
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

н а у ч н о � п р а к т и ч е с к и й   ж у р н а л о в о щ и   р о с с и и   №  4  ( 6 ) 2 0 0 9  –  №  1 ( 7 ) 2 0 1 0[  27 ]

Ксемейству Solanaceae принадле2
жит около 2300 видов, половина

которых относятся к роду Solanum.
Большинство видов этого рода являют2
ся эндемиками для Американского
континента, и только 20% видов рас2
пространены в Старом Свете. Семей2
ство Solanaceae является источником
множества морфологически разных
одомашненных видов. Doganlar et al.
(2006) объясняют этот феномен тем
фактом, что только малое количество
основных консервативных локусов от2
ветственны за значительные феноти2
пические изменения, которые способ2
ствовали окультуриванию в этом се2
мействе. Так же, как томат и перец,
баклажан является самоопыляющимся
диплоидом с 12 хромосомами. Карта
молекулярно2генетических сцеплений
на основе генома ДНК и EST2маркеров
томата сконструирована и для бакла2
жана – S. melongena (Doganlar et al.,
2002; SOL Genomic Network, 2006). Со2
поставление генетических карт томата
и баклажана показывает, что хромосо2
мная эволюция с момента их диверген2

ции от общего предка проходила в ос2
новном через инверсии или хромосо2
мные перестройки противоположных
сегментов генома. В итоге, баклажан и
томат различаются по 28 перестрой2
кам хромосом (23 парацентрических
инверсий и 5 транслокаций), произо2
шедших в процессе эволюции от по2
следнего общего предка этих видов.
Баклажан дивергирован в 326 раз боль2
ше, чем томат и картофель. Окультури2
вание семейства Solanaceae направля2
лось мутациями очень ограниченного
количества целевых локусов с сильным
фенотипическим проявлением. Несмо2
тря на независимый процесс окульту2
ривания растений на различных конти2
нентах, селекционный процесс оказы2
вал влияние на одни и те же локусы.
Сохранение функции гена среди куль2
тур семейства Solanaceae показывает,
что обширные знания, накопленные в
процессе изучения генома томата, кар2
тофеля и перца, могут быть использо2
ваны как плацдарм для быстрого раз2
вития генетики баклажана (Fray et al.,
2003).
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Геномика рода Solanum развивает2
ся медленнее по сравнению с другими
видами растений (Doganlar et al.,
2002). Виды Solanum подрода
Lestostemonum охватывают почти одну
треть рода и распространены повсе2
местно. Представители этого монофи2
летического подрода отличаются сво2
ими острыми эпидермическими шипа2
ми, поэтому их обычно называют «ко2
лючими солянумами». К подроду
Lestostemonum относятся несколько
экономически важных видов, таких как
культурный баклажан (Levin et al., 2005;
Levin et al., 2006).

Общее название «баклажан» объеди2

няет 3 близкородственных культурных
вида, эндемичных в Старом Свете, от2
носящихся к роду Solanum L., подроду
Lestostemonum (Dunal) Bitter и двум сек2
циям:

1. Секция Melongena:

– S. melongena L. (brinjal, eggplant,
aubergine) – синонимы: S. cumingii
Dunal, S. pressum Dunal, S. undatum
Poiret sensu Ochse;

– S. macrocarpon (Gboma eggplant) –
синонимы: S. integrifolium Poiret var.
macrocarpum.

2. Секция Oliganthes:

– S. aethiopicum L. (scarlet eggplant,
jaxatu) – синонимы: S. integrifolium
Poiret, S. integrifolium var. microcarpum,
S. gilo Raddi, S. naumannii Engl., S. pierre�
anum Pailleux & Bois, S.  zuccagniatum
Dunal.

Исторические и современные попыт2

ки классификации баклажана и его род2
ственников детально представлены
Mace et al. (1999). Исторические труд2
ности и путаницу с классификацией ви2
дов Solanum отражает тот факт, что каж2
дый из 100021400 видов рода Solanum
описаны как минимум под двумя назва2
ниями (Daunay, Lester, 1988). Коррект2
ную классификацию культурных сортов
и образцов баклажана, собранных со
всего мира, можно составить, исполь2
зуя морфологический анализ, допол2
ненный молекулярными методами ана2
лиза. Однако, таких параметров, как
морфологические признаки, способ2
ность к скрещиванию, фертильность ги2
бридов F1,  недостаточно из2за высокой
морфологической изменчивости в
большом и сложном роде Solanum, а
также из2за возможности скрещивания
с дальними родственными видами
(Daunay, Lester, 1988; Furini, Wunder,
2003).

