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МЕХАНИЗМ ЦВЕТКА КУНЖУТА

Эта статья продолжает мою серию С1), „курс“ которой намечен в 
особом исследовании (2).

Кунжут {Sesamum indicum L.) жиромасличная культура мирового 
значения (3 6). Кунжут с 1939 г. с успехом, во многих сортах, куль
тивируется мною в ботаническом саду Воронежского университета 
Более детально изучался ssp. asiaticum Hilt. var. albidum Hilt.

В наших условиях кунжут имеет цветы двух родов: нормальные 
типичные и недоразвитые, мелкие (гетерантия, диморфизм). Типичные 
цветы кунжута, как это очевидно, относятся к дигиталоидному-ното- 
трибному типу антэкологии (7), классическим примером которого яв
ляетсяDigitalis purpurea (8), а также описанный мною Penslemoti (8) 
и др. Большинство представителей этого типа принадлежит к семей
ству норичниковых и бигнониевых, а данный пример— к Pedaliaceae. 
іакйм образом, здесь имеет место конвергентное сходство в резуль
тате единства способа опыления.

Нектарием является вырост цветоложа в виде воротничка вокруг 
основания завязи, высотой около 0,5 мм при высоте завязи например 
4 мм, т. е. значительно более развитой, чем у Digitalis purpurea. 
1 рубка венчика, перехватом несколько выше основания, делится на 
проксимальную часть, 3—5 мм длиной, и дистальную, длиннее ее 
в 11 — 12 раз. В месте перехвата трубка совнутри несет множество 
белых, мягких, длинных (например 15 мм), сходящихся в центре 
грубки волосков. Этот пояс волосков и является нектаростегием. 
У D. purpurea такого нектаростегия нет. Сужение трубки в области 
перехвата, снабженное поясом волосков, и является нектаропилем а 
часть трубки венчика ниже последнего —нектаротекой. В области нек- 
таротеки тычинки полностью соединены с венчиком; в области осталь
ной его части, нити, в отличие от D. purpurea, целиком свободны. 
Основной цвет венчика — розовый или лиловатый, более интенсивный 
у нижней губы. На этом фоне имеется следующий рисунок — нектаро- 
сема в широком смысле слова. Это роспись частью желтого, частью 
интенсивно розового или красного цвета. При основании нижней губы 
имеется вытянуто-ромбическое лодочкообразное углубление желтого 
цвета. Приблизительно на середине дистальной части венчика, в брюш
ной его части имеется второе углубление, тоже желтого цвета. Оно имеет 
форму латинского V или треугольника, направленного острием в глубь 
цветка. Это углубление около 2 3 мм длины и 3—4 мм ширины в 3 раза 
короче переднего желтого участка. Второй участок заметен снаружи 
в виде выпуклости. Вдоль всей брюшной полости венчика от перед
него желтого участка, обрамляя 'V-образный участок и доходя до 
нектаростегия, но не проникая в нектаротеку, идет полоса темноро
зовых или малиновых точек, 4—5 мм шириной. Если смотреть в зев 
венчика спереди, то виден не только передний, но и задний желтые 
участки. Таким образом^ нектаросема в широком смысле слова делится 
на 2 раздела передний и задний, причем желтые пятна связаны с 
13*
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измен леи рельефа поверхности венчика, именно с углублениями. 
Пере .ний участок является, как это устанавливается прямым наблю- 
дени м, прилетной посадочной площадкой для насекомых-поллинато- 
ров. Задний участок с V-сбразным углублением является местом 
работы более крупных насекомых, например пчел при поглощении 
ими нс стара. Следовательно, этот участок является, так сказать, рабо-

Рис. 1. Sesamum indicum L. 1 — цветок, сбоку; 2— то же, в й/ ; 3_ то 
же, спереди; 4— то же, сверху; 5 —то же, элевация; 5—то же, брюшная 
часть венчика, совнутри; 7—рудиментарный, цветок, сбоку; 8—нектаропиле 
спереди; Р—рыльце, сбоку; 10 — завязь с нектарной железой сбоку- 
И — вершина пыльника, спереди. 5, 6, 7, 8, 10, 11,— схематично; п — не
ктарная железа; с — передняя площадка; s —задняя площадка. Все уве

личено. Действительные размеры см. в тексте

чей посадочной площадкой. Наконец, полоса темных точек является 
„дорожкой", ведущей прямо к нектару.

