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С Е Л Е К Ц И Я  -  О С Н О В Н О Й  П У Т Ь  У Л У Ч Ш Е Н И Я  
С О Р Т И М Е Н Т А  С А ДО В

С ^рукты  играю т важ ную  роль в питании человека. Они являю тся 
источником диетического питания, залогом здоровья лю дей.

К 1970 году производство фруктов в наш ей стран е долж но возрасти 
до 28 млн. г, а к 1980 — до 51 млн. против 4 млн. 900 тыс. т в 1960 году, 
то есть увеличиться более чем в десять раз. Такой колоссальны й рост 
производства фруктов может бы ть достигнут благодаря увеличению  
урожайности плодовы х культур и дальнейш ему расш ирению  площ адей 
под плодовы ми насаж дениями.

В Казахстан е площ ади под садами, ягодниками и виноградниками 
в ближ айш ие годы  возрастут с 70 до 360 тыс. га. Очень важ н о произвес
ти эти посадки лучш ими, вы носливы ми, продуктивны ми сортами, кото
рые значительно повы сят валовы е сборы  фруктов.

Как учил вы даю щ ийся биолог-дарвинист И. В. Мичурин, «сорт ре
ш ает успех дела». От того, насколько удачно подобраны  сорта для но
вых посадок, насколько они скороплодны , устойчивы к низким темпе
ратурам, болезням и вредителям, зависит их урож айность и бы стрейш ее 
увеличение производства фруктов.

Непременны м условием успеш ного развития садоводства является 
такж е повы ш ение качества фруктов, разнообразие их по породам, сро
кам созревания, вкусу, витаминозности, лежкости. Наметивш ийся за 
последние годы переход на интенсивное, удобное для ухода за деревь
ями и сбора урож ая плодоводство на слаборослы х подвоях требует так
же подбора или вы ведения новых низкорослы х сортов— «естественны х 
карликов» со слабой степенью  ветвления-и кольчаточны м типом плодо
нош ения, облегчаю щ ими формирование и обрезку ш палерны х деревьев 
и способствую щ ими бы строму вступлению  их в пору плодонош ения и 
получению  больш его урож ая плодов с единицы площ ади.
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Улучш ению  сортового состава садов в нашем стран е уделяется 
больш ое внимание. Эта работа ведется в двух н аправлен и ях, путем ин
тродукции и сортоиспы тания зарубеж н ы х и отечественны х сортов, вы 
веденных в различны х природны х условиях, и путем селекции в ы  вс 
дением лучш их местны х сортов, как правило, оказы вающ и хся более 
приспособленными к местным природны м условиям.

Последний путь хотя и является более длительны м, чем ин тродук
ция уже готовы х сортов, позволяет получать новые сорта с заран ее з а 
данными качествами, хорош о приспособленны е к природны м условиям 
данной местности, лучш е «пригнанны е» к ним, а следовательн о, и более 
устойчивые, чем сорта, вы веденны е при другом формирую щ ем комплек
се внешней среды . Только селекция дает возможность получать  сорта с 
совершенно новы ми признаками, соединяю щ ими в себе не только каче
ства сортов-производителей одного вида, но зачастую и признаки  раз 
ных видов.

Не менее важ но выведение зимостойких сортов, позволяю щ ее пере
двинуть на север границу вы ращ ивания ю жных пород. Путь селекции, 
в том числе ступенчатой, является пока единственно надеж н ы м методом 
акклиматизации растений в новых для них природных условиях.

Учение И. В. Мичурина положило начало новой стройной теории 
преобразования природы растений. Разработан н ы е им принципиально 
новые положения селекции, такие, как единство организма и среды , под
бор родительских пар, географически удаленны х по месту своего проис
хождения, управление развитием гибридов в онтогенезе, а такж е мето
ды смеси пы льцы , вегетативного сближения, метод ментора, дали  воз
можность селекционерам вывести новые лучш ие сорта плодовы х и 
ягодных культур. Десятки новых сортов, выведенны х последователями 
И. В. Мичурина (С. Ф. Черненко, С. И. Исаевы м, А. П. В еньямнновы м, 
А. В. Петровым, X. К. Еникеевым, П. А. Жаворонковы м, С. П. Кедри
ным, Э. П. Сю баровой, М. М. Ульянищ евы м и другими) являю тся под
тверждением действенности мичуринского учения как теоретической и 
практической основы селекции плодовы х и ягодных культур.

Советские селекционеры  продолжаю т осваивать теоретическое ми
чуринское наследство, проверяю т его методы работы в различны х кон
кретных условиях, развиваю т, соверш енствую т методы  селекции и 
управление развитием гибридов и таким образом все более п ри бли ж а
ю тся к осущ ествлению  мечты об уверенном выведении новы х сортов с 
заранее задуманны ми качествами.

Селекционная работа с плодовы ми и ягодными культурами сейчас 
ведется повсеместно, на всех специализированны х плодовы х опы тны х 
станциях и на многих областных комплексны х государственны х сель-

v u Z 3r CJ f I,HbIX--0nbITHbIX станциях> кафедрах плодоводства вы сш их 
У ведении и многочисленным отрядом мичуринцев-опы тников.
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В Казахстан е работа по селекции яблони бы ла н ачата в 1933 году 
на Алма-Атинской зональной плодово-ягодной опы тной станции, став
шей затем  отделом плодоводства Казахского института земледелия, а 
впоследствии самостоятельны м Казахским научно-исследовательским 
институтом плодоводства и виноградарства.

Первы е опыты по гибридизации яблони проведены  Н. В. М арко
вым, а с 1935 года продолжены  автором этой книги. В настоящ ее время 
селекционная работа значительно расш ирена, в нее вклю чились научные 
сотрудники К- В. Ры ж ова и Е. П. Никитенко, а в горах Заилийского 
Алатау — Н. К. В олкова, работаю щ ая под непосредственны м руководст
вом члена-корреспондента Казахской Академии наук А. Д . Д ж ан га- 
лиева.

В этой ж е плодовой зоне селекционная работа с яблоней проводит
ся в Казахском институте земледелия. С 1957 года здесь ведутся инте
ресны е опыты по ускорению  плодонош ения гибридов и по управлению  
их развитием. Селекционерами института вы ведено уж е 64 перспектив
ных гибрида.

Чрезвы чайно суровая зима 1953/54 года нанесла садам ю га К азах
стана больш ой ущ ерб. Почти полностью  вы мерзли многие ценны е про
мы ш ленны е сорта. Это заставило серьезно зан яться выведением новых 
более устойчивы х сортов. В 1957 году селекционная работа с яблоней 
начата в плодовом отделе Института каракулеводства (Чимкентская 
область ). Сейчас в этом институте имеется 6 000 гибридов и сеянцев от 
свободного опы ления 125 сортов. Есть все основания рассчиты вать, что 
при таком масш табе работ отделу плодоводства удастся пополнить сор
тимент яблони хорош ими, вполне устойчивыми сортами.

В ы ведением новых сортов яблони на юге и ю го-востоке Казахстан а 
с успехом зан имаю тся такж е селекционеры -мичуринцы .

В других областях республики работа по селекции яблони ведется 
очень слабо.

