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Many garden chrysanthemums bred across the world 
are not fully winter hardy. Many are damaged by 
fungal diseases due to a high humidity and are late 
flowering. This makes them unsuitable for general 
commercial marketing. Since 2000 we have been con-
ducting a breeding program using natural species of 
the genus Chrysanthemum that are adapted to the 
local conditions. The strategy of breeding adaptive 
hybrids and varieties of chrysanthemum native to 
Russia was proposed based on their biological, genetic 
peculiarities and natural resources of Chrysanthemum 
with the use of interspecific hybridization. Research 
objects are the first generations of interspecific hyb rids 
of F1 obtained previously by the author as a result 
of the hybridization of varieties and wild species of 
Chrysanthemum. Derived from different species and 
varieties, F1 hybrids were crossed among themselves 
to obtain the multicomponent F2 progeny. F2 seedlings 
with winter hardiness, resistance to Puccinia horiana 
Henn. and early flowering were used in closely related 
crosses. The offspring of F3 from closely related crosses 
were also assessed and selected according to adaptive 
and decorative characteristics. Inclusion in the selec-
tion process of various sources of winter hardiness and 
resistance to P. horiana allowed positive characteristics 
to be increased in F2 and to be revealed in F3. Adaptive 
signs of the wild species Chrysanthemum naktongense 
Nakai, C. coreanum (H. Lév. et Vaniot) Nakai, C. zawad
zkii var. tenuisectum Kitag., C. leiophyllum Nakai, and 
C. zawadzkii subsp. acutilobum (DC.) Kitag., which have 
formed and fixed during evolution, were inherited 
and manifested in offspring of the multicomponent 
hybrids and the closely related crosses. Promising 
interspecific forms with biological signs determining 
the possibility of growing in extreme conditions of the 
subregion were selected.
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Сорта хризантемы садовой, созданные в странах дальнего и ближ-
него зарубежья, южных регионах России, не всегда зимостойки 
на юге российского Дальнего Востока, повреждаются грибными 
болезнями в связи с избыточным увлажнением, запаздывают со 
сроками цветения, а следовательно, не могут претендовать на 
роль коммерческих. Перспективным направлением отечествен-
ной селекции хризантемы садовой является создание нового 
селекционного материала на основе использования природного 
генофонда рода Chrysanthemum с целью введения в культурные 
сорта ценных адаптивных признаков. Исследования проводили в 
Ботаническом саду-институте ДВО РАН с 2000 г. Исходя из биоло-
гических, генетических особенностей и обеспеченности природ-
ными ресурсами рода Chrysanthemum, нами предложена стратегия 
получения отечественных адаптивных гибридов и сортов хризан-
темы садовой с использованием межвидовой гибридизации. Объ-
екты исследования – первые поколения межвидовых гибридов 
F1, ранее полученные автором в результате гибридизации сортов 
и многолетних маньчжурских и корейских высокогорных видов 
Chrysanthemum. Происходящие от разных видов и сортов гибри-
ды F1 скрещивали между собой для получения межгибридного 
потомства F2. Отбирали комплексно адаптивные (зимостойкие, 
устойчивые к Puccinia horiana Henn., раноцветущие) и декоратив-
ные мультикомпонентные формы F2, которые привлекали в близ-
кородственные скрещивания. Оценивали и отбирали потомство 
от близкородственных скрещиваний по адаптивным и декоратив-
ным показателям. Включение в селекционный процесс разных 
источников зимостойкости и устойчивости к P. horiana позволило 
усилить в F2 и выявить в F3 поколениях имеющиеся положитель-
ные качества. Адаптивные признаки диких видов Chrysanthemum 
naktongense Nakai, C. coreanum (H. Lév. et Vaniot) Nakai, C. zawadzkii 
var. tenuisectum Kitag., C. leiophyllum Nakai, C. zawadzkii subsp. acutilo
bum (DC.) Kitag., сформировавшиеся и закрепленные в процессе 
эволюции, наследовались и проявлялись в потомствах сложных 
межгибридных и близкородственных скрещиваний. Отобраны 
перспективные межвидовые и межгибридные формы с биологиче-
скими признаками, определяющими возможность возделывания 
в экстремальных условиях субрегиона.
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В мировом цветоводстве хризантема садовая (Chry
santhemum morifolium Ramat.) – одна из лидирую-
щих культур в ландшафтном дизайне, топиарном 

