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, ОНВД ХАРАКТР,РИЗТШ РАБОга 
Актуальность проОлемц. Соэтегага яблонешх бяпов ня одабопооли 

тоновых ПОДБОЯХ является олним из важтйших нтвяйлзянв яятйяея»-
)юащш оацовоцства. Такие насввдвнвя аяачятвльяо РЯЯЬШЯ п а и й%т>-
аий уровай и ускорвнао его яаращивага.пойш^я s<T*eRtjrBHoflTb иетоль-
ювашй земли, 

• Благодари иэболшому размеру мрввмв.пряюйча ия кярляюоввч • 
:(М!уквряикошв форчн.ойлгагчавтея уход за НЯМ8. 

Особенно значительно снижаюгоя затраты ив обрэзка, 66p'sde О 
10лвзнями,вр9яитвл1!П! к съвкв уро«яя,ч»о сосгввляйт освовную чаоть 
всходов в плодоносящем салу. 

Но успэх культуры яблоет.являщяйоя обьвкточ жсслэповавШ! m них, 
ю многом зависит от опшос фори попвоэв. 

О н и ДОЛЖНН б ы т ь ЗЙМООТОвКИМИ,хороши СОШЭСТИМЙМИ с ПТ'ИВОЯ'ЯГ.Об-

В Д а Т Ь ОПОООбИООТЬО ЛЭГКО рйЗМВОКаТЬОЯ Вв1^>Т91И»!0,И^«аТЬ П Т Ч Я ! ^ 

ровесину.э также обеспечить умэрентй рост привитнх оогтов, 
в Йечэрнозамной зона таких подвоев нот,в подточу во^еттл» и»-

бходкмооть Быюданш их свлэкциояяым nyrnw.'• 

Не мвш9 вагаой проблемой щн воеЙ отрага является производство, • 
риБИТых оаювдев на слеборослых фо^дих. 

Уро1звнь его в настоящее время не уповлетво^ет потрчбноати я» 
блько промышленного сеповодатвэ,но и любЕтчльских сядов. ; 

Выпуск саженцев здесь ооноввя из цикдах услопмшгт пиоцеое Bw-
ащиваюн иэ-за его прололжительнооти,низкого вытотт?» отвоткпв из 
ЙТОЧНИКОВ. , " • • 

Для обеспеченш бистргэ нарвщиватн объемов "^х вшус"^ н-»вв>-
оятао совершенствовать систему их дроизвопотвл.грчпябетять и вве
рить новую технологив нэ бэзэ использования дриччов выгл'^вчяя 
учато«л биологических свойств приБивае'лнх KOWOII^HTOB, особенно 

опксэв. 
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Отовда возникает проблема рвзуаботга теоратичдоквх основ этих 
npousottOB. ToJiiKo тогда седэ1одиощая работа и ноюя технолзстя по 
аволят Бна&ти весомьЛ вклад в рашвнив заляч по ув^личонию плодо
водства посадочного метвриала на слвборослых вчтетятивно гиз«дно- • 
хаших подвоях ябдояи я заюндкв на них боляе пгощгктавшх я ско
роплодных наЬйЖцэшй. 

Цель и задачи работм. Цел* таших иоолэлованвй - выведение оэ-
лвкцяоннш путам ювых слаборослых клоновых поивочв яблоии.тчоре-
^ичвскоа обоонованиз и разработка наукоемкой технологии ускорен
ного раа«но»ав1Я й выращиваяш на них овжандэв пт созпанш интя» 
сиБНЫх садов Нечарноземы. 

Для ее достижения было необходимо: 
1. И^гчигь коллэкцив зарубэшных и ОТЭЧПСТБЗНННХ КЛОНОВЫХ ППТТ-

воев и выбрать форми лля чжрещивэниг. 
2 . На основе HOEWjeapadoTOK ускорить оолвкционний ппоцчоо, 

Богупланиа в nojy плодоношения растенгй привлвЧйнннх тля TT<Spiinn-
зеции и салих гибранов. 

3 . Выделить из гибридных семей нужные растйнш.клони по протгук" 
тивнооти в другим ценным свойствам. 

' 4 . Изучить приемы повшэнда выхода посадочного мятерияля в 
' оптимальных уолоЕивд,используя" ускоранниэ способы рязмиожэнш. 

f * б . Раьработать рациональну» оиотечу форчировяния ПРИВИТЫХ т~ 
• рввьвв в саду. 
'. 6 . Провести изгучанта поведения ношх гибрилов в пято«лгатао ir 
•саду и праыожить вх в культуру. 

liaysHBH новизна и основнка положения БНО_СИЧ1П НЯ ^^ ' ' ' ' ' ^У' ''"~ 
' учная новизна исслановйНЕЙ звключается в рчзрябпти.^ глп",п^г.в вк-

аадения новых слаборослых поивоэв яблонй.позволякяит уттляк^тъ от-
рмцаталыша сьоЯсгва существущих в купьтур^ .^орч.г^ос'.итгть гг"- • 
НШ11. нх ис11ользова:в!я,ускорить свлокциокны!» процасс. 
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Высокая степень злмостовксмтв получвнних нлвнх попвоч» поаво-
»1ет сознавать окороспелив полговечньв iteiMBM щжпш. гяч'гчпв в 
земнх сввврпых рэгаонах проязрастэшга яблоня,впчрвнч яопольэовять 
их в качео!» шгэмбо и окэлвтооЬряэоватвлвЯ.прэялолтть г^чхиодал^-
ную оист^пг фор*шровэт!я в catiy иршвяигельно к зоне. 

В раауяьтатв ойкэруяв вного овсЯотва рвРвяервняи кортво? ояо-
гемы пролвптнчаакшя подегамя яблоне,воэнлкаипилг яз лзтв|ялвн11Х 
лериотвм'о поолвяоштвльнм овразовегаа»» ясявргоо: осч» тояолышх 
юрядков зв одну вагвтецию шоаися шзмвнаяяэ в пречставлвнш о 
ютвнциялмых возмохностях органов многолчтнях pflCTflim» к р^гйяв-
5ВЦИЯ привдточта юзрявй.явяэмв» почек,ростя я рязвяпги «чрчвюя, 
[ТО потожет в управлзтя этшя O-8OKHIPW пропзосямт чля noJtrf4Bi« 
зорм с Лютрым прохожпвшюи развития в онтогоич». 

Сорт-клон рвосмзтривавтоя как сйиорэгуляруголяоя о?»ств'1",ячя1>-
[8Я с в о и ИНДИБИНуэЛЬНЫе фЕЗНОЛОГЯЧвОКИЭ ОСОбчННООТЯ. ' 

. с учетом вишэ излошияого и при прйвильиоч внбсг» пвр пля окр9-
[ивания жвэцены юш'е появон БыстрзцоазкйЙ, Шелуха Cajwrms Я 
0-1 с заданными овойотвамя. 

На пршерэ этих форм отработанэ и полг'иля стртуо изобр?Т9Нвя 
;овая технология шрэщивания сажвнцав /явторско!^ свипятальотво» 
577093 /.Отработанная на бэ осиовэ, с вкЛ1яея!1''м Г!Л?звого чврдя-
огония, Экспрвсо~систеча "Отволок-Саквшц "ПОЗБО.'Н=Т птюбдаму 
ыращивагаи саженцев на кленовых потаоях отятпть зякрнто*». 

Доказана целесообразность лопользоврнет вотявкя кленового no i -
оя Быстрецовский /В./ ттЛ оалйкцик при ктгльтуи? гттуигж.̂ то свэ-
ает воэчожность ун1Йикацил этой форчы.а такли ускотиняя с^л'гог-
нного процесса при вывзиэню! культурнкх сортов яблочи г ггуш, 
риязния скороплоиности и олзйороолостя прйвиткч ч ^ т з вотяжу 
ортпч /авторское свипэтвльство Ĵ  1523155 / . 

Is агЩИТУ ЕНССЯТС-Ч СЛЗПУЮЦКЭ ОСНОБГШЗ, ПОЛОУйНИЯ: ' 



6 
1 , Cnoood швадвяю продзгкгившг подвоев цда олпов ият^кcwвявгo 

firae. 
2. Научное обоонорайвв овоЦстЕа рвгашращги лчтнгх побчгов яблони 

у хлояошх полвовж. 
3f Научное вйосноваииа новых технологий рпамножания попвоэв ж вы-

рвщивеикя на пцх кулыурнах сажэвдав. 
. 4 . Стаяень |в8мнйкаяия подвоев в качество поеапочного матариала, 

•дарвщеяного по тщч твхкологвям. 

б . Ц9Лвооос5гезвооть пряыежиия разработанных, т^хиолоп* оямоото-
ягвльио ж S сиотвив о И1УОТЛН привдавд раз?-!Ю5йнш клоповых форм. 
: 6. CnoQOd созвднач окори1Д011Шх,31моотоЛккх,слябот10одаз^ тат>ч5{^в 
оучвтои бвологмеских овеЛотв прививав^шх кочпон<?ятсв F ПР1Р(ЧН'Д»!Г 
?м ивии агротехшмасквх приемов, 

Практическая цеииость резудьтагов послэдовднггу. Испольэввянич 

f кул4турв ябдонй нош^.вивечвиних нами, зимостойких поквочв Б-1 , 
ЯС-1 ?! BeojiyxB Сервпна позволило продвиьуть «чв пялчко нв Сэвер 
отравы,иметь да«гоееч1й1в деревья,повысив пропуктивнооть в сочвта-
Hiqi Ой слабороолосгью.двкорагивноотью.огкйЗятьоя втпри-л'знвнвя в 

• виде спор кольев а шаяер^.вооотанавливять ояпы зя счат окэдчта 
звмоотвйкой части ллояввого растения,за. опии-ява гояя зякянчтвять . 

• весь цикл размножения я выращивпида с получчнивч ттно-ПЕухл<1Тнта , 
Оаивнцв» в самой ЫЙГОЧНИКЯ мииуя очервдныя поля питомничя,увеличи
вая выход растений с 40 яо 405 тысяч на гчктар с эк'п>1о\*йччо'крт̂  BW'^K' 
тем 9,6 7Ы0. руб. HS овду тыоячу кв. мэтров.' 

.'^ехнологм позволяет и^рящивять отвоцки г. сржокпы рвтокпчно-тг в 
'омотеда о тфуггда способами без существтнных стгуктурно-ппгччитяда-
оидах 1;*»аданкЯ,а с со'чэтан^з; со способом ряз'шож'̂ нпя 11Л-'тд<и ч'^-
реякамя отказаться ст закладки специальных чаточно-ч^п-'нкпвых с.ч-
яо», 
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"•1Н0ГИЭ элам9н*н технологии могут <)уть успешно гопользовапы в 

кулЁтуре черно! смородины,вшил и лгугйх плолово-ягопяих и т к о -
ративных культур. 

Апробация работи н раелизэздм разультатовиосл'эповандУ. Ча-
териалы научяо-иселеяоватэяюкой работы иоклапывпллоь вв няучно-
ироизвоястввшых К01фврэш11нх,совещантх,09чин8?»х,в тс* чиблэ не 
Всесоюзном совещания " Задачи плояопитомнйЧ(?»кях хозяйств тто увя-
личвнив произвоцства посяяочного материала плопових,цвчтрчяо-ввк<>-
ративм^х культур " 6 декабря If 88 гоня ра ВПГО СТ)Р. 

ГОДИЧНЫвН 1ИТИЛ9ТНЯ9 отчеты были ЗЛОЛУШЯИН ж ГОТОбРЧИк 1И ЗЯ-

зеяаниях Учаннх Советов Яовгоропокой с/х muTPof от»иа1пг,Н1Пги<»ян<»-: 
даепровокой fflO по облесению песков и виногррл?тютвя пя ячекяхДв*" 
1ИНГРЙДСК0Й плодоовощной спиной огаяцяи, . 

