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ПредиСлоВие
Предлагаемая читателю книга написана по материалам 35-летних 

научных исследований, выполненных на кокинском опорном пункте 
всТИсП под руководством член-корреспондента РасХН казакова 
И.в. – автора и основного соавтора первых отечественных сортов 
малины ремонтантного типа.

Монография отличается высокой степенью новизны. Новаторс-
тво авторов проявляется не только в разработке принципиально 
нового направления в отечественной селекции малины и создании 
уникальных ремонтантных сортов, но и в раскрытии стратегии их 
совершенствования на основе межвидовой гибридизации. Именно на 
этой генетической основе созданы ремонтантные сорта, не имеющие 
аналогов в мировой селекции. Лучшие из этих сортов (Бабье лето-2, 
Геракл, Бриллиантовая, Брянское диво, оранжевое чудо и др.) от-
личаются рекордной урожайностью (18–25 т/га), крупноплодностью 
(масса ягоды до 10–15 г) и высокой адаптивностью. Технология их 
возделывания низкозатратна и экологически безопасна. созданные 
сорта и уникальные доноры хозяйственно-ценных признаков откры-
вают новую страницу в отечественной селекции малины, расширяют 
ареал экологически обоснованного и экономически выгодного воз-
делывания этой культуры.

авторам монографии удалось органично объединить в единое 
целое селекционные, агроэкологические и технологические аспекты 
культуры ремонтантной малины. выполненные исследования пол-
ностью вписываются в современную стратегию адаптивной биоло-
гизации растениеводства.

высокая и стабильная урожайность новых сортов, низкозатрат-
ная и экологически безопасная технология их возделывания создают 
реальные предпосылки для успешного выращивания ремонтантной 
малины как в промышленном, так и в любительском садоводстве 
России.

Руководитель селекционного центра по плодовым
культурам в ЦЧо РФ, академик РасХН, 
заслуженный деятель науки РсФсР  Е.Н. седов

Директор вНИИ генетики и селекции
плодовых растений им. И.в. Мичурина,  
академик РасХН  Н.И. савельев
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ВВедение
Малина – одна из наиболее ценных ягодных культур. Её плоды 

обладают уникальными питательными и лечебными свойствами, 
и неслучайно современная медицина считает их эликсиром здо-
ровья и творческого долголетия человека.

в мире, по статистике Фао, к началу 21-го века выращивалось 
около 300 тыс. т ягод малины в год (Pieniazka, 1995). основное 
товарное производство ягод сосредоточено в странах Западной 
Европы (сербия, Польша, Германия, венгрия, великобритания 
и др.) – 48,4 %; 39,6 % – приходится на долю России, Белорус-
сии, Украины и других стран бывшего сссР; 10,4 % ягод малины 
производят сШа и канада; 1,6 % – Новая Зеландия, австралия, 
аргентина и Чили (Danek, 1995; Бускене, 1999).

в России малину возделывают с незапамятных времен за 
превосходный вкус и лечебно-диетические качества её ягод. в 
зависимости от сорта и условий выращивания в плодах малины 
содержится 7 – 11 % сахаров, среди которых преобладают хоро-
шо усвояемые фруктоза и глюкоза, 0,5 – 0,8 % белка, 0,6 – 0,9 % 
пектина, 1,2 – 2,3 % органических кислот. органические кисло-
ты малины (яблочная, лимонная, винная и другие) способству-
ют лучшему перевариванию пищи, особенно полезны при низ-
кой кислотности желудочного сока. кроме того, они губительно 
действуют на микроорганизмы, вызывающие кишечные инфек-
ции. особое место среди органических кислот малины занимает 
салициловая кислота. она обладает бактерицидными свойствами 
и используется как потогонное, жаропонижающее и обезболива-
ющее средство. Потогонные свойства малины полезны больным 
гипертонией, так как с потом удаляется значительное количество 
солей и снижается артериальное давление. Ягоды малины богаты 
клетчаткой (4,8 – 5,1 %), которая стимулирует работу кишечника 
и способствует выведению холестерина из организма. Благопри-
ятно влияют на пищеварение и пектиновые вещества. Ценной 
составной частью плодов малины являются такие биологически 
активные вещества, как аскорбиновая кислота (до 50 мг), кате-
хины (до 80 мг), антоцианы (100 – 250 мг), витамины в9, в12, Е 
и другие. Из минеральных соединений в малине довольно много 
железа (1200 мг), цинка (200 мг), меди (170 мг) и марганца (210 
мг на 100 г сырого продукта).
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Несостоятельным является мнение, встречающееся иногда в ли-
тературе, что ягоды малины из-за повышенного содержания в них 
пуринов способствуют заболеванию подагрой. специальные иссле-
дования показали, что пуринов в малине очень мало (6 – 12 мг%). 
Ломтик ливерной колбасы или кусочек печенки дают пуринов в не-
сколько раз больше, чем килограмм ягод малины (вигоров, 1976).

Благодаря богатому биохимическому составу плоды малины 
успешно используются для профилактики и лечения сердечно-
сосудистых, желудочных, простудных и других заболеваний. они 
являются хорошим отрезвляющим средством при алкогольном 
опьянении. в ягодах малины содержатся вещества, регулирую-
щие функции щитовидной и предстательной желез; восточная 
медицина издавна использует малину при лечении бесплодия, 
полового бессилия, неврастении и других болезней. в плодах ма-
лины обнаружено особое лечебное вещество – бета-ситостерин, 
которое предупреждает отложение холестерина в стенках сосудов 
и, следовательно, возникновение склероза. По содержанию бета-
ситостерина малина уступает только плодам облепихи. Доказано 
высокое кроветворное влияние ее ягод, предупреждающее лейке-
мию (белокровие).

выявлены высокая антиокислительная способность и анти-
канцерогенные свойства плодов малины, что связано с высо-
ким содержанием в них фенолов и флавоноидов (Weber, Hai Liu, 
2001). Установлено, что по уровню антиоксидантов (антоцианов, 
фенолов, элладжиковой кислоты) малина превосходит большинс-
тво плодовых и ягодных культур, включая чернику, бруснику и 
голубику, получивших признание на мировом рынке именно за 
эти свои свойства (Moyer et al., 2002).

Малина меньше других ягодных культур накапливает в плодах 
наиболее опасные экотоксиканты (тяжёлые металлы, радионук-
лиды, гербициды и др.), что особенно важно для районов с небла-
гополучной экологией.

Ягоды малины служат ценным сырьем для пищевой и конди-
терской промышленности. Из них готовят высококачественные 
джемы, компоты, варенье, натуральные соки, наливки. Малино-
вый сок – основной компонент знаменитого «Рижского бальза-
ма». Ягоды широко используют для сушки и замораживания. По-
купательский спрос на ягоды малины практически не ограничен.
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Целебными свойствами обладают не только ягоды малины, но 
и другие органы растения (листья, соцветия, стебель, корни). в 
листьях малины, например, содержание витамина с в 8 – 10 раз 
выше, чем в ягодах. Неслучайно поэтому широкое использование 
в народной медицине различных отваров из листьев, соцветий и 
других частей растений при лечении ряда заболеваний.

Малина – отличное медоносное растение. По нектаропроиз-
водительности она превосходит все ягодные культуры. в каждом 
цветке малины накапливается 16 – 28 мг нектара, что обеспечива-
ет получение до 100 – 120 кг мёда с 1 га насаждений. Закладывая 
плантации малины сортами с разным сроком созревания урожая, 
можно обеспечить медосбор в течение 2,5 – 3 месяцев, в том чис-
ле и в позднеосенний период на ремонтантных растениях.

Малина – скороплодная и урожайная культура. Урожайность 
лучших её сортов может достигать 12 – 15 т ягод с гектара и бо-
лее. однако в производственных условиях такие результаты по-
лучают крайне редко. Это связано не только с низким уровнем 
агротехники, но и с недостаточной адаптацией существующих 
сортов к неблагоприятным факторам внешней среды (подмерза-
ние растений в экстремальные зимы, снижение продуктивности в 
жаркие, засушливые сезоны вегетации, повреждение вредителя-
ми и болезнями и др.). кроме того, возделывание малины сопря-
жено с высокими трудовыми и энергетическими затратами. На 1 
га её плодоносящих насаждений расходуют до 450 – 500 чел.-дн. 
ручного труда. Перечисленные факторы сдерживают расширение 
площади под малиной и ограничивают производство её ягод. в 
связи с этим актуальной задачей селекции малины является вы-
ведение сортов с надёжной экологической адаптацией, высоким 
уровнем хозяйственно-ценных признаков, пригодных к низкозат-
ратным технологиям возделывания.

На кокинском опорном пункте всероссийского селекционно-
технологического института садоводства и питомниководства 
(Брянская область) разработано принципиально новое направ-
ление в отечественной селекции малины – создание сортов ре-
монтантного типа, плодоносящих на однолетних побегах в конце 
лета, начале осени. Здесь начиная с 70-х годов прошлого столетия 
сделана хозяйственно-биологическая и селекционная оценка бо-
лее 300 межвидовых ремонтантных форм и на этой генетической 
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основе получено свыше 250 тысяч сеянцев от контролируемых 
скрещиваний, свободного опыления и инбридинга. Практичес-
ким результатом выполненных исследований является создание 
более 20 первых отечественных сортов малины ремонтантного 
типа, из которых 8 включены в Госреестр селекционных дости-
жений, допущенных к использованию, остальные проходят госу-
дарственное и производственное испытание. сорта отличаются 
крупноплодностью (до 8 – 12 г), высокой и стабильной урожай-
ностью (до 20 – 25 т/га), экологической адаптивностью, техно-
логия их выращивания низкозатратна и экологически безопасна. 
возделывание ремонтантных сортов с ежегодным подзимним 
скашиванием надземной части растений и полным отказом от ис-
пользования пестицидов обеспечивает им эколого-технологичес-
кую и экономическую привлекательность.

внедрение новых ремонтантных сортов малины в отечествен-
ное садоводство, несомненно, будет способствовать поднятию 
уровня круглогодичного потребления ягодной продукции – важ-
нейшего условия повышения качества и продолжительности жиз-
ни населения нашей страны.

основу настоящей книги составляют результаты 35-летних 
исследований авторов по созданию первых отечественных сортов 
малины ремонтантного типа, выполненных на кокинском опор-
ном пункте всТИсП. Показана перспективность создания эколо-
гически адаптивных высокоурожайных сортов на основе межви-
довой гибридизации. Дана характеристика новых ремонтантных 
сортов и элитных форм малины. 

Значительное место в книге отводится рассмотрению биоло-
гических особенностей ремонтантной малины, способам её раз-
множения и технологии возделывания. Представлена научная 
информация отечественных и зарубежных учёных по различным 
селекционно-технологическим аспектам этой культуры.

в разные периоды проведения исследований (1970 – 2005 гг.) 
наряду с авторами книги под научным руководством члена-кор-
респондента РасХН И.в. казакова принимали участие в работе 
бывшие аспиранты с.Д. айтжанова, в.Л. кулагина, Т.в. Носенко, 
а.Н. ковалёв, Н.И. Рожнов, И.в. Денисов, в.в. вовк, М.М. во-
лохов, Д.Н. сковородников, о.Г. казаков, а.а. Феськов. авторы 
выражают им искреннюю благодарность.
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ГлаВа I.   БиолоГиЧеСКие оСоБенноСти  
  и ГенетиЧеСКие реСУрСЫ  
  реМонтантноЙ МалинЫ
1.1. Морфобиологические особенности  
 и требования к условиям выращивания

Малина представляет особый тип листопадных полукус-
тарников, корневая система которых многолетняя, а надземная 
– имеет двулетний цикл развития. в первый год на однолетних 
побегах в пазухах листьев закладываются одна или несколько 
цветковых почек, из которых после зимних холодов выдвигают-
ся плодовые веточки. На второй год отплодоносившие стебли 
отмирают (Mac Daniels, 1922; Розанова, 1935; Бурмистров, 1985; 
казаков, 1989, 1994, 1995, 2001; казаков, кичина, 1976, 1985). в 
природе некоторые формы диких видов малины, особенно при 
продолжительном теплом лете, способны развивать из скоро-
спелых почек в верхней части однолетнего побега «преждевре-
менные» плодовые веточки и формировать небольшой урожай 
осенью этого же года. Такие сорта и формы, плодоносящие на 
однолетних побегах в конце лета – начале осени, получили на-
звание ремонтантных (от франц. cлова remontant – а) цветущий 
несколько раз в год, б) снова цветущий).

Ремонтантность как способность к непрерывному (в течение 
всего вегетативного сезона) плодоношению – хорошо известное 
явление. к примеру, многие садоводы возделывают ремонтант-
ные сорта земляники садовой, первый урожай которых созревает 
одновременно с обычными сортами. Но в отличие от последних 
ремонтантные сорта следом за первым урожаем вновь выбрасы-
вают соцветия, цветут и плодоносят. Таким образом, плодоно-
шение этих сортов идет практически непрерывно. 

Рассматривая ремонтантные сорта малины, необходимо ого-
вориться, что под этим термином понимают несколько другое 
свойство. Ремонтантными называют сорта малины, способные 
плодоносить как на двухлетних стеблях, так и на однолетних по-
бегах. в принципе, на них можно получить два урожая: первый 
– как на обычных сортах и второй – на однолетних побегах. од-
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нако получение двух урожаев за один сезон обычно не практи-
куют, так как первый урожай на двухлетних стеблях ослабляет 
растения и задерживает начало созревания второго, как правило, 
более ценного, урожая. Поэтому целесообразным считается со-
держание ремонтантной малины в однолетней культуре и полу-
чение только позднелетнего – раннеосеннего урожая. При такой 
технологии в первой половине лета у ремонтантных сортов ин-
тенсивно растут однолетние побеги. Ближе к середине лета по-
являются латералы (плодовые веточки), затем малина зацветает, 
и только в конце лета созревает урожай. Учитывая, что термин 
«ремонтантная малина» не совсем точно определяет характер ее 
плодоношения, делались попытки назвать ее по-другому: «раш-
буш» (стремительный куст), «рашберри» (стремительная ягода), 
«русский букет» и др. однако новые названия не прижились, 
чего нельзя сказать о самих ремонтантных сортах малины, по-
пулярность которых с каждым годом возрастает.

Подземная часть растения ремонтантной малины многолет-
няя, состоит из корневища (подземный стебель) и многочислен-
ных придаточных корней (рис. 1). корневая система стержнево-
го типа характерна для сеянцев, у вегетативно размножаемых 
растений – мочковатая либо смешанная. основная масса корней 
залегает на глубине до 40 – 50 см. в зависимости от сортовых 
особенностей и почвенных условий отдельные корни могут про-
никать на глубину до 1,5 м и более. Такие корни выполняют важ-
ную функцию в снабжении растения водой и дополнительным 
минеральным питанием в критические периоды его жизни.

в горизонтальном направлении корни могут распространять-
ся до 2 – 3 м, однако большинство из них находится в прикусто-
вой зоне радиусом 50 – 70 см от центра. Интенсивное нарастание 
корней происходит в первые три-четыре года после посадки рас-
тений, затем этот процесс ослабевает, что ухудшает дальнейшее 
развитие побегов. в сезонном цикле наблюдаются две волны ак-
тивного роста корневой системы. Первая длится с ранней весны 
до начала интенсивного роста побегов, вторая – наступает после 
плодоношения и продолжается до морозов. Есть сведения о том, 
что корни растут даже после того, как выпал снег, а почва еще 
не промерзла (воронова, 1973). По этой причине ремонтантную 
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малину не рекомендуется выкапывать и сажать в раннеосенние 
сроки. 

Поверхностное расположение основной массы корневой сис-
темы малины резко снижает ее устойчивость к длительному не-
достатку влаги в почве. Глубокое предпосадочное окультурива-
ние почвы, улучшение ее плодородия и агрофизических свойств 
способствуют развитию мощной корневой системы и обеспечи-
вают высокую продуктивность растений.

Рис. 1. Строение куста ремонтантной малины:
1 – плодоносящий однолетний побег; 2 – молодой побег возобновления; 
3 – этиолированный корневой отпрыск; 4 – зеленый корневой отпрыск 
(побег размножения); 5 – многолетнее корневище

На корневище и корнях в конце лета – начале осени начи-
нается формирование придаточных почек и развитие зачатков 
побегов. Эти побеги отличаются замедленным ростом и, как 
правило, к наступлению осенних холодов не достигают поверх-
ности почвы, оставаясь в земле до весны в виде этиолированных 
проростков с небольшими чешуйчатыми листочками. Наиболее 
сильные из них могут появляться на поверхности почвы и фор-
мировать розетку листьев. весной следующего года происходит 
дальнейший рост побегов, формирование их надземной части 
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и корневой системы. Побеги, выросшие из почек корневища 
(побеги замещения), отличаются ранним, дружным, более ак-
тивным ростом, чем корневые отпрыски (побеги размножения). 
Для формирования куста или полосного типа насаждений, как 
правило, используют наиболее сильные побеги, появившиеся в 
ранневесенний период. Побеги более позднего происхождения, 
особенно появившиеся во второй половине лета, не имеют хо-
зяйственного значения и подлежат удалению.

в первый год жизни побеги замещения и корневые отпрыс-
ки растут в длину и толщину, причем их удлинение происходит 
не только в результате деятельности верхушечной меристемы, 
но и в значительной степени интеркалярно. в конце периода ве-
гетации они достигают 1,5 – 2,0 м в зависимости от сортовых 
особенностей и условий выращивания (казаков, 1995; казаков, 
кулагина, 1990).

Дифференциация верхушечных почек у ремонтантных сор-
тов малины начинается сразу после прекращения роста побе-
гов и происходит в базипетальной последовательности (Waldo, 
1934). существует зависимость срока закладки цветковых почек 
малины от фитосанитарного состояния насаждений, уровня аг-
ротехники и биологических особенностей сортов (казаков, ки-
чина, Грюнер, 1999).

Закладка и дифференциация цветковых почек в верхней час-
ти однолетних побегов у ремонтантных сортов малины проис-
ходит в очень сжатые сроки. отплодосившая часть однолетнего 
побега обычно отмирает, и на следующий год плодоношение 
происходит на укороченной части двухлетнего стебля (казаков, 
1993, 1994а, 1994б).

I.H. Williams (1960), M.D. Vasilakakis et al. (1980) отмечали, 
что цветение ремонтантных сортов незначительно стимулирует-
ся экстремальным воздействием низких температур. На степень 
проявления признака осеннего плодоношения оказывают вли-
яние ночные температуры в начале вегетационного периода. в 
опытах D.K. Ourecky (1975) при температуре 25ос побеги сорта 
Херитейдж рано останавливали поступательный рост, имели уко-
роченные междоузлия, цвели и плодоносили при высоте около 70 
см. При более низких температурах (16о и 13ос) длина междоуз-
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лий увеличивалась, рост побегов затягивался, высота их была 95 
– 130 см.

в работах ряда ученых подчеркивается влияние внешней 
среды на осеннее плодоношение (Slate, 1940; Waldo and Darrow, 
1941; Keep, 1961; Ourecky, 1976; казаков, 1983а; казаков, Но-
сенко, 1992; казаков, кулагина, Евдокименко, 1998; казаков и 
др., 1999). При этом продолжительность и температурный ре-
жим периода вегетации оказывают заметное влияние на прояв-
ление признака ремонтантности, усиливая его или, наоборот, 
уменьшая. Наибольшую зависимость от погодных условий име-
ют сорта с небольшой зоной осеннего плодоношения.

слабой степенью ремонтантности отличаются сорта Метеор, 
Журавлик, костинбродская, сентябрьская и др., у которых на 
однолетних побегах пробуждается 5 – 20 % почек, а длина соц-
ветий не превышает 30 см. Группу сортов с преимущественным 
плодоношением на однолетних побегах составляют августина, 
абрикосовая, Бабье лето, Бабье лето-2, Геракл, Люлин, оттом 
близ, Херитейдж и др., при этом зона осеннего плодоношения в 
благоприятных условиях выращивания составляет 60 – 80 см и 
более. При выращивании слаборемонтантных форм обычно ори-
ентируются на получение двух урожаев: первого – на верхушках 
однолетних побегов осенью и второго (основного) – следующим 
летом на нижней части двухлетнего стебля.

Побеги ремонтантных сортов значительно короче, чем у рас-
тений, плодоносящих летом, так как после апикального цве-
тения приостанавливается их дальнейший рост в высоту. При 
этом чем раньше происходит апикальное (верхушечное) цвете-
ние, тем короче побеги (Keep, 1988; казаков, кулагина, ковалёв, 
1994, казаков и др., 2004). с некоторыми сезонными измене-
ниями высота растений большинства ремонтантных сортов со-
ставляет 1,0 – 1,5 м и редко достигает 1,8 – 2,0 м. Такая высота 
побегов наиболее удобна для ухода за насаждениями и уборки 
урожая. Интенсивный рост побегов обычно наблюдается в пер-
вой половине вегетации. особенно это проявляется в условиях 
недостаточного освещения, вызванного загущением растений 
малины. Достигнув высоты более 70 см и обеспечив лучшие ус-
ловия освещения, побеги растут уже преимущественно за счет 
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верхушечной меристемы, и длина их междоузлий в верхней час-
ти стебля, как правило, в 1,5 – 2,5 раза меньше, чем внизу (каза-
ков, Евдокименко, 2003).

Утолщение побегов обычно заканчивается с прекращени-
ем их роста в длину. Благодаря небольшой длине побегов ре-
монтантная малина отличается более пряморослым габитусом 
куста. к тому же при одногодичном цикле возделывания этой 
культуры рост и развитие побегов происходят в отсутствие 
конкуренцие за свет, воду, элементы минерального питания 
со стороны двухлетних стеблей. Такие условия способствуют 
формированию более крепких, утолщенных побегов. Прямо-
рослые побеги и компактный куст образуют сорта августина, 
Геракл, Евразия, Херитейдж, оттом близ и др. Ряд сортов име-
ют полураскидистый тип куста (Бриллиантовая, Бабье лето-2, 
Золотая осень и др.), но их плодоносящие стебли под тяжестью 
урожая и действием ветра не касаются поверхности почвы и 
не требуют опоры (казаков, Евдокименко, 2004; Евдокименко, 
кулагина, Феськов, 2006). 

Поверхность стеблей малины обычно покрыта шипами раз-
ной густоты, формы и окраски. Жесткие, колючие шипы по всей 
длине побега имеют сорта Бабье лето, Бабье лето-2, Геракл, На-
дежная, оттом близ, Херитейдж, Люлин и др. в последние годы 
нами созданы слабошиповатые сорта (Бриллиантовая, Заря ве-
черняя, Элегантная), у которых редкие мягкие шипы сосредото-
чены у основания стеблей. выращивание таких сортов вместо 
шиповатых облегчает уход за растениями, способствует мень-
шей повреждаемости ягод в ветреную погоду, повышает произ-
водительность труда при подвязке и вырезке побегов, а также 
при уборке урожая.

Побеги некоторых сортов малины имеют восковой налет раз-
личной степени интенсивности, который выполняет фитонцид-
ную роль и повышает устойчивость растений к низкой темпера-
туре, засухе, ряду грибных болезней.

Побегообразовательная способность растений малины слу-
жит сортовым признаком, но в значительной мере зависит от 
типа почв, их плодородия, влагообеспеченности, погодных и 
прочих условий. Для ремонтантных сильноветвящихся форм 
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оптимальным является наличие в кусте 4 – 6 побегов возобнов-
ления. Эту группу составляют сорта августина, абрикосовая, 
Бабье лето, Бабье лето-2, Бриллиантовая, Брянская юбилейная, 
Золотая осень, Надежная, Элегантная и др. Ряд крупноплод-
ных высокопродуктивных межвидовых сортов и элитных форм 
(Шапка Мономаха, 1-125-1, 15-146-2, 21-76-1, 37-15-4 и др.), 
включающих геноплазму малины красной, черной, душистой, 
боярышниколистной, замечательной и поленики, формируют 2 
– 3 побега замещения на куст. Для эффективного их возделыва-
ния требуется разработка новых технологий с более уплотнен-
ным размещением растений и высоким уровнем агротехники. 
Имеется небольшая группа сортов с излишним количеством по-
бегов в кусте. как правило, это либо слаборемонтантные сорта, 
полученные в пределах вида R. idaeus (Журавлик, сентябрьская, 
Люлин), либо малопродуктивные межвидовые формы. 

Нежелательным свойством большинства ремонтантных сор-
тов является слабое порослеобразование и даже полное его 
отсутствие, что затрудняет размножение их традиционным 
способом. Этот барьер можно преодолеть с помощью метода 
микроклонального размножения (Нам, Заякин, казаков, 1995; 
вовк и др., 1997; казаков и др., 1998).

По мере роста побега в каждом его узле в течение месяца 
формируются листья, число которых к концу периода вегетации 
может достигать до 35 – 50 штук. Лист состоит из трех–пяти, 
редко семи долей-лопастей, которые могут не соприкасаться 
между собой, перекрывать друг друга, а иногда срастаться. Лис-
тья средней части побега крупнее, чем в нижней и верхней. Уже 
в начале лета нижние листья, оказавшись в условиях затенения, 
быстро желтеют и опадают. Продолжительность их жизни не 
превышает двух-трех месяцев. Листья средней части побега жи-
вут 100 – 130 дней, а верхней – в зависимости от сроков наступ-
ления отрицательных температур. Лишь немногие сорта успева-
ют сбросить листья до осенних заморозков. Излишнее азотное 
питание, а также переувлажнение почвы способствует несвое-
временному опадению листьев. У большинства ремонтантных 
форм во второй половине сентября листья приобретают анто-
циановую окраску. высокое содержание антоцианов в листьях 
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обеспечивает лучшее использование тепла приземной зоны, а 
также более полную аккумуляцию солнечной энергии у плодо-
носящих в это время растений (Жученко, 1996).

в пазухах листьев формируются почки, из которых образу-
ются плодовые веточки, или латералы. Почки у ремонтантной 
малины прорастают в летне-осенний период, образуя соцветия 
и плоды. сорта малины способны закладывать на каждом узле 
побега по две-три почки, из которых одна является основной 
(главной), а остальные – дополнительными (запасными). До-
полнительные почки часто продуцируют плодовые веточки или 
вместе с основной, или вместо нее, если главная почка погибла 
(казаков, 1994а). При этом признак может проявляться в различ-
ной степени, так у одних форм «двойные» латералы присущи 
лишь небольшой части почек, в то время как у других развива-
ются практически по всей длине плодоносящей зоны однолетне-
го побега. обнаруживаются также отличия в степени ветвления 
таких плодовых веточек и их длине. как правило, верхняя из 
них менее развита и формирует 3 – 5 ягод.

Известно, что у малины все почки потенциально плодовые и 
в оптимальных условиях выращивания из каждого узла побега 
может формироваться плодовая веточка. Плодовые веточки раз-
ных сортов различаются по длине и толщине, прочности крепле-
ния к побегу, степени разветвления. Наиболее желательны сорта 
с длинными, толстыми и не ломающимися под нагрузкой ягод 
латералами, что характерно для сортов Бабье лето, Геракл, Брян-
ская юбилейная, Шапка Мономаха, Элегантная. Растения неко-
торых сортов (августина, Бриллиантовая, Мулатка) имеют пло-
довые веточки с тремя–пятью порядками ветвления, на которых 
формируется по 40 – 80 ягод. обычная нагрузка ягод на латерал 
у наиболее распространенных сортов не превышает 15 – 20 шт. 

Цветки у ремонтантной малины обоеполые самоопыляю-
щиеся. Фертильность при инбридинге достигает 80%. Есть 
сведения, что у некоторых форм опыление происходит еще в 
нераскрывшихся бутонах (Keep, 1988). однако лучше завязыва-
ются и имеют хорошую выполненность ягоды при перекрест-
ном опылении. Цветки богаты пыльцой и нектаром. Их активно 
посещают пчелы. Период цветения одного цветка длится 3 – 5 
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дней, а растения в целом цветут 20 – 30 дней и более. Ряд сортов 
(абрикосовая, августина, Бриллиантовая, Мулатка, Янтарная и 
др.) формируют на нижних плодовых веточках бутоны и цветки 
тогда, когда созрела большая часть урожая. Цветки собраны в 
соцветие-кисть.

Плод малины – сборная костянка красной или желтой ок-
раски разных оттенков, называемая в обиходе ягодой. Ягода 
состоит из 40 – 80 костянок, сцепленных между собой. каждая 
костянка имеет кожицу, под ней расположены мякоть и малень-
кая косточка, в которой содержится семя. семена малины от-
личаются удивительной жизнеспособностью и долго не теря-
ют всхожесть, находясь в почве. оболочка косточки позволяет 
семенам сохранять жизнеспособность даже при двухчасовом 
кипячении в варенье, при этом энергия их прорастания даже 
увеличивается. 

современные межвидовые сорта ремонтантной малины На-
дежная, Бриллиантовая, Брянское диво, Геракл, Шапка Моно-
маха, Золотая осень, Рубиновое ожерелье, Элегантная и др. в 
оптимальных условиях имеют среднюю массу ягод 4,5 – 6,0 г и 
более (казаков, Евдокименко, 2003; казаков, 2004а, 2004б, 2006; 
казаков, сидельников, степанов, 2006).

При выращивании ремонтантной малины на два урожая, как 
правило, плоды, сформированные на однолетних побегах, круп-
нее, чем на двухлетних стеблях.

сорта малины существенно различаются по плотности ягод, 
что нередко определяет их пригодность к тому или иному виду 
переработки. Например, для замораживания наиболее пригодны 
крупные, интенсивно окрашенные ягоды с мелкими семенами, 
характерным вкусом, приятным ароматом. При этом они долж-
ны отличаться достаточной прочностью, сохранять свою форму 
при замораживании и не выделять сок.

Плотность ягод во многом зависит от погодных условий. об-
разованию более толстой кожицы костянок, а следовательно, и 
в целом плотности ягод, способствует сухая и теплая погода, а 
также контрастная смена дневных и ночных температур (ампли-
туда колебаний до 15 – 18ос). По этой причине ягоды осеннего 
урожая одних и тех же ремонтантных сортов малины по сравне-
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нию с летним, как правило, плотнее, транспортабельнее и более 
пригодны к механизированному способу уборки (казаков, Рож-
нов, Евдокименко, 1995а). 

важным признаком ягод малины является хорошая отделяе-
мость их от плодоложа, что обеспечивает не только высокую произ-
водительность труда при ручном сборе, но и служит непременным 
условием качественной машинной уборки урожая. У некоторых ре-
монтантных форм малины ягоды почти не отделяются от плодоло-
жа. Трудности с отделением ягод во многом связаны с отсутствием 
общей хорошо обозначенной зоны их отрыва от плодоложа. Плоды 
малины содержат до 80 костянок, соединенных эпидермическими 
волосками, и каждая костянка прикреплена к плодоложу сосудис-
тым пучком, который постепенно распадается по мере созревания 
ягоды. в связи с этим значительно меняется прочность прикрепле-
ния ее к плодоложу. Наилучшая отделяемость ягод наступает в ста-
дии полной биологической спелости. Прочность прикрепления их 
к плодоложу повышается во влажные сезоны и сильно варьирует в 
зависимости от сорта.

Неудовлетворительно отделяются ягоды у сортов сентябрь-
ская, Брянская юбилейная и некоторых элитных форм. Большое 
усилие для съема ягод сорта сентябрьская связано с тем, что 
при созревании костянки сжимают основание плодоложа и зави-
сают на нем. отдельные крупноплодные межвидовые генотипы 
(35-245-1, 21-25-1) с морфологическими признаками боярыш-
николистной малины формируют ягоды, сросшиеся с плодоло-
жем (по типу ежевики), их практически невозможно снять без 
повреждений. У ряда ремонтантных форм отмечается довольно 
необычное явление – прорастание рыльца пестика сквозь фор-
мирующуюся завязь и даже образование на её верхушке еще од-
ного цветка, что затрудняет съём ягод и снижает их качество. се-
лекционеры, выводя новые сорта, всегда отдают предпочтение 
формам с хорошей отделяемостью ягод, поэтому у большинства 
сортов этот признак выражен достаточно хорошо. 

в связи с растянутым периодом цветения растений ягоды ма-
лины отличаются неодновременным созреванием. Цветение у 
ремонтантной малины происходит базипетально, т.е. первыми 
распускаются верхние соцветия, а в них – самые верхние буто-
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ны, далее – следующие по кисти и стеблю. в такой же после-
довательности идет и созревание ягод. Многие сорта (особенно 
Брянская юбилейная, Золотые купола и Элегантная) начинают 
плодоносить в июле на глубинных латералах, которые нередко 
трудноотличимы от однолетних побегов замещения. в первой 
половине августа они усыхают, и плодоношение переходит на 
«настоящие» однолетние побеги. Указанные биологические осо-
бенности ремонтантной малины обуславливают ступенчатость 
в сроках созревания урожая в пределах одного растения. Растя-
нутый период созревания ягод характерен для большинства сор-
тов малины и является эволюционно сложившимся признаком. 
общая продолжительность периода уборки урожая у большинс-
тва ремонтантных сортов малины больше, чем у плодоносящих 
летом на двухлетних стеблях, и достигает 55 – 70 дней (абри-
косовая, Заря вечерняя, Золотые купола, Мулатка, Элегантная и 
другие). вместе с тем полученные нами результаты свидетельс-
твуют о возможности создания сортов с дружным созреванием 
урожая (казаков, кулагина, Евдокименко, 1998; казаков, Евдо-
кименко, казаков, 2004а; казаков, Евдокименко, 2005; Евдоки-
менко, Ротачёв, 2006). 

Для ремонтантных сортов малины раннее и дружное созрева-
ние ягод является важной адаптационной характеристикой и за-
частую определяет степень реализации биологического потенци-
ала продуктивности. 

Известные зарубежные сорта сентябрьская, Херитейдж, 
Редвинг, Люлин, оттом близ, Зева Хербстернт и др. в условиях 
средней полосы России реализуют потенциал своей продуктив-
ности на 20 – 40 %, остальная часть генеративных органов к на-
чалу осенних заморозков находится в состоянии зеленой завязи, 
цветков и бутонов (казаков, Рожнов, Евдокименко, 1995б). в то 
же время практически полностью завершают плодоношение до 
наступления морозов сорта Бабье лето-2, Брянская юбилейная, 
Евразия, Золотая осень, Надежная и другие. Но основную группу 
составляют сорта и отборные формы, у которых доля зрелых ягод 
в структуре генеративных образований составляет 65 – 80 % – аб-
рикосовая, Бриллиантовая, Брянское диво, Геракл, Золотые купо-
ла, Заря вечерняя, Мулатка, Элегантная, Янтарная.
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Многочисленные сорта и формы малины существенно разли-
чаются по основным признакам, определяющим качество урожая. 
в условиях рыночных отношений важное значение приобретают 
эстетические и вкусовые компоненты качества урожая. Генети-
чески обусловленным признаком является форма ягоды, которая 
варьирует от округлой до удлиненной (рис. 2). особой привле-
кательностью отличаются плоды удлиненно-конической формы 
(«точеные»). Такая форма ягод характерна для ремонтантных сор-
тов Брянское диво, оранжевое чудо, атлант, Рубиновое ожерелье, 
а также элитных отборов 8-79-2, 2-85-1, 25-185-10, 19-99-1, 17-97-
1 и др. (казаков, Евдокименко, казаков, 2004б).

Рис. 2 Формы плодов (внизу) и плодоложа (вверху) малины:
а – удлинённая; б – тупоконическая; в – овальная; г – округлая

следует отметить, что ягоды большинства сортов ремонтан-
тной малины менее вкусные, чем у обычной, и не имеют специ-
фического «малинного» аромата. Это объясняется тем, что сорта 
малины с двухлетним типом плодоношения произошли в основ-
ном от вида малина красная, обладающего высокими вкусовыми 
свойствами плодов. При этом еще на этапе народной селекции, 
которая длилась столетия, люди отбирали из диких форм самые 
вкусные и урожайные генотипы. к сожалению, в последующем 
односторонняя селекция на высокую урожайность во многих 
случаях привела к потере прекрасных вкусовых достоинств, ко-
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торыми обладали многие местные сорта и дикорастущие формы 
обычной малины. в настоящее время, несмотря на обширный 
сортимент (в Госреестре – более 50 сортов), ягоды старых сортов 
Новость кузьмина и Ранняя сладкая до сих пор остаются этало-
ном вкуса для малины. они имеют хорошее сочетание сахара и 
кислоты, обладают тонким и приятным ароматом.

в последние годы нами получены межвидовые ремонтантные 
сорта абрикосовая, Бабье лето-2, Надежная, оранжевое чудо, 
ягоды которых обладают хорошим вкусом (4,1 – 4,2 балла) и по 
этому признаку приближаются к лучшим сортам обычного типа 
(неремонтантным). существенное влияние на биохимический со-
став ягод оказывают погодные условия в период формирования 
урожая. Жаркая, солнечная погода способствует значительному 
увеличению в ягодах сухих веществ и, наоборот, прохладная и 
дождливая – снижает их, но повышает кислотность и приводит 
к некоторому увеличению витамина с. Значительное ухудшение 
биохимического состава и вкусовых качеств ягод малины проис-
ходит в загущенных посадках (из-за недостатка света) и при из-
быточном внесении азотных удобрений (казаков, Рожнов, Евдо-
кименко, 1995а; казаков и др., 2002). 

ОтнОшение растений к фактОраМ внешней среды
Факторы внешней среды – свет, вода, воздух, тепло, питатель-

ные вещества – оказывают решающее влияние не только на про-
дуктивность ремонтантной малины, но и на саму возможность 
ее возделывания. Успешное развитие растений происходит лишь 
при совместном благоприятном воздействии всех внешних фак-
торов, однако роль каждого из них специфична и конкретна.

Свет. Это единственный источник энергии для фотосинте-
за, в результате которого в растении образуются органические 
вещества. от интенсивности освещения зависят температура 
и обводненность тканей, транспирация листьев, скорость и 
направление роста побегов, формирование вегетативных и 
репродуктивных органов, устойчивость растений к болезням 
и вредителям. При недостатке света растущие побеги малины 
вытягиваются в высоту, образуют длинные тонкие междоуз-
лия, у растений преждевременно опадают листья и оголяется 
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нижняя часть побегов, сокращается число плодовых веточек, 
уменьшаются количество ягод и их масса. одновременно 
ухудшаются вкусовые качества ягод и их биохимический со-
став.

Из всех ягодных культур растения ремонтантной малины 
наиболее требовательны к освещению и не выносят продолжи-
тельного затенения. При этом потребность в свете существенно 
зависит от фазы развития растений. Максимальная потребность 
в свете приходится на период активного роста побегов и форми-
рования плодов.

Ремонтантные сорта малины размещают на хорошо освещен-
ных участках, желательно южной экспозиции, что создаёт на-
иболее благоприятные условия для их развития. Нельзя сажать 
эти растения в затененных местах, где у них резко сокращается 
зона ремонтантности, позже начинают созревать ягоды, а неко-
торые сорта вообще не дают осеннего урожая.

световой режим можно улучшить путём размещения расте-
ний в рядах с севера на юг, создания опоры, ограничения шири-
ны плодоносящих полос и нормировки густоты стояния стеблей. 
Перечисленные приемы находят отражение в современных тех-
нологиях возделывания ремонтантной малины (казаков, 2001).

Водно-воздушный режим. вода – основная составная часть 
растительных тканей. Различные органы растений малины со-
держат 50 % воды и более, в плодах ее содержание доходит до 85 
– 90 %. При участии воды происходят растворение питательных 
веществ и их передвижение по растению, регулируется тепловой 
режим, поддерживается тургорное состояние листьев. Без воды 
невозможны фотосинтез и построение всех тканей растения.

Ремонтантная малина требовательна к влажности почвы и 
болезненно реагируют на недостаток влаги. Это объясняется 
неглубоко залегающей корневой системой и большой листовой 
поверхностью, испаряющей много воды. Большое количество 
влаги требуется и на ежегодное обновление надземной части 
растения. 

Для нормального обеспечения водой влажность в корнеоби-
таемом слое почвы малины должна быть в пределах 80 – 85 % 
наименьшей (полевой) влагоемкости. в естественных условиях 
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такая потребность может быть удовлетворена при выпадении 
в год не менее 700 мм осадков. Наибольшее значение имеют 
осадки в первые четыре месяца вегетации (май – август), когда 
усиленно растут побеги и формируется урожай. На этот период 
должно приходиться не менее трети годового количества осад-
ков. При недостатке влаги почву поливают. важны для растений 
и осадки в виде снега, выпадающие зимой в период покоя расте-
ний. в этом случае накапливается запас влаги к весне, создается 
защитный теплоизоляционный слой, предохраняющий корне-
вую систему от подмерзания.

Ремонтантная малина, отличаясь высокой требовательностью 
к влажности почвы, в то же время не переносит переувлажне-
ния. особенно это проявляется на тяжелых, плохо прогреваемых 
почвах. Избыток воды в почве приводит к отмиранию корней 
вследствие недостатка кислорода, удлиняет период роста побе-
гов и задерживает вызревание их тканей. У растений резко сни-
жаются устойчивость к болезням и продуктивность, ухудшают-
ся качественные показатели ягод. 

Малина предъявляет повышенные требования и к влажности 
воздуха. Жара и сухость воздуха в период вегетации даже при 
избытке влаги в почве вызывают повреждение наиболее нежных 
тканей, иссушают и деформируют ягоды, резко снижают урожай 
и его качество. Именно воздушная засуха (относительная влаж-
ность воздуха менее 40 %) в южных районах страны с плодо-
родными почвами даже при регулярных поливах не позволяет 
выращивать высокие урожаи малины с обычным типом плодо-
ношения. в то же время в указанных местах возможно получе-
ние регулярных и полноценных урожаев на ремонтантных сор-
тах, плодоносящих в конце лета – начале осени при наступлении 
оптимального для малины температурного режима. 

следует отметить, что растения ремонтантной малины бо-
лезненно реагируют и на слишком высокую влажность воздуха, 
при которой интенсивно распространяются грибные болезни, 
возможен перегрев листьев и побегов в жаркую погоду, резко 
ухудшается или становится невозможным опыление цветков, 
снижается качество ягод и затрудняется их уборка.

Развитие растений малины и их высокая продуктивность нахо-
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дятся в прямой зависимости от воздушно-газового обеспечения. 
особенно важно содержание в воздухе диоксида углерода (со2), 
который растения используют при создании органических ве-
ществ, и кислорода, необходимого для дыхания. Полезную роль в 
регулировании воздушно-газового режима выполняет ветер. в его 
отсутствие уменьшается поступление со2 к листьям, снижается 
продуктивность фотосинтеза, возрастает опасность поражения 
растений грибными болезнями. ветер оказывает также большое 
влияние на температурный режим и влажность воздуха. однако 
при сильных ветрах затрудняется опыление цветков пчелами, 
повреждаются листья, обламываются плодовые веточки, поле-
гают и ломаются побеги, травмируются и осыпаются ягоды. Для 
уменьшения вредного действия ветра насаждения ремонтантной 
малины следует размещать в защищенных местах или устраивать 
кулисные насаждения.

Температурный режим. все жизненные процессы растений 
возможны только при определенной температуре воздуха и поч-
вы. Потребность в тепле меняется в зависимости от фазы веге-
тации и покоя.

Малина считается культурой, умеренно требовательной к 
теплу. оптимальная среднесуточная температура для нее в пе-
риод вегетации составляет 18 – 25ос с обязательным снижением 
ко времени перехода к зимнему покою. При недостатке тепла 
и укороченном вегетационном периоде заметно снижается зона 
осеннего плодоношения и доля созревшего урожая, ухудшается 
подготовка растений к зиме и качество ягод. У ряда ремонтант-
ных сортов малины не успевает сформироваться полноценный 
урожай. как правило, в более южных районах ремонтантные 
сорта полнее реализуют свой продуктивный потенциал. Так, 
фактический урожай сорта Бабье лето в наиболее благоприят-
ные сезоны в условиях Брянской области составляет 5 – 6 т ягод 
с гектара, а в условиях Грузии и кабардино-Балкарии – 8-10 т/га 
(Ярославцев, 1987; казаков, 2000). 

весенние заморозки, как правило, не причиняют большого 
вреда ремонтантным растениям, так как они цветут в средине 
лета. однако в отдельные годы поздние возвратные холода мо-
гут повредить отрастающие побеги малины. серьезную опас-
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ность представляют ранние осенние заморозки, которые ограни-
чивают сезон плодоношения ремонтантной малины. Небольшие 
отрицательные температуры -0,5…-2ос в утренние часы сни-
жают качество созревшего урожая (ягоды становятся мягкими, 
нетранспортабельными), но не повреждают зеленую завязь. в 
этом случае при наступлении теплой погоды плодоношение ре-
монтантных сортов может продолжаться еще долгое время. 

Повышенные температуры в период вегетации ухудшают ра-
боту листового аппарата, иссушают растения, однако способс-
твуют ускорению созревания ягод и улучшают их биохимичес-
кий состав.

Надземная часть ремонтантной малины не отличается вы-
сокой зимостойкостью. однако выращивание таких сортов по 
типу однолетней культуры (с подзимним скашиванием) снимает 
проблему зимостойкости стеблей.

корневая система большинства сортов малины обладает до-
вольно высокой морозостойкостью и способна выдерживать 
температуру до -18... -20ос, однако всасывающие корни чувс-
твительны к морозу, их гибель наступает уже при температуре 
ниже – 4,2ос. в связи с этим даже в сравнительно мягкие зимы 
полезно утеплять корневые системы мульчирующим материа-
лом (торф, перегной, опилки и др.) или позаботиться об укрытии 
их снегом. Даже трехсантиметровый снежный покров при мо-
розе – 11,5ос позволяет удерживать температуру у поверхности 
почвы – 3,5...- 4ос. особенно высокими защитными свойствами 
обладает рыхлый свежевыпавший снег. Например, слой такого 
снега в 20 см при морозе – 27ос не позволяет температуре почвы 
на глубине 20 см опускаться ниже -2...-2,5ос. 

создание ремонтантных сортов с коротким вегетационным 
периодом (скороспелых) позволяет успешно решать задачу 
дальнейшего «осеверения» малины. Для северных регионов 
страны несомненный интерес представляют сорта и элитные 
формы с укороченным периодом формирования урожая (Ба-
бье лето-2, абрикосовая, Заря вечерняя, Евразия, элиты 4-43-
1, 40-310-2, 28-15-10, и др.), при возделывании которых отпа-
дает необходимость в укрытии побегов под зиму и появляется 
возможность продлить потребление свежих ягод малины на 1 
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– 1,5 месяца. об этом убедительно свидетельствует опыт вы-
ращивания таких сортообразцов в сибири (алтайский край, 
Тюменская область), на Урале (Челябинская область), Даль-
нем востоке (Южно-сахалинск) и других регионах (казаков, 
2005а, 2005б; казаков, сидельников, степанов, 2006). 

в районах с недостаточным количеством тепла для более 
полного созревания осеннего урожая целесообразно выращи-
вать ремонтантную малину в пристеночной культуре, как виног-
рад. отраженные от стены свет и тепло создают благоприятный 
микроклимат и способствуют лучшему вызреванию ягод. Иног-
да проводят нормировку генеративных органов соцветий. При 
этом нужно выломать до половины наиболее слабых плодовых 
веточек на стебле, а также удалить запоздалые бутоны и цветы, 
которые до заморозков все равно не смогут сформироваться в 
зрелые ягоды. Такая операция ускоряет созревание оставшихся 
завязей, увеличивает массу ягод и улучшает их качество.

Почвенные условия. Почва – среда обитания корневых сис-
тем, обеспечивающая растения питательными веществами, во-
дой, кислородом и диоксидом углерода. Из почвы плодовые и 
ягодные растения получают свыше 74 химических элементов, 
из которых в наибольшем количестве потребляют азот, фосфор 
и калий. остальные элементы (кальций, сера, кремний, магний, 
железо, бор, цинк, медь, марганец и др.) также необходимы, но 
в значительно меньшем количестве. Для нормального развития 
растений почва должна обладать хорошей влагоемкостью и во-
допроницаемостью, благоприятными воздушным и тепловым 
режимами.

Большое влияние на температурный и водно-воздушный ре-
жим почвы оказывает рельеф местности. Так в условиях сред-
ней полосы России равнинные участки с небольшими склонами 
(до 50) имеют определённые преимущества перед низменными 
вследствие благоприятного воздействия воздушного дренажа. 
Не подходят для ремонтантной малины участки с западинами, 
котловинами, где длительное время застаиваются холодные та-
лые воды и задерживаются массы холодного воздуха.

Ремонтантная малина высокотребовательна к почвенному 
плодородию. Для её возделывания наиболее пригодны хорошо 
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дренированные средние и легкие суглинки. Плохо развиваются 
растения, а порой и вовсе не приживаются на тяжелых, заплыв-
ных почвах. При использовании под ремонтантную малину пес-
чаных и глинистых почв требуется хорошая заправка органичес-
кими удобрениями, причем песчаные почвы нуждаются, кроме 
того, в регулярных и обильных поливах. Благодаря созданию 
для растений ремонтантной малины благоприятных условий 
выращивания удается значительно повысить величину осеннего 
урожая и качество плодов. 

Для растений малины предпочтительна слабокислая или ней-
тральная реакция почвенного раствора (рН 5,7 – 7). они не выно-
сят повышенного содержания в почве карбоната кальция (извест-
няк), способствующего превращению многих элементов питания 
в труднодоступные для растений соединения и вызывающего 
хлороз листьев. Ремонтантная малина болезненно реагируют и на 
засоление почвы. Даже небольшое содержание хлоридов, сульфа-
тов и других вредных солей приводит к общему угнетению расте-
ний, резкому снижению их продуктивности и даже гибели. 

в улучшении почвенного плодородия существенна роль неко-
торых почвенных организмов, которые активно разлагают расти-
тельные остатки, перемешивают их с минеральными частицами 
и превращают в перегной. среди них дождевые черви, мокрицы, 
многоножки, улитки, личинки многих насекомых. особенно по-
лезны дождевые черви, которых Ч. Дарвин называл первыми па-
харями, они постоянно перемешивают почву с органическими и 
минеральными частицами, выделяют слизь, склеивающую эти час-
тицы в водопрочные агрегаты, таким образом формируя зернистую 
структуру почвы. кроме того, дождевые черви в процессе обмена 
веществ выделяют большое количество карбоната кальция. При 
высокой численности червей кальций существенно снижает кис-
лотность почвы, приближая ее реакцию к нейтральной.

во время проведения работ по уходу за насаждениями мали-
ны надо всячески способствовать размножению и активной ра-
боте дождевых червей, других полезных землероев, не допуская 
пересыхания почвы, внося по возможности повышенные дозы 
органических удобрений вместо минеральных, угнетающих раз-
витие полезных почвенных организмов.
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1.2. Генетические ресурсы и их использование
Малина относится к семейству розовые (Rosaceae Juss.) 

роду Rubus L. подроду малина (R. idaeobatus Focke). Этот 
подрод объединяет более 120 видов, центром происхождения 
которых считают страны Юго-восточной азии. Большинство 
представителей подрода малины – диплоиды (2n = 14), хотя 
встречаются триплоидные (Зn = 21) и тетраплоидные (2n = 28) 
формы (Розанова, 1935, 1937; Бологовская, 1936; соколова, 
1971; Ourecky, 1975; Daubeny, 1996; Moore, 1997).

основные виды, имеющие значение для селекции: малина 
красная (R. idaeus L.), черная ежевикообразная (R. occidentalis 
L.), душистая (R. odoratus L.), корейская (R. coreanus Mig.), 
боярышниколистная (R. crataegifolius Bge.), замечательная (R. 
spectabilis Pursh.), винная (R. phoenicolasius Maxim.) и др. в 
особый вид малины пурпуровой (R. neglectus Peck.) выделены 
производные формы от спонтанного скрещивания малины аме-
риканской красной (щетинистой) с малиной черной.

Тенденция цветения на однолетних побегах характерна для 
представителей разных подродов рода Rubus L.. Такой тип 
цветения отмечен у вида R, odoratus L. (подрод Anoplobatus); 
у видов R. idaeus L., R. occidentalis L., R. neglectus Peck., R. 
illecebrosus Focre (подрод Idaeobatus), а также у ряда предста-
вителей подрода Eubatus (Розанова, 1935; Бологовская, 1936; 
Keep, 1961, 1976; Anonimous, 1969; Jennings, 1988).

Большинство существующих сортов малины получено с 
участием вида малина красная (R. idaeus L.). в результате ин-
тенсивной гибридизации в пределах этого вида создан богатый 
генофонд малины с большим набором ценных хозяйственных 
и биологических признаков. однако вид R. idaeus L. и особен-
но его подвид малина европейская красная передают своему 
потомству наряду со многими ценными признаками такие не-
желательные свойства, как раскидистый тип куста, неодновре-
менность созревания ягод и их низкая плотность, неустойчи-
вость к многим опасным болезням (казаков, 1999).

включение в селекционный процесс таких видов малины, 
как черная, боярышниколистная, замечательная, душистая, ко-
рейская, поленика (R. arcticus L.), и некоторых других позволя-
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ет избежать проявления в гибридах нежелательных признаков 
малины красной.

Малина обыкновенная, или европейская красная (R. 
idaeus L. subsp. vulgatus Arrhen, 2n = 14). Широко распростра-
нена в Европе и северо-Западной азии, производитель много-
численной группы сортов. Представители этого подвида име-
ют раскидистый тип куста с прямыми или слегка склоненными 
шиповатыми стеблями. Поверхность однолетних приростов зе-
леная, после перезимовки – серо-коричневая. Плоды красные 
или желтые, обычно продолговато-конические, без железистых 
волосков, мягкие, вкусные, со специфическим «малинным» 
ароматом. Размножается корневыми отпрысками.

Малина американская щетинистая (R. idaeus L. subsp. 
strigosus Michx., 2n = 14). Распространена в северной америке, 
отличается от европейской красной более прямыми побегами, 
редкими, но железистыми шипами. Прирост текущего года зе-
леновато-пурпуровый, перезимовавший – красновато-коричне-
вый. Плоды полушаровидной формы, светло-красные и желтые, 
довольно плотные, нередко с многочисленными железистыми 
волосками, посредственного вкуса. Размножается корневыми 
отпрысками. Малина европейская красная и американская ще-
тинистая хорошо скрещиваются между собой, и на этой основе 
получено много сортов и перспективных гибридных форм.

