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В средней полосе России возможно промышленное садоводство на слаборослых 
вегетативно размножаемых подвоях. Отсутствие интенсивных садов связано в основ
ном с проблемами размножения подвоев. В статье приводятся экспериментальные 
данные, полученные в опытах с применением новых подходов к решению данной про
блемы.
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Термин вегетативно размножаемые 
подвои часто ассоциируется с низко
рослыми плодовыми деревьями, кото
рые можно получать и другими спосо
бами, например, формированием сте
лющихся форм, применением ретар
дантов, сочетанием сильнорослый под
вой — слаборослый сорт, либо перево
дом его на собственные корни. Однако 
основным способом получения низкорос
лых деревьев остается прививка сорта 
на слаборослые вегетативно размножа
емые подвои, так как генетические при
знаки корневой системы большинства 
сортов не обеспечивают устойчивость 
плодовых деревьев к экстремальным 
почвенным условиям и не способству
ют получению современного техноло
гичного плодового дерева. Этот способ 
позволяет изначально программировать 
развитие плодового дерева и объеди
нить в одном растении положительные 
качества подвоя и привоя.

Первое упоминание о вегетативно 
размножаемых подвоях датируется 
1519 г., а первый промышленный сад 
яблони на слаборослых подвоях в сред
ней полосе России был заложен на 
территории Петровской академии Шре
дером в 1880 году. Деревья прекрасно 
росли и плодоносили более 20 лет.

Основной аргумент противников 
слаборослых подвоев в нашей стране — 
их слабая зимостойкость. Однако по
ложительные результаты использова
ния слаборослых подвоев как в прош
лом, так и в настоящее время отмече
ны в ряде областей средней полосы Рос
сии. Это создает предпосылки для пе
ревода плодоводства данной зоны на 
интенсивный тип развития, который 
возможен только при использовании 
саженцев плодовых на слаборослых под
воях. Усилиями отечественных селек
ционеров, и в первую очередь В.И. Бу- 
даговским, С.Н. Степановым, Г.В. Тру- 
севичем и др., в стране созданы и ап
робированы клоновые подвои для яб
лони, которые по многим показателям 
превосходят зарубежные. Почти каж
дый аспект существования плодового 
дерева зависит от правильного выбора 
подвоя. Использование этих подвоев 
позволяет корректировать время нача
ла вегетации и плодоношения, силу и 
продолжительность роста дерева, из
менять скорость фотосинтеза и апи
кальное доминирование, минеральный 
состав плодов и продолжительность их 
хранения, влиять на зимостойкость 
плодового дерева, совместимость, ус
тойчивость к грибной и вирусной ин
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фекции. Даже опыление сорта зави
сит от используемого подвоя. Слабо
рослые подвои тратят в 2-3 раза боль
ше продуктов фотосинтеза на образо
вание и развитие плодов, способству
ют уменьшению отчуждения биомас
сы с обрезкой в 4 раза по сравнению с 
использованием сильнорослых подво
ев. Первоначальная причина промыш
ленного использования слаборослых 
подвоев связана с дороговизной земли 
в Европе, что требовало от садоводов 
быстрой окупаемости закладки сада. 
Поэтому в большинстве зарубежных 
стран 100% яблоневых садов заложе
но на вегетативно размножаемых под
воях и ведется активная селекция со
здания аналогичных подвоев, в пер
вую очередь для черешни и груши.

Правильное использование клоно- 
вых подвоев требует от садоводов бо
лее глубоких знаний биологии сорта, 
подвоя и их взаимодействия. По росту 
той или иной привойно-подвойной ком
бинации нельзя судить о поведении 
другого сорта на том же подвое или 
того же сорта на другом подвое. Из
вестный английский питомниковод Хэт
тон подчеркивал, что нет подвоя хо
рошего для всех целей, однако име
ется полная возможность подобрать 
подходящий к определенным условиям.

