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Общая характеристшса работы 
Актуальность проблемы 
В современной систематике нет единства в определении 

видового статуса Trit jcaio и таксоиомотеской принадлежности 
его подразделений. Объект настоящв1-о ксслодования представляет 
собой отсвлекгированный сорт, который рассматривается нами как 
популяция, поскольку обладает наиболео пдшчними свойствами 
этой аллопзтрической одап1ицы. 

Поцуляции тритикале - пшенич1Ш-р;1!аиых а.уфидиалоидов 
интересны как модельные объекты .иля изучения эволхиилонных 
процессов, так как дают возможность выявить механизмь! Формо- и 
видообразования. Характерной осооенаостью популящт отдаленных 
гибридов является бурный процесс изменчивости, который 
Г.К.М9йС'1-ер назвал "''©йвврком изл<внч№ости", Н. И. Вавилов 
выдоллтл споцизльныя " т ж Нодопа" •- "сумэс!!!е;!;юе pacnien-.TeHne", 
где не представляется возможным установить закономерности. С 
другой стороны, Ю.Л.Фи..'1ипченко считал, что беспорядочность 
подобного расщеаленил сильно проувел№1Ивается, так как в 
основе ее скорее лежит недостаточная изученность популяций с 

.подобным резервом изменчивости. 
На уровень изменчивости в популяциях тритикале существенное 
влияние оказывает разнообразие аллелей геномов ABR пшеницы и 
piM. Возмолшы замещения хромосом или гомеологичных сегментов 
1Б на .1R (^'<;ttin о.,1У7з). Каждая из семи хромосом генома R 
может быть замещена гомеологом и-генома, что также расширяет 
диапазон изменчивости ( M a n t l i n g д . . 1 9 7 2 : Rouoakiag D.G. e t a l , 
1989). Приведенные в литературе данные ГужовЮ.Л., Ш78; 
Шулындин А.Ф.,19';9; Шкутина Ф.М-.ХО'/в; Степочкин II.И. с 
соавт., 1986; <1едороаа Т.Н. 1987; Щапова А.И.. 1987; Щапова 
с с о а в т . , 1 9 8 6 ; Мегкег А . , 1 9 7 6 ; Wei- mark А . . 1 9 7 5 ; F r i e b e 
В. , e t a l . . 1 9 в 7 ; З с Ы е д е 1 R . , 1 9 e 8 : Sowa W . . 1 9 8 8 ; Rapa C M 
et a l . 1У90. И др. свидотельствуют О СЛОЖНЫХ взаимодействиях 
в тритшсале геномов ржи и пшеницы, а это тлеет огромное 
значение для стабилизазии гибридной популяции. 

Выявление^ закономерностей изменчивости таких сложных 
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гибридг'-ых популяций, ограничхгаалось, как правило, изучониэм 
признаков раппих поколонка, по которым проводился отбор, или 
эдомоктоз продуктивности. Но даже достаточно отселектировапныо 
попу.чяцкл. какой яавдэтся сорт озю;ого гоксэплощщого 
гр;гг/л<алв АД 206 (2п = 42) с геномной структурой AAIBBIRRD,, 
продставллкгг собой сложшю образования. Шстабильность данной 
nonj'.yuna: связана с зволюциопноа молодостью, в госиспыташш 
сорт находится с 1874 г . , поэтому АД 206 MOIKHO рассматривать 
как уциса^шпую модельную популяцию для изучония 
внутрипопулящюнноп измешпшости, процоссз ее стабил15зации, а 
тзкжо изучения д*шам:таи этого процесса. 

Тагам образом исследования впутрипопуляцкоЕноа. 
KT5Moii4vaocTH тритикало АД 206 весьма аетуальны, 1сак в 
тооропл'оском алано, так и для решония задач солэкции и 
сомоноводства. 

!'оль !! задачи исследования 
Главная цель настоящего исследования - изучить crpyicri'py 

и оссбонкос'П! ваутр;шицоЕой 1П5менчивости модельной популяции 
roiccaa/'.OHflnoro тригккалз (сорта АД 2CQ)" с использованием 
различит методов. 

