
Механизм вытеснения генома сз.мосовместимых видон генетическим 
материалом самонссовмести.мых видов, очевидно, заключается в сле
дующем. У отдаленных гибридов, как известно, вследствие существо-, 
гания так называемого явления квазисцепления, ограничивается слу
чайное комбинированно хромосом, что приводит к преимущественному 
образованию гамет, состоящих в основном из хромосом одного из ро
дительских чн.тов. 11 поскольку, как мы знаем, мужские гаметы, по ге
нотипу близкие к санесовместимым видам, ингибируются, особенно в 
условиях интенсивной гаметофитнок конкуренции при свободном олы- 

ении, в самонссовместимых пестиках гибридов происходят постепенное 
их «самоочищение» от генов самосовместлмых видов и замена гибрид
ного ядра геномом самонссовместимых видов. Так образуются алло- 
илазматичеекке гибриды, совмещающие ядро самонесовместнмых видов 

■ цитоплазмой видов еамосовмсстнмых
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ВЫВЕДЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ ТРИТИКАЛЕ ПУТЕМ 
ТРИТИКАЛЕВО-ПШЕНИЧНЫХ СКРЕЩИВАНИИ

С. X. ГАЛСТЯН-АВАНЕСЯН

1Ь популяций гибридов от скрещивания тритикале (6\ и 8X1 с мягкой-, 
пшеницей ь :;4 выделились трнтнкалевые фракции, из которых дивергент 
ным ■ гборо.м : дальнейшем формировался ряд новых тригикалевых форм. 
< каждой нз 18 комбинаций были получены от 3 до 19 изогенных линий 
трнтнк.чле, некоторые из которых чйракгериювалигь чучшимн хозяй
ственными качествами Выявлены также некоторые ։ак<։номерностн фор
мообразования.
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By the crossing o: irlticalc (6.x and 8x) with soft wheat a great number 
of F։ hybrids was received. In the F, tritiialkal fraction* were picked 
out. from which by diver/eu.e selection triticale forms (6\i were formed 
in future. From every IS combinations В to 19 isogenic triticalc lines 
were received, part of them with best economic quality Some certain 
laws of formation were revealed at the same itme.

Ключевые слова: гр«тики.т< jc.xcu- « OhtokaohJhw ՛. дивергентный отбор.

Искусственно созданная человеком зерновая культура тритикале » 
сире деленном смысле является хвойником пшеницы, призванным сыг
рать существенную роль з глобальном решении продовольственной про 
бле.мы в мире [6, 6. 19. 21. 22. 30. 31). В настояние время уже синте
зировано большое колнче тио ра нюобразны.х тритикале [I՜. 19. 23. 21, 
27. 31 и др.], однако ■>?<■ богатств в большинстве случаев пока еще не 
совсем «окультурена ». а ■ ледонательно, иредетой ишс многое сделан 
л - полного припорезливания к требованиям земледетьц-.-з и техноло
гов [12, 19. 21. 22. .5, 33]. Одним из надежных способов >луч1пе:։:|и 
тритикале является их скрещивание с культурными пшеницами [2. 4, 
5, 10, 13, 15. 28].

В ходе исследования процессов формообразования п создания ис
ходного материала .и՛ пшенице лам։; выполнены также серии скрещива
ний гексаплоидны.х пшениц с различными сортами ։линиями) тритика
ле на гекса- и октоплондном уровнях. При этом преследовалась двоя- 
к.՛ < ноль—создание новых форм тритикале и улучшение пшеницы ц\ ■ 
те- интрогрессивной селекции, которой пользовались и другие исследи- 
пзтелн [2. 10, 12, 13].

Материал н методика Исходным материалом зля исследивзипй еду/-.пли из три
тикале—образцы, выписанные из ВИР<, один образен (АД61-131 из ВНИЗ АрмССР. 
любмир предоставлении- его орнгинатором Минасян [16]. а также несколько o6p:i - 
иоа иктоилоидных тритикале селемии азтора, названных серийно Сне А Д-1.2.3.4 и 
АД-Па; нз пшениц сорта > ист а я I. Аврора, Чироноиская 80S и ряд учшпх .птп:։ 
селекции автора, оолукеяных и холе селекции на феминатиость [.»]

