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Аннотация
Урожайный огород и регулярно плодоносящий и цветущий с

ранней весны до поздней осени сад – мечта каждого владельца
загородного участка. В этой энциклопедии Октябрины и
Александра Ганичкиных – ведущих отечественных специалистов
в области приусадебного хозяйства – даны полные рекомендации
по выращиванию овощных и зеленных, плодовых и ягодных
культур, декоративных кустарников и цветов. Вы найдете все,
что нужно знать для получения стабильных урожаев: подробные
инструкции по выращиванию с рекомендациями по посадке,
подкормке, подвязке, защите от холодов и хранению урожая,
описание наиболее эффективных средств борьбы с вредителями



 
 
 

и болезнями, характеристику самых лучших сортов и гибридов,
советы по заготовке и употреблению овощей, фруктов и ягод.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
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Раздел 1

Плодовый сад и ягодники
 
 

Семечковые культуры
 
 

Яблоня
 

Яблони, как считают ученые, появились еще в меловом
периоде истории нашей Земли. По мере того, как человек
непосредственно пользовался плодами дикорастущих яб-
лонь, зарождалась и развивалась ее культура. Сейчас яблоню
возделывают почти по всему земному шару. Среди плодовых
культур она занимает первое место как по площади, так и по
сбору плодов. Деревья яблони в культуре имеют высоту 3–
4 м. Начинают плодоносить в зависимости от сорта, подвоя,
зоны, агротехники с четырех-восьми лет. Долговечность де-
ревьев 20–50 лет.

Яблоня светолюбива и при затенении снижает урожай-
ность и качество плодов. Наибольшей интенсивности осве-
щения требуют соцветия, цветки и плоды. При отсутствии
света они не развиваются. Отклонение от оптимальной осве-
щенности вызывает измельчение листьев, ухудшается опы-



 
 
 

ление и оплодотворение. При плохом освещении внутри
кроны снижаются долговечность плодовых органов, их про-
дуктивность и качество плодов. Для лучшей освещенности
кроны деревьев применяют обрезку. Свет – обязательное
условие, и нельзя допускать чрезмерного загущения поса-
док, так как в этом случае растения затеняют друг друга, вы-
тягиваются и ослабляются.

 
ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ ЯБЛОКИ

 
В плодах содержатся витамины А, В1, В2, В3 и

В6, С, Е, РР, сахара (фруктоза, глюкоза, сахароза) и
органические кислоты (яблочная и лимонная). Но есть
в яблоках и особые вещества – пектиновые, сами они
не перевариваются, а потому и не усваиваются, зато
адсорбируют ядовитые вещества, которые образуются
при заболеваниях в кишечнике, обезвреживают их
и выводят из организма. Также яблоки содержат
довольно много железа, поэтому они очень полезны
при малокровии. Яблоки совершенно необходимы
человеку, особенно зимой.

Яблоки потребляют свежими, используют для
компотов, варенья, повидла, киселя, мармелада, сока
и различных консервов. Большое значение имеют
соли яблочной и лимонной кислот, которые в
организме человека участвуют в строении тканей и
улучшают обмен веществ, обладают щелочной реакцией



 
 
 

и нейтрализуют кислые продукты. Это свойство
приобретает особую роль при сахарном диабете. Соли
калия, находящиеся в яблоках, также положительно
действуют на организм. Собственно калий способствует
выделению желчи и мочи.

 
Посадка

 

Под сад отводятся почвы дерновые, лесные, песчаные,
глинистые и суглинистые, а также торфяные. Перед заклад-
кой сада на участке следует провести работы, направленные
на окультуривание почв, то есть на увеличение содержания
гумуса и улучшение механических свойств. Не менее важ-
но и известкование участков, предназначенных для посадки
яблонь.

Время посадки определяется климатическими условия-
ми. Для посадки подходят и весна, и осень. В первом случае
необходимо дождаться, когда почва оттает, но успеть закон-
чить посадку до набухания почек (всего 10 дней).

Для осенней посадки необходимо, чтобы саженцы имели
вызревшую древесину, и от посадки до устойчивого замер-
зания почвы оставалось не менее 20–25 дней. Осенняя по-
садка в средней и северной полосах ведется в конце сентяб-
ря – октябре. Для посадок приобретают двулетний саженец,
с которого предварительно удаляют листья. Корни должны
быть свежие, неподсушенные, разветвленные, не короче 30–
35 см. Чем больше корневая система, тем растение лучше



 
 
 

приживается – перед посадкой корневую систему замачива-
ют на одни сутки в растворе регулятора роста «Эмистим».

Посадочные ямы готовятся заблаговременно (при ве-
сенней посадке – осенью, при осенней – не позднее, чем за
2–3 недели до посадки). Размер ямы зависит от типа почвы
и глубины залегания грунтовых вод. Если грунтовые воды
залегают глубже 2 м, яму выкапывают на глубину 60–70 см
диаметром 1–2 м. Если же уровень грунтовых вод находится
в 1,5–2 м от поверхности почвы, посадку ведут без посадоч-
ной ямы: почву глубоко перекапывают, вносят органические
и минеральные удобрения, в ней делается ямка по размеру
корневой системы. При залегании грунтовых вод ближе 1,5 м
посадку следует проводить на холмики высотой 50–70 см и
диаметром до 1,5–2 м.

Посадочная яма готовится следующим образом: сначала
надо выбрать и отложить верхний растительный слой поч-
вы, остальную часть земли удалить; в дно забивают кол, дли-
на которого зависит от высоты расположения нижних ветвей
саженца (они должны быть выше на 5–10 см). В яму засы-
пают верхний растительный слой, перемешанный с 2–3 вед-
рами навозного перегноя и 4 ведрами окультуренного тор-
фа. Добавляют минеральные удобрения: 300–400 г просто-
го суперфосфата, 500–600 г древесной золы и 300 г сульфа-
та калия. Подготовленную перемешанную смесь засыпают в
яму с северной стороны кола в виде конусовидного холмика
несколько выше поверхности почвы. Всю работу надо про-



 
 
 

вести заранее, чтобы дать почве уплотниться и осесть.
При посадке саженец ставят вплотную к колу с северной

стороны, корни равномерно расправляют по холмику, затем
их постепенно засыпают хорошей почвой. Посадку следует
выполнить так, чтобы корневая шейка саженца оказалась на
6–8 см выше поверхности почвы, учитывая, что почвенная
смесь в яме постепенно осядет и корневая шейка посаженно-
го растения окажется на уровне почвы. После того, как кор-
ни засыпаны землей, в яму выливают 4–5 ведер воды, чтобы
на поверхности почвы не образовалась корка, лунку мульчи-
руют компостом или перегноем.

Саженец привязывают к колу мягким шпагатом восьмер-
кой, между колом и штамбом желательно проложить ка-
кой-либо мягкий материал. Сначала подвязку делают слабо
(в ожидании оседания почвы), через 2–3 недели шпагат мож-
но завязать потуже. Через 10–15 дней необходимо полить са-
женцы раствором регулятора роста «Эмистим».

 
Выращивание и уход

 

Если посадка проводится весной, то сразу следует укоро-
тить ветви кроны. На растениях осенней посадки обрезка де-
лается ранней весной, до набухания почек. После обрезки
боковые ветви должны быть примерно на одном уровне, а
центральный проводник – на 15–20 см выше остальных по-
бегов.



 
 
 

Яблони достаточно зимостойки и хорошо переносят мо-
розы до –25–30 °C, полное вымерзание яблонь – редкое яв-
ление.

Для защиты от морозов и грызунов штамб и основа-
ние ветвей следует обвернуть сеткой, затем толем или про-
питанной битумом бумагой, или старым нетканым материа-
лом, приствольные круги окучить рыхлой почвой, взятой из
междурядий, слоем 30–35 см. Против грызунов расклады-
вают препарат «Шторм» в виде таблеток: берут 2 таблетки,
кладут на картон, а сверху ставят вверх дном ящик, чтобы
ящик на сдуло ветром, на него ставят 2 кирпича. Грызуны
легко заходят под ящик и питаются таблетками, зато кошки
и птицы не проникнут. Весной обвязку снимают, саженцы
разокучивают.

Уход за молодыми яблонями : в первый год подкормки
делают азотными удобрениями – ранней весной корневую,
а в мае и июне проводят несколько внекорневых. Для кор-
невой подкормки в 10 л воды разводят 3 ст. ложки мочеви-
ны, на 1 деревце расходуют 15 л раствора. Внекорневые под-
кормки делают жидкими удобрениями «Эффектон-Я» или
«Универсальная Росса» (3 ст. ложки на 10 л воды). Мож-
но использовать более эффективный гумат калия «Суфлер»
универсальный (3 ст. ложки на 15 л воды). Внекорневые под-
кормки чередуют через 10–12 дней.

В последующие годы до начала плодоношения, кроме
весенней подкормки азотом, в сентябре проводят корне-



 
 
 

вую подкормку фосфорно-калийными удобрениями (разво-
дят по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия на 10 л
воды), расходуют на 1 дерево 20–30 л, в зависимости от его
возраста.

Междурядья в молодых (до 5-летнего возраста) посад-
ках яблонь можно использовать для выращивания овощных
культур. Лучшими культурами для этого являются ранний
редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис. Их
неглубокая корневая система и постоянный уход за ними –
полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки – способ-
ствуют хорошему росту и развитию яблони. Вокруг молодых
деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как
подсолнечник и кукуруза, поскольку они сильно затеняют,
иссушают и истощают почву.

В молодом саду почву используют для выращивания не
только овощей, но и сидеральных культур – горчицы, люпи-
на, гречихи, фацелий. Особенно полезно сеять сидеральные
культуры в садах, расположенных на склонах, – они предо-
храняют почву от эрозии: зимой почва меньше промерзает и
в междурядьях накапливается больше снега. Если сидераты
посеяны на ровном участке, то их во время цветения скаши-
вают, измельчают и заделывают в почву как удобрения, что
улучшает ее структуру. На склонах сидераты не скашивают
– они уходят под зиму.

Почва в посадках яблонь должна быть умеренно увлаж-
ненной. Если выпало много дождевых осадков, необходимо



 
 
 

провести рыхление, что обеспечит доступ воздуха к корне-
вой системе. Вокруг яблони ломиком делают проколы на глу-
бину 30–40 см на уровне концов боковых веток. Если бо-
ковых ответвлений нет, то на расстоянии 60 см от штамба.
Рыхлят почву и вилами, прокалывая ее на глубину рожков,
при этом вилы не поворачивают в стороны.

В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания,
то есть деревца хорошо промывают. Такой душ способствует
развитию кроны и очищает от вредителей. Жарким солнеч-
ным днем поливать нельзя во избежание ожогов. За один раз
молодое одно-двулетнее дерево поливают 20–30 л воды. Ча-
стота полива зависит от погоды. В жаркое время поливают
1–2 раза в неделю.

 
Подкормка и поливы

 

Подкормки вносят в пределах приствольного круга (круг,
центром которого является штамб, а радиусом – расстояние
от штамба до концов ветвей) на расстоянии 60 см от штамба.

Плодоносящие яблони подкармливают 3–4 раза за сезон.
Первую подкормку делают в конце апреля – начале мая:

берут по 150–200 г мочевины или до 5 ведер перегноя и рас-
сыпают около каждого плодоносящего дерева.

В начале цветения проводят вторую подкормку. Если
погода стоит жаркая, мало осадков, ее дают в жидком виде:
на бочку (200 л) берут 300 г суперфосфата, 200 г сульфа-



 
 
 

та калия (сернокислый калий), 5 л навозной жижи или 10
ст. ложек гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных куль-
тур на бочку. Все тщательно размешивают и подкармливают.
На одно плодоносящее дерево расходуют до 30–40 л раство-
ра, то есть бочки раствора хватает на 4–5 деревьев (полива-
ют в круг). Перед подкормкой почву обязательно поливают
водой. Затем подкармливают и опять поливают. Тогда под-
кормка будет надежной.

Вместо навозной жижи лучше использовать и жидкое
концентрированное удобрение «Эффектон-Я» (2-литровые
бутылки), или «Универсальная Росса» (2 л) – на то же ко-
личество воды (200 л). Подкармливают так же – по 30–40 л
на дерево. Более эффективно жидкое минеральное удобре-
ние «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур
(понадобится 5–10 ст. ложек на 200 л).

Третью подкормку проводят в период наливания
плодов: в 200 л воды разводят 1 ст. ложку «Интермаг-О»
для цветочно-декоративных культур и 10 ст. ложек гумата
калия для плодово-ягодных культур. Эту подкормку можно
повторить после сбора урожая.

Хороший эффект также дают внекорневые подкормки
деревьев раствором регулятора роста «Эмистим», который
повышает устойчивость растений к болезням, засухе, к за-
мерзанию, дает ускорение сроков созревания плодов, увели-
чивает урожай и улучшает качество плодов.

Можно использовать и древесную золу с добавлением 1



 
 
 

ст. ложки зеленого мыла. Для подкормки берут 2 стакана зо-
лы, заливают горячей водой, затем доводят объем раствора
до 10 л, процеживают и опрыскивают деревья. В золе, кроме
калия, фосфора, кальция, содержатся и микроэлементы.

После цветения яблони обязательно опрыскивают раство-
ром гумата калия «Суфлер» универсального от пожелтения
листьев (3 ст. ложки на 15 л воды). Эта обработка повышает
устойчивость яблони к неблагоприятным факторам, защи-
щает листья от появления хлороза и от инфекционных бо-
лезней.

Кислые почвы следует известковать : 250–300 г изве-
сти на 1 м2 1 раз в 4–5 лет.

Если осенью вносят сухие удобрения, их заделывают пе-
рекопкой почвы, глубина которой около дерева 8–10  см,
дальше по периферии кроны – до 15  см. Основная пере-
копка почвы вместе с внесением удобрений делается осенью
по завершении листопада. Весной следует рыхлить почву на
меньшую глубину. В течение лета приствольные круги рых-
лят по мере появления сорняков и образования корки на
почве. После весеннего рыхления проводится мульчирова-
ние почвы навозом, перегноем или торфом слоем 6–8 см.
Мульчирование уменьшает количество сорняков, улучшает
тепловой режим почвы. Осенью мульчирующий материал за-
делывается в почву при перекопке. К теплу яблоня менее
требовательна, чем другие плодовые растения, зато она тре-



 
 
 

бовательна к свету и воде (по требовательности к воде зани-
мает второе место после сливы).

Поливы проводятся с учетом выпадающих дождей, влаж-
ности почвы в следующие сроки: первый полив – во время
цветения, второй – до июньского опадания завязи, третий –
за 2–3 недели до созревания плодов летних сортов и послед-
ний полив – в сентябре – октябре (во время осеннего роста
корней).

Нормы полива зависят от влажности и качества почвы.
Так, примерные нормы полива на 1 м2 для супесчаных почв
– 4–5 ведер, легкосуглинистых – 5–6, суглинистых – 6–7, для
глинистой почвы – 8–9 ведер.

Яблоня самобесплодна, то есть не завязывает плодов
при опылении пыльцой того же сорта. Поэтому
при закладке сада обязательно наличие 1–2 сортов-
опылителей.

 
Сбор и хранение

 

Сбор урожая летних яблок: плоды убирают, когда ко-
жица становится желто-белой, плоды ароматными и их легко
отделить от веточки. Летние плоды падают с дерева даже то-
гда, когда семечки еще белые. Ранняя уборка способствует
лучшему хранению плодов, а плоды, полностью дозревшие
на дереве, хранятся совсем недолго.

Осенние яблоки начинают убирать, когда семечки ко-



 
 
 

ричневеют. У плодов, которые остаются на дереве, срок хра-
нения удлиняется. И, наконец, зимние яблоки убирают
очень поздно, как можно дольше оставляя на дереве.

 
Сорта

 

По срокам созревания и лежкости плодов сорта яблони
бывают летние (созревают в конце июля – начале августа,
хранятся месяц), осенние (созревают в сентябре, плоды хра-
нятся 1–3 месяца), зимние (достигают съемной зрелости в
конце сентября и хранятся 3–5 месяцев).