На Семипалатинской областной опытной станции в 1963 году вы 
ведено более ты сячи гибридов яблони. Н ачали плодоносить 58 гибридов, 
но ни одного перспективного из них не вы делено, все они оказали сь  м а
лоурож айны ми и мелкими, типа «сибирки» и «ранеток», с плохими вку
совыми качествами. В 1962 году бы ло выделено 5 перспективны х гибри
дов, но при последую щ ем отборе и они вы бракованы .

Работа на станции ведется в очень суровы х природны х условиях, 
и для того, чтобы  добиться хорош их результатов, нужно вовлечь в опы 
ты больш ое число наиболее устойчивы х крупноплодны х сортов.

Н а В осточно-Казахстанской и Карагандин ской  опы тны х станциях 
начаты е работы  теперь свернуты .

На Северо-Казахстан ской  опытной станции селекционерами т. Пу- 
тий и другими залож ен ы  маточны е насаж ден ия исходны х форм
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гибридизации, а в 1964 году из Алма-Аты  получена больш ая партия 
семян культурны х сортов от свободного опы ления для посева в условиях 
Северного Казахстан а. Это даст возможность на первых порах получить 
ряд устойчивы х «полукультурок», с которыми потом можно будет вести 
соответствую щ ую  работу по гибридизации.

Таким образом, на севере, зап аде и востоке республики селекц ион 
ная работа с яблоней только начинает разви ваться. У селекционеров 
областны х опытных станций есть все возможности, чтобы , следуя при
меру соседних опытных станций (Челябинской, Н овосибирской и А лтай 
ской, а на з а п а д е — С аратовской), создать  новы е местны е сорта яблони, 
хорош о приспособленны е к местны м природны м условиям и обладаю 
щими вы сокими вкусовыми качествами.

Больш ую  помощ ь в постановке и налаж иван ии  селекционной рабо
ты областны м опытным станциям может оказать  Казахский  институт 
плодоводства и виноградарства, где в течение 30 лет ведется основная 
работа по селекции яблони в Казахстане.

В результате многолетних опы тов здесь вы ведены  новые устойчи
вые сорта, одни из которы х уже районированы , а другие проходят го
сударственное сортоиспы тание. Имеется такж е больш ое количество 
элитных гибридов.

Поэтому в настоящ ей работе мы подробно остановимся на иссле
дованиях, проводимых в Казахском институте плодоводства и вин огра
дарства.

Особенно важны м вопросом в селекции является правильны й под
бор родительских пар при гибридизации. Надо добиваться того, чтобы 
новый организм обладал обогащ енной наследственностью , сочетал в се
бе лучш ие возможности обоих родителей. Но эта цель не может бы ть 
достигнута механически, простым сочетанием двух сортов с ж елатель 
ными для нас качествами. Н аследован ие качеств сортов-призводителей 
в гибридном потомстве является весьма сложны м процессом и зависит 
как от силы  наследственной передачи своих качеств сортами-произво- 
дителями, так и от условий окружаю щ ей среды , способствую щ их фор
мированию  и проявлению  этих качеств.

И. В. Мичурин считал, что для осмы сленного подбора растений к 
скрещ иванию  нужно знать качества производителей этих растений и 
только тогда можно действовать не наугад, а с более или менее верным 
расчетом на получение в сеянцах ж елаемы х комбинаций свойств и ка 
честв.

Нужно хотя бы приблизительно знать степень индивидуальной 
силы наследственности растений разного возраста в различны х кли м а
тических и почвенных условиях. А для того, чтобы это зн ать , необходи
мо изучить поведение гибридного потомства и установить, как в нем 
проявляю тся признаки и качества отдельны х родительских сортов.
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В первом разделе этой книги мы приводим итоги многолетнего изу
чения особенностей наследования признаков и качеств растений-произ- 
водителей в гибридном потомстве.

Особенности наследования мы проанализировали у молоды х сеян 
цев, начиная от всходов и в течение десяти лет их плодонош ения. П олу
ченные данны е характеризую т силу наследственности отдельны х сортов- 
производителей и позволяю т судить о соответствии местны х природны х 
условий проявлению  всех потенциальны х возможностей того или иного 
сорта. Эти данны е помогут более целесообразно подбирать в дальн ей 
ш ем родительские пары  и разрабаты вать  способы  направленного воспи
тания гибридов в нужном для нас направлении.

Н аш и исследования, разумеется, не являю тся исчерпы ваю щ ими. 
Проведение такого ан ализа ж елательно бы ло бы сделать  в нескольких 
гибридны х поколениях и в различны х природны х условиях. Но в силу 
особенностей селекционной работы  с плодовы ми как многолетними 
культурами нам удалось это проследить только по двум поколениям и 
примерно в одинаковы х природны х условиях. Тем не менее мы считаем 
проведенны й ан ализ гибридны х семей в первом приближении достаточ 
ным для суж дения о наследственны х особенностях основны х сортов ю го
востока республики. Эти данн ы е будут полезны ми в дальнейш их рабо
тах  по селекции яблони.

Зн ачительн ое место в работе отводится краткому описанию  новых 
районированны х сортов наш ей селекции, а такж е сортов, приняты х в 
государственное сортоиспы тание, и лучш их элитны х гибридны х сеянцев, 
являю щ ихся практическим итогом наш ей тридцатилетней работы  по се
лекции яблони в Алма-Атинской зоне плодоводства.

В работе такж е кратко описаны наиболее перспективные сорта, 
вы веденны е другими селекционерами Казахстан а, и намечены  дальн ей 
ш ие пути селекции яблони в отдельны х природно-экономических зонах 
республики.



М Е Т О ДИ К А  И А Г Р О Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  У С Л О В И Я  
С Е Л Е К Ц И О Н Н О Й  Р А Б О Т Ы

В Алма-Атинской области исторически слож ился неплохой сорти
мент яблони. В едущ ее место в нем занимает прославленны й Алма-Атин 
ский апорт, которому по величине и вкусовы м качествам нет равны х 
ни в других областях Советского Сою за, ни за рубеж ом. Но и у этого 
лучш его сорта Алма-Атинской зоны  есть слабы е стороны : недостаточ
ная зимостойкость деревьев в равнинно-степной зоне, н епродолж итель
ная леж кость  плодов (в основном только до м арта) и м алое содерж ание 
витамина С. Д еревья хорош его осеннего сорта Рен ет Бурхарда сильно 
страдаю т от мучнистой росы, а плоды  с возрастом сильно мельчаю т. 
Летний сорт Суйслеппер страдает резко вы раж енной периодичностью  
плодонош ения, невысокой урожайностью , плохой транспортабельностью  
плодов и совсем непродолжительной (1—2 недели) их леж костью . Н е
плохой зимний сорт Груш овка верненская незимостойкий, с резко вы 
раженной периодичностью  плодонош ения, плоды его мелки и сильно 
повреждаю тся подкожной пятнистостью . Другие хорош ие ю жны е сорта: 
Пармен зимний золотой, Ренет орлеанский, Ренет ландсбергский , Р оз 
марин белый, Ренет Симиренко — даю т плоды с вы сокими вкусовы ми 
качествами, но все они отличаю тся недостаточной зимостойкостью  де
ревьев, в суровы е зимы часто сильно подмерзаю т и выпадаю т из н асаж 
дений.

