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Some peculiarities of triticale made by different ways
P.I. Stepochkin 

Abstract: In this article are reported the results of studies of 2021 relevant to wheat-rye amphiploids (WRA), or triticale, created in 
various ways: crossing common wheat with rye and then doubling the number of chromosomes (octoploid (8x) triticale 8x TDA and 
8x TDE), selection of divergent hexaploid (6x) triticale forms found in 8x triticale populations, hybridization of 8x triticale with 6x WRA, 
three-stage crossing of three species (wheat × rye × 6x WRA), hybridization of emmer with 6x WRA and intraspecific hybridization of 6x 
WRA. The purpose of the work is to study five traits of spring and facultative forms of triticale created by different methods in SibNIIRS, 
branch of the Institute of Cytology and Genetics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. Octoploid wheat-rye forms are 
significantly inferior to hexaploid ones in terms of spike density, volume grain weight and productivity. However, due to cytogenetic 
instability, 8x WRAs are sources of divergent hexaploid triticales, that carry selectively valuable traits. Five studied divergent genotypes 
of 6x triticale exceeded the original 8x triticale families in terms of the studied traits and did not yield to the standard. One of them the 
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Аннотация: В данной статье сообщены результаты исследований 2021 г., посвященных пшенично-ржаным амфиплоидам (ПРА), 
или тритикале, созданным разными способами: скрещиванием мягкой пшеницы с рожью и последующим удвоением числа 
хромосом (октаплоидные (8х) тритикале 8х TDА и 8х TDE), выделением дивергентных форм гексаплоидных (6х) тритикале из 
популяций 8х тритикале, гибридизацией 8х тритикале с 6х ПРА, трехступенчатым скрещиванием (гибрид пшеницы × рожь × 6х 
ПРА), гибридизацией полбы с 6х ПРА и внутривидовой гибридизацией. Цель работы – изучение яровых и факультативных форм 
тритикале, созданных разными способами в СибНИИРС – филиале ИЦиГ СО РАН, по пяти признакам. Октоплоидные пшенично-
ржаные формы значительно уступают гексаплоидным по плотности колоса, натуре и продуктивности зерна. Однако вследствие 
цитогенетической нестабильности 8х ПРА служат источниками дивергентных гексаплоидных тритикале, которые несут селек-
ционно ценные признаки. Пять изученных дивергентных генотипов 6х тритикале превзошли по изученным признакам исход-
ные 8х семьи тритикале и не уступили стандарту. Из них 6х ТDA, выделенная из октаплоидной семьи 8х ТDA, характеризовалась 
межфазным периодом «всходы – колошение», не превышавшим 43 сут. Две гексаплоидные формы, созданные скрещиванием 
полбы с тритикале, имели такой же показатель этого признака, а также натуру зерна, достигавшую 760 г/л. Самый короткий 
межфазный период «всходы – колошение», 41 день, отмечен у селекционных форм ДТ 182 и ДТ 24, созданных с участием полбы 
и тритикале, а также у стандарта – сорта Тимур. У них же и самый короткий колос. Октоплоидным по сравнению с гексаплоид-
ными формами тритикале требуется больше времени от всходов до колошения – от 63 до 73 сут. У четырех факультативных 
тритикале этот период тоже длительный, превышал 62 сут. Из них две полученные из сортов, созданных на основе трехвидовых 
скрещиваний, обладали более высокой продуктивностью зерна, чем стандарт. Селекционный образец 6x Сиарс 258, созданный 
на основе внутривидовой гибридизации, показал не только хорошую натуру, но и самую высокую в опыте продуктивность 
зерна, достигавшую 689 ± 24 г. 
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Введение
В искусственно созданном пшенично-ржаном амфиплоиде 
(ПРА), или тритикале (× Triticosecale Wittmack), объединены 
хромосомы геномов двух родов злаковых культур – 
пшеницы (Triticum spp.) и ржи (Secale spp.). Благодаря чему 
эта культура совмещает хорошие качества зерна, взятые 
от пшеницы, с устойчивостью к основным болезням, 
неблагоприятным почвенным и климатическим условиям, 
взятую от ржи (Ayalew et al., 2018; Ballesteros-Rodríguez, 2019; 
Bezabih et al., 2019). Зерно тритикале обладает высокой 
питательной ценностью из-за увеличенного по сравнению 
с пшеницей содержания незаменимых аминокислот, 
витаминов и микроэлементов (Zhu, 2018).

