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УДК 633.11:575.12

ГИБРИДЫ ТРИТИКАЛЕ С ПШЕНИЦАМИ (6>) 
И ПРОЦЕСС ИХ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ

С. А' ГАЛСТЯН-АВАНЕСЯН

Скрещивание тритикале с пшеницей—надежный способ улучшения продовольствен
ных и фуражных достоинств пшеницы. Изучением их гибридов выявлены закономер 
ности скрещивания и формообразования тритикале <6Х и ЗХ) с мягкой пшеницей и 
выделен ряд высокобелковых и высоколилиновых линий с высоким потенциалом уро
жайности.

Ключевые слова: тиеници. тритикале. скрещивание. формообразование

Для улучшения продовольственных и фуражных достоинств мягкой 
пшеницы (Г. aesliMiin I..) прежде всего необходимо увеличить у нее 
содержание белков до 20% и количество лизина в них до 4-4.5% [ 1, 
II, 12]. Одним из подходящих доноров этих признаков является рожь 
[4]. Однако в силу генетической отдаленности передача необходимых 
генов ржи шненице—секализания возможна лишь посреднически, т. с. 
возвратным скрещиванием пшеннны с тритикале [I. 4, 11. 16].

Материал и методика. Исходным .материалом дли исследований служили сорта 
Белчпзя I. Лнрорз и Мироновская՜ 808; форм;- пилон Т. compactum Host.. Т. aesti- 
vum I... Т. ։::ac;:;j Itek. et Men, T. spaliaerococcnin Pere.. 7. speha I... T. d.coccuin 
(Schrank.) Schuebl.. ’I timopheev.i Zhuk., ряд персиектннны.х липин сложно-фемнн.,11- 
Hurb скрещивания н пределах мягкой пшеннны [21. около 10 сортообрлзцоп тритикале 
|6Х,8Х). выписанных и. ВИРи. и местной селекнки (ЛД61-13 селекции Л К Минисян, 
ADPS и ADE-55 селекции В О. Гулканчнл, ЛЛ^На. СиеЛЛ-1. Сне\,'1-2. CncVl-3. 
СнсЛД-4. СнсА Ь5 селекции автори|

Скрещивания проводились и основном методом кЬитролнруемо-снойодшим ж-тр ■- 
опылепнн [2.3]. в некоторых же случаях обиц-ирнянтым прииу.нпельным опылением.

Результаты п обсижНение. Из резулматов перших ж՛, скрещива
нии тритикале с шненнпами стало ясно, что подобная гибря п։з; пня ян- 
лястся над -жиым способом осуществления взаимообмена генов нс юл։.- 
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ко между пшеницами и рожью, но и трудноскрешиваемыми тетра илояд
ными видами пшениц (тимофееви, араратикум, дикоккондес и др.) и 
гекса плоида ми. Дело в том, что при непосредственном скрещивании их 
с гексаплоидными пшеницами, наподобие скрещивания с рожью, об
разуются высокостсрильпыс а.мфипаплоиды. При применении же пше
нично-ржаных амфидиплоидов в скрещивании с пшеницей нередко про
исходит достаточно бурное расщепление. Порой оно приводят к обра
зованию константных межвидовых и межродовых рекомбинантов, сов
мещающих в себе вместе с родными и чужеродные признаки и свой
ства [4, 8].

Скрещиваемость тритикале с мягкой пшеницей при контролируемо
свободном ветроопылеиии почти всегда удовлетворительна (табл. 1). 
Однако при этом, очевидно, проявляется влияние сортовых различий 
компонентов скрещивания. К тому же уровень плондности различных

Таблица 1
Некоторые результаты скрещивания тритикале с гсксаплоилнымн пшеницами

-'1
о
и = 10

00
 

г о
Комбинации

2п
 у 
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ва

лы
 

ма
е 1

 ь 
_₽
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!Л
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лн

