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Распространенные сорта ячменя в основном имеют колосья с длинными 
остями. Вместо остей у некоторых сортов бывают фурки, и встречаются от
дельные сорта совсем безостые или с короткими остями. 

Беэостость - признак, который желательно иметь у будущих сортов яч-
шя, и селекционная работа в этом направлении ведется в Советском Союзе, 
США, Канаде, Японии и в других странах. 

Генетика остистости, беэостости и фуркатности в отечественной лите
ратуре почти не освещена. В зарубежной литературе детальный обзор генети
ки ячменя дается в работах Смита ( S m i t h , 1951 ) и Найлэна ( N i l a n , l 9 6 4 ) • 
В своей работе Найлэн по группам сцепления систематизировал все известные 
гены ячменя. Согласно Найлэну, остистость, беэостость и фуркатность ячме
ня определяются многими генами, локализованными в разных хромосомах(табл. I ) . 

Т а б л и ц а 1 

Гены, определяющие остистость, беэостость 

и фуркатность ячменя ( N i l a n , l 9 6 ^ » 

Признаки 

Коротние ости (серия) . . . 
Длинные или короткие ости 
Короткие ости Тсерия). . . 
Нормальная или редуциро

ванная оеть на боковом 
колоске 

Остистость или фуркатность 
Фуркатность или остистость 
Фурки "на ножках" 
длинные или короткие ости 
Нормальные или "сидячие" 

Фурки 
Фуркатность 

Обозначение 
генов 

l k , I k 2 , l k 4 
EL - k l 
I k , l k 2 , l k 4 

Короткие ости. . .. . . . 
Короткие ости 
Редуцированная ость на бо

ковом колоске • • • » 

L r -

* г -
_е 

1г 

к* 
Lk6 - 1кб 

Хромосома 

Sk - sk 
К2 

l k 2 

1г2 

I 
I 
II 

[J 
и IV 

1У 
IV 
IV 

Не установ
лена 

и 
и 

Ряд авторов ( ТакаЬаБ111Д953, и др . ) считает, что длина остей на
целуется монофакториально,с доминированием длинных остей над короткими. 
Другие авторы, напротив, указывают на доминирование короткоостости или 
оеаостости над длинными остями (Краевой, 1940; Омаров, 1968 ) . По данным 
"«которых исследователей, при скрещивании безостых и остистых сортов в 
Рутения были полу остистыми, а в ? 2 было расщепление 1 : 2 : 1 . 

Литзенберг ( L i t z e n o e r g e r a . G r e e n , 1951) указывал на наличие двух 
Зависимых факторов, определяющих наследование остей и доминирование 
Минных остей над короткими, он хе установил наличие генов i r и Хг2, 
удаляющих развитие остей на боковых цветках у шестирядных раановид-
"остей. 
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Большинство авторов ( T a k a h a s h i , 1953; A l b r e c h t s e n , 1957, и др.), 
считает, что фуркатность доминирует над остистостью и безосто :̂ г; ч 
ределяется одинм геном Е , локализованным в 1Y хромосоме. 

Вудворд ( Woodward, 1957) показал,что фуркатность и остистость опре
деляются двумя парами генов К и Lk и, для того чтобы фенотип был фур. 
натннм, должны присутствовать оба доминантных гена. В F 2 у него было по
лучено расщепление 9 фуркатннх: 3 длинноостых: 4 короткоостьх. 

Некоторые авторы считают,что длина остей определяется несколькими 
полимерными генами,число которых различается у отдельных особей. 

На кафедре растениеводства Петрозаводского государственного универ
ситета им. О.В.Куусинена, где с 1960 г . ведется работа по селекции безо
стого ячменя (Никифорова, 1966) , основными методами являются скрещивание 
безостых образцов коллекции ВИРа с лучшими остистыми сортами и отбор хо
зяйственно-ценных константных безостых форм. Анализ гибридных поколений 
разных комбинаций показал, что безостые образцы различаются по передаче 
потомкам признака безостости. Для того чтобы проследить наследование бе-
зостости и некоторых других признаков, нами были поставлены специальные 
опыты. Для скрещиваний использовались 3 образца безостого ячменя разного 
происхождения: ГБ-18 (К-17348, Одесса ) ,S icapr i 7 (К-19466, Франция) и 
К-17554 (Эфиопия) и несколько остистых сортов. Снрещивание принудитель
ное. Семена Р>, каждой комбинации в количестве 50-200 высевались на от
дельных делянках. Посев семян на F 2 и проводился по семьям. Резуль
таты расщепления сравнивали по семьям, суммировали и обрабатывали мето
дом X1. 

