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набжение населения продуктами пита
ния -одна из первоочередных задач, по
ставленных Продовольственной програм
мой СССР, одобренной на майском 
(1982 г.) Пленуме Цl( КПСС.· В ажное 
место в ней отведено дальнейшему уве
личению производства плодов и ягод. 

И это понятно, поскольку фрукты содержат ценные и не
обходимые для организма Человека веществ.а: углеводы, 
сахар а, кислоты, белковые, дубильные, пектинавые и дру
гие вещества, витамины , ферменты , минеральные соли. 
Установлено, что плоды способствуют защите организ
ма от радиационного поражения. Наряду с моло�ными 
продуктами овощи и фрукты относятся к так называ
емым з ащитным продуктам людей среднего и пожилого 
возраста. Плоды и овощи должны быть обязательной 
составной ч астью пищи человека на протяжении всего 
года и преимущественно в свежем виде. В суточную нор
му рекомендуется включать до 600 г овощей и зелени и 
ДО 300-400 Г ПЛОДОВ И ЯГОД. 

Наряду с совхозами и колхозами, специализирующи
мися на выращивании плодовых и ягодных культур, 
большое значение приобретает приусадебное и коллек
тивное садоводство, на долю которого в настоящее вре
мя приходится почти половина производимых в стране 
плодов и ягод. Развитие коллективного садоводства ра
бочих и служащих постоянно поощряется. Например, в 
Нечерноземной зоне под коллективными садами занято 
190,6 тыс. га, в том числе только в Московской области 
34,4 тыс. га. 

Основная з адача коллективного и приусадебного са
доводства- удовлетворение личных потребностей в пло
дах, ягодах, овощах в свежем виде и в продуктах их пе
реработки . Однако сады имеют большое значение и для 
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активного отдыха трудящихся, поскольку в них р або
тают многие люди, по роду своей р аботы не связанные с 
физическим трудом. 

Большое значение садовые уч астки имеют и для вос
питания подрастающего поколения. Участвуя наравне со 
взрослыми в уходе за растениями, делая  скворечники и 
кормушки для птиц, дети приобретают трудовые на
выки. 

Однако любительское садоводство имеет свои особен
ности. Как правило, им занимаются люди, не имеющие 
специального агрономического образова ния. В связи с 
этим садоводы-любители, особенно начинающие, часто 
делают ошибки при выборе культур и сортов, размеще
нии и посадке плодовых и ягодных растений, которые вы
являются слишком поздно, когда исправить их бывает 
очень трудно, а иногда и невозможно. 

Книга «В помощь садоводу-любителю» поможет на
чинающему садоводу правильно подобрать культуры и 
сорта согл асно их требованиям к климатическим и nоч
венным условиям. В ней садовод найдет, как самому вы
растить саженцы плодовых и ягодных культур, как раз
местить и посадить плодовые деревья и ягодные кустар
ники и землянику, как ухаживать за  растениями, чтобы 
получить хороший урожай плодов и ягод. 



САДОВЫЕ ПОЧВЫ 
Н ИХ УЛУЧШЕНИЕ 

лодовые деревья и ягодные кустарники 
р астут на одном месте в течение длитель
ного времени. Чтобы они хорошо плодо
носили, садовод обязан позаботиться о 
максимальном удовлетворении их элемен
тами питания и вл агой. Освоение участ
ка необходимо начинать с обследования 

почвы и выявления путей ее улучшения . Садоводу необ
ход\!МО знать тип почвы, ее механический состав, кислот
ность, содержание в ней питательных веществ, глубину 
залегания грунтовых вод и наличие оглеенного горизон
та или твердой nрослойки. 

В Нечееноземной зоне большинство садовых уч аст
ков р асположено на  дерново-подзолистых, серых лесных 
и торфянистых почвах. Дерново-подзолистые почвы бед
ны питательными веществами. Они нуждаются в орга
нических и минер альных удобрениях, в глубокой пере
копке и в известковании. Торфянистые почвы содержат 
большое количество органического вещества- торфа, 
который находится в неусвояемой форме, имеет повы
шенную вл ажность и кислотность. Они нуждаются в из
весткоJ:!ании и внесении фосфорных и калийных мине
раль.ных удобрений. Се"];!Ые лесные почвы более плодо
родны, чем дерново-подзолистые. Однако и они для по
лучения высоких урожаев плодов и ягод нуждаются в 
органических и минеральных удобрениях. 

По механическому составу различаются почвы гли
нистые, суглинистые, супесчаные и песчаные. Глинистые 
почвы богаты минеральными веществами, но трудны для 
обр аботки. После дождей они сильно уплотняются, мед
ленно просыхают и плохо прогреваются. В сухую погоду 
на них образуется корка.  На  участках с глинистыми 
почвами нужно вносить песок и древесные опилки из 
расчета соответственно 40-50 и 10-15 кг на 1 м2• 
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Суглинистые почвы содержат достаточно питатель
ных веществ, они более легки для обработки и воздухо
проницаемы, чем глинистые почвы, в них хорошо сохра
няется влага. 

Супесчаные почвы леrко обр абатываются, нуждают
ся во внесении органических удобрений. 

Песчаные почвы бедны питательными веществами и 
быстро пересыхают . . Они требуют внесения больших ко
личеств органических удобр ений и дерновой земли, ч а
стых подкормок и поливов. 

Как правило, механический состав почвы определя
ют в л абор атории .  Однако можно его определить по 
внешним признакам непосредственно на участке. Для 
этого в р азных местах участка с глубины 15-20 см бе
рут обр азцы почвы, смешивают и размачивают в воде 
до тестообразного состояния. Если из такой массы нель
зя скатать ш арик между л адонями и ладони  при этом 
остаются чистыми, то почва рыхлопесча ная. Когда ша
рик  скатать нельзя, но л адони пачкаются- почва пес
чаная. Шар ик можно сдел ать, но его нельзя р аскатать 
в шнур- почва супесчаная. Если из шарика можно сде
л ать шнур, но нельзя образовать из него кольцо- поч
ва суглинистая. Когда из шарика можно сд�лать шнур, 
а из' последнего кольцо и оно не р азваливается- почва 
глинистая. 

Лучшими почвами для выращивания плодовых и 
ягодных культур являются легкие суглинки с проница
емой подпочвой. Однако при хорошем уходе, внесении 
удобрений и проведении всех других мероприятий лю
бые почвы, даже наименее пригодные (заболоченные и 
почвы с высоким стоянием грунтовых вод), мQгут быть 
превращены в плодородные почвы, пригодные для той 
или иной культуры. 

Для определения количества вносимых удобрений же
л ательно провести химиче€кий анализ nочвы. Для этого 
в разных мест.ах участка берут образцы почвы и в агро
химической лаборатории определяют содержание основ
ных минеральных элементов- фосфора и калия .  В этих 
же образцах определяют содержание гумуса и кислот
ность. 

Гумус- органическое вещество, придает почве тем
ный цвет, улучш ает хим�ческие, физические и микробио
логические ее свойства. По окраске почвы можно судить 
о ее плодородии. Чем темнее почва и на большую глу-
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бину р аспростр аняется темная  окраска, тем плодоро4 
дие ее выше. Содержание гумуса в почве можно увели
чить путем внесения навоза, компоста, р азличных р асти
тельных и древесных отходов. Положительное влияние 
на накопление гумуса оказывает известкование кислых 
почв. 

При мощности верхнего темного слоя 12-15 см поч
вы считаются очень бедными для выращива ния плодо
вых и ягодных культур. Они нуждаются во внесении ор
ганических удобрений (перепревший навоз, торфоком
пост, компост)- одно-два ведра на 1 м2 при перекопке 
почвы на глубину двух хртыков лопаты до посадки сада. 
Одновременно вносят 100-150 г простого суперфосфа
та и 30-40 г хлористого калия. 

По степени кислотности почвы могут быть сильнокис
лым и  (рН меньше 4,5), среднекислыми (рН 4,6-5), сла
бокислыми (рН 5,1-5,5) и близкими к нейтральным 
(рН 5,6-6). Яблоня, груша, слива, вишня, смородина и 
малина хорошо растут и плодоносят на слабокислых и 
близких к нейтр альным почвах, крыжовник и земляника
на более кислых почвах (рН 4,6-4,8). Отличить кислые 
почвы от некислых можно и по внешним признакам. I\ис
лые почвы имеют м аломощный темноокрашенный гуму
совый слой, который на небольшой глубине сменяется 
ясно выраженным белесым подзолистым горизонтом тол
щиной 10 см и более. На кислых почвах в изобилии ра
стут лютик ползучий, щучка, щавель, хвощ и очень пла
ха р астет клевер. 

Для нейтрализации кислотности почв проводят из
весткование. Оно устраняет избыточную кислотность, 
повышает эффективность органических и минеральных 
удобрений. Известь вносят весной или осенью перед глу
бокой обработкой почвы, раз -в 8-10 лет. Дозы внесения 
извести зависят от кислотности почвы, ее механического 
состава, вида известковых у д об рений ( табл . 1). 

Известь в почву вносят в виде порошка, равномерно 
по всей территории уч астка. Она должна быть хорошо 
перемешана с почвой. Если известь негашеная {в виде 
ком ков), ее обливают водой. Ком ки впитывают воду и 
иревр ащаются в порашок-гашеную известь. Кроме из
вести для известкования почвы используют молотые до
ломиты, молотый мел, доломитовую муку, мергель, слан
цевую золу, мартеновский шлак  и другие промышлен
ные отходы. Следует помнить, что чрезмерно высокие 
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Таблица 

Нормальные полные дозы и3вести (кг на 10 м2) 

Механический состав 
Кислотность, рН 

nочвы 4,5 4,6 4,8 5,0 1 5,2 --
Средний и тяжелый суглинок 6 5,5 5 4,5 3,5 

J1егкий суглинок, супесчаные поч-
4 3,5 3 2,5 вы 

дозы извести вредны . На таких почвах растения хуже 
поглощают калий и м ногие микроэлементы. Известко
вание почвы можно часпrчпо заменить внесением доло
митовой муки ,  древесной зо.1ы. Внесение гипса не устра 
няет кислотность почвы. 

На участках, р асположенных н а  поиижеиных частях 
рельефа ,  почва часто имеет избыточную влажность, осо
бенно весной и осенью. Это приводит к запаздыванию с 
весенними работа ми  и ухудшает подготовку плодовых и 
ягодных растений к перезимовке .  По  границам таких 
участков прокапывают канавы г.пубиной на  один -два 
штыка лопаты. Они обязательно должны быть соедине
ны с магистральной ,  более глубокой ка навой .  Однако для 
участков с дерново-подзолистым и, тяжелыми  по механи
ческому составу почвами  этого часто бывает недостаточ
но . Для них необходим и скрытый дренаж. Делают его 
следующим образом .  На месте пл анируемых рядов пло
довых и ягодных растений, когда участок только осваи
вается ,  выкапывают траншеи шириной 1 м и глубиной 
0,5-0,7 м. Верхний,  наиболее плодородны й  слой почвы 
скл адываЮт по одну сторону тр аншеи ,  нижний - по дру
гую. На дно канавы помещают слой р аз.7Jичного древес
пого строительного мусора или отрезков крупных ветвей 
диаметром до 5-8 см .  Все хорошо уплотняют. Сверху 
укладывают слой отрезков более мелких ветвей и закан
чивают н аполнение тр аншеи неперепревшпми остатками 
сор няков и компостом . Тр аншею закрыв ают неплодород
ной почвой, взятой из  нижних ее слоев (в нее добавляют 
песок) ,  а сверху - почвой верхнего плодородного слоя .  
Получаются невысокие валы - почва на  них весной бы
стро просыхает, лишняя влага уходит через дренаж в ниж
ние слои почвы или в канавы на  гр анице участка .  Через 
rод на валах высаживают плодовые и ягодные растения . 
Такой дренаж действует 8- 1 0  лет, пока древесные отхо-
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ды полностью не перегниют. Поверхность почвы между 
такими вала ми постепенно выравнивается за счет внесе
ния органических удобрений или устройства таких же 
дренажных тра·ншей. Для заполнения их всегда имеется 
м атериал - обрезанные ветви плодовых и ягодны х  расте
ний. Чтобы остатки скорее перегнивали и обогащали поч
ву органическим веществом, их желательно разрубить 
на  части длиной не более 15-20 см. 

Скрытый дренаж не только улучшает воздухопрони
цаемость почвы, но и обогащает впоследствии нижние 
слои почвы органическим м атериалом . Особенно хорошо 
действует такой дренаж на участках с близким уровнем 
грунтовых вод. На торфянистых почвах скрытый дре
наж менее пригоден, так как древесные остатки в них 
перегнивают очень медленно. 

·На участках, раёположенных на склоне, такой  скры
тый дренаж, сделанный поперек склона, перехватывает 
поверхностные воды и уменьшает смыв плодородной 
почвы с участка весной или во время сильных дождей. 



О&ЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О СТРОЕНИИ ПЛОДОВЫХ 
И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИИ, 

ИХ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНИМ УСЛОВИЯМ 

ри выращивании плодовых и ягодных 
растений на садовом участке садоводу 
необходимо знать об особенностях строе
ния их надземной и корневой системы. 

П л о д о в ы е к у л ь т у р ы. В Нечер
ноземной зоне плодовые культуры пред
ставлены древесными и кустовидио-дре

весными формами. К древесным формам относятся ябло
ня, груша, слива, рябина, древесные сорта вишни. Над
земная систем а  у растений древесных форм состоит из 
ствола, от которого отходят ветви различной величины 
(рис. 1 .). У кустовидно-древесных'форм (к ним относятся 

некоторые сорта вишни, сливы, черноплодная рябина и 
облепиха и др.) над землей имеется не один, а несколько 
стволов примерно одного размера. У плодовых деревьев 
место перехода корней в ствол называют корневой шей
кой. Часть ствол а  от корневой шейки до первой нижней 
ветви называют штамбом, а от первой нижней ветви до 
основания прироста последнего года- лидером или цент
ральным про водником. Верхушечный прирост последнего 
года на центральном проводнике называют побегом про
должения.  Центральный проводник  и все боковые ветви 
составляют крону дерева. Боковые ветви на  дереве по 
силе развития и занимаемому положению делятся на ске
летные, полускелетные и обрастающие. 

Скелетные ветви- самые крупные. Они отходят непо
средственно от ствола и составляют остов, или скелет, 
дерева. Отходящие от них менее крупные ветви называют 
полускелетными. Скелетные и полускелетные ветви по
крыты многочисленными мелкими  ветками и веточками, 
имеющими общее название обрастающих. 

Скелетные и обрастающие ветви ежегодно увеличи
ваются в длину. Длину годового прироста можно опреде
лить по наружным годовым кольцам, мелким у.3ким руб-
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Рис. 1. Основные органы плодового дерева: 
1- вертнкаJiьные корни; 2- горнзоитuьиые корив� 3 -�<:ориевая шейка; 4-
штамб; 6 - центраJIЬНЫII nроводннк; 6 - noбer продоJ!жения; 7 - скеJiетные 

ветви; В - обрастающие ветви 

цам на  поверхности коры, расположенным по окружности 
ветки н а  границе приростов двух смежных лет. Подсчи
тывая число мест с наружными годовыми· кольцами на 
ветке, можно определить ее возраст (рис. 2). 

На обр астающих ветках р азмещаются ростовые и 
плодовые образования. У каждой культуры плодовые об
разования имеют свои характерные особенности, иногда 
и специальные названия. 
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rис. 2. Ветка яблони (стрелками пока�аны г.р·а· 
ШЩЫ ГОДИЧНЫХ ПрИрО· 

сто в) 

Ростовые образования включа 
шт: рос1овые побеги- однолет11пе 
побеги, покрытые листья ми; преж

девременные побеги - побеги , по
являющиеся из боковых почек по
бега в год его образGвания ; жи
ровые побеги, или волчки,- силь
но растущие побеги, появляющие
ся из спящих почек на многолет
них ветвях и стволе. 

Плодовые образования у раз
личных плодовых культур разли
чаются по длине и форме. К ним 
относятся однолетние плодовые 
образования - плодовый прутик, 
кольчатка, копьецо и многолет
ние - плодушка, плодуха, букет
ная веточка, шпорец (рис . 3). 

Плодовые растения имеют два 
типа почек: вегетативные, или ро
стовые, и генеративные, или цве
точные. Первые обеспечивают 
рост надземщ>й системы и Р!lзме
щаются на концах и по бокам по
бегов и веток. Из вторых разви
ваются цветки, а позднее плоды. 
У яблони, груши, рябины они в 
основном находятся на концах 
плодовых образований, а у сливы, 
вишни и некоторых сортов ябло

ни- также по бока м ростовых побегов. Цветочные поч
ки крупнее ростовых и имеют округлую фор му . 

Вегетативные (ростовые) почки могут быть верхушеч
ными ( на концах побегов), пазушными (в пазухах 
листьев побегов)·, спящими (в пазухах л истьев у основа

ния побега), пр.идаточ ными ( на любой части дерева, в 
том ч исле и на корнях). 

У семечковых пород (яблоня, груша,  рябина  обыкно
венная и черноплодная) генеративные почки смешанно
го ти па, т. е. они способны как цвести, так и давать по
беш. 

Яблоня - наиболее распространенная плодовая куль
тура на садовом участке. Она хорошо приспосабл ивается 
к различным почве нным и климатическим услэвиям. При 
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6 в 
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Рис. 3. Плодовые образования: 
А- яблони (плодовый прутик, копьецо, кольчатка, плодушка, плодуха); Б
вишни (плодовая веточка, букетная веточка); В- сливы (плодовая веточка, 
шпорец, кольчатка); Г- черноплодной рябины (плодовая веточка); Д- об· 

лепихн (побеги с женского и мужского растения) 

правильном сочетании сортов, подвоев, выносливых ске
летообразователей и способов выр ащивания ее можно 
возделывать в любом районе Нечерноземной зоны. Не
пригодны для выращивания яблони лишь низины, впади
ны и замкнутые котловины, где цветки яблони могут по
вреждаться поздними  заморозками. 

Груша по зинастойкости уступает яблоне. Рост и раз
витие ее весной начинаются раньше яблони. Она более 
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требоватеJiьна к местоположению, почве и клим атическим 
условиям .  Сажать ее следует на теплых, возвышенных 
местах, с сугли нистыми и супесч аными почвами  и легко 
проницаемыми  подпочвами .  Совершенно непригодны для 
нее низины, впадины,  з амкнутые котловины и участки, 
где уровень грунтовых вод ближе 1 ,25- 1 ,5 м от поверх
ности почвы. 

У рябины обыкновенной генер ативные почки находят
ся н а  двухлетних побегах и м ноголетн их плодовых пру
тиках, копьецах и кольчатках. В молодом возрасте де
ревья рябины в основном плодоносят н а  плодовых пру
тиках, позднее - н а  кольчатках, которые живут до 
1 2  лет. Цветет рябина  на  6-8 дней позднее яблони .  Под 
весенние заморозки цветки не  попадают. Соцветие круп
ное, щитковидное. Цветки белые. Плоды округлые, от 
ора нжевой до красной окраски, сладко-кислые, диамет
ром 9- 1 0  мм .  Плодоношение периодичное. 

Рябина  образует дерево высотой до 4- 10  м .  Она  
сравнительно светолюбива .  Нуждается в перекрестном 
опылении .  Рябина  отл ичается высокой зимостойкостью, 
неприхотливостью к условиям произраста ния,  высокой 
урожайностью, полезны м и  свойствами  плодов, которые 
содержат больше вита минов,  чем многие другие плодо
вые культуры.  Н апример ,  невежинекая рябина по содер
жзнию вмтаминов С и Р превосходит яблоню соответст
венно в 6 и 1 0  раз, а по содержанию провита мина А (ка 
роти на) рябина  не уступает лучшим сортам моркови и 
видам шиповника .  

К почвам рябина  неприхотлив .а ,  но  хуже р астет и 
плодон0сит на легких почвах .  Рябина лучше чувствует 
себя на увлажненных участках. Однако места с избы
точным увлажнением,  как и засушливые, для нее  непри
rодны .  Как в молодом,  так и во взрослом состоянии 
штамбы и основа ния скелетных ветвей деревьев рябины 
не повреждаются солнечными  ожога ми .  

Черноплодная рябина - сильноветвящийся кустар
ни к высотой до 3 м .  Она относится к светолюбивым куль
тур ам ,  отл ичается скороспелостью и быстрым н ар аста
нием урожайности по мере увеличения возраста расте
ний ,  отсутствием резкой периодичности плодоношения.  
Морозоустойчивость ее значительно ниже, чем у сморо
дины ,  и по этому признаку она приближается к малине и 
крыжовнику. Черноплодная рябина положительно реаrи-
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рует на увлажнение воздуха и почвы в период вегетации. 
При осеннем недостатке влагИ морозоустойчивость ее 
стволов и корней снижается. 

Лучшими для черноплодной рябины являются струк
турные супесч аные и средние суглинистые почвы, осу
шенные торфяники.  На тяжелых суглинистых и легких 
песч аных почвах она плодоносит хуже. Мирится ч�рно
плодная рябина с кислыми почвами ,  но на почвах с нейт
ральной кислотностью дает. урожа и  выше. 

У черноплодной рябины плодовые почки формируют
ся на кольчатках, копьецах, плодовых прутиках и на 
смешанных однолетних побегах. Цветки обоепоЛые. Соб
р аны они в щиткавидные соцветия , которые содержат в 
среднем по 20-30 цветков. Зрелые плоды имеют пра
вильную округлую фор му и черную окраску с сизова
тым восковым налетом . Средняя м асса плода от 1 до 
1,5 г. 

Наименьшее распростр анение среди плодовых куль
тур Нечерноземной зоны имеет ирга. Это древесна-ку
старниковая порода, относящаяся к семейству розоцвет
ные, подсемейству яблоневые. Ирга не имеет периодич 
ности в плодоношении. Цветет на побегах прошлого 
года . Цветки в кистях или одиночные, обоепqлые, не 
нуждаются в перекрестном опылении .  Плоды яблокооб
разные, до 12 мм в диаметре, сиреневато-черной, крас
новато -фиолетовой , реже кроваво-кр асной окраски с во
сковым налетом .  Состоят из нежной кожицы , сочно-слад
коватой съедобной мякоти и серповидно изогнутых се
мян длиной до 5 и шириной до 3 м м .  Созревают плоды 
в конце июля- начале августа. Наибольшее распрост
ранение имеет ирга колосистая. Она довольно долговеч
ная и сильнорос-л ая . Ирга выдерЖивает без повреждения 
морозы 40 °С. Цветни ее переносят заморозки -7 °С. Она 
хорошо растет на любых почвах, в том числе и на осу
шенных торфяниках . Непригодны для ирги участки, где 
грунтовые воды бЛиже 1-1,5 м от поверхности почвы и 
подпочва состоит из- мергелей, известняка, а также за 
болоченные места . 

Облепиха - многолетний с колючками кустарник вы
сотой до 2-4 м или деревце до 5 м. Это двудомное ра
стение, т. е. одни особи имеют только женские цветки, 
дающие плоды, другие- мужские цветки, дающие пыль
цу для оплодотворения женских цветков. Отличить жен
ские растения от мужских можно только при вступлении 
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их в плодоношение в период покоя по цветочным почкам. 
У мужских растений цветочные  почки крупные, округлые, 
покрыты нескольки м и  кроюшими чешуя ми бурой окр а
ски. У женских растений цветочные почки мельче и по
крыты двумя чешуями . Мужские растения отличаются 
от женских растений более сильным ростом и толстым и  
однолетними побегами . 

У облепихи цветочные почки в .основном простые и 
редко смеш.а.нные. Закл адываются они только н а  п.риро
стах текущего года. После цветения и плодоношения по
беги с простыми цветочны ми почками усыхают . 

Облепиха- светолюбивая культура. Она лучше ра
стет на легких супесчаных почвах с рН 6,5-7. Внесение 
па таких почв ах органических удобрений в виде компо 
ста с добавлением суперфосфата значительно улучшает 
рост и плодоношение сблепихи. ·На тяжелых глинистых 
по_9вах облеnиха  растет плохо. Чтобы получить урож ай 
облепихи на таких почвах, необходимо вносить в значи
тельных количествах песок и торф для создания рыхлой 
структуры nочвы. Облепиха не J'IЫНосит заболоченных 
почв и участков с близким стоянием грунтовых вод. Ее 
нельзя сажать в западинах и блюдцах, где после л ив
невых дождей застаивается вода. Для нее нужны хорошо 
дренированные и в то же время достаточно у-влажненные 
места. 

У косточковых культур (слива, вишня) генеративные 
почки простые, из них образуются только цветки. На 
побегах умеренной силы роста почки размещаются в 
средней части. Там, где они был и, после снятия плодов 
остается рубец- след прикрепления плодоножек. Ветвь 
в этом месте не имеет боковых ответвлений и оголяется . 
На сильных побегах этих кулътур в п азухах листьев мо
жет сформироваться по две-три почки- одна ростовая, 
а остальные цветочные. Такие почки называют группо
выми. И в этом случае цветочные почки дают только 
плоды, а ростовая почка- побег. Между ростовыми и 
генеративными почками нет принци!Iиальных р азличий: 
nри соответствующих условиях первые могут р азвив ать· 
ся во вторые. 

Косточковые культуры предпочита ют хорошо nрогре
в аемые почвы. Для них вепригодны участки, располо
Женные на поиижеиных частях рельефа , в з амкнутых 
котловинах, где на исходе зимы наблюдается резкое ко
леб ание температур, а р ано весной - частые заморозки . 

• 

16 



На участках с уровнем грунтовых вод ближе 1-1,5 м 
от поверхности почвы деревья вишни и сливы сильно 
страдают от подмерзания , болеют камедетечением и ра
но погиб ают. В Нечерноземной зоне вишня и с.1ива  не
плохо растут на самых р азнообразных почвах, кроме за
болоченных и песчаных. Малопригодны для них тяже
лые плотные глины. Вредное влияние на косточковые 
культуры оказывает водонепроницаемая подпочва. Осо
бенно, если водонепроницаемый гориз0нт в виде тяжелой 
плотной глины или ортштейнового слоя залегает на близ
ком от поверхности по�вы расстоянии. Песчаная подпоч
в а  также непригодна из-за недостатка в ней влаги.  Для 
нормального роста и развития косточковых культур 
лучшей являетGя хорошо проницаемая для воды сугли
нистая подпе>чв а. 

У всех плодовых культур по характеру расположе
ния в почве корни делятся на горизонтальные и верт.и
кальные (см. рис. 1) . Горизонтальные корни залегают 
параллельна поверхности почвы. Глубина их проникно
вения в основном зависит от плодовой культуры и силы 
роста подвоя. Так, у яблони, привитой на сеянЦевый под
вой, основная м асса горизонтальных корней размещает
ся до глубины 75 см. У яблони, привитой на карликовый 
подвой, до глубины 40 см. У груши на сеянцевам подвое 
основная м аGса горизонтальных корней залегает до глу
бины 50 см, у вишни - 40, сливы - 30 и черноплодной 
рябины - 35-40 см . В стороны от штамба горизонталь
ные корни выходят на 1 ,5:--2 м за границу проекции кро
ны. Вертикальные корни, как  правило, идут строго вниз. 
Глубина их  проникновения примерно в 1 ,5 раза больше 
высоты надземной системы. По своей толщине корни де
лятся на скелетные, полускелетные и обрастающие. Кор
ни толще карандаша регенерируют (восстанавливаются) 
медленно. Поэтому повреждение их цри обработке по•I· 
вы нежелательно. Обрастающие корни состоят из про
водящих, переходных и всасывающих. Вс асывающие 
корни недолговечны. Это .. небольшие белые корешки, че
рез которые происходит логлощение питательных ве
ществ и воды из почвы.  В течение вегетационного пери
ода наблюдаются два  п ериода интенсивного их роста
весенний и.осенний  (примерно через две недели  после 
съема урожая). 

О корневой системе облепихи следует сказать отд�ль· 
но. Она имеет хорошо р азвитые горизонтальные корни, 
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которые залегают близко к поверхности почвы. Корни 
далеко отходят в сторону от растения. Вертикальных 
корней у облепихи нет. Корни светлой окраски, толстые, 
веревкообразные, слабор азветвленные: пепрочные, легко 
рвутся. На узлах ветвления корней имеются микар изные 
клубеньковые обр азования, которые могут достигать ве
личины крупного грецкого ореха. 

Я r о д н ы е к у с т а р н и к и. К ним относятся: сморо
дина, крыжовник, жимолость съедобная и др. Они не об
разуют ствола, и крона их состоит из веток различных 
возрастов и однолетних побегов, развивающихся из по
чек в основани и  куста или на ветках более старшего воз
раста. 

Че рная смородина имеет скороспелые цветочные 
nочки. Они смешанные: после nлодоношения способны 
дать ростовой побег. Формируются цветочные почки на 
однолетних побегах. После nлодоношения цветочная  поч
ка на побеге прорастает в кольчатку, которая заканчива
ется цветочной nочкой. Кольчатка живет не более трех� 
четырех лет, после чего верхушечная почка ее дает ро
стовой побег или засыхает, что приводит к отмиранию 
всей кольчатки. 

Ветви черной смородины быстро стареют. К четырех
пятилетнему возр асту у них затухает годичный прирост, 
а кольчатки теряют жизнеспособность. Урожа йность та
ких ветвей резко снижается, и они подлежат замене бо
лее молодыми ветвями. Хотя куст черной смородины мо
жет плодоносить до 15 лет, из-за резкого снижения пло
доношения его нецелесообразно держ ать более 9-
1'0 лет. 

Черная смородина совершенно не переносит близко
го уровня грунтовых вод (менее 0,7 м). Она лучше ра
стет на умеренно влажных незатененных участках. Хо
рошо удается она на тяжелых, влагоемких, но неза боло
ченных почвах. Для нее подходят тяжелые и средние 
суглинки .  Чувствительна черная смородина к повышен
ной кислотности почвы и лучше растет при рН 6-6,5. 
Нулr .. !J:ается в защите от ветров. 

По строению куста и особенностям роста красная 
и белая смородина во многом схожа с черной смо
родиной. Однако имеются и отличия. У черной смороди
ны на однолетнем побеге, появившемся на ветви старше 
двух лет, верхушечная почка ростовая, а все боковые мо
гут быть цветочными. 
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У красной и белой смородины н а  однолетнем побеге 
цветочная почка только перхушечная , боковые же поч
ки- ростовые,  которые дают короткие побеги,  заканчи
в ающиеся цветочной почкой. Н а  границе однолетнего и 
двухлетнего прироста образуются букетные кольчатки. 
Продолжительность их жизни четыре-пять лет. Куст 
красной и белой смородины целесообразно держать в 
саду до 15-18 лет. 

Кусты красной и белой смородины обл адают высо
кой зимостойкостью, та к как рано заканчивают вегета
цию и уходят в з иму с вызревшим и  побегами .  Они луч
ше переносят сухость воздуха и почвы,  чем кусты чер
ной смородины. Совершенно не удаются на низких и сы 
рых местах. Плохо переносят затенение. Для них лучше 
подходят открытые высокие места, защищенные от се
вера - восточных ветров . Хорошо растут и плодоносят па 
богатых перегноем легких и средних суглинках. 

У крыжовника цветочные почки скороспелые. Они 
формируются н а  однолетних и двухлетних побегах, вы
растающих на ветвях старше двухлетнего возраста.  Поч
ки образуют кольчатки, которые живут до трех-четырех 
лет. Основная масса урожая крыжовника формируется 
на двух-трехлетних ветвях. Куст крыжовника способен 
хорошо плодоносить до 20-25 лет . · 

Корневая система  смородины и кры жовника заним а
ет значительно меньший объем почвы по сравнению с 
корневой системой плодовых культур. Основная масса 
горизонтальных корней з алегает до глубины 30 см, и 
л ишь немногие из них уходят з а  границу проекции кро
ны куста более чем на 1 м . В глубину же вертикальные 
корни проникают до 2,5 м . 

Крыжовник недостаточно морозоустойчив, для хоро
шей перезимовки он нуждается в снеговом покрове, но 
и излишняя сырость угнетает его развитие. Однако не
достаток влаги отрицательно сказывается на его плодо
ношении .  Для хорошего урожая крыжовника необходи
мы плодородные почв ы  и обеспеченность ,удобрениями, 
в первую очередь органическими. 

Крыжовник цветет рано, и часто на  поиижеиных уча 
стках рельефа цветки  и завязь могут сильно повреждать
ся за морозками. Крыжовник хорошо растет и плодоно
сит на  участках с глинистым и  и суглинисты м и  почвами, 
хорошо освещенных солнцем. 

У жимолости съедобной цветочные почки смешанные . 
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Находятся они в пазухах супротивных листьев по две
три одна под другой ,  образуя вертикальный ряд-серию. 
Р аспускаясь, весной почки дают побеги длиной от 2 до 
35 см, у основан ия и в пазухах нижних п а р  л истьев ко

торых находятся два - восемь двухцветковых соцветий. 

Жи молость плодоносит преимущественно н а  двухлетних 

приростах. Чем больше длина  однолетних побегов, тем 
больше они дадут плодов на следующий год. Куст жи

моJiости хорошо плодо носит бoJiee 20-25 Jieт. 

У жимолости съедоб ной основная м асса кор ней за

Jiегает до глубины 50 см ,  но отдельные корни проника 

ют  н а  глубину 80 см .  Радиус р аспростр анения корневой 

системы до 1 ,5  м. 
Ж:имОJIОСТЬ съедобная- кустарник ВЫСОТОЙ ОКОЛО 

1,5 м с круп ными, до 2 см длиной и 1 см  диам етром ,  пло

дами чер ной окраски с сизым наJiетом, по вкусу напоми

нающими гоJiубику . Созревают пJiоды р а ньше земляни

ки. Цветки и завязь способны выдерживать весенние за

морозки до -7 °С. Высокие урожаи жимолости можно 

получить толы;о в условиях  хорошей осв<:>щенности. Луч

ше р астет о н а  н-а супесчаных и сугл и нистых почвах с 

рН 5 ,5-6,5 и содержанием гумуса не менее 3,5%. На тя

желых глинистых и легких песчаных почвах  р астения 

плохо растут и плодоносят. Жимолость не переносит 

длительного затопления кор невой систем ы  грунтовыми 

водами .  

Красная малина является самоопыляющимся расте

нием ,  поэтому можно сажать ее односортными насажде

ниями. Надземная часть ее состоит из однолетних (ро

стовых ) и двухлетних ( плодоносящих) стеблей.  

Ростовые побеги возникают из почек на  корня:Jf. 

В первый год побеги р а стут медленно и к осени достига

ют вел ичины 4-8 см. Они на поверхность не выходят. 

Весной следующего года продолжается их рост, и к осе

ни над поверхностью почвы формируются сильные побе

ги, в пазухах  листьев которых закл адыва ются плодовые 

почки. В каждой пазухе их обычно две: основная, хоро
шо развитая, и дополнительная ,  СJ1або развитая. Весной 
следующего года из основной почки выр астает плодоно

сящая веточка. Из дополнительной почки плодоносящая 

веточка появляется очень редко, обычно в случае гибе· 

ли  основной  почки. Длина  плодовых веточек и количест

во бутонов на них зависят от состоя ния плодовых поче к 
и расположения н а  побеге. Наиболее продуктивные пло-
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доносящие веточки вырастают из почек, расположенных 
в средней части побега. Самые верхние почки на побеге 
дают короткие плодоносящие веточки с небольшим коли
чеством бутонов .  Цветение и созревание ягод начинает
ся с верхней части побега и последовательно переходит 
н а  среднюю и нижнюю часть. В соцветии раньше зацве
тают верхушеч ные цветки, позже- боковые. После п.rю 
доношения двухлетние побеги постепенно усых ают и от
м ирают. 

Подземная часть малины состоит из корневища (под
земного стебля), которое растет горизонтально. От !Jero 
отходят придаточные корни.  Основная м асса их залега
ет на глубине 1 0-20 см от поверхности почвы . 

Ч ерная малина значительно отличается от красной. 
К:орни ее идут глубоко вниз, почек на  них нет, и они не 
дают корне·вых отпрысков. Только корневище способно 
возобновлять ежегодно усыхающие двухлетние побеги. 
СоЦветие - щиток,  расположенный на  вершине двухлеr· 
ни:х побегов . 

У ежевики надземная система , как н у малины , име
ет двух.ц.етний цикл развития. Двухлетние побеги по<.:ле 
плодоношения усыхают и отмирают. Прямостоячая еже
вика имеет мощные прямостоячие побеги, покрытые тол· 
стыми шипами. Она дает корневые отпрыски. Стелющая
ся ежевика (росяника) и меет стелющиеся по земле по
беги. К:о.рнеиые отпрыски дают только отдельные ее сор· 
та .  Плодовые почки закладываются в пазухах листьев 
однолетних побегов .  Соцветия ежевики- длинная или 
кор_откая кисть. Плоды ее созревают поздно и в о'Гдель
ные годы не все успевают вызреть до наступления осен
них з а морозков . По сравнению с малиной ежевика ме
нее зимостойка . Корнев ая систем.а ежевики проникает в 
почву намного глубже, чем� малины. 

Малина и ежевика не переносят избыточной влажно
сти почвы. При посадке на сыром участке они зимой мо
гут вымерзнуть .  Однако очень высокая сухость почвы и 
воздуха также вредна для них , особенно для красной 
мцлИны. Для хорошего плодоношения этих культур тре
буются почвы с высоким плодородием и внесением до
статочного количества  удобрений, особенно органиче-
ских. . 

Из всех ягодных культур малина и ежевика наиба· 
лее требовательны к выбор'у места. Они хорошо растут 
и плодоносят на защищенных от ветра,  хорошо освещеR· 
ны х и прогреваемых солнцем уч астках . 
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Земляника- многолетнее травянистое низкорослое 
растение, зимующее с зелеными листьями. Особенностью 
этой скороплодной ягодной культуры является легкая 
приспосабливаемость к различным почвенио-клим атиче
ским .условиям. Надземная часть р астения земляники 
состоит из одногодичных приростов (рожков )  с верху
шечными и пазушны ми почками. Высота рожков 1 -
1,5 см. Каждый рожок развивает листья , цветоносный 
побег и стелющиеся плети-усы. В междоузлиях усов 
развиваются молодые растения-розетки, которые легко 
укореняются. Розетками земляника разм ножается. Вес
ной на рожке развив аются четыре-пять листьев , образу
ющих розетку, и цветоносный побег с одним-двумя стеб
левы ми листьями и соцветием .  После плодоношения 
цветоносный побег отмирает, и на  этом заканчивается 
поступательный рост данного рожка. Дальнейший рост 
р астения проис·ходит за счет р азвития новых рожков из 
пазушных почек .  У большинства сортов земляники цвет
ки двуполые. Такие сорта самоплодны. Однако перекре
стное опыление повышает их урожай. 

Корнев ая система земляники мочковатая. Состоит из 
многолетнего корневиЩа, придаточных корней рожка и 
боковых мочковатых корwей .  Корневище не растет 
вглубь, а располагается поверхностно и со временем мо
жет подниматься над поверхностью почв ы. Оголение 
корневища приводит к ослаблению роста и даже гибели 
растения. Основная масса корней р аспол агается в верх
них слоях почвы (до глубины 25 см) . Одн ако отдельные 
корни могут проникать вглубь до 100 см. Ежегодное на
растание корневой системы у земляники происходит в 
основном за счет образования придаточ ных кор ней у 
вновь появляющихся рожков. Таким образом, нараста
ние новых корней у земляники идет снизу вверх по кор
невищу. Ежегодное окучивание р астений после сборки 
урожая создает бл агоприятные условия для образова
ния придаточных корней. 

Земляника- растение неморозостойкое. Зимой при 
отсутствии снежного покрова  она может вымерзнуть. На 
участках, р асположенных на поиижеиных ч астях рель
ефа, растения земляники часто страдают от весенних за
морозков. Земля ника влаголюбива, но не переносит за 
стоя воды. Хороший урожай дает Н? почвах среднего 
плодородия. Избыток питательных веществ в почве при
водит к сильному росту куста в ущерб урожаю. Земля-
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ника хорошо р астет н а  суглинистых и супесчаных 
почвах . 

На участках садоводов-любителей получили распро
стр анение лиановые р астения - л и монник китайский и 
актинидия. Это вьющиеся растения с одревесневшим 
стеблем, с крупными опадающими листьям и  и с сочным:и 
съедобными плодами . 

Для лиан  характерен длинный тонкий и гибкий де
ревянистый стебель .  От него во все стороны отходят ро
стовые, или вегетативные, побеги , и меющие вид длинных 
тонковершинных хлыстов . Побеги лимонника обвивают 
опору по ч асовой стрелке, а актинидии - против часовой 
стрелки . 

У лимонника и актинидии три типа побегов: вегета 
тивные {ростовые) длиной до 1 60 см ,  вегетативно-генер а
тивные (смешанные) длиной до 50 см с цветками у их 
основания и генеративные ( плодовые) длиной 1 -5 см. 
Лимонник - насекомаопыляемое растение. Он имеет как 
однодомные растения, у которых имеются тычиночные 
(мужские) и пестичные (женские) цветl{}f, так и двудом
ные, И]dеющие только те или другие цветки. Однодомные 
растения, так же как растения с чисто женскими цвет
ками, встречаются довольно редко. Чаще встречаются 
мужские растения . На проявление пола у лимонника 
влияет возраст растений: при первом цветении сеянцев 
тычиночные цветки составляют большинство.  Пестичные 
цветки у них появляются в последующие годы. Цветки 
,у лимонника однополые, формируются н а  побегах прош
лых лет . Размещаются они  группами, по два - пять в 
каждой пазухе листа на  длинных розовых цветоножках. 
При созревании  цветоложе удлиняется, и из одного цветка 
обр азуется кисть длиной 2-6 см, содержащая от 2 до 
22 ягод. Я:годы непр авильной округлой формы,  голые,  
кожистые, 0,5- 1 см  диаметром, оранжево-кр асной ок
р аски,  весом 0,4-0,7 г .  

Из трех видов актинидий, встречающихся н а  терри
тории  Советского Союза в диком виде (коломикта , аргу
та,  или острая , полигамная ) , для условий Нечерноземной 
зоны по зимостойкости подходит только актинидия ко
ломикта .  Актинидия - растен ие раздельнополое, на од
них растениях формируются только мужские цветки, на 
других - женские. Цветки у актинидии белые, довольно 
крупные.  Развиваются они на  смешанных и плодов�Iх 
побегах в пазухах нижних вторых- четвертых листьев . 
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Плоды зеленой окр аски, овальной фор мы, гладкие или 
слаборебристые, из-за нежной консистенции мякоти не
транспортабельные. Созревают они неодновременно. При 
созревании опадают. 

Корневая система актинидии и лимонника стержне
вая , хорошо разветвленная. Основная м асса корней раз
мещается в почве до глубины 40 см .  Ма ксимальная глу
бина проникновения корней до 120 см. Корневые систе
мы у. лиановых растений при подсыхании верхних слоев 
почвы прекращают свой рост и развитие и в год повреж
дения не восстанавливаются . 

Актинидия и лимонник в условиях Нечерноземья 
вполне морозостойки. Однако поздние весенние замо
розки могут вызвать у а ктинидии гибель цветков, увяда
ние листьев и побегов . Они хорошо растут и плодоносят · 
на водопроницаемых и влагоемких почвах. Легкие пес
чаные почвы для них вепригодны из-за пересыхания по
верхностного слоя. Не подходят и тяжелые глинистые 
почвы, на которых застаив ается вода.  Наиболее благо
приятны легкие и средние суглинистые почвы с высоким 
содержанием гумуса и со слабокислой или нейтр альной 
реакцией почвенного раствора .  Почв а  на участке, где 
растут эти растения, должна б ыть постоянно умеренно 
влажной, но не переувлажненной. Они не растут на за
болоченных участках и не выносят застоя грунтовых вод. 



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОРТА 
nлодовых и яrодных КУЛЬТУР 

ДЛЯ УСЛОВИА ЦЕНТРАЛЬНЫХ О&ЛАСТЕА 
НЕЧЕРНОЗЕМНОА ЗОНЫ 

Нечерноземной зоне произр астают мно
гие плодовые и ягодные культуры. Каж
дая из них предста влена рядом сортов , 
р азличающихся между собой не только 
качеством плодов- окраской, формой, 
размером ,  вкусом , лежкостью и транс

портабельностью, но и скороплодностью, 
урожайностью, морозоустойчивостью, устойчивостью к 
р аспространенны м  в зоне болезням. 

Нельзя назвать ни одного сорта , которы й удовлетво
рял бы всем требованиям садовода. Однако в каждой 
культуре можно выделить ряд сортов, представляющих 
интерес по комплексу хозяйственно ценных приэнаков. 

Я&ЛОНЯ 

Летние сорта 

Грушовк а  московская. Старинный русский сорт. З и 
мостойкость в ысокая. Деревья средней силы роста с пи
ра мидальной формой кроны. Урож а йность хорошая,  но 
периодичная. Плоды мелкие, округлы е  или слегка при
плюснутые, сл аборебристые.  Основная окр аска плодов 
зеленов ато-желтая. Покровная  окр аска - краснов ато
оранжевый полосчаты й рум янец. Мякоть душистая, свет
ло-желтая ,  сочн ая ,  нежная,  кисловато-сладкая, хорошего 
вкуса. Поспевают плоды в середине августа , лежат око
ло двух недель. Плоды повреждаются паршой, осыпают
ся при созрева нии и сильнее других сортов повреждаются 
плодожоркой. 

Маитет ( сеянец Грушовки московской). Американ
ский сорт. По зимостойкости несколько уступает Гру
шовке московской . Дерево средней силы роста с пира-
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м идалыrой формой кроны. Урожа йность хорошая,  но 
периодичная .  Плоды средней вел ичины, округлые или 
слегка приплюснутые. Основ ная окраска плода зелено 
вато -желтая. Покровнан - ярко-красный размытый ру
мянец, часто покрывающий весь плод. Мякоть светло
желтая,  душ истая,  сочная ,  кисловато-сладкая ,  прекрас
ног� десертного вкуса. Поспевают плоды в середине 
августа ,  лежат около двух недель .  Плоды поврежда ются 
паршой,  но в меньшей степени ,  чем плоды Грушов ки 
московской .  Созревают плоды на  дереве неодновременно 
(требуется два -три сбора ) . Плоды при созревании осы
паются .  

Солнцедар (сеянец Ан иса алого ) . Дерево средн:ерос
лое, с раскидистой кроной. З имостойкость высокая. Уро
жайность средняя .  Плоды средней величины (около 
1 00 г ) , округлой или широкоовально-конической формы. 
Основная окраска белая ,  покровная - алый р азмытый 
румя нец с крупным и белыми nодкожными пятн ам и . Мя
коть плода белая ,  сочная, нежная, с красными прожил

ками, хорошего винноел адкого вкуса. При созревании 
плоды осыпаются .  

