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БИОХИМИЯ РАСТЕНИЙ

С А. Марутян и А. Д. Дограмаджян

Исследование окислительно-восстановительного потенциала и 
концентрации водородных ионов пасоки (сока плача) виноградного 

растения
. »

(Представлено академиком АН Армянской ССР Г. С. Давтяном П/УШ 1966)

Как известно, часть продуктов корневого обмена, вместе с поглощен
ными из наружной среды ионами, подается в надземные органы при по
мощи сока плача (пасоки), оказывая существенное влияние на жизне
деятельность растений.

Механизм поглощения ионов клетками высших растений, а также 
активного перемещения солей и природа электрических потенциалов в 
растительных клетках далеко не освещены. Кроме того, природа влия
ния, оказываемого pH среды на жизнедеятельность растений и его фи

логическое направление, весьма сложны и до сих пор не выясне-

В литературе встречаются немногочисленные данные о pH пасоки ви- 
оградной лозы ('։ ՛՛). Однако данные об окислительно-восстановитель- 
ом потенциале пасоки виноградной лозы, представляющие, несом- 
енно, большой интерес, отсутствуют. По нашему мнению, исследо- 
ание р! I и I?11 пасоки виноградной лозы является особенно важным 
ри изучении тех сдвигов, которые происходят в процессах обмена 
корнях растений, переходящих от состояния зимнего покоя к пе- 

иоду бурного плача и к весенней вегетативной жизнедеятельности.
Весной 1965 г. была собрана пасока из 4-х (фиг. 1), а в 1966 г—из 

сортов винограда (фиг. 2), значительно отличающихся по признакам 
юрозостойкости и сроками созревания ягод Опыт проводили на Пара
арской экспериментальной базе Института виноградарства, виноделия 
плодоводства МСХ Армянской ССР. Пасоку собирали в стеклянных сс

удах особой конструкции (фиг 3), которые предварительно стерилизо- 
али и наполняли азотом. Определения вели ежедневно до прекращения 
лача растений. В свежесобранной пасоке определяли pH при помощи

-стеклянного электрода. Е11—определяли в особых элек-
етрнческих приспособлениях в среде азота, при помощи плати-
-каломельного электрода.
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Полученные данные показывают, что pH и R11 пасоки виноград! 
ной лозы нс являются постоянными величинами, а непрерывно м! 
няются по мере выделения пасоки растениями (фиг. 2). 1

За первые сутки плача pH пасоки у морозостойких сортов более низ! 
кий. чем у неморозостойких сортов. По двухлетним данным (табл 1) 
изученные сорта можно распределить в определенном порядке, где по! 
следние места занимают морозостойкие сорта. I

Фиг 1. Кривые pH и R11 пасоки 
4 сортов винограда.

Фиг. 2. Кривые pH и R11 пасоки у 
7 сортов винограда в 1966 г. / — 
Северный белый; 2— Ркацители; 
3—Русский Конкорд; 4 — Арара- 
тн;5 —Адиси; 6 — Сев Лернату;

7 — Спитак Араксенн.

Ио данным 1965 г. (фиг. I), pH пасоки, полученной из растений на 
первые сутки плача, оказался самым низким у северного сорта — Рус
ский Конкорд (рН = 5,1) и наивысшим—у южного скороспелого—Спитак 
Араксенн (6,25) Позднеспелые сорта Арарати и Сев Лернату занимали 
в этом отношении промежуточное положение. На вторые сутки плача ра
стений р! I пасоки изменился по-разному (понизился у Араксенн- возрос 
у Русского Конкорда), вследствие чего сорта, на первые сутки занимаю-! 
шис по значению pH разные положения, приблизились друг к другу!
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(5.4—5,8). На третьи сутки pH у скороспелого сорта Спитак Араксени 
г. новь резко повысился (6.5), приближаясь к нейтральному pH и, в от- 

рнчис от остальных сортов, до конца плача оставался примерно на таком 
Ь.е уровне. Иными словами, активная кислотность пасоки, выделенной 
сортом Араксени белый, оказалась ниже, чем в соке плача других сор
ив. Ход кривых pH за весь период плача растений очень похож у позд

неспелых сортов Арарати и Сев Лернату. Таким образом, резче всех ме
няется pH пасоки скороспелого южного сорта Спитак Араксени

I 
I 
I

Фиг. 3. Стеклянный прибор для сбо
ра пасоки и среде азота.

Спитак Араксени 

Арарати...............

Сев .Чернату . . . 

Ркацители . . . . 

Русский Конкорд 

Северным белый . 

Алиен ..................

Таблица 1 
Величина pH в пасоке винограда за 

первые сутки

Сорта 1965 г. 1966 г.

