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В Северо-Восточной зоне 
России успешно возделывают 
луковые культуры, в том чис-

ле лук-шалот (Allium ascalonicum L.) 
[1]. В процессе многолетнего отбо-
ра формировались местные сорта. 
Они – ценный исходный материал 
для создания новых сортов [2].

В последние годы интерес к куль-
туре резко возрос. Требуются сорта 
разнообразные по органолептичес-
ким характеристикам, салатного на-
значения, а также способные к дли-
тельному хранению и обладающие 
устойчивостью к болезням.

Для Нечерноземной зоны России 
и ряда регионов с аналогичными ус-
ловиями климата актуальны скоро-
спелые сорта, обладающие листо-
вым аппаратом с высокой фотосин-
тетической активностью. Луковица 
должна накапливать значитель-
ное количество углеводов, обладать 
плотным строением сочных чешуй 
и плотно прилегающими прочными 
сухими чешуями [3].

В связи с этим требуется создать 
сорта, сочетающие ряд хозяйствен-
но-биологических признаков, ис-
пользуя для этих целей местные 
сортопопуляции.

Цель работы: изучить селекци-
онные образцы, провести оценку 
и отбор по комплексу хозяйственно 
ценных и морфологических призна-
ков в предварительном и конкурс-
ном сортоиспытании, выделить пер-
спективные номера – будущие сор-
та. Методы: индивидуальный и се-
мейственный отборы на естествен-

ном фоне в полевых условиях. В ходе 
работы использовали общепринятые 
методики [4,5,6,7].

С 2001 года сотрудники 
Лаборатории северного овощеводс-
тва ФГБНУ «Федеральный научный 
центр овощеводства» ведут работу 
по созданию исходного материала, 
отбору перспективных сортообраз-
цов шалота, разработке технологии 
семенного размножения шалотов 
в условиях Северо-Востока страны, 
гибридизации, отбору и созданию 
новых сортов лука – шалота.

На первых этапах работы прове-
ден сбор и создана коллекция мест-
ных сортопопуляций шалота (2001–
2006 годы) [8]. Разработаны элемен-
ты технологии вегетативного (2006–
2008 годы) и семенного размножения 
шалота (2009–2016 годы) в условиях 
Северо-Востока страны [9, 10].

Возделываемые местным насе-
лением вегетативно размножаемые 
формы лука весьма разнообразны. 
Встречаются «типичные» предста-
вители лука-шалота – многозачат-
ковые, которые способны форми-
ровать до 12–16 луковиц в гнезде. 
Обычно, они имеют узкие, много-
численные листья, некрупные луко-
вицы, массой 15–30 г, которые в пе-
риод хранения делятся с образова-
нием 1–2 шт. «деток». Урожайность 
сильно зависит от климатических ха-
рактеристик летнего сезона. Но при 
благоприятных условиях даже мел-
кий посадочный материал способен 
дать хороший урожай. Не все сорто-
образцы названной группы способны 

на семенное размножение. Средняя 
доля луковиц, прошедших яровиза-
цию и сформировавших генератив-
ные органы от числа охлажденных, 
составляет 50–60%. Ряд образцов 
способен заложить цветоносы толь-
ко после подзимних посадок.

Более многочисленная группа об-
разцов шалота по некоторым морфо-
логическим и биологическим харак-
теристикам сходна с репчатым луком. 
У них широкие листья, часто с сильным 
восковым налетом, длина которых мо-
жет достигать 45–50 см. Зачатковость 
существенно ниже – 5–9 шт., что поз-
воляет формировать более крупную 
луковицу, массой до 60–80 г. Лежкость 
и продолжительность хранения – дли-
тельные. Эта группа шалота в пери-
од хранения также может делиться, но 
обычно, формирует одну мелкую до-
чернюю луковицу. При длительном ве-
гетативном размножении не теряет 
своих качеств. Группа более стабиль-
на по урожайности, менее чем пре-
дыдущая, зависит от погодных ус-
ловий. Относительно легко форми-
рует генеративные органы. Зонтики 
крупные, всхожесть семян после 
дозаривания – 70–90%.

Изучаемые образцы шалота спо-
собны формировать жизнеспособ-
ные семена, несмотря на постоянное 
и длительное вегетативное размно-
жение. В качестве маточников отбира-
ют луковицы диаметром 3,1–4,0 и 4,1–
5,0 см, желательно из 5–6 гнездных 
материнских луковиц. Минимально 
необходимая продолжительность яро-
визации для северной группы шало-
та составляет 135 дней. Более круп-
ные маточники проходят яровизацию 
за 100–120 дней. Длительный период 
воздействия низкими температурами 
(150 дней) увеличивает число цвето-
носов в маточнике.

Для ускорения созревания се-
мян в зонах с коротким периодом ве-
гетации растений необходимо вы-
саживать маточники загущенным 
способом – 90+25+25×10–15 см. 
Урожайность семян при этом состав-
ляет 2,6–2,7 ц/га. При схеме посад-
ки 70×15 см она увеличивается до 
2,9 ц/га, но созревание семян за-
держивается на 9 дней. Двукратная 
обработка семенников регулятором 
роста Циркон ускоряет плодообра-
зование на четыре дня и не влияет на 
урожайность.

