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Генетика человека / Human genetics

Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия
Institute of Cytology and Genetics of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia 

 zakharova@bionet.nsc.ru
Вклад авторов. И.С. Захарова создала концепцию обзора, написала разделы «Общие сведения о семейной гиперхолестеринемии», «Генетические 
основы СГХС», «Мутации, связанные с нарушением транспорта гена LDLR (мутации LDLR класса II)», «Стресс ЭПР в клетках с мутациями класса II 
LDLR», «Генетическая коррекция СГХС». А.И. Шевченко написал разделы «Подходы к фармакотерапии СГХС», «Окисленная форма липопротеинов 
низкой плотности в клетках при СГХС», «Животные модели СГХС». С.М. Закиян написал раздел «Клеточные модели СГХС» и «Заключение». 

 Захарова И.С., Шевченко А.И., Закиян С.М., 2024

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 

Обзор

Familial hypercholesterolemia: current insight and challenges 
in its modelling 
I.S. Zakharova    , A.I. Shevchenko , S.M. Zakian 

Abstract: Familial hypercholesterolaemia is an inherited monogenic disorder that leads to atherosclerosis and increased risk of cardio-
vascular disease. Despite its high incidence (1 in 250 people for the heterozygous form, up to 1 in 300,000 to 1 million people for the 
homozygous form) and global public health concern, the effectiveness of patient care remains extremely low. According the European 
Atherosclerosis Society 2022 Report, less than 3 % of patients worldwide achieve targeted low-density lipoprotein cholesterol levels 
during FH treatment. Most cases of hypercholesterolaemia are caused by pathogenic allelic variants in the low-density lipoprotein re-
ceptor (LDLR) gene, half of which are class II mutations that cause misfolding of the LDLR protein, leading to impaired transport to the 
cell surface and accumulation in the endoplasmic reticulum. This review provides an update on familial hypercholesterolemia model-
ling and genetic correction of the disease.
Key words: familial hypercholesterolemia; atherosclerosis; low density lipoprotein receptor; cell models; induced pluripotent stem 
cells; endothelium.
For citation: Zakharova I.S., Shevchenko A.I., Zakian S.M. Familial hypercholesterolemia: current insight and challenges in its modelling. 
Pisma v Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Selektsii = Letters to Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2024;10(1):5-14. DOI 10.18699/
letvjgb-2024-10-2 (in Russian) 
Funding: The work was carried out with financial support from the Russian Science Foundation (project No. 21-15-00065).

Cемейная гиперхолестеринемия: современные сведения  
и проблемы моделирования
И.С. Захарова   , А.И. Шевченко , С.М. Закиян 

Аннотация: Семейная гиперхолестеринемия – наследственное моногенное заболевание, приводящее к атеросклерозу и повы-
шенному риску сердечно-сосудистых патологий. Несмотря на высокую частоту встречаемости (1 на 250 человек для гетерози-
готной формы, 1 на 300 тыс. – 1 млн человек – для гомозиготной) и всемирную озабоченность общественного здравоохранения, 
эффективность помощи пациентам остается крайне низкой. По данным Европейского общества атеросклероза, опубликован-
ным в 2022 г., менее 3 % пациентов в мире, проходящих лечение в связи с семейной гиперхолестеринемией, достигают целевых 
показателей холестерина липопротеинов низкой плотности. Большинство случаев семейной гиперхолестеринемии вызваны 
патогенными аллельными вариантами в гене рецептора липопротеинов низкой плотности LDLR, половину из которых состав-
ляют мутации класса II, обусловленные неправильной укладкой белка LDLR и приводящие к нарушению его транспорта на по-
верхность клеток и накоплению в эндоплазматическом ретикулуме. В обзоре приводятся современные сведения о семейной 
гиперхолестеринемии, моделировании и генетической коррекции данного заболевания.
Ключевые слова: семейная гиперхолестеринемия; атеросклероз; рецептор липопротеинов низкой плотности; клеточные мо-
дели; индуцированные плюрипотентные стволовые клетки; эндотелий.
Для цитирования: Захарова И.С., Шевченко А.И., Закиян С.М. Семейная гиперхолестеринемия: современные сведения и проблемы 
моделирования. Письма в Вавиловский журнал генетики и селекции. 2024;10(1):5-14. DOI 10.18699/letvjgb-2024-10-2
Финансирование: Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 21-15-00065).

 pismavavilov.ru
DOI 10.18699/letvjgb-2024-10-2
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Семейная гиперхолестеринемия: современные сведения  
и проблемы моделирования

И.С. Захарова, А.И. Шевченко, С.М. Закиян

Общие сведения о семейной 
гиперхолестеринемии
Сердечно-сосудистые заболевания, в частности ишемиче-
ская болезнь сердца и инсульт, остаются лидирующей при-
чиной смерти людей во всем мире. Несмотря на развитие 
методов хирургического лечения, таких как аортокоронар-
ное шунтирование, стентирование, эндартерэктомия, раз-
личные виды ангиопластики, остается проблема рециди-
вирующих проявлений, выраженных в повышении частоты 
окклюзий и рестенозов в отдаленном периоде, требующих 
реопераций. Основной причиной ишемической болезни 
сердца, инсульта, заболеваний периферических артерий и 
их рецидивов после хирургического вмешательства являет-
ся атеросклероз (Jain et al., 2018). Существуют данные о том, 
что 71 % мужчин и 43 % женщин среднего возраста имеют 
субклинические проявления атеросклероза (Borén et al., 
2020).

Атеросклероз – хроническое воспалительное заболева-
ние сосудов, результатом которого является атероматозная 
бляшка (атерома), представляющая собой очаговое пораже-
ние, расположенное в интиме крупных и средних артерий 
(Ference et al., 2017; Balzan, Lubrano, 2018). Процесс форми-
рования атеросклеротической бляшки называется атероге-
незом. На основании результатов генетических, эпидемио-
логических и клинических исследований показано, что в 
основе развития атеросклероза лежит субэндотелиальное 
накопление липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, LDL), 
которые выступают основными переносчиками холестери-
на (Ference et al., 2017; Borén et al., 2020). 

В настоящее время известно, что в процессе атероскле-
роза ключевую роль играют два типа клеток: эндотелиоци-
ты сосудов и клетки печени – гепатоциты.

Монослой эндотелиальных клеток выстилает внутрен-
нюю контактирующую с кровотоком поверхность крове-
носных сосудов. Эндотелий сосудов является основным 
регулятором селективного обмена растворенных веществ 
и клеток между кровотоком и окружающими тканями. Ран-
ний атеросклероз характеризуется функциональными и 
структурными изменениями барьерной функции эндоте-
лия, которые влияют на движение молекул и растворенных 
веществ между просветом сосуда и его стенкой (Mundi et al., 
2018). Эндотелиальная дисфункция инициирует нерегули-
руемый трансэндотелиальный поток ЛПНП, который приво-
дит к их аномальной задержке в интиме сосуда (De Caterina 
et al., 2007). Субэндотелиальная задержка ЛПНП запускает 
каскад их окисления, что принято считать началом атеро-
генеза. Данный процесс сопровождается инфильтрацией и 
активацией клеток воспаления крови. Окисленный ЛПНП 
(OxLDL) активирует эндотелиальные клетки, индуцируя 
экспрессию молекул адгезии, привлекающих лейкоциты 
(моноциты и Т-клетки) из крови. Это приводит к увеличению 
интимы и локальному воспалению, что проявляется в ран-
нем атеросклерозе (Mundi et al., 2018). 

Учитывая центральную роль эндотелия в развитии и 
клиническом течении атеросклероза, тестирование эндо-
телиальных биомаркеров может служить полезным инстру-
ментом в оценке риска сердечно-сосудистых заболеваний и 
их исходов (De Caterina et al., 2007). Ключевыми маркерами 

эндотелиальной дисфункции при оценке атеросклероти-
ческого риска выступают относительное количество окис-
ленной формы ЛПНП по сравнению с общим холестерином 
ЛПНП; оксид азота NO; оценка уровня лектиноподобного 
окисленного рецептора липопротеина низкой плотности-1 
(LOX-1), сверхэкспрессия которого наблюдается в атеро-
склеротических бляшках уже на ранних стадиях атерогене-
за на поверхности эндотелиоцитов, гладкомышечных кле-
ток и макрофагов (De Caterina et al., 2007; Pirillo et al., 2013; 
Gradinaru et al., 2015).

В то время как эндотелиальные клетки являются акцеп-
торами ЛПНП и, как следствие, локализаторами атером, 
ключевая роль в повышении уровня ЛПНП в кровотоке 
принадлежит клеткам печени – гепатоцитам. Они признаны 
основными клетками, осуществляющими метаболизм хо-
лестерина, транспортируемого из кровотока посредством 
ЛПНП (Pirillo et al., 2013; Alphonse, Jones, 2016). На поверхно-
сти клеточных мембран гепатоцитов расположен рецептор 
ЛПНП (LDLR) (Tolleshaug et al., 1983; Brown, Goldstein, 1986). 
Он играет важную роль в гомеостазе холестерина, посколь-
ку связывает частицы ЛПНП, тем самым снижая уровень 
холестерина в плазме (Trapani et al., 2012). В случае наруше-
ния захвата гепатоцитами холестерина ЛПНП он поступает 
в плазму крови и становится причиной атероматозных из-
менений сосудов. Повышенная концентрация холестерина 
в плазме крови называется гиперхолестеринемией. 

До 10 % случаев гиперхолестеринемии обусловлено ге-
нетическими факторами и представляет собой так называ-
емую семейную гиперхолестеринемию (СГХС) (Brown, Gold-
stein, 1986; Hobbs et al., 1992; Goldstein, Brown, 2009; Ежов 
и др., 2019). Семейная гиперхолестеринемия (FH; OMIM # 
143890, https://www.omim.org/entry/143890#title) является 
наследственным заболеванием, которое приводит к край-
не высоким уровням холестерина ЛПНП в сыворотке крови 
(Stapleton et al., 2010; Watts et al., 2014; Galicia-Garcia et al., 
2020). Семейная гиперхолестеринемия значительно увели-
чивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и приводит 
к раннему развитию атеросклероза, что увеличивает риск 
раннего инфаркта, инсульта и смерти (Hopkins et al., 2011; 
Talmud et al., 2014; Ference et al., 2017). Важность исследова-
ний обмена холестерина и лечения нарушений уровня хо-
лестерина в крови, в том числе открытие LDLR и работы по 
изучению семейной гиперхолестеринемии оценены Нобе-
левским комитетом присуждением в 1985 г. премии Майклу 
Брауну и Джозефу Голдштейну1.

Распространенность гетерозиготной СГХС в мире со-
ставляет 1 на 250 человек, в России – 1 на 108 человек; гомо-
зиготная форма СГХС распространена реже: 1 на 300 тыс. –  
1 млн (Akioyamen et al., 2017; Ershova et al., 2017). 

Клинические проявления СГХС различаются в зависи-
мости от ассоциированного генотипа. Уровень общего хо-
лестерина у пациентов с гетерозиготной формой СГХС со-
ставляет 7.5–14 ммоль/л, при гомозиготной СГХС – 14–26 
ммоль/л (Ежов и др., 2019). Гетерозиготные индивидуумы 
могут проявлять типичные симптомы сердечно-сосуди-
стых заболеваний, которые включают атеросклеротические 
бляшки (коронарные артерии и проксимальная аорта) и 

1 URL: https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1985/summary/ 
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преждевременные атеросклеротические сердечно-сосуди-
стые заболевания (возраст < 55 лет для мужчин, < 65 лет для 
женщин) (Ежов и др., 2019). Симптомы заболевания могут 
отсутствовать на протяжении жизни или манифестировать 
в виде ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, 
инсульта или внезапной смерти (Yuan et al., 2006). У гомози-
готных больных атеросклероз развивается в возрасте до 20 
лет, при отсутствии медицинской помощи продолжитель-
ность жизни составляет не более 30 лет (Hopkins et al., 2011). 
Также у гомозиготных больных могут проявляться допол-
нительные симптомы, в том числе подкожные и сухожиль-
ные отложения холестерина – ксантелазмы и/или ксантомы 
(Rader et al., 2003). 

Генетические основы СГХС
До 95 % патологических проявлений семейной гиперхоле-
стеринемии связаны с патологическими генетическими ва-
риантами, наследуемыми по аутосомно-доминантному типу 
(Hendricks-Sturrup et al., 2020). В настоящее время известны 
три основных гена, мутации в которых вызывают данное за-
болевание: рецептор ЛПНП (LDLR) (в нем выявлено до 85 % 
всех известных вариантов, связанных с семейной гиперхо-
лестеринемией), аполипопротеин B100 (АpoB) (4–5 %), про-
протеин-конвертаза субтилизин/кексин 9-го типа (PCSK9) 
(около 1 %), которая разрушает белок рецептора ЛПНП 
(Galicia-Garcia et al., 2020). Менее распространенными ва-
риантами, связанными с семейной гиперхолестеринемией, 
являются нарушения в генах сигнального белка-адаптера 1 
(STAP1) и аполипопротеина E (ApoE) (Watts et al., 2014; Hen-
dricks-Sturrup et al., 2020). Изменения в гене адапторного 
белка LDLR 1 (LDLRAP1) наследуются по аутосомно-рецес-
сивному типу (Chemello et al., 2021). 

Большинство случаев семейной гиперхолестеринемии 
связаны с мутациями в гене рецептора липопротеинов низ-
кой плотности LDLR (MIM # 606945) (Hopkins et al., 2011; Beni-
to-Vicente et al., 2018a). Такой тип заболевания называется 
семейной гиперхолестеринемией типа IIA (Cayo et al., 2012).

Ген LDLR расположен на коротком плече хромосомы 19 
(19p13.1–13.3), имеет протяженность около 45 т.п.н., содер-
жит 18 экзонов и 17 интронов. Белок LDLR представляет со-
бой последовательность из 839 аминокислот, синтезирует-
ся в эндоплазматической сети, где подвергается фолдингу 
и частично гликозилируется (Hobbs et al., 1992). Далее он 
дополнительно гликозилируется в аппарате Гольджи, пре-
вращаясь в зрелый белок. Белок LDLR имеет пять функцио-
нальных доменов: N-концевой лиганд-связывающий домен, 
домен гомологии предшественника эпидермального фак-
тора роста (EGF), домен, содержащий O-связанные сахара, 
трансмембранный и C-концевой цитозольный домен (Gold-
stein, Brown, 2009; Benito-Vicente et al., 2018b).

Существует пять классов мутаций гена LDLR: класс 1 – 
полное отсутствие синтеза белка («нуль-мутации»); класс 2 –  
нарушение транспорта: частичное (класс 2а) или полное 
(класс 2b) удержание белка в эндоплазматической сети; класс 
3 – нарушение связывания с лигандом – аполипопротеином 
B; класс 4 – нарушение эндоцитоза липопротеинов низкой 
плотности; класс 5 – пониженная способность к утилизации 
рецептора ЛПНП: блокирование диссоциации рецептора и 

лиганда в эндосоме, что ведет к невозможности возвраще-
ния LDLR на поверхность гепатоцита (Benito-Vicente et al., 
2018b; Galicia-Garcia et al., 2020; Chemello et al., 2021).

Подходы к фармакотерапии СГХС
Статины (розувастатин, аторвастатин, питавастатин) являют-
ся терапией первой линии для снижения уровня холестери-
на липопротеинов низкой плотности при СГХС (Ежов и др., 
2023). Механизм действия статинов заключается в ингиби-
ровании гидроксиметилглутарил-кофермента А редуктазы 
и, как следствие, нарушении синтеза холестерина в клетках 
печени (Kallapur, Sallam, 2023). Это приводит к снижению 
общего уровня холестерина в плазме крови, что в свою 
очередь вызывает активацию транскрипционного фактора 
SREBP-2, усиливающего экспрессию LDLR (Pang et al., 2020). 
Данные метаанализов рандомизированных клинических 
исследований свидетельствуют о том, что применение ста-
тинов снижает смертность от сердечно-сосудистых заболе-
ваний на 10–15 % (Baigent et al., 2005, 2010). По сведениям 
Американской кардиологической ассоциации, статины 
могут снизить уровень ЛПНП на 30–50 % в зависимости от 
дозы (Grundy et al., 2019). На эффективность дислипидеми-
ческой терапии статинами пациентов с СГХС влияет нали-
чие патогенных аллельных вариантов в генах LDLR, АpoB, 
PCSK9, ApoE и некоторых других (Pang et al., 2020). Данный 
аспект требует дальнейшего изучения, результатом которо-
го может стать разработка терапевтических рекомендаций 
по применению статинов у пациентов с разными патогенны-
ми аллельными вариантами. 

В настоящее время широкое применение получили 
PCSK9-таргетные препараты. Пропротеиновая конвертаза 
субтилизин-кексина типа 9 (PCSK9) представляет собой фер-
мент, который связывается с LDLR на поверхности гепатоци-
тов и приводит к его деградации, тем самым вызывая повы-
шение концентрации холестерина ЛПНП в плазме крови. 
Ряд препаратов направлен на снижение функционирования 
PCSK9, отмену деградации LDLR, что приводит к снижению 
уровня холестерина ЛПНП.

В клинической практике при лечении СГХС используют 
моноклональные антитела к PCSK9 (алиро- и эволокумаб), 
а также химически модифицированную двуцепочечную ма-
лую интерферирующую РНК (миРНК), вызывающую деграда-
цию матричной РНК PCSK9 (инклисиран) (Ежов и др., 2023).

Эзетимиб – препарат, снижающий всасывание холесте-
рина в тонком кишечнике благодаря тому, что ингибирует 
белок-переносчик NPC1L1. Эзетимиб часто используется в 
комбинации со статинами (Kallapur, Sallam, 2023). Также при-
меняются препараты, секвестрирующие желчные кислоты 
(колесевелам), бемпедоевая кислота, ингибирующая био-
синтез холестерина, в тяжелых случаях при недостижении 
целевых показателей холестерина ЛПНП пациентам прово-
дят аферез липидов (Kallapur, Sallam, 2023).

Мутации, связанные с нарушением  
транспорта гена LDLR (мутации LDLR класса II)
В настоящее время выявлено более 2299 вариантов ал-
лельных вариантов гена рецептора липопротеинов низкой 
плотности LDLR, которые разделены на пять классов (Varret, 
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Rabes, 2012; Benito-Vicente et al., 2018a; Oommen et al., 2020). 
Мутации LDLR, связанные с нарушением транспорта из эндо-
плазматического ретикулума (ЭПР) в аппарат Гольджи и на 
поверхность клеток, или мутации класса II, составляют бо-
лее 50 % всех аллельных вариантов данного гена, связанных 
с СГХС (Hobbs et al., 1990; Gent, Braakman, 2004; Omer et al., 
2020). Большинство из них относится к классу II на основа-
нии биоинформатических предсказаний. Функциональное 
подтверждение принадлежности к мутациям транспорта на 
данный момент описано для немногим более трех десятков 
однонуклеотидных замен (Oommen et al., 2020).

В норме после трансляции синтезированный белок LDLR 
в виде незрелой формы массой 120 кДа подвергается ча-
стичному гликозилированию и процессингу в ЭПР. Молеку-
лярные механизмы, ответственные за фолдинг (правильную 
укладку) и созревание белка LDLR, до сих пор не ясны (Omer 
et al., 2020). Известно, что в клетке существует система кон-
троля качества фолдинга, позволяющая белку выйти из ЭПР 
только будучи правильно уложенным. Эта система работает 
с участием шаперонов ЭПР: GRP78 (BiP), RAP (LRPAP1), MESD 
(BOCA) (Bu, Schwartz, 1998; Gent, Braakman, 2004; Culi, Mann, 
2003; Li et al., 2002; Ellgaard, Helenius, 2003; Zhang, Wang, 
2016). Затем правильно свернутый LDLR транспортируется в 
аппарат Гольджи, где добавляются N- и O-связанные сахара, 
увеличивая молекулярную массу до 160 кДа, в результате 
чего формируется зрелая форма (Tolleshaug et al., 1983; Es-
ser, Russell, 1988). 

Только правильно свернутые белки выходят из ЭПР и 
транспортируются в аппарат Гольджи, тогда как неправиль-
но свернутые остаются в ЭПР для дальнейшей обработки. 
Известно, что, если их фолдинг невозможно исправить, 
они накапливаются и вызывают стресс ЭПР, который в свою 
очередь может приводить к реакции ответа на стресс не-
правильно свернутого белка (unfolded protein response, 
UPR) (Schröder, Kaufman, 2005; Hetz et al., 2011; Gardner et 
al., 2013). 

Система ответа на UPR изначально направлена на облег-
чение стресса ЭПР и восстановление нормального клеточ-
ного протеостаза (белкового гомеостаза). UPR способствует 
правильному фолдингу белков, блокируя их дальнейший 
синтез, и устраняет неправильно свернутые белки посред-
ством их деградации (endoplasmic reticulum-associated 
degradation, ERAD) в протеасомах или лизосомах. Однако 
если стресс сохраняется и неправильная укладка белка не-
обратима, включается механизм апоптоза (Szegezdi et al., 
2006; Almanza et al., 2019). 

Стресс ЭПР в клетках с мутациями класса II LDLR
Мутации класса II приводят к нарушению укладки (фолдин-
га) белка LDLR, который либо неспособен к переходу из ЭПР 
в аппарат Гольджи, либо переход осуществляет менее 5 % 
белка (Hobbs et al., 1990; Gent, Braakman, 2004). В результа-
те происходит полное или частичное удержание незрелой 
формы LDLR в ЭПР (мутации класса 2А и 2В соответственно) 
(Oommen et al., 2020). Накопление неправильно свернутых 
белков LDLR в ЭПР в клетках мутантов класса II нарушает 
протеостаз в дополнение к нарушению гомеостаза холесте-
рина (Gent, Braakman, 2004; Sun, Brodsky, 2019). 

В настоящее время нет четкого понимания молекуляр-
ных механизмов клеточных реакций, которые имеют место 
в случае патогенных аллельных вариантов гена LDLR класса 
II. На данный момент имеются противоречивые данные о 
том, запускается ли в таких клетках система ответа на стресс 
ЭПР. Тем не менее правильное понимание механизма на-
рушения протеостаза, вызванного накоплением незрелого 
LDLR в ЭПР, крайне важно для выбора фармакологических 
препаратов и разработки новых персонализированных 
подходов к таргетной терапии пациентов-носителей мута-
ций 2-го класса. 

До сих пор тестирование лекарственных соединений, 
направленных на лечение СГХС, происходило на нереле-
вантных типах клеток, сверхэкспрессирующих нарушенный 
LDLR: фибробластах, культуре печеночных клеток Chang 
Liver, клетках яичника китайского хомячка CHO, HeLa, клет-
ках эмбриональной почки человека HEK‐293T, клетках ге-
патокарциномы HepG2 (Pathak et al., 1988; Jørgensen et al., 
2000; Li et al., 2004; Sørensen et al., 2006; Kizhakkedath et al., 
2019; Varghese et al., 2023). В силу того, что в таких моделях 
накопление незрелого белка LDLR в ЭПР вызывает стресс 
ЭПР и запускает механизмы ответа на стресс ЭПР на уровне 
его основных участников IRE1 и PERK (Sørensen et al., 2006), 
в моделях сверхэкспрессии оказался эффективным ряд 
фармакологических препаратов, направленных на модуля-
цию молекулярных путей ответа на стресс ЭПР. В частности, 
в клетках, сверхэкспрессирующих LDLR с мутациями 2-го 
класса, ингибирование протеасом или использование фар-
макологических шаперонов позволяет отключить систему 
контроля неправильно свернутых белков, в результате чего 
восстанавливается внутриклеточный транспорт LDLR – он 
перемещается из ЭПР в аппарат Гольджи и далее на кле-
точную поверхность и начинает выполнять свою функцию 
(Kizhakkedath et al., 2019; Oommen et al., 2020; Varghese et al., 
2023).

Однако в недавнем исследовании на моделях индуциро-
ванных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК) пациен-
тов с СГХС, несущих патогенные аллельные варианты гена 
LDLR, относящиеся к мутациям 2-го класса, а также в диф-
ференцированных гепатоцит-подобных производных этих 
ИПСК показано отсутствие молекулярных маркеров ответа 
на стресс даже под действием статинов (Omer et al., 2020). 
Статины вызывают увеличение количества белка LDLR.  
В случае мутаций 2-го класса белок в виде незрелой формы 
дополнительно накапливается в ЭПР, вызывая его стресс. 
При этом ответ на стресс ЭПР не активируется. Остается не-
понятным, вызывают ли статины ингибирование ответа на 
стресс ЭПР или же молекулярные маркеры UPR отсутствуют 
или настолько незначительны, что не детектируются. Есть 
данные, что статины оказывают как ингибирующее (Xu et al., 
2016; Li et al., 2017), так и стимулирующее (Mörck et al., 2009; 
Wang et al., 2017) действие на стресс ЭПР и UPR. Данный во-
прос необходимо исследовать с использованием новых мо-
делей ИПСК пациентов с мутациями LDLR 2-го класса. Пока 
эта проблема не решена, остается открытым вопрос об 
эффективности применения статинов при терапии людей 
с патогенными вариантами LDLR 2-го класса. Если статины 
ингибируют индукцию UPR II класса, это может иметь клини-
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ческое значение и свидетельствовать о том, что пациенты с 
СГХС II класса могут страдать от неправильного накопления 
LDLR и стресса ER, но терапия статинами блокирует после-
дующую индукцию UPR. Стресс ЭПР вызван, а ответ, при-
званный решить проблему стресса и уменьшить количество 
белка в ЭПР, не возникает. В случае неразрешенного стрес-
са ЭПР в клетке может запуститься программа апоптоза 
(Karagöz et al., 2019). Так, показано, что апоптоз, вызванный 
стрессом ЭПР, является причиной фиброза печени, который 
имеет место у пациентов с СГХС и в конечном счете может 
прогрессировать в гепатокарциному (Tian Y. et al., 2013; 
Sharma et al., 2015; Trautwein et al., 2015; Schuster et al., 2018).

Еще одной проблемой при тестировании потенциальных 
терапевтических средств для мутаций LDLR класса 2 оста-
ется мутационная специфичность некоторых химических 
соединений. В частности, показано, что фармакологиче-
ский шаперон 4-фенилмасляная кислота (4-PBA) на модели 
сверхэкспрессии мутантного LDLR G544V приводит к функ-
циональному восстановлению 30 % белка LDLR (Tveten et al., 
2007; Ma et al., 2017). Однако данное вещество не исправля-
ет другие мутации 2-го класса LDLR. 

Окисленная форма липопротеинов  
низкой плотности в клетках при СГХС
Другой важной проблемой, стоящей на пути эффективного 
выбора таргетной терапии СГХС и профилактики атероскле-
роза, является влияние окисленных форм липопротеинов 
низкой плотности на эндотелиальные клетки и гепатоциты.

При СГХС из-за неэффективного захвата ЛПНП увеличи-
вается время их пребывания в кровообращении, что спо-
собствует их окислению (Van Tits et al., 2003; Mollazadeh et al., 
2018). Окисленный ЛПНП служит причиной окислительного 
стресса и воспалительной реакции (Zmijewski et al., 2005). 
Окисленная форма ЛПНП приводит к избыточной продук-
ции супероксид-анионов, вызывая повреждение эндотелия, 
апоптоз и перекисное окисление липидов (Hu et al., 2021; 
Poznyak et al., 2021). oxLDL – один из основных факторов 
дисфункции и повреждения эндотелиальных клеток, а так-
же образования атеросклеротических бляшек в просвете 
сосудов. oxLDL-опосредованная эндотелиальная дисфунк-
ция приводит к активации молекул поверхностной адгезии 
эндотелиальных клеток, экспрессируемых для привлече-
ния моноцитов в субэндотелиальные слои. Привлеченные 
моноциты под действием окисленного ЛПНП превращаются 
в пенистые клетки, высвобождающие множество факторов 
и цитокинов, способствующих атерогенному процессу (Xu 
et al., 2013; Tian K. et al., 2019). Эндотелиальная дисфунк-
ция проявляется снижением продукции оксида азота (NO), 
увеличением продукции воспалительных цитокинов и ре-
цепторов (Varghese et al., 2023). Кроме того, по последним 
данным, в эндотелиальную дисфункцию, вызванную окис-
ленным ЛПНП, вовлечены такие эпигенетические факторы, 
как микроРНК и длинные некодирующие РНК (Xu et al., 2019; 
Schober et al., 2022). 

Помимо атерогенных поражений крупных сосудов эндо-
телиальная дисфункция, обусловленная окисленным ЛПНП, 
нарушает работу печеночных синусоидных капилляров 
(Pasarín et al., 2012). Это способствует нарушению эндоте-

лий-зависимой микроциркуляции печени и повышению 
внутрипеченочного сосудистого сопротивления, что явля-
ется начальным этапом неалкогольной жировой болезни 
печени (Yokomori et al., 2006). 

Помимо влияния на эндотелиоциты окисленная форма 
ЛПНП при СГХС вызывает реакции окислительного стрес-
са непосредственно в клетках печени, что приводит к по-
ражению печени в виде неалкогольной жировой болезни, 
способствующей фиброзу и гепатокарциноме (Urano et al., 
2000; Ma et al., 2002; Holvoet et al., 2008; Brenner et al., 2013; 
Ho et al., 2019). По последним данным, важнейшую роль в 
развитии и прогрессировании данного заболевания играет 
ЭПР, задействованный в одновременном восприятии и ре-
гулировании липидного и белкового гомеостаза (Yin, 2018). 
Проблема кумулятивного действия стресса ЭПР, наблюда-
ющегося при мутациях 2-го класса и окисленных формах 
ЛПНП, недостаточно изучена и требует вовлечения новых 
релевантных моделей (Bril et al., 2016; Nass et al., 2017; van 
den Berg et al., 2019; Varghese et al., 2023). 

