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для целенаправленного создания новых, несуществующих в пр ир оде  
форм растительных организмов [5].

Перспективной для Республики Беларусь плодовой культурой яв
ляется айва обыкновенная (Cydonia oblonga). Она отличается большой 
приспособленностью к почтенным условиям высокой урожайностью, 
витаминностью, скороплодностью, крупноплодностью. Широкое куль
тивирование айвы обыкновенной в Беларуси сдерживается отсутстви
ем высоком орозоустойчивых, иммунных, столовых сортов. В связи с 
этим задачи селекции направлены на выведение высокопродуктивных 
сортов консервного (одномерные гладкие плоды удобные для механи
зированной подготовки и технической переработки) и столового (пло
ды бессемянные, без каменистых клеток в мякоти, с разными сроками 
созревания) направления, получение низкорослых корнесобственных 
карликовых форм с коротким вегетационным периодом, повышенной 
морозостойкостью, устойчивых к болезням [1],

Гибридизация между представителями родов Cydonia Mill, и Ma
ins Borkh. имеет важное значение для установления степени генетиче
ского родства этих таксонов, создания новых практически ценных 
форм, сочетающих лучшие признаки родителей, а также генетического 
источника, обладающего разносторонними важными признаками для 
селекции семечковых плодовых культур.

С целью получения новой культуры, объединяющей лучшие ка
чества айвы и яблони, нами в 1999 -  2009 гг. на агробиостанции БГПУ 
им. М. Танка «Зеленое» (Минский район) проводились отдаленные 
реципроктные скрещивания С. oblonda * М. domestica, которые были 
направлены на объединение признаков ежегодного плодоношения, 
скороплодности, нетребовательности к почвенным условиям, высокой 
витаминности, характерных для С. oblonda с признаками высокой уро
жайности, морозоустойчивости, высокими товарными качествами пло
дов, характерными для М, domestica. В последующие годы проводили 
морфобиологический и цитологический анализ полученных гибридов, 
а также отбор ценных генотипов.

Материал и методика исследований. В качестве родительских 
форм при реципроктных отдаленных скрещиваниях использовали сорта: 
С. oblonda -  Золотистая, Ароматная, Изобильная, Молдавская, Крымская 
ранняя, Степнячка; М. domestica -  Антей, Слава Победителям, Вербное. 
В исследованиях применяли морфоанатомический, цитологический, се
лекционно-генетический методы-. Гибридизация, полевые опыты, на
блюдения и морфологическое описание проводили в соответствии с 
Программой и методикой селекции плодовых, ягодных и орехоплодных 
культур (1995), методикой постановки полевых опытов [3-4].
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Таблица 1 -  Морфологические особенности реципроктных гибридов 
Cydonia oblonga * Malus domestica (средние за годы исследований данные)

Признак Malusdo m estic а * 
Cydofiiaoblonfifl

Cydoniaoblonga * 
Malusdomcstka

Габитус
* высота, м 
- диаметр, м

],S-2,3 
1.7-2,1

2,1 -2,3 
1 >9-2,3

Крона густая ' редкая
Скелетные ветви
- направление роста 
■ количество, шт

под прямым углом 
8-10

вверх направленные 
4-6

Кора однолетних побегов 
- цвет
-опушение

серовато- зеленая 
короткие, редкие волоски

коричневая 
длинные, густые волоски

Ко/тьчатки, см 2 > 3 ,б 1.5-2,3
Цветочные почки
-опушение 
-длина, мм 
* форма

по типу айвы
L 0,2-а*

овальные

слабее, чем у айвы 
03-0,6 

округлые
Ростовые почки
- цвет
- форма
- верхушка
- расположение

коричневатые
округлые 

тупая 
отстоят от побега

красноватые 
конические 

окруслая 
плотно прижаты к побегу

Листья
* форма
- верхушка 
-край
- длина, см
- ширина, см
- длина черешка, см 
-ол¥шение

