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Изучение стимуляторов роста показало, что они способны вызывать 
анатомо-морфологические, физиологические и биохимические измене
ния в организме растения (2). Однако биохимическим исследованиям, 
в частности, действию этих веществ на биохимические процессы, 
связанные с динамикой ферментативного аппарата растения, посвящено 
мало работ.

Представлялось интересным выяснить влияние таких стимуляторов 
роста, как р-индолилуксусная (Р-ИУК), а-нафтилмасляная (а-НМК) 
и 2,4-дихлорфеноксиуксусная (2,4-ДУК) кислоты, на активность липазы.

Активирование липазы производилось по способу Уэльдаль—Онслоу 
на семенах клещевины (2). Семена клещевины, очищенные от оболо
чек и растертые в однообразную массу, настаивались с уксусной 
кислотой (УК) (контроль) и упомянутыми ранее кислотами.

Кислоты испытывались в различных комбинациях и концентрациях, 
главным образом, использованы 0,01 И растворы.

Колбы с пробами выдерживались в термостате при 37°. В опыт 
был введен вариант с инфильтрацией опытного материала кислотами. 
Инфильтрация проводилась после выдерживания материала в термо
стате в течение 20 мин. Исследования по нижеприведенной схеме 
повторены 3 раза. Во всех случаях получены сходные результаты. 
В табл. 1 приведены некоторые из них.

Таблица 1

Наименование кислот— стимуляторов 
роста (0,01 N растворы)

Пошло при титровании 0,1 N раствора КОН в мл 
после пребывания в термостате

12 час. без 
инфильтрац.

12 .час.
с инфильтрац.

2 часа без 
инфильтрац.

2 часа
с инфильтрац.

1 серия
2,4-ДУК.......................................... 13,1 14,75 11,7 12,65
Р-ИУК + 2,4-ДУК....................... 11,3 13,95 11,0 12,1р-иук.............. 10,4 11,95 7,7 9,3
УК .............................................. 11,7 12,85 10,5 11,25

II серия

₽-НУК.............................................. 16,3 20,6 15,7 19,7
2,4-ДМК.......................................... 15,8 18,25 11,7 13,7
р-НУК + 2,4-ДМК....................... 15,0 17,7 12,2 14,9
УК..................................................... 12,3 13,55 10,8 11,5
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На основании анализа проведенных опытов можно сделать следую
щие заключения. Инфильтрация повышает активирование липазы всеми 
использованными в опыте кислотами, особенно |3-НУК.

Степень активирования липазы как стимуляторами роста, так 
и уксусной кислотой зависит от времени выдерживания опытного 
материала в термостате: она выше при 12-часовом, чем при 2-часовом 
стоянии.

По степени активирования липазы стимуляторы роста и уксусную 
кислоту можно расположить по убывающей степени в таком порядке:

В I серии опытов: 2,4-ДУК > УК >₽-ИУК + 2,4-ДУК >> Р-ИУК.
Во II серии опытов: р-НУК > 2,4-ДМК ^-НУК + 2,4-ДМК > УК.
Всегда и притом на высоком уровне во всех вариантах действуют 

Р-НУК и 2,4-ДМК, взятые в чистом виде. Из всех стимуляторов роста 
слабее всех в чистом виде по сравнению с уксусной кислотой влияет 
₽-ИУК (1 серия).

Интересно, что 2,4-ДУК в смеси с р-ИУК (1 :1) повышает актив
ность последней, а ₽-ИУК, в свою очередь, снижает активность 
2,4-ДУК. В связи с этим упомянутая смесь по активности занимает 
промежуточное положение между ее компонентами, взятыми в чистом 
виде.

Смесь р-ИУК + 2,4-ДУК, взятых в равной пропорции, занимает по 
активирующему действию на липазу последнее место после этих 
кислот, взятых в чистом виде (II серия), что свидетельствует о потере 
этими кислотами в данной комбинации при 12-часовом выдерживании 
в термостате роли активатора липазы.

Эти результаты проливают свет на факт потери стимуляторами 
роста роли активаторов на некоторых этапах онтогенеза растений.

Организм растения представляет собой систему органов, находя
щихся в корреляционных связях, основанных на полярных (проти
воречивых) отношениях. Противоречия между органами возникают 
в результате разных темпов их развития, как разновременно возник
ших в процессе эволюции образований.

Пластические вещества, продуцируемые возрастно оформившимся 
органом, вступая в общий метаболизм растения, могут на отдельных 
этапах онтогенеза терять свое активаторное действие, входя в комп
лексное соединение с веществами, образовавшимися в другом органе.

Или, наоборот, из ингибиторов они могут стать при таком соче
тании активаторами, особенно в том случае, когда внешняя среда 
резко меняет метаболизм органа, что можно наблюдать, например, 
у растения короткого дня, переведенного с длинного на короткий 
день. В это время ростовые процессы, до того проходившие интен
сивно, сильно затормаживаются или даже совсем прекращаются 
вследствие глубокой перемены в метаболизме листового аппарата, 
начинающего образовывать специфические питательные вещества (3, 4).

О реакциях торможения, когда, например, глюкозиды угнетаются 
соответствующими сахарами, пептидазы — аминокислотами и т. д., мы 
находим указания во многих работах (5-7).

Акад. Н. А. Максимов объясняет сущность действия стимуляторов 
роста тем, что эти вещества влияют на проницаемость плазматиче
ской, перепонки клетки и усиливают таким образом поступление в нее 
воды и растворенных веществ (8, 9).

Согласно современным данным, плазматические перепонки состоят 
частично из жиров и жироподобных веществ (лецитин и другие 
липоиды), из которых многие разлагаются липазами.

Наши опыты по активированию липазы стимуляторами роста 
позволяют высказать следующий взгляд на механизм действия их 
в клетке. Активированные липазы отщепляют жирные кислоты от 
лецитинов, входящих в состав плазматической перепонки, в резуль
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тате чего изменяется ее микроструктура, притом в сторону повыше
ния проницаемости для различного рода питательных веществ, благо
даря чему и усиливается в дальнейшем передвижение последних 
внутрь клетки.

Черновицкий государственный университет Поступило
г. Черновицы 9 XI 1949
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