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Восточно-Сибирский селекционный 
центр организован в составе Красноярского 
НИИСХ в 1973 г. В зону его деятельности 
вошел Восточно-Сибирский район Россий-
ской Федерации. Центр осуществляет и объ-
единяет научные исследования по селекции 
и семеноводству сельскохозяйственных куль-
тур, при этом основное внимание направле-
но на решение следующих задач: 
– создание адаптивных, урожайных и высо-
кокачественных сортов и гибридов зерно-
вых и зернобобовых культур, многолет-
них трав для различных зон Восточной 
Сибири и разработка рекомендаций по 
сортовой агротехнике; 

– разработка фундаментальных, теоретиче-
ских и прикладных проблем селекции, 
физиологии, иммунитета, генетики и био-
технологии растений, а также создание 
новых и совершенствование существую-
щих методов селекции и семеноводства; 

– автоматизация сбора и анализа селекцион-
ной информации и внедрение информаци-
онных технологий в селекционный процесс; 

– осуществление работ по первичному семе-
новодству, ускоренному размножению но-
вых сортов и гибридов сельскохозяйствен-
ных культур, внедрение их в производство. 
За время существования института селек-

ционерами создано более 70 высокоурожай-
ных и высококачественных, устойчивых к 
экстремальным условиям региона сортов 
различных сельскохозяйственных культур, 
из них в производство внедрено 57 сортов 
(табл.), еще 5 находятся в госсортоиспыта-
нии (ГСИ). Большая часть сортов передана в 
производство за два последних десятилетия.  

В настоящее время деятельность селекцен-
тра направлена на разработку теоретических 

основ повышения адаптивности новых сортов, 
что позволило создать принципиально новый 
селекционный материал, эффективно исполь-
зующий биоклиматические ресурсы [1–3]. В 
основу положено привлечение широкого на-
бора исходного материала из коллекции ВИР 
и выделение из него генетических источников 
для решения региональных проблем селекции. 
В селекционную работу вовлечены научные 
подразделения по биотехнологии, генетике, 
иммунитету, физиологии растений, технологи-
ческой оценке зерна, сортовой агротехнике.  

Прогресс науки и техники, переход к био-
логическим способам повышения устойчиво-
сти растений к болезням и другим стрессовым 
факторам определили в конце 1980-х годов 
развитие новых направлений в селекции и 
семеноводстве растений – генетических и 
биотехнологических исследований. 

В институте проведены оценка генетиче-
ского полиморфизма форм ячменя сибир-
ского региона по электрофоретическим 
спектрам запасных белков гордеинов и изу-
чение его адаптивной и селекционной цен-
ности в условиях Восточной Сибири [4, 5]. 

По результатам сортовой идентификации 
составлен каталог генетических формул гор-
деинов более чем 500 сортов и образцов яч-
меня, что позволяет оптимизировать селек-
ционный процесс, контролировать вклад 
родительских форм в селекционный матери-
ал, проводить отбор гетерогенных форм. 
Установлены взаимосвязи наиболее распро-
страненных в Сибири гордеиновых геноти-
пов с хозяйственно ценными признаками – 
устойчивостью к кислым почвам, уровню 
белка, экстрактивностью, показателями эле-
ментов продуктивности и урожайности в 
целом [5–7]. Путем сравнения полевой про-
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дуктивности биотипов, характеризующихся 
разными вариантами спектров гордеинов, 
показана роль меж- и внутрисортового поли-
морфизма гордеинов в формировании адап-
тивных свойств ярового ячменя в условиях 
региона и возможность его использования 
при создании сортов-популяций [7, 9]. 

По итогам анализа многолетней селекци-
онной работы с ячменем в Сибири и изуче-
ния геногеографии аллелей гордеинов мест-
ных и селекционных сибирских форм опре-
делены наборы характерных аллелей по 
восьми зонам Сибири. Полученные данные 
позволили сделать заключение об адаптив-
ной значимости этих аллелей для конкрет-
ных агроэкологических зон региона, отме-
тить уменьшение разнообразия сибирских 
селекционных сортов ячменя как по аллель-
ному составу гордеинов, так и по числу ге-
терогенных селекционных сортов по сравне-
нию с местными формами [4, 5, 8]. На осно-
вании контроля генетической чистоты семян 
разработана и внедрена ускоренная схема 
семеноводства зерновых культур [10, 11]. 

