
уровне мутирования не приводятся, поскольку выявленные нарушения 
.хромосом в основном фрагментационною типа, а количество хромосом
ных и хроматидных мостов незначительно. Во всех вариантах опыта 
индуцировались те же самые перестройки, что и в контроле.

Таким образом. ЛК в зависимости от концентрации вызывает сни
жение частоты перестроек хромосом у диких видов пшеницы, чго по
зволяет судить о ее анти мутагенной активности. Аналогичные данные 
получены Алекперовым [2—5]. До настоящего времени делались лишь 
попытю изучения механизма действия АК. Однако полученные ре
зультат!;. не позволяли делать каких-либо конкретных выводов. Фор
мирование мутаций проходит сложный путь, состоящий из ряда эта
пов, в частности, взаимодействия между мутагеном к ДНК, приводя
щего к нарушению репликации, репарации, рекомбинации в т. д. 
довательио, теоретически можно ожидать, чго эффект антнмутагенов 
может осуществляться на любим этапе мутацно.чяо.-.? процесса;
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СКРЕЩИВАЕМОСТЬ КУЛЬТУРНОГО ТОМАТА L7COPEPSICON 
ESCULENTUM MILL. С L. HIRSUTUM IIUMB. et BOXPL.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ САМОНЕСОВМЕСТИМОСТН 
ДИКОГО ВИДА

.4. ЛГ. АГАДЖАНЯН, Е. Л1 НАВАС АРЛЯН 

11ис:н:у: земледелия Госзгроорома АрмССР. г Эямиадзин

Рассматриваются результат ы скрещиваемости зысокосамосовмесгимого 
культурного томата esculent шп с автоферт илькой (glabratum) и авто- 
стерильной (hirsutum) формами дикого вида I., htrsutum, а также с са- 
мосовмеегнмым и самонссовместимым растениями линии 2970 (glabra- 
turn). Отмечена более высокая продуктивная скрещиваемость культигена 
с автофертнльной формой и азтоферткльнымн растениями смешанной 
линии дикаря. Предполагается, что различия а скрещиваемости преиму
щественно связаны с действием разных типов аллелей гена S.
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Քննարկվում են րարձր ինք>նաՀամատ!,ղI,(ի կուլտուրական տոմատի Լ. USCUlirit НГП 
ձ վայրի Լ. hirSHttim տեսակի ինրնաֆերտիչ ^1аЬг^ит) ոէ ինրնաստերխ 
filrsutuin ձեերի, ինչպես ն/սե ИЦ/О դեի ինրնաՀամատեզեչի և ինքնաան ՝,ա- 
մսւսէեղե/ի րՈէյսերի խաչաձևումիդ ԱԱւարված արքքյունրներրւ ( սւրմում.
որ խաչսւձ1ւ!>[իոէ1քյ")ն արդյունրր նկատելիորեն ршрЛр է այն դեպքում, երր 
ոդսւադորձվում են վայրի ինրնաֆերտիլ •‘■եր և 2Տ70 դծի ինրնս/էիերտիլ րոււսերրւ 
Ենթադրվում Լ. որ դիտվոդ տարրերություններր Հիմնականում կապվաձ են 
Տ-դեների տարրեր տիպերի Աղելէ/երի դորեունեուքէյան ‘,ետւ

The results oi cro-sabiaty of high self-compatible cultivated tomato 
I., esxulenium with autofertllc (glabratum} and auiosterile ( hirsuium) 
forms o; tvlld species I. liirsutunt and with self-compatible and sclf- 
Inconipatil’lv plant:; of line 247 i (^п.'/'га.'.-лтг), too have been considered. 
The prodnciivc crossabiliiy of cuhlgenc with sell-fertile lorm and self- 
tcrlllc plants of wild mixed line prove io be perceptibly higher. It has 
been suppose > <i: the diffe^li •••> n :<i’ul։։y are mainly connected 
will։ the action oi JlllCicut yn.s of S gem՜ и'.к'ез.

Растения томата—мемскбо&ш скрещивания—цистеамная несовмес: имостъ.

