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А. А. Ананян

К биологии цветения томата

Что томат-факультативный самоопылитель—установлено мно
гочисленными исследователями.

В 1923 году на Харьковской контрольной семенной станции С. 
Мануйловой проведено изучение томатов в отношении способов опы
ления и установлена безусловная самооиыляемость томатов и отсуг- 
?1иие перекрестного опыления в обычных полевых условиях. Но опы- 
гам Грибовской селекционной станции установлено, что при кастриро
вании и оставлении без изоляции цветов томатов завязей не обра
зуется. В условиях Одессы, по данным Кетраря [5], процент пере
крестной оныляемости томатов, в зависимости от наличия гомостиль- 
uux н гетеростил ьиых цветов, варьирует от 2,5 до 4,8. По дав
ним Л. В. Альпатьева 11), на Верхне-Хавской Опытной станции под 
Воронежем перекрестное опыление томатов установлено как редкое 
Шенне. Аналогичные выводы были получены и в южных районах: 
Бирючекутской Селекционной Станцией (Ростовской области). Крас
нодарской Краевой Овощной Станцией, Ахтубинской Селекционной 
^Ишй.

По данным Т. Е. Пащенко [6], на Майкопский опытной станции 
ВИР’а, перекрестное опыление у томатов (при кастрации цветков и 

•оставлении их открытыми в поле) в среднем равнялось 2,1 %. По 
данным Т. Л. Авакян, на Армянской Плодо-овощной Опытно-селек
ционной Станции ВНИИКП под Ереваном из 1000 шт. кастрирован
ных и оставленных на свободное опыление цветов зарегистрировано 
всего 2 случая—0,2% завязавшихся плодов. Если учесть, что одно
временно с указанными 10Э0 цветами, было кастрировано также 1000 
бутонов и прикрыто изоляторами так свободно, чтобы трипсы имели 
доступ до цветка, процент перекреста надо считать 0,1.

Работой были охвачены 4 группы сортов: с детермпнаитным 
кустом—сорт Маяк, с обыкновенным мощным кустом—сорта Анаит 
и38/3,т։шг1 Брек-о-дей—сорт Брек-о-дей и со штамбовым кустом—сорт 
Кубань.

В течение сезона опыт был повторен дважды: от 2 до 5 июля 
н от 21 по 25 августа. Но всем сортам под эксперимент было взято 
2000 бутонов. Опыт был поставлен в двух вариантах:

1. кастрация бутонов без изоляции, с оставлением на свобод
ное опыление,

2. кастрация бутонов с заключением их в изоляторы, со сво-
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водным доступом для трнпсов. При проверке процента перекреста в 
сортовом разрезе мы имеем следующее:

По сорту Анаит не зарегистрировано ни одного случая завя
зывания—кастрировано 200 цветов на свободное опыление в оба сро
ка проведения опыта.

По сорту Брек-о-деЙ и но сорту Кубань получены те же ре
зультаты.

По сорту Маяк—пз 200 кастрированных цветов в два срока 
завязался всего один плод (п первом сроке).

В сортовом разрезе процент перекрестного опыления 0,5 
(для срока, в который зарегистрировано завязывание—в пределах 
данного сорта—процент перекреста 1).

По сорту 38/3—из 200 кастрированных цветов в оба срока за
вязался всего один плод (во втором сроке). В сортовом р’Лзрезе про
цент опыления составляет 0,5.

Как видно во данным других экспериментаторов и по нашим 
данным, процент перекрестной опыляемости зависит от сортовых 
особенностей. Одновременно он варьирует в зависимости не только 
от климатических условий местности, но и от периода сезона и по 
годам может, безусловно, подвергаться изменчивости.

Противоречивые данные, имеющиеся в литературе о способе 
опыления у томатов исходят, безусловно, из различия ассортимента 
и биотипов, взятых под опыт.

В 1936 году Алпатьев писал, что„... случаи перекрестного 
опыления у томатов связаны, вероятно, с климатическими условиями, 
где проводилось наблюдение и с сортами, находившимися в опыте, 
так как разные сорта имеют неодинаковое число гомо-и гетеростил ь- 
ных цветов- [1].