чс
 

!•
;, з

ер
с

М
ас

са
 

зе
ре

н. $ О к
а*

АД к--18500ХЭригрослермуу. 5’ 42 6.2 5 12-25 60.0
АД к-50811ХТурпикум 70* 42 23.7 19 8֊֊ 28 52.5
АД к-43230ХЭгилотрикум (Ганднлян) 42 32.5 26 18 42 57.7
АД к-48335Хсвельта азинерулсум 42 12.5 10 10-22 70.0
СнсЛД-2"ХМнльтурум 12* 42 15.0 12 18-33 56.6
.АД к- 17089Х ком пакту м эринацеум 42 18.7 15 16-32 47.4
АД к-50841 ХЛютсшекс 114* 56 37.5 30 8-35 63.3
АД х-ЬО841ХЭрнгрск;ер.мум 72* 56 35.0 44 10-35 54.5
АД к-50841 ХЭгилот ри кум (Аванесян)‘ 56 38.0 38 9-41 65.8
АД к-13(>3(>Х1>еноаатум 19’ 56 22.5 18 5-23 55.5
СнсАД-1*Х"Чк>тссценс 13* 56 20.0 16 17-30 31.1
С сАД-.Г Хсферококкум спикатум 56 38.7 31 9-32 56.2
Курдистаникум ЗО'ХАД к-50841 56 21.2 17 10 25 31.2
Гостланум 37*ХАД к-47088 56 16.2 13 7-18 0
Реиоиатум 1'ХА’1 к 17089 42 16.0 16 9-35 25.0
Лютссценс 1ИГХАД к-43230 42 21.2 17 6-38 55.0
Безостая 1ХАД к-48335 42 9.0 3 5-13 0
.'Потеснено 114 *ХАД-На։ 42 3.0 4 8-25 0
Мироновская 808ХСисАД-1' 42 17.5 14 5-44 35.2
Эгилотрнкум (Ган.-нгляп)хАД к-48500 42 27.5 22 7 42 63.6
Эгнлотрнкчм (Аванесян)4 X АД к-18500

• Компоненты скрсщняаннн выведены автора

42

«.

24.0 24 5֊-13 62.5

тритикале сказывается на результатах скрещиваний не так сильно, как 
при его же скрещиваниях с разноплоиднымн (2Х, 4Х, 6 ) пшеницами, 
при которых по мере уменьшения плондности последних резко снижает-
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ся результативность гибридизации [II]. Впрочем, успех скрещивания 
тритикале с гскеаплоидами почти одинаково обеспечен как на гекса-, 
так и рктаплоидном уровне. Вероятно, скрещиваемость тритикале с 
пшеницами предопределяется скорее а.мфидиплоилны.м состоянием с о, 
нежели числом генов в нем.

Изучение гибридов тритикале различных плоидностей с гекеаллоид- 
пыми пшеницами показало отсутствие характерного различия м-.жду 
комбинациями скрещивания обоих уровней нлоидностн тритикале по 
морфологическому строению колосьев; сссквидиплоиды от их скрещи
вания всегда ОДНОТИПНЫ и промежуточны. ЭТИМ они скорее схожи с 
гибридами отдаленных (межродовых и межвидовых) скрещивании, сгла
живающих макрокаксоиомическиё различия между компонентами скре
щивания [3, 6, К), 15]. Завуалированность вило- и родоспенифнческих 
различий у гакл.х гибридов в отношении консистенции гибридных зер
новоз в год скрещивания (Го): сморщенность и щуплость, деформ иро- 
ВанноСть и низкая всхожее:ь являются как бы их общим таксономиче
ским синдромом.

При коптролируемо’спободиом методе скрещивания количество за
вязавшихся Го зерновок ожидаемого генотипа зависит в основном от 
направления скрещивания. Причем эти показатели, как правило, вы
ше при прямом скрещивании (табл. 1). что выясняется лишь после 
Окончательного формирования гибридных рэетёиий. Дело в том, что 
нередко |-’у зернышки образуются в результате близкородственного 
Iвнутривидового) переопыления, и поэтому имеют нормальную выпол
ненность. Поэтому и значительная часть растений бывает чисто пше
ничной, тогда как при прямом направлении (тригикалеХпшеница) та
кое случается редко. Вследствие этого гибридные растения ожидаемо
го генотипа в Г։ при обратном скрещивании в несколько раз меньше, 
чем при прямом.

На целесообразность применения прямого направления скрещива
ния при свободном встроопылении указывают результаты опытов всех 
лет. К примеру, из составленных в 1979 г. при прямом скрещивании 
35 комбинаций степень удачи определялась выходом Г։ гибридов ожи
даемого фенотипа по 28 комбинациям (80%), между тем как по обра т
ному направлению желаемую гибридность проявили всего лишь 8 ком
бинаций (32,0%) из 25. Этот результат вполне согласуется с данными 
других исследователей |1. II, 16].

