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СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ ГРУШИ (PYRUS L.) В РОССИИ 

(обзор)12 
 

По данным FAOSTAT (2019), валовой сбор плодов груши в мире составляет 23,9 млн т/год, в 
том числе в России – 66 тыс. т/год, лидерами по производству являются Китай, США и Арген-
тина. Для успешного роста и развития большинства районированных сортов груши требуется 
от 135 до 185 дней безморозного периода и 2200…3000 °С сумм эффективных температур в 
зависимости от срока созревания. Формирование современного промышленного сортимента 
груши в Российской Федерации является одним из путей достижений целей «Доктрины о продо-
вольственной безопасности Российской Федерации» и оно затруднительно без анализа имею-
щихся достижений в науке и производстве. Цель работы – провести анализ информационных 
ресурсов и определить структуру сортимента груши в РФ, его ранжирование по срокам созре-
вания, регионам возделывания; имеющиеся направления в селекции культуры и тенденции ее 
развития. При выполнении работы были изучены и использованы статистические данные, све-
дения из открытых отечественных и зарубежных источников. В результате установлено, что 
на территории РФ допущено к использованию 153 сорта груши. В реестр охраняемых достиже-
ний внесены 32 сорта, из них – 2 зарубежных. Сорта представлены летними, осенними и зимни-
ми сроками потребления. Наибольшую долю сортимента (46,4 %) составляет группа осеннего 
срока созревания. Доля сортов, полученных научно-исследовательскими организациями, – 88 %. 
Селекционные программы НИУ направлены на создание высокоадаптивных сортов с высокими 
потребительскими качествами плодов, пригодных для интенсивного садоводства. Интенсифи-
кация селекционного процесса этой культуры в настоящее время невозможна без современных 
биотехнологических, генетических и биохимических методов. 
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PEAR BREEDING (PYRUS L.) MODERN ACHIEVEMENTS AND DIRECTIONS IN RUSSIA (review) 

 
According to FAOSTAT (2019), the gross harvest of pear fruits in the world is 23.9 million tons/year, in-

cluding in Russia – 66 thousand tons / year, the leaders in production are China, the USA and Argentina. 
For the successful growth and development of most of the released pear varieties, it takes from 135 to 185 
days of a frost-free period and 2200...3000 °C of the sum of effective temperatures, depending on the rip-
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ening period. The formation of a modern industrial assortment of pears in the Russian Federation is one of 
the ways to achieve the goals of the "Doctrine on Food Security of the Russian Federation" and it is diffi-
cult without an analysis of the existing achievements in science and production. The purpose of the work is 
to analyze information resources and determine the structure of the pear assortment in the Russian Fed-
eration, its ranking by ripening time, cultivation regions; available directions in crop selection and trends in 
its development. When performing the work, statistical data, information from open domestic and foreign 
sources were studied and used. As a result, it was found that 153 pear varieties are approved for use on 
the territory of the Russian Federation. 32 varieties are included in the register of protected achievements, 
of which 2 are foreign. Varieties are represented by summer, autumn and winter periods of consumption. 
The largest sorting share (46.4 %) is the group of the autumn ripening period. The share of varieties ob-
tained by research organizations is 88 %. The breeding programs of the National Research University are 
aimed at creating highly adaptive varieties with high consumer qualities of fruits suitable for intensive horti-
culture. The intensification of the breeding process of this crop is currently impossible without modern bio-
technological, genetic and biochemical methods. 
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Введение. Груша обыкновенная (Pyrus 
communis L.) – одна из самых популярных в мире 
плодовых культур, которая играет важную роль в 
обеспечении населения свежими плодами и це-
нится за стабильную урожайность, высокие вку-
совые и диетические качества плодов [1, 2]. 
По данным FAOSTAT (2019), валовой сбор пло-
дов груши в мире составляет 23,9 млн тонн в год, 
из них на долю азиатских стран приходится 76 %. 
Первое место в мире занимает Китай – около 
16 млн т в год (71 %). В России из всех плодовых 
и ягодных культур груша является второй после 
яблони, при этом сбор плодов составляет 
66 тыс. тонн в год [3]. Груша более требователь-
на к климатическим условиям, чем яблоня, она 
менее холодостойка и более теплолюбива, по-
этому наиболее результативно возделывается в 
южных и средних широтах. Для успешного роста 
и развития большинства районированных сортов 
требуется от 135 до 185 дней безморозного пе-
риода и 2200–3000 °С сумм эффективных тем-
ператур в зависимости от срока созревания [4]. 

