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100 ЛЕТ СЕЛЕКЦИОННОЙ СТАНЦИИ 
им. П.И. ЛИСИЦЫНА ТИМИРЯЗЕВСКОЙ АКАДЕМИИ — 

100 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ СЕЛЕКЦИИ

Ю. Б. КОНОВАЛОВ, В. В. ПЫЛЬНЕВ

(Кафедра селекции и семеноводства полевых культур)

В 1903 г. в Московском сель
скохозяйственном институте 
(так тогда называлась Москов
ская сельскохозяйственная 
академия им. К. А. Тимирязе
ва) была организована первая 
селекционная станция в Рос
сии.

В России селекция велась 
и до создания первой селек

ционной станции, но занима
лись ею в порядке частной 
инициативы, без научного 
обоснования и без должной 
организации, хотя иногда 
получали замечательные ре
зультаты. Такова природа се
лекции: простой отбор может 
дать эффект, как это и слу
чалось в те времена. А если
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говорить о народной, кресть
янской селекции, то она на
чалась, конечно, много рань
ше, и результаты ее к опи
сываемому времени были 
представлены многочислен
ными стародавними сортами- 
популяциями или сортами- 
клонами.

Тем не менее, начало се
лекции в России (понимая под 
ней планово организованную 
селекцию на научной основе) 
связывают с организацией 
первой селекционной станции. 
С этого времени селекцией 
начинают заниматься спе- 
циалисты-профессионалы, и 
она становится самостоятель
ной отраслью сельского хо
зяйства. О начале селекци
онной работы в Московском с- 
х. институте и значении это
го события для России очень 
хорошо сказано в сборнике 
«Сельскохозяйственная Ака
демия им. К.А. Тимирязева» 
(М.: Сельхозгиз, 1946, с. 233). 
Приведем цитату из этого 
сборника: «Первые работы по 
селекции сельскохозяйствен
ных растений начаты в Тими
рязевской Академии (тогда 
Московском сельскохозяйст
венном институте) с 1903 г. ас
систентом кафедры общего 
земледелия и почвоведения 
Д. JI. Рудзинским (Диониси
ем Леопольдовичем — Ю.К., 
В.П.), при поддержке за
ведующего кафедрой акад. 
В. Р. Вильямса. ... Ччобы оце
нить историческое значение

Д. JI. Рудзинский

этого начинания, нужно при
нять во внимание, что оно 
было начато в ту эпоху, ког
да в России не было ни од
ного селекционного учреж
дения, когда сортовыми се
менами занимались только 
несколько семенных хозяйств 
громадной страны, причем 
материалом служили иност
ранные сорта. Не было тогда 
не только каких-либо курсов 
селекции в сельскохозяйст
венных учебных заведениях, 
но даже само слово «селек
ция» и понятие «сорт» были 
чужды сельскохозяйственно
му производству. Поэтому не 
будет преувеличением ска
зать, что Д. JI. Рудзинский 
является пионером селекцион
ного дела в России, а Тими
рязевская академия — колы
белью этого дела у нас».
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Профессиональная селек
ция в России началась поз
же, чем в Западной Европе. 
Есть сведения, что первона
чально она возникла в Анг
лии и занимались ею семен
ные фирмы (Енкен, 1911). 
Вскоре во Франции начала 
действовать всемирно изве
стная селекционно-семено- 
водческая фирма Вильморе- 
нов, а затем в Швеции — не 
менее известная Свалефская 
селекционная станция. Были 
разработаны, правда, чисто 
эмпирически, эффективные 
методы селекции, в т.ч. ин
дивидуальный отбор. Позд
нее с возникновением гене
тики они получили теорети
ческое обоснование. В Се
вероамериканских соединен
ных штатах селекция как 
отрасль возникла много по
зднее: в самом конце XIX — 
начале XX в., т.е. практичес
ки одновременно с Россией.

