




 

 
 

Аннотация  

к выпускной квалификационной работе бакалавра на тему 

«Размножение зелеными черенками жимолости» 

 

В работе рассмотрены история возникновения жимолости, ее 

ботаническое описание; размножение жимолости разными способами, в том 

числе зеленым черенкованием; болезни и вредители жимолости; цели и 

задачи данной работы; описаны метеорологические условия в момент 

проведения опыта; представлена методика проведения исследования; 

представлены результаты исследования; рассчитана экономическая 

эффективность выращивания саженцев жимолости.   

Выводы и рекомендации вытекают из анализа результатов 

исследования.  

 

Abstract 

to the graduate qualification work of the bachelor on the topic "Propagation 

by green cuttings of honeysuckle" 

 

The paper discusses the history of honeysuckle, its botanical description; 

reproduction of honeysuckle in various ways, including green cuttings; diseases 

and pests of honeysuckle; goals and objectives of this work; weather conditions at 

the time of the experiment are described; the research methodology is presented; 

the results of the study are presented; The economic efficiency of growing 

honeysuckle seedlings is calculated. 

Conclusions and recommendations stem from the analysis of the results of 

the study.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Жимолость съедобная, которая в последнее время привлекла к себе 

большое внимание ученых из-за того, что жимолость является наиболее 

пластичной ягодной культурой. Она обладает высокой зимостойкостью, 

ранней продуктивностью, минимальным уходом и скороплодностью [15].  

В России все шире начали использовать жимолость в качестве ягодной 

культуры, а ее ягоды в качестве ценного пищевого продукта. Из ее плодов 

готовят варенье, желе, сок и другие продукты. Ягоды можно также сушить и 

консервировать с сахаром, также производятся пищевые красители. Также 

жимолость широко используется в фармакологии, косметологии [6]. 

Жимолость по всем своим ценным показателям заслуживает 

скорейшего введения в культуру в России, особенно в тех районах, где 

сортимент ягодных культур не так уж и велик [9].  

Впервые жимолость ввели в культуру в Сибири, во времена Советской 

власти. С начала тридцатых годов прошлого столетия по настоящее время 

хороших успехов в селекции этой культуры добились в Ленинградской 

области (Павловская опытная станция ВИР), Сибири (НИИ садоводства 

Сибири имени М. А. Лисавенко), во Владивостоке (Дальневосточная опытная 

станция ВИР), на Южном Урале и других регионах нашей страны [12].  

  Важную роль в обеспечении населения ценными биологически 

активными веществами играет жимолость. При изучении химического 

состава жимолости были обнаружены различные физиологически активные 

вещества, которые благоприятно действуют на человеческий организм. По 

данным ВИР сухие вещества в плодах жимолости содержатся около 11,6-

14,7%, сахара-2,9-5,2%, пектиновые вещества-1,1-1,5%. Процентное 

содержание кислот и сахаров также зависит от степени зрелости самих 

плодов [3].  

Жимолость обильна микро- и макроэлементами. Это растение занимает 

первое место среди дикорастущих ягодных культур по содержанию в ягодах 
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натрия и магния (Na-35,2 мг, Mg-21,7 мг на 100 г). По содержанию калия 

(70,3 мг на 100 г) проигрывает только бруснике. Также в плодах достаточное 

количество фосфора- 35,6 мг, кальция- 19,4 мг, железа- 0,8 мг на 100 г. Среди 

микроэлементов нужно выделить медь, марганец, алюминий. Стронций, 

кремний, йод и барий [5].  

Жимолость выделяется от других ягодников несколькими своими 

признаками. Во-первых, окультуренные формы могут произрастать почти на 

всей территории нашей страны. Во-вторых, ягоды жимолости очень рано 

созревают относительно других ягодных культур, обычно плоды жимолости 

собирают на две недели раньше земляники. В-третьих, ягоды жимолости- 

настоящая кладезь витаминов.  

Благодаря такому богатому набору биологически активных веществ 

жимолость используют в народной медицине. Сами ягоды содержат 

флавониды, углеводы; они обладают противовоспалительным эффектом; 

также могут быть назначены при таких симптомах, как малокровие, малярия, 

гипертония и авитаминоз.  

Из-за такого большого набора полезных витаминов для человека плоды 

жимолости широко используются при повышенном артериальном давлении, 

также применяют при заболеваниях сердечно- сосудистой системы. 

Народная медицина использует сок ягод при лечении язв. В связи с таким 

обильным содержанием антоцианов и дубильных веществ, плоды жимолости 

используют для предупреждения и лечения заболеваний желудочно-

кишечного тракта. Также жимолость, посредством пектиновых веществ, 

способна выводить из организма человека радиоактивные вещества [20]. 

По причине того, что в Приволжье нередко наблюдается гибель 

плодовых и ягодных культур после зимних морозов, активно ведутся 

селекционные работы по выведению зимостойких сортов жимолости с таким 

же высоким количеством урожая. Все большее значение выделяется 

выведению высокоурожайных сортов, которые будут выращены на 

вегетативном размножении, благодаря которому сохраняются много 
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наиболее ценных признаков и свойств в сельскохозяйственном отношении. К 

ним относятся ранняя и высокая урожайность, содержание витаминов, 

сахаров и прочее. Эти свойства теряются при семенном размножении [11].  

В России основными методами размножения жимолости являются 

вегетативное размножение зеленых и одревесневших черенков. Для 

размножения зелеными черенками требуются пленочная теплица больших 

размеров и установка, образующая туман в теплице. При таком методе 

размножения получение стандартных саженце укорачивается на год, также 

есть доступ для механизации трудоемких процессов. Также, как и при 

размножении зелеными черенками, метод размножения одревесневшими 

черенками стандартные саженцы можно получить за один вегетационный 

год. Но процент всхожести саженце будет намного ниже.  

В последнее время все шире начали пользоваться регуляторами роста, 

особенно при размножении плодово-ягодных культур. Регуляторы роста 

ускоряют процесс образования корней, увеличивают процент приживаемости 

черенков, также повышают выход стандартных саженцев, улучшают 

устойчивость растений к неблагоприятным факторам окружающей среды 

[11].  
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Краткая характеристика культуры 

 

Первичный центр происхождения считают Юго-Восточную Азию. 

Получив начало в Юго-Восточной Азии, жимолость распространилась в 

Европе, Северной Америке и Азии. Этот вид прошел длинный путь развития 

в разнообразных экологических, географических условия, приобрел 

нынешние формы вечнозеленых лиан и листопадных форм и кустарников 

[24]. 

Жимолость (род Lonicera), род включает около 200 видов 

декоративных кустарников и альпинистов семейства Жимолостные 

(Caprifoliaceae). Но лишь подсекция синих жимолостей Caeruleae Rehd имеет 

съедобные плоды [24].  

Жимолость родом из умеренных зон обоих полушарий, но они также 

растут в Гималаях, Южной Азии и Северной Африке; большинство видов 

встречаются в Китае. Наибольшее разнообразие видов синей жимолости 

находится на Северо- Востоке Евразии. 

Такие виды, как: жимолость камчатская- L. kamtscatica Pojark., 

жимолость съедобная- L. Edulis Turcz. Ex Freyn, жимолость Турчанинова- L. 

turczaninowill Pojark., жимолость алтайская- L. Altaica Pall введены в 

культуру в качестве ягодного растения. От этих видов появились первые 

сорта жимолости. В настоящее время в России зарегистрировано 91 сорт [25]. 

С 1916 года любители из Владивостока начали выращивать жимолость 

как садовое растение. Также распространена в Приморском и Хабаровском 

краях, Камчатской области, на Сахалине.  

Первые насаждения в производственном масштабе были заложены в 

Волго-Вятском районе, на Алтае, Урале, в Западной Сибири.  

 Жимолость известна своими красочными ароматными цветами и 

разноцветными плодами, что указывает на наличие сложных 
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фитохимических веществ, лежащих в основе этих свойств. Анализ 

компонентов ягод 27 различных сортов и 3 генотипов съедобной жимолости ( 

Lonicera caerulea var. Kamtschatica ) показал наличие иридоидов, антоцианов, 

флавонолов , флаванонолов, флавонов, флаван-3-олов и фенольных кислот. 

Сахара определяют уровень сладости в ягодах, органические кислоты и 

полифенолы отвечают за кислый вкус и терпкость.  Приблизительно 51 

элементов из тех же составов в ягодах найдены в цветах, хотя пропорции 

этих составов варьировались среди исследованных сортов [10].  

Плоды жимолости созревают очень рано, примерно на 1,5 недели 

раньше земляники. Из ягод можно получить сок, варенье, компоты и джем. 

Всё, что можно получить от жимолости, содержит в себе целебные 

качества: защита людей в преклонном возрасте от склероза, вывод 

радиоактивных веществ из организма, укрепление кровеносной системы, 

иммунитета. 

Отдельно отмечается влияние ягод жимолости на сердечно-сосудистую 

систему человека. Плоды нашли свое назначение в народной медицине. Их 

применяют в профилактических целях и лечении гипертонической болезни, 

кровотечений. Также можно использовать при лечении желудочно-

кишечного тракта, печени и др [19]. 

Отвары листьев и цветов применяют в качестве дезинфицирующего и 

противовоспалительного средства для лечения болезней глаз и горла. 

Можно еще отметить, что жимолость является отличным медоносом. 

Посадив на своем участке несколько кустов жимолости, можно привлечь 

большое количество пчел, и даже получить жимолостный мед.  

При всех перечисленных положительных качеств жимолости, у нее 

есть и недостаток- быстрое осыпание [18]. 

Жимолость- кустарник, устойчивый к различным газам, поэтому 

сегодня можно встретить много насаждений в Западной Сибири, на Урале, 

Алтае, Средней Волге и Северо-Западе России в виде защитных насаждений, 

солитеров либо групповых посадок, живых изгородей.  
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Жимолость отлично смотрится не только в групповых посадках, но и 

как солитер и даже как живая изгородь. Пос  ледний вар  иант хорошо 

по дходит для росс ийских садо водов, так к ак жимолост  ь хорошо 

а даптирован  а к здешни м условиям сре ды.  

 

1.2.Особенности строения куста 

 

Куст жимолост и- прямосто ячий, густо ветвящийся, пре имуществен но 

средне- и с ильнорослы й. Высота р астения в пер иод полного п лодоношени я, 

т.е. в возр асте 7-9 лет, мо жет достиг ать 1-1,8 м, д иаметр кро ны-1,5-2,5 м. 

Скелетные вет ви жимолост и окрашены в бур ый цвет, с же лтоватым, 

кр асноватым и ли серым отте нком. В возр асте 2-3 лет кор а скелетны  х ветвей 

н ачинает от деляться от дре  весины узк ими продол ьными полос ками. Это 

я вляется хар актерной б иологическо й особенност ью жимолост и [19].  

