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Актуальность. В течение трех лет изучали наследственное разнообразие 
дагестанских ячменей (преимущественно местных форм) по скорости раз
вития в южной плоскостной зоне Дагестана (филиал Дагестанская опытная 
станция ВИР -  ДОС ВИР, г. Дербент) и на северо-западе страны (научно
производственная база «Павловские и Пушкинские лаборатории ВИР» -  
ПЛ ВИР, г. Санкт-Петербург). Сравнительный анализ изменчивости ячменя 
в контрастных по климатическим условиям и флористическому разнооб
разию зонах Европейской части России дает возможность оценить парати- 
пическую изменчивость и норму реакции исследуемых генотипов с целью 
выявления адаптивно ценных форм, необходимых для селекции урожайных 
и экологически пластичных сортов. Материалы и методы. В коллекци
онных питомниках ДОС ВИР изучили продолжительность периода всхо
ды-колошение 265 образцов ячменя при осеннем сроке сева, на полях ПЛ 
ВИР оценили яровые формы. С целью корректного сравнения скороспе
лости образцов, высевавшихся одновременно в двух пунктах изучения 
при разных сроках сева, рассчитывали критерий «превышение периода 
всходы-колошение данного образца над его минимальным значением по 
выборке». Результаты и выводы. Оценен диапазон изменчивости даге
станских ячменей по скороспелости и отобран материал, характеризую
щийся высокой скоростью развития. В течение трех лет изучения на ДОС 
ВИР выделены скороспелые образцы к-15008 и к-15013 с низкой нормой 
реакции; образец к-18186 проявил скороспелость в 2012 и 2013 гг., а к- 
11439, к-15252, к-23831 -  в 2013 и 2014 гг. В ПЛ ВИР можно отметить 
лишь образец к-15027, который в 2013 и 2014 гг. оказался скороспелым. 
Показано влияние условий среды на скорость развития образцов в Дер
бенте и С.-Петербурге. В ПЛ ВИР варьирование признака несколько вы
ше, чем на ДОС ВИР. Дагестанские ячмени на ДОС ВИР были более ско
роспелыми по сравнению с ПЛ ВИР во все годы изучения. Яровизирую
щие температуры, короткий день и высокие температуры в период веге
тации на ДОС ВИР способствовали скороспелости ячменя.
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Background. For three years the genetic diversity of Dagestanian barleys (pre
dominantly local varieties) with a variable period between shooting and earing 
stages was analyzed in the South planar area of Dagestan (Dagestan Experi
mental Station of VIR -  DES VIR, Derbent) and in the North-West of Russia 
(Pushkin Laboratories of VIR -  PL VIR, St. Petersburg). Comparative analysis 
of barley variability in the European zones of Russia contrasting in climatic 
conditions and floristic diversity makes it possible to estimate paratypic varia
tion and the norm of reaction in order to identify forms with adaptive value nec
essary for breeding high-yielding and ecologically flexible varieties. Materials 
and methods. In the DES VIR collection nurseries, the duration of the period 
between shooting and earing stages was studied on 265 autumn barley acces
sions planted in autumn. Spring forms were evaluated on the PL VIR fields. 
With the aim of correct comparison of earliness in the accessions which had 
been simultaneously planted in the two sites at different dates, the criterion 
“exceeding the period shooting-earing of the accession over its minimum value 
across the sampling” was calculated. Results and conclusions. The range of 
variation of Dagestanian barleys in earliness was estimated and the material 
characterized by a high development rate was selected. During three years of 
investigation in DES VIR the early accession k-15008 and k-15013 with a low 
norm of reaction were selected; the accession k-18186 demonstrated earliness 
in 2012 and 2013 and the accessions k-11439, k-15252, k-23831 were early in 
2013 and 2014. In PL VIR only the accession k-15027 can be noted which 
showed earliness in 2013 and 2014. The influence of environmental conditions 
on the rate of the accessions’ development in Derbent and St. Petersburg is 
demonstrated. During the years of investigation Dagestanian barleys were ear
lier in DES VIR comparing to PL VIR. Vernalization temperatures, short day 
and high temperatures during the vegetation period in DES VIR promoted ear
liness of barley.
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В ведение

