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В сслекционно-гснстических экспериментах по индуцированному 
мутагенезу фактически пет единой методики определения объема вы
борки как семян для Мь так и растений, колосьев с каждого растения 
и семян с колоса для получения М2.

Существует мнение [11, 12], что для эффективного отбора доста
точно брать от каждого растения М։ по одному—два семени. Ряд ав
торов утверждают, что у злаковых обычно один (первый) колос проис
ходит от мутировавшей клетки и является гстсрознготдым по мутиро
вавшему гену, все остальные клетки остаются неизменными, почему и 
предлагают выращивать М| в условиях густого стеблестоя, чтобы ИЗ 
каждого семени вырос только один побег [2, 8]. При том Шмальц [8] 
предлагает брать от каждого растения ЛА; 20-30 семян. Другие авто
ры доказывают, что мутацию несут не только первый (главный) колос, 
но и последующие, хотя более эффективными по выходу мутаций в од
ном случае являются первичные колосья [1, 6, 9], в другом -колосья 
третьего—пятого порядков [4].

Наши опыты показали, что частота мутаций в М2 не зависит ни от 
степени кущения растений М։, ни от порядка появления колоса [3].

В настоящей работе приводятся результаты исследования частоты 
и спектра мутаций в потомство колосьев первого четвертого ярусов 
растений М(, выращенных из облученных семян.

Материал и методика Воздушно-сухие семена сорта Смете Цсррос 66 облучались 
рентгеновским» лучами в дозе 150 Грен (Гр) при мощности дозы 6 Гр/мин и высева
лись н вегетационных сосудах в 4-х повторностях, по 20 б каждом. Опыты проводи
ли». на Эчмиадзннской экснери ментальной базе НИМЗ АрмССР и 1980-1982 гг. 
выращивали в полевых условиях.

В посеве М, были пронумерованы колосья первого- четвертого ярусов н убраны 
для высева М2. В первый год были пронумерованы колосья 44-х растений, лз «то
рой—23-х. Из чих четырехколреными оказались соответстаешю 18 и 15 растений, з 
трехколоенымн—26 в 8. Из каждого колоса высевалось по 25 семян. Каждый колос 
растений М։ дал в М2 одну семью.
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В М, учитывались частота семей с морфологическими мутациями и частота и 
спектр мутаций в потомстве колосьев разных ярусов.

Результаты и обсуждение. В первый год исследований морфологи
ческие мутации были обнаружены у 78-ми семей из 150-ти (52% семей), 
л та второй год—у 26-ти из 84-х (30.9%). Частота встречаемости се
мей с мутациями в потомстве 1- IV колосьев в 1981 г. составляла 45,5 
72,2%. а в 1982 г. 21,7—46,6%. Такое расхождение данных по годам, 
возможно, объясняется влиянием климатических условий на проявление 
потенциальных мутации и стохастичностью их возникновения. Так, 
Рапопорт [5] считает, что повторное возникновение мутации одного и 
ю։о же гена наблюдается при тождественных условиях с вероятностью 
1:5060—1:50000, при довольно большом объеме выборки. Следователь
но, возникающие в одном опыте полезные .мутации (равно как и любые) 
повторяются довольно редко.

В опытах частота встречаемости семей с морфологическими мута
циями в потомстве колосьев более позднего происхождения (особенно 
1ю:.1еднегр) была выше, чем в потомстве 111 -1\ талосъев. В 1981 г. 
она доставляла 54,5- 72,5%, в 1982 г.—76,1 46,6%, а в потомстве 1 и 
II колосьев—соответственно 45,5—17,7 и 21,7—34,8%.

В опытах разных лет изменялся не только общий выход семей с 
мутациями, но и спектр и частота встречаемости отдельных морфоти- 
нов. В первый год опыта выявлен более широкий спектр мутаций с бо
лее высокой частотой, чем во второй. Чаше всего возникали мутаций 
короткостебельностн (36,0 и 26,2%), а затем скверхед сети (5.3 и 4.8%) 
и спельтондностн (20,7 и 3,6%).
Частота, возникновения мутаций в потомстве колосьев разных ярусов растений M|t %

Спектр
1981 г. 1982 г.

I п IV 1 :։ Ш IV

Коротко..-тесельн ыс 31.8 36,4 38.6 38.8 21.7 30.4 17.4 40.0
СкверхсДныс 5.8 2.2 6.8 5.5 4.3 4 3 4.3 6.5
Сйельтондныс 20.4 13.0 20.4 41.1 4.3 0 8.7 0
Высокорослые 2.3 0 2:3 5.5 0 0 0 0
Компактоидные 2.3 0 4 5 11.1 0 0 0 0
Пояустерильяые 2.3 0 0 0 G 4 3 (1 0
Жесткое тс б ел ьн ы е 0 а 0 5.5 0 П 0 0

Данные таблицы показывают, что возникновение тон или иной му- 
тапни в. М2 нс зависит от порядка появления колос;?. Любая мутация 
почти с одинаковой вероятностью может возникнуть з потомстве коло
та любого Ядуеа (от I до IV). Однако замечена несколько повышенная 
встречаемость короткостебельнос.тн в потомстве колосьев IV яруса — 
38,8. и 40,0% но сравнению с колосьями I яруса 31,8 и 21.7%.

