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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОДСТВЕННЫХ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЕ ВИДОВ
КАК ДОНОРОВ УСТОЙЧИВОСТИ к БУРОЙ РЖАВЧИНЕ

Отдаленная гибридизация является одним из перспективных методов
селекции растений. Путем скрещивания растений, относящихся к раз-
личным видам и родам, удается не только улучшить существующие
сорта, но и создать новые формы и разновидности культурных расте-
ний. Этот метод позволяет переносить от диких видов культурным ви-
дам и сортам такие полезные свойства, как зимостойкость, высокая
продуктивность, устойчивость к болезням и вредителям и другие цен-
ные в хозяйственном отношении признаки (Цицин, 1970).

Исключительно велика роль метода отдаленной гибридизации в
обогащении растительных генофондов страны. Особенно это важно
в настоящее время, когда усилия селекционеров направлены на созда-
ние сортов интенсивного типа («суперсортов»), в результате чего про-
исходит вытеснение широкого сортового разнообразия, что неминуемо
приводит к обеднению генофонда культурных растений.

При селекции на иммунитет метод отдаленной гибридизации вместе
с методом индуцированного мутагенеза являются единственными источ-
никами пополнения фонда генов устойчивости к болезням и вредите-
лям. Многолетнее возделывание сортов пшеницы с одним и тем же или
сходными генотипами на больших площадях приводит к установлению
генетической однородности по признаку устойчивости. Новые устойчи-
вые, сорта с вновь введенными генами устойчивости (в большинстве
случаев это гены расоспецифической устойчивости) быстро теряют ее
в результате одноступенчатой мутации патогена от авирулёнтности
к вирулентности. Природный запас генов устойчивости сельскохозяй-
ственных культур ограничен и дальнейшее повышение однородности
сортов может привести к исчезновению запаса этих генов для данного
вида, что, несомненно, усложнит селекцию на устойчивость к болезням.

При селекции мягкой пшеницы на иммунитет в качестве доноров
устойчивости используют пырей, эгилопс, рожь и виды пшеницы раз-
ной плоидности. '■ В' литературе имеется сравнительно много данных
относительно переноса устойчивости от Диплоидных и тетраплоидных
видов пшеницы, пырея и эгйлопса мягкой пшенице (Knott, 1961;
Wienhues, 1967; Riley и др., 1968; Kerber, Dyck, 1969, 1973; Rao, 1973,
19-77; Cauderon, 1973, 1977; Dvorak, 1977 и др.).:

В: '.селекции на устойчивость очень широко используется вид Triti-
cum timopheevii Zhuk., которому свойственна комплексная устойчивость
к вредителям и болезням в течение всего онтогенеза (Скурыгина, 1970;
Дорофеев, 1976; Rawal, Harlan, 1976). Уже несколько десятилетий
селекционеры всего мира используют этот вид как источник устойчиво-
сти. В США с использованием вида Т. timopheevii получено шесть сор-
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тов: ’Ли’, ’Эалд 59’, С 12632, С 12633, Тимстейн’, ’Джастин’, в Австра-
лии три сорта: ’Тимвера’, ’Тимчален’, ’Мендоу’, в Кении четыре
сорта: ’Саус’, ’Дживет’, ’Април’, 'Леопольд’ (Будашкина, 1977). Однако
эти сорта оказались неэффективными в фитопатологических условиях
СССР (Гуриели и др., 1978). Н. А. Скурыгиной удалось получить цен-
ные исходные формы пшеницы с устойчивостью от Т. timopheevii (Ску-
рыгина, 1970; Скурыгина и др., 1974). Используя в качестве донора
устойчивости к ржавчине и высокого содержания белка вид Т. dicoccum
Schuebl., Е. Будашкина выделила в гибридном потомстве константную
линию Тибрид 21’, обладающую устойчивостью к ржавчинам и харак-
теризующуюся более высоким содержанием белка, чем исходный сорт
пшеницы ’Скала’ (Будашкина, 1971, 1977).

Многие виды пшеницы используются еще недостаточно в селекции
на иммунитет, в частности, такие виды, как Т. militinae Zhuk. et
Migusch., T. sinskajae A. Filat. et Kurk. и T. zhukovskyi Men. et Er.
(Дорофеев, Новикова, 1979).

Мы поставили перед собой задачу получить устойчивые к бурой
ржавчине формы пшеницы с привлечением в скрещивания в качестве
доноров устойчивости видов пшениц разной плоидности. В качестве
материнского родителя были взяты следующие сорта мягкой яровой
пшеницы; ’Чайниз Спринг’, 'Саратовская 29’, ’Мильтурум 533’ (моно-
сомные линии по 5 В хромосоме)*, ’Саппо’, ’Пламя’, 'Саратовская 29’
и мутанты, полученные из сорта яровой пшеницы ’Норрена’ после воз-
действия химическими мутагенами (Прийлннн, 1968; Прийлинн и др.,
1976). Мутант Т-36, выделенный в поколении М3 после обработки
М-нитрозо-М-метилмочевиной в концентрации 0,01%, характеризуется
повышенной продуктивностью, устойчивостью к полеганию, большей
устойчивостью к ржавчине, чем исходный сорт. Мутант S-82, выделен-
ный в поколении М] после обработки М-нитрозо-К-этилмочевиной в
концентрации 0,025%, отличается высокой продуктивностью, устойчи-
востью к полеганию, большей устойчивостью к стеблевой ржавчине,
чем исходный сорт (Прийлинн, Каск, 1971, 1973, 1974).

