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Естественное изменение некоторых местных 
яровых пшениц в озимые 

к
По вопросу и спонтанном, естественном появлении озимых форм, 

о формировании свойства озимости у яровых форм в природной обста
новке, без искусственного создания соответствующих условий внешней 
среды, накоплен до настоящего времени весьма скудный фактический 
матерная.

Между тем йс'подлежи г сомнению, что возникновение озимых форм 
1ьз яровых и, наоборот, изменение наследственной природы растений на 
стадии их яровизации, формирование свойств озимости и яровостн проис
ходят не только в условиях эксперимента, но и а природной обстановке, 
в произведет.вечных посевах. Целью настоящего сообщения является из
ложение некоторых фактических данных но части спонтанного возникно
вения свойства озимости у местных, яровых по природе, форм пшеницы 
.Армянской ССР.

Соответствующие наблюдения и опыты были проверены нами в 
’949, 1950, 1951, 1952 гг. в высокогорном՜ Севанском районе (1935 м. н. 
у. м.) имеющим континентальный, холодный, умеренно влажный климат.

Описываемые в настоящей работе озимые формы яровых пшениц 
были обнаружены нами при следующих обстоятельствах. В августе 
1949 г., в период уборки хлебов, при осмотре посевов озимой пшеницы 
Украинка, принадлежащих колхозу селения Гомадзор, Севанского райо
на, нас поразил тот факт, что в указанном посеве встречается значитель
ная и весьма разнообразная по ботаническому составу примесь других 
разновидностей пшеницы. большинство из которых встречается в Арме
нии к яровых формах. Так, например, многолетними исследованиями 
местных яровых сортов популяций, проведенными нами на Ленинакан- 
ской госселекстанцми, так же как работами М. Г. Туманяна, Б. М. Гзра- 
сеферяна, Г. X. Агаджаняна, было установлено, что разновидности кар
ликовых пшениц (эрннацеум, эхннокдес, иктеринум) л такие разновид- 
ностп мягкой пшеницы, как Дельфи, пиротрикс, альборубрум, представ
лены в Армянской ССР только яровыми формами. При весеннем посеве, 
в условиях любой природной зоны Армении, они дружно и рано выкола
шиваются. Некоторые из разновидностей пшеницы, возделываемые как в 
яровом, так и в подзимнем посеве (карликовая—р.убрицепс, мягкие— 
мильтурум, барбаросса, лютесценс), по своей природе являются «дву- 
ручкамн»; они приобрели до некоторой степени свойство озимости, но все 
же при яровом посеве они выколашиваются в массе, хотя в с некоторым
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опозданием, в сравнении с указанными выше типично яровыми формам;» 
пшеницы. Присузхггвие всех этих яровых и слабо озимых форм, а также 
многих других, в озимом посеве Украинки заставило нас предполагать, 
что в данном случае мы имеем дело с какими-то, спонтанно возникшими, 
путем направленного воспитания или естественном гибридизации, новыми 
озимыми формами и՜ биотинами наших местных яровых пшениц. В пользу 
этою пред положения говорило также выдающееся морфологическое 
разнообразие колосьев некоторых разновидностей (эрннаиеум, эхинондо;. 
иктерннум), разнообразие, не укладывающееся в рамки естественной из
менчивости таковых, обнаруженной нами и другими исследователями в 
местных популяциях, а также наличие некоторых редких и даже не 
встречающихся ныне в Армении ботанических форм (безостые карлико
вое пшеницы, черноколосые безостые мягкие пшеницы и др.).

Рис. I. Разнообразие снов hihiio возникших озимых карликовых пше
ниц. найденных в посев։.’ Украинки; крайняя справа ■ яровая nine 

нцца ирпнацсум нз озимого посева.

С целью проверки этого предположения, а также изучения наслед
ственной природы обнаруженных форм и йен льзованяя их в селекцион
ной работе, мы произвели в 1949 и 1950 гг. колосовой отбор примесей, 
встречающихся в описанном озимом посеве Украинки. Всего было отобра- 
н< в 1(419 г. 58 колосьев; а в 1950 г. 95 колосьев.

Ботанический состав отобранных примесей из посева Украинки сла
гался нз 20 разновидностей мягкой и карликовой пшениц. Нужно указать, 
что общее содержание примеси не превышало десятые доли процента 
и что подобного рода примесь нам не удалось обнаружить в озимых посе
вах сортов Украинка и Кармнр слфаат других селений Севанского района.
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Как жалось установить путем опроса՛, исходный посевной материал 
сч рта Украинка был получен колхозом сел. Гома тзор примерно в 1939 
4(1 п. из Лхтинского района Армянской ССР и с этого времени ежегодно 
высевался в озимом клину.

Произведенные нами отборы 1919 и 1950 гг. высевались как в ози
мом, так ։՛. частично в ч:>ов<«м посевах в течение 1949. 50, 51 и 52 годов. 
На посевах производились фенологические наблюдения и учет мощности 
роста повреждаемости ржавчиной, продуктивности и другие учеты, гвя-

Рмс. 2. Разнообразие ст՝։ та։и:о эилкшич озимых мягких “ишеяни. 
найденных в пшене Украинки.

заииые с селекционной оценкой. Местом посева являлся участок Севан
ского ботанического сада, характеризующийся горно-черноземной почвой. 
Полив не давался. Посев широкорядный, причем в год отбора посев 
производился но одному зерну, а э дальнейшем разбросным способам, 
в бороздки, расположенные .в 30—35 см дру։ от друга. На 2—3-й год 
после отбора кажд<х- потомство выселялось на делянках размерами от 
10 до 15 кв. метров.