И юльское Черненко (Анис алый Х Папировка ) .  Сорт 
выведен С. Ф.  Черненко в Мичуринске .  Деревья сильно
рослые, с округлой формой кроны.  З имостойкость высо
кая . Урожа йность вы�окая,  но периодичная .  Плоды выше 
средней величины ( 1 20- 140 г ) , плоскоокруглой формы,  
светло -зеленой окраски с темно -вишневым матовым ру
мянцем и сильным восковым налетом .  Мякоть плода 
нежная ,  сочная ,  ароматная , очень хорошего виннослад
кого вкуса. Поспева ют плоды в начале августа и хра
нятся не дольше недел и .  Плоды созревают н а  дереве 
неодновременно, при  созревании  осыпаются . Устойti И
вость к парше сл абая . 

П апировка. П р ибалтийский сорт народной селекции . 

Деревья средней величины,  с округлой формой кроны. 
Зимостойкость удовлетворительная . Урожайность в ысо
кая ,  ежегодная .  Деревья подвержены ожогам коры и по
допреванию корневой шейки. Плоды средней величины, 
на  молодых деревьях крупные, но с возрастом сильно 
мельч ают - до 50-70 г, округлой формы .  На плоде име
ется узкий шов, проходящий от чашечки к плодоножке . 

. Во влажные годы плоды повреждаются паршой. Кожи 

ца плодов гладкая ,  сухая,  светло-желтого цвета . Под 
кож и цей р азброса н ы  крупные беловатые пятна .  Мякоть 
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nлода белая ,  нежная, сочная ,  крупнозернистая ,  кисло
вато-сладкая .  Поспевают плоды в конце августа,  лежат 
не более двух недель. 

Раинеосенние сорта 

Десертное И саева (Коричное полосатое Х Уэлси ) . 
Сорт выведен С .  И .  Исаевым в Мичуринске. Деревья 
сильнорослые, с округлой, несколько поникшей кроной.  
З имостойкость сорта примерно на  уровне зимостойкости 
П апировки.  Устойчивость к парше в ысокая.. Сорт скоро
плодный и урожайный, но склонный к nредуборочному 
опадению плодов. Плоды средней вел ичины (около 
1 00 г ) , округло-конической формы.  Основная  окр аска 
плодов желтоватая, по кровная - ярко-красный полосча 
тый румянец. Мякоть белая, сочн аЯ, кисло-сладкая,  с 
легкой  пря ностью десертного вкуса . Плоды поспевают в 
конце августа - н ачале сентября и хранятся три-четыре 
недели .  

Медуница (Уэлси Х Коричное полосатое ) . Сорт вы
веден С .  И. Исаевым в Мичуринске. Деревья средней 
силы роста ,  с ш ирокопирамидальной кроной. З имостой
кость высокая .  Урожайность хорошая ,  с войрастом де
ревьев несколько периодичная .  Устойчивость к парше 
высокая.  Плоды выше средней величины ( 1 15 г ) , округ
ло-коническо й - формы ,  желтовато-зеленые,  с солнечной 
стороны коричиево-красные полосы. Поспевают в начале 
сентября и хранятся около месяца . Мякоть плодов свет
ло-кремовая, сочная ,  нежная,  очень сладкая, хорошего 
десертного вкуса . 

Мел ба (сеянец Мекинтоша) . Сорт выведен в Канаде. 
Деревья среднерослые, с округлой  слабораскидистой 
кроной.  Зимостойкость сорта равна  примерно зимостой
кости Папировки.  Во  вл ажные г9ды сильно повреждает
ся паршой. Сорт урожа йный, но склонен к пер иодично
сти .  Плоды выше средней величины,  онруглой или 
округло-кон ической формы с м алозаметными ребрами. 
Основная окраска желтовато-зеленая, покровная - свет
ло-красный размыто-полосатый румянец. Мякоть белая, 
нежная ,  сочная ,  ароматная,  кисло-сладкая,  от'Л:"fiчного 
десертного вкуса .  Поспевают плоды в конце августа � 
н ачале сентября и хранятся до двух м есяцев. 
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Осенине сорта 

Осенняя радость ( Коричное полосатое Х Уэлси ) . Сорт 
выведен С. И .  Исаевым,  З .  И .  Ивановой, М. П .  Максимо
вой, В .  К. Заец в Мичур инске. Деревья сильнорослые.  
З имостойкость высокая .  Урожайность хорошая и еже
го"-ная . Сорт устойч ив к п арше. Плоды выше средней 
величины ( 1 20 г) , пр авильной округлой или округло-ко
нической формы. ·основная окраска зеленовато-желтая , 
покровмая -=- полосатый красны й  румянец на большей 
части плода .  Мякоть сочная ,  нежная,  кисловато-слад
кая ,  ароматная ,  хорошего десертного вкуса . Съем плодов 
в середине сентября,  хранятся три-четыре недел и. 

Ш афран саратовский (Антоновка обыкновенная Х 
Х Пармен зимний золотой) . Сорт выведен О. Д. Беркут 
на Сар-атовской опытной станции садоводства .  Деревья 
сильнорослые, с широкораскидистой кроной. Зимостой
кость и урожайность хорош ие. Сорт устойчив к парше. 
Плоды средней вел ичины ( 1 00 г) . Основная окраска жел
тая ,  покровмая - ярки-й карм иновый румянец на солнеч
ной стороне плода. Мякоть нежная ,  десертного кислова
то-сладкого пряного вкуса .  Поспевают плоды в середине 
сентября и хранятся до четырех месяцев. 

Юный натура.11ист (Коричное полосатое Х Уэлси) . 
Сорт выведен С. И .  Исаевым в Мичуринске. Деревья 
средней силы роста,  с округлой кроной.  З имостойкость 
высокая .  Урожайность хорошая,  но периодичная .  Сорт 
устойчив  к парше. Плоды выше средней величины 
( 1 20 г ) , плоско-округлые.  Основная окраска зеленовато
желтая ,  ПОl{ровная - ярко-красJ:IЫЙ размытый румянец. 
Мякоть сочная ,  хорошего кисловато-сладкого вкуса .  
ПЛоды �нИ:м а.ют в конце сентября, в лежке они сохраня
ются с�ю:11о двух месяцев. 

Раннеэнмнне сорта 

Антоновка обыкновенная. Ста ринный русский сорт. 
Деревья средней силы роста,  с полушаровидной кроной .  
З имостойкость высокая .  Урожа йность хорошая .  Сорт 
устойчив к парше. Плоды средней или выше средней ве
л ичины, овально-конической и полушаровидной формы .  
Окраска плодов зеленовато-желтая,  в лежке - желтова
тая .  Мякоть белая ,  крупнозернистая, сочная, с ароматом,  
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виннокислого столового вкуса . Поспевают плоды в нача 
ле октября ,  лежат около трех месяцев . 

l(оричное новое ( Коричное полосатое Х Уэлси ) . Сорт 
выведен С .  И .  Исаевым и М. П .  Максимовой в Мичур ин
ске. Деревья сильнорослые, с округлой кроной.  З имо
стойкость хорошая .  Устойчивость к парше высокая .  Мо
лодые деревья на  сеянцевам подвое начинают плодоно
сить на  пятый-шестой год после  посадки в сад и м едлен
но наращивают урожай .  Урож а йность взрослых деревьев 
высокая , но пер иодичная .  Плоды выше средней вел и ч и
ны ( 135 г ) , пра вильной плоско-округлой или плоско
конической формы .  Основная  окраска кожицы зеленова
то-желтая ,  покровная - неяркий красный полосатый ру
мянец. Мякоть сочная ,  нежная ,  ароматная ,  кисло-слад
кого вкуса . Плоды созревают во второй половине сен 
тября и хра нятся до. конuа января . В отдельные годы 
плоды повреждаются на дереве плодовой гнилью. 

Среднезимние сорта · 

Лобо ( сеянец Мекинтоша ) .  Сорт выведен в Ка наде. 
Деревья среднерослые, с негустой кроной .  По зимостой
кости и устойчивости к парше на уровне Мелбы.  Урожай 
ность хорошая и ежегодная .  Плоды выше  средней вели
чины ( 1 30 г ) , плоско-округлые, с розово-красным крапча 
тым румянцем.  Мякоть нежная ,  сочная ,  ароматная ,  
отл ичного кисло-сл адкого вкуса .  Плоды снимают в конце 
сентября .  В лежке они  могут сохраняться до конца фев
раля .  Сорт желательно выращивать на скелетообразо
вателе .  

Сел и гер (Осеннее полосатое Х Уэлси ) .  Сорт выведен 
А. В. Петровым в Научно-исследовательском зональном 
институте садоводства Нечерноземной полосы. Деревья 
среднерослые, с округлой кроной. Зимос:гойкость высо
кая. Сорт скороспелый,  паршой не повреждается . Уро
жайност& обильная и ежегодная.  Плоды выше средней 
величины ( 1 20 г ) , округлые. Основная окраска кожицы 
желтая,  покровная - красный полосатый румянец. Мя
коть сочная ,  слегка пряпая ,  кисловато -сладкого вкуса .  
Плоды поспевают в конце сентября и лежат до а преля .  

Уэлси (сеянец сорта П итер ) . Сорт  выведен в Канаде. 
Деревья среднерослые, с округлой кроной. З имостойкость 
средняя ,  на уровне Папировки .  Уро�а йн.ость высокая и 
ежегодная .  Устойч ивость к парше высокая.  Плоды сред-
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ней величины { 100 г) , плоско-округлой формы,  с неболь
шим конусом к чашечке. Основная  окраска кожицы 
бледно-желтая, покровная - красный размыто-полоса
тый румянец. Мякоть белая,  очень сочная ,  хрустящая,  
приятного кисло-сладкого вкуса , со специфическим 
аром атом.  Созревают плоды в конце сентября, в лежке 
сохраняются до конца января .  

Звездочка (Пепин литовский Х Анис) . Сорт выведен 
С . Ф. Черi-fенко в Мичур инске. Деревья среднерослые, с 
округлой кроной.  Зимостойкость хорошая. Устойчивость 
к парше высокая. Плодоносить деревья начинают рано, 
но урожайность умеренная .  Плоды ниже средней вели
ч ины (85 г ) , округло-ко11ичсской формы.  Основная окрас
ка кожицы желтоватая , покровная - темно-вишневый 
размытый румянец. Мякоть белая с nрозеленью, кисло
сладкая .  Плоды созревают в конце сентября,  лежат до 
марта .  Недостаток сорта - отхождение скелетных ветвей 
от ствола под острым углом . Желательно сорт выращи
вать на  выносливом скелетообразователе. 

Позднезимине сорта 

Ренет Кичунова (сеянец Ренета пепинового) . Сорт 
выведен С. Ф. Черненко на Украине. Деревья сильнорос
лые, с округлой или полушаровидной кроной . Зимостой
кость и устойчивость к парше высе�ие. Урожайность вы
сокая ,  но неравномерная  по годам .  Плоды выше средней 
величины, плоско-округлые, ребристые в верхней части. 

Основная окраска кожицы зеленовато-желтая, покров
ная - размытый красноватый румянец. Мякоть плотная,  
душистая ,  сочная ,  хорошего кисловато-сладкого вкуса .  
Съем плодов проводят в конце сентября,  хранить их 
можно до мая .  

Богатырь (Антоновка обыкновенная Х Ренет Ландс
берга ) . Сорт выведен С .  Ф. Чер ненко в Мичуринске. Де
ревья сильнорослые,  с округлой кроной. Зимостойкость 
средн я я .  Урожа йность хорошая и ежегодная.  Плоды 
крупные (до 200 г ) , ребристые, плоско-округлой формы.  
Основная  окраска светло-зеленая,  покровная - слабый 
полосатый румянец. Мякоть сочная, ароматная,  кисло
сладкого вкуса . Плоды созревают в середине октября ,  
лежат до м ая. Сорт жела"ельно выращивать на  скелето
образователе. 

Спартан .(Мекинтош Х Ньютон) . Сорт выведен в Ка-
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наде. Деревья среднерослые с несколько пониклыми вет
вями.  З имостойкость сорта на  уровне Мелбы. Урожай
ность хорошая и ежегодная.  Устойчивость к парше 
высокая.  Плоды средней вел ичины ( 1 10 г) , округло-ко
нической формы.  Основная онраска кожицы светло-зе
леная, покровная - темно-вишневый румянец почти по 
всему плоду .  Мякоть зеленовато-бел ая,  кисло-сладкого 
десертного вкуса ,  с приятным ароматом.  Плоды созрева
ют в середине октября и хорошо хранятся до апреля
мая .  Сорт ж елательно выращивать н а ске:Летообразова
теле.  

Маяк ( Коричное полосато е х Розмарин белый ) . Сорт 
выведен А. В .  Петровым в Н И З И С Н П .  Дерею�я сильно
рослые, с редковатой широкой кроной.  З пмостойкость 
высокая. Плоды выше средней величины ( 125 г ) , округ
лые. Основная окраска кожицы желтая,  покровная - по
лосатый красный румянеЦ. Мякоть сочная, пряная, кис
ло-сладкого вкуса .  В дождливое лето плоды сильно по
вреждаются паршой. Снимают плоДы во  второй полови
не сентября. Лежат они до мая.  

rPYWA 

Северянка ( Коперечка м ичури нская Х Любим ица 
Клаппа ) . Сорт выведен П .  Н. Яковлевым в. Мичуринске. 
Деревья среднерослые. Зимостойкость высокая .  Устойчи
вость к парше высокая. Урожайность высокая и ежегод
ная .  Плоды средней величины ( 100 г ) , округло-кониче
ской формы,  зеленовато-желтой окраски. Мякоть плот
ная, желтая, хрустящая, в полне удовлетворительного 
в куса. Плоды созревают в конце августа - начале сен
тября ,  лежат одну-две н едели. 

Веиера (Вере зимняя Мичурина Х Добрая Луиза ) .  
Сорт выведен В .  А. Ефимовым в НИЗИСНП. Деревья 
сильнорослые. З имостойкость средняя .  Урожайность вы
сокая и ежегодная.  Устойчивость к парше высокая. Пло
ды выше средней величины ( 1 20- 1 30 г) , шИроко -груше
видной формы ,  ребристые. Основная окраска кожицы 
зеленов ато-желтая,  покровная - кр асный размытый ру
мянец . Мякоть плот н ая , н ежная , соЧн ая , с.Ji адкая . Плоды 
созревают в середине сентября и хр анятся не более двух
трех недель.  
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Московская ( Тонковетка Х Кюре) . Сорт вы веден 
В.  А. Ефимов ы м в Н И З ИСН П.  Деревья среднерослые. 
З имосrойкость средняя .  Урожа йность хорошая и ежегод· 
ная .  Устойчивость к па рше хорошая .  Плоды средней ве
личины (80- 1 00 г ) , удл инен но-грушевидной формы.  Ос
но вная окраска кожицы зеленовато-желтая ,  покровная 
роЗоватый румянец. Мякоть соч н а я ,  к ; ; с л о в а то-сладк а я ,  
хорошего вкуса.  Плоды созревают в ко 1 : це а вгуста - н а 
чале  сен тя бря и х ра нятся не более д в у х  педель . 

Нарядная Ефимова (Тонковетка Х Л юбим ица Кл ап· 
па ) .  Сорт выведен В .  А. Ефимовы м  в Н И З И С Н П .  Де
рев ья среднерослые. Зимостойкость сорта средняя,  уро
ж а й ность высокая и ежегодная .  Усто й ч ивость к па рше 
хорош а я. Плоды средней величины (80- 1 20 г ) , пра
вильной гру ш евидной формы.  Основна я  окраска кож ицы 
желтовато-зеленая , лакровная - ярко -ка р миновый р а з
м ы т ы й  румя нец. Мя коть белая ,  средней сочности, кисло
ва-то-сл адкая , с небольшой терпкостью, хорошего вкуса . 
Плоды созревают в пер вой половине сентяб ря , хранятся 
около двух недель . 

Космическая (Дочь Бла н ковой Х Русская м алгоржат
ка ) .  Сорт выведен во Всесоюз ном научно-исследователь
сtюм институте садоводства имени И.  В . Мичурина . Де
ре·вья сильноросл ые.  З имостойкость средняя .  Урожа й
lюсть и устой ч ивость к па рше хорошие. Плоды средней 
величины (80- 1 1 0  г) , ку барев идной форм ы. Основная  
окраска кожицы зеленовато-желтая с тем но-зелеными  
подкожн ы ми .  n ят н а м и , покровnая - сл абый  розов а тый 
ру м я нец. Мякоть белая ,  мелкозерн истая ,  сладкая , столо
во-де,серт ного вку са . Съем плодов во второ й  половине 
сентября . 

Мра.морная ( Вере зим няя Мичурина Х Лесная краса 
вица ) . Сорт в ы в еден А. М. Улья n ищевы м н а  Роесаша н
еко й оn ытно й ста нции садоводства .  Де рев ья среднерос
лые, с редко й кроно й .  Зимостойкость пониженн ая .  Уро
жа йность и усто�ч ивость к парше хорошие.  Плор.ы круп
ные (до 200 г ) , кон ической фор мы , желтые с небольшим 
оранжево-красным румянцем .  Мякоть неж ная ,  соч ная ,  
м аслянистая ,  ароматна я ,  сладкая ,  десертного вкуса .  Со
зрев а ют плоды в начале сентября и хр а нятся в теч ен ие 
двух недель.  Сор т желательно выращивать н а  с келето
обр азов ателе .  

Н овогодняя (сорт на родной селекции ) . Деревья сред
нерослые. З имостойкость, урожайность и устой ч и вость 
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к парше хорошие.  Плоды выше средней величины { 1 20-
1 30 г ) , продолговато-грушевидной формы .  Основная 
окраска кожицы светло-желтая.  Мякоть кремовая ,  соч
ная ,  мелкозерн истая ,  кисловато-сладкая, хорошего в ку
са .  Созревают плоды в конце сентября - н а ч але октяб
ря ,  лежат до января .  

Среднерусская [Уссурийская груша (сеянец Яковле
ва Х М 1 1 1 ) Х Любимица Клаппа] . Сорт выведен Е .  Н. Се
довым на  Орловской плодово-ягодной опытной ста нции .  
Деревья среднерослые. Зимостойкость хорошая .  Уро
жайность и устойчивость к парше высокие. Плоды выше 
средней величины ( 1 30 г ) , грушевидной формы, несколь
ко скошенные. Основная окраск-а кожицы зеленовато
желтая , покровпая - буровато-красный румянец. Хоро
шо заметны подкожные точки. Мякоть бел ая ,  сочная ,  
средней плотности , нежная, мелкозернистая ,  по.Тiумасля 
нистая ,  сладкая, с пряностью и сл абым аром атом . Плоды 
созревают в начале сентября , лежат две недели .  

Ботаническая (Дуля Р ижская Х смесь пыльцы: Декан
ка зимняя + Бере Бейк + Наполеон + Сен-Жермен + Бон
Луиз ) . Сорт выведен Е. Н. Седовым на Орловской пло
дово-ягодной опытной станции . Деревья · среднерослые, 
зимостойкие. Устойчивость к парше высокая .  Плоды вы
ше средней величины ( 1 20 г ) , одномерные, грушевидной 
формы, несколько скошенные. Основная окраска кожи· 
цы желтовато-зе.11еная,  покровпая - в  виде легкого зага 
ра .  Многочисленные хорошо за метные серые подкожные 
точки . Кожица плодов шероховатая .  Мякоть п еж н а я ,  
соч н ая ,  кремовая ,  пр и ятного вкуса .  Плоды созре вают в 
первой половине сентября ,  хранятся две недели.  

РЯSИНА 

Н евежинская .  Деревья сильнорослые (до 7,5 м высо
ты ) , зимостойкие, урожайные .  Плоды сладкие, вкусные. 
Известны  три основных сорта этой  рябины : Кубов ая, 
Желтая и Красная .  

Ликерная .  Деревья очень зимостойкие н урожа йные.  
Плоды совершенно черные, сладкие, хороши для пере
работки . 

Бурка. Отличается высокой зимостойкостью и уро
жайностью. Плоды красно-бурые, сл адкие. 
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Гранатная. Деревья среднерослые, з и м остойкне,  очен ь  
урожайные . Плоды крупные, величиной с вишню,  гра н е
ные, приятного кисло-сладкого вкуса ,  без горечи, пр игод
ные для переработки. 

Рубиновая. Деревья среднерослые, зимостойкие, уро
ж айные. Плоды средней величины (0,9 г ) , темно-бордо
вой окр а ск и , вкус сладко-кисл ы й . 

СЛИВА 

Венгерка московская (сорт н ародной селекции ) . З и
мостойкость деревьев удовлетворительная.  Плоды н иже 
средней величины ( 1 5 г ) , от удлиненно-яйцевидной до 
эллиптической формы.  Кожица темно-фиолетового, nоч
ти черного цвета , покрыта густым синим налето м .  Мя
коть плотная, несколько грубая, желтого цвета ,  сочная,  
сладковатая, удовлетворительного вкуса .  Косточка хо
рошо отделяется. от мякоти. Созревают плоды во второй 
половине сентября. В леж ке плоды хорошо дозревают. 
Разм ножается в основном корневой порослью. 

Волжская красавица ( Скороспелка красная Х Ренк
лод Баве ) . Сорт выведен Е .  П .  Финаевым в Куйбышев
екай области . Деревья сильнорослые,  с овально-округ
лой кроной. З имостойкость высокая.  Урожа йность невы
сокая ,  ежегодная.  Плоды крупные (до 34 г ) , овально
округл ые,  красновато-фиолетовой окраски.  Мякоть соч
ШI Я ,  м я гкая ,  кисловато-сладкая ,  желто-оранжевого цве
т а .  Созревают nЛоды во второй половине а вгуста: 

Евразия .N!! 21 ( Л а скр есцент Х Дом а ш ня я  слив а ) . Де
ревья сильнорослые. З и мостойкость высока я .  Урожай
ность хорошая .  Плоды крупные (33 г ) , округлой формы .  
Окраска темно-бордовая с силь н ы м  восковым налетом . 
Мякоть желто-ор а нжев а я ,  соч н а я ,  кисло-сл адка я .  Созре
вают плоды в первой половине августа.  В в иду высокой 
зимостойкости сорт может быть использова н  в качестве 
скелетообр азователя.  

Ренклод тамбовекий ( С короспелка красная Х Ренклод 
зелен ы й ) . Сорт выведен Х. К. Е никеев ы м в Мичур инске. 
Деревья среднерослые.  Зимостойкость и урожайность хо
рошие.  Плоды среднего размера (20-24 г) , округло
овальной формы,  темно-ф иолетового цвета с восковым 
налетом, с хорошо заметными подкожными точками. Мя-
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коть зеленовато-желтого цвета ,  сочная, кисловато-сл ад
кая,  приятного десертного вкуса .  Косточка небольшая , 
полуотделяющаяся. Созревают плоды в середине сен 
тября . 

Скороспелка красная ( сорт народной селекции ) . Де
ревья среднерослые .  Зимостойкость высокая .  Урожай
Iюсть хорошая и ежегодная .  Плоды н иже среднего раз
мера ( 15-20 г ) , округло-овальные или  я йцев идные, не
равпобокие, немного заостренные.  Окраска плодов розо
во-красная,  при полном созревании  темно-красная с ясно 
видными  темными подкожны м и  пятнами .  Мякоть жел
тая,  плотная ,  песочная ,  м алосахар истая .  Косточка сред
няя,  хорошо отделяется от мякоти. Сорт предназначен 
для переработки . Созревают плоды во второй половине 
августа , неодновременно.  По мере созревания плоды 
осыпаются . Из-за высокой  зимостойкости сорт может 
быть использова н  в качестве скелетообразователя .  

Тул ьская черн ая (сорт народной  селекции ) . Деревья 
среднерослые. 3имостойкость средняя .  Урожайность вы
сокая и ежегодная . Плоды средней величины (20 г ) , чер
ные с сизо-голубоватым восковым налетом .  Мякоть 
ж елтая с красноватым оттенком , сочн ая , средней плот
ности,  сладкая, хорошего вкуса .  Косточка среднего раз
мер а ,  хорошо отделяется от мякоти. Плоды созревают в 
конце августа - н ачале сентября .  

Искра (В иктория Х Скороспелка красная ) . Сорт вы
веден Х .  К. Еникеевым и В .  А. Ефимовым в Московской 
области .  Деревья сильнорослые . З имостойкость высокая, 
н а  уровне Скороспелки красной . Урожайность высока я .  
Плоды ниже средней величины ( 1 6 г) , округло -яйцевид
ные, темно-красные, с легким восковым налетом .  Мякоть 
сочная ,  светло-желтая ,  кисловато-сладкая, лучшего, чем 
у Скороспелки красной, вкуса .  Косточка небольшая ,  хо
рошо отстающая от мякоти . Созревают плоды в первой 
половине сентября . 

вишня 

Владимирская ( сорт народной селекции) ,  о на же Ро
дителева . Дерево или куст выше среднего р азмера ,  с 
округло-развесистой кроной .  З имостойкость дерева высо
кая, но зимостойкость цветочных по чек значительно ни-

3 5  



же. Дерево относительно  поздно вступает в плодоноше
ние и плодоносит умерен но. Сорт требователен  к п роиз
р аста н и ю. На влажных тяжел ых  гл инистых почвах 
дерево плохо завязывает плоды и завязи  сильно осыпа 
па ются до  созрева ния .  Сорт  почти самобесплодный  и 
требует опьiJiения други м и  сорт а м и .  Плоды средней ве
л ич ины  ( 2,5 г ) , тем но-внш невой, почти черной окраски .  
Мякоть тем но-красн ая ,  соч ная , плотная ,  прекрасного 
кисловато-сладкого вкуса .  Сок густой, тем но-виш невого 
цвета . Косточка  сравн ител ьно плохо отделяется от мя
коти. Плоды поспевают в середине и юля .  

Л юбекая ( сорт на родной селекции ) .  Деревья неболь
ш ие, с раскид истой шаровидной кроной и пои икающим и 
ветвя м и . Сорт хара ктеризуется очень р а н н им вступле
н ием в пору плодо ношения,  в ысокой и регулярной уро
ж а йностыо.  Н а  тя жел ых холодных гл и н истых почвах  в 
холодную вл ажную осень рост побегов затягивается ,  и 
они  подмерзают. Однако морозостой кость почек этого 
сорта очень  высокая .  Плоды выше средней величины 
(3,5-4 г ) , с красной мя котью и розово-красным соком .  
Косточ ка довольно хорошо отделяется от м я коти, круп
ная .  М я коть светло-кр асная ,  нежная , очень сочная ,  слад
ковато-кислого вкуса .  Сорт хорош для разл ичных  в идов 
переработки .  Плоды поспевают в середине  а вгуста и мо
гут висеть н а  дереве, н е  осыпаясь,  в течение двух-трех 
н едель .  Сорт са моплодный .  

Полевка (сея нец Идеал а ) . В ысота дерева  или куста 
этого сорта не превышает 1 ,5-2 м. Зимостойкость сорта 
искточ ительна высокая .  В пору плодоношения вступает 
очень ра но .  Урожа йность высокая и регулярная .  Плоды 
красивые,  крупные (до 5 г ) , розово-красные ,  с хорошо 
отделя ющейся косточкой .  Мя коть красная ,  сочная ,  кис
ло-сл адкого посредственного вкуса .  Плоды поспевают в 
конце и юля  и могут висеть, не  осыпаясь,  в течение  двух
трех недель.  Сорт почти несамоплодный .  

Шубинка (сорт н а родпой селекции ) . Дерево ил н куст 
высотой до 4,5 м. З и мостой кость хорошая .  Сорт непри
хотлив  к условиям произраста ния .  Урож а йность доволь
но хорошая ,  выше,  чем у сорта Владим ирская .  Плоды 
ниже средней величины (2,3 г ) ,  при  полном созрева нии 
темно-красные, с окрашен н ы м и  мякотью и соком ,  кис 
л ые.  К потреблению в свежем виде плоды м алопригодны,  
идут в основном н а  переработку. Косточка  плохо отделя 
ется от  м я коти .  Плоды поспевают в кон це июля - н а чале 
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августа и могут в исеть на  дереве очень долго, не  осы
паясь. Сорт частично самоплоден,  но дает более высо
кий урожай  при  опылении другими сортами .  Хорошие 
оп·ылители : Владимирская , Любская . 

Турrеневка ( сеянец Жуковской от свободного опыле
ния ) . Выведен А. Ф.  :Колесниковой на Орловской плодо
во-ягодной опытной станции .  Дерево высотой 2,5-3 м .  
З имостойкость выше  средней .  Сорт скороплодный .  Уро
жайность высокая .  Плоды крупные (4-4,5 г ) , темно
бордовые, сок темно-красный,  мякоть красная ,  сладко
кислого вкуса .  :Косточка средней величины, хорошо от
деляется от мякоти. Плоды созревают во второй полови
не  июля. Сорт практически устойчив к коккомикозу, ча 
стично са.моплодный.  

Ровесни ца (сорт I I Х Ширпотреб черны й ) . Выведен 
А. Ф. :Колесниковой на Орловской плодово-ягодной о.пыт
ной станции.  Дерево средней силы роста . З имостойкость 
выше средней .  Урожа йность высока я .  Плоды среднеii 
вел ичины (3-3,5 r ) , темно-бордовые, округлой формы, 
сок тем но-красный,  мякоть красная,  косточка мелкая  
свободная .  ПЛоды пригодны к употреблению в свежем 
виде, созревают во второй половине июля . Сорт частич
но самоплодный.  Обладает высокой устойчивостью к 
кокком икозу. 

ЖИМОЛОСТЬ СЪЕДО&НАЯ 

Ранние сорта 

Ранняя.  Сорт получен на  Павловской  опытной стан
ции ВИРа . :Куст прямостоячий,  компактный,  небольшой. 
Плоды кувшинавидной форм ы. Масса одного плода 0,87 г. 
Вкус кисло-сладкий со слабым ароматом .  Осыпаемость 
зрелых ягод слабая .  Сорт неурожайный  ( куст в возрасте 
9- 1 5 лет дает до 900 г шюдов) :  Содержание аскорб И!ю
вой кислоты 69 мг/ 1 00 г ,  суммы Р-активных веществ 
( водно-растворимых флавонолов, категинов и лейкоанто
циаiiов ) - 1 226 мг/ 1 00 г.  З имостойкость сорта высокая.  

Витаминная . Сорт получен на Павловско й опытной 
станции ВИР а .  Куст небольшой,  густой, компактный.  
Плоды цилиндрические с заостренной вершиной, слабо
бугристые. Масса одного плода 0,7 1 г. Вкус кислый с 
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а ром атом .  Осы п аемость зрелых плодов средня я . Уро
жайность средняя ( куст в возрасте 8-- 15  лет да ет до 
1 200 г плодов ) .  Содерж а н ие аскорбиновой кислоты 
69 ,5 мг/ 1 00 г, сум м ы  Р-активных веществ -- 867 мг/ 1 00 r. 
Зимостойкость сорта высокая . 

Среднесnелые сорта 

П авлов�кая. Сорт nолучен на П а вловской опытной 
ста нции В И Р а .  Куст прямостояч ий , ш ироки й, средней 
вел ичин ы . Плоды удл иненные с заострен ной вершиной . 
Масса одного плода до 1 ,6 г. Вкус я год кисло-сладкий 
со слабым а ром атом . Осыпаемость зрелых ягод сла б а я .  
Урожа йность сорта хорошая (куст в возрасте 9-- 1 5  лет 
дает до 1 850 г плодов ) . Содержа ние аскорбиновой кис
лоты 69, 1 мг/ 1 00 г, суммы Р-активных веществ --
38 1 мг/ 1 00 г. Зимостойкость сорта хорошая . 

Среднепоздние сорта 

Десертная. Сорт поЛучен н а П авловской опытной 
станции В ИРа . Куст небольшой,  ком пактн ый , густой . 
Плоды овальные, слабобугристые . Масса одного плода 
0,94 г. В кус кисло-сладкий с сильным ароматом .  Ягоды 
при  созревании  не осыпаются . Урож а йность хорошая 
( куст в возрасте 9-- 1 0  лет дает до 2500 г плодов ) . Со
держание аскорбиновой кислоты 86,5 мг/ 1 00 г, суммы 
Р -активных веществ -- 778 м г/ 1 00 г. Зимостойкость удов
летворительная .  

05ЛЕПИХА 

Н овость Алтая. Деревья имеют широкую раскиди
стую крону со слегка изгибающимися ветвями. Цен ное 
качество сорта -- отсутствие ш ипов (колючек ) . Плоды 
крупные (0,5 г ) , округлые,  ярко -ор а нжевые с румя ными 
пятн а м и  у плодоножки и чашечки, кисло-сладкие, б ез 
горечи.  Содержание м асла в плодах около 4 % ,  витами
на С -- 47 мг % ,  каротпн а -- 2,4 мr % .  Созревают плоды 
в конце а вгуста . При сборе плодоножка остаетсп на де
реве с частью мякоти плода .  

Дар Катуни. Крона густая ,  ком пактная .  Колючек поч-
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ти нет. Плоды овальные,  светло -оранжевые, крупнее 
среднего размера (0,4 г) , с двумя румяным и пятн а м и  на  
концах, умеренно кислого вкуса , без горечи .  Содерж а ние 
м асла в плодах 6,89 % ,  в итамина  С - 62 мг % ,  ка рот и
на - более 3 мг % .  Созревают плоды в конце августа .  

Масл ич ная .  Крона развесистая .  Плоды буро-кр асные, 
яйцевидн ые , среднего размера (0 ,37 г) . Я годы отрыва
ются с плодоножкой и при сборе не  р аздавливаются . Со
держ а ние масла в плодах около 4 % ,  витамина  С -
58 мг % ,  каротина - 2,6 мг % .  Плоды созревают в конце 
августа .  

Витаминная. Дерево сильнорослое, крона  узкая, вы
сокая .  Плоды крупные (0,67 г ) , округлые, оранжевые, 
умеренно кислые, без горечи .  Содержание м асла в пло
дах более 4 % ,  витамина С - 1 12 мг % ,  каротина -
3,7 мг % . Плоды созревают в кон це а вгуста .  

Подарок саду. Дерево сильнорослое, ком па ктное . Ко
лючесть сл абая .  Сорт зимостойкий и устойчивый к м и
козным заболева ниям .  Плоды крупные (0,82 г) , удли
ненно-овальн ые , тем но-оранжевые с красными пятн а м и  
на  концах. Кожица плотная ,  мякоть сочная,  кислая со 
слабым аром атом . Отрыв плодов  сухой и легкий. Плоды 
содерж ат жира 4 % ,  вита м ина  С - 86,5 мг % ,  каротина -
45,9 мг % .  

СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ 

7 1 -2 (БродТорп Х Н ародная ) . Выведен А. С. Равки
ным в НИЗ И СН П .  Куст среднер аскидистый .  Устойчив к 
муч нистой росе, а нтракнозу, столбчатой ржавчине, вы
сокоустойч ив к почковому клещу. Средняя м асса ягоды 
1 г, макс-имальная - 1 ,2 г. Содержание витам ина С 
1 78 мг % .  Созревание среднераннее. 

И лья Муромец ( Юнокар Х Горянка ) .  Выведен 
К. П .  Солововой (МОИП ) .  Куст мощный, в етвление сла 
бое .  Устойчивость к почковому клещу и махровости вы
сокая .  Мучнистой росой повреждается слабо .  Кисть вы
равненная ,  длинна я .  Средня·я м а сса ягоды 1 ,8 г, макси
мальная - 3 г, вкус десертный.  При созревании  ягоды не 
осыпаются . Сорт позднего срока созрева ния. 

Н егритенок (Па м ять Мичурина Х Бродторп ) . Выве
ден Т. С. Беляевой .  Куст высокий, относительно прямо-
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росл ы й . Устойчивость к гр и б ков ы м заболев а н ия м в ы со
ка я С редня я м асса ягоды 1 ,2 г, в кус  десертны й . 

Сеянец Голубки ( сея нец сорта Голубка от свободно
го о п ылен ия ) . Сорт пол учен в Н ауч но-исследовательском 
и н ституте садоводства имени М .  А. Л иса венка. Куст сред
нерослый ,  ш а ровидн ы й ,  умеренно ра ск идист ы й . Сор т тре
бо� а тел е н  к освещен ию, средн ей з и м остойкосп 1 .  С ко ро 

пладность и урожа й ность в ы со кие.  Поч ко в ы м  клещо м и 
гр иб ковы м и  заболева н ия м п  повреждается сл або .  С р ед
няя м асса я годы до 1 ,4 г, м а кс и м а л ь н а я - 3 г. В кус кис
ловатый ,  кожица неж н а я .  Кисти средн ие и короткие.  
Содержа н ие в ита м и н а  С до 1 75 м г % .  Созрева н ие ягод 
оч ень р а ннее . 

П илот А. Мамкии [ ( Кент Х С иб ирски й  подвид)  Х Чем
п ион Картер а Х Д. В .] .  Получен А.  Г.  Волузневым в Бе
лорусском научно-исследовательском институте плодо
водства ,  овощеводства и к а ртофелеводства . Куст сильно
росл ы й,  сл а бор аскидист ы й . Усто й ч и вость к поч ко в о му 
клещу и гр ибко вы м заболев а ниям хорошая .  З имостой
кость и самоплодиость в ысокие.  Я годы м а ссой 1 г, круг
лые, буровато-черные ,  сл адкие . Соде рж а н ие вита м и н а  С 
до 1 23,3 м г % . Кисть сред н я я .  С рок созревания  сред
ний .  

Загадка ( Н и н а Х Сопер н и к ) . В ыведен В .  М. Л итви
новой в НИЗ И С НП. Куст слабо р а ск ндисты й . Почковым 
клещом и грибков ы м и  за болев а н ия м и  повреждается сла 
бо .  Средн я я  м асса я годы 1 ,2 г .  Содерж а н ие в итам и н а  С 
до \ 58 мг % .  Кисть средня я . Срок созрева ния  средне
р а н н и й .  

Н аследница (Московская х  Голуб к а ) .  Выведе н 

В .  М. Л итвиновой в НИ З И СНП. Куст среднераскиди
сты й .  Мол одые, осо б е н но обрастающие, побеги я рко 
окра шены .  Мучнистой росой повреждается слабо,  а нтрак
нозом и почковым клещом - н а  уровне р а йон ирова н н ых 
сортов. Ягоды столового назначения .  Средн я я масса яго
д ы  1 ,2 г .  Содерж а н ие в ита м и н а  С до 1 57,9 м г % . Кисть 
средней длины ,  несет до 10 я год. Сорт р ан него срока 
созрев а н и я . 

Бродторп. Финский сорт. Кусты низкие,  раскидистые, 
густые.  З имостойкость высо к а я .  Урож а й ность хорош а я .  
Сорт дост а то ч но с а м оплод н ы й .  Ягоды к р у п н ые,  сл адкого 
п р иятного в кус а ,  пр и созрева н ии осыпаются . Кисти длин
ные.  С р о к  соз р ев а н и я  средн е поздн и й . 

Оджебьен { клон сор та Е р кх е й к и ) .  Ш в едски й  сорт . 
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Куст среднерослый,  слабораскидистый.  Сорт зимостой
кий ,  урожайный .  Устойч ивость к мучнистой росе,  а нтрак
нозу и септериозу хорошая ,  почковым клещом поврежда 
ется на  уровне р а йон ированных сортов .  Может повреж
даться столбчатой ржавчиной.  Ягоды довольно крупные, 
с тонкой кожицей, ароматные, пр иятного кисJЮ-сл адкого 
вкуса .  Содержание витамина  С 1 1 2 мг % .  Срок созрева
ния среднепоздний .  

СМОРОДИНА KPACHAI 

Чулковская. Сорт народной селекции .  Куст сильно
рослый, слабораскидистый .  Зимостойкость и урожай
ность высокие. Сорт довольно устойчив к антракнозу. 
Ягоды средней ве.'lичины,  выравненные, ярко-кр ас
ные, сладковато-кислого вкуса .  Срок созревания ран
ний . 

Щедрая ( Ф а йя плодородная х З а мок Хаутона ) . Вы
веден на  Павловской опытной станции В ИРа .  Куст срсд
нерослый,  умеренно р аскидистый ,  густой. Сорт высоко
урожайный,  относительно устойчивый к антракнозу. Яго
ды средн�й величины, светло-красные, тонко кожие, уме
ренно-кислые, в кусные. Содержание в итамина С до 
35 м г % .  Срок созревания ранний .  

Фай:я плодородная .  Сорт выведен в США. Кусты сред
ней силы роста ,  сильнор аскидистые. Сорт среднеурожай 
ный ,  срсднезимостойкий,  к антракнозу неустойчив .  Яго
ды крупные, красные, кисло-сЛадкого вкуса ,  полупро
зрачные.  Содержание в итам ина  С до 62 ,8  мг % .  
Самоплоднасть довольно высокая .  Срок созревания 
средний .  

Первенец. Немецкий сорт. Куст мощный, среднерас
кидистый .  Зимостойкость хорошая .  Урожайность высо
кая . Устойчив к а нтракнозу. Ягоды крупные, ярко-крас
ные, хорошего кпсло-сладкого вкуса .  Созревшие ягоды 
могут долго висеть на растен иях. Содержание витамина 
С до 58 м г % .  Срок созрева ния среднеранний .  

Голландская красная . Старый западноевропейский 
сорт. Кусты сильнорослые, умеренно раскидистые. З имо
стойкость, самоплодиость и урожайность высокие .  Я годы 
крупные,  ярко-красные,  кислые.  Содержа ние вита м ина С 
до 42 м г % . Срок созревания ягод поздний. 
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Варшевича. Отобран. и выделен на  Павловской опыт
ной станции  ВИР а  из  сеянцев , вывезенных из кр аковской 
коллекции профессора Э. Янчевского. Кусты сильнорос
лые, довольно р аскидистые. З имостойкость, самоплод
иость и урожайность высокие. Сорт устойчив к грибко
вым заболеваниям . Я годы средней величины и крупные, 
виш невые, кислые.  Содержание витамина  С до 57 мг % . 

СМОРОДИНА 5ЕЛАЯ 

Версальская белая . Французский  сорт .  Кусты средне
го размера ,  раскидистые. З имостойкость хорошая .  Уро
жайность довольно высокая .  Антракнозом поражается в 
средней степени .  Ягоды крупные, светло-кремовые, проз
рачные, хорошего кисло-сладкого освежающего вкуса .  
Содерж а н ие вита м ина С до  83,5 мг % . Срок  созревания 
ягод средний . 

Ютерборгская . Западноевропейский сорт. Кусты сред
ней величины, раскидистые, густые. З и мостойкость удов
летворительная. Самоплодиость хорошая.  Сорт высоко
урожайный, устойчивый к антра�нозу. Ягоды крупные, 
светло-кремовые, умеренно кнель�. вкусные.  Содержа
н ие витамина  С до 42 м г% . Срок созревания средний. 

КРЫЖОВНИК 

Африканец ( сеянец гибрида 2-57 от свободного опы
ления ) . Выведен А. П .  Кругловой н а  Саратовской опыт
ной станции садоводства.  Кусты сильнорослые, полурас
кидистые, побеги слабошиповатые.  З имостойкость очень 
в ысокая .  Сорт скороплодный ,  урожайный ,  устойчив к 
мучнистой росе. Ягоды мелкие  и средние  (2 ,5-4 г ) , 
черные, овально-округлые,  с сильным восковым  на
летом .  Вкус посредственный .  Созревание среднеран
нее. 

Колобок ( Розовый 2 Х Смена ) .  Выведен И .  В .  Попо
вой в НИЗИСНП. Кусты среднерослые,  раскидистые. 
Побеги тонкие, слабошиповатые . Шипы короткие ,  сл а 
бые .  Сорт среднезимостойкий ,  реагирует на  г лубокне от
тепели .  Уст9йчив к мучнистой росе. Урожа й ность высо
кая . Ягоды средние и крупные  ( 4-5 г) , тсмно-вишнево-
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го цвета с сильным восковым налетом ,  хорошего вкуса . 
Созревание среднее. 

Розовый 2 ( Ф ин ик Х Сеянец Э. Лефор а ) . Выведен 
М. Н .  Симоновой и И .  В .  Поповой в НИЗИСНП. Куст 
среднерослый, прямостоячий .  Шипы одиночные, корот
кие, р асположены по всей дл ине побега .  З имостойкость 
средняя. Урожайность хорошая .  Мучнистой росой по
вреждается слабо .  Сорт требователен к условиям выра
щивания .  Ягоды крупные (от 5 до 1 0  г ) , округлые, розо
во-красные со слабым восковым налетом .  В кус десерт
ный. Cpoi< созревания среднеранний .  

Плодородный (Ореген Х Финик) . Получен К. Д.  Сер 
геевой во ВНИИС имени И .  В .  МИчурина .  Кусты средне
рослые, слегка раскидистые, побеги с короткими,  но тол
стым и  шипами.  З имостойкость и уро�айность высокие. 
Сорт устойчив к мучнистой росе. Ягоды крупные (5-
6 г ) , зеленовато-желтой окраски с красным и  точками,  
сладко-кислого хорошего вкуса .  Срок созревания ягод 
средний. 

· 

Родник [N!! 329- 1 1  (сеянец Пурман от свободного опы
ления )  Х Лада]. Выведен М. Н .  Симоновой. и И. В .  По
повой  в НИЗИСНП. Куст среднерослый, сл абораскиди
стый. Побеги толстые, прямые, покрытые коротким и  ред
ким и  шипами .  З имостойкость средняя.  Мучнистой росой 
повреждается слабо. Ягоды крупные (до 10 г) , жел
то-зеленые с красноватым румянцем , покрыты воско
вым налетом .  В кус десертный. Созревание среднеран
нее. 

Юбилейный (Бедфорд. желты й Х Хаутон ) .  Выведен 
М. И.  Кашичкиной во ВНИИС имени И .  В .  Мичур ин а .  
Кусты среднерослые, компактные, побеги с тонкими ост
рыми шипами. Зимостойкость и урожайность хорошие. 
Сорт устойчив к мучнистой росе. Ягоды крупные (3-6 г ) , 
оранжево-желтые, округло-овальные, сладкого вкуса .  
Срок созревания ягод СJ?едиий .  

Русский [Карелес Х (Хаутон + Орегон + Карри + Штам
бовый ) }. Получен К.  Д. Сергеевой во ВНИИС имени 
И. В .  Мичурина . Кусты сильнорослые, слабораскидистые, 
побеги ш иповатые. З имостойкость хорошая .  Урожайность 
высокая . Сорт устойчив к мучнистой росе. Ягоды круп
ные (4-5 г ) , темно-красные, хорошего кисло-с��дкого 
вкуса .  Срок созревания ягод средний. 



