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Устойчивые живые системы – основа эволюции при освоении ими внешнего мира
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Цель. Создание живых систем, устойчивых к био и абиотическим факторам при осво
ении ими внешней среды, их эволюции. Методы. Исследования проводили с исполь
зованием экспериментального мутагенеза, генноинженерных и классических приемов 
селекции, нанобиотехнологии и др. Результаты. Полученные экспериментальные ре
зультаты селекции стали основой создания 68 сортов и гибридов сахарной, кормовой, 
столовой свеклы, цикория корневого, ячменя, стевии. Выводы. Полученные матери
алы позволили предложить ряд гипотез, законов, правил, определений, обеспечения 
устойчивости живых систем при освоении ими внешнего мира.
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технологический и технический прогресс во всех областях биологии и жиз-
недеятельности живых систеì объясняется развитиеì ее законоìерно-

стей, принципов, теорий, правил и гипотез [1].
Это развитие обусловлено достиженияìи в генетике, хиìии, физике, ìатеìа-

тике и связано с совершенствованиеì технологии и развитиеì геноинженерных 
работ, созданиеì новых и усовершенствованных живых систеì и их селекции.

Предлагаеì новые трактовки правила, законоìерности, парадигìы роста и 
развития устойчивых живых систеì. â развитии ìногих направлений, изложен-
ных в данной статье, важную роль играли труды и личное участие è.à. ðаппопор-
та, Жученко à.à, ìоргуна â.â., êунаха â.à., êулик à.г., Íеговского Í.à., Пария Í.Ф., 
îпалко à.è., àлтухова Ю.ë., голубовского ì.ä., сиволапа Ю.ì., äрагавцева â.à., 
Iнге-âечтоìова с.г., êильчевского à.â., созинова î.î., Шуìного â.ê., савчен-
ко è.â., ìалецкого с.è, ìедведева à.ì., äолженко â.è. и др.

Íа основании собственных и обобщении других исследований разработан 
ìетод – ìаркер-групповой селекции (MGS), при котороì отбор (селекция) 
нужных признаков и индивидуальных растений ведется по ìорфотипу организ-
ìа (по основныì групповыì ассоциативныì признакаì) с учетоì (ìетодов ге-
нетики) их проявления (изìенчивость) и наследования (передачи потоìкаì).

Принцип (MGS) селекции состоит в тоì, что если известно ìесторасположение 
ìаркерного фенотического признака и влияние на проявление хозяйственно-
го-ценного признака (наприìер, урожайности), то следить за такиì признакоì 
ìожно не только по его проявлению, но и по наследованию контролируеìых иì со-
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ставляющих и по наличию нужной их вели-
чины в селекционноì ìатериале.

óспехи в приìенении MGS ìогут быть 
обеспечены не только знаниеì располо-
жения кандидатских признаков, но и во-
зìожностью работать с ниìи, иìеющиìи 
достаточно сильный эффект на проявле-
ние хозяйственного признака.

Фенотипические ìаркеры полигенных 
групповых признаков (MGS) принесут оче-
видные положительные результаты в связи 
с наличиеì четких генетических и селек-
ционных представлений о тоì, как они 
форìируют хозяйственно ценный признак.

îжидаеìые усилия в области сингене-
тики растений свеклы позволяет осуще-
ствить прорыв в этоì направлении. При 
проведении MGS необходиìа тесная коо-
перация генетиков, селекционеров и дру-
гих специалистов, поскольку предполага-
ются, по крайней ìере, два обязательных 
этапа работы:

1. Подготовительный, в ходе которого 
генетикаìи проводится накопление зна-
ний о генетическоì контроле (изìенчиво-
сти и наследовании признака) и подбира-
ются подходящие ìорфобиологческие 
ìаркеры.

2. Проведение селекционной работы 
привычныìи для селекционера ìетодаìи, 
но с использованиеì предложенного ге-
нетикаìи инструìентария MGS. Íаиболее 
оправдано приìенение ìаркерных при-
знаков с использованиеì их проявления 
на ранних стадиях онтогенеза, когда при-
знак уже проявляется и возìожно уско-
ренное его разìножение (за счет биотех-
нологии и других ìетодов) и дальнейшее 
его использование. èспользование выше-
указанных ìетодов усложнит селекцион-
ный процесс, но вìесте с теì повысит его 
эффективность на 40–50 %.

Íа основании полученных результатов 
предложены ключевые значения и основные 
направления дальнейших исследований:

1. способность интенсифицировать 
фотосинтез (живых клеток) листового ап-
парата, эффективно получать и распреде-
лять биоìассу ìежду листовыì аппаратоì 

и корнеплодоì, листовыì аппаратоì и се-
ìенаìи на растении.

2. создать систеìу, обеспечивающую 
способность генотипов форìировать и 
оптиìизировать вегетативную ìассу кор-
неплода свеклы первого и второго года 
жизни. 

3. создание биологической ìодели но-
вого растения свеклы с определенныìи 
характеристикаìи фенофаз развития и 
четкиì разграничениеì вегетативной и 
генеративной фаз роста.

4. способность быстро форìировать 
вегетативную часть растения первого и 
второго года жизни; одновреìенность 
созревания (функционирования) плодов, 
сеìян, стабильность сеìян по разìеру, 
качеству и количеству.

4.1. способность листьев функциони-
ровать в плотных ценозах. большая густо-
та растений с ìеньшиì количествоì 
листьев, продолжительностью их активно-
го роста, за счет большой фотосинтетиче-
ской активности обеспечивать более вы-
сокую продуктивность.

5. èзучение организìов проводить че-
рез его создание, а не через разделение 
на части.

