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ЦИТОЭМВРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ 

СТЕПАНАВАНСКОГО РАЙОНА АРМЯНСКОЙ ССР

Возделывание кукурузы в горном, животноводческом (1450 м над 
уровнем моря) Степанаванском районе Армянской ССР начато с 1954 г., 
после исторических решений пленумов ЦК КИСС. Однако как в других 
горных районах Армянской ССР, так и в Степанаванском, еще не имеют
ся районированные урожайные гибриды и сорта, что, видимо, объясняет
ся тем, что биологическая специфичность этой культуры в новых усло
виях еще не достаточно изучена. Одним из основных биологических во
просов является • цитоэмбриологическое изучение процесса оплодотво
рения кукурузы в горных районах республики. Изучение этого процесса 
облегчит решение некоторых вопросов селекции этой культуры в горных 
районах.

Изучению процесса оплодотворения кукурузы за последние годы 
посвящены исследования [1 —17], которые были проведены как на раз
личных разновидностях и сортах этой культуры, так и в разных почвен- 
։о-клнматических условиях Советского Союза. Разумеется, что разные 

словия определенным образом влияют на интенсивность процесса опло- 
отворения, а также на ранний и поздний эмбриогенез. Известно, что не 

во всех условиях и случаях кукуруза дает зрелые зерна, или хотя бы 
доходящие до молочно-восковой спелости, что так важно для приготов
ления высокоценного силоса. Это явление часто наблюдается именно в 
горных районах.

Первые цитоэмбриологические исследования процесса оплодотво
рения кукурузы н советской литературе встречаются в работах Е. И. 
Устиновой и М. И. Дьяковой [11], проведенные в условиях Московской 
области. В последующих работах Е. И. Устиновой (12. 13, 14, 15, 16] 
встречаются интересные данные как по вопросу оплодотворения, так и по 
Допросам формирования и строения женского гаметофита, и явления по
лиэмбрионии у кукурузы.

разных исследователей имеются различные данные о процессе 
О||лодотворсния кукурузы. Л. К. Дзюбенко [4, 10] показала, что в усло- 
п,н,х Харьковской области процесс оплодотворения кукурузы происхо
дит после опыления через 17—28 ч. С. М. Колесников (5, 6] отмечает, что 
процесс оплодотворения в условиях Молдавии наблюдается через одни 
ЧГ|<и. С. II. Коробова |7] на Кубанской опытной станции ВИР установи
ла, что пыльцевая трубка кукурузы достигает и изливает свое содержи
те в зародышевый мешок через 20—25 ч. после опыления. Исследова- 

м
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ним С. II. Мовсесян [8, 9] показывают, что па Араратской равнине пр< I 
посс оплодотворения кукурузы происходит через 6—24 ч. после опылепи

Более детальные исследования по изучению процесса оплодотворе- - 
ния кукурузы в различных почвенно-климатических условиях Армян- • 
ской ССР на различных разновидностях и сортах кукурузы проведены । 
сотрудниками лаборатории цитологии и эмбриологии растений кафедры । 
дарвинизма и генетики Биологического факультета Ереванского Госу- - 
дарственного университета Г. Г. Ватиканом и Д. II. Чолахян [1, 2, 3] и ։ 
Д. II. Чолахян. А. X. Даниелян |17]. Эти исследования выяснили ряд I 
интересных дополнительных моментов в процессе двойного оплодотво-- 
рения кукурузы как в низменных, так и в горных и высокогорных рано- • 
нах Армянской ССР. Настоящая работа является частью этих исследо
ваний и проведена па опытном участке колхоза им. Сталина Степана- - 
ванского района в 1958—59 гг. над сортами зубовидной кукурузы Стер- - 
линг и Горец ранний, сортами кремнистой кукурузы Воронежской 76, . 
Спасовская и над сортом крахмалистой кукурузы Белоярое пшено. . 
Учитывая данные предыдущих исследований [1, 2, 3, 17], фиксация про- ■ 
водилась нами после опыления через 22—48 ч., когда в основном про- ■ 
исходит процесс оплодотворения кукурузы. Фиксация была проведена в а 
растворе хром-ацето-формол по С. Г. Навашину с предварительной об- - 
работкой в Карнуа. Препараты окрашивались железным гематоксили
ном по Гейденгайну с подкрасками конго-рот и эозин, окраской Модилев- - 
ского, с подкраской метиленовой синей, а также применялась реакция я 
Фельгена, с подкраской лихт-грюном. Зарисовки препаратов сделаны .1 
рисовальным аппаратом РА-4.

