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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 яблонь,
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 деревьев 20–50 лет.

Яблоня светолюбива и при затенении снижает урожайность и качество плодов. Наиболь-
шей интенсивности освещения требуют соцветия, цветки и плоды. При отсутствии света они не
развиваются. Отклонение от оптимальной освещенности вызывает измельчение листьев, ухуд-
шается опыление и оплодотворение. При плохом освещении внутри кроны снижаются долго-
вечность плодовых органов, их продуктивность и качество плодов. Для лучшей освещенности
кроны деревьев применяют обрезку. Свет – обязательное условие, и нельзя допускать чрезмер-
ного загущения посадок, так как в этом случае растения затеняют друг друга, вытягиваются
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
ячеловеку, 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 закладкой сада на участке следует провести работы, направленные на окуль-
туривание почв, то есть на увеличение содержания гумуса и улучшение механических свойств.
Не менее важно и известкование участков, предназначенных для посадки яблонь.
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Время посадки определяется климатическими условиями. Для посадки подходят и весна,
и осень. В первом случае необходимо дождаться, когда почва оттает, но успеть закончить
посадку до набухания почек (всего 10 дней).

Для осенней посадки необходимо, чтобы саженцы имели вызревшую древесину, и от
посадки до устойчивого замерзания почвы оставалось не менее 20–25 дней. Осенняя посадка
в средней и северной полосах ведется в конце сентября – 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 рас-
тение лучше приживается – перед посадкой корневую систему замачивают на одни сутки в
растворе регулятора роста «Эмистим».

Посадочные ямы готовятся заблаговременно (при весенней 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 посадочной 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 верх-
ний растительный слой почвы, остальную часть земли удалить; в дно забивают кол, длина кото-
рого зависит от высоты расположения нижних ветвей саженца (они должны быть выше на 5
—10 см). В яму засыпают верхний растительный слой, перемешанный с 2–3 ведрами навоз-
ного перегноя и 4 ведрами окультуренного торфа. Добавляют минеральные удобрения: 300–
400 г простого суперфосфата, 500–600 г древесной золы и 300 г сульфата калия. Подготов-
ленную перемешанную смесь засыпают в яму с северной стороны кола в виде конусовидного
холмика несколько выше поверхности почвы. Всю работу надо провести 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 посаженного рас-
тения окажется на уровне почвы. После того, как корни засыпаны землей, в яму выливают 4–5
ведер воды, чтобы на поверхности почвы не образовалась корка, лунку мульчируют компостом
или перегноем.

Саженец привязывают к колу мягким шпагатом восьмеркой, между колом и штамбом
желательно проложить какой-либо мягкий материал. Сначала подвязку делают слабо (в ожи-
дании оседания почвы), через 2–3 недели шпагат можно завязать потуже. Через 10–15 дней
необходимо полить саженцы раствором регулятора роста «Эмистим».

 
Выращивание и уход

 

Если посадка проводится весной, то сразу следует укоротить ветви кроны. На растениях
осенней посадки обрезка делается ранней весной, до набухания почек. После обрезки боковые
ветви должны быть примерно на одном уровне, а центральный проводник – на 15–20 см выше
остальных побегов.

Яблони достаточно зимостойки и хорошо переносят морозы до -25–30 °C, полное вымер-
зание яблонь – редкое явление.

Для защиты от морозов и грызунов  штамб и основание ветвей следует обвернуть
сеткой, затем толем или пропитанной битумом бумагой, или старым нетканым материалом,
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приствольные круги окучить рыхлой почвой, взятой из междурядий, слоем 30–35 см. Против
грызунов раскладывают препарат «Шторм» в виде таблеток: берут 2 таблетки, кладут на кар-
тон, 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 корневой
подкормки в 10 л воды разводят 3 ст. ложки мочевины, на 1 деревце расходуют 15 л раствора.
Внекорневые подкормки делают жидкими удобрениями «Эффектон-Я» или «Универсальная
Росса» (3 ст. ложки на 10 л воды). Можно использовать более эффективный гумат калия «Суф-
лер» универсальный (3 ст. ложки на 15 л воды). Внекорневые подкормки чередуют через 10–
12 дней.

В последующие годы до начала плодоношения, кроме весенней подкормки азотом, в сен-
тябре проводят корневую подкормку фосфорно-калийными удобрениями (разводят по 2 ст.
ложки суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды), расходуют на 1 дерево 20–30 л, в зави-
симости от его возраста.

Междурядья в молодых (до 5-летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для
выращивания овощных культур. Лучшими культурами для этого являются ранний редис, ран-
няя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис. Их неглубокая корневая система и постоянный уход
за ними – полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки – способствуют 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, люпина, гречихи, фацелий. Особенно полезно сеять сидеральные культуры
в садах, расположенных на склонах, – они предохраняют почву от эрозии: зимой почва меньше
промерзает и в междурядьях накапливается больше снега. Если сидераты посеяны на ровном
участке, то их во время цветения скашивают, 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 увлажненной. Если выпало много дож-
девых осадков, необходимо провести рыхление, что обеспечит доступ воздуха к корневой
системе. Вокруг яблони ломиком делают проколы на глубину 30–40 см на уровне концов боко-
вых веток. Если боковых 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 про-
мывают. 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. Частота 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 рассыпают около каждого плодоносящего дерева.
В начале цветения проводят вторую подкормку. Если погода стоит жаркая, мало осад-

ков, ее дают в жидком виде: на бочку (200 л) берут 300 г суперфосфата, 200 г сульфата калия
(сернокислый калий), 5 л навозной жижи или 10 ст. ложек гумата калия «Суфлер» для пло-
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дово-ягодных культур на бочку. Все тщательно размешивают и подкармливают. На одно плодо-
носящее дерево расходуют до 30–40 л раствора, то есть бочки раствора хватает на 4–5 деревьев
(поливают в круг). Перед подкормкой почву обязательно поливают водой. Затем подкармли-
вают и опять поливают. Тогда подкормка будет надежной.

Вместо навозной жижи лучше использовать и жидкое концентрированное удобрение
«Эффектон-Я» (2-литровые бутылки), или «Универсальная Росса» (2 л) – на то же количество
воды (200 л). Подкармливают так же – по 30–40 л на дерево. Более эффективно жидкое мине-
ральное удобрение «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 замерзанию,
дает ускорение сроков созревания плодов, увеличивает урожай и улучшает качество плодов.

Можно использовать и древесную золу с добавлением 1 ст. ложки зеленого мыла. Для
подкормки берут 2 стакана золы, 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 раствором гумата калия «Суфлер»
универсального от пожелтения листьев (3 ст. ложки на 15 л воды). Эта обработка повышает
устойчивость яблони к неблагоприятным факторам, защищает листья от появления хлороза и
от инфекционных болезней.

Кислые почвы следует известковать : 250–300 г извести на 1 м2 1 раз в 4–5 лет.
Если осенью вносят сухие удобрения, их заделывают перекопкой почвы, глубина которой

около дерева 8—10 см, дальше по периферии кроны – до 15 см. Основная перекопка почвы
вместе с внесением удобрений делается осенью по завершении листопада. Весной следует рых-
лить почву на меньшую глубину. В течение лета приствольные круги рыхлят 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 коли-
чество сорняков, улучшает тепловой режим почвы. Осенью мульчирующий материал заделы-
вается в почву при перекопке. К теплу яблоня менее требовательна, чем другие плодовые
растения, зато она требовательна к свету и воде (по требовательности к воде занимает второе
место после сливы).

Поливы проводятся с учетом выпадающих дождей, влажности 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 последний 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.
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Сбор и хранение

 

Сбор урожаялетних яблок: плоды убирают, когда кожица становится желто-белой,
плоды ароматными и их легко отделить от веточки. Летние плоды падают с дерева даже тогда,
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 коричневеют. У плодов, которые
остаются на дереве, срок хранения 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 хранятся 1–3
месяца), зимние (достигают съемной зрелости в конце сентября и хранятся 3–5 месяцев).

Сорта, плоды которых сохраняются позже марта, относятся к позднезимним. Их плоды
снимают в октябре, а нормальный вкус они приобретают через определенный срок. Храниться
могут 5–8 месяцев.

 
Обрезка и формирование кроны

 

Надземная часть плодового дерева представлена большим количеством разных по раз-
меру, возрасту, ориентации в пространстве и назначению ветвей. Все эти ветви в совокупности
составляют крону дерева. Центральная ось кроны называется стволом. У одних деревьев он
четко выделяется на протяжении всей жизни растения. У других, в связи с неравномерным
ростом ветвей, ствол на определенной высоте от почвы отклоняется в сторону, разветвляется
и теряется среди других ветвей, поэтому выделить его в составе кроны бывает порой невоз-
можно. Место перехода ствола в корень называют корневой шейкой, часть ствола от корневой
шейки до первого ответвления называют штамбом, выше штамба ствол рассматривают как
центральный проводник, или лидер. От центрального проводника отходят скелетные ветви
первого порядка, наиболее крупные из них считаются основными ветвями и вместе с провод-
ником образуют остов кроны. От ветвей первого порядка отходят ветви второго, затем третьего
порядка.

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

Существует много типов крон. Они отличаются друг от друга по форме, размеру, по
количеству и характеру размещения скелетных и полускелетных ветвей. Формирование кроны
семечковых – очень сложная задача для садоводов, особенно начинающих. Не секрет, что даже
опытные садоводы 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 правила обрезки и формирова-
ния кроны.

Формируя молодое растение, предусматривают закладку штамба: для сильнорослых
яблонь – 70–80 см, для слаборослых – 50–55 см.

При первой обрезке неразветвленных нормально развитых однолеток верхушку укора-
чивают примерно на 10–12 см, оставляя выше штамба 5–7 почек для развития скелетных вет-
вей. Можно просто срезать одну только верхушечную почку, но опять же оставить 5–7 почек.
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Слаборазвитые однолетки обрезают до сильной почки на обратный рост. У сильноразви-
тых однолеток и двухлеток с разветвленными верхушечными побегами укорачивают верхушку,
оставляя выше штамба 5–7 почек.

У однолеток и двухлеток с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами
начинают формировать крону. Такие побеги разреживают и обрезают так, чтобы они не росли
друг против друга и не были длиннее побегов, расположенных ниже. Если же преждевремен-
ные боковые побеги развиты слабо, из них оставляют 2–3 более крепких с сильной укорачи-
вающей обрезкой.

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

У однолетки и двухлетки с хорошо развитым конкурентом и ослабленным проводником
проводник удаляют, а конкурент укорачивают до сильной почки и придают ему вертикальное
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 разламываются под тяжестью урожая.

При формировании кроны нужно стремиться, чтобы скелетные ветви располагались
дальше друг от друга, тогда они будут почти одинаково развиваться и прочно держаться на цен-
тральном (главном) побеге (проводнике). Центральный побег всегда должен быть выше ске-
летных ветвей, а скелетные ветви низшего порядка – длиннее ветвей высшего порядка. Ске-
летные ветви укорачивают, оставляя наружную почку (кроме сортов с раскидистой кроной), а
побеги, идущие от скелетных ветвей, то есть боковые ветви второго и последующих порядков
ветвления, – на внешние от оси почки.

Послепосадочная обрезка очень важна для формирования кроны дерева. Первую
обрезку яблони проводят весной после посадки. При послепосадочной обрезке яблони выре-
зают конкурирующий побег центрального проводника, центральный проводник у сортов с
пирамидальной кроной оставляют выше концов скелетных ветвей на 20–25 см, у сортов с рас-
кидистой 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 положения.

Ежегодная формирующая обрезка. К ежегодной обрезке, главной задачей которой
является формирование кроны, приступают через 2–3 года после послепосадочной обрезки.
Крону яблонь на сильнорослых подвоях формируют 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 первого порядка, размещение их на штамбе может
быть различным. Центральный проводник при этом срезают на расстоянии 40 см над послед-
ним боковым ответвлением скелетной ветви. Очень важной задачей формировочной обрезки
является уравновешивание ветвей в силе развития и подчинение их центральному провод-
нику. Загущающие ветви и ветви, растущие внутрь кроны и нарушающие ярусность, необ-
ходимо вырезать при формировании кроны яблони, начиная со второго-третьего года после
посадки и ежегодно необходимо вырезать на кольцо конкурирующий побег центрального про-
водника, оставить только необходимое количество скелетных ветвей, вырезать отрастающие
внутрь кроны побеги и укоротить скелетные ветви. Рекомендуется при укорачивании скелет-
ных ветвей ориентироваться на самую слабую из них.

Омолаживающая обрезка  взрослого плодоносящего дерева направлена на поддер-
жание интенсивности роста дерева, восстановление побегообразовательной способности и
уменьшение при необходимости количества избыточных плодоносных веток. Омолаживающей
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обрезке подвергаются все скелетные и полускелетные ветви. При омолаживающей обрезке про-
исходит укорачивание многолетних ветвей до 3—5-летних частей. Реакция взрослого дерева
на омолаживающую обрезку сохраняется в течение 3 лет, после чего ее необходимо повторить.

Конкретно омолаживающая обрезка кроны взрослого 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 прививки в качестве подвоев выби-
рают сеянцы диких форм яблони или окультуренных сортов, а также сильно-или среднерослые
клоновые подвои.

Сеянцы:
– Яблоня-китайка, очень морозостойкая, несовместима с некоторыми сортами.
– Яблоня лесная отличается средней зимостойкостью, совместима с большинством сор-

тов.
– Яблоня домашняя, отличается сильнорослостью, обеспечивает хороший урожай, сов-

местима с большинством сортов.
– Сеянцы местных сортов яблони, в том числе Антоновка обыкновенная, Боровинка,

Грушовка московская, Коричное полосатое обеспечивают хороший урожай качественных
плодов, обладают высокой совместимостью с большинством сортов, отличаются меньшей силь-
норослостью, чем сеянцы яблони лесной и домашней, образуют мощную крону.

–  Сеянцы Антоновки отличаются сильнорослостью, урожайностью, средней морозо-
стойкостью, совместимы с большинством сортов.

Советы по прививке.
Лучшее время для прививки – в период активного сокодвижения, которое бывает два

раза в году. Первый период более продолжительный – это весна, от начала сокодвижения, с
конца марта (при прививке в расщеп, копулировкой, в приклад – даже несколько ранее) до
начала цветения яблони (обычно первая неделя июня). Второй период – последняя 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 продолжить ее вечером. Наиболее благоприятная погода пасмур-
ная, прохладная, но не дождливая. В этом случае прививать можно в течение всего дня.

При прививке надо учитывать расположение ветвей – чем круче вверх направлена ветка и
чем выше она расположена, тем успешнее будет прививка. На горизонтальных ветвях черенки
приживаются плохо. Если необходимо сделать прививку именно на такой ветке, ее желательно
временно подвязать в положение, близкое вертикальному, и только когда черенок приживется
– отпустить.
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Для начинающих предпочтительнее учиться прививать весной. Помните, что черенки
для прививки заготавливают в начале зимы, если черенки резать весной, то они могут оказаться
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 оброненный
черенок, т. к. он окажется грязным, лучше сделать новый. Хороший нож – залог успешного
выполнения прививки. Подходит любой нож. Главное, чтобы он был хорошо наточен, если есть
возможность, лучше приобрести специальный прививочный нож (копулировочный, окулиро-
вочный), нож должен быть очень острым.

Перед прививкой плодовых культур обязательно потренируйтесь на других породах дере-
вьев, лучше всего осине, тополе. Учитесь, и все получится!

Если при хранении черенки подсохли, но живы, перед прививкой их следует положить
на 12 часов в раствор стимулятора 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 прививке
в расщеп необходимо, чтобы почка была на клине, входящем 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 относится 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 место 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 отогнуть.
3. Поместить привойный черенок в разрез так, чтобы дополнительный срез на черенке

примыкал к неотогнутому краю коры подвоя. После установки черенка в месте сочленения
необходимо сделать обвязку.

Для обвязки использовать полимерные материалы – ленту ФУМ (толстую), изоленту
(синюю), чтобы изолента не прилипала к коре и не повреждала ее при снятии, наматывают
липким слоем наружу, а два последних витка переворачивают таким образом и закрепляют.

При слабой обвязке не происходит плотного прилегания тканей подвоя и привоя, а, сле-
довательно, их срастания, и черенок гибнет. А чтобы обвязка получилась тугой, делать ее необ-
ходимо с натягом, но так, чтобы не порвать ленточку. Если это все-таки случится, берите дру-
гую и бинтуйте поверх оборвавшейся. Закрепляют ленточку петлей. Не торопитесь 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 исчезнут, хотя образуются они
редко, т. к. теперь для обвязки применяют эластичные материалы.
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Если привитый черенок яблони дал бутон, а затем цветок – не огорчайтесь, их надо про-
сто аккуратно удалить. В дальнейшем из этой же почки появится ростовой побег, т. к. почки
у яблони смешанные.

Сразу после проведения прививки над ней необходимо привязать легкий полиэтилено-
вый яркого цвета пакет, разрезанный на мелкие ленточки, таким образом защитим прививоч-
ный 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 латинского oculus, что значит «глаз».

Глазком в плодоводстве называют почку, поэтому и окулировкой называется прививка поч-
кой или глазком. Это один из наиболее распространенных способов прививки подвоев. Его
основное достоинство заключается в том, что любая хорошо развившаяся почка способна дать
жизнь новому культурному растению с сохранением всех свойств исходного маточного сорта,
которому принадлежит почка.

КАК ПРОВОДИТЬ ОКУЛИРОВКУ?
1.  Срезать щиток с глазком с однолетняего 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 щитком с почкой вприклад. Это более

простой способ, имеющий такие преимущества перед окулировкой в Т-образный разрез, как:
– простота процедуры, позволяющая попробовать свои силы даже новичкам в садовод-

стве;
– менее жесткие сроки проведения, приходящиеся на период 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 при-

вивки, что наблюдается у некоторых косточковых при окулировке в Т-образный разрез;
– более высокая приживаемость по сравнению с окулировкой 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 толще, чем при других видах оку-

лировки.
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 направлении сверху вниз к первому раз-

резу и снять стружку.
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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 приживаемость?
Обвязку окулировки необходимо сделать быстро, чтобы щиток не подсыхал. Для обвязки

следует использовать полиэтиленовую ленту шириной не более 1,5–2 см. Обвязку начинают
сверху и, выполняя последовательные витки, продвигаются вниз. Почку обходят, оставляя
открытой, обвязку заканчивают ниже конца продольного разреза, закрепив конец ленты под
последним витком. Плотная правильная обвязка обеспечивает хороший контакт щитка с под-
воем и способствует его лучшей приживаемости.

Через 12–15 дней необходимо проверить окулировку на приживаемость. Самым вер-
ным признаком того, что окулировка прижилась, является отпадение черешка при легком
прикосновении к нему. Это значит, что щиток сросся с подвоем и теперь питается одними с
ним соками. Если черешок плотно сидит и не отпадает, это значит, что окулировка оказалась
неудачной. В этом случае необходимо снять повязку и осмотреть место прививки. На непри-
жившуюся 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 плодовой культурой. Количество сор-
тов невероятно большое, поэтому предлагаем лишь несколько сортов, прекрасно растущих 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 размыто-полосатым румянцем.
Мякоть белая, нежная, сочная, ароматная, кисло-сладкая.

Мантет – плоды средние, округлые или слегка приплюснутые, зеленовато-желтые с
ярко-красным румянцем. Мякоть кремоватая, сочная, тающая, ароматная, приятного десерт-
ного кисло-сладкого вкуса.

Папировка, или Белый налив – плоды средние, на молодых деревьях крупные, но с воз-
растом сильно мельчают, мякоть сочная, кисло-сладкая. Основной недостаток – малый срок
хранения.

Раннее сладкое – плоды средние, плоскоокруглой правильной формы, окраска теплая
соломенно-желтая, мякоть белая с кремовым оттенком, крупнозернистой консистенции с при-
ятным ароматом, сладковатая.

Утро – плоды средние и крупные округло-конической формы, зеленовато-желтые с кра-
сивым нежным розовым румянцем, мякоть сочная, нежная, мелкозернистая, кисловато-слад-
кая со свежим оттенком вкуса.

 
Осенние сорта

 

Осеннее полосатое, или Штрейфлинг – плоды крупные, слегка ребристые, тупокони-
ческие, зеленовато-желтоватые с карминовым румянцем в виде полосок и штрихов, мякоть
нежно-желтая с розоватыми прожилками под кожицей, сладкая с тонкой кислинкой, очень
ароматная.
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Орлик – плоды средние и крупные, округло-конические, кожица плотная, светло-желтая
с растекающимся малиново-красным тоном, мякоть белая, сочная, мелкозернистая, приятного
сладко-кислого вкуса с сильным ароматом.

Слава победителям – плоды средние, округло-продолговатые, зеленовато-зеленой
окраски с ярко-красным румянцем и размытыми полосами. Мякоть белая, сочная, мелкозер-
нистая, приятного кисло-сладкого вкуса, ароматная.

Юный натуралист – плоды больше средних, плоскоокруглые, зеленовато-желтые с
ярко-красным размытым румянцем. Мякоть сочная, хорошего кисловато-сладкого вкуса.

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 крупные, гладкие, блестящие, зеле-
новато-желтые, при хранении становятся соломенно-желтыми, мякоть сочная, белая, винно-
сладкая с кислым оттенком и характерным сильным ароматом.

 
Зимние сорта

 

Антей – плоды крупные округло-конической формы, чуть приплюснутые, малиновой
окраски с винно-красным до бордового оттенком. Мякоть белая с нежно-зеленоватым оттен-
ком, сочная, кисло-сладкая.

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

Уэлси – плоды средние, светло-зеленые, почти полностью покрыты размыто-полосатым
румянцем. Мякоть нежная, сочная хорошего винно-кислого сладкого вкуса. Из-за того что
урожай созревает не одновременно, уборку проводят в 2–3 приема.

Лобо – плоды белые средние с розовато-красным или красным крапчатым рисунком.
Мякоть нежная, сочная, ароматная, кисло-сладкого вкуса.

Наиболее зимостойкие сорта: Россошанское полосатое, Апрельское, Северный
синап (выдерживает температуру до -35–40 °C).

Среднезимостойкие сорта: Ранет воронежский, Спартан, Россошанское вкусное.
 

Груша
 

На территории России груша выращивается с XI века. Живет она долго, несколько десят-
ков лет. В плодах груши присутствуют углеводы с преобладанием растворимых сахаров (глю-
козы, фруктозы, сахарозы), а также органические кислоты и витамины А, В, С.

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

Используют груши и в народной медицине. Им свойственно преимущественно закрепля-
ющее, мочегонное, дезинфицирующее, жаропонижающее и противокашлевое действие. Этими
свойствами обладают свежие, сушеные плоды, а также сок, отвары и кисель. Полезны груши
также при мочекаменной болезни. Сок груши укрепляет кровеносные капилляры, оказы-
вают противосклеротическое и противовоспалительное действие. При обострении заболева-
ний 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 низи-
нах с высоким стоянием грунтовых вод она, как правило, вымерзает и погибает.
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Для лучшего роста грушевых деревьев почва должна быть рыхлой, водо-и воздухопро-
ницаемой, способной в то же время удерживать достаточный запас влаги в корнеобитаемом
слое. Любит эта культура, когда в почве достаточно содержится глины, а плоды раскрывают
все свои достоинства, если почва содержит известь.

Для посадки груши пригодны пологие склоны всех направлений. Однако предпочтение
следует отдавать юго-западному, западному и южному склонам.

Место для груши нужно выбирать солнечное, проветриваемое, 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, летом же сбивают плоды. Плохо себя
чувствует груша в тех местах, где воздух постоянно насыщен водяными парами.

Сроки посадки и требования аналогичны посадке яблони.
Способы ухода за плодовыми деревьями груши также схожи 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 пересадок, 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, диаметром 80 см. Таких размеров ямы копают на глинистых или торфя-
ных почвах. В яму закладывают растительный перегной (до 3–5 ведер). Из минеральных удоб-
рений 1 стакан суперфосфата, 4 ст. ложки сульфата калия, 2 ведра крупного речного песка.
Все перемешивают с почвой, предварительно 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 регу-
лятора роста «Эмистим» (согласно инструкции).

Перед посадкой вбивают кол, оставляя 50 см над поверхностью, подсыпают в яму поч-
вопитательную смесь до образования холмика. Берут саженец, ставят на холмик, равномерно
расправляют корни и засыпают землей без удобрения, при этом корневая шейка должна быть
на 5–6 см выше поверхности почвы. При посадке саженец несколько раз встряхивают, чтобы не
оставалось пустот между корнями и почвой, затем землю очень осторожно утаптывают ногами,
поливают 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 внекорневые подкормки, а также борьба с вредителями и болезнями.
Однако имеются некоторые отличия. Молодые деревья груши, например, чаще подмерзают,
поэтому зимой их больше утепляют снегом.

 
Обрезка

 

По строению кроны, характеру роста и типу плодоношения груша имеет много общего
с яблоней. В то же время для кроны груши в молодом возрасте характерны очень острые
углы отхождения ветвей от центрального проводника, особенно в верхней части кроны. Крона
груши отличается сильным центральным проводником, побегообразовательная 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: вырезают конкурирующий побег центрального проводника, центральный
проводник укорачивают, длинные скелетные ветви обрезают на 1/3, ветвям придают близкое
к горизонтальному положение.

Ежегодная формирующая обрезка. Для груши на сильнорослом подвое чаще всего
выбирают разреженно-ярусную форму кроны, которая наилучшим образом соответствует при-
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родным формам кроны груши. Крона груши хорошо формируется естественным образом,
поэтому вполне достаточно небольшой корректирующей обрезки для соблюдения соподчине-
ния скелетных ветвей центральному проводнику, усиления плодовых веток, стимуляции обра-
зования полускелетных ветвей.

Усиление побегообразования можно простимулировать путем укорачивания побегов,
которые после обрезки дают боковые разветвления. При необходимости восстановить сопод-
чинение ветвей делают более значительную обрезку. Груша отличается средней морозостойко-
стью и даже при незначительном подмерзании образует множество волчковых побегов. Лиш-
ние волчковые побеги вырезают на кольцо, а некоторые оставляют для формирования путем
обрезки и отгибания полускелетных ветвей. При формировании кроны важно учесть такой
момент, как образование обрастающих 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 дерево груши требует системати-
ческой, раз в 2–3 года, омолаживающей обрезки, в ходе которой удаляются побеги, загущаю-
щие 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, засыхающие, отплодоносившие ветви,
а также ветви, направленные внутрь кроны, волчковые побеги и ветви, выходящие за пределы
зоны кронообразования. Подобная обрезка улучшает световой и воздушный режимы внутри
кроны.

У большинства сортов груши крона формируется естественным путем и не требует зна-
чительной обрезки. Когда груша подмерзает, на скелетных ветвях появляется много волчко-
вых побегов, которые растут вертикально. Часть из них вырезают на кольцо, а часть оставляют
как продолжение скелетных или полускелетных ветвей, при этом волчкам придают горизон-
тальное положение, иначе они не будут плодоносить.

 
Сбор урожая

 

Летние и ранние осенние груши нужно снимать за неделю-полторы до нормальной зре-
лости. Складывают их при сборе в корзинки, ящики, ведра в мягкой обшивке. Плоды нужно
класть осторожно, чтобы не побились бочки. Их следует 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 помещение, где они будут терять избыток свободной воды, что даст возмож-
ность дольше сохранить их свежими.

 
Прививка

 

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

Сеянцы:
Груша лесная и груша домашняя отличается сильнорослостью, средней морозостойко-

стью и засухоустойчивостью, хорошо совместима с большинством сортов.
Окультуренные сорта груши, например, Березка, Желтая, отличаются высокой морозо-

стойкостью, засухоустойчивостью, хорошей совместимостью со всеми сортами, а также рядом
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преимуществ перед дикими видами груши, такими, например, как скороплодность, стабиль-
ность урожаев.

Айва А, или Айва Анжерская, отличается слаборослостью, используется для получения
низкорослых и шпалерных форм груши, применяется в южных регионах.

Айва Прованская отличается хорошей совместимостью с культурными сортами груши,
слаборослостью, используется для получения низкорослых и шпалерных форм груши, зимо-
стойкость ниже средней.

 
Сорта

 

В нечерноземной зоне России районированы 34 сорта груши, из них 16 летних, 16 осен-
них и 2 зимних. У летних плоды созревают во второй половине августа – начале сентября,
хранятся до октября; осенние, созревающие в сентябре, могут лежать до 30 дней. Сорта зим-
него срока созревания убирают в конце сентября, храниться же они могут до января. Ниже
приведены лишь некоторые, наиболее популярные у нас сорта.

 
Летние

 

Августовская роса. Сорт высокоурожайный. Дерево относительно небольшое, с хоро-
шей зимостойкостью, высокой устойчивостью к болезням. Плоды массой 110–130 г, зеленые,
очень хорошего вкуса.

Космическая. Сорт зимостойкий. Деревья высокие, плодоносят ежегодно с 5—6-го года.
Урожайность 150 кг с дерева. Плоды среднекрупные (80—110 г), хорошего вкуса. Срок хра-
нения 10–20 дней. Сорт устойчив к грибным заболеваниям.

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

Северянка. Сорт среднерослый, высокоурожайный, частично самоплодный, высокози-
мостойкий. Устойчив к болезням. 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-любителей средней полосы.

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

Скороспелка из Мичуринска. Сорт раннелетнего срока созревания, скороплодный,
высокоурожайный. Деревья среднерослые, зимостойкие. Съемная зрелость плодов наступает
в конце июля, раньше, чем у всех известных летних сортов груши. Плоды средней величины
(70–80 г), яйцевидной формы, с желтой, светлеющей при созревании кожицей. Мякоть нежная,
сочная, кремовая, средней плотности, хорошего кисло-сладкого вкуса. Сорт устойчив к парше.

Чижовская. Сорт высокозимостойкий. Деревья среднерослые с узкой кроной, плодоно-
сить начинают на 3—4-й год после посадки. Урожайность стабильная и высокая – до 30–60 кг
с дерева. Плоды зеленовато-желтые, кисловато-сладкие, среднего размера (120–140 г); созре-
вают в третьей декаде августа. Срок хранения 20–30 дней. Сорт устойчив к парше.

Бессемянка. Плоды средней величины, короткогрушевидной формы, зеленовато-жел-
тые, переходящие в светло-желтые с румянцем. Мякоть сочная, сладкая, тающая.

Дюшес. Плоды некрупные широкогрушевидной формы, кожица плотная, зеленоватая с
желтым оттенком, буровато-красным румянцем и темно-красными точками на солнечном боку
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плода. Мякоть желтовато-белая, мелкозернистая, 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 грушевидной формы, кожица плотная,
душистая, соломенно-желтого цвета с красным румянцем. Мякоть белая, нежная, сочная, мас-
лянистая, 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, сочная,
мелкозернистая, маслянистая, тающая, сладкая с кисловатым оттенком, очень приятная на
вкус.

 
Осенние

 

Нарядная Ефимова. Сорт раннеосенний. Плоды удлиненно-грушевидные, правильные.
Основная окраска зеленовато-желтая, покровная – пурпурная. Плоды средние, сладкие. Зимо-
стойкость и устойчивость к парше хорошие.

Любимица Яковлева. Плоды крупные. Основная окраска зеленовато-желтая, покров-
ная – оранжевая, с размытым румянцем, кисловато-сладкого вкуса. Плодоношение ежегодное,
обильное.

Памяти П.Н. Яковлева. Сорт скороплодный. Деревья среднерослые, высокозимостой-
кие, плодоносят ежегодно с 3—4-го года. Плоды светло-желтые с розовым румянцем, сладкие,
массой 120–140 г, могут завязываться без перекрестного опыления. Лежат до ноября. Устой-
чивость к парше высокая.

Любимица осенняя. Плоды средние, кожица тонкая зеленовато-желтой окраски с лег-
ким красновато-бурым румянцем, мякоть белая, плотная, сочная, маслянистая, тающая, хоро-
шая на вкус.

