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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Цель дисциплины «Частная селекция сельскохозяйственных растений» – 

дать обучающимся необходимые навыки по научным основам частной 

селекции сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, а также 

проведения сортового контроля для получения высоких урожаев. . 

Методические указания предназначены для более детального изучения 

данного курса, который имеет большое значение для развития сельского 

хозяйства, внедрения в производство новых сортов, применения современных 

методов селекции, специалисты которого должны иметь представление об 

основных достижениях, понять значимость исследований для решения 

теоретических и практических вопросов селекции, семеноводства и 

растениеводства. 

В методических указаниях приведен вопросы по темам, которые дает 

возможность повторять и закреплять изучаемый материал, список литературы 

по данной дисциплине, представлены вопросы для подготовки к 

промежуточной аттестации, краткий словарь терминов.  

Для оценивания  уровня освоения обучаемыми дисциплинарных частей 

компетенций при выполнении практических работ применяется следующая 

шкала. 

Максимальный уровень «5» (отлично) – обучающийся выполнил 

задание практической работы, четко и без ошибок ответил на все 

контрольные вопросы. 

Средний уровень «4» (хорошо) – обучающийся выполнил  задание 

практической работы с небольшими неточностями и ответил на большинство 

контрольных вопросов. 

Минимальный уровень «3» (удовлетворительно) – обучающийся 

выполнил задание практической работы с существенными замечаниями, при 

ответах на дополнительные вопросы допустил много неточностей. 

Минимальный уровень не достигнут «2» (неудовлетворительно) – 

обучающийся не выполнил или выполнил неправильно задание практической 

работы, ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на 

контрольные вопросы. 
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1. Селекция и генетика зерновых культур  (пшеница, 

ячмень). 
 

Цель занятия – изучить приемы селекционной работы  с зерновыми 

культурами на примере пшеницы и ячменя 

Количество часов – 2с 

Задание: 

1. Изучить исходный материал озимой пшеницы. 

2. Методы создания исходного материала 

3. Современные сорта  

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Справочный информационный материал для освоения темы. 

2. Презентация по данной теме. 

3. Реестр сортов.  

 

Форма проведения  - выполнение упражнений. 

 

Методика и порядок выполнения 

Пшеница. Ценный исходный материал для селекции — различные 

экологические группы сортов, сформировавшихся в определенных условиях 

той или иной экологической зоны. 

Эти сорта обладают необходимыми приспособительными свойствами к 

тем условиям, в которых они формируются. Рассмотрим некоторые 

экологические группы сортов озимой пшеницы, представляющие интерес для 

селекции. 

1. Севернорусская группа. Большинство сортов этой группы 

позднеспелые и среднеспелые. Хорошо переносят избыточный снежный 

покров; устойчивость к засухе у них слабая. К этой группе относятся 

местные пшеницы Боровичская, Карельская безостая; селекционные сорта 

Пшенично-пырейный гибрид 1, Лютесценс 116, Мироновская 808 (обладает 

большой пластичностью), Приекульская 481. 

2. Степная волжская группа. Сорта этой группы характеризуются 

высокой зимостойкостью и морозостойкостью, засухоустойчивостью и 

хорошим качеством зерна. Большинство сортов этой группы представляет 

ценный исходный материал для селекции в степной зоне европейской части 

СССР. К ним относятся Альбидум 11, Альбидум 114, Ершовская 3, 

Лютесценс 230 (обладает отличными хлебопекарными качествами), 

Ульяновка. 

3. Степная южная группа. Сорта этой группы отличаются 

устойчивостью и полеганию, высокой плотностью и озерненностью колоса, 

крупностью зерна. Зимостойкость сортов средняя и ниже средней, 

засухоустойчивость средняя и выше средней. К этой группе относятся сорта 

Аврора, Безостая 1, Безостая 2, Кавказ, Одесская 51, Пржевальская. 
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4. Лесостепная южная группа. Сорта этой группы выделяются 

продуктивностью колоса и крупностью зерна. Зимостойкость их выше 

средней и хорошая, засухоустойчивость средняя и выше средней. К этой 

группе относятся Мироновская 808, Мироновская юбилейная, Краснодарская 

39, Ильичевка. 

Кроме отмеченных экологических групп, большое значение в качестве 

исходного материала для селекции имеют различные экологические типы (в 

пределах экологических групп) пшениц Средней Азии и Закавказья, 

отличающиеся большой приспособительной способностью к условиям зоны, 

крупностью зерна и другими хозяйственно-ценными признаками. 

Первый период селекции — подбор исходного материала, второй — 

формирование и отбор наиболее ценных форм и третий — оценка лучших 

отобранных форм по хозяйственно-ценным признакам и биологическим 

особенностям и выделение перспективных сортов. 

Первый и второй периоды в значительной мере определяют успехи 

селекционной работы, так как на основе использования существующих форм 

растений создаются новые формы, которые по продуктивности и другим 

качествам должны быть лучше имеющихся сортов озимой пшеницы. 

В селекции озимой пшеницы для создания новых сортов применяются 

различные методы. 

Половая гибридизация. За последние 35-40 лет половая гибридизация - 

основной метод в селекции озимой пшеницы. При половой гибридизации в 

результате сочетания разных наследственных свойств родительских 

организмов получаются новые формы, отличающиеся по урожайности и 

другим хозяйственно-ценным признакам от исходных форм. Половая 

гибридизация в сочетании с индивидуальным отбором и выращиванием 

гибридных потомств в соответствующих условиях (на высоком агрофоне, 

при разных температурах и т. д.) — эффективный способ направленного 

формообразования и улучшения пшениц. При гибридизации важно 

правильно подобрать пары по комплексу хозяйственно-ценных признаков в 

соответствии с принятым в селекции направлением и с учетом 

биологических особенностей родительских организмов. 

В селекции пшениц широко применяется внутривидовая (или 

межсортовая) и отдаленная гибридизация (межвидовая и межродовая). 

Внутривидовая гибридизация широко применяется в селекции озимой 

пшеницы. Этим методом выведено большинство районированных сортов. 

При внутривидовой гибридизации применяются парные, тройные, сложные, 

ступенчатые комбинации. Хорошие результаты получаются, когда для 

скрещивания используют сорта, имеющие разное географическое 

происхождение. Подбор пар для гибридизации по принципу эколого-

географической отдаленности имеет то преимущество по сравнению с 

парами одинакового географического происхождения, что гибридные формы 

получаются более продуктивными и жизнеспособными. Еще Дарвин 

отмечал, что скрещивание организмов, выращенных хотя бы в несколько 

различных условиях среды, дает более жизнеспособное потомство. И. В. 
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Мичурин впервые научно обосновал и практически применил метод 

скрещивания географически отдаленных форм. Он считал его краеугольным 

камнем в выведении лучших сортов и показал, что гибриды, полученные от 

таких скрещиваний, отличаются жизнестойкостью и легче 

приспосабливаются к условиям данной местности. Скрещивания 

географически отдаленных форм озимой пшеницы широко проводят в 

Краснодарском научно-исследовательском институте сельского хозяйства. В 

качестве материнских форм в большинстве случаев здесь используют 

советские сорта, приспособленные к местным условиям; отцовскими 

формами служат зарубежные пшеницы, отличающиеся по ряду 

хозяйственно-ценных признаков и биологических свойств. Например, сорт 

Маркиз — яровая пшеница Канады (сложный гибрид, выведенный с 

участием русских пшениц) — имеет короткий стебель, устойчив к 

полеганию, слабо осыпается. Устойчив к бурой ржавчине, слабо поражается 

мокрой головней и средне — пыльной. Клейн 33 — аргентинский сорт 

яровой пшеницы — сложный гибрид, в родословной которого участвовали 

разные экологические типы озимых и яровых пшениц. Канред Х Фулькастер 

266-287 — озимый сорт пшеницы CША. Выведен с участием наших Крымок. 

Устойчив к ржавчине, зерно имеет хорошие мукомольные и хлебопекарные 

свойства. 

Этим методом подбора родительских пар и индивидуального отбора в 

Краснодарском научно-исследовательском институте сельского хозяйства 

выведено большое количество сортов озимой пшеницы, 17 из них 

районированы в разные годы. Хорошие результаты показывают в 

государственном сортоиспытании и другие новые сорта. В последние годы 

здесь изучаются и широко используются для гибридизации некоторые 

западноевропейские пшеницы, в частности немецкие и итальянские сорта, 

отличающиеся от новых сортов высокой продуктивностью колоса, 

иммунностью к желтой ржавчине и слабой поражаемостью бурой 

ржавчиной, устойчивостью к полеганию. 

Из всех сортов озимой пшеницы, выведенных Краснодарским научно-

исследовательским институтом сельского хозяйства, наибольшую посевную 

площадь занимает Безостая 1. В этом сорте очень удачно сочетается высокая 

урожайность с отличными качествами зерна и устойчивостью к полеганию и 

ржавчине, что, несомненно, связано с его происхождением. В родословной 

Безостой 1 участвовали различные экологические типы пшениц из 12 стран 

разных континентов мира: Англии, Аргентины, Венгрии, Голландии, 

Испании, Италии, Китая, СССР, США, Уругвая и Японии. 

Подбор родительских пар для скрещивания по принципу эколого-

географической отдаленности пшеницы проводится и другими научными 

учреждениями. Так, на Белоцерковской опытно-селекционной станции 

Всесоюзного научно-исследовательского института сахарной свеклы (ВНИС) 

выведен сорт озимой пшеницы Белоцерковская 198 (автор А. А. Горлач) — 

гибрид от скрещивания Эритроспермум 15 Х Ковейл из США; на Весело-

Подолянской опытно-селекцнонпой станции ВНИС — Веселонодолянская 
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499 (авторы Т. Д. Ковтун, Т. М. Ефименко, М. В. Кузьменко и В. И. 

Шкоденко) методом индивидуального отбора из гибрида от скрещивания 

Мильтурум Н Х Конвейл; в Азербайджанском научно-исследовательском 

институте земледелия — Азербайджанская 2 (Кооператорка 963 Х Клейн 33); 

на Стендской селекционно-опытной станции Латвийского научно-

исследовательского института земледелия — Kуpcac (автор Э. А. Берзинын) 

— гибрид местная Безостая красноколосая Х Свалефская; на Крымской 

сельскохозяйственной опытной станции — Таврическая (авторы Л. К. 

Сечняк, А. М. Кузина и В. Д. Синельник) — гибрид от скрещивания (Канред 

Х Фулькастер) Х Украинка с последующим четырехкратным массовым 

отбором. Из других сортов следует отметить Таджикскую 16 Таджикского 

научно-исследовательского института земледелия (автор З. С. Колмакова) — 

гибрид от скрещивания сортов Сурхак 257 Х Альбидум 7924, выделенный из 

южноафриканского образца коллекции ВИР; Универсал Иыгеваской 

селекционной станции Эстонской ССР (авторы М. П. Пилль и М. Я. 

Вийранд) — гибрид от скрещивания твердой пшеницы образца № 022 

(шведского происхождения) с линией 63 X 165 из местной пшеницы с 

применением индивидуального отбора и выращиванием на высоком 

агрофоне. 

Этим методом выведены новые сорта: Орбита — Всесоюзным научно-

исследовательским институтом кукурузы (Канред фулькастер Х Украинка) X 

Безостая 1; из сортов твердой пшеницы Алтын-бугдай — Узбекского научно-

исследовательского института богарного земледелия (авторы С. И. Петров, 

П. В. Кулешов и Н. В. Покровский) — гибрид от скрещивания [Мелянопус 

8511 (линия, выделенная из сирийских пшениц) Х Гордеиформе 189]. 

 

Озимый ячмень. Основным методом селекционной работы с яровым 

ячменем в ЗНИИСХ Северо - Востоке является внутривидовая гибридизация 

с последующим направленным отбором растений, начиная со второго 

поколения гибридных комбинаций и оценкой их по потомству. 

Сорт Добрый создан методом двукратного индивидуального отбора из 

гибридной популяции Keystone х Викинг. 

С использованием сорта Keystone, который является носителем гена 

устойчивости к U. nuda, создан сорт Эколог. Этот сорт характеризуется 

групповой устойчивостью к болезням. 

