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Исследования по частной генетике культурных растений и род
ственных им дикорастущих видов академик Н. И. Вавилов считал 
одной из в а ж н е й ш и х теоретических основ селекции (Вавилов, 1935). 
Основными з а д а ч а м и исследований по частной генетике можно счи
тать: вскрытие наследственного потенциала вида или нескольких видов 
рода, установление особенностей спонтанного и индуцированного му
тационного процесса у данного вида с генетическим и цитогенетическиы 
анализом мутаций, изучение естественной и индуцированной поли
плоидии и гетероплондии у данного вида или рода, особенно вопросов 
генного баланса у полиплоидов и специфичности действия генов па ди
плоидном и полиплоидном уровнях. Частная генетика является основой 
разработки проблем сравнительном генетики видов, родов и семейств, 
базой для развития теоретических исследований в плане закона гомо
логических рядов акад . Вавилова . 

В настоящей статье представлен обзор литературных данных по 
частной генетике ржи и результаты генетических исследований этого 
объекта, проведенных на кафедре генетики Ленинградского универси
тета. 

Краткий обзор литературы по генетике ржи 

Генетика ржи изучена еще чрезвычайно слабо, несмотря па то, что 
уже более 60 л е т н а з а д Ч е р м а к опубликовал результаты детальных 
работ по анализу х а р а к т е р а наследования ряда признаков ржи 
(Tschermak, 1906). Весьма немногочисленные данные по генетике ржи 
имеются в монографиях Фрувирта (Fruwir th , 1923) и Матсууры 
(Matsuura, 1933). Монография Антроповых (1929) но ржи содержит 
уникальное описание огромного разнообразия форм ржи, как найден
ных в природных и сортовых популяциях, так и выделенных в инцухте, 
однако данных по генетике ржи в ней практически нет. Наиболее об
ширную сводку по генетике и цитогенетике ржи составил Д ж е й н (Jain, 
i960): 

Рожь обладает определенными достоинствами, благоприятствую
щими проведению цитологических и цитогенетических исследований. 
Она имеет небольшое число крупных хромосом (п = 7), и это в значи
тельной мере обусловило успехи в изучении ее кариотипа и некоторых 
цитогенетических особенностей. Осуществлена детальная характери
стика кариотипа ржи в митозе (Левитский, 1931; Шмаргонь, 1938а, б, 
1939; Oinuma, 1953), составлены хромомерные карты бивалентов на 
пахитенной стадии профазы мейоза (Lima-de-Faria, 1952), осущест
вляются детальные исследования по анализу генетического контроля 
поведения хромосом в мейозе (Dar l ington, 1933; Lamm, 1936; Prakken 
a. Muntzing, 1942; Muntz ing , 1943; Muntz ing a. Akdik, 1948; Rees. 
1955a, 6, 1961; Rees a. Thompson, 1956; Sun a. Rees, 1964; Sybenga, 
1965, 1968). Хорошей основой для развертывания генетических иссле
дований является и богатейший спектр изменчивости ржи, выявляемый 
как при исследовании фенотипической гетерогенности природных и 
сортовых популяций, т ак и при детальном анализе генотипического со
става этих популяций методом инбридинга (Вавилов, 1917, 1926; 
Brewbaker, 1926; Антроповы, 1929, 1935; Краснюк, 1936а, б; Иванов , 
I960; 1961; Sybenga a. Prakken, 1962).' 

Вместе с тем именно специфические генетические особенности 
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ежи обусловливают, по-видимому, и основные трудности при 
щестБлении генетического анализа у этого вида . Эти особеннее 
связаны в первую очередь с биологией р а з м н о ж е н и я р ж и - с Н а №

: , 
чием облигатного перекрестного ветроопыления и генетической сиск-
мы самонесовместимости, обеспечивающей этот способ размножена i 
Изучению генетики самонесовместимости посвящено большинстве 
генетических исследований на ржи. Эти исследования были начаты ещг 

в конце XIX века (Rimpau, 1877; Uinch, 1902; Henbert-Nilsson, 1916) 
но лишь детальные и тщательные эксперименты Л у н д к в и с т а (Lundqvisl 
1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1968) привели к достаточно четкому уста
новлению 'у ржи двух генетических локусов (5 и Z) с сериями мщ. 
жественных аллелей, контролирующих реакцию самонесовместимоств. 
Наличие генетической системы самоиесовмсстимости служит основньщ 
препятствием для использования в генетических исследованиях ржи ме¬
тода анализа генотипа отдельных растении по их потомству путем за. 
кладки линий. Вместе с тем препятствие э т не абсолютно, поскольку 
в многочисленных работах по инбридингу у ржи (Rimpau, 1877; Rum-
kcr, 1913; Heribert-Nilsson, 1916, 1953; ВгччсЫмт, 19215; Агеев, 1929; Ан¬
тропов 1930: Peterson, 1934; Краенюк, 1935, 1936;т, п; Прянишникова 
11)34; Иванов, 1939; Lundqvist, 1947, 1956, 1958; Суриков, 1956, 1957, 
1969а, б; Sybc-nga, 1958; Miintzing, 1963, и др.) установлена возмож
ность выделения самосовместимых (автоферш.тьпых) форм практик' 
ски и:! любой популяции ржи. В популяциях такие формы встречаются 
с ра.чном частотой, и их возникновение связывают с мутациями (S' или 
У') по любому из локусов несовместимости, нарушающими функциони
рование этой генетической системы (Lundqvist, 1960). 

Одним из первых генетически исследованных признаков ржи бьи 
окраски зерновки. В 1893 г, Джилтай (Giitay, цит. по Jain, 1960) впер
вые описал ксеннйный тип наследования серо-зеленой окраски зерновш 
у ржи. Рюмкер (Riimker, 1911, 1912) установил, что зеленая или желтая 
окраска зерновки контролируется соответственно доминантной и рецес
сивной аллелями одного гена. К такому ж е выводу относительно на
следования голубоватой окраски алейронового слоя эндосперма зернов
ки пришли и Штегляйх и Пипер (Stegleich a. Piper, 1922). Дюмоя 
(Dumon, 1938) сделал вывод о дигенной детерминации окраски зернов
ки при изучении выделенной им коричневозерной формы. Согласно ей 
результатам, генотип зародышей коричневых зерновок — ААЬЬ, жел
тых— ааВВ и зеленых — ААВВ. Штегляйх и Пипер (Stegleich a. Piper, 
1922) установили доминирование черной окраски плодовой оболочш 
зерновки (перикарпа) над белой и независимое наследование этой 
окраски от голубовато-зеленой окраски алейрона. 

