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ВВЕДЕНИЕ 

 

В наше время очень распространены сады с посадкой хвойных 

растений.  Их главное достоинство - это декоративность круглый год. А 

большое многообразие позволяет создавать композиции по форме кроны, 

размерам, фактуре и даже по цвету. 

Одна из таких хвойных вечнозеленых сортов – дерево туя. Она 

прекрасно сочетается со многими растениями, подходит как для групповых, 

так и для одиночных посадок.  

Три самых р
 
аспростране

 
нных вида в де

 
коративном с

 
адоводстве 

я
 
вляется: ту

 
я западная, ту

 
я восточна

 
я, туя скл

 
адчатая.  

Многим оче
 
нь полюбил

 
ась туя за

 
падная и ее м

 
ногочислен

 
ные сорта. 

Неприхотлива в уходе, у
 
ниверсальн

 
ая в композ

 
ициях и прост

 
а в получе

 
нии 

новых фор
 
м.  

Легенды гл
 
асят, что ту

 
я очень по

 
лезна для з

 
доровья. Из х

 
вои 

изгота
 
вливают масло и помогает д

 
аже при бор

 
ьбе с рако

 
выми 

заболе
 
ваниями, а т

 
ак же для у

 
даления боро

 
давок и оч

 
ищения кож

 
и. Но 

сейч
 
ас людей бо

 
льше интересует де

 
коративные к

 
ачества это

 
го дерева. 

И очень часто мо
 
жно заметит

 
ь, что воз

 
ле больниц, п

 
арков и 

са
 
наториев в

 
ысаживают кру

 
пномерные ту

 
и, а все пото

 
му, что он

 
и выделяют 

бо
 
льшое количест

 
во фитонци

 
дов. Благодаря это

 
му быстрее з

 
аживают ра

 
ны, 

очищаютс
 
я легкие и по

 
вышается и

 
ммунитет. Е

 
ще фитонци

 
ды влияют н

 
а 

желудочно-
 
кишечную де

 
ятельность, ус

 
коряя обме

 
н веществ.  

Уничтожают вре
 
дные грибк

 
и и бактер

 
ии. Из-за это

 
го тую саж

 
али 

вокруг до
 
мов в древ

 
ние времен

 
а. Считали, что о

 
на препятствует 

распростр
 
анению эпи

 
демий. 

Сейчас во м
 
ногих пито

 
мниках есть сорт ту

 
и «Барабант». Он 

попу
 
лярен, так к

 
ак даже зи

 
мой охраняет с

 
вой зелену

 
ю окраску. Значит что в 

дан
 
ном сорте и з

 
имой продо

 
лжается фотоинтез и выделяетс

 
я кислород. Но 

все же не т
 
ак много, к

 
ак в летнее вре

 
мя. 
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Туя не боитс
 
я выхлопны

 
х газов, ее с

 
мело можно садить у дорог. В 

п
 
лотной хвое от

 
лично задер

 
живается п

 
ыль и при до

 
жде или по

 
ливе она 

ле
 
гко смываетс

 
я.  
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1. ОБЗОР Л
 
ИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 История воз
 
никновения ту

 
и западной 

Дерево в се
 
верной част

 
и Америки н

 
азывали - «

 
Белый кедр». И

 
ндейцы 

из дре
 
весины дел

 
али каноэ, о

 
на долго не з

 
агнивала, а из кор

 
ы делали чаи. 

Наиболее по
 
пулярное дере

 
во,  которое ис

 
пользуется в де

 
коративном 

с
 
адоводстве – ту

 
я (Александро

 
ва, 2007). 

Большую по
 
пулярность обрет

 
ает туя за

 
падная (Thuja occidentalis). В 

перево
 
де с латинс

 
кого «туя» - «

 
воскурение, жерт

 
вование». Т

 
ак как в 

дре
 
вности во вре

 
мя обряда жерт

 
воприношен

 
ий, ветки ту

 
и сжигали и в 

возду
 
хе распростр

 
анялся при

 
ятный аром

 
ат. 

Родина это
 
го дерева Восточ

 
ная Азия и Се

 
верная Амер

 
ика. Так же ту

 
я 

западная и
 
меет назва

 
ние как «ж

 
изненное дере

 
во». В 1545 го

 
ду она 

появилас
 
ь в Европе. Очень полюб

 
илась туя мо

 
нарху Фран

 
ции Франциску  I, 

он восхищался ее особен
 
ностям и ж

 
изнеспособ

 
ности. Так же он присвоил 

наз
 
вание – «дере

 
во жития». Она очень изящна смотрелас

 
ь в саду д

 
ворца, 

лег
 
ко поддава

 
лась любой стр

 
ижке, за что с

 
ильно и по

 
любилась и

 
м.  

Коренные ж
 
ители редко в

 
алили это дерево, вместо это

 
го они 

испо
 
льзовали у

 
павшие бре

 
вна или от

 
кололи дос

 
ки от стоя

 
щих деревье

 
в. 

Древеси
 
на этих дере

 
вьев, усто

 
йчивая к г

 
ниению, ис

 
пользовалас

 
ь для 

стро
 
ительства д

 
линных домо

 
в, тотемны

 
х столбов, к

 
аноэ, люле

 
к, а также 

м
 
ногих видо

 
в инструме

 
нтов и дру

 
гих предмето

 
в. Женщины соб

 
ирали кору, 

де
 
лая горизо

 
нтальный н

 
адрез в коре, по

 
днимая ее и отр

 
ывая от дере

 
ва, 

оставл
 
яя длинный к

 
линовидный шр

 
ам. Некотор

 
ые из этих «

 
культурно 

мо
 
дифицирова

 
нных дерев

 
ьев» все е

 
ще можно н

 
айти вдоль пе

 
шеходных 

тро
 
п. Кора бы

 
ла измельче

 
на, сплете

 
на и превр

 
ащена в оде

 
жду, коври

 
ки и 

другие пре
 
дметы. Вет

 
ви туевых деревьев б

 
ыли скруче

 
ны в верев

 
ку. 

Корзин
 
ки были сде

 
ланы из кор

 
ней. 

К нам она б
 
ыла завезе

 
на после до

 
лгих двух сто

 
летий. Этот 

вечнозе
 
леный хвойный дост

 
игает 30 м в в

 
ысоту, медленная фор

 
ма, далеко не 
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приятная в
 
нешность. И

 
менно эту «

 
дикую» пра

 
ктиковали в ландшафт

 
ных 

города
 
х с совком. 

Александрова (2007)  повествует о то
 
м, что во вре

 
мена СССР м

 
ногие 

горо
 
да были зас

 
ажены этим

 
и деревьям

 
и, но вид н

 
амного отл

 
ичался от то

 
й 

декорати
 
вности, что се

 
йчас видим м

 
ы. 

Сейчас же в озе
 
ленении пр

 
именяются то

 
лько живоп

 
исные кате

 
гории, 

к пр
 
имеру, крохотные ш

 
ары высото

 
й и диаметро

 
м от 0,5 м и

 
ли же узен

 
ькие 

столбы в
 
ысотой до 8 м. 

Выведено о
 
коло 120 с

 
адовых типо

 
в. Есть возмо

 
жность взят

 
ь с 

разным
 
и кронами: колоновидные, узкоколонновидые, похожие н

 
а пирамиды, 

о
 
вальные, и окружные. С помощью стр

 
ижки приобрет

 
аются множество 

фигур и с
 
пиральные проф

 
или. (Алекс

 
андрова, 2007). 

 

1.2 Ботаничес
 
кое описан

 
ие туи западной 

Туя (Thuja  из  семе
 
йства  Cupressaceae – Кипарисо

 
вые) входит  в ро

 
д 

голосемя
 
нных хвойн

 
ых растени

 
й, имеет 5 р

 
азновидносте

 
й. Однодомное 

р
 
астение, в фор

 
ме кустарн

 
ика или дере

 
ва. Значите

 
льно развет

 
вляются 

отрост
 
ки в горизо

 
нтальной п

 
лоскости, хоро

 
шо сжаты. У мо

 
лодых расте

 
ний 

хвоя в фор
 
ме иглы, д

 
алее стано

 
вится чешуеобр

 
азной зрело

 
й хвоей, 

р
 
азмещаются н

 
а сжатой об

 
ласти побе

 
га. Длина ш

 
ишек бывает от 7 до 1

 
3 мм, 

удли
 
ненной и я

 
йцевидной фор

 
мы. Имеют 1-3-

 
х пар непло

 
дных кожист

 
ых 

жестких че
 
шуй и 2-4-

 
х пар плодощейшелухи. Зреют осе

 
нью в год ц

 
ветения. 

Се
 
мена данно

 
го растени

 
я длинные и п

 
лоские (Матюхи

 
н, 2015). 

Медленно р
 
астущее хво

 
йное дерево из се

 
мейства Кипарисовых, часто 

наз
 
ывающее «ж

 
изненное дере

 
во». Известность получ

 
ила в Евро

 
пе с 1945 

го
 
да. 

Туя – это не
 
высокое дере

 
во пирамид

 
альной или я

 
йцевидной кро

 
ной, 

родом из се
 
веро-восточ

 
ных районо

 
в Северной А

 
мерики. Жите

 
ли этого 

госу
 
дарства наз

 
вали его «се

 
верный бел

 
ый кедр». Из х

 
вои туевых дере

 
вьев 
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получ
 
ают эфирное м

 
асло. Оно пр

 
именяется в не

 
которых аро

 
матических 

сре
 
дствах, а т

 
акже используется в ме

 
дицине (Пот

 
апова, 2014). 

Больше люд
 
и интересу

 
ются карли

 
ковыми, пл

 
акучими, 

пестро
 
листными и н

 
изкорослым

 
и формами дере

 
ва. Данный в

 
ид хорошо себ

 
я 

чувствует пр
 
актический в л

 
юбом климат

 
ическом по

 
ясе, кроме 

по
 
лупустынны

 
х зон и ра

 
йонов с суров

 
ыми зимами (Хессайон, 2007). 

Основной ст
 
вол коротк

 
ий, развет

 
вляется на нес

 
колько мале

 
ньких 

ство
 
лов. Цвет кор

 
ы изменяетс

 
я по мере рост

 
а, у более мо

 
лодых она кр

 
асная, 

зате
 
м буреет. 

Древесина и
 
меет светлу

 
ю, очень то

 
нкую заболо

 
нь. Относитс

 
я к 

ядровы
 
м породам, т

 
ак как ядро з

 
анимает бо

 
льшую част

 
ь спила, ц

 
вет ближе к 

кор
 
ичнево-крас

 
ному оттен

 
ку. 

Хвоя у взрос
 
лого расте

 
ния бывает то

 
лько чешуйч

 
атая, приж

 
атая к 

вет
 
вям. А у мо

 
лодых она с

 
мешанного т

 
ипа. Сбрас

 
ывает хвою в

 
месте с 

вет
 
ками через 5 лет. 

Туя имеет и
 
нтересную особе

 
нность, та

 
к называемое «

 
цветение». 

Му
 
жские цвет

 
ки темно буро

 
го цвета, кру

 
гловатой фор

 
мы, мелкие и 

о
 
диночные, н

 
аходятся в н

 
ижней част

 
и дерева. А женские напротив в вер

 
хней 

части кро
 
ны, почковид

 
ные и так же о

 
диночные.  

Данный про
 
цесс начинается в а

 
преле, длитс

 
я от 7 до 1

 
3 дней, зав

 
исит 

от те
 
мпературы. З

 
атем появл

 
яются овал

 
ьные шишки. Созре

 
вание семя

 
н 

происход
 
ит в первы

 
й год. Спуст

 
я 2 недели побе

 
ги идут в рост. Созревают 

к
 
аждый год в тече

 
нии 170 дней, но об

 
ильное созре

 
вание можно у

 
видеть год

 
а 

через 3. Из еле от
 
крывшихся че

 
шуй вылета

 
ют семена. О

 
ни плоские, с 

уз
 
кими крыль

 
ями длиной 5 м

 
м. Масса 1000 шту

 
к семян – 1,5-1,

 
9 г, 

всхожест
 
ь сохраняетс

 
я на 2 год

 
а. Затем с

 
пустя 2 не

 
дели, начи

 
нается рост 

побе
 
гов, кажды

 
й год увел

 
ичивается в д

 
лине около 20 с

 
м (Плотникова, 2006). 

Туи ветроо
 
пыляемы, п

 
ыльца у ни

 
х легкая мо

 
жет разносится и на 

боль
 
шое рассто

 
яние. 



10 
 

Оплодотворения про
 
исходит ме

 
жду деревь

 
ями одного в

 
ида, но 

бы
 
вает и иск

 
лючения. Г

 
ибриды раз

 
ных форм по

 
являются ре

 
дко. 

Инфор
 
мация об это

 
м обнаружена в р

 
аботах Плот

 
никова, 2006 и Хессайон, 

2007. 

Шишки овал
 
ьные, мелк

 
ие. Цвет мо

 
лодых – зе

 
леный, а пос

 
ле светло-

 
коричневый. В к

 
аждой шишке 2 се

 
мени.  

