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ВЛИЯНИЕ ИНБРИДИНГА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
LYCOPERSICON HIRSUTUM VAR. GLABRATUM С. Н. MULL.

Е. М. НАБАСАРДЯН. А. М. АГАДЖАНЯН

Изучена продуктивность четырех инбредных поколений L. hirsutum var. glabra 
turn С. H. Mull. Установлено, что с возрастом у них удлиняется период, пред 
шествующий началу цветения, резко сокращается плодообразование. уменьшается 
осемененность плодов, снижается процент фертильности пыльцы и т. д. Наблюдае
мая депрессия свидетельствует о преобладании перекрестного опыления в системе 
размножения используемого образна var. glabratum.

Таксономическое разделение рода Lycopersicon на два подрода 
Eulycopersicon и Eriopersicon, соответствует разделению видов па 
самосовместимые и самонесовместимые. В подроде Eriopersicon ком
плекс вида L. hirsutum Humb. et Bonpl., наряду с типичными само- 
несовместимыми представителями, включает самофертпльную разно
видность L. hirsutum var. glabratum G. H. Mull. В работах различ
ных авторов [1—9] указывается на способность var. glabratum доволь
но легко завязывать плоды и семена при самоопылении. Мартин [ I] 
изучил 18 образцов комплекса L. hirsutum, 7 из которых представляли 
разновидность glabratum. Из 11-ти образцов типичной формы 8 были 
полностью самонесовместимыми, два представляли смешанные попу
ляции и один образец был самофертильным. Для всех образцов var 
glabratum и самофертпльного образца L. hirsutum (LA 120) отмечена 
довольно высокая степень завязывания семян при самоопылении. По
лученные растения всех образцов var. glabratum не отличались от ис
ходных популяций, тогда как потомство от самоопыления 1.. hirsutum 
уступало исходным растениям как по всхожести семян, так и по мощ
ности. Продолжив работу с тремя образцами комплекса (самонесов- 
местимым L. hirsutum—Р. I. 127827, самофертпльнымн L. hirsutum— 
LA 120 и var. glabratum—LA 128, Мартин в следующей работе [5( 
показал, что реакция растений на инбридинг четко определяет систему 
размножения каждого из образцов. Очевидно, высокая степень само- 
совместимости LA 128 и отсутствие инбредной депрессии и объясня
ет случай двусторонней скрещиваемости с самосовместимыми видами 
Lycopersicon, отмеченный Чмилевским [7]. Между тем var. glabra- 
itim характеризуется односторонней скрещиваемостью с самосовмести
мыми видами томата [2, 3, 6, 9].
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В нашил опытах образен гаг. glabratum отличался слаб , выражен
ной самосовместимостью, проявляющейся в основном i'.& более позд
них лапах онтогенеза [10], и строго выраженной односторонней скре- 
шива ֊местью с видами подрода Eulycopersicon [11]. В этой связи 
представляет определенный интерес изучение отношения данного об
разна var. glabratum к само- и перекрестному опылению Б четырех 
инбредных поколениях нами изучалась как самофертильность расте
ний, так и их жизнеспособность. В данном сообщении буд՛ т приведе
ны результаты изучения жизнеспособности инбредных поколений ис
пользуемого образца L. hirjutum var. glabratum С. II. Mull.

Материал и методика. Опыты проводились в 1972—1976 гг. Исходные семена 
репродукции 1971 г., полученные из ВИР (номер по каталогу ВИР—ар. 7924, Р.1. 
1344181, высевались в течение четырех лет. В 1976 г. растения var. glabratum выра
щивались из семян местной репродукции 1975 г. Для получения ипцухт-семяи лри- 
менялас.՛. методика как обычного заключения соцветий с бутонами в изоляторы' из 
кальки, так и искусственного нанесения пинцетом пыльцы из тычинок того же цвет
ка или другого цветка, но того же предварительно изолированного соцветия. Так 
как в последнем случае обеспечивается более высокая завязываемость плодов и се
мян, то в основном применялась методика искусственного нанесения пыльцы. В пер
вый год изучения были получены суммарные результаты самоопыления всех растений 
var. glabratum. Первое иибредное поколение в 197.3 г. выращено из смеси семян со 
всех завязавшихся в изоляторах плодов. В дальнейшем учет результатов самоопы
ления var. glabratum и инцухт-поколепий проводился отдельно по растениям. Так 
как h 1973 голу самоопыление Р и проводилось обычной изоляцией соцветий и из 
12-ти растений Р плоды от самоопыления завязались лишь у 5-ти, а из 14-ти расте
ний Jj—у 4-х, то н 1974 г., как 1։, так и 12 были представлены потомством наиболее 
самосовместимого растения Р и I, соответственно. Самоопыление Р. I, и 12 было 
проведено в три срока. Это позволило получить иицухт-семена почти со всех расте
ний, поэтому в 1975 г. для 1։, 12 и 13 была создана смесь семян (по 10—15 семян с 
растения). В 1976 г. четвертое иибредное поколение было представлено линейно высе
янным потомством от самоопыления четырех растений 13.

