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С X. ГАЛСТЯН-АВАНЕСЯН

ФЕМИНИЗАЦИЯ ПШЕНИЦ И ПОЛИГИНИЯ

Изучались явления феминизации и полигинии у пшениц. Эти явления различаются 
не только ио внешнему эффекту, во и генетической и экологической обусловленностью.

л гява-шпания зепен. У полигннииных цветков мпоги- а также различной способностью навязывании
зерность обычное явление, у фемиизтных же - редкое. Феминизация и полигиния раз- 
л иные явления и объ< инить их в обшес понятие мнсгопестичпости нельзя.

Свойства феминизации и собственно многонестнчности (полигинии) 
принципиально ра сличаются между собой; феминизация это превра
щение тычинок в пестики, а полигиния — добавочное образование пести
ков за счет других меристематических тканей, без изменения числа ты
чинок. а следовательно, и без мужской стерилизации.

Интерес к многонестнчности, вообще, и полигинии, в частности, 
объясняется тем, что в этом случае увеличиваются шансы образования 
многозерности в цветках пшеницы. А это 
гибридного семеноводства пшеницы имеет 
образом резко повышается коэффициент 

с точки зрения организации 
важное значение, ибо таким 
размножения. В связи с этим

нельзя особо не подчеркнуть поведение добавочных пестиков разного 
происхождения в цветках пшеницы.

В ходе исследовании по феминатной селекции (1,2) нам не раз встре
чалось явление полигинии у пшеницы М2 и ее производных, а также у 
многих наших феминатов (рис. 1), у которых полигиния иногда дости
гала 128%. Причем в многопестичных цветках полигийного характера 
многозерность образуется несравненно чаще, чем в феминатных. Это 
свидетельствует о том, что формирование и развитие женского гамето
фита добавочных пестиков у феминатов не всегда завершается нормаль
но и полностью, у полигинийных же форм имеет место обратное. Это. 
конечно, не умаляет значения феминизации, главная цель которой сво- 
дится не к обеспечению многозерности, а к организации свободной, кон
тролируемой гибридизации растений в больших производственных мас
штабах. Не исключена также возможность усиления свойства образова- 
ния многозерности у феминатов путем селекции на повышение фер
тильности добавочных пестиков.

Нашей целью являлось изучение корреляции между явлениями фе
минизации и полигинии, а также генетико-экологической обусловленно
сти последней. М

Опыты были поставлены в Сигмйыг»ли <> V»—.. . - оианском и Калининском районах Армянской ССР-
причем В первом ТОЛЬКО в полевых а п/, птааг.. Г г..вых, а во втором — как в полевых, так и в тепличных
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Рис. I. Многопестичность у пшениц. По вертикали: фемннатные (а—с) и 
феминатно-полнгинийные ассоциации пестиков Видны р.нные переходные 

ступени феминизации тычинок.

условиях. В качестве исходного материала служил цел ։й ряд видов и форм пшеницы : 
ее сородичей [I, 2].

Полигиния среди изучаемых нами видов и форм злаков регулярно 
проявляется только у пшеницы М2 и некоторых ее гибридов в первом 
поколени. Поэтому основная часть опытов ставилась на последних. .Мно
гие опыты были поставлены в тепличных условиях с целью определения 
влияния экологических факторов на проявление полигинии. Выяснилось, 
что феминизирующие условия отнюдь не являются столь решающими 
для проявления полигинии и что она не проявляется в этих условиях, ес
ли не проявилась в полевых Более того, иногда проявившаяся в поле
вых условиях у пырея ползучего полигиния в условиях теплицы вовсе не 
наблюдается. Некоторые формы пырея, а также ежа сборная, элимус и 
дикий ячмень (бульбозум) — тепличные условия переносят очень плохо. 
Еще хуже переносит эти условия многолетняя пшеница М2, отчасти и сс 
производные в первом поколении (2]. Именно ио этой причине нам н. 
удалось окончательно выяснигь их особенности в проявлении фемина։- 
ности и полигинии.

Относительно детально изучалось действие свето-температу рных п 
сезонных изменений на свойство полигинии в полевых условиях. Резу ль 
таты этих исследований приводятся в таблице.