Поскольку результа.изно, i. с.-решнаання в цлираилешш rpitr iH^.icXniue .и..........
рано аыше чем в обраи' .м ] ֊. 3. 12. 18. 31]. п оснонном за материнские ком.՛ -иен։., 
принимались тригикалевыс А"р«ы Скрещивания проводились м-.-Д'г'.тцнроуанным л - 
яг: методом койтролйруемо-сзободш>п> всгроопылс||ИЯ Суть его мклктсгся в тбе 
•ни '֊:.чтсриискне расзения рлзмещак'гся метровыми рядками возле отцовских комш՛- 
iviim»?։ ни расстоянии 2;Г—30 С” с збратнон ветру стороны. В качестве отцовских ком- 
поееитси: служили ’растения делянок с селекционными номерам։! в питомниках, расио.и 
.ленных общей полосой -л направлении с юга на север. При этом свободно обеспсчн- 
па-.’тсп перенос ныльнь՝. пре-.'л:1 д.тинцнм у нас восточным ветром на цветки кас ри 
рс՛։ !нныл реггенип При колошенн- .астр и ров а лось примерно но 10 колосьев <• каж- 
до։ геиотнш։. которые <ц т авлялнгь на свободное ветропылен не. Лишние колосья 
МВТОЧцых ристсний немедленно удалялись.
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Посев гибридных зерен ։ГС1) был проведен осенью вручную плидородной и .1
бла современно политой почве рядовым способом :՝. отведен, .см для каждой дерновки 
площади примерло 20x30 см. Для обеспечения полного проявления чзследствецч'.го 
потенциала каждого растения, необходимого для правильной их оценки и отбора и 
популяциях расщепления по ботлнп'хч'ким и селекционным признакам, г։ Г։—Г-, бы -н 
применены с.1< дуннцис агроирисмы ։ю нескольку рыхлений, прополок и дробнее ул- 
тенге азотного удобрения пч расчета 120 кг,та. Это ։ А.-сда ՛■<?', и и дл.ц.пеЛн1е-.1, 
была уменьшена лишь площадь питания до 10X20 ем для каждою растения.

Отбор в .тинсляцндх расщепления начали с Г'2 строго по двум фракциям—трпти- 
калевон пшсиичноз"՛ Однако сгзнобнмся лишь на результотвх фор.мообрадоаивнэ 
։; тригикалевой фракции. В иен в дальнейшем беспрерывно эелся отбор путем г;:։щ>- 
и-иппи на различные по морфотппу фракции, нп строго в пределах тритнна.к-ксч •> пил. 
В редких случаях 'Напряди гакже шлеинчк» ■ 1 ришна.квые |-р< ме:х\:<>чные) формы.

Кариолш нтесинн анализ уо ;н п. инх՛ ценных грнгнкалевых форм проводи.ш з ’ >• 
Моратории генофонда Лр.мСХП.

Результаты и обсуждение. Первоначально изучалось 78 комбик ։- 
кив скрещивания, в основном прямою направления—трптпкалеХптс- 
пппн Однако нз-зй крайне низкой фертильности ’0—3%) ։лн оо.ч-е 
игпгй ио сравнении; с родителями пролукт։п'.н։.к'т:։ многие •’< них по- 
.е :с: но 1’||1падал1։ н,- исследовательских работ, По продуктивности п 

богатству формообразования в тритикалевоп фракшш В1 годи© отлича* 
лпсь I՛4 К1.՛՝.՛■■ пнапий. результаты работы с которыми и обсуждаются 
и։ пк с.

Изучение хода формообразования п тритии.-леи ՝й фракпии раси? ь 
ленл։- по гибридам показало, что оно по пшенично трнтикалевоп про- 
йежуточности быстро (до Г|> затухает, и в попу.чяиия.х прсоблад ՛ । 
гыщепенп ՛ трпгикалевого фенотипа. Лишь очень редко у некоторых ге* 
। ''типов сохраняется пп1сии’1но-тр||тикалсвын промежуточный тип стро
ения колоса п зерна |рпс. 1). что особенно четко наблюдалось у глбри-

Рпс I Кологля изогенных лини:։ грпшкалсво-пшеничних (промежуточных)
■впив гп гноями ер но вй мн из комбинаций ЛД-13636ХЛ ютестк՛։։՛: 116 

(первые четыре) и СпсЛДЛХЛое 3.
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дов комбинаций ЛД-43636Х»-Т1отеспснс 116 и СисЛД-1 хЛое-3, образу
ющих уникальные рекомбинанты е промежуточным фенотипом и, в отли
чие от почти ржавоподобных зернинок у 1' прародителя, имеющих 
овальные: зерновки с выраженной стекловпдностью.

Дивергентный отбор пи комбинациям, длящийся 8 10 лет. привел
>- формированию большого разнообразия трнтикалевых форм (рис. 2|.