Наиболее распространены гексаплоидные (6х) тритика-
ле (BuBuAARR, 2n = 42), которые в отличие от октаплоидных 
(8x) (BuBuAADDRR, 2n = 56) цитогенетически более стабиль-
ные и урожайные. Сообщение о создании сорта 8х трити-
кале (Cheng, Murata, 2002), скорее всего, следует считать 
исключением, чем правилом. Гексаплоидные формы трити-
кале получают разными способами. Первичные 6х тритика-
ле возникают от гибридизации тетраплоидных видов пше-
ницы с рожью при последующем удвоении числа хромосом 
у гибрида. Однако для селекционных целей наибольший 
интерес представляют методы создания вторичных 6х форм 
ПРА. Один из них основан на использовании октаплоидных 
форм тритикале. Вследствие цитогенетической нестабиль-
ности октаплоидные тритикале представляют собой гетеро-
генные популяции с высоким содержанием анеуплоидных 
растений. Так, у одной из семей озимых 8х тритикале содер-
жание анеуплоидных растений превышало 70 % (Стёпоч-
кин, Владимиров, 1978). В потомствах этих растений могут 
возникать гексаплоидные формы тритикале (Стёпочкин, 
1978; Kalinka, Achrem, 2018). Такие дивергентные 6х формы 
тритикале цитогенетически более стабильные, чем исход-
ные семьи 8х тритикале. 

Другой вариант создания 6х ПРА основан на скрещива-
нии октаплоидных тритикале с гексаплоидными. В итоге 
через несколько поколений сформировались вторичные 
6х тритикале, несущие ряд селекционно ценных признаков. 
Таким образом были получены как озимые, так и яровые 
формы и сорта. Пионером этого направления был А.И. Дер-
жавин (1960). Высокая эффективность метода получения 

6x TDA originated from the 8x TDA octoploid family was also characterized by a short interphase period “shoots–earing”, which did not 
exceed 43 days. Two hexaploid forms created by crossing emmer with triticale are characterized by the same index of this trait as well 
as a good volume grain weight, reaching 760 g/L. The shortest interphase period “shoots–earing”, 41 days, was noted in the standard 
variety Timur as well as in the breeding forms DT 182 and DT 24, made with the participation of emmer and triticale. They also have the 
shortest spike. Octoploid forms of triticale spend more time from germination to heading – from 63 to 73 days compared to hexaploid 
ones. Four facultative triticales have this long period too, exceeding 62 days. Two of these WRA that were obtained from the varieties 
made on the basis of three-species crosses have higher grain productivity than the standard. The breeding sample 6x Siars 258 made by 
intraspecific hybridization showed not only good volume grain weight, but also the highest grain productivity in the field test, reaching 
689 ± 24 g.
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вторичных гексаплоидных тритикале доказана в ряде работ 
(Sanchez-Monge, 1958; Kiss, 1966; Pieritz, 1966; Krolow, 1971).

