
Таким образом, подытоживая данные о внутривидовом разнообра- I 
зии И. sponianeum на территории АрмССР можно считать, что здесь I 
на естественных местообитаниях произрастают следующие разновид- I 
пости и формы.

V. sponianeum С. Koch — колосья и ости соломенно-желтые. I 
Встречаются формы, у которых верхушки цветков неплодущих бокс- I 
вых колосков тупые, округлые и формы с треугольным заострением. I

V. bactrianuni Vav.—колосья и ости серо-коричневые.
V. ladarlivi Gandil. — колосья и ости серо-фиолетовые.
V. ladarcyvir Gandil. — зерновки сине-зеленые, ости соломенно- 

желтые.
V. transcasplcum Vav.— колосья и ости черные.
V. turcomanicum Vav.֊ колосья черные, а ости желтые.

У черноколосых разновидностей встреч»аются формы с округлыми | 
(тупыми) я коротко-треуголыю-заостренными верхушками неплодущих I 
цветков.

Но-видимому, вид Н. spontaneum в недалеком прошлом на терри- | 
тории .АрмССР имел широкое распространение н занимал большие тер
ритории. Однако в результате освоения новых земель и лесомелиора
тивных работ ареал этого вила и особенно некоторых его рвзноаидно-, 
стен сильно сократился, а внутривидовое разнообразие обеднялось. В 
связи с этим для сохранения диких видов ячменя, а также других диких 
сородичей зерновых культур важное значение приобретает Эребуний- 
ский заповедник, на территории которого они представлены очень ши- | 
роко.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ TRIF1CUM DURUM ПО ГЕНАМ 
ГИБРИДНОГО НЕКРОЗА

А. С ПЕТРОСЯН

Ключевые слова: пшеница, некроз, ген, аллель.

Исследования в области генетики гибридного некроза, проведен
ные за последние годы, показывают, что гены некроза широко рас- 
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просграпены почти у всех видов пшениц. Они довольно хорошо из֊ 
учены у Г. acstivum, а у тетра нлоидных видов пшениц систе.мйтичесхо- 
му изучению не подвергались. На тетра нлоидных видах работы вели 
в основном японские и голландские ученые [4 13]. Поданным Ниши- 
Кйва, 75% проверенных тетранлоидных сортов имеют ген \'ef [7|. 
Хермсеп на основании своих и литературных данных пришел к выводу, 
что большинство носителей гена Ne։s относится к сортам Т. durum или 
к таким мягким пшеницам, которые происходят от твердых [I. 5].

Установлено, что из 136 сортов твердых пшениц, изученных в от- 
деле генетики растений Ар.м.НИИЗ, 121 оказались носителями гена Ne։, 
а 15 сортов не имели его [2— 3].

Целью настоящей работы было изучение генов некроза у пшениц 
Т. durum различного географического происхождения.

Материал и методика. Изучалась коллекция твердых пшениц, полученная из от
дела пшениц ВНР им. 11. I! Вавилова. Гены некроза у исследуемых 35 сортов были 
обнаружены н идентифицированы с помощью соответствующих тестеров, имеющих 
сильные аллели генов Nef (Лютесиеис 1163) я Ne$ (Степная 135). Сила аллелей 
изученных сортов определялась по срокам наступления фенокритической и аффектив
ной летальной фаз у гибридов 1:։ [4,6]

Результаты и обсуждение. Характеристики твердых пшениц по ге
нам некроза дана в таблице. В таблицу включены 3 сорта (Ракета. 
Патризио 6, 4 В-728, у которых наличие гена подтверждается нами |2|. 
Сорт 4 В-728, по имеющимся данным [I], лишен доминантного гена не
кроза. .а в наших исследованиях он является носителем сильного гена 
\Ղ՝ւ Как покалывают данные, из изученных 35 сортов 32 оказались но
сителями сильного аллеля гена Хе։ (91.4%). Из них Хе։ имеется у 28 
яровых (87,5%) и 4 озимых (12,5%) сортов. Сорта Безенчукская 139 
(К-49901), Алифен (К-48343) и Сапе (К-53842) имели рецессивные ал
лели этого гена. Наличие умеренных и слабых аллелей гена Nc։, а 
также гена Nc-շ у твердых пшениц не установлено.

