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О ВЛИЯНИИ КОЛЬЦЕВАНИЯ ВЕТВЕЙ НА СОДЕРЖАНИЕ 
НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ, БЕЛКОВ И САХАРОВ

В РАЗВИВАЮЩИХСЯ ПОЧКАХ И ЛИСТЬЯХ ЯСЕНЯ

Изучалось влияние кольцевания ветвей на содержание -нуклеиновых кислот, бел- 
тхов и сахаров в развивающихся почках и листьях ясеня.

Сравнительный анализ показал, что корневые метаболиты оказывают более с\ще- 
<твенное влияние на нуклеиновый обмен, тогда как синтез белков более зависит о г 
ассимилятов, содержащихся в растительных тканях. Одновременно показано, что вер
хушечные почки окольцованных побегов не способны переходить к цветению. Видимо, 

одной из причин этого является высокое содержание белков в верхушечных почках.

Одним из важнейших внутренних факторов роста побегов, по дан
ным Сабинина и Цельникер [8—11], является содержание нуклеиновых 
кислот и нуклеопротеидов в материнских полках.

Известно также, что при удалении боковых почек или проведении 
кольцевых надрезов на нижней зоне ветвей перед их весенним пробуж
дением из отрастающих почек развиваются различные по вегетативной 
мощности побеги [4]. Отсюда следует, что размеры формирующихся на 
ветвях метамеров зависят также от количества ассимилятов, поступаю
щих в развивающие побеги в период их отрастания [6] и обеспечиваю
щих одновременно дальнейший синтез нуклеиновых кислот в развиваю
щихся почках.

Продолжительность и интенсивность роста вновь формирующихся 
побегов, кроме указанных внутренних факторов, зависят и от количе
ства и качества корневых метаболитов [6]. Именно этим, как нам ка
жется, объясняется тот факт, что подрезка активных корней приводит 
к существенному уменьшению размеров годовалых приростов (6], хотя 
•общее содержание запасных ассимилятов растений остается почти на 
том же уровне. Исходя из этого, мы вправе допустить, что содержание 
нуклеиновых кислот в почках перед их отрастанием совершенно не 
достаточно для формирования из них побегов. Основная часть нуклеи
новых кислот, несомненно, синтезируется в ходе израсгания почек и 
формирования из них побегов и листьев. При этом важнейшим услови
ем для активации синтеза указанных высокомолекулярных соединений, 
в том числе и белков, являются как запасные ассимиляты, так и корне
вые и другие метаболиты, поступающие в почки в период их пробужде
ния. Это положение нетрудно проиллюстрировать путем кольцевания 
ветвей древесных растений.
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Материал и методика. Методика опытов, проведенных в вегетапленных сезонах 
J97Q_ у| гг заключалась в следующем: подобрав несколько одновозрастных (5-лет-
ннх) и по мощности идентичных ветвей на одном и том же дереве ясеня (Faxririiis 
excelsior I. f. pendula), проводили следующую операцию. Ветви 1 группы были остав
лены в качестве контроля, у II —удалялись все боковые почки, ветви III подверга
лись кольцеванию лишь в нижнем зоне, чтобы исключить поступление к ним запасных 
ассимилятов из других частей дерева, с учетом того, что кольцевание флоэмы приво
дит к исключению перемещечшя из нижних тканей запасных ассимилятов [2]. N ветвей 
!\’ группы, подобно II. были удалены все боковые почки, но одновременно проведено 
кольцевание. После этого проводились систематические наблюдения за ходом формиро
вания на опытных ветвях побегов, а также некоторые биохимические анализы: опреде
лялось содержание нуклеиновых кислот по методу Напева и Маркова [3], обработка 
материала—по П1мидт\ и Тангахзеру [13]. содержание разных форм азота—микроме
тодом Кьелдаля [I] углеводов—микрометодом Хагедорн-Йенсена по схеме Кителя [I]. 
Определение трехкратное, привезенные цифры являются средними из них.

