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Гравянистые формы будучи конечным звеном эволюционной цепи 
покрытосеменных отличаются рядом преимуществ по сравнению с де
ревьями и кустарниками—прежде всего весьма интенсивным ростом, 
ускоренным прохождением полного цикла индивидуального развития, 
и, следовательно, быстрой смены поколений, а также выносливостью 
к экстремальным условиям существования. Эти биологические особен
ности обеспечивают высокий уровень целостности, обусловливаемый 
в первую очередь повышенной корне-листовой интеграцией, в силу 
чего гораздо выше и их продуктивность J1).

Энергичный рост и ускоренное прохождение фаз индивидуального 
развития, а также повышенная продуктивность определяются в пер
вую очередь функциональной активностью листьев, которая в свою 
очередь зависима от поглотительной и метаболической деятельности 
корней (2 6). Отсюда следует, что эволюция от древесных к травя
нистым шла в направлении повышения корнеобеснеченностн листьев, 
интенсификации корне-листового обмена, усиления жизнедеятельности 
указанных полярных органов.

Для экспериментального подтверждения этого предположения 
нами были предприняты специальные опыты с 4—5 представителями V °древесных, кустарниковых и травянистых растении из семейства розо
цветных. Из древесных форм были взяты: черемуха обыкновенная 
(Padus racemosa (Lam. Gillb.) слива домашняя (Prunus domestlca L.)։ 
яблоня обыкновенная (Mains domestica Borkh), вишня магалебсквя 
(Cerasus inahaleb (L.) Mill.), груша обыкновенная (Pyrus communis L.).

Из кустарников: пузыреплодник калинолистныи (Physocarpus 
opulifolla (L.) Maxim), ожина (Rubus caesius L.), таволга Вангутта 
(Spiraea Vanhouttei (Briot). Zbl.), шиповник обыкновенный (Rosa ca- 
nina L.). Из травянистых: черноголовник многобрачный (Poterium 
polyganum Waidst et kit), лапчатка прямая (Potentllla recta L.), зем
ляника лесная (Fragaria veska L.), манжетка Гроссгейма (Alcbemilla 
grossheimii Juz.).

Все объекты выращивали в 5-литровых вазонах с садовой почвой. 
Когда растения достигали примерно одинаковой вегетативной мощ
ности и высоты, были определены: общая поверхность лисмьсв мето
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Дом высечек (7), общая и рабочая поглотительная поверхность корней 
по Сабинину и Колосову (8), их поглотительная активность по Ка
заряну (9), масса высушиванием при 105сС до получения постоянного 
веса, фотосинтетическая активность листьев по Саксу (,10), содержа
ние слабо- и прочносвязанного с липопротеидным комплексом фракций 
хлорофилла по Осиповой (”), со спектрофотометрированием па СФ— 
26 по Маккини (,12).

Приведенные данные являются средними 4-кратных определений, 
проведенных на 4—5 представителях различных жизненных форм 
растений.

Показатели интенсивности фотосинтеза (рис. 1) наглядно иллю
стрируют разницу между древесными, кустарниковыми и травянисты-

«?<?

Рис. 1. Фотосинтетическая активность опытных расте
ний. Деревья: / — черемуха; 2—слива; 3—яблоня; 4—

, вишня; <5—груша; Кустарники: 6—пузыреплодник, 7֊ 
ожнна, 8—таволга, 9—шиповник; Травы: 10—черного
ловник; //—лапчатка; 12—земляника; 13—манжетка

ми растениями. Средняя фотосинтетическая активность травянистых 
растений оказалась примерно в 2,5 раза больше, чем у кустарников, 
н в 5 раз больше, чем у древесных. Аналогичная разница, хотя и нс 
столь ощутимая, выявлена и в отношении хлорофилла и ассимиля
ционного числа. Из табл. 1 видно, что содержание всех форм хлоро
филла возрастает от древесных к травам. Подобная тенденция более 
рельефно проявляется в отношении величины ассимиляционного числа, 
характеризующего активность молекул хлорофилла. Это обстоятель
ство прежде всего свидетельствует об отсутствии прямой корреляции 
между содержанием хлорофилла и активностью фотосинтеза, что экс
периментально показано ранее (.13). а также различной представлен
ностью и жизнедеятельностью корневой системы этих растений, фер
менты которых участвуют в синтезе хлорофилла (,1415).

