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ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ

Э. С. АВУНДЖЯН

К ВОПРОСУ О РОЛИ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ РАСТЕНИЙ В 
МЕТАБОЛИЗМЕ АМИНОКИСЛОТ НА РАЗНЫХ ФАЗАХ 

ГЕНЕРАТИВНОГО РАЗВИТИЯ

Целостность растительного организма, как известно, в основном вы
ражается в строгой гармоничности всех физиолого-биохимических про

цессов, протекающих в различных органах и частях. В результате нор
мального функционирования отдельных органов осуществляется рост и 
развитие всего организма в целом.

Старые исследователи нередко пытались выделить среди различных 
органов растений более важные, какими являются листья, сопоставляя 
их к другим, по их мнению, пассивным органам.

Несомненно, роль листьев велика. Достаточно в этом отношении 
вспомнить хотя бы их фотосинтетическую функцию. Далее, с открытием 
фотопериодизма растений Гарнером и Аллардом [22, 23] выяснилось, 
что листья являются теми органами, где локализирована фотопериодиче
ская реакция (Б. С. Мошков [9], М. X. Чайлахян [19] и др.). Листья 
являются также органами многочисленных важнейших синтетических 
процессов, где синтезируются сложные соединения, необходимые для 
роста и развития растений. Однако в последнее время накопилось до
статочное число данных, показывающих важную роль корневой системы 
в жизненных процессах растений. Примерами являются, например, вос
становление нитратов (И. Е. Быков [1], Н. Г. Потапов [10], Б. Г. Краус 
и Г. В. Юнг [24], Н. Г, Потапов [12], Д. А. Сабинин, П6] и др.); синтез 
аминокислот и амидов (Н. Г. Потапов, О. Н. Соловьева и И. И. Иван
ченко, [11], Ф. Дж. Виц [25], Е. И. Ратнер 113], А. А. Курсанов, 
[8], В. П. Дадыкин и 3. С. Игумнова [2], Е. И. Ратнер, И. И. Колосова и 
С Ф. Ухина, Н. Н. Доброхатова [14] и др); фиксация углекислого газа 
(А. Л. Курсанов, А. М. Кузин и Я. В. Мамуль [4], А. Л. Курсанов, Н. Н. 
Крюкова и Б. Б. Вартапетян՛ [5]; А. М. Кузин, В. И. Меренова и Я. В. 
Мамуль [3], А. Л. Курсанов, Н. Н. Крюкова и М. Н. Пушкарева [6], А. Л. 
Курсанов, Н. Н. Крюкова, и В. М. Выскрсбенцева [7].

Как показал Д. А. Сабинин [16], в корнях происходит также интен
сивный синтез белков. Для подтверждения этого важного положения он 
приводит два факта: во-первых, исключительная способность корневой 
системы к росту в длину и к ветвлению, которая не может осуществлять
ся без энергичного синтеза белков; во-вторых — культура изолирован
ных корней в искусственной питательной среде (Ф. Р. Уайт [26, 18] и др.)
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Исходя из этих данных, мы задались целью ближе подойти к вопро
су метаболизма свободных аминокислот в надземных частях и корневой 
системы в отдельности. Для изучения роли корневой системы в синтезе 
аминокислот производилось окольцевание подопытных растений нено 
средственно выше корневой шейки, а другая группа служила в качестве 
контроля. Объектом для исследования являлся бальзамин, выращенный 
в трехлитровых глиняных вазонах с садовой почвой. Определение числа , 
и полуколичественного состава свободных аминокислот в корнях, над
земных органах (листья и стебель, вместе взятые) и, в отдельных случа- 1 
ях, в репродуктивных органах, производилось с помощью хромотогра- 
фии на бумаге. Определение продолжалось до фазы образования семян, 
начиная с вегетирующего растения, имеющего одну пару листьев.

Методика получения хромотограммы заключалась в следующем: ма
териал для анализов был фиксирован в кипящем 80% этаноле. Высу
шенный и измельченный материал трехкратно экстрагировался 70% ки
пящим этанолом на обратном холодильнике. Для удаления белков и про
чих веществ использовали 10% раствор уксуснокислого свинца, избыток 
которого удаляли 10% раствором сернокислого натрия.

