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Зкспериментально показано, что признак раздельноплодностц 
у гамма-индуцированньїх линий передается по материнской ли 
нии. Поддержание раздельноплодности на вьісоком уровне осу 
ществляется отбором. Инбридинг ж е дает прямо противополож 
ньій зффект , так как комплекс минор-генов, обеспечивающих го 
меостаз зтого признака, рассьіпается, а доминантньїе ингибитор 
ньіе аллели локуса 1-І с сильньїм зффектом отсутствуют. Зто на 
шло своє подтверждение в данной работе при изучении влияния 
инбридинга как на материальї, полученньїе в результате примене 
ния традиционньїх методов селекции, так и на материальї, со 
зданньїе в результате гамма-индуцированньїх скрещиваний. 
Раздельноплодность является одним из наиболее важньїх признаков у 

сахарной свекльї, так как позволяет вести зффективную технологию вьіра-
щивания зтой культурьі без затрат ручного труда. 

Впервьіе работьі по получению раздельноплодньїх форм сахарной свек-
льї бьіли сделаньї американскими исследователями еще в начале XX века 
(Townsend, 1905). Полученньїе в зтой работе формьі монокарпической свекльї 
не нашли в то время практического применения в США. В нашей стране 
раздельноплодньїе растения бьіли вьіделеньї в начале 30-х годов (Орлове-
кий, 1937, 1957; Бордонос, 1938, 1939). Среди 22 миллионов обследован-
ньіх растений бьіли вьіявленьї 109 с частичной раздельноплодностью (10-
90 %), позволившие в дальнейшем осуществить технологический прорьівв 
свекловодстве - бьіли созданьї сорта одноростковой сахарной свекльї: Бе-
лоцерковская односемянная, Ялтушковская односемянная. 

Вьісказьівались сомнения (Fruwirt, 1923; Nelson, 1952) по поводу генети-
ческой обусловленности зтого признака в связи с сильной его изменчивос-
тью под влиянием внешней средьі. Однако, О. Гейниш (Heinisch, 1955) для 
обоснования мутационного возникновения раздельноплодньїх форм в по-
пуляциях свекльї использовал закон гомологичньїх рядов. Позднее М.Г. Бор-
донос (1941) и В.Ф. Савицкому (Savitsky, 1950) удалось вьіделить раздель-
ноплодньїе мутантьі. Мутации, приводящие к раздельноплодности, индуїди-
рованьї также И.Ф. Голевьім (1972, 1977). 

В США исследования по раздельноплодности возобновились лишь в 1940 г. 
(Brewbaker е.а., 1947), бьіло вьіделено два генетически разньїх источника 
раздельноплодности. 

Изучение наследования признака раздельноплодности вьіполнялось в 
своє время украинскими генетиками М.Г. Бордонос в 1938 году и В.Ф' 
Савицким в 1952 году (Savitsky, 1952). В обоих исследованиях бьіла показЗ' 
на рецессивность и однолокусность наследования данного признака. ЕслИ 
бьі однолокусная модель наследования признака раздельноплодности сО-
ответствовала всей полноте наблюдаемьіх фактов, то у селекционеров И 
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' '^'^о'бьіть проблем с зтим признаком. Однолокусная схема наследования 
' знака раздельноплодности относится к числу злементарньїх и удобньїх 

для использования в практической работе. Многолетний опьіт свиде-
'^'^^ьствует, что наследование признака раздельноплодности не соответс-
^^^т однолокусной модели, предложенной М.Г. Бордонос и В.Ф. Савицким. 

^ работе с одноростковьіми сортами и формами свекльї во всех селекци-
ньіх учреждениях в период цветения в потомстве от раздельноплодньїх 

° Рі-яний постоянно осуществляется массовая браковка растений срост-
^^плодного фенотипе (ботаническая прополка). Отказ от вьібраковки рас-
тений сростноплодного фенотипа ведет к исчезновению раздельноплодно-
Іо признака в одноростковьіх популяциях, превращая их в многоплодньїе. 