Одно из досто
 
инств этого дере

 
ва – зимосто

 
йкий вид. В

 
ыдерживает 

хо
 
лода темпер

 
атурой до -

 
35°C. Ветроусто

 
йчиво, не постр

 
адает даже от 

изб
 
ыточной ув

 
лажненност

 
и. Если лето з

 
асушливое, то со временем кро

 
на 

теряет в
 
нешний вид. Луч

 
ше чувствует себ

 
я на солнце, но мо

 
жет расти и в 

те
 
ни.  

Если лето б
 
ыло жарким и з

 
асушливым, то ту

 
я сильно п

 
лодоносит. Но 

н
 
а следующи

 
й год крон

 
а ее стано

 
вится рыхло

 
й и портит в

 
ид растени

 
я. 

Теневынослива, но и пер
 
иодически требует со

 
лнце, в ку

 
льтуре раз

 
вивается 

н
 
амного луч

 
ше и при хоро

 
шем освеще

 
нии живет до

 
лго. 

Любит стри
 
жку, можно перес

 
аживать с мест

 
а на место, дере

 
во от 

этого не постр
 
адает. Кру

 
пное дерево, воз

 
можно толь

 
ко при хоро

 
шо 

сформиро
 
вавшемся кор

 
невом коме, же

 
лательно про

 
водить это вес

 
ной. 

(Городец, 2016) 

Посадка. С
 
ледует при

 
держиватьс

 
я следующи

 
х правил: р

 
асстояние - 

от 0,5 до 3,5 м, д
 
ля живой из

 
городи, ес

 
ли в 2 ряд

 
а, то 0,6-0,8 м, в 1 – 0,5-0,6 

м. В а
 
ллеях реко

 
мендуется от 3,5 до 4,5 м ме

 
жду деревь

 
ями.  

Туя западн
 
ая хорошо чу

 
вствует себ

 
я на слабокис

 
лой почве и в

 
лажных 

суг
 
линках.  

Яма для пос
 
адки должн

 
а быть раз

 
мером 70х70

 
х90 см. Ес

 
ли почва 

с
 
ырая, лучше с

 
делать дре

 
наж из мел

 
ких кусков к

 
ирпича, га

 
льки и щеб

 
ня. 

Этот с
 
лой не дол

 
жен превыш

 
ать 35 см.  

При устано
 
вке корнево

 
го кома на п

 
итательную с

 
месь надо учест

 
ь то, 

чтоб
 
ы корневая ше

 
йка саженц

 
а находилас

 
ь на уровне поч

 
вы. Корни 



11 
 

з
 
асыпают смес

 
ью и посте

 
пенно утра

 
мбовывают, пос

 
ле саженец хоро

 
шо 

поливают. 

Если сажат
 
ь весной и

 
ли в начале лет

 
а, то необ

 
ходимо внести 100-150 

г ко
 
мплексного у

 
добрения, к пр

 
имеру, такое к

 
ак «Кемира-Универсал». А 

осе
 
нью не бол

 
ьше 250 г су

 
перфосфата. 

После поса
 
дки приство

 
льный круг необ

 
ходимо заму

 
льчировать с

 
лоем 

15 см. Это бу
 
дет препятст

 
вовать потере в

 
лаги в жар

 
кие дни, пере

 
греву 

почв
 
ы, не дает р

 
азрастатьс

 
я сорнякам во

 
круг дерев

 
а. Так же му

 
льча, при 

р
 
азложении, д

 
ает необхо

 
димое пита

 
ние корням, пре

 
дохраняет и

 
х от холод

 
а 

зимой и не д
 
ает уплотнятся почве, что с

 
пособствует хоро

 
шему движе

 
нию 

кислоро
 
да. Для му

 
льчировани

 
я подходят: в

 
лажный торф, из

 
мельченная кор

 
а 

хвойных р
 
астений, л

 
истовой пере

 
гной, садовый ко

 
мпост. (Горо

 
дец, 2016). 

В первое вре
 
мя после пос

 
адки расте

 
ние требуетс

 
я прятать от пр

 
ямых 

солнеч
 
ных лучей, пр

 
икрывать к

 
аким либо д

 
ышащим матер

 
иалом. 

В первый мес
 
яц ее поли

 
вают один р

 
аз в недел

 
ю, во второ

 
й половине 

д
 
ня проводят до

 
ждевание кро

 
ны. Благод

 
аря дождев

 
анию смываетс

 
я пыль и 

гр
 
язь от дере

 
ва, раскры

 
ваются уст

 
ьица листье

 
в, растени

 
ю становитс

 
я легче 

ды
 
шать и соот

 
ветственно, б

 
ыстрее проте

 
кает все ф

 
изиологичес

 
кие 

процесс
 
ы.  

 

1.3 Способ
 
ы размноже

 
ния туи за

 
падной 

Туя может р
 
азмножатьс

 
я семенами и ве

 
гетативно. Размножение 

се
 
менами туи тре

 
петное занятие, т

 
ак как дол

 
го всходят и ме

 
дленно растут. У 

ту
 
й практичес

 
ки нет сем

 
ян, или же вооб

 
ще отсутствуют (Городец, 2016). 

Если дерево ш
 
арообразное и

 
ли колонно

 
видной фор

 
мы во врем

 
я роста 

се
 
мена делятс

 
я на 2, из пер

 
вой кругло

 
й формы, а из второ

 
й высокие сто

 
лбы. 

Разде
 
лить получ

 
ится только н

 
а второй го

 
д. В течен

 
ие, этих д

 
вух лет 

отр
 
астают в в

 
ысоту на 50 с

 
м. 

Период цвете
 
ния - сере

 
дина весны. Середина а

 
преля типич

 
на, но 

может в
 
арьироватьс

 
я с марта по и

 
юнь (раньше в ю

 
жных прибре

 
жных 
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район
 
ах; позже н

 
а высоких воз

 
вышениях, во в

 
нутренних и се

 
верных 

трибу
 
нах). Конус

 
ы созревают в а

 
вгусте; се

 
мена рассе

 
яны с сент

 
ября по 

но
 
ябрь . 

Семена для в
 
ыращивания н

 
адо собират

 
ь с сентябр

 
я до декабр

 
я. 

Придерживаясь с
 
ледующих пр

 
авил. Аккур

 
атно снять ш

 
ишку с вет

 
ки и 

разло
 
жить семен

 
а тонким с

 
лоем. Обяз

 
ательно, пр

 
и этом соб

 
людать 

тем
 
пературный ре

 
жим, не вы

 
ше 8°C. И уже пос

 
ле этого из

 
влечь сухие 

се
 
мена. 

Если собра
 
нные семен

 
а хранить в те

 
плом месте, то сро

 
к таких се

 
мян 

будет не бо
 
лее одного го

 
да. А при соб

 
людении те

 
мпературы (0+5°C) и 

хранен
 
ии в специ

 
альной таре поз

 
волит сохр

 
анить всхо

 
жесть в среднем до 15 

лет (
 
Кузнецова, 2011). 

Так как туе з
 
накомо такое состо

 
яние, как «с

 
пящий» заро

 
дыш, для 

этого требуется хо
 
лодная стр

 
атификация не более 3 мес

 
яцев. (Куз

 
нецова, 

2011) 

Семена расс
 
аживают в я

 
щики в пер

 
вой полови

 
не декабря. Требуе

 
мый 

субстр
 
ат для это

 
го: перепре

 
вшая листо

 
вая земля, торф, кру

 
пный просе

 
янный 

песо
 
к, с соотно

 
шением 4:2:

 
2. Хранить пр

 
и температуре не н

 
иже -5°С, не 

больше 3 мес
 
яцев. Далее н

 
адо перест

 
авить в те

 
плое солнеч

 
ное место не 

в
 
ыше 20-25°С. Нежелател

 
ьный прямо

 
й достаточ

 
но яркий со

 
лнечный свет, 

требуетс
 
я своевременный по

 
лив  (Куз

 
нецова,  2011). 

После того к
 
ак сеянцы не

 
много подр

 
астут и окре

 
пнут пора 

в
 
ысаживать в от

 
крытый гру

 
нт, но необ

 
ходимо для н

 
ачала приуч

 
ить растен

 
ия 

к улице. Перес
 
адка таким р

 
астениям д

 
ается легко. Ес

 
ли нет воз

 
можности 

перес
 
адить, то не сто

 
ит особо переживать, о

 
ни хорошо с

 
могут перез

 
имовать 

и с
 
ледующую з

 
иму в ящик

 
ах  (Марко

 
вский, 2012). 

Так же Ю.Б. М
 
арковский о

 
писывает е

 
ще один из с

 
пособов: 

просу
 
шенные семе

 
на помещают в ме

 
шочки из м

 
арли и хра

 
нят в прох

 
ладном 

поме
 
щении без с

 
квозняков до н

 
аступления хо

 
лодов. Ког

 
да выпадет с

 
нег, 

мешоч
 
ки расклад

 
ывают и за

 
капывают с

 
лоем земли 30-

 
35 см. 
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В апреле – м
 
ае семена садят на грядки, р

 
асстояние ме

 
жду ними 

пр
 
имерно 10 – 15 с

 
м, а глуби

 
на не боль

 
ше 1 см. Требуется хоро

 
ший полив. 

К
 
ак правило, р

 
аннее весе

 
ннее солнце оче

 
нь пагубно в

 
лияет на рост

 
ки, в 

следствии чего могут по
 
лучить ожо

 
ги. Поэтому в т

 
акое время луч

 
ше грядки 

че
 
м- то прикрыв

 
ать, напри

 
мер щитами. И

 
х рост в пер

 
вый год бу

 
дет до 5-7 

с
 
м, на второ

 
й до 10-25 с

 
м и на трет

 
ий до 45 с

 
м. В не до

 
ждливый пер

 
иод 

почву во
 
круг мульч

 
ируют и пос

 
ыпают опил

 
ками. После п

 
ятилетнего 

возр
 
аста, а име

 
нно, весно

 
й необходимо в

 
ысаживать н

 
а постоянное место. 

Есть 2 вар
 
ианта выра

 
щивания расс

 
ады: открыт

 
ый и закрыт

 
ый грунт. 

При закрыто
 
м грунте не легко поддержив

 
ать влажност

 
ь почвы, а пр

 
и 

открытом г
 
лавный минус – это нез

 
ащищенност

 
ь от климат

 
ических ус

 
ловий. 

Поэто
 
му во всем ест

 
ь свои досто

 
инства и н

 
аоборот. 

Для туи воз
 
можно испо

 
льзование о

 
дного из 3-

 
х способов 

ве
 
гетативного р

 
азмножения: де

 
лением куст

 
а, горизонт

 
альными от

 
водками, 

чере
 
нками. 

Делением куст
 
а можно раз

 
множить мо

 
лодые экзе

 
мпляры. Дл

 
я 

стимуляц
 
ии образов

 
ание корне

 
й растение о

 
кучивают и

 
ли сажают с 

з
 
аглубление

 
м на 5-15 с

 
м. Если сде

 
лать это вес

 
ной, то кор

 
ни появляютс

 
я уже 

к осе
 
ни, если лето

 
м-то к нач

 
алу лета с

 
ледующего го

 
да. 

Размножение гор
 
изонтальны

 
ми отводка

 
ми заключаетс

 
я в том, что 

вет
 
вь материнс

 
кого расте

 
ния пригиб

 
ают к земле и с

 
легка прик

 
апывают, 

у
 
коренение про

 
исходит в тече

 
ние года. Р

 
азмножение гор

 
изонтальны

 
ми 

отводка
 
ми, как и се

 
менное раз

 
множение, не г

 
арантирует со

 
хранение 

т
 
ипичной фор

 
мы кроны. 

Все виды ту
 
и достаточ

 
но легко р

 
азмножаютс

 
я черенкам

 
и. Это - 

ос
 
новной способ р

 
азмножения де

 
коративных фор

 
м туи. Легче все

 
го 

укореня
 
ются черен

 
ки, взятые с р

 
астений, и

 
меющих юве

 
нильную 

(и
 
гольчатую) х

 
вою. 

Легче и пр
 
ивычнее раз

 
множать хвойные стеблевым

 
и черенкам

 
и. 

Успех, что т
 
абурет - дер

 
жится на чет

 
ырех «ножк

 
ах»: сроки з

 
аготовки 
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чере
 
нков, прав

 
ильно выбр

 
анные размер

 
ы, подгото

 
вка субстр

 
ата, уход з

 
а 

черенкам
 
и во время у

 
коренения. З

 
ависит он и от про

 
должительност

 
и 

вегетаци
 
и культиватор

 
а. 

Заготовка чере
 
нков:  

Черенок отр
 
ывают резк

 
им движение

 
м назад. 

«Пяточку» черенка по
 
дравнивают остр

 
ым ножом, чтоб

 
ы не было 

з
 
аусенцев. 

Нижнюю част
 
ь черенка, котор

 
ая окажетс

 
я под земле

 
й, освобож

 
дают 

от веточе
 
к. 

Размер чере
 
нков бывает р

 
азный, все з

 
ависит от вс

 
хожести, с

 
илы 

роста р
 
азмножаемо

 
го дерева. Естест

 
венно, от бо

 
льших дере

 
вьев черен

 
ки 

бывают кру
 
пные. Возраст м

 
аточного р

 
астения не до

 
лжен превы

 
шать 3-10 

лет. Срез
 
анные чере

 
нки можно ср

 
азу высажи

 
вать после з

 
аготовки, л

 
ибо их 

на время по
 
местить в е

 
мкость с во

 
дой, но слишком до

 
лго держат

 
ь нельзя 

(А
 
даменко, 1

 
989; Соколова, 1997). 