Относительно характера наследования р а з м е р а зерновки данные 
разных авторов неоднородны. Ч е р м а к (Tschermak, 1906) и Оссеат 
(Ossent, 1930) установили доминирование крупнозерности над мелко-
зерностью. Няколащед- (Nicolaisen, Г932) сделал в ы в о д о наследова
л о ? п ? е Л 1 £ Г Ш Ш з е 1 Ш 0 В 8 и п ° т и п у ксений, тогда к а к Фриммел (Frimmel, 
1939) и Веллензик jfWelfensiek, 1948) о т м е ч а ю т матроклинное наследо
вание этого п р и з н а к у 

Упомянутая в ы щ е | 4 а ^ б о в а т о - э е л ( е н а я о к р а с к а алейронового слй 
эндосперма з е р д о в о д & ф Ь р а с „ н а д е т в д е м в э т и х к л е т к а х ' голубого 
антоцианового шжт.'фЩййЛ. 1947). С п о с о б н о с т ь синтезирован 
антоциан обусловлена $тт$шш& г е н о м А, к о т о р ы й одновременно 
контролирует о д а е з а в я ^ ^ У ^ в и « а с т я х р а с т е н и я (колеош-
ле узлы, Kajtocm^t&m^^^vx^M к д р . ) и и м е е т , таи» 
S a n a u T ^ Налнчие у р ж и т а к о г о основ
н о г о а т ^ ш ш ^ ^ ^ т ^ ^ о й о п а с е н показали и дру* 



авторы (Treboux, 1925; .Агеев, 1929; Суриков, 1960; Sybenga a. Prakken, 
1962). Д л я обеспечения синтеза голубого антоциана в алейроновом слое 
эндосперма зерновки необходимо действие двух комплементарных фак
торов—Л и В (Dumon, 1947; Watkins a. While, 1964), для.обеспечения 
синтеза красно-фиолетового антоциана в колеоптиле — действие ком
плементарных ф а к т о р о в А и R (Watkins a. White, 1964), Вместе с тем 
если Дюмон демонстрирует независимое наследование генов А и В, то 
Уоткинс и Уайт на основании своих данных приходят х выводу о весь
ма тесном сцеплении этих генов (процент кросси'нговера 5 ,6±1,2) . Воз
можно, что установленные в этих работах гены, обозначенные в обоих 
случаях одинаковым символом В, на самом деле не идентичны. Дюмон 
высказал т а к ж е предположение о возможной сложности локуса А, но 
не получил экспериментальных доказательств для подтверждения та
кого предположения . Ч е р м а к (Tscherrnak, 1906) показал, что наличие 
антоциана в ушках листа доминирует над отсутствием пигмента. 

Генетическая детерминация образования воскового налета на 
растениях р ж и выяснялась при изучении растений, лишенных воскового 
налета на^листьях, стебле и колосе. Такие растения были описаны 
рядом исследователей (Tscherrnak, 1906; .Вавилов, 1917, 1926; Heribert-
Nilsson, 1917; Barkner u. Meyer, 1927; Антроповы, 1929; Агеев, 1929, 
1930; Краснюк, 1934; 19366; Суриков, 1957; Sybenga a. Prakken, 1962). 
Доминирование наличия воскового налета над его отсутствием было 
продемонстрировано еще Чермаком (Tscherrnak, 1906) и Герибертом-
Нильсоном (1917). В дальнейшем доминантный ген, детерминирующий 
наличие воскового налета на растении ржи, был обозначен символом 
W (Суриков, 1960; Sybenga a. Prakken, 1962). 

Довольно много работ посвящено изучению наследственных изме
нений формы колоса. Ботаникам уже давно были известны формы 
рл<и с разным характером ветвления колоса — лопастным и типа 
«ежевки». Они д а ж е были отнесены к двум разновидностям— соответ
ственно var. cotnpositum Lam. и var. monstrosum Kcke (Жегалов, 
1930). Такие ветвистоколосые формы неоднократно были выделены из 
различных популяций ржи (Thompson, 1922; Вавилов, 1926; Цицин, 
1951; Borojevic, 1953; Нечас , 1961; Stutz, 1962; Sybenga a. Prakken, 
1962). Ветвистоколосые формы типа monstrosum, как правило, ха
рактеризуются многоцветковостью колосков, ветвлением стержня ко
лоса и наличием на каждом уступе стержня колоса нескольких ко
лосков. Ветвистые колосья обычно короткоостые или безостые. В ряде 
случаев проявление признака сильно варьирует д а ж е в пределах 
одного растения . Ветвистость колоса типа monstrosum детермини
руется гомозиготностью по рецессивной аллели одного гена (Нечас, 
1961; Sybenga a. Prakken, 1962). Сибенга и Праккен, отмечая сходство 
ветвистого колоса р ж и с колосом канареечника Phalaris canadensis, 
обозначили рецессивную аллель ветвистоколосости символом с. (ca
nary). Ш т у т ц (Stutz, 1962) обозначил крайне изменчивую по проявле
нию ветвистоколосую форму ржи как элимоидную (etymoides) и 
отметил, что в одних скрещиваниях (с Secaie anatholicum) эта форма 
колоса наследуется как моногенный рецессивный признак, а в других 
{Secaie africanum и 5. montanum) — как моногенный доминантный. 

К а р л и к о в ы е растения ржи неоднократно выделяли и описывали 
разные исследователи (Антроповы, 1929; Краснюк, 19366; Новиков, 
1933, 1959; Sybenga a. Prakken, 1962; Кондратенко, 1967), причем бы
ло выделено несколько типов карликов. Так, Антроповы (1929) в ин-
цухте выделили компактные короткостебельные шютноколосые, без

о с т ы е растения, которые они обозначили как «пшеничный тип». Сход
ные растения р ж и описывают Новиков (1953) и Кондратенко (1967). 
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Сибенга и Праккен (1962) растения такого ж е типа, выделенвде, 
инцухте, обозначили как «безостые» (awnless) и показали, что т \ 
минируется этот тип растения гомозиготностью по рецессивной гщЛ 
гена at. Антроповы (1929) описывают еще крайне коротеостебелМ 
растения с почти нормальным размером колоса . Сибенга и Пращ,] 
(1962) показали, что такой тип растения определяется гомозягщ.1 
ностью по рецессивной аллели гена d\ (dwarfi). Эти ж е авторы вьщц.] 
лили еще карлик d 2 l отличающийся бледно-зеленой окраской листьев' 
и стеблей и повышенной способностью к кущению, а т а к ж е упоминаю 
еще несколько карликовых форм, не давая им подробного описания. 