Созданная в институте база для биотех-
нологических исследований отвечает совре-
менным требованиям для проведения таких 
работ. Начиная с 1987 г. были освоены прак-
тически все технологии культивирования 
изолированных тканей растений: картофеля, 
моркови, декоративных и зерновых культур 
и др. Технология получения оздоровленного 
семенного материала картофеля в культуре 
меристемных тканей была доведена до вне-
дрения в производство. Была разработана 
технология ускоренного вегетативного раз-
множения семенного и селекционного мате-
риала капусты и моркови. 

Биотехнологические методы в настоящее 
время используются для проведения фунда-
ментальных исследований по изучению про-
цессов, протекающих в культуре изолиро-
ванных тканей растений, и для создания 
адаптированных к стрессовым воздействиям 
форм зерновых культур [12, 13]. В культуре 
незрелых зародышей подобраны условия 
для оценки соле- и кислотоустойчивости 
генотипов ярового ячменя; проведено срав-
нение выраженности этих признаков с фи-
зиологической кислото- и солеустойчиво-
стью и полевой устойчивостью к кислым и 
засоленным почвам [12, 14]. 

Для использования культуры in vitro в 
селекции на устойчивость к грибным забо-
леваниям были выявлены наиболее распро-
страненные возбудители корневых гнилей 
ячменя в Красноярском крае. Создан банк 
чистых культур возбудителей корневых гни-
лей, отработаны способы получения и ис-
пользования в культуре зародышей токси-
нов корневых гнилей [15, 16]. Получены, 
размножены и оценены регенеранты ячменя 
со сред с токсинами. Десятки линий-регене-
рантов проходят в настоящее время полевые 
испытания в разных почвенно-климатичес-
ких зонах на оптимальных и стрессовых 
почвенных фонах [14]. 

Физиологические исследования также 
направлены на отбор форм зерновых куль-
тур, устойчивых к неблагоприятным воздей-
ствиям внешней среды. Для исследований 
используются прямые – полевые, вегетаци-
онные и косвенные – лабораторные методы 
диагностики устойчивости растений к дефи-
циту влаги, питания и избытку ионов водо-
рода и хлора. С использованием экспресс-
методов предложен способ оценки засухоус-
тойчивости и потенциальной продуктивно-
сти зерновых культур [17]. С его помощью 
подобран и вовлечен в селекционный про-
цесс исходный материал. 

Наличие многолетних данных, получен-
ных в институте и в зоне деятельности се-
лекцентра при оценке свойств создаваемых 
сортов и гибридов, вызвало необходимость 
автоматизации их сбора, хранения и анали-
за. Для этих целей формируется банк дан-
ных, включающий базы данных по экологи-
ческой оценке в регионе известных сортов, 
по формулам спектров гордеинов, по био-
технологической оценке сибирских форм и 
т. п. [18]. В него входят созданные база дан-
ных «Селекция растений» и информацион-
но-поисковая система «Sela», зарегистриро-
ванные в Роспатенте [19]. Они предназначе-
ны для регистрации и анализа результатов 
селекции, проводимой по схеме: гибридиза-
ция – СП1 – СП2 – КП – ПСИ – КСИ, и мо-
гут быть использованы для любых культур. 
Кроме накопления, редакции, хранения се-
лекционных данных, включая их количест-
венные и качественные характеристики, воз-
можно построение запросов и формирова-
ние отчетов; экспортирование структуриро-
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ванных данных из базы для анализа в любые 
программные комплексы статистической и 
математической обработки. Внедрение ин-
формационных технологий способствует как 
повышению эффективности селекции, так и 
сохранению уникальных данных, накоплен-
ных в ее процессе.  

В селекционном центре работа ведется по 
ряду сельскохозяйственных культур: пшени-
це, ячменю, овсу, озимой ржи, гороху, гре-
чихе, многолетним травам [2, 3, 20]. Корот-
кий вегетационный период, частые засухи, 
резкие смены погоды (континентальность 
климата), пестрота почвенного покрова обу-
словливают для всех культур приоритетные 
направления селекции – продуктивность, ско-
роспелость, засухоустойчивость, устойчивость 
к полеганию, болезням и другим стрессовым 
факторам, в том числе эдафическим, а для 
озимых культур и многолетних трав – еще и 
зимостойкость. Первоначально она основы-
валась на сборе местных форм и индивиду-
альном отборе из них лучших растений. За-
тем стали разворачиваться работы по гибри-
дизации с использованием местных форм и 
лучших инорайонных и зарубежных сортов.  

