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А п о м и к с и с р а с с м а т р и в а е т с я к а к а л ь т е р н а т и в н и й м е т о д исполь-
з о в а н и я г е т е р о з и с а с а х а р н о й свекльї , которьій п о з в о л и т д л и т е л ь -
но с о х р а н и т ь х о з я й с т в е н н о - ц е н н ь ї е г е т е р о з и г о т ь і в у с л о в и я х с е -
м е н н о г о р а з м н о ж е н и я с а х а р н о й свекльї . Полученьї а п о м и к т и ч е с -
кие л и н и и с х о з я й с т в е н н о - ц е н н ь ї м и п р и з н а к а м и . Показаньї резуль-
татьі ц и т о з м б р и о л о г и ч е с к о г о а н а л и з а р а с т е н и й а п о м и к т и ч н ь ї х л и -
ний 
Амфимиксис, или обьічньїй половой процесе, присущ более чем 80% 

покрьітосеменньїх растений, а его результатом является потомство, соче-
тающее в себе признаки исходньїх родительских компонентов. При зтом 
типе размножения спорофитное (2п) поколение формирует специализиро-
ванньїе репродуктивньїе структури - цветки, в которьіх осуществляются ге-
нетическая рекомбинация и редукция, слияние мужских и женских гамет, 
образование зародьіша и триплоидного зндосперма. 

При апомиксисе, которьій осуществляется на базе техже морфологиче-
ских структур, репродуктивньїй процесс коренньїм образом меняется: в от-
сутствии рекомбинации, возникает генетически стабильное клональное 
потомство, целиком и полностью воспроизводящее фенотип материнской 
формьі. Апомиксис, как правило, сочетается с амфимиксисом в семяпочке 
одного и того же растения в такой степени, что уровень его зкспрессии 
может варьировать от облигатного до факультативного. Зтот тип воспроиз-
водства обнаружен у более чем 370 родов цветковьіх растений, принадле-
жащих 96 семействам. [ 1] 

До недавнего времени большинство исследователей считали, что апо-
миксис для воздельїваемой сахарной свекльї не характерен. Однако, со-
гласно закону гомологических рядов Н.И.Вавилова, гомологические мута-
ции генов с вьісокой степенью вероятности могут возникать в группах, под-
вергшихся в процессе зволюции дивергенции и утративших возможность 
обмена генетической информацией, за счет рекомбинаций. 

Зти закономерности имеют непосредственное отношение и к сахарной 
свекле, поскольку род Beta (Chenopdiaceae), возникнув сотни лет тому на-
зад, разделился затем на три естественньїе секции: - СогоІІіпае (горная свек-
ра), Vulgaris (свекла обьїкновенная) и Patellaris (свекла Канарская), видьі 
которьіх отличаются стабильностью популяций, единообразием признаков 
и свойств. Из всех перечисленньїх особого внимания заслуживает секция 
СогоІІіпае, видьі которой - Beta lomatogona, В. tr igyna, B.corol l i f lo-ra и 
В- intermdia - являются не просто дикими сородичами современной свек-
льї, но и носителями генов апомиксиса. [ 5] 

Характерними признаками апомиктов являются: широкое географичес-
кое распространение, огромньїй внутривидовой полиморфизм, вьісокиежиз-
Не- и конкурентоспособность, вьісокая семенная продуктивность в длитель-
ном ряду поколений, часто не зависящая от опьіления и оплодотворения [4]. 
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Таким образом, культурная сахарная свекла, имея единое происхожде-
ние с другими видами свекльї, в том числе и апомиктическими, безусловно 
содержит в своем генотипе геньї, контролирующие апомиксис. Они не Об-
наруживаются на популяционном уровне, однако использование в зкспери-
ментах такого мощного фактора, как инбридинг, способного расчленять 
любую гетерозиготную популяцию на множество генотипов (линий), открьі-
вает широкие возможности для создания у сахарной свекльї апомиктически 
размножаемьіх форм. Задача исследователей должна заключаться лишь в 
поиске среди них особей о злементами апомиксиса. 

