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ВЛИЯНИЕ ПОВТОРНОГО ОПЫЛЕНИЯ НА НАСЛЕДОВАНИЕ 
ПРИЗНАКОВ У КУКУРУЗЫ

Проведенные за последние годы исследования советских ученых пока
зывают, что после завершения процесса оплодотворения у кукурузы даль
нейшие повторные опыления также оказывают определенное влияние на 
формирующийся новый организм. В этом случае помимо внешних и внут
ренних условий имеют важное значение и сортовые, видовые особенности 
данной культуры и общее физиологическое состояние репродуктивных ор
ганов.

Разнообразие и сложность процесса оплодотворения и наследования 
признаков родительских компонентов особенно сильно проявляются при 
повторных опылениях через определенный промежуток времени после пер
вого опыления.

А. Б. Саламов [15] отмечает, что если смесь пыльцы двух сортов куку
рузы наносится одновременно, то материнский сорт избирает пыльцу свое
го сорта на 80%. Если же чужая пыльца наносится через 1 ч. после опы
ления пыльцой своего сорта, то избирательность материнского компонен
та бывает в равной степени как к своей, так и к чужой пыльце. Когда же 
чужая пыльца была дана через 2 ч. после нанесения своей пыльцы, то из
бирательность к ней резко падала. Автор считает, что пыльца, наносимая 
раньше, видимо, выделяет необходимые секреты и создает условия для 
прорастания пыльцы, наносимой позднее.

В работах 3. И. Щелоковой [21] относительно высокий процент ксе- 
нийных зерен при повторном опылении получается тогда, когда через 5 ч. 
после опыления пыльцой материнского сорта на рыльце наносится пыльца 
другого опылителя. Автор это объясняет особенностями физиологических 
процессов, протекающих на рыльце и предполагает, что пыльца, нанесен
ная на рыльце позднее, попадает на уже подготовленный субстрат, что и 
Дает ей преимущество перед первой пыльцой.

Д. С. Егиазарян [5, 6] показывает, что при повторных опылениях ку
курузы наследование признаков от двух отцовских форм как при одновре
менном нанесении их пыльцы на рыльце, так и в разновременном, является 
результатом обмена веществ, происходящего между оплодотворяющими 
элементами отцовских форм и яйцеклеткой не только в процессе оплодо
творения, но и после завершения.

В работе А. Ф. Здрылько, А. И. Дмитриевой и И. М. Полякова [9] ука
зывается, что пыльца повторных опылителей в свою очередь влияет на 
Уже оплодотворенные яйцеклетки и даже в отдельных случаях на разви
вающиеся семена. Исходя из количества накопленных изотопов, выясни
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тось, что по мере отдаления сроков опыления, идет также и закономерное 
уменьшение влияния повторного опылителя.

В работах Н. Г. Симонгулян [17] при повторном опылении через 1 — 
2 ч. после первой, второй опылитель оказывает определенное влияние на 
наследование признаков гибридных зерен. Автор считает, что пыльца ку
курузы, на несенная повторно, в большей или меньшей мере может участ
вовать в процессе оплодотворения.

Все эти работы главным образом затрагивают только генетическую 
сторону вопроса. О передаче наследственных свойств второго опылителя 
авторы в основном судят по внешним показателям гибридных зерен ку
курузы.

В отличие от других культур у кукурузы уже в год опыления на об
разовавшихся зернах в большей или меньшей мере наблюдается влияние 
признаков родительских компонентов. Этим и облегчаются исследования 
передачи тех или иных наследственных признаков уже в год опыления. 
Особенно это хорошо заметно при скрещивании сортов, имеющих разное 
строение и окраску эндосперма.

В наших опытах, проведенных па Араратской низменности Армян
ской ССР в 1955—1962 гг., были подобраны отцовские сорта Осетинская 
белая зубовидная первый опылитель) и Бразильская синяя (второй опы
литель). Материнским компонентом был сорт Северокавказская желто
зерная 1.

Эмбриологические исследования показали, что процесс оплодотворе
ния у кукурузы в различных почвенно-климатических условиях [1—4, 18, 
19] происходит после опыления через 12—24 ч. Наряду с этим было отме
чено, что даже у семяпочек одной початки, в одной и той же зоне початка 
наблюдается различное физиологическое состояние. В тот же промежуток 
времени у одних оплодотворение уже завершено, а у других в зародыше
вом мешке еще нет никаких изменений, пыльцевые трубки почему-то не 
излили еще свое содержимое в них. У некоторых же в это время уже об
разуется зигота и многоядерный эндосперм. Поэтому мы и предполагали, 
что при повторном опылении в потомстве можно будет наблюдать разно
образие. И чем дальше промежуток времени между первым и вторым опы
лителем, тем больше будут различаться элементы зародышевого мешка, 
которые добавочно подвергаются влиянию 'уже другого, с доминирую
щими признаками сорта-опылителя. Повторное опыление (после первого) 
нами было произведено через 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 ч., т. е. до и в мо
мент оплодотворения, когда образуются зигота, зародыш и эндосперм.

