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РОЛЬ СТЕБЛЕВОГО ХЛОРОФИЛЛА В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИИ

.4. С. ОГАНЯН

Институт агрохимических проблем и (ндропопики АН АрмССР, Ереван

Травянистые растения —стеблевой хлорофил ?—жиинеоеяте лъность листьев

Вопрос о значении стеблевого хлорофилла в жизнедеятельности расте-՛ 
ний обсуждается давно, но лишь исследования последних лет подтвер
дили предположение о его участии в ассимиляции вну тристеблевой 
шуокяси углерода и обогащении кислородом тканей стебля [5, 8, 121. 
В результате этого активизируется дальний транспорт по флоэме [7) 
и ксилеме [7], что. вероятно, должно привести к повышению жизне
деятельности полярных органов.

Цель настоящего исследования состояла в выявлении роли стеб
левого хлорофилла в жизнедеятельное! я листьев травянистых расте 
ний. стеблевые ткани которых отличаются высоким содержанием его.

Материал и методика. Опыты навили лл молодых вегетирующих растениях под
солнечника (НеНа'Ч/ш.я аппиия I..} сор1а «Айрора» н кукурузы (Хеи пщ/* I..) сорта 
«Вир 156». Растения выпащиваяп в условиях открытой и тепличной (оранжерейные 
условия) гидропоники на питательной смеси растворнна* (1 кг на 1001) л воды) е 
микроэлементами «о Давтяну [13] Интенсивность фотосинтеза и дыхания опреде
ляли у растений, выращенных в вегетационных нятнлнтровых сосудах на той же пи
тательной смеси при искусственном сеет՛ от ртутно-дуговых ламп типа 1РЛФ-400 
(продолжительность фотопериода 14 ч. Освещение 10 гыс. лк).

По достижении возраста 4 пар листьев растения дефолиировалн в нижней части, 
оставляя п верхней части одинаковое количество листьев (у подсолнечника 4. у ку
курузы—3). Стебли одной группы растений оставляли на свету в качестве контроля 
(световой вариант), а у другой группы растений нижнюю част՜., стебля заключали ՛.։ 
срубку и.1 светонепроницаемой бумаги с целью получения ра :пщы н содержании хло
рофилл;. по сравнению с контрольным вариантом (темновой парианп. Стебли за- 
шфачивэли в бумагу так. чтобы не препятствовать свободному проникновению воз
духа. Черев 30 дней у выдержанных в этих условиях лисьей кошрольных и опыт
ных групп растений определяли следующие физиологические показатели: поверхность 
листьев гравиме:рическим методом [9[; содержание хлорофилла и прочность его 
связи с лнпбпрртеюипым комплексом—м-.-голом Осиповой [Н՝]: пн-сн<ияя<хп. фото- 
Снят; а и дыхапи ь . ж-.- воздуха пр.֊: плмощн инфракрасно! о газоанализатора ГНИ- 
1» ['2[. ннтенсивносп транспирации листьев- общепринятым методом быстрого взвг- 
шикания [-11, содержание углеводов по схеме Киэеля микромегодом Хагедорн-Йен
сена; общий н небелковый азот—методом Кьельдаля, количество белкового азота— 
разницей между "бщим азотом и его небелковой фракцией; общий и неорганический 
фосфор колориметрическим методом [15] в модификации [14] Биологическая по- 
нторность опытов четырех-шестикра пая, данные обработаны статистически
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Результаты и обсуждение. Полученные результаты показали, что 
влияние света на нижнюю безлиственную зону в течение месяца приво
дит к значительном) изменению как биометрических показателей, так 
и функциональной активности листьев (табл.)

Существенно различались варианты опыта и по содержанию в 
листьях хлорофилла. II общего, и прочносвязашюго хлорофилла было 
больше (в 1,5 раза) в листьях растений светового варианта. Увеличе
ние ел ^'связанного хлорофилла у расюний темновой группы мси ю 
сзидетельствонать о его распаде и затрудненном ресинтезе [11|. воз
можно, в связи с недостатком белкового компонента. Эго подтверди 
лось при изучении различных фракции азота в листьях опытных расте 
мий в динамике.

Наши исследования показали также, что интенсивность фотосипте 
за в листьях контрольных растений в 1.1 раза выше, чем в листьях 
опытных растений. Эю может свидетельствовать о более слабом ме
таболизме в листьях закрытых растений к недостаточной обеспеченно
сти их питательными веществами.