Малина черная, или ежевикообразная (R. occidentalis L., 
2n = 14). в диком состоянии произрастает в северной аме-
рике. Полукустарник с аркообразными побегами, покрытыми 
толстыми, загнутыми шипами. Побеги текущего года зеленые, 
с сизым или почти лиловым налетом, перезимовавшие – тем-
но-коричневые, с густым лиловым налетом. Плоды черно-фи-
олетовые, иногда желтые, полушаровидные, плотные, пре-
сно-сладкие, легко отделяются от плодоложа. Размножается 
укоренением верхушек однолетних приростов.

в селекции используется как донор дружного созревания 
ягод, их повышенной плотности, а также неосыпаемости ягод 
при перезревании.

Малина боярышниколистная (R. crataegifolius Bge., 2n 
= 14). Распространена в Дальневосточном регионе России, 
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китае, корее, Японии. отличается жёсткими, пряморослыми, 
часто ветвящимися стеблями, покрытыми редкими, но остры-
ми шипами. Листья по форме похожи на листья боярышника, 
с нижней стороны с шипами. Ягоды округлые, ярко-красные, 
блестящие, пресно-сладкие, с непрочным сцеплением костя-
нок.

Заслуживает использования в селекции за устойчивость 
к ряду грибных болезней, привлекательность ярко-красных 
(«бриллиантовых») ягод, способных длительное время (до 7 
суток) не загнивать после созревания, а также за жесткие пря-
морослые побеги, что важно при создании сортов для бесшпа-
лерного выращивания.

Малина душистая (R. odoratus L.). Донор устойчивости к 
ряду грибных болезней, высокой зимостойкости, раннего пло-
доношения на однолетних побегах. Некоторые гибриды мали-
ны душистой с малиной красной отдают урожай с однолетних 
побегов раньше, чем ремонтантные гибриды малины красной 
(Keep, Knight, 1967).

Малина замечательная (R. spectabilis Pursh.). Ценный 
донор ремонтантности, раннеспелости, дружности созрева-
ния урожая, многочисленности плодовых веточек на стебле, а 
также яркой окраски ягод. сам по себе вид R. spectabilis – не-
ремонтантный. в 1973 году на Ист-Моллингской опытной стан-
ции (англия) отдельные формы этого вида были включены в 
скрещивание с сортами малины красной для усиления раннес-
пелости летних форм малины. Неожиданно в первом беккрос-
сном поколении гибридов появились сеянцы с исключительно 
ранним летне-осенним плодоношением на однолетних побегах 
(Keep, 1984; Knight, 1986). Эти донорские признаки малины 
замечательной широко использованы и в нашей селекционной 
работе.

Малина винная (R.neglectus Peck., 2n =14) и корейская 
(R. coreanus Mig.). Эти виды распространены на корейском 
полуострове и в Японии. они отличаются сильношипова-
тыми, свисающими и обычно ветвящимися побегами, оран-
жево-красными ягодами посредственного вкуса. Эти виды 
перспективны для использования в селекции на высокую ус-
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тойчивость (иммунитет) к ряду грибных болезней, перенос-
чику вирусных заболеваний – тле (A. idaei), малинному кома-
рику. Малина винная, кроме этого, обладает иммунитетом к 
малинному жуку.

Поленика (R. arcticus L.). Донор ремонтантности и отлич-
ного вкуса ягод с исключительным ароматом. в результате 
гибридизации малины с поленикой в Финляндии и Швеции 
создана новая ягодная культура – нектарная малина, растения 
которой похожи на поленику, имеют побеги высотой до 50 см 
и очень вкусные ароматные ягоды. в настоящее время в произ-
водстве находятся сорта Мепи, Месми, Линда и др., однако их 
урожайность не превышает 1 т ягод с 1 га.

с участием поленики в англии создан ценный ремонтант-
ный сорт малины оттом близ, получивший широкое распро-
странение в странах Западной Европы.

Генетика малины сравнительно хорошо изучена. Этому в 
значительной мере способствовало то, что большинство сор-
тов малины красной и многих близкородственных ей видов 
– диплоиды и имеют небольшое число хромосом (2n =14). Из-
вестно свыше 60 генов, контролирующих механизмы насле-
дования этой культуры (табл. 1), из которых около 30 имеют 
практическое значение для селекции (Knight, Parker, Keep, 
1972). При этом в основном идентифицированы гены, которые 
контролируют качественные (альтернативные) признаки, обус-
ловленные единичными генами, а генетика же количественных 
признаков с полигенным типом наследования изучена недоста-
точно. Генетический контроль признака осеннего плодоноше-
ния окончательно не выяснен. Есть предположение, что ремон-
тантность контролируется основным рецессивным геном af, а 
остальные гены оказывают меньший эффект (Haskell, 1961). 
однако Е. Keep (1961) на основании работ, выполненных на 
Ист-Моллингской станции, считает, что ремонтантность на-
следуется по схеме количественных признаков и для более 
полного их проявления необходимо применять инбредирова-
ние наиболее ремонтантных сортов и форм, а полученные от-
боры включать в беккроссные скрещивания с родительскими 
сортами.
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Работами зарубежных и отечественных исследователей 
(Keep, 1984; кичина, 1984; казаков, 1993б; Ерёмин и др., 2004) 
установлено, что нет принципиальных различий в наследова-
нии основных хозяйственно-биологических признаков между 
генотипами ремонтантной и неремонтантной малины. При 
этом полигенный тип наследования характерен для таких при-
знаков, как зимостойкость, урожайность, качественные показа-
тели плодов, устойчивость к ряду патогенов.

Зимостойкость – один из основных лимитирующих факто-
ров возделывания малины. Этот показатель включает в себя 
комплекс признаков, контролируемый генотипом растения и 
находящийся под многофакторным воздействием условий вне-
шней среды. Результаты полевых наблюдений и искусствен-
ного промораживания растений малины позволили выделить 
ряд доноров с высоким уровнем отдельных компонентов. Уста-
новлено независимое наследование компонентов между собой, 
что позволяет совмещать их высокие уровни в одном генотипе 
(айтжанова, казаков, Гоголева, 1980; казаков, 1981; казаков, 
айтжанова, 1983).

Фенотипическая оценка компонентов урожайности (масса 
ягоды, число плодовых веточек на побег, число ягод на плодо-
вую веточку, число продуктивных побегов на единицу площа-
ди) обширного сортимента малины свидетельствует о значи-
тельных сортовых различиях по этим показателям и больших 
потенциальных возможностях для создания высокопродуктив-
ных форм.

Исследование гибридного потомства различных пар скре-
щиваний указывает на промежуточный тип наследования 
признака урожайности и уклонении его в сторону худшего 
родителя. как правило, наиболее высокий выход крупно-
плодных сеянцев наблюдается в семьях с крупноплодными 
сортами. 

важное значение имеет селекция малины на устойчивость 
к болезням и вредителям. На кокинском опорном пункте вс-
ТИсП выделены сорта и формы ремонтантной малины, устой-
чивые к антракнозу (августина, Бабье лето, Бриллиантовая, 
Геракл, Надёжная, Золотая осень, Пингвин и др.), мучнистой 
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Гены, идентифицированные у малины (D. Jennings, 1988)

Таблица 1

Символ

A1

A2

A1A3

A3A4

A5, A6, A7

A8, A9

A10

Ak4a

Acort

Acor2

Ag1

Ag2Ag3

An

AB(7=Ak4a)

В
Bd1Bd2

Bl

Br1Br2

Bu

С

cr
d(-sx3)

d1d2

d3d4

d5-fr
dw(-d1d2)

f(=sx1)

g
H

Iam

Iff

Itb

i
L1

l2

Проявление гена (Признак)

Устойчивость к расам 1 и 3 A. idaei
Устойчивость к расе 2 А. idaei

Устойчивость к расам 1, 2 и 3 А. idaei
Устойчивость к расе 2 А. idaei
Устойчивость к расе 1 А. idaei

Устойчивость к расам 1, 2, 3 и 4 А. idaei
—//—

Устойчивость к А. idaei
—//—

Устойчивость к расе 2 А. idaei
Устойчивость к A. agathonica

—//—

Розовый венчик
Устойчивость к А. idaei

Восковой налет на побегах
Придаточные почки

Окраска ягод: ВlВl - черная, 
Вlbl - пурпуровая

Ветвистость побегов
Иммунитет  

к вирусу карликовости куста
Пигментация прироста

Рассыпуха ягоды (полуфертильность)
Сепалоидность

Коренастые карлики
Искривленные карлики

Карлики с гофрированными листьями
Карликовость

Женская стерильность,  
листья округлые цельные

Бледно-зеленые листья
Опушенность побега

Иммунитет к вирусу мозаики резухи
Иммунитет к вирусу кольцевой  

пятнистости
Иммунитет к вирусу черной  

кольцевой пятнистости томатов
Желтая окраска ягод

Мощное развитие латералов,  
особенно чашелистиков и ягод

Развитие мелких латералов с мини-
атюрными недоразвитыми ягодами

иСточник,  
у которого  

обнаружен ген
R. idaeus

—//—
—//—
—//—
—//—
—//—

R. occidentalis
R. idaeus

R. coreanus
—//—

R. idaeus
—//—

R. coreanus
R. idaeus

—//—
—//—

R. occidentalis

R. coreanus
R. idaeus

R. idaeus

—//—
—//—

—//—
—//—
—//—
—//—
—//—

—//—
—//—

—//—
—//—

—//—

—//—
—//—

—//—

литературный 
иСточник

Knight et al. (1959)
Knight et al. (1960)

То же
—//—
—//—

Knight et al. (1962)
Keep and Knight (1967)

Keep et al. (1970)
—//—
—//—

Daubeny (1966)
Daubeny and Stary 

(1982)
Keep et al. (1977)
Baumeister (1962)

Lewis (1939)
Keep (1968)

Britton et al. (1959)

Keep et al. (1977)
Jones et al. (1982)

Crane and Lawrence
(1952)

Jennings (1967)
Lewis (1939),  
Keep (1964)
Keep (1969)

—//—
Knight et al. (1959)

Jennings (1967)
Crane and Lawrence 

(1931)
Lewis (1939)

Crane and Lawrence 
(1931)

Jennings (1964)
—//—

—//—

Keep (1984)
Jennings (1966)

—//—
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Ls

Lm

m(=sx2)

no(-d1d2)
Р

R

s

S1toS5

Sf

STE
Sf

Sfw

sl
sk1

sk2sk3

So

Sp1Sp2

Sp3

Sx4

t

Tr

w(?-S5)
wh

ws
wt(?=w)

Wr
x

Xy

Y
Ys
Ycor

Yr

Символ

Симптомы инфекции вирусом  
листовой пятнистости малины
Симптомы инфекции вирусом 

крапчатости листьев
Мужская стерильность цветков

Карликовость
Усиливает пигментацию ягод и шипов

Рамнозосодержащие пигменты

Бесшипность побегов, отсутствие 
желёзок на семядолях

Серия аллелей несовместимости
Самофертильность  

(нет реакции на гены пыльцы)
Бесшипность побегов

—//—
Бесшипность побегов, 

отсутствие желёзок на семядолях 
Простой (неперистый) тип листа

Способность давать поросль

Когда гомозиготный, то действует эпис-
татично по отношению Sk1sk1
Фосфорсодержащие пигменты

Устойчивость к мучнистой росе
—//—

Стерильность
Желтая окраска ягод,  

зеленая окраска шипов
Способность окореняться  

верхушками побегов
Подавляет рост пыльцевых трубок

Летальное воздействие  
на расщепление Н: h

—//—, на расщепление S : s
—//—, на Т: t

Скрученное плодоложе
Красное подсемядольное колено

Ксилозосодержащие пигменты

Желтая окраска ягод
Ген, подавляющий ген Y

Желтая окраска ягод
Иммунитет к ржавчине

Проявление гена (Признак)

—//—

—//—

—//—

—//—
—//—

—//—

R. idaeus and 
R. rusticanus

R. idaeus
—//—

R. laciniatus
Неизвестно

R. loganobacus

R. idaeus
—//—

—//—

—//—

—//—
—//—
—//—
—//—

R. occidenfalis

R. idaeus
—//—

—//—
—//—
—//—
—//—

R. phoenicola-
cius

—//—
—//—

R. coreanus
R. idaeus

Jones and Jennings
(1980)
—//—

Crane and Lawrence
(1931)

Rietsema (1939)
Crane and Lawrence

(1931)
Barritt and Tone

(1975)
Lewis (1939)

Keep (1968, 1985)
Keep (1968)

Hall et al. (1986)
Jennings (1984)

He опубликовано
Rosati et al. (1988)

Jennings (1967)
Knight and Kepp

(1960)
—//—

Jennings and
Carmichael (1980)

Keep (1968)
—//—

Keep et al. (1977)
Crane and Lawrence

(1931)
Knight and Keep

(1960)
Lewis (1940)

Jennings (1967)

—//—
—//—
—//—

Lewis (1939)
Jennings and 

Carmichael (1980)
—//— (1975)

—//—
—//— (1980)

Anthony et al. (1986)

иСточник,  
у которого  

обнаружен ген
литературный 

иСточник

Продолжение таблицы 1
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росе (абрикосовая, Бабье лето-2, Геракл, Золотые купола, Му-
латка и др.), серой гнили ягод (августина, Бриллиантовая, Ге-
ракл, Евразия, Мулатка). Эти сорта способны передавать зна-
чительной части своего потомства такой же тип устойчивости. 
высокой устойчивостью к грибным болезням отличаются от-
дельные формы малины душистой, корейской, боярышнико-
листной, черной, кокбурна, а также некоторые формы ежевик. 
Получены обнадеживающие результаты при их использовании 
в скрещиваниях с сортами красной малины (казаков, айтжа-
нова, 1985).

среди многочисленных сортов и видов малины не обнару-
жено источников иммунитета к вирусным болезням мозаично-
го типа. в полевых условиях наиболее устойчивы к этим забо-
леваниям сорта Ньюбург, Мускока, Моллинг промис, Моллинг 
эксплойт, которые рекомендуют использовать в селекции.

сорта Моллинг Ландмарк, сентябрьская, Чиф, сеянец Ба-
умфорта, Дилайт, Маросейка – ценные доноры иммунитета к 
тлям – переносчикам многих вирусных заболеваний.

Устойчивость к микоплазменной болезни – израстание 
(Rubus stunt) в полевых условиях проявляют сорта Ньюбург, 
Мускока, Моллинг промис, Моллинг эксплойт, Латам, Феникс. 
Потомство этих сортов, как правило, отличается высоким вы-
ходом сеянцев, устойчивых к израстанию (казаков, 1989).

анализ гибридного и инбредного потомства сортов и ви-
дов малины свидетельствует о полигенном наследовании ка-
чественных показателей ягод малины. сорта, отличающиеся 
прекрасным вкусом ягод (Новость кузьмина, Ранняя сладкая, 
солнышко, Надёжная, оранжевое чудо), хорошо передают это 
свойство потомству даже в комбинациях с посредственными 
по качеству ягод сортами. Заманчивы перспективы передачи 
отличного вкуса и аромата ягод сортам красной малины от по-
леники.

селекция малины на пригодность для механизированного 
возделывания – одна из самых актуальных задач. особенно 
важно механизировать уборку урожая. Для машинной уборки 
наиболее пригодны дружносозревающие сорта с повышенной 
плотностью и хорошей отделяемостью ягод, имеющие прямо-
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рослый габитус куста компактного типа (казаков, 1982; 1983б; 
кулагина, ковалев, 1994; ковалев, 1995). 

весьма результативной в селекции на ремонтантность пло-
доношения оказалась межвидовая гибридизация малины крас-
ной с отдельными формами, включающими геноплазму мали-
ны черной, боярышниколистной, замечательной, душистой и 
поленики. На этой генетической основе на кокинском опорном 
пункте всТИсП созданы качественно новые ремонтантные 
сорта с высоким уровнем хозяйственно ценных признаков и 
созреванием основного урожая до наступления осенних замо-
розков. Эти сорта являются ценными комплексными донорами 
в дальнейшей селекции малины на ремонтантность плодоно-
шения.



и.В. КазаКоВ, С.н. еВдоКиМенКо��

ГлаВа II. СелеКЦия реМонтантноЙ  
 МалинЫ на оСноВнЫе  
 ХозяЙСтВенно-ВаЖнЫе ПризнаКи
2.1. Основные этапы, задачи,  
 исходный материал и методы селекции

2.1.1. Этапы селекции ремонтантной малины
сорта малины, дающие урожай на побегах текущего года, 

выращивались в Европе и северной америке свыше 200 лет 
назад. впервые упоминание о североамериканских сортах крас-
ноплодной и желтоплодной малины встречается в 1778 году 
(Mawe, Abercrombie, 1778). Первым европейским сортом с осен-
ним созреванием ягод считают сорт Дважды Плодоносящая, 
полученный во Франции в 1806 году (Бологовская, 1949). U.P. 
Hedrik (1925) в работе «Ягодные культуры Нью-Йорка» описал 
65 американских и европейских сортов красной, пурпуровой 
и черной малины, плодоносящих осенью. Многие из них, как 
правило, формировали небольшой урожай на более или менее 
разветвленных концах однолетних побегов. Плоды отличались 
низким качеством и созревали в сентябре или октябре.

Труды Р.И. Шредера (1886) свидетельствуют о том, что в Рос-
сии в 19-м веке также были известны зарубежные сорта ремон-
тантного типа. к ним относились красноплодные сорта – Quatre 
saisons ronge, Bella de Fontenay, Herrenhauser Remontant и бело-
плодные – Quatre saisons janne, Perpetuella d’fruits jannes, Surprise 
d’automne.

в перечнях ремонтантных сортов помимо диплоидов (2n=14) 
упоминаются полиплоидные типы: триплоиды (2n=21) – Эр-
скин Парк, Новембер абуданс и тетраплоиды (2n=28) – Хай-
лхам, Ля Франс, сюпрайз де оттом, Перпетулла де Биллярд 
(Рытов, 1927; абрикосов, 1934; Darrow, 1937; Slate, 1940). как 
отмечал D. Lewis (1941), их существование объяснялось при-
вилегированностью отбора по полиплоидам, проявляющим ре-
монтантное плодоношение, а не по тому, что осеннее плодоно-
шение было ярко выражено у полиплоидов. Было установлено, 
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что удвоение хромосом у R. idaeus L. снижает фертильность 
пыльцы и яйцеклеток, что приводит к низкой завязываемос-
ти плодов (Topham, 1967). специальная селекция на осеннее 
плодоношение основывалась больше на диплоидных сортах, 
ведущих к более полной реализации признака осеннего пло-
доношения.

впервые широкомасштабная работа по созданию сортов 
с осенним плодоношением была начата в сШа в штате Нью-
Йорк на Женевской опытной станции в 1934 году. На начальных 
этапах главной задачей селекции было получение ремонтантных 
сортов с ранним (в августе) созреванием плодов. Родительскими 
формами в исходных скрещиваниях были поздносозревающий 
ремонтантный сорт Ллойд Джордж, его производные, раносо-
зревающий, но низкоурожайный сорт Ранир, а также раносозре-
вающие неремонтантные сорта. в зависимости от комбинаций 
скрещиваний процент ремонтантных сеянцев колебался от 4,2 
до 60,8, наименьшее их количество (4,2 – 18,4 %) было получе-
но в семьях с неремонтантными сортами Чиф, Латам, Ньюмен. 
Для всех типов скрещиваний между производными сорта Ллойд 
Джордж была характерна инбредная депрессия (Slate, 1940). 
Потомства, полученные в первом поколении, характеризова-
лись слишком поздним созреванием ягод. Часть этого материала 
было использовано в сибкроссах, полусибкроссах, беккроссах, 
инбридинге. Только одно растение из многих типов сибскрещи-
ваний и шесть сеянцев от инбредного потомства имели сравни-
тельно раннее ремонтантное плодоношение. При включении в 
гибридизацию сорта Ранир были выделены сеянцы с достаточ-
ной энергией роста, однако они особо не выделялись по ран-
неспелости и в сильной степени поражались мучнистой росой 
(Slate and Suit, 1944).

Дальнейшие скрещивания расширили генетическую базу, что 
позволило разнообразить ремонтантное потомство и повысить 
раннеспелость отдельных генотипов. одним из первых получил 
распространение в америке и европейских странах ремонтан-
тный сорт сентябрьская /Мерси (Ллойд Джордж х Ньюмен) х 
Ранир/, созревавший на две-три недели раньше сорта Индиан 
саммер, интродуцированный в 1947 году (Slate, 1948, 1951).
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в последующие годы в качестве доноров ремонтантного пло-
доношения, раннего созревания и обширного ветвления исполь-
зовались сорт Даргем, отборы дикой Rubus idaeus strigosus NY 
21289 и NY 20990 (Yeager, Richards, 1948). с их участием были 
получены сеянцы, имеющие обширные разветвленные осенние 
соцветия, начинающие созревать в первой декаде августа, что 
на 3 недели раньше сорта сентябрьская. одновременно отбор 
велся на сжатое созревание урожая, увеличение размера плодов, 
пряморослый габитус куста и другие признаки.

в 1969 году был интродуцирован сорт Херитейдж /Даргем х 
(Милтон х кутберт)/, характеризующийся высокой адаптацией, 
практически не нуждающийся в опоре, имеющий плоды высоких 
товарных качеств (Ourecky, Slate, 1969; Ourecky, 1976, 1978).

Более поздним достижением Женевской опытной станции 
стал сорт ватсон (Херитейдж х Титан), полученный в 1980 году. 
Плоды сорта ватсон примерно в 1,5 раза крупнее, чем у сорта 
Херитейдж, относительно плотные, транспортабельные. однако 
есть сведения, что при некоторых условиях выращивания кос-
тянки имеют недостаточное сцепление, в результате чего ягоды 
крошатся при съеме. срок созревания урожая сортов ватсон и 
Херитейдж происходит примерно в одно время. однолетние по-
беги не имеют обширного ветвления, плоды собраны в компак-
тные верхушечные гроздья. Габитус куста раскидистый, побеги 
требуют опоры.

в штате орегон селекция велась на достижение мощной 
энергии роста, пряморослого габитуса куста, обширного ветвле-
ния, улучшения размера и качества ягод, а также на пригодность 
к механизированной уборке урожая. Но главной задачей было 
получение раносозревающих сортов, плодоносящих в июле 
– начале августа (Lawrence, 1976, 1980a, 1980б). в качестве ро-
дителей использовались сорта Херитейдж, сентябрьская, сцеп-
тер (сентябрьская х Даргем), Фоллред, Зева Хербстернт, NY 600 
(Даргем х сентябрьская), раносозревающие ремонтантные гиб-
риды с дикой Rubus idaeus var. strigosus и другие. Некоторые от-
боры имели короткие пряморослые побеги с мягкими мелкими 
ягодами, созревающими в июле. Эти генотипы были включены 
в гибридизацию с летними сортами (вилламетт, Микер и др.) с 
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целью улучшения качества плодов. в результате скрещиваний, 
как правило, получали небольшое количество сеянцев с улуч-
шенным качеством плодов, однако срок созревания у них пере-
двигался на осень, многие требовали опоры.

На следующем этапе работы эти сеянцы были включены в 
беккросные скрещивания с раносозревающими формами. выде-
ленные отборы отличались сильными пряморослыми стеблями 
высотой 1,2 – 1,8 м, формировали плотные, хорошо окрашенные 
плоды средней массой 2,8 – 3,1 г, созревающие в августе. один 
их этих отборов «OR-US-2036» получил сортовое название Эми-
ти (Lawrence, 1980б). 

в штате виргиния в качестве доноров осеннего плодоно-
шения использовались сорта Индиан саммер, сентябрьская, 
Даргем, Ранир, кутберт. Лучшими родительскими комбинация-
ми были: Тэйлор х Ранир, Тэйлор х санрайс, Мерси х Ранир, 
вилламетт х Ранир. сорт санрайс, будучи хорошим источни-
ком признака ремонтантного плодоношения, передавал своим 
производным низкое качество плодов (мелкоплодие, низкую 
плотность). При скрещивании неремонтантных сортов черной 
малины Бристол и кумберленд с ремонтантными сортами мали-
ны красной (Даргем, сентябрьская, Индиан саммер) около 50% 
потомства имело признак ремонтантности. Лучшие результаты 
дали гибридные комбинации кумберленд х сентябрьская, Брис-
то х сентябрьская (Oberle et al., 1949; Oberle, Moor, 1952).

взаимное скрещивание ремонтантных сортов в Нью-Гемпши-
ре не имело успеха в селекции раносозревающих сортов (Yeager, 
Richards, 1948). При вовлечении в селекцию неремонтантного 
сорта Тэйлор был получен сорт Даргем, характеризующийся 
ранним созреванием урожая (3-я неделя августа) и невысокими 
ветвящимися стеблями. Позднее с его участием были созданы 
два ремонтантных сорта – Фоллред (в 1964 г) и августред (в 
1973 г). они отличались очень ранним созреванием урожая (ко-
нец июля – начало августа), хорошо развитыми стеблями, од-
нако имели плоды невысокого качества (Brooks, 1964; Brooks, 
Olmo, 1974; Ourecky, 1976; Lawrence, 1981).

За 24 года селекционной работы в Генуе (штат вайоминг) 
с участием дикой Rubus idaeus var. strigosus и сорта август-
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ред были созданы ремонтантные сорта Trailblazer и Pathfinder 
(Howard, 1976). Растения отличались сильным ростом, начало 
созревания урожая у них приходилось на начало августа и про-
должалось в течение шести недель до первых заморозков. Пло-
ды имели хорошую окраску, но недостаточную плотность.

Целенаправленной селекцией малины в канаде стали зани-
маться в начале ХХ века, и первый ремонтантный сорт Fallbrook 
был получен в 1984 году. он отличается чрезвычайно ранним 
созреванием урожая и за это свойство заслуживает широкого 
использования в скрещиваниях. в результате частной селекци-
онной программы в 1987 году в квебеке получен ремонтантный 
сорт Perron’s Red, но из-за позднего созревания плодов и их 
невысокого качества он имеет ограниченное распространение. 
в конце прошлого века в канаде созданы два сорта с осенним 
типом плодоношения Red River и Double Delight, в происхож-
дении которых участвовали сорт Boyne и ремонтантный отбор 
R. strigosus (Daubeny, 1997). в последние годы селекционная 
работа с малиной проводится в Тихоокеанском аграрно-продо-
вольственном исследовательском центре в г. агассиз. важным 
направлением в селекционных программах является создание 
высокоурожайных сортов малины, ягоды которых пригодны для 
механизированной уборки (Daubeny, 2005; Kempler, Daubeny, 
2005).

в настоящее время в северной америке селекция малины 
ведется по пяти программам, которые осуществляются в шта-
те орегон, в университетах штатов Мэриленд и вашингтон, в 
Государственном университете северной каролины и аграрном 
университете канады. в их работе используется 58 диких видов 
рода Rubus (Finn et. al., 2002).

в Европе селекция малины на ремонтантное плодоношение 
начата в средине пятидесятых годов на Ист-Моллингской опыт-
ной станции (англия). Трудности, испытанные американскими 
селекционерами при создании раносозревающих ремонтантных 
сортов, имели место и здесь. основное внимание уделялось по-
вышению урожайности, улучшению качества плодов, раннему 
и дружному созреванию ягод, пригодности новых сортов к ме-
ханизированной уборке урожая, устойчивости плодов к серой 
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гнили, тле (Amphorophora idai) – переносчику вирусных заболе-
ваний малины.

в работе использовался обширный родительский материал, 
включающий ремонтантные и обычные (неремонтантные) сор-
та и отборы, а также отдельные формы диких видов: северной 
травянистой поленики (Rubus arcticus), малины душистой (R. 
odoratus), малины черной (R. occidentalis).

Гибриды первого поколения R. arcticus и R. odoratus с мали-
ной красной оказались почти стерильными. образовавшиеся не-
многочисленные плоды, как правило, были плохо выполнены и 
отличались мягкой консистенцией. Из их семян, собранных от 
свободного опыления, было получено несколько сеянцев, ис-
пользованных в дальнейшей селекции. в работу привлекались 
также производные поздносозревающих ремонтантных сортов 
(Ллойд Джордж, Барнетолм), раносозревающие формы, полу-
ченные из Нью-Йорка, производные R. occidentalis с плотны-
ми ягодами, гетерозиготные по гену а10 и ремонтантные сорта 
Фоллред, сентябрьская (Keep, Knight, 1968). Главными крите-
риями отбора в каждой генерации были раннее ремонтантное 
плодоношение и высокая продуктивность.

в результате длительной селекционной работы в 1974 году 
был получен сеянец 3676/78, являющийся производной в пятом 
поколении малины черной (R. occidentalis) и в четвертом поко-
лении – поленики (R. arcticus), включающий также в свою ро-
дословную сорта Моллинг Ландмарк, Моллинг Промис, Ллойд 
Джордж, Пайнес Роял, Барнетолм, Норфолк Джант, сеянцы R. 
idaeus var. strigosus с ранним осенним плодоношением, пред-
ставленные Нью-Йоркской сельскохозяйственной станцией. 
в 1983 году сеянец 3676/78 получил сортовое название оттом 
близ. сорт оттом близ имеет вертикально растущие побеги, 
практически не нуждающиеся в опоре, несет ген а10 устойчи-
вости ко всем британским расам Amphorophora idai, унаследо-
ванный от R. occidentalis, отличается высокой урожайностью за 
счет благоприятного сочетания крупноплодия, большого коли-
чества плодов, высокого процента плодоносящих узлов (Keep 
et al., 1984в; Knight, 1987). в опытах Национальной плодовой 
станции в Брогдейле (штат кент) в 1981 – 1983 гг. его урожай-
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ность составила 6,5 т/га, а сортов Херитейдж и Зева Хербстернт 
соответственно 2,5 и 2,2 т/га.

Позднее как донор раннего плодоношения однолетних побе-
гов, сжатого периода созревания урожая, обширного ветвления и 
яркой окраски ягод была использована малина замечательная (R. 
spectabilis), не проявляющая признака ремонтантности (Keep, 
1984; Knight, 1986). Этот вид был скрещен с красной малиной 
в 1973 г. для усиления раннеспелости обычных форм малины, 
плодоносящих на двухлетних стеблях. Неожиданно в первом 
беккроссном поколении появились сеянцы с очень ранним лет-
не-осенним плодоношением. При использовании одного из них 
в качестве родителя в 1979 г. впервые было получено потомство, 
объединяющее в себе геноплазму всех четырех видов-доноров: 
R. idaeus var. strigosus, R. arcticus, R. odoratus, R. spectabilis (Keep 
et al., 1984а). в последующие годы при активном включении в 
селекционный процесс сортов Херитейдж, Зева Хербстернт, от-
том близ и его сибсов, производных R. spectabilis, R. odoratus, R. 
arcticus на Ист-Моллинге было достигнуто быстрое увеличение 
и существенное улучшение ремонтантного материала малины. 
Был выделен ряд элитных отборов с высоким потенциальным 
урожаем, созревание которого заканчивается в сентябре. отбор 
ЕМ 5605/10 (производная во втором поколении R. spectabilis) 
отличается пригодностью к механизированной уборке урожая. 
отборы ЕМ 4395/65 и ЕМ 4395/75 (производные в четвертом по-
колении R. odoratus и R. arcticus) выделяются прочным прямо-
рослым габитусом куста, бесшипностью и ранним созреванием 
урожая (Knight, Parker, 1985; Keep, Knight, 1986; Keep, 1988).

важным направлением в селекционной программе последних 
лет является создание сортов малины, устойчивых к вредителям и 
болезням, особенно к вирусу кустистой карликовости, корневым 
гнилям и фитофторозу (Jennings, Brennan, 2005; Knight, 2005).

в вандесвиле (Швейцария) ремонтантные сорта Роми (про-
изводный сорта Ллойд Джордж) и Зева Хербстернт /(Роми х 
Индиан саммер) х Роми/ были интродуцированы соответствен-
но в 1952 и 1963 годах (Kobel, 1952; Kobel, Schiitz, 1963). сорт 
Зева Хербстернт, получивший широкое распространение в ев-
ропейских странах, формирует короткие пряморослые побеги, 
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имеет крупные плоды хорошего вкуса. в юго-западной англии 
урожай его обычно не высок, так как основная масса ягод со-
зревает в сентябре–октябре. в Голландии и англии сорта Роми 
и Зева Хербстернт проявили сильную восприимчивость к ви-
русной инфекции (Dijkstra, Oosten, 1983; Keep, 1988). Позднее 
полученный сорт Барон де вавр обладает довольно крупными 
плодами, однако отличается слишком поздним созреванием 
(Dijkstra, Oosten, 1983, 1984). в последние годы селекционеры 
Швейцарии стремятся к созданию сортов малины интенсивного 
типа, устойчивых к фитопатогенному комплексу, особенно к фи-
тофторозу корней (Viret, Carron, Terrettaz, 2002).

в Швеции главными критериями отбора на ремонтантность 
являлись: раннее плодоношение (в течение августа), сжатый пе-
риод плодоношения, высокая урожайность, улучшение качества 
плодов, устойчивость к плодовым гнилям и Amphorophora idai, 
пряморослый габитус куста. Работа ориентировалась на получе-
ние сортов, пригодных к комплексной механизации возделыва-
ния, включая машинную уборку урожая (Traikovski, 1986).

в Норвегии при использовании в селекции сортов Херитейдж, 
Фоллред, Пасфиндер, Траилблазер, а также местных ремон-
тантных форм были получены отборы, являющиеся донорами 
раннего плодоношения (Redalen, 1982). основное направление 
селекционной программы последних лет – устойчивость сортов 
малины к корневым гнилям. Для успешного проведения брако-
вок гибриды выращивают на провокационных к Phytophthora 
fragariae var. rubi фонах (Roen, Nestby, Heiberg, 2005).

в Болгарии на костинбродской опытной станции по ягодным 
культурам селекция ремонтантных сортов малины ведется более 
40 лет. Работа ориентируется на создание низкостебельных, пря-
морослых, урожайных, устойчивых к основным болезням сор-
тов с плодами высоких вкусовых и товарных качеств, пригодных 
к механизированной уборке урожая. в 1982 году был введен в 
производство сорт болгарской селекции Люлин /№11824 (Нью-
бург х Рубин болгарский) х Зева Хербстернт/. он имеет крепкие 
невысокие побеги (1,25 – 1,30 м) с короткими междоузлиями, не 
полегающими от нагрузки урожаем, зона осеннего плодоноше-
ния составляет от 1/3 до 1/2 длины стебля. основным недостат-
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ком сорта Люлин является запоздалый срок созревания ягод, так 
как период плодоношения длится с третьей декады августа до 
начала октября (Христов, 1983, 1985а; Илиев, 1984).

сорт Есенна Позлата /Шопска алена х №5861 (костинброд-
ская х Ллойд Джордж) х Ньюбург/, введенный в производство 
с 1984 г., имеет плоды золотисто-желтого цвета, средней мас-
сой 3,2 г. Недостаточная плотность ягод, небольшая зона осен-
него плодоношения ориентирует этот сорт на использование в 
основном в любительском садоводстве с возможным получе-
нием двух урожаев в год (Христов, 1985в; караман, Бойчева, 
1991а).

в Польше селекцией и производством здорового посадоч-
ного материала ремонтантных сортов занимаются в г. Бжезна 
на экспериментальной полевой станции. в последние годы 
здесь получены ремонтантные сорта малины Polana (Heritage 
x Zeva Herbsternte), Polka (Autumn bliss x Lloyd George), Pokusa 
(Autumn bliss x Heritage) и Poranna Rosa (Polana x №80182). 
весь селекционный материал, который используется в науч-
ных исследованиях, проходит обязательное тестирование на 
зараженность основными болезни (Gwozdecki, 2004).

селекционная работа на ремонтантное плодоношение про-
водилась в Югославии, где в качестве донора этого признака 
использовался сорт крупна Двурода (Misic, 1980).

в настоящее время селекция по созданию сортов малины 
ремонтантного типа ведется в уже названных странах, а также 
в Италии, венгрии, Франции и других.

в последние десятилетия в ряде зарубежных стран, особен-
но северной америки, значительно расширилась площадь под 
сортами малины ремонтантного типа. Так, за 1978 – 1988 гг. 
лишь в одной канадской провинции квебек площадь под ма-
линой возросла в 1,5 раза и составила 1128 га, а производство 
ягод увеличилось в 2,5 раза. При этом значительная доля ягод 
приходилась на ремонтантный сорт Херитейдж (Dale, 1992). 
согласно отчётам федерального центра сельского хозяйства 
сШа, только в северо-западных штатах площадь под насажде-
ниями малины с 1980 по 1990 гг. увеличилась на 40 % и достиг-
ла 932 га. Это произошло в основном за счёт ремонтантных 
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сортов, насаждения которых возросли в 4,7 раза и составили в 
некоторых штатах 70 – 80 % всей площади, занятой малиной 
(Nonnecke, Lyby, 1992). 

в России до 70-х годов прошлого столетия целенаправлен-
ной работы по созданию ремонтантных сортов малины не про-
водилось, хотя уже в XIX веке были известны и встречались 
в насаждениях некоторые зарубежные сорта, плодоносящие 
осенью (Шредер, 1886). описания наиболее распространен-
ных ремонтантных сортов начала ХХ века даны в работах Н.И. 
кичунова (1911), М.в. Рытова (1927), Р.П. Бологовской и др. 
(1937).

в 30-х годах прошлого века И. в. Мичуриным был получен 
первый отечественный ремонтантный сорт Прогресс (Маль-
боро х Техас), дающий в условиях южных районов страны 
небольшой урожай ягод осеннего срока созревания. однако 
создание сортов с осенним плодоношением не имело при-
оритетного значения. М.И. кашичкина и Н.к. смольянинова 
в книге «селекция ягодных культур» (1956) при определении 
задач в селекции малины лишь вскользь оговаривались о выве-
дении ремонтантных сортов для южных районов. На необходи-
мость активизации работы в этом направлении указывал Е.П. 
куминов (1956). среди минусинских лесных форм малины им 
были выделены особи с ремонтантным типом плодоношения и 
предложено вовлечение их в селекционный процесс.

Некоторые исследования с ремонтантным формами мали-
ны проводились Е.к. киртбая в краснодарском крае. Ею был 
получен сорт малины кубань (Ллойд Джордж х Турнер) с не-
большой зоной осеннего плодоношения, представляющий ин-
терес как источник ремонтантного плодоношения и хороших 
вкусовых качеств плодов. среди популяций дикой малины в 
предгорной и горной части северного кавказа были выделе-
ны ремонтантные формы Пхея 1 и Пхея 2, отличающиеся про-
чностью стеблей и относительной крупноплодностью (кирт-
бая, 1987; 1989).

Более 30 лет целенаправленная селекционная работа по со-
зданию сортов малины ремонтантного типа ведется на кокин-
ском опорном пункте всероссийского селекционно-технологи-
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ческого института садоводства и питомниководства (Брянская 
область). Практическим результатом этой работы является со-
здание более 20 сортов малины и более 150 генетических доно-
ров с высоким уровнем хозяйственно-ценных признаков.

2.1.2. Задачи селекции
общие задачи для всех районов возделывания малины – со-

здание высокопродуктивных сортов, адаптированных к небла-
гоприятным факторам внешней среды, пригодных для меха-
низированного возделывания и имеющих высокие товарные, 
вкусовые и технологические качества ягод. сорта должны отли-
чаться надёжной адаптацией к условиям возделывания, устой-
чивостью к основным патогенам и вредителям. в современных 
селекционных программах предусмотрена урожайность сортов 
малины не менее 15 т/га, а масса ягоды 6 – 8 г. важно выводить 
сорта с разными сроками созревания урожая – от очень ранних 
до позднелетних и ремонтантных, плодоносящих до наступле-
ния осенних заморозков. Это позволяет создать конвейер пос-
тупления свежих ягод в течение 70 – 100 суток, удлинить сроки 
переработки ягод и снизить пик напряжённости в потребности 
труда и средств при уборке урожая.

в селекции малины на устойчивость к болезням и вредите-
лям наиболее перспективно создание сортов с комплексной оли-
гогенной устойчивостью на основе межвидовой гибридизации. 
При этом установлено, что устранение нежелательных призна-
ков диких видов (мелкоплодность, низкие вкусовые качества 
плодов и др.) возможно уже после двух-трех гибридных гене-
раций (Еремин, 1993). Ускорить процесс создания форм, устой-
чивых к патогенам и вредителям, можно с помощью методов 
биотехнологии и, в частности, генной инженерии, позволяющих 
осуществлять введение отдельных генов в геноплазму сорта без 
существенного изменения целостности генотипа.

одна из основных задач селекции малины – повышение уро-
жайности ее сортов. Доноры высокой продуктивности и ее ком-
понентов выявлены среди многочисленных сортов малины как 
внутривидовой, так и межвидовой гибридизации. И хотя уста-
новлено, что высокие уровни компонентов продуктивности на-
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следуются как рецессивные, возможно значительное повышение 
этого комплексного признака путем выщепления трансгрессив-
ных форм. в настоящее время селекционерами уже обеспечена 
биологическая основа для создания сортов малины с потенци-
альным урожаем до 80 – 100 т ягод с 1 га, причем на этом гене-
тические ресурсы малины не исчерпаны.

важнейший показатель конкурентоспособности сорта, осо-
бенно в условиях рыночной экономии – качество плодов. в свя-
зи с этим создание сортов малины с плодами высоких вкусовых 
и товарных качеств – одна из приоритетных задач селекции. До-
норы улучшения качественных показателей ягод выявлены как 
среди многочисленных сортов, так и среди дикорастущих форм 
малины.

обнаружены ценные доноры и генетические источники дру-
гих хозяйственно важных признаков малины (засухоустойчи-
вости, скороплодности, пригодности к механизированной убор-
ке урожая и др.), что создает реальные возможности повышения 
их уровня в новых сортах.

2.1.3. Методы селекции и исходный материал
основные методы селекционной работы с малиной – внут-

ривидовая гибридизация, инбридинг, отдаленные скрещивания, 
полиплоидия и мутагенез.

Наиболее интенсивно при выведении новых сортов исполь-
зуют метод внутривидовой гибридизации в пределах вида ма-
лины красной. Представители этого вида в основном – дипло-
иды, хотя среди них встречаются три- и тетраплоидные формы. 
к настоящему времени в пределах вида малины красной создан 
богатый сортимент с разнообразным набором ценных хозяйс-
твенно-биологических признаков, который является важным 
источником дальнейшего совершенствования сортов малины. 
Метод внутривидовой гибридизации особенно перспективен 
при скрещивании географически отдаленных форм, дающих по-
томство с широкой амплитудой генотипического разнообразия, 
что является не просто следствием географической отдаленнос-
ти скрещиваемых родителей, а результатом различия их геноти-
пов. Таким путем получены многие ценные сорта малины.



и.В. КазаКоВ, С.н. еВдоКиМенКо��

высокие требования, предъявляемые к современному про-
мышленному сорту малины, не позволяют надеяться на полный 
успех при использовании только разовых межсортовых скрещи-
ваний. как правило, необходимы серии возвратных скрещива-
ний.

Значительно расширяются возможности внутривидовых 
скрещиваний при сочетании этого метода с инбридингом, ко-
торый приводит к фенотипической и генотипической вырав-
ненности потомства, позволяет достичь гомозиготности по от-
дельным признакам. кроме того, инбридинг дает возможность 
установить степень гетерозиготности сорта, выявить доминан-
тные и рецессивные признаки, определить пригодность сорта в 
качестве исходной формы для гибридизации.

как показывает отечественный и зарубежный опыт, исполь-
зование в гибридизации малины отборных инбредных сеянцев 
или линий разных сортов часто оказывается более эффектив-
ным, чем разовые межсортовые скрещивания. Нередко при инб-
ридинге в результате генных перекомбинаций образуются новые 
комплексы генов, способствующие проявлению более высокого 
уровня хозяйственно-ценных признаков по сравнению с исход-
ными сортами (эффект гетерозиса). среди сеянцев малины от 
самоопыления выявлены инбредные линии, превосходящие ро-
дительские формы по зимостойкости, компонентам урожайнос-
ти, устойчивости к некоторым грибным заболеваниям, а также 
срокам созревания ягод, их плотности и химическому составу. 
Метод инбридинга успешно использован нами в селекции ре-
монтантной малины на крупноплодность, продуктивность и ка-
чественные показатели ягод. 

Для усиления количественных признаков у потомства иног-
да используют разновидность инбридинга – близкородствен-
ную гибридизацию (сибсскрещивание). На кокинском опорном 
пункте всТИсП в результате скрещивания сестринских форм 
из семьи Новость кузьмина х Моллинг промис получены гиб-
риды с высоким уровнем зимостойкости, а сибсскрещивание 
близкородственных сортов Рубин болгарский и костинбродская 
позволило выделить элитные формы, превосходящие родителей 
по крупноплодности и урожайности. Перспективные ремонтан-
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тные формы малины получены нами при скрещивании между 
собой ряда отборных сибсов из инбредных популяций сортов 
абрикосовая, Бабье лето-2, Геракл, Надёжная и др.

Большие возможности в селекции малины заключены в отда-
ленной гибридизации малины красной с другими видами рода 
Rubus. особенно перспективны такие скрещивания при созда-
нии сортов, устойчивых к патогенам и пригодных к механизи-
рованной технологии возделывания. Используя метод межвидо-
вой гибридизации, удалось осуществить селекционный прорыв 
в создании высокоурожайных и крупноплодных сортов малины 
ремонтантного типа. среди межвидового потомства выделены 
ремонтантные формы, сочетающие высокий уровень урожай-
ности, крупноплодности, качественных показателей ягод с ран-
ним созреванием урожая (до наступления осенних заморозков). 

выявлено значительное разнообразие межвидовых гибридов 
по качественным показателям ягод, среди них выделены геноти-
пы с десертным вкусом плодов и улучшенным биохимическим 
составом.

весьма обнадеживающей оказалась отдаленная гибриди-
зация в создании ремонтантных форм для механизированного 
сбора урожая. в потомстве межвидовых родителей выявлены 
сеянцы с оптимальной для машинной уборки плотностью ягод, 
их хорошей отделяемостью от плодоложа и относительно друж-
ным созреванием.

Рассматривая роль отдалённой гибридизации в создании 
исходного материала и новых сортов ремонтантной малины, 
следует отметить важность использования одного из методов 
аналитической селекции – свободного опыления родительских 
форм. с незапамятных времён этот метод широко использу-
ется в селекции мирового садоводства. На основе свободного 
опыления многочисленных форм плодово-ягодных растений 
получены уникальные сорта народной селекции. особенно ре-
зультативным этот метод оказался в работах основоположников 
научной селекции плодовых растений И.в. Мичурина и Л. Бер-
банка, которые придавали первостепенное значение вовлечению 
в селекционный процесс генетически разнообразного исходно-
го материала. с появлением более совершенных родительских 
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форм межвидового происхождения и их взаимного скрещивания 
в условиях свободного опыления («брак по любви», по выра-
жению Ч. Дарвина) роль этого метода непрерывно возрастает. 
Только в последние десятилетия таким путём отечественными 
селекционерами созданы уникальные сорта плодово-ягодных 
культур, не имеющие аналогов в прежнем сортименте (калини-
на, 1976, 1993; соколова, 1991; огольцова, 1992; Ерёмин, 1993, 
2004; савельев, 1998; кичина, 2004, 2005; айтжанова, 2002; По-
пова, 1994; куминов, 2004; Плеханова, 2004; седов, 2005 и др.).

в селекционной работе в.а. соколовой (1991) выявлены 
сортообразцы малины, которые вовсе не завязывали плоды при 
направленной гибридизации и инбридинге, но нормально завя-
зывали их при свободном опылении. Потомство от свободного 
опыления форм, которые выделяются нескрещиваемостью при 
искусственной гибридизации, способно обеспечить более быс-
трый селекционно-практический результат, поиск вполне сов-
местимого компонента, обеспечивающего эффект по комплек-
су признаков. Причём при свободном опылении изменяются в 
сторону улучшения признаки адаптационного характера. автор 
исследований подчёркивает, что отбор среди крупного селекци-
онного фонда, полученного от свободного опыления различных 
сортообразцов, дал довольно значимые практические результа-
ты. За время работы в.а. соколовой создано и передано на госу-
дарственное испытание 9 сортов малины, из которых 7 получено 
с участием свободного опыления отборных сеянцев.

в нашей селекционной практике из многочисленного потомс-
тва (десятки тысяч сеянцев) межвидовых родительских форм 
малины от свободного опыления выделены уникальные сорта с 
высоким уровнем хозяйственно полезных признаков. При этом 
ценные отборы выделены не только в первой, но и в последую-
щих генерациях, что можно объяснить высокой гетерозиготнос-
тью родительских форм. Заметно возрастает выход селекцион-
но-ценных сеянцев при использовании в качестве материнских 
форм молодых растений малины (в возрасте 1–2 лет).

Большинство ремонтантных форм малины имеют обоеполые 
цветки, однако в естественных условиях самоопыление у них 
происходит реже, чем перекрёстное опыление. в связи с этим 
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сеянцы родительских форм от свободного опыления можно 
рассматривать с небольшой долей погрешности как гибридное 
потомство. Перекрёстному опылению межвидовых ремонтан-
тных форм малины способствует неодновременное созревание 
пыльцы и рылец пестиков в обоеполых цветках, а также про-
явление самонесовместимости, характерных для некоторых гер-
мафродитных (обоеполых) организмов. При этом перекрёстное 
опыление повышает степень гетерозиготности растений, что, в 
свою очередь, увеличивает эффект гетерозиса гибридных сеян-
цев (Еремин и др., 2004).

При направленной гибридизации отдельных межвидовых 
ремонтантных форм малины вовсе не образуется семян или 
отмечается их малочисленный выход. При этом семена отлича-
ются пониженной всхожестью, ослабленной энергией прораста-
ния, а растения по темпам развития заметно уступают сеянцам 
от свободного опыления. Потомство от свободного опыления 
большинства родительских форм малины отличается мощной 
энергией развития, и нередко сеянцы зацветают уже в первый 
год жизни. Не исключено, что замеченные различия связаны не 
только с особенностями генетических структур сеянцев разного 
происхождения, но и с внешним воздействием неблагоприятных 
факторов. вполне возможно, что проявление депрессии потомс-
твом малины от направленной гибридизации, особенно на на-
чальных стадиях развития, является следствием «экзекуции», 
которую претерпевают генеративные органы при проведении 
кастрации цветка. Несомненно, что для кастрируемого цветка 
– это сильнейший стресс. обнажённые цветки, лишённые ча-
шелистиков, подсыхают, испытывают усиленное воздействие 
ультрафиолетового облучения, нарушается их метаболизм, что 
не может не оказывать негативного влияния на формирование 
семенного потомства и реализацию потенциальных возможнос-
тей генотипа. Известно, что неблагоприятные факторы среды, 
даже в более позднем возрасте сеянцев, не позволяют им прояв-
лять свой генетический потенциал. в условиях же свободного 
опыления, в отсутствие стрессового травмирования генератив-
ных органов цветка, процесс гибридизации происходит более 
успешно.
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Из многочисленных популяций сеянцев от свободного опы-
ления межвидовых родительских форм малины нами выделены 
выдающиеся отборы, вошедшие в стандартный сортимент ре-
монтантной малины, а также используемые в селекции в качест-
ве комплексных доноров хозяйственно-ценных признаков.

Заманчива перспектива создания ремонтантных малинно-
ежевичных гибридов. сорта такого типа позволили бы снять 
проблему зимостойкости растений, исключить химические 
средства защиты от болезней и вредителей и благодаря этому 
значительно расширить ареал их возделывания.

Известно, что признаком ремонтантности обладают не толь-
ко сорта и формы красной малины, но и многие формы ежевики, 
как пряморослые (куманики), так и стелющиеся (росяники). од-
нако долгое время не удавалось достичь значительных успехов 
в создании перспективных малинно-ежевичных генотипов. Это 
связано в основном с разными уровнями плоидности наиболее 
ценных родительских форм, что затрудняет получение плодо-
витых гибридов. один из путей преодоления этого препятствия 
– использование в гибридизации с ежевикой спонтанных и ин-
дуцированных тетраплоидов малины. Именно на этой генети-
ческой основе созданы в последние десятилетия ценные малин-
но-ежевичные сорта (неремонтантные): Тэйберри, санберри, 
Таммелберри, Фертоди Батермо и др. в работе с малинно-еже-
вичными гибридами от свободного опыления родительских 
форм получали единичные сеянцы с хорошо сбалансированны-
ми хромосомными наборами, что свидетельствует о возможнос-
ти таким методом преодолевать бесплодие у разнохромосомных 
гибридов (кичина, 1984).

среди ремонтантных сортов малины наряду с диплоидны-
ми генотипами известны и полиплоидные: триплоиды (2n = 21) 
– Эрскин парк, Новембер абуданс, тетраплоиды (2n = 28) – Хай-
лхам, Ля Франс, сюрпрайз де отом и др. сорта и формы такого 
типа в первую очередь следует использовать в скрещиваниях с 
ремонтантными формами ежевики. При этом особое значение 
имеет подбор раноцветущих и раносозревающих форм ежевики 
с целью сокращения периода созревания урожая у гибридов.

Для расширения генетического разнообразия селекционного 
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материала малины значительный селекционный интерес пред-
ставляет метод полиплоидии. По мнению ряда исследователей 
(Жученко, 1980; кичина, 1984 и др.), важная роль принадлежит 
полиплоидии в повышении адаптивного потенциала растений. 
Это подтверждается более широким географическим распро-
странением полиплоидных видов и форм по сравнению с дипло-
идами среди представителей разнообразных семейств высших 
растений (седов, 2005). среди полиплоидных форм яблони вы-
делены формы с высоким уровнем адаптивности, крупноплод-
ности, регулярности плодоношения, качественных показателей 
плодов (седышева, седов, 1994).

во всТИсП выделен ряд естественных полиплоидных форм 
малины, получены уникальные полиплоиды селекционно-цен-
ных сортов, что создаёт благоприятные предпосылки для про-
ведения селекции малины на полиплоидном уровне. однако 
крупномасштабных работ по созданию тетра- или триплоидных 
сортов малины в России пока не проводилось. По мнению в.в. 
кичины (1984), успехи в этом направлении могут быть значи-
тельнее при создании больших гибридных фондов полиплоид-
ных форм.

определённый интерес полиплоидные формы малины пред-
ставляют при скрещиваниях с ежевикой, гибридизация которой 
с диплоидными сортами малины затруднена из-за разных уров-
ней плоидности у исходных форм.