Озимый писе® отборов 1949 года был произведен 2 сентября 1949 г. 
Повторный озимый посев отборов 1949 ։ . был произведен I6.IX.I95O года 
(2-я генерация) и 11.IX.1951 г. (3-я генерация).

Озимые посевы отборов 1950 г. были произведены и 1950 году 16 сен
тября. а в 1951 г. 1112 сентября.

Условия перезимовки во все годы были сравнительно благоприятные: 
зимние абсолютные минимумы температуры не превышали 20° С. будучи 
непродолжительными (несколько дней). Снеговой покров, мощностью от 
3 до 15 см, держался во все годы с середины -конца декабря до первых 
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чисел марта. Следует указать, что наряду с отборами высевались как в 
озимом, так и в яровом посеве типично яровые местные разновидн*»стл 
пшеницы (эринацсум, Дельфи, пиротрикс. альборубрум, барбарисе;:, 
мильтурум, лютссценс), явившиеся, по нашему предположению, исход
ным материалом для образования обнаруженных примесей-.

Учитывая то обстоятельство, что наследственность озимой природы 
можно установить только путем ярового посева, мы производили также 
пссевы наших отборов весною. Часть семян из отобранных колосьев вы
севалась весною следующего за отбором года. Из отборов 1919 года было 
посеяно весной 1950 года 20 линий, относящихся к разновидностям ->ри- 
напсум, эхиноидсс, рубриценс, барбаросса. лютссценс, пиротрикс. миль- 
турум. Посев произведен с некоторым опозданием, а именно—26 мая.

Развитие всех 20 линий дало картину, обычную для весенних посевов 
озимых пшениц. Растения пышно раскустились, имели стелющуюся форму 
куста, сильно поражались ржавчинами. К концу авгучгга растения всех 
линии полностью погибли от засухи и ржавчины, не достигнув генератив
ной фазы (не лав колосьев), несмотря на мощное вегетативное развитие. 
Посеянная одновременно яровая пшеница зрннацеум из колхозов Севан
ского района дружно и полностью выколосилась па 58—64-й день после 
посева (22—-28 июля). Приведенное описание поведения линий отбора 
1949 года свидетельствует о том, что наследственная природа их озимая 
или же, во всяком случае, она сдвинута в значительной мере в сторону 
озиуости, по сравнению с исходными яровыми сортами. Весенний посев 
отборов 1950 года был произведен в несколько более ранний, нормаль
ный для Севана, срок, а именно—2 мая 1951 г. Так же как и в 
1949 году, были посеяны остатки <и семян родоначальных раСтешш 
(колосьев). Всего было высеяно весною 1951 года 46 потомив (линий), 
относящихся к 15 разновидностям. Параллельный посев исходных, ти
пично яровых форм дал возможность установить происшедшие у возник
ших форм изменения по степени ози мости. показателем которой мы счи
тали время вы кол а шив а ния в яровом посеве.

Благодаря более раннему посеву, поведение многих линяй из отбо
ров 1950 гола в яровом посеве 1951 года заметно отличалось от неведе
ния линий 1949 года в яровом чосеяе 1950 тода. В условиях сравнительно 
холодной весенней погоды Севана, вследствие более раннего посева, 
растения многих линий имели возможность завершить стадию яровизации 
и перейти к колошению. Из посеянных 45 линий иевыколоснлись 18. 
Следует указать, что одновременно посеянные, для сравнения, исходные 
яровые формы дружно и массово выколосились с 11 по 20 июля, причем,, 
длительность выколашивания их в пределах одного образца не превы
шала 6—7 дней.

В отличие от наших отборов они имели типично прямостоячую форму 
куста, между тем как изучаемые линии имели, в большинстве своем, ти
пичный для озимых н шллуозимых пшениц стелющийся и полустслюшкй- 
ся куст.
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Некоторая часть линий 1.17) развивалась в весеннем посеве по яро
вому типу, 1. с. выколосилась массово и дружно, примерно з те же сроки 
(II— 2011). что н типично яровые формы—эринацеум, Дельфи и др. 
Интересно отметить, что линии эринацеум ярового типа отличались от 
озимых и полуозимых линий той же разновидности также п по морф ■- 
логин, а именно: их колосья были более мелкие, узкие, малопродуктив
ные, с длинными остевиднымн заострениями колосковых чешуи. Наконец, 
некоторая часть линий (1(1 из 45) развивалась в весеннем посеве по пэлу- 
сзимому типу («двуручки»). Она начала колоситься в конце июля, начале 
августа, т. о. на 15—30 дней позднее типично яровых пшениц, причем, 
значительная часть растений в пределах одного и того же потомства не 
выколосилась, а период колошения был растянутый, достигая у некото
рых пстомств 20 и более дней, тогда как местные яровые пшеницы выко
лосились за 6—7 дней. Доказательством полуозимой природы являлось 
я то, что копошение в яровом посеве запаздывало, в сравнении с озимым 
посевом, на 30 -4(1 дней, тогда как для типичных яровых форм это 
запаздывание не превышало 26 дней

Габлпца I
Распределение липин отбора И150 года по их поведению 

в яровом посеве

Разнопидшн ।и Число 
линий

Из них развивались
по ози

мому 
1и ну

пи полу- 
озимому 

г ип'у

по лро- 
вом у 
типу

Эринап.еум..................... 11 4 4 3
Эхйноидсс ..................... 2 — 2 —
VI к ։ери пум..................... 2 1 1 —
Рубрлцепс .................... 8 — — 8
Барбаросса ................ к 3 1 4
Туримкуя ......................... 2 <)А* — •—
Лй>тесцснг •................. 3 О•• 1 •—
Дельфи............................. 1 — — 1
ГГиротрикс..................... 1 — 1
Альби дум................... • . 1 1 — —
Милы у рум..................... 2 2 — —
Казвяни......................... т т —
ферругинсум ................. 3 9•V 1 —

Всего . . . . . . 45 18 10 ‘7

Приведенные в таблицах 1 и 2 данные подтверждают описанное 
выше поведение яровых пшениц, изменившихся в сторону озимостя.

