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В текущий выпуск «Вавиловского журнала генетики и 
селекции» вошли доклады ведущих селекционеров 
России на сессии Отделения сельскохозяйственных 

наук  РАН «Научное обеспечение эффективного развития 
селекции и семеноводства сельскохозяйственных куль-
тур в Российской Федерации», состоявшейся в Москве 
7 декабря 2020 г. Тематика сессии выбрана не случайно: 
концепция продовольственной безопасности РФ обу-
словливает ключевые направления и особенности совре-
менного развития отечественной селекции. Они требуют 
осмысления и всестороннего анализа тенденций развития 
селекции и определения ее перспектив на ближайшее бу-  
дущее, особенно в свете повышения эффективности им-
портозамещения и создания сортов нового поколения.

Открывает номер статья Б.И. Сандухадзе с соавторами 
«Научная селекция озимой мягкой пшеницы в Нечерно-
земной зоне России: история, методы и результаты». В ней 
рассмотрены основные этапы и достижения селекции 
озимой мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) в регионе 
за вековой период. Показано, что благодаря усилиям се-
лекционеров урожайность сортов данной культуры здесь 
увеличилась до 14.0 т/га, т. е. почти в 10 раз превысила 
таковую сортов первых этапов научной селекции в центре 
Нечерноземной зоны России. Жители столицы и Под-
московья уже начали забывать проблему «белого пятна» 
(в начале XX в. в регионе из хлебных культур возделыва-
лась почти исключительно рожь, так как выращивание 
пшеницы было нерентабельно), успешно решенную на-
шим выдающимся селекционером В.Е. Писаре вым на базе 
восточносибирских скороспелок. К настоя щему времени 
сорта ФИЦ «Немчиновка» позволили полностью обеспе-
чить Нечерноземье – густонаселенный ре гион РФ – соб-
ственным продовольственным зерном пшеницы и привить 
культуру потребления белого хлеба. Отметим, что кроме 
пшеницы, ячменя и овса РФ полностью обеспечивает себя 
зерном риса (Госпадинова и др., 2016).

Второе место после зерновых культур в нашей стране 
занимают посевы зернобобовых. С первых этапов доме-
стикации они сопутствовали злакам и шли с ними бок о 
бок на полях земледельцев, разнообразя рацион и давая 
высокобелковый корм для одомашниваемых животных. 
Их селекции посвящены статьи В.Т. Синеговской «Науч-
ное обеспечение эффективного развития селекции и се-
меноводства сои на Дальнем Востоке» и В.И. Зотикова, 
С.Д. Вилюнова «Современная селекция зернобобовых и 
крупяных культур в России». Авторы отмечают, что соя 
становится стратегической культурой РФ, а крупяные 
культуры заняли и стабильно удерживают важное место 
в рационе россиян.

Селекция подсолнечника, основной масличной куль-
туры РФ, рассмотрена в статье В.М. Лукомца с соав-

торами «Современные тренды селекционно-генетиче-
ского улучшения сортов и гибридов подсолнечника во   
ВНИИМК». ВНИИМК наряду с Институтом растениевод-
ства им. В.Я. Юрьева (г. Харьков, Украина) (Кириченко 
и др., 2014) является наиболее успешным центром по 
селекции подсолнечника и других масличных культур на 
постсоветском пространстве.

Статья С.Д. Каракотова с сотрудниками «Современные 
аспекты селекции гибридов сахарной свеклы (Beta vul ga
ris L.)» посвящена селекции сахарной свеклы – главного 
источника сахара для Европы. Рассмотрены результаты 
создания односемянных сортов и успешного применения 
молекулярно-биологических методов для оценки селек-
тируемого материала.

Существующий многолетний дисбаланс в производстве 
кормов в стране, несмотря на все усилия растениеводов, 
так и не удается ликвидировать. Не отразилось на этом 
и существенное сокращение поголовья скота на сельско-
хозяйственных предприятиях и перераспределение значи-
тельных объемов производства животноводческой про-  
дукции в личные хозяйства населения (до 50 % в среднем 
по отрасли) (Семёнов, 2012). Проблема кормов и возмож-
ные пути ее решения обсуждаются в статье В.М. Косо-
лапова с соавторами «Развитие современной селекции и 
семеноводства кормовых культур в России».

