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Аннотация. Аграрное производство Российской Федерации представляет собой стержень экономической 
системы государства, от развития которого во многом зависит уровень жизни и благосостояния населения. 
Оно обеспечивает основу безопасности страны. В статье рассматриваются вопросы продовольственной безо
пасности Сибири, перспективы и проблемы селекции растений в Сибирском федеральном округе – самой 
крупной аграрной территории РФ. Площадь сельскохозяйственных угодий в Сибирском федеральном округе 
около 50  млн га, здесь производится 13 % валового объема зерна страны. В Сибири, как и во всей России, 
преобладает бесперспективное экстенсивное земледелие, основанное на эксплуатации естественного плодо
родия почв, поэтому селекция должна учитывать не только несоблюдение технологий возделывания новых 
сортов интенсивного типа, но и этот немаловажный фактор. Несмотря на то что капитальные вложения в се
лекцию являются наиболее окупаемыми в растениеводстве, селекционеры до сих пор работают в сложных 
экономических условиях. Обсуждается использование в селекции современных молекулярнобиологических 
методов, биоинженерии и IT технологий. Обосновывается необходимость проведения кардинальной рефор
мы отрасли, включая признание селекции фундаментальной наукой, существенное увеличение ее бюджетного 
финансирования, определение стратегии ее развития на федеральном и региональном уровнях, дальнейшее 
целенаправленное расширение сети селекционных центров, восстановление и укрепление в аграрных уни
верситетах профильных для отрасли кафедр селекции и семеноводства, выделение бюджетных мест в вузах 
региона для подготовки селекционеров, способных сохранить и упрочить передовые позиции страны в се
лекции растений и создавать конкурентоспособные на мировом аграрном рынке сорта нового поколения ос
новных сельскохозяйственных культур. В противном случае накопившиеся к настоящему времени проблемы 
могут привести к возникновению новых долгосрочных рисков нестабильности в отрасли. Делается вывод о 
необходимости бережного сохранения преем ственности, как специалистов, так и селекционного (селекти
руемого) материала. Рассматриваются особенности регулирующих функций государства и аграрной науки в 
селекции растений и в отрасли в целом.
Ключевые слова: селекция; Сибирский федеральный округ, традиционные и современные методы; сорта но
вого поколения; семеноводство.
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Abstract. Agriculture in the Russian Federation is fundamental to the country’s economic performance, living stan
dards, the wellbeing of people and state safety. Considerations relating to food security, prospects of and challenges 
before plant breeding in the Siberian Federal District (SFD), the largest agricultural area of the Russian Federation, 
are provided in the article. The agricultural area used in the SFD is about 50 million hectares and accounts for 13 % of 
the country’s gross grain production. The need for the introduction of modern molecular biological methods, bioen
gineering and IT technology is demonstrated and discussed. As Russia as a whole, Siberia is largely engaged in un
promising extensive farming practices, which rely on natural soil fertility, and this factor should be taken into account. 
Another issue is noncompliance with intensive farming technologies used for cultivating newgeneration commercial 
cultivars. Although capital investments in plant breeding are the most cost effective investments in crop production, 
breeders’ efforts remain underfunded. The article explains the need for fundamental reform in this economic sector: 
the recognition of plant breeding as being a fundamental science; a fair increase in its funding; the development of 
a breeding strategy, nationally and regionally; the further expansion of the network of the Breeding Centers; the re
establishment and improvement of the universities’ departments specialized in plant breeding and seed production; 
having more statefunded places in the universities for training plant breeders to be able to maintain and cement the 
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country’s advanced position in plant breeding and to develop new globally competitive nextgeneration cultivars 
of main crops. Should these issues be ignored, all the problems that have accumulated to date will lead to risks of 
longterm instability in this economic sector. The need for the careful preservation of continuity in plant breeders 
and plants being bred is stated. The regulatory functions of the state and agricultural science in plant breeding, plant 
industry and seed production are considered.
Key words: breeding; Siberian Federal District; traditional and modern methods; nextgeneration cultivars; seed pro
duction.
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Введение
Продовольственная независимость РФ является основой 
безопасности страны. Это стратегически важное поло-
жение закреплено в нормативно-правовых документах. 
Вызовы XXI в. в аграрном секторе страны, в том числе и 
в ее Сибирском регионе, общеизвестны: это глобальное 
и локальное изменение климата (Гурова, Осипова, 2018) 
и, как следствие, аридизация южных, наиболее благопри-
ятных сельскохозяйственных территорий, хроническое 
снижение плодородия почв (Сысо, 2017) и сокращение 
работоспособного сельского населения (Шабанов и др., 
2019). Все это может привести к возникновению новых 
долгосрочных рисков нестабильности на аграрном рынке. 
Во всем мире становится популярной концепция «умного» 
сельского хозяйства (Анищенко, 2019); в приложении к 
российской действительности подразумевается, что оно 
само себя организует. Это закоренелая отечественная тра-
диция: известно, что ни Министерство государственных 
имуществ Российской империи, ни его Департамент сель-
ского хозяйства «не интересовались не только приложе-
нием науки к сельскому хозяйству, но и самим сельским 
хозяйством» (Елина, 1995, с. 45), считая, что подобная по-
литика «отражала бытующее в империи середины XIX в. 
мнение, что сельское хозяйство, как исконное занятие 
российских крестьян, может развиваться само по себе, 
не требуя ни вмешательства правительства, ни участия 
науки» (Там же, с. 45).