Для того, чтобы закончить характеристику поведения изменившихся 
яровых пшениц, следует остановиться вкратце еще на двух их особен
ностях, а именно: способности расщепления и морфологическом разно
образии.

Некоторая часть отобранных линий проявила способность расщеп
ляться подобно тому, как это бывает при половой гибридизации. Данные 
таблицы 3 показывают, что из 87 изучаемых линий расщеплялись 19. 
Характерно, что расщепление наблюдалось только у 4 разновидностей



Сроки II ллнтельносгь колошении ш>.|уоз11мых и яровых линий отбора 1950 гада
Таблица '2

Разновидное!ь

Число ли
ний полу- 

озимого К 
ярового 

ища

Сроки колошении п 
яровом посеве

Сроки колошения к 
озимом посеве

Длител1.нбсть вы-
кола hi ива и ия в дн.

Запаздыва
ние колоше

ния в яро
вом посеве 

в дняхначало массовое начало массовое яровой 
посев

озимый 
ноге в

Эринацеум (отборы) ....... 7 n/v:i-
—8/VIII

20 VII- 
io.viii

16 VI- 
-2I/VI

2 2-27; VI 6-20 6-7 27—19

, яров. мест, популяция . 1 JI/VII IS/Vil 17/VI 23/VI 7 6 24

Эхииондес (отборы) .......................... 9 21 ֊22 VII 3-8/VIH 
Ki,VIII

«8-I9/VI 24 -25/VI 13-17 5-7 33

Рубряцепс (отборы) . . . . • . . 8 lb5-23/Vll 23/VII
—1 /VIII

16֊ ֊21/VI 22—27/ VI 7֊ Ю 5-7 24 -35

Барбаросса отборы) ......................... 5 Г 22/VH 25/VII
1(1 III

17-IS VI 23֊ 25/VI 8-21 6֊ 7 31-35

. яров. мест, популяция . 1 M/VI1 20 Vil 18/VI 24/VI б б 26

Икгерннум (отборы) . ..................... 1 27'VII 4/VIII 21 VI 27/VI 8 6 36

Лютесцснс цпборы) 1 1/VH1 нет 20, VI 26/V1 — 8 42

. яро», мест, популяция . 1 I2/V11 18/VI! 17/VI 24/V1 6 25

Пиротрикс (отборы)..........................• 1 J7/VII 26. vn 21 VI 26, VI 9 о 26

и яров. мест. популяция . 1 12; VII 17/VII 17/VI 23, VI 5 6 25

Дельфи (отборы) .................................. 1 16, VII 23/VII 16/VI 22/VI .7 б 30

. яров. мест, популяция . . 1 u)-v։i 17/VII 16; VI 24/VI 7 8 24

Т. Г. Чубарян
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из коих 3 разновидности откосятся к виду карликовой пшеницы (эрина 
исум, эхнноидес. иктеринум) и одна разновидность—к виду .мягкой 
пшеницы (пиротрикс). Растепление имело место как в озимом, так и 
яровом посеве. Данные проведенного гибридологического анализа рас
щепляющихся погомств не приводятся в данной работе. Можно указать, 
однако, что наиболее сложным расщеплением отличались линии, выде
ленные из разновидностей пнротрикс и эхнноидес. образующие до 6֊ 7 
форм, относящихся как к мягкой, так и к карликовой пшенице. В противо
положность этому, линии разновидностей эринацеум и иктеринум рас
щеплялись слабее, выделяя чаще всего две разновидности.

В начале настоящей статьи мы уже указывали, что при первом озна
комлении с выделенными, изменившимися формами яровых пшениц нас 
поразило значительное морфологическое разнообразие их в пределах 
одной разновидности. Амплитуда этого разнообразия, в частности по 
»1{.оени;--, колоса, не укладывается в рамки обычной изменчивое ։и тех же 
разновидностей, установленной ранее нами для местных сортов-лопу- 
ляцнй. Наибольшая степень морфологического разнообразия отмечалась 
у тех разновидностей, которые склонны к расщеплению (эринацеум. 
зхияоидес՜, иктеринум). Значительное разнообразие по степени грубое г։

Таблица ■/ 
Расщепляемость линий пшеницы отбора 1950 года 

и озимом посеве

Разновидности Всего 
линии

Из них 
рас|цси- 
лились

В про 
центах

Эринацеум . 
'Эхинои.к.ч՜ . 
Иктеринум . 
Пнршрикс . 
Рубрицспг . 
Фетисов» . . 
Дельфи • . . 
Лльборубрум 
Ми.. I. ту рум . 
Альби дум . - 
А.Т1.бИЦСПГ . 
Велю тину я . 
Лютссценс . 
Барбаросса .
Туринкум . .