У спехи мировой селекции ячменя куль
турного (H ordeum  vugare  L.) связаны с эко
логической пластичностью культуры и ее 
высокой адаптивностью к местным услови
ям. Н. И. Вавилов отмечал, что вегетацион
ный период является важнейшим сортовым 
экологическим свойством и во многом зави
сит от влияния на сорт климатических фак
торов (Vavilov, 1957). Выявлены различия 
сортов по скороспелости среди экологиче
ских групп ячменя, что связывается с разной 
степенью адаптации к природно
климатическим факторам (Lukyanova et al., 
1990). Исследования генетических ресурсов  
ячменя в последнее время показывают, что 
ультраскороспелые и скороспелые формы 
сосредоточены в Центральном и Северо
Западном регионах России, в Сибири, стра
нах Балтии, Скандинавии, Турции, Э фио
пии, Индии (Batakova, 2009; 
Zaushintsena, 2009).

Благодаря самобытности, оригинально
сти и разнообразию дикорастущ их и возде
лываемых растений, Дагестан привлекал 
внимание многих выдающихся исследова
телей. Н. И. Вавилов считал Дагестан од 
ним из интереснейш их регионов ф ормооб
разования культурных растений. На не
большой территории сочетаются контраст
ные почвенно-климатические и ланд
шафтные условия: от равнинных прика
спийских впадин до высокогорий с вечны
ми снегами, от полупустынной и пустын
ной резко континентальной северной сухо
степной зоны до районов субтропического  
типа. В горных районах республики Даге
стан предпочтение отдается сортам ячменя 
с коротким вегетационным периодом, в 
других регионах селекция строилась на со 
четании продуктивности с довольно про
должительным вегетационным периодом.

В коллекции Федерального исследова
тельского центра Всероссийского институ
та генетических ресурсов растений имени
Н. И. Вавилова (ВИР) насчитывается 282  
образца культурного ячменя из Дагестана, 
сведения об адаптивной ценности и, прежде 
всего, скорости развития которых довольно  
фрагментарны. Ранее нами на основе дан
ных о полиморфизме ДНК и устойчивости  
к вредным организмам было структуриро
вано внутривидовое разнообразие дагестан
ских ячменей. С помощью молекулярных

маркеров выявлен значительный полимор
физм дагестанских ячменей и гетероген
ность большинства форм (Abdullaev et al., 
2014). Изучение фрагмента коллекции в 
течение двух лет показало, что местные яч
мени Дагестана преимущественно являются 
среднеспелыми (Batasheva et al., 2014). При 
фенотипическом скрининге выделили 4 ис
точника слабой фотопериодической чув
ствительности: к-14891, к-18178, к-21812, 
к-23785 -  предполагаемых носителей гена 
eam 8. Молекулярным анализом у  растений 
образца к-14891 обнаружили новую, ранее 
не описанную мутацию в смысловой после
довательности гена eam 8 , обусловленную  
делецией единичного нуклеотида (Abdul
laev et al., 2015).

Время колошения у  ячменя определяется 
генами, контролирующими тип развития, 
слабую  чувствительность к фотопериоду и 
собственно скороспелость. Тип развития 
детерминируется тремя парами генов: sh , 
Sh2  и Sh3  (впоследствии обозначены как 
VRN-H 1, VRN-H 2, VRN-H 3). Гены Sh2  и Sh3  
эпистатичны по отнош ению к доминантно
му аллелю S h , а аллель sh  имеет аналогич
ное влияние на рецессивные аллели озимо
го типа sh2  и sh 3 . Гены S h , Sh2  и Sh3  лока
лизованы в хромосомах 4 (4Н), 7 (5Н) и 5 
(1Н) соответственно (Takahashi, Yasuda, 
1956; 1971).