Комплекс вида L. hirsute tn включает в себя две формы— автостсриль- 
;ную (SI) [. hirsutum (typicum) и зитофертильную (SF) f. glabratum. 
Обе формы вида в качестве женских компонентов изолированы от ти
пичных самосовместимых (SC) видов подрода EulycopersiCPit сильны
ми барьерами программной несовместимое։г 13 случае с ; hirsutum 
stot барьер абсолютен. При использовании же формы glabralwn. 
точнее наиболее самое։-нмее։ им։>й ;•* изученных ее линий—LA 128 . < 
Banos (Эквадор), иногда удается получать семена после опыле ны 
пыльной SC-видов

Раздели: ельные барьеры обнаруживаются и при изменении на
правления скрещивания Когда самосовмеешмые виды выступают в 
качестве к՛ тнчного родителя, a L. hirsutuni— пыльцевого, скрещива
ния, хотя и становятся возможными, но осемененность завязавшихся 
плодов оказывается в достаточной степени ослабленной. При этом 
относительная продуктивноеп> скрещивания с /՝. glabratum неизменно 
выше, чем с /. hirstdtim [6, 12, 13]. Полученные гибриды также харак
теризуются определенной неполноценностью, особенно те из них, кото
рые образованы с участием типичной формы hirsutum [1, 2. 4, 5, 13].

Возникает вопрос, чем обусловлена отмеченная разница в скрещи
ваемости? Определяется ли она всем генотипом форм hirsutum и gtu- 
bratum или ло есть только результат действия различных аллелей ге
на S, т. е аллелей самонесов мести мости Տյ и аллелей самосовместкмо- 
сти Տք. В настоящем сообщении рассматриваются данные, которые, на 
наш взгляд, проливают определенный свет на этот вопрос.

Митериа.: .՛.■ г.,>годики. Объектом нсследо«а.чия служили 10 сортов культурного 
томата A. e\cule>ittim и 3 линии дикого вида Լ hirsiUu-n: знтостсрильняя (К-2021), 
нвтофертлльная (К-вр. 7924) и смешанная (К-2970). Первая >н эгв.\ линий с-гноенг- 
ся к /. hirsutum. остальные две—к f. f<ia՝:>rutum.

В 1975 г. раннеспелый сорта Ноблр. Минский ранний 74. Quedli'iburr:.:: Талали
хин 186 с продолжительностью периода or посева до начала цветения 55—61 дней н 
позднеспелые сорта Притчард, Юбилейный 261, Балтимора и Аргавандн 45 с соот
ветствующим периодом 66—72 дня гибридизировали (матерински-? формы) с линиями 
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2021 н 7924. Параллельно осуществляли контрольные внутривидовые скрещивания 
этих сортов с среднеспелым сортом Midseawn 427. Цветки для сбора пыльцы бра
ли накануне вечером. В день опыления, угром, пыльцу извлекали из пыльннкоа, 
тщательно перемешивали и наносили на рыльца кастрированных цветков с помощью 
стеклянной трубочки от пипетки.

В 1981 г. отдельные растения липин 2970 в качестве отцовской формы в надиви- 
дуальном порядке были скрещены с культнгекным видом (сорт Аргаванди 45). Опи- 
ление проводили пинцетом пыльцой из свежесобранных цветков. Самофертильность, i 
растений линия 2970 определяли путем искусственного самоопыления. Ацстокармийй 
вым методом определяли фертильность пыльцы каждого растения-опылителя.

11сл1хт1,.<онали изоляторы из кальки, для стерилизации—спирт. Для обеспечения 
чистоты работы цветки, предназначенные для сбора пыльны, на стадии бутонов бра- . 
ли под изолятор.