В связи с этим и бы ла поставлена селекционная задача — вы вести 
на базе этих сортов новые, которы е бы, сохраняя вы сокие качества сор- 
тов-производителей, были более выносливыми в резко континентальны х 
условиях Казахстана, более леж кими и урожайны ми.

Селекционную  работу вели как путем гибридизации, так и посевом 
семян лучш их сортов от свободного опы ления. Гибридны е семена вы се
вали в селекционны й питомник, где за сеянцами вели постоянны е
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наблю дения. Тщ ательную  вы браковку сеянцев не проводили, удаляли  
только совсем хилые, нежизнеспособны е гибриды , а такж е сильно по
вреж денны е парш ой или мучнистой росой.

Отобранны е гибридны е сеянцы вы саж ивали в селекционны й сад на 
постоянное место в трехлетием возрасте (от всходов).

Помологический сад Института плодоводства находится близ 
г. Т алгара, в 23 км от Алма-Аты . на вы соте 1 070 м над ур. м., на пред
горной равнине со склоном до 0,006 на север.

Почва сада горная, темно-каш тановая, суглинистая, с содерж анием 
гумуса до 1,75%.

С трех сторон (С, 3, Ю ) сад окружен  двухрядны ми защитны ми по
лосами древесны х насаж дений из тополя пирамидального и канадского, 
а такж е из белой акации. Вы сота защ итны х насаж ден ий 14— 16 м.

В селекционном саду применялась обы чная агротехника, принятая в 
«Агроуказан иях для совхозов и колхозов КазССР». Она вклю чает в се
бя 4— 5 вегетационны х поливов и один подзимний влагозарядковы й 
полив; обычную  легкую  прореживаю щ ую  обрезку и борьбу с вреди теля
ми по принятой системе. Удобрения вносили только под элитны е гибри
ды, вы деленны е после нескольких лет плодонош ения, из расчета 50 кг  
навоза под каж дое дерево и 120 кг  минеральны х удобрений (азотны х) 
на 1 га ежегодно. Кроме того, для улучш ения травостоя в саду на всю  
площ адь поздней осенью  или ранней весной под боронование вносили по 
200 кг  суперфосфата.

Гибридны е деревья посажены  с площ адью  питания 2X 3 м. В дал ь 
нейш ем, после вы браковки деревьев подмерзш их или приносящ их плоды  
с плохими качествами, площ адь питания каж дого гибрида увеличилась 
и составляет теперь в среднем 6X 4 м.

П ервы е два года после посадки в саду проводили ленточную  об ра
ботку почвы  (ш ирина лент 1,5 м), а в последую щ ие годы, до 1947 вклю 
чительно, все меж дурядья находились под естественным задернением. 
В 1947 и 1948 гг. в саду поддерж ивали черны й пар, а с 1949 года там  
снова ввели залуж ен ие меж дурядий. Травостой состоит из лю церны , 
которую  вы тесняю т клевер красны й, еж а сборн ая и мятлик.

Климатические условия селекционного сада (по данны м метеороло
гической станции Помологического сада) характеризуются многолетни
ми показателями, приведенны ми в таблице на стр. 12.

Как видно из таблицы , температурны й реж им селекционного сада 
в основном благоприятен для культуры яблони, но в то ж е время он 
отличается довольно низкими зимними минимумами, зачастую  губи
тельно влияю щ ими на деревья. Особенно сильны е, не виданны е до сих 
пор морозы  наблю дались в феврале 1951 года (—34,5°) и в ноябре 
1952 года (—33,5°). Эти морозы  вы звали массовую  гибель садов как в 
Алма-Атинской, так и в Чимкентской и Д ж ам булской  областях. Не были
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Климатические условия Помологического сада

« и

к  ?  “

М инимальная тем
пература, °С

М аксимальная тем
пература, °С

Осадки, мм

М
е

с
яц

ы

М
н

о
го

л
е

ти
с

р
с

д
н

е
м

е
с

я
те

м
п

е
р

а
ту

р
средне- 

многолет
ний абсо
лю тный 

минимум

абсолю т
н ы й

минимум

средн е- 
многолет
ний абсо
лю тны й 

максимум

а б с о л ю т 
ный

максимум

многолет
ние сред
немесяч

ные

абсолю т
ный ми
нимум

абсолю т
ный

макси
мум

I -  4 , 5 - 2 0 , 3 - 2 7 , 0 1 0 ,8 1 4 ,0 2 6 , 8 4 , 4 5 8 ,8

II -  3 ,1 - 1 8 , 4 - 3 4 , 5 1 2 ,7 1 7 ,0 3 2 ,5 10 ,7 6 0 , 0

I I I 0 , 5 - 1 3 , 3 —  1 8 ,0 1 7 ,8 2 5 ,5 6 0 , 9 0 1 0 7 ,0

IV 8 , 9 -  5 , 9 —  1 3 ,0 2 4 , 2 2 7 ,0 9 1 ,7 2 7 , 4 1 9 9 ,5

V 1 3 ,3 2 , 7 —  3 , 5 2 7 , 8 3 5 ,0 1 16 ,5 4 2 , 5 2 3 1 ,0

VI 18 ,4 8 ,1 4 , 0 3 0 , 4 3 6 ,0 8 7 ,2 5 , 5 1 7 1 ,5

V I I 2 2 ,3 11 ,7 8 , 8 3 3 ,7 3 9 ,0 4 4 , 5 0 1 1 7 ,3

V I I I 2 0 ,7 10 ,4 7 , 0 3 2 , 6 3 7 ,0 2 7 ,9 5 . 0 8 0 ,2

IX 15 ,3 1 ,9 -  2 , 5 2 9 , 8 3 7 ,0 2 9 ,2 0 ,1 6 7 ,9

X 7 , 9 -  4 , 8 - 1 5 , 2 2 3 ,1 2 9 ,0 4 3 , 3 0 1 0 8 ,8

XI -  0 ,2 - 1 6 , 3 — 3 3 ,5 1 5 ,9 2 2 ,0 3 6 ,9 4 , 0 8 7 , 3

X I I -  3 , 9 - 1 9 , 3 — 2 5 , 0 1 1 ,3 1 9 ,0 3 7 ,1 3 , 5 8 4 , 9

в сред
нем за 

год 7 , 9 - _ __ 6 3 4 ,5 _

сильно повреждены  только сады  в горной зоне (вы ш е 1200 м над ур. м .), 
где резких понижений температуры  никогда не бы вает. Но такие суро
вые «контрольны е» зимы очень важ ны  для селекции, так как позволяю т 
отобрать действительно вполне устойчивы е гибриды . В наш ем опыте 
«контрольные» зимы  вы вели из строя много недостаточно зимостойких 
гибридов и в то ж е время дали полную  уверенность в зимостойкости 
сохранивш ихся деревьев. Все новые сорта и перспективны е элитны е 
гибриды, которы е описы ваю тся ниже, являю тся вполне устойчивы ми 
гибридами.

Резкие колебания температуры , наблю даю щ иеся почти еж егодно 
весной и осенью , способствую т формированию  больш ей зимостойкости 
молодых гибридов, что хорош о заметно в поведении гибридны х сеян 
цев. Эти условия способствовали формированию  больш ей зимостойко
сти сеянцев даж е таких заведомо нежны х сортов, как Ренет ландсберг- 
ский, Ренет орлеанский, Кандиль-синап и другие.