Исследование полученных гибридных зерен показывает, что материн
ский компонент Северокавказская желтозерная 1 в год опыления в раз
ных вариантах по-разному передает свои признаки. В отдельных вариан
тах больше половины зерен типично материнские. Такое явление наблю
дается при повторном опылении через 12 ч. (70%), 72 ч. (54%), 84 и 96 ч. 
(60 73% , а также при обыкновенной гибридизации пыльцой сорта Осе
тинская белая зубовидная (табл. 1). Отмечается также, что в год опыле
ния материнские признаки появляются также и в сочетании с отцовскими 
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признаками. Притом сравнительно меньше появлялись зерна типа мате
ринского и первого отцовского компонента (в вариантах повторного опы
ления через 24, 36 и 48 ч.) и намного больше в сочетании с материнским 
р. вторым отцовским компонентом. Такие зерна появляются почти во всех 
вариантах опыления (табл. 1). И наоборот, почти во всех вариантах в год

Таблица 1
Разнообразие зерен у кукурузы при повторном опылении Ро (в °/0). 1955 г.

Материи- ՛
СКИП сорт ,

Первый 
опылитель

Ксенийные зерна 
типа

Северокав
казская 
желтозер
ная 1

Осетинская 
белая зу
бовидная

Бразиль- [ Гибри- 
ская си- дизация 
няя |

— • I
. Одно- ' 

временно;
12 Ч,

„ 24 ч.
. 36 ч.

48 ч. !
» 60 ч.

72 ч.
։ 84 ч.
! 96 ч.

32
12
30
28
27
20

6

27

33 2

92 ! 8

40 8 12
70 18
9 С> 23 21

26 9 14 9
37 7 12 5
45 35
54 29 4
60 27 10
73 I

8

11
14
12

7
3

опыления можно наблюдать зерна, типичные для первого опылителя, а в 
некоторых вариантах с признаками только лишь второго отцовского ком
понента. Особенно много появились типично отцовские (первого опылите
ля зерна, когда пыльца второго опылителя, при повторном опылении после 
первого опылителя, была нанесена на рыльце через 60, 72 и 84 ч. Но 
всей вероятности влияние второго отцовского компонента здесь было ос
лаблено, так как уже через 3 дня, обычно в нормальных условиях, у ку
курузы образуется зародыш и многоядерный эндосперм. Интересное явле
ние наблюдается при повторном опылении через 96 ч. Здесь появляются 
зерна типично материнские <73%) и типа материнского и второго отцов
ского компонента (27%).

Описанные явления показывают, насколько сложным является про
цесс оплодотворения и наследование признаков родительских форм. До
минантные признаки в определенных условиях превращаются в рецессив
ные, рецессивные в доминантные, в зависимости от того, в какой период 
оформления нового организма вмешиваются те или иные внутренние и 
внешние условия, т. е. в момент оплодотворения, или при раннем или позд
нем эмбриогенезе и т. д.

При обсуждении данных, полученных в год опыления, выяснилось, что 
когда пыльца второго отцовского компонента сорта Бразильская синяя 
после первого опыления была дана через 24, 36 и 48 ч., сравнительно 



12 Г. Г. Батикян, Д. П. Чолахян

больше получились зерна типа двух отцовских сортов (12 14%), чем 
когда пыльцевая смесь двух отцовских опылителей наносилась на рыльце 
материнского растения одновременно (табл. 1). Через 60 ч. повторного 
опыления такого типа зерен не было обнаружено, а через 72 и 84 ч. в 
малом количестве (3—7%) появились зерна с признаками двух опыли
телей.

Некоторые авторы, изучающие главным образом генетическую сторо
ну данного вопроса, считают, что в основном здесь большое влияние ока
зывает метаболизм между веществом повторно нанесенной пыльцы и тка
нями репродуктивных органов.

И. В. Турбин и Е. Н. Богданова [22] отмечают, что есть основания 
для предположения, что участие нескольких отцовских клеток в оплодо
творении одной яйцеклетки не обязательно осуществляется посредством 
объединения этих клеток с яйцеклеткой. Оплодотворяющее влияние мно
гих отцовских клеток на одну яйцеклетку может быть осуществлено по
средством обмена веществ, без объединения их всех с яйцеклеткой.

