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К вопросу о реакции хвои некоторых ннтродуцентов к зимним 
условиям ереванского ботанического сада

(Представлено академиком АН Армянской ССР В. О Казаряном 20/IV 1978)

Одним из ярко выраженных приспособительных реакции растений 
к зимним пониженным температурным условиям является обособлен
ность плазмы их клеток ('). Вместе с этим происходят глубокие коли
чественные изменения в составе углеводов (•«*), воды (*-s) и хлоро 
филла (’'), направленные на повышение зимостойкости растений. Это 
дает основание полагать, что пластичность древесных ннтродуцентов из 
разных географических широт в новых условиях существования долж
на выражаться в количественном изменении форм хлорофилла, угле-ч 
водов, азота и фосфора. При этом, видимо, эта реакция должна про
явиться энергично и рельефно у листьев, чем у клеток древесины или 
корней, зимостойкость которых сравнительно выше.

Для подтверждения этого предположения и выявления различия 
в указанных физиологических показателях у хвойных ннтродуцентов 
нами были исследованы представители местного, северного я южного 
происхождений произрастающих в Ереванском ботаническом саду.

В качестве объектов исследования служили из местных: Plnus 
hamata (stev.) D. Sosn., Juniperus oblonga M. B., Taxus Baccata L. 
из северных —Juniperus communis L., Plnus silvestrls L. из южных— 
Biota orlentalls Endl., Juniperus chinensis L.

В хвое вышеуказанных растений в период январь—февраль опре
деляли содержание хлорофилла и его связь с липопротеидным комплек
сом по методу Осиповой (*), водоудерживающую способность (потеря 
воды в процентах от исходного содержания ее через равные интервалы 
времени), содержание углеводов по Хаггедорн-Иенсену, разных форм 
азота (9) и фосфора (|0), содержание аммиака. Полученные данные 
были статистически обработаны.

Как видно из приведенных данных (рис. I) наибольшее содержа
ние растворимых углеводов обнаружено в хвое южных растений. У 
северных и местных видов их количество почти одинаково. Относитель
но содержания нерастворимых углеводов обнаружена такая же зако- 
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номерпость, но менее выраженная. Это явление, по всей вероятности 
можно объяснить тем, что растения южного происхождения менее при
способлены к нашим зимним условиям и, следовательно, менее зимо
стойки, в связи с чем накапливают больше растворимых углеводов в 
хвое. В литературе приводятся соответствующие данные, показываю
щие, что подготовка растений к зимовке связана с гидролизом крах- 
мала и накоплением растворимых сахаров (|л и др ), с чем и согла
суются наши данные.

Рис. 1 Содержание растворимых (Л), нерастворимых (6) и суммы (Н) 
углеводов в хвое северных (/). южных (2) н местных (5) растении

Рис. 2 Содержание общего (/1). белкового (5) азота и аммиака (Я) в хвое 
северных (/). южных (2) н местных («5) растений

Относительно содержания разных форм азота обнаружена такая 
же закономерность (рис. 2). Количество общего и белкового а юта в 
хвое южных растении несколько больше, чем северных и аборигенных 
Наименьшее количество общего азота обнаружено у местных хвойных. 
Следовательно, в хвое менее приспособленных южных раюени։։ колик 
ство азота выше.

Более заметная убыль органического азота у северных представи
телен, но всей вероятности, связана с регрессивным азотым овил: 
вследствие ослабления обменных связен между корнями и питьями 
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период зимы. Эта зависимость экспериментально установлена у листо
падных форм ("). Учитывая это обстоятельство, мы определили так
же содержание аммиака в хвое и у опытных интродуцентов (рнс. 2). 
При этом выяснилось, что его у растений местного происхождения 
меньше, чем у северных и южных. Этот показатель регрессивного азот
ного обмена растений является своего рода характеристикой приспо
собляемости растений к условиям существования.

Аммиак, образующийся в растительном организме, при дезами
нировании аминокислот обнаруживается в растениях в весьма незна
чительных количествах, более высокие его концентрации ядовиты для 
растительных тканей. Следовательно, повышенное содержание аммиака 
в хвое северных и южных растении говорит об их полной приспособ
ленности к местным условиям.