Ломкость колосового стержня — признак, свойственный дикорасту
щей ржи и значительной части растений в популяциях сорно-полезо} 
ржи. Доминирование ломкости колоса над целом костью показал 
Чермак (1906), Державин (1935), (Xvenr (Ossent, 1930), Кос™ 
(1937). Несколько раз были выделены a фпрмы с чрезвычайно лом
кой соломиной (Davidson el а!., 1921; Ли i рч;н)!^,1, 1<J29; Sybenga a. 
Prakken, 1962). Эти формы имеют о» и т тонкие клеточные стенки с 
измененным химическим составом огдельпмх компонентов. Этот при
знак детерминируется рецессивной ал.ил'шо гаиш-о гона. Сибенга с 
Праккен (1962) предложили для '-лого пчш енмпи.т h (brittle), 

О выщеплепии в популяциях ржи, п н особенноещ при инбридин
ге форм с разнообразными хлорофильпими не.тьст.тгочиостями, сооб
щают почти все исследователи, рабопшшме с рижып (Ileribert-Nilssoti 
1913: Davidson et al.. 1924; Brevbaker. П»2Г>; Auipu iumu. 1929; Larnrr, 
1936; Суриков, 1959; Sybenga a. Prakkeii, 1962; .Wiinlzinff. 1963, 1968] 
В большинстве случаев эти хлорофильпые не.тоет л точности наследу 
ются как моногепные рецессшшые признаки, но в ряде случаев харак
тер наследования более сложный. 

О наследовании ряда других признаков ржи в литературе имеют
ся лишь единичные упоминания в отдельных работах. Крашк 
(1935) установил, что безлигульность у ржи определяется рецессивной 
аллелью одного гена. Чермак (1906) показал доминирование яровой 
типа развития над озимым, опушения цветочных чешуи, листовых вла
галищ и соломины под колосом над отсутствием опушения, плотною-
лосости над рыхлоколосостью, раннеспелости над " позднеспелостью, 
Сибенга и Праккен (1962) установили моногенный рецессивный ха
рактер наследования признаков изогнутого первого междоузлия стеб
ля—&м (bent) и нарушенного развития вторичных корней — sr (secon
dary root). Рецессивный характер наследования простратной розетки 
в фазе кущения отмечают Оссент (1930) и Сибенга и Праккен (1962), 
Кобылянский (1969) выделил у ржи формы со стерильными пыльни
ками и показал, что мужская стерильность определяется цитоплазмой, 
а восстановление фертильности контролируется действием одного до
минантного гена. 

Данные о сцеплении генов у ржи ограничиваются лишь упомя-
™ ! ч М И 1 п с Ы Ш е е в е Д е : « н я м и из работы Уоткинса и Уайта (Watkins, 
White, 1964.)-о сцеплении генов А & В, контролирующих окраску алей
ронового слоя эндосперма 'зерновки, а т а к ж е сообщением Сибенги и 
Праккена Sybenga ai. Prakken, 1962) о сцеплении м е ж д у генами кар
ликовости (d2) и ветвис^рксйоЁосхи (с) . 

Результаты собственных исследований па генетике ржи 
™ 2 ? к а ф е д р е ' '-г^-етии н\селемвдй Ленинградского университета 

П ° t e H e m * e р Ж И ' *^*>Д*гся уже в течение 20 лет. 
r ^ 4 « ^ v T a e S № m Э Т Г О С р а б о т послужило создание обширной 
генетической коллекции диплоидн^. ржи. Генетическая коллекция ржи 



представляет набор форм, константных в отношении одного или не
скольких наследственных признаков . Создавалась она путем выде- 1-
ления определенных наследственных вариантов к а к непосредственно 
из гетерогенных популяций, так и из расщепляющихся потомств при 
использовании метода инбридинга. Особенно богатым источником на
следственного разнообразия р ж и послужили образцы сОрнополевой ржи 
из коллекции Всесоюзного института растениеводства'. В ходе генети
ческого анализа были выделены формы с разнообразными сочетаниями 
доминантных и рецессивных признаков, пополнившие генетическую кол
лекцию. Проведение работ по инбридингу позволило получить значи
тельное количество автофертильных линий. Использование этих линий 
в генетическом анализе д а л о возможность выделить из F2 автофертнль-
ные формы с разнообразными сочетаниями доминантных ц рецессивных 
признаков. Такнм.образом, в состав нашей генетической коллекции ржи 
в настоящее время входят автостерильные яровые и озимые формы, 
выравненные по одному или нескольким наследственным признакам, 
а также автофертильпые линии, маркированные одним или нескольки
ми наследственными признаками. 

Методика проведения генетических исследовании на ржи разраба
тывалась с учетом биологических особенностей этого вида и на основе 
использования имеющихся в генетической коллекции форм. 

Мы и своей работе но генетическому анализу у ржи проводили 
гибридизацию чаще всего с применением кастрации цветков материн
ской фирмы и искусственного опыления. Вместе с тем использование 
растении с рецессивными признаками в качестве материнских позво
ляет получить гибриды при свободном опылении двух скрещиваемых 
образцов, если они высеяны на изолированном участке.* Удобно при 
этом использование белозерных базантоциановых форм. В этом случае 
на белозерных растениях при опылении их пыльцой с желтозерных или 
зеленозерных образуются ксеннйные — гибридные зеленые зерновки, 
дающие при посеве красные всходы (Федоров, 1961а; Федоров, Смир
нов, Соснихина,1970а) . 

Одним из решающих элементов в осуществлении генетического 
анализа является анализирующее скрещивание. Получение достаточно
го материала при проведении этого скрещивания у ржи методом искус
ственного опыления чрезвычайно трудоемко. Вместе с тем, описанная 
выше методика позволяет довольно легко проводить анализирующее 
скрещивание. Для этого растения какого-либо дигибрида BbDd зелено-
зерного выращиваются на одной делянке с растениями bbdd белозер
ными, и такая делянка изолируется на период цветения. Убранные с 
белозерных и безантоциановых растений зеленые зерновки (дающие 
красные проростки) — результат оплодотворения яйцеклеток bd спер-
миями из пыльцевых зерен дигетерозиготных растений. 

Ряд весьма существенных методических преимуществ дает исполь
зование в генетическом анализе автофертильных форм. Во-первых, это 
наиболее надежный метод получения форм, гомозиготных по доминант
ным генам. Во-вторых, обеспечивается возможность проведения гене
тического анализа по потомствам отдельных растений посредством за
кладки линий. Это особенно важно для генетического анализа коли
чественных признаков. Кроме того, только при наличии автофертильных 
форм возможно генетическое изучение летальных и полулетальных ре
цессивных наследственных вариантов , примером которых могут служить 
разнообразные типы хлорофильных недостаточностей. 

* Хорошие результаты получаются и при изоляции на время цветения делянки 
(ок. 1 м2), на которой высеяны два скрещиваемых образца, большим изолятором из 
ткани особого артикула. 
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Результаты генетического анад„аа; 

Признак 
Ожидаемое соотнош, 

расщепления в F2 

Число 
иссад, 

юийимдц ,' 

• 

Отсутствие антоциана на всем растении 3 ант. : 1 6,'ант. 

24 ч1 
(учет и ; 
всходам) 

• 

Отсутствие антоциана на всем растении 3 ант. : 1 6,'ант. 
67 

(учет ад 
растении) 

Зеленые зерновки Я зелен.; 'Л желт. ; 4 бел. 

Красные ушки листа Я кр . ; 1 бел. 
9 К]). : 7 бил. 

