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Об изменении аминокислотного состава листьев 
краснолистной периллы, показывающей 

вегетативное израстание соцветия
Представлено академиком АН Армянской ССР Г. X. Букятяноч 10. II. 1959)

Вегетативное израстание соцветия однолетних кос ткодневныч
или длнннодневных растений, вызываемое изменением светового р< - 
жима, с давних пор привлекало внимание исследователей Несмотря 
на наличие значительно!о количества исследований, проведенных с 
рядом растений (' 4), до сих пор не существует единого представле
ния о физиологической природе этого явления. М. X. Чайлгхян 5) и 
Л. II. Жданова (в) израстание соцветия пытаются объяснить с пози
ций гормональной теории цветения, предполагая, что образование 
вегетативных органов на соцветиях обусловлено прекращением по
ступления гормонов цветения из листьев. Б. С. Мошков (Ч это 
явление связывает с деятельностью молодых листьев, обра ювавшихси 
после фотопериодической индукции. Одним из авторов настоящего 
сообщения (*) дано другое объяснение, согласно которому переход 
цветущих растений к повторной вегетации связан с наличием в ко
нусе нарастания соцветия клеток, не завершивших световую стадию 
развития. Энергичный рост и размножение этих клеток после фотопе
риодической индукции за счет асснмилятов, поступающих из молодых 
листьев, не подверженных фотопериодическому вод действию, приводит 
к образованию вегетативных органов на вершине цветочного стебля.

В настоящее время получены некоторые факты, которые пока
зывают, что образование качественно нового органа, будет это веге
тативный или генеративный, обусловлено лишь качественно р ։злич- 
ными ассимнлятами, поступающими из листьев и корней к клеткам 
растущего конуса нарастания. В числе этих՜ веществ наиболее важны
ми являются аминокислоты, которые служат для синтеза разнообраз- 
'ых белков, составляющих главные компоненты конституционных 
“нцеств плазмы клеток тех иди иных органов и тканей. С этой точ- 
ки зрения изучение изменения состава свободных аминокислот, по- 

■5чающих из листьев к клеткам конуса нарастания в разные фазы 
Развития растения, может дать ценные данные для обогащения наших 
3,ч>ний о причинах наступления генеративного развития.
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Мецнер (9 н своих первых работах, исследовав аминокислотный 
состав у Ка1апс1юе Ь1о851е1<Напа, выращенного в условиях длинного 
и короткого дня, не обнаружил существенного различия в них. Но к 
последующих исследованиях 1(1 , проводя опыты на том же растении в 
условиях короткого дня. он установил, что ацетоновая вытяжка из ко
нусов нарастания содержит больше аминокислот, чем вытяжка из ра
стении. находившихся на длинном дне. Этот факт уже свидетельствует 
о том, чго переход вегетирующих растении к цветению приводит < 
изменению аминокислотного состава в листьях. Некоторое различие ии составе свободных аминокислот в вегетативных органах растении, нахо
дящихся на различных фазах развития, выявлено и Миэттиненом (1։.

Более наглядные данные в этом отношении получены нами у од
нолетнего растения краснолистной периллы (12 и кустарника калли 
стемона красивого ” . В этих исследованиях установлено числен
ное нарастание свободных аминокислот в листьях цветущих растении

Результаты всех этих исследований несомненно показывают, что 
наступление вегетативного взрастания соцветия должно быть обуслов
лено количественным и качественным изменением свободных амино
кислот, поступающих из листьев к клеткам конуса нарастания. С 
целью экспериментального установления этой связи нами в вегетацион
ном сезоне 1958 г. были проведены некоторые опыты с растение՝՛ 
краснолист ной периллы.

Одна группа растений сначала выращивалась в условиях корот- 
кодневных фоюпериодов до наступления фазы бутонизации. После 
этого растения переставлялись на длинный день. Спустя 16 — 18 
дней, растения начали цвести. Однако после формирования ограни
ченного числа цветков они вновь перешли к вегетативному росту, 
образуя новые и новые молодые листья на вершине цветочного 
стебля. В результате на каждом подопытном растении образова
лось два яруса лист ьев, нижний —более старый, подвергшийся коротко
дневному фотопериодическому воздействию и верхний — молодой, 
сформировавшийся в условиях длинного дня.

