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ЧАСТОТА ФЕНОТИПИЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ 
ХЛОРОФИЛЛЬНЫХ МУТАЦИЙ У ЯЧМЕНЯ в ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ

Р С БАБАЯН, С. и. НАГАПЕТЯН, С П СЕМЕРДЖЯН 

Институт земледелия Армении, г. Эчмводзнн

Растение ячмени—хлорофилльные мутации—условии выращивания.

В искусственном мутагенезе растений существенный интерес представ
ляют вопросы фенотипического проявления мутаций в зависимости о։ 
внешних условий выращивания. Имеются данные о том, что последние 
оказывают значительное влияние на частоту мутаций. Гак, показано, 
что часть нндуцированных рентгеновскими лучами хлорофилльных му
таций ячменя фенотипически проявляется только при выращивании рас
тений М2 в условиях низких температур [9, 10]. По другим данным 
[2, Б], частота и спектр этих мутаций у ячменя в М2 после гамма-облу
чения существенно различается при выращивании в условиях темпера
тур 6 и 26 . Имеются данные об изменении частоты и спектра мутаций 
под влиянием различных веществ, применяемых в М* [3, -1, 7], повтор
ным действием мутагеном 18). инсектицидами |6 и др.’. Показано 
влияние экологических условий выращивания Ат.՛ на частоту и спектр 
мутаций 11, 2 и др.].

Таким образом, постмутягенные (через одно поколение) воздей
ствия различных факторов в совокупности или отдельно существенно 
модифицируют частоту и спектр мутаций. Очевидно, что это явление 
имеет прямое отношение к общей проблеме мутагенеза как в георетиче? 
ском, так и в практическом, селекционном, аспектах. Относительно его 
механизма высказаны различные предположения (реализация потен
циальных изменений, зародышевый г гбор ՝.՛ др.) «;то св։՛ «/‘тельствует ■ 
необходимости дальнейшего разностороннего изучения этого Каледин, 
накопления экспери ментальных данных.

Митерш.А и методика Объектом настоящей) исследования являлись три генети
чески существешк ралли՛ зющихся сорта озимого ячменя: Араратн 7 (мутант из сорта 
Калер).Циклон (гибрид Фогельзангер ГоледХПоиск), Муш (гибрид двух мутантов 
Арарат» 7ХМ 160)

11 пользованы семьи после обработки семян в М, (0.001 М раствор при pH 3.0) 
а те ։ иие 3 ч после замачивания в воле 16 ч и облучения рентгеновскими лучами 
КЮ1 АН Опыт был помавлен на Мерца на нс кой ЗОС НИИЗ (предгорная зонд 
Арара:.к<п равнины). М. выращивали и полевых условиях, М2— в полевых и теплич
ных, Но св производили 15 октября

Результаты и обсуждение Из приведенных в таблице данных сле
дует. что независимо от варианта мутационных воздействий в М, часто
та мутации в М2 в полевых условиях намного выше, чем в тепличных. 
Гак, если частота мутаций в полевых условиях в обработанных АН на

Сокращения АН азид натрия.
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Частота хлорофильных мутации а полевых и тепличных условиях

Вариант 
обработки 
семян и М1

Место 
варащнил- 
ння семе

Мд

Количество % му։аций

Д
о

л
я с

уб
нн

та
ль

- 
ны

х м
ут

ац
ий

, %

се
ме

й М
9

му
та

нт
ны

х 
се

ме
й оби։ нй летальных субвнталь 

ныл

АН поле 200 91
Арарати 7

47.0+3,5 10.0+2.1 57 0+3,4 21.3
теплица 1 6 39 28.7+3.8 П.7+2.7 17.0+3.2 41.0

1С01 рл-АН иоле 205 76 37.1±3.5 7.3+1.8 20.$+3.2 19.7
геи.лчы 1’32 40 30.353.9 10.6+2.7 19.7 г3.5 35.0

М1 и ле 200 101
Циклоп

50.5+3.5 15.0+2.5 35.5+3.4 2') 7
т»‘1'Л։ни 140 •14 31, ±4.0 II 1+2.7 Л1 о±.1. I ш 0