овальная 
заостренная 
пильчатый 

8,2-12,1 
7>4-9,2 
2,7-3,5 

обильное

ов аль но-удл и не н пая 
оттянутая 
цельный
7.3-10,2 

. 5,2-6,4
2.3-3,2 
редкое

Соцветия 2-3-цветковые 1-2-цветковые
Бутон ы темно-розовые светло-розовые

Цветки
- диаметр, см
- окраска лслестаов

3,7-6,2 
розовая

3,3-5,1 
розовато-белая

Плоды
* опушение
- вес, г
* форма
- кожица
- мякоть

- сердечко
- каменистые клетки

отсутствует 
128,6*132,2 

округло- гру ше вид н ая 
тонкая, желтая 

светло-желтая, сухая, муч
нистая с ароматом айвы 

округлое, в центре плода 
яр ко выр аже н ны х нет

при созревании исчезает 
120,5-125,8 
округлая 

грубая, толстая, желтая 
желтоватая, плотная с 
яблочным ароматом 

овальное, в верху плода 
вокруг семенныч камер 

много, в мякоти мало
Семена 1 плоско-округлые в ы пукло-округл ые

Исследование анатомического строения листьев родительских сор
тов показало, что верхняя сторона листьев яблони защищена слоем
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MKM) n04™  “ но й  -  
Дермиса меньших размеров (12 4 ± 0^ м ек м Г м ^ 1 Ш,аСТННКИ ШИ' 
разделен на две части: веохияя ^  Мезофилл листьев отчетливо
плотно сомкнутых клеток палисапнпй Т Ю ^  РЯЛ° В «^н ари чески х, 
днкулярно к верхнему эпидермису н и ж н л - располагающихся пернен- 
тканн с большими межклетниками (таблица 2 “  Ху6чатй

плотно сомкнутых ГубчетшГткань SZttT* ̂  ̂  ДИИННЬ1Х’ 
представлена клетками разнообразной f*  60Лее рыхлая’ чем У яблони, и 
кш. эпидермиса н е с к о .Г ^ Г р ^ е Г в

■ - Л .  “ Х Г  ™ ста |юч™

• M .dom otic „ ™С№ ™ л ь с" т 7 о р м Т с^ д т " “  г"™” ”  С ° Ыопёа Данные) н средние за годы исследований

№рхннй 
падсрмис
■Длина, мкм 
-форма
- кутикула 
Нижний 
эпнлермне 
-длина, мкм

: 15,3*0,9 
овальная 
имеется

-форма
I Мпофялл

- палисадна» 
ткань

губчатая
ткань

11,&±0,5 
овальная

2 ряда плот
но сомкну- 
гых клеток 
опальной
формы

прозенхим- 
ные, рыхло
расположе

ны

16,8±1,3
овальная
имеется

12,4±0,7 
реальная

ряда плотно 
сомкнутых 

цилиндрических 
клеток

прозенхнмные 
рыхио располо

жены

С. obiongax 
М. domestifa

t2,9*0,7 
овальная 
имеется

М. domestic! * 1 
С -oblonea

13,7±0,Я
овальная
имеется

J0,2±0,4
овальная

10,*±0,6
овальная

I ряд плотно 
сомкнугш 

цилиндриче
ских клеток

прозенхимные 
чрезвычайно 
рыхло распо

ложены

1 РЯД плотно 
сомкнутых 

цилиндриче
ских клеток

прозенхимные 
чрезвычайно 

рыхло располо
женыП  — ~ — ------------- ----- 1 ложены жены

а второй слой по ф ор и Г Г р ^ еп ам ^ 0 ™ [|Дрнческих «леток, 
ткани, клетки которой р асп ол зется  ̂  лриближается к губчатой 
верхнего и нижнего эпидермиса чрезвычайно рыхло. Клетки
промежуточное строение по сравнен.!™  ^  И рИМерам имеют 

^  сравнению с листьями родительских
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форм. Таким образом, по морфологическим и анатомическим призна
кам гибриды занимают промежуточное положение (таблица 2),