Для доотинганкя цели решались слодущие задачи: 
- выясгаггь фепотипическое разнообразие популяции АД 206 и 

кзуепч1шость основных морфологических признаков тритикале в 
условиях эстоствзнного роста и искусственного отбора; 

- провести анализ внутрипопуляционноа изменчивости к 
выделить Б пределах модельной популяции четко различающиеся 
структурные группы,охарактеризовать их по комшвксу признаков; 

выделить устойчивые внутрипоцуляц»юнныэ группы-
морфотипы, используя математические методы; 

- установить соответствие выделенных . групп реальной 
даврфврэнциации внутри популяции и дать ощнку генетической 
струкгурл гибридной популяции используя для идентификации 
морфотипов электрофоретический метод; 

- выделить адаптивные и продуктивные морфотипы для 
возделывания в условиях Северо-Западаой зоны, 

Научная новизна исследования 
Отсутствие методик для изучения изменчивости популяций 
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отдаленных гибридов вызвало нообходимость разработки новьа 
подходов, которые нашли отраженно в предложею/оа автором 
методике. Впервые использована модельная популяция 
змфидшглоида и проведено коуллексасо iraj'̂ iorara ее 
Енутрипопуляционног измончивости. Для этого использованы 
г.гатоды: морфологический, математическоа зпрокс;тации, 
злз!С!рофороткчр-С1с.1Т; з:1ализ заласних бол<ог! т"/яп'лноа и 
клонирование растений выделенных морфот1цюв. 

Устаноалены общие закопоморности и ripoHR/.oHi-M 
изкенч:атаст1^ популя1:5̂ я двух типов при дэгст)У.г.". ;;скусстно11ного 
отбора и бег HQTO. Показана связь олстггро'фс^х^тическит спектров 
и :110рмирования кор1)о'птов, а таете Ес-рояшостпоо появлонио 
каждого из морфопшов на' фоно других и пропюзировапиа их 
поведощ-1П ;i noni'-inisn: rip:: д^-""''?*-';.'?^ ее ВОСППОИЗРАППНИИ. 

Впервые AJi>i Аарагл^ркст:5лН nonyviCTiy,*:̂  и пь'исн«нин вк* 
устойчивости использованы математические моде/л гогютичэской 
устойчивости. 

Практическая ценность работы. 
На основании данных по изквнчивост1< отде.гьнья признаков 

.создана коллеющл, которая представляет внутрипрпуляционное 
наследстееннсе разнообразие растений тритикале, а при 
использоЕэкк'. у т̂од?» клонов, получен генетически олнородныя 
материал для угзучокня кодификационной и геаепгчоскоя 
изменчкБосЛ''. я характера наследова1£Ия отделымх признаков. 
Рсзу.1ьтато: эле:сгрофорвтичоского анализа запасных бе^яов 
х'лиадинов MopfioTimoB могут быть использованы для селекции, для 
идентификации цени-ых в генетическом отношении морфотипоз и 
характеристики- их геномов. 

Вследствие новизны культуры тритикале остается пока науч
но не разработанной система семеноводства. На?ли предложены мате-

• матическиэ кодэли.генетическог устоачивости популяции тритика
ле, которую можно использовать в первичном семеноводство. 

Вэзультаты работы используются в научно-исследовательской 
работе и учебном процессе на кафедре "Ботаники, селекции и 
семеноводства" Новгородского СХИ и кафедфы "Генетики и Биотех-
нолспта" Ленинградского Аграрного Университета. 



- 4 -
На защиту вьшоцятся следущив положения: 

Комплексяое изучение внутрипопуляционной генетической 
изменчивости тритикале (на примере модальной популяции сорта 
АД 20G) позволило установить общие закономерности в проявлении 
измончивосга популяции двух типов, при действии искусственного 
отбора и без него. 
11р0дло;кеннь!о математические модели позволяют прогнозировать 
появление устойчивых субпопуляционЕЫх групп - морфотипов и я в 
ляются перспоктивными для использования в селекционной практике. 
Применение метода элоктрофоретического разделения запасных 
белков глиадияов, как надежного и объективного критерия для 
идонтификации морфотипов и 01^нки генотипической структуры 
популяции, позволяет выдзлш-ь вдзнтичные и характерные для .• 
морфотипов спектры. 

- Апробация диссертации 
Основные положения работы доложены на научной конференции 

профоссорско - преподавательского состава и асгофантов ЛСХИ 
(Лэнинград, 1982, 1987 г . г . ) , научно-методической конференции 
преподавателей НСХИ (Новгород, 1882, 1883, 1887, 1889, I99I 
г . г . > . Всесоюзном совещании "Шпуляционная изменчивость 
культурных растений и ее. селекционное значение" В W0/1 
растениеводства им. Н.И.Вавйлова (&нинград, 1989г . ) , на 
заседании Ученого совета Новгородского Госушшерсиготз мм. 
Ярослава Мудозго (1995 г . ) . 

