
3. //. hrasdanicum Gandil. (1971)-//. leporintini Link var. simu- 
ans Bowden (1962) =Criti$ion simulans (Bowden) A. Love (1980)— 
—ячмень разданский, 2n==42.
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ПРИЗНАКИ СИНТЕЗИРОВАННОЙ пшеницы эребуни

Э. А. ПЕТРОСЯН. В. В. ОГАНЕСЯН

ПНИ земледелия Госагропрамл АрмССР, г Эчмнадзип

Анализируются результаты исследования некоторых количсс։венных н 
биохимических при-знакОй синтезированного амфндиплоида i' >-՛՛:<■- 
iirartieun: Gandll (7'. erebuni) по p: еии:о с исходными видами Ас./;֊ 
uschli Coss, и T. urartu Thum, ex Gandll.

i.h 7'. X tatischourar'iemn Gandll. (7՜. .rebnni}
wJ^lirjl։njia{4)/i h -Ituuil/uA/pliftip/i riwnidtiuj-

ujipnipjatii u/pijintlffihiijrp' A^. tuusfliii ^oss. t> 1. urartu «hum. ex (iandll.
LpnXU vrliHLut{btrp[t ^uiJhduitni

The results of study <՛՜ some ;p3'H.l.ittve and blochviulcal signs oi the 
synthetic amphldlploid 7. tausch n։гаг: n. . .d:’. (I. erebuni), 
compared with Initial species Ae. tduschii C ՛ - ՛. . ՛•."/ Thum, ex
Gandil. are analysed.

Hианкца—межродовой имфидиплокО—коли-и с: венные и биихи.оические :■ :՝иэнаки.

Известно, что мягкая пшеница представлена тремя геномами, каждый 
из которых приьнсс в генотип вида определенные хознй' гвел : > тонные 
признаки и биологические свойства. При изучении возможных :оидров 
в отдельности исследователь не может выявить те признаки и св ՝йства. 
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которые детерминируются взаимодействием разных геномов. Но этой 
причине разностороннее изучение взаимодействия разных видов, осо
бенно возможных доноров геномов, наряду с теоретическим интересом, 
связанным с вопросами филогения рода ТпЯсат. имеет практическое 
значение для разработки путей и методов выведения сортов, обогащен
ных полезными признаками.

Очевидно, что полиплоидные виды пшеницы в течение длительного 
периода филогенеза подвергались интрогрессивным гибридизационным 
процессам, мутациям, в различной стелен։: изменившим их генетиче
скую структуру. Измениться могли и доноры геномов полиплоидных 
форм [I, 2]. По этим причинам точное искусственное воспроизведение 
имеющихся з природе и культуре полиплоидных видов невозможно 
[5]. Однако синтез видон из предполагаемых доноров мягкой пшеницы 
со дает возможность для выявления и изучения тех признаков и свойств, 
на основе которых в процессе длительной эволюции л селекции мягкая 
пшеница превратилась в самую полезную форму рода ТгШсит.

В связи с этим следует отметить, что в АрмСХИ совместно с Арм. 
11ИИЗ (1976—1985 гг.) .пнтезированы шесть юных форм двузернянок 
(2п=28) из однозернянок (2п = 11) л два спельтонндных тетраплоид- 
ных амфндиплоида В этих новых формах по-разному сочетаются ге
номы видов, считающиеся возможным։ донорами мягкой пшеницы.

Материал и методика. Амфндиплонл Таушоурартнкум сингезирэяал в 1982 г. 
[3] и йписйя как новый вид спельтовидкон тетраплоидной пшопици Т. егеЬит йап- 

лН1. р]. Посев всего материала производили в четырех повторное!их. С каждой 
пооторпОстк анализировали по 15 растений Содержание общего а.ина в зерне опре
деляли методом Кьельдаля. Извлечение белковых фракннй нл целыюсмологого зерна 
проводили .методом предложенным ВНИИР [6]. Содержание амниокщлоа определя
ли па автимагическом анализаторе марки АЛЛ-881

Результаты а обсуждение. Изучение количественных признаков 
синтезированного амфи шплоида при ’сравнении ег > . исходными вида
ми эгилоисом Тауша и пшеницей Урарту показало, что высота растений 
амфидинлоида находится на уровне короткостебе.тыиой родительской 
формы чпилопс Тауша; продуктивная кустистость составляет 28% от 
ср.сд1пеар!|фметичсско11 величины ее у исходных родительских видов; в 
каждом колоске эгилопса Тауша п пшеницы Урарту, как правило, об 
разуются две зерновки, а у синтезированного амфидии.ишда—одна 
(табл. I). Из приведенных результатов видно, что амфиди.члонд по 
продуктивной кустистости и проценту завязывания семя։ замспно усту
пает исходным видам.