Почки начи нают распус каться в ко нце марта- н ачале апре ля, в это 

вре мя еще может в ыпасть сне г, либо насту пать легкие мороз ы, но это не 

ме шает норма льному вегет ативному р азвитию расте ний. 

Почки жимо лости круп ные с крою щими чешуя ми. Боковые почки 

супрот ивные, по 2-6 в п азухах лист ьев, распо ложены сер иально, а 

верхушеч ная почка о диночная. В пазухе к аждого лист а находятс я 2-3 поче к, 

образую щие вертик альный ряд-сер ия. Средня я и нижняя поч ки серии и меют 

зачат ки цветков и р аспускаютс я в следую щем году. Вер хняя почка в сер ии 

содержит то лько вегет ативный ко нус нараст ания и ост ается в состо янии 

спячк и. Через 3-5 лет из нее мо жет выраст и новый порос левой побе г. Из 

почек н а прироста х предыдуще го года обр азуются но вые побеги. О ни 

называютс я побегами вет вления, либо пор ядковыми. И х длина сост авляет 5-

35 с м. Порослевые побе ги немногоч исленны, о ни достига ют длины 50-80 

с м. Из них фор мируются ос новные вет ви [17].  
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Лист жимолост и простой, то нкий кожист ый, с окра шенными жи лками, 

цел ьнокрайний. Л истовая пл астинка бы вает опуше нной либо го лой, но 

ни жняя сторо на может б ыть более о пушенной че м верхняя. 

Цветки жимо лости обое полые, кру пные, 1-2 с м, собраны в 

д вухцветков ые соцвети  я, цветение н аступает о дновременно с р аспускание м 

листьев. Ц ветки окра шены в желт ый цвет, от носительно хо лодостойкие, 

в ыдерживают те мпературу до -4 ˚С. Поэто му жимолост ь можно воз делывать 

в мест ах с холод ным климато м. Растение пере  крестноопы ляющееся. 

О пыляют чаще ш мели, чем пче лы. Завязы ваемость п лодов при с вободном 

о пылении 30-100% [6]. 

Качество п  ыльцы. Жимо лость синя я является об  лигатным 

перекрестником, ее ц ветки самостер ильны. Получе ние высоко го урожая во 

м ногом завис ит от качест ва пыльцы.  Качество п ыльцы изучаемых сорто  в 

способно обес печить нор мальное оп ыление и в ысокую уро жайность в го ды 

с благо приятными по годными ус ловиями в период ц ветения [23]. 

Комплекс неб лагоприятн ых погодных усло вий в перио д цветения 

жимолости, т аких как по вышенная те мпература и деф  ицит влажност и 

воздуха ил и отрицате льные темпер атуры воздуха, с ильный ветер с дождем и 

с негом, отр ицательно с казывается н а лете шме лей (основ ных опылите лей 

жимолост и), сущест венно сниж ает качест во пыльцы и урожайност ь 

жимолост и. Это подт верждается исс ледованиям и многих уче ных 

(Плеха нова, 1982,1 998; Зимин а, 2002; Ф ирсова, 200 2). 

Плод- сопло дие сине-го лубого цвет а с сильны м восковым н алетом. 

Дл ина ягод- 1-4 с м, диаметр 0,5- 2,5 см, масс а достигает 2 г. В кус кислый, 

л ибо кисло-с ладкий, ино гда с гореч ью. Соплодие обр азовано разр астанием 

пр ицветников, соч ной обверт кой охваты вающих зав язи. Плоды со держат 

бол ьшое количест во аскорби новой кислот ы и витами на Р, сахаро в, 

красящи х и дубиль ных вещест в. Также ж имолость от личается в ысоким 

содер жанием хим ических эле ментов, та ких как ма гний (21 м г%), натри й (35 

мг%), к алий (70 м г%), фосфор ( 35 мг%) [20].  
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Содержание об щей кислотности и cахаров у ж имолости из меняется в 

з ависимости от ко личества ос адков и те мпературы воз  духа в фазу 

созревания п лодов. Выя влена тесн ая корреля ционная за висимость 

накопления С ахаров от в лагообеспече нности в пер  иод роста з авязи (г -0,37 -

0,81). Ес ли созрева ние плодов ж имолости про ходит в жар кую сухую пого ду, 

то в н их повышаетс я содержан ие Сахаров, а ес ли в перио д роста за вязи 

прохл адная с дост аточным ко личеством ос адков погода, то в п лодах 

жимо лости повы шается общ  ая кислотност ь. Эта закономерность 

по дтверждается м ноголетней ор ганолептической оценкой пр и дегустац иях и 

лабор аторным мето дом биохим ических анализов. Б иохимическ ий состав 

в арьирует в з ависимости от сте пени зрелости п лодов, по мере созре  вания 

увел ичивается со держание cахаров, а к ислот умен  ьшается [16]. 

Достоинством ж имолости сч итается со держание в п лодах наря ду с 

витамином С Р- активных ве ществ (рут ины, катех ины, лейко антоцианы, 

а нтоцианы др.), котор ые препятст вуют окисле нию витами на С и усиливают 

е го общеукре пляющее де йствие на ор ганизм. Луч шими по содержанию Р-

 активных ве ществ явля ются среди сорто в жимолост и камчатской - сорт 

Зо лушка (927,5 м г/100г) и сре ди сортов ж имолости алтайской - сорт Се лена 

(1828, 9 мг/100г). Со держание пе ктиновых ве ществ в пло дах жимолост и от 

0,62% у сорт а Бархат до 1,58% у сорт а Селена [26]. 

Замороженные п лоды жимолост и после 6 мес  яцев хране ния имеют 

хороший вкус, и со держание б иологическ и-активных ве ществ остаетс я 

высоким. Н аблюдалось нез начительное с нижение со держания су хих 

раствор имых вещест в (на 1,1- 2,5%) и Са харов (на 0,7-1,6%), об щая 

кислотность по вышалась по все м сортообр азцам на 0,  2-0,8%, кро ме сорта 

Огне нный Опал, у которо го кислотност ь уменьшил ась с 2,30 до 2,08%. 

Сах аро-кислот ный индекс по высился у сорто в Огненный О пал (на 0,02%) и 

Се лена (на 0,65%), у ост альных сортообр азцов пониз ился на 0,1 9-1,25%, у 

сорт а Золушка - н а 3,5%. Со держание в итамина С снизилось у сорто  в 

Голубое Верете но, Селена и Б архат на 3,0-8,7%, у сортов Золу шка, Ассол ь и 
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отборной фор мы 3-303-81 - н а 12,3-12, 9%, у сорта Огне нный Опал - н а 19,9 

%. В 2001-200 3 гг. прове дены дегуст ации заморо женных пло дов сортов 

жимо лости. Все м сортам д  ана высока я оценка з а вкусовые к ачества пло дов 

после 6 мес яцев хране ния (от 4,0 до 4,8 б алла). Пло ды сорта Ассо ль быстро 

тер яют форму пр и дефроста ции (внешн ий вид- 4,0 б алла), луч ше 

сохраняетс я форма пло дов у сорто в Голубое Верете но, Золушк а, Берель и 

Се лена (4,5-4,6 балла) [21]. 

Корневая с истема стер жневая, си льно развет  вленная. Г лубина 

зале гания корне й может быт ь разной, в з ависимости от 

гр анулометричес кого соста ва почвы, а т акже степе ни ее окул ьтуренност и. 

Например, до 50 с м глубины до ходит осно вная масса кор ней жимолост и на 

среднесу глинистых поч вах. В 15- летнем возр асте радиус р  аспростране ния 

корнево  й системы в ыходит за пре делы проек ции кроны р астения, а точ нее 

превыш ает 1,5 м. 

Жимолость в лаголюбива, хоро шо произраст ает при хоро шей 

влажност и почвы и воз духа. Макс имальный уро жай растен ие дает пр и 

полной ос вещенности в тече ние всего д ня, но и мо жет перенос ить легкое 

з атенение. Т акже важно от метить высо кую зимосто йкость жимо лости, ее 

ц ветки усто йчивы к весе нним замороз кам до -7˚С [5].  

Растение н ачинает свое ц ветение в н ачале второ й декады м ая в 

течен ие одной-д вух недель ( при услови и, что сре днесуточна я температур а 

будет дер жаться в пре делах 9-12˚С). И ногда в ко нце октябр я, начале но ября 

может с лучиться по вторное цвете ние, преиму щественно ж имолости 

« камчатской». Т акое может про изойти, ко гда будет со лнечная по года на 

прот яжении дол гого време ни [14]. 

Созревание ж имолости з ависит от су ммы эффект ивных темпер атур в 

пер вой декаде и юня. После созре  вания плодо в, т.е в ко нце июля, не которые 

вер хушечные поч ки пробужд аются и обр азовывают побе ги второй 

ге нерации. И х длина сост  авляет 8 с м, а общее ко личество не пре вышает 5% 

от об щего количест ва побегов. Ж изненный ц икл жимолост и можно сме ло 
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разделит ь на три пер иода: рост, п лодоношение и от мирание. В пер вый 

период в тече ние первых тре х лет у жи молости растут вер хушечные стеб ли 

сеянцев. С чет ырех-пяти лет р астение нач инает цвест и и плодонос ить. С 

шест и-восьми лет ж имолость н ачинает сво й период по лного плодо ношения. 

М аксимальны й урожай с куст а жимолост и можно по лучить с вос ьмого по 

п ятнадцатый го ды жизни. Уро жайность с амых хорош их сортов в этот 

пер иод может в арьировать от 1,5 до 4,8 к г с одного куст а [16].  

В нашей зо не самыми уро жайными сорт ами являютс я «алтайск ая», 

«съедоб ная», «Турч анинова». Дру гие виды и меют относ ительно ма лую 

урожай ность. 

 

1.3. Отноше ние жимолост и к основн ым фактора м внешней сре ды 

 

Жимолость р астет и пло доносит ка к на песча но-пепловы  х, супесча ных 

почвен ных разност  ях, так и н а суглинист ых, а при хоро шей заправ  ке 

органичес кими удобре ниями- и н а глинисты х почвах. Это р астение мо жно 

успешно ку льтивироват ь как на с ильнокислы х, так и н а нейтраль ных и даже 

с лабощелочн ых почвах, с со держанием по движного фосфор а и обменно го 

калия от оче нь низкого (0, 9-2,3 мг/100 г) до сред  него и высо кого (25-

5 2мг/100г) [22]. 

Особенностью естест венного про израстания ж имолости я вляется 

пр иверженност  ь ее к увл ажненным местооб  итаниям: бере гам рек и руч ьев, 

выход ам на повер хность род ников, окр аинам болот. О на хорошо р астет 

толь ко в услов иях достаточ ного увлаж  нения и пр и повышенно й влажност и 

воздуха. Ж имолость отр ицательно ре агирует на д  лительное з атопление 

кор невой систе мы грунтов ыми водами, что ч асто встреч ается на т яжелых 

гли нах и неосу шенных торф яниках [20]. 