По материалам диссертации опубликовано I I работ. 
(>груктура и объем диссерггации 
Диссертационная работа состоит кз вввдашм, обзора 

литературы, трех глав собственных исслэдоваяйй, выводов и 
прилонгания. Работа изложена на 176 страницах мапишощсного 
текста , содергагт 21 таблицу и 9 рисунков . Список литературы 
вклшает 332 источников, в том числе 141-зарубв!КНЫх авторов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДУ ИСХХВДОВАНИЯ. 
Для исследований в з я т наиболве отселэктированпыа из 

тритикале сорт АЦ 206, который представляет собой константную 
форму (Шулындин, 1890) . 

Гексапловдный вторичный амфвдшыоид АД 206 (геномная 
формула AAIBBJRRO) получен в Украинском научно-
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исследовательском институте растэниеводства, селокции и 
генетики им. В.Я.Юрьева (УНИИРСиГ) методом сложных межвидовых 
и межродовых скрещивания, полишювдки и деполиплоидизации. В 
скрещивании использовали сорта ОЗИМОЙ МЯГКОЙ пдюниша Бозостая 
I ; ОЗИМОЙ- твердой Гордвиформе (931x911), озимой рт 
Харьковская 65 и Саратовская 1фупнозорная. Сорт создан 
А.Ф.Шулындиным с соавторами. 
Исследования проводили с I98I по 1987 год'на опытном поло ЛСХй 
<г.Пушкин), на опытном поле Госхоз в п.Борки Новгородского 
района. В I88I и IS82 годах на посевах гюрвой репродукции 
элиты ЛД 206, полученной из У}ШИРСиГа били отобраны типичные 
растения и отличающиеся от них по признакам ко.чоса и стх^бля. 
Эти расташш COCT3BI1.W коллекцию для изучения характера ; 
изменчивости признаков. Нх выращивали в cxpoi-oa iracx.niS'::!. 
Ежегодно коллекция пополнялась растениями с НОВОЙ комбю1ациоп 
признаков,выделенных как на посевах популяции, так и 1шбрвдных 
потомств. Такая коллекция представляет внутр1Шопуляцконпое 
наследственное разнооОразие. Выделенные растения изучали при 
естественном опылении и индивидуальном самоопылении. 

•Вкегодно изучалось потомство в инцухт-линиях. Строгого 
самоопыления достига,ли путем изоляции главного колоса.' 
Наблюдения в опытах проводили индивидуально за каждым 
растением. Четкое морфологическое различие растения пооволи.1п 
первоначально распределить их в группы - морфотипы. Растения 
каждого из МОрфОТИПОВ отличаются от типичных I, по одному ИЛ1! 
нескольким признакам. 
Кроме этого, ежегодно для сравнения, проводили посев популяции 
двух типов: один- зерном от типичных растения АД 206,то есть -
популяция с отбором нетипичных растения, второй - без искусст
венного отбора - воспроизводство популяции.Количество растений 
в популяциях по годам различно (от 1500 до 2500),анализировали 
все растения, что позволяет получить макси?лально полную инфор-

' мацмо. Растения таких популяций образуют совокупность, модели
рующую внутрипопуляционные процессы,которые можно рассматривать 
как реальную модель природной популяции. 
Основные технические приемы - посев, уход и подкормка в годы 
проведения опытов примерно одашаковы. 
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в качоство котроля использовали семена элиты сорта АД 206 
ПО.1УЧО1ШЫ0 из УИИРСиГа и районированный сорт мягкой пшенивд 
Мироновская 803. Все расттения описывали по комплексу признаков 
и группировали в корфотипы. Учитывали как сортовые, так и 
разноБИДЕостные признаки, поскольку для тр1ггикалэ ботаническая 
классификация но разработана, то при описании растений, 
использовали классификацию принятую для пшениц (ВИР, 1977), 
Для характеристики изменчивости выделенных морфотипов и 
получения гонотически однородного материала использовали 
методику клонов < Суриков И.М., 1979 ) . Для клонирования 
использовали растения инцугг-семей и свободного опыления 
морфотипов Ктипичные), 4, 6, 14, 4, 7, 10, 13 и 16. 
Для хзрагсгэристики устойчивости популяции и вьщелэнных 
морфотипов по результатам наблюД]ений за пять лет <1882-188в> 
проведена математическая обработка, где вцдаленные морфотипы 
предстаалены в виде Математических моделей при этом 
использован метод натематическои апроксимации функций. 
Агфоксимация проводилась методом наименьших квадратов на ЭВМ. 
Для идентификации выделенных морфотипов и анализа внутри-
популяционного полиморфизма использован метод электрофореза в 
7,5% полиакриламвдном геле в ацетатном буфере (рН 3,1) по 
методике, разработанной в ВИРв <1972) в модификации дои 
ворггикзльных гелей. 
Глиадин для электрофореза зкстрапфовали из муки отдельных 
зерновок 70% этанолом при комнатной температуре. Блоки 
компонентов глиздина идевтафишфовали, сопоставляя полученные 
спектры с каталогом aлJЮЛьвыz вариантов блоков, щзвдяошвввШ 
Конаревым В.Г. и Пеневой Т.И. (1977>. 
Математическую обработку аксперимввтальвых данных проводили 
общехфинятыми методами по Рокицкому П.Ф.<1д74) на ЭВМ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Фенотипическое проявление геяотипической изменчивости растения . 

