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Направление передвижения пластических веществ в растениях, как 
правило, определяется наличием, с одной стороны, полярно растущих си
стем, с другой — органами, синтезирующими или содержащими эти веще
ства. При удалении растущих органов, как установлено нами ('), направ
ление передвижения ассимилятов в стебле становится лябильным и 
градиент их ритмически перемещается с одного его конца в другой. Этот 
факт показывает, что клетки флоэмы способны перемещать пластические 
вещества как в восходящем, так и в нисходящем направлении. Кроме 
того, экспериментально установлено, что флоэма способна перемешать 
ассимиляты во встречном направлении (2։3)

Указанные особенности флоэмы стебля, однако, не должны быть 
V Освойственны проводящей системе листьев, роль которых заключается в 

синтезе ассимилятов и передаче их в акропетальном направлении — к ра
стущим частям растений. Будет наиболее вероятным предполагать, что в- 
различные периоды онтогенеза листьев направление передвижения асси
милятов в них хотя изменяется, но всегда остается одностороннее: в пери
од роста — базипетальным, на последующих фазах развития—акропе
тальным.

Для уточнения этого предположения нами в 1957—1958 гг. были про
ведены серии опытов с различными растениями применением радиоактив
ного гликокола с целью определения направления передвижения ассими
лятов в черешках листьев.

Срезанные черешки листьев погружались различными концами в ра
створ радиоактивного гликокола на 10 мин. По истечении этою срока на
ходившиеся в растворе кончики удалялись, а черешки переносились во 
влажный эксикатор на 30 мин. Затем брались небольшие отр< жи ог кон 
Цевых участков и определялась их радиоактивность. О направлении пе 
редвижения радиоактивного гликокола мы судили по градиент) его рас 
пределения во взятых отрезках.
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В первом опыте нами было определено направление передвижения 
гликокола во влагалищах листьев, взятых с растений ежи сборной (ОасН- 
Иб §1отега Ь.), находящейся на различных фазах развития (табл. 1).

Цифровые данные наглядно показывают изменение направления пе
редвижения ассимилятов и характер этого движения в зависимости от на
ступления отдельных фаз развития как самого растения, так и листьев. В

Таблица 1
Направление передвижения радиоактивного гликокола во влагалищах листьев 

ежи сборной, находящейся на разных фазах развития

<Раза развития расте
ний и состояние

листа

Каким кон
цом был по

гружен в 
гликокол

Радиоактивность кон
цевых участков листьев 

в и мп/м ин, на 1 мг 
сух. вещест.

растение лист верхний | нижний

I Соотноше
ние радио
активности 

। концевых 
участков «й 

влагалища 
листьев

I Управление 
передвиже
ния гликоко
ла во влага
лищах ли

стьев

Кушение

Стрелко
вание

Колошение

Созревание 
семян

Расту
щий

Не рас
тущий •г

верхний 
нижний
верхний
нижний

верхний 
нижний

940
27

53
619

163
787

верхний 
нижний

79
1581

686
447
769

1603

231
826
337

1581

0,03

10,6

4,2

5,8

Оснопание- 
верхушка 

Верхушка- 
основание

период интенсивного роста листьев, направление перемещения ассимиля
тов во влагалищах оказалось базипетальным, в то время как с наступле
нием трубкования растений — акропетальным.

Столь же интересны данные, характеризующие онтогенетическую из
менчивость величины соотношения радиоактивности концевых участков 
влагалища листьев, погруженных в радиоактивный гликокол морфологи
чески верхним концом. Как выясняется, наиболее интенсивное передви
жение гликокола из листьев обнаружено в фазе стрелкования растений 
(10,6). При колошении эта величина существенно уменьшается (4,2), а в 
период созревания семян увеличивается (5,8). Подобная изменчивость 
оттока ассимилятов из листьев, по существу, является отражением общей 
физиологической их активности в отношении синтеза ассимилятов и пере
дачи их к развивающимся семенам. Аналогичная изменчивость оттока ас
сим.илятов из листьев наблюдается и в течение суток

В следующем опыте была определена поглотительная способность ли
стовых черешков. С этой целью последние, взятые с различных по онтоге
нетической продвинутости растений, были погружены в 0,5% гликокол на 
20 мин., а затем было определено содержание общего азота в концевых 
участках черешков (табл. 2).