Согласно Karihaloo et al. (2002), все
представители рода Solanum при изуче2
нии белка семян методом SDS2PAGE
показывали высокое сходство друг с
другом. С другой стороны, Furini,
Wunder (2003) сообщают, что все пред2
ставители этого рода показывают
значительную морфологическую из2
менчивость, отражаемую расстоянием
на дендрограмме, построенной с ис2
пользованием метода AFLP. Авторы
объясняют это использованием в своих
исследованиях образцов из стран Азии,
где обнаружено наибольшее разнооб2
разие. Кроме того, исследования по
анализу ДНК на основе AFLP2маркеров
более информативны, чем RAPD2мар2
керы и аллозимы. Furini, Wunder (2003)
предполагают, что в процессе объеди2
нения кластеров представителей рода
Solanum сформировалась достаточная
геномная пластичность внутри группы
для приспособления к изменениям в ок2
ружающей среде.

S. melongena предположительно
произошел от дикого вида S. incanum,
окультуренного в Индии и Юго2Восточ2
ном Китае. S. aethiopicum и S. macro5

carpon были окультурены в Африке от
своих диких родственников S. anguivi и
S. dasyphyllum (Lester, 1998).

На основе дендрограммы, постро2
енной с использованием попарно2
группового метода, Sakata, Lester
(1997) предполагают, что S. incanum

является близкородственным  видом к
S. melongena, а следующим близко2
родственным видом является S.

macrocarpon. Высокая генетическая
идентичность между S. melongena, S.
incanum (дикая форма) и S. insanum

(сорная форма) была доказана
Karihaloo, Gottlieb (1995) электрофоре2
тическими исследованиями белков и
Karihaloo et al. (1995) на основе опреде2
ления изменчивости ДНК – RAPD2ме2
тодом. Близкая генетическая схожесть

S. melongena и S. incanum также под2
тверждена Singh et al. (2006) с помо2
щью RAPD2технологий. S. melongena

и S. macrocarpon отнесены в секцию
Melongena, а S. aethiopicum в секцию
Oliganthes (Doganlar et al., 2002). Ре2
зультаты исследований Karihaloo et al.
(2002), основанных на изучении белка
семян, а также Furini, Wunder (2003) ба2
зирующихся на изучении AFLP2марке2
ров свидетельствуют, что S. macrocar5

pon имеет более близкое родственное
отношение к S. aethiopicum (секция
Oliganthes), чем к S. melongena. Анало2
гичные результаты получены  Mace et
al. (1999) методом AFLP2анализа гене2
тического сходства между культурны2
ми и дикими видами. Авторы подтвер2
ждают близкое родство между S.

macrocarpon и S. dasyphyllum. Тот
факт, что S. macrocarpon и S.

aethiopicum были окультурены и воз2
делываются, главным образом, в Аф2
рике, подтверждается их сравнительно
близким расположением  в дендро2
грамме (Furini, Wunder, 2003).

S. melongena в дикой и полудикой
форме распространен в Индии. Раз2
личные исследования свидетельству2
ют, о том, что из нескольких видов, ко2
торые эволюционировали в Африке,
один (S. incanum) дал начало отдель2
ным видам, которые распространи2
лись в Юго2Восточной Азии и являются
дикими родоначальниками вида S.

melongena (Lester, 1998). Индия или
Индокитай являются общепризнанным
центром разнообразия баклажана.

Первоначально баклажан характе2
ризовался следующими признаками:
высокорослые растения с широкими
колючими листьями, с групповым рас2
положением цветков, с андрооднодо2
мностью (образование на одном рас2
тении мужских и обоеполых цветков).
Плоды были мелкие, зеленые, толсто2
кожие, с твердой мякотью и горькие на
вкус. Окультуривание, мутации, естес2
твенное перекрестное опыление, от2
бор человеком и гибридизация приве2
ли к широкому генетическому разнооб2
разию культивируемых форм баклажа2
на по всему миру. Различия между
культивируемыми сортами в настоя2
щее время касаются, главным обра2
зом, окраски, формы и длины плода.
Но в селекционной работе необходимо
также принимать во внимание биохи2
мический состав плодов, раннее пло2
доношение, урожайность, требования
к условиям окружающей среды и др.
Окраска плода может быть от светло2
до темно2фиолетовой, почти черной,
зеленой или белой. Длина плода изме2
няется в пределах от 4 до 45 см, диа2
метр – от 2 до 35 см, а его масса – от 15
до 1500 г. Плоды завязываются оди2
ночно или группами до 5 шт. В фазе
физиологической  спелости окраска
плодов становится коричневой, крас2
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ной или желтой (Swarup, 1995).
У S. aethiopicum – травянистый кус2

тарник с опушёнными или неопушён2
ными листьями, с гермафродитными,
само2 или перекрестноопыляющимся
цветками, с одиночным или групповым
расположением. Окраска плодов меня2
ется от светло2 до темно2зеленой, бе2
лой или темноватой. Вкус мякоти –
горький (уровень горечи зависит от со2
держания сапонина). Форма плода ок2
руглая, удлиненно2округлая или оваль2
ная, поверхность плода гладкая, бо2
роздчатая или ребристая. В фазе пол2
ной биологической спелости окраска
плодов становится оранжево2красной
из2за высокого содержания каротина.
Плоды используются в сыром, жаре2
ном и вареном виде. Листья часто ис2
пользуются в пищу, аналогично шпина2
ту (Seek, 1997; Macha, 2005).