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

 
Зимние

 

Памяти Жегалова. Сорт урожайный, зимостойкий. Плоды средние и крупные круглые,
массой 120–150 г, сладкие. Хранятся до января – февраля. Сорт среднеустойчив к парше.

 
Рябина

 
Рябина любима и почитаема русским народом. Наши предки верили, что в рябине скры-

вается молния – оружие бога Перуна, и поэтому она может защитить человека от злых духов.
«Красная рябина», «кудрявая рябина», «рябинушка» присутствуют в русском фольклоре как
символ красоты, любви и чистоты чувств.

Рябина среди плодовых пород занимает одно из первых мест по зимостойкости. Перено-
сит морозы до -50 °C. Это неприхотливое, высокоурожайное и прекрасное декоративное рас-
тение с пирамидальной, округлой плакучей формой кроны, изящными листьями, многоцвет-
ковыми соцветиями, ярко-красными, оранжевыми плодами. Особенно очень красива в период
плодоношения, когда кисти полностью созрели.

В последние годы садоводы стали чаще интересоваться рябиной, особенно сортами со
съедобными сладкими плодами.

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

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

Из плодов рябины готовят настойки, ликеры, компоты, пастилу, варенье, джемы, мар-
мелады, 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 подмораживания. Сухие плоды рябины входят в состав лечебных витаминных
сборов.

Компот из рябины способствует желчевыделению, моченые ягоды являются хорошей
приправой к блюдам из дичи.

Размножают рябину отводками, корневыми отпрысками и прививкой. Прививка явля-
ется наиболее практичным и эффективным способом получения саженцев. Желаемые сорта
рябины прививают черенками на сеянцы любых видов рябины.

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

Садоводам, решившим выращивать сладкую рябину, следует учесть, что многие ее сорта
нуждаются в перекрестном опылении и поэтому на участке лучше выращивать 2–3 деревца
разных сортов.

Гораздо надежнее иметь привитые растения или корнесобственные, полученные методом
черенкования. Прививать рябину можно черенком весной (апрель – начало мая) или почкой
летом (вторая половина июля – август), но лучше 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 корневые подкормки.
Первую подкормку для плодоносящего дерева проводят в конце мая: в 10 л воды раз-

водят 10 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур и 2 ст. ложки гумата калия
«Суфлер» для плодово-ягодных культур (расход на дерево 20 л раствора).

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

При опрыскивании плодовых культур стимуляторами роста не пройдите мимо рябины,
от 2–3 опрыскиваний получите более высокий урожай плодов с вкусными плодами.

 
Сорта

 

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

Из популярных сортов рябины следует отметить следующие.
Бусинка – сорт отличается хорошей приспособляемостью, устойчив к весенним и осен-

ним заморозкам, вредителям и болезням. Дерево среднерослое. Сорт вступает в плодоношение
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на 3–4-й год, высокопродуктивен. Плоды средних размеров, ярко-красные, блестящие. Мякоть
сочная, без терпкости, вкус напоминает клюкву.

Сорбинка – сорт получен путем отбора перспективных форм в популяции. Высокопро-
дуктивный, высокоурожайный. Плоды очень крупные (до 2,4  г), красные, сочные, сладко-
вато-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 соч-
ной мякотью, приятного кисло-сладкого вкуса без горечи и терпкости, 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 круп-
ные, сильноморщинистые. Цветочные почки слабозимостойкие. Плоды съедобные, среднего
размера (до 1 см в диаметре) или большие, желтоватого цвета, сочные, кисло-сладкие с ощу-
тимой горечью, по вкусу близки к рябине обыкновенной.

Рубиновая – гибрид груши с рябиной. Урожайный, засухоустойчивый. Дерево средней
высоты. Плоды средней величины, темно-бордовой окраски, сладко-кислого вкуса.

Титан – гибрид рябины обыкновенной, груши и краснолистной яблони. Один из самых
надежных сортов, устойчивых к неблагоприятным факторам внешней среды. Есть как низко-
рослая, так и высокорослая формы. В плодоношение вступает на 2—3-й год. Плоды крупные
до 2 г, темно-вишневые, очень привлекательные. Вкус плодов сочный, кисло-сладкий. Сорт
устойчив к вредителям и болезням, хорошо размножается зелеными черенками.

Гранатная – гибрид рябины обыкновенной и боярышника. Дерево высотой 3–4  м с
очень декоративной, ажурной кроной. Вступает в плодоношение на 3—4-й год. Урожайность
с одного растения – 40–50 кг. Плоды средних размеров, темно-красные, кисло-сладкие с при-
вкусом рябины. Плоды могут храниться 4–5 месяцев. Из плодов готовят отличное 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 кустар-
ник высотой до 3 м с диаметром кроны 2 м. Корневая система мочковатая, сильно ветвяща-
яся. Горизонтальные 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 рябин и многие другие пло-
дово-ягодные культуры. Кроме того, арония богата витамином С. Плоды этой культуры отли-
чаются большим набором микроэлементов – бор, фтор, медь, марганец, молибден, йод, железо.

Арония получила широкую известность и выращивается в садах как плодовая и лекар-
ственная культура. Ее ягоды полезны при гипертонической болезни, сахарным диабете,
гастрите с пониженной кислотностью, при заболеваниях почек, ревматизме, уменьшают коли-
чество холестерина в крови и т. д. Употребление сока аронии способствует установлению опти-
мального соотношения процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга и сни-
жению эмоциональной неуравновешенности. Из плодов делают варенье, компот, джем, желе,
сок, при этом все лечебные свойства сохраняются. Арония черноплодная, протертая с сахаром,
оказывает капилляроукрепляющее и противосклеротическое действие. Плоды аронии можно
также сушить, рассыпав тонким слоем на противне, в духовке или печи при температуре 60–
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70 °C. Во время сушки открывают дверцу, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Готовые
плоды имеют плотную консистенцию и хорошо рассыпаются.

Благодаря сочетанию веществ Р-витаминной активности и аскорбиновой кислоты плоды
оказывают сосудорасширяющее действие, их применяют для лечения гипертонии, атероскле-
роза. Выделенный из плодов гликозид амигдалин в сочетании с витамином Е (токоферол)
укрепляет нервную и сердечно-сосудистую систему, помогают при нарушении сна и головных
болях. Плоды стимулируют выделение желчи, секрецию желудочного сока и активность желу-
дочных ферментов, положительно воздействуют на иммунную систему, способны связывать и
выводить из организма радиоактивные вещества, снижают содержание холестерина в крови,
полезны при сахарном диабете, ревматизме, аллергических состояниях и некоторых кожных
заболеваниях.

Плоды аронии Мичурина способны повышать свертываемость крови, что существенно
при различных кровотечениях, после лечения антикоагуляторами, но противопоказано, напри-
мер при тромбофлебите.

Хотя эти плоды помогают больным гипертонией, атеросклерозом и тиреотоксикозом,
чрезмерное употребление их увеличивают кислотность желудочного сока и нежелательно при
хроническом гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, с повышенной кислотно-
стью. При наличии этих заболеваний следует ограничить прием плодов.

 
Выращивание и уход

 

Арония светолюбивая и влаголюбивая, но при этом крайне неприхотлива. Ее можно
сажать на тех участках, где не станет расти яблоня или груша – где близко подходят грунтовые
воды. Нетребовательна к теплу, морозостойка, может расти и плодоносить вплоть до северной
границы земледелия.

Сажают аронию весной (в конце апреля) и осенью (в середине сентября). Чтобы кусты не
затеняли друг друга, расстояние 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 растительного перегноя и торфа, из минеральных – 3 ст. ложки нит-
рофоски, 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку сернокислого калия. Все тщательно пере-
мешивают с землей, вынутой 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 посадкой у них на 20–25 см укорачивают корни.

Уход заключается в поливе и подкормке, особенно во время созревания плодов, а также
в постоянном рыхлении приствольных кругов с мульчированием перегноем, компостом, тор-
фом, плодородной землей.

За сезон проводят 3 подкормки.
Первую подкормку делают весной, когда начинают распускаться листья: в 10 л воды

разводят по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 10 мл «Интер-
маг огород» для цветочно-декоративных культур, на молодые кусты расходуют по 5–6 л рас-
твора, 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 суперфосфата, 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 раз-
водят по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия, на молодые кусты расходуют по 12 л
раствора, на плодоносящие – по 25 л.
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За вегетационный период проводят 2 внекорневые подкормки: на 5 л воды разводят
2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального, опрыскивают 2 раза после цветения с
интервалом 12 дней.

Арония хорошо отзывается на ежегодное внесение органических 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 уровне почвы, оставляя на смену им 3–5 молодых побегов. На кустах черноплод-
ной рябины могут появиться листовертки, вишневый слизистый пилильщик, тля и розанная
муха. Против этих вредителей до и сразу после цветения на поверхности листьев кусты следует
обработать раствором «Карбофоса» (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 кустарником и в первые годы после
посадки характеризуется высокой силой роста и образованием корневой поросли. Основание
куста при этом сильно расширяется, ветви интенсивно растут вверх, обогащая друг друга,
освещение внутри кроны сильно снижается и плодоношение перемещается на периферийные
участки кроны. Чтобы не допустить этого, необходимо регулировать количество ветвей в кроне
путем ее формирования. После посадки растение необходимо обрезать на высоте 20 см над
уровнем земли. Следующей весной из поросли, отросшей от корня, отбирают 5 наиболее силь-
ных и удачно расположенных ветвей, укорачивают их, уравняв в силе роста так, чтобы вер-
хушки всех ветвей находились на одном уровне. Выбранные ветви послужат остовом кроны,
остальные необходимо вырезать у основания на уровне почвы. В следующем сезоне таким же
образом крону необходимо 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 удалении лишних прикорневых,
затененных и неудачно расположенных ветвей в центре кроны с целью предотвращения ее
загущения. С возрастом необходимо будет вырезать из кроны старые отплодоносившие ветви.
Старыми у аронии считаются ветви в возрасте 8—10 лет, утратившие способность закладывать
цветочные почки и плодоносить. Необходима также санитарная прочистка кроны с удалением
больных, сухих, поломанных, слабых и тонких ветвей. Срезы необходимо выполнять макси-
мально близко к земле, чтобы оставались короткие пеньки.

 
Способы размножения

 

Для вегетативного размножения аронии годятся разные способы – зеленое черенкование,
укоренение одревесневшими черенками, горизонтальными и вертикальными отводками, кор-
невыми и стеблевыми отпрысками, деление куста.

В любительском садоводстве чаще всего ее размножают корневыми отпрысками. К осени
отпрыски вырастают высотой 30–40 см и имеют достаточно развитую корневую систему.

У аронии Мичурина в процессе семенного размножения сохраняются все генетические
особенности потомства, как и при черенковании. Высевать свежесобранные семена лучше осе-
нью, чтобы они могли пройти естественную стратификацию в природных условиях. Семена
сеют в грунт на глубину 1,5 м. Сеянцы, а также саженцы вегетативного происхождения всту-
пают в плодоношение на 3—4-й год.
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Сбор урожая

 

Плоды созревают одновременно, поэтому убирать их можно за один раз – до наступления
заморозков, чтобы сохранить 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 этого плодового кустарника, среди которых есть очень зимостой-
кие, которые получили широкое распространение.

В холодных северных районах это чуть ли не единственное плодовое растение, поскольку
растет там, где не встретишь яблоню, грушу и сливу.

Корневая система поверхностная, залегает на глубине 30–40 см. Цветет в мае, цветки
выдерживают весенние заморозки 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 коринкой за
сходство сушеных ягод ирги с изюмом. Кроме плодов, иргу ценят за внешнюю декоративность:
у нее красивые зубчатые листья, серо-зеленые весной и оранжевые или красные осенью. С 3—
4-летнего возраста одновременно с распусканием листьев появляются густые кисти, в каждой
из которых размещается по 5–8 белых цветков. Зацветает в середине мая. Плоды округлые
диаметром 1–1,5 см, в период созревания (вторая половина июля) красные, в зрелом состоя-
нии пурпурные, почти черные, с сизоватым восковым налетом, 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-розовыми
лепестками в плотных прямостоячих кистях. Плоды созревают примерно на неделю позже,
пурпурно-черные, с сизоватым оттенком, съедобные, по вкусу напоминают плоды ирги круг-
лолистной.

Ирга канадская – наиболее сильнорослый вид (ее высота колеблется от 3 до 15 м).
От других видов отличается тонкими поникшими ветвями, формирующими на открытых
местах широко округлую крону. Листья продолговатые, крупные. Цветет в середине мая.
Цветки белые или желтовато-белые, в поникающих кистях. Весной листья розоватые и сереб-
ристо-белые. Осенью растение меняет наряд на интенсивно красный. Плоды округлые, круп-
ные (до 1,7 см в диаметре), темно-пурпурные, почти черные, с сизоватым налетом, сладкие и
сочные, самых высоких вкусовых достоинств. Созревают в конце июля – начале августа.

Ирга хороший медонос. Нам ирга больше напоминает черемуху, особенно в период цве-
тения. Но главная ценность этого кустарника – все-таки плоды, которые начинают созревать
уже с июля. Они темно-пурпурного цвета с густым сизым налетом, сладкие и очень сочные.

В плодах ирги содержатся сахара (в основном глюкоза и фруктоза), незначительное коли-
чество органических кислот, много витамина С. Терпкость и вяжущие свойства ягодам при-
дают дубильные вещества. Вкус плодов слабокислый, так как в них немного органических
кислот, причем почти половина этого количества приходится на яблочную. Плоды богаты вита-
мином А. В них также содержится йод.

Плоды ирги употребляют в пищу в сыром и в сушеном виде. Из спелых плодов готовят
варенье, желе, пастилу, кисель и высококачественное вино приятного вкуса и красновато-фио-
летового цвета. В компотах и джемах иргу используют в смеси с другими ягодами и фрук-
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тами. Сок из свежесобранных плодов почти не отжимается, но через 7—10 дней из них можно
отжать сок.

Благодаря ценным веществам, содержащимся в плодах, ирга обладает лечебными свой-
ствами. Сок предупреждает образование тромбов в крови. Ягоды используют для профилак-
тики язвенной болезни, как закрепляющее средство и как противовоспалительное при полос-
кании полости рта; они являются лечебным средством при заболевании десен, полезны при
расстройствах желудочно-кишечного тракта (как противовоспалительное средство).

Ирга – теневыносливый и засухоустойчивый ягодный кустарник. Ее можно посадить
вдоль забора на любую почву, но лучше она развивается на плодородной почве с нейтральной
реакцией среды.

Кустарник нетребователен к условиям произрастания, зимостойкий (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-подзолистых,
достаточно увлажненных почвах. Ирга, как и любой ягодный кустарник, предпочитает осве-
щенные участки, но не любит жаркого прямого солнечного освещения.

 
Выращивание и уход

 

Техника посадки ирги ничем не отличается от посадки других ягодных кустарников.
Способ предпосадочной подготовки почвы такой же, как для смородины и крыжовника.
Сажают иргу 1—2-летними 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 можно высадить по типу живой изго-
роди 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 растения. Саженцы помещают в поса-
дочные ямы шириной 50–60 и глубиной 30–40 см. После посадки растения поливают (10–12
л воды на посадочную яму), поверхность почвы мульчируют той же почвой, торфом или пере-
гноем, а надземную часть укорачивают до 10 см, оставляя выше уровня почвы 4–5 хорошо
развитых почек.

В первые 3 года растению главное – своевременное рыхление 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 различными материалами для предотвращения
сильного сгибания побегов под тяжестью урожая. С возрастом стволы становятся устойчивыми
и потребность в подвязке отпадает.

Очень отзывчива на удобрения, поэтому на второй год после посадки для усиления роста
ее подкармливают азотными удобрениями или раствором птичьего помета. Осенью под пере-
копку 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 коровяка. Осенью под рыхление вносят суперфосфат (100  г),
древесную золу (100 г) и сульфат калия (1 ст. ложка).

В последующие годы в начале июня проводят подкормку 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 раство-
ром регулятора роста «Эмистим» (1 мл на 100 л воды).

Ирга отзывчива на органические удобрения, под взрослые кусты вносят 2–3 ведра пере-
гноя или компоста.
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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 проделывает узкие ходы-мины, а гусеница смородиновой листо-
вертки в начале лета сворачивает листовую пластину в виде трубочки. При этих признаках
после сбора ягод обрабатывают препаратом «Карбофос» (40 г на 8—10 л воды) и добавлением
зеленого мыла (2 ст. ложки на 10 л воды) или «Имидор» (2 мл на 10 л воды).

Плоды ирги созревают неодновременно на кисти, это неудобно для сбора урожая, но при-
дает некоторую пикантность их окраске: начиная с самых крупных плодов в основании соцве-
тия-кисти они последовательно изменяют свой цвет от красного к темно-пурпурному. Сбор
урожая производят 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 дрозды-рябинники. Птицы начинают
питаться плодами задолго до их созревания. Для сохранения ягод во время плодоношения
навешивают флаги из ярких полиэтиленовых пакетов разрезанных на узкие ленточки для отпу-
гивания птиц.

Иргу лучше формировать в виде многоствольного куста из сильных прикорневых побе-
гов. Слабые побеги полностью вырезают.

В первые 2–3 года после посадки оставляют все сильные побеги, а в последующие годы
дополнительно оставляют по 2–3 побега. Сформированный куст должен иметь 10–15 разно-
возрастных ветвей. Последующая обрезка заключается в удалении чрезмерного количества
прикорневых побегов, слабых, больных, поломанных и старых ветвей, заменяя их соответству-
ющим количеством сильных прикорневых побегов. 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 обрезкой.

При обрезке куста удаляют излишнюю корневую поросль, оставляя ежегодно не более 2–
3 побегов дополнительно в составе куста, всего в кусте должно быть 10–15 стволов. Высота
растений ограничивается обрезкой на уровне 2–2,5 м; ежегодно применяют периодическую
омолаживающую обрезку. Ирга хорошо отрастает после обрезки и самостоятельно разраста-
ется корневыми отпрысками.



О.  А.  Ганичкина, А.  В.  Ганичкин.  «Новая энциклопедия садовода и огородника. Издание дополненное и перера-
ботанное»

30

 
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, скороплодностью, ранним созреванием. Уро-
жайность достигает 18–30 кг с дерева. Плоды ароматные, сочные, вкусные, обладают целеб-
ными свойствами.

Плоды сливы богаты сахарами, витаминами С, В1, В9 (фолиевая кислота), Е (токоферол),
Р (флавоноловые гликозиды), РР (никотиновая кислота), органическими кислотами (яблочная
и лимонная), калием, кальцием, магнием, фосфором, натрием, железом, марганцем, кобальтом
и другими веществами.

Плоды используются в свежем и переработанном виде (соки, сиропы, паста, джем, мар-
мелад, повидло, желе, цукаты, компоты и варенье). Широко распространено замораживание
свежих плодов, что также удлиняет период их потребления.

Присутствующий в плодах сливы витамин Р позволяет использовать их в лечении забо-
леваний, связанных с нарушением проницаемости капилляров, а также при гипертонической
болезни, воспалении легких, туберкулезе, ревматизме. Их употребляют как профилактическое
средство при болезнях сердца, почек, желудочно-кишечных заболеваниях, запорах, наруше-
ниях обмена веществ и др. Сейчас почти каждый садовод выращивает эту нужную и полезную
культуру. Слива с точки зрения питательности занимает второе место после малины.

Невысыхающие жирные масла сливы используют в парфюмерной и медицинской про-
мышленности.

Слива – достаточно теплолюбивая культура, морозные зимы, когда температура воз-
духа 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 попадает под более сильные заморозки и нередко из-за этого теряет уро-
жай. В северной зоне для сливы следует отводить лучше 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 относительно теплые зимы.

Слива предпочитает глинистые и среднеглинистые, то есть тяжелые, влажные почвы. Из
плодовых культур она лучше всех переносит повышенную влажность почвы. Слива хорошо
развивается и дает большой урожай на почвах с достаточным содержанием Са (кальция), а на
кислых – заболевает, чахнет, снижает урожайность. Поэтому при посадке слив в каждую яму
вносят по 500 г извести-пушонки, или доломитовой муки, или мела, или древесной золы.

Сливы бывают самоопыляющиеся и перекрестноопыляющиеся, но и те и другие
лучше плодоносят при наличии сортов-опылителей, цветущих одновременно с ними. Для
повышения урожайности желательно высаживать в саду не менее 3 разных сортов с ранним,
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средним и поздним сроками 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,
поскольку у такой поросли хорошо развита корневая система. Сливу размножают черенками
(зелеными) и прививкой, но это для молодого садовода труднее, так как необходим определен-
ный опыт.

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

Сажать сливу и другие косточковые культуры лучше весной до распускания почек. Ямы
можно копать и готовить поздней осенью и весной, за неделю до посадки. Яму копают диамет-
ром 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 сто-
рону, тяжелый, непригодный грунт удаляют. В центре ямы устанавливают посадочный кол и
заполняют на 2/3 верхним слоем почвы, смешанным с органическими и минеральными удоб-
рениями. К плодородной почве добавляют по 2 ведра навозного перегноя и торфа, из мине-
ральных – 1 стакан суперфосфата и по 3 ст. ложки сульфата калия и мочевины (карбамид).
Указанные минеральные удобрения можно заменить 2 стаканами нитрофоски. Главное – не
забыть добавить 200  г извести-пушонки, или доломитовой муки, или древесной золы. Все
хорошо перемешивают и, если почвенной смеси на яму не хватает, добавляют обычной дерно-
вой земли. На дно ямы бросают накопленную за зиму яичную скорлупу – для сливы это очень
полезно. Затем в яму закладывают всю почвенную смесь, хорошо перемешанную с удобрени-
ями, после чего хорошо поливают. Если яма заполнена не до верха, добавляют земли и снова
поливают водой.

Перед посадкой саженцев яму проливают раствором гумата калия «Суфлер» универсаль-
ного (3 ст. ложки на 10 л воды). Посадку проводить лучше вдвоем: один устанавливает саженец
с северной стороны кола, расправляет корни по холмику, а другой засыпает их плодородной
землей. Корневая шейка должна находиться на 3–5 см выше уровня почвы. Вокруг саженца
делают лунку и растения поливают раствором регулятора роста «Эмистим». Стволики под-
вязывают 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 подкармливают жидким удобрением
гумат калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур (3–5 ст. ложек на 10 л воды). На второй
год делают двекорневые подкормки: первую – в конце мая раствором гумата калия «Суф-
лер» для плодово-ягодных культур (3–5 ст. ложек на 10 л воды), вторую – осенью раствором
«Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур (3–5 ст. ложек на 10 л воды).

В последующие годы до плодоношения корневые подкормки делают: в начале мая – гума-
том калия для плодово-ягодных культур (3 ст. ложки на 10 л воды); в середине июня – «Интер-
магом» для цветочно-декоративных культур (3–4 ст. ложки на 10 л воды); в августе – по 3
ст. ложки суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды. Расходуют 15 л раствора на молодое
дерево.
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Деревьям, вступившим в фазу плодоношения, первую подкормку делают перед цвете-
нием: 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 влажную рыхлую почву.

Вторую подкормку проводят во время налива плодов: на 10 л воды – 3 ст. ложки жид-
кого минерального удобрения «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, расход
– 20 л раствора на одно дерево.

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

Кроме этого, каждый год в течение летнего периода необходимо проводить борьбу с сор-
няками, рыхлить на небольшую глубину почву в приствольном круге, подсыпать торф, или
перегной, или компост – 1 ведро субстрата (торф или перегной или компост) перемешанного
с 1 стаканом мела или доломитовой муки, или извести-пушонки. Особенно нужна подсыпка
во время плодоношения, потому что хорошие урожаи слива дает на плодородной почве с рН
6,5–7,5. Очень эффективно действуют на сливу внекорневые подкормки регуляторами роста,
например, опрыскивание «Эмистимом» перед цветением и после него. Часто можно заметить
легкое пожелтение листьев в период вегетации. Для этого необходимо срочное опрыскивание
кроны жидким органическим удобрением с микроэлементами гумат калия «Суфлер» для пло-
дово-ягодных культур (3 ст. ложки на 5 л воды, опрыскивают с интервалом 10–15 дней).

Под сливу необходимо периодически вносить удобрения, удалять корневую поросль,
проводить оздоравливающую обрезку. Из болезней наибольший вред сливе наносят ожог
листьев, дырчатая пятнистость листьев, серая плодовая гниль, «кармашки» слив, из вредите-
лей – 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 почек
и сразу после сбора плодов (развести 2 таблетки грибного бактериального фунгицида «Али-
рин-Б» на 1 л воды).

 
Обрезка

 

В начале летнего периода, когда слива начинает активно выбрасывать побеги, лишние
обрезают, чтобы на оставленных побегах был хороший прирост. Крона должна получать много
света. После зимы в апреле – мае обязательно обрезают поврежденные побеги. Необходимо
также удалить корневую поросль. Для этого от корневой шейки отгребают почву и срезают
поросль, не оставляя пеньков. Если дерево плохо растет, делают омолаживающую обрезку, то
есть укорачивают 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 биологических особенностей дерева.
Слива отличается сильнорослостью, 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 бесформенная
косматая, крайне загущенная крона со многими отходящими под острым углом ветвями.

Основными задачами в период формирования кроны 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 угрозой облома ветви.
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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, дерево начинает формировать
прочную развитую крону.

Лучшей формой кроны для сливы является разреженно-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 отхожде-
ния от штамба не более 40–45°. Все лишние ветви необходимо вырезать на кольцо. Чтобы
крона имела четкое строение, необходимо соподчинять основные ветви между собой и про-
воднику. Однолетние ветви длиннее 50–60 см необходимо обязательно укорачивать, это уси-
лит их обрастание и предотвратит оголение и развитие голенастости. Слива очень отзывчива
к любым способам отгибания ветвей, при помощи этого приема можно формировать крону и
ускорять вступление растения в плодоношение.

Другим подходящим для сливы типом кроны является улучшенная вазообразная крона,
при формировании которой необходимо не позже второго года после посадки вырезать цен-
тральный 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 обра-
зованию волчковых побегов, за этим нужно постоянно следить, чтобы центр кроны не зарас-
тал. Волчки следует вырезать на кольцо, если нет необходимости использовать их для замены
больных или отмерших ветвей.

Корневую поросль, обильно растущую вблизи штамба дерева, необходимо вырезать по
мере ее появления. Можно выкопать поросль и использовать в качестве клоновых подвоев.
При старении дерева следует прибегать к омолаживающей 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 плохо храниться. Плоды венгерок, идущих на чернослив, убирают при
полной зрелости.

 
Сорта

 

Известно более 2000 сортов слив. В нечерноземной зоне районированы 35 сортов летнего
и осеннего срока созревания, 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 фиолетовым налетом, вкус кисло-
сладкий, продукты переработки из плодов получаются отличного качества, особенно сок с
мякотью и варенье. Косточка легко отделяется от мякоти. Плоды созревают во второй поло-
вине 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 начале
сентября.

Искра представляет собой дерево небольшим размеров. Плодоносить начинает уже в 2-
летнем возрасте. Плоды желтые с румянцем. Мякоть желтая или розово-желтая, сочная, кисло-
сладкая. Косточка хорошо отделяется от мякоти. Плоды созревают в середине сентября.
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Смолинка (ВСТИСП, авторы Х.К. Еникеев, С.Н. Сатарова). Сорт раннего срока созре-
вания 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 замораживания. 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 сливы. Зимостойкость средняя, устойчивость к гриб-
ным болезням. Деревья высокорослые – до 5 м. Рекомендуется для выращивания в централь-
ных районах черноземной и нечерноземной зон.

Яхонтовая (ВСТИСП, авторы Х.К. Еникеев, С.Н. Сатарова, В.С. Симонов). Сорт ран-
него срока созревания с высокой урожайностью и плодами десертного качества. Плоды круп-
ные – массой 30–35 г, округлой формы, ярко-желтой окраски, созревают 15–18 августа, при-
годны для потребления в свежем виде и для переработки. Вкус сладкий, мякоть желтая, сочная,
легко отстающая от мякоти косточка. Урожайность высокая – до 70 кг с дерева. Сорт средний
по скороплодности, плодоношение регулярное, опылители – сорта домашней сливы. Зимо-
стойкость хорошая, устойчивость к грибным болезням средняя. Деревья высотой до 3–5 м.
Рекомендуется для выращивания в Центральном регионе России.

Сверхранняя – сорт получен в Татарском НИИСХ. Сеянец от свободного опыления сорта
Татарская желтая. Авторы Л.А. Севастьянова, Г.Е. Осипов. Раннего срока созревания.
Устойчивость к болезням и вредителям средняя. Сорт зимостойкий, среднеустойчив к клясте-
роспориозу, скороплодный, столово-технического назначения. Дерево низкорослое. Сорт ско-
роплодный. Вступает в плодоношение на 3—4-й год жизни. Плоды мелкие, 12  г, округло-
овальные, красноморщинистые, зеленые с двоякогородчатым краем. Хорошо размножается
окулировкой и зелеными черенками. Сорт районирован в Краснодарском крае и хорошо заре-
комендовал себя в центральных и южных районах Нечерноземья.

Чернослив – гибрид между терном и сливой. Плоды у него некрупные, округлые, темно-
синие с зеленой мякотью, созревают поздно – в сентябре и даже октябре. Часто они остаются
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, выведен-
ный еще И.В. Мичуриным, но до сих пор распространенный в садах, Волжская красавица,
Витебская поздняя, Яичная синяя. В южных районах Нечерноземья неплохо удаются сорта
черноземной зоны: Венгерка воронежская, Ренклод советский, Ника. Очень высокой зимо-
стойкостью и крупными красивыми темно-синими плодами выделяется сорт Поздняя краса-
вица 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 алычи на севере стало возможным благодаря
выведению новых сортов.

Алыча (или слива растопыренная, русская) легко скрещивается с другими видами
сливы. Именно это позволило решить многие селекционные проблемы в Крымской опытно-
селекционной станции ВНИИР (Г.В. Еремин, С.Н. Забродина) целой серии замечательных
гибридных зимостойких сортов алычи. Это Сигма, Гек, Чук, Гранит, Лавина, Путеше-
ственница, Шатер и др. Их выращивать стало возможным под Москвой, Санкт-Петербургом,
в Челябинске и в других городах.
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Плоды алычи содержат сахара, органические кислоты, 1,5 % пектиновые вещества. Они
богаты витаминами: витамином С, провитамином А, витамины из групп В, витамины Е, Р, РР
и др. Потребление плодов алычи стабилизирует обмен веществ, они полезны при лечении ате-
росклероза, болезней почек, ревматизма. Свежие или распаренные сухие листья алычи (заго-
товленные 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 м 2.
Известковые материалы вносить непосредственно в посадочные ямы (300 г доломитовой муки,
мела или древесной золы). Алыча положительно реагирует на азот и калий во время роста.

В молодом саду приствольные круги под алычой желательно ничем не занимать и содер-
жать чистым. В последующие годы для повышения плодородия почвы и обогащения ее полез-
ными микроорганизмами необходимо засевать сидератами – люпином, горчицей, фацелией и
поливать регулятором роста «Корневин» (смачивающий порошок) согласно инструкции.

Цветки у алычи распускаются раньше листьев. Цветение всегда обильное, но процент
завязывания плодов в односортных посадках низкий (1–2 %), т. к. большинство сортов алычи
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), поэтому необхо-
димо размещать рядом не просто разные сорта алычи, а совпадающие по срокам цветения. Для
хорошего завязывания плодов сорта гибридной алычи не следует сажать в одиночку, лучше
иметь не менее трех разных сортов на участке. В качестве опылителей также годятся сорта
сливы 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 цветочно-декоративных культур.
Вторую подкормку проводят после цветения: на 10 л воды разводят 3–5 ст. ложек

гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 3 ст. ложки жидкого органического
удобрения «Эффектон Я», расходуя раствор на дерево до 30 л).

