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В статье представлены материалы по истории образования первого овощеводческого 
научного учреждения в России — Грибовской овощной селекционной опытной станции, на базе 
которой был создан Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных культур, впослед-
ствии реорганизованный в Федеральный научный центр овощеводства (ФГБНУ ФНЦО). Дея-
тельность центра берет начало с 1920 года, когда под руководством профессора С.И. Жегалова 
на Грибовской опытной станции была заложена теоретическая и практическая база для развития 
отечественной селекции. В последующие годы значительное внимание ученых было уделено раз-
работке и совершенствованию методов селекции, повышающих эффективность отбора, а также 
ускорению селекционного процесса по созданию адресных сортов и гибридов. Применительно к 
основным овощным культурам разработаны методы межвидовой гибридизации (Н.И. Тимин с 
соавт., 2013; А.Ф. Агафонов с соавт., 2018), молекулярного маркирования (Т.П. Супрунова с 
соавт., 2011; Е.А. Домблидес с соавт., 2015), клонального микроразмножения и получения удво-
енных гаплоидов, успешно использованные в селекции (М.С. Бунин с соавт., 2004). Предложе-
ны базовые протоколы культуры микроспор in vitro для большинства капустных культур 
(Е.А. Домблидес с соавт., 2016), культуры неопыленных семяпочек — для тыквенных культур 
(Н.А. Шмыкова с соавт., 2015). Разработана технология получения удвоенных гаплоидов мор-
кови столовой в культурах пыльников, неопыленных семяпочек и микроспор in vitro 
(Т.С. Вюртц с соавт., 2016). Доказана экономическая выгода использования современных био-
технологических методов in vitro при создании гибридов: сроки создания гибридов сокращаются с 
12 до 6 лет, финансовые затраты снижаются в 2 раза (A. Mineikina с соавт., 2019; T. Vurtz с 
соавт., 2019). Показано ухудшение фитопатологической обстановки и расширение ареалов новых 
вредоносных возбудителей на овощных культурах. На основе иммунологической, молекулярно-
генетической, морфофизиологической оценки селекционного материала овощных культур в услови-
ях искусственного заражения, провокационного и естественного инфекционных фонов выделены 
источники резистентности к экономически значимым болезням: капусты — к киле, свеклы столо-
вой — к церкоспорозу, фасоли овощной — к вирусным болезням, лука — к пероноспорозу (И.А. Енга-
лычева с соавт., 2019). При создании сортов с высоким содержанием биологически активных 
веществ и антиоксидантов широко применяются физиологические и биохимические методы. С 
использованием созданных сортов овощебахчевых культур разработаны технологии получения 
функциональных продуктов питания, включая новые виды чая лечебно-профилактического 
действия, безалкогольные напитки, пищевые красители, и кондитерские изделия (М.С. Гинс с 
соавт., 2017). Предложены рецептуры безглютеновых хлебобулочных изделий с применением 
интродуцированных культур якона, амаранта и дайкона. Разработаны технологии обогащения 
селеном овощных культур для употребления в свежем виде и в качестве сырья для функцио-
нальных продуктов (Н.А. Голубкина с соавт., 2018). ФНЦО осуществляет координацию науч-
ных исследований по селекции, производству и переработке овощных и бахчевых культур в 
России в рамках государственных программ по развитию отрасли и обеспечению продоволь-
ственной безопасности.  
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Вековая история Федерального научного центра овощеводства 
(ФГБНУ ФНЦО) начиналась с Грибовской овощной опытной станции, 
организованной 1 марта 1920 года по инициативе Наркомзема для госу-
дарственного производства семян огородных растений и устранения дефи-
цита, сложившегося от ввода санкций ряда зарубежных стран. К 1920 году 
российский Каталог районированных сортов сельскохозяйственных расте-
ний включал 70 сортов овощных культур, из которых за иностранными 
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компаниями было зарегистрировано 50, что и побудило приступить к ре-
шению проблемы и создать питомник сортов огородных растений. К 1970 
году ученые Грибовской овощной опытной станции создали и передали в 
производство 240 сортов овощных и бахчевых культур. В Эрфурте (Герма-
ния) в 1961 и 1969 годах грибовские сорта получили 18 золотых, 13 сереб-
ряных и две бронзовые медали, 11 сортов белокочанной капусты (автор 
Е.М. Попова) удостоились Гран-при. Решением Государственного комитета 
Совета Министров СССР по науке и технике от 28 октября 1970 года и 
приказом Министерства сельского хозяйства СССР от 23 ноября 1970 года 
¹ 377 Грибовская овощная опытная станция была преобразована во Все-
союзный НИИ селекции и семеноводства овощных культур (ВНИИС-
СОК), который стал методическим центром в этих фундаментальных и 
прикладных исследованиях в этой области, при этом особое внимание 
уделялось организации семеноводства и выращиванию высококачествен-
ной элиты. В 2017 году после присоединения к ВНИИССОК восьми фи-
лиалов был создан Федеральный научный центр овощеводства как коор-
динатор консолидированных научных исследований по селекции, произ-
водству и переработке овощных и бахчевых культур в России в рамках 
государственных программ по развитию отрасли и обеспечению продо-
вольственной безопасности.  