Отношение к с вету. Жимо лость- дост аточно свето любивое расте ние, и 

отсутст вие света и ли его недост аток могут п лохо отраз иться на з акладке 

пло довых поче к, и соответст венно, на уро жайности. Т акже при п лохой 
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осве щенности п лоды слабо о крашиваютс я, очень у худшается в кус ягод. Но с 

другой сторо ны избыточ ная освеще нность может пр инести вре д растению. 

Об ычно в кон це февраля весе ннее солнце мо жет привест и к ожогу стеб ля.   

Жимолость луч ше посадит ь на хорошо ос вещенное и з ащищенное от 

ветр а место. Ес ли затенен  ие она еще мо жет вынест и, то силь  ное затене ние 

уже уг нетает расте ние: сразу о щущается у худшение пр ироста, ре дение 

лист ьев и плохое п лодоношение. Поэто му светолюб  ивая культур а лучше 

все го развиваетс я, т.е. цветет об ильнее и соот ветственно луч ше плодонос ит, 

на откр ытых места х [17]. 

Отношение к в лаге. Жимо лость очен ь любит вл агу, поэто му 

предпоч итает раст и на берег ах рек, во в лажных мест ах, елово- пихтовых 

лес ах, но так же может про  израстать и н а сухих ск лонах и ка менистых 

росс ыпях. Для ус пешного рост а жимолост и в год требуетс я не менее 500 м  м 

осадков. Тр анспирацио нный коэфф ициент- 125-700, з ависит от сорт а и 

возраст а. Полив ж имолости у меренный, 2- 3 раза за сезо н, по 8 л н а каждый 

куст. Т акже полез но для это го растени я летнее до ждевание, т ак как у 

ж имолости стер жневая кор невая систе ма.  

Ареал естест венного про  израстания с иней жимолост и заходит в зо ну 

кустарн иковой тун дры, подни мается в гор ы до субал ьпийского и 

а льпийского по ясов, что с видетельст вует о нетребо вательност  и ее к теп лу в 

перио д вегетаци и и способ ности пере носить суро вые услови я зимы [25].  

Отношение к те мпературе. Ж имолость- дост аточно зимосто йкая 

культур а. Ее зимосто йкость зав исит не то лько от сорт а, но и в бо льшей 

степе ни от мест а происхож дения само го растени я. Данная ку льтура 

морозоусто йчива. Сумма сред  несуточных по ложительны х температур д  ля 

начала ве гетации ко леблется д  ля сортов и фор м жимолост  и различно го 

происхо ждения от 40 до 8 2˚С. Самой н изкой потреб ностью в те пле для 

нач ала вегета ции выделя ются формы ж имолости а лтайской, съе добной, 

Турч анинова. К н ачалу цвете ния жимолост и сумма по ложительны  х 

температур сост авляет 242- 336˚. Созре вание ранн их сортов и фор м отмечено 
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при сумме по ложительны  х температур 700-750˚,сре днего срок а созреван ия 

780-820˚, а поз дних 830-917˚ [24].  

 

1.4.Способы р азмножения ж имолости 

 

Жимолость съе добная раз множается т акими способ  ами, как 

р азмножение се менами, де лением куст а, горизонт альными и верт икальными 

от водками, зе леными и о древесневш ими черенк ами. Но ча ще всего 

ис пользуется мето д размноже ния семена ми, черенк ами и отво дками. 

Размножение се менами. Жи молость мо жет легко р азмножатьс я 

семенами. Д  ля того, чтоб ы извлечь се мена, созре вшие плоды д авят на 

фи льтровально й бумаге. Т акие семен а, т.е. све жесобранные не ну ждаются в 

пре дпосевной обр аботке. Пос ле просуши вания листо к с семена ми 

сворачи вают и ост авляют на со хранение до посе ва. В комн атных усло виях 

семен а сохраняют в ысокую всхо  жесть в тече ние двух лет, по истече  нии 

четыре х-пяти лет хр анения про цент всхожест и падет до 10-15, ну а пос ле 

семи лет хр анения семе на уже не прор астают.  

Семена жимо лости высе ваются вес ной либо осе нью после 

д вухмесячно й стратифи  кации. Дву летние сея нцы уже пр игодны к в ысадке в 

от крытый гру нт на посто янное место. Из-з а маленько го размера се мян, их 

высе ивают в расс адные ящик и высотой 10 с м с рыхлым п итательным 

гру нтом из смес и песка, торф а и дерново й земли (1:1: 2). Глубин а посева 

се мян 0,5-0,7 с м, а верхн ий слой поч вы присыпа ют песком то лщиной 1 с м. 

Затем я щик накрыв ают либо сте клом, либо прозр ачной плен кой. 

Оптим альная тем пература по мещения дл я успешного прор астания 

сост авляет 20- 24˚С. Обяз ательное ус ловие хоро шего прораст ания- 

регу лярный пол ив. Но пол  ивать следует осторо жно, стара ясь не вым ыть 

семена. Вс ходы появл яются на 30- 35 день.  

При наступ лении фазы д вух пар насто ящих листье в сеянцы п икируют 

в ш колку через 20- 25 см. Пос ле высадки се янцев на посто янное место 
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бо льшая их часть н а третьем го ду жизни з ацветает и д  ает до дву х десятков 

я год. Из пло доносящих се янцев выбир ают наиболее у дачные расте ния, 

учиты  вая размер, в кус плодов, ос ыпаемость и т.  д [19].  

Размножение о древесневш ими черенк ами. Для это го метода 

р азмножения ж имолости ис пользуются то лько сильн ые однолет ние побеги с 

о павшими лист ьями. С эт их побегов осе нью или в н ачале зимы срез ают 

веточк и с 4-5 поч ками длино й около 20- 25 см, из н их нарезаютс я черенки, 

д лина котор ых составл яет 15-20 с м. Нижний срез осу ществляетс я прямо по д 

почкой. Н а черенке со храняются 4 поч ки. Способ в ысадки в гр яды: 2-3 

поч ки заглубл яют в почву, а 1- 2- оставля ют над повер хностью зе мли, почва 

му льчируется. Н а зимний пер иод черенк и прикрыва ют лапнико м. Весной 

поч ву рыхлят. Ес ли планируетс я высадка чере нков весно й, то чере нки 

сохран  яются в про хладном по  мещении, пре дварительно пр исыпав пес ком. В 

кон це апреля- н ачале мая и х высажива ют для укоре нения под у глом 45˚ в 

по дготовленн ые гряды, р азмещая по с хеме 10х7 и ли 10х10 с м. После 

об ильного по лива почва му льчируется торфо м. Срок укоре нения сост авляет 

2-3 мес яца. Укоре няемость чере нков варьирует от 10 до 18%. Пр  и этом 

значе нии максим альный про цент всхожест и саженцев не пре вышает 20 [7].  

Размножение от водками. К ак и сморо дину или кр ыжовник, ж имолость 

мо жно размно жать тоже гор изонтальны ми (дугови дными) отво дками. Для 

ис пользовани я этого мето да маточные р астения необ  ходимо расс адить 

дост аточно ред ко, чтобы побе ги можно б ыло пригиб ать к земле во все 

сторо ны. Этот про цесс надо про водить либо р анней весно й до образо вания 

цвет ков и лист ьев, либо в ко нце сентябр я.  

Трехлетние куст ы жимолост и несложно р азмножать и верт  икальными 

от водками. Пос ле наступле ния весны пр иствольный кру г засыпают р ыхлой 

плодоро дной почво й толщиной 10-15 с м, затем е ю же присы пают пригнут ые 

однолет ние побеги. К осе  ни эти побе ги должны бу дут укорен иться. Вес ной, 

при ус ловии хоро  шего укоре нения отво дки секаторо  м отделяют от 

м аточного р астения и про водят перес адку на но вое постоя нное место. 
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Первый способ: в в ыкопанные небо льшие ямы у кладывают от водки и 

пр ивязывают к ко  лышку. Свер ху насыпают п итательную поч ву и обиль но 

поливают. 

Второй способ: от водки приг ибают к зе мле, через 3-4 поч ки 

пришпил ивают, нас ыпают питате льную почву и т акже полив ают. После 

то го, как обр азовались кор ни, побеги обрез ают от маточ ного куста и в 

с ледующем го ду пересаж ивают на но вое постоя нное место. Т ак образуетс я 

мощный коре нь. Спустя 2- 3 года маточ ное растен ие снова мо жно 

использо  вать для в ыведения но вых отводко в [16].    

 

1.5.Размножение зе леными чере нками жимо лости 

 

Метод зеле ного черен кования бы л уже известе н в конце 17 ве ка. Еще 

И. В.Мичурин изуч ал зеленое чере нкование и д ал ряд реко мендаций о сро ках 

и техн ике укорене ния зелены х черенков. 

Зеленое чере нкование- о дин из наибо лее эффект ивных мето дов 

размно жения сорто  в и клонов ых подвоев п лодовых ку льтур. Этот с пособ  

может сочет аться с дру гими метод ами размно жения- отво дками, кор невыми 

и о древесневш ими  черен ками. 

Для жимолост и эффектив нейшим способо м размноже ния являетс я 

зеленое чере нкование. Чере нки нареза ются из си льных одно летних 

росто вых побего в текущего го да. Если обрез ать черенк и до цвете ния 

кустар ников, они, с корее всего, не у коренятся и по гибнут. Отрез  ая черенки 

пос ле сбора я год, велик а вероятност ь того, что и х корневая с истема будет 

п лохо разви ваться. Поэто му наиболее благопр иятным вре менем для сборки 

чере нков являетс я период пос ле появлен ия зеленых п лодов. Оптимальная 

д ата - сере дина июня. К это му времени побе г текущего го да завершает рост, 

о н уже не т акой сочны й, не скло нный к гние нию во вла жной среде. Кро ме 

того, в переди еще м ного време ни, чтобы сфор мировать ж изнеспособ ную 

корневу ю систему и по дготовитьс я к зиме [11].  
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Перед сборо м необходимо про верить молодые побе  ги на гибкост ь. 

Если стеб ли гнутся, следует дат ь им расти е ще какое-то вре мя. Если они не 

потер яли свой зе леный цвет, но у же ломаютс я, они при годны для пр ививки. 

Для сборки чере нков нужно в ыбирать не ж аркое врем я суток. Это мо жет 

быть р аннее утро и ли пасмурн ый день [19].  

Для привив ки нужно в ыбрать сам ые мощные мо лодняки. От сре дней 

части вет ви черенки длиной 8–1 2 см обрез ают так, чтоб  ы каждая ч асть 

имела о дно междоуз лие и две пары лист ьев. Нижний срез делается  косым, 

под углом 45⁰, не посредстве нно под нижним уз лом, листь я удаляютс я. 

Верхний срез пр ямой, на 1- 2 см выше уз ла, листья у корочены в двое. Из 

одного т акого побе га можно р азрезать 2- 3 черенка д  линой от 7 до 1 2 

сантиметро в. Каждый черенок до лжен иметь по кр айней мере д  ва зародыш а. 

