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Фотопериодическое воздействие у листо-стебельных форм растений, 
как известно, воспринимается листьями даже в том случае, когда послед
ние изолируются и выдерживаются погруженными в воде черешками 
(։"—։1). Если исходить из положения, что стимулирующее влияние на 
цветение осуществляется переходом из листьев к пазушным почкам каче
ственно новых ассимилятов, в том числе новых свободных аминокислот 

։0),то в этом случае мы вправе предполагать.что в изолированных 
листьях протекают глубокие изменения в аминокислотном составе.

В случае экспериментального подтверждения указанного предполо
жения можно будет установить и степень устойчивости этих изменений: 
являются ли они необратимыми, или же последние, будучи лабильными, 
принимают обратный ход при перенесении фотоиндуцированных коротки м 
Днем листьев на длиннодневные световые условия.

С целью проверки этих предположений нами в вегетационном сезо
не 1961 года были поставлены некоторые опыты с изолированными нор
мально развитыми листьями краснолистной периллы, взятыми с веге и։ 
рующих растений, находящихся до опыта в условиях естественною длин
ного дня.

Удаляя с растении листья средних ярусов, мы кончиками их череш
ков погружали в раствор Кнопа, помещая на подоконниках лаоора- 
тории. Одновременно все листья разделялись на 3 группы, в каждой по 
40-50 экземпляров. Листья I группы получили 4, II группы— 12-корот- 
кодневную фотопериодическую индукцию, после чею подвергал”1 > анали 
ЗУ- Листья же последней группы (Ш)-после 12 короткодневных фотопе- 
риодов вновь переставлялись на 60-непрерывный световой день, где днем 
получали естественный, ночью—электрический свет. В последнем случае 
Мы задались целью выяснить: являются ли предполагаемые в аминокис 
потном обмене изменения необратимыми, или же они остаются устойчи
выми.
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По истечении указанных сроков подопытные листья без чсрешкоз 
подвергались хроматографическому исследованию для выявления полного 
состава свободных аминокислот и углеводов в них, методика которого 
описана нами в прежних работах ('՛'’). Повторность хроматографирова
ния была двухкратная.

Приведенная ниже хроматограмма (фиг. 1) иллюстрирует состав сво- 
водных аминокислот, выявленных в листьях различных групп. Она на
глядно показывает, что изолированные листья в условиях короткоднев
ных фотопериодов постепенно претерпевают изменения в аминокислотном 
обмене, приводящем, в первую очередь, к увеличению числа свободных 
аминокислот, как это установлено для контрольных листьев, растущих на 
материнском растении при таких же световых условиях. У листьев, 
получивших всего 4 коротких дня, число свободных аминокислот достигает 
до 13, а у листьев второй группы — 17. Появились следующие новы? 
аминокислоты: гистидин, а- аминомасляная кислота, фенилаланин и 
•лзслейци н.

Весьма своеобразные и столь же интересные данные были получены 
у листьев последней группы, которые после 12 короткодневных фотопе
риодов находились в условиях непрерывного света в течение 60 дней. В 
этих листьях взамен 17 удалось обнаружить всего 10 аминокислот. В ус
ловиях длиннодневного светового режима у них исчезли 7 свободных ами
нокислот: гистидин, ^-аминомасляная кислота, аминоглютаровая кисло
та, тирозин, триптофан, фенилаланин и изолейцин.

Столь заметное численное уменьшение свободных аминокислот в ли- 
стьях последней группы несомненно является наглядным показателем об
ратимости тех изменений в белковом обмене, которые осуществляются в 
условиях непрерывного света. Аналогичные данные нами были получены 
у листьев периллы, показывающих вегетативное взрастание соцветия (8). 
В этих опытах установлено, что изменения, происходящие в составе сво
бодных аминокислот листьев в условиях 14 короткодневных фотопериодов, 
полностью исчезают, если растения перенести на 77 длинных дней. В обо
их случаях в листьях были обнаружены одни и те же аминокислоты спир
торастворимой, щелочнорастворимой и нерастворимой фракции.