Животные модели СГХС
Существует ряд животных моделей, используемых для из-
учения патологии и терапии СГХС: мыши LDLR–/– (Emini Veseli 
et al., 2017; Poznyak et al., 2020), кролики с наследственной 
гиперлипидемией (WHHL) (Shiomi, 2020), LDLR–/– золотые си-
рийские хомяки (He et al., 2019), LDLR–/– Apobec1–/– мыши (Kas-
sim et al., 2010), мыши с дефектным рецептором LdlrE208X 
(Zhao et al., 2020) и др. Большинство животных моделей не 
отражает в полной мере картины развития атеросклероза 
у человека, поскольку животные имеют отличия в молеку-
лярных аспектах метаболизма липопротеинов, а также в 
спектре локализации очаговых атеросклеротических пора-
жений (Xu, Weng, 2020).

Примером таких различий является то, что у челове-
ка печень синтезирует исключительно полноразмерную 
форму аполипопротеина B (ApoB), называемую APOB100, 
которая содержит в своей карбоксиконцевой области мо-
тив, опосредующий связывание с LDLR (Kassim et al., 2010). 
Однако мыши экспрессируют в печени высокие уровни ка-
талитического полипептида-1, редактирующего мРНК ApoB 
(APOBEC1), что приводит к редактированию транскрипта 
РНК ApoB и продуцированию усеченной формы белка ApoB, 
называемого ApoB48, который не связывается с LDLR. 

В настоящее время не существует гуманизированных 
животных моделей СГХС. Более того, их создание представ-
ляет собой крайне сложную задачу в силу вовлеченности в 
формирование патологии не только гепатоцитов , но и эндо-
телиоцитов, макрофагов и комплексной системы секретиру-
емых факторов. 

Клеточные модели СГХС
Гепатоциты и эндотелиоциты из биопсийного материа-
ла пациентов не всегда доступны, из них нельзя получить 
большое количество клеток, кроме того, такие первичные 
клетки имеют ограниченный пролиферативный потенциал 
(Podevin et al., 2010; Caron et al., 2019). Идеальным источ-
ником в такой ситуации являются пациент-специфические 
ИПСК, полученные из соматических клеток, например из 
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мононуклеаров крови путем репрограммирования к плю-
рипотентному состоянию, из которых в результате направ-
ленной дифференцировки можно получить релевантные 
клеточные типы: гепатоциты и эндотелиальные клетки.

В настоящее время создан ряд клеточных моделей на 
основе ИПСК пациентов с СГХС (Cayo et al., 2012; Omer et 
al., 2017; Caron et al., 2019; Okada et al., 2019; Ge et al., 2021; 
Qi et al., 2022). Нами получены три линии ИПСК от пациен-
тов-компаундных гетерозигот с патогенными и вероятно 
патогенными аллельными вариантами гена LDLR (Zakharova 
et al., 2022b, 2022a, 2022c). В качестве релевантных диффе-
ренцированных производных для моделирования СГХС до 
недавнего времени рассматривались только гепатоцит-по-
добные клетки. Наша группа впервые получила дифферен-
цированные эндотелиальные производные от пациентов с 
СГХС, в том числе от пациента с патогенными аллельными 
вариантами класса II гена LDLR (Zakharova et al., 2023). Мы 
обнаружили, что эндотелиальные производные, получен-
ные из ИПСК пациентов с СГХС, демонстрируют понижен-
ный уровень зрелой формы белка LDLR и сниженную спо-
собность к поглощению липопротеинов низкой плотности. 
Эндотелиальные клетки с мутантным LDLR обнаруживают 
специфический профиль транскриптома с пониженной 
регуляцией генов транспорта монокарбоновых кислот, эк-
зоцитоза и клеточной адгезии, а также с усиленной регуля-
цией сигнальных путей клеточной секреции и активации 
лейкоцитов. Эти результаты указывают на то, что эндотели-
альные клетки пациентов с СГХС сами по себе более пред-
расположены к окислительному стрессу и воспалению, что 
вместе с повышенным внешним уровнем холестерина мо-
жет ускорять эндотелиальную дисфункцию, способствуя бо-
лее быстрому прогрессированию атеросклероза и других 
сердечно-сосудистых патологий, связанных с СГХС (Zakha-
rova et al., 2024).

Генетическая коррекция СГХС
В ряде работ на моделях пациент-специфичных ИПСК и их 
дифференцированных гепато-производных с помощью 
CRISPR/Cas9 произведена коррекция патогенных аллель-
ных вариантов, связанных с СГХС (Omer et al., 2017; Caron 
et al., 2019; Okada et al., 2019). В линиях клеток с исправ-
ленным генотипом восстанавливается функционирование 
белка LDLR. Полученные изогенные линии представляют 
собой идеальную модель для исследования молекулярных 
механизмов заболевания и тестирования потенциальных 
лекарственных препаратов, поскольку «больные» и скор-
ректированные контрольные линии имеют одинаковый ге-
нетический фон. Тем не менее использование классической 
системы CRISPR/Cas9 с двуцепочечными разрывами имеет 
ограничения в связи с возможным проявлением нецелевых 
эффектов. 

Одним из новых многообещающих подходов в модели-
ровании и лечении наследственных заболеваний является 
CRISPR/Cas9-опосредованное редактирование оснований 
(base editing). Этот метод разработан в 2016 г. (Porto et al., 
2020). С тех пор претерпел усовершенствования и счита-
ется более безопасным, дающим значительно меньше не-
целевых эффектов, а, значит, и более перспективным для 

клинического применения по сравнению с использованием 
классической нуклеазы Cas9 (Hu et al., 2018; Porto et al., 2020; 
Canepari, Cantore, 2023). 

С помощью редактирования оснований на модельных 
клетках проведена успешная коррекция патогенных вари-
антов в генах APOE4 (связан с болезнью Альцгеймера), TP53 
(вызывает некоторые виды рака), HFE (наследственный ге-
мохроматоз), β-глобина (для коррекции серповидно-кле-
точной анемии), ламина А (для исправления патогенного 
аллельного варианта, вызывающего прогерию Хатчинсона –  
Гилфорда) (Komor et al., 2016; Gaudelli et al., 2017; Koblan et 
al., 2021; Newby et al., 2021). 

В 2021 г. опубликована работа, в которой с помощью 
аденинового редактора оснований на модели макак скор-
ректирована гетерозиготная форма СГХС путем внесения 
замены в последовательность гена PCSK9 (Rothgangl et al., 
2021). Внесенная замена нарушала синтез белка PCSK9, вы-
зывающего деградацию рецепторов липопротеинов низкой 
плотности. Это привело к увеличению LDLR на поверхно-
сти гепатоцитов макак и, как следствие, к значительному 
и стойкому снижению показателей ЛПНП в плазме крови. 
Данная работа легла в основу первого клинического иссле-
дования по использованию редактирования оснований в 
терапевтических целях, начатого в 2022 г. компанией Verve 
Therapeutics с участием трех пациентов, страдающих гете-
розиготной формой СГХС (ClinicalTrials.gov ID NCT05398029). 
Препарат VERVE-101 представляет собой систему из редак-
тора адениновых оснований и гидовой РНК, направляющей 
модифицированный белок-никазу Cas9n в целевой район 
последовательности гена PCSK9. В ноябре 2023 г. в журнале 
Science опубликовано сообщение Американской кардио-
логической ассоциации об успешном применении данно-
го препарата: у трех пациентов уровень ЛПНП снизился на 
39–55 % в течение 6 мес. Компания Verve Therapeutics плани-
рует провести более масштабное плацебо-контролируемое 
клиническое исследование препарата VERVE-101 в 2025 г.

Заключение
Семейная гиперхолестеринемия в настоящее время пред-
ставляет серьезную проблему для мирового обществен-
ного здравоохранения. Это моногенное заболевание, при-
водящее к атеросклеротическому поражению артерий, 
высокому и зачастую раннему риску сердечно-сосудистых 
патологий, обусловливающее до 10 % всех случаев повы-
шенного содержания холестерина в плазме крови челове-
ка. Несмотря на понимание важности исследований СГХС 
для профилактики и лечения атеросклероза, помощь паци-
ентам далека от оптимальной. В основе большинства слу-
чаев заболевания – патогенные варианты в гене рецептора 
липопротеинов низкой плотности LDLR. 

Половину из них составляют патогенные аллельные ва-
рианты, вызванные неправильным фолдингом белка LDLR и 
приводящие к нарушению или полному отсутствию транс-
порта белка LDLR из ЭПР в аппарат Гольджи и на поверх-
ность клеток, или мутации класса II (Hobbs et al., 1990; Gent, 
Braakman, 2004; Omer et al., 2020). Большинство из них отно-
сится к классу II на основании биоинформатических пред-
сказаний. Функциональное подтверждение принадлежно-
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сти к мутациям транспорта на данный момент описано для 
немногим более трех десятков аллельных вариантов (Oom-
men et al., 2020).

Несмотря на то что мутации класса II – самая многочис-
ленная группа, насчитывающая около 500 патогенных ал-
лельных вариантов гена LDLR, в настоящее время в мире 
представлены всего две релевантные клеточные модели на 
основе ИПСК пациентов с мутациями класса II. Одна из них 
создана нашей группой (Omer et al., 2017, 2020; Zakharova et 
al., 2022b). 

Животные модели не отражают в полной мере особен-
ностей патогенеза СГХС. В большинстве случаев выбор 
мишеней и тестирование потенциальных терапевтических 
препаратов для лечения пациентов с мутациями LDLR клас-
са II происходит на моделях сверхэкспрессии нарушенного 
LDLR в нерелевантных перевиваемых клеточных культурах 
(HepG2, HEK293, HeLa, CHO) (Pathak et al., 1988; Jørgensen et 
al., 2000; Li et al., 2004; Sørensen et al., 2006; Kizhakkedath et 
al., 2019; Varghese et al., 2023). Оказалось, что молекулярные 
механизмы патологии и ответа на тестируемые препараты 
отличаются в модели дифференцированных производных 
ИПСК от пациента с патогенными аллельными вариантами 
LDLR класса II и в моделях сверхэкспрессии нарушенно-
го LDLR в перевиваемых клеточных культурах (Omer et al., 
2020). Кроме того, некоторые потенциальные терапевтиче-
ские препараты действуют мутационно-специфично (Oom-
men et al., 2020). Это может быть причиной неэффективности 
таргетных препаратов и требует дополнительного создания 
моделей на основе ИПСК пациентов и исследования моле-
кулярного механизма патологии. 
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Abstract: Currently, the issues of documenting breeding achievements are becoming particularly relevant. The important component 
of the correct documentation of cultivars are nomenclatural standards. According to the International Code of Nomenclature for 
Cultivated Plants, the nomenclatural standard is considered to be a separate entity, preferably a herbarium specimen that most fully 
reflects the typical taxonomic characteristics of the cultivar. N.I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources (VIR), together 
with Russian breeders, is working to create a collection of nomenclatural standards of Russian cultivars. This article publishes the 
nomenclatural standards of cultivars mandarin breeding by the Subtropical Scientific Center of the Russian Academy of Sciences 

Номенклатурные стандарты сортов мандарина  
селекции Субтропического научного центра РАН
Л.В. Багмет 1 , Р.В. Кулян 2

Аннотация: В настоящее время вопросы документирования селекционных достижений приобретают особую актуальность. 
Важнейшей составляющей правильного документирования сортов служат номенклатурные стандарты. Согласно Междуна-
родному кодексу номенклатуры культивируемых растений, номенклатурным стандартом считается отдельный субъект, пред-
почтительно гербарный образец, который наиболее полно отражает типичные таксономические признаки сорта. Сотрудники 
Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова (ВИР) совместно с российскими селекционерами 
работают над созданием коллекции номенклатурных стандартов отечественных сортов. В данной публикации обнародованы 
номенклатурные стандарты сортов мандарина селекции Субтропического научного центра РАН: ‘Академический’ (WIR-98544), 
’Князь Владимир’ (WIR-98545), ’Краснодарский 83’ (WIR-98546), ’Миллениум 1’ (WIR-98547), ’Пионер’ 80 (WIR-98549), ’Солнечный’ 
(WIR-98550), ’Сочинский 23’ (WIR-98555) и ’Черноморский’ (WIR-98559). Номенклатурными стандартами назначены гербарные 
образцы, отражающие наиболее типичные таксономические и хозяйственно ценные признаки сортов. Растительный материал 
для гербарных образцов собран в фазе цветения и плодоношения в коллекции организации-оригинатора. На гербарной эти-
кетке указаны гербарный номер образца в Гербарии ВИР, латинское название вида, название сорта, происхождение (название 
организации, в которой создан сорт), место репродукции (где выращено гербаризируемое растение), даты сбора, фамилии кол-
лекторов. Каждый гербарный образец дополнен фотографиями цветков и ягод. Созданные номенклатурные стандарты могут 
быть использованы для контроля идентификации сорта и подтверждения подлинности генетической информации селекцион-
ного достижения.
Ключевые слова: гербарный образец; Citrus reticulata Blanco; Гербарий культурных растений мира, их диких родичей и сорных 
растений (WIR).
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Номенклатурные стандарты сортов мандарина  
селекции Субтропического научного центра РАН

Л.В. Багмет, Р.В. Кулян

Введение
Цитрусовые культуры относятся к теплолюбивым расте-
ниям и распространены в субтропических и тропических 
регионах земного шара. Влажная субтропическая зона 
Черноморского побережья Краснодарского края является 
единственной в Российской Федерации, подходящей по 
климатическим условиям для возделывания цитрусовых 
культур. Первые попытки создания очагов возделывания 
субтропических, в том числе цитрусовых, культур в России 
относятся к 1840-м гг. В этот период большую роль в изуче-
нии цитрусовых сыграли Сухумский ботанический сад, Кута-
исский и Гагринский акклиматизационные питомники. Зна-
чительную работу с цитрусовыми культурами проводили 
сотрудники Сухумской и Сочинской сельскохозяйственных 
опытных станций (Шлыков, 1961).

Коллекция цитрусовых Федерального исследователь-
ского центра «Субтропический научный центр Российской 
академии наук» (ФИЦ СНЦ РАН, до 1967 г. – Сочинская 
опытная станция субтропических и южных плодовых куль-
тур) насчитывает 140 сортообразцов различных видов 
цитрусовых: Citrus aurantium L., С.  cavaleriei H. Lév. ex Caval-
erie (C. ichangensis Sw.), C. clementina Tan., C. leiocarpa Hort. ex 
Tan., C. limon (L.) Osbeсk, C. maxima (Burm) Merr., C. medica L., 
С. paradisi Macfad., C. reshni Tan., С. reticulata Blanco, С. sinensis 
(L.) Osbeсk, C. trifoliata L. (Poncirus trifoliata (L.) Raf.), C. japonica 
Thunb. (Fortunella margarita (Lour.) Swingle) (Volk, Samarina, 
2018). Биоресурсная коллекция мандариновой группы СНЦ 
РАН включает 48 сортообразцов, среди которых 10 сортов 
российской, 14 – зарубежной селекции, а также 23 ориги-
нальных межвидовых и межродовых гибрида и клона (Ку-
лян, 2020; Рындин и др., 2021). 

Наиболее урожайным, холодоустойчивым и приспосо-
бленным к климатическим условиям Черноморского по-
бережья Краснодарского края является мандарин уншиу. 
Систематическое положение мандарина уншиу до сих пор 
остается спорным. В соответствии с современной ботаниче-
ской номенклатурой мандарин уншиу (Citrus unshiu (Swingle) 
Marcow., Citrus reticulata, Citrus aurantium) рассматривают в 
составе группы сацума. Селекционная работа с мандари-
нами начата на Сочинской опытной станции в 1933  г. се-

(‘Akademicheskij (WIR-98544), ‘Knyaz` Vladimir’ (WIR-98545), ‘Krasnodarskij 83’ (WIR-98546), ‘Millennium 1’ (WIR-98547), ‘Pioner 80’ 
(WIR-98549), ‘Solnechnyj’ (WIR-98550), ‘Sochinskij 23’ (WIR-98555), ‘Chernomorskij’ (WIR-98559). Herbarium samples representing the 
most typical taxonomic and economically valuable characteristics of varieties are assigned as nomenclatural standards. Plant material 
for herbarium specimens was collected in the flowering and fruiting phase in the collection of the author organization. The herbarium 
label indicates: the herbarium number of the sample in the VIR Herbarium, the Latin name of the species, the name of the cultivar, 
the origin (the name of the organization in which the cultivar was created), the place of reproduction (where the herbarized plant 
was grown), the dates of collection, the names of collectors. Each herbarium sample is supplemented with photos of flowers and 
berries. The created nomenclatural standards can be used as a cultivar identification control and as a carrier of authenticity of genetic 
information of a breeding achievement.
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лекционером-цитрусоводом Ф.М. Зориным. Им проведены 
скрещивания в 36 комбинациях, в гибридизацию широко 
привлекался мандарин уншиу как самый устойчивый к экс-
тремальным условиям выращивания. В результате исследо-
ваний получены и районированы сорта мандарина ‘Сочин-
ский 23‘, ‘Пионер 80‘, ‘Краснодарский 83‘, ‘Черноморский‘. 
Данные сорта превосходят исходный мандарин уншиу по 
урожайности и морозоустойчивости (Зорин, 1958). Всего се-
лекционерами СНЦ РАН в разное время создано 10 сортов 
мандарина: помимо вышеуказанных это ‘Сахарный‘, ‘Милле-
ниум 1‘, ‘Миллениум 2‘, ‘Солнечный‘, ‘Академический‘, ‘Князь 
Владимир‘ (Кулян, 2018). Для создания сортов были исполь-
зованы отдаленная и внутривидовая гибридизация, нуцел-
лярная полиэмбриония и клоновая селекция.

В рамках проекта «Национальная сетевая коллекция 
генетических ресурсов растений для эффективного науч-
но-технологического развития РФ в сфере генетических 
технологий» созданы номенклатурные стандарты сортов 
мандарина селекции ФИЦ «Субтропический научный центр 
Российской академии наук».

Материалы и методы
Материалом исследования послужила коллекция цитрусо-
вых культур ФИЦ СНЦ РАН (Сочи). Для создания номенкла-
турных стандартов загербаризированы 8 сортов мандарина, 
из них четыре включены в Государственный реестр селекци-
онных достижений, допущенных к использованию в РФ: ‘Ака-
демический‘, ‘Князь Владимир‘, ‘Миллениум 1‘ и ‘Солнечный‘ 
(Госреестр…, 2023). Два сорта, Сахарный и Миллениум 2, 
не вошли в данное исследование, так как в период работ 
у них отсутствовало плодоношение из-за омолаживающей 
обрезки. Гербаризацию проводили в фазе цветения и пло-
доношения в 2021–2022 гг. согласно методике ВИР (Белозор, 
1989) под руководством и при непосредственном участии 
эксперта – куратора коллекции и одного из авторов этих со-
ртов Р.В. Кулян. Для гербария выбирали органы растения, у 
которых наиболее выраженны таксономические признаки 
сорта. Морфологические и хозяйственные признаки сортов 
оценивали согласно методике RTG /0201/11 на отличимость, 

1 Методики испытаний на ООС. Мандарины и их гибриды.  
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однородность и стабильность для мандарина и гибридов. 
Полученную информацию сравнивали с официальными 
сопроводительными документами к сорту, а в случае их от-
сутствия – с опубликованными описаниями сортов (Каталог 
мировой коллекции ВИР, 1991).

Оформление номенклатурных стандартов проведено 
в соответствии с положениями Международного кодекса 
номенклатуры культурных растений (ICNCP) (International 
Code…, 2016) и согласно протоколу, разработанному в ВИР 
(Гавриленко, Чухина, 2020). Каждый гербарный образец 
содержит фото плодов и цветов и заверен подписью экс-
перта, подтверждающей аутентичность представленного 
растения.

Результаты и обсуждение
В результате проведенного исследования в Гербарий куль-
турных растений мира, их диких родичей и сорных рас-
тений (WIR) переданы номенклатурные стандарты сортов 
мандарина Citrus reticulata (C. unshiu (Swingle) Marcow.), вы-
веденных на базе коллекции цитрусовых культур ФИЦ «Суб-
тропический научный центр РАН». Ниже приводим описа-
ния сортов и номенклатурных стандартов.

Сорт ‘Академический‘ – сultivar ‘Akademicheskij’ (в Гос-
реестре с 2023 г.)

Дерево средней величины, с густой, раскидистой кро-
ной. Кора шероховатая, бурая. Побеги средней толщины, 
дугообразные, округлые, молодые ребристые. Колючки 
расположены на побегах первого порядка. Листья средней 
величины (6.8–8.5 × 4.5–6.0 см), широколанцетные, зеленые, 
блестящие, слегка гофрированные, с городчатым краем. Че-
решок средний, окаймленный.

Цветки обоеполые, 4–6-лепестковые, верхушечные или 
собраны по 2–5 в соцветия. Тычинок 18–22, сросшиеся по 
2–3 у основания. Пестик расположен ниже или на уровне 
пыльников. Некоторые цветки образуют фертильную пыль-
цу. Плоды округло-плосковатые с округлой вершиной и ос-
нованием, средняя масса 87.5 г. Альбедо белое, рыхлое, со 
слабым срастанием с мякотью, волокон мало. Кожура тонкая 
(2–3 мм), гладкая, маслянистая, оранжевая, отделяемость от 
мякоти хорошая. Долек 11–12, легко разделяются, пленки 
тонкие. Сердцевина частично выполнена. Семян очень мало 
или отсутствуют. Мякоть оранжевая, очень сочная, кисло-
сладкого вкуса, со средним ароматом. Соотношение мякоти 
и кожуры 67.8:32.2. Плоды содержат: сахар – 7.2 %, кислоты –  
0.8 %, витамин С – 30.2 мг/100 г.

Достоинства сорта: хорошая урожайность, ранний срок 
созревания. Устойчив к вредителям и болезням. Перспек-
тивен для выращивания в промышленных посадках. Ценен 
для селекции на качество плодов.

Номенклатурный стандарт
Происхождение: Субтропический научный центр. Ав-

торы: Р.В. Кулян, А.В. Рындин, В.М. Горшков. Получен в 
2002  г. путем отбора среди сеянцев мандарина (гибрид 
№  10, ‘Ковано Васе‘ × гибрид 3252). Репродукция: Субтро-
пический научный центр. Собрали: 8.11.2021 (однолетний 

URL: https://gossortrf.ru/publication/metodiki-ispytaniy-na-oos.
php?ysclid=lsvg81qmvc844193717

побег), Р.В.  Кулян; 16.05.2022 (цветки), Л.В. Багмет, Р.В. Ку-
лян; 14.11.2022 (плоды), Р.В. Кулян. Определила: Р.В. Кулян  
(WIR-98544) (рис. 1). 

Origin: Subtropical Scientific Centre. Authors: R.V. Kulyan, 
A.V. Ryndin, V.M. Gorshkov. It was obtained in 2002 by choice 
among mandarin seedlings (hybrid No. 10, ’Kawano Wase’ x hy-
brid 3252). Reproduction: Subtropical Scientific Centre. Collec-
tors: 8.11.2021 (annual shoot), R.V. Kulyan; 16.05.2022 (flowers), 
L.V. Bagmet, R.V. Kulyan; 14.11.2022 (fruit), R.V. Kulyan. Determi-
nator: R.V. Kulyan (WIR-98544). 

Сорт ‘Князь Владимир‘ – сultivar ‘Knyaz` Vladimir’ (в Гос-
реестре с 2023 г.)

Деревья среднерослые со средней скоростью роста, 
крона густая, компактная. Ветви прямые, средней толщины, 
светло-коричневые, с зелеными прожилками. Кора шеро-
ховатая, бурая. Побеги средней толщины, побеги и междо-
узлия укороченные, округлые иногда ребристые, светло-
зеленые. Листья крупные (12.0–12.5 × 5.5 см), овальные, с 
заостренной вершиной, зеленые, блестящие, слегка гофри-
рованные, с городчатым краем.

Цветки средние, белые по 2 или 5–7 в кисти, обоеполые, 
лепестков 5, тычинок 18–20, белые частично сросшиеся у 
основания, пыльники бледно-желтые, пыльца стерильная. 
Пестик выше уровня пыльников, рыльце округло-плоское. 
Плоды одномерные, со средней массой 85.8 г, основание 
округлое, слегка вдавленное, вершина округлая, иногда вы-
тянутая. Альбедо белое, рыхлое, со слабым срастанием с 
мякотью, волокон мало. Кожура средней толщины (3–4 мм), 
рыхлая, шероховатая, маслянистая, ярко-оранжевая, отде-
ляемость от мякоти хорошая, сердцевина частично выпол-
нена, долек 9–23 с толстыми, грубоватыми пленками. Мя-
коть нежная, оранжевая, сок обильный. Кисло-сладкий вкус 
со средним ароматом. Семена отсутствуют. Соотношение 
мякоти и кожуры 72.8:27.1. Плоды содержат: сахар – 7.9 %, 
кислоты – 0.9 %, витамин С – 32.7 мг/100 г.

Достоинства сорта: высокая урожайность, ранний срок 
созревания. Устойчив к вредителям и болезням. Ценен для 
селекции на раннеспелость и качество плодов.

Номенклатурный стандарт
Происхождение: Субтропический научный центр. Авто-

ры: Р.В. Кулян, А.В. Рындин, В.М. Горшков. Выделен в 2003 г. 
в производственных посадках сорта ‘Miyagawa Wase’ 
(клон 33). Репродукция: Субтропический научный центр. Со-
брали: 8.11.2021 (однолетний побег), Р.В. Кулян; 16.05.2022 
(цветки), Л.В. Багмет, Р.В. Кулян; 14.11.2022 (плоды), Р.В. Кулян. 
Определила: Р.В. Кулян (WIR-98545) (рис. 2). 

Origin: Subtropical Scientific Centre. Authors: R.V. Kulyan, 
A.V. Ryndin, V.M. Gorshkov. It was isolated in 2003 in the 
production plantings of the cultivar ‘Miyagawa Wase’ (clone 33). 
Reproduction: Subtropical Scientific Centre. Collectors: 
8.11.2021 (annual shoot), R.V. Kulyan; 16.05.2022 (flowers),  
L.V. Bagmet, R.V. Kulyan; 14.11.2022 (fruit), R.V. Kulyan. 
Determinator: R.V. Kulyan (WIR-98545).

Сорт ‘Краснодарский 83‘ – сultivar ‘Krasnodarskij 83’
Деревья сильнорослые (≥ 4.0 м) с широкораскидистой, 

среднеоблиственной кроной. Ветви прямые, крепкие, сред-
ней толщины, побеги тонкие, светло-зеленые, колючек мало. 
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Рис. 1. Номенклатурный стандарт сорта ‘Академический‘
Fig. 1. Nomenclatural standard of ‘Akademicheskij’ cultivar
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Рис. 2. Номенклатурный стандарт сорта ‘Князь Владимир‘
Fig. 2. Nomenclatural standard of ‘Knyaz` Vladimir’ cultivar
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Листья удлинено-овальные, крупные, 13.0–14.0 × 5.0–6.0 см. 
Черешки окаймленные или узкокрылатые.

Цветки пятилепестковые, мелкие (2.5 см в диаметре), 
одиночные или собраны в кисти. Лепестки продолговатые. 
Тычинок 14–16, сросшиеся группами. Пыльца стерильная. 
Пестик расположен на уровне или выше тычинок. Плоды 
крупные и средние, размером 4.4 × 5.5 см, масса 71 г, округ-
ло-плосковатые или приплюснутые. Вершина плосковатая с 
углублением в центре; основание округлое, слегка вогнутое. 
Рубец столбика в виде округлого или неправильной формы 
серого пятна. Кожура слабошероховатая или гладкая, оран-
жевая. Толщина 2–3 мм. Отделяемость от мякоти средняя. Мя-
коть кисло-сладкая, сочная, нежная, оранжевая. Долек 9–10, 
пленки грубоватые. Сердцевина полая или выполненная. 
Семена отсутствуют. Соотношение мякоти и кожуры 62.2:37.8. 
Плоды содержат: сухое вещество – 11.6  %, сахар – 7.6  %, 
аскорбиновую кислоту – 37.9 %, лимонную кислоту – 1.1 %.

Достоинства сорта: высокая урожайность. Ценен для се-
лекции на лёжкость и качество плодов.

Номенклатурный стандарт
Происхождение: Сочинская опытная станция субтро-

пических культур. Автор: Ф.М. Зорин. Выделен из сеянцев 
мандарина в 50-х гг. XX в. Репродукция: Субтропический 
научный центр. Собрали: 26.10.2021 (однолетний побег),  
Р.В. Кулян; 16.05.2022 (цветки), Л.В. Багмет, Р.В. Кулян; 
14.11.2022 (плоды), Р.В. Кулян. Определила: Р.В. Кулян (WIR-
98546) (рис. 3). 

Origin: Sochi Experimental Station of subtropical cultures. 
Author: F.M. Zorin. It was isolated from mandarin seedlings in 
the 50s of the XX century. Reproduction: Subtropical Scien-
tific Centre. Collectors: 26.10.2021 (annual shoot), R.V. Kulyan; 
16.05.2022 (flowers), L.V. Bagmet, R.V. Kulyan; 14.11.2022 (fruit), 
R.V. Kulyan. Determinator: R.V. Kulyan (WIR-98546).

Сорт ‘Миллениум 1‘ – сultivar ‘Millenium 1’ (в Госреестре 
с 2008 г.)

Дерево среднерослое, до 2.5 м высоты, с округлой сред-
ней густоты кроной. Основные ветви средние, прямые или 
слегка изогнутые. Однолетние побеги короткие, с мало-
численными небольшими колючками. Листья средней ве-
личины (10.0 × 4.5 см), блестящие, темно-зеленые, листовая 
пластинка слабо вогнутая, скрученная, пузырчатая, гофри-
рованная, вершина заостренная. Край листа зубчатый. Че-
решок длинный, тонкий, слабо окаймленный.