Первое цветение гибридов наблюдали в 2004 г. Для них харак
терно продолжительное раскрытие цветков. Соцветия формируются по 
тйгту айвы. Бутоны светло-розовые, но при раскрытии цветков лепест
ки становятся белыми. Цветки 3-5 см в диаметре. Как правило, лепест
ки неодинаковые по размерам и форме. Плодолистиков пять. Пыльцы в 
пыльниках образуется очень мало. Изучение жизнеспособности пыль
цы показало, что пыльники гибридов С, oblonga * М. domestica содер
жат мало однородной по величине н форме пыльцы. Посев пыльцы на 
15 Л-ом растворе сахарозы с агар-агаром позволил обнаружить в про
бах до 20/■> проросших пыльцевых зёрен. Большинство пыльцевых зё
рен (около 80%) недоразвиты, имеют неравномерно утолщенные, из
вилистые, местами вздутые оболочки (таблица 3). ’

С d Табк|И1И 3 ~ Жизнеспособность пыльцы реципроктиых жбридов

Тип гибри
дов

Нормально сфор
мированных 

пыльцевых зЕреи, 
%

Крупные 
пыльцевые 

з£рна, %

Абортирован
ные к щуплые 

пыльцевые 
зёрна, %

Проросшие 
пыльцеиые 

зёрна, %
С. ' ' Ь п , ■ 
М domestic а 16,3-16.7 2.6-3.4 80,3 - 80 7 19 3 - 1 9 7М domestic а 
* С оЫопка 7,0-7.i 0,6 - 0,9 92,0 - 92,4 7,6 - 8,0

TJ м ‘«иридун ^.uvtonga  * м. domestic а сш ш ю  огту-
шейные. Их средний вес 125 г. Они более или менее округлые, со слабо 
выделяющимися ребрами. Углубление плодоножки мелкое иногда с 
мясистым выростом на одной стороне. Кожица зрелых .подов грубая 
толстая, лимонно-жёлтая, обильно покрытая восковым налётом Опу
шение по мере созревания плодов уменьшается, а к съёму волоски ис
чезают. Мякоть желтоватая, плотная, грубая, кислая, терпкая, с яблоч
ным ароматом. Сердечко плода эллипсовидное, располагается в верх
ней части плода. Вокруг семенных камер много каменистых клеток В 
мякоти плода каменистых клеток меньше, чем у айвы. Семенных камер 
пять. Они выстланы очень жёсткой кожицей, как у яблони. Семена 
гибрида мельче семян исходных родительских форм. Они почти округ
лые на вершине, с оттянутым и заострённым основанием, равномерно 
выпуклой округлой формы. В результате анатомического изучения 
околоплодников гибридов айва х яблоня установлено, что в их струк
туре в разных соотношениях сочетаются признаки анатомической ор
ганизации околоплодников родителей.
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____ Сфещивювст М. domer/ica *  С  obfonga показали, что отдалённые
скрещивания удаются редко (завязываются единичные ллалы) Аыыпп 
гибридов выявил следующие особенности: гибриды обладают очень 
медленным ростом по сравнению с исходными формами, по габитусу 
кроны приближаются к отцовской форме. Однолетние побеги длинные, 
тонкие, серовато-зелёные, опушенные. Ветви короткие, тонкие, в ниж
ней части штамба отходят преимущественно под прямым углом, покры
та множеством тонких разветвлений. Древесина прочная, плотная. Кора 
ствола серая, гладкая, с небольшими бородавчатыми выступами у осно
вания штамба. Пазушные и верхушечные почки мелкие, сильно опуше
ны белыми густыми волосками, тупо-округлые (таблица I).

Форма листьев овальная. Длина листовой пластинки 8-12 см, ши
рина 7-9 см. Край листовой пластинки пильчатый. По форме листовой 
пластинки и пильчатости её краёв листья гибрида сходны с листьями 
материнского растения. Молодые листья с верхней и нижней сторон 
покрыты белыми волосками. Опушение нижнего эпидермиса более 
интенсивное. В дальнейшем опушение сохраняется только на нижнем 
эпидермисе, а на верхней стороне листовой пластинки заметно лишь 
вдоль жилок.

