
Stable and rather high coefficients heritability (H2 and Ir) have 
been obtained, allowing to prognose the effect of selection according to 
the studied signs.
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ЧАСТОТА ХЛОРОФИЛЛЬНЫХ МУТАЦИЙ в колосьях 
РАЗНЫХ ПОРЯДКОВ У ЯЧМЕНЯ

Р. С. БАБАЯН. А. Т. МКРТЧЯН, А. М. ГАСПАРЯН

Приводятся данные о частоте хлорофилльных мутаций в потомстве колосьев раз
ных порядков у ячменя, вызванных азидом натрия и этиленимипом. Показано, что 
частота этих мутаций у главных и вторичных колосьев одинаковая, следовательно, 
клетки, носящие хлорофилльные мутации, не задерживаются соматическим отбором.

Ключевые слова: ячмень, мутации хлорофилльные, соматический отбор.

В экспериментальном мутагенезе растений большой интерес пред
ставляет вопрос о распространении ՝и размерах мутантного сектора (хи
мерной ткани) у растений-носителей. Непосредственное отношение к 
нему имеет ряд других вопросов, весьма важных с точки зрения изучения 
механизма индуцированного мутагенеза, например, о закономерностях 
возникновения и передачи мутаций в клеточном -и генеративном поко
лениях, времени их окончательного оформления, о судьбе разных мута- 
щий в онтогенезе, влиянии соматического отбора и др. Необходимо от
метить, что, несмотря на многочисленность проведенных исследований, 
по настоящее время нет более или менее завершенных и однозначных 
ответов на эта вопросы.

В 1965 г. Гауль [1] опубликовал данные, согласно которым часто
та 'появления хлорофилльных мутаций у ячменя после облучения рент
геновскими лучами выше у первых (главных) колосьев по сравнению со 
вторичными, онтогенетически более молодыми- При воздействии же хи
мическим мутагеном этилметансульфгиитом такого эффекта (по выра
жению Гауля, эффект «разжижения мутаций») не наблюдалось.
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По данным Энгеса [2], частота индуцированных этиленимином мор- 
фофи энологических мутаций у колосьев разного порядка пшенично-пы- 

, репного гибрида (ППГ 186) бывает разной при высоких и средних до- 
| .чах мутагена. При низких же дозах существенных различий в этом от- 
։ ношении не было обнаружено. По Абдулову [3], частота хлорофилль- 

1 ных мутаций у сорта ячменя Джау-Сафедек при обработке семян нитро- 
(.зометилмочевииой выше в потомстве колосьев второго (40—50% всех му

таций), затем третьего (35—37%) и наиболее низкая у колосьев перво
го (13—25%) порядка. Годжон и др. [4], изучая вызванные действием 
азида натрия» пыльцевые мутации у ячменя, установили, что помимо раз
личной чувствительности у колосков, имеет место также неодинаковый 

I выход мутаций с колосьев главных и боковых побегов. По данным Сингх 
| и Сингх [5], при гамма-облучении семян ячменя частота хлорофилль

ных мутаций во втором поколении выше в колосьях первого и второго
I порядков и закономерно снижается в колосьях следующих порядков-

Таким образом, сопоставляя приведенные литературные данные, лег- 
|ко убедиться в сложности затрагиваемого вопроса. Полученные дан- 
: ные разноречивы, их трудно интерпретировать более или менее одно

значно, этим и обусловлена целесообразность дальнейших исследований.
В настоящей работе приводятся данные о частоте возникновения 

|хлорофилльных мутаций в колосьях разных порядков у ячменя, инду- 
! цированных химическими мутагенами—азидом натрия и этиленимином.

