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Начиная со второй трети XX в. изучение экспериментального формообразо-
вания, гибридизации и селекции становится одним из ведущих направлений 
в научно-исследовательской работе Ботанического сада Московского универ-
ситета. В статье рассмотрена история становления и развития в саду этих науч-
ных направлений начиная с упомянутого времени и до начала XXI в. в контекс-
те изменений, происходивших в институциональном статусе сада. Освещена 
роль в организации и проведении практико-ориентированных исследований 
по изучению воздействия различных видов излучения, а также химических му-
тагенов на различные виды хозяйственно ценных и декоративных растений, 
которую сыграли цитолог и цитогенетик Л. П. Бреславец-Крестовникова, 
Н. А. Базилевская – ученица Н. И. Вавилова, директор-организатор террито-
рии Ботанического сада МГУ на Ленинских (Воробьевых) горах, и селекцио-
нер декоративных растений и цитогенетик А. А. Сосновец.

Ключевые слова: Ботанический сад, МГУ имени М. В. Ломоносова, генетика, 
селекция, гибридизация, мутация, облучение, сорт, история науки, Л. П. Брес-
лавец-Крестовникова, Н. А. Базилевская, А. А. Сосновец.
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Abstract: From with the second third of the 20th century, studies in experimental 
morphogenesis, hybridization and breeding become one of the main strands in the 
research carried out at the MSU Botanical Garden. The article reviews the history 
of the development of these studies at the BG from the said period to the early 
21st century in the context of changes in the BG’s institutional status. It shows the role 
of L. P. Breslavets-Krestovnikova, cytologist and cytogeneticist, N. A. Bazilevskaya, 
N. I. Vavilov’s pupil and organizing director of the territory of the MSU Botanical 
Garden on Lenin Hills (Vorobyovy Gory), and A. A. Sosnovets, ornamental plant 
breeder and cytogeneticist, in organizing and conducting practice-oriented studies of 
the effects of various types of radiation and chemical mutagens in different species of 
economically important and ornamental plants.

Исследования в области искусственного мутагенеза, начало которым было 
положено в СССР работами Г. А. Надсона и Т. С. Филиппова, в 1925 г. опи-
савших феномен возникновения мутаций у дрожжей под влиянием излуче-
ния радия 1, стали важной вехой эпохи классической генетики. Примерно 
в то же время Г. Дж. Меллер, изучая эффекты воздействия рентгеновских 
лучей на дрозофил (Drosophila melanogaster), обнаружил значительное повы-
шение частоты возникновения у мух мутаций и разработал методы количест-
венного учета этих мутаций 2, а Л. Дж. Стадлер продемонстрировал возник-
новение под влиянием тех же лучей стерильности у кукурузы (Zea mays L.) 3 
и хлорофильных мутаций ячменя (Hordeum vulgare L.) 4. Все эти исследова-
ния положили начало радиационной генетике и селекции, стимулировав 
проведение экспериментов по рентгеновскому и радиевому облучению раз-
личных биологических объектов.

1  Надсон Г. А., Филиппов Г. С. О влиянии рентгеновых лучей на половой процесс и об-
разование мутантов у низших грибов (Mucoraceae) // Вестник рентгенологии и радиоло-
гии. 1925. Т. 3. № 6. С. 305–310.

2  Muller H. J. Artificial Transmutations of the Gene // Science. 1927. Vol. 66. No. 1699. 
P. 84–87.

3  Stadler L. J. Genetic Effects of X-Rays in Maize // Proceedings of the Academy of Sciences 
of the USA. 1928. Vol. 14. No. 1. P. 69–75.

4  Stadler L. J. Mutations in Barley Induced by X-Rays and Radium // Science. 1928. Vol. 68. 
No. 1756. P. 186–187.
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В 1930-е гг. началось изучение в качестве мутагенов различных химичес-
ких веществ. Так, в 1932 г. В. В. Сахаров под руководством Н. К. Кольцо-
ва открыл мутагенное действие йода на Drosophila melanogaster  5, а вскоре 
М. Е. Лобашев и Ф. А. Смирнов, исследуя тот же объект, обнаружили мута-
генный эффект аммиака 6, хотя в обоих случаях увеличение частоты мутаций 
было невысоким. Однако по сравнению с действием ионизирующей радиа-
ции проявилась специфичность действия на подопытный объект химичес-
ких веществ неорганической природы 7. В 1930–1940-х гг. И. А. Рапопор-
том были открыты высокоэффективные химические мутагены (первая его 
публикация на эту тему увидела свет в 1946 г. 8), что проложило путь прак-
тическому применению искусственного мутагенеза в сельском хозяйстве 9, 
и в том же 1946 г. вышла статья Ш. Ауэрбах и Дж. M. Робсона о мутагенном 
действии иприта на Drosophila melanogaster 10.