Как показывают данные следующей хроматограммы (фиг. 2), не об
наруживается расхождение между составом связанных аминокислот у 
всех подопытных групп листьев. Независимо от фотопериодического ре
жима у них были индентифицированы одни и те же аминокислоты, тогда 
как подобные световые условия вызывают глубокие изменения в составе 
указанных аминокислот у неизолированных листьев (6). Это обстоятель
ство дает основание утверждать, что эффект фотопериодического воздей
ствия на изолированные и контрольные листья не одинаковый: послед
ние гораздо чувствительны к влиянию оптимальных фотопериодов, 
чем изолированные. Подтверждением этою заключения могут являться 
также наши наблк тения, проведенные с целью установления продолжи
тельности жизни изолированных и контрольных листьев периллы, полу
чивших равное число (15 дней) короткодневных фотопериодов, а затем
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Фиг. 1. Фиг. 2. Фиг. 3.

Фиг. 1. Хроматограмма свободных аминокислот изолированных листьев пе
риллы. I—листья, получившие 4 коротких дня; II листья, получившие 12 ко
ротких дней; III—листья, получившие первоначально 12 коротких дней, затем 

переставленные на непрерывный день в течение 60 дней.
Аминокислоты; /—цистеин; 2 — лизин; 3 -гистидин; 4—аргинин; 5—аспарагино
вая кислота; 6—серин + глицин; 7—глютаминовая кислота; 8— ։-аланнн; 9— про
лин; 10 аминомасляная кислота; 11—аминоглютаровая кислота; /2—тирозин;

13— триптофан; 14—валин; /5—фенилаланин; 16- изолейцин; /7—лейцин.

Фиг. 2. Хроматограмма связанных аминокислот изолированных листьев пе
риллы (группы листьев те же, как и на I хроматограмме).

Аминокислоты. / цистеин; 2 лизин; 3—аспарагиновая кислота; -/—серин гли
цин; 5—глютаминовая кислота; 6—треонин; 7 -аланин; 8—пролин; 9 -^-амино- 
масляная кислота; Ю неиденгнфицированная аминокислота; //—тирозин; 
/2—триптофан; 13— валин; 14—неидентифицированная аминокислота; /5—фе

нилаланин; 16—изолейцин; 17—лейцин, 18 и 19—транслейцины.

•Фиг. 3. Хроматограмма свободных сахаров изолированных листьев периллы 
(группы листьев те же, как и на 1 хроматограмме).

Сахара: /—олигосахариды; 2—мальтоза; 3—сахароза; 4—галактоза; 5—глюкоза; 
фруктоза.



Переставленных на непрерывным световой день. Контрольные листья 
Вслед за полным созреванием семян засохли на материнском растении и 
Впали, в то время как изолированные в условиях длинного дня продол
жали нормальную жизнедеятельность и к этому времени еще не показали 
ирг. маков пожелтения. В первом случае необратимое гидролитическое 
Направление ферментов привело к истощению и старению листьев, в то . 
время как изолированные листья продолжали нормальную жизнедеятель
ность.
I Помимо выявления состава свободных и связанных аминокислот, в 
(годопытных листьях было произведено хроматографическое определение 
•также и сахаров (фиг. 3). Разница в числе последних, обнаруженных в 
■листьях отдельных групп, оказалась очень незначительна. В листьях I и 
IIII групп было выявлено по 5 сахаров, а у листьев II группы — 6. Допол- 
■нительной оказалась галактоза. Листья последней группы, кроме того, от
личались и большим содержанием сахаров, главным образом галактозой, 
[глюкозой и фруктозой. Причины этого, по всей вероятности, кроются в 
■усилении фотосинтетической активности листьев в связи с более продол
жительным воздействием оптимальных фотопериодов. Прямая завися- 
■мость между фотосинтетической активностью листьев растений и опти
мальным фотопериодическим воздействием установлена еще ранее ( *).

Полученные данные дают основание высказать следующие основные . 
I выводы.

1. Изолированные листья в условиях водной культуры воспринимают 
(оптимальные фотопериоды и соответственно изменяют состав свободных 
аминокислот, подобно листьям цветущих растений.