D. A. Laurie с соавторами (Laurie et al., 
1994, 1995) идентифицировали 5 главных 
генов и 9 локусов количественных призна
ков (quantitative trait loci -  QTL), контроли
рую щ их время колошения у  ячменя. Среди  
них гены Ppd-H 1  и P pd-H 2  (photoperiod re
sponse), локализованные в хромосомах 2Н  и 
1Н соответственно, а также контролирую
щие реакцию на яровизацию гены VRN-H 1  и 
VRN-H 2, локализация которых совпадает с 
положением идентифицированных ранее 
генов S h  и S h 2 . На фоне экспрессии генов, 
контролирующих тип развития и фотопе- 
риодическую реакцию растений, сущ е
ственное влияние на скорость развития ока
зывали гены eps , контролирующие со б 
ственно скороспелость, или скороспелость 
p e r  se  (earliness p e r  se ).

Скороспелость и слабая чувствитель
ность к фотопериоду контролируется также 
генами E am 5, E am 6, eam 7, eam 8, eam 9  и 
eam 10  (early maturity), локализованными 
соответственно в хромосомах 5H, 2H, 6H,
1H, 4H  и 3H (Franckowiak, Lundqvist, 2012).

75



Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции, том 177, выпуск 2

S. Faure с соавторами показали, что дом и
нантный ген E am 8  является ортологом гена 
регулятора чувствительности к фотопе
риоду A rab idopsis thaliana  (L.) Heynh. 
(Faure et al., 2007). Мутация E am 8  приво
дит, вероятно, к образованию дефектного  
белка и, как следствие -  нечувствительно
сти растения к фотопериоду и раннему со 
зреванию. Наша работа посвящена изуче
нию наследственного разнообразия даге
станских ячменей по скорости развития в 
южной плоскостной зоне Дагестана -  фили
ал Дагестанская опытная станция ВИР (ДОС  
ВИР, г. Дербент) и на северо-западе России
-  научно-производственная база «Павлов
ские и Пушкинские ВИР» (ПЛ ВИР,
г. Санкт-Петербург). Сравнительный анализ 
изменчивости ячменя в контрастных по кли
матическим условиям и флористическому 
разнообразию зонах Европейской части 
России дает возможность оценить парати- 
пическую изменчивость и норму реакции 
исследуемых генотипов с целью выявления 
адаптивно ценных форм, необходимых для 
селекции урожайных и экологически пла
стичных сортов.

М атериалы  и м етоды

Филиал Дагестанская опытная станция 
ВИР расположен у  Каспийского моря в 
10 км от г. Дербент. Климат характеризует
ся мягкой и непродолжительной зимой, 
ранней затяжной весной, умеренно-жарким  
и сухим летом и теплой влажной осенью. 
Пушкинские лаборатории ВИР расположе
ны в г. Пушкин, в 30 км от Санкт- 
Петербурга. Благодаря влиянию Финского 
залива и Ладожского озера, климатические 
условия региона характеризуются перехо
дом  морского климата в слабо континен
тальный. Зима умеренно-холодная, лето 
умеренно-теплое и влажное. Таким обра
зом, условия проведения опытов резко раз
личались: ПЛ ВИР -  длинный день, ярови
зирующ их температур нет (яровой посев), 
гидротермический режим в период вегета
ции с низкими положительными темпера
турами и высоким количеством осадков; 
ДОС ВИР -  короткий день, яровизирующие 
температуры есть, гидротермический ре
жим с высокими положительными темпера
турами и низким количеством осадков. В 
коллекционных питомниках ДОС ВИР изу
чили продолжительность периода всходы- 
колошение 265 образцов ячменя, на полях

ПЛ ВИР оценивали яровые формы. Исполь
зовали общепринятую в зоне исследований  
агротехнику. На ДОС ВИР образцы высе
вали вручную в начале декабря (2012 г.) и в 
третьей декаде октября (2013, 2014 гг.), в 
ПЛ ВИР -  во второй половине мая. Каждый 
образец высевали на делянке площадью  
1 кв. м., междурядья -  15 см, длина рядка -  
1 м. Появление полных всходов отмечали  
датой, когда на поверхности почвы показа
лись развернувшиеся в верхней части ли
сточки более 75% растений на делянке. К о
лошение отмечали, когда колос наполовину 
выдвинулся из влагалища последнего ли
ста. Колошение считали полным, когда вы
колосится около 75% растений (Loskutov et 
al., 2012).