14 
4 

Отсутствие антоциана на всем растении 
и красные ушки листа 

<> Кр. : ? бел. 
117 к р . : ;>7 б и л . 

9 
1 

Отсутствие поск. налета на растении .'] ПОСК. : 1 б Л О С К . 73 

Отсутствие R O C K , налета только на колосе 9 ВОСК. К О Л . : 7 б/носк. КОЛ. 3 1 

1 
Отсутствие носк. налета на растении и 

только на колосе 
27 В О С К . К И Л . : 37 б .'воск. кол. 

3 ! 

Ветьистый колос monstrosum о норм,: 1 monstr. . 42 

Карликовость 3 норм.: 1 карл. 42 

Безлигульность 3 Л И Г . : 1 6,'ЛНГ. 16 

Опушенные цветочные чешуи 3 опуш. -. 1 неоп. 17 

Озимость 3 Я Р О В . : 1 О З И М . 3 

Гофрированный лист 3 норм. : 1 гофр. 1 

Альбинизм (из л. Сталь) 3 зелен. : 1 альб. | 5 

Альбинизм {из л. Ку) То же 5 

Альбинизм (из л. Ф) 3 

Оранжевые всходы xantha У 

j 3 зелен. •. 1 xantha 4 

Р е з у л ь т а т ы . г е н е т и ч е с к о г о а н а л и з а наследования не¬
которых признаков..ржи приведены в табл. 1. В ней суммированы: 
исследованные нами комбинации скрещиваний по этим признакам 
приведены символы установленных нами генов (на основе латинского 
наименования признаяш)и Дряведены также комбинации скрещива
л и , в которщх получеш Достоверные отклонения от теоретически овн-

мвд «югнощеаий. Прнчйнн этих отклонений нам неясны, поешь-
«.^одеалальвдго анализа 'не л р щ * д о о с ь . Лишь в' некоторых случая! 

' м а Ж ^ ^ а с ; К 7 к з ь 1 в в ^ ь дредпоййкетия о возможных причинах таких от- i 
^ЭЯЯ? ' o c f o s W c b т ' ш т ^ с я у нас сведениях о неекмьр К 

в евязн с перезимовкой) некото-Не» #> *Л Г * t 4 Ч t ^ л К * 

^ к 



Таблица I 
наследования ряда признаков ржи 

Суммарное соотнош.' в расщеплении Общее 
Л Гены 

Число комби
наций с укло
нениями в рас

теплении 

Общее л 
в уклоняю
щихся ком

бинациях 

7055 фиол. : 2296 зелен. 935! Vi 3 
(учет по 
всходам) 

1668 

13S97 ант. i 4727 б/ант. 18624 vi 7 
(учет по 

растениям) 

1610 

1619 зелен.: 513 желт , : 684 бел. 2816 vi, с — — 
3748 кр , :1330 бел. 
507 кр.: 335 бел. 

5078 
842 

R 3 1886 

995 к р . ; 779 бел. 
244 к р . : 326 бел. 

1774 
570 

vi, R 
vi, Klt Ri — — 

15840 носк.: 5250 б/носк. 21090 epr 1 41 

311 воск. кол. : 232 б/воск. кол. 543 (Si es-i - — 

455 воск. кол. : 633 б/воск. кол. 108S epr, eslt es2 — -
8354 норм. = 2668 monstr. 11025 m 1 431 

12562 норм. : 3822 карл. 16384 ct 7 2864 

2543 лиг. : 755 б/лиг. 3298 et 1 544 

2968 опуш. : 924 неопуш. 3892 V 2 389 

675 яр. •- 250 оз. 925 ae 1 386 

587 норм. : 209 гофр. 796 rp — 

527 зелен . : 144 альб. 671 % — 

985 зелен . : 308 альб. 1293 a2 — 

1060 зелен. : 401 альб. 1461 a3 

259 зелен. < 66 xantha 325 -
рых рецессивных форм. Вместе с тем соотношение между числом таких 
«отклоняющихся» комбинаций и общим числом проанализированных 
убедительно показывает правильность наших выводов о генетической 
детерминации изучаемых признаков. Не исключено, однако, что специ
альный анализ именно комбинаций с отклонениями в расщеплениях 
ЯО&ВОЛЙТ установить генотипы исследуемых форм с большей точностью. 

Отсутствие антоциана на всем растении (зеленые всходы — viride) 
обусловливается гомозиготностью по рецессивной аллели гена vi (Фе
доров, 1961а, б, 1964). Это —основной ген антоциановой окраски, кото
рый определяет наличие антоциана в колеоптиле, узлах стебля, колос
ковых чешуях, а также (при сочетании с другими генами) в ушках 
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листа и в алейроновом слое эндосперма зерновки (Федоров, 1Э61в; <§ь 

доров Смирнов, 1967). Кроме того, плейотропный э ф ф е к т гена о т 
ражается еще и в меньшей высоте стеблей, несколько большей гщ,. 
ности колоса и пониженной зимостойкости растении. В табл. I сумщ, 
рованы результаты анализа большого числа комбинаций скрещивай, 
Учет расщепления и по окраске всходов, и по наличию антоцнанаа 
узлах стебля и чешуях колоса свидетельствует о моногенном наследа 
вании этого признака. 

Безантоциановая форма нашей генетической коллекции ведет сво» 
происхождение от немецкого сорта Г е п п с - б е л т е р н н н . Выделенная'нами 
независимо безантоциановая форма из соршшолевой ржи оказалась 
идентичной по генетической детерминации (Федоров . 1964). 

Комплементарным к гену Vi в обеспечении развития голубого анто-
циана в алейроновом слое эндосперма чершжм! является ген С. Насле
дуются эти гены независимо (Федоров, IIHHiO. Ж е л т ы е (Vi Vi Vicct) 

' ' ' ' С С С или i'i vi vi с с с\ и 
первые дают красные. 

и белые (vi vi vi 
при прорашиваннн 
ростки. 

Лптоцнап в ушках листа разнннаегся н р 1 

наследующихся ген; 1 
' 11 р s г о в. 1У67). Ъ зависимости от гепоппнч 

японки различимы только 
! вторые -зеленые про-

кличпп трех комплемеа-
\'t, R, и R-2 (Федоров. 

ciqH'iiLHiiae.viJX форм рас-
тарных и независимо 
Смирнов, 1967). В зависимости от 
щенлечше по окраске ушков лисiа может п.т.in i: еп лашиепиях 3 :1,9:? 
или 27:37. Суммарные данные о полученных памп расщеплениях все?, 
трех типов приведены в таил. 1. Специально;!) аня. 'ииа требует скре-
щинанне формы с красными ушками с образцом, имеющим неокрашен
ные (белые) ушки н колосья без ресничек по килю наружной цветоч
ной чешуи. В этой комбинации неоднократно было получено соотноше
ние в гд, близкое к 2 краен. : 1 бел. 

