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Явление полярности широко распространено в природе не только в 
организмах в целом, но и в их отдельный органах, тканях, клетках. Это 
явление проявляется н внутри отдельных мрлекул в неравномерном рас
пределении электрических зарядов и групп атомов, входящих в молекулы. 
В различных частях растений происходят специфический синтез, неравно
мерное накопление и распределение органических веществ. Само собой 
разумеется, что интенсивность и характер обмена веществ, в том числе и 
синтеза и распада белков, жиров, углеводов, витаминов, кислот и фермен
тов. протекают различно и полярно.

В литературе (7, 8. 9, 10] приводятся результаты многочисленных ис
следований. показывающих, что в противоположных частях растений на
копление пластических веществ происходит полярно. По-виднмому, ста
дийная разнокачесгвенносгь отдельных органов одного и того же орга
низма определенным образом влияет на весь сложный комплекс (физио
лого-биохимический) образования, передвижения и накопления органи
ческих и минеральных веществ.

Основоположник учения о полярности Фехтинг в 1878 году писал: «Из 
НАШИХ старых исследований мы выносим убеждение, что полярность есть 
(К’иовное свойство растительных клеток, что это свойство принимает ре
шительное участие во всем росте тела» (Цитировано по Кронке [б])-

Йо литературным данным, причинами полярности растений являются: 
I I неравномерность действия факторов внешней среды (света, силы зем
ного притяжения, тепла, влаги и других физических и химических факто
ров) на разные части растений; 2) неравномерность условий внутренней 
среды растений и г. д.

Исследованиями Г. X. Молоткешского установлен скачкообразный ха
рактер нарастания количества витамина «С» в листьях молодого побега 
грецкого ореха от основания к верхушке. В стебле грецкого. ореха увели
чение аскорбиновой кислоты в радиальном направлении идет от сердцеви
ны к периферии (МолотковскиЙ Г. X. (9]). Скачкообразное накопление 
аскорбиновой кислоты в клубнях картофеля сорта Лорх отмечено нами 
|Т. Ш. Асланян. Т. Т. Вартанян [2]). Г. X. Молотковский и Е. Н. Волко- 
слакская [8] показали обратную зависимость между влажностью и сухим 
веществом в нижних и верхних ярусах стеблей кукурузы, ваточника, гре
чихи и др. Факты полярного распределения марганца в верхних и нижних 
листьях хлопчатника приводятся в работе М. Г. Абуталымсша [1]. Акало-
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гичная картина распределения марганца в разных органах озимой пше
ницы и кукурузы отмечена в работе II. А. Власюка и Г. В. Поруцкого [-1]. 
Отмечено, что микроэлементы в яблоневом дереве также распределяются 
полярно <[1. А. Власюк и .1. Д. Лейденская [5]). Имеется и ряд других 
работ, посвященных полярности растений.

Изучая качественные показатели плодов дыни, их изменчивость в за 
виснмостп от удобрений, придавая большое значение полярному распре 
делению пластических веществ в растениях, в 1959 г. мы приступили к 
изучению полярности зрелых и незрелых плодов дыни. Эти исследования 
дадут нам много пенных сведений для разработки метода направленного 
воздействия на растения а части улучшения качества урожая. Объектом 
для исследования были выбраны плоды дыни № 15 селекции отдела ово
щеводства Института земледелия (раннеспелая) и сорта Масис (поздне
спелая). Верхушка, основание и середина отобранных плодов подверглись 
анализу на формы сахаров, сухие вещества, аскорбиновую кислот} и дея
тельность ферментов аскорбиноксидазы. полнфенолоксидазы и перок
сидазы (деятельность ферментов определялась по метод}՛ К. Л. 
Поволоцкой и Д. М, Седенко (II՛))-. Пробы для анализа брались 
следующим образом: у отобранного плода весом примерно в 2,5 кг и дли
ной в 35 см срезались основание (рис.) на 12 см. (1). 10 см центральной 
части в виде кружка (2) и 12 см верхушки (3), остальные части не ана
лизировались (4 и 5),

Данные анализов плодов позднеспелого сорта дыни ЛУасис, приведен
ные в табл. I. показывают, что полярность существует почти по всем по
казателям, причем коэффициенты полярности разные, больше или меньше 
единицы (коэффициент полярности в данном случае определялся делением 
показателя верхушки на показатель основания).