Самьіе ранние сведения об апомиксисе у сахарной свекльї опубликова-
ньі в 1928 г. Обнаруженньїе автором в закрьітьіх бутонах зародьіши имели 
партеногенетическое и нуцеллярное происхождение, но ихдальнейшая судь-
ба прослежена не бьіла. [4] 

Последующие упоминания об зтом типе размножения появились гораздо 
позже, в 60-70 гг. прошлого столетия, и касались в основном диких сороди-
чей свекльї - видов секции СогоІІіпае, ставших впоследствие классическими 
обьектами исследований по цитозмбриологии и генетике апомиксиса [5]. 

Голландские исследователи скрещиванием В.vulgaris (2п=36) сапомик-
тической В.intermedia (2п=36). Возникающие в Fj гекса-, пента- и октапло-
идньїе растения при последующем размножении дали разнохромосомньїе 
формьі, в том числе триплоидьі, являющиеся, по мнению авторов, ярким 
доказательством способности дикарей к апомиктическому размножению. 
Гибридизацией диких апомиктических видов с культурньїми формами зани-
мались и другие исследователи [3]. Таким образом, зкспериментальньїе 
данньїе о наличие злементов апомиксиса у культурной свекльї немногочис-
ленньї. 

Популяции, создаваемьіе на основе апомиктического размножения, на-
дежно сохраняют во многих поколениях материнскую наследственность и 
вьісокую, независимую от опьіления, семенную продуктивность. Апомиксис, 
таким образом, вьіступает в качестве «метода клонирования растений че-
рез Семена» и способен играть важную роль в селекции в качестве ее зф-
фективного инструмента. Апомиксис вьіявлен более чем у 1110 видов по-
крьітосеменньїх растений, в основном представителей дикой флорьі, и ред-
ко встречается у воздельїваемьіх культур. Однако с помощью методов инб-
ридинга, зкспериментального мутагенеза и отдаленной гибридизации у ряда 
культурньїх видов растений удалось создать формьі с апомиктическим раз-
множением. 

В основе апомиктической репродукции лежат три главньїх механизма: 
апоспория, диплоспория и адвентивная змбриония, проявляющие своє дей-
ствие в семяпочках растений и приводящие в конечном итоге к формирова-
нию генетически точньїх копий материнского растения. Таким образом, апо-
миксис - зто новое перспективное направление исследований, способное 
потенциально революционизировать сельскохозяйственное производство, 
существенно повьісив его зффективность. С его помощью можно получать 
стабильно вьісокие урожай воздельїваемьіх культур при длительном сохра 
нении ценньїх качеств сортов. В силу специфических особенностей цито 
генетического и змбриологического порядков апомиксис позволяет нео 
граниченно длительное время поддерживать комбинации желательньїх при 
знаков, копировать любьіе генотипьі и создавать растения с фиксирован 



ньім гетерозисом путем придания перспективньїм селекционньїм образцам 
способности к апомиктическому размножению. Апомиксис позволяет так-
5КЄ формировать нерасщепляющееся потомство от гибридов с уникальньї-
і̂ іи признаками родителей и воспроизводить гибридньїе формьі без при-
влечения МС аналогов. 

В селекционной практика метод апомиксиса уже прошел проверку у ряда 
культур и полностью оправдал себя. Так, апомиктические сорта сорго, пред-
ставляющие собой устойчивьіе популяции, занимают в США до 50% площа-
дей. Созданьї и заняли свою нишу в селекции вьісокогетерозиготньїе сор-
та-апомиктьі проса и риса, продуктивность которьіх превьішает стандарт-
ньіе сорта на 71-83%. Вьісоким уровнем репродукции характеризуются не-
которьіе апомиктические формьі кукурузьі, кормовьіх злаков и других видов 
сельскохозяйственньїх культур [2] 

Для сахарной свекльї наиболее актуальной является перспектива овла-
дения механизмом полного закрепления гетерозиса, поскольку у зтой куль-
турьі, в силу свойственного ей перекрестного опьіления, фиксировать гете-
розис невозможно, а новьіе сорта с учетом двухлетнего цикла развития 
создаются за 18-20 лет. Наличие у сахарной свекльї апомиктически раз-
множающихся форм позволило бьі не только закроплять зффект гетерози-
са межлинейньїх гибридов, но и вдвоє сокращать сроки вьіведения новьіх 
сортов. 

Громоздкое и трудоемкое семеноводство сахарной свекльї в связи с 
исключением необходимости изоляции линий и компонентов скрещиваний 
благодаря апомиксису может стать простьім и дешевьім. 

