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Работами последних лет (1՜3) установлено, что одним из главных 
условий передвижения ассимилятов по флоэме является наличие кис
лорода. обеспечивающего интенсивное дыхание клеток ситовидных 
трубок. Повышенная активность дыхания элементов флоэмы, по срав
нению с другими тканями растений, впервые была установлена А. Л. 
Кургановым и М. В. Туркиной (4), а затем другими авторами (5՜7).

Для обеспечения флоэмы кислородом у древесных растений, в 
ходе длительной их эволюции, возникла и развилась хлорофиллонос
ная фелллодерма, способная ассимилировать, при наличии света, 
внутрптканевый углекислый газ и выделять кислород. Последний, как 
установлено нами (8), поглощается клетками флоэмы в процессе ды
хания. Хлорофиллоносные клетки стебля, ассимилируя внутриткане
вую углекислоту, тем самым частично компенсируют убыль пласти
ческих веществ, расходуемых элементами флоэмы в качестве дыха
тельного материала.

В другой нашей работе (9) показано, что энергия передвижения 
ор|анических соединений в растениях связана с насыщенностью кле
ток ситовидных трубок передвижными формами ассимилятов. Макси
мальная скорость перемещения последних всегда осуществляется при 
наличии наибольшего количества ассимилятов в флоемной ткани, ко
торые одновременно, служа н качестве диссимиляционного материала, 
интенсифицируют дыхание, следовательно, и их передвижение.

Следующим условием, существенно влияющим на ход переме
щения ассимилятов, как нам кажется, должна быть температура, так 
как данный фактор является определяющим интенсивность почти всех 
процессов жизнедеятельности растений, в первую очередь, дыхания (”*).

Опыты с целью выяснения зависимости скорости передвижения 
ргсимилятов от температурных условий были проведены с небольши
ми стеблями щитинника сизого (5е(епа £1;шса Р. В.). Методика за
ключалась в следующем: стеблевые черенки, длиной в 7,5 сж, мор

ологически концом погружалисьнижним
10

в слабый раствор радио- 
15 мин определялось прой-
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денное раствором расстояние за это время с помощью горцевоп 
счетчика. При этом за 40 минут до начала опыта, а также в течение 
последнего черенки, ио отдельным вариантам, находились в условиях 
0, 2, 4, 6, Ь 12, 15, 20. 25, 35, 40, 45, 50, 55, 60 Ц. Полученные дан 
ные иллюстрируются праве денной ниже кривой (фиг. 1).

Фкг. 1. Изменение скорости передвижения радиоактивного глнкокола в стеблевых 
черенках тнтинника сизого в зависимости от температуры среды.

Как показывает кривая, повышение температуры, начиная с 2°И^- 
вплоть до 35°Ц, приводит к прогрессивному ускорению передвижениеф 
радиоактивного гликокола в стебле. Дальнейшее повышение темпера-* 
туры вызывает замедление передвижения этого соединения. Однако, 
начиная с 48 'Ц, вновь ускоряется этот процесс. Полное прекраще
ние перемещения ассимилятов имело место при 0 и 60°Ц. Я

Эти данные наводят нас на мысль, что скорость передвижения I 
ассимилятов в растении должна колебаться в течение суток, в зави- 1 
• имосги 01 температурных условий среды. Одна из причин подобного ! 
колеоания, разумеется, должна заключаться в раз1ице температурь՛ I 

. дневные и ночные часы суток. Другая столь же существенная^ 
причина указанного, по-видимому, заключается в наступлении ноч .] 
|Юй темной»!, приводящей к подавлению фотосинтетической деятель-- 



пости хлорофиллоносных пластидов стебля, и в связи с этим к умень
шению снабжения клеток флоэмы кислородом, что экспериментально 
показано еще раньше (п).