В дальнейшем в исследованиях (в том числе имевших своей целью изуче-
ние возможности применения индуцированного мутагенеза для улучшения 
основных сельскохозяйственных культур) в качестве мутагенных факторов 
применялись как разные типы излучения – рентгеновское, ультрафиолето-
вое, лазерное и гамма-излучение, альфа- и бета-частицы, нейтроны, испус-
каемые радиоактивными элементами, так и химические вещества, органи-
ческие (в частности колхицин) и неорганические 11.

В таком научном контексте в Ботаническом саду Московского универси-
тета в 1930-х гг. началось экспериментальное изучение генетики и селекции 
растений, занимавшее в XX в. существенное место в его научной тематике 12. 
Если до 30-х гг. XX в. сад являлся прежде всего учебно-вспомогательным 
подразделением, а проблематика научных изысканий в нем определялась 
главным образом индивидуальными интересами самих исследователей, то 

5  Сахаров В. В. Йод как химический фактор, действующий на мутационный процесс 
у Drosophila melanogaster // Биологический журнал. 1932. Т. 1 (8). Вып. 3–4. С. 1–8.

6  Лобашев М. Е., Смирнов Ф. А. К природе действия химических агентов на мутацион-
ный процесс. Сообщение 1. Действие уксусной кислоты на non-disjunction и трансге-
нации у Drsophila melanogaster // Доклады АН СССР. 1934. Т. 2 (3). Вып. 5. С. 307–311; 
Лобашев М. Е., Смирнов Ф. А. К природе действия химических агентов на мутационный 
процесс. Сообщение 2. Действие аммиака на возникновение летальных трансгенаций // 
Доклады АН СССР. 1934. Т. 3 (4). Вып. 3. С. 174–178.

7  Сахаров В. В. Специфичность действия мутационных факторов // Биологический 
журнал. 1938. Т. 7. Вып. 8. С. 595–618.

8  Рапопорт И. А. Карбонильные соединения и химический механизм мутаций // Док-
лады АН СССР. 1946. Т. 54. № 1. С. 65–68.

9  Эйгес Н. С. Историческая роль Иосифа Абрамовича Рапопорта в генетике. Продол-
жение исследований с использованием метода химического мутагенеза // Вавиловский 
журнал генетики и селекции. 2013. Т. 17. № 1. С. 162–172.

10  Auerbach Ch., Robson J. M. Chemical Production of Mutations // Nature. 1946. Vol. 157. 
P. 302.

11  Гуляев Г. В., Гужов Ю. Л. Селекция и семеноводство полевых культур. 3-е изд. М.: 
Агропромиздат, 1987.

12  Голиков К. А. Основные направления научных исследований Ботанического сада 
Мос ковского государственного университета им. М. В. Ломоносова в 1937–1973 гг. // 
Вопросы истории естествознания и техники. 2021. Т. 42. № 4. С. 759–771.
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в ходе структурных преобразований в университете в 1922 г. сад вошел в сос-
тав Института ботаники (НИИБ МГУ), в котором планировалось сосредо-
точить всю научную деятельность университета в соответствующей области 
биологии. С 1 января 1954 г. Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносо-
ва располагается на двух территориях: после ввода в строй университетского 
комплекса на Ленинских (Воробьевых) горах новая территория сада стала 
основной, а историческая (на проспекте Мира) – филиалом 13.

На протяжении 1930–1940-х гг. в саду активно разрабатывались вопросы 
экспериментального формообразования (в связи с внутриклеточными изме-
нениями), включая отдаленную гибридизацию 14, изучение индуцированной 
полиплоидии 15 (в том числе экспериментальное получение полиплоидных 
растений  16), а также вегетативную гибридизацию  17, цитологическое, 
эмбрио логическое и генетическое изучение новых форм растений 18.

В 1934 г. одним из направлений самостоятельной научной работы сотруд-
ников сада стали «наблюдения над коллекционными растениями сада и ра-
боты по гибридизации и селекции плодово-ягодных и декоративных расте-
ний» 19. Так, в рамках темы «Влияние рентгеновских лучей на наследствен-
ную изменчивость» ставились эксперименты по облучению различными 
дозами излучения пыльцы и соцветий левкоя, а также по воздействию на его 
пыльцу высокой температурой. Кроме того, «в порядке инициативного опы-
та» старший научный сотрудник группы полезных растений П. И. Степанов 
провел облучение пыльцы с последующим опылением люпина и мака, од-
нако, к его сожалению, все завязавшиеся коробочки «были оборваны по-
сетителями» 20. В 1935–1937 гг. генетика и селекция являлись одним из на-
правлений исследований сотрудников сада, связанных с «задачами зеленого 
строи тельства» 21. Изучение воздействия рентгеновских лучей и повышен-
ной температуры на мутационную изменчивость растений (на примере лев-
коя) продолжилось в лаборатории генетики под руководством М. С. Нава-
шина 22, возглавлявшего Ботанический сад с 15 января 1934 г. по 21 февраля 
1937 г. 23

