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Чама, а также скрещивание различных географически отдалённых рас, видов и родов культурных растений.

Великий сов. селекционер И. В. Мичурин (см.) широко применял отдалённую гибридизацию для получения'нового исходного материала плодово-ягодных растений и блестяще доказал возможность создания этим путём не только новых сортов, но и совершенно новых видов растений. Огромные, совершенно новые перспективы в С. пшеницы дают работы над пшенично-пырейными гибридами акад. Ц. В. Цицина й работы А. И. Державина по получению многолетней пшеницы. Отдалённая гибридизация, считавшаяся раньше чрезвычайно трудной и мало перспективной, в результате работ Мичурина и других советских генетиков и селекционеров прочно входит в практику С. как один из основных её методов. Выдвинутый академиком Т. Д. Лысенко метод подбора родительских пар даёт возможность проводить гибридизацию направленно и предвидеть её результаты на основе предварительного биологич. анализа родительских форм.

Методы С. Многообразие задач С. и необходимость создания сортов, обладающих комплексом хозяйственно-ценных признаков й высокими технич. качествами продукции, требуют научного обоснования и применения разнообразных методов оценки и отбора.

Поэтому в 20 в* и особенно в послевоенный период методы С. всё более совершенствуются на основе достижений и данных генетики, биологии цветения растений, физиологии, уче  — 4 Ния об иммунитете, биохимии, технологии и др. дисциплин. Однако основой всей селекционной теории остаётся учение великого Дарвина об естественном отборе инволюции видов.

Огромные изменения произошли за последнюю четверть века также и в технике селекционной работы. В целях ускорения и повышения результативности С., глазомерные оценки и простые методы учёта урожайности, раньше бывшие основным критерием оценки и отбора селекционного материала, заменены сейчас рядом лабораторных исследований и специальных, т. н. провокационных испытаний. Напр., морозостойкость озимых растений определяется в специальных холодильных камерах, где создаётся любая низкая температура и различные её колебания. Устойчивость против болезней определяется путём искусственного заражения селекционных питомников и точного учёта степени повреждаемости отдельных селекционных номеров. Разработаны методы определения технологии, качеств будущих сортов уже на первых стадиях селекционной работы при наличии всего нескольких граммов зерна или нескольких стеблей. Так, на малых пробах определяются мукомольно-хлебопекарные особенности зерновых, процент волокна, жира, сахара, крахмала, каучука и различных алкалоидов у технических культур.

Самый селекционный процесс в сов. селекционных учреждениях обеспечивается технически оснащёнными, в нек-рых случаях механизированными лабораториями, специальными установками (холодильные камеры, суховейники и т. д.). В изучении и оценке селекционного материала, кроме селекционера, обязательно должны участвовать специалисты физио'логи, фитопатологи, биохимики и другие.

Широко используются теплицы и огромное раз 676

нообразие климатич. условий Советского Союза для получения 2—3 поколений селекционного материала в один год. Всё это ускоряет селекционную работу и повышает качество вновь создаваемых сортов. За последнее двадцатилетие значительно изменились методы селекционной работы. Много нового в методику С. с. — х. растений в СССР внесли выдающиеся работы акад. Т. Д. Лысенко. Индивидуальный однократный отбор или метод «чистых линий», применявшийся ещё до возникновения генетики как науки (Вильмореном и др. селекционерами), до последнего времени был основным методом при С. самоопыляющихся растений.

При этом нек-рые селекционеры абсолютизировали иогансеновское понятие о чистой линии как вполне однородном потомстве одного самоопыляющегося растения. Они забыли указание Иогансена об относительной однородности чистых линий, в связи с возможным возникновением мутаций и возможным перекрёстным опылением внутри них, и считали их вполне константными, неизменяющимися в течение многих поколений.

Вместе с тем опыт селекционной работы Свалефской (Швеция) и др. селекционных станций по получению новых сортов в результате индивидуального отбора из чистых линий говорит о необходимости отказаться от метода однократного индивидуального отбора. Сов. селекционеры на Харьковской . (В. И. Дидусь), Пушкинской, Краснодарской и др. селекционных станциях успешно применяли повторный индивидуальный отбор внутри чистых линий, создав ряд новых высокоурожайных сортов пшеницы, ячменя и др. культур. Совершенно новые возможности в улучшении сортов самоопылителей открывает новый метод внутрисортовых скрещиваний, разработанный акад.

Т«, Д. Лысенко на основе учения Дарвина о вреде длительного самоопыления (см. Скрещивание).

При С. перекрёстноопыляющихся растений, кроме массового отбора, применяются повторные отборы до тех пор, пока не будет получен достаточно однородный материал. Для этого чаще всего потомства от отобранных лучших растений высеваются на одном и том же участке семьями без пространственной изоляции между ними. Вследствие этого каждое растение опыляется смесью пыльцы всех семей. Повторные отборы ведутся только по материнским растениям. Это т. н. семейственный отбор. В целях большей уверенности в оценках и для ускорения работы при С. кукурузы и др. растений применяют т. н. метод половинок, при к-ром половина семян от каждого отобранного растения высевается для предварительного испытания.

С целью быстрого доведения потомства при повторных отборах до высокой однородности иногда применяют изоляцию отдельных растений, обусловливающую принудительное самоопыление, или инцухт. Как показали опыты, путём такого принудительного самоопыления (инцухта) из популяции иногда удаётся выделить новые формы, ценные для С. как исходный материал. При узко родственном разведении наблюдается общая депрессия, снижение продуктивности, а также стерильность (бесплодие), различно выраженные у разных видов растений. Академик Лысенко предложил новый приём преодоления этой стерильности при инцухте клонированием растения и
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