Во время цветения, в пестичных цветках кукурузы зародыше
вые мешки со своими элементами готовы к принятию пыльцевых 
трубок. До изливания содержимого пыльцевой трубки, в микропи- 
лярной части зародышевого мешка кукурузы наблюдаются крупные 
грушевидные синергиды и округлая яйцеклетка. В микропилярной части 
синергнд особенно отчетливо виден нитчатый аппарат (рис. 1), который 
обычно образуеТся до оплодотворения. Элементы зародышевого меш
ка после опыления, принимая мужские половые клетки, подвергаются 
соответственным изменениям. Обычно синергиды долго сохраняются, 
ожидая пыльцевой трубки, и когда пыльцевая трубка, доходя, изливае7 
в них свое содержимое, то они разрушаются, и содержимое пыльцевой 
трубки вместе со спермиями изливается в полость между яйцеклеткой и 
полярными ядрами (рис. 1,2). Обильные капельки содержимого пыльце
вой трубки наблюдаются и на синергидах, и яйцеклетке (рис. 3). В боль
шинстве случаев разрушается только одна из синёргид (рис. 2), тем са
мым способствуя проникновению пыльцевой трубки, а другая синергид! 
еще долго сохраняется. Однако как в предыдущих работах [I, 2, 3. 17], так 
и здесь нами было отмечено, что даже при обильном опылении и при со
ответствующих благоприятных условиях, пыльцевые трубки у семяпочек 
на одной и той же зоне початка доходят неодновременно и изливают 
< нос содержимое в зародышевый мешок. В результате получается боль-
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кцое разнообразие не только у разных сортов, но и даже в пределах 
Ьочатка у одного и того же сорта. Здесь, по всей вероятности, опрсделен- 
ное влияние оказывают с одной стороны специфичность и избиратель
ность каждого отдельного пестичного цветка, а с другой, что очень важ
но, место попадания и прорастания пыльцевых зерен кукурузы. Как из
вестно, длина столбика-рыльца у различных сортов кукурузы довольно 
рольшая (5—25 см), и если пыльцевые зерна попадают на се кончик, 
го проходит намного больше времени, пока они дорастят до зародыше
вого мешка, чем те из них, которые попадают на ближние участки рыль
ца. Поэтому, на наш взгляд, получается так, что в один и тот же час 
ириксации (через 22 ч. после опыления) у одних семяпочек элементы за-

потому что пыльце-родышевого мешка остаются в неизменном виде, 
рые трубки еше не доросли до них, у других давно произошел процесс
плодотворения (рис. 1, 2, 4), у третьих же даже образуются первые 

