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Изучено состояние крупнейшего в Сибири генетико-селекционного комплекса хвойных 
пород Новосибирской области. На основе полученных результатов и обобщения передового 
опыта в этой сфере предложен ряд общих положений для разработки новых региональных 
программ по лесному селекционному семеноводству в СФО.  
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менные и архивные плантации; испытательные и географические культуры. 

 
Введение. Начало масштабной реали-

зации отечественных программ по сохра-
нению и рациональному использованию 
лесных генетических ресурсов (лесному 
селекционному семеноводству) было по-
ложено созданием Центрального НИИ 
лесной генетики и селекции в 1972 году. С 
этой даты до настоящего времени прошло 
почти полвека. По данным ФБУ «Рослесо-
защита» [1] в РФ были аттестованы свыше 
200 тыс.га генетических резерватов, 15 

тыс.га плюс-насаждений и 3,6 тысячи 
плюс-деревьев, около 3,7 тыс.га лесосе-
менных плантаций и 0,9 тыс.га испыта-
тельных культур плюс-деревьев, а также 
0,8 тыс.га географических культур основ-
ных лесообразующих видов.  

В Сибири наибольший объём генети-
ко-селекционного комплекса (ГСК), в ко-
тором представлены все хвойные лесообра-
зующие породы, имеет Новосибирская об-
ласть (НСО) [2]. Учитывая максимальную 
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возможность научного сопровождения 
программ по лесному семеноводству в этом 
регионе, его ГСК представляет значитель-
ный интерес для всестороннего изучения и 
оценки перспектив развития селекционного 
семеноводства в Сибири в целом. 

Цель настоящей работы заключается 
в анализе состояния ГСК хвойных пород 
НСО и разработке на этой основе принци-
пиальных положений по модернизации 
соответствующих региональных про-
грамм.  

Объекты и методика исследований. 
Структура ГСК изучалась по имеющимся 
литературным данным и по фондовым ма-
териалам, предоставленным Министер-
ством природных ресурсов и экологии Но-
восибирской области. Отметим, что в при-
казе Минприроды России № 438 все объ-
екты ГСК, за исключением генетических 
резерватов, отнесены к «объектам лесного 
семеноводства»1. Поскольку в данной ра-
боте мы анализируем, в том числе, и со-
стояние генетических резерватов, выде-
ленных in situ для сохранения генофондов 
лесообразующих пород, то мы пользуемся 
более ёмким термином «генетико-
селекционный комплекс». 

Натурная оценка состояния объектов и 
измерения деревьев осуществлялась в сен-
тябре–ноябре 2018 года общепринятыми 
лесоводственными методами2, 3 [3]. 

При обследовании плюс-деревьев 
учитывали их сохранность, диаметр на 
высоте 1,3 м, высоту ствола и общее со-
стояние, наличие белого кольца и номера 
                                                 

1 Приказ Минприроды России от 20.10.2015 
N 438 «Об утверждении Правил создания и выде-
ления объектов лесного семеноводства (лесосе-
менных плантаций, постоянных лесосеменных 
участков и подобных объектов)». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
194131/ 

2 Ирошников А.И., Мамаев С.А., Прав-
дин Л.Ф., Щербакова М.А. Методы изучения внут-
ривидовой изменчивости древесных пород. М., 
1973. 31 с. 

3 Указания по лесному семеноводству в Рос-
сийской Федерации. М.: ВНИИЦлесресурс, 2000. 
198 с. 

на стволе. В генрезерватах и плюс-
насаждениях основное внимание обраща-
ли на полноту и санитарное состояние 
древостоев. 

На плантационных объектах у случай-
ных деревьев общепринятыми методами 
измеряли высоту и диаметр ствола, шири-
ну кроны, высоту штамба, качественно 
оценивали уровень генеративной активно-
сти, учитывали наличие/отсутствие при-
вивки. На некоторых лесосеменных план-
тациях и в архивах клонов оценивали сте-
пень перекрывания крон у соседних дере-
вьев. У обезвершиненных деревьев допол-
нительно учитывали высоту среза и число 
оставшихся мутовок с хорошо развитыми 
ветвями. 

При оценке площадей плантаций, со-
хранности деревьев и степени сомкнуто-
сти крон на территории Елбашинского 
селекционного питомника ОАО «Берд-
ский лесхоз» дополнительно использова-
ли спутниковые данные Pleades с разре-
шением 0,5 м, дата съёмки – 17.06.2017. 
Обработка и дешифровка данных осу-
ществлялась с помощью программных 
продуктов QGIS, Erdas Imagine, ГИС 
«Карта». 

Оптимум густоты насаждений  на 
плантациях рассчитывали на основе ди-
намики роста крон [2]. 

Идентификация родословных на кло-
новых плантациях осуществлялась по фе-
нам шишек и габитуальным особенностям 
деревьев 4[4]. 

В ходе натурного обследования было 
оценено состояние 776 га генетических 
резерватов (30 % от общей площади), 
122 га плюс-насаждений (93 %), 46 плюс-
деревьев (8 %), 11,3 га испытательных 
культур (71 %), 15 га географических 
культур (100 %), 204 га лесосеменных 
(ЛСП) и архивных плантаций (90 %), 
11,9 га ПЛСУ (15 %); осуществлены вы-
                                                 

4 Видякин А.И. Методические основы выделе-
ния фенов лесных древесных растений (на приме-
ре сосны обыкновенной Pinus sylvestris L.). Сык-
тывкар, 2010. 28 с. 
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борочные измерения габитуальных при-
знаков у 1400 модельных деревьев, в том 
числе 400 на ЛСП, АК, ПЛСУ и ИК. 

