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* Часто в литературе многие авторы употребляют термины .самоопыление* 
и .самооплодотворение*, .перекрестное опыление* и .перекрестное оплодотворе
ние* как синонимы. В настоящей статье термин .самоопыление" употребляется в 
смысле переноса или попадания пыльцы своих цветков растения на собственное 
рыльце того же цветка, а .перекрестное опыление* в смысле переноса пыльцы от 
других растений на рыльце цветка, независимо от того, производят они оплодо
творение или нет.

Г. А. Бабаджанян, А. А. Мкртчян

Наблюдения над самоопылением и перекрестным 
опылением ржи

В отношении самобесплодных растений еще Дарвин писал, что «...и 
природных условиях пыльца из того же самого цветка едва ли часто мо
жет быть не перенесена насекомыми или ветром на рыльце...» расте
ний [1].

У ржи самоопыление’ обеспечено более надежно потому, что обычно 
оно осуществляется не при помощи насекомых или ветра, а благодаря 
тому, что зрелые пыльники, еще полностью не отделившиеся от цветка, 
при выходе из него разрываются и значительную часть своей пыльцы 
высыпают на собственное рыльце. Исследователю, которому приходилось 
изолировать перед цветением колосья ржи, а затем после цветения рас
сматривать рыльца, известно, что в таком случае они бывают густо по
крыты пыльцой собственных цветков. Мы проверили это общее наблюде
ние и убедились в его правильности. У инцухтируемых колосьев после 
цветения рыльца бывают нормально опыленными. В закрытом помеще
нии. где растения в целом, а следовательно и изоляторы, не могут рас
качиваться из-за отсутствия ветра, рыльца в кастрированных цветках дол
го остаются свежими, а в некастрированных цветках после цветения они 
увядают под воздействием собственной пыльцы. Но и прямые наблюдения 
показывают, что рожь нормально самоопыляется в условиях открытого 
цветения. С участка цветущей ржи несколько вполне развитых колосьев 
перед их цветением бралось в закрытое помещение и при помощи микро
скопа рассматривались их рыльца. Все они оказались совершенно не- 
опыленными. Такие же колосья, спустя 30—40 минут, в состоянии, когда 
их пыльники немного больше половины вышли наружу, имели много 
рылец, покрытых пыльцевыми зернами.

Мы далее увидим, что колосья, находящиеся в таком состоянии и 
взятые под изолятор, обычно не дают зерен больше, чем это бывает при 
закрытом самооплодотворении ржи (инцухт) и что в это время, как пра
вило. перекрестное опыление очень затруднено. Просмотр пыльников в 
том состоянии, в каком они находятся перед их полным выходом из цвет-
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ка, всегда показывает разрывы на них с густо высыпавшейся пыльцой. До 
того, как пыльники полностью выходят наружу и отделяются от цветка, 
они опыляют собственные рыльца. Пыльник ржи во всех своих частях 
созревает не одновременно. Вследствие быстрого роста тычиночной нити 
начинается выход пыльника из цветка. Когда приблизительно первая по
ловина пыльника выходит наружу, он в своей верхушечной части лопает
ся и выбрасывает пыльцу в воздух. Разрыв пыльника происходит по его 
длине сверху вниз и останавливается в той части, которая содержит мас
су еще не окончательно созревшей пыльцы. Просмотр пыльников, которые 
уже выставлены своей- значительной частью, но еще не отделились от 
цветка (до того как они повиснут в воздухе), всегда обнаруживает на 
них разрывы гой или иной длины с высыпавшейся пыльцой. Пам не уда
лось найти ни одного чистого, непокрытого пыльцевыми зернами рыльца 
у цветков, которые имели вполне зрелые я наружу выставленные пыль
ники. Разрывы на пыльниках и высыпание пыльцы происходят тогда, 
когда они еще находятся в цветке. Само отделение пыльника от цветка 
вследствие ослаблений тургора тычиночных нитей наступает после того, 
как пыльник лопается, образуя по своей дпине глубокий надрез. В очень 
редких, аномальных случаях, когда пыльники не разрываются, вслед
ствие их ненормального развития, они остаются в цветке. В таких слу
чаях цветок нс в состоянии полностью раскрыться и часто он остается 
бесплодным вследствие того, что чужие, пыльцевые зерна не переносятся 
на его рыльце. Ни один нормально развивающийся пыльник не может 
Отделиться от цветка, прежде чем он разорвется. После того, как пыльник 
лопается, резко ослабляется тургор в тычиночных нитях и он свисает 
в воздухе. Затем очень быстро наступает дозревание первой половины 
нижней части՜ уже качающегося в воздухе пыльника. Вследствие этого 
разрывается соответствующий отрезок подтипе пыльника, и со значитель
ной силой пыльца выбрасывается в воздух. Наконец, наступает время 
созревания самой нижней части пыльника. Разрез по длине пыльника 
завершается. Выбрасывается в воздух остаток пыльцы, и пыльник опо
рожняется. При хорошей погоде весь этот процесс совершается за 5—10 
минут. Почти незаметные различия во времени созревания и разрыва от 
дельных пыльников одного и того же цветка обусловливают неоднократ
ное попадание пыльны иа собственное рыльце. Процесс выбрасывания 
пыльцы в воздух и опыления собственного рыльца совершается одновре
менно. вследствие разрыва пыльников, находящихся своей значительной 
частью еще в цветке.