Цветки одиночные или собраны в кисти, обоепо-
лые, пяти-, иногда четырехлепестковые. Лепестки белые,  
ароматные. Тычинок 18–20, пыльники белые, пыльца сте-
рильная. Пестик расположен выше пыльников. Плоды 
округлые, крупные (46 × 58 мм), со средней массой 80 г, 
вершина округлая, сохраняется след от пестика, иногда со-
храняется небольшой пупок (92-й признак по методике RTG 
/201/1). Кожура гладкая, тонкая (0.2–0.3 мм), светло- или зо-
лотисто-желтая, плохо отделяется от мякоти. Сердцевина 
частично выполненная. Долек 9–11 с тонкими нежными 
пленками. Мякоть нежная, оранжевая, сок обильный, кис-
ло-сладкий. Семена отсутствуют. Плоды содержат: сахар –  
8.0 %, кислоты – 1.2 %, витамин С – 35.4 мг/100 г, сухое ве-
щество – 10 %.

Достоинства сорта: дегустационная оценка плодов 5. 
Срок созревания средний. Перспективен для выращивания 
в промышленных посадках. Ценен для селекции на лёж-
кость и качество плодов.

Номенклатурный стандарт
Происхождение: Субтропический научный центр. Авто-

ры: Р.В. Кулян, А.П. Токарев. Получен в 2006 г. путем отбора из 
нуцеллярных сеянцев мандарина ’Kawano Wase’. Репродук-
ция: Субтропический научный центр. Собрали: 26.10.2021 
(однолетний побег), Р.В. Кулян; 16.05.2022 (цветки), Л.В. Баг-
мет, Р.В. Кулян; 14.11.2022 (плоды), Р.В. Кулян. Определила: 
Р.В. Кулян (WIR-98547) (рис. 4). 

Origin: Subtropical Scientific Centre. Authors: R.V. Kulyan, 
A.P. Tokarev. It was obtained in 2006 by selection from the nu-
cellar seedlings of the mandarin ’Kawano Wase’. Reproduction: 
Subtropical Scientific Centre. Collectors: 26.10.2021 (annual 
shoot), R.V. Kulyan; 16.05.2022 (flowers), L.V. Bagmet, R.V. Ku-
lyan; 14.11.2022 (fruit), R.V. Kulyan. Determinator: R.V. Kulyan 
(WIR-98547).

Сорт ‘Пионер 80‘ – сultivar ‘Pioner 80’
Деревья сильнорослые (до 4.5 м высоты), крона средне-

облиственная, пирамидальная, раскидистая. Ветви средние, 
прямые, побеги ребристые, светло-зеленые, с небольши-
ми колючками. Листья крупные (12.0–14.0 × 5.0–6.0 см), 
темно-зеленые, широколанцетные, вершина заострен-
ная, основание клиновидное, края городчатые. Черешки 
окаймленные. 

Цветки пятилепестковые, одиночные или собраны в не-
большие кисти, обоеполые. Лепестки широколанцетной 
формы. Тычинки слабо сросшиеся, в количестве 19–22. 
Пыльники светло-желтые, пыльца стерильная. Пестик рас-
положен выше тычинок. Плоды крупные, округло-плоские 
(58 × 45 мм), массой 70–80 г. Вершина плоская, слегка вдав-
ленная, основание округлое. Кожура слабошероховатая, 
темно-оранжевая, 3–4 мм толщиной, отделяемость хоро-
шая, сердцевина полая. Долек 9–12 с плотными грубоваты-
ми пленками. Мякоть оранжевого цвета, сочная, кисло-слад-
кая. Семена отсутствуют. Соотношение мякоти и кожуры 
66.8:33.2. Плоды содержат: сахар – 7.1 %, лимонную кислоту –  
0.98 %, витамин С – 23.9 мг/100 г, сухое вещество – 9 %.

Достоинства сорта: ценен для селекции на транспорта-
бельность. Лёжкость и качество плодов.

Номенклатурный стандарт
Происхождение: Сочинская опытная станция субтро-

пических культур. Авторы: Ю.С. Черненко, Ф.М. Зорин. 
Выделен из нуцеллярных сеянцев мандарина в 50-х гг. XX в. 
Репродукция: Субтропический научный центр. Собрали: 
26.10.2021 (однолетний побег), Р.В. Кулян; 16.05.2022 (цвет-
ки), Л.В. Багмет, Р.В. Кулян; 14.11.2022 (плоды), Р.В. Кулян. 
Определила: Р.В. Кулян (WIR-98549) (рис. 5). 

Origin: Sochi Experimental Station of subtropical cultures. 
Authors: Yu.S. Chernenko, F.M. Zorin. It was isolated from 
mandarin nucellar seedlings in the 50s of the XX century. 
Reproduction: Subtropical Scientific Centre. Collectors: 
26.10.2021 (annual shoot), R.V. Kulyan; 16.05.2022 (flowers), 
L.V. Bagmet, R.V. Kulyan; 14.11.2022 (fruit), R.V. Kulyan. 
Determinator: R.V. Kulyan (WIR-98549).
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Рис. 3. Номенклатурный стандарт сорта ‘Краснодарский 83‘
Fig. 3. Nomenclatural standard of ‘Krasnodarskij 83’ cultivar
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Номенклатурные стандарты сортов мандарина  
селекции Субтропического научного центра РАН

Л.В. Багмет, Р.В. Кулян

Рис. 4. Номенклатурный стандарт сорта ‘Миллениум 1‘
Fig. 4. Nomenclatural standard of ‘Millenium 1’ cultivar
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Рис. 5. Номенклатурный стандарт сорта ‘Пионер 80‘
Fig. 5. Nomenclatural standard of ‘Pioner 80’ cultivar
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Номенклатурные стандарты сортов мандарина  
селекции Субтропического научного центра РАН

Л.В. Багмет, Р.В. Кулян

Сорт ‘Солнечный‘ – сultivar ‘Solnechnyj’ (в Госреестре  
с 2023 г.)

Деревья медленнорастущие, низкорослые, с раскиди-
стой, густо облиственной кроной, без колючек. Ветви сред-
ние, прямые, побеги короткие, средней толщины, короткие, 
светло-зеленого цвета. Кора шероховатая, бурая. Листья 
средние (9–10 × 3–4 см), широколанцетовидные, к вершине 
заостренные, зеленые, блестящие, слегка гофрирован-
ные, с городчатым краем, черешки узкоокаймленные, 
короткие.

Цветки крупные, одиночные или собраны в кисти, удли-
ненно-овальные, обоеполые. Лепестков пять, белого цвета 
с желтым оттенком. Тычинки белые, сросшиеся у основания, 
в количестве 16–18, пыльники мелкие, светло-желтые, сте-
рильные. Пестик до 10 мм высотой (выше пыльников), рыльце 
округло-плоское. Плоды одномерные, округлые (47 × 58 мм), 
со средней массой 70 г. Вершина плода вдавлена или почти 
плоская, основание плоское. Альбедо белое, средней плот-
ности, со слабым срастанием с мякотью, волокон мало. Ко-
жура тонкая, рыхлая, ломкая, гладкая, маслянистая, хорошо 
отделяемая, ярко-оранжевая, 2.5–3.0 мм толщиной. Мякоть 
светло-оранжевая, сочная, кисловато-сладкого вкуса, со 
средним ароматом. Сердцевина выполненная, долек 9–11  
с тонкими и нежными пленками, сок обильный. Семян очень 
мало или отсутствуют. Соотношение мякоти и кожуры 72:28. 
Плоды содержат: сахар – 8.1 %, кислоты – 0.9 %, витамин С – 
34.1 мг/100 г.

Достоинства сорта: хорошая урожайность, высокая мо-
розостойкость, сверхранний срок созревания. Устойчив к 
вредителям и болезням. Ценен для селекции на раннеспе-
лость и низкорослость.

Номенклатурный стандарт
Происхождение: Субтропический научный центр. Авто-

ры: Р.В. Кулян, А.В. Рындин, В.М. Горшков. Выделен в 2003 г. в 
производственных посадках сорта ’Kawano Wase’ (клон 22). 
Репродукция: Субтропический научный центр. Собрали: 
8.11.2021 (однолетний побег), Р.В. Кулян; 16.05.2022 (цветки), 
Л.В. Багмет, Р.В. Кулян; 14.11.2022 (плоды), Р.В. Кулян. Опреде-
лила: Р.В. Кулян (WIR-98550) (рис. 6). 

Origin: Subtropical Scientific Centre. Authors: R.V. Kulyan, 
A.V. Ryndin, V.M. Gorshkov. It was isolated in 2003 in the pro-
duction plantings of the cultivar ’Kawano Wase’ (clone 22). Re-
production: Subtropical Scientific Centre. Collectors: 8.11.2021 
(annual shoot), R.V. Kulyan; 16.05.2022 (flowers), L.V. Bagmet, 
R.V. Kulyan; 14.11.2022 (fruit), R.V. Kulyan. Determinator: R.V. Ku-
lyan (WIR-98550).

Сорт ‘Сочинский 23‘ – сultivar ‘Sochinskij 23’ 
Деревья сильнорослые (4.5–5.0 м высотой) с густообли-

ственной, широкораскидистой, слегка пониклой кроной. 
Скелетные ветви толстые, с небольшими колючками, побеги 
средние, светло-зеленые, округлые, на вершине ребристые. 
Листья крупные (12–13 × 5–6 см), удлиненно-овальные, ко-
жистые, гофрированные, вершина заостренная, черешок 
слабо окаймленный.

Цветки средние (30 мм в диаметре), одиночные или со-
браны в кисти, пятилепестковые, с кремовым оттенком. Ты-
чинки сросшиеся группами, в количестве 19–21, пыльники 

светло-кремовые, пыльца стерильная. Пестик расположен 
выше пыльников. Плоды крупные, средняя масса 75–80 г, 
округло-сплющенные, вершина плоская, слегка вдавлен-
ная, на вершине остается рубец от столбика пестика в виде 
серого пятна, основание округлое. Кожура ярко-оранжевая, 
слабошероховатая, 2–5 мм толщиной, отделяемость от мя-
коти хорошая. Сердцевина полая, долек 11–12 с плотными, 
тонкими пленками. Мякоть оранжевая, сочная, сок обиль-
ный, кисло-сладкий. Иногда встречаются семена. Соотно-
шение мякоти и кожуры 69.2:30.8. Плоды содержат: сухое 
вещество – 13.0 %, сахар – 8.4 %, лимонная кислота – 0.96 %, 
витамин С – 27.1 мг/100 г.

Достоинства сорта: средний срок созревания. Ценен для 
селекции на транспортабельность, лёжкость и качество 
плодов.

Номенклатурный стандарт
Происхождение: Сочинская опытная станция субтропи-

ческих культур. Автор: Ф.М. Зорин. Выделен из нуцеллярных 
сеянцев мандарина. Репродукция: Субтропический научный 
центр. Собрали: 26.10.2021 (однолетний побег), Р.В. Кулян; 
16.05.2022 (цветки), Л.В. Багмет, Р.В. Кулян; 14.11.2022 (пло-
ды), Р.В. Кулян. Определила: Р.В. Кулян (WIR-98555) (рис. 7). 

Origin: Sochi Experimental Station of subtropical cultures. 
Author: F.M. Zorin. It was isolated from mandarin nucellar seed-
lings. Reproduction: Subtropical Scientific Centre. Collectors: 
26.10.2021 (annual shoot), R.V. Kulyan; 16.05.2022 (flowers),  
L.V. Bagmet, R.V. Kulyan; 14.11.2022 (fruit), R.V. Kulyan. Determi-
nator: R.V. Kulyan (WIR-98555).

Сорт ‘Черноморский‘ – сultivar ‘Chernomorskij’
Дерево высотой 3 м, крона среднеоблиственная, широ-

копирамидальная. Кора на штамбе шероховатая, бурая. По-
беги округло-ребристые, темно-зеленые. Листья размером 
7–9 × 3.0–5.7 см, обратнояйцевидной или овальной формы, 
вершина округло-заостренная, основание широко-клино-
видное. Листовые пластинки морщинистые, вогнутые, края 
крупно-городчатые. Черешки без окаймления, окаймлен-
ные или с небольшими крылатками.

Цветки 3.0–3.5 см в диаметре, пятилепестковые, одиноч-
ные или по 2–3 в небольших кистях. Тычинки сросшиеся 
группами, в количестве 20. Пестик на уровне пыльников, 
рыльце светло-желтое, округлое. Плоды округло-плоские, 
5.0–5.5 см в диаметре, средняя масса 66 г. Вершина плоская, 
иногда усеченная, с небольшим углублением в центре. Ос-
нование округло-плоское. Чашечка в углублении. Поверх-
ность гладкая или слегка шероховатая, кожура 0.2–0.5 см 
толщиной. Эфиромасличные железки расположены на 
уровне поверхности кожуры или слегка углублены. Окраска 
желтовато-оранжевая. Отделяемость от мякоти хорошая. 
Мякоть кисло-сладкая, средней сочности, плотная, свет-
ло-оранжевая. Долек 11–14, пленки грубоватые, плотные. 
Сердцевина выполненная или пустая. Семян 0–2 штук в 
плоде, семядоли зеленоватые. Соотношение мякоти и ко-
журы 69.2:30.8. Плоды содержат: сухое вещество – 16  %, 
сахар – 6.8  %, лимонная кислота – 1.86  %, витамин С –  
28.4 мг/100 г.

Достоинства сорта: высокая морозоустойчивость. Ценен 
для селекции на зимостойкость.
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Рис. 6. Номенклатурный стандарт сорта ‘Солнечный‘
Fig. 6. Nomenclatural standard of ‘Solnechnyj’ cultivar



26 Письма в Вавиловский журнал генетики и селекции / Letters to Vavilov Journal of Genetics and Breeding • 2024 • 10 • 1

Номенклатурные стандарты сортов мандарина  
селекции Субтропического научного центра РАН

Л.В. Багмет, Р.В. Кулян

Рис. 7. Номенклатурный стандарт сорта ‘Сочинский 23‘
Fig. 7. Nomenclatural standard of ‘Sochinskij 23’ cultivar
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Рис. 8. Номенклатурный стандарт сорта ‘Черноморский‘
Fig. 8. Nomenclatural standard of ‘Chernomorskij’ cultivar
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Номенклатурные стандарты сортов мандарина  
селекции Субтропического научного центра РАН

Л.В. Багмет, Р.В. Кулян

Номенклатурный стандарт
Происхождение: Сочинская опытная станция суб-

тропических культур. Автор: Ф.М. Зорин. Получен путем 
гибридизации C. reticulata x C. leiocarpa. Репродукция: Суб-
тропический научный центр. Собрали: 8.11.2021 (одно-
летний побег), Р.В. Кулян; 16.05.2022 (цветки), Л.В. Багмет,  
Р.В. Кулян; 14.11.2022 (плоды), Р.В. Кулян. Определила: Р.В. Ку-
лян (WIR-98559) (рис. 8). 

Origin: Sochi Experimental Station of subtropical cultures. 
Author: F.M. Zorin. It was obtained from crossing mandarin C. re-
ticulata x C. leiocarpa. Reproduction: Subtropical Scientific Cen-
tre. Collectors: 8.11.2021 (annual shoot), R.V. Kulyan; 16.05.2022 
(flowers), L.V. Bagmet, R.V. Kulyan; 14.11.2022 (fruit), R.V. Kulyan. 
Determinator: R.V. Kulyan (WIR-98559).

Заключение
В публикации обнародованы номенклатурные стандарты 8 
сортов мандарина селекции ФГБНУ ФИЦ «Субтропический 
научный центр Российской академии наук». В результате 
проведенного исследования загербаризированы, оформ-
лены, зарегистрированы в базу данных «Гербарий ВИР» и 
переданы на хранение в Гербарий культурных растений 
мира, их диких родичей и сорных растений (WIR) 8 образ-
цов номенклатурных стандартов в количестве 8 гербарных 
листов (типовой фонд): ‘Академический‘ (WIR-98544), ‘Князь 
Владимир‘ (WIR-98545), ‘Краснодарский 83‘ (WIR-98546), 
‘Миллениум 1‘ (WIR-98547), ‘Пионер 80‘ (WIR-98549), ‘Солнеч-
ный‘ (WIR-98550), ‘Сочинский 23‘ (WIR-98555) и ‘Черномор-
ский‘ (WIR-98559). К гербарным образцам номенклатурных 
стандартов прилагается пакет сопроводительных докумен-
тов (копии авторских свидетельств сортов ‘Миллениум  1‘, 
‘Пионер 80‘, ‘Сочинский 23‘, патенты на ‘Академический‘, 
‘Солнечный‘, ‘Князь Владимир‘, ‘Миллениум 1‘). Цифровое 
изображение номенклатурных стандартов доступно в базе 
данных «Гербарий ВИР» (http://db.vir.nw.ru/herbar/gerb), по-
иск осуществляется по идентификационному номеру об-
разца.
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Evaluation of the main economically valuable characteristics  
of onion hybrids (Allium cepa L.) obtained on the basis  
of doubled haploids
E.A. Cherednichenko1  , S.F. Gavrish2, A.F. Pershin1, M.V. Budylin2

Abstract: he technology of production of doubled haploids (DH) is an effective tool for obtaining homozygous lines in onions, which 
are difficult to obtain by self-pollination due to their two-year breeding cycle, high heterozygosity and severe inbred depression. The 
successful production and use of DH lines in breeding still lags far behind the expectations of breeders due to the low efficiency 
of gynogenesis in this species. The main obstacles to success are: high differences in the responsiveness of donor materials to the 
induction of gynogenesis, difficulties arising in the process of chromosome doubling and low survival of dihaploid lines in general, 
due to the expression of lethal genes in them. The aim of the work was to characterize onion hybrids obtained on the basis of doubled 
hybrids according to the main economically valuable characteristics: the shape and weight of the bulb, color, thickness and adhesion of 

Оценка основных хозяйственно ценных признаков 
гибридов репчатого лука (Allium cepa L.),  
полученных на основе удвоенных гаплоидов
Е.А. Чередниченко1  , С.Ф. Гавриш2, А.Ф. Першин1, М.В. Будылин2

Аннотация: Производство удвоенных гаплоидов (DH) – эффективный инструмент создания гомозиготных линий репчатого 
лука, которые трудно получить путем самоопыления из-за их двухлетнего цикла размножения, высокой гетерозиготности и 
сильной инбредной депрессии. Успешное производство и использование DH-линий в селекции все еще значительно отстает 
от ожиданий селекционеров из-за низкой эффективности гиногенеза у этого вида. К основным ограничениям относятся значи-
мые различия в отзывчивости донорских материалов на индукцию гиногенеза, трудности, возникающие в процессе удвоения 
хромосом, и низкая выживаемость дигаплоидных линий по причине экспрессии у них летальных генов. Целью работы ста-
ла характеристика гибридов репчатого лука, полученных на основе удвоенных гибридов, по основным хозяйственно ценным 
признакам: форма и масса луковицы, окраска, толщина и сцепление сухих чешуй, содержание сахаров, урожайность, степень 
сохранности, поражение фузариозной гнилью. Удвоенные гаплоиды репчатого лука получены методом гиногенеза в лабора-
тории биотехнологии селекционного центра «Гавриш» на основе методических рекомендаций С.Г. Монахоса и коллег (2014). 
Гибриды, созданные на основе DH-линий репчатого лука, высажены в открытый грунт и выращены по общепринятой для зоны 
технологии на участке селекционного центра «Гавриш» (Крымск, Краснодарский край). С целью подбора высокоэффективных 
гибридных комбинаций и создания гибридов F1 полученные и отобранные DH-линии включали в гибридизацию с лучшими 
стерильными линиями. Далее полученные гибридные комбинации сравнивали с общепринятым для зоны стандартом. Уста-
новлено, что гибриды на основе DH-линий по урожайности и размеру луковиц не могут конкурировать со стандартом, урожай-
ность всех гибридов достоверно не превышала стандарт, а масса луковицы была более чем в 1.5 раза ниже. Однако гибридные 
комбинации на основе DH-линий имеют более выровненные массу и форму луковицы.
Ключевые слова: лук репчатый; Allium cepa L.; DH-технологии; гиногенез; гетерозисные гибриды; сортоиспытание; коэффици-
ент вариации.
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Оценка основных хозяйственно ценных признаков гибридов 
репчатого лука (Allium cepa L.)

Е.А. Чередниченко, С.Ф. Гавриш 
А.Ф. Першин, М.В. Будылин

dry scales, sugar content, yield, degree of preservation, defeat of fusarium rot. Doubled onion haploids were obtained by gynogenesis 
on the basis of the biotechnology laboratory of the Gavrish Breeding Center based on the methodological recommendations of 
S.G. Monakhos et al. (2014). Hybrids obtained on the basis of onion DH lines were planted in the open ground and grown according 
to the technology generally accepted for the zone at the site of the Gavrish breeding center (Krymsk, Krasnodar Territory). In order to 
select highly effective hybrid combinations and create F1 hybrids, the obtained and selected DH lines were included in hybridization 
with the best sterile lines. Further, the resulting hybrid combinations were compared with the standard generally accepted for the zone. 
In the course of the study, it was found that hybrids based on DH lines cannot compete with the standard in terms of yield and bulb size, 
the yield of all hybrids did not significantly exceed the standard, and the bulb weight was more than 1.5 times lower. However, hybrid 
combinations based on DH lines are more aligned in bulb weight and bulb shape.
Key words: onion; Allium cepa L.; DH-technologies; gynogenesis; heterosis hybrids; variety testing; coefficient of variation.
For citation: Cherednichenko E.A., Gavrish S.F., Pershin A.F., Budylin M.V. Evaluation of the main economically valuable characteristics of 
onion hybrids (Allium cepa L.) obtained on the basis of doubled haploids. Pisma v Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Selektsii = Letters to Vavilov 
Journal of Genetics and Breeding. 2024;10(1):29-34. DOI 10.18699/letvjgb-2024-10-4 (in Russian)  

Введение 
Производство удвоенных гаплоидов (DH) – эффективный 
инструмент создания гомозиготных линий репчатого лука 
(Allium cepa L.), которые трудно получить путем самоопыле-
ния из-за их двухлетнего цикла размножения, высокой гете-
розиготности и сильной инбредной депрессии. Инбредная 
депрессия представляет серьезную проблему для лука: вли-
яет на рост растений, размер луковицы, количество соцве-
тий, содержание сахара и калия в цветочном нектаре, а так-
же жизнеспособность пыльцы и семенную продуктивность. 
Как правило, инбредные линии лука, полученные традицион-
ным способом, являются гомозиготными лишь частично из-
за ограниченного числа циклов самоопыления вследствие 
негативного влияния инбредной депрессии (Jakše et al., 2010).

Сегодня единственная результативная технология полу-
чения удвоенных гаплоидов репчатого лука – это гиногенез. 
Гаплоидные растения лука были получены из неоплодотво-
ренных семяпочек, которые развивались внутри цветочных 
бутонов на питательной среде in vitro (Монахос и др., 2014; 
Khar et al., 2019). Хотя  получение удвоенных гаплоидов лука 
посредством гиногенеза зарегистрировано более двух де-
сятилетий назад, успешное производство и использование 
DH-линий в селекции все еще значительно отстает от ожи-
даний селекционеров из-за низкой эффективности техно-
логии у этого вида (Fayos et al., 2015; Alan, 2021). Основные 
ограничения включают значимые различия в реакции до-
норских материалов на индукцию гиногенеза, трудности, 
возникающие в процессе удвоения хромосом, и низкую вы-
живаемость дигаплоидных линий по причине экспрессии у 
них летальных генов (Martínez et al., 2000; Jakše et al., 2010; 
Murovec, Bohanec, 2012).

Методы получения гаплоидных растений лука постоян-
но совершенствуются (Badu et al., 2017). Предпринято много 
усилий для повышения эффективности протокола, главным 
образом путем тестирования различных составов сред 
(Jakše et al., 2010; Murovec, Bohanec, 2012; Fayos et al., 2015; 
Jose, 2015; Khar et al., 2019). Отмечено, что у растений-доно-
ров, выращенных в полевых условиях, процент индукции 
эмбриогенеза был выше, чем у растений, полученных в спе-
циальных камерах выращивания (Fayos et al., 2015). Также 
определено, что гибриды более отзывчивы к эмбриогенезу, 
чем сорта (Khar et al., 2019).

Удвоение хромосом на стадии in vitro препятствует по-
лучению DH-линий. Успех этого этапа зависит от типа ис-

пользуемых эксплантов и антимитотического средства. 
J. Murovec и B. Bohanec (2012) в своем протоколе предлага-
ли использовать колхицин в качестве антимитотического 
средства. В других исследованиях сравнение воздействия 
колхицина, трифлуралина, оризалина и амипрофосметила 
показало, что колхицин был наименее эффективен при уд-
воении хромосом, а трифлуралин и оризалин приводили к 
более высокой гипергидратации (Jakše et al., 2010; Murovec, 
Bohanec, 2012; Singh et al., 2018; Khar et al., 2019; Hooghvorst, 
Nogués, 2021; Seguí-Simarro et al., 2021).

Так, методом гиногенеза были получены DH-линии: ли-
нии с красной окраской сухих чешуй показали лучшие ре-
зультаты размера и веса луковиц в сравнении с донорами, 
в то время как DH-линии с желтой и белой окраской сухих 
чешуй существенно не отличались от доноров (Alan et al., 
2017). P.T. Hyde и коллеги (2012) полученные DH-линии ис-
пользовали в качестве опылителей при скрещивании с 
материнскими линиями. Всего было создано 16 гибридов. 
Полученные гибридные комбинации сравнивали с коммер-
ческими гибридами по морфологическим и хозяйственно 
ценным признакам (сила роста, период вегетации, качество 
луковиц, выровненность, урожайность). Средний вес луко-
виц у гибридов DH значительно варьировал, составив от 82 
до 113 г. Тем не менее у большинства гибридов на основе 
DH-линий наблюдалась тенденция большей однородности 
формы луковиц по сравнению с контрольными коммерче-
скими гибридами. Авторы предложили расширить тестиро-
вание гибридов, полученных на основе DH-линий, так как в 
опыте были использованы только две материнские линии.

DH-линии часто и эффективно применяют в генетических 
исследованиях луковых культур, так как уточняются генети-
ческие карты Allium: не идентифицированы многие гены, 
контролирующие тот или иной селекционный признак, не 
изучен размах изменчивости и характер наследования при-
знаков (Murovec, Bohanec, 2012; Seguí-Simarro et al., 2015; 
Khosa et al., 2016; Alan, 2021; Fujito et al., 2021). Отчасти это 
связано с биологической природой лука и огромным раз-
мером его генома (16.3 ГБ) (Singh et al., 2018). В дальнейшем 
секвенирование генома и геномное редактирование откро-
ют новые области применения методов быстрой селекции 
лука (Khar, Singh, 2020).

Целью представленной работы стали сравнительная ха-
рактеристика гибридов репчатого лука, полученных на ос-
нове удвоенных гибридов, по таким хозяйственно ценным 

https://link.springer.com/protocol/10.1007/978-1-0716-1315-3_6#auth-Ali_Ramazan-Alan
https://scholar.google.ru/citations?user=6yrACDEAAAAJ&hl=ru&oi=sra
https://scholar.google.ru/citations?user=6yrACDEAAAAJ&hl=ru&oi=sra
https://link.springer.com/protocol/10.1007/978-1-0716-1315-3_6#auth-Ali_Ramazan-Alan
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признакам, как форма и масса луковицы, окраска, толщина 
и сцепление сухих чешуй, содержание сахаров, урожай-
ность, степень сохранности, поражение фузариозной гни-
лью, а также определение степени выравненности формы 
и массы луковицы.

Материалы и методы 
Растительный материал. Ранее нами получены DH-
растения репчатого лука (Чередниченко и др., 2022). Для 
дальнейшей работы отобраны образцы с комплексом се-
лекционно ценных признаков: коричневой окраской сухих 
чешуй, округлой формой луковицы, толстыми сухими че-
шуями, хорошо сцепленные между собой и с высокой сте-
пенью сохранности.  Всего отобраны три маточные лукови-
цы: DH-растение 1, DH-растение 3, полученные из образца 
«Эленка», и DH-растение 6, полученное из образца «Супер 
нова». В качестве материнских форм при скрещивании с DH-
растениями отобраны перспективные стерильные линии на 
основе ЦМС: BC2 (Benefit × Leon) и BC2 (Katinka × Elenka), ра-
нее полученные в лаборатории селекции луковых культур 
и сочетающие необходимый набор признаков (Чередничен-
ко, 2022).

Развитие семенных DH-растений и их опыляющая 
способность. В апреле 2021 г. отобранные маточные луко-
вицы высажены для получения инбредных семян и гибри-
дизации со стерильными линиями. В мае у полученных ли-
ний началось формирование стрелки, а в июне – цветение. 
DH-растение 1 и DH-растение 6 сформировали цветоносы и 
семена, тогда как у DH-растения 3 наблюдались редуциро-
ванные бутоны, которые не образовывали пыльцу. Поэтому 
инбридинг и гибридизация со стерильными формами про-
ведены только с участием двух фертильных DH-растений  
1 и 6, которые относятся к разным генотипам. 

Для создания более благоприятных условий опыления 
все образцы были выкопаны и перенесены в закрытое от 
прямых солнечных лучей помещение. Далее на каждую ги-
бридную комбинацию был надет изолятор, внутрь которого 
для улучшения качества опыления были помещены куколки 
мух, применение которых эффективнее ручного опыления 
(с помощью перьевых кисточек). Во избежание смешивания 
семян после завершения цветения стерильное растение и 
DH-растение-опылитель были разделены, на каждое был 
надет изолятор для дальнейшего созревания семян. Через 
два месяца получены семенные потомства от гибридных 
комбинаций (F1) и инбридинга (Rо).

Оценка гибридов репчатого лука, полученных на ос-
нове DH-линий. Весной 2022 г. полученные гибридные ком-
бинации и инбредные потомства линий-опылителей выса-
жены через рассаду в открытый грунт в фазе двух настоящих 
листьев по схеме: 15 + 15 + 15 + 45 × 7 см. Далее все техно-
логические мероприятия по уходу за растениями проводили 
по общепринятой технологии, как и при безрассадном спо-
собе выращивания (Пивоваров, 2007; Литвинов, 2008).

За все время вегетации выполняли фенологические на-
блюдения, морфологическое описание и биометрические 
измерения, руководствуясь «Методикой проведения ис-
пытаний на отличимость, однородность и стабильность» 
(2000). Для этого в каждом образце выделяли 10 типичных 

растений на каждой делянке, на которых проводили изме-
рения.

