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Аннотация. Гибридные сеянцы яблони домашней по устойчивости к парше отбирали в возрасте 1–2 года 

в селекционном питомнике после их искусственного заражения. Пересаженные в селекционный сад, отборы 

сразу оценивали по зимостойкости, устойчивости к низким экстремальным температурам и другим факторам 

зимнего периода. В 9–10 лет выделяли в элиту по вкусу и плодоношению. Элитные растения с признаками 

лучшего вкуса и высокого урожая из числа устойчивых гибридов отбирали в полевых условиях и на дегуста-

ционной комиссии. Качества вкуса и плодоношения были доминирующими при определении культурности 

гибридных яблонь в характерном для Самарской области континентальном климате. Саженцы элит выращи-

вали в питомнике на полукарликовом подвое 54–118 и пересаживали двухлетками в коллекционный сад для 

первичного сортоизучения. Наблюдения осуществляли в Научно-исследовательском институте садоводства 

и лекарственных растений «Жигулёвские сады» в посёлке Малая Царевщина. Сортоизучение включало в се-

бя визуальную и дегустационную оценку качества плодов (внешний вид, вкус, размер, структуру мякоти), 

урожайность, характер, стабильность и тип плодоношения дерева, оценку формы кроны, общее состояние 

деревьев, стабильность устойчивости к парше и зимостойкости и другие. 
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стойкость; устойчивые формы; экстремальное промораживание; гибриды яблони; сортоизучение; элиты; 
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Abstract. Hybrid seedlings of domestic apple trees for scab resistance were selected at the age of 1–2 years in a 

breeding nursery after their artificial infection. Transplanted into a breeding garden, the selections were immediately 

evaluated for winter hardiness, resistance to low extreme temperatures and other factors of the winter period. At the 

age of 9–10, they were allocated to the elite in terms of taste and fruiting. Elite plants with signs of better taste and 

high yield from among stable hybrids were selected in the field and on a tasting commission. The qualities of taste 

and fruiting were dominant in determining the culture of hybrid apple trees in the continental climate characteristic 

of the Samara Region. Elite seedlings were grown in a nursery on a semi-dwarf rootstock 54–118 and transplanted 

two-year-olds into a collection garden for primary variety study. The observations were carried out at the Scientific 

Research Institute of Horticulture and Medicinal Plants «Zhigulevskie Sady» in the village of Malaya Tsarev-

shchyna. The variety study included a visual and tasting assessment of fruit quality (appearance, taste, size, pulp 

structure), yield, character, stability and type of fruiting of the tree, assessment of crown shape, general condition of 

trees, stability of scab resistance and hardiness, and others. 
Keywords: domestic apple tree; resistance and immunity to scab; continental climate; winter hardiness; stable 

forms; extreme freezing; apple tree hybrids; variety studies; elites; fruiting; selection into the elite; collection garden. 

Введение 
Известно, что в Самарской области климат конти-

нентальный с быстро меняющимися погодными ус-

ловиями как в течение года, так и по годам исследо-

ваний [1]. Эти перемены зачастую неблагоприятны 

для промышленного выращивания плодовой и ягод-

ной продукции. Особенно для нерайонированных и 

неинтродуцированных сортов. Поэтому большинство 

сортов яблони домашней из других регионов России 

(со сходным умеренным климатом, но более ста-

бильным, чем в Самарской области) не проходят ин-

тродукцию в нашем климате (вследствие быстрых 

резких изменений температуры, влажности и других 

факторов климата). Например, с середины сентября 

до середины ноября средние температуры могут быть 

вполне стабильными, выше ноля: +5…+7°C, а уже с 

15–18 ноября (как в 2023 году) буквально на следу-

ющий день и далее стабилизироваться на отметке 

−3…−5°C (то есть, например, 14 ноября была осень, 

а на следующий день, 15 ноября – уже зима). Хотя 

понижение температуры происходит в соответствии 

с природными ритмами, −5°C за 1 час, но предыду-

щая тёплая влажная осень (весь сентябрь и включая 

первую половину ноября) может понизить повтор-

ную закалку не приспособленных для этого изучае-

мых нами сортов и гибридов яблони, приобретённую 

ими ещё к первой половине сентября. Лишь малая 

часть сортов яблони способна либо не терять закал-

ку, либо относительно быстро её восстанавливать. В 

природе закалка восстанавливается в течение двух не-

дель, при несильных морозах: −5°C в течение 5 дней 

и −10°C тоже в течение 5 дней. Однако в Самарской 
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области и в этом процессе ритм закалки может 

