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ПОВЕДЕНИЕ КЛОНОВЫХ ПОДВОЕВ ЯБЛОНИ                
В МАТОЧНИКЕ И САДУ В УСЛОВИЯХ                    

ЮЖНОГО ПРЕДБАЙКАЛЬЯ

М.А. Раченко, А.М. Раченко, Е.Н. Киселева

Обоснование. Исследование поведения клоновых подвоев яблони в усло-
виях южного Предбайкалья имеет важное значение для науки и сельского 
хозяйства. Оно может расширить наши знания об адаптации растений к 
специфическим климатическим условиям региона и предоставить ценные 
рекомендации для садоводов и питомниководов.

Цель. Охарактеризовать адаптационные возможности клоновых подвоев 
яблони разного географического происхождения на юге Иркутской области и 
оценить вероятность их дальнейшего использования в садоводстве региона.

Материалы и методы. Все исследования проводились в 2018-2021 гг. на 
коллекционных участках СИФИБР СО РАН, расположенных в г. Иркутске и 
Иркутском районе Иркутской области. 

Изучение подвоев в маточнике и сорто-подвойных комбинаций в саду про-
водили по Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехо-
плодных культур.

Результаты. По результатам полевых наблюдений генотипы Арм-18, 
К-2 были оценены как слабозимостойкие. К высокозимостойким клоновым 
подвоям мы отнесли КСЯЯ, Урал, Урал-2, 4-12 и Е-56. Остальные генотипы 
были оценены как зимостойкие.

Все клоновые подвои, используемые для прививки, кроме контроля (КСЯЯ) 
были оценены как зимостойкие, КСЯЯ – высокозимостойкий. 

Сорт Катюша сохранял высокую зимостойкость при прививке на все гено-
типы клоновых подвоев. Сорт Превосходное сохранял высокую зимостойкость 
только при прививке на КСЯЯ, в других комбинациях был оценен, как среднезимо-
стойкий на клоновом подвое 70-6-8 и зимостойкий на остальных подвоях. Сорт 
Райское сохранил высокую зимостойкость на клоновых подвоях генотипов 70-6-8, 
62-396 и КСЯЯ, на остальных клоновых подвоях был оценен как зимостойкий. 
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Сорт Лада на всех исследуемых клоновых подвоях показал себя как зимостойкий 
несмотря на то, что сорт в регионе оценен как высокозимостойкий.

Заключение. Фенологические наблюдения показали, что климатические ус-
ловия изучаемого региона способствуют полному прохождению всех фаз раз-
вития изученных генотипов клоновых подвоев. Многолетнее изучение полевой 
зимостойкости клоновых подвоев показало, что основная часть изученных ге-
нотипов оценены как зимостойкие и перспективны для дальнейшего изучения. 
Полевые испытания были подтверждены экспериментами по искусственному 
промораживанию. Все это позволило нам выделить наиболее ценные для селекции 
клоновые подвои для Южного Предбайкалья: Е56, Урал, Урал 2, 4-12 и КСЯЯ.

Ключевые слова: яблоня; подвой; фенологические фазы; полевая зимо-
стойкость; искусственное промораживание
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PERFORMANCE OF CLONAL APPLE                     
ROOTSTOCKS IN MOTHER PLANTATION                        

AND ORCHARD UNDER THE CONDITIONS                           
OF THE SOUTHERN CISBAIKALIA

M.A. Rachenko, A.M. Rachenko, E.N. Kiseleva

Background. The study of the performance of clonal apple rootstocks under 
the conditions of the Southern Cisbaikalia is of great importance for science and 
agriculture. It can expand our knowledge of plant adaptation to the specific climatic 
conditions of the region and provide valuable guidance for gardeners and nurserymen.

Purpose. To characterize the adaptive capabilities of clonal apple rootstocks 
of different geographical origins in the south of the Irkutsk region and assess the 
likelihood of their further use in horticulture of the region.

Materials and methods. All the studies were carried out in 2018-2021 at the 
collection plots of Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry of the 
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences located in Irkutsk and in the 
Irkutsk district of the Irkutsk region. 
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The study of rootstocks in the mother plantation and variety/rootstock combi-
nations in the orchard was carried out according to the Program and Methods for 
the Study of Varieties of Fruit, Berry and Nut Crops.