Обязательным условием при выращивании алычи является ее правильное формирование
в молодом возрасте, и своевременная обрезка. Следует иметь в виду, что у корнесобственной
алычи, крона более раскидистая, чем у привитой. При прививке сортовой алычи на подвой
алычи растения получаются с компактной кроной.

Чтобы сформировать такую крону, необходимо на молодом растении оставить 3 скелет-
ные ветви с углами расхождения 110°, расстояние между ними по стволу 12–18 см. Угол отхож-
дения 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 регулярно проводят укорачивание побе-
гов, длина которых превышает 50 см, соподчиняет ветви 2 порядка ветвям 1 порядка ветвле-
ния, и внимательно следят за тем, чтобы верхняя ветвь в кроне не была проводником, для
этого необходимо ее вовремя ограничивать рост.



О.  А.  Ганичкина, А.  В.  Ганичкин.  «Новая энциклопедия садовода и огородника. Издание дополненное и перера-
ботанное»

36

У алычи цветковые почки зимой или в начале весны повреждаются при возврате холодов
после длительных оттепелей. Одним из приемов, повышающих зимостойкость и урожайность,
является раннелетнее укорачивание, или пинцировка, или прищипка сильных ростковых побе-
гов. 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 зацветает намного позднее и уходит от
весенних заморозков.

 
Сорта

 

В последние два десятилетия интерес к крупноплодной зимостойкой алыче не ослабел, и
она по-прежнему имеет 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 садовод-селекционер Ю.М.
Чугуев. По его мнению, в настоящее время благодаря селекционным успехам появилась воз-
можность надежного выращивания этой южной культуры в нечерноземной зоне России с суро-
выми зимами, когда температура может опускаться до отметки -40 °C.

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

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

Клеопатра – позднеспелый сорт гибридной алычи селекции ТСХА созревает в начале
сентября. Если в сентябре плоды еще плотные, то снятые плоды должны полежать и дозреть.
Дерево среднерослое. Плоды темно-фиолетовые, крупные, до 60 г. Вкус – сочный, кисло-слад-
кий, приятный. Сорт обладает средней зимостойкостью, у него хорошая урожайность.

Зарница – сорт среднеранний, созревает в начале августа. Дерево среднерослое. Плоды
крупные, до 35 г, яйцевидной формы, темно-бордовые, очень сочные. На вкус кисло-сладкие.
У сорта хорошая зимостойкость, средняя урожайность.

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

Кроме перечисленных выше сортов хорошую зимостойкость имеют сорта Тимирязев-
ская, 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. Вишня довольно зимостойкая и засухо-
устойчивая культура. Она неприхотлива и при хорошем уходе дает большой урожай вкусных,
сочных плодов, в связи с чем является одной из наиболее любимых плодовых культур.
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Ягоды содержат сахара, органические кислоты, вишня богата витамином С и Р, а также
железом (его больше, чем в яблоках), витамином В9 (фолиевой кислотой). Плоды вишни пре-
дупреждают развитие малокровия, благодаря содержанию в них железа, снижают свертывае-
мость крови и препятствуют образованию тромбов. Вишневый сок и сироп употребляют как
отхаркивающее средство при катарах верхних дыхательных путей. Плоды вишни полезны при
атеросклерозе, гипертонической болезни. Плоды пригодны для употребления в свежем и суше-
ном виде. Длительное время (6–9 месяцев) их можно хранить в замороженном состоянии.
Вишню перерабатывают на компоты, соки, джемы и любимые всеми варенья.

Вишня хорошо растет в достаточно освещенном месте, на песчаной, супесчаной и сугли-
нистой дренированных почвах. Не растет в низинах, где докучают ей холодные северные ветры.
Требует перекрестного опыления, поэтому в каждом саду необходимо выращивать не менее
3–4 сортов вишни, если, 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, Шубинская, размноженные корне-
вой порослью, а также клоновый подвой ВП 1, обладают практически теми же характеристи-
ками развития привитого растения.

 
Посадка и уход

 

Почву под посадку перекапывают на штык лопаты, при этом выбрав корневища сорня-
ков, перемешивают с органическими удобрениями (10–15 кг перегноя или компоста на 1 м2) и
минеральными удобрениями (до 100 г суперфосфата, 50 г сульфата калия). Известкуют землю
заблаговременно (осенью), раскидывают до 400 г извести на 1 м2 или 300 г древесной золы.
Посадку лучше производить весной. Стандартный саженец древовидной вишни двухлетнего
возраста должен иметь штамб высотой 50–60 см диаметром не меньше 2–2,5 см, длина основ-
ных скелетных ветвей 40–60 см.

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

Для посадки вишни отводят солнечные безветренные места на небольших южных скло-
нах, во избежание замерзания во время цветения. Посадку проводят весной, но можно и осе-
нью. Если с посадкой осенью опоздали, то посадочный материал лучше прикопать в почву до
весны. Вишню можно сажать на глинистых и суглинистых почвах. Если почвы подзолистые
(тяжелые), вносят больше органических удобрений: 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. Плодородный верхний слой, вынутый из ямы, смешивают с органи-
ческими удобрениями в равной пропорции. Больше всего для вишни подходит навозный или
растительный перегной или торфонавозный компост. Кроме этого, в яму вносят также мине-
ральное удобрение. Если посадка проводится весной, то добавляют 150 г нитрофоски, 100 г
мочевины и 250 г древесной золы.

При осенней посадке из минеральных удобрений вносят 200 г суперфосфата, 150 г суль-
фата калия, 200 г древесной золы. На торфяных почвах в яму, кроме перегноя, вносят 5 ст.
ложек жидкого органического удобрения «Эффектон-Я» (ягодный) на 10 л воды, обычно эту
смесь добавляют в яму перед посадкой саженцев весной для лучшего приживания.

Все удобрения (органические и минеральные) перемешивают с почвой и засыпают ими
2/3 ямы. Оставшуюся треть заполняют плодородной почвой без удобрений. Яму поливают 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 уровня почвы.
Корни расправляют, засыпают почвой и поливают 10 л раствора гумата калия «Суфлер» для
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плодово-ягодных культур (5 ст. ложек на 10 л воды). Сверху мульчируют сухим органическим
удобрением, перегноем, торфом слоем до 5 см.

Вишни сажают на расстоянии 2,5–3 м.
Для вишни совершенно недопустима заглубленная посадка. Чтобы корневая шейка ока-

залась на уровне почвы, посадку следует сделать выше на 5–6 см, учитывая последующее осе-
дание земли. Саженцы подвязывают мягким шпагатом к колу восьмеркой, без перетяжки на
стволике.

После весенней посадки растения требуют тщательного ухода и частых поливов. Моло-
дые деревца поливают в период роста побегов (в начале июня) по 2–3 ведра на каждое, пло-
доносящую вишню – во время налива и созревания плодов 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 каждого полива почву рыхлят, мульчируют перегноем
или торфом слоем 5–6 см. Проводят рыхление 2–3 раза в течение вегетационного периода на
глубину 6–8 см, при этом регулярно удаляют сорняки.

Осенью приствольные круги перекапывают на глубину 10–12 см. Нормы удобрений зави-
сят 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 удобрения вно-
сят ежегодно по 100 г суперфосфата и сульфата калия.

Фосфор и калий вносят под осеннюю перекопку. Ослабленные растения дополнительно
подкармливают раствором коровяка или птичьего помета. Почву желательно известковать
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. Влагозарядковый полив – сентябрь – октябрь. При поли-
вах нужно добиваться увлажнения почвы на глубину 40 см. Для этого необходимо 5–6 ведер
на 1 м2.

На второй год после посадки вишню подкармливают азотными 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). Каждые 20 дней
кусты вишни опрыскивают раствором регулятора 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 ветвлением кроны и быстрым ростом кор-
невых побегов. Сформированная за 4–5 лет кустовая вишня должна иметь 8—12 сильных
основных ветвей. Поэтому формирующая обрезка, как правило, сводится к удалению лишних
ветвей и корневой поросли. Однолетние разветвления у кустовой вишни укорачивать нельзя,
потому что верхушечная почка дает побег продолжения, а после обрезки он может усохнуть.

Обрезку надо проводить весной, до распускания листочков. У привитых деревьев уда-
ляют всю корневую поросль. Для этого отгребают почву и как можно ниже срезают корневые
побеги. Места срезов во избежание сокодвижения лучше смазать садовым варом.

Обрезка корнесобственных насаждений заключается в прореживании зарослей для улуч-
шения освещения, при этом удаляют слабые, больные, засохшие корневые побеги. В течение
нескольких лет можно удалять всю молодую поросль. 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.
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Растения вишни характеризуются высокой пробудимостью почек и их скороспелостью.
Каждая почка дает побег, из которого в течение вегетационного периода образуется развитая
ветвь, поэтому загущение кроны даже в течение одного сезона неизбежно. Вишня легко пере-
носит определенное загущение кроны и снижение ее освещенности, но нельзя допускать слиш-
ком 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. Обрезка также необходима и позже, когда рост побегов ослабевает. 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 отмирают, 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
поддерживать.

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 необхо-
димо 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 растет и ветвится очень хорошо, поэтому надо
внимательно следить за тем, не загущается ли крона дерева.

Все ветви, растущие в направлении внутрь кроны, необходимо вырезать. Постепенно
в ходе формирования кроны к оставленным 5–6 ветвям добавляют новые с таким расчетом,
чтобы к концу формирования растения, когда оно достигнет 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 рас-
тущие не в свой сектор ветви направить к периферии кроны.

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

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

Укорачивание удлиненных ветвей. Вишня обладает способностью сильно ветвиться
и быстро образовывать длинные побеги. Их необходимо укорачивать, если длина побега превы-
шает 40–50 см, в целях стимулирования образования не только букетных веточек, но и новых
побегов. Это поможет предотвратить оголение ветвей после отмирания букетных веточек.

Начало формирования кроны вишни. Формирование кроны начинают с послепоса-
дочной обрезки, в ходе которой на растении оставляют 6–8 скелетных ветвей, из которых фор-
мируют остов кроны. Три ветви закладывают в нижнем ярусе, три – во втором ярусе, выше вто-
рого яруса закладывается 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 формировании кроны необходимо уко-
рачивать ветви, если требуется соподчинить их между собой или подчинить центральному
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.
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Укорачивание длинных ветвей необходимо для того, чтобы из оставшихся почек выросли
новые сильные побеги наряду 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 омолаживающей обрезки. Чем слабее

рост побегов, тем интенсивнее должна быть укорачивающая обрезка.
У дерева необходимо постоянно удалять корневую поросль, бесполезную для растения

и забирающую его силы и соки. Корневая поросль может быть использована в качестве веге-
тативных подвоев.

Подвои для вишни. Для прививки культурных сортов вишни используются сеянцевые
и клоновые подвои. Сеянцы сортов Владимирская, Плодородная, Лаврушинская, Любская,
Шубинка отличаются достаточной степенью высокорослости и мощности развития кроны,
обладают хорошей морозостойкостью, обеспечивают высокие урожаи, совместимы со многими
культурными сортами вишни, но требуется подбор.

 
Сорта

 

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

Сорта вишни бывают самоопыляющиеся и перекрестноопыляющиеся. Для пчело-
опыляющейся вишни подбирают 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 переопыления
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 кисло-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 селекционерами были выведены
более 20 зимостойких урожайных, 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, Черноокая, Облачин-
ская, Ерли, Быстринка.

Владимирская – старинный русский сорт народной селекции. Среднего срока созрева-
ния. Морозостойкий. Самобесплодный (лучшие опылители – Любская, Шубинка). Плодоно-
шение 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 урожайно-
сти. Дерево низкорослое (2–2,5 м), недолговечное. Зимостойкость дерева в Черноземье высо-
кая, в Нечерноземье – средняя. Большим недостатком сорта является его высокая чувстви-
тельность к коккомикозу, поэтому при выращивании необходимо знать меры борьбы от этой
болезни. Плоды крупные, до 5 г, темно-красные. Мякоть темно-красная, сладко-кислая с терп-
костью средних вкусовых качеств. Сок темно-красный. Плоды созревают в поздний срок, на
юге Центрального-Черноземья зоны – в 3-й декаде июля, способны длительное время сохра-
няться на дереве. Сорт больше пригоден для технической переработки.
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Два сорта, Владимирская и Любская, на долгие годы стали главными сортами в виш-
невых садах Центральной России.

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

Краса Татарии – сорт раннего срока созревания. Зимостойкий. Самобесплодный. Пло-
доношение начинается на 4—5-й год. Дерево слаборослое, высотой до 2,5 м. Плоды крупные,
темно-красные, сладко-кислые. Мякоть темно-красная.

Малиновка – сорт среднепозднего срока созревания. Зимостойкий. Самобесплодный.
Плодоносит на 4—5-й год. Дерево кустовидное. Плоды крупные, темно-красные, сладко-кис-
лого вкуса.

Молодежная – сравнительно новый сорт, выведен во Всероссийском селекционно-тех-
нологическом институте садоводства и питомниководства (г. Москва). Приобрел большую
популярность благодаря высокой ежегодной урожайности и высокому качеству плодов. Дерево
низкорослое (2–2,5  м) с поникающими ветвями. Зимостойкость дерева и цветковых почек
высокая. Плоды крупные до 5 г, темно-бордовые. Мякоть темно-красная, кисло-сладкая, слад-
кая, очень хорошего вкуса. Плоды созревают в поздний срок, на юге Центрального-Чернозе-
мья зоны – во 2-й декаде июля. После созревания способны долго оставаться на дереве. Сорт
самоплодный.

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

Волочаевка – сорт среднего срока созревания. Зимостойкий. Урожайный. Частично
самоплодный (лучшие опылители – Молодежная, Тургеневка). Дерево высотой 2,5 м. Плоды
ярко-красные.

Облачинская – сорт югославской селекции. Хорошо зарекомендовал себя в нечерно-
земной зоне. Среднего срока созревания. Частично самоплодный. Урожайный. Зимостойкость
древесины и почек хорошая. Дерево высокое. Плоды красные, хороши для переработки и для
употребления в свежем виде.

Из лучших сортов еще хочется порекомендовать Гриот Московский, Зарю Поволжья,
Память Лаврушина, Раннюю Потапова.

Современные сорта вишни для средней полосы России обладают хорошей зимостойко-
стью и устойчивостью к болезням, высокой урожайностью, они имеют крупные плоды отлич-
ных вкусовых качеств.

 
Сорта раннего срока созревания

 

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

Дерево средней силы роста, крона средней густоты, пирамидальной формы. Зимостой-
кость в Центральном Черноземье хорошая, на юге Нечерноземья удовлетворительная. Урожай-
ность 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 вкуса.

Саратовская малышка – новый отличный сорт селекции Саратовской опытной станции
садоводства, свое название 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 вишневым 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
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летнего дерева. Плоды крупные до 6 г, темно-красные. Созревает в ранний срок, на юге Цен-
трально-Черноземной зоны – в начале 3-й декады июня.

 
Сорта среднего срока созревания

 

Гирлянда – новый сорт селекции Россошанской опытной станции садоводства. Дерево
низкорослое с редкими, отходящими от ствола ветвями. На юге Черноземья зимостойкость
дерева хорошая. Сорт высокоурожайный, плоды густо облепляют ветви. Урожай высокий до
60 кг с дерева. Плоды крупные до 5 г (на молодых деревьях до 6 г), темно-красные. Мякоть
темно-красная, приятного кисло-сладкого вкуса. Созревание плодов на юге Центрального Чер-
ноземья в начале июля.

Гриот остгеймский – старинный немецкий сорт. У нас распространен от юга Нечерно-
земья до Северного Кавказа. Дерево среднерослое (до 3–4 м) с шарообразной кроной с пони-
кающими 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 величины до 3–4 г,
округлые, темно-красные, при перезревании темно-вишневые. Мякоть темно-красная, прият-
ного вкуса с легкой терпкостью.

Гриот Россошанский – выведен на Россошанской опытной станции садоводства. Дерево
средней силы роста с округлой кроной. На юге Центрального Черноземья зимостойкость 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. Созревание плодов среднее, на юге Черноземья – в начале июля.

Калитвянка (Факел) – новый сорт селекции Россошанской опытной станции садовод-
ства. Дерево слаборослое, с горизонтально отходящими от ствола ветвями. Зимостойкость
дерева и цветковых почек на юге Центрального Черноземья хорошая. Средний урожай 20–
25 кг дерева, высокий – до 55 кг. Плоды крупные (до 5 г), ярко-красные. Мякоть светло-крас-
ная, приятного кисловато-сладкого вкуса. Созревает 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 Цен-
тральном Черноземье средняя, на юге этой зоны хорошая, однако в Нечерноземье дерево и
цветковые почки часто подмерзают. Урожайность средняя. В неблагоприятные годы получа-
ется с одного дерева 60–80 кг, плоды крупные до 6 г, округлые, темно-красные. Мякоть неж-
ная, темно-красная, кисло-сладкая, хорошего вкуса. Созревание среднее, на юге Черноземья
– в первой декаде июля.

 
Сорта позднего срока созревания

 

В последние годы было выведено много новых сортов. Новые сорта отличаются круп-
ными плодами с отличными вкусовыми качествами и высокой урожайностью и повышенной
устойчивостью к болезням. Они позволяют значительно увеличить срок вишневого сезона на
юге Центрального Черноземья, он продолжается около 1,5–2 месяцев – с середины июня и до
конца июля. Плоды поздних сортов (Любской, Молодежной, Примы) после созревания дол-
гое время сохраняются на дереве без потери качества, особенно если в это время стоит сухая
теплая погода, что удлиняет сезон до середины августа.

Зимостойкость среднерусских сортов вишни позволяет выращивать их на большей части
Центрального региона России. Так, деревья без подмерзаний переносят кратковременные
морозы до -34–35 °C, а цветковые почки выдерживают -30–33 °C (при условии, что дерево
здоровое и хорошо подготовленное к зиме). Нужно учитывать, что преждевременный листо-
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пад в августе – сентябре из-за поражения коккомикозом значительно снижает зимостойкость
деревьев, они могут повреждаться и более слабыми морозами.

Ягоды рекомендуется оставлять на дереве как можно дольше. Вишню, предназначенную
для хранения, нужно собирать вместе с плодоножкой. В холодильнике ее можно хранить не
более 10–15 дней.

 
Вишня войлочная

 
Войлочная вишня сильно отличается от других видов. Это кустарник высотой 2–2,5 м,

с мелкими, гофрированными листьями. Плоды приятного сладко-кислого вкуса, плотно при-
крепленные к веткам при помощи очень короткой плодоножки.

Вишенка необычайно красива в пору цветения: огромный куст в розовых цветках. Рас-
тение неприхотливое, устойчивое к болезням и вредителям, морозоустойчивое, быстро отзы-
вается на полив и внесение органических удобрений. Скороплодна, уже на 2—3-й год она с
плодами.

Войлочная вишня лучше растет на плодородной и легкой, хорошо дренированной почве
с нейтральной реакцией. Избыток влаги отрицательно сказывается на росте, плодоношении и
перезимовке, что приводит к гибели кустов. Кислую почву желательно известковать.

Место войлочной вишне нужно солнечное, она совершенно не переносит затенения.
Для лучшего переопыления на участке необходимо высаживать или несколько кустов, или
несколько сортов (не меньше трех).

Ягоды войлочной вишни содержат большое количество сахаров, в основном глюкозы и
фруктозы, органические кислоты – яблочную и лимонную, богаты витамином С, а также содер-
жат пектины и дубильные вещества.

Плоды вишни быстро портятся, поэтому их собирают и сразу употребляют и перерабаты-
вают и употребляют в свежем и переработанном виде. В домашних условиях их сушат, исполь-
зуют для приготовления варенья, компотов, сока, сиропа, джема, морса, настойки. Листья
добавляют в соленья и маринады.

Установлено, что войлочная вишня улучшает аппетит, регулирует деятельность кишеч-
ника, способствует лучшему усвоению жиров и белков. Обладает капилляроукрепляющим
свойством, а линолевая кислота в жирном масле косточек способна оказывать противосклеро-
тическое действие.

 
Семенное размножение войлочной вишни

 

Из свежеотжатых плодов надо отмыть семена, не давая им подсохнуть, перемешать с
влажным песком и поместить в холодильник. Осенью их нужно посеять в бороздки гряд на
глубину 1–1,5 см. Гряды следует делать из плодородной и легкой почвы.

Для весеннего посева семена необходимо стратифицировать в течение 120–130 дней
до начала наклевывания, затем заснеговать. Сеянцы пропалывают, поливают и рыхлят почву.
Слишком загущенные посевы надо прореживать. За одно лето прирост большинства сеян-
цев достигает 30–50 см, развивается хорошая мочковатая корневая система. Развитые сеянцы
можно этой же осенью пересаживать на постоянное место в сад.

Сажать саженцы 1—2-летнего возраста можно осенью и весной. В посадочную яму или
траншею шириной не менее 60 см и глубиной не более 50 см нужно внести почвенную смесь
(на 1 м2): органические удобрения перегной или компост не менее 3 ведер, известь – 150–
200 г, суперфосфата 100–120 г, сульфата калия – 100 г. Все надо равномерно перемешать,
пролить раствором регулятора роста «Эмистим» (согласно инструкции). Корневую систему
необходимо замочить в растворе гумата калия «Суфлер» универсального (3–4 ст. ложки на 10
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л воды) на 24 часа и посадить кусты на ту же глубину, что в питомнике. После посадки почву
следует уплотнить, обильно полить и замульчировать торфом или перегноем, или компостом.
На участке достаточно посадить 2–3 растения войлочной вишни. Применяют более разрежен-
ную схему посадки: 3–3,5 х 1–1,5 м. Высаживают саженцы 1–2 летнего возраста на ту же глу-
бину, на какой они росли до этого в питомнике.

В настоящее время районированы сорта вишни войлочной: Алиса, Лето, Натали, Ого-
нек, Океанская и Осенняя.

 
Посадка и уход

 

См. раздел Вишня.
Вишню выращивают в форме куста со сферической кроной, которую при необходимости

легко перевести в плоскостную, укорачивая боковые ветви на ответвления, растущие вдоль
ряда.

Обрезают кусты после первого плодоношения – на 4—5-й год после посадки. Основой
способ обрезки – прореживание.

 
Черешня

 
Дерево черешни живет до 100 лет. Плодоносить начинает с 4–7 лет. У черешни мякоть

бывает водянистой и плотной. Первый тип называется гини, второй – бигарро. Гини употреб-
ляют в свежем виде, бигарро консервируют или замораживают.

Гини – плоды с нежной мякотью, десертные, не выносят длительного хранения и нетранс-
портабельны.

Бигарро – плоды с плотной упругой мякотью, хорошо переносят транспортировку и
непродолжительное хранение.

Дюки – вишне-черешневые гибриды, занимающие промежуточное положение между
родительскими формами.

 
Посадка и уход

 

Черешню рекомендуется размещать на участке в верхней или средней части южного или
юго-западного склона, защищать от холодных ветров. Наиболее благоприятны для нее легкие
супесчаные или суглинистые почвы, достаточно плодородные, с рН 6,5–7,2. Посадочную яму
(размером 80x80x80 см) нужно заправить плодородным грунтом, минеральными и органиче-
скими удобрениями (см. раздел Вишня).

Черешня очень теплолюбива и требовательна к влажности, но не переносит застоя вод.
Черешню нельзя сажать на участках с близким уровнем грунтовых вод. Светолюбивая куль-
тура, в тени деревья растут слабо, вытягиваются и плохо плодоносят. Лучше плодоносит при
перекрестном опылении. Для посадки черешни надо выбирать место, защищенное от холод-
ных северных ветров.

Выращивать черешню на севере лучше деревом, но можно и в виде многоствольного
куста. Несмотря на более суровые условия, деревья вырастают мощные, с хорошо развитыми
скелетными ветвями. Высота сильнорослых сортов достигает 5 м и среднерослых до 3–4 м.
Высокорослые высаживают на расстоянии 5 м друг от друга, вторые до 3 м. Быстрый рост
надземной части продолжается 12 лет. Плодоносит черешня с 3–5 лет, при хорошем уходе
может жить до 25–30 лет.

В основном все сорта черешни самобесплодные, поэтому для успешного оплодотворения
и завязывания урожая необходимо иметь в саду 2–3 единовременно цветущих сорта. Но среди
черешен есть полностью самоплодный сорт Народная Сюбаровой и частично самоплодные
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сорта, это Ипуть, Овстуженка и Ревена. Но даже у самоплодных и частично самоплодных
сортов от перекрестного опыления не только увеличивается общий урожай, но и улучшается
качество плодов.

Начало формирования у черешни цветочных почек в средней полосе России у ранних
сортов приходится на середину – конец июня, у поздних – на середину – конец июля, в зависи-
мости от погодных условий вегетации эти сроки могут сдвигаться в ту или иную сторону. Успех
выращивания черешни в Подмосковье зависит от сортов и от микроклиматических условий.
Если у вас хорошо растет и плодоносит вишня, значит, и черешня вырастет и даст урожай.

Черешня хорошо развивается на глубоких, проницаемых, легких супесчаных почвах,
обязательно известковых, хорошо удобренных и обработанных, на сухих почвах черешня рас-
тет плохо и дает мелкие плоды. На переувлажненных она замерзает и страдает камедетечением.
Особенно часто черешня переносит поздние весенние заморозки во время образования буто-
нов, цветов и плодов.

Черешня является сильнорослой и быстрорастущей культурой, нуждается в большой
площади питания и в корневых подкормках.

Первую подкормку проводят весной до распускания цветочных почек – на 10 л воды
разводят 3 ст. ложки удобрения «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, 2 ст.
ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур, расход рабочего раствора 15–20
л на дерево или куст.

Вторую корневую подкормку проводят сразу после цветения черешни – на 10 л воды
разводят 2–3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального и 2 ст. ложки органического
удобрения «Эффектон-Я» (ягодный), расход рабочего раствора 20–25 л).

Третью корневую подкормку проводят после сбора ягод. Удобрения рассыпают
вокруг куста: 200 г суперфосфата, затем почву проливают раствором гумата калия «Суфлер»
для плодово-ягодных культур (2 ст. ложки на 10 л, расход 20–30 л на дерево или куст).

Внекорневые подкормки проводят регуляторами роста. В период появления цве-
точных бутонов (2 раза с интервалом 15 дней) хорошо воспользоваться препаратом «Эми-
стим» (1 мл/100 л воды).

Навозом черешню удобрять нельзя. Это приводит к подмерзанию дерева зимой и сниже-
нию количества плодовых почек.

 
Полезные свойства черешни

 

Плоды черешни сладкие и вкусные, всегда пользуются повышенным спросом у садово-
дов. В плодах черешни присутствуют каротин, магний, калий, фосфор. Среди них главную
роль играют антоцианы. Они оказывают капилляроукрепляющее, противогипертоническое
действие, от малокровия. Плоды черешни также содержат сахара (преимущественно глюкозу),
кислоты, дубильные и пектиновые вещества, витамины С и В2. Черешня содержит также фоли-
евую кислоту (витамин В9). Плоды черешни почти в 2 раза богаче железом, чем, например,
яблоки.

В плодах черешни и в косточках обнаружено вещество амигдалин, который придает неко-
торым сортам горьковатый привкус.

Ягоды черешни – лучшее летнее лакомство, их употребляют преимущественно в свежем
виде, но также консервируют и варят компоты.

К сожалению, в Подмосковье зимостойкость деревьев и особенно цветковых почек у
черешни намного ниже, чем у вишни. Очень плохо она переносит продолжительные морозы,
но благодаря повышенной устойчивости к коккомикозу черешня часто в обычные зимы пере-
зимовывает лучше, чем вишня. Деревья черешни сохраняют листья до поздней осени и этим
самым хорошо готовятся к зиме, и, наоборот, потерявшая листья и возобновившая вторичный
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рост вишня входит в зиму совсем не подготовленной и сильно страдает. Самыми зимостой-
кими сортами черешни являются Красная плотная, Фатеж, Брянская розовая (все сорта
позднего срока созревания). В благоприятных условиях хорошо зимуют Зорька, Ленинград-
ская черная, Речица, Ипуть.

Черешня более устойчива к монилиозу и коккомикозу, чем вишня. Монилиоз на черешне
проявляется только в загнивании плодов, усыхания ветвей практически не бывает. Слабее
вишни поражается черешня и коккомикозом, но и в благоприятные для развития этого забо-
левания годы и она к концу августа полностью теряет листву.

Особенно в последние годы от монилиоза пострадали посадки вишни. В этом случае
северная черешня может иногда заменить вишню.

В основном все сорта черешни самобесплодны, но переопыляется черешня намного
лучше вишни, поэтому урожайность у нее высокая. Главной причиной снижения урожая
черешни является подмерзание цветковых почек. Это может случиться даже на юге. Такие
деревья весной цветут слабо. Для лучшей переопыляемости желательно иметь в саду не менее
3 разных сортов черешни. Следует помнить: черешня вишню опыляет, вишня черешню – нет.

В целом черешня созревает раньше вишни, но северные сорта черешни имеют преиму-
щественно поздний срок созревания. Поэтому в Подмосковье они обычно созревают не раньше
середины июля.

 
Способы получения сортовых саженцев

 

Получить корнесобственную черешню очень трудно, поэтому культура северной
черешни в основном привитая и лучше приобретать готовые саженцы в питомнике.

Участившиеся в последние годы погодные сюрпризы – позднеосенние и зимние оттепели
и поздневесенние холода, отрицательно влияют на перезимовку цветковых почек. Например, в
декабре, после оттепели, температура резко опускается, или может подопреть корневая система
вишни-подвоя, на котором привита черешня, когда температура под снегом колеблется от 0 до
-5 °C. Поврежденные растения восстанавливаются плохо. В феврале, а особенно в марте, на
стволах и скелетных ветвях часто появляются морозобоины.

Защитить урожай от потерь при похолодании можно с помощью опрыскивания регуля-
тором роста «Эмистим» (1 мл на 100 л воды). Обработанные деревья были не только зимо-
стойкие, но и давали урожай в 2 раза выше.

 
Формирование и обрезка

 

Деревья черешни имеют мощный ствол, с сильными скелетными ветвями на штамбе,
особенно ветвей первого и второго порядка, которые у большинства сортов отходят под углом
40–50°. Форма кроны может быть разной: пирамидальной, широкораскидистой, шаровидной.
У черешен формируют преимущественно разреженно-ярусную и чашевидную крону. Форми-
руют ее из 5–6 основных скелетных ветвей. В первом ярусе оставляют 3 ветви первого порядка,
2 из которых могут размещаться смежно, а третья должна быть выше первых двух на 15–20 см,
во втором ярусе оставляют 2 ветви, второй ярус размещают на расстоянии не менее 70 см от
нижнего первого яруса, над 2 ветвями второго яруса формируют одиночную ветвь на расстоя-
нии 30 см от них. Центральный проводник в этом случае вырезают через год после образова-
ния последней одиночной ветви.

Важно при формировании кроны черешни уделять особое внимание углам отхождения
ветвей, так как древесина довольно хрупкая и при отломе ветви образуется глубокая рана по
всей длине штамба до почвы, что нередко приводит к заболеванию и даже гибели дерева. Наи-
более желательный угол отхождения ветвей 45–50 °C. Не допускается мутовчатое располо-
жение ветвей. Полускелетные ветви кроны формируют по две на ветвях нижнего яруса. Они
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должны размещаться на расстоянии не менее 50 см от штамба и друг от друга. Полускелетные
ветви лучше формировать из ветвей, имеющих наклонное положение, или придать им такое
положение подвязкой.