в селекции малины слабо апробирован метод получения 
индуцированных мутаций, позволяющий перестраивать хро-
мосомные и генные структуры. Мутанты малины по аналогии 
с другими сельскохозяйственными растениями могут оказаться 
ценным исходным материалом для селекции.

Большие надежды в селекции малины связывают с использо-
ванием современных биотехнологических методов, в частности 
генной инженерии.

селекционная практика свидетельствует, что на создание 
нового сорта малины с учетом всех этапов его формирования 
(от гибридизации до районирования) требуется 12 – 15 лет. Еще 
более длителен путь получения ремонтантных сортов малины 
на основе отдаленной гибридизации. в этом случае часто при-
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ходится преодолевать трудности, связанные с плохой скрещива-
емостью родительских форм, низкой фертильностью потомства, 
бесплодием. Требуется немало времени для подбора определен-
ных экотипов и форм для гибридизации, проведения серий воз-
вратных скрещиваний, неоднократного пересева семян от мало-
плодовитых гибридов (казаков и др., 1998).

обнадеживающие перспективы в оптимизации селекцион-
ного процесса и расширении генетического потенциала ремон-
тантных форм малины открывают биотехнологические методы 
культуры изолированных тканей и органов растений. особое 
значение приобретают приемы получения сомаклональных ва-
риантов, отличающихся от исходных сортов по отдельным при-
знакам (сроки цветения, сроки созревания урожая, форма, раз-
мер и окраски плодов, устойчивость к различным патогенам и 
вредителям и др.). кроме того, появляется возможность созда-
ния исходных селекционных форм с использованием гаплоидов 
и изогенных линий, расширения спектра индуцированных му-
таций с использованием мутогенеза in vitro и получения транс-
генных растений (кашин, высоцкий, 1998). До сих пор, однако, 
недостаточно изучена биологическая безопасность технологии 
создания трансгенных растений. По мнению академика а.а. 
Жученко (2003), «генетическая инженерия в корне меняет воз-
можности человека в управлении формообразовательными про-
цессами живых организмов, делая их практически беспредель-
ными, причём не только в целях добра, но и зла».

Разумное использование достижений современной биотехно-
логии в дополнение к традиционным методам селекции откры-
вает реальный путь ускоренного создания ценных ремонтантных 
сортов малины, максимально адаптированных к низкозатратным 
и экологически безопасным технологиям возделывания.

исходный материал и его использование
Интенсификация селекционного процесса невозможна без 

совершенствования родительских форм. в последние годы се-
лекционеры применяют метод поэтапных скрещиваний малины, 
в основу которого положено совмещение в будущем сорте много-
численных донорских признаков с высоким уровнем адаптации. 
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На первом этапе проводят качественное улучшение адаптиро-
ванных сортов и форм малины путем насыщающих скрещива-
ний (два-три беккросса) с сортами-донорами. На втором этапе 
совмещают каждый донорский признак с урожайностью и круп-
ноплодностью на основе геноплазмы адаптированных форм. На 
этом этапе уже возможно выделение кандидатов в новые сорта, 
превосходящих по основным хозяйственно-биологическим по-
казателям стандартные сорта, хотя и не лишенных отдельных 
недостатков. Последующие три этапа предусматривают груп-
повое объединение донорских признаков в единых генотипах. 
Метод поэтапных скрещиваний широко использован в нашей 
селекционной работе с малиной.

На первом этапе нами использовались для скрещивания ре-
монтантные сорта зарубежной селекции сентябрьская, Хери-
тейдж, Редвинг, Люлин болгарский, Зева Хербстернт и другие. 
Позднее в гибридизацию был включён английский сорт оттом 
близ и многочисленные межвидовые ремонтантные формы Ист-
Моллингской опытной станции, семена которых от свободного 
опыления были нам переданы профессором в.в. кичиной. Этот 
исходный материал отличался большим генетическим разнооб-
разием и включал в себя геноплазму малины красной, чёрной, 
душистой, замечательной, боярышниколистной и других видов.

следует отметить, что при использовании ряда межвидовых 
форм в гибридизации нередко приходилось преодолевать труд-
ности, связанные с плохой скрещиваемостью, низкой фертиль-
ностью потомства, бесплодием. однако путём подбора опре-
делённых экотипов и форм для гибридизации, проведения серий 
возвратных скрещиваний, использования метода свободного 
опыления различных генотипов, пересева семян от малоплодо-
витых гибридов и других приёмов нам удалось успешно преодо-
леть многие из этих трудностей и создать селекционно-ценные 
родительские формы и на их основе – высокопродуктивные сор-
та с надёжной экологической адаптацией.

Подбор родительских форм, выращивание и изучение их 
потомства, выделение доноров хозяйственно-ценных призна-
ков проводилось в соответствии с программами и методиками, 
разработанными с нашим участием (казаков, Грюнер, кичина, 
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1999; казаков, Попова, огольцова, 1995; кичина, казаков, Грю-
нер, 1995).

При статистической обработке экспериментального мате-
риала использовали методические руководства Б.а. Доспехова 
(1974), о.в. Масюковой (1979), а.а. Зубова (1980) и другие.

степень доминирования или показатель наследования отде-
льных признаков в контролируемых скрещиваниях определяли 
по методике, разработанной Ф. Петр и к. Фрей для овса и успеш-
но апробированной на плодово-ягодных культурах (Поликарпо-
ва, 1974; Масюкова, 1979; казаков, 1989; айтжанова, 2002).

степень доминирования (Нр) определяли по формуле:
  

 
где

Нр – показатель наследования;
F1 – символ среднего значения признака в гибридной семье;
MF – среднее значение признака между обоими родителями;
HF – значение признака у лучшего родителя.

Если Нр =0 – соответствие признаков родителей и гибрид-
ного потомства; Нр находится в пределах от 0 до +1 – уклоне-
ние признака в сторону лучшего родительского сорта; Нр =+1 
или Нр =-1 – полное доминирование лучшего (+) или худшего 
(-) проявления признака; Нр>+1 – наблюдается гетерозис; Нр<-1 
– депрессия.

количественный учет трансгрессивной изменчивости селек-
ционно-ценных признаков в межвидовом гибридном потомстве 
ремонтантной малины проводили по формулам, разработанным 
Г.с. воскресенской и Н.П. Шпота (1967), дополненным и апро-
бированным а.а. Зубовым (1980) на землянике и Е.к. киртбая 
(1989) на землянике и малине. 

Максимальная степень трансгрессии (Тсmax) оценивает гиб-
ридную семью по генетическому потенциалу данного призна-
ка и определяется как величина превышения по определенному 
признаку лучшим гибридом лучшей родительской формы, вы-
раженная в %:
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где,

ПГ – максимальное значение признака у лучшего гибрида;
ПР – максимальное значение признака у лучшего родителя.

Частота встречаемости трансгрессивных сеянце в семье нахо-
дится по формуле:

 

где,

А – количество гибридов, превосходящих по признаку лучшую  
 родительскую форму;
В – общее количество изученных гибридов в семье.

Для сравнительной оценки трансгрессивной изменчивости 
различных комбинаций скрещиваний наибольшее значение име-
ет средняя степень трансгрессии:

 

где,

f – число повторяющихся трансгрессивных сеянцев;
ТС – степень трансгрессии конкретного сеянца или группы сеянцев.

Для выяснения вариабельности изучаемого признака у меж-
видовых ремонтантных сортов и форм малины определяли ко-
эффициент вариации как отношение абсолютных значений двух 
основных характеристик вариационного ряда – стандартного 
отклонения (S) и средней арифметической (X):
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Таблица 2
Оптимальные параметры основных  

хозяйственно-биологических признаков «идеального» сорта 
ремонтантной малины

№  название  единица оПтимальный
П/П Признака измерения уровень 

 1 Габитус куста  Компактный  
           с пряморослыми  
   побегами
 2 Высота побега см 150 – 180
 3 Длина междоузлий см 1,5 – 3
 4 Зона осеннего плодоношения побега см  > 100
 5 Количество латералов на побег шт. > 20
 6 Суммарная длина латералов на побеге м/побег > 3 – 4
 7 Количество побегов замещения шт. 5 – 7
 8 Порослеобразовательная способность  умеренная
 9 Количество зрелых ягод на побег шт. > 150
10 Средняя масса ягод г > 4
11 Продуктивность куста кг > 2,0
12 Вкус ягод баллы 5
13 Содержание сахаров % > 10
14 Содержание аскорбиновой кислоты мг% > 40
15 Содержание органических кислот % 1,0 – 1,5
16 Цвет ягод   яркий
17 Дружность созревания урожая число сборов 2 – 3
18 Длительность сохранения созревших ягод  
 на кусте (без ухудшения качества) сутки 5 – 7
19 Усилие отрыва ягод от плодоложа Ньютон 0,3 – 0,6
20 Усилие на раздавливание ягоды Ньютон  7 – 9
21 Продолжительность безморозного периода сутки > 130
22 Сумма активных температур (>100оС)  
 для полного созревания урожая оС 1800 – 2000
23 Устойчивость к неблагоприятным условиям   
 в период вегетации  высокая
24 Устойчивость к неблагоприятным условиям  
 в период покоя  высокая
25 Устойчивость к вирусным и грибным болезням  высокая
26 Устойчивость к основным вредителям  высокая

Изменчивость принято считать незначительной, если коэф-
фициент вариации не превышает 10%; средней 10–20% и значи-
тельной, если V более 20%.

селекционная оценка многочисленных ремонтантных форм 
малины межвидового происхождения по комплексу хозяйс-
твенно-биологических показателей позволила нам выявить ос-
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новные параметры желательного («идеального») сорта малины 
ремонтантного типа. На основании выполненных исследований 
была обоснована и сформулирована модель «идеального» ре-
монтантного сорта малины для средней полосы России, которая 
совмещает оптимальные уровни более 25 основных признаков 
(табл. 2).

Интегральной задачей в реализации предложенной модели 
является создание ремонтантных сортов с надёжной адаптацией 
к неблагоприятным факторам среды, высоким уровнем продук-
тивности и качественных показателей ягод.

2.2. адаптивный потенциал ремонтантной малины 
 и его использование в селекции

Фундаментальной основой ремонтантного сорта малины яв-
ляется его адаптация к условиям выращивания. Только на этой 
генетической основе можно конструировать нужный генотип с 
высоким уровнем хозяйственно-ценных признаков. Установле-
но, что от 50 до 90 % потерь урожая с.-х. культур приходится на 
долю негативного действия природно-климатических факторов. 
Наиболее значимыми из них является усиление нестабильности и 
стрессорности погодных условий. Использование традиционных 
средств защиты нередко является для растений дополнительным 
повреждающим фактором. в связи с этим одним из резервов рос-
та сельскохозяйственной продукции является предотвращение 
потерь путём повышения собственной устойчивости раститель-
ного организма (Гудковский и др. 2005).

академик а.а. Жученко (2001) подчёркивает, что важнейшим 
показателем сорта в нестабильных условиях выращивания явля-
ется его способность «с наибольшей эффективностью исполь-
зовать благоприятные (естественные и антропогенные) факторы 
внешней среды и одновременно противостоять (за счёт избежа-
ния и/или толерантности) экологическим стрессам».

основными лимитирующими факторами выращивания ягод-
ных культур в средней полосе России являются температурный 
режим, короткий сезон вегетации, болезни и вредители, периоди-
ческие засухи и т.д. Для ремонтантных форм малины, благодаря 
особенностям их биологии и особой технологии возделывания, 
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ряд отрицательных факторов внешней среды утрачивает свою 
актуальность. Так, однолетний цикл формирования основного 
урожая ягод и подзимнее удаление отплодоносивших стеблей 
снимают проблему зимостойкости растений, упрощают их защи-
ту от болезней и вредителей, однако проблематичным остается 
создание раносозревающих форм, способных отдавать урожай до 
осенних заморозков. 

как показали наши исследования, потенциальный урожай 
большинства ремонтантных сортов малины зарубежной селекции 
в условиях средней полосы России до наступления осенних замо-
розков созревает лишь на 15 – 40 % (сентябрьская, Херитейдж, 
Редвинг, Зева, Люлин, оттом близ и др.). Эти сорта даже в сравни-
тельно благоприятных условиях возделывания неспособны пол-
ностью завершить плодоношение на однолетних побегах. Так, в 
климатических условиях центральной части штата Пенсильвания 
(сШа) при оценке продуктивности более десяти ремонтантных 
сортов, выведенных в странах Европы и америки, не выявлено 
образцов с полной отдачей урожая. Наименьшим количеством 
несозревших плодов отличались сорта оттом близ – 35 % (при 
общей урожайности 7,8 т/га), Эмити – 41 % (4,9 т/га) и каролина 
– 49 % (6,3 т/га), а у сортов анни, Голди, Руби и Херитейдж не 
успевает вызревать более 70 % урожая (Goulart, Demchak, 1999).

как уже отмечалось, высокий уровень адаптации ремонтант-
ных сортов малины в условиях средней полосы России означает 
способность растений формировать на однолетних побегах высо-
кий и качественный урожай ягод (12 – 15 т/га) при сумме актив-
ных температур 1800 – 2000ос и продолжительности вегетацион-
ного периода не менее 130 суток.

На начальном этапе нашей селекционной работы преобладал 
метод межсортовой (внутривидовой) гибридизации наиболее по-
пулярных в то время зарубежных ремонтантных сортов. Прове-
денная оценка многочисленных пар скрещиваний показала, что 
перспективными донорами признака осеннего плодоношения 
являлись сорта сентябрьская, Херитейдж, а также некоторые ин-
бредные сеянцы сортов Ллойд Джордж, костинбродская и других. 
Значительный интерес для дальнейшей селекционной работы на 
усиление признака осеннего плодоношения представляли выде-
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ленные ремонтантные формы из гибридных семей сентябрьская 
х 1-77, костинбродская х Новость кузьмина, Метеор х сентябрь-
ская, сентябрьская х Метеор, костинбродская х Ньюбург, а также 
отдельные сеянцы, полученные с участием черной и пурпуровой 
малины (казаков, 1983а; казаков, Ярославцев, Размадзе, 1984; 
казаков, Носенко, 1989).

в результате скрещивания в 1973 году сорта сентябрьская со 
слабо ремонтантным, но рано цветущим сеянцем №1-77 (костин-
бродская х Новость кузьмина) получен ремонтантный сорт Бабье 
лето – первый отечественный сорт с преимущественным плодо-
ношением на однолетних побегах. Потенциальная урожайность 
сорта составляет 12 – 16 т ягод с гектара, однако до осенних замо-
розков успевает созреть не более 50 – 60 % его урожая. 

в семьях с участием сорта Бабье лето (Бабье лето х 7-38, Ба-
бье лето х Ф.533, Бабье лето х алый парус) была получена значи-
тельная часть ремонтантных сеянцев, начинавших плодоносить 
во второй половине августа. высокий выход сеянцев (до 30 %) с 
относительно ранним созреванием урожая отмечался среди ин-
бредной популяции сорта Бабье лето (казаков, кулагина, 1988).

все гибридные комбинации характеризовались широким раз-
махом варьирования в проявлении признака ремонтантности – от 
полного его отсутствия до образования обширных соцветий (табл. 
3). Потомство от скрещивания сортов и форм малины с различным 
уровнем ремонтантности в большинстве своем имело промежу-
точное значение признака между родительскими формами. самую 
многочисленную группу составляли семьи, имевшие наибольшее 
количество сеянцев с зоной осеннего плодоношения до 1/3 длины 
стебля, более высокий уровень этого признака встречался лишь у 
отдельных растений или не был отмечен вовсе. По годам отмеча-
лось изменение в ранжировке гибридных комбинаций по изучае-
мому признаку. Постоянное место в вариационном ряду занимали 
лишь семьи с минимальным и максимальным уровнем проявления 
ремонтантности, в то время как комбинации с промежуточными 
значениями существенно изменяли свое взаиморасположение. в 
1990 г. в основном отмечалось снижение числа неплодоносящих 
растений и увеличение количества слаборемонтантных сеянцев, на 
что повлияли благоприятные погодные условия. в то же время они 
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не оказали существенного значения на выход гибридов с высоким 
уровнем ремонтантности.

степень доминирования (Hp) изучаемого признака варьи-
ровала в широких пределах – от явно выраженной депрессии 
до проявления гетерозисного эффекта, чаще, однако, прини-
мая промежуточные значения между родительскими формами. 
Депрессия в проявлении ремонтантности отмечалась в семье 
Бабье лето х Чиф ремонтантный, где сеянцы значительно ус-
тупали родительским сортам по длине осенних соцветий. Пре-
восходство потомства над родительскими сортами наблюда-
лась, как правило, в семьях, где родители характеризовались 
незначительным уровнем признака – Журавлик х сентябрьская, 
сентябрьская х Метеор, Бабье лето х Ф. 533 (сентябрьская х 
Метеор), Бабье лето х Ф. 545-1 (Метеор х сентябрьская).

в селекции на высокую степень осеннего плодоношения на-
иболее перспективными оказались комбинации сентябрьская х 
Бабье лето, Бабье лето х (Метеор х сентябрьская), Бабье лето х 
Белостволка, Бабье лето х Хеуто, Бабье лето х сентябрьская. в 
этих семьях доля гибридов с зоной плодоношения от 1/3 до 1/2 
длины стебля составила 17,1 – 33,3 %. к сожалению, практически 
все они имели позднее созревание урожая. однако в гибридной 
комбинации №545-1 (Метеор х сентябрьская) х Хеуто был выде-
лен единичный сеянец с длиной осенних соцветий до 70 – 80 см, 
а в отдельные годы до 100 см, начинающий созревать в конце ав-
густа, в последующем получивший сортовое название снегирёк.

в дальнейшем в качестве исходных родительских форм, в до-
полнение к уже названным, стали использовать сорта клона, Зева 
Хербстернт, Люлин, Чиф ремонтантный, Журавлик, Таганка и др. 
среди них наиболее длинные, разветвленные осенние плодовые 
веточки, по суммарной длине превосходящие высоту растений, 
образовывали сорта Херитейдж, Чиф ремонтантный, снегирек, 
Люлин и Бабье лето. На их основе к концу восьмидесятых годов 
двадцатого столетия на кокинском опорном пункте был создан 
ряд элитных форм (34-1, 84-1, 22-4, 38-90-2 и др.) с высокой сте-
пенью осеннего плодоношения (Носенко, 1992).

Так, отборный сеянец 84-1 (Бабье лето х Метеор) формировал 
среднерослый куст из 3 – 6 побегов замещения. Зона осеннего пло-
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доношения занимала более трети длины стебля. Урожай начинал 
созревать во второй половине августа, плодоношение растянутое. 
к моменту первых заморозков на латерале созревало до 7 ягод 
при общем их количестве до 20 шт. на плодовую веточку. Ягоды 
блестящие, рубиновой окраски, тупоконические, очень приятного 
вкуса, средней массой около 3 г.

Таблица 3
распределение гибридного потомства малины  

по длине осенних соцветий  
комбинации  количество   из них с длиной    
 скрещиваний  осенних соцветий, % 
 сеянцев, шт. учетных до �/� �/� длины    
    неремон-  длины  и более   Hp
                       тантных      стебля 

���� г
Сентябрьская х Метеор 180 43 57 0 0
Бабье лето х Метеор 146 38 60 2 -0,7
Журавлик х Бабье лето 94 20 78 2 -0,9
Журавлик х Сентябрьская 86 40 58 2 3,0
Хеуто х Сентябрьская 75 45 52 3 0,7
Хеуто х Журавлик 64 39 56 5 0,7
Бабье лето х Журавлик 110 13 76 11 -0,5
Бабье лето х Чиф ремонтантный 50 23 60 17 -3,4
Бабье лето х Сентябрьская 84 16 66 18 0,2
Бабье лето х Ф. 545-1  
(Метеор х Сентябрьская) 64 23 46 31 -1
Бабье лето х Дружная 63 3 66 31 0,2
Бабье лето х Ф. 533 
(Сентябрьская х Метеор) 125 2 21 77 1,3

���0 г
Сентябрьская х Метеор 180 13 84 3 1,9
Бабье лето х Метеор 146 24 72 4 -0,2
Журавлик х Бабье лето 94 29 67 4 -0,4
Журавлик х Сентябрьская 86 33 638 4 5,0
Хеуто х Журавлик 64 13 82 5 1,3
Бабье лето х Костинбродская 73 31 62 7 -0,3
Бабье лето х Чиф ремонтантный 50 25 68 7 -8,5
Бабье лето х Ф. 545-1 
(Метеор х Сентябрьская) 122 8 85 7 5,5
Бабье лето х Журавлик 107 17 71 12 -0,3
Бабье лето х Дружная 63 2 80 18 -0,1
Бабье лето х Сентябрьская 84 15 61 24 0,2
Бабье лето х Ф. 533
 (Сентябрьская х Метеор) 122 5 65 30 -0,1
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Форма 34-1 имела раскидистый куст из 4 – 6 побегов высотой 
1,5 – 1,7 м. Ремонтантное соцветие занимало более половины 
длины стебля и состояло из 15 – 20 плодовых веточек. Ягоды ма-
товой окраски, темно-малиновые, крупные (средняя масса – 3, 
5 г, максимальная – 5,3 г), удовлетворительного вкуса начинали 
созревать во второй декаде августа.

выделенные элитные отборы, а также некоторые родитель-
ские сорта отличались высоким биологическим потенциалом 
продуктивности, обладали хорошими вкусовыми качествами 
плодов, но были недостаточно крупноплодными и самое глав-
ное – имели позднее и продолжительное созревание урожая. 
в благоприятные сезоны с теплой солнечной погодой урожай 
созревал на 40 – 60%, а в обычные среднестатистические годы 
доля зрелых ягод в структуре генеративных органов составляла 
15 – 40 %, и по этой причине эти формы непригодны для произ-
водственного использования.

Дальнейшие многочисленные скрещивания ремонтантных 
родительских форм в пределах вида малины красной оказались 
малоперспективными. Его представители, особенно подвид ев-
ропейской красной малины, передают своему потомству наряду 
со многими ценными признаками такие нежелательные свойс-
тва, как раскидистый тип куста, неодновременность созрева-
ния ягод и их низкая плотность, неустойчивость против многих 
опасных заболеваний. На этой генетической базе не удалось со-
здать крупноплодных и раносозревающих гибридов.

селекционный прорыв в раскрытии биологического потен-
циала ремонтантной малины и создании качественно новых 
генотипов был сделан на основе межвидовой гибридизации с 
использованием в скрещиваниях полученных ранее родитель-
ских форм малины красной (R. idaeus L.) с рядом межвидовых 
форм, включающих геноплазму малины чёрной (R. occidentalis 
L.), замечательной (R. spectabilis Pursh.), боярышниколистной 
(R. crataegifolius Bgr.), душистой (R. odoratus L.) и поленики (R. 
arcticus L.). Именно на этой генетической основе в 4 – 5 гене-
рациях ряда родительских форм созданы высокопродуктивные 
ремонтантные сорта малины абрикосовая, августина, Геракл, 
Заря вечерняя, Золотые купола, Элегантная и др., у которых доля 
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зрелых ягод в составляет 60 – 80 %, а урожайность достигает 14 
– 18 т/га. Ряд сортов (Бабье лето-2, Брянская юбилейная, Евра-
зия, Надёжная и др.) и элитных форм (48-18-4, 1-125-1, 20-134-1 
и др.) отличаются сжатым периодом плодоношения и успевают 
отплодоносить до осенних заморозков. Путём ступенчатой гиб-
ридизации форм с ранним сроком созревания урожая получены 
суперранние отборные сеянцы 8-26-1, 11-232-20, 28-45-30 и др., 
способные полностью реализовать потенциал своей продуктив-
ности уже в конце августа (казаков, Рожнов, Евдокименко, 1994; 
казаков, 1995а, 1995б; казаков, Евдокименко, кулагина, 2003, 
2005). 

Надёжная адаптация лучших ремонтантных сортов и элит-
ных форм в сочетании с высоким уровнем агротехники обеспе-
чивает им максимальное проявление генетического потенциала 
хозяйственно-ценных признаков. в этой биологической ситуа-
ции, выражаясь словами Н.И. вавилова, «генотип доминирует 
над средой».

как уже отмечалось, создание ремонтантных сортов с основ-
ным урожаем на однолетних побегах и ежегодным подзимним 
скашиванием стеблей снимает проблему зимостойкости их над-
земной части. однако в ряде регионов страны с коротким пери-
одом вегетации, ограничивающим получение урожая ягод на од-
нолетних побегах, возможно выращивание ремонтантных сортов 
с ориентацией на получение двух урожаев: основного (летнего) 
и дополнительного (осеннего) – на верхней части однолетнего 
побега. При этом надземную часть растений на зиму не срезают, 
а рано весной удаляют только отплодоносившую верхушку стеб-
ля. аналогичным способом в южных районах страны целесо-
образно возделывать некоторые крупноплодные высокорослые 
сорта, у которых зона осеннего и летнего плодоношения стебля 
примерно одинакова. При такой технологии возделывания ре-
монтантных сортов возникает опасность зимнего повреждения 
надземной части стебля, на которой формируется летний уро-
жай.

Нами с использованием метода искусственного проморажи-
вания установлено, что надземная часть растений малины не 
отличается высокой зимостойкостью. стебли большинства вы-
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ращиваемых сортов (неремонтантных) способны выдерживать 
поздней осенью морозы не более -25ос, в середине зимы -27…-
30, а после февральско-мартовских оттепелей могут повреждать-
ся при температуре -20…-25ос (айтжанова, казаков, Гоголева, 
1980). с учётом этих показателей необходимо подбирать сорта 
малины, предназначенные для получения двух урожаев. Если ус-
ловия перезимовки растений превышают указанные температур-
ные лимиты, то их возделывание возможно только в укрывной 
культуре.

корневая система большинства сортов малины отличается 
довольно высокой морозостойкостью и способна выдерживать 
температуру до -18…-20ос. однако всасывающие корни чувс-
твительны к морозу, их гибель наступает при температуре ниже 
-4,2ос. Поэтому даже в сравнительно мягкие зимы полезно утеп-
лять корневые системы мульчирующим материалом (торф, пе-
регной, опилки и др.) или позаботиться об укрытии растений 
снегом.

в отдельные годы в средней зоне плодоводства неблагоприят-
ными факторами, заметно снижающими урожай ремонтантной 
малины, являются жара, воздушная и почвенная засуха. Так в 
сезоны 2001 – 2002 гг. дефицит влаги в корнеобитаемом слое и 
высокая температура воздуха (в дневные часы > 30ос) способс-
твовали снижению массы плодов практически у всех сортов на 30 
– 80%. Меньше других реагировали на водообеспеченность мел-
коплодные формы. вместе с тем сорт августина, элитные отборы 
5-213-1, 32-15-1, 21-76-1 и др. в этих же погодных условиях имели 
массу ягод на 20 – 26 % больше, чем обычно, что свидетельствует 
об их высокой засухо- и жароустойчивости. сорт Геракл и формы 
28-15-10, 8-79-10, несмотря на уменьшение размера ягод, отли-
чались высокой продуктивностью (на 10 – 18 % больше, чем в 
предыдущие годы) за счет полного созревания урожая до осенних 
заморозков. сочетая такие сорта с относительно засухоустойчи-
выми в производственных насаждениях ремонтантной малины, 
можно избежать или заметно снизить отрицательное влияние 
жары и засухи (казаков, Евдокименко, 2005).

Болезни и вредители – серьёзный сдерживающий фактор 
расширения и роста продуктивности насаждений малины, пред-
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ставленных сортами обычного типа (неремонтантными). агро-
технические методы защиты растений часто оказываются недо-
статочно эффективными, хотя и способны в отдельных случаях 
значительно подавлять накопление патогенов. Использование 
химических средств нередко сопряжено с опасностью загряз-
нения окружающей среды и, в конечном счёте, угрозой здоро-
вью человека. При этом нельзя не учитывать отрицательных 
последствий широкого применения пестицидов («пестицидно-
го бумеранга»), приводящего к росту генетической уязвимости 
многолетних насаждений, повышению вредоносности и виру-
лентности вредных видов (Жученко, 1995).

создание ремонтантных сортов малины и их возделывание 
по типу однолетней культуры позволяет в значительной мере ре-
шить проблему защиты насаждений от болезней и вредителей. 
При ежегодном скашивании и удалении с участка надземной 
части растений резко снижается уровень грибной инфекции и 
зимующих на стеблях вредителей, зачастую не превышающий 
экономический порог вредоносности. в эпифитотийные годы 
отдельные ремонтантные сорта и формы (Брянская юбилейная, 
Золотые купола, Шапка Мономаха, 13-39-11, 6-43-5) могут су-
щественно повреждаться антракнозом. однако такие сорта как 
августина, Бабье лето, Брянское диво, Бриллиантовая, Геракл, 
Евразия, Надежная, Золотая осень, Мулатка, оранжевое чудо, 
элиты 4-43-1, 25-15-1 и др. не имеют видимых повреждений 
этой болезнью, что свидетельствует о селекционной возможнос-
ти создания антракнозоустойчивых генотипов малины.

следует отметить, что дидимелла (пурпуровая пятнистость), 
являясь одной из наиболее опасных грибных болезней обычных 
сортов малины, не оказывает заметного ущерба ремонтантным 
сортам, плодоносящим на однолетних побегах. Это связано с 
тем, что основной вред она причиняет двухлетним стеблям сов-
местно с побеговой галлицей, личинки которой, питаясь камби-
ем растений, способствуют проникновению мицелия дидимел-
лы из коровой части в древесину (казаков и др., 1998).

актуальной проблемой является создание сортов малины, 
устойчивых к серой гнили (ботритису). Нашими исследования-
ми установлено, что ягоды осеннего урожая ремонтантных сор-
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тов способны не загнивать на растениях более продолжитель-
ное время, чем летнего. Это связано с тем, что формирование 
осеннего урожая малины происходит при контрастных дневных 
и ночных температурах (суточные колебания нередко составля-
ют 10 – 17ос), сдерживающих развитие гриба и стимулирующих 
образование более плотной мякоти и толстой кожицы ягод. На-
иболее ценные отборы с повышенной устойчивостью ягод к за-
гниванию выделены нами среди потомства с геноплазмой боя-
рышниколистной малины. Так, сорта Бриллиантовая, Евразия, 
элиты 4-43-1, 25-15-1, 5-90-1 и др. способны сохранять на стебле 
зрелые ягоды без загнивания до 5 – 7 дней. 

всё большее значение приобретает устойчивость сортов 
малины к корневой гнили, возбудителем которой является 
Phytophthora fragariae var. rubi. Чаще всего она встречается на 
почвах тяжелого механического состава и проявляется в посте-
пенном отмирании побегов. выявлены относительно устойчи-
вые источники к этой болезни среди потомков красной евро-
пейской малины, американской щетинистой малины, а также 
малины замечательной (Levesgue and Daubeny, 1999). сущест-
венные различия в поражаемости корневой гнилью отмечены 
нами среди потомства межвидовых ремонтантных форм, что 
свидетельствует о возможности отбора генотипов, устойчивых к 
этому патогену. Так, не выявлено повреждений корневой гнилью 
среди растений сортов атлант, Бабье лето, Бабье лето-2, Брилли-
антовая, Брянское диво, Геракл, Рубиновое ожерелье, элитных 
форм 2-85-1, 3-2-2, 32-151-1 и др.

в последние годы в основных регионах производства красной 
малины северной америки, Европы, австралии, Новой Зелан-
дии огромный ущерб насаждениям причиняет вирусная болезнь 
кустистая карликовость (Raspberry bushy dwarf virus – RBDV). 
Это РНк-содержащий вирус, который в настоящее время яв-
ляется наиболее распространенным и трудно контролируемым 
вирусом, инфицирующим сорта Rubus. совместно с другими 
вирусами  RBDV стимулирует развитие болезни, известной как 
«bushy dwarf» (Murant, 1976). При инфицировании чувствитель-
ных сортов малины RBDV наблюдается возникновение хлоро-
зов и некрозов, «рассыпчатости» плодов, происходит снижение 
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жизнеспособности растений. Часто инфекция протекает бес-
симптомно.

опасность RBDV в способности передаваться при переносе 
пыльцы. Причём вирус, содержащийся в пыльце малины, инфи-
цирует не только семена, образующиеся после оплодотворения, 
но также и сами опыленные растения (Jones, 1998). Так, пора-
жение здоровых сортов наблюдается через 18 месяцев после 
высадки (Baumann, Basak, 1986) и в течение 2 первых сезонов 
цветения (Murant, 1976), причём инфицирования не происхо-
дит, если проводится искусственная задержка цветения. выяв-
лена возможность переноса RBDV при семенном размножении 
– от 15 % до 77 % полученных сеянцев являются пораженными 
(Murant, 1976). отмечается искусственное заражение тест-объ-
ектов (Chenopodium amaranticolor, Nicotiana clevelandii и др.) с 
помощью сока инфицированных растений.

Наша селекционная практика показывает, что расширение ге-
нетической основы исходного материала в сочетании с методом 
микроклонального размножения позволяют создавать генотипы, 
свободные от «рассыпухи». Так, среди межвидового потомства 
ремонтантной малины выделен ряд сортов и элитных форм без 
видимых симптомов кустистой карликовости (сорта Геракл, аб-
рикосовая, атлант, Элегантная, элиты 3-155-2, 45-76-1 и др.).

Технология выращивания ремонтантных форм малины сни-
мает проблему вредоносности малинного и паутинного клещей. 
однако в фермерских хозяйствах, на дачных и других участках 
личного пользования, как правило, на сравнительно небольших 
площадях выращивают, наряду с ремонтантными, обычные сор-
та малины, нередко являющиеся источником заражения. Учиты-
вая это, во всех категориях хозяйств при возделывании сортов 
ремонтантного типа следует отдавать предпочтение тем из них, 
которые обладают генетической устойчивостью к малинному и 
паутинному клещам. Полевую устойчивость к этим вредителям 
проявляют сорта Бабье лето, оттом близ, Херитейдж, снегирек 
и др. в потомстве с участием этих родителей выделен ряд высо-
коустойчивых к клещам крупноплодных и продуктивных сор-
тов и форм (Бабье лето-2, Геракл, Надежная, Мулатка, Золотая 
осень, Янтарная, 8-79-2, 5-253-1, 14-86-1 и др.).
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однолетний цикл формирования урожая ремонтантной мали-
ны в позднелетние сроки нарушает синхронизацию прохожде-
ния взаимосвязанных фенофаз развития растения и отдельных 
паразитов. Благодаря этому, например, ягоды малины осеннего 
урожая не повреждаются личинками малинного жука (не бывают 
«червивыми»). Еще до цветения однолетних побегов малины ли-
чинки жука уходят в почву, где окукливаются, превращаются во 
взрослых особей и зимуют.

в условиях техногенного загрязнения окружающей сре-
ды особо актуальна проблема получения экологически чистой 
ягодной продукции. в связи с этим большое значение имеет се-
лекция малины на минимальное накопление в плодах вредных 
веществ. как указывалось выше, выращивание ремонтантных 
сортов малины возможно без применения или с минимальным 
использованием химических средств защиты, а односезонный 
цикл формирования урожая сокращает время пребывания над-
земной части растений под воздействием вредных факторов. 
Это существенно уменьшает накопление в ягодах различных 
биосферных загрязнителей, в том числе и наиболее опасных из 
них – экотоксикантов (тяжелые металлы, радионуклиды, герби-
циды и др.), что особенно важно для районов с неблагополучной 
экологией. 

академик Жученко а.а. (2001) подчеркивает, что для куль-
тивируемых растений основным показателем адаптивности в 
конечном счете является обеспечение высокой величины коли-
чества и качества урожая. Гибридологический анализ потомства 
ремонтантных форм малины не выявил генетического барьера 
в наследовании адаптационных и других хозяйственно-ценных 
признаков, что позволяет совмещать их высокие уровни в одном 
генотипе. Подтверждением этого является созданные на кокин-
ском опорном пункте всТИсП сорта ремонтантной малины с 
высоким уровнем хозяйственно-ценных признаков и надежной 
адаптацией к неблагоприятным условиям выращивания.

Известно, что скрещивание генетически отдалённых форм 
способствует образованию различного рода мутаций, прояв-
лению дупликаций генов,  приводит к внутрихромосомным 
и межхромосомным перекомбинациям, изменяющим группы 
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сцепления и расположение генов внутри генотипа. При межви-
довых скрещиваниях значительно расширяются возможности 
генетической дивергенции гибридного потомства, что позволя-
ет создавать уникальный материал для отбора форм с широким 
спектром хозяйственно-биологических признаков. Установлено, 
что при оценке рекомбинационной изменчивости в потомстве 
необходимо учитывать возможности прямого и косвенного вли-
яния абиотических и биотических факторов среды на частоту и 
спектр рекомбинаций (Жученко, 1995).

Фенотипическая оценка ряда ремонтантных родителей, по-
лученных во 2 – 3 генерациях межвидовых форм, выявила их 
существенные различия по степени осеннего плодоношения. 
Лучшие из них в большинстве своем имели невысокие побеги 
(до 135 см) и отличались более обширной зоной ремонтантнос-
ти (60 – 90 см) (табл. 4). Для этих растений было характерно 
высокое насыщение побегов плодовыми веточками (15 – 20 шт.) 
с 2 – 3 порядками ветвления. 

Таблица 4
степень проявления осеннего плодоношения  
у межвидовых ремонтантных форм (1990 г.)

родительская высота зона  количество
форма побегов, см плодоношения, см l/h, % латералов
 (h)  (l)  на побег, шт.
  
6-186 130 30 23 13
6-96 105 46 44 15
6-98 145 50 34 17
6-200 130 52 40 16
6-165 155 55 35 15
6-149 120 60 50 18
6-107 138 80 58 18
6-3 100 80 80 20
6-140 140 85 61 16
6-75 130 95 73 19

По степени проявления осеннего плодоношения в по-
томстве гибридных семей нами выделены три группы се-
янцев: неремонтантные, у которых полностью отсутствует 
осеннее плодоношение; слаборемонтантные – зона осеннего 
плодоношения занимала до 20 % от общей длины стебля; с 
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хорошим уровнем ремонтантности – более 20 % побега или 
более 25 см.

На раннем этапе нашей работы по выходу ремонтантных се-
янцев (55 – 93 %) выделялись семьи с участием высокоремон-
тантных родителей – снегирёк, оттом близ, Херитейдж, Бабье 
лето, 6-200, 6-114, 6-149 и др. (табл. 5). При использовании в 
скрещиваниях хотя бы одного слаборемонтантного родителя в 
потомстве резко увеличивалась доля гибридов с небольшой (до 
25 см) зоной осеннего плодоношения.

Таблица 5
Проявление признака осеннего плодоношения  

в потомстве ремонтантных родительских форм (1993 г.)

комбинации скрещиваний,  количество  из них, %
потомство от свободного учетных неремон- слаборе-            ремон-
опыления  сеянцев, шт.  тантных  монтантных       тантных

Снегирёк х Оттом близ 72 0 6,9 93,1
Оттом близ х Снегирёк 66 0 18,8 81,8
Снегирек х 6-200 60 0 25,0 75,0
Оттом близ х Бабье лето 80 0 26,3 73,7
22-201-6 х 6-149 63 0 31,7 68,3
Херитейдж х Бабье лето 68 5,8 28,6 65,6
Бабье лето х Херитейдж 87 0 38,2 61,8
Бабье лето х 22-4  77 5,2 54,5 40,3
Снегирек х 22-4 64 8,7 81,2 10,1
55-205-30 св. оп. 58 0 21,2 78,8
6-165 св. оп. 121 9,9 22,3 67,8
6-149 св. оп. 65 12,0 26,0 62,0
14-205-30 св. оп. 66 0 40,9 59,1
6-75 св. оп. 80 0 45,0 55,0
6-96 св. оп. 72 4,4 47,8 47,8
2-205-27 св. оп. 53 7,5 47,3 45,2
6-191 св. оп. 60 9,6 48,1 42,3
6-140 св. оп. 66 23,3 42,4 34,3

На этом этапе селекции наиболее перспективными оказались 
гибридные комбинации оттом близ х Бабье лето, Бабье лето х 
Херитейдж, снегирёк х 6-200, 22-4 х 6-114, у которых до 40 % 
сеянцев формировали осенние соцветия длиной 56 – 72 см, а от-
дельные формы в семье 22-4 х 6-200 имели зону плодоношения 
80 – 85 см. в перечисленных семьях выделено небольшое коли-
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чество трансгрессивных сеянцев, превышающих по изучаемому 
признаку лучшего родителя. При этом у подавляющей части по-
томства от скрещивания сортов и форм малины с разной степе-
нью ремонтантности уровень проявления изучаемого признака 
не выходил за пределы родительских форм, что свидетельствует 
о полигенной природе его наследования. 

При селекционной оценке родительских форм выяснилось, 
что в семьях, где оба родителя имели высокий показатель отно-
шения длины ремонтантного соцветия к общей длине стебля (l/
h), основное количество сеянцев проявляли этот признак на та-
ком же высоком уровне (22-201-Б х 34-319-1, 30-205-в х 46-232-
5, 33-205-3 х 45-243-31, 47-18-1 х 52-227-31 и др.) (табл. 6). в 
то же время в ряде комбинаций с участием родительских форм,  
имеющих высокое значение l/h (оттом близ х Бабье лето, 38-90-
2 х 34-319-1 и др.), уровень проявления этого признака в потомс-
тве значительно ниже лучших родителей, что свидетельствует о 
специфической комбинационной способности исходных форм в 
проявлении признака осеннего плодоношения.

степень доминирования признака осеннего плодоношения 
в большинстве гибридных комбинаций имела промежуточное 
значение между родительскими формами, уклоняясь в сторо-
ну лучшего родителя. однако в ряде семей с участием сортов, 
образующих длинные осенние соцветия (Херитейдж х оттом 
близ, оттом близ х Бабье лето и др.), отмечалась депрессия в 
проявлении этого признака. Превосходство потомства над ро-
дительскими сортами отмечалось, как правило, в комбинациях, 
где родители имели короткие осенние соцветия – сентябрьская 
х 22-4, 22-4 х 38-90-2, Бабье лето х 22-4. однако, несмотря на 
гетерозисный эффект, в этих комбинациях не удалось выделить 
ценных трансгрессивных сеянцев по степени ремонтантности.

При подборе исходных форм для скрещивания стремятся к 
тому, чтобы родители имели максимальные генотипические раз-
личия. Это позволяет получать гибриды с высокой степенью ге-
терозиготности и повышает вероятность отбора хозяйственно-
ценных форм. Нередко для оценки генетических возможностей 
родительских форм определяют их общую (окс) и специфичес-
кую (скс) комбинационную способность. однако, как показы-
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вает селекционная практика, не следует переоценивать значение 
этих критериев при подборе родительских пар. Для плодовых и 
ягодных культур не так важно увеличивать или уменьшать зна-
чение признака в среднем, как выделять отдельные (даже еди-
ничные) выдающиеся генотипы и размножать их в дальнейшем 
вегетативно. в связи с этим индивидуальный отбор был и оста-
ется основным типом отбора в современной селекции плодовых 
растений (кичина, 1984; Ерёмин, 2004).

как уже отмечалось, большой селекционный интерес пред-
ставляет метод свободного опыления лучших ремонтантных 
родительских форм между собой. особенно эффективным он 
оказался в первых (2 – 3) генерациях межвидовых гибридов для 
преодоления плохой фертильности и создания крупного гиб-
ридного фонда малины со сложной генетической структурой. 
Популяции от свободного опыления лучших межвидовых форм 
отличались более сложным расщеплением практически всех 
изучаемых признаков. они характеризовались большим феноти-
пическим разнообразием – от совершенно неремонтантных се-
янцев до генотипов с мощной зоной осеннего плодоношения по 
всей длине стебля. во всех популяциях от свободного опыления 
межвидовых форм средняя длина соцветий была более 50 см, а 
отношение зоны плодоношения к длине побега (l/h) составляло 
40 – 57%. высокий уровень l/h обеспечивался за счет большой 
зоны плодоношения и сравнительно невысоких побегов межви-
довых форм. среди сеянцев, полученных от свободного опыле-
ния, встречались генотипы с длиной нижних латералов до 80 
– 90 см. в потомстве этих родителей выделены выдающиеся ге-
нотипы, сочетающие высокий уровень осеннего плодоношения 
с другими хозяйственно-важными признаками. Таким путем к 
средине 90 –х годов прошлого столетия были получены ценные 
исходные формы 20-59-1, 2-21-1, 20-134-1, 47-18-4, 32-301-1, 3-
319-2, 41-310-1, 34-319-1 и др., у которых зона осеннего плодо-
ношения составляла до 100 см при общей высоте побегов 150 
– 160 см. кроме того, они отличались высокой насыщенностью 
однолетних побегов длинными (до 60 см), сильноразветвлен-
ными (3 – 5 порядков ветвления) плодовыми веточками (Евдо-
кименко, 1997). Межвидовой отбор 34-319-1 имел среди них 
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максимальную суммарную длину латералов (465 см), большую 
нагрузку плодовых веточек генеративными образованиями, вы-
сокую потенциальную продуктивность. Позднее за насыщен-
ную, темно-малиновую окраску плодов он получил сортовое 
название Мулатка. отдельные из названных отборов, особенно 
20-134-1 и 47-18-4, оказались хорошими донорами признака об-
ширного осеннего плодоношения и раннего созревания урожая. 
За эти свойства они до сих пор используются в гибридизации. 
с их участием создано более десятка элитных отборов, которые 
проходят испытания, размножаются, успешно используются в 
селекции, а один – 5-159-2 (20-134-1 св. оп.) получил сортовое 
название Брянская юбилейная.

среди созданных за последнее десятилетие ремонтантных 
сортов малины небольшой длиной осенних соцветий отлича-
лись сорта Золотые купола, абрикосовая, августина, Бабье 
лето, у которых этот показатель варьирует по годам от 50 до 60 
см. Группу сортов с наибольшей зоной осенних соцветий (70 
– 90 см) составили сорта Бабье лето-2, Бриллиантовая, Брянская 
юбилейная, Заря вечерняя, снегирёк, Шапка Мономаха, Элеган-
тная, Янтарная и ряд элитных форм (1-125-1, 44-302-1, 13-39-11, 
20-134-1, 47-18-4. 5-213-1 и др.). вычисленный коэффициент ва-
риации длины осенних соцветий показал, что в зависимости от 
взаимодействия генотипа растений с факторами внешней среды 
этот признак в контрастных погодных условиях изменялся не-
значительно у сортов Геракл, оттом близ, Бабье лето-2, а также 
элит 6-15 и 1-125-1. сорта Шапка Мономаха, Элегантная, Золо-
тые купола, а также отбор 47-18-4 проявляли наибольшую ва-
риабельность изучаемого признака. Большинство родителей ха-
рактеризовалось средней степенью изменчивости продуктивной 
зоны однолетнего побега.

активное включение в селекционный процесс названных ис-
ходных форм привело к качественно новому уровню проявления 
признака осеннего плодоношения. среди гибридного потомства 
ремонтантных родителей практически не встречаются неремон-
тантные сеянцы, а доля слаборемонтантных не превышает 30 %. 
в большинстве комбинаций скрещивания (10-15-1 х Бабье лето-
2, Бабье лето-2 х 47-18-4, 20-134-1 х Геракл, Брянская юбилей-
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ная х Геракл, Шапка Мономаха х Геракл, Элегантная х Брилли-
антовая и др.) зона осеннего плодоношения в среднем по семье 
составляет 65 – 80 см. среди инбредных популяций в 2002 г. 
выделилось потомство от самоопыления сорта абрикосовая, где 
более 60% сеянцев проявили трансгрессивную изменчивость 
изучаемого признака по отношению к исходной родительской 
форме. среди инбредов сортов Геракл и Бабье лето-2 форм, пре-
вышающих уровень признака родителей, не обнаружено, однако 
большая их часть имела степень осеннего плодоношения, близ-
кую к исходной (табл. 7).

в 2003 году названные выше комбинации скрещиваний в 
среднем по семье сформировали более обширную зону осенних 
соцветий (77,5 и 83,2 см соответственно), что, по-видимому, свя-
зано с благоприятными погодными условиями в период вегета-
ции. кроме этого, в семьях Брянская юбилейная х Геракл, Шапка 
Мономаха х Геракл, Элегантная х Бриллиантовая и ряда других 
продуктивная часть побега находилась в пределах 65 – 70 см.

в 2004 году среди исследуемых гибридных популяций резких 
отличий по величине зоны ремонтантности выявлено не было, 
исследуемый показатель находился на уровне предыдущего года 
или чуть ниже.

Изменение количества выхода ремонтантных сеянцев и дли-
ны осенних соцветий в гибридных семьях и популяциях от сво-
бодного опыления по годам свидетельствует о том, что признак 
осеннего плодоношения зависит не только от генотипа, но и от 
условий внешней среды и возрастных особенностей растений. 
в наших исследованиях в год посадки гибридных сеянцев лишь 
незначительная их часть формировала нормальное осеннее соц-
ветие. Максимальный уровень проявления степени осеннего пло-
доношения обычно отмечался на второй год и только у отдельных 
немногочисленных сеянцев – на 3 – 4-й год плодоношения. 

По многолетним наблюдениям среди изученных родитель-
ских форм наибольшей суммарной длиной латералов (400 – 750 
см) отличались сорта Элегантная, Надежная, Бриллиантовая и 
Мулатка. в семьях с их участием наблюдается выщепление зна-
чительного количества трансгрессивных по этому показателю 
сеянцев.
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в межвидовом гибридном потомстве ремонтантной малины 
также выявились существенные различия по суммарной длине 
латералов. сеянцы комбинаций скрещиваний 10-15-1 х Бабье 
лето-2, Геракл х 6-15, Бабье лето-2 х 47-18-4 и ряд других по 
рассматриваемому показателю в 2003 году превысили лучше-
го родителя. в 2004 году во всех изученных семьях значение 
суммарной длины латералов было несколько ниже, что связа-
но с продолжительной прохладной погодой в первой половине 
вегетации, препятствующей активному и раннему формирова-
нию латералов. При этом понижение температуры воздуха в 
раннелетний период до нулевой отметки вызвало повреждение 
первичного апекса гибридных сеянцев и, как следствие, их ин-
тенсивное и неравномерное ветвление без одного четко выра-
женного лидера.

Таблица 8
степень проявления признака осеннего плодоношения 

у лучших элитных сеянцев (2002–2004 гг.)

Элитная высота  зона число длина Суммарная
форма побегов, ремонтантности, латералов, латералов длина 
  см см шт.  (лимиты),  латералов  

    см (S), см

46-328-1 130 70 20 11-30 410
7-196-10 135 105 21 15-25 420
15-101-1 105 90 18 12-35 420
17-120-1 160 110 22 10-40 550
8-79-10 155 90 20 15-45 600
7-208-1 140 115 21 18-42 630
29-101-3 120 100 23 10-50 690
9-135-10 132 105 27 12-40 702
33-294-1 135 110 19 12-80 874
2-129-1 130 90 26 11-60 923
8-305-1 145 115 32 8-100 1728

среди выделенных из гибридного фонда межвидовых ремон-
тантных элитных отборов малины максимальной суммарной 
длиной латералов (S=1728 см) характеризовалась форма 8-305-1 
– за счет наличия 32 плодовых веточек со средней длиной 54 см. 
в число лучших отборов вошли также формы 2-129-1, 33-294-1, 
9-135-10, 29-101-3, суммарная длина латералов у которых в 5 – 7 
раз превышала высоту их стеблей (табл. 8).
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вовлечение в селекцию этого качественно нового исходного 
материала будет способствовать дальнейшему совершенствова-
нию генотипов малины с высоким уровнем проявления призна-
ка осеннего плодоношения. 

2.3. Потенциал продуктивности ремонтантных 
 форм малины и возможности его реализации

создание высокопродуктивных сортов, способных обеспе-
чить стабильную урожайность при самых неблагоприятных ус-
ловиях выращивания, является одной из основных задач в се-
лекции ремонтантной малины.

Продуктивность растений принято рассматривать как слож-
ное свойство организма, зависящее от многофакторного вза-
имодействия между генотипом и условиями внешней среды 
(Уильямс, 1968; Гуляев, 1971; Бригс, Ноулз, 1972). При этом 
абсолютная потенциальная продуктивность, обусловленная 
комплексом генетических и биохимических систем, может про-
явиться лишь в идеальных условиях выращивания растений. 
однако развитие растений в природных условиях, как правило, 
включает факторы, ограничивающие проявление абсолютной 
потенциальной продуктивности. Разные виды и сорта облада-
ют различной генетически обусловленной активностью и нор-
мами реакции, а поэтому и разной продуктивностью.

Продуктивность растений малины ремонтантного типа – ин-
тегральный показатель, проявление которого зависит от ряда ком-
понентов: количество плодовых веточек (латералов) на стебле, 
число ягод на латерале, средняя масса ягод, количество плодов, 
созревших до осенних заморозков, число плодоносящих побегов 
в кусте. каждый из этих компонентов по-разному влияет на ве-
личину и качество урожая в зависимости от генотипа и факторов 
внешней среды. 

степень проявления отдельных компонентов продуктивности 
в значительной мере определяется физиологическими реакция-
ми в соответствии с генотипом растения и косвенно обусловлена 
тесным взаимодействием его с агроклиматическими условиями. 
отбор на какой-либо один из компонентов приведет к повыше-
нию продуктивности лишь в том случае, если все другие будут 
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сохраняться примерно на постоянном уровне (Уильямс, 1968; 
Шмальц, 1973).

в поисках источников высокой продуктивности и её компонен-
тов нами проводилась фенотипическая оценка многочисленных 
сортов и форм ремонтантной малины, выяснялись закономернос-
ти формообразовательного процесса при их гибридизации.

2.3.1. селекционная оценка родительских форм малины   
 и их потомства по количеству латералов  
 на однолетнем побеге

важным компонентом продуктивности ремонтантных сортов и 
форм малины является количество латералов (плодовых веточек), 
формирующихся на побеге текущего года. отмечено существен-
ное варьирование родительских форм малины по этому показате-
лю. При этом у ремонтантной малины процесс дифференциации 
плодовых почек, начинаясь с верхушки и продвигаясь вниз по 
стеблю, происходит неравномерно. У одних форм он протекает 
быстро по всей длине стебля, стимулируя образование осенних 
латералов из каждого узла, у других захватывает лишь несколько 
верхушечных почек, формируя из расположенных ниже плодовые 
веточки летом следующего года. 