Третий путь получения гексаплоидных тритикале ос-
нован на перманентных двухступенчатых скрещиваниях: 
(мягкая пшеница × рожь) × гексаплоидная тритикале. Впер-
вые эту схему скрещиваний применил Л.Х. Паремуд (1940). 
В качестве опылителя для стерильных пшенично-ржаных 
гибридов он использовал первичную гексаплоидную три-
тикале, созданную А.И. Державиным. Автор отметил, что 
применение этой схемы скрещивания позволило не только 
преодолеть бесплодие гибридов первого поколения, но и 
получить новые сбалансированные формы, представляю-
щие интерес как для селекции, так и теоретических иссле-
дований. В практическом отношении наибольших успехов 
достиг А.Ф. Шулындин (1970), создавший по этой схеме со-
рта АД 201, АД 206 и АД 3/5, занимавшие в свое время не-
сколько сотен тысяч гектаров. 

Известно, что у видов пшениц за тип развития и про-
должительность вегетационного периода ответственны 
гены Vrn, из которых особую роль играют гены Vrn-1: Vrn-A1, 
Vrn-B1 и Vrn-D1, доминантные аллели которых определяют 
яровой тип развития, а рецессивные – озимый (Гончаров, 
2012; Shcherban et al., 2015; Muterko et al., 2016; Dixon et al., 
2019). На территории России, в том числе в Сибири, сорта 
яровой мягкой пшеницы в основном имеют два доминант-
ных гена – Vrn-A1 и Vrn-B1 (Гончаров, 2012). За развитие рас-
тений факультативных форм пшеницы отвечают доминант-
ные аллели гена Vrn-B1 (Стельмах, 1986) или аллель Vrn-D1b, 
возникший по причине нуклеотидной мутации в промотор-
ном участке гена Vrn-D1а (Zhang et al., 2012). В итоге расте-
ния способны переходить к генеративному развитию при 
весеннем севе. После осеннего сева действие доминантных 
аллелей этих генов приостанавливается до весны.

Сорта озимых тритикале в Сибири пока занимают не-
большие площади, хотя два низкостебельных зимостойких 
сорта зернофуражного направления – Сирс 57 и Цекад 90, 
созданные в СибНИИРС – филиале ИЦиГ СО РАН, высевают 
от Красноярска до Перми, но на незначительных площадях 
в каждой области. Озимые сорта европейской селекции 
в условиях Сибири не всегда перезимовывают, а селекция 
яровых тритикале в данном регионе представлена слабо. 
Образцы яровых форм ПРА из мировой коллекции ВИР, 
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изученные в СибНИИРС – филиале ИЦиГ СО РАН, в основном 
имеют длительный вегетационный период и не подходят 
для короткого сибирского лета. 

Яровые зерновые культуры, в отличие от озимых, га-
рантированно ежегодно дают урожай. В России к 2021 г.  
в государственный реестр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию, уже занесено 20 сортов яровых 
ПРА1. В обширном земледельческом регионе Сибири воз-
делывают преимущественно яровые злаки, приспособлен-
ные к местным условиям, однако сортов яровой тритикале 
сибирской селекции пока среди них нет. Способность три-
тикале лучше, чем пшеница, переносить неблагоприятные 
почвенные и климатические факторы (Ayalew et al., 2018; 
Ballesteros-Rodríguez, 2019; Bezabih et al., 2019) мотивирует 
заниматься созданием и селекцией этой культуры. В зави-
симости от способа получения возникают разные варианты 
генотипов растений для селекционного использования. 

Цель данной работы – изучение яровых и факультатив-
ных форм тритикале, созданных разными способами в Сиб-
НИИРС – филиале ИЦиГ СО РАН, по пяти признакам.

Материал и методы
Для изучения взяты полученные в разные годы в СибНИИРС –  
филиале ИЦиГ СО РАН формы ПРА ярового и факультативно-
го типа развития. 