Рожь самоопыляется с таким же постоянством, как и пшеница, и. 
несмотря па имеющиеся различия, удивительно много общего в цветении 
и переопылении этих двух, казалось бы противоположных по биологии 
оплодотворения, растений.

Мы хотели выяснить, не опыляются ли рыльца ржи пы льцой от дру
гих растений, прежде чем в естественных условиях происходит само
опыление?

В колхозе с. Семеновна, Севанского района. Армянской ССР, был 
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выбран участок около 2 гектаров, состоящий из смеси местной яровой 
ржи и яровой пшеницы. Посев был нормальной густоты, а растений ржи 
было несколько больше, чем пшеницы. К моменту наших наблюдений 
поле находилось в состоянии цветения. В 10 местах на участке совершен
но случайно были взяты 304 колоса, из них оказалось, что 170 (56%) 
«вели или прошло некоторое время после их цветения, а 134 колоса 
(44%) еще не цвели. Простое наблюдение также показывало очень много 
цветущих растений, и не было сомнений, что в воздухе к этому времени 
имелось много пыльцы. По наиболее достоверным способом определения 
реальных возможностей переопыления растений в каждый отрезок вре
мени в период цветения посева является тот, когда отмечаются цветущие 
растения и после зернообразования определяется их продуктивность. От
меченные таким образом растения и составляли контрольную группу.

Несколько десятков колосьев, у которых пыльники находились в со
вершенно зеленом состоянии п, следовательно, у них полностью была 
исключена возможность попадания пыльцы своих цветков на рыльца ра
стений, были срезаны, и каждый из колосьев был помещен п отдельный 
пакетик. Просмотр в условиях лаборатории 1205 рылец и . 37 колосьев 
показал, что 1186 рылец, или 98,4% от общего числа просмотренных, были 
совершенно неопылеинымн чужой пыльцой. 19 рылец из 10 колосьев 
имели на себе по нескольку пыльцевых зерен, и их можно было считать 
частично опыленными. Массового или полного опыления рыльца ни в 
одном случае не было обнаружено.

Предполагая, что в том состоянии развития цветков, когда их пыль
ники еще совершенно зеленые, колосковые чешуйки в большинстве слу
чаев так плотно сомкнуты, что в это время очень затруднено попадание 
пыльцы с воздуха на рыльца закрытых цветков и что вместе с дальней
шим развитием колоса в приближением времени цветения постепенно 
должен облегчаться перенос пыльцы чужих растений на рыльца, мы про
вели просмотр рылец у таких колосьев, у которых цветки, расположенные 
в центральной части, уже имели пыльники, близкие к созреванию. Пыль
ники в этом состоянии развития цветка имеют желтый цвет с легким зеле
новатым оттенком.

У 46 таких колосьев было просмотрено 1058 рылец, из которых 
1016 оказались совершенно чистыми. 20 рылец из 8 колосьев были обиль
но покрыты пыльной, и у 22 рылец из 13 колосьев было обнаружено 
частичное опыление. Ввиду того, что в этом состоянии развития цветка 
самоопыление невозможно, было ясно, что обнаруженные пыльцевые 
зерна принадлежали чужим растениям и были перенесены с воздуха вет
ром. Из 8 колосьев, в которых было найдено 20 нормально опыленных 
рылец в 5 колосьях (из 109 просмотренных рылец) было обнаружено 
нс одному рыльцу в каждом колосе; 2 рыльца в одном колосе (из 28 про
смотренных); 4 рыльца в другом (из 27 просмотренных) и 9 рылец в 
одном колосе (из 33 просмотренных). 22 рыльца из 13 колосьев, подверг
шихся частичному опылению, распределялись следующим образом. У 
8 колосьев (из 174 просмотренных рылец) было найдено но одному рыль
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цу; у 2 колосьев (из 79 просмотренных рылец) ио 2 рыльца; у двух :<о- 
лосьсм (из 35 просмотренных рылец) по 3 рыльца и у одного колоса (из 
33 просмотренных рылец) 4 рыльца. Таким образом, из 1058 просмотрен
ных рылец полностью опыленными оказались 20 рылец (1,8%), частично 
опыленными 22 рыльца (2,1%) и если взять их вместе» го они составят 
лишь 3,9% от общего числа вполне развитых рылец 46 просмотренных 
колосьёв. На этой последней стадии развития колоса, перед цветением 
ржи, 96% общего количества цветков оказались не подвергнутыми воздей
ствию чужой пыльцы.