Обоснование тематики исследований иногда уточнялось. Так, в марте 
1936 г. в пояснительной записке, адресованной в НИИБ МГУ, заведующий 
секцией генетики М. С. Навашин указывал:

13  Приказ [ректора МГУ] № 484 от 12 декабря 1953 г. // Архив МГУ. Ф. 1. Оп. МГУ. 
Д. 170.

14  Архив МГУ. Ф. 56 (Ботанический сад). Оп. 1. Д. 10. Л. 1–3.
15  Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 25. Л. 2; Д. 26. Л. 1.
16  Там же. Д. 34. Л. 1.
17  Там же. Д. 62. Л. 4–5.
18  Там же. Д. 67. Л. 1–2.
19  Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1. Д. 3. Л. 11–13.
20  Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 4. Л. 16.
21  Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1. Д. 5. Л. 3.
22  Там же. Д. 8. Л. 11.
23  Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1л (Навашин Михаил Сергеевич). Д. 1094. Л. 1, 13.
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…в формулировке тем секции генетики (здесь и далее подчеркивание в ориги-
нале. – К. Г.) я обнаружил неточность: в обосновании темы, касающейся насле-
дования количественных признаков в первую очередь длина вегетационного 
периода (так в оригинале. – К. Г.) сказано, что постановка темы вызвана «раз-
ногласиями между акад. Лысенко и другими генетиками». Это неверно: тема 
вовсе не вызвана этими разногласиями, а недостаточной изученностью вопро-
са; выбранный же мною объект дает надежду на скорое разрешение вопроса. 
Прошу внести соответствующее исправление в тематику 24.

Изменения в тематике научных исследований, произошедшие в 1937 г. 25, 
обуславливались сменой руководства садом. Лаборатория генетики была 
реор ганизована в лабораторию морфологии растений, которую временно 
возглавил К. И. Мейер, приглашенный в сад в качестве консультанта. Изу-
чение воздействия физических факторов на растения с целью получения но-
вых форм декоративных растений были дополнены исследованием действия 
УКВ и лучей Рентгена на повышение урожайности некоторых сельскохозяй-
ственных растений 26, в частности картофеля, а также сои 27.

После перевода Ботанического сада МГУ с хозрасчета на госбюджет 
в 1938 г. 28 и назначения Мейера заместителем директора сада по научной 
части 29 заведующим лабораторией морфологии с 17 сентября 1938 г. стала 
доктор биологических наук (по специальности цитология) Лидия Петровна 
Бреславец-Крестовникова (1882–1967) 30, работавшая в Ботаническом саду 
МГУ с 25 июня 1937 г. старшим научным сотрудником лаборатории эмбрио-
логии и цитологии растений 31.

Однако жизненный путь привел ее в Ботанический сад не сразу. Просле-
дить его позволяет написанное от руки 21 апреля 1942 г. «Краткое жизнео-
писание Л. П. Бреславец-Крестовниковой»:

Родилась в 1882 г. Отец сперва народный учитель, затем бухгалтер. Мать – до-
машняя хозяйка, обремененная большой семьей. В 1900 г. окончила 2-ю Мо-
сковскую женскую гимназию, в 1907 г. – Высшие женские курсы в Москве 
по физико-математическому отделению. В 1910 г. окончила Московский сель-
скохозяйственный институт (ныне Тимирязевская академия) со званием учено-
го агронома первой степени. В 1911–1912 г. была практикантом на селекцион-
ной станции того же института, по окончании практики была командирована 

24  Там же. Л. 8.
25  Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1. Д. 12.
26  Синицкая Д. А., Бреславец Л. П. Опыты по применению Х-лучей и ультракоротких 

волн в садоводстве // Труды Ботанического сада МГУ. 1937. Вып. 1. С. 46–70.
27  Степанов П. И. Действие рентгеновских лучей на семена сои // Труды Ботаническо-

го сада МГУ. 1937. Вып. 1. С. 71–96.
28  Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 2. Л. 1.
29  Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1. Д. 16. Л. 1.
30  См.: Устинова Е. И. Лидия Петровна Бреславец (к 80-летию со дня рождения 

и 50-летию научной и общественной деятельности) // Ботанический журнал. 1963. Т. 48. 
№ 7. С. 1070–1071; Атабекова А. Т. Жизнь и деятельность Лидии Петровны Бреславец // 
Генетика. 1969. Т. 5. № 8. С. 181–183.