В лаж ная весна с умеренными температурами благоприятн а для 
активного роста гибридных деревьев. Дальнейш ее ж е значительное
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повы ш ение температуры  воздуха и прекращ ение осадков ведет к повы 
ш ению  концентрации клеточного сока в растен иях и ускоренному пере
ходу к плодонош ению .

П родолж ительн ая засуш ливая теплая осень способствует дли тель
ной вегетации плодовых деревьев, что приводит к формированию  у гиб
ридов признаков позднего созревания плодов. В лаж н ы е и умеренно теп 
лы е весна и начало лета, наоборот, препятствую т формированию  в этих 
условиях признака скороспелости, то есть раннего созревания плодов.

Таковы  основные отличительны е признаки климата зоны с селек
ционной точки зрения. Они очень благоприятны  для селекции зимних 
сортов яблони. А неблагоприятное воздействие продолжительной летн е
осенней засухи может бы ть устранено с помощ ью  орош ения, применяю 
щ егося в садах зоны.

В таких природны х условиях и при таком уровне агротехники н 
производилось вы ращ ивание гибридов и вы ведение новых сортов яблони 
в условиях Алма-Атинской зоны  плодоводства.



О С О Б Е Н Н О С Т И  Н А С Л Е ДО В А Н И Я  П Р И З Н А К О В  
И К А Ч Е С Т В  С О Р Т О В - П Р О И З В О Д И Т Е Л Е Й  

В Г И Б Р И Д Н О М  П О Т О М С Т В Е

В аж н ей ш и м и  признаками и качествами, определяю щ ими силу 
наследственности сортов-производителей, являю тся зимостойкость, 
скороплодность, урожайность и вкусовы е качества плодов гибридов. 
Некоторое значение для отбора в молодом возрасте имею т такж е мор
фологические признаки листьев, побегов и общ его габитуса деревьев 
сортов-производителей, проявляю щ иеся у гибридов. С ними частично 
связаны производственно-биологические качества потомства.

М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К И Е  П Р И З Н А К И  Г И Б Р И Д О В

Изучение морфологических признаков гибридов имеет определен 
ное значение для селекции, так как морфологические признаки в той 
или иной степени коррелирую т с качеством плодов родительских форм 
и позволяю т более правильно производить отбор ещ е до плодонош ения 
сеянцев, а такж е применять те или другие способы н аправлен ного вос
питания. В специальной литературе по этому вопросу имею тся следую 
щие указания.

У сеянцев или гибридов с участием диких форм или чисты х видов 
(Сибирка, Кульджинка (яблоня Недзвецкого) и др.) преобладаю т мор
фологические признаки этих форм.

Угол отхождения форм листьев на однолетнем побеге коррелирует 
с формой кроны: при остром угле дерево будет пряморослое, при ту
пом — раскидистое.

Деревья с чисто зелеными листьями приносят плоды  с зеленой ок
раской, а с более темными листьями, с красноваты м или синеваты м 
оттенком,— окраш енны е плоды.
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П ирам и дальн ая крона доминирует н ад распростертой. Сорта с рас
простертой и пониклой кроной даю т примерно одинаковы е количества 
гибридов своего типа.

В потомстве от скрещ ивания вы сокорослы х форм наблю дается по
явление значительного числа слаборослы х карликовы х растений. Сла- 
борослость сеянцев отдельны х сортов некоторы е исследователи считаю т 
результатом гибридизации диплоидны х форм с триплоидны ми.

В еличина листа в некоторой степени коррелирует с размером пло
дов, строением кроны и формой плодов, однако встречается очень много 
исклю чений, затрудняю щ их установление определенны х закон омерно
стей в наследовании морфологических признаков, а тем более корреля
цию  их с качеством плодов.

М орфологические признаки  гибридов в значительной степени з ави 
сят от признаков родительских пар. При этом чащ е всего проявляется 
одностороннее наследование признаков более индивидуально сильного 
из родителей.

Отдельны е исследователи приводят данны е о наследственно си ль 
ных сортах, хорош о передаю щ их свои морфологические признаки гиб
ридному потомству. Но, к сожалению , больш инство этих указан ий не 
подтверждено соответствую щ им цифровы м материалом, могущ им сви де
тельствовать  о достоверности выводов, поэтому бы ло интересно прове
рить н а практике эти указан и я и сопоставить их с основны ми кач ества
ми гибридов. Рассм атри вая, как наследую тся основны е морфологиче
ские признаки сортов-производителей в гибридном потомстве, мы взяли  
наиболее характерны е признаки : габитус (внеш ний облик) дерева, то 
есть общ ее строение кроны , скелетны х ветвей, их окраску, характер вет
вления, а такж е общ ий тип листьев — их размеры , форму, окраску и 
зазубренность. В других опы тах в течение ряда лет морфологические 
признаки изучали более подробно, и полученны е данные потом сопо
ставляли  с качеством плодов.

Приводим данны е ан али за морфологических признаков гибридов по 
общ ему габитусу дерева и листьев.

Ренет ландсбергский. Доминирование признаков Ренета лан дсберг- 
ского во всей гибридной семье незначительное. Больше всего его мор
фологические признаки преобладаю т в комбин ациях с Ренетом орлеан 
ским, Парменом зимним золоты м и Кандиль-синапом. В комбинации с 
Кандиль-синапом Ренет ландсбергский доминирует главны м образом 
как отцовская форма. В комбинациях с Пеструш кой морфологические 
признаки Ренета ландсбергского проявляю тся незначительно.

Признаки других, неродительских, сортов н аблю даю тся в комбин а
циях с Бернским розовы м, Кульджинкой (яблоней Н едзвецкого), П ест
руш кой, Кандиль-синапом и у сеянцев от свободного опыления. Призна-
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М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К И Е  П Р И З Н А К И  

Г И Б Р И ДО В  ПО С Е М Ь Я М  И К О М Б И Н А Ц И Я М  С К Р Е Щ И В А Н И Я

Количество гибридов

в том числе с признаками

Семьи и комби макни мате-
отцов

проме* ДРУ- ди-всего рнн- жуточ гих
ского ского цого сор- них
сорта сорта типа то в "рорм

Ренет ландсбергский

1. Сеянцы  Ренета ландсбергского . . . . . . 23 4 — . — 19 —

2. Ренет ландсбергскийХПармен  зимний золотой8 1 1 4 2 —

3. Пармен  зимний золотой Х Рекет ландсбергский5 2 — 1 2 —

4. Ренет ландсбергскийX Ренет орлеанский . .8 1 2 3 2 —

5. Рен ет орлеанскийX Ренет ландсбергский . .9 2 4 1 2 —

6. Ренет ландсбергскийXПеструш ка . . . . 7 — — — 6 1

7. П еструш ках  Ренет ландсбергский . . . .25 3 7 2 12 1

8. Ренет ландсбергскийХКандиль-синап . . .11 2 — — 6 3

9. Кан диль-син апХ Рен ет ландсбергский . . . 12 2 3 7 — —

10. Ренет ландсбергскийX Бернское розовое . . .5 — — — 5 —

11. Ренет лан дсбергски й хКульдж и н ка . . , .22 — 6 16 —

135 — — 18 72 5

Ренет орлеанский

1. Сеянцы  Ренета орлеанского . . . . . . . 158 42 — — 113 3
2. Ренет орлеан скийXРен ет ландсбергский . .9 2 4 1 2 —