19
7
4
8

12 
1
5 
о
8
1
2

1
4
9
3

11 I 58
4 1 57
2 50
2 | 25

не расщеплялись

колоса и непосредственно связанной с этим скороспелости наблюдается 
у линии разновидности барбароСса и турцикум. В противоположность 
этому, линии, относящиеся к разновидностям Дельфи, пнротрикс, альб՛»- 
рубрум, лютесценс, мильтуру.м, велютинум и альбидум, слабо варьируют 
по морфологии колоса и но общему габитусу такового почт не отличают
ся от исходных одноименных разновидностей. входящих в состав местного 
сорта галгалос. Различие между отдельными линиями выражается нпдч. 
в биологических -войствах (продолжительность вегетации, поражаемое гь 
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ржавчиной и пр.). Еще более однообразны линии разновидности рубри-

Основными морфологическими признаками, вызывающими значи
тельное разнообразие изменившихся в сторону озлмости карликовых пше
ниц, признаками, позволяющими легко отличать их от исходных яровых 
форм, являются следующие: а) крупные, широкие колосья с более широ
кой боковой (двурядной) стороной; б) отсутствие длинных остсвидиых 
заострений колосковой чешуи в средней и верхнем части колоса (у яро
вых форм эти остевндные заострения достигают до 15 мм в длину, а у 
> «иных -полуозимых форм они заменены колосковым зубцом, длиной 
2—1 мм); в) слегка булавовидная форма՛ колоса, вызываемая его уплот
ненностью в верхней части.

Наряду с этим, имеет место значительное разнообразие и по форме, 
величине, выполненности и консистенции зерновок. Из вегетативных 
признаков, характерных для .изменившихся форм карликовой пшеницы, 
следует отметить грубость, толщину и большую длину соломины. Нако-

Риг, з. Верхний ряд-KWiocwBwe чешуи исходных местных-яровых 
карликсвы-Х пшениц: нижний ряд—колосковые чешуи измененных в 

сторону озимое ui карликовых пшениц.

пен, в качестве общего, отличительного .признака всех измененных форм 
яровой пшеницы слсдуег отметить антоциановую окраск՝ • юсины 
разной интенсивности. Как показали паши прежние наблюдения, аито- 
ппеиозая окраска соломины совершенно не встречается у карликовых 
пшениц Армении, а также .у восьми разновидностей мягкой пшеницы, 
слагающих местный сорт галгалос. Между тем у большинства изменен
ных форм этих же пшениц ясно проявляется аитоцнаиовая окраска соло
мины. Последнее иллюстрируется данными таблицы 4. Важно отметить,
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что выраженность антоциановой окраски сильно варьирует по семьям, 
а в пределах одной и той же семьи встречаются растения как с анто 
циановой; гаки с желтой соломинок. Выраженности признаков антоциа- 
новой окраски к коротких колосковых зубцэз в изучаемом материале мы 
уделили особое внимание, предполагая, что именно эти признаки указы
вают на связь изменившихся в сторону озимости пшениц с исходной 
материнской популяцией сорта Украинка, в которой они были обнару
жены.

Встречаем! »сть ангбииашпбй краски елломнпы у линии 
от Тифа 1949 1т’5О годе։»

Таблица 4

Разновидное?:.

। и - ары 1949 годи Отборы 1950 года

всего
ЛИКИН |

из них 
окраше
но анто
цианом

п niio-
цсн гах

асе г»՝ 
линии

из них 
окраше
но анто
цианом

в про
центах

Эринацех я 7 5 -1 -/1,5 19 9 47,3
Эхинпидгс •1 4 100 7 — 100
Нигериигм 2 1 1 50 4 3 75
Фетисовн не высевался 1 0 0
РУ.брНцспс 2 I 1 50 12 1 Х.5
Барбаросса •1 3 1 «1 9 4 1-1.4
Турцвкем не „ыссвллся 3 2 66,6
Дельфи 1 0 0 5 4 80
Ниротрикс й 2 66,6 К / 87.5
Альборубрум не пысевалгн •> *- 1 -ГХ1
Милы vpv.M 5 1 4 КО к б 75
Вёлинннтм не высевался 1 0 0
Лютсснснс 2 1 2 !<» 4 4 1(Х)
Альбйдум нс вытешет сн ։ 0 0
Альбнцеис 1 1 1 100 2 1 £0
Госгнанум Нс шл спался 4 1 25

Всего | 31 23 1 74,2 90 | 50 | 55,5

Хозяйственно-пенные биологические особенности изменившихся в 
сторону озимостп яровых пшениц изучались в озимых посевах ь течение 
1950-1952 гг.. причем стандартами служили озимый сорт Украинка и 
исходные яровые местные сорта популяции (эрннацеум. Дельфи, галга- 
ЛбС), а также разновидности—компоненты последнего сорта. Прежде 
всеюнеобходимо указан», чг- больший։ т по отобранных нами форм отли
чаются в производственных посевах материнскою сорта Украинка бцЙее 
слабым вегетативным ростом н пониженной |Продуктлвность։р. В общем. 
iy-.ro.»» кЬлосост‘Х! Украинки высоким ростом выделяются только растения 
разновидностей лютеснснс и милых рум, отчасти барбаросса. т- е.. глав
ным образом, мягкие пшеницы. Карликовые пшеницы обычно распола
гаются во .втором ярусе. Иная картина наблюдается в чистых, широко
рядных посевах питомников, в которых все выделенные нами формы от
личаются пышным ростом, высокой продуктивной кустистостью, круп
ными колосьями, и миогае из них по колосостою превосходят Украинку. 
Слабое их развитие в исходных производственных посевах Украинки 
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легко объяснить ннчтажи-й представленностью (доли процента) и 
сравнительной скороспел'*֊тью. вследствие чего «;ли подавляются рясте-' 
ння.ми Украинки. Из отдельных биологических свойств, имеющих хозяй
ственную ценность, остановимся на следующих (табличный материал но* 
причине недостатка места но приводится).