Результаты и обсуждение. Результаты скрещивания обеих групп 
сортов культурного томата (ранне- и позднеспелой) с автофертильной 
линией 792-1 вида L. rursutum и контрольных скрещиваний с среднеспе
лым сортом своего вида опубликованы ранее [7j. Данные о скрещи
ваемости этих сортов с с а хюнесов мостимой линией 2021 дикого вида 
приводятся в табл. I. Для оценки степени скрещиваемости сортов j 
L esculentuni с линиями 2021 (i. hirSutum) и 7924 (J. glabratuill)
представлены показатели завязываемостя плодов, числа семян на плод 
и цветок, выраженные в процентах к таковым при их сочетании с сор
том Midseasoi’ 427 (внуiрннндовые скрещивания) (табл. 2). Как вид
но из таблицы, скрещиваемость культурного томата с /. hirsutum ока
залась заметно ниже внутривидовой скрещиваемости в пределах L. е$- : 
culentum. Гибридизация культигена с /. glabraturn проходит более ус
пешно, хотя но результатам еще намного уступает контрольному ва
рианту. Разница становится особенно заметной, если брать только 
группу скороспелых сортов. Так. по признаку числа семян на цветок 
скрещиваемость с glabruiiun в целом более чем в три раза выше скре
щиваемости с lursuluin.

В группе позднеспелых сортов разница в скрещиваемости с авто- 
фертильной и автостерилыюй формами hirsutum не очень заметна. 
Правда, на общую картину здесь повлияли случайные, как нам пред- 
стйвляетси. результаты скрещивания с сортом Юбилейный 261, значи
тельно более низкие при сочетании с glabratuin, чем с Itirsulum. При
мечательно, что в других скрещиваниях этого сорта с Լ. hirfuturn, про
веденных примерно через месяц н том же году, результаты гибрвднза? 
ции с ). glabralurn (число семян на плод 102,0, число семян на цветок 
21,9) оказались гораздо выше таковых с /. Itirsiilum (число семян на 
плод и цветок—68,5 и 9,4 соответственно) Все же. даже с учетом ска
занного, совершенно очевидно, что поздние сорта культурного томата 
заметно меньше различаются по степени скрещиваемое! и с формами 
hirsufum и glabratuin, чем сорта раннеспелые. Важно вместе с тем 
подчеркнуть, что данная группа сортов характеризуется относительно 
более высокой общей скрещиваемостью с обеими ботаническими фор
мами L. hirsulutn. В литературе также имеются примеры того, что ге
нотипы родителей в пределах L. esculent нт оказывают достаточно 
сильное влияние на скрещиваемость с диким видом L. hirsuturn. В ра-
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Таблица ։. Скрещиваемость раннеспелых и позднеспелых сортов 7.-е$м1еп1нт с диким видом /.. 1иг*н։ит (липин 2021) и с сортом 
ЛШьеазоп 427 культурного томата

Наименование 
сорта

Период 
. посевцпе- 

теине", дни

Опыление пыльцой дикого вилл Опыление пыльцой культурнопУломата (контроль)

опылено 
цветков

за вялый ае- 
мОсп. пло

дов. %

чи< л.> семян ИИ
опылено 
цветков

злиялыпае-
MOCTIi ПЛО

ДОВ, %

число семян пл

1 плод 1 цветок 1 плод 1 цветок

1to бар 54.7+1.1
57.+F0.7

30 16.7 2.0 0.3 33 54 5 128.6 7(1.1
Минских ранний 71 ■2| 20 S 12.5 2.6 32 84.4 131.0 110.2
Quail inburger 58.3+0 ч 32 •՝7. 5 12 3 11.2 39 79 5 55.8 44 4
la.i.i.-ихпн lS(j 60.8+1.2 36 36.1 37 13.6 3' 71.9 196.9 1П.5

Среднее 57.9+1.3 122 40.3+16.3 16.2+7 5 6 9+3.3 13’> 72.61.6.6 128 1+28.8 91.5+21.4

Юбилейный 261 66,4+1.2 33 69.7 75.4 52.6 25 80 0 178,5 И2.8
Притчард 66.2+0.5 21 71.4 97.2 69,4 34 85.3 134.8 П5.0
Балтимора 67.7+1.7 33 72.7 135.8 ‘8.8 26 88.5 187.5 16 >.9
Лргиэапди 45 71.8+1 .6 25 76.0 88.3 67.1 2!) 93.1 135.3 144.6

Среднее 68.0+1.3 112 72.5+1.3 99.2± 13.0 72.0+9.7 114 86.7+3.0 164.0+’1.9 142.1+10.4

Общее — 234 56.4+9.7•••* 57.7+17.2 39.5+13.2Т— 250 79.7+4.2 146.1+1 9 116.8+14.6



Таблица 2. Относительная скрещиваемость рашых сортов культурного томата с 
формами Л.'гхлгг.'/я и ^!а11г(Пап! дикого вида £■ (в процентах к показа
телям внутривидовой скрещиваемости

Скрещивания с 
(линия

f. hirsutism 
2021)

Скрещивания с Հ. ц1аЬгй- 
turn (линия 7924)

! 1зименование 
сорта завязы

ваемое п« 
плодов

число

плод

семян на 1 

цветок

завязы- 
паем ос гь 
плотов.