1<?0 Г р-Д.Н по; о 205 122 59.5+5.4 11.7+2.2 47 +3.5 1‘1 7
те։ л. щ 182 Б» 37.3+ Д» 1 '..2+2 5 24 1± . 2 )5 3

А'! ЛОДе 200 «.։«

Муш
44.0x3.5 13 5+2.4 .<4 • 1.4 28. ։

теп ш։я 180 34 18.9+3.5 7 7+2.0 11 2+2 3 ■II.?
1и0 Гр-РАН поле 2)3 126 62.1+3.4 |К 7-2.7 43 4+» 5 31 >

IVплиц । Ы4 38 24 3+4 | 10 1 р2,|. .. Зи. 8

рнантах составляет 47,0 (Арара гн 7), -18,0 1Муш) и 50,5% (Циклон)
ю в тепличных условиях она более чем в полтора раза ниже -18,!:
(Муш). 28,7 (Арарат։։ 7) и 31,1% (Циклон). Соответствен» ՛ в вари
антах с облучением и ЛИ частота колебалась в полевых условиях в пре
делах 37,1 (Арарати 7). 59.5 (Циклоп), 62,1% (Муш), а в тепличных— 
28,3 (Муш), 30,3 (Арарати 7), 37,3% (циклоп).

Известно, что хлорофилльные мутации могут быть летальные (аль- 
била. ксаита. альбовиридис, ксантовнридис и др.) и субвитальиыс (ия- 
ридис, внрндральбвна, вирндоксапта и др.). При их раздельном учете 
• ■называется, что часто՜!а :у1..ций и пиленых условиях щ.п с : осн->ь.ом 
за счет полулегальных мутации. м.-.о| ых здесь больше .։ 2 2.5 . аза. 
Разница же в частоте летальных мутаций не столь существенна. Необ
ходимо, однако, отмети:ь. что в .-лом отношении наблюдается ци* .. 1ч- 
ни четко выраженная зависимость ..г генотипа. Например, \ сорта 
Муш разница в частотах летальных мутаций и ш.-левых и гел.-нчных ус
ловиях существенна и соответственно они составляют 13.5 и 7,7%, 18.7 и 
10,4%.

Результаты проведенных ипыюи показывают, чти 1зст;мп х. ■,;՛>- 
филльных мутаций при одинаковых мутагенных воздействиях в сравни
тельно неблагоприятных (стрессовых) условиях (полевых) существенно 
выше, чем в благоприятных, оптимальных (тепличных) условиях вы
ращивания.

Как правило, полулегальные мутации в своем фенотипическом про
явлении больше зависят от условии выращивания, чем легальные. Тлк 
как хлорофилльные мутации выявляются в гетеротрофной фазе питания 
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пророст к՛-и. то основным фактором, вызывающим их различное феноти- 
1,1! ц-.кое ։.• давление, ио-видимому, является температура.

/. голевых условиях в период прорастания семян (вторая декада 
октября) температура колебалась от 3—5 (ночью) до 15—20 (днем), 
.1 в геп.пще она находится в пределах оптимальной и не подвергается 
резким колебаниям. Разумеется, соответственно изменяются ростовые 
и. вообще, метаболические процессы у проростков.

Вероятнее всего, описанные выше и аналогичные им различия в 
частотах фенотипического проявлен։։։1. мутаций обусловлены компенса
торными (гомеостатическими) механизмами генома и метаболической 
системы в целом. В оптимальных или более или менее благоприятных 
условиях сравнительно мягкие генетические повреждения в онтогенезе 
фенотипически не реализуются, в неблагоприятных же, стрессовых усло
виях они, наоборот, проявляются.

Из полученных результатов следует также, что .юд воздействием му֊ 
тагенами у растений возникаю! значительно больше генетических изме
нений, чем это обычно наблюдается. Эго очень важно учесть при коли
чественном анализе мутационных событий. Указанное явление пред
ставляет также существенный практический, селекционный, интерес. Из 
этого следует, что целенаправленный отбор из мутационной популяции 
будет более эффективным на соответствующих фонах выращивания.
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