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Слаборослые клоновые подвои в сочетании с районированными и перспективными 

сортами позволяют повысить урожайность насаждений в полтора-два раза с единицы 

площади. Новые вегетативно-размножаемые подвои выделяются повышенной 

зимостойкостью и засухоустойчивостью, что позволяет повысить адаптивность подвоев к 

экстремальным условиям Заволжско-Уральского региона. Условия данного региона 

отличаются низкими температурами в зимнее время до -40-42℃. В летний период отмечается 

острый дефицит осадков, с высокими температурами +40-42℃. 

Цель нашего исследования – изучить адаптационные возможности группы клоновых 

подвоев яблони свыше 30 форм селекции Центральной России, Поволжья и Зарубежья. Для 

оценки адаптивности подвойных форм, в том числе и засухоустойчивость лабораторно-

полевые методы «Программе и методике селекции плодовых…» (1999). 

Среди клоновых подвоев за годы испытания высокой сохранностью (80-90 %) 

выделяются формы: 71-3-195, ММ 106, Баба-арабская форма Аджи, Урал 5, Урал 3, элитные 

формы 6–9 Н, 5-4-13. По засухоустойчивости выделяются формы: Урал 5, 62-223, 54-118, 

Урал 2, элитные формы 4-5, 4-19-3, 76-23-2, К-2, 71-7-22, Дон 70-456. По состоянию 

насаждений на 4-5 баллов выделяются подвои полукарликов: 64-134, Урал 6, Урал 2, 

элитные формы 5-4-13, 4-19-3, 5-19-1. Среди карликовых форм 71-7-22, 58-238, 64-134,  

62-14, К-2, Дон 70-52. 

Названные формы показали высокие адаптивные возможности в экстремальных 

условиях Заволжско-Уральского региона и являются исходным материалом для закладки 

интенсивных насаждений. 

Ключевые слова: яблоня, клоновые подвои, зимостойкость, засухоустойчивость, 

адаптация. 

 

Введение 

 

Тенденция плодоводства во всём мире направлена на повышение интенсификации 

отрасли. Потребность в продукции садоводства возрастает с каждым годом, что связано с 

ростом численности населения, изменением диетических предпочтений и повышением 

уровня доходов [1-4]. 

В связи с разнообразием почвенно-климатических условий России в каждом регионе 

должен быть подобран наиболее адаптированный ассортимент плодовых культур, в том 

числе и подвои [5-9]. 

Условия Заволжско-Уральского региона отличаются низкими температурами в зимнее 

время до -40 -46℃. Суровые зимы повторяются каждые 10–12 лет [10, 11]. В летнее время 

отмечается острый дефицит осадков, высокая температура до 40-42℃, с низкой 

относительной влажностью воздуха, и очень часто встречаются малопродуктивные 

карбонатные, засоленные почвы. В этих условиях плодовые насаждения должны обладать 

достаточно высокой зимостойкостью надземной и корневой системы дерева, повышенной 

засухоустойчивостью и неприхотливостью к почвенным разностям. Этим требованиям в 

наибольшей степени отвечают яблоня лесная подвид Ранняя (Malus silvestris var praecox 
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(Pall.) Ponomar.), Баба-арабская яблоня (Аджи, Кизилджа, Турши, Юван и др.) [6, 12, 13]. К 

этим условиям адаптируются далеко не все формы клоновых подвоев яблони. Тем не менее в 

благоприятных микроусловиях зоны можно успешно выращивать интенсивные насаждения 

яблони, в том числе на клоновых подвоях [14]. 

 

Материалы и методы 

 

Опыт был заложен отводками клоновых подвоев яблони осенью 1992 г. в 

Саракташском плодопитомнике, размещенном в 100 км восточнее г. Оренбурга на верхней 

террасе в 5–6 км левого берега р. Сакмара (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Карта-схема Саракташского плодопитомника 

 

Почвы – чернозём обыкновенный среднемощный легкосуглинистый, гумусовый 

горизонт составляет 45 см. Содержание гумуса – 4,4%, pH – 7,6, содержание – P₂О5 47 мг/кг, 

К2О – 503 мг/кг почвы. 

Объект исследования – вегетативно-размножаемые подвои яблони селекции 

Мичуринского ГАУ, Саратовской опытной станции садоводства, Крымской опытной 

станции садоводства, Донского зонального НИИСХ, Ист-Моллингские подвои серии ММ, 

Польский подвой Р22, а также Самарского НИИСиЛР. 

