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Применение метода радиоактивных изотопов в различных об
ластях физиологии растений значительно способствует общему разви
тию этих разделов. Особенно плодотворным оказался этот метод для 
решения многих вопросов проблемы передвижения пластических ве
ществ в растениях՛. В настоящее время ни один из существующих ме
тодов не дает столь больших возможностей для наглядного просле
живания за направлением и скоростью передвижения веществ в расте
ниях как метод меченых атомов. Предложенные различными автора
ми старые способы, считавшиеся в свое время оригинальными, не дава
ли возможности определить точную линейную скорость передвижения 
ассимилятов в растениях. В результате полученные ими данные зна
чительно расходились (1-5 и др.) В опытах же с радиоактивным фос
фором, даваемом через лист для хлопчатника и кукурузы, скорость 
передвижения этого изотопа оказалась 21 и 4 см в час (6՜8).

Применением С14О2 Л. Л. Курсанову и сотрудникам удалось более 
точно проследить за скоростью перемещения радиоактивных углеводов 
из листа сахарной свеклы, подорожника и хлопчатника к другим ча
стям растений (9֊п). При этом установлено, что скорость передви
жения ассимилятов в среднем составляет 60—70 см в час. Выяснилось 
также, чю скорость этого тока изменяется в онтогенезе растений: у 
молодых растений передвижение веществ осуществляется более энер
гично, чем у возрастно старых растении (9).

По данным же одного из авторов настоящего сообщения (13) ход 
перемещения ассимилятов из листьев к главным растущим конусам 
растений изменяется также в зависимости от наступления отдельных 
фаз развития. Наиболее энергичный отток веществ наблюдается в фазе 
цветения и начала образования семян.

Эти данные косвенно свидетельствуют о том, что линейная ско
рость передвижения ассимилятов должна зависеть также и от количе
ства и качества передвигающихся веществ, которые одновременно слу
жат энергетическим источником для этого процесса. Исходя из этих 
соображений, мы допускали, что кроме других факторов, определяю
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щих скорость передвижения веществ в растениях, не менее важным 
должна являться и степень насыщенности клеток проводящей системы 
пластическими веществами.

С целью экспериментальной проверки этого предположения нами 
проводились некоторые опыты со стеблями клевера розового. В пер’ 
вом опыте, группу срезанных стеблей клевера с листьями и только 
что распустившимися соцветиями опускали срезанными концами в 
воду, одновременно помещая их в условия темноты на 48 часов, для 
опорожнения стеблей от ассимилятов и передачи их соцветиям. По 
истечении этого срока со стеблей удаляли все листья и соцветия и 
вместе с аналогичными стеблями контрольной группы (срезанными не
посредственно перед опытом с цветущих на грядке растений) морфо
логически нижними концами погружали в раствор радиоактивного 
гликокола, выдерживая там в течение 5 мин. Затем подопытные сте
бельки вынимались из раствора и спустя 10—15 минут определялось 
пройденное радиоактивным гликоколом расстояние в стеблях с по
мощью торцевого счетчика.

Счетчик сначала приставляли к морфологически верхним концам 
стебля и постепенно приближали к его основанию до тех пор, пока не 
изменялась частота получаемых имйульсов. Как только под счетчик 
попадались клетки флоемы, содержащие радиоактивный гликокол, ча
стота импульсов сразу же изменялась, показывая пройденное гликоко
лом расстояние в стебле. Определяя таким образом скорость передви
жения гликокола (при 32—ЗЗ С) в контрольных и подопытных стеблях, 
мы получили следующие данные (табл. 1).

Таблица 1
Скорость передвижения радиоактивного гликокола в стеблях клевера в 

зависимости от количества ассимилятов в них

Варианты опыта

Контрольные стебельки, 
взятые с растений сра
зу. *

Стебельки, оставленные 
в темноте на 48 час.

Пройденное 
гликоколом 

расстояние в 
стебле в см

Время, в течение кото
рого гликокол продви
гался на данное расстоя

ние в мин.

Скорость движе
ния гликокола в 

си/час

10,2

8.4

20

26

30,6

19,4

Полученные цифровые данные наглядно показывают, что в дей
ствительности скорость передвижения радиоактивного гликокола по

лоеме неодинакова у контрольных и опорожненных от пластических
веществ стеблей. Контрольные стебельки, ՛ взятые с нормально веге
тирующих растений непосредственно перед опытом, будучи более или 
менее богатыми пластическими веществами, перемещали радиоактив
ный гликокол с морфологически нижнего конца к верхним более 
энергично, чем стебельки подопытной группы, более или менее опо
рожненные от ассимилятов. Эти данные нам подсказывали, что даль- 
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иейшее увеличение концентрации п. астических веществ в клетках 
флоемы должно привести к более ускоренному перемещению радио
активного гликокола с одного конца стебля в другой.

Исходя из этого, мы в следующем опыте, стеблям, выдержанным 
после срезывания с растений в условиях темноты в течение 4 суток, 
дали раствор глюкозы, сахарозы и глнкокола различной концентрации, 
опустив их морфологически нижними концами в раствор на 45 мин. 
Спустя 30 мин. определялась скорость передвижения радиоактивного 
гликокола в них (табл 2).

Скорость передвижения
♦ Таблица 2

радиоактивного глнкокола в стеблях
клевера, получивших сахарозу, глюкоз? и гликокол 

различной концентрации

№ 
пп.

