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ВЫДЕЛЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ БИО ЮГИЧЕСКИ ЦЕННЫХ СЕМЯН 

КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙ
НОСТИ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕIШЙ 

Вопрос о связи между качеством семенного материала и высотой урожая 
большинства с.-х. нультур сельскохозяйственной науной решен давно. 
Известно, что r,тахановцы сельсного хозяйства вопросам отбора нрупных, 
полновесных и неповрежденных семян уделяют особенно серьезное 
внимание. 

Трехлетние опыты по посеву семян пшеницы, ячменя и овса разного 
абсолютного веса, проведенные в Алта:йсном с.-х. институте (1945-
1948 гг.), неизменно подтверждали фанты повышения энергии прораста
ния нрупных семяп при посеве их в почву и поназали увеличение мощ

ности пророс.Л.ов, начиная с самых начальных этапов их роста и разви
тия. Высоний абсолютный вес семян приводил н значительному повы
шению их продунтивности (табл. 1 и рис. 1) . Аналогичные данные 
получены в Мосновсном государственном унпверситете в 1949 г. 
(табл. 2). 

Преимущества 1-\рупных семян о собенно сильно сназываются na нх 
полевой всхожести и силе роста проростнов прп посеве в недостаточно 
влажный поверхностный слой почвы. 

Лучшее развитие зародыша в нрупных семенах и больший запас 
питательных веществ в них не тольно обусловливают лучшую энергию 
прорастания и большую мощность роста на первоначальных этапах 
жизни растений по сравнению с растениямп из мелних и особенно 
щуплых семян, но п сназываются на всем жизненном цrшле развития 

растений. 
Растения из нрупных семян развивают больше листьев, более мощ

ную норневую систему, у них раньше начинается н:ущение, больше про
дуктивных стеблей, нрупнее нолосья и дружпее идет созревание . Инн 
устойчивее н действию неблагоприятных условий перезимовки; у 11их 
выше сопротивляемость к поражению сельснохозя:йственными вредите
лями и болезнями. 

Опыты, проводимые в течение 1943 - 1948 гг. в Алтайсном нрае, 
с несомненностью донузали, что посев более нрупными семенами, взя
тыми из одной п той же партии, обеспечивает лучшее выживание расте
ний [4]. Для примера приведем следующие данные (табл . 3). Онп 
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Таблица t 

13лиянпе а.бсолютного веса семян на энергию прорастания, полевую всхоа~есть, 
.J11ощность роста проростков и проду1{тивность растений (1946-1948 гг. Барнаул) 

Абсолют- Энергия Мощность 
Продук-

прораста- Полевал роста про-
тивность 

вый вес растений 
Культура и сорт 

нил в ла-
всхожесть 

ростков 
(урожай 

семян бораторн. на 15 день 
зерна в г 

условиях в % (сухой вес) 
в г в% в мг 

на 1 
растение) 

Яровая пшеница «Гордеи-

1 
форме-10» 48,3 99 88 18,4 4,5 

'То же. 34,2 96 68 

1 

17,1 3,1 
)) )) 20,5 94 62 11,2 1,9 

Яровая пшеница «Мильтурум-
321» . 36,0 100 84 19,3 3,4 

'То же. 29,3 98 69 14,6 2,9 
)) )) 18,6 91 57 10, 7 1,1 

Озимая пшеница «Барнауль-
ская-29)> 34,О 100 81 15,1 8,6 

То же. 27,1 96 73 14,8 7,4 
)) 1) 19,2 89 59 10,6 6,1 

зима я рожь« Вятка улучшенн. )) 32,1 98 78 17,1 6,2 
)) )) )) » 26,0 95 64 16,9 5,4 
)) )) )) )) 17,4 90 46 13,0 2,3 

-----
я ровой ячмень «Боец)> 42,0 100 84 21,2 2,8 

)) )) )) 35,7 94 70 17,0 2,3 
)) )) )) 28,1 92 43 14, 7 1 ,1 

-~ достаточной ясностью демонстрируют влияние крупности семян на 
зимостойкость растений, даже в относительно суровых условиях сибир
ских зим . 

