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ВЕЛИЧИНА И КОЛИЧЕСТВО ПЫЛЬЦЕВЫХ ЗЕРЕН 
У НЕКОТОРЫХ ЛИНИИ И СОРТОВ КУКУРУЗЫ

Исследование пыльцевых зерен растений имеет определенное зна
чение. Морфологические свойства пыльцы ботаники используют как 
диагностический признак для разрешения спорных вопросов в области 
систематики [1, 2]. Различные опыты с пыльцой дают возможность так
же генетикам выяснить некоторые общебиологические вопросы [12,
13,3].

Пыльцевые зерна растений, являющиеся столь излюбленным объек
том для исследователей различных областей науки лористов, геоло
гов, генетиков, цитологов и т. д.), обладают способностью сильной реак
ции на условия внешней среды; величина пыльцевых зерен и их количе
ство в тычинке, в цветке сильно варьирует под влиянием различных фак
торов [7]. Вследствие этого нарушается нормальный ход цитологических 
процессов. Пе меньшую роль в варьировании величины и количества 
пыльцевых зерен играет положение цветка в соцветии.

Работами Андронеску (по Дорошенко) показана зависимость ве
личины пыльцевых зерен кукурузы от положения цветка; так, в нижней 
части соцветия пыльцевые зерна крупнее, чем в верхней. У пшеницы 
более крупные пыльцевые зерна расположены в средней зоне колоса [10]. 
Такая же закономерность отмечена Н. Н. Овчинниковым [9] у конопли, 
тыквы, пшеницы и кукурузы. У некоторых арктических злаков [II] ве 
личина пыльцевых зерен находится в прямой зависимости от количества 
хромосом—при увеличении числа хромосом пыльцевые зерна становят
ся крупнее.

Интересно также и влияние воспроизведения растений на формиро
вание пыльцевых зерен. Разумеется, что при гибридизации мы имеем 
дело с растениями, обладающими измененной природой. Показано, на
пример, что гибридное потомство с высокой жизненностью имеет круп
ные и средней величины пыльцевые зерна (5].

Исходя из этих исследований, мы задались целью выяснить изме
нение жизненности кукурузы при инцухте на основании формирования 
пыльцевых зерен, беря последние как индикатор жизненности инцухти- 
рованных растений.

Показателем реакции растении на инцухтирование была принята 
величина пыльцевых зерен. Наши измерения величины пыльцевых зерен 
проводились на инцухтированных линиях кукурузы: ВИР-40, ВИР-43. 
ВИР-44, ВИР-38; простых гибридах: Слава, Светоч; сложных межлиней
ных гибридах: ВИР-42, Краснодарский 7, межсортовом гибриде Буко-
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винская 1 и ее исходных сортах—зубовидная 3135 и Воронежская 76.
Средняя величина пыльцевых зерен от 30 измерений приведена в табл. I.

Таблица 1

Величина пыльцевых зерен в рр

Средняя величина пыльцевых зерен 
от 30 подсчетов

Линии и сорта кукурузы
длина в ширина в рр-

Линия ВИР-44
Линия ВИР-43
Линия ВИР-38
Линия ВИР-40
Светоч
Слава
ВИР-42
Краснодарский 7
Воронежский 76
Зубовидная 3135
Буковинская 1

86,5
85
79
88
94
90,5
91,5
87,5
88
88,5
92

92,5 
89,5 
81
87 
95.5
95
95
90 
86,5 
91,5 
94,5

Данные табл. 1 показывают, что низкая жизненность ннцухтирован- 
ных растений проявляется в уменьшении величины пыльцевых зерен. 
Это подтверждается полученными данными, показывающими наимень
шие размеры пыльцевых зерен у инцухт линий (79—88 р длина и ши
рина 81- 92 р) и относительно крупные размеры у межлинейных слож
ных гибридов. Первый из описанных фактов объясняется биологическим 
состоянием инцухтированных растений, жизненность которых ослаблена 
длительным самоопылением; второй же факт объясняется перекрестным 
опылением, обусловливающим формирование потомства с повышенной 
жизненностью [6].