3. Ренет лан дсбергскийX Рен ет орлеанский . .8 1 2 3 2 —
4. Ренет орлеанскийХАпорт 21 2 6 10 2 1
5. А портХ Рен ет орлеанский .................... 1 1 _ __ — —

6. Ренет орлеанскийXП армен  зимний золотой .6 _ _ _ 6
7. Ренет орлеанский X Б е л ь ф л е р.................... 2 _ __ 2 _
8. Бельфлер X Ренет орлеанский . . 1 . , 1 __

9. Ренет орлеанскийХП еструш ка . . 8 1 2 3 1 1
10. Ренет орлеанскийXКандиль-синап 2 1 1

211. Кан диль-синапХ Ренет орлеанский 13 7 4
12. Ренет орлеанскийXЗеленка 1 — 1 —

230 — — 21 133 5

Пармен зимний золотой

1. Сеянцы  Пармена зимнего золотого

2. Пармен зимний золотой Х Рен ет ландсбергский
2

5
1

2
— 1

1
4

2
—

3. Ренет ландсбергскийХПармен  зимний золотой.8 1 1 2 —
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Продолжение

Количество гибридов

В том числе с признаками

Семьи и комбинации
всего

мате
р и н 

ского
сорта

отц ов
ского
сорта

п р о м е
ж уточ

ного
типа

ДРУ
ГИХ
сор
тов

ди 
ких
форм

4. Кандиль-синап X Пар мен зимний золотой . .42 12 3 8 16 3

5. Рен ет БурхардаХ П арм ен  зимний золотой . .3 — — 3 — —

6 . Ренет орлеан скийХП армсн  зимний золотой . .6 — — — 6 —

6 6 - - 17 26 3

Бельфлер желты й

1. Сеянцы  Бельфлера ж елтого от свободного
опы ления ............................................................ 5 3 — — 2 —

2. Бельфлер ж елты йX Берн ское розовое . . .1 - - - 1 -

3 .  Бернское розовое X Бельфлер ж елты й . . .  . .15 — 2 - 13 -

4. Г руш овка верн ен скаяХ  Бельфлер . . . . .9 — - - 2 7

5. Ренет БурхардаХ  Бельфлер ж елты й . . . .4 2 - - 2 -

6 . Бельфлер X Ренет о р л е а н с к и й.............................. 1 — - 1 - —

7. Рен ет орлеанский X Бельфлер ж елты й . . .2 - - - 2 —

8 . Д и кая форма №  46Х Бельфлер желты й . . . 8 3 - - 5 -

45 - - 1 27 7

Остогат

I.  Сеянцы  О стогата ...................................................22 6 - - 14 2

2. Кандиль-синап X О стогат ........................................ 5 — - - 5 —

3. Ренет Бурхарда XОстогат ............................... 8 4 1 2 1 —

4. О стогатХ  Г райма золотое .................................. 4 2 2 — — —

5. Зелен каХ  Остогат . . . . . . . . . . 4 — — — 4 —

6. П еструш каХ  Остогат .............................................. 1 — — - 1 —

44 - - 2 25 2

Розмарин белый

1. Сеянцы  Розм арин а белого .................................. 14 1 — — 13 —

Бернское розовое

1. Сеянцы  Бернского розового от свободного

опы ления .................................................. 182 2 6 - — . 147 9
2. Бернское розовое X Бельфлер ......................... 15 — 2 - 13 —
3. Бельфлер X Бернское розовое ......................... 1 — — — 1 . —

2-1574 17



Количество гибридов

П родолжение

в то» ч и сле с признаками

Семьи и комбинации
вс его

мате
рин

ского
сорта

отцов
ского
сорта

проме
жуточ

ного
типа

ДРУ
ГИХ
сор
тов

ди
ких
форм

4. Бернское розовоеХ Апорт .................................. 20 5 6 6 2 1

5. АпортХБернское розовое .............................. 5 — 4 I

6. Бернское розовоеХКандиль-синап . . . .8 — — — 6 2

7. Кандиль-синап X Бернское р о з о в о е.................... 38 19 1 16 2 —

8. Ренет ландсбергскийХБернское розовое . . .5 — — — 5 —

9. Зелен каХ  Бернское розовое .............................. 4 — — — 4 '—

278 - - 22 180 13

Борсдорфское благородное

1. Сеянцы Борсдорфского благородного . . . 27 3 - - 22 2

Кандиль-синап

1. Сеянцы  Кандиль-синапа от свободного опы-
ления ........................................................... 126 26 — 66 25 9

2. Канднль-сннапХ Ренет ландсбергскнй . . .12 2 3 7 - -

3. Ренет ландсбергскийХ Кандиль-синап . „ .11 2 — — 6 3

4. Кандиль-синапХ Ренет орлеанский . . . .13 7 — 2 4 -

5. Ренет орлеанский X Кандиль-синап . 2 1 — 1 - -

6. Кандиль-синапХПармен  зимний золотой . .42 12 3 8 16 3

7. Кандиль-синап ХОстогат .............................. 5 - — — 5 —

8. Кандиль-синапХКульдж инка ......................... 15 — 9 — 6 —

9. Кандиль-синапХ Бернское розовое . . . .38 19 1 16 2 —

10. Бернское розовоеХКандиль-синап . . . .8 — — — 6 2

11. Кандиль-синапХ Ренет Б у р х а р д а.................... 14 4 — 1 9 —

12. Ренет БурхардаX К ан ди ль -си н ап ....................... 3 1 — 2 - —

13. Кандиль-синапХ Апорт .................................. 24 2 6 16 — —

14. АпортХ Кандиль-синап ................................... 7 1 _ _ 4 2

15. Кандиль-синапХ Пеструш ка 13 2 _ 11 — —

16. П еструш ках Кандиль-синап ......................... 2 - - - 2 -

335 — _ 130 85 19

Груш овка верненская

I. Сеянцы Груш овки верненской от свободного
опыления 243 38 _ 175 30

2. Груш овка верненская X Зеленка 15 - - 9 6
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Продолжение

Количество г и б р и д о в

в  т о м  ч и с л е  с  п р и з н а к а м и

Семьи и комбинации
в с е г о

м а т е 
р и н 

с к о г о
с о р т а

О Т Ц О В 

С К О Г О

с о рт а

п р о м е 
ж у т о ч 

н о г о
т и п а

Д Р У 
Г И Х

с о р 
т о в

Д И 

К И Х

ф о р м

3 .  Зелен каХ  Груш овка верненская .................... 13 1 1 _ _ 11
4. Груш овка верненская X Бельфлер .................... 9 •  - г - — — 2 7

280 — — — 186 54

Апорт

1 .  Сеянцы  Апорта от свободного опыления . .67 42 — — 20 5
2 .  Сеянцы  Апорта от с а м о о п ы л е н и я....................69 3 1 1 — 28 9
3 .  А п ортХ Рен ет орлеанский .............................. 1 1 — — — —

4. Рен ет орлеан скийX Апорт .............................. 21 2 6 10 2 1

5 .  А портX Кандиль-синап ................................... 7 1 — — 4 2
6. Кандиль-синап X Апорт ................................... 24 2 6 16 — —