Чем объясняется лучшая жизнеспособность растений, выращенных 
из наиболее крупных и выполненных семян? Только ли большими запа
сами пптательных веществ в них? Анализ условий созревания семян, 
проведенный в свете мичуринского учения о разнокачественности орга

нов и тканей, показывает, что не для всех семян условия развития на 
материнском растении в одинаковой мере благоприятны . · 

Давно известно, что не только у диких форм, но и у большинства 
культурных растений формирование репродунтивных органов, обра
зование цветнов и созревание плодов и семян на одной той же особи 
происходит р а з п о в р е м е н н о. 

Тан, на одном и том же растении ЦJПеницы, ячменя, 0вса и других 
хлебных злаков можно наблюдать оnределенную последовательность 
в вьшолашивании. Сперва вынолашиваются соцветия первого стебля, 
.затем второго, третьего и последующих стеблей в том же порядке, в ка
ном стебли формировались при нущении. Таким образом, колосья имеют 
разный возраст, причем разрыв в нолошении достигает .З-7 дней, 
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Таблица 2 

Полевая всхожесть семян в зависимости от их абсо
;r1ютного веса (Лаборатория биологии развития растений 

МГУ, 1949 г. Москва) 

Абсолют- Полевая 
l\ультура, сорт ный вес \ всхожесть семян 

! 
Яровая пшеница «Гордеиформе 10» 48,3 93 

» » » 35,7 86 
» )) )) 21,0 76 

-- -

Яровая пшеница «Московка» !10, 4 88 
>) >) >) 30,О 79 
>) >) >) 19 ,0 6!1 

Овес «Победа». 38,0 84 
)) )) 26 , 0 80 
)) )) 17,4 56 

Ячмень «Винер» . !14, о 93 
)) )} 32,О 80 
)) >) . , 18,0 !14 

Подсолнечшш «СаратОВСIШЙ» 94,О 91 
)) >) 72,0 88 
>) >) 36,5 68 

Озимая пшеница «Украинка» !14, о 91 
)) )) >) 31,0 82 
)) >) )) 20,5 64 

Греч1тха «Богатыры> . 24 ,3 82 
>) )) 19 , 2 76 
)) )) 15,5 t,1 

Таблица 3 

Влияние крупности семm1 на перези~юВl'У ози~юii пшеницы и озимой ржJ1 
(1943-1948 гг. Барuаул) 

Абсолют- В% nсреэимовавших растений I\ чисJiу 
высеянных семян 

Rультура, сорт ный вес --
в условиях кулисного пара: 

1 

семян 
1943 l' .1 1944 г. j 19!.5г.,1946 г., 1947г .J 1948 г. 

Озпмая пшеница «Ферруги-
неу~1-1239» . 46,5 92 89 100 74 86 100 

То же 23,t, 80 78 8'1 68 61 83 

---
Озимая рожь « Вяпtа» 26,0 97 94 100 92 88 100 

)) )) )) 18,2 80 71 76 54 74. 90 
1 

Вестшm Мосновсного университета ! 9 113 



а иногда · и более. Разновременно появляются в колосе колоски, цветки 
которых развиваются . также неодновременно. 

У пшеницы, например, первыми зацветают цветки в третьих и чет
вертых колосках, считая от основания колоса, затем последовательно 

формируются семена в 5, 6, 7, 8, 9-х колосках (средняя часть колоса), 
и, наконец, почти одновременно формируются семена в самых нижних и 

'' 

45 1 34 28 

Рис. 1. Зависимость мощности роста, 
проростков яровой пшеницы «Гордеи
форме-10» от абсолютного веса семян 
(абс. вес семян выражен в граммах) 

верхних колосках. В колосках же 
первым формируется самый нижни:ii 
цветок, за ним быстро второ:ii и с 
некоторым разрывом во времени 3-й 
и 4-й, еще позже 5-й и 6-й цветни. 
В нолосках большинства распро
страненных сортов пшеницы форми

руется лишь два зерна, остальные 

же цветки усыхают, и о их существо

вании можно судить лишь на основе 

микроскоuичес:ких наблюдений за 
развитием нолосн:а (рис. 2). На фо
не усиленного питания развивается 

3-4 зерна в нолоске и больше (рис. 3). 
У ячменя первыми зацветают и 

развиваются цветки в нижней части 
нолоса. 

