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ВЕЩЕСТВА ЦВЕТЕНИЯ РАСТЕНИЙ

Изучение гормональной природы цветения растений в связи с их фотопериоди
ческой реакцией показало, что в ее основе лежит бикомпонентная система гормонов: 
гиббереллины, обусловливающие образование и рост стебля, и вещества типа антезина. 
обусловливающие образование цветков. В соответствии с разграничением фотоперио
дической реакции на листовую и стеблевую фазы, изучение внутренних факторов, 
влияющих на цветение растений, проводилось с помощью листовой и стеблевой |апи
кальной. почковой, каллусной) моделей. Результаты использования листовой модели 
показали наличие в растениях двух групп гормонов цветения; данные, полученные с 
помощью стеблевой модели, указали на локализацию действия гиббереллинов и анде
зинов в различных зонах апексов и характеризовали потенциальную способность изо
лированных каллусов нейтральных и фотопериодически чувствительных видов расте
ний к образованию цветков.

Изучение процессов зацветания растений в связи с дифференциро
ванным фотопериодическим режимом различных органов, а также в 
связи с формовкой, кольцеванием и прививками растений привело нас 
к представлению о том, что цветение растений зависит от образования 
в листьях физиологически активных соединений или гормонов цвете
ния, общий комплекс которых был назван нами, как флориген [10].

Спустя двадцать лет, на основании дальнейших исследований, свя
занных с изучением роли гиббереллинов и других физиологически ак
тивных соединений нами была выдвинута концепция о том, что в состав 
гормонов цветения, т. е. в комплекс флоригена входят две группы ве
ществ гормональной природы: 1) гиббереллины, необходимые для обра
зования и роста цветочных стеблей и 2) вещества, необходимые для об
разования цветков и предположительно названные антезинами. При 
этом выяснилось, что длиннодневные виды не цветут на коротком дне 
за недостатком гиббереллинов, тогда как задержка цветения коротко
дневных видов на длинном дне обусловливается недостатком антези- 
нов [13. 25].

Анализ условий образования гормонов цветения у растений раз
личных фотопериодических групп показал, что генетическая информа
ция о процессе цветения растений осуществляется двумя путями. 
1) непосредственно через внутреннюю наследственную программу и не
зависимо от длины дня и 2) через внутреннюю наследственную про
грамму, но под контролем длины дня. 1аким образом было показано, 
что существует два типа регуляции цветения: автономная и фотоперио
дическая [15, 26].

У нейтральных видов образование гиббереллинов и антезинов осу
ществляется целиком автономной регугляциеи; у короткодневных видов 
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синтез гиббереллинов связан с автономной, а синтез антезинов — с фо
топериодической регуляцией; у длиннодневных видов синтез антезинов 
связан с автономной, а синтез гиббереллинов — с фотопериодической
регуляцией; у длинно-коротко гневных и коротко-длиннодневных видов
образование обеих групп гормонов целиком обусловливается ЗЕ отопе-
риодической регуляцией.

Это представление дает основание считать, что роль гормонов в фо
топериодической регуляции проявляется через их изменения в листьях, 
как органах, воспринимающих фотопериодическое воздействие, а в ав- 
гономной регуляции — через их изменения в стеблевых почках, стеблях 
и листьях, как органах, несущих наследственную информацию.

Уже давно установлено, что фотопериодическая реакция цветения
растений протекает в две фазы: листовую, которая специфична для ЗЕ о-
топериодизма и полностью зависит от длины дня, и стеблевую, которая 
не специфична для фотопериодизма и не зависит от длины дня [11, 30, 
36]. Длительное время исследование фотопериодической реакции цвете
ния было связано с функцией листьев, поскольку прежде всего была 
разработана листовая модель цветения [8, 9]. Позднее внимание иссле
дователей в проблеме цветения было сосредоточено на апексах, стебле
вых почках и сегментах стеблей, и была разработана стеблевая модель 
цветения в ее трех формах: апикальная [23, 29, 33], почковая [28, 31] и 
каллусная (14, 15].

Разработка этих моделей привела к необходимости изучения про
цесса цветения растений на основе комплексного применения всех этих 
моделей, что позволит быстрее и ближе подойти к распознанию его фи
зиологической природы (рис. 1).

