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Академик М. X. ЧЛПЛАХНН, Л. И. ЯНИНА
ВЛИЯНИЕ МЕТАБОЛИТОВ ЛИСТЬЕВ ДЛИННОГО

И КОРОТКОГО Д11Я НА ЦВЕТЕНИЕ ПОБЕГОВ БРИОФИЛЛУМА

Фотопериодическая реакция длинно-короткодневны\ видов, и в част¬

ности, бриофиллума (Bryophyllum daigremontianum ) , является двухсту¬
пенчатой: для цветения растений необходимо сначала пребывание на
длинном, а потом — на коротком дне. Эта реакция соответствует представ¬
лению о том, что цветение однолетних семенных растений наступает при
образовании двух групп гормонов: 1) гиббереллипол, обусловливающих
рост и формирование цветочных стеблей и образующихся на длинном дне,
и 2) антезинов, обусловливающих непосредственно формирование цвет¬

ков в образующихся па коротком дне (', г ) , Мнение о наличии двух групп
веществ, необходимых для цветения бриофиллума, было высказано рядом
авторов, хотя под этими веществами понимались разные соединения: аук¬
син алтиауксин ( * ) , вещество длинного дня ( гибберел.чин ) — вещество
короткого дня (’) , гиббереллин — флориген (") ,

Однако нерешенным остается вопрос, являются ли эти группы само¬
стоятельным пли же вещества длинного дня являются предшественни¬
ками вещества короткого дня. Наиболее удобным методом для решения
этого вопроса являются опыты с прививками. Б опытах Зеефарта и Лан¬

га ( и, а ) было показано, что привои Bryophyllum daigremontianum цветут
на длинном и коротком дне только в том случае, если подвои индуцирова¬

ны к цветению перестановкой с длинного дня на короткий или же обра ¬

боткой гиббереллипом па коротком дне. На основании этих опытов авто¬

ры пришли к выводу, что гиббереллан, образующийся на длинном дне,
может рассматриваться как предшественник флора гена, образующегося на
коротком дне.

В 1967, 1969 и 1970 гг, для решении поставленного вопроса нами так¬
же были предприняты опыты с прививками Bryophyllum daigremontia-
nnm. Во всех опытах растения выращивались на длинном и коротком дпе
до взрослого состояния (формирования 10 пар листьев ) ; затем растения-водвон декапитпровали, оставляли на них 4— 6 крупных листьев и в рас¬

щеп стебля к ним прививали верхушки, у которых при прививке срезали
почти все листья, кроме небольших листочков непосредственно у верху¬

шечных почек; листья па привоях формировались позднее после прижи¬
вания верхушек.

В опыте 7 IX 1967 г. были сделаны прививки, в которых длинподнев-
ные (Д ) и короткодневные (К ) компоненты сочетались во всех четырех
возможных комбинациях но схеме : Д/Д, К/Д, Д/К. К/К, после чего при¬
вивки переставлялись на короткий день: в каждом варианте было по 8 ра¬

стений , С течением времени подвои в вариантах Д/Д и К/Д индуцирова¬

лись благодаря смене длинного дня на короткий и превратились в вариан¬

ты Д/ДК п К/Д К. Побеги пи привоях этих вариантов начали бутщш-
зиронять через 2!/г чес.: сначала в варианте Д / Д — К , 20 XT и через не-делю — в варианте К/Д— К, 27 XI; соответственно еще через месяц по¬
беги зацвели. Для проверки индукции подвоев па нпх оставлялись единич¬
ные побеги, которые тоже цвели. Подвоп в вариантах Д/К и К/К не были
индупарованы, так же как привои, у которых вновь образующиеся листья
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все время дал авались на коротком дне, поэтому кривой растений этих ва¬

риантов остались вегетативными. Таким образом, эти опыты подтвердили
вывод о том. что цветение привоев бриофиллума происходит в том случае,
если подвои индуцируются сменой длинного дня на короткий ::) .

В опытах 1909 и 1970 гг. прививки делались с таким расчетом, чтобы
одни па компонентов прививок все время, до и после прививки, находился
на длштом, а другой — па коротком дне. В течение этих двух лет было еде-

iw^ib <ir
Т) # .т

£ж
f

*

v

> i

I

' :

li

Рис. 1 Рис. 2
Рис. 1. / — Цветение побегов бриофиллума па коротком дне н привитом растении, где
привой находится на постоянном коротком, а подвой па постоянном длинном дяе,

2 — Вегетативный рост побегов на длинном дне, где привой находится на постоянном
длинном, а подвой на постоянном коротком дне (фото 31XII П№9)

Рис. 2. Цветепне побегов бриофиллума на длинном дне в пропитом растении, где
привой находится на постоянном коротком, а подвой на постоянном длинном дне
( 1 ) . Вегетативный рост побегов яа длинном дне на контрольном растении ( 2 ) . а —прививка с футляром, б — прививка без футляра (фото 30 XI 1970)

лано 3 группы прививок. В первой группе на декацитированные подвои
с 6 крупными листьями постоянного длинного дня !1 V 1970 г, припива¬

лись обеялиственные верхушки-привои постоянного короткого дни К/Д ,
а в качестве контрольных прививались привел постоянного длинного
дни Д / Д. После приживания привои быстро росли и образовывали новые
и новые листья, часть которых подрезалась; с течением времени об¬
лиственная верхушечная часть привоев оказалась на большом расстоянии
от места прививки и от листьев подвоев. До конца опыта привоя растений
оооих вариантов КД и Д / Д не бутонизировали и не цвели. Таким обро
дом. листья подвоев, находившиеся па длинном дне, не оказали влияния на
развитие верхушечных побегов привоев короткого дня в варианте К / Д,
что можно объяснить быстро увеличивавшимся расстоянием между =8<8.