Зимостойкость Ср;лтнтолько благоприятные условия перезимовка, 
складывающиеся благодаря устойчивому снеговому покрову для сш«՛- 
временно произведенных (сентябрьских) посевов в Соваке, нс тали вот- 
межностн выявить степей։» шм«сп»йк*ати отобранных нами линий. 
Можно указать все же. что они нс уступают по перезимовке озимому сор
ту Украинка и но все о>ды испытания нс имели ’нянего выпада растснш!.. 
։՛ отличие «и заметно и зреж и поящегося яробог •. сорта эрннацеум.

След ус । думать, что наиболее озимые из наших линий будут успешно 
перезимовывать при раннем посеве в тех горных районах, где снеговой՛ 
покров достаточно устойчнвгй । длительный (С -нян. П. Баяэст. I’уклея I. 
Степанаван и др.).

Засухоустойчивость б льшин-тиа линий 1»<тат чн՛՛ высокая Иесмот֊ 
ри на сильную к пр л<>лжн тел оную летнюю засуху, имевшую место в 
1952 и 1051 гг., большинство линий как карликовой. так н мягкой пшени
цы имело выполненные колосья и полновесное зерно.

Скороспелость. В условиях озимого посева подавляющее большин
ство изучаемых линий колосятся и созревают на 3—8 дней раньше стан
дартного районированного орта Украинка. В сравнении же с исходны
ми яровыми разновидностями (эрннацеум, Дельфи и др.), они позднеепе- 
лсч՝. примерно на 3—5 дней. Таким образом, большинство выявленных 
новых форм пшеинпы нанимают по продолжительностн вегетации про
межуточное положение между типично озимыми (Украинка) и типично 
яровыми исходные сорта-популяции эрннацеум и Дельфи), что свиде
тельствует об их полуознмой тын недостаточно озимой природе. Само 
собою разумеется, что приведенная характеристика относится в целом 
к изучаемому нами материалу. Между тем в чем встречаются и почти 
яровые, и почти озимые формы. Позднеспелые по времени колошения н 
созревания (более озимые) биотипы чаще встречаются у разновидностей 
мильтурум, лютесценс, тшротрикс: несколько реже представлены они 
среди разновидностей- эрннацеум, эхиноидес, яктеримум. барбар<х*са. 
ту ринку м и почти не встречаются у ра.шовнлжл гей Дельфи и рубрниёпе.

Поражаемостъ ржавчинами. Необходимо указать, что местные яро
вые сорта-популяции пшеницы эрннацеум и Дельфи (1элгалое), оказав
шиеся исходным материалом для возникновения выявленных Озимых и 
пол у* чнмых форм, имеют отрицательное свойство: сильно поражать-.’?.։ 
ржавчинами «главным бра желт*>й, ;>еже—стебан ной к бурой). В свя
зи с этим особо важное значение приоб(мктае1 свойство сривкитсльной 
устойчивости против ржавчины. установи»ищи- нами тутом глазомерной 
оценки у некоторых озимых форм, пришил жащих к разновидностям— 
•»хвь<«идее, эрннацеум. нктгрннум. рубрнденс, пиротрмке, лютесценс, бар- 
бпргЧ'СП. Г рцнкум. И :«՝р<'"И" "ТМг: Л Ь. ЧТО, 8 оглн пк՝ от исходных Яро-
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вых сортов. многие из возникших озимых форм проявляют способность 
поражаться бурой и стеблевой ржавчиной, что лишний раз доказывает 
сходство их природы с природой озимого сорта Украинка, поражаемого 
преимущественно этими же видами ржавчины и сравнительно устойчи
вого против желтой ржавчины.

Полегаемость. Многие из наших отборов, принадлежащие к разно- 
видностям эрннацеум, эхиноидес, рубруцепс, Дельфи, мнльтурум, барба- 
росса, лютесценс. обладают свойством келолегания, что связано с кре
постью и упругостью соломины. В этом хозяйственно важном признаке, 
имеющем особое значение для многих районов республики, новые формы 
пШеницы имеют преимущество по сравнению с исходными яровыми мест
ным՛! сортами, сильно полегающими после созревания.

Отметим, что и по этому свойству замечается сходство с сортом 
Украинка.

Продуктивность. Поскольку сравнительная урожайность изучаемого 
материала нс могла быть установлена в широкорядных, разреженных 
посевах селекционных питомников, остановимся вкратце на рассмотре
нии некоторых структурных элементов, слагающих продуктивности расте
ний пшеницы.

Продуктивная кустистость (число колосьев на I куст). По этому 
признаку выделялись средн озимых форм те Потомства, которые принад
лежали к разновидностям эрннацеум, мнльтурум. рубрицепс, Дельфи, 
турник-ум. Многие из семей указанных разновидностей превосходили 
Украинку в 1,5֊ 2.5 раза по числу чолосоносных стеблей. Вообще гово
ря, колосостой лучших линий из наших отборов поражает своей густотой 
и выравнен ностью, благодаря почти полному отсутствию подгона (в ози
мом посеве).

По числу зерен в колосе, так же как и по в< су зерна с. одного колоса 
и с одного куста, резко выделяются линии, относящиеся к карликовым 
пшеницам—эрннацеум. рубрицепс, эхиноидес. иктерннум, благодаря 
более мощному развитию колоса, большей его длине и многомерности 
колосков (по 3—4 зерна), озимые формы указанных разновидностей 
оказываются значтельио более продуктивными, чем яровые, я почти не 
уступают такому урожайному сорту, как Украинка.