В соответствии с «Доктриной о продовольст-
венной безопасности Российской Федерации» 
стратегической целью России является обеспе-
чение населения безопасной, качественной и 
доступной сельскохозяйственной продукцией, 
сырьем и продовольствием в объемах, обеспе-
чивающих рациональные нормы потребления 
пищевой продукции [5]. Одним из путей дости-
жения поставленной цели является формиро-
вание современного промышленного сортимен-

та сельскохозяйственных культур, создание ко-
торого невозможно без анализа имеющихся 
достижений и направлений развития. 

Цель исследования – провести анализ ин-
формационных ресурсов и выявить структуру 
сортимента груши, допущенного к использова-
нию в РФ, его ранжирование по срокам созре-
вания, регионам возделывания; имеющиеся 
направления в селекции культуры и тенденции 
ее развития.  

Материалы и методы. Для аналитического 
обзора были  изучены и использованы откры-
тые источники и статистические данные, содер-
жащие информацию о культуре груши, по вало-
вому производству плодов: FAOSTAT [3], Госу-
дарственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию [6], а также элек-
тронные научные библиотеки (eLibrary, Scopus, 
Web of Science).  

Результаты и их обсуждение. В Государст-
венном реестре селекционных достижений 
(2020) по различным регионам допущено к ис-
пользованию 153 сорта груши (23 поддержи-
ваемые патентами), из них российской селекции 
94,8 %, зарубежной – 5,2 %, в том числе такие 
известные и коммерчески успешные, как Кон-
ференция, Вильямс, Бере Боск, Любимица 
Клаппа, Дево и др. [6].  

Сортимент груши по срокам потребления 
подразделяется на летние, осенние и зимние 
сорта (рис. 1). Каждая группа включает по три 
подгруппы (ранние, типичные и поздние). 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-63
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-63
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Рис. 1. Соотношение сортов груши по срокам созревания и потребления согласно 
Государственному реестру селекционных достижений, допущенных к использованию, % 

 

Наибольшую долю сортимента представляет 
группа осеннего срока созревания. Из 71 сорта 
раннеосенних – 13,1 %; осенних – 26,8; позднео-
сенних – 6,5 %. Увеличение срока потребления в 
селекции груши одна из актуальных задач, по-
зволяющая пролонгировать потребление ценных 
свежих плодов. На сегодняшний день группа 
зимних сортов самая малочисленная, она вклю-
чает 27 наименований, из них раннезимних – 
2,6 %; зимних – 12,4; позднезимних –2,6 %. 

Большинство современных сортов груши 
имеет сложное гибридное происхождение, соче-
тающее в геноме несколько видов. Формирова-
ние первых межвидовых гибридов происходило 

естественным путем. На границах ареалов ди-
корастущих видов P. caucasica (Fed.), P. pyraster 
(L.) Burgsd., P. turcomanica (Maleev), Pyrus 
pyrifolia (Burm.f.) Nakai образовалось значитель-
ное количество местных сортов [7, 8]. Продви-
жение культуры в северные зоны садоводства 
стало возможным при создании зимостойких 
сортов, с включением в их геном P. ussuriensis 
(Maxim.) [9–11].  