Одним из направлений было выделение дивергентных 
форм 6х тритикале из популяций цитогенетически неста-
бильных октаплоидных тритикале. Первичные формы 8х 
тритикале созданы скрещиванием озимой мягкой пше-
ницы, а также линий яровой мягкой пшеницы Triple Dirk А 
(носитель доминантного гена Vrn-A1), Triple Dirk Е (носи-
тель доминантного гена Vrn-D1) и Triple Dirk В (носитель 
доминантного гена Vrn-В1) с озимой диплоидной рожью 
Короткостебельная 69 при последующем удвоении числа 
хромосом у пшенично-ржаных гибридов (Стёпочкин, Вла-
димиров, 1978; Стёпочкин, 2009; 2017). Яровые октаплоид-
ные формы тритикале (поколения С8–С9), полученные на 
основе линий мягкой пшеницы Triple Dirk А, Triple Dirk Е и 
Triple Dirk В, обозначены как 8х TDA, 8x TDB и 8x TDE соответ-
ственно. Дивергентные озимые 6х формы тритикале УК 30 
и ЛМК 462 выделены из популяций октаплоидных комбина-
ций скрещивания ПРА Ульяновка × Короткостебельная 69 и  
(F1: Лютесценс 230 × Мироновская 808) × Короткостебель-
ная 69 соответственно. Факультативные формы УК 30/33 
и ЛМК 462/208 получены из них в 1999 г. (поколение S10) и 
2000 г. (поколение S9) соответственно.

Дивергентные яровые 6х ПРА также выделены в 2012–
2013 гг. (поколение D6) из популяций октаплоидных трити-
кале 8х TDA, 8х TDA × 8x TDB, 8х TDA × 8x TDE, полученных 
на основе комбинаций скрещивания Triple Dirk А × Корот-
костебельная 69, (8х Triple Dirk А × Короткостебельная 69) × 
× (8х Triple Dirk В × Короткостебельная 69) и (8х Triple Dirk А × 
× Короткостебельная 69) × (8х Triple Dirk D × Короткосте-
бельная 69) соответственно. 

1 Тритикале яровая (X Triticosecale Wittm. ex A. Camus ). Государственный 
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию 
(2021 год) – часть 3. Доступно: https://www.zinref.ru/000_uchebniki/04600_
raznie_15/281-gos-reestr-selekcion-dostojenii-RF-2021g/003.htm

Второе направление включало создание вторичных 6х 
тритикале на основе скрещивания 8х тритикале с 6х ПРА. 
Так, получены и изучены яровые гексаплоидные формы F8, 
выделенные в потомстве комбинации скрещивания 8х три-
тикале 8x TDE с 6х тритикале Сирс 57 (Stepochkin, Stasyuk, 
2021). Таким же способом получены вторичные 6х тритика-
ле в комбинациях скрещивания 8x TDВ × 6х ПРА Сирс 57 и 8x 
TDА × 6х ПРА Цекад 90. 

Третий способ получения гексаплоидных форм ПРА за-
ключался в трехступенчатом скрещивании в 1984 г. гибри-
дов F1 сортов озимой пшеницы Цезиум 39 × Краснодарская 
39 с озимой диплоидной рожью Короткостебельная 69 и 
полученного гибрида – с озимой 6х тритикале АД 3/5. Впо-
следствии из этой комбинации скрещивания получены 6х 
селекционные формы и сорта Цекад 90 и Сирс 57. Факуль-
тативные формы Цекад 90/5 и Сирс 57/2/4, способные пере-
ходить к генеративному развитию как после осеннего, так 
и весеннего сева, созданы из них в 2000 г. (поколение S9) и 
2001 г. (поколение S10) соответственно. 

Четвертый способ получения гексаплоидных тритикале 
основан на гибридизации в 2013 г. полбы F1 (Л133 × ПКК) × 
× к-25516 (Triticum dicoccon (Schrank) Schuebl.) с гексаплоид-
ным ПРА УК 30/33. Взяты для сравнительного изучения ли-
нии F8 ДТ 24 и ДТ 182. 

