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Ретардант ССС несмотря на относительно короткую историю своего 
применения прочно утвердился как физиологически активное веществ'», 
г 1начнтелы1ой степени влияющее на рост и развитие растений. Изуче
ние действия этого ретарданта показало, что он замедляет рост, деление 
и растяжение клеток в растительных тканях, усиливает зеленую окраску 
листьев.

Такая физиологическая фхнкция ССС дала возможность широко 
применять его в борьбе с полеганием зерновых культур. В связи с этим 
перед исследователями возник вопрос о влиянии ССС на обмен веществ 
растений.

В настоящее время в литературе имеются сведения о том, что ССС 
оказывает определенное действие на физиологические и биохимические 
процессы в растениях. Он вызывает повышение интенсивности дыхания, 
фотосинтеза и увеличивает содержание хлорофилла (' а также вы- 
ывает изменения в содержании свободных аминокислот, простых и 

сложных сахаров (4 ? и др ). Имеется указание, что ССС сильно влияет 
па обмен фосфорных соединений, разобщая процесс окислительного фос
форилирования (•).

Предполагается, чго ССС влияет на синтез ауксинов и гибберелли
нов растения ('* ’") и ингибирует активность ферментов пероксидазы и 
каталазы (|։).

В данной работе была предпринята попытка проследить участие 
СС(՝ ц изменении содержания свободных сахаров в период прорастания 
•ерна пшеницы.

Прорастание зерна является одним из переломных этапов жизни 
растительного организма, который знамен)ст переход от состояния скры
той жизнедеятельности к жизнедеятельности активной. Особо важная 
роль принадлежит в это время запасным веществам зерна и в первую 
очередь белкам и углеводам, ибо скорость протекающих амфиболиче-
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ских реакции скорее всего определяет потенциальные возможности бу
дущего растения. 1

Нами была поставлена серия лабораторных опытов. Объектом ис
следования был сорт озимая пшеница Хрташагн 42. Концентрации С( (. - 
800, 1600 и 3200 Замачивание герна проводили в течение I. 3, 6, 12. 
18 и 24 часов. Контролем служили юрка, замоченные н дистиллирован 
ной воде. : Ж |

Качественный и количественный состав сахаров определяли мето
дом хроматографического разделения на бумаге. ИI 1

В зерне исследуемой пшеницы выявлен довольно большой набор са-

Рис. 1. Содержание сахаров н прорастающих семенах пшеницы.
I стахиоде; II рафиноза; III мальтоде; IX сахароза; V глюкоза. VI—фруктоза 
/—семена, омоченные в виде (контроль); 2—семена, «омоченные н растворе ССС 

800 мг/л; 3—то же—1600 ле/л; /—то же--3200 .«г/з

харов—13—14 фракций, идентифицировано восемь. Количественно опре
деляли наиболее полно представленные фракции: стахиозу, рафинозу, 
мальтозу, сахарозу, глюкозу и фруктозу. | В

Полученные данные показали, что содержание всех сахаров в пе
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риод прорастания зерна претерпевает довольно значительные изменения 
(рис. II Ход кривых показывает, что наиболее лабильным сахаром яв
ляется мальтоза, затем рафиноза, сахароза, менее -стахноза и глюкоза, 
ф1 >х ктоза.

Для всех сахаров характерна подверженность к изменениям при 
более низких экспозициях замачивания. Так, отмечено сильное снижение 
содержания мальтозы, рафинозы и сахарозы в первые часы опыта, что, 
по-видимому, саязаио с усилением процесса дыхания. В дальнейшем 
наблюдалось 2 пика — увеличение содержания этих сахаров к 6—12 и 
24 часам замачивания, что возможно объясняется пуском соответству
ющих ферментативных систем.

Количество глюкозы и фруктозы, напротив, увеличивалось в первые 
часы замачивания, снизилось к 6 часам и неуклонно возрастало через 
12, 18 и 24 часа Это, по всей вероятности, происходило за счет усиления 
процесса гидролиза крахмала.

Действие ССС различных концентрации откладывало определенный 
отпечаток на содержание каждого из сахаров.