Результаты и их обсуждение. Ново-
сибирская область отличается тем, что в 
программы по сохранению генофондов и 
селекционному семеноводству были во-
влечены все основные лесообразующие 
хвойные породы: сосна обыкновенная 
Pinus sylvestris, кедр сибирский Pinus 
sibirica, лиственница сибирская Larix 
sibirica, ель сибирская Picea obovata и 
пихта сибирская Abies sibirica. При этом 
бо᷾льшая часть объектов приходится на 
сосну и кедр. Среди выделенных «натур-
ных» объектов, выполняющих функции 
сохранения генофонда in situ, числятся 
2585 га генрезерватов, 130,6 га плюс-
насаждений, а также 592 плюс-дерева 
(ПД), из которых на сосну и кедр прихо-
дится по 301 и 101 шт. соответственно 
(табл. 1).  

Отбор плюс-деревьев и организация 
всей системы объектов ГСК осуществля-
лись в соответствии с лесосеменным рай-
онированием 1982 года [5]. Выделенные 
объекты сосны сосредоточены в Салаиро-
Кузнецком (№ 59) и В.Обском лесосемен-
ных районах, кедра – в Шегаро-
Чулымском (№ 16) и Ишимо-Тарском 
(№ 39) районах. 

Что касается созданных (искусствен-
ных) объектов, то основная их часть пло-
щадью около 200 га находится в Елба-
шинском питомнике АО «Бердский 
лесхоз». Ещё 27 га лесосеменных и ар-
хивных плантаций размещены в степной 
зоне в Карасукском лесничестве. Испыта-
тельные культуры сосны сосредоточены в 
Легостаевском участковом лесничестве 
АО «Бердский лесхоз». Географические 
культуры сосны размещены в Сузунском 
лесничестве.   

Среди 225 га созданных ex situ объек-
тов преобладают лесосеменные плантации 
первого порядка (ЛСП-1) и архивы клонов 
плюс-деревьев сосны и кедра (табл. 2).  

Испытательные культуры сосны (со-
зданы в 1986–1991 гг.) – самые предста-
вительные в Сибири по числу семей, 
площади и возрасту для этого вида объек-
тов. Наличие испытательных культур 2-го 
класса возраста делает возможным созда-
ние первой в Сибири лесосеменной план-
тации повышенной генетической ценно-
сти (ЛСППГЦ). 

Единственные в Западной Сибири 
географические культуры сосны заложе-
ны в 1976 году от 37 происхождений на 
площади около 15 га [6, 7]. Наличие этого 
объекта делает возможным выделение 
сорта-популяции. 

 
 

Таблица  1  
 

Перечень выделенных in situ объектов ГСК хвойных пород НСО 
 

Основные лесообразующие 
породы 

Генетические 
резерваты,  

га 

Плюсовые насаждения,  
га 

Плюсовые деревья,  
шт. 

Сосна 1193 31,6 301 
Кедр 518 0,0 101 
Лиственница 409 0,0 54 
Ель 310 0,0 62 
Пихта 155 99,0 74 
Итого 2585 130,6 592 
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Таблица  2  
 

Перечень созданных ex situ объектов ГСК хвойных пород НСО 
 

Порода Лесосеменные плантации 
плюс-деревьев (ЛСП-1),  

га 

Архивы 
клонов 
плюс-

деревьев, га 

Маточные плантации 
плюс-деревьев,  

га 

Испыта-
тельные 

культуры 
плюс-

деревьев,  
га 

Географи-
ческие куль-

туры,  
га всего (в т.ч.  

аттестованных) 
всего (в т.ч.  

аттестованных) 

Сосна 56,7 (33,8) 24,7 0,0 (0,0) 11,3 15,4 
Кедр 52,3 (45,8) 20,2 3,5 (0,0) 4,5 0,0 
Лиственница 30,5 (17,0) 6,5 0,0 (0,0) 0,0 0,0 
Ель 0,0 (0,0) 0,0 0,0 (0,0) 0,0 0,0 
Пихта 0,0 (0,0) 0,0 0,0 (0,0) 0,0 0,0 

Итого 139,5 (96,6) 51,4 3,5 (0,0) 15,8 15,4 
 
В целях массового производства се-

мян, наряду с ЛСП, в Новосибирской об-
ласти заложены также 73,8 га постоянных 
лесосеменных участков (ПЛСУ). Из них 
около 15 га созданы потомствами плюс-
деревьев. Преобладающая доля площадей 
ПЛСУ приходится на лиственницу (33 га) 
и кедр (29 га).  

Несмотря на то, что в Маслянинском 
лесхозе сотрудниками Института леса и 
древесины СО АН были отобраны 74 ПД 
пихты, а также выделены 155 га генрезер-
вата и 99 га плюс-насаждений, плантаци-
онные объекты по этой породе отсут-
ствуют (см. табл. 2). 

Таким образом, в Новосибирской об-
ласти создан крупнейший в Сибири ГСК 
хвойных пород. Насколько он соответ-
ствует современным требованиям и по-
требностям региона в селекционно улуч-
шенных семенах? 

Прежде всего, отметим, что на долю 
сосновых насаждений приходится около 
90 % от площади всех хвойных пород ре-
гиона. По этой причине, а также учитывая 
скорость роста и качество древесины этой 
ценнейшей породы, основное внимание в 
селекционных программах должно быть 
сосредоточено именно на ней.  

Что касается отобранных ПД, то, если 
исходить из необходимости иметь по 500 
плюс-деревьев на лесосеменной район [8], 

численность их даже по сосне обыкновен-
ной, селектируемой в двух районах, недо-
статочна. Количество ПД сосны целесо-
образно довести минимум до 
(500 х 2)=1000 шт. 

То же относится и к генрезерватам 
этой породы, которые рекомендуется5 от-
бирать в числе не менее трёх на каждый 
лесосеменной район при площади одного 
резервата около 500 га. В таком случае их 
площади следует довести до 500 х 3 х 2= 
= 3000 га. 