В Сибирском федеральном округе (СФО) площадь 
сельскохозяйственных угодий около 50 млн га, и, по дан-
ным Росстата (rosstat.gov.ru), производится 13 % валово- 
 го  объема зерна страны. До 2013 г. научным обеспече-
нием сельского хозяйства региона занималось Сибирское 
отделение отраслевой сельскохозяйственной академии – 
РАСХН. В настоящее время Отделение сельскохозяйст-
венных наук РАН (ОСХН РАН) и Минобрнауки РФ де-
легировали региональную ответственность за развитие 
сельскохозяйственной науки Сибирскому федеральному 
научному центру агробиотехнологий (СФНЦА, р. п. Крас-
нообск, Новосибирская область), созданному на базе ап-
парата бывшего Президиума СО РАСХН и нескольких 
аграрных научно-исследовательских учреждений (НИУ), 
расположенных в Новосибирской, Томской и Кемеровской 
областях и Забайкальском крае, Омскому аграрному науч-
ному центру (ОАНЦ) и Федеральному Алтайскому науч-
ному центру агробиотехнологий (ФАНЦА, г. Барнаул), 
оставив всю Восточную Сибирь и Крайний Север РФ1 без 
научного патронирования. На сегодняшний день только 
Объединенный ученый совет по сельскохозяйственным 
1 В 1969–2013 гг. зона ответственности СО ВАСХНИЛ/СО РАСХН.

нау кам СО РАН (председатель – академик Н.И. Каше-
варов, ученый секретарь – проф. РАН И.М. Горобей) 
сохранил следы руководства аграрной наукой региона. 
При Объединенном ученом совете на общественных 
началах работает созданный в 1972 г. при Президиуме 
СО ВАСХНИЛ (с 1992 г. при Президиуме СО РАСХН) 
Объединенный научный и проблемный совет по расте-
ние водству, селекции, биотехнологии и семеноводству 
(пред се датель – академик Н.П. Гончаров). Совет осущест-
влял  научно-методическое руководство селекцентрами 
Сибири и координацию их взаимодействия (Шумный и 
др., 2016). До пандемии COVID-19 Совет успел провести 
46 ежегодных выездных заседаний, последнее состоя-
лось 23–26 июля 2019 г. в Красноярске2. К заседаниям 
были традиционно приурочены всероссийские, а позже 
и международные конференции селекционеров, в обяза-
тельном порядке закладывались демонстрационные срав-  
нительные посевы новейших сортов НИУ региона. Засе-
дания Проблемного Совета организовывались челночно 
(с чередованием мест проведения в аграрных учреждениях 
региона).

На момент ликвидации («реорганизации») в 2013 г. 
отраслевой сельскохозяйственной академии РАСХН и 
передачи ее институтов в ведение ФАНО РФ на терри-
тории СФО действовали восемь специализированных 
се лекционных центров:
–  СибНИИСХ (Б.И. Герасенков, К.Г. Азиев, Р.И. Рутц)3;
–  Алтайский НИИСХ (В.И. Кандауров, В.И. Янченко, 

Н.И. Коробейников);
–  Красноярский НИИСХ (Н.А. Сурин);
–  СибНИИРС (П.Л. Гончаров, И.Е. Лихенко);
–  СибНИИ кормов (А.В. Железнов, Р.И. Полюдина);
–  НИИСС им. М.А. Лисавенко (И.П. Калинина, И.А. Пуч-

кин, Т.Н. Нелюбова);
–  НИИСХ Северного Зауралья (В.В. Новохатин);
–  КемНИИСХ (В.Н. Пакуль).