Селекционная работа в 
Московском с.-х. институте с 
самого начала велась в стро
гом соответствии с наиболее 
совершенными для того вре
мени методами. Использовал
ся индивидуальный отбор, 
т.е. отбирались лучшие (в 
современной терминологии 
«элитные») растения, а затем 
потомства их изучали каж
дое отдельно в течение ряда 
лет, бракуя каждый раз не 
оправдавшие надежд и ос
тавляя для дальнейшего изу
чения и размножения наи

лучшие. Применение инди
видуального отбора можно 
считать для того времени 
отличительным признаком 
научной селекции. Такой от
бор из популяций самоопы
ляющихся растений, состоя
щих из гомозиготных геноти
пов (а именно с такими по
пуляциями первоначально 
работал Д. JI. Рудзинский) 
давал возможность выводить 
чистолинейные сорта, как 
потомства отдельных элит
ных растений, что соответ
ствовало фундаментальным 
представлениям генетики. 
Д. JI. Рудзинский ознакомил
ся с самой передовой евро
пейской селекцией будучи в 
зарубежной командировке 
в 1902 г. В Бреславльском 
университете (Германия) он 
слушал лекции профессора 
Рюмкера — одного из самых 
крупных специалистов по 
селекции того времени, и 
знакомился с практической 
селекцией в одном из опыт
ных хозяйств, посетил селек
ционную станцию в Свалефе. 
Кстати, постройки селекци
онной станции в Московской 
с.-х. академии были скопиро
ваны с самых современных 
для того времени построек в 
Свалефе. Но это было мно
го позднее, когда станция 
получила официальный ста
тус (1909 г.) и государствен
ное финансирование. А вна
чале все селекционные ра
боты велись на средства
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кафедры общего земледелия 
и почвоведения, весь штат 
представляли сам Рудзинс- 
кий и двое рабочих, под ла
бораторию использовались 
две небольшие комнаты. Зе
мельный участок под селек
ционными посевами в 1903 г. 
занимал 450 м2.

Установление точной да
тировки возникновения Се
лекционной станции (то, что 
она не имела первоначально 
официального статуса, не 
должно смущать: все при
знаки, селекционной лабора
тории, пусть и малой по раз
меру, налицо) встречает не
которые трудности. Так, Го
рин и Приезжев (1965) ука
зывают, что Д. JI. Рудзин- 
ский начал селекционные ра
боты еще в 1898 г. Но это 
был только коллекционный 
питомник кафедры общего 
земледелия и почвоведения, 
в котором выращивали на
турный материал для пока
за студентам. Д. Л. Рудзин- 
ский вел там отборы, но это 
были массовые отборы, ко
торые преследовали цели 
очистки образцов от приме
сей. Но, вероятно, само раз
нообразие форм, собранных 
в коллекционном питомнике, 
стимулировало интерес мо
лодого исследователя к за
даче селекционного улучше
ния культурных растений. 
Сам Д. Л. Рудзинский начало 
селекции относит к 1903 г., 
когда «на коллекционном пи

томнике началось примене
ние индивидуального отбора 
племенных (элитных — Ю. К., 
В. П.) растений яровых, а 
сам питомник стал селекци
онным...» (Д. Л. Рудзинский. 
Воспоминания селекционе
ра. — Селекция и семеновод
ство, 1947, № И, с. 12-13). В 
более ранней публикации 
(1915) приводится та же дата. 
Когда Д. Л. Рудзинский пишет 
о превращении коллекцион
ного питомника в селекцион
ный, он имеет в виду только 
изменение его функ
ции. В современной термино
логии селекционный питом
ник — это звено селекцион
ного процесса, в котором 
испытывают первый год по
томства отобранных элитных 
растений. Питомник же, о 
котором пишет Д. Л. Рудзин
ский, — это питомник ис
ходного материала, здесь, 
помимо различных других 
селекционных работ, ведут 
отборы. Свидетельство Руд- 
зинского наиболее надежно. 
Последующие авторы, оче
видно, повторяли Д. Л. Руд- 
зинского.

Д. Л. Рудзинский раньше 
других в России пришел к 
мнению о необходимости се
лекционной работы. Сразу 
после поездки за границу он 
выступил с докладом на вто
ром Всероссийском съезде 
деятелей по сельскохозяй
ственному опытному делу, 
доказывая необходимость со
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здания хотя бы 4 селекцион
ных станций. Съезд Д. JI. Руд- 
зинского не поддержал. Уча
стники его посчитали, что 
значение сортовых посевов 
неэквивалентно затратам, 
которые придется понести 
на создание селекционных 
станций и их работу. Агро
номическая общественность 
даже в лице работников 
опытного дела не вполне 
понимала необходимость раз
вертывания селекционной 
работы в России. Надо пола
гать, что само это решение 
побудило Д. Л. Рудзинского 
организовать селекционную 
работу в Московском с.-х. 
институте и доказать ее ре
зультативность. Это ему бле
стяще удалось. Уже в 1908 г. 
он участвует во Всероссийс
кой выставке в Петербурге, 
демонстрируя первые свои 
сорта, за что получил Боль
шую золотую медаль.

