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СКРЕЩИВАЕМОСТЬ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
С БЛИЗКОРОДСТВЕННЫМИ ВИДАМИ

С целью получения устойчивых к патогенам сортов мягкой пшеницы
в селекционной практике зачастую используют в качестве донора устой-
чивости тетраплоидный вид пшеницы Triticum timopheevi, обладающий
комплексным иммунитетом ко всем основным болезням пшеницы, а
также устойчивые к болезням образцы тетраплоидного вида Т. dicoc-
cum. Однако несмотря на многолетние усилия исследователей в области
отдаленной гибридизации пшеницы с использованием вышеупомяну-
тых видов, до сих пор получено немного устойчивых форм и сортов
(Allard, Shands, 1954; Скурыгина, 1970; Будашкина, 1974, 1977),

Перед нами стояла задача получить отдаленные гибриды путем
скрещивания сортов и мутантов мягкой пшеницы с тетраплоидными
видами пшеницы Т. timopheevi , Т. militinae, Т. dicoccum и Т. persicum,
иммунными к бурой ржавчине. В настоящем сообщении приводятся
данные о скрещиваемости сортов и мутантов мягкой пшеницы с доно-
рами устойчивости.

Материал и методика

В опытах были использованы сорта мягкой яровой пшеницы ’Саратов-
ская 29’, ’Пламя’ и мутанты Т-36, S-82, 146-155, 0-495, полученные из
сорта яровой пшеницы ’Норрена’ под действием химических мутаге-
нов (Прийлинн и др., 1976). В качестве доноров устойчивости к бурой
ржавчине были взяты тетраплоидные виды пшеницы Triticum timo
pheevi, Т. militinae (геном AG), Т. dicoccum, Т. persicum (геном АВ).
Семена образцов этих видов были получены из коллекции ВИР.

Посев опытных растений проводили в теплице и в поле в 1978—

1982 гг. Кастрацию материнских растений осуществляли в фазе зеле-
ных пыльников с предварительным удалением недоразвитых верхние
и нижних колосков в колосе и средних недоразвитых цветков, остав-
ляя в каждом колоске по два крайних цветка. На кастрированные
колосья материнских растений надевали пергаментные изоляторы. Че-
рез 2—3 дня после кастрации к материнским растениям под изоляторы
подставляли срезанные колосья отцовских растений с созревшей пыль-
цой, соломину которых опускали в пластмассовые сосуды с водой. Ко-
лосья опылителей находились под изоляторами рядом с кастрирован-
ными колосьями в течение недели. В первые дни после подстановки
колосьев опылителей изоляторы периодически встряхивали. При уборке
срезали созревшие колосья материнских растений и учитывали их фер-
тильность (озерненность) по формуле:

, общее число зерен в цветках колосаФертильность= з 100общее число цветков в колосе
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Результаты и обсуждение

В литературе имеются указания на то, что когда в гибридной комбина-
ции материнским родителем является гексаплоидная мягкая пшеница,
а отцовским тетра плоидный вид Т. timopheevi, завязывание гибрид-
ных зерен происходит с трудом. В обратной же комбинации, когда
материнский родитель тетраплоидный вид, удача скрещиваний го-
раздо выше, но при этом почти все завязавшиеся зерновки нежизне-
способны (Дорофеев и др., 1976).

Как правило, успех скрещивания при отдаленной гибридизации зла-
ков зависит от генотипа родительских видов, возраста женского гаме-
тофита и погодных условий в период опыления, оплодотворения и раз-
вития зародыша (Lilienfeld, Kihara, 1934; Скурыгина, 1958, 1970; Доро-
феев и др., 1976; Леонтьев, Будашкина, 1979). Виды Т. timopheevi и
Т. militinae (AG) генетически трудно совместимы с гексаплоидной пше-
ницей, имеющей геном ABD. При скрещивании видов Т. dicoccum и
Т. persicum (АВ) с сортами мягкой пшеницы наблюдается частичная
генетическая совместимость и больший успех скрещивания.

