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Р А С Т Е Н И Я - Б Л И З Н Е Ц Ы У ТОМАТОВ 

Г. Л, Кириллова 

Ь.тпзпсиами. или двойниками, мы называем такие пары растений, 
которые в ы р а с т а ю т из одного семени и являются результатом различ
ных типов полиэмбрионни. Появление близнецов известно для более 
ч е л 2 0 род.,» растеши"!, как указывает Смит (Smith. 1946), но до сих 
ч и р v:o явление еще очень мало исследовано. Частота появления расте-
п п п - б . т и з п е ц о в различна не только у разных родов и видов, но и v раз -
л ы \ с о р и л ; и линий. Так, у хлопчатника Gossypium barbaden.se (Si low, 
S t e p h e n s , 1944) 1 пара близнецов встречается в среднем на 300 -
500 растений, у О. кегЬасешп — 1 .пара примерно на 40ООО растении, 

.о нремя как у С. hirsutum близнецы совсем не известны. 
По лаппым многих авторов (Harland, 1936; Christensen, Bamford, 

1''Тоi, с р е д и близнецов можно обнаружить комбинации растений, раз 
личающихся но числу хромосом: гаплоид—диплоид, диплоид—диплопд , 
д п а л и и д — т е т р а н л о и д , диплоид—триплоид и др. Последние два типа — 
явление очень редкое. Тип гаплоид—диплоид, представляющий особый 
интерес к а к источник получения гаплоидов в генетической и селекцион
ной работе , описан для целого ряда растений: д л я льна (Kappert, 1933, 
цит. по .Магешвари, 1954), риса (Ramiah a. oth., 1935), мягкой пшеницы 
( К а с п а р я п , 1938), р ж и (Костов, 1939) и др. 

Гаплоиды среди близнецов у некоторых видов встречаются значи
тельно ч а т е , чем среди неблизнецовых растений. Практически легче 
исследовать несколько сотен растений, полученных от близнецов, где 
достаточно велика вероятность появления гаплоидов, чем искать гап
лоиды, возникшие спонтанно. Другие методы получения гаплоидных 
растений пока с л о ж н ы , трудоемки и не всегда дают положительные 
результаты. 

" Если v хлопчатника количество спонтанно возникших гаплоидов 
всего л и ш ь 0,025—0,05%, то среди близнецовых растений встречаемость 
их повышается во много раз . Так. Х а р л а н д (Harland, 1936) на хлопке 
среди 16 п а р близнецов выделил 14 гаплоидов. А. С. К а с п а р я н (1938) 
на пшенице из 7 пар близнецов выделила два гаплоида . В работе 
Христенсен (Christensen, Bamford, 1943) от близнецовых растений пер
ца получено 7 г аплоидов и 235 диплоидов. 

В ' противовес этим данным известны другие, п о к а з ы в а ю щ и е , что 
v некоторых видов растений близнецовый метод не дает положитель 
ных р е з у л ь т а т о в . Вилтон и другие (Wil ton, McGennis, Truscott, 1963) 
среди 80 492 семян Bromus inermis выделили 298 пар близнецов, но не 
о б н а р у ж и л и ни одного гаплоидного растения. 297 пар были типа 
д и п л о и д — д и п л о и д и одна пара — диплоид—триплоид. Не о б н а р у ж е н о 
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гаплоидов среди близнецов у Festuca praense, lohumpetenne, Agrosti, 
stolonitera, Cynosurtts crlsiatus. У Dactyhs glomerata 1 г а п л о и д в сред, 
нем встречается на 99 пар близнецов, у Роа p r a t e n s e - ^ m пар 
v Agropuron desertorum — на 281 пару (цит 
Truscott," 1963). Д а ж е у одного и того ж е 
авторов встречаемость гаплоидов среди , „. 
v Triticum aestivum, по данным Мюнтцинга. 1 гаплоид приходится на 
246 пар по данным Н а м и к а в а и К а в а к а м п — на ом п а р , П О Вилтону 
н россу — н а 38 пар (цит. по Wilton, MeGennis. 1 гим-oU, 1863). Это 
говорит о том, что получение гаплоидов методом бти п 
всегда и не для всех растений. Другие комбинации б 
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Во-вторых, Два и д а ж е более зародышей по 
развития более чем одной клетки з а р о д ы и ; е а , 
видимо, за счет развития еннертпд (Jarano\c-ki 
могут образоваться различающиеся по 
проростков диплоид—диплоид, диплоид 
н т. д. 