Results. The conducted fieldwork allowed assessing genotypes Arm-18 and 
K-2 as slightly winter-hardy. SCAC, Ural, Ural-2, 4-12, and E-56 were assessed 
as highly winter-hardy clonal rootstocks. The rest of the genotypes were assessed 
as winter-hardy.

All the clonal rootstocks used for grafting, except for the control (SCAC), were 
assessed as winter-hardy, SCAC - highly winter-hardy.

The Katyusha variety retained high winter hardiness when grafted onto all the 
genotypes of clonal rootstocks. The Prevoshodnoe variety retained high winter 
hardiness only when grafted onto SCAC; in other combinations it was rated as 
medium winter-hardy (onto clonal rootstock 70-6-8) and winter-hardy (onto the 
other rootstocks). The Raiskoe variety retained high winter hardiness on clonal 
rootstocks of genotypes 70-6-8, 62-396, and SCAC; on the other clonal rootstocks, 
it was assessed as winter-hardy. The Lada variety appeared to be winter-hardy on 
all the studied clonal rootstocks, despite the fact that this variety in the region is 
rated as highly winter-hardy.

Conclusion. The phenological observations showed that the climatic conditions 
of the studied region favour the complete passage of all phases of development 
of the studied genotypes of clonal rootstocks. The long-term study of field winter 
hardiness of clonal rootstocks showed that the majority of the studied genotypes 
were assessed as winter-hardy and promising for further study. The field tests were 
ensured by the artificial freezing experiments. All of that allowed identifying the 
most valuable clonal rootstocks for breeding in the Southern Cisbaikalia: E56, 
Ural, Ural 2, 4-12, and SCAC.

Keywords: apple tree; rootstock; phenological phases; field winter hardiness; 
artificial freezing
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Введение 
Иркутская область характеризуется сложными климатическими ус-

ловиями для ведения сельского хозяйства, особенно садоводства. Резко 
континентальный климат со значительными перепадами суточных тем-
ператур, неравномерным количеством осадков в период вегетации и ко-
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ротким безморозным периодом создают потребность в новых адаптивных 
культурах и сортах, способных давать высокие урожаи. Для обеспечения 
местного населения свежей продукцией необходимо развитие в регионе 
такой отрасли сельского хозяйства, как плодоводство. Одной из ключевых 
культур, которую можно рассматривать в качестве промышленной, являет-
ся яблоня [16]. При этом далеко не вся территория региона подходит для 
ведения сельского хозяйства. Для развития плодоводства можно рассма-
тривать только южные районы. 

В настоящее время в регионе распространено использование сортов 
яблонь-полукультурок, привитых на семенные подвои яблони ягодной 
(Malus baccata). Однако сеянцы неоднородны, и каждый обладает инди-
видуальной наследственностью, что оказывает своё особое влияние на 
привитый сорт [13]. Клоновые подвои характеризуются генетической од-
нородностью и поэтому одинаково влияют на привой [34]. Замена семен-
ных подвоев на клоновые возможно лишь при условии подбора генотипов 
с повышенной зимостойкостью корневой системы. Отбор подвоев с кор-
невой морозостойкостью до -18°С позволит говорить о возможности та-
кой замены [1]. Их интродукция несет ряд преимуществ: значительное 
сокращение времени от получения подвоя до получения урожая, измене-
ние габитуса плодового дерева (за карликовыми деревьями проще ухажи-
вать), повышение урожайности за счет увеличения количества растений 
на единицу площади, сокращение сроков вступления в плодоношение за 
счет привой-подвойных взаимоотношений [18; 27]. Многими исследовате-
лями отмечены следующие преимущества посадочного материала яблони 
на слаборослых клоновых подвоях – это высокая совместимость с пер-
спективными сортами яблони; высокая морозостойкость и зимостойкость 
корневой системы, выдерживающей до -16 -18°С; высокая устойчивость 
подвоев к бактериальному ожогу; ускоренное вступление в плодоноше-
ние [9; 10; 21].