У овса и проса раньше форми
руются цветки и образуются семена 
в верхней части метелни. 

У гороха в первую очередь фор
мируются семена в нижних бобах. 
В норзинне подсолнечнина, в ~оцве
тиях сложноцветных и зонтичных-

всюду легно обнаружить разновре
менность форl'.mрованпя цветnов п 
образовачия семян . 

Разновременность формирования 
семян ведет н резкой физиологи
ческой, а зачастую и н морфологи
чесной разноначественности семян. 

Семена .верхних и нижних ча
стей соцветия, :как правnло, отлича
ются по своим размерам, по степени 

развития зародыша, по харантеру 

воздухопроницаемости нлетон кожуры, по энергии прорастаnия. 

В огромном большинстве случаев у нультурных растений, да и у мно
гих диних форм, семена, образовавшиеся на материнсном растении 
раньше, по сравнению с семенами, образовавшимися на том же растении 
позже, бывают более жизнеспособными . 

Вопросу о влиянии сронов образования семян на :качество посевного 
материала уделено значительное внимание в работах Черномаза [9], 
ноторый провел специальные опыты с различными с.-х. нультурами. 
Опыты эти поназали, что не тольно всхожесть, но и урожай, полученный 
от семян более ранних сронов созревания, превышал урожай семян позд
них сроков (взятых с тех же растений). 

Результаты наших исследований та:кже подтвердили общую законо
мерность и биологичесное значение разноначественнооти семян. 
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Анализ· семян, образу:Ющпхся в разных частях соцветия злаков-~ 
•оказал, что семена, наиболее рано образующиеся, значительно легче 
етделяются от материнского растения, быстрее вымолачиваются и, как · 
•равило, всегла более выпо.лнены по сравнению с семенами, развиваю 
JЦимися на этом же растении позже. Семена, развивающиеся в первую 

Рие. 2. Ра3витие двух цвет
нов в колоеке. Оетальные 
цветни отмирают в недо

ра3витом еоетоянии (Уве-
личено х 150) 

Рие. 3. Ра3витие четырех-пяти цве1 
ков в колоеке пшеницы при обиль 
ном питании. 6-10 цветки отмира
ют в недора3витом еоетоянии (Уве-

личено х 150) 

очередь, обладают также значительно более высокой энергией прораста
ния и силой роста проростков (табл. i). Они по внешнему виду всегда 
более однотипны и менее отнлоняются от нормального хода развития цля 

данного сорта. 

Разноначественность семян есть результат дискретности. наслед
ственности, неравномерного развития отдельных органов, формирую
щихся притом всегда в различающихся условиях жизни. 

Отбор семян, рано формирующихся, должен вести не только и увели
чению урожайности первого поноления, но и н постепенному улучше
нию породных начеств сорта. 

В · течение трех лет ( 1937-1940) мы систематически производили 
отбор наиболее рано созревающих нолосьев в пределах наждого растения 
озимой · пшевицы «Rраснодарка-622/2», а танже отбор наиболее крупных 
семян иэ средней части лучших нолосьев. 

На основе проделанной работы пона еще трудно сделать достаточно 
Qбоснованные выводы об улучшении породности сорта, однако для пред
варительных выводов полученные да;нвые представляют определенный 
теорЕ!'Гичесний и практичесний интерес. 

i* 11S. 
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Таблица 4 

Разнокачественность семян в пределах одного соцветия овса «Победа~. 
и ржи «Вятка» 

Абсолют- Энергшr 
Мощность 

ПроДую·ив-
ность 

Части метелки ный прораста-
роста про-

ОДНОГО 

вес ния 
ростков 

растеuия 

в % n% 

Овес «Побе д а>> / 

Семена верхней части метелки 36, 3 99 100 100 
Семена средних частей метелки 35 , 7 96 87 89 
Семен:1 нижних частей метелки 32,4 91 73 71 

Рожь «Вя тк а» 

Семена из. средне~ части колоса 26 , 1 100 100 10t 
Семена из нижнеи части колоса 22,1 94 84 81 
Семе·на из верхней части колоса 18 ,4 86 62 54 

1 

Таб л ица 5 

Влияние отбора биологически наиболее ценных семян (рано созревающих) 
на мощность роста и продуктивность озимой пшеницы «Краснодарка-622f2~. 