Наибольшие отклонения от контроля наблюдались в содержании 
мальтозы, сахарозы и в некоторой степени стахнозы и глюкозы Количе
ство стахнозы было больших! преимущественно в промежутке от I до 
12 часов—по всем вариантам, затем отмечалось резкое снижение к 18 ча- 
сам, а 24-х часовое воздействие ССС всех концентраций приводило к уве
личению ее при почти полном исчезновении у контроля. Динамика содер
жания сахара в зерне при высоких концентрациях ССС (3200 .чг/л) не
сколько отличается.

Характер изменений содержания рафинозы в основном сходен с ха
рактером контрольного варианта, но количество сахара в зерне в опыт
ных вариантах несколько выше, кроме варианта с 24-х часовой экспо- 
нцней.

Вариант с концентрацией ССС 3200 н?/л отличается как от контро
ля, так и от других вариантов опыта, что дает возможность предполо
жить о нарушении хода обычных процессов при действии повышенных 
концентраций ССС. Изменения в содержании мальтозы, на наш взгляд, 
заслуживают внимания.

Мальтоза ֊ промежуточный продукт осахаривания крахмала. Зна
чительное ее уменьшение в первые часы замачивания во всех вариантах 
может служить доказательством активации жизненных процессов, в ре
зультате которых происходит большая затрата этого сахара. Но далее 
уменьшение количества мальтозы в опытных вариантах продолжается 
все 6 часов, тогда как в контрольном уже через 3 часа наблюдается зна
чительное ее увеличение. 1ахое же, как в контрольном варианте мальто
зы, увеличение сахара через 6 часов опыта наблюдается для всех вари
антов рафинозы и сахарозы. Тем более наблюдаемое отклонение кажет
ся нам существенным, поскольку в некоторой степени подтверждает су
ществующее мнение о ССС. как о веществе, оказывающем противопо
ложное гиббереллину действие на обмен сахаров.
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В свете существующих данных решающая роль в активации гидро- 
лиза крахмала в эндосперме принадлежит гиббёрелпну, который пере 
двигаясь из зародыша в алейроновый слой индуцирует образованно фср 
мента ’-амилазы, который в свою очередь секретируется в эндосперме 
н вызывает усиленный гидролиз крахмала. Дс Я

Наблюдаемое нами действие ССС нарушает установленный сод 
реакций, по-внднмому, в силу определенных свойств ретарданта, а имен- 
но того, что он является антиподом гиббереллина. ■

Динамика изменений содержания сахарозы в зерне пшеницы, замо
ченной в растворах ССС сходна с таковсй контрольного варианта. Од
нако в течение первых 12-ти часов ССС значительно увеличивает содер
жание сахарозы, а в течение 18 и 24 напротив, уменьшает. Крайнее 
положение опять-таки принадлежит концентрации ССС—3200 мг/л.

Возможно, что действие ССС на первых этапах прорастания инги
бирует определенные ферментативные системы гидролиза или спите а, 
какие именно сказать пока трудно, с использованием этого сахара.

Глюкоза и фруктоза образуются в результате гидролиза сахарозы. 
Накопление этих сахаров может служить мерой усиления активности 
ферментной системы инвертазы, расщепляющей сахарозу.

Динамика содержания глюкозы и фруктозы носит аналогичный ха
рактер В первые часы опыта наблюдается увеличение этих сахаров, за
тем следует спад к 6 и 12 часам, после этого некоторое повышение к 18 
часам и сильный подъем к 24 часам. Замачивание в растворах ССС при
водило к некоторому изменению в содержании этих сахаров по сравне
нию с контролем. 4 1

Таким образом, действие ССС проявляется на самых ранних этапам 
прорастания зерна значительным изменением содержания всех форм 
свободных сахаров, особенно сахарозы и мальтозы. ;

Продолжительное воздействие ССС (24 часа) приводит к уменьше
нию содержания сахаров (рафиноза, мальтоза, сахароза и фруктоза)

Наибольшие отклонения в содержаниях сахаров происходят при 
воздействии высокими концентрациями ретарданта.
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