
ценными признаками. Нередко изменен один морфологический при
знак.

Довольно тесная связь сквер хе.тностн и ком ь-в:пи юности кол >са с 
коротксстебелыюстью у мутантов дает основание про 'положит։., что- 
имеет место или ллейотропия мутаниюго гена. и. ՛ же некоторая сцеп- 
юнпость генов, контролирующих эти признаки.

На основании получения большого разнообразия константных и 
расщепляющихся короткое гебельных мутантов ։р< ^полагаем, что при
знак высоты растении у сорта Церрос 66 детерминирован группой генов 

различной экспрессивностью и мутация кзждог- гена вызывает виол 
морфологический эффект.
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ТРАНС! РНСС.ИВНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ УП’ЖМУТАНТНЫХ 
ГИБРИДОВ ПШЕНИЦЫ

Г. 1 СААКЯН, А. .4. САРКИСЯН

НИИ землелелиг Госагропрома Армянской ССР, Эчмнадзян

Предполагается, что высокий уровень гетсро.шса տ Р, в высокая транс» 
гресснвкая изменчивость ь Е2 в основном могу; иаблюдатьс при скрещи
вании мутантов, имеющих неаллельную природу.

ՀււրքՀա^ում բերվում են միչմոսոանէհա‘(՝1՝1՝!՝Ч՛"- /’ք1 р’ч.Н'Д րուրձրութ՚ան
ձ հսւս1յ{ւ սւ/ոյ ւունավեսւու [I յ/սն հասէքքանիշներքւ Սէրսյնւ/դրեէ/եվ վւոփր՝խաեան/ոքէ յան 
Ո4էո>մնս>ս/՚րուէ է՛սն սւրւյւունրՆերըւ Ենքհսդրվ ում 1ք. Ո/< Հեւոերրրրյ/:սի րարձր մւ:յ!քէ>ւք 
դակ 1Հ-«ւմ և ւ ֊../'Յ/» 4ւ(>ւ:>նւէդրհււքքվ փովրո1սսյկէօԽրւ1հոէն ■ у ում հքւմնւսկանում 
կս/րող է. ոչ այԼ(այ[ւն մուտանաներ[է խսւչաձևումДւյ.
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The results of study of transgressive variability <f characters of plant 
height and weight Of grain of interniutants hybrids ol wheat are presen
ted. It rs suggested ihai the high cited of hybrid vigor tn 1՜՜, and high 
transgressive variability in F2 may l՝c observed on the whole in crossing 
of non-allel mutants.

Ключевые слова: пшеница- лугпмты. трансгрессивна-; н.’.чвнчшостг., гегеромс:.

К настоящему времени закономерности проявления трансгрессивной՜ 
кгиенчнвостн по отдельным количественным признакам, особенно у 
межмутантных гибридов, изучены ։и достаточно [5, 6]

В настоящей статье изложены результаты изучения трансгрессии 
ной изменчивости признаков высоты растений и массы зерна с колоса 
у гибридов, полученных от скрещивания низкостсбсльных малопродук
тивных мутантов, пилуниронанных из высокорослых продуктивных сор
тов пшеницы.

Материал и методика. Исходным матгррталом для гибридизации служили 7 инду
цированных константных короткостебельяых мутантов с высотой растений 63—85 см. 
Испытанно гибриден вместо с родительски мн формами проводилось н полевых услови
ях Эчмнадзинскоп экспериментальной базы АрмШШ землодгли՛ Пч-порность опыта 
трехкратная, ширина междурядий 20 см. расстояние между рас гения ми в ряду 10 см 
Проанализировано по 30—40 растений гибридов 1-։. 50 114) растении родительских 
форм и 200— 300 растении 1'2 Проявление гетерозисного эффекта ио изученным при
знакам определялось о и г ношению величины признака первого поколения гибридов к 
родителю с высоким показателем. Трлнсгреа пи тая изменчивость отдельных прнзна- 
м.'Г» вычислялась по методу, предложениому Воскресенской и 1Нпота [2].

Результаты и обсуждение Результаты исследований показали, что 
но изученным признакам высокое трансгрессивное расщепление наблю
далось у м^жмутаитных гнбри юн, проявивших в I-՜! зффект гетерозиса 
1Табл.). Подобные данные получены и другими исследователями в оиы-

•Р<0,05; ••• Р<0,001.