(Нальчик, 1938-1940 гг., высокий фон агротехники) 

Абсолютный вес Вес урожая семян 

Варианты опыта семян в г на 1 растение 
~ 

1938 г . / 1939 г. l 1940 г. 1938 г.1 1939 г . \ 1940 г . 

А . Rолосья, созревающие первыми 

1. Семена из средней части коло-

са 40,2 40,4 41 , 7 5,3 5,8 6,8 
2. Семена из нижних и самых верх-

НИХ КОЛОСI{ОВ . 30,5 36,1 34·, 2 2,6 2,9 2,9 

Б. Rолосья второго порядка 

1. Семена из средней части I\ОЛО-

са 32 , 4 35, 1 36 , 6 3, 1 3, 3 3,5. 
2. Семена из нижних и самых верх-

них колосков . 28,1 28 , 2 29 , 1 1, 1 1, 0 0, 8 

Таблица 5 наглядно показывает, что урожайность семян выполненных, 
нормально сформированных, рано созревающих, из средней части колоса 
значительно выше, чем из семян нижней и верхней части колоса. 

В многовековой практике отбора семян для посева всегда учитыва
лись преимущества наиболее крупных и рано созревающих семян. В самых 
различных условиях сельс~-;охозяйственного производства земледелец 
в качестве посевного материала оставлял самые лучшие, наиболее круп
ные и зрелые семена. 
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Псрвыii руссний агроном А. Т. Болотов еще в начале XIX в. в своей 
мечательной работе «Примечания о хлебопашестве вообще» писал: 

{<Почитаю я собственно сем е u а в ел и :и у ю в а ж но ст ь 
в хлебопашестве составляющие ... (Подчерннутонамn.-Ф. М.). 
Примечания в рассуждении оных могут насаться: 1) до Изыснпвания спо
собнейших средств :и вычищению оных, 2) до предосторожностей, :но11 
надобно к тому употреблять, чтобы не посеять худых и несовершенных 
семян, 3) до собственных повреждений бываемых семенам, 4) до удобре
ния семян хлебных»1 . 

l\ан видно из этих с1юв, уже Болотову было известно зnачение пра
впльного способа выделенпя семян хороших от «худых и несовершенных». 
Оп же обращал внимание зем11едельцев на изыскание способов выделения 
и очистил самых лучших семян п сохранение их при этом от «поврежде

ний бываемых семенам». 
Следует заметить, что бо11ьшинство работ по семеноводству совершенно 

ле освещает вопроса о 'механических повреждениях семян, ограничиваясь 
указаниями на существующш'i стандарт по определению качества семян, 
по которому в отход основной культуры попадают раздавленные, битые 
п поврежденные семена только в том случае, если они составляют менее 

двух третей семян. . 
Лишь в работах контрольно-семенной станции им. В. Р. Вильямса 

1935-1945 гг. под реданцией И. В. Якушкина мы находим указания 
о том, что . учет травмированных семян имеет очень большое значе
unе (1 ]. 

Недостаточное внимаnие и механическим повреждениям семян явля

лось следствием формально-генетического подхода и роли эндосперма 
семени, который определялся лишь нан вместилище запасных веществ. 
Второй причиной явной недооценки отрицательной роли травмирован
ных семян является несовершенство методики ноnтрольно-семенного 

дела, при которой все, даже сильно травмированные, семена с неповре
жденным зародышем в лабораторных условиях обнаруживают способ
ность прорастать и давать проростки длиной в 7-10 мм. При существую
щей методике определения всхожести зерновых культур механически 
поврежденные семена нс влияют на снижение лаб ораторной: 
в с хо }I\ ест и той: или иной: партии семян. 