В следующем опыте подопытные черенки, находясь в условиях 
дифференцированного температурного режима, одновременно в отдель
ности обогащались 0,2 мол. глюкозы, сахарозы, гликоко.л и аскор
биновой кислоты. При этом мы задались целью выяснить, которое из 
даваемых соединений способствует больше ускорению передвижения 
радиоактивного гликокола и при каких температурных условиях. 
Контрольные черенки, взамен органических соединений, получили 
воду. На этот раз в качестве обьекта были взягы однолетние обез- 
лиа венные побеги артемизии (Artemisia fragrans W.). Результаты 
этого опыта приводятся в табл. I.

Таблица 1
Влияние различных температур на скорость передвижения меченого гликокола 

в стеблях артемизии, обогащенных различными веществами

£ 
2
с с

I 
2 
3 
4 
5

1 
2 
3 
4 
5

1 
2
3 
4
5

Темпера
тура в U.

*2—4

8—10

18-20

I 28—30
2
3
4
5

I 
о X.
3 
4 
5

38-40

Название орг. соеди
нения, даваемого 

стеблям

Вода — контроль 
Г люкоза
Сахароза
Гликокол
Аскорбиновая к-та

Вода — контроль 
Глюкоза
Сахароза 
Глпкокол
Аскорбиновая к-та

Вода
Глюкоза
Сахароза 
Гликокол 
Аскорбиновая к-та

Вода
Глюкоза
Сахароза
Гликокол
Аскорбиновая к-та

Вода
Глюкоза
Сахароза 
Гликокол 
Аскорбиновая к-та

Скорое։ь передвижения меченого 
гликокола

в сж/час

10,9 
15.6
13,4 
10.6
2.9

19,6 
14,0
31.9
22.9 
15.4

21.3 
28.5
36,9 
24,5 
17,1

26,0 
23,8 
63 9 
31,3
18,7

15,2 
30.0
26,4 
16,4
12.7

в °/0 по срив-1 средняя для 4-х 
нению с кон.|в..рианюв в сж/час

100
143
123 
ЮЗ
27

100
122
163
117
79

100
134
173
115

81

100
175
156
125
75

100
197
160
100
84

10.7

22.8

26,7

20,1

Приведенные в таблице данные 
что обогащение клеток флоэмы 

весьма наглядно показывают,
различными органическими

соединениями, за исключением аскорбиновой кислоты, оказывает по
ложительное влияние на передвижение пластических веществ, неза
висимо от условий температурной среды. Аскарбиновая кислота во 
всех случаях подавляет передвижение меченого гликокола, что, по 
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всей вероятности, связано с ее концентрацией. Следует упомянуть, 
что в наших прежних опытах более активное влияние этого соеди
нения на передвижение радиоактивного гликокола проявлялось при 
насыщении стеблей 1% раствором (°).

Далее, наблюдается существенное усиление передвижения асси- 
милятов по мере повышения температуры среды. Однако последнее 
не приводит к пропорциональному ускорению передвижения органи
ческих соединений по флоэме. Так, например, при даче воды, саха
розы и гликокола максимальная скорость их перемещения наблю
дается в условиях 28—30°Ц, в то время как при даче глюкозы —в 
условиях 38—40'Ц. у*

По данным А. Л. Курганова и сотрудников (12) основной фор
мой передвигав шихся веществ в растениях является сахароза. Одна
ко, как следует из приведенных выше данных, в условиях пониженной 
и повышенной температур более интенсивное передвижение гликокола 
по стеблю осуществляется, когда последний насыщен глюкозой. Объ
яснение этого факта, по-видимому, можно искать в том, что в условиях 
пониженных и повышенных температур подавляется в той или иной 
степени ферментативный распад сахарозы и, следовательно, ослаб
ляется ее расход на дыхание. Глюкоза же, как известно, является 
непосредственно дыхательным материалом, обеспечивающим интен
сивное дыхание ситовидных трубок флоэмы и энергичное передви
жение радиоактивного гликокола в условиях пониженных и более 
повышенных температур.