Работ, посвященных изучению клоновых подвоев яблони в Сибирском 
регионе, немного, и исследования связаны с ограниченным количеством 
генотипов [2; 3; 4]. На территории Иркутской области подобные исследо-
вания никогда не проводились.

Интродукция экологически приспособленных слаборослых клоновых 
подвоев яблони будет способствовать развитию интенсивного садоводства 
в регионе. Ученые многих стран дали определение каким требованиям 
должен соответствовать современный сад – это скороплодность, мини-
мализация расходов на средства защиты за счет малообъемной кроны, 
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сокращение срока окупаемости затрат на закладку до 4-5 лет, высокая 
морозостойкость корней (до - 18°С), снижение затрат на раскорчевку на-
саждений, регулярная прибыль [11; 23; 24; 25]. Так же деревья на слабо-
рослых клоновых подвоях более адаптированы к почвенно-климатическим 
условиям произрастания [19]. За более чем столетнюю историю изучения 
клоновых подвоев в России современные селекционеры пополнили этот 
список высокозимостойкими, засухоустойчивыми и неприхотливыми к 
почвенным особенностям формами клоновых подвоев [12; 18; 27].

Цель исследования: охарактеризовать адаптационные возможности 
клоновых подвоев яблони разного географического происхождения на юге 
Иркутской области и оценить вероятность их дальнейшего использования 
в садоводстве региона.

Материалы и методы исследования
Объектом исследования послужили клоновые подвои селекции Мич-

ГАУ (62-396, 54-118, 70-20-20, 70-6-8, 64-143, 62-223), селекции А.П. Апо-
яна (Армянский НИИВиП) (Арм18), подвой эстонской селекции (Е56), 
селекции Оренбургской ОССиВ (Урал, Урал2, Урал5, 18-7, ОБ-3-4, 4-12, 
8-2), селекции Крымской ОСС (К-2). В качестве контроля использовался 
клон яблони ягодной (сибирской) (Malus baccata) (КСЯЯ). Клоновые под-
вои яблони, полученные в Мичуринском ГАУ, успешно зарекомендовали 
себя при создании зимостойких яблоневых садов как в России, так и в ряде 
зарубежных стран [5; 7; 33; 35]. 

Все исследования проводились в 2018-2022 гг. на коллекционных 
участках СИФИБР СО РАН, расположенных в г. Иркутске и Иркутском 
районе Иркутской области. Тип почвы на участках серая лесная, по гра-
нулометрическому составу – среднесуглинистая. 

Природно-климатические условия региона исследования характери-
зуются резко континентальным климатом со значительными перепада-
ми суточных температур. Зимы холодные и продолжительные. Средние 
зимние температуры варьируют от -13 до -18° C. Январь является самым 
холодным месяцем, с температурами в среднем -19,3°C (абсолютный ми-
нимум -52ºC). Для конца января-начала февраля характерны длительный 
периоды (до 10 дней) понижения ночных температур ниже -30°C. Высота 
снежного покрова в среднем около 40 см. В феврале и марте перепады 
ночных и дневных температур могут доходить до 25°C в абсолютных 
значениях. Весна наступает в апреле и характеризуется резкими колеба-
ниями от отрицательных температур (от -6,6°C до -15,2°C) до высоких 
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положительных значений (от 21,1°C до 29°C). Вероятность возвратных 
заморозков сохраняется до конца второй декады мая (до -8°C). Безмо-
розный период в зависимости от года наблюдений варьировал от 116 до 
125 дней. Самый теплый летний месяц июль, дневная температура мак-
симально повышается до 35°C, при этом ночная в редких случаях бывает 
выше 15°C. Количество осадков в теплое время года составляет в сред-
нем 377 мм, основная часть которых выпадает во второй половине лета. 
Для осени характерен резкий переход к отрицательным температурам, 
без длительного периода закалки.