Это даст основание заключить, что в экспериментах по мутацион
ной селекции необходимо использовать семена всех продуктивных ко
лосьев.

Анализ морфоло։ ических мутаций показал, что в потомстве отдель
ных колосьев возникали как однотипные, так и множественные мута- 
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нии. Замечено преобладание однотипных мутаций. Лишь в потомстве 
IV колоса в опыте 1981г. обнаружено некоторое увеличение двойных и I 
।ройных мутаций. Мутации могут появляться как в потомстве «сего I 
растения М;. так и з потомстве отдельных колосьев—от I до IV. Так. 
в 1981 г. из 35-тн растении М։, имеющих мутации в потомстве, только 
у 8-ми все колосья являлись носителями мутаций. У 6-ти растений му
тации были обнаружены только в потомстве одного колоса, опять ж 
независимо от порядка его появления. В остальных случаях на каж? I 
дом растении мутацию несли по два— три колоса. Аналогичные данные 
были получены в опыте 1982 г.

В опыте 1981 г. у 19-ти растений из 35-ти в потомстве разных ко
лосьев растений М. спектр мутаций был различным. Это доказывает.,] 
что в образовании побегов участвует не одна, .а несколько инициальных 
клеток, которые вероятнее всего могут нести различные потенциальные! 
изменения. Иногда спектры мутация в потомстве всех колосьев одного; 
и того же растения совпадают. Так. в опыте 198! г. у 8-ми растений в 
потомстве колосьев всех ярусов спектры мутаций были одинаковым՝! 
(короткостебсльные или спельтопдные формы).

Если учитывать, что возникновение спельтои.шости обусловлено не
сколькими цитологическими изменениями нехваткой, потерей целой 
хромосомы, генной мутацией и т. д. [7. 10], то вполне можно допустить, 
что в генотипе одного растения имело .место одновременно несколько 
изменений. Не исключено также, что могли воз։:икнуть я другие по-:- 
врожденна, которые, однако, впоследствии либо репа пировал и, либо при
вели к летальному исходу.

В отношении проявления короткостебельносг и з потомстве всех ко
лосьев растений М։ можно предположить, что поскольку на проявление 
признака высоты растений влияет множество генов, находящихся в раз
личных хромосомах гекса илоядного набора, то вероятность одновре՜- 
минного изменения какого-либо гена из этого множества сравнительно 
высока. Нс исключено также, что все побеги с однотипной мутацией 
могли образоваться от одной инициальной клетки, являющейся носите
лем определенной мутации.

То, что у шачитсльной части растений в потомстве I—II колосьев 
не обнаруживается мутаций, а выявляются они в потомстве 111—IV ко
лосьев, свидетельствует о справедливости предположения о вызванной 
мутагеном задержке митоза иницпальпых клеток, носящих потенци
альные мутации. А проявление мутаций в потомстве только I колоса 
говорит о том, чю последующие побеги образовались от нсмутиронав- 
ших или реларкроваиных клеток.

Все это дает основание предположить, что возникновение потенци
альных мутаций в ючетках носит вероятностный характер, а реализация 
их определяется жесткостью впутрисоматического отбора, па который 
в свою очередь влияют условия произрастания.

Результаты анализа. показали, что нежелательные мутации (слель- 
тоидность, ком па к-тои дность, жесткостебельность и др.) чаще всего 
встречаются в потомстве более поздних (III —IV) 5<олосьев. Но так как 
здесь немало и полезных мутаций (в данном случае короткостебель- 
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кость), то, следовательно, для получения М2 желательно использовать 
семена всех продуктивных колосьев растений М։, как было сказано вы 
ше.

Подсчет растений исходной и мутантной форм показал, что соотно
шение их доставляет в среднем 12,5:1,0. Если для получения М2 брать 
по I--2 семени От каждого растения, то веройшесть обнаружения му 
танин резко снижается, и вряд ли пакой подход может быть эффектив
ным для отбора ценных мутаций. Поэтому считаем целесообразным 
брать с каждого колоса растений X\t по возможности больше семян, же
лательно не менее 20.
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О СЛОЖНЫХ ГИБРИДАХ ПШЕНИЦЫ С РАЗЛИЧНЫМИ 
ФЕНОТИПАМИ ГИБРИДНОЙ КАРЛИКОВОСТИ

М. X. КАЗАРЯН

Ключевые слова: пшеница, гибридная карликовость, множественные аллели.

Наличие множественных аллелей того или иного гопа увеличива
ет комбинагнвную изм.нчивость организмов. В работах, опубликован 
пых нами ранее 11. 2]. дана предварительная оценка сортов мягкой 
пшеницы по силе аллелей генов гибридной карликовости на основании 
изучения простых гибридов Р։. Для уточнения силы аллелей генов Д։. 
Д2, Сочетания Д2Д3 (с ТЬ« и ТЬ2), обусловливающих явление гибридной 
карликовости, мы задались целью получить и изучить Р| сложных (трои 
пых) гибридов с различными фенотипами Л. (1&аг[пе$$.

Материал и методика. В исследования включены следующие сорта и образцы пше 

вины: Канберра (Др. субкерманшахи (Д*՜). Вапднллз (Д*). Калининская II (Д',).
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