Блок из трех статей посвящен состоянию селекции 
плодовых и ягодных культур, очень важных для сбалан-
сированного питания населения. В него включены статьи 
Е.А. Егорова «Селекция винограда – ключевое звено в 
развитии виноградо-винодельческой отрасли», И.М. Ку-
ликова с соавторами «Научное обеспечение ягодоводства 
России и перспективы его развития» и А.В. Рындина 
с соавторами «Селекция субтропических и цветочных 
культур в ФИЦ “Субтропический научный центр РАН”». 
Отметим, что в последнее время в связи с расширением 
импортозамещения возрастает интерес как к новым, точ-
нее, хорошо забытым, источникам естественных проду-
центов витаминов и биологически активных веществ, так 
и к селекции субтропических растений и отечественного 
сортимента цветочных культур.

Успехи российской селекции лекарственных и арома-
тических растений рассмотрены в работе И.Н. Коротких 
с соавторами «Селекция лекарственных и ароматиче-
ских растений в ВИЛАР: достижения и перспективы». 
Актуальность данного направления особенно возросла в 
связи с санкциями и возникшим в РФ дефицитом лекар-
ственного растительного сырья и низким его качеством, 
не удовлетворяющим требованиям отечественной фарма-
цевтической индустрии.

Российские семеноводы не обеспечивают в достаточ-
ных объемах производство семян отечественных сортов 
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овощных культур (Солдатенко и др., 2020). Современная 
селекция базируется преимущественно на использовании 
уже имеющегося генофонда и вовлечении в гибридизацию 
и дальнейшее улучшение ранее созданных высокопродук-
тивных сортов. Такая практика привела к значительному 
снижению биоразнообразия возделываемых видов из-за 
утраты части генов и/или их аллелей. В рамках традици-
онной вировской тематики выполнена работа Ю.В. Фотева 
с коллегами «Генетические ресурсы овощных растений: 
от селекции нетрадиционных культур к функциональным 
продуктам питания», в которой рассматриваются пер-
спективы и возможности интродукции нетрадиционных 
овощных культур в РФ в связи с популярным в последнее 
время направлением их использования в функциональном 
питании (Фотев и др., 2018).

Завершает номер аналитический обзор Н.П. Гончарова 
«Научное обеспечение селекции и семеноводства Сиби-
ри в XXI в.». В нем отмечена важность селекционных 
работ в развитии экономики страны и необходимость 
сохранения пока еще существующих научно-исследо-
вательских учреждений и структурных подразделений 
бывших селекционных центров Сибири. В противном 
случае будет утрачена преемственность селекционных ра - 
бот в зональном разрезе, а созданный поколениями рос-
сийских ученых уникальный селекционный материал – 
безвозвратно утерян. Остро стоят вопросы: почему госу-
дарство и регионы не в состоянии эффективно защитить 
свою интеллектуальную собственность и сохранить уни-
кальное биоразнообразие возделываемых растений? Что 
или кто им постоянно мешает? Эти характерные для Си-
бири проблемы, в том числе обеспеченность высококва-
лифицированными кадрами селекционеров, касаются и 
других регионов страны.

В некоторых статьях отмечается необходимость неза-
медлительного решения злободневной задачи – подго-
товки в вузах селекционеров как важнейшего фактора 
национальной продовольственной безопасности страны. 
Веками ничего не меняется: еще на рубеже XIX и XX вв. 
А.С. Ермолов (1891) усматривал причину отсталости 
сель ского хозяйства России в отсутствии развитой систе-
мы сельскохозяйственного образования и элементарной 
научной безграмотности крестьян.

Уместно сказать несколько слов о публикационной по-
литике Минобрнауки РФ и Президиума РАН. Это боль-  
ной вопрос не только для аграриев, но и для всего рос-
сийского научного сообщества. Политика государства по 
импортозамещению1 почему-то не касается научной из-
дательской деятельности. Головной журнал «Селекция 
и семеноводство» уже давно не издается. Отраслевые 
растениеводческие журналы по конкретным культурам 
или их группам требуют особого подхода в силу нацио-
нальных особенностей, так как агрономия в широком 
смысле слова, как писал А.Н. Энгельгардт (1987), имеет 
строго выраженную «национальную» специфичность: 
«…нет химии русской, английской или немецкой, есть только 
общая всему свету химия, но агрономия может быть русская, 
или английская, или немецкая.