Сравнивая эти данные, с данными от просмотра менее развитых ко
лосьев с совершенно зелеными пыльниками (1,6% чужеопыления), можно 
подумать, что по мере развития колоса цветки все же постепенно стано
вятся доступными для переноса на их рыльце пыльцы от чужих растений. 
Однако это мало вероятно. В общем, степень чужеопыления в обоих 
случаях, как видно из приведенных данных, незначительна (1.6% у ко
лосьев с зелеными пыльниками и 3.9 с желто-зелеными пыльниками). Раз
ница же в степени чужеопыления, должно быть, объясняется не причина
ми, которые в массе облегчали бы чужеопыление перед цветением ржи, 
а относительно ранним открытием небольшого количества цветков у от
дельных растений, как это показывает случай полного опыления 20 рылец 
из 1058 просмотренных развитых колосьев и тот факт, что ни одного нор
мально опыленного рыльца не было найдено у 1205 рылец из колосьев 
менее развитых. Что касается количества частично опыленных рылец, то 
оно почти совпадает в обоих случаях, чего также не должно было быть, 
если бы имело место явление постепенного раскрытия цветков по мере 
созревания колосьев.

Таким образом, эти наблюдения показывали, что независимо от сте
пени развития колосьев до цветения ржи цветки в подавляющем боль
шинстве случаев (98,4% у менее развитых колосьев и 96% у цветков с жел
то-зелеными пыльниками) закрыты, и их рыльца недоступны воздействию 
пыльцы от чужих растений. Просмотр большого количества рылец из 
цветков, которые имели желто-зеленые пыльники и до цветения которых 
оставалось очень мало времени (возможно в отдельных случаях 30— 
49 минут), показал, что большинство рылец к этому времени уже 
развито, с хорошо дифференцированными лопастями и, как видно из 
других опытов нашей лаборатории [2, 3). вполне готово к восприятию 
пыльцы для оплодотворения. Удивительно, что цветок столь строгого 
перекрестно-опыляющегося растения, как рожь, устроен таким образом, 
что готовое к оплодотворению рыльце в столь подавляющем числе случаев 
остается не опыленным даже на этой последней перед собственным цве
тением стадии.

Была просмотрена наружная сторона 113 колосковых чешуек, взя
тых с этих колосьев, из которых на 85 (75%) было обнаружено различ
ное количество пыльцевых зерен. В двух случаях были замечены пыльце
вые зерна других растений.
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Наши наблюдения были продолжены при помощи простого опыта. 
Мы предполагали, что если в условиях цветущего посева ржи до созрева
ния собственных пыльников и их разрыва имеет место нормальное чуже- 
опыленне, то изоляция колосьев, находящихся в различных состояниях 
развития, должна привести к образованию зерен в закономерном соотно
шении с количеством попавшей на рыльца растений чужой пыльны.

Известно, что рожь—самобесплодное растение, дающее при изолиро
ванном самоопылении зерна, не превышающие обычно 1,5—2% от общего 
количеств? изолированных цветков. При использовании метода изоляпин 
надо было учесть это обстоятельство.

В первую группу были отнесены колосья с цветками, у которых пыль
ники были еще не совсем зрелыми и имели желто-зеленую окраску. Эти ко
лосья были такими, рыльца которых просматривались, о чем мы уже вы
ше говорили. Во вторую группу были отобраны колосья, у которых пер
вые цветки уже имели наполовину вышедшие и совершенно зрелые пыль
ники. Эти колосья находились в начале своего цветения. В третью группу 
были взяты колосья, у которых значительное количество пыльников уже 
выбросилось из цветков, другие висели на своих тычиночных нитях, а тре
тьи выходили из цветка. У этих колосьев приблизительно половина коли 
чества цветков цвела или уже отцвела и только оставалась нецветущей 
другая половина цветков, расположенная в верхней и нижней частях коло
са. Эти колосья были отмечены как находящиеся на стадии массового 
цветения. В 4-ю группу были выделены колосья, находящиеся в конце 
своего цветения. Эти колосья, невидимому. за день до изоляции прошли 
период массового цветения и утром следующего дня, к моменту' изоляции, 
у них цвели последние цветки, расположенные в верхней и нижней частях 
колоса. Наконец, пятая группа состояла из растений, колосья которых не 
изолировались. В период их массового цветения они были отмечены эти 
кетками и оставлены для свободного переопыления, с той целью, чтобы на 
основании их продуктивности составить представление о реальных разме
рах перекрестного опыления к началу опыта.

Г1 с р в а я группа. Растения еще не цвели. Пыльники в цветках 
имели желтую окраску с зеленым оттенком. Цветение отдельных колосьев 
ожидалось спустя 30—40 минут. Как уже говорилось, просмотр рылец из 
таких цветков показал, что они в подавляющем большинстве случаев 
(на 96%) не были подвергнуты опылению. Метод изоляции подтвердил 
этот результат. Было изолировано 120 таких колосьев. Образование зерен 
проверено у 117 колосьев. 6485 цветков образовали 103 зерна (1.6%). 
Такое количество зерен обычно получается и при инцухте ржи. Действие 
чужеопылення если и было, то оно незаметно. Степень образования зерен 
по отдельным группам колосьев, имеющих различную продуктивность, 
указывается в таблице 1.