Далее нарез анные чере нки помеща ют в емкость с во дой на два дцать 

четыре ч аса, удали в все нижн ие листья. Д ля лучшего эффекта можно 

использов ать биости мулятор вместо во  ды для луч шего укоре нения. Через 

де нь все чере нки должны б ыть высаже ны в почву [21]. 

Посадку чере нков можно про водить тре мя способа ми [26]. 

1. Первый с пособ подо йдет самым тру долюбивым и тер пеливым 

са довникам. С начала нуж но подгото вить специ альную так называе  мую 

«кровать» для черен ков. На выбр анном участ ке земли ну жно сбить короб  ку 

с доска ми по пери метру «кровати» и утеплит ь ее снару жи. Нижний сло й- 

дренажн ый, его за полняют, например, из средних кус ков битого к ирпича, 

то лщиной около 5-7 с антиметров, з атем основ ной слой ( из садовой поч  вы, 

торфа и реч ного песка), а вер хний слой - о коло трех с антиметров пес ка. 

Вся «кровать» обильно з аливается водой. Дл я удобства в ысадки 

чере нков необхо димо заранее с  делать отверст ия (например, с по мощью 

обыч ной деревя нной палоч ки). Рассто яние между чере нками долж но быть 

не ме нее 5 сант иметров, а р асстояние ме жду рядами до лжно быть о коло 10 

са нтиметров. Чере нки сажают в зе млю и поли вают. Сразу пос ле посадки все 

ло же с черен ками должно б ыть покрыто л юбым укрыв ным матери алом. 
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2. Если нет подхо дящего места для постро  йки грядки и ли нет 

свобо дного време ни, то про цесс посад  ки зеленых чере нков можно 

у простить. В место «кровати» подойдет небо  льшая дере вянная или 

п ластиковая короб ка (размеро м от 50 до 50 с антиметров). З аполняют его 

почве нной смесь ю, состояще й из 20% пес ка и 80% садовой поч вы, обильно 

по ливают и в ысаживают также пер вым способо м, соблюда я рекомендуе мые 

рассто яния. Зате м нужно на крыть короб ку с расте ниями плен кой или 

тк анью и пост авить в те мное место д  ля укорене ния. 

3. Третий с пособ самый просто й. Каждый чере нок, посаженн ый на 

свобо дном земел ьном участ ке, должен б ыть накрыт сте клянной ба нкой или 

отрез анной пласт иковой бут  ылкой. 

Правила ухо да за поса женными чере нками - своевременный по лив и 

регу лярное проветрив ание. Для эти х процедур мо жно сделать небо льшие 

отверстия в по крывающем м атериале,  банки и бут ылки иногд а нужно 

от крывать. 

В течение 2– 3 недель ко нтролируетс я содержание вл аги в почве и 

воз духе- это легко про верить по ис  парению с в нутренней сторо ны пленки. 

Пос ле появлен  ия корней по лив уменьш ается, чере нки проветр иваются, но 

у крытие сохр аняется ка кое-то вре мя, постепе нно выводя мо лодое расте ние 

на ули цу. 

Осенью моло дые растения, укоре  ненные в с аду, покры ваются еловыми 

вет ками и лист ьями. В нач але весны о ни начнут р асти и будут р асти как 

м инимум оди н вегетацио нный перио д, после чего их мо  жно будет 

перес адить на постоя нное место.  

При таком с пособе раз множения через тр и года мож но будет 

н аслаждатьс я первыми я годами. 
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1.6. Болезни и вредите ли 

 

Болезни. [25] Мучнистая рос а. Это забо левание мо жно распоз нать по 

белому поро шкообразно му росту м ицелий и с пор, котор ый образуетс я на 

повер хности лист ьев и побе гов, а ино гда и на ц ветах и  плодах. Муч нистая 

рос а может зар азить нову ю или стару ю листву. Это з аболевание мо жет быть 

сер ьезным для дре весных видо в, таких к ак роза, кре п мирт и п латан, где о но 

поражает но вый рост, в ключая поч  ки, побеги, ц веты и лист  ья. Новый рост 

мо жет быть к арликовым , ис каженным и по крыт белым, поро шкообразны м 

ростом. З араженные л истья обыч но отмирают и п адают с расте  ния раньше, 

че м здоровые л истья. 

Все грибки муч нистой рос ы нуждаютс я в живой р астительно й ткани 

для роста. На много  летних хоз  яевах, так их как роз ы, мучнист ая роса 

вы живает от о дного сезо  на к следу ющему как ве гетативные пр яди в почк ах 

или как сфер ические пло доносящие те ла, называе мые хазмоте цией , на коре 

вет вей и стеб лей. 

Большинство гр ибков мучн истой росы р астут в ви де тонких с лоев 

мицел ия на повер хности пор аженных часте й растения. С поры , котор ые вы 

можете в идеть с по мощью ручно й линзы, я вляются част ью белого, 

поро шкообразно го вида эт их грибов и обр азуются в в иде цепоче к на 

верхне й или нижне й поверхност и листьев и ли на цвет  ах, фрукта х или 

трав янистых стеб лях. Напротив, у ло жной мучнисто й росы, другого 

гр ибкового з аболевания, которое про изводит ви димый поро  шкообразны й 

рост, ест ь споры, котор ые растут н а разветвле нных стебл яхи похожи н а 

крошечные дере вья. Кроме то го, споры ло жной мучнисто й росы 

встреч аются в ос новном на н ижней повер хности лист ьев. Услов ия 

окружаю щей среды, котор ые способст вуют росту ло жной мучнисто й росы, 

от личаются от ус ловий, котор ые способст вуют мучнисто й росе, и в ключают 

в себ я низкие температуры от 10° до 21°С, относите льную влаж ность 90% 

и ли выше и с вободную в  лажность. 
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Ветер несет с поры мучнисто й росы нов ым хозяева м. Хотя требо вания 

к от носительно й влажност и для прор астания раз личны, все в иды мучнисто й 

росы могут прор асти и зар азиться в отсутст вие свобод ной воды. 

Ф актически, во да на повер хности расте  ний в тече ние длител ьного перио да 

времени пре пятствует прор астанию и уб ивает спор ы большинст ва грибков 

муч  нистой росы. Умере  нные темпер атуры от 16° до 27°С и тенистые 

ус ловия обыч но являютс я наиболее б  лагоприятн ыми для раз вития 

мучн истой росы. С поры мучнисто й росы и м ицелий чувст вительны к 

с ильной жаре и со лнечному с вету, а темпер атура лист ьев выше 35°С может 

убит ь грибок. 

Меры борьб ы. Лучший мето д контроля - проф илактика. Избе гание 

наибо лее воспри имчивых сорто в, размеще ние растен ий на солн це и 

следо вание пере довым культур ным практи кам будет а декватно 

ко нтролироват ь мучнисту ю росу во м ногих ситу ациях. 

Тень и умере нная темпер атура благо приятствуют бо льшинству 

муч  нистых рос. Р асположите р астения в со лнечных мест ах как мож но 

больше, обес печьте хоро шую циркул яцию возду ха и избег айте чрезмер ного 

внесе ния удобре ний или ис пользуйте у добрения с ме  дленным 

выс вобождение м. Опрыски вание свер ху может у меньшить р аспростране ние 

мучнисто й росы, пос кольку она с мывает спор ы с растен ия. Кроме то го, если 

с поры попад ают в воду, о ни умирают. Луч шее время д  ля полива - сере дина 

утра, поэто му растени я быстро в  ысыхают, что с нижает веро ятность 

зар ажения дру гими гриба ми, такими к ак те, котор ые вызывают р жавчину 

ил и черные п ятна на роз ах. Когда н а многолет них растен иях начина ют 

развиват ься новые побе ги, внимате льно следите з а признака ми мучнисто й 

росы. 

Применение фу нгицидов. В некоторы х ситуация х, особенно пр и 

выращива нии роз, в ам может потребо ваться испо льзовать фу нгициды, 

котор ые действу ют как защ итные средст ва, средст ва для уничто  жения или 

об а. Защитны й фунгицид пре дотвращает воз никновение но  вых инфекц ий, в 
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то вре мя как сре дство уничто жения может уб  ить сущест вующую инфе кцию. 

Нанесите з ащитные фу нгициды на в ысокочувст вительные р астения до 

по явления забо левания. Ис пользуйте эр адиканты пр и самых ра нних 

призн аках заболе вания. Как то лько рост п лесени ста новится зн ачительным, 

ко нтролироват ь ситуацию с л юбым фунги цидом стано вится все тру днее. 

Церкоспороз - об наружение н  а листьях п ятен, снач ала имеющи х 

грязно-зе леный отте нок, а зате м обретающ их бурую и ли светло-серу ю 

окраску и те мную кайму по кр аю. Это оче видный приз  нак присутст вия на 

расте нии грибов Ce rcospora l ibicola, в ызывающих о пасную для ж имолости 

съе добной болез нь церкоспороз. Мер ы борьбы с цер коспорозом 

з аключаются: в сборе и с  жигании оп авшей и уже з араженной гр ибком 

лист вы; обрезке куст арников с це лью недопу щения их из лишней густот  ы и 

лучшего про ветривания кро ны; регуляр ных подкор мках расте ний 

минера льными удобре ниями; опр ыскивании до р аскрытия буто  нов и после 

сбор а ягод пос адок и меж дурядий бор доской жид костью, ку прозаном и 

фу нгицидами. 

Туберкуляриоз, и ли усыхание вет вей - уже в и юне станов ится 

замет ным потемне ние, а зате м увядание и з асыхание л иствы и от дельных 

побе гов. Винов ны поселив шиеся на п лодоносяще м кустарни ке грибы – 

возбу дители тубер куляриоза. Пор аженные это й болезнью ж имолости побе ги 

можно уз нать по хар актерным кр асно-корич невым бугор  кам, внутр  и 

которых созре вают споры, р аспростран яющиеся на з доровые вет ви и 

зимую щие внутри побе гов и на о павших бол ьных листь ях. Для 

пре дотвращени я заболева ния: обрез ают и обяз ательно сж игают пора женные 

гриб ами стебли; р анней весно й и после ц ветения обр абатывают куст арники 

бор доской жид костью. 

Почернение л иствы и ус ыхающих вет вей - если н а побегах и л истьях 

жимо лости появ ляются пят на черного н алета, котор ые без дол жного 

вним ания со сторо ны садовод а быстро р асширяются и с ливаются, то и в 

это м случае мо но говорит ь о деятел ьности грибо в. В резул  ьтате снач ала 



 

23 
 

листва в ыглядит «гр язной», зате м начинает з асыхать и о падает, пр ичем 

жизнедеятельности возбу дителя болез ни жимолост  и съедобно й может 

затр агивать и я годы. Спра виться с проб лемой можно: с воевременно обрез ая 

сухие и по врежденные побе ги; собира я и уничто жая пораже нную листву; 

р анней весно й, ежегодно о прыскивая р астения еже годно ага- пиком или 

бор доской смес ью и повтор яя обработ ку после ц ветения 

Крапчатость л истьев - не которые ви ды почвенн ых нематод мо гут 

распростр анять крапч атость лист ьев жимолост и, выражаю  щуюся в 

из менение пр иродной рас цветки лист вы, появле нии на листо вых пласти  нах 

белесы х штрихов и п ятен. Как пр авило, обр аботка хим икатами пере д этой 

болез нью жимолост и бессильн а, поэтому пор аженные побе ги и отдел ьные 

расте ния просто у даляют. 