искусстве, сезонной срезке. Однако интродуцированные 
в Россию сорта и полученное при межсортовой гибри-
дизации потомство характеризуются низким уровнем 
генетического разнообразия в отношении факторов, кон-
тролирующих устойчивость растений к действию биоти-
ческих и абиотических стрессоров. Эффективный подход 
к расширению генетического разнообразия селекционных 
сортов основан на использовании ценных признаков ди-
ких родичей Chrysanthemum. В связи с поздним освоением 
дальневосточных ресурсов рода Chrysanthemum и удален-
ностью природного ареала от основных селекционных 
центров, природные виды Chrysanthemum до настоящего 
времени не востребованы российскими селекционерами 
для включения адаптивных признаков в геном культурных 
хризантем. В Государственном реестре селекционных 
достижений РФ пока отсутствуют районированные сорта 
хризантемы садовой, в генотип которых введены геномы 
или хромосомы диких видов Chrysanthemum.

Первые экспериментальные исследования и практиче-
ские результаты по скрещиванию сортов и диких видов 
рода Chrysanthemum получены за рубежом. На генети-
ческой основе восточноазиатских многолетних видов 
Chrysanthemum еще в 30-х гг. прошлого столетия в США 
и Англии созданы уникальные по своим адаптивным и 
разнообразным декоративным характеристикам формы, 
имеющие промышленное значение (Kuykendall, Galey, 
1949; Anderson, Gesick, 2003; Anderson, 2007; Anderson et 
al., 2008; Machin, 2012).

Успешную гибридизацию современных сортов хри-
зантемы садовой (C. morifolium Ramat.) с индигенными 
субтропическими видами C. shiwogiku Kitam., C. pacificum 
Nakai, C. makino Matsum. et Nakai, C. nankingense Hand.-
Mazz., C. indicum L., C. vestitum (Hemsl.) Stapf, C. chanetii 
H. Lév., C. zawadzkii Herbich осуществляют в Японии, 
 Китае с целью передачи генов, определяющих габиту-
альные особенности, устойчивость к белой ржавчине, 
листовому минеру, тле, абиотическим и техногенным 
факторам (Yamaguchi, 1981; Jong, Rademaker, 1989; Wang, 
Chen, 1990; Chen et al., 1995; Douzono, Ikeda, 1998; Suenaga 
et al., 1998; Cheng et al., 2010, 2011; Sun et al., 2010).

Прогресс в создании отечественных комплексно адап-
тивных сортов пока невелик. Выращиваемые в России 
хризантемы получены при свободном или межсортовом 
опылении малозимостойких зарубежных садовых гиб-
ридов и сортов (Забелин, 1972; Козьменко, 2013; Тухва-
туллина, Миронова, 2014) и требуют укрытия на зиму. 
Большинство их не обеспечено эффективными генами 
устойчивости к особо опасному карантинному патоге-
ну – белой ржавчине хризантем (Puccinia horiana Henn.): 
в период наблюдавшихся эпифитотий (2005, 2006, 2015, 
2017 гг.) на коллекционных участках Ботанического сада-
института выявлено только 34 % абсолютно устойчивых 
сортообразцов (Недолужко, 2008а). Происходящая из суб-
тропических районов Восточной Азии, обладающая высо-
кой фотопериодической чувствительностью и требующая 
для закладки генеративных органов короткого светового 
дня, хризантема садовая задерживается со сроками цвете-

ния в умеренных широтах России, где продолжительный 
световой день и короткий вегетационный период.

Перспективным направлением отечественной селекции 
хризантемы садовой является создание нового селекци-
онного материала на основе использования природного 
генофонда рода Chrysanthemum с целью интрогрессии в 
культурные сорта ценных адаптивных признаков.