При формировании чашевидной кроны выше штамба закладывают 4–5 скелетных вет-
вей. Черешни, как и вишни, отличаются быстрым ростом и в первые 6 лет образуют длин-
ные годичные приросты, которые необходимо укорачивать, оставляя не более 40–50  см их
длины. На сильноветвящихся молодых деревьях применяют летнюю обрезку побегов, что спо-
собствует ускорению формирования кроны и увеличению урожайности. Это связано с тем,
что на длинных ветвях цветковые почки формируются в средней части ветки. И после лет-
ней обрезки их количество возрастает, а также увеличивается насыщенность букетными веточ-
ками. Для образования полускелетных ветвей обрезку проводят, как только побеги достигнут
длины 70 см, их укорачивают на 20 см. Крону черешни также необходимо укорачивать по
высоте до 4–5 м.

Обязательно удаляют все ветки, растущие внутрь кроны. Срез нужно выполнять очень
аккуратно, остро наточенным инструментом.

Раны после обрезки необходимо обработать и замазать садовым варом, так как у черешни
наблюдается обильное камедетечение.

 
Сбор урожая

 

Черешню собирают только тогда, когда плоды полностью поспели (это, безусловно, зави-
сит от сроков созревания выращиваемого сорта). Мягкую черешню убирают, когда она еще не
полностью созрела.

 
Сорта

 
 

Сорта черешни для южной зоны садоводства
 

Алмазная – сорт выведен на Дагестанской опытной станции садоводства. На юге Воро-
нежской области показал довольно хорошую зимостойкость дерева в зимы с резкими похолода-
ниями в конце февраля – начале марта. Зимостойкость цветковых почек удовлетворительная,
урожайность после теплых зим высокая. Рекомендуется для районов, расположенных южнее
Центрального Черноземья.

Плоды средней величины до 7 г, темно-красные, при полном созревании почти черные.
Мякоть очень темная, почти черная, плотная, сладкая с очень слабой кислотой, хорошего
вкуса.

Сорта черешни с черными и темно-красными плодами – Дайбера черная, Днепровка,
Жабуле, Наполеон черный, Гоше, Апрелька, Гедельфингер, Черный орел, Мелитопольская
черная.

Победа – плоды крупные тупосердцевидной формы, кожица темно-красная, глянцевая,
мякоть темно-красная, сочная, плотная, сладкая с легкой кислинкой. Косточка небольшая,
хорошо отделяется от мякоти.

Валерий Чкалов – плоды крупные, сердцевидной формы, кожица темно-винно-красная,
блестящая. Мякоть темно-красная, сочная, плотная, сладкая с тонкой освежающей кислотой.
Косточка средняя, легко отделяется от мякоти.

С желтыми и кремовыми плодами – Дрогана желтая, Воловье сердце, Золотая,
Выставочная, Янтарная, Краса Кубани.

С белыми плодами – Симферопольская белая, Наполеон белая и др.
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Красавица – плоды крупные сердцевидной формы, основная окраска ягод светло-желтая,
покровная – румянец. Мякоть креповая средней плотности, сочная, сладкая с легкой свежей
кислинкой. Косточка небольшая, хорошо отделяется.

Фестивальная – средние плоды сердцевидной формы, основная окраска кожицы кре-
мовая, покровная окраска ярко-розовая. Мякоть кремовая, нежная, сочная, сладкая с едва
уловимой кислотой. Косточка небольшая, легко отделяется.

Приусадебная – сорт выведен в Украинском НИИ орошаемого садоводства (г. Мели-
тополь). Характеризуется сильнорослым и довольно зимостойким деревом, поэтому заходит
далеко на север, вплоть до Мичуринска под названием Особо ранняя. При резких понижениях
температуры ниже -25 °C в конце зимы, особенно если были продолжительные периоды отте-
пелей, у деревьев сильно подмерзает камбий. Слабой зимостойкостью характеризуются цвет-
ковые почки, поэтому в более северных регионах урожайность низкая и непостоянная.

Плоды средней величины до 7 г, светло-желтого с ярким розово-красным румянцем на
большей части плода. Мякоть средней плотности, сочная, сладкая, с резкой кислинкой. Плоды
созревают в ранний срок, в середине июня, на несколько дней позднее сорта Валерий Чкалов.
Этот сорт любят садоводы и с успехом выращивают на приусадебных участках.

 
Сорта среднераннего срока созревания

 

Ярославна – сорт зимостойкий, выведен на юге Воронежской области, вполне пригоден
для культуры на приусадебных участках, в защищенных от ветра местах. При резких похоло-
даниях в феврале – марте бывает подмерзание камбия. Зимостойкость цветковых почек хоро-
шая.

По урожайности в 2 раза превосходит сорт Валерий Чкалов. Плоды крупные, массой
до 7 г, темно-красные, при полном созревании почти черные. Мякоть темно-красная, сред-
ней плотности, винно-сладкая с приятной кислотой. Плоды начинают окрашиваться рано, и
их часто снимают незрелыми в ущерб вкусу. Полностью вызревшие плоды отличаются превос-
ходным вкусом, это один из самых вкусных сортов черешни. Созревание протекает в средне-
ранний срок, на юге – в конце 2-й декады.

 
Сорта среднего срока созревания

 

Донецкая красавица – сорт зимостойкий, выведен в Воронежской области, но для про-
мышленных садов сорт успешно выращивают в Ростовской области и южнее. Цветковые почки
на юге Черноземья сохраняются хорошо, поэтому урожайность в этой зоне высокая.

Плоды крупные, массой до 10  г, округлые, темно-красные. Мякоть красная, плотная,
очень сладкая с приятной кислотой, превосходного вкуса. Плоды сохраняют свои отличные
вкусовые качества независимо от погоды во время созревания, которое наступает в России в
3-й декаде июня.

Василиса – зимостойкость удовлетворительная. Довольно сильно страдает от возвратных
морозов в феврале – марте после длительных оттепелей.

Урожайность при благоприятной перезимовке цветковых почек высокая. Плоды очень
крупные, до 10 г. Мякоть красная, плотная, сладкая с небольшой кислотой, отличного вкуса.
Плоды созревают в средний срок, на юге Воронежской области – в середине 3-й декады июня.

Крупноплодная – сорт выведен в Украинском НИИ орошаемого садоводства (г. Мели-
тополь). Зимостойкость дерева и цветковых почек на юге Воронежской области удовлетвори-
тельная. Деревья устойчивы к солнечным ожогам штамбов и подмерзанию камбия, древесина
сильно страдает при продолжительных морозах ниже -33 °C в период глубокого покоя. Зимо-
стойкость цветковых почек хорошая, сорт обильно плодоносит после теплых зим.
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Плоды крупные до 12 г, самые крупные достигают 15 г, темно-красные. Мякоть темно-
красная, плотная, сладкая с небольшой приятной кислотой, иногда во вкусе ощущается легкая
горчинка. Плоды в Россоши созревают в конце июня. Недостатком этого сорта является рас-
трескиваемость плодов даже при слабых дождях в период налива и созревания, что нередко
приводит к гибели урожая.

 
Сорта среднепозднего срока созревания

 

Дончанка – сорт зимостойкий. Основное повреждение – солнечные ожоги штамбов.
Имеет невысокое дерево и раскидистую крону, очень удобную для сбора урожая. Рано высту-
пает в плодоношение и приносит хорошие урожаи. Плоды крупные до 10 г, округлые с виш-
нево-красным румянцем на большей части плода. Мякоть плотная, хрустящая, сладкая с
небольшой приятной кислотой. На юге Воронежской области плоды созревают в среднепозд-
ний срок – в конце июня.

Аэлита – зимостойкость на юге Воронежской области недостаточная, особенно у дерева.
В неблагоприятные зимы стволы поражаются солнечными ожогами, подмерзает камбий, что
приводит к усыханию даже крупных скелетных ветвей. Зимостойкость цветковых почек хоро-
шая, поэтому урожайность высокая. В целом сорт рекомендуется для южных районов Север-
ного Кавказа, где он себя очень хорошо проявляет.

Плоды крупные, массой до 10 г, округлые, кремово-желтые, на большей части плода виш-
невый с разводами румянец. Мякоть плотная, сладкая с небольшой кислотой, хорошего вкуса.
Плоды созревают на юге Воронежской области в конце июня.

Аннушка – зимостойкость на юге Воронежской области не всегда удовлетворительная.
Стволы сильно поражаются солнечными ожогами, в средней степени подмерзает камбий в
неблагоприятные зимы. Но выпада деревьев из-за подмерзания почти не бывает.

Урожайность средняя, даже при обильном цветении завязываемость плодов невысокая,
что является основным недостатком этого сорта. Плоды крупные до 10 г, темно-вишневые,
почти черные. Мякоть темно-красная, очень плотная, хрустящая, очень сладкая с приятной
кислотой. Один из самых вкусных сортов черешни, высокие вкусовые качества сохраняются
ежегодно. Плоды в Россоши созревают в конце июня.

 
Абрикос

 
Культуру абрикоса знали еще римляне и называли армянским яблоком. Одни специали-

сты полагают, что западные страны познакомились с абрикосом благодаря армянским купцам,
другие же называют родиной абрикоса Китай.

Абрикосы называют еще жерделями. Жердели помельче и покислее южных абрикосов.
Зато окраска у них ярко-оранжевая, аромат выдающийся, и косточка легко отделяется от
мякоти, благодаря чему они незаменимы для компотов и варений. А в Китае и Японии мелкие
абрикосы солят, подобно маслинам.

Плод абрикоса содержит сахар, органические кислоты, каротин, витамин С. Абри-
косы богаты калием, магнием, железом, медью, обладают высокими вкусовыми качествами,
характерным «абрикосовым» ароматом, отличаются высокими биологически активными свой-
ствами.

Пищевую ценность представляют и семена абрикоса. Сладкие ядра по вкусу не уступают
лучшим сортам миндаля. Среди северных сортов такие семена у абрикоса Триумф северный.

В России абрикос широко распространен в садах Северного Кавказа. Он отличается чрез-
вычайно интенсивным ростом и долгожительством – живет сотни лет; обильно плодоносит до
30–40 лет. Но деревья в садах меняют раньше, так как с высоких деревьев трудно убирать уро-
жай.
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Абрикос растение светолюбивое, рано цветущее. Весной даже легкий заморозок губит
цветы и бутоны. Дерево выдерживает кратковременное понижение температуры до -30  °C.
Абрикос достаточно засухоустойчив, но хорошо растет на дренированных участках рыхлой
почвой. Будучи требовательным к составу почвы, не переносит уплотненных участков.

 
Чем полезен абрикос

 

Вещества, входящие в состав абрикосов, способствуют поддержанию здоровья, преду-
преждают некоторые заболевания, полезны при заболеваниях сердечно-сосудистой системы,
печени и почек. Плоды абрикосов употребляют свежими, сушеными и консервированными. Из
них готовят соки, компоты, варенье, джемы и цукаты. Некоторые сорта имеют сладкие семена,
которые используют в кондитерской промышленности вместо миндаля.

Кислот в плодах московских абрикосов значительно больше, чем у сортов из южных реги-
онов. Но эта особенность позволяет с успехом использовать их в переработке: варенья, ком-
поты и джемы получаются отменного качества.

 
Применение абрикоса в народной медицине

 

Кроме вкусовых достоинств, плоды абрикоса предупреждают развитие некоторых забо-
леваний. В народной медицине используют листья, плоды и ядра косточек.

Большое количество калия и железа определяют лекарственную ценность абрикосов при
малокровии и заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Стакан абрикосового сока удовле-
творяет суточную потребность человека в витамине А. Особенно необходим абрикос детям,
поскольку стимулирует рост и укрепляет здоровье. В абрикосах много сахара, поэтому они
противопоказаны больным сахарным диабетом.

Употребление в пищу сухих абрикосов – древняя и разумная
традиция: в плодах сохраняется очень много каротина, который в организме
превращается в витамин А, и солей калия, так необходимых для поддержания
кислотно-щелочного баланса и стимулирующих работу сердечной мышцы.
Сухой абрикос с косточкой – это урюк, без косточки – кайса. Разделенный на
половинки, он зовется курагой.

 
Необходимые элементы питания для абрикоса

 

Для выращивания абрикоса содержание гумуса, количество азота и фосфора может быть
пониженным, но содержание калия обязательно должно быть высоким. Абрикос с урожаем
выносит большое количество калия, которое необходимо пополнять за счет подкормок. В
период калийного голодания возрастает поражаемость растений болезнями, отсутствует уро-
жайность, деревья быстро стареют. Лучшая форма калийных удобрений для абрикоса – это
сульфат калия.

У абрикоса высокая потребность в микроэлементах: марганце, боре, железе. Недостаток
марганца у абрикоса проявляется летом после сухих периодов, на молодых листьях появляется
сетчатый рисунок. Устраняют дефицит путем опрыскивания листьев 0,1 %-ным раствором
сернокислого марганца в конце мая, через 4 недели обработку повторяют.

При сильном недостатке бора замедляется распускание листьев на новых побегах, ветви
оголяются, пучки листьев образуются лишь на верхушках, количество цветков и плодов умень-
шается, плоды деформируются, появляются капли камеди на концах плодов. Из-за недостатка
бора может снижаться морозоустойчивость. Устранить дефицит бора можно путем внесения в
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почву борных удобрений (боросуперфосфата) или опрыскать деревья после цветения раство-
ром борной кислоты 10–15 г на 10 л воды, а через две недели повторить еще раз.

Дефицит железа на листьях абрикоса хорошо заметен по хлоротичным пятнам между
жилками, при сильном хлорозе молодые листья полностью теряют зеленую окраску, и листья
опадают. Иногда деревья вследствие этого могут погибнуть даже летом. Недостаток железа
устранить нельзя, но внекорневые обработки регулятором роста «Эмистим» помогают дере-
вьям восстановиться.

Цветки у абрикоса, как и у алычи, распускаются раньше листьев. Продолжительность
цветения одного цветка 3–4 дней, а период цветения всего дерева (от распускания первых
цветков до массового опадания лепестков) обычно растягивается на 8—11 дней, в зависимости
от погоды и температуры. Цветение у абрикоса очень обильное.

Во время цветения часто стоит пасмурная, дождливая, холодная погода, которая препят-
ствует лету пчел, а абрикос требует опыления насекомыми, поэтому в более суровых условиях
выращивания самоплодных сортов это важный фактор получения урожая. Полная самоплод-
ность присуща сорту Триумф северный, частичная – сортам Успех и Орловчанин.

Но даже при наличии самоплодных сортов для хорошего плодоношения в саду необхо-
димо высаживать несколько разных сортов абрикоса, совпадающих по срокам цветения.

Есть еще причины, которые могут снизить урожай абрикосов и ухудшить качество пло-
дов: это дожди и туманы во время цветения и длительная почвенная засуха в период формиро-
вания плодов. Первые снижают завязываемость плодов, под влиянием которой плоды сильно
мельчают, они менее сочные, с грубыми волокнами, горьковатым вкусом, косточка плохо отде-
ляется от мякоти.

 
Посадка и уход

 

Под абрикос пригодны все почвы с относительно легким механическим составом и без
лишнего избытка азота. Абрикос не переносит уплотнения почв, наилучшие почвы – суглини-
стые и легкосуглинистые, с рН почвенного раствора от нейтрального (рН 7,0) до слабощелоч-
ного (рН 8,0). Почвы должны быть воздухо- и водопроницаемые, достаточно обеспечены водой
(хотя абрикос является культурой засухоустойчивой). Абрикос не переносит близкого стояния
грунтовых вод, они должны быть не ближе 1,8–2,0 м.

При недостатке влаги поверхностно расположенная корневая система абрикоса не в
состоянии обеспечить нормальное водоснабжение надземной части, цветковые почки не закла-
дываются, и урожай резко снижается. Многие садоводы, не зная этих особенностей, отсутствие
урожая у абрикоса всегда связывают только с пониженной зимостойкостью.

Одним из основных способов ухода за абрикосом является окультуривание почвы для его
посадки. Механический состав почвы должен быть рыхлым путем внесения песка, компоста,
органических удобрений. Почва должна быть структурной, хорошо проницаемой для воды и
воздуха. Глину, торф и песок смешивают в равных частях, хорошо перемешивая, и добавляют
в хорошо перепревший перегной или компост. Из минеральных удобрений добавляют до 3 ст.
ложек нитрофоски и 2 стакана древесной золы на посадочную яму.

Во время посадки и после нее обязателен обильный полив с добавлением регулятора
роста «Корневин» – 20 г на 10 л воды, поскольку новые корни могут образовываться только во
влажной питательной среде. Расход раствора – 10 л на 1 яму. После посадки всю весну и первую
половину лета растения нужно регулярно поливать, рыхлить землю и удалять сорняки. Первый
год после пересадки абрикосы растут плохо, им необходимо помогать, но в дальнейшем такой
тщательный уход уже не потребуется.

На участке необходимо иметь 2–3 разного сорта абрикоса для более эффективного опы-
ления, так как их цветки лучше опыляются чужой пыльцой, чем своей.
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Для посадки абрикосов место выбирают южного направления или юго-западного, защи-
щенного от северных и восточных ветров. Абрикосы совершенно не терпят низинных мест,
где собирается холодный сырой воздух, а также близкое залегание грунтовых вод. Абрикосы
лучше всего высаживать на солнечных, хорошо прогреваемых ровных участках, чтобы за лето
они могли получить как можно больше тепла.

Сажать абрикосы рекомендуется ранней весной, когда почки на саженцах еще не начали
набухать. С весенней посадкой нельзя опаздывать. Нельзя высаживать саженцы, когда уже
начинают распускаться почки и тем более, когда появились листья. Если весной высадить
саженцы не успели, то посадку лучше отложить на осень (сентябрь – октябрь).

Внимательно следите за тем, чтобы размеры корневой системы и
надземной части растения были примерно равными. Если надземная часть
кроны большая, ее необходимо подрезать, чтобы корням быстрее прижиться и
легко давать воду и питательный раствор к наземной части. При посадке нельзя
заглублять корневую шейку и закапывать ствол до места прививки.

Когда абрикос обильно плодоносит, это вызывает дефицит питательных веществ. В связи
с этим рекомендуются подкормки дерева в наиболее интенсивные периоды его развития:
в период цветения и образования плодов.

Первая подкормка в период цветения: на 10 л воды разводят 3–4 ст. ложки «Интер-
мага» для цветочно-декоративных культур, 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для пло-
дово-ягодных культур, расходуя раствор по 15–20 л на дерево.

Вторая подкормка в период начала плодоношения: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки
нитрофоски, 5 ст. ложек гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 3 капли регу-
лятора роста «Эмистим». Расход рабочего раствора на одно дерево 20–30 л.

В течение вегетационного периода абрикосам необходимо проводить 2–3 раза внекорне-
вые подкормки регуляторами роста каждые 20 дней, например, можно применять «Эмистим».

Абрикос является засухоустойчивой культурой, однако в засушливые периоды необ-
ходимы поливы, чтобы сформировались полноценные плоды без ущерба для их вкусовых
качеств.

Одним из важных моментов при уходе за абрикосом является необходимость прорежива-
ния завязей, так как количество плодов на дереве часто превышает возможности дерева обес-
печить их нормальное развитие. Плоды вызревают мелкими и в значительной степени утрачи-
вают свой аромат и вкусовые качества. К тому же затрата сил на развитие всех плодов приводит
к истощению дерева, снижению его зимостойкости и плохому завязыванию плодов в будущем.
Прореживание плодов производят после природного опадения лишних завязей. В ходе про-
реживания необходимо установить оптимальное соотношение между количеством плодов и
листьев на дереве, которое у абрикоса составляет 1:20. Это серьезно влияет на вызревание
плодов и их качество. Степень прореживания зависит от состояния дерева – на ослабленных
деревьях прореживание должно быть более интенсивным.

 
Обрезка и формировка

 

Крону абрикоса формируют по разреженно-ярусной системе из 5–6 скелетных ветвей,
как правило, в течение первых 2–3 лет посадки. Учитывая ломкость абрикосового дерева, фор-
мированные при кроне скелетные ветви отклоняют под большим углом к стволу и следят за
тем, чтобы они не росли из одного места ствола, а (оптимальный вариант) отстояли друг от
друга на 15–25 см.

После посадки проводится глубокая обрезка скелетных ветвей и ствола. Для лучшего
плодоношения ветвей рекомендуется в первые годы после посадки произвести прищипку глав-
ных побегов в период, когда на них развилось 12–15 листьев (в начале июня).
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Плодоносные обрастающие ветки, в длину превышающие 50  см, весной укорачивают
наполовину и более, чтобы на оставшейся части сохранились цветочные почки. После завер-
шения восстановительной обрезки крону прореживают, чтобы обеспечить достаточное осве-
щение, лучше это делать в период вегетации (август – сентябрь) или весной. Летом, после
обильного урожая, можно провести омолаживающую обрезку, но учтите, что абрикосы плохо
переносят глубокое омолаживание старых деревьев.

Обрезка абрикоса – обязательный прием, позволяющий в течение жизни поддержи-
вать в кроне оптимальное соотношение ветвей и их параметров.

У абрикоса много спящих почек, они способны к прорастанию в течение многих лет.
Но в обычных условиях, несмотря на быстрое оголение скелетных ветвей, они пробуждаются
слабо и волчков не дают. А вот при сильной омолаживающей обрезке на 4—5-летнюю древе-
сину, особенно при высокой агротехнике, побеговосстановительная способность у абрикоса
высокая.

Необходимое условие успешного выращивания абрикоса – правильное формирование
растения в молодом возрасте. Для него наиболее пригодна разреженно-ярусная система фор-
мирования. Прочность срастания боковых ветвей со стволом у абрикоса невысокая, поэтому
важно отбирать скелетные ветви с большими углами отхождения (50–60°). Величина штамба
50–60 см, в кроне оставляют 5–6 скелетных ветвей, в ярусе нельзя допускать более 2 ветвей,
расстояние между ярусами и одиночными ветвями до 50 см. Общую высоту дерева ограничи-
вают до 3,5 м.

 
Подготовка к зиме

 

Абрикосы необходимо подготовить к зиме. Все опавшие листья сгребают и сжигают, про-
водят побелку деревьев. Лучшая побелка – это самодельная болтушка из равных частей глины,
извести и свежего коровяка, разведенных водой. Можно приобретать готовую побелку. Белить
деревья нужно поздней осенью, в октябре. Это позволяет защитить стволы, скелетные ветви
от солнечных ожогов в течение зимы и особенно в марте.

Абрикосы нельзя укутывать на зиму полиэтиленовой пленкой, она затрудняет воздухо-
обмен и приводит к выпреванию. Можно защитить стволы укрывным материалом, через кото-
рый хорошо проходит воздух, и материал быстро просыхает.

Абрикос, в отличие от алычи, более подвержен различным
болезням (клястероспориоз, вертициллез, цитоспороз), но самое вредоносное
заболевание – монилиоз.

 
Сбор урожая

 

Плоды собирают по мере созревания – в зависимости от сорта – с июля до сентября.
Они непригодны для длительного хранения и дальних перевозок. Плоды для сушки и потреб-
ления их на месте собирают в полной зрелости. Предварительное охлаждение плодов в холо-
дильнике повышает их сохранность при перевозке. Для консервирования абрикосы собирают,
когда мякоть их еще твердая.

Собирают плоды в сухую погоду, после испарения росы. Плоды, собранные в холодную
погоду или при выпадении росы, плохо хранятся, усыхают, качество их ухудшается. Нельзя
убирать плоды в жаркие часы, это снижает продолжительность хранения. Начинать сбор пло-
дов надо сразу, чтобы избежать их сбивания. Плоды абрикоса довольно нежные, обращаться
с ними надо осторожно.
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Сорта

 

Для выращивания в средней полосе наиболее подходят следующие сорта.
 

Морозостойкие (северные) сорта
 

Несмотря на то, что речь идет о северных вариантах южной культуры, плоды у большин-
ства сортов крупные, до 30–45 г (Орловчанин, Мичуринец, Триумф северный) или средние
до 18–23 г (Алеша, Айсберг, Монастырский, Успех). У всех сортов плоды очень нарядные.
Окраска плодов – желтая с розово-красным или ярко-красным румянцем, золотисто-оранже-
вая, оранжевая с розовато-красным или ярко-красным румянцем.

Рекомендую обратить внимание и на другие сорта абрикоса: Погребок, Манитоба,
Десертный, Выносливый, Золотое лето, Миндальный, Отличник, Россошанский краса-
вец и Сын Краснощекого.

Для посадки используют однолетние привитые саженцы. Лучший подвой – сеянцы зимо-
стойких мелкоплодных абрикосов. Схема посадки 4x2,5–3,5 м. Разводят абрикос прививкой.

 
Московские сорта абрикосов

 

Айсберг – дерево высотой до 2,5 м, с раскидистой кроной. При обильном цветении пло-
дов завязывается мало. Плоды некрупные до 25  г, круглые, желто-оранжевые с небольшим
румянцем. Мякоть нежная, сочная, вкусная, косточка отделяется хорошо. Плоды созревают в
начале августа.

Водолей – дерево сильнорослое, высота 4  м, отличается быстрым ростом. Плоды по
форме округлые массой до 30 г, желтые с небольшим еле заметным румянцем. Вкус кисло-
сладкий, косточка отделяется хорошо. Урожайность у этого сорта высокая, плоды созревают
до середины августа, но долго не хранятся.

 
Персик

 
Родиной персиков является Китай. Там его возделывают уже несколько тысячелетий.

Через Персию и Грецию персик достиг Древнего Рима, а уже оттуда распространился по всей
Европе.

Персик с гладкой кожицей носит название нектарин (если косточка у него отделяется)
или брюньон (если косточка приросла к мякоти).

Персик не так богат витаминами, но плоды с желтой мякотью содержат высокое количе-
ство каротина. Плоды богаты минеральными веществами, они способствуют образованию в
организме гемоглобина и поддержанию кислотно-щелочного баланса.

Персики очень вкусны свежими, к тому же являются ценным сырьем для домашнего кон-
сервирования, так как не теряют своих вкусовых качеств, из них приготовляют великолепные
компоты и начинки для пирогов.

Персик – редкий гость в садах средней полосы, но там, где условия произрастания в
определенной степени соответствуют требованиям этого растения, его необходимо высажи-
вать на солнечных, полностью освещенных участках, защищенных от постоянных ветров,
лучше вблизи от стен построек. Для персика наиболее подходит южная и юго-западная сторона
участка. Возможно выращивание шпалерных форм персика, которые открывают определенные
возможности его выращивания даже в регионах, не полностью подходящих для этой культуры.
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Выращивание и уход

 

Персик требователен к удобрениям, поливу, обрезке кроны дерева. Методы ухода схожи
с уходом за вишней.

Персик очень теплолюбивая и светолюбивая культура. Для нормального созревания пло-
дов необходима высокая температура в течение вегетационного периода, а зимняя температура
не ниже -20–25 °C.

Необходимым условием роста и плодоношения является влажность почвы. Оптимальные
условия влажности создают предпосылку для правильного питания дерева, роста вегетативных
органов. Персиковые деревья во время плодоношения подкармливают 2–3 раза за вегетацион-
ный период.

Первую подкормку проводят перед цветением: на 10 л воды разводят 2–3 ст. ложки
«Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур и 2–3 ст. ложки гумата калия «Суф-
лер» для плодово-ягодных культур. Расход раствора на плодоносящее дерево 20–25 л.

Вторую подкормку проводят после цветения персика: на 10 л воды разводят 4 ст. ложки
гумата калия «Суфлер» универсального. Расход на 1 дерево – 30 л.

Третью подкормку проводят после сбора плодов, под дерево разбрасывают по 1 ста-
кану суперфосфата и сульфата калия (если идут дожди).

Для увеличения урожайности и повышения зимостойкости опрыскивают деревья в тече-
ние летнего периода с интервалом 10 дней, начиная с первой декады мая регулятором роста
«Эмистим» – 5 капель на 10 л воды, или 1 мл на 100 л воды, чередуя с гуматом калия «Суфлер»
универсальным – 3 ст. ложки на 5 л воды.

Персиковые деревья нуждаются в воде, особенно в период образования цветов, а главное
– после отцветания, в период ускоренного роста плодов.

Для персиков больше подходят среднесуглинистые почвы с хорошим влаго-и воздухооб-
меном, с нейтральной или слабощелочной реакцией. Окультуренные глинистые, суглинистые
почвы с нормальным содержанием гумуса также подходят для выращивания персика. Излиш-
нее количество кальция в почве повышает опасность образования хлороза, поэтому известь
вносят только на почвы с высокой кислотностью.

 
Обрезка и формировка

 

Послепосадочная обрезка дерева персика:
1. Выбирают 3–4 ветви, которые закладывают в качестве основных, и производят их силь-

ное укорачивание.
2. Вырезают на кольцо все лишние, не входящие в остов будущей кроны ветви и имеющи-

еся разветвления штамба, центральный проводник укорачивают на высоте 20 см над послед-
ней из оставленных ветвей.

3.  Персик отличается высокой активностью побегообразования и уже в следующем
сезоне образует мощные приросты.

Из питомника саженцы персика поступают несформированными, поэтому будущие ске-
летные ветви, образующие остов кроны, выбирают и закладывают уже непосредственно в саду
в ходе послепосадочной обрезки. Для этого оставляют 3–4 основные ветви, а лишние ветви и
разветвления в зоне штамба вырезают на кольцо.

Персик плодоносит преимущественно на сильных прошлогодних приростах и на букет-
ных веточках, которые отмирают через 2–3 года, поэтому урожайность персика определяется в
основном величиной годичного прироста. Он хорошо реагирует на омолаживающую обрезку.
Загущение кроны вызывает ослабление прироста, на котором образуются плоды, и быстрое ста-
рение дерева, следовательно, для получения качественных плодов и высокого урожая необхо-
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димо обрезкой регулировать плодоношение и поддержание оптимальной освещенности внутри
кроны.

Для персика рекомендуются кроны, обеспечивающие хороший световой режим, в част-
ности чашевидная с 2–3 скелетными ветвями, расположенными на расстоянии 15–20 см друг
от друга равномерно по штамбу дерева, все лишние ветви и разветвления в зоне штамба выре-
зают на кольцо. Во избежание отломов угол отхождения ветвей не должен быть меньше 50°.
На каждой скелетной ветви закладывают 2–3 ветви второго порядка на расстоянии 30–40 см
от ствола с правой или левой стороны основной ветви, чтобы они не перекрещивались. Позже
в процессе ежегодной обрезки вырезают вертикальные и растущие внутрь побеги, а побеги,
отрастающие на внутренней стороне, сильно укорачивают, оставляя 2–3 листка. В результате
такой обрезки крона раскрывается и усиливается поступление питательных веществ. При фор-
мировании кроны персика сочетают приемы обрезки и отгибания растущих вверх осевых вет-
вей, для чего их переводят на наружные ответвления с нужными углами отхождения. Форми-
рование кроны завершается на четвертый год. Для дачных и приусадебных участков наиболее
подходящей является низкоштамбовая форма персика, в благоприятные годы дающая боль-
шие урожаи.

При обрезке персика важно следить за тем, чтобы не загущался центр кроны, что при
склонности растения к сильному ветвлению происходит постоянно. Чтобы избежать загуще-
ния и затемнения кроны, необходимо постоянно вырезать из центра кроны загущающие, рас-
тущие вертикально и отрастающие на внутренней стороне ветви побегов.

 
Сбор урожая

 

Плоды убирают, когда зеленая окраска переходит в желто-розовые тона, плоды мягчают
и становятся ароматными. Плоды персика для употребления на месте снимают в полной зре-
лости; для перевозки – твердыми, чтобы по прибытии на место назначения они оказались
бы пригодными для употребления. Рано собранные плоды, не достигшие свойственной сорту
окраски, при хранении сморщиваются и становятся малопригодными для еды, а перезрелые
быстро загнивают. Плоды персика созревают не одновременно, поэтому их собирают выбо-
рочно, в 2–3 приема. Плоды снимают очень аккуратно, стараясь не побить бочки. В противном
случае в местах ударов может начаться гниение.