31  Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1л. Д. 218. Л. 17.
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ученым советом института за границу. С 1912 по 1913 г. работала на селекци-
онных станциях Швеции, Германии, Австрии и Франции. Затем работала в ка-
честве сперва практиканта, а затем младшего ученого специалиста в Бота-
ническом саду в Ленинграде в лаборатории академика Любименко. С 1918 
по 1923 г. состояла ученым специалистом Наркомзема и в тоже время препо-
давателем во 2-м МГУ. С 1923 г. по настоящее время состояла доцентом МГУ, 
в 1939 г. получила звание профессора МГУ, в 1937 г. – степень доктора биоло-
гических наук. В 1936 г. окончила Марксистско-ленинский университет 32.

К моменту прихода в сад Бреславец-Крестовникова была уже сложившим-
ся исследователем, о чем красноречиво свидетельствует солидный список ее 
научных публикаций 33, первая из которых датируется 1916 г. 34 В «общест-
венно-производственной характеристике Л. П. Бреславец-Крестовнико-
вой», подписанной Мейером, сказано, что

ее работы посвящены как теоретическим, так и практическим вопросам. В ос-
новном они сводятся к вопросам полиплоидии, еще в 1939 г. ею написана ста-
тья «Полиплоидия и ее значение в формообразовании и селекции» и в настоя-
щее время закончена книга «Значение полиплоидии в прикладной ботанике». 
С 1938 г. Л. П. Бреславец работает над исследованием действия колхицина 
на яровую рожь и левкой. Цитологические исследования, произведенные ею, 
обнаружили ряд интересных данных, основываясь на которых ею были по-
лучены две новые формы яровой ржи, которые в этом году поступают в раз-
множение и которые отличаются от контролей гораздо более крупными ко-
лосьями и зернами. Кроме того, при действии аценафтена ею были получе-
ны несколько линий махровых левкоев из растений, обладающих простыми 
цветками 35.

Проблема «выведения новых форм сортов декоративных растений, кра-
сивых по форме и окраске и холодостойких» 36 разрабатывалась в лаборато-
рии морфологии путем гибридизации и применения физических и химиче-
ских факторов. Так, В. А. Шаронов разрабатывал тему «Получение новых 
сортов дельфиниума методами аналитической и синтетической селекции» 37, 
цель выполнения которой заключалась «в установлении родства между ви-
дами и формами и в передаче наследственных признаков потомству» 38 как 
при внутри- (Delphinium elatum L.), так и межвидовом скрещивании. В даль-
нейшем тема «Получение зимостойких и иммунных форм флоксов и дель-
финиумов» в рамках проблематики «зеленого строительства» разрабатыва-
лась под руководством М. П. Нагибиной 39.

32  Там же. Л. 22–22 об.
33  Там же. Л. 7–10.
34  Бреславец Л. П. О числе хромосом и величине ядер у некоторых форм Antirrhinum 

magnum // Труды по прикладной ботанике. 1916. Т. 9. № 6. С. 281–293.
35  Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1л. Д. 218. Л. 38.
36  Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1. Д. 16. Л. 2.
37  Там же. Д. 18. Л. 17–18.
38  Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 12. Л. 1.
39  Там же. Д. 25. Л. 2.
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Согласно положению «О Ботаническом саде Московского ордена Лени-
на государственного университета им. М. В. Ломоносова», утвержденному 
Всесоюзным комитетом по делам высшей школы при СНК СССР 29 ноября 
1940 г. , сад обеспечивал учебную и научную работу кафедр биологического 
факультета и вел разработку «специальных проблем по заданиям кафедр» 40, 
в том числе проблемы, связанной с изучением формообразования в расти-
тельном мире. В рамках этой проблематики с целью получения новых на-
следственных форм растений, как высокоурожайных, так и декоративных, 
Бреславец изучала воздействие рентгеновских лучей на рожь, пшеницу и го-
рох 41. Итогом ее десятилетних исследований в этой области стала обобща-
ющая монография 42.

После начала Великой Отечественной войны, во втором полугодии 1941 г., 
«научно-исследовательская тематика была изменена в соответствии с требо-
ваниями момента всемерной помощи фронту и обороне страны» 43. Пробле-
матика «Экспериментальное формообразование», в рамках которой Бресла-
вец разрабатывала две темы: «Селекция потомков рентгенизированной ржи» 
и «Отбор на урожайность среди потомков полиплоидов яровой ржи», на про-
тяжении военных лет превалировала в научных исследованиях Ботаническо-
го сада. Вне плана сада Бреславец еще в 1939 г. приступила к исследованиям 
по стимуляции мутаций у озимой и яровой ржи с помощью колхицина 44. 
Результаты ее работы 45, нацеленной прежде всего на выделение урожайных 
форм, для чего использовался цитологический метод46, позволили сделать 
выводы, «имеющие важное сельскохозяйственное значение» 47.