В 2012 г. на ДОС ВИР изучили 232 яро
вых и озимых образца при подзимнем посе
ве и 137 яровых образцов -  в ПЛ ВИР; в
2013 г. -  262 (ДОС ВИР) и 153 (ПЛ ВИР) 
образца; в 2014 г. -  259 и 148 образцов со 
ответственно.

Сравнили скороспелость яровых форм, 
высевавшихся в обоих пунктах изучения:
2012 г. -  106 образцов, 2013 г. -  148, 2014 г.
-  137 (т. е. 6 выборок). Кроме того, сравни
ли 70 форм, которые изучали в течение 
трех лет в двух пунктах (еще 6 выборок за 3 
года изучения). С целью корректного срав
нения скороспелости образцов при подзим
нем (ДОС ВИР) и весеннем (ПЛ ВИР) сро
ках посева, рассчитывали критерий «пре
вышение периода всходы-колошение дан
ного образца над его минимальным значе
нием по выборке» (ППВК), т. е. из значения 
скорости колошения образца вычитали ми
нимальное, которое наблюдали по всем об 
разцам, изученным в данном пункте.

Статистические значения вариационного 
ряда вычисляли в программе Excel. Д осто
верность различий рассчитывали по крите
рию Стьюдента t (Dospekhov, 1985).

Результаты

Статистические показатели продолжи
тельности периода всходы-колошение изу
ченных образцов ячменя, а также критерия 
ППВК представлены в таблицах 1 и 2. На 
размах варьирования и среднее значение 
скорости колошения дагестанских ячменей  
сильно влияют условия года и место выра
щивания. В ПЛ ВИР варьирование при
знака всегда было несколько выше, чем в 
Дербенте.
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Т аблица 1. С татистические показатели  продолж ительности  
периода всходы -колош ение  

T able 1. Statistical param eters o f  the duration  o f the period  
betw een shooting and earing stages

Период всходы-колошение, дни

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г.

ПЛ ВИР ДОС ВИР ПЛ ВИР ДОС ВИР ПЛ ВИР ДОС
ВИР

Объем выборк 137 232 153 262 148 259
Размах варьи
рования 40-58 126-140 28-52 162-178 30-72 156-175

Среднее, 
ошибка сред
него

49,8±0,4 130,8±0,3 38,6±0,3 169,2±0,2 52,6±0,7
166,6±0,

2

Стандартное
отклонение 4,1 3 3,74 2,89 8,37 2,97

Т аблица 2. С татистические показатели  критерия «превы ш ение периода всходы - 
к олош ение над его м иним альны м  значением » (П П В К )

T able 2. Statistical param eters o f the criterion “exceed ing  the period shooting-earing of 
the accession over its m inim um  value across the sam p lin g” (E PSE )

Превышение периода всходы -колош ение над его минимальным значе
нием

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г.

