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Адаптивная реакция древесных интродуцентов на зимние неблаго

приятные факторы, как известно, выражается в накоплении в тканях 
растений значительного количества трофических соединений, которые 
служат энергетическим материалом и, расходуясь в процессе дыхания, 
способствуют повышению зимостойкости растений (։՛2). Существен
ная роль в обеспечении зимостойкости и жароустойчивости растений 
принадлежит также фосфорорганическим соединениям, в частности 
АТФ (3՜5).

Эти энергетические материалы накапливаются во всех живых 
тканях, но гораздо больше в однолетних побегах, которые будучи но
вообразованными и молодыми органами сравнительно слабо адаптиро
ваны к экстремальным условиям и больше нуждаются в защитных 
веществах, особенно в неблагоприятный для вегетации сезон—зимой.

Исходя из прежних наших работ (с՜8) мы предположили, что ак 
тивность адаптивных реакций древесных, интродуцированных в Ереван 
скин ботанический сад из различных географических широт, должна 
соответствовать амплитуде изменения климатических условий старого 
и нового местообитаний, иначе растения, перенесенные из более теп
лых географических местностей, должны показать большую предзим
нюю подготовку, чем те виды, условия природных местообитаний ко
торых больше схожи с новыми.

С целью экспериментальной проверки этого предположения на
ми изучены 14 видов древесных растений, интродуцированных в Ереван
ский ботанический сад. Для сравнения наряду с интродуцентами ис
следовались местные кавказские растения, обитающие в природной 
флоре Армении.

Изучаемые интродуценты мы разделили на три группы: в пер
вую группу вошли виды, связанные своим происхождением с Юго- 
Восточной и Средней Азией; во вторую—виды, широко распростра
ненные в европейской части СССР; третью группу составили виды, 
распространенные на Кавказе.

I группа: Populus bolleana Lauche (тополь Более), Broussonetla 
papyrifera (L.) L. Herlt (бруссонетия бумажная), Catalpa ovata G. 
Don (катальпа овальная), Chaenomeles japonica (1 hunb ) Lindl. (хено- 
мелес японский);
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II группа; Quercus robur L. (дуб черешчатый), Ulmus laevis Pall 
(ильм гладкий), Lonlcera tatarlca L. (жимолость татарская^ Acer tata- 
rlcum L. (клен татарский), Popnlus deltoldes auct. non Marsch (тополь 
дельтовидный);

III группа: Quercus macranthera Fisch, et Mey. (дуб крупнопыль
никовый), I ilia caucasica Rupr. (липа кавказская), Lonlcera caucaslca 
Pall, (жимолость кавказская), B?tula litwinowii A. Doluch. (береза 
Литвинова), Populus gracilis Crossh. (тополь стройный, встречающийся 
на Кавказе только в культуре).

Анализу подвергались однолетние побеги интродуцентов. В них 
определялось как содержание А1Ф люциферин-люциферазным мето
дом (9), так и разных форм углеводов и азота (10).

Проведенные исследования по определению содержания углево
дов в тканях однолетних побегов интродуцентов показали, что коли
чество сахаров всегда больше в побегах среднеазиатских видов, кото
рые будучи менее холодостойкими в новых условиях существования, 
где зима характеризуется сравнительно большей продолжительностью 
и низкой температурой, приобрели новую адаптивную реакцию— в 
их тканях накапливается больше сахаров для повышения зимостой
кости (рис. I). В этом отношении кавказские и европейские предста
вители почти не отличаются друг от друга.

Рис. I. Динамика содержания растворимых (и) и суммы (б) 
углеводов в однолетних побегах древесных интродуцентов. 
Заштрихованная часть—I группа, темная часть- II группа.

• светлая часть—III группа

Аналогичная закономерность обнаружена в содержании общей 
суммы углеводов в опытных растениях в летний и осенний периоды.

Интересные па наш взгляд данные был и получены в отношении со
держания АТФ в однолетних побегах древесных интродуцентов. АТФ 
(аденози нтрифосфорная кислота) принадлежит решающая роль в энер
гетическом обмене растительных организмов. Молекула АТФ спосоона 
запасать энергию, которая в дальнейшем потребляется в процессах об
мена веществ ("• |2).
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Как видно из рис. 2. содержание макроэргических соединении 
оказалось ц, минимуме весной, и существенной разницы в их количест
ве у интродуцентов разных групп не обнаружено. Летом количество 
АТФ значительно увеличивается у европейских представителей и го
раздо меньше у среднеазиатских. Осенью их содержание достигает 
максимума, т. е. увеличивается в 10,2 раза у европейских видов, у 
среднеазиатских—в 5 и у кавказских—в 1,5 раза.