Таким образом, то, что, пользуясь обычной терминологией, мы 
называем нектаросемой, на самом деле состоит из: 1) указателя места 
посадки, 2) указателя направления движения к нектару, 3) указателя 
остановки для „работы" по собиранию меда. Строго говоря, термин 
нектаросема в узком смысле должен применяться только к указа
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телю 2. Указатели 1 и 3 связаны с деталями конфигурации венчика. 
У Digitalis purpurea совсем другая структура, так как: 1) нет диф
ференциации „общей" нектаросемы на 2 участка и 2) нет изменений 
рельефа венчика; для устранения скольжения поллинатора в трубке 
венчика служат волоски на внутренней его поверхности, а не углуб
ления; рисунок на всем протяжении венчика один и тот же: красные 
пятна с белыми ободками. Мои рекогносцировочные исследования 
различных видов Digitalis в нашем ботаническом саду уже показали, 
что механизм цветков у других видов рода существенно другой, чем 
у D. purpurea, например у D. lanata Ehrh. имеется особая «рабочая» 
площадка в виде ковшевидного углубления (статья о различных ме
ханизмах цветка у видов Digitalis готовится к печати).

Для защиты от „непрошенных гостей" служат железистые волоски 
поверхности венчика и, особенно, пояс волосков нектаростегия. Воз
можно, что отсутствие последнего у D. purpurea делает необходимым 
наличие волосков вдоль нектаросемы, назначение которых остается 
невыясненным (10). Отметим корреляцию: у D. purpurea гладкая по
верхность пути к нектарию и наличие на нем волосков, у кунжута — 
эта поверхность голая, но имеет ямки-площадки. Это косвенно гово
рит о тормозящем значении волосков в первом случае.

Рыльце отличается от рыльца D. purpurea большими размерами. 
Лопасти рыльца (около 3 мм в развернутом виде) языковидные, сверху 
с длинными белыми волосками. Структура рыльца напоминает Mimu- 
lus и, подобно ему, Catalpa и другие Scrophulariaceae и Bignonia- 
сеае; лопасти рыльца закрываются под влиянием раздражения. 
У поблизости культивируемой Catalpa bignonioides L. раздражимость 
рылец проявляется не всегда. Зрелость рыльца, судя по форме и по 
„реакции" Робинсона, наступает еще в бутонах, когда длина их не 
превышает 1 см. Столбик в этой фазе развития цветка обыкновенно 
несколько длиннее тычинок, что облегчает его удаление, если нужно. 
Ко времени открытия цветка рыльце и пыльники находятся на одном 
уровне, как раз над „рабочей" площадкой, по нашей терминологии, 
и соответствующим сигналом.

Во вполне открывшемся цветке сохраняется то же положение, но 
пыльники вскрываются. Следовательно, цветки у нас протогиничные, 
но дихогамия неполная. Это обстоятельство, а также сближение между 
собой зрелых рылец и пыльников делает возможным самоопыление. 
Венчик очень легко, при легком сотрясении или толчке отваливается 
и соскальзывает вниз. При этом рыльца неминуемо должны захва
тить пыльцу с пыльников (механизм типа Phygelius и других норични
ковых). Под групповыми марлевыми изоляторами, на несколько рас
тений каждый, в наших опытах плоды развивались совершенно так 
же, а иногда и в большем числе, чем без изоляции и при наличии 
пчел и других насекомых. Например, в одном случае из находившихся 
под изолятором 10 растений на 5 растениях обнаружено 95 коробочек, 
а у соседнего десятка, без изолятора,— 35 коробочек на 6 растениях’ 
Гейтоногамия у кунжута невозможна. При изоляции отдельных цвет
ков нормальные плоды нами тоже получены. Следовательно, автофер
тильность цветков и возможность механо-автогамии в наших условиях 
доказана. Однако при изоляции отдельных цветков плоды образуются 
только в виде исключения. Возможно, что этот факт объясняется 
тем, что соскальзывание венчика в тесном изоляторе мало возможно, 
и этот процесс и является главным условием механо-автогамии. Спо
соб опыления, следовательно, другой, чем у Digitalis purpurea.