7. А портХ  Пеструш ка ........................................ 14 2 5 3 1 2
8. А портХ  Бернское розовое .............................. 5 — 4 — — 1

9. Бернское розовоеX Апорт .............................. 20 5 6 6 2 1

10. Апорт Х Кульдж ин ка ........................................ 18 1 1 — 16 —

11. Ф орма № 46ХАпорт ........................................ 21 13 — — 2 6

12. Зелен каХ  Апорт ............................................. 2 — 1 — — 1

269 — — 35 75 28

Зеленка В уда

1. Сеянцы  Зеленки  В уда ........................................ 23 6 — — 14 3

2. Зеленка В удаХ  Груш овка верненская . . .13 1 1 — — 11
3 .  Груш овка верненская X  Зелен ка В уда . . . . 15 — — — 9 6
4. Зелен ка В удаХ Берн ское розовое .................... 4 — — — 4 —

5. Зелен ка В удаХ  Апорт ........................................ 2 - 1 — — 1

6. Зелен ка В удаХ О стогат ................................... 4 — — — 4 —
7. П еструш ках  Зеленка В уда .............................. 1 — — — 1 —

8. Зелен ка В удаХ Кульдж и н ка ......................... 11 — 1 — 10 —

9. Ренет орлеан скн йХ Зелен ка ................................................ 1 — — — 1 —

74 — — — 43 21

Ренет Бурхарда

1. Сеянцы  Ренета Бурхарда .................................................... 39 1 _ — 35 3

2. Ренет БурхардахСуй слеп п ер ....................................... 89 9 14 3 63 —
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Продолжение

Количество гибридов

п гом числе с признаками

С е м ь и  и  к о м б и н а ц и и
всего

мате
рин 

ского
сорта

отц ов
ского
сорта

проме
ж уточ 

ного
ти па

дру
гих
сор
тов

ди 
ких

ф о р м

3. СуйслепперХРенет Бурхарда ......................... 1 — 1 — — —

4. 128ХРенет Бурхарда . • .................................. 1 — — — — 1

5. Ренет БурхардахО стогат ......................... 8 4 i 2 1

6. Ренет Бурхарда X Бельфлер .............................. 4 2 — — 2 —

7. Ренет Бурхарда хП арм ен  зимний золотой . .3 — — 3 — —

8. Ренет БурхардаX  Кандиль-синап .................... 3 1 — 2 — 1

9. Кандиль-синапX Ренет Бурхарда .................... 14 4 — 1 9 —

138 — — 11 110 5

Суйслеппер

1. СуйслепперХ Ренет Бурхарда ......................... 1 — 1 — — —

2. Ренет БурхардахСуйслеппер ......................... 89 9 14 3 63 —

90 — — 3 63 —

Пеструш ка

1. Сеянцы Пеструш ки от свободного опы ления.37 12 4 1 14 6

2. П еструш ках Ренет ландсбергскнй . . . . 25 3 7 2 12 1

3. Ренет ландсбергскнйXПеструш ка . . . 7 — — 6 1

4. П еструш ках Кандиль-синап .................... 2 — — 2 —

5. Кандиль-синап X Пеструш ка ......................... 13 2 — 11 — —

6. П еструш ках Зеленка ................................... 1 — — — 1 —

7. Пеструш каХБелы й налив ............................ 2 2 — — — —

8. Пеструш ка ХОстогат ....................................... 1 — — — 1 —

9. Ренет орлеанский X П е с тр у ш ка............................. 8 1 2 3 1 1
10. АпортХ Пеструш ка ................................. 14 2 5 3 1 2

ПО — — 20 38 11

Антоновка

1. Сеянцы Антоновки 7 — — — 7 —

ки диких форм появляю тся больш е всего в комбинации с Кан диль-си 
напом, где он выступает как отцовская форма.
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Ренет орлеанский. Морфологические признаки Ренета орлеанского 
в гибридном потомстве проявляю тся слабо и главны м образом у сеян 
цев от свободного опы ления. Значительно влияние Ренета орлеанского 
как промежуточного типа в комбинации его с Апортом.

Среди сеянцев Ренета орлеанского от свободного опы ления много 
гибридов с морфологическими признаками других сортов.

Пармен зимний золотой. Признаки этого сорта в гибридном потом
стве вы раж ены  слабо и проявляю тся больш е в группе промежуточного 
типа, сочетаю щ его морфологические признаки обоих родителей.

М ного гибридов с признаками других сортов, а такж е диких форм 
в комбинации Пармена с Кандиль-синапом.

Бельфлер желты й. М орфологические признаки этого сорта у ги бри
дов вы раж ены  слабо. Они встречаю тся только у сеянцев от свободного 
опы ления, а такж е у гибридов по материнской линии с Ренетом Бур 
харда и дикой яблоней, а по отцовской линии — с Бернским розовы м.

Остогат. Признаки этого сорта проявляю тся лучш е всего во всех 
формах в комбинации с Ренетом Бурхарда, затем  с Грайма золоты м и 
значительно слабее у его сеянцев от свободного опы ления.

Розмарин  белый. М орфологические признаки  Розмарина белого, 
как это ни странно для такого сильного сорта, у гибридов вы раж ены  
слабо, и больш инство его сеянцев имеет признаки других сортов.

Бернское розовое. Признаки  этого сорта в гибридном потомстве вы 
раж ены  слабо. Лучш е проявляю тся его морфологические признаки  в 
комбинации с Кандиль-синапом, затем с Апортом и слабее — у сеян ц ев 
от свободного опы ления. Среди этих сеянцев много гибридов с п ри зн а
ками других сортов, а такж е с признаками диких форм.

Борсдорфское благородное. Этот сорт слабо передает по наследству 
свои морфологические признаки; больш инство сеянц ев уклоняется в 
сторону других сортов и диких форм.

Кандиль-синап. По морфологическим признакам этот сорт в ги б
ридном потомстве дает промежуточны е формы , сочетаю щие признаки 
обоих родителей.

В семье Кандиль-синапа довольно много гибридов с призн аками 
других .сортов, не принимавш их участия в гибридизации, что говорит о 
сложной гибридной природе Кандиль-синапа и возмож ности проявления 
его ещ е неизвестных потенциальны х качеств этого сорта в наш их при
родны х условиях.

Признаки Кандиль-синапа преобладаю т в комбинациях, где он 
участвует как материнская форма.

Груш овка верненская. М орфологические признаки  вегетативны х 
частей Груш овки верненской в гибридном потомстве выраж ены  слабо. 
Больш е всего доминирую т признаки других неизвестны х сортов (ново
образован ия) и признаки диких форм.
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Апорт. П ризнаки этого сорта в гибридном потомстве вы раж ены  
хорошо, особенно у сеянцев от свободного и искусственного самоопы ле
ния, а такж е в комбинации с Бернским розовым.

В промежуточны х формах признаки Апорта ясно вы раж ены  в ком
бинациях с Ренетом орлеанским, Кандиль-синапом и Бернским розовы м.

Зелен ка В уда. Признаки этого сорта вы ражены слабо, да и то толь 
ко у сеянцев от свободного опыления. У гибридов Зелен ки  преобладаю т 
признаки других сортов.

Ренет Бурхарда. В семье Ренета Бурхарда преобладаю т морфоло
гические признаки других сортов. Признаки Ренета Бурхарда встре
чаются в комбинации с Суислеппером, Остогатом и Кан диль-синапом.