Все перечисленные НИУ, кроме АНИИСХ (ныне 
 ФАНЦА) и СибНИИСХ (ныне ОАНЦ), сейчас стали фи-
лиалами других организаций.

Селекционные центры Сибири работали по 20-летним 
программам: на 1971–1990, 1991–2010 гг. (Программа…, 
1978, 1989). По всем восьми селекцентрам программы 
были разработаны и на 2011–2030 гг. (см., например, 
Программа…, 2011а, б). Кроме того, были региональ-
ные – ДИАС (Драгавцев и др., 1984) и другие всесоюзные 
2 Тезисы Междунар. науч. конф. «Оптимизация селекционного процесса – 
фактор стабилизации и роста продукции растениеводства Сибири» ОСП – 
2019. Красноярск, 2019. 
3 В скобках в хронологической последовательности указаны руководи
тели селекционных центров.
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и всероссийские целевые программы (Гончаров Н.П., 
Шум ный, 2006), в числе которых всесоюзная программа 
«Люцерна» (Гончаров П.Л., 2009) и региональная «Сибир-
ская пшеница» (Гончаров П.Л. и др., 1989). Информация 
о районированных в Сибири сортах систематизирована 
в четырех выпусках «Каталогов…» (см., например, Ка-
талог…, 2009).

В 2020–2021 гг. Минобрнауки РФ организовало 36 уз-
коспециализированных селекционно-семеноводческих 
цент ров, из них только четыре на территории Сибири: 
три – в Западной (Омская и Кемеровская области и Ал-
тайский край) и один – в Восточной Сибири (Краснояр-
ский край). Отметим, что это уже третья попытка созда-
ния селекцентров в стране. Две предыдущие проходили в 
1929 г. под руководством академика Н.И. Вавилова (Гон-
чаров Н.П., 2017) и в 1972 г.  под руководством академика 
А.В. Пухальского (Шумный, Гончаров П.Л., 2008).

Несмотря на то что вложения в селекцию считаются 
в растениеводстве наиболее окупаемыми, селекционеры 
по-прежнему работают в очень сложных экономических 
условиях:
–  слабая материально-техническая база НИУ и хрониче-

ское отсутствие кадров;
–  в стране уничтожена стройная система семеноводства 

и внедрения новых сортов;
–  хроническое недофинансирование отрасли со времен 

М.С. Горбачева. Как следствие – постоянный поиск 
фи нансирования для обеспечения продовольственной 
безопасности страны.
Сейчас научное патронирование растениеводства Си-

бири в качественном и количественном отношении про-
игрывает таковому даже начала прошлого века (рис. 1). 
На территории СФО селекция по многим культурам пре-
кращена, так как штат селекционеров повсеместно со кра-  
тился. В Восточной Сибири осталось только два об ласт-
ных НИИСХ, которые еще ведут селекцию растений, – 
филиалы Красноярского и Иркутского НЦ СО РАН. В от-  
личие от европейской части страны, аграрная наука Си-
бирского региона всегда была очень хрупкой и значитель-
но слабее развитой.

Практически сразу после ликвидации РАСХН и «сня-
тия» с ее бывших институтов ответственности за научное 
обеспечение аграрной науки региона в субъектах СФО 
прекращен выпуск ежегодных рекомендаций по проведе-
нию полевых работ (Алхименко и др., 2015; Донченко и 
др., 2015), так как они не входят в индикаторы эффектив-
ности НИР НИУ Минобрнауки РФ. Обеспечение стабиль-
ных урожаев и объемов сбора зерна в регионе – теперь 
ответственность этого ведомства.

Предселекция
Почвы – важнейший ресурс человечества. Однако отно-
шение к почвам в Сибири, как и во всей РФ, не соответ-
ствует их значению для обеспечения продовольственной 
безопасности страны (Чекмарев, 2018). В этой стратегии 
акционерные общества и фермеры, закрепляя свое право 
на землю через госрегистрацию собственности, не обла-
дают информацией о состоянии плодородия почв своих 
сельскохозяйственных угодий и не несут ответственности 
за его сохранение и преумножение (Рассыпнов, Ушако-
ва, 2017). Кроме того, экспериментальные поля (земли) 
НИУ законодательно не зафиксированы как уникальный 
дорогостоящий исследовательский инструмент и не вос-
принимаются как таковой.