4949 цветков на 90 колосьях или не были подвергнуты до изоляции 
влиянию чужой пыльцы, или оно было столь незначительным, что ни в 
одном случае вс привело к возникновению зерна. В целом цветки этой 
группы на 98.4% оказались бесплодными. Эта группа растений подвер
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галась ннцухту в условиях цветущего поля ржи. Интересно, что полу
ченные результаты соответствуют продуктивности инцухта, осуществляе
мого в период колошения, ио еще не цветущих посевов ржи. Так, по на
шим данным, при инцухте 192 колосьев местного сорта ржи в 1946 г. 
совершенно не образовали зерен 123 колоса, а средний процент навязы
вания от общего количества изолированных цветков составлял 1,6. По

Таблица 1
Данные по завязыванию зерен местной яровой ржи при 

изоляции колосьев, имевших цветки с желто-зелеными 
пыльниками~ 1953 I.

В сего
СТОО ко- зерен в од- количество завязалось проц, заня-
лосьев ном колосе цветков зерен зываним

90 0 4949 0 0
12 1 666 12 1,8
3 2 212 6 2,8
2 3 108 6 5,5
2 4 100 8 8,0
2 5 9-1 10 10,6
2 6 112 12 10,7

1 7 72 7 9,7
1 12 72 12 16,6
1 13 48 13 27,8
1 17 52 17 32,7

117 — 6485 103 1,6

сорту Лисицына в 1946 г. из 158 изолированных колосьев не образовали 
зерен 79, а средний процент от общего количества изолированных цветков 
составлял 2,1. У яровой Оиохойской ржи, поданным 1948 г., из 98 колосьев 
полностью бесплодными оказались 69, а средний процент составлял I. 
У Покровской ржи в 1948 г. из 95 изолированных колосьев не дали ни 
одного зерна 78 колосьев, а средний процент составлял 1,3.

Сравнение этих данных с продуктивностью изолированных колосьев, 
находившихся перед полным созреванием их пыльников в условиях цве
тущего поля, показывает, что пока нс наступает время раскрытия соб
ственных цветков и не начинается процесс выхода из них пыльников, 
наличие с воздухе пыльцы от других растений не имеет большого значе
ния для осуществления чужеопыления. Изоляция молодых колосьев в еще 
не цветущем поле и развитых колосьев в условиях цветущего поля при
водит приблизительно к одним и гем же результатам.

В тора я г р у п п а. IТачало цветения. Вполне созревшие пыльники 
находились в различном состоянии выхода из цветков. Было изолировано 
40 колосьев. Учтена продуктивность 32 колосьев. В 1752 цветках образо
валось всего только 76 зерен (4,3%). Распределение изолированных ко
лосьев этой группы по их продуктивности приводится в таблице 2.



Наблюдения над самоопылением и перекрестным опылением ржи 15

Можно сказать, что с началом цветения всей группы совпадает и на
чало чужеопыления у отдельных растений (но не растений всей группы). 
Этим, невидимому, объясняется наличие колосьев, которые образовали 
от 5 до 21,1% зерен от общего числа своих цветков. Если учесть, что на 
этой стадии изоляции приблизительно 1/5 часть цветков колоса имела 
созревшие и выходящие наружу пыльники (от 8 до 12 цветков), то 
указанную продуктивность у отдельных цветков следует считать нормаль-

Таблица 2
Данные по завязыванию зерен местной яровой ржи при 

изоляции колосьев, находившихся в начале 
цветения—1953 г.

Количе
ство ко
лосьев

1
Количество 
зерен в од
ном колосе

Всего

количество 
цветков

завязалось 
зерен

проц, завя
зывания

10 0 540 0 0
7 1 388 7 1,8
4 •> 192 8 4,2
3 3 180 9 5,0
2 4 108 8 7,4
2 5 124 10 8,0
I 6 60 6 10,0
1 7 56 7 12,5
1 10 48 10 21,1
1 11 56 И 19,8

32 — 1752 76 4,3

ной, и надо отмстить, что чужеопыление у этих растений произошло до
вольно быстро. Однако, как показывает таблица, этот процесс чужеопы
ления, по крайней мере в таких размерах, какие обеспечивают оплодотво
рение и нормальное завязывание зерен, еще не затрагивает около поло
вины всей группы. 10 колосьев (540 цветков) вовсе не образовали семян, 
а 7 (388 цветков) дали зерна в количестве, возможном и при шщухте 
(1,8%). Полагая, что из 1752 цветков группы около 250—350 цветков 
должны были быть уже открытыми (по количеству цветущих к моменту 
изоляции), надо признать, что у большинства цветков, готовых к приня
тию пыльцы, нормальный перенос чужой пыльцы не состоялся (всего 
76 зерен). Что начало массового перекрестного опыления благодаря за
крытому состоянию цветков до выбрасывания их собственной пыльцы не 
может наступить раньше, чем осуществляется самоопыление, мы могли 
видеть на основании предыдущих наблюдений. Здесь же мы видим, что 
для массового чужеопыления требовалось больше времени, чем прошло от 
момента начала цветения и до изоляции колосьев.

