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Рисунок 47. Плоды элитной формы Маяк (10-06-6)  

 

ПОДАРОК КРАСНОЯРСКУ (3-06-2) 

 

Элитная форма получена в Горно-Алтайске путем опыления в 2006 г. сорта Алтайское 

пурпуровое смесью пыльцы колонновидных сортов. Авторы: С. А. Макаренко, З. С. Ящемская. 

Отобрана в 2010 г., в элиту выделена в 2016 г. 

Дерево полукарликовое с редкой компактной формой кроны (узкопирамидальная), 

диаметром 0,7 м. Крона редкая. Ветви прямые, редкие, отходят под углом 54–60о, направлены 

вверх. Кора гладкая, коричневая. Преобладающий тип плодовых образований: простые и сложные 

кольчатки, короткие плодовые прутики. 

Побеги толстые, коленчатые с округлым сечением, темно-коричневого цвета, 

сильноопушенные. Чечевички белесые, крупные, много. Генеративная почка удлиненная, 

опушенная. Листья очень крупные, продолговатые, форма широкояйцевидная, 

длиннозаостренные с винтообразной скрученной макушкой, темно-зеленой окраски, гладкие, 

матовые с нежной нервацией. Пластинка листа выпуклая, изогнута вниз, опушенность сильная. 
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Край листа крупно-, двояко-городчатый. Черешок длинный, толстый, опушенный с 

антоциановой окраской. 

Плоды крупные (высота 45, ширина 60 мм), обычно правильной округло-плоской формы, 

широкоребристые, слабобугорчатое. Средняя масса плодов 94 г, максимальная – 125 г (рисунок 48). 

Основная окраска зеленовато-белая (желтоватая), покровная – размытая розовая с темно-розовыми 

штрихами на 1/2 плода. Кожица гладкая, прочная, сухая, тусклая. Подкожные точки незаметные. 

Плодоножка средняя, толстая, косопоставленная с утолщением у основания или наплывом. Воронка 

мелкая, средней ширины, оржавленность слабая или отсутствует. Блюдце глубокое, средней ширины, 

бородчатое. Чашечка закрытая. Подчашечная трубка средняя, обычно котловидная. Сердечко 

среднее, репчатой формы. Семенные камеры закрытые или слабо приоткрытые. Мякоть белая, с 

розовыми прожилками, средней плотности, нежная, мелкозернистая, очень сочная.  

 

Рисунок 48. Плоды элитной формы Подарок Красноярску (3-06-2) 

 

Вкус хороший (4,2 балла), кисло-сладкий с сильным ароматом. В плодах содержится 11,3% 

сухих веществ, 8,9% сахаров, 0,8% кислоты, 4,6 мг/100 г витамина С. Съемная зрелость плодов 

наступает в конце третьей декады августа. Период потребления до 60–90 дней. 

Форма скороплодная, зимостойкая. В особо суровые зимы (2009/10 гг. продолжительные 
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морозные периоды) степень подмерзания 1,0 балла, подмерз прирост прошлого года. Полевая 

устойчивость к парше высокая. Съемная зрелость наступает в I–II декаде сентября, плоды 

хранятся до ноября.  

Достоинства: скороплодный, сравнительно зимостойкий высокоустойчивый к парше, 

крупные привлекательные плоды хорошего вкуса, осеннего срока созревания, 

продолжительность хранения требует дополнительного изучения. 

Недостатки: не выявлены. 

 

ЛУЧЕВОЕ (3-06-1) 

 

Элитная форма получена в Горно-Алтайске путем опыления в 2006 г. сорта Алтайское 

пурпуровое смесью пыльцы колонновидных сортов. Авторы: С. А. Макаренко, З. С. Ящемская. 

Отобрана в 2010 г., в элиту выделена в 2016 г. 

Дерево сдержанного роста с компактной (узкопирамидальной) формой кроны. В возрасте 

10 лет высота растений 2,5 м, диаметр кроны 0,5 м., расположение ветвей редкое. Ветви прямые 

отходят под углом более 45 º, направлены вверх. Тип плодоношения: преимущественно простые 

и сложные кольчатки с небольшой долей коротких плодовых прутиков. 

Побеги толстые, коленчатые с округлым сечением, коричневато-бурого цвета, 

сильноопушенные. Чечевички охристого цвета, крупные, много. Листья крупные, удлиненные, 

форма широкояйцевидная, коротко-заостренные, темно-зеленой окраски, морщинистые, 

матовые с нежной нервацией. Пластинка листа вогнутая, изогнута вниз, опушенность сильная. 

Край листа крупно-городчатый, волнистый. Черешок длинный, толстый, опушенный с 

антоциановой окраской. 

Плоды обычно плоско-округлой формы, средняя масса плодов 95 г, максимальная – 110 г. 

Плодоножка короткая, толстая, косопоставленная. Поверхность гладкая, широкоребристая. 

Воронка мелкая, тупоконическая, оржавленность слабая. Чашечка неопадающая, закрытая. Блюдце 

мелкое, бородчатое, узкое. Подчашечная трубка закрытая, длинная. Кожица тонкая, гладкая, 

прочная, слабомасленистая, тусклая. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная на большей 

части плода интенсивная размытая темно-красного цвета. Сердечко небольшое, репчатое. 

Семенные камеры мелкие, полуоткрытые. Семена средние, коричневые. Мякоть белая, средней 

плотности, мелкозернистая, сочная. Плоды хорошего кисло-сладкого вкуса (4,6 балла). Период 

потребления плодов 3 месяца. 