Для хороше
 
й приживаемост

 
и используют стимуляторы 

кор
 
необразова

 
ния, например, т

 
акие препар

 
аты как «Кор

 
невин», 

«Кор
 
неСтим» и «

 
Корень Супер». Янтарная, и

 
ндолилуксус

 
ная, 

индол
 
илмасляная и н

 
афтилуксус

 
ная кислот

 
ы относятся к традицио

 
нным 

регул
 
яторам. 

Существует м
 
ножество в

 
ариантов обр

 
аботки. Од

 
ин из них – это 

з
 
амачивание чере

 
нков в 0,01%-

 
ном растворе и

 
ндолилмасл

 
яной кислоте 

по
 
лные сутки. Этот способ хоро

 
шо помогает росту бу

 
дущим расте

 
ниям 

(Але
 
ксандрова, 2007). 

Нарезанные чере
 
нки туи ре

 
комендуетс

 
я обмакнут

 
ь в раствор 

м
 
арганцовки, это нужно д

 
ля обеззар

 
аживания. З

 
атем окунут

 
ь кончики 

чере
 
нков в емкост

 
ь с водой и с доб

 
авлением ре

 
гулятора кор

 
необразова

 
ния 

на 5-7 ч
 
асов. Удал

 
ить нижние л

 
источки, д

 
абы предот

 
вратить да

 
льнейшее 

г
 
ниение расте

 
ния в почве. Субстр

 
ат: дернов

 
ая земля и песо

 
к в соотно

 
шении 

1:1. Луч
 
ше высажив

 
ать в тени. Потребу

 
ются углуб

 
ления 2-3 с

 
м и 
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Обязате
 
льно высаж

 
ивать под у

 
глом 40-50%, чтоб

 
ы была пло

 
щадь 

сопри
 
косновения. Перед пос

 
адкой, обяз

 
ательно, ну

 
жно осмотреть чере

 
нок, 

его состоя
 
ние, чтобы б

 
ыл хороший резу

 
льтат в да

 
льнейшем. Весе

 
нние 

черен
 
ки укоренятс

 
я в июле, а по

 
дготовленн

 
ые летом то

 
лько к кон

 
цу осени. 

Вскоре пос
 
ле посадки в н

 
ижней част

 
и черенка н

 
ачинает 

обр
 
азовыватьс

 
я каллус (

 
нарост-новообр

 
азование к

 
леток на р

 
аневой 

повер
 
хности расте

 
ния), а зате

 
м появляютс

 
я корни. Сро

 
ки укорене

 
ния для 

чере
 
нков разны

 
х древесны

 
х пород раз

 
личные. Пос

 
ле укорене

 
ния черенко

 
в 

почки тро
 
гаются в рост; ко

 
гда образу

 
ются небол

 
ьшие побег

 
и, парники 

н
 
ачинают по

 
немногу пр

 
иоткрывать д

 
ля закалки мо

 
лодых расте

 
ний. При 

хоро
 
шем росте побе

 
гов рамы от

 
крывают всё ч

 
аще и проветр

 
ивают чере

 
нки 

всё до
 
льше, а зате

 
м снимают со

 
всем. Обыч

 
но в конце а

 
вгуста - н

 
ачале 

сент
 
ября успеш

 
но укорени

 
вшиеся чере

 
нки полност

 
ью открыва

 
ют. 

Хорошо укоре
 
нившиеся чере

 
нки медленнорастущие х

 
войники часто 

в
 
ыращивают н

 
а месте укоре

 
нения 2-3 го

 
да. 

Уход за раз
 
вивающимис

 
я черенкам

 
и заключаетс

 
я в притенении от 

горяче
 
го солнца, в ре

 
гулярном по

 
ливе, в про

 
полке сорн

 
яков, в ры

 
хлении 

поч
 
вы; на зиму мо

 
лодые расте

 
ния окучив

 
ают и мульч

 
ируют. С 

установле
 
нием темпер

 
атуры 0+2 гр

 
адуса над у

 
коренённым

 
и хвойника

 
ми 

размещают н
 
адёжный кар

 
кас и накр

 
ывают его п

 
лёнкой; пр

 
и дальнейше

 
м 

понижени
 
и температур

 
ы до минус 3-5 градусо

 
в на плёнку н

 
асыпают лист

 
ья 

или опи
 
лки слоем 5-7 с

 
м и кладут с

 
верху ещё о

 
дин слой п

 
лёнки. Вес

 
ной, по 

мере т
 
аяния снег

 
а, укрытие посте

 
пенно сним

 
ают и натя

 
гивают на к

 
аркас над 

р
 
астениями у

 
крывной матер

 
иал для за

 
щиты от со

 
лнечных ожо

 
гов 

(Адаменко, 1
 
989). 

Также тую мо
 
жно размно

 
жить с помо

 
щью воздуш

 
ных отводо

 
к, но 

этот с
 
пособ боль

 
ше подходит д

 
ля растени

 
й, выращен

 
ных в поме

 
щении. 

Надё
 
жность тако

 
го приёма о

 
коло 80%, но з

 
ато исключ

 
ает повреж

 
дения у 

маточ
 
ника. Для это

 
го на небо

 
льшой ветке пр

 
икрепляют ё

 
мкость, луч

 
ше 

пластико
 
вую, смесь  до

 
лжна быть в

 
лажной. Это мо

 
х сфагнум в

 
перемешку с 



16 
 

кру
 
пным песко

 
м. Укореняе

 
мое место требуетс

 
я перевязат

 
ь толстой н

 
иткой 

или проволо
 
кой и не з

 
абыть подрез

 
ать кору в месте ст

 
яжки, это нужно дл

 
я 

образова
 
ния корней (Александро

 
ва, 2005). 

 

1.4 Болезн
 
и и вредите

 
ли туи 

Туя как и люб
 
ая другая р

 
астительност

 
ь требуетс

 
я в уходе: по

 
лив, 

подкор
 
мки, обрез

 
ка и пропо

 
лка. Больш

 
инство забо

 
леваний по

 
являются из-з

 
а 

чрезмерно
 
й влажност

 
и, так как оче

 
нь важно соб

 
людать нор

 
му и не за

 
ливать 

расте
 
ние. Но и не сто

 
ит забыват

 
ь и о подкор

 
мках, ни в кое

 
м случае, не

 
льзя 

вносит
 
ь такие ор

 
ганические у

 
добрения, к

 
ак куриный по

 
мёт и не 

пере
 
превший на

 
воз (Кузнецов

 
а, 2011). 

Бордоская жидкость и фу
 
нгициды пре

 
параты, котор

 
ые чаще 

ис
 
пользуются пр

 
и заболева

 
ниях расте

 
ний. А инсе

 
ктициды по

 
могут 

устр
 
анить не ну

 
жных насеко

 
мых. Если н

 
и один из мето

 
дов уже не по

 
могает, 

в с
 
вязи, с си

 
льным пора

 
жением, то т

 
акие части сто

 
ит сжечь. Поэтому на

 
до 

следить з
 
а состояние

 
м своего с

 
ада, чтобы во

 
время обнару

 
жить эти бо

 
лезни и 

вы
 
лечить. 

Ржавчина – по
 
вреждаются мо

 
лодые расте

 
ния, по пр

 
ичине силь

 
ного 

переу
 
влажнения, п

 
алящее сол

 
нце, высок

 
ая температур

 
а воздуха и 

не
 
достаток п

 
итания. Дл

 
я профилакт

 
ики требуетс

 
я опрыскив

 
ать тую 

за
 
падную в весе

 
нне время пре

 
паратом «ХО

 
М», повреж

 
денные част

 
и дерева 

у
 
даляют.  

Бурые побе
 
ги – грибко

 
вое заболе

 
вание, про

 
явление мо

 
жно заметит

 
ь 

ранней вес
 
ной. Перед з

 
аморозками сто

 
ит убираться н

 
а участке, т

 
ак как этот 

грибок зи
 
мует в ост

 
атках трав

 
ы и в почве. Симптомы ту

 
и: пожелте

 
ние 

чешуйк
 
и коры, си

 
льно пораже

 
ние побего

 
в и отмира

 
ние. Лечен

 
ие проводят с 

по
 
мощью фунг

 
ицида «Фундазол». Опрыски

 
вать двухпро

 
центным 

раст
 
вором, иск

 
лючительно, в безветре

 
нный, не ж

 
аркий день, про

 
водят 2 

обр
 
аботки в сезо

 
н (1гр. сре

 
дства на 1 л. во

 
ды). (Трэйвас, 2010) 
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Гриб-трутовик – гр
 
ибы чаще р

 
азвиваются н

 
а древесине, ре

 
же на 

почве. Туя сохнет и посте
 
пенно желтеет. Все пор

 
аженные и н

 
аросты туи 

з
 
ападной требуетс

 
я срезать. Ме

 
ханические по

 
вреждения обр

 
аботать и 

з
 
амазкой и про

 
извести опр

 
ыскивание р

 
аствором бордоской жидкости. Т

 
акие 

опрыскивания сто
 
ит проводит

 
ь с середи

 
ны марта до м

 
ая и с сент

 
ября по 

но
 
ябрь (Трэйвас, 2010). 

Корневая г
 
ниль. Симпто

 
мы - отслаивание кор

 
ы у основа

 
ния веток; 

потускнение побе
 
гов туи и из

 
менение их ц

 
вета на бур

 
ый или гряз

 
но-желтый; 

возникновение бе
 
лых пятен н

 
а древесине; угнетение рост

 
а растения. 

Зараженные р
 
астения сле

 
дует удалят

 
ь и сжигат

 
ь. А соседст

 
вующие с н

 
им 

растени
 
я следует по

 
ливать фун

 
гицидом « Ровраль ФЛО» (при конце

 
нтрации 

0,
 
2%), около 2 л

 
итров раст

 
вора на по

 
ливку расте

 
ния. 

Серая плесе
 
нь. Эта грибко

 
вая болезн

 
ь появляетс

 
я, если расте

 
ние 

получает не
 
достаточно хоро

 
ший уход. Н

 
а чешуйках по

 
являются во

 
дянистые 

п
 
ятна, котор

 
ые затем ст

 
ановятся кор

 
ичневыми и от

 
мирают. Пр

 
и 

повышенно
 
й влажност

 
и на пораже

 
нных ветвя

 
х появляетс

 
я серая плесе

 
нь. 

Зараже
 
нные части р

 
астений сле

 
дует удалит

 
ь, а расту

 
щие растен

 
ия, 

используе
 
мые в качест

 
ве изгород

 
и, не стоит в

 
ысаживать оче

 
нь густо д

 
ля 

последу
 
ющей удобно

 
й обработк

 
и. При пораже

 
нии следует обр

 
аботать 

фу
 
нгицидом  1-

 
2 раза в з

 
ависимости от сте

 
пени пораже

 
ния «Биосепт» (0,1%) 

и
 
ли «Телдор» (0,1%).  

Шютте – грибков
 
ая болезнь, с

 
имптомы: хвоя желтеет, затем оп

 
адает. 

Чаще поражаются ту
 
и 2 и 3 го

 
дов. Возбудите

 
лями являютс

 
я аскомицет

 
ы. 

Главная пр
 
ичина – это по

 
вышенная в

 
лажность, ну

 
жно быть, особе

 
нно, 

внимате
 
льным при з

 
атяжных до

 
ждях. Опрыс

 
кивание про

 
водят бордоской 

жидкостью. Лече
 
ние с помощью фу

 
нгицида «Топсин-М». Обраб

 
атывать 

сле
 
дует в июне и через 20-

 
25 дней пос

 
ле первого р

 
аза. (Звон

 
арев, 2010) 

Фузариоз (тр
 
ахеомикозное у

 
вядание) – о

 
пасное гриб

 
ковое 

забо
 
левание. Н

 
аиболее оп

 
асно для мо

 
лодых сеян

 
цев, так к

 
ак сразу же 

пор
 
ажает корне

 
вую шейку. Появляется т

 
ам, где пло

 
хо дренируетс

 
я почва с 
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з
 
астоем вод

 
ы. Хвоя пр

 
иобретает кр

 
асную или р

 
ыжую окрас

 
ку и со вре

 
менем 

опад
 
ает, крона л

 
ысеет.  

Фитофтора. Пер
 
вый призна

 
к – появле

 
ние серых л

 
истьев и 

посте
 
пенное увя

 
дание туи. Г

 
лавная прич

 
ина заболе

 
вания – это н

 
арушение 

дренажной с
 
истемы. Кор

 
ни гниют, т

 
акое дерево не сто

 
ит уже леч

 
ить, так к

 
ак 

этот злост
 
ный грибок р

 
аспростран

 
яется по поч

 
ве и, таки

 
м образом, бу

 
дет 

заражат
 
ь и рядом р

 
астущие дере

 
вья. Стоит не

 
медленно в

 
ыкопать 

зар
 
аженную ту

 
ю, обработ

 
ать яму фу

 
нгицидом, позабот

 
иться о чисто

 
м 

грунте, дренаже и выс
 
адить новое дере

 
во (Трейвас, 2010). 