Самыми неблагоприятными годами за время исследований можно счи-
тать 2019-2020 и 2022-2023 гг. Зимние периоды этих лет были отмечены 
частым понижением температуры ниже -30°C. Весной (апрель) высокая 
температура (23°C) чередовалась с быстрым ее понижением до отрица-
тельных температур, что значительно усугубило зимние повреждения. 
Самым благоприятным годом можно считать 2020-2021 гг: отсутствие 
длительных периодов экстремально низких температур зимой; ровная, 
дружная весна без существенных перепадов температур; теплое, умерен-
но дождливое лето; теплая осень с достаточным периодом закалки.

Маточник клоновых подвоев был заложен на участке в Иркутском рай-
оне в 2016 г. Схема посадки 1,0х0,5 м. Было высажено каждой формы от 
4 до 7 растений. В маточнике изучали сохранность маточных растений.

Испытания сорто-подвойных комбинаций в плодовом саду были про-
ведены в опытных насаждениях яблони в коллекционном саду СИФИ-
БР СО РАН. В качестве привоев были выбраны хорошо изученные сорта 
яблонь-полукультурок: Катюша, Превосходное, Райское, Лада. Критерия-
ми выбора были товарные качества плодов: вкус, длительность хранения, 
пригодность к переработке [30; 31].

Изучение подвоев в маточнике и сорто-подвойных комбинаций в саду 
проводили по программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и 
орехоплодных культур [14]. 

Фенологические наблюдения за деревьями начинали проводить со 
второго года жизни (первый год после посадки) в третьей декаде апреля 
и продолжали до установления устойчивых морозов (ноябрь). В период 
вегетации фиксировали продолжительность каждого периода сезонного 
развития растений. 

Зимостойкость клоновых подвоев и привитых растений проводили в 
полевых условиях [22; 29] по 6-ти балльной шкале: 0 – нет признаков под-
мерзания; 5 – дерево вымерзло полностью. По результатам оценки кло-
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новые подвои распределяют по группам: высокозимостойкие (0-1 балл), 
зимостойкие (2 балла), среднезимостойкие (3 балла), слабозимостойкие (4 
балла), незимостойкие (5 баллов). Оценка зимнего иссушения включена в 
общее состояние растений [14]. 

Все данные представлены как среднее ± стандартное отклонение (СО). 
Статистическую значимость среди клоновых подвоев яблони по морозо-
стойкости и зимостойкости оценивали с использованием однофакторно-
го дисперсионного анализа (ANOVA) с использованием программы MS 
Excel. Для варианта подвой-привой зимостойкость оценивали с использо-
ванием двухфакторного дисперсионного анализа (ANOVA) с использова-
нием программы MS Excel. Для двухфакторного опыта: первым фактором 
(А) приняли влияние подвоя, вторым фактором (В) были приняты влияние 
привоя. Коэффициент вариации (CV) рассчитывали для оценки изменчи-
вости каждого определяемого признака. 

Результаты и обсуждение 
Адаптационный потенциал культуры складывается как из устойчиво-

сти к неблагоприятным условиям зимнего периода, так и из способности 
этой культуры проходить все стадии своего развития за короткий безмо-
розный период сибирского лета. По этой причине характеристика фено-
логических фаз является важнейшей для понимания приспособленности 
той или иной культуры к климату региона исследования [32]. 

Многолетние фенологические наблюдения за растениями (2018-2022 
гг.) показали, что основные моменты роста и развития различных геноти-
пов подвоев протекают в зависимости от года в следующие сроки: начало 
вегетации с 25 апреля по 9 мая, цветение с 22 мая по 15 июня, конец пе-
риода роста побегов с 10 по 13 августа, листопад – с 3 по 12 октября. Бы-
стрее всех заканчивали свой рост и, соответственно, достигали состояния 
покоя клон сибирской ягодной яблони (КСЯЯ) и Е-56, на 4-5 дней раньше 
остальных генотипов. Остальные генотипы клоновых подвоев завершали 
вегетацию примерно в одно время. 

На третий год растения клоновых подвоев КСЯЯ, 8-2 и 62-223 вступи-
ли в фазу цветения и сформировали плоды. Цветение было непродолжи-
тельное от 3 до 6 дней. Созревание плодов было отмечено в первой декаде 
сентября (рис.1). 