Для разделения аминокислот и сахаров раствор пропускался через 
стеклянную колонку с катионитом КУ-1 (эспатит-1), который предвари
тельно был обработан нормальным раствором соляной кислоты, затем — 
дестиллированной водой и, наконец, 70% этанолом. Элюция адсорбиро
ванных аминокислот проводилась в нормальном растворе МТЦОН. 
Аммиак удалялся в вакуум сушильнике при 35—40° до получения сухого 
остатка. Последний растворялся в минимальном количестве теплой 
воды, которая испарялась в вакууме до получения сухого нейтрального 
остатка. Сухой остаток был растворен в теплом 10% изопропиловом 
спирте. В этом виде раствор был готов для хроматографирования.

Разделение аминокислот производилось следующим образом: на 
хромотографической бумаге (15X40 см) были нанесены пятна раствора, 
содержащего свободные аминокислоты, с таким расчетом, чтобы в них 
оказалось примерно 25 мг сухого вещества исследуемого материала. 
Хромотограмма была одномерная, восходящая, трехкратной пропускае- 
мости. В качестве растворителя использовались — н-бутанол, вода, ук
сусная кислота в соотношении 250:60:250 (Войвуд [28]). Проявление 
хроматограммы производилось погружением в 0,25% растворе нингид
рина в ацетоне. Полное проявление производилось при комнатной тем
пературе в течение 18—24 ч. (Блок. Дуррум и Цвейг [20]).

Для идентификации ряда аминокислот нами был использован также 
растворитель, имеющий следующий состав: н-бутанол, муравьиная ки
слота, вода, в соотношении 600:50:350 (Виггинс и Вильямс, [27]). В 
некоторых случаях мы использовали специфические тесты для обнару
жения ряда аминокислот.

Таблица по полуколичественному определению аминокислот состав֊ 
лена на основании сравнения общей площади и густоты пятна, что не
сомненно является весьма приблизительным.
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Наличие свободных аминокислот в корнях и надземных органах 
растений бальзамина на разных фазах его развития показано в виде 
четырех хромотограмм (рис. I—4), а данные полуколичествснной харак
теристики отдельных аминокислот приводятся в табл. 1, 2, 3, 4.

Как показывают приведенные хромотограммы и соответствующие 
таблицы, число свободных аминокислот, а также примерное количество 
их в отдельности резко колеблется в зависимости от фазы развития. Так, 
например, как явствует из рис. 1 и табл. I, в фазе вегетативного роста 
в корнях и надземных органах обнаружено сравнительно небольшое чи
сло аминокислот. При этом у молодых растений, формирующих всего 
одну пару листьев, число свободных аминокислот значительно меньше, 
чем у возрастно старых листьев. В корнях этих растений нами обнару
жены всего 5 аминокислот (цистин, серин, треонин, аланин, лейцин), в 
то время как в корнях вегетирующих растений, но имеющих 5 пар листь
ев, число свободных аминокислот достигает восьми (цистин, серин, трео
нин, аланин, а-амино-масляная кислота, тирозин, фенилаланин и лей
цин). Кроме того, надземные органы отличаются содержанием сравни
тельно большого числа свободных аминокислот, по сравнению с корне
вой системой. В стеблях и листьях растений, находящихся в фазе веге
тации и имеющих одну пару листьев, число свободных аминокислот до
стигает до семи (цистин, гистидин, серин, треонин, аланин, а -амино- 
масляпая кислота и лейцин), а у растений, имеющих 5 пар листьев—9 
(цистин, лизин, серин, треонин, аланин, а-амино-масляная кислота, ти
розин, фенилаланин и лейцин—рис. 1).

Данные по приблизительному количественному содержанию отдель
ных аминокислот в фазе вегетативного роста у разных вариантов приве
дены в табл. 1.