Полученные данные подтверждают существующее в литературе 
мнение о соответствующей локализации генов некроза в зависимости 
от образа жизни [4, 5, 9]. Сильные гены некроза распространены у 
яровых и строго озимых форм, а умеренные и слабые—у слаборзнмых 
и среднеозимых сортов [3]. У сортов, не имеющих доминантных генов 
некроза, по-видимому, нс имеется строгого разграничения в зависимости 
от их географического распространения и образа жизни.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о широком 
распространении гена Хе։ у сортов Г. durum (91,4%).
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Таблица
Сорта Т. durum, несущие ген !Хе։5

• Copra, у которых наличке гена

№ кат. 
ВИР Название сортов, образцов Происхождение

Яровые с орта

53654 Оренбургская 2 Оренбургский НИПЗ
49907 Леукурум 52 Омская обл.
48768 Леукурум 54 Омская обл.
52679 Лгат Омская обл.
54905 Горденформе 3 веги
51925 Парус Укр. ПИИ Р и Г
55111 Херсонская 66 Херсонская обл
52701 Худи я Алжир
52702 Худи я Алжир
52703 Худи я Алжир
52701 Местная Алжир
48115 Леукурум 43 Саратовская обл
43990 Саратовская 47 Саратовская обл.
54207 Ангара г. Краснодарский кран
43923 Ракета* [2] Краснодарский край
45418 •1В-728» [1| Канада
41758 Patrizio 6’ [2] Италия
51002 Valsacco Итзлня
15797 Leucurum 1 Праилъ
17304 Leucurmn 11зранль
46961 Leeds США

50998 Crosly США

50999 Bat no США

45951 Ovlachic 65 Мексика •
53818 Гуре court Тунис
53840 Sans 1 унис
53841 Sans 1 унис

53843 Sans Тунис

Озимые сорта

54479 Ватой Тадж. ССР
54457 DE 31/71 Румыния
54466 DE 5 72 Румыния
51001 Vai Bora Италия

подтверждается нами

Институт земледелия МСХ Армянской ССР Поступило 10 I X 1981 .
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К ВОПРОСУ О ЧИСЛЕ ИНИЦИАЛЬНЫХ КЛЕТОК 
У СЕМЯН ЯЧМЕНЯ

А С. БАБАЯН

Ключевые слова: ячмень, инициальные клетки, мутагенез:

В исследованиях по экспериментальному мутагенезу растений боль
шом интерес представляет выяснение количества инициальных клеток 
в зародышах, из которых в дальнейшем формируются генеративные ор
ганы. Определение этого показателя морфологическими, анатомически
ми либо эмбриологическими методами невозможно или почти невоз
можно. Поэтом)' по настоящее время достоверно нс известно количест
во инициал!.пых клеток стеблевой меристемы растений, которые ответ
ственны за образование генеративных органов и, следовательно, через 
которых осуществляется передача наследственного материала следу
ющему поколению. Исходя из этих соображений Ли и Реди [7] пред
лагали назвать инициальные клетки «генетически эффективЕП.1ми».

Для определения числа инициальных клеток исследователи вынуж
дены прибегать к косвенным методам. Одним из таких методов счита
ется вычисление соотношения растений мутантного и нормального фе
нотипов в мутантных семьях. Сделаны попытки выяснения числа ини
циальных клеток на химерных растениях, полученных с помощью поли
плоидии и мутагенных воздействий.

Кальдекотт и Смит [4], изучая частоту хромосомных нарушений в 
мейозе у растений ячменя, полученных из облученных рентгеновскими 
лучами семян, заключили, что генеративные органы формируются из 
1—4 клеток стеблевой меристемы зародыша семян- По Гаулю [2, б], 
генеративная ткань колоса зерновых, в частности ячменя, может обра
зовываться от одного или нескольких зародышевых клеток; число ини
циальных клеток для колоса зависит от дозы облучения ионизирующи
ми лучами, с повышением которой оно снижается. Используя анало- 
1Ь‘П1ый метод, Тарасенко [3] пришел к выводу, что число инициальных 
клеток у ячменя может быть от одного до четырех. Годжон и др. [51 
из основании учета премейотических мутаций заключили, что 'ислс
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