Положение стало менять
ся. За короткое время (1909— 
1913 гг.) на опытных станци
ях — Шатиловской, Саратов
ской, Харьковской, Одесской, 
Безенчукской, Краснокут- 
ской, Вятской и др. — были 
образованы селекционные 
отделы. Уже в 1911 г. в Харь
кове состоялся «первый 
съезд деятелей по селекции 
сельскохозяйственных рас
тений, семеноводству и рас
пространению семенно
го материала». На съезде 
прозвучали доклады, свиде

тельствующие о ясном пони
мании задач селекции, основ 
ее организации и проведения. 
Поднимались вопросы о рай
онировании селекционной 
работы, создании сети селек
ционных станций, выборе 
культур для селекционной 
работы и др. При этом неко
торые докладчики ссылались 
на опыт Селекционной стан
ции Московского сельскохо
зяйственного института и на 
Д. Л. Рудзинского как на ис
точники информации об оп
тимальных объемах селекци
онной работы (в смысле чис
ла селектируемых культур, 
необходимой земельной пло
щади, объемах финансирова
ния). Можно утверждать, 
что Селекционная станция в 
Московском с.-х. институте 
служила примером для орга
низации селекционной рабо
ты на опытных станциях Рос
сии. Широко использовался, 
конечно, и заграничный опыт. 
В частности, в докладах на 
упомянутом съезде часто 
ссылались на работы Сва- 
лефской станции.

На селекционной станции, 
помимо практической селек
ционной работы, занимались 
разработкой теоретических 
вопросов селекции на генети
ческой основе, особенно это 
проявилось в последующих 
исследованиях. Состояние 
науки этому благоприятство
вало: уже стали достоянием 
гласности работы Менделя,
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велись опыты Иогансена, со
ставившие базу учения о 
популяциях и чистых лини
ях, Биффен и Нильссон-Эле 
показали всеобщность зако
нов Менделя, в смысле под
чинения им всех селекцион
ных признаков. Теоретичес
кие работы станции оказали 
немалое влияние на разви
тие отрасли в России. Н. И. Ва
вилов писал: «В нашей стра
не создание селекционных 
станций в значительной мере 
связано с результатами ге
нетических исследований, о 
чем наглядно свидетельству
ет первый курс по селекции 
и семеноводству, опублико
ванный пионером русской 
селекции Д. JI. Рудзинским в 
1903 г.» (Н. И. Вавилов. Избр. 
тр. М.-Л.: 1965).

На Селекционной станции 
работали такие видные се
лекционеры, как А. Г. JIopx, 
Н. Д. Матвеев, В. Н. Хохлов, 
академики П. И. Лисицын, 
П. Н. Константинов (не в одно 
время, а в разные периоды 
их деятельности; так, селек
ционная работа П.Н. Констан
тинова была в основном свя
зана с Краснокутской стан
цией, а П. И. Лисицына — с 
Шатиловской), известные 
цитологи и генетики, как 
А. Г. Николаева, И. Н. Свеш
никова, Г. Д. Карпеченко,
А. Р. Жебрак и другие. Здесь 
начинал свою деятельность 
как селекционер и генетик —

гордость отечественной на
уки Н. И. Вавилов.

Особо нужно сказать о 
Сергее Ивановиче Жегало- 
ве, который был помощником 
Д. Л. Рудзинского с 1911 г., а 
в 1922 г. сменил его на посту 
директора станции. Д. Л. Руд
зинский, литовец по нацио
нальности (по-литовски фа
милия его звучит как Руд- 
зинкас) уехал на родину, в 
Литву. Там он организовал 
известную Дотнувскую се
лекционную станцию и до 
конца своей жизни занимал
ся селекционной работой. 
Кстати, начало этой работе 
положили образцы семян, 
вывезенные с Селекционной 
станции в Москве. С. И. Же- 
галов как селекционер ра
ботал с широким кругом 
растений, много занимался 
генетическими исследовани
ями, известен как организа
тор селекции и семеновод
ства овощных культур в 
стране. Им была создана Гри- 
бовская овощная опытная 
станция, ныне ВНИИ селек
ции и семеноводства овощ
ных культур.