Гетерозис у гибридов F. и трансгрессивная изменчивость в • по высоте растений

Гибриды
Высота растений, гм

Эффект ге-
Положительные 
трансгрессия. %

Р. Рэ Рт
тероэиса %

с тс пен։. частота

№25Х„А- 82.0 84 7 94.0 114.6”’ 54.5 44.6
625/73 X .А" 63.0 84.7 101.0 119.0'"' 36.0 15.3
819/73 X „А* 77.0 84 7 104.9 123.8”’ 48.5 32.3
937/73 X „А- 84.0 84.7 105.6 124.7’” 44.8 50.0
926/73 X .А* 77.0 84.7 105.3 124.3”’ 46.7 40.8
№ 25 X 819/73 82.0 73.0 91.0 114.6”* 44.8 15.0
819/73 X 625/73 63.0 77.0 85.0 110.3" 11.0 1.4
926/73X 819/73 77.0 77.0 72.3 93.9 8.0 4.4
819/73 х 937/73 77.0 84.0 81.3 96.8 0.0 0.0
926/73 X М-824 77,0 76.3 78.3 101.7 6.3 10.7
937/73 X 625.73 84.0 63.0 83.7 99.6 0.0 0.0

тах с межсортовыми гибридами [I, 3, -1]. Авали֊ щнных таблицы по
казал, что у 7 гибридов Гь проявивших гетерозис (10.3 21,7%) по вы
соте растений, в Г2 наблюдался высокий эффект положительного транс
грессивного расщепления (15,3—52,1%), Высоки!: уровень проявления 

925
4—690



leicpoaiica ч F։ и высокая трансгрессивная изменчивость в Г-*2 по высо- 
ге растений наблюдались у тех гибридов, где в качестве одного из ро- 
и'.телен использованы мутанты № 25 й «А», индуцированные из. высо

корослых сортов Белоцерковская 198 и Мироновская 808 соответственно.
Установлено также, что число положительных трансгрессий в Г2 

шачител ыю превышало число отрицательных. Отчасти это связано с 
наличием гетерозисных форм в поколении F2. Подобные формы, входя
щие в число положительных трансгрессий, могут иметь гетерозиготный 
iei-отии и расщепляться в дальнейших поколениях И хотя положи гель- 
::ые трансгрессии ко высок растений у гибридов пшеницы нс имеют 
селекционной ценности. это обстоятельство следует учитывать в ком
плексе ipyri х хозяйствснпо-кеиных признаков растений.

Как ни.ню из таблицы, наиболее высокую трансгрессивную измен- 
"ивость имеет гпбри шая комбинация № 25Х«А».

Размах изменчивости по высоте растений у родительских форм и 
отдельных гибридов второго поколения наиболее четко отражает харак
тер расщепления гетерозисных и негс-терозисных гибридов {рис.). Сле-

Рак.мах и ьменчнностн по выест- рлсюяий у гиормдоо 1-’2 и ролик.льских форм

дуст отметить, что в Г-2 гетерозисных гибридов наблюдался широкий 
размах изменчивости по высоте растений (10—115 см), несмотря на то. 
что скрещиваемые мутанты до данному признаку различались незна
чительно. Все отрицательные трансгрессии при высоте растений 10 — 
20см характеризовались позднеспелостью а высокой кустистостью с 
пизконродуктивными мелкими колосьями. В большинстве случаев вы 
сокорослые транс։ ресспп почт новеем изученным признакам достига
ют уровня таковых у исходных сортов Белоцерковская 198 и Мпронои- 
ская 808 Хпалогичвая описанной картина выявлена и у остальных те 
терознсны.х гибридов за исключением гибридной комбинации 625/73Х 
819/73).

В отличие от гетерозисных гибридов у изученного нами ш помета ։ 
четырех негетерознсных гибридов F явление трансгрессивной измепчи 
вости по высоте растений в основном отсутствует или проявляется слабо.
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Установлено, что высокое трансгрессивное растепление по продук
тивности колоса также имеет место у гибридов, проявивших в Г: гете
розисный эффект. Наиболее высокий уровень гетерозиса (250,9%) от
мечен у гибридной комбинации 625/73Х՛ Д». компоненты скрещивания 
которой имели одинаково низкие показатели но ;анниму признаку по 
С,40 г). Этот гибрид обладал также и самыми высокими показателями 
положительной трансгрессивной изменчивости (частота—42,3%, сте
пень 96.9%).

Из четырех негетерозисных гибридов незначительное количество 
положительных и отрицательных трансгрессивных особей по массе зер
на с колоса обнаружено только у гибридной комбинации 926/73X819 73.

Размах изменчивое!и по массе зерна с колоса у гетерозисных гиб
ридов показывает, что у них в На растения укладываются в 9 14 клас
сов (с интервалом 0.3 г), а у компонент >в скрещивания в негетеро.чне- 
ных гибридов -в 7 10 классов Пл данным литературы и нашим на
блюдениям. такой размах изменчивости у обычных межсортовых гиб
ридов наблюдается редко.