Убирали репчатый лук также вручную – в фазе техноло-
гической спелости, при полном формировании луковицы, 
массовом полегании листвы, приобретении характерной 
для сорта окраски у сухих чешуй (Пивоваров, 2007; Лит-
винов, 2008). Учет урожайности определяли поделяночно 
весовым методом. Учет хранения луковиц выполняли с ис-
пользованием «Методики государственного сортоиспы-
тания сельскохозяйственных культур» (2015). Лежкость 
испытуемых образцов лука оценивали в период осеннего 
хранения. Учитывали число пораженных (гнилых) и пророс-
ших луковиц, параллельно определяя содержание сахаров 
(растворенных веществ по шкале Brix на рефрактометре) 
в сохранившихся луковицах без признаков поражения. По 
проценту сохранившихся луковиц судили об устойчивости 
к хранению (лежкости) и ценности образца.

Статистическую обработку экспериментальных данных 
проводили на персональном компьютере с использовани-
ем пакета прикладных программ Microsoft Exсel (Microsoft 
Corp., США).

Результаты и обсуждение
В 2021 г. в лаборатории луковых культур с целью подбора 
высокоэффективных гибридных комбинаций и создания ги-
бридов F1 отобранные DH-линии включали в гибридизацию 
с лучшими стерильными линиями. Полученные гибридные 
комбинации сравнивали с общепринятым для зоны стан-
дартом.

В России более 90 % урожая приходится на желтый и ко-
ричневый лук, всего 10 % составляют красные и белые со-
рта. Товаропроизводители предпочитают сорта с золотисто-
коричневой окраской. Округлая форма луковицы является 
преимущественной, так как обеспечивает максимальный 
выход продукции с единицы площади и наиболее востре-
бована у населения. Такой признак, как твердость чешуй 
(их толщина, количество и сцепленность), имеет опреде-
ляющее значение в процессе уборки и хранения луковиц. 
Очевидно, что чем тверже сухие чешуи, тем менее травми-
рованно будет происходить уборка.

Сорта репчатого лука по вкусовым качествам делят на 
три группы: сладкие, полуострые и острые. Они различают-
ся содержанием сухого вещества, сахара и эфирных масел.  
В остром луке этих веществ больше: сухого вещества – 15–
22 %, сахара – 9–13 %, эфирных масел – 55–155 мг%. В слад-
ком луке сухого вещества – 8–13 %, сахара – 5–7 %, эфирных 
масел – 15–20 мг%. Полуострые сорта занимают промежу-
точное между острыми и сладкими сортами положение по 
указанным признакам (Пивоваров и др., 2001). В своих ис-
следованиях мы определяли только содержание сахара, ис-
пользуя рефрактометр.

Гибридные комбинации, полученные на основе линий 
удвоенных гаплоидов, имели округлую форму луковицы 
(табл. 1), как и стандарт, однако у них отмечен более низкий 
коэффициент вариации по этому признаку за счет большей 
однородности. При этом наиболее выровненным являлся 
гибрид на основе линии Super nova-DH 6. Все исследуемые 
образцы имели высокую степень прилегания сухих чешуй, 
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коричневую окраску и полуострый вкус, как и стандарт, при 
этом меньшую в отличие от стандарта толщину сухих чешуй. 
По содержанию сахара все образцы являлись острыми, при 
этом гибрид на основе линии Elenka-DH 1 соответствовал 
стандарту, незначительные отличия наблюдались у гибри-
да, у которого в качестве отцовской линии использовали 
Super nova-DH 6.

Так, гибридные комбинации, полученные на основе ли-
ний удвоенных гаплоидов, имели прочные, хорошо сце-
пленные между собой сухие чешуи и насыщенную коричне-
вую окраску (рис. 1, 2).

На Юге России среди заболеваний репчатого лука широ-
ко распространен фузариоз, что свидетельствует о необхо-
димости усиления селекции на устойчивость к данной бо-
лезни. Репчатый лук поражается в поле в период вегетации, 
особенно при несоблюдении агротехнических приемов и 
севооборотов. В результате заражения поражаются зеле-

ные листья – они преждевременно увядают и высыхают, 
вследствие чего луковица не может набрать максимальную 
массу, что существенно снижает урожайность. Далее пато-
ген попадает в луковицу и продолжает развиваться в про-
цессе хранения лука. В результате этого возможен большой 
отход из-за гнили (Ахатов и др., 2013). Для оценки степени 
поражения фузариозом использовали пятибалльную шкалу 
и деление на слабую, среднюю и сильную степень пораже-
ния растений. Степень поражения репчатого лука фузарио-
зом: слабая – поражение 25 % листьев, средняя – поражено 
25–50 % листьев, сильная – поражено более 50 % листьев.

Все полученные гибридные комбинации по урожай-
ности и размеру луковиц не могли конкурировать со стан-
дартом, урожайность всех гибридов достоверно не превы-
шала стандарт, а масса луковицы была более чем в 1.5 раза 
ниже (табл. 2). Однако гибридные комбинации на основе  
DH-линий являлись более выровненными по массе лукови-

Рис. 1. F1 (BC2 (Benefit × Leon) × Elenka-DH 1))
Fig. 1. F1 (BC2 (Benefit × Leon) × Elenka-DH 1))

Рис. 2. F1 (BC2 (Katinka × Elenka) × Super nova-DH 6))
Fig. 2. F1 (BC2 (Katinka × Elenka) × Super nova-DH 6))

Таблица 1. Характеристика гибридных комбинаций репчатого лука на основе DH-линий (Крымск, 2022 г.)
Table 1. Characteristics of hybrid onion combinations based on DH-lines (Krymsk, 2022)

Образец
Форма 
луковицы

Индекс 
формы 
луковицы

Коэффи-
циент 
вариации, 
Cv %

Окраска  
сухих чешуй

Толщина  
сухих чешуй,  
балл

Сцепление 
сухих чешуй,  
балл

Содержание 
сахаров,  
0Bx

F1 Дайтона, st.
Округлая 1.0 9.8 Коричневая 7 7 10

F1 (BC2 (Benefit × Leon) ×  
× Elenka-DH 1))

Округлая 1.0 6.4 Коричневая 5 7 10

F1 (BC2 (Katinka × Elenka) ×  
× Super nova-DH 6))

Округлая 1.0 5.8 Коричневая 5 7 9
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цы – на 9.4 и 11.7 % соответственно. Наши результаты соот-
ветствуют выводам, сделанным P.T. Hyde с коллегами (2012).

По степени сохранности достоверных отличий не обна-
ружено, все образцы оказались на высоком уровне, более 
90 % (см. табл. 2).

Гибрид на основе линии Elenka-DH 1 показал лучшие ре-
зультаты массы луковицы, урожайности и устойчивости к 
фузариозной гнили, но выровненность по массе луковицы и 
степень сохранности оказались ниже в сравнении с гибри-
дом, в котором в качестве отцовской формы использовали 
линию Super nova-DH 6.

Заключение
Для эффективной селекционной работы необходимо зна-
чительное количество DH-линий. Нужны миллионы выса-
женных бутонов, так как в среднем из 100 тыс. получаются 
всего ~50 гаплоидных эмбриоидов, из которых только три 
проходят все этапы получения DH-линий и пригодны для 
создания гибридов в качестве линий-опылителей. На каж-
дой стадии производства гибнет много материала: на на-
чальном этапе характерна низкая отзывчивость генотипов, 
большие потери вызваны заражением бутонов болезнями 
и вредителями в течение нескольких недель при выращи-
вании на питательных средах, дальнейшие потери связаны 
с обработкой антимитотическими препаратами с целью уд-
воения хромосом, низким выходом удвоенных гаплоидов 
(~50–60 %), а также гибелью растений в процессе акклима-
тизации и при выращивании в открытом грунте.

Такой небольшой выход конечной продукции обуслов-
лен самой природой удвоенных гаплоидов: при общем ко-
личестве генов у лука более 27 тыс. создание гомозиготной 
линии, полностью лишенной летальных и полулетальных 
аллелей, которые не экспрессируются в гетерозиготном 
состоянии, происходит с частотой не более чем 1/14000 
(отношение числа полученных линий к числу посаженных 
бутонов). Однако скорость создания гомозиготных от-
цовских форм гибридов при таком подходе повышается  
в 5–6 раз.

Следует увеличить объем работ, так как для получения 
гетерозисных гибридов требуется проанализировать много 
линий и отобрать лучшие по хозяйственно ценным призна-
кам с высокой комбинационной способностью, что в свою 
очередь значительно увеличивает финансовые и трудовые 
затраты.
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Образец

Средняя 
масса луко-
вицы, г  
X = Х ± Sd

Коэффици-
ент вариа-
ции, Cv %

Общая 
урожай
ность, кг/м2

Товарная  
урожайность

Степень  
сохранности,  
%

Поражение 
фузариозной 
гнилью, балл

кг/м2 %

F1 Дайтона, st. 122.4 ± 8.6 30.4 6.8 6.5 96 96 2
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НСР05 1.0 0.8 14
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Обзор

History of vegetable plant research in the Central Siberian 
Botanical Garden SB RAS. Past, present and future 
Y.V. Fotev1, 2  

Abstract: Research on vegetable plants in the Central Siberian Botanical Garden (CSBG) began with its organization in 1946 under the 
leadership of Doctor of Agricultural Sciences, Prof. Lydia Lvovna Eremenko. In the 1940–1950s, she carried out research related to the 
problem of heterogeneity of the morphological structure of populations of vegetable crop varieties, different quality of shoots, flowers 
and seeds depending on environmental conditions. From 1953 to 1986 the head of the group of vegetable plants was Ph.D. L.P. Tropina. 

История исследований овощных растений  
в Центральном сибирском ботаническом саду СО РАН. 
Прошлое, настоящее, будущее
Ю.В. Фотев1, 2  

Аннотация: Исследования овощных растений в Центральном сибирском ботаническом саду (ЦСБС) начали проводиться с его 
организации в 1946 г. под руководством д-ра с.-х. наук, проф. Лидии Львовны Еременко. В 1940–1950-е гг. Л.Л. Еременко вы-
полнены работы, связанные с проблемой неоднородности морфологической структуры популяций сортов овощных культур, 
разнокачественности побегов, цветков и семян в зависимости от условий среды. С 1953 по 1986 г. руководителем группы овощ-
ных растений была канд. с.-х. наук Л.П. Тропина. Интродукция и всестороннее изучение биологических особенностей овощных 
растений в Сибири стали одним из основных направлений исследований. При изучении холодостойкости отмечено появление 
структурных изменений хромосом, хромосомных аберраций, в том числе удвоения хромосомных наборов. Был разработан 
метод предпосевной закалки семян, проявляющийся ускорением роста, развития и повышением продуктивности. С 1970-х гг. 
в ЦСБС началась работа по изучению и интродукции видов корневищных луков. В результате этих работ составлен уточненный 
список видов умеренной зоны СССР, насчитывающий 116 видов, отнесенных к 12 секциям. Исследованы варианты малого жиз-
ненного цикла и ритмы морфогенеза побегов, структура ценопопуляций, а также основные пути эволюции жизненных форм в 
пределах подрода Rhiziridium рода Allium. В 1990-е гг. впервые разработаны методы изучения и моделирования экологической 
стабильности форм томата с использованием оценки количественных признаков в фазе зрелого мужского гаметофита на сре-
дах с синтетическим осмотиком ПЭГ 6000 и в спорофитном поколении. С середины 1980-х гг. выполнены скрещивания в более 
чем 240 комбинациях культурного томата с 13 дикорастущими видами и разновидностями с выделением устойчивых к болез-
ням и низкой температуре форм. В 2000-е гг. селектированы и включены в Государственный реестр селекционных достижений 
19 сортов томата, 7 сортов перца сладкого и F1 гибрид баклажана. Впервые в РФ включены в Госреестр сорта спаржевой вигны, 
кивано, момордики и бенинказы. Разработана схема оценки экологической стабильности форм томата с использованием коли-
чественных признаков в фазе зрелого мужского гаметофита и в спорофитном поколении, а также сформулированы методиче-
ские основы интродукции теплолюбивых культур в Сибири.
Ключевые слова: Центральный сибирский ботанический сад; овощные растения, юг Западной Сибири; интродукция; селекция.
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История исследований овощных растений в Центральном 
сибирском ботаническом саду СО РАН

Ю.В. Фотев

Научная селекция овощных культур зародилась в Сибири 
на Западно-Сибирской овощекартофельной селекционной 
опытной станции в г. Омске в 1922 г. как отдел в составе За-
падно-Сибирской селекционно-семенной станции (ныне 
СибНИИСХ). В 1931 г. отдел овощных был отнесен к Кузнец-
кому металлургическому комбинату (Кемеровская область) 
и преобразован в Западно-Сибирскую опытную станцию 
овощного хозяйства, а в 1935 г. – в с. Лебяжье близ Барна-
ула (Алтайский край) (Гончаров Н.П., Гончаров П.Л., 2018). 
В Новосибирске селекция овощных началась на Новоси-
бирской государственной селекционной станции (бывшей 
Центрально-Сибирской областной сельскохозяйственной 
опытной станции) в 1930-е гг. (Гончаров П.Л., 1996). 

Исследования овощных растений в Центральном сибир-
ском ботаническом саду (ЦСБС, тогда он назывался Ботани-
ческий сад Западно-Сибирского филиала АН СССР (ЗСФ АН 
СССР)) начали проводиться в отделе культурных растений с 
самого начала его организации в 1946 г. под руководством 
тогда младшего научного сотрудника1, а впоследствии  
д. c.-х. н., проф. Лидии Львовны Еременко. Первым директо-
ром Ботсада в те годы была к. б. н. Люция Павловна Зубкус 
(с 1946 по 1950 г.), специалист по декоративным растениям 
(Зубкус, 1956, 1977).

В 1950-е гг. в Ботаническом саду большое внимание уде-
лялось изучению и внедрению в производство новых пер-
спективных сортов овощных и зерновых культур (Валуцкая, 
2014. С. 82). Был привлечен исходный материал по овощным 
растениям из разных зон страны (около 200–450 образцов). 
Коллекция томата достигала 100–150 образцов. В начале 
1950-х гг. Л.Л. Еременко проанализирован и обобщен опыт 
выращивания томатов в сибирских условиях с учетом мест-
ных климатических особенностей, включая данные наблю-
дений за коллекцией сортов, проведенных в 1946–1950 гг. 
на овощном коллекционном участке Ботанического сада 
(Еременко, 1949, 1956). Изучение скороспелых, холодостой-

1 Л.Л. Еременко. Автобиография. 10.12.1963.

The direction of introduction and comprehensive study of the biological characteristics of vegetable plants in Siberia has become one 
of the main areas of research. When studying cold resistance, the appearance of structural changes in chromosomes and chromosomal 
aberrations, including doubling of chromosome sets, was noted. A method of pre-sowing seed hardening was developed, which 
manifests itself in accelerated growth, development and increased productivity. Since the 1970s, work on the study and introduction of 
rhizomatous onion species began at CSBG. As a result of these works, an updated list of their species in the temperate zone of the USSR 
was compiled, numbering 116 species classified into 12 sections. Variants of the small life cycle and rhythms of shoot morphogenesis, 
the structure of coenopopulations, as well as the main paths of evolution of life forms within the subgenus Rhiziridium of the genus 
Allium were studied. In the 1990s, methods were first developed for studying and modeling the ecological stability of tomato forms 
using the assessment of quantitative traits in the mature male gametophyte phase on media with the synthetic osmotic PEG6000 
and in the sporophytic generation. Since the mid-1980s crosses were carried out in more than 240 combinations of cultivated tomato 
with 13 wild species and varieties, with the selection of forms resistant to diseases and low temperatures. In the 2000s 19 cultivars of 
tomato, 7 − sweet pepper and one F1 eggplant hybrid were bred and included in the State Register of Breeding Achievements (SRBA). 
For the first time in the Russian Federation, cultivars of asparagus vigna, kiwano, bitter melon and wax gourd are included in the SRBA. 
A scheme for assessing the ecological stability of tomato accessions using quantitative traits in the mature male gametophyte phase 
and in the sporophytic generation was developed, and the methodological basis for the introduction of heat-loving crops in Siberia 
was formulated.
Key words: Central Siberian Botanical Garden; vegetable plants; south of Western Siberia; introduction; breeding.
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ких сортов помидоров, выведенных Грибовской овощной 
селекционной станцией (п. Одинцово, Московская обл.), в 
Новосибирске, в овощном отделе Ботанического сада ЗСФ 
АН СССР в 1948–1950 гг. давало основания рекомендовать 
их для широкого применения в Новосибирске (Еременко, 
1956). В дополнение к распространенному в те годы сорту 
Бизон 639 и другим местным сортам на основе испытания 
на овощном коллекционном участке Ботанического сада 
были рекомендованы более скороспелые и продуктивные, 
с дружной отдачей урожая сорта томата Грибовской овощ-
ной селекционной станцией – Грунтовый Грибовский 1180, 
Грунтовый скороспелый 1165 (Скороспелка), Штамбовый 
Алпатьева 905а, Штамбовый карлик 1185, Грунтовый де-
сертный 2004, Патриот 2170, а также Пушкинскими лабо-
раториями Всесоюзного института растениеводства (ныне 
Всероссийский институт генетических ресурсов растений 
имени Н.И. Вавилова (ВИР), Санкт-Петербург) – Пушкинский 
1853, Урожайный 1864, Печёрский ГСХИ-278 – и Западно-си-
бирской овощной опытной станцией (г. Барнаул): Алтайский 
ранний 27, Штамбовый скороспелый 31/1, Алтаец, Штамбо-
вый картофелелистный, Алтайский грунтовый и Алтайский 
штамбовый. 

Опубликованные в эти же годы рекомендации Л.Л. Ере-
менко по выбору сортов и технологии их выращивания 
оказали большую помощь сибирским овощеводам в по-
вышении продуктивности разных культур. Биологиче-
ски обоснованные приемы подзимнего посева овощей и 
технологии выращивания многолетних и зеленных куль-
тур, крупноплодных томатов были в ряду других новатор-
ских работ, проведенных в это же время (Еременко, 1949, 
1956; Еременко, Комиссаров, 1955; и др.). В 1940–1950-е гг. 
Л.Л. Еременко были выполнены исследования, связанные с 
проблемой неоднородности морфологической структуры 
популяций сортов овощных культур, разнокачественности 
побегов, цветков и семян в зависимости от условий среды.  
В 1950 г. она защитила диссертацию на соискание ученой 
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степени кандидата сельскохозяйственных наук на тему 
«Морковь – биология цветения, созревания семян, в связи 
с агротехникой семеноводства»2. В 1955 г. опубликована 
первая монография Ботанического сада, авторами которой 
были Л.Л. Еременко и В.А. Комиссаров – «Многолетние и зе-
ленные овощи», изданная в Новосибирском книжном изда-
тельстве (Горбунов, 2014).

В течение 1949 и 1950 гг. в ЦСБС Л.Л. Еременко изучена 
большая коллекция видов южноамериканского картофеля, 
присланная Главным ботаническим садом АН СССР (г. Мос-
ква) на основе экспедиций сотрудников ВИР с 1927 по 
1936  г. (Еременко, 1955). В отличие от Ленинградской об-
ласти и Подмосковья в Новосибирске наблюдалось хоро-
шее клубнеобразование у всех видов на естественном дне 
(максимальная продолжительность дня 17.5 часа). При этом 
виды Solanum molinae Juz., S. jamesii Torr., S. boergeri Bukasov, 
S. dolichostigma Bukasov, S. schickii Juz. & Bukasov, S. laplaticum 
Bukasov отличались обильным клубнеобразованием (в сред - 
нем 50–100 клубней на куст), крупными клубнями (средний 
вес клубня 10–20 г) и хорошей урожайностью (350–600 г на 
куст). Особенно большой урожай был получен у S. molinae – 
1150 г с куста. 

С 1953 по 1986 г. руководителем группы овощных расте-
ний была к. с.-х. н. Лидия Платоновна Тропина. 

2 Еременко Л.Л. Морковь – биология цветения, созревания семян, в свя-
зи с агротехникой семеноводства. Автореф. дис. … канд. с.-х. наук. Омск: 
Омский с.-х. ин-т им. С.М. Кирова, 1950. 16 с.

За эти годы коллекция овощных культур ЦСБС по-
полнилась новыми сортообразцами для исследования 
возможностей их выращивания в Сибири и выделения 
перспективных форм. Интенсивно проходил обмен с бо-
таническими садами и другими НИУ страны. Посев 1957 г. 
включал 357 образцов 27 видов и разновидностей, полу-
ченных от 35 научных учреждений страны и из-за рубежа, 
включая овощеводов-любителей3. Разнообразие овощных 
культур было представлено в открытом грунте и в тепли-
цах на овощном коллекционном участке Ботанического 
сада. По состоянию на 1 августа 1974 г. коллекционный 
фонд овощных растений включал 550 экотипов, форм, со-
ртов, сортообразцов, гибридов, относящихся к 110 видам 
(Храмов, Тарасенко, 1977. С. 241). Помимо интродукционной 
работы сотрудники Ботанический сад ежегодно участвова-
ли в областных и районных выставках по популяризации 
научных достижений, демонстрируя новые культуры и со-
рта овощных, а также консультируя специалистов и овоще-
водов-любителей.

В соответствии с решениями Первого координацион-
ного совещания по семеноведению и семеноводству ин-
тродуцентов (г. Москва, 1965 г.) в ЦСБС была организована 
группа семеноведения и репродукции интродуцентов под 
руководством Л.Л. Еременко и определилось научное на-
правление по изучению семенной продуктивности расте-

3 Посевной журнал лаборатории интродукции и акклиматизации куль-
турных растений. 1957 г.

Л.П. Тропина. ЦСБС, 1960-е гг.
L.P. Tropina. CSBG, 1960s

Л.Л. Еременко
L.L. Eremenko
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ний в связи с морфогенезом почек, в том числе овощных 
растений (Еременко, 1977). В 1966 г. этой группой был орга-
низован опытно-семеноводческий участок – семипольный 
севооборот, на котором четыре поля занимали многолетние 
газонные и кормовые травы на семена, а три – однолетние 
растения, в том числе овощные. К 1968 г. площадь, занятая 
овощными культурами, составляла на этом участке 1.03 га 
из общей площади 12.63 га (Еременко, 1977. C. 218). В 1969 г. 
на нем были заложены участки размножения ревеня и лу-
ка-батуна площадью по 0.1 га. В 1970 г. урожайность семян 
по этим культурам составила 1.2 и 0.55 ц/га соответственно. 
Велось семеноводство моркови (сорт Осинская) и огурца 
(сорт Дин-зо-сн). Все основные технологические элементы 
выращивания семян были тогда механизированы. Подкорм-
ки и междурядные обработки проводились культиватором 
КРН-2.8, после уборки и сушки семенников – обмолот на 
зерновой молотилке, а последующая очистка – на маши-
нах «Супер Петкус» и малогабаритных: молотилке МК-115, 
молотилке-очистке МОС-1, лабораторных машинах фирмы 
«Поликейт» (ГДР) – молотилке «Дрешер» и веялке модели 
«Элите» (Еременко, 1977. C. 219). В последующие годы се-
меноводческий участок был передан экспериментальному 
хозяйству ЦСБС. 

Во второй половине 1960-х гг. Л.Л. Еременко совместно 
с Лидией Платоновной Тропиной, Эмилией Павловной Це-

лищевой, Ариадной Серафимовной Санкиной, а также на-
учным сотрудником СибНИИРС Елизаветой Григорьевной 
Гринберг был осуществлен цикл работ по использованию 
морфофизиологического метода в исследованиях по овощ-
ным растениям. В ЦСБС она всесторонне развивала морфо-
физиологический метод исследования овощных растений, 
что нашло отражение в опубликованных работах (Еременко, 
Белоусова, 1971; Еременко, 1975) и явилось темой диссер-
тации на соискание ученой степени доктора сельскохозяй-
ственных наук4. Область научных интересов Л.Л. Еременко, 
связанная с использованием морфофизиологического ана-
лиза для отбора овощных растений с высокой семенной 
продуктивностью, очевидным образом повлияла на фор-
мирование целого научного направления – семеноведе-
ния овощных растений, в развитие которого внесли вклад 
такие талантливые исследователи, как Н.Н. Тимофеев, И.А. 
Прохоров, Н.Н. Ткаченко, А.М. Соколова, И.Е. Китаева, В.А. 
Лудилов и Е.Г. Гринберг. 

Направление интродукции и всестороннего изучения 
биологических особенностей овощных в Сибири стало од-
ним из основных направлений исследований лаборатории 
интродукции и акклиматизации культурных растений ЦСБС, 
организованной в 1961 г. и переименованной в 1977 г. в ла-

4 Еременко Л.Л. Морфогенез и продуктивность овощных растений.  
Автореф. дис. … д-ра с.-х. наук. М.: МСХА им. К.А. Тимирязева, 1978. 34 с.

Богатый урожай дынь, выращенных в открытом грунте (в центре Л.П. Тропина). ЦСБС, 1960-е гг.
Rich harvest of melons grown in open ground (in the center L.P. Tropina). CSBG, 1960s
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бораторию интродукции пищевых растений. Так, с 1966 по 
1970 г. в экспозиции и на экспериментальном участке ЦСБС 
было изучено 2143 сортообразца, относящихся к 68 видам 
овощных культур, в том числе 128 сортообразцов 28 видов 
малораспространенных овощных растений5. В результате 
выделены 33 перспективных сорта томата, перца, физалиса, 

5 Отчет ЦСБС СО АН СССР (1966–1970 гг.). Лаборатория интродукции  
и акклиматизации культурных растений. Глава III. Овощные растения.

ревеня, салата, петрушки, сельдерея, кресс-салата, горчицы 
листовой и шпината, а также три отборные формы томата 
и перца сладкого и три гибридные комбинации томата с 
устойчивым гетерозисом по скороспелости. Как следует из 
отчета ЦСБС 1966–1970 гг., в результате 10-летних экспери-
ментальных исследований определены закономерности 
роста и развития, разработаны приемы эффективного вы-
ращивания перца, что явилось основанием для внедрения 

Сотрудники «овощного» направления ЦСБС в пленочной теплице, 1974 г. Слева направо: верхний ряд – Н.П. Спиридо-
нова, Н.А. Кузьмина, З.А. Жданова, Л.Н. Бондаренко, Л.П. Тропина, Л.В. Астахова; нижний ряд – Г.А. Захарова, Т.Я. Левина, 
В.С. Езовская
Employees of the “vegetable” direction of the Central Siberian Botanical Garden in a film greenhouse, 1974. From left to 
right: top row – N.P. Spiridonova, N.A. Kuzmina, Z.A. Zhdanova,  L.N. Bondarenko, L.P. Tropina, L.V. Astakhova; bottom row – 
G.A. Zakharova, T.Y. Levina, V.S. Ezovskaya
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его в хозяйства пригородных районов, а также в районы 
Кулундинской степи6, 7. В эти же годы были разработаны 
рекомендации по выращиванию сладкого и пряного перца, 
а также баклажанов в степных районах Западной Сибири в 
качестве сырья для пищевой промышленности. 

Помимо исследования роста листьев, продуктивности 
фотосинтеза, биохимического состава плодов изучали прак-
тические возможности их выращивания в условиях ороше-
ния в совхозе «Западный» в Ключевском районе Алтайского 
края – наиболее засушливой части Кулундинской степи (Ша-
балин, Тропина, 1977. C. 206). Урожайность сладкого перца 
в 1968 г. составляла 180 ц/га, в 1969 г – 310 ц/га8. Был сделан 
вывод о том, что «Кулундинская степь может стать ба-
зой возделывания и снабжения Западной Сибири и дру-
гих восточных районов нашей страны самыми разно-

6 Там же. С. 719.
7 Кулундинская степь занимает юго-восточную часть Западно-Сибир-
ской равнины, с запада ограничена долиной Иртыша, с востока – При-
обским плато, площадь около 13 млн га.
8 Для сравнения, урожайность перца в Молдавской ССР в 1981–1983 гг. 
составляла 91–114 ц/га (Патрон П.И. Интенсивное овощеводство 
Молдавии. Кишинев: «Картя Молдовеняскэ», 1985. С. 182).

образными овощами, в том числе и теплолюбивыми с 
высокими вкусовыми качествами и питательной цен-
ностью» (Шабалин, Тропина, 1977. С. 211). Исследования 
показали возможность получения высоких урожаев тепло-
любивых культур (томата, перца, баклажана, дыни и арбуза) 
в сибирских условиях при соблюдении соответствующей 
агротехники. Была установлена положительная ответная 
реакция теплолюбивых растений (перца и томата) на кра-
тковременное действие низких температур в виде предпо-
севной закалки семян в течение 2–5 дней при температуре 
0…+2 °C ночью и 18–25 °C днем, проявляющаяся в ускоре-
нии роста и развития и повышении продуктивности. В то 
же время продолжительное последовательное наложение 
закалок в течение 2–3 лет ускоряет расщепление сортов то-
мата и перца сладкого на морфотипы с признаками, харак-
терными для их родителей, доминирующими из которых 
оказался высокорослый, осветленный, скороспелый мор-
фотип (Тропина, Нежданова, 1975). Одним из результатов 
исследований стало опубликование в 1969 г. книги «Овощи 
к нашему столу» (Тропина и др., 1969), а также серии статей и 
брошюр о приемах выращивания традиционных и малорас-

В.А. Черемушкина
V.A. Cheremushkina
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пространенных овощных культур в Сибири (Тропина, Не-
жданова, 1971; Тропина, 1972; Гринберг и др., 1975; и др.). В 
эти же годы было начато изучение биологии роста и разви-
тия томатов разного эколого-географического происхожде-
ния. Объектом исследований были взяты сорта, разные по 
происхождению, относящиеся к разным группам сортоти-
пов по классификации акад. ВАСХНИЛ Д.Д. Брежнева (1958). 
В этих опытах оригинальные (исходные) сорта сравнива-
лись с репродуцированным поколением, семена которого 
получали в ЦСБС. Отдельные сорта выращивали до 5–10-й 
репродукции. Из всех исследованных сортов Грунтовый 
Грибовский 1180 проявлял самую высокую приспособлен-
ность к условиям сибирского климата. Из группы сибирских 
сортов по общей высокой продуктивности выделены наи-
более перспективные: Сибирский скороспелый 1450 и Ал-
тайский ранний. Сделан вывод о том, что сибирские сорта 
хорошо подогнаны к условиям Сибири. С целью изучения 
характера проявления холодостойкости сортов томата в 
1960–70-х гг. было исследовано многократное воздействие 
низких температур при репродуцировании разных по про-
исхождению сортов в условиях Новосибирска.