Форма скороплодная. Съемная зрелость наступает в первой декаде сентября, плоды 

хранятся до декабря. Зимостойкая. В особо суровые зимы (2009/10 г. продолжительные морозные 

периоды) степень подмерзания 1,5 балла, подмерзла однолетняя древесина. Полевая устойчивость 
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к парше высокая. 

Достоинства: скороплодный, сравнительно зимостойкий высокоустойчивый к парше, 

крупные привлекательные плоды хорошего вкуса, осеннего срока созревания. 

Недостатки: не выявлены. 

 

АВРОРА (3-06-8) 

 

Элитная форма осеннего срока созревания с зимним 

сроком потребления плодов, получена в г. Горно-Алтайске 

путем опыления сорта Алтайское пурпуровое смесью пыльцы 

колонновидных сортов. Авторы формы С. А. Макаренко, 

З. С. Ящемская. Отобрана в 2010 г., в элиту выделена в 2016 г. 

Дерево быстрорастущее до вступления в плодоношение, 

полукарликовое. В возрасте 10 лет высота растений 2,5 м, 

диаметр кроны 0,7 м. Форма кроны компактная 

(узкопирамидальная), расположение ветвей редкое. Ветви 

прямые отходят под углом более 45 º, направлены вверх 

(рисунок 49). Кора гладкая, зеленовато-коричневая. 

Преобладающий тип плодовых образований простые и сложные 

кольчатки. 

Побег толстый, коленчатый, округлый, 

сильноопушенный, красно-коричневый (бурый). Чечевичек 

много, крупные. Генеративная почка крупная, удлиненная, 

опушенная. Листья крупные, округлые, коротко-заостренные, 

темно-зеленые, гладкие, блестящие. Листовая пластинка 

вогнутая, слабо изогнута вниз, опушение сильное. Край листа 

крупно трояко-городчатый. Черешок длинный, толстый, 

опушенный, яркоокрашенный (с антоциановой окраской).  

 

 

Рисунок 49. Дерево элитной формы Аврора  

Плоды крупные (высота 45, ширина 60 мм), обычно правильной округло-плоской формы, 

широкоребристые, слабобугорчатые (рисунок 50). Средняя масса плодов 85 г, максимальная – 115 г. 

Основная окраска зеленовато-желтая, покровная – размытый бордовый румянец по всему плоду. 

Кожица гладкая, прочная, сухая, тусклая с пруином. Подкожные точки незаметные. Плодоножка 
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средняя, средней толщины, косопоставленная. Воронка средняя, средней ширины, 

оржавленность слабая или отсутствует. Блюдце среднее, средней ширины, бородчатое. Чашечка 

закрытая. Подчашечная трубка средняя закрытая, обычно мешковидная. Сердечко среднее, 

репчатой формы. Семенные камеры закрытые, центральная ось малая. Мякоть белая, средней 

плотности, нежная, мелкозернистая, очень сочная. Вкус освежающий, хороший (4,4 балла), 

кисло-сладкий с ароматом. В плодах содержится 12,1 % сухих веществ, 7,7 % сахаров, 1,07 % 

кислоты, 9,98 мг/100 г витамина С. Съемная зрелость плодов наступает в начале второй декады 

сентября. Период потребления до 140 дней. Форма зимостойкая. В особо суровые зимы 

(2009/10 гг. продолжительные морозные периоды) степень подмерзания 1,0 балла, подмерз 

прирост прошлого года. Полевая устойчивость к парше высокая.  

 

 

Рисунок 50. Плоды элитной формы Аврора (3-06-2) 

Достоинства сорта: скороплодный, сравнительно зимостойкий высокоустойчивый к 

парше, крупные привлекательные плоды хорошего вкуса, осеннего срока созревания. 

Недостатки: не выявлены. 
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9-87-4996 (Ермаковское горное × Орлик) 

 

Элитная форма осеннего срока созревания с позднезимним сроком потребления плодов 

получена в г. Горно-Алтайске путем скрещивания сорта Ермаковское горное с сортом Орлик. 

Авторы формы Н. В. Ермакова, И. П. Калинина, С. А. Макаренко, З. С. Ящемская. Отобрано в 

2004 г., в элиту выделена в 2009 г.  

Дерево быстрорастущее до вступления в плодоношение, со сдержанным ростом 

(естественный полукарлик). Форма кроны округлая, расположение ветвей редкое. Ветви прямые 

отходят под углом более 60 º, направлены вверх. Преобладающий тип плодовых образований 

простые и сложные кольчатки (спуровый тип). 

Побег средней толщины, коленчатый, округлый, сильноопушенный, красно-коричневый 

(бурый). Чечевичек мало, мелкие. Генеративная почка крупная, удлиненная, опушенная. Листья 

крупные, вытянутые, коротко-заостренные, темно-зеленые, гладкие, блестящие. Листовая пластинка 

вогнутая, слабоизогнута вниз, опушение сильное. Край листа двояко-городчатый, волнистый. 

Черешок длинный, средней толщины, опушенный.  