По титруемой кислотности, выраженной в яблочной кислоте, коэффи
циент ранен единице, полярности не наблюдается; титруемая кислотность 
срединной части меньше титруемой кислотности основания и верхушки. 
В незрелых плодах концентрация водородных ионов по длине плода не 
меняется, а в верхушечной мякоти зрелого плода произошло незначитель
ное уменьшение активной кислотности.
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Т а б л н и а 1
Распределение сахаров и другие показатели и разных частях дыни сорта 

Маске; 1959 г.

Зрелый плод Незрелый плод

Объекты исследования с?
2

« X
1у е? ж

5 ՛ 5 >1
с. &. о.

с V а о О a

Сухие веществ. сока ) рефр.'н.томст- 

Титруемая кислотное л> по яблочной
9.0 10.2 12.0 8.4 8.15 7.8

кислоте и ......................................... Q.1994
5.7

0.1329 0.1994 0.1994 0.1329 0.1994
nil <стеклянными элскгр.).................... 5.7 5.9 5.3 5.3 5.3
Сумма сахаров в ,................................. 6.76 7.15 8.01 5.22 5.71 5.05
.Mottoesхора в * „........................................ 3.0 3.2 2.25 3.77 4.27 1,30
Гдюкозн в * й.............................................. 1 .10 1.04 1.16 1.88 2.04 1.86
Фруктоза u v „............................................ 1.90 2.06 1 .09 1.89 2.21 2.14
Сахароза в */„..........................................•.
Фракции сахаров и ° „ ui их суммы

3.76 1.25 5.79 1.45 1.44

35.72

0.75

1люкоза......................................................... 16,2 13.9 11.40 36.0 38.41
27.65 13.55 36.20 38.87 48.31

55.62 57.18 72.01 27.80 25,21 12.48
Прочие сахара............................................. 0.08 1.27 0.04 — 0.2 0.8
Показатель сладости.................................
Коэффициент полярности I

1051 1173

1.126

1194 ваз 888 830

Локззате.и. слад, вср.чушкн ....
Показатель слад, основания 1

1.03

Активность ферментов в мг аскорбин.
кислоты на 1 г ткани за 30 мин

АсЙЬрб.нноксишз..................................... 13.5 11,78 не оби. 0.82 0.20 3.3
Пол1ц|)ено.1оксидаза ............................ .... 17.15 20,0 к.45 4,48 4.35 8,15
Пероксидаза ................................................. 8.65 15.25 24.25 24.42 21.00 12.65

Но сумме сухих веществ сока коэффициент полярности больше ели: 
ни цы у зрелого плода и меньше единицы у незрелого. В верхушечной части 
у Зрелой։ плода процент сухих веществ сока значительно больше, чем у 
незрелого. Концентрацию клеточного сока зрелого плода можно располо
жить следующим образом: основание <ссредина<верхушка. а у незрелого 
получается обратная картина: верхушка середина<основанпе.

Процентное содержание сахаров в незрелом плоде, как и следовало 
ожидать, значительно меньше, но порядок количественного нх распреде
ления существенно отличается; например, в зрелом плоде коэффициент 
полярности по сумме сахаров составляет 1.126, а в незрелом — 1,033, т. е. 

хполярнонт. у зрелого плода выражена сильнее. По сахарозе коэффициент 
полярности больше единицы у зрелого плода, что составляет 1.501, и мень
ше единицы у незрелого- 0,512. Эти данные показывают, что в процессе 
:еозрсв’ання дыни значительная часть глюкозы и фруктозы переходит в са- 
.ч.тршу. В верхушечной части это преобразование в сахарозу идет интен- 
сивж V. чем в срединной части н основании плода. Если в незрелом состоя- 
или по всему плоду доля суммы глюкозы и фруктозы к сумме всех саха
ров выражается цифрой 72,2—86,72'՛: . то в зрелом еостоянип это соотно
шение уменьшается до 27,95—44,30%.. Вместе с тем. по мере созревания 
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плода п общей сумме сахаров доля сахарозы возрастает, по нашим дан
ным, с 12.48-27^80 до 55.62֊ 72.61 %.