нарушаться: днём −5°C, а ночью уже −10°C. Понят-

но, что и это происходит в соответствии с природ-

ными ритмами (−5°C за 1 час), но для неподготов-

ленных растений это довольно резкие перепады тем-

ператур [2]. Меньшая часть нерайонированных сор-

тов яблони домашней могут расти и плодоносить в 

Самарской области, но они зачастую нестабильны по 

вкусу плодов и уровню плодоношения по годам ис-

следований. Культурные сорта плодовых (и других 

растений) происходят из гибридов искусственного 

или естественного (от свободного опыления) скре-

щивания. Например, для определения культурности 

сортов яблони (в наших исследованиях) среди разно-

образия гибридов, или не культурных форм, проис-

ходящих от сортов яблони домашней, признаки луч-

шего вкуса и высокого урожая, в конечном итоге, 

стояли на первом месте. Кроме вышеописанных пер-

востепенных качеств, для современного садоводства 

и плодоводства важны также иммунитет, зимостой-

кость, форма кроны. Например, у современных сор-

тов яблони бывают разнообразные формы кроны (и 

габитус дерева): обычная раскидистая, пирамидаль-

ная, малогабаритная со сдержанным ростом, колон-

новидная и тому подобные, также другие полезные 

свойства. Растения с качествами, превосходящими 

исходные родительские сорта, выделяют в состав 

элит, а после проведения успешного испытания 

оформляют как сорт [1; 3, с. 262–268; 4; 5, с. 247–

259; 6, с. 10–12, 14, 16–21, 24–25; 7, с. 253–268]. Но-

вые сорта яблони в местных экологических услови-

ях, которые меньше подвержены поражениям раз-

личными патогенными микроорганизмами, обладая, 

в том числе, высокой зимостойкостью, снижают пе-

стицидную нагрузку в саду (меньше обработок ядо-

химикатами), являются примером улучшения эколо-

гической обстановки в садах и в природе в целом. 

Цель и объекты исследования 
Цель исследования: сортоизучение накопленного 

методом селекции гибридного и сортового фонда яб-
лони домашней в селекционном и коллекционном 
садах, соответственно. 

Задачи исследования: 

– контроль полевой диагностики гибридных отбо-

ров на устойчивость к парше; 

– контроль зимостойкости и устойчивости к сол-

нечным ожогам в полевых условиях; 

– учёт количества цветущих и плодоносящих ги-

бридов; 

– учёт качества и урожайности плодов отобран-

ных гибридов; 

– выделение в элиту изучаемых отборов; 

– размножение в питомнике отобранных по при-

знакам адаптации, урожайности и качества плодов 

элит, выделенных из селекционного сада; 

– выделение изученных элит в сорта, посадка их 

для изучения в коллекционный сад; 

– создание новых товарных сортов, устойчивых к 

парше, зимостойких, урожайных, с высоким качест-

вом плодов и передача в ФГБУ «Госсорткомиссия». 

Объекты исследования: гибридные сеянцы, отбо-

ры, элиты, саженцы, сорта самарской селекции ябло-

ни домашней в садах НИИ садоводства и лекарствен-

ных растений «Жигулёвские сады» в посёлке Малая 

Царевщина Красноярского района Самарской области. 