Основная причина малых площадей 
под садами на слаборослых подвоях в 
стране — недостаточное количество 
саженцев, что связано с трудностью 
размножения клоновых подвоев. Их 
можно размножать с помощью верти
кальных и горизонтальных отводков, 
зелеными, одревесневшими и корне
выми черенками, методами in vitro. 
Однако продуктивность этих методов 
либо недостаточна, либо требует боль
ших затрат труда, либо нестабильна. 
Размножение садовых растений с по
мощью вертикальных отводков извест
но более 2000 лет [6]. Данный способ 
хорошо себя зарекомендовал в райо
нах с продолжительным вегетацион
ным периодом, особенно для роста 
корневой системы. Если он не обеспе
чивает выход стандартных отводков

100 тыс/га и более, то его использо
вание нецелесообразно. Раздел о раз
множении садовых растений зелены
ми черенками в научной литературе 
наиболее объемный. Успешное их уко
ренение зависит от таких факторов, 
как наследственные свойства и возраст 
маточного растения, условий его вы
ращивания, времени заготовки и типа 
черенков, их размера и местоположе
ния на маточном растении, этиоляции, 
класса регуляторов роста и способа 
обработки, состава субстрата и каче
ства работы искусственного тумана. 
Многолетние опыты [4] показали, что 
укореняемость наиболее популярных 
клоновых подвоев яблони колеблется 
от 21,9 до 64,7%, выход после дора
щивания от 33 до 57,9%. Поэтому дан
ная технология не нашла промышлен
ного применения в размножении кло
новых подвоев. Способ размножения 
одревесневшими черенками на данный 
момент также не может использовать
ся в промышленных масштабах в сред
ней зоне России. Существует проти
воречие между оптимальным временем 
индукции корнеобразования у черен
ков (март, апрель) и неоптимальными 
климатическими условиями для посад
ки черенков в открытый грунт. Хране
ние обработанных черенков до посад
ки в грунт при пониженной темпера
туре не приостанавливает рост зало- 
жившихся корней. Промышленное раз
множение клоновых подвоев in vitro 
будет реально после отработки тех
нологии размножения растений искус
ственными семенами.

В конце прошлого столетия были 
получены интересные результаты, ко
торые показывают целесообразность 
окулировки клоновых подвои на высо
те 40~60 см, что обеспечивает защи
ту надземной части плодового расте
ния от фитофторы, уменьшение рос
та растений на 40~60%, увеличение 
урожайности сада на 25-35%, без вов
лечения карликовых подвоев [7].

Таким образом, размножение кло
новых подвоев вертикальными и гори
зонтальными отвоками, очевидно,
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наиболее технологично в настоящее 
время. Однако необходимо разработать 
приемы, которые позволили бы полу
чать отводки с достаточно развитой 
корневой и надземной системами, а оку
лировку проводить на высоте 40-60 см. 
На наш взгляд, поставленные цели 
можно достигнуть, используя защи
щенный грунт, изменить очередность 
этапов в производстве саженцев на 
клоновых подвоях и условия корнеоб- 
разования отводков.

Материалы и методика

Опыты проводили в 1982-2008 гг. 
Размножение подвоев М27, ММ106, А2 
Б9, 54-118 57-490 и др., их окулировку 
и выращивание саженцев проводили одно
временно на одном участке в неотап
ливаемых теплицах. Для получения бо
ковых побегов подвои высажиавали в 
борозды, однострочно по схеме 60x50 см, 
либо двухстрочно 60x50x10см. По мере 
роста боковых побегов их окучивали 
субстратом торф : песок. Окулировку 
растущих боковых побегов проводили 
при достижении толщины штамбика 
5 мм и более с оставлением одного не- 
заокулированного для возобновления 
технологии. Весной следующего года 
проводили срезку «на шип», осенью

выкопку саженцев, их разделение и 
повторение технологической схемы.

Результаты и их обсуждение

Сила роста боковых побегов зави- 
сила от положения почек на маточном 
побеге. Почки, росположенные у ос
новании побега, характеризовались 
большей побегообразовательной способ
ностью. Клоновые подвои отечествен
ной селекции обладали большей про- 
будимостью почек и побегообразова
тельной способностью. Темпы роста 
побегов в высоту и их радиальный рост 
зависели от типа подвоя и схемы по
садки. Максимальный рост в высоту 
(51,8 см) был отмечен на подвое 57-490 
при двухстрочной посадке, а необхо
димый для окулировки диаметр штам
бика позволял проводить окулировку 
вприклад уже в конце июня (табл. 1).

Степень развития саженцев на мо
мент выкопки зависила от сорта и типа 
подвоя (табл. 2).

Математическая обработка данных 
не выявила влияния количества оку- 
лянтов на маточном побеге на их рост 
и развитие. Однако с увеличением ко
личества на подвое Б-9 отмечается 
тенденция увеличения высоты сажен
цев, а на подвое 54-118 уменьшение.