Средняя среднегодовая температура воздуха – 3,8℃. Средняя максимальная 

температура за годы исследования составляет 36,0℃. В отдельные годы она поднималась до 

38–39℃ (рис. 2). Относительная влажность воздуха в летнее время в среднем 64,6 %, сумма 

активных температур колебалась от 1840 до 2938℃ число дней с относительной влажностью 

30 % в среднем составляет 82. В отдельные засушливые годы доходит до 120-130 дней. 

Среднемноголетние осадки составляют 562 мм и колеблются от 283 до 763 мм. Минимальная 

температура в зимнее время опускается до -42 -43℃. За время испытания температура 
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опускалась ниже 40℃ шесть раз. Глубина промерзания почвы достигает 108 см, в среднем 

составляет 48 см (рис. 3). Смягчение промерзанию почвы способствует высокий снежный 

покров, который в среднем составляет 82 см, а в отдельные годы до 1 м и выше [10]. 

В опыте изучалось 10 растений каждой формы. Схема посадки 5 × 1,5–2 м. Проводили 

наблюдения за сохранностью насаждений, их состоянием, измеряли высоту насаждений [15]. 

Повреждение растений морозами не отмечали, поскольку за последние 10 лет не 

наблюдалось критических температур. 

 

 
Рисунок 2 – Осадки и температура (максимальная, минимальная, среднегодовая) для 

Саракташского плодопитомника за 1993–2020 гг. 

 

 
Рисунок 3 – Глубина промерзания почвы, высота снежного покрова и температуры 

воздуха (минимальная, минимальная на почве, минимальная на глубине 20 см) для 

Саракташского плодопитомника за 1993–2020 гг. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Среди полукарликовых форм подвоев высокая сохранность отмечена (до 80–100 %) у 

71-3-195, ММ 106, Баба-арабская форма Аджи, Урал 5, Урал 3, элитные формы 6–9 Н, 5-4-13. 

Низкая была у подвоев 65-151, 60-165, 3-6-47, 5-18-1,5-19-2 – 12–13 % (табл. 1). Эти формы 

оказались наименее адаптированные к условиям произрастания. В хорошем состоянии 

находятся подвои 64-134, 71-3-130, 1-48-47, Урал 6, Урал 2, 5-4-13, 4-19-3, 5-19-1 до 4,0–5,0 

баллов, в неудовлетворительном состоянии 65-151, 5-18-1, 3-6-47 – 2.4–2.7 балла. Высота 

деревьев 2,5–4,0 м. Однако в этой группе имеются деревья 1,5 м – 71-3-130, Урал 6, 4-19-9,  
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4-19-3. Для уточнения размера описанных выше форм подвоев необходимо провести 

дополнительные испытания в саду в сочетании с культурными сортами. За последние 4 года 

был отмечен урожай до 4–8 кг на дерево у форм 64-143, 62-223, 60-165, Урал 1, Урал 2, Урал 

8, 4-5-1. Без урожая были формы 64-134, 3-6-47, Баба-арабская яблоня Аджи, 54-118. 

 

Таблица 1 – Состояние насаждений подвойных форм яблони в Саракташском 

плодопитомнике. Закладка осень 1992 г. Данные 2020 г. 

№ Подвои Сохранилось, % 
Состояние, 

балл 

Сумма урожая за 
2017-2020 г, 

кг/дерево 
Высота, м 

Полукарлики 
1.  64-143 51,3 3,2 8,6 2,3 
2.  57-490 66,1 3,2 0,7 2,7 
3.  65-151 13,5 2,5 0,9 2,4 
4.  54-118 51,3 3,0 0,1 2,0 
5.  71-3-195 87,5 3,2 1,4 1,5 
6.  64-134 75,0 5,0 0,0 2,0 
7.  62-223 29,8 3,0 8,1 2,1 
8.  60-165 13,4 3,0 8,3 2,0 
9.  ММ-106 92,8 3,0 0,2 1,2 
10.  I-48-47 100 4,0 0,2 1,8 
11.  Баба-арабская Юван 35,3 2,8 0,4 1,9 
12.  Баба-арабская Аджи 90,0 3,3 0,0 2,1 
13.  Урал 5 90,7 3,0 2,6 2,3 
14.  Урал 6 38,9 4,2 4,2 1,5 
15.  Урал 1 25,9 3,2 12,4 2,5 
16.  Урал 3 84,2 3,3 2,6 2,5 
17.  Урал 2 38,9 3,8 6,6 3,2 
18.  Урал 8 46,2 2,9 4,2 2,7 
19.  6-9Н 89,6 3,8 2,2 2,3 
20.  5-4-13 84,0 4,0 0,2 2,0 
21.  4-19-3 50,0 4,3 0,5 1,7 
22.  5-19-1 50,0 4,0 0,5 3,0 
23.  4-5-1 55,6 3,6 6,8 2,8 