Материалы и методика исследований 
Гибриды яблони домашней отбирали по устойчи-

вости к парше на ранней стадии развития сеянцев в 

возрасте 1–2-х лет (в селекционном питомнике сеян-

цев) [8]. Полученные отборы (исключая селекцион-

ный брак) в возрасте 2–3-х лет пересаживали в се-

лекционный сад на 47 квартале в посёлке Малая Ца-

ревщина Красноярского района НИИ «Жигулёвские 

сады». Закладку сада проводили по схеме 6 × 3 м, 

соответственно, между рядами и между деревьями в 

рядах. Селекционный сад на 47 кв. заложен гибрид-

ными сеянцами разных сроков посева и из разных 

гибридных семей с 2013 по 2019 годы. Первые 23 ря-

да заложили в 2013 году, 17 рядов – в 2015, 2 ряда – 

в 2016 и 3 ряда 2019 годах. Гибридные сеянцы, вы-

саженные на 47 квартале, были получены от скрещи-

вания с 2006 по 2019 годы между сортами и гибри-

дами с полевой устойчивостью, иммунитетом к пар-

ше, зимостойкостью, с различным типом кроны оте-

чественной и зарубежной селекции и районирован-

ными местными сортами. Все устойчивые к парше 

отборы яблони домашней в селекционном саду до-

полнительно оценивали по зимостойкости после экс-

тремального промораживания в морозильной камере, 

начиная с 2014 года, и отбирали наиболее зимостой-

кие гибридные формы [9; 10]. По достижении гибрид-

ными сеянцами периода плодоношения, которое на-

ступало на 9–13-й годы в верхней части кроны, про-

водили их начальное сортоизучение. В качестве элит 

выделяли наиболее выдающиеся по разным каче-

ствам гибридные растения. Отобранные элитные рас-

тения в качестве саженцев размножали в питомнике 

в прививках на полукарликовых подвоях 54–118 и 

выращивали до двух лет. Далее саженцы-двухлетки 

рандомизированно пересаживали в коллекционный 

сад, в трёхкратной повторности, по 7 растений в 

каждой для продолжения сортоизучения в стадии 

саженцев (в прививках на полукарликовом подвое 

54–118) [7, с. 16–33]. Таким образом, проведя отбор 

по более жёсткой схеме по двум признакам: устой-

чивости к парше и зимостойкости, мы получали в 

итоге устойчивые отборы к основным природным 

факторам (биотическим и абиотическим), затем сре-

ди них отбирали элиты по вкусу и урожайности. 

Результаты исследований 
и их обсуждение 

Проводили первичное сортоизучение сортов и элит 

яблони домашней самарской селекции после прове-

дённой в несколько этапов селекционной работы (пла-

нирование; подбор и изучение доноров для гибриди-

зации; гибридизация и отбор лучших генотипов; сор-

тоизучение, сортоиспытание выделенных отборов и 

выделение элит в качестве новых сортов) [8, с. 171]. 

За несколько лет до начала первичного сортоизуче-

ния полученные селекционным путём гибридные се-

янцы предварительно отобрали по устойчивости к 

парше, после искусственного заражения в селекци-

онном питомнике и зимостойкости, после экстре-

мального промораживания в морозильной камере. 

Все наблюдения (за ростом, развитием, плодоноше-

нием и остальным комплексом признаков) проводи-

ли в селекционном и коллекционном садах, соответ-

ственно, на 47, 4 и 5 кварталах в пос. Малая Царев-
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щина научно-исследовательского института садовод-

ства и лекарственных растений «Жигулёвские сады», 

в характерном для Самарской области континенталь-

ном климате. Браковка и отбор селекционных гибри-

дов по устойчивости к парше, низким экстремаль-

ным температурам и другим факторам зимнего пе-

риода проходили в лабораторных и полевых услови-

ях. Для выделения в элиту и определения культурно-

сти полученных нами гибридных сеянцев, после всех 

проведённых в начале отборов, признаки лучшего 

вкуса и высокого урожая были доминирующими сре-

ди разнообразия полученных нами образцов яблони 

домашней в характерном для Самарской области 

континентальном климате. Селекционно ценные элит-

ные растения яблони по признакам лучшего вкуса, 

высокого урожая и другим признакам отбирали сре-

ди оставшихся устойчивых гибридов в полевых 

условиях и на дегустационной комиссии. Отобран-

ные элиты, привитые на подвое 54–118, из питомни-

ка саженцев пересаживали в коллекционный сад и 

проводили первичное сортоизучение. Саженцы на 

полукарликовом подвое 54–118 выращивали в пи-

томнике и использовали для закладки коллекцион-

ных садов на 4 и 5 кварталах в посёлке Малая Ца-

ревщина Красноярского района Самарской области: 