Т а б л и ц а  1
Влияние типа подвоя и плотности посадки на количество боковых побегов
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Рост окулянтов на подвое 57-490 не 
зависил от их количества. Известно, 
что ветвление саженцев в первый год 
развития свойственно небольшому чис
лу сортов. Отличительная особенность 
роста саженцев в защищенном грунте 
с использованием горизонтально рас
положенных маточных побегов — вет
вление в первый год развития. В сред
нем количество боковых побегов на 
однолетнем саженце было равно 12 шт., 
что свидетельствует об ослаблении 
апикального доминирования, которое, 
в свою очередь, связано с развитием 
в течение двух лет мощной корневой 
системы на саженцах и на маточном 
горизонтальном побеге подвоя. Боль
шая часть боковых побегов была пред
ставлена кольчатками, которые цвели 
на второй год развития. У Мелбы вер
хушечная почка побега продолжения 
центрального проводника также была 
генеративной.

Влияние подвоя на последующий 
рост и развитие плодового дерева оп
ределяется не только корневой сис
темой подвоя, но и в большей мере 
величиной его стеблевой части, что 
было установлено в [8], а затем мно
гократно подтверждено в опытах с 
интерколярными подвоям и для ряда 
плодовых культур. Поэтому высота 
окулировки клоновых подвоев имеет 
большое значение. Высокая окулиров
ка (40-60 см) в наших опытах способ
ствовала уменьшению количества по
гибших глазков от вымокания в мяг
кую зиму, а окулянтов — от действия 
ветра. На практике она применяется в 
основном на карликовых подвоях с це
лью увеличения якорности плодового 
дерева при заглубленной посадки са
женцев, но это уменьшает влияние 
стеблевой части подвоя. Следует от
метить и отрицательную роль высокой 
окулировки: зимой глазки находятся 
над снеговым покровом в более холод
ном слое воздуха, что может сказать
ся на их перезимовке. Поэтому высо
кую окулировку клоновых подвоев в 
средней полосе России необходимо 
проводить либо весной, либо следует

изменить технологический процесс 
окулировки. Высокая окулировка вес
ной или в начале лета имеет преиму
щество перед низкой окулировкой. По 
нашим данным, это связано с темпе
ратурным режимом в зоне окулиров
ки, большей оводненностью тканей, а 
также нарастанием весенней камби
альной активности по стеблю сверху 
вниз. Если проводить окулировку вес
ной или в начале лета, то срезка «на 
шип» в ту же вегетацию дает к осени 
вызревший однолетний побег, который 
лучше переносит зимние условия по 
сравнению с заокулированным глазком. 
Однако он не достигает стандарта од
нолетнего саженца при низкой окули
ровке. Для весенней и раннелетней оку
лировки необходимо правильно выбрать 
источник черенков. Окулировка про
растающими глазками дает удовлетво
рительные результаты при условии 
продолжительной теплой погоды. По
ложительные результаты весенне-лет
ней окулировки от использования глаз
ков с черенков, заготовленных зимой 
в наших опытах, зависели от способа 
их хранения. Максимальный процент 
приживаемости глазков и их прораста
ние после срезки «на щип» через 
3-5 недель отмечен в вариантах хране
ния черенков в холодильнике при тем
пературе 2°С (93%) в снежном бурте до 
конца марта, а затем в холодильнике 
при температуре 5°С (100%). Окулиров
ку глазками с хранившихся черенков 
следует проводить в течение мая, она 
обеспечивает прирост в год окулировки 
20~40 см, т.е общая высота саженца 
достигает 60-100 см. Основная пробле
ма использования в весенне-летний пе
риод глазков прироста прошлого года и 
глазков после хранения связана с их 
возможным прорастанием до развития 
достаточной сосудисто-проводящей си
стемы в месте прививки. Это приводит 
к гибели окулянтов. Поэтому в качестве 
источника глазков для окулировки в 
ранние сроки мы испытывали глазки 
черенков, которые развиваются при 
выгонке зимних прививок в теплице. Ок- 
лировка такими глазками в течение мая
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обеспечивала 89,9% приживаемости 
и длину прироста в год окулировки 
20,8 см. Время окулировки несущест
венно повлияло на силу роста сажен
цев в питомнике (табл. 3), но сущест
венно — на суммарный прирост оку- 
лянта за два вегетационных периода.

Саженцы Мелбы, полученные с при
менением высокой окулировки, харак
теризовались более ранними сроками 
заложения верхушечной почки и имели 
корневую систему, соответствующую 
требованиям ОСТ. При посадке их в сад 
отмечали усиление ветвления деревь
ев, сокращение силы роста и более ран
нее вступление в плодоношение.