МАЛИ НА 

Красноnлодные сорта 

Барпаульекая ( В икинг х Уса н ка ) , отечестве н н ы й  сорт .  
З и мосто йкость высо к а я .  Побеги с поиика ющим и верхуш
кам и, малошиповатые.  Сорт чувствителен к паутинному 
клещу. Средн яя  м асса ягоды 2,7 г. Ягоды удл иненные, 
ярко - к р а с н ые, плот нЬiе,  десертного вкус а .  Срок созрева
ния средний .  

Л атам ( Кинг Х Л аудон ) , а м ерика нский сорт.  З имо
стойкость высок а я .  Побегц прямостоячие,  со средним ко
л ичеством шипов.  Сорт относительно устойчив к вирус·  
ным изр а ста н и я м ,  но  чувствителен к курч а вости, тля м ,  
дидим елле.  Средняя м асса ягоды 2,8 г .  Ягоды округлые, 
кр асные,  посредствен ного в куса,  мягкие, хорошо отделя
ются от плодоножки.  Сорт интересен для техн ической 
переработки. Срок созрева н ия поздн ий.  

Мускока (Ньюмен Х Герберт) ,  а мер ика нский сорт. 
З и мосто йкость высокая .  Побеги малошиповатые.  По 
срав нен и ю  с друг и м и  сортам и  меньше страдает от диди
м еллы и побегавой галлицы, в ирусного изр аст а н ия ,  кур 
ч а вости .  Средняя м асса ягоды 2 г. Ягоды округлые,  крас
ные, среднеплотные.  Срок созрев а н и я  средн ий .  

Ал ма-Атинская ,  отечественный сорт, полученный 
В.  П .  Помомарчуко м ,  А. Ф .  Эгбергером и А. И . Ковалев
ской в Казахстане. Один из самых зимосто йких сортов 
м ал и н ы .  В центральных обл астях Н ечер нозем ной зоны 
не требует укрытия побегов н а  зиму.  Побеги тон кие, пря
мые,  мелкошиповатые.  Сорт относительно устойчив ко 
всем н а иболее опасным з а болева ниям малины.  Средняя 
м асса ягоды о коло 2 г. Ягоды тем но-красные, яр
кие ,  блестящие, тра нспортабельные, посредственного 
вкус а .  

Высокая ( Калининградская Х Ш а рташская ) ,  отечест
вен н ы й  сорт. З и мостой кость высока я .  Побеги п р я м остоя
чие, со средним кол ичеством шипов .  С р едняя м асса яго 
ды до 2 г. Ягоды ш а ровидной фор м ы ,  м а л и нов.ые, тра нс
портабел ь н ые, хорошего в куса . Срок созрев а н и я  средн ий.  

Новость Кузьмина, отечественный сорт.  З им остой
кость высо к а я .  Побеги с поиикающими вершин а м и, силь
ношиповатые.  Сорт чувств ителен ко всем вирусным за
болев а н ия м ,  дидим елле,  ботритису, а нтр а кнозу, побего
вой галлице. Средня я  масса я годы до 3, 2  г .  Ягоды кр ас-
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ные,  ароматные, конической  формы, десертного вкуса .  
Срок созревания ранний.  

Обильная (Новость Кузьмина Х Ллойд Джордж и ) . 
отечественный сорт, получен Н .  П .  Зерновым в Горько м .  
З имостойкость высокая . Повреждается всеми в ирусны
ми болезнями, дидимеллой, ботритисом,  а нтракнозом ,  
малиновым клещом.  Побеги прямостояttие, с м ногоч ис
ленными шипами.  Средняя масса ягоды до 3 г. Ягоды 
удлинен но-конической  формы,  красные, тусклые, со сред
ним ароматом ,  н етр а нспортабельные, пр иятного кислого 
вкуса . Срок созревания средний.  

Жеnтоnnодные сорта 

Спирина 6, отечесп�енный сорт, выведен В .  В .  Спи
риным в г. Н икольске Вологодеко й  области.  З имостой 
кость в ысокая, может выращиваться без укрытия побе
гов н а  зиму. Н еустойчив ко всем вирусным и гриб ным 
заболеваниям .  Средняя м а сса ягоды 2,2-3,6 г. 

Обыкновенная из Н икольска, отечествен н ы й  сорт на 
родной селекции, происходит из г. Никольска Вологод
еко й  области. З и мостойкость высока я .  Куст мощный, ра 
скидистый.  Побеги покрыты тонкими  мягкими  шипа м и . 

Я годы крупные,  кремово й  и л и  слегка роЗовой окраски, 
тупокон ической форм ы ,  кисло-сладкого вкуса .  Срок соз
рев а ния поздний ,(после съема  всех других сортов м а
л и ны ) . 

Черноnnодные сорта 

Кумберленд, а м ерика нский сорт.  З имостойкость хо
рошая,  но в суровые зимы желател ьно укрывать побеги 
под снег.  Побеги высотой до 1 ,5-2 м, покрыты м ного
численны м и  дл и н н ы м и  и толст ы м и  шипа м и. Средняя мас
са ягоды 1 ,7-2,4 г. Я годы чер ные, блестящие, округлые, 
транспортабельные, сладкие, ежевичного вкуса и 
аромата .  

ЗЕМЛЯН ИКА 

Ранние сорта 

Ранняя Махерауха (Луиза Х Дейч Эвер н ) . Сорт из 
ГДР. Кусты средней высоты, компактные, густо облист-
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венные.  Цветоносы н а  уровне или н иже л истьев. Цветки 
обоеполые,  крупные.  Я годы среднего р а з м е р а  (9- 1 О г ) . 
Фор ма кон ическая или усечен но-кон ическая .  Окраска 
ягод м алиново-красная ,  более светл ая к верхушке. Мя
коть светло-кра сная,  десертного в куса и аромата . Уса
обр азов а н ие хорошее. З имосто йкость и устойчивость к 
вр едител я м и болезням средние. 

Заря ( О бил ьная Х П ремьер) . Получен Ю. К. Катин
екой на П авловской опытной станции В И Р а .  Кусты высо
кие, слегка раскидистые, густооблист вен ные . Цветоносы 
на ур овне или ниже л истьев. Цветки обоеполые, круп ные .  
Я годы ср едн е й  вел и ч и ны (8- 1 0  г ) . Фор м а я й цев идп а я  
ил и округло - кон ическа я . О к р а с к а  я р ко- к р а с н а я .  М я коть 
с вет .11о-кр а сн ая , ср едн ей плотности, неж н а я .  В кус десерт 
ный .  З имостойкость высока я . Усто йчивость к вредителя м 
и болезня м средняя .  Сорт положительно реагирует на  
пол ив.  

Кр асави ца Заrорья (сеянец Комсомолки ) . В ыведен 
М. Н .  С и м оновой на бывшей Московской плодово-ягод
ной опытной станции. Кусты средней высоты , р а с киди 
стые, среднеоб.л нственные. Цаетоносы дл инн ые , толстые 
и раскидистые. Р азмер я год довольно крупны й ( 1 0-
1 2  г) , о н и  удл инен но-овальной или я йцевидной формы, 
я р ко-кр а с ные. Мя коть плотная, кр ас н а я ,  вкус хороший . 
З и мосто йкость хорошая .  Я годы сил ь н о  поражаются се
рой гнилью,  а н а слабоокультуренных уч а стках также 
клещом и земля н ич но й  нем а тодой .  Сорт быстро восста 
н а вли ва ет л истовой а п п а р ат п р и  удалении л и стьев после 
сбора  урожа я . 

Кокинекая ранняя ( Кэтскил л х Р а н н я я  Махерауха) . 
Выведен А. А. Высоцким н а  Кокинеком опорном пункте 
НИЗИСНП. Куст ередней величины, полураскидистый , 
хорошо облиственн ый . Цветоносы короткие,  н иже л и
стьев . Цветки обоеполые, средней величины.  Ягоды сред
н_его р азмер а (7-9 г) , тупокон ическо й или округлой 
формы,  тем но - кр а сные , блестящие. Мякоть темно-крас
ная,  плотн а я ,  соч н а я .  В кус десертн ы й .  З и мостой кость 
средняя .  Слабо поражается сер о й  гн илью и в илтом . Ус
тойчивость к земляничному клещу сл аб а я . Урожа й ность 
сорта сре.цняя и низкая � 



Среднеспелые сорта 

Фестивальная (ОQJiльная Х Премьер ) . Сорт получен 
Ю. К. Катинс,�<ой на Павловской опытной станции В И Р а . 
Куст в ысокий, ком п а ктный, густообл иственный.  Цвето
носы н иже или lja уровне л истьев .  Цветки обоеполые, 
крупные. Ягоды I(рупные ( 1 2- 1 5  г ) , продолговатой фор
мы,  ровные,  ярко-кр асные, блестящие. Мякоть кр асная,  
десертного в куса . З и мостойкость в ысокая.  Усто йчи вость 
к серой гнил и и земля ничному клещу средняя,  к вил
ту - низкая (особенно при выращив ании после ка рто
ф еля, томато в ) . 

Пурпуровая ( Кр асавица З а горья Х Кульвер ) .  Сорт 
получен О. А.  Медведевой на Лен ингр адской плодово
ягодной опытной станции.  Кусты средней высоты, полу
раскидистые.  Цветоносы на уров не или н е много ниже 
л истьев .  Цветки обоеполые, среднего р азмера.  Я годы 
крупные ( 1 0- 1 2  г ) , усеченно-конической фор м ы ,  реб р и
стые, темно-кр асные, блестящие. Мякоть светлq-кр асная,  
рыхлая ,  посредственного в куса .  Тра нспортабельность 
ягод н изкая . Урожа�ность и зимостойкость сорта высо
кие. Устойчивость к клещу средняя .  Серой гнИлью по р а 
жается сильнQ, в илтом - сл а бо.  

Деснянка (Спаркл Х З енга Зенrа н а ) . Сорт в ыведен 
А. А. Высоцким на Кокинеко м  опорном пун кте 
НИЗИСНП. Кусты средней в ел ичины,  полураскидистые. 
Цветоносы наравн е  и н иже листьев .  Цветки обоеполые, 
среднего размера .  Ягоды крупные, тупоконическо й  ил и 
шаровидной форм ы ,  красные, яр кие, блестящие. Мякоть 
красная, соч ная ,  пЛотная,  вкус кисло-сл адкий .  З имо
стойкость сорта хорош ая.  Устойчивость к в илту хоро
шая, к серой гнили - средняя и к земляничному кле
щу - низкая.  

Мариева Махерауха ( Р а1:1няя Махер ауха Х �енга Зен
гана Х Георг З ольтведель) . Получен сорт в ФРГ.  Кусты 
средней в ысоты, ком п а ктные, густообл истве�ные.  Цве
тоносы н а  уровне или н иже л истьев.  Цветки ч ашевидные 
с загнут ы м и  в нутрь лепестка м и, среднего р аз м ер а .  Яго
ды средней вел ич ины, ширококонической ил и усечеюю
кон ич еской форм ьi , кр асные, блестящие.  Мякоть светло4 
кр асная,  средней плотности,  десертного в куса .  З имо
стойкость средняц. Ягоды серой гнилью пов р еждаются 
сла бо. 
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Позднесnеnые сорта 

Талисман (сея неu а м ер и к а нско го происхожден ия Х 
Х Кл а й м екс ) . Сорт вы веден в Шотла ндском институте 
садоводства (Англ ия ) .  Куст ы  мощные, ком па ктные , гус
тообл ист.вс н н ые . Цветоносы толстые, на  уровне л истьев. 
Цвет к и  обое пол ы е , н екру п н ые.  Я годы невыравненные 
( 1 0- 1 2  г ) , округло -конич еской фор м ы , часто слегка 
сда вленные с боков , без ребер . О кра ска я год к р а с н а я ,  
бол ее светл а я  н а  вершине.  Мя коть светло-красная ,  сред
ней плотности ,  хорошего вкус·а . В дождливую погоду 
я годы быст ро ста новятся нетра нспортабельными .  З имо
стой кость и устойч ивость к вредителям  и болезням в ы 
сокие. 

Зенrа Зенгана (се-янец Марне Х З игер ) .  Получен сорт 
в ФРГ.  Кусты высокие, ком п а ктные , густооблиственные .  
Цвето носы на уровне л истьев . Цветки обоеполые, сред
него размера , с прям ым и лепесткам и. Ягоды крупные 
( 1 0- 1 2  г ) , округло-кон ической фор м ы , красные с тем но
вишневы м оттенком , блестя щие, с погруженны м и  в м я 
коть семен а м и. Мя коть тем но-красная ,  плотная ,  десерт
ного вкуса . З имостойкость сред н я я .  Сорт серой гн илью 
поврежда ется сильно, вилтом - слабо. Усто й ч и вость к 
земляничному  клещу средняя . 

Редrонтлит [Нью Джерси (05 1 Х Клаймекс ) ] . Сорт по
лучен в Шотла ндском институте садоводства .  Кусты вы
сокие, компактные, со средней облиственностью. Цвето
носы толстые, на  уровне или ниже л истьев. Цветки ча 
шевидные, среднего размер а .  Ягоды крупные ( 1 5-28 г ) , 
кл иновидные ил и ширококонические, спл юснутЫе с бо
ков у вершины ,  ребристые , я р ко-красные.  Мякоть свет
ло-красная ,  довольно рыхлая ,  хорошего вкус а . З имо
стойкость средняя . Устойчивость к вр едителям и болез
ням высок ая . 



Р АЭМЕЩЕНИЕ И ПОСАДКА 
ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР 

РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛОДОВЫХ 

И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР НА УЧАСТКЕ 

осле определения типа почвы ,  ее плодо
родия и уровня грунтовых вод садовод в 
зависимости от климатических условий 11 
рельефа местности приступает к подбору 
культур и отдельных сортов и размеще
нию их на садовом участJ<е. 

При размещении ягодных культур сле
дует учитывать, что земляника,  малина и крыжовник хо
рошо растут и плодоносят только при  хорошем освеще
нии . Нежел ательно размещать рядом малину и земля
нику,  так как у них  общие вредители .  Хорошо,  ес.rш н а  
пер иферий соседн их участков растут разные  ягодные 
культуры .  

Лучший способ размещения плодовых деревьев и 
ягодных кустарников на участке - раз мещение правиль
ными ряда м и  с соблюдением  необходимых расстояний 
между ними и между р астениями в ряду. Для лучшего 
использова!iия  солнечного света ряды желательно распо
лагать с севера на юг, отступая от границы соседнего 
участка на  половину принятого расстояния между ряда
ми растен ий . Расстояния при посадке плодовых и ягод
ных растений зависят от силы роста п способа формиро
вания кроны (табл .  2) . 

Для земляникл пригодны одно- и многострочные схе 
мы посадки .  Н а  тяжелых глинистых почвах предпочтУо
тельнее однострочн а я · посадка с расстояниями между ря
дам и  50-60 см , а между р астениями в ряду - 25-:-30 с м .  
При многострочных схемах посадки земляники ·на  таких 
тяжелых, влагоемких почвах ухудшается аэрация почвы 
и растений ,  что приводит к сильному повреждению ягод 
серой гнилью. На  почвах более легкого механического 
состава  можно применять двух- и трехстрочную схемы 
посадки. Для лучшего проветр ива ния кустов р астения  в 
соседних рядах должны быть сдв и нуты относн-:·ельно 
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Т а б л и ц а  2 
Расстояния при посадке плодовых и я годных растений 

Культура 

Я блоня и груша с объемными кронами 
на сильнорослых подвоях 

Я блоня и груша в виде пальметты на 
сильнорослых подвоях 

Я блоня с объемной кроной на сильно
рослом подвое с клановой вставкой и 
на полукарликовом подвое 

Яблоня и груша с объемными кронами 
на  карликовых подвоях 

Яблоня и груша в виде пальметты на 
карликовых подвоях и со вставкой 
карликового подвоя 

Вишня 
Слива с объемной кроной 
Слива в виде пальметты 

Смородина черная, красная и белая 
Крыжовник 
Малина, ежевика 

О блепиха 
)Кимолость съедобна я  
Черноплодная р ябина 

Ир га 

Расстояние (м) 
в ряду 

4 

3 

3 

2 , 5  

2 

3 

2 , 5 
3 

1 , 5 
1 , 5 
0 , 5  
2 , 5  
1 , 5 
2 , 5  
2 , 5  

1 между р ядами 

6 

4 

5 

3 

3 

4 

4 

3 

2 
2 , 5 
1 , 5 
3 
2 
3 

3 

друг друга на  половину расстояния .  Р асстояния между 
растения ми  в р яду 30 см , между рядами  в строке - 1 5-
20 см и между· строкам и - 50-60 см.  

Плодовые· и ягодные культуры на участке можно раз
мещать р аздельно и смеша нно.  П р и  раздельном разме
щении  под каждую культуру отводят  специальную пло
щадь. П реимуЩества такого размещения  заКо!IЮЧается в 
том , что растения до конца своей жизни могут разв ивать 
с я ,  не угнетая друг друга.  Отдача каждого квадратного 
метр а при  чистой посадке в значительной степени зави
сит от скороплодиости культуры.  Чем позднее !{ультура 
вступает в плодоношение,  тем непродуктивнее будет ис
пользоваться при та ком размещении отведенная  ей пло-
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щадь до полного плодоношения , поэтом у, уплотняя пло
довые деревья в ряду ягодны ми кустарниками, можно 
значительно увеличить продуктивность каждого квадр ат
ного метра участка , компенсируя в первые годы недоста
точное количество плодов ягода ми.  

Наряду с явным иреимуществом  у смешанного раз
мещения культур в саду есть крупный недостаток 
сложность борьбы с вредителя м и и болезнями .  З а  месяц 
до уборки урожая ягодные кустарники прекращают оп
р ыскивать химическими  веществами ,  тогда как плодовые 
деревья еще нуждаются в обработке ядохимикатами. 
Чтобы яды не попали на ягоды, каждый куст следует 
накрывать пленкой.  Это не всегда удобно и требует м но
го времени. 

Неопытный садовод часто при смешанной посадке 
чрезмерно загущает р астен ия в ряду. Это обычно выяс
няется через несколько лет, когда растения на чин а ют 
угнетать друг друга ,  прекращают нор мальный рост и 
плодоношение . При смешанной посадке широкие между
рядья следует з анимать земляникой, овощами или ка р 
тофеле м. 

Размещение плодовых и ягодных р астений на участке 
в соответствии с припятой схемой посадки проводят с 
помощью кол ышков. Вначале раз мечают ряды. В них 
намеча ют места посадки сильнорослых плодовых де
ревьев и только после этого места посадки растений
уплотн ителей. Р а бота зна чительно облегчается, если 
предва р ительно на бумаге вычертить в масштабе план 
размещения с указанием культур и сортов. 

ПОСАДКА ПЛОДОВЫХ И ЯrОДНЫХ КУЛЬТУР 

К о п к а и з а п р а в к а п о с а д о ч н ы х  я м у д о б
р е н и я м и. После разбивки площади приступают к коп
ке посадочных я м. Подготовить в короткий срок всю 
территорию участка из-за недостатка органических удоб
рений  и трудоемкости глубокой перекопки часто бывает 
трудно.  Поэтому такую р аботу проводят в течение не
скольких лет. В первую очередь улучшают почву в по
садочных ямах , так  как рост плодового дерев а и ягод
ного растения в первые годы после посадки  за висит от 
их величины и за правки питательными веществ а ми . По-
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Т а б л и ц а З 
Размеры посадочных ям для плодовых и я годных культур 

Культура 

Я б;юн я  и гру ша на сильнорослых под-
воях 

Я блоня на сильнорослом подвое с кла 
новой вста вкой и н а  полукарликовом 
подвое 

Я блоня и груша на карликовом п одвое 

Вишня, слива,  облепиха, черноплодная 
р я бина,  ирга 

Крыжовник, смородина, жи молость съе
добная 

Малина , ежевика 

Диаметр 
(см) 

1 00-200 

1 00 
90 

80 

60 
5О 

Глубина 
(см) 

60-70 

50 
40 

40 

40 
30 

садочные ямы  готовят за благовременно. Если деревья н 
куста рники сажают весной, то ямы для них копают 
осенью, а при осенней посадке - за две-три недели до 
посадки, чтобы почва в ямах успела осесть. Величина 
посадочной ямы зависит от высаживаемой породы р ас
тен ия, типа  почвы и глубины залегания грунтовых вод. 
Я м а может б ыть р азличной конфигурации, но обычно ее 
копают круглой с отвесными стенками. Для легких суг
линков с глубиной з алегания грунтовых вод более 2 м 
размеры nосадочных ям представлены в табл. 3 .  

Н а тя жел ы х  глинистых nочвах ямы nод плодовые 
культуры це.IJесообразно копать шире и меньшей глуби
ны . В глубоких nосадочных ямах на  та ких почвах после 
обильных осадков или избыточного полива застаивается 
вода и губительно вл ияет на рост корней.  При копке ям ы 
в глинистой nочве дно и стенки заглянцовываются лопа
той и трудно  проходи м ы  для корней,  поэтому их обяза
тельно следует слегка разрыхлить. 

При  налич и и  на nесча н ы х  nочвах твердой , сцементи
рова нной nрослойки до гл уб ин ы 0,5-0,7 м ямы под nо
садку nлодовы х  и ягодн ых растен ий  делают глубже ее 
залегания .  

На почвах с уровнем грунтовых вод от 1 ,5 до 2 м от 
nоверхности nочвы плодовые деревья высаживают без 
посадочной я м ы .  На таких почвах в месте посадки nло-
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Рис. 4 . Посадка плодового саженца на участке с уровнем грун
товых вод: 

А - глубже 2 м; Б - от 1 ,5 до 2 м; В - от 1 до 1 ,5 м. Под рисунком 
А - снизу 60 см, с пра вой стороны - 1 00 с м ;  под рисунком В - снизу 

200 см, с правой стороны - 50 см 

давого дерева почву перека пывают на  два штыка лопа
ты с внесением органических и минеральных удобрений .  
После осадки почвы лопатой делают небольтую ямку, 
чтобы В' нее поместилась корневая система  плодового са 
женца. При глубине залегания грунтовых вод 1 - 1 ,5 м 
от поверхности почвы плодовые деревья высаживают на 
холмики высотой 0,5-0,7 м и диаметром в основании 
2 м  ( р ис . 4 ) . 

Пр и  копке ямы верхний слой почвы вынимают в одну 
сторону, а нижний , менее плодородный, равномерно раз
брасывают в междурядья. Дозы вносимых в посадочную 
яму удобрений зависят от ее размера и высаживаемой 
культур ы (табл.  4) . 

З а исключением суперфосфата все другие виды мине
ральных удобрений при  сопр икосновен ии с корнями са 
женцев вызывают ожог, в результате этого снижают при
живаемость и рост посаженн ых р астений.  В посадочные 
ямы под облепиху на глинистых почвах обязательно до
бавляют одно-два ведр а  песка . Удобрения вносят на дно 
ямы,  тщательно перемешав их с ранее сброшенным верх-
ним сЛоем земли . 

· 

После заполнения ям для посадки саженцев плодо
вых культур в середину их вбивают очищенные от коры 
колья длиной 1 30- 140 - см и по ним еще раз проверяют 
пря молинейность рядов. Колья забивают с таким расче-
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Т а б л и ц а  4 
П римерные дозы внесения удобрений в одну посадочную я му 

Слива,  вишня .  Сморо ди-

Вид у добре н и я  
Ябло н я ,  облепиха , н а .  жимо- l{рыжов-

груша черноплод- л ость ник 
и ая ряби- съедобная 

н а  

Перепревший навоз (кг) • 30-40 1 5-20 5-8 5-8 

Компост (ведер) • 4-6 2-3 1 -2 1 -2 

Перегной (ведер) 2-4 1 -2 1 1 

Торф (ведер )  6- 1 0  3-4 1-2 1 -2 
Суперфосфат (граненых ста-

2 , 5-3 1-1 , 5  1 1 канов) 

* Из органических удобрений вносят какое-либо одно. 

том ,  чтобы после посадки они были ниже нижней ветви 
са женца . Кол предохраняет деревце от р а сШатывания и 
искривления. После забивки кола в яму вокруг него Н2 -
сыпают хол м ик из заправленного удобр ениями верхнего 
слоя почвы.  Если такой почвы недостаточно , то ее берут 
из междурядья. Вершина холмика должна быть на уров
не почвы. 

Пр и закладке пла нтации м алины и ежевики под пе
рекопку почвы следует внести на 1 пог. м ряда ( ш ириной 
0,5 м )  одно-два ведра органи!lеских удобрений,  по 1/2 гра
неного стакана суперфосфата и хлор истого калия.  

Под з акладыв аемую пла нтацию земляники на  1 м2 
вносят полтора-два ведр а органических удобрений, 
lf2 граненого стакана суперфосфата и 1/з граненого ста 
кана хлор истого калия.  Этого коли честв а удобрений до
статочно для выращивания земляники в течение четырех 
лет. На очень бедны х  почвах эти дозы удобрений могут 
быть увеличены в 1 ,5-2 р аза .  Все р а боты по подготовке 
почвы нужно закончить з а  7-10 дней до посадки зе м л я 
ники. Последующий· уход з а  земляникой при такой з а 
п р авке почвы будет заключаться только в систематиче 
ском удалении  сорняков и усов , р ыхленик почвы в меж
дурядьях и поливах. 

С р о к  и п о  с а д к и . Плодовые деревья и ягодн ые 
кустарники высаживают в пер иод покоя , когда он и пре• 
кратили или ещ@ не н ачали рост. Этот пер иод н а ч.ин а ет
ся осенью после л исто пада,  в октябре.  П р одолж итель-

54 



ность осеннего пер иода посадки - около месяца.  Весной 
посадку н ач ин а ют, к а к  только оттает почв а ,  и п родол 
жают до н а чала р аспускания почек. Плодовые деревья 
можно са жать осенью и весной.  Осенняя посадка долж
н а  быть сделана  не позднее чем з а 20-30 дней до за ме р 
зания почвы. При более поздней посадке с а женцы не 
успе в а ют у кор ениться и зимой поги б а ют от обезвожи в а 
н ия надзе мной систем ы. Весенняя посадка плодовых де

ревьев проводится до середины мая .  В Нече рнозем ной 
зоне при весенней посадке пр и жив аемость и рост сажен
цев плодов ых культур знач ительно лучше, чем пр и  осен
ней .  Поэтому с а женцы, п р иобретенные осенью , на зиму 
желательно прикопать, а н а постоянное место высажи
вать весной . 

Все ягодные культуры ве сной н а ч и н а ют вегетировать 
рано. Посадка с а женцев с р а с пуск ающим ися почка м и  от

рицательно сказыв ается на их пр ижи в а емости и после 
дующе м росте . Поэтому я годные культуры следует са
жать осенью. 

Землянику са ж а ют как осенью , так и весной.  Осенняя 
посадка земля ник и  должн а  быть з а кончена в пе рвой де
каде сентября.  П р и  более поздней посадке приживае
мость р асс ады снижается и увеличивается гибель ее в 
зимний период. 

П е р е в о з к а и х р а н е н и е с а ж е н ц е в. Прижи 
ваемость и рост плодов ых деревьев и ягодных куста рн и
ков в зн а ч ительной сте пен и зависят от к ачества пос адоч
ного материала .  Са женцы с наплывами на кор нях , от
сутствием мелких корней приобретать не стоит , они пло
хо п р и ж ив а ются . П р и  в ы коп ке с а жен цев в п итомн ике 
он и  теряют большую ча сть мелких об раста ющих корней , 
поэтому п р и  леревозке и хр а нен и и необходимо к ак мож
но бол ьше сохранить у са женцев корней . Следует по м 
н ить, ч т о  корни очень чувствител ьн ы  к н изкой тем пер а 
туре, солнечным луч ам и ветру . 

После покупк и са женцев их корн и следует сразу же 
з а в е р н уть во в л а жную ткань,  а затем осторожно связать 

кор н и  и н адзе мную систему шпагатом и з а вернуть в 
пленку. Есл и у с а женцев сохр ан ил ись л истья,  то их нуж

но оборв а ть . Они ускор я ют лодсыхание р астений.  Есл и 
саженцы подсушены ( кор а неэластичная и с мор ще нна я ) , 
их ст а вят на один -два дня в воду , чтобы ткан и восста
новили тур гор .  В воду помещают не только корневую 
систе м у ,  но и шта м б с частью ветвей, так к а к  они тоже 
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способны по г лощать влагу. Если саженцы высаживают 
не сразу, а через несколько дней, то их временно при
ка пывают, предварительно освободив корневую систему 
от упаковки .  Перед прикопкой посадочный материал 
внимательно осматр ивают, удаляют больные , поломан
н ые корни  и ветви зачищают до здорового места .  При  
качественной прикопке раны на корнях быстро заплы
вают каллусом и около них образуются новые корешки .  
П р икапывают саженцы в затененном месте , корни осто
рожно засыпают почвой , которую слегка уплотняют и по
ливают. Если саженцы приобретают осенью, а выса жи
вают весной , то  на  зиму их прикапывают на  сухом, не 
затопляемом осенними и весенними  вода м и  месте, жела 
тельно с северной стороны какого-либо строения или вы
сокого забора . Прикапывают их наклонно под у-глом 30° 
к поверхности почвы. Корни помещают в канавку глу
б иной 30-40 см .  Стенку канавки ,  к которой пр илегают 
саженцы, делают наклонной . Каждый саженец vк.т�ады
вают отдельно.  После укладки ряда саженцев корни и 
половину штамбика засыпают почвой , тщательно запо.т�
няя ею все промежутки между корнями .  Затем почву 
уплотняют. Также ук.т�адывают и закаг.ывают второй ряд 
саженцев и т. д. ( р ис.  5 ) .  Прикопку обильно поливают. 
Ес.т�и после полива почва  где-то оседает, то на эти места 
добавляют еще почвы .  Чтобы побеги весной не обдоми
ло тающим снегом,  их связывают шпагатом. Д.т�я защи
ты  от грызунов прикопочный участок ограждают невы
сокой изгородью из рубероида . При этом следят, чтобы 
все щели между поверхностью почвы и рубероидом были 
закрыты почвой .  

Т е х н и к а n о с а д к и. Перед посадкой саженцы 
вновь вним ательно осматривают. З агнившие,  поврежден 
н ые корн и и поломанные побеги обреза ют острым ножом 
до живой ткани . Если н а  корнях саженцев яблони имеют
ся наросты корневого рака , их удаляют. Когда раковая  
опухоль охватывает корневую шейку, то  такие саженцы 
бракуют.  Корни  пр игодных для посадки саженцев по
гружают в почвенную или глиняную болтушку. Для это
го в большое ведро с водой насыпают почву или глину и 
раз меш ивают, доводя смесь до густоты сметаны .  Для по
вы шен ия приживаемости саженцев плодовых и ягодных 
культур почвенную болтушку приготавливают на раст
воре гетераауксина ( 1 00- 1 50 м г н а  10 л воды) . 

П о с а д к а п л о д о в ы х д е р е в ь е в. Для посадки 
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Рис. 5. Прикош<а nлодовых саженцев на зиму 

используют однолетн ие,  двухлетние и трехлетние сажен
цы. Плодовые культуры,  посаженные однолеткой ,  в пер
вые годы роста в саду меньше страдают от н изких те м
ператур, Это происходит потому, что при  выкопке круп
номерных саженцев в п итом н ике значительная часть мел
ких корней остается в почве. Н а р ушение соотношения 
между н адзе м н о й  и корневой систе мой у таких сажен
цев ухудшает их приживаемость , последующий рост и 
зимостойкость в саду. 

Посадку плодового са женца удобнее проводить 
вдвое м .  Один человек устан авл ивает саженец с северной 
стороны кола н а  холмик та к ,  чтобы к о р н и  равномерно 
отходили во все стороны от ствол ика ( р ис .  6 ) . Место пе
рехода корней в ствол, называемое корневой шейкой, 
должно быть в ы ш е  поверхности почвы у са женцев семеч
I<О В Ы Х  культур на 6-7 с м., у косточковых культур - н а 
4-:5 с м .  Не котор ые садоводы за корневую шейку пр и
нимают место п рививки , которое выше корневой шейк1 1  
на 8- 1 0  см .  В результате неправильной посадки корне
вая шейка оказывается заглубленной.  При загл ублении 
корневой шейки в почву, особенно на  тяжелых гли нистых 
почвах, дерево плохо р а стет, поздно вступ ает в плодоно
шение и нерегулярно плодоносит. Нельзя допускать п 
очень мелкой посадки, которая  приведет к подеушива
нию корней в летнее время.  Пр и  засыпке корней саЖенец 
слегка потряхивают, чтобы земля з а пошшJi а все пусто
ты между корн�ми .  Когда все корни будут засыпаны,  
почву слегка уплотняют ногами .  Ступню ноги ставят так,  
чтобы носок смотрел н а  шта мбик  саженца ,  а пятка на 
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Земnя, ьl."iнутая сверху, 
с добавками органических 
и минеральных удобрений 

Рис. 6. Посадка плодового саженца : 
(/ - корневая шейка, 2 - место прнвнвки) 

к рай  ямы .  З атем  подсыпают еще земли и вокруг сажен
на дела ют лунку во всю ш ир ину ямы и ср азу же обиль
н о  поливают,  независимо от погоды. Пр и поливе на один 
с а женец плодовых культур дают два-тр и ведра воды, не 
допуска я размывания лунки .  Основная цель пол ивки 
обеспечить хороший  контакт почвы с корнями, чтобы 
около них  не  было  пустот. После полива лунку оправ
л я ют, подсыпан в нее немного рыхлой земли , и мульчи
р у ют торфом , навозом ил и  другими материалами .  Слой 
мульчи предохра н яет почву от высыхания .  С аженец под
вяз ы в а ют к колу тесьмой или шпагатом .  Подвязка де
л ается свободной восьмеркой. 

При посадке са жен цев  яблон и и груши, пр ивитых на 
ве rетативно размножаемые ( клановые ) подвои, руко
водствуются не корневой шейкой, а местом прививки, 
которое так же нельзя заглублять в почву. В противном 
случае дерево б ыстро переходит на корни привоя , и это 
усиливает его рост, На тяжелых почвах после посадки 
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Рис. 7. Посадка саженцев с клоповыми вставка ми. 
Клоповая вста вка привита в корневую шейку сильнорослого подвоя (А - п а  
участках,  где в первую половину з и м ы  отсутствует снежный покров, Б - на 
участк а х  с устойчивым снежным покровом ) .  Клоповая вставка привита 
выше корн евой шейки сильнорослого подвоя (В). С правой стороны· ри• 

сун ка А, сверху вниз:  привоR, клоповая вста вка ( 1 5-20 с м ) ,  подвой 

саженца на клоповом подвое лунку после полива остав
лять нежелательно, поскольку в ней в период осенних 
доJНдей будет скапливаться вода и кора клонового под
воя в районе прививки может подопреть. 

У дерева яблони со вставочным компонентом из кар 
ликового подвоя , поставленного между сильнорослым 
подвоем и привитым сортом, на иболее морозобойной ча 
стью является вставочный компонент. В районах с мало
снежными зимами вставка карл икового подвоя пр и по
садке саженца должн а  быть заглублена или окучена 
почвой по соединению ее с привитым сортом ( р ис. 7 ) . 
Заглубляют ее в том случае , если  прививн:а карликового 
подвоя, использованного в качестве вста вки, в питомни 
ке проводилась в кор невую шейку сеянцевого сильнорос
лого подвоя или н иже . 

Если у саженца ябдони со вставкой кардикавого под
воя ясно видна  часть стволика сеянцевого подвоя, то его 
высаживают так ,  чтобы корневая  шейка после посадки 
саженца была на уровне почв ы. После посадки саженца 
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Рис. 8. Посадка саженца смородины 

Рис. 9. Посадка двух слабых саженцев смороди· 
ны в одну посадочную я м у  

вставку окучивают землей по верхнее соединение ее с 
привитым сортом. 

На тяжелых глинистых почвах Нечерноземной зоны 
деревья вишни и сливы чаще гибнут не от зимних моро
зов, а от подопреван ия коры в р айоне корневой шейки. 
В связи с этим посадку саженцев этих культур следует 
проводить без лунки (чтобы в ней не скапливалась вода 
весной и осенью) , а лучше на холмики высотой 20-30 см 
и диа метром 1 ,2- 1 ,5 м .  Саженцы других культур (ря· 
бина  обыкновенная ,  облепиха,  рябина черноплодная ,  жи· 
молость съедобная ,  ирга ) высаживают на  постоянно� 
место, так как они выращивались в питомнике, то есть 
чтобы после посадки корневая шейка саженца был а  на 
уровне почвы .  

П о с а д к а  я г о д н ы х  к у с т а р н и к о в. Сажен
цы смородины высаживают на  5- 1 0  см глубже,  чем они 
выра щивал ись в питомнике , и наклонно, примерно под 
углом 45° ( рис. 8 ) . При такой посадке нижние почки на 
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побегах с аженца прикрываются почвой.  Из них вырас
тают сильные прикорневые побеги ,  необходим-ые для со
здания мощного куста. У основания этих прикорневых 
побегов появляются дополнительные корни ,  улучшаю
щие питание молодого растения.  Смородину выса жи
вают однолетними или двухлетними са женца м и. Если 
однолетние саженцы сла бые, то для получения мощного 
куста в одну посадочную яыу высаживают два са женца 
наклонно, навстречу друг другу ( рис . 9 ) . 

Саженец крыжовника сажают на  5-6 см глубже , чем 
он выращивался в питомн ике, без наклона .  З асыпку кор
ней саженцев в посадочной яме дела ют плодородной, 
легкой почвой , но без внесения удобрен ия .  Саженец 
слегка встряхивают, чтобы почва за полнила все пусто
ты между корнями .  Когда корн и  будут засы паны почвой , 
а яма  еще не заполнена ,  почву слегка уплотняют и про
водят полив,  из расчета полведра на посадочную яму. 
После этого яму окончательно засыпают почвой . Вокруг 
посажен ного кустика делают лунку и поливают из расче
та полведра воды на один куст. Затем лунку мульчируют 
торфом,  перегноем  или сухой землей ,  чтобы уменьшить 
испарение влаги .  

Саженцы малины высаживают в борозды или ямки 
на специально подготовленном участке так, чтобы саже
нец после уплотнен ия почвы около него размещался на  
2-3 см глубже ,  ч ем  он рос в питомнике. Ростовые поч
ки на корневище должны быть под землей .  С�женец 
сильно заглублять нельзя, так как это задерживает его 
рост и иногда пр иводит к гибели .  Пр и  мелкой же -nосад
ке может быть высушивание корней в летний пер иод и 
подмерзание их зимой.  После посадки землю окоJю кор
ней уПJютняют и делают лунки .  Полив проводят из ра 
счета одно  ведро воды на  тр и-четыре растения . После 
полива  почву вокруг растений мульчируют торфом или 
перегноем .  Остаток побега срезают близко к уровню поч
вы. Отрезки побегов , на которых могут быть вредители 
и болезни ,  уничтожа ют. 

П о с а д  к а з е м л я  н и к и. Техника посадки земля
ники несложная .  Чтобы выдержать прямолинейность 
рядков,  рассаду земляники высаживают по шнуру. При 
помощи совочка или штыковки делают небольшие ямки  
с отвесной стенкой у шнура ,  к которой приста·вJIЯIОТ рас
саду так,  чтобы корневая шейка ее находилась то:чно на 
уров не почвы ,  а корни  размещались в ямке не и�гнбаяс�. 
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2 3 

Рис. 1 О. Посадка земляники: 
1 _ nравильпа я :  :l - пепра вильн ая ,  верхушечна я почка засыпана земле!!: IJ 

н е п р а вильн а я ,  корни оголены 

Если корни  длинные,  их слегка обрезают. За глубиной 
посадки  следят строго, так как  земляника не переносит 
ни  глубокой ,  ни мелкой посадки ( р ис .  1 0) . Верхушечную 
почку р астения (сердечко) з асыпать землей нельзя , так 
как это приводит к его гибели . Для лучшей приживае
мости корни рассады перед посадкой обмакивают в бол
тушку из глины и коровяка .  

Приста вив рассаду к отвесной стенке и расправив кор
ни с помощью штыковки, ямку за полняют р ыхлой зем
лей . После этого обеими  рукам и  землю плотно прижи
мают к корням,  присыпают еще землей и вновь прижи
мают, не допуская  пустот около корней . Вокруг каждого 
растения штыковкой делают небольтую лунку для по
л ива . Ср азу после посадки рассаду поливают из расчета 
0,5-0,8 л на растение. После полива р астения поправ
ляют и рядки обязательно мульчируют торфом или пе
регноем . Мульча сохраняет влагу в почве, предохра няет 
сердечко от з а иливания ,  предотвращает гибель р астений 
при осение-весенних выпир аниях из почвы.  Са жать зем
лянику лучше в пасмурную, дождливую погоду. В жар 
кую погоду растения высаживают вечером,  когда спа
дает жара ,  и обязательно пр итеняют свежескошенной 
траnой или бумагой .  

П о с а д к а л и м о н н и к а и а к т и н и д и и. Луч
ший срок посадки этих культур конец апреля - н ачало 
мая . Посадку растений  проводят в ямы диа метром 60 см 
и глубиной не менее 50 см. На  дно ямы укладывают дре
наж из крупного песка или щебня слоем 1 0 см. В яму 
вносят два -три ведра перепревшего н авоза ,  перегноя или 
торф а ,  граненый стакан  суперфосфата ,  1/2 граненого ста -
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кана  древесной золы . На тяжелых почва х в яму допол

нительно вносят ведро песка .  Растение устанавливают в 
центре ямы на  холм ик из почвосмеем так,  чтобы корне
вая  шейка был а  на уровне поверхности почвы.  Кор н  и 
р авномерно расправляют и засыпают землей из вep xrie· 

го плодородного слоя. Почву вокруг р астения уплотняют. 
Добавляют еще землю и делают лунку. После посад1ш 
растение обильно пол ивают из расчета одно-два ведр а  
воды н а  растен ие .  Когда вода впитается в почву, лунку 
подправляют и мульчируют торфом или перегноем слоем 
3-5 см . Растения актинидии и особенно л и мон ника пло
хо переносят пересадку, страдают даже при незначитель
ном подеушивании корней .  Поэтому для улучшения  пр и
живаемости растения после посадки пр итеняют в тече

н ие 10-20 дней. 



ВЫРАЩИВАНИЕ 
ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

nлодовых и ягодных КУЛЬТУР 

тобы вырастить здоровый пос:щочный ма·  
териал плодовых и ягодных культур на 
садовом участке , необходимо строго со· 
блюдать а гротехнику. Размещать питом· 
ники нужно на  участках с легкой плодо· 
родной почвой.  Есл и  почва садового уч а· 
стка тяжелая ,  то для улучшения ее 

физических свойств и плодородия в нее вносят песок и 
орган ические удобрения ( перепревший навоз, компост, 
п.ерегной ) , если же почва песчаная ,  то только органиче
ские удобрения.  При перекопке места под питомник  тща 
тел ьно выбирают все корневищные сорняки,  особенно 
пырей.  В течение всего времени выращивания растений 
н а  участке верхний слой почвы поддер живают в р ыхлом 
состоянии .  Выр астить хороший посадочный материал  без 
подкормок и пшшвов нельзя.  В качестве подкормок при
меняют к а к  минеральные,  так п орга нические удобре· 
н и я .  Вносят их в жидком виде . Для п риготовления мине
ральной nодкорМ I<И  в 1 0  л воды растворяют азотные 
удобрен и я : сульфат а м мония - 50 г, или а мм иачная се
.11итра - 35 г, или мочевина - 25 г ;  фосфорные : супер
фосфат простой - 80 г или дв01'iной - 40 г ;  калийные : 
калийная соль - 40 г или хлористый калий - 20 г. Под· 
кормки азотными ,  фосфорными и калийными удобрения· 
ми  применяют в nервой. половине лета ,  во второй поло
ви-не лета из подкормок исключают азот. Из органиче· 
ских удобрений используют навозную жижу и птичий 
помет. Перед внесением навозную жижу разводят в 1 0  
а птичий помет в 20 р аз .  Количество подкормок зависи1 
от силы разви-тия растений и культуры. 

В течение вегета ционного периода корнеобитаемыi1 
слой nоч в ы  н а  участке питомника должен быть постоян· 
но во вла жном состоянии.  Величина и количество поли· 
вов зав исят от погодных условий.  
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РАЗМНОЖЕНИЕ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР 

В средней полосе Советского Союза в качестве под
воя для сцльнорослых деревьев яблони на иболее жела 
тельны сеЯ!JЦЫ крупноплодных з имостойких сортов Анто
но.вка  обыкновенная , Анисы, Грушовка московская , а в 
более северных и восточных районах также сеянцы круп
ноплодных к итаек и Ранетки пурпуровой. Для груши в 
качестве сильнорослого подвоя используют сеянцы круп 
ноплодных сортов и лесной груши.  Для сливы - сеянцы 
сортов Скороспелка кр асная и др . , для вишни - сеянцы 
сортов Шубинка ,  Любская ,  В ладимирская и др . ,  для ря
бины - сеянцы обыкновенной рябины.  

В качестве сла борослых подвоев для яблони прел:
ставляют интерес карликовые подвои � парадиз r{ а  Буда
говского · ( парадизка краснолистная ,  В9)  и 62-396. К:орни 
первого подвоя выдерживают тем пературу до минус 1 3-
l 40C , второl_"о - м инус 1 5- 1 6°С. Деревья на  этих под
воях нуждаются в постоянной опоре .  Из полукарлико
вых подвоев интересны 54- 1 1 8 и 57-490.  К:орни их выдер
жив-ают снижение температуры до минус 1 6°С . Эти под
вои и меют прочную древесину,  хорошо р азветвленную 
корневую систему,  и деревья на них не требуют постоян
ной ОПОР,Ы. Для груши наиболее р аспростр аненным сла 
борослым подвоем является айва А. Этот тип а йвы хоро
шо р �з�,ножается отводками .  Однако он недостаточно 
зимостоек. Поэтому использование его в качестве подвоя 
в р а йонах,  где температура в корнеобитаемом слое зи
мой снижцется до минус 1 0- 1 2°С,  нежелательно. Нехо
торые садоводы для получения слаборослых деревьев 
груши . J!:Спользуют в качестве подвоя боярышник ,  айву 
японскуЮ, сибирскую яблоню, кизильник, иргу, рябину 
чернопл�щную ( аронию) и обыкно�енную. Наиболее об
надежив ающие результаты по приживаемости груши 
были получены при прививке на  иргу, рябину черноплод
ную, рябину обыкновенную и а йву японскую. Однако 
большинство сортов груши на ирге через несколько лет 
погибало из-за  несовместимости. ·она  проявляется в силь
ном утолщении ствола груши над местом соединения с 
иргой, очень слабом росте побегов и опадении  листвы 
до  начала  естественного листопада .  