Способ выБэявгаи появоев ж твхаологяя вырящивряда плотговах ов-
квнцев,способы раэдножвния клоговых подвоев в маточниках оягор^аей^^ 
зого использоваявя^л опоооб ускореши, вступлэнвя яблони к .глуши в 
юш плодоношения о помощьв вставки яблояввого 11о«вся Б-1 нашл>, се-
гакции га корни груии получили огатуо изобретений. 

Результаты иослвдовашй вяачреиы в ОТХ Лчнингтяпокой плогоовош-. 
roft опытной ставдии.в Объедмвики " Сед " Гроптясйо* обляети p«io-
lyблики.Беларусь. Питочниководы хозяйств полностью пеоешля на паэ-
гнокеяив клоповых подвоев яблоня по нашей технологии. 

Подвои Б-1ЛС-1 и-79-1'изутактая. на тестя Гооудатюгв-чтит оорто-
•^естках Сешрог-аепвпа РФ, трех- ТГрибалтийскях отган и ня (^тт рео-
:ублики Беларусь. j 

Ллн 3sicna4KH маточников по новой технологии г?жеголно 'в xosmf-
*ва' и любителям-садоводам "Россия и в страны СНГ петпдячтея иоход- • 
1ыЯ материал новых подвоев., 
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ОСШВЮЕ CQCEPJ^HHE РАБОТЫ 

; l i К вопросу о культура яблони на сдаборослых клоповых появоях. 

Как показала наука в практика одним из путей с5олйв быстрого ува-
•детввм производства плодов явлиатоя оозтнио яблоневнх садов на 
вегетативно размножаелйл подвоях. 

Однако в процессе взучвии таких насавдэни* шявл'^га т толы?о 
.аолокитальние факторы,но и отрвдательшэ своЦотвя в повзп^^нте пов-
воэв. Отоутотвувт Еысокоэ^фективяая технология получчрта'отвояков 
к прлвишх на них саженцйв. Бее это не опособотву°т уокор^щоЯ •зх-

•кладкв нкгансивнис сажов,тоста как имеются cnococii тш^ния TI.PHHOA 
проблеш. 

2 , Программа и метоцика яоалецований. Программа ИССЛЙЦОВЯНИ» вклю
чала олзйупрв основные вшросы: 

- "йзучвниа ганофовда мировсй коллекцхщ клонових поцвопв яблони^ 
. подбор'роцйтелюких пар ИБивацвниа.'.озлекцврннш путом новых 

звмоотойкнх фо|ы, . • 
- разработка научно-обооновакной технологии ряэмиюжчнш клпньвых 

годвоав в выращивания на них привитых сакэицчв, 
• - раарвботх'л шучно-обоонованяого опособр созпрнш мопозпуотой-

' чИБЫх,долговвчяшс и скороплодных няоаждпний с ътттлъпу^П! 
раа(врами крон,в.том числе -с декоративными поклзхтйшчт,п t/^v.-

, * Кб иопольэовагая окадета и иктеркапяра самого подвпя, 
'. - жзучеквв продуктивности .качества отводков и ПРИВИТЫХ п'зрчвь-

вв в маточниках и сяервднкх полях питомника в зависимости от 
. опоообов их получения, 
« изучвнна роста привитых .ко-шонентов.про'лукт'ИБностй дчровьов ' 

'В'оа,пу, 
- разработка принципов организации и.оцянкч эгГч1етктивяпстй пред

лагаемых опосайов Б кх Б39Ш0СК13И С прогр^сояЕян'ди =гтпри-



Иссладовеши осущэотвлядиоь т протяжатт 19в''-1РГЗг.г.'пол9-
выми.лаборагорно-полввши к лайораторньвди мэточями ввучяо» йгро-
номии. ПолэЕыё оаыты закляпывелиоь в аэчя хозя»ствях. Jlfdopntop^ 
нмэ опкты И вналязн вшолиени во Всесоюзном я-т йгтотитуга В?оте-
нивводства- им. Н.Й. Вавилова,а такяэ в агрои'чических ласЗораториях 
Новгорочской с/х сгитной отаицлл и Кижнэпнапровской Щ^ Хэрооязко? 
оОластн. 

В селекционной рвботэ пзпользоетлись мэтсняыз тг'отчпия в совхо
за Бысгрецово Псковской облас1И|СовхоЭ9 "вловЕшчтек!^!; ''свроподскв^ , 
области и коллекционных сздйх Няжнвткпровско» ИЮ я.^нигпгтетяот"^ 
плодоовощной спияоЯ отанцяг. 

.0<5ъвктам1! юслвцоваяиЯ были маточнда наевжп?яга,npirsirrHi cair»»- . 
ци, отводки подвоев,коршвзя система полвоев ж сажощвв.тглодовнч 
дарввет в саду. 

Подготовка пнлыда к??отрпциябутонов я сам ппоцзос опнлзняя про
водился обычным пу*9м.На' всех объектах иоолэдовакя» было проваяв-
но свыше 42 опытов,продолжительность которых была от 3 до ЗВл^т. 

ПоЕТорность опытов 3 я 4 кратная с рззчещйшг';.м твлянок-штодом 
латинзкого квапрата.э также рвндомизировяилов.'ляогогядноч. 

Пря составлении схем опытов,систем радакшчвт!* повторкостеА г 
решение вшрооов колот в сгвв иного учета раогелп* я птшв'вок, отбор 
для анализов,руковопствовэлиоь общейрияятнчя 4'>.tcivmf>*w полчввго 
экопериданта.описаняна у Ко'нстгктинова П.Н. /1952 /.."осдаховя ' » 
Б .А. /1978/ , Вудаговокого В.И. / 1 9 5 9 / . | 

Опыты сопровождались фитомэгричаокши.Лизяолого-бкохтр^етчскими» 
метеорологическими,а.грхпмическимж.внрганет'эскжг ж ^пугш^т ветя'й» 
учэтов.анэлизор, набли1вН1!9. 

Основные результаты исследование подверглись чятематкчеокот'. 
• обработке и- экономической оценке. 

•Че'^еорологичэскив свеценш по те«лпврзтуро и ат^тосгбевкич осад-



кем брались по матврийляи Олизлакащих мвТ9орт)чйци(,. . 
Пришивэмоогь прввивок опрепелялась Е динэмике Г рясчятывядаоь Б 

процвн»ах от колсчвстш одвланнюс привнЕок. 
Шход сакэидав определялся при выкопка их из ттттгш.л оцзнка 

их качаотва проводилась по прочности спайки,и нрпливям в месте njsTt-
1Ввк«,соо1€йШ1Ю расгвний в nepEJM годи роста в- ояпу и вшая^ч. 
Учет J;po«aH подврвЕ1№й,по методике ГСУ /выпуск ^, гтзцяни^ Колоо, 

М.1970/. 
• Условю дроваданвд «осдаяокжкй. Не ооноших опытных участиях от 
йыл» тшичнши плярвшонов; 
ОурОЕкв атш 1978-19те и 1986-198? г , г. в Пвввпо-ЗАПяпклй зздч , 

плодеводотва пазволили дать оцеи^ зтоотойкоотг BCI>J и-эучяччьм-
формам клоновых подвоев. Они оопоота&шлись с разультятямя лябв-
раторшх исолвдованй, 

' Структура 'работы Ввучный доклад-изложен на 4? стрянтях мяшино-
писного текста,вклшвя 7 таблщ, 5 рисунков,список шубликовянних 
pedoT ццосертанга.всего 31 научную публикяцию.в то^и чиолэ А явтор-
ских свидатэльстБа, общ1!й объем 15,9 пэч.л, 

3. Изучение генофонда мировой коллекции клоновых поквпэв яблок», 

' подбор роЕвтальсккх пар и вывачвииа селекционно путд т̂ nnvi i^nw. 

Проблема выведвнжя блабороольпс поцюев имт'чнсгаиого ття п вкопио* 

• зимостойкостью одна из наиболее труяшх зядяч опл^кцта. ППДТБ^ГУЛ-»-

8ив тому работы и.B.«,taypBHa/l948 / , В.И.5у1гяговст1''''ЛГ''Р / , В . Т. 

.TpycaBH%/lS64 / , С.Н.Степйнов /1981 / , -А.Н.Счгттюков /l?f'^ / , В.А. ' 
Потвпов /1^-91 / . , . 

Труинооти оошещенш колплэкса положителыпп пркз!'?>кпв в .опном rrs-
'npS'Tie'.lffвязаны со сцеплением гонов,приволлпшх к пгаявл!Нйю тбляго-
прштнкх » свлэкционяоч отяошании корреляции Ч1Ж1У прпздаками. , 
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При этом гуянна овойгтва-лзгкая скоротвчлооть,едайог>оолооть,зн-
мостоЁкость.прочность яравесики.прсявляются в по*очотвч,скотч кяк 
рецвосявныв.ш цшинантниа.онв вторични,слабо развиты.потгявлчиы. 

Хорошая окорваяемооть гибрида MOJrar сспровоняяться потаж->вичм 
е г о ЗШООТОЙКОСГИ^ОЛаборОСЛООТЬ-ЛОМКОСТЫ) ПреВеСИВН я H»OOB4(»0TIt-' 

мостью с пржБоем и 1.ц. 
В,литом случае ваша подбор иэ только иоходних вадов и potfoe,» 

и отдельных форм / Н.И.Швнлов,1965 / . На основанга вишвшзложэ»-
ноп) в нашэйработэ учитывалась большая вшлйтукв в прчпеяях иэ-
В90ТНЫХ дуойнов и парадязок.а также новых П!брлт!ЯН1 <Ьохн свлчкци 
Ланингралсяой плодоовощной опытной станции. 

• Кошлэксиов и:̂ Ч9НИ9 этих ползоев позволило внявить цчнккч,)»-
нэв нэизвестныэ,образен для использования их в с^ттпт в кячяств«э 
гэнзтичеоких источников и доноров. 

Били в Х0Ц9 ИЧГЧ9ННЯ КОЛЛвКЦИИ и ВКЯВЛеНта 0ТРИЦ*Т'?ЛЬШХ 

ОБОЙСТВ у применяемых.,в культурэ подвоев вшсегш су™«сгв-!нныч кор
рективы в подбор родительских пэр ДЛЯ окрещиЕЗит. 

Уже не использоБэлгсь в качества материнско? н отцовское пар 
формн Чулановки.т.к. в гибридах при оохраненяи мотюзоото*кооти вт-
сутствовал фактор сЛэбороолости. 

В исключительннх случаях использовались поцвоя М R,M 9. В э т и 
гибридных семьях получались раотенш ^с-'хрупкими копвдчи.а в пяте 
оЧуланоБКой хотя и слаборослыда.но несоткстимшт о приБпя»ш. 

cia основу в скрещивании. был взят метод гибриниоациг дзт1:5о-
лев перспэктввшх клонових jj:;oeflHii9Biix (pop̂ ^ со ск-лпиноотью отз-
мноУаться ввгатэтиачо»глаЕННм образом; М. ^-гг/'^J-/'' ч'-'-

]Ичвнно большую ценность в селекции слетучт счягять ЕКЛПЧЧИРП 
китайки Е паре о культурными сортами. 