рандомизированно в 3-кратной повторности по 7 са-

женцев в каждой в соответствии с российской обще-

принятой методикой. Сортоизучение включало в се-

бя визуальную и дегустационную оценку качества 

плодов (внешний вид, вкус, размер, структуру мяко-

ти), урожайность, характер, стабильность и тип пло-

доношения дерева, оценку формы кроны, общее со-

стояние деревьев, стабильность устойчивости к пар-

ше и зимостойкости и другие. В результате изучения 

полученных лучших гибридных сортов яблони до-

машней составляли их биологическое описание [4; 5; 

7, с. 59–126, 253–299; 11–21]. Приводим краткие опи-

сания новых сортов, отправленных на госсортоизу-

чение. 

Русинка (28–90–13). Скрещивание (Антоновка обык-

новенная × Дочь папировки) проведено в Самарской 

области в 1990 году, посев семян в 1991, отбор в эли-

ту в 2003 году. Автор Г.И. Соболев. Дерево среднего 

размера (до 5 м), со средней силой роста, зимостой-

кое. Осеннего или раннезимнего созревания. Под-

мерзания (почек–коры–древесины) 1–2 балла, после 

экстремальных промораживаний в морозильной ка-

мере. Вступает в плодоношение на 3-й год на полу-

карликовом подвое 54–118. Плодоносит на укоро-

ченных и смешанных плодовых образованиях. Пло-

доношение ежегодное. Плоды выше средней величи-

ны, массой 120–140 г, средней одномерности, округ-

лые, приплюснутые, редко с конусом, сочные, кисло-

сладкого вкуса. Основная окраска плода в состоянии 

потребительской зрелости светло-жёлтая, покровная 

в виде лёгкого загара. Подкожных точек много, сред-

него размера, слабо заметные. Плоды и листья сред-

неустойчивы к парше (3 балла) и мучнистой росе. Де-

густационная оценка свежих плодов 3,9 балла. Оцен-

ка внешнего вида 3,9 балла. Транспортабельность пло-

дов во время съёма удовлетворительная. Достоин-

ства сорта – высокая зимостойкость, засухоустойчи-

вость, средняя устойчивость к парше, плоды средне-

го качества, лучше подходят для производства ком-

пота. Недостатки сорта – осыпание плодов при пере-

зревании. Сорт столового назначения. 

Осенью 2019 года 7 саженцев отправлены для ис-

пытания на Калужский госсотоучасток. Документы 

описания сорта готовятся для отправки в госкомис-

сиию по сортоиспытанию в Москву. 

Самария (11–07–1). Скрещивание (268–11 × Жи-

гулёвское) проведено в Самарской области в 2006 го-

ду, посев семян в 2007, отбор в элиту в 2017 году. 

Автор Г.И. Соболев. Дерево большое, быстрорасту-

щее, зимостойкое и засухоустойчивое. Зимнего созре-

вания. Подмерзания (почек–коры–древесины) 1–2 бал-

ла, после экстремальных промораживаний в моро-

зильной камере. Вступает в плодоношение на 3–4-й 

годы на полукарликовом подвое 54–118. Плодоносит 

на укороченных плодовых образованиях (кольчатках). 

Плодоношение ежегодное. Плоды крупные, массой 

140–170 г, одномерные, приплюснутые, вершина пло-

да слегка коническая, основание плода с углублени-

ем, сочные, кисло-сладкого вкуса. Основная окраска 

плода в состоянии потребительской зрелости светло-

жёлтая, покровная с красными размытыми полосами, 

занимающими больше половины поверхности плода. 