Почему же по-разному бывает тогда влияние повторного опыления? 
Потому что физиологическое состояние репродуктивных органов опыляе
мых растений при опылении также разное.

А. Б. Саламов [16] считает, что сравнительно хорошие результаты по
лучаются при позднем опылении, когда пыльца второго опылителя нано
сится через 24 ч. после первого. Влияние повторного опыления слабее, 
когда пыльца второго опылителя наносится сразу же после первого от 
30 мин. до 3 ч. и сравнительно позже, от 48 до 72 ч.

3. И. Щелокова [21] считает, что появление в потомстве признаков 
двух отцовских форм наблюдается в том случае, когда пыльца второго, 
опылителя наносится через 2 ч. после первого. Автор считает, что пыль- । 
ца, нанесенная на рыльце повторно, может участвовать в формированиг 
признаков и свойств развивающегося зародыша, особенно в ранних фаза 
развития.

В работах Д. С. Егиазарян [5] в год скрещивания при весеннем севе, 
зерна, имеющие признаки двух опылителей, появляются через 8—72 ч. 1 
после повторного опыления. Количество этих зерен сравнительно больше 
через 8—16 ч. (4.9—5,1%). Особенно много этих зерен при летнем посеве 
(3,7—21,0%). В первом гибридном поколении после повторного опыле
ния через 8 ч. при посеве материнских зерен от весеннего сева, больше 
зерен тина второго опылителя (40%). В этом же варианте уже от летнего 
посева еще больше зерен, имеющих признаки второго опылителя 61,7%).

Необходимо указать, что в наших экспериментах так называемые 
типично отцовские или материнские зерна сохранили в рецессиве признаки 
других родительских компонентов. Это ясно наблюдается при изучении 
разнообразии зерен первого, второго и третьего гибридного поколения 
(табл. 2. 3, 4). Так, при посеве материнских зерен Ео в первом гибридном 
поколении получаются зерна материнского, первого отцовского и зерна 
второго отцовского типа, а также зерна, имеющие признаки материнского 
сорта и первого опылителя, материнского сорта и второго опылителя и
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двух отцовских компонентов. Интересно то обстоятельство, что сравни
тельно больше зерен в первом гибридном поколении (при посеве материн
ских зерен Го) с признаками двух отцовских компонентов имеется тогда, 
когда пыльца двух опылителей наносилась на рыльце как одновременно, 
так и при повторных опылениях (табл. 2 . Это явление наблюдалось и в 
Го (табл. 1).

Таблица 2
Разнообразие зерен у кукурузы при повторном опылении в р։ (в %) 

(при посеве материнских зерен Го), 1956 г.

Ма 1ерин- 
ский сорт

11ервый 
опылител ь

Второй 
опыли

тель

Гибри
дизация

Ксенийные зерна 
типаЗерна типа

Северокав
казская 
желтозер
ная 1

Бразиль
ская си
няя

— I
Осет и нс кая 
белая зтбо- 
видная

я

* 
и

Н

Бразиль
ская си
няя

••
Н 
я 

и 
И

Одно
временно

12 ч.
24 ч.
36 ч. I
48 ч.
60 ч.
72 ч.
96 ч.

16

16

29

76
42
45
37
44
36
42

32

10

4

27
38
12

10

20
22 —
— 23
36 —

19
33

18 18
20 12

18 ֊-
20 13
25 —

Особенно большое разнообразие в Г։ дали *ерна, полученные от пов
торного опыления через 72 ч. Как и в Го второй отцовский опылитель по 
сравнению с первым сильнее передал свои признаки гибридному поколе
нию. Оно наглядно заметно, когда от Го для посева были взяты мате
ринские зерна. Как и в Го сравнительно больше материнских зерен полу
чилось в варианте повторного опыления, когда второй опылитель наносил
ся на рыльце через 12 ч. после первого опылителя.

Во втором гибридном поколении (при посеве материнских зерен Г() 
так же преобладают материнские зерна ։табл. 3).

Зерна, имеющие признаки двух опылителей, в малом количестве (2— 
3% появились при повторных опылениях через 36—72 ч. (табл. 3) и осо
бенно много зерен, но только материнского типа, получилось через 96 ч.