популяции тритикале соргга АД 206. 
Результаты проведенных исследований показали, . что 
отселэктировавный сорт АД 206 (AAIBBIRRI>), использованный в 
качестве модельной популяции, характеризуется широким спектром 
фенотипической изменчивости, которая затрагивает весь комплекс 
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морфологических, хозяяственно-цешшх признаков и биоло:-ичоск1ос 
особенностей растений меняющих за годы исслвдонаний свой тип, 
Так уже на посеве первой репродукции (1981,1982) кроме 
типичных отобраны растения отличающиеся от них по одному или 
нескольким признакам, частота встречаемости, таких растления в 
популяциях АД 206 в условиях естественного роста и 
искусственного отбора была раз-мчяой. 
Проведенный анализ инбредных потомств по' признакам с^'еб.'л -
высоте и опушению стебля под колосом и колоса - окраско и 
остистости {признаки разнойидности) показал, что часть явления 
поли?,юрфизма обуслов.тана генатической готврогеинпстыз 
популяции. Выбранные признаки хорошо различимы фоиотиг1;1чоски 
и опрэдалякггся генотипом. 

Морфотипический состав поцуляция трт-ика-вд сош>| АЛ. гСь. 
• В популяции АД 206 в условиях естественного роста и искус

ственного отбора на фенотипическом уровне выделены четко раз
личающиеся группы растении - морфотипы. Первоначально выделено 
96 морфотипов. Более углублённое исследование с испольоовзниом 
комплекса методов Д)ш получения, по возможности, полной харак
теристики изменчивости проведено для 24 морфотипов. 
Типичные растения корфотипа I преобладают (Табл.1) частота 
встречаемости других кзкэияэтся по годам. 
По способности воспроизводить и сохранять свою типичность в 
поколениях корфотигы долятся на стабильные, но CTadiubiiLio и 
крайне нестабильные. 
Для изучения гетерогенности. популяции и отдельных оо 
составляющих (морфотипов) использовали ипцухт-кетод, свободное 
опыление и метод клонов. В потомствах ii преобладали семьи с 
расщеплением, которое продолжалось и при дальнейшем 
использовании инбридинга <i<s). Наиболее изменчивы растения 

.морфотипа I . Анализ хснухт-потомств показал, что 1{нбридапа" 
усиливает дифференциацию исходной популяции , а сравнение их и 

, потомств растений полученных при свободном опылении позволяет 
идентифицировать морфотипы в популяции АД 206. Растения 
потомств i«s фенотипически не отличаются от потомств получзнЕЬ1х 
при свободном бПылении. 
Растения АД 206 при инбридинге сохраняют высокую способность 
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образовьшать семена, нащэимвр , растэшш морфотипов ( I , 4, 
10, 13, 16) характеризуются высокими показателями (всхожесть, 
ЗИМОСТОЙКОСТЬ, биологическая стойкость), что указывает на_ 
отсутствие инбрвдной ' депрессии. Высокая изкзнчивость 
количественных признаков сохраняется и в le . 
Результаты анализа потомств клонов подтвердили вывод о 
различии глорфотипов ( I , 4, 6, 10, 13, 16), вместз с тем они' 
сохрангаот свою типичность, что еще раз подтверждает 
дифференциацию популяции. 
Математические модели генетической устойчивости популяции 

тритикале copra АД 206 
Каждаа выделенный морфотип представлен в виде математической 
модели, которая была выражена зависимостью 

P i - f ( n ) , 
где Pi -вероятность появлопия отдольшд морфотипов Б период 
одной вегетации, а п -число вегетации за годы иссдадования, 

Для построения матэматичоских модеа©2 использован метод 
математической апроксимации функций.В качестве агроксимирующих 
выражений выбраны функции: линейная, гипербола, стегонная, , 
показательная, кинетическая, и стешнные многочлены. " 
Совокупность этих функции дала возможность о высокой точностью 
установить закономерность изменения вероятности хтроя&ютя 
каждого норфотипа в популяции в условиях их естественного 
роста и отбора. Выбор ацроксимнруищего уравнения отражающего 
закономерность определяли по индексу корреляций. 
Сравнение двух вариантов опыта показало,что морфотипы за пери
од наблвдениа проявляются неодинаково в популяциях с отбором 
и без него. Чтобы установить степень влияния условий про
ведения зксшримента на характер изшнения морфотигов провели 
дисперсионный анализ. По критерию Фишера сравнивали срэднш. 
квадратическяэ отклонения морфотипов из популяции о отбором и 
без него. 
Полученные результаты дают возможность выделить, а так ке 
гртгнозировать появлэниэ отдельных морфотипов щж 
культивировании АД 206. В популяции без отбора (11)нетигагшых 
растений и в случав когда действует отбор ( I ) , 