Сорт Джин создан методом двукратного индивидуального отбора из 

гибридной популяции с участием высокоурожайных сортов Луч и Викинг, 

полученных в лаборатории ячменя НИИСХ Северо-Востока. Джин 

отличается высокой продуктивной кустистостью. 

Андрей получен методом двукратного индивидуального отбора из 

третьего и седьмого поколений гибридной комбинации беккросс ВСі (К 

20436 и Хел-лас). Сорт отличается высокой урожайностью и 

скороспелостью, которую унаследовал от материнской формы. 

Сорт Новичок получен методом индивидуального отбора из гибридной 

популяции F2 Адам х Дуэт. 
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Методом индивидуального отбора из гибридной комбинации Джин х 

Одесский 115 получен сорт Святогор, устойчивый к полеганию и осыпанию, 

засухе. Сорт характеризовался высокой устойчивостью к разным видам 

головни. 

Методом отбора из сложной гибридной популяции Эколог х 1857-83 

(Эффенди х Первенец) получен сорт Меркурий, который созревает на 2 дня 

раньше Биос 1, за счет более быстрого прохождения периода от колошения 

до созревания. 

Сорт Лель создан методом многократного индивидуального отбора из 

гибридной комбинации 3317-86 (Klondike х Perth) х Добрый. 

Сорт Тандем - удвоенный гаплоид, полученный от скрещивания Fi 

(Добрый 14/11 х Выбор) с диким ячменем Н. Bulbosum (WW клон 502-2 ). 

Сорт Фермер получен методом индивидуального отбора из гибридной 

комбинации F2 Агат х 2967-86 (Абава х Эффенди). 

Первый отбор в гибридных популяциях проводится, начиная с F2. При 

необходимости проводятся повторные отборы в F3 - Fg. Ежегодно 

отбирается по 5- 6 тысяч элитных растений. 

По результатам изучения наиболее продуктивными оказались 

комбинации, полученные с участием сортов Вереск, Дина, Гонар, Тамара, 

Эколог, Alexis, Perun, Эло и др. 

Общее количество селекционных линий, прошедших оценку в условиях 

Кировской области, за годы исследований (1991...2005) составило более 100 

тысяч номеров. На заключительном этапе селекционного процесса в 

сортоиспытаниях (2002-2005 гг.) изучено более 230 линий. 

Так, в предварительном сортоиспытании в 2002 году изучалось 135 

номеров, у 25 номеров превышение по урожайности над стандартом Биос 1 

составило более 10,0%. Максимальную урожайность 8,2 ц/га обеспечил сорт 

35-99 (Лебедь х Биос 1), однако этот сорт недостаточно устойчив к 

полеганию. Высокоурожайные сорта получены при скрещивании с 

сортообразцами Tamara (Нидерланды), Alexis (Германия), Starlet (Франция), 

Биос 1, Эколог, Дуэт (Россия) (табл. 4.2.1). 

Наиболее высокие прибавки по отношению к стандарту дали 35-99, 

1012-99, 325-99, 567-99, 568-99,1016-99 и 1007-99. 

Сочетанием высокой урожайности (8,0 т/га) и устойчивости к полеганию 

-8,1 балла выделяются сорта 1012-99 и 1016-99. Наиболее прочная соломина 

отмечена у номера 1009-99. 

Сорт 725-99 сочетает высокую урожайность с относительной 

устойчивостью к полеганию, по устойчивости к болезням на уровне 

стандарта. Урожай 8 т/га получен в 2003 году по сорту 151-99, средняя 

урожайность за годы испытания составила 7,2 т/га. 

Сравнительной скороспелостью отличался дигаплоидный сорт 35-99, за 

3 й года конкурсного сортоиспытания получен урожай на уровне стандарта. 

Сравнительно новым направлением селекции ячменя является создание 

многорядных сортов, обладающих более высоким потенциалом 

продуктивности по сравнению с двурядными за счѐт лучше озерненного 
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колоса (Сенченко, Сенченко, Кадыров, 1993). Однако такие ячмени имеют 

существенный недостаток - слабую продуктивную кустистость и мелкое 

зерно. Поэтому мы используем в селекции этого направления метод 

гибридизации двурядных генотипов с многорядными формами, отбирая из 

гибридных популяций индивидумы с вы сокой кустистостью и колосом 

многорядного генотипа. Этот путь оправдал себя. Первым сортом 

разновидности pallidum, созданным в лаборатории селекции и первичного 

семеноводства ячменя ЗНИИСХ Северо-Востока, стал ячмень Добрый. 

Многие годы сорт сохранял способность обеспечивать урожай до 7...9 т/га. 

Стабильно высокой продуктивностью характеризовался сорт 

многорядного ячменя 1007-99, урожай которого за годы испытания 

колебался от 7,9 до 8,6 т/га. Сорт получен методом двукратного 

индивидуального отбора из сложной гибридной комбинации (Perth х 

Klondike) х Добрый. По многолетним данным сорт показал высокую 

устойчивость к полеганию в сочетании с высоким урожаем (превышение над 

стандартом более 16%). По созреванию сорт находится в одной группе со 

стандартом Биос 1. Сорт отличался по количеству сохранившихся растений к 

уборке, обладал лучшей продуктивной кустистостью и массой зерна с колоса 

и с растения, уступая стандарту только по массе 1000 зерен.  

 

Контрольные вопросы 

1. Чем характерна Севернорусская группа пшениц. 

2. Опишите Степную волжскую группу пшениц 

3. Что присуще Степной южной группе пшениц. 

4.  Дайте характеристику Лесостепной южной группе пшениц 

5.  Что собой представляет половая гибридизация, зачем она нужна при 

селекции пшеницы. 

6. Достижения в селекции пшениц. Районированные сорта 

 

Критерии оценки отчета: 

1. Умение работать со справочной информацией по теме задания. 

2.Полнота и логичность выполнения заданий. 

3.Самостоятельность мышления и корректность выводов. 

4.Стилистическая грамотность и правильность оформления отчета. 

 

Основная учебная литература: 

1. Частная селекция полевых культур. Учебник и учебные пособия для 

студентов высших учебных заведений. Под редакцией В.В. Пыльнева. М.: 

КолосС, 2005. -550 с. 
2. Практикум по селекции и семеноводству полевых культур [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.В. Пыльнев [и др.] ; под ред. В.В. Пыльнева. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 448 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/42197 

 

https://e.lanbook.com/book/42197
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Дополнительная учебная литература: 

1. Гуляев Г.В. Селекция и семеноводство полевых культур : учебник для 

вузов по спец. "Агрономия" / Г. В. Гуляев, Ю. Л. Гужов. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Агропромиздат, 1987. - 446, 

2. Исаков, И.Ю. Научные основы селекции и семеноводства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Ю. Исаков, А.И. Сиволапов. — Электрон. 

дан. — Воронеж : ВГЛТУ, 2015. — 111 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/64154. https://e.lanbook.com/book/64154. 
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2. Селекция и генетика сортов и гибридов сорговых культур. 
 

Цель занятия – изучить методы селекции,  схему селекционного 

процесса непосредственно в полевых условиях на примере селекционного 

участка сорго.  

Количество часов – 2 

Задание:  

1. Определить непосредственно на селекционном поле виды 

селекционных посевов. 

2. Выявить  селекционные методы создания исходного материала.  

2. Провести оценку  селекционного материала по биометрическим 

признакам. 

3. Провести насыщающие скрещивания для создания стерильных линий 

на основе ЦМС. 

4. В полевом журнале отметить созревание делянок  конкурсного 

испытания сорго зернового. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Справочный информационный материал для освоения темы. 

2.Презентация по данной теме. 

 

Форма проведения  - выполнение упражнений. 

 

Методика и порядок выполнения 

Выход в поле на селекционный участок сорговых культур. 

Селекционную работу непосредственно в поле мы можем увидеть на 

примере сорговых культур, селекцией которых занимаются у нас в академии. 

Испытания селекционного материала нужно проводить на разных этапах 

работы. Однако количество семян, имеющееся в распоряжении селекционера 

в разные периоды селекционного процесса, неодинаково. В гибридных и 

селекционных питомниках оно измеряется граммами и, постепенно нарастая, 

достигает в сортоиспытании нескольких килограммов. Это определяет 

последовательность в прохождении селекционного материала, методику 

оценки и испытания его на различных стадиях работы. 

Различают три основных вида селекционных посевов, которые 

представлены на поле: 

1. Питомники. В большинстве из них из-за недостатка семян оценку 

селекционным номерам по продуктивности и урожайности дают на 

небольших делянках. 

2. Сортоиспытание. Оценка новых сортов и гибридов в условиях, 

приближающихся  к  производственным. 

3. Размножение   перспективных   сортов. Оценка и размножение новых 
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выведенных сортов с сохранением сортовой чистоты. 

Высевая новые перспективные сорта, необходимо добиваться получения 

высокого коэффициента размножения семян (КР) – отношение полученного 

урожая к количеству высеянных семян. 

Питомники делятся на четыре основных вида: 1) исходного материала: 

а) коллекционные, б) гибридные, 2) селекционные, 3) контрольные, 4) 

специальные. 

Коллекционные питомники. Здесь проводят первичное изучение нового 

материала и отборы для закладки селекционных питомников. В 

коллекционном питомнике высевают обычно 200—300 образцов одной 

культуры, а иногда значительно больше. 

Гибридные питомники, В них оценивают гибридные популяции и 

отбирают, начиная с F2, лучшие элитные растения для закладки линий 

селекционного питомника. Высевают линии первого и последующих 

поколений всех гибридных комбинаций. Размер делянки зависит от 

количества семян в каждой из них. Посев проводят без повторностей. Для 

сравнения по каждой комбинации высевают родительские формы. 

Селекционные питомники. Здесь проводят первоначальную 

сравнительную оценку (по продуктивности, содержанию жира, белка, 

технологическим качествам зерна) и отбор лучших потомств отдельных 

элитных растений для дальнейшего изучения и размножения. 

Контрольные питомники. В них оценивают отобранные в предыдущем 

питомнике селекционные номера по урожайности, контролируют 

правильность отбора элитных растений по элементам продуктивности путем 

оценки их потомства по урожайности небольших делянках. Обычно 

высевают от 100 до 200 селекционных номеров, но в некоторых 

селекцентрах, где работа ведется в большом масштабе, в таком питомнике 

размещают до 600—700 и более номеров и испытание ведут, группируя 

селекционные номера в две серии. В соответствии с этим закладывают 

первый и второй контрольные питомники. 

Специальные питомники.  К этому виду питомников относятся 

провокационные для оценки отбираемых селекционных номеров на 

устойчивость к болезням при искусственном заражении. Их закладывают 

параллельно с основными питомниками - селекционным и контрольным. 

Работу с самоопыленными линиями с использованием ЦМС проводят на 

отдельных изолированных площадках, которые также считаются 

питомниками специального назначения. На поле представлены питомники 

гибридизации, изучения комбинационной способности, питомник 

насыщающих скрещиваний (где создаются стерильные аналоги и их 
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закрепители стерильности), изучения ЦМС. В связи с тем, что сорго является 

факультативным перекрестником, растения для самоопыления (создания  

самоопыленных линий) и для принудительного опыления изолируют 

специальными пергаментными изоляторами. Поэтому все поле к сентябрю 

имеет такой вид.  

В качестве исходного материала используются местные селекционные 

сорта и стерильные линии отечественной и зарубежной селекции, а также 

образцы из коллекции ВИР. Перспективный метод получения исходного 

материала - использование индуцированных мутаций. 

На первых этапах работы широко использовали массовый, 

семейственно-групповой и индивидуальный отбор из коллекционных и 

местных образцов.  

Для получения исходного материала в селекции сорго применяют 

гибридизацию. При проведении искусственного скрещивания кастрируют 

обоеполые цветки, предварительно удалив мужские цветки на коротких 

ножках. На метелке можно прокастрировать цветки на одной или нескольких 

веточках и каждую изолировать. Это дает возможность провести опыление 

отдельных веточек разными отцовскими формами и получить на одной 

метелке несколько гибридов. 