Сорта, плоды которых сохраняются позже марта, относят-
ся к позднезимним. Их плоды снимают в октябре, а нормаль-
ный вкус они приобретают через определенный срок. Хра-
ниться могут 5–8 месяцев.

 
Обрезка и формирование кроны

 

Надземная часть плодового дерева представлена большим
количеством разных по размеру, возрасту, ориентации в
пространстве и назначению ветвей. Все эти ветви в совокуп-
ности составляют крону дерева. Центральная ось кроны на-
зывается стволом. У одних деревьев он четко выделяется на
протяжении всей жизни растения. У других, в связи с нерав-
номерным ростом ветвей, ствол на определенной высоте от
почвы отклоняется в сторону, разветвляется и теряется сре-
ди других ветвей, поэтому выделить его в составе кроны бы-



 
 
 

вает порой невозможно. Место перехода ствола в корень на-
зывают корневой шейкой, часть ствола от корневой шейки
до первого ответвления называют штамбом, выше штамба
ствол рассматривают как центральный проводник, или ли-
дер. От центрального проводника отходят скелетные ветви
первого порядка, наиболее крупные из них считаются основ-
ными ветвями и вместе с проводником образуют остов кро-
ны. От ветвей первого порядка отходят ветви второго, затем
третьего порядка.

На центральном проводнике и на основных скелетных
ветвях размещаются более или менее долговечные ветви, ко-
торые называют обрастающими, так как остов кроны обрас-
тает ими каждый год. Чтобы не допустить зарастания кроны,
в результате которого она может вскоре потерять свою фор-
му, применяют различные способы обрезки.

Существует много типов крон. Они отличаются друг от
друга по форме, размеру, по количеству и характеру разме-
щения скелетных и полускелетных ветвей. Формирование
кроны семечковых – очень сложная задача для садоводов,
особенно начинающих. Не секрет, что даже опытные садо-
воды обращаются за консультацией в институты, питомники
к специалистам с вопросом, как получить с яблони и груши
большой урожай при помощи правильной обрезки кроны.
Начинающим садоводам надо знать хотя бы основные пра-
вила обрезки и формирования кроны.

Формируя молодое растение, предусматривают закладку



 
 
 

штамба: для сильнорослых яблонь – 70–80 см, для слаборос-
лых – 50–55 см.

При первой обрезке неразветвленных нормально разви-
тых однолеток верхушку укорачивают примерно на 10–
12 см, оставляя выше штамба 5–7 почек для развития ске-
летных ветвей. Можно просто срезать одну только верхушеч-
ную почку, но опять же оставить 5–7 почек.

Слаборазвитые однолетки обрезают до сильной почки на
обратный рост. У сильноразвитых однолеток и двухлеток с
разветвленными верхушечными побегами укорачивают вер-
хушку, оставляя выше штамба 5–7 почек.

У однолеток и двухлеток с хорошо развитыми преждевре-
менными боковыми побегами начинают формировать кро-
ну. Такие побеги разреживают и обрезают так, чтобы они не
росли друг против друга и не были длиннее побегов, распо-
ложенных ниже. Если же преждевременные боковые побеги
развиты слабо, из них оставляют 2–3 более крепких с силь-
ной укорачивающей обрезкой.

Низкорасположенные досрочные побеги на однолетках и
двухлетках срезают со штамба. Если на однолетке или двух-
летке с какой-либо стороны преждевременно выросла ветвь,
ее удаляют.

У однолетки и двухлетки с хорошо развитым конкурен-
том и ослабленным проводником проводник удаляют, а кон-
курент укорачивают до сильной почки и придают ему верти-
кальное положение.



 
 
 

При дальнейшем формировании крон всегда удаляют
конкуренты или делают перевод на них в случае их хорошего
расположения и слабого развития побегов продолжения.

На основных ветвях первого порядка не оставляют двух
расположенных друг против друга сильных разветвлений
второго порядка, иначе ослабляется рост осевой (главной)
ветви, а боковые в дальнейшем теряют прочность и разла-
мываются под тяжестью урожая.

При формировании кроны нужно стремиться, чтобы ске-
летные ветви располагались дальше друг от друга, тогда они
будут почти одинаково развиваться и прочно держаться на
центральном (главном) побеге (проводнике). Центральный
побег всегда должен быть выше скелетных ветвей, а скелет-
ные ветви низшего порядка – длиннее ветвей высшего по-
рядка. Скелетные ветви укорачивают, оставляя наружную
почку (кроме сортов с раскидистой кроной), а побеги, иду-
щие от скелетных ветвей, то есть боковые ветви второго и
последующих порядков ветвления, – на внешние от оси поч-
ки.

Послепосадочная обрезка очень важна для формиро-
вания кроны дерева. Первую обрезку яблони проводят вес-
ной после посадки. При послепосадочной обрезке яблони
вырезают конкурирующий побег центрального проводника,
центральный проводник у сортов с пирамидальной кроной
оставляют выше концов скелетных ветвей на 20–25 см, у сор-
тов с раскидистой кроной его оставляют на 10–15 см выше



 
 
 

скелетных ветвей. Длинные скелетные ветви укорачивают на
1/3, ветви, не входящие в скелет, отгибают до пониклого по-
ложения.

Ежегодная формирующая обрезка . К ежегодной об-
резке, главной задачей которой является формирование кро-
ны, приступают через 2–3 года после послепосадочной об-
резки. Крону яблонь на сильнорослых подвоях формиру-
ют чаще всего по разреженно-ярусной системе. Скелетные
ветви размещают по одной или парно ярусами. При высоте
штамба дерева до 70 см формируют крону из 5–6 ветвей пер-
вого порядка, размещение их на штамбе может быть различ-
ным. Центральный проводник при этом срезают на расстоя-
нии 40 см над последним боковым ответвлением скелетной
ветви. Очень важной задачей формировочной обрезки яв-
ляется уравновешивание ветвей в силе развития и подчине-
ние их центральному проводнику. Загущающие ветви и вет-
ви, растущие внутрь кроны и нарушающие ярусность, необ-
ходимо вырезать при формировании кроны яблони, начиная
со второго-третьего года после посадки и ежегодно необхо-
димо вырезать на кольцо конкурирующий побег централь-
ного проводника, оставить только необходимое количество
скелетных ветвей, вырезать отрастающие внутрь кроны по-
беги и укоротить скелетные ветви. Рекомендуется при уко-
рачивании скелетных ветвей ориентироваться на самую сла-
бую из них.

Омолаживающая обрезка взрослого плодоносящего



 
 
 

дерева направлена на поддержание интенсивности роста де-
рева, восстановление побегообразовательной способности
и уменьшение при необходимости количества избыточных
плодоносных веток. Омолаживающей обрезке подвергаются
все скелетные и полускелетные ветви. При омолаживающей
обрезке происходит укорачивание многолетних ветвей до 3–
5-летних частей. Реакция взрослого дерева на омолаживаю-
щую обрезку сохраняется в течение 3 лет, после чего ее необ-
ходимо повторить.

Конкретно омолаживающая обрезка кроны взрос-
лого плодоносящего дерева яблони включает:

1. Вырезание ветвей для снижения кроны.
2. Укорачивание ветвей, выходящих из зоны роста.
3. Вырезание ветвей для снижения кроны и осветления

центра кроны.
4. Вырезание ветвей для осветления кроны.
5. Вырезание волчковых побегов (вертикальные побеги).
6. Прореживание загущающих и усыхающих ветвей.
7. Прореживание загущающих ветвей.
8. Укорачивание полускелетных ветвей.
9. Вырезание обвисающих ветвей.

 
Прививка

 

В зависимости от условий в месте произрастания для при-
вивки в качестве подвоев выбирают сеянцы диких форм яб-



 
 
 

лони или окультуренных сортов, а также сильно-или средне-
рослые клоновые подвои.

Сеянцы:
– Яблоня-китайка, очень морозостойкая, несовместима с

некоторыми сортами.
–  Яблоня лесная отличается средней зимостойкостью,

совместима с большинством сортов.
– Яблоня домашняя, отличается сильнорослостью, обес-

печивает хороший урожай, совместима с большинством сор-
тов.

– Сеянцы местных сортов яблони, в том числе Антоновка
обыкновенная, Боровинка, Грушовка московская, Корич-
ное полосатое обеспечивают хороший урожай качествен-
ных плодов, обладают высокой совместимостью с большин-
ством сортов, отличаются меньшей сильнорослостью, чем
сеянцы яблони лесной и домашней, образуют мощную кро-
ну.

– Сеянцы Антоновки отличаются сильнорослостью, уро-
жайностью, средней морозостойкостью, совместимы с боль-
шинством сортов.

Советы по прививке.
Лучшее время для прививки – в период активного соко-

движения, которое бывает два раза в году. Первый период
более продолжительный – это весна, от начала сокодвиже-
ния, с конца марта (при прививке в расщеп, копулировкой,
в приклад – даже несколько ранее) до начала цветения ябло-



 
 
 

ни (обычно первая неделя июня). Второй период – послед-
няя декада июля – середина августа. Необходимо вырезать
одну из веток подвоя и посмотреть, отделяется ли кора (то
же самое нужно делать и весной). Особенно это важно при
прививке за кору. Если она отстает, можно прививать.

Лучшее время делать прививки утром, пока прохладно.
Если в середине дня жарко, работу лучше прекратить и про-
должить ее вечером. Наиболее благоприятная погода пас-
мурная, прохладная, но не дождливая. В этом случае приви-
вать можно в течение всего дня.

При прививке надо учитывать расположение ветвей – чем
круче вверх направлена ветка и чем выше она расположе-
на, тем успешнее будет прививка. На горизонтальных ветвях
черенки приживаются плохо. Если необходимо сделать при-
вивку именно на такой ветке, ее желательно временно под-
вязать в положение, близкое вертикальному, и только когда
черенок приживется – отпустить.

Для начинающих предпочтительнее учиться прививать
весной. Помните, что черенки для прививки заготавливают в
начале зимы, если черенки резать весной, то они могут ока-
заться подмороженными и приживаться будут плохо.

Прививка – это самая настоящая операция, поэтому все
должно быть стерильным и чистым. Нельзя прикасаться к
срезам грязными руками, не следует поднимать обронен-
ный черенок, т. к. он окажется грязным, лучше сделать но-
вый. Хороший нож – залог успешного выполнения привив-



 
 
 

ки. Подходит любой нож. Главное, чтобы он был хорошо на-
точен, если есть возможность, лучше приобрести специаль-
ный прививочный нож (копулировочный, окулировочный),
нож должен быть очень острым.

Перед прививкой плодовых культур обязательно потрени-
руйтесь на других породах деревьев, лучше всего осине, то-
поле. Учитесь, и все получится!

Если при хранении черенки подсохли, но живы, перед
прививкой их следует положить на 12 часов в раствор сти-
мулятора роста гетероауксин или в раствор «Энергена» (2
капли, разведенные в 5 л воды), или в раствор регулятора
роста «Корневин».

Лучше прививать вблизи почки. Хорошо, когда вблизи
места соприкосновения подвоя с привоем на последнем есть
здоровая почка, это стимулирует срастание тканей. При при-
вивке в расщеп необходимо, чтобы почка была на клине, вхо-
дящем в расщеп, т. е. ниже поперечного среза подвоя. Кроме
всего она будет служить дополнительной гарантией того, что
прививка не пропадет, если черенок будет нечаянно сломан.
Из этой почки, как из своеобразного глазка, пойдет в рост
культурный побег, и сорт будет сохранен. То же самое отно-
сится к копулировке и прививке за кору.

 
Прививка за кору

 
Прививка за кору является распространенным способом



 
 
 

прививки и перепрививки взрослых плодовых деревьев.
Техника проведения прививки за кору:
1. На привойном черенке следует выполнить простой или

клинообразный срез. На подвое нужно разрезать кору на
длину 3 см и отделить один край коры от древесины по всей
длине разреза.

2. Вставить черенок за отогнутый край коры так, чтобы
слой камбия привоя соприкасался с камбием подвоя, на ме-
сто сочленения наложить фиксирующую обвязку. Если есть
места с поврежденными тканями, их необходимо покрыть
садовым варом.

Техника проведения улучшенной прививки за кору:
1.  На привойном черенке необходимо последовательно

выполнить два косых среза так, чтобы они сходились в конце
под острым углом.

2. На подвое следует сделать разрез коры длиной 3–4 см и
отделить ножом один край коры от древесины и слегка ото-
гнуть.

3. Поместить привойный черенок в разрез так, чтобы до-
полнительный срез на черенке примыкал к неотогнутому
краю коры подвоя. После установки черенка в месте сочле-
нения необходимо сделать обвязку.

Для обвязки использовать полимерные материалы – ленту
ФУМ (толстую), изоленту (синюю), чтобы изолента не при-
липала к коре и не повреждала ее при снятии, наматывают
липким слоем наружу, а два последних витка переворачива-



 
 
 

ют таким образом и закрепляют.
При слабой обвязке не происходит плотного прилегания

тканей подвоя и привоя, а, следовательно, их срастания, и
черенок гибнет. А чтобы обвязка получилась тугой, делать
ее необходимо с натягом, но так, чтобы не порвать ленточ-
ку. Если это все-таки случится, берите другую и бинтуйте
поверх оборвавшейся. Закрепляют ленточку петлей. Не то-
ропитесь снимать обвязку. Это делают не ранее чем через 2
месяца после прививки. Лучше снять ее позже, чем раньше.
Даже если появятся перетяжки, они на следующий год ис-
чезнут, хотя образуются они редко, т. к. теперь для обвязки
применяют эластичные материалы.

Если привитый черенок яблони дал бутон, а затем цветок
– не огорчайтесь, их надо просто аккуратно удалить. В даль-
нейшем из этой же почки появится ростовой побег, т. к. поч-
ки у яблони смешанные.

Сразу после проведения прививки над ней необходимо
привязать легкий полиэтиленовый яркого цвета пакет, раз-
резанный на мелкие ленточки, таким образом защитим при-
вивочный черенок от птиц.

 
Прививка способом окулировки

 
Достоинства этой прививки:
– простота и быстрота выполнения процедуры;
– высокая приживаемость прививок (до 100 %);



 
 
 

–  низкий расход прививочного материала – достаточно
одной развитой почки.

Свое название этот способ прививки получил от латин-
ского oculus, что значит «глаз». Глазком в плодоводстве на-
зывают почку, поэтому и окулировкой называется привив-
ка почкой или глазком. Это один из наиболее распростра-
ненных способов прививки подвоев. Его основное достоин-
ство заключается в том, что любая хорошо развившаяся поч-
ка способна дать жизнь новому культурному растению с со-
хранением всех свойств исходного маточного сорта, которо-
му принадлежит почка.

 
КАК ПРОВОДИТЬ ОКУЛИРОВКУ?

 
1.  Срезать щиток с глазком с однолетнего побега

привойного сорта плодовой культуры.
2. На подвое выполнить Т-образный разрез и ручкой

ножа отогнуть кору по всей длине разреза.
3. Вставить щиток в Т-образный разрез до упора так,

чтобы почка размещалась симметрично относительно
краев коры продольного разреза.

4.  Место окулировки обвязать полиэтиленовой
лентой, оставив почку открытой.



 
 
 

 
Окулировка щитком вприклад

 
Особым способом окулировки является прививка щит-

ком с почкой вприклад. Это более простой способ, имеющий
такие преимущества перед окулировкой в Т-образный раз-
рез, как:

–  простота процедуры, позволяющая попробовать свои
силы даже новичкам в садоводстве;

– менее жесткие сроки проведения, приходящиеся на пе-
риод чуть раньше или позже активного сокодвижения;

–  возможность проведения даже при плохом отделении
коры от камбия на подвое, а также на подсохших подвоях с
плохим сокодвижением;

– отсутствие опасности заплывания или зарастания глазка
в процессе приживления прививки, что наблюдается у неко-
торых косточковых при окулировке в Т-образный разрез;

– более высокая приживаемость по сравнению с окули-
ровкой в Т-образный разрез;

– возможность проведения окулировки на очень тонких
подвоях, на которых трудно или невозможно выполнить Т-
образный разрез;

– слой древесины на щитке может быть значительно тол-
ще, чем при других видах окулировки.