1 Импортозамещение  – процесс замещения импортных товаров и услуг 
товарами и услугами отечественного производства. Подразумевает со-
кращение доли иностранных производителей на рынке и оперативное 
удовлетворение потребительского спроса продукцией отечественного 
производства.

<…> Мы должны создать свою, русскую агрономическую 
науку, и создать ее могут только совместные усилия ученых 
и практиков, между которыми необходимы практики, теоре-
тически подготовленные» (с. 190). Неоднократно отмеча-
лось, что для разных отраслей российской науки нужны 
свои национальные площадки (журналы) для общения и 
эффективного обмена информацией. Так, например, по 
мнению А.В. Юревич, И.П. Цапенко (2013), большинство 
отечественных статей в области социогуманитарных наук 
не годятся для международных журналов не в силу своих 
содержательных недостатков, а из-за национальных осо-
бенностей их тематики. Приблизить же исследования к 
тематике международных журналов и, соответственно, 
удалиться от наиболее злободневных задач РФ означало 
бы для отечественных исследователей вызвать в нашем 
обществе устойчивое мнение, что деньги российских на-
логоплательщиков тратятся учеными впустую. Следова-
тельно, чем патриотичней та или иная наука, чем больше 
она ориентирована на решение проблем своей страны, 
тем меньше она вписывается в международный контекст. 
Даже на примере востребованности трудов Н.И. Вавилова 
мы видим, что большая их часть западным коллегам «не 
интересна», хотя идейно она очень важна для развития 
современной мировой науки. Ни Минобрнауки РФ, ни 
нынешний Президиум РАН не видят места отечествен-
ным журналам в мировом научном пространстве. Как ни 
печально, для российских чиновников импортозамеще-
ние затратно, поэтому публикационная политика – в на-
стоящий момент самое слабое место российской науки. 
Отдельно отметим, что при публикации в зарубежных 
журналах не защищена интеллектуальная собственность 
российских ученых и РФ. Кроме того, из-за безденежья 
информация, опубликованная в западных престижных 
журналах, час то становится недоступной отечественному 
сообществу (Горбунов-Посадов, 2020).

Уже много лет отличительной чертой селекции в РФ 
является образовательная функция генетических знаний. 
Например, в Сибири с 1976 г. регулярно проводились 
селекционно-генетические школы (Цильке, 2005), была 
общесибирская программа ДИАС (Драгавцев и др., 1984). 
К сожалению, образовательный разрыв между селекцией 
и современной молекулярной биологией не заполнен.

Академик И.И. Артоболевский (1967) совершенно обо-
снованно считал, что пропаганда достижений науки – 
первоочередной долг ученых. Попытаемся ответить на 
вопрос, почему ведущие отечественные селекционные 
школы недостаточно часто, интенсивно и охотно исполь-
зуют современные достижения молекулярной биологии, 
биотехнологии и IT-технологий. Отметим, что в России в 
настоящее время есть значимые селекционные результа-
ты, полученные с помощью молекулярно-биологических 
методов (Беспалова и др., 2012; Pershina et al., 2020; и др.). 
Проводятся перспективные работы, открывающие новые 
возможности перед селекцией. Например, ИЦиГ СО РАН 
принял участие в сборке генома пшеницы (IWGSC..., 
2018). И здесь мы в начале пути, так как информации о 
последовательности генома одного образца любого вида 
возделываемых растений недостаточно для охвата всего 
спектра внутривидового разнообразия, включающего в 
себя массу фенотипических вариаций. Создание общего 
генома (пангенома) для возделываемых видов является 
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обязательным шагом после установления эталонной по-
следовательности генома этих хозяйственно важных рас-
тений. Несомненно, это ключевой этап селекции будущего 
(Пронозин и др., 2021). При этом низкая глубина секве-
нирования даже основной для РФ зерновой культуры – 
мягкой пшеницы, затрудняет широкое использование 
пангеномного анализа (Rasheed, Xia, 2019).