У сеянцев от свободного опыления и в комбинациях с дикой фор
мой № 128 и Кандиль-синапом встречается небольш ое количество сеян 
цев дикого сложения.

Суйслеппер. Морфологические признаки этого сорта проявляю тся 
незначительно. Больш инство сеянцев с признаками других сортов.

Пеструш ка. Доминирование морфологических призн аков этого сор
та значительно сильнее, чем Ренета Бурхарда и Суйслеппера. Это осо
бенно хорош о заметно в комбинации с Апортом и у сеянцев Пеструш ки 
от свободного опыления, а сеянцев промежуточного типа много в комби
нации с Кандиль-синапом.

Антоновка. Все сеянцы этого сорта имею т морфологические при зн а
ки других сортов.

Дикие формы . Дикие формы яблони даю т как сеянцы  дикого сло
жения, так и сеянцы с морфологическими признаками других сортов. 
Сильно доминирует в гибридном потомстве Кульдж инка, но она ж е дает 
и сеянцы с признаками других сортов; типично диких форм у сеянцев 
Кульджинки нет.

Более сильны ми сортами по передаче по наследству своих морфо
логических признаков являю тся Кандиль-синап, Апорт и П еструш ка. 
Остальные сорта по морфологическим признакам доминирую т слабо. 
Это говорит о том, что предварительны й отбор гибридов на основании 
проявления характерны х морфологических признаков родительских сор
тов является довольно затруднительны м и не вполне надеж ны м.

ЗИ М ОСТО Й КО СТЬ Г И БРИ Д О В

Зимостойкость наряду с хорош им вкусом плодов является реш аю 
щим качеством при выведении новых улучш енных сортов для резко кон
тинентальных условий ю го-востока Казахстана.
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Хорош им компонентом для гибридизации при выведении зимостой
ких сортов считается Китайка. Зимостойкие гибриды  можно получить 
такж е от скрещ ивания ю жны х, даж е незимостойких, сортов со средн е
русским сортом.

Д о последнего времени считалось, что в формировании зимостойко
сти преимущ ественное значение имею т материнские формы. Однако 
сейчас некоторы е исследователи начинаю т оспаривать  это положение. 
Они утверж даю т, что в формировании зимостойкости значительная 
роль принадлеж ит и отцовским формам.

В наш их опы тах по наследованию  зимостойкости получены следую 
щ ие данны е.

Ренет ландсбергский. В условиях Алма-Атинской зоны сорт недо
статочно зимостойкий, бы л сильно поврежден в суровые зимы 1951 — 
1954 гг. и почти выбыл из насаждений нижнегорной и предгорной зон. 
Гибриды  этого сорта оказали сь  более устойчивы ми, чем исходный сорт, 
и дали  51% вполне зимостойких растений. Недостаточно зимостойких 
сеянцев — 10% и совсем незимостойких — 39% . Такую  зимостойкость 
гибридов в семье этого нежного сорта надо признать  хорош ей.

Как и следовало ож идать, больш е всего зимостойких гибридов о ка
залось  в комбинациях Рен ета ландсбергского с Пеструш кой и Кульд- 
жинкой и среди сеянцев его от свободного опы ления. Высокий процент 
зимостойких сеянцев отмечен такж е в комбин ациях Ренета лан дсберг
ского с Ренетом орлеанским, Бернским розовы м, Парменом и Кан диль- 
синапом.

Н едостаточная зимостойкость Ренета ландсбергского одинаково 
проявляется, когда он вы ступает в качестве материнской и отцовской 
форм, и степень его влияния на зимостойкость гибридов в значительной 
мере зависит от других компонентов скрещ ивания.

В целом, несмотря на недостаточную  зимостойкость Ренета лан дс
бергского и других ю жны х сортов, принимавш их участие в ги бри ди за
ции, от него получено достаточное количество вполне зимостойких ги б
ридов. Это говорит о значительном формообразую щ ем влиянии внеш ней 
среды , способствую щ ей формированию  в наш их резко континентальны х 
условиях признака зимостойкости у молоды х сеянцев нежны х ю жны х 
сортов.

Таким образом, путь селекции является вполне надежны м для по
лучения новых устойчивых сортов даж е от недостаточно зимостойких 
растений-производителей. Рен ет ландсбергский вполне может бы ть ис
пользован  для гибридизации при вы ведении новы х зимостойких сортов.

Ренет орлеанский. По зимостойкости гибриды  семьи Ренета орлеан 
ского оказали сь  лучш е, чем семьи Ренета ландсбергского. От Рен ета 
орлеан ского получено около 78% вполне зимостойких гибридов, 19% не
достаточно зимостойких и только 3% совсем незимостойких сеянцев.
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ЗИ М О С Т О Й К О С Т Ь

гибридов по семьям и комбинациям скрещ иван ия

Количество гибридов

Семьи и комбинации
всего

ЗИ
М

ОС
ТО

ЙК
ИХ

 
I 

(п
о

в
р

е
ж

д
е

н
и

е
 

0
—

1 
б

а
л

л
)

н
е

д
о

ст
а

то
ч

н
о

 
зи

м
о

с
то

й
ки

х
 

(п
о

в
р

е
ж

д
е

н
и

е
 

2
—

3
 б

а
л

л
а

)

н
е

эи
м

о
ст

о
й

- 
ки

х 
(п

о
в

р
е

ж


д
е

н
и

е
 

4
—

5 
б

а
л

л
о

в
)

Ренет ландсбергский

1. Сеянцы  Рен ета ландсбергского. от свободного
оп ы л ен и я . . . .  ............................................. 23 12 3 8

2. Ренет ландсбергскийХПармен  зимний золотой 8 5 1 2

3. Пармен зимний золотойХ Рен ет ландсбергский 5 2 — 3

4. Ренет лан дсбергскийX Рен ет орлеанский . . . 8 7 — 1

5. Ренет орлеанский X Ренет ландсбергский . . . 9 3 6 —
6. Ренет ландсбергскийXПеструш ка . . . . 7 2 — 5
7. П еструш ках Рен ет ландсбергский . . . . 25 13 — 12

8. Ренет ландсбергскийXКандиль-синап . . . 11 4 — 7
9. Кан диль-син апX Рен ет ландсбергский . . . 12 5 3 4

10. Ренет ландсбергский XБернское розовое . . 5 3 — 2
11. Ренет ландсбергскийХКульджинка . . . . 22 13 1 8

135 69 14 52

Ренет орлеанский

1. Сеянцы Ренета орлеанского ......................... 158 139 19 —

2. Ренет орлеан скийXРен ет ландсбергский . . 9 3 6 —

3. Ренет ландсбергскийX Ренет орлеанский . . 8 7 — 1

4. Ренет орлеанский XАпорт .............................. 21 14 7 —

5. АпортХ Ренет орлеанский .............................. 1 — 1 —

6. Ренет орлеанский ХП армен  зимний золотой . 6 5 1 —
7. Ренет орлеанскийX Бельфлер ......................... 2 2 — —

8. Бельфлер X Ренет орлеанский ......................... 1 1 — —
9. Ренет орлеанский X Пеструш ка .................... 8 3 5 —

