
Факт увеличения содержания суммарных фосфолипидов и хрома
тине печени крыс при индукции находится в полном соответствия։ с тем 
обстоятельством, что при старении параллельно снижению транскрип
ционной активности генома происходит уменьшение количества общих 
фосфолипидов в хроматине печени [9j.
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ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ У МЕЖВИДОВЫХ 

ГИБРИДОВ ТОМАТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ 
САМОФЕРТИЛЬНОСТИ РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ

А. М АГАДЖАНЯН. Е Л1. НАВАСАРДЯН. л. С. АДАМЯН

Институт земледелия Госагропрома АрмССР, г. Эчмнадзин

В поколениях гибридов культурного томата с дикой Ьусорег$1соп НИаи- 
тит /. [>1иЬга1и։п установлена зависимость формообразовательного про
цесса от уровня самосовместимостн исходных растений дикаря. Наиболь
ший размах фенотипической изменчивости и самый высокий выход хозяй
ственно-полезных форм наблюдаются в потометвах гибридов, полученных 
с участием автофертильных растений дикого томата.
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In generations o! hybrids of culture tomato uith wild L.hlrsu- 
turn f. glabraoim it bas been established Ihc dependence ol formation 
process on the level of original plant's autnfcrttlir. of wild form. The 
greatest swing of phenotypic changeability and the highest exit of econo- 
nucally-use! u1 Jorma ate found in progenies of hybrids, obtained with the 
participation >f auloferllle plan! of wild tomato.

Alexwdorthrr гибриды ro.uara формообразовательный процесс—самосовмесп- 
мости- окраска плодов.

Известно, что у гибридов первого поколения от скрещивания культур
ного томата с 1ики.мн зеленоплодным։։ видами проявление многих при
знаков заметно отклоняется в сторону дикого вида [7, 8]. Существен
ное влияние па характер расщепления в последующих поколениях ока
зывает система размножения скрещиваемых видов. Так. например, гиб
риды. полученные от скрещивания самосовмесгимого культурного то
мата с диким самонесовместимым видом /.. hirsutum также самонесовме 
стимы. В последующих поколениях у них происходит спонтанное заме
щение генома культурного вида геномом шкого, вследствие чего уси
ливается проявление, признаков отцовского родителя [2], В таких слу
чаях широкий формообразовательный процесс наблюдается при бек- 
кроссировании гибридов F։ на культурный вид [7—9]. Когда же и скре 
щиваниях с культигеном участвуют дикие самофертйльные формы, та
кие, например как Л. hirsulutn j glabratun и L. penneltii и Solatium 
penneUii), полученные гибриды характеризуются более широкой гене
тической изменчивостью и среди них уже встречаются гииы. близкие к 
культурному томату [1.5, б].

В настоящем сообщении приведены результаты изучения феноти
пической изменчивости и продуктивности в ряду поколения гибридов, 
полученных от скрещивания культурного шмата с различными образ
цами самофертнльной разновидности hirsutum /. glabratum,

Материал л методика. Объектом исследования служили грн поколения гибридов, 
полученных от скрещивания сорта Midseason 427 с автофертильной линией 7924 дикого 
томата ! hirsuturi: f. plahrulum к пять—от скрещивания copra Аргзванди 45 с линией 
2970, представленной как самофертильиыми (SF). так и самонесовместнмымн (SI> 
растениями. F. получено опылением кастрированных цветков соответствующих сорт 
культурного томата смесью пыльцы группы растений линии 7924 и пыльцой с отдел՝.- 
ных растений линии 2970. Гибридные растения всех поколений подвергались приму* 
дительиому самоопылению. Дли получения F2 и последующих поколений пснильзов.з- 
ли семена как от самоопыления, так н от свободного опыления. Проводили фено.наб- 
людения и описание растений В конце вегетации подсчитывали количество завязав
шихся плодов, отмечали их окраску и величину

Исходные формы существенно различаются но многим морфологическим призна
кам. Сорта культурного томата имеют крупные, жесткие, темно-зеленые листья бе։ 

950



ложной рил кстликов. соцветия без прицветников цветки г коротким не выступающие 
столбиком, плоды многокамерные, красные, диаметром 5-—6 см. Образцы дикого то
мата крупные растения с тонкими, разветвленными, частично полегающими стеблями. 
Листья светло-зеленые, с ложнопрнлистникямн, соцветия с прицветниками, цветки с 
выступающим до I 2 мм столбиком, плоди темно-зеленые, двухкамерные, я диамет
ре 1 2 см.