Более того, 1шн известно из литературы и нан это подтверждено 
нашими многочисленными наблюдениями (3, 4], незначительные повре
ждения оболочек даже способствуют ускорению прорастания зародыша, 
и, таним образом, наличие семян с поврежденными оболочками приводит 
часто к увеличению процента лабораторной всхожести семян. 

Об этом в достаточной мере свидетельствуют приведенные в табл. 6 
данные о лабораторной: всхожести семян целых и иснусственно травми
рованных. Для определения лабораторной всхожести целых и травми
рованных семян мы пользовались методикой, приnятой в нонтрольно
семенных лабораториях. 

Аналогичные данные о сравнительно высокой лабораторной всхо
жести получены пами и при исследовании семян с механическими повре

ждениями, нанесенными рабочими органами молотилон. 
13 большинстве случаев семена, у ноторых нарушена целость обо

лочки, особенно над зародышем или в призародышевой части эндосперма, 
прорастали раньше, чем семена с целой ненарушенной оболочной. И лишь 

1 Цитироваrю по книге Бердыше в а А . П ., А. Т. Болотов первый русский 
ученый агроноы, 1949, стр. 31-32. 
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Таб.л•ца i 

"аиные о лабораторной вс:хожестп целых п исRусственво травмированных семя11 

Лабораторная всхожесть в % 
Культура и сорт на 3-й день 1 na 7-й день 1 на 10-й день 

целых j травм. цеJ1ых 1 травм. целых 1 травм. 

езимая пшеница «Барнаульс:кая-29» 85 92 99 99 99 99 
Озимая пшеница «Ферругиноум-1239» 78 84 98 100 100 100 
Озимая пшепица «Эритроспермуы-

1160» 70 76 87 94 92 98 
Яровая пшеница «Мильту$ум-321» 64 78 88 95 95 97 
Яровая пшеница «Гордеи ор~1е-10» 34 66 84 89 90 94 
Ячмень «Самури:кум улучшепный» 87 100 100 100 100 100 
Ячмень «Боец» 81 86 90 94 92 94 
Озимая рожь «Вятка» . 42 57 90 93 96 95 
Озимая рожь «Кабардинка» 89 100 100 100 100 100 

семена с поврежденным зародышем либо с сильно деформировапны:м 
эвдоспермом отставали в энергии прорастания от целых семян (3 ]. 

Однако лабораторная всхожесть, определяеман по прорастанию заро
дыша и появлению корешков и ростков длиной в 7-10 мм, ка~< 
нами установлено, еще отнюдь не означает, что все проросшие семена 

способны дать нормальные всходы над поверхностью почвы и развиться 
в жизнеспособпые, плодовитые растения при посеве в почву на глу
бину 5-6 см. 

Опыты по параллельному определению всхожести на поверхности 
почвы и в почве на глубине 5-7 см при нормальных условинх ее увлаж
нения, как правило, показывали, что только целые, не поврежденные, 

хорошо выполненные семена дают всхожесть, близкую :к 100 %· Все же 
механически поврежденные семена при посеве на глубину в 5-6 с.м 
либо совсем не всходят, либо дают пониженную всхожесть, причем за 
счет травмированных семян полеван всхожесть у многих :кондиционных 

партий семян снижалась на 15-20 % по сравнению с данными лабора
торных определений контрольно-семенных станций. 

В то время как целые семена давали сильные, идущие прямо вверх 
'ростки, поврежденные семена давали слабые ростки, теряющие геотро
пическую ориентацию и скрученные очень часто у самого семени в штопо:.

(рис. 4, 5). 
Значительно сильнее сказываются механические повреждения пр• 

посеве в менее благоприятных условиях влажности почвы. 
Опыты, заложенные нами на Барнаульсr-юй селеr-щионной станци• 

(1945), специально в сравнительно поздние сроки, когда поверхностные 
слои почвы уже в неноторой степени подверглись иссушению, поназали, 
что в этом случае разрыв между всхожестью целых и травмированных 

семян у многих сортов и нультур превысил 25-40 %. Семена яровой 
пшеницы и ячменя с мехаnичес:кими повреждениями, так же как и голые 

семена овса, дали разреженные всходы, в некоторых случаях не достигая 

50% от числа высеянных семян (рис. 6). 
Опыты, проведенные в 4-нратной повторности на участке Звенигород

ской биологической станции МГУ с посевом иснусственно травм!'fрован
ных семян, дали следующие интересные результаты (табл. 7). 