Об этом пишет и Пащенко, указывая, что только исследовате
ли, работавшие с большим ассортиментом, ближе подходят к пони
манию причин этих разногласий. В своих опытах они устанавливают 
известные проценты перекрестного опыления у томатов, выражаю
щиеся, обычно, очень малыми цифрами, и связывают перекрестную 
опыляемость томатов с наличием у них гетеростильного строения 
цветков.

Довольно полноценна работа Пащенко на Майкопской станции 
ВИР'а, где, на основании детального изучения материала мировой 
коллекции томатов. Пащенко приводит группировку цветков, соот
ветствующих различным типам сортов [6].

Известно, что цветы у томата, в зависимости от расположения 
пестика в отношении тычинок, бывают различного строения.

Если пестик находится ниже конуса тычинок, последние крепко 
охватывают его. Когда пестик находится на уровне конуса тычинок 
или на 0,5, или 1 мм выступает из него, тычинки вверху иногда бы
вают слегка раздвинуты. Когда пестик выступает за конус тычинок
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на I —Зл«.«, тычинки, почти в большинстве случаев, совершенно не 
срастаются в конус.

По Пащенко, первому типу цветка соответствуют сорта с диа
метром плода от 1 до 2,5 ли смородиновидные, вишневидные, груше
видные и сливовидные томаты. Второму типу цветка соответствуют 
сорта, имеющие от 3 до 5 см в диаметре, идущие на цельноплодное 
консервирование, удлиненной формы (Князь Боргезе, Сан Марцано) 
и засолочные сорта английской селекции с шаровидной формой 
плодов (Туксвуд, Датский экспорт и др.).

К этой группе близко относится часто дающий отклонения в 
сторону третьей группы большинство консервных, главным образом, 
американских сортов Марглоб, Чудо рынка, Ювель, Балтимора, сорт 
отечественной селекции Буденовка, а также ряд штамбовых сортов 
типа яСтон“. К этой группе мы относим также сорта Анаит и 38/3.

К третьему типу цветка, с пестиком выше тычинок, относятся 
сорта Пердрнджан, Микадо Европейский, а также Пьеретта и Фи- 
кирацци.

Учитывая особенно большую пластичность томатов к условиям 
произрастания по вышеописанным типам сортов, надо признать и ряд 
переходных форм, имеющих цветы различного строения не только 
в пределах сорта, но и в пределах одного куста. Даже в пределах 
одной кисти можно иногда наблюдать наличие всех трех типов 
цветка.

У Кетраря (наблюдения над 19 сортами) гетеростилия была вы
ражена почти у всех сортов. Среди одного и того же сорта встре
чались и гетеростильные и негетеростильные кусты. В пределах 
куста встречались и короткостолбчатые и длинностолбчатые цветы, 
конечно, больше среди сортов, относящихся к третьему типу.

По нашим наблюдениям, варьирование и преобладание типа ге- 
теростильных цветов с длинными пестиками имеет большую связь 
и с метеорологическими условиями, и в более засушливые годы или 
периоды сезона процент длиннопестичных цветов у сортов томатов 
значительно увеличивается. Это наблюдалось и другими авторами 
(Пащенко).

Опыление в цветке томатов обусловливается особенностями уст
ройства самого цветка. Пыльники, в большинстве тесно сжатые в ко
нус сцеплением друг с другом при помощи волосков, открываются 
боковыми щелями внутрь конуса. У более ярко выраженных гете- 
ростнльных цветов тычинки расположены более свободно и между 
ними остается пространство. Пестик в цветах томатов оканчивается 
бугорчатым рыльцем. По данным ряда исследователей и по нашим 
многочисленным наблюдениям при селекционной работе, пыльца то
матов созревает, когда венчик бутона уже принял нормально жел
тую окраску и полуоткрыт, т. е. за два—три дня до его полного 
раскрытия. Самоопыление же чаще всего происходит, когда венчик 
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цветка раскроется и одновременно пыльники с созревшей в них 
пыльцой растрескиваются внутрь (Кетрарь, Пащенко, Алпатьев).