В своей истории Селекци
онная станция переживала 
реорганизации. В 1932 г. она 
была передана в состав Мос
ковского селекцентра (по
зднее он стал называться 
НИИСХ Центральных райо
нов Нечерноземной зоны). Но 
необходимость в селекцион
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ной работе для поддержки 
квалификации преподавате
лей и для практики студен
тов привела к возобновлению 
селекционной работы с поле
выми культурами в Тимиря
зевской академии. Были и 
другие организационные из
менения, коснувшиеся Се
лекционной станции. Так, 
одно время она существова
ла на правах селекционного 
отдела Опытной станции по
леводства и льноводства, но 
затем вновь обрела самосто
ятельность.

Первоначально на Селек
ционной станции проводи
лись исследования с яровой 
и озимой пшеницей, овсом и 
картофелем. С 1905 г. на
чались работы с горохом, с 
1907 г. — со льном-долгун- 
цом и клевером, впоследст
вии — с рожью, ячменем, 
люцерной, гречихой, ячме
нем, люпином узколистным, 
тритикале. За первые 20 лет 
работы селекционеры стан
ции вывели более 50 сортов 
полевых культур. Даже при
нимая во внимание относи
тельную простоту селекцион
ной проработки крестьянских 
сортов, нельзя не признать, 
что это исключительно вы
сокий темп селекции и ис
ключительная ее результа
тивность. Некоторые сорта, 
выведенные на станции, 
длительно возделывались и 
сыграли важную роль в рос
сийском растениеводстве.

Это: озимая пшеница Мос
ковская 2453, овес Московс
кий 315, горох Московский 
559, лен-долгунец 8063. Впо
следствии в связи с появле
нием мощных селекционных 
центров значение станции 
как селекционного учрежде
ния уменьшилось. Но и сей
час выведенные на станции 
сорта имеют немалое значе
ние для производства. Вне
сены в Государственный ре
естр и запатентованы сорт 
яровой пшеницы Иволга — 
высокоурожайный, скорос
пелый, неполегающий и ус
тойчивый ко многим болез
ням и сорт ячменя Михайлов
ский, внесенный в список пи
воваренных сортов (создан 
совместно с эксперименталь
ной базой Тимирязевской 
академии в УОХ «Михайлов
ское»), Кроме того, станцией 
совместно с НИИСХ ЦРНЗ 
созданы 4 сорта узколист
ного люпина, они также 
внесены в Госреестр. Среди 
них — первый в России де- 
терминантный сорт Ладный. 
Теоретические исследова
ния, начатые Д.Л. Рудзинс- 
ким и С.И. Жегаловым, были 
продолжены. О них подроб
но сообщалось в прежних 
публикациях (Горин и При- 
езжев, 1965; Коновалов, 
1990). Интересующихся дан
ной тематикой, результата
ми и другими подробностя
ми отсылаем к этим публи
кациям.
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Необходимо остановиться 
еще на одной очень важной 
функции Селекционной стан
ции — ее роли в учебном 
процессе при подготовке спе- 
циалистов-селекционеров и 
семеноводов. Собственно на 
ее основе возникло препода
вание селекции, а потом и 
генетики. Первая в России 
кафедра селекции была орга
низована в Тимирязевской 
академии в 1923 г. С. И. Же- 
галовым. Создавалась она на 
базе Селекционной станции, 
и ее преподаватели были 
работниками станции. В этом 
же году курс селекции стал 
обязательным. Ранее он чи
тался на правах факультати
ва и впервые был прочитан 
Д. JI. Рудзинским в 1903/04 
учебном году. На станции су
ществовала практика студен
тов по селекции растений. 
Значение ее существенно 
возросло после того как ака
демия стала выпускать спе
циалистов селекционеров-се- 
меноводов. Это случилось 
после открытия в Тимиря
зевской академии специаль
ности «селекция и семеновод
ство». Специальность впос
ледствии была трансфор
мирована в специализацию, 
а затем с 1988 г. она вновь 
обрела ранг специальности, 
но уже на новом уровне: 
была усилена теоретическая 
подготовка. Специальность 
стала называться «селекция 
и генетика сельскохозяйст