Результаты и обсуждение. Гибриды F| от скрещивания культурно
го томата (сорт Midseason 427) с линией 7924 представляют собой 
крупные жизнеспособные растения, значительно превосходящие во՛ 
мощности родительские формы. Листовые сегменты как у glabratu/n, 
но значительно крупнее, имеются ложноприлистники. Соцветия с при
цветниками, величина цветком промежуточная, рыльце выступает над 
концом тычиночной колонки, но меньше, чем у glabratunt. Плоды ярко՝ 
желтые, 2—3-камерные, 1,5 2,5 см в диаметре. По количеству завя
завшихся плодов гибриды существенно превосходят нсхо щые формы. 
Так, среднее число плодов на растение у гибридов F։ составило 266,2, 
тогда как у дикого томата- 135,1, а у материнского сорта—30—40. 
Предполагается, что интенсивное плодообразование у гибридных рас
тений. обусловленное, в частности, их мощностью, связано также с уси
лением самосов мести мости по сравнению с glabratum [3]

Среди гибридов второго поколения большого фенотипического раз
нообразия нс отмечено. В большинстве случаев проявление многих 
признаков носило промежуточный характер с некоторыми отклонения
ми в сторону одного из родителей. Из 47 изученных гибридов F2 зна
чительную часть (18 растений) составляли растения типа F;- мощные, 
толстостебельные, высокорослые, с широкими листьями, средними или 
крупными цветками, обычно хорошо плодоносящие Другая группа 
растений (5 растений) по мощности значительно уступала растениям 
типа Fj, это более нежные, с мелкими или средними цветками растения, 
относительно плохо плодоносящие. Растений с признаками, приближа
ющими их к культурному томату, было всего три. Это небольшие рас
тения со сравнительно крупными (2.5—3,5 см в диаметре) и более ин
тенсивно окрашенными плодами. Отмечено гакже появление растений 
с тонкими и гибкими стеблями, сильно- или слабо ветвящиеся. Листья 
у них очень узкие, с мелкими долями, цветки небольшие, бледные, иног
да со слаборасходящимнся тычинками. Как правило, такие растения 
плохо плодоносили, окраска плодов в основном зеленая или желто-зе
леная.

Окраска плодов у растений F2 в большой степени зависела от уров
ня и.х са несовместимости. Известно, что по санесовместимости гибри
ды L. esculent ат х A. iursuiiun f. glabratum значительно превосходят 
ликую форму, но не достигают уровня таковой у культурного томата, о 
чем свидетельствует безрезультатное, как правило, опы шине гибрид
ных растений пыльцой A. esculenturn [11]. Однако, по нашим данным, 
растения F2 по р՛. акции на самосовместимость и совместимость с пыль
цой культурного гомата четко разделились на три группы: 1—самосов- 
местимые и совместимые с культигеном; 2—самосовместнмые, ио несов
местимые с культигеном и 3—самонесов.местнмые и несовместимые с 
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культигеном. Очевидно, что наиболее автофсртнльнымн являются 
растения первой группы. Так вот. окраска и величина плодов на рас
тениях F.՛ в большой степени зависела от того, к какой группе 
самосов мести мости они относя тся. Растения первой, наиболее са՝ 
несовместимой, группы имели сравнительно более крупные н более 
интенсивно окрашенные плоды. Окраска плодов у них варьировала от 
оранжево-бурой до желтой. Во второй группе растений окраска пло
дов менее интенсивная—желтая, лимонная, желто-зеленая, зеленая. 
Растения третьей группы образовали только светло-желтые и зеленые 
плоды. Обнаружена также тесная связь между уровнем са.мосовмести- 
мости растений и их плодообразовательной способностью. Так. в уели 
киях свободного опыления число плодов на растение, в первой группе 
составило 225.4, второй—177.0 и третьей только 19.6. В среднем это: 
показатель для растений Fg был равен 113,2 Таким образом, по пролук՝ 
тивностм F2 более чем в 2 раза уступает гибридам Г