Таблица 1
Изучение процесса оплодотворения и ранних фаз эмбриогенеза у кукурузы 

сорта Стерлинг в Степапаванском районе
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(рис. 3, 5). Иногда встречаются
ешки, где началось деление зиготы, и в таких
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ешок полон ядрами эндосперма (рис. 7). Так, например, в 1958 г. при 
иксации после опыления через 22 ч. у сорта Стерлинг у 20%, у сорта 
орец ранний—8,2, у сорта Белоярое пшено—27,1 в зародышевых меш- 
рх^пыльцевые трубки еше не излили свое содержимое и поэтому изме
нения не наблюдаются (табл. 1,2,5). Что касается сортов Воронсж- 
Кая /6 и Спасовская (табл. 3, 4), то через 22 ч. после опыления у всех 
^ученных зародышевых мешков наблюдаются изменения, или пыльце- 
ь,с трубки излили свое содержимое в зародышевый мешок, или процесс 
рлодотворения был уже завершен и т. д. Однако у этих сортов, в после- 
^ющие часы фиксации, например, через 28 ч. после опыления, отмеча- 
1ся семяпочки, где пыльцевые трубки не излили свое содержимое—8.4 и 
сестин XIV, № 7—2
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1958 г. (в/0) 1959 г. (%)

Таблица 2
Изучение процесса оплодотворения и ранних фаз эмбриогенеза у кукурузы 

сорта Горец ранний в Степанаванском районе

0.7 50
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17
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44

(табл. 3, 4). Это еще раз подтверждает, насколько в разном со-
стоянии находятся семяпочки в початке кукурузы. Часть из них долгое 
время ожидает, пока пыльцевые трубки дорастут до зародышевого меш
ка, почему и в отдельных случаях отмечается явление через зерницы, что 
в некоторой степени связано с отсутствием процесса оплодотворения.

Таким образом, можно отметить, что через 22 ч. после опыления 
часть пыльцевых трубок, уже доходя до зародышевых мешков исследо 
ванных семяпочек, и разрушая синергиду (рис. 3), изливает свое содер
жимое в зародышевый мешок. Конечно, в основном на рыльцах из мно
гочисленных растущих пыльцевых трубок лишь одна проникает в заро- * дышевыи мешок, но отмечались также случаи проникновения и двух 
пыльцевых трубок. Притом интересно, что одна из них разрушает одну, 
а другая вторую синергиду (рис. 4). Конечно, не во всех зародышевых 
мешках в определенный час фиксации наблюдается проникновение пыль
цевых трубок. Исследования показали, что в разные годы количество 
таких зародышевых мешков у различных сортов, как и у одного и того 
же copra, сравнительно разные. Так, например, в 1958 г. через 22 ч. по
сле опыления у сорта Стерлиш (табл. 1) зародышевые мешки, у которых 
пыльцевые трубки излили свое содержимое, доходят до 50%, у сорта 
I орец ранний—25 (табл. 2), у сорта Воронежская 76 58,4, у сорта Спа- 
совская 25, а у сорта Белоярое пшено—17,7% (табл. 3. 4, 5). В 1959 г. 
соответственно получается 54,4%, 25 (табл. 1,2), 50,2, 62,5 и 55% (табл. 
3, 4, 5), г. е. только у сортов Спасовская и Белоярое пшено получается 
значительная разница между различными годами.

Когда происходит процесс оплодотворения у разных сортов также 
отмечаются различия. 1ак, в 1958 г. через 22 ч. после опыления у сорта



Рис. 1. Часть зародышевого мешка кукурузы сорта Спасовская через 22 ч. после опы
ления. Одна из синергия помутневшая, виден нитчатый аппарат. Двойное оплодотво 
рение кукурузы Один из спермиев находится в ядре яйцеклетки, другой в одном из 
полярных ядер Хорошо видно обильное содержимое пыльцевой трубки и виде капелек

Окраска—реакция Фальтана с подкраской лихт грюном



Рис. 2. Часть зародышевого мешка кукурузы сорта Горец ранний через 22 ч. после 
опыления. Один из спермиев находится в ядре яйцеклетки и выделил ядрышко. Поляр 
ные ядра находятся в обшей оболочке и постепенно сливаются. Одновременно идет 
слияние другого спермня с полярными ядрами, который находится также в одной и той 
же оболочке с полярными ядрами Спермий потерял свою форму, добавочное ядрышко 

сравнительно увеличено Окраска Модилевскгго с подкраской метиленовой синей



Рис 3. Часть зародышевого мешка кукурузы со тта Спасовская через 22 ч после опы 
лсния. Один из спсрмиев находится в ядре яйцеклетки Нижняя часть пыльцевой труб 
ки проникла в одну из синергид и разрушила ее. Содержимое пыльцевой трубки н 
виде крупных капелек накоплено на синергиде, яйцеклетке и в полости между яйце 
клеткой и полярными ядрами. Образуются первые ядра эндосперма. Окраска—реакция

Фельгана с подкраской лихт-грюном.