Сходной оказывается и генетическая детерминация развития вос
кового налета на растении. Отсутствие воскового налета на стебле, 
колосе и нижней стороне листьев определяется гомозиготностью го 
рецессивной аллели одного гена — врг (epruinosum) (Федоров, 1961а, 
1964). Это четко выявлено при анализе 73 комбинации скрещивания 
(см. табл. 1). Вместе с тем развитие воскового налета на колосе обес
печивается лишь при взаимодействии трех комплементарных незави
симо наследующихся доминантных генов — Ерг, Est и Es^ (Федоров, 
Смирнов, Соснихина, 1967а). Растения, не имеющие воскового налета 
только на колосе (epruinosospicatum), гомозиготны по рецессивным 
аллелям одного или обоих генов es. Соответственно и по восковому на
лету на колосе, как и по окраске ушков, возможны расщепления в h 
в соотношениях 3 : 1, 9 : 7 и 27 : 37. 

Изучение характера наследования ветвистости колоса было осу
ществлено^ главным образом при использовании в скрещиваниях ветвя-
стоколосой формы, типа monstrosum, выделенной в иицухте сорта Вят
ка Московская (Федоров, 1960, 1961а, б, 1964). Эта ветвистоколосая 
форма характеризуется 'замечательной стабильностью в проявления 
данного признака, хс4я степень фертильности ветвистых колосьев варь
ирует чрезвычайно широко. Ветвистость колоса типа monstrosum опре
деляется гомозиготностью по рецессивной аллели гена т (см. табл. 1). 
1 етерозиготные растения Mm чаще всего имеют колосья нормального 
типа, но иногда — колосья, с лопастным ветвлением типа composite. 
установление этого факта объясняет безуспешность попыток получить 
стабильную форму ржи с ветвнетьгщ, колосьями лопастного типа. Б c^lliT^tCm* коллекции есть ветвистоколосая рожь, полученная 

луженного из. А т н и щ; Раили. Специальными скрещиваниями с исшда-



зованием в качестве материнской формы белозерной ветвистоколосой 
ржи (monstrosum из Вятки) мы установили аллельность факторов 
вегвистоколосости всех имеющихся у нас форм. Вместе с тем стабиль
ным проявлением о б л а д а е т лишь monstrosum из Вятки. У всех осталь
ных форм ежегодно обнаруживается большое разнообразие по степени 
выраженности ветвистости колеса , несмотря на то, что для воспроизве
дения образцов изолируются всегда только хорошо развитые ветвистые 
колосья. Таким образом , в этих случаях мы можем иметь Дело с осо
быми аллелями гена т, имеющими нестабильное проявление, с различ
ной экспрессивностью и пенетрантпостью. Особенности в проявлении 
этих аллелей могут определяться и общей структурой генотипа этих 
форм (генотипическим ф о н о м ) . Не исключено, однако, и наличие в этих 
формах расщепления по многочисленным генам-модификаторам этого 
признака. 

Карликовая форма выделена из популяции Вятки Московской. На
следственное изменение з атрагивает целый комплекс признаков, выяв
ляя чрезвычайно широкий плейотропный эффект — укорочение стебля, 
колоса, листьев, остей и зерновок, увеличение плотности колоса, много-
цветковость колосков, более сильное развитие воскового налета на 
растении (Федоров , Смирнов, Соснихина, 19676). Генетический анализ 
показывает моногепнын характер наследования (см. табл. 1), причем 
карликовый тип растения определяется гомозиготностью по рецессивной 
аллели гена cl (compactum) (Федоров, Смирнов, Соснихина, 1970а). 
Довольно х а р а к т е р н о й особенностью расщепления в F2 по типу расте
ния обычно является некоторый недостаток карликовых растений по 
сравнению с теоретически ожидаемым при соотношении 3 : 1. Видимо, 
именно поэтому при суммировании данных по 42 комбинациям (см. 
табл. 1), в к а ж д о й из которых соотношение не показывало достовер
ного отклонения от 3 : 1, в результате получился уже достоверный не
достаток карликовых растений. 

Мы о б н а р у ж и л и карликовые растения сходного типа с описанными 
выше в одной из линий р ж и , полученной нами от Мюнтцинга из Шве
ции. Эти линии были з а л о ж е н ы в 1927 г. из диплоидного сорта Сталь 
еще Нильсоном-Эле (Muntz ing , 1963) и к настоящему времени насчи
тывают около 40 поколений самоопыления. Само по себе замечательно 
обнаружение расщепления после столь длительного инбридинга. Мы 
скрестили выделенные карликовые растения (имеющие антоциан) с без-
антоциановой карликовой формой из Вятки и установили аллельность 
генов карликовости в обоих случаях — гибрид /ч оказался таким ж е 
карликом. 

Наличие или отсутствие лигулы в месте отгиба листовой пластинки 
контролируется моногенно (Федоров, Смирнов, Соснихина, 19706). Об 
этом убедительно свидетельствуют суммарные данные по 16 комбина
циям скрещиваний (см. табл . ! ) , показывающие, что безлигульность 
определяется гомозиготностью по рецессивной аллели одного гена — el 
(eligulatum). Трудно объяснимое достоверное отклонение от соотно
шения 3 : 1 получено л и ш ь в одной комбинации. 

Опушение н а р у ж н ы х цветочных чешуи, характерное для многих 
растений в популяциях сорнополевой ржи, детерминируется одним до
минантным геном — V (velutinum) (Федоров, 'Смирнов , Соснихина, 
1970в). Д а н н ы е по 17 комбинациям, приведенные в табл . 1, убедитель
но свидетельствуют об этом. Неясно лишь отклонение от ожидаемого 
соотношения в двух комбинациях, которые требуют специального ана
лиза. 

Д л я отдельных растений из нескольких образцов генетической кол
лекции свойственна х а р а к т е р н а я гофрированность (морщинистость) 
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нескольких листьев в фазе трубкоЪания. Этот признак имеют все % 
зерные автофертильные линии нашей коллекции, происходящее. ии 
одного исходного растения из популяции. Проанализирована ещ е ' т% ! 

ко одна комбинация с использованием одной из этих линий. Полу^. 
ное соотношение дает основание предположить , что гофрированное 
листьев определяется гомозиготностью по рецессивной аллелн ОДЙ^ 
гена — rp (rkytidiphyllus). 

В нескольких инбредных потомствах из поколения в поколет* 
наблюдается расщепление по х л о р о ф и л ы ш м недостаточностям. З ч 

расщепляющиеся инбредные потомства имеют разное происхождеш?, 
что позволяет предполагать различную генетическую детерминации 
каждой из этих форм. Тем не менее д оказать это можно, безусловно, 
только проведением специального анализа . В настоящее время проана
лизированы первые результаты от скрещивания с участием линий, ^ 
сущих факторы альбинизма - a (albino) и оранжевой окраски всхо
дов— xh (xantha). Анализ по потомству к а ж д о г о растения F) выявляет 
среди них гетсрознготы (поскольку исходное скрещивание проводится 
по типу ААХАа). Расщепление в потомство гетерозиготных растений Б 
каждом случае соответствует монотонному, причем растения aibm 
и xanlha являются гомозиготами по рецессивным аллелям ' ( а 
табл. 1). 