Название лаваемого 
стеблям соединения

1

о

3

4

Контроль—вода

Глюкоза

Сахароза

Гликокол

Скорость передвижения радиоактив 
ною глицина в с.и/час при разной 
концентрации даваемою соединения 

в °/о

1°/о 5% 1 ։О”/о 150/. 20о/. 30"/,

21,6

41,5 55,0 57,7 43,8 30,0 18.9

75,0 95,0 68,0 45,9 37,9 24,0

67,5 80,0 76,0 78.0 42,3

Полученные в табл. 2 данные являются интересными как в отно
шении иллюстрации вышесказанного предположения о том. что ско
рость передвижения гликокола обусловливается насыщенностью кле
ток флоемы пластическими веществами, так и для выяснения влияния 
различных соединений на скорость этого тока. Как показывают приве
денные данные, максимальная скорое։ь передвижения радиоактивного 
гликокола всегда обнаруживается у стеблей, получивших до опыта 
определенную концен. рацию пластических веществ. В опытах с глю
козой она соответствует Ю°/о раствору, в опытах же с сахарозой и 
гликоколом 5°/0 раствору. После же увеличения концентрации давае
мых растворов скорость передвижения радиоактивного гликокола по
степенно уменьшается. Максимальная же концентрация этих растворов 
заметно подавляет передвижение гликокола. В данном случае причины 
этого, по-видимому, нужно искать в подавлении дыхания клеток про
водящей системы.

По активности влияния на скорость передвижения радиоактив
ного глнкокола выделяются стебельки, получившие до опыта раствор 
гликокола, в то время как сравнительно слабое влияние оказала глю
коза, которая, по сути дела, являемся лучшим дыхательным материа
лом. Это обстоятельство можно объяснить эволюционно։։ приспособ
ленностью проводящей системы к передаче тех или иных органиче- 
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скнх соединений. Как известно, основной подвижной формой из угле
водов в растениях является сахароза Р3՜16), а из азотистых сое
динений— аминокислоты. Лучшим из последних, по-видимому, являет
ся гликокол, обладающий сравнительно меньшим молекулярным весом, 
вместе с тем он более легко подвергается дезаминированию.

В следующем опыте мы испытали влияние ряда органических сое
динений, имеющих различный молекулярный вес и специфичность, на 
скорость передвижения радиоактивного гликокола. Опыт, поставленный 
по такой же методике и при той же температуре, как и предыдущий, 
дал следующие результаты (табл. 3).

Таблица 3
Скорость передвижения радиоактивного гликокола в стеблях 

клевера, получивших органические соединения 
различной концентрации

№ Название даваемого
пп. стеблям соединения

Скорость передвижения радиоактив
ною гликокола в см/ час при раз
личной концентрации даваемого сое- 

ди՛ ения

1% раст- 5°/0 раст- 10 ՝70 ра- 20 % ра- 
вор вор створ створ

I

2

3

4

5

6

Контроль—вода

Гистидин

Инозит

Винная кислота

Аскорбиновая к-та

Глицерин

21,7

27,5

36,0

35,0

24,0

36,9

56,2

35,0

30,0

36,0

21 ,6

52,5

33,0

23,1

22,2

43,1

66,7

30,0

20,0

9,2

19,5

Полученные данные наглядно показывают весьма различное влия
ние гистидина, инозита, винной и аскорбиновойкислоты и глицерина на 
скорость передвижения радиоактивного гликокола по ситовидным труб
кам флоемы. Наиболее активное влияние оказывает гистидин, далее 
последующие места занимают инозит, глицерин, винная кислота, а в 
конце — аскорбиновая кислота.

Наблюдается и различие во влияниях этих веществ на энергию 
передвижения гликокола, в зависимости от даваемой растению их кон
центрации. Так, например, если максимальное ускорение передвиже
ния радиоактивного гликокола даег его 10% раствор, то для инозита 
максимальный эффект проявляется при 5% концентрации, для винной 
и аскорбиновой кислот при 1% концентрации, а для глицерина при 
10% концентрации. Различное влияние этих веществ на передвиже
ние гликокола в зависимости от концентрации свидетельствует о том, 
что вышеуказанные концентрации влияют различно на общую жизне
деятельность клеток флоемы, в первую очередь, на интенсивность их 

132



дыхания*,  следствием которого является энергичное выполнение их 
функции — передача пластических веществ.

* Вз?имообусловленность между энергией дыхания проводящей системы и ско
ростью передвижения веществ в зависимости от концентрации и качества давае
мого соединения изучается нами в настоящее время.

Резюмируя полученные данные, мы приходим к выводу, что кро
ме факторов внешней среды, влияющих на ход передвижения асси- 
милятов, столь же важным является насыщенность клеток флоемы 
пластическими веществами, которые служат в качестве дыхательного 
материала, так как при исключении дыхательного процесса не проис
ходит и передвижение веществ (16։ 9> 13). С этой точки зрения он
тогенетическое изменение скорости передвижения ассимилятов в ра
стениях нужно объяснить, в первую очередь, именно этим обстоятель
ством.

Ботанический институт Академии наук 
Армянской ССР
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լուծույթ ստացող բույսերի ցողունն երումէ

Հահորգ փորձում ցույց է տրված, որ տարրեր օրգանական նյութերն անհավասար 
չափով են արագացնում ոագիոակտիվ գւիկոկո{ի շարժումը} Հավանաբար գա պայմանա
վորված կ նրանով, թե ինչ չափով են այղ նյութերը արագացնում օն տ ո գ են ե տ ի կա կան 
փոփոխություններ աոաջին հերթին կապված հենց այս հանգամանքի հետ։
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