Следует также отметить резкое снижение устойчивости растений, 
выращенных из травмированных семян, I-\ нападению энтовредителей 
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Рис . 4. Яровой ячмень 
rний-17». С.11ева всходы 

«l\рым
из J\e-

лых, неповрежденных сем пл, спра

ва-из траnмироnа1111ых ссмю 1 . 

1949 

Рис. 5. Всходы из семян в разной степени 
травмированных. 1-:контроль-из целых се
мян, 2-из семян с небольшой царапиной 
в области спин:ки, 3-из семян с глубоним 
ловрежделием в области спиюш, 4-7-из 
семял с уднлением от 20 до 50% эндосперма 

Рис. 6. Травмированные семена (ози
мой ржи, ячменя и пшеницы) (1, 3, 
5 ряды) проросли, одна:ко их про
ростни не достигли поверхности поч

вы и погиб1ш (2, 4, 6-й ряды-:контроль-
пые растения из целых семян) 



(шведсной мухи) и ржавчины, что ежегодно отмечалось в АлтаЙСI{ОК 
нрае и особенно резно проявплось в опытах лаборатории биологии раз
вития растепий в 1949 г. на Зве1шгородскоii биостапцип. 

Таблица 7 

В:шлнпе пскусствепного травм11рован11я 'семян на продуl'тпвность растевиii 
яровых шешщ. Среднее из 5 noвтopenпii (Звенr~городСJщя бuоставц11я, 1949 г.) 

% плодо- Число 
Средшш Средняя 

носящих продук-
1..\улътура, сорт и вариант растений тивных 

длина озернен-

l{ОЛОСа ность 
к числу колосьев 

в санти- одного опыта 
высеяпных па 100 

зерен растений 
метрах колоса . 

Яровая пшеница «Лютесценс-62» 
l\онтроль-целые семена. 92 140 6,5 22,2 
се~юна с царапиной в области 
спинки . 80 110 6,4 . 1.9, о 

Семена с удаленной 1/ 4 частью 
:>щ~;оспсрма со стороны хо-

ХОJШа 69 100 5,8 17 ,5 
Семена с удаленной 1/2 эпдо-

сперма со стороны хохолка . 57 96 5,7 14,О 

Семена с удаленными 3/ 4 эвдо -
сперма .......... 42 80 4,б 11,0 

Яровая пшеница «Московка» 
93 150 6,9 23,О Контроль-целые семена . 

Семе па с удалепной 1/~ энд о-

сперма 53 85 5,2 t.4,0 

Каъ: же часто в произвоцствепnых условиях встречаются механиче
сю1с повреж.цения семян зерновых нультур? 

Чтобы выяснить этот вопрос, нами в 194.5-1948 гг. было подвергнуто 
исс.J.едованию свыше 200 образцов партий семян по Алтайскому краю, 
в том числе семян разных сортов элиты п высших семепвых репроду.n

ций Барпаульсной и Славгородской селеrщиовных стапцпй, отнесенных 
нонтролыю-семеuными лабораториями т< 1 п 2-му классам по посевпым Баче
ствам, н в 1949 г. свыше 50 партий ссмяu элиты разных культур, посту
ппвших na кафедру дарвинизма МГУ из ряда селеrщионных станций 
Украины, Юго-Востока и псноторых северных районов Европейской 
части СССР. 

При тщательном рассмотрении и разборе при помощи лупы среднего 
образца весом в' 100 г выяспилось весьма широкое распространение явле-
1111н травмирования семян. 

Наиболее часто среди образцов яровой пшеницы имеют место: 1) по
вреждения зародыша (5 - 10%); 2) поперечные минротрещины в эндо
сперме (15-20%); 3) поперечно и, реже, продольно ОТI{Олотые части 
:шдосперма (5-6%); 4) деформация педостаточно зрелого зерна (до 25 %). 