•В качестве материнского и отцовского рястпия" на птотяжтнитт^вс^* 
работы нами использовалась мастЕЗД,слэбарослая,зрмог,то*'кяя Лорда 
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киайки-яблоня Быотрацовская. От этого корнвообств-'нного сяяця 
позцнее в селекции участвовали se гибршгу первого,я зятчч и.вто
рого поколений. 
. Внбор бил неслучаен так как еще И.В.Чичурин /193Р / прицавял 
большое зшчвяив кориеообстввннш форлам китаек в гибридизации, 
а С.В.Юзепчук / 1939 / утверждал о наличии внутри этого вицл фо^м 
00 овойогвами слаборослости. В подтвэржцэниа вышеиздаженного-
Енвэденный И.В.Мичуриньм перай в стра!в карликовиР полной пж 
яблони -Парадизка И.В. Мичу^даа. Ояной из роцительских пер у К9о 
била китайка. 

.Яблоня Выогвцоввкая и все ее производниз на своих коогах СПРВ-
нигельао поздно шчинаи? плодоносить. Гак у попвоя •р.ыпттуцовский 
и Виолухи Серегина первое цштеюа яаблюттлвтоя в 6-8 л;чтн'̂ м воз

расте. Это создает неудобства для гибридизации. 
Чтоби устранить этот недостаток был рэзряботан способ выг«ти-

ваий плодових культур ш кордах груши /рьтороков свиплтольство 
*-1563630 / . На груше данные форма начинали плопоноситЬ в 2-4, лзт-
ием возрасте. 

Ояравданним был и выбор культурных сортов в крчвствэ одпор из 
пар при гибридизации. На примере Коричное полосатое' и .Пжонйтапа 
STO заметно' особенно отчетливо.' Имеется в витту smiocTofкость и 

«Форш; крон подвоя Быотрацоввкий и Вислузш Серегина. 
Работа по селекции клодарих подвоев яблони попгазд?лялясь не 

только на сбор и изучение исхоаного материале. Вяж1вд« м-̂ тотг пп-
(ftuoy йеянцев.размнокенив их, стеционарно-чроизвоютв^нио^ испы
тание отобраннмх элитних сеянцев. 
•• • Ва вое это уходит много'-лет рвботы. Прэплок^нный способ по-
л(учешш вегетативно зизмножавмйх клонов упропйет и ускпгя-!т от
бор элитных растений с нужшми cBofiCTBnMH.nossoJHoT быстро т-
копить исходный материал и тем самш ускорить в'̂ сь ст'Л'̂ кцион-
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ный процеоо/автороков свидетельство 1523105/. 

Ьдеоь щеется в виду использование при отсЗорв гибптных оеяяцв* 
обнаруженного нами свойства лавать кленовыми ФорчЛми пря опрвде-, 
лашкх условиях латииа пролдптичосшгв побеги. Ярлчйм поолчпгагв " 
способны укореняться,а поэтсду один отвонок зя вогят^цию гглчт 

несколько генераций побегов и.одзцоватвльно.яйсяткя новых счкчшчв. 

Таким путем в 1985 гояу сЗыл выведен нами нв Лчшпчгтияско* плв-г 
цоовощной опытной станции и быстро раздяож'н появо* Я5-1. 

Элитный сеянец отобран из школу свянцэв в гоя поо-̂ вч у*т с 7 
цочернши отводками. • , 

Накоплэчиа нужного КОЛИЧАСГВЭ растэни* поттвоя ЯС-1 в дялт»-
найшем прохопило в геоштричвской прогрессия. 

На второй год,используя новую технологию,» тякжв сво«отво 
формы получено SVOTBOEKOB ОТ ка'таого исхолного рвотетя, черчз. 
гоя-свыше трах тысяч укорененных 1®ствний. 

В обычных условиях тйкого количвотвв .OTBOWOB получить на . 
представлнвтся возиожим. Ча это уйдет т мен«!в R лет и при уо-
ловии вклгавния в рэгмиокэнив лдугих способов. 

Быстрое накопление ncxoriHoro датериялз попвоя ЯС-1 потвода-
ло ускорить передачу его в госсортоиспитв!'11е. 

В селекции кроме вивэуказашых форч участвовали м 2, К 2, 
Парадпзка В.И.Будаговокого.а также сорта 'Ъдбя, Hodiri» Черти-
ко,Ян№коБ0Кое. 

С 1958 года от 102 комбинаций родителмких пяр получт^го 
23 тысячи гибридных сзмян. Выращено 17 тысяч о"янп=)в,из которых 
отобрано 112 .гибридных растений,среди них Й э'оттных. 
• В послеиупдем шяснилось.что не вся из.них перспективны. П ,̂! 
сугме признаков прэдлокакы в культуру подвои Рыотрецовпйи*, ЯОА. 
Вжлуха Сярзгиня , 7p-i ,а также шнздокиР ПОДБО** Могансоия А2. 



'4. Производственно- биологическая характеристика, предлагаамых 
в культуру клоновых подвоев. 

Подвой Быстрецовокий ( BI ).Получен от скрещивания олаборослой 
яблони Быотрацовская, отнесенной автором к Л.1. <jv<,//;-^<(.' с куль
турным сортом Коричное полЬоатое. Быстрецовская- сеянец Китай- • 
кй.Выбран для гибридизации в связи с его слаборослостью, зиио-
отойкостью и склонностью разшожаться вегетативно. Отцовская 
Форш взята с учетом морозоустойчивости сорта и пониклости ске
летных ветвей. Год скрещивания 1958 - . Подвой Быстрецовский по 
поведению взрослых корнесобствешшх растений., является типичным 
карликом, достигай в высоту ?,5 - 3,5 м. 

По клаоои^ткации же его следует отнести к полукарликовым под
воям .Уучагом^ ке поведения сорта-привоя привитые кошоненты в 
саду аашаают промежуточное положение между парадизками и дусе-
наш. • . 

Так пятилетние деревья Ренет Симиренко на BI в условиях юга . 
Украины ( Херсонская область .) имели высоту Ь,3 и. , на Ю-3,1 м. 

В Ю-лешем возрасте высота растений на подвое Быстрецовский 
соотааила 4,5 ы., на Ю - 4,2 м. К тринадцати годам рост дере
вьев практически закончился и бььл на Б1 ^ 4,6 ы , на bS - 4,3 м, 

На семенном сильнороолои подвое дикая лесная яблоня деревья • 
того же возраста имели высоту 5,8 к, а через О года - 7 м. 

Высота десятилетних привитых,деревьев на Б1 сортов Панировка, 
Пепин шафранный.и Длюкетан тозке была в пределах 4,^ -4,7 м , а . 
к тринадцати годам рост резко вамедлнлся. ' , 

• В Севере ~ Западном _регионе привитые одповоьрастиые деревьй, 
гт'их сортов на Быстрецовском таки/Л'эз^йро'в но постйганя; в 
Псковской и Новгородской областях до пятилетнего возраста они 
по силе роста не уступали саженцам, привитым на jxmvjK, лесную 
яблоню и Чуламовку. 

Счаборослость их опотдиио пролвилаоь к 10 годкам роста а саду. 
iia Б1 средняя сасота дср-опьев 6i-v!& й,ь к. njni диа^еч'рк шэзк:-
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ба 7,4 см, на Чулановне соотв£татве1ШО - 8,4 м - 10,1 см. 
На семенном подвое дикая лесная яблоня размеры деревьев при-
ближллись к сортам, где подвозы была Чулановка. По высоте 
- 3,2 г,:, при диаметре итамба - 9,0 ом. 

Осдабле1й1е роста привитш на Ы 1йстений раньше начинает 
проявляться у скороплодных сортов. 

К ним из числа исследуемых следует отнести Увлси, Дружное 
/апировку, Мечту, Пепин шафранный. Грушовку ревельскую, Гру- . 
иовку MOCKOBCKJTO. К 10 годам высота таки;-; растений колеблется 
3 пределах 2,0 - 3,5 метров. 

Ьто карликовая группа сортов. 

В полукарликоаую группу сортов, привитш на Б1, входят -
UiTOHOBKa обьзсновенная, Ёелба, Ммрон сахарный. Ренет Сишренко, 
Здонатан. Свободно растущие деревья этой группи могут достигать 
э высоту 3,5 - 4,5 м.' 

При переводе проводника в 5-летием возрасте на боковую ветвь 
? соподчинении нижерасположеннцх побегов они не отличаются от _ 
деревьев первой группы, т. к. в последуюгцие годы их размеры 
3 высоту не увеличиваются, В повторной обрезке деревья как 
травило не нуждаютвя. 

Такую реакцию привитш кошонентов; когда снижение кроны 
)а.счет вирезки проводника Помогает подрою занять глапенствую-
(ео положение в формировании'силы роста в сторону ее ослабле-
шя следует счичать важным фактором подвоя, 

Способность легко разгаожаться веготатевна также является 
)дниы из поло5ип'ельшг< CBoftfiTB подвоя Б I ," , 

Побпгопроизводителыюсть у фор!.и достаточно велика 
1абдиид 1 ), 

Еыотрецовский разиюяаотся вертикальнию! и гориэонтальнкш 

отрсд1:ами. ]3-на:яих опь'так: вертикальние отводки'у'^орвмялись 

п, f,̂  ,1 ',1 ол;,11аев,- го;-и--.011-тлЫ11'е в- '.7,2 f>. 
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Таблица 1 

Побегопроизводительная способность кустов и 
выход отводков у новых подвоев ( вертикальные 
отводки ) в одноразовом ыаточнике 

• ' ОПХ ЖЮОС 1982-1991 г г . 

,.". I 2 • \ 3 

Название Общее коли
чество отаод 

ков 

' В том числе• Среднее коли
чество . раоте-: 
•на I куст ' 

РОДЕОЯ 

Общее коли
чество отаод 

ков рг-андартных на доращива 
низ 

Среднее коли
чество . раоте-: 
•на I куст ' 

яс -г 1821 • 1584 237 6,5 

• .Б1 25ео 1890. ббО • . • ' 7,7 • 

' В9 • « « 18 40 7П0 6,6 ' 
{контрюль) 

" Матекатическ 
'обработка по 
ПерегудоБ!^ •' 
25^^ = 0,8 шт, 
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Специфическое свойство подвоя - високие показатели проЛш-

тивности при зеленом черенковании а установках о-искусотвен-
" тушйом. Виход укорененных черенков в опытах бш от 81,8 до 
100 И высаженных черенков ( Таблица .Я ) . Свыше 60 К укоренеинмх 
растений в год черенкования достигали стандарта. . ' 

Подвой Бнстрецовский имеет прочные корни и древесину, де
ревья на нем устойчивы к ветрам и не трабувт опор. 
— — - н — • • ' • 

Проверка \ подвоя на мэрозоуотойчивость проводилась с 1964 
года. Она показала, что корни Быстрецовского видерживают по- ' 
ниженные температуры до^1б°С.', 

После суровых зиы 1978 - 1919 гг и 1966 - 1967 гг, маточнЬо 
участки этого подвоя полностью сохранились, а корнеопособные 
деревья дали весной прирост> цвели и плодоносили. 

Подвой Б1, а также деревья привитые на нем проявляют устой
чивость к избыточно1лу увлажнению. Ка основании исследования в 
различных регионах R6, а также юга Украины, в условиях Нижне-
днепровскнх плавней, установлено что привитие 4 - 5 -летние 
деревья яблони сортов Панировка, Осеннее полосатое. Антоновка, '. 
Суйслепское и Ренет Симиренко после 45-дневного затопления 
полностью .сохранились и дали товарный урояай. • 

Быстрецовский достаточно зас1тсоустойчивая форма, о чем сви-
дечельсавуют наши данные, полученные ка пеочанных почвах юга 
Украины'. По этому пркзкаку деревья на-В1 сортов Ренет Симирент 
ки", Джонатан,Кальвиль снежный, Пепин лондонский не уступала 
таким же растениям на корнях Ю, Ш, Ю,№.,М2, дусена Марго} 
лина (Зона Нижнеднепровских.,песков, 1926 -. 1973 г г ) . 