Рис. 4. Часть зародышевого .мешка кукурузы сорта Стерлиш через 22 ч. после опыле 
ния Две пыльцевые трубки проникли в зародышевый мешок Одна из них проникла в 
РДИУ синергиду, другая—в другую. Один из спермиев находится в ядре яйцеклетки

Окраска железным гематоксином по Гейренгайну.
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Таблица 3
Изучение процесса оподотиорения и ранних фаз эмбриогенеза у кукурузы 

сорта Воронежская 76 в Степанавзнском районе

1958 г. (°/0)
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32.0

50,2
15.5

11.0

20.5
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50.0
34.0
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36,0
66.0

« о

гтерлинг у 30%, У сорта Горец ранний 33,3, у сорта Воронежская 76 
СО, Спасовская—25 (рис. 1) и Белоярое пшено 50.2 (табл. 1—5) уже 
Г&изошел процесс оплодотворения (рис. I -7). В 1959 г. соответственно 
ручается 23,4%, 50,0, 20,5, 20,8 и 12,5% (табл. 1—5). Таким образом,
§959 г. у сортов'Стсрлиш, Воронежская 76 и Спасовская одинаковое

Таблица 4
Изучение процесса оплодотворения н ранних фаз эмбриогенеза у сорта 

кукурузы Спасовская в Степанаванском районе

1958 г. (%) 1959 г. (%)

22
24
26
28

13,8
41,6
16,7

25,0
38,9
13.2
16.7

25.0
38,9
16.6
16.6

50,0
8.4

28.6
50,0

16.7
5.5

5,6

62.5 20.8
36,0 58.5
75,0 25,0
50,0 38,8 5.6

тояние почти в тот же час после опыления. Сравнительно больше за-
мешков, в которых произошел процесс оплодотворения, на- 

у сорта Горен ранний (табл. 5). Отмечено, что н 1959 г. в тот
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же час фиксации одни сорта (Стерлинг, Воронежская 76 и Спасовская) 
имеют примерно такие же данные, что и в 1958 г., а другие сорта (Горец 
ранний и Белоярое пшено) показывают различные данные. Так, у сорта

Таблица 5

1958 г. (%) 1959 г. (%)

Изучение процесса оплодотворения и ранних фаз эмбриогенеза у сорта 
кукурузы Балоярное пшено в Степанавзнском районе

22 17.1 27,7 50.2 5.0 20.0
24 — 33.4 56.6 10.0 47.6
26 17,8 6.7 68.8 6.7 19,4
23 16.6 66.3 17.f 38.9

55,0
“ -

12.5 12.5
35.7 11.5 5.2
61,1 19.5
38.8 16.6 5.7

Горец ранний данные намного лучше в 1959 г. (50%), чем в 1958 г. 
(33.3%), а у сорта Белоярое пшено, наоборот, лучшие данные получа
ются в 1958 г. (55,2%) и очень низкие показатели в 1959 г. (12,5%) 
(табл. 5). По всей вероятности, здесь определенным образом на различ
ные сорта оказывают влияние почвенно-климатические условия данного 
года; необходимо учесть также целый комплекс внешних и внутренних 
условий, которые замедляют или способствуют интенсивности процесса 
оплодотворения у кукурузы. "*