Сре11и ячменей преимущественно встречаются: 1) семена с нарушен
nымп пленками над зародышем либо в хохолковой части (до 10 %); 
2) семена с битым эндоспермом (1-7 %); 3) семена, оголенные частично 
;шбо полностью (2-3 %); 4) деформированные семена (до 1 %). У овса 
наиболее частым является: 1) образование глубоких трещин в цветочных 
ПJ1с1шах над зародышем и вторичные повреждения зародыша минро

организмами (до 40 %); 2) голые семена без пленок (3-4 %); 3) семена 
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с трещинами в прихохолновой части пленон (до 15 %); 4) битые сеысна, 
у ноторых отнолота часть зерновни (2-3 %). 

Не менее интересными оназались данные апализов, nроведе~шых 
в лаборатории биологии развития растений МГУ студентной Г. С. Соло
нович в 1949 г. (табJI. 8). 

Таблица 8 

Результаты анализа разных образцов пшениц, ячменей, ржи и овсов уроа;ал 
1949 г. (МГ-У-лаборатория биологии развития растений) 

Ноличество семян n % 

сс~rян 
семпн 

С CИJlЫIO CC~!Hl! 

Название Rультуры и сорта 
целых щуплых с nonpc-

поnре-
дефор- жден- с ~1111{р0-

выпол- жден-
мирован- ным 

ненных пых зароды-
пым эп- трещн-

шем 
до спер- на~ш 
МОМ 

1. Озимая рожь «Вятна» . . . . 86 3,5 9,4 1 . 2,8 1 , L 
2. Озимая рожь «ТаращансRаш> 81 1,7 11,2 6,5 1,6 
3. Озимая рожь «0мRа>> . . . . 92 7,0 1,4 0,9 0,1 
4. Озимая рожь «Rабардинна» . . 71 2,5 9 , 1 14,5 i:!, 5 
5. Озимая рожь «RазансRая-5+ 6» . 82 1,7 8,0 10,7 4,0 
б. Озимая пшеница «НраснодарRа-

622/2» ....... . ..... 83 3, t, 1,3 6,5 1, 1 
7. Озимая пшеnица «МосноnсRая-

2411» 74 3,7 0, 6 20,3 2,8 
8. Яровая пшеница «Лютесценс-62» 86 9,2 2, 1 3,8 1,0 
9. Яровая пшеница «MocRoвRa>> 79 9,7 2,6 11, 1 о, 1, 

10. Яровой ячмень «Винер» . . . 81 0,8 3,5 7,9 б,5 
11. Овес «Победа» . . . . . . . . 76 12,l· 0,7 2,2 8,0 

СтоJiь сиJiьное распространение механичесних повреждений семян 
явJiяется резуJiьтатом в первую очередь недостаточного внимания н этому 

вопросу со стороны биологов-агрономов и праю·nнов-семоноводов. Са~1ые 
нрупные наиболее биологичесни ценные семена боJiьше всего повре
ждаются ·вследствие неправильной установни рабочих частей молоти;1ь
ных агрегатов. Очень часто семена повреждаются при пх сортировашш. 

Наблюдения поназывают, что при правильной уставош;е молот11лоr' 
и зерноочиститеJiьных машин можно значительно снизить процент меха

ничесних повреждений семян. 
Наряду с этим мы считали своевременным поставить перед мехапн

заторами вопрос о неноторой ренонструнции молотилон и комбайнов 
для семенных участнов, составляющих свыше 15 % пос,.евной площади 
в СССР. Нам назалось необходимым, чтобы rюлосья зерновых 1-;ультур 
с семенных участнов подвергались двойному обмолоту: сперва без маJiей
ших механичесних поврежденпй должны вымолачиваться самые нрупныо, 
легно выпадающие из средней части нолоса семена, а затем уже, при 
вторичном обмолоте, все остальные семена, вплоть до самых мелнпх. 
В последнем случае для зерна, имеющего продовольственное или фуражное 
значение, не иснлючаются и механичесние повреждения (хотя с точни 
зрения хранения зерна они и здесь нежелательны и поэтому должны 

быть наименьшими) [ 5]. 
* * * 

:Констатируя фант понижения жизненности растений, выращенных 
из травмированных семян, мы не могли одновременно не заметить того, 