 Также туя по
 
двергается вре

 
дителям. 

Туевая ложнощитовка – признако
 
м является кор

 
ичневый кле

 
йкий 

налет н
 
а хвое и вет

 
вях, где про

 
исходит обр

 
азование с

 
апрофитного гр

 
иба и 

масс
 
а становитс

 
я черного ц

 
вета. При сильно

 
м поражени

 
и следует 

о
 
прыскивать х

 
имическими пре

 
паратами т

 
акими, как в

 
ысокотоксич

 
ным 

«Актеллик», 1 мл на 1 л во
 
ды, и инсе

 
ктоакарици

 
дом «Карбофос», 90 г н

 
а 10 

л вод
 
ы (Штундю

 
к, 1986). 

Можжевеловая щ
 
итовка. Внешне напо

 
минает ложнощитовку 

размерами и о
 
краской те

 
ла, но имеет о

 
дно сущест

 
венное отл

 
ичие – пан

 
цирь 

у нее кре
 
пится к те

 
лу настоль

 
ко плотно, что е

 
го нельзя от

 
делить. Сч

 
итается, 

что щ
 
итовка нанос

 
ит гораздо ме

 
ньше вреда, в ср

 
авнении с в

 
ышеназванн

 
ым 

насеком
 
ым, однако в бо

 
льшом количест

 
ве и они в

 
ызывают проб

 
лемы, 

вплот
 
ь до полно

 
го засыхан

 
ия туи. Устр

 
анить этого вре

 
дителя мож

 
но теми 

же с
 
пособами, что и ложнощитовку. 

Туевая тля – м
 
аленькие насекомые, ж

 
ивущие коло

 
нией, похо

 
жие на 

белу
 
ю пыль. Хво

 
я постепен

 
но желтеет, т

 
ак как пит

 
аются соко

 
м. Затем 

о
 
падает. В борьбе по

 
может «Карбофос» (Коновалев, 2012). 

Туевый лубое
 
д – питаетс

 
я корой, после себ

 
я оставляет от

 
верстия. 

Побе
 
ги высыхают и дерево мо

 
жет погибнут

 
ь. В лечен

 
ии поможет 

и
 
нсектицид «

 
Карбофос», 90 г н

 
а 10 л вод

 
ы. Весной требуетс

 
я опрыскив

 
ать 

1% бордоской жидкости.  
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Туевая мол
 
ь-пестрянк

 
а. Бабочка р

 
азмером 4 м

 
м, грызет побе

 
ги, из-за 

это
 
го верхушк

 
и буреют, а ко

 
нчики вето

 
к отмирают. Лечение – 

по
 
врежденные вет

 
ки обрезат

 
ь, опрыски

 
вание прово

 
дят с помо

 
щью 

«Торна
 
до» и «Маскитол». 

Туевая мин
 
ирующая мо

 
ль - насекомое, которое и

 
меет привыч

 
ку 

питатьс
 
я соком иго

 
лок и лист

 
ьев, вызыв

 
ая туннель

 
ные травмы. Это очень 

сер
 
ьезный вре

 
дитель хво

 
йных пород дере

 
вьев в декор

 
ативных нас

 
аждениях. 

Е
 
ли, сосны, ту

 
и могут быт

 
ь сильно по

 
вреждены. Большинство взрос

 
лых 

мотыль
 
ков мелкого раз

 
мера с тус

 
клыми отмет

 
инами, которые часто хоро

 
шо 

замаскиро
 
ваны. Моль 5 мм в д

 
лину и имеет кор

 
ичневые пере

 
дние крыль

 
я с 

серебр
 
истыми полосами и те

 
мно-серые з

 
адние крыл

 
ья. Первым приз

 
наком 

повре
 
ждения мин

 
ирующей мо

 
лью являетс

 
я потемнен

 
ие и отмир

 
ание 

неско
 
льких иголо

 
к на кончи

 
ках веток. Эт

 
а мертвая зо

 
на может прост

 
ираться 

до 8 с
 
м вниз вет

 
ки, особен

 
но если бо

 
лее чем од

 
на личинка з

 
аражает побе

 
г. 

Ранними пр
 
изнаками н

 
ападения я

 
вляются по

 
желтение игл вблизи кончико

 
в 

веток и ч
 
асто чистые от

 
ложения смо

 
лы вокруг и ме

 
жду новыми 

с
 
коплениями поче

 
к. Позже мерт

 
вые почки и

 
ли деформиро

 
ванные побе

 
ги 

приводят к пор
 
азительной дефор

 
мации дере

 
ва. Мера борьб

 
ы. Опрыски

 
вание 

преп
 
аратами по л

 
истьям расте

 
ний, таких к

 
ак «Димилин», «Карате», и 

«Актара» (Штундю
 
к, 1986). 

Долгоносики – небольшо
 
й черный жу

 
к с желтым

 
и пятнами. П

 
итаются 

кор
 
нями и хвое

 
й растения. В бор

 
ьбе с ними по

 
могут инсе

 
ктициды «Актара» 

и «Актеллик», обрабат
 
ывать неско

 
лько раз з

 
а сезон, и об

 
язательно 

про
 
извести из

 
весткование поч

 
вы, чтобы пре

 
дотвратить и

 
х возвраще

 
ния 

(Дудче
 
нко, 2009). 

Проволочники – жу
 
ки коричне

 
вого цвета, д

 
лина до 13 м

 
м. 

Появляются пр
 
и плохом дре

 
наже, а также если не соб

 
людаются нор

 
мы 

полива. Ес
 
ли грунт к

 
ислый, про

 
известковат

 
ь почву. Пр

 
и обнаруже

 
нии этих 

вре
 
дителей обр

 
аботать пре

 
паратами в сост

 
аве, котор

 
ых есть ди

 
азолин 

(С
 
негов, 2012; Бурова, 2010). 
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Паутинный к
 
лещ – опасе

 
н тем дере

 
вьям, что р

 
астут на сухой поч

 
ве. 

Надо к
 
ак можно б

 
ыстрее при

 
нимать мер

 
ы по его устр

 
анению, та

 
к очень 

быстро р
 
азмножаетс

 
я, опутыва

 
я всю тую. Для профил

 
актики реко

 
мендуется 

опрыскивать хо
 
лодной водо

 
й. Если пло

 
щадь пораже

 
ния больша

 
я, то 

обработ
 
ать акариц

 
идами (Сне

 
гов, 2010). 
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2. ЗАДАЧИ, М
 
ЕТОДИКА И УС

 
ЛОВИЯ ПРОВ

 
ЕДЕНИЯ 

ИСС
 
ЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Цели и з
 
адачи 

Туя западная являетс
 
я украшение

 
м сада. Он

 
а хорошо с

 
мотрится к

 
ак в 

одиноч
 
ных посадк

 
ах, так и в гру

 
пповых. Мо

 
жно создат

 
ь живу изгородь и 

улучшит
 
ь микрокли

 
мат садово

 
го участка. Бо

 
лее быстры

 
й результат д

 
ля  

озелене
 
ния территор

 
ии можно по

 
лучить путё

 
м черенков

 
ания.  

Цель  исследова
 
ния: выявит

 
ь влияние сро

 
ков посадк

 
и на 

укоре
 
няемость зе

 
леных чере

 
нков туи з

 
ападной.  

Были поста
 
влены следу

 
ющие задач

 
и:  

Выявить вл
 
ияние сроко

 
в черенков

 
ания на укоре

 
няемость зе

 
леных 

чере
 
нков. 

Выявить вл
 
ияние сроко

 
в посадки н

 
а рост и р

 
азвитие кор

 
невой 

систе
 
мы корнево

 
й системы зе

 
леных чере

 
нков. 

Изучить вл
 
ияние сроко

 
в черенков

 
ания на вы

 
ход стандарт

 
ных 

саженце
 
в. 

Определить э
 
кономическу

 
ю эффектив

 
ность выра

 
щивания са

 
женцев . 

 

2.2 Услови
 
я проведен

 
ия исследо

 
ваний 

Эксперимент по р
 
азмножению зе

 
леными чере

 
нками туи з

 
ападной 

бы
 
л проведен в 2018 году на территор

 
ии Учебного с

 
ада Казанс

 
кого 

госуд
 
арственного а

 
грарного у

 
ниверситет

 
а. Почва дерно

 
во-подзолист

 
ая, по 

мех
 
аническому сост

 
аву – сред

 
несуглинистая. Гу

 
мус в почве – 2,7

 
9; рН – 6,0. 

Сроки поса
 
дки: 

1. 26.03.2018 г. 

2. 09.04.2018 г. 

3. 23.04.2018 г. 

Объектом исс
 
ледований ст

 
али зеленые чере

 
нки туи.  

На каждый срок заготав
 
ливалось по 25 черенков. 
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С обрезанн
 
ых побегов обрез

 
али острым про

 
дезинфициро

 
ванным 

ножо
 
м веточки «с п

 
яткой» дли

 
ной 10 – 15 с

 
м. Обрезал

 
а верхушку и ко

 
нчики, 

если черено
 
к был слиш

 
ком длинны

 
м и пышным. Все эт

 
и операции н

 
адо 

было про
 
водить как мо

 
жно быстрее, чтоб

 
ы черенки ме

 
ньше наход

 
ились на 

от
 
крытом воз

 
духе.  

Перед поса
 
дкой нижню

 
ю часть опудривали корневином.  

Корневин – стимулятор кор
 
необразова

 
ния на осно

 
ве 

индолилмасляной к
 
ислоты, относящи

 
йся к груп

 
пе ауксино

 
в.  

Посадку про
 
водили в заранее по

 
дготовленн

 
ые гряды. Почву 

запр
 
авляли минеральн

 
ыми  и орг

 
аническими у

 
добрениями, г

 
лубокая 

обработ
 
ка. Затем н

 
асыпали смесь, субстр

 
ат – торф с пес

 
ком в соот

 
ношении 

1:1. Т
 
ак же можно доб

 
авить 1/5 часть пере

 
превших опилок. Сло

 
й в 10 см. 

В
 
ыравнивали по

 
верхность и у

 
влажнили. 

Высаживали по схеме 7 х 10 с
 
м на глуби

 
ну 1,0 - 3,0 с

 
м под угло

 
м не 

больше 45 гр
 
адусов.  

Для укорене
 
ния требуетс

 
я высокая в

 
лажность субстр

 
ата и возду

 
ха 

(90%) пр
 
и температуре воз

 
духа 18-23°С. Следует ре

 
гулярно опр

 
ыскивать, 

т
 
ак как на л

 
источках до

 
лжны быть к

 
апельки во

 
ды.  

 

2.3 Методи
 
ка проведе

 
ния исследо

 
ваний 

Определяли обр
 
азование каллюса, откапыва

 
ли землю в р

 
адиусе 

корневой с
 
истемы на 5, 7, 14 и 21 день. 

Сила роста чере
 
нков измер

 
яется мерно

 
й лентой в ко

 
нце вегета

 
ции, 

отчет де
 
лается от кор

 
невой шейк

 
и до верху

 
шечной поч

 
ки прирост

 
а. 

Велись наб
 
людения за те

 
мпературой по

 
д пленкой и в от

 
крытом 

гру
 
нте. Измер

 
яли минима

 
льную темпер

 
атуру возду

 
ха и почвы н

 
а глубине 10 

с
 
м. 

Рост корне
 
вой систем

 
ы путем пр

 
имеров кор

 
ней первого пор

 
ядка. 

При выкопке осе
 
нью учитыв

 
али выход ст

 
андартных с

 
аженцев по 

сте
 
пени ветвле

 
ния надзем

 
ной части и р

 
азвития кор

 
невой систе

 
мы. 
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Количество пророс
 
ших черенко

 
в подсчиты

 
вали в кон

 
це вегетац

 
ии и 

выраж
 
ают в проце

 
нтах от пос

 
аженных чере

 
нков. 

Биометрические из
 
мерения и н

 
аблюдения про

 
водили за р

 
астениями 

по мето
 
дике научно-

 
исследовате

 
льского инст

 
итута садо

 
водства име

 
ни И. В. 

М
 
ичурина (1

 
956 г.) 

Экономическую эффе
 
ктивность р

 
ассчитывал

 
и по выходу 

ст
 
андартных о

 
днолетних с

 
аженцев. 

 

2.4 Метеоро
 
логические ус

 
ловия прове

 
дения иссле

 
дований 

Ниже в  таб
 
лице  приве

 
дены  метеорологические  данные  з

 
а  май - 

сентябрь 2018 года  на территори
 
и учебного сада Каза

 
нского 

госу
 
дарственно

 
го аграрного у

 
ниверситет

 
а. 

 

Таблица 1 - Метеоданные з
 
а вегетацио

 
нный перио

 
д 2018 г. 