Рис. 1. Модели цветения растений. I—листовая, 2—апикальная, 3—почко- 
ковая, 4—каллусная.

В настоящей статье приводятся новые данные к обоснованию би
компонентной системы гормонов и ее роли в фотопериодической и авто
номной регуляциях цветения, полученные с помощью листовой и стгбле- 
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вой моделей. Данные, полученные в этом направлении с помощью поч 
новой модели, опубликованы нами ранее [2, 17].

Материал и методика. Листовая модель. Изучение гормонов или веществ цветения 
с помощью листовой модели проводилось в двух направлениях: I) в опытах по пере
движению гиббереллинов и веществ типа антезина в целых растениях и 2) в опытах 
с прививками, в которых компонентами являлись подвои с длинного и привои с ко
роткого дня.

Опыты по передвижению -ор .монов проводились совместно с Ji. П. Хлопенковой на 
взрослых растениях периллы красной (Perilla nankinensis). которые выращивались на 
длинном дне. затем декзпитировзлись и разделялись на 2 группы. В I группе на 
каждом растеши։ оставлялось по 2 крупных супротивных листа, а на два междоузлия 
выше—по 2 побега, сидячих на тех же гранях стебля, что и листья; на этих растениях 
изучалось передвижение гормонов из нижних листьев в верхние побеги. Во II группе 
на каждом растении оставлялось по 2 крупных супротивных листа, а на два междо
узлия ниже—по 2 побега, сидячих на тех же гранях стебля, что и листья; на этих рас
тениях изучалось передвижение гормонов из верхних листьев в нижние побеги. У по
ловины растений каждой группы (четные варианты) между листьями и побегами в 
начале опыта было сделано кольцевание стебтя. В течение одного месяца прозводи- 
лось смачивание листьев ватой, намоченной в воле (вар. I и 2) или в 0,01% растворе 
гиббереллина (вар. 3 и 4), или индукция лииьев коротким 8-час. днем с помощью 
светонепроницаемых бумажных футляров (вар. 5 и 6), или одновременно индукция ко
ротким днем совместно со смачиванием гиббереллином (вар. 7 и 8). Опыт продол
жался два месяца, в течение второго месяца проводились наблюдения за побегами. 
О передвижении гиббереллинов и антезинов судили по поведению побегов-индика
торов: по ростовой реакции в случае передвижения гиббереллина и по реакции цвете
ния в случае передвижении антезинов.

Опыты с прививками взрослых растений длинно-короткодневного вида бриофил- 
лума (Bryophyllun daigremontianun) проводились совместно с Л. И. Яниной. Часть 
растений все время выращивалась ла длинном дне, другая—на коротком. В 1-ой груп
пе прививок в качестве подвоев брались растения длинного дня, которые декапитиро- 
вались, оставляя на них по 4 крупных листа, и в расщеп стебля к ним прививались 
привои-верхушки, срезанные с растений короткого дня. После того, как на привоях 
формировались листья, верхушки были декапитированы, а появившиеся на подвоях 
боковые побеги были оставлены В результате все прививочные растения имели под
пои с листьями на длинном дне. привои с листьями на коротком дне и побеги между 
листьями. Во второй группе производили только прививки листьев: на декапитирован- 
ные подвои длинного дня, имевшие два побега и два листа, расположенные ниже по
бегов, прививались отрезки стебля с двумя крупными листьями, все время находив
шимися на коротком дне. Контролем служили привитые растения, целиком находив
шиеся на длинном или коротком дне.

Таким образом, в обеих группах прививок сочетались компоненты, не индуциро
ванные к цветению, чем и отличались от прививок, ранее проведенных Зевартом ч 
Лангом [38], в которых брались подвои бриофнллума, индуцированные к цветению пе
рестановкой с длинного дня на короткий или же обработкой гиббереллином на ко
ротком дне.

Стебельная модель (апикальная и каллусная). Изучение гормонов или веществ 
цветения с помощью стеблевой модели проводилось в двух направлениях: Il в опытах 
по изучению изменений, наступающих в апексах растений под во действием благо- 
приятной длины дня и гиббереллина (апикальная модель) и 2) в опытах по изучению 
морфогенетических потенций изолированных стеблевых каллусов, взятых с растен ш 
различных фотопериодических групп (каллусная модель).