Для оценки способности деревьев переносить комплекс неблагопри-
ятных зимних условий важно определить такой показатель, как полевая 
зимостойкость. Зимостойкость зависит от комплекса факторов, таких как 
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погодные условия, возраст растений, генотип, нагрузка урожаем и др. По-
годные условия региона исследований выступают основной причиной по-
вреждения плодовых растений. 

Рис. 1. Плодоношение клонового подвоя селекции МичГАУ 62-223 

Неблагоприятный вегетационный период характеризуется коротким 
безморозным периодом, недостаточной суммой положительных темпера-
тур, продолжительными осадками, приводящими к снижению температу-
ры и распространению болезней. Короткий период закалки связан с резким 
снижением температуры в начале октября и, в связи с этим, с неполным 
прохождением последней фенологической фазы (листопад). Длительные 
временные промежутки (более недели экстремально низких температур 
в декабре, январе и феврале (ниже -30°C) и значительные перепады тем-
ператур в конце февраля и начале марта, высокий уровень инсоляции, 
отраженный от снежного покрова, усугубляют морозные повреждения. 
Апрельские перепады температур часто оказываются летальными для со-
ртов с недостаточной зимостойкостью.
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Рис. 2. Оценка зимостойкости клоновых подвоев в полевых условиях                           
по годам, балл

По результатам однофакторного дисперсионного анализа было уста-
новлено достоверное влияния температуры на морозостойкость побе-
гов растений клоновых подвоев. Принимается альтернативная гипотеза 
(1), так как все средние значения отличаются друг от друга. Расчетное 
значение критерия Фишера превышало табличное (Fф 18,4 ≥ Fт 1,85). 
Наименьшая существенная разница для 5% уровня значимости (НСР 05) 
равен 0,68. Коэффициент вариации (CV) составил 67,89%. Сравнивать 
оценку морозостойкости побегов между генотипами клоновых подвоев 
и клоном сибирской ягодной яблони достоверно.

Оценка зимостойкости растений клоновых подвоев показала, что в са-
мые критические по погодным условиям периоды больше всего постра-
дали растения клонового подвоя К-2 (до 3,5 баллов), самый высокий балл 
зимостойкости за этот период показали растения клоновых подвоев Е56 
(1,8 балла), Урал и Урал2 (2,0 балла) (рис. 2). В условиях Оренбурсгкой 
станции садоводствва и питомниководства ВСТИСП клоновые подвои се-
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рии Урал имеют устойчивость к морозам 1-1,5 балла [7; 8; 9]. Остальные 
генотипы получили 3,0 балла. Самым благоприятным для зимовки рас-
тений стал зимний период 2021-2022 гг., только растения клонового под-
воя Арм18 показали балл повреждения 3,0. Остальные растения по шкале 
оценки получили 2,0 и менее балла (рис. 2).

Таблица 1.
Оценка зимостойкости клоновых подвоев 

Клоновый подвой Средний балл 2018-2023 СО Оценка зимостойкости

62-396 1,7 0,96 зимостойкий
54-118 1,7 0,96 зимостойкий

70-20-20 1,5 1,29 зимостойкий
70-6-8 1,7 0,96 зимостойкий
62-223 1,7 0,87 зимостойкий
64-143 1,5 1,29 зимостойкий

К-2 2,7 0,82 слабозимостойкий
Арм18 2,8 0,5 слабозимостойкий
Е-56 1,0 0,53 высокозимостойкий
Урал 0,8 0,82 высокозимостойкий

Урал-2 0,8 0,82 высокозимостойкий
Урал-5 1,5 1,29 зимостойкий

18-7 1,5 1,29 зимостойкий
ОБ-3-4 1,7 0,96 зимостойкий

4-12 1,0 0,66 высокозимостойкий
8-2 1,7 1,25 зимостойкий

КСЯЯ 0,0 0,00 высокозимостойкий

В результате оценки клоновых подвоев генотипы Арм-18, К-2 при 
возделывании в условиях Иркутской области в период с 2018-2023 гг. 
были оценены как слабозимостойкие, остальные генотипы были оцене-
ны как зимостойкие (табл. 1). К высокозимостойким клоновым подво-
ям мы отнесли КСЯЯ, Урал, Урал-2, 4-12 и Е-56. Эти результаты были 
полностью подтверждены экспериментами по искусственному промо-
раживанию [17].