Известно, что хромосома 5 В мягкой пшеницы предотвращает
конъюгацию гомеологичных хромосом в мейозе и в ее отсутствие повы-
шается вероятность рекомбинации генетического материала и может
произойти конъюгация хромосом пшеницы с гомеологичнымн им хро-
мосомами отдаленных видов (Okamoto, 1957; Feldman, 1966; Riley,
Chapman, 1967; Muramatsu, 1973 и др.). Этим объясняется использо-
вание нами в скрещиваниях моносомных линий по хромосоме ЪВ.

В качестве отцовских родителей использовались виды Т. timopheevii
Zhuk., Т. militinae Zhuk. et Migusch., T. timonouum Heslot et Ferrary,
T. zhukovskyi Men. et Er., семена которых были получены из коллек-
ции Всесоюзного научно-исследовательского института растениеводства
им. Н. И. Вавилова (ВИР). Семена Т. dicoccoides Koern. были полу-
чены от Э. Райки (Венгрия). Кроме того, в качестве донора устойчи-
вости мы использовали пшеничный амфигаплонд ПАГ-1, полученный
Э. Тавриным (ВИР) и любезно предоставленный нам.

Опыты по межвидовой гибридизации были начаты в теплице весной
1978 г. Материнские растения кастрировались по общепринятой мето-

дике, на них надевали изоляторы и через 2—4 дня под изоляторы под-
ставляли цветущие колосья отцовских растений.
* Семена ’Чайниз Спринг’ были получены от Э. Райки из Мартонвашара (ВНР), се-

мена 'Саратовская 29’ - от О. И. Майстренко из Новосибирска и семена сорта’Мильтурум 533’ от И. Д. Цильке из Новосибирска,
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Оценку на устойчивость гибридных растений к бурой ржавчине
проводили в фазе трех листьев. Заражение местной популяцией пато-
гена проводили методом микрокамер. Устойчивость оценивали по шка-
ле Э. Б. Майнса и X. С. Джексона (Mains, Jackson, 1926) на B—9 день
после заражения.

Как можно видеть из таблицы, в которой представлены данные
о скрещиваемости сортов и мутантов мягкой пшеницы с родственными
видами, процент завязавшихся зерен у гибридов Fj наибольший в скре-
щиваниях с использованием моносомных линий по хромосоме ЪВ.
Мутанты пшеницы отличались лучшей комбинативной способностью
по сравнению с сортами. Хороший процент завязываемости гибридных
зерен получен в скрещиваниях с использованием в качестве отцовского
родителя амфигаплоида ПАГ-1 (однако в таких комбинациях малое
количество растений).

Оценка гибридов на устойчивость к бурой ржавчине показала, что
у гибридных растений F] наблюдалось сильное варьирование по свой-
ству устойчивости от устойчивости до восприимчивости с типами 1,
2 и 3, 4 соответственно. Только в комбинации ’Чайниз Спринг’ 55Х
Т. timonovum в F] была отмечена полная восприимчивость растений
к бурой ржавчине. В последующих опытах мы не использовали этот
вид как неустойчивый. В литературе также имеются данные о его сла-
бой устойчивости к бурой ржавчине (Пшеницы мира, 1976).

В результате беккросснровання растений F] всех гибридных комби-
наций сортами мягкой пшеницы ’Саппо’, 'Саратовская 29’, ’Пламя’ и
мутантами Т-36 и S-82 нам удалось получить растения F2 только от
39 гибридов: 22 растения в комбинации (’Саппо’ХПАГ-l)Х’Пламя’,
8 растений (’Саппо’ХПАГ-l) ХТ-36, 6 растений (’Чайниз Спринг’
БВ'ХТ. militinae) Х’Пламя’ и 3 растения (’Чайниз Спринг’ 5В\ Т. ti-
mopheeuii) Х’Саппо’.