Анализ распределения сортимента по регио-
нам возделывания показал, что в настоящее 
время нет сортов, допущенных к использованию  
лишь в Северном регионе (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Распределение сортов груши в регионах РФ по срокам созревания согласно 
Государственному реестру селекционных достижений, допущенных к использованию 
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Наибольшее количество сортов (более 50 % 

сортимента) районировано в  Центральном, 
Центрально-Черноземном и Северо-Кавказском 
регионах, там же  заложены промышленные 
насаждения груши различного срока созрева-
ния. Большая часть сортимента (43 %) пред-
ставлена  сортами осеннего срока созревания 
(по 13 в Центральном и ЦЧО и 20 в Северо-

Кавказском регионе), которые составляют осно-
ву промышленного возделывания. Наименьшее 
количество сортов в Госреестре с продолжи-
тельным сроком хранения (зимнего срока по-
требления) от 2 (Центральный регион) до 15 
(Северо-Кавказский регион). В эту группу входят 
как старинные иностранные сорта (Конферен-
ция, Киффер и др.), так и современные, ориги-

наторами которых являются как иностранные 
организации НИУ ближнего зарубежья (РУП Ин-
ститут Плодоводства, Республика Беларусь, 
сорт Белорусская Поздняя, районирован в Цен-
тральном и Северо-Западном регионе РФ), так и 
российские (ФГБНУ СКЦФНЦСВВ, сорт Киффер 
районирован в Северо-Кавказском регионе). 

Основная доля сортов (88 %), включенных в 
Государственный реестр, создана в научных уч-
реждениях. Программы по селекции груши ведут-
ся в 15 научных организациях в различных регио-
нах России. Лидерами по созданию новых сортов 
груши являются: ФГБНУ ФНЦ им. И.В. Мичурина, 
Мичуринск – 22 (14 % от общего сортимента) сор-

та, ФГБНУ УРФАНИЦ УРО РАН – 17 (11 %), 
ФГБУН НБС-ННЦ – 14 (9 %), ФГБНУ СКФНЦСВВ – 
13 (8,5 %), ФГБНУ ФНЦ Садоводства – 11 (7 %). 

Основные направления селекции культуры в 
НИУ России: 

1. Устойчивость растений к абиотическим 
факторам (зимостойкость – 67 % НИУ; засухоус-
тойчивость – 33 % НИУ; устойчивость к гербици-

дам – 20 % НИУ; солеустойчивость – 20 % НИУ). 
2. Устойчивость к биотическим факторам 

(вредители – обыкновенная и большая груше-
вая медяница Psilla pyri L., P. pyrisyga Frst., гру-

шевая тля Aphis pomi Deg., грушевый цветоед 
Anthonomus piri Kollar., плодожорка грушевая 
Laspeyresia pyrivora (Danilevsky), щитовки 

Quadraspidiotus pyri Licht., грушевый галловый 
клещ Eriophyes pyri Pgst) – 40 % НИУ; болезни 
(парша Venturia inaequalis (Cooke) Wint., мучни-
стая роса Podosphaera leucotricha (Ellis & Ever-
hart) Salmon, ржавчина груши Gymnosporangium 
sabinae (Dicks.) G. Winter, плодовая гниль 

Monilinia fructigena (Pers.) Schr., септориоз 

Septoria piricola Desm.) – 87 % НИУ; вирусы и 
фитоплазменные инфекции: бороздчатости 
древесины (ASGV), ямчатости древесины 
(ASPV), хлоротической пятнистости листьев 
(ACLSV) и мозаики – 87 % НИУ); 

3. Продуктивность и качество плодов – 100 % 
НИУ. 

4. Технологичность, пригодность для интен-
сивного садоводства (53% НИУ).  

В связи с продолжительным ювенильным 
периодом у растений на создание нового сортов 
требуется более 25 лет. Благодаря включению в 
работу селекционера биотехнологических (куль-
тура зародышей, каллусов), генетических (МАС, 
CRISPR-Cas, полиплоидия) [12, 13], биохимиче-

ских (протеомика, метаболомика) методов мож-
но значительно ускорить селекционный процесс 
[14–17].  