Ряд важных вопросов, касающихся применения IT-тех-
нологий в селекции, рассмотрен в более раннем выпуске 
«Вавиловского журнала генетики и селекции» (№ 1 за 
2021 г.), и здесь мы их касаться не будем. Тем не менее 
технологический разрыв между производительностью 
геномного анализа и описанием фенотипа растений все 
еще существенен, поскольку при работе над созданием 
нового сорта следует исходить из существующих реалий, 
учитывая требования как ближайших лет, так и далекой 
перспективы. Последние технологические достижения в 
области геномики возделываемых растений, бесспорно, 
открывают новые возможности для выявления генетиче-
ских вариаций признаков, представляющих интерес для 
селекции, и позволяют создавать сорта нового поколения. 
Придя на помощь селекционерам, они обеспечивают 
 быстрое, точное, массовое описание фенотипов растений, 
как в полевых, так и в лабораторных условиях.

Функциональная геномика служит ключом к молеку-
лярной селекции и основой для разработки диагности-
ческих маркеров для интрогрессии генов и селекции с 
использованием молекулярных маркеров. Прогресс кло-
нирования функциональных генов у культурных растений  
был медленным, и только малое число генов клонировано 
с использованием традиционного позиционного клониро-
вания. В то же время, например, SNP arrays для высоко-
плотного генотипирования пшеницы (Wang et al., 2014; 
Allen et al., 2017; Cui et al., 2017) и их видов-сородичей 
(Winfield et al., 2016), а также описание и внедрение функ-
циональных генов теперь возможны с использованием 
высокопроизводительных маркеров KASP методом ПЦР 
(Rasheed et al., 2016). Однако очевидно, что не послед-
нюю роль в применении данных методов в ординарной 
селекции играет экономический фактор, поскольку эти 
методы еще не скоро станут широко распространенными, 
дешевыми и рутинными (Rasheed, Xia, 2019).

Характерной чертой современной экономики, в том 
числе и в растениеводстве, является доминирование ин-
новаций в качестве фактора, обеспечивающего конку-
рентоспособность и экономический рост в долгосрочной 
перспективе. Может ли молекулярная биология выступать 
как инновационный фактор в селекции растений – вопрос 
открытый. Сегодня только предселекция (оценка исходно-
го селекционного материала) – реальное поле приложения 
новейших молекулярно-биологических методов. Однако 
и она понимается по-разному молекулярными биологами 
(Rasheed et al., 2016; Riaz et al., 2018), генетиками (Гон-
чаров Н.П. и др., 2020) и селекционерами (Беспалова и 
др., 2012). При этом взгляды на саму селекцию (оценку 
селекционного материала и применения схем отборов) 
схожи. Молекулярно-биологические методы широко ис-
пользуются для ускорения отборов при стабилизации се-  
лекционного материала (Адонина и др., 2021), его гомо-
зиготизации посредством получения дигаплоидов (Per - 
shi na  et al., 2020) и др. Так, за счет «удаления» герми-

плазмы диких видов в потомствах перспективных ин-
трогрессионных гибридов ускоряется процесс создания 
перспективного селекционного материала (Leonova et al., 
2020) и появляется возможность минимизировать размеры 
фрагментов генетического материала отдаленных видов в 
геноме селектируемых видов (Адонина и др., 2021). Это 
делается в целях снижения отрицательного влияния со-
путствующего генетического материала, перенесенного 
вместе с полезными селектируемыми целевыми генами. 
Показана возможность проведения эффективных отбо-
ров по молекулярным маркерам на короткостебельность 
(Kroupin et al., 2020; Сухих и др., 2021), скороспелость 
(Kroupin et al., 2020) и др. Однако селекция на такие 
важные признаки, как продуктивность и качество, все 
еще ведется классическими методами.