Техника проведения окулировки щитком вприклад:
1. На подвое выполнить поперечный разрез с небольшим



 
 
 

углублением в древесину под углом 20°.
2. На 3 см выше первого разреза сделать срез в направле-

нии сверху вниз к первому разрезу и снять стружку.
3. Срезать щиток по похожей схеме с привойного черенка

и установить его в углубление на подвое.
4. Произвести обвязку в месте прививки так же, как при

окулировке в Т-образный разрез.
Как обвязать окулировку и проверить ее приживае-

мость?
Обвязку окулировки необходимо сделать быстро, чтобы

щиток не подсыхал. Для обвязки следует использовать поли-
этиленовую ленту шириной не более 1,5–2 см. Обвязку начи-
нают сверху и, выполняя последовательные витки, продви-
гаются вниз. Почку обходят, оставляя открытой, обвязку за-
канчивают ниже конца продольного разреза, закрепив конец
ленты под последним витком. Плотная правильная обвязка
обеспечивает хороший контакт щитка с подвоем и способ-
ствует его лучшей приживаемости.

Через 12–15 дней необходимо проверить окулировку на
приживаемость. Самым верным признаком того, что окули-
ровка прижилась, является отпадение черешка при легком
прикосновении к нему. Это значит, что щиток сросся с под-
воем и теперь питается одними с ним соками. Если черешок
плотно сидит и не отпадает, это значит, что окулировка ока-
залась неудачной. В этом случае необходимо снять повязку и
осмотреть место прививки. На неприжившуюся окулировку



 
 
 

указывают сморщившаяся кора щитка и подсохшая почка.
Это значит, что окулировку придется повторить на другом
месте того же подвоя.

 
Сорта

 

Яблоня традиционно считается самой зимостойкой пло-
довой культурой. Количество сортов невероятно большое,
поэтому предлагаем лишь несколько сортов, прекрасно рас-
тущих и плодоносящих в средней полосе России.

 
Летние сорта

 
Десертное Исаева – плоды средние, округло-конические,

желтоватые с ярко-красным полосчатым румянцем. Мякоть
белая, сочная, кисло-сладкая с легкой пряностью.

Мелба – плоды больше средних, желтовато-зеленые с раз-
мыто-полосатым румянцем. Мякоть белая, нежная, сочная,
ароматная, кисло-сладкая.

Мантет – плоды средние, округлые или слегка приплюс-
нутые, зеленовато-желтые с ярко-красным румянцем. Мя-
коть кремоватая, сочная, тающая, ароматная, приятного де-
сертного кисло-сладкого вкуса.

Папировка, или Белый налив – плоды средние, на моло-
дых деревьях крупные, но с возрастом сильно мельчают, мя-
коть сочная, кисло-сладкая. Основной недостаток – малый



 
 
 

срок хранения.
Раннее сладкое – плоды средние, плоскоокруглой пра-

вильной формы, окраска теплая соломенно-желтая, мякоть
белая с кремовым оттенком, крупнозернистой консистенции
с приятным ароматом, сладковатая.

Утро – плоды средние и крупные округло-конической
формы, зеленовато-желтые с красивым нежным розовым ру-
мянцем, мякоть сочная, нежная, мелкозернистая, кислова-
то-сладкая со свежим оттенком вкуса.

 
Осенние сорта

 
Осеннее полосатое, или Штрейфлинг – плоды крупные,

слегка ребристые, тупоконические, зеленовато-желтоватые с
карминовым румянцем в виде полосок и штрихов, мякоть
нежно-желтая с розоватыми прожилками под кожицей, слад-
кая с тонкой кислинкой, очень ароматная.

Орлик – плоды средние и крупные, округло-конические,
кожица плотная, светло-желтая с растекающимся малино-
во-красным тоном, мякоть белая, сочная, мелкозернистая,
приятного сладко-кислого вкуса с сильным ароматом.

Слава победителям – плоды средние, округло-продолго-
ватые, зеленовато-зеленой окраски с ярко-красным румян-
цем и размытыми полосами. Мякоть белая, сочная, мелко-
зернистая, приятного кисло-сладкого вкуса, ароматная.

Юный натуралист – плоды больше средних, плоско-



 
 
 

округлые, зеленовато-желтые с ярко-красным размытым ру-
мянцем. Мякоть сочная, хорошего кисловато-сладкого вку-
са.

Антоновка обыкновенная – классический сорт русского
плодоводства и его гордость. Великолепны плоды и в свежем
виде, и в моченом, что является редким качеством. Обычно
дерево дает урожай 2–3 года подряд. Плоды средние и круп-
ные, гладкие, блестящие, зеленовато-желтые, при хранении
становятся соломенно-желтыми, мякоть сочная, белая, вин-
но-сладкая с кислым оттенком и характерным сильным аро-
матом.

 
Зимние сорта

 
Антей – плоды крупные округло-конической формы,

чуть приплюснутые, малиновой окраски с винно-красным до
бордового оттенком. Мякоть белая с нежно-зеленоватым от-
тенком, сочная, кисло-сладкая.

Банановое – плоды средние и крупные плоскоокруглой
формы, соломенно-желтого цвета с легким загаром с солнеч-
ной стороны. Мякоть плотная, сочная, винно-сладкого вкуса
с легким кисловато-свежим оттенком.

Уэлси – плоды средние, светло-зеленые, почти полно-
стью покрыты размыто-полосатым румянцем. Мякоть неж-
ная, сочная хорошего винно-кислого сладкого вкуса. Из-за
того что урожай созревает не одновременно, уборку прово-



 
 
 

дят в 2–3 приема.
Лобо – плоды белые средние с розовато-красным или

красным крапчатым рисунком. Мякоть нежная, сочная, аро-
матная, кисло-сладкого вкуса.

Наиболее зимостойкие сорта: Россошанское полоса-
тое, Апрельское, Северный синап (выдерживает темпера-
туру до –35–40 °C).

Среднезимостойкие сорта: Ранет воронежский,
Спартан, Россошанское вкусное.

 
Груша

 
На территории России груша выращивается с XI века.

Живет она долго, несколько десятков лет. В плодах груши
присутствуют углеводы с преобладанием растворимых саха-
ров (глюкозы, фруктозы, сахарозы), а также органические
кислоты и витамины А, В, С.

Ценность груши заключается в возможности потребления
ее плодов в свежем или переработанном виде. Хороши также
сухофрукты из груши, пастила, мармелад и напитки.

Используют груши и в народной медицине. Им свой-
ственно преимущественно закрепляющее, мочегонное, дез-
инфицирующее, жаропонижающее и противокашлевое дей-
ствие. Этими свойствами обладают свежие, сушеные плоды,
а также сок, отвары и кисель. Полезны груши также при мо-
чекаменной болезни. Сок груши укрепляет кровеносные ка-



 
 
 

пилляры, оказывают противосклеротическое и противовос-
палительное действие. При обострении заболеваний органов
пищеварения груши не следует употреблять в пищу в связи
с наличием в них значительного количества клетчатки.

 
Посадка и уход

 

Груша хорошо растет и плодоносит на почве, богатой
питательными веществами. В низинах с высоким стоянием
грунтовых вод она, как правило, вымерзает и погибает.

Для лучшего роста грушевых деревьев почва должна быть
рыхлой, водо-и воздухопроницаемой, способной в то же вре-
мя удерживать достаточный запас влаги в корнеобитаемом
слое. Любит эта культура, когда в почве достаточно содер-
жится глины, а плоды раскрывают все свои достоинства, ес-
ли почва содержит известь.

Для посадки груши пригодны пологие склоны всех на-
правлений. Однако предпочтение следует отдавать юго-за-
падному, западному и южному склонам.

Место для груши нужно выбирать солнечное, проветри-
ваемое, чтобы воздух возле дерева не застаивался. Но в то
же время большинство сортов нуждается в защите от ветров,
знойные сухие весенние ветры нередко обжигают цветки, ле-
том же сбивают плоды. Плохо себя чувствует груша в тех ме-
стах, где воздух постоянно насыщен водяными парами.

Сроки посадки и требования аналогичны посадке ябло-



 
 
 

ни.
Способы ухода за плодовыми деревьями груши также схо-

жи с применяемыми для яблони, хотя имеются некоторые
особенности. Для посадки груши выбирают самое освещен-
ное, сухое, ровное место. Грушу обычно сажают осенью или
весной сразу на постоянное место, так как она не любит пе-
ресадок, особенно в возрасте 3–4 и более лет. Сажать нужно
несколько сортов (2–3) – для опыления.

Ямы копают глубокие, до 100–120 см, поскольку корневая
система в основном проникает на большую глубину, диамет-
ром 80 см. Таких размеров ямы копают на глинистых или
торфяных почвах. В яму закладывают растительный пере-
гной (до 3–5 ведер). Из минеральных удобрений 1 стакан су-
перфосфата, 4 ст. ложки сульфата калия, 2 ведра крупного
речного песка. Все перемешивают с почвой, предваритель-
но вынутой из ямы. Затем в 10 л воды разводят 3 стакана
доломитовой муки или извести-пушонки и выливают в яму,
также выливают 2 ведра воды и оставляют яму на 6–7 дней.
Перед посадкой саженцев яму поливают раствором регуля-
тора роста «Эмистим» (согласно инструкции).

Перед посадкой вбивают кол, оставляя 50 см над поверх-
ностью, подсыпают в яму почвопитательную смесь до обра-
зования холмика. Берут саженец, ставят на холмик, равно-
мерно расправляют корни и засыпают землей без удобрения,
при этом корневая шейка должна быть на 5–6 см выше по-
верхности почвы. При посадке саженец несколько раз встря-



 
 
 

хивают, чтобы не оставалось пустот между корнями и поч-
вой, затем землю очень осторожно утаптывают ногами, по-
ливают и мульчируют небольшим слоем сухого перегноя, во
избежание испарения влаги.

Поскольку груша имеет много общего с яблоней, уход за
ней почти такой же – полив, особенно корневые и внекорне-
вые подкормки, а также борьба с вредителями и болезнями.
Однако имеются некоторые отличия. Молодые деревья гру-
ши, например, чаще подмерзают, поэтому зимой их больше
утепляют снегом.

 
Обрезка

 

По строению кроны, характеру роста и типу плодоноше-
ния груша имеет много общего с яблоней. В то же вре-
мя для кроны груши в молодом возрасте характерны очень
острые углы отхождения ветвей от центрального проводни-
ка, особенно в верхней части кроны. Крона груши отлича-
ется сильным центральным проводником, побегообразова-
тельная способность характеризуется от средней до низкой.
Грушу обычно формируют по разреженно-ярусной системе.

Послепосадочная обрезка . Первую обрезку саженца
груши после посадки проводят так же, как у яблони: выре-
зают конкурирующий побег центрального проводника, цен-
тральный проводник укорачивают, длинные скелетные вет-
ви обрезают на 1/3, ветвям придают близкое к горизонталь-



 
 
 

ному положение.
Ежегодная формирующая обрезка . Для груши на

сильнорослом подвое чаще всего выбирают разрежен-
но-ярусную форму кроны, которая наилучшим образом со-
ответствует природным формам кроны груши. Крона гру-
ши хорошо формируется естественным образом, поэтому
вполне достаточно небольшой корректирующей обрезки для
соблюдения соподчинения скелетных ветвей центральному
проводнику, усиления плодовых веток, стимуляции образо-
вания полускелетных ветвей.

Усиление побегообразования можно простимулировать
путем укорачивания побегов, которые после обрезки дают
боковые разветвления. При необходимости восстановить со-
подчинение ветвей делают более значительную обрезку. Гру-
ша отличается средней морозостойкостью и даже при незна-
чительном подмерзании образует множество волчковых по-
бегов. Лишние волчковые побеги вырезают на кольцо, а
некоторые оставляют для формирования путем обрезки и
отгибания полускелетных ветвей. При формировании кро-
ны важно учесть такой момент, как образование обрастаю-
щих ветвей, расположенных близко к основанию скелетных
ответвлений. Это важно для получения компактной кроны
с размещением плодов близко к осям кроны, а также для
защиты от зимних солнечных ожогов штамбов и оснований
ветвей первого порядка.

Омолаживающая обрезка . Взрослое плодоносящее де-



 
 
 

рево груши требует систематической, раз в 2–3 года, омола-
живающей обрезки, в ходе которой удаляются побеги, загу-
щающие крону, улучшается режим освещения и вентиляции
кроны. Для груши, как и для яблони, применяются способы
обрезки, направленные на снижение кроны.

В ходе обрезки вырезаются на кольцо стареющие, засыха-
ющие, отплодоносившие ветви, а также ветви, направленные
внутрь кроны, волчковые побеги и ветви, выходящие за пре-
делы зоны кронообразования. Подобная обрезка улучшает
световой и воздушный режимы внутри кроны.

У большинства сортов груши крона формируется есте-
ственным путем и не требует значительной обрезки. Когда
груша подмерзает, на скелетных ветвях появляется много
волчковых побегов, которые растут вертикально. Часть из
них вырезают на кольцо, а часть оставляют как продолже-
ние скелетных или полускелетных ветвей, при этом волчкам
придают горизонтальное положение, иначе они не будут пло-
доносить.

 
Сбор урожая

 

Летние и ранние осенние груши нужно снимать за неде-
лю-полторы до нормальной зрелости. Складывают их при
сборе в корзинки, ящики, ведра в мягкой обшивке. Плоды
нужно класть осторожно, чтобы не побились бочки. Их сле-
дует хранить в прохладном месте, тогда они наберут вкус и



 
 
 

станут маслянистыми. При доспевании на дереве они будут
малосочными и мучнистыми.

Собирая урожай поздних сортов, не следует снимать их с
дерева, если моросит дождь или стоит туман. Не подходит
для этих работ и раннее утро или вечер, когда на деревья
садится роса. Лучшее время – солнечный день. Собранные
плоды сначала нужно сложить в хорошо проветриваемое по-
мещение, где они будут терять избыток свободной воды, что
даст возможность дольше сохранить их свежими.

 
Прививка

 

Выбор подвоев для груши: грушу прививают преиму-
щественно на сеянцы диких видов и культурных сортов
груш, произрастающих в каждом конкретном регионе.

Сеянцы:
Груша лесная и груша домашняя отличается сильнорос-

лостью, средней морозостойкостью и засухоустойчивостью,
хорошо совместима с большинством сортов.

Окультуренные сорта груши, например, Березка, Жел-
тая, отличаются высокой морозостойкостью, засухоустой-
чивостью, хорошей совместимостью со всеми сортами, а
также рядом преимуществ перед дикими видами груши, та-
кими, например, как скороплодность, стабильность урожаев.

Айва А, или Айва Анжерская, отличается слаборосло-
стью, используется для получения низкорослых и шпалер-



 
 
 

ных форм груши, применяется в южных регионах.
Айва Прованская отличается хорошей совместимостью с

культурными сортами груши, слаборослостью, используется
для получения низкорослых и шпалерных форм груши, зи-
мостойкость ниже средней.

 
Сорта

 

В нечерноземной зоне России районированы 34 сорта гру-
ши, из них 16 летних, 16 осенних и 2 зимних. У летних пло-
ды созревают во второй половине августа – начале сентяб-
ря, хранятся до октября; осенние, созревающие в сентябре,
могут лежать до 30 дней. Сорта зимнего срока созревания
убирают в конце сентября, храниться же они могут до янва-
ря. Ниже приведены лишь некоторые, наиболее популярные
у нас сорта.

 
Летние

 
Августовская роса. Сорт высокоурожайный. Дерево от-

носительно небольшое, с хорошей зимостойкостью, высокой
устойчивостью к болезням. Плоды массой 110–130 г, зеле-
ные, очень хорошего вкуса.

Космическая. Сорт зимостойкий. Деревья высокие, пло-
доносят ежегодно с 5–6-го года. Урожайность 150 кг с дере-
ва. Плоды среднекрупные (80–110 г), хорошего вкуса. Срок



 
 
 

хранения 10–20 дней. Сорт устойчив к грибным заболевани-
ям.