' После Шоголетних наблюдений в питомнике и в саду за поД -
воем Быстрецовский в раьличпш: комбинациях с сортами несовие-

"стимых компонентов не'было обнаружено. Об,:'этой свидетельствуют 
долговечностц насаяадений-и их достаточная плотность. Кв бшю t 
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Таблиц» 2 

Укоренениа аоланых черенков яйлояи о лопользовяничм истуо-, 
стванного tfup.Ha 

ШХ " Яягн " Ковгоропоко'»" с/ 
опытно?* стртоии 

IS64 г К65 г 

Mv& Начало Массо % Дата &чало felCOO- % 
высад корнв- вое укоре- высад корне- Еое укорв' 

, -Подвой 
X 

ки че обраэо- корне- кемш ки че образо корне- нения 

-1 

ренков вания 

(сутки) 

образо-
вашш 
(сутки) 

черен
ков 

ренков вания 

(сутки 

образо-
ванне 
(сутш! 

черен 
ков . 

Дусин 3 . . «. . 9/У1 25 29 77,7 
Дусен Б- , щ . щ • - 9/У1 25 ;ю 1С0,0 
ЧуланоБка Ъ/УП черенки Н9 

укоренились 
У/У1 ' черенки не . 

укоренились 

1^аба-4рабокая 5/У11 черенки не 9/У1 черенки но 
яблоня • укоренились укоре1Гйдиоь 

БаЗа^враСокая s/yi i] - - -
яблоня 
[крадаэкаУ^П т - - - 6/У1 20 25 100,0 
!1арадизка 
краснолисоная 5Я11 tjepojiKH на 

укоренились 
9/У1 черепки не 

укоренились 
рыс?»рв1давоияй 5/УН 20. 25 В5 9/У1 17 21 100,0 

Быотхвдоввкий 9/2/11 IB 30 85 *j/yiii 28 42 С3,с 
Чар}!Ьш10Д1!ая 

, рябта Ь/УП 
L  

15 20 К) 
,, 

- - . -

х - Г.ОВТОрнОСТЬ ' I K КР?-ТНРЛ ПО iUQ Ч9р«НК0Е KflKnof '̂ ЛПН 
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I наплывов в местах срастания, подвоя о привоем, цвет листьев 
юртов типичный для каждого сорта(Огламазаяия кроны деревьев 
I местах прививки не отмечены. 

Совместимость подтверядается ч высокой продуктивностью 
1ривитых растений, а это основной (фактор оценки подвоя. 

Первый уролвй в опытных насаждениях ОЮС " Заря " Новго-
>одской сельскокозяйственной опышой станции и совхозе 
' Быстрецово" Псковской области был получен в 4 - б летнем • 
юзрасте ( сады закладывались однолетками >. 
. За 15 лет деревья сортов Осеннее полосатое, Папирогка, Мел-
)а, Антоновка обыкновенная'и Пепин пафранкнй на подвое Быстре-
рвский плодоносили Ю раз..Средний суммарный урожай составил 
Ъ2 кг. плодов о дерева ( Рис. / ' . ) . При схеме, посадки • 
i X 2 м. это̂  2182,5 ц. с гектараi 

Контрольныэ деревья та семенном подвое дикая-лесная ябло-
и дали 7 урожаев. В ресчете на одно дерево он был в 2,1 pasa» 
i на гектар в 6 - 7 ^аз меньше, чем на нодвое Быстрецовский. 

Следует отметить сорювые особенности деревьев на форме Б1. 
Антоновка обыкновенная. Сорт на подвсо вступает в пору 

[лодоношения- в 4-летнем возрасте. Нврастэнке урожаев идет быо-
сро.Суммарный урожай плодов о одного дерева за 10 лет с'оста-
шл 256,6 кг, 

.Панировка. Деревья втого сорта на по;воз Б1 начинают пло-
доноси'1ь' а двухлетнем возрасте ( 1,7 кг плодов с одного де-] 
рева ) . В сумме за 15 лет - 250 кг, на семнком подвое -_ 
- 160 кг. . -

» 
Ренет Симирепко. На юге Украины деревья на подвое ^S 

и Быстрецовский оаплодоносшм на следупчий год после посад
ки, продуктионость их быстро'ртола. Она была на много выше, 
чем на Ш, а-плоды крупнее. 

На подвое Быстрецовский неплохую урюкэ.йнэсть ( кякси-
1.альнь̂ 1 ЛХ);1;ай С одного дерева кг. } потггшавт сорта 



Прадултивнооть я<5лон« в аавиоггосгя от пппвпя 
/сорт АнтоноБка ос5ыкноввня'>я / 

Совхоз Еысточцвво Псковг.кс 
области • 

19S2 - W V гг. 

Урожай Q 
дерева в кг, 
300 

- Еьйтрецовскнй 
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Мелба С 49 ) , Пепин шафранный ( 33 ) , Кальвиль сяеэтшй (<БЗ), 

[Джонатан { 56 ).' . 
Отличитбльной.особенностью привитих сортов на подвое Быоре-

довский является их долговечность. Так, насаждения яблони по-
задки 1962. года на карликовом годвое Ш за период до 1692 го-
?а почти полностью вшали, а на Б1 растут и плодоносят. 

Проводя сравнительную оценку новых подвоев о существущими 
) культурй всегда обраярется энитаниэ на тот или мной недоота-
так Форш. Подвой БнстрецоЕСкий .не является исключением. Здео» 
1Ы не разбираем " пробелы " в подйое неойективного характера, 
1вяэа!шые исключительно о недостаточным знанием его биолого-
•физиологичоских свойств, а опираемся только на многолетние 
юследованш. . , ', 

В число испытанных котонентсв для Еыотрецонакого входила 
ак назнваамая группа сорчоэ, поздновстугаюп^их в пору плодо-
ошешя. К ним относятся .Осеннее полосатое, Коричное полоса-
ое, Анис, Суйслепское. • ' 

Консервативности сорта Осеннее полосатое удивляться не 
риходится, т.к. он почти всегда -ведет себя таким образцом 
удучи привитым и на другие подвои. Даже по силе роста они 
звно'ценны, ,. • 

Здесь можно было Зы обълсьмть вое очень просто. Казшй под-
эй пригоден особому сорту, а в нашемлонишнии - группе сор-
эв. . - ' 

Но в практике примеры пригодности подвоя не только сорту, 
3 !! другой породе. Немало случаев таких у яблонк с грушей и 
Знатно, . . • . • 

• Автором с К73 по 1079 гг з совхозе Шяовишеракий прово
зись исследования по использованию сеян1(9в гррти в качестве 
)двоя для яблонь. . . : t 

;l:i tvje-' испн'ишдемьк ссртов нех̂ луч1сие -ссзульттм были по-
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лучены в комбинации с сорюы Пепин шафранный. 
В дальнейшем оказалось , что подвой Б1 также южно исполь

зовать с сортами груши. Но и здесь при совместимости подвоя 
о привоем ощутимого ускорения плодоношения не было. 
Тогда был проведен опыт по прививке черенков подвоя Быстре-

цовокий на сеянцы дикой груши. Однолетние побеги Б1 исполь-
вовалн как вставку длиной 18 - Я) см. На нее прививали сорта 
яблони Суйслепское, груши - Дуля Новгородская, Сахарная, Са
нитарный советншЕ. • 

Сорт яблони Суйслепское на вставке Быстрецовского и корнях 
дшой груши запдодонооил в однолетнем возрасте. Такой же ре-, 
зультат и у Б1 на этих корнях. ( Быстрецовский от корнесвбст/--
венных отБодиоБ плодоносит в 7 - 8 летнем возрасте, груша 
сортов Дуля Новгородская, Санитарный советник и Ca)sapHafl на 
вставке БГ стали давать урожай в'трехлетнем возрасте. 
'. На корнях Подвоя Быстрецовский деревья Суйслепское дали пло
ды в 4 - 5 летнем возрасте, а груши на 6'-й год роста в саду. 
Предлагаеьшй способ вырациванпн «акенцев яблони и грушк по

зволяет получать карликовые,ско1)опдодиые \\ зимостойкие дере
вья, не требуюциа опор. Выбор одни,; и тех ъв кокЛонентов для 
двух пород унифицирует технологию' выращивания саженцев в пи
томника. Плодоношение, уокоряекое комонентаыи позволяет за-' 
кладцвать интенсивный сад с включением сортов, типа Осеннее 
полосатое в комбинацию о Б1 без привлечения других'слаборос-
щк подвоев. ' 

• Вислуха Серегина .. Гибридный сеянец sTOiMro поколения • 
Полу1,ен от скрещивания EI с культуриым сортом Джонатан.в 1970 

toT04Hoe растение образует пониклую крону, сходную с пла
кучей , привитой рябиной. 

Вислухь Сзроги1!а представляет интерес 'для нспользосания 
а дек^ратиБни; и производственных посадках, а также соь-
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чещает и'то ж другое. Эго постигается обрязко^ отнолзтки на в«со-
la 1 ,0-J . ,2M. В рвзультатч пугобйразиш пониклсч скзд'^тин'» вчтви 
одного уровга kiecTe о ойрестопцей дравэоико^ •Ттрмигуиг орипшялт^ 
нув плвиучув $opiviy двр9»5 / рис.2. / . . • . 

При создании яруса на высоте 6 0 - 8 0 см. созлячтоя ТТРСЙТЯЯ OTJisit-
цввая форма яблони. 

Плода у Висдухи малкиэ.совняаго срока созивягагя о bvarmrvai, 
вкуоовии качвстввми.яезаменлмий про.лук'т яля пряготовлянпя вят^пм, 

По свойстзу раэмнояаться вагетативно т уступячт дат'^пкжко!» ' 
форме Б-1 . Благодаря атому свойству и высокой морозоото''коогн чв ' 
можно успешно использоветькак скелвто и штамйообтезовятчль'лж 
культурных сортов. В пэрвом случае пэрввья оохрвшвг свою деком-
тивнооть .обеспечивая продуктивность Haoeiraenirt». • ' 

ЯС-1 Подвой получек от скрвщввяния пррятгазки М 9 с попвочм 

Быстрецоэский в 19б5 голу. 
ОтлЕчается высоким выходом отводков при ря^чножчнип в в^С'пггтпс 

пленочных теплицах. Маточные растения по опт тестя отн'сат? к ду-
ойнам. Зимостойкость высокая .прочность дремсяш достяточияя. 

Привитые сорта о подвоем совместимы,скороплодш. '^огча птюхо-

•дит госсортоиспытэниа в Калининградской,JleHHHrp^^cKof и Вологод -

ской областях. 

• Д ^ Среди зарубежных подвоев одн£ из наи5олей перспектив- „ 

кыкфорл. Нет препятствий для размножения Л-3 в «ЛРТОТНИКЧ.ИПОТОМ-

ника. Подвой хорошо сов/гасгям с привгоычи сортами, !T',pr)Bvi дастут 

сильно,КО проттуктивна / теОлицз' ? / . 
Б северо-западных облястя'х ?.Ф. сл5.дует сдлт-^ться с и->»тостпточ

ной морозоуатойчквоотыа Л-2, т .к . уч'чсток DiTaivtda.плинадлччятого 
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Рго. Я, 1Я лзтнзтше пор^ьо Вколухи Сог^итпя, 



Таблиид 5 

УроваПнооть II {измэры деревьев яблони иа различних 

подвоях ОПХ ЛЮОС 1974-19Э1 гг. 