Среди зерновых культур в Красноярском 
крае ведущее место отводится яровой пшени-
це. В общих посевах на ее долю приходится 
63 % площади всех зерновых культур. С появ-
лением раннеспелых сортов ареал ее распро-
странения продвигается в северные районы. 

На современном этапе основное внима-
ние уделяется созданию сортов мягкой яро-
вой пшеницы с зерном, обладающим высо-
кими технологическими качествами [21, 22]. 
В двух контрастных по температурному ре-
жиму и увлажнению зонах – Красноярской 
лесостепи и южной Притубинской лесосте-
пи – разрабатываются вопросы повышения 
адаптивности сортов, наследования качества 
зерна в гибридных популяциях, наличия 
связей между количественными признаками 
и их изменчивостью в зависимости от эколо-
гических условий возделывания. 

Последние районированные сорта пше-
ницы – Ветлужанка и Черемшанка – имеют 
высокие хлебопекарные качества зерна, ус-
тойчивы к пыльной головне и ржавчине, их 
средняя урожайность в производстве состав-
ляет 30 ц/га. В ГСИ переданы более высоко-
урожайные сорта, устойчивые к полеганию, 

поражению пыльной головней: Казачка, Ан-
гарида и Землячка Сибири, созданная совме-
стно с СибНИИРС, в 2005 г. для юга края 
предложен к районированию сорт Мана 2. 

Многолетней практикой и опытом науч-
ных учреждений края установлено, что сре-
ди основных зерновых культур в разных ус-
ловиях возделывания неоспоримое преиму-
щество по урожайности имеют овес, затем 
ячмень и пшеница. Благодаря повышенной 
устойчивости к недостатку тепла и избытку 
влаги в подтаежных и таежных районах края 
овес по удельному весу (свыше 40 %) пре-
восходит и пшеницу, и озимую рожь. 

В институте создан короткостебельный, 
неполегающий, высокоурожайный сорт овса 
Саян, площади посева которого возрастают с 
каждым годом [20]. Недавно в производство 
передан сорт Тубинский. Новые сорта техно-
логичны, обладают низкой пленчатостью, при-
годны для диетического питания. Их потенци-
альная урожайность достигает 80–90 ц/га. 

Характерными направлениями селекцион-
ной работы с овсом являются устойчивость к 
полеганию и осыпанию, качество зерна и зе-
леной массы, а также голозерность. 

После яровой пшеницы и овса третье ме-
сто в посевах приходится на ячмень. В Крас-
ноярском крае, как и во всей стране, зерно 
ячменя используется преимущественно на 
кормовые (около 70 %) и пищевые цели. Как 
и для овса, востребованы голозерные формы 
ячменя, обладающие лучшей усвояемостью 
организмами животных и человека, с зер-
ном, более сбалансированным по аминокис-
лотному составу белков. Кроме того, регио-
нальная пивоваренная промышленность ис-
пытывает потребность в местном сырье. По-
этому, кроме общих для всех культур на-
правлений селекции, для ячменя – это голо-
зерность, повышение пивоваренных и кор-
мовых качеств зерна [1, 23–25]. 

Разработаны теоретические основы повы-
шения адаптивности новых сортов с использо-
ванием современных методов селекции, гене-
тики и биотехнологии, иммунитета, позволив-
шие создать принципиально новый селекцион-
ный материал, эффективно использующий 
биоклиматические ресурсы региона [23–25]. 

Впервые в истории селекции Сибири соз-
даны гладкоостные сорта Рассвет, Енисей, 
Агул и Соболек, преимущество которых 
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проявляется в зернофуражных смесях. Из 15 
созданных сортов 11 районированы, в том 
числе 10 – в Красноярском крае. Реализация 
их урожайности, например, таких, как Крас-
ноярский 80 и Кедр, в производственных 
посевах составляет 50–52 ц/га, а на опытных 
делянках достигает 80–90 ц/га. 