Чтобы установить закономерность появления морфотипов в 
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популяциях двух, типов подучили числовые характеристики 
вероятности значений: средних за весь период наблюдения, 

. стандартное отк-юнение и довортвльный интервал для средаих, а 
также коэ<}фицивнты вариация морфотипов в популя1даях трютжале 
ДЦ 206 , <с отбором нетипичных и без него). Коэффициенты 
вариации используются как Ефитерий, который подтверждает 
закономерность проявления морфоэ'ипов и степени их рассеивания 
в популяции. Морфотипы 4, 5, (3, 15, 22, 24 имеют сильное 
рассеивание, поскольку козф15)Ицивцт вариации находится в 
пределах Й0-223Ж. Аналогичная закономерность ' проявления 
коэффициента вариации наблюдается у растений популяции,' где 
отбор не проводили. Это позволяет сделать вывод о том, что 
процесс вероятностного проявления растений . морфотипов в 
естественных условиях будет такой же, как и в популяциях, где 
гфоводали • отбор. ааконокерность изменения вероятности 
появления отдельных морфотипов при естественном 
воспроизводстве и в популяции с отбором с использованием 
метода суперпозиции показана на рисунке I . Кривые 2 и 3 
проявляют себя одинаково и не выходят за пределы 
доверительного интервала, ломанных линий 2 и 3 . • 

Чтобы прогнозировать, каким образом Гфоявят себя морфотипы 
при возделывании тритикале на семена в производственных 
условиях, построена кривая вероятности появления морфотипов в 
попу^мциях за весь период исследования (Рис. 2) . При этом 
морфотипы 15, 7 , 13, 2 , 16, 10, 4 , 9, 19, 12, 6. проявляются 
с достаточно высокой вероятностью, что необходимо учитывать в 
пра1£Тическом семеноводстве, для получения элитных семян. 
Эти мор1̂ отипы отличаются от типичных растений сорта по 
фенбтипу и имеют высокую продуктивность. Остальные, в ввду 
малой вероятности проявления и слабой жизнеспособности можно 
не учитывать, так как возможна их естестветая элиминация. Б 
популяции с отбором нетишршых растений будут преобладать 
растения розовоколосых морфотипов 13 и 1в (Pi -* const), и 
19 (Pi-•так).И В популяции без отбора устойчивыми будут 13, а 
16 имеет тенденцию к возрастанию. Популяция сорта АД 206 имеет 
морфотипическую структуру и находится в состоянии эволюционной 
динамики: появляются одни морфотипы, элимшшруются друтт. 
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Элекпх^рэтическиа анализ морфотипичесхого состава популяции 
ЛЦ 206. 