что эндосперм зерновых аланов является неоднородным в своем строении. 
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Рнс. 7. Слеш1. проростю 1 и з 1\еJ1ых ссыrт оз имой 
ржн . C11pnoa щ• сr~нш с удаленным аJ1ейро11оuым 

СЛОС'~ I . 194 9 

Рис. 8. Цыrые ссмепа дала 11 ормапы 1ые нро
ростни. Семепа, лишснлыr алейрон ового 
слоя после прорастают, 11 р носта 11 nuлиnа

ются в росте 11 становятсн добычей 11 :1ес11с-
в 1 . 1 х грнбов. ·191,!) 

Рис . 9. Озиман рожь Jlисиц11на . 
Уродшшыо ростовые изглбы 11 
формы новых ш1стьев у растенпй 
пз травмированных семял. 1949 



Поэтому удаление одной и той же части эндосперма при механическом 
повреждении имеет раsличное значение, в зависимости от тог.о, в каком 

месте происходит повреждение. 

Наблюдения, а затем специально произведенные опыты показали, 
что удаление алейрон9вого слон зернов:ни, полное или даже частичное, 
ведет :н наиболее резним изменениям в харантере роста и развития расте
ний. "Удаление эндосперма в спинной призародышевой части семени 
значительно сильнее ·сказывается на росте проростков, чем удаление

его со стороны прихохолковой части. 
Опыты, проведенные в 1949 г. студентнами III курса биологического 

факультета R'иселевой Н. и R'рейниной Г. в порядке проведения нурсовой 
работы, пон:азали, что при удалении алейронового слqн у зерновок пше
ницы и ржи разных сортов не развиваетсн свойственный им антоциан. 
Проростн:и из травмированных семян резко выделяются бледнозеленоИ 
окраской, свидетельствующей о том, что удаление алейронового слон 
сказывается и на развитии хлорофилла. Нен:оторан часть пророспюв 
совершенно не развивают хлорофилла и остаютсн типичными альбино
сами (рис. 7). Большинство проростн:ов из семян, лишен х алейронового 
слон, через 3-4 дня пренращают свой рост и подвергаются нападению 
плесеней (рис. 8). В то время как контрольные проростни из целых семян, 
находящиеся в этих же чашках Петри, нормально развиваются, все 
опытные зерновки покрываются плесенью, буреют и гибнут (рис. 9). 

Приведенные в статье данные позволяют сделать с;ттедующnе нратrше 
выводы. 

1. Семена, развивающиеся в пределах одного растения и соцветия, 
разнокачественны не только в биологичесном, но и в хозяйственном О'l'НО
шениях. Наиболее рано созревающие и в то же время наиболее крупные 
в пределах одного и того же соцветия семена обладают повышенными 
приспособительными свойствами и дают растения высокой жизненности. 

Разработка способов их сепарации при обмолоте и зерноочист:ке 
имеет большое прантическое значение. Изучение развития семян п их 
разнон:ачественности представляет значиты1ьный теоретпчесн:ий интере~ 
для биологов и агрономов . 

2. Современные методы молотьбы и сортиров:ки семян не полностью 
удовлетворяют требованиям выделения наиболее биологически ценных 
семян . Более того, при существующих конструкциях молотильных: 
аппаратов семенам наносятся механичесние повреждения, приводящие 

к аномалиям в росте и развитии растений п в конечном счете к серьезному 
ущербу в урожае нультурных растений. Необходимы соединенные усилия 
биологов, агрономов и механизаторов для линвидации явлений травми
рования семян. 

3. Исследования строения зерновни зланов вснрывают гетерогенность 
строения эндосперма семени, его алейронового слон . Дальнейшие иссле
дования в этом направлен ии должны помочь биологам раснрыть отрица
тельное биологическое и хозяйственное значение явлений не только 
травмирования, но и щуплости семян, когда недоразвиваются те или 

иные органы в семени, несущие определенные, но еще малоисследованные 

фующии при прорастании семян. 

Поступила в реда.1щию 
1. 12.1949 г. 

Нафедра 
дарвипиама 
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