Первые работы в России по использованию межвидовой 
гибридизации в селекции хризантемы садовой начаты 
автором в начале текущего столетия. Предбридинговые 
исследования представителей восточноазиатских много-
летних видов Chrysanthemum показали, что очень немно-
гие маньчжурские C. naktongense Nakai, 1909, Bot. Mag. 
(Tokyo), 23: 186; C. coreanum (H. Lév. et Vaniot) Nakai, 
1940, J. Jap. Bot. 16, 2: 74; и корейские высокогорные 
C. za wadzkii var. tenuisectum Kitag., 1942, Rep. Inst. Sci. 
Res. Manchoukuo, 6: 129; C. leiophyllum Nakai, 1921, Bot. 
Mag. (Tokyo), 35: 147; C. zawadzkii subsp. acutilobum (DC.) 
Kitag., 1939, Rep. Inst. Sci. Res. Manchoukuo, 3, 2: 444 (Lin. 
Fl. Manshur.) выступают надежными комплексными источ-
никами и донорами адаптивных признаков (устойчивость 
к P. horiana, зимостойкость, ранний срок цветения).

Многообразие аллелей диких видов Chrysanthemum 
при введении их в гибридизацию предполагает повы-
шение гетерозиготности и, следовательно, создание не 
только специфической, но и комплексной адаптивности. 
Введение генов ценных признаков одного или нескольких 
дикорастущих представителей Chrysanthemum в геномный 
состав культурного сорта позволит совершенствовать ге-
нетическую основу последнего. Автором синтезированы 
первые межвидовые гибриды F1 на основе культивиру-
емых сортов (Вродлива, Линда, Хамелеон, Стелуца) и 
восточноазиатских многолетних видов (C. naktongense, 
C. coreanum, С.  zawadzkii var. tenuisectum, C. leiophyl
lum, C. zawadzkii subsp. acutilobum), которые совмещают 
в своем генотипе гены вида-донора, обеспечивающие 
устойчивость к болезням, выносливость к зимним экс-
тремальным факторам, раннее цветение, легкую укоре-
няемость, и качества высокодекоративного сорта-реци-
пиента (Недолужко, 2010). Полученные сортовидовые 
гибриды F1 показали возможность объединения геномов 
сортовых форм и природных видов Chrysanthemum, вве-
дения генетического материала на межгеномном уровне 
и явились новыми источниками адаптивных признаков. 
Дальнейшими скрещиваниями межвидовых гибридов F1 
с различным геномным составом и последующей близ-
кородственной гибридизацией межгибридных форм F2 
мы рассчитываем объединить в новых организмах раз-
нообразие доминантных генов устойчивости к P. horiana, 
отбраковать сеянцы с гомозиготным состоянием рецес-
сивных аллелей восприимчивости к P. horiana, накопить 
рецессивные аллели генов, отвечающих за зимостойкость 
и другие адаптивные показатели (феноритмотип роста и 
развития, интенсивность возобновления), и тем самым 
получить эффективные источники и доноры для создания 
адаптивных сортов.

Цель работы – создать новый селекционный материал 
хризантемы садовой на основе межвидовой гибридизации 
с природными видами Chrysanthemum. В связи с этим по-
ставлены следующие задачи: изучить возможность объе-



Interspecific hybridization in the breeding of adaptive 
hybrids and sorts of garden chrysanthemum 

A.I. Nedoluzhko

478 Plant gene pool and breedingVavilov Journal of Genetics and Breeding • 2018 • 22 • 4

динения ценных признаков при скрещивании межвидовых 
гибридов F1 между собой; провести близкородственные 
скрещивания полученных межгибридных форм F2 для 
выявления ценных признаков; оценить и отобрать новые 
селекционные формы по комплексу адаптивных и деко-
ративных показателей.

Материалы и методы
Исследования проводили в 2000–2017 гг. на территории 
Ботанического сада-института ДВО РАН, расположенного 
в прибрежной зоне юга Приморского края. Климат муссон-
ный. Основные лимитирующие факторы: неустойчивость 
снежного покрова либо полное его отсутствие; сочетание 
низких зимних температур и интенсивной ин соляции при 
наличии сильных северных и северо-западных ветров, 
иссушающих почву и зимующие органы многолетних 
растений; теплое влажно-тропическое лето (в летний пе-
риод выпадает до 85–90 % годового количества осадков), 
способствующее бурному развитию грибных патогенов 
(Бакланов, 2010).

