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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
МЕЖВИДОВЫХ ГИБРИДОВ Fj ПШЕНИЦЫ

Вид Triticum dicoccum Schuebl. (полба, эммер) относится к тетрапло-
идным пленчатым видам пшеницы с геномом ААВВ ( 2п—2B). Этот
вид полиморфен и резко дифференцирован на эколого-географические
группы. Отдельные образцы полбы характеризуются такими ценными
для селекции признаками как скороспелость, высокое содержание белка
в зерне, устойчивость к засухе, болезням и вредителям (Дорофеев,
1976). Использование этого вида в отдаленных скрещиваниях с сор-
тами мягкой пшеницы позволяет передавать последней экологическую
пластичность, устойчивость к неблагоприятным факторам внешней
среды, болезням и другие селекционно-ценные свойства. При скрещи-
вании полбы обыкновенной с гексаплоидной мягкой пшеницей наблю-
дается неполная генетическая совместимость и частичная фертильность
гибридов Fi, что облегчает получение отдаленных гибридов (Циков,
1965; Белеа, 1965; Будашкина и др., 1971).

Вид Т. dicoccum использовался нами в качестве донора устойчиво-
сти к ржавчине при гибридизации с мягкой пшеницей. В данном сооб-
щении приводятся результаты цитологического анализа мейоза у гиб-
ридов Fi, полученных от скрещивания мягкой пшеницы с Т. dicoccum.

Материал и методика

Материнскими родителями в скрещиваниях были сорт яровой пшеницы
’Саратовская 29’ и мутант Т-36, полученный из сорта яровой пшейицы
’Норрена’ после обработки химическим мутагеном НММ в концентра-
ции 0,01%. В качестве отцовского родителя использовали образец
полбы Triticum dicoccum v. farrum, полученный из Института генетики
и селекции AFI АзССР от Г. В. Рыскаля.

Молодые колосья гибридных растений первого поколения фиксиро-
вали в фиксаторе Ньюкомера, Под световым микроскопом анализиро-
вали фазы мейоза в материнских клетках пыльцы. (МКП) на времен-
ных давленых препаратах, окрашенных ацетокармином.

Результаты исследований и обсуждение

Как можно видеть из табл. 1, у гибридов Ft в метафазе первого деле-
ния мейоза (MI) отмечались различные типы ассоциаций хромосом:
от 16 бивалентов и 3 унивалентов до 10 бивалентов и 15 унивалентов
(рис. I—3).1 —3). В среднем число бивалентов на одну клетку у обоих изу-
ченных гибридов составило 13,6 и 13,1, а число унивалентов
8,6. Более детальный анализ характера конъюгации у гибридов пока-
зал/что примерно у 40% всех МКП имелось по 14 бивалентов и 7 уни-
валептов, причем только у 9,4% клеток эти биваленты были закры-
тыми. 30% изученных МКП содержали по 13 бивалентов и 9 унивален-
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Рис. I—4.1 —4. Поведение хромосом в первом делении мейоза у гибридов Fi
от скрещивания мягкой пшеницы с Т. dicoccum.
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тов. У 80% МКП наблюдались открытые биваленты, что свидетельст-
вует об ослаблении конъюгации между хромосомами. Среднее число
открытых бивалентов на клетку составило у гибрида Т-36Х Т. dicoccum
1.7, а у гибрида ’Саратовская 29 "XT. dicoccum 1,9.

У гибридов имелось в среднем по 0,05 и 0,08 мультивалентов (три-
и тетравалентов) на клетку.

Число хромосом в мейозе у мягкой пшеницы равно 21 (ABD), у
Т. dicoccum
происходит конъюгация хромосом гомологичных геномов А и В скре-
щиваемых видов с образованием 14 бивалентов (ААВВ), при этом хро-
мосомы генома D, не имеющие гомологов, остаются в унивалентном
состоянии. Общее число хромосом у гибрида Fi равно 35.

Учитывая то, что в Ff пентаплоидных гибридов только у 40% МКП
имелось по 14 бивалентов и 7 унивалентов, а также то, что у 80% всех
МКП наблюдались открытые биваленты, можно допустить, что между
геномами А и В скрещиваемых видов нет полной аналогии.

В анафазе первого деления мейоза (AI) хромосомы расходились
к полюсам в соотношениях: 12+23, 17+18, 21 + 14, 16+19, 14+7+14,
16+2+17 и т. д. В клетках, находящихся в этой фазе мейоза, встреча-

лись мосты, фрагменты, отстающие хромосомы. Чаще всего число хро-
мосом, не отходящих к полюсам, а остающихся неориентированными в
центре клетки, составляло 6—7 (рис. 4). По-видимому, эти унивалент-
ные хромосомы, не имеющие гомологов, относятся к геному D. Про-
цент клеток е нарушениями в AI у гибрида ’Саратовская 29’XT. dicoc-
cum составлял 70,6, а у гибрида Т-36ХТ. dicoccum

Во втором делении мейоза в АП у гибридов наблюдалось 88,3%
клеток с нарушениями мостами, фрагментами, отстающими хромо-
сомами (табл. 2). Униваленты, фрагменты и фрагментированные мосты
формировали в диадах и тетрадах микроядра, процент которых у гиб-
рида ’Саратовская 29’XT. dicoccum был равен соответственно 65,4 и
77.7, а у гибрида Т-36ХТ. dicoccum

