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Об изменении ■ радиента пероксидазной и полифенолоксидазной 
активности корней тополей в зависимости от водною режима почвы

Одним из ярко выраженных морфологических показателен старения 
древесных растении является изменение (направления отмирания мета- 
мерных образовании. На восходящей ветви онтогенетической кривой от* 
миранне протекает в акропетальном направлении, приводящим к ого
лению ствола и 'скелетных ветвей. В силу этого сначала высыхают вер
хушка кроны, далее ветви верхних, а затем более нижних ярусов. Вза
мен их формируются обрастающие ветви, покрывающие ствол I1, 2). 
Такая же тенденция отмирания обнаруживается у корневой системы в 
связи с ее возрастными изменениями (3).

Подобная изменчивость направления процессов отмирания и обнов
ления метамерных образований сочетается с изменением градиента фи
зиологической активности флоэмы и баковой меристемы. Эксперимен
тально показано, что по мере пробуждения и роста новых боковых по
чек. градиент питательных /веществ и адсорбционная способность про
водящей системы принимают нисходящее направление (4).

Морфологическая идентичность процессов отмирания и обновления 
метамерных органов в надземной и корневой сферах растений дает ос
нование предполагать, что подобное смещение градиента физиологи
ческой активности свойственно и корневой системе. В этом аспекте мы 
располагаем лишь данными, показывающими с одной стороны переход 
главной «роли в снабжении листьев водой, минеральными элементами и 
разнообразными метаболитами от зародышевых и первичных корней к 
придаточным у «кукурузы *иа дальнейших фазах развития ( )։ с дру
гой—(направленность градиента дыхани՛՛ (* । и отдельных компонен
тов дыхательной системы (|։1 в различных вонах корневой сферы тра 
пенистых растений.'В этих работах, однако, не рассматриваются изме
нения направления праднента указанных показа гелей у корней в Связи 
с возрастными изменениями растений и водного режима почвы, для ко
торого лучшими объектами являются древесные пароды.

Нами были проведены некоторые биохимические анализы по выявле
нию изменения градиента пероксидазной и полифеиолокендазной актив- 
пости тополя канадского, произрастающего па обнаженных донных 

грунтах озера Севан.
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Миоголетшие лесокультурные опыты показывают» что в зависимое га 
от водного режима 1груштав существенно изменяется ход старения л 
продолжительность жизни насаждений. В условиях прогрессивного ухуд
шения водного цзфжцгта. вызванного понижением зеркала озера моло
тые «насаждения стареют и высылают в раннем возрасте. Деревья того 
же возраста, но произрастающие на влажных грунтах» интенсивно 
растут. не проявляя .каких-либо при знаков старения. Нами исследованы 
именно корни этих двух групп одновозрасгных деревьев, произрастаю
щих в условиях, резко отличающихся но водному режиму.

С горизонтально растилаюшихся тоненьких корней, длиной 8 10 л, 
брались образцы коры и всасывающих корневых разветвлений с разных 
по их близости от основания ствола и определялась в них активность 
пероксидазы и полнфенолоксидазы. Повторность анализов была трех
кратная, гролние данные представлены н виде кривых.

Рис. 1. Градиент пероксидазной и подуфенолокепдазнпй ак
тивности и коре (А*) и ксасываюшнх корневых разветвлениях 
(А Р) тополей канадских, растущих на влажных грунтах.

—пероксидаза; • • полнфенолокендаэа

Как .показывают кривые (рис. I) деятельность изученных фермой֊ 
тов в коре и активных корнях растений влажных грунтов возрастает, 
начиная с корневой шейки до терминальных разветвлений, т. е. градиент 
ферментативной активности принимает базипетальное направление. 
Выясняется также, что максимальная актитиость окислительных фер
ментов клеток «коры гораздо выше, чем у всасывающих корней.

Приведенные дачные хотя характеризуют лишь уровень активности 
отельных окислительных систем, участвующих в дыхании, но тем нс 
менее дают определенные представления о физиологическом состоянии 
коры, как проводника асснмилятов и всасывающих корневых развет
влений и корней как органа поглощения воды, минеральных элементов 
и метаболического превращения последних. С этой точки зрения би
тее активными, как видим, оказались терминальные разветвления коп
ией. яЕ

Совершенно иные данные были получены для корней растений, 
произрастающих в условиях засухи н носящих в связи с этим морфо-
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логические признаки старения (пис о» к
сти пероксидазы и поднфецолоксн так * Н,’Д"М> градиент активна- 
имеет акропетальное направление °РМ ” всасыва1о։цНх «орешков 
ноет., этих ферментов ПОВишенный ровиль деятель-
ТОПК..Ч раз.стд,сипах, „тX СК“еИ,“՝ “ «

«и. В таких иасаждаииих ՛՛” И|>"с։'>й
от ооковыч меристематических очагон «копи вой шейки стволов формируются акт».... х О1агпв.корнч I 'нрхются активно растущие пор<х1евые побеги 

В л том периоде онтогенеза у суховершинных деревьев происходит сбли
жение корней и вновь появляющихся порослевых побегов с усилением 
обмена .веществ между ними. Подобное смещение направления отми
рания и образование метамерных частей является реакцией растений 
на ухудшение водного режимашочвы.

Рис. 2. Градиент пероксидазной и полуфешиокенда пн»11 ак
тивности в кпре (А') и всасываюиип корневых разветвлени
ях (К Г} тополей канадских, растущих 11.1 сухи* грунтах.

—пероксидаза; • ------пллнфснолоксндаза

Сопоставление данных, полученных у подопытных групп деревьев, 
одновременно показывает, что \ корней в засушливых грунтах перокси- 
латная н полифвнолокендашая активность в целом гораздо выше. По
следнее обстоятельство, видимо. следует объяснить приспособительной 
реакцией корней, выражающейся в повышении их поглотительной дея
тельности для обеспечения водой растении, обитающих в сухих ус-։ >- 
внях местообитания.