Несмотря на положительные ре
зультаты, полученные в наших опы
тах в защищенном грунте, основным 
местом производства саженцев первой 
репродукции на клоновых подвоях ос
тается открытый грунт (за исключе
нием выращивания в теплицах зимних 
прививок), а размножение клоновых 
подвоев — вертикальными отводками, 
Выход стандартных отводков в сред
ней зоне России составляет 30-40 тыс. 
шт/га. Основная причина такой про
дуктивности маточников — короткий 
вегетационный период, тяжелые поч
вы, засоренность. Уже в 1930-х годах 
было показано положительное влия
ние использования сфагового торфа 
для окучивания отводков, а затем 
мульчирование посаженных или уже 
окученных отводков торфом [1, 2, 9]. 
Однако применение торфа как среды 
для корнеобразования отводков не 
решает проблемы сорняков на маточ
нике. Борьба с ними на окученных от

водках требует больших затрат ручно
го труда. Нами разработан метод двой
ного мульчирования. Клоновые подвои 
выращивали по черной мульчирующей 
пленке, по мере роста побегов их за
сыпали опилками или торфом. Черная 
пленка препятствовала развитию семян, 
находящихся в почве, а опилки и торф 
обеспечивали развитие корней на побе
гах. Маточники в опытах были представ
лены 15- и 4-летними маточными рас
тениями, которые в начале весны были 
обрезаны у основания почвы. Общий 
выход отводков не зависел от возрас
та маточного растения и составил 20 и 
18 шт. на 1 маточное растение, из них 
65% можно было окулировать на вы
соте 40-60 см. Тип субстрата и двой
ное мульчирование оказали суще
ственное влияние на развитие корне
вой системы отводков (табл. 4).

Увеличение количества корней при 
двойном мульчировании, очевидно, 
связано с такими факторами, как 
влажность, температура и содержание 
воздушной фракции в зоне корнеоб
разования. Двойное мульчирование 
целесообразно использовать при раз
множении трудноукореняемых подво
ев, у которых корневая система не 
достигает стандарта за один вегетаци
онный период. Двухлетнее выращива
ние отводков по традиционной техно
логии создает проблемы борьбы с сор
ными растениями на окученных маточ
никах. В наших опытах их количество 
достигало 400 шт/м2, при двойном 
мульчировании сорняки отсутствовали.

Двойное мульчирование и высокая 
окулировка позволяет изменить тра-

Т а б л и ц а  3

192



Т а б л и ц а  4
Влияние двойного мульчирования на развитие корневой системы отвоков

(подвой 54-118)

диционную схему выращивания сажен
цев в 1-3-м полях питомника. Были 
попытки проводить низкую окулиров
ку непосредственно в маточнике [3, 5]. 
Однако она не получила практичес
кого применения из-за неудобств и 
малой производительности, которая 
существенно возрастала при высокой 
окулировки даже по сравнению с оку
лировкой в 1-м поле питомника. Про
цент прижившихся глазков был такой 
же, как в контроле (окулировка в пер
вом поле питомника). Такой способ хо
рошо сочетается с выращиванием са
женцев с закрытой корневой системой 
в защищенном грунте. Отделение зао- 
кулированных отводков осенью, посад
ка в марте в контейнеры, срезка «на 
шип» обеспечили почти 100% пробуж

дение заокулированных глазков и уже 
в конце апреля — начале мая длина 
окулянтов достигала 15-20 см.

Выводы
1. Интенсивное садоводство в сред

ней полосе России возможно при усло
вии эффективной работы питомников, 
производящих саженцы на слаборослых 
подвоях.

2. Традиционные технологии не обес
печивают достаточное количество по
садочного материала.

3. Проведенные опыты в защищен
ном и открытом грунте показали воз
можность повышения эффективности 
выращивания саженцев на вегетативно 
размножаемых подвоях, сокращения 
сроков получения стандартных сажен
цев и количества полей питомника.
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SUMMARY

In the middle part of Russian Federation large-scale gardening based on weak, vegetatively 
reproduced tree stocks is thought to be quite possible. The lack of intensive orchards is due to a 
problem of reproducing tree stocks. Experimental data on new approaches to solve the problem 
have been given in the article.

Key words: tree stocks propagated vegetatively, poor tree stocks, intensive orchard, vertical 
layers, propagation with green cuttings, high inoculation, double mulching, branching of seedlings.