Плоды обычно правильной округло-плоской формы, гладкие. Средняя масса плодов 

65 г, максимальная – 80 г (рисунок 51). Основная окраска зеленовато-желтая, покровная – 

размытый красно-розовый румянец по всему плоду. Кожица гладкая, прочная, сухая, 

тусклая. Подкожные точки незаметные. Плодоножка средняя, средней толщины, 

косопоставленная. Воронка средняя, средней ширины, оржавленность слабая или 

отсутствует. Блюдце среднее, средней ширины, бородчатое. Чашечка закрытая. 

Подчашечная трубка средняя закрытая. Сердечко мелкое, репчатой формы. Семенные 

камеры закрытые, центральная ось малая.  

Мякоть белая, плотная, нежная, мелкозернистая, очень сочная. Вкус освежающий, 

хороший (4,6 балла), кисло-сладкий с ароматом. В плодах содержится 13,6 % сухих веществ, 

11,5 % сахаров, 0,54 % кислоты, 10,4 мг/100 г витамина С. Съемная зрелость плодов наступает 

во второй декаде сентября. Период потребления до 200 дней. 

Форма среднезимостойкая. В особо суровые зимы (2009/10 г. продолжительные 

морозные периоды) степень подмерзания 2,5 балла, подмерз прирост прошлого года. Полевая 

устойчивость к парше высокая. 

Достоинства сорта: скороплодный, сравнительно зимостойкий высокоустойчивый к 

парше, привлекательные плоды хорошего вкуса, осеннего срока созревания с продолжительным 

хранением плодов. 

Недостатки: средняя зимостойкость. 
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3-84-3607 (Горноалтайское × OR48T47) 

 

Элитная форма получена от скрещивания в 1984 г. сортов Горноалтайское и донора 

иммунитета OR48T47 (Rvi6). Авторы формы Н. В. Ермакова, И. П. Калинина, С. А. Макаренко, 

З. С. Ящемская. Отобрана в 2003 г., в элиту выделена в 2009 г. 

Дерево быстрорастущее, естественный полукарлик. Форма кроны округлая, 

расположение ветвей редкое, спурового типа плодоношения. Ветви прямые отходят под углом 

более 60 º, направлены вверх.  

Побег средней толщины, слабо коленчатый, округлый, опушенный, коричневый 

(бурый). Чечевичек мало, мелкие. Генеративная почка крупная, удлиненная, опушенная. Листья 

крупные, округлые, коротко-заостренные, темно-зеленые, гладкие. Листовая пластинка 

вогнутая, слабоизогнута вниз, опушение сильное. Край листа городчатый, волнистый. Черешок 

длинный, средний, опушенный.  

Плоды обычно правильной округло-плоской формы, гладкие. Средняя масса плодов 80 

г, максимальная – 110 г (рисунок 52). Основная окраска зеленовато-желтая, покровная – 

размытый бордовый румянец по всему плоду. Кожица гладкая, прочная, сухая, тусклая. 

Подкожные точки крупные, много заметные. Плодоножка короткая, средней толщины и 

толстая, косопоставленная. Воронка мелкая, средней ширины, оржавленность отсутствует. 

Блюдце среднее, широкое. Чашечка открытая. Подчашечная трубка средняя закрытая. Сердечко 

мелкое, репчатой формы. Семенные камеры закрытые, центральная ось малая. Мякоть белая, 

плотная, нежная, мелкозернистая, очень сочная, розовеющая к кожице. Вкус освежающий, 

хороший (4,1 балла), кисло-сладкий с ароматом. В плодах содержится 12,5 % сухих веществ, 

10,2 % сахаров, 0,72 % кислоты, 9,2 мг/100 г витамина С, пектина 1,6 %. Съемная зрелость 

плодов наступает во второй декаде сентября. Период потребления до 240 дней.  

Форма зимостойкая. В особо суровые зимы (2009/10 гг. продолжительные морозные 

периоды) степень подмерзания 2,0 балла, подмерз прирост прошлого года. Полевая 

устойчивость к парше высокая. 

Достоинства сорта: скороплодный, сравнительно зимостойкий высокоустойчивый к 

парше, привлекательные плоды хорошего вкуса, осеннего срока созревания с продолжительным 

хранением плодов. 

Недостатки: средняя зимостойкость. 
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Рисунок 51. Фото плодов элитной формы 9-87-4996 

 

 

Рисунок 52. Фото плодов элитной формы 3-84-3607 
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Отборная форма 10-03-256 

 
Отборная форма получена С. А. Макаренко, З. С. Ящемской от опыления элитной формы 

2-76-11281 с сортом Орлик. Отобрано в 2013 г. 

Дерево естественный карлик с округлой формой кроны и спуровым типом плодоношения. 

Зимостойкость и полевая устойчивость к парше высокая. 

Плоды крупные – 80 г, одномерные, округло усеченные. Основная окраска светло-зеленая, 

покровная розовый загар на солнечной стороне. Вкус хороший кисло-сладкий (4,2 балла). Мякоть 

белая, плотная, сочная Плоды хранятся до ноября. В плодах содержание сухих веществ 11,9 %, 

сахаров – 9,7 %, кислот – 0,47 %, витамина С – 8,2 мг/100 г, сумма пектиновых веществ 1,6 % 

(рисунок 53).  

Отборная форма скороплодная. Плодоношение регулярное, обильное. Срок созревания 

плодов осенний. Назначение плодов универсальное. Потребление в свежем виде и на переработку.  

Отборная форма 16-03-287 

 

Отборная форма получена С. А. Макаренко, З. С. Ящемской от опыления элитной 

формы 2-76-11281 с сортом Жигулевское. Отобрано в 2012 г. 