НЕ

6.25 5.85

5,85 6,.50

5,60 5,80

5,50

5,10 5,50

5,20

Если проследить за характером изменения pH в течение 5 суток, то 
из приведенных кривых (фиг. 4) видно, что в 1966 г. сорта похожи друг 
на друга, т. е. максимальная и минимальная величина pH для всех сор
тов приходится на одни и те же дни от начала плача, чего нельзя сказать 
б отношении 1965 г., когда характер кривых у разных сортов не совпа
дет. Это. видимо, связано с крайне различными условиями предшест
вующих зим. Зима 1965 г. была длительной и холодной, а 1966 г,—исклю
чительно теплой—даже без постоянного перехода температуры через 
<>С. Это нашло отражение в поведении растений. Если весной 1965 г. се
верные морозостойкие сорта начали плач на 20 дней раньше по сравне
нию с местными сортами, то весной 1966 г. у всех сортов начало плача 
было довольно дружным (с разницей всего на 4—5 дней). Таким образом, 
можно сказать, что после мягкой зимы 1965—1966 г. как стойкие, так и 
нестойкие к морозу сорта винограда имеют сходное поведение pH в па
соке на протяжении периода плача.

Интересен третий день плача, когда у всех сортов отмечалось резкое 
падение pH. т. е внезапное возрастание активной кислотности. По всей 
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вероятности, это могло произойти вследствие использования аминных и 
аммиачных радикалов на усилившийся процесс синтеза белков Однако 
растение быстро справилось с нарушением и на следующий день pH 
вновь был восстановлен почти до прежнего уровня. Это является нагляд
ным примером способности растений поддерживать pH на определенном 
уровне благодаря наличию в них буфферных систем.

3 — Араратн; 4 — Спитак Араксени.

Кривые фиг. 4 показывают, что после теплой зимы 1966 г. пасо 
ка в общей сложности оказалась менее кислотной, вероятно, вслед՛ 
ствие более активного метаболизма в корнях, по сравнению с 1965 г

Несмотря на такое различие в отдельные годы исследованш 
изученные сорта винограда на вторые и третьи сутки плача по вели 
чине pH приближаются друг к другу. Кривые pH пасоки (фиг. 4) } 
сортов Араратн и Сев Лернату, несмотря на их различную морозо 
стойкость имеют почти одинаковый характер, что, по всей вероятности 
можно приписать признаку позднеспелости.

Наиболее четкие различия получаются по ред-окс потенциалу (R11) 
характеризующему уровень окислительно-восстановительных реакций 
т. е. в данном случае энергетический уровень тех химических реак 
ций. которые происходят в пасоке изученных сортов. Так, например 
у морозостойких сортов характер кривых R11 отличается от неморо 
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зостойких сортов и почти повторяет характер кривых pH для данно
го сорта и года. У сортов неморозостойкой группы кривые ред-окс 
потенциала имеют иной характер.

11аиболее резка была картина по этому показателю между мо- 
розостокими и не морозостойкими сортами после суровой зимы 
1965 г. Чем более морозоустойчив данный сорт (например, Русский 
Конкорд), тем оолее устойчив 1?н сока плача, выделенного им со вре
менем и, наоборот, чем более чувствителен данный сорт к действию 
мороза (например, Спитак Араксени), тем резче колеблется R14 его 
сока плача. Это более наглядно видно при рассмотрении данных фиг. 1. 
Из них вытекает, что ред-окс потенциал сока плача, выделенного 
сортом Русский Конкорд, меняется незначительно в течение 5 суток 
(в пределах 21—22), в то время как R11 сока плача, выделенного 
растениями, чувствительными к действию мороза сортов Арарати и Спи
так Араксени, довольно сильно меняется за это время (в пределах 
10—27). Как и следовало ожидать, умеренно морозоустойчивый сорт 
Сев Лернату занимает в этом отношении промежуточное положение 
(изменение Рн в пределах 20—30).

Интересно отметить, что у северного морозоустойчивого сорта 
Русский Конкорд (фиг. 4) поведение R11 два года подряд было почти 
одинаковым, что указывает на более или менее уравновешенное 
состояние окислительно-восстановительных процессов. У неморозо
стойких сортов амплитуда колебания величины R14 в отдельные годы 
была неодинаковой: если после холодной зимы 1965 г. падение 
Рн было довольно резким (на пятый день плача Кн снизился до 11), 
то после теплой зимы 1966 г. кривая Кн имела плавный характер и 
на пятый день сохранилась на более высоком уровне (в преде
лах 20).

Во всех случаях величина R1’ в пасоке указывает на преобла
дание восстановительных реакций несмотря на то, что нами обнару
жен в пасоке окислительный фермент—пероксидаза — с высокой актив
ностью. Этот факт говорит в пользу того, что в пасоке, вероятно, при
сутствуют также высокоактивные дегидрирующие ферменты. В связи 
с этим исследование активности дегидраз представляет определенный 
интерес и будет проведено в последующем.