2. Изменения свободного аминокислотного состава в изолированных 
листьях, получавших короткодневную фотопериодическую индукцию, яв
ляются лабильными п принимают обратный ход. если их переставить на 
60 дней в'условия непрерывного света.

I 3. Изолированные листья по сравнению с контрольными менее чув
ствительны к оптимальным фотопериодам. Показателем этого является 
стабильность состава связанных аминокислот в изолированных .питьях, 
получивших 15 коротких дней. У контрольных листьев подобная фотопе
риодическая индукция приводит к глубокому изменению состава \ка-ан- 
ных аминокислот.

Ботанический институт
Академии наук Армянской ССР

Վ- I- ՂՍՋ^ՐՅ՚յւՆ Ьй. Կ I- ԿՍՐԱՊևՏ3՚1Ն
«-.....պհրիոոիկ ոհժ|..րԻ шччЬз-^-^е “|Ь՛ .Ьгьг.ьг|.

и»г|,«.>р|>,<с«Ьг). ււա^ւրէ. փոփոխոսթյ֊ս։։

Ը"4սեր[ւ վր ա >
Մի շարը 

պայմաններում

արապանում է վերջիններիս ծաղկումը, 
աշխատանքներով պարպված է որ օպտիմա, 
տերևներում փոխվում է աղատ և կապված

ֆոտոպերիոպների ազպեցոլթյան 
ամինոթթուների կազմը։ Այս հան-



դամանրր հիմք Լ հանդիսացել ենթադրելու, որ ժամանման փոփոխություններ ւդետր Լ Որ 
ունենան նաև մեկուսացված տերևներում սսլտիմալ լույսային ռեժիմի պայմաններում։

Այդ ենթադրությունը հաստատելու նպատակով մեր կողմից փորձեր են կատարվել 
լայի բույսերից մեկուսացված և կոթուններով ջրի մեջ խորասուզված տերևների վրա

յարորատորիա յի պա յմաններոէ մ ստացել 
մա մ ան ակ նպատակ են ունեցել սլա րդելու

են տարրեր րււյււային ռեժիմ։ Այդ փորձերր

օպտիմալ ֆnuniպերիոդնhրի ադդ/, ցո, ք))1եԼ

պԼրխ 
Որոնլ 
միւս-

ա ոա ջա ցա ծ ամ ինոթթվային կազմի փոփոխ ու
տսյկ

թյանների անվերադարձ կամ վերադարձ ([,ն1դ„
կապված լույսային ոեմիմի փ ոփ ոխ ութ յան հետ։

Կատարված փորձերի ե րրոմա տոդրաֆիկւսկան ս/նալիդների արդյունքներր 
բերել են հետևյալ ե զ րա կա ց ու թ է անն ե ր ի։

/. Մայրական ք1,ոյԱերից մեկուսացված տերեներր ջրային կուլտուրայի 
րնդոլնու մ են օպտիմալ ֆ ո տ ո պ երի ո զն ե ո ե դրս* համապա տառխան փոխում են 
րքհլային կազմր, նման ծադ կմտն փուլում դանվոզ բույսերի տերևներին;

3. Օպտիմալ լույսային ոեմիմի պայմաններում մեկուսացված տերևներում

■եղինակնԼրք,',

պայմաններով 
իրենց ամինո-

կազմի փոփոխութ յուններր հետադարձ րնույթ են ստանում նրանց անրնդհատ 
ւզարքաններ տե դա փոխելու դեպքում։

մինոթթվալքւն 
երկար օրւխ

ա

3. Մ եկուսացվ ած տերեներր կոնտրոլների համ եմա տոլ թ յամր ավելի քիչ են զղայուն օսրոի. 
մալ ֆոտո պերիոդներ ի հանդեպ։ Դրա ապացույց կուրսդ Լ հանդիսանալ այն, որ մեկուսայ. 
ված տերևներում չի հ ա յ տն ա ր ե ր վ ։• ւ մ կա սլված ամինաթթուների կազմի փոփոխություն է 
կոնտրոլ տերևներում նշված ամինաթթուների կւսդմր խիստ փոփոխվում է։
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