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ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ

В. О. Казарян и К. А. Карапетян

К вопросу об изменении аминокислотного состава 
листьев вегетативно израстающих растений

(Представлено академиком АН Армянской ССР Г. X. Бунятяном 26/ХП 1961)

Формирование вегетативных органов (листьев) на верхушке ра
стущего соцветия растении в результате изменения фотопериодиче- 
ского режима с давних пор привлекает внимание исследователей 
(1'6 и др.). Наряду с выяснением условий, приводящих к вегета
тивному взрастанию соцветия, были предприняты также некоторые 
попытки для объяснения природы этого явления (7՜՜9), которые, од
нако, не увенчались успехом.

Согласно новым представлениям одного из авторов настоящего 
сообщения (14) вегетативное израстание соцветия обусловливается ка
чеством ассимилятов, поступающих из листьев. В условиях коротко
дневных фотопериодов листья направляют к эмбриональным клеткам 
конуса нарастания соответствующие ассимиляты для формирования 
генеративных органов. С изменением фотопериодического режима 
меняется качество указанных веществ, которые теперь уже обеспечи
вают образование вегетативных органов.

В одной из наших работ (15) экспериментально показано, что как 
в молодых длиннодневных, так и во вновь формирующихся на вер
шине цветочного стебля листьях идентифицируются одни и те же 
свободные аминокислоты. Этот факт косвенно свидетельствует об 
онтогенетической равноценности указанных листьев, получивших в 
начальной фазе их развития 6 коротких дней.

В этих работах, к сожалению, не исследовался состав связан
ных аминокислот, которые лучше, чем свободные, характеризуют 
готовность листьев к стимулированию образования генеративных 
органов. В качестве косвенного свидетельства этого положения мо
гут являться результаты наших исследований (п՜11), показываю
щие коренные изменения состава связанных аминокислот листьев и 
Других органов при переходе растений к генеративной фазе разви
тия. Исходя из этого мы ставили целью выявить различие в составе 
Указанных аминокислот (спирторастворимых, щелочнорастворимых и 
11ерастворимых фракций) в листьях растений, получивших коротко-
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гневные фотопериоды до закладки зачаточных бутонов, а затем пе
реставленных на длинный день для стимулирования вегетативного на
растания соцветий.

Подопытные растения, с которых были взяты соответствующие 
листья для анализа, были разделены па 7 групп (в каждой по 6 ра
стений):

1-14
11—14 

111—14

IV—22
V—22 
VI-22

VI1—91

Как с;

кор. дней.............................. —нижележащие листья
„ „ -ф77 длинных дней —
„ „ + „ „ молодые листья от нарастаю

щего соцветия
„ „............................... —нижележащие листья
„ „ +77 длинных дней —

длин, дней............................. —
Ч W .......................... w м

едует из приведенного перечня, у всех групп, за исклю
чением 111, подвергались анализу листья, получившие короткодневную 
фотопериодическую индукцию 14 и 22 дней. После этого растения 
переносились в условия не оптимальных фотопериодов продолжитель
ностью 77 дней с целью выяснения вопроса о том исчезает ли 
влия-ше фотопериодического последействия?

Результаты анализов, проведенные с применением бумажной хро
матографии, описанной еще ранее нами (10), иллюстрированы на че
тырех хроматограммах. На первой из них (фиг. 1) показан состав 
свободных аминокислот. Сравнительный анализ аминокислотного со
става листьев различных групп показывает, что среди последних 
обнаруживаются три идентичных по аминокислотному составу варианта:

1. У групп 1 и IV. В данном случае мы видим, что хотя расте
ния I группы получили на 8 дней меньше оптимальных фотоперио
дов. чем растения IV' группы, тем не менее не обнаружено различия 
между ними по составу свободных аминокислот. Следовательно, после 
воздействия 14 короткодневных фотопериодов не происходит изме
нения в аминокислотном комплексе. Последующее фотопериодическое 
воздействие необходимо лишь для стимулирования подобных изме
нений во вновь формирующихся молодых листьях.

2. У листьев растений II и III групп. Разница в составе свобод
ных аминокислот между указанными группами заключается лишь в 
том, что в листьях II группы обнаруживался иролин. Отсюда следует, 
что расхождение в составе свободных аминокислот листьев контроль
ных и вегетативно взрастающих растений почти исчезает после воз
действия на последних 77 длинных дней.

В опытах же Зиварта (16) влияние трехдневной короткодневной 
индукции у периллы не исчезло после 4-недельного воздействия длин
нодневными фотопериодами. Отсюда следует, что снятие влияния фо- 
।опериодической индукции обусловлено, с одной стороны, продолжи- 
гельностыо воздействия короткодневных фотопериодов, с другой



Фиг. 1. Состав свободных аминокислот в листьях ра
стений всех вариантов (I—VII).