Что касается объёмов объектов по 
другим породам, то руководству отрасли 
следует принять решение о целесообраз-
ности/нецелесообразности их селекцион-
ного улучшения с учётом окупаемости 
затрат. С нашей точки зрения, определён-
ный интерес кроме сосны представляет 
селекция кедра на урожайность семян и 
декоративность. При этом, конечно, 
должно быть обеспечено сохранение ге-
нофонда не только сосны и кедра, но и 
других пород, в том числе через сохране-
ние в архивах всех отобранных плюс-
деревьев (что пока не сделано). Со време-
нем селекционно улучшенный посадоч-
ный материал лиственницы и ели может 

                                                 
5 Положение о выделении и сохранении гене-

тического фонда древесных пород в лесах СССР. 
М.: Гослесхоз СССР, 1982. 22 с. 
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оказаться востребованным для закладки 
лесосырьевых плантаций, а пихты – для 
селекции на новогодние деревья. 

Обратимся к расчёту потребных пло-
щадей семеноводческих объектов. Пло-
щади ЛСП рассчитываются из текущей и 
перспективной потребности в улучшен-
ных семенах. Отметим, что по соображе-
ниям сохранения генетического потенци-
ала лесообразующих видов, каждый реги-
он должен чётко определиться с долей ге-
нетически обеднённых «селекционно 
улучшенных» лесов, которая на террито-
рии гослесфонда не должна превышать 
10–15 % [9].  По расчётам Министерства 
природных ресурсов и экологии Новоси-
бирской области в настоящее время вос-
требованными являются лишь улучшен-
ные семена сосны (табл. 3). Тем не менее, 
созданная лесосеменная база по кедру 
может использоваться и для удовлетворе-
ния общей потребности в семенах этой 
ценной породы. 

При этом необходимо учитывать, что 
с переходом на интенсивный путь разви-
тия лесного хозяйства потребность в се-
менах сосны может существенно возрас-
ти. Например, при разработке предыду-
щей программы в 1989 году она была вы-
ше практически на порядок [2], поэтому 
ожидаемая потребность в семенах сосны 
на ближайшие 20 лет должна быть увели-
чена по крайней мере до 1 т. 

При среднемноголетней урожайности 
семян сосны на ЛСП 5 кг/га и кедра не 
менее 100 кг/га [2, 10, 11] только с атте-
стованных ЛСП этих пород можно полу-
чать порядка (5 кг/га х 34 га)=170 и 
(100 кг/га х 46 га) =4600 кг семян соответ-
ственно, т. е. уже сейчас потребности 
НСО даже в семенах нормальной катего-
рии могут удовлетворяться за счёт урожа-
ев с аттестованных ЛСП более чем на 
40 % по сосне и на 175 % по кедру 6.  

Однако по официальным данным ре-
альные среднемноголетние объёмы заго-
товки семян существенно ниже семенного 
потенциала ЛСП: по сосне в 1,7 раза, по 
кедру практически на порядок (табл. 4). 
Также крайне незначителен объём заго-
товки семян с ЛСП и ПЛСУ лиственницы. 

Эти расхождения могут объясняться 
биологическими и экономическими при-
чинами. Например, слабые урожаи семян 
лиственницы обусловлены её регулярным 
поражением лиственничной почковой 
галлицей и шишковой огнёвкой.  

Пониженные объёмы заготовки семян 
сосны и, особенно, кедра, вызваны, веро-
ятно, как снижением доступности семен-
ного сырья с ростом деревьев, так и по-
ниженным спросом на селекционно 
улучшенные семена со стороны лесохо-
зяйственных предприятий. Вероятно, объ-
ём заготовки семян на ЛСП не всегда от-
ражает его реальный урожай [11]. 

 
Таблица  3  

 
Информация о потребности в семенах лесных растений для посева в питомниках  

Новосибирской области в 2019 году (по данным Министерства природных ресурсов и экологии) 
 

Порода 
Площадь посева се-

мян лесных растений, 
га 

Потребность в семенах лесных растений, кг 

Всего В том числе с улучшенными наслед-
ственными свойствами  

Сосна 6,8 408 100 

Кедр 2,2 2200 - 

Всего: 9,0 2608 100 
 

 
6 Титов Е.В. Плантационное лесоводство: учебное пособие. Воронеж: ВГБОУ "ВЛТА", 2012. 127 с. 



Вестник ПГТУ. 2019.  № 3 (43)    ISSN 2306-2827 

10 

Таблица  4  
 

Объёмы заготовки семян (кг) на ЛСП сосны, кедра и лиственницы за последние 9 лет  
(по данным АО «Бердский лесхоз») 

 

Год Сосна Кедр Лиственница 
2009 48 0 0 
2010 150 620 0 
2011 220 1300 100 
2012 100 0 0 
2013 150 0 20 
2014 80 950 80 
2015 14 0 0 
2016 100 1000 0 
2017 114 0 0 

Среднее 108,4 430,0 22,2 
 

ЛСП лиственницы при текущем спро-
се на её семена и их низкой семенной про-
дуктивности малоэффективны. Наихудшие 
из них могут быть заменены на ЛСП ПГЦ 
сосны. На остальных ЛСП этой породы 
следует провести лесопатологические об-
следования и назначить мероприятия по 
борьбе с насекомыми-вредителями.  

Перейдём к результатам натурного 
обследования объектов. 

Генетические резерваты (ГР) – глав-
ные объекты сохранения генофондов лес-
ных пород методами in situ – были обсле-
дованы в Искитимском и Маслянинском 
лесничествах на площади 776 га (табл. 5). 
Насаждения всех ГР вступили в перестой-
ный возраст (140–160 лет), который отли-
чается снижением полноты древостоев, 
наличием сухостоя и валежа, интенсив-
ным распространением грибных болезней 
(рис. 1). 