Если по вопросу рецессивного характера раздельноплодности ученьїе 
придєрживаются єдиного мнения, то по вопросу генетической природьі зтого 
признака взглядьі исследователей расходятся. Одни считают, что признак 
контролируется одним локусом с множественной серией аллелей (Savitsky, 
1958; Sedlmayer, 1964; Малецкий и др.,1988, 1991; Малецкий, 2005), другие 
склоняются к гипотезе «полигенного» контроля зтого признака (Bandlov,1967; 
Herzog,1973; Мельцер,1984; Голев, 1972, 1977, 1990). 

Нестабильность зкспрессии признака раздельноплодности присуїда не 
только сортам-популяциям и гомозиготньїм инбредньїм линиям, но и расте-
ниям, репродуцируемьім клонально (вегетативно). Большой процент (до 30-
40 %) растений сростноплодного фенотипа можно встретить среди клони-
рованньїх in vitro удвоенньїх гаплоидов (Малецкий, 2005). Генетическая при-
рода нестабильности признака раздельноплодности в популяциях однорос-
тковой свекльї до последнего времени оставалась неясной, и только открьі-
тие множественньїх рецессивньїх аллелей М - т - локуса позволило отчасти 
понять природу нестабильности признака раздельноплодности в популяци-
ях одноростковой свекльї (схема 1). 

Обозначение 
аллелей Первоисточник, где ген вьіделен 

mm Раздельноцветковая инбредная линия SLC-101 
Одно-двухцветковая инбредная линия SLC-100 

Двухцветковая инбредная линия GW-4821, получена из Great Western Sugar Company 

bJfW Ген, детерминирующій образование большого числа цветков в кластерах, вьіделен 
из сорта Weinwanzleben ZZ Зтот ген может встречаться во многих растениях свекльї. 

Схема 1 — Проявление множественньїх аллелей М - т - л о к у с а , по 
Савицкому, 1 9 5 4 

Автором установлено следующее: а) все изученньїє популяции одноро-
стковой свекльї полиморфньї по М - т - локусу, т.е. в популяциях поддержи-
бается несколько раздельноплодньїх аллелей; б) на реализацию раздель-
ноплодного -сростноплодного фенотипа заметное влияние оказьівают ус-
^овия вьіращивания (зто, прежде всего, относится к растениям, гетерози-
готним по m - m аллелям) (Малецкий, Шавруков, Мглинец, 1988). Иначе го-
^оря, нестабильность признака раздельноплодности обязана полиморфиз-
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му M-m генов, которьій поддерживается в популяциях свекльї, размно>ка^1 
мьіх перекрестно. Но данньїй факт становится н е п р и г о д н ь ї м для описанц 
нестабильности признака раздельноплодности в условиях контролируем^ 
родственньїх скрещиваний или в инбредньїх линиях. В частности, полимор 
физм рецессивньїх раздельноплодньїх аллелей M-m - локуса никак не ^Q 
жет бьіть причиной вьісокой частотьі встречаемости растений сростноплоп 
ного фенотипе в потомствах от самоопьіления раздельноплодньїх расте 
ний. Нестабильность признака раздельноплодности в инбредньїх потомства)! 
позволяет переформулировать ее в проблему генетического контроля сро. 
стноплодного признака. В соответствии с представлениями В.Ф. Савицко. 
го (Savitsky, 1954), сростноплодньїе растения являются носителями одного 
из четьірех доминантньїх аллелей множественного локуса М \ М®^ М, 
тогда как раздельноплодньїе растения должньї бьіть гомозиготами по pg! 
цессивному аллелю данного локуса (генотип mm). Зто не согласуется с 
массовьім появлением сростноплодньїх растений в потомствах от самоопьі-
ления раздельноплодньїх растений. Каким же образом при рецессивности 
раздельноплодности возникает сростноплодное потомство? 