Урожай в If-91 г. Суи;*лр5ШЯ урожай ] \ 
1 I 

Подвой 

за 1977 - I99I гг . 
- Г' я' i 

Сорт Подвой с 
дерев 
(кг) 

0 

1 I га 

( ц ) 

й % 

к 
кон-

с 
дерева 

(кг) 

0 

I га 

(ц) контрол^"^^^ ;^^ 
•taw ^_ 

Анто ^Н^о 14 1о,4 1,6 117,1 1287,0 100,С 13,5 95 

новка 
I5-L7 ! - • - Ж,7 Ь26,7 28,8 6,С С4 

21-39 1 12 I l3 ,2 1,6 75,61 833,В 64,7 9,9 64 

• Ладога А2(д) i i j ' i a . a 1,2 108,3 1191,3 100,0 И ; ? 'jI02 

1 15-2? i 1,1 12,1 1,6 46,0 506,0 • 42,4 6,8 ! 74 
1 

• 1 

й] -1-9 i 6,0 
i' 

66,0 0.3 70,4 1 
774,4 i 65,0 

1 
7,4 jI04 

(к) - R OH'IPOJ iV -
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!̂ опво») у прквитих на него деревьев имеет рлзны цорояоЛопп. Ч учг̂ том 
наличия зимой устойчивого огаижого покрова и использов^иия ргютэт-
ижческих приемов подвой А-2 мокко рекомввдовять ттдн проичвоповввн-
ной проверки в хозяйства зош. 

' Парапязка В.И. БУПЙ'ГОВОКОГО. КарликовиР подвор. Укореняедооть 

, его в маточника слайая. древесина хрупкая.д nnaTWiy пшвитыа по

реви в cajy требуют установки спор. Попвой хорошо совчг^стим с п м -

дггичи сортами л опоообствувт их раннему плспоношвнта. 

70-1 -полукарликовый подвой селекции Локмтрчпоког* плопоовотноА 
опытной отащи». Подучен от окращЕваюм пяратгизк1т В.И.Буя^гов'^кого 

, с оортом Непобвдямоа Гролля А.Н. Сврцюковш. Пдттгян в Гоопортомо-
питаниэ »1S90 году. 

ЬимостойкостьфорЛ! достаточная,М0Т0ЧНЫ9 ряствиия поол? суро
вой 31[мн1986-1§87 г . г . 38 счет поросли восстановили крону, 

Подвой хорошо размноааатся отвопками.совадвотш с оортя-.га. Отри-
цательньй фактор-хрупкость древвсины.условняидря №змпожтю((? потгаоя 
горазоетальньми отводкэмя в мяточника. , 

; ^1радага'1лё1шая^производотввчно-биологичясквя хлрркториотикя вы
воде иных нами подвоев и испытвиив>: не этом фони mvMx^fi. пчпгпчк-

тивных aaflfCSeiiiHwx и отечаствакных форг̂  позволяет пять гт ^п^рчт'тчлг^ 
луй оценку за рекомэвдозать лучшкэ в госсортоочть v ХОЧЛ^СТЕРМ ЮГШ 
для проверки в произБоцоть9)шых условиях. • • 

••ВажнеЙшш фактором в Т'эчврноаэ'лноРзон'! является 1!''ппто"кпотъ 
' кяонэь'ис потаоэв. При аточ , г.чявноа вни^ани^ уи^̂ -дало-.ь п.зультп-

твч оерезтаоьки растедаЛ послэ суровых зим / ТРОЛЩ^ ^ / . 

1'в •«.''ючиоч участке }'оьгорочской о/х ait'Tiio?» СТРЯЦЧР НООЛ-! ЭЯ-
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Таблица ^ 

Тезультати перезимовки клонових подвоев яблони 'в селек
ционном саду ( Зима 1986 - 1937 гр.) ОГОС ЛПООС КВ7 г . 

, • Общая степень 
Подвои подмерз аиии 

( в баллах ) 
Состояние деревьев 

•М I 5 Гибель деревьев, поросль отсут. 
М Ш 5 Гибель деревьев, ел. поросль 
М 1У 5 , Гибель деревьев, поросли нет 
М УП 5 Гибель деревьев, слаб, поросль 
М УШ . 5 Гибель деревьев, слаб, поросль , 
М IX 5 1'ибель деревьев, порсли нет 
Wi 106 S Гибель деревьев, слаб, поросль 
Ш 104 5 Гибель деревьев, поросль удовл, 
Ш, ПО 5 Гибель деревьев, поросль удовл, 
62-396 5 Гибель деревьев, поросли нет 
В 9 5 Гибель деревьев, поросль хорошая 

У-109 5 Гибель деревьев, поросли нот 
•у-пб 5 Гибель деревьев, поросли нет • 
134 . & Гибель деревьев, поросли нет . 
1-273 4,5 . Подмерзание Э-4 летн. деревьев, 

поросли Ц(ЭТ 

А - а - 4 . Подмерзание 3-4 летн. деревьев, 
поросли нот 

Прогресс 4 Ожоги а!елвтних ветвеП 
57-490 Ъ,Ь Подмерзание многолетн. деревьев 
ПК-14 3 Подмер'ание шюголетн. дерввьоя 
Нндыковск( е 2,5 Подмерзание 2-о летн/ древесины 
Чулановка 1,Ь Подморзанио Z-Ъ лечи, древесинн 

, Быстрецовс! :ий 1,0 Без яа'метн. подмерт. и признаков 
повреждения 

.59-1 0,& Без признаков повровдення, полк. 
5грожай 



»,и lf65 года Б rpeyjBTJift?! возргстэ полностью поптблг кТ1ты Бйбя-
врвОской яблони,погаоев Ч-З,'М-5, М-8. 

По пянным ЕонвЕваского Гооорртоучвстта / Литва / в эту же зтрку 
Вйтпи составили по Ч-8 - 66,8 %; парапизкв В.И. Е\7ппговокого-ап,3'?, 
М-8 -77,5 i , Л̂-3 - 74,6 %. 

Чаточкыа растеши псл^воя Быстрэцовоккй та учясткв noEP'imn'iHH* 
на 1?."ели. 

Высокую оценку по устойчивости к кизквд т»?чтчр?>тугв»м поттвгя Бн-
отрецовомй new Витенская опытняя стящкя / Лития / , Готьковскяя 
с/х опытная ставдж, Чув8Шок1!й с/х институт. 

В и̂му ife64'V г . г . в оелвкиионной ОРЛУ ЛПООО потеоотьв погиб-

ля ТЯКИв формы KfiK М-1 , М-2, f(-3, ' М , М-?, М-Р , ' М ' , Пяттцт^ТКО 

В.И. БудагоБСКого, ЧМП6, '«-104, 11&-3/СЙЛРКЦШ Jinooc / . Сялънкч 
ItoвpЭ!̂ tnfiHИйfЛIIoroлвтнeй дроввсиш были у Т-З'^З, Прогресса и А-Э.' 

Сравнительно кеболыаиэ повреждения мели Чулрновкй и Янпкковскоч. 
ЛероБья этих форм восотановили свой кроны и плолоносят. 

Попвой БыстрецоЕСКий и 59 -1 Емалл балл попмерзамн в печделах • 
0,5 -1,U / таблицй ^ / . В 1987 Гону они ттяля урожя»,. 

Обобщение результатов иооледовян1!й по морозоусто''Чйьооти клено
вых покЕоав яблони покизяло.'что лаборяторнич опуты гпр-чтголчнто пяк-
кого показателя по величине улэлыюй электррпровппноси» с по-вдпью 
Реохорлоьа мост? Р-Зв пополняют ивпосротетвАНнич даблгтпчта в палв-
Ъых /оловкяк. Здесь прослаживретоя корредацтя / т я б л щ » / / - . 

!йпри'лар,'/'прозбстойкооть Б-1 по покязянияи мостя н« уотупг.^т н--
ТГАЛЬ'ЛО сорту А1!тоио15кя обыкиоиеяняя ,но и сэянцяч птпо" л->сно'' яб
лоня. ' ' ' • • 

Проьчп'жиа роботе позво.талз БШВЙТЬ НЧ только нпгбс."'^ п^«о-
CT0j''r-i;3 U'l'v'w, яо'и разделить все чот1воя да rni: гп\'т1'(ы: 

Z. УОЛГЬМЛ. !• ЮЗТОЙЛ-!'! • '• 
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JIHTOB { Реохойцов шот Р-:̂ 3 ) и в условтк единицах. 
BIT 1 1PM V. 7 

Подвой, Показания моста "Г П 
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1 1 
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i ПарадиЗка f . 
; Краснолис'гная I . M ,1000 ;i240 43,3 у 29 у HO pl .kUlL-

1 1 HOO 

Баба-ар/АОскоя 
яблоня • . 0,94 lOOO 940 53,4 n i jy У1 нолнан 

шосль 

i If 1 . . 1 .1 

УТ" - удельная олектропройодкость' ч- пл«,чл с*"'̂ »''"»"»я •«'V^T» 

е - ПОСТОЯННЕЙ в-ьчечиня ялн сосупя ,. '<. -CC.IirnTrPJ'"'"*'^ T>v\ f . l l i r ' " ' i ( 
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К первой Г]уппе.,йшду9т огкасги текиа форды крк R6-1 сэлчкцги 
Ленинградской плодоовощной .опытной сг?нщш,а- тр̂ сже БНВ'ЧТГЧЮШ'З нами 

ПОДБОИ Б-1 /Быстрацовокяй / , Бнслуху лэкорятивкуюЯО-1 и мчотны*» 
сорт Чулаковку. Коряэвая системе у них шцг^рживпят поикжши^ ко 
т__16''С,'8 надза\иая'часть 43Г-45''С мороза, 

Ко второй группе - условвозшостойкой - 'А-2, ТТпоггпсо, Ячтшклй-
окое.а также М-3, т -106, Щ- 110.''"»*-!П4, по'двог оч'л^кцт ЯООО 
16-27, 8С-а, "^^-l. " • • 

в третью группу вошли Ч-1, М-4, ".̂ •'̂ , М-Р, 4-Q, пяряцизкя В."И. 
БудагоЕскога в Т-273. , ( '' * ' , • " 

Такоэ разделение подвоев для зо1ш .н«-лшэио условности. Зпвоь 
•дело в специфичеокюг. особекносгях овверо-запрда Рачэрноземья. 
Это усгвловление -яостатачиого снв'жгого покрова по прихопа пильных • 
морозов. Б рзаультато полностью исключается поврчшенР'^ низкти 
тешаргтурэми корнвьой системы ДЙЛЗ ЮЖНЫХ форм, слябпроолнх поадочв. 
.И BOS КЗ учигьюя сложности взатюотношчн1# попвоя о плтгвозм 

ококчателыьй вывод о цвнкооти эго нужно п'5дать-посл<5 г>няллэя доль 
. голетнзго прямого опыта. . , • •. -

И'ЛвННО он п о з в о л и л ПреИОЖИТЬ в КУЛЬГУКУ ПОЛУЧ^ПНЫЧ С ^ Л ' К Ц Р О Н И Н М 

п у т е м НОВЬв п о д в о и БЫОТрвЦОВОЮЙ. и 7 9 - 1 , р. Т^КЖа WiKOTNpTWBUy» rf-ori-

му - ВЕСлуху Серзгана^ ' ЯС- 1 , . • 
,Уп;алооь текке выявить у Быотрэцовского только ячу пвтсуидач 

ХЕОйства. Он впарвш выступает вроли штвчбо и скелчтообпязоввтэля-
в культуре,а таккэ гопользуется как подвой для груши. 

Ценность поаьоя Бкотрацовский" валика и в проведении'пяльнч»-
шей оалэщиошой раС5оти. В повторных скретивяниях он пчрчяя=>т свои« 
поломтельние. свойства., , , 
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4.Разработка научно-оОоснсванвой а'ахнологии размнокенш клоноьмх 

подвоев яОлонд и вирцнвання на них прявитих СЯЖДЩЙВ. 