Изучение многочисленных высокорослых трансгрессивных линий в 
третьем поколении, обнаруженных у гетерозисных гибридов 1՝2, выяви
ло определенное число константных иерасщспляющихся линий, которые 
по основным хозяйственно-ценным признакам находились на уровне со
ответствующих гибридов 1-| и исходных сортов. Так. из 29 изученных 
трансгрессивных линии гибрида 625/73* А- выделено 8 константных 
высокорослых форм, а из 28 линий гибрида №25 • V—9. По всей ве
роятности, указанные константные линии лишились мутантных генов, 
обусловливающих снижение продуктивности у индуцированных мутан
тов.

Таким образом, полученные результаты показывают, что при скре
щивании мутантов между собой высокое трансгрессивное расщепление 
ио признакам высоты растений и массе зерна с колоса наблюдается в 
гибридных комбинациях, проявивших н Г эффект гетерозиса. Наибо
лее высокий уровень гетерозиса установлен в гибридных сочетаниях от 
скрещивания низкорослых малопродуктивных мутантов, индуцирован
ных из продуктивных сортов. У таких мутантов действие изменивших
ся генов в гомозиготном состоянии отрицательно влияет на развитие 
отдельных или комплекса хозяйственно-ценных признаков, в результа
те чего они уступают исходному сорту. Однако в гибридных сочетани
ях от скрещивания этих мутантов между собой отрицательное влияние 
мутантного гена частично или полностью компенсируется действием ал
лельного гена другого компонента, что приводит к восстановлению по
тенциальных возможностей генотипа мутанта, следствием которого яв
ляется высокий эффект гетерозиса и высокая трансгрессивная изменчи
вость.

Предполагается, что высокий уровень гетер •тиса в Г։ и высокая 
тра.сгресснвиая изменчивость в Е* в основном имеют место при скрешв- 
2Лп!!И низкостебельных мутантов, имеющих пеаллсльиую природу. По
добные мутантные формы можно широко и /пользовать в селекции рас
тений с целью получения желательных селекционно-ценных рекомби
нантов.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИИ ПРОИЗРАСТАНИЯ НА СУТОЧНУЮ 
АМПЛИТУДУ СОДЕРЖАНИЯ АССИ.МИЛЯТОВ И ГОРМОНОВ

РОСТА В ЛИСТЬЯХ ДРЕВЕСНЫХ ИПТРОДУЦЕНТОВ

В В. КЛЗЛРЯН. с. О. ЗАКАРЯН. .7 Н ОГАНЕСЯН

1 (понту? ботаники АН Армянской ССР, Ереван

Приведены данные о степени приспособления древесных ннтродуцснтов к 
уе.ижням Ереванского и Севанского ботанических садов. Показано, что 
один и .՛<• же ннтро,тупеи гы в зависимости от места произрастания прояв
ляют различную амплитуду суточного изменения колнчёстна ассимиля- 
тов н физиологически активных соединений в листьях.

1Л. Ы.(и! К Ч1[1О 1и11.[11Г-։ифиЬп1 р>.иЪ шшпр-
։[ Ърш[- Ьррщ Ь(1ЬшЪр Ь .НиАф рп1иш[Чч1пи1{иЛ т _сфД1>£/г/>
(. и,е4.и‘^' '‘е ЪгЧр! ршушрЬрпчГ 1Л1 и>1,р11Ъ1.рч։й

11։и(>.!1։иши։\։1.р11 Ь 4{>ШрП1(^1ч)>ЪЬр<< рнЛм^т//р։Л фпфп-
]и>1.Р]и/Ъ и/чифи!։ 014 О/ [/чпт г/ щ I

Facts about the degree al adaptation of arboreal in I rod ясен is under Ye
revan and Sevan botanical gardens conditi his haw been adduced. It has 
been shown ihal one and the same iniroducents, depending on the growth 
place, show different amplitude of dally change of assimilates quanUty 
and active physiological combinations in leaves.

Ключевые слова: древесные интродуценты, адачищпк. Армоны роста

Физиологические показатели, характеризующие степень адаптации нн- 
тродуцентоз к новым условиям произрастания, весьма разнообразны и 
проявляются почти во всех процессах жизнедеятельности растении: рит
мике роста [3, 11], фотосинтезе [5, 13]. напряженности водного режи
ма [3. 9]. скорости перехода к генеративному развитию |5| и ip Сре
ди «ти\ физиологических параметров наиболее характерными и прояв
ляющимися с ювенильного периода онтогенеза являются суточная ам
плитуда обогащения листьев ассимилятами в дневные часы и перемеще
ние их в другие растущие органы- в ночные. В этой связи в одной :н 
наших ранних работ (3| было показано, что виды растений, лисп.я кото
рых за сутки синтезируют больше пластических веществ и энергичнее
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