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Аннотация. В статье рассматривается вопрос значения межвидовой 

гибридизации в селекции растений рода Malus, а в частности, вида M. domestica 

Borkh. Показано, что межвидовая гибридизация является ключевым фактором 

для получения новых высоко продуктивных устойчивых сортов яблони. 
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Сочетание высокой потенциальной продуктивности и экологической 

устойчивости растений возможно добиться за счёт селекции [1]. Как известно, 

возможности решения этой задачи была продемонстрирована в работах 

И.В. Мичурина, Н.В. Цицина, Г.Д. Карпеченко, Л. Бербанка.  

В силу преодоления барьеров несовместимости на этапах прорастания 

пыльцы, роста пыльцевых трубок, оплодотворения, формирования семян, 

функционированию многочисленных генетически детерминированных 

механизмов, препятствующих обмену генами или сегментами хромосом 

родительских форм наибольшие сложности в получении межвидовых гибридов 

встречаются у многих плодовых культур, например, у яблони (Malus). 

По мнению E.B. Baker [4], агрономические качества яблони на 

современном этапе селекции возникли в результате длительного 

коэволюционного взаимодействия, а одомашнивание возникло в результате 

диффузного процесса межвидовой гибридизации. Однако все это зависело от 

антропогенного распространения и передачи генов, опосредованных человеком. 

Поскольку человек культивирует, производит отбор и перевозит яблоки в 

различные регионы несколько тысяч лет, всё это обеспечило большое 

разнообразие домашних яблонь в настоящее время [10]. 

Многие виды яблони плохо скрещиваются или практически несовместимы 

[6-8], а потомство, выращенное из семян, часто отличается от материнского 

родителя. Эта высокая степень изменчивости потомства в сочетании с длинной 

фазой до периода зрелости, вероятно, усложнила и замедлила искусственный 

отбор интересных фенотипов на начальных этапах отбора яблони человеком. 

Внедрение вегетативного размножения прививкой и селекция карликовых 

яблонь для использования в качестве подвоев, стали ключевыми событиями в 

истории яблони, способствующими отбору и размножению лучших генотипов. 

Род Malus насчитывает около 27 диких видов [5]. Яблоня домашняя 

M. domestica Borkh. (альтернативная номенклатура M. pumila Mill.) появилась в 

результате межвидовой гибридизации нескольких из этих диких разновидностей 

[5]. 



На сегодняшний день это четвертая по значимости плодовая культура в 

мире после цитрусовых, винограда и бананов, которая культивируется в 

умеренном климате по всей Северной Америке, Европе и Азии. 

Вавилов (1930) первым высказал мнение, что дикие насаждения 

M. sieversii (Ledeb.) в Средней Азии обладают всем разнообразием форм, вкусов 

и цветов, присутствующим у M. domestica. Основываясь на этой информации, он 

предположил центральноазиатское происхождение яблони [3].  

Последующие работы многих исследователей подтвердили 

распространение диких крупноплодных популяций Malus в Центральной Азии, 

включая M. sieversii, M. niedzwetzkyana и несколько подвидов, которые сегодня 

произрастают на средних высотах 900–1600 м над уровнем моря на юге 

Казахстана, в Кыргызстане, Туркменистане, Таджикистане, Узбекистане и 

северо-востока Афганистан [9].  

По мнению Е.Г. Рудиковской с коллегами [9] три других диких вида 

считаются ближайшими родственниками M. domestica и способны легко 

скрещиваться с ним. К ним относятся M. orientalis, произрастающий на высоте 

до 2000 над уровнем моря, M. baccata, широко распространенный вид в 

умеренной зоне Азии, произрастающий на возвышенности до 1500 м над 

уровнем моря и M. sylvestris, распространённый в Европе. 

Ценными признаками для селекции на качество плодов и пригодность 

использования в виде подвоя этих форм является более поздние цветение, 

адаптация к определенным климатическим условиям, способность к более 

длительному хранению плодов, слаборослость и др. Эти признаки были 

переданы одомашненной яблоне в результате более поздних скрещиваний с 

этими тремя видами [5].  

Яблоня является одной из немногих плодовых культур, которые 

культивируют в Восточной Сибири. Сорта и формы яблони, выращиваемые в 

Сибири, обладают характерным вкусом. Этот вкус обусловлен тем, что при 

скрещивании с европейскими и американскими сортами используют 

аборигенного представителя рода Malus, яблоню сибирскую (M. baccata (L.) 



Borkh). Для этой яблони характерна высокая устойчивость к негативным 

абиотическим и биотическим факторам среды. Особенно выдающимися 

характеристиками является высокая зимостойкость (растения выдерживают 

температурами до - 55°C), раннеспелость и устойчивость к некоторым 

заболеваниям. 

Помимо получения сортов на основе M. baccata данный вид используют в 

качестве подвоя, который лучше всего адаптирован к местным климатическим 

условиям. 

При межвидовой гибридизации гибриды F1 яблони сибирской и яблони 

домашней получают исключительно высокую зимостойкость. Тем не менее, с 

уменьшением генов яблони сибирской в серии поколений F2, F3, F4 и т. д. и 

связанные с ними улучшение качества плодов, происходит существенное 

снижение зимостойкости полученных плодов [2]. 

Таким образом, межвидовая гибридизация является ключевым фактором 

для получения новых, высокопродуктивных, устойчивых сортов яблони. 

Использование в скрещиваниях дикие виды, которые по сути тысячелетия 

формировали современный сортимент яблони и размывали видовые границы, 

позволяет относительно легко получать уникальные генотипы с комплексом 

ценных признаков, характерных разным таксонам. 
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