С.И.Малецкий в соавторстве (1991) предлагает дигенную гипотезу на 
следования признака раздельноплодности, представленную двумя локуса 
ми: структурньїм (M-m) и регуляторньїм (1-і) с множественной серией алле 
лей по каждому локусу. Дигенная гипотеза наследования раздельноплод 
ности, учитьівающая взаимодействие множественньїх рецессивньїх аллеле 
структурного и регуляторного локусов, позволяет искать разумньїе обьяс 
нения скрьітого генетического полиморфизма раздельноплодньїх феноти 
пов. 

В основу дигенной гипотезьі положено представление, согласно кето-
рому растения раздельноплодного фенотипа кроме рецессивного локуса 
должньї иметь в одной или двух дозах доминантньїй (ингибиторньїй) аллель. 
Предполагается также, что генотип М т І І в зависимости от условий вьіра-
щивания может бьіть представлен как раздельноплодньїм, так и сростноп-
лодньїм фенотипом. Реальная картина будет вьіглядеть более сложной, так 
как включается полиморфизм аллелей М-т -локуса как доминантньїх, таки 
рецессивньїх, а также полиморфизм регуляторного локуса. При ожидаемом 
соотношении фенотипов кроме величиньї сцепления локусов будут оказьі-
вать влияние и условия вьіращивания, так как растения генотипа М т І І в за-
висимости от условий вьіращивания могут формировать как р а з д е л ь н о п -

лодньїе, так и сростноплодньїе фенотипьі. Введение второго ( р е г у л я т о р н о -

го) локуса, детерминирующего у сахарной свекльї mm-MM фенотип, мало 
отражается на отношении фенотипов в F^, но уже в Fg ожидаемьіе частотьі 
гено-и фенотипов будут заметно отличаться от таковьіх при моногибрид-
ном расщеплении. Следует отметить, что в новой генетической модели на-
следования mm-MM признака внимание бьіло сосредоточено на о с н о в н ь ї х 

(базисньїх) генах, однако на формирование признака р а з д е л ь н о п л о д н о с т и 

могут оказьівать действие и множество других генов, каждьій из которьіх в 
отдельности оказьівает слабое влияние на признак. Существование таких 
генов свидетельствует об зффективности отбора по признаку раздельноп-
лодности (Коломиец, 1960; Лободин, 1971; Корниенко, Орлов, 2002 и др.)' 

Как показали наши наблюдения, при инбридинге раздельноплодньїх ра-
стений данньїй признак становится н е с т а б и л ь н ь ї м . Возникают растения, У 



^орьіх на цветоносньїх побегах формируются 2 - 4-плодньіе кластерьі 

(^^^ррддержание раздельноплодности на вьісоком уровне осуществляется 
нно отбором, инбридинг же дает прямо противоположньїй зффект, так 

'^^^комплекс минор-генов, обеспечивающих гомеостаз зтого признака, рас-
'^^'^ается, а доминантньїе ингибиторньїе аллели локуса 1-І с сильньїм зф-
фектом отсутствуют. 

Таблица 1 — Влияние инбридинга на проявление 
многоплодньїх кластеров в потомстве, 2 0 0 2 - 2 0 0 4 гг. 

Потомство 
Количество семян, шг. 

Потомство 
всего 1 - ПЛОДНЬІХ 2 - ПЛОДНЬІХ многоплодность 

МС-505, 1, 306 306 -

МС-505-7, 1, 244 - 208 36 

МС-505-14, 1, 332 - 32 300 

МС-505-15, 1, 580 - 27 553 

В.сог.,2000, і, 110 110 -

В.сог.,2000, І, 65 8 57 -

В.сог.,2000, Ij 1188 - 1023 165 

В.сог.,2000, І, 2260 40 1905 315 

Зто нашле своє подтверждение и в данной работе при изучении влия-
ния инбридинга как на материальї, полученньїе в результате применения 
традиционньїх методов селекции, так и на материальї, полученньїе в ре-
зультате гамма-индуцированньїх скрещиваний (табл. 2). 

Таблица 2 — Влияние инбридинга на проявление признака 
раздельноплодности у линий, 2 0 0 0 - 2 0 0 5 гг. 