Таблица 1
Состав свободных аминокислот в корнях и надземных органах 

бальзамина (ЬпраПепз ЬаЬаппп), находящегося в фазе вегетации

Название 
амнионислот

Одна пара листьев Пять пар листьев

в корнях в надземных 
органах в корнях в надземных 

органах

Пистин ....................... Ч" 4~ 4-4֊ 4՜
Лизин ....... — 4-
Гистидин ................... — 4— —
Серин ....................... 4-4-4- 4՜ 4֊ 4՜ 4—Н4- 4՜ 4՜ 4՜
Треонин ................... +4- ч—ь Ч— Ч~" 4-4՜
Аланин....................... 4-4֊ 4- 4-4-4֊ 4-4-4-
а-Амино-масляная

кислота ................... — -Г 4֊ 4֊ 4-
Тирозин ...... — — 4- 4՜ 4՜
Фенилаланин .... — — 4֊ 4-
Лейцин . ................... +֊ 4— 4 4-4֊
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Условные обозначения:—отсутствуют; 4—следы; 4֊ малое коли
чество; + 4՜ среднее количество; 4՜ 4՜ 4- большое количество.

Среди этих аминокислот гистидин и лизин обнаружены лишь в над
земных органах. Это, по всей вероятности, связано со специфическим 
метаболизмом листьев. Обе эти аминокислоты являются щелочными и 
обладают сравнительно сложной структурой.

Далее выясняется, что в корнях и надземных органах бальзамина, 
находящегося в фазе вегетации, преобладают главным образом серин, 
треонин и аланин.

На рис. 2 приведена хромотограмма свободных аминокислот кор
ней и надземных органов растений, находящихся в фазе бутонизации.

Рис. 2. 1—листья и конус нарастания околь- 
цеванных растений, находящихся в фазе 
бутонизации; II- бутоны; III—корни тех же 
растений; IV—листья и конус нарастания 
контрольных растений в фазе бутонизации; 
V—бутон; VI— корни тех же растений» 
1—цистин, 2—лизин, 3 гистидин, 4—ар
гинин, 5 аспарагин, 6—аспарагиновая кис
лота, 7— треонин, 8—глютаминовая кислота. 
9—аланин, 10—7-аминоглютарпновая кис
лота, 11—а-аминомасляная кислота, 12— 

иролин, 13—тирозин, 14—валин.

Рис. I. I—Кории растений, находящих
ся в фазе вегетативного роста, име
ющих одну пару листьев; II—корни 
растении в фазе вегетативного роста, 
имеющих 5 пар листьев; III—листья 
и конус нарастания растений группы 
1; IV—листья и конус нарастания 
растений группы II. 1 —цистин, 2 — 
лизин, 2—гистидин, 3—серин, 4— 
треонин, 5—аланин, 6—а-а.миномас- 
ляная кислота, 7—тирозин, 8—фени

лаланин, 9—лейцин.



Метаболизм аминокислот на разных фазах развития 43

При этом у одной группы растений производилось окольцеванпе. Из этой 
хромотограммы прежде всего видно, что число свободных аминокислот 
значительно возрастает у растений параллельно с наступлением после 
дующих фаз генеративного развития. Так, например, их максимальное 
число (15) достигается в надземных органах и бутонах контрольных 
растений. При этом листья и стебель этих вариантов в отношении содер
жания аминокислот отличаются от бутонов тем, что у первых обнару
жены цистин и « -амино-масляная кислота, у последних тирозин. Кор
ни растений этих же вариантов содержат сравнительно большое число 
аминокислот. Здесь в отличие от надземных органов и бутонов отсут
ствуют следующие аминокислоты: а аминомасляная кислота, пролин, 
тирозин и валин. У окольцеванных же растений обнаруживается сравни
тельно меньшее число свободных аминокислот как в надземных органах 
и в бутонах, так и в корнях. Этот факт, по-видимому, можно объяснить 
тем, что нарушение нормальной связи между надземными и подземными 
органами приводит к исключению нормального метаболизма аминокис
лот, так и в надземных органах.