Объектом изучения были первичные межвидовые гиб-
риды F1, полученные автором путем  искусственной гиб-
ридизации незимостойких сортов хризантемы садо вой, 
различающихся восприимчивостью к P. horiana Henn., 
и комплексно адаптивных диких видов Chrysan the mum: 
Вродлива × C. naktongense Nakai; Вродлива × C. coreanum 
(H. Lév. et Vaniot) Nakai; Вродлива × C. za wadzkii var. tenui
sectum Kitag.; Вродлива × C. zawadzkii subsp. acutilobum 
(DC.) Kitag.; Линда × C. naktongense Nakai; C. naktongense 
Nakai × Линда; Хамелеон × C. za wadzkii var. tenuisectum 
Kitag.; Хамелеон × C. leiophyllum Nakai.

Происходящие от разных видов и сортов гибриды F1 
скрещивали между собой для получения межгибрид-
ного потомства F2. Отбирали комплексно адаптивные 
мультикомпонентные формы F2, которые привлекали 
в близкородственные скрещивания (беккроссы, сибсы, 
полусибсы). Гибридизацию (с предварительной изоля-
цией соцветий) осуществляли свежесобранной пыльцой 
однократно в период раскрытия большинства трубчатых 
цветков. Побеги с опыленными соцветиями срезали и 
дозаривали в сосудах с водой в необогреваемой теплице. 
Кастрацию не проводили, учитывая самонесовместимость 
хризантемы (Недолужко и др., 2002). Контроль – изо-
ляция соцветий без опыления. Ревизию и обмолот семян 
проводили через один-два месяца после гибридизации, 
посев семян заканчивали в конце февраля–начале марта в 
условиях теплицы. В открытый грунт сеянцы высаживали 
с апреля по май. Генетическую совместимость определяли 
по результатам завязывания семян, всхожести и жизне-
способности сеянцев. В качестве критериев адаптивно-
сти растений учитывали зимостойкость, устойчивость к 
P. horiana, феноритмотип развития.

Отбор зимостойких генотипов проводили среди гибрид-
ных популяций после первой зимовки по особенностям 
весеннего восстановления после повреждающих зимне-
весенних факторов по 5-балльной 6-ступенчатой шкале, 
где балл 0 – полное вымерзание растений, балл 5 – под-
мерзание отсутствует. Мониторинг зимостойкости ото-
бранных сеянцев выполняли еще в течение ряда лет на 
высоких грядах без искусственного укрытия.

Отбор на устойчивость к P. horiana и другим грибным 
фитопатогенам (Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Botrytis 
cinerea Pers., Septoria chrysanthemiindici Bubák & Kabát) 
проводили на естественном инфекционном фоне в пе-
риод эпифитотий P. horiana (2005, 2006, 2015, 2017 гг.) с 
дополнительным заражением спорами P. horiana путем 
стряхивания их с пораженных листьев сильновоспри-
имчивых сортов. Поражение растений белой ржавчиной 
оценивали по 4-балльной 5-ступенчатой шкале, где балл 0 
соответствует отсутствию проявления признака, балл 4 – 
максимальному его выражению. Согласно полученному 
баллу, образцам присваивали литеры, обозначающие сте-
пень поражения патогеном (Коновалов, 2002).

В период массового цветения среди комплексно адап-
тивных потомков отбирали высокодекоративные сеянцы 
(Методика…, 1968, 2007). Элементами в оценке и отборе 
на декоративность служили начало, продолжительность 
и обилие цветения, размер и окраска соцветий, признаки 
вегетативной сферы (неполегаемость, компактность, сте-
пень облиственности). К перспективным сеянцам относи-
ли комплексно адаптивные с зимостойкостью 4–5 баллов, 
без малейших симптомов поражения грибными патогена-
ми, цветущие в оптимальные сроки (сентябрь – октябрь).  
В период 2000–2017 гг. выполнено 38 комбинаций скре-
щиваний, опылено 239 соцветий, получено 5 318 гибрид-
ных семян, выращен 1 751 сеянец, выделено 72 перспек-
тивных отбора.