Во второй половине 1940-х гг. акцент в проблематике исследований Бо-
танического сада постепенно смещается с экспериментального формообра-
зования растений на селекцию декоративных растений «с целью получения 
лучших отечественных сортов в условиях открытого грунта» и подбор ассор-
тимента декоративных растений для озеленения Москвы 48.

После выхода 3 июня 1948 г. постановления Совета Министров СССР 
«О проектировании и размещении нового здания МГУ» на Ленинских го-
рах, согласно которому предусматривалось «создать при новых зданиях 
Агроботанический сад» 49, весной 1950 г. начались работы по его строитель-
ству, в связи с чем перед коллективом научных сотрудников Ботанического 

40  Там же. Д. 16. Л. 1–2.
41  Бреславец Л. П. Изменения, вызываемые в растениях лучами Рентгена, и значение 

этих изменений для теории и практики // Труды Ботанического сада МГУ. 1940. Вып. 3. 
С. 75–119.

42  Бреславец Л. П. Растение и лучи Рентгена. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946.
43  Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 28. Л. 3.
44  Там же. Д. 18. Л. 21–22.
45  Там же. Д. 13 (Таблицы действий лучей Рентгена и колхицина на растения (проф. 

Бреславец).
46  Там же. Д. 36. Л. 1 об.
47  Там же. Д. 50. Л. 2 об.
48  Там же. Д. 74. Л. 2. Л. 2.
49  Там же. Д. 231. Л. 2.
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сада была поставлена задача «подчинить научно-исследовательскую работу 
строительству нового Агроботанического сада и принять активное участие 
в таковом». Одной из приоритетных новых тем исследований стало «выведе-
ние новых отечественных сортов декоративных культур для коллекций стро-
ящегося Агроботанического сада» 50. В рамках главной проблемы – «Науч-
ные основы строительства ботанического сада» – декан биолого-почвенного 
факультета С. И. Исаев, активно участвовавший в строительстве территории 
сада, взял на себя научное руководство темой «Селекционно-генетическое 
изучение плодовых и ягодных растений и выведение новых сортов» 51, в ре-
зультате разработки которой были выявлены наиболее морозостойкие сорта 
плодовых культур.

В годы созидания сада его возглавляла Нина Александровна Базилевская 
(1902–1997) – профессор, ученица Н. И. Вавилова, ботанико-географ, систе-
матик растений, растениевод, историк науки 52. С 15 марта 1950 г. по 21 фев-
раля 1952 г. и с 15 марта 1953 г. по 1 января 1954 г. она – и. о. профессора 
по оборудованию Ботанического сада МГУ. 21 февраля 1952 г. Базилевская 
была назначена и. о. директора Агроботанического сада. Наконец, 1 янва-
ря 1954 г. она стала директором Ботанического сада и занимала этот пост 
до 1964 г. 53 Во многом именно благодаря профессионализму и воле Бази-
левской замысел сада удалось воплотить в жизнь. 

Как известно, в развитии научного знания принято выделять несколь-
ко последовательных стадий: описание (изучаемого объекта или явления), 
его объяснение, предсказание (поведения объекта в различных ситуациях), 
управление, искусственное воспроизведение. Опираясь на опыт теоретичес-
кой и практической работы, накопленный ею в качестве руководителя сек-
ций сои, эфиромасличных культур и каучуконосов Всесоюзного институ-
та растениеводства (ВИР), а также селекционера и затем заместителя ди-
ректора по научной части Всесоюзной научно-исследовательской станции 
по опийному маку в г. Пржевальске, Базилевская вывела алгоритм создания 
нового сорта с определенными свойствами:

1) аналитическая селекция – отбор форм, стоящих на границе амплитуды ко-
личественных колебаний данного вида, содержащих оптимальные количества 
нужного химического соединения; 2) изучение динамики накопления с целью 
выявления оптимальной стадии развития для эксплуатации растения; 3) синте-
тическая селекция; 4) внутривидовые скрещивания, имеющие целью получение 
химического гетерозиса, нарушение амплитуд количественной изменчивости; от-
даленное скрещивание как средство получения новых химических соединений; 

50  Там же. Д. 87. Л. 1.
51  Там же. Д. 138. Л. 1.
52  Сенченкова Е. М. Н. А. Базилевская как историк науки (к 20-летию со дня кончи-

ны) // Российские женщины-ученые: наследие. По материалам международной научной 
конференции «Столетию великой русской революции: женское лицо российской нау-
ки – наследие»: 7–8 ноября 2017 года, Москва, ИИЕТ РАН / Отв. ред. О. А. Валькова. 
М.: Янус-К, 2017. С. 282–289.