В настоящее время истощение плодородия почв в су-
щественной мере определяет возможные направления их 
использования в будущем и векторы развития селекции и 
семеноводства. Мы уже не одно десятилетние «поливаем 
почвы слезами и удобряем бездействием». Фермерские 
хозяйства региона и акционерные общества повсемест-
но перешли на экстенсивную трехполку. При этом и неко-
торые современные технологии, такие как минимизация 
обработки почвы (No-till), ослабляют процесс минера-
лизации органического вещества, что ведет к уменьше- 
 нию накопления азота в почве (Корчагина, Юшкевич, 
2017). Гребневая обработка (Ridge tillage) тоже специфич-
на (Eli na, 2017) и не обеспечивает повышения плодородия 
сельскохозяйственных угодий.

Для дальнейшего развития отрасли в ряде регионов 
возникла острая необходимость в расширении пахотного 
фонда (Ренёв и др., 2017). При этом проблема увеличе-
ния растениеводческой продукции в регионе решается 
экстенсивно, т. е. при имеющемся ресурсе заброшенных 
земель сельскохозяйственного назначения никто в РФ, а 
тем более в Сибири, не будет добровольно вкладывать 
деньги в аграрную науку. Уступая европейской части 
России и по почвенному (рис. 2), и по агроклиматическо-
му потенциалу (рис. 3), растениеводство Сибири может 
надеяться только на селекционеров. Следует заметить, 
что ресурс для сохранения объемов растениеводческой 
продукции в Сибири не велик, кроме возможности внед-
рения в производство разработок науки. К сожалению, 
руководство территорий СФО не осознает в полной мере 
свою ответственность за бесперебойное обеспечение бу-
дущих поколений сибиряков продовольствием и позволя-
ет Минобрнауки РФ бездумно «реорганизовывать» сель-
скохозяйственные опытные учреждения региона. Это 
первая в стране реформа аграрной науки за последние 
сто лет, в которой не участвовали руководство регионов 
и даже профильное министерство (Черноиванов, 2006). 

Рис. 1. Сеть НИУ на территории Сибири в начале ХХ в.
В 1907 г. организованы Тулунское, Темирское, в 1908–1910 гг. – Ялуторов
ское, Шадринское, Купинское, Красноярское, Минусинское, Казачинское, 
Баяндаевское, Онохойское, в 1911 г. – Семипалатинское и др.
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Отсутствие в СФО системы агрохолдингов, способных 
поддерживать на плаву по крайней мере семеноводство 
региона, не оставляет отрасли особых перспектив, так 
как, по мнению реформаторов, селекция должна на всех 
этапах быть конкурентоспособной и приносить быструю 
прибыль. Она должна существовать по принципу «создал 
сорт – продай». При этом государство не является регу-
лятором аграрного рынка.

Давно прошли те времена, когда средняя урожайность 
зерновых в Сибири значительно превышала урожайность 
в европейской части Российской империи и царское пра-
вительство было вынуждено создать таможенный Челя-
бинский перелом, пересекая который, зерно облагалось 
налогом, чтобы сибирский крестьянин не завалил ос-
тальную часть России дешевым зерном (Гончаров Н.П., 
Гончаров П.Л., 2018). Тогда сибирские крестьяне решили 
проблему, организовавшись в кооперативы и начав экс-
портировать в Западную Европу не зерно и/или муку, а 
энергоемкие масло и сыр. Подсчитано, что на производ-
ство 1 кг масла нужно 25 л молока 3.5 % жирности или 
25 кг зерна, так как для получения 1 л молока требуется 
примерно 1 кг зерна. Для производства 1 кг сухого молока 
(порошка)4 необходимо 11 л. На производство 1 кг мяса 
требуется 15 кг зерна. В среднем же из 1 т пшеницы тре-
тьего класса можно получить около 600 кг муки высшего 
сорта и 100 кг муки первого сорта, остальное – отруби. 
Глубокая переработка зерна еще больше способна умень-
шить объемы грузоперевозок.

В ближайшее время развитие растениеводства в СФО 
и, следовательно, основные приоритеты селекции будет 
определять зерновой терминал в бухте Троицы Примор-
ского края, общая мощность которого составляет 10 млн т 
зерна в год. Создание такой логистической цепочки экс-
порта из Сибири в страны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона увеличит перекос в отрасли в сторону производства 
зерна.
Стратегия селекции. Чтобы с уверенностью разрабо-

тать стратегию селекционного процесса на будущее, надо 
хорошо знать настоящие тенденции и принять во внима-

4 Впервые получено в 1802 г. после выпаривания воды из молока штаб
лекарем Нерчинских заводов (ныне Забайкальский край РФ) О.Г. Кричев
ским (Скоренко, 2017).