Такое положение дел говорит о необ-
ходимости динамического подхода к со-
хранению генофондов лесообразующих 
видов. В этой связи, во-первых, стратеги-
чески правильным должно быть непре-
рывное сохранение генетического потен-
циала популяций при лесоэксплуатации и 

лесовосстановлении на всём ареале видов 
[12]. Для этого необходимо внедрить ге-
нетические правила в соответствующие 
нормативные документы. 

Во-вторых, классический метод со-
хранения генетических ресурсов методом 
их «консервации» на небольших площа-
дях в виде ГР также может играть поло-
жительную вспомогательную роль. Но он 
должен обеспечивать нормальное течение 
естественного лесообразовательного про-
цесса на резервируемых территориях. При 
этом, в связи с динамикой генетической 
структуры по мере развития насаждений 
[13–15] и в ходе сукцессионных смен фи-
тоценозов часть лесного покрова, выде-
ленного в качестве ГР, должна содержать 
все периоды и фазы лесообразовательного 
процесса, характерные для данного гене-
тического типа леса [16]. К сожалению, 
при выделении ГР такая задача не стави-
лась, но её не поздно поставить, сформи-
ровав методами содействия естественно-
му возобновлению и узколесосечными 
рубками соответствующую систему 
насаждений, воспроизводящую собой всю 
линию восстановительно-возрастной ди-
намики конкретного типа леса. 

 

Таблица  5  
 

Краткая характеристика генетических резерватов хвойных пород НСО 
 

Лесничество Лесохозяйственный 
участок 

Квартал (выдел) Площадь, 
га 

Породный состав 

Искитимское Легостаевский 470,471,482,491 311,0 9С1Б 
Маслянинское Маслянинский 

Елбанский 
179,180,181 310,0 8Е1П1Б 

76 (1,2,5,7,9,11,14) 155,0 7П1Е1Б1ОС 
Итого  776,0  
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Рис. 1. Перестойные насаждения генетических резерватов сосны в Искитимском лесничестве (а) и ели 
в Маслянинском лесничестве (б) 

 
Таблица  6  

 
Краткая характеристика обследованных плюс-насаждений хвойных пород 

 
Лесничество Лесохозяйственный 

участок 
Квартал Выдел Площадь, 

га 
Породный 

состав 
Новосибирское Новосибирский 29 22,26,28 23,3 8C2Б 

Маслянинское Елбанский 76 7,8,9 99,0 8П1Е1Б 
Итого   122,3  
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Плюс-насаждения (ПН) были обследо-
ваны на площади 122,3 га в Новосибирском 
и Маслянинском лесничествах (табл. 6).  

Состояние плюс-насаждений анало-
гично состоянию рассмотренных выше 
ГР, так как они также находятся в пере-
стойном возрасте и распадаются. В плюс-
насаждении пихты значителен отпад де-
ревьев, поражённых уссурийским поли-
графом. В связи с ограниченными площа-
дями данных насаждений в них вряд ли 
удастся сформировать системы насажде-
ний, воспроизводящие все стадии лесооб-
разовательного процесса. Исключение мо-
гут составлять лишь ситуации, когда они 
входят в состав генрезерватов, поэтому 
данные объекты следует отбирать, как и 
плюс-деревья, в 3-м классе возраста до 
начала проходных рубок, и активно ис-
пользовать в селекции и семеноводстве до 
начала их старения и распада.  

Что касается имеющихся перестой-
ных ПН, то следует оценить возможность 
их применения в качестве семенных за-
казников, создавая сеянцами из подполо-
говых питомников селекционно улучшен-
ные ПЛСУ [2]. ПН сосны также целесооб-
разно включить в испытания по потом-
ствам для выявления среди них «сортов-
популяций». Число испытываемых ПН 
должно быть увеличено хотя бы до деся-
ти. После идентификации генетически 
лучших насаждений их сразу же можно 
использовать в качестве источников сор-
товых семян, что ускоряет селекционный 
процесс на целое поколение. 

Плюс-деревья (ПД). Важнейшее 
начальное звено селекционного процесса, 
дающее начало ЛСП-1, архивам клонов, 
маточникам и испытательным культурам. 
Многие из них также находятся в пере-
стойном возрасте. 

Для оценки состояния были выбраны 
17 ПД сосны в Новосибирском лесниче-
стве, 20 ПД сосны в Искитимском лесни-
честве и девять из 52 ПД ели в Маслянин-
ском лесничестве (табл. 7). Таким обра-
зом, всего было выборочно обследовано 

46 ПД (8%) из имеющихся 592 шт (100%). 
При этом обнаружено в натуре 39 (17 в 
Новосибирском, 15 в Искитимском и 7 в 
Маслянинском лесничествах) из 52 ПД, 
т. е. сохранность их ориентировочно со-
ставляет около 75 %. Наиболее вероятной 
причиной этого являются грибные заболе-
вания (корневая и сосновая губки) и вет-
ровал. 

На многих ПД плохо различима 
надпись с номером дерева.  

На момент инвентаризации деревья 
сосны в Искитимском лесничестве имели 
возраст 100–120 лет, диаметр ствола на 
высоте 1,3 м 48–60 см и высоту 31–36 м. 
По сравнению с данными 10-летней дав-
ности они увеличили свои размеры в 
среднем на 6 см по диаметру и на 2 м по 
высоте ствола.  

Несмотря на хороший прирост, через 
10–20 лет большая часть фонда перестой-
ных ПД будет списана по причине их бо-
лезни и гибели. Это ещё раз свидетель-
ствует в пользу отбора ПД в 3-м классе 
возраста. Отметим также, что лучшие по 
скорости роста деревья чаще всего изы-
маются уже при первом приёме проход-
ных рубок, назначаемом обычно в воз-
расте 61 год и выше.  