Анализ гибридов реципрокных скрещиваний тритикале с мягкими 
пшеницами в старших поколениях показал, что в процессе формообра
зования рекомбинанты между его амфидиплоидизирующимися компо
нентами и скрещивающимися пшеницами образуются но всем призна
кам и свойствам (табл. 2). Из данных табл. 2 видно, чго формообразу 
ющее расщепление отнюдь не ограничивается внутривидовым и реком
бинациями родительских генов: пшеничные рекомбинанты образуются 
нс только генамн скрещивающейся пшеницы и пшеничного компонента 
в тритикале, но и ржаными. Вследствие такого интересномного обме
на генами появляются и межродовые рекомбинанты пшеничного гипз, 
секалнзированпые в той или иной степени. Часто имеют место и ре-
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Спектр формообрззоэзння гибридов тритикале с мягкой ннв-вицей 
б Г. по некоторым признакам

Таблица 2

Комбинации и типы гибридных форм 
по строению колоса

Распределение (к-во) форм 
по признакам

форма зернышек эпушенность 
кОЛОСОНОЖСК

мюль
ная

1
(ромежу- удлн- [голам

опу-
HICII-

II.1Hтомпак (синая

ЛД к-50821 (8х) ХБезостая I 
ржаной 0 1 1 1 1
пшеничный 9 14 3 22 4
промел уточный 6 14 13 21 12

ЛД к 13636 (8Х) X Аврора 
ржаной 0 0 1 0 1
пшеничный 8 15 4 23 1
промежуточный 4 14 11 20 9

АД61-13 (8Х) X Аврора
ржавой б 0 3 1 2
bhk'hh'ihuA 8 19 5 20 3
промежуточный 5 18 15 25 13

.АД к-18335 (6Х) ХРсноватум 61 
ржаной 0 1 2 1 2
пшеничный 3 б 5 9 5
промежуточный 3 9 12 15 8

ЛД Сззыхоаа (6X1 хГостианум J7 
ржаной 0 2 2 > 3
пшеничный 4 3 4 13 3
промежуточный 3 3 10 12 9

комбинации, приводящие х пшеничным новообразованиям видового ха
рактера (рис.).

Характерно, что в расщепляющихся популяциях гибридов трнтикз- 
лево-пшепичных скрещивании, особенно при участии октаплоидных три
тикале, хотя и редко, ио регулярно формируется несколько других ви
дон пшеницы, не принимавших участия в скрещиваниях самостоятель
но или же в состав? тритикале. Особенно часто образуются виды ком- 
пактум и спельта, а также различные формы спсльтоидов, нерепкои- 
дон. (урондон. днкоккоилон и т. л. Нет сомнения, что три достаточной 
многочисленности популяций расщепления этот перечень еще пополнит
ся в пределах рода ТпНсшп I.. [*», 71. Гзкос преобразование видов в 
определенных по комбинациям скрещивании пределах и процессе рас
щепления с образованием заново, т г. не у‘*истопавших в скрещива
ниях видон, свидетсл»<твует. вероятно, о систематической не ,кппг.т лепт- 
иоегк членов этого рода.

18



В поп ул мим я х расщепления сссквидиплоидов превалируют различ
ные формы пшеницы с минорными (сортовыми) признаками и свойства
ми морфологического, физиологического, биохимического характера 
и т. д. Однако вас интересуют прежде всего рекомбинанты с изменчи
востью содержания в зерне белков и лизина. Достойны особого вин-

Рнс. Разнообразие форм расщепления гибридов различных тритнналево- 
пшеничных скрещиваний н Р2— Г4.

мания редко встречающиеся формы с положительно тр.тсгресссивноп 
изменчивостью но содержанию белка, порой превосходящей родите.г ■ 
скую на 20—37% (табл. 3). Некоторые из них отличаются также ком
плексом других хозяйственно-ценных признаков ՛ свойств, представля
ющих особый интерес для селекции.

Однако рекомбинативная изменчивость у пшейичпо-тритикалевых 
гибридов приводит в основном к образованию нежелательных форм 
высокорослых и полога см ых, мелкоколосых, с мелкими, тонкими и удли
ненными зернами, иизкофертильных или даже стерильных. Нередки 
также формы с ломкими колосьями и грубым, сверхплотным (Д = 40- 
50) или, наоборот, сверхрыхлым (Д 6—10) строением и т. д.