%

числа семян на 1

ПЛОД цветок

Нобар 3'1.6 1.6 0.4 169.4 +Չ.Յ 67.9
Мински и ранний 71 2-1.6 9.5 2. 1 109.1 17.6 19.2

Талалихин |ьб
110.1 22.9 25.2 104.2 1.8 1.8
50.2 19.U 9.6 115.2 37.2 42.9

Среднее 53.9 13.3 9.4 124.5 24.2 32.3

Юбилейный 2:>1 87.1 42.2 36.8 83.4 •22.1 18.7
Притчард 83.7 72 1 6:1.3 99.4 -89,8 89.3
Балтимора 82.1 72.4 59.6 77.3 64.0 49.5
Аргавзн.тн 4< 56.9 46.4 92.6 83.7 77.5

Среднее 83.6 60.9 50.8 8-8.2 6 Հ0 53.8

Общее 68.8 37.1 ЗОЛ 106.3 44.6 45.9

боте Саваита [13] показало, «по н.< двух сортов—Pearson и San Маг- 
гам,— изученных в отношении скрещиваемое г и с автофертильной 
/. glabratum (линия Banos) и «звт остер ильной [. hirsutum (линия Chit- 
ion), лучшие результаты получены при использовании сорта Pearson. 
Лучшие же результаты ио скрещиваемости с L. csculenlurtt, как и в на
ших исследованиях, показала j. glabratum

Анализ данных показывает, что в общем сорта, хорошо скрещива
ющиеся и /. glabratum. сравнительно лучше гибридизируются и с f. Mr- 
sutun:. Параллелизм обнаружен также между внутривидовой скре
щиваемостью в пределах L esctilenlum и скрещиваемостью культигена 
с обеими формами дикого вида. Заметим, что параллелизм отмечен и 
в скрещиваемости Triticum aeslivum с различными видами семейства 
злаковых [8, 9. II. 14].

Рассмотрим теперь результаты скрещивания культурного томата 
с рас гениями линии 2970 hirsutum f. glabrarum. Последняя пред
ставляет собой уникальную линию, включающую в себя и автофер- 
тидьные и з вт ос тер ильные растения, причем примерно в равном соиг- 
ношении [3] В скрещиваниях в качестве опылите;։ей принимали уча
стие 10 звтифертильных и 12 ав тостер ильных растений. Как показыва
ют гапные табл. 3, от опыления кастрированных цветков сорта Арга- 
ванди 45 пыльцой автофертильных растений по всем изученным при
знакам ('Завязываемости плодов, числу семян на плод и цветок) в сред
нем получены заметно более высокие показатели, чем в случае опыле
ния пыльцой автостер ильных растений. Сразу заметим, что фертиль- 

484



Таблица 3. Результаты скрещивания культурного томата (сорт Лргаваиди 45) с 
автофсртельнымн и автостерильнычи растениями линии 2970

Г охОлнаш и скрешкза - 
ник

Опылено 
цветков

Закралось 
плодов. %

Число семян ։։<։ 1 Фертиль
ность пыль

цы, %
ПЛОД цветок

Аргавандн 45 X $Е ра
стения линии 297с՛ 79 _8.7±ь.Ь 54.5±9.0 16.1 г5.4 8б,4±3.9

Аргатащш 45 X 51 ра
стении .֊иннн 2970 94 :б.9 ֊4.7 33.74-6.5 6.0-2 1 95.5-г 1.6

Лргаваиди 45 х Арга- 
плндн -15 34 23.5 105.а 24.9 —

ность пыльны отцовских рас।сини .ч этих вариантах опыления была 
примерно одинаковой н достаточно высокой (табл. 3). Вместе с тем 
следует отметить, что по своей успешности межвидовая гибридизация, 
дазке с участием автофертильных растений дикого томата, значитель
но уступает внутрисортоным скрещиваниям Лргаваиди 45.