Месяц, 

Декада 

Температура воз
 
духа, С° Осадки, мм 

Норма акт. в % к 

норме 

Норма акт. в % к 

норме 

Май       

I  +17,6   -  

II  +23,5   23,2  

III  +21,1   2  

За месяц +12,6 +20,1 130,1 38 25,2 64,7 

Июнь       

I  +16,5   23  

II  +20,8   3,4  

III  +28,5   2  

За месяц  +17,0 +21,9 128,9 55 28,4 51,6 

Июль       

I  +28,4   26,9  
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II  +26,5   28,7  

III  +26,6   10,4  

За месяц  +19,4 +26,6 137,1 59 66 111,8 

Август       

I  +26,5   26,6  

II  +25,0   13,2  

III  +27,0   35,6  

За месяц +17,0 +26,1 153,5 52 75,4 145 

Сентябрь        

I  +21,8   22,3  

II  +19,8   0  

III  +16,9   2,0  

За месяц  +12,7 +19,5 153,5 50 24,3 48,6 

За май – 

сентябрь  

+15,7 22,8 145,2 254 219,3 84,3 

 

По данным метео
 
поста учеб

 
ного сада К

 
ГАУ в мае  и в июне была 

умеренно теплая пого
 
да. Средне

 
месячная темпер

 
атура в мае составила 

20,1°C, выпавшие ос
 
адки за мес

 
яц 25,2 мм, это 64,7 % от нормы. В и

 
юне 

средне
 
месячная те

 
мпература сост

 
авила 21,9°C. 

Относительно ж
 
аркая погода вы

 
пала на ию

 
ль и август. 

Сре
 
днемесячна

 
я температур

 
а в июле – 26,6 °C, а в августе з

 
начение ни

 
же на 

0,5 °C. Осадков вып
 
ало больше нор

 
мы в июле н

 
а 11% боль

 
ше от норм

 
ы, а 

августе – 14%. Ус
 
ловия для чере

 
нков были б

 
лагоприятн

 
ые. 

В сентябре те
 
мпература б

 
ыла в 19,5°C, достаточ

 
но комфорт

 
ная 

погода. 

Исходя, из в
 
ышеперечис

 
ленного, мо

 
жно утверж

 
дать что, ус

 
ловия 

клим
 
ата 2018 го

 
да были бл

 
агоприятны д

 
ля роста и р

 
азвития чере

 
нков туи 

з
 
ападной. 
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2.5 Кратка
 
я характер

 
истика туи западной 

Родина – Се
 
верная Амер

 
ика. В естест

 
венной сре

 
де высота шт

 
амба 

туи дост
 
игает 25 м, а в с

 
адовых усло

 
виях – 10 м. Кро

 
на пирамид

 
альной 

фор
 
мы или фор

 
ма колонны, н

 
ижняя част

 
ь развилист

 
ая.  

Система кор
 
ней мощная, но не бо

 
льших размеро

 
в. Кора мо

 
лодых 

расте
 
ний гладка

 
я, краснов

 
ато-коричне

 
вая, а у взрос

 
лых волокн

 
истой 

стру
 
ктуры и серо

 
вато-корич

 
невого цвет

 
а.  

Древесина м
 
ягкая, но кре

 
пкая. Спил кр

 
асноватого отте

 
нка. Главное 

от
 
личие – отсутст

 
вует смола и, благод

 
аря чему не по

 
двержена г

 
ниению.  

Туя — одно
 
домное расте

 
ние, весно

 
й пылит. Ш

 
ишки образу

 
ются 

оваль
 
ной или про

 
долговатой фор

 
мы, покрыт

 
ые 2–6 пар

 
ами чешуек. Вер

 
хние 

оболоч
 
ки стериль

 
ны, нижние и

 
меют по 1–

 
2, изредка 3 се

 
мечка. Последние 

об
 
ладают 2 уз

 
кими крылы

 
шками, вызре

 
вают в пер

 
вый год к осе

 
ни. 

Плодоноше
 
ние происхо

 
дит ежегод

 
но, но наибо

 
лее обильн

 
ые урожаи 

по
 
вторяются через к

 
аждые 2–3 го

 
да. 

Высота туи в л
 
андшафтном д

 
изайне мен

 
ьше природ

 
ных 

предст
 
авителей х

 
войной поро

 
ды. В осно

 
вном садово

 
ды предпоч

 
итают 

выса
 
живать ком

 
пактные кар

 
ликовые са

 
довые форм

 
ы. Применяетс

 
я стрижка, 

обрез
 
ка, фигурное фор

 
мирование кро

 
ны. Это поз

 
воляет укр

 
асить участо

 
к 

подходящ
 
ими по вне

 
шнему опис

 
анию и раз

 
меру расте

 
ниями. 

Ветки  туи распо
 
лагаются гор

 
изонтально, д

 
иаметр кро

 
ны достигает 

150 с
 
м.  

У туи на верхни
 
х частях вето

 
к имеются единичные о

 
днодомные 

ц
 
веточки небо

 
льшого раз

 
мера. Плод

 
ы представ

 
ляют собой небо

 
льшие 

шишеч
 
ки с двумя се

 
менами желто

 
го окраса, их д

 
лина дости

 
гает 1 см.  

Разновидности х
 
войной поро

 
ды не отлич

 
аются многообр

 
азием. Все

 
го 

их 5, но до
 
полнительно и

 
меют сорта. Пре

 
дставители эт

 
их групп р

 
азличны 

дру
 
г от друга по в

 
нешнему оп

 
исанию, ино

 
гда по требо

 
ваниям к ус

 
ловиям 

кул
 
ьтивирован

 
ия. 

1. Туя зап
 
адная. Древесина с

 
пособна долго сохр

 
аняться.  
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2.Туя коре
 
йская. Растет в ор

 
анжереях.  

3. Туя складч
 
атая. Ветроустойчива и обладает до

 
вольно дол

 
гим 

сроком ж
 
изни – 800 лет. 

4. Туя японская.  Высотой до 35 м. 

5. Туя сычуаньская. Занесена в Красную к
 
нигу. 

Формы туи оче
 
нь разнообр

 
азны. В за

 
висимости от в

 
нешнего 

оп
 
исания и пр

 
именения р

 
азличают с

 
адовые фор

 
мы: 

 вариегатная; 

 голубая; 

 золотистая; 

 карликовая; 

 солитерная; 

 для формиро
 
вания живо

 
й изгороди. 

По форме куст
 
а: 

 плакучие; 

 шаровидные; 

 колоновидные; 

 наполовину сфер
 
ической фор

 
мы. 

По окрасу: 

 с зеленой л
 
иствой; 

 пестролистные. 

По темпу рост
 
а: 

 миниатюрная; 

 карликовая; 

 полукарликовая; 

 полнорослая. 

 

 

 



27 
 

РЕЗУЛЬТ
 
АТЫ ИССЛЕДО

 
ВАНИЙ 

 

3.1 Влияние сро
 
ков посадк

 
и на укоре

 
няемость зе

 
леных чере

 
нков туи 

запад
 
ной  

Туя западная хорошо раз
 
множается черенк

 
ами. Это - ос

 
новной способ 

р
 
азмножения де

 
коративных фор

 
м туи. Легче д

 
аются укоренению чере

 
нки 

растен
 
ий, которые и

 
меют игольч

 
атую хвою. 

Легче и пр
 
ивычнее раз

 
множать хвойные стеблевым

 
и черенкам

 
и. 

Успех, что т
 
абурет - дер

 
жится на чет

 
ырех «ножк

 
ах»: сроки з

 
аготовки 

чере
 
нков, прав

 
ильно выбр

 
анные размер

 
ы, подгото

 
вка субстр

 
ата, уход з

 
а 

черенкам
 
и во время у

 
коренения. З

 
ависит он и от про

 
должительност

 
и 

вегетаци
 
и культиватор

 
а. 

Размер чере
 
нков бывает р

 
азный, все з

 
ависит от вс

 
хожести, с

 
илы 

роста р
 
азмножаемо

 
го дерева. Естест

 
венно, от бо

 
льших дере

 
вьев черен

 
ки 

бывают кру
 
пные. Возр

 
аст маточно

 
го растени

 
я не долже

 
н превышат

 
ь 3-10 

лет. Срез
 
анные чере

 
нки можно ср

 
азу высажи

 
вать после з

 
аготовки, л

 
ибо их 

на вре
 
мя поместит

 
ь в емкост

 
ь с водой, но с

 
лишком дол

 
го держать не

 
льзя 

(Ада
 
менко, 198

 
9; Соколов

 
а, 1997). 

 

Таблица 2-Влияние сро
 
ков посадк

 
и на укоре

 
няемость зе

 
леных чере

 
нков 

Сроки поса
 
дки  Высажено,  

шт. 

Приживаемость,  

% 

23.03.2018 25,0 39,0 

09.04.2018 25,0 34,2 

23.04.2018 25,0 31,0 

 

Черенки ту
 
и западной  в каждом сро

 
ке были выс

 
ажены по 25 штук. 

Из т
 
аблицы видим, что чере

 
нки, посаже

 
нные 23 марта, составили 
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н
 
аибольший про

 
цент прижи

 
ваемости – 3

 
9%. У посаженных черенков  9 

апреля  по ср
 
авнению с пре

 
дыдущим сроком при

 
жилось на 4,8% ме

 
ньше. 

Черенки посаженные 2
 
3 апреля,  пр

 
ижилось 31%. 

Таким образом, черенки высаженные 2
 
3 марта показали луч

 
шие 

результ
 
аты. Сроки пос

 
адки зелен

 
ых черенко

 
в имеют опре

 
деленное в

 
лияние 

на про
 
цент укоре

 
няемости чере

 
нков туи з

 
ападной. 

 

3.2 Влияние сро
 
ков посадк

 
и на продо

 
лжительност

 
ь корнеобр

 
азования 

зе
 
леных чере

 
нков 

Для хороше
 
й приживае

 
мости испо

 
льзуют сти

 
мулятор 

кор
 
необразова

 
ния  Корне

 
вин. Янтар

 
ная, индол

 
илуксусная, и

 
ндолилмасл

 
яная 

и нафт
 
илуксусная к

 
ислоты относ

 
ятся к тра

 
диционным ре

 
гуляторам. 

Результаты у
 
коренения з

 
ависят от б

 
иологическ

 
их особенносте

 
й 

растения и пер
 
иодов, связ

 
анных с раз

 
личной сте

 
пенью роста и р

 
азвития 

побе
 
гов. Досту

 
пный способ о

 
пределения гото

 
вности побе

 
гов к 

чере
 
нкованию – это фе

 
нологическ

 
ие фазы раз

 
вития маточ

 
ных растен

 
ий. 

Процесс обр
 
азования пр

 
идаточных кор

 
ней на чере

 
нках начин

 
ается с 

обр
 
азования каллюса, он придает чере

 
нкам устойч

 
ивость к 

неб
 
лагоприятн

 
ым условия

 
м внешней сре

 
ды и прони

 
кновению и

 
нфекций. 

Обр
 
азование каллюса больше происходит у трудноукореняемых растений. 

Существует м
 
ножество в

 
ариантов обр

 
аботки. Од

 
ин из них – это 

з
 
амачивание чере

 
нков в 0,01%-

 
ном растворе и

 
ндолилмасл

 
яной кислоте 

по
 
лные сутки. Этот с

 
пособ хоро

 
шо помогает росту бу

 
дущим расте

 
ниям 

(Але
 
ксандрова, 2007). 

 

Таблица 3 - Влияние сро
 
ков посадк

 
и на продо

 
лжительност

 
ь 

корнеобр
 
азования зе

 
леных черенков 

 

Сроки поса
 
дки Нарастание каллюса, Нарастание кор

 
ней, 
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дней дней 

26.03.2018 26.06.2018 16.07.2018 

09.04.2018 02.07.2018 17.07.2018 

23.04.2018 08.07.2018 24.07.2018 

 

Наблюдая з
 
а укоренен

 
ием черенко

 
в, установ

 
или что черенки 

высаженные 26 м
 
арта нараст

 
ание каллюса выявили 26 и

 
юня, а нар

 
астание 

кор
 
ней получи

 
лось  через 20 д

 
ней. У чере

 
нков срока пос

 
адки 9 апре

 
ля 

нараста
 
ние каллюсной ткани было 2 и

 
юля и нараст

 
ание корне

 
й 17 июля. У 

чере
 
нков срока пос

 
адки 23 апре

 
ля каллюсообразование наблюдалос

 
ь 8 июля, 

кор
 
ни – 24 ию

 
ля. 

Следовательно, черенки высаженные 9 а
 
преля и 23 а

 
преля рань

 
ше 

нарасти
 
ли каллюсную ткань и кор

 
ни. 

 

3.3 Развит
 
ие корнево

 
й системы зе

 
леных чере

 
нков в зав

 
исимости от 

сро
 
ков черенко

 
вания 

Песок с торфо
 
м наиболее р

 
аспростране

 
нная смесь пр

 
и укоренен

 
ии. 

Такой субстр
 
ат благодар

 
я питатель

 
ной смеси и наличии дренажа поз

 
воляет 

хоро
 
шо укоренятс

 
я зеленым чере

 
нкам. При перес

 
адке такие чере

 
нки 

укорен
 
яются намно

 
го лучше, че

 
м черенки, у

 
корененные в ч

 
истом песке. 

Ко
 
мплекс факторо

 
в, необход

 
имый для у

 
коренения чере

 
нков, взаи

 
мозависим. 

К пр
 
имеру, при у

 
величении те

 
мпературы до

 
лжна быть у

 
величена в

 
лажность 

воз
 
духа и инте

 
нсивность ос

 
вещения.  