Наконец, как в первом опыте, так и в этом случае наиболее 
медленное передвижение радиоактивного гликокола во всех вариан
тах имело место при температуре 2-4՛ Ц, а энергичное —при тем
пературе 28 — 30 Ц. Ослабление передвижения указанного соединения, 
как нам кажется, было связано с отрицательным влиянием повышен
ной и пониженной температуры на дыхание флоэмных клеток, при
водящего соответственно к понижению скорости передвижения асси- 
милятов. I

В следующем опыте небольшие черенки, взятые из нижних 
ярусов семенообразующего эригерона, обогащались 10-процентным 
раствором сахарозы в течение 20 мин, а затем различные их участки 
подвергались влиянию дифференцированной температуры: средний 
участок, длиной в 5 см, был помещен в условия оптим льной темпе- 
ра։уры 20', нижний—37°, а верхний 6°. Контрольные стебельки нахо
дились в условиях .0 целиком.

Непосредственной целью указанного опыта являлось выяснение 
влияния различной температуры на передвижение и распределение 
меченого гликокола на полярные концы стебля. При этом, в од
ном случае, гликокол давался черенкам морфологически нижним кон- 
Д’м, в „ругом верхним, дабы одновременно выяснить, что является 
наиболее существенным для количественного распределения меченого 
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гликокола в различных участках стебля температура или ярусность 
тканей.

Как показывают приведенные данные, решающим условием коли
чественного распределения радиоактивного гликокола в подопытных 
стеблях явилась направленность передвижения ассимилятов в флоэме. 
В условиях как постоянного, так и дифференцированного температур-

Таблица 2
Распределение меченого гликокола в различных участках стеблей, 

насыщенных сахарозой, в зависимости от их ярусности и температурных
Оусловии

Варианты опыта
Ярус

ность взятых 
черенков

Температу
ра данного 
участка че
ренков в Ц

Изменение радиоактивности 
тканей различных участков 

стеблей в ими./мин.
при нор
мальном 

положении
при поверну

том положении

Контроль

Опытный

Верхний 
Средний 
Нижний

Верхний 
Средний 
Нижний

20
20
20

37
20
6а

38
32

213

24
64

217

95
58

131

33
73

189

ного режима направление передвижения гликокола было акропеталь
ное, что привело к максимальному накоплению этого вещества в 
тканях морфологически нижних ярусов, в независимости от того, с 
каким концом был дан меченый гликокол. В данном случае для ко
личественного распределения радиоактивного гликокола в концевых 
участках стебля решающим условием являлась не температура, а ад
сорбционная направленность элементов флоэмы к ассимилятам.

Результаты вышеизложенных опытов приводят нас к следующим 
выводам.

1. Максимальная скорость передвижения ассимилятов в растени
ях осуществляется в условиях 35°. При 0 и 60 исключается передви
жение этих соединений.

2. Обогащение клеток флоэмы различными органическими сое
динениями, за исключением аскорбиновой кислоты, способствует уве
личению скорости передвижения радиоактивного гликокола. Однако 
повышение температуры среды не приводит к пропорциональному
ускорению скорости этого перемещения при даче различных ассими
лятов Обогащение стеблей сахарозой и глицином, максимальная ско
рость передвижения радиоактивного гликокола осуществляется в ус
ловиях 28 — 30° Ц, а при даче глюкозы—в условиях 38—40 Ц.

ботанический институт 
Академии наук Армянской ССР
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ե ոաղ ի ոակտ ի վ ղյ ի կոկոլի ) ա ո ժ J ան արա-

նշված մի աց

ղ ի Ո ա կ ա ի
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> >ч >ք ե if ա տա կ ան ա ր ա ղ ա ց մ ան է ցողունները տարրեր օրղանական 

ա ղեսլրոլմ I հտրոնեքքրր սաիւարողայով և 'էԼիքյինով հարստացւէան 

՝11ՒհոհուՒ շարժման մաըսիմալ ւս ր ա ղ ո ւթ յ ունր նկատվում է 28- '
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