Лада. Сорт высокозимостойкий, скороплодный. Деревья
среднерослые, плодоносят ежегодно с 3–5 лет. Плоды жел-
тые, сладкие, массой 90–110 г, созревают в середине августа.
Срок хранения 10–15 дней. Сорт устойчив к парше.

Северянка. Сорт среднерослый, высокоурожайный, ча-
стично самоплодный, высокозимостойкий. Устойчив к бо-
лезням. Плодоношение ежегодное с 3–4 лет. Плоды желтые с
зелеными пятнами, сладко-кислые, терпковатые; на молодых
деревьях – средней величины, на взрослых – мельче; могут
храниться примерно 10 дней. Сорт продолжает пользоваться
довольно большой популярностью среди садоводов-любите-
лей средней полосы.

Северянка краснощекая. Сорт зимостойкий, устойчивый
к болезням, очень урожайный. Дерево средних размеров.
Плоды до 120  г, округлой формы, желтые, многие – с яр-
ко-красным румянцем. Мякоть кремовая, нежная, мелко-
зернистая, кисло-сладкая без терпкости, с ароматом, очень
хорошего качества.

Скороспелка из Мичуринска. Сорт раннелетнего сро-
ка созревания, скороплодный, высокоурожайный. Деревья
среднерослые, зимостойкие. Съемная зрелость плодов на-
ступает в конце июля, раньше, чем у всех известных летних
сортов груши. Плоды средней величины (70–80 г), яйцевид-
ной формы, с желтой, светлеющей при созревании кожицей.



 
 
 

Мякоть нежная, сочная, кремовая, средней плотности, хоро-
шего кисло-сладкого вкуса. Сорт устойчив к парше.

Чижовская. Сорт высокозимостойкий. Деревья средне-
рослые с узкой кроной, плодоносить начинают на 3–4-й год
после посадки. Урожайность стабильная и высокая – до 30–
60 кг с дерева. Плоды зеленовато-желтые, кисловато-слад-
кие, среднего размера (120–140 г); созревают в третьей де-
каде августа. Срок хранения 20–30 дней. Сорт устойчив к
парше.

Бессемянка. Плоды средней величины, короткогруше-
видной формы, зеленовато-желтые, переходящие в свет-
ло-желтые с румянцем. Мякоть сочная, сладкая, тающая.

Дюшес. Плоды некрупные широкогрушевидной формы,
кожица плотная, зеленоватая с желтым оттенком, бурова-
то-красным румянцем и темно-красными точками на сол-
нечном боку плода. Мякоть желтовато-белая, мелкозерни-
стая, сладкая с тонким кислым оттенком, очень приятная на
вкус.

Лада. Плоды средней величины, усеченно-конические,
желтые, кисловато-сладкие. Зимостойкость и устойчивость
к парше высокие.

Любимица Клаппа – плоды средние правильной груше-
видной формы, кожица плотная, душистая, соломенно-жел-
того цвета с красным румянцем. Мякоть белая, нежная,
сочная, маслянистая, тающая, сладкая с легкой кислинкой,
изысканная на вкус.



 
 
 

Маслянистая. Плоды крупные идеальной грушевидной
формы, кожица не слишком плотная, желтовато-зеленая с
полосатым красновато-бурым румянцем, мякоть белая, соч-
ная, мелкозернистая, маслянистая, тающая, сладкая с кисло-
ватым оттенком, очень приятная на вкус.

 
Осенние

 
Нарядная Ефимова. Сорт раннеосенний. Плоды удли-

ненно-грушевидные, правильные. Основная окраска зелено-
вато-желтая, покровная – пурпурная. Плоды средние, слад-
кие. Зимостойкость и устойчивость к парше хорошие.

Любимица Яковлева. Плоды крупные. Основная окрас-
ка зеленовато-желтая, покровная – оранжевая, с размытым
румянцем, кисловато-сладкого вкуса. Плодоношение еже-
годное, обильное.

Памяти П.Н. Яковлева. Сорт скороплодный. Деревья
среднерослые, высокозимостойкие, плодоносят ежегодно с
3–4-го года. Плоды светло-желтые с розовым румянцем,
сладкие, массой 120–140  г, могут завязываться без пере-
крестного опыления. Лежат до ноября. Устойчивость к пар-
ше высокая.

Любимица осенняя. Плоды средние, кожица тонкая зеле-
новато-желтой окраски с легким красновато-бурым румян-
цем, мякоть белая, плотная, сочная, маслянистая, тающая,
хорошая на вкус.



 
 
 

Москвичка. Плоды средние, грушевидные, желтые сред-
ней сочности, кисло-сладкие. Зимостойкость и устойчивость
к парше хорошие.

 
Зимние

 
Памяти Жегалова. Сорт урожайный, зимостойкий.

Плоды средние и крупные круглые, массой 120–150 г, слад-
кие. Хранятся до января – февраля. Сорт среднеустойчив к
парше.

 
Рябина

 
Рябина любима и почитаема русским народом. Наши

предки верили, что в рябине скрывается молния – оружие
бога Перуна, и поэтому она может защитить человека от
злых духов. «Красная рябина», «кудрявая рябина», «ряби-
нушка» присутствуют в русском фольклоре как символ кра-
соты, любви и чистоты чувств.

Рябина среди плодовых пород занимает одно из первых
мест по зимостойкости. Переносит морозы до –50 °C. Это
неприхотливое, высокоурожайное и прекрасное декоратив-
ное растение с пирамидальной, округлой плакучей формой
кроны, изящными листьями, многоцветковыми соцветиями,
ярко-красными, оранжевыми плодами. Особенно очень кра-
сива в период плодоношения, когда кисти полностью созре-



 
 
 

ли.
В последние годы садоводы стали чаще интересоваться

рябиной, особенно сортами со съедобными сладкими плода-
ми.

Рябина нетребовательна к условиям произрастания,
растет на открытых затененных местах, морозостойка,
засухоустойчива, почти не повреждается вредителями
и болезнями, хорошо переносит пересадку. Культурные
сорта рябины самобесплодны, требуют перекрестного
опыления.

У рябины полезные плоды, они богаты каротином, вита-
мином Р и особенно витамином С (в стакане рябинового
сока содержится примерно его суточная доза). Ягоды ряби-
ны содержат также большое разнообразие минеральных ве-
ществ: кальций, магний, фосфор, железо, йод. Сорбитовая
кислота, входящая в состав рябины, обладает сильным бак-
терицидным действием. Сорбит – это заменитель сахара для
больных сахарным диабетом, который больше нигде не об-
наружен, кроме как в морских водорослях.

Из плодов рябины готовят настойки, ликеры, компоты,
пастилу, варенье, джемы, мармелады, уксус. Существуют
рецепты приготовления рябинового кваса. Плоды сладких
форм рябины можно употреблять в пищу в свежем виде. У
форм с горьковатыми плодами горечь пропадает после под-
мораживания. Сухие плоды рябины входят в состав лечеб-
ных витаминных сборов.



 
 
 

Компот из рябины способствует желчевыделению, моче-
ные ягоды являются хорошей приправой к блюдам из дичи.

Размножают рябину отводками, корневыми отпрысками и
прививкой. Прививка является наиболее практичным и эф-
фективным способом получения саженцев. Желаемые сорта
рябины прививают черенками на сеянцы любых видов ряби-
ны.

Слово «рябина» часто употребляется вместе со словом
«горькая». Действительно, плоды рябины теряют свою го-
речь только после морозов или специальной обработки. Но
мало кто знает о том, что рябина может быть и сладкоплод-
ной.

Садоводам, решившим выращивать сладкую рябину, сле-
дует учесть, что многие ее сорта нуждаются в перекрестном
опылении и поэтому на участке лучше выращивать 2–3 де-
ревца разных сортов.

Гораздо надежнее иметь привитые растения или корне-
собственные, полученные методом черенкования. Приви-
вать рябину можно черенком весной (апрель – начало мая)
или почкой летом (вторая половина июля – август), но луч-
ше приобрести саженцы.

 
Выращивание и уход

 

Посадку проводят весной (конец апреля – начало мая) или
осенью (сентябрь – октябрь) на хорошо освещенном месте,



 
 
 

на расстоянии 2–2,5 м между растениями.
В течение вегетационного периода проводят две корне-

вые подкормки.
Первую подкормку для плодоносящего дерева прово-

дят в конце мая: в 10 л воды разводят 10 мл «Интермаг ого-
род» для цветочно-декоративных культур и 2 ст. ложки гу-
мата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур (расход
на дерево 20 л раствора).

Вторую подкормку проводят осенью, желательно после
сбора ягод: на 10 л воды разводят по 2 ст. ложки суперфос-
фата и сульфата калия (расход 20 л на дерево).

При опрыскивании плодовых культур стимуляторами ро-
ста не пройдите мимо рябины, от 2–3 опрыскиваний полу-
чите более высокий урожай плодов с вкусными плодами.

 
Сорта

 

Для улучшения вкуса плодов рябины обыкновенной И.В.
Мичурин и его ученики скрещивали ее с другими видами.
Некоторые межвидовые и межродовые гибриды оказались
очень удачными: Ликерная – гибрид с аронией черноплод-
ной, Рубиновая – с грушей.

Из популярных сортов рябины следует отметить следую-
щие.

Бусинка – сорт отличается хорошей приспособляемо-
стью, устойчив к весенним и осенним заморозкам, вредите-



 
 
 

лям и болезням. Дерево среднерослое. Сорт вступает в пло-
доношение на 3–4-й год, высокопродуктивен. Плоды сред-
них размеров, ярко-красные, блестящие. Мякоть сочная, без
терпкости, вкус напоминает клюкву.

Сорбинка – сорт получен путем отбора перспективных
форм в популяции. Высокопродуктивный, высокоурожай-
ный. Плоды очень крупные (до 2,4 г), красные, сочные, слад-
ковато-кислые, без горечи, собраны в очень крупные щитки
(до 300–400 г). Сорт устойчив к болезням.

Невежинская – сорт народной селекции. Дерево мощное,
компактное, шаровидное, высокозимостойкое. Урожайность
до 80–100 кг. Плоды крупные, красные, с оранжевой сочной
мякотью, приятного кисло-сладкого вкуса без горечи и терп-
кости, созревают в первой половине сентября, в свежем виде
хранятся до апреля, на дереве держатся всю зиму, не теряя
вкусовых качеств.

Красавица – сорт среднерослый (5–6  м). Древесина
зимостойкая. Листья довольно крупные, сильноморщини-
стые. Цветочные почки слабозимостойкие. Плоды съедоб-
ные, среднего размера (до 1  см в диаметре) или большие,
желтоватого цвета, сочные, кисло-сладкие с ощутимой горе-
чью, по вкусу близки к рябине обыкновенной.

Рубиновая – гибрид груши с рябиной. Урожайный, засу-
хоустойчивый. Дерево средней высоты. Плоды средней ве-
личины, темно-бордовой окраски, сладко-кислого вкуса.

Титан – гибрид рябины обыкновенной, груши и красно-



 
 
 

листной яблони. Один из самых надежных сортов, устойчи-
вых к неблагоприятным факторам внешней среды. Есть как
низкорослая, так и высокорослая формы. В плодоношение
вступает на 2–3-й год. Плоды крупные до 2 г, темно-виш-
невые, очень привлекательные. Вкус плодов сочный, кис-
ло-сладкий. Сорт устойчив к вредителям и болезням, хоро-
шо размножается зелеными черенками.

Гранатная – гибрид рябины обыкновенной и боярыш-
ника. Дерево высотой 3–4  м с очень декоративной, ажур-
ной кроной. Вступает в плодоношение на 3–4-й год. Уро-
жайность с одного растения – 40–50 кг. Плоды средних раз-
меров, темно-красные, кисло-сладкие с привкусом рябины.
Плоды могут храниться 4–5 месяцев. Из плодов готовят от-
личное варенье и вино, очень приятны и в замороженном
виде. Сорт устойчив к вредителям и болезням.

 
Арония (рябина черноплодная)

 
Аронию чаще всего называют черноплодной рябиной,

что, по сути, не вполне верно. Как декоративное и плодовое
растение ее разводят во многих странах. Это раскидистый
кустарник высотой до 3 м с диаметром кроны 2 м. Корне-
вая система мочковатая, сильно ветвящаяся. Горизонталь-
ные корни располагаются не глубже 40–50 см, вертикальные
– до 1 м. Цветки самоопыляющиеся, распускаются довольно
поздно – в конце мая – начале июня. Плоды имеют округлую



 
 
 

форму, черную окраску и восковой налет.
По содержанию витамина Р она превосходит все виды ря-

бин и многие другие плодово-ягодные культуры. Кроме того,
арония богата витамином С. Плоды этой культуры отлича-
ются большим набором микроэлементов – бор, фтор, медь,
марганец, молибден, йод, железо.

Арония получила широкую известность и выращивает-
ся в садах как плодовая и лекарственная культура. Ее яго-
ды полезны при гипертонической болезни, сахарным диабе-
те, гастрите с пониженной кислотностью, при заболевани-
ях почек, ревматизме, уменьшают количество холестерина в
крови и т. д. Употребление сока аронии способствует уста-
новлению оптимального соотношения процессов возбужде-
ния и торможения в коре головного мозга и снижению эмо-
циональной неуравновешенности. Из плодов делают варе-
нье, компот, джем, желе, сок, при этом все лечебные свой-
ства сохраняются. Арония черноплодная, протертая с саха-
ром, оказывает капилляроукрепляющее и противосклероти-
ческое действие. Плоды аронии можно также сушить, рассы-
пав тонким слоем на противне, в духовке или печи при тем-
пературе 60–70 °C. Во время сушки открывают дверцу, что-
бы обеспечить приток свежего воздуха. Готовые плоды име-
ют плотную консистенцию и хорошо рассыпаются.

Благодаря сочетанию веществ Р-витаминной активности
и аскорбиновой кислоты плоды оказывают сосудорасширяю-
щее действие, их применяют для лечения гипертонии, атеро-



 
 
 

склероза. Выделенный из плодов гликозид амигдалин в соче-
тании с витамином Е (токоферол) укрепляет нервную и сер-
дечно-сосудистую систему, помогают при нарушении сна и
головных болях. Плоды стимулируют выделение желчи, сек-
рецию желудочного сока и активность желудочных фермен-
тов, положительно воздействуют на иммунную систему, спо-
собны связывать и выводить из организма радиоактивные
вещества, снижают содержание холестерина в крови, полез-
ны при сахарном диабете, ревматизме, аллергических состо-
яниях и некоторых кожных заболеваниях.

Плоды аронии Мичурина способны повышать свертывае-
мость крови, что существенно при различных кровотечени-
ях, после лечения антикоагуляторами, но противопоказано,
например при тромбофлебите.

Хотя эти плоды помогают больным гипертонией, атеро-
склерозом и тиреотоксикозом, чрезмерное употребление их
увеличивают кислотность желудочного сока и нежелательно
при хроническом гастрите, язве желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, с повышенной кислотностью. При наличии этих
заболеваний следует ограничить прием плодов.

 
Выращивание и уход

 

Арония светолюбивая и влаголюбивая, но при этом край-
не неприхотлива. Ее можно сажать на тех участках, где не
станет расти яблоня или груша – где близко подходят грун-



 
 
 

товые воды. Нетребовательна к теплу, морозостойка, может
расти и плодоносить вплоть до северной границы земледе-
лия.

Сажают аронию весной (в конце апреля) и осенью (в се-
редине сентября). Чтобы кусты не затеняли друг друга, рас-
стояние между ними должно быть 2–2,5 м.

Ямы копают диаметром 60 и глубиной 50 см. На 1 яму из
органических удобрений берут по 1 ведру навозного или рас-
тительного перегноя и торфа, из минеральных – 3 ст. ложки
нитрофоски, 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку серно-
кислого калия. Все тщательно перемешивают с землей, вы-
нутой из ямы, ссыпают обратно в яму и поливают раствором
гумата калия для плодово-ягодных культур (3–4 ст. ложки на
10 л воды). Через неделю высаживают саженцы. Перед по-
садкой у них на 20–25 см укорачивают корни.