Тип диплоид—диплоид может возникнуть в р е л д ы а ю р а 
двух зародышевых мешков в одной семяпочке пли в р е л л ы . п е рз юн-
гия двух зародышей одного зародышевого мешка, где один р.. ьпнаекя 
за счет оплодотворения яйцеклетки, а другой ш сче] и п . т д н i и о р е н и я 
синергиды или другой клетки зародышевого мешка. 

Гаплоид в случае появления типа гаплоид д ш к а ш л м и ж ы обр;; 
зоваться из неоплодотворенных клеток зародышевого хн-шка или при 
развитии второго неоплодотворенного зародышевого м е ш к а ;ой ли-
семяпочки. Труднее сказать что-либо определенное о редко ис^ечаю-
щихся типах диплоид—триплоид и диплоид— тетран.юнд. Ч'риилоидньп: 
зародыш, видимо, может быть результатом развития части шдоспеем;! 
или оплодотворения нормального зародышевого мешка нере .п цпрошнг 
ной гаметой или оплодотворения н е р е д у ц и р о в а н н о т зародышевого 
мешка нормальной гаметой, тетраплоидный зародыш - при слиянии 
двух нередуцированных гамет или в результате з-ндодун.тикацни хрома-
сом развивающегося зародыша. 

В задачу работы входило изучение частоты встречаемое гн блпчк-
цов у различных сортов томатов, а т а к ж е , если в о з м о ж н о выделена 
гаплоидных растений различного происхождения. Д л я злой пели Ou.v. 
выбраны хозяйственно ценные сорта: Ш т а м б о в ы й Л л и а т ь е н а Ьи.юк. 
Урожайный, Штамбовый карлик, Крайний север 
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Опыт проводился весной 1963 г. Семена у р о ж а я 1959 и 1960 гг 
проращивали в э м а л и р о в а н н ы х кюветах на фильтровальной бумаге 
Перед п р о р а щ и в а н и е м семена протравливали 1%-ным раствором мар
ганцовокислого к а л и я в течение 30—35 мин. Вероятно, марганцовокис
лый калий о к а з ы в а л не только дезинфицирующее действие, но и вызы
вал с к а р и ф и к а ц и ю семян, так как прорастание было очень д р у ж н ы м , 
почти _ полным, и из к а ж д о й 1000 семян непроросщими оставались 
лишь 5—Ю. 

Из проросших семян были отобраны двухзародышевые. После сбра
сывания семенами оболочки проростки в большинстве случаев можно 
было легко отделить . Их в ы с а ж и в а л и по два в вазоны. 

Ч и с т Г . а и а н е ц о в ы х растений у различных сортов томата 
Таблица 
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' > б ш е с к< ' . i ; ;4ec 1 во исследованных проросших семян в с е х сир год 
= : ю > 7 ' П н ; . -,\ •. ц и \ 115 п а р близнецов. В среднем частота встре-

, ; н м « ' . - : н п л и пк-цоц \ г о м а г о в ока »алаеь довольно высокой: одна пара 
| ф л \ ч р л - мл 5п1) с е . м и п . I Ipn сравнении числа близнецов, полученных 
от р а •;:.:ч с п р т н . и к а ш . ю с ь , ч т о сорта различаются по этому признаку. 
A l w o . L . i i i ' M i r o p u M i t «. u p г II мн это различие достоверно (см. т а б л и ц у ) . 
Сир: . - . Ь п з о п , 111 i а м б о н ы й карлик и Крайний север имеют примерно 
0Д1.!-;:К1-куи> ч а с т о | \ вс; рсчаемостн: 1 пара на 450—550 семян. У сорта 
Уреж.л'ип.п'! una о ч е н ь ш л е п к а : 1 пара на 230 семян, у Штамбового 
A . i n a i h e p . a . i i a n p o i i i B . п е т и ц и и встречаются очень редко: 1 пара на 
1 1,)5 семяп. 