Проблема апомиксиса в целом и у сахарной свекльї в частности, к сожа-
лению, исследована недостаточно, что связано с отсутствием у большин-
ства исследователей форм, обладающих апомиксисом. 

Обьектами большинства исследований стали формьі с генной и цито-
плазматической мужской стерильностью. 

Автономньїй апомиксис ЦМС-линий обнаружила Е.Н.Малецкая [2], за-
фиксировавшая на змбриологических препаратах 4-х и 8-ядерньіе зародьі-
шевьіе мешки в нераскрьітьіх бутонах. 

Приведенньїй обзор опубликованньїх данньїх свидетельствует о слабой 
изученности апомиксиса у сахарной свекльї, особенно в последнее время. 
Однако исследования такого рода чрезвьічайно актуальна не только для 
разработки вопросов частной генетики сахарной свекльї, но и для исполь-
зования апомиксиса в решении сложньїх селекционньїх задач, связанньїх 
прежде всего с созданием вьісокопродуктивньїх апомиктически размножа-
ющихся линий и сортов-апомиктов, внедрение которьіх в производство мо-
жет коренньїм образом изменить всю технологию селекции сахарной свек-
льї. 

Обьектом исследования апомиксиса послужила коллекция инцухт-линий 
Диплоидной сахарной свекльї, созданная с помощью последовательного 
самоопьіления производственньїх сортовьіх популяций Белоцерковская од-
носемянная (Ig, Ц, S,), диплоидьі полученньїе с потомства анауплоидов 37X37. 

Вьіращивание растений первого года жизни осуществляли в питомнике 
Размножения опьітньїх участков педагогического и сельскохозяйственного 
университетов г. Умами Черкасской области. 

Принудительное самоопьіление растений осуществляли путем изоляции 
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целью лучшего вьізревания семян во второй половине лета бязевьіе изоля-
торьі меняли на марлевьіе. 

Склонность растений к апомиксису вьіявляли двумя способами: 
- кастрацией цветков без последующего опьіления, но с обязательной 

изоляцией цветочньїх побегов пергаментньїми «вертушками» (беспьільце-
вой вариант); завязьіваемость подсчитьівали по соотношению кастрирован-
ньіх цветков и сформированньїх при отсутствии пьільцьі семян; 

- методом доминантноґо маркирования, разработанньїм Ш.Чейзом [б4] 
для диагностики гаплоидов: кастрированньїе цветки предполагаемьіх апо-
миктов (генотип гг) опьіляли пьільцой маркирующей линии (краснолистная 
немецкая популяция Rotblatt или обьічная - столовая свекла, обе - с геноти-
пом RR). Наличие в потомстве F, зеленьїх растений свидетельствовало о 
присутствии в испьітуемом материале злементов апомиксиса: 

- без опьіления; 
- кастрация цветков + опьіление пьільцой маркера; 
- принудительное самоопьіление (инцухт); 
- свободное опьіление. 
На каждом растении отбирали по 10 побегов: 5 - для ручной кастрации и 

5 - для получения самоопьіленного потомства, остальньїе ветви куста ос-
тавляли свободноцветущими. 

Кастрацию проводили вручную за 3-4 дня до цветения, когда пьільца 
находилась на одноядерной стадии и не могла участвовать в оплодотворе-
нии; контролируемую гибридизацию осуществляли через 3-5 дней после 
кастрации. 

Идентификацию склонньїх к апомиксису растений с исходной материнс-
кой формой осуществляли путем сравнительного анализа спектров изофер-
ментов зстеразьі молодьіх листьев. 

Плоидность апомиктических растений определяли путем анализа числа 
хромосом в клетках апикальной меристемьі зачаточньїх листочков пророст-
ков, мацерированньїх в смеси концентрированной соляной кислотьі и зти-
лового спирта (1:1) и окрашенньїх 2% ацето-орсеином [4]. 

В качестве контрольньїх использовали растения сорта-популяции Бело-
церковская односемянная. 

Полученньїе результатьі обрабатьівали общепринятьіми статистическими 
методами на персональной ЗВМ АВМ PC/AT. 