При  прививке груши на  рябину черноплодную хоv о 
ш ие результаты получаются лишь тогда,  когда прививку 
делают в осн0вание одного из побегов трех-четырехлет-
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него куста . Через год после прививки в кусте оставляют 
около половины неперепривитых побегов. Все остальные 
вырезают на уровне почвы.  При  таком выращивании 
груша хорошо развивается , а корневая система рябины 
черноплодной не испытывает недостатка в п р одукт а х  ас

сим иляции , вырабатыв аемых л истьями .  Н а и более инте

ресной в качестве сла борослого подвоя для груши ока 
залась рябина обыкновенная благода ря своей а бсолют
ной зимостойкости и нетребов ательности к почве. П равда , 
совместимость этого подвоя с р азны ми сорта ми груши 
неодина кова . После хорошего роста в первые годы от
дельные деревья некоторых сортов груши на  этом подвое 
погибают из -за  весов местимости пр ивоя с подвоем ,  тогда 
ка к оставшиеся деревья тех же сортов в дальнейшем хо
рошо растут и плодоносят. 

Н а и более хорошую совместимость с рябиной обыкно- . 
венной имеют сорта груши Бере зимняя Мичур ина ,  Лес
ная  красавица , Ильинк а ,  Дека нка ,  Н а рядная Е ф и мова ,  
Венер а ,  Чижовека я и др . 

Айва я понская в качестве слаборослого подвоя для 
груши менее интересна  по ср авнен ию с рябиной обыкно
венной из-за плохой приживаемости в п итомнике,  гибели 

п р ивитых р астен ий в первые два-три года и появления 
очень большого кол ичества  корневой поросл и . 

У деревьев груши, привитых н а  эти подвои , привой 
утолщается з начительно сильнее подвоя. Это ухудшает 

механ ическую прочность прививочного соединения.  Что

бы избежать пол о мок т а к их деревьев от ветр а , к ним 
нужно ста в ить постоянную о пору. Сла бороСJ1Ое дерево 

сливы можно получить путем прививки  на сеянцы вой

лочной вишни .  Сорта сливы хорошо совместимы с ними ,  
сла бо растут и рано вступают в плодоношение . 

От посев а семян до получения двухлетнего саженца 
плодовых культур проходит три-четыре год а .  Ка жущий

ся большой срок его выращивания полностью компенси
руется возможностью получения любого желаемого сор
та , поскольку приобрести черенок для прививки значи
тельно проще, чем готовый саженец. В ы р а щ и в а н и е с е я н ц е в и п о  д в о е в. Пра
вильн ая за готовка и хранение семя н оказывают боль
шое влияние на их всхожесть и качество получаемых под
воев . Семена заготовляют из зрелых плодов от здоровых 
и высокоурожайных дерев ьев . Лучшие семена  формИ
руются в плодах , р асположенных на  периферии кроны. 
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Щуплые семена ,  а также семена из незрелых, повреж
денных болезнями  плодов дают сеянцы со слабым рос
трм .  Семена должны быть полновесными и плотными,  с 
блестящей темной кожурой .  Семядош� и зародыш долж
ны иметь белую окраску и не быть стекловидными.  Се
мен а  извлекают из плодов,  перерабатываемых только 
холодным способом.  Семена из плодов,  Подвергавшихея 
Q
·арке , непригодны , поскольку темпер атура выше 35°С 

оказывает отрицательное влияние на семена ,  а при тем
пературе 60°С они быстро погибают. 

Извлеченные из плодов семена в течение одного-двух 

�ней подеушивают в проветриваемом помещении или на  
открытом воздухе в тени. Лучшая ·температура для суш
�и семян 25-30°С. В течение года семена нужно хранить 
в сухом отапливаемом помещении или в герметически 
закрытых бутылях при  тем пер атуре около 0°С . Семена 
не теряют всхожесть и в течение более длительного пе
риода , если влажность их после просушки при хранении 
не более 4-9 % .  

Семена  дают нормальные всходы только в том случае, 
�ели  они проходят период послеуборочного дозревания.  
Jlля ускорения процесса дозревания семян применяют 
особый прием,  называемый стратификацией. На одну 
объемную ч асть семян берут две-три части промытого 
песка и смесь тщательно перемешивают. Влажность пес
ка должна быть около 60 % .  В к ачестве субстрата для 
стратификации семян могут быть использованы и древес
ные опилки без примеси коры. Они легкие ,  рыхлые, хо
рошо удерживают влагу.  Продолжительность стратифи
кации семян культурных сортов я блони :  оптимальная -
1 20- 1 30 дней, минимальная - 90 дней ; семян крупно
П}Iодных форм китаек соответственно - 1 00- 1 10  и 80-
90 дней .  Продолжительность стратификации семян лес
ной груши 90 дней. Минимальная продолжительность 
стратификации для семян вишни и сливы 1 50- 1 80 дней. 
Промывка семян перед закладкой на стратификацию по
вышает их всхожесть, так как она очищает семена от ос
татков сока и мезги, которые служат субстратом для 
микроорганизмов, способных вызвать гибель всходов. 

Семена ,  смешанные с песком ,  ссыпают в небольшие 
ящики слоем не более 35 см .  Их хранят в подвале при 
температуре от + 3 до + 7°С. В течение зимы их можно 
хранить и в земле. Для этого на  сухом ,  не затопляемом 
водой месте ящики помещают в яму глубиной до 80 см .  
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Ящики ставят друг на  друга так ,  чтобы верхний из них 
находился не ближе 20 см от поверхности почвы.  Ящики 
сверху закрывают досками  и пр исыпают землей . В о  избе
жание промерзания  почвы сверху накладывают л истья , 
торф  или другой теплоизоляционный материал .  Следует 
помнить, что в случае промерзания семян процесс их до
зревания прекращается . 

В течение зимы смесь песка  с семена м и  в подвале ре
гулярно увлажняют и перемешивают. В случае прежде
временного прорастанин семян их помещают на ледник 
или  в холодильник и держат при температуре 1 -2сс. 
Зака п ыван ие н аклюнувшихся семян в снег может при 
вести их к гибели .  Прорастан ие стратифицированных се
мян  улучшается , если их в течение трех - пяти дней до 
посева рассыпать тонким слоем в помещении  с тем пера 
турой 1 8-20°С и периодически перемешивать ,  чтобы 
обеспечить свободный доступ воздуха .  Затем  семена ув
ла жняют и ссып ают обратно в ящик,  в котором и хранят 
до посева в теплом помещении. При  высевании семян про
ростки не должны быть более 0,5 см ,  иначе всходы по
лучаются с искривленной корневой системой .  

Семена можно стратифицировать и без субстрата.  
При этом семена насыпают в марлевый мешочек, кото
рый  помещают в гонча рный горшок с отверстием в дне , 
и пересыпают влажным и  древесными опилка ми . Чтобы 
семена в мешочке не плесневели ,  их следует предвари
тел ьно опудрить пылью древесного угля .  Без стратифи
кации в песке можно обойтись также в том  случае ,  если 
весной высевать семена яблони ,  вынуты<: из плодов , со
хран ившихся до весны в подвале. 

Стратификация семян для весеннего посева требует 
определенных условий и навыков садовода .  Если то и 
другое отсутствует, то можно рекомендовать осенний  по
сев нестратифицированными семенами  из плодов урожая 
текущего года .  Всхожесть семян при осеннем посеве, как 
правило, ниже ,  чем при посеве стратифицированными  се
менами  весной .  Причина  этого кроется в запаздывании 
с посевом мли при  посеве в сухую почву, когда семена 
не успевают пройти необходимого дозревания (страти
ф икации ) . Намачивание в течение недели семян  косточ
ковых культур при  частой смене воды существенно по
вышает их всхожесть. Осенний посев семян проводят не 
позднее чем за  30-40 дней до замерзания почвы.  Он дает 
хорошие результаты в р айонах с устойчивым увлажне-
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н ие м  в осе н н и й  пер иод и щ�и установлении снежного по
крова  до настуш1ения  сильных морозов . Для осенне_го 
посева непригодны уч астки с бесстр уктурн ы м и  з аплы 
вающими почва ми  или участк и , где весной наблюдается 
с ильный сток талых вод. Большой вред осенним посе
в а м н аносят мыши.  В борьбе с н им и хорошо з а рекомен
дов а л о  себя укрытпе рядков н а  з и м у  еловым л аnнико;-,r .  
В есной с nоя вле н ием nер вых всходов л а шш к  убир а ют.  

Для в ы р ащив а н и я  подвоев пр игодны уч э. стки . с пл о 
дородной,  ст р у кту р н о й  почвой,  пе з а с о р 2 н н ы е ,  хорошо 
освещаемые co.l tШ C :\1 .  Семена в н с с в а ю т  в бо11 аздки ря
да м и  с р 2.сстоянпе :v� :леж п.у н н :.1 : 1  50-60 с м .  П редв а р и
тельно на 1 пог.  м ряда под п��ско ;с-:у вноспт 1 ,5-2 кг 
перегноя ( торфоко:>  .. шос·1а )  и 1 0-20 г суперфосфата . Что
бы избежать о б р азов а н ия почвенной кор к и ,  семена в 
бороздах прикрывают легкой перегнойной землей. Глу
б ин а заделки для семян яблони и груши 2 ,5-3 сы, для 
семян вишни н сл иn ы - 5�7 с_м . В ажным мероприятием 
по уходу за сеянца м и  является пр оре жи в ан ие сея н це в ,  
которое дел а ют два :жды.  Пе рвое проводят вскоре после 
всходов , п р и  образов�шии nервой п а р ы  настоящих л и 
сто чков . .  Сеянцы прорежив а ют на  р асстоянии 2-3 см  
для семечковых и 5---6 см для косточксвьrх. Недели t;-:;
рез две-тр и п р оводят второе · прореживание ,  доводя р �с
стоянИе ме:жду сеянцами до 1 5-20 . с м .  При втором про
реживании ненужные сеянцы с комом . 3емли пересажи
вают н а  свободные места , добиваясь равномерного р а з 
меще!fИЯ се·янце_в в ряду. На 1 пог . м ряда до�Жно быть 
пять-шесть сеянцев . Последующий· уход должен обеспе
чить в те�е н и е  первой половины вегетационного сезоз а 
хороший рост сеянцев. Он з аключается в пол и ;:; а х , под
кормках,  рых_лении почвы и ун иЧтожен и и сорЕяко.s , в 
з а щ ите листового аппарата растений от в г едr:тслей и бо
лезш;й.  В .  дождл ивую весну н а  кислых почв ах сеянцы 
могут повреждаться черной ножкой . З або'Леnаш!е прояв� 
ляется в потемнении стебельк а  и полегании всходов. 
В борьбе с этим заболеванием хорошо себя за рекомен
дов а л о  пз вес.тков а н ие поЧвы  и опудриванпе р а стен ий су
хой просе�нной золой. 

Большое з н а че н ие при выращивании  подвоев и иеет 
в.нжность почвы .  Пересыхание почвы в зопе р э споJюже
ния корней приводит к оста новке роста подвоев .  Время, 
число и, об ильность поЛивов зависят от местных условий.  
Дл я лучшего вызрев а н ия р астений во вторую nоловину 
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вегетацион ного периода поливы прекращают. Подкор м 
ку подвоев минеральными удобрениями проводят, ког
да они трогаются в рост и у них начинает интенсивно 
формироваться листовой аппарат. Через 20-30 дней под
кормку повторяют. Кроме минеральных удобрений сеян 
цы подкар мливают навозной жижей или  птичьим поме
том.  Первую подкормку органическими удобрениями де
лают через 1 0- 1 5  дней после подкормки  минеральными  
удобрениями .  При плохом развитии сеянцев подкормку 
органическими удобрениями повторя ют. З аканчивают 
подкормки в конце июля - н ачале августа .  Во  избежа
ние образования на  посадках почвенной корки их рых
лят или мульчируют посадки перегноем или торфом.  

Чтобы получить подвои с хорошо разветвленной кор 
невой системой,  в начале октября у них острой лопатой  
подреза ют корни. Полотно лопаты ставят пар аллельна 
ряду на расстоянии 1 0- 1 2  см от ряда под углом 60° и 
вдавливают ногой так, чтобы острие перерезало верти
кальные корни  сеянцев на глубине 1 2- 1 5  см. После под
резки корней землю в рядках отаптывают и поливают. 

Для успешной перепрививки подвои должны иметь 
толщину стволика у корневой шейки не менее 7-8 мм .  
Подвои с такой толщиной стволика получают через два 
года . Однако их  выр астить можно и за  один год, исполь
зуя  м алогабаритные пленочные укрытия тоннельного 
типа .  После посев а семян делянки закрывают плен кой  и 
снимают ее в конце лета ,  чтобы сеянцы могли вовремя 
Прекратить рост и пройти закаливание. Сеянцы не  вы
капыва ют и весной н а  месте прививают желаемым сор
том .  

В качестве сеянцевых подвоев можно использовать 
дички и корневую поросль. Если и х  происхождение не
известно, то следует использовать только н а иболее хоро
шо развитые и зимостойкие из них .  Необходимо также 
помн ить, что корнев ая  система у таких сеянцев бывает 
часто стержневая и слаборазвитая и их можно приви
вать лишь после дор а щивания  в течение года н а· отдель
ном участке при хорошем уходе. 

Если на участке есть плодовые деревья в в�зрасте 
8- 1 2  лет, то они могут быть источником  подвоев для 
выращивания  посадочного м атериала .  Р а но весной у них 
на  расстоянии 1 м от штамба  по кругу осторожно снима
ют верхний  слой почвы до горизонтальных корней тол
щиной в карандаш и толще. Обн аруженные корни  пере-
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P);IC. l t .  ПодгоТQВ{';а отрезка корня дЛJ\ ррививки черенком. С пра
вой стороны рисуiiка : 1 м - р ассто.ян_11е места отрезки корня от 

штамба дерев а  

резают и часть корня ,  идущую к периферии ,  осторожно 
ИЗгибают так, чтобы изгиб занял вертикальное положе
ние, а вершина  его оказалась н ад поверхностью почвы 
{р.�с. 1 1 ) .  Для фиксации изгиба  его в этом положении 
подвязывают к колышку.  

Р аскопанные участки вновь закрывают землей .  После 
прививки черенком корни  окучивают землей до места 
riрививки.  Следующей весной однолетние прививки с 
к,gмом земли осторожно переносят для дор ащивания на 
специально отведенный участок. Если этого не  сделать, 
то будущий са�енец будет иметь однобокую корневую 
систему. У одного дерев а без ущерба  для его роста и 
развития можно использовать в качестве подвоев до ше
сти - восьми корней . 

В ы р а щ и в а н и е с л а б о р о с л ы х n о д в о е в. 
Слаборослые подвои яблони и айвы хорошо р азмножают
ся вегетативно. Имея один м аточный куст, садовод мо
жет полностью обеспечить себя высококачественными 
отводками .  Для маточного куста выбирают хорошо осве
щенное место с легкой  плодородной почвой. Если почв а 
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� осенtо 
1 й rод росто 2 &1 ГОД pOCTi 

3 й год и nоспедующие годы 

Рис. 1 2  Разм ножение клановых подвоев горизонтальны ми отвод-
ка ми. 

П од вер хним рядом рисунков слева на право: первый рисунок - l · й  год роста , 
с п ра вой стороны рисунка - 30-45° - н а клон растения при посадке ; второй 
р и с у н ш< - вес н а ,  трети й рисунок - осень, под вторым и третьим рисунка ми -
2· й год роста .  Под нижним р ядом рисунков слева н а право:  первый рисунок 
весн а , сторой рисунок - осень, под обонми рисунк а м и  - 3-й н наследующие 

годы 

на  участке тяжелая ,  то nод будущий м аточный куст н а  
1 м2  следует внести два-три ведр а  торфа и л и  торфяного 
ком поста и столько же песка .  Почву тщательно перека
пывают. Отводок слаборослого подвоя высаживают под 
углом 30-45° с заглублением двух-трех н ижних междо
узлий в почву ( рис. 1 2 ) . Если отводка нет, а есть черенок 
слаборослого подвоя, его прививают на семенной под
вой .  Полученную однолетку весной высаживают на  по
стоянное место так же, как отводок. Растению дают р а 
сти один год. Следующей весной его пригибают, пришпи
л ивают к почве крючком из проволоки длиной 20 см и 
диа метром 3-4 м м  и среднюю часть растения окучивают 
зем.'lей .  К осени получают хорошо у корененный оди н  от
водок. Его осторожно р азокучивают, отрезают и переса 
живают в питом ник.  Из почек н а  основании  ство.'lика 
появ.'lяются сильные побеги .  Их равномерно распреде
ляют в простр а нстве, пригибают к почве, пришпиливают 
крючком из проволоки и осенью же окучивают. От м а 
точного куста и х  отделяют осенью следующего года . 
Сильно р астущие побеги, з анимающие вертикальное по
ложение, которые при  приrибании могут н аддо.м иться, 
используют для черенков .  Уход за  м аточным кустом з а
ключается в удалении  вокруг почвы сорняков, периоди-
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ческих поливах и осторожном рыхлении почвы.  Если 
основания пригнутых побегов р асположены на расстоя
нии  1 О см и выше над поверхностью почвы, то осенью их 
закрывают землей. Весной эту землю удаляют, чтобы из 
спящих почек н а  стволике появились побеги для после
дующего их пригибания . 

В ы р а щ и  в а н и е п р и в и т ы х с а ж е н ц е в. Под
вои плодовых культур прививают после года подр ащи
вания  их н а  участке. При весенней прививке подвоев , по
саженных минувшей осенью, резко снижаются прижи
ваемость и рост прививок. Привитые саженцы плодовых 
культур на садовом участке можно получить с помощью 
окулировки или прививки черенком . Н аиболее простым 
способом прививки подвоев является весенняя прививка 
черенком способом врасщеп. Для этого сеянцы и.'!и  от
водки подвоев срезают на высоте 7- 1 0  см от поверхно
сти почвы. Пенек расщепляют по центру прививочным 
ножом и в щель вставляют черенок с тремя почками ,  
нижний конец которого срезан  в виде клин а  длиной 3-
3,5 см .  Место соединения обматывают полоской полиэти 
леновой пленки длиной 20 см и шириной 1 ,5 см .  Все от
кр ытые срезы, в том числе и верхний  конец черенка,  з а 
м азывают садовым варом или  пластилином.  Способ 
прививки врасщеп  при хорошем состоянии черенка и 
совмещении коры  и камбия прививочных ком понентов 
хотя бы с одной стороны дает 1 00-процентную приживае
мость даже у малоопытных садоводов .  Срезы на черенке 
нельзя трогать пальцами ,  так  как в э1:ом случае резко 
снижается приживаемость. 

Уход за  прививками в первый год заключается в сня
ти и  обвязки при  ее врезании и удалении  поросли ,  появ 
ляющейся на  подвое. Из появившихся на  привитом че
ренке побегов, когда они  достигнут 1 0- 1 2  см , выбирают 
один наиболее сильный. Остальные побеги удаляют. Ос
тавшемуся Побегу придают вертикальное положение пу
тем подвязки его к колышку.  

В первой половине вегетационного периода уход дол
жен быть н а правлен на усиление роста однолеток, з ащи
ту листового ап парата от болезней и вредителей, созда
ние  благоприятных условий  для р азвития корневой си
стемы ( прополки, рыхления,  подкормки) . Для подкормок 
используют те же удобрения и в тех же дозах,  что и при 
выращивании подвоев . Во второй половине вегетацион 
ного периода подкорм ки и поливы прекр ащают, чтобы 
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обеспечить остановку роста однолеток и вызревание !J.ре
весины.  

Весной следу1ощего года однолетку кронируют ( уда
ляют 4-5 см побега с верхушечной почкой) . Из появив
шихся боковых побегов оставляют четыре-пять, р авно
мерно отходящих от стволика во все стороны .  Все 
другие удаляют. К концу вегетационного периода из при
вивки образуется хорошо р азвитой двухлетний саженец. 
Уход за  ним такой же, как и в год прививки.  При выра
щива нии саженцев особое внима ние следует обращать на  
борьбу с тлей и грибковыми болезнями ( парша,  мучни
стая  роса ) , которые сильно ухудшают рост растений .  
При появлении их  следует проводить опрыскивание 
смесью карбофоса и хлорокиси меди из расчета соответ
ственно 20 и 40 г на 1 О л воды. Опрыскивание лучше про
водить р а но утром или вечером ,  чтобы избежать солнеч
ных ожогов л истьев . Л истья должны быть покрыты р ас
твором не  только с верхней, но  и с нижнеё стороны. Вес
ной саженцы выкапывают и высаживают на  з аранее под
готовленные постоянные места . 

Саженцы яблони и груши н а  садовом участке м ожно 
получить и с помощью зимней прививки. Для получения 
саженцев косточковых культур зимнюю прививку приме
няют реже из -за  трудностей поддержания  высокой тем
пературы (до 30 °С) при  стратификации п рививок. Для 
зи мней прививки перед замерзанием почвы выкапывают 
сеянцевые подвои или отводки карликовых  подвоев . Они 
должны иметь хорошую мочковатую кор невую систему и 
диаметр штамба  у кор невой шейки не  м енее 7 м м .  Если  
таких подвоев нет, то их  можно заменить отрезками кор 
н е й  яблони и л и  груши длиной 1 5-20 с м  и толщиной н е  
менее карандаша .  Отрезки корней следует связать в пу
чок и обязательно отметить верхние концы, чтобы не 
перепутать полярность их при прививке. Заготовленные 
подвои или отрезки корней укладывают в ящик или вед
ро ,  переслаивают влажным песком и до прививки хранят 
в подвале с темпер атурой от О о до - 3 °С. Для зимней 
прививки также требуются о пилки и один -два крепких 
ящика . 

Зимнюю прививку проводят способом улучшенной 
копулировки в феврале - м арте. В день прививки под
вои и черенки культурных сортов вносят в помещение, 
тщательно моют и удаляют у подвоев поломанные и по
врежденные гнилью части корней.  Если в качестве под-
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Рис. 1 3. Совмещение прививочных компонентов при зимней прививке: 
1 - правильно; 2 - неправнпьно 

воев используются сеянцы, то прививку черенка культур
ного сорта делают в корневую шейку . Черенок берут с 
тремя почками. При использовании в качестве подвоя 
отрезка корня  прививку черенка проводят в верхний ко
нец корня .  Если диаметр подвоя больше диаметр а  черен
ка ,  после совм ещения прививочных ком понентов по од
ной стороне выступающую часть подвоя срезают. Ср а
стание прививочных ком понентов начинается с образо
вания  каллуса со стороны подвоя.  Поэтому очень в ажно, 
чтобы кора  нижнего конца черенка привоя совпала с ко
рой подвоя (рис.  1 3 ) .  

Место соединения подвоя с привоем обвязывают уз
кой лентой из полиэтиленовой пленки. Ее можно заме
нить тонким бумажным ш пагатом ,  который предв ари
тельно р азвивают и делают в :виде узкой ленты (шпагат 
быстро перегнивзет в почве и не  требуется р азокучива
ния  прививок и снятия обвязки в питомнике) . При об
вязке шпагат или пленку н а матывают со  стороны срезан
ной части корня  к стороне, по которой совмещаются 
подвой и черенки привоя (рис. 1 4 ) . При противополож
ном обм атывании шпагат (пленка ) отодвигает черенок 
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Р и с. 1 4 . Нал о ж е н и е обвязки на место соеди н е н и я  п р и вивочных 
к о м п о н е нтов п ри з и м н е й  п р и в и вке: 

1 - п р а ви;rьно;  2 - н е п р а в и л ь н о  

от к р а я  подво я ,  ко нт а кт м ежду и х  ко р о й  и ка м би ем н а 
р у ш а ется и с р а ст а н и е п р и в и в о � н ы х  ко м по н е нтов ухуд
ш а ется. После н а л о ж е н и я  о б в язки все откр ытые м еста 
с резов п о к р ы в а ют с а до в ы м  в а ро м . 

П р и в и в ки у к л а д ы в а ют в я щ и к  слоя м и ,  пер есы п а н  
в л а ж ны м и  п р о п а р еи н ы м и  о п и л к а м и .  Предв а р ительно из 
о n ило к т щ а тельно в ы б и р а ют кусочки  кор ы .  В п роти в ном 
слу ч а е  о п и л ки мо гут з а к и с н уть, а э т о  ухудшит с р а ста ние 
п р и в и в о ч н ы х  ко м по н е нтов .  О п и л ки дол ж н ы  быть в с е  

в р е м я  во вл а ж но м состо я н и и ,  но в то же в р ем я в я щ п ке 
н е  дол ж н а  с к а пл и в аться изли ш н я я  в л а г а .  Чрез м е р ное 
у в л а ж н е н и е  о п и л о к  п р и водит к з а г н ив а н и ю  п р и в и в о к. 
Ч 1 о б ы  избеж а ть п е р еувл а жнен и я  о п илок ,  в я щи ке дно 
дел а ют , со шел я м и .  Я ш и r< в ысти л а ют пленкой,  кото р у ю  
н а  д н е  р а з рез а ют в н ес кол ь ки х мест а х  н о жом . Через :,тн 
разрезы  ,rш ш н я я  вода у ходит из  о п и л о к .  П ри в и в к и укJJ а 
д ыв а ют та к, что б ы  подвои не со п р и к а с а л ись с о  стен к & м и  
я щи ка ( р ис .  1 5 ) .  Это га р а н т и р у ет и х  о т  подеушив а н и я  и 
улу ч ш ает о б р а зов а н и е  каллус а .  Темпер а т у р а  в опилках 
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Рис. 1 5. Укладывание зимних 
прививок в ящик с проnаренны· 

ми опилками 

не должна опускаться ниже + 1 8-20 ос. Для образова 
ния хорошего каллуса в месте соединения прививочных 
компонентов и на  верхнем срезе черенка культурного 
сорта необходимо 8- 1 0  дней .  Когда у 90 % прививок по
сле снятия обвязки черенки не отрываются друг от друга 
при слабом подергивании рукой,  ящики с ним и перено
сят в подвал или в снежный· бурт. Н аибольший успех 
при зимней прививке достигается в том случае,  когда в 
месте соединения прививочных ком понентов образуется 
хороший  каллус, а почки черенка культурного сорта ос
таются в спящем или слегка наклюнувшемен состоя 
нии .  

Прививки весной высаживают так ,  чтобы соединение 
находилось на  уровне почвы .  При заглубленной посадке 
трудно снимать обвязку из пленки.  Сразу после посадки 
прививки окучивают землей.  При появлении симптомов 
врезания в штамбик обвязочного м атериала прививки ра 
зокучивают и обвязку сним ают. Дальнейший уход за  ними 
ничем не отличается от ухода за  саженцами, полученны
ми с помощью весенней прививки черенком. Получить 
саженец слаборослой яблони на сеянцевам подвое можно 
путем вставки отрезка карликового подвоя между силЪ
норослой корневой системой и сортом привоя. Для полу
чения саженца со вставкой на сеянец или другой сильно
рослый подвой прививают черенок карликового подвоя.  
Через год на р асстоянии 1 5- 1 8  см от места прививки 
однолетку карликового подвоя перепрививают черенком 
куль.турного сорта ( рис. 1 6 ) . В качестве вставочного 
компонента следует использовать только карликовые 
подвои.  Лучшим из них для вставки является парадизка 
Будаковского . Деревья со вставкой из нее не нуждаются 
в постоянной опоре, рано вступают в плодоношение и 
менее требовательны к почве и уходу, чем деревья, при
витые непосредственно на карликовы й  подвой. Поэтому 
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1 -й год роста 2-й год роста 3-й год роста 

Рис. 1 6. В ыращивание саженцев со вставкой карликового подвоя. 
Слева на п раво : Н! год роста, 2-il год роста, 3-il год роста 

т а кие слаборослые деревья можно выр ащивать в менее 
благопри ятных почвенио-клим атических условиях. Одна
ко следует пом нить, что вставки из распростр аненных в 
п роизводстве слаборослых подвоев дают хорошую сов
местимость с сортами средней полосы Советского Союза 
и плохую сов местимость с сеянцами Сибирки и Ранетки 
пурпуровой. Полукарликовые подвои в качестве вставоч
ного ком понента неинтересны, поскольку из них выра 
стают деревья, з анимающие промежуточное положение 
м ежду деревьям и,  привитыми на  полукарликовые и се
менные подвои. 

Та кже следует учитыв ать, что использование незимо
стой кого подвоя в качестве вставки может снизить зимо
стойкость кор невой системы сеянцевого подвоя и недо
статочно зимостойкого привитого сорта .  Чтобы избежать 
этого, вставку карликового подвоя следует сочетать 
только с сильнорослым зимостойким подвоем и райони
рованными зимостойкими сортами  привоя. 

В районах с суровыми условиями для выращивания 
плодовых культур слаборослые зимостойкие деревья 
даже недостаточно зимостойких сортов яблони можно 
получить при совместном использовании вставочного 
компонента карликового подвоя и выносливого скелето
образователя .  В качестве скелетообразователя следует 
использовать зимостойкий в данной местности крупно
плодный сорт, деревья которого не страдают от повреж
дения штамб а  и р азвилок скелетных ветвей солнечными 
ожогами и морозобоинами .  Таким  сортом может быть 
Ш аропай, Антоновка обыкновенная,  Грушовка москов-
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екая и др .  Для получения такого саженца на  сеянцевый  
подвой прививают черенок карликового подвоя и одно
летку последнего перепрививают выносливым скелетооб
разователем . Такой саженец высаживают на постоянное 
место в сад и через дв а года роста перепрививают в ске
летные ветви желаемым недостаточно зимостойким сор 
том . Такое «четырехэтажное» дерево будет обладать не 
только высокой зимостойкостью, но и слабым ростом .  

П о л у ч е н и е  с а ж е н ц е в  и з к о р н е в ы х о � 
п р  ы с к о в и в о 3 д у ш н ы х о т в о д к о в. Чаще всего 
корневыми отпрысками из  плодовых культур размнож а
ют сливу и вишню. С аженцы некоторых сортов этих  куль
тур в промышленных питомниках выр ащивают �орнесоб
ственными с помощью зеленого черенкования .  Из корне
вых отпрысков от корнесобственных деревьев можно 
получить сортовой посадочный м атериал . Если у таких де
ревьев корневых отпрысков нет, то их легко вызвать. Д.ТJ Я 
этого на  р асстоянии 1 м от штамба дерева осторожно рас
капывают корневую систему до появления корней  толщи
ной  в карандаш и более. Несколько таких корней перере
зают секаторами .  Концы корней,  идущих в сторону от 
штамба  дерева, осторожно сгибают под прямым углом 
так, чтобы они на 5- 1  О_ см находились над поверхностью 
почвы. Срезы замазывают садовым варом . З атем корне
вую систему закрывают землей и место раскопки поли
вают. Если на отрезок корн я  падают прямые солнечные 
лучи ,  его притеняют. При появлении на  пеньке побегов и з  
них  выбирают наиболее сильный и подвязывают его к ко
лышку. Все остальные побеги удаляют. Корень до этого 
побега окучивают почвой. В есной следующего года кор
невой отпрыск с хорошей корневой системой выкапыва 
ют и высаживают на  постоянное место , а с плохой кор
невой системой высаживают на дор ащивание.  

Корнесобственные растения  можно получить с помо
щью воздушных отводков. Огр аничивающим фактором 
при этом способе размножения является трудность под
держания срезов укоренения  при соответствующей влаж
ности. Для прикрытия места укоренения могут быть ис
пользов.аны металлические ил и  деревянные  ящики , г.mmя
ные горшки, бумажные пакеты .  Одн ако лучшей оказа
лась полиэтиленовая пленка. Для воЗдушного отводка 
весной , при полном развитии листьев на дереве, выбира
ют сильнорастущий однолетний  побег. Укоренение более 
старых ветвей происходит хуже. В 20-25 см от вершины 
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Рис. 1 7  П р и бор И В .  Мичур и н а  для укорене н и я  побегов плодовых 

деревьев : 
а - н з u г н у rа я  с • екля н н а я  rру б к а ; б - резпновая т р у б к а ;  в - пробка ; г -· п р и б о р  в соб р а н н о м  впде 

побега делают кольцевую вырезку коры шириной 1 ,5-
2,5 с м .  Кору в месте кольцевания  нужно снимать цели 
ком ,  чтобы никакого сообщен ия  между частя ми побега,  
кроме  древесин ы ,  не было. Повреждать древеси ну п ри 
этом нельзя ,  так к а к  это ослабит побег и может привести 
к его отлому. З-атем на побег н адевают рукав  из пленки ,  
туго за вязывают его ниже окольцованного м еста и запол
няют увJi ажненн ы м  м атер иалом . Это может быть сфагно
вы й ы о х ,  парникован  земля или смесь JIИстовой земли ,  
торфа н песка в равной пропорции .  Матери ал постоянно 
должен  б ыть вл ажн ым . Одна ко СJlИШком  сильное увлаж
нение  м атер и ала  может привести к з агниванию тканей 
побег а .  Под ПJiенку не должна попадать дождевая вода . 
Обычно уже к осени  в год кольцевания н а  побеге р азви
ваются корни .  

Воздушные отводки можно получить и без субстр ата, 
с помоЩью прибора И .  В .  Мичурина (рис .  1 7) .  Прибор 
состоит из стекл янной трубки ,  изогнутой под прямым yг
JIOM , толстостенной резиновой трубки и пробки.  В середи. 
не отрезка резиновой трубки деJiают боковое сквозное 
отверстие диа метром ,  несколько меньшим  толщины черен
I<а .  С одного конца  трубку р азрез ают до этого отверстия .  
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Эта трубка надевается поперек побега ,  и своим вырезан
н ым боков ы м  отверстием она  охватывает кольцевую вы
резку коры .  Разрезанные концы резиновой труб ки встав
ляют в стеклянную трубку. После этого стекл янн у ю  труб 
ку подвязывают к побегу и место соединения трубок 
за мазывают садовым варом. Оставшийся свободн ы й  ко
н ец резиновой трубки закр ывают пробкой , а верхнее от
верстие стеклянной трубки после на полнения ее кипяче
ной водой закрывают ватным тампоном .  Вода в приборе 
должна  окружать обнаженное от коры ме�то побега , и 
по мере  испарения ее доливают. Один р аз в н еделю воду 
надо менять . У груши и вишни корни  появляются через 
30-40 дней. У яблони каллус образуется медленно,  а 
корни  появляются лишь после  посадки в грунт н а  другой 
год. При о бр азовании двух-трех корешков отводок п риго
ден для посадки на  доращив ание. Период между отделе
нием укорененного отводка до его приживаемости я вл я 
ется критическим в жизни р астения .  Для  дор а щив ания 
око р ен и в ш и йся отводок осторожно высаживают на гряд
ку с р ы хЛой питательной почвой,  в з атененный парник 
или теплицу.  На зиму ввиду возможного вымерзания  мо
лодых ,  недостато_чно одревесневши х кор ней отводки же
л ательно п р и кр ыть л и стья м и  слоем 1 5-25 см .  В т а к н х  
случ аях у отводка образуется хор о ш о  развитая кор невая 
система .  

ВИШНЯ ВОйЛОЧНАЯ 

В основном эта культур а  р азмножается семен ами  ( ко . 
сточками) .  Сеянцы рано на�инают плодоносить, и каче
ство и х  плодов м аJ10 чем отличается от плодов м атер и н 
ского растения . Лучшее время посева косточек (семя н )  -
осень .  Косточки высевают сразу же после съема  урожая .  
При  этом нельзя доПускать и х  пересушивания .  Перед п о 
севом косточки в течен ие трех-четырех дней н ам ач и n а ют , 
что зн ачительно повыш ает всхожесть. Для весеннf'.го по
сева косточки стратифици руют в течение 1 80-200 дней. 
Семена впшни  войлочно й отличаются х.орошей всхоже
стью. Косточки в ы се в а ют на легкой плодородной почве 
в бороздки глубиной 3-4 см , которые после посева муль
чируют перегное м .  В ысев а ют и х  на расстоянии 5-6 см 
друг  от друга .  Расстояние между борQздкаl\ш 50 см . Уход 
за сеянцами з а ключ ается в прорежиnапии всходов, p i.J X-
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лении почвы, удалении сорняков и поливах. Для получе
н и я  качественного посадочного м атериала  р асстояние ме
жду сеянцами  должно быть 1 0- 1 5  см.  В первый год сеян 
цы достигают высоты 40-50 см.  Для  получения  хорошего 
посадочного м атери ала  требуется не менее двух лет. По
скольку сеянцы обр азуют хорошую кор невую систему ,  
они  не нуждаются в подрезке корней и пересадке. Для 
посадки н а постоянное место используют сеянцы не стар 
ше двух-трех лет. Более взрослые растения приживаются 
плохо. 

РАЗМНОЖЕНИЕ ЯrОДНЫХ КУСТАРНИКОВ 

Все ягодные кустар ники размножаются вегетативным 
способом.  Посадочный м атери ал их можно получить с по
м о щ ь ю  деления куста ,  отводками , одревесневшими и зе
лены м и черенками .  Мы рассказываем только о тех спосо
бах ,  котор ы е  позволя ют получить качественный посадоч. 
ный м ате р иал с наименьшими  затрата ми  времени и 
ручного труда на любом садовом участке. В качестве м а
точ н ы х  растеи и й нужно использовать только высокоуро
ж а й н ы е  кусты ,  отлича ющиеся хорошим качеством ягод, 
силой р а зв ития , устойчивостью к болезням и вредителя м .  

П р и  хорошем у ходе за м аточ н ы м  растением добивают
ся одновремен ного получения  высокого урожая я год и до
статоч ного количества сильн ы х  однолетн и х побегов. Чрез
мер ное вегетативное р азвитие растени й  в ущерб урожай 
ности нежел ательно.  Это может повлечь за собой 
выращивание посадочного м атериала ,  в наследственной 
основе которого будет залоЖена поиижеиная урожай
ность. 

К р ы ж о в н и к. Основ н ы м  способом размножения 
крыжовника является укоренен ие  отводков - отдельных 
веток, с последующим их дор ащива нием в питомнике. 
Для этого после сбора урожая  вокруг куста , не повреж
дая корни ,  осторожно перекапывают почву.  Для хороше
го укоренения отводков почва под кустом должна быть 
плодородной и легкой . Поэтому на тяжелых глинистых 
почвах под перекопку вносят достаточ ное количество пе
ска и торфа или перегноя . На  периферии куста выбирают 
двух-трехлетние ветви с сильными  однолетними  побегами .  
Для получения ка чествен н ы х  отводков однолетние побе· 
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Рис. 1 8 .  Размножение крыжовника отводками. Применеине для полу
чения отводков двух-трехлетней ветви (А) и однолетнего побега (Б) 

ги должны располагаться друг от друга не ближе 1 0  см.  
Лишние побеги вырезают. Такие ветви пришпиливают к 
почве, однолетние побеги расправляют так, чтобы они за
нимали вертикальное положение, и н а  1 0- 1 5  см окучи
вают землей (рис. 1 8) .  Землю после этого nоливают. Если 
подходящих ветвей на периферии куста нет, то выбирают 
сильные однолетние nобеги. Их пришnиливают к почве 
металлическими крючками  и окучивают землей так , что
бы верхушки были н ад окученной землей и занимали вер
тикальное положени е. Весной окученные nобеги обрезают 
с оставлением над почвой четырех-пяти почек. Уход з а  от
водками в течение сезона заключается в систем атической 
прополке сорняков, осторожном поверхностном рыхлении 
почвы и поддержании почвы во влажном состоянии. 

К осени у основания однолетних побегов н а  двух-трех
летних ветвях развиваются корни .  Отводки секатором об
резают от куста ,  подкапывают садовыми вилами и корни 
осторожно освобождают от почвы. Их делят на  отдельные 
растения :  хорошо развитые высаживают на постоянное 
место , а растения со слабой корневой системой высажи
вают в питомник на дор ащивание .  

Одревесневшими черенками крыжовник размножать 
нежел атеJiьно из-за низкой приживаемости черенков. Для 
получения из них хорошего посадочного м атериала  тре
буется два года. 
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Рис. 1 9. Посадка одревесневших черенков смороди ны:  
А - п оса ж е н н ые и з а м ульчированные черенки; Б - пиицировка отрастающего 

nобега для nолучения ра эветв.1енного саженца в один год 

Ч е р н а я с м о р о д и н а. Наиболее распростра нен
• • ы м и  способами  разм ножения черной смородины являет
ся разм ножение дуговыми отводками и одревесневшими 
ч ер ен ка ми . 

П р и  размножении  смородины дуговыми  отводками  ис
пол ьзу ют сиJi ь н ы е  однолетние побеги. Получение и уход 
за н и м и  такой же, как при размножении отводками  кры
ж о в н и к а .  

Дл я заготовки одревесневших черенков  берут однолет
н и е  с и .'l ьные побеги диаметром не менее 5-6 мм (толщи
н а  к а р андаша ) . Черенки высаживают осенью или рано 
весной .  Дл я осенней  посадки однолетние побеги заготов
л я ют в н а ч але сентября ,  разрезают на  ч е р е н ки с четырь
м я  поч ками и в ысажи в ают их в питомник с середины  сен
т я б р я по октябрь.  Для весенней посадки однолетние по
беги  среза ют с маточных растений  перед замерзанием 
п о ч в ы  и в течение зимы хранят в подвале в слегка влаж
н о м  песке и л и  в снежном бурте. Весной побеги высажи 
вают в почву до начала  набухан ия почек на черной 
смородине.  Дл я посадки черенков выбирают хорошо осве
щен н ы й  уч асток с умеренно вл а ж н о й ,  легкой, плодород
ной почвой . Поч ва  должна быть перекопана  на  штык ло
паты с тшател ьной выбор кой  всех к о р н е в и щ н ы х  сорня 
ков . Пос адr<у ч е р е н коо п р оводят по шнуру после хороше
го в ы р а в н и в а н и я  и р аздел ы в а н и я  поч вы  однострочн ым 
способом с р а ссто я н и е м  в междурядьях 50 см в рядах 
1 0- 1 2  см .  Черен ки сажают в наклонном положении ,  под 
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углом 45°, так, чтобы над поверхностью почвы оста в а л ись 
одна -две верхние  почки (рис. 1 9) . Участок с посажен ны · 
ми черен ками пол ива ют. З ате м рядки мул ь ч и.руют сухи м 
перегноем или торфом, чтобы почки на черенка х над по
верхностью почвы были закрыты мульчей .  

При осенней посадке н а глиниС'�ых почвах черен ки во 
врем я зимних  морозов могут в ы п и р аться из зе м л и . В этом 
случ ае весной их надо nернуть в прежнее положение и 
присыпать землей.  Когда побеги из почек черенков до
ст�;�гнут высоты 8- 1 О см, у них следует отщипнуть вер 
хушеlj ную точку роста .  Такой прием позволит выр астить 
к осени  разветвленный саженец черной смороди н ы . В те 
• r ение л ета уход за посаженн ыми черенками  будет заклю
• Iаться в трех-четырехкратном р ы хлении почвы  с про.пол . 
кой и в частых поливах .  При  этом полив напуском пред
почтительнее дождевания ,  так как в солнечную погоду 
при  таком с пособе пол ива мо�ут быть ожоги молод ы х  л и 
стьев. За  вегетацию растения  два -три раза  подкар млива 
ют жидкими  орган ически ми удобрения м и  из р асчета 1 -
1 ,5  л р аствора навозной жижи или птичьего помета на 
1 пог . м ряда.  Перед внесен ием навозную жи·жу ра зводят 
водой в 1 О раз ,  а птичиlr п о м ет - в 20 р а з .  

Осенью растения выкапывают. Растения  с хорошей 
корневой системой . и дву м я -т р е м я  побега ми  бер ут дл я по
с адки н а  постоя нное место, а остаJ1 ьные  в ы с а ж и в а ют дл я 
дор ащивания  в течение еще одного года .  Н адземную си 
стему у таких растенИй  укорачивают, оставляя  три-четы
ре  почки над Поверхностью почвы.  

Для размножения черной смородины можно нспоJi ьзо
вать и полуодревесневШие однолетние .побеги .  При  этом 
способе размножения  с м аточного куста в конце июня 
н а ч але  июля срез а ют однолетние побеги,  удаля ют у них  
д:за -три нижних листа и ставят в сосуд с водой .  Сосуд 
помеща ют в такое место , где бы на него не попадали пря 
м ые солнечные  лучи .  После появления на  нижних  концах 
побегов корешков их  осторожно высаживают в почву так  
ж � .  как  и одревесневшие черенки .  Рано весной п о с а ж е н 
ные п о б � п 1  обрезают с оставлением на)!. почвой трех-че

' 1  ырех почек . В дальнейшем уход за ними такой же, как  
и з а  одревесн е в ш и м и  черенками .  Такой способ р2змноже
н и я  дает хорошие результаты.  Одн а ко коэффициент раз
множения  при  нем зн ачительно  ниже, чем при  р азмноже
нии  одревесневшимИ черенками . На садовом участке ча 
сто имеются кусты ценных сортов черной смородин ы, у 
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которых появились вздутые почки - признак поврежде
н и я  почковым клещом .  Достаточно здоровый посадочный 
м атериал от них можно получить путем использования 
для посадки одревесневших коротких черенков с одной 
почкой. З амечено, что при наличии в почке такого черенка 
клещей из нее побег не  вырастает. Следовательно,  поса
дочный м атериал , полученный из однопочковых одревес
невших черенков,  будет относительно свободным от поч
кового клеща. 

Б е л а я и к р а с н а я с м о р о д и н а. Они размно
жаются дуговыми отводками  и одревесневшими черенка
ми,  но значительно хуже, чем черная  смородина .  Для по
лучения хорошего посадочного м атериала требуется два 
года.  Если одревесневшие черенки брать с небольшим от
резком двухлетней ветви ,  то укореняются они быстрее. 
Отводки лучше укореняются ,  когда на нижней части 
при шпилеиных побегов делают небольшие н адрезы до 
древесины. 