Уже при кратковременном воздействии низкими темпе-
ратурами на семена было отмечено появление структурных 
изменений хромосом, хромосомных аберраций и полипло-
идных клеток (Тропина, Санкина, 1972). Наибольший спектр 
изменчивости наблюдали в популяциях сортов Грунтовый 
Грибовский 1180 и Молдавский ранний.

Интродукция и селекция луковых растений. С 1970-х гг. 
в ЦСБС началась работа по изучению и интродукции видов 
корневищных луков. В разные годы в ней принимали уча-
стие научные сотрудники ЦСБС к. б. н. Юрий Михайлович 
Днепровский, д. б. н. Вера Алексеевна Черемушкина, к. б. н. 
Николай Вальтерович Фризен, к. б. н. Валентина Палладиев-
на Гранкина, Эмилия Павловна Целищева. В результате этих 
работ составлен уточненный список видов подрода корне-
вищные луки умеренной зоны СССР, насчитывающий 116 
видов, отнесенных к 12 секциям9, 10. Изучение луковых про-
ходило в ЦСБС по двум основным направлениям. Первое в 
большей мере относилось к глубокому исследованию рас-
пространенных в Сибири видов Alliaceae Batsch ex Borkh. с 
ревизией систематического состава луков, приведением 
карты их ареалов, а также изучением кариологии многих 
сибирских видов Allium L. (Фризен, 1988). Второе направле-
ние охватывало биологию, экологию, пути ритмогенеза и 
вопросы интродукции видов лука (Черемушкина и др., 1992; 
Черемушкина, 2004). 

В эти же годы была создана, возможно, наиболее полная 
коллекция живых растений 62 видов лука, обитающих в Си-
бири, на Дальнем Востоке, в Казахстане и Средней Азии10. 
Для сравнения, по уточненным в ходе ревизии данным на 
территории азиатской части России зарегистрировано 66 
видов и 4 подвида рода Allium (Ковтонюк и др., 2009). По 
последним данным, на территории Сибири произрастает 
62 вида рода Allium, из которых 11 являются эндемиками 

9 Изыскание и введение в культуру хозяйственно ценных для Западной 
Сибири пищевых растений (заключительный отчет). Том II. Новосибирск: 
ЦСБС СО АН СССР, 1980.
10 Там же.

(Синицына, 2019). В процессе интродукции луков дана мор-
фологическая характеристика семян и изучены особенно-
сти их прорастания у 26 видов. Кроме того, изучению под-
вергнута сезонная ритмика роста и развития половозрелых 
растений корневищных луков. 

В 1986 г. на заседании специализированного совета Мо-
сковского государственного педагогического института им. 
В.И. Ленина состоялась успешная защита В.А. Черемушкиной 
кандидатской диссертации на тему «Морфогенез и жизнен-
ные формы корневищных луков» по специальности 03.00.05 
«Ботаника», в которой впервые была составлена моногра-
фическая сводка жизненных форм подрода Rhiziridium рода 
Allium, выделены типы онтоморфогенеза, описаны варианты 
малого жизненного цикла и ритмы морфогенеза побегов, а 
также намечены основные пути эволюции жизненных форм 
в пределах подрода. В дальнейшем биоморфология видов 
рода Allium L. Евразии и структура их ценопопуляций стала 
темой ее докторской диссертации, которая была успешно 
защищена в 2001 г. 

К 1980 г. в ЦСБС в целом были завершены исследования 
по изучению особенностей биологии развития и морфогене-
за озимого стрелкующегося чеснока, интродуцированного 
в лесостепную зону Сибири с 1966 г. Совместно с СибНИИРС 
СО ВАСХНИЛ были переданы в государственное сортоиспы-
тание два сорта озимого чеснока (стрелкующийся сорт Си-
бирский и нестрелкующийся сорт Новосибирский) и даны 
рекомендации по их семеноводству. В 1982 г. по результа-
там ГСИ сорта чеснока Сибирский (авторы – Л.Л. Еременко, 
В.А. Комиссаров, Д.А. Старикова) и Новосибирский (авторы –  
Л.Л. Еременко, Д.А. Старикова, Е.Г. Гринберг) были включены 
в Государственный реестр селекционных достижений СССР. 
В 1993 г. как результат совместной работы ЦСБС с СибНИИРС 
включен в государственный реестр сорт стрелкующегося 
чеснока СИР 10.

Исследования Ботанического сада также затрагивали 
объекты природной флоры Сибири. Так, в Южной Сибири 
выявили более 60 видов ценных дикорастущих овощных 
растений, многие из которых представляют значительный 
интерес для обогащения культурной флоры (Васильева и 
др., 1977).

С 1979 по 1988 г. в ЦСБС под руководством д. б. н. Николая 
Дмитриевича Тарасенко проведены исследования по экспе-
риментальному мутагенезу (γ-лучи и раствор этилметансуль-
фоната – ЭМС) на томате и сладком перце (Тарасенко и др., 
1982). В результате воздействия мутагенами в популяциях 
перца выщеплялись более скороспелые (на 10 дней) и менее 
продуктивные формы. На томате желтоплодная мутантная 
форма М-31-50, полученная обработкой семян красноплод-
ного сорта Хачмасский 18, оказалась менее продуктивной и 
более позднеспелой, а также более восприимчивой к гриб-
ным заболеваниям по сравнению с исходным сортом. 

Актуальная тема хранения семян коллекционных сорто-
образцов томата и изменений в процессе их длительного 
хранения получила развитие в исследованиях, проведен-
ных Юрием Валентиновичем Фотевым в 1984–1986 гг. под 
руководством к. с.-х. н. Л.П. Тропиной и к. с.-х. н. В.В. Токарева 
(Тропина и др., 1986). Результаты показали, что увеличение 
срока хранения семян 7 сортов (Барнаульский консервный, 
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Грунтовый Грибовский 1180, Невский, Пионер, Сибирский 
скороспелый 1450, Талалихин 186 и Штамбовый Алпатье-
ва 905а) отрицательно влияет на начальные темпы роста и 
развития растений, а также в большинстве случаев на про-
дуктивность выращенных из них растений. Наименьшая за-
висимость качества семян от продолжительности их хране-
ния отмечена у сорта Барнаульский консервный, у которого 
отдельные образцы семян 19–20-летнего возраста имели 
всхожесть 72–94 %. Семена местной репродукции были ме-
нее долговечными по сравнению с семенами от оригинато-
ров за исключением семян белорусского и ленинградского 
происхождения. В потомстве от посева длительно хранив-
шихся семян было увеличено количество аномальных про-
ростков и морфологически измененных растений. Сделан 
вывод о том, что для семенных целей можно использовать 
семена, хранившиеся не более 9 лет, а для получения пло-
дов – не более 14 лет. Некоторые формы, полученные от 
длительно хранившихся семян, обладали признаком муж-
ской стерильности, выражавшейся в полном отсутствии 
пыльцы в цветках. Такие растения послужили основой для 
изучения и возможного использования в практике этого 
признака при помощи проведенных скрещиваний с куль-
турными сортами и дикорастущими видами томата, в пер-
вую очередь с Lycopersicon pimpinellifolium Mill. и L. hirsutum 
(Humb. et Bonpl.) Dun.

Исследования дикорастущих видов томата. Успех 
в получении отдаленных гибридов на стерильной основе 
сорта Сибирский скороспелый 1450 подтолкнул к привле-
чению в скрещивания других дикорастущих видов томата 
и расширению спектра создаваемых гибридных комби-
наций за счет выбора перспективных материнских форм.  
В результате такой работы, с одной стороны, в ЦСБС СО РАН 
была сформирована (начиная с 1986 г.), вероятно, наибо-
лее полная в азиатской части Российской Федерации кол-
лекция дикорастущих видов томата по числу видов и форм 
из количества образцов, присланных ВИР, C.M. Rick Tomato 
Genetics Resource Center (при Университете штата Калифор-
ния, США)11 и полученных по Делектусу семян. С другой сто-
роны, отдаленная и межвидовая гибридизация и изучение 
полученных гибридов показали высокую продуктивность и 
устойчивость к болезням некоторых из них. Всестороннее 
изучение и отбор в гибридной комбинации с участием отбор-
ной формы 10–77 и дикорастущего вида L. peruvianum (L.) Mill. 
показало явное преимущество перед стандартом формы 
264 с уникальным сочетанием признаков (например, ти-
пичными для L. peruvianum удлиненной кистью и крупно-
плодностью) (рис. 1), что завершилось передачей (впервые 
в России с участием этого вида) сорта Дельта 264 на ГСИ и 
включением его в 1999 г. в Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к использованию для 
выращивания в защищенном грунте 4-й световой зоны. 
Такая работа, проведенная совместно с научным сотруд-
ником ЦСБС Галиной Александровной Кудрявцевой, как 
итог успешной интродукции, показала эффективность отда-
ленной гибридизации для практической селекции. Всего в 
ЦСБС с 1983 по 2009 г. выполнены скрещивания в более чем 
240 комбинациях культурного томата с 13 дикорастущими 
видами и разновидностями.

В дальнейшем созданный меж- и внутривидовой ги-
бридный материал послужил основой для его оценки на 
устойчивость к стрессовым температурам и болезням в 
рамках выполнения Ю.В. Фотевым в 1989–1992 гг. на базе 
НИИ овощного хозяйства (ныне ФГБНУ ФНЦО, г. Москва, 
Мытищи) аспирантской работы под руководством д. с.-х. н. 
Светланы Ильиничны Игнатовой по теме «Исходный мате-
риал для селекции томата с устойчивостью к стрессовым 
температурам и болезням»12. К настоящему времени на ос-
нове дикорастущих видов созданы межвидовые гибриды 
и cелектированы оригинальные межвидовые гибридные 
формы с высокой устойчивостью к имеющимся в регионе 
заболеваниям томата (кладоспориозу и альтернариозу) и 
низкой температуре. В потомстве межвидовых гибридов 
культурного томата отмечено появление форм с призна-
ками, отсутствующими у исходных компонентов скрещива-
ний: способность к прорастанию пыльцы при низкой тем-
пературе (L. pimpinellifolium, L. cheesmanii Riley, L. parviflorum 
Rick et al.), доминирование оранжевоплодности над крас-

11 Автор благодарен сотрудникам ВИР, C.M. Rick Tomato Genetics 
Resource Center (TGRC) и особенно основателю TGRC Чарльзу М. Рику 
за предоставленные образцы дикорастущих видов и ценные советы по 
проращиванию семян «дикарей» томата.
12 Фотев Ю.В. Исходный материал для селекции томата с устойчивостью 
к стрессовым температурам и болезням. Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук 
по специальности «Селекция и семеноводство». М., 1992. 17 с.

Рис. 1. Сорт томата Дельта 264
Fig. 1. Tomato cultivar Delta 264
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ной окраской плода (L. minutum Chmilew. et Rick, L. hirsutum 
var. glabratum C.H. Mull.), интенсивная опушенность листьев 
и стеблей (L. minutum), адвентивные корни и разросшиеся 
листовидные чашелистики (L. glandulosum C.H. Mull.), соцве-
тия сложного типа (L. peruvianum). 

В исследованиях ЦСБС изначально использованы об-
разцы дикорастущих видов томата из коллекции ВИР (к-), 
поэтому здесь и далее при упоминании видов томата ис-
пользована классификация И.А. Храпаловой (ВИР), осно-
ванная на классификации Д.Д. Брежнева (1958) и изучении 
более 7 тыс. образцов этой культуры (Храпалова, 2021). Род 
Lycopersicon Tourn. (Solanaceae) в 1694 г. вслед за Галеном 
описал Ж. Турнефор (J.P. Tournefort). В итоге родом с назва-
нием Lycopersicon от Галена до наших дней считают 43  ис-
следователя; шесть (6) систематиков, включая К. Линнея, 
выступают за вид в составе рода Solanum (Храпалова, 2021. 
С. 102). Некоторые морфологически и репродуктивно обо-
собленные таксоны не представлены в «новой» классифи-
кации. Например, хорошо скрещивающаяся с культурным 
томатом слабоопушенная разновидность L. hirsutum (Humb. 
et Bonpl.) Dun. var. glabratum C.H. Mull. просто отсутствует 
в классификации, предложенной I.E. Peralta, D.M. Spooner, 
S.  Knapp (2008). В классификации И.А. Храпаловой была 
также представлена удобная для селекционеров и целей 
систематизации кодировка от дикорастущих видов до куль-
турного томата.

По утверждению A.R. Raduski и B. Igić (2021), несмотря на 
огромное экономическое значение томата, Solanum section 
Lycopersicon (Mill.) Wettst. по-прежнему демонстрирует зна-
чительную таксономическую нестабильность, включая 
проблему недостаточного распознавания аллогамных ви-
дов. Вряд ли нуждается в комментариях консенсус разных 
авторов о близости видов Lycopersicon Tourn. и Solanum  L. 
Тем не менее степень сходства Lycopersicon и Solanum, на 
наш взгляд, недостаточна для переноса видов томата в 
род Solanum. «Чтобы описать вид во всей его целост-
ности, совершенно недостаточно диагноза хотя бы 
в целую страницу, детального описания всех его ор-
ганов в гербарии» (Вавилов, 1931. С. 16). «Необходимо 
знание системы изменчивости, должна быть приве-
дена амплитуда вариаций по отдельным признакам с 
указанием на частоту и район распространения тех 
или иных вариаций» (Там же. С. 17). Можно согласиться 
с мнением Д.Д. Брежнева (1958. С. 18) о том, что «фило-
генетически род Lycopersicon является молодым», 
свидетельством чего служат данные о небольшом его объ-
еме, ограниченном распространении рода, большом чис-
ле общих признаков для всех его видов и подвидов и от-
сутствии разнообразия в числе и структуре хромосом. Все 
это говорит о том, что ответвление этого рода от Solanum 
произошло сравнительно недавно. Оценка молекулярного 
возраста показала, что диверсификация с Petota произошла 
около 7 млн лет назад, а секции Lycopersicon – около 2 млн 
лет назад (Särkinen et al., 2013). А.Л. Тахтаджан, несомненно, 
зная о работах I.E. Peralta и D.M. Spooner (2005 и др.), тем не 
менее, оставил Lycopersicon Tourn. в статусе отдельного рода 
внутри Solanaceae Juss. (Takhtajan, 2009. С. 533). В последнее 
время возникла проблема так называемого маркер-ассо-

циированного биопиратства (Hammond, 2011), имеющая 
отношение к таксономии Solanum L. Например, компания 
Monsanto делала попытки заявить права на любую дру-
гую селекционную линию томатов с таким же характером 
роста, независимо от того, происходит ли она от S. pennelii 
Cor. LA0716, любого другого образца S. pennellii или факти-
чески от любого другого растения рода Solanum. К сожа-
лению, Минсельхоз России в 2014 г. поторопился ввести в 
оборот госрегистрации сортов методику RTG/044/3 взамен 
RTG/044/2, переименовав томат в Solanum lycopersicum L. и 
не согласовав переименование столь важной культуры со 
специалистами ВИР.

В связи с тем что характер поверхности семян не учиты-
вался среди других 66 морфологических признаков в так-
сономическом исследовании дикорастущих видов томата, 
проведенном I.E. Peralta и D.M. Spooner (2005), в 2013 г. на 
базе ЦКП ЦСБС СО РАН было выполнено сравнение морфо-
логии поверхности семян видов томата (L. cheesmanii f. minor 
Riley, L. parviflorum C.M. Rick, L. hirsutum Dunal, L. peruvianum 
Mill., L. chilense Dunal, L. pennellii Cor.) и пасленов (S. anguivi 
Lam., S. centrale J.M. Black, S. pyracanthum Lam., S. guineense L., 
S. linnaeanum Hepper & P.-M.L. Jaeger, S. quitoense Lam. и 
S. brachyantherum Phil.) при помощи электронного микроско-
па HITACHI TM-1000 (Фотев, 2013). Результаты показали рез-
кие различия между семенами видов Lycopersicon и Solanum. 
Сделан вывод о том, что с учетом долгой истории изучения 
филогении рода Lycopersicon, принятия большинством спе-
циалистов-селекционеров классической классификации 
томата и экономической важности культуры, следует сохра-
нить статус-кво рода Lycopersicon в том виде, в каком он был 
до работ приверженцев кладистической методологии. По-
верхность семян томата обычно в той или иной степени «опу-
шенная», покрыта уникальным внешним слоем семенной 
оболочки, по-видимому, играющим роль каркаса, поддер-
живающего постоянный объем защитной капсулы (Chaban et 
al., 2022). У пасленов семена зачастую неопушенные13. Апо-
морфией, выделяющей Lycopersicon из рода Solanum, нужно 
считать и характерные для входящих в него видов пыльники, 
растрескивающиеся внутри продольной щелью.

С 1996 г. исследования по овощным культурам в ЦСБС 
проводятся под руководством к. с.-х. н., с. н. с. Ю.В. Фотева 
в нескольких направлениях. Первое состояло в разработ-
ке методов изучения и моделирования экологической ста-
бильности форм томата с использованием оценки количе-
ственных признаков в фазе зрелого мужского гаметофита 
и в спорофитном поколении (Фотев, Юрлова, 1996; Фотев, 
2018; и др.). Опубликованные методические подходы по-
зволяют смоделировать ответную реакцию растений раз-
ных сортов на действие комплекса взаимодействующих 
факторов среды с использованием фундаментальных прин-
ципов сохранения надежности систем жизнеобеспечения 
растительного организма (гомеостаз, буферность, канали-
зация развития) в гапло- и диплофазах жизненного цикла 
растений. Сортообразцы с минимальным варьированием 
плодообразования по годам обычно характеризуются вы-

13 Например, ключом к определению томата среди видов Solanum L. 
является опушение семян. URL: https://florida.plantatlas.usf.edu/Genus.
aspx?id=1143#classification (дата обращения 05.01.2024).
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соким показателем прорастания пыльцы, его минимальным 
варьированием на 10 и 20 % растворах ПЭГ 6000, высоким 
плодообразованием и его минимальным варьированием на 
разных соцветиях внутри растения и между растениями в 
микропопуляции (как правило, 8–16 растений). Последние 
два критерия показывают устойчивость репродуктивной 
сферы конкретного генотипа, с одной стороны, к меняюще-
муся в течение вегетационного периода комплексу внеш-
них условий (температура, влажность и др.), а с другой –  
свидетельствуют о его конкурентоспособности на внутри-
популяционном уровне в агроценозе (рис. 2). 

Предложенный подход дает возможность прогнозиро-
вать варьирование урожайности сортов томата по годам 
в условиях пространственно-временных и материальных 
ограничений. Развитие это направление получило в аспи-
рантской работе Е.В. Юрловой, успешно защитившей в 1996 
г. диссертацию на соискание ученой степени канд. с.-х. наук 
по специальности 06.01.05 «Селекция и семеноводство» с 
темой «Оценка томатов на устойчивость к нерегулируемым 
абиотическим факторам с использованием признаков гаме-
тофитного и спорофитного поколений»14.

Селекция томатов. Второе направление исследований 
связано с отдаленной и внутривидовой гибридизацией, соз-
данием сортов и гибридов томата, перца и баклажана для 
условий защищенного и открытого грунта Сибири. В начале 
1990-х гг. одним из основных приоритетов в исследованиях 

14 Юрлова Е.В. Оценка томатов на устойчивость к нерегулируемым аби-
отическим факторам с использованием признаков гаметофитного и 
спорофитного поколений. Автореф. дис. … канд. с.-х. наук: 06.01.05. Сиб. 
науч.-исслед. ин-т кормов. Новосибирск, 2006. 21 с.

Рис. 2. Схема оценки адаптивной способности форм и гибридов томата
Fig. 2. Scheme for assessing the adaptive capacity of tomato forms and hybrids

Генотипы с минимальным варьированием 
урожайности и плодообразования  

по годам

овощных культур становятся межсортовая гибридизация 
томатов на гетерозис по продуктивности и создание форм 
с высокой лежкостью на базе геноисточников rin и nor. Дея-
тельное участие в этой работе принимала н. с. ЦСБС Галина 
Александровна Кудрявцева. 

С использованием селектированного материала, создан-
ного на искусственном инфекционном фоне (фитобокс в те-
пличном комбинате «Кировец», 1993–1996 гг.) и устойчивого 
к возбудителям ВТМ, кладоспориоза, фузариоза и галло-
вым нематодам, были получены гибриды F1 c комплексной 
устойчивостью и высокой продуктивностью (Фиеста TCF, 
Сенбернар TmCFN Островок TmC, Верлибр TmC, Сибарит 
TmCN и др.), испытанные совместно с Сибирским институ-
том физиологии и биохимии растений (СИФиБР, г. Иркутск; 
(д. с.-х. н. Ю.Ф. Палкин)15. Однако с закрытием тепличных 
комбинатов «Кировец» и «Агрофирма «Иня» в Новосибир-
ске испытание, размножение и передача в ГСИ перспектив-
ных новых сортов и гибридов стали затруднительными. Тем 
не менее постепенно в ЦСБС СО РАН создание и размноже-
ние различных по характеристикам сортов для овощеводов 
Сибири приобретает важное значение. 

Селектированы 19 сортов томата: крупноплодные сорта 
Зырянка, Дельта 264, Топ-модель, Любимый король, Ваше 
Величество, Желтая ракета, Никитка, Сливка красная, Маня-
ша и др., с необычной формой и окраской плода (Толстый 
боцман [ген gs]), высоким содержанием аскорбиновой кис-
лоты (41–44 мг %) и многоплодностью (черри-томаты Оже-

15 Первые два гибрида (F1 Фиеста, F1 Сенбернар) включены в Госреестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию.

Исходный материал: гибриды, линии,  
расщепляющиеся гибридные популяции  

с возможностью индивидуального отбора

СПОРОФИТ
Количество  

завязавшихся 
плодов, %

Варьирование количества 
завязавшихся плодов  

по соцветиям на растении

Варьирование завязывания 
плодов между растениями

Оценка в конце вегетационного периода по структурным элементам соцветий 
(плоды, абортивные завязи, опавшие цветки) в сравнении со стандартным сортом

ГАМЕТОФИТ
Количество проросшей и абортивной 

пыльцы на 20 % растворе  
ПЭГ 6000

Варьирование количества проросшей 
пыльцы на 10 и 20 % растворах  

ПЭГ 6000

Двукратная оценка в течение одного вегетационного периода  
в сравнении со стандартами
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Рис. 3. Сорт томата Зырянка
Fig. 3. Tomato cultivar Zyryanka

Рис. 4. Сорт томата Топ-модель
Fig. 4. Tomato cultivar Top-model 

релье желтое и Ожерелье красное [ген s]), отменными засо-
лочными качествами (Минор, Сибирский пируэт) и высокой 
устойчивостью к болезням – ВТМ, кладоспориозу и альтер-
нариозу для открытого, защищенного грунта и горшечной 
культуры в закрытых помещениях.

В ЦСБС СО РАН созданы, вероятно, лучшие в Сибири по 
товарным, вкусовым качествам и продуктивности сорта 
томата детерминантного типа Зырянка и Топ-модель, имею-
щие красную и оранжевую окраску созревшего плода соот-
ветственно (рис. 3, 4). С 1999 по 2013 г. в Государственный 
реестр селекционных достижений РФ, допущенных к ис-
пользованию, включены 19 сортов томата разного назна-
чения. Некоторые дикорастущие виды томата (L. hirsutum, 
L. cheesmanii, L. peruvianum, L. pennellii) были рекомендованы 
в качестве декоративных растений. Такой подход в исполь-
зовании дикорастущих видов сородичей культурных расте-
ний предлагается также как один из вариантов сохранения 
и применения биоразнообразия. Выведенные в ЦСБС СО 
РАН сорта томата удовлетворяют самому широкому спектру 
требований сибирских овощеводов в отношении их потре-
бительских качеств, биохимических достоинств и устойчи-
вости к болезням. Например, сорт Сливка красная – черри-
томат, характеризующийся помимо высокой устойчивости 
к патотипам ВТМ, Cladosporium fulvum Cooke и Alternaria 
solani Sor., длительной лежкостью плодов (до двух месяцев 
в обычных условиях).

Для информирования овощеводов о достижениях в се-

лекции овощных культур и агротехники их выращивания 
в 1998 г. при сотрудничестве с издательством «ЦЭРИС» на-
чат выпуск серии брошюр «Дела садовые» под редакцией 
Ю.В.  Фотева. Вышло в свет четыре номера, последний по-
священ культуре томата. В 1998 г. опубликовано справочное 
пособие «Основные неудачи при выращивании плодовых, 
овощных и цветочных культур» (1998). В 1999 г. совместно с 
сотрудниками СО РАСХН напечатана книга «Овощи в Сиби-
ри». В 2000 г. издано справочное руководство «Сорта томата 
в Сибири». В 2010 г. опубликована книга «Овощные культу-
ры и картофель в Сибири» (авторы В.Н. Губко, О.А. Черново-
лова, Ю.В. Фотев и др.)16.

Селекция перцев и баклажанов. В 1983 г. получено 
авторское свидетельство на скороспелый сорт перца слад-
кого Новосибирский (авторы Л.П. Тропина, З.А. Нежданова, 
В.П. Белоусова и Н.Ю. Антипова), до сих пор популярный у 
овощеводов Сибири. Созданный к этому времени совмест-
но с СибНИИРС сорт томата Чароит долгие годы являлся 

16 Ермакова Н.И., Витченко Э.Ф., Гринберг Е.Г., Губко В.Н., Мелешкина Т.Н., 
Назарюк В.М., Токарев В.В., Фотев Ю.В. Овощи в Сибири. Новосибирск: 
Ревик-К, 1999. 
Фотев Ю.В., Кудрявцева Г.А. Сорта томата в Сибири. Новосибирск: Сибир-
ский хронограф, 2000. 
Губко В.Н., Черноволова О.А., Фотев Ю.В. Пасленовые. В кн.: Овощные 
культуры и картофель в Сибири. Новосибирск: Изд-во Сиб. отд-ния Рос-
сельхозакадемии, 2010. С. 4–133.
Штайнерт Т.В., Мелешкина Т.Н., Горшкова Е.М., Фотев Ю.В. Тыквенные.  
В кн.: Овощные культуры и картофель в Сибири. Новосибирск: Изд-во 
Сиб. отд-ния Россельхозакадемии, 2010. С. 134–209.
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Рис. 5. Сорт сладкого перца Бегемот
Fig. 5. Sweet pepper cultivar Begemot

Рис. 6. Плоды коллекционных видов и форм перца (Capsicum L.) в 
ЦСБС СО РАН
Fig. 6. Fruits of pepper (Capsicum L.) species collection in the Central 
Siberian Botanical Garden, SB RAS

своего рода эталоном скороспелости и надежности полу-
чения раннего урожая. 

В 1987 г. результатом многолетней работы с ревенем ста-
ло включение в Государственный реестр селекционных до-
стижений СССР сорта ревеня Обской. 

Со второй половины 1990-х гг. проводятся работы по соз-
данию сортов и гибридов перца сладкого и баклажана, в ко-
торых активное участие принимает н. с. Валентина Петров-
на Белоусова. В дополнение к выведенному ранее (1983 г.) 
раннеспелому сорту Новосибирский в ЦСБС селектирова-
ны и включены в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию, семь сортов: 
крупноплодные сорта перца Бегемот (рис. 5), Ягуар, Ятаган, 
Золотой теленок, Багира, отличающиеся ценным биохими-
ческим составом и высокой продуктивностью. Созданные в 
ЦСБС, сорта Сибирский экспресс и Роман отличаются высо-
кой энергией плодообразования, раннеспелостью и специ-
ально предназначены для садово-огородных участков юга 
Западной Сибири. В 2013 г. селектирован и включен в Гос-
реестр селекционных достижений первый в азиатской ча-
сти России F1 гибрид баклажана Сибирский аргумент, реко-
мендуемый для открытого грунта и временных пленочных 
укрытий Сибири.

Результатом работы с острым перцем в ЦСБС является 
создание большой коллекции видов, форм и гибридов пер-
ца Capsicum L. (рис. 6). Созданы две гибридные формы, № 52 
и 53, обладающие желтой и красной окраской созревшего 
плода соответственно. Растения высотой 30–40 см, плоды 
удлиненно-конусовидной формы, длиной 6–10 см. Формы 
отличаются высокой энергией плодообразования и декора-
тивностью. Интерес для горшечной культуры в закрытых по-
мещениях могут представлять и выведенные карликовые, 
желтоплодные формы перца с высотой растений до 25 см, 
а также низкорослые фиолетовоплодные формы, получен-
ные гибридизацией острого и сладкого перца. Коллекция 
острого перца в ЦСБС постоянно расширяется, в том числе 
за счет получения новых видов и форм по Делектусу, от лю-
бителей, а также в результате сотрудничества с Институтом 
острого перца (The Chile Pepper Institute, New Mexico State 
University, США). Был опубликован материал по истории вы-
ращивания острого перца в России (Fotev, 2007).