Наблюдаемые нами особенности мейоза у гибридов F] подтверж-
дают данные ряда исследователей относительно характера конъюгации
хромосом при скрещивании мягкой пшеницы с полбой (Sax, 1922;
Thompson, Hollingshead, 1927; Love, 1941; Будашкина и др., 1977) и
свидетельствуют о том, что между хромосомами А и В геномов скре-
щиваемых форм Т. aestivum и Т. dicoccum нет полной гомологии. Необ-
ходимо отметить, что в проведенных нами опытах не было существен-
ных различий по среднему числу унивалентов и бивалентов на клетку
в MI между гибридными растениями обеих комбинаций скрещивания.
На основании этого можно предположить, что использованные нами
генотипы сорт ’Саратовская 29’ и мутант Т-36 существенно не
различаются по структурным особенностям хромосом при скрещивании
их с Т. dicoccum.
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Tamara SNAIDER. Tatjana DOROHHOVA
NIS ULUKID EVA HELISTE Fj-HÜBRIIDIDE TSÜTOGENEETILINE UURIMINE

Artiklis on toodud pehme nisu sordi ’Saratovskaja 29’ ja mutandi T-36 ristamisel liigiga
Triticum dicoccum saadud Fi-hübriidide meioosi tsütoloogilise analüüsi andmed. Mõlema
ristamiskombinatsiooni hübriididele on iseloomulikud keskmiselt 13,6 ja 13,1 bivalenti
ning 7,7 ja 8,6 univalenti raku kohta meioosi MI-s. Ligikaudu 40%-1 kõigist läbivaada-
tud šporotsüüdi rakkudest oli igaühes 14 bivalenti ning 7 univalenti, kusjuures ainult
9,4°/q-l rakkudest olid bivalendid kinnised. 80 %-1 kõigist analüüsitud sporotsüütidest oli
ayatud bivalente, mis tõendab kromosoomide konjugatsiooni nõrgenemist. Pentaploidsete
Fi-hübriidide meioosi analüüsi alusel on eeldatud, et genoomide A ja В vahel pole täit
analoogiat.

Tamara SHNAIDER, Tatyana DOROKHOVA
CYTOGENETICAL STUDY OF INTERSPECIFIC WHEAT HYBRIDS F,

Cytological examination was made of interspecific wheat hybrids Fi resulting from
the crosses between the spring wheat variety ’Saratovskaya 29’ and the mutant T-36
with emmer wheat Triticum dicoccum:. In Fi hybrids T-36 X T. dicoccum and ’Sara-
tovskaya 29’ X T. dicoccum at the. metaphase 1 of meiosis the average numbers of
bivalents were 13.6 and 13.1 and of univalents 7.7 and 8.6, respectively. In 40 per cent
of pollen mother cells of pentaploid hybrids there were 14 bivalents and 7 univalents.
About 80 per cent of pollen mother cells contained associations of chromosomes with
open bivalents. In view of the results of cytological analysis it is supposed that there
is no complete analogy between the A, and В chromosome sets of the crossed wheat
species.
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	Рис. 4. Действие малых доз (1 мкг/особь) альтозара (/), АЮГ—BOА (2), АЮГ—81А (5), парахлорфенил-6,7-эпоксигеранилового эфира (4) и этанола (контроль) (5) на дыхательный обмен куколок Tenebrio molitor 3-часового возраста.
	Рис. 5. Влияние 1 мкг АЮГ—BOА(/), 0,1 %-ного (2) и 1,0%-ного раствора хлорофоса (5) на дыхательный обмен куколок Galleria mellonella, обработанных в суточном возрасте (контроль этанол; 4).
	Рис. 6. Действие токсической (30 мкг/особь) (/) и субтоксической (3 мкг/особь) доз (2) фосфолана на дыхание куколок Tenebriu то-Шог 20—22-часового возраста (контроль этанол; 3).
	Рис. 7. Действие субтоксических доз (1 мкг/особь) АЮГ—BOА (7), настойки махорки (2), фосфолана (3) и пиретроида неопината (4) иа дыхание куколок Tenebrio molitor 2—3-часового возраста (контроль этанол; 5).
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	Рис. 8. Диффузные ритмы дыхания (а) и ритмы активной вентиляции (б).
	Рис. 9. Ритмы сердца необработанной личинки Tenebrio molitor предпоследнего возраста (а) и через 20 ч после нанесения АЮГ (б).
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	Fig, 2. Testis of repeatedly maturing male. Thicker interlobular partitions (the arrow) are seen (late July). Haematoxylin-eosin; X 280. Fig. 3. Spermatogonia (I) and primary spermatocytes (2) in the testis (late August). Haematoxylin-eosin; X 280. Fig. 4. Testis in the lII—IV stage of maturity. Spermatogonia (1), primary (2) and secondary spermatocytes (3), spermatids (4) are seen (November). Haematoxylin-eosin; X 280. Fig. 5. Sperms (the arrow) maturing in single parts of seminiferous lobules (late March). Haematoxylin-eosin; X 280. Fig. 6. The annual reproductive cycle of bream testes in Lake Võrtsjärv: 1 11, 2 III; 3 III—IV; 4 IV—V; 5 VI stages of maturity.
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	Fig. 7. Sperms (the arrow) in the testis lobules (April). Haematoxylin-eosin; X 280. Fig 8 Testis with overgrown connective tissue (the arrow) (May) PAS reaction; X 310. Figs 9, 10. Immature oocytes (the arrow) among the testicular tissue (May). PAS reaction; X 310,
	Fig. 11. Seasonal dynamics in the relative-content of lipids and glycogen in the bream testis.
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	Fig. 12. Lipids in the shape of droplets in the bream testis (September). Sudan black В X 675. Fig. 13. Glycogen in the bream testis (December). PAS reaction; X 310.
	Fig. 14. The inter-year differences in the seasonal dynamics of lipids
	Fig. 15, The inter-year differences in the seasonal dynamics of glycogen.
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