В третьем поколении (при посеве материнских зерен Р*з) также отме
чается преобладание признаков материнского компонента. Зерна с приз
наками двух отцовских компонентов не появились. По сравнению с преды- 
Пчцими поколениями уменьшается количество зерен первого и второго 

отцовского компонента (табл. 4).
При посеве материнских зерен разных вариантов и поколений в изо-
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Таблица 3
Разнообразие зерен у кукурузы при повторном опылении н Р2 (в °/0) 

(при посеве материнских зерен Б։), 1957 г.

Материн
ский сорт

Первый 
опылитель

Второй 
опыли

тель

П
ро

ме
ж

ут
ок

 вр
е

ме
ни

 ме
ж

ду
 пер


вы

м и 
вт

ор
ым

 
оп

ыл
ен

ия
ми
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те
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н
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ог

о

I оп
ыл

ит
е

ля 11
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и
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те
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н
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ог

о и 
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я
ма

те
ри

н
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ог
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II 
оп

ыл
ит
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я

I и 
11

 оп
ы

ли
те

ля
 

I

Северокав- ( 
казская жел
тозерная 1

Осетинская 
белая зубо- 
видная

п 

я

Я 

• 

я 

п 

п

Бразиль
ская си
няя

Бразиль
ская си
няя

Г ибри- 
дизация

и
Одно

временно

12 ч.
24 ч.
36 ч.
48 ч. !
72 ч.
96 ч.

53

72

65

65
59
77
58
53
96

9

20

17
15
31
27

30

13
5

8 
I

19

17

1

17

15

18
11

11
9
3

Таблица 4
Разнообразие зерен у кукурузы при повторном опылении в Б3 (в °/0) 

(при посеве материнских зерен Е2), 1958 г.

Материн
ский сорт

Первый 
опылитель

Ксенийные зерна 
типа

Северокав
казская жел
тозерная 1

Бразиль
ская си
няя

Гибри
дизация

Осетинская 
белая зубо
видная Я

Бразиль- Одно-
ская си
няя

временно

21 ч.
72 ч.
96 ч.

93

84

60

83
74
81

7

16

17

15

14
11

9

9

лированных условиях наблюдается постепенное однообразие, т. е. как бы 
восстанавливается константность признаков материнского сорта.

У растений первого гибридного поколения, полученного от посева 
зерен, имеющих признаки двух отцовских компонентов, преобладающими 
явились зерна, типичные для второго опылителя, и чем позднее был взят 
час повторного опыления, тем сравнительно больше процент таких зерен.
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Это наводит на мысль, что по всей вероятности в поздние часы повторно 
|( наносимая пыльца оплодотворяет те яйцеклетки, которые по каким-то при

чинам не были оплодотворены пыльцой первого опылителя, т. е. пыльцой 
сорта Осетинская зубовидная. В отдельных случаях, как например, при 
повторном опылении через 24 и 72 ч. больше процент зерен, имеющих 
признаки материнского и второго отцовского сорта. Типично материнских 
зерен сравнительно больше (23%) был получен в варианте опыления сме 
сью пыльцы, когда пыльца двух сортов была нанесена одновременно 
(табл. 5). Не считая отдельных вариантов повторного опыления через 72

Таблица 5
Разнообразие зерен у кукурузы при повторном опылении в (в ®/0), (при посеве 

зерен с признаками двух отцовских сортов Бц), 1956 г.

Зерна типа Ксенийные зерна 
типа

I
I

О
3

<й3

Второй 
опыли

тель
Материн- Первый 
ский сорт опылитель

Сенерокав- 
казская жел-

Осетинская 
белая зубо-

Бразиль
ская си-

Одно
временно 23 10 27 18 13 9

тозерная 1
*

видная
Я

няя
Я 24 ч. 11 / 38 13 25 6

%
п я я 36 ч. 10 7 48 19 9 8
я я я 48 ч. 1 8 5 38 23 17 9
я я

♦ 72 ч. ՝ 7 «МММ» 63 30
я * Я 84 ч. 14 1 — 63 23

и 84 ч., остальные же дают почти все те типы разнообразия, какие встре
чаются и в Ео, а также в последующих поколениях при посеве материн-
ских зерен Ео, Е1 и Е2 (табл. 2, 3, 4). Появляются, правда, не в очень боль
шом количестве, но все же типичные для первого опылителя зерна, а так
же, имеющие признаки первого опылителя и материнского сорта. Здесь, 
по всей вероятности, было совместное влияние двух опылителей, хотя при
знаки первого опылителя были выявлены в меньшей степени у гибридных 
зерен Ео, и зерна были ксенийного типа, однако, в последующих поколени
ях получилось разнообразие и рецессивными, на первый взгляд, кажущи
мися признаки превратились в доминантные. Появились так же и зерна, 
имеющие признаки двух отцовских компонентов (табл. 5).