венных культур». Но на всех 
этапах развития подготовки 
специалистов в области се
лекции Селекционная стан
ция играла исключительную 
роль, давая будущим специ
алистам необходимые прак
тические навыки селекцион
ной и семеноводческой рабо
ты, а также прививая вкус 
к исследовательской работе. 
Сотни дипломных работ и 
десятки диссертаций были 
выполнены на основе экспе
риментальных материалов, 
полученных на полях стан
ции. Таким образом, пробле
ма подготовки специалистов- 
селекционеров, о которой го
ворилось еще на упомянутом 
выше съезде, успешно ре
шается, конечно, не только 
усилиями Тимирязевской 
академии, но и других ву
зов, где такая подготовка 
началась позднее.

Работы станции сыграли 
заметную роль также в фор
мировании учебной литера
туры по селекции, семено
водству и генетике. Первый 
учебник по селекции («Вве
дение в селекцию сельскохо
зяйственных растений») был 
написан С. И. Жегаловым, 
который опыт селекционной 
работы приобрел именно на 
станции. В известной мере и 
последующие авторы учеб
ников и учебных пособий 
учитывали результаты ис
следований, выполненных на 
станции.
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Селекция сельскохозяй
ственных растений в нашей 
стране прошла большой и 
славный путь. Достижения 
отечественной селекции, на
чало которой было положе
но Д. Л. Рудзинским на Се
лекционной станции Москов
ского сельскохозяйственного 
института, общеизвестны и, 
думаем, нет особой необхо
димости в данной статье под
робно на них останавливать
ся. Нам бы хотелось отметить 
особую роль некоторых се- 
лекционеров-выпускников 
кафедры селекции и семено
водства полевых культур, 
начало творчества которых 
(хотя бы и в должности ста
жеров) было связано с се
лекционной станцией Тими
рязевской академии.

Практически в каждом се
лекционном учреждении СНГ 
можно встретить выпускни
ка Тимирязевской академии. 
Некоторые из таких учреж
дений в свое время были 
сформированы сотрудниками 
академии и традиционно 
укомплектовываются тими- 
рязевцами. В числе этих уч
реждений — НИИСХ ЦРНЗ, 
ВНИИ кормов, ВНИИ кар
тофельного хозяйства, Мос
ковское отделение ВИР и др.

Э. Д. Неттевич после окон
чания академии всю жизнь 
проработал в НИИСХ ЦРНЗ 
(Немчиновка). Им созданы 
сорта яровой пшеницы и яч
меня, широко возделывав

шиеся в Нечерноземье и По
волжье. Его работу успешно 
продолжила целая плеяда 
учеников — также выпуск
ников МСХА (Н. С. Щеглова,
В. П. Смолин и др.).

Е. В. Лызлов практически 
воссоздал культуру овса в 
центральной части России. 
В результате внедрения в 
производство сортов его се
лекции овес стали возделы
вать на значительно больших 
площадях, чем еще 15-20 лет 
назад.

Б. И. Сандухадзе создал 
сорта озимой пшеницы для 
условий Нечерноземья, не 
уступающие сортам более 
южного происхождения не 
только по уровню урожай
ности, но и по качеству зер
на. До внедрения в производ
ство его сорта Московская 39 
мало кто верил, что в цент
ральных районах Нечернозе
мья можно получать зерно 
озимой пшеницы с хороши
ми хлебопекарными каче
ствами.

Г. А. Дебелый создал целую 
серию сортов люпина узко
листного (в том числе — в со
авторстве с сотрудниками се
лекционной станции МСХА) и 
гороха.

Успешно ведут селекцию 
тритикале для условий Не
черноземья Н. Г. Пома и 
А. В. Сергеев.

Во НИИСХ ЦРНЗ трудят
ся и другие воспитанники 
академии: П. Ф. Магуров,
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С. А. Ермаков, супруги М. Г. 
и Г. В. Кочетыговы, В. Г. Кыз- 
ласов, Н. Ф. Лапочкина, 
И. Ю. Макарова, М. И. Руден
ко, А. Д. Кабашов, А. В. Ма
каров.