количество узлов, способных формировать плодовые веточ-
ки, варьирует у различных сортов и ремонтантных форм малины 
от образования нескольких соцветий на верхушке побега (сорта 
сентябрьская, Журавлик, Метеор и др.) до мощных разветвлён-
ных латералов, занимающих ½ часть стебля и более (сорта Бабье 
лето, оттом близ, Херитейдж и др.) (кеер, 1961; Vasilakakis, Dana, 
1978; казаков, Носенко, 1990).

среди сортов и форм вида малина красная наибольшее коли-
чество плодовых веточек (15 – 18 шт.) образовывали сорта снеги-
рек, Бабье Лето, Херитейдж, формы 84-1, 22-4. Ежегодная осен-
няя пробуждаемость почек у них находилась на уровне 40 – 50 %. 
Причем этот показатель не зависел от общего количества узлов, 
сформировавшихся на однолетнем побеге.

Некоторые сорта и формы (Метеор, Таганка, 64-1 и др.) имели 
короткие верхушечные соцветия, образованные небольшим чис-
лом латералов (6 – 11 шт.), характеризовались нестабильностью 
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этого признака и в отдельные неблагоприятные годы не проявля-
ли ремонтантность.

сорта межвидового происхождения Бабье лето-2, Бриллиан-
товая, Брянская юбилейная, Золотые купола, Геракл, Элегантная 
и др. формируют на побеге по 14 – 20 хорошо развитых плодовых 
веточек, нижние из которых достигают до 50 – 80 см и имеют не-
сколько порядков ветвления (казаков и др. 1996, 2001).

Значительную селекционную ценность представляют сорта 
малины, способные закладывать в пазухах листьев по две и более 
почек: главную (первичную) и дополнительную. Дополнитель-
ные часто продуцируют плодовые веточки или вместе с первич-
ной или вместо неё, если главная почка погибла (казаков, 1989). 
Е. кеер (1969) отмечала большое различие между сортами по ко-
личеству узлов с дополнительными почками на побеге. У многих 
генотипов, как правило, вторичные почки не могут прорастать, 
если не повреждена первичная почка.

образование двух или более латералов из одного узла контро-
лируется генами Bd1 и Bd2 (кеер, 1968). Признак “два латерала 
на узел” хорошо наследуется (Fejer, Spangelo, 1977). При этом 
проявление этого признака зависит не только от генотипа, но и 
погодных условий, состояния и возраста растений и др. (Jennings, 
1979). Наличие двойных латералов является обычным для дико-
растущего вида R. idaeus subsp. strigosus, произрастающего в ка-
наде (Adrichem, 1972). Большое число узлов с двумя плодовыми 
веточками способны образовывать неремонтантные сорта Глен 
клова, алый парус и др. среди ремонтантных сортов это свойс-
тво отмечено у сортов Бабье лето, Херитейдж, Бриллиантовая и 
др. (казаков, 1989, 2001). 

M. van Adrichem (1972) установил наличие отрицательной 
корреляции между высотой побега и числом узлов на единицу 
длины, которая свидетельствует о возможности получения сортов 
с невысокими побегами и большим количеством узлов на них.

анализ гибридного и инбредного потомства малины показал, 
что наибольший выход сеянцев (до 36 %) с незначительным ко-
личеством плодовых веточек (до 10 шт.) отмечается в семьях, где 
один или оба родителя характеризуются хорошей осенней про-
буждаемостью почек, но поздним цветением и растянутым со-
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зреванием урожая (Бабье лето х снегирёк, 44-302-1 х 20-134-1 и 
др.). среди потомства большинства гибридных комбинаций были 
выявлены сеянцы, превышающие лучшего родителя по степени 
выраженности исследуемого признака. Лучшими по числу обра-
зования плодовых веточек на стебле (в среднем 17 – 19 шт.) оказа-
лись сеянцы от реципрокных скрещиваний сортов Геракл и Бабье 
лето-2, а также семей 20-134-1 х Геракл, 10-15-1 х Бабье лето-2. 
высокой частотой выщепления трансгрессивных генотипов от-
личались гибридные комбинации Бабье лето-2 х 47-18-4, Геракл 
х Бриллиантовая. в целом же во всех изученных комбинациях 
скрещиваний процент превышения гибридами лучшей родитель-
ской формы был невысоким (Евдокименко, казаков, 2005).

обширный вариационный ряд по количеству образовавшихся 
латералов в пределах каждой гибридной семьи и инбредной по-
пуляции свидетельствовал о полигенном характере наследования 
этого компонента урожайности и о возможности отбора сеянцев 
с высоким уровнем признака в разного типа комбинациях скре-
щиваний.

Лучшие элитные отборы последних лет (46-328-1, 17-120-1, 
8-79-10, 7-208-1, 29-101-3, 9-135-10, 8-305-1 и др.) отличаются 
более обширной зоной осеннего плодоношения с количеством 
плодовых веточек 20 – 32 шт., что составляет 60 – 80 % от общего 
числа узлов на стебле (табл. 8).

в семьях 20-134-1 х Геракл, Шапка Мономаха х Геракл, Брян-
ская юбилейная х Геракл, Бабье лето-2 х 1-125-1 наблюдается по-
вышенный выход сеянцев, формирующих из одного узла две и 
более плодовых веточек. однако этот признак может проявлять-
ся в различной степени. Так, у одних форм «двойные» латералы 
присущи лишь небольшой части почек, в то время как у других 
– развиваются по всей плодоносящей зоне побега. Такие геноти-
пы следует считать перспективными ещё и по той причине, что у 
них с распусканием листьев возобновляется деятельность всего 
камбиального слоя, в результате чего образуется полное, хотя и 
узкое кольцо новой ксилемы. Плодовые веточки становятся про-
чнее у основания, при этом снижаются потери урожая от их по-
ломки при ручной и механизированной уборке ягод (Шумейкер, 
1958).
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2.3.2. структура генеративных образований 
 исходных форм малины и их потомства

Потенциальная продуктивность растений ремонтантной мали-
ны в значительной мере зависит от степени нагрузки плодовых 
веточек генеративными образованиями. Поскольку созревание 
урожая ремонтантных форм происходит в конце лета – начале 
осени на однолетних побегах, то целесообразно нагрузку генера-
тивными образованиями рассматривать в двух аспектах: а) общее 
количество бутонов, цветков и завязи характеризует потенциаль-
ную продуктивность сорта или формы; б) количество ягод, успев-
ших созреть к 15 сентября (дате первого возможного заморозка в 
средней полосе России), свидетельствует о раннеспелости форм, 
пригодности их выращивания в данных климатических условиях, 
а также позволяет подсчитать реально полученный урожай.

сравнительный анализ структуры и количества генеративных 
органов в контрастных погодных условиях позволил оценить ис-
ходные ремонтантные формы и их потомство по этим компонен-
там и выделить лучшие из них для дальнейшей селекции на ран-
неспелость и высокую продуктивность.

опытами, проведенными в Шотландском институте садоводс-
тва A.Dale (1976), выявлена слабая корреляция числа бутонов, ягод 
и репродуктивных узлов с числом латералов. Это предполагает их 
независимое распределение и подтверждает возможность селекции 
на комбинирование таких компонентов урожайности, как количес-
тво латералов на побег и количество ягод на плодовую веточку.

Большинство изучаемых сортов и форм вида малина красная 
характеризовались слабой нагрузкой латералов генеративными 
органами (4 – 8 шт.). Более высокие значения этого компонента (9 
– 14 шт.) имели сорта Бабье лето, снегирек, Херитейдж и форма 
84-1 (табл. 9). Причем у сорта Бабье лето и формы 84-1 наблю-
дались значительные различия по количеству бутонов, цветков и 
ягод в зависимости от места расположения латералов на побеге. 
Некоторые растения этих генотипов на нижних, более длинных и 
разветвленных латералах формировали до 60 – 80 генеративных 
органов, а на верхних – на порядок меньше (казаков и др., 1996). 

Тенденция увеличения нагрузки плодовых веточек по стеблю 
сверху вниз была характерна в целом для сортов и форм, имею-
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щих хорошо развитое ремонтантное соцветие, – снегирек, Хери-
тейдж, Люлин и др. слаборемонтантные формы имели малень-
кую, но равномерную нагрузку латералов.

среди изученных межвидовых родителей наибольшее коли-
чество генеративных органов на латерале (10 – 15 шт.) образовы-
вали формы 6-46, 52-227-2, 45-243-1, 6-140, 19-222-1, сорт оттом 
близ. остальные вошли в группу с умеренной нагрузкой плодо-
вых веточек генеративными образованиями (5 – 9 шт.).

Таблица 9
структура генеративных органов  

ремонтантных родительских форм малины  
в среднем на плодовую веточку на 15/IX (1992 г.)

Сорт, всего,              из них, %
форма ген.                        ягоды
 органов бутоны цветки зеленые зрелые
 шт.

Представители Rubus idaeus L.

84-1 14 14,3 17,2 31,4 37,1
Херитейдж 9 17,8 11,2 35,5 35,5
Бабье лето 13 7,7 15,4 41,5 35,4
Снегирёк 9 10,0 23,3 36,7 30,0
Люлин 6 16,7 21,7 35,0 26,6
Сентябрьская 7 14,4 32,8 32,8 20,0
22-4 8 6,2 12,5 62,5 18,8
Журавлик 4 27,5 37,5 20,0 15,0
Метеор 4 12,5 12,5 62,5 12,5
Таганка 8 57,7 30,0 12,3 0

родители межвидового происхождения

6-96 5 0 0 16,0 84,0
6-149 5 0 0 20 80,0
6-165 6 0 0 21,7 78,3
6-46 12 0 3,3 21,7 75,0
6-191 6 0 0 35,0 65,0
45-243-1 12 0 6,6 311,7 61,7
6-200 9 0 11,1 36,7 52,2
14-205-30 9 0 4,4 46,7 48,9
6-75 6 0 26,7 25,0 48,3
19-222-1 10 6,0 11,0 40,0 43,0
Оттом близ 10 15,0 14,0 29,0 42,0
6-140 10 16,0 9,0 43,0 32,0
52-227-2 15 27,3 22,0 32,7 18,0
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считается, что признак высокой нагрузки ягод на плодовую 
веточку у сортов обычного типа (неремонтантных) относитель-
но легко может быть передан от лучших родителей уже в первом 
гибридном поколении. Результаты, полученные при скрещива-
нии ремонтантных форм малины, свидетельствуют о наличии 
определённых трудностей в передаче признака многоплодия. 

 анализ ремонтантного потомства малины по количеству ге-
неративных органов на плодовую веточку показал, что сеянцы 
большинства семей и популяций от свободного опыления имели 
в среднем плодовые веточки с небольшим количеством генера-
тивных образований (6 – 8 шт.). Исключение составили сеянцы 
семей Херитейдж х Бабье Лето, снегирек х оттом близ и по-
томство межвидовой формы 2-205-27, формировавшие в сред-
нем по 9 – 14 генеративных образований на плодовую веточку. 
Расчет степени доминирования свидетельствовал о депрессии 
изучаемого признака. однако общая характеристика семьи по 
среднему количеству генеративных образований на латерале не 
дает представления об отдельных сеянцах с высоким уровнем 
изучаемого признака. Такие сеянцы возможно выделить лишь 
путем индивидуального отбора. к средине 90-х годов прошлого 
столетия от лучших межвидовых родительских форм был по-
лучен ряд уникальных отборов с высокой нагрузкой латералов 
генеративными образованиями, из которых несколько элитных 
форм – 13-222-а, 40-310-1, 22-15-1, 13-39-4 в дальнейшем полу-
чили сортовые названия абрикосовая, августина, Бриллианто-
вая и Элегантная.

величина полученного урожая ремонтантной малины на-
ходится в прямой зависимости от количества ягод, успевших 
созреть до наступления осенних заморозков. Их процентное 
отношение в общей структуре генеративных образований опре-
деляется генотипом растений и погодными условиями вегетаци-
онного периода.

в 1992 году лучшими среди представителей вида малина 
красная оказались форма 84-1, сорта Херитейдж, Бабье Лето и 
снегирек. Доля зрелых ягод у них к 20 сентября (при сумме ак-
тивных температур 2240ос) составила 30,0 – 37,1 % (табл. 9). 
в то же время слаборемонтантные сорта Журавлик, Метеор, 
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Таганка к началу осенних заморозков имели больше бутонов и 
цветков, чем сформировавшихся плодов, что делает их неперс-
пективными для возделывания в условиях средней полосы Рос-
сии с целью получения осеннего урожая (Рожнов, 1996). в этих 
же условиях большинство межвидовых форм (6-96, 6-149, 6-46, 
45-243-1, 14-205-30 и другие) реализовали свои потенциальные 
возможности на 40 – 84 %.

в 1993 году из-за холодной и дождливой погоды в период ве-
гетации (сумма активных температур 1790ос) доля созревших 
ягод у большинства изученных родительских форм значительно 
снизилась.

Первая половина вегетации 1994 года отличалась холодной 
погодой с большим количеством осадков, а вторая половина со-
провождалась высокими температурами и низкой влажностью. 
Несмотря на продолжительную теплую осень и сумму активных 
температур 2080ос, представители вида малина красная, види-
мо, не сумели справиться с холодовым стрессом, полученным на 
начальных этапах развития, и даже у лучших из них доля зрелых 
ягод не превышала 30 – 35 %. в то же время у многих межвидо-
вых родителей степень созревания урожая составила 50 – 75 % 
от возможного.

Изученное ремонтантное потомство также значительно раз-
личалось по степени созревания урожая к началу осенних за-
морозков. особенно резкое отличие наблюдалось между сеян-
цами межвидового происхождения и полученными в результате 
скрещивания сортов и форм малины красной. Наиболее сильно 
это проявилось в сезоны с неблагоприятными погодными усло-
виями 1993 и 1994 годов. Наибольшее количество зрелых ягод в 
эти годы (50,0 – 75,0 %) отмечалось в популяциях от свободного 
опыления межвидовых форм 6-96, 6-165, 2-205-40, 6-140, 6-200 
и др. При этом впервые многие сеянцы из этих и других межви-
довых популяций полностью завершили свое плодоношение до 
наступления осенних заморозков. среди них элитная форма 2-
200-20 за раннее созревание урожая и высокую продуктивность 
получила сортовое название Надёжная. в гибридной комбинации 
оттом близ х Бабье лето был выделен единичный сеянец 8-242-
1 (Бабье лето-2) с высокой нагрузкой латералов генеративными 
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образованиями (10 – 13 шт.) и полным созреванием урожая уже 
к середине сентября. За эти качества сорт Бабье лето-2 получил 
широкое использование в селекции и производстве, успешно 
прошёл государственное сортоиспытание и в 2004 г. включен в 
Государственный реестр селекционных достижений, допущен-
ных к использованию. а генотипы 15-15-1, 20-134-1, 5-273-1, 
42-227-1, 47-18-4 и другие, отличавшиеся не только ранним со-
зреванием ягод, но и некоторыми другими хозяйственно-ценны-
ми признаками (крупноплодность, многоплодие латерала, вкус 
ягод), выделены в число перспективных отборов. в этих усло-
виях доля созревших ягод у гибридов, полученных в результате 
скрещивания сортов и форм вида малина красная, составляла 
всего 4 – 45 %. среди потомства этих родителей не удалось вы-
делить генотипы, способные полностью реализовать потенциал 
осенней продуктивности до наступления заморозков.

При использовании в качестве родителей первых отечествен-
ных межвидовых ремонтантных сортов (абрикосовая, августи-
на, Бабье лето-2, Бриллиантовая, Брянская юбилейная, Мулатка, 
Элегантная и др.) и элитных форм целесообразнее стало при-
менение вместо показателя «количество генеративных органов 
на латерал» – «количество генеративных органов на побег». Это 
связано с тем, что у названных сортов число генеративных обра-
зований на нижних плодовых веточках в несколько раз (иногда в 
десятки раз) больше, чем на верхних, а количество генеративных 
органов на побег относительно константно. Большинство роди-
тельских сортов и форм ремонтантной малины характеризуются 
средним значением изучаемого признака (85 – 140 генератив-
ных образований на побег). среди них выделяются генотипы, 
имеющие высокий уровень этого компонента урожайности: сор-
та Бриллиантовая (181 шт.), Мулатка (170 шт.), августина (164 
шт.), абрикосовая (159 шт.) (табл. 10). При этом, как правило, 
сорта с большим количеством генеративных образований имеют 
и большие латералы (казаков, Евдокименко, 2003). 

На количество сформировавшейся завязи значительное вли-
яние оказывают погодные условия. Так в засушливый 2002 год, 
когда температура воздуха в период цветения достигала 30ос, 
большинство сортов и элитных форм ремонтантной малины 
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сформировали в 1,5 – 2 раза меньше генеративных органов, чем 
в последующие вегетационные периоды. 

 Таблица 10
структура генеративных органов родительских форм 

ремонтантной малины на 15/IX (2002–2004 гг.)

               всего  коэф.
Сорт,           бутоны          цветки                         

 ягоды 
  ген. вариации

форма               зеленые          зрелые органов (V) ген.  
           органов, 
 шт. % шт. % шт. % шт. % шт. по годам 
 
1-125-1 0 0 0 0 4,0 7,0 53 93,0 57 41,6
6-15 0 0 0 0 5,0 8,4 55 91,6 60 38,6
Шапка 
Мономаха 7,8 8,8 11,2 12,6 19 21,3 51 57,3 89 26,3
Оттом близ 6,0 6,3 7,3 7,5 37,7 38,8 46 47,4 97 9,4
Золотые купола 5,0 5,2 3,0 3,0 35 35,7 55 56,1 98 49,1
Геракл 1,0 0,7 2,4 2,3 17,9 17,0 84 80,0 105 24,8
Бабье лето 5,6 4,9 7,0 5,9 53,4 45,6 51 43,6 117 23,7
Бабье лето-2 0 0 0 0 6,0 5,0 116 95,0 122 14,2
20-134-1 0 0 0 0 17,0 13,8 106 86,2 123 26,3
10-15-1 0 0 3,0 2,2 45,0 32,1 92 65,7 140 47,7
Надежная 2,0 1,5 5,0 3,5 10,0 5,9 125 89,1 142 15,4
47-18-4 0 0 0 0 21,0 14,8 121 85,2 142 57,0
Брянская
 юбилейная 3,0 2,0 1,0 0,8 7,0 4,8 133 92,4 144 46,5
Элегантная 3,8 2,5 4,5 3,0 37,7 25,0 105 69,5 151 50,2
13-39-11 5,3 3,6 7,3 4,8 21,4 14,0 118 77,6 152 49,1
Абрикосовая 2,7 1,7 8,0 5,0 66,3 41,7 82 51,6 159 29,4
Августина 27,0 16,5 12,3 7,5 48,7 29,7 76 46,3 164 45,7
Мулатка 19,6 11,5 7,6 4,5 40,8 24,0 102 60,0 170 45,6
Бриллиантовая 10,8 6,0 7,6 4,2 45,6 25,2 117 64,6 181 61,6

вычисленный нами коэффициент вариации общего количес-
тва генеративных органов по годам выявил их значительную 
изменчивость, что свидетельствует о тесной взаимосвязи при-
знака с факторами внешней среды. При этом их структура (соот-
ношение цветков, бутонов, зеленой завязи и зрелых ягод) также 
зависит от погодных условий периода вегетации и, возможно, 
лимитируется уровнем влагообеспеченности растения в период 
закладки цветочных почек. количество генеративных органов 
по годам изменялось незначительно у английского сорта оттом 
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близ (9,4%). сорта Надежная, Бабье лето-2 характеризовались 
средним уровнем изменчивости изучаемого признака. Боль-
шинство межвидовых исходных форм ремонтантной малины 
проявили существенную вариабельность общего количества за-
кладываемых репродуктивных органов. При этом для селекции 
должны представлять ценность те генотипы, которые в неблаго-
приятных условиях отличаются стабильностью и незначитель-
но снижают уровень признака, а в благоприятных – проявляют 
максимальное его выражение.

анализ гибридного потомства по количеству бутонов, цвет-
ков и ягод выявил, что в условиях засухи 2002 года межвидовые 
семьи в среднем формировали от 58 до 80 генеративных органов 
на стебель (табл. 11). Наблюдалось усиление этого признака в 
инбредной популяции сорта абрикосовая, однако сеянцы, как и 
сама исходная форма, характеризовались растянутым и недруж-
ным созреванием урожая. Ни одна из изучаемых комбинаций 
скрещиваний на дату первых возможных заморозков (15 сентяб-
ря) не реализовала свой потенциал продуктивности более чем 
на 85%. Тем не менее, в семьях с участием сорта Бабье лето-2, 
используемого нами в качестве источника дружности и раннес-
пелости, выход сеянцев с уровнем созревания урожая более 80% 
был на порядок выше (рис. 3).

в дождливых и прохладных условиях периодов вегетации 
2003–2004 годов наибольшее количество генеративных органов 
в пересчете на стебель формировали гибриды семей Бабье лето-2 
х 47-18-4 (170,5 шт./ст.), Элегантная х Бриллиантовая (164,8 шт./
ст.), Геракл х Бриллиантовая (147,8 шт./ст.), Брянская юбилейная 
х Бабье лето-2 (145 шт./ст.). При наследовании этого признака 
в семьях наблюдался довольно широкий размах изменчивости 
– от 40 до 350 и более генеративных образований на стебель, что 
характерно для полигенного типа наследования. как правило, 
гибриды по фенотипическому проявлению изучаемого призна-
ка занимали промежуточное положение между родительскими 
формами с уклонением в сторону худшего родителя. Тем не ме-
нее, расчет степени доминирования и величины гетерозиса по 
числу генеративных органов на стебель в 2003 году позволил 
выделить ряд гибридных комбинаций, проявивших гетерозис по 
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этому признаку (табл. 11). в этот ряд вошли семьи, полученные 
от скрещивания Бабье лето-2 х 47-18-4, Геракл х 6-15, Брянская 
юбилейная х Бабье лето-2, Шапка Мономаха х Геракл, Брянская 
юбилейная х Геракл. однако в 2004 году практически во всех 
изученных комбинациях скрещивания, за исключением гибрид-
ных популяций Геракл х 6-15 и Бабье лето-2 х 1-125-1, наблюда-
лась либо депрессия в наследовании числа генеративных обра-
зований на стебель, либо уклонение признака в сторону худшего 
родителя. Несмотря на это, среди гибридных сеянцев большинс-
тва изученных семей были выделены единичные трансгрессив-
ные сеянцы (Евдокименко, казаков, 2005). 

Фенотипическая оценка межвидовых ремонтантных сортов и 
элитных форм малины позволяет рекомендовать в качестве до-
норов высокой нагрузки стебля генеративными образованиями 
сорта Бабье лето-2, Брянская юбилейная, Бриллиантовая, Эле-
гантная. высокой специфической комбинационной способнос-
тью по проявлению изучаемого признака в гибридном потомс-
тве обладают комбинации скрещивания Бабье лето-2 х 47-18-4, 
Брянская юбилейная х Геракл, Элегантная х Бриллиантовая. При-
чем наибольший выход трансгрессивных сеянцев наблюдается в 
семьях, где исходный родитель с высоким значением признака 
выступает в роли материнской формы, а «отец» имеет средний 
уровень нагрузки стебля генеративными образованиями.

в последние годы нами выделен ряд уникальных межвидовых 
отборов с высокой нагрузкой плодовых веточек генеративными 
образованиями. выдающимися по этому показателю оказались 
отборные формы 2-129-1, 8-305-1 и 28-15-10, формирующие 
528, 492 и 354 генеративных органа на стебель соответственно. 
Причем доля зрелых ягод у них составила около 80%.

2.3.3. Масса ягод родительских форм малины  
 и наследование её в потомстве

создание крупноплодных форм является одной из основных 
задач в селекции ремонтантных сортов малины, так как вели-
чина и одномерность ягод входят в число важных показателей, 
определяющих урожайность и качество продукции. Потенци-
альную продуктивность куста малины можно представить как 
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произведение средней массы ягод на их количество.
Работами R. Bauer (1961), D. Ourecky (1975), S. Fejer (1977) 

установлена непрерывная изменчивость элементов, слагающих 
массу ягод малины (масса костянок, число костянок). Проявле-
ние этих элементов зависит как от генетических факторов, так 
и от внешних условий среды. кроме этого, масса ягоды часто 
зависит от местоположения последней на стебле, а также от об-
щего количества ягод (аверьянова, 1981; Жуковский, 1982).

создание крупноплодных ремонтантных сортов малины до 
недавнего времени считалось одной из труднорешаемых задач 
селекции (Ourecky, 1978; Keep et. al., 1984а; казаков, Носенко, 
1992). F.J. Lawrence (1980) указывал, что и количество созрев-
ших плодов, и их масса у изученных ремонтантных сеянцев 
были значительно ниже, чем у стандартных сортов малины с 
летним сроком созревания урожая. 

Первые коммерческие сорта малины ремонтантного типа 
зарубежной селекции (Индиан саммер, Ранир, Дурхам и др.) 
имели массу ягод не более 2,0 – 2,5 г. Для преодоления этого 
порога крупноплодности на 1 г потребовалось около сорока лет 
интенсивной работы селекционеров разных стран. Это в значи-
тельной степени объясняется тем, что исходные родительские 
формы ремонтантной малины, используемые в селекции, не от-
личались крупноплодностью (Евдокименко, 2003). По мнению 
D.K. Ourecky (1978), передача крупноплодности ремонтантным 
формам от сортов с летним созреванием ягод затрудняется из-за 
сцепления мелкоплодия с признаком осеннего плодоношения. в 
70-х годах прошлого столетия были созданы зарубежные сорта 
ремонтантного типа сентябрьская, Херитейдж, Редвинг, Люлин 
и первый отечественный ремонтантный сорт Бабье лето с мас-
сой ягод 3,0 – 3,5 г. в последующие годы среди многочисленно-
го потомства ремонтантных родительских форм, полученного 
нами в пределах вида малина красная, не удалось выделить от-
носительно крупноплодных гибридов (казаков, Евдокименко, 
Денисов, 2000). в большинстве комбинаций скрещиваний отме-
чался довольно широкий размах варьирования сеянцев по массе 
плодов, с преобладанием мелких и средних ягод (табл. 12). в 
близкородственных комбинациях чаще отмечалось преобла-
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дание мелкоплодных сеянцев. Частота выщепления гибридов 
с положительными трансгрессиями по крупноплодности, как 
правило, несколько возрастала при объединении геноплазмы 
форм различного эколого-географического происхождения, что 
является следствием не просто географической отдалённости 
родителей, а результатом различия их генотипов. Подтвержде-
нием этого может служить создание нами ремонтантного сорта 
Бабье лето, полученного путем скрещивания географически от-
далённых форм красной малины, представленных разными под-
видами – малиной обыкновенной, или европейской (R. idaeus 
L. subsp. vulgatus Arrhen), и малиной американской щетинистой 
(R. idaeus L. subsp. strigosus Michx). 

 Таблица 12
Оценка гибридного потомства малины по массе ягод

комбинации скрещиваний число                      % сеянцев  в среднем 
 сеянцев,                с массой ягод, г по семье,     нp
 шт. до �,� �-�,� � и >  г  

���� год

Бабье лето х ф. 545-1 47 80 20 0 1,7 -7,0
Бабье лето х Сентябрьская 70 75 25 0 1,8 -3,4
Бабье лето х ф. 533 84 68 32 0 1,8 -1,4
Бабье лето х Чиф ремонтант. 37 66 17 17 1,9 -4,0
Бабье лето х Дружная 60 50 30 20 2,1 -2,2
Хеуто х Журавлик 40 0 78 22 2,5 0,3
Сентябрьская х ф. 545-1 49 0 89 11 2,6 1,0
Бабье лето х Метеор 57 0 55 45 2,9 1,0

���0 год

Бабье лето х ф. 545-1 44 50 50 0 1,7 -4,6
Бабье лето х Сентябрьская 79 60 30 10 2,0 -2,4
Бабье лето х Журавлик 82 44 44 12 2,2 -9,0
Бабье лето х Дружная 60 29 29 42 2,2 -2,0
Бабье лето х ф. 533 109 63 26 11 2,3 -1,3
Сентябрьская х ф. 545-1 69 7 93 0 2,4 -1,0
Сентябрьская х Метеор 41 17 83 0 2,5 0
Бабье лето х Херитейдж 51 22 67 11 2,5 -2,0
Бабье лето х Метеор 84 6 47 47 3,0 0,7

Закономерности наследования величины плодов ремонтант-
ной малины являются общими для всех плодовых культур – это 
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полигенный контроль признака, преобладание мелкого и средне-
го размера плодов, возрастание доли крупноплодных гибридов 
при использовании в скрещиваниях крупноплодных форм.

определение степени доминирования показало сильную де-
прессию в наследовании потомством массы ягод. стабильное 
уклонение в сторону более крупноплодного родителя наблюда-
лось лишь в семье Бабье лето х Метеор, что свидетельствует о 
ценности этой комбинации в селекции на крупноплодность и 
подтверждением чему является ряд выделенных отборов. Гиб-
риды с плодами массой 3,5 – 4,0 г, совмещающие высокие уров-
ни и других компонентов урожайности, были отмечены также в 
семьях Бабье лето х смесь пыльцы пурпуровых раноцветущих 
форм, Бабье лето х Херитейдж. к сожалению, общим недостат-
ком этих отборов было позднее созревание ягод.

с целью дальнейшего усиления крупноплодности и урожай-
ности ремонтантных форм малины в последующие годы актив-
но включались в селекционный процесс сорта снегирёк, оттом 
близ, а также межвидовые гибриды первых поколений. Боль-
шинство межвидовых ремонтантных форм малины, использо-
ванных в это время в качестве родителей, не отличались круп-
ноплодностью, их средняя масса ягод не превышала 2,0 – 3,5 г. 
Наиболее крупными ягодами (3,7 – 5,2 г) обладали формы 6-165, 
6-180, 45-243-1, 14-205-30, 52-227-2, а также сорт оттом близ.

следует отметить, что ремонтантные сорта и формы малины 
вне зависимости от происхождения формировали более круп-
ные ягоды на побегах текущего года (осенью) по сравнению с 
летним урожаем на двухлетних стеблях. Так, средняя масса ягод 
за три года у растений сорта Бабье лето в первом случае была 
больше на 1,2 г, у сортов Люлин и снегирёк на 0,6 и 0,3 г соот-
ветственно. Причём в молодых насаждениях сорта Бабье лето 
при высоком уровне агротехники масса ягод осеннего урожая 
резко возрастала (казаков и др., 1996). в 1994 году на однолет-
ней плантации этого сорта первые зрелые ягоды достигали 4,5 
– 5 г, а при массовом созревании – 3,0 – 4,0 г. аналогичные ре-
зультаты в этот год были получены и по сорту сентябрьская.

Попытки передачи крупноплодности ремонтантным формам 
от крупноплодных сортов обычного типа (Дилайт, Глен мой, Мол-
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линг промис, Моллинг эксплойт и др.) в нашей работе оказались 
мало результативными. как правило, при скрещивании неремон-
тантных форм с ремонтантными признак осеннего плодоношения 
в первом поколении гибридов почти полностью подавляется, а в 
дальнейших генерациях проявляется незначительно.

Несмотря на полигенный контроль крупноплодности ма-
лины, мутации некоторых основных генов могут существенно 
затрагивать этот признак. Так, в Шотландском институте садо-
водства (англия) выделен мутант сорта Моллинг джуел, зна-
чительно превышающий исходный сорт по крупноплодности. 
Было установлено, что выявленная мутация вызвана переходом 
единичного гена L1 из рецессивного в доминантное состояние 
(Jennings, 1966). с использованием этого мутанта в англии 
были получены крупноплодные и высокоурожайные сорта Глен 
Эск, Глен просен и др. в нашей стране селекция малины с при-
влечением доминантного аллеля гена L1 была начата впервые 
во всТИсП профессором в.в. кичиной. созданные им на этой 
генетической основе сорта столичная, Маросейка и др. явились 
ценными донорами крупноплодности (масса ягод более 5 г). 
в последние годы в.в. кичиной на основе гена L1 получены 
ещё более крупноплодные сорта (арбат, Патриция, столешник, 
Изобильная и др.), у которых масса ягод достигает 10 – 12 г и 
более (кичина, 2005). среди крупноплодных отборов малины с 
геном L1 выделены и ремонтантные формы. Так, у сорта Таган-
ка средняя масса ягод осеннего урожая достигает 6 г (кичина, 
Минина, 1985), однако в условиях центральной части России 
этот сорт формирует незначительную зону осеннего плодоноше-
ния. Установлено, что ген L1 наследуется по моногенной схеме 
с некоторыми отклонениями. среди гибридов с доминантным 
аллелем гена L1 наблюдается сильное варьирование по крупно-
плодности. в зависимости от комбинаций скрещивания коли-
чество крупноплодных сеянцев в потомстве составляет от 1 до 3 
% (Минина, 1986). коммерческих сортов ремонтантной малины 
с геном L1 пока не создано. Большим недостатком форм с геном 
L1 является их нестабильность в проявлении признака крупно-
плодности, что связано с переходом гена L1 из доминантного в 
рецессивное состояние, то есть «регулярно образуются мутанты 
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по этому гену и такие формы теряют свою крупноплодность» 
(кичина, 2005).

Наши неоднократные попытки включения в гибридизацию 
ремонтантных родителей с геном L1 не привели к желаемым 
результатам. Даже лучшие отборы такого происхождения отли-
чались небольшой зоной осеннего плодоношения и в последую-
щих генерациях проявляли доминирование этого нежелательно-
го признака. вместе с тем у нас нет убедительных доказательств 
неперспективности использования гена L1 для создания крупно-
плодных и высокоурожайных ремонтантных форм малины. ви-
димо, следует расширить генетическую основу ремонтантных 
родительских форм с геном L1, усилить использование беккрос-
сных скрещиваний с последующим поэтапным отбором наибо-
лее крупноплодных форм с повышенной зоной плодоношения 
на однолетних побегах.

Известно, что фенотипическая оценка исходных форм по круп-
ноплодности далеко не во всех случаях гарантирует их селекци-
онную ценность по этому признаку. Только анализ полученного 
потомства является наиболее объективной оценкой донорской 
способности родителей в передаче признака крупноплодности.

Значительным варьированием массы ягод в 1993 году отлича-
лось гибридное потомство семей 22-4 х 6-114, Бабье Лето х 22-4, 
снегирек х 22-4, Бабье Лето х Метеор, где коэффициент вариации 
составил соответственно 33,3; 29,6; 26,4; 25,8 %. При этом сеянцы 
этих семей, за исключением 22-4 х 6-114, характеризовались сла-
бой степенью созревания ягод, многие из них имели массу ягоды 
менее 2 г и лишь единичные растения формировали ягоды до 4,2 г.

в комбинациях скрещивания с более крупноплодными роди-
тельскими формами коэффициент вариации принимал среднее 
значение (16 – 20 %). Наибольшее число сеянцев этих семей по 
крупноплодности занимали промежуточное положение между 
родительскими формами. При этом наблюдалось выщепление от-
дельных форм как с положительной, так и отрицательной транс-
грессией.

селекционный прорыв в создании крупноплодных и высо-
копродуктивных ремонтантных форм малины удалось сделать 
на основе межвидовой гибридизации с использованием в скре-
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щиваниях родительских форм с геноплазмой малины красной, 
черной, боярышниколистной, душистой и поленики. Межвидо-
вые скрещивания позволили существенно расширить возмож-
ности генетической дивергенции гибридного потомства и со-
здать уникальный материал для отбора, в том числе и с высоким 
уровнем крупноплодности.

Наибольшее количество ценных трансгрессивных форм вы-
делено в семьях снегирек х 6-200, оттом близ х Бабье лето, 
Бабье лето х 6-149 и других, где отобраны сеянцы со средней 
массой ягод осеннего урожая около 5 г, что существенно превы-
шает крупноплодность не только исходных форм, но и наиболее 
распространенных сортов обычного типа (неремонтантных).

сильное варьирование крупноплодности (V – до 40 %) на-
блюдалось в популяциях от свободного опыления ремонтант-
ных сортов и форм малины межвидового происхождения. Здесь, 
несмотря на преобладание мелко- и среднеплодных сеянцев, не-
редко встречались растения с массой ягод 5 – 6 г. Такие транс-
грессивные по массе ягод генотипы были выделены в потомстве 
форм 6-75, 6-96, 6-149 и сорта оттом близ.

анализ ряда родительских пар выявил их существенные раз-
личия в проявлении у потомства положительных трансгрессий 
по крупноплодности. Наиболее высоким показателем проявле-
ния максимальной трансгрессии (20,4 – 50,0 %) отличалось по-
томство семей оттом близ х снегирек, оттом близ х Бабье лето, 
снегирек х оттом близ и Метеор х Бабье лето (табл. 13). Транс-
грессивные по массе ягод сеянцы чаще других (Тч = 13,3 – 18,8 
%) встречались в семьях Бабье лето х Метеор, оттом близ х Ба-
бье лето, снегирёк х оттом близ. в этих комбинациях скрещи-
ваний выявлены сеянцы с массой плодов 5,8 – 6,8 г, хотя расчёт 
степени доминирования, как правило, указывал на сильную 
депрессию изучаемого признака в среднем по семье. Это ещё 
раз подтверждает правильность положения об индивидуальном 
отборе как основополагающем в селекции плодово-ягодных 
культур и невозможности его замены среднестатистическими 
характеристиками гибридных семей в целом. в 1993 году в ком-
бинации скрещиваний межвидового сорта оттом близ и формы 
14-205-4, не отличающейся ни частотой трансгрессий, ни сред-
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ней степенью трансгрессий, выделен крупноплодный ремонтан-
тный сеянец 50-253-1 со средней массой ягод 5,0 – 5,5 г и мак-
симальной – 10 г. в 2001 году этот элитный отбор под сортовым 
названием Геракл передан в Государственное сортоиспытание, 
а в 2004 году включен в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию.

Таблица 13

Проявление положительной трансгрессии по массе ягод
у гибридного потомства малины

комбинации масса ягод  лучшего тс тс частота 
скрещиваний родителя, гибрида,  средняя,  максим., трансгрессий, 
  г г % % % 

���� год
Оттом близ х Бабье лето 4,0 6,0 29,3 50,0 13,3
Метеор х Бабье лето 3,8 4,9 19,2 28,9 5,1
Снегирек х 22-4 3,8 4,3 9,6 13,2 7,8
Бабье лето х Метеор 3,8 4,3 8,9 13,2 18,8
Бабье лето х 22-4 3,8 4,1 6,7 7,9 2,4
22-4 х Бабье лето 3,8 3,8 0 0 0

���� год

Снегирёк х Оттом близ 4,9 6,8 21,4 38,8 16,9
Оттом близ х Снегирёк 4,9 5,9 18,9 20,4 10,6
Оттом близ х Бабье лето 4,9 5,8 10,2 18,4 8,0
Бабье лето х Метеор 4,5 4,8 4,6 6,7 9,1

Из популяций от свободного опыления лучших межвидовых 
форм в четвертой-пятой генерациях были выделены отборы 
(47-18-4, 1-125-1, 13-39-11, 8-7-1 и др.) с массой ягод 5,0 – 7,0 г, 
которые в последующем оказались хорошими донорами круп-
ноплодности. Так, в 1997 году в популяции от свободного опы-
ления формы 13-39-11 выделен элитный сеянец 4-199-1 /Шапка 
Мономаха/ со средней массой ягод до 6,0 г, высокой нагрузкой 
латералов генеративными образованиями и реализацией своего 
потенциала на 65 – 80 %. в 2001 году в этой же популяции полу-
чен крупноплодный желтоплодный сорт Золотая осень /24-139-
2/ со средней массой ягод 5 г и более и максимальной – 7,2 г, 
переданный в Государственное сортоиспытание. в этом же году 
от пересева семян формы 47-18-4 получен сорт Рубиновое оже-
релье /9-126-2/ с плодами массой 5,0 – 5,5 г.
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в комбинациях скрещиваний между представителями вида 
малина красная практически все сеянцы были мелко- и средне-
плодными. Генотипов с крупными ягодами среди них выделить 
не удалось.

созданные к началу 21-го века на кокинском опорном пункте 
всТИсП межвидовые ремонтантные сорта имеют ягоды сред-
ней массой от 2,7 до 5,5 г, максимальной – от 4,5 до 10,7 г и более 
(табл. 14). Наиболее обширную группу ремонтантных родителей 
составляют среднекрупные сорта (3,1 – 4,0 г) – августина, Бабье 
лето-2, Брянская юбилейная, Золотые купола, Мулатка, Надёж-
ная, Элегантная, Янтарная. в число крупноплодных сортов с 
массой ягод 4,0 – 5,0 г вошли Бриллиантовая, Геракл, Золотая 
осень, Рубиновое ожерелье и элитные формы 13-39-11, 47-18-4. 
в среднем за пять лет плоды более 5 г формировали сорт Шапка 
Мономаха и элитный сеянец 1-125-1.

Таблица 14
Масса ягод межвидовых ремонтантных  

родительских форм малины
                            Средняя масса ягод, г   макс.  
Сорта       масса,  
 �00� �00� �00� �00� �00� Х    г

Абрикосовая 2,7 2,1 2,9 3,0 2,9 2,7 4,5
Бабье лето-2 3,0 2,1 3,7 4,0 3,0 3,2 5,5
Мулатка 3,2 2,2 4,3 3,4 3,5 3,3 5,1
Брянская юбилейная 3,6 2,8 3,7 3,9 3,0 3,4 6,2
Оттом близ 3,5 3,2 2,6 3,9 3,8 3,4 5,3
Надёжная 4,2 2,6 3,7 3,5 3,5 3,5 6,9
Янтарная 3,9 2,2 3,8 4,0 3,7 3,5 6,8
Золотые купола 4,0 2,6 3,8 3,8 3,6 3,6 6,3
Августина 3,9 2,7 4,6 3,6 4,0 3,8 5,7
Элегантная 4,2 3,6 4,2 3,5 3,8 3,9 5,5
Бриллиантовая 4,5 2,7 4,6 4,8 4,1 4,1 7,5
13-39-11 5,0 4,1 4,6 4,7 4,5 4,6 9,3
47-18-4 4,8 3,2 4,8 6,0 4,9 4,7 8,3
Геракл 5,2 3,9 5,5 5,3 4,3 4,8 10,0
Золотая осень 6,3 3,4 5,3 5,1 4,3 4,9 7,2
Рубиновое ожерелье 5,8 3,5 5,5 5,6 4,2 4,9 7,4
Шапка Мономаха 6,3 4,1 5,2 4,5 - 5,1 10,3
1-125-1 6,5 3,3 5,8 6,3 5,7 5,5 10,7



и.В. КазаКоВ, С.н. еВдоКиМенКо�0�

Наряду с генотипом на фенотипическую изменчивость массы 
ягод существенное влияние оказывают условия внешней среды и 
возрастные особенности растений. Так, в сбалансированном по 
тепло- и водообеспечению 2001 году, благоприятном для роста 
и развития растений ремонтантной малины, средняя масса ягод 
практически у всех сортов была на уровне и даже чуть выше сред-
немноголетних показателей. в жаркий засушливый сезон 2002 
года наблюдалось значительное снижение размера ягод (в 1,5 – 2 
раза) у всех родительских форм. Меньше других реагировали на 
такие погодные условия сорта Элегантная и оттом близ, а так-
же среднеплодные формы 20-134-1 и 6-15 (2,7 – 3,0 г), что сви-
детельствует об их высокой жаро- и засухоустойчивости. Низкий 
уровень крупноплодности в 2002 году отрицательно сказался на 
показателе массы ягод в среднем за пять последних лет.

включение в селекционный процесс межвидовых ремонтан-
тных сортов вызвало изменение в распределении гибридных 
сеянцев по массе ягод. Если ранее отмечалось преобладание в 
гибридном потомстве мелкоплодных (менее 2 г) и среднеплод-
ных сеянцев (2 – 4 г), то теперь выщепляется подавляющая 
часть гибридов с массой ягод 2 – 4 г, а две другие группы име-
ют примерно одинаковое соотношение, при этом доля крупно-
плодных сеянцев существенно увеличилась (рис. 4). Наиболее 
высокий выход крупноплодных сеянцев (с массой более 4 г) от-
мечался в отдельных семьях с относительно крупноплодными 
родителями. Так, в комбинациях Элегантная х Бриллиантовая, 
Геракл х 6-15, Брянская юбилейная х Геракл, Шапка Мономаха 
х Геракл выход сеянцев с массой плодов 4,0 г и более достигал 
20% (табл. 15). Участие в большинстве перечисленных семей в 
качестве одного из родителей межвидового ремонтантного сор-
та Геракл является подтверждением его ценности в качестве до-
нора крупноплодности и свидетельствует о его хорошей общей 
комбинационной способности. особый интерес для селекции 
на увеличение массы плодов представляет комбинация Геракл х 
13-39-11, среди потомства которой не наблюдалось выщепления 
мелкоплодных сеянцев, а выход гибридов с массой плодов более 
4 г составил 27%.
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Рис. 4 Расщепление гибридного потомства  
ремонтантной малины по средней массе ягод (2003г)

определение степени доминирования в семьях межвидовых 
родителей показало уклонение в наследовании потомством ре-
монтантной малины признака массы ягод  в сторону худшего 
родителя или же сильную депрессию. Тем не менее, в семьях 
Элегантная х Бриллиантовая, Шапка Мономаха х Геракл, Геракл 
х 13-39-11, Геракл х 6-15 и некоторых других были отмечены 
гибриды с массой плодов 5,0 – 6,5 г.

в зависимости от специфической комбинационной способ-
ности исходных родителей выявлены существенные разли-
чия в проявлении у потомства положительных трансгрессий 
по крупноплодности. Наиболее высокой степенью проявления 
максимальной трансгрессии (22,5 – 67,9 %) отличалось потомс-
тво семей Бабье лето-2 х 47-18-4, Элегантная х Бриллиантовая, 
10-15-1 х Бабье лето-2, Геракл х 13-39-11. Трансгрессивные по 
массе ягод сеянцы в 2002 году чаще других встречались в семье 
10-15-1 х Бабье лето-2, а также инбредной популяции сорта Ба-
бье лето-2 (Тч= 32,4 и 42,8% соответственно). При этом следу-
ет отметить, что столь высокий выход сеянцев с гетерозисным 
эффектом во многом обусловливается сравнительно невысокой 
средней массой ягод у лучшего родителя. в большинстве ком-
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бинаций скрещивания средняя степень трансгрессии не превы-
шала 17%, максимальное ее значение (40,8 %) было характерно 
для семьи Геракл х 13-39-11 в 2004 году. в то же время в ряде 
семей этого же года (Бабье лето-2 х 47-18-4, Геракл х 6-15, Брян-
ская юбилейная х Бабье лето-2) трансгрессивных по проявле-
нию крупноплодности сеянцев не выщеплялось (Евдокименко, 
казаков, 2005). 

Таблица 15
Оценка межвидового гибридного потомства ремонтантной 

малины по средней массе ягод

  комбинации                            % сеянцев  лимиты                Средняя
  скрещиваний                             с массой плодов (min-max)             масса ягод нр
 менее              у родителей, г  
 � г �-� г >� г          

   �00� год

Бабье лето-2 х 47-18-4 20,0 72,8 7,2 1,7…4,9 2,6 3,7 4,0 -8,3
Геракл х 6-15 12,3 67,0 20,7 1,2…6,4 3,0 5,6 2,6 -0,7
Элегантная х 
          Бриллиантовая 16,6 65,1 18,3 1,5…6,2 3,1 4,2 4,6 -6,5
Геракл х Бриллиантовая 12,4 76,6 11,0 1,0…4,8 3,0 5,6 4,6 -4,2
Геракл х 13-39-11 0 75,6 24,4 2,2…6,1 3,3 5,6 4,6 -3,6
Брянская юбилейная х 
          Бабье лето-2 29,0 65,7 5,3 1,1…4,5 2,4 3,8 3,7 -13
Шапка Мономаха х Геракл 18,1 62,3 19,6 1,5…4,6 2,9 3,7 5,6 -1,7
Брянская юбилейная х 
          Геракл 15,9 62,7 21,4 0,8…4,5 2,8 3,8 5,6 -2,1

�00� год

Бабье лето-2 х 47-18-4 26,3 72,1 1,6 1,8…4,3 3,0 4,0 6,0 -2,0
Геракл х 6-15 15,7 63,3 21,0 1,7…4,5 2,8 5,3 3,3 -1,5
Элегантная  
          х Бриллиантовая 20,0 65,5 14,5 1,5…6,2 3,3 3,5 4,8 -1,1
Геракл х Бриллиантовая 18,4 80,4 11,2 0,9…4,5 3,2 5,3 4,8 -6,0
Геракл х 13-39-11 0 72,6 27,4 2,2…8,9 3,2 5,3 4,7 -6,0
Брянская юбилейная х 
          Бабье лето-2 16,6 83,4 0 1,1…3,6 2,7 3,9 4,0 -12
Шапка Мономаха х Геракл 22,4 60,5 17,1 1,3…5,6 3,1 4,5 5,3 -4,5
Брянская юбилейная х 
          Геракл 29,1 57,6 13,3 2,9…5,8 3,0 3,9 5,3 -2,3
Бабье лето-2 х 1-125-1 15,0 78,6 6,4 2,2…5,2 3,5 4,0 6,3 -1,9
Бабье лето-2 х 13-39-11 26,3 59,0 14,7 2,0…5,5 3,9 4,0 4,7 -3,6

♀ ♂в 
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м
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За период исследований из гибридного фонда, полученного 
путем контролируемых скрещиваний, инбридинга и свободного 
опыления межвидовых ремонтантных родителей, выделен ряд 
выдающихся по крупноплодности сеянцев. Это сорт Брянское 
диво (средняя масса ягод 6,0 и максимальная – 10,5 г), формы 
37-15-4 (6,5 г и 10,8 г), 29-101-1 (7,2 и 8,5 г), 24-139-1 (6,2 и 10,5 
г), 19-99-1 (6,0 и 9,2 г), 15-146-2 (6,4 и 10,6 г), 36-284-10 (7,0 и 
11,5 г), 17-200-1 (7,1 и 11,8 г) и др. Эти генотипы, несомненно, 
представляют собой трансгрессивные формы, так как исходные 
родители, участвовавшие в скрещивании, не обладают массой 
ягод более 5 – 6 г.

Таким образом, в селекции на крупноплодность наиболь-
шую ценность представляют родительские формы, обладаю-
щие высоким уровнем изучаемого признака. Полученные при 
их участии трансгрессивные генотипы значительно превышают 
крупноплодность не только исходных форм, но и наиболее рас-
пространённых сортов малины обычного типа, а следовательно, 
открывают новые перспективы в селекции малины на повыше-
ние продуктивности. Результаты нашей работы показывают, что 
практически все выдающиеся по крупноплодности сеянцы были 
получены в результате межвидовых скрещиваний и связаны, 
видимо, с большими различиями геноплазмы форм, участву-
ющих в селекционном процессе. кроме этого, подтверждается 
перспективность использования метода свободного опыления 
ремонтантных форм при межвидовой гибридизации как одного 
из способов получения исходного материала с высоким уровнем 
хозяйственно-ценных признаков.

Для успешного ведения селекции на крупноплодность также 
необходимо знать, как зависит масса ягод от других признаков, 
определяющих продуктивность и устойчивость к неблагопри-
ятным факторам окружающей среды, возможно ли сочетание 
в генотипе высоких уровней этих признаков и существует ли 
коррелятивная зависимость между ними. Изучение зависимости 
признаков с использованием корреляционного анализа позволя-
ет оценить силу и направление связи. существенный интерес 
представляет вопрос, как количественно будут меняться зна-
чения одной переменной при изменении значений другой. Для 
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решения подобных задач нами использован регрессионный ана-
лиз. основная идея метода заключается в изучении зависимой 
переменной (отклика) и разложения общей дисперсии наблю-
даемых значений отклика на составляющие – дисперсию, обус-
ловленную влиянием изучаемых факторов, и остаточную дис-
персию, являющуюся следствием действия случайных причин и 
неучтенных факторов (Щеглов Н., Щеглов с., 1999)

Нами с помощью программ корреляционно-регрессионно-
го анализа зависимости признаков друг от друга установлены 
корреляционные плеяды признаков для ремонтантных гибридов 
малины и на этой основе проведен отбор исходных форм для 
селекции.

в ходе исследований анализировалась взаимосвязь между 
тринадцатью хозяйственно-биологическими признаками на 
примере ряда отборных ремонтантных форм малины. На осно-
вании своеобразной матрицы, состоящей из изучаемых геноти-
пов и несущих ими признаков, были получены корреляционные 
плеяды (рис. 5).

отмечена значимая положительная связь между зоной осен-
него плодоношения и количеством латералов (r=0,63); количес-
твом генеративных органов на латерале (r=0,51); количеством 
зрелых ягод на латерал (r=0,50). выявлена отрицательная связь 
между зоной осеннего плодоношения и количеством плодо-
носящих побегов, т.е. чем сильнее у генотипа проявляется ре-
монтантность плодоношения, тем меньшее количество побегов 
замещения он образует. Для размножения таких генотипов при-
ходится прибегать к применению метода микроклонального раз-
множения.

Продуктивность, как и предполагалось, находится в тесной 
корреляционной зависимости от количества плодоносящих по-
бегов (r=0,80).

Процент фактически полученного урожая и количество зре-
лых ягод находятся в существенной положительной корреляци-
онной связи (r=0,61) и тесно связаны с процентом созревших 
ягод (r=0,99).

Между средней массой ягод и количеством генеративных 
органов наблюдается сильная отрицательная корреляционная 
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связь (r=-0,58). Это же наблюдается и с количеством зрелых ягод 
(r=-0,60), что означает уменьшение средней массы ягод при уве-
личении нагрузки генеративными органами и показывает, что 
крупноплодные формы в большинстве случаев являются позд-
носозревающими.

количество генеративных органов на латерал и количество со-
зревших ягод имеют значимую положительную корреляционную 
связь, что свидетельствует о селекционной возможности создания 
форм малины с высокой нагрузкой генеративными образования-
ми, созревающими до наступления осенних заморозков.

Установленные корреляции позволяют более обоснованно 
подходить к выбору исходного материала для селекции. селек-
ционную ценность будут иметь те сорта, у которых корреляция 
сопряжённых признаков нарушена (астахов, 1998). анализируя 
графики корреляций, следует отбирать те формы, которые выхо-
дят за пределы корреляционного поля в плюс направлении.

Например, в селекции на увеличение зоны осеннего плодоно-
шения и количества плодовых веточек необходимо использовать 
формы 13-221-1, 2-72-11, 3-125-1, которые выходят из корреля-
ционного поля и имеют высокие показатели признаков (рис. 6).