Дерево полукарликовое с округлой формой кроны и смешанным типом плодоношения. 

Зимостойкость и полевая устойчивость к парше высокая. 

Отборная форма скороплодная. Плодоношение регулярное, обильное. Срок созревания 

плодов осенний, потребления зимний.  

Плоды крупные – 86 г, одномерные, округло усеченные. Основная окраска зеленовато-

желтая, покровная розовый размытый румянец на 2/3 поверхности плода. Вкус хороший кисло-

сладкий (4,2 балла). Мякоть белая, средней плотности, сочная Плоды хранятся до января. В 

плодах содержание сухих веществ 12,1 %, сахаров – 9,8 %, кислот – 1,07 %, витамина С – 13,2 

мг/100 г, сумма пектиновых веществ 1,4 % (рисунок 54).  

Назначение плодов универсальное. Потребление в свежем виде и на переработку.  

 

Отборная форма 4-03-337 

 

Отборная форма получена С. А. Макаренко, З. С. Ящемской от опыления элитной 

формы 2-76-11281 с сортом Жигулевское. Отобрано в 2012 г. 

Дерево – естественный полукарлик с округлой формой кроны и спуровым типом 

плодоношения. Зимостойкость и полевая устойчивость к парше высокая. 
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Рисунок 53. Фото плодов отборной формы 10-03-256 

 

Рисунок 54. Фото плодов отборной формы 16-03-287 
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Отборная форма скороплодная. Плодоношение регулярное, обильное. Срок созревания плодов 

осенний, потребления зимний.  

Плоды крупные – 116 г, одномерные, округлые. Основная окраска зеленовато-желтая, 

покровная розовый размытый и штриховатый румянец по всему плоду. Вкус хороший кисло-

сладкий (4,6 балла). Мякоть белая с зелеными прожилками, плотная, сочная Плоды хранятся до 

февраля. В плодах содержание сухих веществ 12,1 %, сахаров – 9,2 %, кислот – 1,34 %, 

витамина С – 17,8 мг/100 г, сумма пектиновых веществ 2,0 % (рисунок 55). 

Назначение плодов универсальное. Потребление в свежем виде и на переработку. 

 

Отборная форма 6-03-213 

 

Отборная форма получена С. А. Макаренко, З. С. Ящемской от опыления элитной 

формы 2-76-11300 смесью пыльцы сортов Мезенское и Kvinti. Отобрана в 2013 г. 

Дерево – естественный полукарлик с округлой формой кроны и смешанным типом 

плодоношения. Зимостойкость и полевая устойчивость к парше высокая.  

Отборная форма скороплодная. Плодоношение регулярное, обильное. Срок созревания 

плодов осенний. 

Плоды средние – 65 г, одномерные, округлые. Основная окраска зеленовато-желтая, 

покровная розовый размытый и штриховатый румянец 1/2 поверхности плода. Вкус хороший 

кисло-сладкий (4,0 балла). Мякоть кремовая, средней плотности, сочная Плоды хранятся до 

ноября. В плодах содержание сухих веществ 11,2 %, сахаров – 9,2 %, кислот – 0,67 %, 

витамина С – 6,1 мг/100 г, сумма пектиновых веществ 2,3 % (рисунок 56). Назначение плодов 

универсальное. Потребление в свежем виде и на переработку. 

 

Отборная форма 6-03-207 

 

Отборная форма получена С. А. Макаренко, З. С. Ящемской от опыления элитной 

формы 2-76-11300 смесью пыльцы сортов Мезенское и Kvinti. Отобрана в 2010 г. 

Дерево – естественный полукарлик с округлой формой кроны и спуровым типом 

плодоношения. Зимостойкость и полевая устойчивость к парше высокая. 

Отборная форма скороплодная. Плодоношение регулярное, обильное. Срок созревания 

плодов осенний, потребления зимний. 

Плоды крупные – 87 г, одномерные, округлые. Основная окраска зеленовато-желтая, 

покровная розовый размытый и штриховатый румянец 1/2 поверхности плода. Вкус хороший 

кисло-сладкий (4,0 балла). Мякоть белая, плотная, сочная. Плоды хранятся до февраля.  
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Рисунок 55. Фото плодов отборной формы 4-03-337 

 

Рисунок 56. Фото плодов отборной формы 6-03-213 
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В плодах содержание сухих веществ 12,4 %, сахаров – 10,0 %, кислот – 0,94 %, витамина С – 4,9 

мг/100 г, сумма пектиновых веществ 1,6 % (рисунок 57).  

Назначение плодов универсальное. Потребление в свежем виде и на переработку. 

 

Отборная форма 2-03-360 

 

Отборная форма получена С. А. Макаренко, З. С. Ящемской от опыления элитной 

формы 2-76-11300 с сортом Фетовское. Отобрана в 2014 г. 

Дерево – естественный карлик с округлой формой кроны, преимущественно 

кольчаточным типом плодоношения. Зимостойкость и полевая устойчивость к парше высокая. 

Отборная форма скороплодная. Плодоношение регулярное, обильное. Срок созревания 

плодов летний.  

Плоды крупные – 82 г, одномерные, округлые. Основная окраска зеленовато-белая, 

покровная розовый размытый и штриховатый румянец 1/3 поверхности плода. Вкус хороший 

кисло-сладкий (4,0 балла). Мякоть белая, плотная, сочная. Плоды хранятся до 30 дней 

(рисунок 58). 