Материал и методика. Работа проводилась в отделе селекции и генетики Армяп- 
Еского ПИИ земледелия в 1980—1982 гг. В опытах использовались воздушно-сухие се

мена сортов ячменя Арарата 4 (в опытах с азидом натрия), Персикум 64, Арарати 7, 
а также мутантных линий АК-6 и М160 (в опытах с этиленимином). Концентрация 
раствора азида натрия—0,001 М, на фосфатном буфере, подкисленном фосфорной ки
слотой до pH—3. До обработки мутагеном семена предварительно выдерживались в 
воде и течение 18 ч. Продолжительность обработки—3 ч. В варианте с этиленимином 
в кО’Н1центр֊ации 4,6.10—4 М семена обрабатывались в течение 18 ч без предваритель
ного их замачивания. После обработки семена просушивались до воздушно-сухого со- 

| стояния и в таком виде сохранялись до посева (как правило, 10—15 дней). В М։ ра
стения убирались отдельно и пронумеровывались. У каждого растения отмечали ко- 
лосья в порядке образования начиная от главного [1]. Второе поколение выращива

лось отдельными колосьями (семьями).

Результаты и обсуждение. В опытных выборках количественно 
; преобладали растения М։, имеющие 3—7 продуктивных стеблей (ко- 
/лосьев). В опыте с азидом натрия они составляли 81,5%, а в опыте с 

этиленимином—76,2%- От.8 до 12 продуктивных стеблей имели 18,5 и 
23,8% растений соответственно. Таким образом, число колосьев на рас
тениях М| было достаточно большим, чтобы обеспечить достоверность 
ответа на поставленный вопрос.

В табл. 1 приведены данные, касающиеся сорта Арарати 4, семена 
которого обрабатывались азидом натрия. Как видно из этих данных, 
хлорофилльные мутации почти строго равномерно распределяются по 
колосьям разных порядков. Теоретически ожидаемая (на основании до
пущения равномерного распределения мутаций по колосьям разных по
рядков) и фактическая частоты совпадают. Критерий соответствия 
ожидаемого распределения опытному (%2) для разных подгрупп расте-
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Таблица
Распределение хлорофилльных мутаций по колосьям разных порядков у растений

ний имеет величину от 0,02 до 4,99, тогда как при высоком уровне зч 
чимости (0,01) его предельное значение равно 6,63.

Отмеченное соответствие выглядит более четко при графическом ։ 
обряжении. На рис. 1 видно, что координаты кривых ожидаемой и фг

Порядок образования колосьев;
Количество колось ев на растении <

Рис. 1. Распределение хлорофилльных мутаций в колосьях ячменя в зави
симости от порядка образования их на растениях М։ (сорт Арарати 4, азид 
натрия). 1—фактическое распределение ; 2—теоретически ожидаемое рас

пределение; 3—количество растений.
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тической частот хлорофилльных мутаций у колосьев разных порядков 
| совпадают. По всей вероятности, это не зависит от сорта растений ли- 
” бо особенностей химических метагенов, так как аналогичные данные 
I получены в отношении ряда других сортов и линий при применении в 
| качестве мутагена этиленимина (табл. 2 и рис. 2). Критерий соответ- 
| ствия здесь имеет величины от 0,01 до 2,08, что далеко не выходит за

пределы критического значения при высоком уровне достоверности-
Таблица 2

Таким образом, на основании полученных данных можно заключить, 
что хлорофилльные мутации у .колосьев разных порядков возникают 
(распределяются, передаются) в совершенно равновероятной степени, 
стохастически. У изученных сортов при использовании мутагенов азида 
натрия и этиленимина различий в частотах мутаций в зависимости от 
порядка образования колосьев на растениях М։ не обнаружено.

Хотелось бы обратить внимание на следующее. Как уже отмеча
лось, литературные источники почти однозначно свидетельствуют о сни
жении частоты мутаций у колосьев от главного к вторичным или «раз
жижении» их, по Гаулю, при облучении ионизирующими лучами. При 
использовании же химических мутагенов, наоборот, наблюдается их рав
номерное распределение. В данном случае, вероятно, проявляется одно 
из отличий химического мутагенеза от физического. Изучение его по
зволит получить дополнительные сведения о природе становления и пе
редачи мутаций по вегетативным (соматическим) и генеративным по
колениям.
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Из случайного, или равновероятного, распределения мутаций г 
колосьям разных порядков у растений М1 следует, что для определена 
мутагенной эффективности химических мутагенов или мутабильнос! 
разных генотипов растений, по крайней мере у ячменя по хлорофилл։

ЛорядоК образования колосьев;
Количество колосьев на растении

Рис. 2. Распределение хлорофилльных мутаций в колосьях ячменя в зави
симости от порядка образования и.՝: на растениях М1 (сорта Арарати 7, 
Персикум 64, линии АК-6, М160, этиленимпн). Обозначения те же, что и ՛ 

на рис. 1.