В фазе бутонизации в разных органах нормально развивающихся 
растений были обнаружены следующие новые аминокислоты: аргинин, 
аспарагин, аспарагиновая кислота, глютаминовая кислота, у-аминоглю- 
таровая кислота, пролин и валин. По сравнению с фазой вегетативного 
роста в фазе бутонизации в растениях не обнаружен серин.

В табл. 2 приведены данные по содержанию отдельных аминокислот 
в фазе бутонизации.

Содержание свободных аминокислот в корнях и надземных органах 
бальзамина, находящегося в фазе бутонизации

Таблица 2

Название 
амин жислот

Контрольные растения Окольцеванные растения

листья и 
конус на- 

раст.
бутоны . корни

листья и 
конус па

ра ст.
бутоны корни

Цистин . ................... . 1__ _ + _ _ _
Лизин..................  • 4 — + 4֊ ++
Цисгпдин ............... 4֊ 4֊ + —
Аргинин................... 4֊ 4-4- + + + + ++ —
Аспарагин ...............
Аспарагиновая

+ + +4-4- 4՜ 4՜ +++ 4֊ + 4 4֊

кислота ............... ++ + + 4՜ 4- ++ + + + + + + 4 +
Треонин ...................
Глютаминовая

++ 4—И ++ — ++ + +

кислота ............... 4—1—1՜ + + + ++ +++ ++ 4֊ +
Аланин ......................
у-аминогл югаровая

4“ 4՜ + 4 + +++ + 4֊ + —

кислота ............... 4՜ + —— —|—|- +4- —
«’Эмино.мае ляна я к-та 4՜ — — — + —
Пролин ................... + — — { - —
Тирозин ................... + — — —
Валин ....................... + + — — — —
Фенилаланин .... + 4— 4 4— +
Лейцин ................... 4-4֊ —и +- + + +
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Как показывают данные табл. 2, в фазе бутонизации в разных ор
ганах бальзамина преобладают аспарагин, аспарагиновая кислота, трео. 
нин, глютаминовая кислота и аланин. Кроме того, в достаточном коли 
честве проявляется новая, имеющая довольно сложную структуру ами 
нокислота — аргинин. К сожалению, нам не удалось точно идентифици
ровать 7-амипоглютаровую кислоту, ввиду ее недоступности. Здесь мы 
воспользовались литературными константами (Фаудсн и Стюарт, [21]). 
В фазе бутонизации эта аминокислота обнаруживается в достаточном 
количестве. Кроме у-аминоглютаровой кислоты мы идентифицировали 
также а-аминомасляную кислоту, по данным опять-таки выше приведен
ных авторов.

В фазе цветения в разных органах бальзамина наблюдается зна
чительное уменьшение не только числа, но и количества отдельных ами
нокислот. В этой фазе надземные органы контрольных растений содер
жат всего 10 аминокислот, в то время как в фазе бутонизации число их 
достигает 16 (рис. 3). С наступлением цветения в этих органах исчезают 
следующие аминокислоты: гистидин, треонин, 7-аминоглютаровая ки
слота, а-аминомасляная кислота, пролин и тирозин. Интересно также 
то обстоятельство, что в цветках этих растений содержится также гораз
до меньше аминокислот, чем в бутонах. Так, например, в цветках отсут
ствуют следующие аминокислоты: лизин, гистидин, треонин, пролин, ти
розин, в то время как они обнаруживаются в бутонах. По-видимому, эти 
аминокислоты синтезировались в новые конститутционные белки, входя
щие в состав цветков.

Уменьшение общего числа аминокислот, по сравнению с предыдущей 
фазой, наблюдается также в корнях. В фазе цветения исчезают цистин, 
лизин, треонин. Этот факт несомненно говорит в пользу того, что корни 
принимают участие в процессе формирования цветков, направляя к ним 
определенные вещества. Во всех органах окольцованных растений на
блюдается значительное падение общего числа и количества отдельных 
аминокислот, по сравнению с контрольными растениями. В этом отноше
нии надземные органы контрольных растений значительно отличаются 
от корней окольцованных растений тем, что у первых обнаруживается 
численное преобладание аминокислот, по сравнению с окольцованными, 
в то время как у последних обнаруживается сравнительно большое со
держание отдельных аминокислот. В табл. 3 приведены данные о содер
жании свободных аминокислот в различных органах растений в фазе 
цветения.