В настоящее время селекция груши активно 
ведется классическими и современными мето-
дами в направлении создания новых источников 
и комплексных доноров ценных признаков, с 

последующим получением высокоадаптивных 
сортов с высоким качеством плодов, устойчи-
вых к наиболее вредоносным болезням и вре-
дителям со сдержанным ростом [18–20]. 

Современные методы ДНК и РНК-анализа по-
зволяют работать напрямую с геномом, а не с его 
фенотипическими проявлениями. Применение 

таких методов позволяет выявить устойчивые 
признаки организма, толерантные к внешним ус-
ловиям среды обитания и пригодные для иденти-
фикации сортов, их регистрации, а также марки-
рования хозяйственно ценных признаков [21–24]. 

Установлено, что гены, отвечающие за зимо-
стойкость, качество плодов, устойчивость к 
большому числу болезней (парша, мучнистая 

роса, ржавчина, плодовая гниль, септориоз), 
располагаются в разных аллелях и сцеплены с 
другими генами [25]. При создании сортов для 
промышленного использования связь между ге-

нами разных хозяйственно ценных признаков 
неодинакова и составляет по зимостойкости око-
ло 10 %, фенотипической близости к культурным 

сортам – 3,4–6,4; крупноплодности – 0,9; лежко-
способности – 0,3 % [25, 26]. Полигенный харак-
тер наследования зимостойкости с малой веро-
ятностью эпистаза или доминирования отмечен 
рядом авторов [26–28]. В селекции семечковых 
культур полиплоидия может представлять значи-
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тельный интерес при создании сортов с плодами 
высоких товарных и потребительских качеств; в 

селекции на устойчивость к вредителям и болез-
ням, на зимостойкость, когда источник наиболь-
шей устойчивости обнаружен у дикого вида или 
среди мелкоплодных полукультурных форм с 
плодами низкого качества [1, 27]. Все виды Pyrus 
диплоидны [29]. Полиплоидные формы, боль-
шинство из которых являются промышленными 

сортами, в основном представлены триплоида-
ми. Значительно меньше тетраплоидов. К ним 
относятся клоны таких сортов, как Бере Анжу, 
Вильямс, Макс Ред Бартлетт, Нелис Зимняя, 
Прекос де Треву, но они из-за повышенных тре-
бований к условиям выращивания и низкого ка-
чества плодов не получили широкого примене-

ния в промышленном плодоводстве [30]. Основ-

ным методом искусственного получения трип-
лоидов являются интервалентные скрещивания 
диплоидов с тетраплоидами [31]. Одним из по-
следних достижений в получении полиплоидных 
сортов, сочетающих очень раннее созревание 
плодов (II декада июля) с высокой массой плодов 
(220 г), является триплоидный сорт Орловская 

Летняя, полученный в ФГБНУ ВНИИСПК (Орлов-
ская область) от гибридизации двух диплоидных 
сортов – Бергамота осеннего и Любимицы Клап-
па [2, 28]. 

 
Заключение 

 

1. В настоящее время допущено к использо-
ванию в Российской Федерации 153 сорта гру-
ши, из них российской селекции 94,8 %, зару-
бежной – 5,2 %. 

2. Основную долю в сортименте груши со-
ставляют сорта осеннего срока созревания 
(46,4 %). Самой малочисленной является зимняя 
группа сортов (17,6 %). 

3. Над совершенствованием сортимента 
груши работают не только научные (135 сортов), 
но и иные организации, а также частные лица 
(18 сортов). 

4. Селекционные программы научно-
исследовательских институтов направлены на 
создание высокоадаптивных сортов с высокими 

потребительскими качествами плодов, пригод-
ных для интенсивного садоводства с использо-
ванием современных биотехнологических, гене-
тических и биохимических методов. 
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