S. macrocarpon выращивают из2за
широких, неопушенных листьев (50 х 30
см), которые используют в пищу как зе2
ленную культуру. Плоды с широкой, за2
частую охватывающей плод, чашечкой.
Форма плода шарообразная и широкая,
3210 см диаметром и 226 см длиной. Ок2
раска кремово2белая, беловато2зеленая
или зеленая. Вкус плодов сладковатый
(по сравнению с S. aethiopicum). В фазе
полной биологической спелости окраска
плодов становится желтой, оранжевой
или коричневой, поверхность плодов
растрескивается (Bukenya, 1994; Macha,
2005).

Баклажан был описан в Индии в III ве2
ке до нашей эры. В древней индийской
литературе существовало не менее 33
санскритских названий баклажана, на2
иболее распространенными среди них
были Varttaka, Bhantaki и Nattingan
(Swarup, 1995). Культивирование мел2
коплодных форм баклажана началось в
IV веке в Китае и IX веке  н. э.  в Африке.
Хотя баклажан культивировался с древ2
них времен, на Западе он не был извес2
тен на протяжении многих веков. Мно2
гочисленные арабские и африканские
названия баклажана и отсутствие древ2
них греческих и римских названий ука2
зывают на то, что баклажан был завезен
в Средиземноморский регион арабами,
вероятно, не ранее VII века н.э.
«Melongena» – арабское имя одного из
культивируемых сортов баклажана.
Авиценна, «отец современной медици2
ны», упоминал баклажан как лекар2
ственное и овощное растение.

В настоящее время баклажан – тре2
тья (после картофеля и томата) наибо2
лее экономически важная культура се2
мейства Solanaceae. Самыми крупными
производителями баклажана являются
Китай (валовый сбор – 18,3 млн.т.), Ин2
дия (8,4 млн.т.), Египет (1,2 млн.т.), Япо2
ния (0,4 млн.т.) (FAOSTAT, 2008). Во
многих странах Европы, в том числе и в
России, баклажан до сих пор малорас2
пространенная культура, но в азиатских

и средиземноморских странах он явля2
ется наиболее важным и ценным про2
дуктом. Часто его называют «королем
овощей».

Африканские баклажаны – S.
aethiopicum и S. macrocarpon – традици2
онная овощная культура у местного на2
селения в Западной и Центральной Аф2
рике, но продуктивность этих растений
до сих пор относительно низкая, посев2
ные площади и урожай статистически
не учитываются. Центром разнообра2
зия этих форм баклажана является За2
падная Африка. Африканские баклажа2
ны выращивают, в основном, на приуса2
дебных участках и в маленьких фермер2
ских хозяйствах вокруг деревень. Кроме
того, S. aethiopicum выращивают в Юж2
ной Америке, S. macrocarpon – в Азии и
тропической Америке.

Генетические источники 

Генетические источники баклажана
собраны и систематизированы только в
некоторых европейских и азиатских
странах, но у них нет полной коллекции
зародышевых плазм мирового разно2
образия баклажана, пригодных для ис2
пользования в мировом масштабе. Ген2
банк баклажана и родственных видов
собран партнерами проекта EGGNET в
Европе: INRA – Montfavet (Франция),
Botanical and Experimental Garden (Уни2
верситет Ниймегена, Нидерланды),
Birmingham University Botanic Gardens
(Бирмингем, Великобритания), Plant
Research International (PRI), Центр Гене2
тических Исследований (CGR) (Ва2
генинген, Нидерланды), Biotechnology
Department (Genetics) (Политехничес2
кий Университет, Валенсия, Испания),
Agricultural Rasearch Centre of
Macedonia and Thrace (ARCMT) (Сало2
ники, Греция), Instituto del Germoplasma
(IDG) (Бари, Италия), Institute of Plant
Genetic and Crop Plant Resaerch (IPK)
(Гатерслебен, Германия) и Institut
National d'Horticulture (INH) (Франция).
Программа EGGNET объединяет все ев2
ропейские коллекции и образует одну
общеевропейскую, включающую более
1700 образцов S. melongena, 750 образ2
цов S. aethiopicum и 210 образцов S.
macrocarpon (Daunay et.al., 2003; 2006;
ECP/GR Eggplant database 2006).