Таким образом, литературные л собственные данные показывают 
существование дифференцированной скрещиваемости культурного то
мата £. 'в8Си1еп1цп1 и других самосовместнмых видов рода с формами 
1йг$и1ип1 и §1аЬ'га.1ит щКогс вида £. И1пш1и1П. Чем обусловлена ֊акая 
дифференциация? Определяется ли она веем генотипом разных форм 
дикого вида или исключительно связана с действием генов самоиесов- 
иестнмости типа и 8г? Иначе говоря, обязана ли лучшая скрещи
ваемость самосовместнмых видов Ьусорегйсоп с /. £1аЬга1ит но срав
нению с /. 111г$и1ит тому, что форма §1йЬга:и/п генетически ближе к 
ним, или она обусловлена ос с а несовместимостью? Определенную яс
ность н этот вопрос вносят результаты изучения скрещиваемости куль
турного томата с линией 2970. Подобно тому, как культурный томат 
относительно легче сочетается с .$Г? $1аЬга1ит, чем с 51 Шгзи^ип, его 
скрещиваемость с Бр-растениямн линии 2970 оказывается выше, чем 
с растениями Б1. Естественно допустить, что в противоположность фор
мам §1аЬгашт и 1йг$и{ит. 5Е- и 81- растения размножающейся в себе 
линии должны иметь единый генетический фон. А раз так, то разли
чия в скрещиваемости Б1- и БЕ- растении линии 2970 и, очевидно, 81-՜ 
$1аЬга1ит и $1 МгзиИип с культурным томатом преимущественно 
должны быть отнесены к аллелям типа Б» и Б։.

Л каков механизм несовместимости при скрещивании самосовме- 
стимых видов томата (8сБс) с формами £1аЬга'шп (БгБг) и lypicu.ni 
(8181) £. 1нгзй1ит? Если при опылении представителей последнего 
Вида, особенно типичной его формы, пыльной самосовместнмых видов 
межвидовая несовместимость проявляется рано и Очень сильно и вы
ражается в ингибировании пыльцевых трубок, т. е. до оплодотворения, 
то в реципрокных комбинациях скрещивания она начинаем проявлять
ся, по-видимому, только после сингамии. Известно ведь, что в пести
ках Sr.Sc конкурентоспособность пыльцевых трубок с аллелями Б„ Бг 
и 8С одинакова, так как на этих высокоса несовместимых генотипах 

485



подавления активности 8-генов вообще не происходит. Если даже до-1 
пустить, :то и 5 8 юстиках пыльцевые трубки с разными типами ал
лелей Ч-геиз в действительности имеют неравную активность, то оче- 
видно, что селективным преимуществом будет обладать более конку* .4 
ренюспособная пыльца с фактором Яь Отсюда следует, что наблю
даемые различия н конечных результатах скрещивания в пользу авто* I 
фертильной поиуляцнн %1аЪгаШгп и аатофертильных растений смешан
ной линии 2970 не связаны с презитотимсским периодом. Основные со* I 
бытия, еле (оиательно, разворачиваются после процесса оплидотворс* 
пня. с реакция несовместимости протекает у <игог и зародышей кон* I 
гтитуиии ч։.ч, и ЧГЧ,. Ни хоти и в комбинациях ЧС иидыХд/адглй/Ш, I 
и в комбинациях $( -։и1дыХ/и><щ/мт мы имеем дело с ностгамной не- ] 
совместимостью, они. должно быть, различаются между собой по яре- | 
меня возникновения самой реакции несовместимости