Ч а т е всего прирос I K H растенпй-блнзнецов примерно одинаковы по 
размеру, р е ж е один больше другого. Нас больше интересовали раз
личающиеся б.ти люцы, так как в литературе есть указания , что часто 
такие проростки отличаются но числу хромосом. О д н а к о в нашем опы
те -JTO п р е д п о л о ж е н и е н е оправдалось : при подсчете числа хромосом 
(в клетках корней и листьев) было установлено, что все полученные 
растения — дип.топды. 

Д. Костов (1939) у к а з ы в а л на факт, что большее число гаплоидов 
среди близнецов можно о ж и д а т ь у растений, которые жизнеспособны 
в сильно инбридирпнинном гомозиготном состоянии. Именно этим он 
объяснял высокую частоту встречаемости гаплоидов у пшеницы, кото
рая допускает высокую степень гомозиготности, и почти полное отсут
ствие близнецов у р ж и . Так как томаты — строгие самоопылители, то, 
по аналогии с д а н н ы м и Д . Костова, можно было о ж и д а т ь появления 
значительного числа гаплоидов среди близнецов и у томатов. Это ожи
дание не о п р а в д а л и с ь : получить гаплоидные растения у томатов мето
дом близнецов не удалось . 
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в ы в о д ы 

1. Томаты имеют высокую частоту встречаемости растений-близне
цов: 1 пара на 500 семян; частота встречаемости близнецов зависит от 
сорта. 

2. Все исследованные близнецовые растения о к а з а л и с ь диплоида 
ми. Гаплоидных растений у взятых сортов томатов получить не удалось . 

T W I N S I N T O M A T O P L A N T S 

G. A. Kirillova 

I t w a s s h o w n t h a t a m o n g s e e d l i n g s o f t o m a t o f r e q u e n c y o f t w i n s i s 

h i g h , b u t d e g r e e o f i t i s d i f f e r e n t f o r d i f f e r e n t v a r i e t i e s . A l l t w i n s w e r e 

d i p l o i d s . 

ЛИТЕРАТУРА 

И в а н о в M . A . 1937. И з в . Б и о л о г о - г е о г р . ин-та Вост . -Сибир . гос. ун-та, V I I . 
К а с п а р я н А. С. 1938. Д А Н С С С Р , 2 0 : 1 . 
К о с т о в Д . 1939. Д А Н С С С Р , 24 : 468—471 . 
М а г е ш в а р и Н . 1954. Э м б р и о л о г и я п о к р ы т о с е м е н н ы х . И Л . 
М о д и л е в с к и й Я . С. 1942. «Усп. с о в р . биол.» , 1 5 : 2 . 
C h r i s t e n s e n Н . М., R. B - a m f o r d . 1943. J. heredity, 3 4 : 4 . 
M a r l a n d S. C. 1936. J. heredity, 27 :229—231. 
R a m i a h K.> N . P a r t h a s a r t h i , S. R o m a n u j a m . 1935. I n d . j . agr. sci., 

5 : 119—124. 
S i l o w R., S. S t e p h e n s . 1944. J. heredity, 3 5 : 7 6 — 7 8 . ' 
S m i t h L , 1946. J. agr. ies., 73, 291—301. 
J a r a n o w s k i J. 1961. Genetica Polonica, 2 : 1 . 
W i l t o n A . C , R. C. M e G e n n i s , J. D . T r u s c o t t . 1963. Canad. j . . plant sci., 

4 3 : 1 . 