Установлено, что использова-
ние большинства стимуляторов рос-
та действует деяровизирующе на се-
менные растения – тормозит гене-
ративное и стимулирует вегетатив-
ное развитие шалота. Доля стрел-
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кующихся растений сокращается до 
63,7–84,6%, без обработки – 91,7%.

Азотно-фосфорные подкормки 
увеличивают продуктивность и уро-
жайность семенников.

В Северо-Восточной зоне России 
семеноводство шалотов можно вести 
только с дозариванием семенников на 
стационарных площадках, всхожесть 
семян при этом достигает 76–93%.

Разработанные элементы техно-
логии семенного размножения шало-
та используются при селекции этого 
вида лука. В обычных условиях мас-
совое цветение семенников наступа-
ет на 57–84 день от начала отраста-
ния пера и длится 9–19 дней, при хо-
лодной погоде может затянуться и до 
25–30 дней.

Для селекции были отобраны ша-
лоты, выделившиеся по урожайности 
в коллекционном питомнике, способ-
ные к длительному хранению.

В 2009–2011 годы при свобод-
ном переопылении местных сорто-
популяций шалота, на естественном 
фоне получено множество образцов, 
которые в течение 8 лет отбирали по 
комплексу признаков – слабой пора-
жаемости пероноспорозом, наличию 
воскового налета на листьях, высо-
кой урожайности, дружности созре-
вания, относительно тонкой шейке, 
прочности прикрепления наружных 
сухих чешуй к луковице, способности 
длительно храниться. Получены пер-
спективные образцы.

№ 103 (Зубаревский) (рис. а), 
раннего срока созревания, период 
от всходов до массового полегания 
листьев 79–83 дня. Урожайность 2,7–
3,5 кг/м2. Вызреваемость перед убор-
кой 96%. Лежкость в течение 270–
300 дней – 89–80%. Луковица трех-
четырехзачатковая, четырех-шес-
тигнездная, эллиптическая. Окраска 
сухих чешуй желтая с коричневым 
оттенком, сочных – зеленовато-бе-
лая. Листья до 30 см длиной, воско-
вой налет средний. Сухого вещест-

ва – 14,6%, общего сахара – 11,7%. 
Способ размножения – вегетативный 
или семенной – в двулетней культуре. 
Рекомендуется для Волго-Вятского, 
Уральского, Западно-Сибирского 
регионов России.

№ 536 (Дороня) (рис. б). 
Раннеспелый, период от всхо-
дов до полегания листьев – 69–
82 дня. Урожайность 2,7–3,3 кг/м2. 
Вызреваемость перед уборкой –94%. 
Лежкость в течение 270–300 дней 
хранения – 95–92%. Листья длиной 
до 30 см, темно-зеленые с восковым 
налетом. Луковица трех-четырехза-
чатковая, пяти-семигнездная, округ-
лая – индекс формы 1,1. Окраска су-
хих чешуй темно-красная с корич-
невым оттенком, сочных – светло-
розовая. Сухого вещества – 15,7%, 
общего сахара – 11,4%. Способ раз-
множения – вегетативный или се-
менной – в двулетней культуре. 
Рекомендуется для Волго-Вятского, 
Уральского, Западно-Сибирского 
регионов России.

№ 54/24 (Патран) (рис. в), ранне-
го срока созревания, период от всхо-
дов до массового полегания листьев 
80–96 дней. Урожайность 2,7–3,6 кг/
м2. Вызреваемость перед уборкой 
96%. Лежкость в течение 270–300 
дней – 89–82%. Луковица трех-четы-
рехзачатковая, четырех-семигнез-
дная, круглая. Окраска сухих чешуй 
светло-коричневая, сочных – белая 
с зеленоватым оттенком. Листья до 
35 см длиной, восковой налет сред-
ний. Сухого вещества – 18,5%, об-
щего сахара – 11,9%. Способ раз-
множения – вегетативный или се-
менной – в двулетней культуре. 
Рекомендуется для Волго-Вятского, 
Уральского, Западно-Сибирского 
регионов России.

По результатам конкурсного ис-
пытания в 2017 году были переданы 
в ГСИ три перспективных сортооб-
разца, отличающиеся по внешним, 
органолептическим показателям, 

имеющие стабильные показатели 
урожайности на уровне 2,7–3,6 кг/м2, 
способные к хранению 9–10 месяцев 
и уровнем сохранности 80–90%, раз-
множаемые вегетативным и семен-
ным способами.
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Summary. The results of research on selec-
tion of shallots in the conditions of the Kirov 
region are refl ected. As a result of the com-
petitive testing in 2017 three promising vari-
eties were transferred to the ICG, differing in 
their external, organoleptic characteristics, 
having stable yields of 2.7-3.6 kg/m2, capa-
ble of storage for 9-10 months and a level of 
preservation of 80-90%, propagated by veg-
etative and seed methods.
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