ние прошлый опыт. Н.И. Вавилов (1935) отмечал, что се-
лекция слагается из учения об исходном материале, об из-
менчивости и наследственности, о роли среды; из теории 
гибридизации и селекционного процесса; из учения об 
иммунитете, устойчивости к неблагоприятным факторам 
и селекции на качество. Сейчас в селекцию приходят нау-
коемкие технологии.
Продолжительность создания нового сорта. Долго-

срочный план создания нового сорта включает ряд по-
следовательных этапов и должен дать при завершении 
серьезный успех. Сорта, которые в настоящее время Гос-
сортсеть включает в «Государственный реестр селекцион-
ных достижений РФ», займут значительные площади 
в производстве в ближайшие несколько лет. Лучшие из 
сортов, которые селекционеры передадут в ГСИ сегодня, 
будут включены в «Государственный реестр…» только 
через 3 года и, следовательно, займут большие площади 
только спустя 5, а то и 10 лет. Сорта, над которыми рабо-
тают сейчас, пойдут в производство только через 20 лет  
(15 лет сорт создается и проходит конкурсное, или эко-
логическое, сортоиспытание, затем 3 года оценивается в 
Госсортсети и лишь спустя еще 3–4 года занимает значи-
тельные площади) (Гончаров Н.П., Гончаров П.Л., 2018). 
Таким образом, приступая к выведению нового сорта, 
селекционер должен поставить стратегические задачи и 
наметить пути их решения, принимая во внимание, что 
через 20 лет требования к сорту могут кардинально из-
мениться, поскольку меняются критерии, экономическая 
ситуация и технологии возделывания и переработки.

Однако при уже налаженном селекционном процессе 
такая продолжительность выведения нового сорта не 
представляет проблемы, так как сортовой «конвейер» не 
останавливается и новые сорта регулярно передаются 
в ГСИ за счет ранее развернутых программ селекции. 
Проблема состоит только в бережном сохранении пре-
емственности, как специалистов, так и селекционного 
(селектируемого) материала. И в этом видится одна из 
регулирующих функций государства и аграрной науки.
Модель сорта. Создание сорта необходимо детально 

планировать, а план – четко формулировать, поэтому в 
основу этих процессов закладывают модель, или идиотип 
сорта. Модель сорта по отдельным признакам (идиотип 
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Рис. 2. Почвенные ресурсы РФ (аграрный потенциал земель).
URL: https://studfile.net/preview/1758647/page:3 (дата обращения 
10.11.2019).  

Рис. 3. Агроклиматический потенциал РФ (из: Сибирь…, 1993).
За единицу принято среднее значение по РФ.

https://studfile.net/preview/1758647/page:3
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сорта) существует давно (Donald, 1968). Первыми моде-
лями были местные, возделываемые крестьянами сорта. 
Обоснованно считается, что селекция на определенный 
идиотип – это в значительной степени селекция на устра-
нение недостатков (Davies, 1977), т. е. план исправления 
(улучшения) одного или нескольких признаков селекти-
руемого растения. Однако поскольку «критические при-
знаки» выявляются лишь после описания модели сор та, 
неясной становится роль ее спецификации (Казак, Логи-
нов, 2019).
Расширение  и  сохранение  биоразнообразия. Не-

смотря на наличие у селекционеров значительных по 
объемам рабочих коллекций возделываемых видов, ге-
не тический потенциал большинства из них исчерпан. 
Проблема не в том, что мировая коллекция ВИР стала уже 
только четвертой в мире по объемам, а в том, что за по-
следние 30 лет она в силу разных причин целенаправленно 
не пополнялась лучшими зарубежными селекционными 
(коммерческими) сортами, что привело к робкой конку-
ренции ВИРу. Так, коллекции местного сибирского гено-
фонда (см. таблицу) и других генофондов (Гончаров Н.П., 
Шумный, 2008; Кершенгольц и др., 2012; Левицкая, 2017; 
Косолапов и др., 2021) рано или поздно должны пройти 
аккредитацию и превратиться в региональные и всерос-
сийские узкоспециализированные генбанки. В настоящее 
время в Национальную систему гермоплазмы растений 
МСХ США входит несколько десятков НИУ, тогда как у 
нас уже 10 лет не могут решить вопрос с введением в экс-
плуатацию Национального хранилища в вечной мерзлоте 
(г. Якутск) (Кершенгольц и др., 2012). 

С проблемой сохранения и эффективного использова-
ния биоразнообразия тесным образом связано авторское 
право. Как только сорт попадает в коллекции генбанков, 
он автоматически становится их собственностью (см., 
например, сайт ВИРа).