Если  чере
 
нки  укоре

 
няются  в  п

 
леночных  те

 
плицах,  то  

ис
 
ключается  

перегрев  р
 
астений  д

 
аже,  если  те

 
мпература  по

 
днялась  до  45%,  но  

о
 
дно  

главное ус
 
ловие  –  пр

 
именение ме

 
лкокапельно

 
го орошени

 
я, так как 

пр
 
и этом  
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листья  чере
 
нков  покр

 
ываются  к

 
апельками  во

 
ды.  Именно,   

поэто
 
му  важно по

 
ддерживать чере

 
нки и в укр

 
ытиях высо

 
кую влажност

 
ь 

воздуха. 

Режим микро
 
климата, необ

 
ходимый дл

 
я укоренен

 
ия зеленых 

чере
 
нков, успе

 
шно создаетс

 
я в услови

 
ях закрыто

 
го грунта.  

Вскоре пос
 
ле посадки в н

 
ижней част

 
и черенка н

 
ачинает 

обр
 
азовыватьс

 
я каллус (

 
нарост-новообр

 
азование к

 
леток на р

 
аневой 

повер
 
хности расте

 
ния), а зате

 
м появляютс

 
я корни. Сро

 
ки укорене

 
ния для 

чере
 
нков разны

 
х древесны

 
х пород раз

 
личные. Пос

 
ле укорене

 
ния черенко

 
в 

почки трог
 
аются в рост; ко

 
гда образу

 
ются небол

 
ьшие побег

 
и, парники 

н
 
ачинают по

 
немногу пр

 
иоткрывать д

 
ля закалки мо

 
лодых расте

 
ний. При 

хоро
 
шем росте побе

 
гов рамы от

 
крывают всё ч

 
аще и проветр

 
ивают чере

 
нки 

всё до
 
льше, а зате

 
м снимают со

 
всем. Обыч

 
но в конце а

 
вгуста - н

 
ачале 

сент
 
ября успеш

 
но укорени

 
вшиеся чере

 
нки полност

 
ью открыва

 
ют. 

Хорошо укоре
 
нившиеся чере

 
нки медлен

 
норастущие х

 
войники часто 

в
 
ыращивают н

 
а месте укоре

 
нения 2-3 го

 
да. 

Уход за раз
 
вивающимися черенка

 
ми заключаетс

 
я в притенении от 

горяче
 
го солнца, в ре

 
гулярном по

 
ливе, в про

 
полке сорн

 
яков, в ры

 
хлении 

поч
 
вы; на зиму мо

 
лодые расте

 
ния окучив

 
ают и мульч

 
ируют. С 

уст
 
ановлением те

 
мпературы 0+

 
2 градуса н

 
ад укоренё

 
нными хвой

 
никами 

раз
 
мещают надё

 
жный каркас и н

 
акрывают е

 
го плёнкой; пр

 
и дальнейше

 
м 

понижени
 
и температур

 
ы до минус 3-5 градусо

 
в на плёнку н

 
асыпают лист

 
ья 

или опи
 
лки слоем 5-7 с

 
м и кладут с

 
верху ещё о

 
дин слой п

 
лёнки. Вес

 
ной, по 

мере т
 
аяния снег

 
а, укрытие посте

 
пенно сним

 
ают и натя

 
гивают на к

 
аркас над 

р
 
астениями у

 
крывной матер

 
иал для за

 
щиты от со

 
лнечных ожо

 
гов 

(Адаме
 
нко, 1

 
989 г.). 

 

Таблица 4 - Развитие кор
 
невой систе

 
мы зеленых чере

 
нков в зав

 
исимости от 

сро
 
ков черенко

 
вания 



31 
 

Сроки поса
 
дки Укореняемость, 

% 

Суммарная д
 
лина 

корне
 
й первого 

пор
 
ядка, см 

Число корне
 
й на 

один побе
 
г, 

 шт. 

26.03.2018 39,0 16,7 4,6 

09.04.2018 34,2 16,2 4,1 

23.04.2018 31,0 16,0 3,9 

 

Данные сви
 
детельству

 
ют о том, что у зе

 
леных чере

 
нков туи западной, 

срока пос
 
адки 26 март

 
а укореняе

 
мость сост

 
авила 39%. Су

 
ммарная дл

 
ина 

корней пер
 
вого поряд

 
ка – 16,7 см, и чис

 
ло корней – 4,6 штук.  

Черенки, при посадки 9 апреля у
 
коренилось на 4,8% ме

 
ньше 

преды
 
дущего сро

 
ка посадки, су

 
ммарная дл

 
ина первого пор

 
ядка – 16,

 
2 см. 

Число кор
 
ней на оди

 
н побег сост

 
авило 4,1 штук. 

Черенки сро
 
ка посадки 2

 
3 апреля сост

 
авляет наи

 
меньший про

 
цент 

укоре
 
няемости – 31%, а су

 
ммарная дл

 
ина корней – 16 с

 
м, число кор

 
ней - 3,9 

шту
 
к. 

Следовательно, мо
 
жно сделат

 
ь вывод, что пос

 
адка зелен

 
ых черенко

 
в 

туи запа
 
дной 26 март

 
а способст

 
вует наилуч

 
шему нараст

 
анию корне

 
вой 

систем
 
ы, а также наибольшей су

 
ммарной дл

 
ины корней пер

 
вого поряд

 
ка и 

корне
 
й на один побе

 
г. 

 

3.4 Влияние сро
 
ков посадк

 
и черенков туи западной н

 
а выход 

пос
 
адочного м

 
атериала 

Небольшие по д
 
лине зелен

 
ые черенки поз

 
воляют получ

 
ить больше 

посадочного м
 
атериала, че

 
м при других с

 
пособах ве

 
гетативного 

размножения – это г
 
лавное пре

 
имущество чере

 
нкования.  

Зе
 
леное чере

 
нкование  де

 
коративных  дре

 
весных и куст

 
арниковых 

р
 
астений яв

 
ляется одн

 
им из осно

 
вных способо

 
в при вегет

 
ативном 

раз
 
множении р

 
астений. Е

 
го значение д

 
ля садово-

 
паркового хоз

 
яйства 
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возр
 
астает по мере и

 
нтенсифика

 
ции произво

 
дства, в с

 
вязи с откр

 
ытием и 

ос
 
воением про

 
мышленност

 
ью регуляторо

 
в роста, пр

 
именением и

 
нженерных 

с
 
истем по ре

 
гулировке ф

 
акторов сре

 
ды.  

В производст
 
ве декорат

 
ивных древес

 
ных растен

 
ий получен

 
ие 

корнесобст
 
венного матер

 
иала сущест

 
венно сниж

 
ает затрат

 
ы труда по 

ср
 
авнению с в

 
ыращивание

 
м привитых с

 
аженцев. Поэто

 
му садовод

 
ы многих 

стр
 
ан выделяют из д

 
иких видов все бо

 
льше высоко

 
качественн

 
ых сортов, 

с
 
пособных к ве

 
гетативному р

 
азмножению чере

 
нками. 

Преимущество зе
 
леных чере

 
нков заключ

 
ается и в то

 
м, что с и

 
х 

помощью мо
 
жно размно

 
жать ряд поро

 
д, которые не р

 
азмножаютс

 
я 

одревесне
 
вшими чере

 
нками. Это объ

 
ясняется те

 
м, что зеле

 
ные черенк

 
и 

находятс
 
я в активно

 
м физиолог

 
ическом состо

 
янии, при б

 
лагоприятн

 
ых 

условия
 
х обеспечи

 
вающем обр

 
азование кор

 
ней даже у те

 
х пород, 

одревесневшие чере
 
нки которы

 
х укореняютс

 
я плохо ил

 
и совсем не 

у
 
кореняются. Но это состо

 
яние высоко

 
й физиолог

 
ической акт

 
ивности де

 
лает 

зеленое чере
 
нкование с

 
ложным в а

 
гротехничес

 
ком отноше

 
нии – чере

 
нки 

очень чу
 
вствительн

 
ы к измене

 
ниям влажност

 
и, температур

 
ы, количест

 
ва 

кислоро
 
да, освеще

 
ния и при н

 
арушении о

 
птимальных п

 
араметров мо

 
гут 

быстро по
 
гибнуть. Кро

 
ме того, требо

 
вания к ус

 
ловиям сре

 
ды в перио

 
д 

укоренен
 
ия у различ

 
ных видов растений р

 
азличные. Поэто

 
му зеленое 

чере
 
нкование в про

 
изводстве про

 
водят для н

 
аиболее це

 
нных и ред

 
ких 

пород. 

Таблица 5- Влияние сро
 
ков посадк

 
и черенков туи западной н

 
а выход 

пос
 
адочного м

 
атериала 

Сроки 

поса
 
дки 

Укореняемость, 

% 

Повторности  Выход 

стандартных  

саженцев, 

тыс. шт.  

1 2 3 

26.03.2018 39,0 238,5 240,0 235,5 238,0 
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09.04.2018 34,2 207,0 210,0 202,5 206,5 

23.04.2018 31,0  202,5 198,0 208,5 203,0 

НСР05     16,6 

 

Данные сви
 
детельству

 
ют, что на

 
ибольший в

 
ыход станд

 
артных 

саже
 
нцев туи з

 
ападной, пр

 
и размноже

 
нии ее зеле

 
ными черен

 
ками 

наблю
 
дается в в

 
арианте со сро

 
ком посадк

 
и 26 марта – 238,0 тыс. штук, а пр

 
и 

размноже
 
нии черенк

 
ами срока посадк

 
и 9 апреля - 206,5 т

 
ыс. штук, что н

 
а 

15% мень
 
ше предыду

 
щего. Наиме

 
ньший показ

 
атель выхо

 
да посадоч

 
ного 

матер
 
иала был у чере

 
нков срока пос

 
адки 23 апре

 
ля и соста

 
вил – 203,0 т

 
ыс. 

штук. 

Следовательно, мо
 
жно отметит

 
ь, что пос

 
адка зелен

 
ых черенко

 
в туи 

запа
 
дной в кон

 
це третьей де

 
кады марта с

 
пособствов

 
ало наибол

 
ьшему 

выхо
 
ду посадоч

 
ного матер

 
иала с 1 г

 
а и 238,0 т

 
ыс. штук. 
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4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФ
 
ЕКТИВНОСТЬ В

 
ЫРАЩИВАНИЯ 

С
 
АЖЕНЦЕВ ТУ

 
И ЗАПАДНОЙ 

 

В последнее вре
 
мя наблюдаетс

 
я повышенн

 
ый интерес к р

 
азмещению 

н
 
а дачном уч

 
астке разл

 
ичных декор

 
ативных куст

 
арников, котор

 
ые выгодно 

в
 
ыделяются н

 
а фоне обыч

 
ных растен

 
ий. Одним из перс

 
пективных 

н
 
аправлений д

 
ля малого б

 
изнеса мож

 
но считать в

 
ыращивание т

 
аких культур 

д
 
ля последу

 
ющей прода

 
жи. 

В современ
 
ных услови

 
ях, благоустро

 
йство ланд

 
шафтов и соз

 
дание 

декор
 
ативных ко

 
мпозиций не

 
возможно пре

 
дставить без зе

 
леных 

наса
 
ждений. В с

 
вязи с эти

 
м, все бол

 
ьше возраст

 
ает потреб

 
ность в 

де
 
коративных фор

 
мах растен

 
ий. В совре

 
менных усло

 
виях рыноч

 
ной 

эконом
 
ики, когда це

 
на на поса

 
дочный матер

 
иал декоративных ку

 
льтур 

растет, необ
 
ходимо найт

 
и методы по

 
лучения пос

 
адочного м

 
атериала с 

м
 
инимальным

 
и затратам

 
и и максим

 
альным про

 
центом получе

 
ния 

качест
 
венной про

 
дукции. Од

 
ним из эко

 
номически в

 
ыгодных способо

 
в 

выращива
 
ния саженце

 
в декорати

 
вных культур я

 
вляется зе

 
леное 

чере
 
нкование. 

Осуществление а
 
грономичес

 
ких меропр

 
иятий, а т

 
акже испол

 
ьзование 

в про
 
изводстве но

 
вейших тех

 
нологий, у

 
добрений, б

 
иопрепарато

 
в, новых 

сорто
 
в растений, котор

 
ые необход

 
имы во вре

 
мя обеспече

 
ния повыше

 
ние 

урожай
 
ности поса

 
дочного матер

 
иала, требу

 
ют дополните

 
льные затр

 
аты 

труда. Это вызывает необ
 
ходимость э

 
кономическо

 
й оценки меро

 
приятий и 

и
 
х организа

 
ционного обос

 
нования. 

Для закупк
 
и посадочно

 
го материа

 
ла и обеспече

 
ние страхо

 
вого фонда 

п
 
лощади под чере

 
нкование требу

 
ются больш

 
ие затраты.  

Экономическая эффе
 
ктивность в

 
ыращивания де

 
коративных ку

 
льтур 

обеспечивается системой с
 
ледующих по

 
казателей: 

- выход про
 
дукции на е

 
диницу воз

 
делываемой про

 
дукции; 

- производ
 
ительность тру

 
да; 
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- себестои
 
мость един

 
ицы продук

 
ции; 

- прибыль с 1 м²; 

- уровень ре
 
нтабельност

 
и; 

Первоочередной з
 
адачей оценки эффективности в

 
ыращивания 

с
 
аженцев расте

 
ний является р

 
асчет основных ее по

 
казателей.  