Активность ферментов: аскорбиноксидалы, полифена.«оксидазы—в вер
хушке незрелого: плода значительно больше. чем у основания. В зрелом 
плоде соотношение несколько меняется. Активность пероксидазы зрелого 
плода постепенно увеличивается к верхушке, а в незрелом плоде, наобо
рот, наблюдается постепенный спал активности в направлении от осно
вания к верхушке при максимуме у основания 24,42 (в мг окисленной 
аскорбиновой кислоты за 30 мни. на I г ткани)

Обсуждение данных анализов скороспелого сорта дыни № 15 
(табл. 2) показывает, что в зрелом плоде как раннеспелого, так и поздне
спелого сорта сухих веществ оказалось больше всего в верхушечной чает. 
В незрелом плоде скороспелого copra .V- 15 концентрация клеточного соки 
большая в срединной части. Витамина <С> оказалось больше у основания 
как в зрелом, гак и в незрелом плоде. Сумма моносахаров (глюко та 4- 
фруктоза) больше и мякоти верхушки зрелого плод;։, а сахарозы больше 
у основания. Фракции сахаров в плоде раннеспелого сорта ио ярусам со
храняют почти то։ же порядок, каков был установлен в отношении поьъ- 
спелого сорта «Миско.

Деятельность фермента аскорбннаксидззы в незрелом плоде проте
кает почти в шп ран» е.:з'\ . чем в соответствующих частях зрелого пло
да. Надо сказать, что активность ферме»։։ hi аскорбнноксидизы, полифе- 
нолокендазы и пероксидазы в зрелых и незрелых плодах тынн сорта № 15 
носит весьма определенный и закономерный характер, и именно; усиление 
деятельности ферментов у основания по сравнению с верхушкой плода. 
Следовательно; возможно предположить, что происходят усиление окис
лительных процессов у ссионания плода. Подтверждение*։ этому служат 
наши данные пи содержанию витамина -С- и сахарозы.

В литературе имеются указания (В. Л. Рубни и Е. Л. Лрцихозская(12|, 
Б. А.Рубни и О. Т. Дутнкова [13]). что повышение окислительны’способ
ности тканей соответствует большему количеству сахарозы, что является 
прямым следствием повышения синтетической способности сахарозы в их 
клетках. Целым рядом работ такж<-бы.-л установлена положительная корт 
реляции между-окислительным ре мом в живой растительной тканН Ц 
его влиянием на динамику ;п орбни - юй кислоты [12, 14, 3, 15].

Количество аскорбиновой кислоты и сахарозы в наших опытах оказа
лось повышенным у осноппния п՛՛ сравнению с верхушкой в зрелых и не
зрелых плодах дыни № 15. что находится в явной зависимости от актив
ности окислительных ферментов -з тех же частях плода (табл. 2).

Таким образом, данные по содержании» витамина «С и сахарозы, а 
также активности ферментов пскорбиноксидазы. полнфснилоксидазы и пе
роксидазы позволяю։ сделан» прели՛«ложен;:; о полярно направленном 
сдвиге окислит. льн<՛ восстановительного потенциала растительиай ткани 
в сторону усиления окислительных процессов у основании плода.

Таким образом, результаты анализов показывают различие в поляр-
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Т а б л и ц,л 2

Полярное распределение сахаров, вкгамнпз .С՝ и деятельности ферментов 
о плодах дыни № 15. 1959 г.

Объект исследования

Сухие вещества и соке в «Д по ре
фрактометру .........................................

Витамин ,С* d мг "/о............................
Сумма сахаров в ..............................
'Mouocjxapa в "..........................................
Глюкоза в .............................................
Фруктом и ♦/«............................................
1 ■ ....................................
Фракции Сахаров в " 0 от их суммы 
Глюкоза ....................................................
Фруктоза ...................................................

’I ■ • .................................
Прочие сахара ............................................

. сладости .................................
коэффициент полярности • • • • •
IKTHHHOCTt. фермеитоп в мг йскор. КИ

СЛОТЫ па I г ткани ла 30 мин.
||Н1)ксид.1за ....................................

1о>ифенолокспдаза.................................
1е|юкскд9за.................................................  

ном распределен ин органических 
плодов сорта «Масис» и № 15.

Незрелый плодЗрелый ПЛОД

ос
но

ва
ни

е

се
ре

ди
н.

։

ве
рх

уш
ка

в 2
о се

ре
ди

н.
!