Еще одно направление преодоления «генофондного 
го лода» – это международное сотрудничество. В 2000 г. 
в регионе специалистами CIMMYT была организована 
Казахстанско-Сибирская сеть улучшения яровой пшени-
цы (КАСИБ). Ее цели: 1) скрининг путем экологического 
испытания современного селекционного материала (в том 
числе предоставленного CIMMYT); 2) увеличение гено-
типического разнообразия и ускорение селекционного 
процесса; 3) обмен опытом и повышение квалификации 

селекционеров РФ и Республики Казахстан, в том числе 
через участие в конференциях, семинарах и стажировках 
в подразделениях CIMMYT. Кроме того, на территории 
Сибири ряд зарубежных селекционно-семеноводческих 
концернов уже ведет на приоритетных основах селекцию. 
Так, на Алтае совместно с местными селекционерами 
успешно работает немецкая селекционная фирма «Штру-
бе» (Коробейников и др., 2020). Правда, в отличие от ев-
ропейской части РФ, в СФО пока еще нет подразделений 
KWS и прочих селекционно-семеноводческих монстров.

Традиционная селекция
Использование традиционных методов селекции неодно-
кратно детально рассматривалось (см., например, Гонча-
ров Н.П., Гончаров П.Л., 2018). Кратко остановимся на 
основных из них.
Отдаленная  гибридизация. Основные направления 

эффективного использования отдаленной гибридизации 
в селекции растений в Сибири, заложенные в 1930-х гг. 
Н.В. Цициным, уже дали реальные результаты. Так, на 
базе амфидиплоидов В.Е. Писарева (АД) в СФО были 
созданы первые озимые сорта тритикале, а на основе яро-
вой АД-20 – первый в мире коммерческий сорт тритикале 
Rosner. Отдаленная гибридизация как метод селекции в 
Сибири вновь стала популярной (Степочкин и др., 2012). 
Она может рассматриваться как альтернатива генетиче-
ски модифицированным организмам (ГМО), поскольку 
позволяет переносить нужные гены между видами рас-
тений без использования векторов (генно-инженерных 
конструктов).
Полиплоидные формы. Наибольшую урожайность 

при сохранении уровня зимостойкости в настоящее время 
в Сибири позволяют получать полиплоидные сорта ржи 
(Лихенко и др., 2014) и клевера (Полюдина, 2016). К со-
жалению, с сибирских полей ушли триплоидные сорта 
свеклы и полиплоидные сорта ряда овощных культур.
Селекция на продуктивность и качество зерна. Уро-

жайность сортов яровой мягкой пшеницы в Западной 
Сибири определяется количеством растений, сохранив-
шихся к уборке, и массой зерна с колоса (Казак, Логинов, 
2019). Продуктивная кустистость составляет 1.2 стебля 
на растение. При этом возможна селекция на оптимиза-
цию архитектоники колоса (Konopatskaia et al., 2016), в 
том числе на ветвистость (Dobrovolskaya et al., 2017) и 

Коллекции сельскохозяйственных культур, поддерживаемые в живом состоянии в СибНИИРС –филиале ИЦиГ СО РАН*

Коллекции Число образцов Способ хранения

Полевые культуры (пшеница, ячмень, овес, горох, вика, тритикале) 9286 Семена

В том числе устойчивые к листовым и головневым грибам 1285

Овощные культуры (томат, перец, огурец, тыква, фасоль, зеленные, лук, чеснок) 3200 Семена

Картофель    294 in vitro

Многолетние луковые культуры       53 in situ

Мискантус       28 in situ

Древесные (дендропарк)    387 таксонов in situ

Итого 12 861 и 387 древесных таксонов 

* Лихенко И.Е., личное сообщение.
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другие признаки (рис. 4), и на «загущенность» посевов 
за счет использования мутантов с эректоидными листья-
ми (Dresvyannikova et al., 2019), как у некоторых сортов 
кукурузы.
Длина вегетационного периода. Скороспелость – важ-

ный селекционный признак на всей территории страны 
(Вавилов, 1935). Большинство сортов яровой пшеницы 
Сибири несут по два доминантных гена Vrn, контроли-
рующих ее выраженность. Перспективны в селекции 
мягкой пшеницы на изменение длины вегетационного 
периода новые аллели этих генов (Чуманова и др., 2020). 
У большинства культур генетика признака изучена слабо, 
что препятствует широкому применению молекулярно-
биологических методов.
Устойчивость к болезням. Фитопатологическая оценка 