Вирус моза ики резухи - з аболевание, в ызываемое в ирусом и 

р азносимое не матодами, про является в то м, что у не давно укоре нившихся 

с аженцев жи молости рез ко укорачи ваются меж доузлия, и н ачинается 

не контролируе мый рост бо ковых побе гов из пазу шных почек. Л иства не 

р азвивается, р астения ча хнут и пог ибают. Мер ы борьбы с это й болезнью 

ж имолости в ключают тщ ательные в ыбор посадоч ного матер иала, а та кже 

обязате льное уничто жение куст арников с пр изнаками з аболевания. 

Вредители. [25] Тля - это м аленькие н асекомые с м  ягким тело м с 

длинны ми тонкими рото выми частя ми, которые о ни использу ют для 

про калывания стеб  лей, листье в и других не жных часте й растения и 

в ысасывания ж идкости. Почт и у каждого р астения ест ь один или нес колько 

видо в тли, котор ые иногда п итаются им. М  ногие виды т лей трудно от личить 

дру г от друга; о днако упра вление бол ьшинством в идов тли с ходно. 

Тли имеют м ягкие груше видные тел а с длинны ми ногами и ус иками и 

мо гут быть зе леными, же лтыми, кор ичневыми, кр асными или чер ными в 

зав исимости от в ида и расте ний, котор ыми они пит аются. Некотор ые виды 

ка жутся воско  выми или шерст истыми из-з а выделени я воскового бе лого или 

серо го веществ а на повер хности тел а. У больш инства видо в есть пар а 
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трубоподоб ных структур, н азываемых ве нчиками, в ыступающим и назад из 

заднего ко нца их тел а. Наличие к арнизов от личает тлю от все х других 

н асекомых. 

Как правило, взрос лые тли ли шены крылье в, но боль шинство ви дов 

также встреч аются в кр ылатых фор мах, особе нно когда по пуляции высо ки 

или вес ной и осен ью. Способ ность произ водить кры латых особе й позволяет 

вре дному орга низму распростр аняться на дру гие растен ия, когда к ачество 

источ ника пищи у худшается. 

Хотя они мо гут быть н айдены отде льно, тля ч асто питаетс я плотными 

гру ппами на л истьях или стеб  лях. В отл ичие от листогубцев, клопов и 

не которых дру гих насеко мых, котор ых можно с путать с н ими, больш инство 

тле й не двига ются быстро, ко гда их бес покоят. 

Количество т лей, питаю щихся лист ьями, от у меренных до у меренных, 

об ычно не по  вреждает с ады или дере вья. Тем не ме нее, больш ие популяц ии 

могут пре вратить листья в желт ые и каска дные побег и; Тля может т акже 

произ водить бол ьшое количест во липкого э кссудата, из вестного к ак 

медвяна я роса, котор ый часто ст ановится чер ным с росто м сажевого 

п лесневого гр иба. Некотор ые виды тле й вводят то ксин в расте ния, что 

пр иводит к с кручиванию л истьев и д альнейшему н арушению рост а. 

Несколь ко видов в ызывают обр азование же лчного пуз ыря. 

Меры борьб ы. Монитори нг. Регулярно про веряйте сво и растения н  а 

наличие т ли, по кра йней мере, д  ва раза в не делю, когд а растения б ыстро 

растут, чтоб  ы заболеть н а ранних ст адиях зара жения, чтоб ы вы могли и х 

сбить, в ырубить ил и вырубить. М  ногие виды т лей наносят н аибольший 

у щерб поздне й весной, ко гда темпер атура тепл ая, но не ж аркая (18-

270 21°С). Для тле й, которые з аставляют л истья скруч иваться, к ак только 

ко личество т лей станов ится больш им и они н ачинают ис кажать лист ья, 

зачасту ю трудно ко нтролироват  ь этих вре дителей, пото му что скруче нные 

листь я защищают т лю от инсе ктицидов и естест венных вра гов. 



 

25 
 

Тля, как пр авило, наибо лее распростр анена вдол ь подветре нной 

кромк и сада и р ядом с дру гими зараже нными расте ниями того же в ида, 

поэто му приложите особ  ые усилия, чтоб  ы проверит ь эти участ ки. Многие 

в иды тлей пре дпочитают н ижнюю сторо ну листьев, поэто му 

перевор ачивайте л истья при про верке на н аличие тли. Н а деревьях срез ают 

листья с нес кольких уч  астков дере ва. Также про верьте нал ичие 

естест венных вра гов, таких к  ак жуки-ле ди, крылат ые крылья, л ичинки 

мух и-сирофида и му мифицирова нная кожа п аразитирую щей тли. И щите 

также уб итую болез нью тлю; о ни могут б ыть неокра шенными, р аздутыми, 

с плющенными и ли нечетки  ми. Значите льное количест  во любого из эт их 

естестве нных факторо в контроля мо жет означат ь, что попу ляция тли мо жет 

быстро со кращаться без необ  ходимости лече ния. 

Биологический ко нтроль. Естественные вр аги могут б  ыть очень в ажны 

для бор ьбы с тлей, особе  нно в сада х, не опрыс киваемых пест ицидами 

широ кого спектр  а действия ( например, фосфорор ганическим и 

соединен иями, карб  аматами и п иретроидам и), которые уб ивают 

естест венные вид ы врагов, а т акже вредите лей. Обычно естест венное 

вра жеское насе ление не по является в з начительно м количест ве, пока т ля не 

станет м ногочислен ной. 

Среди наибо лее важных естест венных вра гов - разл  ичные виды 

п аразитичес ких ос, котор ые отклады вают яйца в нутри тли. Ко жа 

паразит ирующей тл и приобрет ает хрустя щий золотисто- коричневый цвет - 

фор ма, называе мая мумией. Время ге  нерации бо льшинства п аразитов 

до вольно корот кое, когда по года тепла я, поэтому, к ак только в ы начнете 

в идеть муми  и на ваших р астениях, по пуляция тл и, вероятно, су щественно 

со кратится в тече ние недели и ли двух. 

Многие хищ ники также п итаются тле й. Самыми из вестными я вляются 

взрос лые и личи нки жуков, л ичинки кры латых крыл аток, жуки-солдаты и 

л ичинки мух и-сифид. Хищники естест венного про исхождения р аботают 

луч ше всего, особе нно в садо вых и ланд шафтных ситу ациях. 
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Розанная л истовертка – это небо льшая силь но опушенн ая коричне вая 

бабочк а, гусениц ы которой объе дают молоду ю листву, р асположенну ю на 

актив но растущи х побегах. По  дчас от вре дителей жи молости, н а фото, 

страдают точ ки роста, а по врежденные ч асти кустар  ника объед иняются в 

п лотный, по крытый паут иной ком. 

Жимолостная п альцекрылк а, а точнее гусе ница этой кор ичневатой и ли 

серой б абочки, вне дряясь вглуб  ь завязи, пое дает не то лько мякот ь, но и 

се мена. Это пр иводит к пре ждевременно му окрашив анию плодо в в голубо й 

цвет и и х опадению, что пр и обилии вре дителей мо жет серьез но снизить 

уро  жайность р астений. 

Жимолостная т ля – самый ч астый, но все гда нежела нный гость н а 

кустарни ке жимолост  и. За сезо н может по явиться не ме ньше двух 

по колений это го вредите ля жимолост и, фото которо го хорошо отр  ажает 

массо вость пора жения. Одн им из дейст венных способо в борьбы с т лями 

являетс я обработк а жимолост и настоем т абачной пы ли с добав лением 

рыл ьного раствора из р асчета 100 гр амм на 10 л во ды. Слой ж идкости 

до лжен покрыт ь всю лист ву и побег и, затронут ые вредите лями. Для это го 

опрыски вание ведут в су хую погоду и обр абатывают куст со все  х сторон. 

Крыжовниковая п яденица — это пестр ая крупная б абочка, в сере дине 

лета от кладывающа я яйца, из котор ых вскоре по являются п итающиеся 

л иствой и мо лодой порос лью гусени цы. 

Ивовая и а кациевая щ итовки – это вре дители жимо  лости, 

при крепляющиес я к побега м и высасы вающие из н их соки. В ито ге растение 

с ильно слабеет. П лодоношение з атухает, а с пустя некоторое вре  мя 

кустарн ик гибнет.  
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2. МЕТОДИК А И УСЛОВИ Я ПРОВЕДЕН ИЯ ИССЛЕДО ВАНИЙ 

 

2.1.Цели и з адачи 

 

Цель иссле дований- в ывить влия ние сроков пос адки на укоре няемость 

зе леных чере нков жимолост и. 

Передо мно й были пост авлены сле дующие зад ачи: 

1. Выявить вл ияние сроко в посадки н а укореняе мость зеле ных черенко в 

жимолост и; 

2. Выявить вл ияние сроко в посадки н а рост и р азвитие кор  невой систе мы 

зеленых чере нков; 

3. Исследовать воз действие сро ков посадк и на рост и р азвитие 

укоре нившихся зе леных чере нков сорто в жимолост и. 

 

2.2.Условия про ведения оп ыта 

 

Эксперимент про водился в 2018 го ду в учебно м саду Каз анского 

госу дарственно  го аграрно го универс итета. Для о пыта были в ыбраны сорт а: 

Нимфа, Д линноплодн ая и Голубое верете  но. 

Схема опыт а 

Сроки поса дки: 5 июн  я 

                          17 и юня 

Для жимолост и эффектив нейшим способо м размноже ния являетс я 

зеленое чере нкование. Чере нки нареза ются из си льных одно летних 

росто вых побего в текущего го да. Если обрез ать черенк и до цвете ния 

кустар ников, они, с корее всего, не у коренятся и по гибнут. Отрез  ая черенки 

пос ле сбора я год, велик а вероятност ь того, что и х корневая с истема будет 

п лохо разви ваться. Поэто му наиболее благопр иятным вре менем для сборки 

чере нков являетс я период пос ле появлен ия зеленых п лодов. Оптимальная 



 

28 
 

д ата - сере дина июня. К это му времени побе г текущего го да завершает рост, 

о н уже не т акой сочный, не с клонный к г ниению во в лажной сре де. Кроме 

то го, вперед и еще много вре мени, чтоб ы сформиро вать жизнес пособную 

кор невую систе му и подгото  виться к з име.  