Этапы развития отечественной селекции и семеноводства овощных 
культур можно проследить по истории Грибовской станции, методам ра-
боты, созданию уникальных сортов. 

Сначала была поставлена задача по размножению иностранных 
сортов с целью обеспечить страну семенным материалом, однако в связи с 
отсутствием исходных образцов или их несоответствием сортовым требо-
ваниям возникла необходимость создания новых отечественных сортов 
овощных культур. На первых этапах были освоены техника и учет хозяй-
ственных и морфологических признаков, изучено варьирование сортовых 
особенностей, выявлены корреляционные связи. Вскрытие корреляций у 
капусты белокочанной позволило разработать методику оценки скороспе-
лых сортов посредством определения темпов нарастания кочана; для уско-
рения селекции тыквенных культур использовали корреляции между ско-
роспелостью и близостью расположения женских цветков к семядольным 
листьям. Определение характера доминирования признаков у гороха овощ-
ного позволило подбирать родительские пары для скрещивания и отбирать 
желаемые формы с учетом доминирования признаков, предполагаемого 
расщепления, а также хозяйственной ценности исходных образцов. При-
менялись разнообразные методы отбора: непрерывный массовый, индиви-
дуальный с использованием метода половинок (тыквенные), семействен-
ный с оценкой по потомству, чистолинейный (бобовые), групповой (пас-
леновые), негативный (цветочные культуры), клоновый у вегетативно раз-
множаемых культур (эстрагон, ревень), отбор из популяции. Использова-
лись рефрактометры при селекции на повышенное содержание сухого ве-
щества в клеточном соке, штангенциркули для измерения диаметра плодов, 
весовой метод при определении продуктивности растений. Как и во всем 
мире, с целью обогащения генофонда культурных растений велись исследо-
вания по индуцированному мутагенезу и отдаленной гибридизации (1). 

Первые межвидовые гибриды лука получили в США в 1930-е годы 
(2), а в России А.А. Кривенко провел первые скрещивания в 1936 году (1). 
От скрещивания Allium cepa L. с многолетними видами лука A. altaicum 
Pall., A. fistulosum L., A. vavilovii Popov & Vved. созданы оригинальные фор-
мы межвидовых гибридов с высокой устойчивостью к пероноспорозу. Впер-
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вые в селекционно-генетических исследованиях по межвидовой гибриди-
зации в роде Allium L. были получены фертильные гибриды между ди- и 
тетраплоидными видами: A. cepa L. (2)  A. nutans L. (4) и A. cepa L. 
(2)  A. schoenoprasum L. (4) (3). На основе межвидовой гибридизации 
лука созданы сорта с низким баллом поражения пероноспорозом и высо-
кой урожайностью: Сигма, Золотые Купола, Цепариус (4). В настоящее 
время исследования по получению и изучению межвидовых гибридов лука 
продолжаются как в нашей стране, так и за рубежом (5, 6). Мировая прак-
тика селекции лука репчатого показывает, что использование видов 
A. roylei Stearn, A. galanthum Kar. & Kir., A. vavilovii Popov & Vved. целесо-
образно для получения новых форм с устойчивостью к ложной мучнистой 
росе и шейковой гнили (7), а также для ускорения создания сортов, 
устойчивых к фузариозу (Fusarium oxysporum f. sp. cepae) (8). 

Создание и оценка межвидовых гибридов сопровождается цитогене-
тическими исследованиями, которые были начаты в 1931 году с целью по-
лучения полиплоидных форм капусты и томата (1). Сейчас как в нашей 
стране, так и за рубежом такие исследования проводятся с привлечением 
высокоэффективных способов диагностики с помощью флуоресцентной 
геномной in situ гибридизации (genomic in situ hybridization, GISH; 
fluorescence in situ hybridization, FISH), что позволяет определить степень 
близости образцов и предсказать успех работы по отдаленной гибридиза-
ции (9, 10).  