На основании положительной корреляционной зависимости 
средней массы ягод и количества плодоносящих стеблей для 
получения высокопродуктивных генотипов целесообразно ис-
пользовать в гибридизации формы 2-107-2, 6-18-1, 6-17, 5-159-2 
(Брянская юбилейная), 1-9-2 (рис. 7).

в ряде работ встречаются сведения о наличии отрицатель-
ных корреляционных связей между массой ягод малины и коли-
чеством ягод на побеге (соколова, 1992; Денисов, 2000), между 
массой ягод и количеством латералов (Dale, 1976). однако полу-
ченные нами отборы, сочетающие в своем генотипе крупноплод-
ность с высоким уровнем других компонентов продуктивности, 
свидетельствуют о независимом характере наследования этих 
компонентов или же о возможности генетического «компромис-
са» при их наследовании. Так, наряду с крупноплодностью (мас-
са ягод 5,3 г) форма 2-129-1 обладает высокой насыщенностью 
плодовыми веточками (26 шт.) и формирует на стебле 528 гене-
ративных органов.
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о возможности совмещения крупноплодности и большого 
числа генеративных образований на побеге свидетельствуют 
также элитные формы 29-101-3, 15-305-2, 7-208-1. Эти и другие 
отборные формы являются комплексными источниками различ-
ных признаков и представляют собой ценный исходный мате-
риал в дальнейшей селекции ремонтантных форм малины на 
крупноплодность.

2.3.4. Побегообразовательная способность  
 родительских форм малины и их потомства

важным фактором повышения продуктивности растений ма-
лины является улучшение активности фотосинтетического аппа-
рата, в первую очередь, за счет регулирования густоты стояния 
стеблей. сорта со слабой побегообразовательной способностью 
при низком уровне агротехники выглядят изреженными и дают 
низкую урожайность. У сортов с сильным побегообразованием 
кусты быстро загущаются, урожай и качество ягод снижают-
ся, усиливается поражение грибными болезнями. На удаление 
лишних побегов затрачивается много труда и времени. средняя 
побегообразовательная способность обуславливает более равно-
мерное освещение всех частей куста малины и этим способс-
твует хорошему развитию плодоносных латералов и созреванию 
урожая. в этом случае обеспечиваются лучшие условия для ме-
ханизированной уборки урожая.

Для сортов малины обычного типа (неремонтантных) опти-
мальное число плодоносящих побегов на куст составляет 7 – 10 
шт. (кичина, 1990).

При регулировании густоты стояния стеблей у ремонтантных 
форм малины необходим дифференцированный подход в зави-
симости от побегообразовательной способности и степени вет-
вления ремонтантных соцветий. Для сильно ветвящихcя сортов 
типа Бабье лето оптимальным считается наличие в кусте 3 – 4 
побегов, для менее ветвящихся и плодоносящих в верхней части 
однолетнего побега – до 10 шт. (Ярославцев, 1991).

с учетом этого нами сделана селекционная оценка ряда ре-
монтантных сортов и форм малины по побегообразовательной 
способности.
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Признак образования определенного количества побегов за-
мещения обусловлен генетически. Наблюдается значительное 
его варьирование у ремонтантных сортов и форм малины – от 
образования многочисленной поросли до единичных побегов.

Проведенный анализ ремонтантных родительских форм поз-
волил дифференцировать их по количеству образовавшихся по-
бегов замещения. среди представителей вида малина красная 
недостаточным количеством (2 – 3 шт.) характеризовались сорт 
снегирек и форма 84-1. сорта Бабье лето, Херитейдж, формы 
34-1 и 22-4 имели 4 – 5 однолетних побегов в кусте и по это-
му показателю наиболее оптимально подходили к требованиям 
технологии возделывания. сорта Метеор, сентябрьская, Люлин, 
Журавлик формировали по 6 – 9 побегов замещения и, кроме 
этого, отличались обильным порослеобразованием, требующим 
существенной нормировки побегов при формировании ряда и 
дополнительных затрат на удаление поросли в междурядьях. 
следует отметить, что у большинства изученных ремонтант-
ных сортов и форм малины все побеги, образовавшиеся в кусте, 
имели осеннее плодоношение. Исключение составляли слаборе-
монтантные сорта Метеор и Журавлик, у которых процент побе-
гов в одном кусте с ремонтантным соцветием по отношению к 
общему количеству сформировавшихся значительно варьировал 
по годам и составлял 16,7 – 100 % в зависимости от погодных 
условий и агротехники выращивания.

Ряд ремонтантных межвидовых форм четвертой – шестой ге-
нераций (6-75, 6-191, 6-165 и др.), используемых в качестве ис-
ходного материала в 1989–1995 гг., характеризовались наличием 
3 – 6 побегов замещения в кусте. Некоторые межвидовые формы 
(6-46, 6-204, 14-205-30, 19-222-1 и др.) имели всего 1 – 2 побега 
замещения, а генотипы 6-180, 6-200, 6-213 и другие формирова-
ли по 7 – 11 однолетних побегов. При этом почти все изученные 
межвидовые формы, как правило, отличались низкой поросле-
образовательной способностью.

анализ потомства ремонтантных форм (табл. 16) пока-
зал значительное варьирование изучаемого признака. сеянцы 
большинства гибридных семей характеризовались умеренным 
побегообразованием – 4 – 6 шт. При этом отдельные семьи не-
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зависимо от уровня признака у родителей имели сеянцы, пред-
ставленные 1 – 2 побегами замещения. Наибольшее количество 
таких генотипов отмечено в комбинациях Бабье лето х 6-149, 
Херитейдж х 6-46, Метеор х Бабье лето, снегирек х 22-4 и др. в 
то же время некоторые гибриды из этих же семей формировали 
по 9 – 13 побегов замещения.

в отличие от родителей, формирующих в кусте в основном 
плодоносящие побеги, их гибридное потомство существенно 
различалось не только по общей побегообразовательной способ-
ности, но и по соотношению плодоносящих и неплодоносящих 
побегов в кусте. особенно много таких сеянцев имелось в семь-
ях Бабье лето х Метеор, 22-4 х 6-114, 22-4 х Бабье лето и др.

в популяциях от свободного опыления ремонтантных сортов 
и форм малины межвидового происхождения основная масса се-
янцев имела 3 – 6 побегов замещения. Причем в этих популяци-
ях также наблюдалась значительная дифференциация генотипов 
по степени ремонтантности побегов одного и того же растения. 
Так, из шести побегов крупноплодной формы 35-278-1 (средняя 
масса ягоды – 7,1 г) плодоносили только два, еще два были сла-
боремонтантными, а два оставшихся и вовсе не проявляли этого 
признака.

соотношение плодоносящих и неплодоносящих побегов 
у таких генотипов сильно меняется по годам, что приводит к 
нестабильности урожайности и ее существенному снижению в 
отдельные сезоны.

Для некоторых отборных форм – 5-185-1, 35-245-1, 15-15-1, 
28-Б-24, 1-251-2, 37-15-4 и других, выделенных из популяций от 
свободного опыления межвидовых форм и сочетающих высокие 
уровни компонентов продуктивности, характерна недостаточная 
побегообразовательная способность. они имеют лишь по 1 – 2 
побега замещения и совсем не образуют корневых отпрысков, 
что в значительной мере затрудняет их широкое размножение 
традиционными способами и снижает эффективность возделы-
вания. Этот селекционный барьер, однако, можно преодолеть, 
размножая такие формы методом культуры ткани. Для эффек-
тивного их возделывания требуется разработка новых техноло-
гий с более уплотнённым размещением растений.
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Таблица 16
расщепление ремонтантного потомства малины  

по числу побегов замещения на куст (1993 г.)

комбинации скрещиваний,  % сеянцев с числом  в среднем лимиты
потомство от свободного   побегов замещения  по семье, (min – max),
опыления межвидовых  
форм  �-� �-� > � шт. шт.

22-4 х Бабье лето 44,5 22,2 33,3 6,4 2…16
22-4 х 6-114 31,2 56,3 12,5 4,9 1…13
Метеор х Бабье лето 53,3 20,0 26,7 4,6 2…9
Херитейдж х 6-46 56,2 25,0 18,8 4,5 1…15
Бабье лето х Метеор 15,6 54,7 29,7 4,4 3…9
Снегирёк х 6-200 29,1 45,4 25,5 4,3 1…9
Оттом близ х Бабье лето 43,3 36,7 20,0 4,2 2…8
Снегирёк х 22-4 49,3 50,7 0 3,9 1…7
Бабье лето х 22-4 33,3 66,7 0 3,6 1…7
Бабье лето х 6-149 65,8 34,2 0 3,1 1…6
6-75 св. оп. 8,8 63,7 27,5 6,2 3…10
6-140 св. оп. 0 66,7 33,3 5,9 4…12
6-165 св. оп. 21,7 65,2 13,1 5,2 2..8
6-191 св. оп. 36,4 54,5 9,1 4,5 1…11
6-149 св. оп. 30,0 70,0 0 4,2 2…7
6-114 св. оп. 61,6 38,4 0 3,6 1…7
Оттом близ св. оп. 75,4 24,6 0 3,6 1…6
6-96 св. оп. 54,5 45,5 0 3,4 1…7

в то же время среди потомства межвидовых родителей нами 
выделены формы 20-134-1, 47-18-4, 17-206-1, 27-249-1, 3-319-1 
и другие, сочетающие оптимальное количество побегов замеще-
ния (4 – 5 шт.) с высоким уровнем других хозяйственно-важных 
признаков. Эти формы представляют значительный интерес для 
использования их в качестве комплексных доноров.

Большинство межвидовых ремонтантных сортов (абрико-
совая, Бабье лето-2, Брянская юбилейная, Евразия, Золотые ку-
пола, Мулатка, Надёжная, Янтарная) характеризуются средним 
уровнем побегообразования (4 – 5 побегов замещения). При 
этом малое количество поросли у них в период созревания уро-
жая способствует нормальному освещению всех частей куста и 
облегчает сбор урожая, но затрудняет их размножение. Доста-
точное количество побегов в кусте (6 – 7 шт.) формируют сорта 
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августина, Бриллиантовая, Золотая осень, Рубиновое ожерелье, 
Элегантная. Гибридное потомство, полученное с участием этих 
родителей, также характеризовалось достаточным побегообра-
зованием. в зависимости от исходных форм от 25 до 70% се-
янцев формировали 4 – 7 побегов замещения, что обеспечивает 
возможность отбора генотипов с нужным уровнем признака в 
пределах каждой из семей. в комбинации 10-15-1 х Бабье лето-2 
более 80% сеянцев обладали недостаточным побегообразовани-
ем. До 60% инбредов сорта абрикосовая отличались средним и 
выше среднего количеством побегов, что служит подтверждени-
ем его ценности как источника в селекции на увеличение числа 
побегов. образование же незначительного числа побегов заме-
щения инбредным потомством сортов Бабье лето-2 и Геракл, а 
также в ряде гибридных семей с их участием свидетельствует о 
необходимости подбора второго родителя для достижения нуж-
ного уровня признака. в целом для всех комбинаций скрещива-
ния было характерно увеличение количества побегов с возрас-
том насаждений. 

Таким образом, сеянцы с достаточным побегообразованием 
были отмечены во всех гибридных семьях и популяциях от свобод-
ного опыления независимо от уровня этого признака у родителей, 
что открывает широкие возможности для отбора нужных форм.

2.3.5. Общая продуктивность сортов 
 и лучших отборов ремонтантной малины

среди изученных ремонтантных сортов и форм вида мали-
на красная многие имеют достаточно высокую потенциальную 
продуктивность – 1,8-2,2 кг ягод с куста (10 – 12 т/га). однако 
из-за недостаточной длины вегетационного периода и дефици-
та суммы активных температур у сортов зарубежной селекции 
Херитейдж, Люлин, сентябрьская доля зрелых ягод составляла 
лишь 20 – 30 % (казаков, 1993; казаков, кулагина, Евдокимен-
ко, 1996; казаков и др., 1998). в этих же условиях сорта Бабье 
лето, снегирёк, форма 84-1 не только имели большую потенци-
альную продуктивность, но и более полно реализовали её, давая 
в среднем с куста 0,8 – 1,0 кг зрелых ягод, что в пересчёте на 1 
га составляет 5 – 6 т.
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Потенциал осенней продуктивности сортов Журавлик, Мете-
ор, Таганка был невелик, и они представляют интерес лишь для 
получения основного урожая летом на двухлетних стеблях.

Потомство, полученное в пределах вида малина красная, 
имело сравнительно низкий осенний потенциал продуктивнос-
ти, основную часть урожая сеянцы формировали летом следую-
щего года. в этих семьях не удалось выделить форм с высоким 
уровнем компонентов осенней продуктивности и другими цен-
ными признаками.

Межвидовые ремонтантные сорта и формы имели сущест-
венные различия по продуктивности и урожайности (табл. 17) 
и значительно превосходили представителей R. idaeus. Большим 
потенциалом продуктивности (2,5 – 4,0 кг с куста) отличались 
сорта августина, Бриллиантовая, Золотая осень, Мулатка, Ру-
биновое ожерелье, Элегантная, сочетающие в своём генотипе 
несколько компонентов продуктивности на высоком уровне. к 
сожалению, не все они могли отдать большую часть урожая не 
только к средине сентября, но и к началу устойчивых осенних 
заморозков. вместе с тем многие межвидовые ремонтантные 
сорта по урожайности существенно превосходят наиболее рас-
пространенные сорта малины обычного типа. самую много-
численную группу с хозяйственной урожайностью 10 – 15 т/га 
составляют сорта Бабье лето-2, Брянская юбилейная, Геракл, 
Золотая осень, Мулатка, Надёжная, Янтарная и форма 47-18-4. 
Ещё более продуктивными оказались сорта Бриллиантовая, Ев-
разия, Рубиновое ожерелье, Элегантная и Брянское диво, у кото-
рых урожайность в среднем за три года (2003-2005 гг.) была 15,1 
– 18,4 т/га (казаков, 2004а, 2004в).

По выходу высокопродуктивных сеянцев выделились семьи 
Элегантная х Бриллиантовая, Брянская юбилейная х Геракл, 
Брянская юбилейная х Бабье лето-2, Бабье лето-2 х 47-18-4, Ге-
ракл х 13-39-11, у которых средняя продуктивность по семье в 
2003 году находилась на уровне 1,2 – 3,0 кг ягод с куста. как пра-
вило, эти комбинации представлены межвидовыми родитель-
скими формами с высоким уровнем селектируемого признака. 
Популяции же, в которых один из родителей имеет среднюю и 
ниже продуктивность, характеризуются невысоким процентом 
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выхода высокоурожайных сеянцев. Тем не менее, и в этих слу-
чаях возможен отбор форм с высоким уровнем трансгрессии по 
изучаемому признаку. в зависимости от погодных условий пе-
риода вегетации среди семей наблюдались существенные разли-
чия по уровню проявления изучаемых компонентов продуктив-
ности. 

Таблица 17

Продуктивность межвидовых ремонтантных сортов  
и форм малины к 15.09 (в среднем за 2003-2005 гг.)

Сорта,                                     Продуктивность, г % урожайность*
элитные формы    созревшего   т/га
 Потенциальная Фактическая урожая  

Оттом близ 1054,5 447,8 42,4 3,0
Абрикосовая 1942,6 1058,2 54,5 7,1
Августина 2713,2 1184,2 43,6 7,9
Золотые купола 1795,6 1177,7 65,6 7,9
13-39-11 2690,3 1368,0 50,8 9,2
Янтарная 2192,7 1565,6 71,3 10,5
Бабье лето-2 1744,8 1587,9 91,0 10,6
Мулатка 4062,2 1574,9 38,7 10,6
Геракл 2357,8 1720,7 72,3 11,5
Брянская юбилейная 1801,6 1773,5 98,4 11,9
Надёжная 2189,3 1911,3 87,3 12,8
47-18-4 2302,5 2134,6 92,7 14,3
Золотая осень 2774,3 2151,8 77,5 14,4
Евразия 2293,0 2260,8 98,5 15,1
Бриллиантовая 4302,8 2322,0 53,9 15,6
Элегантная 3484,0 2380,8 68,3 16,0
Рубиновое ожерелье 3507,9 2583,1 73,6 17,3
Брянское диво 3670,0 2752,5 75,0 18,4

*   Урожайность ремонтантных сортов рассчитывалась исходя 
из общепринятой схемы посадки малины 3,0 х 0,5 м.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о боль-
шом влиянии на урожайность многих факторов. За период ис-
следований в потомстве отдельных семей (Геракл х Бриллианто-
вая, Бабье лето-2 х 47-18-4, Элегантная х Бриллиантовая, Геракл 
х 13-39-11 и др.) выявлены сеянцы с высоким трансгрессивным 
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Рис. 5  Корреляции основных 
хозяйственно-биологических признаков

Примечание: 1 – зона осеннего плодоношения; 2 – отношение зоны 
осеннего плодоношения к высоте стебля (l/h); 3 – потенциальная про-
дуктивность куста; 4 – процент фактически полученного урожая;  
5 – средняя масса ягоды; 6 – вкус; 7 – плотность; 8 – отделяемость от 
плодоложа; 9 – количество латералов на стебель; 10 – количество 
плодоносящих стеблей на куст; 11 – количество генеративных орга-
нов на латерал; 12 – количество зрелых ягод на латерал; 13 – процент 
созревших ягод.
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эффектом по ряду хозяйственно-ценных признаков (7-208-1,  
2-129-1, 27-274-1, 18-310-1, 3-155-2 и др.). Некоторые из этих 
сеянцев отличаются высокой продуктивностью, ранним и сжа-
тым созреванием урожая (Евдокименко, волохов, 2003). Так, 
элита 27-274-1 формирует 7 побегов на куст. высота стеблей 
составляет 150 см и зона осеннего плодоношения – 115 см. об-
разует длинные латералы (до 60 см) со средней нагрузкой гене-
ративными образованиями (140 шт./стебель). Ягоды правильной 
конической формы, малиновой окраски, средняя масса – 5,5 г. 
Потенциал продуктивности – 5390 г/куст, урожай полностью со-
зревает до наступления осенних заморозков (табл. 18).

высоким потенциалом продуктивности отличается форма  
7-208-1 (6890 г/куст). она формирует семь среднепониклых, 
сильношиповатых побегов. Ягода плотная (7 Н), удлиненно-ко-
ническая, малиновой окраски, средняя масса – 5,1 г, вкус – 3,9 
балла. При высоте стебля 180 см плодоносящая зона составляет 
110 см. к началу осенних заморозков созревает 95% урожая.

отборная форма 3-155-2 образует пять слабопониклых, силь-
ношиповатых побегов высотой до 150 см и зоной ремонтант-
ности около 100 см. Ягода крупная (средняя масса 6,4 г), удли-
ненно-коническая, вкус 3,8 балла. Продуктивность – 4,5 кг/куст, 
урожай созревает полностью до наступления заморозков.

высокопродуктивные формы 3-155-2, 29-101-1, 18-310-1 и 
др. (4 – 6 кг/куст) также отличаются коротким периодом созре-
вания урожая (до осенних заморозков).

Полученные результаты свидетельствуют о возможности по-
этапного улучшения межвидовых ремонтантных форм малины 
и создания на этой основе сортов с высоким уровнем продук-
тивности.

2.4. селекция ремонтантной малины на улучшение
  качественных показателей ягод

важнейшим показателем сельскохозяйственной продукции 
является ее качество. определяя основные задачи селекции рас-
тений, академик Н.И. вавилов (1965) писал: «всемерно долж-
на быть выдвинута в первую очередь селекция на качество, на 
химический состав. современная биохимия должна выяснить 
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амплитуду сортовой и видовой химической изменчивости важ-
нейших групп культурных растений». 

Необходимость сочетания высокой урожайности с/х культур 
с достаточно высоким содержанием в продукции белков, жиров, 
углеводов, витаминов и других биологически ценных веществ 
неоднократно подчеркивалась основоположниками селекции 
растений на химический состав (Иванов, 1935, 1937; Ермаков, 
1935; Базилевская, 1935; арасимович, 1937 и др.). Эта задача 
оказывается особенно важной в связи с физиологической не-
заменимостью в питании человека витаминов, аминокислот, 
минеральных солей и т.д. Так, например, сахара, содержащие-
ся в плодах и ягодах, легко усваиваются в организме человека. 
особую ценность представляют пектиновые вещества. образуя 
коллоидные растворы, они способствуют заживлению язвенных 
поражений желудка и кишечника, нейтрализуют и способствуют 
удалению из организма человека радионуклидов, солей тяжелых 
металлов (свинца, цинка, меди и др.) (седов, седова, 1982, 1985; 
седов, Макаркина, 2004). органические кислоты, как и сахара, 
определяют вкус и технологические качества плодов и ягод, спо-
собствуют нормальному течению процесса пищеварения.

Биологически активные вещества плодов и ягод имеют про-
филактическое и лечебное значение. в эту группу входят ви-
тамины, микроэлементы, антибиотики (дубильные вещества, 
эфирные масла и др.), лучезащитные соединения (пектины, се-
росодержащие вещества), антиоксиданты (антоцианы, фенолы, 
флавоноиды) (вигоров, 1976; седов, седова, 1982; вартапетян, 
1976; Moyer et al., 2002).

Эффективная программа селекции на высокое содержание 
биологически ценных компонентов в урожае растений должна 
учитывать амплитуду колебаний этих показателей, а также их на-
следственную природу. основные принципы селекции растений 
на химический состав были сформулированы ещё в 30-х годах 
прошлого столетия. к числу важнейших из них следует отнес-
ти генотипическую обусловленность содержания биологически 
ценных веществ в урожае. в соответствии с этими положениями 
в пределах вида у различных форм и сортов, его составляющих, 
наблюдаются главным образом количественные изменения по 
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группам веществ, т.е. содержание вещества в тканях отдельных 
растительных форм может быть большим или меньшим, но со-
став компонентов группы остаётся для данного вида постоян-
ным (Жученко, 1988).

Наряду с определяющим значением сорта в формировании 
качества урожая важное значение придается и влиянию факто-
ров внешней среды. Н.а. Базилевская (1935) подчеркивала, что 
«амплитуда количественных колебаний химического состава 
определяется не только свойствами генотипа, но также и вне-
шними факторами». 

По мнению Х. Даскалова (1967), понятие «качество» вклю-
чает три элемента: внешний вид, хозяйственную и биологичес-
кую ценность продукта. Безусловно, содержание биологически 
важных компонентов в плодах отражает их истинную ценность. 
D.Schuphan (1966) подчеркивал, что «сегодня плоды принима-
ются и оцениваются по их внутреннему содержанию».

N. Simmonds (1973) отмечал, что существует явная тенден-
ция к «селекции на факторы качества», или так называемой спе-
цифической эффективности (улучшение качества, связанное с 
изменением химического состава). По его мнению, в ближай-
шие годы требования к качеству будут наиболее высокими в се-
лекции культур, урожай которых используется непосредственно 
(плоды, овощи), затем для технических культур (сахарная свекла 
и др.) и, наконец, возможно, потребуется улучшить качество не-
которых кормовых растений. Жизнь подтвердила правильность 
этого предположения.

спектр качественных показателей ягод малины весьма широк 
и включает такие составляющие, как вкус, привлекательность 
внешнего вида, биохимический состав, транспортабельность и 
другие.

в последние десятилетия особое внимание уделяется вкусо-
вым компонентам качества. к сожалению, односторонняя се-
лекция на высокую урожайность во многих случаях привела к 
потере прекрасных вкусовых достоинств, которыми обладали 
многие местные сорта и лесные формы малины.

Известно, что многочисленный видовой и сортовой состав 
малины значительно варьирует по вкусовым качествам плодов. 
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Так, ягоды сортов Новость кузьмина, Ранняя сладкая и ряда лес-
ных форм являются эталоном вкуса для малины, имеют хоро-
шее сочетание сахара и кислоты, обладают тонким и приятным 
ароматом. в то же время ряд высокоурожайных крупноплодных 
сортов зарубежной селекции, таких как Моллинг Эксплойт, 
Моллинг Промис, Моллинг Дилайт и другие, имеют ягоды пос-
редственного вкуса (казаков, кичина, 1980).

в селекции ремонтантной малины направление на улучше-
ние вкуса появилось сравнительно недавно. Ягоды большинства 
распространенных ремонтантных сортов зарубежной селекции 
отличаются посредственным вкусом (Ранир, Даргем, санрайс, 
августред, сентябрьская, Редвинг, Херитейдж и другие). По-
лучение на их основе трансгрессивных форм, которые превос-
ходили бы своих родителей по вкусовым качествам, оказалось 
весьма сложной задачей (кеер, 1988). Известно, что вкус и уро-
вень накопления отдельных химических веществ в плодах и яго-
дах подчиняется в основном закономерностям, определяемым 
происхождением сорта и его наследственностью. Поэтому при 
вовлечении сортов в селекцию на улучшение вкуса необходи-
мо учитывать их происхождение (арасимович, 1968; астахов, 
каньшина, 1975; седов, седова, 1982).

Из многих видов малины, используемых в селекции на ре-
монтантность, исключительным ароматом, сладким вкусом от-
личаются поленики – R. arcticus (Бологовская, 1940; Чернова, 
1959; кичина, соколова, 1970). в Финляндии с 1939 года зани-
мались гибридизацией малины с поленикой (R. stellarcticus x 
R. arcticus). На этой генетической основе была получена новая 
ягодная культура – нектарная малина, растения которой похожи 
на поленику, имеют побеги высотой до 50 см и очень вкусные 
ягоды. однако урожайность лучших форм нектарной малины не 
превышает 10 кг со 100 м2 (Rousi, 1965; Tammisola, Ryynanen, 
1972; Hiirsalmi, Sako, 1976; Hiirsalmi, 1988).

аналогичная работа проводилась в Швеции, где удалось по-
высить продуктивность некоторых форм нектарной малины и за-
ложить плантации этой культуры. в конце прошлого века в про-
изводство были включены сорта Menu, Mecmu, а также выделены 
перспективные клоны – Линда и анна (Larsson, 1969, 1982). в 
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англии в начале 70-х годов поленика привлечена в селекцию в ка-
честве донора ремонтантности и высоких вкусовых качеств ягод. 
с ее участием в 1974 году был получен сорт оттом близ.

созданный ремонтантный сортимент малины по вкусовым 
качествам ягод, как правило, уступает летним сортам. кроме 
сорта оттом близ оценкой вкуса в 3,5-4 балла обладают еще не-
сколько сортов ремонтантной малины – Зева Хербстернт, Есен-
на Позлата, ватсон, анни, каролина, Бабье лето, снегирек и 
др. (кеер, 1988; Иванов и др., 1989; Ahrens, 1990; Goulart and 
Demchak, 1999; казаков, 1994а). в последние годы на кокинс-
ком опорном пункте всТИсП созданы ремонтантные сорта с 
улучшенным вкусом ягод, не уступающие по этому показателю 
наиболее распространённым сортам обычного типа (неремон-
тантным). 

Ремонтантные формы малины существенно различаются по 
биохимическому составу ягод, на который заметное влияние ока-
зывают погодные условия (Христов, 1983, 1985; казаков, 1994а). 
обилие осадков, прохладная и пасмурная погода способствуют 
накоплению витамина с в ягодах, в то время как в засушливых 
условиях содержание этого витамина резко снижается, но уве-
личивается количество сухих веществ и сахаров (вартапетян, 
1976; огольцова и др., 1978; седов, седова, 1982, 1985; казаков, 
айтжанова, казакова, 1983).

По сообщению Р.П. Бологовской (1949), ремонтантные сорта 
Ллойд Джордж, Дважды плодоносящая, вечно плодоносящая 
Бильярда, красная Миллера и воспоминание о Брюно за годы 
изучения накапливали сахара 4,5 – 7,5%, кислотность составля-
ла 0,6 – 2,0%. Дальнейшая селекционная работа привела к повы-
шению уровня сахаронакопления, а следовательно, и к улучше-
нию вкуса ремонтантных форм малины.

в исследованиях, проведенных в 1980 – 1982 годах на кос-
тинбродской плодово-ягодной станции (Болгария), ремонтант-
ные сорта Люлин, Зева Хербстернт, сентябрьская, комет накап-
ливали сахара в среднем 7,7 – 9,2%, кислотность составляла 1,9 
– 2,2 % (Христов, 1983).

в климатических условиях центральной части штата Пен-
сильвания (сШа) при хозяйственно-биологической оценке ряда 
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ремонтантных сортов малины зарубежной селекции уровень со-
держания растворимых сухих веществ в плодах варьировал от 9 
до 12,8 %. Причем наибольшее их количество было отмечено у 
сортов анни, Голди, Руби, а наименьшее – у оттом близ, каро-
лина и Поляна (Goulart and Demchak, 1999). 

Наблюдается значительное различие между сортами малины 
по содержанию в ягодах витамина с (аскорбиновой кислоты) 
– от 10 мг% у черной малины (сорт кумберленд) до 40 мг% у 
сортов кокинская, Ньюбург, Милтон и др. Большинство ремон-
тантных сортов в разные годы и в различных климатических ус-
ловиях накапливают 15 – 35 мг% аскорбиновой кислоты (Хрис-
тов, 1983, 1985; казаков, 1989, 1994а).

считается, что содержание сухих веществ в ягодах – пока-
затель довольно постоянный для сорта, и, хотя возможны зна-
чительные отклонения по годам, обычно в пределах года ран-
жировка сортов по этому показателю остается неизменной. По 
содержанию питательных веществ в ягодах сорта малины могут 
различаться в два и более раза, а по содержанию аскорбиновой 
кислоты – более чем в четыре раза (Fejer, Ionston, 1973; кичина, 
Иванов, 1977; скотт, Лоуренс, 1981).

По данным некоторых исследователей, на содержание вита-
мина с и других химических компонентов ягод кроме почвен-
но-климатических условий существенное влияние оказывают и 
другие факторы. Установлены различия по химическому соста-
ву ягод в зависимости от срока их созревания. Так, сорта с позд-
ним сроком созревания отличаются наибольшей витаминностью 
ягод и кислотностью; средних сроков созревания – наибольшим 
количеством сахаров и сухого вещества. Ягоды ранних сортов 
отличаются меньшим уровнем накопления химических веществ 
(Бичкаускене, 1973). в зеленых незрелых ягодах аскорбиновой 
кислоты содержится большее количество, чем в созревших пло-
дах (Либек, 1981; Широченкова и др., 1976).

Известно, что содержание витамина с в плодах наследует-
ся полигенно. При этом от высоковитаминных родительских 
форм гораздо чаще получается высоковитаминное потомство, 
чем в случае использования низко- и средневитаминных роди-
телей.
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к сожалению, в научной литературе практически отсутству-
ют сведения о биохимическом составе разных видов малины 
(кроме малины красной), используемых в селекции на ремон-
тантность плодоношения. Этот вопрос представляет значи-
тельный интерес и нуждается в дальнейшем изучении.

Значительное разнообразие химического состава ягод боль-
шинства форм малины свидетельствует о больших генетичес-
ких возможностях создания новых высоковитаминных сортов. 
По мнению Е.Н. седова и З.а. седовой (1983), новые сорта 
малины должны содержать не менее 40 мг% аскорбиновой кис-
лоты; 10 – 12% сахара, кислот не более 2 %.

Исследованиями зарубежных ученых доказана высокая ан-
тиокислительная способность и антиканцерогенные свойства 
плодов малины, что связано с общей суммой фенолов и фла-
воноидов (Moyer et al., 2002). Так, полное фенолитическое 
содержание в вытяжке из плодов трех ремонтантных сортов 
Херитейдж, кивиголд и анни составило 512, 451,06 и 427,5 
мг/100 г плодов соответственно. При этом цвет сока хорошо 
коррелировал с фенол/флавоноидным содержанием и самый 
темноокрашенный имел наибольшее их количество (Weber, Hai 
Liu, 2001).

особый интерес представляет изучение корреляционных 
связей у сортов и форм между содержанием различных хими-
ческих компонентов в плодах с другими хозяйственно-биоло-
гическими признаками. Имеются сведения об отрицательной 
связи между массой ягод и содержанием в них аскорбиновой 
кислоты (Метлицкий, 1976; Шабалина, 1979). вместе с тем 
работы, проведенные на яблоне, показали, что нет устойчи-
вой зависимости между массой и содержанием аскорбиновой 
кислоты в плодах (вартапетян, 1981, 1982). Это дает возмож-
ность создавать новые сорта, объединяющие такие качества, 
как крупноплодность и высокая витаминность.

Товарность ягод малины во многом зависит от внешнего 
вида, одним из определяющих качеств которого является яркая 
окраска. Донорами такой окраски ягод осеннего плодоношения 
могут служить сорта Бабье лето, Таганка, Люлин, комет. При-
влекательные ягоды золотистого цвета среди желтоплодных 
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сортов имеет сорт болгарской селекции Есенна Позлата (Хрис-
тов, 1985а; кармакан, Бойчева, 1991а; 1991б).

Ряд авторов указывают о перспективности использования в 
селекции на качественные показатели диких видов малины – бо-
ярышниколистной, винной, замечательной (Knight, 1986; Ива-
нов и др., 1989; кичина, 1990; Ahrens, 1990; казаков, 1995а). 

считается, что темноокрашенные ягоды богаче биологически 
активными веществами, а значит и полезнее для человека, желто-
плодные – содержат больше фолиевой кислоты. Предпочтитель-
нее ягоды со светлой окраской семян, поскольку большая часть 
мирового производства малины идет на переработку, а темные 
семена в варенье, джеме и т.д. вызывают неприятное ощущение 
сходства со свекловичным продуктом (кичина, 1984). 

Форма ягоды – признак неприоритетный, и все же желатель-
но иметь сорта с правильной, «точеной» формой. Такая форма 
может быть как округлой, так и вытянутой. Для большинства 
сортов характерны несимметричные и неоднородные по форме 
ягоды. к ним относятся Латам, Маросейка, Таганка и др. кра-
сивая, правильная форма свойственна сортам Таруса, Метеор, 
скромница, кумберленд, Бабье лето, Херитейдж (казаков и др., 
1995в).

Привлекательность крупноплодных сортов выше, чем мелко-
плодных. к тому же размер ягод существенное значение оказы-
вает на производительность труда при ручной уборке урожая. 
в то же время масса ягод взаимосвязана с величиной костянок. 
Установлена высокая коррелятивная зависимость величины кос-
тянок от массы плода (аверьянова, 1981). особенно сильно эта 
связь проявляется у полиплоидов. Задача селекционеров – раз-
рушить такую зависимость путем комбинативной или мутаци-
онной изменчивости и создать крупноплодные сорта с мелкими 
костянками. Источниками этого признака являются отборные се-
янцы малины черной, боярышниколистной, а также ряд сортов 
красноплодной малины. селекционными исследованиями в.а. 
соколовой (1993) выявлена возможность разрушения корреля-
ции «крупные ягоды – крупные костянки, мелкие ягоды – мел-
кие костянки» путем использования инбридинга в сочетании с 
межвидовой гибридизацией.
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среди селекционного материала встречаются формы с не-
прочно скрепленными между собой костянками. Такое сцепле-
ние костянок наблюдается обычно у сеянцев с разбалансирован-
ным геномом (у гибридов R.idaeus с R. crataegifolius, R. idaeus 
с R. odoratus и др.). однако у ряда сортов признак сильно варь-
ирует от воздействия окружающей среды. сцепление костянок 
между собой может ослабляться в случае повреждения тканей 
при засухе в вегетационный период, а также при поражении рас-
тений малины вирусом кустистой карликовости (казаков, 1989, 
2001).

Установлена тесная корреляционная связь между плотнос-
тью ягод и восприимчивостью их к гнилям (Jennings, Garmishael, 
1975; Barrit, Torre, 1980; Day, 1981). При чем, как указывают 
H.S. Pepin и E.A. Phersons (1980), эта корреляция не зависит от 
содержащихся в ягодах веществ. однако другие исследователи 
предполагают, что устойчивость к гнилям ягод малины зависит 
не только от плотности ягод. Так, в опыте V.H. Knight (1986) на 
Ист-Моллингской опытной станции сорт оттом близ в два раза 
превосходил сорт сентябрьская по плотности, но во столько 
же раз сильнее поражался послеуборочной плодовой гнилью. 
в то же время сорт Херитейдж также превосходил сорт сен-
тябрьская по плотности, однако имел с этим сортом пример-
но одинаковый процент пораженных плодов. в исследовани-
ях Л.Д. Исайкиной (1987) отмечалось немаловажное значение 
химического состава, наличия труднорастворимых пектинов и 
дубильных веществ для противостояния плодов гниению. T.B. 
Invine и R.H. Fulton (1959) также указывали, что некоторые хи-
мические вещества, входящие в состав сока плодов и ягод, по-
давляют развитие гриба.

в последнее время в результате техногенного загрязнения 
окружающей среды все острее становится вопрос получения 
экологически чистой продукции. к настоящему времени в ат-
мосфере обнаружено свыше трех тысяч химических веществ 
(Reinert et al., 1982). Из всех биосферных загрязнителей особую 
опасность для живых организмов представляют экотоксиканты, 
к которым относят тяжелые металлы и их соединения, радио-
нуклиды, гербициды. Накопление тяжелых металлов ведет не 
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только к потере качества выращенной продукции, но и к сниже-
нию устойчивости всего садового агроценоза; сокращаются сро-
ки жизни сортов всех культур; из-за наследственной изменчи-
вости растений уменьшается длительность сохранения сортами 
хозяйственно полезных признаков, снижается продуктивность 
растений, нарушаются системы иммуноактивных барьеров, уси-
ливается поражение растений вредителями и болезнями, ухуд-
шается плодородие почв.

к настоящему времени выявлена значительная родовая и ви-
довая дифференциация по реакции растений при выращивании 
на загрязненных территориях. в работах всТИсП отмечается, 
что меньше страдают от избытка свинца малина и смородина, от 
избытка кадмия – вишня (Попеско, 1994). По степени накопления 
металлов в плодах культуры располагаются в следующем поряд-
ке: земляника < малина < вишня < крыжовник = красная смороди-
на < яблоки < черная смородина (Мотылева, соснина, 1996).

слабое накопление загрязнителей – признак эволюционного 
прогресса растений, т.к. низшие растения обычно накапливают 
значительно больше вредных веществ, чем высшие (Bootsma, 
1979). возрастание стабильности химического состава и его 
независимости от резких колебаний в геохимической среде яв-
ляется одной из важнейших закономерностей прогрессивной 
эволюции (виноградов, 1963). Это вселяет уверенность, что 
селекция на минимальное накопление загрязнителей находит-
ся в русле эволюционного процесса и может быть успешной. 
вместе с этим необходимы разработки экологически безопас-
ных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 
Примером чему является ремонтантная малина, выращивание 
которой возможно без применения химических средств защи-
ты. однолетний цикл формирования урожая сортов ремон-
тантного типа сокращает время пребывания надземной части 
растений под действием вредных факторов. Это значительно 
уменьшает накопление в плодах нитратов, тяжелых металлов, 
радионуклидов. в этой связи ремонтантную малину можно 
рассматривать как реальный источник поступления экологи-
чески чистой продукции (казаков, Рожнов, Евдокименко, 1994; 
казаков, 2006б).
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2.4.1. Генотипическое разнообразие исходных форм  
 и потомства малины по качественным    
 показателям ягод

спектр качественных показателей ягод малины весьма ши-
рок и включает такие составляющие, как привлекательность 
внешнего вида, биохимический состав, вкус, экологическая чис-
тота, транспортабельность и другие. Изучение этих показателей 
и характера их наследования имеет важное значение для даль-
нейшего совершенствования сортимента малины.

Оценка ремонтантных сортов и форм малины 
по привлекательности внешнего вида

в условиях рыночных отношений особую актуальность при-
обретают эстетические компоненты качества урожая. Наиболь-
шей популярностью пользуются у населения сорта с крупными, 
выровненными по размеру, яркоокрашенными плодами, различ-
ной цветовой гаммы (красные, малиновые, жёлтые, абрикосо-
вые, чёрные). 

среди ремонтантного сортимента малины наиболее привле-
кательными ярко-красными ягодами отличаются сорта Бабье 
лето, Бабье лето-2, снегирёк, Брянская юбилейная, Рубино-
вое ожерелье, Жар-птица и др. в ряде гибридных комбинаций 
и популяций от свободного опыления выделены отборы с ин-
тенсивно-рубиновой окраской ягод и характерной блестящей 
поверхностью (15-15-1, 3-319-2, 14-85-1, 19-103-1 и др.), имею-
щие в своём составе геноплазму малины боярышниколистной. 
Недостатком этих форм является плохая отделяемость плодов 
от плодоложа, что снижает их товарные качества. вместе с тем 
выделены некоторые отборы с «бриллиантовым» блеском и с 
хорошей отделяемостью ягод, что свидетельствует о селекци-
онных возможностях улучшения этого признака в дальнейших 
генерациях. Примером может служить сорт Бриллиантовая. Ин-
тенсивно окрашенные плоды с сильным блеском формируют 
сорта августина, Мулатка, купчиха и элитные формы 1-125-1, 
26-139-1, 18-183-1 и др.

Известно, что красный цвет плодов с широким спектром его 
оттенков – доминантный признак у малины. Его рецессивное 
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проявление – выщепление генотипов с жёлтым цветом ягод в 
потомстве красноплодных родителей наблюдается довольно 
часто. На кокинском опорном пункте всТИсП создан ряд жел-
топлодных сортов ремонтантной малины, обладающих наряду с 
хорошим вкусом ягод палитрой оттенков от лимонного до оран-
жевого цвета. Так, необычной золотисто-абрикосовой окраской 
отличаются ягоды сортов абрикосовая и Золотые купола. очень 
привлекательно смотрятся на ветках крупные «фонарики» ягод 
(5,0 – 5,5 г) янтарно-желтого цвета сорта Золотая осень. вели-
колепными эстетическими свойствами плодов обладает сорт 
оранжевое чудо.

Гибридные и инбредные сеянцы, полученные с участием 
различных межвидовых родителей, существенно различаются 
по цвету плодов, что создаёт широкие возможности для отбора 
форм с яркими и привлекательными ягодами.

Форма ягоды – генетически обусловленный признак и варь-
ирует от округлой, характерной для представителей вида Rubus 
idaeus L. var. strigosus, до удлиненной – R. idaeus L. var. vulgatus. 
особой привлекательностью отличаются плоды удлиненно-ко-
нической формы (“точеные”). Донором этого признака являются 
межвидовые родители 47-18-4, 13-39-11, 20-134-1, сорт Брянская 
юбилейная. с их участием получены сорта Брянское диво, Золо-
тая осень, оранжевое чудо, атлант, отборные сеянцы 19-99-1, 
7-56-1, имеющие плоды красивой «точёной» формы. в потомс-
тве элитного отбора 47-18-4 выделен сорт Рубиновое ожерелье с 
оригинальной удлиненно-цилиндрической формой ягод. 

созданные нами крупноплодные межвидовые ремонтантные 
сорта малины, как правило, имеют средний размер семян (Ге-
ракл, Шапка Мономаха, Золотая осень, Брянское диво и др.). в 
потомстве этих родителей значительная доля гибридов также 
соответствует необходимому критерию величины костянок. При 
этом среди гибридного потомства наблюдаются случаи выщеп-
ления крупноплодных высокоурожайных генотипов, ягоды кото-
рых характеризуются мелкими семенами с «нежной» непрочной 
оболочкой (3-213-10, 45-20-10, 2-233-2 и др.).

одномерность и сохранение размера ягод по сборам – важ-
ный показатель их товарности. Наиболее высоким его выраже-



Малина реМонтантная ���

нием характеризуются сорта августина, Бриллиантовая, Золо-
тая осень, Жар-птица, атлант, элитные отборы 4-43-1, 18-183-1, 
и др. Установлено, что одномерность ягод в большей степени, 
чем крупноплодность, подвержена влиянию агротехники, при 
этом достаточное питание и полив обеспечивают проявление 
наследственно обусловленной крупноплодности сорта.

Химический состав и вкусовые качества ягод родительских 
форм и потомства ремонтантной малины 

Ремонтантные формы малины существенно различаются по 
биохимическому составу ягод, на который заметное влияние ока-
зывают погодные условия. Проведенный анализ показал, что в 
ягодах ремонтантных родительских форм, представленных видом 
малина красная, количество растворимых сухих веществ (Рсв) 
варьировало от 6,2 до 10,2 %, а предельные значения этого ком-
понента у межвидовых форм составили 6,7 – 11,8 % (табл. 19). 
Наиболее высокий уровень Рсв (9,3 – 11,8 %) имели сорта Бабье 
лето, снегирёк, межвидовые отборы 6-139, 6-46. При этом ягоды 
одних и тех же сортов, полученные осенью 1994 года на однолет-
них побегах, превосходили по этому показателю ягоды летнего 
урожая и приближались к уровню лучших сортов обычного типа 
(неремонтантным). Этому способствовала тёплая и сухая погода 
в период формирования урожая в августе – сентябре.

в жарких погодных условиях июля 1999 года ягоды сортов с 
летним плодоношением имели высокий уровень содержания су-
хих растворимых веществ (9,69 – 14,0 %). в плодах летнего урожая 
сортов солнышко и Журавлик содержание сРв составило соот-
ветственно 11,2 и 11,3 %, а осеннего – 9,2%. Несмотря на неблаго-
приятные погодные условия второй половины августа – сентября, 
содержание сРв в ягодах осеннего урожая отдельных ремонтан-
тных сортов и форм (августина, абрикосовая, Бабье лето, Бабье 
лето-2) было достаточно высоким (8,6 – 9,2 %) (Евдокименко, ку-
лагина, волохов, 2000). аналогичная тенденция наблюдается и по 
накоплению в плодах малины сахаров. Проведенный химический 
анализ (2002 – 2003 гг.) содержания в плодах межвидовых ремон-
тантных родителей сРв и сахаров выявил значительное разнооб-
разие изученных форм. Ярко выраженная контрастность в про-
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явлении погодных условий периода исследований неоднозначно 
сказалась на качественных и количественных характеристиках 
ягод исследуемых форм. Так, вторая половина вегетации 2002 
года отличалась необычайной засухой, а 2003 года, напротив, про-
хладной дождливой погодой. Лето и начало осени 2004 года, пе-
риод формирования и созревания урожая ремонтантной малины, 
также отличались преобладанием пасмурных и ненастных дней, 
за исключением нескольких недель в августе. 

Таблица 19
Химический состав ягод ремонтантных  

родительских форм малины
исходная  Содержание количество Содержание кислотность, Сахаро-
форма рСв в соке,  сахаров, витамина  кислотный
 % % С, мг % % индекс

1994 год

Представители R. idaeus

34-1 6,2 3,4 35,6 2,3 1,5
Херитейдж 7,2 4,1 37,8 2,1 2,0
84-1 8,5 4,9 28,0 1,7 2,9
Люлин 8,7 5,0 36,3 1,7 2,9
22-4 9,1 5,2 25,3 0,8 6,5
Снегирёк 9,8 5,6 31,5 1,8 3,1
Бабье лето 10,2 5,9 34,3 1,8  3,3

межвидовые формы

6-134 6,7 3,9 29,6 1,8 2,2
Оттом близ 8,2 4,7 32,7 1,3 3,6
6-140 8,8 5,1 36,5 1,9 2,7
6-75 8,8 5,1 39,1 1,7 3,0
6-139 9,3 5,4 29,4 1,6 3,4
6-46 11,8 6,8 31,4 1,8 3,8

1999 г

Заря вечерняя 7,1 4,1 31,7 1,6 2,6
10-18-1 7,5 4,3 31,7 2,3 1,9
6-17 7,7 4,5 12,3 1,7 2,7
44-302-1 7,7 4,5 29,9 1,5 3,0
Геракл 8,0 4,6 22,9 1,5 3,1
№117 8,3 4,8 31,7 1,5 3,3
Августина 8,6 5,0 21,1 1,5 3,2
Абрикосовая 8,7 5,0 28,2 1,6 3,2
Бабье лето 8,8 5,1 21,1 1,6 3,2
Бабье лето-2 9,2 5,3 21,1 1,5 3,6



Малина реМонтантная ���

Таким образом, жаркая солнечная погода 2002 года способс-
твовала значительному увеличению в ягодах сухих веществ и 
сахаров, а в 2003 году названные показатели были значительно 
ниже. По этой причине представленные в табл. 20 средние зна-
чения содержания сухих веществ и сахаров за два года несколь-
ко занижены, однако общая тенденция в дифференциации гено-
типов сохранилась. За этот период наиболее высокий уровень 
сахаронакопления отмечен в ягодах сортов Бабье лето, Надёж-
ная, Бабье лето-2, абрикосовая, Бриллиантовая, Мулатка и эли-
ты 6-15 (5,0 – 6,3 %). относительно мало сахаров (менее 4,5 %) 
накапливалось в плодах сортов Золотые купола, Геракл, Элеган-
тная, оттом близ, а также отборных форм 20-134-1, 13-39-11.

Таблица 20
содержание сухих веществ, сахара и вкусовые  

 качества ягод исходных родительских форм  
ремонтантной малины 

Сорт,                                  Содержание  общее количество оценка
элитная                                  растворимых  сахаров в мякоти, % вкуса,
форма                                   сухих веществ, %    балл
 сок мякоть �00� �00� среднее

Бабье лето (st.) 7,4 11,2 6,7 5,8 6,2 4,1
6-15 9,5 14,2 5,6 5,5 5,6 4,0
Надежная 9,6 14,6 6,6 4,5 5,6 4,0
Бабье лето-2 9,6 14,3 6,0 5,0 5,5 4,1
Абрикосовая 9,4 14,5 5,4 5,5 5,4 3,9
Мулатка 9,1 14,0 5,5 5,1 5,3 3,8
Бриллиантовая 8,6 13,1 5,4 4,5 5,0 4,1
Брянская юбилейная 8,1 12,4 5,3 4,1 4,7 3,9
Шапка Мономаха 8,2 14,4 5,3 4,1 4,7 3,8
Августина 8,0 12,3 5,1 4,2 4,7 3,8
1-125-1 8,1 11,8 4,8 4,5 4,6 3,9
Золотые купола 7,8 12,1 5,4 3,7 4,6 3,9
47-18-4 7,5 11,6 5,0 3,9 4,5 3,8
20-134-1 7,8 11,3 4,9 4,0 4,4 3,8
Геракл 7,2 11,0 4,6 3,7 4,2 3,8
10-15-1 7,8 11,2 5,0 3,4 4,2 3,7
Элегантная 7,0 10,8 4,4 3,8 4,1 4,0
13-39-11 6,5 10,0 4,6 3,0 3,8 3,7
Оттом близ 7,4 11,2 4,4 3,2 3,8 3,8
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в 2005 году высокие дневные температуры с обилием солнеч-
ной инсоляции в конце августа способствовали формированию 
плодов малины с более богатым биохимическим составом (табл. 
21). Показатели растворимых сухих веществ и сахаров прибли-
жались к уровню их содержания в плодах малины летнего срока 
созревания и составили 7,0 – 10,7 % Рсв и 4,8 – 7,1 % сахаров. 
При этом наибольшее количество сахаров за весь период иссле-
дований – 7,0 – 7,1 % накапливали ягоды сортов абрикосовая и 
Евразия. Из 15 генотипов, анализированных в этом году, лишь 
ягоды формы 47-18-4 содержали сахара менее 5,0 %.

Таблица 21
содержание химических веществ в ягодах  

ремонтантных родительских форм малины (2005 г.)

Сорт, форма Сухие  рвС, Сахара,  титруемые витамин  Соотношение
 вещества,    кислоты,  С, сахар:
 % % % % мг/% кислота

47-18-4 13,8 9,9 4,8 1,70 36,3 2,82
18-183-1 14,5 7,0 5,1 1,22 34,5 4,18
Геракл 13,2 8,0 5,2 1,70 43,6 3,00
14-205-27 15,6 10,0 5,2 1,38 38,7 3,77
Оттом близ 12,9 8,6 5,2 1,34 34,5 3,88
Бриллиантовая 16,6 9,7 5,3 1,12 39,4 4,73
2-21-20 14,5 9,0 5,3 1,02 39,8 5,20
Бабье лето-2 15,1 10,7 5,5 2,05 42,9 2,68
Рубиновое ожерелье 15,5 7,5 5,6 1,41 35,2 3,97
Элегантная 16,3 7,6 5,8 1,86 42,9 3,12
Надёжная 16,9 9,9 5,8 1,82 32,4 3,19
25-15-1 15,1 8,6 6,0 1,73 36,6 3,47
Золотая осень 14,2 9,1 6,0 1,22 37,7 4,91
Абрикосовая 17,2 10,1 7,0 1,47 42,9 4,76
Евразия 17,7 7,2 7,1 1,66 35,9 4,28

 При подборе исходных форм для селекции на повышенное 
содержание сухих веществ и сахаров в ягодах предпочтение сле-
дует отдавать сортам с высоким выражением этого признака и 
обладающим наибольшей гомеостатичностью, т. е. наименьшим 
изменением признака по годам (казаков, 1984). 

Известно, что органолептическая и биохимическая оцен-
ка исходных сортов и форм без анализа их потомства не даёт 
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надёжной и полной информации об их селекционной ценнос-
ти. Исследование большого числа гибридов по биохимическо-
му составу не представлялось возможным из-за трудоёмкости 
процесса. При этом определение уровня изучаемых компонен-
тов даже у небольшого числа гибридных сеянцев показывает их 
существенное варьирование в зависимости от комбинаций скре-
щиваний. Так, в условиях холодной и дождливой погоды осе-
нью 1993 года абсолютное большинство родительских форм и 
их потомства характеризовалось низким уровнем сахаронакоп-
ления (менее 4,5 %). Расчёт степени доминирования указывал 
либо на полную депрессию признака (оттом близ х Бабье лето, 
22-4 х Бабье лето), либо на промежуточный характер наследо-
вания с уклонением в сторону худшего родителя (Бабье лето х 
Херитейдж). Только в популяции от свободного опыления сорта 
Люлин имелись сеянцы, накапливавшие в ягодах более 5,5 % 
сахаров. Некоторые из них сочетали высокий уровень сахарона-
копления с другими хозяйственно-ценными признаками и были 
выделены в число перспективных отборов (45-321-2, 45-321-4).

в 2003 году в проанализированных комбинациях скрещива-
ния уровень накопления сахара в среднем по семье превышал 
лучшего по данному показателю родителя. однако при этом 
большая часть изученных гибридных сеянцев все же накапли-
вала в своих плодах от 4,3 до 5,4 % сахара, то есть на уровне 
исходных родительских форм (рис. 8).

