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Ячмень озимый—аут^тетрипзоиО фертильное гь

Р^спериментальная полиплоидия широко используется а селекции мно
гие сельскохозяйственных культур. Она открывает большие перспек
тивы нетолько дли дальнейшего улучшения сортов с ценными признак ■■ 
МН, НО И ДЛЯ с: 1ЛИИЯ COBCpuiCilH'» НОВЫХ ХОЗЯЙСТВСИНЫX форм. Ус.ТЗ- 
новлеш-. что с повышением плоидностг. увеличиваются размеры кле
ток растений, что приводит к увеличению не. етагнвной массы, а такж • 
плодов и семян растений 13. 4|. (2 удвоением числа хромосом ') ауто- 
тетраплоидов и сменяются количественные соо։ ношения пленного и цн- 
топдазматическол• с՛ держнмого, и, соответственно, общий эффек։ ге
нотипа [5]. У ряда плетений экспериментальная полиплоидия. приво
дя к нарушению эволюционно установленного уровня плондности, ста
новится причиной снижения фертильности [2| Стерильность у ауш- 
тетрапл’.идов в основном связана с нарушениями в процессе мейоза. 
Возникают различною рода хромосомные расстройства, вследствие че
го образуется стерильная пыльца | 1, 6]. Одним из сущес:венных 
препятствий для селекционного использования полиплоидных форм 
ячменя является именно их низкая фертильность ?]. Поэтому изу
чение в՛ можнос'и "тбора полиплоидных форм с высокой продуктив
ностью представляется важной задачей в селекции аутотетраплоидов 
ячменя. В настоящей работе приводя.ся результаты изучения ауто- 
тетра плоидных линий озимого ячменя к возможностей отбора на повы
шенную фертильность.

Afuny.’wwj к методики. Опыты проводили ил Мирцааакской .oh.i.ii.ii'i-oiiktuoh 
станции НИИ земледелия АрмССР (прелгорнан топа Араратской райпнш.). Нссле- 
довалн индуцированный аутоп-чраилонлные линии ннутрявидовых сложкогибрияных 
Форм озимого ячменя Т. -граплоадные формы получены путем, смачивания растений, 
находящихся в фазе кущения, в течение 21 ч и (1,02^-ном растворе- колхн пша [7 | 
И .учали цитологически и.л-итифнинр-тваниые а\ югетрзплондныс линии ячменя 2-3 
поколений.

Результаты н обсуждение. I Гдлпилоидные формы растений как 
правило, отличаются пышным ростом. Но высота растений тетрапло- 
ИДНЫХ форм ячменя оказалась ниже, чем у диплоиден (табл I). Эти 
явление наблюдалось как у линий с дну рядным колосом, гак с шести- 
рядным. Вместе с гем стебли полиплоидов более утолщенные, прочные, 
благодаря чему они очень устойчивы к полеганию, чго является нема- 
льв и ж 11 ы м сел ек и. > io н । ։ ы м показа г ел е м.

По признак) общего и пролук:явного кущения шеетирядные фор
мы те>раплопдов гакже уступают диплоидным формам, ни v двуря.т 
вых форм кустистость выше у тетраплондов.
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Таблица 
ячменя

1. Рост и продуктивность диплоидных и тс гра илоядных форм ОЗИМОЮ'-

№ 
.-.инн;:

Высота 
расте

ния, см

Общее 
куще

ние

Продук
тивное 

кущение

Длина 
КОЛоСа 

СМ

Число 
. члени

ком 1

Число 
зерен 
колоса

Вес
1000 зе
рен, г

Стериль
ность, 

%

Д.1!ыоиды (щестиря.-.ные формы)

С;—1 75 2 2 6.7 16 37 41.0 24.8
С-3 75 3 3 ь.З 17 42 38.2 15.2
С-9 82 7 6.4 16 42 38.4 14.3
С-12 95 4 3 5.7 15 49 47.7 12.6
С-13 307 7 5 6 7 19 49 4'2.5 11.7
< 20 134 7 5 6.6 19 50 37.7 14.0
С 24 96 б 4 6.2 17 47 46.3 11.0

(двур.ч.ише формы)