Анализ скрещиваемости видов пшеницы в наших исследованиях,
в полевых условиях, показал (табл. 1), что фертильность во всех ком-
бинациях скрещивания была выше в 1982 г., что, по-видимому, объяс-

Скрещиваемость мягкой пшеницы с тетраплоидными видами в

Таблица 1
полевых опытах

Комбинация скрещивания Годы
Число

кастри-
рованных
колосьев

Число
опылен-

ных
цветков

Число
завязав-
шихся
зерен

Скрещи-
ваемость,

%

’Саратовская 29 ’XT. dicoccum
1980

7 142 9 6,4
Т-36ХТ. dicoccum 6 142 2 1,4
146-155ХТ. dicoccum 14 382 55 14,3

’Саратовская 29 ’XT. timopheevi 19 376 1 0,2
146-155ХТ. timopheevi 12 326 1 0,3
’Саратовская 29’ХТ. militinae 14 278 2 0,7
Т-36ХТ. militinae 8 232 0 0
146-155XT. militinae 8 208 0 0

’Саратовская 29’ХТ. timopheevi
1981

55 1450 77 5,3
Т-36 timopheevi 75 2308 78 3,3
’Саратовская 29’ XT. militinae 29 752 10 1,3
Т-36ХТ. militinae 10 318 0 0

’Саратовская 29’ XT. dicoccum
’Саратовская 29 ’XT. dicoccum

1982

И 230 114 49,5
3 70 35 50,0

T-36XT. dicoccum 6 162 70 43,2
T-36XT. dicoccum 2 58 10 17,2
’Саратовская 29’XT. persicum 8 192 77 40,1
T. регхщитХ’Саратовская 29’ 1 18 8 44,4
’Саратовская 29 ’XT. timopheevi 82 3878 230 8,2
Т-Зб XT. timopheevi 27 764 31 4,1
146-155XT. timopheevi 12 347 24 6,9
0-495XT. timopheevi 10 247 20 8,1
’Саратовская 29’X(T. timopheevi X
XT. militinae ) 25 576 50 8,6
’Саратовская 29’X(T. militinaeX
XT. timopheevi) 9 198 1 0,5



няется более благоприятными погодными условиями этого года. Так,
при скрещивании сорта ’Саратовская 29’ с образцами Т. dicoccum в
1982 г. озерненность составила примерно 50, в то время как в 1980 г.
всего лишь 6,4%. Скрещиваемость мутанта Т-36 с образцами Т. dicoc-
cum в 1982 г. была равна 17,2 и 43,2%, а в 1980 г. - 1,4%. При скре-
щивании мутанта 146-155 с Т. dicoccum в 1980 г. фертильность колосьев
составляла 14,3%. Фертильность гибридов от скрещивания ’Саратов-
ской 29’ с Т. persicum в 1982 г. в прямой и обратной комбинациях была
равна соответственно 40,1 и 44,4%-

При гибридизации ’Саратовской 29’ с Т. timopheevi успех скрещи-
ваний был также более высоким в 1982 г. Озерненность гибридов в
этой комбинации скрещивания составила 0,2 в 1980, 5,3 в 1981 и 8,2%
в 1982 г.

При скрещивании мутанта Т-36 с Т. timopheevi процент завязав-
шихся зерен был ниже, чем в тех комбинациях скрещивания, где мате-
ринским родителем был сорт ’Саратовская 29’ ■— в 1981 3,3 и в 1982 г.

щивании мутантов 0-495 и 146-155 с видом Т. timopheevi-. 8,1 и 6,9%
соответственно.

При скрещивании мягкой пшеницы с видом Т. militinae, который
является спонтанным мутантом Т. timopheevi и практически не исполь-
зуется в селекции на устойчивость, нами была отмечена более низкая
завязываемость семян, чем при скрещивании с видом Т. timopheevi.
При использовании в качестве отцовского родителя реципрокных гибри-
дов между видами Т. timopheevi и Т. militinae более низкая завязы-
ваемость зерен наблюдалась в тех комбинациях, где материнским роди-
телем был вид Т. militinae.