Межродовая рекомбинация затрагивает и признаки снерхвндового 
порядка, в том числе опушенность колосоножек, являющуюся типичным 
признаком ржи. Рекомбинация такого рода привела к образованию 
особой группы рекомбинантов пшеничного типа, именуемых, по У. К. 
Куркиеву, пилозоэрнтроснермумом, пилозолютесцеиеом и т. д. [9]. 
Примечательно, что пилозо-призпак у них не связан с нежелательными 
для нас признаками и свойствами ржи. Однако характерные тля скра
шивающихся родов признаки часто наследуются по родовой принадлеж
ности. Это правило нарушается лини- у промежуточных форм, которые 
наследуют эти признаки в самых различных сочетаниях. К тому же не
редко длительный отбор по промежуточному типу приводит к образова
нию константно-промежуточных форм с нормальной или почти нор

19



Таблица I
Количественные и качественные показатели урожая зерна 

трятикалевр-шненичных гибридов при поливе (1979 г.)

Наименование родительских компонентов 
п их комбинаций скрещивания по линиям

У
ро

ж
ай

 
с 1 

м’
, г Содержание. % Выход 

с 1 м1, г

белка 
я зеине

лизи
на и 

белке
белка лизи

на•

Безостая 1 430 11.74 2.28 52.8 12 0
Аврорո 465 12.08 2.35 56.2 1.1.2
Маха личшхумнкум 325 16.78 2.88 -51.5 15.7
Амилисгифолнум феминатный 385 12.94 2.53 49.8 13.1
Трити ..зле: к-50831 (6Х» 495 11.11 2.71 45.0 12.3

к-47087 (6Х) 400 12.08 3.24 48.3 15.5
к-48500 (6Х) 430 14.36 2.98 61.7 ’.8.4
к-43636 (8Х) 3 0 14.31 3.54 54.4 19.3
АД61-13 (8Х) 285 14.12 3.02 40.2 12.1

VI к-43бЗбХЛчн.1НСс1|фолнум, фе.м. а 435 15.16 2.61 65.9 17,4
АД к 43636ХАмплнссифи.1нум фем 6 560 9 75 2.59 54.6 14.1
АД 1<-43бЗбХАмн.тнссифолкум фем в 510 13.17 2.14 67.2 14.4
АД к-1363бХАмплиссифолну.м фем. Г 480 15.62 2.29 75.0 17.2
АД к-|3636ХА.ми.:исснф|).1иум фем. А 455 17.10 2.76 77.8 21.5
АД к 17087ХЬе:и»стая 1 а 485 12.18 2.75 59.1 16.3
АД к-17087 X Безостая I б 460 15.49 2.42 71.3 17.3
[АД61-13Х(Безостая IX маха) г,] а 425 12.14 2.84 51 14.7
[АДЫ -13Х (Безостая 1Хмаха)Р։| б 455 15.96 3.09 72.6 22.4
(АД61 -13х (Безостая 1ф<маха)Г։] в 6-80 11.00 — 74.8 —
[АД61 ДЗХ (Безостая IXмаха) [д | г 505 14.19 2.77 71.7 19.9
[АДЫ -13Х (Безостая 1Хмахз)Б|] А 4-85 15.10 — 73.2 —
АД:Д ДЗХБезосгая I а 515 11.40 3.28 5<7 19.2
А,՛ Ա» | • 1 зх Безостая 1 б 540 12.18 2.23 65.8 14.7
ЛД61-13Х безостая 1 В 495 14.19 2.91 70.2 20.6
А Д61 ■ 13 X Безост а и 1 г 470 12.88 :..9О 1 17.5
АД к-50831XАврора 3 495 12.96 2.69 64.1 17.2
АД к-50831 X Аврора б 475 10.44 2.82 49.6 14.0
А I к-50831 ХАврорэ В 445 15.72 2.73 70.0 19.1

мальвой фертильностью. Это, пожалуй. • может стать одним из надеж-
пых методов создания положительно трансгрессирующих форм в целях 
сортовы ведения.

Достойно внимания и то, что уровень плоидностк тритикале четко 
сказывается на проявлении соотношений ржаных и пшеничных форм в 
общем и па передаче им признаков родового ранга, в частности. Ирв 
чем ирк участии в скрещиваниях гекса гиоидных тритикале ржаные фор
мы появляются чаше. чем при октап.Юидных (табл. 2), Эго, очевидно, 
обусловлено лозой геномов двух родов, входящих в состав тритикале 
различных ПЛОНДНОСТСЙ. В пользу ЭТОГО говорит I! «от факт, что у 
। елсан.тоидных тритикале (.\ABBRR) количество колоекоз г. колосе 
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в среднем намного больше (признак ржаной), чем у октаплон.шых 
(AABBDDRR) [10].

