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НЕКОТОРЫХ ДРЕВЕСНЫХ И КУСТАРНИКОВЫХ 

РАСТЕНИЙ В СВЯЗИ С ОБИЛЬНОСТЬЮ ИХ ЦВЕТЕНИЯ
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Аннотация — Показано, что почки обильноцнетущвх пород отличаются вы
соким содержанием растворимых сахаров, азотистых веществ, общего и 
органического фосфора: Кроме того, н почках этих растений соотношение 
ауксинов и ингибиторов сдвинуто в пользу последних, что рассматрива
ется как одно из условий дифференциации цветочных почек.
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Abstract it has been established that the buds of intensively flowering 
species differ by high content of soluble sugars, nitrogen substances, to
tal and organic phosphorus. Besides. ։n the buds of these plants the cor- 
reia’. ;՛:։ oi auxins and Inhibitors has moved in favour of the latter, which 
Is one id the main conditions of Hower buds differentiation:

Ключевые слова: растения древесные и кустарниковые, трофические и гормональ
ные вещества.

Формирование цветочных почек является качественно новым этапом в 
жизни растении. Он характеризуется глубокими изменения мп как тро
фической. так и гормональной сфер метаболизма [5, 8. 16, 19]. Пере
ход растений к репродуктивному развитию обусловлен именно совмест
ным участием гормональных и трофических факторов. Известно так
же, что условия произрастания, определяющие направление онтогене
тического развития, вызывают нс только количественные, по и качест
венные сдвиги в поступающих в почки трофических и гормональных ве
ществах [13. 16] с одновременным изменением их соотношения [20. 24]. 
Эти данные свидетельствуют о том, что активность стимуляторов или 
ингибиторов в почках, наряду с содержанием трофических веществ, иг
рает существенную роль в обильности формирования цветочных зачат
ков. Это предположение представляется правомочным также в связи 
с тем, что активность фитогормонов определяет дифференциацию по
чек [10, 12, 18].
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Для экспериментальной проверки этого предположения нами ис
следовались содержание трофических веществ и активность эндогенных 
ауксинов и ингибиторов в почках некоторых древесных и кустарнико
вых растений, отличающихся обильностью цветения

Материал и методика Объектом исследований служили шелковица белая (Л1о- 
rus alba L.), калина обыкновенная (Viburnum opulus L.), сумах ароматный (Rhus 
aromatica Ail.), цветущие обильно, и дуб каштаиолнетный (Quercus castauelfolia 
С. А. Mey), дуб пирамидальный [Q^rcwx Justl-'ii'a (Lam) DC) ։< лещика лревовнд- 
наа (Corylus colurna L.), формирующие единичные цветки. Дифференцирующиеся 
почки, собранные в конце августа, были леофйлнзированы, с дальнейшим определением 
в них содержания разных форм азота—по Кьельдалю, углеводов -по Хагедорн-Невес
ну [2]. фосфора- модифицированным методом Хонда [22], качественного и количест
венного состава аминокислот—хроматографией на бумаге [4J. активности ауксинов 
и ингибиторов- -по Кефелн и Турецкой [7] с тонкослойным хроматографированием 
Данные обработаны статистически.

Результаты и обсуждение. Полученные iэнные выявили сущест
венные различия и содержании пластических веществ в почках слабо- 
н обнлыюцветущнх пород. Так. содержание углеводов (табл. I) в
Ч а блица I. Содержание углеводов в почках обильно- и слабоцветущих древесных 
и кустарниковых пород, % на сух. в-во (М кш)

Варианты Объекты Раствори- Кра хм ал Сумма
Раствори

мые сахара
мые сахара углеводов

Крахмал

Обильно- шелковина белая 8.23+0-10 4.90+0.10 13.13+0.14 1.68
цветущие калина обыкновенная 9.56+0.21 5.91 К)-03 15.47+0.21 1,62

сумлх ароматный 11-19±е-29 5.11+0.01 16.30+0.30 2.19

Слабо- луб кангаколнетный 6.56+0.34 5.29+0.00 11.85+0.31 1.23
цветущие дуб пирамидальный 3.62+0.16 7-63+0.11 11.25+0.19 0.47

шишка древовидная 4.60+0.22 5.36+9.1! 9.96+0.24 0.86

ночках шелкрвины, калины и сумаха было на 32—38% выше, чем у ду
ба каштанолистного, пирамидального и лещины древовидной. При этом 
у обнльноцветущнх растений преобладали подвижные формы сахаров, 
в то время как у слабоцветущих -крахмал. В результате соотношение 
этих форм углеводов в почках первого типа растении составляло 1,7— 
2.2, а второго 0,4 —1,2. Это, вероятно, можно объяснить усилением 
притока сахаров в многочисленные дифференцирующиеся ночки, где 
они используются з качестве энергетического к строительного матери
ала [1].

Почки обнльпонвегущн.х пород отличались также высоким содер
жанием азотистых веществ (табл. 2). Выяснилось, что количество обще
го, белкового и небелкового азота в почках шелковины, калины и сума
ха соответственно па 30—40. 19—23 и 02—92% выше, чем у дуба 
каштаиолпстного, пирамидального и лещины древовидной.