 
Сорта

 

По времени созревания плодов различают следующие сорта персика:
Ранние (100–110 дней от цветения до созревания в июне – июле) – Пушистый ранний,

Майский цветок, Гринсборо и Сочный.
Средние (115–125 дней до созревания в августе) – Золотой юбилей, Советский, Крас-

нощекий, Никитский прекрасный.
Поздние (130–150 дней от цветения до созревания в сентябре – октябре) – Эльберта,

Турист, Чемпион поздний.
По форме, окраске кожицы и мякоти различают соловые, консервные и сухофруктовые

сорта. По окраске мякоти плода персики подразделяют на беломясные (с белой мякотью) и
желтомясные (с кремовой и желтоватой, реже розовой мякотью).
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Ягодные культуры

 
 

Облепиха
 

Свое название облепиха получила за многочисленные и густосидящие на коротких пло-
доножках ягоды. Растет в виде куста или дерева высотой до 5 м, имеет колючие шипы. Растение
это двудомное. На одних кустах располагаются женские цветки, на других – только мужские.

Цветет в начале – середине мая. Цветение продолжается до 10–12 дней. Корневая
система поверхностная, основная масса корней расположена на глубине до 40 см. По диаметру
корневая система распространяется шире диаметра кроны в 2–2,5 раза.

Облепиха очень светолюбива (поэтому расстояние между деревьями должно быть не
меньше 2–2,5 м) и морозоустойчива (корневая система выдерживает температуру до -22 °C, а
надземная часть – до -50 °C). Почвы требуют легкого механического состава, с хорошим воз-
душным и водным режимом, нейтральной реакцией почвенного раствора (рН 6,5–7).

Поскольку облепиха двудомна, опыление для нее обязательно, если планируется снять
урожай. Поэтому весной, в период цветения, если стоит безветренная погода, надо срезать
цветущую веточку с мужского растения и потрясти ее над кроной женского.

В плодах облепихи содержатся сахара, органические кислоты, эфирные масла, каротин,
витамины С, Е и К. В плодах обнаружено 15 микроэлементов – железо, магний, бор, марганец,
сера, кремний, алюминий и др. Особую ценность представляет облепиховое масло, богатое
каротином и другими веществами.

Плоды облепихи богаты соком, который используют в свежем виде. Из свежих и замо-
роженных варят варенье, получают сок, который может быть использован для приготовления
повидла, желе, киселя и напитков.

Облепиха нашла широкое применение в медицине. Свежие плоды и продукты их
переработки являются хорошим общеукрепляющим средством, используются для профилак-
тики склероза. Сок полезен при дизентерии, как болеутоляющее и противоцинготное средство.
Отвар семян используют как слабительное, а листья считают хорошим лечебным средством
при ревматизме и подагре. В косметике применяют питательные маски, в состав которых вхо-
дит облепиховое масло.

 
Посадка

 

Облепиха плохо переносит осенние, особенно поздние, сроки посадки. Хорошо саженцы
приживаются при ранневесенней посадке, до распускания почек. Оптимальным сроком
посадки облепихи является начало мая. Осенняя посадка облепихи малорезультативна,
поэтому посадочный материал, заготовленный осенью, хранят до весны в прикопке. Для этого
следует выбрать место на участке, где осенью и весной не застаивается вода, защищенное от
ветра. Выкопать траншею глубиной 20 см с наклонной стенкой, насыпать на дно песок слоем 7
—10 см и разложить по одному саженцу облепихи, тщательно расправив корни. Корни и ниж-
нюю часть штамба засыпать песком, а сверху – небольшим слоем земли.

Чаще всего растения облепихи высаживают по периметру участка с расстоянием между
растениями от 1,5 до 2 м. Многолетний опыт выращивания облепихи показывает, что 1 муж-
ское растение обеспечивает нормальное опыление 5–7 женских. В приусадебных садах при
небольшом количестве растений облепихи оптимальным соотношением мужских и женских
растений является 1:5 или 1:3, но лучше иметь два разновозрастных мужских растения-опы-
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лителя. Одно из них высаживается одновременно с женскими, второе – через 3–4 года. Это
позволит иметь на участке урожай даже в случае гибели одного из мужских деревьев.

В саду площадью 6 соток вполне достаточно иметь по одному женскому и одному
мужскому сортовому растению облепихи. Их можно высаживать куртиной на лужайке перед
домом, в этом случае облепиха будет играть роль не только плодового, но и декоративного рас-
тения. Куртину закладывают из 5–7 растений, высаживая их сближенно, на расстоянии 1,5 м
друг от друга, по кругу или в шахматном порядке.

На тяжелых глинистых заплывающих почвах облепиху лучше сажать не заглубляя, а,
наоборот, поднимая над уровнем почвы. На месте посадочной ямы делают холмик на 5—10 см
выше уровня почвы, на него ставится облепиха, а корни присыпаются землей так, чтобы рас-
тение оказалось посаженным выше уровня почвы.

При подготовке участка под посадку делают сплошную перекопку почвы с внесением
12 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата, 20 г сульфата калия и 200 г древесной золы
на 1 м2. Посадочная яма готовится осенью или за 2–3 недели до посадки. На бедных почвах
диаметр посадочной ямы до 1 м, глубина 50–60 см. Яма заполняется плодородной почвой с
добавлением 2–3 ведер перегноя, 2 ведра компоста, 300 г суперфосфата, 50 г сульфата калия,
50 г нитрофоски и 200 г извести-пушонки. Все тщательно перемешивают и заполняют яму,
сверху насыпают плодородную землю, без добавления минеральных удобрений.

После посадки саженец поливают раствором гумата калия «Суфлер» для плодово-ягод-
ных культур – 3 ст. ложки на 10 л воды. Через 3–4 дня полив надо повторить. На легкой почве
при посадке корневую шейку заглубляют на 4–6  см. Сажают растения строго вертикально.
После посадки почву мульчируют торфом слоем 5–6 см.

 
Уход и подкормка

 

Почву необходимо содержать в рыхлом, чистом от сорняков и влажном состоянии. Если
во время налива ягод стоит сухая погода, они могут остаться мелкими, а частично даже осы-
паться. Чтобы этого не случилось, около дерева или куста нужно тяпкой сделать «блюдце»
и вылить в него 3–5 ведер воды и, когда она впитается, засыпать сухой землей. Приствольные
круги пропалывают и рыхлят граблями на глубину 4–6 см, не повреждая поверхностно распо-
ложенные корни. Междурядья лучше засеять газонной травой, которую необходимо регулярно
скашивать.

Ежегодно весной надо вносить до 2 ведер органического удобрения (перегноя, компоста),
по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и мочевины на 1 м2, кроме этого, в период веге-
тации рекомендуется жидкая подкормка, которую проводят перед цветением и после цветения.
Рекомендуется жидкая подкормка, которую проводят перед цветением и после цветения.

Первая подкормка: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого минерального удобре-
ния «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур и 3 ст. ложки жидкого удобрения
«Универсальная Росса».

Вторую подкормку проводят после цветения: на 10 л воды разводят 4 ст. ложки гумата
калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур, расход рабочего раствора до 20 л.

Внекорневые подкормки: на 10 л воды разводят 5 капель регулятора роста «Эми-
стим». Опрыскивают облепиху два раза до цветения, 2 раза после цветения с интервалом 15
дней. Эти внекорневые подкормки улучшат цветение, плодообразование, увеличат урожай до
40 %.
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Обрезка

 

Дерево облепихи можно сформировать в виде куста с 4–5 ветвями, деревца с одиночным
штамбом высотой 20–30 см. Большая высота не рекомендуется, так как это автоматически
ведет к увеличению габаритов кроны.

Лучшими являются разветвленные саженцы облепихи с примерно равноценными по
длине и силе роста ветвями. Если же саженец длинный и не имеет разветвлений, его необхо-
димо при посадке обрезать до высоты 40–50 см. Из появившихся в следующем сезоне побе-
гов необходимо будет выбрать и заложить 4–5 ветвей и центральный проводник. Их следует
обязательно уравнять по высоте, то есть наиболее сильные ветви укоротить до длины самой
слабой, чтобы верхушки всех ветвей находились на одном уровне. Для того, чтобы крона оста-
валась достаточно компактной, необходимо в последующие 2–3 года укорачивать сильнорас-
тущие ветви на 1/4—1/3 их длины. В дальнейшем необходимость в этом отпадает.

Формируя облепиху, после посадки следует обрезать саженец на высоте 10–20 см, а в
следующем сезоне их отросшей поросли выбрать 4–5 ветвей, из которых по описанной системе
сформировать крону растения, остальные вырезать на кольцо.

Корневую поросль облепихи можно использовать в качестве посадочного материала
только в том случае, если растение не привито. У привитых растений облепихи поросль дикая,
не сохраняющая сортовых признаков маточного растения, поэтому рассчитывать на опреде-
ленные качества невозможно.

 
Сбор урожая

 

Ягоды нужно собирать в момент приобретения ими типичной окраски – в сентябре –
начале октября. Так, созревшие плоды сорта Дар Катуни имеют светло-оранжевую окраску,
Обильная – темно-оранжевую окраску и цилиндрическую форму плода; Подарок саду –
темно-оранжевую с красным загаром окраску и удлиненно-овальную форму плода.

Чтобы облегчить сбор, можно ветки аккуратно обрезать и, удобно устроившись за сто-
лом, отделять ягоды с них с помощью обычных ножниц.

Для употребления в свежем виде и приготовления джемов, сиропов, компотов лучше
собирать плоды в начале ботанической зрелости, когда они богаты аскорбиновой кислотой, не
мнутся, не раздавливаются, из них не вытекает сок. Перезрелые и мятые плоды трудно собирать
и использовать в переработке.

Запаздывать со сбором нельзя, иначе неизбежны потери урожая из-за склевывания пло-
дов птицами, потери сока при сборе.

 
Сорта

 

При подборе сортов надо высаживать те, которые перспективны в данной местности. В
средней полосе это:

Чечек – сорт среднего срока созревания. Зимостойкий. Плодоношение обильное, еже-
годное. Дерево среднерослое. Плоды желто-оранжевые, удлиненно-цилиндрической формы.
Плодоножка длинная, отрыв сухой. Высокоустойчив к болезням и вредителям.

Любимая – сорт раннего срока созревания. Дерево с раскидистой кроной, чаще растет в
форме куста. Ствол прямой, побеги средней толщины. Плоды овально-цилиндрические, ярко-
оранжевые, массой 0,7 г. Устойчив к низким температурам, болезням и вредителям.

Москвичка – сорт среднего срока созревания. Куст среднерослый, компактный, с пря-
мыми, длинными побегами. Плоды овальные, оранжевые с красными пятнами у основания
вершины, массой 0,7 г.
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Перчик – сорт среднеспелый. Скороплодный, зимостойкий. Околюченность слабая.
Плоды крупные, продолговато-конической формы, оранжевые. Отрыв сухой. Урожайность 6
—15 кг с куста.

Подарок саду – сорт среднеспелый. Зимостойкий. Куст компактный. Околюченность
слабая. Урожайность до 15 кг с куста. Плодоножка длинная, отрыв сухой. Масса одной ягоды
в среднем 0,8 г.

Трофимовская – сорт среднего срока созревания. Куст компактный. Околюченность сла-
бая. Ягоды оранжевые, приятного вкуса. Урожайность до 20 кг с куста.

Чуйская – сорт раннего срока созревания. Куст с компактной кроной. Околюченность
слабая. Урожайность до 17 кг с куста. Плодоножка короткая, отрыв сухой. Масса одной ягоды
0,6 г.

Витаминная – сорт среднего срока созревания. Урожайный. Дерево среднерослое. Око-
люченность слабая. Плоды оранжевые, округлой формы.

Рекомендую и такие сорта: Самородок, Оранжевая, Великан, Обильная, Ботаниче-
ская, Дар Катуни, Золотой початок, Масличная и др. Они высокоурожайны, плоды круп-
ные, отличаются сухим отрывом при сборе.

 
Боярышник

 
Кустарник высотой до 3 м с многочисленными стеблевыми колючками. Цветет в июне.

Цветки белого или розового цвета. Очень красивы полностью расцветшие кусты боярышника
культурных сортов с крупными махровыми цветками. Плоды разнообразной формы, с сочной
мякотью красного цвета, вкусные. Они содержат витамины С, Р, яблочную кислоту, фруктозу,
дубильные вещества. Их можно есть в свежем виде, из них готовят варенье, повидло, а также
сушат и потом заваривают как чай. Плоды и цветки обладают лекарственными свойствами, их
применяют при гипертонической болезни, бессоннице, одышке, кашле, астме, для снижения
содержания холестерина в крови и как успокаивающее средство.

В народной медицине из цветков и плодов боярышника делают настои.
Боярышник выращивают и как декоративное растение. Почти все его виды хорошо пере-

носят обрезку, стрижку, что позволяет легко придавать кустам любую форму. Колючие кусты
используют для создания живых изгородей, которые при правильном формировании и уходе
образуют серьезную преграду.

 
Выращивание и уход

 

Боярышник нетребователен к почве, засухоустойчив, светолюбив, плохо переносит
затемнение, очень зимостоек.

Высаживают боярышник как весной, так и осенью; для получения плодов – в ямы, для
создания живой изгороди – в траншею. Ямы копают диаметром и глубиной 60 см на расстоянии
1,5–2 м друг от друга. В каждую из них вносят по 1–2 ведра компоста, а из минеральных
удобрений – по 5 ст. ложек нитрофоски. Траншею копают шириной 60 см, глубиной 50 см.
В нее вносят 1–2 ведра компоста и 4 ст. ложки нитрофоски из расчета на 1 погонный метр.
Кусты в траншее сажают через 40–50 см.

Плодовые деревья (яблони, груши, вишни и др.) рядом с боярышником не выращивают,
поскольку у них есть общие вредители, такие как боярышница, яблонная тля, листовертка,
вишневый пилильщик.

По сравнению с другими культурами боярышник самое неприхотливое растение. Через
5–6 лет начинает плодоносить. Уход за ним заключается в прополке, рыхлении, подкормке
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и в формировании кроны. Кусты в живой изгороди можно обрезать до нужной высоты, это
способствует образованию боковых ветвей.

Первую подкормку проводят весной до цветения и при распускании листьев: в 10 л
воды разводят по 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального и гумата калия «Суфлер»
для плодово-ягодных культур, расход – 15–20 л на куст в зависимости от возраста растения.

Вторую подкормку делают во время плодоношения: в 10 л воды разводят 3 ст. ложки
гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур, 10 г регулятора роста «Корневин» и 5
капель регулятора роста «Эмистим», расход – 30–40 л на куст.

Третью подкормку проводят осенью (сентябрь): в 10 л воды разводят 3 ст. ложки нит-
рофоски и суперфосфата, расход – 15–25 л на куст.

В течение вегетационного периода и периода плодоношения проводят внекорневую под-
кормку в виде опрыскивания регулятором роста «Эмистим». Опрыскивают до полного смачи-
вания кроны.

 
Барбарис

 
Барбарис – это низкий или мощный куст высотой до 3 м. Крона может быть раскиди-

стая, но чаще компактная, кустоолиственная, на побегах – колючки. Ягоды не очень крупные
(обычно 7—10 мм, иногда до 1,5 см длины), съедобные. Они декоративны благодаря яркой
окраске, обилию на кусте и, конечно, форме. Окраска ягод может быть розовая, красная, пур-
пурная, сине-черная, часто с сильным восковым налетом. А форма округлая, грушевидная и
совершенно оригинальная, не поддающаяся определению. Листья осенью, за месяц до опаде-
ния, окрашиваются в яркие красные и пурпурные тона.

Цветки желтые, собраны в изящные, свисающие кисти, которые особенно красивы на
фоне пурпурных листьев. Цветет барбарис в мае – июне.

Барбарис любит солнечные места с любыми почвами и уровнем грунтовых вод не выше
80 см от уровня земли. Он вполне зимостоек и к тому же засухоустойчив, но плохо переносит
затенение, в полной тени перестает плодоносить.

Может использоваться в качестве декоративного растения.
В плодах барбариса имеются яблочная, винная и лимонная кислоты; в ягодах найдены

дубильные вещества каротин, витамины В1, В2, РР, Е, аскорбиновая кислота. В семенах содер-
жатся жирные масла, напоминающие облепиховые.

Благодаря колючим ветвям барбарис можно использовать в качестве труднопроходимой
живой изгороди. Из ягод можно варить варенье, соки и морсы, делать желе; готовить водку,
настойки, пастилу и конфеты. Кроме того, их можно высушить и добавлять во всевозможные
блюда. Листья в начале лета добавляют в салаты и супы, а молодые побеги – в огурцы при
засолке.

В народной медицине ягоды употребляют как мочегонное, желчегонное и болеутоляю-
щее при различных заболеваниях печени и желчного пузыря, как успокаивающее и тонизиру-
ющее средство. Целебными свойствами обладают листья, кора и даже корни.

 
Выращивание и уход

 

Высаживают барбарис весной и осенью. На хорошей плодородной почве под растение
копают яму диаметром 50x50 см и глубиной 40 см; на тяжелой, глинистой почве диаметр ямы
должен быть больше – 60×60 см, глубина 50 см. Яму заправляют смесью верхнего плодород-
ного слоя с 3 ведрами перегноя или компоста, 100 г суперфосфата, 50 г сульфата калия и все
это хорошо перемешивают, проливают раствором гумата калия «Суфлер»» для плодово-ягод-
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ных культур (3 ст. ложки на 10 л воды) и высаживают саженцы. Сразу после посадки обильно
поливают.

Основной уход – это подкормки, которые проводят 2–3 раза за летний период.
Первая подкормка до цветения: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суф-

лер» универсального и 10 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур.
Вторая подкормка в период начала созревания ягод: на 10 л воды разводят 3 ст. ложки

гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур.
Третья подкормка (сухая) после сбора ягод: 100 г суперфосфата и 50 г сульфата калия

на 1 куст.
Полив осуществляют только ранней весной и осенью (влагозарядковый полив).
Барбарису могут вредить барбарисовая тля (селится на нижней стороне листьев, повре-

ждая их и искривляя побеги) и барбарисовый пилильщик (объедает листья и молодые побеги).
При их появлении растения опрыскивают раствором хозяйственного мыла и табака. Для лет-
них опрыскиваний рекомендуются настои тысячелистника, чеснока и острого стручкового
перца. После сбора урожая обрабатывают раствором «Имидора» для цветочных культур (1 мл
на 5 л воды). Это более эффективная обработка против вредителей.

От грибных заболеваний барбарис страдает гораздо больше, чем от вредителей. Самое
опасное заболевание – ржавчина. Она вызывает заболевание побегов, листьев и ягод. Весной
на листьях появляются круглые пятна оранжевого цвета, которые с нижней стороны покрыты
подушечками.

Опрыскивание проводят три раза: 1) до цветения – 75 г препарата «Абига-пик» разводят
в 10 л воды; 2) 1 таблетку препарата «Гамаир» и 1 таблетку «Алирин-Б» разводят в 1,5 л воды;
3) Этим же раствором обрабатывают барбарис после сбора урожая, а также от мучнистой росы.

Мучнистая роса ослабляет кусты и проявляется в виде мучнистого налета на листьях и
побегах. В случае поражения барбариса следует удалить и сжечь пораженные побеги и листья.
Не допускайте загущения кустов, которое может спровоцировать возникновение заболевания
вследствие плохой вентиляции. И не поливайте сверху кусты водой.

 
Обрезка и формирование

 

Крона барбариса хорошо формируется естественным путем, так как тонкие ветви бар-
бариса направлены практически вертикально вверх под острым углом отхождения. Барбарис
является многостволовым кустарником, поэтому в зависимости от целей возделывания коли-
чество стволов в кустарнике следует регулировать, лишние вырезать на кольцо. Санитарную
обрезку также следует проводить регулярно, удаляя из кроны старые, сухие, тонкие загуща-
ющие ветки. При старении ветви следует омолаживать, вырезая их частично или целиком, и
формировать взамен новые.

Барбарис хорошо поддается формовой обрезке, из куста барбариса можно создать любую
декоративную форму: шар, пирамиду и т. д. Лучшим сроком для любого вида обрезки является
ранняя весна до распускания.

Барбарис требует формирования в молодом возрасте и обрезки в плодоносящем, когда
вырезают сухие, поломанные, старые и загущающие ветви. С 10—12-летнего возраста нужно
проводить и омолаживающие обрезки.

 
Сбор урожая

 

Ягоды собирают в конце сентября – начале октября, когда они достигнут биологической
зрелости.
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Сорта

 

Барбарис обыкновенный – крупный, до 2,5 м высотой, кустарник с зелеными листьями
и красными эллипсовидной формы ягодами.

Барбарис корейский – образует компактный прямостоящий куст; от многих похожих
видов (обыкновенный и амурский) отличается крупными, округлой формы ярко-красными
блестящими плодами.

Барбарис Тунберга – в средней полосе сравнительно невысокий, до 2 м, образует густую
крону из многочисленных тонких побегов. В свободной посадке на хорошо освещенном месте
имеет плотную, как бы горизонтально распластанную форму куста.

Барбарис оттавский пурпурный – по форме кроны напоминает обыкновенный, но чуть
меньше, а по мелким листьям он ближе к барбарису Тунберга.

Барбарис прозрачный – родом из Западного Китая. Высотой он не более 1 м, листья
некрупные, остисто-зубчатые, серо-зеленые, к осени становятся пурпурными, цветки ярко-
желтые. Ягоды имеют необычную форму, они крупнее, чем у многих других видов, – до 1,5 см.

 
Черная смородина

 
Черная смородина – это любимейшая в наших краях традиционная культура отечествен-

ного садоводства. В культуру она была введена в средние века сначала как лекарственное, а
позже – как ягодное растение.

Смородина любит достаточно влажные и плодородные легкие почвы. Если почва силь-
нокислая, ее необходимо известковать. Место для смородины без труда можно найти даже в
тенистом саду. Она не только выдерживает полутень, но и ягоды при таком освещении дает
крупнее.

Большинство сортов самоплодно. Следовательно, растение не зависит от опылителей и
может расти в посадках одного сорта.

Бесспорное достоинство черной смородины – ее неприхотливость, однако это не значит,
что после посадки о ней можно забыть и вспомнить только в момент сбора урожая. Чтобы
смородина дала высокий урожай, нужен хороший, современный уход.

Ягоды смородины содержат сахара, кислоты, витамины, минеральные соли, все это есть
в смородине, за что ее называют «кладовой витаминов». По содержанию витамина С ее ягоды
уступают лишь шиповнику и актинидии.

Из ягод черной смородины варят варенье, делают джемы, желе, повидло, соки и ликеры;
листья – традиционная пряность при солении и квашении овощей, а также при мочении яблок.

В свежем и переработанном виде ягоды смородины рекомендуются в качестве жаро-
понижающего, потогонного, противовоспалительного и сахароснижающего средства, а также
средств, тонизирующих сердечно-сосудистую систему. Они полезны при простудных, некото-
рых инфекционных заболеваниях, малокровии.

 
Выращивание и уход

 

Смородина трогается в рост ранней весной, когда земля еще не совсем оттаяла. Поэтому
сажать ягодники лучше осенью. Чтобы вырастить мощный урожайный куст с сильными при-
корневыми побегами, саженцы смородины высаживают наклонно, заглубляя условную кор-
невую шейку на 6–8 см ниже уровня почвы. При такой посадке образуются дополнительные
корни, появляются побеги возобновления.
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Высаживают дву- и однолетние саженцы. Если однолетние саженцы смородины слабые,
можно в одну яму в разные стороны наклонно посадить 2 саженца, чтобы получить более мощ-
ный куст. Каждый побег у саженца обрезают, оставляя 2–4 хорошо развитых почки.

Саженцы черной смородины должны быть хорошо разветвленными, с сильной корневой
системой, не подсушенными и не поврежденными при транспортировке.

За месяц до осенней посадки по участку на 1 м2 разбрасывают до 5 кг органических
удобрений перегноя или компоста, а также 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата
калия. Кроме этого, в каждую посадочную яму размером 40×40 см дополнительно вносят по
8 кг органического удобрения, 3 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия. При
подготовке участка обязательно тщательно удаляют корневища многолетних сорняков, таких
как пырей, осот и др.

Сажают смородину осенью или весной, до распускания почек, на расстоянии 1,5–2,5 м
между кустами. Благоприятные сроки посадки – сентябрь или с середины до конца апреля.
Для лучшего опыления сажают несколько разных сортов. Второй способ приготовления поса-
дочной ямы: яму копают диаметром 50 см, глубиной 40–50 см, плодородный слой при этом
складывают в одну сторону, а глубинный, тяжелый – удаляют. Затем плодородный смешивают
с торфом, или перегноем, или компостом (3 ведра на яму) и, если почвы глинистые, добавляют
2–3 кг крупнозернистого речного песка.

При посадке осенью в яму кладут 2 стакана древесной золы или доломитовой муки, 4
ст. ложки суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия (сернокислый калий).

При весенней посадке в яму добавляют кроме перегноя или компоста 10–12 кг также
жидкие быстродействующие комплексные удобрения: «Эффектон-Я» или «Универсальная
Росса» (до 10 ст. ложек), а также 10 мл препарата «Интермаг огород» для цветочно-декора-
тивных культур, 5 ст. ложек нитрофоски, 2 стакана древесной золы. Сначала землю перемеши-
вают с органическими удобрениями и заполняют ею яму, затем насыпают минеральные удоб-
рения и перекапывают на глубину штыковой лопаты. Сверху насыпают плодородную почву без
удобрения и поливают раствором гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур (5 ст.
ложки на 10 л воды). К посадке саженцев приступают через 4–5 дней. Их сажают на 10–12 см
глубже, чем они росли на старом месте; можно сажать наклонно, но лучше вертикально – так
формируется более компактный куст.

При посадке нужно следить, чтобы корни были расправлены, хорошо засыпаны и уплот-
нены, для этого их, засыпая почвой, несколько раз поливают раствором гумата калия «Суфлер»
универсального (3 ст. ложки на 10 л воды). Чтобы сохранить в почве влагу, саженцы подсы-
пают торфом, или перегноем, или опилками, или мелкой стружкой. Если нет дождей, посадки
поливают водой 2 раза в неделю.

До того как кусты начнут плодоносить, уход за ними заключается в борьбе с сорняками,
поливе и окучивании. Подкармливать начинают в год плодоношения.

Смородина нуждается в защите от заморозков – ранних весенних, приходящихся на
период бутонизации и цветения, и поздних летних, случающихся до конца первой декады
июня, то есть в течение двух недель после окончания цветения, и ведущих к осыпанию завязей,
что резко снижает урожайность.

В случае заморозков кусты смородины надо хорошо полить водой (примерно 2–3 ведра
на 1 куст) и накрыть укрывным материалом, в ветреную погоду его необходимо закрепить.
Если это сделать быстро, то урожай будет спасен.

Получению высокого урожая способствует хорошее опыление смородины пчелами, шме-
лями и другими насекомыми. Чтобы их привлечь, в 10 л воды разводят 3 ст. ложки меда и
опрыскивают кусты во время цветения. Первое опрыскивание проводят в начале цветения,
второе – через 6 дней после первого.
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Подкормка

 

Для повышения урожайности, кроме основных удобрений, применяют подкормки: за
вегетационный период проводят 3–4 корневые подкормки.

Первую подкорму проводят во время цветения: на 10 л воды берут 2 ст. ложки гумата
калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 10 мл «Интермаг огород» для цветочно-деко-
ративных культур, расходуют по 20 л раствора на куст.

Вторую подкормку делают во время завязывания ягод: в 10 л воды разводят 4 ст. ложки
гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 3 капли регулятора роста «Эмистим»,
20–25 л раствора на куст.

Третья подкормка. Ее проводят через 20 дней после второй. В 10 л воды разводят 3
ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального, расход 20 л на куст.

Четвертую (корневую) подкормку проводят сразу после сбора последних ягод: на 10
л воды берут 1 ст. ложку гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 10 мл «Интер-
маг огород» для цветочно-декоративных культур, расходуют по 10 л на один куст. Подкормки
вносят под плодоносящие кусты в радиусе до 1,5–2 м.

Внекорневые подкормки проводят природным регулятором роста «Эмистим» до и
после цветения, а также во время плодоношения – на 10 л воды разводят 5 капель или 1 мл
регулятора на 100 л воды, обработку повторяют через 20 дней. Опрыскивают до цветения и 3
раза после цветения по ягодам с интервалами 10–12 дней. Если листья пожелтели по каким-
либо причинам (хлороз) или неинфекционные болезни, вызванные недостатком микроэлемен-
тов, срочно нужно провести обработку «Эмистимом», чтобы избежать пожелтения листьев.

Если периоды образования завязи (конец мая – начало июня), налива ягод совпали с
периодом засухи, кусты обязательно поливают. Полив необходим и после сбора урожая. Кроме
того, в сухую осень нужно до наступления устойчивых морозов сделать подзимний полив: рас-
ход воды 3–5 ведер на 1 м2.

Смородина довольно влаголюбивая культура, что связано с ее биологическими особенно-
стями. Недостаток влаги вызывает у растений задержку роста, измельчение ягод. Засушливые
условия в послеуборочный период могут привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые
зимы.

Смородина поражается вредителями – смородинным почковым клещом, смородинной
листовой галлицей, стеблевой галлицей, смородинной стеклянницей, крыжовниковой побе-
говой тлей, большой смородинной тлей, обыкновенным паутинным клещом, крыжовниковой
огневкой.

Из болезней наиболее часто встречаются американская мучнистая роса, бокальчатая и
столбчатая ржавчина, антракноз, септориоз (белая пятнистость) и махровость.

 
Обрезка и формирование

 

Обрезку начинают сразу после посадки. У саженцев укорачивают каждый здоровый
побег, оставляя только 3–4 хорошо развитые почки. Слабые, тонкие побеги вырезают полно-
стью. В последующие годы до плодоношения у основания куста удаляют лишние однолетние
прикорневые побеги, оставляя всего 3–4 хорошо развитых и удобно расположенных в кусте.
Формировать куст заканчивают на пятый год. К этому времени он состоит из 12–15 скелетных
ветвей – примерно по 2–4 каждого возраста.

Через 5–6 лет осенью, после сбора урожая, начинают вырезать старые ветви, у которых
снизилась продуктивность. Кора на таких ветвях темно-бурая, плодовые веточки становятся
сухими и отмирают, ягоды мелкие, и их мало. Старые побеги обычно вырезают по 1–2 у самого
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основания куста, оставляя для его возобновления не более 4–5 однолетних прикорневых побе-
гов. И так каждый год.

Черная смородина может плодоносить и давать хорошие урожаи до 15 и более лет.
Рост побегов смородины от корня отличается неравномерностью по годам. В первый год

побег растет очень интенсивно, давая большой прирост. В последующие годы темпы прироста
значительно ослабляются и к 5–6 году развития растения практически прекращаются. Нара-
щивание длины ветви зависит от верхушечной вегетативной почки. Зона плодоношения рас-
полагается в средней части побега, нижняя часть является зоной ветвления куста, из нее отрас-
тают сильные боковые побеги. Наиболее ценны для плодоношения ветви первого и второго
порядков ветвления. На кусте следует оставлять 3–4 удачно расположенные идущие от корня
ветви, остальные нужно вырезать у основания. Первые выбранные при послеосадочной обрезке
ветви являются основой куста.

У растений смородины с хорошим ветвлением укорачивать побеги можно незначительно,
со средним ветвлением – до 1/4 длины побега, со слабым ветвлением – до 1/2 длины побега.

Хороший урожай зависит и от правильного формирования и обрезки куста. Их форми-
рование начинается в первую весну после посадки. Над поверхностью почвы оставляют по 2–4
хорошо развитых почки на каждом побеге. В последующие 2–3 года у основания куста удаляют
лишние, слабые прикорневые побеги. Ежегодно оставляют 3–4 удобно расположенных побега.
Формирующую обрезку заканчивают на 4—5-й год.