Очень сложен и вопрос об оценке эффективности ис-
пользования редактирования возделываемых растений с 
помощью CRISPR/Cas-технологий, работающих с еди-
ничными функциональными генами (Chen et al., 2020); 
иными словами, непонятно, является ли моногенная се-  
лекция, обычно имеющая дело одновременно со многими 
сотнями функциональных ге нов, «прорывной» техноло-
гией. Как правило, нет таких единичных генов, замена 
которых привела бы к стабильному долгосрочному селек-
ционному успеху. Кроме того, у отредактированных рас-
тений высока сомаклональная изменчивость. Из положи-
тельных моментов следует отметить, что инструментарий 
и методы трансформации растений приводят к четким 
изменениям их фенотипов и могут давать выигрыш за счет 
сверхэкспрессии генов и других манипуляций, ранее не 
доступных для использования селекционерами (Borisjuk 
et al., 2019).

Серьезный прогресс с применением новейших техно-
логий связан с крупными семеноводческими компания-
ми, в которых под одной крышей работают селекцио-
неры, генетики и молекулярные биологи. Например, в 
DuPond-Pioneer разработали концепцию Seed Production 
Techno logy, эффективно сочетающую традиционную 
гибридизацию с трансгенными методами создания муж-
костерильных (МС) линий, отбором гибридов и методами 
поддержки таких линий (Wu et al., 2016). Посредством 
редактирования ге нома получены ядерные МС-линии, 
иллюстрирующие применимость этой концепции для 
пшеницы (Okada et al., 2019). Ряд других новейших 
технологий для создания гибридов суммирован в обзоре 
(Chen et al., 2020). Как скоро они могут стать рутинными 
для селекционных институтов – неизвестно.

Скрупулезный анализ селекционного процесса неодно-
кратно был выполнен. Тем не менее, насколько влияют 
смены парадигмы селекции на ускорение селекционного 
процесса и достижение поставленных целей – вопрос 
открытый (см. рисунок). За последние десятилетия тра-
диционные программы улучшения сельскохозяйственных 
культур с использованием гибридизации и, в гораздо 
меньшей степени, химического и радиационного мута-
генеза, гетерозиса и полиплоидии сыграли значительную 
роль в повышении урожайности и качества продукции у 
многих из них. Однако «век глобализации» обусловливает 
поиск новых высокоэффективных методов. Многие по-
тенциально революционные методы как пришли, так и 
ушли из арсенала ученых, оставив след только в истории 



364 Вавиловский журнал генетики и селекции / Vavilov Journal of Genetics and Breeding • 2021 • 25 • 4

N.P. Goncharov
V.M. Kosolapov

Plant breeding is the food security basis  
in the Russian Federation

селекции. Старшее поколение помнит моносомные ли-
нии, которые позволяли создавать сорта с ограниченной 
рекомбинацией и быстро «ремонтировать» существующие 
сорта-шедевры. Правда на создание моносомных линий 
уходило по 15–20 лет. За это время селекционеры, работа-
ющие классическими методами, успевали несколько раз 
поменять весь сортимент и создать новые сорта-шедев-
ры. Естественно, ни одного коммерческого сорта данным 
методом так и не было получено, несмотря на огромные 
объемы работ (Worland, 1988). Протопласты (Глеба, Сыт-
ник, 1984), изоферменты и многое другое, новейшее для 
своего времени, не изменили парадигмы селекции (см. 
рисунок). Интересно, что прорывные технологии, такие 
как доместикация или «зеленая революция» (улучшение 
сортимента пшеницы и риса), были осуществлены «тра-
диционным» отбором и зависели от выбора ключевых 
признаков, без знания генетических и/или молекулярных 
механизмов их наследования.

Одна из целей внедрения новых технологий – это 
ускорение процессов создания и внедрения новых сор-
тов, которое власть предержащие почему-то понимают 
как сокращение срока выведения сортов и ставят во 
главу угла. Проблема надуманная: в мощных селекцион-
ных учреждениях при постановке на поток получения 
линеек новых сортов сроки передачи последних в ГСИ 
незначительны. Нынешние молекулярно-биологические 
стахановцы не оригинальны. Уместно вспомнить извест-
ную байку о выведении Т.Д. Лысенко с сотр. (1935) сорта 
мягкой пшеницы Лютесценс 1163 за 2.5 календарных 
года с использованием ноу-хау – теплиц, работой с уже 
готовыми гибридами, а не исходными сортообразцами и 
оставлением «за кадром» конкурсного и ГСИ. Печально, 
что и в XXI в. стахановские методы «создания» сортов 
опять выходят на государственный уровень.