Змбриогенез растений изучали на интактньїх семяпочках, фиксирован-
ньіх в растворе Карнуа (зтанол + ледяная уксусная кислота, 3:1 и спирт-хло-
роформенной смеси (2:1), начиная с 1-2 суток до кастрации и в течение 10-
20 дней после кастрации цветков. Постоянньїе препаратьі готовили по обще-
принятой методике с последующим их окрашиванием пиронином. 

Сахарная свекла - двухлетнее перекрестноопьіляющееся растение, У 
которого механизмом поддержания ксеногамии является генетически обус-
ловленная несовместимость, т.е. неспособность растений с функциональ-
ньіми гаметами завязьівать семена от самоопьіления. 

Для сахарной свекльї характерно наличие в завязи цветка одной амфит-
ропной битегмальной крассинуцеллятной семяпочки с мощно развитой вьіс-
тилающей тканью - нуцеллусом. Археспорий зтого растения может бьіть 
одно- и многоклеточньїм, как и формирующиеся из него зародьішевьіе меш-
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нижней, халазальной, части формируются три ромбовидньїе антиподьі. 

Грушевидной формьі синергидьі, назьіваемьіе иначе вспомогательньїми 
клетками, относятся к долгоживущим образованиям, полярньїе ядра обьіч-
цо сливаются в одно центральное до оплодотворения, антиподьі способньї 
сохранять первоначальную структуру достаточно долго - вплоть до появле-
ння глобулярного (шаровидного) зародьіша. Представителям рода Beta, к 
к о т о р ь і м относится сахарная свекла, свойственно особое развитие нуцел-
луса, которьій по мере накопления в его клетках крахмальньїх зерен превра-
щается в специфическую питательную ткань — перисперм, характерную для 
представителей порядка центросеменньїх. 

Зародьішевьіе мешки нормальной свекльї достигают окончательного раз-
вития за 1 - 2 дня до начала цветения и сохраняют первоначальную структуру 
7 - 8 дней. При отсутствии оплодотворения первьіми дегенерируют синерги-
дьі, становящиеся по мере углубления процесса прозрачньїми бесформенньї-
ми образованиями. Чуть позднее лизируют антиподьі, яйцеклетка способна 
бьіть функциональной до 10 дней и более. 

Змбриогенез у нормальной свекльї протекает по типу маревьіх. Возни-
кающая в результате сингамии зигота развивается далее лишь при наличии 
в зародьішевом мешке нескольких ядер зндосперма, как правило, нуклеар-
ного. В процессе развития зиготический зародьіш проходит обьічньїе для 
свекльї стадии морфогенеза - булавовидную, шаровидную, сердцевидную. 
В зрелом Семени (на 20-й день развития) зародьіш дугообразно охватьівает 
находящийся в центре семяпочки нуцеллус, от зндосперма остаются толь-
ко два ряда клеток на периферии первичного корешка. 

Змбриональное развитие апомиктов происходит как в пределах архес-
пориальной ткани с образованием диплоспорических зародьішевьіх меш-
ков, так и в спорофитной ткани, дающей затем апоспорические зародьіше-
вьіе мешки и адвентивньїе прозмбрионьї, главньїм образом нуцеллярньїе. 
Наличие зндосперма в зародьішевьіх мешках является одним из необходи-
мьіх условий для развития апомиктических зародьішей на самьіх ранних зта-
пах их становлення, позднее функция их питання переходит к пернсперму. 

У основной массьі растений линии в закрьітьіх бутонах за сутки до каст-
рации цветков апомиксис проявлялся в виде самостоятельно делящихся 
яйцеклеток, дающих затем партеногенетические зародьіши. Через 2-4 су-
ток после кастрации большая их часть достигала стадии 10-20 клеток. 

Что касается антипод, то зти клетки помимо способности к партеногенезу 
могут обладать секреторной функцией, служить источником запасньїх пи-
тательньїх веществ, участвовать в передаче метаболитов из нуцеллуса в 
центральную клетку - продукт слияния полярньїх ядер. Исследования ультра-
структуру антипод у некоторьіх растений подтвердили их тенденцию к пре-
вращению в зародьіши. Показано, что на апикальньїх концах зтих клеток 
отсутствует полисахаридная оболочка, позтому контакт со вторичньїм яд-
ром зародьішевого мешка здесь осуществляется исключительно плазма-
леммами. У растений-амфимиктов зто обеспечивает свободное продвиже-
ние мужских спермиев к женским клеткам, у апомиктически размножаю-
щихся растений антиподальньїе клетки приобретают способность к разви-
тию зародьішей без оплодотворения. [3]. 
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MDI, ^aмlpaвилo, дегенерируют, HO M o V y r делиться митотически, собразова-
нием бесформенньїх клеточньїх комплексов без признаков последующей 
дифференциации. Вместе с тем замечено развитие антиподальньїх зародьі-
шей далее глобулярной стадии. 