Анализ разных комбинаций показал, что наследование безостости опре
деляется главным образом генотипом безос
тых родительских форм. Так, при скрещивании 
любых остистых сортов с безостым сортом ГБ-
18 з все растения всегда были фуркатнш 
(рис, i ; . На подобные же результаты укаэн-
вает в своих работах JUS. Ходьков - автор 
сорта ГБ-18 (Ходьков, --GO, 1964) . 

При скрещивании то- ос: кетах сортов 
с сортом S i c a p r i 7 растения 5\ баг 4 безо
стыми или имели небольшие остевиднне заос
трения. Гибридные растения Р 1 от скрещива
ния с образцом К-17554 имели на всех цвет
ках короткие ости длиной до 5-7 см. Расще
пление в Р 2 также было различным. 

Сорт ГБ-18 содержит в скрытом состоя
нии ген фуркатности, проявляющийся в 
при скрещивании с любым остистым сортом,но 
не проявляющийся при скрещивании с беэос-
там сортом S i c a p r i 7 . Следовательно,если 

Рис. 1 . Фуркатность расте- в генотипе имеются одновременно доминантные 
ний Р п при скрещивании сор- гены фуркатности к и длинноостости Lk. 
тов Комбайнер и ГБ-18 . 
Слева направо:Комбайнер, т в т ^ И 0 Т И П -

ГБ-18, F г 
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Анализ 
F 2 показывает, что при скрещивании ГБ-18 с яг-бнк 

,:ГТ 

" ' " . Т Ы К 

"К С ОС ,0ото« соотношение фуркатных и нефуркатных (остистых, пол, 
И м и заострениями и безостых вместе) растений соответст^ет соотно-

ГнГэ : ? , наблюдаемому при комплементарном взаимодействии генов (табл.21 

Т а б л и ц а 2 

Расщепление в F 2 при скрещивании остистых сортов 
ячменя с беэостым ГБ-18 

Комбинация Растения 
Расщепление в ? 2 

Х 2ддя 
отноше
ния 9:7 Р Комбинация Растения 

число 
фуркат
ных ра
стений 

число не
фу ркатных 

растений 

Х 2ддя 
отноше
ния 9:7 Р 

ГБ-18 х Винер 
Паллидум 75 х 
ГБ-ЙГ 

Комбайнер х 
ГБ-18 

Варде х ГБ-18 
Тамми х ГБ-18 
Юхннй х ГБ-18 
Sicapr l 7 х 

ГБ-18 

Фуркатные 

I I 

I I 

11 
II 

I I 

Безостые 

293 

144 

160 
192 
315 
130 

нет 

225 

116 

117 
130 
229 

91 

145 

0,04 

0,07 

0,13 
1 51 
0 60 
0 66 

>0,75 

/0,75 

>0,50 
>0 ,10 
) 0 25 
>0 25 

Сорт ГБ-18 имеет генотип Ш I k l k (он безостый, так как нет доминантной 
шели Lk ) , а остистые сорта имеют генотип kk Lk Lk (они не имеют гена 
фуркатности). Растения F , фуркатные, так как имеются оба доминантных ге
на К и Lk. В F ? 9/16 растений (к-Lk) - фуркатные, а у остальных //16 фур-
ипюсть не проявляется, так как нет гена ддинноостости или нет гена фур-
к&тности * 

Кроме основных генов К и Lk , позволяющих разделить гибридные попу-
M F 2 на фуркатш-? и нефуркатные растения, имеются и другие, окязн -
вадие влияние на длгс.т ОСТИ у нефуряатннх растений л длину остевадыого 
образования под фу ок ой,-на наличие фурки и ее форму на центральных л со 
ковых колосках колоса (рис. 2 ) . Проявление фурк&тности .ш; остистости ъ, 
висит и от условий средн. Так, 
например, в средней части ко
лоса фуркатность проявлялась 
сильнее, чем в верхней и ниж
ней, боковые побеги на расте
нии иногда не имели фурок или 
ииеяи их только на отдельных 
волосках, тогда как на главном 
Колосе почти все колоски были 
Фурнатными. Нефуркатные расте
ри были совершенно безостыми, 
с закругленным окончанием на
ружной цветочной чешуи, с ос-
тевидннм заострением от 0 ,5 до 
3 см, с укороченной остью, с 
нормальной остью и иногда бо-

рис. 2 . Расщепление в 
рок. 

Справа - безостый тип 

F 2 n o форме фу-
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лее длинной остью, чем у остистого родителя. У шестирядннх колосьев цен
тральные и боковые колоски могли значительно различаться (рис. 3 ) . Веро

ятно, на длину ости в разных комбинациях 
оказывают влияние полигены, но число их 
определить не удалось. 