Лучшее время обрезки кустов – ранняя весна, до распускания почек, но так как почки
распускаются очень рано, то обрезку практически осуществляют осенью, сразу после сбора
урожая. В последующие годы хорошо сформированный куст не требует сложного ухода.

Ежегодная обрезка заключается в:
– вырезании всех старых ветвей (в возрасте старше 5 лет), которые загущают куст и не

отличаются высокой продуктивностью;
– вырезании больных и пораженных вредителями ветвей целиком или укорачивании их

до здоровой древесины;
– прочистке куста и удалении сухих, поломанных и отплодоносивших веток;
– вырезании слабых, тонких, плохо развитых ветвей у основания, они загущают куст и

не дают плодов;
– укорачивании ветвей первого порядка в зависимости от степени ветвления куста;
– укорачивании ветвей второго порядка, когда их длина превышает 50 см.
Загущенный куст смородины обрезать сложнее, эту операцию необходимо провести в

несколько этапов. Начать следует с санитарной прочистки куста, в ходе которой необходимо
удалить больные, сухие, истонченные, поломанные, лежащие на земле побеги. Затем вырезать
часть здоровых ветвей, оставив 4–5 наиболее сильных и удачно расположенных ветвей, иду-
щих от корня. Это расчистит крону и создаст условия для появления новых молодых и здоро-
вых побегов, с которых начнется формирование нового куста. Если куст безнадежно загущен и
внутренние побеги плохо развились из-за недостатка света, лучше срезать все ветви под корень
и дать возможность отрасти новым с нуля. При хорошо развитой корневой системе куста вос-
становление произойдет быстро.

 
Сбор урожая

 

Ягоды созревают через 45–55 дней после начала цветения, то есть во второй-третьей
декадах июля – первой декаде августа.

Созревание ягод в кисти в очень большой степени зависит от температурных условий в
момент цветения. Если оно происходит в короткие сроки, то созревают почти одновременно
все ягоды в кисти. При растянутом цветении, когда благоприятная погода чередуется с холод-
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ной и дождливой, последующие цветки опыляются с опозданием, что сказывается и на сроках
созревания ягод. Следует также отметить, что ягоды одного и того же сорта на молодых кустах,
где кисти более равномерно освещаются, созревают дружнее, чем на кустах старых, где воз-
растает степень их затенения.

При перевозке на недалекое расстояние ягоды снимают слабоокрашенные в фазе техни-
ческой спелости. Дозревание и полное окрашивание их происходит во время транспортировки,
которая не должна превышать 7—10 дней. Ягоды, используемые на месте, снимают с куста
полноокрашенными в съемной зрелости. Ягоды собирают целыми кистями или по одной, если
они непрочно крепятся к ножке и кисти.

Сбор обычно производят в 2 приема из-за неодновременного созревания ягод, за исклю-
чением нескольких сортов, ягоды которых созревают практически одновременно и не склонны
к осыпанию (Голубика, Выставочная, Неосыпающаяся, Память Мичурина, Победа).

 
Размножение

 

Размножение проводят дугообразными отводками, а также одревесневшими черенками.
Размножение смородины дугообразными отводками.
1. На хорошо развитой крепкой ветке, расположенной ближе всех к земле, сделать надрез,

не расщепляя до конца, в открытый разрез вложить маленький камешек или щепочку, чтобы
он держался в открытом состоянии.

2. Ветку пригнуть к земле, выкопать неглубокую ямку, опустить в нее участок ветки с
разрезом, закрепить деревянной или проволочной шпилькой или скобкой, засыпать ямку зем-
лей и полить. В течение вегетационного периода поддерживать почву в месте присыпки влаж-
ной, это способствует образованию корней.

3. К осени в разрезе ветки образуются корешки. Укоренившийся саженец обычно отде-
ляют от маточного растения весной следующего года.

4.  Отделенный с помощью секатора саженец имеет достаточно развитую корневую
систему. После отделения весной его высаживают на отдельную грядку для подращивания или
непосредственно на постоянное место.

Размножение смородины одревесневшими черенками.
Хорошо вызревшие однолетние побеги с 2–4 летних ветвей разрезают на черенки 15–

18 см длиной с 5–6 почками и тут же высаживают на подготовленную грядку. Самую верхнюю
невызревшую часть побега выбрасывают. Черенки сажают наклонно под углом 45° на рассто-
янии 8—10 см. Ряд от ряда должен быть не ближе 50–60 см. На верху оставляют 2 почки,
одна из которых должна быть на уровне почвы. Землю вокруг черенков уплотняют, поливают
и мульчируют торфом.

Очень эффективным является размножение черной смородины дугообразными отвод-
ками. Срезать черенки лучше во второй-третьей декаде сентября. Посаженные в этот срок, они
укореняются и хорошо перезимовывают. Можно вырастить саженец и из одно-и двухпочко-
вого одревесневшего черенка. Нарезав такие черенки из нижней и средней части однолетних
побегов за 2 недели до посадки, их укореняют в посевных ящиках в смеси из песка и дерновой
земли, взятых в равных частях.

Хорошо плодоносящие кусты черной смородины выращивают на одном месте 10–12 лет.
Почву необходимо содержать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Чтобы
не повредить корни, около кустов рыхление проводят на глубину не более 6–8 см, а между
рядами глубина обработки почвы достигает 10–12 см. Мульчирование почвы навозом, торфом,
перегноем способствует сохранению влаги, рыхлости почвы и позволяет сократить количество
обработок почвы.
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Сорта

 
 

Сорта раннего срока созревания
 

Эвелеста – сорт скороплодный. Зимостойкий, урожайный (3,5–4,5 кг с куста). Устойчив
к мучнистой росе и другим заболеваниям. Куст среднерослый. Ягоды вкусные, крупные.

Дачница – очень скороплодный сорт, высокоурожайный. Устойчив к мучнистой росе.
Куст невысокий, раскидистый. Ягоды крупные, хорошего вкуса.

Сеянец Голубки – ценится за хорошую и стабильную урожайность, слабую поражаемость
мучнистой росой, крупные (1,2–1,4 г) и вкусные ягоды. Сорт самоплодный, зимостойкий, но в
суровые зимы случается подмерзание коры у основания ветвей. Ягоды созревают очень рано.
Однако следует иметь в виду, что они сильно осыпаются и растрескиваются, поэтому медлить
с их сбором нельзя.

Диковинка – отличается высокой скороплодностью, уже в следующем после посадки
сезоне дает с куста 500–700 г ягод, на 5–6 год – 5–7 кг. К мучнистой росе устойчив. Ягоды
крупные, черные, блестящие, мякоть их сочная, кисло-сладкая.

Виноградная – имеет ягоды крупные, выровненные, черные, созревающие рано. Мякоть
нежная, сладкая, кожица тонкая. Цветки устойчивы к весенним заморозкам. Устойчив к муч-
нистой росе и почковому клещу.

Наследница – дает крупные (1,2–1,5 г) ягоды, черные, вкусные, универсального назна-
чения. После созревания не осыпаются.

 
Сорта среднего срока созревания

 

Белорусская сладкая – урожайный сорт, очень зимостойкий. Устойчив к мучнистой
росе и почковому клещу. Куст сильнорослый. Ягоды крупные, сладкие.

Орловский вальс – высокоурожайный. Устойчив к мучнистой росе. Ягоды очень круп-
ные.

Черный жемчуг – дают урожай ягод 3,5 кг с 2—4-летнего куста. Ягоды крупные, черные,
сочные, нежные, кисло-сладкого вкуса. Сорт зимостойкий, устойчив к мучнистой росе.

Зеленая дымка – первый раз плодоносит на второй после посадки год. Ягоды крупные
(до 2,5 г), черные, блестящие, приятного вкуса. Устойчив к мучнистой росе, почковым клещом
поражается редко.

Багира – зимостойка, хорошо переносит засуху и жару. Ягоды черные, блестящие, сред-
ней массой 1,2 г, мякоть нежная, кисло-сладкого приятного вкуса, ароматная. Куст среднерос-
лый.

 
Сорта позднего срока созревания

 

Вологда – зимостойкий, урожайный. Устойчив к грибным заболеваниям. Ягоды прият-
ного кисло-сладкого вкуса, крупные.

Татьянин день – сорт позднего срока созревания. Зимостойкий, высокоурожайный.
Относительно устойчив к мучнистой росе и другим заболеваниям. Ягоды крупные, черные,
сладко-кислого вкуса.

Лентяй – сорт урожайный, зимостойкий. Устойчив к грибным заболеваниям и к почко-
вому клещу. Куст среднераскидистый. Ягоды крупные, вкусные.

Софья – высокоурожайный, зимостойкий. Среднеустойчив к грибным заболеваниям.
Куст среднерослый. Ягоды крупные, черные, вкусные.
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Ядреная – сорт среднепозднего срока созревания. Устойчив к мучнистой росе и не пора-
жается почковым клещом. Ягоды очень крупные, кисло-сладкого вкуса.

Велой – зимостоек. Ягоды крупные (в среднем 1,7 г), сладкие. Сорт обладает комплекс-
ной устойчивостью к грибным болезням. В плодоношение вступает на второй после посадки
год.

Краса Алтая – очень скороплодный и зимостойкий. Почковым клещом поражается
слабо, к мучнистой росе устойчив. Ягоды крупные с толстой кожицей. Куст средней рослости.

Катюша – характеризуется высокой урожайностью. Ягоды крупные, черные удлиненной
формы.

Измайловская – относительно устойчив к антракнозу, мучнистой росе и почковому
клещу. Ягоды крупные, черные с красноватым оттенком, пригоден для всех видов переработки.

В последние годы создан целый ряд перспективных сортов черной смородины. Среди них
Бинар, или Память Павловой (среднего срок созревания; ягоды крупные, черные, кожица
плотная); Детскосельская (ягоды нежного сладко-кислого вкуса, средней массой 1–1,4  г);
Душистая (раннего срока созревания; ягоды крупные, черные, с плотной кожицей).

 
Красная и белая смородина

 
Красная и белая смородина отличаются от черной особенностями роста и плодоношения.

Цветковые почки этих видов расположены на букетных веточках и кольчатках, которые более
долговечны по сравнению с плодовыми образованиями черной смородины. Ягоды красной и
белой смородины равномерно распределяются по всему кусту и почти не выносятся на пери-
ферию, кусты не так загущены и более долговечны: на одном месте куст может расти 15–20
лет. Белая смородина отличается от красной только окраской ягод.

Красная смородина – растение умеренного пояса Северного полушария, поэтому климат
средней полосы России как нельзя лучше подходит для ее выращивания.

Красная смородина легче, чем черная, переносит жару и сухость воздуха, но в целом
плохо приспособлена к климатическим условиям юга. В засуху у большинства сортов насту-
пает преждевременный листопад, что, как правило, сказывается на урожайности растений в
следующем году.

Красная смородина может расти на всех типах почв при условии предварительной хоро-
шей заправки ее удобрениями, но лучше всего она себя чувствует на суглинках и на хорошо
удобренных, плодородных и влагоемких глинистых и супесчаных почвах со слабокислой реак-
цией почвенного раствора (рН5—5,5). На бледных, сухих почвах кусты развиваются плохо,
плоды сильно мельчают, на переизвесткованных грунтах растения страдают от хлороза. Тяже-
лые и холодные почвы также малопригодны.

Растение хуже других ягодных культур переносит повышенную кислотность почвы и
лучше развивается на почвах со слабощелочной реакцией (рН 7,0–8,0). Красная смородина
довольно неприхотлива. В саду ей отводят ровные участки, средние и верхние части склонов.
Большинство сортов, особенно белоплодных, светолюбивы, предпочитают теплые и открытые
места и под пологом деревьев дают очень низкие урожаи.

Несмотря на то, что красная смородина в целом выносливое растение, ее, как и чер-
ную, лучше высаживать в защищенном месте (от сильных ветров разветвленные плодонося-
щие ветви у основания часто выламываются).

Участок должен быть чистым от сорняков, особенно от пырея. Если же таковой имеется,
его удаляют вместе с корневищем.

Ягоды из красной смородины употребляют в свежем виде и перерабатывают, из красной
смородины получаются прекрасное желе, питательные компоты и соки; ее можно перетереть с
сахаром, а зимой разводить водой и таким образом пополнять организм витаминами.
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Свежие ягоды и продукты их переработки улучшают аппетит, повышают усвояемость
белков животного происхождения, способствуют усилению перистальтики кишечника. Сок
обладает освежающим и общеукрепляющим свойством, в жаркую погоду утоляет жажду, реко-
мендуется больным, находящимся в лихорадочном состоянии. В народной медицине его упо-
требляют как потогонное средство и считают полезным при мочекаменной болезни (способ-
ствует выведению солей мочевой кислоты).

Еще в старину смородину разводили как лекарственное растение, нормализующее дея-
тельность желудка и кишечника. Красная смородина оказывает мочегонное, желчегонное,
противовоспалительное действие. В ягодах красной смородины есть высокое содержание
кумаринов, способствующих снижению свертываемости крови, что имеет важное значение
для предупреждения инфарктов, а также ценные соли фосфора, калия, натрия, кальция, а
также микроэлементы: марганец, кремний, йод. Важную кроветворную роль играют кобальт
и железо.

Сок с ягод красной смородины хорошо утоляет жажду, отлично восстанавливает силы
после тяжелых заболеваний. Ягоды и сок красной смородины можно применять при запорах в
качестве легкого слабительного, которое подойдет детям и пожилым людям.

 
Красная смородина в народной медицине

 

Настойка из листьев красной смородины помогает понизить высокую кислотность желу-
дочного сока. 30 г свежих листьев залить 1 л белого вина, настаивать 10 дней в темном месте
при температуре 20 °C. Принимать по 50 г перед едой.

Как свежие, так и высушенные листья красной смородины помогают при авитаминозе.
Настой: 2–3 ст. ложки свежих листьев залить 1 ст. кипятка и через 15 мин. этот настой исполь-
зуют в качестве мочегонного средства. Пить по 1/2 стакана 3–4 раза в день.

Для лечения цистита готовят настой из листьев: 100 г свежих листьев залить 1 л кипятка и
настаивать до охлаждения в закрытой посуде (листья лучше нарезать), процедить и принимать
по 1 стакану 2 раза в день.

Сок красной смородины обладает жаропонижающим действием. На случай простуды
нужно запастись на зиму замороженными ягодами в кистях.

Для лечения атеросклероза и других болезней системы кровообращения рекомендуют
принимать настой красной смородины: 3 ст. ложки ягод залить 0,5 л кипятка и настаивать до
охлаждения. Пить по 0,5 стакана несколько раз в день.

 
Выращивание и уход

 

При посадке ямы готовят глубиной 40–50 и шириной 40–50 см на 2/3 заполняют поч-
вой, тщательно перемешанной с органическими и минеральными удобрениями. Смородина
способна образовывать дополнительные корни, поэтому ее следует сажать на 5–7 см глубже,
чем она росла до посадки. Растения сажают прямо или наклонно для лучшего образования
дополнительных корней. После посадки саженцы обильно поливают и мульчируют перегноем
или торфом слоем 5–7 см, сильно обрезают, оставляя ветви длиной 10–15 см с 3–4 почками.

Посадку лучше проводить ранней осенью, в конце сентября – начале
октября. Растения красной смородины более сильнорослые и, разрастаясь, с
возрастом занимают большую площадь, поэтому при посадке кусты следует
размещать на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

Красную смородину размещают по границам участка или вдоль дорожек. Но, учитывая
привлекательность культуры в период цветения и созревания ягод, ее с успехом можно выса-
живать группами или вместе с декоративными кустарниками и многолетниками.
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Уход за красной смородиной сходен с уходом за черной смородиной, но есть и ряд отли-
чий. У красной и белой смородины по сравнению с черной более мощная и глубокая корневая
система. В отличие от черной смородины, у которой кольчатки недолговечны и живут 2–3 года,
у красной и белой они плодоносят до 7–8 лет. Красная смородина так же, как и черная сморо-
дина, в первые 3–4 года после посадки требует повышенного количества питательных веществ,
особенно в фазу плодоношения. Поэтому корневые и внекорневые подкормки проводят как
для черной смородины.

Внекорневые подкормки очень эффективны в фазе цветения и образования завязей,
вечером или утром, после высыхания росы.

Следует помнить о необходимости поливов в связи с высокой потребностью растений во
влаге.

Красная смородина особенно положительно реагирует на своевременный полив в
засушливое время года, особенно в период формирования и налива завязей и после сбора
урожая. Благодаря мощной и разветвленной корневой системе красная смородина более засу-
хоустойчива, чем черная, но при недостатке влаги мельчают ягоды и снижается урожай. Она
отзывчива на влажность, но при этом совершенно не выносит переувлажнения почвы, застоя
влаги и высокого расположения грунтовых вод.

Смородина отзывчива на мульчирование. Осенняя заделка таких мульчирующих матери-
алов, как торф, перегной, компост пополняет запасы питательных веществ и улучшает струк-
туру почвы. Почву под кустами обычно засыпают мульчей после весеннего рыхления слоем
10–15 см.

Кроме других общих с черной смородиной вредителей красную и белую смородину пора-
жают листовая галловая тля, личинки селятся на нижней стороне листьев, образуя темно-крас-
ные и желтые вздутия, – опрыскивают рано весной до цветения препаратом «Карбофос» (60 г
на 10 л воды с добавлением 1 ст. ложки дегтярного мыла), а также крыжовниковый пилиль-
щик (мелкие ложногусеницы зеленого цвета с черными пятнышками объедают листья, остав-
ляя лишь толстые жилки)  – против него обрабатывают сразу после цветения препаратом
«Карбофос» с зеленым мылом. Более эффективно опрыскивание против вредителей «Имидо-
ром» (1,5 мл на 10 л воды).

Против тли действенны растворы, используемые против большой смородинной тли,
полезно также высаживать рядом помидоры. В борьбе с пилильщиком эффективны опрыски-
вания настоями полыни, табака и чеснока. Осенью необходимо перекапывать почву, а летом
собирать ложногусениц вручную.

 
Обрезка

 

Правила обрезки красной и белой смородины  схожи с правилами обрезки черной
смородины, но есть и ряд особенностей, связанных с биологией строения куста и специфи-
кой роста и плодоношения. Самые сильные цветковые почки, а значит, наиболее обильные и
крупные кисти ягод размещаются на бывших верхушках побегов, где двухлетняя древесина
граничит с однолетней. Поэтому при обрезке красной и белой смородины не следует укорачи-
вать ветви, это наносит ощутимый ущерб урожаю будущего года. Возраст ветвей, способных
к плодоношению, достигает 8—10 лет, поэтому нет необходимости вырезанием ветвей посто-
янно поддерживать возрастное разнообразие ветвей в кусте. Однако молодых нулевых ветвей,
предназначенных для замены старых, не должно быть слишком много, чтобы не произошло
загущение куста. Поэтому необходимо оставлять столько молодых ветвей, сколько необходимо
для замены в будущем стареющих, лишние же ветви следует вырезать у основания.

Красной и белой смородине требуется также омолаживающая обрезка, когда длина при-
ростов побегов становится маленькой. Одним из способов омолаживания в данном случае
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является обрезка на перевод на сильное боковое ответвление, способное к активному росту,
или на волчковый побег.

Послепосадочную обрезку куста красной и белой смородины проводят на 2—3-й год
после посадки и оставляют 4–5 сильных удачно расположенных побегов, остальные вырезают
у основания. Оставленные ветви, которые служат основой формирования куста, укорачивают.

На 2—3-й год после посадки куст обрезают, оставляя 4–5 наиболее сильных ветвей.
В дальнейшем ежегодно выбирают по 4–5 наиболее сильных побегов, а остальные удаляют.
Одновременно прореживают лишние обрастающие ветви первого и второго порядка, трущи-
еся, ослабленные, расположенные близко к земле. В кустах красной смородины не следует
оставлять слабые прикорневые побеги. Они загущают куст и малопродуктивны. Омолажива-
ние кустов красной смородины начинают на 6—7-й год после посадки, заменяя старые, менее
продуктивные ветки новыми, молодыми побегами нулевого порядка.

 
Сбор урожая

 

Сроки сбора урожая определяются так же, как для черной смородины, с учетом особен-
ностей того или иного сорта. В любом случае нельзя оставлять ягоды долго на кусте, это ведет
к их усыханию и осыпанию.

Для красной и белой смородины, ягоды которой созревают одновременно, сбор целыми
кистями является общепринятым приемом. Из-за очень прочного прикрепления ягод к плодо-
ножке при отрыве повреждается кожица, вытекает сок, и ягода теряет качества, поэтому сбор
отдельных ягод нежелателен или собирают осторожно.

При уборке кисти нельзя также дергать вниз по побегу – вместе с кистью часто срывается
и плодовая пазушная почка, которая даст урожай на следующий год.

Зрелые плоды долго не осыпаются, поэтому с уборкой можно не спешить. При поздних
сборах ягоды становятся более интенсивно окрашенными и вкусными за счет дополнительного
накопления сахара.

Пока на плодах не обсохнет роса или капли дождя, смородину убирать нельзя, мокрые
ягоды плохо хранятся и быстро портятся. До транспортировки или переработки их хранят в
прохладном помещении, но не более 2 дней.

 
Сорта

 

Голландская белая – ягоды белые с загаром, кислые.
Голландская красная – ягоды крупные, светло-красные, кислые, используются для при-

готовления сока, желе, которые хорошо сохраняются, не теряя вкусовых достоинств.
Первенец – ягоды среднераннего срока созревания, крупные, ярко-красные, вкусные.
Щедрая – ранний. Ягоды средней величины; мякоть сочная, красной окраски, кисло-

сладкого вкуса.
Большая Белая – среднеранний; ягоды средние до крупных, желтовато-кремовые, кисти

длинные, вкус сбалансированный кисло-сладкий, приятный.
Ютерборгская – среднеспелый; ягоды крупные, нежного светло-кремового тона, кожица

прозрачная, вкус приятный кисло-сладкий с преобладанием сладости.
Ненаградная – среднеспелый; ягоды средние, ярко-красные, прозрачные, вкус приятный

кисло-сладкий с преобладанием кислоты.
Натали – среднеспелый; ягоды средние, темно-красные, глянцевые, вкус кисло-сладкий,

десертный.
Чулковская – раннеспелый; ягоды красные, средней величины; мякоть сочная, нежная.

Пригодны для потребления в свежем виде и для переработки.
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Малина

 
Малина – многолетний полукустарник. Придаточные корни мощного корневища, разрас-

таясь, образуют корневые отпрыски, которые в первый год растут в высоту и толщину. В пазу-
хах их листьев формируются цветочные почки, на второй год образуются боковые веточки,
несущие цветки и завязи. Чем мощнее побеги, тем выше будет урожай на следующий год.

На одном месте малина дает хорошие урожаи 10–12 лет, затем все удаляют, перекапы-
вают и закладывают на новом месте новые посадки.

Малину сажают вдоль забора. Однако это не лучшее для нее место. Значительно удобнее
посадить малину компактно где-нибудь в углу сада, на хорошо освещенном месте, укрытом от
ветра. Хорошо, когда в малиннике зимой будет накапливаться много снега. Это и защита от
мороза, и лишняя влага в земле, а малина любит почвы с запасом влаги и питательных веществ,
но не переносит чрезмерного увлажнения.

В домашних условиях ягоды используются для приготовления вкусного душистого варе-
нья, джема, всевозможных начинок, соков, компотов, напитков и наливок. Целительные свой-
ства малины хорошо известны: салициловая кислота плодов оказывает потогонное, жаропони-
жающее и противопростудное действие. Сухие ягоды малины заваривают как отдельно, так и в
составе потогонных сборов при простудных заболеваниях, гриппе и ангинах. Малина полезна
при малокровии, атеросклерозе и гипертонической болезни. Сироп из свежих ягод добавляют
для сдабривания неприятных на вкус и запах лекарств. Как наружное средство малину исполь-
зуют для удаления угрей и прыщей.

Плоды малины содержат сахара (в основном глюкозу и фруктозу), органические кислоты
(преобладает яблочная), пектиновые, дубильные и красящие вещества и клетчатку. Из вита-
минов преобладают аскорбиновая и фолиевая кислоты. Из минеральных соединений в мякоти
плодов малины содержится железо (больше, чем в яблоках, грушах и черной смородине).

 
Выращивание и уход

 

Малину можно сажать как весной, так и осенью, но лучше осенью – начиная с середины
августа и в течение всего сентября.

Размножают малину корневыми отпрысками, выращивают ленточным (рядовым) или
кустовым способом.

При первом способе выкапывают траншею шириной 40–50 см, глубиной 40 см. Верхний
плодородный слой смешивают с хорошим навозным перегноем или с торфонавозным компо-
стом (1 ведро на 1 м траншеи) и засыпают в траншею; затем вносят минеральное удобрение: по
1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия, либо 2 ст. ложки нитрофоски и 1–2 стакана дре-
весной золы и тщательно перемешивают, а затем проливают раствором гумата калия «Суфлер»
для плодов-ягодных культур (3 ст. ложки на 10 л воды).

Если малину сажают весной, минеральные удобрения можно заменить органическими.
Каждый метр траншеи поливают раствором на 10 л воды по 3 ст. ложки гумата калия «Суф-
лер» для плодово-ягодных культур или «Эффектоном-Я», 2 ст. ложки «Интермаг огород» для
клубники и малины. Внесенные удобрения перемешивают в траншее на глубину 10–12 см.

Малину сажают в один ряд, расстояние между саженцами 50–60 см (при посадке кусто-
вым способом – 70–80 см). Если делают второй ряд, то на расстоянии 2 м от первого. Ряды
лучше располагать в направлении с севера на юг. Чтобы они были прямыми, натягивают шпа-
гат.

У подготовленных к посадке саженцев секатором обрезают побеги, оставляя один длиной
до 20 см. При посадке, особенно осенью, корни заглубляют на 5–6 см ниже уровня, на котором
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они находились на прежнем месте. Затем обильно поливают, дополнительно подсыпают пере-
гной или торф и утрамбовывают. При осенней посадке малины корни ее в радиусе 30–40 см
присыпают торфом, перегноем или опилками слоем до 15 см, а зимой засыпают снегом.

Весной из корневищ вырастают побеги (их называют однолетними). За лето они дости-
гают 1,5–2 м. Из этих побегов оставляют по 1–3.

В первый год, начиная с весны и в течение всего вегетационного периода, за однолетними
побегами нужен тщательный уход. Почва между ними должна быть рыхлой, без сорняков. Ее 2–
3 раза мульчируют навозным перегноем или компостом слоем до 6 см. Сорняки между рядами
можно очень осторожно уничтожить гербицидным препаратом «Лорнет» или «Зонтран». Это
наиболее эффективный способ борьбы со всеми сорными растениями – как однолетними, так
и многолетними.

Осенью однолетние побеги необходимо закрепить, чтобы они не ломались и не гнулись от
ветра и дождя. Для этого в концах траншеи устанавливают по два крепких кола на расстоянии
ее ширины. С каждой стороны траншеи натягивают по два ряда мягкой проволоки или поли-
этиленового шпагата: первый – на высоте 100–120, второй – 150–180 см. Побеги прикрепляют
к ним шпагатом свободной восьмеркой.

Перед заморозками в зону корневой системы подсыпают перегной, торф или компост
слоем до 10–12 см для сохранения влаги. При этом обязательно добавляют древесную золу из
расчета 1 стакан на 1 погонный метр.

Полив. Малина требует редких и обильных поливов, которые способствуют развитию
корней в более глубоких слоях почвы. Частые же и небольшими дозами поливы приводят к
разрастанию корней на поверхности почвы, что может привести к вымерзанию.

За летний период ее поливают до 5–6 раз по 30–40 л на 1 погонный метр, чтобы промо-
чить почву на глубину 30–40 см. Особенно следят за влажностью почвы в засушливое лето.
В сырое лето малину не поливают. Осенью малину поливают по 25–30 л на 1 погонный метр,
для того чтобы предотвратить зимнее высыхание побегов.

В первое лето молодые побеги не только хорошо рыхлят и поливают, но и подкармливают
и обрабатывают против вредителей и болезней. Только тогда они дадут на второй год жизни
хороший первый урожай.

Подкормка. Малина требовательна к удобрениям, особенно к органическим. В первый
год ее подкармливают один раз: на 10 л воды берут 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для пло-
дово-ягодных культур, 3 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон» для ягод-
ных культур, расходуют по 5 л раствора на 1 м траншеи или до 2 л на побег.

В последующие годы проводят по 3 корневые подкормки.
Первую подкормку проводят в начале июня: на 10 л воды берут 3 ст. ложки жидкого

органического удобрения гумат калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 1 ст. ложку
«Интермаг огород» для клубники и малины. Все тщательно перемешивают и поливают до 1,5
л на побег.

Вторую подкормку проводят в начале июля: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки гумата
калия «Суфлер» универсального и «Интермаг огород» для клубники и малины, расходуют до
5 л на 1 м2.

Третью подкормку проводят сразу после последнего сбора ягод: на 10 л воды разводят
по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия, если погода дождливая, можно эти удобрения
разбросать вокруг растения на площадь 3 м2.

Внекорневые подкормки проводят за лето два раза перед цветением: на 10 л воды
разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального, 3 капли «Эмистима», второй раз
опрыскивают сразу после цветения этим же раствором.

На втором году необходимо провести правильную обрезку. Весной, в конце апреля –
начале мая, у двухлетних побегов здоровые верхушки укорачивают на 10–12 см, а тонкие,
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слабые, промерзшие – до здоровой почки. Летом уход за двухлетними растениями такой же,
как в первый год.

После сбора урожая отплодоносившие побеги обязательно вырезают у самого основания.
Для их замещения оставляют по 2–3 сильных однолетних побега. Куст должен состоять из 8—
10 плодоносящих побегов. То же количество побегов оставляют на 1 погонный метр траншеи.

На одном месте малина растет по 10–12, а иногда и 15 лет. По истечении
этого срока во избежание распространения болезней и вредителей ее лучше
посадить на новом месте. На прежнее место малину можно возвратить через
5 лет. Нельзя выращивать рядом с ней томаты, картофель, физалис и другие
пасленовые культуры. Излишки азота для малины очень опасны, так как
невызревшие побеги могут быть повреждены морозом.

Малину также высаживают в борозды и ямы. При посадке малины на хорошо подготов-
ленной почве копают неглубокие (20 см) борозды и в них высаживают саженцы. А на недоста-
точно заправленных участках органическими удобрениями готовят ямы диаметром 30–30 см
и глубиной 30–40 см и вносят в них удобрения.

Перед посадкой борозду или заполненную яму поливают из расчета 3–5 л. После посадки
почву вокруг саженца хорошо уплотняют. После посадки саженец подрезают до 20–30 см, и
почву мульчируют перепревшим навозом и торфокомпостом. Малину можно высаживать вес-
ной и осенью. Весной малина приживается лучше только в том случае, если до посадки она
еще не тронулась в рост. При осенней посадке растения окучивают на 10–12 см, чтобы нижние
почки не вымерзли зимой.

У плодоносящей малины почву мульчируют после ее ранневесенней обработки. На
сырых почвах, где нет дренажа, мульчирование не проводят. Если почва под малиной не
закрыта мульчей, то необходимо регулярное ее рыхление для борьбы с сорняками, улучшения
воздухообмена и уничтожения зимующих вредителей.

Ежегодно рано весной до распускания почек подрезают верхушки стеблей до первой
хорошо перезимовавшей почки, одновременно удаляют слабые, поломанные, поврежденные
вредителями стебли. На каждом метре посадок оставляют не более 10–12 побегов малины (5–
6 стеблей в каждом кусте).

Побеги малины нуждаются в опоре. Для этого необходимо устроить шпалеру из 4 рядов
проволоки, натянутой между столбами. Побеги малины привязывают к проволоке так, чтобы
растения равномерно освещались солнцем. В мае проводят осмотр рядов малины и в каждом
кусте оставляют 10–12 лучших молодых побегов, остальные удаляют.