Назначение плодов универсальное. Потребление в свежем виде и на переработку. 

 

Отборная форма 2-03-350 

 

Отборная форма получена С. А. Макаренко, З. С. Ящемской от опыления элитной 

формы 2-76-11300 с сортом Фетовское. Отобрана в 2014 г. 

Дерево среднерослое с округлой формой кроны и смешанным типом плодоношения. 

Зимостойкость и полевая устойчивость к парше высокая. 

Отборная форма скороплодная. Плодоношение регулярное, обильное. Срок созревания 

плодов осенний, потребления зимний.  

Плоды крупные – 87 г, одномерные, округлые (рисунок 59). Основная окраска 

зеленовато-желтая, покровная розовый размытый и штриховатый румянец ½ поверхности 

плода. Вкус хороший кисло-сладкий (4,0 балла). Мякоть белая, плотная, сочная. Плоды 

хранятся до февраля.  

В плодах содержание сухих веществ 12,5 %, сахаров – 10,8 %, кислот – 0,54 %, витамина 

С – 8,2 мг/100 г, сумма пектиновых веществ 1,5 %. 

Назначение плодов универсальное. Потребление в свежем виде и на переработку. 
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Рисунок 57. Фото плодов отборной формы 6-03-207 

 

Рисунок 58. Фото плодов отборной формы 2-03-360 
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Рисунок 59. Фото плодов отборной формы 2-03-350 

 

7.3. Экономическая эффективность возделывания сортов яблони в низкогорье Алтая 

 

 

В условиях сложной геополитической ситуации и объявленной политики 

импортозамещения развитие промышленного садоводства на Алтае, в том числе производство 

плодов яблони, является одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства. 

Для этого имеются все предпосылки и, прежде всего, богатый сортимент плодовых и ягодных 

культур. 

Основа формирования доходности специализированного садоводческого предприятия 

складывается и во многом зависит от выбора сорта плодовых и ягодных культур. Для ведения 

садоводства в Сибири особенно важна адаптивность сорта к неблагоприятным условиям зимне-

весеннего периода и распространенным болезням.  

Яблоня – это многолетняя плодовая культура, требующая значительных капитальных 
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вложений. Неверный выбор сорта при создании яблоневого сада может привести не только к 

низкой рентабельности садоводства, но и к необоснованному вложению инвестиций. 

Применение сорта с приемлемой для соответствующих условий возделывания 

зимостойкостью в садоводстве оказывает значительное влияние на конечный результат.  

В настоящее время невозможно получать высокие и устойчивые урожаи, достаточную 

прибыль для ведения расширенного воспроизводства многолетних насаждений и 

конкурентоспособную продукцию без применения интенсивных приемов возделывания 

плодовых и ягодных культур. Одним из таких основных приемов является использование 

скороплодных высокоурожайных зимостойких сортов. В связи с этим изучение новых 

зимостойких сортов яблони и влияние их использования на экономическую эффективность 

производства продукции садоводства крайне важно. Например от того, какой сорт будет 

выбран для закладки насаждений яблони, зависит успех производства продукции в 

последующие десять-пятнадцать лет. 

В расчетах экономической эффективности мы опирались на среднюю урожайность 

яблони, рассчитанную за период эксплуатационного возраста насаждений – от момента 

вступления деревьев в плодоношение до возраста, когда производство плодов на данном 

участке сада не имеет экономической целесообразности (таблица 55). Цена реализации 

учитывает качественную характеристику каждого сорта (размер плода, вкусовые качества и 

т.д.). В зависимости от года посадки или года проведения прививки в крону оценка проводена 

по четырем группам опытов.  

В результате исследований установлено, что на участке, заложенном в 1976 г., 

наибольшая экономическая эффективность получена при возделывании сорта яблони Феникс 

алтайский. При реализации плодов данного сорта получена максимальная прибыль. Значение 

обобщающего показателя экономической эффективности, уровня рентабельности производства, 

также максимально.  

Ниже представлены показатели экономической эффективности и более высокие 

производственная себестоимость и трудоемкость при производстве плодов сорта Новость 

Алтая. Показатели экономической эффективности у данных сортов обусловлены, прежде всего, 

повышенной ценой реализации, обусловленной показателями качества плодов и увеличенным 

периодом реализации. 

 



      

 

272

Таблица 55 – Экономическая эффективность производства плодов яблони 
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Год посадки – 1976
Горноалтайское – к 11,8 26 24,77 60,65 1,23 5,0 105,0
Новость Алтая 8,7 40 30,50 68,99 9,50 31,1 131,1
Осенняя радость Алтая 8,4 30 30,00 64,44 0,00 0,0 100,0
Сувенир Алтая 5,6 40 33,66 44,56 6,34 18,8 118,8
Феникс алтайский 11,4 40 25,24 61,41 14,76 58,5 158,5

Год посадки – 1980
Феникс алтайский – к 10,0 40 31,01 79,96 8,99 29,0 129,0
Алтайское пурпуровое 10,9 40 27,69 71,43 12,31 44,5 180,6
Шафран алтайский 3,5 30 57,39 92,81 -27,39 - 52,3

Год посадки – 1988
Горноалтайское - к 12,8 26 23,36 59,92 2,64 11,3 111,3
Сурхурай 13,5 40 22,74 59,48 17,26 75,9 175,9

Прививка в крону скелетообразователя в 1996 году 
Алтайское пурпуровое - к 10,3 40 26,27 62,02 13,73 52,3 190,3
Баяна 12,3 40 22,06 52,28 17,94 81,3 181,3
Горный синап 12,3 50 22,06 52,28 27,94 126,7 126,7
Поклон Шукшину 11,6 40 22,41 52,40 17,59 78,5 178,5
Толунай 16,8 40 17,53 44,54 22,47 128,2 128,2
Шушенское 11,8 30 22,65 53,07 7,35 32,5 132,5

 

В группе сортов, посаженных в 1980 г., наиболее эффективным является сорт с 

высокими количественными и качественными показателями урожая – Алтайское пурпуровое. 