Третье поколение гибридов было представлено потомством от са
моопыления и свободного опыления трех растении I группы, трех расте
ний 11 группы и свободного опыления двух растений 111 группы. В об
щей сложности проанализировано 167 растений, из которых плодоноси
ло только 104. Количество завязавшихся на растениях плодов состав
ляло от I до 70 и лишь у пяти растений—свыше 100. При этом не от
мечено какой-либо зависимости продуктивности семей F3 от уровня са- 
мосов.местимости исходных растений Fj. Среднее число плодов на 
растение в различных семьях составило всего 3,7 13.0% от про
дуктивности гибридов F|. Бесплодные растения, в единичном количе
стве появляющиеся в F2, в F3 достигают 23.3 60,6%. Такое резкое по
нижение продуктивности гибридов, несомненно, является следствием 
геномного и плазменного несоответствия скрещиваемых видов.

Анализ 81 растения F3 в аспекте проявления морфологических при
знаков родительских форм показал, что большая часть (45) растений 
•фенотипически относилась к промежуточному типу, одно растение име
ло тип культурного томата, 8 растений промежуточные с уклоном и 
культигенному типу, а у остальных растений (27) преобладали призна
ки дикого томата. Определенная зависимость от уровня са.мосовме- 
стимостн исходных растений F2 проявилась по признаку окраски пло 
дов. Оказалось, что в F3 наиболее широкий спектр по этому признаку 
выявлен в потомстве растений первой группы. Здесь вытопились расте
ния с красными, розовыми, оранжевыми и желтыми плодами. В по 
томстве растений двух других групи спектр окраски плодов был зна 
чительпо уже—желтые, желто-зеленые, зеленые. Таким образом, по 
лученные результаты дают основание предположить, чти чем больше 
выражена самосовместимость гибридных растений, тем выше возмож
ность выщепления в их потомстве растений тина культурного томата.

Для более подробного исследования закономерностей формообра 
зевательного процесса в чреде поколений гибридом в зависимости 01 
уровня самосон мест мости родительских форм были использованы гиб
риды культурного томата (сорт Аргаванди 45) с линией 2970. Эта ли 
ния, как уже сказано, состоит из SF и SI-растенин и характеризуется 
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сильным полиморфизмом по степени самонесовместимости [6]. Как и 
у предыдущей комбинации, растения Е։ в основном были очень мощны
ми, хорошо плодоносящими, однако часть их характеризовалась гиб
ридном депрессией в форме некроза [4՜՛. Окраска плодов здоровых рас
тений Р, ярко-желтая, независимо от того, получены они с участием 
ЗЕ- или БЬрастений дикаря. А вот в Р2 обнаружились существенные- 
различия в поведении гибридов. Было изучено 14 семей Го, представля
ющих потомство Е1։ от БР растении линии 2970, и 15 семей Р2—от 8Ь

И.ч них с окраской плодов

Число
Всего плодоио- 

рас тений ТЯ1ИИХ 
растений

Таблица I Распределение растений г2 Аргана иди 45ХЛННИЯ 2970 по окраске 
плодов в зависимости от автофертильности исходных особей дикого томата.

шт. % шт. % ШТ. Я ТИТ. % ШТ. % шт. % шт. %

гибриды сорта Лртавал.тн 45 к ЗР-расгепиямп линии 2970

231 17» 21 12.0 И 6.3 25 14.3 51 29.1 1 0.6 2614.9 40 22.9՝

1л<4 пл.1 сорта Apra8an.ni 4Г> < $1-раетсниямн липни 2970

225 153 I 0.7 5 3.3 19 12.4 ГО 32.7 11 7.2 42 -7.5 25 16.3

растений Как показываю՛: обобщенные данные, представленные в табл. 
1, фенотипическое разнообразие по признаку окраски плодов у гибри
дов первой группы более широкое, чем у гибридов второй группы. В об
щем в семьях о- ЗЕ-растений липин 2970 было описано 18 оттенков 
окраски плодов, а в семьях от 51 растений—только 10. По данным таб
лицы видно также, что в первой группе значительно выше и доля расте
ний с интенсивно окрашенными плодами. Выявлена также прямая 
связь между величиной и окраской плодов гибридов (табл. 2) У расте
ний с наиболее интенсивно окрашенными плодами последние преиму
щественно бывают и более крупными

