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РОСТА
(Представлено академиком Н. А Максимовым 27 XII1947)

Ход и завершение вегетации во многих случаях пр/™™.
емы через фотопериодические условия, в которых находится ХЛ т™' 
более интересны случаи полной или частично/независимое™ S’ ТеМ 
ционного процесса ог импульсов на листе незав«симости вегета- 

Случай полной независимости представляет няппииоп
Хм^сТ^ Частичную Heat

So
дения показывают, что цветение (обозначая Наблю‘
вегетации) при коротком и при длинном дне у этих^
разную физиологическую природу в пеово/ ЛПЧпрР ™ееТ 
действия импульсов из листа во 1 слрчае в результате
пульсов, возникающих в самих точка/ ростаР 3уЛЬТЭТе Деиствия «м- 

окземпляры Amaranthus retroflexus, взошедшие 1—9 v юля
U°°OcP^ Г"-™ У5” еД° ” У 1О-™““0»

периода при том же самом длинном дгёіцвот^^ 
теоа р"бо™ ко"е™°> бьио обусловлено изменением харак-

ера работы листового аппарата, который стал продуциоовать импик 
сы стимулирующие вегетативные процессы. ВгоричноеР же цветение 
3“й=7ЛтИЮ ИМПУЛЬС°В й3 ™-ХХяХ^ 

пульсов, возникших в определенном возрасте в самих точках поста
Вообще возможность возникновения „флоригена* в точке поста 

устатовл-наЗАужеИВяаЮЩеМУ цветение Действию листового аппарата 
Мы не 6vnPJ^nu«nBH°’ X°™ Т°ЛЬК° ДЛЯ Длиннодневного растения/), 
того же vAvM привэдить дополнительных доказательств возможности 
Достато^ноКвероятной.ВНЬІХ ₽аСТе""Й' ИК ““ 0"“ ется уже
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Ход процесса развития у фотопериодически активных растений, 
невидимому, всегда определяется действием илпульсов, возникающих 
одновременно в двух местах — в листовом аппарате и в точках рос
та. Импульсы, возникающие в точках роста, как это можно вывести 
из вышеприведенного примера, действуют в соответствии с возрастом 
растения. При этом в начале вегетации возникают импульсы, стимули
рующие вегетативные процессы, а в конечных фазах — импульсы, 
стимулирующие репродуктивные процессы. Импульсы, продуцируе
мые листом, наоборот, от возраста листа не зависят, как это было 
установлено М. X. Чайлахяном (3). Направленность действия импуль
сов из листа целиком определяется световыми и температурными 
условиями, в которых лист находится. В силу этого действие обеих 
групп импульсов может, очевидно, совпадать и не совпадать по своему 
направлению.

Так, в нашем опыте перевод растения на короткий день в ран
нем возрасте вызвал продуцирование листом „флоригена" в то время, 
когда точки роста сами по себе находились в вегетативном состоянии. 
„Флоригенные" импульсы листа оказались более активными, чем „ве
гетативные" импульсы точек роста — растение зацвело в то время, 
когда по возрасту оно еще не было готово к этому. Способность к 
возрастному зацветанию проявилась в форме вторичного цветения бо
ковых побегов при длинном дне. Особенно интересно, однако, то 
что импульсы точек роста, движущ те их начальное вегетативное раз
витие, не были уничтожены во время преждевременного репродук
тивного развития под влиянием коротного дня. Они оказались лишь 
временно „парализованными". С прекращением действия короткого 
дня, на фоне однозначного влияния длинного дня они проявила пол
ностью и осуществили обычный, хотя и запоздалый цикл развития — 
вначале длительный период вегетативного роста, а затем только 
цветение.

Вторичное возрастное зацветание после первичного „фотопериоди
ческого" автор постоянно наблюдал, кро ле Amaranthus retroflexus, 
также у Chenopodium album и Ch. urbicum, причем у последнего 
явление носит особенно четкий характер. Растение, хоть сколь
ко-нибудь не довершившее возрастных процессов в условиях 
длинного дня из-за преждевременной дачи короткого, должно обяза
тельно их довершить при возвращении длинного. В случае же нор
мального завершения возрастных процессов при длинном дне расте
ние переходит к цветению и обсеменению и затем отмирает, причем 
отмирание не удается устранить даже искусственным удлинением 
дня.

Возможность фотопериодической реакции растения определяется 
активностью импульсов из листа и способностью их подавлять соб
ственные импульсы точек роста. Резкость же фотопериодической ре
акции растения определяется степенью перевеса активности первых 
над вторыми. Иллюстрируем это примером.