ПЛ ВИР
ДОС
ВИР

ПЛ ВИР ДОС ВИР ПЛ ВИР ДОС ВИР

Объем выборки 70 106 70 106 70 148 70 148 70 137 70 137

Размах варьи
рования

0-18 0-18 0-14 0-14 0-17 0-24 0-13 0-16 0-42 0-42 0-14 0-19

Среднее, ошибка 
среднего

9,9
±0,5

9,8
±0,4

5,0
±0,4

4,8
±0,3

7,1
±0,4

10,6
±0,3

6,1
±0,3

7,2
±0,2

24,2
±0,9

22,6
±0,7

5,5
±0,3

10,6
±0,3

Стандартное
отклонение

4,1 4,1 3,2 3 3,2 3,7 2,5 2,9 7,9 8,4 2,4 2,9

В условиях ПЛ ВИР в 2012 г. наиболее 
скороспелыми (40-41  день) оказались 3 о б 
разца: к -16095, к-23823, к-23825, размах ва
рьирования признака 4 2 -4 4  дня был харак
терен для 11 образцов. На ДОС ВИР скоро
спелостью (124-128  дней) характеризова
лись 49 образцов, среди которых к-15013 и 
к-28213 выколашивались на 124 день. В
2013 г. в Пушкине наиболее скороспелыми 
(28 -3 2  дня) оказались 6 образцов: к-1028, к-

13500, к-13503, к-13995, к-15018, к-15027; в 
Дагестане скороспелость (159-162  дня) была 
характерна для четырех образцов: к-15008, 
к-15013, к-15252, к-21774. В 2014 г. наибо
лее скороспелыми (30-33  дня) в ПЛ ВИР 
оказались 11 образцов: к-15005, к-15015, к- 
15027, к-15032, к-15040, к-15177, к-16377, к- 
17908, к-18026, к-18465, к-21803, а на ДОС  
ВИР -  7 образцов: к-11439, к-15008, к-15013, 
к-15252, к-18182, к-23831, к-23834.
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Т аблица 3. Д остоверн ость  различий  (критерий t) изученны х вы борок  
образцов ячм еня по критерию  П П В К  

T able 3. V alid ity  o f d iscrepancies va lid ity  (t criterion) in barley sam plings 
tested  accord ing  to  the E P S E  criterion
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выборки

)0 
Р (7 

m  ̂
П 10 

2 ПЛ
 

ВИ
Р 

20
14

 
г. 

(7
0)

ДО
С 

ВИ
Р 

20
12

г 
(7

0)

ДО
С 

ВИ
Р 

20
13

 
г. 

(7
0)

ДО
С 

ВИ
Р 

20
14

 
г.(

70
)

ПЛ
 

ВИ
Р 

20
12

 
г. 

(1
06

)

ПЛ
 

ВИ
Р 

20
13

 
г. 

(1
48

) )7
Р 3

£  ^  
с  - 02

Р )6 
И 0 
В 1( 

8  ~  ДО 102 ДО
С 

ВИ
Р 

20
13

г 
(1

48
) Р )7 

И 3 
В 1( 

8  2  ДО 102

ПЛ ВИР 
2012 г. (70) 4,6 14,4 7,9 6,7 7,8 0,2 1,2 14,8 8,8 5 1,2

ПЛ ВИР 
2013 г. (70)

* 17,3 3,9 2,1 3,4 4,8 7 19,1 4,6 0,2 7

ПЛ ВИР 
2014 г. (70)

* 19,4 18,8 19,7 14,7 15,4 1,5 19,4 18,5 14,3

ДОС ВИР 
2012 г. (70)

* 2,3 0,8 8,4 22,4 22 0,4 5 11,2

ДОС ВИР 
2013 г. (70)

* 1,5 7,4 10,7 21,7 3,1 3,1 10,7

ДОС ВИР 
2014 г.(70)

* 8,6 12,1 22,5 1,7 4,7 12,1

ПЛ ВИР 
2012 г. (106)

* 1,6 15,8 10 5,9 1,6

ПЛ ВИР 
2013 г. (148)

* 15,8 13,8 9,4 0

ПЛ ВИР 
2014 г. (137)

* 23,4 21,1 15,8

ДОС ВИР 
2012г (106)

* 6,7 13,8

ДОС ВИР 
2013г (148)

* 9,4

Примечание. Выделенные значения указывают на достоверность различий.

В течение трех лет изучения коллекции 
дагестанских ячменей в ПЛ ВИР выделен 
образец к -15027, который оказался скоро
спелым в 2013 и 2014 гг. В условиях ДОС  
ВИР выделены скороспелые образцы к- 
15008 и к-15013 с низкой нормой реакции 
по трем годам изучения. Образец к-18186  
проявил скороспелость в 2012 и 2013 гг., а 
образцы к-11439, к-15252, к-23831 -  в 2013  
и 2014 гг.