Результаты и обсуждение

Совместимость гибридов F1 при гибридизации. 
Получение F2
Нашими экспериментами выявлена возможность скре-
щиваний первичных сортовидовых гибридов F1, но их 
эффективность была неодинаковой. Наиболее резуль-
тативными по завязываемости семян и выживаемости 
сеянцев оказались комбинации сложных скрещиваний 
№ 40-12, 43-12, 45-12, 46-12 (см. таблицу), имеющие в сво-
ем составе сорта Линда, Хамелеон и виды C. naktongense, 
C. zawadzkii var. tenuisectum, C. leiophyllum. Практически 
отсутствовали характерные для отдаленной гибридизации 
затруднения, гибридные семена в большинстве случаев 
завязывались нормально, проростки вполне жизнеспособ-
ны, сеянцы хорошо развиваются. В отдельных межгиб-
ридных семьях совмещение чужеродных геномов в новом 
организме вызвало низкую завязываемость семян, слабую 
их выполненность, плохую всхожесть и разного рода на-
рушения роста и развития сеянцев (хлорофилльная недо-
статочность, бифуркации, фасциации побегов).

Преобладающее число потомков F2 развивалось по 
сценарию диких родителей (Недолужко, 2008б). По срав-
нению с потомством F1, отличавшимся фенотипическим 
единообразием в пределах семьи (Недолужко, 2010), все 
изученные межгибридные комбинации F2 увеличили 
размах изменчивости сеянцев по морфологическим при-
знакам (общий габитус, степень облиственности, размер 
и окраска соцветий, срок цветения, энергия порослеоб-
разования), а также обнаружили непрерывный ряд из-
менчивости по адаптивным показателям. У большинства 
сеянцев F2 наблюдалось сочетание признаков культурных 
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Межвидовая гибридизация в селекции адаптивных 
гибридов и сортов хризантемы садовой

сортов (прочность цветоносов, крупные соцветия, яркая 
окраска, длительность и обилие цветения) и диких видов 
Chrysanthemum (сильная облиственность генеративных 
побегов, интенсивное образование побегов возобновле-
ния, выносливость к природным стрессам). Отобраны 
гармонично развитые мультикомпонентные формы F2, 
указывающие на совместимость разных сортовых и ви-
довых геномов в новом организме.

Зимостойкость гибридного потомства F2
Культивируемые в России сорта хризантемы садовой, 
ведущие свое начало от субтропических видов Chrysan
themum, не имеют ясно выраженного периода глубокого 
покоя (побеги возобновления продолжают рост осенью 
при низких положительных температурах +1…+6 °С) и, не 
обладая запасом зимостойкости, погибают в течение зимы. 
Виды Chrysanthemum умеренного климата, завершая рост 
побегов в сентябре – октябре, в ходе осеннего закалива-
ния формируют определенный уровень зимостойкости и 
вступают в состояние органического покоя, сохраняя его 
на протяжении всего зимнего периода. Полученные на 
генетической основе диких видов гибриды F1 отличаются 
повышенной устойчивостью к климатическим факторам, 
превосходят своих теплолюбивых сортовых родителей по 
зимостойкости (Недолужко, 2010). 

Использование повторного рекомбинационного про-
цесса – скрещивание гибридов F1 между собой – позволи-
ло увеличить в поколении F2 число выносливых сеянцев 
и усилить вы раженность признака зимостойкости. Среди 
межгибрид ного потомства F2 выявлены формы, обладаю-
щие более длительным периодом глубокого зимнего покоя 
и замедленным темпом весеннего отрастания. Последова-
тельно накапливая гены разных видов Chrysanthemum, нам 
удалось повысить биологический запас зимостойкости в 
межгибридных формах, обеспечить их адаптивность в 
экстремальных условиях. Наибольшее число зимостойких 
генотипов (до 54.5 %) отобрано в мультикомпонентных 
семьях на основе видов C. naktongense, C. zawadzkii var. te
nuisectum, C. leiophyllum. Наблюдения за ними в течение 
последующих трех-четырех лет подтвердили высокую вы-
носливость в суровом климате. Таким образом, введение 
в гибридизацию разных видов Chrysanthemum привело к 
накоплению полигенов зимостойкости хотя бы в единич-
ных сеянцах F2 либо способствовало другим сочетаниям 
в новых комбинациях, что позволило усилить имеющиеся 
положительные тенденции (положительные трансгрес-
сии) или выявить нежелательные признаки и свойства.