Карлики 
24. 4-19-7 0,0 1,0 0,0 - 
25. 71-7-22 48,4 4,2 1,3 1,0 
26. 60-187 47,3 3,1 2,5 1,0 
27. 58-238 85,1 4,0 0,1 1,0 
28. 64-134 55,9 4,0 0,2 1,0 
29. СПС-7 44,4 3,9 0,0 1,0 
30. 62-14 90,9 4,8 0,4 1,0 
31. К-2 86,1 5,0 0,1 1,0 
32. 71-3-137 81,2 2,8 0,1 1,0 
33. Дон 70-456 46,8 4,5 1,9 1,0 
34. Дон 70-52 90,5 5,0 0,0 1,0 

Сильнорослые (семенные) 

35. 
Malus turkmenorum Juz. 

& Popov 
13,5 2,6 2,1 3,1 

36. 
M. prunifolia (Wild.) 

Borkh. 
41,2 3,4 2,1 2,6 

37. M. silvestris var praecox 100 5,0 2,9 4,5 
38. Керр 100 3,0 1,6 3,2 

 

Среди карликовых форм хорошо сохранились 58-238, 62-14, P22, К-2, Дон 70-52 –  

85–90 %. Погибли полностью 62-396 и 19-7 (Урал 7) в силу недостаточной адаптивности 

растений к экстремальным условиям региона. Удовлетворительно сохранились (44–56 %) 

формы 60-187, 64-134, СПС-7. Карликовые формы сохранились лучше полукарликовых на  
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1–1,5 балла из-за раннего окончания ростовых процессов и лучшей подготовки к зимнему 

периоду [5]. Исключение составляют формы P22, Б 10-19. Карликовые насаждения часто 

имеют кустовидную форму высотой до 1 м (71-7-22, 58-238, СПС 7, К-2, Дон 70-456, Дон  

70-52). Формы 71-7-22, 60-187, 62-14, Дон 70-456 за 4 года дали урожай 0,5-2,5 кг/дерево. 

Среди семенных подвоев в лучшем состоянии (5 баллов) при 100 % сохранности была 

Malus silvestris var praecox. На данный момент (за 4 года учёта) урожай на ней был более 

высокий среди семенных форм – 2,9 кг/дерево. По высоте эта форма достигла 4,5 м и 

показала наиболее высокую адаптацию к климатическим и почвенным условиям Заволжско-

Уральского региона. Изучение засухоустойчивости клоновых подвоев в лабораторных 

условиях дало возможность выделить наиболее устойчивые формы (табл. 2). По водному 

дефициту из группы полукарликовых подвоев – это 62-223, Урал 5, Элита 4-5, 2,5-3,9 %. 

Потеря воды за 6 часов, наименьшей была у форм: 54-118, 65-151, Элита 19-7, 17,9-19,8 %. 

По показанию потери воды за 1 час увядания выделяются подвои: 65-151, 54-118, Урал 2, 

Элита 4-19-3, 19-7 – 2,99–3,52 %. 

 

Таблица 2 – Засухоустойчивость клоновых подвоев яблони. Данные 2019 г. 

Подвои 
Водный 

дефицит, % 
Потеря воды листьями после 

увядания (6 часов), % 
Средняя потеря воды за 

1 час увядания, % 
Полукарликовые подвои 

64-143 7,8 23,32 3,89 
57-490 7,65 25,64 4,2 
65-151 6,1 17,9 2,99 
54-118 9,25 19,89 3,32 
62-223 3,8 24,89 4,15 

Баба-арабская Аджи 6,05 27,2 4,53 
Урал 8 5,85 26,35 4,21 
Урал 5 3,9 26,4 4,4 
Урал 2 12,05 21,11 3,52 
Урал 6 15,25 24,6 4,1 
Урал 3 11,1 24,35 4,06 
4-19-3 7,97 20,2 3,37 
19-7 5,45 18,55 3,09 
4-5 2,5 21,8 3,6 