Рис. 2. Колосья лекелпрнх вторичных тритикале, ныдшишных на попудя» 
ций расщепления трнт։«к;։..«.ч «--->':снн«։ни.\ .хор։: юн. Нумерация соответ- 

. .пи-т тгюличи-й ■ ..:едиилн։.11.цог111 |см табл 11

Особенно дилго 1лил՝. ь рл еще зление по минорным признакам у гиб
ридов. трнтнкалевые компоненты которых были октштлоидамя- 
ААВВЕ>ЬИИ (табл. I).

Возникновение тритикалсвых форм по ра з нови дностны м признакам 
строго Ограничивалось R родительских интервалах, если нс считать ча- 
-.тиго появления по.туигуилгых |ч։г| ф« рм. ибра и шюпнхся сложным 
взаимодействием аллелей по генам соответствующих признаков по 
всем геномным шп(клиентам родительских компонентов. В противо- 
1юлож1Гост1 этбм\ вослкноиснис разнообразия и минорным «сорто
вым) признакам но ограничивалось продолами выражений гяконых у 
родителей. Так. наряду с ньштслсннами. носящими признаки, подобные 
родительским, образовалось также много новых Вероятно, большое 
количество новоявленных минорных форм обусловлено степенью раз
личий между скрещивающимися родительскими формами по аллелям, 
определяющим изучаемые признаки. Именно яры ому окт мьтоилньгн 
уровень плоиднпсти тритнкитиого ком.сн е։ С инде сказывался ня 
образовании указанных форм, чем гсксаплондный. В самом юле, у 
гибридов октоилопдпых тритикале наряту -ь <шл-.г' нснием большого 
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разнообразия форм процесс формообразования .милея заметно юльше 
п большим выходом различных по изучаемым минорным признакам 
форм, чем у тибри ՛. -в с участием гексаплоидных тритикале Наблюла 
см-4 в табл. 1 несоответствие этому правилу связано со степенью ра ։- 
совидкостных различий между родительскими компонентами скрещи
вания. Вен. один и тот же минорный признак может проявиться у всех 
появившихся ра.июнндностсй. Стало быть, чем больше ри шовидн՛ 
■ ген. гем больше разно-.»бразпе по минорным пр։: шакам.

Выяснилось также, что подавляющее большинство новообразован
ных форм от скрещиваний тритикале (6Х, 8х) с пшеницей (6- ) пмее 
.с.чсаплондный карп-тип (2 п = 42.1, лишь у одной формы он ока.щ.ь ■՛՛ 

< кюилоидиым.
Изучение направленности процессов формообразования ио морф 

гнп\ в популяциях расщепления тритикалеяой фра-ши ՛ ։;։нных ։;'- 
рплов показало, что шо затрагивает много мин ерных признаки։։ Од
нако эта изменчив* дзь как правило, проявляется особенно но некото
рым признакам -плотности колоса, форме зерновки п высоте ,՛<■ юни 
иы Несколько меньше обогатили популяции тритикале;։!.:.-, фракнш 
признаки остистости (степень и характер ее), ломкое։:՛, колона и 
ракгер (форма и консистенция) терка, По фертильност.: же эго ра • 
нообразне не обладает дискретностью, выражаясь ь пределах 0 90 
Кс:ати, самой низко;՛! фертильностью 0—5%) характеризовались ՛!•.՛• 
шеле.чцы ржаного типа, являющиеся, очевидно, гетерчилопдамп М<* 
ду прочим, бол’.н. шетво стер։ ։ьных (до 5",, ферт.՛ .. :.н« •-.• г •♦» зьице։:֊.- 
цев также оказалось ржаной) гнпа.

Итак, форм * разнообразием .минорного порядка только нс ту.-, 
выдающимся мини-признакам в популяциях тритякаленых фрш<1 I; 
। । рилов от скрещиваний тритикале пшеницами по комбинация'! 
насчитывалось от 12 до .39. что в иескольк, ра՜. превосходило ра ։- 
новндностпое разнообразие (табл. 2). Формы с самым выраженным 
.|р;)яр.лением этих признаков были выделены ыч гальнейшеп» ii.ivie.i i- 
по комбинациям от 3 ;• 19 изогенных линий с лучшими хозяйственным ։ 
показателями.

Как уже у помина . с:, гыше. в процессе формообразовании в иоьд 
них поколениях изредка появлялись также трнтикалебые рекомби
нанты с почти сходными с пшеницей зерновкам: овальной конфи։у 
рации, стекловидной консистенции, с гладкой (не.морщлнистон) поверх 
ностью. Оказывается, отдельные компоненты признаков; характери
зующих зерновки тритикале (форма, консистенция и гладкость и ■ 
всрхностн). являются достаточно сложными в отношении наследствен 
пой детерминации. Поэтому и в результате взаимодействий разл ։ч- 
иых, по однозначно действующих генов возникает такое разнообра
зие по этим и гругнм признакам.