Опыты по изучению изменений в апексах в связи с воздействием длиной дня л 
гиббереллином проводились совместно с Э. Л. Миляевой и И. А. Гукасян на взрослых՜ 



6 М. X. Чайлахян

растениях короткодневного вида периллы красной (Р. nankitleпsis) и длиннодневного 
вида—рулбекии (РидЬесМа Ысо1ог), которые до опыта выращивались на неблаго
приятной длине дня. Растения рудбекии в одной группе в разных вариантах получал! 
индукцию увеличивающимся числом длинных дней (0. 2. 4,«б, 8). в другой—обрабаты- •> •
вались повышающимся количеством 0.01% раствора гиббереллина, даваемого по од
ной капле в течение 0. 2, 4, 6. 8 коротких дней Растения периллы в одной группе в 
разных вариантах получали индукцию увеличивающимся числом коротких дней (0, >, 
6. 9. 12). в другой—обрабатывались увеличивающимся количеством гибберелина, да
ваемым по одной капле в течение 0, 3. 6, 9, 12 длинных дней. Верхушечные части 
стеблей фиксировались смесью Карнуа, срезы апексов толщиной в 7 мк окрашивались 
по Фельгену и Браше; подсчитывали митотические индуксы в различных зонах апек- 
сов-центральноЙ, медулярной и боковой: статистическая обработка данных проводи
лась по Стюденту Фишеру. Одновременно производились промеры высоты растений и 
велись наблюдения за развитием растений. ■ 1

Опыты по изучению морфогенетических потенций изолированных стеблевых кал
лусов проводились совместно с Н. П Аксеновой. Т. В. Бавриной и Т. Н. Константи
новой В качестве тест-объектов были взяты взрослые растен.Ч'1 трех сортов табака: 
нейтрального к длине дня сорта Трапезонд (\icotiana (аЬасигп). короткодневного 
сорта Мамонт (,\. (аЬасит) и длиннодневного сорта Сильвестрис (.\icotiana 5П\ез1пь). 
которые до опыта выращивались как на длинном, гак и на коротком дне. Стеблевые 
сегменты и каллусы, полученные на них. культивировали в стерильных условиях на 
среде, содержащей агар, глюкозу, макро- и микроэлементы по Мурасиге и Скуту [32]. 
мезоинозит и тиамин. Культура велась в факторэстайных камерах в оптимальных ус
ловиях температуры и влажности и на 18 час. освещении люминесцентными лампами. 
По мере роста каллусов производилось их пассирование, кусочек каллусной ткани пе
ресаживался на стандартную среду с добавлением гидролизата казеина и кинетина, а 
в первом пассаже также альфа-нафтилуксусной кислоты. Проводились наблюдения 

а ростом каллусов, их морфогенезом и способностью к образованию вегетативных или 
цветочных почек.

Результаты и обсуждение. Опыты, проведенные с применением 
листовой модели цветения, позволили получить новые данные о законо
мерностях передвижения гормонов цветения в целых растениях и об их 
действии на цветение побегов у привитых растений. Использование апи
кальной модели привело к выяснению локализации действия гормонов 
цветения в апексах растений, тогда как на каллусной модели была до
казана связь между морфогенезом изолированных стеблевых каллусов 
и гормональным комплексом цветения.

Закономерности передвижения гормонов цветения в целых расте
ниях. Основные результаты опытов с передвижением гормонов цветения 
в целых растениях периллы красной представлены в виде схемы. Она 
показывает, что закономерности передвижения гиббереллина и веществ 
типа антезина по целому растению различны (рис. 2).