Отмечались даты появления всходов в парниках и начала цветения растений в 
иоле. В конце вегетации измеряли высоту растений, подсчитывали число завязавшихся 
плодов, определяли их осеменепиоСть. Для лабораторного определения всхожести 
семян от самоопыления растений var. glabratum по 50 семян в двух повторностях про
ращивали в чашках Петри. Фертильность пыльцы растений исходной популяции и 14 
определяли па временных препаратах, окрашенных ацетокармпном. Эксперименталь
ные данные подвергались статистической обработке [12].

Результаты и обсуждение. Как показали результаты исследований, 
инбридинг в разной степени влияет на все изучаемые признаки L. hir- 
sutum var. glabratum. Семена инбредных поколений прорастают зна
чительно позже семян исходной популяции, а разница во времени по
явления всходов у var. glabratum и 1< в парниках составила 14 дней. 
Достоверно удлиняется период от посева семян до начала цветения рас
тений. Как видно из табл. 1, хотя в разные годы продолжительность 
этого периода бывает различной, 12 зацветает несколько позже исход
ной популяции, а в 13 и К цветение задерживается уже на 12 и 19 дней 
соответственно.
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Т п б л и ц а I
Период от посева до начала цветения исходной популяции уаг. к1аЬга1ит и 1։—14, дин

Годы
Р к 1> 1з к

п* 1и 
т+1

IX

п XI 1+
 

сл И
1 11 X + 8֊ 11 Х±8- II X ± 8-

1973 10 80,8+1,2 10 78,6-1-0,3
1974 8 92,8±1,2 10 106,3+2,5 10 111,4+1,2
1975 6 84,8+0,9 4 87,3+2,5 9 86.9+0,5 5 97,0+2,2
1976 8 87,4±1,5 15 106,4+0,8

I а б .’I и и а 2

Высота растений исходной популяции уаг. £1аЬга1ит и Ц—14, см

Годы
Р к к к к

п* Х±5- п X ± 8- п х ± Л X
I 

1+
 ч II 5? ±57

1973
1974
1975
1976

12
13
6 
о

169,2+5,7
175,0+13,3
155,0+9,3
141,7+10,7

12
8
4

151,6+7,3
187,5+12,1
140,0+7,2

11
8

190,0+7,6
148,7+7,7 5 151,0110,6

16 113,4+3,4

п — число проанализированных растений,



Измерение высоты растений гаг. £;аЬга1ит и ннбредных поколений, 
проведенное в конце вегетации, показало, что только четвертое ннбред- 
ное поколение значительно отличается в этом отношении от исходной 
популяции. Об этом свидетельствуют данные табл. 2, которые, одна
ко, не отражают мощности растений. Растения первого инбредного 
поколения оказались даже несколько крупнее исходной популяции. Но 
уже с 1а происходит прогрессирующее падение мощности в основном 
за счет сокращения числа боковых побегов. При этом полгстелющие- 
ся, сильно ветвящиеся кусты исходной популяции в I- становятся очень 
компактными, слабоветвящимися, с прямостоячими стеблями. Листья 
более жесткие и отличаются темно-зеленой окраской. Отмечается так
же увеличение числа цветков в соцветиях до 15,9, тогда как среднее 
число цветков в соцветиях исходной популяции—9.5.

Влияние инбридинга сильнее отражается на репродуктивной спо
собности растений. Последовательное падение плодоношения при ин
бридинге отмечается у различных культур и в разной степени [13—16]. 
Результаты подсчета числа завязавшихся плодов (табл. 3) показали, 
что первое иибредное поколение по этому признаку не только не усту
пает исходной популяции, но даже превосходит ее. Однако уже во вто
ром поколении среднее число плодов на растение падает почти в два 
честна завязавшихся плодов, характерное для популяций перекрестно- 
раза, в 1з—в пять, а в 1<—в девять раз. Резкое варьирование коли- 
опыляющихся культур, и малое количество проанализированных рас
тений привели к очень большому значению ошибки средней(5-). В 
результате этого достоверное падение плодообразования отмечено 
только с третьего инбредного поколения. С возрастом у инбредных по
колений уменьшается и осемененность плодов (табл. 3). Общая ре
продуктивная способность поколений, определяемая как среднее чис
ло завязавшихся семян на растение, более четко отражает наблюдае
мую депрессию. В иибредиых поколениях общая репродуктивная спо
собность растений намного ниже, чем плодообразование и осеменен- 
иость в отдельности (рис.).