Интродукция новых (нетрадиционных) видов и форм. 
Третье направление, активно развивающееся с 2000-х гг., 
связано с поиском и интродукцией новых для России видов 
и форм овощных растений. К 2017 г. коллекция овощных рас-
тений ЦСБС СО РАН насчитывала свыше 1690 сортообразцов 
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Рис. 7. Плоды спаржевой вигны, сорт Сибирский размер 
Fig. 7. Beans of asparagus vigna, cultivar Sibirskiy razmer

Рис. 8. Плод момордики, сорт Гоша
Fig. 8. Bitter melon fruit, cultivar Gosha

Рис. 9. Кивано, сорт Зеленый дракон
Fig. 9. Kiwano, cultivar Zeleniy drakon

Рис. 10. Плоды бенинказы, сорт Акулина
Fig. 10. Wax gourd fruits, cultivar Akulina
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и форм, относящихся к 9 семействам, 35 родам, 84 видам, и 
267 межвидовых гибридов. Живая коллекция овощных рас-
тений семейства Cucurbitaceae Juss. представлена 29 вида-
ми, относящимися к 18 родам в количестве около 120 образ-
цов, семейства Fabaceae Lindl. – 33 видами, относящимися 
к 10 родам в количестве около 300 образцов. В коллекции 
наибольшее внимание уделяется представителям семейств 
Cucurbitaceae, Fabaceae и Solanaceae. Наиболее представи-
тельны таксоны внутривидового уровня, включая создан-
ные в ЦСБС СО РАН гибриды F1…F7 и отборные формы, 
вигна (Vigna unguiculata (L.) Walp., Fabaceae) – свыше 200 об-
разцов, момордика (Momordica charantia L., Cucurbitaceae) –  
около 30 и бенинказа (Benincasa hispida (Thunb.) Cogn., 
Cucurbitaceae) – около 35. В настоящее время интенсивно 
ведутся исследования, включая внутривидовую гибридиза-
цию, спаржевой вигны (Vigna unguiculata (L.) Walp), момор-
дики (Momordica charantia L.), кивано (Cucumis metuliferus E. 
Mey ex. Schrad, Cucurbitaceae) и бенинказы (Benincasa hispida 

(Thunb.) Cogn.) для условий Сибири. Выделенные виды и 
формы новых для Сибири овощных культур содержат ком-
плексы ценных функциональных пищевых ингредиентов 
(по ГОСТ Р 52349-2005) – белки, пектины, витамин С, микро-
элементы Ca, Mg, Fe, Mo (вигна), микроэлементы Ca, K, Mg, 
Zn, Cu, Fe (кивано), белки, витамин С, катехины, ликопин и 
другие каротиноиды, стероидные сапонины, инсулинопо-
добные пептиды, алкалоиды и микроэлементы K, Mg, Mn, 
Zn, Cu (момордика), комплекс антиоксидантов, тритерпены, 
стеролы, феноловые соединения, микроэлементы Fe, Zn, 
Mo (бенинказа). Представляют особый интерес высокое со-
держание аскорбиновой кислоты и каротиноидов в листьях 
(350.8–545.1 мг %) и ариллусе плодов (68.9–177.6 мг % FW) 
момордики, а также высокая концентрация микроэлемен-
тов (Zn, Cu, Mn, Co, Mo) в плодах момордики, бенинказы, ки-
вано и вигны. Впервые исследован состав антиоксидантов и 
фотосинтетических пигментов в новых для России овощных 
культурах (Gins et al., 2020).

Рис. 11. Houttuynia cordata, соцветие
Fig. 11. Houttuynia cordata, inflorescence

Рис. 12. Китайская брокколи, или кай-лан 
Fig. 12. Chinese broccoli or kai lan
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Самый высокий антиоксидантный статус (по содержа-
нию суммы каротиноидов, хлорофилла и антиоксидантов) 
имеют листья и плоды момордики из открытого грунта. 

Плоды кивано сорта Зеленый дракон, выращенные в 
Сибири (г. Новосибирск), имеют в 1.5 раза более высокое 
суммарное содержание антиоксидантов по сравнению с 
репродукцией в условиях Московской области. За счет по-
вышенного содержания функциональных пищевых ингре-
диентов – аскорбиновой кислоты, каротиноидов, пектинов, 
катехинов (Фотев и др., 2008) и микроэлементов (Mn, Fe, Co, 
Cu, Mo) (Наумова и др., 2014) – плоды и листья момордики, 
плоды вигны, кивано и бенинказы целесообразно исполь-
зовать для получения функциональных пищевых продуктов 
(Фотев и др., 2017). В результате интродукции и селекции в 
ЦСБС СО РАН впервые в России созданы и включены в Го-
сударственный реестр сорта вигны Сибирский размер и 
Юньнаньская, кивано Зеленый дракон, момордики Гоша 
и бенинказы Акулина, пригодные для выращивания на 
юге Западной Сибири (Государственный реестр…, 2022) 
(рис. 7–10). Помимо ценного биохимического состава важ-
ным качеством новых сортов является их лежкость: плоды 
кивано могут храниться до 6 мес., а бенинказы – свыше 2 лет 
при комнатной температуре. 

В исследованиях, проводимых в ЦСБС СО РАН, доказана 
возможность создания продуктивных форм и сортов виг-
ны, пригодных для выращивания на юге Западной Сибири 
(55N)17. Впервые в России созданы симбиотические азот-
фиксирующие системы − сорта вигны и соответствующие 
им штаммы ризобий (виды рода Bradyrhizobium Jordan), ре-
комендуемые для агроценозов с этой культурой (Фотев и 
др., 2016). Результаты исследования в ЦСБС СО РАН морфо-
метрических и других признаков вигны были использованы 
при разработке первой в России официальной методики 
Госсорткомиссии РФ (RTG/1076/1) для оценки отличимости, 
однородности и стабильности новых сортов этой культу-
ры. На основе исследования коллекции и межсортовой 
гибридизации вигны селектированы перспективные, про-
дуктивные константные формы с зеленой, красно-зеленой 
и красно-пурпурной окраской плода, которые могут стать 
основой сортимента вигны для регионов РФ. На основе 
концепции мультифакторных экологических блоков была 
исследована изменчивость элементного состава семян со-
ртообразцов вигны (V. unguiculata) на юге Западной Сибири 
и в Крыму, выделены стабильные по биохимическому соста-
ву сорта и формы – сорт Сибирский размер и форма Zinder 
(Фотев и др., 2021а, б). Впервые изучены на разных этапах 
онтогенеза и определены основные возбудители грибных 
заболеваний спаржевой вигны на юге Западной Сибири 
(Фотев, Казакова, 2019).

Одним из важнейших источников данных о стабильности 
генотипов, изучаемых в Сибири теплолюбивых интродуцен-
тов, является показатель взаимодействия «генотип – среда». 
По методике А.В. Кильчевского, Л.В. Хотылевой (1985) уста-
новлена значительная разница между образцами по этому 
показателю. Например, у форм бенинказы самая низкая ва-
рианса взаимодействия генотипа и среды (года испытания) 
σ2(GxE)gi была у формы Куньминская (1.73), самая высокая –  

17 URL: https://map-rus.com/ugzapad-sibir.html

у формы Z-1951-1 (4.06). Лучшими образцами, сочетающи-
ми высокую продуктивность со стабильным урожаем, ока-
зались форма Куньминская с показателем селекционной 
ценности генотипа 5.99, у формы 2 JinYu и сорта Акулина 
этот показатель составил 4.56 и 4.27 соответственно, а у 
формы Z-1951-1 – 0.33. По данным пятилетних исследова-
ний (2008–2012 гг.), урожайность сортообразцов бенинказы 
была от 6.2 ± 2.55 кг до 8.3 ± 1.48 кг/м2 при массе плода от 
3.7 ± 0.96 до 5.0 ± 0.67 кг, однако на 5 % уровне значимости 
влияние условий года было выше разницы в их урожайно-
сти между образцами. Существенно, что в условиях необо-
греваемой пленочной теплицы в контрастные по темпе-
ратурному фактору годы при повышении в июне средней 
температуры почвы на глубине 15 см с +14…+15.5 (2009 г.) 
до +20…+22 (2012 г.) °C прирост растений в высоту увеличи-
вался в 8.3 раза, а скорость формирования новых листьев –  
в 2.7 раза. 

Отдельные результаты исследования в ЦСБС СО РАН но-
вых для России видов овощных растений были приведены в 
коллективной монографии «Интродукция нетрадиционных 
плодовых, ягодных и овощных растений в Западной Сиби-
ри», изданной в 2013 г.18 

Большой интерес для растениеводческой отрасли, пи-
щевой промышленности и фармакологической отрасли 
России может представлять распространенная в странах 
Юго-Восточной Азии, но совершенно новая для нашей стра-
ны овощная и лекарственная культура – хауттюйния серд-
цевидная, или рыбья мята Houttuynia cordata Thunb., семей-
ства Saururaceae Rich. ex T. Lestib (Фотев и др., 2017) (рис. 11). 
Новый объект исследования в ЦСБС СО РАН, несмотря на 
южное происхождение, можно культивировать в условиях 
умеренного климата в открытом грунте и использовать для 
получения функциональных продуктов питания. Растение 
представляет собой потенциальный источник антиоксидан-
тов и широко используется в народной медицине при лече-
нии значительного числа болезней, таких как сердечно-со-
судистые и онкологические заболевания, анемия, сахарный 
диабет, дизентерия и др. (Rathi et al., 2013). Последователи 
китайской народной медицины широко используют рыбью 
мяту (листья, корневища) для улучшения когнитивных функ-
ций и в качестве адаптогена, а также в антиэйдж-терапии 
(Hurrell, Puentes, 2017).

В качестве перспективной овощной культуры для про-
мышленного растениеводства предлагается использовать 
китайскую брокколи, или кай-лан (Brassica oleracea L. var. 
alboglabra (L.H. Bailey) Musil.) (Фотев и др., 2018а) (рис.  12). 
Растение богато активными веществами – глюкозино-
латами, проявляющими антиоксидантные, антимикроб-
ные и антикарциногенные свойства (Essoh et al., 2020).  
В пищу используют цветоносные побеги и молодые ли-
стья этой культуры. Обычно нежные побеги тушат в расти-
тельном масле, иногда с добавлением имбиря и чеснока. 
Вид используется в меж- и внутривидовой гибридизации, 
а также в селекционно-генетических экспериментах для 

18 Интродукция нетрадиционных плодовых, ягодных и овощных рас-
тений в Западной Сибири. Новосибирск: Гео, 2013. С главами: «Вигна» 
(Фотев Ю.В., Белоусова В.П.), «Момордика» (Фотев Ю.В., Белоусова В.П.), 
«Кивано» (Фотев Ю.В., Белоусова В.П.), «Бенинказа» (Фотев Ю.В., Белоусо-
ва В.П.) и «Дикорастущие виды томата» (Фотев Ю.В.).
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картирования с применением QTL. В ЦСБС совместно 
с ВИР были проведены электронно-микроскопическое 
исследование поверхности пыльцы и семян коллекционных 
форм вида, анализ биохимического состава, включая 
содержание макро- и микроэлементов, а также 
молекулярно-генетический скрининг полиморфизма SSR-
маркерами (Na10D09, Ol12F02, Ra2E12, BC7 и BC 65) (Фотев 
и др., 2018а). Наибольший полиморфизм был отмечен при 
скринировании исследуемого материала маркером BC7, 
связанным с числом листьев.

При оценке коллекции экзотических теплолюбивых 
овощных растений в ЦСБС СО РАН разработан комплекс 
биологических и технологических параметров, важных для 
прогностической оценки результата интродукции овощных 
растений, создана методика интродукции и селекции тепло-
любивых овощных культур в Сибири (Фотев, 2018). Предло-
жена концепция создания национальной системы функцио-
нальных продуктов питания (Фотев и др., 2018б).

Таким образом, вся история исследований овощных 
растений в ЦСБС СО РАН за более чем 75-летний период 
включала важные для сибирского региона и страны в целом 
направления, связанные с изучением биоразнообразия, ин-
тродукцией и селекцией новых или малораспространенных 
в стране культур, решением вопросов репродуктивной био-
логии, семеноведения и устойчивости растений к неблаго-
приятным факторам среды. 

Заключение
Ретроспектива основных направлений работы с овощны-
ми растениями в ЦСБС СО РАН позволяет выделить ряд 
важных этапов развития исследовательского потенциала. 
В 1940–1960-е гг. основное внимание уделялось созданию 
и изучению коллекций видов, сортов и форм культурных 
растений, вопросам морфобиологической изменчивости 
и семеноведению интродуцентов. Большое значение при-
давалось разработке практических рекомендаций по вы-
ращиванию культур и семеноводству, а также прямому вне-
дрению разработок в сельскохозяйственное производство. 
В 1970–1980-е гг. приоритетными были исследования по 
изучению изменчивости сортов томата и перца в процессе 
адаптации к условиям Сибири, а также работы по всесто-
роннему изучению и интродукции видов луковых растений, 
включая корневищные луки. В 1980–1990-е гг. на основе 
сформированной большой коллекции дикорастущих видов 
и культурных сортообразцов томата проводились их оценка 
на устойчивость к низкой и высокой температурам в гапло- 
и диплофазах жизненного цикла растений и патогенам, а 
также межвидовая гибридизация внутри рода Lycopersicon 
Tourn. В 2000-е гг. наибольшее внимание было отведено 
интродукции и селекции новых для Сибири и России тепло-
любивых культур (спаржевой вигне, кивано, момордике и 
бенинказе), изучению их биохимического состава, морфо-
биологических особенностей, холодостойкости и устой-
чивости к болезням, а также межвидовой гибридизации 
томата. Была разработана схема оценки экологической ста-
бильности форм томата с использованием количественных 
признаков в фазе зрелого мужского гаметофита и в споро-
фитном поколении, а также сформулированы методические 

основы интродукции теплолюбивых культур в Сибири. 
В дальнейшем необходимы сохранение преемственно-

сти исследовательских подходов в отношении новых для 
Сибири видов и форм овощных растений и развитие ком-
петенций по актуальным направлениям изучения измен-
чивости количественных признаков интродуцентов. Нужна 
актуализация исследований по физиологии устойчивости 
к стрессовым факторам среды и биоразнообразию микро-
симбионтов.

Основными направлениями исследований овощных рас-
тений в ЦСБС СО РАН в ближайшие годы будут:
− поддержание изучаемой с применением современных и 

классических методов по разным направлениям коллек-
ции дикорастущих и культурных форм овощных интроду-
центов (сем. Solanaceae, Cucurbitaceae и Fabaceae); 

− интродукция и селекция новых для России и Сибири видов 
растений, культур и форм, представляющих интерес в 
качестве функциональных продуктов питания;

− оценка холодостойкости интродуцентов разными методами 
в гапло- и диплофазах жизненного цикла растений;

− исследование состава патогенных микромицетов на семе-
нах и вегетирующих растениях при разных температурных 
режимах; 

− изучение биологического потенциала, репродуктивной 
биологии и особенностей семеноводства теплолюбивых 
овощных интродуцентов в условиях Сибири;

− совместно с другими научно-исследовательскими учреж-
дениями России (ФНЦО, ИЦиГ СО РАН, ИПА СО РАН, НГАУ 
и ВИР) изучение изменчивости биохимического состава 
овощных растений, выделение стабильных биохимически 
ценных форм и сортов в целях формирования националь-
ной системы функциональных продуктов питания.
В последние годы в связи с отсутствием отечественной 

инфраструктуры производства семян наблюдается массо-
вый завоз в Россию и Сибирь семян зарубежного производ-
ства, часто невысокого качества. Так, за январь – март 2023 г. 
сибирские таможенники оформили почти две тонны семян 
капусты, огурцов, редиса, томата, свеклы, петрушки, укропа, 
базилика, кориандра, салата, перца и лука-батуна, произве-
денных в Китае, Таиланде, Индии, Чили и других странах19. 
Во ввозимом семенном материале обнаруживаются опас-
ные карантинные возбудители грибных, бактериальных и 
вирусных болезней, а также вредители20. В результате для 
овощеводства региона складывается ситуация возрас-
тания риска недополучения урожаев и распространения 
опасных, в том числе карантинных, патогенов. Для решения 
задачи обеспечения продовольственной безопасности не-
обходимо в полной мере задействовать пока имеющийся 
научный и кадровый потенциал ЦСБС СО РАН, других уч-
реждений РАН, учебно-образовательные учреждения, под-
ведомственные Минобрнауки, и сохранившиеся растение-
водческие хозяйства. 

19 Данные с сайта Сибирского таможенного управления. URL: https://stu.
customs.gov.ru/news/document/387303 (дата обращения 05.01.2024).
20 Национальный доклад о карантинном фитосанитарном состоянии 
территории Российской Федерации в 2022 году. М., 2023;33 с. URL: https:  
//fsvps.gov.ru/files/nacionalnyj-doklad-o-karantinnom-fitosanitarnom-
sostojanii-territorii-rossijskoj-federacii-v-2022-godu/ (дата обращения 
05.01.2024).

https://stu.customs.gov.ru/news/document/387303
https://stu.customs.gov.ru/news/document/387303
https://fsvps.gov.ru/files/nacionalnyj-doklad-o-karantinnom-fitosanitarnom-sostojanii-territorii-rossijskoj-federacii-v-2022-godu/
https://fsvps.gov.ru/files/nacionalnyj-doklad-o-karantinnom-fitosanitarnom-sostojanii-territorii-rossijskoj-federacii-v-2022-godu/
https://fsvps.gov.ru/files/nacionalnyj-doklad-o-karantinnom-fitosanitarnom-sostojanii-territorii-rossijskoj-federacii-v-2022-godu/


51Селекция растений / Plant breeding

Y.V. Fotev History of vegetable plant research in the Central Siberian Botanical 
Garden SB RAS. Past, present and future

Список литературы / References
Брежнев Д.Д. Томат – Lycopersicon Tourn. В: Культурная флора СССР. 

Т. 20. Овощные пасленовые (томат, баклажан, черный паслен, 
дынная груша, перец, физалис, мандрагора). М.-Л.: Сельхозгиз, 
1958;7-288. 

 [Brezhnev D.D. Tomato – Lycopersicon Tourn. In: Cultural flora of the 
USSR. V. 20. Vegetable nightshades (tomato, eggplant, black night-
shade, pepino, pepper, physalis, mandrake). Moscow–Leningrad: 
Selkhozgiz Publ., 1958;7-288 (in Russian)]

Вавилов Н.И. Линнеевский вид как система. Доклад V Международ-
ному Ботаническому Конгрессу в Кэмбридже, август 1930 г. М.-Л.: 
Сельхозгиз, 1931;7-32

 [Vavilov N.I. The Linnean species as a system. Report to the V Inter-
national Botanical Congress in Cambridge, August 1930. Moscow– 
Leningrad: Selkhozgiz Publ., 1931;7-32 (in Russian)]

Валуцкая А.Г. Прикладные исследования и внедрение разработок 
Центрального сибирского ботанического сада СО РАН в народное 
хозяйство (к 70-летию Ботанического сада). Растительный мир 
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Review

Развитие сельского хозяйства есть залог процветания страны: где сельское хозяйство нахо- 
дится на пути прогресса, там и сама страна заключает в себе здоровые условия для 
дальнейших успехов на пути цивилизации и величия. 

Промышленность и техника. Энциклопедия промышленных знаний. Т. IV    
Сельское хозяйство и обработка важнейших его продуктов. СПб., 1904.  С. 3-4.

Петр Лазаревич Гончаров родился 2 февраля 1929 г.  
в д. Ново-Троицк Канского района Красноярского окру-
га Сибирского края в семье крестьян Лазаря Яковлевича 
(1908–1967) и Анны Ивановны (1910–1982) Гончаровых.

В 1943 и 1944 гг. два летних сезона работал учетчиком-за-
правщиком тракторной бригады. Окончил Большеуринскую 
семилетнюю школу в Канском районе Красноярского края и 

в 1945–1946 гг. год учился в Канском библиотечном техни-
куме (ныне Канский библиотечный колледж). В 1948 г. после 
окончания 10 классов средней школы № 2 в г. Канске посту-
пил на агрономический факультет Новосибирского СХИ, ко-
торый окончил с отличием в 1953 г. по специальности «агро-
номия» со специализацией «технические культуры». Лекции 
на агрофаке НСХИ читали известные сибирские ученые: фи-
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зику – проф. С.П. Талько-Гринцевич, органическую химию –  
А.М. Лукьянов (он же был деканом агрофака), физколлоид-
ную химию – В.Т. Орлов, зоологию – доцент К.З. Митлюченко, 
ботанику – С.И. Глуздаков, физиологию растений – Г.Б. Ерми-
лов, спецкурсы – проф. М.Н. Саламатов (плодоводство и ле-
соводство) и проф. И.М. Леонов (селекция), стоявшие у исто-
ков развития садоводства Сибири (Деятели…, 1979), проф. 
И.В. Бородин (овощеводство) и др. Дипломную работу «Вли-
яние орошения на урожай яровой пшеницы» П.Л. Гончаров 
выполнил под руководством канд. с.-х. наук, доцента Захара 
Дмитриевича Красикова1. После окончания института был 
направлен на работу заведующим Венгеровским госсорто-
участком Новосибирской области (1953–1954 гг.).

В 1954–1956 гг. учился в очной аспирантуре Сибирского  
НИИ сельского хозяйства (СибНИИСХоз, ныне Омский 
аграрный научный центр РАН, г. Омск) – старейшего сель-
скохозяйственного научно-исследовательского учрежде-
ния мира (Вараксин, Катин-Ярцев, 1986). В 1956 г. после ее 
окончания едет по распределению на созданную в 1907 г. 
Тулунскую государственную селекционную станцию (Иркут-
ская обл.) (Гончаров П.Л., 2007). В 1957 г. в Иркутском СХИ 
защищает кандидатскую диссертацию «Культура могара и 
чумизы в степных и лесостепных районах Омской области» 
(научный руководитель – директор СибНИИСХоз, к. б. н. 
Г.П. Высокос) и получает ученую степень канд. с.-х. наук.

На Тулунской ГСС работал зав. группой, лабораторией, 
отделом кормовых культур. С 1965 по 1970 г. – заместитель 
директора по научной работе, с 1970 по 1976 г. – директор 

1 Длительное время заведовал кафедрой растениеводства  
(в 1961–1966 гг. – ректор НСХИ).

Госселекстанции и одновременно директор ее опытно-про-
изводственного хозяйства. За годы работы на Тулунской ГСС 
им выведено девять сортов кормовых трав, из них шесть 
были районированы, и получен богатый селекционный ма-
териал, который будет основой для создания ряда сортов 
в НИУ как Восточной, так и Западной Сибири. Это была на-
учная школа, сохранившая традиции, генофонд селектиру-
емых растений и дух учреждения Переселенческого управ-
ления МВД (позже Министерства земледелия) Российской 
империи, награжденного в 1967 г. в связи с 60-летием ор-
деном Трудового Красного Знамени (Гончаров П.Л., 2007).  
В 1971 г. защищает докторскую диссертацию «Люцерна в 
Восточной Сибири (возделывание, селекция и семеновод-
ство)» во Всесоюзном НИИ кормов им. В.Р. Вильямса (ныне 
ФНЦ «ВИК им В.Р. Вильямса», г. Москва), в 1973 г. избирает-
ся членом-корреспондентом Всесоюзной академии сель-
скохозяйственных наук им. В.И. Ленина (ВАСХНИЛ) по спе-
циальности «растениеводство» на московскую вакансию.  
В совершенстве овладев методами селекционно-семено-
водческой работы с кормовыми травами, становится веду-
щим ученым страны в этой области.

С 1976 г. П.Л. Гончаров – директор Сибирского филиала 
ВИР2, за предыдущие четыре года так и не ставшего само-
достаточным учреждением и в январе 1977 г. реорганизо-
ванного в Сибирский НИИ растениеводства и селекции СО 
ВАСХНИЛ (СибНИИРС), затем генеральный директор НПО3 

«Селекция», с 2004 г. – почетный директор института (Арте-
мова, Лихенко, 2016). С 1977 г. – руководитель селекционно-

2 См. И.К. Захаров (2020).
3 НПО – научно-производственное объединение (см. А.В. Рычков, 2021). 
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На практикуме по агрохимии. НСХИ. 1951 г.

На практике по плодоводству. Питомник учхоза НСХИ. Август 1952 г.

го центра СибНИИРС, утвержденного приказом МСХ СССР. 
В зону деятельности селекцентра вошли Новосибирская, 
Томская и Кемеровская области. В 1976–1984 гг. одновре-
менно зав. лабораторией гетерозиса, а с 1984–2006 гг. –  
зав. отделом методических основ селекции СибНИИРС.  
В 1977  г. в институте были созданы лаборатории генетики 
(зав. – д. б. н., проф. Р.А. Цильке), технологии и биохимии зер-
на (зав. – к. с.-х. н. В.В. Сироткин), физиологии устойчивости 

и искусственного климата (зав. – к. с.-х. н. Б.И. Кривогорни-
цын), иммунитета (зав. – к. с.-х. н. Ю.А. Христов), гетерозиса 
(зав. – П.Л. Гончаров). Были образованы опорные пункты 
института в Кулунде, на Алтае, Кузбассе, в Приангарье (Усть-
Ордынский Бурятский национальный округ) и в зоне стро-
ительства БАМ4. Значительно расширились и укрепились 

4 При организации производства растениеводческой продукции в зоне 
БАМ использовался опыт Якутии (Гончаров П.Л. и др., 2009).
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связи института с другими научно-исследовательскими уч-
реждениями и селекцентрами региона и страны. Это позво-
лило коллективу института за время работы П.Л. Гончарова 
директором (28 лет) создать более 90 сортов сельскохозяй-
ственных культур, 75 из которых были включены в Государ-
ственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию (Государственный реестр…, 2023), собрать 
и охарактеризовать крупнейшую на востоке страны коллек-
цию генетических ресурсов растений (Гончаров Н.П., 2021).

СибНИИРС осуществлял координацию комплексных ис-
следований в регионе, сотрудничая с СибНИИСХоз (ныне 
Омский АНЦ), Алтайским (ныне Алтайский научный центр 
агробиотехнологий), Красноярским, Тувинским, Горно-Ал-
тайским и Якутским научно-исследовательскими института-
ми сельского хозяйства. Основными направлениями рабо-
ты института стали:
– сбор, сохранение и изучение растительных ресурсов Си-

бири и Дальнего Востока, использование этого генофонда 
растений в селекции5;

– исследование закономерностей наследования основ-

5 В последнее время во всем мире возрастает значение для селекции 
аборигенных генофондов растений (Plucknett, Smith, 2014).

П.Л. и А.В. Гончаровы готовят новый сорт пелюшки (кормового гороха) Тулунской 
ГСС Скороспелка 16 для государственного сортоиспытания. Тулун, 1963 г.

ных хозяйственно и биологически важных признаков и 
свойств растений, разработка методов, направленных на 
ускорение селекционного процесса и повышение его эф-
фективности, совершенствование приемов оптимизации 
селекционного процесса;

– создание новых высокоурожайных, адаптивных и высоко-
качественных сортов и гибридов основных сельскохозяй-
ственных культур, их размножение и внедрение в произ-
водство, разработка сортовой агротехники;

– производство оригинальных семян сортов селекции инсти-
тута (Лихенко и др., 2008).
П.Л. Гончаров инициировал сбор и всестороннее изуче-

ние для последующего включения в селекционный процесс 
коллекции дикорастущей растительности Сибири и со-
предельных территорий (Гончаров Н.П., Косолапов, 2021). 
На ее основе под его руководством и при непосредствен-
ном участии были созданы уникальные по зимостойкости 
и продуктивности сорта люцерны (Таежная, Тулунская и 
др.), костреца безостого (Тулунский, Антей), овсяницы лу-
говой (Приангарская, Новосибирская 21), донников бело-
го (Саянский) и желтого (Лазарь) и других кормовых куль-
тур, обеспечивавшие стабильность животноводческого 
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В зоне строительства БАМ (в центре П.Л. Гончаров, 2-й справа – заместитель председателя СО ВАСХНИЛ по зоне БАМ Ю.А. Новоселов)

комплекса региона (Солошенко, 2008). Коллекция пырея 
из предгорий Северного Казахстана послужила донором 
морозоустойчивости и зимостойкости для сортов озимой 
пшеницы (Размахнин и др., 2012), в том числе для передачи 
генов с использованием андрогенеза (Размахнин, 2017). Со-
бранные сотрудниками СибНИИРС коллекции сибирского 
генофонда растений (Гончаров П.Л., Лихенко, 2006; Гончаров 
Н.П.,  Шумный, 2008) ждут своей международной аккреди-
тации и должны в итоге стать основой регионального ген-
банка, что диверсифицирует единственную в стране офи-
циальную государственную коллекцию ВИР. Для этой цели 
в регионе имеется и собственное хранилище «Судного дня», 
созданное Сибирским отделением РАН и правительством 
Республики Саха (Якутия) в вечной мерзлоте в столице Ре-
спублики на базе Института биологических проблем крио-
литозоны СО РАН (Кершенгольц и др., 2012).