Самые большие генбанки баклажана
в других регионах мира собраны в
National Germplasm Resources
Laboratory в Белтсвилле (Мериленд,
США) – USDA/ARS National Genetic
Resources Program (GRIN) – 770 образ2
цов S. melongena и 4 образца S.

macrocapon; National Bureau of Plant
Genetics Resources (Нью Дели, Индия);
Chinese Academy of Agricultural Sciences,
Institute of Crop Germplasm Resources,
National Gene Bank of China (NGBC) (Ки2
тай) – 1300 образцов S. melongena; 561
образец S. melongena и 31 – S.

aethiopicum собрано в Японии; Asian

Vegetable Research and Development
Center (Тайвань) – 1777 образцов S.

melongena, 30 – S. aethiopicum и 133 –
S. macrocarpon; ВНИИ растениевод2
ства им. Н.И. Вавилова (Санкт2Петер2
бург, Россия) – 238 образцов S. melon5

gena (Mueler et al., 2005; SOL Genomic
Network 2006).

Цели селекции

S. melongena является объектом ин2
тенсивного селекционного процесса в
странах с промышленным производ2
ством  этого вида (Западная Европа,
Турция, Индия, Китай, Япония). Боль2
шинство гибридов F1, различающихся

фенотипически, являются результатом
селекционной работы за последние 30
лет. Селекцией новых сортов вида S.

aethiopicum занимаются в некоторых
странах Африки, но в незначительных
масштабах из2за экономической, соци2
альной и политической ситуации в этом
регионе. Улучшением сортов вида S.

macrocarpon занимаются только мест2
ные садоводы и фермеры в Африке.

Культивируемые сорта S. melonge5

na часто не имеют достаточного уровня
устойчивости к биотическим и абиоти2
ческим факторам среды. Генисточники
этих видов оценены на устойчивость к
основным патогенам и вредителям. По2
пытки скрещивания баклажана с его ди2
кими родственниками имеют ограни2
ченные успехи из2за половой несовмес2
тимости. Ткани баклажана показывают
высокий морфогенетический потенци2
ал, полезный для изучения этапов эво2
люционного развития, а также для вне2
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дрения биотехнологических методов
(клональное микроразмножение, сома2
тическая гибридизация и генетическая
трансформация) создания улучшенных
сортов (Collonnier et al., 2001; Magioli,
Mansur, 2005). Регенерация баклажана
in vitro может быть индуцирована из раз2
ных эксплантов с использованием раз2
личных регуляторов роста и морфоге2
нетических путей развития. Достижения
в этой области представлены в обзоре
Magioli, Mansur (2005). Для индукции со2
матического эмбриогенеза или органо2
генеза использовали гипокотиль (под2
семядольное колено), эпикотиль (над2

семядольное колено), котиледон (семя2
доли), стебли, листья и корни (Sharma,
Rajam, 1995; Magioli et al. 1998; Magioli et
al. 2001; Franklin, Lakshmi Sita, 2003).

В перспективе, баклажан (S. melon5

gena) может считаться альтернативной
растительной моделью для изучения
разных аспектов биологии растений
(Magioli, Mansur, 2005). Kashyap et al.
(2003) суммировал и результаты работ
по улучшению генома баклажана по ин2
трогрессии генов в культурный бакла2
жан биотехнологическими методами:
перенос генов одного вида в генный код
другого, от диких видов к культурным.
Например, популяция, полученная от
скрещивания S. linnaeanum и S. mel5

ongena может быть полезной в буду2
щем для картирования локусов устой2
чивости к болезням и абиотическим
стрессорам и передачи этой устойчиво2
сти культурным формам баклажана
(Frary et al. 2003). Толерантность к

Verticillium wilt обнаружена у дикого род2
ственника баклажана – S. torvum. Пере2
дача этой толерантности культурному
баклажану (S. melongena) путем слия2
ния протопластов S. melongena и про2
топластов облученного S. torvum про2
ведена Jarl et al. (1999).

Основные общепризнанные в мире
задачи селекции S. melongena, сфор2
мулированные рядом исследователей
(Swarup, 1995; Farooqui et al. 1997;
Kumar et al. 1998; Donzella et al. 2000;
Acciarri et al. 2002; Prabhavathi et al. 2002;
Rahman et al. 2002; Pessarakli, Dris, 2004;
Sidhu et al. 2005):
– устойчивость к болезням (Fusarium
oxysporum, Verticillium dahliae,
Pseudomonas solanacearum и др.), по2
вреждению насекомыми (Leucinodes
orbonalis, Aphis gossypii, Amrasca bigut2
tula и др.) и нематодами (Meloidagyne
spp.);
–  устойчивость к абиотическим стрес2
сорам (засуха, низкая или высокая тем2
пература, засоление);
–  устойчивость к гербицидам;
–  партенокарпия;
–  урожайность и качество урожая;
– питательная ценность (высокое со2
держание сухого вещества, сахаров,
общих фенольных соединений, низкий
уровень активности полифенолоксида2
зы и ортодигидрофенольных компонен2
тов во избежание побурения мякоти
плода при разрезе); 
– потребности рынка и предпочтения
потребителей.