Одной из важных научшх и практических задач в оов{емэином nniom-
ннков'одоТБЭ является сиаОжзние отрасот оаловопсива в сажтгаях т 
слабороолых клоношх подвоях. 

По многолетним депнмл вьход подвоев из MSTO^HUKPF вчртккальрых 
отводков,как основного способа раэлножэнет, в Ро'соли КОЛЧЙЛЙГОЯ В 
првдалах 60-80 тио. ряствний на гектар, В Оаввро-ЗяпядноЯ'ж^ зпнч 
страни он на прэвииает и АО тыояч. 

Продолжителэн и сложен вась цикл виращкванш. 1Ь mvo уходит от 
трех до пяти лет. 

Для закриткя пройл8г.!кгнужиа наукоемкая твхнологля.плорнв в пи-
томивководстюэ плодових. Она долкна опираться на Т(?орэтич9окие рвэ-
работки,новые приемы агротехники,строигься ш фнзиологшяоквх t.ia-
ханизмах форотрования про.71уктивнооги отводков и оахэвдев с причине
нием агрпривмов о точки зрзнш фгзиологии рястйниА. 

считалось сбщаприштим.что регенерация корнэвой овотями у от
водков яблонж при paa^^нoжэнlnI проиоходиг по меря ях вознюшоветя 
и роста из почек прошлогоднего прироста. Это связано с тчч.что яб
лоня,как правило, способна давать одну сериз побегов в год, 

Но в npjtpoje существулт вяди многолетних psoT^Hi?H',̂ ''Difflx •чп тп~ 
гвтацвс на одну,а двэ-три генерации летних побегов, 

Основной здесь вопрос-обнаругить способность п->т'чрапля коппэ-
вок систами пролвпт1!Чвскт)и побегами яОлонн,воэн»кшях лт исхолчлп? 
прошлогоднего побега при повторной их уклпдко бг>з отп^лвивя от ча~ 
тврипокого ртстения или повтсрноч размно»эни их к« ч5ст^.болза, 
npooTiM датодом. 

Способность ivcrenm и его чяотай к гвготрацив-}'ясл'5ПОТ1>1тл(?' 

признак,проявл.'шке которого-явдаатея ЙСТЙСТЕЛКНЫ-Т бяплзгичлсквд 

сБойогвом. Тео^.этичпскп кпкпт сочатpneciWl клятве o6,V7i«'<T нмдаг-
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ОТВ9ЙН0Й опссобяостью к BOO становлению В09ГО оргвниэда. Мятен-
сивность ре генерационной способноиги опраирливтоя гоотовыми про
цессам!,а tsKM зависит от влугренних и внвшнкх факторов. 

•В нашем случае овойство.рвгензрецш яблонлиэ лчптлльтлс лргж-
втэм однолетиичя побегами в год их образования яялоино в г^яттч 
клояа ЯС-1 и связано с ртсугстввэм у него впикяльного до»лшппоБв,-
няя. 

• Регуляция роста я развитщ побегов у плодових культур плотохо-
д т поя воздействием эвдогенных ростовых и ингибирущих вэтяств. 
Фитогормоны определяют .начало,конец,ритм,силу и коррчотцяю роота/ 
Х.Т.Гартман 1963/. 

Овойотво многократного послецоватэльного возникновчнкя псолэп-

тичэскях побегов с рвгедарацивй коршвой системы у яблони,подтв'^р-
кцэат закономерности эволхцни растений. 8цась ярко проявлячтоя 
полимеризация,причем переход признаков качеотюэняо<\ полччризации 
в количеотввиную. ОооЛино saswo ,что подвой ЯС-1,Р6ЛЛЯЯЯ ЭТИЧИ 
свойствами слуяат как бы дом.затаяьством кезякбиччпносги процчсся' , 

папрлеризации в расгителтом мире. Прявлэнич тг)Ч7 ччтко ппоол-^жи:!-
вайцееся образование нового качественного оостоянш т бозч уж--

S3/-
готовых йлсоэ-вет вей .происходит не столько их монологическое сш^ 

'янив,сколько функциональное,а следовательно и энергетичэское о<5ь-
едкнанир . ПоИ.И.Шуальгаузвн//,1969/'качественная ncinifiepHsamK в 

' данном случае повышает внергвтичвокую систему,поднимает чя на бо-' 

лее вьсоклй уровень. Вклшенш ее в размножение активизирует. ро<?т 
всего организма яблони. 

Таковы творэтичаокие обоснования прздлагяччо" тчя SKcnwcij-
системы " Отвоцок- Са»вн9ц " - технологи» ускоренного •шгят:в'>'Р^'я 
плодовых саженцев / авторское свидетельство I'T^^^n-r / , 

OncttjMS бпзируэтся на поэтапном разчнсипнп» отротгквг̂ * ^ ргм-
чонжоч в проиэсс зч.теного •ч°ронкования,об.т1ргот1з1"гз"1'та г вкп-'чтл-
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ния. оеасенцвв'на мзоте Оэз пэрвоядки в очарйшшп поля пвточникя, 
Цикл продолжается всего одия-пва гопп с внтоиом и̂  Только отвпц-
ков,но и культурных сажанцав.,,/ Рис. 3 - / . ; 

й)ЫЫ,промшнны9 Б ШХ ЛПООО / ir'aa-lRF'^r.r. / пт'»-эпли,чтп 
при йа.зовой технологии /многолетний мягочник в^рттарльних отвод
ков / в условиях зоны кленовые ПОТ1В0И в полэвых увловрят пявт 
в ореддам от 0,2 до 1,3 рвстенгй с куотя ,/Рис.2 / . ! Гто •1пко>1Ч'>ль-
гай выход на 4 й год после закладки и РЯ Зй гоч эксплуятянии. За
тем продуктивность снижавтоя в пш раза я требуется новая аякляд-
ка маточника. 

Б ддул'Этне^ маточн11К9 одноразового использования /открытие' 
грунт /.являицемся элементом прэялагавмоА с'кспросо-опст';^ " Пт-
водок-Сажежц ",выход отводков за все годн экоплултацки в сред
нем равен 8,2 растеши о куста или 41Й тыс. штук готово* пие-
дукцин / тасЗлицай/. 

Однолетний маточник ондоразового использвь-'*иш/в-'отнни": пле
ночные теплицы / по провуктивност!! уотупябГ п-Бул^тт^^ T°''JTOP ? >, 
Но продуютивноать мяточиихов зависит и от своРств пгявояв. БоЛ'Э 
высокий он у М-27 -637 тыс/га, нашлвньши!» у А-3 - ЯЗЗ тыв/гя. 

Новая система лредусиатривает доэтапиое разчнож'зкив отвопкп-' 
ми р Бклетенивм в процвоо зеленого чореиковяния, пблагоря^ванвя 

. и выращивания' привитых на лодвои растений нп.мосте й'^ъ дзрэсйц-
ки Б очередные поля питомника. 

За весь период маточны"л рнотенвям появоев оозпаютол оптималь
ные условия, для корнаоор.чзоваши и роста новых отводков и оавпп-
цев . • 

Это спосойствуаг рпзчпожвнию и уокорчнию госта,что и nnnfao-
HAff.c подЕогалй ЯС-1 и парадиакой В.И. Будяговскогл.Ппя теполыо-
Брнии специальных )ульгияц!1лнних ссруж'нн" т т я B I -



БАЗОВАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

УСКОРЕННАЯ 

ТЕХнологма . / 
Рвс.З 

Прополхитеяьность вкрэдгаванит саженпев на кяоновюс шзявогх 
технологии; 
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Рло. 4 . 

Продуктивность шточшков при разных технологиях 
внращивашя подвоев ( парадизка краснолиотная ) 

Чяйло отводков 
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I I 1 1 
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1 .1,1 

1 
'.у, 

'/ •г 1,3 
1 1 1,0 

/ / 
•У/ 

•1 
Е̂ ^ 

7/ 

7, 
/ 

7 

Суишрний 
15>86г. 19В7Г. 1988г. • 1989г. l°f'f' г. 
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1'одц Експлуатации ' в о е в ЧП BCt 

годи-
•• -[ !.;иоголптнк!! !-атэчт!К вертшсалыгик 

- отпо.гкос ( базспш! технология ) . 

^ - "ДП01Л 'OSIjfl што Ч1ШК • 
л , 
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Выход otBOASOB П двулетен одноразовой шточника 

( Оифмтай rpjmt ) • ОПХ ЛПООС 

"Годы Выход оподхов по подвоям , 1 Средний р Г"' 
вкопдзг- '(»ые« игу» 0 г а ) выход по 1 1 1 

- • 

^ • , • годам 
«о 1 -• 

- • 

В ^ 
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7 в - 1 . B-I ЯС-1 

1 •• 
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. . .05 •. \ •• 05 ^ ... 

. • • ; . 



• 36: 

Выход otaoAKDi а однолетней «д9пр&зойоы иямчишо 
( Ввовннио аденочшю «ваши» > OIK ЛПООС 

Годя ВШОД,ОТВОД80В ПЙ ЛОДВОЯМ Супциий 1 ! V-1 

ахопяу 
atewB 

Тыо» ичув «1 -га аькод по 
' го ) п • 1 *̂' 
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atewB 
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79-1 
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1&Ь9 3US ;юб <£2 г7о 000 аоб 6,0 3(0 60 : 0 0 i 

I6S0 ££В 2В8 300 278 2̂ 4 ;Ш 4,7 2Bi;,2 ео 

В сред г/ 20D,5 2е4 427,5 . 012,В гео.ь ао9 b.li li22 
по под 
воли 
по под 
воли HCPQ5 no ПОДВОЙ» 17 ,2 НСР ' по годаи 10 ,7 • . 

05 • 1 
— , — , - . 1 
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сешюс пленочных •Теплиц,гохфяного субстрата нчРтрвлъно '̂ рэвкцки, 
соблюдение тзшврагурного режша и влажности подвод ЯО-1 зя счет 
2-3 оэрЕй пролептжчаоких побегов дает до 57 новых отвопков.я мя-
точныэ кусты ПарадЕзки В.И.Булаговокого вл-эсто к^логоня'-(5„бстян-
даргЕых растеши / таблица. ^ / . ' 

• експрвоо-оястема "ОтЕодок-Сажэнец " .наксЗолее эД)|Щктивяя ппи тяк-
ладке маточника в ввсеншр пленочных теплицах ,а тркжт и в откш-
том грунте,но о выпуском посадочаого матэррвла на втоло» год.Зя двя 

" года .ж в теплицах я m субстрата открытого гйгнта можно ЕЫТЯОТГГЬ 
максимальное колхчество отводков и flgsr-xnaTHHx культурны-)? оаийяцвв. 
.. Экоперименгальная проверка'технологии осуществлялась в тзчднИ'Э 
i980-lS92rr. сначала в совхоза Маловишёрский Новгсродско^ области, 
а затем на Ленинградской плодоовощной опытной станции с исполвзева-
НИ9М згмни1,шс8яних.теплиц и открытого грунта. 

Было установлено,что при 'закла.тхкя маточ!п!ков во вс^х культивтэт:-
онных сооружениях и в поле слеигет выполнять основные тоебовзнто. 
Мйточные растения не долюш бнть менее 70 см. высоты и отвччпть по 
всем показателям первому сорту. Посадку их необходти̂ ко пгоияводить ' 
под углом 45°к поверхности почвы, в субстрат низинного.топ'я с Щ] в 
1^.делах 6,2-7,2. Наилучшая схэма посадки-пвухстпочкря п M-iiarrnr.pv-
ями 60-70 см. ,в лентв-20см. в борозды глубиной 15-lp см. Относитель
ная влажность при закладке поддерживается в прелрлах 7^'^,а при вы-
ращивании-не нкка &У^, Оптимальный тёш вратурныР IWIKIT' В тэплицах-
"26-28'С днем и 16-1е&{0чью. Не дшускрэтся повнгачниэ пневно»' тем
пературы выше 36 грапусов'тепла. 