Производство плодов сорта Шафран алтайский с низкой урожайность убыточено.  

При проведении экономической оценки насаждений яблони, заложенных в 1988 г., 

наибольшие значения показателей эффективности получены у сорта Сурхурай с плодами 

осеннего срока созревания плодов. 

В группе сортов, привитых в крону скелетообразователя в 1996 г., все сорта 

высокорентабельные. Это определяется высокой урожайностью и ценой реализации, поскольку 

все сорта, в том числе и сорт Шушенское имеют повышенное качество плодов.  

Сорта Горноалтайское во всех исследуемых группах и Осенняя радость Алтая имеют 

низкие стоимостные показатели эффективности, что связано с низкой массой плодов. Однако 

полученное значение рентабельности может указывать на возможность использования плодов 

данного сорта в качестве сырья для переработки, прибавочная стоимость которой обеспечит 

при высоких показателях содержания полезных веществ в плодах достаточную для ведения 

интенсивного расширенного воспроизводства рентабельность конечной продукции. 
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Таким образом, сорта с рейнтабельностью более 20% Алтайское пурпуровое, Баяна, 

Горный синап, Поклон Шукшину, Сурхурай, Толунай и Шушенское, имеют высокие 

показатели экономической эффективности и, могут быть рекомендованы для использования в 

промышленном садоводстве для реализации в свежем виде в период уборки урожая и после 

использования плодохранилищ вне сезона, а также в качестве сырья для продуктов 

переработки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

1. Планомерное совершенствование сортиментя яблони в низкогорье Алтая возможно 

путем создания новых сортов методом географически отдаленных насыщающих и реципрокных 

скрещиваний. На основе обобщения результатов оценки генофонда яблони, определения 

частоты встречаемости признаков, выделения источников и доноров ценных свойств, анализа 

результатов межсортовых и отдаленных скрещиваний, выделения новых генотипов 

усовершенствованы научные основы селекции яблони в низкогорье Алтая, созданы новые 

адаптивные, урожайные, регулярно плодоносящие сорта с повышенным качеством плодов. 

Полученные результаты могут использовать селекционеры Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

2. Оценка генофонда яблони в низкогорье Алтая свидетельствует о том, что местные 

сорта превосходят все интродуцированные сортообразцы по адаптивности к условиям зимнего 

периода и устойчивости к парше, продуктивности, а сорта уральской и сибирской селекции и 

по и качеству плодов. 

3. В критические зимние периоды в полевых условиях выделены доноры и 

перспективные сортообразцы яблони для селекции на высокую зимостойкость, которые 

способны выдерживать без или с обратимыми повреждениями понижение температуры до -

41 °С в начале зимы (I компонент), до -46 °С в середине зимы (II компонент) и до -35 °С в конце 

зимнего периода (IV компонент).  

Установлено, что в каждом последующем поколении от насыщающих скрещиваний 

зимостойкость снижается с 68 до 15 %, но возможно выщепление сеянцев по зимостойкости, не 

уступающие, а некоторые и превышающие лучшую родительскую форму, что подтверждает 

возможность получения генотипов, сочетающих высокую зимостойкость с другими 

хозяйственно-ценными признаками. Доказана перспективность насыщающих F2 × M.×domestica, 

F3 × M.×domestica и реципрокных скрещиваний алтайских сортов и перспективных гибридов 

F2×F3, F3×F2, F3×F3 для создания зимостойких, сравнительно крупноплодных сортов с хорошим 

вкусом плодов. 

4. Целенаправленный отбор в ряде последующих поколений сортов и форм с высокой 

полевой устойчивостью к парше позволяет эффективно вести селекцию яблони на признак. Доля 

гибридов с полевой устойчивостью к парше составляет до 91 % в полевых условиях и от 61 до 88 %. 

на провокационном фоне Получены сорта, выделены доноры и источники с полигенной 

устойчивостью к парше.  

Доказана высокая эффективность привлечения в селекцию гетерозиготных доноров 

иммунитета к парше. Повышенный (от 59 до 99 %) выход устойчивых к парше гибридов 

достигается в комбинациях устойчивых к парше сортообразцов M. baccata 1/1, M. baccata 
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23/5, Алтайское пурпуровое, Баяна, Горноалтайское, Зимний шафран, Золотая тайга, Нежное 

забайкальское, Толунай, 3-84-3607, M. baccata 23/2, Пепинка алтайская с гетерозиготными 

донорами иммунитета Rvi6: Свежесть, Максат, Заман, Болотовское, Первоуральская, Florina, 

Redfree, Prima, 30-47-88 (4х); Rvi5: 4-95-2, 6-95-1, 7-95-10; (Rvi6 + Rvi17): 12-82-1816.  