М а л и н а и е ж е в и к а. Основной способ размно
жения  красной малины и ежевики - корневыми от.ярыс· 
ками .  Их можно заготовить н а  плодоносящей плантации 
и без дополнительного доращивания использовать для 
посадки .  Однако при м асс6вой такой заготовке сильно 
повреждается корневая  система плодоносящих побегов, 
и это резко снижает урожайность насаждений .  Кроме 
того, уплотнение почвы при сборе урожая на плодонося
щей плантации приводит к задержке развития отпрысков 
н особенно обр азования  у них  самостоятельной корневой 
системы.  Поэтому для получения достаточного количест
ва качественного посадочного м атериала  целесообразнее 
выделить небольшой разводочный участок площадью 2-

3 м2• Почва на  таком участке должн а быть легкой и пло
дородной . На тяжелых почвах н а  такой участок вносят 
на 1 м2 по два -три ведр а органических удобрений (торф ,  
компост, перепревший навоз ) и с'Fолько же песка .  После 
тщательной перекопки на  глубину 25-30 см и выравни
вания  поверхности почвы высаживают на  расстоянии 
0 ,7  Х 0 ,7  м друг от друга корневые отпрыски желаемого 
сорта. Во избежание  путан ицы на разводочный участок 
высаживают один  сорт. Уход за р астениями в первый год 
выращивания за r<лючается в систем атическом поверхно
стном рыхлении почвы, удалении сорняков и поливах. 
Осенью первого года побеги посаженных маточных ку
стов срезают на  уровне почвы.  Осенью второго года вы-
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Рис. 20. Размножение красной малины и ежевики корне· 
выми черенками 

ращивания выборочно выкапывают сильные корневые от· 
прыски. Одновременно выкапывают маточные р астения,  а 
слабые отпрыски срезают секатором н а  уровне почвы, не  
повреждая корневую систему. Этот прием стимулирует 
появление большого количества сильных корневых от
прысков на следующий год. После выкопки корневых от· 
прысков почву н а  р азводочном участке выравнивают и 
рыхлят с помощью грабель. При таком способе выращи
вания отпрысков выход посадочного материала в н есколь
ко раз больше, чем с обычной плодоносящей плантации. 
С такого р азводочного участка можно получать качест
венный посадочный м атериал в течение четырех-пяти лет. 
После этого участок перекапывают, корни м алины тща
тельно выбир ают и используют для выращивания овощ
ных культур.  Разводочный участок закл адывают в другом 
месте. Размножать кр асную м алину и ежевику можно и 
корневыми черенками (рис. 20) . Обычно этот способ раз
множения используют для сортов , дающих м ало отпры
сков , или когда хотят быстро разм ножить новый ценный 
сорт. Осенью, при выкопке отпрысков, з аготовляют куски 
корней .  Их разреза ют н а  черенки длиной 1 5-20 см и 
толщиной в кар андаш,  связывают в пучки и до весны 
хранят в подвале во влажном песке. Рано весной их вы
саживают н а  заранее подготовленный участок с легкой 
плодородной почвой .  Корневые черенки от плодоносящих 
кустов можно заготовлять и весной до начала  роста м а
лины. Посадку черенков делают в канавки глубиной 
1 0 см, р асположенные рядами  на расстоянии 50 см друг 
от друга.  По дну канавок р аскладыва ют горизонтально 
(лежа)  черенки и засыпают их почвой. Почву в рядках 
Щ>Ливают и мульчируют перегноем или торфом.  В тече· 
н�е лета почву в рядках рыхлят и поливают. К осени из 
черенков р азвиваются норм альные р астения с одним или 
двумя побегами и хорошей корневой системой.  Посадоч
ный м атери ал обычно бывает высокого качества,  
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Ч е р  н а я м а л и н а дает очень мало кор невых от
прысков, поскольку у нее корни в основном вертикаль
ные, горизонтаJi ьных кор ней нет. Ее размножают верху
шеч н ы м и  почками .  Для выращивания  саженцев в августе 
однолетние побеги отгибают так ,  чтобы верхушечные поч 
ки  приJi егали к земле. В таком положении их пришпили
ва ют и присы п а ют землей. Укоренившиеся небольшие по
беги , выросшие из верхушечной почки ,  весной выкапыва
ют и сажают на  отдельный участок для дор ащивания .  

Черную малину можно размножать и отводками .  Для 
этого весной около куста выкапывают небольшие канав
ки , в которые  укладывают растущие побеги. Побеги при
шпиливают, засыпают землей так ,  чтобы верхушка и х  ос
тавалась над поверхностью почвы. К: осени побеги обра 
зуют корни .  В таком виде их оставляют н а  зиму .  Весной 
из почек отводка выр аста ют молодые побеги .  И х  осенью 
выкапывают вместе с отводком,  р азрезают секатором по 
числу у коренившихся молодых побегов и используют для 
посадки на  постоян ное место. 

3 е м л я н и к а. Эта культура разм ножается вегета 
ти вне - усами .  Рассаду ее можно получить как с одно
дву хлетней плодоносящей плантации, так и со специаль
ного м а точ ного участка .  При взятии рассады с плодонося
щей плантации следует учитывать, что р астения одного 
сорта земляники сильно различаются между собой по 
урожайности и усообр азованию. Чем менее п родуктивно 
растение,  тем больше оно дает молодых растений из усов. 
Эти разл ичия  передаются вегетативному потомству, т. е. 
уса м .  Поэтому р ассаду на плодоносящей плантации сле
дует брать тол ько с отмеченных урожайных р астен и й ,  что 
существенно повыш ает урожайность закладываемой 
пл антации .  Если р ассады у отмеченных урожайных ра 
стений на плодоносящей пл антации очень мало, то  ее в 
первую очередь следует использовать для закладки м а 
точ н и к а .  Под м аточ н и к  отводят хорошо освещенный  уча 
сток ,  удаленный от  плодоносящих насаждений земляни 
ки .  Поч ва на  нем должна быть легкая,  но достаточно пло
дородн ая ,  без корневищных сорняков.  Под перекопку 
почвы,  н о  не позднее одного месяца до закладки маточ
ни ка ,  вносят фосфор но-кал и й н ые и органические удобре
ния. На 1 м2  вносят 60- 1 00 г суперфосфата , 30-60 г 
хлористого калия и 1 0- 1 5 кг ком поста или перепревшего 
н а воза .  Растения  выса живают блока м и  с расстоянием 
между н и м и 90 см ( р ис. 2 1 ) .  Блок должен состоять из 
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Рис. 2 1 .  Блоqный способ посадки земляники при выраЩивании рас
сады. Между рисунками, сверху вниз 90 см и 90 см 

растений  одного сорта. При появлении усов их р авномер
но раскладывают так ,  чтобы все они находились внутри 
блока. Это гарантирует садовода от смешивания сортов  
при выкопке рассады . При  появлении у м аточ ных расте
ний цветоноса их удаляют. Этот прием способствует по
лучению более качественной р ассады. Уход з а  м аточни 
ком заключается в рыхлении почвы ,  удалении  сорняков ,  
поливах и подкормке р ано  весной аммиачной селитрой 
или мочевиной. Самое большое количество усов дают 
одно-двухлетние м аточные р астения. Более старые м аточ 
ники дают усы низкого качества .  Н а  плодоносящей план 
таци и  р ассаду следует заготовлять р ано осенью. З аготов 
ка ее  позднt:й осены9 или откладывание этой р аботы н а  
весну значительно усложняет уход з а  плантацией и сни
жает ее урожайность. Однако таких вежелательных яв 
лений можно избежать, если от отмеченных кустов земля 
ники  н а  плодоносящей плантации отделять первые розет
ки ( 1 5-20 июня)  и пикировать их на специальных гряд
ках. Почва  грядки должна быть легкая (2 части торфа  и 
по 1 ч а сти поч в ы  и песка ) . Розетки земляники берут, ког
да образуются один - три листа, зачатки корней и ус 
длиной не  менее 10 см. Для обл�гчения  пикировки у ро
зетки со стороны м аточного р астения оставляют ч асть 
уса (до 1 см ) . Розетки ра спикировывают н а  грядке, вы 
саживая их рядам и  в неглубакие бороздки ( 1-2 см ) на  
расстоянии между р астениями и рядами 5 см .  После пи 
кировки розетки поливают и притеняют н а  один -два дня  
бумагой, ветками и листьями и другими  м атериалами .  
В последующие дни грядки периодически поливают из  
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лейки с мелким распылом. Для ускорения р а�вит_ия рас
сады грядку желательно накр ыть полиэтиленовой плен
кой на  каркасе. Для посадки на постоянное место р асса
да обычно бывает готова через три-четыре  недели .  Н а  
м аточнике заготовку р ассады желательно проводить вес
ной . К этому времени она хорошо укореняется и образу
ет хорошо развитую розетку листьев и м ощную корневую 
систему. Выбранные из земли усы сортируют. Для посад
ки отбирают рассаду с мощной корневой системой и хо
рошо р азвитой розеткой листьев . Слаборазвитую р ассаду 
высаживают на отдельный участок для доращивания.  

О б л е п и  х а. Облепиха размножается семенами и ве
гетативно.  Семенное р азмноЖение используется в основ
ном в селекционной работе и при  выращивании м ассово
го посадочного м атери ала  для защитных полос,  з_а.креп
ления откосов и склонов оврагов , получения подвоев для 
п рививки . Для сохр анения хозяйственно ценных nризна
ков облепиху необходимо размножать вегетативно. Н аи
более простой способ вегетативного р азмножения обле
пихи - использов ание корневых отпрысков. Однако при 
этом способе невелик коэффициент р азмножения. Н аЧи
ная  с трех-четырехлетнего возраста одно дерево облепи
хи может дать ежегодно не более 10 корневых отпрысков. 
1( тому же у них отсутствует или слабо р азвита собствен
ная корневая система .  Отпрыски приходится выкапывать 
с частью м атеринского корня  и высаживать н а  год в пи
томник для дор а щивания . При  этом способе размноже
ния  следует быть очень внимательным при определении, 
к какому дереву относится корневой отпрыск, чтобы не 
перепутать сорта, женские и мужские р астения. 

Небольшое количество р астений можно получить, ис
пользуя  горизонтальные отводки. Для этого низко распо
ложенные ветви облепихи пришпиливают к почве, присы· 
пают с месью торфа  с песком ,  которую в течение вегета
ционного сезона поддерживают во влажном состоянии. 
Облепиха довольно хорошо р азмножается одревесневши
ми черенками. Лучший срок заготовки побегов - начало 
зимы.  Перед посадкой из побегов нарезают черенки дли
ной 1 5-20 см. Верхушку побега и черенки тоньше 5 мм 
бракуют, так как они плохо укореняются. По этой причи
н е  не следует использовать и сильные ростовые побеги . 
Применеине черенков с небольшой частью двухлетней 
ветви улучш ает их укоренение. Перед посадкой н арезан
ные черенки выцерживают в течение 1 0- 1 2  дней в сосуде 
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с водой при комнатной температуре до появления зелено
го конуса .  Выдерживание их после этого в течение 24 ч в 
водном 0,0 1 -процентном растворе индалилм асляной кис
лоты повышает укоренение черенков в 3-4 р аза .  Черен

ки высаживают наклонно, под углом в 45°, н а  грядку с 

легкой плодородной почвой, когда температура  на  глуби 

н е  1 5  см поднимется до  + 5° С. Черенки засыпают зем

J1ей так, чтобы над поверхностью земли оставалось не бо

лее двух почек. Схема посадки 0,7 Х 0, 1 м. Применеине 

мульчирующего материала и укрытие из полиэтиленовой 

пленки улучшают укореняемость черенков. В течение 

лета почву на  грядке поддерживают в р ыхлом и чщтом 

от сорняков состоянии . Верхний слой почвы должен быть 

все время влажный.  При бл агоприятных условиях укоре

нения и роста саженцы выр астают за  один вегетацион 

ный сезон. Одревесневшие черенки могут дать корни и в 

сосуде с водой, но  при по<;адке в почву хрупкие белова

тые корни их почти всегда обл амываются и жизнеспособ

п ы х  растений из таких черенков поЛучить почти не 
удается .  

Основной способ р азмножения большинства плодо
вых культур - окулировка спящим глазком - для Е>бле
пихи оказался непригодным .  Привитые саженцы облепи

хи можно получить лишь с помощью весенней приВiшки 

черенком . Лучшие результаты достигаются при весенней 

прививке черенков облепихи в стволики сеянцев на вы

соте не ниже 8- 1 0  см от уровня почвы.  Способы привив

ки - улучшенная копулировка с язычком и вр асщеп.  

Прививка должна проводиться на  однолетний побег .  Для 

этой цели двухлетние подвои в питомнике предваритель

но срезают «на обратный рост» , чтобы получить для при

вивки мощный однолетний побег. Прививка на двухлет

ние побеги нежел ательн а  из-з а низкой приживаемостИ че

ренков. Оптимальное время прививки - в течение щзух 

недель с начала цветения об,11епихи. Основным недостат

ком привитых растений облепихи является большое коли

чество пораели от корневой системы подвоя. 

Ч е р н о п л о д н а я  р я б и н а ( а р о н и я  ч е р н о
о л о д н а я ) .  Размножают ее семенами, корневыми от

прысками, горизонтальными отводками и прививкой. 

Семена черноплодной рябины относятся к группе трудно

прорастающих. Зародыши их трогаются в рост после про

должительной стратификации (до 1 50 дней) . Семен,а мо

гут быть высеяны осенью или весной . Из-за трудной cтpa -
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тификации осенний посев семян непосредственно в грунт 

предпочтительнее весеннего. Для получения семян плоды 

ч е р н оплодной ряб и ны собирают в конце августа - н ач а 

.пе сентя б р я ,  промывают, просушивают и пропускают 

ч е р е з  ш н е rювую соковыжи м алку .  Мезгу промывают во
дой .  П р и этом полновесные семена оседают на дно. Очи 
ще н н ы е  от мякоти и промытые семена слегка подеуш и 
в а ют и отвеи в а ют от остатков мезги.  Высевают их н а  
гр ядку с л егкой плодородной почвой в конце сентя б ря 
н а ч ал е  октября . Семена высевают в бор оздки н а  глуби 
н у  1 - 1 ,5 см н а р а сстоянив 0,7- 1 см одно от другого. 
Более гл убокая заделка сем ян ,  особенно на тяжелых 

поч в а х ,  с н и ж а ет и х  всхожесть . 
Уход за поя в ив ш иl\шся всходами заключается в свое

в р е м е н н о й  п р ополке,  рыхлении и регулярном поливе. 
В стадин появления второго н астоящего листочка всхо
ды прорежн в ают, оставляя растения н а  расстоянии  2-

3 см .  Второе п р ор еж ив а н и е  делают после появления че

тырех-пяти н астоящих листочков, оставдяя растени я  на 

р ассто я:ш·п 5-6 см один от другого. Осенью сеянцы вы

капывают и сортируют. Растения высотой 15 см  и более 

Б ЭТУ h<C ОСеНЬ ВЫСаЖИ В а ЮТ ДЛЯ дальнейшего до р аЩИВ а 
Н И Я .  С пособ посадки р ядовой.  Р а сстоян и е  м ежду р яда м и  
50 с м , м ежду р а стениЯми в ряду - 20 см .  При  своевре

менном и тщате л ьно м уходе (про пол к а ,  р ыхление и под
кормка )  с аженцы к осен и  достиг а ют ста ндартны х  р а з 
м е ро в  и пр и годн ы  для посадки н а  постоянное место. 
Больuш н ство плодо н осящих кустов чер н о плодной р я б и 
н ы  семен ного пр о и схождения  по своим р азмерам и фор

м е оди н а ко в ы .  
ЧернопЛодн а я  р ябин а хорошо р а з м но ж а ется вегст а 

т и в п о -кор н е в ьн.ш  отп р ыска м п )i гор и зонтал ь н ы м и  отвод
к а �vш .  Размножение  корневыми отпрысками  приемлеrvю 

дл я взрослых,  хорошо р аз витых кустов.  Что б ы отп i ш 
ски имели самостоятельную кор н евую систему, их  осе

нью или р а н о  в е с н о й  окуч и в а ют влажной землей.  З а пе
риод вегета ции отп р ыски д а ют хорошую кор н евую си

сте м у ,  и б о л ь ш и н ство из н и х  пригодно для посадки :На 

постоянное место . Плодоношение таких растений  ir ачи
нается н а  второй год после посадки н а  постоянное м е
сто. 

Отпрыски со с л а б о й  кор не в о й  системой высаживают 

на дор ащи в ание . Перед пос адкой н адз е мную часть са 

ж е н цев обрезают, оставляя н а  поб е ге тр и - пять почек, 
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в зависимости от качества корней .  Корни обрез я. ют, если 
они длищiее 7- 1 0  см.  Отпрыски высажив а ют рядами с 

расстоянием между ними 50 см.  Расстояние между ра 

стениями в ряду 30-35 см.  Посаженные р астени я  п о
ливают и мульчируют перегноем или сухой почвой . 

При размножении черноплодной рябины горизон 

тальными отводками рано весной боковые ветви J{уста 

пригибают, пришпиливают к почве и окучивают вл аж- ·  

ной землей. В течение лета проводят два-три раза  подо
кучивание. Для лучшего сохранения влаги почву около 

отводков мульчируют торфом илп перегноем .  К осени  от

водки обр азуют хорошо развитую корневую систему. 

В конце сентября - начале октября отводки отделя ют 

от куста .  

У черноплодной рябины можно сформировать пл аку

чую форму кроны. Для получения  такого дерева сеянец 

рябины обыкновенной в ысаживают на постоянное м есто 
и через год весной прививают черенком черноплодной 

рябины. Черенок берут с шестью почками .  Прививку де

лают способом врасщеп, когда диаметр стволика ряби

ны обыкновенной не намного превышает диаметр черен

ка. При более толстом стволике прививку делают спо

собом в боковой зарез с одновременным удалением верх

ней части стволика над местом зареза .  В ысота прививки 

зависит от того, какой высоты дерево хотят поЛучить. 

Уход за  привитым деревом такой же, как и при выра

щивании привитых саженцев плодовых культур .  Такое 
дерево черноплодной рябины отличается хорошим пло

доношением,  декоративностью и отсутствием: корневой 

поросли .  Однако выращивание таких деревьев должно 

огр аничиваться р айонами ,  где зимой надземная  ч асть 

черноплодной рябины не может существенно повре.r..ить

ся морозом .  

И р  г а. Эта культура размножается семенами ,  кор

невыми  отпрысками и де.'lением куста .  Семенное размно

жение наиболее перспективное. Тем более что р астения,  

выращенные из семян ,  не и меют существенных отклоне

ний от м атеринских р астений. Для этого пригодны толь

ко зрелые семена ,  которые имеют темно-коричневую ок

раску. В ыделяют их из плодов,  которые на  кистях начи

нают морщиться.  Такие плоды собир ают и для лучшего 

дозревания высыпают на ровную поверхность , которая 

хорошо обогревается солнцем и продувается легким ве

терком.  При таком дозаривании плоды не покрыв аются 
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плесенью. Через три - пять дней плоды пропускают че
рез соковыжималку. Мезгу на сите промывают холодной 
водой для отделения ее от семян. Семена в течение 2-3 ч 
п росушивают н а  ветру и смешивают с песком (на  1 ч асть 
семян берут 2 части п ромытого песка) . Смесь помеща
ют в небольшой деревянный ящик и покрывают слоем 
в 1 см чистого песка .  З атем ящик закапывают в тени в 
землю так, чтобы край  его был н а  уровне почвы.  В пер
вых числ ах сентября семена высевают на грядку с лег
кой плодородной почвой. Сеют семена вместе с песком в 
бороздки н а  глубину 3-4 см.  Бороздки поливают водой 
из лейки и мульчируют слоем перегноя в 1 - 1 ,5 см .  Рас
стояние между бороздами 1 8-20 см.  В сухую погоду 
рядки посевов обиJrьно поливают водой и мульчируют 
опилками ,  торфом или перегноем .  

Весной всходы ирги появляются рано ,  когда темпе· 
ратур а воздуха поднимается до 8- 1 0° С .  После появле
ния всходов почву р ыхлят и при су�ой погоде поливают. 
При хорошем уходе за первый вегетационный период се
янцы достигают высоты 1 0- 1 2  см.  Весной следующего 
года сеянцы ирги подкармливают аммиачной селитрой 
из расчета 1 5-20 г на 1 м2• В последующий период уход 
за сеянцами заключается в рыхлении,  прополке и поли 
вах.  Ввиду того что корневая система сеянцев слабая,  
продолжительное н ахождение  их  после выкопки на отк
рытом воздухе или в прикопке приводит к высушива нию. 
Поэтому посадку сеянцев н а  постоянное место отклады
вать не следует. Зимняя прикопка посадочного материа
ла  ирги нежелательна .  

При р азмножен ! l н  корневыми отпрысками получают 
м атериал со слаборазвитой кор невой системой. Такой 
материал нуждается в дор ащивании в течение не  менее 
двух лет. 

Иргу можно р азмножать и путем деления куста ,  но 
кусты должны быть не  стар ше шести-семи лет. 

Ж и м о л о с т ь с ъ е д о б н а я. Эта культур а р азмно
жается как семенным  путем,  так  и вегетативно.  При се
мен ном размножени и  используют только семена из пло
дов, достигших полной спелости. Когда требуется не
большое количество семян ,  плоды р аздавливают на  
листе бумаги и высушивают в тени н а  сквозняке. Высу
шенные семена вместе с бум агой хр анят до посева .  Если 
семян требуется большое количество ,  плоды слегка р аз
давливают, сок отжимают, а мезгу протирают на сите. 
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Протертую м ассу промывают водой в тазу. Семена осе
дают на  дно, а частицы мякоти всnлывают. Семен а п ро
сушивают на  сквозняке в тени на  бумаге или плотной 

ткани.  Хорошую всхожесть семян получают лишь при 

nосеве их в год сбора плодов. Семен а жимолости можно 

высевать летом, ср азу после сбор а плодов, осенью и вес

ной. Летний посев сем ян возможен в районах, где снеж

ный nокров устанавливается до н аступления сильных 

морозов . Семен а  жимолости имеют короткий период по

коя. Сухие семен.а, высеянные без nредварительной под

готовки, прорастают через 25-30 дн-ей.  В ысеянные ср а

зу после сбора ягод семена до наступления морозов дают 

сеянцы высотой 2-3 см.  Хотя сеянцы не усnевают одре

веснеть, они хорошо зимуют под снегом .  Достоинством 

осеннего посева является то, что семена проходят есте

ственную стр атификацию зимой и весной дружно всхо

дят. 
Семена жимолости мелкие,  диаметр их не превышает 

2 мм, поэтому их следует высевать на очень хорошо под

готовленную грядку. Почва  должна быть легкой и пло

дородной. Семена высевают н а  выровненную поверх

ность в мелкие бороздки и закр ыв ают сверху мелким 

песком слоем 0,5-0,8 см. 

Трудность семенного р азмножения жимолости заклю

чается в том , что сеянцы р астут довольно медленно. Так,  

за  первый год роста сеянцы достигают высоты 1 0- 1 5 см.  

Следующей весной сеянцы выкапывают, сортируют и до

ращивают в течение двух лет. К: трем годам высота се

янцев не превышает 40-50 см. Уход за р астениями за 

ключается в рыхлении почвы ,  прополках и поливах .  

Сорта и отборные формы жимолости съедобной мож

но сохр анить только при вегета�ивном р а�множении, на

, пример размножении одревесне�шими черенками. 

При размножении одр евесневшим и  черенка rrш ис

nользуют сильные годичные nриросты длиной 20-25 см. 

Высаживают черенки осенью или весной ; в конце апре

ля - начале мая. Для весенней посадки побеги храняr  

в снежном бурте или в песке в подвале, так же как  по

беги плодовых культур для весенней прививки.  Перед 
посадкой побеги режут н а  черенки с тремя почками.  Че

ренки высаживают наклонно, под углом 45°, на грядку с 

рыхлой, плодородной почвой с р асстоянием 20 Х 1 0  см.  

После посадки рядки поливают и мульчируют почвой, 

перегноем или торфом так,  чтобы н ад поверхностью 
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мульчи была только одн а  почка черенка.  Укореняемость 

одревесневших черенков составляет 1 5-20 % .  На одном 

м есте растения держат два-три года,  а затем высажи

вают н а  постоянное место. 

Л и м о н н и к. Р азмножают лимонник семенным и 
вегетати в н ы м  путем . Семенами лимонник размножается 

ср авнительно легко. Однако следует помнить, что семе

на его быстро теряют всхожесть, если находятся в пло

да х  п особенно если плоды подвергались брожению.  По
этому для семенного р азмножения пригодны только све

ж ие спел ы е  плоды, желательно из средней части кисти. 

Плоды сразу после сбора отделяют от плодоножки и за· 

м а ч и в а ют в двойном по объему количестве воды при 

к о м н атной температуре.  Через трое суток сок сливают, 

плоды разминают и з аливают еще на двое суток. З атем 

сок в н о в ь  сливают, мякоть отделяют от семян н а  решете 

или ду р ш л а ге и промывают водой в тазу.  Полноценные 

семена опуска ются н а  дно, а недоразвитые семена и ча

с т и ц ы  мя rшти всплывают. Отмытые семена просушивают 

в пол уз атенен но м месте при хорошей вентиляции .  Се

м е н а  высевают осенью или весной. Осенью семен а перед 

п о с е в о м  выдерживают в песке в течение месяца в теплом 

п о м е ще н и и .  Для весе н н е го посева хранят их в воздуш 
н о - с у х о м  состо я н и п  до пескования  не более шести ме�я

пев.  Стр атифицир уют семена в песке с опилками (1  : 1 )  
в т е ч е н и е  месяца при тем пер атуре 20-25° С и з атем че
ты ре месяца при  0-5° С. Перед посевом семена з а м а

ч и в а ют на  четыре-пять суток. Количество воды, необхо

ди м ое дл я п олного набухания семян ,  составляет 50 % от 

и х  в ес а . С е м е н а  в ы с е в а ют на грядку с легкой плодород· 

н о й  по ч вой в бороздки глубиной 2-2,5 см .  Расстояние 

между бороздками 20 см.  

Н �достатком семен ного размножени я  .лимонника яв

л я ется н едружное появление всходов. Для прорастанин 

о с н о в н о й  м ассы сем ян при  правильной их подготовке к 
прор а щи в а н и ю  н е о б ходи мо 75-80 дней .  

С е н н ц ы  л и м о н н и к а  лучше р астут в условиях легкого 

затенен и я  с ч астыми  подкор м к а м и  и поливами. На по

стоя н н ое место сеянцы высаживают на третий год их 
ж из н и ,  лучше рано весной. 

Л и монник JУегко размножается корневищной порос· 

лью и отводка м и .  Часто около взрослого куста лимон·  

ника нз почвы п о я в л я ются побеги.  О н и  о rходят от под

зем ных стеблей - кор невищ. Рано весной корневища с 
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появившимиен н а  них побегами осторожно выкапывают 

садовыми вилами ,  освобождают от почвы и разрезают 

н а  части размером 1 0- 1 5  см .  

Отрезки корневищ с побегами  или ростовыми почка

ми  укладывают горизонтально в бороздки на  полузате

ненную грядку с легкой плодородной почвой. Глубина  

бороздок 8- li) см.  Отрезки корневищ укладывают так, 

чтобы ростовые почки и побеги на  них занимали вер

тикальное положение.  З атем бороздки запо.1няют рых

лой плодородной землей и поливают. После посадки по

беги от отрезков корневищ обрезают над почвой с остав

лением одной-двух почек. Уход заключается в р ыхлении 

почвы в рядках, прополках и поливах . Через два года на 

отрезках образуется хорошая корневая система ,  и расте

ния пригодны для посадки на постоянное место. 

Если вблизи куста лимонника побегов из почвы нет, 

то для получения посадочного м атериала используют од

нолетние лианы. Осенью или рано весной их пригибают 

к земле, пришпилива ют и окучивают почвой. Часть лиа 

ны над  почвой обрезают с оставлением двух-трех почек. 

1( осени на  окученной части лианы появляются многочис

ленные корни.  Отводки осторожно отрезают от м атерин

ского р астения и освобождают от почвы.  Отводки с хо

рошей корневой  системой высаживают на  постоянное 

место, а с плохой переносят на  участок доращивания. 

А к т и н и д и я, Эта культур а  легко р азмножается се

менами и вегетативно (одревесневшими черенками и от

водками) . 

При семенном р азмножении спелые ягоды актинидии 

осторожно протирают через мелкое сито и несколько раз  

промывают водой.  Отмытые н а  сите семена расстилают 

тонким слоем н а  бумаге или плотной ткани и сушат в 

проветриваемом помещении .  Семена имеют высокую 

всхожесть в течение двух лет при хр анении в воздушно

сухом состоянии при комнатной температуре. Без 

стратификации семена актинидии не прорастают. Подго

товку их к посеву на грядку начинают за 1 20 дней до по

сева .  Семена замачивают в воде при комнатной темпера 

туре и выдерживают до  набухания .  З атем их запеско

вывают так же, как семена л юбой плодовой культуры ,  и 
два месяца держат в помещении с температурой 1 5-
200 С. При этом следят, чтобы песок не  пересыхал. Пос

ле  теплового обогрева занескованные семена на  два ме

сяца переносят в подвал с температурой 3-5° С. 
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Грядку для посева семян актинидии готовят осенью. 
Почву перекапывают на глубину не  менее 30 см с внесе· 

нием на  1 м2 6 кг перепревшего навоза  или компоста и 

30 г суперфосфата.  Лучшим местом для выращи вания 
сеянцев актинидии является участох< ,  который хорошо 
освещается солнцем с 1 1  ч утра и с 3 ч дня, а в проме
жутке закр ыт легкой полутенью. Следует помнить, что 
корешки сеянцев актинидии - залегают поверхностно и 

очень чувствительны к пересыханию верхнего слоя поч 
вы и образованию кор ки . Подготовленные семена высе

вают на грядку, когда верхний  слой почвы прогревается 

до 1 0° С и минует время замороз iюв. Сеют в бороздки на 
глубину 0,5 см . Через 1 5  дней семена дают дружные 

всходы. Развиваются они медленно и требуют тщатель
ного ухода - осторожных поливов и прополок. Они не 

переносят перегрева ,  пересыхания или переувлажнения 

почвы.  

В первый  год жизни сеянцы актинидии могут повреж
даться заморозками ,  если они не успевают своевремен
но закончить рост и подготовиться к зимовке. Поэтому в 

осеннее время сеянцы должны быть по возможности ос

вещены солнцем весь день, а ночью з а щищены от за

морозков.  Однолетние сеянцы нужно тщательно укры

вать за  зиму опилками или торфом слоем 1 0  см .  Весной, 

когда возврат заморозков минует, мульчу удаляют. Се

янцы второго и третьего года от з а морозков стр адают 

редко. 

Сеянцы· актинидии растут медленно.  Прореживание 

их и подсадку н а  место выпадов делают весной ,  после 

первой перезимовки,  когда сеянцы начинают трогаться 

в рост. На  грядке сеянцы р азмещают с р асстоянием 

20 Х 30 см .  Высаживают сеянцы на  постоянное место 
поздно осенью или р ано весной на  третий год их жпзпи.  

П ри р азмножени и  актинидии одревесневшими черен
ками укореняемость их составляет от 8 до 58 % .  Д.тш че· 

ренков используют хорошо вызревшие годпчные приро

сты длиной 40-50 см. И х  срезают в начале зимы и 
хранят в снежном бурте или холодном, сыром подв але. 

Перед посадкой нарезают черенки длипой 1 5-20 см с 
тремя-четырьмя почками. Черенки нарезают только из 

средней части побега .  Высаживают их на грядку в на·  

клонном положении с рыхлой плодородной землей в кон

це апреля - начале мая.  



ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА 
ПЛОДОВЬiХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР 

брезка плодовых и ягодных р астений  
необходима для подучения устойчивых 
урожаев плодов и ягод в течение  всей их 
жизни .  Есл и  периодически не проводить 
обрезку н адзсыной системы, то с возр а 
стом р астений их урожай ность сн,ижается, 
а качество плодов и ягод ухудшается . 

Это обусловливается з атуханием ростовых процессов, 
увеличен ием количества непродуктивн ых плодовых об
разов аний ,  отм ир а ние м плодовых об р азов аний внутр и 
кроны дерев а или куста из-за ухудшения освещенности 
и перехода плодоношения на  перифери ю  кроны .  

В пер вые годы после посадки обрезка необходим а 
для создания прочного скелета плодового дерева или 
куста ,  способного нести урожай .  В последующие годы с 
помощью обрезки обеспеч ивают н аиболее благоприят
ные условия освещенности как для внутренних частей 
кроны ,  так и для растения в цело м .  

Приступая  к обрез ке, садовод должен помн ить, что 
влияние ее н а  плодовое и ягодное р астение м ногообраз 
но .  З ависит оно от способа и степени о брезки ,  породных 

и сортовых особ�н ностей ,  возраста и состояния  р асте· 
ний ,  ср о ков об резки . 

Существует два основных способа обрезки : укор ачи
вание,  когда побеги и ветки укор ачивают по дл ине,  и 
прореживание, когда их удалSiют целиком .  Эти способы 
обрезки оказыв ают различное влияние на состояние и 
р азв итие растен ия . , 

1( укорачиванию пр ибегают, когда пытаются · с по 
мощью обрезки иЗ'менить местоположение  ветви в 
кроне  р астения .  Если  побег и ветвь хотят на пр авить в 
сторону от центр а кроны, их укор а чивают н а  в нешнюю 
почку или внешнее боковое ответвление ( рис . 22) . Если 
побегу или ветви хотят придать более вертикальное no-
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Рис. 22. Сnособы оfiреэки : 
1 - укорачивание; 2 - прореживание 

ложение, укорачивают н а  внутреннюю почку или боко
вое ответвление на  верхней стороне ветви.  К укор ачива
нию также прибегают, когда хотят поставить какую-ли
бо ветвь в подчиненное положение или предупредить 
образование развилки.  Чем сильнее нужно ослабить 
ветвь ,  тем больше ее укорачивают по сравнению с той 
ветвью, которой ее подчиняют. При этом конец ослаб
ляемой ветви после обрезки должен находиться ниже 
конца sетви, которой она подчиннется. 
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Рис. 23. Появление «отступающего роста» у яблони:  1 - место 
'брезки при укорачивании ветви 

С возр астом дерева или куста количество ветвей в 
кроне увел ичивается . Крона начинает загущаться . В 
ней скл адыв аются неблагаприятные условия для роста 
обр астающих веточек, что приводит к преждевременно
му их отмиранию. Чтобы избежать этого, ветви проре-

Рис. 24. Влияние наклона ветви на размещение и р ост боковых 
побегов. 

С аевой стороны рисунка - 90", второго - 60", третьего - 45" и четверто• 
ro - 30" 
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Рис. 25. Появление конкурентов у ветви: 
J - основной побег;  2 - конкурент 

живают.  Удаляют их целиком,  без остав
ления пенька.  Одно прореживание не 
�лучшает у обр азованных ветвей роста 
концевых частей .  Под нагрузкой урожа
ем  такие ветви отклоняются вниз .  Ближе 
к основанию появляется сильно р асту-

2 щая боковая веточка .  Подобное усиле
ние роста у ветви называется «отступа 
ющим росто м » . Такая ветвь нуждается в 
,укор ачивании - удалении концевой ее 
ч асти до сильно р астущей боковой ве
точки ( р ис . 23) . Поэтому при обрезке 
дерева или куста прореживание обычно 
сочетают с .укор ачив анием . При обрезке 
следует избегать шаблона . С адовод дол-
жен анализиров ать влияние обрезки на  

рост и плодоношение дерев а или куста .  Следует пом
нить ,  что обрезка оказывает локальное действие, т .  е .  
вл ияет только на те ветви ,  которые обрезают. 

Сила роста боковых побегов на ветви зависит от их 
местоположения, а также положения самой ветви от
носительно поверхности почвы .  Чем больше отклонена 
в е т в ь  от вертикали, тем р авномернее р аспределяются на  
ней боковые по�еги и они однороднее по силе роста . Чем 
более вертикальное положение занимает ветвь, тем м а 

лочисленнее и сильнее боковые побеги ( рис .  24 ) . Воз

hюжно такое положени�. когда из верхней одной или 

двух боковых почек появляются побеги, по силе роста не 
уступающие побегу из верхушечной почки (рис . 25) .  Они, 

как правило, отходят под острым углом и не только за

гущают крону, но в будущем могут б ыть причиной пов

реждения плодового дерева вследствие отлома  их под 
на грузкой урожаем . Такие побеги н азывают конкурента 
м и,  ИХ НУЖНО уда"'!ЯТЬ.  

У плодовых культур с четко выр ажен ным стволом 
скелетные ветви располагаются ярусами .  При этом вет
ви одного яруса  по своему строению очень похожи меж
ду собой .  Это значительно облегчает их обрезку, делает 
ее типичной для ветвей одного яруса , 

-
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О&РЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

Плодовые деревья начинают обрезать с момента по· 
садки их на постоянное место в сад. Приступая к обрез
ке, садовод дщ1жен четко представлять себе, какой тип 
кроны дерева он хочет создать. Типы крон плодов_ых 
деревьев условно можно разделить н а  две группы : есте
ственные, когда крона формируется с учетом природной 
формы дерева , и искусственные, при создании которых 
широко используют отгибание ветвей .  · 

Из естественных типов крон н аибольшее распростр а·  
нение в Нечерноземной зоне получили р азреженно-ярус
н ая и уплощенная формы кроны, а из искусственных -
косая пальметта . Незимостойкие сорта с высоким каче. 
ством плодов в р айонах с достаточным снежным покро
вом можно выращивать в стелющейся форме с использо
ванием слаборослого подвоя или его вставки. 

Обрезка - серьезная операция . Неумело выполнен
ная или проведеиная в неоптим альные сроки,  она может 
н анести большой вред плодовому дереву. При  обрезке 
наносятся р аны  р азличной величины .  Чтобы дерево по�
ле этого меньше страдало, все раны крупнее двухкопееч · 
ной монеты у молодых деревьев и трехкопеечной монеты 
у взрослых деревьев должны быть покрыты садовым ва 
ром и л и  масляной кр аской .  Есл и  срезы дел ают садовой 
пилой, то перед нанесением вара  или кр аски их зачища
ют садовым ножом,  чтобы получить гладкую поверх
ность среза .  С н анесением в ара  или краски з а паздывать 
нельзя.  Откладывание этой р аботы даже на два-три 
дня приводит к подсыханию срезов и ухудшает их зара 
стание. Из красок лучше использовать охру, железистый 
сурик, густотертые или р азведенные на  натуральной 
олифе. Применять нитрокр аски, цинковые белила или 
какие-либо другие краски недопустимо, поскольку они 
обжигают поверхность срезов и ухудшают их зараста .. 
ни е.  

Р а э р  е ж е н н о-я р у с  н а я ф о р  м а к р о н ы. Обрез
ка молодых деревьев до вступления их в плодоношение 
заключается в создании прочной кроны ,  способной в бу
дущем нести высокий урожай плодов без установки 
подпор-чатал . Обрезку проводят весной, еще до того, 
как сойдет снег. Н ачинают ее с наступлением положи
тельных дневных температур и когда минует опасность 
возврата сильных и длительных устойчивых морозов 
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30-40 см 

_t _ распорка 

Р ис. 26. Обрезка двухлетнего са женца яблони после посадки. 
С пра во/! стороны первого р и с у н к а  - 30-40 см, с n р а вой стороны второго ри• 

сунка - расnорка 

( ниже - 1 5° С ) . Заканчивают обрезку до р аспускания 
почек на  дереве. В первый rод у посаженного двухлет
него саженца выбирают хорошо расположенные по кру
гу три-четыре боковые ветви, которые составят первый 
ярус.  Л ишние ветви удаляют. Оставленные ветви долж
н ы  отходить от ствола под углом не менее 45°. Есл и  уг
лы отхождения меньше,  то ветви отгибают с помощью 
распорок ( рис .  26) . После отгибания ветви одного яруса 
обрезают, чтобы концы их находились на  одной высоте 
от уровня почвы.  При этом ветвь, занимающую более 
вертикальное положение среди ветвей яруса,  обрезают 
на  внешнюю почку, а занимающую более гор изонталь
ное положение - на внутреннюю почку. Стволик са
женца обрезают на  расстоянии  30--40 см от окончания 
ветвей первого яруса .  Если высаживали однолетний са 
женец, то его кронируют, т .  е.. обрезают верхнюю часть с 
тремя-четырьмя почками .  Такой прием стимулирует 
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Рис. 27.  Схема обрезки молодого дерева с учетом соподчинен· 
ности ветвей 

рост сильных боковых побегов из почек, р асположенных 
ниже среза .  Когда боковые побеги у обрезанной одно
летки достигнут 1 0- 1 5  см,  из них оставляют тр и-четы· 
ре, хорошо расположенцые по кругу, остальные выла· 
мыв а ют. 

В последующие годы у молодого деревца таким же 
путем формируют второй и третий ярусы из двух-трех 
ск�летных ветвей . Расстояние между ярусам и должно 
быть 30-50 см . Ветв и  каждого яруса соподч иня ют друг др угу, а ветви последнего, верхнего яруса соподч иня ют 
еще и центр альному проводнику.  Н а каждой окелетной 
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Рис. 28. Обрезка «н а почку» однолетних приро· 

сто в :  
1 - nра вильно, срез сделан nод углоr& 45° к оси nриро· 
ста ; 2 - иеnра вильио, вследствие глубокого среза nOЧI\a 

высохнет; 3 - неправильно, оставле11 пеиек-шипик 

1 2 3 

Рис. 29. В ы резка боковой ветвн: 
1 - правилЬН <•, 2 - непра вильно, очень глубокиi! срез, срезан 

кольцевой 11а nлыв;  3 - неправильно, оставле11 оенек 



А 

2 3 1 

Рис. 30. Удаление конкурентов у ветви :  
А - у  з и v осто й к и х  сортов : 1, 2 - nра вильно, 3 - неnравильио, ветви н а •  
несл11 д в е  р а н ы ,  что з н а чительно осл а бит ее рост; Б - у незимостойких 
сортов• 1 - nравильно, оста вленный отрезок конкурента удаляют весно й  

следующего года 

ветви обрастающие веточки подчиняют ее побегу про
должения.  После обрезки крона дерева должн а  иметь 
эллипсаобразную форму (рис. 27 ) .  

При укорачивании однолетнего прироста или ветви 
срез делают под углом: 45°, непосредственно н ад почкой 
или боковой веточкой, не оставляя пенька .  Пенек за 
трудняет зарастание среза (рис . 28) , загнивая ,  он  спо
собствует обр азованию дупл а .  При удалении ветви це
ликом срез делают по самой верхушке кольцевого на 
плыва ,  который  имеется вокруг основания боковых вет
вей ( рис.  29 ) . При  обрезке не допускают образования 
развилок, удаляют конкуренты как центральному про
воднику, так и проводникам скелетных ветвей . 

При удалении конкурента учитывают его силу _роста 
относительно побега из верхушечной почки .  Если он'  силь
нее развит, то побег из верхушечной почки удаляют. 
Конкуренты у молодых деревьев недостаточно зимостой
ких сортов появляются в основном в результате подмер
зания верхушечных почек. В первый год их укор ачивают 
наполовину. И только после того, как  диаметр оставлен
ного побега будет больше диам етра укороченного, послед
ний удаляют без оставления пенька ( рис. 30) . 

Удаление кон курентов у молодых деревьев недоста
точно зимостой ких сортов за  один прием сильно ослабля-
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ет рост побегов продолжения скелетных ветвей и ствола 
из-за подмерзания крупной раны (относительно толщlfны 
оставленного побега ) .  Если  у центрального проводника 
дерева появились одновременно не один, а два-три конку
рента , то оставляют в качестве побега продолжения са
мый нижний из них , чтобы не  наносить побегу несколь
ко ран .  

При  укорачивании скелетных ветвей также следует 
пом нить, что н а несение раны сверху ветви приводит к по
явлению около нее сильных побегов, что значительно 
ухудшает рост побега продолжения .  Поэтому желатель
но, чтобы рана  была снизу или сбоку ветви . Не следует 
также допускать появления боковых побегов на скелет
ных ветвях ближе 30 см от места их отхождения от ство
ла . Такие побеги сильно р астут и в дальнейшем очень за 
гущают крону дерева . Обрезка молодых деревьев долж
на быть умеренной . . Нельзя забывать, что сильная обрезка 
в этот период оттягивает начало плодоношения . 

Обрезка плодовых деревьев, вступивших в плодоно
шение, отличается от обрезки молодых деревьев . На пер
вый план  здесь ставится уже не  создание прочного осто
ва кроны,  а получение хороших регулярных урожаев. 
При обрезке в первую очередь удаляют переплетающие
ся и загущающие ветви внутри кроны дерева .  Высоту 
дерева огра ничивают до 2-2,5 м .  Центральный провод
ник обрезают над слабой боковой веткой.  Следят, чтобы 
все скелетные ветви в каждом ярусе имели  одинаковую 
силу развития.  У сильно развивающихся ветвей рост по
давляют путем обрезки их на более слабое боковое от
ветвление. Если ветви нижнего яруса сильно наклоняют
С}! и мешают обработке почвы, их поднимают, обрезая 
свисающие концы, на  боковую ветку, р асположенную на 
верхней стороне скелетной ветви .  

В этот период жизни дерева на  стволе и на основани
ях скелетных ветвей появляются сильно растущие побе
ги-волчки .  Их не вырезают, как у молодых неплодонося
щих деревьев, а· превращают в обрастающие плодонося
щие веточки. Для этого в первый год волчок кронмру
ют - удаляют верхнюю треть побега . Н а  следующий год 
его обрезают над нижним,  наиболее сильным боковым 
ответвлением . В результате такой обрезки волчок п ре
кра щает сильный рост и покрывается плодовыми обра 
зованиями (рис 3 1 )  

У некоторых сортов яблони (Уэлси, Боровинка. I(o-
108 



Рис. 3 1 .  Превр ащение сильного однолетнего прир оста в обра· 
стающую плодовую веточку. Слева н аправо:  1 -й год, 2-й год, 

3-й год 

ричное пол.осатое, Пепин шафранный и др . )  под нагруз
кой плодов скелетные ветви, отходящие от ствола под уг
лом менее 45°, отламываются . Это приводит к образова 
нию больших р ан н а  стволе и даже гибели дерева . Чтобы 
предупредить поломку таких ветвей, их сильно обрезают, 
уменьшая этим на них н агрузку плодов. Однако можно 
этой потери урожая избежать путем крепления различ
ными способами  таких ветвей со стволом . Описание ука 
занного способ а приведено в главе «Уход за  плодовыми 
и ягодными культурами  в первый период вегетационного 
сезона» .  

В период полного плодоношения у плодовых деревьев 
формируется м а ксимальное количество плодовых обра
зований .  Дерево уже не в состоянии хорошо плодоносить 
и одновременно иметь сильные однолетJiие приросты . 
У него проявляется периодичность в плодоношf',nии.  
В глубине кроны из-за недостатка света начинают отми
р ать обрастающие веточки. Обрезку такого дерева начи· 
нают с · вырезки сухих, загущающих, переплетающихся и 
трущихся ветвей. Скелетные ветви всех ярусов обрезают 
с учетом «отступающего роста»,  т. е. срезают над ветка
ми ,  где наблюдается усиление роста .  Высоту дерева огра 
ничивают до  3,5-4 м . При этом в верхней части кроны 
вырезают часть слабых обрастаюЩих ветвей, чт-обы дать 
возможность свету проникать сверху в глубь  кроны . В ре
зультате сильного снижения высоты дерева в- верхней ча
сти кроны появляется большое количество волчковых по-
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Рис. 32. Плодовое дерево с уплощенной форыой кроны. Под вер хним 
рисунком:  вид свер ху по линии АБ 

бегов.  Они должны быть уда лены ( вы ло м а н ы ) в течение 
л е т а  в год про ведения обрезки.  В оJi ч ка м ,  удобно р аспо 
ложенны м в н ижней ч а сти кро н ы , да ют воз можность р аз 
в и в а ться в скелетные р а з ветвлен и я .  

