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эволюция у многих луковичных в новых условиях существования 
привела к подавлению образования половых органов, взамен которых из 
меристематических клеток верхушки стебля формируются воздушные 
бульбочки. По утверждению Е. И. Устинова (։), не существует твердой 
грани между вивипарными и семенообразующими видами. Среди луко- 
вичных встречаются все переходы от типичного соцветия к соцветиям, 
носящим лишь бульбочки- При этом у многих видов хотя и появляются 
цветки, но они сохраняют способность образовывать воздушные луко
вички на соцветиях при удалении бутонов (2,э и др.). Образование воз
душных луковичек на соцветиях вслед за удалением бутонов уже по
казывает, что пластические вещества, поступающие в меристематические 
клетки конуса нарастания, участвуют равным образом в образовании՛ как 
половых, так и вегетативных органов размножения.

Экспериментальными данными нашей лаборатории, полученными за по
следние годы, установлена зависимость наступления генеративной фазы 
развития от коренных изменений обмена веществ листьев, в частности от 
изменения состава свободных и связанных аминокислот, а также угле
водов (4-7 и др). Эти данные дают основание предполагать, что луко
вичные растения при переходе к формированию половых органов размно
жения, или же вегетативных вместо генеративных, должны проявлять п 
основном идентичный аминокислотный обмен в листьях, которые в силу 
этого передают к меристематическим клеткам конуса нарастания стеблей 
одни и те же аминокислоты. Одна из задач настоящего сообщения за
ключается в экспериментальной проверке этого предположения.

У листе-стебельных форм растений, как известно, существует оп
ределенное функциональное различие между листьями и стеблями, 

луковичных сказанные органы, будучи хлорофиллоносными, участвуют 
равным образом как в фотосинтезе, так и в восприятии фотопериодической 
реакции. Они отличаются в основном тем, что стеоли, оудучи непосред
ственным продолжением донца, растут верхушкой и ооразуют органы 
генеративного или вегетативного воспроизведения, в то время как листья



ЯВЛЯЮТСЯ
кх'имилируюшими органами. С этой точки зрения ДОЛЖ|Й

ьуютим органам воспроизведения

жислотном оомене указанных органу л 
которые поступают и >> них к форм՛, 

или же которые являются составной
Следующая задача настоящего сообщу 
ши указанной разницы в аминокислот

ном составе.
В качестве объектов для наших экспериментов были взяты лук реп- 

чатый (сорт Хатунархи) и многоярусный. Первый в естественных условия* 
обычно размножается двумя способами: генеративно и вегетативно. В пер. 
вом случае, формируя семена, во-втором - подземные дочерние луковички. 
Многоярусный лук размножается лишь вегетативно, ооразуя одновремен
но и воздушные и подземные луковички. Воздушные формируются нт 
вершине стебля, которые после достижения определенной вегетативно} 
мощности прорастают на материнском растении, ооразуя ^щтеный пооь. 
завершающийся луковичками второго поколения.

Выращивая в больших глиняных вазонах нормально развитые расте
ния лука репчатого и многоярусного, мы оставляли их до формирования 
на них цветков и воздушных луковичек. Затем были взяты из них оэразп^ 
листьев и стеблей для хроматографического исследования свооодлых и 
связанных аминокислот, а также сахаров. Методика оумажной хромато
графии в основном не отличалась от той, которую мы использовали в на
ших прежних исследованиях (4՜6). Однако для получения двумерно։ 
хроматограммы нами использовались в одном случае растворитель, со
стоящий из смеси Н-бутанола, уксусной кислоты и воды (5 : 1 : 5՝, в дру
гом—метанол, концентрированный аммиак и вода (90 : 2 : 8). Проявление
производилось как с помощью раствора нингидрина, так и изатина.

На первой хроматограмме (фиг. 1)> иллюстрируется состав свободны: 
аминокислот листьев и стеблей лука репчатого и многоярусного. Ка< 
наглядно видно, в листьях и стеблях обоих видов лука идентифицированы 
одни и те же аминокислоты. Разница проявляется лишь в том, что в стеб
лях подопытных растений (II и IV) не удалось обнаружить цистеин. Это 
обстоятельство можно рассматривать, во-первых, как показатель того, что 
в сортовом аспекте не существует разницы в составе свободных амино- 
кислот, во-вторых, в формировании цветков (у лука репчатого) и воздуш
ных луковичек (у многоярусного лука) принимают участие одни и те же 
аминокислоты.

Более наглядное расхождение было выявлено в составе связанны՝՝ 
аминокислот листьев и стеблей подопытных растений. В листьях лу'Ы 
реп 1атого удалось идентифицировать 12 аминокислот, а в стеблях 
(новыми сказались: цистеин и метионин). В указанных органах много- 

I усного лука разница в числе связанных аминокислот была сравнитесь- 
НО ООЛЬНДО (гН и г 9 п п
стебпя.՜ 17 ' “ ° Ь листьях оонаружено 14 аминокислот, а 1

(новыми аминокислотами являлись аргинин, лизин, серин !1 
- ՝ лентиФ'Шированная). В листьях же был выявлен — цистеин, ><° 

отсутствовал в стеблях. Таким образом, мы види'1, что разница в со

40



Фиг. 1. Состав свободных аминокис
лот в листьях и стеблях лука реп
чатого (I и II) и многоярусного (III и 
IV). 1 и II листья; 111 и IV стебли. 
Аминокислоты: 1 цистин-|-цистеин; 
2 аргинин; 5— аспарагин; 4 -аспара
гиновая кислота; 5—серии-)-глицин; 
6' -глютаминовая кислота; 7—трео
нин; 8—i-aлапин; 9 -пролип; 10—а- 
.1миномаслявая кислота; / /—метионин; 
12— валин; 13—фенилаланин; 14—изо

лейцин; 15- лейцин.