Подкожных точек мало, среднего размера, хорошо 

заметные. Плоды и листья устойчивы к парше (3,5 бал-

ла) и мучнистой росе. Дегустационная оценка све-

жих плодов 4,1 балла. Оценка внешнего вида 4,1 бал-

ла. Транспортабельность плодов во время съёма хо-

рошая. Достоинства сорта – высокая зимостойкость, 

засухоустойчивость, устойчивость к парше, плоды 

хорошего качества. Недостатки сорта – осыпание пло-

дов при перезревании. Сорт универсального назначе-

ния. Осенью 2019 года документы описания сорта от-

правлены в госкомиссиию по сортоиспытанию в Мос-

кву, 7 саженцев – для испытания на Калужский гос-

сортоучасток. 

Зимостойкость вышеописанных сортов Русинка, 

Самария и других форм, отборов или элит яблони до-

машней учитывали по показателям их подмерзаний 

(почек–коры–древесины) у однолетних ветвей в экс-

тремальных условиях морозильной камеры (рис. 1, 2). 

При испытаниях в полевых условиях уровень их зи-

мостойкости соотносился с лабораторными испыта-

ниями в экстремальных условиях (таблицы 1, 2, 3). 

Например, при повреждении 4 балла почка вырастает 

до 10 см и полностью засыхает. 

Приводим также краткую характеристику выде-

ленных нами элит яблони домашней. 

Элита 12–49–13 (Атаман). Предполагаемое назва-

ние для сортоизучения Атаман. Скрещивание (Остан-

кино × Кутузовец) проведено в Самарской области в 

2012 году. Его «отец» – родительский сорт Останки-

но – колонновидный, зимостойкий к максимальным и 

возвратным морозам, с высокой полевой устойчиво-

стью к парше, получен от сортов Обильное × Вожак 

– колонновидный мутант Макинтоша. «Мать» – ро-

дительский сорт Кутузовец получен от сортов Скры-

жапель × Ренет Симиренко. В элиту выделен в 2019 го-

ду. Автор сорта Г.И. Соболев. Сеянец, привитый в кро-

не взрослой яблони сорта Северный синап на силь-

норослом подвое впервые заплодоносил на 4-й год 

(рис. 3, таблица 3). 
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Рисунок 1 – Плоды сорта Русинка Рисунок 2 – Плоды сорта Самария 

Таблица 1 – Определение зимостойкости у однолетних веток деревьев яблони (почки–кора–древесина) по 
подмерзаниям в экстремальных условиях морозильной камеры 

Почки–кора–древесина 

Повреждения  Зимостойкость  

Балл Характер Оценка Уровень 

0 Нет повреждений Очень высокая 
Высокозимостойкие 

1 Погибло до 20% ткани Высокая 

2 Погибло 20–40% ткани Повышенная Зимостойкие 

3 Погибло 40–60% ткани Средняя Среднезимостойкие 

4 Погибло 60–80% ткани Не зимостойкие Не зимостойкие 

5 Погибло больше 80% ткани (полностью) Вымерзли  Вымерзли 

Таблица 2 – Краткая характеристика элит с колонновидной кроной, выделенных из отборов яблони до-

машней 

Название Созревание Зимостойкость Достоинства  Вкус, баллы 

270–124  П-З Высокая Красные полосатые плоды 4,2 

2–71–13 З Средняя Плоды красные больше половины размытые полосы 4,0 

2–73–13 Р-З Выше среднего Плоды сладкие, жёлто-зелёные 4,4 
12–14–13 П-Л Высокая Красные наполовину плоды 4,3 

12–31–13 З Выше среднего Красные наполовину плоды 4,3 

1–3–13 З Выше среднего Оранжевые с красным румянцем плоды 4,2 

30–2–99  З Выше среднего Красные наполовину плоды 4,3 

 

 

Рисунок 3 – Плоды элиты 12–49–13 (А – плоды, снятые с дерева; 
Б – плодоношение на дереве с компактной кроной по типу «спур») 
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Таблица 3 – Краткая характеристика элит с обычной кроной, выделенных из отборов яблони домашней 