Во втором гибридном поколении (при посеве зерен Е։, типа двух от
цовских компонентов) в особенности от повторных опылений появилось 
больше зерен, (имеющих признаки второго отцовского компонента 
(табл. 6). Сравнительно меньше или совершенно не наблюдались зерна, 
имеющие признаки первого отцовского сорта или материнского и первого 
отцовского сорта. Меньше и количество зерен, имеющих признаки двух 
отцовских компонентов. Интересно отметить, что по сравнению с повтор
ным опылением, в варианте, когда одновременно была нанесена смесь 
пыльцы двух отцовских сортов - опылителей, получились зерна, имеющие 
признаки материнского и второго отцовского сорта.
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Таблица 6
Разнообразие зерен у кукурузы при повторном опылении в Б2 ( в %), 

(при посеве зерен с признаками двух отцовских сортов Р։), 1957 г-

Материн
ский сорт

11ервыи
опыл и тель

Бразил ь- Одно- 
ская си- временно 
н яя

24 ч.
. 36 ч.

48 ч.

Северокав
казская жел
тозерная 1

Осетинская 
белая зубо- •г 
видная

13

8
16
12

50

67
62
77

Ксенийные зерна 
типа

В третьем поколении (при посеве зерен Бг, имеющих признаки двух 
отцовских сортов» у исследованных зерен признаки первого отцовского
компонента ни в одном варианте не встречаются, а материнские зерна на
блюдаются только в варианте, когда опыление пыльцой двух сортов было 
произведено одновременно табл. 7). Большинство зерен было второго от-

Таблица 7
Разнообразие зерен у кукурузы при повторном опылении в 1’3 (в 0 0), 

(при посеве зерен с признаками двух отцовских сортов Б2), 1958 г.

Материн- 
ск 1Н1 сорт

Первый 
опылитель

Второй 
опыли

тель

Ксенийные зерна 
типаЗерна типа

Северокав
казская жел
тозерная 1

*

Осетинская 
белая зубо
видная

Бразиль
ская си
няя

Одно
временно

24 ч.
36 ч. I 69

48

52
29

2

3
9

цовского типа, а так же и материнского и второго отцовского типа. Здесь, 
в последующих поколениях было отмечено все большее и большее одно- 
образке и появление признаков того компонента, зерна которого из года 
в год отбирались и высевались.

В современные генетические исследования включаются все больше 
новейших методов цитоэмбриологического исследования, тесно связанные 
с процессом оплодотворения, которые еще глубже объясняют явления, 
связанные с образованием нового организма и его различных свойств и 
признаков. я

«...оплодотворяющее начало (пыльца»,— писал И. В. Мичурин,— 
оказывает свое воздействие не только на яйцеклетку и происходящий из 
нее зародыш, но и кроме того, непосредственно на другие части материн
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ского растения, на семядоли и форму плода, или, вернее сказать, около
плодника, что замечено еще Дарвином давно, а в последнее время под
тверждается работами Навашина и Гиньяра» [14].

Что же выясняют эмбриологические исследования о кукурузе? При 
опылении кукурузы на рыльце попадают многочисленные пыльцевые зер
на, которые воздействуют как на клетки рыльца, так и взаимно друг на 
друга. Это так называемая прогамная фаза процесса оплодотворения. Не 
всем пыльцевым трубкам удается дойти до зародышевого мешка, здесь 
действует закон избирательности процесса оплодотворения. Часть пыльце
вых трубок останавливает свой рост, не доходя до завязи; другая часть 
доходит до завязи, однако не изливает свое содержимое в зародышевый 
мешок.

С. Н. Коробова [12] отмечает, что большая часть пыльцевых трубок, 
вошедших в полость завязи после того как произошло двойное оплодотво
рение, не входит в зародышевый мешок и постепенно дегенерирует вме
сте со своим содержимым.

В работах Е. И. Устиновой [24, 25] также отмечается, что в зароды
шевый мешок кукурузы могут проникнуть несколько пыльцевых трубок.

К чему же сводится судьба добавочных спермиев и содержимого 
пыльцевой трубки?

Е. И. Герасимова-Навашина считает, что «...большое число сперми
ев, проникая в зародышевый мешок, хотя не участвует прямым образом в 
самом объединении, тем не менее должно играть очень большую роль в 
важном процессе — в процессе выбора гамет» [7].