Ручная кастрация сорго очень трудоемка вследствие мелких размеров 

цветков. Поэтому применяют различные способы термической кастрации: 

пыльца погибает полностью, а пестик сохраняет свою жизнеспособность. 

Применяют кастрацию горячей водой при температуре 48° С и экспозиции 10 

мин, а также кастрацию горячим воздухом при помощи прибора ПТУ-1 при 

температуре 48-50° С в течение 10 мин. 

Отбором из гибридных популяций от межсортового и межвидового 

скрещиваний создано много сортов. Например, сорт сахарного сорго 

Ставропольское 98 получен от скрещивания сортов Ранний янтарь 

днепропетровский и Янтарь черный одесский. Сорт зернового сорго 

Ефремовское белое 2 выведен методом многократного отбора из гибридного 

материала Кафрское белое 127 × Джугара прямостоячая 625. 

В связи с открытием у сорго ЦМС большие перспективы имеет 

использование гибридов первого поколения, которые превышают по 

урожайности обычные сорта в среднем на 20-40%. Работа по созданию 

гетерозисных гибридов сорго на стерильной основе была начата в СССР с 

1959 г. на Кубанской опытной станции ВИР, во Всесоюзном научно-

исследовательском институте кукурузы и на Генической опытной станции. 

Основная задача селекции сорго на гетерозис - создание раннеспелых, 

низкорослых стерильных линий, обладающих высокой комбинационной 

способностью, дающих при скрещивании с восстановителями фертильности 

высокий эффект гетерозиса. 

Во Всесоюзном научно-исследовательском институте кукурузы была 

получена линия Стерильная 8 путем отбора на раннеспелость из линии А-

385. Затем были созданы новые стерильные линии: среднеспелая Стерильное 
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81 и раннеспелые - Стерильное 92 и Стерильное 5, а также Коричневозерное 

481 и Южное 373. 

При создании стерильных аналогов перспективных сортов используют 

линии - закрепители стерильности. У растений сорго с ЦМС метелки 

изолируют до цветения, затем во время раскрывания цветков 1—2 раза 

опыляют пыльцой отцовской формы. Источник стерильности насыщают 

закрепителем в течение 3—6 лет и одновременно проводят отбор стерильных 

линий, морфологически сходных с опылителем. Различие между линией с 

ЦМС и ее фертильным аналогом заключается только в цитоплазме, набор 

генов у них идентичен. Размножают стерильные линии на изолированных 

участках, высевая чередующимися рядками с фертильным аналогом. Линии - 

восстановители фертильности и стерильные линии проверяют на 

комбинационную способность, скрещивая их с соответствующими 

тестерами. 

Селекция гибридного сорго - длительный и сложный процесс, так как в 

течение нескольких лет изучается реакция образцов на ЦМС и их 

комбинационная способность. 

Один из перспективных методов — циклическая селекция, в схеме 

которой предусматриваются замкнутые циклы — массовый отбор, 

переопыление лучших растений популяции и снова повторный отбор и 

рекомбинации. В зависимости от видов отбора могут быть разные схемы 

циклической селекции — на основе отбора стерильных растений, отбора 

фертильных растений и массового отбора при чередовании переопыления и 

самоопыления. Этот метод начали применять в Ставропольском научно-

исследовательском институте сельского хозяйства. 

В селекции сорго используется гибридизация сорго и суданской травы, 

которые легко скрещиваются между собой при посеве чередующимися 

рядками и дают до 20% гибридных семян. В настоящее время сорго-

суданковые гибриды получают на стерильной основе. В качестве 

материнских форм используют стерильные линии зернового и сахарного 

сорго, которые опыляются суданской травой. У многих сортообразцов 

суданской травы, обнаружена способность восстанавливать фертильность 

пыльцы, сорго-суданковые гибриды первого поколения отличаются большой 

мощностью растений и быстрыми темпами роста по сравнению с 

родительскими формами - сорго и суданской травой. К гибридам такого тина 

относятся: Сорго-суданковый гибрид Одесский 55 (линия Белое развесистое 

41С× суданская трава № 7) и Сорго-суданковый гибрид Ростовский 3 (линия 

сахарного сорго Кормовое 176С× суданская трава Низкорослая 493). 

Большой интерес представляют сорго-гумаевые гибриды, выведенные А. И. 

Державиным. В настоящее время на базе этих гибридов создается 

многолетнее кормовое сорго. 

 

Контрольные вопросы 

1. Виды селекционных посевов, их назначение. 
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2 Питомники исходных форм, их сущность. 

3. Селекционный и контрольный питомники, их особенности и задачи. 

4. Специальные селекционные питомники, зачем они предназначены. 

5. Предварительное и конкурсное испытанием. 

6. Наблюдения, оценка и методы учета в питомниках и сортоиспытаниях. 

7. Что такое биометрия. Как проводятся замеры растений сорго. Какие 

признаки можно замерять. 

8. Что представляет фенология растений. Какие фазы фиксируются в полевом 

журнале. 

9. Что такое рефрактометр, зачем его используют. 

10. Правила работы с рефрактометром при определении сахаров в соке 

стеблей сорго сахарного. 

11. Основные методы создания исходного материала сорго. 

12. Преимущество гибридов над сортами. 

13. Методы создания стерильных линий. 

14. Методы создания самоопыленных линий – восстановителей фертильности. 

 

Критерии оценки отчета: 

1. Умение ориентироваться в селекционных питомниках и 

сортоиспытаниях. 

2. Навыки работы с инструментарием. 

3. Владение методами проведения фенологических наблюдений, 

биометрических измерений и определения  сахаров в соке растений.  

4. Адекватность и агрономическая обоснованность выводов.  

5. Стилистическая грамотность изложения текста и правильность 

оформления отчѐта. 

 

Основная учебная литература: 

1. Практикум по селекции и семеноводству полевых культур [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.В. Пыльнев [и др.] ; под ред. В.В. Пыльнева. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 448 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/42197 

Дополнительная учебная литература: 

1.Гуляев Г.В. Селекция и семеноводство полевых культур : учебник для 

вузов по спец. "Агрономия" / Г. В. Гуляев, Ю. Л. Гужов. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Агропромиздат, 1987. - 446, 

2.Исаков, И.Ю. Научные основы селекции и семеноводства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Ю. Исаков, А.И. Сиволапов. — Электрон. дан. 

— Воронеж : ВГЛТУ, 2015. — 111 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/64154. https://e.lanbook.com/book/64154. 

https://e.lanbook.com/book/42197
https://e.lanbook.com/book/64154
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3. Селекция и генетика зернобобовых и масличных культур. 
 

Цель занятия – изучить схему селекционного процесса зернобобовых и 

масличных культур. 

Количество часов – 2 

Задание : 

1. Изучить  селекционную работу зернобобовых на основе  гороха.  

2. Методы получения исходного материала масличных  (подсолнечника) 

3. Создание  гибридов подсолнечника  на основе ЦМС. 

4. Новые сорта  и гибриды гороха и подсолнечника. 

5. Рассмотреть особенности генетического аппарата зернобобовых и 

масличных культур.. 

6.Иметь понятие о генофонде и мировых коллекциях растений. 

7. Составить конспект по данной теме. 

 

Форма проведения – выполнение упражнений. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1.Справочный информационный материал для освоения темы. 

2.Презентация по данной теме. 

 

Форма проведения  - выполнение упражнений. 

 

Методика и порядок выполнения 

Горох. В соответствии с видами использования гороха (зерновым 

продовольственным, кормовым, овощным и сидерационным) перед 

селекцией стоят специфические задачи. 

Однако горох - единая культура, поэтому существуют и общие 

требования к сортам, независимо от вида их использования. Одним из 

наиболее важных общих требований, предъявляемых ко всем сортам гороха, 

является приспособленность к почвенно-климатическим условиям районов 

его возделывания, включающая широкий круг вопросов: различную 

продолжительность вегетационного периода; высокую биологическую 

пластичность; соответствие биологии растений особенностям почвенного 

питания, факторам гидротермического режима; устойчивость к 

неблагоприятному сочетанию элементов погоды и т. д. Устойчивость к 

грибным (особенно к темнопятнистому и бледнопятнистому аскохитозу, 

ложной мучнистой росе), вирусным (в частности, обыкновенной и 

деформирующей вирусной мозаике) и бактериальным болезням, а также по 

возможности к энтомовредителям должна быть свойственна всем лучшим 

сортам. 

Очень многие местные сорта, отличающиеся высокой степенью 

приспособленности к условиям района их возделывания и даже 

устойчивостью к болезням, не выделяются по урожайности. Но без высокой 
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устойчивой урожайности, а также без высокого качества продукции 

немыслим хороший селекционный сорт любого вида использования. 

Важнейшими задачами селекции гороха являются: выведение высоко- и 

устойчивоурожайных сортов с высоким выходом семян от общего урожая 

(высокой относительной семенной продуктивностью), достаточно хорошо 

противостоящих болезням и неблагоприятным условиям среды (засухе, жаре, 

повышенному содержанию солей в почве и т.д.), различных сроков 

созревания — от скороспелых до позднеспелых, обладающих высоким 

темпом накопления органического вещества с первых фаз роста, достаточно 

большой интенсивностью фотосинтеза, увеличенным содержанием белка, 

незаменимых аминокислот и благоприятным их соотношением. За последние 

годы в связи с необходимостью наиболее интенсивного использования 

пашни, для получения двух-трех урожаев в годе одной и той же площади, 

развивается новое для нашей страны направление селекции — создание 

достаточно зимостойких сортов. Неотложной задачей при выведении новых 

сортов должна быть и работа над повышением количества активных 

клубеньков на корнях гороха, и результате деятельности которых эта 

культура является азотфиксирующей.  

С учетом специфики почвенно-климатических условий и требований 

производства, перед селекцией всех направлений ставятся вполне 

определенные конкретные задачи. 

К сортам всех направлений предъявляются следующие общие 

требования: высокая и устойчивая урожайность при хорошем качестве 

продукции, устойчивость против некоторых вредителей, грибных, 

бактериальных и вирусных болезней и пригодность к местным почвенно-

климатическим условиям по продолжительности вегетационного периода. 

Селектируемые сорта должны обладать высокой приспособительной 

ценностью (широкой биологической пластичностью). 

Очень многие местные сорта, отличающиеся высокой степенью 

приспособленности к условиям района их возделывания и даже 

устойчивостью к болезням, не выделяются по урожайности. Но без высокой 

устойчивой урожайности, а также без высокого качества продукции 

немыслим хороший селекционный сорт любого вида использования. [1] 

Урожайность сорта во многом зависит от густоты стояния растения 

гороха к моменту уборки. Применение различных норм высева позволяет в 

какой-то степени регулировать число растений на единицу площади, но в 

конечном итоге этот признак сильно изменяется в результате выпадения 

растений под влиянием отдельных неблагоприятных факторов (атмосферной, 

почвенной засухи, низкой или высокой температуры, превышающей 

обычные условия, поражения болезнями, повреждения вредителями, 

нарушения агротехники и т. д.). Все это зависит от биологической 

пластичности сорта. [11] 

Селекция на устойчивость к полеганию.  

Как известно, преждевременное полегание растений снижает 

фотосинтетическую активность их, приводит к подопреванию листвы и 
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загниванию бобов нижнего яруса. Сельскохозяйственному производству 

нужны сорта гороха зернового использования интенсивного типа, 

обладающие коротким прочным стеблем, мощным листовым аппаратом, 

глубоко разветвленной корневой системой и компактным расположением 

бобов в верхней части стебля. Короткостебельные сорта менее полегают и 

более эффективно используют минеральные удобрения для накопления 

урожая. 

Селекция на биохимический состав зерна. 

Очень важно вести селекцию на биохимический состав зерна. Но 

содержанию крахмала горох особенно не нуждается в улучшении, хотя 

кулинарные качества его связаны и с содержанием крахмала Основная задача 

селекции гороха на биохимический состав семян заключается в повышении 

суммарного количества белка, процента водорастворимой фракции и 

улучшении его аминокислотного состава. Улучшение аминокислотного 

комплекса должно идти, прежде всего, за счет повышения доли метионина и 

триптофана. Содержание лизина в белках гороха достаточно высокое, однако 

из этого не следует делать вывод, что селекция на повышенное содержание 

лизина нецелесообразна.  