Смачивание нижних листьев гиббереллином (вар. 3), по сравне
нию с контролем (вар. I), привело к резкому усилению роста верхних 
побегов-индикаторов, что свидетельствует о свободном передвижении 
гиббереллина в акропетальном направлении. При наложении кольца на 
стебель (вар. 4) ослабевает передвижение в побеги всех органических 
веществ, в том числе и гиббереллина, однако значительный прирост по
бегов и в этом случае сравнительно с контролем (вар. 2) говорит о том, 
что гиббереллин передвигается в акропетальном направлении не только



Вещества иветення растений

КОНТРОЛЬ ГИББЕРЕЛЛИНЫ АНИЗИНЫ ГИБ ♦ АНТ

Рис. 2. Транспорт гиббереллинов и антезинов в целых растениях периллы 
красной. Верхний ряд—транспорт из нижних листьев в верхние побеги; 
нижний ряд—транспорт из верхних листьев в нижние побеги. Индикато
ром на гиббереллины является длина побегов, индикатором на антезины— 
зацветание побегов. Образование цветков на побегах в виде кружков и 

места кольцевания стеблей отмечены.
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Рис. 3. Цветение побегов у привитых растений бриофиллума. А. Прививки 
верхушек на декапитированные подвои. Слева направо: контрольная при
вивка на длинном дне, опытная прививки с побегами на длинном дне, опыт
ная прививка с побегами на коротком дне, контрольная прививка на корот
ком дне. Б Прививки листьев. Слева направо: контрольная прививка на 
длинном дне. опытная прививка с побегами на длинном дне. контрольная 
прививка на коротком дне. ЛД листья на длинном дне. ЛК—листья на 
коротком дне, ПД— побеги на длинном дне, ПК -побеги на коротком дне.

Образование цветков на побегах отмечено кружками

по флоэме, по и по ксилеме, перемещаясь в нее, вероятно, по клеткам ра
диальных лучей. Смачивание верхних листьев гиббереллином (вар. 3) 
не привело к усилению роста нижних побегов-индикаторов как без 
кольца, так и с кольцом (вар. 4), что говорит о замедленном передви
жении гиббереллина в базипетальном'направлении. Поскольку диаметр 



М. X. Ча илахян

стебля ниже листьев в ряде случаев увеличивался, можно предположить, 
что гиббереллин, связываясь с какими-то соединениями, способствует 
\ тол щен и ю стебля и до нижних побегов не доходит.

Ии ту кипя нижних листьев коротким днем (вар. 5) приводит к буто
низации и цветению верхних побегов, что указывает на свободное пе
редвижение антезннов в акропетальном направлении; кольцевание 
{вар. 6) полностью предотвращает бутонизацию и цветение верхних по
бегов. т. е. задерживает акропетальное передвижение антезннов. Ин
дукция верхних листьев коротким днем (вар. 5) приводит к бутониза
ции и цветению нижних побегов (в те же сроки, что и верхних побегов), 
что говорит о свободном передвижении антезннов в базипетальном на
правлении; кольцевание (вар. 6) предотвращает бутонизацию и цвете
ние нижних побегов, полностью задерживая передвижение веществ. 
При одновременной индукции листьев коротким днем и смачивании их 
гиббереллином (вар. 7 и 8) проявляются те же закономерности, что и при 
раздельном воздействии.

Сопоставление закономерностей передвижения двух групп гормо
нов, входящих в комплекс флоригена, дает возможность сделать заклю
чение, что здесь имеются существенные различия — в целых растениях 
транспорт гиббереллинов происходит преимущественно в акропеталь
ном направлении и по флоэме и ксилеме, тогда как транспорт андези
нов осуществляется в одинаковой мере в акропетальном и базипеталь
ном направлениях и только по флоэме [20]. Эти результаты подтвержда
ют ранее полученные данные как по передвижению гиббереллинов 
[4. 5], так и по транспорту веществ типа антезина [12, 16]. Однако основ
ной вывод заключается в том, что получен новый аргумент в пользу 
концепции о наличии в растениях двух различных групп гормонов цве
тения. входящих в комплекс флоригена.

Действие гормонов на цветение побегов у привитых растений. Ре
зультаты опытов с прививками растений бриофиллума показывают, что 
е том случае, когда подвои с листьями все время находятся на длинном 
дне, а привои с листьями на коротком, то побеги, находящиеся посере
дине между ними, бу тонизируют и цветут, независимо от того находят
ся ли они на длинном или на коротком дне. У контрольных привитых 
растений, целиком находящихся на длинном или коротком дне, побеги 
остаются в вегетативном состоянии (рис. ЗА).