Наследование озимого или ярового типа рл .шипш также контроли
руется моногешго (Федоров, Смирнов, Спснн.хшю, 19706). Яровой тип 
развития определяется доминантной аллелью Ас {acstivum), озимость-
рецесспвноп. 

Анализ большого числа комбинации, в которых сочетались авто
фертильные и автостерильные формы, показал и качестве общей зако
номерности доминирование в F\ автофертильности (Федоров, Смирнов, 
Соснихина, 1967в, 1971), чем и обеспечивается ценность использования 
автофертильных форм для генетического анализа . Вместе с тем был к 
ряд существенных исключений из этого общего правила . Исключения 
касались, главным образом, комбинаций с участием форм, происходя
щих из сорнополевой ржи. В этих комбинациях уровень автофертилъ-
ности гибридов F\ был весьма невысок. Следовательно , общий геноти-
пический фон оказывает существенное влияние на характер наследова
ния автофертильности. Необходимо подчеркнуть и еще один момент. 
Когда мы говорим о доминировании автофертильности, то это отно
сится по существу к признаку «наличие зерновок в колосе при само
опылении». На самом деле такой характер наследования автофертиль
ности объясняется не доминированием аллели S1, обеспечивающей рост 
пыльцевой трубки в столбике пестика того ж е растения, над другой 
аллелью этого локуса (ибо их действие осуществляется в гаметофите-
пыльцевом зерне,, когда отношения доминантности — рецессивности 
исключаются). Завязывание зерновок при самоопылении определяется 
просто наличием класса пыльцевых зерен (с аллелью S>), способных 
обеспечить самосовместимое оплодотворение. 

Ь Ьтношении ншедования ряда других признаков ржи мы не 
ивдеем еще данвых афаного генетического анализа. Отсутствие опуше
ния под колосом и оад̂ ствще ресничек по килю наружной цветочной 
чешуи наеггедукуге? в jP t ра^есейвнке признаки однако расщепле
ние, vti сйадетельст&у^ '^ад: ao^Hregaog детерминации. Черная окра-S!Lf>JS ^ № г $ н а я . йод в е т р а растений в популяциях сорнопо-
W ^ p a % r ЗДОДНсь хшйж0Ът яджзваком. Фиолетовая окраска 
Э ^ Е ^ ^ З Д ^ ^ * ^ ^ ^ * " » наследуется он матроклин-

t, а й̂вяэа&а р иатеринской тканью — перикар-, 
Iffifc,̂  фенотипу может свидетель-
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ствовать лишь о генотипе растения, на котором она сформировалась, но 
не о генотипе ее собственного зародыша . П о типу матроклинии осуще
ствляется и наследование размеров и веса зерновки. 

Большой м а т е р и а л для генетических исследований представляют 
автофертильные линии нашей коллекции. Среди них некоторые, обла
дают ломкой соломиной, другие — ломким стержнем колоса; есть ли
нии, различающиеся по р а з м е р а м колоса, длине и ширине листа, 
крупности зерновок и другим признакам. Особый интерес представляют 
обнаруженные четкие особенности линий по показателям, характери
зующим поведение хромосом в мейозе, частоте хиазм в бивалентах, 
правильности и синхронности распределения хромосом в первом и вто
ром делениях мейоза , структуре тетрад (Соснихина, 1969). 

А н а л и з с о в м е с т н о г о н а с л е д о в а н и я нескольких при
знаков при их сочетании в полигибридных комбинациях показал отсут
ствие сцеплений м е ж д у генами vi, Ru Rs, т и ерг (Федоров, 1964). Ген 
V наследуется независимо от vi, т, ерг, esu es2, ct, el (Федоров, Смир
нов, Соснихина, 1970в). Анализ возможного сцепления с геном ае, по 
данным расщепления в F2, проводится на основе сопоставления расщеп
ления по изучаемому гену с ожидаемым соотношением 3 : 1 как среди 
яровых, так и среди озимых растений. Дигетерозигота (ВАе) (Ьае) при 
полном сцеплении д о л ж н а д а т ь в F2 яровые растения — только доми
нантного (ВА фенотипа, а озимые — только рецессивного (bb), В слу
чае дигетерозиготы (ЬАе) (Вае) при полном сцеплении среди яровых 
растений д о л ж н о быть 2Bb : \ЬЬ, а среди озимых — только ВВ. Прове
дение такого анализа п о к а з а л о отсутствие сцепления между генами 
vi, ерг, т, el и геном ае. 

Мы использовали предложенный Суриковым метод установления 
сцепления с фактором, определяющим реакцию несовместимости (5 или 
Z), поскольку в нашем распоряжении был большой материал по гибри
дизации автостерильных форм с автофертильными (Федоров, Смирнов, 
Соснихина, 1970а) . При полном сцеплении какого-либо гена А с фак
тором S дигетерозиготы (AS) (aS!) должны при самоопылении давать 
расщепление \Аа: \аа, поскольку функционировать должна только 
пыльца aSf. Дигетерозиготы (aS) (AS*) при тех ж е условиях не долж
ны выявлять расщепления по фенотипам (\АА : \Аа). В то ж е время 
расщепление по генам, не сцепленным с фактором S, должно осущест
вляться неизменным образом в соотношении 3 : 1. Результаты анализа 
таких комбинаций приведены в табл. 2. Эти данные свидетельствуют об 
отсутствии сцепления м е ж д у геном S (или 2) и генами vi, ерг, ct, т, гр, 
й], а2, as и xhh В отношении гена V трудно еще сделать определенный 
вывод, хотя, по-видимому, сцепление все ж е отсутствует. Анализ одной 
комбинации с участием безлигульной формы дает возможность предпо
ложить сцепление м е ж д у генами el и S (или Z), поскольку при само
опылении дигетерозиготных растений (Set) (S^El) выщепляется слиш
ком мало безлигульных растений. Н у ж н ы , однако, дополнительные фак
ты для подтверждения этого предположения. 

По данным расщепления , в F2 выявляется слабое сцепление между 
генами ct и R и между ct и el (Федоров, Смирнов, Соснихина, 1970а ,б) . 
В первом случае рекомбинация составляет 4 1 , 0 ± 1,67%, во втором — 
4 3 , 5 ± 2 , 3 3 % . Специальная проверка показала , однако, независимое на
следование генов R и el. Не установлено и сцепления генов R или ct 
с геном несовместимости, с которым, по-видимому, сцеплен ген el. Все 
эти результаты свидетельствуют о том, что выявленная группа сцепле
ния у р ж и имеет, вероятно, следующее строение: R (41,0) ct (-43,5) el 
(})S. 