Для опыта взяты родственные короткодчевные Chenopodium al
bum, сильно ускоряющие развитие при коэотком дне, и Ch. urbicum, 
слабо ускоряющие развитие при тех же условиях. Опыт состоял из 
прививок и контрольных растений в двухкратной повторности.

В одном случае молодые растения Ch. album в состоянии 4—5 на
стоящих листиков прививались на Ch. urbicum в состоянии 8 насто
ящих листьев. В другом — растеньица Ch. urbicum в состоянии 4 не 
вполне развитых листьев прививались на Ch. album в состоянии 9—13 
развитых листьев. Прививка производилась косыми взаимообращен- 
ными срезами: на Ch. album выше 9—10-:о листа, на Ch. urbicum 
выше четвертой пары супротивно расположенных листьев. Так как 
листья Ch. urbicum крупнее листьев Ch. album, то у подвоев было 
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оставлено разное число листьев в расчете несколько уравнять пло
щади листовой поверхности.

Прививка произведена 21 V 1947 г. Опыт начат 2 VI перестанов
кой растений с длинного на короткий день, дефолиацией привоев и 
удалением точек роста на подвоях. В дальнейшем, по мере роста, 
вновь формировавшиеся на привоях листья систематически удалялись. 
В результате привитые растения переводились на питание за счет 
пластических материалов подвоев.

Растения Chenopodium album на подвоях Ch. urbicum хорошо 
приживались, но после дефолиации рост их прекращался. Всего было 
сделано 4 прививки, и все они вели себя одинаково. При оставлении 
листвы, как установлено было еще в 1946 г., рост идет нормально. 
В силу каких-то причин поступление пластических материалов из под
воя в привой в данном случае затруднялось.

Остальные прививки развивались нормально, причем рост в неко
торых случаях был даже сильнее, чем у контрольных непривитых 
растений. Разница в скорости развития была особенно заметна по по
явлению зачатков метелок. Растения Chenopodium urbicum, привитые 
на Ch. album, значительно раньше контрольных привитых и непри
витых растений показали сильно развитые зачатки метелок. В даль
нейшем разница в темпах развития, по мере вытягивания обезлиствен- 
ных привоев, несколько сглаживалась, но в сроках зацветания она 
еще хорошо заметна (табл. 1).

Таблица 1

Группы опыта
Число дней от начала опыта 

до зацветания

1-е растение 2-е растение

На коротком дне

Ch. album 
(контроль без прививки) ............

Ch. urbicum на Ch. album...............
Ch. album на Ch. album 

(контрольная прививка) '............
Ch. urbicum на Ch. urbicum 

(контрольная прививка) ...........
Ch. urbicum 

(контроль без прививки) ............

21
25

27

32

34

21
25

28

34

37

На длинном дне

Ch. urbicum I
(контроль без прививки)................ ■ °У

Ch. album ' .
(контроль без прививки)................ | УУ

Прививка сама по себе ускоряла развитие Chenopodium urbicum 
и замедляла развитие Ch. album. Тем не менее быстроту развития 
растений во 2-й группе нельзя объяснить иначе, как действием материа
лов, поступавших из подвоя. Листовой аппарат Ch. album продуцирует 
более активные импульсы, ускоряющие развитие, чем листовой аппа
рат Ch. urbicum. Интересно отметить, что растения Ch. urbicum, фор
мировавшиеся за счет пластических материалов Ch. album, имели со
всем необычный вид. Общий размер незначительный, при утолщен
ных побегах и сильно развитых метелках. Все три пазушные побега 
хорошо развиты, в то время как обычно хорошо развит бывает только 
один Сильное относительное развитие боковых побегов обусловило ша
рообразную форму растений. Все особенности развития подчеркивали 
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иодаовременно
а*тявнй”1адло?ич^ оказались
мообразовательный процесс Ch album bicilrn- Но одновременно фоо
тивляемость действию импульсов Л П0КЭЗал таюке большею со?оо' 
большей активностью „флоригетаы вГГа’ связаннУ^ очевидНОР с

,пеР^вес.,активносги импульсов точек роста. Тем не
Этим оУбмснтет?я\°^ ВСе же зна™тельнее\ИемПуЛЙаМ«г™ЧеК 
szs™ ~ "огхтдбя:3 1

Поступило
16 XII 1947ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Natur^/'w а, Yax2!H’ ^АН. 55, № 9 (1947) а л г
вития растений, ^зд” АН СССР^іоч?3 М’ Х’ 4 а й л а х ян” Горм^а^ е 1 с h е г s- Die 

д. Ап СССР, 1937, стр. 21_ 27 ' 1 °РМОН альная теория раз-