На основании данных можно заключить, что величина пыльцевых 
зерен достаточно (отчетливо показывает разную жизненность инцухтиро
ванных линий и сортов кукурузы. Колебание величины пыльцевых зерен 
инцухт линий, сортов и гибридов кукурузы сказалось в весе метелок 
(табл. 2) и в количестве пыльцевых зерен (табл. 3).

Анализ метелок показал (табл. 2), что инцухтированные линии ку
курузы имеют наименьший вес метелок и наименьшее количество цвет
ков в метелке, а наибольшее количество цветков и вес метелок имеют 
сложные межлинейные гибриды Краснодарский 7 и ВИР-42.

Увеличение количества цветков и веса метелок у этих линий и сор
те идет не пропорционально, т. с. большое количество цветков не обу
словливает большой вес, например: Северокавказская желтая кремни
стая имеет большое количество цветков (2014), но вес метелки неболь
шой, по сравнению с другими сортами (ВИР-42, Краснодарский 7, 
Слава). •

У кукурузы пыльцевые зерна образуются в большом количестве, что 
свойственно всем анемофильным растениям. Еще Кельрейтер [8] в сере
дине XVIII века подсчитал у гибиска в тычинке 4863 пылинок, в то
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Таблица 2

Количество цветков и вес соцветии

Линии и сорта кукурузы Дата сбора 
метелок

Количество 
цветков в метелке

Средний вес 
мегелки в г

Линия ВИР-44 
Линия ВИР-43 
Линия ВИР-38 
Линия ВИР-40 
Светоч 
Слава 
ВИР-42 
Краснодарский 7 
Воронежская 76 
Зубовидная 3135 
Буковинская 1 
Северокавказская жел

тая кремнистая

4-го 
13-го 
24-го 
11-го
4-го 
4-го
4-го 

13-го
4-го 
4-го 
4-го

4-го

июня 
июля 
июля 
июня 
июля 
июля 
июля 
июня 
июня 
июня 
июня

июня

625
798
981
470 
945

1366 
1830
1617
883

1521
1071

2014

5,2-33 
4,480
5,25
3,25 
7,575

10,600 
12,600
13,140 
4,750
8,500 
6,125

Таблица 3

Количество пыльцевых зерен у некоторых сортов и линий кукурузы

Линии и сорта кукурузы Количество пыльцевых 
зерен в пыльнике

Количество пыльцевых 
зерен в одной метелке

Линия ВИР-44
Линия ВИР-43
Линия ВИР-38
Линия ВИР-40
Светоч
Слава
ВИР-42
Краснодарский 7
Ссьерокавказская жел

тая кремнистая

3478
2960
1480
3182
3182
3108
5624
5185

4144

6,521.250 
7,036,240 
4,355,640 
4,486,620 
9,020,970

12,736,584 
30,875.760 
25,150,818

25,035,048

время как при естественном оплодотворении развивается до 30 семян, 
для образования которого достаточно 50—60 пыльцевых зерен. Эрдтман 
(14] приводит идентичные данные немецкого ботаника F. Pohl, подсчи
тавшего среднее количество пыльцевых зерен, приходящееся на одно 
семя у различных растений; у Corylus avellana—2,550,000, Fagus sllva- 
tlca—637,000 Acer pseudoplatanus—94,000, THIa cordata—43,500, Betula 
verrucosa—6,700.

Подсчитано, что у гороха на каждую яйцеклетку приходится 3750 
пыльцевых зерен, у пшеницы—3000, у хлопчатника—500, а у кукурузы 
ПО нашим подсчетам в среднем от 12.000—25.000 пыльцевых зерен.