Вторая группа растений, будучи контрольной, в течение опыта 
находилась в условиях длинного дня, у растений же третьей группы, в 
отличие от растений предыдущей группы, регулярно, через каждые 
2—3 дня, удалялись верхушечные, вновь образующиеся молодые 
листья, с тем расчетом чтобы всегда главная почка находилась на 
питании возрастно зрелых нижних листьев. Как известно, этот прием 
способствует цветению короткодневных растений в условиях длинно
го дня Ш

От подопытных групп брались соответствующие листья и сразу 
фиксировались в кипящем 80°/о этаноле. Методика получения хро* 
матограм.м свободных аминокислот описана нами в прежних работах- 

12-1.1, г
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Фиг. 1. Хроматограмма свободных амино
кислот в различных листьях растений не 
рнллы, показывающие вегетативное израс 

тайне соцветия
7—цнстин-цистеин; - — гистидин; 3 — лилии. 
4—аспарагин; 5—аргинин; 6—ней геитифи 
пированная аминокислота; 7—аспара։ иновая 
кислота; 3- серин; 9 глютаминовая кисло 
та; 10—треонин; /7—а-аланин; /2-пролин 
и ^-аланин; /3՛—а-аминомасляная кислота, 
14 —тирозин; /5—триптофан; валин; 
17—метионин; 18—нзолейцнн; /.9-фенил- 

аланнн; ֊0—лейцин.

V VI VII

Фиг. 2. Хроматограмма сво
бодных аминокислот в старых 

листьях периллы 
7—аспарагин; 2—аргинин; 3— 
серин; 4—1 ликокол; <5 глюта
миновая кислота; 6- треонин; 
7— з-аланнн; 8— з-амнномас- 
ляная кислота; 5—триптофан; 

10—валин; /7—лейцин.



Для получения первой хроматограммы в качестве объекта были 
взяты листья следующих групп растений:

I —листья растений первой группы, получивших 6 коротких 
дней;

II —молодые растущие листья второй группы;
III—молодые растущие листья, взятые от зоны взрастания расте

ний первой группы;
IV—зрелые листья, расположенные непосредственно ниже взрас

тающих соцветий растений первой группы.
Приведенные в хроматограмме |фиг. 1) данные интересны тем, чго 

показывают, прежде всего, почти идентичную картину свободных ами
нокислот, обнаруженных в молодых листьях растений первой и второй 
групп, а также в старых листьях, расположенных непосредственно 
ниже взрастающего соцветия. При этом молодые листья у обеих групп 
растений содержат сравнительно большее число аминокислот, чем 
листья, подвергшиеся сначала короткодневному фотопериоду, а затем 
переставленные на длинный день. Этот факт, по всей вероятности, сви
детельствует о том. что многие аминокислоты поступают из корневой 
системы, так как последняя, как установлено экспериментально '՜’ ls . 
является очагом для синтеза ряда специфических аминокислот.

Количественное и численное сходство аминокислот, обнаружен
ное в молодых листьях контрольных и вегетативно израстающих рас
тений, в конечном счете свидетельствует о физиологической их рав
ноценности, хотя один из них формируется на вершине вегетирую
щих растений, другие — цветущих растений. Отсюда следует, что 
одна из существенных причин наступления вегетативного взрастания 
должна заключаться в численном изменении свободных аминокислот в 
листьях, подвергшихся фотопериодической индукции. Под влиянием 
оптимальных фотопериодов увеличивается число аминокислот, посту
пающих из листьев к клеткам конуса нарастания. Численное нарас
тание аминокислот в листьях приводит к образованию цветков.После 
же перенесения растений в условия длинного дня, вновь сокращает
ся число синтезирующихся в листьях и поступающих в клетки ко
нуса нарастания аминокислот, что способствует повторному переходу 
растений к вегетативному росту.

Этот вывод частично подтверждается данными следующей хро
матограммы (фиг. 2), для получения которой подвергались анализу 
листья, взятые из следующих групп растений:

V—старые листья ог растений первой группы;
VI—старые листья от растений второй группы;

VII—старые листья от бутоннзирующих растений третьей группы.
Как показывает приведенная хроматограмма, не наблюдается ко

личественного различия в аминокислотах, обнаруженных в листьях 
пятых, шестых и седьмых групп. Этот факт является весьма нагляд
ным для иллюстрации того положения, что со старением листьев по
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следние, независимо о։ того, получили ли до этого кратковременную 
фотопериодическую индукцию или нет, синтезируют примерно одни и 
те же аминокислоты. Таким образом, одним из проявлений фотопе
риодического последействия, впервые описанного С. А. Эгизом (*’ ։ 
затем Н. А. Максимовым |։о) и В. А. Разумовым 211, является из
менение аминокислотного состава листьев, подвергшихся в начальной 
фазе их развития кратковременному фотопериодическому воздействию.