С 1979 по 2004 г. П.Л. Гончаров – председатель Сибирско-
го отделения ВАСХНИЛ (с 1992 г. Сибирское отделение Рос-
сийской академии сельскохозяйственных наук (СО РАСХН))6, 
6 В постановлении ЦК КПСС и СМ СССР № 786 от 02.10.1968 «О мерах 
по дальнейшему улучшению научно-исследовательских работ в обла-
сти сельского хозяйства» указывалось на необходимость организации 

с 2004 по 2016 г. – главный специалист президиума и почет-
ный его председатель. В составе отделения работало 30 ин-
ститутов и 56 опытно-производственных хозяйств. В земле-
пользовании НИУ и ОПХ отделения еще и в начале 2010-х гг. 
оставалось около 800 тыс. га (Донченко и др., 2014). Воз-
главляя его 25 лет, П.Л. Гончаров прилагал значительные 
усилия по совершенствованию научного обеспечения АПК 
региона, повышению эффективности его функционирова-
ния, освоению достижений науки в практике, сохранению 
и наращиванию научного потенциала сибирской аграрной 
науки (Донченко, Гончаров П.Л., 2009). С конца 1980-х гг. не-
дофинансирование аграрной науки в регионе покрывалось 
увеличением хоздоговорных тематик за счет выполнения 
прямых договоров с сельхозпроизводителями. Это был 
важный задел, так как объем бюджетного финансирования 

Сибирского отделения ВАСХНИЛ в г. Новосибирске. Замысел научного 
комплекса СО ВАСХНИЛ был отличен от такового СО АН СССР: изна-
чально помимо Новосибирска и Барнаула в других сибирских городах 
региона не планировалось создание крупных комплексов институтов. 
Хотя зона патинирования СО ВАСХНИЛ была шире: в нее входил еще 
Крайний Север РФ. В большинстве сибирских регионов имелись или со 
временем были созданы комплексные НИИ сельского хозяйства. Кроме 
того, в 1979 г. СО ВАСХНИЛ передана вся региональная сеть НИИ и НИУ 
МСХ СССР.
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Выездное заседание Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике в СО ВАСХНИЛ. 10 июля 
1984 г. Фото О.П. Теплоуховой

П.Л. Гончаров и Е.Э. Андрусович в лаборатории гетерозиса СибНИИРС. Январь 1985 г. Фото А. Полякова
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Председатель Совмина РСФСР В.И. Воротников на полях СибНИИРС. Фото О.П. Теплоуховой

На опытных делянках СибНИИРС. 1999 г. Фото О.П. Теплоуховой
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Авторское свидетельство Республики Казахстан на сорт люцерны Кокорай

Авторские свидетельства, выданные Госсорткомиссиями МСХ РСФСР (слева) и РФ (справа)
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в начале 1990-х гг. даже по сравнению с 1990 г. уменьшился 
в 20 раз (Курцев, 1999). Высокая стоимость для товаропро-
изводителей, продолжительность и разнонаправленность 
научных исследований в сельском хозяйстве, обусловлен-
ные особенностями технологии сельскохозяйственного 
производства, создали дополнительные трудности для 
ученых-аграриев. Следствием этого стали постоянный по-
иск финансирования для обеспечения продовольственной 
безопасности страны7 и высокая доля (более 40 %) частных 
малых хозяйств в общем числе агропредприятий страны, 
владеющих третьей частью пашенных земель (Сельское 
хозяйство…, 2023). Для них крупные инвестиции в иннова-
ционную продукцию невозможны. Отсутствие же массового 
платежеспособного спроса на продукцию научно-техниче-
ского профиля не способствует формированию взаимос-
вязи между научными организациями и предприятиями 
аграрного комплекса (Прохорова, Тимошенко, 2022). Отсюда 
разработка методических рекомендаций для эффективного 
ведения крестьянских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйств в Сибири (Системы…, 2004) и занятие крестьяно-
ведением (Крестьянство..., 1991). После 1991 г. П.Л. Гончаров 
предпринимал попытки удержать на плаву промышленное 
семеноводство региона, когда после распада СССР единая 
селекционно-семеноводческая сеть страны оказалась разо-
рванной (Полухин и др., 2021). 

Много сил П.Л. Гончаров отдавал строительству инсти-
тутов и научного городка (п. Краснообск), формированию 
и обеспечению функционирования его инфраструктуры 
(Донченко и др., 2008), созданию неосуществлённого про-
екта будущего – Агротехнополиса «Новосибирский» (Агро-
технополис…, 1996) и др. От того, насколько эффективно 
будет участие Сибири в глобальной экономике, во многом 
определяется роль и место Российской Федерации в про-
цессах глобализации (Дубнов, 1993; Курцев, 2011). В соци-
ально-экономическом развитии как Сибири в целом, так 
и ее регионов важное значение принадлежит сельскому 
хозяйству (Курцев, 2011), эффективное развитие которого 
неразрывно связано, в свою очередь, с развитием аграрной 
науки региона (Гончаров П.Л., 2004).

СО ВАСХНИЛ вело экспертную оценку глобальных про-
ектов, касающихся РСФСР и Сибирского региона. Отделение 
мотивированно выступало противником переброски части 
стока вод сибирских рек в Казахстан и Среднюю Азию и 
было поддержано предсовмина РСФСР М.С. Соломенцевым, 
бесповоротно решившим этот вопрос, несмотря на беспре-
цедентное давление партийного руководства среднеазиат-
ских республик. Проект перманентно «всплывает»: он дожил 
от И.В. Сталина (Давыдов, 1952) до сей поры (Лужков, 2008). 
При этом ситуация с дефицитом воды в мире не изменилась 
и в настоящее время стоит вопрос о том, готова ли Россия, 
устойчиво выйдя на мировой продовольственный рынок, 
выйти и на мировой рынок пресной воды (Румянцев, 2013).

Научная деятельность. Основное направление работ 
П.Л. Гончарова – научные основы и методология селекции 

7 Плачевно, но современные экономисты (Литвинова, Талалаева, 2019) 
и менеджеры (Сергеева, Сергеев, 2014), в отличие от ученых старшего 
поколения (Ушачев, 2009), не видят места аграрной науке в комплек-
се мероприятий, обеспечивающих продовольственную безопасность 
страны.

полевых культур, семеноводство, кормопроизводство и 
растениеводство в целом. Он автор и соавтор 49 сортов яро-
вой и озимой мягкой пшеницы, картофеля, различных кор-
мовых культур (однолетних и многолетних трав), включен-
ных в Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию в Российской Федерации и 
Республике Казахстан. Соавтором созданных им сортов кор-
мовых трав является его супруга чл.-кор. РАН А.В. Гончаро-
ва (К юбилею…, 2016). Сорт картофеля Северный не только 
включен в Государственный реестр Российской Федерации, 
но и широко выращивается картофелеводами-любителями.

За счет лучшей репродуктивной способности и скоро-
спелости на основе созданных им сортов надежно решают-
ся вопросы товарного семеноводства в северной лесостепи, 
подтаежных и северных таежных зонах Западной и Восточ-
ной Сибири. Они являются реальным вкладом П.Л.  Гонча-
рова в укрепление продовольственной базы Сибири, Даль-
него Востока и Крайнего Севера Российской Федерации и 
ряда областей европейской части страны. Урожай зерновых 
примерно на 45–50 % определяется сортом, использовани-
ем семян высоких репродукций и посевных кондиций на 
фоне применения зональных и сортовых агротехнологий.

П.Л. Гончаров внес значительный вклад в развитие тео-
рии и практики отбора, им были проведены приоритетные 
исследования по совершенствованию методических основ 
создания селекционного материала, организованы и осу-
ществлены исследования по комплексным селекционным 
программам сибирского региона. П.Л. Гончаров много вни-
мания уделял формализации селекционного процесса для 
превращения «селекции как искусства» в селекцию как тех-
нологию. В основе сформулированной им концепции созда-
ния сортов сельскохозяйственных растений лежит идея о 
том, что новые сорта должны быть адаптированы к услови-
ям предполагаемой зоны их возделывания, отвечать задан-
ным параметрам по продуктивности и качеству, устойчиво-
сти и/или иммунности к основным болезням и вредителям и 
давать стабильные урожаи с высоким качеством продукции, 
в том числе при неустойчивых гидротермических режимах, 
а также превосходить возделываемые в зоне сорта по опре-
деляющим признакам, показателям или по их комплексу. 
Эти требования он формализовал в виде схемы (рис. 1), ста-
вя во главу посыл, что селекционер работает на будущее. 
Если он не будет учитывать, каким будет растениеводство 
через 15–20 лет8, его сорт не пойдет в производство. Сорта 
создают только те селекционеры, которые знают, что в итоге 
конкретно желают получить, и которые постоянно и целеу-
стремленно идут к намеченной цели и владеют средствами 
для ее достижения. Селекционер, работая с материалом, 
который станет сортом только лет через 15–20, должен ре-
ально представлять себе агротехнологии будущего, агроэ-
кологическую ситуацию, общий уровень будущего развития 
АПК и т. д. То есть он должен оценить все то, что поможет 
сорту «работать» в полную силу. В случае если всего выше-
перечисленного не предусмотреть, сорт, даже если в него 
заложены самые лучшие параметры, может и не получиться 

8 Это средняя продолжительность работ в РФ от начала создания нового 
сорта до его включения в «Государственный реестр селекционных до-
стижений, допущенных к использованию».
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(оказаться не конкурентоспособным ранее созданным со-
ртам). Прямая модернизация возделываемых культур край-
не затруднительна, что обычно предполагает выведение 
новых сортов.

Важным шагом формализации селекционного про-
цесса является формулирование модели селектируемого 
вида растений по отдельным признакам или в целом – в 
терминах C.M.  Donald (1968), должен быть создан идиотип  
сорта9. Перед тем как начать работать, каждый селекци-
онер строит модель будущего сорта (формулирует его 
идио тип) (Blixt, Vose, 1984). Модель сорта – это прогноз, ко-
торый должен быть научно обоснован. В качестве модели 
многие исследователи предлагали использовать аналоги 
наиболее широко распространенных сортов, у которых 
необходимо только исправить один или несколько при-
знаков (Davies, 1977). Модель целесообразно представить 
как образец, эскиз или конструкцию будущего сорта, по 
которому он будет создаваться. Она может быть образной 
(в виде рисунка), описательной (вербальной) или циф-
ровой (с указанием планируемых параметров выражен-
ности селектируемых признаков). На рис. 2 и в табл. 1, 2  
представлены предложенные П.Л. Гончаровым образная, 
вербальная и цифровая модели, позволяющие формализо-
вать селекционный процесс. Реальность модели – одно из 
основных предъявляемых к ней требований.

Кроме создания сортов П.Л. Гончаров уделял значитель-
ное внимание разработке системы семеноводства в Восточ-
ной и Западной Сибири и сортовой агротехнике. Подгото-
вил рекомендации по возделыванию своих новых сортов, 
выпуская сорта в производства вместе с сортовыми (инди-
видуальными для каждого сорта) технологиями их возде-
лывания (Альт и др., 2008). В последние годы значительный 

9 В данном случае селекция на определенный идиотип – это селекция на 
устранение недостатков у лучших из существующих сортов.

акцент при внедрении новых сортов в аграрный комплекс 
делается на технологиях, используемых для производства 
и выращивания продукции. При их соблюдении товаропро-
изводителями они гарантировали стабильное увеличение 
урожайности и высокое качество получаемой продукции.

П.Л. Гончаров считал, что главным делом его жизни явля-
ются «…исследования, научно-методическая работа и под-
готовка кадров. Интерес к науке никогда не иссякает: чем 
больше узнаешь, тем, кажется, меньше знаешь. Что же ка-
сается селекции – это одно из увлекательнейших занятий 
на свете. Когда видишь, что выведенные тобою сорта за-
нимают миллионы гектаров, ощущаешь, что они дают ре-
альную продукцию, тогда возникают новые и новые задум-
ки. …Сорта называют, как и любимых детей – красиво! Тут 
на помощь часто приходит фантазия: дают имена дорогих 
людей, иногда – исторических героев, порой сорт связыва-
ют с местом, где он создавался…» (из интервью П.Л. Гонча-
рова, данного корреспонденту «Науки в Сибири» Л. Юдиной. 
1999. С. 5).

Научные труды П.Л. Гончарова получили широкую из-
вестность и до сих пор успешно используются как в нашей 
стране, так и за рубежом. Его разработки нашли примене-
ние при создании высокоурожайных, устойчивых к вре-
дителям и болезням высокобелковых сортов кормовых 
культур, а также сортов пшеницы и картофеля, способных 
успешно произрастать в экстремальных для ведения сель-
ского хозяйства природно-климатических условиях Сиби-
ри, Дальнего Востока, Северного Казахстана, районов Край-
него Севера РФ. Он опубликовал более 600 научных работ, 
в том числе более 20 книг и монографий (Петр Лазаревич 
Гончаров…, 2009).

Научно-методическая деятельность. П.Л. Гончаров 
много времени уделял методическому руководству селек-
ционными центрами Сибири, сотрудники которых должны 

Рис. 1. Принципиальная схема создания сорта (из: Гончаров П.Л., 2003)
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Таблица 1. Типовая модель сорта сельскохозяйственной культуры (описательная)  
(из: Гончаров Н.П., Гончаров П.Л., 2018, с изменениями)

Показатель Фенотип или cтепень выраженности

Тип развития Озимый, яровой, двуручка (промежуточный)
Реакция на длину дня Сильная, средняя, нейтральная
Габитус растения Прямостоячее, приподнятое, развалистое
Стебель Длинный, средний, короткий
Кустистость (ветвление) Сильная, средная, слабая, отсутствует
Листья В зависимости от вида
Соцветия (колос, метелка, ветвь, кисть) В зависимости от вида
Плод (зерновка, боб) В зависимости от вида
Урожай Биомасса, сухое вещество, зерно (семена), т/га
Качество Белки, углеводы, жиры, сахара, аминокислоты, каротин, клейковина  

и др., %
Вегетационный период (по фазам развития) Сутки
Число зерен (семян) в колоске (колосе, метелке и др.), бобе Штука
Способность держать густоту Хорошая, средняя, плохая (изреживается)
Тип корневой системы Мочковатая, стержневая
Отношение к влаге Засухоустойчив, влаголюбив
Зимостойкость (для озимых и многолетних культур) Высокая, средняя, слабая
Холодостойкость Высокая, средняя, низкая (слабая устойчивость к пониженным  

температурам весной/осенью)
Полегаемость Сильная, слабая, отсутствует
Осыпаемость Сильная, слабая, отсутствует
Устойчивость (по видам болезней) Устойчив, среднеустойчив, слабоустойчив, неустойчив
Отношение к вредителям (по видам вредителей) Устойчив, среднеустойчив, слабоустойчив, неустойчив
Долголетние (для многолетних культур) Годы
Отавность (для трав) Высокая, средняя, слабая, отсутствует
Накопление пожнивных остатков и корней Высокое, среднее, слабое
Другие показатели в зависимости от селектируемого вида Их качественные и количественные оценки

Рис. 2. Образная модель сорта люцерны (из: Гончаров П.Л., 2003): a – растение; б – побег; в – боб; г – семена
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Таблица 2. Цифровая модель сорта люцерны (из: Гончаров П.Л., 2003)

Показатель Параметр
Потенциальный урожай, т/га

зеленой массы 50–60
сена 9–10
семян 0.12–0.15

Густота травостоя, шт./м2

растений при возделывании на корм 200–250
стеблей при возделывании на корм 500–600
растений при возделывании на семена 50–60
стеблей при возделывании на семена 200–250

Высота растений, см 80–90
Количество бобов, шт.

на 1 растении 80–100
на 1 м2 5000–6000

Число семян в бобе, шт. 2–3
Масса 1000 семян, г 1.8–2.0
Облиственность в 1-м укосе, % 40–45
Облиственность отавы, % 45–50
Сырой протеин в биомассе, % 15–16
Зимостойкость, балл* 4–5
Засухоустойчивость, балл* 4–5
Устойчивость к болезням, балл**:

мелкая бурая пятнистость 8–10
бактериальная гниль корней 7–10

Вегетационный период, дней
от начала вегетации до 1-го укоса 60–70
от 1-го до 2-го укоса 60–70
от начала вегетации до созревания 120–130

Произрастание под покровом и в травосмесях, балл* 4–5
Устойчивость к стравливанию на корню, балл* 1–5

* По 5-балльной шкале; ** по 10-балльной шкале 

были регулярно разрабатывать всеобъемлющие программы 
на 20-летние периоды: на 1971–1990 и 1991–2010 гг. (Про-
грамма…, 1978, 1989). По всем восьми сибирским селек-
центрам10 программы были разработаны и на 2011–2030 гг. 
(Программа…, 2011а, б). Для текущего руководства селекцен-
трами в 1972 г. при Президиуме СО ВАСХНИЛ (с 1992 г. при 
Президиуме СО РАСХН) создан Объединенный научный и 
проблемный совет по растениеводству, селекции, биотех-
нологии и семеноводству. Совет осуществлял научно-мето-
дическое руководство селекцентрами Сибири и координа-
цию их взаимодействия (Шумный и др., 2016). В 1972–2016 гг. 
П.Л. Гончаров руководил этим советом. К выездным заседаниям 
были традиционно приурочены всероссийские, а позже и 
международные конференции селекционеров. При этом в 
обязательном порядке закладывались демонстрационные 
сравнительные посевы новейших сортов всех НИУ региона 
по селектируемым в них культурам. Заседания Проблемно-
го совета организовывались челночно (с чередованием мест 

10 На момент ликвидации («реорганизации») в 2013 г. отраслевой сель-
скохозяйственной академии РАСХН и передачи ее институтов в ведение 
ФАНО РФ на территории СФО действовали восемь специализирован-
ных селекционных центров – при СибНИИСХ, Алтайском, Красноярском 
и Кемеровским НИИСХ, СибНИИРС, СибНИИ кормов, НИИСС им. М.А. Ли-
савенко и НИИСХ Северного Зауралья (Гончаров Н.П., 2021).

проведения в аграрных учреждениях региона). В некотором 
смысле это соответствовало популярной в последнее время 
челночной селекции (Tanio et al., 2006).

С 2000 г. П.Л. Гончаров – президент Союза селекционеров 
Сибири, возглавлял школу сибирской селекции. Сорта НИУ 
СО Россельхозакадемии в 2000-е гг. по статистике занима-
ли более 80 % посевных площадей региона, поэтому из-за 
ее пределов семенной материал практически не завозится, 
за исключением теплолюбивых культур и семян овощных, с 
производством которых уже многие годы проблема ни в РФ, 
ни в Сибири никак не решается. Информация о райониро-
ванных в Сибири сортах систематизирована в трижды пере-
изданных выпусках Каталогов, составленных по его инициа-
тиве и при активном участии (Каталог…, 2009), и включена в 
региональную базу данных (Альт и др., 2008).

Кроме того, сибирские селекционеры работали по регио-
нальным,  ДИАС (Генетика..., 1984) и всероссийским целевым 
программам (Гончаров Н.П., Шумный, 2006), в числе которых 
всесоюзная программа «Люцерна» (Гончаров П.Л. и др., 2009) 
и региональная «Сибирская пшеница» (Гончаров П.Л. и др., 
1989). В рамках последней были созданы сорта яровой мяг-
кой пшеницы Обская 14, Баганская 93, Новосибирская 29, 
Удача, Александрина, Полюшко, Сибирская 12, Баганская 95, 
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Памяти Вавенкова и ряд других, районированных в разное 
время в Западной и Восточной Сибири (Лихенко и др., 2008). 
Был разработан и успешно реализован и ряд других ком-
плексных программ, таких как «Климатический фактор как 
средство формообразования растений», «Создание адапти-
рованных сортов с высоким генетическим потенциалом и 
заданными параметрами», «Стратегия оптимизации селек-
ционного процесса», «Генофонд растений для Сибири, Ура-
ла и Крайнего Севера».

П.Л. Гончаров являлся руководителем научной про-
граммы «Агропромышленный комплекс Сибири и Дальне-
го Востока», входившей в региональную суперпрограмму 
«Сибирь», интегрирующую теоретические и прикладные 
исследования11, а также конкурсного проекта Миннауки 
РФ «Генотипы растений, сочетающие продуктивность, сре-
дообразующую функцию и устойчивость к жестким по-

11 22 октября 1979 г. вышло постановление Президиума СО АН СССР  
«О составе Научного совета по программе “Сибирь” и его секций, со-
ставах координационных советов по целевым программам». После 
распада СССР и перехода России на рыночные механизмы хозяйство-
вания программа «Сибирь» просуществовала до 2003 г. включительно, 
с сохранением частичного финансирования из федерального бюджета.  
К сожалению, она не вошла составной частью в «Сибирское соглаше-
ние» и не сохранилась.

чвенно-климатическим режимам Сибири, Урала и Крайнего 
Севера», входящего в федеральную целевую научно-техни-
ческую подпрограмму «Перспективные процессы произ-
водства сельскохозяйственной продукции» (руководитель 
академик А.А. Жученко), руководителем комплексной про-
граммы по разработке новых и усовершенствованию суще-
ствующих технологий селекционного процесса.

В 1979 г. при Президиуме отделения создан центр науч-
ного поиска, в котором на конкурсной основе формирова-
лась тематика исследований под лидера.

С 1979 по 2004 г. П.Л. Гончаров – главный редактор жур-
нала «Сибирский вестник сельскохозяйственной науки».

Преподавательская деятельность. В отличие от СО АН 
СССР, в институты СО ВАСХНИЛ из Европейской части СССР 
удалось привлечь значительно меньше ученых, а говорить 
о переезде научных школ было бы очевидным преувели-
чением (Узбекова, 2011). Основой кадрового обеспечения 
институтов должны были стать местные кадры, а также вы-
пускники аграрных вузов и университетов. В качестве ис-
точника кадрового пополнения за Сибирским отделением 
ВАСХНИЛ закреплялся НСХИ. П.Л. Гончаров преподавал в 
Томском государственном университете (кафедра агроно-
мии) (Профессора…, 2013) и Новосибирском государствен-

Совместное заседание трех Президиумов: СО АН СССР, СО ВАСХНИЛ и СО АМН СССР. 15 января 1982 г. 1-й ряд (слева направо): зам.
председателя Президиума СО АН СССР, директор ИЦиГ СО АН СССР академик Д.К. Беляев, 1-й секретарь Новосибирского ГК КПСС 
Г.В.  Алёшин, 1-й  секретарь Новосибирского ОК КПСС А.П. Филатов, председатель СО ВАСХНИЛ академик П.Л. Гончаров, председа-
тель СО АН СССР академик В.А.  Коптюг, 1-й зам. председателя СО АН СССР академик А.А. Трофимук, председатель Новосибирского 
облисполкома В.А.  Филатов, председатель СО АМН СССР академик Ю.И. Бородин. 2-й ряд: зам. председателя Президиума СО АН СССР 
чл.-кор. АН СССР Е.И. Шемякин, …, 1-й зам. председателя Президиума СО ВАСХНИЛ чл.-кор. ВАСХНИЛ В.Р. Боев, председатель объединен-
ного ученого совета по экономическим наукам СО АН СССР академик А.Г. Аганбегян, главный ученый секретарь Президиума СО ВАСХНИЛ 
чл.-кор. ВАСХНИЛ Р.Б. Кондратьев, главный ученый секретарь Президиума СО АМН СССР чл.-кор. АМН СССР Л.Д. Сидорова, …, главный 
ученый секретарь Президиума СО АН СССР чл.-кор. АН СССР В.Л. Макаров
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Участники 8-й селекционно-генетической школы-семинара (Новосибирск, 2001 г.). Фото О.П. Теплоуховой

Выступление перед школьниками в СибНИИРС. За столом сидит селекционер к. с.-х. н. В.П. Максименко. Конец 1970-х гг.
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ном аграрном университете (кафедра генетики и селекции) 
(Цильке, 2011). Читал курсы и спецкурсы: «Селекция сель-
скохозяйственных культур и генетические ресурсы расте-
ний Сибири», «История и методология научной агрономии», 
«Продукционный процесс и пути повышения генетического 
потенциала урожайности и качества», «Генетические ресур-
сы и создание генофонда адаптированных форм растений», 
«Селекция сельскохозяйственных культур», «Специфиче-
ские провокационные, инфекционные и селективные фоны 
при отборе и браковке по заданным параметрам» и др. Они 
послужили основой для написания оригинального учебни-
ка «Методические основы селекции растений», вышедшего 
тремя изданиями, последнее из которых опубликовано при 
финансовой поддержке ФАО ООН (Гончаров  Н.П.,  Гонча-
ров  П.Л., 2018). Студенты профильных кафедр ТГУ и НГАУ 
проходили практику и выполняли дипломные работы в 
лабораториях СибНИИРС и других НИУ СО РАСХН. Была за-
ложена формула развития агронауки в СО ВАСХНИЛ (СО 
РАСХН), включавшая единство науки, образования и сель-
скохозяйственного производства.

Система подготовки кадров, организованная и дей-
ствовавшая в Сибирском отделении ВАСХНИЛ (РАСХН) 
благодаря усилиям П.Л. Гончарова, включала в себя и про-
фессиональную ориентацию школьников (станция юных на-
туралистов, специализированный химико-биологический 
класс, Малая сельскохозяйственная академия учащихся с 
филиалами в Якутии, Туве, Бурятии).

В СО ВАСХНИЛ с 1976 г. регулярно проводились селек-

ционно-генетические школы (Цильке, 2005), много лет за-
полнявшие образовательный разрыв между селекцией и 
современной генетикой12. Всего было проведено 11 школ, 
последняя в 2012 г.

Петром Лазаревичем подготовлена плеяда ученых 
высшей квалификации. Под его руководством защище-
ны 14  кандидатских диссертаций. Был консультантом у 
12 докто ров наук.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 10–11-го 
созывов, делегатом XVI-XVII съездов КПСС. Является кава-
лером орденов «За заслуги перед Отечеством IV степени», 
двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена Ок-
тябрьской Революции, Дружбы народов, Почета. Награж-
ден медалями СССР и РФ, в том числе «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», девятью 
медалями ВДНХ СССР и золотой медалью ВВЦ РФ. Ему при-
своены многочисленные почетные звания. Избран членом 
Национальной академии наук Монголии, Монгольской и 
Казахской академий сельскохозяйственных наук, почетным 
членом Академии наук Республики Саха (Якутия), почетным 
доктором Монгольской академии наук и других.

Семья. Жена – Антонина Васильевна Гончарова (Степа-
нова), д-р с.-х. наук, чл.-кор. РАН, селекционер, г. н. с. лабора-
тории селекции, семеноводства и технологии возделывания 

12 В 1988 г. согласно приказу № 381 Госкомитета СССР по науке и технике 
от 10 июня в десяти сельскохозяйственных вузах страны, в том числе в 
НСХИ, были организованы кафедры селекции и генетики с введением 
новой специальности 31.06 – «селекция и генетика сельскохозяйствен-
ных культур» (Цильке, 2011).

Научная династия. Фото автора
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полевых культур СибНИИРС – филиала ИЦиГ СО РАН. Сын – 
Николай Петрович, д-р биол. наук, академик, г. н. с. сектора 
генетики пшениц Института цитологии и генетики СО РАН. 
Дочь – Надежда Петровна, врач-кардиолог. Три внука – Анна, 
Петр, Александра – и три правнука – Вадим, Гордей, Таисия.
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81. DOI 10.18699/letvjgb-2024-10-7
Финансирование: Статья подготовлена в рамках бюджетного проекта ИЦиГ СО РАН № FWNR-2022-0017.

 pismavavilov.ru

DOI 10.18699/letvjgb-2024-10-7

Review

Владимир Константинович Шумный родился в 1934 г.  
в c. Ховмы Черниговской области Украинской ССР. По окон-
чании средней школы поступил на биолого-почвенный 
факультет Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, который окончил в 1958 г. по специ-

альности «ботаника». Более 65 лет научная и обществен-
ная жизнь В.К. Шумного неразрывно связана с новосибир-
ским Академгородком и Институтом цитологии и генетики  
СО АН СССР (сейчас – РАН). Он прошел путь от старшего ла-
боранта лаборатории гетерозиса до директора Института, 
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президента Вавиловского общества генетиков и селекцио-
неров, председателя Объединенного совета по биологиче-
ским наукам СО РАН, заведующего кафедрой цитологии и 
генетики Новосибирского государственного университе-
та. В 1997 г. по инициативе В.К. Шумного организован науч-
ный журнал «Информационный вестник ВОГиС», который в 
2011 г. был переименован в «Вавиловский журнал генетики 
и селекции». Под руководством В.К. Шумного как главного 
редактора издание стало одним из ведущих в России в об-
ласти генетики, селекции, компьютерной биологии и биоин-
форматики, статьи которого индексируются в международ-
ных системах цитирования Scopus и Web of Science, а также 
в полнотекстовой базе данных PubMed Central. 

Более 50 лет В.К. Шумный занимается проблемами ор-
ганизации науки в ИЦиГ СО РАН – с 1970 г. как заместитель 
директора по научной работе, с 1985 г. как директор Инсти-
тута, а с 2007 г. как советник РАН. Деятельность В.К. Шумного 
на посту директора можно охарактеризовать как преем-
ственность и стабильность. Ему удалось в сложный для стра-
ны период конца прошлого века сохранить научные кадры, 

материально-техническую базу и развить научный потенци-
ал Института. По мнению ученика В.К Шумного А.В. Кочето-
ва (директора ИЦиГ СО РАН), стиль руководства Владимира 
Константиновича основан на всемерной поддержке идей и 
планов, возникающих у научных сотрудников. Это дало за-
мечательные результаты в виде крупной научной школы в 
области генетики растений.

В.К. Шумный – автор более 400 научных работ по пробле-
мам генетики и селекции сельскохозяйственных растений, 
автор 13 патентов на изобретения и 12 авторских свиде-
тельств на сорта. В составе группы авторов В.К. Шумным под-
готовлены учебники по классическому и углубленному кур-
сам изучения биологии для 10–11-х классов средней школы 
(Биология, 2011, 2020). Знакомясь с отдельными главами в 
учебнике для углубленного изучения биологии, школьники 
имеют возможность из первых рук узнать о работе с гене-
тическими ресурсами растений, вкладе Н.И.  Вавилова в 
сохранение мирового биоразнообразия, о современных 
методах маркер-ориентированной и геномной селекции, 
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возможностях генной инженерии и генетического редак-
тирования для улучшения сортов растений (Хлесткина, 
Шумный, 2019).

Под руководством Владимира Константиновича защи-
щено 8 докторских и более 20 кандидатских диссертаций. 
Среди его учеников и последователей заслуженный дея-
тель науки РФ (д. б. н., проф. Е.А. Салина) и директора круп-
ных институтов Российской Федерации – директор ИЦиГ СО 
РАН академик РАН А.В. Кочетов и директор ВИР им. Н.И. Ва-
вилова проф. РАН Е.К. Хлесткина.

Имя Владимира Константиновича Шумного неразрывно 
связано с развитием генетических исследований в нашей 
стране. Началом научной деятельности ученого следует 
считать разработку моделей для изучения основ и эффек-
тов гетерозиса и создание первых отечественных тетрапло-
идных форм кукурузы на гибридной основе (Шумный, 1964). 
Совместно с коллективом авторов В.К. Шумным проведен 
цикл работ по сравнительному молекулярно-генетическо-
му анализу культурных и дикорастущих видов злаков и их 
гибридов, хромосомной и генетической инженерии. Были 
инициированы работы по модификации геномов растений 
методами культуры клеток и генной инженерии.