5. Привлечение в селекционный процесс исходных форм со сдержанным ростом и 

независимое наследование признаков адаптивности позволило получить среднерослые и со 

сдержанным ростом сорта, генотипы с карликовой, полукарликовой и средней силой роста, 

преимущественно кольчаточным типом плодоношения и компактной формой кроны. В 

комбинациях скрещивания сортов Алтайское пурпуровое × (Арбат + Джин + КВ-86 + КВ-87 + 

КВ-89) и Толунай × (Арбат + Джин + КВ-86 + КВ-87 + КВ-89) выделены зимостойкие формы, 

устойчивых к парше, с компактной формой кроны и повышенным качеством плодов.  

6. Последовательное привлечение скороплодных исходных форм (F1, F2, F3, Malus baccata) 

позволило создать гибридный фонд со средним возрастом вступления в плодоношение 7,2–9,7 лет 

и выделить скороплодные сорта. По сроку вступления в плодоношение гибридов в насыщающих 

скрещиваниях и от скрещивания сортообразцов алтайской селекции различий не выявлено.  

7. Привлечение в гибридизацию урожайных сортов полукультурок и сортов 

M.×domestica позволило создать регулярно плодоносящие сорта со средней урожайностью 

10,3–16,8 т/га. Источниками высокой урожайности и стабильного плодоношения являются 

сортообразцы со средней урожайностью 10,0 т/га и более или 23,0–24,0 кг с одного дерева: 

Алтайское пурпуровое, Алтайское раннее, Баяна, Горноалтайское, Горный синап, Ермаковское 

горное, Пепинка алтайская, Толунай, Феникс алтайский, Шушенское, 1-63-1046, 1-63-4909, 4-65-

7869, 2-76-11281, 2-76-11300, 3-84-3607, 9-87-4996. 

8. В наследовании массы плодов у гибридов в насыщающих скрещиваниях F2, F3, F4 

выявлено значительно ослабление влияние генотипа M. baccata, а часть гибридов имеет плоды 

крупнее, чем исходные формы. В селекции на массу плодов перспективны реципрокные 

скрещивания алтайских и сибирских сортообразцов (F2 × F3, F2 × Со, F3 × F2, F3 × F3, F3 × Со, Со 

× F2, Со × F3), которые по массе плодов занимают промежуточное положение между вторым и 

третьим поколением сибирской ягодной яблони. Гетерозиготность исходных форм 

обеспечивает выщепление гибридов со средней массой плодов до 155 г. 

9. При отборе на хороший вкус плодов наиболее результативными являются 

насыщающие скрещивания F2 × M.×domestica и F3 × M.×domestica, с возрастанием доли 

гибридов с очень хорошим вкусом от единичных до 8 % в F4, среди которых выделены сорта 

Горный синап, Поклон Шукшину и Шушенское и более 130 отборных и элитных форм с плодами 

хорошего и очень хорошего вкуса. Реципрокные скрещивания алтайских и сибирских  
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сортообразцов по вкусу плодов занимают промежуточное положение между F2 и F4 с долей 

гибридов с очень хорошим вкусом от 2 до 9 %. В группах скрещивания между сортами НИИСС 

получены сорта Баяна, Ермаковское горное, Сурхурай, среди сеянцев от свободного опыления – 

сорт Толунай и более 80 элитных и перспективных форм.  

10. Полигибридное происхождение сортов алтайское селекции позволяет выделять в 

гибридном потомстве сортообразцы с плодами ультрараннего, осеннего и зимнего срока 

созревания плодов в сочетание с высокой адаптивностью, компактной формой кроны, а также 

собственные источники продолжительного периода хранения плодов с комплексом других 

хозяйственно полезных признаков. 

11. Для идентификации триплоидных сеянцев на ранних этапах онтогенеза внутри 

гибридной популяции гетероплоидных скрещиваний рекомендуем экспресс-метод основанный 

на сопряженности тройного набора хромосом и комплекса морфологических признаков: 

толщина листа / индекс листа / степень культурности.  

12. По результатам генетического анализа гибридного фонда изучена способность 

исходных форм в передаче гибридному потомству хозяйственно-биологических признаков, а 

также выделены и рекомендованы источники и доноры. 

13. Созданы новые высокопродуктивные сорта, элитные и отборные формы, которые 

характеризуются высокой зимостойкостью в критические зимние периоды, устойчивостью к 

парше, сдержанным, карликовым и полукарликовым ростом преимущественно с кольчаточным 

типом плодоношения, компактной формой кроны, повышенным качеством и биохимическим 

составом плодов. В низкогорье Алтая экономически эффективно возделывание сортов яблони с 

массой плодов более 60 г. Рентабельность возделывания сортов составляет от 52,3 (Алтайское 

пурпуровое) до 128,2 % (Толунай). 

 

 

Рекомендации производству и селекционерам 

 

1. В селекции на зимостойкость необходимо учитывать филогению и климатические 

условия формирования генотипа исходной материнской формы. В насыщающие и особенно 

межсортовые скрещивания желательно привлекать адаптивные сортообразцы с повышенным 

качеством плодов. 