Название 
Срок 

созревания 
Зимостойкость Достоинства 

Вкус, 

баллы 

Самария З Высокая Красные полосатые плоды 4,3 

Русинка Р-З Высокая Оранжевые с тёмно-оранжевым румянцем плоды 4,1 

4–37–13 ИММ З Высокая Имм. к парше, красные наполовину плоды 4,3 

7–1–13 ИММ З Выше среднего 
Имм. к парше, красные больше половины плоды 

с размытыми полосами  
4,2 

9–53–13 З Выше среднего Красные наполовину плоды 4,3 

9–59–13 З Выше среднего Красные наполовину плоды 4,3 

9–72–13 З Выше среднего Красные наполовину плоды 4,4 

10–1–13  Средняя Красные наполовину плоды с размытыми полосами 4,1 

10–54–13 З Высокая Красные наполовину плоды 4,3 

10–61–13 ИММ З Высокая Имм. к парше, красные больше половины плоды 4,4 

11–80–13 Р-З Высокая Желтые с оранжевым румянцем плоды 4,3 

12–23–13 З Высокая Красные наполовину плоды 4,4 

12–45–13 З Выше среднего Красные наполовину плоды 4,3 

12–49–13  З Высокая Компактная крона, красные наполовину плоды 4,3 

12–50–13 З Высокая Красные наполовину плоды 4,3 

12–54–13 П-З Высокая Красные больше половины плоды 4,4 

12–71–13 З Выше среднего С красным румянцем плоды 4,3 

12–73–13 З Высокая Красные наполовину плоды 4,4 

Ф9–11 ИММ З Средняя Имм. к парше, красные больше половины плоды 4,0 

Примечание. ИММ – иммунный. 

 

Заключение 
В результате искусственного заражения паршой се-

янцев яблони домашней, моделирования экстремаль-

ных температур зимнего периода, оценки по вкусо-

вым качествам и по данным сортоиспытания в кол-

лекционном саду можно с достаточной вероятностью 

выделять сорта, устойчивые (к биотическим и абио-

тическим факторам) в местных экологических усло-

виях с континентальным климатом. Интродуциро-

ванные яблони, в отличие от местных гибридов, за-

частую бывают нестабильными по зимостойкости, 

вкусу, плодоношению и другим факторам в Самар-

ской области. Однако в потомстве после их скрещи-

вания с местными сортами или от свободного опы-

ления в местных условиях в результате сортоизуче-

ния можно выделить достаточно сортов, устойчивых 

в местных экологических условиях (табл. 1–3). Для 

закладки селекционного сада устойчивые гибридные 

сеянцы яблони домашней отбирали на ранней стадии 

развития после искусственного заражения спорами 

парши в полевых условиях. Остальные отбраковывали 

и исключали из посадок. К сеянцам в плодоводстве 

относят растения яблони домашней в любом возрасте, 

если они выращены из семян. После посадки отборов 

данных гибридов в селекционный сад у них срезали 

однолетние ветви в слабо морозную погоду и в моро-

зильной камере моделировали экстремальные темпе-

ратуры зимнего периода. Выделенные таким образом 

растения, устойчивые к биотическим и абиотическим 

факторам в местных экологических условиях с конти-

нентальным климатом, отбирали по вкусовым каче-

ствам в плодоносящей части кроны (на генеративной 

стадии развития сеянца) и выделяли в элиты. Элиты 

выделяли в сорта, прививали на полукарликовых под-

воях 54–118 в питомнике, в качестве саженцев пере-

саживали в коллекционный сад и изучали до внедре-

ния в производство. Сочетающие зимостойкость и им-

мунитет к парше сорта элиты и другие гибриды ябло-

ни домашней обладают повышенным иммунитетом и 

лучшей устойчивостью в полевых условиях в саду. 

Требуют меньших обработок химикатами. Поэтому их 

внедрение в промышленное производство способно 

создать более благоприятную агроэкологическую сре-

ду в садах Самарской области и Среднего Поволжья. 
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