Многое 1о|и>рит о том. что после опыления самосонместимых видов I 
пыльцой шпостсрнльной | /иг^иПип и .••нюсгсря.тьных растений линии 
2970 несовместимость наступает гораздо раньше, чем при опылении 
пыльцой шпофертильной популяции и автофертильных растений смс* I 
шаиной линии Об этом прежде всего свидетельствует то обстоятвЛЬ* 1 
с.тво. что опыления с а моиесов мостимой пыльцой, как показывают дан; I 
пые. в большей степени снижают завязываемое гь плодов, чем опыЛс? I 
ния автофер г ильной пыльцой. Низкая завязывасмисть' плодов в ком» I 
бмнацнях скрещивания культигена с самонсчгон мостимы ми генотипами I 
другою вида, по всей вероятности, есть следствие гибели значительно- I 
го количества зигот и ранних зародышей, приводящей к преждевремсн* 1 
ному опадению части завязей. Различия между гибридами с генотнпп- I 
ческими формулами и 8т$с заключаются и в том. что у первых! 
элиминирует значительно большее число тародышей, чем у вторых. Об I 
этом говорит тот факт, что я сочетаниях культигена с самонесовместн* 1 
ыымн генотипами дикого вида осемененность образовавшихся плодов I 
определенно оказывается ниже, чем в сочетаниях с автофертилышмн 1 
։ енотипами.

Завершая статью, повторим, что при скрещивании культурного Ю*1 
мата с Ы-формой /до/мешл и БЬрасгениями линии 2970 дикого вида I 
£. Ьйяшит постгамнзя несовместимость наступает раньше и проявляв 
ется сильнее, чем при использовании автофертялыюй популяции шик 
автофер । ильных растений смешанной линии Важно в этой связи з« 
метить, что на стадии взрослого растения в Г, и и дальнейших поко
лениях постзиготнческая репродуктивная изоляция проявляется ЗНАЧИ* 
только сильнее у гибридов первой группы [I. 3—5|.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ НА ЗАМЕДЛЕННУЮ 
ФЛЮОРЕСЦЕНЦИЮ ЛИСТЬЕВ РАСТЕНИЙ

.4 Ь А НАК ЯН

Институт земледелия Госагроирома АрмССР, г. Эчмиаддлн

Показано, что ннтексивнисгь замедленной флюоресценции хлорофилла 
ЛПЙъев при выращивании проростков гороха в средах с различным со
держанием минеральных солей (СаС)2, Ca(NO3)2, КО, К\О3, КН2РО.5, 
NaCIi в основном зависят от влияния их компонентов на метаболизм 
растении.

^ЯЧИ 4 ւււրվաւՀ Uji ս։Լր1էն1.1</է դ։ս!պտղ1. ffp''/Л րէէւ/արձա!-։! ահ [■նահՆ-
էւ/ւվո^յունչ, Հ,„Նք,»յ(.ն ,.էղեէ.(. (C.tCL. C.lii (X-)•()•■. KCl. KNO-j, К Ի1 ■ 1ՂԼ. 
NaC!) ւոարքԼբ պա{41էնա<ւու(1 յ. и >1 (< / nrJ>i«y//b/?j?nn/ u[iul.n[i ծ[։(է.րն шЛ'.г-

"՛իմն ակ անում կաքսվաՅ Լ րյրանւյ էյ»մ:>/ռհԼնտնԼ{ւի wqijt-poiflрчЬрц /•r’lfitl./i/r 
մետարուիզմի վրա։

It has been shown that the niiens-tv of uelayed fluorescence oi the lea
ves chlorophyll during the :r?.s ger:innatiou in water solutions with va
rious concentrations о» шИщга! >al:> (C.iCb. Ca КС 1. KXO.,. 
KH֊PO,. NaCl) largely depended on tic :nflucnce of their components on 
the plants metabolism,

Растения гороха—зимеОленна9. iP uoopccueH-aiu хлорофилла лиспеj минера ՝.• ное 
кшание.

ЗФХ листьев растений обусловлена обратимостью процессов н реак
ционном центре фотосистемы 2 .хлоропластов [9. 16]. Возможность 
применении параметров этого свечения для оценки солеустойчивости 
растений впервые была предложена Тарусовым с corp. [-1. 11]. После 
ноцещенйя листьев в солевые растворы они отмечали изменение ЗФХ, 
которое зависело от состава солей и устойчивости растении Измеис-

Сокращелия ЗФХ—замедленная ф.иооресценцня хлорофилла. 1 максимальная
интенсивность ЗФХ.
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