Для наглядной характеристики функциональной активности листь
ев растений подсолнечника и кукурузы определяли также транспира 
пню листьев, интенсивность которой оказалась выше в листьях расге 
ими светового варианта Как и предполагалось, растения с «аирьнымн 
стеблями испаряли воду с меньшей интенсивностью, -нежели растения 
< открытыми стеблями

Наблюдаемое нами усиление дыхания в листьях закрытых расте- 
нмй, по-видимому, связано с накоплением свободной фракции воды и 
результате ослабления интенсивное:и и фотосинтеза | 3] г грашши
рации (транспортируется обычно свободная вода).

Исследование суточной динамики синтеза и оттока форм азота, 
фосфора и сахаров (в и, 12, 18, 24 ч) растений подсолнечника выяви
ло положительную зависимость метаболических и синтетических функ
ций листьев от наличия функционирующего хлорофилла в стебле: поч
ти во нее часы суток в них было больше общего и белкового азота, рас 
творимых сахаров и органического фосфора (относительно общего фос 
фора).

Таким образом, функционирующий хлорофилл ь стебле способ
ствует повышению метаболических и синтетических функций клеток 
листьев, их функциональной активности, жизнедеятельности Следует 
полагать, что стеблевой хлорофилл, создавая благоприятные условия 
для жизнедеятельности внутренних тканей стеблей, насыщая и՝, кис-о 
родом и пластическими веществами и активируя деятельноеи. прово 
дящих тканей, способствует тем самым повышению жизнедеятельности 
листьев. Увеличение содержания хлорофилла в стеблях травянистых 
жизненных форм в процессе эволюции, вероятно, является одним к։ 
проявлений биологического приспособления для повышения их жизне 
деятельности.

• Растворив -комплексное удобрение, аналог голландского удобрении кристалл низ
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Влияние освещения нижней безлиственной зоны стебля подсолнечника и кукурузы на рост и жнзнедоятельноеть листьев

Объект Вариан:
Листья Содержали ■ х оро.< н т та, мг г сыр. пет 1 ||пе1кнл]1ость

СТТ'иТ » 1) ГП Л ГД число
(среднос)

и лверх- 
н сть, дм՜- о'-щего прочно вя

занною
та о вя

занного
с абосвя- 

зкнног •
фотосинтеза՛ дыхания. ՛ 3

мг СО..., дм-час мт С<'՛• ди-'чк ‘ ՝''
• 3 •

Подсол- стебли на свету 11.6 £0.7 40.8+2.1 3.214 0.|> 3.11+0/2 ։ .10+1.101 3.1 18.2+0.0 1 1.1 +0.45 252 62+4.44
печник

стебли в темноте 9.6+0.6 25.1+1.8 2.40+0.2 2.0+0.18 0.40+0.14 16.6 13.0±0.84 6.37+0.90 206.10+3.32

Куку- стсбл । на свету 9.2+0.5 56,3+1.1 8.30+0.7 7.35+0.»* 0.95+0.11 И.4 14.25+1.58 3.91+0 +0 82.10+2.68
ГУ зи

стебли в тсмн.тг 7 7 £0.3 41.3+1.7 5 46+ • 1 4.35+1.0 1.11+0 1 20.3 9.7x0.30 6.67 +0.30 75.78+1.84
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УРОЖАИ зеленой массы кукурузы и активность 
ФЕРМЕНТОВ ПОЧВЫ

С. Г АРУТЮНЯН. А Н БАГРАМЯН. Ж А АМИР ДЖАН ЯН 

Институт почвоведения и агрохимии Госагропрома АрмССР. Ереван

Ферменты почв -урожай кукурузы.

Известно, что плодородные почвы обладают высокой активностью фер
ментов, существует положительная коррелятивная связь между актив
ностью фермой гои и агрохимическими показа։елями почв: содержа
нием гумуса, подвижными питательными элементами [3, 9]. Лебедева 
и др. [6] полагают, что состояние плодородия почв можно оценить по 
активности ферментов. Исследования, проведенные на дерново-подзо
листых почвах, показали, что при внесении высоких норм физиологи
чески кислых удобрений и их длительном применении снижение актив
ности ферментов происходит более интенсивно, чем процесс ухудше
ния агрохимических свойств почв. Аналогичные результаты получены 
и при изучении пойменной дер ново-от орфованнон почвы [2| Известно, 
что с увеличением нормы минеральных удобрении уменьшаются при
бавки урожая на 15 20% [8]. Одной из причин снижения эффектив
ности высоких норм минеральных удобрений, как считают Лебедева и 
др. [7]. может быть их негативное влияние на биологические свойства 
почв. Литературные данные о взаимосвязи между урожаем сельско
хозяйственных культур и активностью ферментов почв противоречивы 
Ряд исследователей считают, что между урожаем сельхозкулы ур и ак
тивностью ферментов существует тесная коррелятивная связь, туг т.
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