Селекция на повышенное количество определенных -аминокислот 

может осуществляться за счет увеличения доли белков, имеющих высокое 

содержание этих аминокислот в альбуминовой и глютелиновой фракциях, 

составляющих около 90% количества суммарного белка. Соотношение 

аминокислот в каждом белке постоянно. Так, по данным Окслоу (Плешков, 

1965), водорастворимый белок гороха – легумелин - содержит 3% лизина, 

9,6% лейцина и 2,3% гистидина, солерастворимые белки гороха - легумин и 

вицелин - соответственно содержат 5-5,4% лизина, 8-9,4% лейцина, 1,7-2,2% 

гистидина. 

Задача повышения содержания триптофана и метионина в белках при 

одновременном повышении процента альбуминовой фракции необычайно 

сложна и может быть достигнута только путем изменения состава всего 

белкового комплекса. Для решения этой задачи требуется освоение экспресс-

методов количественного анализа аминокислот и фракционного состава 

белков и оснащение селекционных учреждений необходимым 

оборудованием. 

Селекция на короткостебельность. 

Создание короткостебельных безлисточковых сортов — новый этап в 

селекции гороха. Он стал более технологичным для возделывания. Сорта 

нового поколения с усатым типом листа и хорошо развитыми прилистниками 

по урожайности не уступают листочковым, а нередко и превосходят их. 

Выращивание короткостебельных сортов дает возможность выращивать 

горох в чистых посевах. 

Скороспелость.  

Сорта с коротким вегетационным периодом имеют значение не только 

для северных районов, где могут созревать только скороспелые сорта. 

Скороспелость во многих случаях имеет значение в средней и южной частях 
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РБ. Для паров, занятых горохом на зерно, преимущества имеют скороспелые 

сорта. В условиях засушливой зоны, характеризующейся раннелетней 

засухой, скороспелые сорта успевают закончить вегетационный период до 

наступления засухи. Рано созревающие сорта обычно меньше поражаются 

болезнями и вредителями. 

Сорта, предназначенные для возделывания в северных районах, помимо 

скороспелости должны обладать холодостойкостью, устойчивостью к 

заморозкам, меньшей требовательностью к теплу в период созревания зерна. 

Поскольку в настоящее время мы еще не имеем сколько-нибудь точного 

прогноза погоды на длительный срок, часть посевной площади гороха в 

вышеуказанных районах целесообразно было бы засевать семенами 

среднескороспелых сортов, дающих хороший урожай и в относительно 

неблагоприятные годы, а остальную площадь - семенами наиболее 

высокоурожайных сортов, проявляющих свои потенциальные возможности в 

соответствии с наиболее часто повторяющимися («средними») условиями 

погоды. Потенциальные же возможности в этом плане у среднеспелых и 

позднеспелых сортов значительно выше, чем у скороспелых, хотя в годы, 

неблагоприятные по сочетанию элементов погоды, они резко снижают 

семенную продуктивность. В целом за ряд лет валовой сбор семян, будет 

выше при таком соотношении посевов, когда часть площади гороха занята 

средне-скороспелыми («страховыми») сортами. 

Подсолнечник. Отбор из местных сортов. В нашей стране селекционная 

работа с подсолнечником была начата в 1910—1912 гг. на Саратовской, 

Харьковской опытных станциях и на опытном поле Круглик. В качестве 

исходного материала были использованы местные сорта, некоторые из 

которых Обладали хозяйственно-ценными признаками и свойствами. Из них 

выведены первые селекционные сорта подсолнечника Саратовский 169, 

Круглик 41 и др. Широкое распространение в производстве получил сорт 

Саратовский 169. 

В дальнейшем в селекции подсолнечника были широко использованы 

лучшие селекционные сорта. Например, из сорта Саратовский 169 путем 

отбора вывели сорт Саратовский 19, который, в свою очередь, послужил 

исходным материалом для сорта Саратовский ранний; из сорта Круглик А-41 

выведен сорт Круглик 1846, а из него ВНИИМК 3519 и т. д. Новые сорта 

имели преимущества по сравнению с исходными. 

Эффективность этого метода обусловлена тем, что сорта подсолнечника 

представляют собой сложные гетерогенные популяции и характеризуются 

большой вариабельностью признаков и свойств. 

Отечественные сорта подсолнечника представляют исключительно 

ценный исходный материал, и их широко используют как в СССР, так я в 

зарубежных странах. В зависимости от конкретных задач селекции в 

качестве исходного материала выбирают сорта, у которых 

селекционируемый признак выражен наиболее сильно. 

В селекции на масличность наибольший интерес представляют сорта 

Передовик, Смена, Армавирский 3497, Маяк, Луч, Чернянка 66 и др., 
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отличающиеся высоким содержанием масла в семянках и обеспечивающие 

высокие сборы его. Для селекции на скороспелость могут быть использованы 

сорта, характеризующиеся коротким вегетационным периодом,— Салют, 

Енисей, Армавирец, Краснодарец, Чернянка 66, Заря, Карлик 68 и др. 

В селекцию на увеличение Крупности семян вовлекают формы 

грызового подсолнечника. 

В качестве исходного материала при селекции на устойчивость к низким 

температурам в период прорастания семянок целесообразно привлекать 

местные формы Сибири и Дальнего Востока, характеризующиеся 

холодостойкостью и скороспелостью. Для выведения карликовых сортов 

представляют интерес сорта Донской низкорослый 47, Харьковский 340, 

Карлик 68 и некоторые формы газ Западной Европы. 

При селекции на заразихоустойчивость следует иметь в виду, что 

большинство районированных сортов устойчивы к заразихе расы А, 

выносливы к расам Б, но поражаются в разной степени новыми расами. На 

Молдавской опытной станции созданы самоопыленные линии и 

сортолинейные гибриды, устойчивые ко всем известным расам заразихи. Для 

получения исходного материала при селекции на групповой иммунитет к 

ржавчине, ложной мучнистой росе, склеротинии, заразихе используют 

межвидовую гибридизацию культурного полевого подсолнечника с дикими 

видами рода Helianthus. 

Большие возможности для создания исходного материала представляет 

мировая коллекция ВИР, использование которой позволяет вести селекцию 

подсолнечника в разных направлениях. 

Внутривидовая гибридизация в пределах одного вида — Helianthus 

annuus — в настоящее время широко используется в селекции подсолнечника 

для получения исходного материала. Этот метод расширяет возможности 

отбора и позволяет получать формы, сочетающие желательные признаки 

исходных сортов или улучшить сорт по какому-либо одному признаку. Его 

применяют также для усиления за счет трансгрессии желательного 

количественного признака, например масличности, которая обусловливается 

многими генетическими факторами. При этом имеют в виду проявление у 

гибридного потомства аддитивного действия нескольких контролирующих 

этот признак генов в гомозиготном состоянии. 

В зависимости от конкретных задач селекции применяют простые 

парные или сложные скрещивания (ступенчатые, возвратные). 

Многие районированные сорта выведены путем внутривидовой 

гибридизации. На основе простых парных скрещиваний созданы следующие 

сорта: ВНИИМК 6540, Передовик, Смена и др. Сложные межсортовые 

скрещивания были применены при выведении сортов Волгарь, Кустанайский 

91, Чажинский 269. 

Подбор сортов для скрещивания проводят в соответствии с целями 

селекции, учитывая их происхождение и степень развития 

селекционируемых признаков: структуры урожая, масличности, 
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продолжительности межфазных периодов, устойчивости к болезням и 

вредителям, пригодности к механизации возделывания. 

Отдаленная гибридизация. Межвидовую гибридизацию при селекции 

масличного подсолнечника применяют в основном для создания сортов, 

обладающих групповым иммунитетом к ржавчине, ложной мучнистой росе, 

склеротинии и другим болезням, к которым пет устойчивых форм в пределах 

вида Н. annuus. 

Большую работу по межвидовой гибридизации в этом направлении 

проводят (во ВНИИМК. Для получения исходного материала сотрудник 

института Г. В. Пустовойт изучила 34 диких вида рода Helianthus и выделила 

газ них формы (разных видов), обладающие групповым иммунитетом к 

названным выше заболеваниям. 

Наибольший интерес представляют формы вида Н. tuberosus. Их 

использовали в скрещиваниях в качестве материнских растений, а в качестве 

отцовских были взяты лучшие сорта масличного подсолнечника. В работе 

применяли возвратные скрещивания с подсолнечником; с третьего поколения 

гибриды, уклоняющиеся в сторону подсолнечника и обладающие групповым 

иммунитетом, скрещивали между собой. 

В результате многолетней работы получены формы межвидовых 

гибридов, имеющие групповой иммунитет к ложной мучнистой росе, 

заразихе, ржавчине, гелихрисовой тле и подсолнечниковой моли, которые по 

урожайности, масличности и сбору масла с гектара значительно превосходят 

контроль. 

Полиплоидия. В последние годы начаты исследования по получению 

полиплоидных форм культурного подсолнечника с целью создания 

исходного материала для селекции. Пока эта работа находится в начальной 

стадии. 

С использованием колхицина получены тетраплоидные формы, но они 

обладают пониженной фертильностью пыльцы и очень низкой 

плодовитостью. 

Более перспективно создание гаплоидных форм, которые можно 

применять для получения гомозиготных линий, используемых как исходный 

материал для выведения гибридов. 

Работа по созданию высокоолеиновых сортов и гибридов 

подсолнечника, масло которых по жирно-кислотному составу и питательной 

ценности аналогично оливковому и может использоваться в качестве 

полноценного заменителя последнего в масложировой, консервной и 

медецинской промышленности является одним из приоритетных 

направлений исследований ВНИИМК. 

Разработка методов анализа жирно-кислотного состава, позволяющих 

проводить оценку отдельных семянок (и даже частей семядолей) и 

исследования по генетике данного признака значительно упростили задачу 

по созданию линий подсолнечника с высоким содержанием олеиновой 

кислоты в масле. Этому же способствовала предварительная наработка 

селекционного материала, сочетающего наличие данного признака с 
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комплексом хозяйственных признаков. Таким образом, во ВНИИМК были 

созданы и внедрены в производство высокоолеиновые гибриды 

Краснодарский 885, Кубанский 341 и Кубанский 941. 

В последние годы наблюдается принципиально новый этап в селекции 

растений на качество масла, заключающийся в преодолении межвидовых 

барьеров в наследственной изменчивости по составу липидов семян. 

Селекционная стратегия в данном случае заключается в создании сортов и 

гибридов с новыми типами масла, определяемыми характером его 

использования. При этом возможен отбор генотипов как на экстремальные 

проявления признака, т.е. минимум или максимум, так и на оптимальное 

содержание вещества. Очевидно, что для каждого типа масла существуют 

параметры качества. Качество масла, т.е. его пищевые, биологические и 

технологические свойства, зависит от состава и молекулярного положения 

жирных кислот, а так же от наличия в нѐм различных сопутствующих 

соединений. 

Одной из важных проблем улучшения качества масла является 

повышение его устойчивости к окислению (оксистабильности) с целью 

предотвращения накопления токсичных продуктов прогоркания при его 

хранении и использовании. В результате многолетнего отбора в 1993 году во 

ВНИИМК был создан сорт Фаворит с повышенной в 3-4 раза устойчивостью 

к гидролитическому распаду масла в семенах. Исследование причин этого 

явления, включая определение активности фермента липазы в семенах и 

изучение морфобиологических признаков корзинки и семянок указывают на 

его сложный генетический контроль, в связи с высокой корреляцией 

кислотного числа масла и степени поражения семянок фитопатогенами. В 

целом биохимическая генетика липидов, совместно с селекцией на качество 

масла, позволят создавать сорта и гибриды подсолнечника с новыми типами 

масел, максимально соответствующими требованиям пищевой, медицинской 

и других отраслей промышленности. 