Во второй группе прививки делались таким же способом, как в первой
группе: на докаяптпрованные подвои с 0 крупными листьями постоянно
го длинного дня 26 V 1969 припивались верхушки-прнвоп постоянною
короткого дня К/Д п, наоборот, на подвои короткого дня прививались
привои длинного дня Д/К. Однако, в отличие от прививок первой i руппы.
через 24г мес., 8 V I I I, верхушки привоев были декапнтнрованы, в резуль¬

тате чего на привоях появились боковые побеги. В варианте К/Д после
образования новых листьев примерно равное соотношение листьев па под-
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вши и привоях поддерживалось легко; в варианте Д/К при наличии нн-
тепснвш ) растущих листьев привоев листья подвоев задержались в росте,
проявляли прнапакп старения и быстрее теряли жизнеспособность. Через
4Vi мес. после прививки, 12 X, побеги привоев всех 6 растений варианта
К/Д начали бутоннзировать и еще через месяц зацвели; побеги припоев
6 растений варианта Д/К оставались до конца опыта в вегетативном со-
состоянни (рве. 1) . Поскольку пп привои, ни подвои не получали смен ¬

ную длину для (Д — К) и не индуцировались, следует признать, что цве¬

тение побегов приво-
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привитые листья
футляров (фото

ев н коротком дпе в
варианте К /Д насту¬
пило за счет метабо¬
литов, поступивших к
ним из листьев подво¬

ев, па длинном дне, и
метаболитов, посту¬
пивших из листьев
привоев, на коротком
дне.

Б третьей группе
прививки делались
таким же образом,
как и во второй;
на декашлированныв
подвои постоянного
длинного дня И V
1970 г, прививались
верхушки-привои ко¬

роткого дня К/Д , а
через 2 мес . с неболь¬

шим, 15 VIII, после
нрививкп, когда вер-
хушкн-иривои были
сформированы, они

Рнс. 3. Цветение побегов брпофиллума на длинном дпе
яд растении, где инжнив два листа — на постоянном длил
пом дае, а верхние два привитых листа — па постоянном
коротком дне ( /) , Вегетативный рост побегов на длинном
две на контрольном растении (а ) , а — П
с футлярами. 6 — принятые, листья боа

30 X11670)
декаинтировались. Однако, в отличие от прививок второй труппы, вновь
пояляюхцнеся боковые побеги на гарпволх удалялись, вследствие чего поя ¬

вились Соковые побеги на подвоях длинного дня, которые и были оставле¬

ны. Одновременно и по топ же схеме были сделаны прививки, где яор-
хушки-привои были на постоянном длинном, а подвои — на постоянном ко¬
ротком дне Д/К, но эти прививки оказались недолговечными, вследствие
того что листья на короткодневных подвоях теряли свою жизнеспособ¬

ность и боковых побегов не образовали. Б качестве контрольных были
взяты растения, сформированные соответственно опытным, но находив¬
шиеся целиком только на длинном или только на коротком дне. Через Г' 1 /?
мес., в период с 22 IX но 6 X, побеги гта подвоях длинного дня у всех
6 растений варианта К/Д начали бутоннзировать н через месяц зацвели;
побеги на контрольных растениях, находившиеся все время на длинном
дне, остались в вегетативном состоянии (рис. 2) , Цветение побегов на
длинном дпе в варианте К / Д наступило за счет метаболитов, поступив¬

ших к ним из листьев подвоев на длинном дне, и метаболитов, поступив¬
ших к ним из листьев привоев на коротком дне.

Подобный же результат был получен и в опыте 1970 г. г. прививками
листьев брпофиллума , когда на подвои постоянного длинного дня, имев¬
шие два побега и два листа, расположенные ниже побегов, 22 V 1970 при¬
вивались два листа, получавшие постоянный короткий день. Через о мес.
после прививки, п октябре it начало ноября, побеги привитых растений
начали бутоннзировать п еще через месяц зацвели; побеги ца контроль¬
ных растениях остались в вегетативном состоянии (рис. 3),
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Результаты проведенных опытов шжпдывяют , что у Bryophyl'lum daig-
rcrnnntiamim метаболиты листьев длинного дня IT метаболиты листьев ко-
ротком дин представляют собой самостоятельные группы физиологиче¬
ски активных веществ, не являющиеся предшественниками друг друга.
Выяснение природы метаболнтов листьев бриофпллума длинного дня по¬
казало , что вто гйбберадлины, при введении которых и растения исклю¬
чается необходимость экспозиции растений на длинном дно *,
Выяснение природы метаболитов лпстьев короткого дня, или аитезшгов,
может быть решено в дальнейших последоваппях е испытанием окстрак¬

тов тга биологические реакции и последующей идентификацией активных
веществ.

Институт физиологии растивй пи . К. А, Тимирязева Поступило
Академии наук СССР 15 X.IJ 1370
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