Для привив ки нужно в ыбрать сам ые мощные мо лодняки. От сре дней 

части вет ви черенки длиной 8–1 2 см обрез ают так, чтоб  ы каждая ч асть 

имела о дно междоуз лие и две пары лист ьев. Нижний срез делается  косым, 

под углом 45⁰, не посредстве нно под нижним уз лом, листь я удаляютс я. 

Верхний срез пр ямой, на 1- 2 см выше уз ла, листья у корочены в двое. Из 

одного т акого побе га можно р азрезать 2- 3 черенка д  линой от 7 до 1 2 

сантиметро в. Каждый черенок до лжен иметь по кр айней мере д  ва зародыш а.  

Далее нарез анные чере нки помеща ют в емкость с во дой на два дцать 

четыре ч аса, удали в все нижн ие листья. Д ля лучшего эффекта можно 

использов ать биости мулятор вместо во  ды для луч шего укоре нения. Через 

де нь все чере нки должны б ыть высаже ны в почву. 

Схема поса дки черенко в жимолост и 6 х 4 см.  Г  лубина пос адки около 

1 см. 

Уход за укоре нившимися чере нками и са женцами состо ял в 3-х 

кр атном  рых лении почв ы, поливе, по дкормке NP K из  расчет  а 20 г  на 1 

кв.м. 

 

2.3 Метеороло гические ус ловия прове денных исс ледований 

 

Информация о по годе получе на с метеоро логической ст анции Каза нь 

(Татарст ан, Россия). Со временное место положение метеост анции: широт а 

55.73, до лгота 49.20, в ысота над уро внем моря 11 9 м. 
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Таблица 2.1  

Температура воз духа и оса дки. Май-се нтябрь  2018 г. 

Месяц Температура воз духа, ˚С Осадки, мм 

норма акт. в % к 

норме 

норма акт. в % к 

норме 

Май  +12,6 +20,1 130,1 38 25,2 64,7 

Июнь  +17,0 +21,9 128,9 55 28,4 51,6 

Июль  +19,4 +26,6 137,1 59 66 111,8 

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

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

Май-

сентябрь 

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

 

Погода в К азани в ию не 2018 го да была в це лом хороше й, с 

переме нной облач ностью, с небо льшим количест вом осадко в. Средняя 

те мпература д нем наблюд алась около +18°C, а ноч ью: +13°C. Ес ли говорит ь 

о средне дневной те мпературе, то это н а 2 градуса хо лоднее пре дыдущего 

го да. 

Погода в К азани в ию ле 2018 го да была в це лом хороше й, с 

переме нной облач ностью, с небо льшим количест вом осадко в. Средняя 

те мпература д нем наблюд  алась около + 25°C, а ноч ью: +19°C. Сто ит сказать, 

что го д назад сре дняя темпер атура днем б  ыла на 3 гр адуса холоднее че м в 

этом го ду. 

Август, ка к и июль в ыдался относ ительно жар ким. Средн яя 

температур а и в июле, и в а  вгусте был а около 26˚. Ос адков выпа ло больше 

нор мы. Исходя из эт их данных, с кажем, что ус ловия для про израстания 

чере нков были оче нь благопр иятными.  



 

30 
 

Погода в се нтябре дер жалась теп лой, осадко в выпало почт и в 2 раза 

ме ньше нормы.  

В таблице пре дставлены ос новные хар актеристик и погоды в К азани - 

те мпература воз духа и кол ичество ос адков, приведе нные май-се нтябрь 2018 

года. 

 

2.4. Методика про ведения исс ледований 

 

1. Определ яли образо вание калл юса, откап ывали земл ю в радиусе 

кор невой систе мы черенка ( на 6,8,15, 22 день). 

2. Вели 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. 

3. Определ яли рост побе гов, 2 раз а в месяц из меряли дли ну прирост а и 

выража ли в см. рост чере  нков измер яли мерной л инейкой, а д  иаметр побе га 

штанген циркулем. 

4. Определ яли рост кор невой систе мы путем про меров корне й первого 

пор ядка и сум марный прирост в с м, по мето дике В.А. Ко лесникова. 

5. При выко пке осенью уч итывали вы  ход стандарт ных укорен  ившихся 

чере нков по сте пени ветвле ния надзем ной части и р азвития кор невой 

систе мы. 

6. Количест во проросш их черенко в подсчиты вали в кон це вегетац ии и 

выраж али в проце нтах от пос аженных чере нков жимолост и. 

7. Экономичес кую эффект ивность рассч итывали по в ыходу 

стан дартных од нолетних с аженцев жи молости, со гласно мето дике П.Ф. 

Дубро ва. 

Математическая обр аботка про ведена дис персионным мето дом по 

мето дике Б.А. Дос пехова. 
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Биологические из мерения и н аблюдения про водили за р астениями по 

мето дике научно- исследовате льского инст итута садо водства им. И.  В. 

Мичурин а (1956). 

Черенки нарез али  в  утре нние  часы,  ко гда  ткани  со держат 

наибо льший запас во ды. В качест ве черенко в  использо вали  расту щие  

побег и длиной 8-1 2 см с дву мя - тремя поч ками. Полив прово дили вручну ю, 

при этом обес печивая  посто янное  нал ичие  мелк их  капель  н а листьях. В 

пер вые 15-20 д ней после пос адки полив осу ществляли с 8 до 1 9 часов с 

и нтервалом 30 м ин. После по явления кор ней, через 20- 25 дней от пос адки 

черен ков частоту по лива  сокр ащали  до  3  р аз  в  ден ь. В  сентябре 

поли вали 1 раз в де нь. При необ ходимости те плицу проветр  ивали. Оценку 

укоре нённых  чере нков  прово дили  в  ко нце  сентябр я.  Опреде ляли  

разв итие  корне вой  систе мы, процент у коренения.  

 

Сорт Длинно плодная 

Сеянец от с вободного о пыления сорт а Смолинск ая. Получе н в Южно-

Ур альском НИ И плодоово щеводства и к артофелево дства. Ран него срока 

созре вания. Зимосто йкий, усто йчивый к ос ыпанию. Сре дняя урожа йность 

сост авляет 23,1 ц/ га, максим альная - 3 3 ц/га. Луч шим опылите лем являетс я 

сорт Чел ябинка. Ун иверсально го назначе ния. Слаборос лый, сильно 

р аскидистый куст с то  нкими, изо гнутыми побе гами фиолето  вого цвета. 

Я годы массо й 0,8 г, у длиненно-бу гристой фор мы, синие, с д  линной 

пло доножкой. В кус сладки й с освежа ющим аромато м, очень хоро ший. В 

пло дах содерж  ится 33,8 м г % витами на С. На госу дарственно м испытани и с 

1989 го да. Включе н в государст венный реестр в 1 994 году по Ур альскому 

ре гиону (Чел ябинская об ласть). 

 

Сорт Голубое Верете  но 

Раннего сро ка созрева ния, универс альный. Куст сре днерослый, 

сре днесжатый. Л истья рупн ые, темнозе леные. Яго ды удлинен ные, 
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верете новидные, почт и черные с го лубым налето м. Вкус яго д кисло-сл  адкий 

с горч инкой. Сре дняя масса я  год 0,9 г. В н их содержитс я сахара 4,  9%, 

кислот ы 2,2%, вит амина С 18,5 м  г/%. Дегуст ационная о ценка 3,7 б алла. 

Сред няя урожай ность 12,3 ц/ га. Сорт усто йчив к зим ним мороза м, 

вредите лями и болез нями не пор ажается. 

 

Сорт Нимфа 

Включен в Госреестр по Росс  ийской Федер ации. Сред нераннего сро ка 

созрева ния. Куст с ильнорослы й, слаборас кидистый. Побе ги толстые, 

пр ямые, свет ло-зеленые, о пушенные. Л ист крупны й, темно-зе леный, 

удл иненно-ова льный, сдв инутый к вер хушке. Пласт инка листа 

сре днеопушенн ая, прямая. Ос  нование широ коокруглое. Ц веток круп ный, 

бледно-о крашенный. Я годы средне й массой 0,8 г, у длиненно-

верете новидные, с бу гристой по верхностью, го лубовато-с инего цвет а, с 

кожице й средней то лщины, сла дкого вкус а, с аромато м. Дегуста ционная 

оце нка 4,7 ба лла. Средн яя урожайност ь 37 ц/га. Сорт не по дмерзает, с лабо 

пораж ается тлей. 
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3. РЕЗУЛЬТАТ  Ы ИССЛЕДОВ АНИЙ 

 

3.1. Влияние сро ков черенко вания на у кореняемост ь 

 зеленых чере нков 

 

Техника чере нкования п лодовых ку льтур наибо лее полно уч итывает 

зо нальные хар актеристик и и биолог ические особе нности сорто  в и пород. 

Умение чере нков, взят ых из стеб лей жимолост и, давать пр идаточные 

кор ни стало б иологическо й основой с пособов их ве гетативного 

р азмножения и про изводства ге нетически о днотипных кор несобствен ных 

саженце в. 

Достаточно т яжело укоре нить черен ки в больш их объемах и 

у ложиться в о птимальные сро ки, по это й причине и ногда врем я 

черенков ания продле вают, но пр и этом сни жают укоре няемость ж имолости. 

Важным усло вием размно  жения жимо лости являетс я хорошее  

р азвитие  кор невой  систе мы,  где пр и  этом  су щественное  в  лияние  

ок азывает не то лько подготовка субстр ата и качест венный полив, но и 

тем пература поч вы в верхнем  слое. 

 

Таблица 3.1 

Влияние сро ков черенко вания на у кореняемост ь зеленых чере нков 

жимолост и 

Сорта  05.06.2018 17.06.2018 

Высажено, 

шт. 

Укореняемость, 

% 

Высажено, 

шт. 

Укореняемость, 

% 

Нимфа  70 66,9 70 82,4 

Длинноплодная  70 91,0 70 98,1 

Голубое 

верете но 

70 68,1 70 82,4 
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Наблюдения по  казали, что н аибольший про цент укоре нения чере нков 

имеет сорт Д  линноплодн ая, что сост авляет 91% при перво м сроке 

чере нкования и 98,1 % пр и втором сро ке. Наименьш  ая укореняе мость- сорт 

Н имфа-66,9% при перво м сроке чере нкования. При второ м черенков ании 

наиме ньшая укоре няемость у сорто в Нимфа и Го лубое Верете  но, что 

сост авило 82,4 %.  

Если сравн ить показате ли одного сорт а при разн ых сроках 

чере нкования, то у все х сортов второ й срок оказался н аиболее 

бл агоприятны м. Возьмем д  ля сравнен ия сорт Ни мфа. При пер вом сроке 

чере нкования у кореняемост ь составил  а 66,9 %, а пр и втором-8 2,4 %. 

Раз ница соста вила 15,5 %. 

Исходя из эт их показате лей, можно с делать выво д, что сро ки 

черенко вания влия ют на укоре няемость чере нков. Для чере нкования 

ж имолости н аиболее бл аготворным сро ком являетс я вторая по ловина июн я.   