Как и в предыдущих работах [1, 2, 3, 17], двойное оплодотворение у
кукурузы мы проследили начиная с момента, когда спермин, выходя из 
пыльцевой трубки, доходят до женских клеток и, проникая в них, сли
ваются. 1акой момент двойного оплодотворения через 22 ч. после опы
ления мы наблюдаем у сорта Спасовская (рис. 1), где оба спермия за
вершили процесс оплодотворения. Один из них находится в ядре яйце
клетки, а другой в одном из полярных ядер. Обе спермии в женских 
я/.рах, на первый взгляд, как будто находятся в одинаковом состоянии 
Однако, в дальнейшем спермии, который находится в ядре яйцеклетки, 
растворяется сравнительно медленнее, чем спермии, находящийся в 
одном из полярных ядер. Помимо этого полярные ядра после проникно
вения спермин, постепенно приближаясь, присоединяются. Часто опло
дотворение и слияние двух полярных ядер у кукурузы происходит одно
временно (рис. 2). Интересно отметить, что в отдельных случаях спер- 
мий находится в ядре яйцеклетки и еще полностью не растворился, 
тогда как в зародышевом мешке уже идет образование первых ядер эндо
сперма (рис. 3, 5). Это явление нами отмечалось и в предыдущих рабо-



н< Рис. 5. Часть зародышевого мешка кукурузы сорта Воронежская 76 через 22 ч. после 
1ь опыления Один из спермиев проник в ядро яйцеклетки и частично растворился Вы ։е- 
‘н ленное ядрышко увеличилось. Образуются первые ядра эндосперма Окраска Модилев- 

ского с подкраской метиленовой синей



Рис. 6. Часть зародышевого мешка кукурузы сорта Спасовская через 28 ч. после опы
ления. Видна часть пыльцевой трубки, которая проникла в одну из еннергид. В яйце 
клетке остатки спермин и добавочное ядрышке, выделенное спермием. Образуюгся 

ядра эндосперма. Окраска Моднлсвского с подкраской метиленовой синей.



7. Часть зародышевого мешка кукурузы сорта Бтлоярос пшено через 22 ч. после 
опылении Начинается деление зиготы Зародышевый мешок полон ядрами эндосперма. 

Реакция Фельгена с подкраской лихт-грюном.
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тах [2, 3J. где оно связывалось с одновременным или разновременным 
шроникновением спермин н женские ядра. Пам кажется, что здесь опре
деленное значение имеет также и то, что даже при разновременном про- 
пшливении спермин, слияние и дальнейшие процессы намного быстрее
проходят в полярных ядрах, чем в яйцеклетке (рис. 5, 6). Через 22 ч.

опыления у сорта Белоярое пшено зигота уже делится, а зароды- 
шисвый мешок полон ядрами эндосперма. Все эти моменты мы наблю- 
пдаем как у сорта Спасовская (рис. 1,3), так и у других сортов, как на- 
ппример, Горец ранний (рис. 2), Ьелоярос пшено (рис. 7). Это еще раз 
[доказывает, что в семяпочках одних и тех же початков зародышевьк

дики» в тот же час фиксации после опыления, имеют разны стадии
рразвития.

Исходя из-имеющихся данных, можно отметить, что \ сорта Стер 
ллинг в 1958 г. процесс оплодотворения сравниюльно больше наблюдает- 
ггя при фиксации зародышевых мешков после опыления пестичных цвет 
Кков через 26 ч. (75,6%), У сортов Горец ранний (45%) через 32 ч., Воро- 
нпежская 76 через 28 ч. (53,0%), у сорта Спасовская через 24 ч. (38,9 ) 
ни > сорта Белоярое пшено через 26 ч. (68,8%) (табл. I 5). Соответ 
сственно в 1959 г. получается через 26 ч.—33,4%, 100, 19,5 (табл. I, 2. 5) 
ии через 24 ч. 60,5, 58,5 (табл. 3, 4), т. с. у сорта Стерлинг в 1958 г 
вн тот же час фиксации (через 26 ч. после опыления) почти вдвойне боль
шие зародышевых мешков, у сорта Горец ранний (через 32 ч. после опы- 
лления) отмечается завершение процесса оплодотворения. У сорта же 
(.Спасовская намного лучшие данные в 1959 г. (58,5%), чем в 1958 г. 
((38,9%). Что касается сорта Белоярое пшено, то здесь уже отмечаются 
ббольшие различия по годам 68,8% и 19,5. Но всей вероятности, в 1959 г. 
уусловия Степанаванского района для данного сорта были крайне in
ti благоприятными.