Анализ запасных бэлков глкадинов позволяет выяветь внутри-
подуляционную генотипическую изменчивость. Спектр глиадияа 
содер;а{г конкретную информацию о структуре генотипа тритикале, 
что шзволяет осуществлять контроль за сохранением состава 
популяции, Анализ по запасным белкам позволяет определить 
потерю типичности сорта, обнару51ап'ь снижение гетерозиготности, 
которая ведет к обеднению популяции. Мы использовали метод для 
идентификации морфотешов в составе популяции, для определения 
однородности оригинального материала, выявления новых типов 
спектров, а так 1ка выделения анеушгоидов. 
По результатам анализа установлено, что исходная популяция 
АД206 (IQ82r.) по типам спектра соответствует эталону АД 206 
(анализ Шяевоа I.И. ,1979), а у растений популяции репродукции 
1885г. отмечаем появление новых типов сшкара, с варьированием 
по компоненту j ' ^ как у растений репродукции УНИИРСиГа 
( l ees r . ) . У оригинального сорта выявлено два основных типа 
сшкгра, различающихся по наличию - отсутсгаию компонента 
Уд, и связанной с ним структурой триплета w^s** 
Интенсивность компонентов игз«свидатвльствувт об активности 
генов 1R хромосомы. Как у растений популяции АД 206, так и 
морфотипов в отдельных типах спектров четао проявляются 
компоненты ы^^, маркирующие ID хромосому. • 
Растения типичного морфотипа (I) по спегарам глиадина подобны 
элите 1985 (репродукции УНИИРСиГа), причем обнаружены новые 
•гапы спэктров, которые не выявлены у "растения популяций 1979г. 
и исходноя 1982г. Кроме этого у растения морфотипа I 
гфеДставлэны типы спектров других морфотипов, что 
сввдэльствует о принадлежности их к одной популяции. Основные 
тйш спектра морфотипа I (i*) . обнаружены у остальных 
морфотипов. Другш морфотипы в составе популяции имеют свои 
характерные особенности. Наличие основных типов спектра 
отражает сходство, их принадлежность к популяции АД 206. 
Различия проявляются по компонентам глиадинов ушка зон и их 
аллэльных вариантов, контролируемых генами хромосом IA, 6А, 
1В. 6D. Гоны глиадина локализованы в коротком плече первых 
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хромосом и в длинном плече шестых (Конарев В.Г.,1983). 
Все типы спектров, ойнаруженные у растений морфотипоа, 
распределили на группы, (табл.2) Две группы - основные. Т1ШЫ 
cneicrpoB рааличаш-ся по налнгата ( u - i i o ) , отсутспзия (2t-2p) 
кстшопепта ^^ преобладают у устойчивых морфотипов. Общие для 
розовоколосых морфотипов 13, 15, 16, 18, 25, а для 16 и 18 -, 
2в II 27. Растения этих морфотипов воспроизводат СВОЙ ТИП', 
0ТЛ1ПЗОТСЯ ВЫСОКОЙ проду1стивностьш, хорошо BHiiQjmomiuM 
зерном. Бо,1ъшая часть cnoicrpoB этих морфотипоа с компононтом 
Мц̂  и интенсшноа а зоной. Особенно хорошо а зона выражена 
у pscTOHiffl 13 ксрфотгптз. Трзтья группа - нопь» Т^ТШ стйтггров 
< 31 -37), хорошо 11родставлвны у .морфотгаюв i п з н 
четвертая (AI-AIO) обьедашпют спектры с изнопопютга в а. 

ivzi стдальин!*. локусам CTIS хройосом. У ycToiraTEirs горфстипов 
их нет или не шого (до 2% у норфотипа I ) . Канщй морфотш 
к!.:эот свои спэктрн глиадина, которые могут слукшть нарсераю! 
для выделения морфотипоа в прэдалах пощлящш. Различио морфо
типов хараетвризует внутрипопуляционный подшлорфизм. 

вывода. 
1. Обьегст йсслэдований - геясашоадщый тригикалэ АДЗОб (AAIBBI. 
RRn). ucnoTosonsmiua s :мчостЕа модальноа популткш, харзгахэ-
ризуотся (Твнотиякес'соя шменчивостью,которая ззтрапшавт весь 
ко?шлэкс признаков й 6:!0^ormec2ai£ особонпостой. 
2. Anajnia 1ШбродЕЬ!Х потс;?пто показал, ̂ гго часть яйлош1а IIOJAH-
r,wpi)K3«3 обуслоз-сона генаниоской х^терогенностьм популлщш. 
3 . D ycJoEitrrs СО7ЭСТВЗЗП0Г0 роста п пга^усствоппого oixJopa па 
f;:OnOTI!n:R0CIto;i УраВНЭ в ПОЦУЛЯЩЗ! ВЬЦгэЛЗНЫ Ч0Т5Ш рЗЗЛ1Яа5Е353СП 
груптг! psffT3!ttta - ''орфотгаты. Модульная популлшУ! АШ>й зсювт 
хорошо ajpa::xsjm5'a вщтраюпулйсюнпуа crpyirrypy. Потомства 
KJMHOB Еэдлэаай йорфопшоЁ сохраняли сво» тйпкчносяъ. •. 
4 . В рЗйуЛЬТа№ дазГфЭрОЩфиЗЗййОГО 1!ЗуЧеШШ Е Ы Д Д И Ш Ш Х i.iOp-
Ф0Т1ЯТ0В с ксйол-ловзшгз;.! разлпшх ьготодов установетпы харак-
тэраыэ осоСеЁйоотй й ОТ.2ЙЧЙЯ 1саадого ю аих. Растения иорфотя-
пов иЁбрэдаш потомота (иу сохрайяот гетарогеааость и фэноти-
пичэскй ез отличаются от потомства, порученного . при 
естественном огаАлэнии. 



