
В П И Т О М Н И К А Х

РОСТ И ПРОДУКТИВНОСТЬ 
МАТОЧНЫХ ДЕРЕВЬЕВ ЧЕРЕШНИ, 

ПЕРСИКА, АБРИКОСА 
В ЧЕРЕНКОВОМ САДУ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ПЛОТНОСТИ НАСАЖДЕНИЙ
Зарождающиеся рыночные отно- ванные и перспективные сорта ко

свенный культуре крыжовника, ощу- 
ща)гся%э незначительной степени. 
Сокі^с сахаром из сортов крыжов
ника с желтыми и зелеными ягода
ми (Гроссуляр, Шалун, Слабошипо
ватый №  3) за непривлекательный 
внешний вид (грязноватый) получи
ли дегустационную оценку несколь
ко ниже —  4,0-4,1 балла.

Соки натуральные (без сахара) из 
ягод крыжовника имеют высокую 
кислотность и не пользуются спро
сом. Их можно использовать для 
получения купажированных продук
тов в комбинации с малокислотны
ми культурами.

Значительное место в переработ
ке крыжовника занимает виноделие.
Из испытываемых новых сортов 
крыжовника мы готовили сухие, по
лусладкие и десертные вина. Для 
опытной переработки на вино кры
жовник снимали в зрелом состоянии, 
брожение проводили на чистой куль
туре дрожжей. При этом крепость , 
может достигать до 16,5 объемных 
процентов.

Вина из сортов Русский, Слабоши
поватый № 3, Казачок, Сливовый, 
Черносливовый, Юбиляр, Черномор 
получили дегустационную оценку от 
8,1 до 8,7 балла.

Из ягод крыжовника сортов Сла
бошиповатый № 3, Русский были 
приготовлены полусладкие вина (с 
содержанием сахара 7%, титруемой 
кислоты 8 г/л, спирта 14% об.). Вкус 
приятный, свежий, гармоничный. 
Цвет светло-желтый (Слабошипова
тый № 3, Казачок) или красный (Рус
ский). Из остальных сортов (Черно
мор, Черносливовый, Сливовый, 
Юбиляр) готовили экстрактивные 
десертные вина (с содержанием са
хара 10%, титруемой кислоты 8 г/л, 
спирта 14%  об.) от светло-красного 
до темно-красного оттенков. Дегус
тационная оценка —  8,4-8,7 балла.

Таким образом, химико-техно
логическое испытание 11 новых и 
перспективных сортов крыжовника 
позволяет рекомендовать их для ши
рокого потребления в свежем виде, 
а также для переработки на варенье, 
компоты, соки, желе, высококачест
венные вина.
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шения, меняющийся спрос на пло
довую продукцию требуют от питом
нических хозяйств более гибкого 
подхода к вопросам формирования 
сортимента выращиваемых сажен
цев и их качества.

Tejnnbiji масштабы внедрения 
перспективных сортов плодовых по- 
рбдшраниченьГотсутствиём черен
ковой базы. Наукой и практикой 
доказано, что выращивание полно
ценных черенков (стандартных раз
меров, незараженных вредителями 
и болезнями) с соблюдением фито
санитарных норм возможно лишь в 
насаждениях интенсивного типа ко
роткого цикла (до 10 лет, суперин- 
тенсивных —  5-6 лет).

Считается, что потенциальные 
возможности насаждений наиболее 
полно могут проявится при условии 
размещения такого количества де
ревьев на единице площади, кото
рое соответствует биологии сорта,) 
условиям возделывания и особенно-’ 
стям построения кроны. В связи с 
этим возрастает значение оптимиза
ции площади питания деревьев с 
целью повышения продуктивности 
маточно-черенковых насаждений.

Исследования проведены в насаж
дениях опытного хозяйства "Мелито
польское” Института орошаемого 
садоводства УААН в 1989-1994 гг. 
Стационарный полевой опыт был 
заложен на темно-каштановой, сла
босолонцеватой, легкоглинистой, 
сформированной на лессах почве, 
которую поддерживали в состоянии 
черного пара. Поливы осуществля
ли из ДДН-70.

Опытный маточно-черенковый 
сад заложен весной 1989 г. выров
ненными по силе роста однолетни
ми саженцами. Изучали райониро-

сточковых: черешня Мелитопольс
кая ранняя, Винка, Крупноплодная 
—  подвой магалебка;абрикос Ме
литопольский ранний, Сахаристый, 
Мелитопольский поздний —  подвой 
сеянцы жердели; персик Киевский 
ранний, Сочный, Золотистый —  
подвой сеянцы персика Спутник.