У п л о щ е н  н а я ф о р м а к р о н ы .  При этой фор м е 
кроны у плодового дерева форм ируют оди п  я рус скелет
ных ветвей . Ряды плодовых дер евьев ж ел ательно р а з м е
щ а ть с севера н а  юг. После посадки двухлетнего саженца 
весной оста вл я ют в я русе две -тр и ветв и, идущие в сторо
ну  ряда . Все оста л ь н ы е  вырезают н а  кольцо. Выбранные 
1 1 0 



скелетные ветви соподчиняют друг другу и центральному 
проводнику.  В дальнейшем все боковые ветви,  появля ю
щиеся на этих скелетных ветвях, соnодч иняют побега м  
nродолжения и в то ж е  время огр а ! тичива ют и х  рост в сто
рону междурядий. Побеги, возника ющие на  стволе дере
ва  выше первого яруса ,  превращают во временные обра 
ста ющие ветви, при этом оставляют только те, которые 
растут в сторону ряда и не затеняют друг друга (рис .  32 ) . 
Эти обрастающие ветви периодичесии, через несколько 
лет плодоношения сильно укорачивают. Обрезку дела ют 
на  сильную боковую веточку, появляющуюся на обр а 
стающей ветви вблизи отхождения е е  от  ствола .  Ч�рез 
несi<Олько лет плодоношения эту выросшую веточку 
вновь укор ачивают .  Таким обр азом , в плодоношении при
ним ают участие толыю молодые плодовые образов а ния : 
плодовые прутики, кольчатки и плодушки. Они дают пло
ды высокого качества .  Центр альный проводник  у молодо
го плодового дерева огр а ничивают н а  высоте 2,5 м ,  об
резая его над боковой веточкой, идущей в сторону ряда . 
У плодоносящего дерева проводят повторное ограниче
ние высоты до 3-3,5 м. 

При такой систем е  форми ров ания дерева крона хоро
шо освещена  солн цем и способна нести урожай плодов 
высокого качества .  

1( о с а я п а л ь м е т т а. Из многочисленных искусст
венных плоских форм кроны для плодовых деревьев ко
сая пальметта является н аиболее простой и доступной 
для садовода-любителя .  При этой форме кроны у дер ев а 
должно быть шесть скелетных ветвей, расположенн ых в 
три яруса ( по две в каждом ) и напр авленных вдоль ряда 
( рис. 33) . Форм иров ать ее легче из однолетки . Если вы
саживают двухлетки, то нижние, наиболее р азвитые вет
ви ориентируют вдоль ряда . Из них выбирают, две ос
тальные удаляют. Центральный проводник укорачива ют 
н а  три - пять почек . В год посадки в ряду ставят опору, 
используя для этой цели старые металлические или ас
боцементные трубы длиной 3 м. Их вкапывают в землю 
н а  глубине 0,7 м м  с р асстоянием м ежду ними 5-6 м .  
Концевые опоры следует заякорить при  помощи натяну
той проволоки и отрезка трубы .  Если опоры ставят для 
отдельно стоящих деревьев с плоской кроной, то они 
должны р асполагаться н а расстоянии 1 ,5-2 м от ствола 
с двух сторон дерева .  Между опорами натягивают три 
ряда проволоки диаметром не менее 3 мм.  Первуы прово-
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Рис. 33. Формирование кр оны плодового дерева по типу косой 
пальметты. 

С оравой стороны рису н к а .  сверху вн и з :  45-60" - угол отхожден и я  ске
летн ы х ве1 Вей от ствол а ,  0,6 м - р асстояние между поверхностью поч вы 
н н и жней проволо ной и последующи м и  н а тянутыми нроволока м и ,  1 ,5-
2 м - ра сстояние м ежду стволом и опорны м столб о м .  С левой стороны ри-

сунк а :  0,5-0,6 м - р а сстоян и е  м ежду яр ус а ми ветвей 

локу натягивают н а  высоте 0,6 м, вторую - 1 ,2 м от по
верхности почвы .  В последующие годы натягивают 
третью проволоку н а  высоте 1 ,8-2 м . Скелетные ветви 
первого яруса подвязывают к нижней проволоке. Чтобы 
они равномерно развивались, концы их должны нахо
диться на одном уровне  от поверхности почвы .  Это дости
гается приrиба нием и подвяз кой их к проволоке. От ство
л а они должн ы отходить под углом от 45 о (для сла бо
рослых сортов )  до 60 о (для сильнорослых сортов ) . 

В последующие годы таким же образом формируют 
второй - и третий ярусы скелетных ветвей. Центральный 
проводник н ад третьим ярусом удаляют без  оставления 
пенька .  Расстояние между яруса ми должно быть 50-
60 см. Сильно растущие побеги, появляющиеся вблизи 
основания скелетных ветвей или на стволе между яруса
м и, не вырезают, а пригибают. П ригибанне проводят в 
год их появления во второй половине лета .  Разветвляясь, 
та кие побеги ста новятся своеобразным экраном , защи
ща ющим ствол и основания скелетных ветвей от солнеч
ных ожогов.  
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Рис. 34. Плодовое дерево с бахчево й фор м ой кр оны 

Уход за этой формой кроны заключается в системати
ческом пригибании  побегов и вырезке поломанных и су
хих ветвей. По мере р азрастания ветвей ни:жнего яруса 
и появления у них «отступающего роста» проводят лег
кую омолаживающую обрезку. 

С т е л ю щ и е с я ф о р м ы к р о н ы. Выращивание 
незимостойких сортов семечковых и косточковых культур 
в стелющейся форме позволяет получать урожаи высоко
качественных плодов в р айонах с суровыми зимами .  Ча
сто стланцы начинают плодоносить на  второй-третий год 
после посадки . Они  почти не поражаются плодожоркой. 
Известны три основные фор мы крон сте.'lющихся плодо
вых  деревьев : арктическая, м инусинская и бахчевая .  По
следняя позволяет выращивать недостаточно зимостой
кие  сорта в р айонах, где небольшая то.'lщина  снежного 
покрова .  При этой  форме  кроны основные ветви р азме
щаются на  высоте 1 0- 1 5 см от земли,  а вся крона не 
подни м ается выше 30-35 см над поверхностью почвы.  
Предложен а  та ка я  форма  кроны А. Д. Кизюри ным для 
степных районов Сибир и . 

Саженец высаживают нак.1онно к земле под углом 
30-40 о вершиной по н апр авлению к югу .  Место среза  
шипа  должно быть обращено к земле, чтобы избежать 
отлом а плодового дерев а по месту прививки при пригп
бании .  После посадки надземную систему саженца не 
обрезают.  В середине и юля  стволик  пригибают к земле и 
на  высоте 1 2- 1 5  см от почвы пришпиливают крючками  . 
. Побеги равномерно расправляют во все стороны и в го
риз.онтальном положении фиксируют крючками .  Дальней-

5 С. Шляпников 1 1 3 
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Рис. 35. Обрезка слаборослого дерева я блони с уплощенной формой 
кроны 

шее формирование кроны заключается в ежегодном на
правлении молодых побегов в свободные места кроны 
( рис. 34) .  При загущении кроны проводят прореживание. 
Если на  верхней стороне основных сучьев появляются 
вертикальные побеГи, то их пригибают и пришпиливают 
к почве, когда они нужны для построения кроны. Если 
они не нужны, их оставляют н а  зиму для снегозадержа
ния, а весной вырезают до самого основания .  

О с о б е н н о с т и о б р е з к и к а р л и к о в ы х  п л о
д о в ы х д е р е в ь е в . Плодовые деревья на  карликовых 
подвоях рано вступают в плодоношение. С нар астанием 
у них урожайности длин а  годичных приростов снижает
ся, рост центр ального проводника затухает и он отклоня
ется от вертикального положения.  Начинает прояв�яться 
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периодичность плодоношения .  Чтобы уменьшить ее, у 
взрослых плодовых деревьев необходимо ежегодно сти
мулировать рост однолетних побегов . Достигается это 
прореживанием слабых плодовых обр азований  и прове
дением слабой омолаживающей обрезки .  Центральный 
пр9водник  поддерживается в строго вертикальном поло
жении благодаря ежегодному подвязыванию к верти
кально поставленному тонкому колу. Нижний конец кола 
опирается на поверхность почвы и подвязывается к штам
бу дерева ( рис. 35) . Такой кол даже без специальной 
обработки служит до 10 лет, нужно только следить, что
бы шпагат не врез ался в ствол дерева .  

ОСОБЕН Н ОСТИ О&РЕ ЗКИ КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР 

При  обрезке вишни и сливы нельзя наносить крупные 
раны на  стволе. Они медленно зарастают и вызывают ка
медетечение.  В связи с этим у косточковых культур об
резку крупных скелетных ветвей на кольцо нужно заме
н ять сильным их  укор ачиванием на боковую веточку. 
При обрезке сортов куставидной вишни нельзя укорачи
вать однолетни й  прирост, поскольку удаление верхушеч
ной ростовой почки приводит к усыханию оставшейся 
части однолетнего прироста .  Длина ветвей куставидной 
вишни увеличивается за  счет верхушечной ростовой поч
ки . С годами они поникают, оголяются, резко снижают 
рост и плодоношение и сильно загущают крону. Цель об
резки деревьев косточковых культур - осветление кро· 
ны, т. е. удаление  и укорачивание трущихся и перепле
тающихся ветвей. Укорачивание должно превалировать 
над прореживанием .  Оно проводится на какой-либо ро
стовой побег, появляющийся у основания годового коль
ца , на четырех-пятилетней древесине ( рис. 36) . 

О б р е з к а о б л е п и х и. Растение облепихи целесо
образно формиров ать в виде дерева со штамбом высотой 
20-30 см. Высота штамб а более 30 см нежелательна из
за з акладки в будущем кроны сли ш ком высоко н ад по
верхностью почвы,  что значитеЛьно затруднит сбор пло
дов .  Если саженец имеет два -три стволика ,  из  них  остав
ляют оди н, остальные удаляют. Для лучшего ветвления 
оставленный стволик несколько укор ачивают. 

До начала плодоношения обрезка облепихи з аключа-
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Рис. 36 Обрезi<а оголенной скелетной ветви куставидной вишни 
(стрелками обозначены границы годичных приростов) 

ется в вырезке поломанных ветвей и в легком прорежи
ва нии  кроны при  сильном ее загущении .  При вступлении 
облепихи в плодоношение проводят в основном санитар
ную обрезку. Вырезают слабые,  усыхающие ветви и кор
невую поросль . Урожа й облепихи формируется на  прош
Jюrодн их побегах. С возрастом растения плодоношение 
перем сщаеrся в верхние части кроны и сбор плодов за 
трудн яется. В связи с этим начиная  с 7- 1 0-летнего воз
раста  необходи мо  проводить омолаживание кроны со 
снижен ием высоты дерева . Обрезку проводят на трехлет
н ю ю  древесину с оставлением одной боковой ветви в му
тов i<е .  В р а йонах  с м ягкими  зимами  снижение высоты 
дерева облепихи можно проводить во nремя съема  уро
ж а я ,  обрезая  ветви с плодами .  Это значительно облегчит 
сбор n.аодов в верхних частях кроны. 

О б р е з к а р я б и н ы о б ы к н о в е н н о й. Дерево 
доволь но хорошо само з а кл адыв а ет прочную крону. От-
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лом скедетных ветвей наблюдается крайне редко . Обрез
ку рябины проводят так же, как и других семечковых 
культур. В МОJ1Одом возрасте растения  обрезают с целью 
формирования  компактной кроны. В период плодоноше
ния крону прореживают и проводят снижение высоты 
дерева .  При старении деревьев проводят омолаживаю
щую обрезку. 

О б р е з к а и р r и. Дерево или куст ирги до 1 0-
1 2 -ле!него возраста не нуждаются в обрезке. Только 
иногда удаляют корневую поросль, если ее появляется 
много. В дальнейшем обрезка заключ ается в удалении 
больныох, поломанных и трущихся ветвей. 

О б р е э к а ч е р н о n л о д н о й р я б н н ы. Кусты 
черноплодной рябины склонны к чрезмерному загуще
нию. Однако вырезка в один год большого числа  ветвей 
приводит к нарушению соответствия м ежду корневой си
стемой и надземной частью растения и появлению огром
ного количества прикорневых побегов . До четырех-пяти
летнего возраста куст обрезают только в случае  сильного 
подмерзания . С этого возраста обрезку проводят еже
годно. До семи-восьмилетнего возраста кусты черно
плодной рябины не нуждаются в удалении плодонося
щих ветвей, так как вырезка хорошо плодоносящих 
ветвей приводит к снижению урожайности р астений и по
явлению большого количества прикорневых побегов . Об
резка в этот период носит характер санитарной и со
стоит в удалении больных, полом анных ветвей и ограни
чении количества прикорневых побегов .  Плодоносящий 
куст должен иметь не более 40-45 ветвей различного 
возраста .  Каждая ветвь в кусте должна быть хорошо 
освещена . У более взрослых кустов приступают к выбо
рочному удалению плодоносящих ветвей.  В первую оче
редь удаляют ветви оголенные, имеющие мало плодовых 
образований и короткие однолетние приросты (до 2-
3 см ) . При хороших условиях ухода и освещения ветвь 
сохраняет обычно хорошую продуктивност� до 1 2- 1 3 лет. 
Если продуктивность ветвей в кусте низкая, а удаление 
большого их количества может увеличить число прикор 
невых побегов,  т о  целесообразно такие ветви н е  удалять, 
а омолодить . Такая обрезi<а усилит появление однолет
них побегов из резервных почек ветвей и улучшит в даль-
нейшем их рост и плодоношение. 

· · · ·  



О&РЕЗКА ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ 

Обрезку черной, красной, белой смородины и кры
жовника проводят р ано весной  до расnускания nочек. 
В районах с мягкими зимами или со значительным снеж
ным покровом эти культуры можно обрезать и осенью, 
после о падения листвы.  

Молодые р астения этих ягодных культур до вступле
ния в плодоношение обрезают примерно одинаково. 
Цель этой обрезки - сформировать кусты из разновозра
стных ветвей. При встуnлении в плодоношение обрезка 
их различна и зависит от биологических особенностей 
культуры и сорта .  

О б р е з к а ч е р н о й с м о р о д и н ы.  После посадки 
саженца черной смородины на постоянное место надзем
ную часть его обрезают с оставлением на  побегах трех
четырех почек. Появившиеся из  этих почек сильные од
нолетние побеги для хорошего их ветвления кронируют, 
т. е. удаляют пять-шесть верхних почек. В последующие 
годы обрезку проводят ежегодно с оставлением трех-че
тырех однолетних прикорневых побегов,  которые обяза
тельно кронируют. Правильно · сформированный четы
рех-пятилетний куст черной смородины должен состоять 
из 1 6-20 разновозрастных прикорневых ветвей ( три
четыре ветви каждого возраста ) .  

При обрезке взрослых кустов черной смородины в 
первую очередь удаляют все поломанные, больные ветви 
и однолетние прикорневые побеги, кроме трех-четырех 
равномерно расположенных в кусте. Удаляют также вет
ви ,  лежащие на земле и мешающие обработке почвы nод 
кроной куста . Из оставшихся многолетних ветвей ост_,fв
ляют только ветви,  имеющие однолетний  прирост не ме
нее 1 0  см. Ветви с меньшим однолетним приростом и 
малочисленными кольчатками удаляют, как мало про
дуктивные. Вырезают их  около почвы без  оставле�ия 
пенька или укорачивают н а  сильно растущий однолетний 
побег, появившийся на  ветви вблизи основания.  Побег 
для лучшего ветвления кронируют. 

О с о б е н н о с т и о б р е з к и к р а с н о й  и б е л о й 
с м о р о д  и н ы. Кусты красной и белой смородины в пер
вые два -три года формируются так же, как кусты черной 
смородины . Однако паекальку продолжительность роста 
и плодоношения ветвей у это й  смородины больше, чем у 
черной смородины, то из прикорневых однолетнц.х побе-

1 18 



гов ежегодно оставляют только два-три, наиболее удачно 
расположенных в кусте. Кронирав анне их не  проводят, 
поскольку оно у красной и белой смородины оттягивает 
вступление молодых ветвей в плодоношение. Верхушки 
боковых приростов не  подрез ают, так как при укораЧJI· 
в ании их можно лишиться значительной части урожаЯ .  
Многолетние ветви с ослабленным плодоношением в 
верхней части укорачивают на сильное боковое развет
вление.  Если его нет, то в�тви удаляют полностью .  

О б р е  3 к а к р ы ж  о в н и к а. В молодом возрасте 
его обрезают по тому же принципу, что и молодые ку
сты черной смородины.  Плодоносящие кусты крыжовни
ка нуждаются в удалении большого количества слабых 
однолетних прикорневых побегов . У крыжовника ветвь 
сохраняет хорошую продуктивность до 1 2  лет. Чтобы 
куст сильно не  з агущался, ежегодно из прикорневых по
бегов оставляют только один-два,  наиболее сильных и 

хорошо р асположенных в кусте. Их кронируют. Обрезку 
взрослых кустов крыжовника обычно начинают с удале- .  
ния сухих, полом анных ветвей.  Ветви ,  сильно свисаю
ЩИЕ:СЯ и мешающие обр аботке почвы под кроной куста ,  
ук'о)'ачивают на  наиболее сильное и удачно р асположен
ное боковое ответвление .  Куст ежегодно слабо прорежи
в ают, удаляя м алопродуктивные и загущающие ветви .  
Сильное прорежив ание  стимулирует появление большого 
количества однолетних прикорневых побегов, что в 
значительной степени усложняет обрезку таких ку
стоQ. 

О б р е 3 к а ж и м о л о с т и с ъ е д о б н о й. В первые 
три - пять лет после посадки в сад кусты жимолости не  
нуждаются в обрезке. Уход з а  кроной  в этот период за
ключ ается в удалении лишь низко расположенных вет
вей, которые мешают при обработке почвы .  В дальней
шем по мере загущения кроны куста проводят прорежи
вание - удаляют сухие, поломанные и загущающие 
крону ветви .  Цель такой обрезки - усиление годичных 
приростов . Жимолость не нуждается в обрезке типа уко
рачива ния,  которая  усиливает загущение куста .  У кустов 
старше 15  лет вырезают наиболее старые непродуктив
ные ветви до сильного молодого ответвления ,  которое в 
будущем не  будет ухудшать освещен ность кроны . Об· 
резка должна быть ум еренной.  

О б р е з  к а м а л и н ы . Формирование и обрезка ку· 
ста м алины по сравнению с другими ягодными кустарни· 
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к а м и  н а и бо.ч ее п рост ы .  У 
nос аженных корневых  от
п р ы с ко в  ма.чины н адземную 
с исте м у у да.чяют ср азу же 
после посадки н а  уровне 
поч в ы .  Т а ку ю  обрезку про
водят для того , чтобы не з а 
нести с пос адоч н ы м  м а тер и 
алом на пл антацию вреди
телей и бол е з н е й .  Весной 
следующего года появив -

--=JF-�-"'1111Г�;--- ши ес я  из прикорневых по
чек однолетние побеги кро
нир уют, удаля я  т р и - пять 
верхних почек .  При это м 

Рис. 37. Обрезка куста малины удаляется невызревш а я  
подмерзшая в е р ш и н а  побе

га и усиливается р ост боковых плодовых веточек из н и 
жер асположенных почек. Ср азу после плодоношения от
плодонос и в ш и е  двухлетние побеги вырезают без остав
л е н и я  п е н ь к а .  Одно в р е м е н н о  удал я ют и сл абые одно 
лет н и е  побеги,  в ы со1 а котор ы х  не nревышает 50-60 с м  
. .  ( р ис . 37) . 



ПЕРЕПРИВИВК.А 

ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

чень часто на  садовый  участок из-за от
сутствия посадочного м атериала опреде 
ленного сорта ,  путаницы сортов в питом
нике и неправильной рекомендации попа 
дают малоценные сорта плодовых куль
тур . Поскольку плодовые культуры мно
голетние,  то ошибки выявляются поздно, 

после вступления их в плодоношение. Перед садоводом 
возникает вопрос, что делать с такими  деревьями, пере
прививать или выкорчевывать. При р аскорчевке и по
садке на  их место деревьев других сортов хороший уро
жай плодов можно получить только через шесть - во
семь лет и больше в зависимости от культуры и сорта . 
Перепривитые деревья вступают в плодоношение на тре
ти й -четвертый год. 

При обследовании плодовых деревьев, выращивае
мых при неблагаприятных условиях (на поиижеиных 
местах, при  близком уровне грунтовых вод и т. д. ) ,  вы 
явлено, что чаще всего о н и  страдают о т  повреждения  
штамба и оснований скелетных ветвей солнечными ожо· 
гами  и морозобоинами . 

Для перепрививки пригодны только здоровые деревья,  
имеющие хорошо развитый листовой а ппарат, годичные 
приросты не менее 20 см и светлую окраску древесины 
перепрививаемых ветвей .  Шта мб и скелетные ветви их 
не  должны быть поврежден ы морозобоинами  и солнечны 
ми ожогами . Непригодны для перепрививки деревья , по
врежденные почвообрабатыва ющими орудиями, мыша
ми  и за йцами .  Возраст перепрививаемоrо дерева не и ме ·  
e r  существенного значения .  Однако перепрививать де· 
ревья моложе двух-трех лет нецелесообразно из-за сла 
бого и х  роста . В районах с суровыми зимами плодовые 
деревья до шести - восьм и  лет перепрививают в один год, 
а более взросл ые - в два и даже три года. С возрастом 
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деревьев затр аты н а  их  перепрививку резко возр астают. 
ПерепрививатЪ можно деревья всех плодовых культур, 
но наиболее успешно поддаются перепрививке в Нечер
ноземной зоне я блоня, груша, слива и рябина обыкно
венная . При перепрививке косточковых культур из-за 
меньшей долговечности их деревьев по сравнению с се
мечковы ми эффект от нее тем выше, чем моложе пере
прививаемое дерево . При перепрививке культурных сор
тов случаи  весовместимости набл юдаются редко . Прак
тика показывает, что без вреда для дерева и урожайности 
можно прививать летние сорта на зимние, и наоборот. 
На одно дерево можно прививать несколько сортов, но 
они обязательно должны быть одного срока созревания . 
Если этого не соблюдать, то у перепривитого дерева на
рушается ритм ростовых процессов и это приводит к 
снижению его зимостойкости .  Особенно нежелательна 
перепр ививка деревьев китаек или других, полученных с 
их участием мелкоплодных сортов зимними крупноплод
ными сортами яблони.  Большинство форм китаек 
осенью рано заканчивает рост. Прививка на них зимних 
сортов, которые характеризуются продолжительным ве
гетационным периодом,  нарушает ритм роста китаек и 
приводит к гибели перепривитых деревьев даже в срав
нител ьно мягкие зимы.  Чтобы избежать гибели таких 
перепривитых деревьев, их нужно перепрививатЪ сорта
ми летнего и р аинеосен него сроков созревания .  Оставле
ние у них одной-двух скелетных ветвей неперепривиты
ми также улучшает их выживание .  

Деревья можно перепрививатЪ полностью и частично, 
т .  е .  отдельные ветви .  В Нечерноземной зоне у плодовых 
деревьев диаметр ветви в месте прививки не должен пре
вышать 5-6 см. Для зар астания срезов большего диа
метра требуется несколько лет, и такие деревья часто 
подмерзают в морозные зимы.  

Следует р азличать два типа перепрививки : в крону и 
в скелет дерева . При  прививке в крону перепрививают 
только сравнительно мелкие обр астающие в_етви .  На  та
кую прививку затрачивается много времени и требуется 
большое количество прививочного материал а .  На взрос
лое дерево прививают до 200 и более черенков .  З а  таким  
деревом после перепрививки нужно особенно  вниматель
но наблюдать садоводу - систематически удалять появ
ля ющиеся побеги старого сорта и детально обрезать 
прививки .  Однако дерево легко переносит такую пере-
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прививку и уже на  третий год дает очень хороший уро
жа й плодов.  

При прививке в скелет дерева перепрививают скелет
ные ветви вблизи ствола .  При такой прививке требуется 
небольшое количество черенков . Урожай на дереве уве
личивается постепенно, по мере нар астания плодовых 
образований н а  прививках .  Последующий уход за  дере
вом значительно проще по сравнению с уходом з а  дере
вом,  перепривитым в крону. Однако удаление у дерева 
при прививке почти всей кроны приводит к резкому с ни
жению его зимостойкости в первые два-три  года после пе
репрививки . Происходит это из-за сильного нарушения 
соотношения между оставшейся надземной частью и кор
невой системой дерева . Р азвивающийся на  ней листовой 
аппарат не в состоянии обеспечить продуктами ассими
ляции хорошо развитую корневую систему, которая на 
чинает плохо выполнять свои функции - обеспечение пе
репривитого дерева водой и питательными веществами .  
Отрицательное влияние такой прививки сказывается тем 
сильнее, чем ниже зимостойкость перепрививаемого дере
ва и больше его возр аст. Это влияние можно свести до 
минимума, оставляя у дерева на  два-три года после пе
репрививки в верхней части кроны одной крупной нелере
привитой ветви и побегов, появляющихся в 1 5-20 см 
ниже места прививок. Эти побеги коротко обрезают для 
лучшего ветвления (рис. 38 ) . Такой своеобр азный экран 
предохр аняет остов дерева от повреждения солнечными 
ожогами до восстановления обрезанной кроны.  З атем их 
вырезают н а  кольцо. 

Наибольший эффект от прививки набл юдается , когда 
перепрививают не случайные, а специально подобранные 
сорта с высокой зимостойкостью. Прививка недостаточ
но зимостойких сортов в скелетные ветви дерева зимо
стойкого сорта значительно повышает их выживание в 
суровые зимы.  Такие зимостойкие сорта, пригодные для 
перепрививки, н азывают скелетообразователями .  

Для условий Нечерноземной зоны в качестве скеле
тообразователей для я блони могут быть использованы 
такие сорта : Шаропай ,  Грушовка московская,  Антонов
ка обыкновенная ,  Розовое Петрова .  Пр и менение этих 
скелетообразователей огр аничивается областями,  где 
районированы сорта Антоновка обыкновенная и Грушов
ка московская,  т .  е . где температура воздуха в зимние 
месяцы не  опускается ниже - 42° С .  В р айонах с более 
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Рис.  38. П р и щи п к а  волчков в первые два года п осле 
перепрививю1 дерева для уменьшения п о в р ежде н и я  его 

солнечными о ж о г а м и  

суровым кл иматом  могут быть использова ны более зи мо
стойкие  мел коплодн ые сортз Горнаалтайское и Добры
ня . Соответственно  должен быть подобра н  и сортимент 
для п р ививки  н а  них .  Для груши надежным скелетооб 
разователем  является сорт Тем а .  Уссурийская груша , не

с мотря  н а высокую зимостойкость, не может быть хоро
ш и м  скслетообр азователем  из-за плохой совмести мости 
ее с бо.� ыuи нством европейских сортов груши.  Для сли
вы  хорош и м  скелетообразователем является сорт Евра 
зия  2 1 .  Одн ако вл ияние скелетообразователя н а  повы-
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шение выживания привитого сорта небезгра нично. Вы
ращивание недостаточно зимостойких сортов на  вынос
л ивом скелетообразователе может быть успешным то.lь 
ко в том c.rr yчae,  если эти  сорта взяты из смеж н ы х  
об.rr астей, расположенных неско.rr ько южнее места и х  бу
дущего произраста ния .  Испол ьзование в Московской об
л асти для прививки на выносливый скелетообразователь  
сортов, выр ащиваемых в более южных районах (напри
мер,  сортов Джон атан , Мекинтош и др . )  не увенчалось 
успехом .  Такие сорта вы мерзают в первую же суровую 
зи м у . 

Перепрививаемый .сорт оказывает меньшее вл и я н и е  
на биохи мический состав плодов привитого сорта, ч е м  
погодные условия вегетационного сезона .  Однако он мо
жет ускорить или за медлить созревание плодов приви 
того сорта и повлиять на  их лежкость. Например,  п р и 
вивка летних сортов в крону  зимнего сорта задерживает 
созревание и улучшает лежкость плодов.  При прививке 
же зимних сортов в крону дерева летнего сорта созрева 
ние их плодов ускоряется , а лежкость несколько ухуд
шается . 

С р о к и n е р е n р и в и в к и. Плодовые деревья пере
привива ют ч е р е н ко м  или · почкой весной и летом . У са 
доводов с небол ьшим опытом п рививки л у ч ш и е  резуль
таты могут быть получены при весенней п р и в ивке черен 
ком .  У косточковых культур прививку черенком можно  
начинать рано ,  после н аступления положительны х  ноч
ных  температур . Небольшие заморозки в ночное время 
не влия ют на  приживаемость прививок. Заканчива ют 
прививку до распускания почек на перепрививаемы х де
ревьях .  Более поздняя перепрививка их может взывать 
сил ьное камедетечение и снизить зи мостойкость пере
привитых деревьев . Кроме того, при прививке косточко
вых культур после распуска ния почек, в период интен 
сивного сокодвижения, сок  на  поверхности ран  б ыстро 
подсыхает, и образовавшаяся из него пленка препятству
ет успешному срастанию прививочных  компонентов .  
Перепрививку деревьев семечковых культур практически 
можно проводить в течение всего вегетационного сезона .  
Для весен ней прививки используют черенки, заготовлен·  
ные в зимние  месяцы. Успех весенней прививки во мно
гом зависит от состоя ния черенков.  Черенки с подмора· 
женной древесиной ( светло-коричневая окраска на  сре
зе) или  с распустившимися почка ми для  прививки н е-
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пригодны. Они плохо приживаются, и прививки из них 
медленно р астут. Плохую приживаемость имеют и черен
ки с подсохшей неэластичной корой. Однако прижи
ваемость таких черенков можно повысить, если за сут
ки до прививки их окунуть в воду , завернуть в мокрую 
мешковину и положить в прохладное полутемное место .  
Кор а  черенков восстановит свою эл астичность, и прижи
ваемость их будет достаточно  высокой .  Лучшие резуль
таты при  весенней . прививке получают в период от р ас
пуска ния  почек до конца цветения .  

Для летней прививки черенки берут из нижней части 
прироста текущего года , где почки уже хорошо сформи
ровал ись. У черенков листья удаляют с половиной че
решка .  Перепрививку деревьев семечковых культур в лет
ние и р аинеосенние сроки можно рекомендовать только 
для р а йонов с мягкими зимами .  В р а йонах с суровыми 
ус;ловиями для выращивания плодовых культур в от
дельные зимы вымерзает до 60 % заокулированных в 
крону почек и до 1 00 %  прививок, сделанных в летние и 
р аинеосенние сроки . 

3 а г о т о в к а и х р а н е н и е ч е р е н к о в. Черенки 
для весенней перепрививки деревьев семечковых и кос
точковых культур берут из однолетних побегов здоровых, 
сильнорослых деревьев . Лучшим временем для заготов
ки черенков является начало зимы после первых моро
зов (-5- 1 0°С ) . Эти температуры способствуют закалке 
древесины однолетних побегов , что значительно повыша
ет сохранность че·рtнков во время хранения . Ранняя на
резка побегов приводит к сильному подопрев анию их 
коры при хранении .  За готовка же побегов после сильных 
морозов повышает опасность их подмерзания .  При этом 
следует избегать использования в качестве черенков 
сильно растущие побеги-волчки .  Прививки из них поздно 
вступают в плодоношение и плохо плодоносят. 

Черенки связыв а ют в пучки и на каждый пучок на
вешивают этикетку с н азванием сорта . Лучшими явля
ются этикетки из пластика . Если  применяют деревян
ные этикетки, то, чтобы карандашные н адписи не стира 
л ись, а древесин а  этикеток не темнел а  во время  хр а не 
ния, их обертывают полиэтиленовой пленкой . Для свя
зывания пучков желательно  применять синтетический 
шпагат или мягкую тонкую проволоку. Обыкновенный 
пеньковый  шпагат во время хранения  черенков часто 
перепревает, что приводит к смешению сортов. 
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До прививки черенки хранят в подвале при  темпера· 
туре О ± 3°С. Пучки ставят вертикально, срезами вниз и 
с боков окучивают опилками или песком. В течение зимы 
опилки или песок поддерживают во влажном состоянии .  
При отсутствии  подвала черенки хранят до сильных мо· 
розов в неотапливаемом помещени и  завернутыми во 
влажную мешковину, а затем в бумагу или пленку. 
После выпадения снега делают снежный бурт и в него 
переносят черенки.  Чтобы бурт весной дольше не таял, 
его делают с северной стороны строения или высокого 
забора и укрывают каким-либо теплоизоляционны м ма
териалом (торф, опилки и т. д . ) . Чтобы сохранить черен
ки в снежном бурте от мышей, пучки их аккуратно плот
но складывают, связывают и з авязывают пленкой, так, 
чтобы концы черенков были открыты. В такой упа ко�
ке черенки не задыхаются . Мыши если и повреждают, то 
только концы черенков. После таяния снега в бурте че
ренки вновь завертывают во влажную мешковину и плен
ку и до прививки хранят в холодном месте ( на земле под 
сараем или домом с северной стороны) .  Небольшое ко
личество черенков можно хранить до прививки в дом а ш· 
нем холодильнике завернутыми в мокрую ткань и пленку. 
Периодически их просматривают. При  появлении плесе
ни на  черенках их  и ткань промывают холодной водой.  
При подсыхании черенков ткань увлажняют. Для пере
сылки черенков или хра нении их в течение короткого 
времени ( 1- 1 ,5 недели )  при  комнатной темпер·атуре их 
погружают в парафиновую ванну с температурой 50-
700. Парафин покрывает черенок тонким слоем, и такая 
пленка препятствует его высыханию.  Однако хранение 
парафинированных черенков более двух недель иногда 
приводит к задыханию их и резкому снижению прижи
ваемости при прививке. 

После мягких зим черенки семечковых культур дл я 
весенней прививки можно заготовлять и рано весной, до 
распускания почек . Весенняя заготовка черенков косточ
ковых культур в Нечерноземье нежелательна ,  поскольку 
почти ежегодно однолетние побеги их подмерзают. Для 
летней окулировки или летней прививки черенком одно
летние побеги срезают непосредственно перед при
вивкой. 

С п  о с о б ы п р  и в и в к и. Имеется очень много раз
личных способов прививки плодовых культур . Наиболь
шее распространение при весенних сроках прививки че-
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Р ис. 39 . Способы п рививки : а) - ул у ч ш ен н а я  ко пулирuвка с язычком; б) - врасщеп; в) - в  боковоil за рез 
с одновре м е н н ы �! уда л е н и е м  ветви выше м еста за реза ; г) - за к о р у  

ренком из -за  простоты испол нения и приживаемости по
лучили следующие способы : улучшенная копулировка с 
я зычком, в боковой з арез, в расщеп и за кору (рис .  39 ) . 
Успех при всех эти х способах прививки во многом зави
сит от пра вильно сдела нного косого среза н а  нижнем 
конце черенк а .  Длина  его должна быть 3-4 см .  При  сре
зе меньшего размера уменьшается площадь соприкосно
вения прививочных компонентов, что ухудшает прижи
ваемость прививок. Поверхность среза должна быть ров
ной  и чистой . При н аложении его на  плоскость приви
вочного ножа между ними не  должно быть просветов 
( рис .  40) . Над срезом на черенке оставляют почку, ко
торая стимулирует приживаемость черенка ,  а при отло
ме прививки по месту среза перепривитой ветви помога 
ет ее восстановлению.  Верхний конец черенка срезают 
н ад почкой без оставления пенька .  Срезы на нижнем 
конце черенка нельзя трогать пальца ми . От пальцев на 
срезах оста ются жировые пятна , и прививочные ком по
ненты в этих местах срастаются очень медленно.  

Способ улучшен ной копулировки с язычком применя
ют ,  когда перепрививаемая ветвь и черенок имеют 
одинаковую тол щину.  На черенке и ветви делают ко
сые срезы одинаковой д.rшны .  На н их, отступив на 1/3 от 
острого конца,  деJi а ют ноЖом расщепы .  Длина  расщепа  
немного не доходит до  начала косого среза . Срезы н а  че
ренке и ветви прикладывают друг к другу так, чтобы язы
ч о к  на  срезе одного из них  вошел в расщеп другого. Сре
з ы  совмещают до тех пор, пока они полностью не совпа 
дут. Срастание при этом способе привив1ш происходит 
быстро и обладает бо.lJЬшой прочностью.  
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Рис. 40. Проверка среза на черенке плоской стороной лезвий п р и ви· 
вочного ножа:  

а)  - срез сдел а н  правильно: б)  - н е п р а вильно 

Способ врасщеп применим только для перепрививки 
небольших ветвей, диа метр которых не намного превы
шает диа метр черенка .  Ветвь срезают секатором и ос
тавшийся пепек по центру расщепляют пр ививочн ым но
жом . Нижн юю часть черенка среза ют в виде клина . Че
ренок вставляют в щель та к,  чтобы кор а и камбиаJJьные 
слои пе н ька и черенка совпали хотя бы с одной стор01 1 1>1 
перепривива емой ветви .  При прививке этим способом  
более крупных ветвей щель долго не зарастает и м ожет 
быть причиной отмирания ветви из�а загнивания тка
. ней в ще.пи .  

Способ прививки в боковой зарез с одновременны м  
удалением ветви выше места зареза без остановления 
пенька применяют для перепрививки ветвей, диа ме1 р ко
торых значительно превосходит диа метр черен ка .  Осо· 
бенно он эффективен при перепрививке молодых деревь
ев,  имеющих диаметр ветвей 3-4 см. При этом способе 
на выбранном отрезке ветви дела ют боковой зарез .  При ·  
вивочный нож ставят под углом 30° к оси  ветви ( ветвь 
должна находиться под локтем руки с ножом) .  П а л ьца
ми другой руки надавливают на  торец нож а . Нож дви
гают вперед и в глубь ветви .  При этом следят, чтобы 
лезвие ножа прорезало лишь кору и слегка надрезало 
древесину.  После этого ветвь среза ют над зарезом без 
оставления пенька .  На нижнем конце черенка дел ают 
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два косых среза н а  клин .  Конец черенка должен ока н
чиваться остро .  Есл и  срезы сделаны правильно, то ко
сой клин должен иметь вид равнобедренного треуголь
ника .  Черенок вдвигают в зарез таким образом, чтобы 
поверхности срезов черенка и ветви совпали слоями  
камбия на внешней стороне. У сделанных таким спосо
бом прививок раны быстро зарастают, и соединения их с 
ветвя ми имеют большую механическую прочность . 

Способ прививки з а  кору подкупает своей простотой .  
Этим способом перепрививают ветви, диаметр которых 
значительно больше диаметра черенка .  Применяют его 
тол ько в период интенсивного сокодвижения . Сверху или 
сбоку пенька от среза к основанию ветви на  длину око
ло 2,5-3 см прорезают кору до древесины.  Прорезанные 
края кор ы с двух сторон слегка отворачивают концом 
ножа .  После этого берут черенок и на  нижнем конце его 
под почкой дел ают косо й срез длиной 3 см. Для увел и
ч е н и я  площади соприкосновения камбиальных слоев че
ренка и ветви с другой стороны косого среза · на конце 
черенка срезают небольшой участок коры . Подготовлен
ный таким образом черенок вставля ют за кору так, что
бы верхняя часть косого среза была выше поверхности 
торца среза ветви на 2-3 м м ,  а почка на противополож
ной стороне косого среза был а ниже торца пенька .  При 
та ком положении  черенка зарастание раны на  торце 
пены<а идет быстрее, так как в зарастании ее принимает 
уч астие не только ка мбий перепривитой ветви , но и кал
лус, образующийся н а  срезе черенка .  При этом способе 
прививка срастается с перепривитой ветвью очень мед
ленно и часто отлам ывается ветром в первые два-три го
да после операции . Поэтому к каждой прививке должна 
быть сделана  и ндивидуальная опора (рис .  4 1 ) . Жела
тельно  прививку за кору применять в комбинации со 
способом прививки в боковой зарез .  

При летни х  сроках  приви в ки черенком наибольшее 
распространение по.1учил способ в боковой з а рез.  Он де
лается без среза ве r в и  н ад местом зареза .  Удаление вет
ви над местом за реза без оста вления пенька дела ют вес
ной следующего года после распускания  почек на при
витом черенке . 

Д л и н а ч е р е н к а п р и n е р е n р и в и в к е. При 
весенней и лет н е й  п р и в и в ке сем е ч ко в ы х  и косточковых 
культур черенок обычно берут с тре м я - четы р ь м я  почка
м и .  Причем при перепрививке вишни его берут из ниж-
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Р ис. 4 1 .  Предохранение пр и· 
в и вки от поломки ветром и 

птицами 

Рис. 42. Плодоношение двух· 
летней прививки яблони п р и  
прививке черенком на 6-8 по· 

чек 

ней или из верхней части однолетнего побега. Из среднеii  
части однолетнего побега вишни черенок для прививки 
непригоден, так как почки здесь в основном цветочные .  
Прижившийся такой черенок отцветет и засохнет. На 
участках с хорошей защитой от ветра при перепрививке 
семечковых культур можно применять более дл инные 
черенки,  на  шесть - восемь почек и более. Появля ющие
ся у таких черенков ростовые побеги растут не так силь
но,  как у черенков с четырьмя почками .  Они лучше вы 
зревают и меньше страдают от морозов в пер вые зимы 
после прививки.  У прививок, сделанных длинными черен 
ками, из верхних почек развиваются побеги ростового 
типа,  а из нижних - кольчатки и плодовые прутики, ко
торые уже на второй год после прививки дают плоды 
(рис .  42) . 

Вместе с тем увеличение длин ы черенков повы шает 
«парусность» облиственных прививок в летний  период . 
На не защищенных от ветра участках  это может привести 
·к м ассовому отлому прививок в первые  два-три месяца 
после прививки ,  когда срастание их с перепривитым и 
ветвя ми еще недостаточно прочное. 

О б в я з о ч н ы й м а т е р и а л п р и п р и в и в к е. 
В качестве обвязочного м атериала при прививке черен 
ком используют узкие ленты из полиэтиленовой плен ки 
шириной 2-2,5 см . Ленту в виде спирали туго н аклады·  
в ают на  место прививки ,  так, чтобы витки несколько 
перекрывали друг друга . Торец пенька лентой не закры·  
в а ют. Тугое н аложение ленты служит залогом высокой 
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п р и живаемости прививок.  Лента из полиэтиленовой 
плен ки  несколько растягивается и не мешает росту при
вивок в первые две-три недели .  В качестве обвязочного 
м а гериала  также можно использовать клейкую изоляци
онную пл астиковую ленту. Накл адывать ее следует клей
кой стороной наружу.  Менее пригодны для этой цёли 
моч а л о  и б у м а ж н ы й  шпагат, поскольку они не растяги
в а ют с я и меша ют росту прививок в первые недели роста . 
Совер ш е н н о  вепригодна в качестве обвязочного материа 
л а  изол я пион ная  лента из материи . Она не растягивает
ся I ! р и  утол щен ии места соеди нения прививочных ком
п о н е н то в ,  и при с н я т и и  ее часто повреждается кора .  Кро 
м е  ror o ,  вещество, которым лента пропитана ,  отрицател ь
но вл н я ет на рост каллуса в месте прививки . 

С а д о в ы  й в а р . Как бы  аккур атно ни была нало
;·.; с f l а  об в я з к а ,  все равно  оста ются открытые места сре
зов Есл и ве р х н и й  срез на черен ке, торец перепрививае
мой в е т в и  и от к р ы т ы е  срезы в месте соединения черенка 
с u с т в ь ю  не  п о к р ы т ы  садовым варом, они  подсохнут и че
ре н о к  погиб вет. 

В к а ч ес т в е  садового вара хорошо за рекомендовал 
себя  « П е т р ол а rу м » .  Он легко и ровно ложится на свежие 
с рез ы п р и  п о и и же и н ы х температурах ,  хорошо пр истает 
к н и м ,  не в ы с ы х а ет в течение длительного времени ,  сох
р а в я е r эл а стич ность, не растекается в жаркую погоду и 
не обжигает тка ни  коры и камбия . При  отсутствии садо
вого в ара  его можно заменить детским пластилином . 

В ысокока чественн ый садовый  вар садовод может 
п р и гото вить са м по одн о м у  из следующих рецептов :  

1 . Ка нифоль, пчел и н ы й  воск, сви н ое песоленее сало или расти 
п·л ь н ое м а сл о в соотношении 1 : 1 : 1 .  К получен н о й  массе добавля
ют 1 0- 1 2 % эп1 лuв оrо спирта или денатурата. Такой вар можно ис
rюльзо в а т ь  с р а н ней вес н ы  до поздней осен и  без подогрева. Он не 
1 е р я е r  в я з JЮСПI в ж а р к у ю погоду. 

2. Тщют (несоленое сало) , канифоль и воск в соотношении 
1 ;  1 : 1 . 

3. 81JCK ,  кан ифоль, несолен ее сало и Сiш п идар в соотношен и и 
5 : 5 :  1 : 5. 

4. Jl ьн я вое м а сло,  ело Е а я  смол а , колесн а я мазь и ск и пидар в со
отношении 2 :  1 .  5 · О, 5 :  1 .  

5. КанифrJль,  пчел и н ы й  клей , в о с к  и скипидар в соотношени и 
6 : 2 : 3 : 3. 

6. КанифоJJ!,, воск , бара нье сало и спирт в соотноше н и и 
8 :  4 :  2 .  1 .  В а р  не твердеет и в прохладное в р е м я .  

7. Канифоль, пчелиный воск и жнвопшй жир в соотношении 
4 : 2 :  l, 
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Для приготовления 
с адового вара  на  легком 
огне в откр ыто й посуде 
р астаплива ют жир ( с а 
ло ) . В него до б а вля ют 
воск, затем к а н ифоль.  
К:огда с м ес ь  наполов и ну 
осты нет, в нее согласно 
рецепту добавля ют при  
тщательном переметива 
нии  спирт, предваритель
но подогретый . Пр иготов
ленный вар хранят в за
крытой ба нке. 

П о д г о т о в к а д е-
р е в а К n е Р е n Р и в И в- Рис. 43. Дерево яблони ,  обреза н-
к е и n р и в и в к а. Де - н ое для переп ри в и вки 
ревья дл я весе н н е й  при-
вивки черенком обреза ют одновременно с п р и в и в ко й . 
Есл и по какой-либо п р ичине подготовленное дерево пе
репрививают через один -два дня, то срезы подновля ют. 
При обрезке соблюдают соподчинение ветвей ( р ис.  43) . 
Ветви одного я руса перепр ивив ают на  одной высоте от 

пове р х ности почвы , а центральный проводник - на 30-
40 с м  выше прпвивок,  сдел анных на  ветвях верхнего я р у
са .  Все мелкие веточки н а  р асстояни и 1 5-20 с м  от ме
ста с реза удаля ют, чтобы они не мешали при п р ививке .  
В ысота пер еп рив и в к и ветвей нижнего яруса зависит  от 
высоты с н е ж ного покров а в данной местности и воз ра 
ста дерева . 