На протяжении последних 20 лет сорта яч-
меня селекции Красноярского НИИСХ зани-
мают в Красноярском крае 80–90 % посевных 
площадей этой культуры. Сорта Краснояр-
ский 1, Енисей, Рассвет, Агул 2, Кедр, Красно-
ярский 80 и Соболек получили широкое рас-
пространение не только по Красноярскому 
краю, но и в Казахстане, в Республике Буря-
тия, в Томской, Тюменской, Кемеровской, Но-
восибирской, Иркутской и Читинской облас-
тях, в период их районирования и производст-
ва площади составили не менее 6,5 млн га. 
Кедр распространился на площади свыше 
1 млн га. В 2004 г. в ГСИ передан первый 
сорт голозерного ячменя Оскар. 

В условиях открытой лесостепи и степи 
края первостепенное значение в адаптации 
культур и сортов к особенностям природных 
условий приобретают степень использова-
ния ими ресурсов влаги и выполнения про-
тивоэрозионных функций. Этими свойства-
ми обладает озимая рожь, но в условиях 
края остро стоит вопрос морозостойкости и 
скороспелости. Для повышения урожайно-
сти выполняется программа с использовани-
ем генетического признака 3-цветковости 
«эфэс-рожь», а для создания форм, устойчи-
вых к полеганию, используется признак ко-
роткостебельности [26, 27]. 

Однако в условиях края установлено, что 
использование доноров короткостебельности 
и их производных при гибридизации влечет за 
собой удлинение вегетационного периода. Но 
уборка позднеспелых сортов совпадает с посе-
вом ржи и началом уборки ранних яровых. В 
связи с этим, как и для других культур, осо-
бую ценность в условиях региона приобретает 
селекция на скороспелость. 

Селекционерами создано 5 сортов озимой 
ржи, в том числе 3 короткостебельных моро-
зоустойчивых сорта с хорошими показателя-
ми углеводно-амилазного комплекса, с по-
тенциальной урожайностью 60 ц/га, с высо-
кими хлебопекарными качествами.  

Для всех указанных выше культур вопро-

сы качества зерна требуют постоянного вни-
мания специалистов-технологов. В период с 
1960 по 1985 гг. после организации лабора-
тории технологической оценки зерна была 
начата широкомасштабная оценка качества 
зерна селекционных линий и сортов красно-
ярской и восточносибирской селекции. В 
последующий период значительно расшири-
лись масштабы оценочных работ, возрос 
уровень их проведения и объективность на-
учной интерпретации данных. Усилия селек-
ционеров и технологов воплотились в созда-
нии ценного по технологическим качествам 
генофонда зерновых, зернобобовых и крупя-
ных культур [22, 27–29]. В 1976 г. впервые в 
Восточной Сибири создан сорт сильной пше-
ницы Зарница. В настоящее время до 90 % 
новых сортов имеют качественное зерно. 
Созданы сорта ценных (Красноярская 83, 
Черемшанка) и сильных (Зарница, Ветлу-
жанка) пшениц, высоко- и низкобелковые 
сорта ячменя. В группу ценных по качеству 
зерна внесены сорта ярового ячменя (Крас-
ноярский 80, Кедр, Соболек, Вулкан, Бахус), 
озимой ржи (Енисейка), овса (Саян, Тубин-
ский), гороха посевного (Радомир, Солян-
ский), гречихи (Солянская). 

Значительные успехи достигнуты в се-
лекции гороха и многолетних трав. Всего в 
селекцентре создано 12 сортов гороха кор-
мового и продовольственного направлений, 
из них 9 районированы в Красноярском 
крае, Омской области, Казахстане и Респуб-
лике Коми. Главными направлениями селек-
ции являются детерминантный тип развития 
куста, безлисточковые, усатые и неосыпаю-
щиеся формы [30, 31]. 

Заметный вклад в развитие сельскохозяй-
ственного производства внесли сорта гороха 
Красноярский кормовой и Солянский, макси-
мальная продуктивность которых достигала 
45–50 ц/га, а площади посевов – до 100 тыс. га. 
Два новых сорта гороха – Буратино и Ан-
нушка – относятся к группе неосыпающихся 
сортов. Многолинейный пластичный сорт 
зернофуражного направления Радомир отли-
чается высоким потенциалом урожайности 
зерна и зеленой массы. 