Как же объясняются специфичные явления, полученные при повтор
ных опылениях? В разных зародышевых мешках бывает разное отноше
ние к новой порции пыльцы второго опылителя. Поэтому вероятно уже в 
год опыления полученные зерна у одного и того же варианта, бывают раз
личными. В отдельных случаях полностью как бы воспроизводится тот или 
другой родительский компонент. В других же случаях признаки разных 
родительских форм выявляются в различных сочетаниях. По-видимому, 
зерна типично второго отцовского компонента получаются от присоедине
ний спермин этого компонента с яйцеклеткой материнского растения. Та
кие зерна в последующих поколениях должны дать такое же разнообра
зие, где будут преобладать признаки материнского сорта и второго опы
лителя. Однако можно предполагать также, что хотя оплодотворение, т. е. 
соединение половых клеток произошло между материнскими и отцовски
ми половыми клетками второго опылителя, но в какой-то мере оказало 
влияние на этот процесс и первый опылитель, который был нанесен срав
нительно раньше 1И подготовил как бы среду для более активного участия 
второго опылителя. И, наконец, можно предполагать, что оплодотворение 
яйцеклетки произошло спермием первого опылителя, а влияние второго 
опылителя было путем метаболизма.

Если это влияние было в момент оплодотворения, когда две пары 
спермиев входят в зародышевый мешок, то конечно в это время сравни- 

՝ * ՛“ *՝л •* >
Известия XVI, № 2—2 ՝
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тельно больше передаются признаки второго опылителя, даже если опло
дотворение происходит между спермиями первого опылителя и женскими 
половыми клетками. Если же оплодотворение уже произошло, то вторично 
проникшие в зародышевые мешки спермин и вещества пыльцевой трубки 
путем метаболизма воздействуют на образование зародыша и эндоспер
ма. Когда же образовался многоклеточный зародыш и эндосперм, тогда 
в сравнительно меньшем количестве встречаются случаи влияния второго 
опылителя на гибридное потомство. Вот почему зерна с эндоспермом, 
имеющие по внешности только признаки второго опылителя в потомстве 
дают такое разнообразие, где появляются зерна, имеющие не только приз
наки первого опылителя, но даже в некоторых случаях и в большей сте
пени второго опылителя. ' ЯН

В наших эмбриологических исследованиях отмечены случаи, когда в о м _зародышевый мешок вместо одной проникают две или даже несколько 
пыльцевых трубок, которые изливают свое содержимое через разные си- 
иергиды в полость между яйцеклеткой и полярными ядрами. Было заме
чено, что даже в тех случаях, когда две пары спермиев входят в зароды 
шевый мешок, одна пара участвует в акте оплодотворения, а другая посте
пенно лизируется, и также оказывает свое воздействие на образовавшуюся 
зиготу |2, 3].

С. Н. Коробова [11] отмечает, что у исследованных ею форм кукуру
зы наблюдалось вхождение в зародышевый мешок до трех пыльцевых 
трубок, однако в двойном оплодотворении участвуют спермин пыльцевой 
трубки, первым вошедший в зародышевый мешок. Спермин дополнитель
ных трубок в работах С. Н. Коробовой за редким исключением входят в 
пространство между яйцеклеткой и центральной клеткой, как это бывает 
для первой пыльцевой трубки. Остатки лизирующихся дополнительных 
спермиев автором наблюдались вплоть до стадии четырехклеточного за
родыша.

Многочисленные исследователи неоднократно указывали на то, что 
при гибридизации у кукурузы между различающимися по строению и цве
ту эндосперма сортов появляются ксенийные зерна, имеющие мозаичный 
эндосперм. Это явление особенно много встречается при повторных 
опылениях. Как и другими исследователями, нами также были отмечены 
гамма цветов и пятен на эндосперме одного и того же гибридного зерна. 
На наш взгляд, здесь именно проявляется многосторонность процесса он՜ 
лодотворения. Эта форма своего рода сложной наследственности, когда 
проявляются новые явления, не наблюдающиеся у родительских компо
нентов.

П. Магешвари [13], объясняя вопрос образования мозаичного эндо
сперма, приводит высказывания Веббера (1900), наблюдавшего смеще
ние красной и белой окраски кукурузы. «Нет ничего невероятного в том, 
что в отдельных случаях ядро второго спермия, проникнув в зародышевып 
мешок, нс сливается с двумя полярными ядрами. Оно может оказаться 
способным к образованию веретена и самостоятельному делению. Неопло- 
дотворенное ядро зародышевого мешка, получившееся от слияния двух 
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полярных ядер, также делится самостоятельно. Если это произойдет, в 
протоплазме зародышевого мешка должны образоваться ядра двух опре
деленных типов—одна группа ядер, возникших в результате деления ядра 
зародышевого мешка и другая, происходящая из ядер спермия». Он же 
указывает, что ядро второго спермия может слиться с одним из полярных 
ядер и что «после такого слияния второе ядро отбрасывается и развивает
ся самостоятельно»,

Магешвари считает, что при микроскопических наблюдениях ни одно 
из предположений Веббера до сего времени не нашло подтверждения.