Показа гели весеннего роста побегов (табл. 1) свидетельствуют о 
строгой зависимости энергии роста от числа оставленных «на ветвях пе
чек и проведения кольцевания. Наибольший рост был обнаружен у по
бегов. формирующихся от верхушечных почек при отсутствии боковых. 
Наличие же последних привело к ослаблению роста верхушечных по֊ 
бегов (1,5 раза).

Таблица »
Прирост побегов ясеня в тавмсимости от удаления боковых почек материнских 

ветвей и кольцевания последних

Г руппа 
ветвей

Дата 
взятия 
проб

Прирост 
верхушеч
ных побе

гов, см

Число 
листьев 
на побе

гах

Сухой вес приростов, г

побегов листьев плодов общий

II 
III 
IV

15/VII
15 VII
15 VII
15 VII

16
13
5
8

10
8
5
8

2,05
1,31
0,53
1,06

13,30 
8,61 
2,90 
5,53

1,26
0,78

16,61
10,70
3,43
6,59

Более значительная убыль годового роста отмечалась у последних •г
дв\х 1рупп растений, ветви которых перед опытом подвергались кольце
ванию. Этот фитотехнический прием, исключая перемещение запасных 
ассимилятов и разнообразных метаболитов нижележащей зоны ветвей 
ко вновь формирующимся метамерам, привел к существенному умень
шению размеров побегов, что проявилось более заметно у ветвей пред
последней III группы. Слабый рост побегов, как видно из приведенных 
Данных, препятствует формированию генеративных органов. Таким об
разом, как мы видим, энергия весеннего роста побегов древесных зави
сит 1.1<1.вным ооразом от количества тех разнообразных ассимилятов, 
корневых и других метаболитов, которые поступают в развивающиеся

Эги /кс вещества, кроме стимулирования деления клеток, одно
] 1 111(1 (>(и С1К ,|||вают синтез нуклеиновых кислот, бел«ков и других 

структурных элементов клеток развивающихся побегов.
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Данные по содержанию нуклеиновых кислот в листьях и ночках 
опытных групп ветвей оказались примечательны тем (табл. 2). что рас
крывали некоторые аспекты внутренних условий их образования. Как 
явствует из таблицы, снятие почки крайне бедны нуклеиновыми кисло
тами. Наиболее активный синтез последних, как выясняется, осущест
вляется лишь* в ходе формирования и развития главных почек.

Таблица 2
Содержание нуклеиновых кислот во вновь образовавшихся почках и листьях 

побегов ясеня в зависимости от удаления боковых почек от материнских 
веток и кольцевания последних, мг% на I г сухого вещества

ДНК РНК-ДНК

почки

РНК

I

I 29,7 20,3 18,9 9,3
11 26,4 19.0 17,3 7,8

111 25.4 18,7 16,7 6,2
IV 21.0 17,2 15,2 6,0
V* 6,0 5.4

Эта группа почек взята

почкипочки

25,2
23,3
22,2
10,0
7,4

от вегвей до их распускания, в период глубокого покоя.

По содержанию нуклеиновых кислот заметно отличаются также 
главные и боковые почки. Аналогичная картина наблюдается и у сире
ни [7]. Видимо, с этим обстоятельством связана наибольшая готовность
главных почек к цветению.

Если в отношении нуклеиновых кислот нами обнаружена постоян
ная убыль от ветвей I группы к последней, что характерно и для общего 
и небелкового азота, то подобная тенденция нарушается в отношен । । 
белкового азота (табл. 3). Относительно оольшое содержание белково
го азота обнаружено в листьях ветвей 1 и IV, меньше—II и III групп.