'’местно отмспль. что •• :։•. ч| у. 1яинп спителцроваиного нового вида 
Эрсбуня в настоящее время (Г.=) генетический полиморфизм практиче
ски должен отсутствовать. Это мнение д-иовыю ш том. что амфндн- 
плоид синтезирован из ограниченного числа амфиганлоилиых особей., 
За 1982—1986 гг репродуктивные посевы 61.1:1 проведены также в ог
раниченном объеме. Вид фактически еак не подвергнут -ни естествен
ному. ни искуестденному отбору. Наряду с этим, необходимо отметить, 
что наблюдался красный хлороз как у амфидпклопдвых раетоннн, гач 
и в поколениях (С.1 С-,) амфи игплоида [5|. Полагаем, что низкую
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Табл а а 1. Количественные признаки амфиднплоида Эребуни (№ 2) и исходных 
видов огллопса Тауша (№ I) и пшеницы Урарту (№ 3)

№
«Ф֊™х.с, V. Х+.Чх

Высота растений Продуктивная 
кустистость Количество

иНп-шах ел. Х+8 х

Длина 
колосьев 

։п1п— 
шах см

колосков 
на одном 
колосе

։п1п—։пах

зерен н од
ном колоске

Х+5х

1 65— 75 1.4 73+0.6 4-29 9 17+0.9 10—12 10 13 1.98+0.01
2 30-80 2.7 67+1.0 4-9 8 4 ±0.2 5-11 5 -15 0.96+1.70
3 80-145 2.6 117+1.8 4—32 22 12+1.5 10 12 20-33 1.74+0.01

продуктивность синтезированного амфнднплоида по сравнению с исход 
ними, стабилизированными эволюцией видами можно объяснит։, ука
за инь ми обстоятельствами.

Определение содержания сырого протеина показало, что в юрне 
амфлдиллоида соответственно на 5.9 я 4.7% больше белка, чем у исход
ных видов эгилопса Тауша и пшеницы Урарту (табл. 2)

Та б. 1:2 Соснношения белковых фракций п зернах амфн,1нн.1011:։а Эребуни (№2) 
и исходных видов эгилопса Г.чуша (Ли 1) и пшеницы Урарту (ЛЭ 3)

№
Сырой г/100 г зерна % к протеину

протеин.------------------------------ --------------------------------------------------------------------
* глмали» гяотеиин ™ гаю.ей..,,

1 17.1 3.39 9.18 4.35 19.84 53 67 25.43
2 23.0 6.07 И 17 4.02 26.39 48.57 17.48
3 18.3 5.19 7.98 3.76 28.34 43.60 20.55

В соотношениях белковых фракций у а.мфидпплоида прнвлекает
внимание довольно высокий уровень фракции альбуминов—глобули
нов па фоне высокого солержа-иня белка.

Рассматривая данные о фракционном составе суммарного белка 
гибридных зерен Е։ и родительских форм, мы [8] установили, что при 
повышении содержания сырого белка характер изменения количест
венного состава фракции в основном совпадает с изменениями, полу
ченными при изучении влияния азотных удобрений [7]. Установлено, 
что с повышением . одержания общего белка в зерне под влиянием азот
ных удобрений больше всего увеличивается количество гл падина. мень
ше—альбумина и глобулина Известно также, что изменение соотно
шения отдельных фракций в зерне пшеницы приводи՛։ к количествен 
ным нзменесчяям в аминокислотном составе суммарного белка. При 
этом остается без изменения аминокислотный состав отдельных белко
вых фракций [7].

В зерне амфидиплонда щелужиниет внимания показатель лизила 
(% К протеину) и процентное отношение незаменимых аминокислот х 
их общей сумме (табл 3). Содержание сырого протеина н зерне амфи- 
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диллоида Таушоураргпкум (23%) М1ач:нель.чо выше ио сравнению с 
аналогичным показателем эгилопса Тауша (17.1%). Показано [7] чтс 
с повышением белковости зерна содержание лизина, как правило, сни
жается. Однако уровень лизина у изученного нами амфидинлоида 
уменьшается лишь на 0,1%. Процентное содержание неча манимых 
аминокислот к обшей сумме их у амфнднилоида и исходных вяло? так
же находится на одном уровне (табл. 3). Причина, по-видимом}, заклю-