Третья г ру п п а. Массовое цветение. У одних цветков пыльники 
были выбросившимися, у других они еще висели на тычиночных нитях, 
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у третьих они находились в различном состоянии выхода из цветка. I (пе
ла приблизительно половина общего количества цветков колоса.

В этой группе мы видим резкое повышенно занязываемости зорен 
после изоляции Вместе с массовым цветением ржи (и значи։ самоопы
лением) у большинства растений начинается и массовое чужеопылеиие 
Распределение растений этой группы по их продуктивности приводится 
в таблице 3.

Таблица 3
Данные по завязыванию зерен местной яровой ржи при 
изоляции колосьев, находившихся в периоде массового 

цветения—1953 г.

Количе
ство ко
лосьев

Количество 
зерен и од
ном колосс

Всего
количество 

цветков
ллвчзалось 

зерен
прои. завя- 
зыаааия

3 2 148 6 4,0
1 3 52 3 5,7
4 7 220 28 12,7
1 '8 52 8 15,4
I 10 56 К) 18,4
1 12 48 12 25,0
3 13 164 39 23,7
2 15 108 30 28,0
2 16 108 32 29,6
6 17 30$ 102 33,1
8 18 112 36 32,1
3 19 148 57 38,5
3 21 164 63 •38,4
1 22 52 22 42,3
2 24 96 48 50,0
1 25 48 25 52,0
3 28 158 84 53.1
1 30 48 .30 62,0
2 36 96 72 75,0
1 38 56 •38 68,0

43 — 2242 745 33,2

Если приблизительно верно, что из 2242 цветков 43 изолированных 
колосьев более 1000 цветков уже были раскрыты к моменту изоляции, то 
они образовали 745 зерен, что составляет подавляющее большинство 
цветков, доступных для переноса на их рыльца чужой пыльцы. На этой 
стадии цветения около половины всех цветков еще закрыто, и полому 
завязывание зерен составляет лишь 33.2% от общего количества цветков. 
Вполне возможно, что в это время у отдельных колосьев некоторые цвет
ки раскрываются до значительного выхода из них собственных пыльни
ков, как это мы должны были предположить в отношении растений пер- 
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вон группы, имевшем небольшое количество рылец, полностью опыленных 
до цветения, и надо думать, этим объясняется наличие 3 колосьев, обра
зовавших зерно на 62, 68 н 75%. Впрочем, вполне возможно, что эти 
колосья цвели в большей степени, чем .мы могли заметить, к началу изо
ляции. Относительность деления растений по группам очевидна

Следует отмстить весьма быстрое действие чужсопылсния у растений 
этой группы, хотя оно отстает от процессов самоопыления по причинам, 
обусловливающим строение и физиологические свойства цветка.

Четвертая группа. Конец цветения колоса. Цвели последние 
цветки, расположенные в верхней и нижней частях колоса. Было изоли
ровано 35 колосьев. Учтено 33. В 1716 цветках образовалось 936 зерен 
(54.5%). Распределение растений по их продуктивности приводится в таб
лице 4.

. Таблица 4
Данные по завязыпанию зерен у местной яровой ржи при 

изоляции колосьев, находившихся в конце 
цветения—1953 г.

В сего
ст во ко- зерен в од- количество завязалось ирон, завя-
лосьев ном колосе цветков зерен зывания

1 20 56 * 20 36,0
о 21 108-' 48 40,0
4 22 18-1 88 48,0
3 23 132 69 52,3
1 24 44 24 54,5
2 25 100 50 50,0

1 26 60 26 43,0
2 27 100 54 54,0
2 28 136 56 41,0
• 29 48 29 60,4
5 30 248 150 60,5
4 31 220 124 56,3

1 35 52 35 67,5
1 37 56 37 66,0
1 38 60 38 63,3
1 •13 56 43 77,0
1 45 56 45 80,3

33 — 1716 936 54,5

Невидимому, к моменту изоляции колосьев этой группы растения все 
еще имели некоторое количество закрытых цветков. Вполне возможно, 
что другие не получили в достаточном количестве чужой пыльцы для 
образования нормального числа зерен. Выставленные наружу, по еще не 
выбросившиеся пыльники, все еще препятствуют переносу чужой пыльцы 
на рыльце цветка. Если бы все цветки были нормально опылены чужой
Известия VI. № 10-2

*ьгимг!: 
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пы.-|.цой. то б этой группе растения должны были бы иметь такую же про 
дуктивность, какую имели контрольные колосья, отмеченные одновремен
но при изоляции растений всех групп и оставленные для свободного пере
опыления.

Контрольная группа. 60 колосьев в состоянии массового 
цветения были отмечены и оставлены для естественного переопыления. 
Была учтена продуктивность 55 колосьев. Они образовали зерно на 75%. 
Распределение растений по продукт явности в пой группе приводится и 
таблице 5,

'1зниые по завязыванию юре» местной провой рх и пр» 
естественной переопылении -1953 г.