Как энергия фотосинтеза, так и содержание хлорофилла в зна-, 
чительной степени зависимы от поглотительной и метаболической дея
тельности корней (16 ’7). Исходя из это* о мы вправе полагать, что 
уровень этих физиологических параметров должен быть совершенно 
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Содержание хлорофилла и ассимиляционное число листьев 
опытных .растений

Таблица I

Жизненная форма Хлорофилл, мг г сухою веса

слабое нязанный причносвязанный общий

А сси.милянионное 
число

Древесные

Кустарниковые

Травянистые

Ы6

1.28

1.51

5,61

7.07

8,78

0,91

1.10

2,49

4,45

5,79

7,27 I
различным у представителей различных жизненных форм—выше у
травянистых и ниже у древесных. Для того чтобы убедиться в этом, 
мы сначала определяли коэффициент корнеобеспеченностп листьев 
опытных растений, т. е. вес активных корней (мг), приходящийся на 
единицу поверхности листьев (дм2), что предложено одним из авторов 
данной статьи (18) в качестве определяющего эндогенного фактора 
жизнедеятельности листьев. Средние данные представителей трех 
жизненных форм (табл. 2) наглядно показывают, что от деревьев к 
травам постепенно увеличивается коэффициент корнеобеспечениосги 
листьев. У травянистых эта величина по сравнению с древесными и 
кустарниками больше соответственно в 2,8 и 2,7 раза, именно от этой 
величины зависит активность фотосинтеза листьев растений. Одновре
менно видно, что коэффициент корнеобеспеченностп у кустарников и 
древесных форм почти не отличается. Это косвенно свидетельствует о 
том, что эволюционный прыжок от древесных к кустарникам более 
слабый, чем от кустарников к травам.

Коэффициент корнеобеспеченностп листьев древесных, кустарниковых 
и травянистых форм

Таблица 2

Жизненная 
форма

Древесные

Кустарниковые

Травянистые

Поверхность 
листьев, дм3

0,59

3,67

1,56

общий сухой
вес, мг

604

2669

2367

Корни

сухой вес 
активных
корней, мг

145

939

1091

% активной 
фракции от

Коэффициент 
корнеобеспе- 
ченности,
мг дм3

обшей

24,0

35.2

46,1

245

256

699

Столь высокий коэффициент корнеобеспеченностп листьев тра
вянистых объясняется тем, что у них корни в основном мочковатые и 
основная их масса оказалась активной в отношении поглотительной 
и метаболической деятельности. Повышенная корнеобеспсченносгь 
должна обуславливать и активную поглотительную деятельность кор
ней травянистых. В действительности лишь два показателя жизнедея
тельности корней подтвердили это положение (рис. 2). Поглотительная 
активность травянистых форм оказалась примерно в 2 раза выше. Од
нако в отношении процента рабочей поверхности от общей \ корней 
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древесных, кустарниковых и травянистых растении нс обнаруживается 
ст иь большой разницы. Объяснение этого факта, видимо, следует 
искать в наличии углеводов в корнях. У древесных представигелей,

Рис. 2. Процент рабочей поглотительной поверхности 
от общей и интенсивность поглощения корней жиз

ненных форм

как показали соответствующие анализы, количество углеводов оказа
лось на 31,5% меньше, чем в корнях травянистых форм; в связи с этим 
выявлен низкий уровень поглотительной деятельности корней древес
ных растений.

Повышенная поглотительная деятельность, осуществляемая всасы
вающими корнями, сочетается с активацией метаболизма азотистых сое
динений (рис. 3). Как мы видим, синтез корнями аминокислот более эиер-

ну ст арнин и

Рис. 3. Содержание сво
бодных аминокислот в 
корнях опытных расте

ний
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гично происходит у травянистых представителей. Средний показатель 
содержания этих метаболитов у травянистых составляет 280,6, а у 
древесных 91,6 мг/100 I сухого веса. Такая повышенная представлен
ность поглотительной поверхности и метаболической активности кор
невой системы травянистых видов обуславливает и изменение жизне
деятельности листьев, в первую очередь фотосинтеза. Приведенные 
выше данные показали, что активность этого процесса у древесных и 
кустарников намного слабее, чем у травянистых представителей. В 
этом существенную роль играет и активность обмена веществ между 
корнями и листьями. Весьма близкое расположение этих двух ассими
лирующих органов у травянистых, а также повышенное содержание 
в их стеблях хлорофилла, который, как показали специальные опыты, 
способствует ускорению транспорта веществ (19), являются решающи
ми факторами активации корне-листового обмена.

Обобщая результаты полученых данных, мы убеждаемся в том, 
что в ходе эволюции покрытосеменных существенно активизировалась 
жизнедеятельность растений, в первую очередь путем повышения 
уровня корне-листовой интеграции. В этом аспекте возникла весьма 
ощутимая разница между представителями древесных, кустарниковых 
и травянистых жизненных форм. Этому способствовали также дегран- 
дизация последних и приближение в результате этого двух полярно 
расположенных ассимилирующих систем—корней и листьев, а также 
усиление обменных процессов между ними
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