Такие же результаты получаются и при прививках листьев. Если 
на полной с двумя листьями на длинном дне прививаются привои с дву
мя листьями на коротком дне, то побеги, находящиеся на подвоях меж- 
д\ листьями на длинном и коротком дне, цветут. На контрольных при
битых растениях, целиком находящихся на длинном или на коротком 
дне, побеги остаются вегетативными (рис. ЗБ).

Эти и ранее проведенные нами опыты с прививками бриофиллума 
{19, 21] показывают, что для цветения срединных побегов одинаково не
обходимыми являются вещества, образующиеся в листьях как на длин
ном, так и на коротком дне. Ранее было показано, что вещества, обра-
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зуюшиеся в листьях бриофиллума на длинном дне, являются гибберел
линами (24, 34, 35]. На вещества, образующиеся в листьях на коротком 
дне, распространяется ранее сделанное предположение о том, что это_
вещества типа антезина [14]. Поскольку растения бриофиллума зацве
тают лишь после того, как последовательно получают сначала длинный 
а потом короткий день, можно предположить, что при экспозиции на 
длинном дне в листьях образуются гиббереллины, а потом на коротком 
дне антезины.

Проведенные нами опыты с прививками показывают, что такое 
последовательное образование двух групп веществ необходимых для 
цветения, расставленное во времени, может быть заменено одновремен
ным их образованием, разобщенным не во времени, а в пространстве. 
Отсюда в растениях бикомпонентной системы имеются гормоны, регу
лирующие цветение растений.

Локализация действия гормонов цветения в апексах растений. 
При проведении опытов с рудбекией и периллой красной проводилось 
сравнение динамики митотической активности различных зон апексов 
с динамикой роста и цветения растений в связи с индукцией благо
приятной длиной дня и обработкой гиббереллином.

В опытах с рудбекией выяснилось, что по мере возрастания числа 
благоприятных для цветения длинных дней митотическая активностьимедулярнои зоны сначала возрастает, затем падает, тогда как в цен
тральной зоне она непрерывно возрастает. Этим изменениям в апексах 
соответствует медленный рост цветочных стеблей и сравнительно бы
строе зацветание растений. При увеличении числа обработок гибберел
лином в условиях короткого дня митотическая активность медулярнои 
зоны длительное время возрастает, тогда как в центральной зоне повы
шение активности наступает медленно. Этому соответствует более ин
тенсивный рост стеблей и более медленное зацветание растений (18].

В опытах с периллой красной было показано, что по мере возраста
ния числа благоприятных для цветения коротких дней митотическая 
активность медулярной зоны убывает, тогда как активность централь
ной зоны сильно возрастает. Этому соответствует задержанный рост 
стеблей и зацветание растений. При увеличении числа обработок гиббе
реллином митотическая активность медулярной зоны возрастает, тогда 
как в центральной зоне активность остается такой же, как и у необра
ботанных контрольных растений. Этому соответствует усиленный рост 
стеблей и полное отсутствие цветения [3].

Таким образом, в онтогенезе обоих видов растений активация ме
дулярной зоны апексов, вызванная действием гиббереллина, вводимо
го в растения, или индукцией длинными днями, приводит впоследствии 
к усилению роста стеблей и к более медленному цветению у рудбекии 
ч его полному отсутствию у периллы; активация же центральной зоны,, 
вызванная действием веществ, притекающих в апексы из листьев под 
влиянием благоприятной длины дня, приводит к ослаблению роста стеб
лей и ускорению цветения. Это дало основание высказать предположе-
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ние о локализации действия гиббереллинов в медулярной зоне и анте- 
зинов в центральной зоне апексов (рис. 4).

Растения рудбекии на коротком дне находятся в фазе розеток, и в 
их апексах и центральная, и медулярная зоны не активны (А. I). При 
воздействии на апекс гиббереллином сначала возникает активация ме
дулярной зоны (А, 2), затем под влиянием эндогенных антезинов, воз-

■ о
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Рис. 4А. .Локализация действия гиббереллинов и антезинов в апексах рас
тений. Рудбекия. Слева направо: К—короткий день; КГ—короткий день 
и обработка апекса гиббереллином, вскоре после обработки; К 4-Г—то же 

самое, позднее; ,1—длинный день.