Гречиха – весьма ценная крупяная куль-
тура. По химическому составу зерно гречи-
хи приближается к зерну хлебных злаков. В 
Красноярском НИИСХ созданы сорта гречи-
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хи Солянская и Енисейка. Они районирова-
ны по Красноярскому краю с 1981 и 1983 гг. 
соответственно и находятся в производстве 
до настоящего времени [3]. Отличаются по-
вышенным выходом высококондиционного 
семенного и продовольственного зерна. Оба 
сорта характеризуются дружным созревани-
ем и формированием крупного зерна, что 
позволяет получить большее количество 
крупы по сравнению с другими сортами.  

К числу наиболее адаптивных культур 
относятся многолетние травы. В северных 
подтаежных и таежных районах преоблада-
ют посевы клевера, в то же время с продви-
жением в лесостепные, более открытые рай-
оны начинает господствовать люцерна как в 
чистом виде, так и со злаковыми травами. 
Сохраняя высокую урожайность в течение 
4–6 лет, они не требуют затрат на обработку 
почвы, семена и посевы надежно защищают 
почву от эрозии. 

В Красноярском НИИСХ создано 14 сор-
тов многолетних трав: люцерна изменчивая, 
эспарцет, кострец безостый, овсяница луго-
вая, пырей бескорневищный, пырейник си-
бирский, тимофеевка луговая, донник бе-
лый, клевер луговой [3, 31, 32]. Ряд сортов 
районирован в крае и других областях уже 
более 60 лет назад. Большинство из них ха-
рактеризуются скороспелостью, зимостой-
костью, быстрым отрастанием после укосов 
и рано весной, устойчивостью к вредителям 
и болезням, устойчивостью к засухе и весен-
не-осенним заморозкам, неприхотливостью 
к почвенному плодородию. В Восточной 
Сибири селекцией пшеницы и многолетних 
трав занимаются все учреждения, входящие 
в зону действия селекцентра. 

Существует широкий обмен исходным 
генетическим и селекционным материалом 
между научными учреждениями зоны. 
Поддерживаются творческие связи с се-
лекционерами стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Созданные в селекцентре сорта 
сельскохозяйственных культур востребо-
ваны и производственниками Краснояр-
ского края, где по многим культурам при-
оритет отдается именно этим сортам, и 
селекционерами других научных учрежде-
ний, где эти сорта служат в качестве ис-
ходного материала для создания еще более 
совершенных форм. 

Обязательным элементом создания но-
вых сортов является разработка его сорто-
вой агротехнологии, уточнение оптималь-
ных сроков и норм посева, определение луч-
ших предшественников и фонов удобрений 
для достижения планируемых параметров 
урожая и качества продукции [33]. В по-
следние годы в связи с ростом ассорти-
мента химических средств защиты расте-
ний возникает необходимость оценки их 
эффективных и экологически безопасных 
доз по отношению к возделываемым в ре-
гионе сортам и культурам с учетом агрок-
лиматической ситуации. Направление этой 
работы возобновляется и проводится на 
новых районированных сортах и семено-
водческих посевах [34]. 

Работы по первичному семеноводству в 
институте (тогда еще Камалинская СХОС) 
начались в 1920-е гг. прошлого века, как 
только появились первые местные сорта пше-
ницы: Леда, Камалинка, Колхозница. С 1981 г. 
разрабатывалась система семеноводства, на-
правленная на сокращение сроков внедрения 
новых сортов, в основном интенсивного ти-
па, в производство за счет создания базовых 
хозяйств по работе с семенами [35, 36]. 

С 1990-х гг., когда адаптивная селекция 
стала занимать лидирующее положение, се-
меноводство сортов переориентировалось на 
разработку агротехнологий возделывания 
культур в экстремальных условиях. Были 
выявлены сорта с широкой и узкой адаптив-
ностью и определены принципы размеще-
ния семеноводческих посевов по краю и в 
отдельных хозяйствах [36]. Совместно с ла-
бораторией генетики разработана сокращен-
ная схема семеноводства зерновых культур с 
применением белковых маркеров [5, 10]. 
Семеноводы Красноярского НИИСХ и его 
опытной сети производят 70 % семян от об-
щего объема их производства в крае. 

Успехи селекционеров и семеноводов 
селекцентра и высокий продуктивный и 
адаптивный потенциал созданных сортов 
подтверждаются тем, что в крае почти по 
всем культурам им нет конкурентов. Их до-
ля в посевах соответствующих культур, кро-
ме пшеницы, составляет 80–90 %; срок рай-
онирования лучших сортов – от 20 до 60 лет; 
ареал распространения выходит далеко за 
пределы Красноярского края. 
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