Образование эндосперма и зародыша проходит сравнительно бы- 
сстрес у сортов Горец ранний, Воронежская 76 (рис. 5) и Спасовская 
((рис. 6), и сравнительно медленнее у сорта Стерлинг, зерна которого в 
оотдельные годы доходят лишь до молочно-восковой спелости. Особенно 
и интересно отметить, что, как ни странно, образование ядер эндосперма 
ззамедлено у такого раннеспелого сорта, каким является Белоярое пшено 
( (рис. 7), зерна которого очень быстро вызревают даже в Степанаванском 
р районе.

Таким образом, исходя из наших данных можно сказать, что в Сте- 
чианаванском районе имеются все благоприятные условия для нормаль- 
нного завершения процесса оплодотворения у кукурузы. По всей вероят- 
нности, процесс оплодотворения происходит раньше, чем через 22 ч. 
и после опыления, ибо в этот час фиксации у многих, в особенности ранне- 
сспелых сортов, как например, у Спасовской, Воронежской 76 и др. у ис
следованных зародышевых мешков отмечается образование ядер эндо- 
юсперма. Что касается такого позднеспелого сорта, каким является сорт 
С терлинг, то здесь процесс оплодотворения проходит после опыления 
^чочти в те же часы, что и у раннёСпелых и среднераннеспелых сортов, 
с
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Однако образование в 1958 г. ядер эндосперма наблюдается только у 
части зародышевых мешков (13,4%) и то через 28 ч. фиксации после 
опыления, а в 1959 г. в этот час фиксации образование эндосперма не 
наблюдается. Что касается такого раннеспелого сорта, каким является 
Белоярое пшено, то мы склонны думать, что, по всей вероятности, здесь 
почему либо замедлено образование ядер эндосперма и клеток зароды 
ша, однако это не особенно мешает быстрому созреванию зерен. Цито- 
эмбриологические исследования, проведенные в Степанавапском районе, 
дали возможность более детально изучить отдельные моменты процесса 
двойного оплодотворения, так как здесь по сравнению с Араратской 
равниной Армянской ССР в воздухе больше влажности и сравнительно 
медление*՝ проходит слияние спермин с женскими клетками зародышевых 
мешков. Процесс оплодотворения кукурузы сложный и многосторонний, 
и каждая маленькая изученная деталь даст нам возможность раскрыть 
новые стороны этого важнейшего биологического явления и обогащает 
наши знания в области освоения этой культуры в горных районах Ар
мянской ССР.

Кафедра дарвинизма и генетики 
биологического факультета

Ереванского Государственного
университета

Поступило 19.\'1 1961 г.

Դ. Պ. ՉՈԼԱԽՅԱՆ, II. Ա. 1111՚Լ111րւ1ՆՅԱՆ
ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ ՐԵՂԱՆԱՎՈՐԱԱՆ ՊՐՈՑԵՍԻ ՐՋՋԱււԱՂԱՆԱՐԱՆԱԿԱՆՈԻՍՈԻ1րՆԱՍԻՐՈԻԹՅՈ1»Ն(! 11ՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՊԱՅԱԱՆՆԵՐՈԻԱԱ մ փ ււ փ п ւ մ
Փորձերր կատա^/հյ են 1958— 59 /1 /1. րն [1 ա ց ր ո ւ >1 ե *//***/ աա ց որե նի Սաեր 