После сбора последнего урожая отплодоносившие побеги удаляют и участок обрабаты-
вают. Осенью побеги связывают и пригибают так, чтобы они находились в 30–40 см над поверх-
ностью почвы. Эту работу проводят, если участок открыт, ветреный. Это способствует луч-
шей перезимовке растений. Зимостойкие сорта в более южных регионах можно не пригибать
к земле.

 
Обрезка

 

Малина является многолетним кустарником с двулетним циклом жизни каждого стебля.
В первый год стебель растет и развивается, на второй – ветвится, плодоносит и отмирает. В
это же время нарастают новые стебли, которые проходят такой же цикл развития, беспрерывно
обновляя друг друга. Возобновление куста происходит за счет корневых отпрысков, которые
образуются у растений в различных количествах в зависимости от сорта.

Перед посадкой саженец малины подрезают, оставляют побеги длиной до 30 см. Даль-
нейший уход за посадками малины не представляет особой сложности и заключается в следу-
ющем:
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– ежегодное удаление отмерших сухих ветвей с оставлением такого же количества моло-
дых им на смену; (отплодоносившие стебли малины отмирают после второго года вегетации,
их необходимо удалять из посадок, вырезая секатором у самой поверхности почвы);

– удаление слабых, тонких, коротких и недоразвитых стеблей, чтобы они не загущали
посадки и не забирали силы растения;

– весенняя обрезка невызревших и подмерзших верхушек стеблей;
– удаление поросли, появляющейся между стеблями малины. Отпрыски можно выкапы-

вать и использовать в качестве посадочного материала для расширения посадок малины или
просто не давать им расти, срезая их или выдергивая из земли.

Ухаживая за посадками малины, следите, чтобы расстояние между крепкими соседними
стеблями составляло 10–15 см. Такой интервал между растениями исключает затенение, плохо
влияющее на закладку почек, ветвление и вызревание побегов, уменьшая урожай.

 
Сбор урожая

 

При хорошей погоде ягоды созревают быстрее, при дождливой, холодной – медленнее. В
начале плодоношения малины сборы обычно бывают небольшие, со второй декады при созре-
вании основной массы ягод, – увеличиваются. В конце плодоношения, когда остаются только
мелкие ягоды средних и нижних веточек, сборы опять снижаются. При хорошей погоде ягоды
собирают через день-два, а в слишком жаркую – ежедневно. В конце плодоношения ягоды
можно собирать через 3–4 дня. Нельзя собирать ягоды рано утром, пока не высохла роса, и
вскоре после дождя. Сбор мокрых ягод допускается только в крайнем случае, при затяжной
сырой погоде. При этом их немедленно пускают в переработку.

Съемной зрелостью ягод малины считают момент, когда они приобретут характерную
для них окраску. Ягоды, предназначенные для перевозки, не доводят до полной зрелости.

Для потребления и переработки ягоды можно собирать совершенно спелыми. Спелые
ягоды слаще, вкуснее и ароматнее.

 
Размножение малины корневыми отпрысками

 

Куст малины ежегодно возобновляется за счет корневых отпрысков. Сорта отличаются
разной способностью к их образованию: высокой (сорта Ньюбург, Мальборо, Латам), сред-
ней (Метеор, Новость Кузьмина, Барнаульская) и низкой (Калининградская, Награда).
Малину размножают зелеными корневыми отпрысками, служащими посадочным материалом
для расширения насаждений малины. Чтобы посадки не загущать, следует срезать или отка-
пывать постоянно нарастающие между основными стеблями зеленые отпрыски и при необхо-
димости использовать в качестве посадочного материала.

 
Сорта

 
 

Ранние
 

Новость Кузьмина – ягоды средние (2–3 г), темно-красные или малиновые, ароматные,
десертного вкуса.

Новокитаевская – ягоды средние (2,5–3 г), темно-красные или малиновые, конической
формы, хорошего кисло-сладкого вкуса.

Метеор – ягоды средние, тупоконической формы, рубиново-красные, обладают харак-
терным малиновым десертным вкусом.
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Средние

 

Барнаульская – ягоды средней величины (2–3 г), красные, блестящие, костянок много;
сильно осыпаются.

Калининградская (Прусская) – ягоды крупные (2,8–4 г), красные, с крупными неодно-
родными костянками, сладкие.

Награда – ягоды средние (2,6–3 г), красные, тусклые, вытянутые, с типичным малиновым
вкусом и средним ароматом.

Рубин болгарский – ягоды средние и крупные (2,5–3,5  г), красные, тупоконической
формы, хороших вкусовых качеств.

Скромница – ягоды средние до крупных, конической формы, ярко-красные, плотные,
приятного вкуса, созревают дружно.

Солнышко – ягоды крупные, тупоконической формы, приятного десертного вкуса.
 

Поздние
 

Павловская – ягоды крупные (3–3,5 г), округлые, темно-малиновые, хорошего вкуса.
Кумберленд – ягоды мелкие до средних, круглой формы, черные блестящие, плотные с

прочно сцепленными костянками, имеют беловатый налет. Вкус специфический кисло-слад-
кий, напоминает ежевику. Ягоды сухие.

Журавли – сорт среднеспелый, зимостойкий, урожайный. Ягоды ширококонической
формы, вкусные, годны как для приготовления компотов, так и для употребления в свежем
виде.

Бабье лето – сорт осеннего срока созревания. Ягоды удлиненно-конической формы,
универсальные. Шипов мало.

Гусар – сорт среднеранний. Зимостойкий, высокоурожайный. Ягоды крупные, очень
вкусные.

Миккер – сорт зимостойкий, высокоурожайный. Ягоды очень крупные, сладкие, аромат-
ные. Устойчив ко многим болезням.

Бальзам – сорт среднеранний. Высокозимостойкий, урожайный. Ягоды хорошего кисло-
сладкого вкуса. Устойчив к грибным заболеваниям.

Пересвет – сорт среднеспелый. Зимостойкий, урожайный. Ягоды крупные, темно-крас-
ные, универсальные. Шипов мало.

 
Сорта крупноплодной малины

 

Это большой подарок для садоводов-любителей. Многие садоводы уже приобрели сорта
этой малины и успешно ее выращивают.

Самый популярный сорт крупноплодной малины сорт Патриция – куст достигает
высоты почти 2 м. Ягоды необыкновенно ароматные, сочные, сладкие, очень крупные массой
до 8—12 г. Созревшие ягоды не осыпаются и долго висят на ветке. Созревают в первой декаде
июля, сбор продолжается до 1 декады августа. Куст ежегодно образует по 7—10 побегов заме-
щения и по 5–8 корневых отпрысков. Сорт устойчив к болезням.

Арбат – новый сорт, особенно полюбили его садоводы за очень плотные крупные, сочно-
сладкие и, конечно же, ароматные ягоды. Плодовые веточки у него мощные и утолщенные,
средней длины, имеют по 3–4 порядка ветвления, формируют по 14–22 ягоды и более. Распо-
лагаются разреженно, создавая необыкновенное впечатление обилия крупных ягод вдоль всей
шпалеры на высоте 50—120 см. По размеру куста, созреванию ягод, урожайности и образова-
нию побегов и корневых отпрысков похож на вышеуказанный сорт.
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Маросейка – не имеет шипов, это просто сюрприз для садоводов. Ягоды крупные (6—
12 г), светло-красные, сладкие, сочные, ароматные, собирают с куста до 5 кг ягод. Созревают в
первой декаде июля, и сбор идет до первой декады августа. Кусты сорта Маросейка достигают
высоты 1,5 м, кусты мощные, образуют по 7–9 побегов замещения и до 5 корневых отпрысков.
Плодовые веточки прочные длинные, образуют по 15–18 крупных ягод. Примерно ягоды рас-
полагаются на побегах на высоте от основания почвы 50 см до 130 см. Эта часть побегов вся
усыпана крупноплодными ягодами.

Не у всех садоводов имеется малинное «дерево», поэтому обязательно нужно приобре-
сти сорт Таруса. Это пока, наверное, единственный сорт с побегами штамбового типа. Побеги
мощные, твердые, сильно утолщенные. Ягоды крупные до 12 г ярко-красные, сочные, блестя-
щие, сладкие, ароматные. Кусты высотой до 1,5 м. Ягоды созревают в первой декаде июля,
образуют много побегов замещения и корневых отпрысков. Несмотря на их прежние побеги,
все-таки их необходимо подвязать к шпалере.

Интересно, что этот сорт можно выращивать во всех зонах садоводства по всей России.
 

Уход за сортом малины штамбового типа Таруса
 

Чтобы получить хороший урожай, надо знать правила: наличие шпалеры, своевременное
удаление всей поросли, поливы, первоначальное удобрение при посадке, подкормки и меры
борьбы с вредителями и болезнями.

Весной после отгибания пригнутых на зиму побегов в каждом кусте оставляют только
6–7 побегов, после чего равномерно подвязывают их к проволоке. В ряду кусты должны быть
расположены на расстоянии 60–70 см. При таком расстоянии растения меньше болеют, ягоды
не загнивают, вкус их сладкий и сочный.

Навоз в виде перегноя вносят поверх земли слоем 12–18 см вдоль ряда полосой около
80 см. Если нет перегноя, то можно использовать мочевину (берут 2 ст. ложки и равномерно
разбрасывают на 1 погонный метр ряда осенние удобрения: суперфосфат и сульфат калия).
Лучше вносить во второй половине октября, их рассыпают и заделывают граблями.

Зимой сорт Таруса не подмерзает (если морозы не превышают -30 °C), а в регионах с
более суровым климатом побеги на зиму пригибают под снег.

Перечисленные сорта не подмерзают даже при температуре -30 °C, устойчивые к болез-
ням, а главное, все эти сорта дают высокую урожайность по сравнению с обычными сортами
малины. Находите эти сорта, приобретайте и выращивайте!

Агротехника аналогична описанной в разделе Малина.
 

Крыжовник
 

Крыжовник – очень урожайная ягодная культура. С одного куста можно собирать до 20 кг
ягод. Плодоношение наступает уже на 2—3-й год после посадки.

Высота куста колеблется от 70 см до 2 м. Корневая система более развита, чем у сморо-
дины. Основная масса корней залегает на глубине 20–40 см, а некоторые уходят на глубину до
1 м. Корни не выходят за пределы кроны куста.

Крыжовник хорошо приспосабливается к различным почвам. Не переносит лишь забо-
лоченные, сильно оподзоленные, кислые и холодные. Связано это с тем, что корни его распо-
ложены неглубоко в почве и не мирятся с избытком воды и недостатком воздуха. Хорошо рас-
тет он на рыхлых, питательных, плодородных почвах.

Для крыжовника необходимы солнечные, защищенные от холодных ветров участки.
Под плодоносящие кусты крыжовника осенью, перед заморозками, дополнительно под-

сыпают торф, перегной с дополнением старых древесных опилок слоем 10–13 см. Кусты оку-
чивают и оставляют на зиму. Весной разокучивают и разрыхляют почву на глубину 12–15 см.
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Ягоды крыжовника содержат сахара (глюкоза и фруктоза), кислоты, витамин С (каротин),
а также витамины Е и В9 значительное количество. Крыжовник богат минеральными солями,
такими как калий и железо.

Зрелый крыжовник – очень вкусная десертная ягода, которую любят и взрослые, и дети.
Из ягод получают вкусное варенье, желе, джем, мармелад, сок и вкусные диетические напитки.

В народной медицине ягоды рекомендуют при хронических запорах, заболеваниях почек
и мочевого пузыря, для укрепления стенок кровеносных сосудов.

Сорта с высоким содержанием сахаров в ягодах не рекомендуются больным сахарным
диабетом, а для страдающих язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки они
противопоказаны в период обострения болезни из-за высокого содержания клетчатки.

 
Выращивание и уход

 

Крыжовник, как и смородина, плодоносит до 12–18 лет. Он хорошо завязывает плоды
при наличии нескольких кустов даже одного сорта, но урожайность и качество ягод значи-
тельно повышаются, когда выращивают не меньше 3–4 сортов.

Крыжовник хорошо размножается деревянистыми, зелеными черенками и отводками.
Под крыжовник отводят хорошо освещенный солнцем участок. Диаметр посадочных ям

зависит от состава почвы: на легких почвах – 50 см, на тяжелых – 70 см.
В ямы вносят: по 1 ведру перегноя, торфа, компоста и готовую почвенную смесь «Экзо»

а также 2 стакана древесной золы. Все перемешивают с землей, вынутой из ямы. Если почва
тяжелая, то в яму добавляют 1 ведро крупнозернистого речного песка, а затем проливают рас-
твором на 10 л воды 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального и 10 мл «Интермаг
огород» для цветочно-декоративных культур.

Саженцы сажают весной, до распускания почек, и осенью, со второй половины сентября,
на расстоянии 1,0×1,0 м, 1,2×1,2 м. Перед посадкой саженцы обрезают, оставляя побеги дли-
ной в 20  см с 4–5 почками, затем корни замачивают в растворе регулятора роста «Корне-
вин» (10 г на 5 л воды). Замачивают на одни сутки. После этого корни быстрее приживаются.
Оставшийся раствор выливают в яму под посадку.

Саженцы крыжовника сажают без наклона с заглублением корневой шейки на 6–7 см
ниже уровня почвы. Но сильно заглублять шейку не следует, особенно на тяжелых суглини-
стых и глинистых почвах, потому что это может замедлить рост и даже погубить саженец. При
этом надо следить, чтобы корни были хорошо расправлены. Затем их засыпают почвой. Чтобы
между корнями и землей не оставалось пространства, ее уплотняют, одновременно медленно
поливая водой. После посадки у саженца обрезают побеги, оставляя над поверхностью почвы
5–6 почек. Слабые веточки удаляют совсем. Затем под кусты подсыпают сухой торф или пере-
гной слоем до 5–6 см.

Для предотвращения подмерзания саженцы поздней осенью окучивают и дополнительно
подсыпают под них торф или опилки слоем до 15 см.

Уход до плодоношения состоит в поливе, рыхлении, окучивании, в борьбе с сорняками,
вредителями и болезнями.

Если крыжовник был посажен весной, через 3 недели посадки можно подкормить азот-
ными удобрениями из расчета 1 ст. ложка мочевины на 10 л воды и хорошо полить вокруг
растения. В дальнейшем каждый год, начиная со второго года после посадки, проводят кор-
невые и внекорневые подкормки, их проводят перед цветением, после цветения, в период
образования завязей, роста побегов, в период налива ягод и после сбора ягод. Рекомендуется
провести подкормки жидкими органическими удобрениями, совместив их с поливами.
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Первую корневую подкормку проводят при распускании листочков или перед цвете-
нием: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур
и 10 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, поливают по 10–12 л на куст.

Вторую корневую подкормку проводят после цветения: в 10 л воды разводят по 2 ст.
ложки гумата калия «Суфлер» универсального и органического жидкого удобрения «Эффек-
тон-Я». Расходуют по 15 л на куст. Перед подкормкой вокруг куста рассыпают по 1 стакану
древесной золы.

Третью подкормку проводят во время завязывания ягод: в 10 л воды разводят по 2
ст. ложки «Интермаг огород» для клубники и малины и жидкого удобрения «Универсальная
Росса», расходуют раствора по 10 л на куст.

Внекорневые подкормки проводят раз в 15 дней в период вегетации, не более трех
раз. Идеальная схема: 1 раз до цветения, 1 раз после цветения, 1 раз в период налива плодов.
Для этих подкормок наиболее эффективен регулятор роста «Эмистим» (1 мл на 100 л воды) и
10 ст. ложек гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур.

В течение сезона обязательно пропалывают, рыхлят землю на глубину 8—10 см и поли-
вают. В засушливую, жаркую погоду необходимо следить за влажностью почвы. Кусты кры-
жовника нельзя поливать методом дождевания, особенно холодной водой. Их нужно поливать
под корень – это снижает заболеваемость растений.

Крыжовник требует плодородных почв. В песчаные, суглинистые почвы рекомендуется
ежегодно вносить по 6–8 кг навозного перегноя, 5–6 кг торфа под один плодоносящий куст.
Очень полезно до цветения под каждый куст подсыпать по 1–2 стакана древесной золы.

В поселках, деревнях садоводы имеют в достаточном количестве органическое удобре-
ние, такие как навоз (коровяк), птичий помет. Их применяют для подкормки: на 100 л воды
берут 5  кг густого навоза или 2  кг птичьего помета, добавляют 10 ст. ложек нитрофоски,
хорошо размешивают и оставляют на 4–5 дней. Затем подкармливают. При этом все время
раствор помешивают. На каждый куст расходуют 20–30 л раствора. За лето делают 2–3 под-
кормки. После каждой подкормки почву рыхлят на глубину 5 см.

 
Обрезка

 

Куст крыжовника уже формируется начиная с послепосадочной обрезки. Сильные ветви
посаженного куста укорачивают до 5–6 почек над поверхностью земли, слабые – до 1–2 почек.
Из отросших в следующем сезоне ветвей следует выбрать 5 наиболее сильных и удачно рас-
положенных. Они и послужат основой куста, лишние ветви следует вырезать у самого основа-
ния. Через год куст крыжовника необходимо по такой же схеме дополнить еще 3–5 ветвями.
Таким образом, сформированный куст крыжовника должен иметь до 10 крепких ветвей, кото-
рые являются его кроной. В последующие годы необходимо поддерживать крону в порядке.
Основным требованием для нормального развития куста крыжовника является достаточная
солнечная освещенность всей кроны, так как крыжовник совершенно не переносит затенения.
При недостатке солнечного света рост куста замедляется, ветви стареют раньше срока, снижа-
ется урожайность растения и качество ягод. Чтобы не допускать загущения кроны, необходимо
регулярно вырезать старые и отплодоносившие ветви старше 8 лет, удалять слабые и тонкие
побеги, из которых все равно не разовьются полноценные ветви. Невызревшие, подмерзшие
или поврежденные мучнистой росой верхушки ветвей необходимо укорачивать до здоровой
древесины. У запущенных загущенных кустов необходимо произвести санитарную обрезку с
целью расчистки кроны. При этом следует начать с удаления старых, сухих, трущихся, изло-
манных, больных и полегших ветвей, затем удалить часть здоровых ветвей, оставив только 10
наиболее удачно расположенных.
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Прореживание старого запущенного куста крыжовника . Если куст сильно раз-
росся, давно не прореживался и запущен, расчистку придется проводить в несколько этапов.

1. Сначала необходимо провести санитарную обрезку куста, в ходе которой из кроны
вырезают и удаляют старые, сухие, трущиеся, изломанные, больные и полегшие ветви. Если
пониклые ветви необходимы вам для размножения крыжовника отводками, их можно оста-
вить.

2. После проведения санитарной расчистки можно переходить к формированию остав-
шейся части куста. Для этого следует выбрать до 10 наиболее хорошо развитых и удачно рас-
положенных ветвей, которые и составляют основу кроны нового куста, остальные ветви выре-
зать у основания на уровне почвы.

Размножение крыжовника отводками.
На одной или нескольких близко расположенных к земле ветках сделать надрез, пригнуть

к земле, выкопать неглубокую ямку, опустить в нее ветку, засыпать ямку землей и полить. В
течение вегетационного периода поддерживать почву во влажном состоянии. К осени в разрезе
ветки образуются корешки. Укоренившийся саженец обычно отделяют от маточного растения
секатором весной следующего года и высаживают на подращивание или на постоянное место.

 
Сбор урожая

 

Ягоды крыжовника созревают практически одновременно через 1,5–2 месяца после
начала цветения. В отличие от всех других ягодных культур, ягоды крыжовника собирают в
полной и технической зрелости, которая наступает на 10–15 дней раньше полной. Плоды кры-
жовника в фазе технической спелости твердые и начинают приобретать окраску, свойственную
сорту. Такие ягоды подходят для всевозможных видов переработки. Если они предназнача-
ются для местного употребления, собирают ягоды при достижении ими полной зрелости. Если
плоды крыжовника необходимо транспортировать, их собирают за несколько дней до полного
созревания. После сбора ягоды крыжовника многих сортов плохо дозревают. В дождливый
сезон у сортов с яркоокрашенными плодами ягоды рекомендуется снимать, когда они станут
розовыми – во избежание потерь от растрескивания. Чтобы при сборе ягод не поранить руки
шипами, рекомендуется работать в кожаных перчатках или надевать на левую руку брезенто-
вую рукавицу. Зрелые ягоды следует отрывать вместе с плодоножкой.

 
Сорта

 
 

Раннеспелые сорта
 

Каштан – ягоды средние, черные, с тонкой кожицей, кисло-сладкие).
Куршу дзинтарс – ягоды желтые, сочные, сладкие.
Неслуховский – кусты низкие, шипы мелкие, ягоды крупные фиолетово-красные, мякоть

темноокрашенная, сочная, сладкая.
Орленок – ягоды крупные, черные, с сильным восковым налетом, кислые.
Родник — кусты компактные, ягоды крупные, желто-зеленые с красноватым загаром.
Янтарный – кусты высокие, слабораскидистые; ягоды очень крупные, янтарно-желтые,

кожица плотная, вкус кисло-сладкий.
Яровой – ультраранний сорт, ягоды соломенно-желтые, кожица тонкая, очень сладкие.



О.  А.  Ганичкина, А.  В.  Ганичкин.  «Новая энциклопедия садовода и огородника. Издание дополненное и перера-
ботанное»

82

 
Среднеспелые сорта

 

Белорусский сахарный – ягоды крупные, светло-зеленые с беловатыми жилками, мякоть
зеленая.

Зеленый бутылочный – ягоды крупные, зеленые или темно-зеленые, со слабым опуше-
нием.

Смена – ягоды мелкие, красные.
Финик – ягоды очень крупные, зеленые, сплошь покрыты тусклым фиолетово-красным

неравномерным румянцем, без опушения.
Колобок – зимостойкий, устойчивый к болезням; куст слабошиповатый, среднерослый;

ягоды крупные, красного цвета, приятного вкуса).
Русский – морозоустойчивый, сильнорослый, универсальный; шипы одиночные, длин-

ные, крепкие; ягоды темно-красные, крупные, ароматные, вкусные, крепко держатся на кусте.
Черносливовый – зимостойкий. Куст среднерослый, слабошиповатый. Ягоды почти чер-

ные, с восковым налетом, сочные, нежные, ароматные, хороши для переработки на сок и вино.
 

Позднеспелые сорта
 

Машека – шипы редкие и длинные, ягоды кремово-желтые, без опушения, кисло-слад-
кие.

Раволт – ягоды темно-красные, почти черные, без опушения, кисло-сладкие.
Малахит – среднепоздний; зимостойкий, универсальный; устойчив к болезням; куст

среднешиповатый; ягоды зеленые, крупные (5–6 г), чуть кисловатые; мякоть сочная и нежная.
Русский желтый – среднепоздний; зимостойкий, высокоурожайный, среднерослый;

куст среднешиповатый; ягоды крупные, прозрачно-желтые, вкусные.
Рекомендуются также сорта: Смена, Юбилейный, Сириус (Гулливер), Розовый-2.

 
Методы борьбы с болезнями и вредителями

 

Меры борьбы такие же, как для малины и смородины (меры описаны в соответствующих
разделах).

 
Ежевика

 
Родиной ежевики считается Америка, где она растет почти на всей территории. Суще-

ствующие культурные сорта ежевики можно разделить на две группы – с прямостоящими и
стелющимися побегами. Первая называется куманикой. Ее размножают корневыми отпрыс-
ками. Вторая – росянкой, размножается укоренением верхушечных почек. Стелющаяся еже-
вика поспевает раньше пряморослой.

Под прямостоячие сорта ежевики отводят теплые, хорошо прогреваемые, защищенные
от северных и восточных ветров места. Хороший рост и плодоношение возможны на влажных,
но не переувлажненных, плодородных и глубокодренированных почвах среднесуглинистых и
суглинистых. Стелющаяся ежевика растет на теплых местах.

В остальном она нетребовательная и ее можно по праву считать самым неприхотливым
ягодным растением.

Плоды садовой ежевики содержат сахара, органические кислоты (преобладают яблочная,
лимонная и винная). Витамин С, есть и другие – А, В1, В2, В9, Е, К, РР, хотя и в небольших
количествах. Из минеральных элементов в плодах содержится много железа, калия, кальция,
фосфора, магния, марганца и меди.
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Листья и побеги содержат дубильные вещества, семена – жирное масло, используемое в
косметике.

Из ягод ежевики можно приготовить сок, варенье, джем, компоты, желе, мармелад,
пастилу, кисели, всевозможные начинки и напитки. Из листьев получается отличный чай. В
народной медицине считают, что он обладает многосторонним действием – ранозаживляю-
щим, противовоспалительным, мочегонным. Длительное его употребление улучшает обмен
веществ и состав крови.

Свежие плоды и сок ежевики – хорошее поливитаминное, общеукрепляющее сред-
ство, хорошо утоляющее жажду при высокой температуре. Они улучшают деятельность желу-
дочно-кишечного тракта, усиливают пищеварение, аппетит. Зрелые ягоды слегка расслабляют
желудок, незрелые – обладают вяжущим свойством. Плоды ежевики употребляют при воспа-
лении почек и мочевого пузыря.

 
Выращивание и уход

 

Уход за ежевикой в целом такой же, как и за малиной. Но есть и небольшие отличия.
Предпосадочную обработку почвы проводят осенью и под перекопку вносят 12–15 кг

перепревшего навоза или компоста, по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и 1 стакан
древесной золы на 1 м2. Так же, как при подготовке почвы для посадки малины, можно про-
водить не сплошную подготовку, а выкопать траншею шириной и глубиной 30 см, перемешать
вынутый слой земли с органическими и минеральными удобрениями, указанными выше, и
засыпать смесь в траншею.

Высаживать растения ежевики лучше всего ранней весной. Прямостоячие сорта
сажают на расстоянии 60–70 см, стелющиеся – на расстоянии 100–120 см друг от друга в ряду
при ширине междурядий до 2 м.

В посадочные ямы размером 50×50  см насыпают приготовленную почвопитательную
смесь с минеральными и органическими удобрениями. Проливают раствором регулятора роста
«Корневин» (в 10 л воды разводят 20 г). Высаживают в них саженцы с предварительно укоро-
ченной до 20–25 см надземной частью и перед посадкой саженцев корневую систему опускают
тоже в раствор регулятора роста «Корневин» (на 10 л воды растворяют 20 г) на 3–4 часа, засы-
пают почвой, обильно поливают и мульчируют торфом или перегноем.

Прямостоячие сорта ежевики нуждаются в опоре, их крепят с помощью скобок или
подвязывают к шпалере, представляющей собой несколько параллельных рядов натянутой про-
волоки или веревки.

Стелющиеся сорта ежевики также подвязывают к опоре, при этом плодоносящие и
молодые стебли разделяют. Плодоносящие ветви фиксируют и направляют по опоре, напри-
мер, вправо, а молодые стебли – влево. Такое разделение стеблей обеспечивает лучшую осве-
щенность куста, вызревание ягоды и облегчает сбор урожая.

Почву около растений содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Двулетние
отплодоносившие побеги вырезают. Стелющиеся и полустелющиеся однолетние побеги при-
гибают на зиму к земле и прикрывают пленкой и другими материалами, а весной поднимают
и ставят на шпалеру. Для прямостоячих побегов ежевики установку шпалеры и пригибание
кустов на зиму не проводят, так как жесткие побеги почти не полегают.

Должное внимание следует уделять поливу посадок ежевики. На следующий год после
посадки, весной, растения обильно поливают (до 5 ведер на куст). В течение вегетационного
периода поливы требуются в зависимости от состояния почвы, особенно в период налива и
созревания ягод.

Обрезка: приемы обрезки такие же, как при уходе за малиной.
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Борьба с вредителями и болезнями

 

В разделе, посвященном вредителям и болезням малины, описан целый ряд общих вре-
дителей и болезней малины и ежевики. Помимо этого ежевика подвергается нападению еже-
вичного галлового клеща, который повреждает плоды. Вредитель очень мелкий, размером 0,2
мм. Зимует на кусте, ранней весной перебирается в цветки, затем – на плоды.

Бороться с ним нетрудно: после сбора ягод надо вырезать и уничтожить отплодоносив-
шие побеги. После обрезки 3 раза опрыскать кусты настоем чеснока с добавлением хозяйствен-
ного или дегтярного мыла. Весной следующего год кусты обрабатывают такими же растворами
в целях предупреждения нового нашествия клеща – после сбора кусты ежевики обработать
«Карбофосом»: на 10 л воды разводят 60 г, расход раствора 1 л на 10 м2.

 
Сбор урожая

 

Ягоды созревают неодновременно. Их, как и малину, собирают в несколько приемов.
Зрелые ягоды легко отделяются от чашечки вместе с плодоложем. В отличие от малины плоды
ежевики почти не мнутся при уборке, отличаются хорошей транспортабельностью и дольше
хранятся при нулевой температуре.

 
Сорта

 
 

Стелющаяся ежевика (росяника)
 

Изобильная – сорт созревания поздний, зимостойкость низкая, требует укрытия, шипы
крепкие, плоды крупные, 6—10 г, черные, кисло-сладкие, урожайность с куста до 8 кг.

 
Полустелющаяся ежевика

 

Торнфри – среднепоздний сорт созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия,
шипы отсутствуют, плоды крупные, 4–5 г, 2,5–3 см, фиолетово-черные, созревают в августе,
урожайность высокая.

Смутстем – средний сорт созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, шипов
нет, плоды крупные, черные, 5–6 г, урожайность средняя.

 
Малиново-ежевичные гибриды

 

Логанберри – поздний срок созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, есть
шипы, плоды крупные, конические, пурпурно-красные, ароматные, урожайность средняя.

Техас – среднепоздний срок созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, шипы
жесткие, плоды крупные, 8—10 г, 4–5 см, темно-малиновые, кисло-сладкие, урожайность до
6–7 кг.

Тэйберри – ранний срок созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, есть шипы,
плоды крупные, 5 см, красные, вкусные, урожайность высокая.

Таммел-берри – средний срок созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, есть
шипы, плоды крупные, 3–4 см, красные, очень вкусные, урожайность высокая.

Санберри – средний срок созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, шипы
есть, плоды крупные, темно-красные, урожайность высокая.
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Пряморослая ежевика (куманика)

 

Агавам – среднепоздний срок созревания, зимостойкость очень высокая, шипы есть,
плоды крупные, черные, сладкие, созревают в августе, урожайность 3–4 кг.

Уфимская местная – среднепоздний срок созревания, зимостойкость очень высокая,
шипы есть, плоды крупные, 2,7–3 г, черные, сладкие, урожайность 4–5 кг.

Дарроу – ранний срок созревания, зимостойкость очень высокая (-34–35 °C), шипы есть,
плоды крупные, 2,5 см, черные, кисло-сладкие, урожайность высокая.

Эльдорадо – ранний срок созревания, зимостойкость средняя, шипы нежесткие, плоды
средние, черные, сладкие, урожайность высокая.

Уэлсон эрли – очень ранний срок созревания, зимостойкость средняя, шипы мелкие,
плоды средние 2–2,5 г, фиолетово-черные, универсального назначения, урожайность средняя.

Лаутон, Эри, Китанини – средний срок созревания, зимостойкость средняя (-20–
25 °C), шипы есть, плоды крупные, 3–3,5 г, фиолетово-черные, универсального назначения,
урожайность средняя.

 
Земляника

 
Земляника – самая популярная ягодная культура у садоводов-любителей. Садовая зем-

ляника – культура необыкновенная и в природе в диком виде не встречается. В Россию зем-
лянику завезли в конце XVIII века. Садовая земляника, которую часто неправильно называют
клубникой, многолетнее растение. Она может жить до 20 лет, возможно и дольше, и дает уро-
жай. Но обычно землянику выращивают на одном месте 4–5 лет. Несмотря на то что земля-
ника кажется вечнозеленым растением без стебля, укороченный стебель (2–3 см длиной) у нее
все-таки есть, он одревесневает через какое-то время после посадки. Этот стебель в высоту
растет очень медленно – в год на 1–2 см. В боковой части стебля из пазушных почек образу-
ются новые приросты. Разветвления стебля называют побеги-розетки, плети (усы) и листья,
каждый из которых состоит из розетки листьев с конусом нарастания в центре. Розеток у куста
земляники бывает до 30 и более. Их количество зависит от возраста куста, сорта и агротехники
выращивания.