Возможна замена состава самого субстрата при отсутствии HHSTHFIO-
го торфа. Ьто может Сыть и перегной с включениям в него прчсоовнно* 
озимой соломы, образу щей сЗорозду. 

ШХ Лзнингралсйой плодоовощной onsTHof* стянпии успешно попользу
ет для этих целей выкатку посла овощных культур. ОРЯ ПГ'^ПСТЯВЛЯ'Т из 
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себя тофоиавозный почвенный Г1унт о йодвржаниэтл Б()--19,12 мг. ,М>. 
233,35 мг.^А'Н-11,74 мг., и К̂ О -30 мг. на If'n гр. абсолютно оу-
юй почвы. '.Ьточник закладывайтся на олэяуюпи? гоц повле овощч» 
или на новом месте с кпользованввм данного грунта. 

Экоидуатацня маточника т одном маете четырвхлчтгая.ттявипимо 
от субстрата,но с внесением ажэгодно навозя из гйсччта 30" тонн на 
гектар и подсыпкой торфашштрунГа" о соперганиач оргяшгччскогп вч-

щеотва в прадалах 90% п (Золаа с внесениач минеральных удобрчяив 
Уход и обработка в маточниках осуществляется согласно РГПОТЧХШ-

ческил требованиям к культура. 
Календарные сроки посадки завивлт от погодных условий и выбора т»-

пов/, культивационных сооружений. Сам хэ технологичвскиЯ процесс нв 
измэшггся. На прилерэ .юсанних пленочных теплиц он выглядит слапу-
нщвд образом. В условиях Ленииграпокой области аякл!чдкя4ртпч1шм 
гочинается в начале первой декады апралл или о опчрчкйнием да 2^-
30.дней по отношению к открытому грунту. 

Сознание штррдальных услов1й для маточных рясгчнгД стособствурт 
быстрому росту и развитию отводков. К концу месяца нпвуч гчотття 
достигав высоты 10-12 см. при диаметре l,§-2,^wi. Таки^ стводк!:.;-
неоОходшо подокучить.а затем провести и первоо окучивяни^. Ччр^э 
18-20 дней .когда высота рвотеяий булот в прадйЛях •?''-25 см., * 
толщина стюлЕков 3,5-4,0 мм., на об ходи ю их окучить во BTonof т з . 

Как только отводки дадут npitpooT 40-50 C J . VK МОКНО ИОПОЛЬЛС-
вать для нарзаки ьалекых чврэнков и, приотупоть к прививзсэ или яаль-
нейшему выращиванию отводков без облагоратавяняя. 

Лучшили способами прививки КЕЛЯОТСЯ'копулгр?1Е!^я и шг'Гклад с языч
ком'. Прижидче-юоть в тал и др/го'л случал '''^-fR '^, 

Установлзно,что очврзпнс^}ть прививки ср^пи ПП^ЕО'В ' ' I 1"^ з-'гг'сгт 
от пиалятра поОчп'.лж от ы;р-вязкости отвочков }'" о"»"'-; • ' т с т я т 
материнском р«>стткии. • ' . • 
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По ват подвоям о учвтот ьгого свойства цвлесообтизго ня ояясм 
магочном растении прививать не балае Э-3 ОТВОПКОВ.Р ОСТЯЛЬНЫЧ ИОПОЛ1Г-

зовать для зимней прививки и воспроизвопствя нового 'ртп^никя. 
Через 10-12 дшй посла прививки начиняется внтчястешй гост, ппи-

воч. В дальнейшем прирост может постигать одного в болч» ом. яа сут-
ки.Причем Ky-ibiypmift'copT догоняет сюсаднте вдт1рив1«ткч отводки в 

росте и достигает в конце августа стакпаргных велш'ин. 
В третьей декаде. SBiyoTa poor. замедлявтоя. К атому стоку сокрадавт-
ся полив маточшша.а ,к первой даквдв октября реотешя готовы к пе
резимовка или ЕЫКОПКв. I 
'• Предаочтителыюв первое,гак как в двулатгеч маточнике более'в w-

сокжй выход отводков/ таблица ^ /А решается проблч'ча вырпщивявш 
двухлетюго са'ненца. Закладка маточника при этом будчт еякгодкчя 
как иЬ однолетнем,но с "забегом " но один год. " • 

4.1.- Зеленое чаренкованта как один из элэчентов новой сиотемн ртз- , 
мнЬженкя клоповых подвоев яблони. Работало зчл'энгг(у ч^тlэнк^в'>-
НИЮ п л о д о в о - я г о д н ы х к у л ь т у р НР.МИ п р о в о д я т с я с 1?(^^V0^F. в "'ЧПЛ-! • . 

исследований ./Новгородская с/х опитняя. оташга/ д ж .?тпго испо.кьло-
вали простые и удобниэ .укрытия в виде колпаков и ^МОПКТОРОВ. В 
дальнейшем черанки высаживались в обичныэ нзоеннке плзночныч т?п-
лици на солнечном обогреве. 

Обязагельньм условка^л при раз^дножекии было ИСПОЛЬЗОВРНИТ В про
цессе корнербразовэкйн искусстветого тумана, тю это,1помотта FP ВИ-
оокую приянваэчооть черенков,усложняет способ в Т'1зш!«ч̂ око".'! oxHoraf!-
нш!,ш исключая чтногиэ недостатки при вырачгафнии. К «!"» о-̂ нооят-̂ эд 
такие крк неойхоптаооть иоращивакш рвстзни* на сл^пуп-'и'' год.и'^ 
х{вяен1й. Н90гъемли'л;ч условием являзтоя я rs^v.n^rr^.r- ".г ц-^-льч^гг, 
чаточ1РчАреикового седа. 

При ВХЛШеНТЛ Ю . ЗЗЛЭНОГО ЧЭР'!НК01ЯНШ в ГТ'"---ЭКГ«.рл<^' CucriMi>-f 

Оггочок-ивженец БСО ЭТК нэпостатки .^огряглг.тг'.ч. 
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ФункЦ1Ш 'латочно-черэл'.ового САЛЯ ЕШОЛШЭТ "РТ^ЧГ-ТК КЛПНОВЫТ 

полЕОЭБ одноразового испольаоетния, Три косгижянии о'твтгк-'Ч»! вусо-: 
ты 50-60 см. проюдится пэрвря Заготовка от wjx зчлшъ'х 4->n-'fF0E. 

Ьто поОсчная пропукцЕя горизонталыик отвотеов. f^rip н=> влияет 
та получение отаидяра^нвх отводков. 

Вторая Заготовка зеленых чврзнков/чврез 2-3 почили поело пер
вой / возможна при уачовм облягорагашнш ОТБОЧКОВ.Т.Й. В гэзуль-
татв удала1гия их надзэмной части. 

Культивационноэ помощэниэ для эаленого 4ep-iHK0B4Hip и р°зчно-
ssHiM ОТВОДКАМИ удобнее т а т ь кяк единое цчлоо. Ряциоячльно в тч-
плицв заншдать под зэленыв чарэнки 10 % от веч» пло'цяпи , В чяс -
чет барется выход riJO тыо. черенков с гоктлря при о:№п ппочвдц' 
10-5 см. 

Смаоь суОстрята из рэчного песка и торфа в соотиош^нет" 1 : 1 , 
уложенной на слой навоза 2-3 ал. , а г?к1«! подачя т.:т-,усптвтняогп 
тумана позволяют получать по 56 /» стрндярт.ных ряотчк!'?! от числч 
укоре иишихоя-. 

Заленоа черенкование способствует получагшю зяоровпго чоопдоч-
ного материала, ограничивая эаноо инфэкции тряносчиквми. 

Таки'л образом, рэзмножанш зеленыли ччрпгаями нгутри оиотамы 
Отводок- Саженец " - нэотъемли>,1ый элачент нруко^дап* ттхнологии 
выращиЕРНИя посадочного материвлч на. КЛОНОЕЫХ'ТЮДВПЯУ,способствую
щий возможности постановки вопроса о аакритги проблемы снпбгянпя 
•оакенцами. 

• , Произввпе нный тэхникотЭконочичвсютА рясчвт гтгя ВКГ"'"»'В«1Р1Т1! от
водков в двулетнем маточника покязпл, что в WEfwHrr с •inio-
выми тахиологшш! ьдась возмо»яо получение ттополтт-льнг" ппо-
дукции.ооеспечивая нл очин рубль апрягТ^б-губ, V v.rn. ЧРСТОЛ 
прибили.' 
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5 . Резработка внучно-обоснованных опоообов оозпйнт •'орозоуото"-
чишх.подгоаачных ндоакденвй № клоношх-по.ттвоях о ряционвла-
кшя размэрями кроя за сяет подбора кггтончнтов и иопользовя-
дия скелета и ингеркалнра >1олвоя. 

В практике-окйоиимом рационального ррзмчря гглоттового пчтв» 
• » * . • " 

является,его слайорослость. Это цосгигяатся пр'|гетако'''сЬт!Тя н» к»т>-
• ликовий подвой, или вставкой его между попвоем и йр»гв09М, 

Но карликовые поивов /оообвнио их напземивя чпсть / по iwrocTO"-
. костя Часто уогупввг даже wiibiypHiw сортрч. Отсю^я н^нятжнооть 
плодового дерейа в сммолэ успэшнов пэрезимовкг в оутювкч змн.сви-
гзиив. процутстнвносги в результата по1глврзения прчв'спны,я в коноч
ном счете и прекдавреме ниая гибель насакцений. 

Бсярос повкшеши.устойчивости деревьев на слябопослых ПОТТБОЯХ К 
шблагоприятнш условшм кэ»ди ряшрвтся слчпуштгч образом. 

' с0 ооноч/ способа взят многоотволыпЛкуст. ?тп извэстнля иокуо-
ствеьяая фop̂ ta .приближавдаяся. K.eoieoTBeHHot». Оня в '̂ '̂ -60 глпн 
широко пропагя11цщ)овэлэсьпр^. ЖучкоБЦ*-» / 19!^^ / . 

Осковшя оообеяность методе - использовянит зпосто''кого гатам'!о-
образоватвля,з«шяа шта»лбов / рукавов/,пpf^rтcт?вл^яra^т т1;п̂ в-'С"кп»' . 
культурного сорта,Н8 морозостойкий подрой. Роль послчинчго уоп-̂ ш-
нр выполняет форля Б-Х.'Тлкая замена-нвзимосто''ко'' части,ппт-'м 
"в .наиболее уязимой морозами зоне,создает 2-3 ствольныч полговэч-
НЫ9 деревья кустовидной фохмы. . _ 

. одесь на страшно БВОПИГЬ В культуру и условно 31Р«ОСТОЛСИЭ сорта 
с BUGCKJWH показателями качества плодов^ мг;лба, lUa^nan сарптовоки?, • 

кЛоОо, Спартан.Луксйо, Коричное новое и др. 

В га'шнх исследованиях даже после суровой, згчш ipPfi-87 г . г . 
..скелет трсхствольнкх дерзвыв. привитых на Б-1 СОРТОМ '"^лбя н° т ч л 



повревдэний штамбов.а .надземная часть йез перепрививки полкостью 
воостановилаоь, Ойьяша паревья этого сорта вым-эрэля по стгово» 
покров. 