Оценка устойчивости растений F 2 к бурой ржавчине показала, что
все гибридные растения рассматриваемых комбинаций поражались
бурой ржавчиной с типом поражения 3, только в комбинации с бек-

Скрещиваемость сортов и мутантов пшеницы с донорами устойчивости

Число завязавшихся
Гибриды F) Число каст- Число опы- зерен
(комбинации скрещивания) рированных

колосьев
ленных

цветков абсолютное %

’Чайниз Спринг’ 55 X 5. militi-
пае 23 418 219 52,4
’Чайниз Спринг’ 5 5,Х5. timo-
pheevii 16 332 111 33,4
’Чайниз Спринг’ 55X5. timo-
novum 8 143 16 11,1
'Саратовская 29’X Г. timopheevii 8 132 1 0,75
’Пламя’ХТ’. timopheevii 14 314 2 0,63
’Саппо’ХПАГ-l 2 34 3 8.8
Т-36ХПАГ-1 1 19 4 21,0
’Мильтурум 533’ 5 5X5. timo-
pheevii 3 64 7 10,9
’Мнльтурум 533’ 55 X Т. mili-
tinae 2 42 1 2,3
S-82X5. timopheevii 11 268 7 2.6
S-82X5. militinae 11 257 2 0,77
5-82x5. zhukovskyi 3 74 3 4,1
T-36X5. timopheevii 22 476 32 6.7
T-36X5. zhukovskyi 3 60 13 21,6
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кроссированием мутантом Т-36 была отмечена слабая восприимчи-
вость к патогену (тип 2-—). В поколении Fs этой же комбинации наблю-
далось расщепление по признаку устойчивости девять растений
было устойчивых с типом 1 и шестнадцать восприимчивых с типами 3
и 4. В поздних беккроссных комбинациях скрещивания ’Чайниз Спринг’
5 militinae также наблюдалось расщепление по признаку устой-
чивости. Для последующих беккроссов нами было выделено семь рас-
тений с типами поражения 1 и 2.

При анализе устойчивости поколения F] гибридной комбинации
'Саратовская 29’ SВу(Т. dicoccoides было отмечено поражение растений
бурой ржавчиной с типом поражения 3. В F2 у этих гибридов наблю-
далось расщепление по признаку устойчивости: пять растений были
устойчивыми с типами поражения 1, 1+ , 2 и с сильным развитием
хлороза в инфицированном участке листа, три растения поража-
лись ржавчиной с типом поражения 3. В комбинации скрещивания
’Мильтурум 533’ 55XF. timopheevii в поколении F. отмечалась воспшшм-
чнвость всех гибридных растений к бурой ржавчине. В поколении F] гиб-
ридной комбинации Т-36 ХД zhukovskyi доминировала устойчивость
к патогену с типами 01, 1, 2. У гибридов комбинации скрещивания
Т-36 ХТ. timopheevii наблюдалось варьирование степени устойчивости
к бурой ржавчине с типами от 0 до 3.

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том,
что мутанты мягкой пшеницы Т-Зб и S-82 имеют лучшую скрещивае-
мость с дикими видами пшениц, чем сорта 'Пламя’ и 'Саратовская 29’
(исключение составляют моносомныё линии по 5В хромосоме).

Нам удалось выделить устойчивые к бурой ржавчине гибриды,
однако пока не получено константных форм этих гибридов.

Расщепление по признаку устойчивости к бурой ржавчине проис-
ходит и в поздних поколениях беккроссов, вследствие чего отбор на
устойчивость необходимо проводить во всех поколениях гибридных
популяций до получения константных линий.
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Hilma PEUSA, Tamara SNAHTER. Oskar PRIILINN

PEHME NISU LÄHEDASTE LIIKIDE KASUTAMINE
PRUUNROOSTERESISTENTSUSE DOONORITENA

Pruunroosteresistentsuse geenide siirdamiseks pehme nisu sortidele ja mutantidele liiki-delt T. timopheevii, T. militinae jt. kasutati käesoleva artikli aluseks olevates katsetes
kaughübridiseerimist. Fi-hübriididel täheldati kõige suuremat viljastumisprotsenti rista-
miskombinatsioonides, milles kasutati sortide 'Chinese Spring', 'Saraatovskaja 29’ ja
"Milturum 533’ 58-kromosoomi monosoomliine. Nisumutantidel T-36 ja S-82 oli parem
kombinatsioonivõime kui sortidel Tlarnja’ ja 'Saraatovskaja 29’. Hübriidse järglaskonna
hulgast eraldati pruunrcostele vastupidavad taimed.

Hilma PEUSHA, Tamara SHNAIDER, Oskar PRIILINN

ALIEN WHEAT SPECIES AS SOURCES OF RESISTANCE ТО LEAF RUST
IN COMMON WHEAT

Alien wheat species (T. timopheevii, J. militinae, T. timonovum, T. zhukovskyi and
T. dicoccoides ) were crossed and backcrossed to spring wheat varieties and mutants with
the aim to transfer resistance from these sources of immunity to common wheat. Seed
setting in F t generation was the best in those hybrids where monosomic lines for 5B
chromosome of variety 'Chinese Spring’, 'Saratovskaya 29’ and 'Milturum 533’ were used
as a female parent; in hybrids with mutants T-36 and S-82 seed setting was better than
in hybrids with wheat varieties 'Saratovskaya 29’ and ’Plamya’.

By rust-inoculation tests through Fi—F 5 generations, resistant lines were isolated
and are now being subjected to further selection for improving their stability.
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