У гомостильных цветов с короткими пестиками, находящимися 
внутри тычиночного конуса, пестик, при растрескивании пыльников 
и высыпании пыльцы из внутренних щелей, собирает основную мас
су пыльцы. У длиннопестичных же цветов бугорчатое рыльце улав
ливает пыльцу своего цветка при ее высыпании из цветка наружу 
благодаря обращенному, обычно, книзу расположению цветка тома
та в кисти.

В этих случаях возможно попадание пыльцы на рыльце сосед
него. расположенного в кисти цветка, или же, еще реже, на рыльце 
цветка, расположенного в пределах куста.

По 11ащенко, короткопестичные цветы везде являются самоопы
лителями. Сорта, у которых пестик находится на уровне тычинок 
или выше, в условиях юга, при жаркой, сухой погоде могут в сла
бой степени переопыляться чужой пыльцой, если цветки соседнего 
растения расположены довольно близко в момент высыпания пыльцы.

Пэ- Алпатьёву возможное частичное переопыление томата вет
ром также может иметь место лишь путем соприкосновения ветвей 
рядом растущих растений.

Данные ряда исследователей (Кетрарь, Пащенко, Алпатьев) по
казывают, что ветер не является переносчиком пыльны томатов, так 
как пыльца томатов достаточно тяжелая. Так, у Кетраря в услови
ях Одессы, при расставлении ловушек для пыльцы в виде предмет
ных стекол, намазанных вазелином и разложенных на поле на рас
стоянии 2,5 и 10л, из 230 стекол только на четырех, расставленных 
на расстоянии 2 м, были обнаружены единичные пыльцевые зерна. 
У Пащенко, при расстановке стекол, смазанных глицерином, на 
расстоянии от 2 до 4 л от томатного поля по направлению ветра, не 
было обнаружено ни одной пылинки. На стеклах же, поставленных 
на расстоянии 0,5л от томатных растений на уровне цветков были 
обнаружены единичные пыльцевые зерна. У Альпатьева опыты по 
улавливанию пыльцы томатов на разном расстоянии от растений в 
1931 году показали, что пыльца не переносилась ветром дальше 
1 —2з£. У Авакян опыт ставился два раза в различные периоды се
зона со 2 по 6/1II и с 21 по 26/VIII. Предметные стекла, нама
занные глицерином, расставлялись на различном расстоянии: в 0,5л, 
1,5, 10,30,50л от томатного поля. В течение дня стекла менялись 3 
раза—утром, в полдень и в 4 часа дня, и под микроскопом велись 
наблюдения над пыльцой.

Как видно из опыта, в условиях Еревана в самый сухой и жар
кий период сезона, в разгаре массового цветения и плодоношения֊ 
в июле и августе месяцах—пыльца томата ветром не разносится да
леко. Она переносится лишь в пределах куста или же только на 
расстояние 0,5л от куста.
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Расстояние от- 
томатных 
кустов

Дата
наблю
дений

1

Количество 
пыльцевых зе
рен на стекле 

1

Расстояние | 
от томатных

кустов

Дата
наблю
дений

Количество 
пыльцевых зе
рен на стекле

В пределах куста 2/VII 2 зерна В пределах 21- 1 Пыльцевых
— 26/711 зерен не об

наружено
Нл 0.5 м от . 6/У11 Пыльи. зерен На 0.5о։ куста 22/7111 5 шт.

нс обнаруж. от 4 час. 
утра до

след
дня

На 1 м * ■ • 26 VIII 
от 4 час.

25 .

утра до
след.
дня

На 10д< ■ • На 1 .и от 
куста

V Пыльцевых 
зерен не об-

нарушено
Нл .30 .и • • На 3.» от ■

куста

На 50 .и • • На 5. и , 9 9
На 10.к . • V
На 30 л/ . * М
На 50 ж . ■ •

Это доказано и упомянутыми экспериментаторами в различных 
условиях юга.

Кетрарь указывает, что очень часто цветы томата посещаются 
как взрослыми грипсами, так и их личинками и допускает, что 
главным агентом в перенесении пыльцы у томатов „является, види
мо, трипс“.

Пащенко и Ллпатьев также указывают па трипсов, как на воз
можных агентов переноса пыльцы томатов на незначительное рассто
яние.