Исследования анатомического строения листьев у гибридов пока
зало, что у И. domestica *  С. oblonga высота мезофилла листа почти в 
полтора раза меньше, чем у листьев родительских форм. Палисадная 
ткань состоит из одного слоя цилиндрических клеток, а второй слой по 
форме и размерам клеток относится к губчатой ткани, клетки которой 
располагаются чрезвычайно рыхло. Клетки верхнего к нижнего эпи
дермиса листьев по форме и размерам имеют промежуточное строение 
по сравнению с листьями родительских форм (таблица 2).

Первое цветение межродовых гибридов М. domestica *  С. oblonga 
наступило в конце мая 2006 г., что несколько позже, чем у айвы, и зна
чительно позже, чем у яблони. Соцветия 1-3-цветковые. Лепестки 
цветков значительно уже, чем у цветков айвы, их пять, реже семь, ок
раска розовая, сохраняющаяся до опадения. Цветки гибрида распола
гаются по типу айвы, на коротких (2-8 см) приростах текущего года, 
которые находятся на приростах прошлого года такой же длины. В  
отличие от айвы цветки гибрида имеют сравнительно длинные цвето
ножки, почти такие же, как у яблони. У нормально развитых цветков 
пять слабо сросшихся и опушенных только у основания столбиков и 
двадцать тычинок. После раскрытия цветков бледно-жёлтые пыльники 
очень быстро лопаются и темнеют.

От всех завязей гибридов только три плода созрели, остальные 
осыпались ещё до созревания. Плоды гибридов обладают более неж-
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ным, но очень сильным ароматом айвы. Мякоть светло-жёлтая, сухая, 
мучнистая, без ярко выраженных каменистых клеток. Жёсткие стенки 
семенных камер выстланы плотной оболочкой, как у плодов яблони. 
Семенные камеры удлинённые, изнутри покрыты косыми войлочно- 
каменистыми валиками различной толщины и конфигурации, более 
развитыми у их основания. За период изучения гибридов мы не полу
чили ни одного семени. В 2006 г. в результате принудительного само
опыления с предварительной промывкой пестика раствором Энина 
были получены первые семена.

Изучение жизнеспособности пыльцы показало, что пыльники 
гибридов М.domestica * C.oblonga содержат очень мало неоднородной 
по величине и форме пыльцы. Посев пыльцы на 15%-ом растворе саха
розы, с агар-агаром позволил обнаружить во всей пробе только 8% про
росших пыльцевых зёрен. Повторные проверки жизнеспособности 
пыльцы гибридов вновь подтвердили, что прорастают лишь единичные 
пыльцевые зёрна преимущественно округлой формы. Большинство 
пыльцевых зёрен, имеющих неравномерную толщину, извилистость, 
вздутия, оказались стерильными (таблица 3).

Цитологический анализ гибридов Fj М. domestica * С. oblonga по
казал, что жизнеспособными являются аллотетраплоидные формы, 
различающиеся в зависимости от комбинации скрещивания, по морфо
логическим признакам вегетативных и генеративных органов, силе 
роста и степени плодовитости.

Заключение. Таким образом, в результате изучения формообра
зовательных процессов при реципроктных скрещиваниях айвы и ябло
ни установлено:

J. Плодовитые отдалённые гибриды С. oblonga * М. domestica по 
морфологическим признакам вегетативных и генеративных органов и 
анатомическому строению листьев занимают промежуточное положе
ние между родительскими формами и сами являются аллотриплоидами 
(2n=3x=51) или аллотетраплоидами (2п=4х=68).

2. Плодовитые отдалённые гибриды М  domestica х С. oblonga по 
морфологическим признакам вегетативных и генеративных органов и 
анатомическому строению листьев занимают промежуточное положе
ние между родительскими формами и сами являются только аллотет- 
рашюидами (2п=4х=6В).

3. На базе созданных модельных форм открывается перспектива 
создания новых сортов плодовых семечковых культур, сочетающих в 
себе лучшие признаки яблони домашней и айвы обыкновенной.
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