Одним из наиболее вредоносных и распространенных в мире 

заболеваний подсолнечника является ложная мучнистая роса, вызываемая 

облигатным грибным паразитом Plasmopara halstedii (Farl.) Berl et de Toni. 

Болезнь поражает подсолнечник в большинстве стран мира - практически 

везде, где он выращивается. В Краснодарском крае подсолнечник начал 

заметно поражаться ложной мучнистой росой, начиная с 1950 года. Однако 

проблема создания устойчивых сортов и гибридов оказалась гораздо 

сложнее, вследствие появления новых физиологических рас патогена, 

которых идентифицировано к настоящему времени в мире около 17. С 

созданием за рубежом линий-дифференциаторов подсолнечника стало 

возможным идентифицировать расы Plasmopara halstedii. Когда эти линии 

стали доступны и в России, была начата идентификация рас патогенна в 

Белгородской области и Краснодарском крае. Таким образом, в регионах 

Северного Кавказа в 2004-2005 годах во ВНИИМК выявлено 7 рас 

возбудителя ложной мучнистой росы подсолнечника, среди которых расы 

высокой вирулентности. Полученные данные свидетельствуют о 
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происходящих изменениях в популяции Plasmopara halstedii, поражающей 

культуру в регионе. Поэтому чрезвычайно важен постоянный контроль над 

расовым составом патогенна, это - необходимое условие для успешной 

селекции и рационального размещения устойчивых сортов и гибридов 

подсолнечника. 

Одним из основных напрвлений селекции подсолнечника во ВНИИМК 

является генетический контроль эректоидности листа. Создание признаковой 

коллекции подсолнечника по габитусу растения с эректоидным типом 

листьев основывается на включении в неѐ линий с максимальным спектром 

изменчивости по данному признаку. Известно три идентифицированных гена 

эректоидности листьев подсолнечника. Один из них доминантный ген Er 

(erectoid leaf) и два рецессивных гена er1 и er2. Межгенное взаимодействие 

осуществляется по типу доминантного эпистаза гена Er над er1 и er2, а так же 

рецессивного эпистаза er2 над er1  

Селекционная ценность набора изученных эректоидных линий, как 

доноров признака, основывается на принадлежности генов к одному или 

разным локусам, т.е. информации об их аллельности, на различии в 

фенотипическом проявлении неидентичных генов, что дает возможность 

выбора генов с максимальным соответствием целям селекции и, наконец, 

количеством генов, контролирующих признак, что определяет выбор метода 

передачи генов в селекционный материал. 

 

 

Контрольные вопросы 

1.Что такое программа «Теnах». 

2.Каковы основные задачи селекции гороха по зонам возделывания. 

3.Какие основные методы используются в селекции гороха. 

4. Опишите основные направления использования гороха. 

5. Почему важным является селекция гороха на неосыпаемость? 

6. перечислите основные задачи селекции подсолнечника. 

7. Почему на первом месте стоит селекция гибридов подсолнечника. 

 

Критерии оценки отчета: 

1. Умение работы со справочной литературой для теоретического 

обеспечения задания. 

2. Полнота и логичность выполнения заданий. 

3. Самостоятельность мышления и корректность выводов. 

4. Стилистическая грамотность изложения конспекта. 
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Основная учебная литература: 

 

2. Общая селекция растений / Ю.Б. Коновалов, В.В. Пыльнев, Т.И. 

Хуцапария, В.С. Рубец: Учебник. – СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 480 

с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература). 

3. Частная селекция полевых культур. Учебник и учебные пособия для 

студентов высших учебных заведений. Под редакцией В.В. Пыльнева. М.: 

КолосС, 2005. -550 с. 

4. Практикум по селекции и семеноводству полевых культур [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.В. Пыльнев [и др.] ; под ред. В.В. Пыльнева. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 448 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/42197 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Гуляев Г.В. Селекция и семеноводство полевых культур : учебник для 

вузов по спец. "Агрономия" / Г. В. Гуляев, Ю. Л. Гужов. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Агропромиздат, 1987. - 446, 

2. Долгов, В.С. Интродукция растений и животных — основа селекции 

[Электронный ресурс] : учебник / В.С. Долгов. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 220 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/115502 

3. Исаков, И.Ю. Научные основы селекции и семеноводства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Ю. Исаков, А.И. Сиволапов. — Электрон. 

дан. — Воронеж : ВГЛТУ, 2015. — 111 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/64154. https://e.lanbook.com/book/64154. 

4. Коренев Г.В. Растениеводство с основами селекции и семеноводства 

[Текст] : учебник для высш. с.-х. учеб. заведений / Г. В. Коренев, П. И. 

Подгорный, С. Н. Щербак . - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Колос, 

1983. - 510, 

5. Практикум по селекции и семеноводству полевых культур: учеб. пособие / 

под ред. В.В. Пыльнева. - СПб. : Изд-во «Лань», 2014. – 448 с.  

6. Практикум по цитологии и цитогенетике растений [Электронный ресурс] / 

Пухальский В.А., Соловьев А.А., Бадаева Е.Д., Юрцев В.Н. - М. : КолосС, 

2013. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). - 

http://www.studentlibrary.ru 
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4 Селекция и генетика лаванды, розы и кориандра.  
 

Цель занятия – изучить схему селекционного процесса лаванды, розы и 

кориандра и лекарственных культур. 

 Количество часов – 2 

 

Задание : 

1. Изучить направление селекции и методы селекции лаванды. 

2. Изучить направления и методы  селекции розы эфиромасличной. 

3. Изучить направления и методы  селекции кориандра. 

4. Подготовить отчет по теме 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1.Справочный информационный материал для освоения темы. 

2.Презентация по данной теме. 

 
Форма проведения  - выполнение упражнений. 

 

Методика и порядок выполнения 

Описание растения.  Лаванда представляет собой кустарник, который 

способен жить на одном месте в течение нескольких лет. Его структура 

такова, что от корня отходят несколько штук прямых стеблей, разветвленных 

в стороны. 

Стебли вытягиваются до 70 см в высоту, при этом он покрыт 

специфическим налетом войлочного характера. Основание кустарника со 

временем деревенеет, переходя в мочковатую корневую систему. Корень не 

разрастается вширь, а стремится вглубь. Он уходит в землю на 2 метра. 

Листья на стебле сидят напротив друг друга. Листва имеет серебристо-

зеленоватый окрас, удлиненной формы с затупленным концом. На каждом 

зеленом перышке присутствует мягкое покрытие из мельчайших ворсинок. 

Букеты ароматной лаванды представлены насыщенными сиреневыми 

или синими оттенками. Буйство оригинального цветения начинается в 

середине июля. Причем распускание бутонов начинается снизу. Отцветшие 

соцветия удаляются, а на их месте возникают новые цветы. 

Лаванда – прямостоящее, вечнозеленое растение. Она не прихотлива в уходе, 

растет на любых почвах. Не боится засушливых периодов, стебли не требуют 

подвязки. Единственные пожелания аккуратного прямостоящего куста: 

Периодическое рыхление между рядами; Удаление забивающих все живое 

сорных растений; Периодический полив; Обрезка увядших соцветий после 

отцветения; Правильная подготовка к зимованию. Лат. Lavandula latifolia 

Лат. Lavandula latifolia Сиреневый кустарник – теплолюбив, он обильно 

растет и быстро развивается только в теплом южном климате. Для 

продолжительного цветения требуется жаркое лето, зима не холодная, 

вьюжная и без сильных понижений температур. Из-за таких условий 

выращивания лаванда не высаживается в северных городах нашей 
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необъятной страны. Но ее высаживают в комнатных горшочках, вазонах или 

кадках для декора улиц, помещений или подоконников. Главный момент для 

выращивания ароматного растения – ее запах отпугивает различных 

вредителей. Поэтому нашествия паразитов ей не страшны, что не скажешь о 

заболеваниях. Но при контролировании процесса рост и с наступающей 

болезнью можно справиться в кратчайшие сроки. Какие виды лаванды 

существуют? В живой природе лаванда произрастает на горных склонах в 

засушливых условиях Кубани, Средиземного моря, в Крыму, в Средней Азии 

и на полях Молдавии. 

Селекционеры по разным подсчетам выделяют от 25 до 30 различных 

сортов. Разновидности лаванды различаются между собой по форме бутонов, 

структуре цветка и его окрасу, а также по высоте стеблей и цветовой палитре 

зеленого оперения. Виды лаванды имеют некоторые различия в свойствах. 

Наиболее распространены следующие виды прекрасного ароматного 

создания растительного мира: Настоящая (колосковая, узколистая, 

английская) – куст отличается объемными размерами, достигающими 1 м, 

как в ширину, так и в высоту. Стебли ветвятся, от начала корневой системы 

отходят деревянистой основой, а ближе к середине становятся зелеными. 

Высота выбрасываемого цветоноса несколько отличается от общей массы 

куста и составляет 80 см. Зацветает мелкими бутонами растение в начале-

середине лета (в зависимости от погодных условий). Сушеная лаванда 

Сушеная лаванда Листва располагается на стебле супротивно, окрашена в 

сероватый оттенок, при этом опушена мелкими ворсинками. Если 

дотронуться до них, то ощущается сильных аромат. Узколистая – высота 

выбрасываемых ветвей достигает 70 см. Кустарник сильно ветвится, но 

одеревеневшие стебли с течение времени начинают укладываться на землю. 

Растущий молодняк прямостоящий, особенно стойкостью отличаются те 

ветки, на которых располагаются бутоны. 

Листья представляют собой несколько типов в зависимости от видовой 

особенности. Они могут быть ланцетные или продолговатые, цельнокрайние 

или линейные. Края практически у всех видов загибаются к низу. Листья на 

молодняки отличаются серым тоном, но при старении они изменяют окрас на 

зеленый оттенок. Цветоносы отличаются интересным строением и 

разнообразными оттенками – от лилового или розового до темно-синего или 

насыщенно-фиолетового. Цветение происходит с июля по август. 

Широколистая – обладает очень сильным запахом, вырастает до 1 м ввысь. 

Листья имеют ланцетовидную форму, а цветы отличаются голубым тоном с 

серым оттенком. Ее главным отличием выступает то, что на одном стебле 

сразу же сформировываются по несколько цветущих побегов. Голландская 

(Лавандин, гибридная) – этот сорт является гибридом от широколистной и 

настоящей лаванды. Эта культура представлена наиболее крупными 

бутонами и длинными колосовидными соцветиями. У куста очень мощная 

ветвистость – он может раскинуться на 2 метра в ширину. По срокам 

цветения данный вид является наиболее поздним среди всех цветущих 

кустарников – раскрытие бутонов наступает во второй декаде июля. В 
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отличие от других капризна – ей необходима оптимальная температура для 

роста. Она не переносит резких понижений градусов и минусовых 

температур.  

Роза эфиромасличная. Происхождение, распространение. Культура роз 

настолько уходит вглубь истории, что трудно определить точное время ее 

появления. В литературе до сих пор нет единого мнения о возникновении 

этого вида растений. Безусловно, он возник задолго до нашей эры, что 

подтверждается результатами археологических раскопок, проведенных на 

территории штатов Орегон и Колорадо (США). Они свидетельствуют о том, 

что роза существовала более 30 млн. лет назад, то есть задолго до появления 

человека. Первоначально розу возделывали исключительно как декоративное 

растение, позже ее начали выращивать с целью получения розовой воды, а 

затем эфирного масла. До начала нашего летоисчисления индийцы знали 

простейшие способы получения розовой воды и масла. Эфиромасличные 

розы были известны и другим народам Востока. Более двух тысяч лет тому 

назад они вели торговлю розовой водой с Западом, что говорит об их 

знакомстве с возделыванием и переработкой розы эфиромасличной. 