Схема размещения деревьев в 
опыте по вариантам следующая: 
1-й —  4x1 м (контроль); 2-й —  
4x0,5 м; 3-й —  4x1,5 м. Повторность 
опыта четырехкратная. Количество 
учетных деревьев —  32.

Погодные условия, сложившиеся 
в годы исследований, в целом были 
типичными для данного района как 
по количеству и характеру распре
деления осадков, так и по темпера
турному режиму в течение вегетаци
онного периода. Зимы 1992/93 и 
1993/94 гг. были относительно суро
выми для данной зоны (минималь
ная температура минус 16,2 и ми
нус 22,5°С). Однако они не оказали 
отрицательного воздействия на ин
тенсивно обрезаемые маточные рас
тения (ежегодно на окулировку сре
зали весь прирост).

Весной в год посадки саженцы 
обрезали на высоте 70 см. Побеги 
на черенки срезали с первого года, 
оставляя 4-5 почек с листьями, ко
торые обеспечивали фотосинтез.

Формировали деревья по типу 
безлидерной чашевидной кроны, 
при которой ветви располагаются в 
горизонтальной плоскости. С биоло
гической точки зрения эта конструк
ция кроны обеспечивает выход рав
ноценных побегов, в отличие от 
лидерной формировки маточных 
деревьев, где верхние побеги раз
виваются лучше боковых. Достоин
ство лидерной кроны —  хорошая



Т аблица 1 Выход стандартных черенков по сортам черешни, тыс. шт./га

Сорт
(А)

Схема 
размещения 
деревьев, м 

(В)
1989 1990

Год исследований

1991 | 1992 1993 1994

Мелитопольская
ранняя

4x1 

4 х0,5 

4x1,5

14,5 24,0 60,0 61,7 67,5 48,0

28,0 26,6 40,0 35,0 12,0 15,5

9,9 17,6 37,3 35,0 54,0 62,8

Винка

Н СР05А

НСР05В

4x1 

4 х0,5 

4 х1,5

11,2 16,9 50,8 60,0 105,0 57,5

30,0 31,0 31,5 49,0 32,0 34,0

3,0 17,9 27,2 44,0 68,0 45,1

4x1 11,5 21,7 60,0 90,6 114,0 110,0

Крупноплодная 4x0,5 23,3 30,6 35,0 40,5 52,0 42,0

4x1,5 10,2 22,6 53,8 114,7 84,0 77,0

0,93

F*>FT

1,23

1,19

1,77

2,16

0,93

1,29

1,29

2,28

4,29

6,75

освещенность внутренней части де
рева и умеренная высота.

Основные учеты, характеризую
щие биологические особенности 
растений, проводили в соответствии 
с общепринятыми методиками (Ми
чуринск, 1985).

Освещенность на разных уров
нях листового покрова в объеме, 
занятом однолетним приростом, 
измеряли в начале августа альбе
дометром М-69, соединенным с 
гальванометром. Измерения про
водили на трех модельных деревь
ях в ясную, безветренную погоду с 
9 до 17 ч, через каждые 2 часа. 
Определяли интенсивность солнеч
ной радиации под кроной, в центре 
проекции и на периферии кроны с 
обеих сторон. Качество черенков 
определяли по их параметрам, ко
личеству деловых глазков, пригод
ных для окулировки, приживаемос
ти и по выходу саженцев во втором 
поле питомника.

За шесть лет эксплуатации интен
сивная обрезка маточных деревьев 
косточковых пород не ухудшила их 
состояния. Сохранность деревьев 
черешни, абрикоса и персика соста
вила 98, 90, 82 %  соответственно. 
При обрезке всех отросших побегов 
на окулировку не наблюдалось под
мерзания древесины и развилок ске
летных ветвей.

Ограничение площади питания 
(4x0,5 м) вызвало уменьшение при
роста диаметра штамбов со второ
го года после посадки деревьев на 
14-34% по сравнению со схемой по
садки 4x1,5 м. В контрольном вари
анте (4x1 м) утолщение штамба у 
всех сортов и пород проходило рав
номерно по годам. Лучшие показа
тели освещенности крон маточных 
деревьев, начиная со второго года 
у сортов персика, с третьего —  у 
абрикоса, с четвертого —  у череш
ни, отмечены в вариантах с разме
щением деревьев в ряду через 
1-1.5 м. Здесь количество участков 
с освещенностью более 30%  от по
казаний контроля (открытая пло
щадка) в 1,8-2,3 раза больше по 
сравнению с деревьями плотных 
посадок (4x0,5 м). Следовательно, 
такие посадки приводят к значитель
ному снижению освещенности и, со
ответственно, снижению физиологи
ческой активности листьев, что, в 
конечном счете, недопустимо в че
ренковых насаждениях.