Наибольшее количество розеток образуется во второй половине лета после окончания
плодоношения. С каждым годом рожки образуются все выше над землей. У основания образу-
ются новые придаточные корни. Чтобы они могли укорениться, кусты земляники необходимо
окучивать.

Корневая система расположена в основном в поверхностном слое почвы – до 25–30 см.
Максимальная глубина, на которую они проникают – 60–70 см.

Длина и форма цветоноса являются сортовым признаком земляники. Лепестки цветков
земляники имеют цвет от белого до красного, их бывает 5 и 6, в зависимости от сорта. Цветки
могут быть как однополые, так и обоеполые. У современных высокопродуктивных сортов они
только обоеполые, т. е. все цветки завязывают ягоды без пустоцвета. Идеальная температура
для выращивания земляники: днем – 18–25 °C; ночью – 16–17 °C.

Если необходимо получить большое количество розеток от одного растения (до 40–50
шт.), необходимо удалить все цветоносы.

На маточном кусте усы у большинства растений начинают образовываться при длине све-
тового дня больше 12 ч и температуре 16–22 °C. Кислотность почвы (рН) – этот показатель не
должен быть ниже уровня 5,6–6,0. Если он ниже – почву рекомендуется осенью известковать.

Ягоды содержат сахара (преобладают фруктоза и глюкоза), органические кислоты (пре-
имущественно яблочная), витамин С, по содержанию витамина В9 она превосходит все осталь-
ные плоды и ягоды. По накоплению витамина Е земляника находится далеко впереди апель-
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синов, мандаринов, бананов, красной смородины, вишни и других плодово-ягодных культур.
Кроме перечисленных биологически активных веществ в плодах обнаружены и другие вита-
мины – провитамин А, В1, В2, РР, К, – хотя содержание их незначительно.

Землянику можно употреблять свежей, замораживать, перерабатывать в компоты, варе-
нья, джемы, сиропы и повидло. В последнее время все больше практикуется замораживание
ягод. При правильной переработке или соблюдении всех технологических тонкостей процесса
заморозки ягоды земляники сохраняют до 80 % витамина С.

Земляника обладает лечебно-профилактическими свойствами: регулирует холестерино-
вый обмен, предупреждает ожирение печени, поддерживает в нормальном состоянии эластич-
ность капилляров, повышает и усиливает иммунитет организма.

Сочетание в плодах железа, аскорбиновой и фолиевой кислот обеспечивает нормальный
процесс кроветворения в организме. Вот почему земляника полезна для регулярного употреб-
ления людям любого возраста, в первую очередь детям, а также людям, перенесшим серьезные
заболевания, связанные с потерей крови и истощением. Земляника является мочегонным сред-
ством при болезнях почек, камнях в почках, при заболевании желудочно-кишечного тракта.
Ценится она и тем, что начинает созревать в конце июня, когда нет еще других плодов и ягод.

Для лучшего усвоения организмом содержащихся в ягодах земляники полезных веществ
рекомендуется употреблять ягоды с молоком, сливками, сметаной, творогом, то есть с молоч-
ными продуктами.

Из ягод земляники можно готовить косметические маски в смеси со сметаной. Вообще
все зависит только от фантазии.

Земляника может вызывать у чувствительных к ней людям сильную аллергическую реак-
цию.

 
Выращивание и уход

 

К почве земляника нетребовательна, и если за ней хорошо ухаживать, может расти везде,
кроме, конечно, заболоченных мест и сухих песков. Наиболее пригодны для ее выращивания
суглинистые почвы с хорошей водопроницаемостью и водоудерживающей способностью. Гли-
нистые и песчаные почвы до посадки земляники необходимо улучшить – внести перегной,
компост.

Так как земляника хорошо переносит и даже дает лучшие урожаи на слабокислых поч-
вах или близких к ней – нейтральных, известковать почву следует, лишь если кислотность ее
равна 5,2 и ниже. Не следует вносить известь непосредственно под землянику. Лучше провести
известкование за 1–2 года до ее посадки. При выборе места для земляники нужно помнить о
чередовании культур. Она очень хорошо растет на участке, где перед этим в течение 2 лет рос
чеснок, укроп, петрушка или бобовые культуры. Не следует высаживать ее после картофеля,
помидора, огурцов, капусты. Подготовку почвы для посадки земляники проводят хотя бы за
месяц, но не позднее 7—10 дней до высадки рассады. На 1 м2 вносят 8—10 кг перегноя и
окультуренного торфа или готовой почво-питательной смеси для земляники, 200 г древесной
золы, по 1 ч. ложке минеральных удобрений (суперфосфат, сульфат калия, мочевина). Эти
удобрения заделывают в грядку граблями на глубину зубцов.

Самая эффективная подкормка. Перед посадкой перекопанную
грядку рекомендуется пролить приготовленным раствором в 10 л воды по 2
ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур, удобрения
«Интермаг огород» для клубники и малины, 10  г «Корневина». Поливаем
раствором равномерно из лейки с рожком, методом дождевания, из расчета 3
л на 1 м2.
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Высаживать землянику можно практически в любое время, пока стоит теплая погода. Но
лучше укореняются и развиваются кустики, если они высажены в конце лета, ранней осенью
и ранней весной. Осенняя посадка в средней полосе должна быть закончена в первой декаде
сентября. Рассаду высаживают однострочным или двустрочным способом. В первом случае
между строчками оставляют 50–60 см, между растениями в строчке – 15–20 см. При двустроч-
ном способе между рассадой оставляют 15–20 см, между строчками – 30 см, между лентами
– 60–70 см. Растения можно высаживать по гряде и в шахматном порядке, расстояние между
ними должно составлять не менее 25 см.

Для посадки лучше брать свежевыкопанные кустики. Перед этим землянику хорошенько
поливают и сразу же вынимают кусты, желательно с комом земли. Из выращенной рассады
выбираются растения, имеющие 4–5 нормальных листьев и мочковатую корневую систему дли-
ной 7—10 см. Перед посадкой неплохо, если корни опустить в раствор регулятора роста «Кор-
невин» на 10 часов для стимулирования и образования мощной корневой системы и увеличе-
ния приживаемости: на 5 л воды добавляют 10 г регулятора. Корни в лунке хорошо расправить.
Корни ни в коем случае не должны загибаться. Обрезать корни перед посадкой не рекоменду-
ется, так как существует опасность заражения посадочного материала сразу же после посадки.
Лучше всего приобретать рассаду с закрытой корневой системой – в таком случае заражение
корней грибными болезнями маловероятно. Посаженные растения надо полить до 1 л воды на
растение. При сухой погоде поливают в течение 7—10 дней (по 1 л на растение через день).
После этого рассада приживается. Сажать землянику лучше в пасмурную, дождливую погоду,
в солнечную под вечер и обязательно притенять свежескошенной травой или бумагой.

При посадке надо следить, чтобы основание верхушечной почки (сердечко) находилось
на одном уровне с поверхностью почвы. Нельзя ни заглублять сердечко (засыпать землей),
ни сажать высоко. Мульчирование почвы сохраняет в ней влагу, предохраняет сердечко от
заиливания.

При посадке следует опустить корни в подготовленную ямку и держать кустик так, чтобы
«сердечко» находилось над уровнем земли, затем осторожно лопаткой подгрести землю к кор-
ням и уплотнить ее, зафиксировав растение на нужном уровне относительно почвы. После
этого поверхность земли рядом с посаженным кустиком разровнять.

Чтобы получить высокий урожай земляники , нужно обеспечить растения элемен-
тами питания, создать оптимальные условия для их развития. Прежде всего им необходимы:
вода, углекислый газ, кислород, солнечное освещение, оптимальная температура, элементы
питания (азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера, железо, марганец, медь).

Землянику подкармливают ранней весной комбинированным жидким удобрением:
на 10 л воды по 1 ст. ложке «Интермаг огород» для клубники и малины, гумата калия «Суфлер»
для плодово-ягодных культур, «Эффектон-Я», 3 капли регулятора роста «Эмистим» и 10 г
регулятора роста «Корневин». Поливают под куст по 3–4 л на 1 м2. После этого бороздки закры-
вают землей и поливают водой. Весной очень важно как можно раньше прорыхлить почву на
плантации, чтобы сохранить влагу. Рыхлить надо осторожно, не повреждая корней.

На плодоносящей плантации после наступления устойчивой теплой, сухой погоды необ-
ходимо удалить засохшие отмершие листья и сжечь их, так как на них зимуют возбудители
многих болезней и вредители земляники. До начала плодоношения необходимо 3 раза про-
рыхлить почву, последнее проводят во время цветения земляники. После него, пока цвето-
носы еще не легли на почву, вокруг кустов надо разложить мульчу: чистую солому, пленку
или мульчбумагу. Следующее рыхление проводят сразу после сбора ягод. В послеуборочный
период необходимо 2–3 раза прорыхлить почву, выпалывать сорняки и регулярно проводить
полив.
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В первую половину лета во время интенсивного роста завязей земляника очень нужда-
ется в поливах. Почва должна быть увлажнена на глубину 30 см. При созревании ягод поли-
вать растения нужно лишь в том случае, если стоит сухая погода и растениям недостает влаги.

Подготовка места для посадки. Земляника хорошо растет на ровной поверхности, на
пологих юго-западных откосах. Нельзя сажать ее на горках, а также в низинах, где скаплива-
ется холодный воздух: в таких местах урожай получают с опозданием, растения чаще болеют.
Неудовлетворительные результаты дает и выращивание земляники на крутых южных склонах,
так как там быстро сходит снег, вследствие чего оголяются ее корни.

Земляника влаголюбива, но переувлажнения не переносит. Место, где она растет, должно
быть защищено от ветров. При температуре -10–12 °C корневая система земляники частично
замерзает, поэтому она лучше зимует под слоем снега не менее 20–25 см.

Нельзя выращивать землянику на одном месте более 4 лет (оптимальный срок 2–3 года),
так как в это время там скапливается много возбудителей различных болезней, в том числе
грибных. Холодные глинистые почвы без окультуривания для земляники непригодны.

На увлажненных почвах с близко расположенными грунтовыми водами землянику выра-
щивают на высоких грядках. На песчаных почвах она, как правило, дает низкий урожай с мел-
кими ягодами, так как они небогаты влагой и растения на них чувствуют себя угнетенными.
За 1–2 месяца до посадки земляники такие почвы окультуривают.

На низких местах, а также там, где близко подходят грунтовые воды, грядки делают высо-
той не менее 30–35 см, на сухих – 8—10 см или не делают вообще. Ширина грядки 90—100 см.
Если почвы суглинистые, на 1 м2 вносят по 1 ведру навозного перегноя и торфа, а если песча-
ные – по 1 ведру дерновой почвы, торфа и перегноя и 3–4 кг древесных опилок. На торфяные
и глинистые почвы – 3–4 кг речного песка и 8 кг навозного перегноя или компоста.

Осенью или весной до посадки земляники на подготовленных для этого грядках можно
выращивать салат, шпинат, бобовые культуры и укроп.

Лучший срок посадки – с 25 июля по 10 августа. Для посадки выбирают розетки с 3–4
листочками, хорошо развитыми сердечком и корневой системой. Если рассада своя, отделяют
от маточного куста, выкапывают с небольшим влажным комом земли и сразу высаживают на
грядку. Если же рассада приобретена на стороне, берут 3 ст. ложки поваренной соли и 1 ч.
ложку медного купороса на уровне, разводят в 10 л воды и на 5 мин погружают в этот раствор
розетки вместе с корневой системой. Затем их вынимают, ополаскивают чистой водой и снова
замачивают только корневую систему на 10 часов в растворе регулятора роста «Корневин» (10 г
на 5 л воды). Затем высаживают на грядку.

Сажать надо в пасмурную погоду или вечером, чтобы за ночь растения могли акклима-
тизироваться. При посадке нельзя заглублять или поднимать сердечко, иначе в первом случае
рассада загнивает, а во втором – подсыхает. Корни нужно хорошо расправить и следить, чтобы
они не загнулись. Для этого в лунке можно насыпать холмик и, поставив на него розетку, осто-
рожно распределить по нему корешки. Затем рассаду присыпают влажной землей.

После посадки землянику поливают раствором регулятора роста «Эмистим» (1 мл на
100 л воды) и обрабатывают.

Правильно высаженная рассада к зиме уже сформирует хороший куст, что будет способ-
ствовать нормальной перезимовке. На следующее лето эти кусты дадут хороший урожай – пер-
вого года плодоношения.

Посадку земляники ранних и среднеранних сортов можно высаживать рядами загущен-
ной, то есть растения высаживают на расстоянии 15 см друг от друга и 60 см между рядами. При
такой посадке в первый год плодоношения земляника дает высокий урожай. Как только закон-
чится последний сбор ягод, каждое второе растение удаляют, и расстояние между оставши-
мися кустиками увеличивается до 30 см. Удаленные кустики пересаживают на другую грядку.
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Землянику поздних сортов сажают на расстоянии 20 см между растениями и 60 см –
между рядами. После сбора первого летнего урожая каждый второй кустик удаляют, и остав-
шиеся растения оказываются на расстоянии 40 см друг от друга.

В первый год земляника хорошо плодоносит, как уже было отмечено, за счет загущения
в рядах. На второй год обычно бывает самый высокий урожай с крупными ягодами. На третий
год урожайность не снижается, но ягоды становятся чуть меньше. На четвертый год урожай-
ность начинает снижаться и ягоды мельчают. Поэтому после третьего года плодоношения зем-
лянику удаляют – выкапывают вместе с корневой системой и сжигают.

 
Уход за молодыми посадками

 

Высаженную на грядку рассаду, чтобы она хорошо принялась, первые два дня неплотно
прикрывают листами бумаги, затем в течение 5–6 дней опрыскивают из лейки водой по 1–2 л
на 1 м2. В дальнейшем поливают один раз в 6–7 дней, в жаркую погоду – чаще, через 4–5 дней,
из расчета 5–6 л на 1 м2. Если на растениях появляются единичные цветоносы, их удаляют.
Молодые посадки каждый день в течение первой недели опрыскивают подкормкой гумат калия
«Суфлер» универсальный (1 ст. ложка на 10 л воды), а можно и поливать этим раствором из
лейки (1 л на 1 м2).

Необходимо содержать почву в рыхлом состоянии (хотя бы верхние 5 см). В октябре
грядку с посадками мульчируют торфом или древесными опилками слоем до 5–6 см. В ноябре
прикрывают грядки нетканым укрывным материалом. При первых морозах (-8—10 °C) зем-
ляника должна быть укрыта слоем снега до 10–12 см.

 
Уход за земляникой первого года плодоношения

 

Ранней весной убирают сухие старые листья, снимают верхний слой подсыпанной осе-
нью почвы толщиной до 3 см, чтобы уменьшить количество перезимовавших вредителей и
дать возможность солнечным лучам быстрее прогреть корневую систему. К сожалению, мно-
гие садоводы вместо этого, наоборот, делают подсыпку, да еще толстым слоем, вследствие чего
корневая система долго не трогается в рост, а созревание и сбор ягод оттягиваются на более
поздние сроки. Если же почвенная подсыпка вовремя все-таки не убрана, то междурядья надо
прорыхлить на глубину примерно до 6–8 см.

Когда распустятся молодые листочки, старые листья удаляют полностью. В это время
проводят первую подкормку: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке гумата калия «Суфлер» для
плодово-ягодных культур и «Интермаг огород» для клубники и малины, расходуют на каждое
растение до 1 л.

Перед цветением проводят вторую подкормку: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки
органического удобрения «Эффектон-Я» и гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных куль-
тур и 10 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур и поливают до 1 л под
кустик.

Третью подкормку проводят после окончательного сбора урожая, но не позднее 10
августа: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки нитрофоски и 1 ст. ложку «Интермаг огород» для
цветочно-декоративных культур, расходуют по 1 л на куст. Эта подкормка нужна для закладки
цветочных почек под урожай следующего сезона.

В течение вегетационного периода посадки земляники с начала мая по август до и после
цветения каждые 15 дней опрыскивают раствором: в 10 л воды развести 1 ст. ложку гумата
калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и «Интермаг огород» для клубники и малины.
Этими обработками можно достигнуть получения хорошего урожая с крупными красивыми
плодами.
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В первый и в последующие годы землянику поливают по мере необходимости, то есть
в зависимости от погодных условий. Поливают только в утренние часы, чтобы к ночи смочен-
ные растения успели высохнуть. До цветения можно поливать методом дождевания, при этом
листочки очищаются от пыли и лучше развиваются. Во время цветения и плодоношения поли-
вают только почву, стараясь не попадать на растения.

Поливать частично, да еще малыми дозами, очень опасно, так как это может привести к
распространению таких болезней, как серая гниль ягод, мучнистая роса и др.

В теплую погоду без дождей поливают 1 раз в 8—12 дней. Норма полива до цветения 10–
12 л на 1 м2, а в период плодоношения – 20–25 л, так как в это время почву нужно промачивать
на глубину 20–25 см. Холодной водой поливать нельзя. Наиболее оптимальная температура
воды 20–22 °C.

Тот, кто выращивает землянику на небольших грядочках, может во время обильных
дождей в периоды цветения и плодоношения прикрывать их сверху пленкой.

 
Уход за земляникой второго года плодоношения

 

Подкормки делают такие же, как и в первый год плодоношения, но дозу как весной, так
и перед цветением увеличивают до 1–1,5 л на 1 растение. Кроме того, весной при рыхлении
почвы вносят по 1 стакану древесной золы на 1 м2 грядки.

Как и в первый год плодоношения, подсыпку весной не делают, а осеннюю сгребают с
грядки или глубоко рыхлят почву (до 7 см).

Первую подсыпку делают во время завязывания первых ягод. Для этого берут чистую
солому, или крупную древесную стружку, или сухой мох, или вырезанные из пленки ворот-
нички и подкладывают только под кусты, чтобы избежать соприкосновения цветоносов с поч-
вой, – тогда и ягоды будут чище, и серой гнили меньше.

Вторую подсыпку проводят осенью (10–15 октября). Берут торф или древесные опилки
и насыпают на грядку слоем 5–6 см. На листья сыпать нельзя.

Все современные сорта земляники самоопыляемые, но можно произвести дополнитель-
ное опыление, проведя мягкой кисточкой по цветкам. Делать это нужно в теплый день с 12
часов.

Дополняют самоопыление и пчелы, при этом урожай бывает намного выше, с ровными
ягодами. Для привлечения пчел кустики в начале цветения можно опрыснуть раствором меда
(1 ч. ложка на 1 л воды).

Деформированные ягоды говорят о том, что из-за неблагоприятных условий (дождь,
сильный туман, жара или холод) опыление было недостаточным. Посадка разных сортов не
исключает возможности их переопыления.

Ягоды снимают только утром, обязательно с плодоножкой и чашечкой, стараясь не
касаться мякоти, так как ягоды легко повреждаются и плохо хранятся. После сбора ягоды
нужно сразу охладить в течение 1–2 часов при температуре 2–3 °C.

У каждого садовода должно быть 3 грядки или участка земляники: первого года плодо-
ношения, второго года плодоношения и третьего года плодоношения. Для этого надо 3 года
подряд высаживать рассаду на новую грядку, и только на третьем году плодоношения расте-
ния с трехлетней грядки выкапывают и сжигают, а землянику сажают на другом месте, после
зеленных культур.

 
Размножение

 

Земляника размножается вегетативно с помощью усов, которые являются видоизменен-
ными побегами. Усы стелются по земле, затем в их узлах образуются розетки листьев, а позже
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развивается корневая система. Так появляется самостоятельное растение, которое после уко-
ренения можно отделять от маточного и пересаживать на выбранное место.

Землянику размножают рассадой – розетками, выращивая их на побегах (усах) маточных
кустов. Лучшими являются те розетки, которые расположены ближе к маточному кусту. На
побеге оставляют не более трех розеток, можно, конечно, оставить и пять, но в этом случае две
последние будут менее развиты, чем три первые. На одном маточном кусте обычно оставляют
до пяти побегов, каждый с тремя розетками. Так появляется самостоятельное растение, кото-
рое после укоренения можно отделять от маточного куста и пересаживать на выбранное место.

С одного куста получают 15 хорошо развитых розеток. По мере появления розеток на
побеге их корешочки углубляют во влажную почву. Можно сразу сажать розетки в маленькие
питательные горшочки, в этом случае в почву углубляют горшочки.

Нельзя на маточных кустах одновременно выращивать розетки и ягоды, поэтому первые
появившиеся цветоносы удаляют. Самую хорошую рассаду получают с кустов второго года
плодоношения.

На грядке следует выделить несколько кустов, от которых нужно получить рассаду, и
по мере появления цветоносов удалять их. Почву вокруг таких кустов надо замульчировать
торфом слоем 4–5 см.

Вегетативный способ размножения прост и доступен, однако имеет существенный недо-
статок: со временем родительские растения накапливают различные вирусные заболевания,
которые передаются при вегетативном размножении.

В последние годы все шире применяют способ семенного размножения земляники. Он
позволяет быстро получить более здоровую рассаду и плодоносящие растения, поскольку
только немногие вирусы передаются через семена.

Хотя сорта и гибриды земляники, размножаемые не вегетативно, а семенами, появились
на семенном рынке относительно недавно, к настоящему времени их существует уже более
десятка. Некоторые из них имеют свои характерные особенности, они создавались специально
для определенных целей и условий выращивания. Поэтому при выборе гибрида очень важно
знать, для чего он предназначен.

 
Сбор урожая

 

Земляника собирается по мере созревания. Ягоды, убранные в жару, быстро мягчеют
и портятся, поэтому лучше всего их убирать рано утром, как только подсохнет роса, или к
вечеру. Ягоды снимают вместе с плодоножкой и чашечкой и аккуратно складывают в мелкие
корзинки или планчатые ящики. Ягоды без плодоножек портятся еще быстрее. После уборки
их следует хранить в прохладном месте. После уборки урожая у кустов земляники возобнов-
ляется рост листьев, розеток, корней, идет закладка цветоносов – готовится урожай будущего
года. В это время очень важно тщательно выпалывать сорняки, вносить подкормки, рыхлить
почву, удалять усы, вести борьбу с вредителями и болезнями.

Большой вред наносят землянике многочисленные вредители –
малинные стеблевая муха и стеблевая галлица, малинный жук, малинно-
земляничный долгоносик, земляничный прозрачный клещ, и болезни –
антракноз малины, ржавчина, септориоз, или белая пятнистость, пурпуровая
пятнистость стеблей, серая гниль, мучнистая роса и, наконец, белая и бурая
пятнистость листьев земляники.
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Сорта

 
 

Наиболее популярные сорта раннего и среднераннего созревания
 

Ранняя Махерауха – ягоды средние, красные. Мякоть светло-красная, плотная, сладкая
или сладко-кислая, хорошего десертного вкуса с легким ароматом.

Машенька – сорт ранний. Урожайный, ягоды очень крупные (до 100 г и выше), аромат-
ные, сладкие.

Зефир – сорт ранний. Высокоурожайный. Ягоды крупные, сладкие, быстро созревают,
особенно их любят дети.

Московский деликатес – сорт ранний. Великолепный гибрид. Зацветает очень рано и
плодоносит до поздней осени. Ягоды крупные, плотные, вкусные. Дает много усов, которые
при посадке уже через месяц зацветают.

Деснянка – кусты среднерослые, компактные. Ягоды крупные (8—14 г), тупокониче-
ские или шаровидные, ярко-красные, блестящие. Мякоть красная, достаточно плотная, сочная,
кисло-сладкая, ароматная, десертного вкуса. Образует среднее количество усов.

Заря – плоды средней величины, яйцевидной формы, ярко-красные, блестящие. Мякоть
плотная, приятного вкуса.

Красавица Загорья – ягоды крупные, темно-красные, хорошего вкуса. Употребляют их
в свежем и переработанном виде.

 
Сорта среднего срока созревания

 

Талисман – английского происхождения. Ягоды средней величины, неодномерные, крас-
ные. Мякоть плотная, хорошего вкуса. Хороши в свежем и переработанном виде.

Фестивальная – при хорошей агротехнике высокоурожайна. Кусты высокие, компакт-
ные. Ягоды крупные (8—14 г), овальные с широкой шейкой, несколько сжаты с боков, с про-
дольной бороздкой, ярко-красные, блестящие. Мякоть розово-красная, светлеющая к сердце-
вине, средней плотности, кисло-сладкая. Образует много усов.

 
Сорта среднепозднего срока созревания

 

Золушка – сорт среднепоздний. Урожайный. Ягоды крупные, темно-красные. Мякоть
нежная, сладкая. Хорош в свежем виде и для переработки.

Боровицкая – сорт позднего срока созревания. Урожайный. Ягоды очень крупные, аро-
матные, плотные, годны для переработки и замораживания.

Зенга Зенгана – кусты высокие, компактные. Ягоды от средних до крупных (7—13 г),
округло-конические, темно-красные (почти черные), блестящие, без шейки, с желтыми погру-
женными семянками. Мякоть темно-красная, плотная, сочная, кисло-сладкая. Образует срав-
нительно мало усов.

Холидей – сорт позднего срока созревания. Высокоурожайный. Ягоды сладкие, ярко-
красные, ароматные, быстро созревают.

Редгонтит – кусты среднерослые, рыхлые. Ягоды крупные (12 г), ширококонические
или округлые, ярко-красные. Мякоть светло-красная, достаточно плотная, кисло-сладкая.
Образует много усов.

Ремонтантные сорта:
Профьюжен – урожайный (до 2 кг с куста). Плодоносит все лето до осени. Ягоды про-

долговатые, массой до 50 г, ароматные, вкусные.
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Остара – непрерывно плодоносит в течение всей вегетации (до самых заморозков).
Ягоды красные, вкусные, ароматные.

Всемирный дебют – розовая окраска цветков и сладкие ягоды.
Русский размер – крупные ягоды и высокая урожайность.
Флориан – красивые розовые цветки и высокие вкусовые качества ягод.
А также новые сорта: Богема, Карнавал, Вечная весна, Русь, Элсанта.
Ремонтантными могут быть и сорта, и гибриды. Как правило, гибриды крупноплодные, в

отличие от сортов (от 2–3 до 15 г и более). Мелкоплодные ремонтантные сорта (Барон Соле-
махер) давно популярны среди садоводов (раньше их чаще всего высаживали в небольшом
количестве как лакомство для детей). В последние годы все более популярными становятся
крупноплодные сорта со средним весом ягод около 15 г Московский деликатес. Ремонтант-
ные сорта могут быть как с усами, так и без них.

 
Кизил

 
Это крупный густолиственный кустарник 3–4,5 м высоты. Кизил – ранний медонос, цве-

тет в апреле, до распускания листьев. Плоды кизила очень разнообразны по форме, величине,
окраске и вкусу: эллиптические, цилиндрические, желтые, ярко-красные и пурпуровые, бле-
стящие; от 1 до 3 см в длину.

Кизил часто выращивают в качестве декоративного растения. Плоды содержат много
витамина С, сахаров (в виде глюкозы и фруктозы), органические кислоты, преимущественно
яблочную, пектиновые, дубильные и красящие вещества, эфирное масло, витамин Р; в косточ-
ках содержится жирное масло.

Благодаря наличию фитонцидов плоды и листья кизила обладают выраженными бактери-
цидными свойствами. Кизил – теплолюбивое растение, поэтому успешно выращивается только
в регионах с теплым климатом. В условиях средней полосы плоды кизила вызревают в теплую
осень, плодоносить начинает с 8-го года жизни. Кизил нетребователен к почве, предпочитает
богатые известью, хуже растет на кислых. Растение светолюбиво, но может выносить и тень.

Плоды кизила употребляют свежими и перерабатывают в желе и компоты, сиропы,
мармелады, различные напитки, прекрасное вино. В народной медицине их используют для
лечения желудочно-кишечных заболеваний, в качестве возбуждающего аппетит, мочегонного,
общеукрепляющего средства. При поносе детям дают кизиловый кисель. Свежие плоды кизила
хранятся дольше, если их пересыпать сахарным песком. Плоды также сушат и используют для
приготовления настоев и отваров.

 
Выращивание и уход

 

Кизил высаживают на южной или юго-западной стороне участка, не затененной строени-
ями. На приусадебном участке достаточно иметь 2–3 растения кизила, посаженных в ряд через
2–2,5 м на хорошо защищенном и прогреваемом месте.

Предпосадочная подготовка почвы такая же, как и для смородины. Посадочные ямы
шириной 50–80 см, глубиной 40–50 см засыпают удобренной почвой перегнойного горизонта.
Глубина посадки саженцев та же, на которой они росли в питомнике. После полива (1–2 ведра
на яму) поверхность почвы мульчируют торфом или перегноем в 3–5 см. Надземную часть
обрезать не обязательно, так как саженцы имеют хорошо разветвленную мочковатую корневую
систему и приживаются хорошо. Неплохо перед посадкой корневую систему саженца опустить
в раствор регулятора роста «Корневин» (10 г на 5 л воды) на 10–12 часов.

Размножают кизил путем выращивания сеянцев, так как черенки приживаются плохо.
Посев следует производить свежесобранными семенами.
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Кизил неприхотливый кустарник, поэтому никаких особых мер по уходу не требует.
Удобряют кизил 1 раз в год 6–8 кг/1 м2 перегноя или компоста, из минеральных удобрений
добавляют по 2 ст. ложке нитрофоски, мочевины, 1 ст. ложка гумата калия «Суфлер» для
плодово-ягодных культур и 200 г древесной золы. Все это заделывают на глубину 12–15 см.
В засушливое лето растению требуется дополнительный полив, как и большинству плодовых
культур.

Кизил почти не повреждается вредителями и болезнями, поэтому его почти не обраба-
тывают пестицидами. Вокруг молодого кизила можно выращивать бобовые или овощные куль-
туры.

Сеянцы кизила выращивают в низкоштамбовой (30–50 см) форме. У привитых растений
высота штамбов возрастает до 50–70 см. Кизил лучше выращивать в кустовой форме, оставляя
на каждом растении 5–7 наиболее сильных ветвей. Основной тип обрезки – прореживание.
Вырезают прикорневые, загущающие крону, а также больные, трущиеся, поломанные и непра-
вильно расположенные ветви и побеги.

Зрелые, темноокрашенные плоды кизила собирают с ветвей или с земли после их опа-
дания. Лучше хранятся плоды, собранные с плодоножками. Продолжительное их хранение в
свежем виде возможно при температуре около 1–2 °C.

Сортов кизила очень мало, среди наиболее распространенных Лукьяновский, Аг Зогал,
Армуды Зогал.

 
Шиповник

 
Шиповник – это кустарник высотой от 1 до 2 и выше метров. Корни проникают на глу-

бину до 1–2 м. Цветет в конце мая – первой половине июня, плоды созревают в конце августа –
сентябре. Известно много видов шиповника, среди которых шиповник морщинистый, яблоч-
ный, иглистый и др.

Плоды шиповника округлой или овальной формы, от желто-оранжевой до ярко-красной
окраски.

Шиповник предпочитает хорошо освещенные участки с плодородной почвой. На низин-
ных и заболоченных местах он расти не будет.

По содержанию витамина С шиповнику нет равных. Например, в 100 раз превышает
содержание витамина С в яблоках, в 3–4 раза в лимонах и облепихе. Кроме витамина С шипов-
ник содержит витамины Р, К, В1, В2, В6, пектины, дубильные вещества, сахара, органические
кислоты, макро-и микроэлементы. Семена содержат богатое каротином и витамином Е жир-
ное масло.
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