յինղ, Գոբեց ոաննի, Ս պ ասովսկա յա, Վորոնեմսկայա 76 և Բելոյարոյե պշեեհ 
սորտերի ւքրւսւ Փորձերր ցոէյց են աաչիսէ որ //ա ե փ ան ա ան ի շրջան րյւ մ կան րո֊ 
/որ Հնարաւ/ որ ս/այմաններր ե ր/ ի սչ ա ա ց ո ր են ի ր ե ղմն ա '/ ո րմ ան պրոցեսի նորմա( 
րն /1 ա ց րի համարէ

IIէ սու մնաոիր'/ե/ Լ րե ւ/մնա</որման պրոցեսի պրողամ վէուլի հետաքրքիր 
մ ո մ հ նտ նե րի ւյ մ հ 1/ ր ' ւի ոշ ե հատի կա քին [ս ո րյ ո ւ/ ա 1/ ի ե Լ րթ ա փ ան <յ ո ւ մ ր ս աղւէ ն ային 
ււյարկի մեշ։ Անորոշ / այն, որ եղիպտացորենի մոտ փոշեհատիկային խողովա» 
կ/ւ ա րյ րյ ե ց ո է /1 քան հետ ևանրուք կարող են րա ^րա րք ե ոչ միայն մեկ, ւսյ/ե երկու 
ս ին ե ր ղ ի ան Լ ր ր ւ 1ւկաւու/ած են ղեպրեր, երբ ոչ /1 ե մեկ այ/ երկու էի ո շ եհ ա ա ի կա - 
յին խ ո // ո // ա կն ե ր են ն ե ր [) ա փ ան էյ ու մ մ ի ևնու քն սաղմնային սքարկի մ ե ջ է Այղս/ի 
սի էքեսւրերում ղ րան ր ի ր ւէեկր անցնում Լ մեկ, իսկ մյուսր' երկրորղ ս ին ե ր ղ ի ա ի 
մեջ ե իրենց ւղ ա ր ո ւնա կ ո է ք1 յ ո էնն ե ր ր /ցնում են այղաեղէ Աքս ե ր ե ո ւ յ ր նու յնպես 
ցո»յց Լ աաչիս, ք!ե որրան բաւ/մաղան !է ր ե ղ մն ա էք ո րմ ան սքրոցեսր , որրան շասւ 
ներրին և ա րա ա րին աղղակներ են փոխոէմ նրա րնքհսցրրւ

Հետարրբիր Լ նշել նաե այն, որ անղամ ֆիբսացիայի միևնույն մամոէմ, 
.նույն սորաի մ ի են ու յն կքւղրի միջին ղոն ա յի ց վերցված ս ե րմնա ր ո ղր ոջն ե ր ի մեջ
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ս ա ղմն ա յին պ ա րկերր ղտնվ ու մ են ղարղացման տարբեր փուքերում: Դրանց մի 
մասի մոտ ոչ մի փ ո փ ո խ ու թ յուն շի նկատվում, փոշեխողովակներն անդամ իրենց 
Աք ա ր ուն ա կ ու թ յ ո ւն ր շեն / ց ր ե / սաղմնային պարկի մեջ, մյուսների մեջ տեսնում 
ենր բայրայված սիներղիղ և ներխուժած փոշեխողովակի ծայրային մասր, 
երրորդների մոտ արդեն սւղերմ իաներր ներս են անցեք իղական սեռական բքիջ՝ 
ների մեջ ե սկսեք են միաձուքվեր Կան ե այնպիսի սաղմնային ւղ արկեր, որոն
ցում այղ նույն մամանսւկ ձևավորվում են էնղոսւղերմի կորիղներրւ է/. ք րյ րոքորր 
ցույց են սւա/իռ, թե որրան տարրեր (/ամանակներում են հասնում փոշեխոդո՝ 
վակներր սաղմնային պւս րկերին, ինչպես որոջ դեպքերում նրանց կողմ իդ շեն 
րնտ րվ ու մ և սաղմնային ւղաքւկի / ք ե մ են ան /» ր ր երկար մամանտկ մնում են ան - 
փոփոխ, իսկ մեկ այ/ դե Աք քո լմ ն րան ր րն տ րվ ո ւ մ են սաղմնային ւղաքւկի Լքե 
մ են տների կողմից ե բեղմնավորման պրոցեսն րնթ անում Լ նորմ աք ե ինտեն՝ 
սիվւ