Дагестанские ячмени на ДОС ВИР были 
более скороспелыми по сравнению с ПЛ  
ВИР во все годы изучения: среднее значе
ние ППВК в течение трех лет по всем 12 
изученным выборкам образцов в ПЛ ВИР 
варьировало от 7,1 ±  0,4 до  24,2 ±  0,9, тогда  
как на ДОС ВИР -  от 4,8 ±  0,3 до 10,6 ±  0,3 
(см. табл. 2). Значимость различий п од

тверждается по критерию Стьюдента t 
(табл. 3).

Попарное сравнение ш ести выборок 
большего и меньшего объема в одном  
пункте изучения в один и тот же год вы
явило несущ ественность различий в трех  
случаях: ПЛ ВИР 2012 г. и 2014 г., а также 
ДОС ВИР 2012 г., т. е. в эти 6 выборок по
пал весь спектр варьирования изучаемого  
признака. В то же время выборки образцов 
ПЛ ВИР 2013 г. (148 образцов) и ПЛ ВИР
2013 г. (70 образцов), ДОС ВИР 2013 г. (148 
образцов) и ДОС ВИР 2013 г. (70 образцов), 
ДОС ВИР 2014 г. (137 образцов) и ДОС  
ВИР 2014 г. (70 образцов) достоверно раз
личаются между собой, что обусловлено  
недостаточной представленностью разно
образных по скороспелости форм в мень

78



Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции, том 177, выпуск 2

ш их выборках (см. табл. 2, 3). Сравнили 
критерий ППВК в выборках с большей  
представленностью образцов (см. табл. 2). 
Несущ ественность различий (t = 1,6) по 
скороспелости между выборками ПЛ ВИР
2012 г. (106 образцов) и ПЛ ВИР 2013 г. 
(148 образцов) показывает, что условия го
да не влияли на продолжительность перио
да всходы -колош ение. Обе выборки образ
цов 2014 г., изученных в ПЛ ВИР, досто

верно (критерий t варьирует от 8,6 до 19,1) 
отличаются по показателю ППВК от выбо
рок, изученных в предыдущие годы, что 
указывает на сильное влияние условий сре
ды (см. табл. 3). Условия среды влияли и на 
скорость развития образцов в Дербенте: 
показатель ППВК достоверно различался 
по годам исследований. Наиболее сильное 
влияние среды отмечено в 2014 г., слабое -  
в 2012 г.

о
(Ото.юо

------ПЛ ВИР 2014

--------ДОС ВИР 2014

--------ПЛ ВИР 2013

--------ДОС ВИР 2013

-  ■ ■ ПЛ ВИР 2012 

--------ДОС ВИР 2012

превышение периода всходы-колошение над его минимальным значением

Рис. 1. Р асп ределен и е 70 образцов ячм еня из Д агестана  
по критерию  П П В К  в 2 0 1 2 -2 0 1 4  гг.

F ig  1. D istribution  o f 70 barley  accessions from  D agestan  
according to the E PSE  criterion during 2 0 1 2 -2 0 1 4

Распределение 70 образцов ячменя по 
критерию ППВК в зависимости от года и 
зоны репродукции представлено на рисун
ке 1. Влияние условий среды на скороспе
лость местных образцов ячменя из Дагеста
на очевидно. Анализируемая выборка яч
меней в целом была более позднеспелой в 
ПЛ ВИР по сравнению с ДОС ВИР. Размах 
варьирования признака также выше в пер
вом пункте изучения. Характер варьирова
ния скорости развития ячменя в 2014 г. на 
ПЛ ВИР резко отличается от предыдущ их  
лет (см. рис. 1). Вследствие влияния ано
мально холодной влажной погоды в июне 
практически все изученные образцы разви
вались медленно. Скорость развития даге