пикающих в силу автономной регуляции, активация центральной зоны 
(А, 3). При индукции длинными днями вновь возникающие в листьях 
гиббереллины поступают в медулярную зону, вызывают ее активацию, 
затем под влиянием эндогенных антезинов начинается активация цен
тральной зоны (А, 4). Растения периллы на длинном дне имеют эндо
генные гиббереллины (автономная регуляция), поэтому медулярная зо
на их апексов активна (Б, 1). При воздействии на апекс гиббереллином 
усиливается активация медулярной зоны, а центральная зона остается 
неактивной (Б, 2). При индукции короткими днями вновь возникшие в 
листьях антезины поступают в центральную зону и вызывают ее акти
вацию (Б, 3). При одновременном воздействии гиббереллином п индук- 

. ивается активация медулярной и централь
ной зон апексов (Б, 4).
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ВОЗДЕЙСТВИЕ
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Рис. 4Б. Локализация действия гиббереллинов и антезинов в апекса.х рас
тений. Перилла. Слева направо: Д—длинный день; Д + Г—длинный день 
и обработка апекса гиббереллином; К—короткий день; К4֊ Г—короткий 
день и обработка апекса гиббереллином. Верхняя зона апексов—централь
ная, нижняя зона—медулярная. Митотическая активность зон обозначена 

штриховкой.

Локализация и последовательность действия гормонов цветения в 
апексах сначала гиббереллинов в медулярной зоне, затем антезинов в 
центральной зоне в дальнейшем находят отражение в двухфазном ха
рактере цветения растений: сначала идет образование и рост стеблей» 
затем образование цветков [7, 14].

Морфогенез изолированных стеблевых каллусов и гормональный 
комплекс цветения. Опыты с изолированными стеблевыми каллусами 
показали, что каллусы на стеблевых сегментах, взятые с молодых ве
гетирующих растений нейтрального табака Трапезонд, регенерируют 
только вегетативные почки и никогда не образуют бутонов; каллусы же, 
полученные на стеблевых семенах, взятых из верхушечной части цвету
щих растений, образуют генеративные почки с развивающимися на них 
бутонами. Такое различие в образовании вегетативных и генеративных 
почек сохраняется на протяжении трех пассажей, хотя постепенно уси
ливается тенденция к образованию вегетативных почек. Каллусы на 
стеблевых сегментах, взятые с взрослых растений фотопериодически 
чувствительных видов короткодневного Мамонта и длиннодневного 
Сильвестрис как вегетирующих, так и цветущих, образовали только ве
гетативные почки [6]. Таким образом, были подтверждены данные, по- 



12 М. X. Чайлахян

лучснные ране? на различных видах габака (22> 2^1* с тем дополнением, 
что потенции стеблевых каллусов, к\льтивирх емых вместе с исходными 
сегментами стебля, сохранялись также и у изолированных каллусов [I].

Поразительная способность каллусов Мамонта и Сильвестрис к об
разованию только вегетативных почек в отличие от Трапезонда, каллу
сы которого в изолированном состоянии имитируют состояние молодых 
вегетирующих и взрослых цветущих растений, находит себе объясне
ние в том, что цветение Мамонта и Сильвестриса связано как с авто
номной. так и с фотопериодической регуляцией, а цветение Трапезонда 
целиком обусловливается автономной регуляцией (рис. 5).

ДЛИНПОДНЕВЯЫГКОРОТКОДНЕБНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ

АГ Г*А Г+А Г+Д

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СТЕБЕЛЬНЫХ КАЛЛУСОВ

Рис. 5. Морфогенез изолированных стеблевых каллусов различных сортов 
табака Верхний ряд—растения, с которых были в։яты стеблевые каллусы, 
слева направо: короткодчевный сорт Мамонт, нейтральный сорт Трапезонд, 
длиннодневный сорт Сильвестрис, выращенные на длинном (Д) и корот
ком (К) дне. Г—гиббереллины, X антезины. Средний ряд—рост и морфо
генез каллусов, находящихся на сегментах стебля: нижний ряд—рост и 
морфогенез изолированных каллусов. Каллусы взяты с сортов табака, сле

ва направо: Мамонт, Трапезонд, Сильвестрис.