Фиг. 2. Состав связанных аминокислот в 
стеблях лука репчатого. Аминокислоты: /— 
цистеин; 2—лизин; 3— гистидин; 4—аргинин; 
5—аспарагиновая кислота; 6— серин; 7—глюта
миновая кислота; 8—глицин; 9— Х-неидеитифи- 
цированная аминокислота: 10—треонин; //—а- 
аланин; 12—пролин; 13—а-аминомасляная кис
лота; 14 валин; 15— фенилаланин; 16— изо

лейцин; 17—лейцин.

уКсусп®* ՝ гпс* / ? Ах
* • • • * - • - * t ш •

4 иг. 3. Состав связанных аминокислот в
листьях лука репчатого (аминокислоты те же, 
как и в предыдущей хроматограмме, фиг. 2)





ставе связанных аминокислот листьев и стеблей боле? существенная, «им 
это было выявлено в отношении свободных аминокислот.

Резюмируя полученные экспериментальные данные, пре ж тс всего 
мы приходим к выводу, чю не обнаруживается заметной разницы р, ами
нокислотном составе листьев и стеблей при формировании как половых, 
так и вегетативных органов воспроизведения. Смена образования половых 
элементов вегетативными, как показывают приведенные выше данные, не 
обусловлена и вменением направленности своеобра того аминокислотного 
обмена листьев или стеблей, как это обнаруживается у однолетних веге
тативно взрастающих растений (7՜8).

I Невидимому, подобная смена у луковичных связана с изменением 
конечных звеньев общего хода процессов генеративного развития, вызван
ная сначала изменением тех или иных факторов внешней среды, а затем 
закрепленная в наследственности данных растений. Далее выясняется, что 
существует определенная разница в составе аминокислот (главным обра
зом связанных) листьев и стеблей, что является отражением морфогене
за последних и в связи с этим их структурного и функционального раз
личия.

Ботанический и и ст и ту т 
Академии наук Армянской ССР

I. ՂՍԶԱՐՅԱՆ ЬД Գ- Գ- ԳԱԲՐԻեԼՅԱՆ

И ո|ти 1յսւЦигհերի աերւսւԼյւսհ Լւ Վեգետւււտн ЦЬ ւ՚արտագրւււ_|}|ւսհ 

ժսււք\սԶսւկ փոյսսւ6ակո₽ թյսւէւ (ււււյ(ււււ֊թսսէւ ւ( ւսււիհ

փորձերը րոէ Այ

եհ տվեք) որ [>րոր 4} ո ՚ 1,յ էյաղւ1ոդ ( սերմերով րադմարող °ЧШ յ Ւ ,} ս ո 1Ո Ո ւ սէ,,ա
<* (ո քյ*1յ ո րյ բ и/ղմ'ա յսյ ր ո ւ и и ո քո ե ր Д մոա վե ր ա ր ա սյ դր մ սւ^յ փուլու-մ տերևն եր ո», մ ե րորլոէ հհ եր и է էք 

է տ յ տն էս ր Лր у ո ւ. էք են ւ11ւևնւււ.յն ա դւս ու ա էք Հէն ո ^<1 р и լ հ եր ր (աղ* 1)* Փորձի ե հ ի/ ա կո։ Լ ր կււ է 
սորտերի տերևները ա ւ1 ի*հ п քօ ի! վրււ ի^հ կարլէքով չեն տ տ ր ր ե ր // ո ւ ւք -* Ս» հն Հէք ւո ր ե լի էէէ տ ր ր ե ր ո ւ 
ի}յու.ն կ հ տ յ տն ա ր ե ր է^ո է^էք /1 իայն ւյ ո /յո ւ .նն եր ո ւ. ւք ո ր ո հ չյ մ ո ւ/ւ ր տ ր ի ^յո' 11 I' *7° 7 и/ւք ին ո 

իք ի) ո ւ.ն հ ե'ր ի չյ ի Կայտ ի րլալիս նաև րի ստեին* Այս փւսստր }/п‘ յքք ե ւ/^/սլիււ) որ ահքյաիյ ււյ 
րանիյյք թե տվյայ սոխակտվոր րույսը ին Տ ճանտոյտրՀո'/ /. րա/յմանում, հրա մ եհ ամ ին ո֊ 

իք թ ո Լ.ն ե ր ի կ ա պ էք ր էք ն ո է. էք կ էէէ ն էի ո էի ո իէ ։

Կապված .ս ,ք ին ո [<) [.! ո ւ.ն I, լ, ի կազմի „ ւ.ս ո, մԿ ա ս իր ո. /./ յ'< < նն հ ր[, (ն կ. 2 /, 3) !ր><յ.զ <-ն 
աալիս, որ սոխի ցողուններում ավելի մեծ թվով տ մ ինո թ թո ւն եր են հ այան ա ր երվ ու մ, րան 
տերևներում։ Տվյալ դեպքում դա արդեն վկայում I; այդ երկու Օրգանների ծագման և 
ֆունկցիոնալ տարբերության մասին: Ցողունները չնայած տերևների նման ֆոտոսինթեզ
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ե ն կ ւս ւո ար ո ւ մ և մի ա (/սւ ւ/ւս^ ա 1լ ) ա հи ան ո ւ մ 

к քդ մակերես^ այնուամենայնիվ սոխուկի

ղեներատիվ о րգաններ ք որակա պես տարբերվում

4

Տ ա տ ա

ե ն ւո

ոտ ո иյերիողիկ ոեակւյի

երեներիբք
II'պո

րն դ п լ «.

կապված ամինոթթուն երի կազմի մեջ։
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