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(Представлено 12/111 1976)

Основным условием сохранения целостности растений является 
корне-листовая функциональная корреляция. Онтогенетическое усиле
ние обмена веществ между листьями и активными корнями, как пра
вило, способствует интенсификации роста и общей жизнедеятельности 
растений (1-1), а затухание этого процесса приводит к их старению и 
отмиранию. Отсюда следует, что общий уровень функциональной ак
тивности листьев определяется не только освещением или иными внеш
ними факторами, но и жизнедеятельностью корневой системы, так как 
последняя передает листьям, помимо минеральных элементов и води, 
разнообразные метаболиты: ферменты (4), аминокислоты (1*2-5*6) белки 
(7), физиологически активные соединения (8) и др., которые принимают 
активное участие в синтезе жизненно важных структур клеток и жиз
недеятельности последних. Исходя из этого, мы вправе заключить, что 
корни играют существенную роль в процессах синтеза нуклеиновых 
кислот в листьях. Следовательно, в зависимости от степени корнеобсспе- 
ченности листьев должно изменяться содержание нуклеиновых кислот.

Для экспериментальной иллюстрации этого положения в качестве 
объекта были взяты растения подсолнечника (сорт—Гигант 549) и хри
зантемы (СЬпьап1етигп 4пд)сит Ь.), выращенные как в грядках, так и 
больших глиняных вазонах. Содержание НК определялось по методу 
I’ I Напева и Г. Г. Маркова (9), а обработка материала и разделение 
на фракции—по Шмидту и Тангаузеру (|0).

В первом опыте у растений одинакового возраста и вегетативной 
мощности (носящих 6—8 пар листьев) оставляли I, 2 и 4 пары листь
ев средних ярусов, а все остальные удаляли. В данном случае искусст
венно изменялась общая корнсобеспечспность листьев.

Спустя 10 дней, листья срезали, фиксировали и в них определяли 
содержание РНК и ДНК.

Полученные данные (табл. I) показывают определенную зависи
мость между содержанием нуклеиновых кислот и числом функциони- 
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рукЯЦИХ па растениях листьев. Наибольшее количество НК обнаружи
вается у растений с меньшим числом листьев, т. е. характеризующихся 
большим коэффициентом их корнеобеспеченности. Именно листья этих 
растений более обильно снабжались водой, минеральными веществами 
и разнообразными метаболитами. Аналогичные данные были получены 
к в отношении содержания белкового азота (|։), а так же активации 
фотосинтеза.

Таблица I 
Содержание нуклеиновых кислот в листьях подсолнечника в зависимости

от числа оставленных на растениях листьев

Варианты опыта

Контроль
4 пары листьев
2 пары листьев
1 пара листьев

Содержание НК .«г/г сухого вещества

РНК ДНК РНК/ДНК Сумма НК

18,7 9,3 1,9 28,0
22,0 10.1 2,2 32,1
27,4 12,2 2,2 39.6
35,5 15,0 2,4 50,5

Если повышенная корнеобеспеченность листьев способствует синте
зу НК в них, то следует допустить, что искусственное сокращение массы 
корней должно привести к интенсивному распаду и использованию 
этих листовых полимеров для энергичного восстановления утраченных 
корней, т. е. нормальной корпел истовой корреляции. Поскольку сокра
щение общей массы корней вызывает подавление фотосинтеза (" 12), 
то для восстановления корневой системы должны использоваться кроме 
запасных ассимилятов и продукты распада структурных элементов 
живой клетки-хлорофилла, белков, нуклеиновых кислот и др. В действи
тельности, опыты, проведенные с подсолнечником, привели к подтверж
дению этого предположения.

У одновозрастных молодых растений, носящих одинаковое число 
листьев, срезали половину корней, начиная с корневой шейки до самой 
глубинной зоны, и вместе с почвой удаляли из прикорневой ямы. Спус
тя 3 (растения II группы) и 6 (растения 111 группы) дней срезали 
листья средних ярусов для определения содержания в них НК (табл. 2).