Тщательно изуч
 
ив данные из т

 
аблицы 6, можно сде

 
лать ряд 

с
 
ледующих в

 
ыводов по к

 
аждому раз

 
делу, котор

 
ый включен в о

 
ценку 

эконо
 
мической эффе

 
ктивности в

 
ыращивания с

 
аженцев мо

 
жжевельник

 
а из 

укоре
 
ненных зеле

 
ных черенко

 
в. Расчёт про

 
водился в соот

 
ветствии со 

сре
 
дним ценов

 
ым предело

 
м на проду

 
кцию, уста

 
новленный в РТ. 

 

Таблица 6 - Экономическая эффе
 
ктивность в

 
ыращивания с

 
аженцев ту

 
и 

западной 

Сроки 

поса
 
дки  

Выход 

стан
 
дартных 

са
 
женцев 

тыс. шт. 

Затраты 

на 1 г
 
а, 

тыс. руб.  

Стоимость 

с
 
аженцев, 

т
 
ыс. руб.  

Чистый 

дохо
 
д, 

тыс. руб.  

Рентабель 

ность, 

% 

 

26.03.2018 238,0 4012,0 7140,0 3128,4 78 

09.04.2018 206,5 4012,0 6195,0 2183,0 54 

23.04.2018 203,0 4012,0 6090,0 2078,0 51 

 

Наибольшее ч
 
исло станд

 
артных саже

 
нцев было по

 
лучено в в

 
арианте, 

у
 
корененном 26 м

 
арта, что н

 
а 14% выше второ

 
го срока пос

 
адки (9 апреля). 

Наблюдения по
 
казали, что пр

 
и посадке зе

 
леных чере

 
нков туи 

з
 
ападной  9 апреля, в

 
ыход посадоч

 
ного матер

 
иала соста

 
вил – 206,5 т

 
ыс. 

штук с 1 г
 
а, что лиш

 
ь на 2% вы

 
ше, чем в трет

 
ий срок пос

 
адки.  

Посадка зе
 
леных чере

 
нков туи 2

 
3 апреля, в

 
ыход посадоч

 
ного  

матер
 
иала был н

 
аименьший и сост

 
авил 203,0 т

 
ыс. штук с

 
аженцев с 1 г

 
а. 
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Наибольшая сто
 
имость саже

 
нцев была в пер

 
вом сроке пос

 
адки 

(26.0
 
3.2018)  и сост

 
авила 7140,0 т

 
ыс. рублей. Второ

 
й срок пос

 
адки 

(09.04.
 
2018) обес

 
печило про

 
дажу сажен

 
цев на 6195,0 т

 
ыс. рублей. Пос

 
адка 

черен
 
ков в трет

 
ий срок (2

 
3.04.2018) и сост

 
авляет – 31

 
28,4 тыс. руб

 
лей. 

Наименьший ч
 
истый дохо

 
д получен пр

 
и посадке зе

 
леных чере

 
нков   туи 

з
 
ападной 9 апреля и сост

 
авил 2078,0 т

 
ыс. рублей.  

Общая сумм
 
а затрат б

 
ыла просчит

 
ана и сост

 
авила 4012,0 т

 
ыс. рублей.  

Наибольший ч
 
истый дохо

 
д получен пр

 
и посадке зе

 
леных чере

 
нков 

туи 26 марта и сост
 
авляет – 31

 
28,4 тыс. руб

 
лей.  

Наиме
 
ньший чист

 
ый доход б

 
ыл получен пр

 
и посадке зе

 
леных 

чере
 
нков 9 апре

 
ля и соста

 
вил 2078,0 т

 
ыс. рублей. 

Рентабельность про
 
изводства с

 
аженцев ту

 
и западной с

 
пособом 

зе
 
леного чере

 
нкования в пер

 
вый срок пос

 
адки (26.0

 
3.2018) сост

 
авила 78%, 

что пре
 
вышает ост

 
альные сро

 
ки посадки н

 
а 7%, второ

 
й срок (09.04.

 
2018) и 

сост
 
авила 54%. Пос

 
адка черен

 
ков в трет

 
ий срок (2

 
3.04.2018) ре

 
нтабельност

 
ь 

производст
 
ва состави

 
ла 51%. 

Таким образо
 
м, наиболь

 
ший чистый до

 
ход был по

 
лучен при пос

 
адке 

зелен
 
ых черенко

 
в туи запа

 
дной 26 март

 
а – 3128,4 т

 
ыс. рублей. 

Рентабельность про
 
изводства пос

 
адочного м

 
атериала  туи запдной в 

сро
 
к посадк

 
и 26 марта – 78%.  
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5. ОХРАНА О
 
КРУЖАЩЕЙ С

 
РЕДЫ И БЕЗОПАС

 
НОСТЬ 

ЖИЗН
 
ЕДЕЯТЕЛЬНОСТ

 
И 

 

5.1 Охрана о
 
кружающей сре

 
ды  

При использо
 
вании объектов а

 
грарного н

 
азначения должны 

соб
 
людаться требо

 
вания охра

 
ны окружаю

 
щей среды, соб

 
ытия соглас

 
но 

охране зе
 
мель, почв, во

 
дных объекто

 
в, флоры, ж

 
ивотных, а т

 
акже иных 

ор
 
ганизмов от отр

 
ицательного воз

 
действия хозяйственной и

 
ли другой 

р
 
аботы данно

 
го направле

 
ния.  

Такие орга
 
низации, котор

 
ые занимаютс

 
я переработ

 
кой и загото

 
вкой 

проду
 
ктов сельс

 
кохозяйстве

 
нного назн

 
ачения обяз

 
аны исполн

 
ять 

требов
 
ания по охр

 
ане окружа

 
ющей среды. Объе

 
кты данного н

 
аправления 

до
 
лжны работ

 
ать в соот

 
ветствии с нор

 
мами санит

 
арно-защит

 
ными зонам

 
и, 

очистны
 
ми сооруже

 
ниями те, что исключ

 
ают загряз

 
нение почв, а т

 
акже 

повер
 
хностных и подземн

 
ых вод, во

 
досборных п

 
лощадей и ат

 
мосферного 

воз
 
духа. 

Организации а
 
грарного н

 
аправления д

 
ля охраны ис

 
пользованн

 
ых ими 

земе
 
ль должны с

 
ледовать т

 
аким агротехническим мето

 
дам: 

1. сохранять почву и ее п
 
лодородие; 

2. защищать зе
 
мли от вод

 
ной и ветро

 
вой эрозии, от з

 
аболачиван

 
ия и 

иссуше
 
ния; 

3. охранять се
 
льскохозяйст

 
венные уго

 
дья от инф

 
ицирования 

вре
 
дителями и бо

 
лезнями расте

 
ний, засорение растений сор

 
няками и 

кустарниками; 

4. предотвращать пос
 
ледствия з

 
асорения; 

5. обязательно про
 
изводить ре

 
культиваци

 
ю земель, так как ва

 
жно 

провод
 
ить меропр

 
иятия по восст

 
ановлению п

 
лодородия поч

 
в и приведе

 
ние 

земель в д
 
альнейшее ис

 
пользование; 

6. сохранят
 
ь пригодны

 
й уровень ме

 
лиорации; 
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7. сохранять п
 
лодородие поч

 
в, и в случ

 
ае чего про

 
водить  работ

 
ы, 

сопряже
 
нных с нару

 
шением земе

 
ль. 

Требования безо
 
пасности пр

 
и работе с ре

 
гуляторами рост

 
а растений.  

Ответственность з
 
а безопасност

 
ь труда пр

 
и работе с ре

 
гуляторами рост

 
а 

растений воз
 
лагается н

 
а руководите

 
ля хозяйст

 
ва, организ

 
ации, 

приме
 
няющих их. К р

 
аботе с пре

 
паратами не до

 
пускают ли

 
ц моложе 18 лет, 

бере
 
менных и кор

 
мящих женщ

 
ин, людей, и

 
меющих мед

 
ицинские 

прот
 
ивопоказан

 
ия и не про

 
шедших инстру

 
ктаж по те

 
хнике безо

 
пасности. 

Ор
 
ганизация, от

 
ветственна

 
я за прове

 
дение работ с ре

 
гуляторами рост

 
а 

растений, обес
 
печивает р

 
абочий персо

 
нал средст

 
вами индив

 
идуальной 

з
 
ащиты, спе

 
цодеждой и с

 
ледит за состо

 
янием и са

 
мочувствие

 
м 

исполните
 
лей. 

 

5.2 Безопас
 
ность жизне

 
деятельност

 
и 

Безопасность ж
 
изнедеятел

 
ьности (БЖ

 
Д) – это: 

- наука о безо
 
пасном вза

 
имодействи

 
и человека с о

 
кружающей 

сре
 
дой; 

- нормальное состо
 
яние окруж

 
ающей сред

 
ы человека, условий труда 

и учёб
 
ы, питания и от

 
дыха, сниж

 
ающая возможност

 
ь возникно

 
вения 

опас
 
ных факторо

 
в, угрожаю

 
щих его здоро

 
вью, жизни, имуществу и 

законным и
 
нтересам;  

- учебная дис
 
циплина в с

 
истеме сре

 
днего професс

 
ионального и 

в
 
ысшего обр

 
азования, котор

 
ая формирует знания, у

 
мения и на

 
выки 

обеспечения собст
 
венной безо

 
пасности, действий в ус

 
ловиях опас

 
ных, в том 

ч
 
исле чрезв

 
ычайных ситу

 
аций.  

Основная це
 
ль БЖД как н

 
ауки — защ

 
ита челове

 
ка в техносфере от 

негати
 
вных воздействий антропоге

 
нного и естест

 
венного про

 
исхождения и 

дост
 
ижения комфорт

 
ных или безо

 
пасных усло

 
вий жизнеде

 
ятельности.  

Воздействие а
 
нтропогенн

 
ых опасносте

 
й нарушает нор

 
мальную 

жиз
 
недеятельност

 
ь людей, в

 
ызывает ав

 
арии, которые пр

 
иводят к 
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чрезвыч
 
айным и экологичес

 
ким ситуациям, а также катастрофам. В 

настоящее вре
 
мя сформиро

 
вана трево

 
жная тенде

 
нция нараст

 
ания 

губите
 
льного воз

 
действия о

 
пасных приро

 
дных явлен

 
ий и процессо

 
в. При 

все
 
й специфике с

 
итуаций в ко

 
нкретных стр

 
анах и рег

 
ионах они 

обус
 
ловлены росто

 
м народонасе

 
ления, кон

 
центрацией е

 
го и матер

 
иальных 

бо
 
гатств на сравнительно о

 
граниченны

 
х территор

 
иях, а так

 
же изменен

 
ием 

характер
 
а генезиса пр

 
иродных кат

 
астроф. Втор

 
гаясь в пр

 
ироду и соз

 
давая 

все бо
 
лее мощные и

 
нженерные ко

 
мплексы, че

 
ловечество фор

 
мирует нову

 
ю, 

чрезвыч
 
айно сложну

 
ю систему, в

 
ключающую техносферу, закономерности 

развития которо
 
й пока неиз

 
вестны. Это пр

 
иводит к у

 
величению 

нео
 
пределенност

 
и информац

 
ии о функц

 
ионировани

 
и техносферы, 

энтропийности протекающ
 
их в ней про

 
цессов, к р

 
иску возни

 
кновения 

те
 
хнологичес

 
ких катастроф — кру

 
пномасштаб

 
ных аварий в 

про
 
мышленност

 
и, энергет

 
ике, на тр

 
анспорте, з

 
агрязнению б

 
иосферы 

высо
 
котоксичны

 
ми и радио

 
активными от

 
ходами про

 
изводства, 

у
 
грожающими з

 
доровью ми

 
ллионов лю

 
дей.  
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6. ФИЗИЧЕС
 
КАЯ КУЛЬТУ

 
РА НА ПРОИЗ

 
ВОДСТВЕ 

 

Физическая ку
 
льтура на про

 
изводстве – один из об

 
язательных 

ф
 
акторов ускорения н

 
аучно-техн

 
ического про

 
гресса и производительности 

тру
 
да. Вследствие чего, выпускник К

 
азанского госу

 
дарственно

 
го аграрно

 
го 

универс
 
итета, который  ос

 
воил программы бакалавриата, должен б

 
ыть 

способе
 
н использовать средства и мето

 
ды физическо

 
й культуры д

 
ля 

обеспече
 
ния полноце

 
нной социа

 
льной и професс

 
иональной де

 
ятельности.  

Физические у
 
пражнения – в

 
ажное усло

 
вие физичес

 
кой культур

 
ы, 

которые н
 
аправлены на усвоение жизненно важн

 
ых сторон и

 
ндивидуума. С 

помощью че
 
го способст

 
вует развитию е

 
го двигате

 
льных качест

 
в, умений и 

н
 
авыков, которые необ

 
ходимы для професс

 
иональной де

 
ятельности. Цель 

испо
 
льзования с

 
ледующих с

 
пособов и мето

 
дов по раз

 
витию физичес

 
ких 

способ
 
ностей: 

- ударные доз
 
ированные д

 
вижения в в

 
ынужденных поз

 
ах; 

- выработк
 
а вращател

 
ьных движе

 
ний пальце

 
в и кистей ру

 
к; 

- развитие ст
 
атической и д

 
инамическо

 
й выносливост

 
и мышц пал

 
ьцев 

и кисте
 
й рук; 

- развитие руч
 
ной ловкост

 
и, кожной и м

 
ышечно-суст

 
авной 

чувст
 
вительност

 
и, глазомер

 
а; 

- развитие с
 
илы и стат

 
ической вы

 
носливости позных мышц спин

 
ы, 

живота и р
 
азгибателе

 
й бедра; 

- развитие точ
 
ности усил

 
ий мышцами п

 
лечевого по

 
яса.   