Пр и пер е п р и в и в ке молодого дер е в а  зона п р и в и в ки на 
ходится в предел ах от 1 до 2 м н а д  поверх ностью по ч в ы .  
П р и  р аз м ещении прививок ниже 1 м к повер хности поч 
вы о н и  в з и м н и е  м еся цы попада ют в с а м у ю  м о р озаопа с 
н у ю  зону и м о гут сильно подмерз нуть , особенно в пер
в ы е  годы п о с л е  о пе р а ци и .  П р и  р а з м еще н и и  п р н в и в о к  
в ы ш е  2 м от поверхности почвы з о н а  и х  плодоношен и и  
н а ходится слишком в ысоко. Это очень осложня ет у ход 
за кроной и сбор плодов . От ствола скелетные ветви мо
лодого дерева п е р е пр и в и в а ют на  р а сстоян и и  40-50 с м .  
У вз р осл ых дерев ьев м есто п е р е п р и в и в к и  с келет н ы х  вет
вей первого я р уса о п р едел я ется и х  толщиной.  В Нечер 
нозе м но й  зоне д и а м етр ветви в месте прививки у с е м е ч 
ков ых культур не должен превышать 5-6 с м ,  а у 
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косточковых - 3 см.  Срезы большего диаметра зараста
ют в течение нескольких лет и часто подмерзают в одну 
из ближайших суровых зим .  Ветви ,  отходящие от ствола 

· под углом м енее 30 °, не обрезают и не прививают. Они 
подлежат вырезке на следующий год после перепривив
ки дерева .  Перепрививка очень толстых скелетных вет
вей на расстоянии бод ее 1 ,5 м от ствола нежелательна.  
При такой прививке плодоношение привитого сорта бу
дет сосредоточено лишь по периферии кроны.  К. тому же 
толстые скелетные ветви у взрослого дерева вблизи ство
ла могут не иметь обрастающих ветвей, пригодных для 
прививки . Поэтому за  год до перепрививки такие ветви 
сильно омолаживают. В течение сезона на  них из спящих 
почек появляются сильные побеги. Их прореживают, 
оставляя наиболее удачно и р авномерно р асположенные 
на ветви .  Прививку таких побегов делают почко й  в пе
риод летнего сокодвижения или черенком весной следую
щего года .  

При перепривив!{е взрослых деревьев прививку сле
дует н а ч инать с центрального проводника и ветвей верх
него яруса . Заканчивают перепрививку дерева привив
кой ветвей нижнего яруса .  При обратной последов атель
ности перепрививки могут быть отломы прививок цри 
у да лен и и крупных ветвей из верхних частей кроны. Че
ренок прививают сверху ветви ,  а при диаметре ее более 
3 см та кже с одной или двух боковых сторон. Черенок, 
поста вленный снизу ветви ,  приживается хуже, а привив
ка в будущем отламывается под собственной тяжестью. 

Успех при прививке во многом зависит от состояния 
инструмента и аккур атной р аботы прививальщика.  Ин
струмент должен быть всегда острым и чистым.  Перед 
поста новкой черенка побег, от которого отрезается че
ренок, и место прививки на  sетви тщательно протирают 
чистой  влажной ветошью, чтобы исключить поп адание 
гряз·и на срезы.  Если подготовленный черенок падает на 
землю, он  должен быть тщательно вытерт, а срез под
новлен ножом .  

На место соединения черенка с ветвью туго наклады
вают спиралью ленты обвязочного м атериала .  Все от
крытые места срезов тщательно покрывают садовым .еа
ром .  В годы с Жаркой весной повторное нанесение садо
вого в ара  на  оголенные места срезов повышает прижи
ваемость прививок и ускоряет зарастание р ан . 

EcJIИ у садовода небольшой опыт прививки ,  а погода 
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весной стоит очень жаркая ,  то повысить приживаемость 
черенков можно путем использования узких полиэтиле
новых мешочков . Надевают их на  торцы перепривитых 
ветвей.  Длина надетых мешочков должна на 1 0- 1 2  см 
превышать длину привитых черенков.  Мешочки сним а
ют, когда на  привитых черен ках начнут расти побеги . 

О с о б е н н о с т и n е р е п р и в и в к и о б л е п и х и. 
При вступлении в плодоношение облепихи на садовом 
участке часто обнаруживают отсутствие мужских расте
ний или, наоборот, слишком большое их количество. В том 
и другом случае перед садоводом возникает вопрос : что 
делать? Можно ли прибегпуть к перепрививке : лишние 
мужские растения перепривить черенками с женского 
р астения  или черенки с мужского р астения привить в 
крону женского р астения? Можно сделать то и другое. 
Однако следует помнить, что успешной прививка может 
быть только в том случае, если перепрививают сильные 
однолетние побеги.  До распускания почек у переприви
ваемого растения способом врасщеп прививают два по
бега в мутовке, остальные удаляют. В дальнейшем остав
ляют наиболее хорошо р азвивающуюся прививку .  Под
готовка черенков ,  прививка и последующий уход за  
прививками такой же, как при перепрививке плодовых 
деревьев. 

У х о д  з а  к р о н о й п е р е п р и в и т ы х  д е р е в ь
е в. Прививки, особенно если их на  дереве было сделано 
недостаточно, сильно р астут и осенью поздно заканчива 
ю т  рост. В первый год все усилия садовода должны быть 
направлены на своевременное окончание ростовых про
цессов у перепривитых деревьев и з ащиту их от повреж
дения морозобоинами и солнеч'ными ожогами .  Чем ин
тенсивнее начальный  рост прививок, тем раньше они  
прекращают рост осенью. Успешный рост прививок зави 
сит  от  своевременного снятия обвязки . При перепрививке 
молодых деревьев почками или черенками летом обвяз
ку снимают р а но весной следующего года . При перепри
вивке деревьев черенками весной время снятия обвязки 
з ависит от силы роста прививок и диаметр а переприви
той ве'Гви .  Когда перепрививаются молодые деревья с 
ветвями диаметром до 3 см ,  обвязочный м атериал сни
м ают через две-три недели после операции ,  при  легком 
его вреза нии в прививку. 

У взрослых деревьев перепривитые ветви утолщают
ся не так интенсивно и при диаметре ветвей более 3 см 
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Р ис. 44 . Сн я ти е  обв я зки с п р и в ив к и :  
а )  - свое u р е м енное. б) - н есвоевременное 

о б в я з ка не м е ш а ет росту прививок до следующей весны. 
Ра н нее с н я т и е  обвяз к и  резко снижает приживаемость 
п р и в и во к .  П р и  позднем же снятии обвязки образование 
п ер етя жек от в р ез а н ия  обвязочного м атериала осл а бля 
е J рост п ри в иво к и резко снижает прочность сраст�ния 
их  с п е ре п р и в и ты м и  ветвями (рис. 44) . 

У п е р е п р и в итого дерев а на штамбе и отрезках приви
ты х в е т в е й  появляется большое коли чество побегов из 
с п я щих  почек.  Побеги, появляющиеся на ветвях около 
м еста прививок или на  расстоянии 1 5-20 см от них, 
постоян но уда ля ют . Оставление их  ослабляет рост при
В I I В О К .  Остальные побеги для лучшего ветвления коротко 
обреза ют, оставля я  два -три  междоузлия .  Л иства их по
могает восполнить недостаток в продуктах ассимиляции, 
в ы з в а н н ы й  рез к и м  у м е н ьшен ием листового аппарата в 
резуJi ьтате удаления  большей ч асти кроны дерева при 
1 1ереп рививке. Если у п р и в и во к  побеги сильно р астут и 
дости га ют в длину 1 м и более, то в н а ч а ле осени их 
пр ищ и п ы в а ют ( у да л я ют р астущую верхушку побега ) .  
Та rш е  побеги п р е к р а ща ют рост, и древесин а  их лучше 
вы зревает . У я блони и груши прищи п ку побегов делают 
в н а ч а л е  сентяб ря .  П р и ви в к п  сл и в ы  часто растут силь
н ее, чем пр и в и в 1ш я бл о н и  и груши .  В связи с этим у них 
при щипку п о б е го в  на  п ри в и в к а х  следует проводить в се
реди н е  л ета .  После та кого п р ие м а  побеги хорошо ветвят
ся , р а н ьш е  з а к а н ч и в а ют рост осенью и быстрее н а чина
ют IJJIOДO HUCJП ь.  
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Формирование кроны перепривитого дерева начина 
ют проводить на  следующий год после прививки.  У де
ревьев, перепривитых черенком летом,  ветвь над приви
тым черенком срезают тоJiько после распускания на  нем 
почек. Удаляют ветвь без оставления пенька .  Срез т щ а 
тельно зам азывают садовым варом .  Если дерево пере
прививали окуJiировкой, то пос�е распускания  заокули 
рованной почки ветвь над  ней  срезают с оставлением 
пенька длиной 1 0- 1 5  см .  К нему привязывают восьмер 
кой побег, появившийся из почки , чтобы придать ему 
направление перепривитой  ветви .  Р аботу эту выполняют 
при достижении  побегом длины 1 5-20 см. В течение 
лета вблизи места окулировки систем атически удаляют 
возникающие н а  ветви побеги . Удаляют их  и н а  пеньке 
за  исключением одного появившегося около торца среза , 
который сильно укора чивают. Если побеги на  пенькс 
удалить полностью, то усыхание пенька может стать 
причиной плохого роста прививки .  Пенек вырезают через 
год. 

У молодых деревьев яблони и груши, _ крона которых 
был а  перепривита полностью черенками весной прошло
го года ,  на  участках с благоприятными условиями для 
выращивания плодовых культур удаляют непереприви
тые ветви и поросль, оставJiенную в год прививки на 
штамбе и у оснований скелетных ветвей. На  участках с 
пеблагоприятными условиями для роста плодовых куль
тур такую обрезку делают через несколько лет при вос
становлении полностью кроны, удаленной при перепри
вивке .  До этого времени рост их подавляют ежегодны м  
укорачиванием . С а м и  прививки укорачивают с соблюде
ннем соподчинения ветвей .  

Когда ветвь перепривита одним черенком,  у привив
ки выбира ют сиJiьный побег, который оставляют ка к 
продолжение перепривитой ветви .  Если он  р астет до
uоJiьно вертикально, его укорачивают на  внешнюю поч
ку. EcJiи отклоняется _ вниз от напр авления переприви
.1 ой  ветви - н а  внутреннюю почку.  Боковые �обеги на 
прививке при обрезке соподчиняют этому побегу. Побег, 
растущий на п р ививке из почки н апротив нижнего среза 
на привитом черенке, часто растет вертика.пьно и з агу
щает крону перепривитого дерева .  Такой побег уда.пяют 
без оставления пенька . Когда ветвь перепривита двумя 
н более черенками ,  из  прививок выби р а ют одну наибо.пее 
уд.ач но распеложеиную п формируют ее так, чтобы она 
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1-й  rод 
2 - lil  год 

З - й rод 
4 - й  rод 

Рис. 45 Формирование и обрезка ветви ,  перепривитой двумя и более 
черенками:  1 -й, 2-й, 3-й, 4-й - годы после прививки. Места вырезки 

указаны пунктиром 

в будущем заменила обрезанную часть ветви .  Остальные 
прививки обрезают на  боковой побег так,  чтобы они не  
мешал и  р азвитию основной прививки, и в дальнейшем , 
при зарастании среза на  тор це перепривитой ветви ,  уда
ляют ( р ис. 45) . В течение вегетационного сезон а  перио-,  
ди чески удаляют побеги , появляющиеся из спящих почек 
на  перепривитых ветвях блиJКе 1 5--20 см от места при
вивки .  Когда дерево перепрививается ч астями, одновре
менно с формированием прививок неперепривитые ветви 
еJКегодно омолаJКива ют, укор ачивая их на  двух-трехлет
нюю древеси ну. Если этого не делать, они благодаря 
усилению роста б у дут подавлять рост прививок. 

З имостойкость перепривитого дерев а в первые два
три  года пониJКенная .  Если у перепривитого дерева или 
перепр ивитых отдельных ветвей нет экр а н а  из коротко 
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обрезанных волчков; то штамб и основания скелетных 
ветвей необходимо защитить от повреждения солнечны
ми ожогами .  Делается это в конце вегетационного сезо
на так же, как  и при защите неперепривитых деревьев.  

При обрезке перепривитых деревьев косточковых 
культур нежелательно наносить дереву крупные раны. 
Если все же необходимо у дерева удалить крупные вет
ви , то вначале подавляют их рост, обрезав  на нижнее, 
наиболее сильное ответвление, и только на сл&дующий 
год удаляют такие ослабленные ветви . 

Успешный рост и вступление в плодоношение. пере
привитых деревьев во м ногом з ависят от быстроты вос
становления  обрезанных частей кроны дерева при пере
прививке. Поэтому в первые годы перепривитые деревья 
неJI.Ьзя сильно обрезать. З а исключением формирования 
прививок обрезка в этот период должна носить санитар
ный характер ,  когда удаляют только поломанные и по
врежденные побеги у прививок.  У молодых перепривитых 
деревьев вырез ку сильных, растущих внутрь кроны побе
гов· на  прививках можно заменить пригибанием их. Такой 
прием ускоряет вступление перепривитых деревьев в 
плодоношение. При этом садовод должен быть особенно 
внимательным и не допускать врезания  шпагата в вет
ви - своевременно ослаблять его и убирать. Обычно че
рез два года пригнутые ветви принимают з аданное им 
положение и уже не нуждаются в ш пагате. В р айонах с 
мягкими зимами пригибание с успехом можно сочетать 
с надламыванием побегов . Место надлом а обязательно 
должно быть покрыто садовым варом .  Надламыванне 
nобегов в районах с суровыми  зимами часто приводит к 
подмерзанию побегов в месте надлома .  

По мере нар астания плодоношения у перепривитых 
деревьев пригнутые ветви постепенно удаляют, посколь
ку они начинают сильно загущать крону.  

П е р е п р и в и в к а п л о д о в ы х д е р е в ь е в, п о
в р е  ж д е н н ы х м о р о з ом. Способ перепрививки пло
довых деревьев, поврежденных морозом ,  зависит от сте
пени повреждения и возр аста дерева .  При вымерзании 
н адземной системы по уровень снежного покрова у мо
лодого дерева с диаметром штамб а  не более 5-6 см пе
репрививку его проводят в штамб .  Дерево срезают до 
живых тканей и в конце апреля - начале м ая переприви
в ают способом в боковой з арез или врасщеп . Привива
ют от одного до трех черенков в зависимости от р.иамет-
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ра  шта мба . Привнвка з а  кору менее желательна , по
скольку при  этом способе она плохо растет и недостаточ
но прочное срастание со штамбом дерева . После привив
ЮI и наложения обвязки все открытые места срезов , в том 
ч и сл е  и верхние срезы на  черенках,  тщательно покрыва
ют садовым в аром .  При этом следят, чтобы вар  не поnал 
в щель между черенком и штамбом .  Для этого ее пред
варительно закрывают полосой пленки. При неповреЖ
денной корневой системе  прививки растут очень быстро . 
У них оставляют только по одному хорошо р азвивающе
муся побегу, остальные удаляют. Чтобы побеги не сло
м ались ветром,  их подвязыв а ют по мере роста несколько 
раз за  сезон к колу, поставленному вплотную к перепри
витому штамбу дерева .  В начале сентября прививки при 
щипывают. На  следующий год позволяют расти одной 
спльной прививке ,  остальные коротко обрезают.  Одна 
прививка  не обеспечивает продуктами фотосинтеза хо
рошо ра звитую корневую систему.  По мере зарастания 
торцевого среза  штамба  р анее сильно обрезавшиеся 
nрививки вырезают на кольцо. В ырезку их следует де
лать не  в один год, чтобы штамбу не наносить 
м ного больших ран .  Ежегодно на штамбе удаляют по
росль. 

В условиях Нечерноземной зоны, если н адземная  си
стем а дерев а ,  диаметр штамба  которого более 6 см, по
гибла по уровень снежного покрова ,  прививка в штамб  
нецелесообразна .  Из-за грубой толстой коры штамба 
прививки медленно растут и р азвиваются . У такого дере
ва  н адземную часть спиливают до здоровых тканей.  Срез 
закрашивают м асл яной краской (охра или железистый 
сурик ,  разведенные натур альной олифой ) .  При н анесе
нии садового в ара  на  срез под давлением сока пленка из 
вара  отстает от торца дерева штамба ,  и это ухудшает 
его зарастание.  Перепрививку такого дерев а  делают в 
nобеги , появляющиеся из спящих почек н а  штамбе, или 
в корневую поросль, которую сnециально вызывают. Как 

только будет установлена  гибель  кроны и ствол а,  вокруг 
дерева в радиусе nолуметр а осторожно снимают верхний 
слой почвы до обнажения  крупных корней .  В жаркую 
погоду их затеняют травой и поливают. Под влиянием 
света и воздуха на открытых частях корней появляются 
побеги. После того ка к они отрастут, из них  выбирают 
четыре-пять наиболее сильных и равномерно располо
женных по окружности п н я .  О б н а женные корни в новь 
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закрывают землей. Отобранные побеги в этом же году 
окулируют или в следующую весну прививают черенком 
желаемого сорта способом врасщеп И JI И  улучшенной 
окул ировкой с язычком .  Остальным побега м ,  находя щи м 
ся  на  некотором расстоянии от отобранных,  позво.'lяют 
р асти в течение нескольких лет, чтобы листва их сн абжа
ла  продукта ми фотосин�еза корневую систему.  В про
тивном случае  корни  постепенно отмирают. 

Если при подготов ке плодового дерева к перепривив
ке { п р и отсутствии явных повреждений шта мба  и осно
ваний  скелетных ветвей солнечными ожогами )  обн ару
жено сильное подмерзание древесины на срезах  ветвей 
( темная  окраска всех тканей древесины ) , то та кое дере
во без специ альной подготовки неиригодно для перепри 
вивки .  Путем сильной омолаживающей обрезки вызыв а 
ю т  появление  побегов на  ветвях дерева ,  вблизи отхожде
ния их  от ствола .  Через один-два года н аиболее хорошо 
расположенные из этих побегов прививают способом врас
щеп или в боковой зарез .  Если этого не  сделать и пере
привить ветви с подмороженной древесиной, то прививки 
будут очень плохо расти, а срезы из-за сильного выделе
ния сока будут плохо защищаться садовым варом и мед
ленно зарастать. 

В о з м о ж н ы е  н е у д а ч и п р и  п е р е n р и в и в
к е. Перепрививка - очень серьезная  операция .  У садо
вода с небольшим опытом прививки могут быть неудачи .  
Причин таких неудач много. Основными причинами пло
хой приживаемости черенков могут быть:  работа гряз
ным и тупым инструментом ;  некачественные срезы ; не
плотное наложение обвязки ; небрежное нанесение садо
вого вара  на открытые места срезов, особенно на  верх
ний срез черенка ;  использова ние  некачественных черен
ков ( подмороженных, с подопревшей корой, с р аспустив
шимися или плохо сформированными почi<ами ) ; подеу
шивание черенков во время прививки, когда они  находи
лись на солнце незащищенными ;  использование  черепка 
с плодовыми почками из средней части однолетнего побе
га (для вишни ) . 



УХОД ЗА ПЛОДОВЫМИ 

И ЯГОДНЫМИ КУЛЬТУРАМИ 

В ПЕРВУЮ П ОЛОВИНУ 

ВЕГЕТАЦИОННОГО СЕЗОНА 

наступлением теплых весенних дней у са
довода на  участке прибавляется работы. 
Время в ыполнения тех или иных работ 
трудно привяз ать к какой-либо опреде
ленной дате, так как выполнение их во 
многом зависит от погодных условий .  
Лишь приблизительно их  можно сгруп

пировать по  месяца м .  
М а р т .  По мере того как под весенним солнцем снег 

начнет садиться и по участку можно будет пройти, садо
воду следует внимательно осмотреть все плодовые де
р евья и ягодные кустарники , как они  перенесли зиму.  При 
этом освобождают их ветви из под снега ,  чтобы они  не  
nоломал ись при  его таянии и оседании .  Снег вокруг 
штамбов молодых деревьев яблони отаптывают, чтобы 
избежать повреждения  мышами .  Талая вода выгоняет 
гр ызунов из нор , и вероятность повреждения ими коры 
молодых nлодовых деревьев возр аста ет .  

При обнаружении на  штамбах и скелетных ветвях 
nоврежден ий зайца м и  их следует, не зачищая ножом,  за 
м азать садовым  варом .  Откладывать эту р аботу нельзя. 
На поврежденн ых местах всегда остаются небольшие 
участки кор ы и камбия ,  которые способствуют зараста
нию р а н ы .  Под весенним  солнцем они быстро подсых ают, 
что отр ицательно сказыв ается на их зарастании .  Для 
более и нтенсивного деления сохра нившихся клеток кам
бия  до nокр ытия варом р а ну про м ывают ростовым и  ве
ществ а м и - раствора м и  гетераауксина ( 1 50-200 мг/л ) 
или  КАН У  ( 200-300 мг/л ) . Хорошо после н а несения са
дового вара  поврежденное м есто закрыть черной плен 
I<О Й .  Под ней з ар аста н ! l е раны  идет быстрее.  Если черной 
пленки  не1 , то можно использовать прозрачную пленку, 
но сверху  (:е з акр ыть темной бум агой . Некоторые садово
ды испоJiьзуют для покр ытия на несенных з а йцами р ан 
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смесь глины с коровяком . Делать этого не рекомендуется, 
так как под такой смесью рана зарастает плохо, остав
шиеся участки коры и камбия отм ирают. 

Если шта мб  и основа ния скелетных ветвей у деревьев 
яблони осенью не были защищены от повреждения сол
нечными ожогами,  эту работу проводят рано  весной .  
Приготовляют раствор извести ( на  1 0  л воды берут 2,5 кг 
извести ,  1 кг глины и 0,3 кг медного купороса ) . Для по
бел ки кисть следует брать на  длинной ручке, чтобы по
белить не только штамб и основания нижних скелетных 
ветвей, но и ствол , основания крупных ветвей , р азмещен
ных в более высоких частях кроны .  

Если приготовить известковый раствор нельзя, штам б  
выше поверхности снега и основания скелетных ветвей 
следует обмотать светлой бум агой . Для этой цели впол
не подходят газеты. Защита от солнечных ожогов осо
бенно необходим а  для деревьев недостаточно зимостой
ких сортов и деревьев, подмерзших в одну из прошлых 
суровых зим .  

Нельзя представить садовый уч асток без  птиц. Они 
не  только радуют садовода своими  песнями, но и прино
сят большую пользу, уничтожая массу вредителей при 
выкармливании птенцов. Чем больше н а  участке будет 
гнездовий мелких насекомоядных птиц - скворцов, си· 
ниц, мухоловок, горихвосток и др . , тем реже потребует
ся садоводу применять пестициды для сохранения пло
дов и ягод от  вредителей.  

Для привлечения птиц н а  участок садоооду пеобхс
димо в раиневесенний период сдел ать и развесить гнез
довья .  Они должны быть простым и  и удобными для поль
зования в течение нескольких лет (рис. 46) . Их изготов 
ляют из нестроганых досок или  горбыля толщиной 1 ,5-
2 см .  Отверстие (леток )  в передней стенке гнездовья 
может быть круглым ,  его р асполагают в 2-3 см от верх 
него среза , или квадр атным, тогда его делают сразу под 
крышкой,  отпиливая один из верхних углов передней 
стенки .  Никаких присадочных полочек или полочек пе
ред летком снаружи и внутри не делают, птицам они не 
нужны.  Крышка и дно у гнездовий должны быть съем
ными . Для облегчения осмотр а и чистки гнездовья сле 
дует не прибивать, а прикреплять мягкой проволокай к 

деревьям ,  к стенам  садовых доми ков , сар аев и т. д. 
Для весенней прививки плодовых культур заготовля 

ют однолетние побеги. Древесин а  их должна быть свет-
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ло-зеленой .  Побеги с подм ерзшей древесиной (от светло
коричневой до тем но-коричневой ) для прививки непри
годны.  Как только дневная темпер атур а поднимется вы
ш е  нуля, nриступают к обрезке плодовых деревьев. Об
резку н ачинают с более взрослых деревьев, так как пло
довые  почки у них распуска ются раньше листовых.  В 
первую очередь удаляют сухие, больные и поломанные 
ветв и .  В се срезы крупнее 2 см в диаметре закрашивают 
охрой или железистым суриком ,  разведенными натураль
ной  ол ифой . При обрезке у плодовых деревьев удаляют 
и сжига ют тон кие веточки с к.'Iадками  кольч атого шел
копряда , зи мующие гнезда боярышницы (спутанные па 
утиной несколько листьев ) .  Обрезанные ветви разруба
ют на отрезки дл и н о й  20-25 см , которые позднее ис
пол ьзуют дл я устройства скрытого дренажа (устройство 
скрытого дрен а ж а  см .  в гл аве «Садовые почвы и их улуч
шение» ) . 

Пос.'lе схода с н е г а  и подсыхания почвы на  участке 
еще раз  в н и м ател ьно осм атривают шюдовые деревья и 
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ягодные кустарники. У плодовых деревьев удаляют толь 
и рубероид, используемые для защиты штамба от мы
шей . Если обнаружены деревья, поврежденные мышами,  
то место повреждения обрабатывают так же,  как и при 
повреждении зайцами.  Когда повреждение большое и 
без прививки мостиком не обойтись, срезают несколько 
сильных однолетних побегов . Из-за хорошей совмести
мости со многими сортами яблони хороши для этой цели 
однолетние побеги сорта Штрейфлинг. Побеги заверты
вают в мокрую ткань, а затем в пленку и хранят в под
вале или на земле под домиком,  сараем с северной сто
роны. Прививки мостиком делают в м ае, во время хоро
шего сокодвижения у поврежденного дерева .  

Проводят обрезку и формирование кустов ягодных 
культур.  Одновременно нарезают однолетние побеги у 
здоровых и урожайных кустов черной, красной и белой 
смородины для р азмножения одревесневшими черенка
ми (если эта р абота не была сделана в сентябре) . При 
обрезке черной смородины удаляют ветви, поврежден
ные стекляныицей . Такие ветви хрупкие, сердцевина у 
них выедена и заполнена темными выделениями.  Выре
зают также однолетние побеги, поврежденные смороди
новой стеблевой галлицей.  Побеги такие обычно сухие 
или полусухие, в нижней части имеют участок с темны
ми вдавленными пятнами и трещинами .  У повреждаю
щихся мучнистой росой сортов черной смородины и кры
жовника удаляют верхушки поврежденных побегов. Они 
искривлены и покрыты плотным белым войлочным на
летом .  Все вырезанные побеги сжигают. У черной и крас
ной смородины также собирают в жестяную или стек
лянную банку почки, поврежденные почковым клещом : 
они  очень крупные, круглые, бледно-желтого цвета .  Ес
ли таких почек на побеге м ного, то его удаляют полно
стью. У м алины удаляют и сжигают побеги, поврежден
ные стеблевой галлицей . В нижней части таких побегов 
имеются утолщения - «галлы», внутри которых зимуют 
и питаются личинки. 

А п р е л ь. Продолжается обрезка плодовых деревьев 
и ягодных кустарников. При подсыханий почвы при
ствольные круги плодовых деревьев и ягодных кустарни
ков боронуют граблями. Одновременно сгребают и ком
постируют опавшую листву. 

П р и r о т о в JJ е н и е к о м п о  с т а. Место для компо
стной кучи выбирают недалеко от хозяйственного блока. 
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Оно должно быть ровным, размером не менее 2 Х  1 ,5 м .  
По размеру компостной кучи в почве делают лункообр :н· 
ное небольшое углубление с земляным валиком на гр а· 
нице, чтобы жидкие отходы из компостной кучи не рз·  
стекались. Ком постная куча постепен но увеличивается 
з а счет листвы, сорняков и кухонных отходов. Она долж· 
н а  быть все время влажной. Поэтому в жаркую и сухую_ 
погоду ее nериодически nоливают. Для улучшения р азло
жения растительной массы в компостную кучу периоди
чески добавляют навозную жижу, птичий помет, фека
лий.  После их внесения, чтобы устранить запах, на ком
постную кучу накладывают тонким слоем свежие сорня
ки.  Периодический полив компостной кучи раствором 
пищевой соды (две столовые ложки на ведро воды) так
же стимулирует более быстрое разложение растительной 
м а ссы. Ценность компоста как удобрения повышаеТся, 
если при укладке растительного материала в кучу дОбав
ляют от веса органического вещества 1-2% простого су· 
перфосфата и 2-3 % извести. Это можно сделать и при 
перелоnачивании ком постной кучи. 

Если у плодовых деревьев однолетний прирост менее 
1 5  см, то н а  площади проекции кроны вразброс вносят 
м очевину из расчета 1 ,5 спичечного коробка на 1 м2• 
Удобрения з аделывают граблями .  Когда деревья в_ыра
щиваются н а  задер нении, дозу мочеви ны увеличивают в 
2 раза .  В этом случае удобрение лучше вносить вечером, 
а если его вносят днем ,  то обязательно нужно полить 
приствольные круги, чтобы мочевин а с водой б ыстрее 
попала в почву. 

Во второй половине а преля проводят посадку плодо
вых саженцев в ямы,  подготовленные осенью. В это же 
врем я пересаживаются и молодые деревья.  Для этого у 
дерева ,  подлежащего пересадке, н а  р асстоянии 1 м от 
штамба  по кругу выкапывают к а н а ву глубиной в два 
штыка лопаты.  Встречающиеся при этом корни переру· 
бают. В предел ах круга вил а м и, не поврежда я  корней, 
осторожно разрыхляют и удаляют почву. При этом важ
но как м ожно больше сохранить мелких обрастающих 
корней. Почву сгребают в канаву, из которой ее перио
дически удаляют лопатой. Когда у дерева крупные го
ризонтальные корни освобождены от почвы, его р асша
ТЫJ:!ают, определяют нахождение вертикальных корней и 
аккуратно их перерубают лоп атой. Р а боту эту следует 
делать вдвоем. Дерево переносят н а заранее подготов· 
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Рис. 47. Поднятие глубоко цосаженного дерева. С левой стороны рн· 
сунка - вода, с правой стороны рисунка - груз 

ленное место и после посадки обильно поливают. После 
nолив а  nриствольньtА круг мульчируют торфом, перегно
ем, опилками или другим мульчирующим материалом.  
Дерево скорее приживается, если корнеобитаемый слой 
почвы постоянно поддерживать во влажном состоянии и 
следить, чтобы корни в почве не перемещались из-за 
р аскачивания надземной системы ветром. Поэтому под
�язка пересаженного дерева к постоянной опоре обяз а
тельна.  

Почти н а  каждом участке есть плодовые деревья, кор
невая шейка которых з аглублена в результате непр авиль
ной: посадки или поднятия почвы в междурядьях за счет 
внесения больших доз органических удобрений:, песка, 
устройства скрытого дренажа и т. д. Апрель,  когда поч
ва переувлажнена н а  большую глубину, наиболее подхо· 
дящий месяц для поднятия таких деревьев. Подни м ать 
дерево должен не один, а два-три человека.  Верхний 
слой почвы в приствольном круге диаметром 1 ,5-2 м 
(в з ависимости от величины кроны дерева)  осторожно 
снимают до появления крупных корней. Н а  р асстоянии 
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Рис. 4 8. Выправление наклонившегася слаборослого дерева с 
,помошью кола и веревки 

2 м от штамба  вкаnывают столб  диаметром 1 5-20 см и 
длиной до 1 ,2.-- 1 ,5 м .  Над nоверхностью nочвы столб дол
жен возвышаться на 0,8- 1 м .  З атем берут бревно дли
ной 5-6 м и горизонтально кладут на верхний срез 
столба так, чтобы короткий конец бревна можно было 
привязать к штамбу дерева nод нижней скелетной ветвью 
(рис. 47) . Предварительно, чтобы не nовредить штамб,  
его обм атывают мягкой тканью. Если nочва недостаточ
но увлажнена, в nриствольный круг наливают воду. Пос
ле сильного увлажнения nочвы до глубины 60-80 см на 
жимают на  длинный конец бревна до  тех пор,  nока  дере
во не nоднимется и корневая шейка его не будет выше 
nоверхности nочвы на  1 0- 1 5  см.  В этом nоложении брев
но фиксируют с nомощью груза на несколько дней. З а
тем все nрисnособления убирают. Корни закрывают nоч
вой. Чтобы она з аnолнила все пустоты между корнями, 
nриствольный круг поливают и вновь подсыпают почву. 
Чем моложе дерево, тем быстрее и легче выnолняется эта 
работа .  В апреле же выправляют наклонившиеся де
ревья. Для этого в 1 м от штамба  с противоположной на 
клону дерева стороны вбивают прочны й  кол и л и  вкаnы-
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вают столб (в зависимости от размера дерева) . К нему 
привязывают веревку, которой восьмеркой опоясывают 
ствол дерева ,  и притягивают ею дерево к колу или стол
бу до тех пор, пока ствол не примет вертикальное поло
жение (рис. 48) . В этом положении дерево фиксируют в 
течение нескольких дней. Чтобы веревка не повредила 
ствол дерева,  между нею и стволом помещают в несколь
ко слоев картон или рубероид. Работу эту следует про
водить вдвоем . Чтобы она п рошла успешнее, в пристволь
ном круге осторожно снимают верхний слой почвы до 
появления крупных корней. Если почва недостаточно 
влажная ,  то приствольный круг обильно поливают. Пос
ле этого землю возвращают в приствольный круг. Опе
рация выnолняется тем легче, чем раньше она делается 
после наклона дерева. 

В это же время nристуnают к nереnрививке плодовых 
деревьев. Начинают nереnрививку со сливы и вишни. Эти 
культуры прививают в древесину - сnособами врасщеп, 
улучшенной копулировкой с язычком,  в боковой зарез. 
З аканчивают прививку их до набухания почек у пере
nрививаемых деревьев. З атем приступают к перепривив
ке яблони, груши,  рябины. Прививку делают только в су
хую погоду. Прививать в дождливую погоду нельзя.  Во
первых, работа в такую погоду с острым прививочным 
ножом очень опасна .  Во-вторых, при  попадании дожде
вых капель на открытые срезы приживаемость черенков 
снижается. 

Как только сойдет снег и немного подсохнет почва, на 
плантации земляники,  посаженной осенью, проводят оп
равку растений.  Растения с оголенными :корнями оку
чивают. Растения,  у которых верхушечная почка засы
пана почвой, с помощью штыковки слегка приподнимают. 
На место погибших р астений подсаживают новые того 
же сорта .  Вокруг растений почву рыхлят штыковкой на  
глубину 2-3 см,  в междурядьях - мотыгой на  глубину 
8- 1 0  см .  

При подсыхании прошлогодних листьев н а  плодоно
сящей землянике их аккуратно срезают секатором по
ближе к основанию куста .  Срезанные листья выносят и 
закладывают в компост. После удаления листьев nочву 
в междурядьях культивируют ручным культиватором 
или мотыжат. 

J{ля ускорения созревания ягод сразу же после уда
ления сухих листьев и рыхления междурядий землянику 
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накрывают nолиэтиленовой пленкой. Хорошие результа· 
ты получают при выращивании под пленкой таких сор·  
тов, как Красавица За!:QJ>ья, Заря, Фестивальная.  Созре
вание их ягод _под пленкой ускоряется на 1 0-20 дней , а 
урожайность повыш ается на 70-80 % по сравнению с от· 
крытым грунтом. Ряды земляники можно просто накрыть 
пленкой. Однако эффект будет выше, если пленочное ук
рытие сделать в виде туннеля. Если есть везможность 
укрыть nленкой два смежных ряда двух р азл ичных сор
тов, то уроJКай ягод увел ичивается за счет перекрестно· 
го опыления. Опорными элементами  укрытия служат ду
ги из проволоки диаметром 6- 1 0  мм .  Высота дуr над 
землей - 0,7 м. Концы оnорных дуг заглубляют в nочву. 
Дуги ставят на расстоянии 1 м друг от друга. Чтобы 
пленка меJКду ними не провисал а, дуги поверху связы
ва ют меJКду собой шпагатом. После натягивания пленки 
сверху ее приJКим ают таким и  JКе дуГами.  Во время nве
тения для лучшего опыления цветков насекомыми пленку 
приnоднимают вдоль туннеля. Во время созревания ягод 
пленку снимают. 

СодерJКание садового участка под черным паром, т. е.  
периодическое рыхление почвы и удаление сорняков, 
требует от садовода много времени и труда. Поэтому не· 
которые садоводы на участке применяют культурное за
дернение. Н аиболее эффективно з адернение п ристволь
ных кругов и междурядий плодоносящего семечкового 
сада на сеянцевам подвое. На з адернении улучшаются 
окраска и лежкость плодов. Преимущества задервения 
над черным паром может быть только в том случ ае, если 
будут соблюдены следующие условия :  скашивание тра
вы не реже одного раза в 1 0  дней ; оставление скошен
ной массы на м есте дл я перегнивания и пополнени я  поч· 
вы органическим веществом ;  обильный полив дождева 
нием з адерневной площади в сухие периоды вегетаци
онного периода,  особенно на участках с легкой почвой и 
с глубоки м залеганием грунтовых вод ; внесение двой
ных доз азотных удобрений;  борьба с мыш ами путем рас
кладки отравленных приманок осенью и отаптывание 
снега вокруг штамбов деревьев зимой и рано весной. 
Вместе с тем следует помнить, что задервение пристволь
ных кругов молодых деревьев на сеянцевам подвое (до 
шестилетнего возраста ) отрицательно сказывается на  
и х  росте и развитии. Карл иковые деревья п р и  эадерне· 
нии приствольных кругов плохо растут и nлодоносят пз· 
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за сильной конкуренции в питании корней: трав. По этой 
причине приствольные круги у таких деревьев необходи· 
мо держать под черным паром. 

Для задервения пригодны травы с мелко залегающей 
корневой , системой, например мятлик луговой, овсяни
ца луговая, белый клевер. Травы, у которых корневая 
система з алегает глубоко и конкурирует в питании с кор
невой системой плодовых деревьев (кр асный клевер, лю
церна и др. ) , для задервения непригодны. Как только 
почва весной подсохнет, ее перекапывают и тщательно 
выравнивают, разбивая граблями комья земли. На каж
дые 10 м2 площади высеивают смесь из семян белого 
клевера ( 2-3 r) , овсяницы луговой (5-6 r) и м ятлика 
лугового (2 г) . После посева почву слегка боронуют об
р атной стороной грабель и от птиц н акрывают пленкой. 
Пленку убирают после прорастанин семян. Чем раньше 
проводится посев трав, тем дружнее их всходы. 

Если в прошлом вегетационном сезоне на садовом 
участке были сильно распространены тля, медяница, ли
стоблошка, клещи, то необходимо опрыскивание плодо
вых деревьев и ягодных кустарников 3-4-процентным 
раствором нитрофена (300-400 г на 10 л воды ) . Опрыс
кивание проводят до распускания почек, когда дневная 
температура поднимается до l 0°C. Обраб атывают р ас· 
тения так, чтобы раствор со всех сторон полностью по
крыл даже самые небольшве веточки. Если на участке 
этих вредителей м ало, то опрыскивать не надо. 

Против парши яблони и груши, коккомикоза вишни 
почву в приствольных кругах поливают 7-процентным ра
створом мочевины (700 г на 10 л воды) . Расход жидко
сти - два ведра на 1 м2 почвы. 

М а й. Наиболее трудоемкой р а ботой на садовом уч а· 
стке является борьба с корневищными сорняками,  осо· 
бенно с пыреем.  Эффективным приемом борьQы с эти
ми сорняками являются перекопка участка садовы ми 
вилами и тщательное удаление корневищ. 

При р аспускании почек у плодовых деревьев (появ
ление у них «зеленого конуса») их опрыскивают смесью 
карбофоса, хлорофоса и хлорокиси меди (30 г карбофо
са , 20 r хлорофоса и 40 г хлорокиси меди на 1 0 л воды ) .  
Обработку проводят против жуков яблонного цветоеда, 
личинок яблонной медяницы, плодовых клещей, тлей, 
почковой моли, гусениц вишневой и яблонной моли, бо
ярышницы, шелкопрядов, парши и пятнистостей. От этой 

1 5 1  



обработки во многом зависит урожай плодов на садовом 
участке. Например, при сильном распространении яблон
ного цветоеда он может полностью оставить садовода без 
я блок. Если размер деревьев яблони небольшой, то вме
сте с опрыскиванием нужно проводить стряхивание жу
ка с деревьев. Для этого рано утром под кроной дерева 
расстилают белую ткань или бумагу и все ветви пооче
редно встряхивают, постукивая по ним слегка рукой. Жу
ки в утренние холодные часы малоnодвижны. Их легко 
можно собрать на белом материале и уничтожить. При 
сильном распространении вредителей опрыскивание пло
довых деревьев повторяют в период обособления и ок
рашивания бутонов ( по «розовому бутону») . 

Еще раз внимательно осматривают кусты черной смо
родины и собирают поврежденные почковым клещом 
почки. 

Осматривают посаженные осенью саженцы nлодовых 
культур .  Саженцы с заглубленной корневой шейкой ос
торожно приподнимают. 

Продолжают перепрививку м алоценных сортов яб 
лони и груши. Наряду со  способами прививки в древеси·  
ну применяют прививку за кору. 

С началом хорошего сокодвижения у nлодовых 
деревьев (оно совпадает с р аспусканием на них листьев)  
приступают к прививке «мостиком» поврежденных мы
шами деревьев. Выше и ниже повреждения делают Т-об
разный разрез коры (рис. 49) , берут заготовленные ра ·  
нее  для такой прививки побеги, они  должны быть длин
нее протяженности поврежденного места и находиться в 
состоянии покоя. Побеги с подмерзшей древесиной и рас
пустившимися почками для такой прививки непригодны.  
Побег прикладывают к Т-образным разрезам коры и на
м ечают места длинных (5-6 см)  косых срезов со сто
роны, обращенной к дереву. С другой стороны длинно
го среза на побеге делают короткий срез, чтобы улучшить 
контакт побега с корой дерева. Длинный срез на верх
нем конце побега делают несколько выше относительно 
зареза на корне дерева с тем, чтобы после вставления 
конца побега под кору он  не выступал, когда побегу 
придадут слабую дугообразную форму. Такое положе
ние побега необходимо, ЧТОQЫ при р аскачивании дерева 
ветром «мостик» не смещался в местах прививки отно
сительно дерева .  Подготовленные концы побегов осто
рожно заводят в Т-образные зарезы коры, стараясь не 
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Рис. 49. Прививка «мостиком:. 

повредить кору побегов над косым срезом. Если у дере
ва  толстая кор а  и она  не допускает nлотного прилегания 
срезов на побеге к камбию дерева,  то в ней делают же
лобок, соответствующий толщине побега .  Концы побега 
прибивают к дереву тонким и  гвоздиками длиной 2-
2,5 см,  накладывают обвязку из пленки и все щели тща
тельно замазывают садовы м  варом. Количество «мости
ков» зависит от размера nоврежденного участка коры и 
возраста дерева, но их должно быть не менее двух да
же на штамбе молодого дерева.  Уход за прививкой «мо-

� стиком» з аключается в систем атическом удалении nоя
вляющихся н а  них листьев и побегов. Если этого не де
лать, то верхний конец «мостика» не приживется. В сол 
нечную nогоду места прививок желательно притенять, а 
дерево nериодИЧЕ:СКИ nоливать. Часто ниже места пов
реждения на  штамбе появляют�я побеги. Они с успехом 
могут быть исnользованы в качестве «мостика», для это
го можно также исnользовать и корневую поросль, nоя
вившуюся вблизи штамба .  

Н а  садовом участке могут быть деревья яблони и 
груши с признаками весовместимости привоя с подвоем .  
У таких деревьев слабый рост, мелкие плоды и листья, 
ранний листопад, сильное утолщение штамба привоя под 
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Рис. 50. Крепление скелетной ветви со стволом при помощи привив
ки «М ОСТИКОМ» 

местом соединения с подвоем . Они не зимастойки и не 
долговечны . Одн ако состояние таких деревьев можно 
улучшить использованием для прививки «мостиком:. по· 
бега сорта,  совместимого как с подвоем , так и с приво
ем. Хорошо зарекомендовали себя для такой прививки 
у яблони сорт Штрейфлинг, у груши - Ильинка,  Вере 
зимняя Мичурин а, Лесная кр ас авица и др. Если место 
прививки н аходится близко к поверхности почвы или за· 
г лубле во в нее, то прививку черенка «мостиком » пр акти
чески сделать невозможно. В этом случае вокруг дерева 
высаживают три-четыре однолетки названных вы ше 
сортов или столько же сеянцев культурных сортов и че
рез один-два года дв а лучших из них прививают в штамб 
дерев а выше места соединения привоя с подвоем.  Дела 
ют это та к же и в т е  же сроки, как при повреждени и  де
ревьев м ы ш ам и . 

Много беспокойства садоводу доставляют деревья яб
лони с плохо сформ ированной кроной, у которых скелет
ные ветви отходят от ствола под острым углом. У таких 
деревьев даже при небольшом урожае наблюдается от
рыв скелетных ветвей от ствол а, что приводит к прежде
временной их гибели. Особенно подвержены поломкам 
деревья сортов Боровинка, Кор ич ное полосатое, Уэлси 
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-
Рис. 5 1 .  Крепленнё ёкелетной ветви со стволом 

при nомощи nрнвивки сближением 

и др. Если деревья этих сортов имеют возраст до 1 5  лет 
и кора на их стволе и ветвях не потерял а эластичности, 
то крепление скелетных ветвей со стволом можно сделать 
с помощью прививки .« мостиком». Для этого на внутрен
ней стороне ветви, отходящей от ствол а под остры м  уг
лом. в 1 м от основания выбир ают хорошо развитый од
но-двухлетний побег. Если такого побега нет, то для его 
появления в нужном месте ветви делают небольшой по
nеречный р азрез коры.  При nрививке «мостиком» в пери
од весеннего сокодвижения в верхней части побега, об
р ащенной к стволу, делают косой срез длиной 4-5 см. 
Побег прикладывают срезом к стволу и в этой части его 
делают Т-образный разрез коры. Верхний конец побега 
заводят под кору (рис. 50) . Уход за прививк:ами «мости
ком» такой же, как описан выше. 

Для креnления скелетных ветвей со стволом можно 
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использовать также способ прививки сближением. На 
стволе и скелетной ветви выбирают тонкие веточки, на
ходящиеся наnротив друг друга. Их несколько раз пере· 
кручивают и это место обматывают лентой из nолиэти
леновой nленки (рис.  5 1 ) . При врез ании пленки обвязку 
ослабляют, а концы веточек выше места прививки обре
зают. Срезы покрывают садовым варом . Через нес
колько лет они срастаются и предохраняют крону от 
разрывов даже под тяжестью самого большого уро
жая .  