В заключение краткого обзора биологических, хозяйственных свойств, 
считаем нужным привести в таблице 5 краткое описание некоторых, наи
более перспективных линий, которые могут представить интерес в каче
стве кандидатов на будущие сорта, а также для использования в работах 
г.о гибридизации. Осенью 1952 г. некоторое количество семян этих луч
ших линий передано нами для дальнейшего испытания АхтинскЬМу юс 
сортоучастку и Ленин а канской госсслекстанций. Мы предполагаем, что 
и списываемые ниже линии представляют интерес для горных районов 
республики. характеризующихся не слишком суровыми условиями зимов
ки (имеющими устойчивый снеговой покров). Лучшим агрофоном для 
их возделывания будут, по всей видимости, плодородные структурные
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Таблица 5
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Разновидное!ь и номер линии

Н
ач

ал
о к

о
ло

ш
ен

ия
 

__
__

__
__

__
_.

1

П
ол

но
е 

со
зр

ев
ан

ие

За
с 

ух
о

ус
то

йч
ив

, 
в б

ал
ла

х

Зи
мо

ст
ой


ко

ст
ь в

 
ба

лл
ах

П
ор

аж
ае


мо

е!
 ь ж

ел


то
й р

ж
ав


чи

но
й Полегание

У
ро

ж
ай

 
зе

рн
а с 

де
ля

нк
и 

в кг Ве
с 10

00
 

се
мя

н в
 г

Чи
сл

о с
е

мя
н в

 кр
уп


но

м к
ол

ос
е

Рубриценс 49- -10.....................................

Эхинондсс 19—19.....................................
■'з

Эхинондес 19—13.....................................

Барбаросса 49—7......................................

Дельфи 49—35 ......................................

Украинка (стандарт;.................................
Эринацсум в озимом п<н-еве 

(мест.՜ яр. поп.)................................

20 VI

19 -

22 •

16 -

19 ‘

17 •

15 “

24 '

18 •

10, VIII

п •

17 ‘

10 •

14 *

8 •

8 "

19 "

13 •

5

4

4

4

4

5

5

5

3

4

4

5

5

4

4

4

3

Очень слабая

• ■

Средн.

Очень слабая 

Среди.

•

От ел. до средн.

Снльи.

Слабое

Нг полегает 

м »

• •

Слабое

Не полог.

Слабое

Не полег.

Средн.

5,01

4,64

5, »9

5.34

5,48

4,33

1,!5

4,27

43,6

39,8

40,7

40,9

35..'.

40,7

40,9

40,0

31,6

38

48

36

34 

.36

34

27

16

33



Изменение некоторых яровых пшениц в озимые 19

Рис I Перспективные линии спонтанно возникших озимых л полу- 
(>3имых фор՝, пшеницы: слева направо—р\ бри цепе 49—'0. .хинондес 
49—19, местная яровая «ринанеум из озимого посева,.wrcc цене 49—33, 

милыурум 49—39, барбарогса 19— 7.

почвы, разреженный посев и средние, не очень ранние, сроки озимого по 
сева.

Следует подчеркнуть еще одно обстоятельство, повышающее хозяй
ственную и селекционную ценность спонтанно возникших озимых и лолу- 
ознмых пшениц. Среди них имеются белозерные и безостые формы ози
мых пшениц, которые в настоящее время не возделываются в высоко
горных районах республики. Безосгость повышает кормовые качества 
пшеничной соломы и половы, а белая окраска зерна связана с высокой 
его ценностью при помоле п изготовлении крупы.

Все изложенное выше доказывает, что выделенные .нами формы 
представляют из себя видоизменившиеся в сторону «внмости биотипы 
шгших местных яровых пшениц мягкого и карликового ряда. Превраще- 
ни..* их л озимые и полу озимые сопровождалось усилением мощности их 
вегетативного развития (высокая и толстая соломина, широкие крупные 
листья) и повышением продуктивности (крупные, многозерные колосья). 
Одновременно формировались также новые свойства слабая полегае
мость и сравнительная устойчивость против желтой ржавчины, каковые 
отсутствовали у исходных яровых форм. Повысилась гакж* крупность 
зерна и абсолютный вес ело.

Нетрудно видеть, что все эти новые свойства биологически обуслов
лены вновь приобретенным свойством озимости. Вполне естественно, что 
озимый образ жизни повлек за собой, по причине удлинения периода 
индивидуального развития, периода роста и ассимиляции, а также у.луч-
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Рис. 5. Зерно иерейски։ вам։ линий. Верхний рид- мнльтурум 49-39. 
лютггцснс 49—33, Дельфи 19-3' Нгапки ряд—яроилл эртншеум и< 
озимого посева, »хниоидее 49—13. кнноидсс 49—49, руЛрнцепс 19— К». 
Ясно эансгио. что озимые и шмуозимыс фор^ы имеют бол«.ч- крупное

Н выполцеиное зерно Ш» СраВПСНМЮ С ОЛЛОЙ ИЗ ш годных Яровых 
форм—зрикацеум.

шення условий рехгга ^схенне-՝ииние осадки), усиление мощности веге
тативного и генеративного развития растений.