Общее количество побегов с еди
ницы площади насаждений по мере 
увеличения плотности деревьев про
порционально возрастает. Наиболь
шее их количество за 6 лет получе
но во 2-м варианте (4x0,5 м): по 
сортам персика —  2,2; абрикоса —  
1,8; черешни —  0,8 млн шт./га. Эти 
данные свидетельствуют о зависи
мости продуктивности маточныхде- 
ревьев от породных особенностей, 
что важно учитывать при закладке 
черенковых насаждений. Однако по 
общему выходу побегов нельзя до
статочно объективно судить о про
дуктивности маточных деревьев, по
скольку ценность их зависит от 
качества и количества стандартных

черенков с деловыми глазками (ве
гетативными почками), состояние 
которых оказывает значительное 
влияние на результат окулировки. К 
общепринятому периоду окулиров
ки в июле-августе по всем вариан
там опыта с третьего года вегетации 
деревьев количество стандартных 
черенков составило 25-37%. Эта за
кономерность наблюдалась по всем 
породам и сортам во всех вариан
тах. Лишь у сортов черешни и сорта 
абрикоса Мелитопольский поздний 
черенки израстали, у остальных сор
тов абрикоса и персика образо
вывалось большое количество 
преждевременных побегов с невыз
ревшими почками.

Таблица 2 Выход стандартных черенков и деловых глазков 
в маточнике интенсивного типа, тыс. шт./га 
(в сумме за 1989-1994 гг.) в зависимости от схем посадки

Схема размещения деревьев, м

4 \ 0,5 4 /1 4ч 1,5

черенков
деловых
глазков

черенков
деловых
глазков

черенков
деловых
глазков

Черешня

Мелитопольская
ранняя 157,0 1260,0 275,0 2210,0 216,7 1730,0

Винка 207,5 1570,0 301,5 2-10,0 205.2 1640.0

Крупноплодная 223,4 3130,0 407,8 3260,0 362,2 2890,0

Абрикос

Мелитопольский
ранний 512,5 4100,0 579,2 4630,0 402,3 3220,0

Сахаристый 474,5 3790,0 671,5 4570,0 391,2 3130.0

Мелитопольский
поздний 414,5 3320,0 507,2 5420,0 542,0 4340,0

Персик

Киевский ранний 283,9 2100,0 298,2 2200,0 360,7 2300,0

Сочный 307,9 2300,0 391,7 2430,0 409,0 2570,0

Золотистый 328,0 2420,0 593,2 2940,0 632,8 3160,0

HCPos 12,9 13,3 14,7
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ОЦЕНКА 
КЛОНОВЫХ ПОДВОЕВ ВИШНИ 

В ПИТОМНИКЕ

В маточнике интенсивного типа с 
первого года вегетации сада полу
чен стандартный черенковый мате
риал по всем породам, количество 
которого зависело от побегообразо
вательной способности деревьев. 
Выход черенков у сортов абрикоса, 
персика был в 2 -3  раза больше, чем 
у сортов черешни.

Количество стандартных черенков 
с маточных деревьев черешни, аб
рикоса и персика в саду интенсив
ного типа в вариантах со схемами 
посадки 4x1,0-1,5 м прогрессивно 
возрастало в первые три года, дос
тигая максимальных значений на 
4-5-й год посадки. На 6-м году она 
уменьшилась по всем породам на 
1 3 -4 4 %  относительного предыду
щего года (табл.1).

Данные выхода стандартных че
ренков за 6 лет эксплуатации насаж
дений свидетельствуют, что опти
мальный вариант для всех сортов 
черешни и двух сортов абрикоса 
(Мелитопольский ранний, Сахари
стый) —  первый (4х 1 м), для сорта 
абрикоса Мелитопольский поздний 
и всех сортов персика —  третий 
(4 > 1,5 м), которые обеспечили по
лучение черенков в среднем по 
сортам черешни —  328 тыс., абри
коса —  564 тыс., персика —  467 
тыс. шт./га (табл. 2).