Как выясняется из приведенной таблицы, хотя аспарагин, аспара
гиновая и глютаминовая кислоты и аланин в этой фазе являются преоб
ладающими аминокислотами в различных органах, тем не менее их аб
солютное количество значительно меньше, чем удается обнаружить в 
этих же органах растений, находящихся в предыдущих фазах.

Хромотограмма аминокислот, полученная из разных органов расте
ний, находящихся в фазе отцветания (образование семян), приведена на 
рис. 4.
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Таблица 3 
Содержание свободных аминокислот в различных органах бальзамина.

находящегося в фазе цветения

Название 
аминокислот

Контрольные растения 0кольцованные растения

листья и 
конус на
растания

цветы корни
листья и 

конус на
растания

цветы корны

Цистин ....... 4— _ _ _ _
Лизни...................... — — — — —
Аргинин .................. — • — — — —
Аспарагин............... 4՜ 4- —1— 4՜ 4-4- + 4-4 4 4՜
Аспарагиновая к-та 4-4- 4- 4 4—|- 4՜
Глютаминовая к-та +4- 4- 4-4- ~г » 4— 4֊
Аланин ...................... ++ —|— + 4- 4-
Валин..................... 4֊ 4-4—h 4— 4- 4-
Фенил аланин • • • 4֊ 4— 4-4- — — 4—
Дейции ..................... 4---- -F 4 1Г:~ 4---

Рис. 3. 1-листья и конус нарастания кон
трольных растений, находящихся в фазе 
цветения; И—цветы; III—корни тех же рас
тений; IV—листья и конус нарастания рас- 
тений в фазе цветения; V—цветы; VI—кор
ни тех же растений. 1—цистин, 2—лизин, 
3—аргинин, 4—аспарагин, 5—аспарагино

вая кислота, 6—глютаминовая кислота, 
7—аланин, 8—валин, 9—фенилаланин, 

10—лейцин.

Рис. 4. [—листья и конус нарастания 
контрольных растений, находящихся 
в'фазе образования семян; II —корни 
тех же растений; III—листья} i конус 
нарастания окольцованных растений 
в фазе образования семян; IV—кор
ни тех же растений. 1 —цистин, 2— 
лизин, 3—аргинин, 4—аспарагин, 5— 
аспарагиновая кислота, 6—треонин, 
7—глютаминовая кислота, 8—аланин, 

9—валин, 10—лейцин.
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Таблица 4 
Содержание свободных аминокислот в разных органах растений, 

находящихся в фазе созревания семян

Название 
аминокислот

Контрольные растения Окольцеванные растения

листья и 
конус на
растания

корни
лиегья и 

конус на
растания

корни

Цистин................... 4֊ — + 4- —
Лизин....................... +— — — —
Аргинин................... 4՜ 4— 4— 4—
Аспарагин • ... —|—|- 4- 4-4֊ 4—
Аспарагиновая к-та 4-_|_ + 4- 4—
Треонин ...... 4— 4֊ 4- 4—
1 люгаминовая к-та — — + 4- —
Аланин....................... 4-4-4- 4- 4՜ —
Валин ....................... 4- + — —
Лейцин ....................... — 4- — —

В табл. 4 приведены данные, касающиеся количественного содер
жания аминокислот в корнях и надземных органах в фазе созревания 
семян.