Таким образом, следует допустить, что для повышения приспособ
ляемости к зимним температурам в тканях европейских и среднеази
атских представителей накапливается больше АТФ, тогда как кавказ
ские виды будучи более приспособленными к местным условиям за
благовременно прекращают рост и подготавливаются к обычным для 
них зимним условиям. Представители европейской флоры в отношении 
общей зимостойкости, разумеется, больше отличаются от кавказских, 
однако наследственно у них выработана сильно выраженная приспо
собительная реакция, и хотя они в новых условиях проявляют гораздо 
более повышенную устойчивость, но продолжают реализовывать свой
ственные нм наследственные особенности и накопляют в тканях боль
ше макроэргических соединений.

Рис. 2. Динамика содержания АТФ в 
однолетних побегах древесных ннтро- 

дуцентов

□ - 1 группа
■ - Ц группа
□ -'2? группа

/5 '1 15 с՝
Рцс. 3. Динамика содержания белко
вого азота в однолетних побегах дре

весных интродуцентов

В зимний период эти соединения энергично расходуются, и их ко
личество у среднеазиатских и кавказских представителей почти вырав
нивается, в то время как в тканях европейских содержание АТФ оста
ется чуть больше.

В отношении же белкового азота (рис. 3) обнаружена иная кар
тина: летом его содержание у среднеазиатских и европейских видов 
больше, чем у кавказских. Осенью его количество у представителей 
I и III групп понижается, а зимой обнаруживаются лишь следы. Од
нако у кавказских видов отмечается их преобладание. В данном слу
чае белковые соединения наравне с углеводами и АТФ также прини
мают активное участие в повышении шмостойкосги растений, что по
казано еще раньше (13,н).
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Таким образом, как мы видим из приведенных данных, трофичес 
кие соединения, участвующие в повышении зимостойкости древесных 
иитродуцентов. в осенне-зимний период претерпевают неравномерные 
количественные изменения. Наибольшая амплитуда подобного измене
ния обнаруживается у макроэргическнх соединений, нанменьшая-у 
белков. Углеводы в этом отношении занимают промежуточное поло 
женне. Величина указанных амплитуд у определенных нами в расте
ниях соединений по сути дела может являться определяющим пока
зателем степени их участия в процессах повышения зимостойкости 
растений. Исходя из этого положения мы вправе констатировать, что 
макроэргическим соединениям следует приписать преимущественное 
значение в повышении зимостойкости

Подобное заключение в отношении белковых соединении, однако, 
может с первого взгляда вызвать законное возражение, если учиты
вать, что именно белки являются основой жизни. В данном случае 
речь идет не о конституционных белках, являющихся структурными 
компонентами живой клетки, а о тех запасных фондах белков, кото
рые накапливаются в тканях н служат энергетическим источником для 
жизнедеятельности растений в неблагоприятных условиях их суще
ствования.

Институт ботаники
Академии наук Армянской ССР

Վ. Վ. ՂԱՏ՚ՈԼՐձԱՆ. Ս. II. 11ԱՐԴ1Ո1ԼՆ
ԱԵՖ-իևածխաջրերի սեզոնա յին Гանակական փոփոխությունները

ինսւրոդո ւկ<յ с|шЛ ծաոատե սա կների մոտ

է!ա ոա թ փ ա յ ին ինտրո գուց ենտների հ ա րմ արո դա կան ութ յան ռեակցիան 
ձմռան անբարենպաստ պայմանների նկատմամբ արտահայտվում է բույսի 
հյուսվածքներում կուտակվող տրոֆիկ միացությունների քանակով» որն օգ

տագործվում / որպես էներգիայի նյութ և ծախսվում է յեյ առու թ յան պրոցե
սում 9 նպաստելով բույսերի ձմոագիմացկանությանր։

Մեծ դեր է խաղում բույսերի ձմ ոագիմ ա ցկանութ յան բարձրացմ ան

պրոցեսում նաև ԱԵՖ-ի քանակու թ յունրւ
Մեր ուսումնասիրոլթ յոլններն աշխարհագրական տարբեր ծագում ունե. 

ցող 14 տեսակի ինտրոգուկցված ծառատեսակների Հետ ցույց են տվե{9 որ 
բույսերի ձմ ոագիմ ացկանութ յան բարձրացմ անր առավելագույն գեր I խա
ղում մակրոէրգիկ միացությունների (ԱեՖ) պարունակությունը միամյա 
ճյուղերում, համեմատած ածխաջրերի և սպիտակուցային միացությունների 
ըանակության հետ։
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