Созданные на сложной генетической основе межгиб-
ридные формы F2 служат новыми источниками зимостой-
кости для дальнейшей селекции на еще более высокий 
уровень устойчивости к низким температурам, а родитель-
ские межвидовые гибриды F1 могут быть использованы 
в качестве доноров этого признака.

Устойчивость гибридного потомства F2 к P. horiana Henn.
Доминирование признака устойчивости к белой ржавчине 
хризантем (Jong, Rademaker, 1986; Недолужко А.И., Недо-
лужко А.В., 2010) и сравнительно простая его генетическая 
детерминация облегчают отбор в первом и последующих 
поколениях гибридов и возможность передачи эффектив-

ных генов диких видов Chrysanthemum в процессе селек-
ционной работы. Анализ межгибридных популяций F2 на 
устойчивость к P. horiana выявил наличие от 2.9 до 17.3 % 
(в зависимости от комбинации скрещивания) восприим-
чивых к белой ржавчине растений, что может свидетель-
ствовать о достижении гомозиготности по рецессивным 
генам, определяющим восприимчивость к патогену, и 
гетерозиготности признака устойчивости у родительских 
форм F1, и/или перекомбинации факторов устойчивости.

Феноритмотип роста и развития
Тип роста и скорость развития – важные факторы, влия-
ющие на адаптивность растений, однако генетический 
контроль типа и скорости развития у хризантемы пока 
не изучен. Яровой тип развития (моноцикличность по-
бегов), присущий субтропическим видам Chrysanthemum 
и созданным на их основе сортам хризантемы садовой 
(Недолужко, 2008б), возможно, связан с отсутствием ге-
нов зимостойкости, и наоборот, озимый тип развития (ди-  
цикличность побегов) видов умеренного климата опреде-
ляется их наличием. В гибридном поколении F2 наблю-
дается изменчивость потомства по типу развития и сроку 
цветения. Преобладающее число (72.3–87.8 %) сеянцев 
развиваются по сценарию диких родителей (озимый 
тип): в первый год образуют приземную розетку листьев 
и уходят в зиму в фазе вегетативного клона. В генератив-
ное состояние вступают на второй год роста (Недолужко, 
2008б). Процессы подготовки растений к зиме начинаются 
задолго до окончания периода вегетации и зависят от 
температуры и длины дня, а фотопериодическая реакция 
тесно связана с их зимостойкостью. Зимостойкие виды 
Chrysanthemum умеренного климата раньше реагируют 
замедлением роста на сокращение длины дня осенью, в 
отличие от незимостойких субтропических представи-
телей, продолжающих вегетировать до самых морозов, и 
передают свои качества гибридному потомству.

По сроку вступления в генеративное состояние и фено-
дате «начало цветения» потомки F2 представляют непре-
рывный ряд изменчивости от рано- до поздноцветущих 
(с различной длительностью периода от начала вегетации 
до начала цветения). Отмечены сеянцы с неполным цик-
лом развития (не успевшие достигнуть фазы цветения в 
связи с наступлением морозов, т. е. развивались как по-
луяровые – полуозимые). По особенностям расщепления 
можно предполагать высокую полигенность признака «на-
чало цветения», что обеспечивает широкие возможности 
для отбора и сохранения нужного свойства в гибридах.

Были отобраны образцы, цветущие в оптимальные сроки 
на данной широте (43°13′27.48″ с. ш., 131°59′36.32″ в. д.). 
Сравнение результатов наследования типа развития и 
фенологического ритма гибридов F1 (Недолужко, 2010) и 
межгибридных форм F2 (наст. исследование) предполагает 
некоторые тенденции эволюционного формирования при-
знака как количественного, происходящего путем посте-
пенного и длительного накопления отдельных изменений.

Скрещивание межвидовых гибридов F1 показывает, 
что они хорошо передают свои ценные качества отдель-
ным потомкам F2. Это позволяет считать их комплексными 
донорами таких признаков, как зимостойкость, устойчи-
вость к P. horiana, ранний срок цветения, интенсивное 
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вегетативное возобновление. Выделенные в F1 и F2 поко-
лениях источники и доноры ценных признаков послужили 
основными компонентами в схемах близкородственных 
скрещиваний.