Аналогичные данные получены и в отношении аминокислот. По 
качественному составу этих соединений исследуемые растения отлича
лись друг от друга, что можно отнести к их видовым особенностям.
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Формы азота___________ Аминокислоты

Таблица 2. Содержание азотистых веществ в почках обильно- и слабоцветущих 
древесных и кустарниковых пород (мг/г сух. в-ва, М±т)

Варианты Объекты
общий белковый небелковый число содержа

ние

Обильно- шелковица белая 17 .15+0.20 11.72+0.34 5.43+0.44 16 3.67
цветущие калина обыкновенная 9.80+0.00 6.41+0 12 3.36+0.21 16 2.88

сумах ароматный 11 55^0.20 7.48+0.17 4.07+0.18 18 2.50

Слабо- дуб каштанолнетный 7.00+0.00 5.25+0.20 1.75+0.10 15 0.80
цветущие дуб пирамидальный 8.23±0.17 6.11+0.17 2.12+0.00 18 1.61

лещина древовидная 13.23±0.09 9.85+0.24 3.36+0.18 16 2.30

Однако содержание аминокислот было выше (3,14—1,61 раза) в поч-
ках обмльноцветущих видов, т. е. преобладали подвижные органи
ческие формы азота, которые в почках интенсивно включаются в белко
вые соединения [23].

Почки обнльноцветуших растении оказались богатыми также об
щим и органическим фосфором (табл. 3): 36,3—154,0% против 25,6— 
140,3% у слабоцветушнх. Это следует рассматривать как одно из важ
ных условии формирования цветочных почек, поскольку переход к ге
неративному развитию характеризуется повышенным содержанием ука
занных форм фосфора, играющего важную роль в процессе спите ш 
структурных элементов [14, 17]. Следовательно, обильное цветение и 
плодоношение древесно-кустарниковых растении обеспечивается интен
сивным накоплением в их почках высокомолекулярных всшсств—бел
ков, аминокислот, фосфорорганических соединений в т. д.

________ Формы фосфора______

Таблица 3. Содержание фосфора в почках обильно- и слибоцветушнх древесных и 
кустарниковых пород мг/г сух. в-ва (М±т)

Варианты Объекты
общий органический неорганический

Обильно- шелковина белая 9.01+0.658 7.81+0.658 1 .20+0.014
цветущие калина обыкновенна}: 7.89+0.080 7.33^10.073 0.56+0.021

сума.*, ароматный 7.67+0.098 7.08+0.103 0.56+11.010

Слабо- дуб каштанолнетный 5.38+0.012 5.01+0.012 0.37+0.006
цветущие дуб пирамида, ьный 3-02+0.082 2.84+0.080 0.18+0.004

лещина древовидная 6.61+0.179 6.22+0.199 0,39+0.005

Как в обмене веществ, так и при переходе к генеративному разви
тию существенная роль принадлежит регуляторам роста растений [6, 
9]; в зависимости от состояния почек меняется также соотношение фи
зиологически активных веществ [12, 21, 24]. При определении содер
жания ауксинов и ингибиторов в почках исследуемых пород выявились 
заметные изменения в их активности и соотношении. Число и актив
ность аукенноподобных веществ в почках обильноцветущих пород го
раздо ниже, а ингибиторов выше, тогда как у слабоцветущих наблюла- 

533



ется обратная картина (рис.). В результате изменения числа и актив
ности эндогенных регуляторов роста в почках меняются также и их со
отношения, которые у сумаха, калины и шелковицы сдвинуты в пользу 
ингибиторов и составляют 0,43 -1,62, а у дуба каштайолистного и пира
мидального и лещины—в пользу ауксинов—3,99—12,38.

Полученные данные о физиологически активных соединениях но
чек с первого взгляда кажутся парадоксальными, ибо, как известно, 
стимуляторы роста рассматриваются как аттрагнрующнй фактор | 15], 
а в наших опытах почки отличались высоким содержанием трофиче
ских веществ и низко։՜! активностьью ауксинов. Однако эта кажущая
ся противоречивость становится объяснимой, если учесть этапы разви
тия генеративных почек. Последние перед началом закладки цветоч
ных зачатков обогащаются стимуляторами [3]. а гакже цитокининами 
[4], способствующими энергичному поступлению к ним разнообразных 
асспмиляю;-. С началом дифференциации цветочных элементов (что 
сознало с периодом наших исследований) повышенное содержание сти
муляторов сменяется усилением ингибиторной актив пости. Обильность 
образования цветочных зачатков в почках обусловлена большим со
держанием как трофических, так и ингибирующих рост соединений.

шелковица белая дуб ՛/}
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Гистограмма активности эндогенных ауксинов и ингибиторов в почках 
обильно (слева) и слабоцветуших (справа) древесных и кустарниковых 

пород.

Таким образом, на основании приведенных выше и литературных 
данных можно констатировать, чго в регуляции формирования цветоч
ных ночек у древесных и кустарниковых растения существенная роль 
принадлежит качественным и количественным изменениям поступаю
щих в них пластических веществ и соотношения эндогенных ауксинов 
и ингибиторов роста. У почек обнльноцветущнх поре, до начала диф
ференциации усиливаются атгрзгирующая способность и накопление в 
них азот- и фосфорорганических веществ и растворимых форм углево
дов. Вместе с тем изменяется и баланс эндогенных регуляторов роста 
в сторону повышения активности ингибиторов. В почках слабоцвету- 
щих пород количество указанных соединений гораздо меньше, а ба- 
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лапе физиологически активных веществ смещается в сторону увеличе
ния ауксинов
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НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННЫХ 
МЕТОДОВ АНАЛИЗА АМИНОКИСЛОТ

Л. Л. СИМОНЯН, Г. Э. ХАЧАТРЯН. С. Ш. ТАТИКЯН. Ц. М. АВАКЯН

Ереванский физический институт ГКИЛЭ СССР, лаборатория 
радианпонной биофизики

Аннотация—Рассмотрены основные методы, применяемые для анализа 
аминокислот. Приведена их сравнительная оценка, освещены энзимати
ческие методы анализа. в частности, (ферментные анализаторы. На основа*
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