Данные такого характера, свидетельствующие об лепленном ды 
хинин корней при водном дефиците, приводят и другие авторы ( I, 
которые такую реакцию корней, развивающихся в неполивных уело- 
пнях, связывают с устланном их деятельности в зьтзте энергичной 
затраты асснмилятов для повышения поглотительной способности.

Повышенную активность пероксидазы и полифенолокендазы в кор
нях суховершинных .деревьев следует одноврсмст в> | .ю ’֊’Ч । .щ 
показатель их старост» Этот иыио.т иодтисржааетс» иа»иы»и другого 
опыта, провиденного с разновозрастными де[п вьямн ют ля лира галь 
кого, растущими рядом в условиях ереванского ботанического сада. Для 
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исследования эжтигнности указанных ферментов в этом случае были взя
ты всасывающие разветвления. отходящие от скелетных корней, распо
ложенных на расстоянии I м от ствола и. кроме того, ксилемного сока 
последних.

Активность пероксидазы и иолнфенолоксидазы |н ,мг пурпургалты на 
20 .иг ацетонового препарата Ы 20 .мим) в пасоке и корневых р.1 знегв те

ниях тополя различных возрастов

Возраст растений 
' (лет)

ч
Пероксиде за Полифенолоксндеза

в корнях н пасоке в корнях в пасоке

38 121,4 193.8 35,1 50.1

6 83,4 29.1 21.5 12.3

Из приведенных цифр следует, что в корнях и пасоке (ксилемного 
сока) старых деревьев ферментативная активность гораздо выше, чем 
у молодых. В отношении же обшей активности физиологических процес
сов, в том числе и окислительных ферментов листьев возрастно различ
ных деревьев, существуют противоположные данные (։-13 и др.). В 
листьях старых деревьев эти показатели более низкие, чем у молодых. 
Объяснение этого, с первого взгляда казавшимся противоречивым фак
том. видимо, нужно искать в том, что у старых деревьев функциональная 
корреляция между листьями и корнями значительно подавлена (и). В 
этом случае для обеспечения жизнедеятельности листьев необходимо, 
разумеется, повышение активности дыхания и окислительных систем.

Приведенные цифровые данные, подтверждая вышесказанное, од
новременно показывают, что различие 'в активности исследуемых фер
ментов в пасоке старых и молодых деревьев гораздо больше, чем в их 
корнях.

Изложенные выше данные в конечном счете свидетельствуют о том, 
что постоянный почвенный водный дефицит, ускоряя старение (растений 
одновременно вызывает акропетальное изменение градиента перокси
дазной и л пл ифенол оксидазной активности в корневой ‘системе. В кор
нях деревьев, растущих в благоприятных условиях влажности, указан
ный градиент имеет базипетальное направление. Далее выясняется, что 
водный дефицит почвы, ускоряя старение растений одновременно вызы
вает повышение активности пероксидазы и полифенолоксидазы в корне
вой сисл ме. Это обстоятельство следует рассматривать, с одной сторо
ны как показатель возрастности, а с (другой—как приспособительную 
реакцию для усиления поглотительной деятелыиостн корней.

ботанический институт
Академии наук Армянской ССР
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Մանրաղնին ղիտողռթյուններր են տւպ1,Ա որ ծս1ոա)քւՆ Ր„.. .//,ք/,Ր//Ր/ա մետւսմեյ, օրղանների և արմատային սիստ1։յի մահացման 
Տւսն1.րր րնթ,սնում են համանման որինաչավ,ո։թքամր, Միաժամանակ հաս֊ 
տատ,քած Լ, ,,ր ցողունների մոտ բարձր հարկաշարք երի մ ետամ երների մ ահաց- 
ման ե ստորին հարկաշարքերի կողմային րողրոշների ղարղացման ղռղա- 
հեո սննդարար նյութերի ղրաղիենտր և փոխադրող հյուսվածքների կլանողա. 
կանոլթյոլնր րնդունոլմ Հ վարրնթաց ո,ղղո,թյո,ն,

Եյնեյով այս և մի շարր այյ տվյալներիցէ ենթաղրվե, է որ արմատային 
սիստեմին նռյնպես բնորոշ են նման կարպի փոփոխո,թ յռններ' կապված 
հոցի քրային ոեժիմի և բույսերի հասակային փոփոխս,թյռնների հետ,

Սևանա լմի առափնյա պրո,նաներում աճող րարղիների արմատների վրա 
կատարված փորձերր հեղինակներին բերեք են այն եղրակացռթյան, որ հողի 
քրային դեֆիցիտի պայմաններս,մ արմատներում տեղի է ունենում պերօրսի- 
րյս/ց տ յի և պ ո քիֆեն ո լո րս ի րյա զա յի ակտիվ ութ յան փ ուի ո իւ ու թ յո։ն ակրոպետալ 
ուղղութ յտմրւ նորմալ շրային ռեժիմի պայմաններում նշված վւովւոի/ոէթյուն - 
ներր ուն ենում են ր ա ւք ի պ ե տ սւ / ու դղոէթյաինր,

Գրունտն ե րի քրային 'քեֆիցիտր նպաստելով րոպսերի արաց ծերացմանր, 
միս/ժտմանէսկ ւսկտիվս> էյնՈ։ մ Լ պերօրսիցէսցա յի և պպիֆենպօրսիցաղայի 
ցործուն եու քէ յոէնրւ Նման ակտիվություն Հ ա յտն ա ր ե րվ ում ( նաև ծեր րույսերի 
տ ր մ տ տներում:
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