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Исследования многих авторов (2,8, ”,17) установили, что картофель
ный клубень состоит из качественно разнородных клеток, физиологиче
ские особенности которых определяются условиями питания (3,10), ги- 
бридностью (19), стадийным возрастом и сортом (6,12).

Верхушечная и прикорневая части клубня, физиологически наиболее 
разные, резко различаются содержанием углеводов, азотистых веществ, 
ферментов, витаминов и других активных соединений. Поэтому расте
ния, выращенные из различных частей и тканей клубня, «в разной сте
пени» воспроизводят себе подобные и «себе неподобные» органы и 
свойства и различно относятся «к дозировке факторов» внешней среды 
(7,9). Из верхушечных глазков клубня образуются растения более 
раннеспелые, что связано с интенсивностью обмена веществ в верху
шечной части клубня, о чем можно судить по повышенному содержа
нию индолил-уксусной кислоты — одного из продуктов азотистого обме
на (17). Индолил-уксусная кислота является стимулятором клубнеобра
зования (13, 14, 16). Эффективность стимуляции связана с содержанием 
этой кислоты и близких к ней соединений в тканях самого растения и 
тканях материнского клубня (16,17).

Содержание индолил-уксусной кислоты и близких к ней соединений 
в верхушечной и прикорневой частях клубня у сортов Вольтман Москов
ский и Ранняя роза в период посадки представлены в табл. 1. Опре
деления велись весовым методом (17) по поступлению воды в этиолиро
ванные стебельки гороха (навеска 1 г).

Таблица 1
Поступило воды на 100 г сырого веса

Ранняя роза Вольтман

Верхушки . ~ . 23,4 + 0,8 30,2± 1,1

Основания................... 17,1 ±0,3 19,7 + 0,9

Верхушки обоих сортов содержат значительно больше стимуляторов 
роста, чем, основания. Различия между сортами, видимо, связаны с не
одинаковой длительностью стадии яровизации, что обусловило различ
ную интенсивность обмена веществ (5).

Чтобы исследовать зависимость клубнеобразования от содержания 
индолил-уксусной кислоты в материнском клубне и от реакции разнока-
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явственных глазков на стимуляцию, мы применили межсортовую вегета 
ЛР3.

н.ЛХеМа ?пыта состояла из следующих вариантов (1-я серия)- 1) Ран 
П =

іпуюТпі ПРИВОЯ зыРезались на 0,5 см и переносились в соответствую 
щую вырезку клубня-подвоя, по два на каждый клубень Остальные 
глазки на клубне удалялись. У контрольных вариантов глазки выоеза

kSS=

Вегетяттйлййі гй d делянку 12,5 м высаживалось 50 растенийnoSL Rn 1Т ПР°В°ДИЛСЯ 3 жестяных сосудах, вмещающих 25 кг

кова (4). л' -^емьяиова и Н. Д. Прянишни-
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Интенсивность к л у б н е о б р а з о в а н и я
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Вольтман, осн. . . 
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вым подвоем. У первых клубнеобразование задерживается, у вторых 
ускоряется. Различие в направленности действия стимуляторов сказа
лось и на количественных соотношениях элементов структуры расте
ний: стеблей, листьев и клубней и распределении органической массы 
между органами.

Рис. 1 показывает динамику распределения сухого вещества между 
указанными органами в процентах от общего сухого веса растений. 
В последовательные пе- »/
риоды развития (соответ
ствующие пяти срокам 
уборки) гибридные расте
ния неодинаково исполь
зовали органические ве
щества для построения 
своих органов. В первый 
период вегетации все рас
тения строили свой ли
стовой аппарат. К началу 
цветения увеличивалась 
относительная доля стеб
лей и клубней в общем 
количестве сухого веще
ства растений и, соответ
ственно, уменьшалась 
доля листьев. У растений, 
питающихся прикорневой 
частью клубня, стадийно 
наиболее молодой, кри
вые распределения сухого 
вещества характеризуют
ся большей пологостью, 
что соответствует медлен
ному старению (\ 6). У 
растений с верхушечным
подвоем, стадийно наибо
лее старым, кривые под
нимаются круче, что со
ответствует более быстро
му старению растений. 
Стимуляция замедляет 
процессы старения у рас
тений 1-й серии и уско
ряет у 2-й (кривые вы
равниваются), что может

Рис. 
хого
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1. Относительное (в %) распределение су- 
вещества по органам растения картофеля. 1 — 

листья, 2 клубни, 3— стебли. А— Вольтман, вер
хушка, Б Вольтман, основание; В— Ранняя роза 
(верхушка) X Вольтман (верхушка); Г — Ранняя роза 
(основание) X Вольтман (верхушка); Д—Ранняя 
роза (верхушка) X Вольтман (верхушка) + стимуля
ция; £ — Ранняя роза (основание) X Вольтман (вер

хушка) + стимуляция

быть связано с содержанием индолил-уксусной кислоты и близких к ней 
соединений в соответствующих частях клубня (подвое).

Подобное заключение о действии стимуляторов можно сделать из 
наблюдений над ростом и формированием крахмальных зерен (табл. 3), 
которые являются продуктами жизнедеятельности пластид. Исследова
ние крахмальных зерен велось в концентрированном растворе сахарозы 
без окрашивания (!5).

Под влиянием питания верхушечной частью клубня развиваются 
растения более раннеспелые с ускоренным темпом роста крахмальных 
зерен. Ко второму сроку уборки (23 VIII) у растений этого варианта 
рост и формирование крахмальных зерен уже закончились и в сравне- 
нии с последующими сроками уборки они не увеличивались в размерах. 
У растений с прикорневым подвоем рост крахмальных зерен присходил 
медленнее. Ко второму сроку уборки (23 VIII) крахмал этих вариантов
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И“"“ зоре»
Таблица 3

Варианты

Вольтман (верхушки) . 23 VII
23 VIII
23 IX

Вольтман (основания)

Ранняя 
(верх.) роза (верх.) х Вольтман

23
23
23

VII
VIII 
IX

Ранняя 
(верх.) роза (осн.) х Вольтман

23
23
23

VII 
VIII
IX

состоял

23
23
23

VII
VIII
IX

Сроки 

уборки

1-я серия 
(контроль) 2-я серия 

(стимуляция)

боль
ших 

(>60ц)
средних 
(от 4J

до 60 ц)
мелких

(<40{л)
боль
ших 

(>60ц)
средних 
(ст 4

до (0 ц.)
мелких

(<40ц)

7
12
19

2
9

21
23
23

9
12
25

11
18
25

3
11
13

17
23
25

14
15
20

121
120
93

141
132
132

109
75
63

125
98
81

5
10
10

3
7 

И

16
18
21

13
20
24

10
17
20

4 
И 
13

15
20
20

16
19
20

139
120
112

130
109
102

121
84
70

108
95
80

из мелких крахмальных зерен
Хея рсхт^зепе^О»0»» П°“е"“ тт ™ателем
1-й серии (с в£рхуше,вы™У™еУ\^ у Расте™а

питания глазков. ринского клубня, что изменяет условия
в жизнь растешй^озникаЙ большие возможРГИЧеСК°Г° вмешательства 
тренних физиологических различий кле^ кастой пРоявления вну- 
ваются под влиянием измененного XIX Ф ’ К0Т0Рые Усили- 
плексом жизненно близких растению фаГтопоЛ0^ растений- Ком- 
слить И некоторые продукты клеточного Л;В’ К КОТОРЬ1М можно причи- 
рь». можно =

и небольшого числа зерен боль-
продолжаю-
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