• . Р е з у л ь т а т ы наших р а б о т по установлению характера генетической 
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Таблица 2 
Наследование ряда признаков ржи при гибридизации с автофертильными формами 

{Ft получено путем самоопыления отдельных растении f2) 

Признак О ж и д а е м о е с о о т н о ш е н и е 
р а с щ е п л е н и я в F, 

Ч и с л о 
и с с л е д . 

к о м б и н а ц и й 

С у м м а р н о е Cf .rmi , 
а р а с щ е п л е н и и 

О б щ е е 
п Г е н ы 

Ч и с л о К П М О И -
папигё с у к л о 

н е н и я м и и 
р л е щ е п л е н и и 

С у м м а р н о е с о о т н о ш . 
в р а с щ е п л е н и и 

О б щ е е п 
в у к л о н я ю 

щ и х с я к о м 
б и н а ц и я х 

Отсутствие антоциана 3 ант. : 1 б/ант. 1 2 

( у ч е т по 
всходам) 

1077 фиол. 1 325 зс.ч. 1102 VI — 

13 
(учет по 

р а с т е н и я м ) 

3105 а н т . : 1055 б , -ант . 4 1 GO VI 2 
( у ч е т по 

р а с т е н и я м ) 

84 а н т . : 72 б/ант. 156 

Отсутствие воск, налета 
на растений 

3 ВОСК. : 1 6 / в О С К . п 3369 В О С К . : 1131 б , В О С К , 4500 epr } 21 воск. : 20 б / в о с к . 4! 

Ветйистый колос топ-
strostim 

3 норм, i lemonstr. 9 2009 норм.:б(17 monstr. 2(11 0 m 

Карликовость 3 норм. : 1 карл. 6 1037 норм. ; 2У8 кпр.т. i 3 : 1 . 7 if i 
Безлигульность 3 ЛИГ. ! 1 б/лиг. — 1 222 лиг. : 12 б / лиг . 234 

Опушенные цветочные 
чешуи 

3 опуш, I 1 неоп. 2 2И) О П У Ш . H L A J I I V I I I . | 31 Г I j Г 238 о п у ш . : 151 неоп. 389 

Гофрированный лист j 3 норм. : 1 г о ф р . 1 " H S I Н о р м . : 20',) юфр. 711Г, rp 
" 

Альбинизм (из л. Сталь) 3 зелен. : 1 альб. j 5 ,- 527 з е л е н . : 144 а л ь б . 07! "l — | 
Альбинизм (нз л. Ку) То же 5 УЙ5 зелен, i 308 а л ь б . 1293 — i 
Альбинизм (из л. Ф) | 3 1060 з е л е н . : 401 а л ь о . 1461 "3 - I 
О р а н ж е в ы е вслоды 1 3 зелен. . 1 xantha, I 4 I 259 « л е н . = бе x a n t H a I 325 | J , j 

file:///ynonstr


детерминации признаков р ж и во многом соответствуют подобным дан
ным, имеющимся в литературе по генетике ржи, как это видно 
из приведенного литературного обзора. Это относится к генам, 
контролирующим антоциановую окраску алейронового слоя эндо
сперма зерновки и различных частей растения, формирование ли
гулы, озимый или яровой тип развития, наличие опушения цветочных 
иешуй. Результаты нашего а н а л и з а оказались более детальными в от
ношении систем генов, контролирующих развитие воскового налета и 
антоциановую окраску у ш к о в листа. В работе по.изучению наследова
ния ветвистости колоса мы имели дело и с четко выявляющейся фор
мой monstrosum, аналогичной, по-видимому, ветвистоколосым об
разцам, изученным Нечасом (1961) и Сибенгой и Праккеном (Syben-, 
ga a. Prakken, 1962), и с весьма варьирующими ветвистоколосыми 
образцами от Цицина и из р ж и K i n g I I , сходными с элимоидной фор
мой Штутца (Siutz, 1962). 

Полученные нами данные о характере сцепления некоторых ге
нов ржи, насколько нам известно, -являются уникальными. Здесь сле
дует лишь отметить, что мы не обнаружили сцепления между компле
ментарными генами, обусловливающими развитие антоциана в алей
роновом слое эндосперма зерновки, и эти результаты совпадают с вы
водами Дюмона (Dumon, 1938), а не Уоткинса и Уайта (Watkins а. 
White, 1964). Это различие, по-видимому, обусловлено тем, что иссле
довался разный м а т е р и а л . 

При сравнении полученных нами результатов с литературными 
данными по генетике р ж и нельзя не коснуться вопроса о символике 
обозначения генов. Вопрос этот имеет значение не только в формаль
ном отношении, но и по существу. Практически каждый автор пред
лагал свой символ для обозначения определенного наследственного 
фактора. Мы И С Х О Д И Л И при этом из латинского обозначения признака, 
большинство других авторов — из английских названий. Но вопрос о 
выборе конкретного символа в конечном счете не принципиален. Го
раздо труднее прийти к убеждению в том, что в нескольких исследо
ваниях установлен действительно о д и н и т о т ж е г е н . В неко
торых случаях м о ж н о высказать такое предположение с большей или 
меньшей вероятностью, как в упомянутом выше случае с ветвистоко
лосыми формами. Безостая (awnless) форма, выделенная Сибенгой и 
Праккеном (1962) из линейного материала , полученного ими от Мюнт-
цинга, по-видимому, идентична карликам, выделенным нами из линей
ного материала , т а к ж е полученного от Мюнтцинга и проверенного 
нами на а л л е л и з м с формой compadum. Вместе с тем различия между 
результатами Уоткинса и Уайта (1964) и данными Д ю м о н а (1938) и 
нашими относительно х а р а к т е р а наследования комплементарных ф а к 
торов антоциановой окраски алейронового слоя эндосперма зерновки 
могут свидетельствовать о том, что речь идет вообще о разных генах. 
Практически совершенно невозможно как-либо сопоставить данные 
разных авторов по генам хлорофильных недостаточностей. 

Убедительное сопоставление генов для установления их идентич
ности или неидентичности может быть достигнуто 'только путем. скре
щивания форм, несущих эти гены. Без этого все сопоставления разных 
символов д л я генов со сходным фенотипическим эффектом неизбежно 
имеют в большей или меньшей мере формальный характер . Вместе 
с тем необходимо хотя бы такое формальное сопоставление, которое 
Может оказаться полезным при анализе литературы по генетике ржи . 
,Мы попытались это сделать в табл . 3. Надежность сопоставлений 
могла бы быть выше при наличии большей информации о сцеплении 
тенов. 
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Сопоставление ^ ^ „ ^ " ^ ^ ж * 0 8 ^ * 

П р и з н а к 

П р е д л а г а е м ы е 
нами с и м в о л ы 

г е н о в 

О б о з н а ч е н и и , 
п р е д л о ж е н н ы е 

д р у п п ж 
а н г о р а \ ш 

ИСТОЧНИК ' I 

Отсутствие антоциана на всем 
ш a 

а И r 
On m on, 1947; 1 

Wat kins, White, ад 1 

— 

Серо-зеленая окраска алейро
нового слоя эндосперма зер-

Vi и С ,1 ii H iJumon, 1938; Watkk 1 
White, 1964 

Красные ушки листа . . . . Ri и R, -

Отсутствие воскового налета 
ерг ('.vpiik-on, 1960; Sybenes 

Prakken, 19b2 

Отсутствие воскового налета 
тол [.ко на колосе M j ii ex, --

т. г 
I'lymouti's 

Svben^a, Prakken, 196!' 
Sun/. 1961 

Карликовость 

Опушенные цветочные чешуи 

ct 
el 
V 

a I Sybenga, Prakken, Ш 

Гофрированный лист . . . . 