Вместе с этим, перестойные ПД, в 
связи с их высоким природоохранным 
статусом, представляют хорошую воз-
можность для решения таких малоизучен-
ных проблем, как: предельный срок жизни 
высокопродуктивных деревьев, генетика 
старения, селекция хвойных на продолжи-
тельность жизни. 

Лесосеменные (ЛСП), архивные и ма-
точные плантации плюс-деревьев. Кон-
центрация большей части селекционно-
семеноводческих объектов на Елбашин-
ском питомнике, окружённом осиновыми 
насаждениями, удобна как с технологиче-
ской, так и с селекционной точек зрения. 
Но возможно, что условия предгорий Са-
лаира более благоприятны для темно-
хвойных пород. В этой связи интересен 
вопрос о динамике роста насаждений 
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ЛСП разных видов, особенно по высоте 
ствола и ширине кроны. 

Чем интенсивнее прирост по высоте, 
тем быстрее урожай шишек становится 
недоступным для сбора и встаёт вопрос 
об обезвершинивании деревьев. Данный 
приём снижает биологический потенциал 
семеношения, но замедляет рост в высо-
ту. Вопрос о рациональности декапита-
ции до сих пор до конца не решён. Ранее 
было показано, что в аридных условиях 
лесостепной и степной зон одиночно рас-
тущие 25–45-летние сосны женского типа 
с хорошо развитой широкой кроной хо-
рошо переносят позднюю интенсивную 
обрезку ствола до высоты около 5–7 м и 
практически прекращают рост в высоту 7 
[2]. Однако в благоприятных для роста 

условиях не все деревья имеют габитус, 
пригодный для такого приёма обезвер-
шинивания, особенно в загущённых 
поздно изреженных насаждениях. Судя 
по обследованию декапитированных со-
сен на Елбашинском питомнике, в усло-
виях обильных снегопадов, характерных 
для предгорий Салаира, мощные боковые 
ветви у таких деревьев могут подвергать-
ся снеголому, а также повреждаться при 
проходе техники. В то же время, в усло-
виях малоснежной Барабинской степи на 
ЛСП Карасукского лесничества обезвер-
шинивание сосны может оказаться 
успешным. Возможно, что для листвен-
ницы этот приём в принципе не эффекти-
вен. Для решения этой проблемы необхо-
димы дальнейшие исследования. 

 
Таблица  7  

 
Распределение плюс-деревьев различных хвойных пород по лесничествам НСО.  
(Жирным шрифтом выделены лесничества и лесохозяйственные участки, в которых  

осуществлялось обследование ПД) 
 

Лесничество Лесохозяйственный 
 участок 

Сосна Кедр Лиственница Ель Пихта Итого 

Искитимское Гуселетовский 8  -  -  -  - 53 
Легостаевский 20  -  -  -  -  
Бердский 25  -  -  -  -  

Сузунское  Сузунский 43  -  -  -  - 67 
Бобровский 14  -  -  -  -  
Шипуновский  -  -  - 10  -  

Новосибирское Новосибирский 17  -  -  -  - 17 
Колыванское Орско-Симанский  - 36  -  -  - 101 

Кандауровский  - 65  -  -  -  
Ордынское Спиринский 6  -  -  -  - 33 

Усть-Хмелевский 16  -  -  -  -  
Чингисский 11  -  -  -  -  

Мирновское Коуракский 5  - 54  -  - 76 
Тогучинский 17  -  -  -  -  

Мошковское Белоярский 70  -  -  -  - 70 
Маслянинское Маслянинский 49  -  - 52  - 175 

Елбанский  -  -  -  - 74  
Итого 301 101 54 62 74 592 

 
7 Методические рекомендации по созданию постоянных лесосеменных участков (ПЛСУ) сосны 

обыкновенной в условиях лесостепной и степной зон Западной Сибири и Забайкалья / Тараканов В.В., 
Демиденко В.П., Алехина А.Ф. и др. Воронеж: НИИЛГиС, 1999. 16 с. 
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Очень важным является вопрос о гу-
стоте посадки деревьев на ЛСП. Чем шире 
кроны, тем меньше должна быть густота 
насаждений для создания оптимальной со-
мкнутости крон порядка 0,5. Опыт эксплу-
атации ЛСП свидетельствует в пользу ред-
кой посадки, близкой к оптимуму в период 
их максимального семеношения [2]. 

На Елбашинском питомнике рассмат-
риваемые нами объекты в порядке экспе-
римента создавались по схемам посадки 
от 4 х 4 м (625 шт./га) до 8 х 10 м 
(125 шт./га). Уже к 10–15-летнему возрас-
ту насаждений стало понятно, что густота 
при их посадке должна быть менее 200 
деревьев, поэтому поздние посадки отли-
чаются более свободным размещением, а 
самые ранние из них пришлось изрежи-
вать.  

Для анализа хода роста на ЛСП 
Елбашинского питомника было обмерено 
порядка 350 модельных деревьев. Сосна 
до 20 лет растёт здесь по 1-му классу бо-
нитета, снижая темп роста к 30–40 годам – 
периоду максимального семеношения 
(рис. 2). Если считать критичной для сбо-
ра шишек высоту 5–6 м, то уже к 25 годам 
деревья превышают её в два раза, поэтому 
половина урожая в этом возрасте стано-
вится недоступной для сбора. 

