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Одним из главных внутренних факторов, определяющих уровень 
обшей жизнедеятельности растений, является активность функциональ
ной корреляции между различными органами. Именно этим объясняется 
возрастающее внимание исследователей на функциональную взаимо
связь различных органов ( 1-5 и др.). Указанные коррелятивные взаи
моотношения в существенной степени инактивируются при возникнове
нии водного дефицита почвы и уменьшении тем самым оводненности 
листьев. С этой точки зрения приобретает существенное теоретическое 
значение исследование динамики оводненности, в первую очередь, неи
золированных листьев для понимания как особенности их водного ре
жима, так и уровня функциональной корреляции между листьями, как 
органа транспирации и корнями—как органа засасывания и передачи 
к ним воды. Решение подобных вопросов до последнего времени в зна
чительной степени затруднялось из-за отсутствия соответствующих ме
тодов. С конструированием нового прибора (ь), стало возможным про
ведение подобных исследований, а в настоящее время оно еще больше 
облегчилось в связи с разработкой полупроводникового варианта, при
бора, обладающего рядом преимуществ (7).

С помощью нового прибора нами исследовалась оводненность не
изолированных листьев некоторых травянистых и кустарниковых расте
ний с поыткой одновременно выяснить влияние различной их корнеобес
печенности на водный режим листьев.

В первом опыте в качестве объекта была взята гречиха (Ба^орхгит 
։>3£И1а1ит), выращенная в вазонах. Выяснилось, что после помещения 
листьев этого растения в датчик аппарата и прекращения транспирации 
наблюдается энергичное накопление воды (рис. 1). Спустя 5 мин ско
рость насыщения заметно падает и устанавливается равновесное со
стояние, которое, видимо, нельзя считать предельно насыщенным, так 
как хотя исключается транспирация из данного листа, соседние про
должают нормальное испарение, что и препятствует дальнейшему по-
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ступлению воды в испытуемый лист. Это предположение нами уставов, 
лено в следующем опыте, проведенном с подсолнечником сорта «Гц 
гант—549». г * г ■

Одни и те же листья верхнего яруса примерно месячного возраста 
поочередно помещались в датчик и регистрировалось содержание води 
в них. Листья после определенного насыщения срезывались под водой 
и оставлялись срезанными концами в нее. Наблюдения за ходом даль
нейшего изменения оводненности листьев привело к установлению новой
волны накопления воды в них вплоть до полного исчезновения водного 

фазы насыщений подопытных ли

Рис. 1. Потенциограмма изменения 
содержания воды в листе гречихи.

Рис. 2. Динамика содержания воды в 
листьях подсолнечника до (ав) и после 
(вд) изоляции их и погружения в воду. 

(Стрелка указывает момент срезания).

стьев водой: на материнском растении (отрезок ав) и после изо
ляции и погружения их черешком в воду (отрезок вд). При этом накоп
ление воды в листе после его изоляции оказалось больше и осуществля- *
лось к тому же за более растянутый срок (140 лшн). Для разграниче
ния этих двух фаз насыщения мы считаем, что следует отличать водный 
дефицит неизолированных и изолированных листьев. В первом случае 
мы имеем дело с «естественным водным дефицитом», а во втором— 
«истинным водным дефицитом». Естественный соответствует тому недо
статку воды, который восполняется в неизолированном листе до наступ
ления равновесного состояния. После срезания и потери коррелятивной 
связи с остальными листьями появляется возможность дальнейшего на
копления воды листом до полного его насыщения. Теперь уже прояв
ляется, так называемый, «истинный» водный дефицит. Если уровень 
естественного водного дефицита обусловлен главным образом сопряжен
ной связью данного листа с остальными, нормально транспирирующими, 
то истинный водный дефицит обнаруживается при устранении влияния 
на данный лист как всех других листьев, так и неспособности корневой 
системы нормально обеспечить их водой. Аналогичные данные получены 
и в отношении листьев дурнишника (ХагПИшт 51гитапит) и др. расте
ний.
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Разница в естественном и истинном водных дефицитах листьев оп
ределяется рядом внутренних и внешних факторов; содержанием воды 
в почве, насыщенностью атмосферы парами воды, интенсивностью осве
щения, температуры воздуха, онтогенетической продвинутостью данного 
растения и возраста листа, мощностью активных корней и т. д. Из этого 
следует, что все факторы внутреннего и внешнего характера, способ- 
^твуюшие уменьшению транспирации и интенсификации подачи воды к
листьям должны привести к уменьшению величины естественного и
истинного водного дефицитов. В этом отношении весьма существенным
является соотношение массы листьев и активных корней, т. е. степень 
корнеобеспеченности листьев. При высокой корнеобеспеченности, как по
казали данные В. О. Казаряна (4), повышается не только оводненность
листьев, но и интенсивность основных процессов их жизнедеятель
ности. Исходя из этого положения, мы допустили, что должно быть не
одинаковым и насыщение листьев водой при изменении корне-ли- 
стового соотношения. Это положение было установлено в опытах 
с кустарниковым растением пузыреплодника (РЬу$осагри8 ориИ- 
(оНит) Сначала произведено определение динамики оводненности 

Рис. 3. Динамика оводненности неизоли
рованных листьев пу <ыреплодника. Я՜— 
листья контрольной оси; Д — листья дефо- 

лированной оси.