Таблица б

Количе
ств։. ко- 
ЛОС1.СП

Количество 
зерен п од
ном колосе

В с с г о
количество 

цветков
ллвнлэлогь! 

зерен
и|нм|. завя

зывании

3 29 146 87 60.0
Я 30 396 24» Й0,6
5 31 218 155 71,0
1 32 56 32 57,1
3 34 149 102 75.1
4 - 35 187 140 75,0
2 36 100 Т2 72,0

22 37 101 74 73,2
3 38 158 III 72,0
2 :» 96 78 81,2
4 40 170 160 94,1
5 42 276 210 76,0
4 43 198 172 87,0
2 44 100 88 88.0
2 45 98 90 91.2
1 46 50 9 92,0
1 48 18 48 100,0
1 19 52 •19 91,2
1 59 54 53 98,1
1 60 63 60 95,2

55 8'7 2716 2033 75,0

Эта продуктивность может быть и нс соответствует обшей продук 
тивиости участка, па котором велись наши наблюдения. Колосья менее 
развитые и после по.тперпниеся чужеопылению так же. как н колосья бо
ле*  ряи> тцвепние, могли бы им.՛- тру՛ ■ продуктннипсть. Продуктив
ность же контрольных колосьев укатывает лишь на реальные возможно
сти оплодотворения и формирования зерна, которые были у подопытных 
растений, если бы они не подверглись изоляции. В масс абсолютно пол
ного завязывания зерен обычно у ржи не бывает. Часто на вид вполне
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озернешп.ю колосья при подсчете их цветков показывают продуктивность 
на 75—85%. По многим причинам значительное количество цветков у 
□сдельных растений остается бесплодным. Многое, вероятно, зависит от 
времени цветения колоса, т. о. от того, насколько при цветении растений 
воздул насыщен пыльцевыми зернами. В значительной степени продук
тивность зависит от климатических условии в период цветения, от состоя
ния цветков (наличке или отсутствие ненормальностей в их с। роении) 
и т д.

Если бы в условиях естественного цветения все открытые цветки не
медленно подвергались опылению в такой степени, какая нужна для 
оильдотйореИня, то в группе растении, которые были изолированы в кон
це шчления колоса, юлжна была бы быть воз.можн ; меньшая продуктив
ность. чем у контрольных расчеши։, но она должна была бы быть больше, 
чем имели наши растения.

В естественных условиях реальные возможности чужеоныления для 
своей реал։։ тили, кроме трх гих условий, еще требуют определенного вре
мени. которого. |н«видимому, в некоторой степени были лишены растения 
четвертой группы. Полного же совпадения в продук։явности изолирован
ных в период нве гения растений и у растений, оставленных для свободного 
цветения, ожидал, трудно еще полому, что они при этл весьма чувстви
тельном к внешним условиям периоде оплодотворения находились в раз- 
Д:';ны-. условиях । :-1нн были п >лированы, а другие нет), поэтому такие 
расиния и пн продуктивности толжиы были несколько различаться.

В ы вод ы

Наблюдения показывают, что растения ржи при цветении в естествен
ных условиях по щёргаютСя и самоопылению, и перекрестному опыленнЮ. 
На рыльцах растений, таким образом, обыкновенно образуется смесь 
пыльцы ^1- собственных цветков и других растений своего сорта или чу
жих разновидности;;, еелн такие имеются поблизости. Удивительно, что 
рыльца растений, вполне развитые и, как видно из опытов нашей лабора
тории, способные к оплодотворению, в подавляющем большинстве случаев 
не подвергаются чужсопылёнию до тех пор, пока не наступает цветение 
собственных цветков и. таким образом, они не становятся доступными для 
опыления пыльцой от чужих растений. Вслед за самоопылением рылец, 
которое осуществляется за время от начала разрыва собственных пыль- 
и’1ков п до окончи тельного их отделения от цветка, наступает чужеопыле- 
цно. Во многих՛ случаях, когда в воздухе имеется достаточное количество 
пыльцевых зерен, процессы самоопыления и перекрестного опыления во 
времени вполне совпадают. Очень вероятно. что у отдельных относитель
но рано раскрывающихся цветков нормальное чужеопыленне происходи։ 
раньше, чем самоопыление, но эти случаи, как показывают наши опыты, 
нс должны быть часты, если изоляция вполне созрепших или лаже на
чавших цвести колосьев в столь значительной степени снижает продук
тивность растений. Это не должно быть еще потому, что просмотр много
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численных рылец в цветках до их раскрытия показывает, что они в массе 
(в нашем случае на 96%) не опылены. Если бы в естественных 
условиях опыление цветков чужой пыльцой наступало раньше, чем 
созревает пыльна своих цветков, то благодаря относительно раннему соз
реванию рылец должно было начаться нормальное оплодотворение и 
тогда мы не могли бы получить такие результаты. Природа строения 
цветка ржи и физиологические свойства процессов его цветения ве
роятно таковы, что они обычно делают неизбежным почти одновременное । 
наступление самоопыления и перекрестного опыления и тем самым соз
дают на рыльцах физиологически контрастную смесь пыльцы своих цвет
ков и чужих растений. Можно сказать, что природа, как бы позаботилась 
о том. чтобы на рыльцах растений в надлежащее время образовалась бо
гатая смесь разнородной пыльцы.