Темп роста по диаметру ствола ещё 
выше, что приводит к увеличению его 
сбега к 40 годам примерно до 3 см/м. Уже 
к 20 годам кроны достигают ширины 6 м 
(рис. 3) и при размещении деревьев 
6 х 8 м (208 шт./га) происходит их смыка-
ние в рядах. А к возрасту 40 лет ширина 
крон приближается к 9 м. Это приводит к 
их смыканию в рядах даже при посадке 
8 х 10 м. Таким образом, если эксплуати-
ровать ЛСП хотя бы до 50 лет, густота по-
садки не должна превышать 100 шт./га. С 
учётом технологических коридоров опти-
мально иметь 70–80 шт./га. При равно-
мерном размещении это соответствует гу-
стоте посадки 11 х (11–12) м. В этом слу-
чае и с учётом обезвершинивания средне-

многолетний урожай семян на 1 га ЛСП 
сосны может снизиться до 3–4 кг/год про-
тив расчётной оценки 5 кг/год. 

Аналогичная картина наблюдается и 
по другим породам. У кедра зависимость 
высоты ствола и ширины кроны от воз-
раста почти линейна (рис. 4). При этом в 
сравнении с сосной он достигает критиче-
ских значений высоты ствола на 20 лет 
позже. 

Лиственница в данных условиях рас-
тёт в высоту быстрее всех пород, достигая 
к 40 годам почти 20 м. По динамике роста 
кроны она уступает сосне, но превосходит 
кедр. 

Важнейшей проблемой селекционно-
го семеноводства является чёткая марки-
ровка родословных всех потомков плюс-
деревьев на плантациях [17, 18, 4]. В 
настоящее время и при наличии средств 
эта проблема может быть легко решена с 
помощью методов ДНК-диагностики [19]. 
У сосны достаточно хорошие результаты 
даёт использование методов фенетики 
[20].  

Для ориентировочной характеристики 
точности маркировки родословных на кло-
новой плантации сосны 1983 года в Таска-
евской лесной даче провели подеревный 
сбор зрелых шишек. Далее для каждого 
клона определяли процент «типичных» 
привоев, идентичных модельному образцу 
шишек данного клона. Отличающиеся по 
генеративным органам и другим каче-
ственным признакам раметы относили к 
«нетипичным» для данного клона. Осред-
нённая частота нетипичных привоев, кото-
рую можно в первом приближении при-
нять за верхний предел «генетического за-
грязнения», составила около 30 %.  Таким 
образом, в некоторых клонах имеется яв-
ная примесь привоев другого генотипа. Из 
этого следует, что на плантациях и в архи-
вах клонов необходимо паспортизировать 
все деревья, которые планируется задей-
ствовать в селекционном процессе или для 
сравнительных оценок. 
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Рис. 2. Зависимость высоты ствола от возраста сосны на ЛСП 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость ширины кроны от возраста сосны на ЛСП 
 

 
 

Рис. 4. Зависимость высоты ствола (Н) и ширины кроны (ШК) 
от возраста кедра на ЛСП 
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Из этого следует, что «научные» объ-
екты – архивы клонов и испытательные 
культуры – для снижения вероятности 
ошибок в маркировке родословных лучше 
создавать при научных учреждениях. 
Идеально разграничение функций между 
научными организациями и лесохозяй-
ственными предприятиями (лесничества-
ми, арендаторами) по принципу: «наука 
выводит сорта, а лесничества и арендато-
ры используют их для производства сор-
товых семян и культур». 

В заключение следует указать, что 
вследствие недостаточного финансирова-
ния отрасли многие плантационные объ-
екты нуждаются в проведении элементар-
ных лесоводственных уходов – вырубке 
лиственных пород и самосева, изрежива-
нии загущенных древостоев, обновлении 
аншлагов и указательных столбов. 

Испытательные культуры сосны со-
зданы в Легостаевском участке Искитим-
ского лесничества. Они представляют 
особую ценность в связи с возможностью 
выделения «предэлиты» и создания пер-
вой в Сибири ЛСП ПГЦ.  

Культуры созданы в 1986–1988,1990, 
1991, 1995–1997, 2001 гг. на площади 
11,3 га 2-летними сеянцами плюс-
деревьев с размещением 1х3 м. Наиболее 
представительны культуры 1986–88 гг., 
заложенные в трёх повторностях. В опы-
тах задействованы 218 ПД сосны из 59-го 
и 69-го лесосеменных районов. Они изу-
чались нами в 2006–2007 гг. [21].  

В настоящее время средние высота и 
диаметр ствола культур самого предста-
вительного по объёму семей и возрасту 
блока 1986 года закладки составляют  
18,0±0,23 м и 16,5±0,73 см соответствен-
но, сохранность 63 %. Имеется захламле-
ние стволами выпадающих деревьев, ко-
торые следует убрать.  

Основная проблема, возникающая 
при изучении этого объекта, равно как и 
географических культур, – сложность из-
мерения высоты деревьев в связи с пол-
ным смыканием крон. Она может быть 

преодолена применением беспилотных 
аппаратов и соответствующего программ-
ного обеспечения [22]. 

На рассматриваемом участке имеется 
резервная площадь, зарастающая лист-
венными породами, которую целесооб-
разно задействовать для продолжения ге-
нетической оценки других плюс-деревьев, 
а также лучших насаждений  сосны. При 
этом, учитывая влияние густоты культур 
на ход роста древостоев [23, 24] и целесо-
образность применения селекционно 
улучшенного посадочного материала сос-
ны для целей плантационного лесоводства 
[25], испытательные культуры целесооб-
разно создавать по технологиям промыш-
ленных плантаций. 

Географические культуры сосны – 
ещё один уникальный единственный в За-
падной Сибири объект. Создан в 1976 го-
ду потомствами от 37 климатипов со зна-
чительной части ареала сосны. Площадь 
15,4 га, каждый климатип испытывается в 
трёх повторностях.  