10. Ренет орлеан ски й X Кан ди ль-си н ап.................... 2 1 — 1
11. Кандиль-снн ап X Ренет орлеанский . . . . 13 1 5 7
12. Ренет орлеанский X Зелен ка ......................... 1 1 — —

230 177 4 4 9

Пармен зимний золотой

1. Сеянцы Пармена зимнего золотого . 2 2
2. Пармен зимний золотойХ Рен ет ландсбергский 5 2 — 3
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Продолжение

К о л и ч е ст в о  г и б р и д о в

Семьи и комбинации
всего

зи
м

ос
то

й
ки

х 
(п

о
вр

е
ж

д
е

н
и

е
 

0
—

 I
 б

а
л

л
)

н
е

д
о

с
т

а
т

о
ч

н
о

ЗИ
М

ОС
ТО

ЙК
ИХ

 
(п

о
в

р
е

ж
д

е
н

и
е

 
2

 —
 3

 
б

а
л

л
а

)

н
е

з
н

м
о

ст
о

й
- 

к
и

х
 

(
п

о
в

р
е

ж


д
е

н
и

е
 

4
—

5
 

б
а

л
л

о
в

)

3. Рен ет лан дсбергскийХ П армен  зимний золотой. 8 5 1 2

4. Кан диль-син апХ П арм ен  зимний золотой. . . 42 1 7 34

5. Рен ет БурхардаХ П арм ен  зимний золотой . . 3 — — 3

6. Рен ет орлеан скн йХ П армен  зимний золотой . . 6 5 1 —

Бельфлер желты й

1. Сеянцы  Бельфлера желтого от свободного

66 13 9 44

опы ления ........................................ 5 2 1 2

2. Бельфлер ж елты й X Бернское розовое . . . . 1 1 - —

3. Бернское розовоеХ Бельфлер ж елты й  . . . 15 8 3 4

4. Г руш овка верн ен скаяХ Бельфлер желты й . . 9 8 - 1

5. Рен ет БурхардаX Бельфлер желты й . . . . 4 — — 4

6. Бельфлер X Ренет о р л е а н с к и й .............................. 1 1 - —

7. Рен ет орлеанский X Бельфлер ж елты  и . . . 2 2 —

8. Д и кая форм а № 46Х Бельфлер ж елты й . . . 8 — 1 7

45 22 5 18

О с т о г а т

1. Сеянцы  О стогата ................................................. 22 17 1 4

2. Кан диль-син ап  Х О стогат ................................... 5 1 9 2

3. Рен ет Бурхарда Х О с т о г а т ................................... 8 6 1 1

4. О стогатХ Г рай м а золотое .............................. 4 3 1

5. Зелен ка Х О стогат ............................................ 4 3 — 1

6. П еструш ка Х О стогат ........................................ 1 1 — —

Розмарин белый

44 31 5 8

1. Сеянцы  Розмарин а белого ..............................

Бернское розовое

1. Сеянцы  Бернского розового от свободного

14 10 4

опы ления ........................................................... 182 121 5 56

2. Бернское розовоеХ  Бельфлер желты й . . . 15 8 3 4
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3. БельфлерX Берн ское розовое ......................... 1 1 —

4. Бернское р о з о в о е Х К ан д и л ь -си н а п.................... 8 — —

5. Кандиль-синап X Бернское розовое . . . . 38 3 6

6. Ренет ландсбергскийX Бернское розовое . . . 5 3 —

7. Зел ен ках  Бернское р о з о в о е ................................... 4 4 —

8. Бернское розовоеХАпорт . . . . . . . . 20 13 7

9. АпортХ Берн ское р о з о в о е ................................... 5 2 1

278 155 22

Борсдорфскос благородное

1. Сеянцы  Борсдорфского благородного . . . . 27 12 1

Кандиль-синап

!. Сеянцы  Кандиль-синапа от свободного опы-
ления ........................ 126 26 28

2. Кан диль-син апХ Рен ет ландсбергский. . . . 12 5 3

3. Ренет ландсбергскийX Кандиль-синап . . . 11 4 -

4. Кандиль-синап Х Рен ет орлеанский . . . . 13 1 5

5. Ренет орлеанскийХКандиль-синап . . . . 2 1 —

6. Кандиль-смнапХПармен  зимний золотой . . 42 1 7
7. Кандиль-синап ХОстогат ................................... 5 1 2
8. К а н д и л ь -с и н а п X А п о р т ........................................ 24 5 5
9. АпортХ К а н д и л ь -с и н а п....................................... 7 2 2

10. Кандиль-синап X Бернское розовое . . . . 38 3 6

11. Бернское розовоеХ Кандиль-синап . . . . 8 - -
12. Кандиль-синап хКульдж и н ка ......................... 15 4 1
13. Кандиль-сннапХРенет Б у р х а р д а.................... 14 7 -
14. Ренет БурхардаX  К а н д и л ь -с и н а п.................... 3 —

15. К андиль-син ап X Пеструш ка .............................. 13 3 —
16. Пеструш каX К а н д и л ь -с и н а п .............................. 1 2 - 2

335 63 61

Груш овка верненская

1. Сеянцы Груш овки верненской от свободного
опыления ................... 243 126 13
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2. Г руш овка в е р н е н с к а я Х З е л е н к а......................... 15 13 _ 2

3. З е л е н ка х  Груш овка в е р н е н с к а я ......................... 13 10 2 1

4. Г руш овка верненскаяX  Бельфлер .................... 9 8 - 1

280 157 15 108

А п о р т

1. Сеянцы  Апорта от свободного опы ления . . 67 29 3 35
2. Сеянцы  Апорта от са м о о п ы л ен и я.................... 69 31 1 37
3. АпортX Рен ет о р л е а н с к и й ................................... 1 — 1 —
4. Рен ет орлеанский X А п о р т...................._ . . 21 14 7 —

5. А п о р тХ К а н д и л ь -с и н а п........................................ 7 2 2 3

6. Кандиль-синап X А п о р т........................................ 24 5 5 14

7. АпортХ П еструш ка.................................................... 14 7 - 7

8. АпортХ Бернское р о з о в о е ................................... 5 2 1 2

9. Бернское р о з о в о е Х А п о р т................................... 20 13 7 -

10. А портХ  К у л ь д ж и н к а............................................ 18 8 1 9

11. Ф орма №  40ХАпорт ........................................ 21 5 - 16

12. Зелен каХ  А п орт......................................................... 2 1 - 1

■ 269 117 28 124

Зел ен к а  В у да

1. Сеянцы  Зеленки  В у д а ........................................ 23 12 2 9

2. Зелен ка В удаХ  Груш овка верненская . . . 13 10 2 1

3. Груш овка верн ен скаяХ Зеленка В уда . . . . 15 13 — 2

4. Зелен ка В удаХ  Бернское р о з о в о е.................... 4 4 —

5. Зелен ка В у д а Х О с т о г а т........................................ 4 3 — 1

1

1
6. Зелен ка В удаХ  А п о р т............................................ 2 1 —

7. П еструш каХ Зелен ка В у д а.................................. 1

11
— —

8. Зелен ка В удаХ  К у л ь д ж и н к а.............................. 7 — 4

9. Рен ет орлеан скийX  Зеленка .............................. 1 1 — —

74 51 4 19

Рен ет  Б у р х а р да

1. Сеянцы  Рен ета Б у р х а р д а................................... 39 12 2 25
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