53  Архив МГУ. Ф. 1. Оп. 35л. Д. 5365 (Базилевская Нина Александровна. Личная 
карточка).
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создание искусственных мутаций, нарушающих химический состав и приводящих 
к синтезу продуктов жизнедеятельности; 5) отыскание новых форм растений, 
на основе параллелизма, в изменчивости химических соединений 54.

После того как созданная в 1937 г. в ВИР секция цветоводства, которую 
Базилевская организовала и возглавила по поручению Вавилова, в феврале 
1941 г. была ликвидирована, «все ее научные материалы и коллекции [были] 
переданы в Московский ботанический сад Академии наук СССР» 55, где Нина 
Александровна возглавила отдел декоративных растений. После ликвидации 
сада в 1945 г. в связи с созданием Главного ботанического сада им. Н. В. Ци-
цина АН СССР Нина Александровна разрабатывала теоретические проблемы 
акклиматизации растений в лаборатории эволюционной экологии, созданной 
в 1938 г. в Московском ботаническом саду под руководством Б. А. Келлера. 
А в 1950 г. она перешла в Ботанический сад Московского университета, где 
у нее появилась возможность реализовать наработанный потенциал на прак-
тике. Поскольку новая территория позволяла содержать обширные коллекции 
декоративных растений (флоксов, пионов, гладиолусов, роз, ирисов), плани-
ровалось продолжить разработку методики селекции и выведения новых со-
ртов, начатую в Ботаническом саду ранее 56. При этом целью отечественной 
селекции растений было создание декоративных и устойчивых к болезням со-
ртов, более зимостойких по сравнению с иностранными.

Тщательно подбирая кадры для реализации столь масштабной задачи, она 
настаивала на приглашении на работу цитогенетика Анастасии Антонов-
ны Сосновец (1902–1977). Сосновец по окончании биологического отделе-
ния физико-математического факультета Московского университета с 1931 
по 1948 г. работала научным сотрудником в институтах системы треста «Союз-
расткаучук» (с перерывами, связанными с мобилизацией на производство 
и с сокращением тематики во время войны) 57. В письме к тогдашнему декану 
биолого-почвенного факультета МГУ Исаеву Базилевская отмечала, что

направление экспериментальной работы А. А. Сосновец характеризует ее как 
очень упорного в достижении поставленной цели исследователя. В научной 
работе она выбирает наиболее актуальные и в то же время сложные вопро-
сы и работает над ними, не боясь никаких трудностей <…> А. А. Сосновец 
является очень инициативным научным работником, хорошо подготовленным 
и вполне самостоятельным <…> Участие ее в работе по строительству агро-
ботанического сада нового университета, где ей может быть поручен отдел 
декоративных растений, очень желательно 58.

54  Базилевская Н. А. Селекция на химический состав // Теоретические основы селек-
ции растений. В 3 т. / Ред. Н. И. Вавилов. М.; Л.: Государственное издательство сельско-
хозяйственной, совхозной и колхозной литературы, 1935. С. 1039.

55  Научный архив ИИЕТ РАН. Личное дело Н. А. Базилевской. Л. 12 об.
56  Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 92. Л. 1–10.
57  Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1л. Д. 1508 (Сосновец Анастасия Антоновна. Личное дело). 

Л. 6–7.
58  Там же. Л. 56.
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В Ботаническом саду МГУ (на территории филиала на проспекте Мира) 
Сосновец работала в 1948–1967 гг.: вначале, в 1948–1950 гг., она вела тему 
«Вегетативная гибридизация», в 1951–1955 гг. курировала тропические оран-
жереи, а в 1957 г. возглавила отдел цветоводства в филиале Ботанического 
сада 59. Здесь Анастасия Антоновна успешно занималась различными деко-
ративными культурами, в том числе флоксами, но наибольших результатов 
добилась в работе с пионами.

С 1951 г. Сосновец занималась интродукцией и проводила сортоизучение 
классических сортов европейской селекции Paeonia officinalis L., а вскоре 
приступила к селекционной работе, нацеленной на «пополнение ассорти-
мента новыми отечественными сортами» 60 – с удлиненным периодом цве-
тения, оригинальной окраской цветков и устойчивостью к местным поч-
венно-климатическим условиям. Для этого Сосновец применяла методы 
свободного опыления, межсортового, а впоследствии и межвидового скре-
щивания наиболее декоративных культиваров. Среди лучших сеянцев отби-
рались формы, цветущие раньше и позже родительских пар, что позволило 
удлинить период цветения почти на месяц.