коллекции сортов яровой мягкой пшеницы региона по-
казала, что только 10–15 % изученных образцов характе-
ризуются низкой восприимчивостью к бурой и стеблевой 
ржавчинам и мучнистой росе (Leonova et al., 2017). Для 
увеличения пула новых генов, контролирующих устой-
чивость к этим патогенам, эффективна их интрогрессия 
(Orlovskaya et al., 2020; Адонина и др., 2021), в том числе 
из искусственных видов-амфиплоидов (Гончаров Н.П. 
и др., 2020). В качестве альтернативы использования в 
селекции эффективных генов устойчивости в НИИСХ Се-
верного Зауралья – филиале Тюменского научного центра 
(г. Тюмень) создан сорт мягкой яровой пшеницы Гренада 
с горизонтальной устойчивостью к стеблевой ржавчине 
(Новохатин и др., 2019).

Нетрадиционная селекция
Селекция и повышение плодородия почв. Ранее в ре-
гионе для улучшения почв использовали севообороты, 
включающие в себя обязательное возделывание бобовых 
и многолетних кормовых трав (Ильиных, 2016). Сейчас в 
селекции появилось новое направление – для регенера-
тивного земледелия с аккумуляцией углерода в почве был 
создан сорт зернового пырея Сова (Шаманин и др., 2021). 
С 2020 г. он включен в «Госреестр…» как альтернатива 
многолетней пшенице. Его одновременно возделывают на 
зерно, которое убирают до отмирания зеленой массы, и 
на сено. Урожайность зерна 9–10 ц/га, сена – 70–75 ц/ га. 
Сорт используется без пересева до семи лет. Устойчив к 
засухе и болезням. Крайне интересен вследствие ратифи-
кации РФ Парижского соглашения по климату, так как 
способен аккумулировать в почве углерод (до 3.7 т/ га  
в год).
Функциональное питание напрямую связано с про-

должительностью жизни человека. По этой причине за 
рубежом считается, что выгоднее и дешевле правильно 
кормить население, чем правильно лечить (Фотев и др., 
2018). Однако для этого необходима селекция растений 
на конкретные нутриенты. В России же около 80 % про-
дукции товарного овощеводства приходится на так назы-
ваемый «борщовой набор»: капуста белокочанная, то мат, 
огурец, морковь, свекла столовая, лук репчатый5. Ассор-
тимент можно существенно расширить за счет новых 
овощных и зерновых культур. Например, из зерна пырея 
сизого можно выпекать «полезный хлеб», в котором в 
5 раз больше кальция и в 10 раз больше фолиевой кис-
лоты (Шаманин и др., 2021). Можно использовать сорта 
зерновых с повышенным содержанием микроэлементов 
(Abugalieva et al., 2021).

Молекулярно-биологические методы  
в селекции растений
Селекционеры получили новые инструменты для улучше-
ния генотипов возделываемых растений. Так, ИЦиГ СО 
РАН принял участие в сборке генома пшеницы (IWGSC…, 
2018). Следующий этап селекции будущего – это работа 
с пангеномом хозяйственно важных растений (Пронозин 
и др., 2021а).
Селекция на устойчивость к абиотическим факто-

рам. На рис. 5 представлен вариант селекции на устойчи-
вость к засухе с использованием методов молекулярной 
биологии.
Высота и архитектоника растений. Селекция на ко-

роткостебельность вновь входит в приоритеты сибирских 
селекционеров (Коробейников и др., 2020). Отбор на гены, 
контролирующие оптимальную высоту растений, можно 
эффективно вести по молекулярным маркерам (Сухих и 
др., 2021).
Генетические модификации для улучшения возде-

лываемых растений. Селекционеры широко используют 
технологии геномного моделирования и редактирования 
для решения задач селекции растений (Салина, 2016). 
5 Чекмарев П.А. Состояние, перспективы развития и меры государ
ственной поддержки овощеводства. URL: https://agrotip.ru/wpcontent/
uploads/2018/11/Presentatsia_Petra_Chekmareva.pdf (дата обращения 
14.01.2021).

а

б

Рис. 4. Мутант мягкой пшеницы с тремя зерновками в одном цветке: 
а – колос; б – зерновки, из (Определитель…, 2009).
Фото В.П. Шаманина, ОмГАУ.
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Современные системы демонстрируют возможность по-
лучения нетрансгенных растений с заданными мутациями 
(Borisjuk et al., 2019), например редактирование генов, 
контролирующих оптимальное время цветения важней-
ших сельскохозяйственных культур (Kishchenko et al., 
2020), и др.