Новые формы яровых тритикале также получали вну-
тривидовой гибридизацией 6х ПРА. Для изучения взяты две 
селекционные формы гибрида F9 комбинации скрещивания 
сортов Сирс 57 × Арсенал: Сиарс 233 и Сиарс 258. В 2021 г. 
созданные разными способами формы тритикале высевали 
на паровом участке в первой декаде мая на делянках пло-
щадью 1 м2. Для анализа выбраны признаки: продолжитель-
ность межфазного периода растений тритикале «всходы –  
колошение», длина и плотность колоса, натура и продуктив-
ность зерна. 

Статистическую обработку результатов по 10 растениям 
каждого образца проводили согласно ранее описанной ме-
тодики с помощью t-критерия Стьюдента (Доспехов, 1985). 

Результаты и обсуждение
Гексаплоидные тритикале факультативного типа развития 
по сравнению с яровыми 6х ПРА имеют более продолжи-
тельный период от всходов до колошения – 62–65 сут (та-
блица). Самый короткий межфазный период, 41 день, от-
мечен у селекционных форм ДТ 182 и ДТ 24, созданных с 
участием полбы, а также у стандарта – сорта Тимур. У них же 
и самый короткий колос.

В группе октаплоидных тритикале семья 8х TDВ выделя-
ется наиболее длительным межфазным периодом – 73 сут. 
В семье 8х TDА он значительно короче (63 сут), у растений 
гибридов 8х ПРА с участием этой семьи межфазный пери-
од «всходы – колошение» тоже короче, чем у 8х TDВ. Такое 
различие вполне объяснимо, так как тритикале 8х TDА об-
ладает доминантным аллелем гена Vrn-А1, укорачивающим 
длину вегетационного периода растений, в отличие от гена 
Vrn-В1, который у амфиплоида 8х TDВ удлиняет этот межфаз-
ный этап (Стёпочкин, Емцева, 2017). 

У октаплоидной формы 8х TDE и трех гексаплоидных ПРА 
(Тимур, ДТ 182 и ДТ 24) колос короткий, не более 8 см. Эти три 



129Селекция растений / Plant breeding
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6х ПРА отличились и коротким межфазным периодом «всхо-
ды – колошение», который, вероятно, повлиял на укороче-
ние колоса растений гексаплоидных тритикале. У всех 6х 
тритикале колос значительно более плотный, чем у 8х ПРА. 
Особенно плотным колосом характеризуются ПРА, создан-
ные с участием сорта Сирс 57. По натуре зерна четыре се-
лекционные формы – Сиарс 233, Сиарс 258, ДТ 182 и ДТ 24 –  
не уступают стандарту, имеющему значение этого признака 
755 ± 12 г/л. У октаплоидных тритикале показатели данно-
го критерия гораздо ниже. По продуктивности зерна окта-
плоидные ПРА значительно уступают гексаплоидным. Это 
связано с более низкой, чем у 6х ПРА, плотностью колоса, 
а также с плохой фертильностью многих растений в преде-
лах одной и той же семьи 8х тритикале. Селекционный гек-
саплоидный образец Сиарс 258, созданный внутривидовой 
гибридизацией, обладает хорошей натурой и высокой про-
дуктивностью зерна и представляет ценность для последу-
ющей селекционной работы. 

Известно, что октаплоидные формы тритикале цитоге-
нетически нестабильны. В их популяциях обнаруживают 
большую долю имеющих пониженную фертильность анеу-
плоидных растений с числом хромосом, отличающимся от 
56 (Vettel, 1960; Krolow, 1963; Стёпочкин, Владимиров, 1978; 
Kalinka, Achrem, 2018). В потомствах анеуплоидных расте-
ний появляются 6х формы тритикале (Стёпочкин, 1978; Dou 
et al., 2006). Гексаплоидные формы цитогенетически более 
стабильные, чем октаплоидные (Cheng, Murata, 2002), и мей-
оз у них более регулярный. Особый интерес представляют 
высокофертильные 6х тритикале с геномами A, B и R в ре-