станских ячменей в 2013 г. в ПЛ ВИР была 
достоверно выше, чем в 2012 и 2014 гг., а 
на ДОС ВИР -  наоборот. Яровизирующие 
температуры, короткий день и высокие 
температуры в период вегетации на ДОС  
ВИР способствовали скороспелости ячме
ня. Выявлены раннеспелые группы образ
цов в обоих пунктах изучения. Длинный 
день и отсутствие яровизирующих темпе
ратур содействовали обнаружению истин
ной скороспелости изученного материала. 
На наш взгляд, представленная выборка 
местных образцов из Дагестана характери
зуется высокой реакцией на яровизацию и, 
возможно, некоторой нечувствительностью  
к фотопериоду.
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Рис. 2. В лияние услови й  среды  на скороспелость образцов ячм еня  
из Д агестана в двух пунктах изучения  

F ig 2. The effect o f environm ental conditions on the earliness o f D agestanian  
b arley accessions in tw o geographical sites

Для каждого образца нашли разность 
м ежду ППВК в ПЛ ВИР и на ДОС ВИР. 
Полученный ряд, отображающ ий реакцию  
ячменя на абиотические факторы среды в 
изучаемых пунктах, распределили в 5 групп 
(рис. 2): 1 -  самые скороспелые в ПЛ ВИР  
(ППВК образцов в ПЛ В и Р меньше на 8 -1 6  
дней по сравнению с ДОС ВИР); 2 -  скоро
спелые в ПЛ ВИР (ППВК в ПЛ ВИР мень
ше на 3 -7  дней); 3 -  не реагируют на усло
вия среды (0 ±  2 дня); 4 -  скороспелые на 
ДОС ВИР (ППВК на ДОС ВИР больше на 
3 -7  дней); 5 -  самые скороспелые на ДОС  
ВИР (ППВК на ДОС ВИР больше на 8 -3 2  
дня), т. е. к каждой группе отнесли образцы  
с реакцией на условия среды, выражаю
щейся в варьировании числа дней относи
тельно «нулевой» (0 ±  2 дня) точки.

Подавляющее большинство образцов в
2012 и 2014 гг. отнесено к 4 и 5 группам. 
Образцы в этих группах были на 3 -3 2  дня 
более скороспелыми в Дербенте по сравне
нию с Пушкиным и, вероятно, реагируют 
на яровизацию, а также характеризуются 
слабой чувствительностью к фотопериоду в 
условиях короткого дня (контролируется 
геном Ppd-H 2). В 2014 г. отсутствовали две 
группы: «не реагируют на условия внешней

среды» и «скороспелые в ПЛ ВИР», однако 
на ДОС ВИР группа «самые скороспелые» 
сущ ественно увеличилась. Очевидно, даге
станские ячмени сильно подвержены влия
нию условий выращивания, т. е. имеют вы
сокую  норму реакции. Образцы из других  
групп («30%  в 2012 г. и «45%  в 2013 г.) не 
реагируют на яровизацию и, вероятно, 
имею т аллель P pd-H 1, который контроли
рует быструю реакцию на удлинение фото
периода и раннее колошение в условиях 
длинного дня.

Заклю чение

Оценен диапазон изменчивости даге
станских ячменей по скороспелости и ото
бран материал, характеризующийся высо
кой скоростью развития. В условиях южной  
плоскостной зоны Дагестана выделены 
скороспелые образцы к-15008 и к-15013, в 
Северо-Западном регионе России высокой 
скоростью развития обладал образец к- 
15027. П редложен показатель «превышение 
периода всходы-колошение данного образ
ца над его минимальным значением по вы
борке» для корректного сравнения скоро
спелости образцов. Установлено, что даге-
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станские ячмени сильно подвержены влия- Р а б о т а  в ы п о л н е н а  п р и  ф и н а н со во й  
нию условий выращивания, то есть имею т п о д д ер ж к е Р Ф Ф И  (грант  №  1 2 -0 4 -
высокую норму реакции. Яровизирующие 96503). 
температуры, короткий день и высокие 
температуры в период вегетации сп особ
ствуют скороспелости ячменя.
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