Уход заключается в поливе и подкормке, особенно во вре-
мя созревания плодов, а также в постоянном рыхлении при-
ствольных кругов с мульчированием перегноем, компостом,
торфом, плодородной землей.

За сезон проводят 3 подкормки.
Первую подкормку делают весной, когда начинают рас-

пускаться листья: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки гумата
калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 10 мл «Ин-
термаг огород» для цветочно-декоративных культур, на мо-
лодые кусты расходуют по 5–6 л раствора, на плодоносящие
– до 20 л.



 
 
 

Вторую подкормку проводят в начале цветения: на 10 л
воды берут по 1 ст. ложке сульфата калия и 1 ст. ложку су-
перфосфата, поливают из расчета 10 л раствора на молодой
куст, 20–25 л – на плодоносящий.

Третью подкормку делают после окончательного сбора
ягод (осенью): в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки суперфос-
фата и сульфата калия, на молодые кусты расходуют по 12 л
раствора, на плодоносящие – по 25 л.

За вегетационный период проводят 2 внекорневые под-
кормки: на 5 л воды разводят 2 ст. ложки гумата калия
«Суфлер» универсального, опрыскивают 2 раза после цвете-
ния с интервалом 12 дней.

Арония хорошо отзывается на ежегодное внесение орга-
нических удобрений.

 
Обрезка

 

Обрезку до 7–8 летнего возраста делают как санитарную,
а в более позднем возрасте проводят нормировку побегов
и их омолаживание. При формировании куста оставляют в
нем до 40 побегов разного возраста. Старые поломанные,
тонкие и плохо развитые побеги следует удалять на уров-
не почвы, оставляя на смену им 3–5 молодых побегов. На
кустах черноплодной рябины могут появиться листовертки,
вишневый слизистый пилильщик, тля и розанная муха. Про-
тив этих вредителей до и сразу после цветения на поверхно-



 
 
 

сти листьев кусты следует обработать раствором «Карбофо-
са» (40 г на 10 л воды) или фунгицидом жидкого зеленого
мыла (2 ст. ложки на 5 л). Болезней на черноплодной рябине
не замечено.

Арония по своему строению является типичным кустар-
ником и в первые годы после посадки характеризуется высо-
кой силой роста и образованием корневой поросли. Основа-
ние куста при этом сильно расширяется, ветви интенсивно
растут вверх, обогащая друг друга, освещение внутри кроны
сильно снижается и плодоношение перемещается на перифе-
рийные участки кроны. Чтобы не допустить этого, необхо-
димо регулировать количество ветвей в кроне путем ее фор-
мирования. После посадки растение необходимо обрезать на
высоте 20 см над уровнем земли. Следующей весной из по-
росли, отросшей от корня, отбирают 5 наиболее сильных и
удачно расположенных ветвей, укорачивают их, уравняв в
силе роста так, чтобы верхушки всех ветвей находились на
одном уровне. Выбранные ветви послужат остовом кроны,
остальные необходимо вырезать у основания на уровне поч-
вы. В следующем сезоне таким же образом крону необходи-
мо пополнить еще 3–5 ветвями, через год – еще 5 ветвями.
На этом формирование кроны можно считать завершенным,
так как общее количество стеблей в кусте не должно быть
больше 15–20.

Ежегодная обрезка аронии заключается в регулярном уда-
лении лишних прикорневых, затененных и неудачно распо-



 
 
 

ложенных ветвей в центре кроны с целью предотвращения ее
загущения. С возрастом необходимо будет вырезать из кро-
ны старые отплодоносившие ветви. Старыми у аронии счи-
таются ветви в возрасте 8–10 лет, утратившие способность
закладывать цветочные почки и плодоносить. Необходима
также санитарная прочистка кроны с удалением больных, су-
хих, поломанных, слабых и тонких ветвей. Срезы необходи-
мо выполнять максимально близко к земле, чтобы остава-
лись короткие пеньки.

 
Способы размножения

 

Для вегетативного размножения аронии годятся разные
способы – зеленое черенкование, укоренение одревесневши-
ми черенками, горизонтальными и вертикальными отводка-
ми, корневыми и стеблевыми отпрысками, деление куста.

В любительском садоводстве чаще всего ее размножают
корневыми отпрысками. К осени отпрыски вырастают высо-
той 30–40 см и имеют достаточно развитую корневую систе-
му.

У аронии Мичурина в процессе семенного размножения
сохраняются все генетические особенности потомства, как и
при черенковании. Высевать свежесобранные семена лучше
осенью, чтобы они могли пройти естественную стратифика-
цию в природных условиях. Семена сеют в грунт на глубину
1,5 м. Сеянцы, а также саженцы вегетативного происхожде-



 
 
 

ния вступают в плодоношение на 3–4-й год.
 

Сбор урожая
 

Плоды созревают одновременно, поэтому убирать их
можно за один раз – до наступления заморозков, чтобы со-
хранить витамины. Собирают ягоды аронии, срезая с веток
целые гроздья. Собранные гроздья довольно долго хранятся
в прохладном помещении.

 
Ирга

 
Ирга – многолетний древесный кустарник или маленькое

деревце высотой до 2–4 м. Известно примерно 25 видов это-
го плодового кустарника, среди которых есть очень зимо-
стойкие, которые получили широкое распространение.

В холодных северных районах это чуть ли не единствен-
ное плодовое растение, поскольку растет там, где не встре-
тишь яблоню, грушу и сливу.

Корневая система поверхностная, залегает на глубине 30–
40 см. Цветет в мае, цветки выдерживают весенние замороз-
ки до –5–7 °C. Ирга самоплодна, рано вступает в плодоноше-
ние, наиболее урожайна по достижении 10-летнего возраста.
Ирга – долговечное растение. Отдельные стволы живут до
20 лет, кусты – до 60–70 лет. В народе иргу называют корин-
кой за сходство сушеных ягод ирги с изюмом. Кроме плодов,



 
 
 

иргу ценят за внешнюю декоративность: у нее красивые зуб-
чатые листья, серо-зеленые весной и оранжевые или крас-
ные осенью. С 3–4-летнего возраста одновременно с распус-
канием листьев появляются густые кисти, в каждой из кото-
рых размещается по 5–8 белых цветков. Зацветает в середи-
не мая. Плоды округлые диаметром 1–1,5 см, в период со-
зревания (вторая половина июля) красные, в зрелом состоя-
нии пурпурные, почти черные, с сизоватым восковым нале-
том, съедобные, с сочной сладкой мякотью и характерным
привкусом, созревают неодновременно.

Есть еще два вида ирги:
Ирга колосистая – более высокорослое растение (куст

или деревце высотой 3–6  м). Зацветает в мае, на 2–3 дня
раньше ирги круглолистной. Цветки с белыми или ярко-ро-
зовыми лепестками в плотных прямостоячих кистях. Плоды
созревают примерно на неделю позже, пурпурно-черные, с
сизоватым оттенком, съедобные, по вкусу напоминают пло-
ды ирги круглолистной.

Ирга канадская – наиболее сильнорослый вид (ее вы-
сота колеблется от 3 до 15 м). От других видов отличает-
ся тонкими поникшими ветвями, формирующими на откры-
тых местах широко округлую крону. Листья продолговатые,
крупные. Цветет в середине мая. Цветки белые или желтова-
то-белые, в поникающих кистях. Весной листья розоватые и
серебристо-белые. Осенью растение меняет наряд на интен-
сивно красный. Плоды округлые, крупные (до 1,7 см в диа-



 
 
 

метре), темно-пурпурные, почти черные, с сизоватым нале-
том, сладкие и сочные, самых высоких вкусовых достоинств.
Созревают в конце июля – начале августа.

Ирга хороший медонос. Нам ирга больше напоминает че-
ремуху, особенно в период цветения. Но главная ценность
этого кустарника – все-таки плоды, которые начинают созре-
вать уже с июля. Они темно-пурпурного цвета с густым си-
зым налетом, сладкие и очень сочные.

В плодах ирги содержатся сахара (в основном глюкоза
и фруктоза), незначительное количество органических кис-
лот, много витамина С. Терпкость и вяжущие свойства яго-
дам придают дубильные вещества. Вкус плодов слабокис-
лый, так как в них немного органических кислот, причем
почти половина этого количества приходится на яблочную.
Плоды богаты витамином А. В них также содержится йод.

Плоды ирги употребляют в пищу в сыром и в сушеном
виде. Из спелых плодов готовят варенье, желе, пастилу, ки-
сель и высококачественное вино приятного вкуса и красно-
вато-фиолетового цвета. В компотах и джемах иргу исполь-
зуют в смеси с другими ягодами и фруктами. Сок из свеже-
собранных плодов почти не отжимается, но через 7–10 дней
из них можно отжать сок.

Благодаря ценным веществам, содержащимся в плодах,
ирга обладает лечебными свойствами. Сок предупреждает
образование тромбов в крови. Ягоды используют для профи-
лактики язвенной болезни, как закрепляющее средство и как



 
 
 

противовоспалительное при полоскании полости рта; они
являются лечебным средством при заболевании десен, по-
лезны при расстройствах желудочно-кишечного тракта (как
противовоспалительное средство).

Ирга – теневыносливый и засухоустойчивый ягодный ку-
старник. Ее можно посадить вдоль забора на любую почву,
но лучше она развивается на плодородной почве с нейтраль-
ной реакцией среды.

Кустарник нетребователен к условиям произрастания, зи-
мостойкий (переносит морозы до –40–50 °C).

Рельеф местности для ирги особой роли не играет, хотя
лучший рост и высокие урожаи ягод можно получить только
на плодородных суглинистых и супесчаных дерново-подзо-
листых, достаточно увлажненных почвах. Ирга, как и любой
ягодный кустарник, предпочитает освещенные участки, но
не любит жаркого прямого солнечного освещения.

 
Выращивание и уход

 

Техника посадки ирги ничем не отличается от посадки
других ягодных кустарников. Способ предпосадочной под-
готовки почвы такой же, как для смородины и крыжовника.
Сажают иргу 1–2-лет-ними саженцами весной или осенью на
5–8 см глубже, чем они росли в питомнике, для отрастания
большего числа сильных прикорневых побегов.

Обычная схема посадки ирги 3–4×2–3 м. Ее также мож-



 
 
 

но высадить по типу живой изгороди в шахматном порядке,
с расстояниями между растениями в рядах от 0,5 до 1,5 м.
Посадку производят в глубокие борозды.

На приусадебном участке достаточно посадить 1–2 расте-
ния. Саженцы помещают в посадочные ямы шириной 50–60
и глубиной 30–40 см. После посадки растения поливают (10–
12 л воды на посадочную яму), поверхность почвы мульчи-
руют той же почвой, торфом или перегноем, а надземную
часть укорачивают до 10 см, оставляя выше уровня почвы
4–5 хорошо развитых почек.

В первые 3 года растению главное – своевременное рых-
ление почвы, прополка сорняков и внесение удобрений в тех
же нормах, что и под смородину. С началом плодоношения,
на 4-й год, может потребоваться обвязка кустов различны-
ми материалами для предотвращения сильного сгибания по-
бегов под тяжестью урожая. С возрастом стволы становятся
устойчивыми и потребность в подвязке отпадает.

Очень отзывчива на удобрения, поэтому на второй год по-
сле посадки для усиления роста ее подкармливают азотными
удобрениями или раствором птичьего помета. Осенью под
перекопку сносят суперфосфат (100 г), сульфата калия (50 г)
на куст.

На второй год после посадки для усиления роста проводят
подкормку мочевиной (2 ст. ложки на 10 л воды) и 0,5 л ко-
ровяка. Осенью под рыхление вносят суперфосфат (100 г),
древесную золу (100 г) и сульфат калия (1 ст. ложка).



 
 
 

В последующие годы в начале июня проводят подкорм-
ку кустов жидкими минеральными удобрениями «Интермаг
огород» для цветочно-декоративных культур (10 мл на 10 л
воды) и гумат калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур
(2 ст. ложки на 10 л воды).

В течение вегетационного периода дважды с интервалом
в 15 дней опрыскивают раствором регулятора роста «Эми-
стим» (1 мл на 100 л воды).

Ирга отзывчива на органические удобрения, под взрослые
кусты вносят 2–3 ведра перегноя или компоста.

Размножается ирга самостоятельно корневой порослью и
семенами. Из самых крупных, зрелых ягод выбирают семена
и высеивают на грядку на глубину 1–2 см в июле – августе.

Это растение устойчиво к вредителям и болезням. Но
иногда по краю листа гусеница ирговой моли-перстянки про-
делывает узкие ходы-мины, а гусеница смородиновой листо-
вертки в начале лета сворачивает листовую пластину в виде
трубочки. При этих признаках после сбора ягод обрабатыва-
ют препаратом «Карбофос» (40 г на 8–10 л воды) и добав-
лением зеленого мыла (2 ст. ложки на 10 л воды) или «Ими-
дор» (2 мл на 10 л воды).

Плоды ирги созревают неодновременно на кисти, это
неудобно для сбора урожая, но придает некоторую пикант-
ность их окраске: начиная с самых крупных плодов в осно-
вании соцветия-кисти они последовательно изменяют свой
цвет от красного к темно-пурпурному. Сбор урожая произ-



 
 
 

водят в несколько приемов по мере созревания ягод. Ягоды
для употребления в свежем виде можно хранить до 3 дней
в комнатных условиях. При хранении в холодильнике при 0
°C этот срок значительно увеличивается.

Большой вред урожаю наносят птицы, особенно дроз-
ды-рябинники. Птицы начинают питаться плодами задолго
до их созревания. Для сохранения ягод во время плодоно-
шения навешивают флаги из ярких полиэтиленовых пакетов
разрезанных на узкие ленточки для отпугивания птиц.

Иргу лучше формировать в виде многоствольного куста
из сильных прикорневых побегов. Слабые побеги полностью
вырезают.

В первые 2–3 года после посадки оставляют все силь-
ные побеги, а в последующие годы дополнительно оставляют
по 2–3 побега. Сформированный куст должен иметь 10–15
разновозрастных ветвей. Последующая обрезка заключается
в удалении чрезмерного количества прикорневых побегов,
слабых, больных, поломанных и старых ветвей, заменяя их
соответствующим количеством сильных прикорневых побе-
гов. При ухудшении роста ветвей 1 раз в 3–4 года проводят
легкую омолаживающую обрезку на 2–4 летнюю древесину.
Для удобства ухода и сбора урожая высоту ограничивают об-
резкой.

При обрезке куста удаляют излишнюю корневую поросль,
оставляя ежегодно не более 2–3 побегов дополнительно в со-
ставе куста, всего в кусте должно быть 10–15 стволов. Высота



 
 
 

растений ограничивается обрезкой на уровне 2–2,5 м; еже-
годно применяют периодическую омолаживающую обрезку.
Ирга хорошо отрастает после обрезки и самостоятельно раз-
растается корневыми отпрысками.



 
 
 

 
Косточковые культуры

 
 

Слива
 

Слива живет больше 50 лет. Довольно рано, уже в 4–6 лет,
дает полноценные урожаи и обильно плодоносит до 20–30
лет.

Характеризуется высокой урожайностью, скороплодно-
стью, ранним созреванием. Урожайность достигает 18–30 кг
с дерева. Плоды ароматные, сочные, вкусные, обладают це-
лебными свойствами.

Плоды сливы богаты сахарами, витаминами С, В 1, В9 (фо-
лиевая кислота), Е (токоферол), Р (флавоноловые гликози-
ды), РР (никотиновая кислота), органическими кислотами
(яблочная и лимонная), калием, кальцием, магнием, фосфо-
ром, натрием, железом, марганцем, кобальтом и другими ве-
ществами.

Плоды используются в свежем и переработанном виде (со-
ки, сиропы, паста, джем, мармелад, повидло, желе, цукаты,
компоты и варенье). Широко распространено заморажива-
ние свежих плодов, что также удлиняет период их потребле-
ния.

Присутствующий в плодах сливы витамин Р позволяет ис-
пользовать их в лечении заболеваний, связанных с наруше-



 
 
 

нием проницаемости капилляров, а также при гипертониче-
ской болезни, воспалении легких, туберкулезе, ревматизме.
Их употребляют как профилактическое средство при болез-
нях сердца, почек, желудочно-кишечных заболеваниях, за-
порах, нарушениях обмена веществ и др. Сейчас почти каж-
дый садовод выращивает эту нужную и полезную культуру.
Слива с точки зрения питательности занимает второе место
после малины.