Расчет коэффициента наследования содержания сахара в яго-
дах межвидового гибридного потомства ремонтантной малины 
показал уклонение признака в сторону лучшего родителя в ком-
бинации Бабье лето-2 х 47-18-4. Явлен+ие полного доминирова-
ния наблюдалось в семье Брянская юбилейная х Бабье лето-2, а 
гетерозис проявился в популяции Геракл х 13-39-11. При этом в 
последнем случае около 70% гибридов превысили лучшего ро-
дителя по изучаемому признаку (табл. 22).

Исследованиями установлена значительная вариация коли-
чества сухих веществ и сахаров как в комбинациях контролиру-
емого скрещивания, так и в популяциях от самоопыления исход-
ных родительских форм, что позволяет вести целенаправленную 
селекцию на высокую сахаристость ягод. 
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Рис. 8 . Расщепление межвидового гибридного потомства  
ремонтантной малины по уровню сахаронакопления (2003 год)
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Так, в инбредной популяции сорта Геракл 80% сеянцев по 
накоплению сахара превышают исходного родителя со средней 
степенью трансгрессии 37,6%. от 25 до 30% трансгрессивных 
сеянцев по этому показателю выщепляется в потомстве от само-
опыления сортов Бабье лето-2 и абрикосовая (табл. 23). Путем 
скрещивания таких трансгрессивных инбредных сеянцев между 
собой в последующих поколениях за счет гетерозисного эффек-
та можно значительно повысить уровень сахаронакопления в 
плодах отдельных генотипов.

Ягоды ремонтантных сортов и форм малины имеют сущес-
твенные различия по содержанию аскорбиновой кислоты, при 
этом уровень её накопления сопоставим с сортами летнего типа 
плодоношения. Наибольшим содержанием витамина с отлича-
лись плоды сортов Херитейдж, Люлин, форм 34-1, 6-75, 6-140 
и другие (35,6 – 39,1 мг%). Минимальное количество аскорби-
новой кислоты (12,3 – 21,1 мг%) накапливали формы 6-17, 40-
310-1 и др. (табл. 19). среди межвидовых родительских форм, 
созданных позднее, не наблюдалось генотипов с содержанием 
в ягодах витамина с менее 30 мг% (табл. 21). По этому пока-
зателю выделились сорта Геракл, абрикосовая, Бабье лето-2 и 
Элегантная (40,8 – 42,9 мг%).

Таблица 22

содержание растворимых сухих веществ и сахара  
в ягодах гибридных сеянцев ремонтантной малины

комбинации                            Содержание рСв           Содержание коэф. 
скрещивания,                             в мякоти, %                    сахара, % вариации нр
популяции  Х ср. размах Х ср. размах сахара,
от самоопыления  варь-ния  варь-ния  % 

Брянская юбилейная 
    х Бабье лето-2 8,5 7,3-12,0 5,0 4,0-7,0 17,2 +1,0
Геракл х 13-39-11 8,2 5,7-11,4 4,7 3,2-6,5 16,8 +3,8
Бабье лето-2 х 47-18-4 8,4 5,7-10,7 4,8 3,2-6,1 15,0 +0,6
Бабье лето-2 I1 14,6 10,2-17,9 5,7 4,0-7,1 13,8 –
Геракл I1 15,0 7,7-19,8 5,9 3,0-7,8 19,3 –
Абрикосовая I1 13,0 7,7-16,4 5,1 3,0-6,4 18,4 –

Установлено, что для получения высоковитаминного потомс-
тва считается перспективным включение в скрещивания одно-
го или обоих родителей с высоким содержанием аскорбиновой 
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кислоты в ягодах (огольцова и др., 1978, 1979). среди полу-
ченного нами генотипически разнообразного потомства выяв-
лен большой размах варьирования этого признака с нередким 
выщеплением положительных и отрицательных трансгрессий. 
Наибольшее количество сеянцев, содержащих более 40 мг% ви-
тамина с, выделено в семьях Бабье лето х Херитейдж, Бабье 
лето-2 х Элегантная и популяций от свободного опыления сорта 
Люлин и формы 47-18-4. При этом не установлено достоверного 
различия по содержанию витамина с между гибридами внутри-
видового и межвидового происхождения.

Таблица 23
степень и частота трансгрессии по содержанию сахара в ягодах 

межвидового гибридного потомства ремонтантной малины
комбинации                        Содержание сахара,%  
скрещиваний у лучшего  у лучшего тсмах., % тч., % тс сред., %
 родителя гибрида 

Брянская юбилейная 
  х Бабье лето-2 5,0 7,0 40,0 27,3 18,6
Геракл х 13-39-11 3,7 6,5 75,6 70,5 31,5
Бабье лето-2 х 47-18-4 5,0 6,1 22,0 28,5 10,8
Бабье лето-2 I1 6,0 7,1 18,3 26,6 10,3
Геракл I1 4,6 7,8 69,5 80,9 37,6
Абрикосовая I1 5,4 6,4 18,5 30,0 11,7

Ягоды ремонтантных родительских форм характеризовались 
невысокой кислотностью (0,8 – 2,3 %), у большинства из них 
этот показатель составил 1,3-1,8 %. 

Значительным разнообразием характеризовалось ремонтан-
тное потомство и по содержанию в ягодах титруемых кислот, 
что позволяет даже в пределах семьи отбирать генотипы с оп-
тимальным уровнем сочетания в ягодах аскорбиновой кислоты 
и сахаров.

в научной литературе имеются противоречивые сведения 
о корреляционной зависимости как между химическими ком-
понентами ягод, так и их взаимосвязи с другими признаками, 
например, массой плодов, устойчивостью к различным заболе-
ваниям и т.д. Причём наиболее часто встречаются сообщения о 
наличии отрицательной корреляции между массой плодов раз-
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личных культур и содержанием аскорбиновой кислоты. объяс-
няется это тем, что основное количество аскорбиновой кислоты 
накапливается в периферических клетках плода. с увеличением 
его размера на единицу объёма мякоти приходится всё меньшее 
количество ткани, синтезирующей аскорбиновую кислоту (ас-
тахов, каньшина, 1975; каньшина, 1985; огольцова и др., 1987; 
и др.). Другие исследователи доказывают несущественность 
этой связи (вартапетян, 1981, 1982; седов, седова, 1982, 1985). 
Результаты наших исследований свидетельствуют о возможнос-
ти объединения в одном генотипе крупноплодности с высокой 
витаминностью ягод ремонтантной малины. Подтверждением 
этому могут служить результаты корреляционно-регрессионно-
го анализа, проведенного в условиях 1998 года применительно 
к крупноплодному сорту Геракл со средней массой ягод первого 
сбора 7 граммов и содержанием аскорбиновой кислоты 42 мг%. 
анализ корреляционной зависимости компонентов химического 
состава (содержание витамина с, сахаров) и вкуса от средней 
массы плодов позволил сделать вывод о несущественной связи 
между массой плода и содержанием витамина с (r=0,18). На-
блюдалась слабая связь между вкусом и содержанием витами-
на с (r=0,45) и средняя между вкусом и содержанием сахаров 
(r=0,57).

одним из основных качественных показателей ягод является 
их вкус, который во многом определяется соотношением саха-
ров и органических кислот. При этом сорта с низкой кислотнос-
тью принято считать малоперспективными, так как они имеют 
пресный вкус, получают низкую дегустационную оценку при 
потреблении в свежем виде и мало пригодны для технической 
переработки. Излишнее содержание кислоты также снижает де-
густационную оценку ягод и делает их непригодными для пот-
ребления в свежем виде (седов, седова, 1982). При гармонич-
ном сочетании этих компонентов плоды малины имеют высокие 
вкусовые достоинства. Известно, что видовой и сортовой состав 
малины значительно варьирует по этому показателю. как уже 
отмечалось, сорта ремонтантного типа несколько уступают по 
вкусу ягод лучшим сортам обычного типа. 

Дегустационная оценка ряда ремонтантных родительских 
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форм малины показала, что более высокими вкусовыми качес-
твами ягод (4,0 – 4,3 балла) обладали представители вида R. 
idaeus L. – сорта снегирёк, Бабье лето, Люлин, элитные формы 
84-1 и 22-4. Ягоды большинства межвидовых гибридов первых 
генераций, в происхождении которых кроме малины красной 
принимали участие малина чёрная, боярышниколистная, ду-
шистая и замечательная, отличались пониженной дегустацион-
ной оценкой. Четыре-пять поколений этих родительских форм 
с малиной красной, оказалось недостаточно для создания гено-
типов с десертным вкусом плодов. однако в дальнейших гене-
рациях выявлено выщепление единичных трансгрессивных по 
этому показателю сеянцев. Так, среди межвидовых ремонтант-
ных сортов хорошим вкусом ягод (4,0 – 4,2 балла) отличаются 
сорта абрикосовая, Бабье лето-2, Бриллиантовая. Тем не ме-
нее, приходится констатировать, что селекция ремонтантных 
сортов малины на высокие вкусовые качества ягод остаётся на 
сегодняшний день одной из труднорешаемых задач и основная 
часть сортимента с осенним типом плодоношения уступает 
по вкусу ягод лучшим сортам неремонтантного типа. вместе 
с тем в последние годы в результате многолетней целенаправ-
ленной работы из гибридного фонда нами выделен ряд сортов 
и отборов (сорта Надёжная, Жар-птица, оранжевое чудо, отбо-
ры 10-200-10, 17-187-а, 11-232-20, 8-79-10, и др.) с десертным 
вкусом ягод и настоящим «малинным» ароматом (казаков, Ев-
докименко, казаков, 2004б).

в последнее время с целью создания доноров десертного 
вкуса ягод малины начата работа по инбредированию лучших 
сортов и форм, в популяциях которых выделены сеянцы с высо-
кой дегустационной оценкой плодов. 

Таким образом, селекционная оценка ряда ремонтантных 
форм малины межвидового происхождения показала, что не 
существует непреодолимых генетических барьеров в создании 
ремонтантных сортов малины с крупными, выровненными по 
размеру, яркоокрашенными плодами различной цветовой гам-
мы, десертного вкуса, с богатым биохимическим составом, что 
позволяет получить в будущем генотипы с оптимальным уров-
нем этих показателей.
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Оценка ремонтантных сортов и форм малины  
по накоплению тяжёлых металлов в ягодах осеннего урожая

важный показатель качества ягодной продукции – экологи-
ческая чистота. в настоящее время в условиях техногенного и 
радиационного загрязнения окружающей среды интенсивного 
развития требует селекция сортов с минимальным накоплением 
в плодах и ягодах нитратов, тяжелых металлов, радионуклидов 
(Шевелуха, 1992).

Наиболее существенными источниками техногенного загряз-
нения природной среды являются загрязнение почвы и атмосфе-
ры токсическими соединениями и элементами промышленного 
производства и транспорта с последующим попаданием их в 
растения. Это приводит к значительному снижению продуктив-
ности растения, ухудшению качества полученной продукции, к 
сокращению длительности сохранения сортами хозяйственно 
полезных признаков, нарушению системы иммуноактивных ба-
рьеров, что усиливает поражение растений болезнями и вреди-
телями (Минеев и др., 1993).

Известно, что тяжелые металлы (свинец, кадмий, ртуть, цинк, 
никель, медь) занимают особое место среди загрязнителей, так 
как они хотя и в разной степени, но хорошо адсорбируются па-
хотным слоем почвы, особенно при высокой гумусированности 
и тяжелом гранулометрическом составе. Их соединения доволь-
но устойчивы и сохраняют свои токсилогические свойства в те-
чение длительного времени (карпова и др., 1990).

особенно актуальной эта проблема является для Брянской 
области, значительная часть территории которой подверглась 
радиоактивному загрязнению в результате аварии на Черно-
быльской аЭс. кроме этого, здесь сосредоточено большое ко-
личество крупных промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. в связи с этим нами сделана попытка выяснить 
уровень накопления тяжелых металлов (кадмия, свинца, никеля, 
цинка и меди) в ягодах осеннего урожая некоторых ремонтан-
тных форм малины. Исследования выполнены в лаборатории 
биохимии вНИИсПк (г. орел) в 1994–1995 годах Мотылёвой 
с.М. Для проведения анализов использовался жидкостный хро-
матограф Милихром-4.
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Полученные результаты свидетельствуют о значительном ва-
рьировании содержания некоторых тяжелых металлов в ягодах 
(табл. 24). Так, ни в одном из 10 образцов, представленных в 1994 
году, практически не было обнаружено кадмия и свинца. содержа-
ние цинка и меди не превышало предельно допустимых концен-
траций, хотя наблюдалось многократное различие между геноти-
пами в их накоплении. Например, в ягодах форм 15-15-1 и 26-19-1 
вообще не было найдено цинка, а сорта Бабье лето, сентябрьская, 
оттом близ накапливали от 2,91 до 4,26 мг/кг этого металла (ПДк 
– 10 мг/кг). в то же время в ягодах форм 15-15-1 и 26-19-1 боль-
ше, чем у других, содержалось меди – 2,2-3,7 мг/кг (ПДк – 5,0 
мг/кг). в ягодах сортов Бабье лето, снегирек, а также формы 84-1 
выявлено превышение ПДк по никелю (0,5 мг/кг) более чем в 2 
раза. видимо, факт накопления никеля связан с его высокой спо-
собностью к комплексообразованию, так как имеются сложные 
механизмы синергизма и антагонизма между металлами, возмож-
на замена одного металла другим (Мотылева, 1995).

Таблица 24
содержание тяжелых металлов  

в ягодах ремонтантной малины (1994 г.)

   определяемые металлы
Сорт, кадмий свинец никель цинк медь
форма   значения Пдк, мг/кг
 0,0� 0,� 0,� �0,0 �,0

Бабье лето – следы 1,051 4,261 0,101
Сентябрьская – – 0,108 3,690 0,274
Снегирёк – – 1,948 1,711 0,173
Оттом близ – – 0,921 2,941 0,854
34-1 – – 0,630 0,766 3,592
84-1 – – 2,132 2,911 0,099
21-Б-16 – 0,017 0,643 3,821 0,163
26-19-1 – – 0,269 следы 2,216
27-15-1 – следы 0,578 2,695 0,085
15-15-1 – – 0,194 следы 3,766

анализ ягод осеннего урожая некоторых ремонтантных 
сортов и форм малины в 1995 году показал, что, несмотря на 
варьирование уровня накопления тяжелых металлов между ге-
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нотипами, все исследуемые образцы ни по одному металлу не 
превышали предельно допустимых значений. кроме того, не 
было выявлено существенных различий по содержанию метал-
лов между формами, имеющими темноокрашенные ягоды (ф. 
27-15-1), и формами со светлой окраской, в том числе желтоп-
лодными (ф. 21-Б-16).

Таким образом, хотя у большинства образцов ягод содер-
жание тяжелых металлов не выходило за пределы допустимых 
концентраций, выполненные исследования свидетельствуют о 
многократном (более чем в 10 раз) различии по их накоплению 
между отдельными генотипами. вероятно, в условиях большей 
загрязненности почвы и атмосферы варьирование этих показа-
телей будет возрастать. Учитывая это, для выращивания малины 
в таких зонах следует использовать те формы которые накапли-
вают в плодах меньшее количество тяжелых металлов, не пре-
вышающих ПДк. Эта проблема является весьма актуальной и 
нуждается в более глубоком и тщательном изучении.

2.5. селекционные возможности создания ремонтантных 
 сортов малины для машинной уборки урожая

создание сортов плодово-ягодных культур, пригодных к ма-
шинной уборке урожая, – одно из приоритетных направлений 
современных селекционных программ. Установлено, что на руч-
ной сбор семечковых культур приходится от 26 до 42 % общих 
затрат, на уборку мелких плодов косточковых – 55 % (кудасова, 
1981; варламов, 1988). Наибольшей трудоемкостью отличается 
сбор ягодных культур (до 70% затрат у малины и земляники) 
(айсаров, Утков, 1987; Утков, 1992). На эту операцию у них рас-
ходуется от 200 до 450 ч/дней на 1 га в зависимости от сортов и 
урожайности, что в 3 – 5 раз выше, чем на уборку семечковых 
культур (Попова, 1986; Зотова, 1987; варламов, 1988). По расче-
там в.Г. Трушечкина и др. (1971), механизация процесса уборки 
урожая ягодных культур дает увеличение производительности 
труда в сравнении с ручным сбором более чем в 30 раз. в связи 
с этим решение проблемы машинной уборки ягод малины явля-
ется чрезвычайно актуальной. Эта задача решается тремя парал-
лельными путями: 1) разработкой более современных конструк-
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ций ягодоуборочных машин; 2) совершенствованием технологий 
возделывания и 3) созданием сортов, приспособленных к этим 
машинам и технологиям.

За рубежом и в нашей стране доказана реальная возможность 
механизированного сбора урожая малины. На кокинском опор-
ном пункте всТИсП ещё в конце 70-х годов прошлого века 
нами созданы первые отечественные сорта малины неремонтан-
тного типа (спутница, Бальзам, Бригантина и др.), на которых в 
1989 году успешно испытаны экспериментальные образцы ма-
линоуборочных машин всТИсП, в том числе комбайн МУМ-89 
конструкции в.Н. ожерельева (рис. 9), а также финский комбайн 
фирмы «Йоонас». Эти машины вполне удовлетворительно вы-
полняют технологический процесс уборки урожая, обеспечивая 
полноту съёма зрелых ягод до 80 %. к сожалению, плотность 
ягод выделенных сортов значительно снижается в прохладные и 
дождливые сезоны и бывает недостаточной для успешного ме-
ханизированного сбора. Так, если в благоприятном для уборки 
урожая 1989 году собранные комбайном «Йонас» ягоды сорта 
спутница были пригодны для реализации в свежем виде, то яго-
ды того же сорта, собранные тем же комбайном в оПХ НИИ 
садоводства Нечерноземной полосы (ныне всТИсП) в дождли-
вом 1990 году, были пригодны только к немедленной переработ-
ке (ожерельев, 2001). Подтверждением существенного влияния 
погодных условий на плотность ягод служит и сопоставление 
данных, полученных нами в благоприятном 1983 году и влажных 
1984 – 1986 гг. она уменьшилась у сорта спутница более чем в 
1,6 раза (казаков, кулагина, 1988а). кроме этого, даже лучшие 
для машинной уборки сортообразцы, полученные от скрещива-
ний в пределах вида малина красная, не обладают необходимой 
дружностью созревания урожая.

Использование ягодоуборочных машин на сортах малины, 
выращиваемых по традиционной технологии на вертикальной 
шпалере, затрудняется также из-за ряда других обстоятельств. 
отросшие молодые побеги препятствуют свободному улавлива-
нию плодов, существенно увеличивая потери урожая. Повреж-
дения молодых побегов рабочими органами комбайна снижает 
до 30 % продуктивность растений на следующий год. Инфици-
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рование полученных ран грибком Leptosphaeria coniothyrium 
приводит к гибели не только отдельных плодовых веточек, но и 
полному отмиранию стеблей (Cormak, Waister, 1976; Hargreaves, 
Williamson, 1978; Шурих, 1990).

 

Рис. 9. Малиноуборочный комбайн МУМ-89 (А.С. СССР № 1669410):
1 - рама; 2 - ряд малины; 3, 4, 11-13 - гидроцилиндры; 5, 6 - колеса;  
7 - устройство прицепное (сница); 8 - трактор; 9 - вал карданный;  
10 - станция насосная; 14 - рулевое управление; 15 - активатор;  
16 - транспортеры продольные с улавливателем; 17 - вентилятор 
очистки; 18 - устройство затаривающее; 19 - площадка комбайнера;  
20, 21 - гидрораспределители; 22, 23 - площадки для вспомогательных 
рабочих; 24, 25 - площадки для тары; 26 - рычаг поворотный.

Биологические особенности сортов ремонтантной малины и 
связанный с ними необычный способ возделывания по типу одно-
летней культуры (с подзимним скашиванием) делают ремонтант-
ную малину наиболее привлекательной в решении этого вопроса 
по сравнению с обычной малиной. Так, апикальное цветение в 
средине лета тормозит поступательный рост однолетних побегов 
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и способствует формированию оптимального для механизирован-
ной уборки стеблестоя по высоте (1,2 – 1,5 м), а умеренное побе-
гообразование – по ширине плодовой стенки у основания (30 см), 
без дополнительных затрат. среди гибридного потомства малины 
с осенним плодоношением гораздо чаще выщепляются пряморос-
лые сеянцы с компактным габитусом куста, не полегающие под 
тяжестью урожая. Бесшпалерное выращивание такого типа сор-
тов позволяет не только упростить и удешевить технологию, но и 
предотвратить потери урожая «перед комбайном», возникающие 
в результате вибрации шпалерной проволоки под воздействием 
рабочих органов машины. По данным в.Н. ожерельева (1988), 
именно по этой причине при комбайновой уборке урожая малины 
в 1986 году потери достигали 10% от общего количества зрелых 
ягод. кроме того, механические повреждения однолетних побегов 
стряхивающим аппаратом комбайна не причиняют существенно-
го ущерба ремонтантным сортам в год уборки (т.к. урожай уже 
почти сформирован) и не сказываются на продуктивности этих 
растений в будущем году.

Ремонтантное плодоношение в отсутствии конкуренции 
между плодоносящими побегами и порослью обеспечивает 
лучшее стряхивание и полнейшее улавливание ягод транспор-
тером, создает более комфортные условия для работы комбай-
на. основными лимитирующими признаками сортов малины, 
отвечающих требованиям механизированного способа уборки, 
являются: повышенная плотность ягод – не ниже 7 ньютонов (1 
кг = 9,8 Н), их хорошая отделяемость от плодоложа (0,3 – 0,6 
Н) и относительно дружное созревание, а также пряморослый 
габитус куста компактного типа (кеер, 1968; Funt, 1981; казаков, 
1992 и др.). На кокинском опорном пункте всТИсП проведены 
многолетние исследования по выявлению оптимальных значе-
ний этих признаков у ремонтантных форм малины и выяснению 
закономерностей их наследования.

2.5.1. Плотность ягод родительских форм и наследование  
 её в потомстве

Фенотипическая оценка плотности ягод ряда родительских 
форм малины, включающего сорта и формы малины красной, а 
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также гибриды сложного межвидового происхождения, выявила 
тесную зависимость этого признака от генотипа и погодных ус-
ловий в период созревания плодов (табл. 25). среди изученных в 
начале 90-х годов прошлого столетия ремонтантных родителей 
наименее плотными ягодами отличались сорта Журавлик, Чиф 
ремонтантный, Хеуто, а также формы 6-117, 84-1, 64-1, 22-4, 
533-1, 545-1. Плотность их ягод в среднем за три года составила 
от 3,5 до 4,4 Н, что значительно ниже допустимого предела для 
машинной уборки урожая.

Таблица 25
Плотность ягод исходных сортов и форм малины  

в 1990–1992 гг. (н)

Сорт, форма                    ���0 г                   ���� г                ���� г            в среднем
 лето осень лето осень лето осень лето осень

6-117 3,1 3,6 2,7 3,2 3,0 3,8 2,9 3,5
22-4 2,7 3,9 2,9 4,2 3,1 4,4 2,9 4,1
84-1 3,3 3,9 3,0 3,5 3,2 4,1 3,2 3,8
Чиф ремонтантн. 3,1 4,1 3,3 4,3 3,6 4,5 3,3 4,3
64-1 3,0 3,5 3,4 3,9 4,0 4,7 3,4 4,0
Журавлик 3,6 4,1 3,1 4,0 3,8 4,3 3,5 4,1
Хеуто 3,0 3,9 3,8 4,4 4,2 4,9 3,6 4,4
545-1 3,8 4,0 3,5 4,2 4,0 4,7 3,7 4,3
Сентябрьская 3,2 4,5 3,8 4,9 4,3 5,0 3,7 4,8
533-1 3,9 4,3 3,2 3,9 4,3 5,1 3,8 4,4
Бабье лето 3,6 4,7 3,5 4,3 4,8 5,5 3,9 4,8
Снегирёк 4,1 5,4 4,0 5,2 5,0 6,1 4,3 5,5
Люлин 4,3 5,2 4,1 4,6 5,0 5,8 4,4 5,2
Оттом близ 4,7 5,5 4,5 5,1 5,5 6,3 4,9 5,6
6-212 5,0 6,5 5,3 7,2 5,7 7,5 5,3 7,1
Херитейдж 5,7 6,3 4,9 6,4 6,1 6,8 5,5 6,5
6-85 5,2 6,4 5,7 7,0 6,1 7,3 5,6 7,0
6-218 5,5 6,8 5,6 7,5 6,5 8,2 6,0 7,5
Н. Кузьмина 1,9 - 2,1 - 3,2 - 2,4 -
Дружная 2,8 - 3,2 - 3,4 - 3,1 -
Метеор 3,7 - 3,6 - 4,8 - 4,0 -
Бальзам 3,8 - 5,7 - 4,6 - 4,7 -
Моллинг джуел 5,6 - 4,5 - 5,8 - 5,3 -
Скромница 5,2 - 6,0 - 6,5 - 6,0 -
Бригантина 5,8 - 6,1 - 7,2 - 6,4 -
Спутница 5,5 - 6,8 - 7,3 - 6,5 -
Столичная 7,9 - 8,1 - 8,9 - 8,3 -
Глен айла 8,1 - 9,1 - 12,4 - 9,8 -
Глен мой 8,9 - 9,8 - 13,5 - 10,7 -
НСР0,05 1,7 1,2 2,1 1,5 2,6 1,4 2,5 1,6
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вторую группу родительских форм составили сорта со сред-
ним уровнем плотности (4,8 – 6,5 Н) – сентябрьская, Бабье лето, 
Люлин, снегирёк, оттом близ. Плотность ягод сортов этой груп-
пы в отдельные сезоны приближалась к оптимальной для машин-
ной уборки, но в целом этот уровень признака нельзя считать до-
статочным. в группу с наиболее высокой плотностью ягод (7,0 
– 7,5 Н) выделены межвидовые отборы 6-85, 6-212 и 6-218, соот-
ветствующие по изучаемому признаку требованиям комбайновой 
уборки урожая (казаков, кулагина, ковалёв, 1995).

кроме ремонтантных родительских форм нами оценивалась 
плотность ягод ряда сортов с летним созреванием урожая для 
использования наиболее плотноягодных из них в гибридизации 
с ремонтантными формами. в этой группе родителей наиболее 
высоким уровнем плотности ягод отличались сорта, получен-
ные с участием малины чёрной: Глен мой, Глен айла, столич-
ная, средняя плотность ягод которых за 1990–1992 гг. составила 
соответственно 10,7; 9,8; 8,3 Н.

сорта малины с летним созреванием плодов, полученные в 
пределах вида малины красной, имели плотность ягод в зави-
симости от генотипа в пределах 2,4 – 6,5 Н, что делает их ма-
лоперспективными в селекции на повышение плотности ягод. 
Эта группа сортов вовлекалась нами в гибридизацию за другие 
ценные хозяйственно-биологические признаки (ковалев, 1995). 

сравнительная оценка плотности ягод некоторых ремонтан-
тных родителей летнего и осеннего урожая выявила, что плоды 
осеннего урожая отличались большей плотностью, чем собран-
ные летом. Так, по трехлетним данным, средняя плотность ягод 
летнего и осеннего урожая ремонтантных сортов и форм соста-
вила соответственно (Н): сентябрьская – 3,7 и 4,8; Херитейдж 
– 5,5 и 6,5; ф. 6-212 – 5,3 и 7,1; ф. 6-85 – 5,5 и 7,0. Это связано с 
тем, что в конце августа и первой половине сентября в Брянской 
области обычно устанавливается сухая погода, в то время как 
июль отличается максимальным выпадением осадков. кроме 
того, в период созревания осеннего урожая тёплые дневные тем-
пературы сменяются на холодные ночные (амплитуда колебаний 
до 18ос). Такие погодные условия способствуют образованию 
более толстой кожицы костянок.
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анализ гибридного потомства ремонтантных родительских 
форм по плотности ягод свидетельствует о полигенном контро-
ле этого признака. Потомство от скрещивания сортов с различ-
ной плотностью ягод обычно представлено наибольшим числом 
растений, занимающих промежуточное положение между роди-
тельскими формами. При этом нередко наблюдается выщепле-
ние форм как с положительной, так и отрицательной трансгрес-
сией.

в условиях холодного и дождливого периода вегетации 
1990 г. в отдельных семьях выделено значительное количес-
тво сеянцев с плотностью ягод, существенно превосходящей 
уровень лучшего родителя (табл. 26). Так, в семьях Бабье 
лето х Чиф ремонтантный, сентябрьская х 545-1, Бабье лето 
х сентябрьская и Бабье лето х Херитейдж доля таких сеян-
цев составила соответственно 5,3; 6,4; 9,2 и 14,3 %. При этом 
выделен ряд трансгрессивных сеянцев с ягодами, выдержива-
ющими усилие раздавливания свыше 7 Н. Наибольшее число 
таких сеянцев выявлено в семье Бабье лето х Херитейдж (14,5 
%), несколько меньше в семье Бабье лето х сентябрьская (6,1 
%). среди инбредного потомства сортов Бабье лето и сентябрь-
ская выделено 3,3 и 4,1 % соответственно плотноягодных сеян-
цев (плотность свыше 7 Н), что свидетельствует об их ценности 
как родительских форм в селекции на повышение уровня это-
го признака. однако не во всех комбинациях с участием сортов 
Бабье лето и сентябрьская проявляется в потомстве уровень их 
плотности. Практически отсутствуют плотноягодные сеянцы в 
семьях Бабье лето х Дружная и сентябрьская х Хеуто. в этих 
семьях от 56,8 до 77,8 % сеянцев имели плотность ягод от 1,9 
до 3,9 Н, что соответствует уровню худшего по этому признаку 
родителя или даже ниже его. Эти факты свидетельствуют о важ-
ности подбора второго родителя при гибридизации.

 анализ инбредного потомства некоторых ремонтантных 
сортов показал, что путём инбридинга можно выяснить потен-
циальные возможности генотипа по плотности ягод и с учётом 
этого подбирать родительские формы. Наиболее ценные отборы 
с оптимальным уровнем плотности ягод для машинной убор-
ки выделены нами среди популяций от свободного опыления 
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ряда форм сложного межвидового происхождения. Так, среди 
потомства формы 6-212 выделено 24,5 % сеянцев с ягодами, 
выдерживающими нагрузку от 7 до 9,9 Н. в потомстве отбора 
6-218 таких сеянцев выделено 17,7 % и 10,4 % – в потомстве 
элиты 6-85. При этом в популяциях каждой из этих форм вы-
явлены выдающиеся генотипы, значительно превосходящие по 
плотности ягод уровень своих родителей. Доля таких трансгрес-
сивных сеянцев в потомстве форм 6-85, 6-218 и 6-212 составила 
соответственно 8,2; 15,3 и 20,4 %. особенно выделялись по это-
му признаку сеянцы формы 6-212, где средняя плотность ягод в 
популяции составила 5,9 Н, а отдельные отборы превосходили 
уровень плотности ягод родителя (7,3 Н) на 1,5 – 2,3 Н. селек-
ционная оценка указанных выше межвидовых форм свидетель-
ствует об их высоких донорских качествах в передаче признака 
плотности ягод потомству.

в благоприятных условиях 1994 года, когда в период цвете-
ния и плодоношения ремонтантной малины установилась сухая 
и тёплая погода, все исследуемые родительские формы, а также 
гибридные сеянцы отличались более высокой плотностью ягод. 
в числе лучших по этому признаку оказались семьи оттом близ 
х снегирёк, оттом близ х Бабье лето, снегирёк х оттом близ, 
а также популяции от свободного опыления межвидовых форм 
6-165, 2-205-27. среди гибридного потомства межвидовых ре-
монтантных форм, а также популяций от свободного опыления 
были выделены такие плотноягодные сорта, как Геракл, Шапка 
Мономаха, Евразия, а также элитные отборы 47-18-4, 13-39-11, 
1-125-1 и др. с плотностью ягод 6 – 7 Н и более.

оценка плотности ягод малины в 2000–2003 гг. выявила тес-
ную зависимость этого признака от генотипа и погодных усло-
вий в период созревания плодов. в 2000 году, отличавшимся 
избытком влаги в первой половине сентября, основная часть 
(>75%) изучаемых ремонтантных родительских форм малины 
имела значительно менее плотные плоды по сравнению со сред-
немноголетним значением этого признака (табл. 27). среди них 
не было выделено ни одного генотипа с плотностью ягод 7 Н и 
выше. Лучшими в этих условиях оказались сортообразец Шапка 
Мономаха (6,9 Н) и отборная форма 47-18-4 (6,2 Н).
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Таблица 27
Плотность ягод и параметры экологической пластичности 

признака ремонтантных родительских форм малины

Сорт,   Плотность ягод, н                      Параметры 
элитный                      стабильности
отбор �000 г �00� г �00� г �00� г Хi bi S�di

5-213-1 1,3 4,2 3,9 2,7 3,0 0,5 2,32
Абрикосовая 3,5 4,2 1,6 3,4 3,2 1,11 0,49
Бабье лето-2 3,6 4,5 2,0 4,2 3,6 1,14 0,42
Августина 3,1 4,8 2,4 4,6 3,7 1,26 0,29
Заря вечерняя 3,3 6,0 2,5 3,8 3,9 1,43 0,42
Золотые
купола 3,6 4,0 3,5 5,7 4,2 0,37 1,38
Элегантная 4,2 5,5 2,7 4,7 4,2 1,29 0,24
Надежная 3,8 5,6 3,5 4,0 4,2 1,02 0,14
Брянская
юбилейная 3,6 5,0 3,3 5,5 4,4 0,96 0,64
Бриллиантовая 5,2 5,7 3,9 5,4 5,1 0,62 0,3
Янтарная 5,9 6,8 3,7 4,5 5,2 1,2 1,25
Геракл 5,1 6,2 3,6 6,4 5,3 1,24 0,71
1-125-1 4,3 7,0 6,6 5,4 5,8 0,45 1,95
13-39-11 5,5 7,1 6,8 5,4 6,2 0,64 1,2
47-18-4 6,2 8,7 6,5 6,6 7,0 1,11 0,48
∑Xij 69,1 92,8 61,7 78 301,6  
XJ ср. 4,32 5,8 3,85 4,88   
Ij -0,39 1,05 -0,86 0,17   

Благоприятным для повышения плотности ягод был период 
формирования урожая в 2001 году, который отличался повы-
шенным температурным режимом дефицитом влаги (за август и 
сентябрь выпало 45% нормы осадков). в этот сезон практически 
у всех исходных форм зафиксированы самые высокие значения 
изучаемого признака. Наиболее плотноягодную группу (7,0 – 8,7 
Н) составили сорта Шапка Мономаха и элитные сеянцы 47-18-
4, 1-125-1 и 13-39-11. Такой уровень плотности ягод позволяет 
сохранить товарный вид продукции как при ручном, так и ма-
шинном способе уборки. 

отрицательно сказывается на прочности плодов не только 
влажная и прохладная погода, но и чрезмерно жаркая, сухая. в 
2002 году по причине сильной воздушной и почвенной засухи на 
фоне необычайно высокой температуры в течение всего периода 
вегетации наблюдалось существенное снижение плотности ягод 
у всех сортов и гибридных форм. Завязь у большинства сеян-
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цев не созревала, а «запекалась» на солнцепеке, теряя при этом 
массу, вкусовые и товарные качества. сильная реакция на изме-
нившиеся погодные условия была характерна для сортов абри-
косовая, Бабье лето-2, Геракл, Заря вечерняя, плотность плодов 
которых уменьшилась в 1,8 – 2,6 раза по сравнению с показате-
лями предыдущего года. Но даже в этих неблагоприятных усло-
виях выделен ряд генотипов (5-213-1, 13-39-11, 1-125-1 и др.) с 
плотностью ягод, превышающей среднемноголетнее значение. 

в 2003 году самую многочисленную группу составили сред-
неплотные сорта (4,0 – 6,0 Н) – Надежная, Брянская юбилейная, 
Бриллиантовая, Золотые купола, Бабье лето-2 и др.

Для оценки экологической пластичности и стабильности ре-
монтантных сортов по плотности ягод были рассчитаны коэф-
фициент регрессии (bi) и остаточные дисперсии (S2di ) (Eberhart, 
Russell, 1966). Разная реакция исходных родительских форм на 
погодные условия проявлялась как в значительных отклонениях 
от единицы величин коэффициента регрессии на индекс среды 
bi , так и в уровнях показателя специфической реакции геноти-
пов S2di (табл. 27). сорта с коэффициентом регрессии равном 
1 или близким к ней имеют высокую экологическую пластич-
ность. Изменение показателей у генотипа соответствуют изме-
нению условий: при благоприятных – они хорошие (высокие), 
при плохих – незначительно снижаются. Эту группу составили 
сорта Надежная, Брянская юбилейная, абрикосовая и элитный 
отбор 47-18-4.

При коэффициенте регрессии значительно ниже единицы ис-
ходные формы имеют низкую экологическую пластичность. в 
их число вошли сорт Золотые купола и отборы 5-213-1, 1-125-1. 
Чем меньше квадратичное отклонение фактических показателей 
от теоретически ожидаемых, тем стабильнее ведет себя генотип 
по годам. Наиболее стабильными (S2di = 0,14 – 0,3) оказались 
сорта Надежная, Элегантная, августина и Бриллиантовая, кото-
рые отличаются средней плотностью ягод (3,7 – 5,1 Н). высокое 
значение коэффициента стабильности (S2di =2,3 – 1,96) отмеча-
лось у форм 5-213-1 и 1-125-1, изменение прочности плодов у 
которых за годы исследований варьировало от 1,3 до 4,2 Н и от 
4,3 до 7,0 Н соответственно.
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При оценке плотности ягод зачастую наблюдались повышен-
ные значения этого признака у более крупноплодных генотипов. 
Проведенный корреляционный анализ выявил колебания зави-
симости масса плодов – плотность по годам у одних и тех же 
сортов. связь была от слабой до средней, при этом наибольший 
коэффициент корреляции (r=0,7) отмечен в 2003 году.

в отдельных семьях (Геракл х 20-134-1, 44-302-1 х Бабье 
лето-2, 3-125-1 х Бабье лето-2), а также инбредных популяци-
ях сортов Заря вечерняя, Бабье лето-2 выявлено от 13 до 45% 
сеянцев с плотностью ягод, превышающих показатель лучшего 
родителя (табл. 28). Расчет степени доминирования (Hp) в этих 
комбинациях показал уклонение признака в сторону лучшего 
родителя и даже его полное доминирование. вместе с тем сре-
ди изученного потомства почти не удалось выявить генотипов 
с плотностью ягод более 6 Н, так как исходные формы не отли-
чались высоким уровнем плотности. в то же время в семьях с 
относительно плотноягодными родителями (Шапка Мономаха х 
Геракл и Геракл х 13-39-11) выделено 1,8 – 4,5 % трансгрессив-
ных по плотности ягод сеянцев (6,5 – 7,5 Н), хотя коэффициент 
наследования Нр составил 3,8-5,8 (депрессия). 

Наименее плотноягодным оказалось потомство семей 2-72-1 
х Бабье лето-2, 20-134-1 х Геракл, 10-15-1 х Бабье лето-2 и ин-
бредных популяций сортов августина и Бабье лето-2, у которых 
68 – 78 % сеянцев имели плотность ягод в пределах 2,0 – 3,5 Н. 
в реципрокных скрещиваниях сортов Геракл и Бабье лето-2, а 
также Геракл и 20-134-1 лучший результат получен при исполь-
зовании в качестве материнского родителя сорта Геракл. Так, в 
семье Геракл х 20-134-1 средняя плотность ягод составила 4,7 
Н, а выход трансгрессивных гибридов с плотностью более 6 Н 
достигал 5 %. в обратной же комбинации (20-134-1 х Геракл) 
средний показатель плотности ягод составил 2,9 Н, при этом не 
отмечено ни одного растения с плотностью более 5,5 Н. Гиб-
ридное потомство семей Бабье лето-2 х Геракл и Геракл х Бабье 
лето-2 имело одинаковое значение плотности ягод в среднем по 
семьям, но различалось по выходу сеянцев с плотными ягода-
ми. в комбинации Геракл х Бабье лето-2 количество растений, 
превышающих по изучаемому признаку лучшего родителя, со-



Малина реМонтантная ���

Та
бл

иц
а 

28

ра
сп

ре
де

ле
ни

е 
ги

бр
ид

но
го

 и
 и

нб
ре

дн
ог

о 
по

то
м

ст
ва

 р
ем

он
та

нт
но

й 
м

ал
ин

ы
  

по
 п

ло
тн

ос
ти

 я
го

д 
(2

00
0–

20
03

 гг
.)

 
ко

л-
во

     
    

    
    

  П
ло

тн
ос

ть
 я

го
д  

    
    

    
    

  П
ро

це
нт

 с
ея

нц
ев

 
ко

л-
во

 
П

ло
тн

ос
ть

ги
бр

ид
на

я 
уч

ёт
.   

    
    

    
  и

сх
од

ны
х 

ф
ор

м
, н

     
    

    
  с

 п
ло

тн
ос

ть
ю

 я
го

д,
 н

 
се

ян
це

в 
яг

од
 в

ко
м

би
на

ци
я,

 
се

ян
це

в,
  

 
 

 
 

 
с 

пл
от

но
ст

ью
 

ср
ед

не
м

 
н

р
по

пу
ля

ци
я 

ш
т.

 
 

 
 

 
 

яг
од

 >
 

по
 с

ем
ье

, н
 

от
 с

ам
оо

пы
ле

ни
я 

  
 

 
 

 
 

лу
чш

ег
о 

 
 

 
 

�-
�,

� 
�,

�-
�,

� 
�-

�,
� 

ро
ди

те
ля

, %
 

 

Ге
ра

кл
 х

 2
0-

13
4-

1 
90

 
5,

4 
2,

8 
20

,8
 

74
,2

 
5,

0 
13

,3
 

4,
7 

0,
5

44
-3

02
-1

 х
 Б

аб
ье

 л
ет

о-
2 

92
 

4,
3 

3,
0 

21
,5

 
78

,5
 

0 
15

,3
 

4,
3 

1,
0

Ба
бь

е 
ле

то
-2

 х
 Ге

ра
кл

 
10

2 
3,

0 
5,

4 
33

,2
 

66
,8

 
0 

5,
5 

4,
1 

-0
,1

Ге
ра

кл
 х

 Б
аб

ье
 л

ет
о-

2 
84

 
5,

4 
3,

0 
31

,7
 

61
,3

 
7 

8,
2 

4,
1 

-0
,1

Ге
ра

кл
 х

 1
3-

39
11

 
88

 
6,

4 
5,

4 
29

,5
 

66
,0

 
4,

5 
4,

5 
4,

0 
-3

,8
Ш

ап
ка

 М
он

ом
. х

 Ге
ра

кл
 

57
 

5,
7 

6,
4 

29
,8

 
59

,6
 

10
,6

 
1,

8 
4,

0 
-5

,8
3-

12
5-

1 
х 

Ба
бь

е 
ле

то
-2

 
78

 
3,

2 
3,

0 
60

,8
 

39
,2

 
0 

44
,7

 
3,

5 
2,

3
Ба

бь
е 

ле
то

-2
 х

 4
7-

18
-4

 
64

 
4,

2 
6,

6 
53

,3
 

28
,1

 
18

,6
 

0 
3,

3 
-1

,7
5

10
-1

5-
1 

х 
Ба

бь
е 

ле
то

-2
 

98
 

4,
7 

3,
0 

75
,7

 
24

,3
 

0 
6,

3 
3,

1 
-0

,8
20

-1
34

-1
 х

 Ге
ра

кл
 

13
0 

2,
8 

5,
4 

77
,8

 
22

,2
 

0 
0 

2,
9 

-0
,9

2-
72

-1
 х

 Б
аб

ье
 л

ет
о-

2 
70

 
3,

9 
3,

0 
70

,5
 

29
,5

 
0 

0 
2,

8 
-1

,2
За

ря
 в

еч
ер

ня
я 

I1
 

10
0 

4,
2 

– 
30

,6
 

69
,4

 
0 

18
,8

 
4,

0 
–

Ба
бь

е 
ле

то
-2

 I1
 

98
 

3,
0 

– 
70

,2
 

29
,8

 
0 

23
,5

 
3,

2 
–

А
вг

ус
ти

на
 I1

 
11

8 
3,

6 
– 

68
,2

 
31

,8
 

0 
20

 
3,

0 
–

♂
♀



и.В. КазаКоВ, С.н. еВдоКиМенКо���

ставило 8,2 %, причем большая часть сеянцев имела плотность 
плодов 6,0 – 6,7 Н. 

в зависимости от комбинаций скрещивания и погодных усло-
вий в период созревания урожая коэффициент вариации усилия 
на раздавливание ягод колебался от 22,5 до 58,8 %. При этом на-
иболее значительным расщеплением сеянцев по плотности ягод 
отличалось гибридное потомство семей Бабье лето-2 х 47-18-4, 
Геракл х Бриллиантовая, Геракл х Бабье лето-2, Элегантная х 
Бриллиантовая. Инбредное потомство ряда родительских форм 
также характеризовалось высоким значением коэффициента 
вариации. Так, в инбредных популяциях ремонтантных сортов 
абрикосовая, Геракл, Бабье лето-2 этот показатель находился в 
пределах 22 – 36,7 %, что свидетельствует о возможности вы-
щепления трансгрессивных по плотности ягод генотипов. При 
этом метод инбридинга позволяет выяснить потенциальные воз-
можности исходных родителей и подбирать лучшие из них для 
скрещивания (Евдокименко, кулагина, Феськов, 2005).

Широкие возможности для отбора сеянцев с повышенной 
плотностью ягод представляют популяции от свободного опы-
ления различных ремонтантных родителей межвидового проис-
хождения. Так, в потомстве сортов оттом близ, Геракл, Евразия 
а также элитных форм 47-18-4, 13-39-11, несмотря на контраст-
ные погодные условия периода исследований, ежегодно выщеп-
лялись генотипы, значительно превосходящие по плотности ягод 
материнские формы и возможные отцовские опылители. среди 
сеянцев от свободного опыления в 2000–2003 гг. нами выделены 
отборы с оптимальным уровнем плотности ягод для машинной 
уборки урожая – 4-213-11 (8 Н), 24-139-3 (9,2 Н), 15-146-2 (9,4 
Н), 18-205-10 (9,8 Н), 10-95-2 (10,5 Н) и др.

Формирование урожая и плодоношение ремонтантной ма-
лины в 2004 и 2005 годах происходило в относительно благо-
приятных условиях с повышенным температурным режимом и 
умеренным количеством осадков. в эти сезоны все изучаемые 
генотипы имели типичную для сорта плотность ягод и мало раз-
личались по годам (табл. 29). Заметное снижение уровня плот-
ности (более чем на 20 %) наблюдалось в 2005 году у раносо-
зревающих сортов Евразия и Пингвин (4-43-1). Это связано с 
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необычайно высокой температурой во время их плодоношения, 
когда отдельные плоды не созревали, а «запекались» на солнце, 
теряя при этом массу, вкусовые и товарные качества.

в 2006 году, отличавшемся избытком влаги и пониженным 
температурным режимом, основная часть изучаемых ремонтан-
тных родительских форм малины имела менее плотные плоды 
по сравнению со среднемноголетним значением этого признака. 
Лучшими оказались сорта Брянское диво, Пингвин, Евразия, Ге-
ракл, отборы 47-18-4, 13-39-11, 15-146-2, у которых плотность 
ягод в среднем за сезон составила 6,0 – 6,6 Н. в этих неблаго-
приятных условиях выделился сорт атлант (25-15-1), который 
формировал плотную ягоду (7 Н) и по этому показателю соот-
ветствовал требованиям машинной уборки урожая.

Таблица 29
Плотность ягод ремонтантных родительских сортов 

и форм малины 

Сорт,                          Плотность ягод, н
элитная форма �00� г. �00� г. �00� г. Х ср.

Атлант 8,9 8,8 7,0 8,2
15-146-2 7,8 8,3 6,6 7,5
13-39-11 7,0 7,1 6,3 6,8
Геракл (st.) 6,4 7,2 6,4 6,7
Брянское диво 6,5 6,8 6,5 6,6
47-18-4 6,5 6,7 6,2 6,5
Рубиновое ожерелье 6,2 6,6 5,5 6,1
Пингвин 6,9 5,4 6,0 6,1
Евразия 6,9 5,3 6,2 6,1
Оттом близ 5,2 5,0 5,0 5,1
1-125-1 4,4 4,6 5,0 4,6
Элегантная 4,8 4,5 3,5 4,3
Надежная 3,0 5,4 4,2 4,2
Бриллиантовая 4,1 3,5 4,5 4,0
Августина 3,7 4,8 3,0 3,8
20-134-1 3,6 3,8 3,3 3,6
Брянская юбилейная 3,2 4,0 3,1 3,4
Бабье лето-2 2,0 2,3 2,0 2,4
НСР 0.05 1,14 1,23 1,12 

Необходимо отметить колебание изучаемого признака у од-
них и тех же сортов в течение одного сезона плодоношения. 
особенно резко это проявилось в 2006 году. Так, начало созре-
вания многих родительских форм пришлось на сырой, влажный 
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период, поэтому ягоды первого сбора были мягкими и нетранс-
портабельными. в дождливые дни плотность ягод становилась 
критически низкой, кожица костянок лопалась при малейшем 
контакте с ними. во второй декаде сентября наступило «ба-
бье лето», погода установилась сухая и солнечная. в это вре-
мя качество плодов заметно улучшилось, а их плотность была 
существенно выше среднемноголетних показателей (рис. 10). 
Наибольший контраст по изучаемому признаку был отмечен у 
сортов Брянская юбилейная, Бабье лето-2, Надёжная, Рубиновое 
ожерелье и формы 20-134-1. Несмотря на неблагоприятные ус-
ловия сезона 2006 года, у ряда сортов (Бриллиантовая, Брянское 
диво, Евразия, Пингвин, Геракл, оттом близ, формы 1-125-1), 
основное плодоношение которых пришлось на время «бабьего 
лета», плотность ягод была выше или на уровне прошлого года.

в связи с выше сказанным следует отметить, что существен-
ное колебание изучаемого признака по годам и в течение одного 
сезона не гарантирует ежегодное соответствие его требованиям 
сохранности ягод при машинной уборке урожая даже у лучших 
родительских форм. Решать эту проблему можно путем созда-
ния сортов со стабильно высокой плотностью ягод.

в целом за период исследований 2004–2006 гг. среди изучен-
ных нами ремонтантных родительских форм наименее плотны-
ми ягодами отличались сорта Бабье лето-2, Брянская юбилей-
ная, Бриллиантовая, августина, Надёжная, Элегантная, а также 
формы 20-134-1, 1-125-1. Плотность их ягод в среднем состави-
ла менее 5 Н, что значительно ниже допустимого предела для 
машинной уборки урожая.

вторую группу родительских форм составили сорта и элит-
ные формы со средней плотностью от 5,1 до 6,8 Н (оттом близ, 
Рубиновое ожерелье, Евразия, Пингвин, Геракл, 13-39-11, 47-18-
4). Плотность некоторых сортов и форм этой группы в отдельные 
сезоны приближалась к допустимой для машинной уборки, но 
в целом такой уровень признака нельзя считать достаточным. 
Нестабильность изучаемого признака по годам у этих форм сни-
жает эффективность машинной уборки во влажные сезоны.

в группу с наиболее высокой плотностью ягод (7,5 – 8,2 Н) 
выделены сорт атлант, а также межвидовая элитная форма 15-
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146-2. Уровень плотности их ягод соответствует оптимальному 
значению признака, обеспечивающему пригодность этих форм 
для комбайновой уборки даже в неблагоприятные сезоны.

 анализ гибридного потомства ремонтантных родительских 
форм малины по плотности ягод свидетельствует о полигенном 
контроле этого признака. Потомство от скрещивания сортов с 
различной плотностью ягод обычно представлено наибольшим 
числом растений, занимающих промежуточное положение меж-
ду родительскими формами. При этом нередко наблюдается 
выщепление форм как с отрицательной, так и с положительной 
трансгрессией по изучаемому признаку, что свидетельствует о 
селекционных возможностях улучшения его уровня в последу-
ющих генерациях.

в благоприятных погодных условиях 2004 года, когда в пери-
од цветения и плодоношения ремонтантной малины установи-
лась сухая и тёплая погода, в большинстве комбинаций скрещи-
вания отмечено значительное количество сеянцев с плотностью 
ягод, превосходящих уровень лучшего родителя (табл. 30). Так, 
в семьях Геракл х Бриллиантовая, Шапка Мономаха х Геракл, 
Геракл х 13-39-11, Брянская юбилейная х Геракл, Бабье лето-2 х 
1-125-1, Брянская юбилейная х Бабье лето-2, Элегантная х Брил-
лиантовая доля трансгрессивных сеянцев по изучаемому показа-
телю составила 8,8 – 25,0 %. вместе с тем определение степе-
ни доминирования выявило уклонение наследования признака 
плотности ягод в сторону худшего родителя и даже депрессию 
(Нр = – 0,1 – 4,2) в большинстве изучаемых семей. Лишь в гиб-
ридных комбинациях Бабье лето-2 х 47-18-4 и Бабье лето-2 х 
1-125-1, где один или оба родителя имели низкий уровень плот-
ности ягод, степень доминирования указывала на уклонение в 
сторону лучшего из них (Нр = + 0,1 и +0,8), а в семье Брянская 
юбилейная х Бабье лето-2 выявлен гетерозисный эффект (Нр= 
+2,5). При этом практически в каждой комбинации скрещива-
ний, за исключением Элегантная х Бриллиантовая, отмечены 
гибриды, ягоды которых выдерживали усилие на раздавливание 
более 6 Н. в семьях Геракл х 13-39-11 и Бабье лето-2 х 47-18-4 
число таких сеянцев составило 31,5 и 30,0 % соответственно, 
несколько меньше выявлено в гибридных комбинациях Бабье 
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лето-2 х 13-39-11 (14,2 %), Брянская юбилейная х Геракл (12,5 
%), Геракл х Бриллиантовая (10 %), Шапка Мономаха х Геракл 
(9 %). 

 Хорошим донором повышенной плотности ягод оказался 
сорт Геракл. во всех гибридных комбинациях с его участием по-
лучены трансгрессивные сеянцы (от 5,8 до 12,5 %) с плотностью 
ягод 6,5 Н и более. Причём их выход не зависел от того, в каком 
качестве использовался Геракл – в качестве материнской или от-
цовской формы.