Данные по гибридизации мягкой пшеницы с тетраплоидными видами
в теплице представлены в табл. 2. Согласно этим данным, скрещивае-
мость мутантов Т-36 и S-82 с видами Т. timopheevi и Т. militinae была
выше, чем скрещиваемость сорта ’Саратовская 29’ с теми же видами.
Различия в скрещиваемости по годам в полевых опытах и несоответст-
вие между результатами полевых и вегетационных опытов, по всей
вероятности, можно объяснить резкими колебаниями влажности и тем-
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Таблица 2
Скрещиваемость мягкой пшеницы с тетраплоидными видами в условиях теплицы

Комбинация скрещивания Годы
Число

кастри-
рованных
колосьев

Число
опылен-

ных
цветков

Число
завязав-
шихся
зерен

Скрещи-
ваемость,

%

’Саратовская 29"ХТ. timopheevi
’Пламя’ХТ'- timopheevi

1979
8 132 1 0,7

14 314 2 0,6
S-82 timopheevi 11 268 7 2,6
S-82 militinae 11 257 2 0,7
Т-ЗбхТ’. timopheevi 22 476 32 6,7

’Саратовская 29’XT’- dicoccum
’Саратовская 29'\T. timopheevi

1980
4 92 3 3,2

16 306 21 0,6
T 36 timopheevi 3 50 1 2,0

’Саратовская 29'yT. timopheevi
1981

7 110 0 0
T timopheevi 16 408 11 2,6
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пературы в поле по годам, а также разницей в интенсивности солнеч-
ной инсоляции и освещенности растений в поле и в теплице.

Проведенные опыты дают основания сделать вывод о том, что ис-
пользование в качестве доноров устойчивости тетраплоидных видов
пшеницы можно считать перспективным, и эти виды должны более
широко вовлекаться в селекцию пшеницы на устойчивость, В настоя-
щее время в потомстве гибридных комбинаций, полученных от скре-
щивания ’Саратовской 29’ и мутантов Т-36 и 0-495 с Т. timopheevi,
нами выделены линии, устойчивые к бурой ржавчине, и проводится
беккроссирование этих линий с материнскими формами.
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Hilma PEUSA, Tamara SNAIDER
PEHME NISU RISTATAVUS LÄHISUGULASLIIK4DEGA

Haiguskindlate pehme nisu sortide saamise eesmärgil ristati põllu- ja kasvuhoonetingimus-
tes aastail 1978—82 suvinisusorte ’Saratovskaja 29’ ja ’Plamja’ ning keemiliste mutagee-
nidega töödeldud suvinisusordist ’Norröna’ eraldatud mutante T-36, S-82, 146-155 ja
0-495 Triticum timopheevi, T. militinae, T. dicoccum'i ja T. persicum' i tetraploidsete lii-
kidega, mis on roosteresistentsuse doonoriteks. Tulemused näitasid pehme nisu sortide
ja mutantide paremat geneetilist sobivust genoomi AB omavate T. dicoccum'i ja T. per-
sicum'i liikidega. Pehme nisu ristamine liikidega T. timopheevi ja T. militinae (genoom
AG) õnnestus palju halvemini. Saadud kaughübriidide järglaskonnast eraldati pruun-
roostekindlad liinid.

Hilma PEUSHA, Tamara SHNAIDER
CROSSABILITY OF COMMON WHEAT WITH RELATED SPECIES

In field and greenhouse conditions, crosses were carried out between spring wheat
varieties (’Saratovskaya 29’ and ’Plamya’) and mutants induced from the spring wheat
variety ’Norröna’ after chemical mutagens treatment, on the one hand, and tetraploid
species Triticum timopheevi, T. militinae, T. dicoccum and T. persicum, on the other.
These species are of a considerable practical importance in view of their high
resistance to diseases. The results of our experiments showed that the crossability of the
varieties and mutants of common wheat with T. dicoccum and T. persicum (genome AB)
was higher than the crossability with T. timopheevi and T. militinae (genome AG).
Some hybrid lines with resistance to brown rust were obtained in the progenies of wide
crossings.
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