Для успешного возделывания новой культуры важны не только эколо-
гические условия, но и правильно подобранная сорто-подвойная комби-
нация [20]. На второй год клоновые подвои были привиты адаптивными 
для региона сортами яблонь-полукультурок [31]. 
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Рис. 3. Оценка зимостойкости привитых деревьев по годам, балл
Дисперсионный анализ для двухфакторного опыта, в котором первым 

фактором (А) приняли влияние подвоя, вторым фактором (В) были при-
няты влияние привоя показал значимость влияния обоих факторов, рас-
четное значение критерия Фишера превышало табличное (для фактора 
А Fф 30,08 ≥ Fт 2,68; для фактора В Fф 22,48 ≥ Fт 2,26). Детермина-
ция фактора А указывает, что зимостойкость привитого растения на 
63,52 % зависит от фактора А. Детерминация фактора В показала за-
висимость от фактора на 32,89 %. Детерминация АВ составила 98,37%. 
Стандартное отклонение (СО) между годами составило от 0,4 до 0,9 и 
от 0 до 0,5 в варианте каждого года. 

Все клоновые подвои, используемые для прививки, кроме контроля 
(КСЯЯ) были оценены как зимостойкие, КСЯЯ – высокозимостойкий. 
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Деревья сорта Катюша во всех вариантах были оценены как высокози-
мостойкие. Сорт Райское на клоновом подвое 70-6-8, 62-396 и КСЯЯ 
был оценен как высокозимостойкий, на подвоях 70-20-20 и 54-118 оце-
нен как зимостойкий. Сорт Превосходное на клоновом подвое КСЯЯ 
был оценен как высокозимостойкий, на клоновых подвоях 70-20-20 и 
62-396 как зимостойкий и на клоновых подвоях 70-6-8 и 54-118 как 
среднезимостойкий. Сорт Лада во всех вариантах был оценен как зи-
мостойкий (рис. 3).

В 2023 г сравнили биометрические показатели надземной части (вы-
сота дерева) привитых сортов яблонь-полукультурок в зависимости от 
подвоя (таблица 2). Наиболее выраженным влияние подвоя на рост при-
воя наблюдалось у сорта Катюша. На карликовых подвоях 62-396 и 70-
6-8 высота деревьев в среднем составляла 49 и 62 % от контроля, что 
соответствует описаниям данным клоновых подвоев [15]. Сорт Превос-
ходное только при прививке на подвой 62-396 показал снижение силы 
роста на 40%, остальные виды подвоев ограничили рост данного сорта 
только на 24-30%. Деревья сорта Лада при прививке и на карликовый 
подвой 62-396 и на полукарликовый 54-118 показали практически оди-
наковое снижение роста (12-14%). Яблоня сорта Райское при прививке 
на карликовый подвой 70-6-8 показала снижение роста только на 10%, 
в то время как на остальных видах подвоев сила роста этого сорта сни-
зилась на 21-28%.

Одним из самых важных свойств клоновых подвоев является их спо-
собность влиять на скорость вступления в плодоношение привитых со-
ртов [23]. Сокращение времени от прививки до товарного урожая очень 
важно с экономической точки зрения [24], так как увеличивает срок 
службы дерева в условиях сурового сибирского климата. Яблони-по-
лукультурки на семенных подвоях в зависимости от сорта вступают в 
плодоношение на 4-5 год. При этом очень часто время вступления в 
плодоношение у каждого сорта может меняться в зависимости от ряда 
факторов: качество подвоя; способ и высота прививки; длина вегетаци-
онного периода, предшествующего вступлению в плодоношение; влия-
ние болезней и вредителей. В большинстве своем яблони-полукультурки 
имеют периодичность плодоношения, что мешает оценке продуктивно-
сти сорта на разных подвоях.