Невысыхающие жирные масла сливы используют в пар-
фюмерной и медицинской промышленности.

Слива – достаточно теплолюбивая культура, морозные
зимы, когда температура воздуха опускается ниже –30 °C,
наносят деревьям сливы значительный ущерб.

 
Посадка

 

Слива очень требовательна к условиям питания. Уровень
грунтовых вод на выбранном участке должен находиться не
выше 1,5 м. В противном случае грунт желательно поднять
на 40–50 см или посадку проводить на холмиках.

Сажать сливу нужно на повышенных частях склонов, так
как она цветет относительно рано и поэтому чаще попада-
ет под более сильные заморозки и нередко из-за этого теря-
ет урожай. В северной зоне для сливы следует отводить луч-
ше освещаемые и более теплые склоны от юго-восточного до
западного направления; менее пригодны северо-западный и



 
 
 

восточный склоны, подверженные зимой холодным ветрам.
Сливы на северных склонах чаще обмерзают даже в относи-
тельно теплые зимы.

Слива предпочитает глинистые и среднеглинистые, то
есть тяжелые, влажные почвы. Из плодовых культур она луч-
ше всех переносит повышенную влажность почвы. Слива хо-
рошо развивается и дает большой урожай на почвах с доста-
точным содержанием Са (кальция), а на кислых – заболева-
ет, чахнет, снижает урожайность. Поэтому при посадке слив
в каждую яму вносят по 500 г извести-пушонки, или доло-
митовой муки, или мела, или древесной золы.

Сливы бывают самоопыляющиеся и перекрестно-
опыляющиеся, но и те и другие лучше плодоносят при на-
личии сортов-опылителей, цветущих одновременно с ними.
Для повышения урожайности желательно высаживать в саду
не менее 3 разных сортов с ранним, средним и поздним сро-
ками созревания. Тогда на протяжении августа – сентября у
вас всегда будут свежие плоды сливы.

Плодоношение сливы зависит от расположения посадок
и ветровых условий. Слива менее чувствительная к морозу
во время цветения, нежели черешня. Однако некоторые ее
сорта недостаточно зимостойки.

Начинающий садовод может размножать сливу наиболее
простым старым способом – порослью с корней собственных
деревьев, причем ее следует брать чуть дальше от ствола, по-
скольку у такой поросли хорошо развита корневая система.



 
 
 

Сливу размножают черенками (зелеными) и прививкой, но
это для молодого садовода труднее, так как необходим опре-
деленный опыт.

Место для посадки выбирают обязательно безветренное,
например, возле забора. Очень сырые кислые почвы с близ-
ким залеганием грунтовых вод не годятся.

Сажать сливу и другие косточковые культуры лучше вес-
ной до распускания почек. Ямы можно копать и готовить
поздней осенью и весной, за неделю до посадки. Яму копа-
ют диаметром 70–80 см, глубиной 60–70 см. Если дно ямы
очень плотное, то ломиком разрыхляют почву на глубину
29–25  см; как правило, верхний плодородный слой почвы
складывают в одну сторону, тяжелый, непригодный грунт
удаляют. В центре ямы устанавливают посадочный кол и за-
полняют на 2/3 верхним слоем почвы, смешанным с органи-
ческими и минеральными удобрениями. К плодородной поч-
ве добавляют по 2 ведра навозного перегноя и торфа, из ми-
неральных – 1 стакан суперфосфата и по 3 ст. ложки сульфа-
та калия и мочевины (карбамид). Указанные минеральные
удобрения можно заменить 2 стаканами нитрофоски. Глав-
ное – не забыть добавить 200 г извести-пушонки, или доло-
митовой муки, или древесной золы. Все хорошо перемеши-
вают и, если почвенной смеси на яму не хватает, добавляют
обычной дерновой земли. На дно ямы бросают накопленную
за зиму яичную скорлупу – для сливы это очень полезно. За-
тем в яму закладывают всю почвенную смесь, хорошо пере-



 
 
 

мешанную с удобрениями, после чего хорошо поливают. Ес-
ли яма заполнена не до верха, добавляют земли и снова по-
ливают водой.

Перед посадкой саженцев яму проливают раствором гу-
мата калия «Суфлер» универсального (3 ст. ложки на 10 л
воды). Посадку проводить лучше вдвоем: один устанавлива-
ет саженец с северной стороны кола, расправляет корни по
холмику, а другой засыпает их плодородной землей. Корне-
вая шейка должна находиться на 3–5 см выше уровня почвы.
Вокруг саженца делают лунку и растения поливают раство-
ром регулятора роста «Эмистим». Стволики подвязывают к
колу шпагатом или пленкой в виде восьмерки. Чтобы вода
не испарялась, после посадки и полива в приствольный круг
подсыпают торф или опилки.

 
Подкормка

 

В первый год после посадки сливу ранней весной под-
кармливают жидким удобрением гумат калия «Суфлер» для
плодово-ягодных культур (3–5 ст. ложек на 10 л воды). На
второй год делают две корневые подкормки: первую –
в конце мая раствором гумата калия «Суфлер» для плодо-
во-ягодных культур (3–5 ст. ложек на 10 л воды), вторую –
осенью раствором «Интермаг огород» для цветочно-декора-
тивных культур (3–5 ст. ложек на 10 л воды).

В последующие годы до плодоношения корневые под-



 
 
 

кормки делают: в начале мая – гуматом калия для плодо-
во-ягодных культур (3 ст. ложки на 10 л воды); в середине
июня – «Интермагом» для цветочно-декоративных культур
(3–4 ст. ложки на 10 л воды); в августе – по 3 ст. ложки су-
перфосфата и сульфата калия на 10 л воды. Расходуют 15 л
раствора на молодое дерево.

Деревьям, вступившим в фазу плодоношения, первую
подкормку делают перед цветением: на 10 л воды по 2–3 ст.
ложки гумата калия «Суфлер» для садовых цветов, расходуя
по 15–20 л раствора на дерево. Подкормку вносят во влаж-
ную рыхлую почву.

Вторую подкормку проводят во время налива плодов:
на 10 л воды – 3 ст. ложки жидкого минерального удобре-
ния «Интермаг огород» для цветочно-декоративных куль-
тур, расход – 20 л раствора на одно дерево.

Третью подкормку вносят сразу после плодоношения:
на 10 л воды – 3 ст. ложки суперфосфата и 3 ст. ложки суль-
фата калия, из расчета 30–35 л раствора на дерево.

Кроме этого, каждый год в течение летнего периода необ-
ходимо проводить борьбу с сорняками, рыхлить на неболь-
шую глубину почву в приствольном круге, подсыпать торф,
или перегной, или компост – 1 ведро субстрата (торф или пе-
регной или компост) перемешанного с 1 стаканом мела или
доломитовой муки, или извести-пушонки. Особенно нужна
подсыпка во время плодоношения, потому что хорошие уро-
жаи слива дает на плодородной почве с рН 6,5–7,5. Очень



 
 
 

эффективно действуют на сливу внекорневые подкормки ре-
гуляторами роста, например, опрыскивание «Эмистимом»
перед цветением и после него. Часто можно заметить легкое
пожелтение листьев в период вегетации. Для этого необхо-
димо срочное опрыскивание кроны жидким органическим
удобрением с микроэлементами гумат калия «Суфлер» для
плодово-ягодных культур (3 ст. ложки на 5 л воды, опрыски-
вают с интервалом 10–15 дней).

Под сливу необходимо периодически вносить удобрения,
удалять корневую поросль, проводить оздоравливающую об-
резку. Из болезней наибольший вред сливе наносят ожог ли-
стьев, дырчатая пятнистость листьев, серая плодовая гниль,
«кармашки» слив, из вредителей – сливовая плодожорка, тля
и пилильщик.

Необходимо до цветения обработать против вредителей
препаратом «Карбофос» (40 г на 8 л воды). Против болезней
эффективна обработка слив при распускании листовых по-
чек и сразу после сбора плодов (развести 2 таблетки грибно-
го бактериального фунгицида «Алирин-Б» на 1 л воды).

 
Обрезка

 

В начале летнего периода, когда слива начинает активно
выбрасывать побеги, лишние обрезают, чтобы на оставлен-
ных побегах был хороший прирост. Крона должна получать
много света. После зимы в апреле – мае обязательно обреза-



 
 
 

ют поврежденные побеги. Необходимо также удалить корне-
вую поросль. Для этого от корневой шейки отгребают почву
и срезают поросль, не оставляя пеньков. Если дерево плохо
растет, делают омолаживающую обрезку, то есть укорачива-
ют многолетние ветви. Обрезку проводят с марта по апрель
– май. В течение лета можно обрезать отрастающие веточки
диаметром не более 2,5 см без замазки.

При обрезке сливы необходимо учитывать ряд биологиче-
ских особенностей дерева. Слива отличается сильноросло-
стью, особенно в первые годы роста, склонностью побегов к
ветвлению и скороспелостью почек. Ветви дают прирост до
2 м в длину и растут неравномерно, часто обгоняя по высоте
центральный проводник. В результате этого образуется бес-
форменная косматая, крайне загущенная крона со многими
отходящими под острым углом ветвями.

Основными задачами в период формирования кро-
ны являются:

–  обеспечение лидирующего положения центрального
проводника;

– поддержание равноценного роста;
– поддержание возможного соподчинения ветвей;
– обеспечение хорошего обрастания основных ветвей;
– предотвращение раннего загущения кроны;
– предотвращение образования острых развилок с угро-

зой облома ветви.
В процессе послепосадочной обрезки закладывают 8–10



 
 
 

основных скелетных ветвей с хорошими углами отхождения,
составляющих остов кроны дерева, и вырезают не входящие
в состав формируемой кроны ветви, укорачивают основные
ветви всех ярусов на 1/2 или 1/3 и вырезают центральный
проводник над последней одиночной ветвью.

Обрезка стимулирует развитие обрастающих ветвей, де-
рево начинает формировать прочную развитую крону.

Лучшей формой кроны для сливы является разрежен-
но-ярусная крона при высоте штамба 30–40  см. Принцип
формирования разреженно-ярусной кроны такой же, как для
яблони, только в качестве основных скелетных закладывают
8–10 ветвей с углом отхождения от штамба не более 40–45°.
Все лишние ветви необходимо вырезать на кольцо. Чтобы
крона имела четкое строение, необходимо соподчинять ос-
новные ветви между собой и проводнику. Однолетние ветви
длиннее 50–60 см необходимо обязательно укорачивать, это
усилит их обрастание и предотвратит оголение и развитие
голенастости. Слива очень отзывчива к любым способам от-
гибания ветвей, при помощи этого приема можно формиро-
вать крону и ускорять вступление растения в плодоношение.

Другим подходящим для сливы типом кроны является
улучшенная вазообразная крона, при формировании кото-
рой необходимо не позже второго года после посадки вы-
резать центральный проводник и следить за тем, чтобы в
процессе роста ни одна из ветвей не начала выполнять роль
проводника за счет усиления ее лидерства. Слива склонна к



 
 
 

массовому образованию волчковых побегов, за этим нужно
постоянно следить, чтобы центр кроны не зарастал. Волчки
следует вырезать на кольцо, если нет необходимости исполь-
зовать их для замены больных или отмерших ветвей.

Корневую поросль, обильно растущую вблизи штамба де-
рева, необходимо вырезать по мере ее появления. Можно
выкопать поросль и использовать в качестве клоновых под-
воев. При старении дерева следует прибегать к омолажива-
ющей обрезке, которая выполняется так же, как для яблони,
только с меньшей степенью укорачивания. Схожа с яблоней
и система мер по ограничению роста кроны.

 
Сбор урожая

 

Сливу снимают вместе с плодоножкой. Делать это лучше
за 5–6 дней до полной зрелости плодов, иначе они будут пло-
хо храниться. Плоды венгерок, идущих на чернослив, уби-
рают при полной зрелости.

 
Сорта

 

Известно более 2000 сортов слив. В нечерноземной зоне
районированы 35 сортов летнего и осеннего срока созрева-
ния, среди них:

Скороспелка красная – результат народной селекции.
Морозостойкий, самоплодный. В плодоношение вступает на
4–5-й год. Плоды созревают во второй половине августа.



 
 
 

Венгерка московская имеет плоды темно-красные с фио-
летовым налетом, вкус кисло-сладкий, продукты переработ-
ки из плодов получаются отличного качества, особенно сок
с мякотью и варенье. Косточка легко отделяется от мякоти.
Плоды созревают во второй половине сентября. Сорт самый
урожайный и устойчивый. Она самоплодна.

Память Тимирязева – среднерослый зимостойкий. В
плодоношение вступает на 3–4-й год. Плоды желтоватые с
ярким румянцем, приятного сладкого вкуса, созревают в на-
чале сентября.

Искра представляет собой дерево небольшим размеров.
Плодоносить начинает уже в 2-летнем возрасте. Плоды жел-
тые с румянцем. Мякоть желтая или розово-желтая, сочная,
кисло-сладкая. Косточка хорошо отделяется от мякоти. Пло-
ды созревают в середине сентября.

Смолинка (ВСТИСП, авторы Х.К. Еникеев, С.Н. Сатаро-
ва). Сорт раннего срока созревания с красивыми крупными
плодами хороших вкусовых качеств. Плоды массой до 30–
35 г темно-фиолетовые, созревают 14–25 августа, пригодны
для потребления в свежем виде, для сушки и заморажива-
ния. Вкус сладкий с кислинкой, мякоть зеленовато-желтая,
сочная, косточка легко отстающая от мякоти. Урожайность
до 6–7  кг с дерева. Сорт скороплодный, самобесплодный,
урожай нерегулярный, плодоносит на однолетнем приросте
и на букетных веточках, опылители – сорта домашней сли-
вы. Зимостойкость средняя, устойчивость к грибным болез-



 
 
 

ням. Деревья высокорослые – до 5 м. Рекомендуется для вы-
ращивания в центральных районах черноземной и нечерно-
земной зон.

Яхонтовая (ВСТИСП, авторы Х.К. Еникеев, С.Н. Сата-
рова, В.С. Симонов). Сорт раннего срока созревания с вы-
сокой урожайностью и плодами десертного качества. Пло-
ды крупные – массой 30–35 г, округлой формы, ярко-желтой
окраски, созревают 15–18 августа, пригодны для потребле-
ния в свежем виде и для переработки. Вкус сладкий, мякоть
желтая, сочная, легко отстающая от мякоти косточка. Уро-
жайность высокая – до 70 кг с дерева. Сорт средний по ско-
роплодности, плодоношение регулярное, опылители – сорта
домашней сливы. Зимостойкость хорошая, устойчивость к
грибным болезням средняя. Деревья высотой до 3–5 м. Ре-
комендуется для выращивания в Центральном регионе Рос-
сии.

Сверхранняя – сорт получен в Татарском НИИСХ. Се-
янец от свободного опыления сорта Татарская желтая.
Авторы Л.А. Севастьянова, Г.Е. Осипов. Раннего срока со-
зревания. Устойчивость к болезням и вредителям сред-
няя. Сорт зимостойкий, среднеустойчив к клястероспорио-
зу, скороплодный, столово-технического назначения. Дере-
во низкорослое. Сорт скороплодный. Вступает в плодоноше-
ние на 3–4-й год жизни. Плоды мелкие, 12 г, округло-оваль-
ные, красноморщинистые, зеленые с двоякогородчатым кра-
ем. Хорошо размножается окулировкой и зелеными черен-



 
 
 

ками. Сорт районирован в Краснодарском крае и хорошо за-
рекомендовал себя в центральных и южных районах Нечер-
ноземья.

Чернослив – гибрид между терном и сливой. Плоды у него
некрупные, округлые, темно-синие с зеленой мякотью, со-
зревают поздно – в сентябре и даже октябре. Часто они оста-
ются на дереве до ноября, когда оно уже стоит без листьев. У
некоторых форм плоды очень вкусные (особенно когда осень
теплая), сладкие, сочные с мясистой мякотью и приятным
терновым привкусом.