ряда верхних листьев одной из центральных осей куста Затем удаля
лись все листья нижних ярусов, с оставлением лишь подопытных верху
шечных, и спустя 40 мин исследовалась оводненность тех же листьев. 
Уменьшение числа листьев на осях пузыреплодника приводи։ к суще
ственному увеличению естественного водного дефицита неизолирован
ных листьев, которые энергично насыщаются в датчике (рис. 3). Однако, 
спустя 5—7 мин скорость накопления воды в листьях заметно падает и 
кривая насыщения принимает более пологий характер, а через 10֊ 15 
мин она идет параллельно оси времени. Это обстоятельство свидетель
ствует о прекращении дальнейшего нарастания содержания воды. У 
контрольных осей, на которых целиком были сохранены листья, ско
рость накопления воды в последних уменьшается значительно медленнее 
(А) и ее накопление продолжается в течение сравнительно длительного 
времени. Следовательно, при одной н той же мощности активных корней 
и их поглотительной способности, уменьшение числа листьев приводит 
не к увеличению содержания воды в них, а наоборот, к уменьшению.
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Причины этого кажущегося противоречия, видимо следует искать 
в различиях интенсивности транспирации листьев в зависимости от чнс- 
ла их на материнских осях пузыреплодннка. При малом числе листьев 
усиливается транспирация и, следовательно, уменьшается содержание 
свободной воды в них, тогда как при сохранении на осях всех листьев 
подавляется транспирация и увеличивается содержание воды. В дей
ствительности, проведенные нами исследования по выявлению активно
сти транспирации листьев в зависимости от их числа на осях дали весьма 
интересные данные. Выяснилось, что потеря воды с 1 г листьев, взятых 
от контрольных осей, за одну мин, составляет 12,17 мг, а у опытных֊֊ 
18,26 мг, т. е. транспирация повышается более чем на 50%. Именно бла
годаря энергичной транспирации опытных осей значительно увеличи- 
вается водный дефицит их листьев. Положительное влияние удаления 
части листьев у плодовых в результате обр'езки на активацию физиоло
гических процессов и улучшение водного режима отмечается и в работах 
других авторов f8՜1” и др.). В

Изменение оводненности листьев в связи с повышением корнеобес- 
печенности растений наглядно проявляется в опытах с кустарниковыми 
растениями полыни (Artemisia ргосега) и снежнеплодника (Symphorica- 
rpos albus). Опыт заключался в том, что из двух одинаковых по возра
сту старых кустов один оставлялся в качестве контроля, другой окучи
вался таким образом, чтобы весь куст оставить под почвой, за исклю
чением верхушки осей, высотой 5—6 см. Спустя 3—4 месяца эти терми
нальные побеги достигли таких же размеров, как и старые осп контроль
ных кустов. Благодаря образованию массы придаточных корней у этих 
молодых кустов на каждый лист приходилось в три с лишним раза боль
ше активных корней (4). Эти листья вместе с тем показали весьма по
вышенную транспирацию (в 1,4 раза больше) и, следовательно, отлича
лись большим естественным водным дефицитом (рис. 4). Насыщение

Рис. 4. Динамика оводненности лисп».-в окученного (О) и контрольного (К) 
растении полыни.

лис гьев кош рольных кустов (А) в датчике осуществлялось за 13—15лшж 
тогда как в листьях кустов с большой корневой массой (О) накопление 
воды продолжалось более 40 мин. Высокая ксероморфность листьев 
коиIрольных кустов привела к повышению водоудерживающей способ
ности и уменьшению естественного водного дефицита. Эти листья, по 
данным одного из авторов настоящего сообщения (4) показали в 2,5 ра
за меньше фотосинтетическую активность. В противоположность этому 
листья окученных энергично растущих кустов отличались мезофильной 
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структурой, весьма пониженной водоудерживающей способностью и по
вышенным водным дефицитом. В данном случае величина естественного 
водного дефицита листьев прямо пропорциональна их корнеобеспечен- 
дес.и и транспирации, т. е. чем интенсивнее подача к листьям воды, тем 
и больше их транспирация и естественный водный дефицит. Аналогич
ные данные приводятся и другими авторам! (п |2).

Все эти данные приводят нас к следующим выводам.
1. С помощью полупроводникового прибора возможно с большой 

точностью и быстротой определить «естественный» и «истинный» водные 
дефициты листьев.

2. Естественный водный дефицит соответствует тому недостатку во- мды, который восполняется в прекращающем транспирацию неизолиро
ванном листе до состояния максимума его содержания. Истинный же 
водный дефицит свойственен изолированному листу. Он больше есте
ственного, так как насыщение листа водой продолжается до полной вла- 
гоем кости.

3. Величина естественного водного дефицита листьев зависит в пер
вую очередь от их корнеобеспеченности. При высокой корнеобеспеченно- 
стп и, следовательно, усиленной подачи к листьям воды, интенсифици
руется транспирация и увеличивается естественный водный дефицит.
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