Приведенные данные наглядно показывают изменение как направле
ния перемещения ассимилятов в листовых черешках, так и адсорбционную 
способность последних к гликоколу по фазам развития растений. С наступ
лением фазы образования семян направление передвижения гликокола в 
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яерешках становится устойчивым акропетальным. Даже при одночасо
вом погружении черешков в раствор морфологически нижним концом, в 
клетки флоэмы верхних ярусов не поступает гликокол. Наибольшую ад
сорбционную активность проявляют листовые черешки, взятые с семено- 
образующих растений, которые вместе с этим показывают наивысшую фо- 
тосинтетическую активность на данном этапе онтогенеза (10)

г Таблица 2
.одержание общего азота в листовых черешках красиолнстной периллы.

находящихся ча разных фазах развития

Фаза развития
Каким концом 

погружен в рас
твор гликокола

Содержание азота в ж г 
на I г сух. вещества 

в тканях
морфолог 
верхний 
конец

морфолог, 
нижний
конец

Направленность пе
редвижения глико- 

кола в черешках

Вегетация

.Цветение

Образова
ние семян

Полное со
гревание

нижний 
верхний 
нижний 
верхний 
нижний 
верхний

! 1.4
I —2.8
1 1,2Я
• -0,72
| 1.87
։ 1.32

0.45
-3.8

1,92
0,93
7,61
6.07

нижний
верхний

о. и
0.0

0.32
0,64

Безипетальное

Акропетальное

Акропетальное

Акропетальное

Для более точного представления о характере изменения поглоти
тельной способности клеток флоэмы листовых черешков, в зависимости от 
фазы развития растений в целом, были проведены опыты с периллой крас
нолистной. На этот раз черешки были погружены в 0,5-процентный ра-

Фиг. 1.

|Створ гликокола морфологически верхним концом на I час. После удале
ния находящихся в растворе кончиков, определялось общее количество
азота в черешках.

Как следует из приведенной кривой (фиг. 1), максимальную адсорб
ционную способность (3,12 наказали оп аки черешки листьев се-
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менообразующих растений, минимальную — черешки опавших листьев 
(0,12 мг).

Результаты этих опытов косвенно свидетельствуют о том, что черешки 
старых листьев постепенно теряют способность передачи ассим.илятов в 
базипетальном направлении. Это положение более наглядно иллюстриро
вано в другом опыте, проведенном с опавшими листьями ряда древесных 

■и травянистых растений (табл. 3).
Приведенные данные наглядно показывают, что в черешках опавших 

листьев направление передвижения ассимилятов необратимо акропеталь 
ное. Этим объясняется отсутствие радиоактивного гликокола в тканях 
морфологически верхнего конца, при погружении черешков в раствор дру 
гим концом. В случае обратного погружения поглощенный клетками флоэ
мы гликокол полностью передвигается в акропетальном направлении.

Этот факт следует рассматривать как результат повышенной адсорб
ционной способности клеток флоэмы нижних ярусов, по сравнению с верх
ними, что приводит к одностороннему передвижению гликокола. Такое 
объяснение природы передвижения ассимилятов по флоэме стеблей впер
вые дано А. Л. Курсановым (п՜12). Однако в дальнейшем установлено, 
что в стеблевых черенках направление передвижения ассимилятов оказы- , 
вается лабильным и градиент ассимилятов ритмически перемещается из ч 
одного конца в другой (1).

-Г хг ֊>./аблица 3
Направление передвижения радиоактивного гликокола в черешках опавших 

листьев ряда травянистых и древесных, растений

Название растений
Каким конном по
гружен в раствор 

гликокола

Радиоактивность кон
цевых участков че
решка I мг сухого 

вещества

Направление пе
редвижения гли
кокола в листе

верхний | нижний

Гополь белый

Клен ясенелистный

Г ледичия

Перилла красно* 
лист.

Колеус

Герань

морфол. верхний
. нижний
, верхний
, нижний
. верхний
» нижний
. верхний
. нижний
. верхний
я нижний
я. верхний
. нижний

27 
0

2
0

32 
0

16
0

61 
О

2
0

45
122
49

126
69
79
68 

330

596
20՛
79

лист-черешок 

лист-черешок 

лист-черешок 

лист-черешок 

лист-черешок

лист-черешок

Одностороннее передвижение ассимилятов в черешках опавших листь
ев свидетельствует о ярусной разнокачественное™ клеток флоэмы в отно
шении адсорбционной способности. Прогрессивное нарастание указанной, 
способности от нижних ярусов листового черешка к верхним, в сущности.И 
можно рассматривать как показатель потери их жизнеспособности, осу-| 
ществляющейся в ходе старения листьев.
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Вес эти данные приводят нас к следующим выводам.
листовых черешках направление передвижения ассимилятов из

меняется с наступлением последовательных фаз развития как самого ли
ста, так и растения в целом. В период интенсивного роста листьев главное 
направление передвижения ассимилятов базипетальное, с наступлением 
последующих фаз развития — акропетальное.