При селекции S. aethiopicum реша2
ют несколько специфических задач: со2
здание устойчивых гибридов и сортов к
клещу, к комплексу Stemphyllum и
Alternaria, повышение урожайности и
улучшение качества плодов (окраска,
размер, форма и др.)(Anaso et al. 1990;
Seek, 1997). В Нигерии Omidiji (1983)
проведена селекционная работа по со2
зданию сортов и F1 гибридов S.

aethiopicum, направленная на повы2
шение урожайности и ее компонентов.
Результаты селекционной работы по
созданию гомозиготных линий S.

aethiopicum с высокой урожайностью
и улучшенными параметрами плода
представлены Anaso et al.(1990).
Carvalho, Ribeiro (2002) изучали комби2
национную способность трех бразиль2
ских форм S. aethiopicum на основе
диаллельных скрещиваний.

По мнению Alba et al.(2005), S.

aethiopicum и S. macrocarpon явля2
ются уникальными видами для генети2
ческого улучшения S. melongena из2за
присутствия в их зародышевой плазме
некоторых ценных, с агрономической
точки зрения, признаков. О возможнос2
ти получения фертильных соматичес2
ких гибридов между S. melongena и S.

aethiopicum сообщают Daunay et
al.(1993). Schaff et al.(1982) предлагают
использование возможности передачи

генов устойчивости к паутинному клещу
от S. macrocarpon к S. melongena.
Межвидовая гибридизация уже была
использована для передачи устойчиво2
сти к Pseudomonas solanacearum от S.

aethiopicum к S. melongena. Кроме то2
го, этот способ, как отмечает Ano
(1989), дал возможность получения
значительного разнообразия форм и
окраски плодов. Gowda et al. (1990) на
основе гибридизации между S. macro2
carpon и S. melongena получили гибри2
ды, устойчивые к пилильщику
(Leucinodes orbonalis). Через культуру
пыльников получены дигаплоидные
растения соматических гибридов меж2
ду S. melongena и S. aethiopicum, ус2
тойчивые к фузариозному увяданию,
вызванному Fusarium oxysporum f. sp.
Melomgenae (Rizza et.al., 2002).

Сорта вида S. melongena характе2
ризуется значительным морфологиче2
ским разнообразием. Choudhury (1976)
разделил культурный вид баклажана на
три группы по форме плода: 
– S. melongena var. esculentum Dunal
(Nees) – форма плода округлая, оваль2
ная или яйцевидная;
– S. melongena var. serpentinum L. –
длинные, тонкие плоды;
– S. melongena var. depressum L. –
мелкие, миниатюрные плоды, карлико2
вая и ранняя форма.  

Martin и Rhodes (1979) изучили 475
сортов баклажана из мировой коллек2
ции, собранной в USDA, и классифици2
ровали их в 11 групп на основе 18 при2
знаков, используя метод нумерической
систематики:  
I. Tubefruit – трубчатоплодные – темно2
фиолетовые, длинные плоды, регион
происхождения от Индии до Турции;
II. Spinigrene – колючие листья, зеле2
новатые плоды, от Индии до Пакистана;
III. Cluster – плоды расположены в кис2
тях, часто белые и длинные;
IV. Oldster – многолетние растения с
зеленоватыми или светло2фиолетовы2
ми плодами, от Индии до Пакистана;
V. Pretiblum – темные, фиолетовые
цветки, от Индии до Пакистана;
VI. Talgro – низкая урожайность, длин2
ные, темно2фиолетовые плоды, из Тур2
ции;
VII. Stipe – полосатые плоды, от Индии
до Турции;  
VIII. Earlymot – раннеспелый – высокая
урожайность, раннее цветение, от Ин2
дии до Турции;
IX. Lakluster – раннее цветение, слабо2
рослый, пятнистые плоды, от Индии до
Турции;
X. Lateg – плоды часто овальные или
яйцевидные, позднее цветение, от Ин2
дии до Турции;
XI. Violeaf – темно2фиолетовые листья
и стебли, длинные, темно2фиолетовые
плоды; происхождение неизвестно.