Карликовые подвои 
71-7-22 8,5 18,68 3,11 

К-2 6,8 19,63 3,28 
СПС-7 7,6 24,35 4,06 
Урал 1 7,55 24,75 4,13 
62-396 9,3 21,87 3,65 

Дон 70-456 14,6 19,8 3,3 
76-23-2 4,3 20,77 3,45 

Сильнорослые подвои 
M. silvestris var praecox 9,3 17,25 2,88 

Тайга золотая 6,9 15,45 2,58 
M. baccata (L.) Borkh. 6,0 26,5 4,42 

 

Среди группы карликовых подвоев по водному дефициту наиболее устойчивые –  

76-23-2, – 4,3 %. По потере воды листьями после увядания за 6 часов: 71-7-22, К-2, Дон 70-

456, 76-23-2, (18,68–20,9 %). Потеря воды за 1 час увядания составила 3,11–3,3 % у форм:  

71-7-22, К-2, Дон 70-456. 

Среди семенных подвоев по всем показателям в лабораторных исследованиях 

выделяется Тайга золотая (водный дефицит – 6,9 %; потеря воды за 6 часов – 15,45 %; потеря 

воды за 1 увядания – 2,58 %). Изучение засухоустойчивости клоновых подвоев в 

лабораторных условиях дало возможность получить дополнительную информацию по 

оценке адаптивности подвоев. 
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Выводы 

 

Изучение вегетативно-размножаемых клоновых подвоев яблони в свободно растущей 

форме в условиях Заволжско-Уральского региона даёт дополнительную информацию по 

оценке подвойных форм адаптации к условиям произрастания. Дополнительно получили 

сведения о силе роста и габитусу кроны, сохранности, состоянию и продуктивности 

насаждений. Суровые зимы при снижении температуры ниже -40℃  

(2002, 2006, 2009, и 2011 гг.) оставили след по подмерзанию насаждений, что привело к 

изреженности растений, прежде всего, недостаточно адаптивных подвоев: 65-151, 60-165, 

4-19-3 и другие полукарликовые подвои; 4-19-7, СПС-7 – карликовые формы. Из семенных 

форм низкая сохранность отмечена у Туркменской яблони. Необходимо выделить высокую 

сохранность и состояние полукарликовых подвоев: 71-3-195, Урал 5, Элита 6-9Н; 

карликовых: К-2, Дон 70-52. 

Следует отметить, что на успешную перезимовку растений положительно влияет 

раннее окончание ростовых процессов [5]. Растения с повышенной засухоустойчивостью, в 

экстремальных условиях (высокая температура воздуха и почвы, низкая влажность при 

остром дефиците воды) находятся в менее угнетённом состоянии. В результате этого они 

лучше подготавливаются к зимнему периоду. 
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Small stature forms of clonal rootstock in combination with recognized and appreciable 

varieties promote to increase productivity in one and half - two times from a unit of the area. New 

clonal rootstocks are characterized by increased winter- and drought-resistance, enabling the growth 

of rootstocks' adaptiveness to the Trans-Volga-Ural region's extreme conditions. Conditions of the 

region are characterized by low temperatures in the winter to -40 – -42°C. A deficit of precipitation 

and high temperatures to +40- +42°C is noticed in the summer. Our research aims to study the 

adaptive ability of groups of clonal rootstocks of an apple tree above 30 forms of selection in 

Central Russia, Povolozhie, and foreign countries. Laboratory-field methods “Program and 

methodology of selection of fruit…” (1999) were used to estimate the adaptiveness of rootstock 

forms, including drought-resistant kinds. Forms: 71-3-195, ММ 106, Baba-arabskaya Adzhi, Ural 

5, Ural 3, elite forms 6–9 Н, 5-4-13 are characterized by high preservation (80-90%) among clonal 

rootstocks for the years of the study. Forms: Ural 5, 62-223, 54-118, Ural 2, elite forms 4-5, 4-19-3, 

76-23-2, К-2, 71-7-22, Don 70-456 are characterized by drought-resistance. Rootstocks of semi 

dwarves: 64-134, Ural 6, Ural 2, elite forms 5-4-13, 4-19-3, 5-19-1, dwarfish forms are: 71-7-22, 

58-238, 64-134, 62-14, К-2, Don 70-52, have received 4-5 points according to the plantation state. 

All kinds listed above showed high adaptive ability in extreme conditions of the Trans-Volga-Ural 

region and were initial material to establish intensive plantings. 

Key words: apple tree, clonal rootstocks, winter hardiness, drought resistance, adaptation. 
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