Более интересным является сопоставление данных по содержалию 
нуклеиновых кислрт и белков в почках опытных побегов. По колпчестгд 
нуклеиновых кислот отличались побеги I и II. а по содержанию бел- 
кон—ш и IV групп. Это показывает, что, хотя кольцевание привело к 
некоторому ослаблению синтеза нуклеиновых кислот, однако ооразова- 
-ние белков несколько усилилось. При рассмотрении разницы в роси 
указанных побегов становится более или менее объяснимым -лот кажу
щийся парадокс. Дело в том, что у побегов последних двух групп обра 
зовалось меньше листьев, что свидетельствует о слабом поступлении 
корневых метаболитов в указанные побеги. Из-за этого, видимо, ос мо
лился и синтез нуклеиновых кислот. Отсюда мы можем заключить, 
корневые метаболиты в синтезе нуклеиновых кнелот принимаю! 
средственное участие. Подавление роста побеюв, однако, не заде]
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Таблица 3
Содержание различных форм азота в листьях и почках побегов ясеня 
в зависимости от удаления боковых почек от материнских веток 

и кольцевания последних, мг на 1 г сухого вещества

I {ебелковыиБелковыйОбщий

I 
П 

III 
IV

28,7
22,4
16,1
21,0

19.2
18,2
18,0
18,2

18,2
17,5
15.7
15,9

15.3
11.2
12.7
15.4

6.0
8.1

13,6
10,4

7.0
8.6

и.з
11,5

13.4
11.2
3,1
5.6

13,2
10,1
4.4
7.8

11.2
8,9
4,4
4.4

вало синтеза белков, образование которых осуществлялось за счет ами
нокислот, накопленных в тканях ветвей в период осеннего листопада.

В отношении же углеводов разницы в листьях и почках опытных 
гр\пп побегов не было выявлено (табл. 4). Более существенное расхож-

Таблица 4
Содержание различных форм сахаров в листьях и почках побегов ясеня 
в <а виси.мости от удаления боковых почек материнских веток и кольце

вания последних, мг на I г сухого вещества

Мальтоза

II 
III 
IV

Глюкоза Сахароза

— о 
е

почки

Сумма сахаровКрахмал

47,0
55.6
38,0
45,6

55,2 
62,7
38,4 
47.2

34,0
35,7
29.0
29.5

Ы ,4 68,7 44,4 
91,071,046,5 
79.7 60,5 13,8 
80.9 66,5 44.2

43,8 42,0
44.4 48,8
35,0 32,6
35,6 36,0

36,0
40,2
29,0
33,8

86,0
75.2

121,1
104,6

102,0
102,6
117,0
116,0

111.0
95,0

115.0
113,0

258,2
266,2
273,8
266,7

267,2
284.5
248,5
265,7

225,4
217,4
216,8
220,5

Дение обнаружено в отношении количества растворимых, сахаров, кото
рого в почках и листьях двух групп ветвей было значительно меньше, 
тогда как содержание крахмала, наоборот, больше. В данном случае ог
раниченность образования листьев привела *к увеличению содержания 
крахмала в них.

Казалось бы, кольцевание не препятствует передвижению пасоки 
։֊д вновь формирующимся побегам, так '.как при проведении кольцева
ния ксилемные сосуды не повреждаются. Однако надо учесть, что коль- 
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цеваиие оказывает существенное -влияние на формирование листьев, яв
ляющихся основном поверхностью для осуществления транспирации.
следовательно, таким путем регулируется и количество поступающих з

•»

побеги продуктов корневого метаболизма. Таким образом, кольцевание
через подавление роста листовой поверхности приводит к
поступления корневых метаболитов в побеги, в язи с чем

уменьшению 
ослабляется

синтез,'прежде всего, нуклеиновых кислот. В пасоке хотя и имеются са
хара [5}, но их (количество недостаточно для обеспечения интенсивного 
образования надземных метамеров и важнейших структурных элемен
тов клеток.

Резюмируя полученные данные, можно заключить, что энергия рос
та побегов весною прежде всего определяется теми запасными ассими- 
лятами и разнообразными метаболитами, которые накапливаются в 
тканях растений в период предыдущего вегетационного сезона. СлабыйV _годовой прирост поэтому всегда наюлюдается у слишком молодых и 
старых деревьев, у которых, обычно, весьма скудные запасные асси
м ил я т ы.