ве
рх

уш
ка

5.8 12.8 13.4 5.8 12.0 5.8
16.35 37.64 38,59 20.0 19.38 14.86
9.05 6.55 8.99 4.42 5.15 4.18
4.733 4.497 4.952 3.670 3.570 ■
2.483 2.187 2.612 2.12и 1.410 1.675
2.25 2.31 2.34 1.55 2.16 2.00
4.106 1,969 3.743 0.624 1.501 0.408

27.34 33.38 29.05 47.98 27.37 40.00
35.06 26.96 35.08 II .94 47.84

15.22 30.06 41,63 14,11 29,33 9.76
2.78 1.5 2.36 2.83 1,36 2.40
1338 1011 1317 613 833 70В

0.98 1.102

0.461 0.612 0.414 0.236 0.214 0.188
0,9144 0.9526 0.8652 0.6965 0.565 0.2846
U. 675 U,6334 0.2278 0.117 0.056 0010

веществ и деятельности ферментов у

Изучение характера этого распределения веществ представляет оп
ределенный интерес как с точки трения полярного распределения в пло
дах. так и сортового их различия.

Мы считаем, что начатые исследования должны быть продолжены, а 
также следует установить степень изменения характера полярности в та- 
.исимостн от почвы, макро—и микроудобрений.

И петиту т Зс мдедсли я 
luimcTcpcnta сельского хозяйства

АрмССР

Поступило 30.1 1960 г.
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II. մ փ ււ փ ււ । մ
Ա,շիւէստա քէ/ան մեջ ու րվ ա մ !; րա / սե ր ի տարրեր ծայրերում սննղարար 

՝ն/ա իքերի ր!Հեոալին ղււքււավո րտի]լան ։/երարեր /ա/ դրական համ ւաւրսււ 
ւոկնա րկ:

Սեիւի որակական դա դանի շներ ի էիուիոիււս ի) րււննե ր ր մակրո և միկրո 
պարա րոսսնրս իքերի աղղեղս< իք րււն 1ր։ւպտկդա.ի)րսմր ուսւււմեասիրե րււդ րադի, 
մենք //' իենա.;ն մ ա։!՝ տնակ հեաազէէաԿ ենք նաև ‘>ասա՛հաղած ե իւակ պտուղ
ներում 11 ի շարք նյութերի րեևոալին դասավո րէէԼթ րս֊ն ր։

հևւոաղոտել են ր աշահտս ([Մասիս» ււորտի ե վաղահաս ղիծ /«51՛ կոչ
վող ււեիւերի պտա ղներր:

1/եի.ի պաուղր րամ անվեչ ի '1 մասի (աե’ւ/ նկարր) և րււ րա րանչլա ր 
մաասմ որոշվհլ են 'ղաթի չոր ն/սւթի ւոոկոսր, զլրււկսղա, էիրւււկաողսւ ե 
սաիւարսղա ջաքարհև րի քանակն ա հարտրերտկղա թրո նները, (Լ-վիաամինի 
րանակր, ինչսլես նաև ա սկո ր րինօքււ իդաղսւ , պս լիէի ենո ր> յա իգա'{ ա . պևրսքսի-' 
դաղա !իերմէնաների ակտիվւռթրսնր: Շայւարների աևսակնևրի տոկոսի հի

ման վրա ղարս 4 ս/աա.ղի ծա [{՛երի ե միջին ւք ասերի յչարչրրա ի1 լան
ցսւէյանիշր, ե ալդ հիման արաածվեք է պաղի ջայաւրների քաղրրա րսն

րե ե ո ականւս իք/ան դորձսւկիցր ր
’1‘ադւյրա թրսն րեեսա[նուիք րււն ղործակիրն արաածվել Լ ղաղաիէնային 

մասի քադրրա ի)ւա'հ րրս րանիքներր րամանևրէվ նքալն պտղի հիմրի քաէրլրա- 
թրսն ւրււէլանիՀների վրա։

Կսւաարված աքւաւիդների արղրււնքն՛երը րերված են աղրււ ւաւկներ !-ւոմ 
և 2-ա մ:

'հաղղրա ի!լան ւրս.քյանիչր հաշված Լ րււտ //■ իիւաերի, ընդու նելով ղւր1*֊~ 
կողայի քաղղրութլան ղործակիդր 1(1<). էիրա կտսղալինր՝ 220 ե սաիւարողւս- 
լինը 110։

Ոէջահաս հՍասիււ» սորտի սրողի չոր նրււիմի րեհոա^նուի1 յսւն ղործա- 
հՒսւ՛ '^'հւ՚էք Հ 1։"հ (",ոհ պտղինր վ1։1քր Լ •' 'Լաղահաս ււորւոի հաաււնա-

ղած պքողի մեջ նույն որինաչաւիա իէրսնն է. իսկ խսէկում րե ևոալնաթրււն չի 
նկաավա մ ։