Типы спектров глиадакя отдальтк иогйояшо 
тритикале еО|Я» .ЛД 206 

Корфо- :0ояоюш»:0еко11ку» :ееков: . „ ' , „ ; , л о 
tun гсавтри :еп«кте« али-гныа ; — — — — — — —• »̂и а —'-У—"_л_°Л :|10ходноЯ!111(.19.й) :сп9кт: ь . , .. i . i, . , . i/ • 

•'Irlr 'If 
^. "7?.озь:о~~"~~ --

АДгОб - - 5.0 40,0 65.0 -
.1985 I 7 , 3 1 8 , 3 4.08 0 .018,12 26,99, 0,81 O.SI 
Э„ . . . . 3,24 33,62 - I.CS - 2 18 
Э* 1.49 - 14,92 1,49 - 14,9 
4 aS.O 9.8 6,45 i,50 2.50 "7,7 
5 _ - _ _ - 50,1 
Э . 13,50 - 2 5 . 4 1 n . e - 8,47 
10 56,0 a 
2 40,0 . ,. 60,0 
3 6,60-<' 84 5 
5 5,0 - 0 , 7 1 1,42 - 42,17 

3 1.49 - 14,92 1,49 - 14,9 
4 a5,0 9,8 6,45 2,50 2,50 7,7 - 9,8 25,00 lO.Eo 
6 - - - - - 50,1 - 27,7 - 22,2 ' 
9 . 13,50 - 2 5 . 4 1 n . e - 8,47 • * * - .G.75 
10 5б,0 20,0 20,0 10,0 
2 40,0 60,0 

23,5 
'2,25 8 5,0 . 4S,50 12,25 

И :::_2.б2 .^^'^J^ili. ^J^JJE.3S  
Норфояга : - 1 - HOBKe_Tjrr!H епектЕоя__.':_^-

I - . - - - 3.25 0 .316 ,6 8,12 1,62 6,52 4,08 2,49 
3v UOS - 4,32 - - 1,08 2,2 3,16 - 6.48 - -
3" 17.48 •- ' ' 
4 • ijas 
9 -• 6,10 6,75 5.10 - 6,75 
10 
3 9,92 
5 - 0,71 0,71 29,31 9,28 :0,7I 
6 67,45 9,37 4,C0 
8 ^ ^ 25,0 

20 5,25 
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5. Морфотипический анализ популяции показал, 'гго популяция 
АД208 находится в состоянии эволсционной динами:<и: появ-чяхяся 
одни морфоткпы и наблюдается элиминация других. 
6. Метод математической зпроксимзции функция noK03aj!, '-гго 
вероятность пояаяэтшя ка>кдого морфотипа не завкоит от других в 
иодэльЕОЯ популяции АД206. Одни, го них стабильны и -составляхл' 
основу популяции, другие галеют скхонность к пл;"Л!П!аи'ли и 
третья rpyinia морфотипоа имеет тенденцию к возрастанио, то 
есть популяция иахощтся в дага'глсе и BcponTKocTii появлохшя 
MoiKlioTHnoB R пощ.птш^ при естественяом г,пспро!т:->,г!одстг-о Taicait 

7 . Э.'ге'ГГрофОРОТ'.ТЮСКИП Лг13.Л1!3 ЗаПЛСиЫХ б9.'иС0В iVUlij^blHQB 

позволяет четко выявлять внутргтоцулгадюнную гепетичэскую 
попттаорпттаплп- и гтптггпоршпэат nunnn^ "ТО пгхп^^отти^ иглтптгтпс; ц 

состолпт? зво.тгтттоняо'! Д1тэ?:пт!си. 
Выделены характерные для ка}эдого иорфотипа cnoinpu, которые 
могут слуяяггь маркерными, что подгверкдает дйКюрэнциацшо 
популяции, у пестабяяьных морфотшхов отктачается изменчивость в 
а зоне, что связано с анеуплоидиэй, В то жэ время корфотипы 
имеш- об1дш типы спектров с типичным для сорта морфотипом I и 
исходной ЭЛ1ГГ0Й, что подгворкдаот принадлежность lu к одной 
попухпшга ЛД 203. 

СраБТЮ1г/е модельных погк '̂ллщя; з условиях сстоотглиного 
ро^тя и искусстгпппого отйорз показало, '-ггп nonjvaimiM (.'бладают 
т̂ачттгел -̂г'ым рсгэрво'' гонотхтаоскоа 'гзмацчзшссгп п i-LMO!0T 

Mopt-ionmiriocKyio струетуру. Поп '̂лящта находятся в состояиии 
.д'лшм'лтси, то ест!) попухт1Д1Я ЛД203 не достигла уровня 
стябчлтзптг-га культур, таюю'лскх одгюродпыа rouor-jibin состав. 