Такая нсдискретная вариабельность у обсуждаемых рекомбинан 
юз наблюдалась и ш> многим другим минорным признакам, и тем чи. - 
ле в по высоте Соломины Особенно выгодно отличались в этом от։։՛ - 
шепни гибриды ■ ։ скрещиваний АД-43234 (110 смр-Дютссценс 117 
(115 см) :։ СисАД-1 <139 см) XБезостая 1 (105 см), в новообразован

ии



I я блица I. Ход становления новых трнтнкалспых форм п процессе растепления трнтпиалево-пнк-ннчных гибридов при отборе дивергентным 
путем в условиях С-дсжапской ЗЛС АрмНИИЗ в 1973 85 гг.

Количество форм по поколениям

I Гаименонанпе комбинации
Ботаниче

ская форму
ла 1-| гиб

рида
К, Рз-Р» 1'э И, Рз Из-Р. Ре-Ри

минорных|М «ПОНИ 1ИОС1НЫХ

1. АЛ 508Л (Ох)
2. АЛ-50841 (6х)

Безостая 1
Лютее цене 115

рл типца! 
р? %агппа1

3
3

4
5

4
5

10
15

12
18

12
19

3. АД-13231 (6х) Лю гее цене 117 рг S3iihi.iI 4 5 6 16 20 21
4. Л Д-499-11 (3.x) Анрорл 5Лгпиа1 ,) 6 6 22 28 33
5 Да-49341 (8х) Мироновская >0Ь чЙТ ИНГИ •1 5 >. 17 22 24
6. Л ,1-50831 (6х) Лютсгцсис 3 ря mtinn.il •/ 3 4 16 17 Г/
7. А'1-50-431 (бх) -9н1грое։1. 7

Лютегценс 116
рг агнна! »> о 12 13 14

8. АД-43636 (8х) р$ •-.Hllll.ll 3 5 ,) 26 28 39
9. АД-47901 <бх) Лютссцснс 3 рл saipn.il 6 7 7 28 32 38

10 Л Д-41 „ (6х) Гостпапум 39 лгриа1 3 3 3 19 27 29
II. СисЛД-1 (8х) Ферру г. 34 р/. агпитп 4 5 .5 23 28 30
• 2. СнсАД-2 (8x1 X Безо։ гая 1 р/ <.ПП1И11 4 6 <» 21 29 з2
13 СпсАД-3 (8х) ЛкнсСцснг 3 рг $31риа! ;> 0 7 22 ■ 26 33
II. СнсАД-4 («х) Эрнтросп. 1 р? аглий! 3 3 3 16 20 23 •
15 Сне \ Д 1 <8х) .'1ос 3 (трит ) |'7 .нпп.»1 2 2 2 18 21 22
16. АД 11л (6\) .’1ос-5 ( ног.) р? Ш11ПП41 4 5 5 13 16 19
17. Эритриец. | ( исА 1-1 (8х| рл ззгпчгп 3 4 1 18 24 29
I4. Лютцене 111 Сне Л 1-2 (8х) рг шипит и 6 7 7 . 21 29 31

о»—

Ботаническая формула разнопндноггной принадлежичстп Г։ п|6рнд6Г։ хается 
но Гаидиляну II Л. (Определитель пшеницы. эгплопса, ржи и ячменя. 1980). Расшиф
ровка талона аг—остистый, лш безостый. $аг цолуостиегкй. а! бслокоябсщй. г и 
красношхккый. ы! неонушейный чешу.ями ри—опушенными чешу ими. рй опушенны
ми колосоложкимл. Ц։и г зерна в формулах и тклзыиаетсн, гак как у всех он красный
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1аб.1нца 2. Хпрактернсгика тр։пикалсвых новпобрачобанин по некоюрым минорным признакам выделенных и.։ популяции растеплении 
грнтикалево-пшеничных гибридов (Снсианская ЗОС, 1985 г.).