Сосновец вместе с В. Ф. Фомичевой одними из первых в нашей стране за-
нялись интродукцией и селекцией древовидных пионов, а в 1958 г. с целью 
выяснения возможности «получения новых декоративных форм» провели 
межвидовую гибридизацию 61. При этом изучались вопросы преодоления не-
скрещиваемости при отдаленной гибридизации, а также исследовались сро-
ки хранения пыльцы. 

Эстафету от Сосновец в 1967 г. приняла Марианна Сергеевна Успенская, 
продолжившая селекционную работу с этой культурой на основной территории 
сада на Воробьевых горах. Свежесобранные семена облучали в Институте фи-
зической химии и электрохимии АН СССР на установке ГУРХ-40000 гамма-из-
лучением мощностью 100 рентген/сек дозами 500 Р, 1000 Р, 40 000 Р, 60 000 Р, 
100 000 Р 62, а также подвергали действию различных доз химических мутагенов 
(диметилсульфата). В результате были выведены более 40 сортов, районирован-
ных в средней полосе России. В честь своей предшественницы Успенская на-
звала один из своих лучших сортов «Анастасия Сосновец» 63. Неслучайно эм-
блемой основной территории Ботанического сада на Воробьевых горах стал 
цветок древовидного пиона на фоне главного здания университета 64.

В работе по использованию ионизирующей радиации и химических му-
тагенов при выведении новых сортов Успенская, в частности, опиралась 

59  Там же. Л. 25.
60  Там же. Л. 26.
61  Сосновец А. А., Фомичева В. Ф. Древовидные пионы и их гибридизация // Вестник 

Московского университета. Серия 6: Биология, почвоведение. 1970. № 3. С. 109–111.
62  Успенская М. С., Мурашев В. В. История селекции пиона древовидного // Сборник 

научных трудов ГНБС. 2017. Т. 145. С. 155–161.
63  Голиков К. А. «Профессия – создавать красоту». Интервью с куратором коллекции 

древовидных пионов Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова М. С. Успенс-
кой // Цветоводство. 2009. № 5. С. 20–23.

64  Успенская М. С. Древовидные пионы. Коллекция Ботанического сада МГУ имени 
М. В. Ломоносова. М.: ПЕНТА, 2017.
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и на методику, применявшуюся в Ботаническом саду МГУ ранее И. В. Дря-
гиной 65. Основу исследований последней составляло индуцирование мута-
ций у плодовых и декоративных цветущих растений с помощью ионизиру-
ющей радиации и выявление общих закономерностей проявления призна-
ков у спонтанных и индуцированных мутантов в сочетании с непрерывным 
индивидуальным и групповым отбором. Практическим результатом селек-
ционной работы Дрягиной стало создание 46 сортов ириса гибридного (Iris 
hybrida hort.), выведенных на базе Ботанического сада биологического фа-
культета МГУ.

Начиная с 1959 г. в лаборатории биологии, генетики и селекции растений, 
организованной в 1966 г. Исаевым при кафедре генетики и селекции биоло-
гического факультета МГУ (в 1974 г. лаборатория вошла в состав кафедры 
высших растений), проводились исследования по воздействию ионизирую-
щей радиации различной интенсивности на семена, пыльцу и корневища 
разных сортов ириса (касатика) гибридного (Iris hybrida hort.) с целью ин-
дуцирования мутаций. Современные сорта Iris hybrida hort. представляют 
полигибридный цикл форм, полученных от ряда видов секции Iris подрода 
Iris 66, в силу чего они являются интересным объектом для селекции 67.

На основании изучения с 1959 по 1975 г. более 5 тыс. сеянцев было установ-
лено, что средние дозы облучения (1000–2000 Р) стимулировали массовое цве-
тение. Под действием гамма-излучения Co60 появлялась секторальная химер-
ная окраска цветков, а «молодые корневища более радиочувствительны, чем 
зрелые семена» 68. Ионизирующая радиация повышала всхожесть и ускоряла 
прорастание семян – как зрелых, так и свежих – с недозревшим эндоспер-
мом, причем наибольший эффект достигался при дозах 2000 и 10 000 Р, а 
также сокращались сроки от посева семян до начала цветения. Так, многие 
сеянцы зацветали на второй год (на год раньше контрольных экземпляров), 
особенно при облучении семян дозами 10 000 и 30 000 Р. При облучении до-
зой 2000 Р были зарегистрированы формы с махровыми цветками, а при до-
зах 2000 и 10 000 Р – низкорослые и компактные формы. В результате были 
отобраны формы со значительно более разнообразной окраской цветков по 
сравнению с контролем, что позволило зарегистрировать ряд новых сортов 
(в том числе – в каталоге Американского ирисового общества (American Iris 
Society) 69. Некоторые из них сегодня экспонируются в коллекции созданного 
Г. И. Родионенко иридария БИН РАН 70.