Таким образом, в условиях южной 
степной зоны Украины промышлен
ное использование интенсивных ма
точно-черенковых садов черешни, 
абрикосов, персика возможно с пер
вого года вегетации. При этом полу
чают 14-30 тыс. стандартных черен
ков с 1 гектара в зависимости от 
породы и схемы посадки.

Для широкого внедрения в питом
нические хозяйства можно рекомен
довать схему посадки маточных де 
ревьев черешни —  4x1 м, абрикоса 
—  4 x 1 -1 ,5 м, персика —  4 x1 ,5 м.

При необходимости бы строго  
размножения высокоценных сор
тов целесообразно использовать 
маточник с плотным размещением 
деревьев в ряду (4x0,5 м) для че
решни до четырех лет, абрикоса —  
трех, персика —  до двух лет эксп
луатации.

Г.В. НИНОВА

332311, г. Мелитополь,
Запорожская обл., 
ул. Вакуленчука, 99,
Институт орошаемого садоводства 
УААН

Основным способом размноже
ния вишни является прививка с ис
пользованием в качестве подвоев 
сеянцев культурных сортов: Вла
димирская, Жуковская, Любская, 
Шубинка и другие. Саженцы виш
ни можно также получать и как кор
несобственные —  размножением 
порослью или зеленым черенкова
нием. Корнесобственные поросле
вые растения ряда сортов в срав
нении с привитыми выделяются 
долговечностью и лучшей приспо
собленностью к условиям среды 
(Тарасенко М.Т., 1967). Но не все 
сорта вишни хорошо размножают
ся этим способом. Кроме этого, 
трудно вырастить большое коли
чество таких саженцев с хорошо 
развитой корневой системой.

В настоящее время разработа
на технология получения подвоев 
и корнесобственных саженцев 
вишни методом укоренения зеле
ных черенков в туманообразую
щей установке (Туровская Н.И., 
1988; Поликарпова Ф.Я., 1981; 
Поликарпова Ф.Я., Пилюгина В.В., 
1991). Однако по данным Н.И. Ту
ровской (1983), не все высокока
чественные сорта хорошо размно
ж аются зелеными черенками, 
даже после обработки их физио
логически активными веществами.

Опыты по изучению укоренения 
зеленых черенков вишни в тума
нообразующей установке и испы
танию их в качестве подвоев в пи
томнике проводили в 1987-1988 гг. 
в НПХО имени И.В. Мичурина и в

Шубинка 69,1 20,4

П-7 72,3 23.3

ВП-1 74,6 35,6

4-64 72,5 28,1

НСРоб 5,7 3.2

1 9 92 -199 6  гг. на агробиологи
ческой станции Государственного 
Мичуринского педагогического ин
ститута. Изучали одновозрастные 
сорта народной селекции: Шубин
ка (среднеустойчив к коккомикозу); 
Владимирская (недостаточно ус
тойчив к коккомикозу); а также се
л екционные формы Т.В.Морозо
вой: ВП-1, П-7 и 4-64 (устойчивые 
к коккомикозу). В качестве приво
ев использовали сорта: Ж уков
ская, Тургеневка и Любская. Для 
укоренения черенки брали с маточ
ных растений в фазу интенсивно
го роста длиной не менее 30 см и 
обрабатывали в течение суток вод
ным раствором ИМК из расчета 
25-30 мг/л. В условиях искусствен
ного туманообразования высажи
вали не менее 200 черенков, в пи
томник —  не менее 120 растений, 
повторность четырехкратная. Уко
рененные растения с приростом 
высаживали в первое поле питом
ника со схемой размещения рас
тений 15-20x90 см, а без прирос
та вы саж ивали  в школку для 
доращивания. Агротехника выра
щивания саженцев в питомнике не 
отличалась от общепринятой.

Многолетние наблюдения за 
корнеобразованием черенков у 
вишни в условиях искусственного 
тумана показывают, что появление 
корней в основном зависит от под- 
войной формы и условий года. 
Так, черенки подвоя ВП-1 укоре
нялись на 19-21-й день; у форм 
4-64 и П-7 —  на 21-26-й день; а у

3,3 57,0

3,8 64,2

4,6 86,7

4,2 68,7

0,4 6,2

Таблица  1 Основные показатели развития зеленых черенков 
в условиях искусственного тумана

Подвои
Укореня- 

емость, %

Высота
растений.

см

Диаметр 
условной кор

невой шейки, мм

Выход укорененных 
черенков 

с приростом, %

Владимирская 64,2 19,6 3,2 61,3
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