Достаточно осведомлены были в области получения и использования 

эфирных масел жители Египта. От египтян переняли эти познания греки и 

другие народы древнего мира. Родиной масличной розы, как утверждают 

многие ученые, является Иран. Другие исследователи считают ее родиной 

Сирию, где она произрастала в окрестностях города Дамаска, откуда и 

происходит ее название — damascene.Из Ирана, Сирии роза проникла 

сначала в Турцию, Египет, Индию, затем в Болгарию, Испанию, Фрацию, 

Россию и другие страны. Начало промышленного возделывания розы с 

целью получения эфирного масла относится к концу XVII — началу XVIII 

вв. Впервые ее как промышленную культуру начали возделывать в Болгарии 

более 300 лет назад. В основном посадки производились посадочным 

материалом наиболее высокомасличной формы дамасской розы, которая 

позже была названа Казанлыкской (от названия города). Эта роза является 

ценным достижением и замечательным примером народной селекции в 

благоприятных условиях ее возделывания. Из Болгарии эта роза была 

завезена в другие страны (Турция, Италия, Франция, Марокко и др.), где 

сейчас выращивается как основной промышленный сорт. В настоящее время 

наибольшие площади розы эфиромасличной сосредоточены в Болгарии (2100 

га), Турции (более 1500 га), Марокко (1400 га), Франции (300 га), Иране (300 

га). В Россию роза эфиромасличная завезена в прошлом столетии. В 1816 

году она была интродуцирована Никитским ботаническим садом, а в начале 

70-х годов посадка розы была произведена в Новороссийске. В Крыму 

первые посадки этой культуры были проведены в деревне Зуя (1858 г.) и 

около Севастополя (1877 г.). До 1917 года в царской России площадь под 

розой составляла всего лишь 6 га. Начальной датой широкого 

промышленного освоения розы эфиромасличной в СССР считаются 1927-

1929 гг. К 1931 году роза эфиромасличная в стране занимала 22 га, в 1932 — 

69.5, в 1933 — 122, в 1934 — 217, в 1937 — 471 и в 1940 — 1050 га. В период 
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Великой Отечественной войны площадь под этой культурой сократилась до 

350 га. После окончания войны хозяйства провели ремонт сохранившихся 

насаждений и начали закладку новых плантаций. К 1958 году роза 

эфиромасличная занимала более 2.5 тыс. га, а к 1965 году общая площадь под 

розой в стране достигла 3.7 тыс. га. К 1970 году плантации розы в СССР 

были расширены до 5.1 тыс. га, а производство розового масла к этому 

времени достигло 9.1 т. В конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века в 

республиках СССР ежегодно вырабатывалось около 4 т эфирного и до 2,2 т 

абсолютного розового масла. В настоящее время роза эфиромасличная 

возделывается в Азербайджане, Грузии, Молдавии, Украине (Крым, 

Запорожская область) и России. В последние годы из-за социально-

экономического кризиса резко уменьшились площади под этой культурой и 

их продуктивность.  

Селекция эфиромасличной дамасской розы. Примерно в 1877 г. 

казанлыкскую розу завезли в Крым. Однако лишь в советское время 

полуостров стал ведущим центром селекции и выращивания 

эфиромасличных роз. Здесь производилось около 40% розового масла в 

стране. В отличие от галльской розы (R. gallica), казанлыкская роза 

приживалась в Крыму плохо. На растениях плохо отражались резкие 

температурные перепады в зимне-весенний период года. Акклиматизацией 

этой розы и селекционной работой с ней занялись ученые Никитского 

Ботанического сада. 

Проводилась гибридизация разновидностей дамасской розы с 

выведенной в 1926 г. розой ‘Krymskaya Krasnaya’ (клон R. gallica) и розой 

белой (R. alba). Итогом кропотливой работы стало получение отличных по 

продуктивности районированных сортов роз с различными сроками 

цветения. Например, сорта: Lada’ (Лада),‘Aura’(Аура), ‘Raduga’ (Радуга), 

‘Tavryda’ (Таврида), ‘Michurinka’ (Мичуринка), ‘Festivalnaya’ 

(Фестивальная), ‘Kooperatorka’ (Кооператорка), 

‘Pionerka’(Пионерка),‘Novinka’ (Новинка). Это позволило увеличить 

продолжительность сезона сбора цветков и максимально загружать ими 

отечественные заводы. Болгарская роза обрела у нас вторую родину, а масло 

крымских роз завоевало высокую оценку специалистов. 

Сорт Lan (Лань) 
Особенно высокопродуктивен и технологичен в выращивании сорт 

‘Lan’. С одного гектара собирают в среднем 50 центнера лепестков. Этого 

достаточно для производства 6,44 кг эфирного масла. Растение устойчиво к 

болезням, морозостойкое. Если верхушечные почки повреждаются морозом, 

то боковые почки дают новые побеги и куст быстро восстанавливается. 

Авторами ‘Lan’ являются селекционеры Л. Г. Назаренко и Л. А. Грищенко. 

Для гибридизации были использованы R. x damascena, а также R. albaи R. 

gallica. Куст практически без шипов, с высокими побегами. Цветы крупные, 

махровые, розовой окраски, с множественными лепестками (до 77 штук), 

удобные для сбора. 
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На опытной селекционной станции Вознесенска в Краснодарском крае 

также велись работы с эфиромасличными розами. В 1942 г. среди старых 

насаждений казанлыкской розы было выделено растение с нетипичными 

цветками. Его назвали ‘Kavkazskaya Krasnaya’ (Кавказская Красная). 

Сорт Kavkazskaya Krasnaya 
Куст этой розы ниже крымской и болгарской розы. По всем другим 

признакам и особенностям развития ‘Kavkazskaya Krasnaya’ близка к 

казанлыкской, но отличается от нее цветами. У ‘Kavkazskaya Krasnaya’ они 

до 8 см в диаметре, а вес цветка примерно 4 – 6 г. Это вдвое больше, чем вес 

одного цветка у крымской розы, и втрое больше, чем у 

казанлыкской.Окраска ярко-красная, благодаря множеству лепестков (до 200 

штук) – сильно махровая. На одном кусте расцветает до 200 – 400 цветов. 

Однако они часто сращиваются, и это несколько затрудняет сбор лепестков. 

По продуктивности – производству эфирного масла, ‘Kavkazskaya Krasnaya’ 

не уступает розе ‘Kazanlik’. Растение активно образует корневую поросль, 

устойчиво к болезням. 

Кориандр. В настоящее время в мире селекция кориандра ведѐтся в трѐх 

направлениях использования: эфиромасличном, зерновом и овощном. 

Главным мировым трендом является селекция на повышение массовой доли 

эфирного масла в плодах. Этому способствует наличие в мировом генофонде 

кориандра сортообразцов как с низким – 0,5–1,0 %, так и с высоким – 3 % и 

более, содержанием эфирного масла [2]. Сохраняет свою актуальность 

селекция кориандра на увеличение зерновой и листовой урожайности. 

Дополнительно в рамках эфиромасличного направления возможна селекция 

на изменение компонентного состава эфирного масла, прежде всего, на 

увеличение содержания его основного компонента – линалоола. 

Для зернового направления возможна селекция на изменение крупности 

и абсолютной массы плодов, а также их формы (округлая, овальная) и 

окраски. При выведении овощных сортов кориандра дополнительно 

возможна селекция на изменение формы, рассечѐнности, размеров и 

количества розеточных листьев, повышенное содержание витамина С, а 

также общей продолжительности розеточной стадии в онтогенезе.  

Кроме этого, для всех направлений селекции кориандра актуальным 

также является селекционное повышение устойчивости к биотическим и 

абиотическим стрессорам. Прежде всего это селекция на устойчивость к 

болезням (рамуляриоз, фузариоз, мучнистая роса); селекция на 

экологическую адаптивность к условиям региона потенциального 

возделывания, включая снижение фотопериодической чувствительности, 

сокращение продолжительности вегетационного периода, цветения и 

плодообразования; селекция на изменение расположения нижних зонтиков, 

включая увеличение высоты растений и селекцию на засухоустойчивость. 

Для осенних посевов кориандра большое значение имеет зимостойкость 

растений. Кроме того, сохраняет свою актуальность селекция на 

устойчивость к осыпанию и раскалыванию плодов. Возможны также и 

другие специфические направления селекции.  

https://genew.ru/1-plamya-i-stroenie-plameni.html
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Особое значение для России в последние годы приобрела селекция 

кориандра на устойчивость к рамуляриозу – одной из наиболее 

распространѐнных и опасных болезней этой культуры, вызываемой грибом 

Ramularia coriandri Moesz & Smar.  

Успех в осуществлении этой работы может быть обеспечен вовлечением 

в скрещивания рамуляриозоустойчивых источников. В мировой коллекции 

кориандра выявлены устойчивые к этому патогену образцы к-64, к-376, к-

0403 и др., но у них есть один недостаток: как правило, устойчивые к 

рамуляриозу образцы отличаются пониженной массовой долей эфирного 

масла. С вовлечением в гибридизацию образцов коллекции с хозяйственно 

полезными признаками (скороспелость, устойчивость к рамуляриозу) и 

современных высокопродуктивных сортов позволит создать разнообразный 

исходный материал для дальнейшей селекционной работы с кориандром. 

Однако генетика устойчивости кориандра к рамуляриозу до сих пор изучена 

недостаточно, что существенно сдерживает селекцию на этот признак.  

Одним из возможных путей расширения внутривидового полиморфизма 

у кориандра могут служить хромосомные аберрации (мутации). Однако 

количество работ в мире, посвящѐнных исследованию хромосом кориандра, 

крайне ограниченно. Первые исследования плоидности кориандра, 

позволившие установить, что у этого вида 2n = 22, были выполнены 

Wanscher J.H. в 1932 г., а в СССР аналогичная работа проведена Тамамшяном 

С. в 1933 г. Последующие цитологические исследования подтвердили эти 

данные.  

В исследованиях, выполненных индийскими цитогенетиками Das A. и 

Mallick R. (1989), впервые было установлено, что формулы кариотипов 

отдельных сортов кориандра могут отличаться друг от друга. Этот факт 

позволил предположить наличие определѐнного механизма 

микроэволюционных структурных изменений хромосом у этого вида. В 

последние годы появились работы по получению и изучению 

автополиплоидов кориандра. В этих работах внимание преимущественно 

обращалось на фертильность и семенную продуктивность искусственных 

полиплоидов кориандра. В экспериментах по получению и изучению 

искусственных автотетраплоидов кориандра показана возможность 

получения новых крупнолистных и крупноплодных форм на основе 

рекомбинационных процессов в хромосомных наборах полиплоидных форм 

кориандра.  

В целом, активный поиск новых источников основных хозяйственно 

ценных признаков в мировой коллекции, а также создание исходного 

материала для селекции методами межсортовой искусственной 

гибридизации, внутрисортовым отбором, инбридингом, химическим 

мутагенезом и методами полиплоидной рекомбинации генома, сохраняет 

свою высокую актуальность до настоящего времени. Активное применение 

отмеченных методов и приѐмов создания исходного материала будет 

способствовать повышению эффективности селекционной работы с 

кориандром путѐм создания более продуктивных и адаптивных сортов.  

https://genew.ru/kollekcii-na-vkladke-vstavka-soderjat-elementi-kotorie-opredel.html
https://genew.ru/kollekcii-na-vkladke-vstavka-soderjat-elementi-kotorie-opredel.html
https://genew.ru/snip-ii-3-79-stroitelenaya-teplotehnika.html
https://genew.ru/smerte-i-umiranie-v-epohu-novih-medicinskih-tehnologij.html
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В основу селекции кориандра, с учѐтом особенностей биологии его 

опыления, принят метод индивидуального отбора. Поскольку этот вид имеет 

все признаки перекрѐстноопыляющегося растения, то в его селекции 

наиболее применимы схемы, используемые для работы с перекрѐстниками.  

Селекционер в своей работе с кориандром постоянно должен помнить о 

поддержании сортовой чистоты сортообразцов, основанной на сохранении 

резервов семян элитных растений и изолированном размножении семей с 

целью их защиты от перекрѐстного опыления, если иное специально не 

предусмотрено отдельными задачами селекции.  

В то же время известны отдельные работы, в которых, с учѐтом 

доказанного отсутствия инбредной депрессии при самоопылении кориандра, 

предлагается использовать методы селекции, принятые в селекции 

факультативных самоопылителей, в частности рапса.  