Список научных работ, оп}'0.д-пюваш1ых по томе диссортаци , 
I . Борисова Т.Н., Сюргюобразовательный процесс у тр;1Т1жэл9 

сорта ЛД 208 / / Эффективные гютоды селехсцки и' 
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семеноводства зерновых культур. -Л. 1982, -С.77-78 

2. Борисова Т.Н., Изменчивость растения в популяции триппсале 
сорта АД208 / / Морфолого-физиологические показатели 
Гфодуктивности растений и использование их в 
солекционно-семеноводческой работе. -Л., 1984. -С.37-40 

3 . Борисовва Т.Н., Морфотипический состав популяции тритикале 
сорта АД 206 / / Морфогенетические показатели продуктивности 
шрастениа и использование их в селекционно - семеноводческой 
работе. -Л., 1986. -С.65-68 

•4. Борисова Т.Н., Изменчивость популяций тритикале на примере 
сорта АД 208 / / Тез,докл. конф. НСХИ. ,-1987. -С.57 

5. Борисова Т.Н., Тритикале-новая зернокормовая культура.Сорт 
АД 206 / / Информационный листок if 105-90. -1990а.-ЦНТИ 

6. Борисова Т.Н., Тритикале-новая зернокормовая культура. 
Популяция' сорта АД 206 / / Информационный листок № 115-90. 
-1990Й.-1ЩТИ 

7. Борисова Т.Н., Тритикале-новая зернокормовая культура. Сорт 
АД 206. Агробиологическая оценка / / Информационный листок 

• if 149-60. -1990В.-ЩТИ 
8. Борисова Т.Н., Электрофоретичвский анализ морфотипического 

состава подуляции тритикале сорта АД 206 //Современные 
проблемы и кормопроизводства : Тез. докл. конф. НСХИ.,-1991. 
-С.54-55 

9. Борисова Т.Н., Оценка коллекции тритикале по важным 
селекционным признакам в условиях Новгородской области. / / 
Информационный дасток № 250-91. -1991а.-ЩТИ 

Ю.Борисова Т.Н., Испытание перспективных сортов тритикале 
различного происхождения в условиях Новгородской области. / / 
Информационный листок № 251-91. -1991б.'-ЦНТИ 

II.Борисова Т.Н., Оценка зерновой продуктивности озимого 
тритикале сорта АД 206. / / Информационный листок if 235-92. 
-1992.-ЦНТИ 

BorlBOva T.N. 
TRITICALE INTRAPOPULATION GENOTYPICAL CHANGEABILITY 

(KING AD 206) 
The populat ion of t h e most winter -annual t r i t i k a l e (k ind 

206) may be regarded a s un icue model populat ion for s t u d i n g 
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process changeability and stabilization, and the dynamlce of 
this process as well. 

For a decade of investigation there has been establislied 
the mechanisms in exhibiting changeability of the population 
kind ]n two experiment variants : when men-made choice was In 
action I typical ot thp kind plants were selected) and vrithont 
if (predominance of the population as a whole). 

Non-tvpical p)antB united into group-morphotypes were 
studied in inbreeding and free pollination. 

To ch.aracterize population stability each morph'otypo is 
represented :n the form of mathemftical model,which made it 
possible to establish the character of the appearance of each 
—-rr*--*:yr= 1" t-he oonnlnLion ^n tlis ЬдсК.̂ -10ипЛ Of rthrrr; and- • 
to forecast their appearance 'in the population in future. 

To identify the roorphotypes the mrthod of 
electrophoretic division of proteins was made use of. 

Борисова Т.Н. 
ВНУТРИБОПУЛЯЩОННАЯ ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ТРИТИКАЛЕ (СОРТА АД 206) 
Популяция наиЗолео отселэктироваяного озимого тригикалй , 

сорта ЛД 206 рзссйзтр1тготся как .уникаяьнан . модалшая . 
популяютя для изучения изменчивости, процэсса стабилизацют 
ее,а также динамики этого продасса. 

За годы исследования автором установ^чены законошрности в 
пролвлонш изменчивости растений .популяции •сорта двух 
вариантов, при действии исскуственного отбора (отб1фали 
типич1ше дяя сорта растения) и без него- (воспроизводство 
популяции в целом). 

Нэтипичныо - растения, объединенные в группы-морфотипы, 
изучали при инбридингв и свободном опылэнии. 

Для хара1сгеристики стабильности популяции каждый корфоткп 
продставлоп в вида матоматическоа иодэли, что позволило 
установить закономерность появления каждого морфотипа в 
попул1ЩИИ на фоне других и прогнозировать их появление в 
популяции в дальнейшем. 

Для идентификации морфотипов использовал^ метод электрофо 
ретического разделения белков. 

••'I, т о с с ; „ , р,:„^_ . j ^ . . , . , ,_ . _ 

Ъ^п. l̂ yjji, Огд-аш5кпдэт, 3 