Их распределение- (к-ни) по признакам в градациях проявления

комбика* 
иий по 
7 аба 1

Кеею 
форм Ли ПЛОШОС 1Н (.1 ) колоса НО Ы.н.0 е рДСП-НИЙ, См по фирме зерна

ДО 20 20-30 >30 до 60 61 -91 91- 120 >121; удлиненная полууд- 
лнценная овальная

1 12 4 6 2 1 4 5 3 Г* 7 и
2 19 4 15 и 1 4 6 8 и 8 и
3 20 9 В 2 О 6 б 4 3 17 и
4 33 10 15 5 2 17 И 3 15 15 и

24 6 17 1 0 8 15 1 7 17 и
б 17 5 12 и 1 9 6 1 3 13 1
7 14 2 10 9 • > 5 7 0 3 Н и
« 39 16 20 3 0 12 26 1 17 18 4
9 38 9 19 10 4 15 1Ь 3 18 29 1

10 29 2 15 12 6 15 6 2 7 19 3
II 30 13 17 0 0 II 16 3 и 19 и
12 32 4 20 8 > 11 14 .'։ 14 16 2
13 33 19 1-1 <1 т 12 16 4 7 26 и
II 23 4 13 1. О 9 л и б 17 (1
15 22 1 12 6 О .4 1 1 .3 7 15 (1
16 19 3 9 1 2 6 7 4 1 17 1
17 29 5 22 и 2 1, 8 13 10 18 1
18 31 12 16 3 0 13 15 о 8 20 3



шнхся популяциях которых отмечались все ступени градации по вы
соте карликовые (до 60 см), полукарл нковые (61 — 80 см), коротко- 
стебельные (81 —100 см), среднерослыс '101 120 см) и высокорослые 
(121 и выше) Трудно, конечно, без специальных скрещиваний с ними 
судить о числе генов, определяющих исследуемые признаки. Однако 
факт непрерывное!и вариационного ряда по данным признакам у ре
комбинантов тритикалевого морфотипи говорит <-б их достаточно слож
или детерминации.

Различия между мор.фотипамн по минорным •признакам вовсе не ог
раничиваются только указанными тремя признаками. Возникшие формы 
различаются между собой в отличаются от родительских компонентов 
также и другими морфологическими признаками минорного характера; 
скверхедностью и ломкостью колосьев, размерами и формой чешуи, 
выполненностью и опушенностью колосоножек и 1. д. Все это свиде
тельствует о том. что формообразовательный процесс у трнтикалево- 
пшеничных гибридов, особенно на более высоком уровне плоидностп 
2п=49), даже при фракционном способе отбора приводит к образо

ванию большого количества форм с различными сортовыми признака
ми. Вероятно, на этом основании ряд исследователей < целью созда
ния богатого исходного материала и улучшения пшеницы, да и трлтн 
кале, прибегает к трнгикалево-ншеничным скрещиваниям [5, 19, 26]

Таким образом, скрещивания тритикале па двух уровнях плоил- 
кости (6Х, 8х) с мягкой пшеницей и дивергентный отбор в ряде поко
лении тритикалевой фракции могут служить хорошей основой для со
здания богатого исходного материала с целью улучшения культуры 
тритикале и вместе с тем проведения ботанико-генетических исследо
ваний по изучению вызываемого ими формообразования
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РЛДИОМУТАНТЫ ПШЕНИЦЫ СОРТА СМЕТЕ 
ЦЕРРОС 66 В Мч— М-5

/I /I. ГУЛЯН, ,1. Г. СААКЯН

НИИ земледелия Госагропрома АрмССР. Эчмиадзим

Показано, что выявленные в М2 пшеинпы сорта Снеге Церрос индуциро
ванные \т.шин имеют различную степень наследования—от полного на
следования .;о полного исчезновения При расщеплении однотипных му
тантов в одним случае проявляется их доминантный, а в другом—рецес
сивный характер. Обнаружен пленотронный эффект действия мутантного 
гена на форму колоса н высоту растении. По-виднмому. признак высоты 
растении у этого сорта детерминирован блоком или группой генов, обла
дающих различной экспрессивностью, и мутация каждого и.» них вызы 
взет различный морфологический эффел.

Л..у1.'.,.у» ւ(ւ1էփււ1սված հատկան{ւշն!ւր1ւ <է4է։ւ<ււնր}ւ1 ան ribni’pfr ուսրրւմնսւս/ւրությՈէնր 
"Ր յւսկւսծված մուտ սյցիսւնէւր (< ունեն տուրքեր աստ/ւճւււնքւ

մաոանւյեյրոՓ յո,ն։ /i եզրավորման /ամանակ նոլյնւոտխւյ մուտացիան երր ունեցեք 
են Г/' ւքեպրում ցոմինանտ. մյուս ր}եպրում՝ ոեցեոիվ րնրւյթէ Աոանձին զեպրերում
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