Кроме отдаленной гибридизации, использовались межсортовые 
скрещивания. Для селекции тыквенных культур широко применялся под-
бор пар из географически и экологически отдаленных мест, как, напри-
мер, при создании сорта огурца Изящный, дыни Грунтовая грибовская 
149, арбуза Грибовский длинноплетистый, тыквы Грибовская зимняя (1). 
Помимо отбора и парных скрещиваний, распространенных на первых эта-
пах селекции, в настоящее время используются сложные ступенчатые бек-
кроссы с акцентом на женский тип цветения и отбор на инфекционном 
фоне. Широкое распространение в открытом грунте получили сорта и ги-
бриды огурца (Cucumis sativus L.) с групповой устойчивостью к четырем-
пяти болезням и адаптивностью к абиотическим факторам внешней сре-
ды: Водолей, Электрон 2, Единство, F1 Дебют, F1 Крепыш, F1 Брюнет, F1 
Красотка, кустовой сорт Коротышка и др. (11). Созданы уникальные сорта 
и гибриды тыквы крупноплодной (Cucurbita maxima Duchesne): ультраско-
роспелый Веснушка; скороспелые с высокими вкусовыми качествами пло-
дов Улыбка, Конфетка, Ольга; среднеспелый урожайный Россиянка; позд-
неспелые с высоким содержанием сухого вещества и сахаров Премьера, 
Грибовская зимняя и Москвичка. Три последних сорта создают непрерыв-
ный конвейер потребления и даже в условиях Московской области могут 
быть выращены при посеве семян в открытый грунт в конце мая (12).  

Новые сложные схемы скрещиваний с участием сортов местной се-
лекции и географически отдаленного иностранного происхождения успеш-
но применялись при селекции бобовых культур. В 1949 году из гибридной 
популяции гороха овощного (Pisum sativum L.) впервые была отобрана 
форма с усатым типом листа и создан сорт Усатый 5, послуживший гене-
тическим источником для создания исходного материала и сортов, устой-
чивых к полеганию. С использованием разработанных методов подбора 
родительских компонентов получены современные сорта гороха с опти-
мальным сочетанием элементов продуктивности: зеленосемянные кон-
сервного типа использования, отличающиеся высокой урожайностью, 
верхним расположением бобов и замедленным переходом сахара в крахмал 
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(Совинтер 1, Фрагмент, Изумруд, Дарунок, Викинг, Барин, Корсар); са-
харные, без пергаментного слоя в створках боба для употребления в све-
жем виде (Неистощимый 195, Сахарный 2, Великан) (13). Кроме того, со-
зданы высококачественные сорта фасоли овощной (Phaseolus vulgaris L.) 
Золушка, Пагода, Лика, Мрия, Антошка, Светлячок и бобов овощных 
(Vicia faba L. var. major Harz) Русские белые со светлыми семенами, высо-
ким содержанием белка, устойчивые к болезням, пригодные для механи-
зированных технологий возделывания (15). 

Еще в 1930-е годы перед селекционерами была поставлена задача 
создать сорта лука репчатого для однолетней культуры (получение лука-
репки посредством посева семян в грунт). Такое направление селекции 
актуально и сейчас: для выращивания лука-репки из семян созданы высо-
коурожайные сорта, способные формировать урожай товарных луковиц не 
только в южных районах, но и в Нечерноземной зоне России. К ним мож-
но отнести Черный принц, Глобус, Золотничок, Золотые купола, Колобок, 
Патрыда, Вермелес (16). Интенсивно ведется работа по созданию гетеро-
зисных гибридов на основе цитоплазматической мужской стерильности 
(ЦМС). С использованием стерильных линий создан ряд гетерозисных ги-
бридов, в том числе F1 Визит, обладающий высокой товарностью, вызрева-
емостью, урожайностью луковиц, устойчивостью к заболеваниям (17). 

С помощью метода гибридизации у капустных культур получены 
сорта-космополиты Июньская 3200, Подарок 2500, Зимняя грибовская 
2176, Слава Грибовская 231, Слава 1305, Номер первый Грибовский 147, 
Стахановка 1315, Амагер 611 (1). Практически весь сортимент сортов ка-
пусты белокочанной Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba 
DC. селекции Грибовской станции и Всероссийского НИИ селекции и се-
меноводства овощных культур (ВНИИССОК), районированный более по-
лувека назад, служит уникальным генофондом при создании новых гетеро-
зисных гибридов и сортов. Так, получены гетерозисные гибриды F1 Авро-
ра, F1 Снежинка, F1 Зарница, F1 Мечта, F1 Северянка, на основе которых 
создан конвейер поступления свежей продукции потребителям (18).  