•В условиях низменной зоны Армении, под Ереваном, наши на
блюдения над энтомофауной томатного поля показали, что томатное 
поле вовсе не посещается пчелами и шмелями (не исключаются 
здесь, конечно, единичные случаи). Где-нибудь на стебле томатного 
куста встречаются неподвижно сидящие мелкие мурашки или пере
ползающие трипсы. При наших наблюдениях в июле 1945 г. трип
сов нами нс было обнаружено в цветах томатов; в августе месяце 
трипсы встречались не только на кустах, но и в бутонах. Однако, 
учитывая особенности и характер движения этого насекомого, ис
ключается способность передвижения его на сколько-нибудь дале
кие расстояния; можно только допустить возможность пассивного 
переноса самих трипсов ветром.
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Таким образом, роль трипса, как переносчика пыльцы томатов 
на расстояние, ограничивается лишь небольшим радиусом действий 
и он не переходит, невидимому, за пределы томатного поля. При 
переходе такового, все же, не может он явиться опасным, как фак
тор чужеопыления при принятых для условий юга нормах межсор
товой пространственной изоляции в 300 метров при семеноводстве 
томатов.

Приведенные выше данные с полной очевидностью убеждают, 
что по биологии оплодотворения томат совершенно правильно отне
сен к факультативным самоопылителям. Некоторый возможный 
процент перекрестной опыляемости может значительно варьировать 
в зависимости от условий года.

В условиях Еревана, в разгар .массового цветения и плодоно
шения- в июле—августе, общий процент естественного перекреста 
доходил до 0,2, в разрезе отдельных сортов от 0 до 1 процента. 
Однако, если он будет доходить даже до 5 процентов и выше, все 
же по особенностям оплодотворения томат не требует больших зон меж
сортовых изоляций. А если даже время от времени будет иметь место 
естественное переопыление то, исходя из основных положений агро
биологической науки, из этого ничего кроме пользы нельзя ожидать.

Глубокое освещение вопросов экспериментальными данными 
автора и анализ последних результатов по избирательности оплодо
творения растений даны в работах Г. А- Бабаджаняна (2, 3).

Еще И. В. Мичурин указал на пользу свободного переопыления 
растений и на получение более жизнеспособных особей при этом. 
Академиком Т. Д. Лысенко доказана выборочность при свободном 
межсортовом оплодотворении, способствующая усилению жизнеспо
собности растений. Им также доказана связь избирательного опло
дотворения с явлениями поглощающей наследственности и возникно
вения морфологически константной наследственности организмов. 
По Бабаджаняну, избирательное оплодотворение, когда оно прохо
дит при наличии пыльцы собственного сорта, приводит к развитию 
у потомства материнской наследственности.

Исходя из указанных положений, за последние годы подтверж
дающихся многочисленными экспериментами, можно было бы допус
тить при семеноводстве томатов некоторый процент естественного 
перекреста, который при наличии фактов поглощающей материнской 
наследственности и морфологической константности полученных гиб
ридов совершенно не мог бы представлять опасности для ухудшения 
качеств сорта. Наоборот, от межсортового избирательного оплодот
ворения были бы получены более мощные, урожайные и морфоло
гически неизменные растения. Однако, учитывая все приведенные 
выше факты по биологии оплодотворения томата мы убеждаемся, 
что не имеется никаких агентов переноса пыльцы томатов на сколь
ко-нибудь далекие расстояния, доходящие до принятых границ про
странственной изоляции (в 300.и) для этой культуры. Наоборот, все 
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факторы, связанные с оплодотворением у томатов, способствуют 
больше всего их самоопылению, а известно, что сорта самоопыли
телей при длительной культуре ухудшаются, вырождаются. Именно 
по этой причине и приходится наблюдать значительное повышение 
урожайности томатов при применении такого действенного метода 
при создании элиты по томатам, каковым является внутрисортовое 
скрещивание.

... „Кто хоть немного знает культуру томатов, -указывает 
Т. Д. Лысенко, тот во-первых знает, что они принадлежат к само
опылителям, во-вторых знает, что если без отбора на семена лучших 
растений культивировать хороший сорт томатов, уже через 3—5 лет 
он выродится*1 [4].