Во ВНИИ кормов работа
ют лауреаты Государствен
ной премии РФ — селекцио
неры, создавшие принципи
ально новые сорта клевера 
для возделывания в усло
виях Нечерноземной зоны 
России, А. С. Новоселова и 
М. Ю. Новоселов. Успешно 
работает над созданием новых 
сортов люцерны Ю. М. Писко- 
вацкий. И еще целая плеяда 
селекционеров-тимирязевцев 
трудится в этом институте:
Н. Н. Козлов, Н. Н. Кулешов,
А. С. Образцов и др.

В институте картофельно
го хозяйства активно зани
маются селекцией Н. П. Скля
рова и С. Н. Петухов. Вели и 
ведут активную научную ра
боту в московском отделении 
ВИР Л. М. Эзрохин, М. Г. Гри
горьев и др. В Краснодарском 
институте сельского хозяй
ства Ю. М. Пучков и Л. А. Бес
палова, продолжая дело 
П. П. Лукьяненко, создали 
ряд сортов озимой мягкой 
пшеницы для условий юга 
России. Там же ведет селек
цию кукурузы Е. Ли. Селек
цию гибридного подсолнеч
ника во ВНИИ масличных 
культур успешно проводят 
И. Хотнянский и Н. И. Боч

ковой. Долгое время чрез
вычайно плодотворно рабо
тала в НИИСХ юго-востока 
выпускница Тимирязевки 
Л.Г.Ильина.

В. М. Пыльнев, работая с 
озимой твердой пшеницей в 
Селекционно-генетическом 
институте (г. Одесса), создал 
сорта Парус, Коралл одес
ский и другие, не уступаю
щие по урожайности совре
менным сортам озимой мяг
кой пшеницы. Им же созданы 
сорта озимого тритикале кор
мового и зернового направ
лений. В этом же институте 
Ю. М. Кобелев разработал схе
мы селекции и семеноводства 
сложных гибридов кукурузы, 
создал и внедрил такие гиб
риды. Плодотворно работали 
в этом селекцентре с ячменем 
и озимой пшеницей Г. Г. Шве
дов и А. Нефедов.

Во ВНИИ зернобобовых и 
крупяных культур А. Н. Зе- 
ленов получил ряд неосыпа- 
ющихся, детерминантных, 
устойчивых к полеганию сор
тов и форм гороха, а В. С. Си
доренко создал сорта проса, 
занимающие значительные 
площади посева.

Во ВНИИ Северо-Восто
ка долгие годы успешно 
ведет селекцию ярового яч
меня Н. А. Родина. Во Вла
димирском НИИСХ зани
маются селекцией озимой 
пшеницы и ячменя С. Е. Ска- 
това и В. В. Васильев.
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Встретить успешно рабо
тающих селекционеров — вос
питанников академии можно 
и в Сибири и на Дальнем Во
стоке. В СибНИСХозе рабо
тает В. А. Савицкая, в Ново
сибирске — И. В. Черный, 
К. К. Сидорова, О. И. Майст- 
ренко и др., в Благовещен
ске — JI. В. Мищенко и 
М. В. Терехин, в Бурятии — 
Б. Б. Батоев. В Казахстане на 
Актюбинской опытной стан
ции успешно ведут селекци
онную работу с яровой пше
ницей И. Г. и В. И. Цыган
ковы.

В республике Беларусь 
ведет селекцию ржи В. В. Го
релик.

К сожалению, практичес
ки невозможно упомянуть 
всех селекционеров-выпуск- 
ников Тимирязевки, чей путь 
так или иначе пересекался 
с селекционной станцией им. 
П. И. Лисицына; их — сот
ни, но даже перечисленные 
нами фамилии ученых поз
воляют сделать вывод, что 
дело Д. Л. Рудзинского и его 
последователей, работа се
лекционной станции (не толь
ко по созданию новых сор
тов, но и по подготовке со
вместно с кафедрой селек
ции и семеноводства полевых 
культур новых кадров селек
ционеров) не пропали даром.

Столетие этой станции и 
100-летний юбилей научной 
селекции в России — собы
тие знаменательное, пере
оценить которое — невоз
можно.
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