Однако, отмечая такую сильную депрессию в ннбредных поколе
ниях, необходимо указать па следующее обстоятельство Как извест
но, инбридинг у перекрестноопыляющихся культур приводит к разде
лению материала на линии, сильно различающиеся по жизнеспособно
сти и мощности [13—16]. У уаг. £1аЬга1ит всхожесть семян от искус
ственного самоопыления семи растений в 1974 г., определяемая в чаш
ках Петри, составляла 1,0; 11,0; 13,0; 15,0; 35,0; 58,0 и 95,0%- А так 
как инбредные поколения нами получены в основном из смеси семян 
от самоопыления отдельных растений, то, очевидно, многие семена не 
проросли, поздно проросшие растения к моменту переноса на поле бы
ли очень мелкими и не сохранились в полевых условиях. Таким обра
зом, изучаемые инбредные поколения представляют потомство несколь
ких наиболее жизнеспособных линий. Это подтверждается и резуль
татами анализа четвертого инбредного поколения, которое было высе
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яно линейно из семян от самоопыления четырех растений 13. Как вид
но из табл. 4. из четырех линий одна выпала полностью. Продуктив
ность трех других линий находится в прямой зависимости от уровня

Рис. Продуктивность инбредных поколений Е. 1пг$и1шп \аг. £1аЬга1шп 
(1975—1976) -------- число плодов на растение, —.—.— число семян на

плод,---------число семян на растение.

Продуктивность растений исходной 
и четырех инбредных

популяции уаг. ^1аЬга(1и11 
поколений

Таблица 3

Годы Поколения Число 
растений

Число плодов 
. па растение

Процент 
к Р

Число семян 
на плод

1973 Р 12 100,5±21,3 100,0 63,3
’1 12 169,7 + 35,3 168,9 64,0

1974 Р 13 131,2+49,8 100,0 68,4
1։ 8 1 ֊15,5+28,3 110,9 66,8
Ц 11 73,4±31,0 55,9 51,2

1975 р 6 263,0+81,1 100,0 103,3
4 334,0± 121,9 127,0 56,8

1։ 8 112,5+41,8 42,8 48,2
>3 5 52,0±23,3 19,8 25,7

1976 р 9 254,9+65,0 100,0 ИЮ. 4
ц 16 28,9+10,1 11,3 41,3
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Результаты изучения различных линий J4 var. glabratum, 1976 г.
Таблица 4
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ГЛП 
КП

П ГЦ

Число пло
дов на одно 

растение

Число се
мян на один 

плод

Фертиль
ность пыль

цы.

24» 115 37 17 5 0 75,6 - 27,4 58,6±5,2 49,1+4,3
24, 82 56 20 4 1 11,5+6,7 33,4±5,6 51,0+5,9
244 10 19 12 7 2 5,6+2,7 27,2±5,8 62,5+6,0
24, 23 20 1 — — — — —

11римечание, пыльна растений var. glabratum от естественного онылення со
держит 94,5±0,9*/։ фертильных зерен.

плодоношения исходных растений. Низкое плодообразование двух 
лилий обусловлено также наличием совершенно бесплодных растений. 
Все три линии имели, кроме того, довольно низкий процент фертильно
сти пыльцы.

Следовательно, так как многие выпавшие линии не учитывались, 
то полученные данные о падении репродуктивной способности расте
ний инбредных поколений несколько завышены.

Такая резкая реакция растений на инбридинг свидетельствует о 
том, что используемый в наших опытах образец L. hirsutum var. gla- 
bratum (К—вр. 7924) является преимущественно аутбредной формой, 
чем и объясняется его строгая односторонняя скрещиваемость с само- 
соиместимыми видами рода Lycopersicon Mill.
Институт земледелия МСХ АрмССР,

отдел генетики растений Поступило 19.V 1978 г.

ԻՆԲՐԻԳԻՆԴԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ LYGOPERSICON HIRSUTUM 
VAR. GLABRATUM С. H. MULL.-l’ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

ն. Մ. ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ, Ա. Մ. ԱՎԱՋԱՆՅԱՆ

Ուսումնասիրվել են Լ. Խ1րՏԱէԱրՈ 73ր. £13երՅէԱ1Ո Շ. II. Mull-/> ինբրեդ 
չորս սերունդների արդյւււնավետ ութ յունը։ նկատվել է, որ ինբրեդ սերունդի 
հասակի հես։ տեղի են ունենում ցանքից մինչև ծաղկման շրջանի երկարում, 
պտղադոյացման խիստ իջեցում , պտուղների սերմակալման ու փոշեհատիկ
ների ֆևրտիլության աստիճանի նվաղում և այլ փոփոխություններ։ Դիտված 
դեպրեսիան վկայում է Լ. ՒորՏԱէԱՈ1 §13երՅէԱրՈ-/ր օդտագործված նմուշի 
բաղմացման համակարգում խաչաձև փոշոտման գերակշռության մասին։
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THE EFFECT OF INBREEDING ON THE PRODUCTIVITY 
OF LYCOPERSICON HIRSUTUM VAR. GLABRATUM С. H. MULL

E. M. NAVASARDIAN, A. .M. AGHADJANIAN

The productivity of four inbred generations of Lycopersicon hirsu- 
turn var. glabratum has been studied. It has also been noted that with 
the ageing of the Inbred generations the following changes take place: 
prolongation of the preflowering period, a sharp reduction of fruit-for
mation, decrease of seedformation in the fruit and of the fertility percen
tage of the pollen, and others.

The depression observed is an indication of cross-pollination pre
dominance in the system of reproduction of var. glabratum.
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