Материал Количество растений, шт. Получено семян, шт. Раздельноплодность, % 
БЦ ОДН.34,1, 1 267 100,0 
БЦодн.34, L 6 537 100,0 
БЦ ОДН.34, L 5 469 <95,0 
БЦодн.34, 1 1267 98,1 
МС-2085,1, 1 467 100,0 

J^C - 2085, L 5 2546 100,0 
МС - 2085, L 3 810 >95,0 

J i lC - 2085, L 13 9814 <95,0 
І̂ С - 2085, 1 3590 99,8 

J i i L - 2085, 1 1724 75,6 
•JHylC - 70,1 1 687 92,6 

- 70, U 2 5890 100,0 
U M ^ - 70, 1, 1 6428 100,0 

L 

в результате проведенньїх исследований при изучении признака плод-
ности А.В. Корниенко (2002) вьідвигает новую гипотезу, согласно которой 
"^Редполагается, что плодность у сахарной свекльї детерминируется тремя 
'"®нами: М, С и К, по каждому из которьіх может бьіть серия множественньїх 



аллелей (m,, m^, m^ и т. д.; с,, с^, с^ и т. д.). Аллєли каждого гена отличац). 
ся по силе действия и влияния на проявление признака плодности. 

Для описания межаллельной комплемєнтации А.В.Корниенко (1990) npg 
лагает метод, в основе которого лежит тест на вьіявление злементарц, 
функций генотипа. Зтот метод, назьіваемьій функциональньїм тестої^] 
аллелизм, имеет усиленньїй вариант, именуемьій цис-транс-тестом. фу,^' 
циональньїй тест на аллелизм мутаций плодности осуществляется cлeдy|Q 
щим образом. Скрещиваютдве особи, гомозиготньїе по двум рецессивньї 
мутациям раздельноплодности. Если зто мутации разньїх генов, то в пер 
вом гибридном поколении получается гетерозигота mm х сс = т с , а по 
скольку мутации бьіли рецессивньї, то ожидается дикий фенотип, свойствен. 
ньій по плодности нераздельноплодному растению (двух-, трех- и т.д.) плод. 
пости. Если же зти мутации затрагивают один ген, то в первом гибриднощ 
поколении образуется так назьіваемьій компаунд, несущий обе мутантньїе 
аллели одного гена ( т ' т^ х т^ т^ = т^ т^ или m^m' х m^ m^ = m^ m )̂̂  
должен ожидаться мутантньїй (раздельноплодньїй) фенотип. Согласно фун-
кциональному тесту на аллелизм, аллельньї, то єсть затрагивают структуру 
одного гена, мутации, которьіе при сочетании в первом гибридном поколе-
нии обеспечивают мутантньїй фенотип (раздельноплодность), а неаллель-
ньі, то єсть затрагивают структуру разньїх генов, мутации, которьіе при со-
четании в гибриде первого поколения обеспечивают дикий фенотип (срос-
тноплодность). 

Дигетерозиготьі могут находиться или в фазе сцепления (coupling), ког-
да обе мутантньїе аллели полученьї от одного родителя (при инбридинге), 
или в фазе отталкивания (repulsion), когда мутантньїе аллели полученьї от 
разньїх родителей (при скрещивании). 

Для получения новьіх одноростковьіх материалов селекционерьі прибе-
гали к поиску новьіх путей их получения: естественньїе мутации (Омельчен-
ко, 1965), скрещивания путем беккроссирования одноростковой и много-
ростковой свекльї (Юрко, 1968), использование межвидовой гибридизации 
сахарной свекльї с дикими видами (Вагоска, 1966), применение зкспери-
ментального мутагенеза (Голев, 1977, 1985). 

С теоретической и практической точек зрения значительньїй интерес 
представляет изучение проявлення признака раздельноплодности при ин-
дукции новьіх форм растений сахарной свекльї при опьілении о д н о р о с т к о -

вьіх мужскостерильньїх растений гамма-облученной пьільцой сростноплод-
ньіх диких форм и маркированного сростноплодного тестера к у л ь т у р н о и 

свекльї. В своих исследованиях в качестве материнской формьі и с п о л ь з о -

вали мужскостерильньїе растения со 100 % -ной р а з д е л ь н о п л о д н о с т ь ю . 