Эти авторы обнаружили, что в груп2
пах представлены сорта из различных
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стран, от Индии до Турции. Этот факт
подтверждает широкую распростра2
ненность связей характерных призна2
ков. Сорта из Европы, Африки и Амери2
ки имеют полное сходство с образца2
ми, входящими в различные группы, что
подтверждает их разное происхожде2
ние. Географические группы могут ха2
рактеризоваться в некоторых случаях
отдельными признаками, отличающи2
мися от признаков группы, что, очевид2
но, отражает потребительское предпо2
чтение некоторых стран, например,
США или Японии (Martin, Rhodes, 1979).

Prohens et al.(2005) изучали молеку2
лярную и морфологическую разнокаче2
ственность 28 традиционных испанских
сортов баклажана, собранных в 4 груп2
пы: «округлые», «полудлинные», «длин2
ные» и «listada de Grandia». Авторы уста2
новили, что сорта, входящие в эти груп2
пы, показывают некоторые генетичес2
кие различия, у них обнаружены AFLR2
маркеры – специфические и общие для
одной группы сортов. Сорта «округлой»
группы генетически наиболее отлича2
ются от сортов других групп. Результа2
ты показывают, что эволюция баклажа2
на в Испании является результатом
многократной гибридизации, много2
численных перемещений и обмена се2
мян. Структура сортов по регионам Ис2
пании показывает, что значительное
разнообразие может быть обнаружено
в пределах одного из выбранных регио2
нов (Prohens et al., 2005).

Нижеперечисленные сорта баклажа2
на, различающиеся по форме, окраске
и происхождению, часто упоминаются
в популярной и научной литературе: 
Темно�фиолетовые сорта (запад�

ные) – являются типичными для Евро2
пы и Америки, но интродуцированы так2
же в Азии. Растения среднерослые, но
очень продуктивные. Форма плода двух
типов: округлая и удлиненная; плоды
обычно крупные (2002600 г).
– округлоплодные сорта: Black Beauty,
F1 Bonica, F1 Classic, F1 Epic, F1 Galine, F1

Sonata, F1 Nadia, F1 Tudela, F1 Gostbuster
– белой окраски, Listada de Grandia –
фиолетовые с белыми полосками, F1

Neon – розово2фиолетовые, Rosita –
розовые, бледно2лиловые, F1 Zebra –
лиловые с белыми полосками.  
– удлиненноплодные сорта: F1 Boluroi,
Black King, F1 Fabina, F1 Ichiban, Long
Purple, New Purple,F1 Nite Lady, F1

Lavender Tough – белые, Casper – бе2
лые, F1 Cloud Nine – белые, Antigua – бе2
лые с бледно2лиловыми полосками, F1

Fairy Tale – бледно2лиловые с белыми
полосками, Lousiana Long Green – зеле2
ные.
Миниатюрные сорта (синонимы: ита2
льянские, детские, «finger») – плоды
длиной несколько сантиметров, узкие
или округлые. В основном сладковатые
и более нежные, чем крупноплодные
сорта. Они имеют тонкую кожуру и со2

держат мало семян. Сорта: Baby Bell –
темно2фиолетовой окраски, Bianca
Rosa – белые с бледно2лиловыми поло2
сками, Prosperosa – черри, округлые,
фиолетовые плоды, Violetta di Firenze –
лиловые.
Восточные сорта – родом из тропиче2
ской Азии, очень популярны в Японии,
Таиланде и Филиппинах. Растения
сильнорослые и ранние. Плоды фиоле2
товые, лилово2зеленые, с полосками
или без них, округлые или удлиненные,
нежные и сладкие на вкус. Их готовят
без очистки кожуры или подсаливания,
фаршируют или пекут  в Индии, запека2
ют в тесте в Японии, жарят или варят в
разрезанном виде в Китае. В Юго2Вос2
точной Азии культивируют примитив2
ные сорта с маленькими зелеными пло2
дами и слабой антоциановой пигмента2
цией. Восточные сорта баклажана де2
лятся на следующие группы
(SeedQuest, 2006):
–  китайской селекции – обычно длин2
ные, лиловые, фиолетовые, бледно2ли2
лово2голубоватые, белые, мало обсе2
мененные, нежные и сладкие. Растения
сильнорослые, урожайные (F1 Little
Fingers – фиолетовой окраски, F1 Long
White Angel – белой, Ma Zu Purple – фи2
олетовой, F1 Megadok – фиолетовой,
Ping Tung Long – темно2фиолетовой,
Lucky Green – зеленой).
– японской селекции – более твердые
и обильно плодоносящие, плоды длин2
ные или яйцевидные, сладкие на вкус,
окраска плодов от лиловой до черно2
фиолетовой (как чернила) (Kurume
Long Purple – темно2фиолетовой окрас2
ки, F1 Kyoto Egg – темно2фиолетовой
окраски, округлой формы, F1 Milionarie –
плоды темно2фиолетовые, длинные, F1