У изученньїх нами линий свекльї три крупньїх антипода всегда распола-
гались в халазальном конце зародьішевого мешка. Большая часть антипо-
дальньїх клеток проявляла тенденцию к дальнейшему змбриональному рос-
ту. Делясь митотически, они продуцировали как неорганизованную змбри-
ональную массу, так и зародьіши. Те и другие также служили источниками 
полизмбрионии и часто соседствовали с располагающимися здесь же ну-
целлярньїми (адвентивньїми) зародьішами. Следует, однако, заметить, что 
и у сахарной свекльї антиподальньїе прозмбрионьї никогда не достигали 
полной зрелости и в процессе развития рано или поздно гибли. 

Главной причиной их дегенерации, безусловно, явилось отсутствие зн-
досперма, осуществляющего функцию питання зародьішей на всех зтапах 
развития, но особенно значимого на самьіх ранних. У растений изученной 
линии во всех без исключения зародьішевьіх мешках отсутствовали деле-
ние вторичного (центрального) ядра и последующий зндоспермогенез. И 
хотя мьі наблюдали сравнительно легкое развитие партеногенетических (из 
яйцеклетки) зародьішей, они тем не менее тоже погибали из-за отсутствия 
необходимого питання. Более частое обнаружение ранних стадий развития 
зародьішей из антипод, безусловно, свидетельствует о весьма ограниченньїх 
возможностях последующего полноценного развития зтих клеток. Есть мне-
ние что если бьі апогаметийньїе зародьіши существовали несколько доль-
ше, они вполне могли бьі достигнуть нормальной зрелости, поскольку у са-
харной свекльї на более поздних зтапах развития семяпочки возникает пе-
рисперм - иная питательная ткань, являющаяся продуктом жизне-
деятельности нуцеллуса, но имеющая равньїй статус с зндоспермом [3]. 

У инцухт-линии И-6, полностью стерильной по пьільце, при самоопьілении 
не отмечено завязьівания плодов. При свободном опьілении в пределах се-
мьи и наличии на рьільцах пестика в основном небольшого количества сте-
рильной пьільцьі у отдельньїх биотипов происходило образование до 49 % 
семяпочек с нормально развитьіми зародьішами, а в среднем зто состави-
ло 30,8 %, что свидетельствует об их апомиктичном происхождении скорее 
псевдогамного типа. Подтверждением зтому служит почти полное отсут-
ствие образования пьільцевьіх трубок в тканях пестика. 

По современньїм представленням апомикснс имеет прогресснвное зна-
чение в зволюции покрьітосеменньїх растений. Характерньїе признаки его: 
отсутствие редукционного делення, способность яйцеклетки и других кле-
ток зародьішевого мешка давать зародьіши без оплодотворення, развитие 
зндосперма без оплодотворення, образование женского гаметофнта или 
зародьішей из соматнческнх клеток зародьішевого мешка н другие контро-
лнруются сочетанием ряда генов. 

Использованне в селекцни сахарной свекльї могут получнть три ступени 
апомиксиса: 1) спораднческое прохождение через апомиктичное размно-
жение — гаплоидньїй апомикснс; 2) факультатнвньїй апомикснс; 3) полная 
замена полового размножения на апомиктичное — облигатньїй апомикснс. 
Последннй пока не обнаружен у сахарной свекльї. При факультативном апо-
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і^иксиив иичегаются половое и апомиктичное размножение, в результате 
розможньї перекомбинации. При облигатном апомиксисе гетерозиготньїе 
і-енотипьі сохраняются ценой потєри зволюционной пластичности. Скорее 
всего найдет применение в селекции сахарной свекльї первая и вторая его 
разновидности, но степень проявлений факультативного апомиксиса еще 
недостаточна. 

В изученном материале бьіли вьіявленьї отдельньїе злементьі апомиксиса, 
а в некоторьіх случаях разньїе его формьі, но зародьіши в семяпочках воз-
никали в результате разньїх способов размножения — полового и апомик-
тичного. 