Поврежденные морозом nлодовые деревья обрезают 
при распускании у них почек и ясного выявления степе
ни повреждения веток. У деревьев вырезают отмершие 
ветви на кольцо, а поврежденные укорачивают. Все сре
зы,  даже небольшие, закрашивают масляной краской 
{охрой или железистым суриком) .  Садовый вар не го
дится. Вследствие сильного выделения сока через под
мороженную древесину он отстает от срезов. 

Развязывают пригнутые на зиму побеги м алины. Вер
хушки их срезают до первой верхней хорошо сформиро
ванной почки. Поломанные и больные побеги вырезают 
без оставления пенька. Оставшиеся побеги равномерно 
распределяют в ряду, чтобы они не мешали росту моло
дых побегов. Шпалеры делают следующим образом. По
середине ряда на р асстоянии 5 м друг от друга вкапыва
ют деревянные или железобетонные столбы. Они могут 
быть заменены старыми водопроводными или асбоце
ментными трубами.  Высота их над поверхностью почвы 
должна быть 1 ,5 м. На высоте 1 и 1 ,5 м к ним прикреп
ляют отрезки водопроводных труб длиной 1 м .  Через 
концы последних протягивают проволоку (рис. 52) . Все 
плодоносящие побеги равномерно подвязывают к прово
локе : невысокие - к нижней, а высокие - к верхней. 
При такой шпалере центр куста м алины хорошо осве
щается солнцем, что улучш ает рост однолетних побе
гов и уменьшает повреждение их грибковыми заболева
ниями .  

Проводится nосадка земляники, если она не была сде
лана осенью. При засушливой весне и отсутствии дож
дей, особенно на участках с легкой почвой, проводят по
лив ягодников nеред цветением .  Хорошо совместить его 
с подкормкой органическими удобрениями - навозной 
жижей или птичьи-м nометом, р азведенными соответст
венно в 10 и 20 раз. Посадки земляники и малины под-
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Рис. 52. Подвязка побегов малины к вертикальной шпалере 

кармл ивают из расчета одно ведро такого раствора на 
1 пог. м ряда , на взрослых кустах смородины и крыжов
ника - по два ведр а .  Не следует _подкармливать ягод
ные кустарники азотными  удобрениями,  так как они уси
ливают повреждение их грибковыми болезнями. Плодо
вые культуры также перед цветением желательно под
кормить. В качестве подкормки nрименяют навозную 
жижу и птичий nомет или мочевину. Дозы зависят от 
возраста ПЛОДОВОГО дерева . Желательно дать ведро раст
вора органического удобрения на  1 м2 плоrцади nроек
ции кроны . При nодкормке плодовых деревьев мочевиной 
на 1 м2 приствольного круга дерева до 1 2-летнего воз
раста дают спичечный коробок ( 1 5 г) мочевины, до 20-
летнего возраста - полтора коробка и старше 20 лет 
два коробка.  Если деревья выращиваются н а  задерне
нии, дозы увеличивают в 2 раза .  Подкормки вносят под 
вечер, после дождя или перед поливом .  

Перед цветением ягодные культуры последний р аз до 
соора урожая опрыскивают ядохимикатами.  Последую
rцие обработки проводят только настоям и  трав, безвред
ных для человека и теплокровных животных. 

· Землянику в период выдвижения цветоносов опрыс
й:ивают карбофосом (30 г на 1 0 л воды) . Обработку про
водят против м алинно-земляничного долгоносика и пау
тинных клещей. Опрыскивание перед цветением сморо-
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дины и крыжовника такой же конценtрацИ:ей карбофоса 
проводят против галлиц, пилильщиков, тли, клещей и 
огневки.  Малину в период бутонизации таким же раст· 
вором карбофоса обрабатыв ают против малинного жука 
и м алинно-земляничного долгоносика на  плодоносящих 
побегах и против малинной мухи на молодых побегах. 

Тщательно осматривают цветущие кусты черной смо
родины с целью выявления кустов, поврежденных м ах
ровостью. В период цветения наиболее легко выявить 
это очень серьезное заболевание, которое не поддается 
лечению. Цветки у больных кустов имеют узкие чашели
стики фиолетовой окраски. После цветения они не опа
дают, а засыхают и имеют форму звездочки. Ягоды не 
з авязываются . Цветки у здоровых кустов имеют широ
кие чашелистики бледно-зеленой окраски. Поврежден
ные махровостью кусты подлежат раскорчевке. Болезнь 
через почву не передается , поэтому на место раскорче
ванных кустов можно высаживать новые. Махровость раз
носится почковым клещом и тлей. Борьба с этими вре
дителями,  если нет контакта с больными растения ми на 
соседнем участке, гарантирует опасность заражения этой 
болезнью. 

Через две недели после цветения плодовые деревья 
опрыскивают смесью карбофоса, хлорофоса и хлорокиси 
меди (30 г карбофоса, 20 г хлорофоса и 40 г хлорокиси 
меди на 1 О л воды ) . Обработка р ассчитана против пло
дожорки, _ тли, м едяницы, л истовертки, моли, парши и 
других вредителей и болезней плодовых культур. Если 
под кронами деревьев растут овощные культуры, зем
ляника или ягодные кустар ники, то их следует перед оп
рыскиванием накрыть пленкой. Яды, особенно хлорофос, 
на них попадать не должны.  

Приствольные круги плодовых деревьев и ягодных 
кустарников, а также междурядья земляничной план
тации поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков со
стоянии.  

И ю н  ь. Н а  штамбы плодоносящих плодовых деревь
ев в 1 5-20 см от поверхности почвы накладывают лов
чие пояса для предохранения деревьев от вредителей, 
поднимающихся в крону или спускающихся на  землю для 
окукливания.  Особенно эффективны они против гусениц 
яблонной плодожорки. Пояса могут быть р азовыми (из 
бумаги, гофрированного картона)  и долговременными 
( из пакли,  ваты, рогожи, мешковины и других м атериа-
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лов) . Ш и р и н а  ловчего поя.са 35-40 см. На месте нало
жения ловчего пояс� кору на штамбе выравницают са
довым ножом , чтобы между корой и поясом не было 
щели, через которую могла бы проползти гусеница. Пос
ле наложения пояса в средней '!асти его туrо перевЯЗ�
вают двумя-тремя витками шпагат� так,  чтоб� «P.YJ 'nо
яса несколько отходили от коры. Поя�.а просм�-rривают 
через каждые 1 0.."... 1 5  дней и обнаруженных в Йifx: вредй
телей унпчтожаю1'. 

Особенно эффективны поя-са ,  пропитанные раство
ром энтобактерина ( 1 0  г на 1 л воды) . В таких поясах  
гусеницы погиба ют , и пояса не требуют частых осм отров . 
Чтобы суспензия энтобактер·ина не вымывалась дождем , 
такой пояс после н аложения его на  штамб накрывают 
пленкой. Пленку выше пояса туго перетягивают шпага 
то м . 

У перепривитых весной плодовых деревьев удаляют 
побеги, ,ПОSJВившиеся в 1 5 - 20 см от места прививки. При 
врезании обвязочного материала ,  когда перепрививаются 
ветви тоньше 2 см , его удаляют совсем . Если переnри
вивка была сделан а способом за  кору, то nрививку под
вязывают к опоре (рис. 53 ) . Иначе она моЖет быть от
лом ана птицами или ветром .  

При отрастании травы н а  задернении до 1 0 - 1 2  см 
проводят ее скаширан·ие. Скошенная трава остается н� 
месте. В сухую погоду после скашив аltия з адерненн ы п 
участок желательно полить с помощью дождевания, это 
не только ускорит отрастание нового тр а'§ост6я,  но и 
улучшит разложение скошенной м ассы. 

· На плодоносящей плантации земляники начинают 
усиленно расти усы. Их следует периодически удалять, 
не допуская увеличения их длины более 10 см. Своевре 
менное удаление  усов способствует лучшему р азвитию 
р астений и увеличению урожая н а  следующий год. 

Для предохранения ягод земляники от загрязнения во 
время  дождей ,  повреждения их серой гнилью и мучнистой 
росой сразу после цветения желательно провести мульчи
рование под кустами  плотной бумагой или темной плен
кой . В качеств� мульчирующих материалов также можно 
использовать сухую солому, тр аву, опилки, отрезки досок, 
ф а неры и т. д. Если стоит сухая  погода,  особенно когда 
почва легкая,  то в период роста ягод необходим полив. Он 
должен быть обильным - поч ва дол жна быть промочен а 
на глубину до 50 см.  Полив следует проводить напуском . 
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Рис. 53. Кормушки для птиц А.  Настенная кормушка : 
1 - навес для гвоздя, 2 - откидывающаяся крышка, 8 - стекло (расстояние 
между низом и дном 2 см ) ,  4 - стекло (расстояние между низоМ и дном 
5 см ) ,  5 - порожек (препятствует рассыпанию корма ) ,  6 - полочка , 7 - крю-

чок (для закрывания крышки) ,  8 - шарнир 
Б. К:ормушка-домик: 

1 - отверстие-леток диаметром 5 см, 2 - четыре стенки из стекла (одно из 
них выдвигается из пазов для загрузки корм а ) ,  8 - металлическая пяастиd• 

ка, привареиная к трубе 
В. К:ормушка висяч а я :  

1 - деревянный стержень с крючком, 2 - остов нз проволоки , на который н а 
дева ется мешок нз пленки,  8 - консервные банки для кор"ма 

Дождев ание увел ичив а ет повр еждение ягод и листвы 
гр ибковым и болезням и. Перед поливом жел ательно · сде
л ать подкор мку р аствором на возной жижи или птичь&
rо помета в той же дозе, что н перед цветением .  Н а смо
родине и кры1Ковнике после цветения следует прове�тк 
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опрыскивание настоями горчицы или древесной золы 
против пилильuциков и огневки. l(ля приготовления на
стоев 1 00 г порошка горчицы или 3 кг древесной золы 
залива·ют 10 л горячей воды. Растворы настаивают в те
чение двух суток и перед опрыскива нием процеживают 
через два-три слоя марли. Если кусты молодые и пов
режденных пилильuциком и огневкой ягод немного, их 
собирают руками ( поврежденные ягоды рано окрашива
ются ) . На м алине против повреждения ягод м а ли н н ы м  
жуком можно применять опрыскивание по завязям ра
створом питьевой воды (две полные столовые ложки на  
10  л воды) . Против тли, клеuцей на смородине, яблоне и 
груше, медяницы и других вредителей на последних двух 
культурах проводят опрыскивание настоем чеснока.  
200-300 г неочиuценных головок чеснока мелко режут 
или пропускают через мясорубку и заливают 2 л горячей 
воды. Через сутки отжатую массу удаляют, а в раствор 
добавляют 8 л воды н 20-30 г хозяйственного мыла.  По
лученный маточный раствор в закрытой стеклянной по
суде можно хранить в течение всего сезона .  При опрыски
вании 2 л маточного раствора разбавляют 8 л воды. Бо
лее высокая концентрация может вызвать ожог листьев. 

На сортах крыжовника, черной и красной смороди
ны, подверженных заболеванию мучнистой росой , сразу 
после цветения и в дальнейшем через каждые 1 О дней 
проводят опрыскивания одним из следуюuцих веuцеств :  
зольно-мыльным раствором (300 г просеянной золы н 
40 г хозяйственного мыла -на 1 0  л воды ) ; тринатрийфос
фатом (50 г на  1 0  л воды) ; раствором калийной соли 
( 10 г на 1 О л воды) ; раствором кальцинированной соды 
и хозяйственного мыла (по  50 г каждого веuцества на  
1 0  л воды) . 

При хорошем завязывании урожая ягодные кустар
ники и плодовые деревья нуждаются в подкормках. Под
.кормку кустарников проводят после цветения,  а плодо
вых деревьев - после опадения з авязи. Подкармливают 
раствором н авозной жижи или птичьего помета в тех же 
дозах,  что и в мае, перед цветением. Можно применять 
и подкормку минеральными удобрениями ( 1/2 граненого 
стан:йна суперфосфата простого и 1/3 граненого стакана 
хлористого калия на  10  л воды ) . Дозы внесения те же, 

: что и для подкормки органическими удобрениями. 
Продолжают поддерживать приствольные круги пло

довых деревьев и ягодных кустарников и междурядья 
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земляники в рыхлом и ч и стом от сорняков состоянии. 
Сорняки укл адыва ют в компостну ю кучу. 

С распусканием л истьев на молодых плодовых деревь
ях и ягодн ых кустарниках садовод обнаруживает сную
щих взад и вперед по их веточкам муравьев и относ�ёя 
к ним как к вредителям.  Ищет и уничтожает их гнездо. 
На самом же деле муравьи приносят большую nольау, 
уничтожая большое кол ичество гусениц различных вре• 
дителей сада и огорода. Единственная вина муравьев в 
саду состоит в том, что онь сnособствуют переносу тлей, 
л акомясь сладковатой жидкостью, которую те в ыделя
ют.  Поя вление муравьев на ягодных кустарн иках и мо
л одых плодовых деревьях говорит о том,  что садоводу 
следует усилить борьбу с тлей. 

После п роведения срочных весенних работ (обрезка, 
посадка,  прививка и др . )  у садовода появляется время 
заняться менее срочными,  но не менее важными р абота
ми. К таким работам можно отнести очистку штамба и 
толстых скелетных ветвей у взрослых плодовых деревь
ев от отмерших частей коры. Вокруг штамба стел ют 
nленку или бумагу. Кору сначала очищают деревянными 
или металлическим и  скребками , а nотом nроволочны м и  
щетками.  П р и  этом стар аются не nовредить живую кору. 
Мусор после очистки коры удаляют и сжигают. При об
наружении мертвых участков коры на штамбе ил и  в раз 
аилках скелетных ветвей со стволом их удаляют садовым 
ножом до здоровых тканей. Оч ищенные м еста nромывают 
р аствором железного или м едного купороса ( соответст
венно 40 - 50 и 20 - 30 г вещества на  1 л воды) или сла
бо -розовым раствором м а рганцовки. После векоторого 
подсы хания небольшие раны покрыва ют садовым варом . 
Большие поврежденные уч астки з а к р а шивают м асляной 
краской (охрой или желез истым суриком ) .  

При обсл едов ании шта м б а  и оснований скелетных 
ветвей плодовых деревьев встреч а ются участки , на  кото
рых ко р а  мокнет и вспучив ается .  Это результат повреж
дения коры солнеч н ы м и  ожога м и  в фев р ал е - м а рте те
кущего года .  Поврежденную кору удал я ют садовы м  но
жом и открытое м есто после промывки раствора м и  желе
зистого или м едного купороса з а м а зыв а ют садовым ва 
ром и закрыв а ют тем ной пленкой. З а м азыва ние  садовым 
варом поврежденных -участков без удаления коры эффек
та не дает.  

Когда плоды у деревьев яблони и груши достигнут 
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величины грецкого ореха, устанавливают опоры под ске
летные ветки, которые сильно нагружены плодами. Под
поры ставят вертикально. Верхний торец подпоры делают 
в виде л асточкиного хвоста и обивают полоской р езины. 
По такой подпоре ветвь не скользит и кора ее не по
вреждается . Подпоры оставляют под деревьями до убор 
ки урожая. Избежать отлом а  скелетных ветвей под на
грузкой плодами можно и другими способами.  Хорошим 
приемом является скрепление железными скобами, один 
конец которых вбивается в ветвь, а другой - в ствол , 
выше отхождения этой ветви. Длина скобы должна быть 
30 - 35 см, сечением 14 - 15  мм для взрослых и 7 - 10  м м  
для молодых деревьев. Скобы вбиваются н е  до конца,  
чтобы не преnятствовать утолщению ствола и ветви. Во 
избе>Кание р а скола ствола или ветви в результ ате вби 
вания скоб ы >Кел ательно в нач але сдел ать буравчико м 
отверстия глубиной до 1/3 длины вбиваемого конца 
скобы. 

При отсутствии скоб скрепить ветвь со стволом, от
ходящую ПОД ОСТрЫМ УГЛОМ,  МОЖНО ПрИ ПОМОЩИ МЯГКОЙ 
проволоки диаметром 3-4 мм. Для этого вокруг ствола 
и ветви (с внешней стороны ) несколько раз об матыва 
ют проволоку . Концы ее скрепляют друг с другом . З атем 
витки проволоки ме>Кду стволом и ветвью перекручива 
ют отрезком тру6ы до тех пор, nока проволока не будет 
прочно дер>Каться. Чтобы проволока не врезалась в ко
ру, под нее с внешней стороны и боков ствола и ветви 
подкладывают небольшве отрезки деревянных планок. 

В саду с з адервением садовод всегда испытывает 
трудности с внесением удобрений .  Основная м асса го
ризонтальных корней у плодовых деревьев залегает н а  

глубине о т  20  до  60  с м  от  поверхности почвы. Внести на 
такую глубину органические и минеральные удобрения 
даже в виде р аствора без повреждения дернины мJюго
летних трав довольно трудно. Единственный выход из 
этого положения - устройство питательных колодцев"' 
скважин. Эффективен этот метод внесения удобрений 
также в саду, выращиваемом на  тяжелых глинистых поч
вах. Скважины делают садовым буром по гр а нице про
екции кроны плодового дерева . Здесь у плодового дерева 
находится наибольшее количество мелких корней. Дела 
ют их н а  расстоянии 1 м друг о т  друга . Глубина сква
жины 50-60 см .  Скважины заполняют крупным песком ,  
мелким щебнем или галькой. 



УХОД ЗА ПЛОДОВЫМИ 

н яrоднымн КУЛЬТУРАМИ 

ВО ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 

BErET АЦИОННОrО СЕЗОНА 

ю л  ь. Работы по уходу за плодовыми 
деревьями и ягодными кустарниками во 
второй половине вегетационного сезона 
начинают с удаления листьев у отплодо
носивших сортов земляники. Срезку ста
рых л истьев проводят сразу же после 
проведения последнщ:о сбора ягод на 

участках второго и третьего года плодоношения. Одно
временно удал яют и отросшие усы. 3f}паздывать с этой 
работой не следует, так  как это может ослабить расте
ния, что ухудшит их перезимовку и плодоношение в сле
дующем году. С листвой с плантации удаляется боль
шое количество вредителей и возбудителей болезней. 
Листву компостируют. Если на землянике был обнару
жен клещ (листья сморщенные, плохо развиты, то сра
зу же после удаления листьев кусты тщательно опрыс
кивают раствором карбофоса (30 г на  10 л воды ) . При 
этом удаляют кусты земляники, которые заметно отли
чаются от соседних своим плохим состоянием. Это могут 
быть кусты, пораженные вертициллезным увяданием 
или земляничной и стеблевой нематодой.  В первом слу
чае кр аевые л истья у куста ложатся на  почву, буреют и 
увядают, а молодые л истья в центре  куста мелкие и жел
тые. Во втором случае кусты приземистые, с уродлив9 
сросшимися цветками и плодами · (признаки повреждения 
земляничной нематодой)  или слабые растения с харак
терным и  вздутиями на цветоносах, черешках и ж ил ках 
листьев и уродливым и, жестким и  и мелкими ягодами 
(признаки повреждения стеблевой нематодой) . На  место 
удаленных кустов новые растения не высаживают. 

Поскольку во время сбора ягод почва  в междурядьях 
сильно уrtлотняется, то проводят перекопку почвы. Пе
рекопку проводят садовыми вилами, стар аясь не повре
дить корневую систему.  
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Обязательным- условием норм ального отрастания ли
стьев после скашивания является полив, чтобы почва под 
кустами была промочена на глубину 25-30 см.  Полив 
проводят напуском или по бороздам . После проведения 
этих работ готовят почву под новую плантацию земля
ники.  Подготовка почвы должна  быть сделана  не позже 
чем за три недели до посадки р ассады, чтобы почва мог
л а  осесть. Под землянику нежелательны участки, н а  ко
торых выращивали томаrы, картофель. Некоторые cop:ra 
земляники, такие, как Фестивальная, З аря, после них 
сильно повреждаются вертициллезным увядан�ем. Наи
более устойчивы к этому з аболеванию сорта Пурпуровая ,  
ТаЛисман, Зенга Зенгана и др. Лучшими участками для 
земляники являются те, на которых выращивали зелен
ные (редис, петрушка, сельдерей ) ,  морковь и др. 

Внимательно осматривают плодоносящие кусты кры
жовника и черной смородины. Цель осмотра - сбор и 
уничтожение ягод, поврежденных огневкой и пилильщи
ком .  �а кустах крыжовника и смородины среди зеленых 
ягод ·появляются окрашенные ягоды , часто опутанные  по 
нескальку штук паутиной. Это результат деятельности 
крыжовникавой огневки. У черной смородины кроме та
ких ягод можно встретить почерневшие ягоды, не опу
танные паутиной, но вытянутой угловатой формы. Это 
деятельность другого опасного вредителя - черносморо
динового пилильщика. При осмотре кустов вырезают и 
сжигают засыхающие молодые ветки, поврежденные смо
родиновой побегавой галлицией. У основания таких ве
ток участки коры имеют вдавленные пятна и трещины. 
Ветки ч асто лом аются в месте повреждения.  После та
кого осмотра,  если ветки с ягодами лежат на земле, их 
необходимо поднять н а  опору. Опорой может быть или 
деревянная клетка, или зонтичная чаталовка . В первом 
случае с четырех сторон куста вбивают колья, а на  них 
накладывают и прибивают гвоздями тонкие жерди. Вы
сота жердей над поверхностью почвы должна находить
ся на середине высоты куста. Для устройства зонтичной 
чаталовки около центра куста вбивают в почву кол или 
отрезок водопроводной трубы. Под ветви подводят и 
скрепляют кольца из толстой проволоки, которые тремя
четырьмя р астяжками крепят с концом трубы или кола. 
Такая зонтичная чаталовка может использоваться в те
чение нескольких лет и не мешать обработке почвы под 
ветвями куста .  Кусты еще раз опрыскивают против ог-
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невки раствором rорчицы или древесной золы в тех кои
центрациих, что и в июне. Проводит первый сбор ягод 
ра н них сортов смородины и крыжовника .  

Под кронами деревьев плодовых культур начинает 
появляться падалица. Ее регулярно соб"ирают и при не
возможности быстрой перер а ботки уничтожают. ЕсЛи по
стоянно не собирать опавшие плоды , то гусеница плодо
жор ки из лежащего на земле плода поднима ется по 
стволу дерева и до окукливания повреждает еще одно. 
а иногда и два плода. 

Провернют ловчие пояса и уничтожают попавших в 
них вредителей.  Подправляют устаиовленные р анее под
пор ы  под ветвями, сильно н агруженными плода м и. 

У плодовых деревьев с плоской формой: кроны про
водят пригибание побегов, котор ые к этому в ремени 
уже достигают значительной длины . Ра боту gту продол
жают и в nоследующие месяцы по мере отрастания побе
гов. Побегам придают требуемое положение с nомощью 
шnагата . При этом шnагат к nобегу nривязывают в виде 
nет ли, чтобы он не перетягивал побег при его nоследую
щем утолщении. 

Следят за nочвой в nриствольных кругах плодовых 
деревьев . Она должна быть все время в рыхлом и сво
бодном от сорняков состоянии. Если на  участке имеется 
задер нение, то проводят очередной укос трав. 

В июле продолжается не только рост nлодовых и ягод
ных растений, но и формирование у них плодовых nочек 
основы урожа я следующего года . Обычно в этот пер иод 
растения испытывают недостаток вл аги. При жаркой , 
сухой погоде, особенно на  участках с легки ми по механи
ческому составу почвами, проводят полив . 

А в r у с т. Заканчивают съем м алины, крыжовника и 
смородины . Работы по уходу з а м алиной во второй по
ловине л ет а  начинают с вырезки отплодоносивших побе
гов.  Чем раньше это будет сделано ,  тем больше с пл ан
та ции удаляется вредителей и возбудителей болезней. 
Одновременно вырезают слабые , больные и nоло м а нные 
однолетние побеги . Вырезку их дел ают н а уровне почвы 
без оставления пеньков. Вырезанные побеги разрезают 
секатором на отрезки длиной 1 5-20 см и компостируют. 
После съема урожая м ал и ну, смороди ну и крыжовник 
удобряют. 

Малина 1�меет поверхностную корневую систему, ко 
тор а я  сил ьно повр еждается при перекопке почвы в ряду . 
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Это не только ухудшает рост побегов, но и снижает и х  э и ·  
мостойкость. Поэтому перекоп ку почвы в ряду после съе· 
ма  урожая следует з а м е н ить рыхлением вил а ми, не по · 
вреждая корне вой системы. Перед рыхлением жел ател ь· 
но на 1 м2 ряда внести граненый стакан нитрофоски или 
аммофоски. В течение всего вегетационного сезона ма
лина должна быть чистой от сор н я ков. Они сильно угне
тают ее рост и снижают урожай  плодов. Малина очень 
отзывчива на мульчирование материалами ,  подавляющи
м и рост сорняков (опилки, мелкая стружка) . Если мали
на выращивается с мульчированием, то после удален ия 
отплодоносивших побегов мульчу рыхлят вилами, а 
удобрения дают в растворе. При необходимости добав
ляют мульчирующий м атериал , чтобы толщина  его б ы
ла 5-7 см . При сухой погоде м алину обязательно п о· 
ливают. Внесение минеральных удобрений можно заме
нить внесением раствора коровяка или птичьего помета , 
разведенных соответственно в 1 0  и 20 раз .  

С мородина и крыжовник хорошо отзываются на вне
сение орга нических и минер альных удобрен и й .  Ор ган и 
ческие удобрения ( переп ревш ий навоз, компост, торф ) 
желательно внести в почву после сбора ягод из расчета 
1 0-15 кг на куст раз в три -четыре года при осторожной 
перекопке почвы под куст ам и садовыми вилами. Фос
форные (суперфосфат - 1/2 граненого стакана)  и калий 
ные (сернокислый калий - 1/2 гра неного стакана)  удоб
рения вносят ежегодно под перекопку почвы или в виде 
водного раствора.  Азотные удобрения усиливают по
вреждение смородины мучнистой росой, а крыжовника 
сферотекой .  Поэтому применевне азотных удобрений на 
этих культурах при хорошем росте однолетних побегов 
нежелательно. На кислых почвах под черную смороди ну 
вместо фосфорных и калийных минеральных удобрений  
жел ательно вносить древесную золу, по  три  граненых 
стакана на  куст. Золой равномерно покрывают почву в 
зоне куста и осторожно заделывают в почву вилами ,  не 
повреждая корни. Зол а  хорошо нейтр ализует повышен 
ную кислотность, что положительно сказывается на  рос
те и плодоношении черной смородины.  Вместо м инераль
ных удобрений можно использовать р аствор коровяка 
или птичьего помета, растворенных соответственно в 10 и 
20 р аз .  На взрослый куст смородины или крыжовника да
ют по два ведра такого р аствора.  При сухой погоде про
водят полив. Перед поливом почву под кустами обяза-
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тельно рых-л'В'F' еадовымн внJiаии. EcJiи э-того не сделать, 
то нз-за сильного уплотнения почвы при с'Ьеме ягод вода 
при  поливе будет плохо впитываться в почву. 

У сортов смородины, повреждающихся мучнистой · 
росой, а крыжовника - сфер.отекой, необходимо срезать 
сильно поврежденные верхушки однолетних побегов и 
nровести опрыскивание теми же веществами, что и в июле. 
Если листья м алинЫ; смородины повреждены антракно
зом (листья покрываются пятнами ,  буреют, засыхают и 
преждевременно оnадают) или ржавчиной (образование 
на нижней стороне листьев оранжевых подушечек, ко
торые позднее темнеют) , то nроводят опрыскивание же
лезным купоросом (300-400 г на 10 л воды ) . 

В августе заканчивают съем плодов ирги, вишни, р ан 
них  сортов сливы, яблони и груши.  После съем а плодов 
подпоры из-под ветвей убирают. Регулярно подбирают 
падалицу плодов под деревьями осенних и зимних сортов 
яблони и груши. Просматривают ловчие пояса . Собира 
ют и уничтожают гнездящихся в н и х  вредителей. П р и  
хорошем урожае деревья поздних сортов сливы, яблони 
и груши подкармливают раствором коровяка, навозной 
жижи и птичьего помета. На 1 м2 площади проекции 
кроны дают по ведру раствора для сливы, яблони и гру
ши на слаборослых подвоях и по два ведра для яблони и 
груши на сильнорослых подвоях. 

При сухой погоде компостную кучу для лучшего пере
гревания растительной массы периодически поливают. 

Удаляют сорняки в приствольных кругах плодовых 
деревьев и ягодных кустарников и скашивают траву в 
междурядьях, содержащихся под задернением. 

В приствольных кругах плодовых деревьев на садо
в ы х  участках , р асположенных вблизи водоемов, могут 
встретиться кучки выброш енной земли вроде :к;ротовых и 
норы довольно крупных р азмеров. Это появилась на уча
стке водяная I<рыса .  Она во многом напоминает обыкно
венную крысу . Весну и лето водяная  крыса обитает око
ло водоемов с берегами ,  заросшими осокой или тростни
ком. При засыхании их во второй половине лета водяная 
крыса персбирается в огороды и сады. В поисках корм а  
п о  канавам о н а  может попасть н а  садовые участки, рас
положенные н а  значительном р асстоянии от водоема . 
Питается она  корнеплодами ,  клубнями картофеля,  кор 
невищами цветочных растений , корой корней плодовых 
деревьев, в основном яблони. С адовод обычно обнару-
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живает присутствие водяной- крысы на своем участке 
лишь рано весной по упавшим на бок молодым деревь
ям , у которых корни обглода ны и перерублены, как топо
ром . Изиболее надежная борьба с водяной крысоА - ра
складка по норам отра вляющих приманок. Периодиче
ски норы nроверя·ют и вместо съеденных приманок поме
щают новые. Борьбу с водяными крысами следует nро
водить коллективно, не на одном,  а на  всех участках, где 
они обн аружены.  Нельзя путать водяную крысу с кротом , 
который питается слизня ми,  личинками м айского жука , 
зимующими куколками огневки и других вредителей и 
nриносит саду огром ную пользу. Единственное неудобст
во, которое он nри носит садоводу, это создание земляных 
холмиков и приподним ание на  участке возделываемых 
мелких растений.  

С е н т я б р ь. В первой декаде месяца заканчива ют 
посадку земляники н а  ранее подготовленный участок.  
Ряды посаженной земляники следует замульчировать 
торфом. При мульчированИи следят, чтобы верхушечная 
почка  растений была открытой. 

Для выращивания саженцев черной, кр асной и белой 
смородины с урожайных здоровых кустов срезают силь
ные однолетние побеги. Их режут на  черенки и сразу же 
высаживают. · 

Снимают плоды сливы; осенних сортов яблок и гру
ши. Подпоры по мере их освобождения из-под деревьев 
убирают на  зим нее хранение. К концу сбора плодов сни
м ают и сжигают ловчие пояса, а кору деревьев внима 
тельно осматривают. В результате таких осмотров унич
тожается до 50 % окуклившихся вредителей. 

И меющиеся помещения для хранения зимних сортов 
плодовых культур просушивают, очищают от пыли и гря
зи и проветривают, проверяют, нет ли щелей, через ко
торые могли бы попасть мыши, и дезинфицируют. Для 
дезинфекции в тщательно з акрытt>м помещении сжигают 
серу из расчета 1 0-20 г на  1 м3 помещения.  

У плодовых деревьев интенсивный рост корней начи
нается примерно через одну-две недели после съема  пло
дов. В этот период под деревья вносят основное удобре
н ие. Если при внесении его корни и повреждаются, то 
они быстро восстанавливаются. Когда почва под кроной 
дерева содержится nод черным nаром,  удобрения равно
мерно распределяют по всей площади проекции кроны и 
почву осторожно перекапывают садовыми вилами .  Если 
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почва под кроной задернена, удобрения вносят локально. 
При этом для внесения органических удобрений по гра 
нице проекции кроны выкапывают тр аншею. Ширина ее  
равна ширине лопаты, глубина - двум штыкам лопаты 
и длина - в зависимости от вносимого количества ор
ганического удобрения . Дерн осторожно сни ма ют, землю 
из траншеи, чтобы не  портить газон, помещают в желез
ное корыто или на кусок пленки , рубероида . После набив 
ки траншеи органикой ее уплотняют, добавляют сверху 
землю и укладывают дерн н а  прежнее место. Лишнюю 
землю переносят на перекапываемый участок. Чтобы 
дерн быстрее приживался, его сразу же полив а ют водой. 
Если вносят только минеральные удобрения, то по гра
н ице проекции кроны на р асстояни и 1 м друг от друга 
садовым буро м выкапывают колодцы на глубину 60 см 
для груши и яблони на сем енных подвоях и 50 см для 
других плодовых культур или яблон и и груши на  карли
ковых подвоях.  У добрении тщательно перемешивают с 
вынутой землей и последней заполняют колодец. Если м и
нер альные удобрения поместить в колодец без смешива
ния с землей, то из-за высокой концентрации их корни 
смоrут использовать удобрения только через несколько 
лет, лишь после того, как под влиянием почвенной вла
ги концентр ация удобрений понизится и они будут до
ступными для усвоения корнями. 

До шестилетнего возраста дереву яблони и груши до
статочно тех удобрений, которые были заложены в поса
дочную яму. Под дерево 7- 1 2  лет на 1 м2 приствольно
го круга необходимо внести 2/3 граненого стакана  супер
фосфата , 1 /3 граненого стакана хлористого калия н 4 кг 
орга нического удобрения . Под дерево 1 3-20 лет вносят 
на 1 м2 п риствольног.о круга гр аненый стакан суперфос 
фата, 1/2 граненого стакана хлористого калия и 6 кг ор
ганического удобрения. Под дерево стар ше 21 года -
1 1/2 граненого стакана  суперфосфата,  2/з граненого стака
на хлористого калия и 8 кг орга нического удобрения.  
Орга н ические удобрения ( компост, торф , перегной , пере
превший н а воз ) вносят р аз в четыре года .  При внесе 
нии вместо вышеприведенных минеральных удобрений 
нитрофоски или древесной зол ы дозы их такие же , как 
суперфосфата . 

Для вишни , сливы и других плодовых культур дозы 
минеральных и о р ганических удобрений такие же, как 
для деревьев яблони и груши в возрасте до 1 2  лет . Но 
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хлористый калий желательно эаменить сернокислым 
калием. 

О к т я б р ь. Н ачин ается. уборка черноnлодной ряби
ны, зи мних сортов яблони и груши. Для закл адки на х р а 
нение яблоки и груши следует убирать в сухую nогоду. 
Влажные nлоды при хранении быстрее nовреждаются 
вредными микроорганизмами. Если плоды собирают в 
дождливую погоду, то перед закладкой на х р а нен ие их 
необходимо просушить, используя для  этого вентилядню 
или сквозняк. Переел аиваи не nлодов в ящике мел кой дре
весной стружкой или опилками лиственных nород зн а
чительно улучшает их хра нение . З авертывание плодов в 
бумагу, nропитанную минеральным м аслом (вазелино
вы м) , перед укладкой их в ящик хорошо предохраняет 
.от заболеваний загаро м во время хранения. Яблоки всех 
сортов ( кроме Антоновки обыкновенной )  хорошо хра
нятся в полиэтиленовых мешочках емкостью 1 - 1 .5 кг. 
Мешочки с яблокам и  тщательно з а п аивают. 

После первых з аморозков в ·  воздухе плодовые де
ревья сортов яблони и груши, повреждающиеся паршой, 
оnрыскивают 5-процентным раствором мочевины (500 г 
на 10  л воды ) или 10-процентным раствором хлористо
го калия ( 1  кг на 10 л воды ) . Гриб, возбудитель п ар ш и  
яблони и груши,  обладает nовышенной чувствительно
стью к азоту . При опрыскивании р аство ром покрывают 
не только листву , но т а кже ветви и ствол. Обрабатыва
ют р аствором и опавшие листья nод кроной дерева. 

Выкапывают и заправляют удобрениями ямы для по
садки плодовых и ягодных саженцев (см.  «Размещение 
и посадка плодовых и ягодных культур») . 

Если н а  участке и меются погибающие или погибшие 
взрослые плодовые деревья и садовод предполагает за
менить их новыми,  то он должен помнить , что сажать са
женец той же породы можно не ближе 1 ,5 м от шта м ба 
погибшего дерева.  Посадка на место погибшего дерева 
саженца той же породы, например яблони по яблоне. не
допусти м а .  Даже если садовод выкорчует дерево и тща
тельно выберет корни и хорошо з а п р а вит посадочную 
яму, посаженное дерево будет плохо расти и плодоно
сить. Причин а  этого в почвоутомлении. Под этим тер
м ином подразумевают не только истощение почвы в оп
ределенных форм ах питательных веществ, но и накопле
ние в ней вредных микроорганизмов, количество которых 
зн ачительно увеличивается вследствие разложения ос-
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татков корней. Посадка н а  место погибшего дерева са
женца другой породы не сказывается на  его росте и пло
доношен и и . Это положение относится и к ягодным куль
турам . Например, площадь, освободившаяся из-под ста
рых кустов черной смородины, после удобрения почвы 
может быть занята любой плодовой или ягодной куль
турой, кроме черной смородины. 

После листопада на участке тщательно сгребают и 
компостируют опавшие листья с плодовых деревьев и 
ягодных кустарников. При этом удаляют сорняки, ботву 
картофеля, корнеплодов и т. д. Участок под зиму должен 
уходить в чистом состоянии, чтобы не привлекать мышей. 

В отдельные годы может выпадать мокрый снег до 
листопада у плодовых деревьев и ягодных кустарников. 
Чтобы под тяжестью снега не поломало ветви, его необ
ходимо стряхнуть с кроны деревьев и кустарников. 

После листопада приступают к обрезке смородины и 
крыжовника.  Отсутствие листвы и относительно теплая 
погода позволяют провести ее качественно. Срезанные 
ветви измельчают для использования при устройстве 
скрытого дренажа.  

П ри выращивании на участке плодовых деревьев на 
карликовых подвоях почву под кроной мульчируют тор
фом,  оп илками  или перегноем слоем 5- 1 0  см .  Если этого 
не сдел ать, то корневая систем а таких деревьев из-за 
низкой ее морозоустойчивости и поверхностного разме
щения в почве может сильно подмерзнуть при наступле
нии ранних сильных морозов, особенно при отсутствии 
снежного покрова .  

У незимостой ких сортов м ал ины побеги пригибают к 
почве и связывают друг с другом на  высоте 30-40 см от 
поверхности почвы.  Зимостойкие сорта малины н а  зиму 
не пригиба ют.  Побеги их подвязывают к шпалере, чтобы 
весной та ющим снегом их не поломало. Если на участке 
зимой скапл ивается м ного снега , то, чтобы он при таянии 
весной не полом ал ветви у смородины, их осторожно свя
зывают в пучок. 

Вторая половина октября - лучшее время для по
садки я годных культур . Посаженные растения независи
мо от погоды поливают из расчета 1/2 ведра на  куст. Поч
ву вокруг растений после полива м ульчируют торфом 
или перегноем . Есл и  размножали отводками  смородину 
и крыжовник, то отводки отнимают от м аточных кустов 
и пересаживают на  постоянное место� 
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Как бы тщательно в течение вегетационного сезона 
садовод ни боролся с вредителями, к началу зимы их на 
участке остается еще значительное количество. И здесь 
вся надежда на птиц - синиц, поползней . Привлечь их в 
сад можно зерновыми  и мясными  отходами, крошками 
белого хлеба и др . Поедая корм, птицы не забывают 
тщательно осматривать расположенные вблизи кормушек 
деревья и кустарники. Чтобы корм  для птиц не заносило 
снегом ,  желательно сделать специальные кормушки 
(рис. 54 ) .  Их можно заполнять кормом раз в две-три не
дели.  Размещать кормушки на участке следует равномер
но и так, чтобы до них не добрзлись кошки. Кормушку 
можно сделать в виде деревянного дом ика со стеклянны
м и  стенками. Одно стекло выдвигается (для засыпки кор 
ма ) . Домик прикрепляется шурупами к металлической 
пластине, которая приварена к отрезку водопроводной 
трубы. В дом ик птицы попадают через два летка диамет
ром 5 см . 

Кормушку можно сделать в виде деревянного ящика, 
навешиваемого с помощью проушин на  стену садового 
дом ика или сарая .  Передняя стенка ящика состоит из 
двух стекол . Наружное стекло не доходит до дна ящика 
на 5 см. Втора� стекло ставится наклонно, оно не доходит 
до дна ящика на 2 см.  Сыпучий корм помещают между 
задней стенкой ящика и наклонным стеклом . Для загруз
ки корм а  верхнюю доску ящика прикрепляют на шарни
ре к боковой стенке. З а  кормом птицы залетают под на
ружное стекло .  Чтобы они не разбрасывали корм ,  между 
стеклами  на дно прибивают в виде порожка небольшую 
деревянную реечку. 

Можно сделать кормушку и навесную. Берется круг
лая деревянная рейка длиной 1 м. К верхнему концу ее 
прикрепляют крючок из проволоки. Рейку пропу�кают 
через дно двух консервных банок. Чтобы банки не пере
мещались по рейке,  под ними  через рейку пробивают по 
гвоздю. Расстояние между б анками 2Q-25 см .  Рейку с 
банками помещают в цилиндр из толстой проволоки, на 
которую надевают мешок из пленки. Пленку к нижнему 
проволочному кругу пр ивязывают в двух местах шпага 
том .  Чтобы при ветре проволочный каркас с пленкой не 
прилегал к рейке, у нижнего круга по диаметру натяги
вают проволоку, к которой и пр ивязывают рейку .  Корм 
помещают в банки .  Птицы быстро осваивают такие кор 
мушки и охотно их посещают. 
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Н о я б р ь. Завершаются р аботы по �ходу за еадом. 
На участке удаляют все р астительные остатки. Компост
ные кучи накрывают старой полиэтиленовой п;ленкой, 
толью или рубероидом .  Вез укрытия от осенних дождей 
они силъно промерз ают в зимние месяцы,  и весной требу
ется время дли их отта ива ния при внесении компоста в 
почву. Если учас�ок находится на  склоне, то проводят 
противоэрозионные меропр иятия, чтобы избежать смывы 
почвы весной ,- выкапывают кан авки, устраив ают не
большие земляные валики и т. д. 

Большой вред молодым деревьям яблони (до возра
ста 1 5- 1 7  лет )  наносят мыши. Чтобы избежать повреж· 
дения м ыш а м и, штамбы деревьев обвязывают толем или 
рубероидом .  Под ними обязательно следует подложить 
мешковину или тряпки. чтобы весной кора не получила 
тепловых ожосов. Хорошо зарекомеидФвали себя в каче
стве  обвязки старые капроновые чулки. Обматывание 
ими следует начинать от поверхности почвы без оста вле
ния нез а щищенных участков коры. Поскольку под такой 
обвязкой подопрев ания коры не происходит, ее можно 
накладывать на штамб задолго до осенних холодов, но 
лучше в сухую погоду. Между обвязкой н почвой не 
должно быть открытых участков коры. Особенно тща
тельно следует защищать нижнюю ч асть штам б а  у де
ревьев, привитых на карликовые подвои или привитых на 
сильноросл ых подвоях со вставкой карликового подвоя. 
Такие деревья из-за -толстой и сочной коры карликовых 
подвоев повреждаются мышам и  в первую очередь. При 
наличии  задервения в саду вероятность повреждения 
плодовых деревьев мышами возрастает. На таких уч аст
ках следует провести затравку против мышей, которую 
помещают в бумажные кулечки и по одному кулечку кла 
дут около шта м б а  молодого плодового дерева .  Кулечки 
с затравкой раскладывают также на nла нтациях земляни
ки и м ал ины,  около ком постных куч. Весной затр авка 
ч асто является причиной гибели птиц. Чтобы этого не 
произошло, кулек с ней н а крывают сверху отрезком дос
ки или кладут его в отрезок трубы , а после схода снега и 
подсыхания почвы уничтожают. 

В бесснежные зимы и на плохо защищенных участках 
растения земляники часто вым ерзают. Если почва на та
ких участках гл инистая , ·  то возможно и в ыталкивание 
растений ·ИЗ почвы, особенно на вновь посаженной план
тации. Происходит это из-за сильного переувлажнения 
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поверхностных слоев почвы в осенний nериод. При замер
зании их вода превращается в лед, который, р асширяясь, 
:выталкивает растения со слабой корневоi еистеиой. Для 
уменьшения этоrо вежелательного явления ряды земля
ники следует замульчиров ать торфом.  Мульчирование 
проводят nосле замерзания nочвы на глубину 5-6 см. На 
земляничной nл антации для лучшего задержания и на
копления снега устанавливают щиты или р азбрасывают 
срезанные ветки смородJJНЫ. Хорошо провести снегоза
держание и на молодой пла нтации ягодных кустарнщшв. 

Самым распространенным зимним nовреждеlfием 
плодовых деревьев являются солнечные oжoriJ, которые 
повреждают штамб и основания скелетных ветвей. Наи
более часто повреждаются солнечными ожогами молодые 
деревья недостаточно зимостойких сортов. Часто садовод 
сам сnособствует этому, чрезмерно уВ'Jlекаясь поливами в 
октябре. В Нечерноземной зоне на участках садово
дов-любителей для nлодовых деревьев в осенний период 
ВJiаги в почве достаточно . ПоЗдние поливы лишь задер
Живают nодготовку nлодового дерева к зиме и снижают 
его зимостойкость. 

З ащитить штамб и основания скелетных ветвей nло
довых деревьев от сол нечных ожогов можно смесью гли
ны с коровяком.  Смесь густоты сметаны наносят на  
штамб и скелетные ветви кистью. Хорошо зарекомендо
вала себя и побелка (2,5 кг извести и 0,5 кг медного куnо
роса на  1 0  л воды ) . Эту операцию следует проводить nос
ле выпадения последних осенних дождей. Для защиты 
ствола и оснований скелетных ветвей от солнеч ных ожо
гов можно использовать любую тонкую светлую бумагу, 
например газетную. Дв а-три слоя ее хорошо защища ют 
дерево от солнечных ожогов. Обертывание бумагой дере
ва можно проводить в начале осени.  Бумага тонкая, бы
стро nодсыхает nосле дождs:� и не вызывает подопревания 
nод ней коры осенью и весной при позднем снятии обвя
зочного м атериала. 

После nервых морозов в -5, - 1 0° С заготовляют 
однолетние побеги плодовых культур и черной �Иороди
ны . Первые используют весной для прививки, вто
рые - для закладки питомника.  

После обильных снегопадов уnлотняют снег в при
стволь"Ных кругах nлодовых деревьев, чтобы уменьшить 
вероятность nовреждения штамбов м ыша м и. Мыши очень 
неохотно идут в плотный снег. , 
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