2.  В селекцию сортов с высокой устойчивостью к парше в качестве материнских исходных 

форм необходимо привлекать только высокоустойчивые сортообразцы. В процессе превентивной 

селекции возможно привлечение высокозимостойких форм, но недостаточно устойчивых к парше. В 

качестве источников полевой (полигенной) устойчивости к парше рекомендуем использовать 
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материнские исходные формы Malus baccata 1/1, Malus baccata 23/2, Malus baccata 23/5, Алтайское 

пурпуровое, Алтайское багряное, Баяна, Горноалтайское, Зимний шафран, Золотая тайга, Нежное 

забайкальское, Пепинка алтайская, Сувенир Алтая, Толунай, Со-81-907, 3-84-3607, 9-87-4996, а также 

отцовские – Ароматное, Апорт АС, Белорусский синап, Баяна, Восход, Жаркын, Маки Победы, 

Наследница юга, Память есаулу, Салют Крыму, Талида, Фея, Braeburn, Golden B, 25-37-45 (4х), 

гетерозиготные доноры иммунитета Rvi6: Свежесть, Максат, Заман, Болотовское, Первоуральская, 

Florina, Redfree, Prima, 30-47-88 (4х); Rvi 5: 4-95-2, 6-95-1, 7-95-10; (Rvi 6 + Rvi17): 12-82-1816.  

3. В селекции на различные признаки и их комплекс рекомендуем доноры и источники: 

– сдержанный рост дерева, кольчаточный тип плодоношения, полевая устойчивость к 

парше – Ермаковское горное, Горный синап, Золотая тайга, Толунай, Шушенское, Феникс 

алтайский, 2-76-11281, 2-76-11300, 3-84-3607, 9-87-4996, 7-95-4;  

– сдержанный рост дерева, компактная форма кроны, кольчаточный тип плодоношения, 

устойчивость к парше и повышенное качество плодов –  Восток (10-06-9), Маяк (10-06-6), 

Лучевое (3-06-1), Подарок Красноярску (3-06-2), Аврора (3-06-8), Исток (3-06-4);  

– сдержанный рост дерева с компактной формой кроны, кольчаточный тип плодоношения, 

высокая зимостойкость и короткий период вегетации – Маяк (10-06-6), Со-06-к1, Со-07-933, 32-26; 

– скороплодность – Алтайский голубок, Алтайское пурпуровое, Баяна, Горный синап, 

Ермаковское горное, Пепинка алтайская, Татанаковское, Толунай и элитные формы 11-61-295, Со-

61-632, 4-65-6562, 4-65-7823, 4-65-7869, 4-65-7890, 2-76-11281, 2-76-11300; 

– масса плодов – Алтайское пурпуровое, Горноалтайское, Горный синап, Ермаковское 

горное, Пепинка алтайская, Толунай, Феникс алтайский и элитные формы 11-61-295, 1-63-4909, 

4-65-7823, 4-65-7869, 4-65-7890, 2-76-11281, Со-81-907; 

– вкус плодов – Алтайское пурпуровое, Баяна, Горный синап, Ермаковское горное, 

Толунай, Феникс алтайский; 

– яркая сплошная покровная окраска плодов – Алтайский голубок, Алтайское 

крапчатое, Алтайское пурпуровое, Алтайское юбилейное, Горноалтайское, Пепинка алтайская 

и элитные формы 11-61-295, 4-65-7823, 4-65-6562, 4-65-7869, 4-65-7890, 2-76-11300. 

4. В селекции на полиплоидном уровне для идентификации триплоидных генотипов 

на ранних этапах онтогенеза использовать экспресс-метод основанный на сопряженности 

триплоидного набора хромосом и морфологических признаков. 

5. Для промышленного и любительского садоводства рекомендуем ускоренное 

размножение и возделывание сортов с высокой экономической эффективностью Алтайское 

пурпуровое, Баяна, Горный синап, Сурхурай, Поклон Шукшину, Толунай и широкое 

конкурсное и производственное испытание перспективных элитных форм Аврора (3-06-8),  
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Восток (10-06-9), Исток (10-0604), Лучевое (3-06-10), Маяк (10-06-6), Подарок Красноярску (3-

06-2) и отборных форм яблони адаптивные к абиотическим и биотическим условиям Сибири. 
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Список сокращений 

 

 

АПЯОС – Алтайская плодово-ягодная опытная станция; 

ВНИИР (ВИР) – Всероссийский НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова; 

ВНИИГиСПР – Всероссийский НИИ генетики и селекции плодовых растений;  

ВНИИСПК – Всероссийский НИИ селекции плодовых культур; 

ВСТИСП – Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и 

питомниководства; 

ГНУ – государственное научное учреждение; 

ГУСП – государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие; 

ДОС ВИР – Дальневосточная опытная станция ВНИИР им. Н.И. Вавилова 

НЗПЯОС – Новосибирская зональная плодово-ягодная опытная станция 

НИИ – научно-исследовательский институт 

НИИСС им. М. А. Лисавенко – НИИ садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко 

НИР – научно-исследовательская работа 

НСР – наименьшая существенная разница 

ОПХ – опытно-производственное хозяйство 

ПЯОС – плодово-ягодная опытная станция 

РАМН – Российская академия медицинских наук 

СКЗНИИСиВ – Северо-Кавказский НИИ садоводства и виноградарства 

Со – свободное опыление 

СО РАН – Сибирское отделение Российской Академии наук 

СО РАСХН – Сибирское региональное отделение Российской Академии сельскохозяйственных 

наук 

СССС – Свердловская селекционная станция садоводства  

ФАНО – Федеральное агентство научных организаций 

ФГБНУ – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие 

ЮУНИИСК (ЮНИИПОК) – Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и 

картофелеводства 
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