Полученные результаты свидетельствуют о разной специ-
фической комбинационной способности родительских пар, что 
необходимо учитывать в практической селекции, а также указы-
вают на то, что даже в семьях с низким уровнем плотности ягод 
возможен отбор плотноягодных форм. 

вторая половина вегетационного периода 2005 года отмечена 
высокими температурами и практически полным отсутствием 
осадков в период созревания урожая. Такие погодные условия 
способствовали некоторому повышению плотности ягод у гиб-
ридного потомства в сравнении с предыдущим годом. в отде-
льных семьях (Брянская юбилейная х 5-213-1, Бабье лето-2 х 
Заря вечерняя, Шапка Мономаха х Брянская юбилейная) выяв-
лено от 8,7 до 16,1 % сеянцев с плотностью ягод, превышающих 
показатель лучшего родителя (табл. 31). Расчёт степени домини-
рования (Hp) в этих комбинациях показал уклонение признака 
в сторону худшего родителя и даже депрессию. вместе с тем в 
двух комбинациях (Брянская юбилейная х 5-213-1 и Шапка Мо-
номаха х Брянская юбилейная) выделены единичные генотипы 
с плотностью ягод более 6 Н. 

Лучшими семьями в 2005 году по выходу плотноягодных се-
янцев оказались августина х Брянская юбилейная и 13-39-11 х 
Бабье лето-2, у которых средняя плотность по семье составила 
5,4 и 5,2 Н, а доля гибридов с ягодами плотностью более 6 Н 
– 32,2 и 40 %. Причём родительские формы в этих комбинаци-
ях скрещиваний не отличались высоким уровнем изучаемого 
признака, за исключением элитного отбора 13-39-11. в то же 
время в семье с плотноягодными родителями 47-18-4 х Геракл 
(усилие на раздавливание ягод 6,7 и 7,2 Н) средний уровень 
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показателя составил 4,0 Н, доля сеянцев с плотностью более 6 
Н – 5%, а трансгрессивных генотипов вообще не отмечено. 

 Эти результаты в очередной раз свидетельствуют о необ-
ходимости и важности индивидуального отбора родительских 
форм для гибридизации. 

Развитие растений ремонтантной малины в 2006 году про-
исходило в условиях пониженного температурного режима и 
значительного количества осадков, что существенно растяну-
ло период созревания урожая и негативно отразилось на его 
качестве. Гибридное потомство практически всех изучаемых 
семей имело существенную часть сеянцев с мягкими, нетран-
спортабельными ягодами (табл. 32). Наименее плотноягодны-
ми оказались сеянцы семей Бабье лето-2 х 5-213-1 и Брянс-
кая юбилейная 5-213-1, у которых более 50 % гибридов имели 
плотность ягод до 3,0 Н. в реципрокных скрещиваниях элитной 
формы 47-18-4 и сорта Элегантная лучший результат получен 
при использовании в качестве материнского родителя отбор-
ного сеянца 47-18-4, отличающегося повышенной плотностью 
плодов. Так, в семье 47-18-4 х Элегантная средняя плотность 
ягод составила 4,4 Н, а выход трансгрессивных гибридов с 
плотностью более 6 Н превышал 10 %. в обратной комбина-
ции (Элегантная х 47-18-4) средний показатель плотности ягод 
составил 3,8 Н и выделен один трансгрессивный сеянец (1,6 %) 
с плотностью 6,5 Н.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в 2006 году 
выделились две комбинации (Надёжная х 13-39-11 и 13-39-11 
х Геракл), у которых средний показатель изучаемого признака 
по семье составил 5,0 и 5,2 Н. выход плотноягодных гибридов 
(> 6,0 Н) у них составил 20 и 26,1 % соответственно. Причём 
отдельные сеянцы этих комбинаций формировали плотные (> 
7,0 Н), транспортабельные плоды и по этому показателю соот-
ветствовали требованиям машинной уборки урожая. 

в большинстве изученных комбинаций скрещиваний вы-
явлен довольно широкий размах варьирования потомства по 
плотности ягод. оценка гибридного потомства межвидовых 
ремонтантных родительских форм малины по плотности ягод 
подтвердила полигенную природу наследования признака и вы-
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явила существенное его варьирование в пределах семьи. Так, 
коэффициент вариации в зависимости от комбинации скрещи-
вания и погодных условий в период созревания ягод принимал 
значения от 26,4 до 56,4% (табл. 33). При этом наиболее значи-
тельным расщеплением сеянцев по плотности ягод отличалось 
гибридное потомство семей Бабье лето-2 х 47-18-4, Брянская 
юбилейная х Геракл, Бабье лето-2 х 13-39-11, Геракл х 13-39-
11, где коэффициент вариации составил соответственно 56,4; 
54,1; 37,7; 36,7 %. Полученные результаты свидетельствуют о 
возможности выщепления трансгрессивных по этому признаку 
генотипов.

Наиболее высоким показателем проявления максимальной 
трансгрессии отличалось потомство семей Шапка Мономаха х 
Брянская юбилейная, Брянская юбилейная х Евразия, августи-
на х Брянская юбилейная (41,9 - 85,4%). Эти же семьи вошли в 
число лучших по проявлению их потомством средней степени 
трансгрессии и частоты трансгрессии (табл. 34).

особую ценность в выщеплении трансгрессивных сеян-
цев представляют родительские формы, обладающие высоким 
уровнем признака плотности ягод (Геракл, Шапка Мономаха, 
25-15-1, 47-18-4, 13-39-11). Причем широкие возможности для 
отбора сеянцев с повышенной плотностью ягод представля-
ют как комбинации контролируемого скрещивания с участи-
ем этих родителей, так и популяции от свободного опыления. 
Так, в потомстве этих сортов, а также ряда других межвидовых 
ремонтантных родителей, несмотря на неблагоприятные по-
годные условия, ежегодно выщеплялись генотипы, превосхо-
дящие по данному признаку материнские формы и возможные 
отцовские опылители. среди сеянцев от свободного опыления 
в 2004–2006 годах нами выделены отборы с оптимальным уров-
нем плотности ягод – 23-70-2 (9,2 Н) 2-129-1 (9,6 Н), 17-200-1 
(10,2 Н), 13-272-11 (10,4 Н), 4-109-10 (10,6 Н), 6-230-1 (10,8 
Н) и другие. Полученные формы с высоким уровнем плотнос-
ти ягод представляют качественно новый исходный материал, 
использование которого в селекции ускорит создание сортов, 
пригодных к механизированной уборке урожая и длительной 
транспортировке ягод малины.
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Таблица 33
варьирование плотности ягод у гибридного потомства 

межвидовых ремонтантных форм малины (2004 г.)

комбинации скрещиваний                         Плотность ягод, н. коэффициент 
  размах вариации, (V) 
 Х ср. варьирования  
  (min-max) %

Бабье лето-2 х 47-18-4 6,5 2,0 - 7,4 56,4
Геракл х 6-15 7,0 1,7 - 6,5 34,4
Элегантная х Бриллиантовая 6,0 2,7 - 5,8 27,7
Геракл х Бриллиантовая 4,1 2,6 - 7,3 30,6
Геракл х 13-39-11 4,4 2,9 - 10,4 36,7
Брянская юбилейная х 
     Бабье лето-2 5,4 2,3 - 6,8 35,7
Шапка Мономаха х Геракл 6,2 2,7 - 5,5 26,4
Брянская юбилейная х Геракл 4,8 1,4 - 6,8 54,1
Бабье лето-2 х 13-39-11 3,2 1,2 - 7,2 37,7
Бабье лето-2 х 1-125-1 4,2 2,7 - 6,3 26,8

Таблица 34
Показатели положительной трансгрессии по плотности ягод  

у гибридного потомства малины (2005 г.)

Комбинации  Средняя  Плотность ягод тс мах., тч.,  тс сред., 
скрещиваний плотность  лучшего % % %
 по семье, н родителя, н   

47-18-4 х Геракл 4,0 7,2 8,8 12,5 6,3
Брянская юбилейная х Евразия 3,8 5,3 54,7 16,1 7,16
Бабье лето-2 х Заря вечерняя 2,6 4,2 7,2 9,1 4,4
Элегантная х 13-39-11 3,1 7,1 0 0 0
Шапка Мономаха 
      х Брянская юбилейная 3,3 6,2 41,9 6,8 8,5
Августина х Брянская юбилейная 5,4 4,8 85,4 32,3 7,4
13-39-11 х Бабье лето-2 5,2 7,1 0 0 0

2.5.2. Оценка родительских форм и гибридного потомства   
  малины по отделяемости ягод от плодоложа

Хорошее отделение ягод малины от плодоложа – непремен-
ное условие их пригодности к машинной уборке урожая. в этом 
случае обеспечивается оптимальный режим работы уборочной 
машины, происходит минимальное травмирование побегов, 
уменьшаются потери из-за поломок плодоножек, происходит 
более полный съём зрелых плодов. Хорошая отделяемость ягод 
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от плодоложа способствует повышению производительности 
труда и качества собранной продукции и при ручном сборе уро-
жая (Jenning, 1974; казаков, кулагина, 1989).

Наши исследования показали, что величина усилия отрыва 
плода от плодоложа находится в прямой зависимости от геноти-
па растения, степени зрелости ягод, а также погодных условий. 
оценку родительских форм и гибридного потомства по этому 
показателю проводили в стадии оптимальной зрелости ягод, при 
этом прочность прикрепления плодов к плодоложу определяли с 
помощью динамометра оригинальной конструкции.

На основе исследований, а также с учётом результатов ис-
пытания малиноуборочных машин на плантациях кокинского 
опорного пункта всТИсП выявлено, что оптимальные пара-
метры изучаемого признака для машинной уборки соответству-
ют усилию отрыва ягоды от плодоложа в пределах 0,3 – 0,6 Н. 
с учетом этих показателей ягоды всех родительских форм и их 
потомства были разделены на 4 условные группы: 1 – легкост-
ряхиваемые (слабое прикрепление плодов к плодоложу, усилие 
отрыва менее 0,3 Н); 2 – хорошостряхиваемые (с оптимальным 
значением усилия отрыва для механизированной уборки – 0,3-
0,6 Н); 3 – среднестряхиваемые (прочность прикрепления пло-
дов – 0,61-0,8 Н, пригодные к машинной уборке с предваритель-
ным использованием химических препаратов, стимулирующих 
опадение плодов); 4 – плохостряхиваемые (непригодные для ма-
шинной уборки, усилие отрыва ягод от плодоложа более 0,8 Н). 
следует отметить, что нежелательны как трудный съём ягод (бо-
лее 6 Н), так и слишком лёгкая их отделяемость (менее 0,3 Н). в 
первом случае ягода сильно травмируется, её товарные качества 
заметно снижаются. Чрезмерное осыпание плодов приводит к 
существенным потерям при любом способе уборки урожая.

среди изученных ремонтантных сортов и форм наиболее 
многочисленную группу составили генотипы с оптимальным 
уровнем признака отделяемости ягод от плодоложа (табл. 35). в 
среднем за 2004 – 2006 годы усилие отрыва ягод от плодоложа у 
этих родительских форм составило 0,33 – 0,46 Н.

Необходимо отметить значительное влияние на изучаемый 
признак, наряду с генотипом растения, погодных условий, а так-
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же степени зрелости плодов. Известно, что прочность прикреп-
ления ягод к плодоложу выше во влажные дни и значительно 
варьирует по годам (Nyborg, Coulthard, 1969; Knight, 1976). Это 
подтверждается и нашими экспериментальными данными. 

Таблица 35
Отделяемость ягод от плодоложа некоторых родительских 

сортов и форм ремонтантной малины 

Сорт, элитная форма  отделяемость ягод от плодоложа, н
 �00� г. �00� г. �00� г. Х ср.

47-18-4 0,7 0,7 0,8 0,73
13-39-11 0,4 0,6 0,7 0,56
Янтарная  0,3 0,3 0,4 0,33
Бриллиантовая 0,4 0,5 0,5 0,46
1-125-1 0,5 0,5 0,6 0,53
6-15 0,8 0,7 0,7 0,73
Рубиновое ожерелье 0,8 0,8 0,9 0,83
Элегантная 0,4 0,5 0,6 0,5
Брянская юбилейная 0,6 0,5 0,7 0,6
20-134-1 0,5 0,4 0,6 0,5
15-146-2 0,5 0,4 0,5 0,46
Оттом близ 0,4 0,5 0,7 0,53
8-2-1 0,4 0,4 0,6 0,46
Августина 0,3 0,5 0,6 0,46
Пингвин 0,6 0,6 0,6 0,6
Надежная 0,3 0,4 0,4 0,36
Заря вечерняя 0,8 0,7 0,8 0,76
Атлант 0,5 0,5 0,5 0,5
Бабье лето-2 0,3 0,4 0,3 0,33
18-183-1 0,4 0,4 0,5 0,43
8-79-2 0,5 0,6 0,6 0,56
8-90-1 0,5 0,5 0,6 0,53
37-15-4 0,4 0,5 0,6 0,5
Купчиха 0,6 0,6 0,8 0,66
Евразия 0,4 0,5 0,5 0,46
Абрикосовая 0,4 0,4 0,4 0,4
Геракл (st.) 0,4 0,5 0,5 0,46
НСР 0.05 0,1 0,09 0,1 

Так, в 2004 и 2005 годах, отличавшихся благоприятными по-
годными условиями в период созревания урожая, большинство 
ремонтантных родителей (Бриллиантовая, Элегантная, Геракл, 
Евразия, августина, абрикосовая, Надежная, 15-146-2, 25-15-1, 
8-2-1, 20-134-1 и др.) характеризовались хорошим уровнем при-
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знака (0,3 – 0,5 Н), пригодным для механизированной уборки 
урожая. однако в 2006 году в результате неблагоприятных по-
годных условий в период созревания плодов наблюдалась тен-
денция заметного ухудшения отделяемости ягод от плодоложа. 
При этом некоторые сорта и элитные формы, входящие по сред-
немноголетним данным во вторую группу, характеризующуюся 
оптимальным значением признака отрыва ягод от плодоложа, 
оказались в третьей группе (среднестряхиваемые), пригодные 
к машинной уборке с предварительным использованием хими-
ческих препаратов (августина, Элегантная, оттом близ, 8-90-1, 
37-15-4, 8-2-1).

вместе с тем независимо от погодных условий и вариабель-
ности признака по годам, как правило, порядок размещения ге-
нотипов по изучаемому признаку оставался неизменным. Так, 
ремонтантные сорта атлант, Элегантная, Бриллиантовая, Ге-
ракл, Евразия, августина, Надежная и элитные родительские 
формы, 20-134-1, 15-146-2, 8-2-1 и др. стабильно сохраняли оп-
тимальный для машинной уборки уровень отделяемости ягод от 
плодоложа (рис. 11).

в то же время ягоды сортов Брянская юбилейная, купчиха, 
Заря вечерняя и особенно Рубиновое ожерелье отличались не-
достаточной степенью отделяемости от плодоложа и не обес-
печивали нужного уровня их пригодности к механизированной 
уборке урожая. Неудовлетворительным отделением ягод от пло-
доложа отличались формы 47-18-4, 6-15.

степень съёма ягод в значительной мере связана с неудов-
летворительным строением плодоложа: удлинённое и бугристое 
плодоложе (Шапка Мономаха), плечики у основания плодоложа 
(14-85-1), своеобразная изогнутость (Брянская юбилейная) при-
водят к разрыву ягоды и нарушению её целостности. 

 анализ гибридного потомства ряда пар скрещиваний вы-
явил существенные различия комбинационных способностей 
ремонтантных родительских форм по признаку отделяемости 
ягод от плодоложа. Большинство изученных форм с нужным 
уровнем этого признака хорошо передаёт его потомству. селек-
ционная оценка гибридных сеянцев различного происхожде-
ния, проведённая в 2004 году, показала, что наиболее высокий 
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выход растений с хорошей для машинной уборки отделяемос-
тью ягод наблюдается в тех комбинациях, где оба или один из 
родителей отличаются оптимальным значением этого признака 
(табл. 36). Так, в семьях Геракл х Бриллиантовая, Бабье лето-2 
х 1-125 доля сеянцев с хорошим отделением ягод от плодоло-
жа составила 50% и 64,6% соответственно, а в семьях Бабье 
лето-2 х 47-18-4, Брянская юбилейная х Геракл, Элегантная х 
Бриллиантовая, Геракл х 13-39-11, Бабье лето-2 х 13-39-11 этот 
показатель достигал 70,7 – 87,7%.

Значительно ниже оказался выход сеянцев нужного типа в 
тех комбинациях, где родительские формы имеют недостаточ-
ный уровень выраженности признака отделяемости от плодо-
ложа. Так, в семье Геракл х 6-15 доля сеянцев с оптимальным 
уровнем признака не превышала 30,7%, что свидетельствует о 
нецелесообразности использования исходной формы в селекции 
на улучшение отделяемости ягод от плодоложа.

среди гибридного потомства семей Геракл х 6-15, Бабье лето-
2 х 13-39-11, Брянская юбилейная х Бабье лето-2, Бабье лето-2 
х 1-125-1 выделено от 5,1 до 9,0% сеянцев со слабым прикреп-
лением ягод к плодоложу (усилие отрыва менее 0,3 Н). Растения 
такого типа непригодны для машинной уборки из-за преждевре-
менного осыпания ягод перед проходом уборочной машины при 
вибрации проволочной шпалеры.

Данные, приведенные в таблице 36, показывают, что в 
большинстве комбинаций скрещивания ремонтантных ро-
дительских форм наследование признака отделяемости ягод 
от плодоложа носит промежуточный характер. в пяти из де-
сяти оцененных нами в 2004 году пар скрещивания степень 
доминирования принимала нулевое значение (Нр= 0), что 
указывает на полное соответствие гибридного потомства с 
исходными родительскими формами. в гибридных комбина-
циях Бабье лето-2 х 1-125-1 и Брянская юбилейная х Геракл 
отмечен эффект гетерозиса. вместе с тем в семьях Геракл х 6-
15 и Геракл х 13-39-11 отмечено проявление положительной 
трансгрессии, когда отдельные сеянцы по изучаемому при-
знаку значительно превышали уровень лучшего родителя.



и.В. КазаКоВ, С.н. еВдоКиМенКо���

Та
бл

иц
а 

36
ра

сп
ре

де
ле

ни
е 

ги
бр

ид
ны

х 
се

ян
це

в 
ре

м
он

та
нт

но
й 

м
ал

ин
ы

  
по

 с
те

пе
ни

 о
тд

ел
ен

ия
 я

го
д 

от
 п

ло
до

ло
ж

а 
(2

00
4 

го
д)

  
ко

л-
во

     
    

    
 о

тд
ел

яе
м

ос
ть

 
    

    
    П

ро
це

нт
 с

ея
нц

ев
 

 
Ср

ед
ня

я
ко

м
би

на
ци

и 
уч

ет
ны

х  
    

    
 я

го
д 

ис
хо

дн
ы

х  
    

    
    

  с
 о

тд
ел

яе
м

ос
ть

ю
 я

го
д,

 н
  

от
де

ля
ем

ос
ть

 
н

р
ск

ре
щ

ив
ан

ий
 

се
ян

це
в,

     
    

    
    

  ф
ор

м
, н

 
 

 
 

 
по

 с
ем

ье
, н

 
 

ш
т.

 
  

 
< 

0,
� 

0,
� 

- 0
,�

 0
,�

 - 
0,

� 
> 

0,
� 

 

Ге
ра

кл
 х

 1
3-

39
-1

1 
11

8 
0,

4 
0,

7 
0 

82
,8

 
11

,4
 

5,
8 

0,
43

 
0

Ба
бь

е 
ле

то
-2

 х
 4

7-
18

-4
 

83
 

0,
3 

0,
7 

2,
2 

77
,8

 
20

,0
 

0 
0,

38
 

-0
,6

Ге
ра

кл
 х

 Б
ри

лл
иа

нт
ов

ая
 

57
 

0,
4 

0,
4 

0 
50

 
50

 
0 

0,
54

 
0

Ба
бь

е 
ле

то
-2

 х
 1

-1
25

-1
 

32
 

0,
3 

0,
6 

9,
0 

64
,6

 
18

,3
 

8,
1 

0,
68

 
+1

,5
Ба

бь
е 

ле
то

-2
 х

 1
3-

39
-1

1 
60

 
0,

3 
0,

7 
7,

3 
87

,7
 

5,
0 

0 
0,

34
 

0
Эл

ег
ан

тн
ая

 х
 Б

ри
лл

иа
нт

ов
ая

 
48

 
0,

4 
0,

4 
3,

7 
70

,7
 

25
,6

 
0 

0,
45

 
0

Бр
ян

ск
ая

 ю
би

ле
йн

ая
 х

 Б
аб

ье
 л

ет
о-

2 
61

 
0,

6 
0,

3 
7,

4 
82

,6
 

10
,0

 
0 

0,
5 

0
Ш

ап
ка

 М
он

ом
ах

а 
х 

Ге
ра

кл
 

56
 

0,
6 

0,
4 

0 
76

,3
 

19
,2

 
4,

5 
0,

56
 

+0
,6

Ге
ра

кл
 х

 6
-1

5 
94

 
0,

4 
0,

8 
5,

1 
30

,7
 

64
,2

 
0 

0,
48

 
-0

,6
Бр

ян
ск

ая
 ю

би
ле

йн
ая

 х
 Ге

ра
кл

 
74

 
0,

6 
0,

4 
2,

0 
76

,0
 

22
,0

 
0 

0,
47

 
+2

,4

♀
♂

Та
бл

иц
а 

37
ра

сп
ре

де
ле

ни
е 

ги
бр

ид
ны

х 
се

ян
це

в 
ре

м
он

та
нт

но
й 

м
ал

ин
ы

  
по

 с
те

пе
ни

 о
тд

ел
ен

ия
 я

го
д 

от
 п

ло
до

ло
ж

а 
(2

00
6 

го
д)

ко
м

би
на

ци
и 

ко
л-

во
     

    
 о

тд
ел

яе
м

ос
ть

 я
го

д 
     

    
    

  П
ро

це
нт

 с
ея

нц
ев

 
 

Ср
ед

ня
я 

ск
ре

щ
ив

ан
ий

 
уч

ет
ны

х 
    

    
 ис

хо
дн

ы
х 

ф
ор

м
, н

 
    

    с
 о

тд
ел

яе
м

ос
ть

ю
 я

го
д,

 н
 

 
от

де
ля

ем
ос

ть
 

н
р

 
се

ян
це

в,
 ш

т.
    

 
 

< 
0,

� 
0,

�…
0,

� 
0,

�…
0,

� 
> 

0,
� 

по
 с

ем
ье

, н
    

  
 

Эл
ег

ан
тн

ая
 х

 4
7-

18
-4

 
12

2 
0,

5 
0,

7 
4 

44
 

52
 

0 
0,

56
 

-0
,4

Ба
бь

е 
ле

то
-2

 х
 5

-2
13

-1
 

40
 

0,
3 

0,
7 

0 
60

 
40

 
0 

0,
52

 
+1

Бр
ян

ск
ая

 ю
би

ле
йн

ая
 х

 5
-2

13
-1

 
95

 
0,

6 
0,

7 
0 

42
 

48
 

10
 

0,
57

 
-1

,6
Эл

ег
ан

тн
ая

 х
 1

-1
25

-1
 

75
 

0,
5 

0,
6 

0 
60

 
40

 
0 

0,
55

 
0

47
-1

8-
4 

х 
Эл

ег
ан

тн
ая

 
11

0 
0,

7 
0,

5 
0 

70
 

30
 

0 
0,

51
 

-0
,9

13
-3

9-
11

 х
 Ге

ра
кл

 
46

 
0,

5 
0,

4 
5 

82
 

13
 

0 
0,

45
 

0
Н

ад
ёж

на
я 

х 
13

-3
9-

11
 

30
 

0,
4 

0,
5 

0 
92

 
8 

0 
0,

41
 

-0
,8

♀
♂



Малина реМонтантная ���

Полученные результаты свидетельствуют о широких комби-
национных возможностях скрещиваемых родительских пар, что 
необходимо учитывать в практической селекции.

сведения по оценке степени отделяемости ягод от плодоложа 
ряда комбинаций скрещивания, полученные в 2005 году, под-
твердили ранее сделанные выводы. как и в предшествующем 
году, прослеживается тенденция к увеличению процента необ-
ходимых сеянцев в семьях сортов и форм с оптимальным для 
машинной уборки уровнем изучаемого признака. Так, в семьях 
августина х Брянская юбилейная, Бабье лето-2 х Заря вечерняя, 
Шапка Мономаха х Брянская юбилейная, Элегантная х 13-39-
11 выделено соответственно 82,3; 88,9; 89,7; и 90,3 % сеянцев 
с оптимальным уровнем признака отделяемости ягод от плодо-
ложа. в то же время в гибридной комбинации 47-18-4 х Геракл, 
представленной исходными формами с таким же уровнем это-
го признака, выход сеянцев оказался почти в два раза ниже (40 
%), что, видимо, связано со специфическими комбинационными 
способностями этих родителей.

оценка отделяемости ягод от плодоложа у гибридного по-
томства ремонтантных форм малины, проведенная в вегетаци-
онных условиях 2006 года, показала, что в сравнении с 2004 и 
2005 годами значительно уменьшился выход сеянцев с легкост-
ряхиваемыми плодами (отделяемость ниже допустимой). Так, 
лишь в семьях Элегантная х 47-18-4 и 13-39-11 х Геракл сеянцев 
с отделяемостью ниже 0,3 Н оказалось 4 % и 5 % соответствен-
но. в остальных же семьях сеянцев с таким уровнем признака 
практически не оказалось. в большинстве комбинаций скрещи-
вания, как и в предыдущие годы, доминирующее положение за-
нимают сеянцы с оптимальным для машинной уборки уровнем 
отделяемости ягод от плодоложа. 

При этом в изученных комбинациях скрещиваний наблюдает-
ся в основном промежуточное наследование признака с уклоне-
нием в сторону худшего родительского сорта или соответствие 
признаков родителей и их гибридов. в гибридной комбинации 
Брянская юбилейная х 5-213-1 отмечена депрессия (табл. 37). 
Исключением явилась лишь семья Бабье лето-2 х 5-213-1, у ко-
торой наблюдается полное доминирование признака лучшего 
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родителя (Нр= +1). среди сеянцев гибридной комбинации Брян-
ская юбилейная х 5-213-1 встречались генотипы, ягоды которых 
срастались с плодоложем и их практически невозможно было 
снять без повреждения. выщепление же сеянцев с чрезмерной 
осыпаемостью плодов по всем семьям наблюдалось крайне ред-
ко и в небольшом количестве.

Проведенная оценка усилия съёма ягод с плодоложа у сеян-
цев от свободного опыления межвидовых форм показала ши-
рокий спектр расщепления этого признака. У основного коли-
чества сеянцев степень отделяемости ягод варьировала от 0,4 
до 0,7 Н. При этом лишь в некоторых популяциях выделялись 
единичные растения с преждевременным опадением плодов. в 
то же время в потомстве межвидовых форм выявлен значитель-
но более высокий выход генотипов с плохостряхиваемыми яго-
дами по сравнению с потомством, полученным в пределах вида 
малины красной. среди сеянцев родительских форм 45-243-1, 
2-205-27, 2-205-40, 47-18-4 и др. выделено до 35 % растений с 
усилием съёма более 0,8 Н. отдельные крупноплодные геноти-
пы с морфологическими признаками боярышниколистной ма-
лины формировали ягоды, сросшиеся с плодоложем (по типу 
ежевики), и их практически невозможно было снять без пов-
реждений (35-245-1, 21-25-1). вместе с тем среди большинства 
популяций межвидовых ремонтантных форм выделяется от 17 
до 60 % сеянцев с оптимальным уровнем отделяемости ягод от 
плодоложа, что вполне обеспечивает отбор нужных генотипов 
(казаков, Евдокименко, кулагина, 2000; Евдокименко, кулаги-
на, Феськов, 2006). 

селекционная оценка многочисленных ремонтантных роди-
тельских форм межвидового происхождения по отделяемости 
ягод от плодоложа свидетельствует о независимом наследова-
нии этого признака от других хозяйственно-ценных признаков, 
что делает возможным совмещение их в одном генотипе. среди 
потомства изученных сортов и форм выделен ряд сеянцев (3-62-
1, 17-200-1, 27-145-10, 23-70-2, 27-145-11, 17-56-1, 5-16-1, 14-3-
1, 3-47-1, 32-84-1 и др.), сочетающих в себе оптимальную для 
машинной уборки отделяемость плодов от плодоложа с другими 
хозяйственно-ценными признаками.
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2.5.3. дружность созревания ягод ремонтантной малины
создание дружносозревающих ремонтантных форм малины 

является одной из наиболее сложных проблем в селекции этой 
культуры.

Известно, что цветение у малины неодновременное: первыми 
распускаются верхние соцветия, а в них самые верхние бутоны, 
далее – следующие по кисти и стеблю. в такой же последова-
тельности происходит и созревание урожая. Эти биологические 
особенности малины и создают ступенчатость в сроках созре-
вания урожая в пределах одного растения. Растянутый период 
плодоношения (в течение двух и более месяцев) характерен 
для большинства ремонтантных форм малины и является эво-
люционно сложившимся признаком, одним из механизмов её 
адаптации (киртбая, 1987, казаков, кулагина, 1988а). Пробле-
ма селекции на дружность созревания урожая усложняется не-
обходимостью сочетания в одном сорте наиболее желательной 
морфологии куста, порядка ветвления плодовых веточек с вы-
сокими показателями других признаков, между которыми часто 
существуют отрицательные корреляции. кроме того, на степень 
созревания ягод малины большое влияние оказывают погодные 
условия. в сухие и жаркие сезоны период созревания ягод за-
метно сокращается, в то время как влажная и холодная погода 
способствует удлинению этого периода.

Растянутый период созревания урожая малины является од-
ним из основных препятствий внедрения механизированной 
уборки для сортов обычного типа (неремонтантных), так как 
при многократном использовании комбайна (по мере созревания 
ягод) сильно травмируются побеги, снижается его производи-
тельность и увеличивается себестоимость убранного урожая.

Несмотря на то, что сорта с осенним типом плодоношения 
отличаются более длительным периодом созревания, чем с лет-
ним, проблема получения дружносозреваемых ремонтантных ге-
нотипов решаемая. во-первых, для сортов малины с однолетним 
циклом развития надземной системы не так актуально, как для 
обычных, количество проходов комбайна, поскольку механичес-
кие повреждения однолетних побегов стряхивающим аппаратом 
комбайна не причиняют существенного ущерба ремонтантным 
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сортам в год уборки (т.к. урожай уже почти сформирован) и не 
сказываются на продуктивности этих растений в будущем году, 
в то время как у обычных сортов, плодоносящих на двухлетних 
стеблях, снижение урожая в следующем сезоне из-за поврежде-
ния поросли может достигать 30 %. во-вторых, число машин-
ных сборов можно сократить за счет способности ягод многих 
межвидовых ремонтантных гибридов продолжительное время 
(5 – 7 дней и более) не загнивать и не осыпаться после созре-
вания. кроме этого, необходимо целенаправленно вести отбор 
на дружное созревание урожая, тем более что предпосылки для 
этого есть. 

сделанная нами оценка многочисленной группы ремон-
тантных сортов и форм малины по темпам созревания урожая 
выявила их существенные различия по этому признаку (табл. 
38). Так, в 2005 году, отличавшемся наиболее благоприятным 
режимом теплообеспеченности в период созревания урожая, 
практически все родительские сорта и элитные формы харак-
теризовались более ранним и дружным плодоношением по 
сравнению с предыдущими годами. степень созревания уро-
жая к средине сентября у них составила 63 – 100 %. вместе 
с тем даже лучшие по этому показателю сорта Надёжная, Ба-
бье лето-2, Брянская юбилейная, формы 15-146-2, 47-184 и др., 
закончившие свое плодоношение во второй декаде сентября, 
нуждались в проведении 7 – 8 сборов с интервалами в пять 
дней. отдельные родительские формы (сорт Пингвин, Евразия, 
элиты 8-26-1, 11-232-20) созрели до 5 сентября, причем на со-
зревание этих генотипов потребовалось 25 – 30 дней, такое су-
перраннее плодоношение делает возможным сократить число 
сборов их основного урожая до пяти-шести.

Межвидовые ремонтантные сорта, полученные на кокинс-
ком опорном пункте всТИсП, выгодно отличаются по степени 
созревания урожая от своих предшественников (сортов Бабье 
лето, Херитейдж, Люлин, оттом близ и др.), но и они имеют 
существенные различия по продолжительности плодоношения. 
По многолетним наблюдениям наиболее растянутый период со-
зревания урожая (свыше 50 дней) характерен для сортов авгус-
тина, абрикосовая, Золотые купола, Мулатка, Шапка Монома-
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ха, Янтарная, доля зрелых ягод у которых к средине сентября 
составляет 45 – 60 % в зависимости от погодных условий года. 
При этом хозяйственная урожайность этих сортов достигает 10 
– 12 т/га.

Таблица 38

распределение урожая ремонтантных сортов и форм малины  
по сборам в 2005 году, %

Сорт,     даты сборов    Созревший  
форма        урожай, 
 ��. 0� �0. 0� ��. 0� �0. 0� �. 0� �0. 0� ��. 0� %

47-18-4 10 18 20 23 20 9 0 100
Бриллиантовая 0 8 12 14 12 16 13 75
Абрикосовая 0 6 8 15 16 12 13 70
24-139-1 2 9 15 22 20 9 10 87
20-134-1 11 19 20 18 19 13 0 100
Элегантная 0 9 11 12 14 17 13 76
15-146-2 6 10 15 17 22 18 6 94
11-232-20 14 19 26 26 15 0 0 100
8-26-1 11 18 22 28 21 0 0 100
Надежная 8 14 19 17 12 10 12 92
Заря вечерняя 5 10 14 17 17 10 11 84
Атлант 0 7 14 18 16 20 11 86
Бабье лето-2 6 14 23 19 17 10 3 92
Пингвин 12 21 25 26 16 0 0 100
Брянское диво 3 18 16 18 16 13 8 82
Евразия 12 16 25 22 18 5 0 100
Геракл (st.) 1 6 10 15 19 17 11 79
Брянская юбилейная 8 15 22 22 20 10 3 100

Большинство исходных ремонтантных форм к 15 сентября 
созревают на 60 – 80%. в эту группу входят сорта Бриллианто-
вая, Геракл, Заря вечерняя, Золотая осень, Рубиновое ожерелье, 
Элегантная, Янтарная, элитные отборы 24-139-1, 14-85-1, 18-
183-1, 8-90-1 и др. Зачастую первые осенние заморозки бывают 
в начале октября, в такие сезоны названные сорта вызревают на 
80 – 100 %. Независимо от погодных условий практически пол-
ностью отдают свой урожай до наступления осенних заморозков 
сорта Бабье лето-2, Надёжная. однако их тоже нельзя назвать 
дружносозревающими, т.к. начинают они плодоносить в первых 
числах августа, а заканчивают к третьей декаде сентября. Более 
форсированно реализуют потенциал своей продуктивности сор-
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та Брянская юбилейная и Евразия, созревающие в первой поло-
вине сентября.

При этом дружносозревающие формы, как правило, отлича-
ются и ранним созреванием урожая.

в условиях прохладного и переувлажнённого лета и осени 
2006 года на уборку урожая ремонтантных сортов малины пот-
ребовалось на 3 – 4 сбора больше, чем в 2005 году.

Практически все родительские сорта и формы отличались бо-
лее поздним началом созревания и периодом плодоношения. На 
уборку большинства из них потребовалось более десяти сборов 
(табл. 39). Лишь раносозревающие сорта (Брянская юбилейная, 
Надежная, Бабье лето-2, Пингвин, формы 1-125-1, 47-18-4, 20-
134-1) к средине августа формировали единичные красные яго-
ды. в этих условиях основная часть родительских форм на дату 
первого возможного заморозка в Брянской области (15 сентября) 
отплодоносила на 20 – 43 %. Наступившее в средине сентяб-
ря «бабье лето» вызвало ускорение темпов созревания ремон-
тантной малины. Несмотря на это, к первому октября урожай 
большинства сортов созрел на 40 – 75 %. Тем не менее, даже в 
этих неблагоприятных условиях урожай элитных родительских 
форм 8-26-1 и 11-232-20 созрел на 88 и 90 % соответственно. На 
уборку основного урожая этих форм потребовалось 6 – 7 полно-
ценных сборов.

Гибридное потомство межвидовых ремонтантных родителей 
существенно различается по степени реализации биологическо-
го потенциала продуктивности. Так, в 2003–2004 годах в различ-
ных комбинациях скрещиваний выявлено от 30 до 55 % расте-
ний, отличающихся сравнительно поздним и продолжительным 
периодом созревания урожая. в некоторых семьях (Бабье лето-2 
х 47-18-4, Брянская юбилейная х Бабье лето-2, Геракл х Бабье 
лето-2, 20-134-1 х Геракл) выделено свыше 30 % гибридов с от-
носительно ранним созреванием урожая, который можно убрать 
за 5 – 6 сборов. как правило, это семьи с участием одного или 
двух раносозревающих родителей. Исключением является гиб-
ридная комбинация сортов с растянутым периодом плодоноше-
ния Элегантная х Бриллиантовая, среди сеянцев которой также 
выделены дружносозревающие сеянцы (рис. 12).
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Таблица 39
распределение урожая ремонтантных сортов  

и форм малины по сборам в 2006 году, %

Сорт,             даты сборов                               Созрев.  
форма                                   урожай, 
 ��.0� �0.0� ��.0� �0.0� �.0� �0.0� ��.0� �0.0� ��.0� �0.0� %

47-18-4 4 4 4 6 8 10 9 11 12 12 80
Бриллиантовая 0 2 2 4 6 6 8 8 9 5 41
Абрикосовая 0 3 4 3 4 4 6 7 3 5 39
Элегантная 0 0 2 2 4 5 8 6 7 6 40
15-146-2 0 3 5 6 8 9 10 10 7 3 61
11-232-20 5 5 6 7 8 9 12 12 13 13 90
8-26-1 6 7 6 7 7 9 10 12 12 12 88
Надежная 3 4 5 7 8 9 9 11 11 12 79
Атлант 0 3 3 4 5 6 8 10 8 8 55
Бабье лето-2 5 4 5 6 8 8 9 8 10 11 74
Пингвин 6 6 6 7 7 8 8 9 11 12 80
Брянское диво 0 0 3 4 6 8 9 10 9 10 59
Евразия 5 6 6 7 7 8 9 11 13 13 85
Геракл (st.) 0 2 4 4 5 7 8 8 10 11 59
Рубиновое  
ожерелье 0 0 3 5 6 10 9 8 9 6 56

Популяции от свободного опыления элитных форм сложно-
го межвидового происхождения отличались более широкой ам-
плитудой колебания изучаемого признака. среди них наиболее 
дружным оказалось потомство элитных форм 20-134-1, 47-18-4 
и сортов Евразия, Брянская юбилейная. Из этих популяций по-
лучено и наибольшее количество сеянцев, успевших отплодо-
носить к средине сентября. среди этих сеянцев выделены отно-
сительно дружносозревающие отборы с крупными и плотными 
ягодами (13-272-11, 9-35-1, 17-187-10, 3-155-2, 23-150-1 и др.). 

в благоприятных погодных условиях периода вегетации 2005 
года отмечено некоторое увеличение сеянцев, отплодоносивших 
к середине сентября (табл. 40). Так, в семьях Бабье лето-2 х Заря 
вечерняя, 47-18-4 х Геракл, Брянская юбилейная х 5-213-1 выход 
таких гибридов составил 50 – 62 %. При этом в каждой из ком-
бинаций скрещиваний, за исключением Геракл х 13-39-11, выде-
лено от 7 до 26 % сеянцев, на уборку урожая которых требова-
лось 5 – 6 сборов, а среди потомства семей Бабье лето-2 х Заря 
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1. Брянская юбил. х Бабье лето-2 �. Шапка Мономаха х Геракл 3. Брян-
ская юбил. х Геракл 4. Элегантная х Бриллиантовая 5. Геракл х Брил-
лиантовая 6. Геракл х 13-39-11 7. Геракл х 6-15 8. Бабье лето-2 х 47-18-4  
9. Геракл х Бабье лето-2 10. 20-134-1 х Геракл 11. Бабье лето-2 х 1-125-1
12. Бабье лето-2 х 13-39-11

Рис. 12. Расщепление межвидового гибридного потомства  
ремонтантной малины по степени реализации  

потенциальной продуктивности

2003 год

БоЛЕЕ

2004 год
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вечерняя, Шапка Мономаха х Брянская юбилейная, Брянская 
юбилейная х 5-213-1 выделено от 2,0 до 10,8 % сеянцев, урожай 
которых можно убрать за 4 сбора.селекционная оценка ряда ро-
дительских сортов и форм малины межвидового происхождения 
свидетельствует о возможности поэтапного повышения уровня 
дружности созревания урожая за счёт выщепления в гибридном 
потомстве трансгрессивных по этому признаку генотипов. в 
ряде гибридных комбинаций выделены отдельные формы, зна-
чительно опережающие по дружности созревания ягод лучшую 
родительскую форму. основной урожай отдельных гибридов 
можно было убрать за 4 – 5 сбора, однако сеянцев с более друж-
ным созреванием урожая выделить не удалось.

к сожалению, многие из дружносозревающих отборов не 
отличаются крупноплодностью, имеют недостаточно плотные 
ягоды и малопригодный для машинной уборки габитус куста. 
вместе с тем в этой группе скрещиваний удалось выделить от-
дельные сеянцы, сочетающие в своём генотипе относительную 
дружность созревания урожая с высоким уровнем других хо-
зяйственно-ценных признаков, в том числе и определяющими 
пригодность к машинной уборке урожая.

Таблица 40
распределение гибридных сеянцев ремонтантной малины  

по дружности созревания ягод осеннего урожая  
в 2005 году

комбинации  кол-во из них сеянцев,         Процент сеянцев, 
скрещиваний учетных  успевших              на уборку которых
 сеянцев, шт. отплодоносить           потребовалось
  до �� сентября, %                  сборов
   �-� �

47-18-4 х Геракл 170 54 18 0
Брянская юбилейная х 5-213-1 94 56 15 4,2
Бабье лето-2 х Заря вечерняя 75 62 26 10,8
Элегантная х 13-39-11 66 48 7 0
Шапка Мономаха х 
       Брянская юбилейная 140 50 0 2,0
Августина х Брянская юбилейная 130 46 4 0
13-39-11 х Бабье лето-2 46 43 6 0

Лучшими донорами в передаче потомству признака отно-
сительно дружного созревания урожая в сочетании с другими 
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хозяйственно-ценными признаками проявили себя сорта Брян-
ская юбилейная, Бабье лето-2, Евразия, а также элитные формы 
47-18-4, 11-232-20. Наиболее ценные сеянцы выделены в семьях 
Брянская юбилейная х 5-213-1, Бабье лето-2 х 47-18-4, Шапка 
Мономаха х Брянская юбилейная, Элегантная х Бриллиантовая, 
Бабье лето-2 х Заря вечерняя и других. Лучшие из этих отборов 
представляют практический интерес для дальнейших скрещива-
ний между собой, также с более крупноплодными и дружносо-
зревающими формами.

в неблагоприятных условиях вегетации 2006 года дружно-
созревающих гибридов среди потомства гибридных семей, спо-
собных отдать свой урожай за 5-6 сборов, выделить не удалось 
(табл. 41). 

среди некоторых форм с геноплазмой малины боярышнико-
листной отобраны сеянцы 36-100-20, 42-273-20, 38-273-20, 2-52-
10 с плодами интенсивно-рубинового цвета. они способны до 7 
суток не осыпаться и не загнивать после созревания, что позво-
ляет сократить количество их сборов. к сожалению, ягоды боль-
шинства таких отборов плохо отделяются от плодоложа. вместе 
с тем за период исследований нами выделены формы 23-173-1, 
24-143-1, 32-84-1, 30-143-3 и др., объединяющие в своем гено-
типе хорошую отделяемость ягод от плодоложа и относительно 
дружное их созревание с другими хозяйственно важными при-
знаками.

Таблица 41
распределение гибридных сеянцев ремонтантной малины  

по дружности созревания ягод осеннего урожая в 2006 году

  кол-во из них сеянцев,           Процент сеянцев,
комбинации учетных                   успевших               на уборку которых
скрещиваний сеянцев,  отплодоносить             потребовалось
 шт. до �� сентября,                       сборов
  % �-� �

Элегантная х 47-18-4 122 0 0 0
Бабье лето 2 х 5-213-1 40 4 0 0
Брянская юбилейная х 5-213-1 95 2 0 0
Элегантная х 1-125-1 75 0 0 0
47-18-4 х Элегантная 110 4 0 0
13-39-11 х Геракл 46 0 0 0
Надёжная х 13-39-11 30 0 0 0
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отдельные генотипы (11-232-20, 8-26-1, 8-79-10, 29-15-1) ха-
рактеризуются суперранним созреванием урожая. они полно-
стью реализуют потенциал своей продуктивности уже к 1 сен-
тября, а период плодоношения не превышает 30 дней.

Полученные результаты свидетельствуют о возможности по-
этапного повышения дружности созревания урожая за счёт про-
явления в гибридном потомстве положительных трансгрессий. 
среди сеянцев отмечены формы с очень ранним цветением (в 
начале июля), но растянутым периодом созревания плодов, а 
также генотипы с поздним цветением, но относительно сжатым 
плодоношением. совмещение в одном генотипе признаков ран-
него цветения и интенсивного процесса формирования зрелых 
ягод может быть одним из способов получения дружносозрева-
емых форм малины.

видимо, дальнейшая стратегия селекции ремонтантной ма-
лины на дружность созревания ягод должна предусматривать 
совмещение признака относительно дружного созревания со 
способностью ягод продолжительное время удерживаться на 
плодоложе без заметного снижения товарных качеств.
2.5.4. селекционная оценка родительских форм малины 
 по габитусу куста

в селекции малины на пригодность к машинной уборке уро-
жая важное значение имеет создание сортов компактного типа с 
неполегающими под тяжестью урожая стеблями и не требующи-
ми шпалеры при их выращивании. Такие сорта должны обладать 
пряморослыми, утолщёнными и невысоким (1,5 – 1,8 м) побега-
ми с жёсткой, упругой древесиной и укороченными междоузли-
ями. выведение сортов с укороченными междоузлиями при этом 
не только способствует их пригодности к машинной уборке уро-
жая, но и является одним из наиболее перспективных способов 
повышения продуктивности растений за счёт увеличения числа 
плодовых веточек на стебле (казаков, кулагина, 1991).

Побеги малины большинства ремонтантных сортов, как пра-
вило, значительно короче, чем у сортов обычного типа (неремон-
тантных), что связано с прекращением их роста в высоту в связи 
с верхушечным (апикальным) цветением. Благодаря этой биоло-
гической особенности ремонтантные формы малины отличают-



и.В. КазаКоВ, С.н. еВдоКиМенКо���

ся более пряморослым габитусом куста. При этом в результате 
одногодичного цикла формирования урожая и его уборки только 
с однолетних побегов создаются наиболее благоприятные усло-
вия не только для формирования ягод, но и для работы малино-
уборочных машин. вместе с тем среди ремонтантных форм, как 
и среди сортов обычного типа, наблюдаются существенные раз-
личия по габитусу куста и компонентам компактности. Многие 
исходные формы имеют полураскидистый тип куста (Бабье лето-
2, Бриллиантовая, Брянская юбилейная, Золотая осень, Мулатка, 
Рубиновое ожерелье, снегирёк, Элегантная, Янтарная и др.), но 
их плодоносящие стебли под тяжестью урожая не касаются по-
верхности почвы. куст сжатого типа с пряморослыми побегами 
и прочно прикреплёнными плодовыми веточками формируют 
сорта Люлин, Херитейдж, оттом близ, Бабье лето, абрикосовая, 
Заря вечерняя, Надёжная. Тем не менее, стебли этих сортов не 
обладают достаточной прочностью (жёсткостью) и при сильных 
порывах ветра могут поникать и даже ломаться у основания.

в число лучших по компактности куста выделены сорта ав-
густина, Геракл, Евразия, Шапка Мономаха, Пингвин, купчиха, 
элитные формы 47-18-4, 37-15-4. в эту же группу отнесены нами 
и некоторые формы малины боярышниколистной и душистой. 
стебли боярышниколистной малины отличаются необычайно 
упругой и жёсткой древесиной. Повышенной прочностью стеб-
лей обладает и душистая малина, что связано с их относительно 
толстой древесиной при незначительном слое пробки.

Наблюдается сильное варьирование родительских форм ма-
лины по высоте побегов. с некоторыми сезонными изменени-
ями высота их побегов колеблется от 1,0 до 2,0 м, в то время 
как у обычных сортов она достигает 2,0 – 3,0 м. самую много-
численную группу среди ремонтантных родителей составляют 
среднерослые сорта (высота стеблей 110 – 160 см) – абрикосо-
вая, августина, Бабье лето-2, Брянская юбилейная, Бриллианто-
вая, Геракл, Евразия, Золотая осень, Надёжная, и др. отдельные 
межвидовые отборы (15-15-1, Мулатка) имеют стебли высотой 
около 2 м. 

в селекции малины на компактный габитус куста значитель-
ный интерес представляют так называемые штамбовые формы, 
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имеющие укороченные толстые побеги, почти не утончающие-
ся снизу доверху (без сбежестости). высота их побегов обычно 
не превышает 1,5 м, они отличаются короткими междоузлиями 
(2,0 – 2,5 см) и необычно высокой упругостью. Ценным донором 
штамбовости оказался созданный во всТИсП в.в. кичиной 
гибрид Штамбовый 1, а также ряд производных от него форм 
(Зарубин, 1993). Использование в гибридизации этих доноров 
на кокинском опорном пункте садоводства позволило выделить 
неремонтантные формы штамбового типа с высоким уровнем 
компактности (казаков, кулагина, 1991). 

средняя длина междоузлий изученных родительских ремон-
тантных форм находилась в пределах 3,2 – 5,8 см, причём рас-
стояние между узлами в нижней 2/3 части стебля более чем в два 
раза превышало длину междоузлий в верхней части. 

считается, что сорта малины с укороченными междоузлиями 
имеют более пряморослый, компактный габитус куста. Это ут-
верждение соответствует действительности при длине междоуз-
лий 2,0 – 3,5 см. При большем значении признака эта закономер-
ность часто нарушается. Так, сорт сентябрьская и форма 34-1, 
имея расстояние между узлами в среднем 4,0 см, характеризова-
лись пониклым габитусом куста. в то же время сорта Люлин и 
Херитейдж при длине междоузлий 4,9 – 5,2 см обладали отно-
сительно компактным габитусом куста, их побеги не требовали 
опоры. следовательно, при более детальной оценке компактнос-
ти необходимо учитывать толщину стебля и его сбежистость.

При использовании в скрещиваниях с ремонтантными фор-
мами неремонтантных сортов столичная и Бригантина, отлича-
ющихся хорошим уровнем компактности (4 и 3 балла соответс-
твенно), в потомстве выщеплялось значительное количество 
компактных сеянцев, среди которых выделены единичные рас-
тения с проявлением положительной трансгрессии. однако в 
первом гибридном поколении этих семей признак ремонтан-
тности полностью подавляется и нам не удалось выделить ни 
одного ремонтантного сеянца. Такие же результаты получены и 
при рекогносцировочных скрещиваниях ремонтантных форм с 
неремонтантными родителями штамбового типа (сорта Штам-
бовый 1, Таруса и др.).
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Для выяснения возможности передачи высокого уровня ком-
пактности ремонтантным формам от неремонтантных родите-
лей, видимо, необходимы дальнейшие серии возвратных скре-
щиваний, а также самоопыление лучших по компактности форм 
с целью выяснения их генетического потенциала.

оценка потомства ремонтантных родительских форм мали-
ны по степени компактности куста свидетельствует о прямой 
зависимости проявления этого признака от используемых сор-
тов и форм. При гибридизации некомпактных родителей (балл 
компактности 1 – 2) большинство потомства отличалось низким 
уровнем компактности, при этом среди значительной части се-
янцев наблюдалось проявление отрицательной трансгрессии. 
однако среди потомства некоторых семей выделена определён-
ная доля трансгрессивных сеянцев, превосходящих по этому 
признаку показатель лучшего родителя. При этом наибольшее 
их количество выделено в комбинациях с участием хотя бы од-
ного родителя с неплохим уровнем компактности. Например, в 
семьях снегирёк х оттом близ, Херитейдж х Бабье лето, оттом 
близ х Бабье лето, оттом близ х снегирёк, Бабье лето х Хери-
тейдж получено от 5 до 11 % растений с компактностью четыре 
балла (табл. 42). 

сеянцы популяций от свободного опыления межвидовых 
форм характеризовались умеренным ростом побегов (до 150 см) 
и практически не отличались от гибридных сеянцев по длине 
междоузлий. вместе с тем в некоторых популяциях от свобод-
ного опыления межвидовых форм с морфологическими призна-
ками боярышниколистной малины (2-205-12, 6-185, 19-222-1, 
2-205-40 и др.) выделялось от 16 до 24 % растений с четырёх-
балльной компактностью.

среди потомства ряда гибридных семей и популяций от сво-
бодного опыления межвидовых форм выделены отборы с высо-
ким уровнем изучаемого признака и совмещающие его с другими 
хозяйственно-ценными свойствами. Габитус куста этих отбор-
ных форм соответствует параметрам модели идеального сорта, 
хотя среди них не обнаружено ни одного типично штамбового 
сеянца. Так, высокопродуктивные ремонтантные сорта Евразия, 
Пингвин, купчиха, формы 24-139-1, 5-16-1, 23-70-1, 1-220-1,  
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3-158-1 и другие формируют сжатый компактный куст с крепки-
ми, не полегающими под тяжестью урожая побегами. выделены 
генотипы с габитусом в виде «деревца», которые представлены 
2 – 3 утолщёнными снизу, пряморослыми, сильноветвящимися 
побегами с длинными плодовыми веточками – атлант, 15-146-2, 
37-15-4, 29-101-20, 37-177-1 и др. 