зультате элиминации хромосом генома D (Li et al., 2015). Ра-
нее у гексаплоидного сорта тритикале Сирс 57 определено 
наличие рецессивного гена vrn-D1, оставшегося в генном 
наборе, несмотря на элиминацию генома D мягкой пшени-
цы (Stepochkin, Stasyuk, 2021). В некоторых работах сообща-
ется о сохранении у 6х ПРА части генетического материала 
генома D пшеницы (Каминская и др., 2005). Эти факты сви-
детельствуют о том, что при спонтанном возникновении 
дивергентных гексаплоидных тритикале в процессе депо-
липлоидизации октаплоидных ПРА сохраняются некоторые 
фрагменты генома D мягкой пшеницы.

У коллекционных 6х форм ПРА межфазный период «всхо-
ды – колошение» короче, чем у 8х тритикале (Стёпочкин, Ем-
цева, 2017). Другие авторы также сообщают, что в пределах 
комбинации скрещивания 6х ПРА выколашиваются раньше, 
чем 8х тритикале (Каминская и др., 2005). То есть сократить 
межфазный период «всходы – колошение» у тритикале воз-
можно снижением уровня плоидности. В нашей работе это 
достигнуто спонтанной деполиплоидизацией октаплоид-
ных тритикале, в результате чего появились гексаплоидные 
формы с существенно сокращенным межфазным периодом 
«всходы – колошение».

Из всех аллополиплоидов у тритикале выявлено боль-
ше всего геномных изменений, проявляемых в основном 
в элиминации последовательностей оснований ДНК (Ma, 
Gustafson, 2008). Полиплоидизация, изменение геномного 
состава растений в результате отдаленной гибридизации, а 
также деполиплоидизация связаны со структурными и гене-
тическими перестройками внутри геномов. Еще один часто 

Примечание. Достоверное отличие от стандарта: * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001

Характеристика полученных разными способами форм тритикале  
Сharacteristics of triticale forms made by various methods

Форма тритикале  
и пшеницы

Фаза «всходы – 
колошение»,  
сут

Длина колоса,  
см Плотность колоса Натура зерна,  

г/л

Продуктивность 
зерна,  
г/м2

6х Тимур, стандарт 41 6.4 ± 0.8 2.53 ± 0.17 755 ± 12 601 ± 19
6х Сиарс 233 47 8.3 ± 0.6* 3.04 ± 0.18* 746 ± 7 522 ± 16*

6х Сиарс 258 48 9.5 ± 0.7* 2.94 ± 0.19 727 ± 23 689 ± 24*
6х ДТ 182 41 6.6 ± 0.5 2.60 ± 0.15 758 ± 3 412 ± 13**
6х ДТ 24 41 7.7 ± 0.8 2.71 ± 0.25 760± 7 522 ± 12*
6х УК 30/33 65 9.0 ± 0.5* 2.36 ± 0.21 712 ± 15 594 ± 56
6х ЛМК 462/208 62 8.6 ± 0.3* 2.49 ± 0.08 706 ± 22 551± 28
6х Сирс 57/2/4 64 11.3 ± 0.6** 2.88 ± 0.07 612 ± 17 662 ± 39
6х Цекад 90/5 64 12.4 ± 0.4** 2.61± 0.07 631 ± 25 688 ± 26*
6х (8х TDA × Цекад 90) 47 10.8 ± 0.2** 2.54 ± 0.08 650 ± 38 507 ± 36
6х (8х TDВ × Сирс 57) 58 11.0 ± 0.7** 2.57 ± 0.02 591 ± 27* 454 ± 41*
6х (8x TDE × Сирс 57) 54  11.6 ± 0.4** 2.76 ± 0.04 598 ± 33 349 ± 15**
6х TDA 43 10.8 ± 0.3** 2.43 ± 0.05 689 ± 20 625 ± 53
6х (8х TDA × 8х TDВ) 50 10.8 ± 0.4** 2.60 ± 0.23 630 ± 39 575 ± 54 
6х (8х TDA × 8х TDE) 47 12.1 ± 0.7** 2.46 ± 0.17 600 ± 48 555 ± 31
8х (8х TDA × 8х TDВ) 66 11.9 ± 0.7** 1.91 ± 0.06* 563 ± 16** 257 ± 10***
8х (8х TDA × 8х TDE) 63 11.1 ± 0.6** 1.95 ± 0.04* 538 ± 22** 222 ± 12***
8х TDA 63 8.9 ± 0.5* 1.99 ± 0.05* 622 ± 29* 205 ± 16***
8х TDВ 73 8.7 ± 0.2** 1.91 ± 0.07* 552 ± 28** 79 ± 15***
8х TDE 65 7.3 ± 0.8 1.87 ± 0.03** 537 ± 34** 109 ± 18***
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проявляемый тип трансформаций в геномах аллополипло-
идов – перемещение и вставки ретротранспозонов в новые 
места нуклеотидных последовательностей. Особенно ин-
тенсивно эти процессы происходят в ранних поколениях 
вплоть до F8 становления вновь созданных форм тритикале 
(Kalinka, Achrem, 2018). В нашем материале у большинства 
дивергентных 6х тритикале, а также селекционных форм ги-
бридного происхождения формообразовательный процесс 
по этой причине еще продолжается. 