Согласно генетическим законам Г. Менделя в растениях, полученньїх из 
семян Мд^ в процессе онтогенеза формируется генотип, в котором д о л ж н о 

проявиться доминирование признака сростноплодности. Однако под влия-
нием гамма-индуцированньїх опьілений зтот процесе изменился (табл. 3)> 

Так, в контрольном варианте (опьіление без облучения) процент раздель-
ноплодньїх растений оказался невьісоким и варьировал от 56,2 при опьілениК 
пьільцой маркированной свекльї Red tester до 69,5 при использовании в каче-
стве опьілителя пьільцьі дикого вида Beta corolliflora. В ходе проведенньїх зі '̂ 
спериментов нами обнаружено повьішение количества раздельноплодньї" І 
растений у потомств от опьіления дикой свеклой В. corolliflora в дозе 1000 ґр- • 



йлица З — Изменчивость признака плодности в потомстве Мд, 
^^ индуцированньїх опьілений 

Г— К ^ М ^ а ц и и 
сфеіі+іваний, 

ргт̂ ьі облучения 

Изучено 
растєний, 

шт. 

Из них Одноплодньїх,* % Г— К ^ М ^ а ц и и 
сфеіі+іваний, 

ргт̂ ьі облучения 

Изучено 
растєний, 

шт. 1 -ПЛОДНЬІХ 2-ПЛОДНЬІХ 

Одноплодньїх,* % 

•-••••••ІЙСХП.І.контр. 1282 721 561 56,2 

^ R t . 1 0 0 0 . 565 462 103 81,8 

—і^аі ібоо. 256 183 73 71,5 

•—І;;ІС7В.СОГ.іооо 1128 946 182 83,9 

IICXB.cor.lSOO 669 498 171 74,4 

• ^ Х B.trig.KOH. 294 189 105 64,3 

MCXB.trig.1000 194 151 43 77,8 

MCXB.trig.1500 127 89 38 70,1 

Примечание. *' растения с раздельноплодностью >90% 

С увеличением дозьі облучения пьільцьі всех трех видов опьілителей до 
1500 Гр наблюдается снижение количества раздельноплодньїх растєний от 
74,4 до 70,1 %. Данное явление можно об"ьяснить тем, что в облученной 
пьільце происходят изменения цитофизиологических процессов, которьіе в 
одних случаях ослабевают наследственную передачу отцовских признаков, 
а в других, наоборот, усиливают, что находит своє подтверждение в рабо-
тах многих исследователей (Дрягина, 1969, 1976;Жукова, Остапенко,1984; 
Семин, 1961, 1970, 1988 и др.). 

Проведенньїе нами исследования показали, что во всех изученньїх нами 
вариантах наблюдается увеличение доли материнского признака раздель-
ноплодности, что свидетельствует о стимулирующем зффекте применяен-
мьіх доз. Дальнейшее увеличение дозьі облучения пьільцьі до 1500 Гр ведет 
кувеличению проявлення признака отцовского родителя, в данном случае-
МНОГОПЛОДНОСТИ. 

При формировании гомозиготньїх гамма-линий, полученньїх в результа-
те индуцированньїх скрещиваний, бьіл проведен отбор потомств с вьісокой 
степенью раздельноплодности. Следует отметить, что в вьіделенньїе груп-
пьі растєний отбирали только односемянньїе клубочки, двусемянньїе и мно-
госемянньїе браковали. В результате проведенньїх нами исследований вьі-
явлено, что, признак раздельноплодности при индуцированньїх скрещива-
ниях у различньїх материалов проявляется по-разному (табл.4). 

Так, у номера 231 при опьілении облученной пьільцой многоплодного 
опьілителя в. coroll i f lora в потомстве Мд^ из 10 вьісаженньїх растєний бьіло 
добрано 2 растения: 231-1 и 238-8 с раздельноплодностью 92,5 и 95,8 % 
оответственно. При размножении и индивидуальной изоляции каждого из 

вьісаженньїх растєний наблюдалось сильноє варьирование признака раз-
Аельнлодности: от 6,8 % у номера 231-1-8 до 99,1 % у номера 231-1-26. 