Изучение формообразовательного процесса у пшеничпо-три гика ле
вых гибридов г. !72 и старших поколениях в таксономическом клане по
казало, что во всех случаях ои протекает в пределах Triticiim L. Раз
нообразие же ржи при возделывании гибридов изолированно от расте
ний ржи и тритикале не имеет места вовсе. Так, у более чем 100 три 
тикалево-пшеничных сескякдинлондов при расщеплении в F2 и выше ни 
разу не встречалось случая образования фертильных форм, тогда как 
у всех сссквндиплоидов формообразование шло далеко за пределы пшг 
личных компонентов, участвующих в скрещиваниях родителей. Ред
кость появления ржаных форм в подобных скрещиваниях и тенденции 
к селективной элиминации ржаных хромосом подтверждается и рабо
тами других исследователей. Такая несоразмерность соотношений 
форм по родовой принадлежности обусловлена, вероятно, и тем, что \ 
тритикалево-пшеничных гибридов (AABBRRx \.\BBDD и AABBDDRRX 
AABBDD) пшеничные компоненты скрещивания имеют потенциально 
большие возможности образовывать гаметы, чем ржаной компонент. В 
результате этого подавляющее большинство режомби пантов при этих 
скрещиваниях оказывается пшеничным. Получается, что как сима 
гибридизация гритикалс с пшеницами, так и процесс формообразование 
в дальнейших формообразующих поколениях косят как бы возвратный 
характер. Это -своеобразный бсккросс, который и обуславливаем пше
ничную направленность формообразования.

Таким образом, скрещивание тритикале с гексаплоидными пшени 
нами является своего рода средством получения богатого материала для 
селекции па улучшение качества мягкой пшеницы, а также выявления 
некоторых филогенетических закономерностей в роле Trit’icum I..

■СкслЗлская зональная опытная станция,
НИЙЗ МСХ Армянской ССР Поступило 20 III 1981 г.

ՏՐ1’Տ|.||1Լ| |յՆհՐ1՛ ZbS ՑՈՐհՆհ <(»Х) ՀհՐՐԻԴՆեՐԸ ՈՎ ՆՐԱՆՑ 
Ա0ՎԱԳ11ՑԱՑ1րԱՆ ՊՐՈՈԵ11Ր

II. և. ԴԱ1.ՍՏՅԱՆ.ԱՎԱՆԱ11811.Ն

Փափուկ ցորենի Հատիկների պարենա յին ե կերային հատկոէք} յոէններր 

'ւ4ա1Ւ րարերովմ ան կտրիր են ղդոէմ։ Մ ասնտվորապես ց ա ւ/երարերվում I; 
նրանց մեջ սպիտակոէ j/ների րանակի ավելացմանր ոէոնվաղն մ ին •!։ 18"” ե 
սպիտակուցի մեջ ւի՚էինի պարունակության րարձրւոցմ էսնը մինչև I — -/,5", J 
Այց նպատակի իրագործման ու ւրրււթյամր կատարված գիտական որոնում֊ 
ներւ; րերեչ են ց ո րեն tu - in րի tn ft կ ։պ ո> յին տրամախաչումների ան հ րամ եշա ու֊ 
թյանր։

ե է սումն աոիրոէթյանն երր հանգեցրել են որոշակի գործնական ա րգ յունր- 
ներե սաարմանր ե մի րտնի որինտչաէիութ յՈէնների րացահայտմանր:
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HYBRIDS TR1T1CALE WITH WHEATS (6X) AND THE PROCESS
OF THEIR SHAPE-FORMATION

S. K. GALSTlAN—AVANESIAN

Trltlcale—wheat crossings are a reliable tools for the amelioration of 
food and forage qualities of the wheat. The study of their hybrids has 
revealcdjregularities of crossing and shape formation of triticale (6X and 
&X) with the soft wheat. A series of high protein (15—17,1 per cent) 
and high-lysine content (3—3,48 per cent) lines with high productivity 
has been separated.
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ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ БОЛЬШИХ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Б. Б. МЕДИК-ШАХНАЗАРОВ

Исследован механизм формирования сложных организационных систем. Приво
дится аналитическое доказательство логического содержания процесса построения 
иерархии управления.

Описываемый механизм выявляется на примере анализа бвол<лнческнх систем, но 
он присущ также организационным и сложным техническим системам.

Ключевые слава: систем/ управления, информатика, специализация
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