Из данных таблицы прежде всего бросается в глаза члкая в» г|м 
чаемость явления полигинии у злаковых, особенно у пшеньи. Она наблю
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. полигинии в различных экологических условиях ПО годамПроявление
I

П<> 1НГННИЯ по периодам 
колошения

I

I

СЗ

Виды и гибриды та <и

Ячмень нутанс
Пыреи 
Пыреи 
Пыреи 
Пыреи 
М2
М2 
М2 
М2 
М2

ПОЛЗУЧ и II •» 
ползучий 
ПОЛЗ . ЧII и
ПОЛ IV Ч И II

М2 Ветвистый стфаат 
Г,

М2 Безостая 1

М2 Эритроси ерм\м 
Б,

М2 Спельта альбисппкагсм

М2 С 43а
1%

1965 
1965 
1966 
1965 
1966 
1955 
1968 
1961 
1$Ю7 
1968 
1956 
1957 
1968
1 < 169 
1968
1969 
1969
1970 
1969 
1970

н начале

(0-7) 
(0-2.8) 
(0-1,9)

О 
о 

(О 4.6) 
(О 6,2)

134,6+1.92

(0—1,6) 
0

о 
8,6+1.92 

(0-3,2)
0 
О 
О 
О

в конце

О 
(О 1,5) 
(0-1,4)

О 
О

(0-1.8) 
О 
О 
О

(0-2,9) 
0 
0 
0 
О

15.1

12,9

24.4

18/8
27/8
20/8

19/8

2
3

П р и м е ч а н и е: Л — Лорнлемзавод Калининского района, 
С — * нсианскии район.

далась лишь \ некоторых форм, которые и представлены в таблице. Как 
видно, полигиния больше всего и регулярно проявлялась лишь у пшени
цы М2 и гораздо меньше у ее производных.

Выяснилось, что регулярно встречающаяся в полевых условиях 
Лорплем завода полигиния у М2 (в каждом цветке в среднем более одно
го добавочного пестика), независимо от погодных условий, подвергается 
изменению по годам очень незначительно — в пределах 11,9—15,1%. 
Однако это изменение гибридами наследуется редко и слабо. Еще более 
явно выражалось ослабление наследования полигинии в последующих 
поколениях; у всех ее производных это свойство почти полностью зату
хаем тогда как усиливается тенденция проявления другой формы много- 
пестичности фемина!ности — при определенных комбинациях [1—2]. 

всех наших феминатов, которые являются производными М2, полиги
ния вовсе нс՛ проявилась, между тем как свойство феминатности резко 
\< 1.лилось [2|. Все эю говорит о гом, что полигиния и феминатность яв
ляются ирипыками с различными генетическими основами, неодинаково 
реагирующими на изменения условий среды.

Полигиния В полевых условиях Лорплемзавода Калининского 
района наблюдалась еще и у пырея ползучего и ячменя нутанс. У перво
го она, хотя и не высокая, но носит регулярный характер, у второго же 
проявляется спорадически, что наблюдали и другие исследователи [6, 8]. 
Частое проявление полигинии у пырея ползучего и редкое—у других видов 
и форм злаковых, в том числе и особенно у пшениц, приводит к мысли.
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что это явление у пшеницы М2 является результатом действия пырейно
го генома, причем на новом, амфидиплоидном (2п = 56) уровне оно при
обрело гетерозисное выражение.

Достойно внимания и то, что скрещивания с М2, параллельно с ос 
давлением ее многодетности, ведут и к ослаблению проявления полиги
нии у । ибрпдов. Возможно, между ними существует какая-то положи- 
гельная корреляция, суть которой пока еще не совсем ясна.

Из таблицы видно также, что полигиния у М2 в условиях Спсиан- 
ского района проявилась несравненно слабее, чем в условиях Калинин 
ского, а у пырея ползучего опа вовсе не проявилась. И так как эти два 
района по почвенно-климатическим условиям прямо противоположны, 
то можно предположить, что такая большая разница в проявлении свой
ства полигинии является следствием экологических различии. Приве
денные в таблице данные показывают также, что изменчивость в прояв
лении полигинии в зависимости от сезона выражена не столь резко, как 
при феминизации [2]. При феминизации степень сезонной изменчивости у 
М2 составляла 55,5—60,9%, при полигинии — лишь 11,9—24,4%. Само 
собой разумеется, что здесь, наряду с климатическими, решающее зна
чение могут иметь также и почвенные факторы, разные в Калининском 
и Спсианском районах. Все это даст основание думать, что явления фе 
минатности и полигинии, имея различие в генетической детерминации, 
предполагают также и различную экологическую обусловленность. При 
полигинии, в частности, важное значение, вероятно, имеют почвенные 
факторы, особенно количество азота, что подтверждают и другие иссле
дователи [5, 7, 8]. Наряду с этим, считая также, что мужская стериль 
ность не является тератологической аномалией, а является эволюцнон 
ным явлением [3], трудно оправдать отождествление феминизации и по
лигинии.