На заре становления селекции столовых корнеплодов основным ме-
тодом гибридизации было свободное опыление. С помощью поликросс-
переопыления группы образцов выведены сорта свеклы столовой (Beta vul-
garis L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef.) Бордо 237, моркови (Daucus carota L.) 
Нантская 4, редиса (Raphanus sativus L. var. sativus) Тепличный Грибовский 
и Софит (1). Методом парных скрещиваний (разновидность свободного 
переопыления двух родителей, прямое и обратное) был получен сорт мор-
кови Московская зимняя А-515. Внутрисемейственное скрещивание и 
скрещивание внутри групп использовались для получения раздельноплод-
ных форм свеклы столовой (Бордо односемянная, Любава, Гаспадыня). В 
последние годы основными методами при создании линий стали инбри-
динг, беккросс и кроссбридинг. Метод сибсовых скрещиваний использу-
ется для преодоления инбредной депрессии (19). 

Со временем требования к создаваемым сортам изменились. По-
явилась необходимость получения сортов и гибридов с модифицирован-
ными биологическими свойствами. Предметом изучения стали биохими-
ческие показатели и динамика химического состава: углеводов в зеленом 
горошке, белка в фасоли овощной, аскорбиновой кислоты у щавеля круп-
нолистного Rumex acetosa L., кресс-салата Lepidium sativum L., в листьях 
брюссельской Brassica oleracea L. var. gemmifera Zenker и савойской капу-
сты Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. (20). В усло-
виях неблагоприятных техногенных воздействий это направление особен-
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но востребовано, поскольку овощи рассматриваются как необходимый 
продукт для нормальной жизнедеятельности человека. В последние годы в 
Японии и странах ЕС получили распространение так называемые функци-
ональные продукты питания. К ним относятся продукты, которые содер-
жат компоненты, позитивно воздействующие на физиологические функ-
ции человека (21-23). 

Мировой рынок функциональных продуктов интенсивно развивает-
ся, ежегодно увеличиваясь на 15-20 %, что отражает современный тренд — 
стремление населения к полезному и сбалансированному питанию. Лиде-
ром на рынке функциональных продуктов питания остается Япония, ко-
торая производит около 40 % мирового объема этой категории продукции, 
на втором месте находятся США (чуть более 30 %), на долю европейских 
стран приходится менее 30 % (24, 25). На создание функциональных пи-
щевых продуктов ориентировано такое актуальное направление селекции 
растений, как получение сортов с повышенным содержанием каротинои-
дов, флавоноидов и других биологически активных компонентов (26-28). 

В России также успешно ведется селекционная работа на высокое 
содержание биологически активных соединений, в том числе на антиок-
сидантную активность и повышенное количество микронутриентов. Необ-
ходимое качество продукции достигается посредством регулярной оценки 
биохимических показателей на всех этапах селекционного процесса (29). 
Итогом этих исследований стали функциональные продукты для повыше-
ния иммунитета и увеличения продолжительности жизни человека. С ис-
пользованием созданных сортов овощебахчевых культур разработаны тех-
нологии производства новых видов чая лечебно-профилактического дей-
ствия, безалкогольных напитков, пищевых красителей и кондитерских из-
делий, в том числе для диабетиков. Созданы рецептуры безглютеновых 
хлебобулочных изделий с применением интродуцированных культур яко-
на, амаранта и дайкона (30). Разработаны технологии обогащения селеном 
овощных культур для употребления в свежем виде и использования как 
сырья для функциональных продуктов (31-34). 

Исследования по иммунитету и защите растений всегда были при-
оритетной и необходимой составляющей научной работы. Они начинались 
с изучения наиболее вредоносных патогенов и решения методических во-
просов по оценке и отбору растений на устойчивость (1). Сейчас это 
направление приобретает особую актуальность. В мире ежегодно теряются 
миллионы тонн ценной для населения овощной продукции в результате 
эпифитотийных ситуаций, создаваемых фитопатогенами различной этио-
логии (35). Мониторинг патогенного комплекса на сельскохозяйственных 
культурах в течение последних 10-15 лет свидетельствует о расширении аре-
алов новых вредоносных возбудителей, изменении численности популяций 
фитопатогенов, характера и размеров занимаемых ими экологических ниш, 
смене доминирующих видов в сообществах, повышении вирулентности и 
агрессивности ранее малопатогенных групп организмов (36, 37). 