Ранее опубликованные работы нашей лаборатории показали важ- | 
ное значение чужеопыления для ослабления степени самобесплодности| 
ржи и полного восстановления жизненности потомства от самооп.чодо-1 
творения. На основании этих исследований мы пришли к выводу, что 
перекрестное опыление в условиях естественного цветения обеспечивает | 
не только процессы скрещивания и гибридизации, в чем никто не сомне
вается, но и облегчает возникновение недепрессивных организмов 
при помощи самооплодотворения. В этом также проявляется величайшее! 
значение чужой пыльцы в процессах воспроизведения и в жизни расте
ний. Вместе с этим были обнаружены факты, указывающие на важное 
значение, которое, невидимому, имеет пыльца своих цветков, находящая
ся в смеси с пыльной от других растений [4, 5].

Только совместное действие пыльцы своих цветков и пыльны от дру
гих растений своей формы, а также и чужих разновидностей, обеспечивает 
нормальную жизненность и то постоянство, с которым растительные орга
низмы воспроизводят себя в природных условиях. Не должно быть сом
нений, что при цветении растений в естественных условиях совпадение во 
времени процессов самоопыления и перекрестного опыления является 
замечательным приспособлением для достижения этой цели.

Инс и։ гут генетики
АН Арм. ССР

Поступило 10 IX 1953 г.
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ԴՒՏՈՂՈհՔՅՈՒՆՆԷՐ ԱՇՈՐԱՅՒ ՒՆՔՆԱՓՈՇՈՏՄԱՆ եՎ. հՍՋԱՋեՎ.
ՓՈՏՈՏՄԱՆ ՎեՐԱՐեՐՅԱԼ

Ա 1Г Փ (1 «I» П !• 1Г

I'իւոпղու ի/յու ններ քւ ցույց սւվին, որ աշս րսւ յ ի րսւյսերր ծաղկման 
մամանակ քէն ական ւղ այմտններսւ մ ենիք արկվու/1՛ /.Ն ինչպես ինՀւն ափո֊ 
շոտման, նույնպես ե իաւշաձև փոշոտ մանէ ‘/‘անի որ րույսերի ուղիի >[ր>" 
մ իամ 11111 ունակ ոտսւցվոէմ Լ սեւիսւկտն ծաղիկների հ իր ւււեսսւկի այք րու յ֊ 
սերի կէՈ՜մ օտար ւս յ քա տ ե и սրկնե ր ի ծ աղկեփ ոշ ինե ր ի իւաււ՚հոլրղ , ե իք I, այդպի- 
սիներր կսէն մոտակայւէէմէ ի1նշպեււ երևում Է մեր քա ր ո րա տս ր իա յ ի փոր- 
ձեր/։!1 րույսերի քրիվ ՜։ ա и ու ՛հու ւյ ած վ ա ր ։ւ ա՛հ ղն հ ր ր ճնշող ւ) ե ծ ա ւ1 ա Ա՛հ Ո ւ ֊ 
ի/յաւքր Օտար ծ ւողկև փ սշո ш մ ան չեն են թ ա րկվ ու մ մինշե սեփական ծաղիկ֊ 
նԼրի ծաղկումրէ Օտար ծ ա ղ կե փ Ոշի Ո ։/ փ ոշ ո ա ու մ ր կաւոա րվոլմ Լ սեփական 
փոշանէէի/ների րաւքվեքՈէւք ան մ ի Հ ա պե ս հեւոո մինշե նրանքք վերջնական 
անջաաու մր ծաղկիէյ :