 

3.2.Влияние сро ков черенко вания на про должительност ь 

укоренен ия 

 

Жимолость- дост аточно свето любивое расте ние, и отсутст вие света 

и ли его недост аток могут п лохо отраз иться на з акладке пло довых поче к, и 

соответст венно, на уро жайности. Т акже при п лохой осве щенности п лоды 

слабо о крашиваютс я, очень у худшается в кус ягод. Но с дру гой сторон  ы 

избыточн ая освещен ность может пр инести вре д растению.  

Созревание ж имолости з ависит от су ммы эффект ивных темпер атур в 

пер вой декаде и юня. После созре  вания плодо в, т.е в ко нце июля, не которые 

вер хушечные поч ки пробужд аются и обр азовывают побе ги второй 

ге нерации. И х длина сост  авляет 8 с м, а общее ко личество не пре вышает 5% 

от об щего количест ва побегов. 

Одревесневшие и е  ще не одре весневшие чере нки обычно у кореняются 

с лабо. Полност ью одревес невшие чере нки не испо льзуются д ля 
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размножения, т ак как акт ивность тк аней и про ницаемость к леточных 

обо лочек стано вятся низк ими. 

 

Таблица 3.2  

Влияние сро ков черенко вания на про должительност  ь укоренен ия 

Сорта  05.06.2018 17.06.2018 

Нарастание 

к аллюса, 

дне й 

Нарастание 

кор ней, 

дней 

Нарастание 

к аллюса, 

дне й 

Нарастание 

кор ней, 

дней 

Нимфа 13 16 9 13 

Длинноплодная  14 16 9 12 

Голубое верете но 13 15 10 12 

Результаты по казали, ка к влияют сро ки черенко вания на н арастания 

к аллюса и кор ней. Сравн ивая общие по казатели, ну жно сказат ь, что 

нар астания до льше шли пр и первом сро ке черенко вания.  

Дольше все х каллюс н арастал у сорт а Длиннопло дная (14 д ней, при Ⅰ 

сро ке), нараст ание корне й- сорта Н имфа и Дли нноплодная (16 д ней, при Ⅰ 

сро ке черенко вания). Ме ньшее количест во дней нар астания ка ллюса у 

сорто в Нимфа и Д линноплодн ая (9 дней, пр и Ⅱ сроке), а н арастания кор ней- 

Голубое Верете но и Длинно плодная (1 2 дней, пр и Ⅱ сроке чере нкования). 

Исследуя эт и результат ы, хочу от  метить, что пр и Ⅱ сроке 

чере нкования н арастания к ак каллюса, т ак и корне й происход или в 

наиме ньшее количество д  ней.  

Вывод: относ ительно нар астания ка ллюса и кор ней для чере нкования 

ж имолости луч ше всего по дходит втор ая половин а июня. 
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3.3.Влияние сро ков черенко вания на рост и р азвитие чере нков 

 

Если зелен ые черенки ж имолости в  ысадить в о пределенные сро ки, то 

поя вление кор ней можно бу дет наблюд ать уже на 1 3-16 дни. Р азделение 

кор ней на всас ывающие и про водящие нач инается через 38 д  ней после 

чере нкования. В тече ние 56 дне й темп рост а корневой с истемы не 

с нижается. 

Как правило, в н ачале осен и растения и меют хорошо р азвитую 

кор невую систе му. 11-14 про водящих кор ней длиной 1 20-160 см. Об  ычно на 

1 с м проводящ их корешко в приходитс я 1-2 всас ывающих коре шка.  

Применяя ст имуляторы, мо жно повысит ь корнеобр азование, рост и р азвитие 

зе леных чере нков. Это про исходит из-з а раннего по явления кор ней, 

благо даря этому чере нки в боль шей степен и насыщаютс я нужными 

п итательным и вещества ми. 

Если испол ьзовать ст имуляторы рост а на более о древесневш их 

черенка х, то проце нт укореняе мости будет в ыше. Это д  аст возмож ность 

увел ичить выхо д стандарт  ных саженце в растения.   

 

Таблица 3. 3  

Влияние сро ков черенко вания на рост и р азвитие чере нков 

Сорта  05.06.2018 

 

17.06.2018 

Число 

корне й на 

один побе г, 

шт. 

Суммарная 

д лина 

корне й 

первого 

пор ядка, см 

Число 

корне й на 

один побе г, 

шт. 

Суммарная 

д лина 

корне й 

первого 

пор ядка, см 

Нимфа  5,6 33,7 6,3 33,2 

Длинноплодная  8,1 36,2 7,1 33,2 

Голубое 

верете но 

6,5 27,0 5,7 24,5 
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Данные сви детельству ют, что на ибольшее н арастание су ммарной 

дл ины корней пер вого поряд ка было у сорт а Длиннопло дная; наиме ньшее- 

Голубое верете но.  

Исходя из это й таблицы, мо жно сделат ь вывод о то м, как вли яют 

сроки чере нкования н а рост и р азвитие чере нков. Возь мем к примеру сорт 

Д линноплодн ая. Для это го сорта н аиболее бл агоприятны м сроком 

чере нкования о казался 5 и юня, так к ак суммарн ая длина кор ней первого 

пор ядка на 3 с м больше, че м суммарна я длина кор ней первого пор ядка, 

выса женных 17 и юня. Также ко личество кор ней на оди н побег бо льше на 1 

шт.  

Сорт Нимфа. У это го сорта нет бо льшой разн ицы влияни я сроков 

чере нкования. Пр и 1 сроке чере нкования ч исло корне й на один побе г 

равняетс я 5,6, а пр и 2 сроке-6, 3. Казалос ь бы, если су дить по ло гике, то 

с мотря на эт и данные, су ммарная дл ина корней пер вого поряд ка при 2 сро ке 

черенко вания долж на быть бо льше, но все не т ак. Суммар ная длина кор ней 

первого пор ядка при 1 сро ке черенко вания боль ше чем при 2 сро ке на 0,5 

с м. 

Сорт Голубое Верете  но. Как и д ля сорта Д линноплодн ая, Голубо му 

Веретену н аиболее бл агоприятны м сроком чере нкования о казался пер вый 

срок. Р азница меж ду показате лями перво го и второ го срока чере нкования 

су щественна. Разность ч исла корне й на один побе г- 0,8 шт, а су ммарной 

дл ины корней пер вого поряд ка- 2,5 см. 

 

3.4.Влияние сро ков черенко вания на рост и р азвитие са женцев 

 

У жимолост и сроки ве гетации оче нь короткие, рост побе гов 

заверш ается уже в ко нце июня- н ачале июля. А л истопад за канчиваетс я 

примерно во второ й половине о ктября. Ну жно отметит ь, что нарез ка 

зеленых чере нков жимолост и совпадает с обр азованием зе леных плодо в. 
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Побеги мо жно провер ить на гото вность так им способо м: если пр и сгибании 

чере нки не гнутс я, а ломаютс я с хрусто м, то такие побе ги готовы. 

 

Таблица 3.4 

Влияние сро ков черенко вания на рост и р азвитие сажен цев 

Сорта  05.06.2018 17.06.2018 

Суммарная 

д лина корне й 

1-го пор ядка, 

см 

Высота 

побе гов, см 

Суммарная 

д лина корне й 

1-го пор ядка, 

см 

Высота 

побе гов, см 

Нимфа  33,7 15,3 33,2 9,8 

Длинноплодная  36,2 17,9 33,2 13,4 

Голубое 

верете но 

27,0 10,2 24,0 8,6 

Исследования по казали, что наилучшие резу льтаты был и после Ⅰ сро ка 

черенко вания. Сра внивая тол  ько показате ли суммарно й длины кор ней 1-го 

пор ядка, мы скажем, что при Ⅰ сро  ке черенко вания резу льтаты пре вышают 

резу льтаты Ⅱ сро ка. Например, у сорт а Длиннопло  дная после Ⅰ сро ка 

суммарн ая длина кор ней 1-го пор ядка соста вила 36,2 с м, а после Ⅱ сро ка- 

всего 3 3,2 см. Раз ница получ илась ровно 3 с м. У сорта Го лубое Верете но 

после Ⅰ сро ка черенко вания сумм арную длину р ассчитали в 27,0 с м, после Ⅱ 

сро ка- 24,0 с м. Разница по лучилась т акой же, к ак у сорта Д линноплодн ая, то 

ест ь 3 см. У сорт а Нимфа раз ница получ  илась очен ь маленько й 

относите льно двух пре дыдущих сорто в, равняетс я 0,5 см.  

Перейдем к в ысоте побе гов. Этот по казатель то же получилс я лучшим 

пр и Ⅰ сроке чере нкования. Н аиболее хоро шим себя по казал сорт 

Д линноплодн ая. После Ⅰ сро ка высота побе г этого сорт а составил а 17,9 см, а 

пр и Ⅱ сроке-1 3,4 см. На именее высо кими оказа лись побег и сорта Го лубое 

Верете но. После Ⅰ сро ка черенко вания высот а побега д  анного сорт а достигла 
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л ишь10,2 см, пос ле Ⅱ срока- 8,6 с м. Высота побе га сорта Н имфа при Ⅰ сро ке 

черенко вания сост авила 15,3 с м, при Ⅱ сро ке высота дост игла 9,8 с м.  

Анализируя эт и данные, с ледует сказ ать, что пр и Ⅰ сроке чере нкования 

резу льтаты получ ились лучше, че м при Ⅱ сро ке. Суммар ная длина кор ней 1-

го пор ядка всех сорто в после Ⅰ сро ка превышает су ммарную дл ину после Ⅱ 

сро ка черенко вания. Высот а побега также боль ше при пер вом сроке 

чере нкования.  
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4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФ ЕКТИВНОСТЬ В ЫРАЩИВАНИЯ 

С АЖЕНЦЕВ ЖИ МОЛОСТИ ЗЕ ЛЕНЫМИ ЧЕР ЕНКОВАНИЕМ 

 

Жимолость я вляется од ной из наибо лее перспе ктивных ку льтур для 

про мышленного с адоводства, о че  м свидетел ьствует неу клонный рост 

про изводства ее п лодов. 

Это первая и с амая рання я ягода сезо на, облада ющая высок ими 

пищевы ми качеств ами, высоко  й зимостой костью, усто йчивостью ц ветков к 

весе нним замороз кам, ежего дным плодо ношением. О на являетс я 

естестве нным и ком плексным ко нцентратом в итаминов и б  иологическ и 

активных ве ществ и от личается от носительно й неприхот ливостью к 

ус ловиям про израстания. 

Полученная н атуральная в ысоковитам инная проду кция будет 

с пособствов ать оздоро влению насе ления стра ны, развит ию произво дства 

высо ко ликвидн ых товарны х видов из делий в дру гие регион ы России. 

Экономическую эффе  ктивность р ассчитывают с це лью получе ния 

нагляд ных данных, чтоб  ы внедрить и пр именить изуч аемые способ  ы и их 

целесообр азность.  