Причины таких популяционных сдвигов во многом связаны с эко-
логическими факторами, которые влияют на взаимоотношения в системе 
патоген—растение (38, 39). На корнеплодах моркови столовой в период 
хранения нами впервые были обнаружены грибные патогены Sclerotinia 
nivalis, Gleocladium roseum, Trichotecium roseum, Chaetomium spp., Typhula 
ishikariensis. Отмечено нарастание распространенности и агрессивности 
бактерии Pectobacterium carotovora. В последние годы в Московской обла-
сти на овощных культурах расширился видовой состав микромицетов рода 
Fusarium — возбудителей фузариозных гнилей и увядания, многие из ко-
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торых относятся к теплолюбивым видам и ранее не встречались в указан-
ном регионе. На культуре чеснока озимого выделены и идентифицирова-
ны виды F. oxysporum, F. avenacium, F. nivale, F. chlamidosporum, F. solani, 
F. culmorum, F. semitectum; на культуре моркови столовой — F. chlamido-
sporum, F. equiseti, F. proliferatum (40). На луке обнаружен и идентифициро-
ван новый для Центрального региона России патоген Aspergillus niger, вы-
зывающий черную плесень к концу вегетации и в период хранения (41, 
42). На корнеплодах свеклы столовой выделены Typhula ishikariensis, на 
семенах редиса — Drechslera Бондарцева (43). 

Основные причины возникающих эпифитотий фитовирусов — по-
явление новых, более агрессивных штаммов, возделывание сортов со сла-
бой устойчивостью, неконтролируемая торговля посадочным и семенным 
материалом, появление новых видов векторов-переносчиков и недоста-
точные меры борьбы с ними (44, 45). В последние годы на овощных куль-
турах отмечается нарастание вредоносности фитовирусов, проявляющееся 
в снижении продуктивности и качества возделываемых культур. Поэтому 
идентификация и изучение вирусов и болезней, вызываемых ими на овощ-
ных культурах, остаются актуальными направлениями в современных 
иммунологических исследованиях. 

На культуре салата (Lactuca sativa L.) идентифицированы вредо-
носные заболевания, вызываемые вирусом мозаики салата (Lettuce mosaic 
virus, LMV, Potyvirus, Potyviridae) и вирусом аспермии томата (Tomato 
aspermy virus, AsTV, Cucumovirus, Bromoviridae) (46). На культурах семейства 
Fabaceae (фасоль, бобы, горошек душистый) в условиях Московского ре-
гиона наибольшей вредоносностью обладают вирус обыкновенной мозаи-
ки фасоли (Bean common mosaic virus, BCMV, Potyvirus, Potyviridae), вирус 
желтой мозаики фасоли (Bean yellow mosaic virus, BYMV, Potyvirus, 
Potyviridae), вирус обыкновенной мозаики гороха (Pea mosaic virus, PMV, 
Potyvirus, Potyviridae) (47). С помощью методов иммунодиагностики иден-
тифицированы наиболее вредоносные и экономически значимые фитови-
русы, поражающие культуры семейства Solanaceae (перец сладкий и то-
мат): вирус табачной мозаики (Tobacco mosaic virus, TMV, Tobamovirus, 
Virgaviridae), вирус бронзовости томата (Tomato spotted wilt virus, TSWV, 
Tospovirus, Bunyaviridae), вирус огуречной мозаики (Cucumber mosaic virus, 
CMV, Cucumovirus, Bromoviridae), Х-вирус картофеля (Potato virus X, PVX, 
Potexvirus, Alphaflexiviridae), Y-вирус картофеля (Potato virus Y, PVY, 
Potyvirus, Potyviridae), вирус мозаики люцерны (Alfalfa mosaic virus, AMV, 
Alfamovirus, Bromoviridae) (48, 49). Для выделения форм, устойчивых к за-
болеваниям, разрабатываются и непрерывно модифицируются методы 
оценки и отбора в зависимости от биологических особенностей растений-
хозяев и фитопатогенов в рамках целевой селекции. Особое влияние уде-
ляется разработке экспресс-методов на ранних стадиях развития растения 
(семя, проросток, сеянец) с использованием этиолированных и фотосин-
тезирующих проростков, что позволяет провести скрининг широкого гене-
тически разнообразного материала (40, 50, 51). Предложен методический 
подход к оценке устойчивости капусты белокочанной к Xanthomonas 
campestris pv. campestris с использованием этиолированных и фотосинтези-
рующих проростков и изучены особенности влияния этого патогена на 
ростовые процессы в зависимости от расового состава возбудителя, степе-
ни устойчивости сорта (52).  