Трахсгвольниэ/" тройчатки " / деревья сортов Антононкя O6VK-
.новеннея к Анко алий .прэдставлеяныв аодвоем БистрАЦовскк', ойоо-
печили полную сохранность этим оортем. 12 лототе иясажяэняя ю 

• имзли заматнкх повравдвнкй скелета и плодоносили в поолгзпуплиэ 
годы. Такие трехствольные рествния в отличии от oлнoвoэpaoт^^a 
обычнкх привитых лерввьэв в возрасте 13 лат поотигаиг эрячигяльяо 
меньших размеров диаметра штамбов / 5,5 см, против "',^-1.1 оч. / я , 
поэтому могут в случае гнсЗвли верхрйго яруса легко ©ЧР^ПРЯВИТЫ 
культурные сортом,т.е. не потребуют больших затрет ня восотянов-
лэниэ сада. Данный onoood npoisepea в суровых усллвият Кирилки я 
Вологодской области многими любEтвл^ми-cэчoвoдp^ra. 

У трехствольного куста кэащый- штамбик и выше грополоипшая т д -
земная чаоть-естзсгввннов карликовое лэрево'. Вясгл они об'пяэугт 
треугольщк со сторонами 30--10 си. Вакным при обрезке тройчаток 
является.ооветланиэ цонтра кроны / рис. ^/, 

; в~л11бит9ЛьскотГ садоводотда ,в случае ооэдяиия в многоствольной • 
KjfCTe из каждой взтви отдельного сорта нужно знрть CHJQT роста сор
тов-привоев. 

Так на следует Осоннеа полсатоэ -прививятв с AHTOHOBKof, Atmo 
о Антоновкой. И Ооеинеа полосатое й Анис будут расти активная,чпм 
Антоновка и создадут трудности в обрезка. 

Отсюда лучший вариант- однсооргнчсть многоотволнгого куста. • 
Токио кясекдония мо!И)о~с"озггТЁать" уж.ч гптовь'ч поо»П'̂ чи5>'ч ч^т^ри-
алом о последуйцей высадкой в сед, а такжл иопг)Льзоа«тъ и стяги"-
нкй мотод привнрки отводков подвоя Еыотрэцовоки^ в отволикрг ш-
сажоннкх HP постоянно.? место р-'отений, 

Таки>,1 образом лзгко создать устоич!'.;.!- г-.о.-г-.-л-.ухц.и'' сад пч кар-



Рис. ^'. 7Ji3THTA трехствольный куст Антоновки ойшно-

•.войной КЗ штямбообрвзоватвлв Б- 1 



лаковом зимостойком подвоэ БыстрвцовзкиЙ, 
Лучше Боего свойство оляборослосм пятая фop̂ 1я проявлЯ'ЗТ при 

аопользовании ее в качестве вставки. Высота привитых, пчговь^'в 
здесь рецко правьшает .Зм. при пиэмэтро,кроны 2,^ ччтря, 

Низкорослосгь -хозяйственно ценные признак у яйлони ж то т -
ойходимо использовать в полную мэру. Это откооится к гийпияно'̂ у 
сорту-подвою Бислухэ Сврзгиив. 

Особанность кроны, воэ.южность созд э̂юш нутеих р^п^т'^тв и 'в эп-
моотойкость позюляют шеть иэ только докорагивгаа нясчждчния, 
обкчше йнтонсиБНЫэ сади, но иопльзовять еа в сл^нцявых фо1-мях. 

Чем больше обьом 1ицэамной части дерева будет прэдставЛгэно 5рэ-
Бвошой зшоотойкого подвоя,там успешнее его плрезичовка. 

Подвои Бкотрацовский и Вислуха Сарегига в этом отношэник от-
вэчают всем требованиям скелатообразовяталя. .Крочч зимоотоРкоотв 
и слабороолости у гах идеальные углы ОТХОВДЙНИЯ скэлетних вйтвей 
/60-80 /.прочность дрвЕвсини. Причем наибольшие» э'ВД'=!Кт зп°сь 
получается с сортами умарашого росте,окороплод!^^, ?то Анто
новка обыкнованная,Малба, Панировка. 

Таким образом, шличиз новых avMocTofKHX кленовых пппвтв 
яблони.получеиних селэкционньл! путем, ряэрабогка ускогмшо' тяу-
нологии БиращиЕэнда посадочного материал? НА ННХ К выбор г>'Ш!о-
нальлой систем фор'лированш деревыв откриври широирч возмож
ности культуры яОлом! 1& слаборослых формах в 1'ячтрнозг)1<но!" 
?онэ России. 

ОБЩЕ ЩВОДЫ П ПР71Л0ГКН1Н 

i . /скореть'Й переход ка культуру яблош! с псполъзовяни'Ч олабо-
рослых подвоев осуществк! ю ооновэ пол-Аччикл ОЛ/ПКПНОНКУС путш 
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цввннж зи-юстойких форм о высокими потэнцгольны-.ш возчцожностячи, 
прояаляемими при вегетативном размножении, внрртгвянш сжчнцчв в 
питомнике и Бозделывании привитых перавьев в ci^rj. 

Вивздениа,таких-поцБОЭв нерболее эффективно ссута^твлять ня ос
нове вшдреяия научно обооновэнного «итотга получчнта в^г-чятшо 
разиножаемих клонов,изпользования. обнртуинвого СВО^СТЕР V<T^H^-
рацнж летних побегЬв при раэинокэнга в способности их Г°ВР1Ь ИЧС-
колько генераций за вагегацию. Эго позволяет быстрее дчлзть браков
ку гибридного материала из пр1одуктнвясх)гь,упрощая процесс о уч^пт 
•установления оптнмалмой мопелн растений. •. . . . ' ' ' 

. Тем самым оокрадаэтЬя jiaapua межлу периодом иоол^пованиР- полу
ченных форм подвоев в питомнике я первпачвй их в сяд. 

2 . На примере внвадениого подвоя БыотрецовскгЧ момго сполчть ви-
вод.что при решении проблеми создания зичоото*кях кялликовых Л о ^ 
основное значенж' шает попбор родительских пяр. Слчбопооляя |Т10Рчя 
Ккгрйки- Бистрацовская с крупноплопякч шоокозичосто''км СОРТОМ 
Коричное полосатое позволили в Бьагрвцовскои. сохт1чтгт.в способ
ное г ь.размяо «а тюя вегетативно и дать цэиня* ггбпртт по ПП^ЭНЗКР'* ' 
слабороолости и зимостойкосгп. 

3 , Подвою Еыстрэцовский присущи ноше раияч (киппользучми' кло-
яовыгЯ! формами свойствя.. ОН впврвне внступпвт в роли штячбо и оке-
легообразователя в кул.ьтуре'.р также используется кяк подво" для' 
грутая. 

Примешниа вставки Быстроцовокого шжтгу груттр и сортами этих 
двух пород позволяет получать олзбррослнв скочшлодны.э 'Т'эр°'вья,а 
при гибрицизадяи сокративь по MHHHMynia счлчкционны». пооцэсс. „ 

4 , В повторных _ скрещиваниях с дт̂ ггими соотпчтг к подвгячп Е-1 
также передает свои полжитвльныэ свойства. В их.чч";Л' В г̂слуг?»' 

- OaperMie- ре31''льт?т целэннправлзиного скрчттирута ^го с '̂ жоня-
тряом,позволившая получить дегюрртивную фопцу с тдпоко' рч'плиту-
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дой. пршеданш. Факт сущаствованин такого угажяльнрго клош рясшя-
ряет наши представления о потащиальшх всзмо-пюстях форм яйлоня 

с о ч е т а т ь в с е б е элементы ПрО11уКТЯВН0СТН,Т1еК0р13Т1!БНОбТЯ и ДТУГЯХ 

вакньх свойств,вызывая зяачщвльниЗ интерес в теоретическом я пряк-
тичвсксм аспектах. 
5, Научно обоснованная Окспресо -система р^элножчяия ивыпчптявяня! 
посадочного материала, на кленовых подвоях яблони- "Отводгк -Оякч-
Н8Ц ".построенная на физиологических «аханяаиях ^гтцитовяния ппо-
дутстивности отводков и сажанцвв.с придананв'»м ргроприччов о гач-кж 
зрения физиологии растений,как оояовы рационального Т'шлчцчлия, 
обеспечивает повышение выхода посадочного матергалр в чаточетпса ц 
5-в раз я сокращает никл раэдножвкш я вырацивания до одного-д^х 
лет о последовательной его ^реализациеЗ на однол̂  мчота бяз пчрюап.-
дкн о улучшэниед! его качества. Это Д9вг возмотаость ГаРё'^^фвюйкого'' 
получения дополнительной продукции,обеопвчЯЕпя ня один рубль зп т-
рет 56 руб. 30 коп. чистой .прибыли. 

Успешная отработка системы в проиэвотствчнних условия? поятвт1>-
ждает ее наукоемкость,возможность постановки вопросе о зпкпитяя, 
проблемы выращивания посадочного материала на клоновых подвоях. 
6. Экспресс-СЕстемп "Отводок-Са*ядац ".безитушяяоя пя п.оат«п-
ном раэдно№Нии отвотшв'ди.зэлань'ми черэнка^лн т вы^^т'-вяни-'м ппи-
витых саженцев на месте но исключает >1спользов!=тгя их •»втоно'чно • 
сочетании с настольной осенней и з1!мнэй прввиЕкамя.окулировко? s 
очередногл поле питомника. 

Вклшенйэ праллагавмЕЙ сиотэмы В' общий ритм пщ-ч болп<5 учлягит 
соаон прививки,позволит рациональнее использовать оборудование, 

производство иные и КУЛЪТИКЧЦЙОННЫа ссору К'ИИЯ.ИОХППНи» «СТярИЛ 

и кгзлифицировяиные кяпры. 
Всо ати дотолненси нз потребуют оообь'Х ^>гн-1чи*.в ЛГГЯНИЧЛПРПГ, 

• с т р у к т у р а nJITOMKl-.ii" и ЯГРОТЭХНИЧЧСКНХ ТГЗб1^£|Л1"?1Т, • 
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7. Результат нашлх исслвпований позволяют' пвреомоттеть су!пэству-

ндее представление о роля пролептических пойегов кяк й-экелятр»ль

н и в пкги«ниководств9,оЬзца1ЗДих неуцобстБя ягротохнич'5окого по

рядка. 

, Вклтевиив .их в размножеяЕ» активизирует JKICT ВСЧГО ОПГЯНЖЭ-'Я 

яйлони^откривАет «овив подхопм к мехднизгиу росте,вяятоовязи этих 
процеооов с внешними усдовиями.поэволязт повысить пронукгивность 
роствняЯ. 
: 8.: .Каучнсо сбооШотаяымк я ойдэатальнымя для вшолнения пхт раз-

мнотакга отводков и-вкраиивагаш саженцев по ново^ ciicTam слепувт^ 
считать такие вгротвишчвсгавпрващ: 

1 . Цосадка-жсходвих однолетних матсянмх рвстениИ юоотоР не менее 
70.си. в,две строчки о мвядурядьамя бО-'Ю см. 

2 . Иоподь'зовэю» торфяного субстрата нейтрально» тузакция слоем 
-• не менее 40 CVf. или эашна его пврагнсэм или грувто«« с со -

деркаиивм оргатиеского'вещества в пршчдях pî  "̂  я болч"* с 
внвоением минеральных удобрения. 

З.Внвсввиэ яявоза перед закл8№сй мэтсвнвка из расччтя ЧТ̂  тонн 

на гектар. • • 
4'.В весеюшг пленочньгх теплицах собллщеннв гччятчрятуррого р°жп-
• ма 26?-28'',С пнем и 14-16 С ночью при относптольно* вляжности 

• не менее !Ю %. 
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