Կատարված բջջ ա սա ղմն ա բանս։ կ ան ո ւ и ո ւ մն ա и ի ր ո ւ թ յ ո ւնն ե րր ցույց տվե
ցին կրկնակի ր ե ղմն ա վ ո ր մ ան պրոցեսի աո անձին մ ոմ ենտներր , ինչպես, °Րր~ 
նակ, արական սեռական բջիջների' и ւղ ե րմ իան ե ր ի ն ե ր խ ում ում ր իղական սեռա
կան բջիջների' ձվաբջիջների ե բևեռային բջիջների մեջ։ Ւնչպես ցույց տվեցին 
փորձերր, կրկնակի բեղմնավորության (/ամանակ սպ երմ խոների ներքսում ում ր 
կա տ ա րվ ու մ Լ համարյա մ իա մ ա մ անտ կ, սակայն նրանց տ ա ր ր ա ք ո ւծ ո ւ մ ր և միա- 
ձուլումր տվեքի արաղ Լ րնթ անում րևեոային բջիջներում, որր մ ի ա մ ա մ ան սւ կ 
միաձուլվելով երկրորդ րևեոային բջիջի հետ, կաղմում Լ սրանց բեղմնավորված 
կ են սւ բոն ա կ ան բջիջ/՚ւ թիղոտայի բաժանում ր դիտվում Լ շատ ավեքի ուշ, րան 
էնղոսպերմի կորիղների առաջացում ր, և ա յն 1յ այն մամանակ, երբ սադմնա- 
յին պարկր լցված Լ Լնղոսպերմի բաղմաթիվ կորիդներովւ

ք] ւ ս ու մն ա ս ի ր ո ւ թ յ ո ւնն ե ր ր ցույց տվեցին, որ ևղիպտացորենի տարրեր սոր
տերի մոտ բեղմնավորմ ան ւղրոցեսր կատարվում Լ տարբեր մ ա մ ան ա կն ե ր ո ւ մ, 
րստ որում որոշակի ձևով այղ պրոցեսի վրա աղղում են փոշոտման տարվա 
կ/իմա (ական ւղ այմ աններր ւ Դրա համար էք որոշ սորտերի մոտ բ/• ղ մն ա վ ո ր մ սւն 
պրոցեսն ավեքի ինտենսիվ Լ րնթացեք 1958 թվականի, մյուսների մոտ' 195!)

ոումւ շվյաք շրջանի պ այս ա նԱ հ րո ւ Ա բԱորոշ Г, այս, որ սա- 
սաղմի ե Լնդոսպ երմ ի ա ո աջաց ու մ ր , որով և րստ երևույթին 
ոտիկներն համեմատաբար ուշ հ ասունաց ումր, իսկ որոշ

ցեպ բերում Լք ոչ Ա<իվ հ ա ս ո ւն ա ց ո ւ մ ր ւ
Այս բոք որ տվյալներր ցույց են տաքիս, որ ևղիպտացորենի կուլտուրան կա

րելի է աճեցնել լեռնային շրջանների պայմաններում, միայն պետք Լ րնտրեք
այնպիսի սորտեր կամ հիբրիդներ, որոնք ավելի քավ հարմարված քինեն տեղի 
պայմաններին և մինչև վեղետացիայի վևրջր կարողանան տաք ղոնե կաթնա -

մոմային հ ա ս ո ւն ա ց մ ան Հասնող հատիկներ։
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