Несколько труднее объяснить, каким путем у возникших озимых и 
полуозимых форм и биотипов формировались такие характерные морфо
логические особенности. как антоцианбвая окраска соломины и короткие 
колосковые зубцы вместо длинных остевидных заострении (разновид
ности карликовой пшеницы, а также барбарссса и турив кум из мягкого 
ряда). Как уже говорилась выше, эти качественные признаки отсутствуют 
у исходных, местных яровых сортов. Нам кажется. что эти два морфоло
гических признака были получены от материнского сорта Украинка, и 
посевах которого происходило формирование позой наследственной при
роды описываемых нами озимых форм Процесс естественного перехода 
местных яровых форм в озимые и лолуозимые, на оснОНйнИН всех сделан
ных наблюдений, представляется нам предположительно н следующем 
виде

В семенном материале озимого сорта Украинка имелась .мехаииче- 
ска-,, примесь м<ч*тных яровых разновидностей карликовой и мягкой пше
ницы. I'. :՝• ДБ1 ге ежсГОД» • посева В условиях Сенина
произошло направленное изменение яровых форм в озимые н пплуозвмые. 
Поздние сроки посева; чаше всего применяемые п Севанском районе 
(октябрь месяц), • сочетании с низкими осенними температурами осой 
него периода. им<лн следствием направленное изменение яровых форх
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в бол»:с озимые. В период завершения стадии яровизации у яровых форм 
подавались температурные условия, свойственные природе озимых, а не 
.яровых, а поэтому возникали озимые и полуозимые формы.

Формирование признаков слабой поражаемое™ желтой ржавчиной, 
устойчивости против полегания, а также антоциановой окраски соломи
ны и коротких зубцов колосковых чешуи, мы склонны объяснить влиянием 
пыльцы материнской популяции Украинки. Исследованиями Г. Л. Ба
баджаняна и других агробиологов доказано, что присутствие больших 
масс чужой пыльцы в воздухе сильно влияет на формирование наслед
ственной природы многих растений, даже в случае самоопыления. При 
этом имеют место явления поглощающей; материнской наследственности, 
при которой гибридные растения сохраняют материнский облик, а влия
ние чужой пыльцы сказывается только в мелких морфологических осо
бенностях или только в биологических свойствах. На этом явлении осно
вывается, как известно,- разработанный мичуринской генетикой способ 
межсортового скрещивания и метод повышения жизненности самоопы 
ленных перекрестно-опыляющихся культур (рожь, кукуруза). О прояв
лении некоторых свойств сорта Украинка (антоциановая окраска, корот
кие зубцы, позднеспелость. полуозимость) у наших местных яровых сор
тов (эринацеум. галгалос) мы писали еще в 1948 году, обсуждая значение 
внутрисортового скрещивания для улучшения местных сортов-популяций 
(см нашу работу журнал «Селекция и Семеноводство», № 5, 1948).

Что касается явления гибридного расщепления, установленного нами 
для многих-озимы к и лолуезммых биотипов из разновидностей эринацеум, 
эхинондес, иктеринум и пиротрикс. то последнее можно объяснить рас- 
кц-тывамием наследственной основы этих типично яровых форм, проис
ходящим при развитии их на стадии яровизации в несвойственных усло
виях (пониженные температуры осени). Работами Лысенко, Туманяна. 
Долгушина. Авакяна, Карапетяна, Трухиноврй и других доказано, что 
посев яровых сортов осенью и подзиму, а озимых -весною вызывает 
расшатывание наследственной основы и формирование новых разновид
ностей и даже видов (твердой пшеницы из мягкой). При этом получаю
щаяся картина расщепления почти ничем нс отличается от расщепления, 
тщ^юдаемого при половой гибридизации.

Основные выводы

I В результате четырёхлСтнего изучения значительного числа по- 
томств местных, яровых по природе, пшениц установлено, что последние 
способны изменять свою наследственную природу в сторону озимости 
в обычных условиях производственных посевов высокогорных районов 
Армении.

2. Возникающие новые формы могут быть типично озимыми и полу
озимыми. Наряду с этим встречаются и яровые формы, но более поздне
спелые. по сравнению с исходными сортами.
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3. Переход яровых в озимые -влечет за собою формирование новых 
хозяйственно-ценных биологических свойств, как-то—высокая продуктив
ность. зимостойкость, сравнительная устойчивость против ржавчины и 
полегания, мощность всгегатнбного развития, крупноты колоса и зерна ; 
■ пр Эти признаки нс свойственны исходным местным яровым формам 
пшеницы, в частности карликовой.

4 Благодаря указанным выше хозяйс твонно-цснным особен ностъям,, 
многие из новых озимых и лолуазимых форм могут представить интерес 
для возделывания в торных районах республики. а также в качестве 
исходного материала в селекционной работе.

5. Спонтанное ■’эникнонсние -шмых форм из яровых можно объяс
нить направленным изменением яровых форм в сторону ози мости, проис
ходящим в условиях систематического выращивания их в поздне-осенннх 
посевах холодного высокопарного района. Наряду с этим, не малую роль 
в формировании наследственной основы новых озимых форм армянских 
яровых пшениц играло, повидимому, частичное чужеопыленис (д<хш мле
ние) озимым сортом Украинка

6. Выявленные впервые озимые и полуозимые формы .местных кар
ликовых пшениц значительно обогащают формовое разнообразие по
следних, •представляя одновременно довольно ценный и богатый исход
ный материал для селекции.

Ботанический институт Академии
наук Армянской ССР Поступило 2 II 1953 Г.