ным мутациям, не имеет значения порядок колосьев М։, выбранных । 
целью проверки частоты мутаций в М2. На основании этих данных мож 
но заключить также, что возникшие вследствие мутагенного воздействии 
гетерозиготные по хлорофилльным мутациям клетки имеют равноверо 
ятные с нормальными возможности проходить соматические барьеры.

Институт земледелия МСХ Армянской ССР Поступило 12.X 1983 г

ԳԱՐՈՒ ՏԱՐԲԵՐ ԿԱՐԳԻ ՀԱՍԿԵՐՈՒՄ ՔԼՈՐՈՖԻԼԱՅԻՆ ՄՈՒՏԱՑԻԱՆԵՐԻ 
ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ռ. Ս. ԲԱԲԱՅԱՆ, Ա. Թ. ՄԿՐՏՁՅԱՆ, Ա. Մ. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

Հոդվածում բերվում են գարու բույււերի տարբեր հ ա ս կե րո ւմ քլորոֆիլա
յին մուտացիաների բաշխումն ուսումնասիրելու նպատակով կատարված փոր
ձերի արդյունքները: Մուտացիաները մակածվել են նատրիումի ազիդոզ և 1;թի- 
լենիմ ինով։

Պարզվել որ նշված մուտագեններով մակածված քլորոֆիլային մուտա
ցիաները տարբեր կարգի հ ա ս կե րում ունեն նույն հաճախականությունը։ Մ ու֊ 
տ աւյի ան ե րի փաստական բաշխ ումն ըստ տարբեր կարգի հասկերի լիովին համ
ընկնում է սպասվելիքին ելնելով հավասար բաշխման հնարավորությունից։ 
Տեսական (սպասվելիք) և փաստական բաշխումների տարբերությունների վի
ճակագրական լափանիշը թ/.2) կազմում է 0,01—4,09։ Մինչդեռ այդ լափա֊ 
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1 ն!'2Ի սահմանային մեծությունը, որը կարող է վկայել ա րձանա գրված տար֊ 
բ ե բո ւ.թ յո ւն U ե ր ի արժանահավատության մասին, պետք է լիներ 6,63֊ից բարձր: 

Եզրակացվում ե, որ մուտացիոն առաջին սերնդի բույսերի անհատական 
զարգացման (օնտոգենեզի) րնթացքում քլորոֆիլային մուտացիա կրած բջիջ
ները վերապրելու ու բազմանալու տեսակետից շեն զիջում նորմալ բջիջներին, 

| այսինքն մ ուա անս՛ բջիջների բազմացումը չի արգելակվում սոմատիկ րնտ- 
J րությամբւ

FREQUENCY OF CHLOROPHYLL MUTATION'S IN BARLEY 
SPIKES OF DIFFERENT ORDERS

JR. S. BABAYAN, A. T. MKRTCH1AN, A. M. GASPARIAN

The chlorophyll mutations, induced by sodium azide and ethylenei- 
। : mine, are distributed equally in different spikes of barley plants. Conse- 
՝■ quently, cells having such mutations are not retarded by somatic selec
tion.
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ПИЩЕВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ АРАРАТСКОЙ КОШЕНИЛИ 
PORPHYROPHORA HAiMELII BRANDT. I- 

МИНЕРАЛЬНЫЕ СОЛИ

Г. Г. ГАСПАРЯН, И. А. МКРТИЧЕВА

Определялась выживаемость личинок первого возраста араратской кошенили на 
искусственных питательных средах, содержащих различные минеральные соли. Обна
ружена высокая специфичность потребностей личинок по отношению к солевому соста
ву сред.

Ключевые слона: араратская кошениль, минеральные соли.

Араратская кошениль (АК), эндемик Араратской равнины, явля
ется продуцентом ценного красителя—натурального кармина. В раз
витие проводимых в нашей лаборатории исследований [1] мы предпри
няли изучение пищевых потребностей этого сосущего насекомого-олиго-
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