Противоречие данных о способах опыления у кунжута объясняется 
не только возможным различием в поведении сортов, но и подвиж
ностью структур и функций в цветках. Не только дихогамия и клей
стогамия, но даже пропорции пестиков и тычинок могут определяться 
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пня°нцЯМия^еДЫ’ В частности’ составом удобрений и длиной светового 
дня (и). Частными соцветиями являются пазушные дихазии Средние 
ХХДХ "°Р"аль“ы- боковые-один „лІ оба (связано с сортом") 
диаметр пп'р^ шаРовиДные зеленые образования, около 1 мм в 
диаметре, представляющие молодые зачатки цветков, остановившиеся ° “Нтогекезе- Разв“™ -ашечка. почти правильный вёё™рав 
:гИж'ИНКИ с П0Ч1И сидячими пыльниками, еще без гистологической 0 зачатками столбиков. Венчики могут бы“ 
экстоан^ш^^ Возможно, что эти образования играют роль
капелькиХХт нектариев, так как иногда на них можно видеть 
капельки жидкости и разных насекомых.
як Лр°тгаШтНЯЯ пчела’ ПРИ наличии вблизи опылительной пасеки 

У НАС освовн“м опылителем кунжута. Он выдерживает кон- 
NeP^a macrantha, Monarda fistulosa 

не Только ^тунгами одиовременно хорошими медоносами. Пчелы 
?^У обыскивают открытые цветки, оставаясь на них 

лее вчппел’ДрЧТл говоРито высокой медоносное™, но открывают бо- 
51 nS бутоны. Посещают они и рудиментарные цветки. 
Д^00Т0И, наблюдались и дикие пчелы (Halides и др.). Дрессировка 
Т О Ч Н О И1 ' к я ч т г тс тл тт тв /в тт тв . J а недоста-
придаток В слезку"-почти эллипсоидальныйобмзуется к п2’25 ММ дливойпо Длине пыльника 2,5 мм). Он рано 
свободны? и фУ™его подлежит выяснению. Теки
свооодные и расходящиеся только в нижней половине. Рудимент 5-й 
t^XTS™ ВЛ°/о Вве™ов отсутствует. Обычно он представле^ 

в • пью без пыльника, 2—8 мм длиной (при норме около 
(около\о/ТД* ИЛИ кРючковиДной. В единичных случаях
(около 1 /0) имеется полностью развитая 5-я тычинка. Найдены тетоа- 
мерные венчики, причем 5-й лепесток (например непарный) имеется 
снаружи трубки венчика. Этот факт говорит об особом пути nine 
хода от 5-мерии к 4-мерии в венчике (не срастание с утратой границ 
одного лепестка, а „выключение" одного лепестка). Р
класса11 нсе;і^УТУТ ИМеет ЦВетки несомненно аллогамного типа и 
класса НС ( ). Автогамия — „запасный" способ. Установление связи 
с пчеловодством у нас вдвойне целесообразно. В ряде важных призна
ков экологической морфологии Sesamum стоит ближе, чем Penstemon 
(наприАгер нектарии), к Digitalis, хотя и относится к другому семЙ 
ству. Однако функциональная (в смысле Спраг Р3)) конвергенция в 
ХХХХ»'X СР“У ВВДН0- ™ призах кТру 
гои, чем Digitalis, линии растения. Закон Шпренгель-ДарвинаН2) 
вполне оправдывается и на примере Sesamum. Р

Ботанический сад
Воронежского государственного университета
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