В наших многочисленных исследованиях не был отмечен ни один сл\- 
чай, чтобы спермин, проникший в зародышевый мешок кукурузы самостоя
тельно делился и образовывал ядра эндосперма, а полярные ядра после 
слияния делились без оплодотворения и образовали ядра эндосперма.

Однако мы наблюдали, что в отдельных случаях сперм и й сливается 
только с одним из полярных ядер, образует ядрышко и широко распро
страненное явление одновременного слияния полярных ядер после проник
новения спермиев в одно из них, не замечается. Второе полярное ядро как 
бы остается в стороне и не присоединяется с оплодотворенным другим по
лярным ядром [4].

Таким образом повторное опыление оказывает определенное влияние
на гибридное потомство кукурузы с точки зрения исследования признаков 
двух отцовских форм-опылителей. Это влияние носит сложный физиологи
ческий характер. Путем метаболизма содержимого пыльцевых трубок и 
спермий как в прогамной, так и в гаметогамной фазе создаются условия 
для передачи в гибридном потомстве признаков второго отцовского ком
понента. В отдельных случаях пыльца второго опылителя оказывает ак
тивное воздействие на половой процесс, так как спермин данной пыльцы 
завершают акт оплодотворения. В других же случаях после первого опы
лителя, проникнув в зародышевый мешок, добавочные пыльцевые трубки 
оказывают свое влияние путем метаболизма на зиготу и ядра эндосперма. 
Такое влияние наблюдается и в сравнительно поздние часы повторного 
опыления, когда в зародышевом мешке уже образовался зародыш и мно
гоядерный эндосперм. Добавочные спермин, проникнув в зародышевые 
мешки кукурузы, не присоединяются уже с оплодотворенными женскими 
клетками, а постепенно, деформируясь, лизируются и путем обмена ве
ществ оказывают определенное влияние на гибридное потомство. Сила пе
редачи признаков второго опылителя с увеличением интервала опыления 
между первым и вторым опылениями, ослабляется. Внешне это выража
ется разноцветными и рядом переходных форм, в гамме цветов эндосперма 
гибридных зерен.

На первый взгляд негибридные зерна кукурузы, полученные в год 
опыления, в дальнейшем при благоприятных условиях дают специфичное 
разнообразие, где рецессивные признаки в соответствующих условиях ста
новятся доминантными.

Наши данные еще раз подтверждают сложный изиологический ха-
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рактер и множественность эффекта повторных опылений на процесс опло 
дотворения.

Кафедра дарвинизма и генетики 
биологического факультета Поступило 11.XII 1962 г

Ереванского государственного университета

Л. Գ ԲԱՏԽԿՅԱՆ, Դ. Պ. ՉՈԼԱԽՅԱՆ

ԿՐԿՆԱԿԻ ՓՈՇՈՏՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ 
ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՌԱՆԳՄԱՆ ՎՐԱ

Ա մ փ ո փ ո I մ

Փորձերը ԴՐ^-ել են 1955—62 թթ. ընթացքում, Արար ատ յան Հարթավայրի
հողակլիմ այական պայմաններում եգիպտացորենի Աևերոկա վկ ադսկ այա ժեր 
տոգյորնայա 1 (մայրական կոմպոնենտ), Օսետինսկայա րելայա ղուբովիղ. 
նայ,ա (I փոշոտիչ) և Որազիլսկայա սինյայա (II փոշոտիչի սորտերի վրա 
Առաջին փոշոտումից հետո II փոշոտիչի ծաղկափոշին տրվել է տարրեր մամ- 
կետն երում' 12 — 96 ժամ անց, յ ուր արան չյ ուր 12 ժամր մեկ: երկրորդ փոշո֊ 
տիչի ծ աղկ ա փ ոշին տրվեք է ա ւն հաշվով, որ մի դեպքում նա մասնակցություն 
ունենա ապագա սաղմի ձևավ որմ անր մինչ ձվ ա բջջի ր ե ղմն ա վո ր ումը, մյուտւ 
դեպքում' բեդմնավորման մոմենտին, զիգոտայի ձևավորման շրջան ում, սաղմի 
ու էնղոսպերմի ձևավորման ժամանակ և այլն։ Փորձի կոմպոնենտ սորտերն 
ընտրված են, հաշվի առնելու! նրանց հատիկների միմյանցից տարբերվող 
հատկությունները' հատիկի գունավորումը, էն դոսպերմի կառուցվածրր և տյլնւ 
Ւնչպես փոշոտման տարում, այնպես էլ նախորդ սերունդներում ստ ացվաձ 
կողքերի անալիզից սլարդվում է, որ'