Все полученные разными способами формы тритикале 
полностью устойчивы к мучнистой росе и видам головни, 
слабо поражаются бурой ржавчиной, не устойчивы к септо-
риозу. Две формы, созданные гибридизацией полбы с три-
тикале, в отдельные годы могут поражаться спорыньей.

Заключение
Изучение созданных разными способами в СибНИИРС –  
филиале ИЦиГ СО РАН яровых и факультативных форм три-
тикале показало, что октаплоидные пшенично-ржаные 
формы значительно уступают гексаплоидным по плотности 
колоса, натуре и продуктивности зерна. Однако вследствие 
цитогенетической нестабильности 8х ПРА служат источни-
ком дивергентных гексаплоидных тритикале, которые не-
сут селекционно ценные признаки. Пять дивергентных 6х 
тритикале превзошли по изученным признакам исходные 
8х семьи тритикале и не уступали стандарту. Из них 6х ТDA, 
выделенная из октаплоидной семьи 8х ТDA, отличилась 
межфазным периодом «всходы – колошение», не превышав-
шим 43 сут. Самый короткий этот период, 41 день, отмечен 
у селекционных форм ДТ 182 и ДТ 24, созданных с участием 
полбы, а также у стандарта – сорта Тимур. У них же и самый 
короткий колос. 

Две гексаплоидные формы, созданные скрещиванием 
полбы с тритикале, характеризовались таким же показа-
телем этого признака, а также хорошей натурой зерна, до-
стигавшей 760 г/л. Селекционный образец 6x Сиарс 258, 
созданный на основе внутривидовой гибридизации, пока-
зал не только хорошую натуру, но и самую высокую в опыте 
продуктивность зерна – 689 ± 24 г. У четырех факультатив-
ных тритикале отмечен длительный период от всходов до 
колошения, превышающий 62 сут. Из них две, полученные 
из сортов, созданных на основе трехвидовых скрещива-
ний, обладали более высокой продуктивностью зерна, чем 
стандарт. Для создания озимых сортов Цекад 90 и Сирс 57 
выигрышным оказался способ получения исходного мате-
риала для селекции на основе трехвидовых скрещиваний. 
Однако полученные на их основе две факультативные фор-
мы слишком позднеспелые и не подходят для возделыва-
ния в сибирском регионе. Для создания яровых тритикале 
необходимо укоротить продолжительность вегетационного 
периода. По совокупности селекционно ценных признаков 
для дальнейшей селекционной работы выбраны Сиарс 233, 
Сиарс 258, ДТ 24 и ДТ 182. 
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