1—цистеин; 2 лизин; 3—аспарагин; 4 -аспар типовая 
кислота; 5—серин ֊] глицин; 6— глютаминовая кислота; 
7—а-аланин; 8—пролин; 9 -тирозин; 10 —триптофан; 

11—палии; /2—метионин; 13 изолейцин; 14 лей:.ин.



Фиг. 2. Аминокислотный состав спиртораство- 
римой фрак։ ин растении всех вариантов (1—VII). 
/ пистеин; 2 I петидин; 3֊ аспарагин; 4—аспа
рагиновая кислота; □֊֊ серин-г глш.ин; 6 глюта
миновая кислота; 7—а-алин; 8—пролин; 9— ти
розин; 10 триптофан; // валин; 12 метионин;

/3—изолейцин; 14—лейцин.



Фиг. 3 Аминокислотный состав щелочнораство- 
ри.мых фракций растении всех групп (I—VII).

/—цистеин; 2—лизин; 3—аргинин; 4—аспарагино
вая кислота; 5—серин; 6—глицин; 7—глютамино
вая кислота;# треонин; 9 з-аланин; 10 пролин; 
//—а-аминомасляная кислота; /2 гирозин; 13— 
—триптофан; /-/—валин; /5—метионин; 16—не- 
идентифицированная аминокислота; /7—фенил
аланин; 18 изолейцин; /9_лейиин; 20 и 21 транс

лейцины.



Фиг. 4. Аминокислотный состав кислотнораствс- 
римой фракции растений всех вариантов (I—VII). 
/—иистеин; 2 лизни; 3—гистидин; 4 аргинин; 
5 —серин Iлипин; глютаминовая кислота; 7 
—треонин; 8—а-аланин; 9 пролин 4 ) аланин; 
10—а-аминомасляная кислота; /1 аминоглютаро- 
вая кислота; 12—тирозин; 13 триптофан; 14 -ва
лин; /5—метионин; 16— фенилаланин; 17—изолей

цин; 18 лейцин; 19, 20 и 21 транслейцины.



длительностью выдержки индуцированных листьев в условиях длин
ного дня.

3. 5’ листьев V, VI и VII групп. Здесь, аналогично листьям ра
стений II группы, опять-таки имело место исчезновение эффекта ко
роткодневных фотопериодов в отношении изменения состава свобод
ных аминокислот. Но общему же состоянию листья V группы резко 
отличались от последних двух групп, будучи довольно старыми и 
полузасохшими. По темно-зеленой окраске лучше всех выглядели 
листья растений VI группы.

Аналогичная картина, но выраженная более сильно, наблюдалась 
в отношении изменения состава аминокислот спирторастворимых фрак
ции (фиг. 2;. Разница лишь выражалась в том, что в листьях ра- 
стений 1\ группы был обнаружен метионин, отсутствующий в листьях 
I группы.

Подобная картина в отношении идентичности состава аминокис֊
.101 в листьях подопытных групп обнаружена
фракции (фиг. 3), за исключением листьев

у щелочнорастворимои 
VI группы, где взамен

:ирозина идентифицирована а-аминомасляная кислота, а в листьях VII 
группы отсутствовал тирозин и а-аминомасляная кислота. Наиболее

• листьев растений была обна-резкая разница в составе аминокислот \ 
ружена у кислотной фракции (фиг. 4), хотя имеется общее сходство 
в их составе по аналогичным группам Полная идентичность в составе 
аминокислот кислотной фракции обнаруживается лишь у листьев ра
стений II и III групп. У листьев же I и IV групп разница выражается 
в юм, что у последней группы идентифицирована а-аминомасляная 
кислота и треонин, отсутствующие в листьях I группы. Это обстоя
тельство можно рассматривать как показатель онтогенетической мо
лодости листьев, формирующихся на вершине соцветия, по сравнению 

нижележащими, которые получили, сначала 14 коротких, а затем 
р длинных дней.

Следующее столь заметное расхождение в составе указанных ами
нокислот листьев обнаружено у последних трех групп. Как известно, 
՛’՛ возрастном отношении наиболее молодыми являются листья расте-
ний VI группы. обладающие максимал иным чтслом аминокислот 
ь отличие от листьев растений V группы у них идентифицированы 
х-иминимасляная кислота, аминоглютаровая кислота и метионин. Сле
дующее место по числу аминокислот—14 занимают листья V группы.

последних, в отличие от листьев VII группы, выявлены два транс-
•ей цина, о тс у тс г ву ющне в листьях последней группы. Все эти дан-
'|>!? приводят нас к следующим основным выводам.

1. В листьях краснолистной перилл ы, получивших 14 и 22 ко-
М1кодневных фотопериода, протекают идентичные изменения в со- 
гаве аминокислот различных фракций.

Изменения, происходящие в составе аминокислот у листьев
Ри воздействии 14 короткодневных фотопериодов, исчезают после 

лозиях 77 дчиннодневных фотопериодов.
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3. Как длиннодневные молодые, так и вновь формирующиеся на 
вершине цветочного стебля листья проявляют идентичность по со
ставу аминокислот всех фракций.
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