Схема селекции кориандра как перекрѐстноопыляющегося растения 

включает в себя следующие питомники: питомник исходного материала, 

селекционный питомник, контрольный питомник, предварительное 

сортоиспытание, конкурсное испытание.  

Параллельно с конкурсным сортоиспытанием проводится формирование 

питомников направленного переопыления сортов при свободном цветении, а 

при необходимости – искусственном дополнительном опылении растений. 

Во всех случаях отборы проводят по комплексу целевых хозяйственно 

ценных признаков, которые оцениваются прямыми методами.  

Селекция кориандра, как и любой другой культуры, начинается с 

формирования питомников исходного материала. В качестве исходного 

материала для селекции кориандра используются естественные популяции, 

стародавние и современные сорта, из которых выделяются ценные генотипы 

или биотипы; искусственно полученные популяции, созданные 

внутривидовой, межвидовой и межродовой гибридизацией, мутагенезом, 

полиплоидией, а также иными методами, ведущими к селекционно ценным 

новообразованиям.  

Мировой генофонд вида кориандра посевного, в целом, довольно беден, 

однако из-за возделывания кориандра с глубокой древности и до наших дней 

у этого вида сформировалось большое количество эколого-географических 

популяций. В ряде национальных генетических банков мира поддерживается 

довольно обширная коллекция сортов кориандра с различными комплексами 

хозяйственно ценных признаков. Определѐнными генетическими и 

признаковыми коллекциями этой культуры также обладают селекционные 

центры, выполняющие программы по селекции кориандра. Поэтому самым 

простым способом формирования питомника исходного материала является 

приобретение или обмен исходным материалом с этими учреждениями.  

Дополнительным источником пополнения исходного материала со 

времѐн экспедиций Н.И. Вавилова по центрам формообразования и 

максимального сортового разнообразия культурных растений являются 

самостоятельные экспедиционные сборы в регионах традиционного 

возделывания кориандра, а также местные овощные рынки.  

https://genew.ru/ponyatie-operativno-rozisknoj-deyatelenosti-ee-zadachi-role-v.html
https://genew.ru/zadacha-vibora-zadacha-formirovaniya-ishodnogo-mnojestva-alete.html
https://genew.ru/lekcii-nara-orolgon.html
https://genew.ru/lekcii-nara-orolgon.html
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Сортовой исходный материал, полученный из научных учреждений, как 

правило, представляет собой относительно выровненные сорта и пригоден 

для непосредственного использования в гибридизации. В некоторых случаях, 

особенно когда исходный материал получен из других эколого-

географических зон, сохраняется вероятность фенотипического разложения, 

полученного сортообразца на биотипы с различной реакцией на местные 

условия среды. В этом случае могут потребоваться дополнительные усилия 

по выделению из исходной популяции наиболее адаптированных биотипов.  

Исходный материал кориандра, собранный в полевых экспедициях или 

приобретѐнный на рынках, как правило, генетически более разнообразен, 

поскольку представляет собой сложные популяции. В то же время такой 

материал требует дополнительных усилий по его разложению на 

субпопуляции, их описанию и изучению комплексов признаков, которые 

могут быть потенциально полезны для селекции.  

Питомники параллельного и предварительного размножения сортов 

предполагают не только размножение семян, но и улучшение новых сортов 

путѐм тщательной браковки отклоняющихся по тем или иным признакам от 

сортового стандарта растений. Браковки нетипичных растений выполняют в 

фазе стеблевания, в период начала и массового цветения, во время 

созревания семей непосредственно перед уборкой. Участки размножения 

изолируют друг от друга и от других посевов кориандра на расстояние не 

менее 500 м. Размеры участков зависят от потребностей в семенах и наличия 

посевного материала.  

В целом, разработанные с учѐтом биологических особенностей и 

подтвердившие во многих странах свою эффективность схемы и методы 

селекции кориандра позволили практически полностью обеспечить мировые 

потребности в этой культуре. К началу ХХI века общая площадь посева под 

кориандром в мире составляла около 500–550 тыс. га, а валовые сборы 

достигали 600 тыс. т. При этом основным производителем (более 60 % от 

мировой площади кориандра), потребителем и экспортѐром этой культуры на 

протяжении длительного времени остаѐтся Индия [17,19]. Несмотря на 

длительное возделывание кориандра в целом ряде стран его сортовое 

разнообразие остаѐтся невысоким. В национальной коллекции, 

поддерживаемой учреждениями генетических ресурсов США, находится 

всего 226 сортообразцов кориандра [18]. В Индии, без учѐта стародавних 

популяций этой культуры, зарегистрировано всего 15 коммерческих сортов 

кориандра [9].  

В СССР ведущим селекционным центром по кориандру длительное 

время являлся Всесоюзный научно-исследовательский институт 

эфиромасличных культур в г. Симферополе. После 1991 г. селекция 

кориандра на территории России была сосредоточена на Алексеевской 

(Белгородская обл.) и Вознесенской (Краснодарский край) опытных станциях 

ВНИИМК.  

https://genew.ru/naznachenie-polevie-telefonnie-apparati.html
https://genew.ru/referat-venskaya-klassicheskaya-shkola.html
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Перечень сортов ФГБУН «НИИСХ Крыма», внесенных в 

«Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию» РФ: 
- Лаванда узколистная:       Степная, Ранняя, Синева, Изида, Вдала; 

- Роза эфиромасличная:      Радуга, Лань, Лада, Легрина®, Золушка®;    

- Кориандр посевной:          Янтарь, Нектар, Ранний, Медун, Миус, Силач®; 

 
Контрольные вопросы 

 

1. Назовите основные методы селекции лаванды. 

2. Современные сорта лаванды. 

3. Какие подвиды розы эфиромасличной вы знаете. 

4. Основные методы селекции розы эфиромасличной. 

5. Что представляет собой исходный материал кориандра 

6. Что представляют собой питомники направленного переопыления у 

кориандра. 

7. Сорта кориандра крымской селекции 

 

Критерии оценки отчета: 

1. Умение ориентироваться в селекционных питомниках и 

сортоиспытаниях. 

2. Навыки работы с инструментарием. 

3. Владение методами проведения фенологических наблюдений, 

биометрических измерений растений.  

4. Адекватность и агрономическая обоснованность выводов.  

5. Стилистическая грамотность изложения текста и правильность 

оформления отчѐта. 

 

Основная учебная литература: 

1. Практикум по селекции и семеноводству полевых культур 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Пыльнев [и др.] ; под ред. 

В.В. Пыльнева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 448 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42197 

Дополнительная учебная литература: 

1. Гуляев Г.В. Селекция и семеноводство полевых культур : учебник для 

вузов по спец. "Агрономия" / Г. В. Гуляев, Ю. Л. Гужов. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Агропромиздат, 1987. - 446, 

2.Исаков, И.Ю. Научные основы селекции и семеноводства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Ю. Исаков, А.И. Сиволапов. — Электрон. дан. 

— Воронеж : ВГЛТУ, 2015. — 111 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/64154. https://e.lanbook.com/book/64154. 

https://e.lanbook.com/book/42197
https://e.lanbook.com/book/64154
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5. Селекция и генетика лекарственных культур. 
 

Цель занятия – на основе изучения литературы освоить направление и 

методику селекции лекарственных растений на примере  клещевины, мяты и 

ревеня. 

Количество часов – 2 

 

Задание: 

1.На основе литературы изучить  направления и селекцию клещевины. 

2. Усвоить методы селекционной работы с мятой. 

3. Изучить селекцию ревеня на высокое качество продукции и 

устойчивость к болезням. 

 

Форма проведения – выполнение упражнений. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Справочный информационный материал для освоения темы. 

2. Учебная аудитория 1/209, АбиП. 

      3. Презентация 

 

Методика и порядок выполнения 

Клещевина.   Рицинус, рицина, в наших широтах, однолетнее растение. 

Наиболее предпочтительной разновидностью является мелкоплодная, т. к. 

она содержит значительно больше масла. Культивироваться клещевина 

может с успехом в Херсонской губ. и южнее. Культура (полевая) подобна 

культуре кукурузы. Почву клещевина требует плодородную, богатую 

фосфором, кали и известью. К заморозкам всходы клещевины очень 

чувствительны. При. достаточном тепле и влажности семена поспевают все 

же не ранее, как через 5 — 7 месяцев после посева,, спеют они  очень 

разновременно, что в значительной степени затрудняет уборку. В медицине 

применяется жирное масло, получаемое из семян холодным прессованием. 

Горячим прессованием получается масло для технического употребления. 

  Крупносемянные виды клещевины R. macrocarpus и R. zanzibarinus 

отличаются наибольшей масличностью, по сравнению с мелкосемянной R. 

microcarpus, главным образом, за счет большего выхода ядра. Но в пределах 

видов наблюдается большак амплитуда изменчивости как по содержанию 

масла в ядре, так и по проценту оболочки. Колебания по масличности 

абсолютно-сухих семян клещевины установлены от 39,9 до 58,3%, процент 

оболочки от 19,2 до 37,1, масла в ядре (абсолютно-сухом) от 63,8 до 76,16"/п. 

Таким образом, широкая амплитуда изменчивости по содержанию масла в 

ядре и лузжистости семян дает большую перспективу в селекции на 

повышение масличности. 

    Селекция клещевины в России до сих пор хотя и велась с учетом 

масличности. однако основной упор был взят на количество семенной 

продукции. 

http://nevoterm.ru/perspektivi_kul_turi_v.html
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    Прежде всего, в России для получения высоких урожаев приходится вести 

селекцию на скороспелость, так как основные районы возделывания 

клещевины расположены в умеренной зоне с северной границей, доходящей 

почти до- 48—50° сев. шир. В этих условиях оказывается наиболее 

урожайной клещевина с центральной кистью, которая заканчивает стебель на 

7—10-м узле; в респуб-ликах же Средней Азии возможно возделывать 

клещевину с кистью на 11 — 13-м узле, но необходимо оговориться, что узел 

закладки центральной кисти может колебаться в ту или иную сторону в 

зависимости от внешних условий. В условиях РФ наибольшей 

продуктивностью и соответствующей длиной вегетационного периода 

отличаются следующие группы клещевины: R. microcarpus pr. persicus — 

иранская клещевина; R. macrocarpus pr. sanguineus sbpr. praecocius — 

сангвинеус скороспелая и R. macrocarpus pr. chinensis — китайская 

клещевина.. Наиболее скороспелая из них — китайская клещевина. 

    Занзибарская клещевина — R. zanzibarinus — очень медленно развивается 

и мало продуктивна, так что использовать ее для отбора в наших условиях не 

представляется возможным. Роль же ее как компонента для скрещивания еще 

недостаточно выяснена. Таким образом, в настоящее время селекция путем 

отбора ведется, среди 2 вышеуказанных видов и 3 групп клещевины: 

персидской, сангвинеус скороспелой и китайской.  

    Одной из особенностей, определяющих урожайность клещевины, является 

устойчивость ее к засухе, особенно в засушливых районах возделывания. Из 

всех вышеуказанных групп клещевины наибольшую устойчивость к 

почвенной засухе показала сангвинеус скороспелая. У этой клещевины даже 

в годы сильной засухи семена получаются достаточно выполненными, но в 

условиях воздушной засухи у нее наблюдается опадание завязей. Китайская 

клещевина в условиях как почвенной, так и воздушной засухи дает щуплое, 

сухое ядро семени с полостью внутри, маломаслянистое, часто семена 

получаются даже совершенно пустые. Еще менее устойчива к почвенной 

засухе клещевина pr. persicus, но она устойчива к воздушной. Так, в годы 

засухи (1936 г. Отрада-Кубанская) персидская группа, по сравнению со 

всеми видами и группами клещевины, наиболее сильно страдала от 

почвенной засухи. У нее пожелтели и опали листья, опали завязи, кисти 

развились короткие, сильно упал тургор, кисти даже поникли, но полученные 

семена все же сохранили выполненность. Реакция на почвенную засуху pr. 

persicus становится понятной, если учесть ее происхождение. Группа 

иранской клещевины (pr. persicus) сформировалась в условиях поливного 

земледелия Ирана, а отсюда и плохая сопротивляемость ее почвенной засухе. 