Рис 3. Содержание общего (Л), органического (5) фосфора и водоудержнвающая 
способность хвои (В) северных (/). южных (2)н местных (Л) растений

Данные о содержании фосфорорганических соединений в хвое 
опытных растений (рис. 3) показывают, что максимальное количество 
общего и органического фосфора находится в растениях южного про
исхождения. Следовательно, в данном случае обнаружена такая же 
закономерность, как н в отношении азота.

Южные, менее приспособленные к нашим условиям виды, накап
ливая большое количество органических соединений, как бы аккуму
лируют энергию для перенесения зимних неблагоприятных климатиче
ских условии.

Интересные данные получены П. И. Таргон и др. ('2) при изуче
нии водного режима и содержания фосфорных соединений у древесных 
интродуцентов. Ими выяснено наличие прямой связи между содержа
нием органического фосфора и водным режимом: листья растений, со
держащих большое количество органического фосфора, обладают 

58



повышенной стойкостью к обезвоживанию. В нашем случае обнару
жена такая же закономерность: хвоя растений южного происхождения 
содержащая большее количество фосфорорганических соединений об- 
падает повышенной водоудерживаюшей способностью (рис. 3).

По данным ряда авторов (1э 14 и др.) водоудерживаюшая способ
ность тканей связана со структурированностью воды н по этому пока
зателю можно судить об устойчивости растений к неблагоприятным 
факторам среды. По нашим данным, южные растения обладают повы
шенной водцудержмвающей способностью, что дает возможность пере
носить неблагоприятные для них условия Ереванского ботанического 
сада.

При определении содержания хлорофилла и прочности его связи 
с липопротеидным комплексом листа (рис. 4) выяснилось, что в хвое 
растений южного происхождения происходит более интенсивное на
копление зеленых пигментов в период осеннего закаливания по срав
нению с северными и местными растениями.

Прочная связь хлорофилла с белком —показатель его устойчивости 
к неблагоприятным условиям.

Рис. 4. Содержание слабосвязанного (Л), прочносвязанного (5), суммы (Я) хлоро
филлов и прочность ее связи с липопротеидным комплексом (Г) в хви»- 

северных (/), южных (2} и местных (3) растении.

Таким образом, приспособительная реакция ннтродуцент<՝э выра
жается в мобилизации внутренних возможностей, в первую очередь, 
высокоэнергетических соединений для поднятия устойчивое!и к новым 
неблагоприятным условиям. С этой точки «рения южные рлпнич по 
сравнению с северными, будучи менее приспособленными к условиям 
Ереванского ботанического’ сада, проявляют большую пластичность в 
отношении подготовки к зимним неблагоприятным условиям умерен 
пых широт. Аборигенные же виды будучи приспособленными к мест- 
иым условиям не нуждаются в столь заметной физиологической пере- 

стройке.

Институт ботаники
Академии наук Армянской ССР
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Վ. Վ ՂԱՋԱՐՅԱՆ. ս. ճ. յաքարյանԵրեանի |’ււ»սսւ|’Աւնա1|»ւ։ն այր] ու ձմԼու|ա Ա|Ա1յմւսննԼր|ւ հւսնւլեսյ Օի քանի ինտրողո11|<]ւ|սւծ փշսորԼրևնԼրի ոԼա1|ւփա||ւ մասին
?/ աոային և թփային տեսակների հ արմ ա ր Ո դա կան ո ։ թ յո ւն ր միջավ ա յրի 

Նոր պայմաններին, ինչպես հայտնի էք արտահայտվում է բազմաթիվ ֆիդիո՜ 
լո ղիական դրսևորումներով, սկսած ա ծ քս ա ջրա տն ե ր ի, վերջացրած տար
բեր ձևերի բանա կական փոփ ո քսու թ յա մ բւ Ֆիղիոլո ղիական ցո։ցանիշների փո

փոխության հարմարողական րնույքքր ավելի ակնհայտ Լ դաոնում, երբ ուսում, 
նասիրվոէմ են միևնույն պայմաններում ածող տարբեր ա շքս ա րհ ա դր ա կան 
դոտիներից ինտրո ղուկցված բույսեր: Այս ուղղությամբ կատարված փորձերր 
հարավա յին, տեղական և հ յուսիսա յին ծագում ունեցող մի շարբ փշատերևնե֊ 

րի վրա ցույց են տվել, որ ավելի քիչ Հարմարված հարավային րոէյսերր կու
տակում են ավելի շատ մեծ էներգիա պարունակող միացություններ ձմոա֊ 
դիմ ացկանոէթ յան բարձրացման նպատակով։
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