Следовательно, если в поколениях гибридов -$СХ$1, по сути дела, 
не имеет место расщепление по окраске плодов, не говоря уже о пыщеп- 
лекии гомозигот 8С8Г (21, то в потомстве гибридов 8СХ8Р имеются 
де только реальные возможности возникновения высдкосамосовме.-.тимых

-гомозигот, но и выхода хозяйственно ценных форм. Об этом свиде
тельствуют и результаты изучения последующих поколений гибридов 
Аргавандн 45Хлиния 2970. которые были получены путем дисруптивно- 
ю отбора В одном случае отбор проводился на тин культигенно.о ви
та. Исходные растения линии 2970 были 8Е. Для отбора нсполыова- 
пы растения с краевыми и оранжевыми плодами. В итого, выделен
ные в 1?5 растения оказались очень близкими к сорту Аргананди 45. име
ли красные или оранжевые слабоосемснеиные плоды диаметром о՛՛ 3 
4до 7—8см, нормальные цветки, по несколько мельче, чем у исходного՛ 
сорта. При отборе в этом направлении восстанавливается и репродук
тивная способность растений. Так, в Е։ плодоносили все здоровые рас-
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Таблица 2. Распределение растений по признакам Окраски и величины плодов в Г-'.-, Аргавмнди 4$Хлиння 2970.

Диаметр плодов, см Всего растений
Окраска идолов

0-5-0.9 1.0-1.4 1.5-1.9 2.0-2.4 2.5-2.9 3.0-3.4 3.5-3,9 4.0-4.4 1.5-4.9 5.5-5.9 шт. %

Красная — красно-желтая 1 1 9 3 7 3 27 8.7
Розовая — желто-розовая 3 4 5 4 1 2 1 3 20 6.4
Оранжевая - оранжево-желтая 2 6 18 10 7 1 2 46 14.7
Желтая - желто-зеленая 2 33 38 29 13 9 2 2 128 41.0
Зеленая — светло-зеленая 1 14 14 11 3 1 44 14.1
Зеленая (незрелые плоды) 5 20 7 13 1 1 47 15.1

Всего шт. 8 69 69 75 33 31 7 13 4 3 312
растении % 2.6 22.1 22.1 24.0 10.б 9.9 2.2 4.2 1.3 1.0



тения, в Е2 (потомство от 8Г-растеннн дикаря, табл. 2)֊ 75,1%. из 35 
растений Г3֊֊37,1%, а из 60 растений Г4 и 46 растений Е5—уже 80.0 и 
73,9% соответственно.

В другом случае отбирались экземпляры, близкие к типу дикою 
томата. Исходные растения линии 2970—51. Для отбора использованы 
растения Е2 с желтыми и светло-желтыми плодами. У растений Е3 цвет
ки в основном яркие, нормальные, но имелись и бледные, слабодефор- 
мироианныс. В Е4 почти у всех растений были очень мелкие, бледные, 
реформированные цветки. Плоды зеленые, диаметром 1—2 см, в основ
ном с недоразвитыми семенами. В этом ряду поколений число плодо
носящих растений в Е2 составило 67,6%, в Ез из 16 растении плодоно
сили 6, а в Е4 из 47 растений—лишь 2. Как видим, отбор в направле
нии дикой формы ведет к сильной депрессии генеративной сферы. Сле
довательно, восстановление генома культурного томата в цитоплазме 
своего вида идет менее болезненно, чем замещение генома культигена 
геномом дикаря, приводящее к возникновению алло-плазменных форм.

Таким образом, самофертильные аллели шкого вида обеспечивают 
как большой размах формообразовательного процесса в поколении Е2, 
так и значительно больший выход тех фракций растении, которые бли
же стоят к культурному типу. А это в конечном счете означает, что. 
используя явление внутривидового полиморфизма по степени пере- 
крестноопыляемости, можно прогнозировать и регулировать рекомбино- 
генез при отдаленной гибридизации растений.
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