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				Эта страница не была вычитана

дорослей из класса Centricae, или у нек-рых грибов — соединение в женском половом органе (без участия мужского) или даже в вегетативной клетке двух гаплоидных ядер в т. н. дикарионы (два сближенные ядра), а через нек-рый промежуток времени слияние двух ядер — пот'омков первых дикарионов. В широком понимании С. у растений молено называть всякое половое слияние половых клеток или их производных, принадлежащих одному и тому же организму. Оно осуществляется или между дифференцированными мужскими и женскими половыми элементами (гаметами), или, у многих низших растений, между гаметами, не дифференцированными на мужские и женские (изогамия у многих водорослей), или даже между содержимым двух клеток с недифференцированными гаметами (боковая конъюгация у водорослей конъюгат, зигогамия у гомоталличных грибов-зигомицетов, копуляция у многих гомоталличных сумчатых и базидиальных грибов). У цветковых растений С. (в широком понимании его) бывает в результате самоопыления (см.).

САМООПЫЛЕНИЕ, опыление в обоеполых цветках рыльца пыльцой того же цветка.

С. противополагается перекрёстному опылению (см.), т. е. опылению рыльца пыльцой другого цветка того же или другого растения. У многих растений при С. семян не образуется; их называют самостерильными или с амобеспл одными. В некоторых случаях самобесплодия жидкость, выделяемая рыльцем, убивает собственную пыльцу; у нек-рых опыление собственной пыльцой вызывает отмирание цветка (некоторые орхидеи). В большинстве же случаев самобесплодие получается вследствие замедленного роста пыльцевой трубочки на собственном пестике и недорастания её до семяпочек. О причинах такого замедленного роста пыльцевой трубочки имеются различные гипотезы. Очень многие, быть может большинство растений, дают семена при С.; их называют самофертильными или самоплодными. Но при этом очень многие дают невсхожие семена или с малым процентом всхожести или плохого качества (щуплые, со слабым потомством); некоторые же дают при С. вполне хорошие семена, но опыляются также и перекрёстно, и, наконец, некоторые, как правило, всегда самоопыляются. В большинстве случаев С. является, так сказать, запасным актом, происходящим в конце цветения, если не было перекрёстного опыления.

К этому времени различные особенности строения цветков и созревания тычинок и пестиков, затруднявшие или делавшие невозможным С., перестают действовать, и, наоборот, происходят изменения в расположении цветков и их отдельных частей, дающие возможность С.

Соприкосновение пыльников с собственным рыльцем достигается различными способами; удлинение тычиночных нитей или наклонение их к рыльцу; приподнимание тычинок вследствие удлинения венчика, с к-рым они срослись; изгибание столбика или рыльца и прикладывание их к пыльникам; загибание вниз цветоножек так, что рыльца помещаются на пути осыпающейся пыльцы; С. во время опадания венчика вместе с тычинками и т. п.

У тех растений, где, как правило, происходит С., оно совершается перед раскрыванием цветков, так что, когда они раскрываются, рыльца уже опылены собственной пыльцой,и перекрёстное опыление будет безрезультатно.

Такие самоопылители известны гл. обр. среди культурных растений (овёс, просо, пшеница, рис, горох, чечевица, фасоль, томаты, баклажаны, лён и др.). Возможно, что такие самоопылители введены в культуру путём бессознательного отбора человеком, так как они представляют известные преимущества в смысле сохранения чистосортности при отсутствии перекрёстного опыления. У некоторых самоопыляющихся злаков (овёс, просо и др.) в сыром климате при умеренной температуре цветки и не раскрываются. Наконец, у ряда растений, наряду с нормально развитыми раскрывающимися цветками (т. н. хазмогамными), имеются ещё мелкие, невзрачные, не раскрывающиеся (т. н. клейстогамные, см. Клейстогамия) и приносящие семена только путём С.

У некоторых семена приносят только такие клейстогамные цветки, а хазмогамные их не дают. Таким образом, в природе имеется целый ряд переходов от обязательного перекрёстного опыления к обязательному С.

Т. Д. Лысенко выдвинул положение, что у культурных растений-самоопылителей самоопыление является причиной постепенного вырождения их. Мужская и женская половые клетки у них развиваются в одном цветке в совершенно одинаковых условиях. Потомство, полученное от слияния таких клеток, будет иметь однородные отцовские и материнские задатки, будет очень ограничено в своих возможностях приспособления к разнообразным условиям внешней среды. Ещё Ч. Дарвин указывал на вред постоянного С. и считал общим законом природы, что скрещивание с другой особью, хотя бы через длинные промежутки времени, является необходимым. Лысенко в соответствии с учением Дарвина указывает, что в природе у растений-самоопылителей хотя бы ничтожный процент опыляется перекрёстно. А так как у диких растений выживает приблизительно такое же количество растений, как и в предыдущем поколении, то самоопылитель может сохраниться уже при 1% перекрёстно опылившихся растений. У культурных же хлебных злаков для посева идёт 5—10% собранных семян, и естественный процент перекрёстно опылившихся растений не может обновить и сделать жизнестойким сорт. Поэтому Лысенко и его сотрудники рекомендуют содействовать у культурных самоопылителей массовому перекрёстному опылению внутри данного сорта; пока разработана методика такого опыления для пшеницы, дающая положительные результаты. Также вредным считает Лысенко и применяемое иногда в селекционной практике принудительное С. у перекрёстноопылител ей, так наз. инцухт, или инбридинг (см.).

В плодоводстве С. называют опыление пыльцой не только рыльца того же самого цветка, но и других деревьев того же сорта. Все экземпляры какого-либо сорта получаются путём вегетативного размножения (прививкой ит. п.) нередко одного единственного экземпляра; поэтому они являются как бы одним индивидом, и пыльца их ведёт себя так, как если бы она происходила из одного и того же цветка. При таком понимании С. большинство сортов яблонь, груш, почти все сорта черешен, сладкого миндаля,’ многие сорта вишен, слив оказываются самостерильными. Самофертильны почти все сорта персиков, большинство сортов абрикосов. Перекрёстным же опылением в
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