На основе иммунологической, молекулярно-генетической, морфо-
физиологической оценки коллекционного и селекционного материала 
овощных культур в условиях искусственного заражения, провокационного 
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и естественного инфекционного фонов выделены источники резистентно-
сти овощных культур к экономически значимым болезням: капусты — к 
киле (53), свеклы столовой — церкоспорозу (54), фасоли овощной — к 
вирусным болезням (47), лука — к пероноспорозу (4).  

Обширная опытная сеть и размещение опорных пунктов института 
в разнообразных природных зонах (Россия, Украина, Туркмения, Узбеки-
стан, Азербайджан) позволяли организовать выращивание высококаче-
ственной элиты в различных почвенно-климатических условиях. С 1970-х 
годов экологические исследования были направлены на повышение роли 
сорта в системе генотип—среда, что стало основной получения пластич-
ных сортов с высокой адаптивной способностью (55). Получили развитие 
механизированные технологии производства семян и методы малой меха-
низации, разрабатывались приемы экономической оценки в семеноводстве 
и селекционном процессе. Расширился набор культур, селекционную ра-
боту стали проводить по зеленным, пряно-вкусовым и малораспростра-
ненным культурам (всего 110 наименований).  

На современном этапе развития селекции наиболее важны расши-
рение спектра генетических ресурсов и усиление формообразовательного 
процесса для получения принципиально нового исходного материала. В 
ФГБНУ ФНЦО создана богатейшая признаковая коллекция, насчитыва-
ющая более 16 тыс. образцов по 120 культурам. В 2017 году она зареги-
стрирована как УНУ (уникальная научная установка) «Генетическая кол-
лекция растительных ресурсов ВНИИССОК». В коллекцию входят сорта 
овощных, бахчевых и цветочных культур, селекционные формы, использу-
емые как генетические источники и доноры селекционно ценных призна-
ков, а также сорта народной селекции.  

Для ускорения селекционного процесса немаловажное значение 
имеет разработка и применение инновационных методов. С конца 1980-х 
годов в институте активно применяются технологии культивирования тка-
ней и клеток in vitro. Первые исследования были направлены на получе-
ние безвирусного посадочного материала чеснока в меристемной культуре. 
Продолжателем этого направления стал А.В. Поляков с коллегами, кото-
рые установили, что использование воздушных луковичек, изолированных 
из нераскрывшихся соцветий диаметром до 25 мм, для введения чеснока 
озимого в культуру in vitro дает возможность получить свободные от внут-
ренней инфекции растения (56). В дальнейшем была разработана техноло-
гия клонального микроразмножения капусты белокочанной, позволяющая 
получать растения с мужской стерильностью в неограниченных количе-
ствах (57). Разработанная технология клонального микроразмножения ба-
клажана (Solanum melongena L.) и перца (Capsicum annuum L.) (58) легла в 
основу эмбриокультуры по спасению зародышей при межвидовой гибри-
дизации (59).  

С момента обнаружения первых гаплоидов в 1922 году (60) многие 
генетики и селекционеры растений заинтересовались этим открытием для 
получения гомозиготных линий. На сегодняшний день в мировой практи-
ке с применением гаплоидной биотехнологии создано почти 300 сортов 
сельскохозяйственных культур. Список видов, у которых получены гапло-
иды и удвоенные гаплоиды, постоянно пополняется, появляются новые 
обзорные публикации, посвященные гаплоидии, проводятся генетические 
и фундаментальные исследования на DH-линиях, создаются новые сорта 
и гибриды на основе линий удвоенных гаплоидов, в том числе овощных 
культур (61-65). Методы гаплоидии во ВНИИССОК на растениях моркови 
и капусты белокочанной начали развиваться в 1990-е годы. Были получе-
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ны удвоенные гаплоидные растения моркови сортообразцов различного 
происхождения — НИИОХ 336, Витаминная, Московская зимняя А-515, 
Лосиноостровская 13, Леандр, Шантанэ 2461, Напе, Рондо, гибриды F1 
Каратан, F1 Калисто (66). 

Разработанные инновационные биотехнологии позволяют суще-
ственно ускорить селекционный процесс для большинства овощных куль-
тур. Базовый протокол технологии получения удвоенных гаплоидов с по-
мощью культуры изолированных микроспор, разработанный в начале 
1980-х годов (67) для рапса, адаптирован для представителей рода Brassica 
(68, 69). Он успешно используется в разных странах, много сообщений по 
указанной тематике публикуют ученые из Индии (70), Канады (71), Чехии 
(72). В ФГБНУ ФНЦО разработан базовый протокол культуры микроспор 
in vitro для капустных культур (73) и получены удвоенные гаплоиды, в том 
числе капусты белокочанной (74, 75), капусты брокколи Brassica oleracea 
L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. (76, 77), репы (78), капусты 
пурпурной Brassica rapa L. ssp. chinensis (L.) Hanelt var. purpuraria (L.H. Bai-
ley) Hanelt (79), горчицы сарептской Brassica juncea (L.) Czern., индау по-
севного Eruca sativa Mil. (80) и даже самой малоотзывчивой в этом семей-
стве культуры — редиса европейского (81). 