Все эти данные одновременно подтверждают наше прежнее за
ключение о гом, что наступление цветения и формирование генератив
ных органов, т. е. дифференциация меристематических клеток кону
са нарастания в направлении образования генеративных органов, свя
зано именно с качеством пластических веществ, поступающих в рас
тущие клетки конуса нарастания. В

Ботанический институт Академии наук• *
Армянской ССР

Վ* 2- ՂԱՋԱՐՅԱՆ ե< է- Ս- 2ԱՎՈՒՆՋՅԱՆ
7?ար|է|Ա1փթթւււ_թ|(1ւն վհրաճ ցու սյ нЦп|| կարճ օրվա

•1| <• Դ ի((Ա1'ի աԼրևսերի աւք իՐւորթվ ա ւ ի(ւ կ ա <| ւք |ւ փււփււխ ււսրւահ ւքաս|ւ(ւ

հւսրձ ե երկար Որվա միամյա բույսերի ծւսդկէսփթթո^թյու ն Ն հ ր ի // ե դ ե տ սյ տ ի վ աճր, 
քույսայիՆ ոեմիմի փոփոխության հետ, վադոլդ հանդի սադել Լ հետադո* 

տոդների ուշադրության ւսոարկտէ Ձնայած դրան» մ ա մ ան ա կ ա կ ի դ ֆ ի դ ի ո լո դ ի ա կան դրա֊ 
կանուխ յան մեջ չկա մի ընդհանուր կարծիր այս երևույթի բնույթի մասին։

1Լյմմ կ ոէ.ասւ կ վ ե ւ են որոշ փաստեր, ո ր ոՆ ր դո։ յդ են տալիս, որ րու յ>»երի մոտ 
նոր որդանների առահադումը, / ին ի դա գեներատիվ կամ // ե դ ե տ ա .ո ի վ , պայմանավորվի 
կ հիմնականում տերևներիդ և արմատներիդ դ ե պի աճման կոնը տեդտփոխվ ոդ ասի֊ 
միլյատների որակով: Այս նյութերիդ ամենակարևորների չարբին են պատկանում ամի֊ 
հոթթոլներր: Լեդինակնևրի նախկին աշխատանքներիդ, ինչպես ե մի ր ան ի այլ տվյաբ 
ներիդ երեում է, որ ծ ա դ կ ա փթ թ „, թ յան վեդետատիվ աճը պետրէ հինականում կապվի 
լինի այն նյութերի որակական կադմով, որոնցով սնվում են աճման կոնի ՚ ինտենսիվ 
րամ անվ ոդ բՀի^եԼ բրէ

1/.յ„ հարցի պարղարանման Նպատակով հ ե ղին ա կն և րի կողմից պ ե ր ի լ/ա յի հետ կա
տարված փորձերի արդյունքները ցույց են տաքիս, որ ծ աղկափթթության վեդետատիվ աճի 
հիմնական պայմաններից մեկը պետր կ համարել ֆոտոպերիոդիկ ինդուկցիայի ենթարկ
ված տերևներում աղատ ամ ինոթ թ „լնե ր ի կա ղմի փոփոխությունը: Ինդուկցիայի ժամա
նակ տեղիկ ունենում ամինոթթոլների թվական աճ, որոնր նպաստում են րույսերի 
ծաղկմանը։ Հետադայոլմ, ե ր ր րույսերր տեղափոխվում են երկար օրվա պայմանների 
հրանց տերենևրում նորից պակասում կ ամինոթթուների թիվրէ Գրա հետևանրով նրանք, 
տւ,ց1,ո,մ 1.1, կրկնակի վեղետացիայի։ Ֆոտոպերիոդիկ հետաղո տութ յան արտահայտու- 
!• յ„, ւ֊սևրից մեկր հանդիսանում կ կարճ օրվա աղղեցության ենթարկված, այնուհետև 
երկար օրվա պայմաններր տեդափոխված րույսերի տերեներում աղատ ամ ինոթ թ ու
ներ ի րանակական կաղմի փոփոխում ր,
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