В рамках исследований, проводимых по хромосомной 
инженерии, были разработаны подходы, основанные на со-
четании классических методов отдаленной гибридизации и 
методов культивирования in vitro, направленные на преодо-
ление несовместимости при межподтрибных скрещивани-
ях злаков, увеличение цитоплазматического разнообразия 
пшеницы, получение дигаплоидных линий на основе алло-
плазматических рекомбинантных линий пшеницы и интро-
грессии хромосом дикого ячменя в геном мягкой пшеницы 
(Шумный, Першина, 1979, 1980; Шумный и др., 1995; Пер-
шина и др., 1998, 1999, 2004, 2023). За цикл работ по изуче-
нию закономерностей образования аллоплазматических 
линий пшеницы, носителей цитоплазмы ячменя, коллектив 
В.К. Шумного в 2005 г. удостоен Премии МАИК (Першина и 
др., 1998, 1999, 2004; Нумерова и др., 2004). Эти линии яв-
ляются уникальными моделями для изучения механизмов 
ядерно-цитоплазматических взаимодействий и изменчиво-
сти цитоплазматических геномов (Trubacheeva et al., 2012). 
Рекомбинантные и аллоплазматические интрогрессивные 
дигаплоидные линии использованы для получения новых 
сортов яровой мягкой пшеницы (Арбузова и др., 2009; Бе-
лан и др., 2012; Абакумов и др., 2017; Першина и др., 2018).

Отдел генетики растений, 1994 г. Слева направо: 1-й ряд: Э.В. Квасова, Е.В. Дейнеко, В.И. Коваленко, Л.В. Знак, В.К. Шумный, Н.И. Ро-
манцева, А.Н. Сидоров, М.И. Голышева; 2-й ряд: Э.П. Девяткина, И.Л. Степаненко, Е.В. Зинченко, О.П. Смирнова, Л.А. Пшеницын, Л.И. Бе-
лова, С.М. Ибрагимова, Л.А. Конопкина, Г.А. Похмельных, Л.А. Першина, О.П. Нумерова; 3-й ряд: Ю.Н. Иванов, О.В. Захарова, Р.С. Юдина,  
Л.Д. Колосова, Н.А. Омельянчук, В.А. Годовикова, Н.С. Леонова, А.В. Железнов, Г.К. Архипова, Н.Б. Железнова, Л.И. Сметанина
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В 1980 г. Владимир Константинович инициировал рабо-
ты по изучению генома растений (Шумный, 1997). Работы по 
фракционированию генома на отдельные последователь-
ности ДНК и их использованию для анализа генетического 
разнообразия ячменя, пшеницы и других видов зерновых, 
а также гибридных форм злаков были пионерскими в Рос-
сии (Вершинин и др., 1982, 1986; Салина и др., 1984, 1986; 
Свиташев и др., 1988). Впервые стало возможным говорить 
о сходстве и различии геномов различных видов злаков, о 
геномной структуре гибридов мягкой пшеницы. Была соз-
дана первая база маркеров для генетических и цитогене-
тических исследований, часть из которых сохраняет акту-
альность до настоящего времени (Салина и др., 2001). Под 
руководством В.К. Шумного впервые проведена масштабная  
ДНК-паспортизация отечественных стародавних и совре-
менных сортов яровой мягкой пшеницы (Хлесткина и др., 
2004). Разработан формат генетического паспорта. Впервые 
в мире введен новый индекс (AXY) для сравнительной оцен-
ки генетического разнообразия, который стал широко ис-
пользоваться в мировой практике при сравнении выборок 
сортов, так как позволил оценивать не только качествен-
ные, но и количественные изменения при определении со-

става аллелей в маркерных локусах (Khlestkina et al., 2004).
Он прекрасно понимал возможности генной инженерии 

как инструмента «обратной генетики»: трансгенные рас-
тения с увеличенной или выключенной экспрессией гена-
мишени представляли собой идеальные модели для систе-
матического описания функций всех генов в геноме. Кроме 
того, идея «программируемых» растений для создания эф-
фективного сельского хозяйства нового типа привлекала 
огромный интерес молодых исследователей. Растения, не 
поражаемые патогенами и вредителями, с низкой потреб-
ностью в удобрениях, с высоким содержанием микроэле-
ментов и питательных веществ, продуцирующие лекарства 
и биодобавки, – эти перспективы вызывали энтузиазм.

С именем В.К. Шумного связано внедрение в Институте 
цитологии и генетики СО РАН прорывных подходов в ис-
следовании генетики и селекции растений. С появлением 
первых работ по генетическому редактированию растений 
В.К.  Шумный горячо поддержал инициативу по апробации 
этих методов (Хлесткина, Шумный, 2016; Колчанов и др., 
2017). Под его руководством был составлен первый ката-
лог редактированных генов (Короткова и др., 2017), прове-
ден системный анализ имевшихся на тот момент методик, 

Лауреаты Премии академика В.А. Коптюга, 2007 г. Слева направо: О.Г. Силкова, Л.А. Першина, Л.Н. Каминская, Н.И. Дубовец, О.Г. Давыденко, 
В.К. Шумный, Е.А. Салина
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подходящих для редактирования однодольных растений  
(Герасимова и др., 2017). Наконец, В.К. Шумным совместно с 
Е.К. Хлесткиной, А.В. Кочетовым и С.В. Герасимовой впервые 
в стране было успешно проведено редактирование генома 
ячменя (Gerasimova et al., 2018). 

В ИЦиГ СО РАН под курированием В.К. Шумного выпол-
нен большой цикл экспериментальных работ в области 
генетической инженерии. Созданы одни из первых в РФ 
трансгенные растения, экспрессирующие ген бета-интер-
ферона человека. Перед коллективом Владимира Констан-
тиновича стояла задача как оценки влияния этого гена на 
вирусоустойчивость растений, так и возможность исполь-
зовать растения для наработки ценного лекарственного 
препарата (Ривкин и др., 1993). Было проведено значитель-
ное количество исследований с использованием трансген-
ных растений как инструмента «обратной генетики» для 
изучения функций одной из групп генов (экстраклеточных 
S-подобных рибонуклеаз) и функции рибонуклеаз в апопла-
сте в целом. Получен целый ряд генетических моделей – рас-
тений, экспрессирующих гены неспецифической нуклеазы 
Serratia marcescens (Трифонова и др., 2002, 2004), S-подобной  
РНКазы Zinnia elegans (Сангаев и др., 2007), РНКазы А че-
ловека (Trifonova et al., 2007), а также растения Nicotiana 
tabacum с «выключенной» экспрессией собственного гена 
S-подобной РНКазы (Сангаев и др., 2010). В результате было 
впервые установлено, что РНКазы апопласта (в том числе 
гетерологичные) участвуют в неспецифической устойчиво-
сти растений к вирусам. Дальнейшее развитие направления 
показало, что они способны защищать растения от самых 
разных вирусов – табачной мозаики, мозаики огурца, ожога 
гречихи и других.

Другое направление «обратной генетики» для выявле-
ния функций генов растений было связано с системой ме-
таболизма пролина – одной из ключевых в обеспечении 
устойчивости к абиотическим стрессам. Созданные модели 
включали трансгенные растения со сниженной экспрессией 
гена пролиндегидрогеназы (Кочетов и др., 2004; Колодяж-
ная и др., 2006), которые характеризовались повышенной 
неспецифической устойчивостью к засолению и осмоти-
ческому стрессу, а также к присутствию в среде токсичных 
солей свинца, кадмия, никеля (Колодяжная и др., 2007), 
с увеличенной экспрессией орнитинаминотрансферазы  
(Герасимова и др., 2010). Дальнейшее развитие этой тема-
тики на различных видах сельскохозяйственных растений 
подтвердило, что частичная супрессия гена, отвечающего 
за катаболизм пролина, ассоциируется с увеличенной не-
специфической устойчивостью к абиотическим стрессам 
различной природы.

Большую научную значимость представляют выполнен-
ные под руководством В.К. Шумного исследования, связан-
ные с изучением реорганизации генома и хромосомных 
перестроек в процессе межвидовой гибридизации. Значи-
тельная часть результатов была получена в сотрудничестве 
с Институтом генетики и цитологии НАН Беларуси. В 2007 г. 
за цикл научных работ по теме «Реорганизация ядерного 
и цитоплазматических геномов при создании новых форм 
злаков методами биотехнологии», выполненных в рамках 
сотрудничества НАН Беларуси и Сибирского отделения 

РАН, коллективу авторов во главе с В.К. Шумным присужде-
на премия академика В.А. Коптюга НАН Беларуси и СО РАН 
(Дубовец и др., 2005; Леонова и др., 2005; Синявская и др., 
2005; Aksyonova et al., 2005; Силкова и др., 2006, 2007; Камин-
ская и др., 2008).

Также совместно с Институтом генетики и цитологии НАН 
Беларуси были созданы и охарактеризованы по хозяйствен-
но важным признакам коллекции аллоплазматических, ин-
трогрессивных, замещенных и дополненных генетическим 
материалом дикорастущих родичей линий мягкой пшени-
цы (Каминская и др., 2008; Адонина и др., 2011; Леонова и 
др., 2013; Орловская и др., 2015; Леонова, Шумный, 2023). 
Такие коллекции являются ценнейшим источником новых 
хозяйственно ценных генов и активно используются при 
создании сортов мягкой пшеницы (Гончаров, Шумный, 2008;  
Арбузова и др., 2009; Белан и др., 2020).

За разработку и внедрение образца нового класса иммо-
билизированных лекарственных средств препарата «Тром-
бовазим» для лечения сердечно-сосудистых заболеваний 
человека в условиях экстренной медицинской помощи и 
планового лечения авторскому коллективу ученых и разра-
ботчиков лекарственного препарата «Тромбовазим» была 
вручена государственная премия Новосибирской области 
2013 г. Среди лауреатов и В.К. Шумный.

«Главная задача ученого – выстраивать свое мировоз-
зрение на основе добытых знаний и достоверных фактов. 
Все это он делает для блага человека, для улучшения усло-
вий его земной жизни», – считает академик Шумный (2020).

Коллектив ИЦиГ СО РАН поздравляет Владимира Кон-
стантиновича с замечательным юбилеем и желает крепкого 
здоровья и благополучия.
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журнал генетики и селекции. 2023;9(3):111-116. DOI 10.18699/Let-
tersVJ-2023-9-14 

 [Leonova I.N., Shumny V.K. Development and study of the common 
wheat introgression lines obtained with the participation of Triticum 
timopheevii (Zhuk.) Zhuk. Pisma v Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Selekt
sii = Letters to Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2023;9(3):111-
116. DOI 10.18699/LettersVJ-2023-9-14 (in Russian)]

Леонова И.Н., Добровольская О.Б., Каминская Л.Н., Адонина И.Г., 
Корень Л.В, Хотылева Л.В., Салина Е.А. Молекулярный анализ 
линий тритикале, содержащих различные системы VRN генов, 
с помощью микросателлиных маркеров и гибридизации in situ. 
Генетика. 2005;41(9):1236-1243

 [Leonova I.N., Dobrovolskaya O.B., Adonina I.G., Salina E.A., Kamins-



80 Письма в Вавиловский журнал генетики и селекции / Letters to Vavilov Journal of Genetics and Breeding • 2024 • 10 • 1

Выдающиеся ученые России.  
Академик Владимир Константинович Шумный

А.В. Кочетов, И.Н. Леонова, Л.А. Першина ... 
Е.К. Хлесткина, Е.А. Салина, Н.П. Гончаров

kaya L.N., Koren L.V., Khotyljova L.V. Molecular analysis of the triticale 
lines with different VRN gene systems using microsatellite markers 
and hybridization in situ. Rus. J. Genet. 2005;41(9):1014-1020]

Леонова И.Н., Бадаева Е.Д., Орловская О.А., Родер М.С., Хотыле-
ва  Л.В., Салина Е.А., Шумный В.К. Сравнительная характеристи-
ка гибридных линий Triticum aestivum/Triticum durum и Triticum 
aestivum/Triticum dicoccum по геномному составу и устойчивости 
к грибным болезням в различных экологических условиях. Гене
тика. 2013;49(11):1276-1283. DOI 10.1134/S1022795413110136 

 [Leonova I.N., Salina E.A., Shumny V.K., Badaeva E.D., Orlovskaya O.A., 
Khotyleva L.V., Röder M.S. Comparative characteristic of Triticum 
aestivum/Triticum durum and Triticum aestivum/Triticum dicoccum 
hybrid lines by genomic composition and resistance to fungal 
diseases under different environmental conditions. Rus. J. Genet. 
2013;49(11):1112-1118. 10.1134/S1022795413110136]

Нумерова О.М., Першина Л.А., Салина Е.А., Шумный В.К. Выявление 
хромосом ячменя с использованием метода геномной in situ ги-
бридизации в геноме беккроссных потомков ячменно-пшенич-
ных амфиплоидов [Hordeum geniculatum All. (2n = 28) × Triticum 
aestivum L. (2n = 42)] (2n = 70). Генетика. 2004;40(9):1229-1233 

 [Numerova O.M., Pershina L.A., Salina E.A., Shumny V.K. Barley 
chromosome identification using genomic in situ hybridization 
in the genome of backcrossed progeny of barley-wheat amphi-
ploids [Hordeum geniculatum All. (2n = 28) × Triticum aestivum L. 
(2n = 42)] (2n = 70). Rus. J. Genet. 2004;40(9):1007-1010.  
DOI 10.1023/B:RUGE.0000041380.12101.ab (in Russian)]

Орловская О.А., Леонова И.Н., Адонина И.Г., Салина Е.А., Хотыле-
ва  Л.В., Шумный В.К. Молекулярно-цитогенетический анализ 
линий тритикале и пшеницы с интрогрессиями генетического 
материала видов трибы Triticeae. Вавиловский журнал генетики и 
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Abstract: In a continental climate, the cultivar is an important indicator of crop stability. The article describes the characteristics of a 
new cultivar of common winter wheat (Triticum aestivum L.) Pamyati Chekurova according to economically valuable traits. The cultivar 
has been included in the State Register of Breeding Achievements approved for use in the West Siberian region since 2023. The research 
was carried out in the Novosibirsk region in 2016–2022. The standard was the zoned cultivar Novosibirskaya 40. The cultivar Pamyati 
Chekurova has a high potential productivity. It is characterized by increased winter hardiness and resistance to lodging due to its low-
stem, large grain and high tillering coefficient. Also the cultivar Pamyati Chekurova is comparable to valuable wheat in baking qualities.
Key words: common winter wheat; commercial cultivars; breeding; yield; winter hardiness.
For citation: Musinov K.K., Kozlov V.E., Surnachev A.S. A new cultivar of common winter wheat – Pamyati Chekurova. Pisma v Vavilovskii 
Zhurnal Genetiki i Selektsii = Letters to Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2024;10(1):82-86. DOI 10.18699/letvjgb-2024-10-8 (in 
Russian)  
Funding: The work was supported by the Institute of Cytology and Genetics, SB RAS, budget project No. FWNR-2022-0018.

Новый сорт мягкой озимой пшеницы – Памяти Чекурова
К.К. Мусинов  , В.Е. Козлов, А.С. Сурначёв  

Аннотация: В условиях континентального климата сорт представляет собой важный показатель стабильности урожая. В статье 
дана характеристика хозяйственно ценных признаков нового сорта мягкой озимой пшеницы (Triticum aestivum L.) – Памяти 
Чекурова. C 2023 г. cорт включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по За-
падно-Сибирскому региону. Исследования проведены в Новосибирской области в 2016–2022 гг. Стандартом выбран райони-
рованный сорт Новосибирская 40. Так, сорт Памяти Чекурова обладает высокой потенциальной продуктивностью: характери-
зуется повышенной зимостойкостью и устойчивостью к полеганию за счет короткостебельности, крупным зерном и высоким 
коэффициентом кущения. По хлебопекарным качествам исследуемый сорт сопоставим с ценной пшеницей.
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Введение
До половины энергии, получаемой населением Земли с пи-
танием, приходится на зерно злаковых культур, среди ко-
торых пшеница является одной из трех наиболее широко 
используемых. По прогнозу Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации Объединенных Наций (FAO), 
мировое потребление зерновых к 2032 г. увеличится с 2.8 до 

3.1 млрд тонн, а объем потребления пшеницы вырастет на 
11 % в сравнении с базовым периодом (OECD-FAO Agricul-
tural Outlook, 2023). При условии дальнейшего прогресса в 
селекции растений и внедрения более интенсивных систем 
возделывания в течение предстоящего десятилетия 79  % 
прогнозируемого роста мирового производства сельскохо-
зяйственных культур будет обеспечено за счет повышения 
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урожайности, чему в свою очередь будут способствовать 
новые и улучшенные сорта. Однако изменение климата 
может ограничить эту тенденцию (OECD-FAO Agricultural 
Outlook, 2023), поэтому в мире ведутся исследования, на-
правленные на повышение стрессоустойчивости, в част-
ности к таким факторам среды, как засуха и жара, у созда-
ваемых сортов пшеницы для обеспечения стабильности по 
годам сборов урожая. Ожидается, что негативное действие 
этих двух факторов на урожайность сельскохозяйственных 
культур будет нарастать при текущем потеплении климата. 
Таким образом, глобальная продовольственная безопас-
ность представляет собой сложную задачу, особенно в ус-
ловиях меняющегося климата (Vujanovic, Germida, 2017). 
Решению этой проблемы во многом может способствовать 
увеличение производства зерна за счет расширения посе-
вов озимых сортов там, где основную часть зернового клина 
занимают яровые сорта. Помимо более высокой урожайно-
сти преимущество озимых сортов состоит в том, что их уби-
рают в более благоприятных погодных условиях – в конце 
лета. Уборка яровых посевов нередко осложняется осенней 
дождливой погодой.

В Институте цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск) 
ведется селекция озимой мягкой пшеницы, адаптирован-
ной к условиям региона. Богарное земледелие в Западной 
и Восточной Сибири осуществляется в условиях резко кон-
тинентального климата. Это иллюстрирует многолетняя ди-
намика среднемесячной температуры воздуха и осадков в 
период вегетации (Козлов и др., 2022; Мусинов и др., 2023). 
В условиях континентального климата сорт выступает важ-
ной составляющей стабильности урожая, поэтому одно из 
основных направлений современной селекции озимой 
пшеницы заключается в адаптивном улучшении, усилении 
способности сорта обеспечивать максимальный урожай в 
определенных экологических условиях (Кравченко и др., 
2021; Сухоруков и др., 2022).

Материал и методы
Исследования проведены на опытных полях Сибирского 
НИИ растениеводства и селекции – филиала Института ци-
тологии и генетики СО РАН в Новосибирской области в усло-
виях лесостепной зоны Приобья в 2016–2022 гг. Почвенный 
покров опытного поля представлен выщелоченным средне-
мощным малогумусным среднесуглинистым черноземом с 
содержание гумуса в пахотном слое 4.0–5.0 %, содержанием 
К2О – 104, Р2О5 – 284 мг/кг почвы. Предшественником слу-
жил черный пар. Глубина заделки семян составляла от 4 до 
6 см. Посев питомника конкурсного сортоиспытания прове-
ден 26 августа – 1 сентября селекционной сеялкой ССФК-7 
на делянках с учетной площадью 16 м2, в четырех повторе-
ниях, с нормой высева всхожих зерен 6 млн/га. Объектом 
исследования служил новый сорт мягкой озимой пшеницы 
Памяти Чекурова. В качестве стандарта использован вклю-
ченный в Госреестр РФ сорт Новосибирская 40 (Государ-
ственный реестр…, 2023). 

Закладку опытов, фенологические наблюдения, учеты 
и оценки проводили согласно методикам государственно-
го сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1989) 
и полевого опыта Б.А. Доспехова (2011). Математическую 

обработку данных выполняли по методике полевого опыта 
Б.А. Доспехова с использованием программы Microsoft Excel 
(Microsoft, США).

Метеорологические условия в исследуемый период 
различались. Прекращение осенней вегетации в разные 
годы приходилось на 22 сентября – 28 октября. Даты уста-
новления устойчивого снежного покрова также значи-
тельно различались по годам – от 24 октября до 12 ноя-
бря. Минимальная температура на глубине узла кущения в 
годы исследований составила от –2 до –10 °C. В 2015–2016 
и 2016–2017  гг. самым холодным месяцем был январь – 
среднемесячная температура составила 19.5 и 14.4 °C соот-
ветственно. В 2018–2019 гг. минимальная среднемесячная 
температура отмечена в декабре (–19.5 °C), в 2019–2020 гг. –  
в ноябре (–10.7 °C). В 2020–2021, 2021–2022 гг. самым холод-
ным месяцем был январь со среднемесячными температу-
рами –21.7 и –14.3 °C соответственно. Максимальная высота 
снежного покрова зарегистрирована в 2016–2017 гг. – 70 см. 
Самые засушливые условия весенне-летней вегетации сло-
жились в 2022 г. при гидротермическом коэффициенте 0.68. 
Самым влажным годом был 2017-й с показателем гидро-
термического коэффициента 1.43. Самый холодный весен-
не-летний период вегетации наблюдался в 2019 г. с суммой 
температур 1378 °C. Наиболее теплые условия определены 
в 2020 г. (сумма температур 1604 °C).

Гидротермические условия за годы исследований разли-
чались в течение вегетации растений озимой пшеницы, что 
предоставило возможность всесторонне оценить основные 
хозяйственно ценные признаки нового сорта – Памяти Че-
курова.

Результаты и обсуждение 
С 2023 г. в Западно-Сибирском регионе рекомендовано для 
возделывания и применения в производстве 24 сорта мяг-
кой озимой пшеницы, из них 8 сортов создано в СибНИИРС –  
филиале ИЦиГ СО РАН. Сорт Памяти Чекурова включен в 
Государственный реестр селекционных достижений Рос-
сийской Федерации и допущен к использованию в произ-
водстве по Западно-Сибирскому региону с 2023 г. (Государ-
ственный реестр…, 2023). 

Памяти Чекурова создан в СибНИИРС – филиале ИЦиГ 
СО РАН методом внутривидовой гибридизации сортов с 
последующим индивидуальным отбором из гибридной по-
пуляции Новосибирская 3 × Омская 6. Элитное растение 
выделено в 2012 г. В качестве материнской формы исполь-
зован сорт селекции СибНИИРС – филиала ИЦиГ СО РАН 
Новосибирская 3, родословная которая, наряду с сортами 
озимой пшеницы, включает пшенично-пырейный гибрид 
(Краснодарская 39 × Elytrigia intermedia (Host) Nevski) и три-
тикале ЛМК 462. Цитологический анализ растений сорта 
Новосибирская 3 показал наличие транслокаций короткого 
плеча спутничной хромосомы ржи 1R в длинное плечо хро-
мосомы пшеницы 1B (Степочкин и др., 2012). В качестве от-
цовской формы применен сорт мягкой пшеницы Омская 6, 
в родословной которого представлен сорт Краснодарский 
карлик 1, что, возможно, могло повлиять на высоту расте-
ний нового сорта. Сорт Памяти Чекурова относится к раз-
новидности velutinum. Антоциановая окраска колеоптиле 
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Таблица 1. Характеристика сорта мягкой озимой пшеницы Памяти Чекурова в конкурсном сортоиспытании (2016–2022 гг.)
Table 1. Characteristics of the common winter wheat cultivar Pamyati Chekurova in the competitive variety testing (2016–2022)

Показатель
Новосибирская 40 Памяти Чекурова

min–max x CV, % min–max x CV, %

Зимостойкость, % 50–70 61 13.5 44–78 62 18.7

Вегетационный период, сут 318–326 323 0.9 317–328 324 1.1

Высота растения, см 88–117 103 11.1 77–106 92 12.8

Устойчивость к полеганию, балл 3.9–4.7 4.3 7.1 4.3–4.9 4.6 4.6

Масса 1000 зерен, г 34.1–41.4 37.1 8.0 36.1–43.3 40.2 6.9

Количество продуктивных побегов, шт./м2 335–600 464 23.1 321–720 516 32.0

Коэффициент продуктивного кущения 4.0–5.6 4.8 15.3 4.5–6.2 5.0 14.3

Натура зерна, г/л 782–812 799 1.5 758–816 802 3.1

Стекловидность, % 33–51 47 14.6 42–53 50 8.0

Содержание клейковины, % 21.3–34.6 28.8 15.4 18.0–29.5 25 17.3

Сила муки, е.а. 168–370 286 28.7 200–476 290 35.3

Объем хлеба, см3/100 г муки 680–880 747 10.1 560–780 640 12.8

Общая хлебопекарная оценка, балл 3.5–4.2 3.8 6.5 3.5–4.5 3.8 9.9

Зерно и колос сорта мягкой озимой пшеницы Памяти Чекурова
Grain and ear of common winter wheat cultivar Pamyati Chekurova
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Таблица 2. Урожайность сорта мягкой озимой пшеницы Памяти Чекурова в конкурсном сортоиспытании, 
т/га (2016–2022 гг.)
Table 2. Yield of common winter wheat cultivar Pamyati Chekurova in the competitive variety testing, t/ha (2016–2022)

Сорт
Год изучения

2016 2017 2019 2020 2021 2022 x

Новосибирская 40 2.83 5.74 4.73 3.54 5.57 3.57 4.33

Памяти Чекурова 3.51 5.79 5.11 3.73 5.90 3.34 4.56

НСР05 0.47 0.20 0.19 0.73 0.34 0.84 –

Таблица 3. Урожайность и элементы ее структуры у сорта мягкой озимой пшеницы Памяти Чекурова в зависимости  
от сроков сева (2018–2022 гг.)
Table 3. Productivity and elements of its structure in common winter wheat cultivar Pamyati Chekurova depending on sowing 
dates (2018–2022)

Срок посева 2018–2019 2020–2021 2021–2022 x CV, %

Урожайность, т/га

1-й срок (20.08) 3.89 4.64 2.27 3.77 34

2-й срок (01.09) 4.06 4.86 3.74 4.29 14

3-й срок (10.09) 3.65 4.25 3.86 3.87 8

НСР05 0.07 – –

Зимостойкость, %

1-й срок (20.08) 65 70 40 58 28

2-й срок (01.09) 65 70 40 58 28

3-й срок (10.09) 60 70 70 67 9

НСР05 2 – –

Масса 1000 зерен, г

1-й срок (20.08) 38.3 37.9 43.2 39.5 7

2-й срок (01.09) 36.9 37.7 41.2 39.7 6

3-й срок (10.09) 37.1 37.0 43.2 38.9 9

НСР05 0.4 – –

Количество продуктивных побегов, шт./м2

1-й срок (20.08) 551 565 227 444 43

2-й срок (01.09) 575 581 356 478 25

3-й срок (10.09) 501 477 299 433 26

НСР05 19 – –

сильная. Форма куста полупрямостоячая, высота растений 
достигает в среднем 92 см. Восковой налет на верхнем меж-
доузлии и влагалище флагового листа сильный, на колосе – 
слабый. Колос цилиндрический, средней длины (8.5 см), 
средней плотности, окраска белая. Остевидные отростки на 
колосе короткие (рисунок). 

Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпу-
клой стороны среднее – сильное. Колосковая чешуя закру-
гленная – прямая. Зубец слегка изогнут, короткий. Плечо 
закругленное, средней ширины. Нижняя колосковая чешуя 
на внутренней стороне имеет сильное опушение. Зерновка 
окрашенная, яйцевидной формы1. 

Зимостойкость нового сорта Памяти Чекурова в сред-
нем за годы исследований составила 62 % – на уровне 

1 https://reestr.gossortrf.ru

стандартного сорта Новосибирская 40 (табл. 1). Новый 
сорт относится к среднеспелой группе с вегетационным 
периодом 317–328 сут. 

Сорт устойчив к полеганию (4.6 балла). Короткостебель-
ный – средняя высота растений 92 см, что на 11 см ниже 
стандарта. Зерно средней крупности, масса 1000 зерен – 
40.2 г. У сорта Памяти Чекурова формируется более густой 
стеблестой (516 продуктивных побегов, шт./м2) по сравне-
нию с Новосибирской 40 (464 шт./м2) благодаря высокому 
коэффициенту продуктивного кущения (5.0). По хлебопе-
карным качествам сорт не уступает ценной пшенице: на-
тура зерна – 782–812 г/л, стекловидность – 33–51 %, содер-
жание клейковины – 21.3–34.6 %, сила муки – 168–370 е.а., 
объем хлеба – 680–880 см3/100 г муки, общая хлебопекар-
ная оценка – 3.5–4.2 балла.
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В питомнике конкурсного сортоиспытания средняя уро-
жайность сорта Памяти Чекурова за 2016–2022 гг. составила 
4.56 т/га, превзойдя стандартный сорт Новосибирская 40 на 
0.23 т/га. По годам урожайность варьировала от 5.90 (2021 г.) 
до 3.34 (2022 г.) т/га (табл. 2).

С 2018 по 2022 г. изучено влияния сроков посева сорта 
Памяти Чекурова на урожайность. Были взяты три срока 
посева: первый – 20 августа, второй – 1 сентября и третий 
срок – 10 сентября. Наибольшая средняя урожайность на-
блюдалась при посеве во второй срок – 4.29 т/га: за три года 
исследований она варьировала от 3.74 до 4.86 т/га (табл. 3). 

Зимостойкость в зависимости от года и срока посева 
варьировала от 40 до 70  %. В среднем за три года расте-
ния третьего срока посева (67 %) зимовали лучше первого 
и второго сроков (58 %). Несмотря на то что перезимовка 
растений при третьем сроке посева была выше, они фор-
мировали меньше продуктивных побегов (433 шт./м2) из-
за непродолжительного периода осеннего кущения. Наи-
большее количество продуктивных побегов наблюдалось у 
растений второго срока посева. Средняя масса 1000 зерен 
в зависимости от сроков посева колебалась от 38.9 (третий 
срок) до 39.7 (второй срок) г.

Заключение 
Сорт Памяти Чекурова обладает высокой потенциальной 
продуктивностью: характеризуется повышенной зимостой-
костью, высокой устойчивостью к полеганию за счет низко-
стебельности, крупным зерном и высоким коэффициентом 
кущения. По хлебопекарным качествам не уступает цен-
ной пшенице. Наилучшие показатели структуры урожая 
формируются при посеве 1 сентября с небольшими откло-
нениями в обе стороны.
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