налогичная картина наблюдалась и у растения 231-8, гдє раздельноплод-
чость колебалась от 0,6 % у номера 231-8-15 до 98,9 у номера 231-8-2. 

Как отмечаєтся в работе А.В.Корниенко (1990), плодность в геноме раз-
Льіх оастйний мпжет детеоминиооваться одним или тремя разньїми генами 



о исц іиеи м п и л е и І ьвммьіх а л л е л е и П О каждому гену. Ф Є Н О Т И П И Ч Є С К О Є прояв. ^ 
ление П Л О Д Н О С Т И обусловлено межаллельньїм И Л И межгенньїм взаимодеіі, 
ствием. И.Ф.Голев (1990) считает, что нестабильность признака раздель. 
ноплодности обьясняется реверсией моногенньїх рецессивньїх признаков 
раздельноплодности в доминантньїй полигенньїй признак сростноплоднос-
ти, что обусловлено многообразием аллелей, контролирующих моногенно 
признак раздельноплодности. Индивидуальньїе отборьі типичньїх раздель-
ноплодньїх семенньїх растений, проведение постоянньїх негативньїх брако-
вок сростноплодньїх генотипов позволит нам стабилизировать признак раз. 
дельноплодности и увеличить долю раздельноплодньїх растений с 48, 6% 
до 99,1 % у линии g - РФ - 62 и с 66,0 % до 100, О % у линии g - РФ - 68 
(табл.5). 

Таблица 4 — Оценка потомств по раздельноплодности 

Полевьіе номера Происхождение 
Проанализировано плодов 

всего, шг. 
в том числе mm* 

% 
231 МС-1586-Зх В.сог., 1000 Гр 20 18 90,0 

231-1 40 37 92,5 
231-8 48 46 95,8 

231-1-3 МС-1586-3 X В.сог., 1000 Гр 5338 5211 97,6 
231-1-5 1084 718 66,0 
231-1-8 1228 84 6,8 

231-1-9 243 190 78,2 
231-1-10 16 43,7 
231-1-15 387 304 78,5 
231-1-16 13 30,8 
231-1-26 2819 2795 99,1 
231-1-27 3813 3360 88,1 
231-8-2 187 185 98,9 

231-88-7 100 80 80,0 
231-8-13 27 25 92,6 
231-8-15 500 0 , 6 

231-8-21 1080 139 12,8 
231-8-22 225 217 96,4 
231-8-23 302 164 54,3 
231-8-24 453 276 60,9 

Примечание. *) mm- раздельноплодньїе Семена 

Постепенное возрастание доли раздельноплодньїх растений в потом-
ствах Мд^-Мд^гамма-линий свидетельствует в пользу полигенной гипотезьі 
наследования признака раздельноплодности и подтверждает сделанньїє 
ранее вьіводьі H.Rostel, (1962), К. Герцога (1984), И.Ф. Голева (1990). 

При изучении наследования признака раздельноплодности у гибридов 
первого и второго поколений, созданньїх с участием гамма-МС-линий, окЗ' 
залось, что данньїй признак наследуется по материнской линии (рис. 1). 

Так, количество растений с раздельноплодностью 96-100 % у д-МС-лИ-
нии составляет 63,3%. В гибридньїх комбинациях первого и второго поко-
лений количество таких растений также находится на уровне 62,6 -59,0 



соответствунми.о хид« Гфоведенньїх отборов и ераковок селекционньїх ма-
.ериалов от сростноцветковьіх геногипов нам удалось вь.делить линии Z -
,ойчиво сохраняющие раздельноплодность в потомстве на уровне 100 %• 
д.рф-154, д-РФ-498. д-РФ-2113, д-МС-107, g -MC-94 - ІЗ , д-МС-94-24. 