К

фотопериодически нейтральных видов оба компонента гормо
нального комплекса — гиббереллины и антезины — образуются незави
симо от длины дня и, вероятно, присутствуют во всех частях растения, 
в том числе в стеблях и в стеблях-апексах, поэтому стеблевые каллусы. 
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взятые с цветущих растений, образуют цветочные почки. В отличие от 
этого, у фотопериодически чувствительных видов автономно от длины 
дня образуется только один компонент гормонального комплекса— 
гиббереллины у Мамонта и антезины у Сильвестриса. Поэтому стебле
вым каллусам, взятым с цветущих растений Мамонта, для образования 
цветочных почек не хватает антезинов, а стеблевым каллусам Сильвест
риса не хватает гиббереллинов. У взрослых растений этих видов на бла
гоприятной длине дня эти недостающие гормоны образуются в листьях 
и непосредственно поступают в стеблевые почки.

Это объяснение, сделанное в виде предположения, открывает даль
нейшие перспективы для использования в каллмсной модели цветения 
стеблевых каллусов не только нейтральных, но и фотопериодически чув
ствительных видов.

В качестве скорее заключения, чем обсуждения, следует остано
виться на двух наиболее важных вопросах, требующих рассмотрения в 
связи с проблемой веществ или гормонов цветения растений.

Науке известны многие воздействия и разнообразные соединения, 
которые вызывают индукцию цветения короткодневных и длинноднев
ных видов в тех условиях внешней среды, в которых они обычно не зацве
тают. Возникло мнение о несоизмеримости этих фактов с концепцией, 
основанной на признании только двух групп гормонов цветения. Нали
чие множества веществ, влияющих на зацветание растений, не обуслов
ливает множества внутренних реакций, предшествующих этому процес
су. По-видимому, правильным было бы предполагать, что эти вещества 
влияют на общую эндогенную систему, которая нам представляется как 
бикомпонентная система гормонов цветения.

Использование одних каких-либо подходов или методов в изуче
нии такого интегрального процесса, как зацветание растений, являлось 
и является весьма плодотворным и ценным. Однако это только такти
ческие операции в раскрытии одной из самых интересных загадок био
логии. Сейчас нужна уже стратегия в организации научных исследова
нии и такой стратегией является, как нам кажется, комплексное исполь
зование различных моделей цветения.
Институт физиологии растении

им. Тимирязева АН СССР Поступило 11.III 1974 i.

Մ. Խ. ՋԱՅԼԱԽՅԱՆ

ՐՈԻՅՍԵՐԻ ԾԱՂԿՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԸ

Ամփոփում

Բույսերի ծաղկման հորմոնալ բնույթի ուսումնասիրությունը կապված 
նրանց էիոտոպարբերական ռեակցիայի հետ, ցոպց տվեց, որ նրա հիմքում 
ընկած է հորմոնների բիկոմպոնենտ սիստեմը' զիրե բեյինները, որոնցով պայ- 
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մ տնավորված են ցողունի կազմավորումն ու աճր և ծաղիկների կազմավո
րումը պա յմ անաՎորող անտեզինատիպ նյութերը։ Ցողունս։ յին և տերևային 
փուլերի վրա, ֆ ոտ ոպ արբ եր ակ ան ռեակցիայի սահմանազատմանը համապա
տասխան, բու (սերի ծաղկմանը նպաստող արտաքին գործոնների ուսումնա
սիրությունը կատարվել է ցողունային և տերևային (ապիկ ալ բողբոջային, 
կալուսային) մոդելների օգնությամբ։ Տերևային մոդելի օգտագործման ար
դյունքները ցույց տվեցին բույսերի մեջ ծաղկման հորմոնների երկու խմբի 
առկայությունը։ Ցողունային մադելի օգնությամբ ստացված տվյալները ապա
ցուցեցին գի բ ե րե լինն ե ր ի և անտեգինների ազդեցության կենտրոնացումը 
ապեքսների տարբեր ղատիներ ում և բնութագրեցին չեզոք և ֆոտո պարբերա
բար զգայուն բույսերի տեսակների մեկուսացված կալու֊սների ծաղիկներ
ա ռաջացն ելո ւ պ ո տ ե նցի ալ րն դ ուն ա կ ո լթ յո ւնր;
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