Беккроссы, сибсы, полусибсы
Близкородственные скрещивания сложных межвидовых 
гибридов F2 выявили в потомстве F3 иммунные к P. horiana 
и выносливые к экстремальным факторам среды формы, 
что может свидетельствовать об успешной интрогрессии 
эффективных генов диких видов Chrysanthemum в полу-
ченный селекционной материал (см. таблицу). Отобраны 
комплексно адаптивные и декоративные сеянцы. Выявле-
ны рекомбинантные формы с признаками сдержанного 
роста, продолжительным цветением.

Декоративность
Декоративность – важный интегральный показатель но-
вых гибридов, который во многом зависит от их адаптации 
к комплексу неблагоприятных биотических и абиотиче-
ских факторов, срока цветения, общей архитектоники 
рас тений, назначения использования. Среди комплексно 
адаптивных сеянцев F2 и F3 в качестве перспективных 
отобраны 72 высокодекоративные формы (см. рисунок), 
которые вегетативно размножены и находятся на разной 
стадии изучения (первичное, конкурсное  сортоизучение). 
Мониторинг в течение трех-пяти лет выделенных в эли ту 
и размноженных вегетативно отборов подтвердил ста-
бильность проявления адаптивных показателей и позво-
лил присвоить им статус сорта. Новые сорта Денница, 
Восточная Славянка, Звездная Россыпь, Лазурный Берег, 
Морская Пена, Северная Пацифика, Созвездие проходят 
государственное сортоиспытание.

По частоте возникновения в гибридных потомствах 
положительных трансгрессий – генотипов с комплексом 

полезных признаков, совмещающих в одном  организме 
устойчивость, зимостойкость, оптимальный срок цвете-
ния, определена селекционная ценность используемых 
родительских форм. Такими формами можно считать меж- 
видовые F1 гибриды: Вродлива × C. coreanum (H. Lév. 
et Vaniot) Nakai; Вродлива × C. zawadzkii subsp. acutilo
bum (DC.) Kitag.; Линда × C. naktongense Nakai; C. nakton
gense Nakai × Линда; Хамелеон × C. zawadzkii var. tenuisec
tum Kitag.; Хамелеон × C. leiophyllum Nakai.

Таким образом, межвидовая гибридизация хризантемы 
садовой позволила расширить спектр изменчивости, обо-
гатить селекционный генофонд новыми полезными при-
знаками и свойствами (совместить и повысить требуемый 
уровень зимостойкости с устойчивостью к P. horiana). Соз-
данные более совершенные формы хризантемы са до вой 
на новой генетической основе, проверенные в усло виях 
всевозможных природных катаклизмов российского Даль-
него Востока, уже сейчас являются ценнейшим исходным 
материалом для получения зимостойких, иммунных, вы-
сокодекоративных сортов и для других регионов России.

Заключение
Определена успешность скрещивания первичных межви-
довых гибридов F1 с разной генетической основой. Со-
вмещение аллелей разных видов и сортов Chrysanthemum 
способствовало созданию мультикомпонентных гибрид-
ных форм F2 с комплексом важных признаков и свойств, 
появлению положительных трансгрессий, дающих воз-
можность перейти на более высокий уровень адаптивных 
признаков и рассчитывать на новые трансгрессии. Путем 
близкородственных скрещиваний межгибридных форм 
F2 удалось существенно повысить частоту выщепления 
трансгрессивных генотипов.

Предложенная стратегия заключается в накоплении 
адаптивных полигенов в сложных межвидовых комплек-
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Виды и гибриды Chrysanthemum: a – C. leiophyllum; б – C. naktongense; в – C. coreanum; г – F2; д – F1; е – F3S1.
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Межвидовая гибридизация в селекции адаптивных 
гибридов и сортов хризантемы садовой

сах с последующим выявлением их при близкородствен-
ных скрещиваниях.

Проведенные исследования позволили выйти на каче-
ственно новый уровень создания отечественных гибридов 
и сортов хризантемы садовой, совмещающих иммунитет 
к P. horiana Henn., устойчивость к экстремальным зимним 
факторам, оптимальные сроки цветения, интенсивность 
вегетативного возобновления и высокую декоративность. 
Это способствует расширению адаптивного сортимента 
для активно формирующегося отечественного цветочного 
рынка.
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