Столь же важным условием для формирования развитых годовых 
приростов является количество поступающих из корней воды, разнооб
разных метаболитов и элементов минерального питания. Именно этим 
объясняется формирование карликовых побегов у вновь посаженных 
весною деревьев, основная масса «корней которых обычно обрезается при 
выкопке. Указанные факторы определяют и активность синтеза нуклеи
новых кислот и белков в отрастающих и закладывающих почках лишь 
с той разницей, что образование нуклеиновых кислот в большей степени 
зависит от продуктов корневой деятельности, нежели синтез белков.

Сравнительный анализ полученных данных показывает наличие 
своеобразной зависимости между энергией роста побегов, переходом их 
к цветению, содержанием нуклеино-вых кислот, белков и углеводов в 
верхушечных почках. Прежде всего выясняется, что слаборасп шие 
вследствие кольцевания побеги не способны переходить к цветению 
(табл. 1). Далее установлено, что в верхушечных почках всех побегов 
не обнаружена столь существенная разница в отношении содержания 
нуклеиновых кислот (табл. 2) и углеводов (табл. 4), как это наблюдает
ся в отношении белкового азота, (табл. 3). Последний в верхушечных 
почках ветвей III -и IV групп оказался намного больше. Эти факты даю г 
основание предполагать, во-первых, что для роста побегов недостаточно 
наличия в них нуклеиновых кислот, белков или углеводов. Для энергич
ного роста побегов требуются и другие эндогенные стимуляторы, как, 
например, кинетин (12]. Во-вторых, выясняется, что обильное содержа
ние белков в почках не способствует формированию генеративных 
органов.

Институт ботаники
АН АрмССР Поступило 29.\1П 1974 г.
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'հոր կազմավորվող րնձլուղների վեգետատիվ ՜» զո ր Ո ւ թյ ո ւն ր, ինչպես 

Հալտնի է, պա/մտնավորված կ ոչ միայն արտաբին, այլև ներքին գործոննե
րով: հերքին գործոններից կարևորն են բողբոջներում ն ուկլե ին ա յին թթուների 
ու սպիտակուցների սինթեզը, ինչպես նաև բույսի • յո է ս վա ծ քն ե ր ո ւ մ եղած պա֊ 
շարային ա ս ի մ ի լ (ա տն ե ր ի քանակր: Ըստ որում քնած բողբոջներում եղած 
բարձր պոլիմերային միացությունների պ ա ր ո էն տ կ ո ւ թ յո ւն ր անբավարար կ նոր
մա/ զարգացած ընձյուղների առաջացման համար՛ Ընձյուղների վեգետատիվ 
ա.հի ին տ են ս ի վութ լոէն ր պայմանավորված կ նրանց գարգացման պրոցեսնե
րում նուկլեինային թթուների և սպիտակուցների ինչպես նաև ֆ ի ղի ո լո գ ի ա կ ան 
ւսյլ ակտիվ նյութերի սինթեգով, որր, ինչպես ցույց են տալիս հողվածում բեր
ված տվյալները, աոաջին Հերթին կախված կ արմատային սիստեմի գործ ու
նեսւ[*1յւ1ւՆից։

II տացված ա ր րյ յ ո ւն բն ե ր ր Տ ա ս տ ա ւո ում են է որ արմւստւսքին մետաբոլիտ֊ 
ներր հավասարաչափ ազգեցութ յուն չեն ունենում նուկլեինային թթուների և 
սպիտակուցների սինթեզի վրա: Վերջիններիս դրական ա գդե ց ո ւթ յո ւն ր ավելի 
զգալի կ նուկլեին ային թթուների սինթեզի վրա, իսկ սպիտակուցների աոագւս ֊ 
ցումր ավելի շատ կախված կ բույսերի հյուսվածքներում եղած պա չարա լին 
ա սիմիլյատների քանակից: ' . ;

Կատարված փորձերի տվյս^ները միաժամանակ ցույց են տալիս, որ օղա- 
կահատման հետևանքով թույլ աճող ընձյուղների գագաթային բողբոջները 
րնգունակ չեն կազմավորեի գեներատիվ օրգաններ: Դրա պատճառներից 
մեկը, հավանաբար, այգ բողբոջներում սպիտակուցների համեմատաբար բարձր 
քցարունակութ քունն է: . , Հ
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