Исследования по получению удвоенных гаплоидов моркови в мире 
ведутся давно, но первые успехи достигнуты в последнее время. Еще в 
1995 году впервые сообщалось об образовании многоядерных структур в 
культуре изолированных микроспор моркови, однако получить растения 
не удалось (82). Имеются публикации об использовании этого подхода 
польскими (83) и китайскими (84) учеными. В ФГБНУ ФНЦО разработа-
на технология получения удвоенных гаплоидов моркови столовой в куль-
туре пыльников, неопыленных семяпочек и микроспор in vitro и получены 
удвоенные гаплоиды из 8 различных сортообразцов (85). Расчет стоимости 
создания чистых линий капусты белокочанной (86) и моркови столовой 
(87) доказал экономическую выгоду от применения метода культуры изо-
лированных микроспор in vitro при создании гибридов. При этом сроки 
производства гибридов сокращаются с 12 до 6 лет, а финансовые затраты 
снижаются в 2 раза.  

Проводятся работы по оптимизации методик получения удвоенных 
гаплоидов в культуре неопыленных семяпочек для тыквенных культур, 
получены DH-растения тыквы крупноплодной (88). Значительные успехи 
достигнуты в создании гомозиготных линий кабачка (89) и огурца (90). 
Базовый протокол технологии получения удвоенных гаплоидов в культуре 
неопыленных семяпочек in vitro для тыквенных культур, разработанный 
еще во второй половине XX века, впервые запатентован только в 2017 году 
(91). Со временем его адаптировали для различных представителей семей-
ства Cucurbitaceae (92, 93), в частности для важнейших из них — кабачка 
(Cucurbita pepo L.), тыквы крупноплодной и твердокорой (94), огурца (95). 
Однако было показано, что технологии получения удвоенных гаплоидов в 
культуре неопыленных семяпочек in vitro тыквеных культур, разработан-
ные в ФГБНУ ФНЦО, более эффективны по сравнению с зарубежными 
аналогами, поскольку число полученных растений-регенерантов с одной 
завязи было больше, чем указано в зарубежных источниках. Впервые сре-
ди потомства DH-линий, полученных в культуре неопыленных семяпочек 
in vitro, было описано образование уродливых аномальных цветков, 
представляющих интерес для генетических исследований по детермина-
ции пола у Cucurbita pepo L. (96). Цитологический анализ растений-
регенерантов R0 показал, что 7 % были гаплоидами, около 20 % оказались 
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миксоплоидами, а остальные были удвоенными гаплоидами (2n = 2 = 40). 
Впервые были получены микрофотографии хромосом кабачка C. pepo 
subsp. brevicaulis var. giraumons Duch и его отдаленного гибрида с твердоко-
рой тыквой C. pepo subsp. pepo var. pepo, а также полученных из них удво-
енных гаплоидов (97). 

В ФГБНУ ФНЦО разработка систем молекулярного маркирования 
была начата в 1990-е годы и продолжает активно развиваться (98). В насто-
ящее время молекулярное маркирование служит главным методом при со-
здании гибридов овощных культур на основе ЦМС. Разработана система 
ДНК-идентификации различных типов стерильной цитоплазмы у капуст-
ных культур, позволяющая определять все типы цитоплазмы, где найден 
новый аллельный вариант локуса orf138, отвечающего за проявление сте-
рильной цитоплазмы типа Ogura у образцов капусты белокочанной (99).  

Идентифицированы митохондриальные гены coxII и atp6, отвеча-
ющие за признак ЦМС, у образцов перца сладкого и межвидовых гибри-
дов Capsicum frutescens и C. сhinense, что позволяет определить образцы со 
стерильной и фертильной цитоплазмой (100). Выявлены образцы лука 
репчатого с митохондриальными генами orfА501 и cob и определен тип 
стерильной цитоплазмы (S- или T-плазмотип) (101). В дальнейшем были 
использованы дополнительные маркеры для гена цитоплазмы orf725 и 
ядерных генов с целью более полной оценки исходного материала лука 
репчатого, что позволило выявить необходимые селекционные образцы 
для получения гибридов (102). 