Содержание нуклеиновых кислот и листьях подсолнечника, 
носящих различную массу корней

Варианты опыта

Растении 1 группы
(контроль) 

метения II группы 
метения III группы

Таблица 2

Содержание НК ли/г сухого вещества

РНК ДНК РНК/ДНК Сумма НК

30,4 6,0 5.06 36.4

23.7 4,2 5.6 27,9
20.0 2,7 7.4 22,7
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Полученные данные показывают, что удаление половины корней 
вызывает существенное уменьшение НК в листьях. При этом более 
сильный распад НК констатирован на 6-ой день, когда усиливалось 
восстановленне утраченных корней, для чего и потребовалось больше 
разнообразных пластических веществ. В данном случае сокращение 
массы корней привело нс только к подавлению синтеза, по и усилению 
распада НК. То обстоятельство, что спустя 6 дней после удаления поло
вины корней в листьях содержание НК уменьшалось на 30%, уже сви
детельствует об усилении распада указанных полимеров. Аналогичное 
явление наблюдается и в том случае, когда полностью подавляется 
поглотительная и метаболическая деятельность корней, погружением 
последних в питательный раствор, лишенный кислорода. Подобный 
опыт нами был поставлен с подсолнечником.

Растения, после тщательного выкапывания из земли и промывания 
корней водопроводной водой, разделяли на 2 группы. Одна группа 
была погружена корнями в питательный раствор, насыщенный кисло
родом, другая—в такой же раствор, но предварительно прокипяченный 
и охлажденный, т. е. лишенный кислорода. Для предотвращения пр 
никновення кислорода в раствор, последний сверху покрывали расти
тельным маслом После этого, спустя 3 и 6 дней, срезали листья сред 
него яруса п в них определяли содержание НК (табл. 3).

Таблица 3
Содержание нуклеиновых кислот в листьях подсолнечника в зависимости 

от условий аэрации корнеобитаемой среды

Варианты опыта
Содержание НК мг/г сухого вещества

РНК ДНК РПК/ДНК Сумма НК

Контроль (корни растений в аэроб
ной среде)

Корн՛! растений (3 дни в аноэроб- 
ной среде)

Корин растений (6 дней в аноэроб- 
ной среде)

21.;

16.9

11.2

3.3

2.0

1.1

6.4

8.4

10.1

24 *6

18.9

12.3

Приведенные в таблице цифры показывают положительную ро-1Ь 
факторов корнсобитаемой среды на синтез НК в листьях. Анаэробные 
условия, как известно, подавляют поглотительную и метаболическую 
деятельность корней. В силу этого, видимо, нарушается не только 
синтез НК, но и обновление последних. Свидетельством лого являете՝1 
энергичное уменьшение общего содержания указанных полимеров ® 
листьях.

Анаэробные условия ।ирпсобигаемой среды приводя г к резком) 
ослаблению активное! и фотосинтеза (”’12), а для поддержания обт<։>’ 
жизнедеятельности начинается распад сначала запасных асснмилятов. 
затем конституционных элементов живой плазмы, в том числе и нуклеи
новых кислот.
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Использование компонентов распада нуклеиновых кислот Для иных 
процессов жизнедеятельности растений наиболее наглядно иллюстриру
ется в другом опыте, проведенном с подсолнечником.

Методика этого опыта заключалась в следующем: растения, нося
щие 6—8 пар развитых листьев, подвергали декапитации с удалением 
верхушки непосредственно выше Ш вары листьев. Затем проводили 
определения содержания 11К. Первое определение осуществляли при 
декапитации растений, второе определение—спустя 30 дней, когда 
наблюдалось отрастание пазушных побегов оставшихся листьев, третье 
определение—спустя 56 дней после декапитации—в период бурного 
роста пазушных побегов (табл. 4).

Влияние отрастающих и энергично растущих пазушных побегов 
на содержание ПК в листьях подсолнечника (.«г/г сухого пешегтпа)

Г а б .1 и ц а 4

Варианты опыты Дата опре
делении

•

РНК ДНК РН К/ДНК Сумма 
НК

Контрольные растения 23/71 19.3 6.4 3.0 25.7
Н период отрастания пазушных почек 
В период энергичного роста пачуш-

23/VII 14.5 5.0 > 2.9 19.5

ных почек 18/УШ 9.5 3.5 2.4 13.0

Если исходить из результатов первого опыта, мы должны допус
тить, что после декапитации растений за месяц имело место существен 
ное увеличение содержания ПК в варианте с ограниченным числом 
листьев, обладающих повышенной корпеобеспечеиностыо. Но после 
того, как начали отрастать и развиваться пазушные почки, наблюдалось 
уменьшение содержания НК в этих же листьях, что говорит о распаде 
и использовании нуклеиновых кислот в ходе формирования пазушных 
мбегов. При этом данный процесс еще больше усиливается в связи с 
интенсификацией роста вновь формирующихся побегов, требующих 
больше ассимилягов и разнообразных метаболитов для синтеза жиз
ненно важных структур живой клетки.