На основе изучения многочисленных абсолютных, сильных и слабых 
фсминатов выяснилось, что образование добавочных пестиков за счет 
тычинок (феминизация) и других меристематических тканей (полиги
ния) протекает вовсе не одинаково: полигинийные цветки формируются 
всегда более совершенно, чем феминатные. Вследствие этого и завязы
вание зерен происходит по-разному, и результаты бывают разные. При
чем, как и можно было ожидать, у многопестичных форм полигинийного 
характера многозерность встречается гораздо чаще и, что также важно, 
образуются всегда нормально формированные двойни, троини и г. п. 
(рис. 2). Более того, у фе.минатов нормально развивавшаяся .многозер
ность вообще редка, несмотря на частое образование таковой в начале 
налива. Как правило, в первые дни озернения у них тоже наблюдается 
образование многозерностн в достаточном количестве (около 15 35//). 
но до полного созревания доходят лишь одно зерно в каждом цветке, 
вероятно, развившееся из основного пестика. Остальные же адвен 
тивные зернышки — после раннемолочнои фазы созревания редуцирхк 1 
и в конце концов превращаются в сморщенные, чешуевидные образова
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лия. крепко прилегающие к основному зерну в базальной его части 
(рис. 3). * . цЙ гонг*

Рис. 2. Многозерность \ многолетней пшеницы А12, возникающая из поли
гии ииной многопестнчностп.

I пс 3 Образование многозерности у феминатов. Видны основные (полно 
развившиеся) и адвентивные (чешуевидно прилегающиеся к основным) 

< [ I՛.։ Ь ыжнем ряду отделенные из ассоциации многозерности вторичные 
(адвентивные) завязи в сморщенном, неполно развитом состоянии.

При сравнении многозерности феминатного и полигинийного харак- 
геРа невольн< вози ։кает с< мнение: происходит ли вообще у феминатов 
о: лодотворенис в добавочных пестиках или они просто под стимулирую
щим воздействие?! оплодотворенного пестика (зародыша) апомиктнче- 
ски развиваются до какой-то степени, после чего развитие их приоста
навливается. Исходя из данных фенологических наблюдений при прора-
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щипали» адвентивных зерен (подзерен), можно признать данное допу
щение правдоподобным. Во всяком случае, «близнецы» у полигинийных 
форм всегда успешно прорастают, тогда как у феминатпых это наблю- 
дается кр-айве редко.

Таким образом, феминизация и полигиния различаются генетиче
ской и экологической обусловленностью, чем и объясняется их различие 
в способности образования многозерности. Следовательно, отождествле
ние этих двух явлений—феминизации и полигинии,—на наш взглят, 
невозможно.
Слепа-иаианская зональная станция

НИИЗ МСХ АрмССР Поступил՛! 14.1 1974 г.

II. Խ. ԴԱՀՍ ՏՅԱՆ-ԱՎԱՆհՍ ՅԱՆ
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II. մ փ ո փ ո I մ

/* ազմ սւվարստԱզային բնույթի տ ե ր ա տ ո լ ո դ ի ա կ ան 
պյ/ւմ է Մ2 ցորենի ու նրա Հ ի ր ր ի դն ե ր ի, ինչպես նաև

երևոլյթր, որր Հանդի֊ 
մի բանի այ/ Հացազգի

բույսերի մ ո տ , Համարվում 
թ յոէենե րի զո։ զո ր րլութ յուն:

Է երկու աոանձին մ ո րֆո զեն ե տ ի կա կ ան փոփոխ ու֊ 
Դրանցից մեկր իգականացումն է (աոէյների վե ֊

ր ա րի ոքս пл մ ր վարи ան զն երի \ք մյուսր' իսկական բ ա գմ ա վա ր и ան դո ւթ յո ւն ր կամ
պո լի դին իա (լրացուցիչ վարսանդների աոաշացումն ո ւ ր ի շ մ եր ի ս տ ե մ ա ւո ի կ 

*}ո յա ք]ո *թ յունն ե ր ի է՚սշվին)։ Դրանք իրարից տարբերվում են ոչ միաքն ար

տաքին էֆեկտով, այլև դենետիկական ու էկոլոգիական պ ա / մ ան ա վո րվ ած ու * 
թյամբ, ինչպես նաև հատիկ կազմելու ունակությամբ։ թնզ որում, բազմանա֊

ւոիկությոէնն անհամեմատ ւսվեյի հաճախ է արտահայտվում բազմ ավար- 
ււանդ ծաղիկներում, քան ֆեմինատային: Արտա քին պայմանների փուիոխու

թյան հանդեպ իգականացումն շատ ավելի ուժեղ է արտահայտվում, քան ւդո- 
լիդինիան: Տրամախաչման դեպքում ալդ երկու երևոլյթներր սովորաբար տա 
րամիւովում են ( զ ի վ եր զեն ց ի ա ), որր նույնպես նրանց տարբեր դենետիկական 
•ղ ա յմ ան ավ որ վ ած ո ւթ / ան վկայությունն է։ Այսպիսով, իգականացումն ու պո- 
յիդինհան տարբեր երևույթներ են և նրանք նույնացնել չի կարելի
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