В настоящий момент высота культур 
близка к 20 м. Различия между климати-
пами по этому признаку, если исключить 
вырубку модельных деревьев, вряд ли мо-
гут быть установлены без применения 
средств дистанционного зондирования. В 
связи с существенным влиянием густоты 
на ход роста культур для корректного 
сравнения потомств различных географи-
ческих популяций необходимо разрабо-
тать и осуществить проект на рубки ухода 
в соответствии с рекомендациями8. 

Завершая анализ, отметим, что лесные 
генетико-селекционные объекты пред-
ставляют собой прекрасную возможность 
для фундаментальных исследований [4, 
26]. В частности, при изучении клонов и 
семей сосны на разных экофонах нами 
выявлен существенный вклад взаимодей-
ствий «генотип–среда» в изменчивость 

                                                 
8 Изучение имеющихся и создание новых гео-

графических культур. Пушкино: Госкомлес СССР, 
1972. 52 с. 

 



ISSN 2306-2827   Лес. Экология. Природопользование 

17 

многих количественных признаков этого 
вида, включая хозяйственно ценные [27]. 
Вклад собственно генотипических эффек-
тов в изменчивость признаков, на основе 
которых рассчитываются коэффициенты 
их наследуемости, при тестировании вы-
борок родственных особей на разных эко-
логических фонах, как правило, уменьша-
ется по меньшей мере вполовину в срав-
нении с аналогичными показателями на 
одном экофоне. В силу этого при индиви-
дуальной селекции для отбора 50 элитных 
деревьев сосны в испытания следует во-
влекать не менее 500 плюс-деревьев (ещё 
лучше 1000). 

Феномен взаимодействия «генотип–
среда» объясняется акад. В.А. Драгавце-
вым с позиций теории эколого-
генетической организации количествен-
ных признаков (ТЭГОКП) «сменой спек-
тров продуктов генов под количествен-
ным признаком при смене лимитирующих 
факторов внешней среды» [28, с. 5]. Все-
стороннее развитие этой теории по отно-
шению к коммерчески ценным видам 
хвойных древесных растений может осу-
ществляться на клонах и сибах ПД при их 
тестировании на контрастных экофонах с 
контролем экспрессии генов [29, 30].   

С нашей точки зрения, исходя из 
представлений об «организме как целом» 
[31] и о сложности проявления генов в он-
тогенезе [29, 30], возникает фундамен-
тальная проблема изучения закономерно-
стей наследования «эмержентных» (зано-
во возникающих) свойств и признаков 
фенотипов, изменчивость которых лишь 
частично и нелинейно сопряжена с измен-
чивостью на уровне ДНК. Объекты ГСК, 
созданные лесными селекционерами и ле-
соводами, могут сыграть в таких исследо-
ваниях выдающуюся роль. 

Отталкиваясь от изложенных выше 
результатов и выводов, Новосибирская 
область первой из субъектов СФО при-
ступила к разработке модернизированной 
программы по лесному селекционному 
семеноводству, рассчитанной на ближай-

шие 20 лет. В ней учтены также положе-
ния коллективно разработанного Проекта 
национальной программы «Изучение, со-
хранение и рациональное использование 
лесных генетических ресурсов России»9. 

Заключение.  Анализ состояния гене-
тико-селекционного комплекса хвойных 
пород Новосибирской области, а также 
учёт последних достижений в области 
лесной генетики и селекции, приводят к 
следующим принципиальным положени-
ям, которые целесообразно положить в 
основу модернизации региональных про-
грамм по лесному селекционному семено-
водству в СФО.  

1. Региональные программы по созда-
нию генетико-селекционных комплексов 
лесообразующих пород (ГСК) должны 
разрабатываться с учётом необходимости 
сохранения генетического потенциала и 
естественно исторически сложившейся 
популяционной структуры видов, а также 
с учётом потребности регионов в селек-
ционно-улучшенных семенах конкретных 
пород. В частности, в Новосибирской об-
ласти целесообразно сфокусировать уси-
лия на селекции сосны обыкновенной на 
скорость роста и кедра сибирского на се-
менную продуктивность и декоратив-
ность. При расчёте потребностей в улуч-
шенных семенах важно исходить из прин-
ципа оптимального соотношения площа-
дей селекционно улучшенных и есте-
ственных лесов. 

2. Неудовлетворительное состояние 
генетических резерватов свидетельствует 
о том, что общепринятый метод «консер-
вирования генофондов» in situ в приспе-
вающих и спелых древостоях лесообра-
зующих пород даёт временный эффект, 
прекращающийся после естественного 

                                                 
9 Проект национальной программы «Изуче-

ние, сохранение и рациональное использование 
лесных генетических ресурсов России» // Сохра-
нение лесных генетических ресурсов Сибири. Ма-
териалы 4-го междун. совещания 24-29 августа 
2015, Барнаул, Россия. ИЛ СО РАН. С. 198-208. 
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старения и распада охраняемых насажде-
ний. Он должен быть модифицирован та-
ким образом, чтобы в каждом генрезерва-
те были равномерно представлены все 
стадии восстановительно-возрастной ди-
намики древостоев.  

3. Учитывая небольшие площади ге-
нетических резерватов, для полноценного 
сохранения генофондов в масштабе ареа-
лов видов необходимо разработать гене-
тические правила лесоэксплуатации и ле-
совосстановления. 

4. В связи с преимущественным ис-
пользованием улучшенного посадочного 
материала для целей ускоренного планта-
ционного выращивания древесины, а также 
принимая во внимание высокую вероят-
ность «приисково-проходных» рубок, отбор 
плюс-деревьев на скорость роста должен 
осуществляться в 3-м классе возраста. При 
этом число плюс-деревьев, достаточных для 
создания ЛСП 2-го порядка из 50 элитных 
вариантов, должно быть около 500–
1000 шт. на лесосеменной район. 