С использованием современных методов селекции созданы гетеро-
зисные гибриды перца F1 Натали, F1 Гусар (100), капусты белокочанной 
среднепозднего срока созревания F1 Натали (74), тыквы крупноплодной 
F1 Вега (103), капусты брокколи F1 Спарта (104). 

Таким образом, селекция овощных культур в России прошла не-
сколько этапов: интродукция, применение различных способов отбора 
среди местных и иностранных популяций, получение новых сортов по-
средством скрещивания видов и родов, использование методов биотехно-
логии и молекулярного маркирования для быстрого достижения конечно-
го результата. Спустя век после основания Федеральный научный центр 
овощеводства остается одним из ведущих отраслевых научных учреждений 
Российской Федерации, в котором создаются сорта и гибриды овощных 
культур для открытого и защищенного грунта, гидропонных и аэропонных 
установок в комплексе с технологиями возделывания, системами удобре-
ний и защиты растений в соответствии с мировыми тенденциями совре-
менного овощеводства, разрабатываются инновационные решения для по-
лучения функциональных продуктов питания. Федеральный научный центр 
овощеводства осуществляет координацию научных исследований по се-
лекции, производству и переработке овощных и бахчевых культур в Рос-
сии в рамках государственных программ по развитию отрасли и обеспече-
нию продовольственной безопасности. 
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A b s t r a c t  
 

The review presents the history of the Gribovskaya Vegetable Breeding Experimental Sta-
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tion, the first in Russia and the USSR for vegetable breeding and seed production, on the basis of 
which the All-Russian Research Institute of Vegetable Breeding and Seed Production was estab-
lished, farther reorganized into the Federal Research Center for Vegetable Growing. The center’s 
activity dates back to 1920, when, under the leadership of Sergei I. Zhegalov, a theoretical and prac-
tical basis for the development of domestic breeding was laid. The century-old anniversary of the 
selection of vegetable crops allows us to trace the way of its formation in Russia, successes and future 
development. Since 1920, scientists paid much attention to the development and improvement of 
breeding methods that increase the efficiency of selection, as well as to accelerate the selection pro-
cess to create targeted varieties and hybrids. With regard to the main vegetable crops, methods have 
been developed for interspecific hybridization (N.I. Timin et al., 2013; A.F. Agafonov et al., 2018), 
molecular labeling (T.P. Suprunova et al., 2011; E.A. Domblides et al., 2015), clonal micropropaga-
tion and production of doubled haploids successfully used in breeding (M.S. Bunin et al., 2004). 
Basic protocols have been proposed for in vitro culture of microspore for most cabbage crops 
(E.A. Domblides et al., 2016) and non-pollinated ovules for Cucurbitaceae (N.A. Shmykova et al., 
2015). A technology has been developed for the production of doubled haploids in carrots in in vitro 
cultures of anthers, non-pollinated ovules and microspores (T.S. Wurtz et al., 2016). The economic 
benefit of modern biotechnological in vitro methods when creating hybrids has been proven: the time 
for creating hybrids is reduced from 12 to 6 years, financial costs are reduced 2 times (A. Mineikina 
et al., 2019; T. Vurtz et al., 2019). The aggravated situation with plant diseases and the expansion of 
the areas of new harmful pathogens on vegetable crops are discussed. Based on immunological, mo-
lecular and morphophysiological tests at artificial, provocative and natural infections, the sources of 
resistance to economically significant diseases are identified, in cabbage to Plasmodiophora brassicae, 
in table beet to Cercospora beticola, in vegetable beans to viral diseases, in onions to Peronospora 
destructor (I.A. Engalycheva et al., 2019). Physiological and biochemical methods are widely used 
when creating varieties with a high content of biologically active substances and antioxidants. Tech-
nologies have been developed for obtaining functional food products, including new types of teas 
with a therapeutic and prophylactic effect, soft drinks, food dyes, and confectionery (M.S. Gins et 
al., 2017). Recipes for gluten-free bakery products have been created using introduced yacon, ama-
ranth and daikon cultures. Technologies for selenium enrichment of vegetable crops for fresh con-
sumption and as raw materials for functional products have been developed (N.A. Golubkina et al., 
2018). The intellectual potential accumulated over a hundred-year history is inextricably linked with 
the traditions laid down at the experimental station. Nowadays the Federal Research Center for Veg-
etable Growing coordinates scientific research on the selection, production and processing of vegeta-
ble and melon crops in Russia within the framework of state programs for the development of the 
industry and ensuring food security. 
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