Первое цветение и единичное плодоношение на клоновых подвоях 
было отмечено в 2020 г, через три года после окулировки. Первые пло-
ды на деревьях, привитых на семенной подвой (сеянец ягодной яблони), 
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появились только в 2022 г. Время цветения яблони в этом году сопрово-
ждалось обильными осадками, которые явились причиной вспышки ве-
сенней формы монилиоза. Поэтому сравнить продуктивность деревьев 
на семенном и клоновых подвоях мы смогли только в 2023 г. (таблица 3). 
Более скороплодными как на семенном, таки на клоновых подвоях пока-
зали себя сорта Катюша и Райское. 

Таблица 2.
Высота дерева изученных сортов яблонь-полукультурок                                                

в зависимости от подвоя, 2023 г.

Сорт яблони Подвой Высота дерева, среднее 
значение, см % от контроля

Катюша 70-20-20 194,9±5,8 82
62-396 115±4,5 49
54-118 200,7±6,3 85
70-6-8 145,9±21,3 62

Сеянец ягодной 
яблони 236,4±13,8 100

Райское 70-20-20 141,9±15,5 72
62-396 154,6±6,2 79
54-118 145,4±15,1 74
70-6-8 175,7±6,3 90

Сеянец ягодной 
яблони 195,7±4,4 100

Лада 62-396 183,6±20,7 88
54-118 179,9±16,7 86

Сеянец ягодной 
яблони 208,9±6,1 100

Превосходное 70-20-20 200,7±17,8 77
62-396 156,3±9,9 60
54-118 183,7±3,8 70
70-6-8 199,7±8,3 76

Сеянец ягодной 
яблони 261,4±14,2 100

Эти же сорта показали высокую продуктивности при прививке на кло-
новые подвое по сравнению с деревьями, привитыми на сеянцы ягодной 
яблони. Сорт Лада показал более высокую продуктивность на карликовом 
подвое 62-396, чем на полукарликовом 54-118 и семенном подвое (рис. 4).
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Таблица 3.
Продуктивность изученных сортов яблонь-полукультурок                                            

в зависимости от подвоя, 2023 г.

Сорт 
яблони Подвой Вступление в пло-

доношение, год
Продуктивность, 

средне значение, кг

Катюша 70-20-20 2020 14,4±0,9
62-396 2020 11±0,6
54-118 2020 10,6±0,6
70-6-8 2020 14,9±0,1
Сеянец ягодной яблони 2022 9,1±0,6

Райское 70-20-20 2020 9,3±0,8
62-396 2020 7,7±0,4
54-118 2020 7,3±0,4
70-6-8 2020 7,6±0,4
Сеянец ягодной яблони 2022 2,9±0,1

Лада 62-396 2021 5,6±1,5
54-118 2021 1,3±0,4
Сеянец ягодной яблони 2023 0,2±0,1

Превос-
ходное 70-20-20 2021 1,5±0,3

62-396 2021 1,5±0,4
54-118 2021 1,5±0,4
70-6-8 2021 1,5±0,5
Сеянец ягодной яблони 2023 0,1±0,0

Заключение
Фенологические наблюдения показали, что климатические усло-

вия изучаемого региона способствуют полному прохождению всех фаз 
развития изученных генотипов клоновых подвоев. Многолетнее изуче-
ние полевой зимостойкости клоновых подвоев показало, что основная 
часть изученных генотипов оценены как зимостойкие и перспективны 
для дальнейшего изучения. Все это позволило нам выделить наиболее 
ценные для селекции клоновые подвои для Южного Предбайкалья: Е56, 
Урал, Урал 2, 4-12 и КСЯЯ. Изучение подвой-привойных взаимоотно-
шений показало, что клоновые подвои влияют на зимостойкость, силу 
роста и скороплодность привитых сортов яблонь-полукультурок, причем 
это влияние зависит не только от генотипа подвоя, но и от сорта приви-
той яблони. 
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Рис. 4. Плодоношение яблонь-полукультурок сибирской селекции                                
на карликовых подвоях: Лада (А) и Катюша (Б) на подвое 62-396; Катюша                   

на подвоях 70-20-20 (В) и 54-118 (Г).
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