Причину некоторой засоренности томатов в производственных 
посевах надо искать пе в возможности перекреста, вследствие нео
беспеченности сортов достаточной пространственной изоляцией при 
семеноводстве, а в недостатках работы по воспитанию семенного 
материала (агрофон), по отбору и извлечению семян, обеспечиваю
щих чистосортность и типичность сортов на гюлях массовой репро
дукции.

Резюме

В отношении способа оплодотворения томаты относятся к фа
культативным самоопылителям.

1. Процент перекрестной опыляемости томата зависит от сор
товых особенностей. Одновременно он варьирует не только в зави
симости от климатических условий местности, но и от периода се
зона и ио годам может, безусловно, подвергаться изменчивости. В 
сезон 1945 года под Ереваном общий процент перекрестной опыляе
мости томата доходил до 0,2. а в разрезе отдельных сортов коле
бался от 0 до 2.

2. Опыление в цветке томатов обусловливается особенностями 
устройства самого цветка. Короткопестичные цветы всегда являются 
самоопылителями. У длиннопестичных же цветков бугорчатое рыльце 
улавливает пыльцу своего цветка при ее высыпании из цветка на
ружу благодаря обращенному, обычно, книзу расположению цветка 
в кисти. В этих случаях возможно попадание пыльцы на рыльце со
седних, расположенных в кисти или в пределах куста цветков. Так
же возможно переопыление длиннопестичных цветов чужой пыль
цой, если цветки соседнего растения расположены довольно близко 
в момент высыпания пыльцы при сухой погоде.

3. Ветер не является переносчиком пыльцы томатов на сколько- 
либо дальние расстояния. В условиях Еревана в самый сухой и жар
кий период сезона, в июле и августе месяцах (1945 года) пыльца 
томатов ветром не разносится далеко. Она переносится лишь в пре
делах куста или же на расстояние 0,5.« от куста.
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4. В условиях низменной зоны Армения, под Ереваном, томатное 
поле вовсе не посещается пчелами и шмелями. Переносчиками пыль
цы могут быть только трипсы, встречающиеся на томатных расте
ниях. Однако, роль трипса, как переносчика пыльцы томатов на рас
стояние, ограничивается лишь небольшим радиусом действий, на ко
торый он способен по своим биологическим особенностям и не пе- 
роходи!, невидимому, за пределы томатного поля.

о. Являясь самоопылителями, томаты дают незначительный про-1 
U&WY опылемия. Это и объясняет Эффективность вну-
трисортовых скрещивании на культуре томатов при создании элиты ее.

Воспитание семенного материала на высоком агрохимическом 
фоне, направленный отбор и извлечение семян являются залогом по
вышения породных качеств, обеспечения чистосортное™ и типично
сти сортов на полях массовой репродукции.

Институт Плодоводства Поступило 29 111 !'.М9.
Академии Наук Армянской ССР.
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ՏՈՄԱՏՒ ԾԱՂԿՄԱՆ ԲՒՈԼՈՂՒԱՆ
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

է՛սա րեղմհավորման եղանակի տոմատները ֆսմլու լաատիվ ինքնափո
շոտվողներ ե՛ս: Երբեմն աննշան տոկոսով ենթարկվում են խաչաձև »/>ո- 
շոտման, որը կախված /; նրանց սորտային ա Ո անձն ահ տտկու թ յ աննե
րից, տվյալ վայրի կլիմայական պայմաններից, սեզոնից։ 1945 
սեզոնում Երևանի շրծտկայքի պայմաններում տոմատի խաչաձև փոշոա- 
ման ընղհանուր տոկոսը հասնում կր 0,2֊ի, ըստ աոանձին սորտերի «ա- 
տւսնվելով 0 — 1 "Հդ սահմաններում։

Տոմատի ծաղկի փոշոտումը պայմանավորվսւ մ կ նրա կաոուցվածքի 
ա ո ան ձն ա հ տ տ կ ութ յու նն երով։ Կարճ վարսանդավոր ծաղիկները մ իշա ինք
նափոշոտվող են, իսկ երկար վարսանդավոր ծաղիկների մոտ, շնորհիվ 
ծաղկափթթության մեջ ծաղկի դեպի ցած ուղղված դիրքի։ բլրակաձև սպին
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