Таким образом, сдвиги, происходящие со временем в pH и 
Кн пасоки виноградной лозы отражают, в известной мере, такие био
логические особенности растений, как например, их морозоустойчи
вость.

За первые сутки плача pH пасоки у морозостойких сортов более низ
кий, чем у неморозостойких сортов. На вторые и третьи сутки сорта при
ближаются друг к другу.

Чем более морозоустойчив данный сорт, тем более устойчив ред-окс 
потенциал пасоки за время плача и, наоборот, чем менее морозоустой
чив данный сорт, тем резче колеблется ред-окс потенциал. У неморозо
стойких сортов в год с теплой зимой эта особенность не проявилась, вн- 
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ди.мо. вследствие отсутствия причин, вызывающих резкий спад в уровне 
окислительно-восстановительных реакций.

Институт виноградарства, виноделия и плодоводства 
МСХ Армянской ССР

II. II. 1гирпм*3иъ I. 9՝П^ШГ115>Зил.

Խաղողի լաց ան յուրի о f и ի ղո-ոե ipi ։ l| ղի n li պոտենցիայի (RH) և
ci'ukMhii ||1Г. իոնների l]нligL li։n րացիա ।ի ( p | |) num ւ մնա и ի րո ւ ր յունր
Խաղողի բույսի լացահյութի մեջ օքսիղո•ոեդուկց իոն պոտենցիայի որոշման վերաբերյալ 

դրականութ յան մեջ մենք շենք Հանդիպել տվյալների, /ւս//րՒ1 մասին կան փոքրաթիվ աշխատանք, 
ներ, այն (/ ո; Հայաստանի պայմաններում: Մ ինչդեո լացահյութի մեջ ԱՕ և թՒ1 ուսու մնասի, 
ր ո» թ ւ ուՆՆ ներկա յա ցն ու մ / որոշակի հետաքրքրություն և անշուշտ պետք է պատկեր տա դար. 
Նանը, արմատների նյութափոխանակության վ ե ր ա կ ա ո ո է ց մ ան .պ ր ո ց ե սն ե ր ի մասին, երր բույսր 
• անդստի շրջանից անցնում Լ ակտիվ կ են ս ա դ ո ր ժ ո <1/ ե ո ւթ ք ան , որն իր աոաջին տեսանելի արտա. 
հաշտությունն / ս սրան ու մ բույսի կողմից աո ատ լացահյութի ա ր տ ա ղր մ ա մ բ ւ

1965 թ. դարնանք հավաքել ենք լ աց ահյութր խաղողի 4 սորտից, ե 1966 թ. 7 սորտերից այղ 
նպատակի համար պատրաստված ստեր իլ ապարատների մեջ ղաղային աղոտի միջավայրում։

Լացի շրջանում կատարված ամենօրյա չափումները ցույց են տվել, որ հատկապես, ուշա

գրավ տվ յալներ են ստացվւււմ ոեղօքս պոտենցիալի ղծով, որբ րնութ աղրում Լ տվյալ դեպքում 
խաղողի տարրեր սորտերի լացահ յութի մեջ տեղի ունեցող քիմ ի ական ո ե ա կց ի ան ե ր ի Լներդետիկ 
մ ակարղակր;

Հետաքրքիր է նշել, որ I? • և րՒ1 մ եծոլթ յունների փոփոխությունները, բացի տվյալ տարվա

պայմաններից ե լացի օրվաեից, որոշ չափով արտահայտում են նաև աոանձին սորտերի 
դիական աոանձնա Հատկոլթ յուններր — ինչպես օրինակ ց ր տ ա դ ի մ ա ց կ ան ու թ յ ուն ր :

Նախ լացի աոաջին օրը ^{-ցրտադիմացկուն սորտերի մոտ ավելի ցածր Լ, քան ոչ 
■ղի մ ա ց կ ուն սորտերի մոտ։

Այնուհետև որքան ավելի ցրտադիմացկուն / տվյալ աւրտր, այնքան ավելի կայուն 
մոտ ոեղօքս պոտենցիալը , ամբողջ լացի մ ա մ ան տ կ ա շ ր ջան ու մ նույն իսկ խիստ տարբեր 
յական պայմաններ ունեցող տարիներին։ եվ րն ղ , ա կ ա ո ա կր որքան քիչ ցրտադիմացկուն 
լալ սորտը, ա յն քան ավեքի խիստ Լ տ ա տանվ ում նրա մոտ ոևդօքս պո տ են ց իալ ր:

Այս ա ոանձնա ■» ա տ կութ յունր ոԼ ցրտադիմացկուն սորտերի մոտ տաք ծմես ունեց ող

րիոլռ

/ նրա 
կ/իմ ա. է
տարում

ց ր տ ա -

չի արտահայտվում, այսինքն ոեդօքս պոտենցիալը ումեղ չի իջնում և պահպանվում Լ բավակա

նին բարձր մակարդակի վրա:
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