1. Կրկնակի փ ոշոտմ ան ա ղդե ց ութ յան հետ և անքով, փոշոտմ ան իսկ տսյ՝
բում ստ ացվում են ինչպես «տիպիկ» II փոշոտիչի Հատկություններով օժտված 
Հատիկներ, տ յն ։գ ե ս էլ հիբրիդային հատիկներ, որոնք ունեն մ ա յր ակ ան կռմ- 
պոնենտի և II փոշոտիչի, ինչպես նաև / և II փ ոշոտիչների հա տկ ոլթյուններր

2. Myսսլես կոչված տիպիկ հայ բտկան կամ տիպիկ մայրական հատկու
թյուններով օժտված հատիկները ռեցեսիվ ձևով կրում են և մյուս կ ոմպոնենտ- 
Ների հատկությունները, որի հետևանքով դ ր ան ց ից ստացվող սերունդն ունեն ուս 
/ Հաւոիկների բավականին [ավ արտահայտված բազմազանություն։

3. Որրան մեծանում է / ե H փոշոտիչների ծաղկափոշիների տրման պա-
հերի միջև ընկած ժամանակամիջոցը, այնքան պակասում է փոշոտման տա
րում II ւիոշոտիչի Հատկությունները կրող տատիկների տոկոսը։ ')'ա ցույց է 
ասպիս որ I փոշոտիչից 24 — 60 ժամ հետո տրվող II ւիոշոտիչի ծաղկափոշին 
ա •1եւՒ ակտիվ է մասնակցում ձևւսվորվող սաղմի ժառանգական հատկություն- 
՝! երի ւի ոիյ անց մանր, քան այն ժամանակ, երբ այդ սաղմը արդեն ձևւսվորվեյ 
I փոշոտիչի աւլդե ց ութ յան տակ։

4 Որոշ հատկություններով օժտված հա սւ իկն ե րի մի քանի տ արին ե րի րն’ 
թաղբում կ ասւարված րնտրությունր և մեկուսացւ/ած պայմաններում վերար- 
տ ադրե/ն ստեղծում են հ ատկությունն երի կայունութչուն։
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5. Հայրական տարրեր ձևերի . ա տ կոլ թ յ ունն ե ո ը կրող հատիկները ապա֊

իշր Հավասարցույց ևն այն րանի, որ ինչպես I, այնպես
տարրեր չափերով ազդում եՆ ստացվող սերնդի ժ առանդ ական հատկությ ուն - 
ների ձևավորման վրա։ Եթե այդ ազդեց ությոլեն ուղղակի է, ապա ձվաբջջի
^եղմնավոըու ւքր կա տարվում է II փ ոշոտ իչի փոշեհատիկներում ձևավորված
սպերմայի միջոցով։ Ան ուղղակի դեպքում II փ ոշոտիչր մ ասնակցում է նյութա
փոխանակության միջոցով։

6. Ս ադմն արան ական ուս ումն տսիրությունները ցոլյզ են տալիս, որ միև֊
նույն и աղմնային պարկի մեջ, նույն կամ տարբեր ժամանակամիջոցներում.
կարոդ են թափանցել 2 շեխ ողովակներ։ Սակայն, ինչպես և այլ հետա
մտողների մոտ է, չեն արձան ա դրված պ ո լի и պե րմի ա յ ի դեպքերը, երք մի ե
նույն ձվաբջջի հե\տ մի աձուլվում են մեկից ավելի սպերմիաներ։ ԷրացՈևց}'չ 
քսոզովակնե րի պարունակությունն ու սպերմիաները աստիճան արար քայքալ֊ 
խւմ են և նյութափոի։ունակության միջոցով փոխում ստացվող սերնդի ժաոան-
ւլական

7.
հ ատ կ ու թյուն ն ե րր ։
Բեղմնավորման պրոցեսը րարդ ֆիզիոլոգի ական պրոցես է, որտեղ

որոշակի դեր են կատարում օզտադործվոդ փոշոտիչները և մայրական օրդա-
նիդմի ռեպրոդուկտիվ օրգանների ֆիզիոլոդիական վիճակը։
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