Заслуживают внимания и такие сорта, как желтоплодный
Ренклод колхозный, выведенный еще И.В. Мичуриным, но
до сих пор распространенный в садах, Волжская краса-
вица, Витебская поздняя, Яичная синяя. В южных райо-
нах Нечерноземья неплохо удаются сорта черноземной зоны:
Венгерка воронежская, Ренклод советский, Ника. Очень
высокой зимостойкостью и крупными красивыми темно-си-
ними плодами выделяется сорт Поздняя красавица селекции
Россошанской станции садоводства.

 
Алыча

 
Сегодня многие садоводы выращивают крупноплодную

алычу. Чтобы получить урожай этой теплолюбивой культуры
в средней полосе, нужно, прежде всего, правильно выбрать
сорт и высокую агротехнику. Успешное выращивание алы-



 
 
 

чи на севере стало возможным благодаря выведению новых
сортов.

Алыча (или слива растопыренная, русская) легко
скрещивается с другими видами сливы. Именно это позво-
лило решить многие селекционные проблемы в Крымской
опытно-селекционной станции ВНИИР (Г.В. Еремин, С.Н.
Забродина) целой серии замечательных гибридных зимо-
стойких сортов алычи. Это Сигма, Гек, Чук, Гранит, Лави-
на, Путешественница, Шатер и др. Их выращивать стало
возможным под Москвой, Санкт-Петербургом, в Челябин-
ске и в других городах.

Плоды алычи содержат сахара, органические кислоты,
1,5 % пектиновые вещества. Они богаты витаминами: вита-
мином С, провитамином А, витамины из групп В, витами-
ны Е, Р, РР и др. Потребление плодов алычи стабилизиру-
ет обмен веществ, они полезны при лечении атеросклероза,
болезней почек, ревматизма. Свежие или распаренные сухие
листья алычи (заготовленные в мае) ускоряют заживление
небольших ран.

 
Посадка

 

Для посадки алычи в северных районах лучше выбирать
южные или юго-восточные склоны. Она плохо переносит как
повышенную кислотность, так и щелочную реакцию почвен-
ной среды. Оптимальный уровень рН – 6,5–7,5.



 
 
 

Перед посадкой кислые почвы необходимо известковать
из расчета 250–300 г/1 м2. Известковые материалы вносить
непосредственно в посадочные ямы (300 г доломитовой му-
ки, мела или древесной золы). Алыча положительно реаги-
рует на азот и калий во время роста.

В молодом саду приствольные круги под алычой жела-
тельно ничем не занимать и содержать чистым. В последую-
щие годы для повышения плодородия почвы и обогащения
ее полезными микроорганизмами необходимо засевать сиде-
ратами – люпином, горчицей, фацелией и поливать регуля-
тором роста «Корневин» (смачивающий порошок) согласно
инструкции.

Цветки у алычи распускаются раньше листьев. Цветение
всегда обильное, но процент завязывания плодов в односорт-
ных посадках низкий (1–2 %), т. к. большинство сортов алы-
чи самобесплодны. Поэтому лучше высаживать 2–3 сорта.
Продолжительность цветения у алычи короткая, всего до 8
дней, не то что у яблони или жимолости (12–15 дней), по-
этому необходимо размещать рядом не просто разные сор-
та алычи, а совпадающие по срокам цветения. Для хорошего
завязывания плодов сорта гибридной алычи не следует са-
жать в одиночку, лучше иметь не менее трех разных сортов
на участке. В качестве опылителей также годятся сорта сли-
вы китайской (они, в свою очередь, сами хорошо опыляются
гибридной алычой).



 
 
 

 
Подкормка, обрезка

 

В течение вегетационного периода алычу подкармливают
2–3 раза.

Первую подкормку проводят перед цветением: на 10 л
воды разводят 3–5 ст. ложек «Интермаг огород» для цветоч-
но-декоративных культур.

Вторую подкормку проводят после цветения: на 10 л во-
ды разводят 3–5 ст. ложек гумата калия «Суфлер» для пло-
дово-ягодных культур и 3 ст. ложки жидкого органического
удобрения «Эффектон Я», расходуя раствор на дерево до 30
л).

Обязательным условием при выращивании алычи являет-
ся ее правильное формирование в молодом возрасте, и свое-
временная обрезка. Следует иметь в виду, что у корнесоб-
ственной алычи, крона более раскидистая, чем у привитой.
При прививке сортовой алычи на подвой алычи растения по-
лучаются с компактной кроной.

Чтобы сформировать такую крону, необходимо на моло-
дом растении оставить 3 скелетные ветви с углами расхож-
дения 110°, расстояние между ними по стволу 12–18  см.
Угол отхождения скелетных ветвей от ствола 55–60°. Штамб
оставляют высотой 45–55 см. На третий год после посадки
центральный проводник у алычи вырезают на 3 скелетной
ветвью. Этим самым ограничивается рост дерева в высоту.



 
 
 

Далее при весенней обрезке до набухания почек регуляр-
но проводят укорачивание побегов, длина которых превы-
шает 50 см, соподчиняет ветви 2 порядка ветвям 1 поряд-
ка ветвления, и внимательно следят за тем, чтобы верхняя
ветвь в кроне не была проводником, для этого необходимо
ее вовремя ограничивать рост.

У алычи цветковые почки зимой или в начале весны по-
вреждаются при возврате холодов после длительных отте-
пелей. Одним из приемов, повышающих зимостойкость и
урожайность, является раннелетнее укорачивание, или пин-
цировка, или прищипка сильных ростковых побегов. Такая
прищипка сдвигает сроки начала закладки цветковых почек
(урожай будущего года). Из практики известно, что такие
почки более морозостойкие. Кроме того, после такой летней
обрезки или прищипки весной следующего года алыча за-
цветает намного позднее и уходит от весенних заморозков.

 
Сорта

 

В последние два десятилетия интерес к крупноплодной
зимостойкой алыче не ослабел, и она по-прежнему име-
ет успех. Садоводы полюбили алычу, поверили в ее успех.
Это заставляет наших селекционеров идти вперед. Ученые
Тимирязевской сельскохозяйственной академии (г. Москва)
А.В. Исачкин, Н.В. Агафонов, Б.Н. Воробьев вывели новые
сорта алычи, более зимостойкие. Это сорта Ариадна, Злато



 
 
 

скифов, Несмеяна, Тимирязевская, Клеопатра, Ярило и
др. Много внимания северной алыче уделил смоленский са-
довод-селекционер Ю.М. Чугуев. По его мнению, в настоя-
щее время благодаря селекционным успехам появилась воз-
можность надежного выращивания этой южной культуры в
нечерноземной зоне России с суровыми зимами, когда тем-
пература может опускаться до отметки –40 °C.

Ариадна – сорт ранний, созревает в 3-й декаде июля. Де-
рево среднерослое, крона редкая. Плоды крупные до 30 г,
красные, с фиолетовым оттенком. Вкус сочный, кислова-
то-сладкий, очень вкусный. Сорт имеет высокую зимостой-
кость со средней урожайностью.

Несмеяна – сорт ранний, начинает созревать в конце
июля. Дерево среднерослое. Плоды крупные до 30 г, крас-
ные. Вкус – приятный. Сорт имеет высокую зимостойкость,
хорошую урожайность. Косточка у плодов этого сорта отде-
ляется легко, поэтому он особенно подходит для приготов-
ления варенья, джема, компота.

Клеопатра – позднеспелый сорт гибридной алычи се-
лекции ТСХА созревает в начале сентября. Если в сентяб-
ре плоды еще плотные, то снятые плоды должны полежать
и дозреть. Дерево среднерослое. Плоды темно-фиолетовые,
крупные, до 60 г. Вкус – сочный, кисло-сладкий, приятный.
Сорт обладает средней зимостойкостью, у него хорошая уро-
жайность.

Зарница – сорт среднеранний, созревает в начале августа.



 
 
 

Дерево среднерослое. Плоды крупные, до 35 г, яйцевидной
формы, темно-бордовые, очень сочные. На вкус кисло-слад-
кие. У сорта хорошая зимостойкость, средняя урожайность.

Злато скифов – один из ранних сортов, начинает созре-
вать в 3-й декаде июля. Дерево среднерослое, крона редкая,
раскидистая. Плоды довольно крупные, до 35 г со слабым
восковым налетом, золотисто-желтые; мякоть очень сочная.
Вкус – кисловато-сладкий. У этого сорта хорошая зимостой-
кость и высокая урожайность. Сорт Злато скифов любят
садоводы особенно за красивые желтые плоды.

Кроме перечисленных выше сортов хорошую зимостой-
кость имеют сорта Тимирязевская, Ветразь, Подарок
Санкт-Петербургу.

 
Вишня

 
По характеру роста и плодоношения вишни делятся на

кустовые и древовидные. Кустовые очень зимостойки, их
долговечность 15–20 лет. Древовидные – это деревья высо-
той 5–7 м, они менее морозостойки, живут 20–30 лет. Виш-
ня довольно зимостойкая и засухоустойчивая культура. Она
неприхотлива и при хорошем уходе дает большой урожай
вкусных, сочных плодов, в связи с чем является одной из
наиболее любимых плодовых культур.

Ягоды содержат сахара, органические кислоты, вишня бо-
гата витамином С и Р, а также железом (его больше, чем в



 
 
 

яблоках), витамином В9 (фолиевой кислотой). Плоды вишни
предупреждают развитие малокровия, благодаря содержа-
нию в них железа, снижают свертываемость крови и препят-
ствуют образованию тромбов. Вишневый сок и сироп упо-
требляют как отхаркивающее средство при катарах верхних
дыхательных путей. Плоды вишни полезны при атероскле-
розе, гипертонической болезни. Плоды пригодны для упо-
требления в свежем и сушеном виде. Длительное время (6–
9 месяцев) их можно хранить в замороженном состоянии.
Вишню перерабатывают на компоты, соки, джемы и люби-
мые всеми варенья.

Вишня хорошо растет в достаточно освещенном месте, на
песчаной, супесчаной и суглинистой дренированных почвах.
Не растет в низинах, где докучают ей холодные северные вет-
ры. Требует перекрестного опыления, поэтому в каждом са-
ду необходимо выращивать не менее 3–4 сортов вишни, ес-
ли, конечно, это не самоопыляемые сорта, как Плодородная
Мичурина и Любская. Сильнорослые деревья размещают
по схеме 3x2,5 м, невысокие – 2x2,5 м.

Клоновые подвои сортов Владимирская, Любская, Шу-
бинская, размноженные корневой порослью, а также клоно-
вый подвой ВП 1, обладают практически теми же характери-
стиками развития привитого растения.



 
 
 

 
Посадка и уход

 

Почву под посадку перекапывают на штык лопаты, при
этом выбрав корневища сорняков, перемешивают с органи-
ческими удобрениями (10–15 кг перегноя или компоста на
1 м2) и минеральными удобрениями (до 100 г суперфосфа-
та, 50 г сульфата калия). Известкуют землю заблаговремен-
но (осенью), раскидывают до 400 г извести на 1 м2 или 300 г
древесной золы. Посадку лучше производить весной. Стан-
дартный саженец древовидной вишни двухлетнего возраста
должен иметь штамб высотой 50–60 см диаметром не мень-
ше 2–2,5 см, длина основных скелетных ветвей 40–60 см.

Для обеспечения перекрестного опыления вишню следует
сажать по 3–5 саженцев одновременно 2–3 сортов. Саженцы,
подсохшие во время перевозки, после подрезки корней по-
лезно погрузить в раствор регулятора роста «Корневин» на
8–10 часов.

Для посадки вишни отводят солнечные безветренные ме-
ста на небольших южных склонах, во избежание замерзания
во время цветения. Посадку проводят весной, но можно и
осенью. Если с посадкой осенью опоздали, то посадочный
материал лучше прикопать в почву до весны. Вишню мож-
но сажать на глинистых и суглинистых почвах. Если почвы
подзолистые (тяжелые), вносят больше органических удоб-
рений: торфа, перегноя, компоста – из расчета 12–15 кг на



 
 
 

1 м2. Как правило, вишню сажают в ямы диаметром 80–90 см
и глубиной 60–70 см. В центр ямы вбивают кол. Плодород-
ный верхний слой, вынутый из ямы, смешивают с органиче-
скими удобрениями в равной пропорции. Больше всего для
вишни подходит навозный или растительный перегной или
торфонавозный компост. Кроме этого, в яму вносят также
минеральное удобрение. Если посадка проводится весной,
то добавляют 150 г нитрофоски, 100 г мочевины и 250 г дре-
весной золы.

При осенней посадке из минеральных удобрений вносят
200  г суперфосфата, 150  г сульфата калия, 200  г древес-
ной золы. На торфяных почвах в яму, кроме перегноя, вно-
сят 5 ст. ложек жидкого органического удобрения «Эффек-
тон-Я» (ягодный) на 10 л воды, обычно эту смесь добавляют
в яму перед посадкой саженцев весной для лучшего прижи-
вания.

Все удобрения (органические и минеральные) перемеши-
вают с почвой и засыпают ими 2/3 ямы. Оставшуюся треть
заполняют плодородной почвой без удобрений. Яму поли-
вают и по мере оседания досыпают почвой. Ямы оставляют
на 6–8 дней. Затем проводят посадку вишни. При посадке
следят, чтобы корневая шейка находилась чуть выше уров-
ня почвы. Корни расправляют, засыпают почвой и поливают
10 л раствора гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных
культур (5 ст. ложек на 10 л воды). Сверху мульчируют су-
хим органическим удобрением, перегноем, торфом слоем до



 
 
 

5 см.
Вишни сажают на расстоянии 2,5–3 м.
Для вишни совершенно недопустима заглубленная посад-

ка. Чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы, по-
садку следует сделать выше на 5–6 см, учитывая последую-
щее оседание земли. Саженцы подвязывают мягким шпага-
том к колу восьмеркой, без перетяжки на стволике.

После весенней посадки растения требуют тщательного
ухода и частых поливов. Молодые деревца поливают в пе-
риод роста побегов (в начале июня) по 2–3 ведра на каждое,
плодоносящую вишню – во время налива и созревания пло-
дов по 25–30 л на дерево в зависимости от погоды: излишек
влаги в почве может привести к растрескиванию плодов. В
жаркое лето деревья поливают 2 раза в месяц. После каждо-
го полива почву рыхлят, мульчируют перегноем или торфом
слоем 5–6 см. Проводят рыхление 2–3 раза в течение веге-
тационного периода на глубину 6–8 см, при этом регулярно
удаляют сорняки.

Осенью приствольные круги перекапывают на глубину
10–12 см. Нормы удобрений зависят от возраста и состояния
растений, содержания в почве элементов питания.

Под плодоносящие растения органические удобрения
можно вносить раз в два года в количестве 20–25 кг в виде
перегноя, торфонавозного компоста. Минеральные удобре-
ния вносят ежегодно по 100 г суперфосфата и сульфата ка-
лия.



 
 
 

Фосфор и калий вносят под осеннюю перекопку. Ослаб-
ленные растения дополнительно подкармливают раствором
коровяка или птичьего помета. Почву желательно извест-
ковать один раз в 5 лет осенью методом распыления (200–
250 г) известью или доломитовой мукой на 1 м2). Наиболее
эффективные сроки полива – после цветения (конец мая –
июнь), во время налива и созревания плодов – июль. Влаго-
зарядковый полив – сентябрь – октябрь. При поливах нужно
добиваться увлажнения почвы на глубину 40 см. Для этого
необходимо 5–6 ведер на 1 м2.

На второй год после посадки вишню подкармливают азот-
ными удобрениями. Корневые подкормки делают весной и в
начале лета: в 10 л воды разводят 3 ст. ложки гумата калия
«Суфлер» для плодово-ягодных культур и расходуют по 10–
15 л на молодое деревце. Во время плодоношения вишню
подкармливают так же, как сливу (см. раздел Слива). Каж-
дые 20 дней кусты вишни опрыскивают раствором регулято-
ра роста «Эмистим» согласно инструкции.