Занятия по ф
 
изической ку

 
льтуре на про

 
изводстве до

 
лжны включ

 
ать 

различ
 
ные виды с

 
порта, бла

 
годаря котор

 
ым сохраняетс

 
я здоровье че

 
ловека, 

его пс
 
ихическое б

 
лагополучие и со

 
вершенству

 
ются физичес

 
кие 

способ
 
ности. Физкультурная с

 
портивная  де

 
ятельность в д

 
анных усло

 
виях 

напра
 
влена на достиже

 
ние жизнен

 
но-важных и професс

 
иональных це

 
лей 

работников садоводсческой отрасли и в ландшафтной сфере. 
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ВЫВОДЫ 

 

Сроки поса
 
дки зелены

 
х черенков ту

 
и западной имеют сущест

 
венное 

вли
 
яние на про

 
цент укореняемости черенков. 

Сроки поса
 
дки туи западно

 
й не имеют с

 
ильных вре

 
менных отл

 
ичий и 

не оказыв
 
ают сущест

 
венное  влияния н

 
а продолжите

 
льность 

кор
 
необразова

 
ния зеленых чере

 
нков. 

Оптимальным сро
 
ком укорене

 
ния для зе

 
леных чере

 
нков туи западно

 
й 

является третья декада марта.  

Наиболь
 
шее число ст

 
андартных с

 
аженцев бы

 
ло получено в в

 
арианте 

при посадки черенков   в третьей декаде - 26 март
 
а и сост

 
авило 238 т

 
ыс. 

штук с 1 г
 
а. 

Наибольший ч
 
истый дохо

 
д получен пр

 
и посадке зе

 
леных чере

 
нков 

туи з
 
ападной  26.0

 
3.2018 и сост

 
авляет - 31

 
28,4 тыс. руб

 
лей. 

Рентабельность про
 
изводства с

 
аженцев ту

 
и западной с

 
пособом 

зе
 
леного черенкования при посадки черенков в третью декаду (26 марта) и 

составила 78%. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ П
 
РОИЗВОДСТВУ 

 

Для получения посадочного материала туи западной в условиях 

Республики Татарстан лучшим сроком посадки черенков является середина 

третьей декады марта. 

Для стмуляции нарастание корневой системы на черенках туи 

западной ре
 
комендуется применять опудривание база

 
льной част

 
и черенка 

корневином  при выращи
 
вании саже

 
нцев туи западно

 
й, что увеличивает 

выход посадочного материала. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

 

Черенки туи западной с «пяткой» 

              

Подготовка  к черенкованию туи западной                                     
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Посадка черенков туи западной 

 

 

 

Итоги черенкования туи задапной  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Дисперсионный  анализ однофакторного опыта 

       

Культура: 

Туя 

западная      

Фактор А: 

Сроки 

посадки      

Год исследований: 2018      

Градация фактора    4     

Исследуемый показатель:     выход ст. саженцев  тыс.шт/га 

Количество повторностей:     3    

Исполнитель: 

Егорова Аделина 

Владимировна      

   

Таблица данных 

   

Сроки посадки   Повторность     Суммы Средние 

  1 2 3   V   

1. 26.03.2018 238,5 240,0 235,5  714,0 238,0 

2. 09.04.2018 207,0 210,0 202,5  619,5 206,5 

3. 23.04.2018 202,5 198,0 208,5  609,0 203 

         0,0 0,00 

суммы Р 648,0 648,0 646,5   1942,5 647,5 

      1942,5 

       

 

               Таблица дисперсионного 

анализа 

    

Дисперсия 

Сумма 

квадр.  Число степ. Средний Fфакт F05 Достоверность 

  отклонений свободы 

квадрат, 

s2       

Общая 4867,26 11         

Повторностей 68,50 2         

Вариантов 4771,30 3 1590,43 347,41 4,76 Достоверно 

Остаток 27,47 6 4,58       

       

Обощенная ошибка опыта 1,24 %     

Ошибка разности средних 1,75 0     

НСР05 16,6 0     

 

 

 

 

 



48 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

размножение зелеными черенками туи западной. Площадь 1га. 

 
 

Наименование 

работ 

К
ач

ес
тв

ен
н

ы
е 

п
о
к
аз

ат
ел

и
 

Объем работ Состав агрегата Количество человек 

для выполнения 

нормы 

В
ы

р
аб

о
тк

а 
аг

р
ег

ат
а 

в
 ч

ас
 

Затраты труда на 

весь объем работ, 

чел.-ч. 

Тарифная ставка за 

норму, (руб.) 

Тарифный фонд 

(руб.) 

Зарплата с начислениями (руб.) Амортизация, 

текущий ремонт, 

тех.уход, хранения 

(руб.) 

ГСМ 

Э
к
сп

л
у
ат

ац
и

о
н

н
ы

е 
и

зд
ер

ж
к
и

 (
р
у
б
.)

 

физиче

ская 

единиц

а (т, га) 

в 

эталонн

ых га 

марка 

трактор

а 

с.-х. 

машин 

трактор

истов 

с.-х. 

рабочих 

трактор

истов 

с.-х. 

рабочих 

трактор

истов 

с.-х. 

рабочих 

трактор

истов 

с.-х. 

рабочих 

трактор

истов 

с.-х. 

рабочих 

всего трактор

истов 

с.-х. 

рабочих 

кол-во 

(ц) 

Стоимо

сть 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Подготовка почвы 

1.Лущение стерни  – 3га 0,9 ДТ-

75М 

БДСТ-

3,5А 

1 – 2,6 1,4 – 5-18 – 1,0 – 1,4 – 1,4 1,6 1,0 0,1 1,5 5,5 

2.Погоузка 

органических 

удобрений 

– 240 т 3,8 ДТ-

75М 

ПФП-1,2 1 – 71,4 3,5 – 5-18 – 2,6 – 3,6 – 3,6 2,6 4,4 0,4 4,2 14,8 

3. Подвоз 

органических 

удобрений 

– 240 т 49,0 МТЗ-80 2ПТС-4 1 – – 70 – 4-98 – 49,8 – 69,2 – 69,2 84,0 23,1 7,7 73,5 249,8 

4. Внесение 

органических 

удобрений 

– 240 т 25,5 МТЗ-80 РОУ-6А 1 – 6,6 36,4 – 5-18 – 26,9 – 37,8 – 37,8 43,6 22,9 4,0 38,2 142,5 

5.Вспашка почвы 27-

30 

см 

3 га 5,4 ДТ-

75М 

ПЛН-4-35 1 – 0,6 4,9 – 5-82 – 4,1 – 5,7 – 5,7 3,7 0,7 0,6 5,9 16,0 

Итого  – – 84,6 – – – – – 116,2 – – – 84,4 – 117,7 – 117,7 135,5 52,1 12,8 123,3 428,6 

Школка саженцев 

6.Боронование в 2 

следа 

– 6 га 0,8 ДТ-

75М 

БЗТС-1,0Г 1 – 4,7 0,7 – 5-18 – 0,5 – 0,7 – 0,7 0,5 0,04 0,1 0,8 2,04 

7.Подвоз воды для 

приготовления 

раствора 

гербицидов 

 т. км  4309 3,6.01                  

8.Приготовление 

раствора 

– 3 т 0,1 МТЗ-80 АПЖ-12 1 2 16,7 0,2 0,4 6-56 4-06 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,2 0,1 0,02 0,2 1,1 
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9.Внесение 

гербицидов 

– 3 га 1,6 МТЗ-80 ОН-400 1 – 1,3 2,4 – 6-56 – 2,6 – 3,9 – 3,9 2,6 1,4 0,2 1,7 9,6 

10.Культивация 

участка 

– 3 га 0,8 ДТ-

75М 

КПП-4 1 – 2,4 0,7 – 5-18 – 0,5 – 0,7 – 0,7 0,5 1,6 0,1 0,8 3,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

11.Разбивка 

участка на 

кварталы 

– 3 га  Вручную – 3 – – 42,0 – 3-15 – 18,9 – 23,9 23,9 – – – – 23,9 

12.Нарезка 

посадочных борозд 

– 3 га 2,9 МТЗ-80 КРН-4,2Б 1 – 0,7 4,2 – 5-18 – 3,1 – 3,9 – 3,9 5,0 2,5 0,5 4,4 15,8 

13.Подвоз воды 

для полива 

– 600  ГАЗ-

4309 

МПФ-

3,6.01 

1 – 8,6 70 – 4-98 – 4,98 – 69,2 – 69,2 – 114,1 – – 183,3 

14.Полив борозд 

перед посадкой 

70 

м3  

га 

3 га  Вручную – 3 – – 105,0 – 3-37 – 50,5 – 63,9 63,9 – – – – 63,9 

15.Подвоз 

черенков для 

посадки 

– 970 

тыс. шт 

2,1 Т-25 ПТ-20 1 – – 7 – 4-98 – 0,2 – 6,9 – 6,9 3,8 2,0 2,4 2,4 15,1 

16.Разнос черенков 

по бороздам 

– 970 

тыс. шт 

– Вручную – 1 – – 88,9 – 2-95 – 37,5 – 47,5 47,5 – – – – 47,5 

17.Посадка в 

борозды с 

окучиванием 

– 970 

тыс. шт 

– Вручную – 1 – – 1551,9 – 3-37 – 747,1 – 947,3 947,3 – – – – 947,3 

18.Полив 2-

кратный 

3504

00  

га 

6 га 36,9 – 

 

ДШ-1 – 1 0,3 – 16,8 – 4-06 – 9,7 – 12,2 12,2 – 115,1 – – 127,3 

19.Культивация 

междурядий 4-

кратная 

– 12 га 5,9 МТЗ-80 КВП-2,8 1 – 0,6 19,6 – 5-18 – 14,5 – 20,2 – 20,2 10,8 11,5 0,6 6,7 49,2 

20.Рыхление с 

прополкой в рядах 

3-кратное 

– 9 га – Вручную – 1 – – 1050 – 3-15 – 472,5 – 599,1 599,1 – – – – 599,1 

21.Подвоз воды 

для опрыскивания 

– 27 т. км – ГАЗ-4309 МПФ-

3,6.01 

1 –  2,8 – 4-98 – 20 – 3,0 – 3,0 – 4,5 – – 7,5 

22.Подготовка 

раствора 

– 9 т 0,3 МТЗ-80 АПЖ-12 1 2 16,7 0,5 1,2 6-56 4-06 0,5 0,8 0,7 1,1 1,8 0,5 4,8 0,05 0,5 7,6 

23.Опрыскивание 

3-кратное  

– 9 га 4,2 МТЗ-80 ОН-400 1 – 1,3 6,6 – 6-56 – 7,2 – 10,8 – 10,8 7,0 3,6 0,4 4,2 25,6 

24.Ошмыгивание 

листьев 

– 582тыс. 

шт. 

– Вручную – 1 – – 464,8 – 2-95 – 195,9 – 248,4 248,4 – – – – 248,4 

25.Выкопка – 3 га 17,7 МТЗ-80 ВКС-2 1 – 0,2 16,1 – 5-82 – 13,4 – 18,7 – 18,7 12,0 5,5 2,1 19,3 55,5 

26.Выборка после – 582 – Вручную – 1 – – 464,8 – 3-15 – 209,2 – 265,2 265,2 – – – – 265,2 



50 
 

выкопки  тыс. 

шт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

27.Сортировка – 582 

тыс. шт 

– Вручную – 1 – – 723,1 – 3-15 – 325,4 – 412,6 412,6 – – – – 412,6 

28.Обрезка 

корневой системы 

– 582 

тыс. 

шт. 

– Вручную – 1 – – 217,0 – 3-15 – 97,6 – 123,7 123,7 – – – – 123,7 

29.Временная 

прикопка 

– 582 

тыс. 

шт. 

– Вручную – 1 – – 113,4 – 3-15 – 51,0 – 64,7 64,7 – – – – 64,7 

Итого  – – 72,5 – – – – – 131,5 4839,3 – – 99,28 2216,3 139,7 2809,9 2949,6 42,9 267,84 4,27 41,0 3301,34 

Итого по карте – – 157,1 – – – – – 247,7 4839,3 – – 183,68 2216,3 257,4 2809,9 3067,3 178,4 319,94 17,07 164,3 3729,94 

Прочие работы – – 7,9 – – – – – 12,4 242,0 – – 9,18 111,8 12,9 140,5 153,4 8,9 16,0 0,9 8,2 186,5 

Всего по карте – – 165,0 – – – – – 260,1 5081,3 – – 192,86 2327,1 270,3 2950,4 3220,7 187,3 335,94 17,97 172,5 3916,44 

 

 

 

 

 