Տ- *Ն. Ջա uipmiG

ՏեՂԱԿԱՆ ԱՒ mb ԳԱՐՆԱՆԱՑԱՆ ՑՈՐեՆՆԷՐՒ ԲՆԱԿԱՆ ՎեՐԱՓՈհՈՒԱԸ 
ԱՇՆԱՆԱՑԱՆՆեՐհ
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Սովետական աղ րոր ի ոյոդնե ր ի րաղմ աթ իվ ա շխ ա տ ո ւ թ յ ո ։ ՛են ե ր ով tttiyilf֊ 

jni.t]ij։ui Լ, որ աշնան և ձմեոնամոււո ղանքի միզողով հնարավոր /. ի րնև 
ղարնանաւյան ցորեններն արհե ս >ո ական որեն վերափոխեք աշնանաւյ աննե- 
րխ Միւոէէ ամանակ պետք ( նշէյ, ՞Ր մինչ!» այմմ գոյություն ունեն սա- 
կավաթխ! փաՍտեր, որոնք ապաց nt <յ ո։ մ են, որ այղպիսի վերափոխում 
տեղի կունենա նաե րնականորեն, արւոաղրական պայմաններու մ, աուսնյ 
մարղու֊ միհամաու թյանէ

Այս աշխարոոր թյան մեէ րերւքաձ են մի շարք ւլ խո ող ութ յ ա ննե ր ոլ 
փաստեր, որոնք վերարերու մ 4Ն րարձր յեոնային Սևանի շրդանու մ մի 
քանի ղ ա րն ա*\է ա tj ան ղորենների ա շն ան ա էյ անն ե ր ի վ ե ր ա վւ ո իւ ե յ ո I հարւյինէ

Մ. Թու մանյանի, P. Գա րասեփե րյան ի, Գ, Աղաի ան յա\> ի և հող վ ած ի it 
հեղինակի նտխորղ հ ե տ ա դո in ո ւ fJ յո է ՆՆ L ր ր գոլյյյ են »ովել, որ ՀայկակտՆ 
ՍՍՌ-Ոէմ մշակվող մի շարք կոնղիկ ու փափուկ ղ ո րենն ե ր ր ի է ր ին տւ/ե Ո է մ , 
էխինոիղես, իկտերինում, միլէՈՈէրամ, պիրաորիքս, տոէրղիկում, րարրսւ- 
րոսսա, ւյուէոեսղենս), որոնղիԱ կաղմված են տեղական կարմիր կոնղիկ ե 
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դ ,սլգ ալոս կոչված ռոր ւոեր-պ ոպսէ յյսւց իաներր, i անդի и ան ո։ ։/' են տ Ւ/H 

գարնանացան ցորեններ հ իրենց մեջ չեն պարունակում աշնանային և 
կիսաաշնէսնային րիոաիպեր։ Հեղինակին հաջողվել Հ Սևա՛նի շրդանում, 
աշնանացան Ուկրաինկտ սորա ի ա ր սւ ա ւ/ ր ական ցանքսերում հա յ ան ա րե րե լ 
թվարկված դարնսլնաց ան այլատեսակների աշնանացան և կիսաաչնանսւ- 
ցան ձևերը։ Այդ ձևերից առանձնացված մի շարք սերունդների (գծերի) 
երեքամյա փորձարկումը ապացուցել Է, որ նրանց աշնանացանութ յան 
հատկությունը ժ աո անցական կ> Գարնանացանից աշնանացան ի վե րափււ խ֊ 
ված ցորենների այս ձևերը սկզբնական) մայրական գարնանացան ձևերից 
տարրերվո։ մ են նաև մ ի շարք մորֆոլոգիական և րիոլոդիտկան հատկու- 
թյուննե րով f ցրաադ իմաց կունու թ յան, ուշտհտոսւթ յան, մ անգաղ իմ ացկո։ ֊ 
նոլթյան, հասակի ե հատիկի խոշորության, հասկի կառուցվածքի և այլն ft 

Ենթադրվում է, որ տեղական գարնանացան ցորենների բնականո
րեն աշնանացան ի վերափոխվելու պատճառները հանդիսացել են. ա) մի 
քանի տարվա ընթացրու մ կատարվող ուշ աշնանային ցանքը, ռրր շնոր
հիվ .գի ցածր հևրմաստիճանի յար ռվիղացի ա յի ստադիայում խախտե/ Հ 
գա րնանաց անութ յան մաոանգական հաակութ յունը և այդւդիսին մասնակի 
վերափոխել աշնանաց ան ու թ յան . րք մայրական U Ո րսւ ի , // ւկր ա ինկա յ ի ծաղ
կափոշու մասնակի ՚}երը րեղւքեավորման պ րոց եււն ե ր ում, h ր ի շնորհիվ 
ստացված աշնանացան h կ ի и ա աշն ան ա ց ան ցորեններր հ fiiflt ականում պահ
պանելով իրենց մաոանգական բնության մայրական տիպը, միաժամանակ 
ձեոք են բերեք U ւկրտ ինկայ ի որոշ հատկանիշներ (ծղնոտի ան տ ո ց ի սւ՚հ , 
դույնը, կիստային սրվածքների բացակայւււթյունը, Jանդադիմացկոլնո։.- 
թ յունը ե այլն)։

Հայտնաբերված աշնանացանի վերափոխված ձևերից աոանձնացված 
փափու կ և կոնդիկ ցորեննևրին պատկանող il ի քանի ղծերը որոշ արժեք 
Լն ներկայացնու մ ոեսպո։ րլիկայի լեռնային շրջաններում նրանց մշակե- 
լու տեսակետից, Բացի ,լ,յԴ’ նրանք իրենց բերքատվության, մանգաղի- 
մացկոէնութ յան, հատիկի j ա վ ո ր ակու թ յան և այյի շնորհիվ, որպես ելա
նյութ արմեքավոր են սելեկցիայի համար։
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