65  Дрягина И. В. Радиация в селекции плодовых и цветочно-декоративных культур. М.: 
Россельхозиздат, 1974.

66  Родионенко Г. И. Ирисы. Л.: Агропромиздат, Ленинградское отделение, 1988.
67  Голиков К. А. Актуальные тенденции в мировой селекции Iris hybrida hort. // Цвето-

водство: история, теория, практика = Floriculture: History, Theory, Practice: Материалы 
VII Международной научной конференции (24–26 мая 2016, Минск, Беларусь) / Редкол. 
В. В. Титок и др. Минск: Конфидо, 2016. С. 256–259.

68  Дрягина И.В., Казаринов Г.Е. Радиация в селекции ирисов // Цветоводство. 1976. 
№ 4. С. 11, 12, 26.

69  Hybridizer Irina Driagina // https://wiki.irises.org/Main/Bio/HybridizerDriaginaIrina.
70  Алексеева Н. Б. Иридарий Ботанического сада Ботанического института им. В. Л. Ко-

марова РАН (коллекция растений семейства Касатиковых). СПб.: Анатолия, 2009.
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Таким образом, начатое в 1930-х гг. в Ботаническом саду МГУ выведе-
ние новых форм декоративных и полезных растений путем отбора, гибри-
дизации и воздействия химических и физических факторов имело своей це-
лью, с одной стороны, ускоренное создание ассортимента травянистых де-
коративных растений в связи с урбанизацией, а с другой – удовлетворение 
потребности в обеспечении продовольственной безопасности страны. Се-
лекционные исследования развивались от коллекционирования исходного 
материала и отбора сеянцев от свободного опыления до целенаправленной 
гибридизации – как внутри-, так и межвидовой – и экспериментального ин-
дуцирования мутаций. Востребованность этих исследований в 1930-х и на-
чале 1950-х гг. обуславливалась социальным заказом.

После августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г. и в связи со строитель-
ством новой территории Ботанического сада как компонента архитектур-
но-ландшафтного комплекса МГУ на Ленинских (Воробьевых) горах в на-
чале 1950-х гг. акцент в научно-исследовательской работе был смещен в сто-
рону практико-ориентированных исследований. Впоследствии сочетание 
методов традиционной селекции и индуцированного мутагенеза на осно-
ве экспериментальных исследований, проводившихся в Ботаническом саду 
МГУ в 1930–1940-х гг., способствовало ускорению темпов селекции в Бота-
ническом саду МГУ и созданию оригинальных сортов гладиолусов, ирисов, 
древовидных пионов, благодаря чему увеличилось разнообразие возделывае-
мого здесь генофонда отечественных декоративных растений. 

Результатом стали сорта гладиолусов (М. И. Грошикова) и флоксов 
(А. А. Сосновец, М. И. Грошикова, М. П. Нагибина), выведенные в Бота-
ническом саду МГУ 71. Так, в 1960–1961 гг. в результате внедрения в произ-
водство законченных научно-исследовательских работ по селекции пионов 
и флоксов, выполненных под научным руководством Базилевской, в госсор-
тосеть Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных про-
дуктов РСФСР был передан размноженный посадочный материал флоксов, 
гладиолусов и пионов селекции Ботанического сада МГУ 72.

В 1960-х гг. продолжалось селекционно-генетическое изучение растений 
с целью повышения их продуктивности. Со второй половины 1960-х гг. сад 
активно использовался в качестве экспериментальной базы профильных ка-
федр биолого-почвенного факультета. Так, сотрудниками лаборатории био-
логии, генетики и селекции растений на базе сада была создана коллекция 
дикорастущих видов рода Malus (Яблоня) с целью оценки содержания в пло-
дах разных видов и сортов биологически активных веществ, а также для се-
лекции: были выведены около 20 сортов яблони. В начале 1970-х гг. перспек-
тивными направлениями развития научных исследований Ботанического 
сада, перекликавшимися с тематикой кафедры высших растений, становятся, 
среди прочего, разработка методов селекции и гибридизации декоративных 

71  Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 112 (Список отечественных декоративных растений, 
выведенных сотрудниками Ботанического сада МГУ. 1952). Л. 1–11.

72  Там же. Д. 253. Л. 4.
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растений и изучение биологических особенностей генетически связанных 
форм плодовых растений в контексте основных направлений селекции 73.

Таким образом, во второй трети XX – начале XXI в. проблематика экс-
периментального мутагенеза разрабатывалась в контексте трансформации 
структуры научных исследований Ботанического сада МГУ.
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