С 15 104 4 3 6.5 21 20 52.6 6.8
С 19 109 4 2 5.0 18 18 54.2 2.1

!1 'лип иды 1 | р !.“НЫС <|О,)МЫ)

ь—7 62 5 < 5.4 12 19 42.2 44.2
С 8 76 2 1 5 3 11 ‘23 45.0 33.1
С 11 7* 5 3 7 0 И 20 40 6 45.1
<. 21 ■Ы 4 3 0 14 .3 5՜ .5 46.2
1 23 •. - 5 4 ъ ! 14 25 56.6 43 3
С 25 96 6 4 6 6 13 ]Н 54 5 52.9
< 25 88 4 3 7 2 15 25 53 5 42.8

(ПВ. • йлны форм.-)

С 28 94 . Г? •5 7 1 и 5.5.3 •24.4
С-17 87 7 5 . 5 14 10 5’2.0 25.6

Длина колоса у обеих форм ячменя, куч гетрвплайдиого. так и ди- 
глонлипго, приблизительно одинакова!, но ко..и։чесгн:> обрати.ишпи.хся 
члеников на колосс у диплоидов больше (особенно ՛ двуряднон»), чем 
> тетраплоидов. Плотность колосьев липломдов в среднем более вы
сокая (10.6 члеников на ■ см длины кол са). чем у гетра глиндов (8,1 
члеников).

Важным нрсиму идее । ном тетра пл о иди։ л । ячмени ьнляется ас.чичн- 
н.ч семян, намни! . |ренышакяц.чн таковую лнк.ьдс.ныч форм М.-сса 
1,000 зерен у П1'.ти пл он доя я сре, нем на 9 г, или !8% больше, чем у дн- 
нлоидов.

Как уже от меча.-ось. основным фенятстннем для сел скипов кого ис
пользования п< лнплои, люто ячменя является его низкая, ли сравнению 
с пилоидной формой, фертильность. В наших опытах средний про
цент стерпльипС!п каждой линии в отдельности значителен, достигает 
53%, но в го же время у отдельных семей ин сильно варьирует. В на- 
шеи сравни :е.’ыю пемшн амисленной выборке »тернтьнос!<. варьирова
ла у тетраплоидив д широких пределах, от 33,1 до 52.9 (табл. 1). При
не.генные в табл. 2 анные свидетельствуют о широкой вариабельности 
угого показателя внутри линии. Внутри семей фертильность \ диплои- 
дов колебалась и более широких пределах (коэффициеш вариаций 
-31,7—85,1), чем у ;нра.члоидов (23,4—41,9). Интересно отметить, что 
нарнаосльность но фертильности существенно выше у двурядных форм.
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Таблица 2. Варьирование стерильности тстраплондного и диплоидного озимого
ячменя

Тстрапдоидные формы Диплоидные формы

№ 
линий

среднеквалрати- ко?фг] и- № средпеквадраги- 
лнннй четкое огкло-

коэффи֊
ческое ■ ткло- циент ва- циент па-

пенне ($) риацни (V) некие (5) ряации (V)

Шестирядные формы

С-7 10.34410 2-3.40294 С 1 И 18302 45.09283
С-8 11.04540 33.36974 С-3 10.21858 67.22756
С-11 12.49000 27.69401 С 9 5.96172 41.69034
С-21 13.45360 29.12034 С. 12 7.10654 56.40108
С-23 12.42928 28.70503 с 2о 11.91767 85.12629
С-25 13.85897 26.19843 С -24 6 22292 56.57202
С -26 17.93730 4!.90958

Двурядные формы
С-28 14.10433 57.80463 С-15 7.39762 108,78840
С-17 13.40826 32.37602 С-19 4 53397 215.90310

Таким образом, аутотстраллондные формы ячменя но сравнению с 
диплоидными имекп более короткий и более прочный стебель, благо
даря чему они очень устойчивы к полеганию. Но числу продуктивных 
побегов, плотности колоса и плодовитое! и гетраплоиды уступают ди- 
плойдам, следовательно, у них ниже общая продуктивность. Но боль
шая вариабельность признака стерильности и величина семян у поли
плоидов дают основания полагать, что средн них возможен отбор на 
высокую фертильность и продуктивность.
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