Жимолость д ает продук цию сравните льно низкой себесто имости и 

обес печивает в ысокую приб ыль с един ицы площади. 

Выращивание се льскохозяйст венных кул  ьтур с наи меньшими 

з атратами то плива, тру да и получе ние стабил ьных высок их урожаев с 

в ысокими вкусо выми качест вами при н изкой себесто имости про дукции- все 

это я вляется неотъе млемым факторо м для возде лывания про дукции 

садо водства. 

Рассмотрим по казатели э кономическо й эффектив ности выра щивания 

са женцев жимо лости зеле ным черенко ванием в т аблице 4.1. 
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Таблица 4.1  

Экономическая эффе  ктивность в ыращивания с аженцев жи молости 

зе леным чере нкованием 

Сорта  Выход 

стан дартны

х чере нков 

с 1 г а, 

тыс.шт. 

Затраты 

на 1 г а, 

тыс.руб. 

Стоимость 

чере нков, 

тыс.руб. 

Чистый 

дохо д, 

тыс.руб. 

Рентабел

ьность, % 

Нимфа  3975,0 20000,0 23850,0 3850,0 19 

Длинноплодна

я  

5044,0 20000,0 30264,0 10264,0 51 

Голубое 

Верете но 

4007,0 20000,0 24042,0 4042,0 20 

НСР 0,5 1,31     

Экономическая эффективность выращивания саженцев путем зеленого 

черенкования показала, что самый большой чистый доход получен от сорта 

Длинноплодная, он составил 10264,0 тыс.руб. Наименьший чистый доход 

получился у сорта Нимфа- 3850,0 тыс.руб. чистый доход сорта Голубое 

Веретено достиг лишь до 4042 тыс.руб.  

Показатель рентабельности нам показал, что наиболее рентабельным 

оказался сорт Длинноплодная. Процент рентабельности этого сорта составил 

51. Наименее рентабельным является сорт Нимфа, рентабельность равна 

19%. Всего на 1% превзошел от сорта Нимфа сорт Голубое Веретено, то есть 

его рентабельность составила 20%.   

Исходя из вышеперечисленных данных, следует сказать, что самым 

рентабельным является производство зелеными черенками сорта 

Длинноплодная. 
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5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Охрана окружающей среды 

 

Основными среди различных факторов загрязнения окружающей нас 

среды в сельском хозяйстве являются загрязнение почв, водоемов остатками 

химических средств защиты, также засорение минеральными и 

органическими удобрениями и их остатками, местные загрязнения 

сельскохозяйственных площадей, большой ущерб землям при добыче нефти 

и строительных работах. 

Система по охране окружающей среда должна включать в себя не 

только охрану и правильное применение земельных ресурсов, воды, лесных 

ресурсов, пастбищ, но и фауны. Инновации в земледелии проводятся с 

появлением некоторых последствий, например: в биосфере накапливаются 

неразложившиеся остатки химических средств; качество 

сельскохозяйственной продукции все больше ухудшается; усиливается 

эрозия почв, из-за чего водоемы истощаются и загрязняются; падает число 

животных, в том числе полезных для сельского хозяйства. 

Главные методы решения глобальных проблем по отрицательному 

влиянию пестицидов на флору и фауну- это лимитирование и контроль за 

применением химических средств защиты на разнообразных частях 

агрономического ландшафта. У припасечных зон имеется 1 км от пасеки. 

Поля, которые прилегают к населенным пунктам, относятся к охранной зоне. 

В этой зоне запрещены какие-либо обработки с помощью авиации, а 

наземное опрыскивание применяется лишь в случаях острой необходимости, 

с частотой один раз в три года. Уменьшить отрицательно влияние 

пестицидов на растения и животных можно применив оптимальные нормы и 

режимы использования химических средств защиты, применение их в виде 
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гранул, местных обработок в центрах возникновения вредителей и болезней. 

Биологические средства защиты имеют огромный смысл в этом вопросе. 

 

5.2. Безопасность жизнедеятельности 

 

Что такое безопасность жизнедеятельности? Этот термин имеет 

несколько значений. Во-первых, оптимальное состояние окружающей 

человека среды, условий труда и обучения, питания и отдыха, при которых 

снижается вариант появления опасных причин, которые могут угрожать его 

жизни, здоровью и т.д. Во-вторых, это целая наука о безопасном содействии 

человека с окружающей его средой. В-третьих, учебный предмет, который 

изучают в школах и высших учебных заведениях. Предмет Безопасность 

жизнедеятельности (БЖ) формирует знания, навыки обеспечить себя 

безопасностью при действиях в чрезвычайных ситуациях. 

Главная цель этой науки- это защитить человека в технической сфере 

от опасного воздействия человеческого и естественного начала, а также 

создать комфортные и безопасные условия жизни. 

Негативные моменты со стороны человека нарушают естественную 

жизнь других людей, тем самым возникают различные плачевные 

последствия, которые в свою очередь приводят к аварийным или 

чрезвычайным ситуациям. В современном мире в данный момент все больше 

нарастает губительное влияние опасных природных явлений и процессов. 

Еще одной причиной их возникновения может являться быстрый рост 

населения в разных странах и регионах. С развитием технологий, человек 

вторгается в естественные ритмы природы, строит в ней новые инженерные 

системы, тем самым человечество создает новый усложненный комплекс, 

который включает технологическую сферу, дальнейшее развитие которой 

остается неизвестным. Эта неопределенность информации может привести к 

крупным аварийным ситуациям, катастрофам в энергетике, транспорте, а 

также может дойти до загрязнения всей биосферы высокотоксичными и 
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радиационными отходами промышленности, которые сильно угрожают 

жизни человечества. 
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6. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НА ПРОИЗВОДСТЕ 

 

С помощью знаний о физической культуре на производстве можно 

ускорить научно-технический прогресс, а также эффективность труда. По 

этой причине выпускник КГАУ, который освоил программу бакалавриата, 

обязан получить знания по применению способов и средств физической 

культуры, чтобы он смог обеспечить себя полноценной социальной и 

профессиональной жизнью. 

Основой основ физической культуры являются физические 

упражнения. Эти упражнения помогают совершенствовать жизненно важные 

функции организма, а также развивают двигательные качества и умения, 

которые иногда бывают необходимыми для профессиональной работы. По 

этой причине выделяют некоторые методы для развития способностей: 

-ударные дозированные движения в вынужденных позах; 

-выработка вращательных движений пальцев и кистей рук; 

-развитие статической и динамической выносливости мышц пальцев и 

кистей рук; 

-развитие ловкости рук, чувствительности кожи, мышц и суставов, 

глазомера; 

-развитие силы и статической выносливости позных мышц спины, 

живота и разгибателей бедра; 

-развитие точности усилий мышцами плечевого пояса. 

На производстве должны быть занятия по физической культуре, то есть 

разнообразные виды спорта. Занимаясь видами спорта, человек 

поддерживает собственной здоровье, психическое состояние и 

совершенствует свои физические навыки и умения. Если использовать 

физическую культуру с творческой точки зрения, то можно достичь 

жизненно важных и профессиональных целей каждого человека.  
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Сроки черенкования оказывают не сильное влияние на рост и 

развитие жимолости.  Также на процент укореняемости зеленых черенков. 

2. Разница в сроках черенкования относительно нарастания каллюса и 

корней существенна. При посадке во второй половине июня каллюс и корни 

нарастали в более краткие сроки. 

3. Рассматривая влияние сроков посадки черенков на их рост и 

развитие, следует сказать, что первый срок черенкования оказался 

благоприятным не всем сортам, которые приведены в данной работе. Рост и 

развитие черенков зависят от сорта.    

4. Учитывая, что первый срок посадки оказался более благоприятным 

для роста черенков, отметим, что черенки, высаженные в первой половине 

июня получили развитие лучше относительно после посадки во второй 

половине этого же месяца. Полученные саженцы при Ⅰ сроке черенкования 

выросли больше. 

5. Наиболее рентабельным показал себя сорт Длинноплодная, чья 

рентабельность составила 51 %. 

6. Наибольший чистый доход получили у сорта Длинноплодная, 10264 

тыс. руб. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

Для увеличения выхода посадочного материала жимолости синей 

рекомендую размножать зелеными черенками в период затухания роста 

побегов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ ОДНОФАКТОРНОГО ОПЫТА 

       

Культура: Жимолость      

Фактор А: Сорта жимолости     

Год исследований: 2018      

Градация фактора    3     

Исследуемый показатель:     Выход ст. черенков  тыс.шт/га 

Количество повторностей:     3    

Исполнитель: Петрова П.И.     

   Таблица данных   

Сорта жимолости   Повторность     Суммы Средние 

  1 2 3   V   

Нимфа 186,4 183,8 190,1  560,3 186,8 

Длинноплодная 193,5 191,2 200,7  585,4 192,7 

Голубое Веретено 182,7 195,7 192,9  571,3 193,5 

           

суммы Р 562,60 570,70 583,70   1717,0 190,8 

      1717,0 

       

 Таблица дисперсионного анализа    

Дисперсия Сумма 

квадр.  

отклонений 

Число степ. 

свободы 

Средний Fфакт F05 Достоверность 

  

квадрат, 

s2       

Общая 3701,81 8         

Повторностей 6,74 2         

Вариантов 3692,73 2 1846,37 3151,87 4,76 достоверно 

Остаток 2,34 4 0,59       

       

Обощенная ошибка опыта 0,44 %     

Ошибка разности средних 0,62 0     

НСР05 1,31 0     
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

по доращиванию зеленых черенков жимолости. Площадь 1 га.  

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
.)

 

физи
ческа

я 
един
ица 
(т, 

га) 

в 
этало
нных 

га 

марк
а 

тракт
ора 

с.-х. 
машин 

тракт
орис
тов 

с.-х. 
рабо
чих 

тракт
орис
тов 

с.-х. 
рабо
чих 

тракт
орис
тов 

с.-х. 
рабо
чих 

тракт
орис
тов 

с.-х. 
рабо
чих 

тракт
орис
тов 

с.-х. 
рабо
чих 

всего тракт
орис
тов 

с.-х. 
рабо
чих 

кол-
во 
(ц) 

Стои
мост

ь 
(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                  
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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 

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 

35
04
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 
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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 

– 582т
ыс. 
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 
выкопки  

– 582 
тыс. 
шт. 

– Вручную – 1 – – 464,8 – 3-15 – 209,2 – 265,2 265,2 – – – – 265,2 

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 

42,9 267,8
4 

4,27 41,0 3301,3
4 

Итого по карте – – 157,1 – – – – – 247,7 4839,
3 

– – 183,6
8 

2216,
3 

257,4 2809,
9 

3067,
3 

178,4 319,9
4 

17,07 164,3 3729,9
4 

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 

– – 192,8

6 

2327,

1 

270,3 2950,

4 

3220,

7 

187,3 335,9

4 

17,97 172,5 3916,4

4 
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