Уже Н.И. Вавилов, уподобляя генетика создателю, 
считал, что генетик «должен действовать как инженер, он 
не только обязан изучать строительный материал, но он может 
и должен строить новые виды живых организмов»2. Задачи 
2 Вечерняя Москва. 1929. 17 янв.

кардинально не изменились, изменился (расширился) 
только инструментарий.

Хорошо известно, что и генетика, и селекция, имеющие 
дело с наследственностью и изменчивостью, взаимопро-
никают отдельными своими частями. Селекция использует 
законы наследственности, вскрытые генетикой, генетика, 
в свою очередь, черпает в селекции данные для обобще-
ния (Гончаров Н.П., Гончаров П.Л., 2018). Пока генетики 
искали пути преодоления «пропасти» между генетикой 
и селекцией (Драгавцев, 2005), молекулярная биология 
многие из них просто «отменила» (Moose, Mumm, 2008; 
Heffner et al., 2009; Abd-Elsalam, Lim, 2018; Ahmar et al., 
2020). Как отмечено выше, в селекции появился новый 
инструментарий, породивший бесконечные дискуссии – 
а надо ли его широко использовать? Однозначно понятно, 
что знать новые методики и уметь ими пользоваться – это 
обязательно. Однако наука в XXI в. все больше бизнес. 
Провести современное исследование – бизнес. Получить 
результаты – тоже. Опубликоваться в высокорейтинго-
вых западных журналах – бизнес. В последнем случае для 
того, чтобы «удачно», с точки зрения Минобрнауки РФ, 
опубликоваться, надо обязательно использовать часто не 
нужное по логике работы новейшее дорогостоящее обо-
рудование. Даже организация селекционного процесса 
стала бизнесом, так как развитие растениеводства все 
чаще рассматривается только как оказание сельскохо-
зяйственных услуг. Все это очень похоже на пресловутую 
«гонку вооружений». И победить в ней мы можем, только 
предложив свои правила игры.

Наука в России сегодня все в большей степени при-
обретает прикладной технологический характер (Ракин, 
2020). Во многих европейских странах, включая бывшие 
члены СЭВ, селекция под давлением транснациональных 
агрохимических холдингов становится частной. Отсюда 
список приоритетных научных направлений, активно 
внедряемый инновационный принцип получения грантов 
РНФ, технологическая направленность разделов Нацио-
нального проекта «Наука» и др. Национальные фонды РФ 
не нацелены на серьезную поддержку таких фундамен-
тальных исследований, как селекция. Только освоение и 
сохранение навыков и технологий. Поэтому значимым 
фактором является поиск альтернативных масштабных 
источников финансирования аграрной науки, в том числе 
селекции XXI в.

В заключение отметим, что селекция XXI в. напрямую 
связана с одним из глобальных вызовов человечеству – 
решением проблемы голода. На 22-й сессии ФАО ООН 
31 октября 1996 г. была принята «Римская декларация 
о всемирной продовольственной безопасности»3, кото-
рая ставила целью не позднее 2015 г. сократить число 
голодающих на планете вдвое в сравнении с 800 млн на 
1996 г. Фактически же, согласно отчету немецкой благо-
творительной организации Welthungerhilfe, количество 
голодающих к 2020 г. возросло до одного миллиарда4. 
Нынешний медленный прогресс в повышении урожай- 
ности от 0.8 до 1.0 % в год делает невозможным выпол-
нение требований по производству пшеницы, риса и ку-
3 URL: http://www.fao.org/3/w3613e/w3613e00.htm (Дата обращения  
01.02.2021).
4 https://www.welthungerhilfe.org/news/press-releases/2020/annual-
report-2019/

Основные вехи, связанные с появлением новых прорывных техноло-
гий в селекции растений (из: Колчанов и др., 2017).
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курузы в объемах, необходимых для того, чтобы победить 
голод в мировом масштабе.

Итак, в повышении эффективности мирового расте-
ниеводства важная роль по-прежнему принадлежит сор-
там, поэтому в селекции идет поиск более рациональных 
и эффективных приемов их создания при наименьших 
затратах. Всестороннее рассмотрение этих вопросов – 
одна из задач данного выпуска журнала.
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