Senryu Ni Gou – темно2фиолетовые, уд2
линенные, F1 Shoya Long – темно2фио2
летовые, очень длинные).
– тайской селекции – делятся на 2
группы: с маленькими, округлыми, то2
матовидными плодами (40280 г – F1

Green Doll – белые с зелеными полоска2
ми, F1 Kermit – зеленые, белые, Thai
Round Green – зеленые, F1 Violet Prince
– фиолетовые, F1 White Ball – белые,
Puangyok Thai Pea – зеленые, черри)
или с очень длинными плодами (около
1002200 г, F1 Rolex, F1 Tai Long Green –
зеленые). Эти сорта имеют сильно осе2
мененные плоды с толстой кожурой, с
нежной, сладкой мякотью. На компакт2
ных растениях завязываются многочис2
ленные, очень привлекательные плоды,
поэтому их часто выращивают как деко2
ративную культуру.
– индийской селекции – с маленькими
плодами (302100 г) овальной формы,
окраска – от лиловой до фиолетовой,
иногда с полосками (F1 Apsara – фиоле2
товые с белыми полос2ками, F1 Chu Chu
– красно2фиолетовые, Manjari, Ratna –
темно2фиолетовые, Rhim Jhim – фиоле2
товые с белыми полосками, F1 Hari –

длинные, зеленые, F1 Bali – длинные,
фиолетовые) или среднего размера
(2002300 г) (F1 Bharata Star – округлые,
темно2фиолетовые, Suphal – темно2
фиолетовые, овальные, Supriy – округ2
лые, лиловой окраски).
S. aethiopicum – фенотипически раз2
нообразный вид. Сорта S. aethiopicum
можно разделить на 4 группы:
– Gilo – группа с сильноопушенными,
несъедобными листьями, с плодами
различной формы (округлой, удлинен2
ной, яйцевидной, веретеновидной), ок2
раски и размера (от нескольких грам2
мов до несколько десятков граммов);

– Shum – группа с неопушенными, съе2
добными листьями; используется как
зеленная культура, с очень маленьки2
ми, удлиненными, несъедобными пло2
дами;
– Kumba – группа с неопушенными,
крупными, съедобными листьями и
съедобными плодами диаметром 5210
см;
– Aculeatum – декоративная форма с
сильноопушенными листьями и круп2
ными плодами, часто используется, как
источник устойчивости к болезням, под
синонимом S. integrifolium (Lester, 1986;
Caruso, 2001; Lester, Daunay, 2003).  

Культурные формы группы Gilo мог2
ли развиться из культурных форм груп2
пы Shum посредством гибридизации и
отбора (Anaso, 1991). Stedje, Bukenya2
Ziraba (2003) изучили изменчивость 39
полиморфных RAPD2маркеров у 18 по2
пуляций S. anguivi и групп Gilo и Shum

S. aethiopicum. Изменчивость среди
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видов и групп была менее 10%, в то вре2
мя как  изменчивость внутри групп и ви2
дов была более 90%. Группы Gilo и
Shum вида S. aethiopicum сохраняют
сильную морфологическую разнокаче2
ственность из2за сильного селекцион2
ного отбора.

Лучшие сорта вида S. aethiopicum

продолжают идентифицировать и улуч2
шать. Научно2исследовательская ра2
бота по селекции новых перспективных
сортов S. aethiopicum проводится в
Африканском отделении Asian
Vegetable Research and Development
Center (AVRDC). Наиболее известные
местные сорта: Manyire Green – попу2

лярный в Восточной Африке сорт с ок2
руглыми, зелеными плодами, краснею2
щими при созревании, Tengeru White –
округлые плоды бело2зеленой окраски,
Jaxatu Soxna – плоские, ребристые
плоды массой 50280 г, имеющие окра2
ску от светло2зеленой до белой,
N'Goyo – плоские, ребристые, темно2
зеленые плоды, 70280 г, N'Galam – пло2
ские, ребристые, светло2зеленые пло2
ды массой 1202180 г. В Европе, в Се2
верной и Южной Америке наиболее
распространенными являются сорта
Turkish Orange – мелкие, сферические
плоды с оранжевой окраской, диамет2
ром 6 см, с отличным сладким вкусом;
Sweet Red – мелкие, привлекательные
плоды диаметром 2,5 см, с зеленой ко2
журой и темно2зелеными полосками.
При созревании кожура становится
красной с темно2красными полосками.
Small Ruffled Red – мелкие, сильно
морщинистые плоды диаметром 5 см,

оранжево2красной окраски; Comprido
Verde Claro и Morro Redondo – мелкие
ребристые плоды с блестящей зеленой
окраской, распространены в Бразилии;
Sweet African Egg – мелкие, слабореб2
ристые плоды, ярко2оранжевые при
созревании, декоративные и вкусные.