Լարորաւոոր հեւէւտղոտությու.ններր ւյսւյր ս՚վին, որ կանաշ աոեչր- 
հեր ունեցող ե րիւււաււարղ հաււկե ր ի վ ա ր սանդնե ր ի 08,4 ւոոկոսր , իսկ հա- 
ոոէհաւքւււծ հաս1քերի ղեղին աոեշյւներ ոէնեւյող վարսսւնղնե րի 00 աոկոսր 
ղեոես շեն փէէշոտվ ած . շնայած ւ) /» 9 ա վ ա յ ր ի ծաղկեփոշով հ աղ ե ւյ վ ած ո ւ. ի/ յ ա՛հ ր։ 
Այս տվյտլներր > ա ո ա ա ա վ ե ։/ ին նաե ծսւղկմսւն տարրեր ս ա աղ {ւ անե ր ոլ.մ 
դւոնւիւղ հասկերի մեկուսաքք ման / քւղ ո քյ ա ւ/ ի ա յ ի մ քւջւէցովէ Այսպես' ծաղկ- 
լք ան սկղրու մ հասկեր ր փոշոսւյքսւծ կե’ե 4է3 աոկէուա/, ։>' ա ս ս ա յ ա կան ծաղկ- 
Ա ա է։ 4սւմանակ 00,2 սւոկոսու/, ծ աղկման վերԳսւմ 04,0 տոկոսով, {"'^1 ՈԼ 
մևկոէԱաքքված հսւոկերր ք' սաաւքի շ Հ ? ՜> տոկոսովր Հ1. ու ա ո '>ւո ու ք4 յ ո ւ.ննե ր քէւք 
պսւրզվ1ւէք, որ որոշ ղեսքքք,րոէ.մ ին յւն ա փ ոշո տ ո ւ.մ ր տեղի Է ունենամ իւա- 
շուձե ւ[էոշոուու ւ1՚իղ աս աք ■ մեծ մասամր այղ երկու ւղրուքեսներր համքւնկ-
hni.il 1.11; ք՝ն'ական պււքյւէ ւսններո*.մ  ոաար ծաղկեվւոշով փոշոտա-մր սեփա
կան ծ աղկեփոշՈԼ. էա ո ո 1 ն ա 1ք ււ է մ ի ղ տոա^, կաաա րվեքՈւ ղ ելղՀւա.մ, վարլւանդ- 
^երի վաղ հաս Ոէ.նտ ւյ մ ա՛հ հե տ ե ան ր ով ւղեար Է տեղի ունենար նորմաք 
րեղւ1նավորւււմ: Ս,յղսլիսի երևույթի ղևւղքում հնարավսր չկ ր նման տվյալ- 
ների и 111 ուղ ումր:

4 եր քսէրորատսրիայի նաիարղ տարիների աշիւաաանրներից սլարղվել 
Լ օտսւր ծաղկեփոշսվ փոշոտմտ՚հ նշ ա՛հ ակա ք/յան ր աշորսւյի ի^հրնտան- 
ս/րտղսւ րե րի ուի/ յ ան իք ո ւ.ք սււյ մ ան ե ինվւն иг րե ղ'ւ!ն ա վ որ ամ ի д ո ա տ ւյ վ ած՛ սե- 
1'/քնղի կենսական հ ա տկտնիւշների ք քւիվ վերականդնման ե րեույի/ր: Այս 
հ!. ոէսւղւէւոուի] յլլլններ ի հիման վ ր ա մենր ե/լանվք ա յն եղրակաէք ուի/ յան, 
"1‘ րնյսկան ւղայւ1՚ա'հն երէէէ մ իւաշաձ1ւ ւիոշոտոլ մր տոք ա «էէվում Լ ււշ միա՝յն 
իւաչաձե4 ան ե հ ի ր ր իղ ի ղտ 1[ ի ա յ ի ւղ ր ո ղ ե սն եր ր , ** Լ* /' կ11' ոկ՚սծ ի »/ վեր Լ,
էսյքե ■ւեշսէ ա ւՀհ ում Լ կենսունակ րույսերի աոա9աւքումը ինրնարեղւ/եա- 
վորմա՛հ միջողով: 1!,յղ պիսով ակնհւո րո Է ղաոնում օւոար ծաղկեփոշու 
կարեււր նշանակուքէ/յունը րույսերի կյանրու մ ե վերարտաղրման պրոցե- 
սա.մ է

Միաւ/ամանակ հսւյսւնարերվեէյ ին փաստեր, որոնր էքույց
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ո1,փական «) in if կե փոշու կա fill n ft նշանակրււ թ/Ill'll ր tn j f րոէ.յսերի ծ in7//t-
փսշու խ nin'h и i րղ in.if i Միայն սեփական ծաղկի և իրեն աեււակի i։։Jf 
и/.րի, ինՀոքեււ նաև օաար ւււյլաահ ո ակ՚հե ft ի ծաղկեփոշու ա ւ>' ա ու հ ղ աղւքե- 
if ու /■/ յո ւ նն Լ 111 Ոք III հ ո ij ու if fl ՈI и in If til'll որղանիղքքեեքւ ի նորւքաք կեն ո ա կ ան tn - 
թ յ Ill'll ft ե այն կա jnt'lini [•! jni'lift, որով նրանր վերա րաաղ քւվ in if են րն ill կան 
Ոք in j if in ‘h ‘it ե fun. մ I

Հ/ւէՈւ ակա՛հ I-Iff! ու կ ա If ո I ք-ljni.՛hfl կա յանու if I, նքւանու մ, որ ր՚եական 
iif ա jif անն1. ր ու if ոո/իի if ր ա ա Ո in $ ա՛հ II i if Լ սեփական It шц րու յւ/երքւ 
ծաղկեփոշու /ո ա ո՚հ ո i ft if , ոքւր աւյեքի րով I; ապահովու if սերնդի կենսակա- 
նոէ-fJ յա ՛հր , fiui'li այն ղ ե ոք _ր n t if, /.Д/Л ր ե ղ llii in if ո ր n i if fl inKiffi l։ ո ւ.նե՚հ tit if 
էքխսյն իր, կաւ)' ուոար pin յոերքւ ծ ու ղկե էի ոշո վ փ ոշո տ ւ/1. ք ու if Л պ fin i if:
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