Таблица 5 - Стабилизация признака раздельноплодности 
у гамма-индуцированньїх линий сахарной свекльї, 1 9 9 6 - 2 0 0 5 гг. 

Линии 
Раздельноплодность, % 

Линии 
М у і Му2 МуЗ М у 4 Му5 

V - РФ - 62 48,6 45,2 64,8 87,0 99,1 
" V- РФ - 68 66,0 83,7 90,6 100,0 100,0 

у . РФ - 69 66,0 73.4 83,7 90,7 99,5 
V - РФ - 70 72,6 73,9 94,3 92,6 99,8 
у- РФ - 90 80,6 83,4 88,2 94,7 98,8 
у- РФ - 94 79,2 84,6 94,9 99,7 100,0 

у- РФ - 109 92,0 81,4 93,0 98,7 100,0 
у- РФ - 154 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 
у- РФ - 159 83.3 90,7 97,4 100,0 100,0 
у- РФ-2093 92.6 96,0 99,4 100,0 100,0 
у- РФ-2113 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 
у- РФ - 498 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
у- МС - 95 89,2 90,2 99,4 99,2 99,7 
у- МС-107 92,0 98,2 100,0 100,0 100,0 

у-МС-90-47 95,1 96,2 96,0 98,9 99,5 
у-МС-90-67 90,4 96,4 98,3 99,1 99,8 

ТМС-2113 

63,33 % 

FIYMC-2113X 15465 
12,50% 

62,60 % 
24,90 % 

Раздельноплодность 

• 85-90% 

0 91-95% 

096-100% 

Р2гМС-2113Х 15465 
14,90% 

5 9 , 0 0 % 26,10% 

Рисунок 1 - Наследование признака раздельноплояности, 2003-2005 гт. 



иииледования по изучению наследовані^лИ 
признака раздельноплодности при гамма-индуцированньїх опьілениях му)̂  f 
скостерильньїх раздельноплодньїх растений сахарной свекльї подтверх,^^" 
ют предположение А.в. Корниенко (1990, 2002) о том, что фенотипическо 
проявление ПЛОДНОСТИ обусловлено межаллельньїм и межгенньїм взаимд 
действием. Стабилизация признака раздельноплодности у гамма-линий са 
харной свекльї возможна при проведении постоянньїх браковок сростноц 
лодньїх генотипов до цветения семенньїх растений. 

Таким образом, множественность аллелей в структурном и регулятор, 
ном локусах, с одной стороньї, и множество генов-модификаторов, влияю 
щих на формирование раздельноплодности-сростноплодности, с другой g 
также взаимодействие генетических факторов с условиями произрастанид 
растений создают в совокупности сложную и противоречивую зкспрессию 
признака раздельноплодности. Становится ясно, что только проведение 
жесткого отбора по признаку раздельноплодности на любьіх материалах, с 
любьіми методами их создания будет способствовать сохранению зто'го 
важного признака в потомствах. 
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Анотація 
Експериментально показано, що ознака роздільноплідності у гамма-інду-

кованих ліній передається материнськими лініями. Підтримка роздільноплі-
дності на високому рівні здійснюється відбором, інбрідінг дає прямо проти-
лежний ефект, тоді як комплекс миноргенів, що забезпечує гомеостаз цієї 
ознаки, розсипається, а домінантні інгібіторні алелі локуса 1-1 з сильним 
ефектом відсутні. Це знайшло своє підтвердження в цій роботі при вивченні 
впливу інбридингу як на матеріали, отримані в результаті застосування тра-
диційних методів селекції так і на матеріали, створені в результаті гамма-
індукційних схрещувань. 

Annotation 
Experiments have shown that monogermity trait of gamma-induced lines is 

inherited from mother parent. Maintenance of monogermity at high level is realized 
exactly through selection, inbreeding has just the opposite effect since the 
complex of minor-genes ensuring homeostasis of this trait disintegrates, and 
dominant inhibitory alleles of the locus 1-І with strong effect are absent. It lias 
been confirmed in the given work when studying inbreeding influence upon 
materials obtained as a result of using both conventional breeding methods and 
gamma-induced crosses. 