У S. macrocarpon морфологичес2
кое разнообразие меньше, чем у S.

melongena и S. aethiopicum. Bukenya,
Carasco (1994) разделили образцы S.

macrocarpon из Уганды на 3 группы: S.

macrocarpon (полудикая группа), S.

macrocarpon группа образцов
«Mucano», S. macrocarpon группа об2
разцов «Nabingo». С использованием
морфологических и эксперименталь2
ных методов они обнаружили значи2
тельную изменчивость внутри двух ос2
новных групп образцов, в основном у
«Mucano». Внутривидовая изменчи2
вость комплекса S. macrocarpon обус2
ловлена генотипическими различиями
и факторами окружающей среды
(Bukenya, Hall, 1987).

Окраска плода

Окраска плодов баклажана до фазы
биологической зрелости очень разно2
образна. Кроме белоплодных форм, у
которых в наружном слое кожицы или
эпидермисе пигментов не содержит2
ся, окраску плода в фазе технической
спелости определяют два основных
пигмента, взаимоотношение которых
довольно сложное и комплексное.

Фиолетовая или лиловая окраска
обусловлена антоциановыми пигмен2
тами, которые относятся к флавонои2
дам (полифенольным соединениям),
содержащимися в вакуолях клеток ко2
жицы эпикарпия плода. Чем больше
клеточный слой содержит пигментов,
тем темнее окраска плода. Для пло2
дов баклажана основной агликон ан2
тоцианинов – дельфинидин, который
дает синевато2фиолетовую окраску. У
различных сортов баклажана с ним
сцеплено различное число глюкози2
дов и образуются следующие антоци2
аны: дельфинидин 32кафейолрутино2
зид252глюкозид, дельфинидин 32(p2
кумароилрутинозид)252глюкозид (на2
сунин), дельфинидин232рутинозид
(тулипанин), дельфинидин232глюко2
зид  и др., обусловливающие розо2
вую, красноватую или алую, фиолето2
вую, синеватую или лиловую окраски.
Свет, температура, ферменты и по2
вреждение клеток эпидермиса сильно
влияют на процессы окисления анто2
цианов.

На окраску плода баклажана влияет
также наличие пигментов хлорофилла
(а и b), которые расположены в субэ2
пидермальных клетках. При отсут2
ствии антоциана (или если он присут2
ствует незначительно), зеленые пиг2
менты могут наблюдаться в кожице
плода. Однако когда антоциан присут2

ствует в значительном количестве,
трудно определить, присутствует хло2
рофилл или нет. В этом случае нали2
чие хлорофилла может быть опреде2
лено осмотром места прикрепления
плода к плодоножке или надрезом
плода в продольном направлении и
осмотром свежей окраски (зеленая –
хлорофилл присутствует, белая – хло2
рофилл отсутствует). Так как хлоро2
филл является темным фоном для ан2
тоциана, то его наличие усиливает ви2
зуальное проявление темной окраски
плода.

Распределение антоцианов или
хлорофилла может быть однородным
или нет. Если распределение неодно2
родное, то проявляется сетчатость
(плоды покрыты сетчатым узо2ром),
полосатость или неровность окраски
поверхности плода. В зависимости от
генотипа, свет влияет на синтез анто2
циана, так как он активизирует раз2
личные ферменты, задействованные
его в биосинтезе. Поэтому некоторые
части плода могут быть менее окра2
шенными, чем другие части, когда
имеется затенение (неравномерное
распределение окраски), а под ча2
шечкой цветка антоциан вообще мо2
жет отсутствовать.

Условия выращивания сильно вли2
яют на синтез и на диссимиляцию пиг2
ментов. Например, низкая освещен2
ность (из2за избыточности роста, кон2
струкции теплицы), пониженная тем2
пература и недостаток минерального
питания, а также болезни могут спо2
собствовать потере окраски плода
(светлая окраска, пятнистость).

На восприятие окраски плода 

баклажана визуально влияет много

факторов:

1.  качественный состав пигментов;
2. количество присутствующих пиг2
ментов;
3.  глянцевость восковой кожицы;
4.  освещение плода.

Проявление окраски плода 

можно разделить на 4 основные

группы: 

1.  доминирующая окраска (которая
варьирует от зеленого или белого до
множества оттенков лилового, фиоле2
тового и черного);
2.  интенсивность доминирующей ок2
раски;
3.  дополнительная окраска (с таким
же разнообразием как в п. 1);
4.  распределение окраски.
Другие характерные особенности
проявления окраски:
1.  интенсивность окраски плода под
чашечкой цветка;
2.  окраска мякоти (зеленая, когда
есть хлорофилл, белая – когда хлоро2
филла нет).
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