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ЗАВИСИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ПШЕНИЦ ОТ МЕСТА РЕПРОДУКЦИИ 
СЕМЯН

(Представлено академиком Н. И. Вавиловым 22 VI 1938)

В 1935 г. на Полярной опытной станции Всесоюзного института расте
ниеводства в Хибинах (67° 44') Костюченко отметил резкую разницу в раз
витии растений одних и тех же сортов озимых пшениц при посеве семенами 
кировобадской (40° 41Азербайджан) и хибинской репродукции. Различия 
эти заключались в том, что семена хибинской репродукции при весеннем 
посеве без предварительной искусственной яровизации дали выколосив
шиеся и частично созревшие растения, тогда как растения из семян киро
вобадской репродукции при одновременном посеве дальше фазы кущения 
в своем развитии не ушли. Было выдвинуто объяснение такого поведения 
растений—об яровизирующем действии низких температур на формирую
щиеся семена в период созревания—и для проверки этого объяснения 
был поставлен ряд опытов (1,2,3).

Учитывая важность установленных фактов о значимости места репро
дукции семян на последующее развитие полученных из них растений, 
в 1937 г. секцией географических посевов ВИР’а были высеяны 
в Хибинах представители пшениц различных эко лого-географических 
групп и различной степени озимости с целью сравнения одних и тех же 
форм при высеве семенами разной рерродукции. Для опыта были взяты 
семена озимых и полуозимых пшениц от урожая с озимого (неяровизиро
ванного) посева в Ташкенте (41°20' с. ш.) и местной хибинской репродук
ции от урожая 1936 г. весеннего посева яровизированными семенами. По
сев был произведен 20 мая в поле на делянках яровизированными и неяро - 
визированными семенами, В виду того что в Хибинах имеет место ярови
зация семян в естественных условиях благодаря наличию низких весен
них температур, были применены сокращенные сроки предварительной 
яровизации. Формы с длинной стадией яровизации (из Голландии и Дании) 
яровизировались 58 дней, с короткой (из Японии и Китая) 43 дня и осталь
ные 48 дней.

Условия весенней яровизации в 1937 г. были более благоприятны, чем 
в 1936 г. В 1936 г. средняя температура почвы на глубине 5 см за 
III декадумая была 6.8°, за I декаду июня 13.7°; в 1937 г. 6.4° и 10.1 . Благо
даря этим более низким температурам в 1937 г. ускорение колошения при 
применении искусственной яровизации имеет меньшее число дней, чем 
в 1936 г. (таблица, гр. 7 и 10). Условия для вызревания пшениц в 1937 г. 
были также значительно благоприятнее, чем в 1936 г.; большое количе
ство форм дошло до полной восковой спелости в первых числах сентября, 
невызревшие формы убраны 14 IX. Результаты опыта приведены в таблице.
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Для удобства характеристики поведения пшениц в условиях Хибин 
■образцы в таблице разбиты на пять групп.

1. В первую группу включены пшеницы, слабо реагирующие на искус
ственную яровизацию. Они незначительно также сокращают вегетацион
ный период при высеве неяровизированными семенами местной репро
дукции сравнительно с южной. На других пунктах географических посевов 
эти образцы ведут себя, как яровые.

1(2 !Ь На Иь
Слева голландская озимая пшеница «Ешша>>; справа Erythrospermum 17517 из 
Армении. 1а и На—растения из семян хибинской репродукции; lb и ИЪ—растения 

из семян ташкентской репродукции.

2. Во вторую группу отнесены пшеницы, в значительной степени отзыв
чивые на искусственную яровизацию. У этих образцов также значительно 
сокращается вегетационный период при высеве неяровизированными семе
нами местной репродукции по сравнению с растениями, высеянными семе
нами южной репродукции. На других пунктах географических посевов 
эти пшеницы ведут себя то как озимые, то как полуозимые, в зависимости 
от температурных условий весны.

3. В третью группу включены пшеницы, очень значительно ускоряю
щие колошение от искусственной яровизации. Эти пшеницы при посеве 
семенами южной репродукции ведут себя в зависимости от весенних тем
ператур то как озимые, то как полуозимые, но до фаз образования зерна 
не доходят, тогда как растения, выращенные из семян местной репродук-

6 Доклады Акад. Наук СССР, 1938, т. XX, № 6. 4§9



ции, дают зерно различной степени зрелости—от начала формирования 
зерна до начала восковой спелости. Эта группа, а также образцы следую
щих групп на других пунктах географических посевов ведут себя как ти
пичные озимые.

4. Пшеницы, отнесенные к 4-й группе, при посеве семенами южной 
репродукции остаются в фазе кущения в течение всего вегетационного пери
ода. При посеве же этих сортов местными семенами они дают растения, 
которые к концу вегетационного периода вступают в фазы цветения и даже 
формирования зерна, хотя в условиях теплой весны требуют 70 дней 
искусственной яровизации, чтобы выколоситься в тот же год.

5. Наконец к последней группе можно отнести только один образец 
из Японии, который и при посеве семенами местной репродукции остался 
в фазе кущения. Этот сорт имеет сравнительно короткую стадию яровиза
ции, выколашивается и созревает в условиях Хибин, если высеять его семе
нами, прошедшими 43-дневную и даже 37-дневную искусственную яро
визацию. Но очевидно для прохождения стадии яровизации он требует 
хотя и не длительных, но постоянных низких температур, которые при ве
сеннем посеве в полевых условиях отсутствуют.

В результате полученных данных мы можем отметить следующее.
1. Поставленный опыт подтверждает возможность совершенно различ

ного поведения одних и тех же сортов озимых и полуозимых пшениц при 
весеннем высеве их семенами, полученными от растений, выращенных 
в несходных климатических условиях.

2. Растения озимых и полуозимых пшениц, полученные от весеннего 
посева яровизированными семенами в Хибинах, дают потомство, которое 
в следующем году при весеннем посеве н е я р о в и з и р о в а н н ы м и 
семенами ведет себя таким образом: формы, близкие к яровым, сокращают 
несколько вегетационный период; формы полуозимые доходят до полной 
или начала восковой спелости; формы озимые в зависимости от длины ста
дии яровизации дают зерно разной степени зрелости пли доходят до фазы 
цветения. Могут иметь место случаи, когда полевые условия не соответст
вуют требованиям для прохождения стадии яровизации данной формы, 
и тогда она остается в фазе кущения (в нашем опыте из 15 случаев—один).

3. Чем длиннее стадия яровизации, тем большее различие в темпах 
развития до колошения у растений, полученных из семян ташкентской 
и хибинской репродукции.

4. Разница в темпах развития растений, выращенных из семян различ
ной репродукции, почти исчезает, если посев произведен семенами, искус
ственно прояровизированными.

Является ли ускоренное развитие растений, выращенных из семян 
местной репродукции, следствием «яровизации семян на корню» под влия
нием низких осенних температур или это результат от воздействия на 
растения всей суммы климатических факторов Севера,—на эти вопросы 
наш однолетний опыт ответа не дает.

Дальнейшая наша работа будет направлена на уточнение степени 
и характера изменений в развитии и росте пшениц различных агро-эко- 
логических типов под влиянием выращивания в условиях Крайнего Севера.

Полярная опытная станция ВИР. Поступило
Хибины, Мурманский округ. 23 VI 1938.
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