Приведенные данные показывают, что разные органы растении, па- ' 
ходящихся в фазе образования семян, характеризуются меньшим содер
жанием различных аминокислот. В этой фазе наиболее богаты амино
кислотами по-прежнему надземные органы контрольных растений, но у ! 
них также общее число аминокислот достигает восьми, а общее количе- | 
ство отдельных аминокислот значительно уменьшается. В корнях кон- ; 
трольных растений общее число и количество аминокислот подверглось 
еще более сильному падению. Исключительно бедными в отношении об
щего числа аминокислот является корневая система окольцеванных ра- I 
стений. В корнях нам удалось обнаружить всего 4 аминокислоты (арги- ; 
нин, аспарагин, аспарагиновая кислота и треонин) и те в незначитель- | 
пых количествах. Интересным является то обстоятельство, что в надзем- I 
ных Органах контрольных и окольцованных растений присутствует ар- ; 
гинип, а в корнях тех же вариантов он совсем исчезает и взамен появ
ляется также щелочная аминокислота — гистидин, имеющая близкую 
к ним структуру. У контрольных растений в отличие от других фаз в 
фазе формирования семян лейцин обнаруживается только в корнях. Все 
эти данные приводят нас к следующим основным выводам:

I. В ходе генеративного развития бальзамина наблюдается значи
тельное изменение общего числа и количества свободных аминокислот 
в разных органах растении. Максимальное число и количество отдель
ных аминокислот обнаруживается в надземных органах и корнях в фазе 
бутонизации, а минимальное — при вегетации и образовании семян. Фа
за цветения, в этом отношении, занимает промежуточное положение.

2. Синтез аминокислот в корнях осуществляется до некоторой сте
пени самостоятельно. Тем не менее, влияние ассимилирующих органов 
на ход метаболизма аминокислот в корнях очевидно, так как кольце
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вание оказывает значительное влияние на качественный и количествен
ный состав аминокислот в корнях растений, произрастающих в одних и 
тех же условиях, и находящихся в тех же фазах генеративного развития.

3. О важной роли корневой системы в синтезе аминокислот говорит 
тог факт, что ряд аминокислот, обнаруженных лишь в корнях, отсутству
ют в надземных органах.

4. Основными аминокислотами, обнаруженными в корнях и надзем
ных органах бальзамина во всех фазах генеративного развития, явля
ются: аспарагин, аспарагиновая и глютаминовая кислоты, треонин и 
аланин.

5. В фазе бутонизации в надземных органах бальзамина обнару
жены некоторые аминокислоты, ( 7-аминоглютаровая и -аминомасля- 
ная кислоты), которые отсутствуют в других фазах.
Ботанический институт Поступило X! 1 57 г.
Академии наук Армянской ССР

է. II. ՀԱՎ11ԻՆՋ8ԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆ՜ ՏԱՐԲԵՐ ՖԱԶԵՐՈՒՄ ԱՐՄԱՏՆԵՐՈՒՄ ԱՄԻՆՈԹԹՈՒՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԵՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՄԱՍԻՆԱ մ փ ո փ ո ւ մ
Շատ գիտնականների կողմից հաճախակի փորձեր են արվել բռւյսի տար֊ 

բեր օրգանների թվից առանձնացնել առավել կարևորները, նրանց հ ակա դրե - 
լով, այսպես կոչված, սպասսիվ» օրգանները։ Այսպես, օրինակ, նրանց կարծի
քով, առաջինների թվին են պատկանում տերևները, իսկ վերջինների թվին' 
արմատները։ Անկասկած, հսկայական է տերևների ղերը բույսի կենսական պրո
ցեսներում։ Այս տեսակետից, բավական ( նշել նրանց նշունակ >/ւթյսւնը ֆոտո֊ 
սինթեզի, ֆոտոպերիոդիղմի, սպիտակուցների առաջնային սինթեզի և այլ 
կենսական պրոցեսներում։ Սակայն վերջին ժամանակներս ֆիզի ոլոգիս։ կան 
գրականության մեջ կուտակվել են հ սկա յա կան թվով փւսսսււս1լան տվյալներ, 
ււրոնբ համոզիչ կերպս վ, դրա հետ միասին, ցույց են տալիս աըմաւոային սիս
տեմի կարևոր նշանակությունը բույսի կենսագործունեության մեջ։ Այղ ,ո,Լյա1~ 
ներիր կարելի է հատկապես նշել նիտրատների վերականգնումը, ւսմինոթթու- 
ներթ, ամի գների և այլ կարևոր ազոտական մի ա ց ո ւթյո ւնն ե րի (նիկոտին և 
այ[ն) սինթեզը, ա ձ ի։ա թթվի վերականգնումը և այլն։