Ранее было показано ('2). что при удалении части листьев, т. е 
нарушении морфологической корреляции между полярно распоп жен- 
ними метаболическими метамерами, энергично сокращается общая 
масса корней для восстановления нарушенной корреляции. Следова 
только, в описанном выше опыте декапитация растении вызывала 
также и сокращение массы и ослабление функциональной активности 
корней, что в свою очередь сиосибс1вовало распаду нуклеиновых кис- 
Ют в листьях.

Вес эти данные, в конечном счете, свидетельствуют об отрицатель
ном влиянии нарушения корне-листовон корреляции на синтез НК в 
листьях. Однако полное нарушение обмена веществ между корнями и 
листьями осуществляется при кольцевании растений, когда корни 
лЙШацугся продуктов листового синтеза. Мы вправе полагаю, что в 
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этом случае должно существенно уменьшаться Содержание НК п 
листьях в силу следующих причин: кольцевание, исключая поступление 
продуктов листового обмена к корням, способствует регрессивному 
обмену белков до образования аммиака в листьях (|3), который явля 
ется ядовитым для их жизнедеятельности. Именно этим объясняется 
энергичное пожелтение и отмирание листьев при кольцевании соот
ветствующих побегов (н). Далее, этот фитотехнический прием, исклю
чая поступление листовых ассимилятов в корни, существенно подавляет 
жизнедеятельность последних, что влечет за собой ослабление синтеза 
и обновление НК (табл. 5).

Таблица 5
Влияние кольцевания на содержание НК в листьях хризантем

Варианты опыта
Дата опре

деления

Содержание НК .иг/г сухого вещества

РНК ДНК Сумма РНК/ДНК

Контроль
Листья, взн1ые после 

кольцевания
Листья, взятые после 

укоренения околь
цованного побега

26/У1

19/У11

4/VIII

12.8

8.0

21,6

3,6

2.0

5,4

14.6

10.0

27.0

3,3

3,0

1.0

В этом опыте, как следует из приведенной таблицы, после того, 
как зафиксировано уменьшение содержания НК в листьях, примет1 
нисм воздушного отводкования стимулировано образование новых 
корней непосредственно выше кольцевого надреза побе1а, чтобы восста
новить нормальный корне-листовой обмен, а затем выявить изменения 
содержания НК в листьях.

Приведенные в табл. 5 данные показывают, что кольцевание побе 
гов не только подавляет синтез НК, но вызывает распад имеющихся в 
листьях нуклеиновых кислот. Спустя 24 дня после кольцевания, содер 
жанне РНК в листьях уменьшилось на 37,5%, а ДНК на 44,5% После 
того, как на побегах выше кольцевого надреза формировались ирида 
точные корни и усиливался обмен веществ между корнями и листьями, 
теперь уже имело место нарастание общего содержания НК (РНК на 
68,7%, ДНК на 55,5%) по сравнению с таковыми в контрольных листы 
ях. В этом процессе весьма интересным представляется способность 
листьев при увеличении обшей их корнеобеспеченности, стимулирова 
нием образования придаточных корней, энергично восстанавливать ш 
только прежнее содержание НК, но и обеспечить более активный их 
синтез по сравнению с контрольными.

Результаты изложенных экспериментальных данных в конечном 
счете показывают, что одним из главных внутренних условий синтеза 
нуклеиновых кислот в листьях растении является метаболическая дем 
тельное и. корневой системы и общая корнеобеспечеппость листьев. 
Последние при энергичном снабжении разнообразными корневыми ме-
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ТаболитаМи, минеральными элементами и водой, активируют и други֊ 
физиолого-биохимические процессы. С этой точки зрения общий уровень 
жизнедеятельности растений в целом определяется работой корневой 
системы.

Институт ботаники
Академии наук Армянской ССР
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