2. Интенсивность перемещения ассимилятов в листовых черешках из
меняется по фазам развития растений. Максимальная—обнаруживается в 
фазе цветения, минимальная — в период созревания семян.

3. Но фазам развития изменяется также и адсорбционная способ
ность клеток флоэмы листовых черешков к гликоколу. Наибольшую ад
сорбционную способность проявляют черешки листьев семенообразующих 
растений, наименьшую — черенки опавших листьев.

4. Акропетальное передвижение ассимилятов в черешках опавших 
листьев следует рассматривать как показатель ярусной разнокачествен- 
ности клеток флоэмы, т. е. ослабление потери адсорбционной способности 
клеток в направлении от нижних ярусов к верхним, что связано с их ста
рением.

Ботанический институт
Академии наук Армянской ССР

Վ. I. Ղ.ՍԶԱՐՅԱՆ
Տեւ*ևւսկոթւււհհեր«ւււք tuu|iiT|ւ||ա»6Լրի Hkf]uicturdtfiufi ւււպւ|ու|»սսճ 

oGsuq L Ciև տի1|uilpuG փււփոքսinթյւսհ ւքսաիհ

էրսպԼ րխք են տալ եղանակով ց ո ւ յց Լ տրված, որ ցողունային կտրոնն Լրում պլաստիկ նյու-

րւ.րի շււրժմաՆ ուդղոէթլունր միակողմանի Լ , Որ նրանց գրադիենտր ոիթմքւկ կերպով փոխվում 
Լ մեկ ծայրից մյւ:ւսր (^)ւ հան նաև տվրՍքնէր այե մասին, որ ֆէոեմալի պլաստիկ նյութերը 
կտրող են շարժվեք և հանդիպական 'Ուղղությամբ »* 1 •

Ցողունի ֆլոեմաքի աքդ աո անձնա Հատկութ լուններր Հ ա վան ա ր ա ր չպԼտր ք տարածվեն

տերևակոթունների մաղանման անոթների վրա, լ. ան ի որ տերևների ղերր կայանա J Լ օրգանա
կան նյութերի սին թեղի և նրանց միակողմանի տեղափոխմ ան մեջ։ Ամեն ահ ավան ական ենթա-

դրություններից մեկր կարող 1է կայանալ նրանում, որ տերևներում՝ ի տարբերություն ցողոլն- 
ների, օրգանական նյութերի շարժսւմր միակաղմանի Լ, աճման շրջանում՝ րաղիպետալ, իսկ

հետագա ֆաղե րում ակ րոպե տա ր
Այ., ենթադրությունը էքսպերիմենտալ եղանակով հաստատեի նպատակով մեր կողմից 

կատարվել են մի շարք փորձեր, նպատակ ոլնենայով որոշեի, օրգանական նյութերի շարժման 
Ոպղությունր տերևների աճման, ինչպես և մայրական բույսերի զարգացման տարբեր ֆազերում.

Փորձերի արդյունքները Հեղինակին քերել են հետևյալ եզրակացությունների,

1. Տերևակոթունում ասիմիլլատների շարժման ուղղությունը փոխվում է կապված՝ ինչպես 
տերևի, այնպես էլ մայրական բույսերի զարգացման ֆազերի հետ, Տերևի աճման շրշանռմ 
օրգանական նյութերի շարժման գյխավոյ, ուղղությոլնր րազիպետալ է, իսկ ծաղկումից տետո 
Ա՛յն դաոնում է անվերադարձ ակ րոպէ- տալ.

2. Տերևներից օրգանական նյութերի տեղափոխման մարսիմայ ինտենսիվությունը հայտ
նաբերվում ( բույսերի ծաղկման, իսկ մինիմսղր' սերմերի հասունացման ֆազերում,

3. Բույսերի զարգացման տարբեր ֆազերում փոխվում է նաև տերևակոթունների ֆյոեմայի 
սպսորբցիոն ունակությունը օրգանական նյութերի Հանդեպ Ամենամեծ ագսորբցիոն ունակու
թյունը ցույց են տայիս սերմակալող. ամենափոքրը' ծերացող և թափվող տերևների կոթունները.
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№ ափվող տերևների կոթսւննև րո» մ նյութերի շարժման ակրոպետալ ուղղությունը պտ 
մանավորված Լ ֆրւևմայի րքիջնեոի յարուսային տարորակությամր 9 որր տանում ( ղեւղի Նրանց 
աղսորրղիոն ո ւն ա կ ու թյ ան ա и ,ոի Հււ.Ն ակ ան թուրս ղմտնր զաղաթից '/^"//' հիմր9 որր կաորքա^ I 
աերևի ծերացման հետք
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