Сорт S i c a p r i 7 и образец К-17554 не 
содержат в своих генотипах гена фуркатнос-
ти, так как при скрещивании с остистыми 
сортами ни в одном из гибридных поя олений 
не было фуркатных растений. Анализ и 

показал, что к комбинациях с сортом 
S i c a p r i 7 доминирует безостость над остис

тостью и, по-видимому, наследование зави
сит от одного основного гена, определяюще
го отсутствие или наличие остей, и несколь
ких дополнительных, влияющих на длину ос
тей. Еще Ю.А. Филипченко (1927) указывал 
на наличие фактора S , вызывающего бе
зостость. 

Предположение о доминировании безос-
тости над остистостью основано на том,что 
во всех комбинациях растения были безо

стыми или с небольшими остевидными заострениями, в F 2 отношение остис
тых растений к прочим вполне соответствует моногенному наследованию 

Рис. 3. Расщепление в F 2
 п 0 

длине ости. 

(табл. 3 ) . И наконец, остистые растения F 2 

тогда как безостые расщеплялись. 

в F - , не давали расщепления, 

Расщепление в F 

Т а б л и ц а 3 

2 при скрещивании безостых S i c a p r i 7 и К-17554 
с остистыми сортами ячменя 

Комбинация 

Число оастений в F , 

Колосья 
F„ 

I I 
Ф S 
О ф 
о а, ь* 
и и 

о s 
X 00 О 

со 

а 

а 
о о (0 4 S Ф s g "о да а; 

Я I о <й 

com 

а 
X К 5* 
Ш 3 
CD X 
Н CD 
О C l , 
О & 

о 
о о 

I о о 

§ 

CD 
хг о 
Cl о а 

К 
S о 

и 
CD 
О (О 

I 
V. 
ъ* о о 
S 
£ 
а х л 

а 
о 
X 

со 

X 
а> a о 
X 
о. 

Ч 5 

Комбайнер х S i c a p r i 1 ; Безостые 
Карельский 85 х п 

S i c a p r i 7 
Комбайнер х К-17554 

Южный х К-17554 

Короткие 
ости 

88 
399 

44 
57 

7 
323 

54 
89 

Нет 
54 

43 
34 

95 
776 

141 
180 

34 
247 

45 
51 

0,14 
О! 42 

0,84 
l j o o 

>0,50 
да 

>0,25 
>о\гь 

Предположение о наличии разного числа дополнительных генов,влияин* 
на длину ости, основано на различии комбинаций по числу растений с осте-
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видными заострениями и с укороченными остями в F 2 . Так, в комбинации 
Комбайнер х S i c a p r i 7 совсем нет растений с укороченными остями и мало с 
остевидными заострениями, в комбинации Карельский х S i c a p r i 7 их значи
тельно больше и есть растения с укороченными остями. 

По Найлэну, символ генов, определяющих беэостость, обозначен буква
ми lk » н 0 ДЛ* т о г о ч т ° б ы дифференцировать доминатный ген, оказывающий 
влияние на отсутствие или наличие остей, от полимерных, оказывающих вли
яние на длину ости, мы его обозначили ъ , а полимерные Lk , Lk^ . 

Безостые растения F 2 генетически различаются, и это имеет большое зна
чение для методики отбора безостых растений, одновременно обладающих и 
другими ценными признаками. 

В табл. 4 показано расщепление в безостых растений F 2 в комби
нации Карельский 85 х S i c a p r i 7 и дан предполагаемый генотип безостых 
растений. Остистые растения выщеплялись только в том случае, если расте-

Т а б л и ц а 4 

Предполагаемый генотип безостых растений F 2 в комбинации 
Карельский 85 х S i c a p r i 7 

Число 
иэучен-
ннх се-

9 
6 
9 
5 
2 

Число 
расте
ний 

В том числе 

464 
397 
440 
254 
240 

безос
тых и с 
остевид-
ннми за 
острени
ями 

<1 см 
84 

158 
175 
98 

240 

с осте-
видны¬
ми за 
остре
ниями 
1-3 см 

183 
169 
247 
156 
Нет 

с уко
рочен
ными 
остями 

73 
Нет 

18 
Нет 
Нет 

с нор
мальны
ми ос
тями 

124 
70 

Нет 
Нет 
Нет 

Предполагаемый гено
тип безостых расте
ний р 

L l L k , l k , L k ~ l k ~ 
L I LkJ l k J I k , I k x 
L L LkJ l k ] L K I K 
L L Lie, l k , I K I K 
L L l k J l k J I K I K 
или 1 1 d d 

11 l i e , i t , l k 2 l k g 

? 2 были гетерозиготны по основному гену, т . е . имели генотип L l . 
Гомозиготные по L семьи в зависимости от наличия числа полимерных 