Биоинформатика
Новые для биоинформатики вызовы – разработка IT, обес-
печивающих быстрое, точное, массовое и в то же время 
детальное описание фенотипов растений как в полевых, 
так и в лабораторных условиях (Колчанов и др., 2017; 
Genaev et al., 2019). При этом необходимо существенно 
удешевить и ускорить процесс получения актуальных дан-
ных с высоким временным и пространственным разреше-
нием. Для диагностики состояния посевов перспективно 
использование беспилотных летательных аппаратов (Альт 
и др., 2019), для диагностики растений – автоматическое 
фенотипирование (Пронозин и др., 2021б), для оценки 
рисков редактированных растительных организмов – 
динамическое программирование (Коротков и др., 2021).

Семеноводство и семенной контроль
Сортовой контроль. Сортовую идентификацию семян 
иностранных компаний часто не представляется возмож-
ным провести из-за отсутствия у российских исследо-
вателей стандартных образцов (Лобач, Самусь, 2018). 
Возможна только оценка их сортовой чистоты.
Зарубежные сорта. Зарубежные и инорайонные  сорта 

зерновых культур удалось вытеснить из посевов СФО 
сортами местной селекции (Логинов и др., 2016; Сурин, 
2019). В то же время семена зарубежных сортов овощ-
ных культур не имеют конкурентов. И по многим дру-
гим культурам, например зернобобовым (Казыдуб и др., 
2020), в силу разных причин импортозамещение также 
невозможно.
Сортосмена важна для динамического развития рас-

тениеводства в СФО. Так называемая сортовая мозаика 
позволяет контролировать на полях уровень развития 
болезней (Беспалова, 2016). Кроме того, сорт должен воз-
делываться столько, сколько он может обеспечивать по-
лучение стабильного урожая высокого качества. Напри-
мер, сорт картофеля Russet Burbank, созданный в конце 

Родитель 1: Triticum spelta, k53660 – засухоустойчивый

Родитель 2: Triticum aestivum, H67 / T.dicoccum, k25516 – неустойчивый

1. Подбор родителей

5. Оценка урожайности линий  
при засухе в полевых условиях

4. Анализ экспрессии генов  
в условиях засухи

3. Генотипирование по SNP

2. Выявление различий по SNP

Засухоустойчивый

Высокоурожайные

Засухоустойчивые  
и высокоурожайные

Неустойчивые  
низкоурожайные

Неустойчивый

Низкоурожайные

Засухо 
устойчивые

Неустойчивые

Рис. 5. Создание сортов яровой мягкой пшеницы, устойчивых к засухе, с сохранением высокой урожайности и качества зерна для юга Запад
ной Сибири и Северного Казахстана с применением современных молекулярнобиологических методов (Jatayev et al., 2020).
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XIX в., до сих пор выращивается в США и Австралии 
для производства чипсов. Следует учитывать, что сорта-
гибриды F1 существенно искажают статистику динамики 
сортосмены в стране.

Заключение
Отметим, что аграрное производство РФ представляет 
собой стержень экономической системы государства, от 
развития которого во многом зависит уровень жизни и 
благосостояния населения. По существу, аграрная сфера 
предопределяет будущее развития российского государ-
ства (Беляев, 2018). Поэтому решение проблем в аграрном 
секторе экономики, в том числе в селекции и семено-
водстве, – одна из первостепенных задач государствен-
но-властных органов. Селекция растений представляет 
собой очень длительный процесс, и сегодня главное не 
догнать и/или обогнать, а не ошибиться в направлении 
ее дальнейшего развития.

К Правительству РФ. Селекция должна быть прирав-
нена к фундаментальным наукам, так как нет ничего 
более фундаментального в современном мире, чем про-
довольствие и победа над голодом. Она должна занять 
важное место в национальной программе «Наука», и ее 
следует финансировать из госбюджета через специаль
ные фонды. Хозрасчет и хоздоговоры в селекции не-
приемлемы.

Подготовка кадров селекционеров – немаловажный 
фактор обеспечения продовольственной безопасности 
страны. Для ее успешного осуществления требуется не 
только восстановление полноценных кафедр селекции и 
семеноводства во всех вузах Минсельхоза и выделение 
бюджетных мест под них, но и реорганизация самих от-
раслевых вузов, почему-то до сих пор работающих по 
образовательным стандартам Минобрнауки РФ.

К ОСХН РАН и Минсельхозам СФО. В настоящее 
время назрела необходимость принятия регионального 
документа «Об упорядочении селекционно- генетических 
исследований в СФО и ведении на ее территории ори-
гинального семеноводства». В противном случае при-
дется жить по программе «Селекция 2.0» ВШЭ и ФАС  
России.
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