В процессе змбриогенеза отклонения прежде всего вьіражаются в силь-
ном развитии археспория и питательньїх тканей - нуцелуса и зндосперма, 
представляемьіх многоклеточной свежей тканью, что обьясняется плохим 
оттоком питательньїх веществ вследствие замедленного развития зндос-
перма Семени. 

Наблюдалось сочетание разньїх форм апомиксиса: адвентивная змбри-
ония, апогаметия и партеногенез. 

Не все обнаруженньїе апомиктичньїе зародьіши достигают полного раз-
вития, часть из них погибает в процессе змбриогенеза. В результате про-
веденной работьі вьіделеньї формьі растений, обладающие регулярним ча-
стичньїм факультативньїм апомиксисом, которьіе будут использованьї в се-
лекции для закрепления гетерозиса при создании вьісокоурожайньїх и са-
харистьіх сортов и гибридов сахарной свекльї. 

При изучении вьіделенньїх из семяпочек зародьішевьіх мешков инцухт-
линий (Ig, І.;,, S,) установлена нуцеллярная змбриония и полизмбриония. В 
одном зародьішевьім мешке присутствовали половой и апомиктичньїй за-
родьіши. Апомиктичньїй зародьіш располагался ниже полового или в хала-
зальной части зародьішевого мешка. 

Апомиктичньїе зародьіши формировались ниже нормального яйцевого 
аппарата или дегенирируюїдего. В зародьішевом мешке или перед ним 
обнаруживались одна или несколько крупньїх клеток из которьіх в послед-
ствии образовьівались апомиктические зародьіши. Часто наблюдали обра-
зование зародьішей в виде «шара» с подвесками или без них. В халазаль-
ной части зародьішевого мешка отмечали образование безклеточной ткани 
с густой цитоплазмой и крупньїми ядрами. На более поздних стадиях раз-
вития верхней части зародьішевого мешка наблюдали зародьіши поверну-
тьіе к микропиле или лежащие боком. Кроме адвентивной амбрионии бьіли 
вьіделеньї растения, у которьіх возможен нередуцированньїй партеногенез. 
У инцухт-линий сахарной свекльї близкородственного размножения вьіяв-
леньї антиподиальная апогаметия, нуцелярная змбриония и связанная с ними 
полизмбриония. Иногда в тканях зндосперма формируемся зародьішевьіе 
і^ешки с собственньїм ендоспермом. 

Зндосперм у апомиктов неоднороден, отмеченьї различия по величине 
и форме ядер и числу ядрьішек. Им свойственно также образование в хла-
зальной части зародьішевого мешка ценоцитов (безклеточной ткани с гус-
той цитоплазмой, крупньїми ядрами и иногда многочисленньїми ядрьішка-
і^и, вьіполняющей гаусториальньїе функции). Ценоцитьі являются змбрио-
•погическим признаком апомиксиса. Такой материал может бьіть источни-
ком опомиктичньїх диплоидов и полиплоидов. 



в потомстве анеуплоидов половьіе и апомиктичньїе зародьіши находят-
ся в микропелярной зоне зародьішевьіх мешков. Однако располагаются апо-
миктичньїе зародьіши значительно ниже амфимиктичньїх зародьішей или в 
средней части зародьішевого мешка. Инициальньїе клетки образуются в 
тканях нуцеллуса. Такие случаи апомиксиса у анеуплоидов можно отнести к 
нуцеллярной змбрионии. Половьіе зародьіши вскоре дегенирируют, ЧТо 
вьізвано генетическими причинами нарушений геномного состава. Апомик-
тичньїе зародьіши могут при зтом развиваться нормально если растение 
образовавшие их обладает необходимой жизнеспособностью. 

В потомстве анеуплоидов а также у дигаплоидов наблюдаются значитель-
ньіе отклонения в макроспорогенезе при развитии зародьішевьіх мешков 
число ядер которьіх бьівает меньшим или большим обьічного при частом на-
рушении полярности в их расположении. Иногда дальнейшие развития вось-
миядерного ценоцита тормозиться задержкой процесса клеткообразования 
или окончательного формирования яйцевого аппарата и вторичного ядра 
центральной клетки, без чего оплодотворение у сахарной свекльї не проис-
ходит. Недоразвитость зародьішевьіх мешков ведет к их отмиранию, но сли-
яние полярньїх ядер может происходить иногда в первьіе дни цветения, обес-
печивая, при некотором отставании дальнейшее развитие семяпочки. 