 
Формирование и обрезка

 

Формирование вишни древовидных сортов продолжается
4–5 лет, пока крона не будет иметь 6–8 крупных скелетных
ветвей.

Кустовидные вишни характеризуются сильным ветвлени-
ем кроны и быстрым ростом корневых побегов. Сформиро-



 
 
 

ванная за 4–5 лет кустовая вишня должна иметь 8–12 силь-
ных основных ветвей. Поэтому формирующая обрезка, как
правило, сводится к удалению лишних ветвей и корневой по-
росли. Однолетние разветвления у кустовой вишни укорачи-
вать нельзя, потому что верхушечная почка дает побег про-
должения, а после обрезки он может усохнуть.

Обрезку надо проводить весной, до распускания листоч-
ков. У привитых деревьев удаляют всю корневую поросль.
Для этого отгребают почву и как можно ниже срезают корне-
вые побеги. Места срезов во избежание сокодвижения луч-
ше смазать садовым варом.

Обрезка корнесобственных насаждений заключается в
прореживании зарослей для улучшения освещения, при
этом удаляют слабые, больные, засохшие корневые побеги.
В течение нескольких лет можно удалять всю молодую по-
росль. Через 6–7 лет плодоношения стареющие деревья, у
которых начинают усыхать ветви, омолаживают, оставляя
несколько самых сильных и здоровых корневых побегов и
формируя из них новые ветви.

Растения вишни характеризуются высокой пробудимо-
стью почек и их скороспелостью. Каждая почка дает побег,
из которого в течение вегетационного периода образуется
развитая ветвь, поэтому загущение кроны даже в течение од-
ного сезона неизбежно. Вишня легко переносит определен-
ное загущение кроны и снижение ее освещенности, но нель-
зя допускать слишком сильного затемнения внутренней ее



 
 
 

части и образования избыточного количества веток.
В хорошо освещаемой и продуваемой кроне плоды и

листва будут здоровее, а букетные веточки долговечнее. Об-
резка также необходима и позже, когда рост побегов ослабе-
вает. У вишен, плодоносящих на однолетних ветвях, число
цветочных почек и урожай находятся в прямой зависимости
от длины побегов. Это вызвано тем, что букетные веточки
плодоносят в зависимости от условий до 5 лет, а затем от-
мирают, и на смену им должны образоваться новые, иначе
их недостаток отразится на урожайности дерева. Букетные
веточки образуются только на хорошо развитых однолетних
побегах, нормальный прирост которых необходимо поддер-
живать.

Лучший тип кроны для вишни – разреженно-ярусный,
различные типы уплощенной и веретеновидной кроны для
вишни не подходят.

Формирование дерева начинают с определения высоты
штамба, который обычно бывает 30–40  см в высоту. На
штамбе не должно быть никакой поросли, выше штамба
необходимо выбрать 6–8 сильных скелетных ветвей, которые
составят скелет кроны. Лишние ветви, помимо оставленных
5–6, следует вырезать на кольцо. Приемы отгибания ветвей
для вишни не применяются. В молодом возрасте вишня рас-
тет и ветвится очень хорошо, поэтому надо внимательно сле-
дить за тем, не загущается ли крона дерева.

Все ветви, растущие в направлении внутрь кроны, необ-



 
 
 

ходимо вырезать. Постепенно в ходе формирования кроны
к оставленным 5–6 ветвям добавляют новые с таким расче-
том, чтобы к концу формирования растения, когда оно до-
стигнет высоты 2–2,5 м, у древовидного типа вишни было
10 скелетных ветвей, у кустовидного типа – до 15 ветвей.
Скелетные ветви следует размещать равномерно по стволу,
боковые разветвления можно не ограничивать в росте, если
позволяет место. Для вишни нередко применяется обрезка
на перевод, чтобы растущие не в свой сектор ветви напра-
вить к периферии кроны.

Лучшим сроком для обрезки вишни является ранняя вес-
на за 3–4 недели до набухания почек.

При обрезке вишни необходимо учитывать несколько
основных особенностей строения дерева и его биологии:
вишня характеризуется высокой пробудимостью и скоро-
спелостью почек, отличается высокой степенью ветвления
и склонностью быстро формировать новые ветви, обладает
тенденцией к оголению ветвей после плодоношения.

Укорачивание удлиненных ветвей. Вишня облада-
ет способностью сильно ветвиться и быстро образовывать
длинные побеги. Их необходимо укорачивать, если длина
побега превышает 40–50 см, в целях стимулирования обра-
зования не только букетных веточек, но и новых побегов.
Это поможет предотвратить оголение ветвей после отмира-
ния букетных веточек.

Начало формирования кроны вишни. Формирование



 
 
 

кроны начинают с послепосадочной обрезки, в ходе кото-
рой на растении оставляют 6–8 скелетных ветвей, из кото-
рых формируют остов кроны. Три ветви закладывают в ниж-
нем ярусе, три – во втором ярусе, выше второго яруса закла-
дывается одиночная ветка, центральный проводник над ней
часто вырезают. Лишние ветви вырезают на кольцо. Позже
по мере развития дерева скелетные ветви добавляют до 10.

Правила обрезки древовидной вишни. При форми-
ровании кроны необходимо укорачивать ветви, если требу-
ется соподчинить их между собой или подчинить централь-
ному проводнику.

Необходимо укорачивать однолетние ветви, если их длина
превышает 50 см, иначе на них будут образовываться только
букетные веточки, и после их отмирания ветвь оголится.

Укорачивание длинных ветвей необходимо для того, что-
бы из оставшихся почек выросли новые сильные побеги на-
ряду с букетными веточками, это исключит последующее
оголение ветвей.

Необходимо регулярно прореживать крону дерева, так
как вишня склонна к загущению.

Когда рост побегов ослабевает, наступает время омолажи-
вающей обрезки. Чем слабее рост побегов, тем интенсивнее
должна быть укорачивающая обрезка.

У дерева необходимо постоянно удалять корневую по-
росль, бесполезную для растения и забирающую его силы и
соки. Корневая поросль может быть использована в качестве



 
 
 

вегетативных подвоев.
Подвои для вишни. Для прививки культурных сортов

вишни используются сеянцевые и клоновые подвои. Сеян-
цы сортов Владимирская, Плодородная, Лаврушинская,
Любская, Шубинка отличаются достаточной степенью вы-
сокорослости и мощности развития кроны, обладают хоро-
шей морозостойкостью, обеспечивают высокие урожаи, сов-
местимы со многими культурными сортами вишни, но тре-
буется подбор.

 
Сорта

 

По времени цветения различают сорта раннецветущие,
среднеранне-, среднепоздно-и поздноцветущие.

Сорта вишни бывают самоопыляющиеся и перекрест-
ноопыляющиеся . Для пчелоопыляющейся вишни подби-
рают сорта-опылители, цветущие в то же время.

Плодородная Мичурина начинает плодоносить на 2–4-й
год. Деревья низкорослые с раскидистой плакучей кроной.
Плоды крупные, хорошо держатся на дереве. Для переопы-
ления этому сорту подходит Любская.

Ширпотреб выведен И.В. Мичуриным. Плоды крупные,
красновато-черные. Мякоть сочная с легкой освежающей
кислинкой. Плодоносить начинает на 4–5-й год.

Жуковская – новый сорт. Деревья сильные, рослые,
плоды крупные, темноокрашенные, очень приятного кис-



 
 
 

ло-сладкого вкуса. Созревают плоды в июле.
Полевка растет небольшими кустами высотой до 1,5–2 м.

Плоды средней величины, красные, сочные, кислые, очень
хороши для переработки.

В результате многолетней работы с вишней ведущими се-
лекционерами были выведены более 20 зимостойких уро-
жайных, пригодных для возделывания в различных регионах
и легко размножаемых сортов вишни с вкусовыми плодами.
Среди них есть как полюбившиеся сорта, так и незнакомые:
Гриот Московский, Заря Поволжья, Жагарская, Черно-
окая, Облачинская, Ерли, Быстринка.

Владимирская – старинный русский сорт народной се-
лекции. Среднего срока созревания. Морозостойкий. Само-
бесплодный (лучшие опылители – Любская, Шубинка). Пло-
доношение начинается на 4–5-й год после посадки. Дерево
до 3 м высоты, с шаровидной кроной. Ягоды черно-красные,
кисло-сладкие.

Любская – старинный русский сорт народной селекции,
известный также под названием Апухтинская, до сих пор не
потерял своей ценности благодаря ежегодной высокой уро-
жайности. Дерево низкорослое (2–2,5 м), недолговечное. Зи-
мостойкость дерева в Черноземье высокая, в Нечерноземье
– средняя. Большим недостатком сорта является его высо-
кая чувствительность к коккомикозу, поэтому при выращи-
вании необходимо знать меры борьбы от этой болезни. Пло-
ды крупные, до 5 г, темно-красные. Мякоть темно-красная,



 
 
 

сладко-кислая с терпкостью средних вкусовых качеств. Сок
темно-красный. Плоды созревают в поздний срок, на юге
Центрального-Черноземья зоны – в 3-й декаде июля, способ-
ны длительное время сохраняться на дереве. Сорт больше
пригоден для технической переработки.

Два сорта, Владимирская и Любская, на долгие годы ста-
ли главными сортами в вишневых садах Центральной Рос-
сии.

Багряная – сорт среднего срока созревания. Сорт рай-
онирован в Московской области. Частично самоплодный.
Плодоношение начинается на 4–5-й год. Дерево высотой до
2,5  м. Плоды темно-вишневые, сладко-кислого вкуса. Мя-
коть темно-красная.

Краса Татарии – сорт раннего срока созревания. Зимо-
стойкий. Самобесплодный. Плодоношение начинается на 4–
5-й год. Дерево слаборослое, высотой до 2,5 м. Плоды круп-
ные, темно-красные, сладко-кислые. Мякоть темно-красная.

Малиновка – сорт среднепозднего срока созревания. Зи-
мостойкий. Самобесплодный. Плодоносит на 4–5-й год. Де-
рево кустовидное. Плоды крупные, темно-красные, слад-
ко-кислого вкуса.

Молодежная – сравнительно новый сорт, выведен во Все-
российском селекционно-технологическом институте садо-
водства и питомниководства (г. Москва). Приобрел боль-
шую популярность благодаря высокой ежегодной урожай-
ности и высокому качеству плодов. Дерево низкорослое



 
 
 

(2–2,5 м) с поникающими ветвями. Зимостойкость дерева
и цветковых почек высокая. Плоды крупные до 5  г, тем-
но-бордовые. Мякоть темно-красная, кисло-сладкая, слад-
кая, очень хорошего вкуса. Плоды созревают в поздний
срок, на юге Центрального-Черноземья зоны – во 2-й декаде
июля. После созревания способны долго оставаться на дере-
ве. Сорт самоплодный.

Тамарис – сорт среднего срока созревания. Зимостойкий.
Самоплодный. Дерево среднерослое, плодоносит с 3-го года.
Плоды темно-красные. Мякоть сочная, кисло-сладкая.

Волочаевка – сорт среднего срока созревания. Зимостой-
кий. Урожайный. Частично самоплодный (лучшие опылите-
ли – Молодежная, Тургеневка). Дерево высотой 2,5 м. Пло-
ды ярко-красные.

Облачинская – сорт югославской селекции. Хорошо за-
рекомендовал себя в нечерноземной зоне. Среднего срока
созревания. Частично самоплодный. Урожайный. Зимостой-
кость древесины и почек хорошая. Дерево высокое. Плоды
красные, хороши для переработки и для употребления в све-
жем виде.

Из лучших сортов еще хочется порекомендовать Гриот
Московский, Зарю Поволжья, Память Лаврушина, Ран-
нюю Потапова.

Современные сорта вишни для средней полосы России
обладают хорошей зимостойкостью и устойчивостью к бо-
лезням, высокой урожайностью, они имеют крупные плоды



 
 
 

отличных вкусовых качеств.
 

Сорта раннего срока созревания
 

Кентская – этот старинный сорт значительно уступает по
качеству плодов лучшим современным сортам, но продол-
жает цениться за ранний срок созревания.

Дерево средней силы роста, крона средней густоты, пи-
рамидальной формы. Зимостойкость в Центральном Черно-
земье хорошая, на юге Нечерноземья удовлетворительная.
Урожайность высокая, достигает 30–40 кг с дерева. Плоды
средней величины до 2,5–3  г, округлые, красные. Мякоть
светло-красная, сладкая, со слабой кислотой, хорошего вку-
са.

Саратовская малышка – новый отличный сорт селек-
ции Саратовской опытной станции садоводства, свое назва-
ние получил за медленный рост дерева. Крона округлая,
очень густая. Урожайность высокая и достигает 20–25 кг с
дерева, в отдельные годы до 45–55 кг. Плоды крупные до 4–
5 г, при благоприятных условиях до 6–7 г, темно-вишневые.
Мякоть темно-красная, сладкая с приятной кислотой и виш-
невым ароматом, хорошего вкуса. Созревает в ранний срок.

Прен корай – венгерский сорт, зимостойкий, урожайный
с высоким качеством плодов. Дерево средней силы роста с
округлой кроной. Урожайность высокая до 20–25 кг с 8–10
летнего дерева. Плоды крупные до 6 г, темно-красные. Со-



 
 
 

зревает в ранний срок, на юге Центрально-Черноземной зо-
ны – в начале 3-й декады июня.

 
Сорта среднего срока созревания

 
Гирлянда – новый сорт селекции Россошанской опытной

станции садоводства. Дерево низкорослое с редкими, отхо-
дящими от ствола ветвями. На юге Черноземья зимостой-
кость дерева хорошая. Сорт высокоурожайный, плоды густо
облепляют ветви. Урожай высокий до 60 кг с дерева. Пло-
ды крупные до 5 г (на молодых деревьях до 6 г), темно-крас-
ные. Мякоть темно-красная, приятного кисло-сладкого вку-
са. Созревание плодов на юге Центрального Черноземья в
начале июля.

Гриот остгеймский – старинный немецкий сорт. У нас
распространен от юга Нечерноземья до Северного Кавказа.
Дерево среднерослое (до 3–4 м) с шарообразной кроной с
поникающими нижними ветвями. Сорт высокоурожайный,
особенно на юге, где с 15–20-летнего дерева снимают 50–
60 кг, а с лучших деревьев – до 100 кг. Плоды средней вели-
чины до 3–4 г, округлые, темно-красные, при перезревании
темно-вишневые. Мякоть темно-красная, приятного вкуса с
легкой терпкостью.

Гриот Россошанский – выведен на Россошанской опыт-
ной станции садоводства. Дерево средней силы роста с
округлой кроной. На юге Центрального Черноземья зимо-



 
 
 

стойкость дерева высокая. Сорт высокоурожайный, средний
урожай с дерева 20–25  кг, наибольший до 60  кг. Плоды
среднего размера (до 4 г), темно-вишневого цвета. Мякоть
темно-красная, приятного кисло-сладкого вкуса. Созрева-
ние плодов среднее, на юге Черноземья – в начале июля.

Калитвянка (Факел) – новый сорт селекции Россошан-
ской опытной станции садоводства. Дерево слаборослое, с
горизонтально отходящими от ствола ветвями. Зимостой-
кость дерева и цветковых почек на юге Центрального Черно-
земья хорошая. Средний урожай 20–25 кг дерева, высокий
– до 55 кг. Плоды крупные (до 5 г), ярко-красные. Мякоть
светло-красная, приятного кисловато-сладкого вкуса. Созре-
вает на юге Центрального Черноземья в начале июля.

Память Вавилова – дерево сильнорослое (до 7–8  м)
с округлой кроной. Это самый сильнорослый сорт вишни,
один из самых устойчивых к коккомикозу. Зимостойкость в
Центральном Черноземье средняя, на юге этой зоны хоро-
шая, однако в Нечерноземье дерево и цветковые почки ча-
сто подмерзают. Урожайность средняя. В неблагоприятные
годы получается с одного дерева 60–80 кг, плоды крупные до
6 г, округлые, темно-красные. Мякоть нежная, темно-крас-
ная, кисло-сладкая, хорошего вкуса. Созревание среднее, на
юге Черноземья – в первой декаде июля.
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