Оранжевые всходы 

ае ! 
rp j 

a l . «2. az * J — 

fi< 
Л* 
Cl 
м 
T l 

n 

T! 

К' 

* Необходим дополнительный анализ этих мутации на аллелизм. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье предпринята попытка дать обзор литературных данных и 
результатов собственных исследований по генетике ржи. Естественно, 
что современный уровень знаний по частной генетике ржи лишь весь
ма неполно раскрывает содерж-ание. проблем, которые разрабатывают
ся в исследованиях по частной генетике. Вместе с тем результаты 
приведенных в данном обзоре исследований создают необходимую 
основу для дальнейшего развития работ по частной генетике ржи. На
копленная информация о генетической детерминации различных при
знаков диплоидной ржи обеспечивает возможность постановки экспе
риментальных исследований по анализу характера действия генов на 
полиплоидном уровне. Такие исследования чрезвычайно необходимы 
для теоретического обоснования , методов селекционной работы с 
тетраплоидной рожью, имеющей целый ряд преимуществ перед ди
плоидной рожью. * г С J 

Получение нами большого количества генетически маркирован
ных авгофертильвдх форм ржи не толь ? о облегчает дальнейшее раз-

Ш г е н е й ™ с к с щ у анализу у ржи, но и • обеспечивает 
возможность анализа .закономерностей спонтанного и индуцироваа-



ного мутационного процесса у этого вида. Наличие генетической кол
лекции форм с идентифицированными генами служит основой для си
стематического генетического анализа мутаций. Набор генетически 
маркированных автофертильных линий позволяет анализировать гене
тическую структуру различных популяций ржи, поскольку расширяет 
возможности применения инбридинга. Выяснение роли особенностей 
генетической структуры допуляции в определении уровня ее продук
тивности имеет чрезвычайно в а ж н о е значение в селекции сортов-попу
ляций и синтетических популяций таких перекрестно опыляющихся 
культур, как рожь . 

Б о л ь ш о й и н т е р е с представляет и выяснение особенностей измен
чивости р а з л и ч н ы х признаков организмов. Нами начаты исследования 
в этом н а п р а в л е н и и в сравнительном аспекте — при сопоставлении из
менчивости о д н о и м е н н ы х п р и з н а к о в у нескольких в и д о в з л а к о в ы х : 
ржи, я ч м е н я , п ш е н и ц , н е к о т о р ы х амфидиплоидов. 

По м е р е н а к о п л е н и я и н ф о р м а ц и и по ч а с т н о й генетике разных ви
дов, п р и н а д л е ж а щ и х к одному р о д у и л и н е с к о л ь к и м р о д с т в е н н ы м ро
лам, р а с ш и р я е т с я о с н о в а д л я их с р а в н и т е л ь н о - г е н е т и ч е с к о г о с о п о с т а в 
л е н и я и в ы я с н е н и я о б щ и х ч е р т п с п е ц и ф и ч е с к и х о с о б е н н о с т е й генети
ческих н а - г е м m i x m i / u i B . Д е т а л ь н о е и з у ч е н и е г е н е т и к и р ж и п р е д е г а в -
лиьч п и ш и мп rcpii.'i.'i для р а з в и т и я сравнительной г е н е т и к и з л а к о в ы х . 

Summary 

"ihc ::r!icle c o m p r i s e s a review of data f rom the literature iis we l l as the results 
of saidies H I r>e (jci iot ics performed at the Department of Genetics of Leningrad Uni-
ver-.iiv Tlie m e l h o d s are d e s c r i b e d w h i c h h a v e been used in p e r f o r m i n g genetic a n a l y s i s . 
Over '15 (ji-ni'A are d i s c o v e r e d which control anlhocyanins in plant and a leu rone of a 
it'cd. waxy bloom, s p r i n g or w i n l e r type of g r o w t h , branched type of ear, d w a r f n e s s , 
liguleless condi t ion , pubescence of outer glumes and ch lorophy l l deficiencies. Some data 
are obtained about ihe l i n k a g e of s e v e r a l genes in rye. 
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Д Е Й С Т В И Е К О Л Х И Ц И Н А НА МИТОЗ В КОРЕШКАХ 
Д И П Л О И Д Н Ы Х И П О Л И П Л О И Д Н Ы Х ФОРМ РЖИ 

И П Ш Е Н И Ц Ы 

Т. С. Фадеева, Г. А. Кириллова, Н. Ф. Зосина, 
Сити Харти Аминах 

Изучение действия физических и химических агентов на ыитоти-
ческую активность представляет собой одну из кардинальных проблем 
биологии. На основе мигоза идет реализация генетических потенций 
организмов в онтогенезе. Сам митоз разрешает прохождение онтоге
неза, а его характер и особенности, т. е. скорость, локализация и т. д., 
лежат в основе многих фенотипических особенностей растений. 

Колхицин относится к агентам, действие которых на клеточное 
деление в достаточной мере изучено. Это дает возможность исследо
вать специфику его действия на разные генетические системы. Крайне 
интересно сравнительное изучение действия колхицина на ткани разного 
уровня полиплоидии и на ткани одинаковой плоидности, но разного 
происхождения: на естественные полиплоиды, возникшие давно и про
шедшие длительную эволюцию, и на экспериментально полученные по
липлоиды, не имеющие еще истории, недостаточно установившиеся в 
отношении многих признаков. Такое сравнение, с одной стороны, мо
жет быть интересно с методической'точки зрения, с точки зрения подбор я 
доз колхицина д л я получения полиплоидов в экспериментальной работе. 
G другой стороны, исследование этого вопроса интересно с точки зре
ния изучения особенностей митоза, приобретаемых на основе генетиче
ского механизма умножения генов и геномов, приобретения^так назы
ваемой «полиплоидной защиты» и выяснения возможностей стабили
зации полиплоидов в онтогенезе. 

В р а б о т е исследовалось влияние колхицина на митотический ин
декс и длительность ф а з митоза у диплоидной и тетраплоидной ржи, 
т. е . ' н е д а в н о возникшей формы,., а также у сортов пшеницы, относя-
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