Та б л г на 3 Содержание незаменимых аминокислот и зерне амфнднплонда Эре- 
бунн (№2) и исходных видов лилонса Тауша (№1) и пшеницы Урарту (№ 3»

г/100 ։ерла к прсиенну
Ам ШОКИ 10 1.1

1 2 3 1 2 3

Л rt.l-.JH •из 536 479 2 4 2.3 2.6
Треонин 561 647 540 3.3 2.8 2.9
Валин 404 972 707 4.7 4.2 4.2
Изолении и .99 748 .598 3.5 3.3 3.3
Лейцин 1273 1482 1190 7.4 6,1 6.5
Фенилаланн։! 908 1183 965 5.3 5.1 5.3
Сх-мма не 1лме։։имых 4563 5568 539 26.6 24.1 24.8
Сумма всех И261 18029 11679

незаменимых к обшей сум-
мё 0 31 31

чается в том, что повышение содержания белка в черне нмфн.ь ..-н ида 
не подчиняется установленной закономерности и не является ՛.՛> ՛:,стан
ем увеличения больше всего фракции глиадина, имеющего низкое со
держание лизина. При высоком содержания альбуминов 4-гл об типов 

количество лизина в белке амфилинлонда сохраняется почти г .ров՛ 
не исходных видов.

Эти данные подтверждают результаты, полученные и.;м • ] .. ?.•• [9. 
10|. Они заключаются в следующем. Закономерность, касавшийся со
отношения количества суммарною белка, белковых •■■р.-!՛.!) .ель
ник ами'моклслит. установлена в ионовном нр։ и <у"г ՛ ли . лк ой
иикчннцы. При'изучении же семян других видов, мг. ■■՛. к- до •>՛ ; лдоз
уга закономерность оказывается нередко нарушенной. К яс ; м ок- 
но отнести межродовой амфидиплоид Таушоурартикум.
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ И БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
КОМБИНИРОВАННОГО Д1 ИСТВИЯ Ф1НАГОНА II 
ГИББЕРЕЛЛИНА У ДИКИ,X ВИДОВ ПШЕНИЦЫ

; .ЦУРЛДЯН. А. .1. ОГАН1СЯН 

HiiCTiny :сх!.л-1ел::н ГссэгроироМЕ АрмССР, Отдел хря « 
природы. Е ре вл г—Дж п не ж

II п !<:.!, что ГК . .O4vi.:i: in i ihcn.i гиком 'iiiiJKffft yp<Hs.i:i. мут.н; ■ ш- 
Horn - iiie.va. irp я мян лщптный лффехт.

'-‘“4:7 '• "Я • i':^' 1' '։Ltn Jputnplt Pjhf/bati! I, li rtrtn»ffffntb

Ji h.B ■on shown ili.it g.lbbeellhi in com’ m.nion with ph՜ tigon (le.'rea 
the level ol mutation process. displaying protective cile.r, 

пшеницы .иббере.минг—фенагбн перестройке; \p мосол

В iiG-.it՛ fitiv годы на различных объектах ус’ниов. ено. чти многие 
rep6j.iL! :.ш обладают высокой мутагенной акгппиостыо [2, 6]

Дл зашиты генетических структур от действия химических мутв- 
геисч « ср хающей среды (цк'дставлякл ингерс-с физиологически актип- 
ны՛: BV'ivi inn, и частности ГК. Поскольку ГК. положительно влияет 
на рое г. ..елейно клегок. иипез белко: t нуклеиновых кислот, во-* 
становление клеточных структур |!|. то. вероятно, она может оказы
вать бл. oiBopnoe влияние гакже и на генетические и фи.о'.о.кло-био- 
хим. .. . ис процессы в растениях, лолв р: ir? хся дейеднию мутагенов- 
горби ,.ь. Псиользоианис Г К в целях зашиты расю.'ип՜։ от химичсс 
ких :к нреждеиин и ее роль в процессах восстановления генетических 
структур изучены недостаточно.

В лаборатории генетическое с монпт ՛:: ряс енин ИМИ земле
делия с 1981 г. иронодитси разностороннее изучение диких видов 
пшениаы гфсбушшского занозе шика |4—Б], организованного с целью 
их охраны.

В настоящей работе приводится результаты изучения комбини
рованного действия ГК и фенагояа на генетический аппарат и некото
рые биохимические показатели тикнх ни юн пшеницы .-Эрсбунийгко; ՛ 
заповедника.

Сок՝ lilli'Hlin IK - ril<56vpe.1.1"-ЛЯ КИСЛОМ.
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