հաքուրների ղումարների քաղղրա ի]րււն րեեոալիր11 ղործտկիէյր հասա- 
նադած ւր// տււիսո աւրուի սրսղի մսս։ կաղմամ Լ 1.126, իւակ սլաղամ' 1,030, 
իսկ վաղա-աա ււորւոի Օոա ռտադվաւք Լ հակաոակ պատկեր, այն !,' հասա- 
նաէրռծ պտղի քաղդրսւթրսն րե ես ա/նա իյ յան ղործտկիւյր կաղմամ է 0,08, 
իսկ իւակ սլտ/րս Ա 1,102, հասոլնւոցմունր ղա ղրնիմաղ ։> աի։արււ ղա/ի յ<անակ[> 
սրողի ղաղաիհոմ ավերոնա մ Լ , իււկ հիմքու մ պսմրսսամ Լ, արլ որինաշսո 
վւաիքրւէ՚նր վաղահաս ււեիւի մ ոտ չի նկատվեր

•Լտղահառ սորտի մոտ [1 ե' հատրւնադած և /1ե' իւակ պտղի մեջ ^.-վի 
/ոտ ծ ինի քանակը հա։1 ե մաաա քար շատ Է հիմքում ե յ>/՚չ՝ ղաղա ի) ում։
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'եերմենտների ղ ործ ու նեա թ/ան ակտ ի՚վա. իելուն ր համեմա//»արար ավելի 
ամևղ է արտահայտված ուշահաս սորւոի մոտ։

11լշահաւ։ սորտի (սակ պաղի ղաղա իք տ մ ա սկո ր րինւ։ յա իդա ղա և պո լիֆե֊ 
նոլ о րոիղաղտ ֆերմենտների տկւո իվուիք քունն ղղալի Հափով ամեղ Լ եղել, 
րան հիմքում) ի։,կ հաււունացած պտղում шц պատկեր է սսւացվու մ, նա (նիոկ 
աււկորրինօրսիղաղսւ ֆերմենտի դսրծունևու իք րոնր ղաղա (մա մ շի հայանա֊ 
րերէ(եր

Պելսւրսիղաղա ֆերմենտի ակաիվաիքրոնր հասունացած պտղի հիմրից 
՛փ՛ղի ղադաիքր թուլանում է։

Մի էիսրձամ. վաղահաս սորտի թե հաաււնացսւծ և թե' [и ակ պտղում 
ուսկւէրրինսւթ իքվի ու սաի/արողալի րանակր շատ է ե հիմքում ե քիշ ղաղա֊ 
իքամ, ււր ակներեարար կապված Լ, մեր կարծիքով նալն մասերի օքսիդաց

նող ֆերմենտների ղործոճլեութ լան հետ (աւր 2):
ւԼրւպիււսվ, ՀԼ-վիւոամինի, и ա իէ ա րո ղալքւ, ին չպե и նաև ասկո ր ր ինօքսի- 

ղաղա. պ պիֆ ևնո լորս ի դա ղ ա և պե րօքււ իղ ա ղ ա ֆերմենտների ակաիվա (մ լան 
որոշւոմր թտ // կ ւււայիււ ենթադրելու , որ օքսիդացման ե վերտկանղնման 
պոտենցիալն ունի որոշ րև եոա լնա թլուն, րսւո որում տվրսլ ղեպքամ ում ե֊ 
ղանում Լ օքսիդացման պրոցեսը ղեպի սրողի հիմքը (աւր 2)1 Ա,նաքիղներ(1 
արդյունքները дт լց են տալիս հեսւաղոԱւվող ոորաերի պտւո ղներամ օրդա- 
նակսքն նլութ երի րևե սա լնու (մ լան տար ըե րտ. թ լուն ըէ

Պտղում ա լղ նյութերի դասավորման բնույթի ա ււէււմեասիըաթլունը 
որոշ >եւոա րրրրա իք լուն ք ներկայացնում ինչպես նրանց րևեււտլին, այնպես 
կլ սորտտլին տեււսմլեւոնևրից:

Մենք ղանում ենք, որ ււկււված հետ տղո սէսւ իք լուննեըը պետք /, շարու

նակեր ինչպես նաև կարևոր է պարպել րեեոտքնա իէլան փոփոխաթլուններր' 
կապված հողի տիպի ա մակրո- և միկրո պարւսըւոան ըս թերի տեսակների կիըա- 
ո/ւէ թլան հետ :
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