Ելնելով այս տվյալներից, մենք փորձ ենք արել ավելի մոտիկից ծանոթա
նալ վերերկյա օրգանների և արմատային սիստեմի ամինոթթուների նյութա- 
փոխանակաթյան հարցին։ թստ որում արմատներում ամինոթթուների նյութա ֊ 
փոխանակությունն ուսումնասիրելու նպատակով, բույսերի մի մասի մոտ կա
տարվել է օղակահատւււմ աբմատավզիկի ւյ ան միզս։ սլ ե ս վերև, իսկ մյուս մասը 

թողնվեք որպես կոնտրոլ։ Փորձերը կատարվել են հինածաղկի վրա, "րը աճեց
վել է Յ֊լիտրանոց հարուստ անտառահոդով լցված թաղարներում։ Ս'ղթի վրա 

բաշխման քրոմս։տոգրաֆիայի միջոցով մեղ հաջոգվել կ որոշել ազատ ամինա
թթուների որակական և կ ի ս ա քան ա կա կան կազմը ա րմ ա ։ոն ե րո ւմ, ւէերերկրյա 
օրգաններում (տերևները և ցողունը միասին վերցրած), իսկ որոշ դեպքերում
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4/ դեներատիւէ օրգաններում։ Որոշումներր կատարվել են վեգետատիվ աճման 
ֆազից սկսած, երբ բույսերն ունեին ընդամենը 1 զույգ տերև՝ մինչև սերմա
կալման ֆազը։

Ստացված տվյալների հիման ւկւա հեղինակը հանգել է հետևյալ հիմնա
կան եզրակացություններին։

1. թաշխման քրոմատոդրաֆիայի միջոցով հինա ծաղկի տարբեր օրգան
ներում կատարված ամինոթթունների որակական և կիսաքանակական որոշում
ները ցույց են տալիս, որ բույսի գեներատիվ զարգացման ժամանակ խիստ 
փոխվում է ամինոթթուների ինչպես ոըակա կան, այնպես էլ քանակական կազ
մը։ Ընդ որում և’ վերերկյա օրգաններում, և' արմատներում առանձին ամինո- 
թթոլների առավելագույն քանակ հայտնաբերվում է կոկոնակալման, իսկ նվա
զագույն՝ վեգետատիվ աճման, սերմակալման ֆազերում։ Այս տեսակետից 
ծաղկման ֆազը գրավում է միջանկյալ դիրք:

2. Չնայած ամինոթթուների սինթեզն արմատներում իրականացվում է հա
մեմատաբար ինքն ուրույն կերպով, այնուամենայնիվ ասիմիլյացիա կատարող 
օրգանների ազդեցությունը արմատներում ամինոթթուների նյութափոխանա
կության ՛Էրա Ղէ1-ալի է։ քս՛նի որ միևնույն պայմաններում օ զա կահ ատ ուսը 
նկատելի ազդեցություն է գործում արմատներում ամինոթթուների որակական 
և քանակական կազմի վրա։

Ց. Արմատներում ա մին ո թթո ւն երի ինքնուրույն սինթեզման օգտին խոսում 
է այն փաստը, որ մի շարք ամինոթթուներ հայտնաբերվել են միայն արմատ
ներում ։

4. Հինածաղկի արմատներում և վերերկյա օրգաններում զարգացման բո֊ 
լոր ֆաղերում հայտնաբերվել են հետևյալ հիմնական ամինոթթուները' ասպա- 
րագինը, ասպարազինաթթուն, դլյուտամինւսթթուն, տրեոնինը և ալանինը։

5. Ս ոկոն ա կա լման ֆազում հինածաղկի վերերկյա օրդւսններում հայտնա
բերվել են որոշ հազվագյուտ ամինոթթուներ' բ ա մին ո գլյո լտա րա թթո ւն և ամի- 
ն ո կ ա րա զա թթուն , որոնք ա ռհ ա ս ա բա կ նրա մոտ բացակայում են։
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