генов Lk , R Ll^paciaenjuuHCb в на безостые, с остевидными заострени-
т и с укороченными остями ( L L L k , l k , l k 2 l k 2 ) , безостые и с остевид-
иии ааострениями 1-3 см ( IX . L k , l k , l k g i k g ) . Нерасщепляющиеся безостые 
емьи могут иметь генотип L L l k , l k , l k 2 l k 2 или 11 l k , l k , l k g l k g . Ве
роятность появления безостой формы с генотипом ц l k , l k , l k 2 l k 2 объяс-

почему некоторое авторы наблюдали рецессивный харантер наследования 
безостости. В навей работе при скрещивании остистых сортов с безостым об
едом К-17554 растения 1Л тохе имели колосья с небольшими остями длиной 
о-7 см ( p n C t 4 ) # g р ^ ч н с л о остистых и безостых растений было почти равным 
к с о о тношение растений безостых, с укороченными остями и с остями нормаль-
н°й длины соответствовало соотношению 1 : 2 : 1 . Безостые растения ? 2 в 
Расцепления не дали или они расщеплялись на безостые и с остевидными заос
трениям*, fa предполагаем, что образец К-17554 имеет генотип ц l k , l k , 
h l k 2 или, возможно, отдельные растения могут иметь и доминантные адде-

идиЬк^, Т ан как образец морфологически невыровненный и встречаются 
Р а С т е н и я с остевидннми заострениями до 3 см. 
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Ген L , по-видимому, находится во П хромосоме, так как в комбина
циях с шестирядннми остистыми сортами наблю
далось сцепленное наследование. Так, напри* 
мер, в комбинации Паллидум 75 х S i c a p r i 7 в 
F 2 получено 177 двурядннх и промежуточных, 
безостых и с укороченными остями растений и 
47 шестирядных остистых, что соответствует 
расщеплению 3 : 1 . Не было ни одного двуряд-
ного остистого растения и имелось 2 шести
рядных безостых, что можно объяснить ре
зультатом кроссинговера.На генетической ка
рте гены l k (мы его обозначили L ) и v 
( v определяет шестирядность) тесно сцеп
лены. 

По Найлэну, ген l k локализован также 
и в I хромосоме, но в наших скрещиваниях, 
если родители различались по пленчатости, 
безостость наследовалось независимо. Как 
известно, ген N , определяющий пленчатость, 
локализован в I хромосоме. При скрещивании 
безостого пленчатого сорта S i c a p r i 7 с г о 
лозерным остистым сортом Карельский 85 в F 2 

получено 584 пленчатых безостых растения, 
192 пленчатых остистых, 192 голозерных без
остых и 55 голозерных остистых, что вполне 
соответствует дигибридному расщеплению 
1,37, Р > 0 , 5 0 ) . В других комбинациях получены подобные результаты. Таким 
образом, вероятно, ген ъ находится во II хромосоме. 

Рис. 4 . Короткие ости у 
растений F^ при скрещива
нии с образцом К-17554. 

Слева направо: Южный, 
К-17554, F 

В ы в о д ы 

1 . Наследование безостости определяется главным образом генотипом 
безостой формы. 

2. Сорт ГБ-18 имеет рецессивный ген фуркатности, который прояв
ляется в F,| при скрещивании с остистыми сортами, а в F 2 наблюдается рас
щепление в .соотношении 9 фуркатных и 7 нефуркатных растений. 

3. Сорт S i c a p r i 7 и образец из Эфиопии К-17554 не имеют гена фуркат
ности. Безостость в комбинациях с сортом s i c a p r i 7 определяется доминант
ным геном, локализованным во II хромосоме. 

4 . В комбинациях с образцом К-17554 безостость рецессивна и длина 
ости зависит от числа полимерных генов. 



Summary 

We s tud ied the i n h e r i t a n c e of a w n l e s s and s e g r e g a t i o n b y c r o s s i n g 
aimless and awned v a r i e t y of b a r l e y . I t was c l e a r t h a t t h r e e awn l e s s v a 

rieties of b a r l e y a r e e s s e n t i a l l y d i f f e r e n t g e n e t i c a l l y . The v a r i e t y na 

ked-a«nles6 18 (K-1734-8) h a s h i d d e n i n e r t gene h o o d , w h i c h was d i s c o v e 

red In combinat ions K-1734-8 x awned v a r i e t y . S e g r e g a t i o n i n Fg was 9 

hooded: there were 7 unhooded p l a n t s . The r e was n o t a gene h o o d i n t h e 

variety S i c a p r i 7 ( K - 1 9 4 6 6 ) and t h e v a r i e t y f r o m E t h i o p i a K -17554. I n 

the combinations w i t h the v a r i e t y S i c a p r i 7» t h e awn l e ss d o m i n a t e d b u t 

witn the v a r i e t y K -17554 i t was r e c e s s i v e . T h i s a r t i c l e c o n t a i n s g e n e t i 

cal basing of s e g r e g a t i o n i n t h e s e c o m b i n a t i o n s . 
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