
Таким образом, в результате сравни гольного изучения морфологии развития межвидовых и внутривидовых летальных гибридов пшеницы установлено, что но проявлению летальности ши различаются Различия обнаруживаются уже в завязавшихся семенах в . скрещивания и при дальнейшем развитии растений.При внутривидовых скрещиваниях семена нормальные, при межвидовых щуплые, часто с недоразвитыми зародышами, с низкой всхожестью. Всходы у последних слабые, у внутривидовых нормальные. Фенокритическая фаза у межвидовых гибридов наступает несколько раныпе, чем у внутривидовых. Межвидовые гибриды в своем развинти начинают отставать от родительских сортов раныне; эффективная летальная (раза у них также наступает раныпе.Указанные различия имеют место как при посеве осенью, так и весной. Однако при повышенных температурах (весенний посев) некротические процессы протекают быстрее и продолжительность вегетации растений меньше, чем при более низких температурах (осенний посев).
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О ПРИЧИНАХ НИЗКОМ ЗАВЯЗЫВАЕМОСТИ СЕМЯН 
СИСТЕМНОГО МУТАНТА МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ

Я А. САРКИСЯН

НИИ Земледелия Госагропромь АрмССР. лаборатория гыь-тнкк, । Эчмг.։дзнн

Сиг.гемный нитанг пшеницы— п;.иоол<-!згя.'ю ; 'ун-шшц-.нне— шпяшшчс-
масть семян.Изучение так называемых системных или таксономических мутантом лаков, б ЮМ СЛОНА ЛШенИТ ( НП( С ГС .значение в свеп прослеживания эволюции видон. Вместе с тем. по мнению ряда авторов, эти мутанты могут иметь и практическое значение | I, 2. б, 7].
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Цель наших Исследований состояла в выяснении причин низкой 3$вязыв$емосги семян у мутанта типа Triticum sphaerococcum Pere., полученного из мягкой пшеницы и использованного нами в различных схемах скрещивания.
Материал и методика. Опыты проводили нл мутанте <Л> типа сноккум. по

лученном в Инсшгутс микробиологии и пнруомогии им Заболотного, moacik’nmvM 
•О,0125%-ного раствора НЭМ «а семена сорта Мироновская 808 Определяли степгш, 
озсрнгныостн колоса у этого ыутлни при естественном и н толнропзнном цветении и 

-скрацннанних в пределах растении, пи )трисортовых к м«.жсир типыз также при при 
релнвапнн колосьев. Фертильность пыльцевые зерен мутанта определил к инстока? 
мнионым методом. В кладом препарате просматривали по 50 пыльцеиып-рсн при 
IU-кратиов шли ирное г и.

Результаты и обсуждение. Раисе [4] нами была дана подробная характеристика мутанта <А и исходного copra Установлено, что му таит низкоегебельный. малопродуктивный с щ\ ыыми семенами. Сде- дано предположение, что ввил) сверхплотное nt колоса (50.5 прогни 29.4 у исходного сортв) у мутанта нарушена способность нормального •опыления и оплодотворения цветков, вследствие чего в среднем на од иом колосе образуется 10 12 »ерен. что и 4 4,5 раз меньше. чем у исходного сорта Скреншяанне мутанта с исходным иирюм покидали, что основные различающие н.\ при таки наследуются м тогенно.Вовлечением мутанта и различные схемы скрещивания установлено; что гетерозиготное состояние мутантного гена приводят к устранению барьера нормально!' {звялываемостн юрен. что i юеобепзует ко,- вышенню продуктивности колоса, а еле’.она голый», i продуктивное in растений. В различных гибридных сочетаниях потенциальные- возможности зер необразован ня у мутанта йосс;анавлнваю1ся, достигая уровня его у исходного сорта, а в or тельных случаях превосходя его [3. .5]. Возникла необходимость выяснения причин шт»й завянлзаг- мости мутанта «А». Существуют различные факторы, которые могут влиять на озерненность колеса. Фен.логическими наблюдениями у данного мутанта установлено наличие протайзричеикой дихогамии, т. е. раннее созревание пыльников п՛.» сравнению с рыльцами. В не риод обильного цветения основная часть рылец оказывается нс развитой, что. п< -видимом;., и приводит к низкой зэ&языва.емостпОдним из факторов, влияющих на •■ерненность колоса, может быть низкая фертильное и, пыльцы Однако установлено, что мутант, как и исходный ср:, характеризуется высок -й фертильностью (99,2 и 99,8 % соответст вен но iКак показали результаты г налила, зернообраэоавние у мутанта при естественном и изолированном цветении примерно одинаково и составляет 36,5 в 33.0% соответственно. Можно предположить. что при естественном цветении у данного мутанта отсутствует возможность участия чужой пыльцы в оплодотворении При скрещивании п пределах растения и внутрисортовом скрещивании завязываемость зерен՜ повышается до 48.G и 58.9% <оигведчвенни (таблица).Отметим, что процент авязываемостн ։ерен повышается (нормализуется) также и при прореживании колоса Прореживание пропо-959



Олериенность колоса у мутанта «А» при равных вариантах опылении

К ъ1ИЧ?гтпо Запялы- 
ц и ткон, шг нпемо ть, V,Ва| и 1!гы

Цне: сине.
eciecri.eiiiK е 3543 3:. Л-1.1
изолн;> папино 9.4 зз.о±з.о

II pope ж и па и не
уда ten е itciirp.i ышх пвегкон 235 54 1+3.4
удаление кэ.и՝ск' в черг? и-пн 639 .54.5+3 б

Скрс1пнван1ге:
в иретглгх растения 236 48.6+5 8
ннутрисорт HJC 217 58.9 -Ч I
нежерртово? 127 63.0+2 6.ими шумя способами. В одном случае удаляли центральные цветки пи всему колосу, в другом колоски через один. В обоих случаях 3ft- вязынае.мость повышается на 18—2Г: по сравнению с естественным и изолированным цветением.Результаты наших исследований показывают, ч- ։ во всех вариантах скрещиваний по сравнению с естественным и изолированным иве- гением завязываимости семян исследуемого мутанта повышается, достигая 63% ирн межсортовом скрещивании.Все сказанное дает основание предполагать, что прореживание колосьев (которое проводится и при скрещиваниях) улучите! условия и >рмального опыления и оплодотворения нветк в и в конечном итоге приводит •. заметному повышению процента озернепнлетп. Следова- зелыю. ин дальни обнаруженная дихогамия является ложно;։, так как при прореживании колосьев процен. завязыуаемости ли сравнению с ее уровнем при естественном и изолированном цветении повышается. Остается предположить, что нормальному завязыванию семян значительно препятствует сверхплотность колоса.Таким образом, полученные данные подтверждают наши предположения о том. что низкая озернениость колоса у мутанта обусловлена его сверх плотное 1ью, что в свою очередь является следствием՛, плейотройного действия гена или блока сильно сцепленных генов, оп- ределлющих основные мутантные признаки.
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