Но по данным Государственного сортоиспытания, во влажные годы сорта pr. 

persicus значительно превышают по урожайности сорта группы сангвинеус, в 

годы же засухи эти сорта выходят на первые места. 

Мята англ., перечная, холодная, многол. Культивируется в больших 

количествах в Ярославской, Тульской, Воронежской, Тамбовской, 

Могилевской, Казанской, Саратовской, Харь-ковекой, Киевской, Полтавской, 

Подольской и Таврической областях. Наиболее подходящими почвами 

http://nevoterm.ru/produktivnost_kleszevi.html
http://nevoterm.ru/sootvetstvuyuszie_vidi.html
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являются черноземные суглинки и песчано-илистые наносные по берегам 

рек. В нечерноземной полосе—хорошо под предыдущее растение 

обработанные и удобренные суглинистые или супесчаные почвы. 

Достаточная влажность почвы необходимое условие успешной культуры 

мяты. Без вреда выдерживает затопление поемной водой. Растение мята не 

боится затенения, но содержит при этом меньшее количество эфирного 

масла. Из различных сортов мяты следует для посадки предпочитать белую и 

черную мяту. 

Белая мята ранее цветет и дает масло с особенно нежным ароматом, но 

за то довольно сильно чувствительна и к морозам, и к засухе, и дает выход 

эфирного масла несколько менее, чем мята черная. Черная мята отличается 

большей выносливостью, цветет несколько позднее, масла дает на 15—20% 

больше, но за то худшего аромата. На юге, где оба сорта цветут почти 

одновременно, бывает выгодно производить смешанную культуру черной и 

белой мяты. Размножать мяту следует не семенами, а исключительно 

черенками. Черенки мяты (куски корневищ) ранней весной на юге сажаются 

прямо на места, в борозды. На севере черенки мяты часто сажают сначала в 

парник. Посаженные черенки мяты на юге несколько раз поливают. Уход за 

мятной плантацией состоит в полке и осторожном разрыхлении почвы. 

Время сбора мяты производится во время цветения; если в первый раз 

срезать не все растение, а только цветущие верхушки, то сбор можно 

повторять два, три раза, причем последний раз обычно приходится срезать 

растения с нераспустившимися цветными почками. Последний срез 

производится по самый корень. На юге мята зимует без всякого прикрытия, в 

средних губерниях «е лучше прикрывать на зиму сухим листом, рыхлой 

землей и навозом. На одном месте плантации мяту можно держать три года. 

Если желают сохранить плантацию на более долгое время, то ее необходимо 

проредить и подвергнуть поверхностному удобрению с осени перепревшим 

навозом или поливкой весною навозной жижей. 

Культуру мяты можно включать в севооборот; пишущий эти строки 

культивировал п. мяту в Харьковской обл. на низкой луговой, частью 

заливаемой земле в таком севообороте: 1) сильное навозное удобрение и по 

нему конопля, 2) кормовой бурак, 3, 4, и 5) мята, 6) зерновые хлеба. Снятую 

мяту вяжут в пучки и сушат, развесив под навесом. 1 ч. сухой мяты 

получается из 5 ч. сырой. Эфирное масло из мяты можно гнать, как из 

сырой, так и из сухой. Урожай сырой мяты с десятины 100—200 пудов. 

Масла с десятины при хорошей культуре от 20 ф. до 1 пуда. 

«История отечественной селекции мяты, цель которой заключалась в 

создании сортов с высокой урожайностью надземной биомассы с 

повышенным содержанием действующих веществ и высокой 

зимостойкостью культуры, берет свое начало с 1923 года. Родиной мяты 

перечной считается южная Англия, откуда она распространилась в другие 

страны. 

Интродукция английской мяты в Россию (Тамбовская, Рязанская и 

другие губернии), Украину относится к концу 80-х годов XIX столетия. 

https://hozyindachi.ru/parniki-iz-polikarbonata-foto/
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Проведенные географические испытания показали, что наиболее 

благоприятными условиями для ее возделывания были в Прилукском, 

Пирятинском и Лубенском уездах Полтавской губернии. На Украинской 

зональной опытной станции (ЗОС) ВИЛАР использовали мяту перечную как 

исходный материал для селекции. Трудность семенного размножения была 

обусловлена сложным гибридным происхождением вида. 

Селекцию мяты для лекарственных целей проводили в двух 

направлениях – на ментол и на аптечный лист. В первом случае сорта 

должны обеспечивать максимальный выход ментола, во втором – высокий 

урожай сухих листьев с эфирным маслом, богатым каротином, различными 

органическими кислотами и другими веществами, определяющими его 

качество, хороший букет и вкус. 

Дикие виды мяты, повсеместно встречающиеся в Европейской части РФ, 

промышленного значения не имеют, так как содержат непригодные для 

практического применения мятные масла. 

Несмотря на это, отдельные из них могут служить ценным исходным 

материалом для селекции методом гибридизации как доноры зимостойкости 

и устойчивости к основным видам заболеваний. При этом в качестве 

материнской формы необходимо использовать M. piperita и M. canadensis, 

отцовской – дикорастущие виды: M. aquatica, M. spicata и M. longifolia– 

носители генов устойчивости. 

Селекционерами ВИЛАР создана и изучена в условиях Предкавказья 

(Краснодарский край) и лесостепной зоны Украины коллекция 

разновидностей и сортов мяты, содержащая свыше 250 образцов, которые 

относились к следующим видам: M. piperitaL., M. aguaticaL., M. arvensisL., M. 

canadensisL., M. longifoliaL., M. rotundifolia(L.)Huds. и M. spicata(L.) Huds.. 

Разнообразный генофонд ежегодно пополнялся из различных ботанических 

садов и учреждений СССР и зарубежных стран. Кроме того, привлекалась 

дикорастущая мята из разных географических зон произрастания (Башкирия, 

Закарпатье, Кавказ, Молдавия, Крым и Западная Украина). В рамках научно-

технического сотрудничества были получены и включены в селекционный 

процесс 30 сортообразцов мяты Института розы, эфирномасличных и 

лекарственных растений из Болгарии. 

При интродуцировании и вовлечении в скрещивания восточно-азиатских 

разновидностей M. arvensis, а также M. sachalinensis с высоким содержанием 

действующих веществ, стало возможным получение высокоментольных 

гибридов с комплексом хозяйственно ценных признаков. Успешное 

применение межвидовой гибридизации сопровождалось высокой 

результативностью в селекционной работе. 

В конце минувшего столетия и начале XXI века включены в 

Государственный реестр селекционных достижений РФ и допущены для 

производственного возделывания сорта мяты: Янтарная, полученный 

отбором элитных растений среди сеянцев аллополиплоидной формы M. 

piperita; клоновым отбором из гибридной популяции M. piperitaх M. arvensis 

– Кубанская 6, Москвичка, Медичка, Лекарственная 4; клоновым отбором из 
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семенного потомства от свободного опыления низкоментольных 

разновидностей– Ароматная. 

Сравнительное испытание сортов мяты в условиях Нечерноземной зоны 

РФ показало, что по совокупности хозяйственно ценных признаков сорта 

Медичка, Лекарственная 4, Янтарная и Ароматная, обладающие хорошим 

букетом и ароматом эфирного масла, высокой урожайностью сырья 

(2,80…2,91 т/га воздушно-сухого листа),– наиболее перспективны для 

возделывания на мятный лист, сорта Москвичка и Кубанская 6 с высоким 

выходом эфирного масла с единицы площади (117…122 кг/га) и с 

повышенным содержанием ментола в масле (73…78%) более подходят для 

производства эфирного масла и ментола. 

В последние годы научные исследования по созданию новых сортов 

проводят на Вознесенской опытной станции ВНИИ масличных культур (г. 

Краснодар), где методом клонового отбора из M. piperita получены – Мечта, 

Радуга и Весна с высоким адаптивным потенциалом, характеризующиеся 

разными сроками наступления фаз технической спелости. Анализ итогов 

многолетней селекционной работы с мятой показывает ее высокую 

результативность. При возделывании в различных районах нашей страны 

селекционные сорта показали свою зимостойкость, стабильную урожайность, 

высокий уровень накопления БАВ, устойчивость к абиотическим и 

биотическим факторам. 

Тем не менее, работа по созданию еще более продуктивных, 

адаптированных к условиям конкретной почвенно-климатической зоны, 

сортов должна быть продолжена, при этом необходимо использовать 

современные методы генной и клеточной инженерии, геномной селекции, 

основанной на молекулярных маркерах. 

Изучение метаболома растений позволяет анализировать биохимический 

фенотип растительного организма, его изменения, что наряду с 

традиционными характеристиками (морфологические и анатомические) 

способствует быстрому контролю селекционного процесса, определению 

результатов взаимодействия генотипа и окружающей среды. Использование 

биотехнологических методов, в частности микроклонального размножения, 

позволит ускорить тиражирование перспективных селекционных образцов и, 

как следствие, повысить результативность всей селекции». 

 

Ревень. Селекция ревеня стала интенсивно проводиться в XIX — начале 

XX в. в основном в Западной Европе. В этот период появилось много сортов 

с улучшенными вкусовыми качествами, и селекция велась на повышение 

урожайности. Эти направления селекции не утратили актуальности и в 

настоящее время. 

Основные направления в селекции ревеня на современном этапе: 

раннеспелость: раннее отрастание весной и высокая урожайность при первой 

срезке, а также быстрое отрастание после срезки; как исходный материал 

представляют интерес сорта сортотипа Виктория и Ранний красный, а также 

некоторые дикорастущие формы; интенсивная антоциановая пигментация 
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черешка; исходный материал: голландские сорта — Holsteiner Blut, Laxton, 

Mac Donald, Linneaus; сорт из ГДР — Holsteiner Rotstengel; отечественный 

сорт — Красный поздний; устойчивость к стрелкованию; образование 

ограниченного количества генеративных побегов или отсутствие их 

значительно снижает затраты на уход за плантацией ревеня, способствует 

повышению урожайности и качеству продукции; исходный материал: 

слабострелкующиеся сорта — отечественные — Красный поздний, 

Огресский 13, Тукумский 5; голландские — Daws Challange, Paragon 21, 

Timperley Early; канадские — Red Giant, Ruby; из ГДР — The Sutton’s, 

Holsteiner Rotstengel; 

создание сортов, пригодных по габитусу для машинной уборки; 

исходный материал: отечественные сорта — Красный поздний, Огресский 

13, Тукумский 5; голландские — Timperley Early, Linneaus; канадский — Red 

Giant; из ГДР — The Sutton’s; датский — Red Delicatesse; урожайность; 

исходный материал: Paragon 21, Buck’s Early Red, Hawks Champagne, Goliath 

— из Нидерландов; Victoria — из Канады и Англии; The Sutton’s — из ГДР; 

отечественный сорт — Огресский 13; создание сортов для консервной 

промышленности; сортимент ревеня еще не получил должной оценки в этом 

направлении; высокие технологические качества отмечены у отечественного 

сорта Консервный зеленый; создание выгоночных сортов ревеня; селекция в 

этом направлении также еще недостаточна; отмечена пригодность к выгонке 

скороспелых сортов сортотипа Виктория; сорта других сортотипов по этому 

признаку мало исследованы; селекция на иммунитет; наиболее вредоносны 

вирусная мозаика, церкоспороз, мучнистая роса; иммунных сортов не 

выявлено. 

Основным методом при создании сортов ревеня остается клоновая 

селекция. При этом учитывается разнокачественность почек на растении. 

Метод гибридизации используется для получения нового исходного 

материала, особенно в селекции на качество и устойчивость к заболеваниям. 

Для ускоренного размножения и получения материала, свободного от 

вирусной инфекции, находит применение метод культуры тканей. 

Разрабатывают методы ранней диагностики вирусных заболеваний. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем различие мелкоплодной и крупноплодной клещевины. 

2.  Какие группы клещевины вы знаете? 

3. Основные направления селекции клещевины. 

4. Основное направление селекции мяты перечной. 

5. Какие формы являются исходным материалом  для селекции мяты. 

6. Современные сорта мяты. 

7. Направление селекции ревеня. 
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