Из других отклонений следует отметить нередкое отсутствие оболочек 
в клетках зародьіша и зндосперма. При слабом проявлении зтого отклоне-
ния зародьіш сохраняет свою форму и все клетки остаются тесно соеди-
ненньїми поверхностньїми слоями цитоплазмьі. 

Недоразвитость зародьішевьіх мешков отсутствовала у дигаплоидов, но 
неслияние полярньїх ядер обнаружено у дигаплоидов, хотя никогда не на-
блюдалось у диплоидной свекльї. 

Изучение анеуплоидии обнаружило большое генетическое разнообра-
зие исходного материала и широкий формообразовательньїй процесе, свя-
занньїй с зтим явлением. Среди анеуплоидов иногда появляются самьіе 
необьічньїе растения, мало похожие на сахарную свеклу, свидетельствую-
щие о большом генетическом разнообразии исходного материала. Спектр 
варьирования включает дефективньїе, с расширенньїми, репродукционньї-
ми функциями особи до мощньїх, вьісокопродуктивньїх растеиий. 

Главньїм в анеуплоидии является не число хромосом, а внутренне пре-
образование организма в результате геномньїх нарушений при слиянии 
анеуплоидньїх гамет. При одинаковом количестве хромосом генетическое 
содержание их неидентичное, так как играет роль не только число хромо-
сом, но и их индивидуальность, а также соотношение гомологичньїх хромо-
сом. Такое изменение может произойти с любьіми хромосомами набора и в 
любом сочетании, что определяет спектр варьирования зтих форм. 

При дальнейших скрещиваниях геномньїе нарушения анеуплоидов все 
увеличиваются, сопровождаясь изменениями генного баланса в з а в и с и м о -

сти от количества и соотношения составляющих их хромосом. Зто наблю-
дается и в потомствах дигаплоидньїх растений, с одной стороньї очень ста-
бильньїх по числу хромосом при дальнейшем их размножении и, с д р у г о й ' 

очень отличающихся от обьічньїх диплоидов как по внешним признакам, так 
и по течению генеративньїх процессов, образованию и всхожести семян, 
продуктивности. При таком варьировании вьіделяются растения с хороши-
ми показателями. 



в изученньїх материалах в разной степени проявляются отдельньїе зле-
плентьі апомиксиса. 

При проведеним комплексньїх, селекционно-генетических и цитозмбри-
ологических исследований по накоплению и вьіделению апомиктичньїх ма-
териалов из инцухт-линий бьіли полученьї определенньїе результате: вьіде-
яеньї номера, обладающие регулярних факультативним апомиксисом, ко-
личество апомиктивньїх зародьішей у которьіх колебалось от 8 до 45 %. Зти 
результати свидетельствуют об зффективности применяемьіх методов по 
дифференциации и накоплению злементов апомиксиса у сахарной свекльї. 

Апомиксис среди анеуплоидньїх растений вьізван генетическими причи-
нами, свидетельствующими о глубоком нарушении у них генеративного раз-
вития вследствие геномньїх и генньїх перестроек. 

Самоопьіление и близкородственное размножение способствуют воз-
никновению апомиксиса у сахарной свекльї. Целенаправленньїй отбор в 
сочетании с цитозмбриологичньїм контролем позволит усилить отдельньїе 
его злементьі. 
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Анотац ія 
Апоміксис розглядається як альтернативний метод використання гете-

розису цукрових буряків, який дозволяє довго зберігати цінні господарські 
гетерозиготи в умовах насіннєвого розмноження. Отримані апоміктичні лінії 
мають цінні господарські ознаки. Показані результати цитоембріологічного 
аналізу рослин апоміктичних ліній. 

Annota t ion 
Apomixis is considered to be an alternative metlnod of using hete rosis of 

sugar beets, which makes it possible to keep commercially valuable heterozygotes 
^hen sugar beets are propagated with seeds. Apomixis lines with agronomic 
characters were obtained. The valuable results of the cytoembriological analysis 
of plants of apomixis lines were shown. 