5. Учитывая существенное влияние гу-
стоты посадки на ход роста древостоев, 
закладка испытательных культур плюс-
деревьев должна осуществляться в двух  
вариантах условий: а) в условиях, анало-
гичных обычным культурам при густоте 
около 4 тыс.шт/га: б)  в условиях, анало-
гичных условиям лесосырьевых плантаций 
при густоте ≤2 тыс. шт/га. То же относится 
и к географическим культурам, в которых 
на части делянок должно быть осуществ-
лено регулирование густоты рубками ухо-
да для выравнивания ценотических усло-
вий роста испытываемых климатипов. 

6. При решении вопроса о густоте 
насаждений на ЛСП следует исходить из 
представлений об оптимуме сомкнутости 
крон в период максимального семеноше-
ния, а также из динамики развития крон в 
конкретных лесорастительных условиях. 
В частности, в оптимальных лесорасти-
тельных условиях целесообразно созда-
вать ЛСП сосны без расчёта на изрежива-
ние при густоте около 70–100 шт./га.  

7. Не до конца проработанным оста-
ётся вопрос об обезвершинивании семен-
ных деревьев. Конкретные придержки по 
режимам обрезки верхней части крон, ос-
нованные на изучении декапитированных 
«опушечных» сосен в аридных условиях, 
приведены в рекомендациях 7. Но в усло-
виях обильных снегопадов и при суще-
ствующих средствах сбора шишек имеет-
ся вероятность повреждения и обламыва-
ния боковых ветвей семенных деревьев. 
Возможно, что некоторые породы типа 
лиственницы в принципе не пригодны для 
позднего интенсивного обезвершинива-
ния. Для решения этой проблемы необхо-
димы дальнейшие исследования. 

8. Важнейшей проблемой, от решения 
которой зависит результативность селек-
ции и возможность проведения на планта-
ционных объектах фундаментальных ис-
следований, является точность (достовер-
ность) маркировки деревьев. У таких ви-
дов, как сосна обыкновенная, для этой цели 
достаточно эффективны методы фенетики. 
В других случаях могут использоваться бо-
лее затратные методы молекулярной гене-
тики. Для повышения уровня «генетиче-
ской чистоты» плантационных объектов 
целесообразно разграничить функции 
научных учреждений и лесохозяйственных 
предприятий, доверив первым выведение 
сортов и «научные» объекты (архивы кло-
нов, испытательные культуры), а вторым – 
производство улучшенных семян и культур 
на основе выведенных наукой сортов, а 
также все семеноводческие объекты (ЛСП, 
ПЛСУ, семенные заказники). 

9. Для мониторинга состояния и 
оценки ряда таксационных показателей 
объектов ГСК могут эффективно исполь-
зоваться средства дистанционного зонди-
рования Земли (ДЗЗ). В частности, для 
инвентаризации плантационных объектов 
типа ЛСП перспективны относительно 
недорогие данные спутников серии 
Pleades, которые обладают простран-
ственным разрешением 0,5 м в панхрома-
тическом канале. 
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10. Объекты ГСК хвойных пород пер-
спективны для проведения фундаменталь-
ных и прикладных исследований в области 
лесной генетики, селекции, семеноводства, 
физиологии. В частности, клоновые и си-
бовые потомства плюс-деревьев, испыты-
ваемые на контрастных экофонах, могут 

использоваться для дальнейшей разработ-
ки теории эколого-генетической организа-
ции количественных признаков (ТЭГОКП) 
[28] с целью ускорения отбора элитных 
деревьев, что крайне актуально в связи с 
проблемой интенсификации выращивания 
высокосортной древесины. 
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ABSTRACT 

 
Introduction. For 47 years of large-scale implementation of breeding seed production pro-

grams in many regions of Siberia, genetic-breeding pools (GBP) of conifers have been created, 
but their development was stopped in the 1990s. Therefore, there is a need to summarize the ac-
cumulated experience and develop the new programs. The purpose of this research is to analyze 
the state of GBP of coniferous species of Novosibirsk region and to develop the new programs tak-
ing into account the latest achievements of forest genetics. Objects and research methods. The 
structure of the GBP was studied using the available literature data and the stock materials pro-
vided by the Ministry of Natural Resources and Ecology of the Novosibirsk Region. Assessment of 
the condition of objects and measurement of trees was carried out in 2018 using the generally ac-
cepted methods. When assessing the area of plantations, the preservation of trees, and the degree 
of closure of crowns on the plantations of the Elbashi breeding nursery, the satellite data from 
Pleades with a resolution of 0.5 meters were additionally used. Results and discussion. Novosi-
birsk region is distinguished with the use of all forest-forming conifers in the breeding programs: 
Pinus sylvestris, Pinus sibirica, Larix sibirica, Picea obováta and Abies sibirica. Among the "na-
ture" objects that perform the functions of preserving the gene pool in situ, there are 2585 ha of 
genetic reserves, 130.6 ha of plus stands, and 592 plus trees (PT). Among 225 ha of plantation 
trees, first-generation of forest seed orchards (FSO) and clone archives of plus-trees of P. syl-
vestris and P. sibirica prevail. There are also about 15 ha of the most representative for the Sibe-
rian Federal District on the number and age of offspring of test plantation of plus trees and 15 ha 
of provenance trial plantations of P. sylvestris. The major shortcomings of the objects and the rea-
sons that cause them are identified. The need in forest enterprises for the improved forest seeds is 
analyzed. The promising modifications of the methods are considered. Conclusion. In connection 
with the long interruption in the development of forest seed production in Siberia, it is necessary 
to consolidate the efforts and finances by analyzing the state of the created GBP and by develop-
ing the updated programs that take into account the accumulated domestic and world experience 
in this field. As an example, the fundamental provisions of these programs are formulated, arising 
from an analysis of the state and the methods used to establish the GBP of coniferous species in 
the Novosibirsk region. 
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