6. ðазвитие генетики и селекции долж-
но способствовать созданию все более 
интенсифицирующих систеì (фото-, хе-
ìосинтезирующих и др.) для получения 
высокопродуктивных живых систеì, адап-
тированных и оптиìизирующих свою ра-
боту в определенных условиях среды.

7. ðасширение границ использования 
живого и неживых ìиров за счет критиче-
ских технологий, основанных на возобнов-
ляеìых источниках ìатерии, энергии и 
биоинфорìации.

Çàкоíы, пðàвèëà, ãèпоòезы  
обеñпечеíèя уñòойчèвоñòè  
жèвых ñèñòем
1. Законоìерность развития устойчи-

вости – это реализация основной функции 
живых систеì – освоения внешнего ìира – 
фундаìентального закона эволюции.
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2. âопрос о сущности устойчивости – 
это переход живой систеìы на более вы-
сокий уровень стабильности (адаптивнос-
ти) – одно из основных условий функции 
живого – (освоение внешнего ìира), про-
исходит с изìенениеì внешних условий, 
вызывающих форìирование и создание 
внешних и внутренних связей в новых 
структурах (генетических, энергетиче-
ских), обеспечивающих за счет биоинфор-
ìации ее жизнеспособность в данных ус-
ловиях среды.

3. Законоìерность развития устойчи-
вости живых систеì определяется чувст-
вительностью, специфичностью, возìож-
ностью или невозìожностью освоения 
внешней среды, свойственной структуре 
(генетической, энергетической), живого, 
получаеìой развитие при действии био-
инфорìации и факторов среды на орга-
низì. Íе каждая живая систеìа в данной 
экологической или почвенно-клиìатиче-
ской зоне ìожет, при взаиìодействии с 
внешней средой, обеспечить создание но-
вых или изìененных (генетических и энер-
гетических) структур, обеспечивающих 
устойчивость живой систеìы в процессе 
освоения внешнего ìира.

4. ðазнообразие конкретных (почвен-
но-клиìатических, in vivo и in vitro) усло-
вий при форìировании генетических и 
энергетических структур приводит к раз-
нообразию и изìенчивости видов живых 
систеì в разных сортах и гибридов, пред-
ставленных в тоì числе разнообразиеì 
ìолекул äÍê, полученных в процессе их 
возникновения.

5. èспользовать в качестве внешней 
среды на устойчивость углеродные соеди-
нения, исходя из уникальных способнос-
тей их (проникать) вступать в органиче-
ские и неорганические сложные ìолеку-
лярные систеìы живого, так как ìолекула 
äÍê является победителеì конкуренции 
за энергию. èсходя из этого, использова-
ние углеродных соединений в качестве ìу-

тагенного фактора для расширения гене-
тической и энергетической изìенчивости 
(разнообразия) живой систеìы расте-
ний – одно из главных условий получения 
ìутаций, направленных на повышение 
устойчивости живых систеì при освоении 
внешнего ìира.

6. ðазная чувствительность живых сис-
теì определяется разной их способ-
ностью усвоения и количествоì абиофак-
торов (света, тепла, воды и почвы) и био-
тических факторов, действующих на их 
внутреннюю структуру и ìорфологические 
особенности, рост и развитие, устойчи-
вость в конкретных условиях обитания. 
×увствительность к био- и абиофактораì, 
а также их действия на растение опреде-
ляется их взаиìодействиеì, вреìенеì, 
фазой роста и развития живой систеìы.

7. структурная и энергетическая спе-
цифичность и коìплеìентарность генети-
ческих и энергетических систеì – один из 
ìеханизìов создания устойчивых живых 
систеì при действии абиотических и био-
тических факторов.

8. ðазвитие количества и качества 
биоинфорìации означает и обеспечивает 
переход от стохастического кодирования к 
более определенноìу, фиксированной 
схеìе и периоду реализации генетических 
и энергетических структур живых систеì.

9. Принципы создания сортов и гибри-
дов – это прежде всего устойчивость к лю-
боìу внешнеìу фактору. àбиофакторы с, 
Í, N, î – являются основой организации 
всех уровней живых систеì, живого веще-
ства почвы. óстойчивость нужно начинать 
создавать с необходиìого количества 
абиофакторов, их определяющих.

10. ×еì выше эволюционно развита 
живая систеìа, теì ìеньше выражено 
участие случайного в определении разви-
тия и ее направленности, теì более она 
устойчивее. óстойчивость и неустойчи-
вость живой систеìы – это количество и 
качество ðÍê, äÍê.
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11. Íаправленный ìутагенез + ìута-
ционная (генноинженерная) и классиче-
ская селекция + взаиìодействие с био- и 
абиотическиìи фактораìи и отбор – се-
ìеноводство – сеìеноведение в зонах 
использования – специализация, коопе-
рация, координация, создание государ-
ственно-частных структур – вот саìая 
простая схеìа создания живых систеì 
сельскохозяйственных растений.

При разработке этих законоìерностей 
использовалась нижеприведенная лите-
ратура [1–8].
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Aim. Creating living systems resistant to bio- 
and abiotic factors during mastering the external 
environment and their evolution. Methods. 
Research carried out using an experimental 
mutagenesis, genetic engineering and classical 
techniques of breeding, nanobiotechnology, 
etc. Results. The experimental results became 
a basis for creating of 68 varieties and hybrids 
of sugar, fodder, beet root, chicory root, barley, 
stevia.  Conclusions. These materials allow 
to offer a number of hypotheses, laws, rules, 
definitions, the sustainability of living systems 
during their harnessing the external world.
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