Подсчет количества пыльцы в пыльниках кукурузы проведен по ме
тоду, предложенному А. Г. Араратяном [4]. Пыльники собирались не- 
раскрывшиеся с средней зоны метелки оси первого порядка и помеща
лись в небольшие пробирки. Брались три пыльника одного и того же 
Цветка, которые через некоторое время в пробирках раскрывались. Про
водилось сто подсчетов при помощи камеры Горяева и выводилось 
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среднее. Количество пыльцы в пыльниках высчитывалось следующим 
образом: среднее количество, полученное со 100 подсчетов, умножалось 
на 1111, так как это среднее количество было высчитано в соответствен
ной части одного кубического сантиметра взвеси. Произведение, пока
зывающее количество пыльцевых зерен в одном кубическом сантиметре 
раствора траганта, умножалось на 2, то есть общий объем в куб. см. 
Это произведение делилось на три, чтобы узнать, сколько же в среднем 
было пыльцевых зерен в каждом пыльнике. Например:

4,3X1111X2 Ч1ЯС-—Л1Ко.
3

Результаты, приведенные в табл. 3, показывают, что у линии и сор
тов кукурузы количество пыльцевых зерен является также характерным 
признаком. Подсчет количества пыльцевых зерен в одном пыльнике и во 
всей метелке показал также, что наибольшее количество пыльцевых зе
рен насчитывается в пыльниках двух сложных межлинейных гибридов 
и у сорта Северокавказская желтая кремнистая, а наименьшее количе
ство—у инцухтированных линий.

На основании всех данных мы пришли к заключению, что низкая 
жизненность инцухт растений проявляется также в уменьшении вели
чины и количества пыльцевых зерен, а высокопродуктивные сорта—про
стые и сложные межлинейные гибриды имеют сравнительно крупные и 
в большом количестве пыльцевые зерна, т. е. эти признаки как бы явля
ются характерным выражением биологического состояния данного сорта.

Институт земледелия
Министерства производства и заготовок 

с/х продуктов АрмССР
Поступило 29.IV 1962 г.

II. Ն. ւրՈՎԱԵՍՅԱՆ

ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ ՈՐՈՇ ԳԾԵՐԻ ՈԻ ՍՈՐՏԵՐԻ
ԾԱՂԿԱՓՈՇԻՆԵՐԻ ՄԵԾՈԻԹՑՈԻՆԸ ԵՎ ՔԱՆԱԿԸ

И. մ փ I) փ n ւ մ

հայսերի ծաղկափոշին, ինչպես հայտնի Լ, հետարրրրական օրյեկտ /, 
>ան գիսան ում րիոլոգիական ուսումնասիրությունների տարրեր րնագա//աո- 
ների հետագոտողների [/, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, /3] համար։ Մենք 
ու սումնասիրել են ր եգիպտացորենի ծագկափոշին ինցու խտ և հ ի ր րի գա լին 
ր ույս երի վրա է

0 գի պ տա ցորեն ի տարրեր գծերի ու սորտերի ծագկտփոշու մե ծ ու թյւմն
չափումները ցույց տվեցին, որ ամենամտնր ծաղկափոշին հատուկ Լ ինգուխւո 

գծերին (79 ե րկ ար ո է //յ ո ւն I։ 81—֊ 95,5 ՀԼ ք ա յն ո ւ թյ ո ւն )> 1,լ,կ պարգ և րաթէ
ծաղկափոշին գգւպի չափով խոշոր է (87,5—94 |1 երկարություն

ե 90— 95,5 ւլ լա յն nt թյոէն )t Հարանների կշիոր, նրանց ծաղիկների ու ծսպկա’
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փոշու բանակությոլնր մեկ փոշանոթում ե ամբողջ հուրանում' րույր են տայիս, 
որ վերր նշված բսյոր հ ա ա կ ան իշն ե րի ամենաբարձր ւով յւպներ ունեն երկու 
րարդ միջղծային հիբրիդներ և Սևեբոկավկա ղսկայա դեղին կարծր եղիսյտա ֊ 
ւյորենի սորտրէ իսկ ամենացածր տվյլպներ ինցուխտ ղծերրւ

II տարված բ"(որ տվյայների հիման վրա մենք հանղե/ ենր այն եղրա կա ֊ 
էքուքքյան, որ եղիպտացորենի ծաղկափոշին կարող Լ ճիշտ արտահայտեք տվյաք 
սորտի բիոյողիական վիճակր։
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