Таблица 42
Оценка потомства ремонтантных родительских 

форм малины по габитусу куста
комбинации  высота       Процент сеянцев  длина Средняя
скрещиваний,  побега,      с габитусом куста,   междо- компак- 
потомство  см.              балл   узлий, тность, 
от свободного       см балл
опыления   � � � �

Снегирёк х 22-4 216 38 52 10 0 5,7 1,6
Бабье лето х 22-4 191 31 47 22 0 4,9 1,9
22-4 х Бабье лето 190 35 42 23 0 5,0 1,9
Бабье лето х Метеор 186 29 46 25 0 4,9 2,0
Метеор х Бабье лето 185 25 46 29 0 5,3 2,1
Снегирёк х Оттом близ 178 20 43 32 5 4,8 2,2
Оттом близ х Бабье лето 160 19 41 34 6 5,4 2,3
Оттом близ х Снегирек 193 14 53 25 8 5,4 2,3
Херитейдж х Бабье лето 152 18 43 32 7 4,3 2,4
Бабье лето х Херитейдж 166 7 35 39 19 5,3 2,7
6-165 св. оп. 178 42 50 8 0 5,6 1,7
6-200 св. оп. 175 40 40 20 0 5,5 1,8
52-227-2 св. оп. 147 21 50 29 0 4,6 2,1
2-205-27 св. оп. 146 27 28 45 0 4,4 2,2
45-243-1 св. оп. 140 22 31 47 0 4,7 2,2
14-205-30 св. оп. 160 18 50 29 3 4,8 2,3
2-205-12 св. оп. 138 16 38 25 21 4,5 2,5
6-149 св. оп. 156 7 46 42 5 4,9 2,5
6-139 св. оп. 136 5 24 65 6 4,9 2,7
Оттом близ св. оп. 142 11 33 36 20 4,5 2,7
55-205-30 св. оп. 144 8 26 47 19 5,0 2,9
6-182 св. оп. 149 14 21 43 22 5,5 2,9
2-205-40 св. оп. 153 10 13 46 31 4,6 3,1
19-222-1 св. оп. 120 5 19 40 36 4,5 3,2

Полученные результаты свидетельствуют о селекционных 
возможностях улучшения габитуса куста ремонтантных форм за 
счет создания трансгрессивных генотипов по этому признаку.
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Результаты выполненных исследований в селекции ремон-
тантной малины на машинную уборку урожая показали, что 
наиболее перспективным методом создания нужных сортов яв-
ляется межвидовая гибридизация с использованием в скрещи-
ваниях родительских форм малины красной с отдельными фор-
мами малины черной, замечательной, боярышниколистной и 
других видов. Именно среди потомства сложного межвидового 
происхождения удалось выделить ремонтантные генотипы ма-
лины, наиболее полно соответствующие требованиям комбайно-
вой уборки урожая. Так, в популяциях от свободного опыления 
форм 6-141, 2-205-12, 6-185, 19-222-1, 2-205-40, сортов Евразия, 
Пингвин, купчиха, атлант выявлены высокоурожайные ремон-
тантные сеянцы с крепкими, пряморослыми побегами, не нуж-
дающимися в проволочной шпалере. в потомстве межвидовых 
форм 20-134-1, 47-18-4 и сортов Евразия, Брянская юбилейная, 
Пингвин выделено наибольшее количество сеянцев, урожай ко-
торых можно убрать за 3 – 4 сбора. При этом среди растений с 
геноплазмой боярышниколистной малины выявлены единичные 
генотипы, способные удерживать зрелые ягоды на плодоложе 
без загнивания 5 – 7 суток, что позволяет сократить количество 
сборов. в дальнейшем в селекции на дружность созревания уро-
жая предстоит совместить признак относительной скороспелос-
ти ягод с их способностью продолжительное время сохраняться 
на плодоложе без заметного снижения товарных качеств.

Ценными донорами оптимальной плотности ягод (более 8 Н) 
оказались межвидовые формы 6-85, 6-96, 6-212, 20-224-40, 47-
18-4, 13-39-11, 15-146-2 сорта Шапка Мономаха, Геракл, Евра-
зия, оттом близ и др. они способны передавать значительной 
части своего потомства такой же уровень признака, а иногда и 
превышать его за счет проявления положительных трансгрес-
сий. в потомстве межвидовых форм существенно возрастает 
доля сеянцев с плохой отделяемостью ягод от плодоложа по 
сравнению с гибридами красной малины. однако в семьях и по-
пуляциях от само- и свободного опыления межвидовых родите-
лей выщепляется до 54 % сеянцев с оптимальной для машин-
ной уборки отделяемостью ягод, что вполне обеспечивает отбор 
нужных генотипов.
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Установлено независимое наследование признаков, опреде-
ляющих пригодность сортов малины к машинной уборке уро-
жая, как между собой, так и с другими хозяйственно-ценными 
признаками, что создает возможность их совмещения в одном 
генотипе. Межвидовые ремонтантные сорта Геракл, Евразия, 
атлант, Пингвин, а также формы 6-230-1, 23-173-1, 17-200-1, 
13-272-11 и др. являются ценными родительскими формами 
для дальнейшей селекции на машинную уборку урожая. в них 
удалось объединить в разнообразных сочетаниях оптимальный 
уровень отдельных признаков на машинную уборку с высокой 
продуктивностью, крупноплодностью и ранним созреванием 
урожая.

2.6. возможности совмещения оптимального уровня
  хозяйственно-ценных признаков в потомстве 
 ремонтантных форм малины

современная модель «идеального» сорта ремонтантной ма-
лины должна обладать комплексом генетически обусловленных 
хозяйственно-биологических признаков с оптимальным уров-
нем их проявления. При этом она должна базироваться на уже 
достигнутых уровнях, реализованных в наиболее совершенных 
сортах и отборах, а также учитывать специфику природно-кли-
матических условий региона. в связи с этим нами на основа-
нии проведенных исследований (казаков, Евдокименко, 1998) 
уточнены оптимальные параметры «идеального» сорта (табл. 2). 
селекционная модель такого сорта малины для средней полосы 
России предполагает проведение отбора и учета по 25 основ-
ным признакам. совмещение их оптимальных уровней в одном 
генотипе – задача будущего, которая должна решаться путем со-
здания и постепенного обновления доноров по каждому из при-
знаков на широкой генетической основе.

Для ремонтантных форм малины базовыми критериями при 
отборе являются зона осеннего плодоношения, продуктивность, 
сроки созревания урожая, крупноплодность, качественные пока-
затели ягод. в гибридном потомстве межвидовых ремонтантных 
родителей, а также в популяциях от их свободного опыления 
нами выделены генотипы с высоким уровнем проявления изуча-
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емых признаков. среди них отборы с длиной осенних соцветий 
свыше 100 см (сорт Мулатка, формы 37-15-4, 7-196-10, 17-120-1, 
8-305-1, 29-101-20, 7-208-1, 20-59-1 и др.); хозяйственной про-
дуктивностью более 3,5 кг ягод с куста (29-101-1, 43-331-1, 8-
305-1, 18-310-1, 26-139-1, 27-274-1 и др.); массой ягоды 5–10 г и 
более (сорта Брянское диво, Геракл, Рубиновое ожерелье, оран-
жевое чудо, Носорог, купчиха, формы 13-39-11, 37-15-4, 18-183-
1, 16-136-1, 26-139-1, 19-19-1 и др.); плотностью ягод свыше 8,0 
Н (атлант, 4-213-11, 24-139-3, 15-146-2, 18-205-10, 10-95-2); от-
носительно дружным и ранним созреванием урожая (Брянская 
юбилейная, Бабье лето-2, Евразия, Пингвин, Надежная, 47-18-
4, 13-272-11, 9-35-1, 8-26-1, 8-79-10, 29-15-1 и др.); компактным 
типом куста, не требующим опоры (сорта августина, атлант, 
Евразия, Геракл, Пингвин, купчиха, формы 34-15-1, 5-16-1, 23-
70-1, 1-220-1, 3-158-1 и др.). 

выполненные исследования позволили создать ряд ремон-
тантных сортов малины не только с оптимальным уровнем от-
дельного признака, но и совмещающих его с высоким уровнем 
других хозяйственно-биологических признаков (табл. 43). Так, 
сорта Бриллиантовая, Рубиновое ожерелье, Золотая осень, Жар-
птица отличаются обширной зоной осеннего плодоношения, 
длинными плодовыми веточками с 2 – 4 порядками ветвления, 
высокой урожайностью, крупноплодием и привлекательными 
ягодами.

сорта Бабье лето-2 и Надежная сочетают относительно ран-
нее созревание урожая (до наступления осенних заморозков) с 
высокой урожайностью, хорошим вкусом ягод и оптимальным 
отделением их от плодоложа.

сорт Евразия отличается оптимальными для машинной 
уборки показателями плотности ягод и их отделяемости от пло-
доложа, пряморослым габитусом куста, высокой урожайностью, 
ранним и дружным созреванием урожая.

комплексом хозяйственно-ценных признаков на высоком уров-
не обладает сорт Геракл, который совмещает крупноплодность с 
пряморослым габитусом куста, повышенную плотность ягод и их 
хорошую отделяемость от плодоложа с высокой урожайностью и 
устойчивостью к основным вредителям и болезням.
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Наиболее сложной задачей является совмещение в одном ге-
нотипе крупноплодности с хорошим вкусом ягод (кеер, 1989, 
казаков, 1990). вместе с тем созданный нами сорт оранжевое 
чудо с удивительно красивыми желто-оранжевыми ягодами мас-
сой 6 – 7 г и десертным вкусом свидетельствует о больших се-
лекционных возможностях в этом направлении.

Многие из выделенных нами сортов и элитных форм по уров-
ню отдельных хозяйственно-ценных признаков соответствуют 
параметрам «идеального» сорта малины ремонтантного типа и 
даже превышают их (рис. 13).

Рис. 13. Уровень основных хозяйственно-ценных признаков лучших 
ремонтантных сортов малины в сравнении с параметрами 

«идеального» сорта.
Условные обозначения: А – зона осеннего плодоношения (см); Б – хо-
зяйственная продуктивность (кг/куст); В – процент созревшего уро-
жая; Г – средняя масса ягод (г); Д – вкус ягод (баллы); Е – плотность 
ягод (Н); Ж – компактность куста (баллы); З – отделяемость ягод от 
плодоложа (Н). 

параметры «идеаль-
ного» сорта ремон-
тантной малины; 

Геракл; 

Брянское диво;  

Атлант;

Оранжевое чудо.



Малина реМонтантная ���

созданные на кокинском опорном пункте всТИсП межви-
довые сорта и формы с широким спектром хозяйственно-ценных 
признаков представляют качественно новый исходный матери-
ал, использование которого в селекции, несомненно, ускорит со-
здание более совершенного сортимента малины ремонтантного 
типа, максимально адаптированного к экологически безопасным 
и низкозатратным технологиям возделывания.
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ГлаВа III. доСтиЖения СелеКЦии и Сорта
в последние десятилетия большой интерес к ремонтантной 

малине проявляется во всём мире, в том числе и в нашей стране. 
Положительные отзывы об этой культуре приходят с сахалина, 
камчатки, Приморского края, из различных уголков Урала и си-
бири, не говоря уже о многочисленных восторженных откликах 
садоводов южных и центральных регионов России. в канаде и 
сШа начиная с 70-х годов прошлого века площади, занятые по-
садками малины, каждые 10 лет увеличиваются примерно в 1,5 
раза. При этом рост площадей происходит в основном за счет 
ремонтантных сортов, доля которых в посадках малины дости-
гает более 80 %. Использование ремонтантных сортов малины 
позволило американским садоводам-фермерам увеличить уро-
жайность малины в среднем в 2,5 раза.

однако, как уже отмечалось, для полного созревания наибо-
лее известным зарубежным сортам ремонтантной малины тре-
буется безморозный период не менее 150 – 160 суток и сумма ак-
тивных температур свыше 3000ос. в России таким требованиям 
отвечают только некоторые южные районы. в условиях средней 
полосы РФ зарубежные сорта малины до наступления осенних 
заморозков способны отдать только 15 – 30 % своего потенци-
ального урожая (не более 300 г ягод с куста). По этой причине 
эти сорта малины для большинства регионов нашей страны не 
представляют практического интереса.

Для центральной части России, а также благоприятных для 
садоводства районов Урала, сибири и Дальнего востока необхо-
димы сорта ремонтантной малины с укороченным вегетацион-
ным периодом, для полного созревания урожая которых требу-
ется не более 120 – 130 безморозных суток при сумме активных 
температур 1800 – 2000ос. Такие отечественные сорта к настоя-
щему времени созданы на кокинском опорном пункте всТИсП 
на основе межвидовой гибридизации. Эти сорта, плодоносящие 
на однолетних побегах в центральной России, на Урале, юге си-
бири, отличаются ранним началом созревания урожая (в конце 
июля – начале августа), и до наступления устойчивых осенних 
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заморозков у большинства из них завершается уборка ягод. При 
этом урожай с одного куста составляет 2 – 3 кг, а при хорошем 
уходе в условиях приусадебных участков – до 5 кг. Это означает, 
что хозяйственная урожайность лучших сортов ремонтантной 
малины может достигать 18 – 25 тонн ягод с гектара. 

особо следует сказать о качестве урожая новых сортов. Раз-
мер ягод у них уверенно «перешагнул» за 4 – 5 г. Лучшие ре-
монтантные сорта имеют массу ягод 5 – 8 г, а наиболее крупно-
плодные достигает 12 – 15 г. среди сортимента ремонтантной 
малины удалось выделить сорта с хорошим и даже отличным 
вкусом ягод, они практически не повреждаются многими опас-
ными болезнями и вредителями, не нуждаются в химической 
защите, что позволяет получать экологически чистый урожай 
высокого качества.

На территории России с её «пестрыми» почвенно-клима-
тическими условиями не обойтись без разнообразного набора 
сортов малины ремонтантного типа, однако в конкретных ре-
гионах их количество должно быть ограничено 6 – 8 лучшими 
из них. Значительное сокращение районированного сортимента 
возможно за счёт создания сортов-«космополитов» с широким 
адаптивным потенциалом и высоким уровнем других хозяйс-
твенно-ценных признаков.

Подбор сортов для конкретных почвенно-климатических 
зон возможен только на основе их предварительного изучения. 
При этом приоритетными показателями в оценке сорта мали-
ны являются высокие качества ягод (десертного типа, богатого 
биохимического состава, пригодных к заморозке и всем видам 
переработки), ежегодно высокая продуктивность, надёжная 
адаптация к условиям выращивания, низкие затраты труда и 
средств на единицу продукции (высокая рентабельность). Для 
крупных производителей ягод малины особенно важен подбор 
сортов, пригодных к механизированной технологии возделыва-
ния, включая машинную уборку урожая.

своеобразна специфика подбора сортов для приусадебных 
и дачных хозяйств, являющихся основными производителями 
ягод малины. Здесь наряду с лучшими сортами, рекомендуе-
мыми для крупных товарных плантаций, можно использовать и 
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менее технологичные, но более крупноплодные, продуктивные 
сорта. Успешное возделывание таких сортов вполне осуществи-
мо в условиях любительского садоводства при индивидуальном 
уходе за растением. Значительный интерес для садоводов-лю-
бителей представляют желтоплодные ремонтантные сорта. Для 
садовода, который имеет возможность собирать урожай через 
каждые 3 – 4 дня, неважно, насколько прочно держатся на кус-
те ягоды, тот же, кто приезжает на садовый участок раз в 1 – 2 
недели, должен остановить свой выбор на сортах, не склонных 
к осыпанию ягод при созревании. Прочитав, что при высоком 
уровне агротехники с одного куста ремонтантной малины ин-
тенсивного типа можно получить урожай до 5 – 6 кг с куста, 
садовод пытается заполучить этот сорт, часто не обращая вни-
мания, что такая высокая урожайность требует своевременного 
и квалифицированного ухода за посадками. При невозможности 
обеспечить такой уход лучше выбрать сорт, может быть, и менее 
урожайный, но более стабильный, или, как говорят, пластичный 
(«монгольскую лошадку»), у которого урожаи в меньшей мере 
зависят от плодородия почвы, поливов, погоды.

Подбор сортимента малины должен проводиться с учётом 
всех звеньев современных технологий возделывания, из которых 
основными являются: выбор пригодных для малины участков, 
закладка насаждений оздоровленным посадочным материалом, 
оптимальная система содержания почвы (способы обработки, 
удобрение, эффективные приёмы борьбы с сорняками). 

Есть основание рассчитывать, что дальнейшее совершенс-
твование сортимента и технологии возделывания ремонтантной 
малины поставит ее в ряд наиболее привлекательных и востре-
бованных культур в отечественном садоводстве.

в настоящее время весь российский сортимент ремонтантной 
малины, представленный в Госреестре селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию (2006 г), создан на кокин-
ском опорном пункте всТИсП (Брянская область). Приводим 
хозяйственно-биологическую характеристику этих сортов, а 
также сортов и элитных форм, проходящих Государственное и 
первичное испытание. (оценка сортов сделана по результатам 
испытаний в Брянской области).
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сорта включенные в Госреестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию (2006 г.)

Абрикосовая (патент №2417). Ремонтантный желтоплодный 
сорт с ягодами высоких вкусовых качеств.

Плоды массой 3,0 – 3,5 г, тупоконические, золотисто-абри-
косовой окраски, хорошо отделяются от плодоложа, с мелкими, 
прочно сцепленными костянками.

Ягоды десертные, с тонким «малинным» ароматом, нежной 
сочной мякотью. Плоды пригодны для потребления в свежем 
виде и всех видов переработки, особенно для приготовления ян-
тарно-золотистого джема («солнечный джем»).

Продуктивность высокая – до 1,5 – 2 кг с куста, или 9 – 11 
т/га. Ягоды начинают созревать в первой декаде августа, плодо-
ношение продолжается до заморозков, потенциальная урожай-
ность реализуется на 65 – 75%.

куст среднерослый (1,3 – 1,6 м), слабораскидистый. Побе-
гообразовательная способность средняя (5 – 6 побегов замеще-
ния). Побеги пряморослые, сильноветвящиеся, зона осеннего 
плодоношения превышает половину их длины. однолетние по-
беги средней толщины, зелёные, с восковым налётом, слабоши-
поватые. Шипы тонкие, изогнутые вниз, с основанием, зелёные, 
сосредоточены в нижней и средней части побега. Листья сред-
них размеров, слабоморщинистые, зелёные.

сорт абрикосовая получен И.в. казаковым и с.Н. Евдоки-
менко из семян от свободного опыления межвидовых ремон-
тантных форм малины, отобран под номером 13-222-а, с 1996 г. 
размножается как сорт абрикосовая.

Распространение этот сорт получил за оригинальную, при-
влекательную окраску ягод и их высокие вкусовые качества. 
Рекомендуется для выращивания во всех зонах возделывания 
малины.

Августина. Ремонтантный сорт малины с красивыми вкус-
ными ягодами. они среднего размера (масса 3 – 3,5 г), округ-
ло-конические, тёмно-малиновой окраски, плотные, транспор-
табельные, хорошо отделяются от плодоложа, с однородными 
костянками.
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вкус кисло-сладкий, мякоть нежная, сочная, пригодны для 
потребления в свежем виде и переработки.

Продуктивность 1,2 – 1,7 кг с куста, или до 12 т/га. Ягоды 
начинают созревать в первой половине августа, плодоношение 
продолжается до наступления заморозков, потенциальная уро-
жайность реализуется на 60 – 70%.

куст среднерослый, слабораскидистый. Побегообразователь-
ная способность средняя (5 – 6 побегов замещения). Побеги 
пряморослые, зона плодоношения составляет половину их дли-
ны. однолетние побеги тонкие и средние, зелёные, с восковым 
налётом, шиповатые. Шипы тонкие, короткие, сосредоточены в 
нижней части стебля, светло-коричневые. Листья крупные, мор-
щинистые, тёмно-зелёные.

сорт августина получен И.в. казаковым и с.Н. Евдокименко 
из семян от свободного опыления межвидового элитного сеянца 
№ 96, выделен под номером 40-310-1 в 1993 г., с 2000 г. размно-
жается как сорт августина.

Рекомендуется для Центрального и Центрально-Чернозёмно-
го регионов России.

Бабье лето. Ремонтантный отечественный сорт малины с 
преимущественным плодоношением на однолетних побегах.

Ягоды среднего размера (масса 2 – 3 г и до 3,5 г), округло-
конические, ярко-красные, транспортабельные, хорошо отделя-
ются от плодоложа, с неоднородными, но прочно сцепленными 
костянками.

Ягоды кисло-сладкие, с тонким «малинным» ароматом, при-
годны для потреблении в свежем виде и переработки.

Продуктивность 1 – 1,5 кг с куста, или – 4 – 5 т/га, ягоды 
начинают созревать во второй половине августа, плодоношение 
продолжается до заморозков, потенциальная урожайность в ус-
ловиях Брянской области реализуется на 40 – 60%.

куст среднерослый, слабораскидистый, побегообразователь-
ная способность средняя, побеги пряморослые, сильноветвящи-
еся, зона плодоношения превышает половину их длины. одно-
летние побеги средней толщины, серо-коричневые, с восковым 
налетом, шиповатые. Шипы жесткие, тонкие, прямые, светло-
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пурпуровые, расположены по всей длине побега. Листья сред-
них размеров, почти плоские, зеленые.

Получен И.в. казаковым от скрещивания в 1973 г. сорта сен-
тябрьская и элиты 1-77 (костинбродская х Новость кузьмина), 
в 1977 г. выделен под номером ск-245а, с 1982 г. размножается 
как сорт Бабье лето.

сорт пользуется популярностью за обильное осеннее плодо-
ношение и хорошее качество плодов. Рекомендуется для возде-
лывания в Центральном, Центрально-Чернозёмном и северо-
кавказском регионах России.

Бабье лето-2 (патент № 2409). Ремонтантный высокоурожай-
ный сорт малины с сочными вкусными ягодами красивой руби-
новой окраски.

Ягоды среднего размера (масса 3 – 3,5 г), широко-тупокони-
ческие, хорошо отделяются от плодоложа, с однородными, про-
чно сцепленными мелкими костянками.

Ягоды кисло-сладкие, десертные, с нежной, сочной мякотью, 
пригодны для потребления в свежем виде и всех видов перера-
ботки.

Продуктивность – до 2,0 – 2,5 кг с куста, или 12 т/га, начало 
созревания ягод – в первой декаде августа, плодоношение про-
должительное, потенциальная урожайность в условиях центра 
европейской части России реализуется на 80 – 90%.

отличается высокой толерантностью к основным грибным 
болезням и устойчивостью к малинному клещу.

куст среднерослый (1,2 – 1,6 м), слабораскидистый. Побего-
образовательная способность умеренная (4 – 5 побегов замеще-
ния). Побеги пряморослые, сильноветвящиеся, не полегающие 
под тяжестью урожая, зона плодоношения составляет 2/3 их 
длины. однолетние побеги толстые и средние, сначала зелё-
ные, к осени ярко-пурпуровые, с восковым налётом, шиповатые. 
Шипы средней жёсткости, колючие, тонкие, прямые, с основа-
нием, пурпуровые, расположены по всей длине побега. Листья 
средних размеров, слабоморщинистые, слегка скручены, зелё-
ные, к осени приобретают антоциановый оттенок.

сорт Бабье лето-2 получен И.в. казаковым при участии с.Н. 
Евдокименко от скрещивания в 1990 г. сортов оттом близ и Ба-
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бье лето. в 1993 г. отобран под номером 8-242-1, с 1996 г. раз-
множается как новый сорт.

сорт Бабье лето-2 пользуется популярностью за обильное 
осеннее плодоношение, раннее созревание урожая и хорошее 
качество плодов. Рекомендуется для регионов России, пригод-
ных для возделывания малины.

Бриллиантовая (патент №2408). Ремонтантный сорт мали-
ны для низкозатратной и экологически безопасной технологии 
возделывания с ежегодным удалением надземной части после 
плодоношения.

Ягоды крупные (средняя масса 4,0 – 4,5 г, максимальная – 7,2 
г), конической формы, рубиновой окраски с ярким «бриллиан-
товым» блеском, хорошо отделяются от плодоложа, транспор-
табельные, после созревания могут продолжительное время (5 
– 7 суток) оставаться на кусте без загнивания и снижения качес-
твенных показателей.

вкус ягод кисло-сладкий, десертный, мякоть сочная, ягоды 
пригодны для потребления в свежем виде и всех видов перера-
ботки.

Продуктивность высокая – до 2,5 – 3,0 кг ягод с куста, или 
до 16 т/га. Ягоды начинают созревать в первой декаде августа, 
плодоношение растянутое. До наступления осенних заморозков 
созревает 80 – 90% потенциального урожая. Плодовые веточки 
длинные, имеют до 2–3 порядков ветвления и высокую нагрузку 
генеративными органами.

куст среднерослый – до 1,5 м высотой, раскидистый, обра-
зует по 5 – 6 побегов замещения и 1 – 3 корневых отпрыска. 
однолетние побеги средней толщины, пурпуровые, с сильным 
восковым налетом, слабошиповатые. Шипы мягкие, располо-
жены у основания стебля. Листья средних размеров, зеленые, с 
антоциановым оттенком. Побеги средней пониклости, зона пло-
доношения занимает более половины их длины.

сорт Бриллиантовая получен от свободного опыления меж-
видовых ремонтантных форм малины. в 1994 г. выделен в элиту 
под номером 22-15-1. авторы сорта – И.в. казаков, с.Н. Евдоки-
менко, в.Л. кулагина и И.Я. Нам. 
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Признание этот сорт получил за обильное плодоношение, 
привлекательную окраску и высокие качественные показатели 
ягод, декоративный внешний вид куста. Рекомендуется для вы-
ращивания в Центральном, Центрально-Чернозёмном и северо-
кавказском регионах России.

Геракл (патент №2410). крупноплодный ремонтантный сорт 
малины с пряморослыми побегами, не требующими опоры. 
Пригоден для низкозатратной и экологически безопасной тех-
нологии возделывания с ежегодным удалением надземной части 
после плодоношения.

Ягоды очень крупные (средняя масса 5 – 6 г, максимальная 
– 10 г), усеченно-конической формы, насыщенного рубиново-
го цвета, плотные, транспортабельные, с однородными, прочно 
сцепленными костянками.

вкус ягод кисло-сладкий, освежающий, пригодны для пот-
ребления в свежем виде и всех видов переработки, в том числе и 
для глубокой заморозки.

Продуктивность 1,5 кг с куста, или 8 – 10 т/га. Ягоды начина-
ют созревать в первой половине августа, плодоношение продол-
жается до заморозков, потенциальная урожайность реализуется 
на 60 – 80%.

куст среднерослый, слабораскидистый, побегообразователь-
ная способность низкая (3 – 4 побега замещения). Побеги про-
чные, пряморослые, зона плодоношения занимает половину их 
длины. однолетние побеги средней толщины, к осени становятся 
пурпуровыми, с восковым налётом, шиповатые. Шипы жёсткие, 
колючие, тонкие, прямые с наклоном вниз, светло-коричневые 
по всей длине побега. Листья среднего размера, морщинистые, 
скрученные, тёмно-зелёные.

отличается высокой толерантностью к грибными болезнями 
и устойчивостью к малинному клещу.

сорт Геракл получен от скрещивания в 1990 г. сорта оттом 
близ и межвидового отборного сеянца 14-205-4. выделен в 1993 
г. под номером 50-253-1, с 1996 г. размножается как новый сорт. 
авторы – И.в. казаков и с.Н. Евдокименко.

Признание этот сорт получил за очень крупные красивые яго-
ды, стабильные урожаи, пряморослый габитус куста, устойчи-
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вость к основным болезням и вредителям. Рекомендуется для 
промышленного возделывания в регионах России с безмороз-
ным периодом не менее 130 суток и суммой активных темпера-
тур не ниже 1800 – 2000 °с. На дачных и приусадебных участках 
ареал выращивания сорта Геракл значительно шире.

Журавлик. Ремонтантный урожайный сорт для южных ре-
гионов России.

Ягоды среднего размера (масса 2,7 – 3,5 г), тупоконические, 
рубиновые, плотные, костянки однородные, среднесцепленные 
с плодоложем.

Ягоды кисло-сладкие, с ароматом, сочной мякотью и мелки-
ми семенами, пригодны для потребления в свежем виде и для 
всех видов переработки.

Продуктивность – до 1,5-2,0 кг с куста, или 8 – 9 т/га.
Плодовые веточки средней длины и толщины, с умеренным 

количеством плодовых образований. Листья темно-зеленые, 
средне-морщинистые, слегка опушенные.

Зимостойкость выше средней, устойчивость к основным 
грибным болезням на уровне лучших стандартных сортов, ус-
тойчив к малинному клещу.

куст средней мощности, компактный, побеги среднерослые, 
высотой 1,7 – 2,0 м, толстые, прямые. Побегообразовательная 
способность средняя (6 – 7 побегов на куст). однолетние побеги 
пурпуровые, со слабым восковым налетом, шиповатые по всей 
длине побега.

сорт Журавлик получен И.в. казаковым от скрещивания в 
1968 году сортов Рубин болгарский и костинбродская, отобран 
в 1973 году под номером 7-38 и с 1995 г. размножается как сорт 
Журавлик.

Признание сорт получил за высокую продуктивность, хоро-
шие качества ягод и ремонтантность плодоношения. Рекоменду-
ется для выращивания в северо-кавказском и средневолжском 
регионах России.

Золотые купола. Ремонтантный желтоплодный сорт, реко-
мендован для возделывания в Центральном и Центрально-Чер-
нозёмном регионах России с ежегодным скашиванием стеблей 
под зиму.
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Ягоды массой 3,7 – 4,0 г (максимальная – 6 г), округлой фор-
мы, средне-плотные, золотисто-желтые, хорошо отделяются от 
плодоложа, кисло-сладкого вкуса с нежной мякотью, пригодны 
для потребления в свежем виде и всех видов переработки.

Урожайность до 11 т/га. осенний урожай в условиях Цент-
рального региона составляет 1,7 – 2,0 кг с куста. относительно 
устойчив к основным грибным болезням и вредителям. Начало 
созревания ягод в первой декаде августа, потенциальная уро-
жайность реализуется до осенних заморозков на 70 – 90 %.

куст среднерослый (1,3 – 1,5 м), раскидистый. Побегообразо-
вательная способность средняя (4 – 6 шт.). Побеги пониклые, хо-
рошо ветвятся, зона плодоношения занимает более половины их 
длины. однолетние побеги тонкие и средние, светло-зеленые с 
восковым налетом, шиповатые. Шипы твердые, слегка изогнуты 
вниз, рассредоточены по всему побегу. Листья средние, зеленые, 
морщинистые.

сорт Золотые купола получен от свободного опыления меж-
видовой элитной формы 8-225-2. авторы – И.в. казаков, с.Н. 
Евдокименко, в.Л. кулагина. в 1997 г. выделен в элиту под но-
мером 3-26-1, с 1999 г. размножается как новый сорт.

Признание этот сорт получил за высокую урожайность и ори-
гинальную, привлекательную окраску ягод.

Элегантная. Ремонтантный сорт малины, с преимуществен-
ным плодоношением на однолетних побегах в конце лета – нача-
ле осени. Рекомендуется выращивать с ежегодным скашиванием 
стеблей под зиму.

Ягоды массой 3,8 – 4,0 г, округло-конические, малиновой ок-
раски, транспортабельные, хорошо отделяются от плодоложа, 
с однородными, прочно сцепленными костянками. вкус кисло-
сладкий, мякоть сочная, пригодны для потребления в свежем 
виде и всех видов переработки.

Продуктивность высокая – до 2,3-2,7 кг с куста, или до 16 
т/га. Ягоды начинают созревать во второй декаде августа, по-
тенциальная урожайность в условиях центра европейской части 
России реализуется на 80 – 90%.

куст высотой 1,6 – 1,8 м, раскидистый, побегообразователь-
ная способность средняя (5 – 7 побегов замещения). Побеги 
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среднепониклые, зона плодоношения занимает половину их 
длины и более. однолетние побеги толстые, зеленые, с воско-
вым налетом, шиповатые. Шипы редкие, колючие, сосредоточе-
ны в нижней и средней частях побега. Листья средних размеров, 
зеленые, слабо морщинистые.

сорт Элегантная получен И.в. казаковым при участии с.Н. 
Евдокименко и в.Л кулагиной из семян от свободного опыления 
межвидовых крупноплодных ремонтантных форм, в 1992 г. выде-
лен под номером 13-39-4, а с 1998 г. размножается как новый сорт.

Пользуется популярностью за стабильную высокую урожай-
ность и привлекательные ярко-малиновые ягоды хорошего вку-
са. Рекомендуется для выращивания во всех зонах возделывания 
малины.

сорта, переданные в Госсортоиспытание
Брянское диво. крупноплодный ремонтантный сорт мали-

ны, с преимущественным плодоношением на однолетних побе-
гах в конце лета – начале осени. Рекомендуется выращивать с 
ежегодным скашиванием стеблей под зиму.

Ягоды очень крупные (средняя масса 5 – 6 г, максимальная 
– 11 г), привлекательной удлиненно-конической формы («точё-
ные»), с однородными костянками, ярко-красного цвета, плот-
ные.

вкус ягод кисло-сладкий, они пригодны для потребления в 
свежем виде и всех видов переработки.

Урожайность высокая – 12 – 17 т/га (2,5 – 3,0 кг с куста). На-
чало созревания ягод – во второй декаде августа, плодоношение 
продолжительное. Потенциальная урожайность реализуется до 
осенних заморозков на 70 – 90 %.

Формирует элегантный куст из 4 – 6 сильноветвящихся побе-
гов высотой 1,6 – 1,75 м, зона осеннего плодоношения занимает 
до 2/3 их длины. Побеги пряморослые, толстые и средине, ши-
поватые, в начале сезона с небольшим антоциановым оттенком, 
а осенью – интенсивно антоциановые. Листья крупные, морщи-
нистые, тёмно-зелёные.

Получен И.в. казаковым и с.Н. Евдокименко от свободного 
опыления крупноплодной межвидовой формы 47-18-4, в 2001 



Малина реМонтантная �0�

году выделен в элиту под номером 8-79-2, в 2006 г. передан в 
ГсИ.

Признание этот сорт получил за очень крупные красивые яго-
ды и стабильно высокие урожаи.

Евразия. Ремонтантный пряморослый сорт малины с ранним 
и дружным созреванием урожая.

Ягоды крупные (массой 3,7 – 4,5 г и до 6,3 г), конической 
формы, темно-малиновой окраски, плотные, транспортабель-
ные, хорошо отделяются от плодоложа. Зрелые ягоды могут 5 
– 7 суток висеть на кусте без потери качественных показате-
лей. вкус ягод кисло-сладкий, они пригодны для потребления 
в свежем и переработанном виде, а также для глубокой замо-
розки.

Продуктивность 2,2 – 2,6 кг с куста, или 15 т/га. созревание 
ягод начинается в первой декаде августа. сорт отличается ран-
ним и сжатым периодом плодоношения. Потенциальная продук-
тивность полностью реализуется к середине сентября.

куст пряморослый, высотой 1,3 – 1,6 м, образует 5 – 6 побегов 
замещения, порослеобразование умеренное, побеги штамбового 
типа, зона осеннего плодоношения занимает более половины их 
длины. однолетние побеги толстые, к концу вегетационного пе-
риода пурпуровые, с сильным восковым налётом, шиповатые. 
Шипы сосредоточены у основания побега, в средней и верхней 
частях, редкие, короткие, с основанием. Листья крупные, зеле-
ные, морщинистые. Благодаря своеобразным, слегка заострен-
ным, ажурно расположенным листьям, штамбовому типу куста 
и обильному плодоношению сорт является оригинальным укра-
шением сада и может быть широко использован в декоративных 
целях.

сорт Евразия получен И.в. казаковым, с.Н. Евдокименко и 
в.Л. кулагиной из семян от свободного опыления межвидовых 
ремонтантных форм, выделен под номером 5-253-1 в 1994 г., а с 
2005 г. размножается как сорт.

сорт Евразия ценят за пряморослый габитус куста, высокую 
урожайность, крупные, плотные ягоды хорошего вкуса, раннее и 
дружное созревание урожая, перспективен для машинной убор-
ки урожая. отличается устойчивостью к болезням и вредителям, 
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способен расти и давать высокие урожаи в различных почвенно-
климатических условиях. 

Жар-птица. Ремонтантный высокоурожайный сорт малины 
с сочными вкусными ягодами красивой ярко-красной окраски.

Ягоды крупные (4,2 – 4,6 г, максимальная – 6,0 г), одномер-
ные, конические, привлекательной окраски, с однородными, 
прочно сцепленными костянками.

Плоды кисло-сладкие, десертные, с нежной, сочной мякотью, 
пригодны для потребления в свежем виде и всех видов перера-
ботки.

Урожайность 14 – 15 т/га и выше (2,2 – 2,5 кг с куста). Ягоды 
начинают созревать во второй половине августа, потенциальная 
урожайность реализуется на 70–90%. Плодовые веточки длин-
ные, имеют до 2–3 порядков ветвления и высокую нагрузку ге-
неративными органами.

куст высотой 1,6 – 1,9 м, слабораскидистый, зона плодоно-
шения занимает более половины длины побега. Побегообразо-
вательная способность хорошая (5 – 7 побегов замещения). од-
нолетние побеги толстые, зеленые, шиповатые. Шипы тонкие, 
мягкие, сосредоточены в нижней и средней части побега. Лис-
тья средних размеров, зеленые, слабоморщинистые. 

сорт Жар-птица получен от свободного опыления межвидо-
вого элитного отбора 7-43-2. в 2003 г. выделен в элиту под номе-
ром 3-72-2. авторы – И.в. казаков, с.Н. Евдокименко.

Признание этот сорт получил за высокую продуктивность, 
привлекательную окраску и десертный вкус ягод. Рекомендует-
ся для возделывания в Центральном, Центрально-Чернозёмном 
регионах России.

Заря вечерняя. Ремонтантный сорт малины, рекомендуется 
для технологии возделывания с ежегодным скашиванием стеб-
лей под зиму.

Ягоды среднекрупные (массой 3,2 – 3,7 г), конической 
формы, малиновой окраски, с однородными, прочно сцеплен-
ными костянками, плотные, хорошо отделяются от плодоло-
жа, транспортабельные, кисло-сладкого вкуса, мякоть сочная, 
пригодны для потребления в свежем виде и всех видов пере-
работки.
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Урожайность высокая – до 17 т/га ( 2,0 – 2,5 кг с куста). На-
чало созревания ягод, в первой декаде августа, плодоношение 
продолжительное. Потенциальная урожайность реализуется до 
осенних заморозков на 80 – 100 %.

куст среднерослый, слабораскидистый. Побегообразова-
тельная способность средняя (4 – 6 шт.). Побеги пряморослые, 
коленчатые, хорошо ветвятся, зона плодоношения занимает бо-
лее половины их длины. однолетние побеги тонкие и средние, 
зеленые, с восковым налетом, слабошиповатые. Шипы мягкие, 
тонкие, короткие, сосредоточены у основания побегов. Листья 
средние, светло-зеленые, морщинистые.

сорт Заря вечерняя получен от свободного опыления межви-
дового элитного отбора №149. в 1993 г. выделен в элиту под но-
мером 40-241-1, с 2000 г. проходит Госсортоиспытание. авторы 
– И.в. казаков и с.Н. Евдокименко.

Рекомендуется для возделывания в Центральном и Централь-
но-Чернозёмном регионах России.

Золотая осень. крупноплодный ремонтантный сорт с ярки-
ми золотисто-желтыми плодами. Пригоден для низкозатратной 
и экологически безопасной технологии возделывания с ежегод-
ным удалением надземной части после плодоношения.

Ягоды крупные (массой 4,5 – 5,0 г, максимальная – 7,0 г), кра-
сивой удлиненно-конической «точеной» формы, плотные, транс-
портабельные, костянки мелкие, однородные, плотно сцеплены 
между собой.

Ягоды десертные, с тонким «малинным» ароматом. Плоды 
пригодны для потребления в свежем виде и всех видов перера-
ботки.

Урожайность высокая – до 15 т/га и больше. осенний урожай 
в условиях Брянской области составляет 2 – 2,5 кг с куста. Нача-
ло созревания ягод – во второй половине августа, плодоношение 
продолжительное. Потенциальная урожайность реализуется до 
осенних заморозков на 90 – 100%.

куст среднерослый (1,5 – 1,6 м), побегообразовательная спо-
собность хорошая (5 – 7 побегов замещения). Побеги средне-
пониклые, зона плодоношения занимает более половины их 
длины. однолетние побеги средние и тонкие, зеленые, к концу 
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вегетационного периода в нижней части светло-коричневые, а в 
верхней – светло-зеленые, слабошиповатые. Шипы мягкие, ко-
роткие, сосредоточены на основании и редкие по всему побегу. 
Нижние плодовые веточки длинные – до 60 см, имеют несколько 
порядков ветвления. Листья средние, светло-зеленые, слабомор-
щинистые.

сорт Золотая осень получен от свободного опыления меж-
видового элитного отбора 13-39-11. в 2001 г. выделен в элиту 
под номером 24-139-2, с 2004 г. проходит Госсортоиспытание. 
авторы – И.в. казаков, с.Н. Евдокименко.

Признание этот сорт получил за высокую продуктивность, 
необычную для желтоплодных сортов крупноплодность, при-
влекательную окраску и десертный вкус ягод. Рекомендуется 
для возделывания в Центральном, Центрально-Чернозёмном и 
северо-кавказском регионах России.

Надёжная. Ремонтантный сорт малины с преимуществен-
ным плодоношением на однолетних побегах. Рекомендуется для 
технологии возделывания с ежегодным скашиванием стеблей 
под зиму.

Ягоды крупные (масса 4,0 – 4,5 г, максимальная – до 7 г), ши-
роко-тупоконические, темно-малиновой окраски, плотные, хо-
рошо отделяются от плодоложа, транспортабельные, с прочно 
сцепленными костянками.

Ягоды десертные, с тонким «малинным» ароматом, нежной, 
сочной мякотью. Плоды пригодны для потребления в свежем 
виде и всех видов переработки.

Урожайность высокая – 15 т/га и больше (2,0 – 2,3 кг ягод 
с куста). Начинает созревать в третьей декаде июля, плодоно-
шение относительно дружное, потенциальная урожайность в 
условиях центра европейской части России реализуется на 90 
– 100%.

куст среднерослый (1,3 – 1,6 м). Побегообразовательная спо-
собность средняя (4 – 6 побегов замещения). Побеги пряморос-
лые, зона плодоношения занимает более половины их длины. 
однолетние побеги средней толщины, сначала светло-зеленые, к 
осени приобретают антоциановый оттенок, с восковым налетом, 
шиповатые. Шипы длинные, колючие, слегка наклонены вниз, 
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с основанием, темно-пурпуровые, сосредоточены в нижней и 
средней частях побега. Листья средних размеров, интенсивно-
зеленые, сильноскрученные, морщинистые.

сорт Надёжная получен от посева семян сложного межвидо-
вого происхождения. авторы – И.в. казаков, с.Н. Евдокименко. 
в 1994 г. выделен в элиту под номером 2-200-20, с 2000 г. нахо-
дится в Госсортоиспытании.

сорт пользуется популярностью за обильное осеннее плодо-
ношение, раннее созревание урожая и хорошее качество плодов. 
Рекомендуется для всех регионов возможного выращивания ма-
лины.

Рубиновое ожерелье. высокопродуктивный ремонтантный 
сорт малины с преимущественным плодоношением на однолет-
них побегах.

Ягоды крупные (средняя масса 4,5 – 5,5 г, максимальная – 8,4 
г), красивой удлиненно-цилиндрической формы, ярко-рубино-
вого цвета, плотные, прочно сцеплены с плодоложем.

Ягоды кисло-сладкого, освежающего вкуса, пригодны для 
потребления в свежем виде и всех видов переработки, в том чис-
ле и для глубокой заморозки.

Продуктивность высокая – до 2,3 – 2,8 кг ягод с куста, или 15 
– 17 т/га, начало созревания – средина августа, плодоношение 
продолжительное, потенциальная урожайность реализуется до 
осенних заморозков на 80 – 90 %.

куст среднерослый (1,2 – 1,5 м), образует по 6 – 7 побегов 
замещения. Побеги среднепониклые, аркообразные, зона пло-
доношения занимает более половины их длины. однолетние 
побеги средние и тонкие, красновато-пурпуровые, шиповатые. 
Шипы в нижней части побега тонкие и длинные, красноватые, в 
средней и верхней частях – редкие, мягкие, пурпуровые. Листья 
средних размеров, зелёные, слабоморщинистые.

сорт Рубиновое ожерелье получен И.в. казаковым и с.Н. 
Евдокименко из семян от свободного опыления крупноплодной 
межвидовой формы 47-18-4, в 2001 г. выделен под номером 9-
126-2, а с 2005 г. размножается как новый сорт.

Достоинства: высокая урожайность, ягоды крупные, привле-
кательного внешнего вида, транспортабельные.
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Рекомендуется для технологии с ежегодным скашиванием 
стеблей под зиму для возделывания в Центральном и Централь-
но-Чернозёмном регионах.

Янтарная. Желтоплодный ремонтантный сорт малины с пре-
имущественным плодоношением на однолетних побегах, реко-
мендуется для технологии возделывания с ежегодным скашива-
нием стеблей под зиму.

Ягоды среднекрупные (средняя масса 3,7 – 4,2 г, максималь-
ная – 6,8 г), округлой формы, янтарно-желтой окраски, костян-
ки мелкие, однородные, плотно сцеплены между собой, плоды 
транспортабельные, плотные, хорошо отделяются от плодоложа, 
кисло-сладкого вкуса, пригодны для потребления в свежем виде 
и всех видов переработки.

Урожайность – до 13,5 т/га. осенний урожай в условиях 
Брянской области составляет 1,2 – 1,7 кг ягод с куста. Начинает 
созревать во второй половине августа, плодоношение растяну-
тое, потенциальная продуктивность реализуется до осенних за-
морозков на 75 – 90 %.

куст мощный, слабораскидистый, состоит из 6 – 9 побегов 
высотой 1,5 – 1,7 м. Порослеобразование умеренное (3 – 5 шт/
м). Зона плодоношения занимает половину длины побегов, при 
чрезмерном загущении степень ремонтантности резко уменьша-
ется. однолетние побеги средней толщины, светло-зеленые, со 
слабым восковым налетом, среднешиповатые. Шипы короткие, 
сосредоточены у основания стебля. Листья светло-зеленые, мор-
щинистые.

сорт Янтарная получен от свободного опыления крупно-
плодных межвидовых ремонтантных форм малины. в 1996 г. 
выделен в элиту под номером 6-81-1. с 2004 г. проходит Госсор-
тоиспытание. авторы сорта – И.в. казаков, с.Н. Евдокименко, 
в.Л. кулагина, И.Я. Нам.

Перспективные сортообразцы и элитные формы
Августовское чудо. сорт раннего срока созревания. в усло-

виях средней полосы России первые зрелые ягоды появляются 
в конце июля – начале августа. созревание растянутое. Урожай 
с куста составляет 2 – 3 кг, при хорошем уходе – до 4 кг. Ягоды 



Малина реМонтантная ���

красные, выровненные, массой до 6 г, плотные, транспортабель-
ные, хорошего вкуса, долго сохраняются на кустах. куст высотой 
до 1,8 м, широкий. Побеги шиповатые, прочные, не полегающие 
под урожаем. Листья темно-зеленые, глянцевые. Устойчив к ос-
новным болезням и вредителям. Неплохо размножается тради-
ционными способами.

Атлант (25-15-1). высокопродуктивный, крупноплодный ре-
монтантный сорт малины с пряморослым габитусом куста.

Ягоды крупные, массой 5,0 – 5,5 г (максимальная – 9 г), плот-
ные (8,8 Н), транспортабельные, хорошо отделяются от плодо-
ложа, привлекательной удлиненно-конической формы, с одно-
родными костянками, могут продолжительное время висеть на 
кусте без загнивания. вкус кисло-сладкий, мякоть нежная, соч-
ная, ягоды пригодны для потребления в свежем виде и перера-
ботки.

Урожайность высокая – до 15 т/га и больше. Начало созрева-
ния ягод во второй декаде августа, до заморозков созревает 75 
– 90 % урожая.

куст среднерослый (1,4 – 1,6 м), слабораскидистый. Побего-
образовательная способность хорошая (5 – 8 побегов замеще-
ния). Побеги пряморослые, зона плодоношения составляет бо-
лее половины их длины. однолетние побеги толстые и средние, 
зелёные с антоциановым оттенком и восковым налётом, шипо-
ватые. Шипы редкие, короткие, сосредоточены в нижней части 
стебля. Листья крупные, морщинистые, тёмно-зелёные. Устой-
чив к основным болезням и вредителям.

Достоинства: сорт пряморослый, урожайный, крупноплод-
ный, с высокими качественными показателями ягод, перспекти-
вен для механизированной уборки урожая.

Брянская юбилейная (элита 5-159-2). Ремонтантный сорт с 
ранним плодоношением.

Ягоды среднекрупные, массой 3,0 – 4,0 г (максимальная – 6,2 
г), имеют красивую удлиненную форму и ярко-красную окраску, 
кисло-сладкого вкуса. Практически полностью созревают к сре-
дине сентября.

Урожайность 10 – 15 т/га. Начинает плодоносить в 3 декаде 
июля на глубинных латералах, а затем плодоношение постепен-
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но переходит на однолетние побеги. осенний урожай в условиях 
средней полосы России составляет 1,5 – 2,0 кг с куста.

куст среднерослый (120 – 140 см), компактный. Побегообра-
зовательная способность средняя (4 – 6 шт.). Побеги пряморос-
лые, коленчатые, хорошо ветвятся, зона плодоношения занимает 
более половины их длины. однолетние побеги тонкие и сред-
ние, шиповатые, шипы сосредоточены в нижней части стебля. 
Листья средние, зеленые, морщинистые.

Достоинства: урожайный, раносозревающий сорт.
Купчиха (элита 2-21-20). крупноплодный, пряморослый ре-

монтантный сорт.
Ягоды крупные (5,5 – 7,0 г), усеченно-конической формы, 

тёмно-малиновой окраски, хорошо отделяются от плодоложа, 
транспортабельные, десертного вкуса.

Урожайность свыше 10 т/га. Начало созревания ягод – со сре-
дины августа. До осенних заморозков успевает созреть 65 – 85 % 
урожая.

Формирует невысокий (1,1 – 1,3 м), компактный куст из 5 – 7 
прочных, пряморослых побегов. Зона осеннего плодоношения 
составляет 60 – 75 см. Побеги средней толщины, сильношипова-
тые, хорошо ветвятся, устойчивые к полеганию.

Мулатка (элита 34-319-1). Ремонтантный сорт малины с 
обильным плодоношением на однолетних побегах.

Ягоды среднекрупные (3,0 – 3,7 г), округлой формы, тёмно-
вишнёвой окраски с ярким блеском, хорошо отделяются от пло-
доложа, сладко-кислого вкуса. Универсального назначения.

Урожайность 12 – 14 т/га. Начало созревания – средина ав-
густа, плодоношение продолжительное. Потенциальная уро-
жайность реализуется до осенних заморозков на 60 – 80 %.

куст мощный, раскидистый, высокий (1,8 – 2,0 м), зона осен-
него плодоношения составляет 0,9 – 1,1 м. Побеги отличаются 
высокой насыщенностью длинными (до 60 см), сильноразвет-
вленными (3 – 5 порядков ветвления) плодовыми веточками, 
суммарная их длина – более 4,5 м. однолетние побеги средней 
толщины, сначала светло-зеленые, к осени приобретают антоци-
ановый оттенок, с восковым налетом, шиповатые. Листья сред-
них размеров, зеленые с глянцевым блеском, со слабым релье-
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фом. отличается высокой устойчивостью к грибным болезням 
и вредителям.

Носорог (24-139-1). крупноплодный ремонтантный сорт с 
пряморослым габитусом куста. Пригоден для низкозатратной 
и экологически безопасной технологии возделывания с ежегод-
ным удалением надземной части после плодоношения.

Урожайность – 12-15 т/га. Начало созревания ягод – во вто-
рой декаде августа, до осенних заморозков созревает 80 – 90 % 
урожая. Ягоды очень крупные (6,0 – 7 г, максимальная – 11,3 г), 
удлиненно-тупоконической формы, малиновой окраски, транс-
портабельные, прочно сцеплены с плодоложем.

Формирует мощный куст из 4 – 6 побегов, высотой 1,5 – 1,8 
м, зона осеннего плодоношения составляет половину и более их 
длины. Побеги пряморослые, прочные, светло-зелёные, слабо-
шиповатые, не полегают под тяжестью урожая, отличается хо-
рошим порослеобразованием. Листья крупные, тёмно-зеленые, 
морщинистые.

Оранжевое чудо (элита 1-Ж-1). крупноплодный ремонтант-
ный желтоплодный сорт с ягодами высоких вкусовых качеств.

Ягоды крупные, массой 6,0 – 7,0 г (максимальная – 9,0 г), 
привлекательные, удлиненно-тупоконической «точеной» фор-
мы, ярко-оранжевые с блеском, десертного кисло-сладкого вку-
са с тонким «малинным» ароматом.

Урожайность 10 – 13 т/га. Устойчив к основным грибным бо-
лезням и вредителям. Начало созревания ягод – средина августа, 
плодоношение продолжительное. Потенциальная урожайность 
реализуется до осенних заморозков на 70 – 85 %.

куст среднерослый (1,5 – 1,7 м), побегообразовательная спо-
собность умеренная (5 – 7 побегов замещения), порослеобразо-
вание хорошее. Побеги среднепониклые, зона плодоношения 
занимает половину их длины. однолетние побеги средние и тол-
стые, зеленые, к концу вегетационного периода в нижней части 
светло-коричневые, а в верхней – светло-зеленые, шиповатые.

Пингвин (элита 4-43-1). Раносозревающий ремонтантный 
сорт со штамбовым типом куста.

Ягоды крупные (4,0 – 5,0 г), плотные – 7,2 Н, легко отделяют-
ся от плодоложа, округло-конической формы, тёмно-малинового 
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цвета, костянки мелкие, ровные. После созревания плоды до 5 
суток могут висеть на кусте без потери качества.

Урожайность 10 – 11 т/га. отличается ранним и сжатым пе-
риодом плодоношения, урожай полностью созревает в первой 
половине сентября.

Формирует невысокий (1,1 – 1,3 м), компактный куст из 5 – 8 
побегов, зона осеннего плодоношения составляет 50 – 65 см. 
Побеги пряморослые, прочные, штамбового типа, шиповатые. 
Шипы тёмные, средние, сосредоточены в нижней части побега. 
Устойчив к основным болезням и вредителям.

Достоинства: пряморослый габитус куста, один из самых 
ранних отборов, перспективен для механизированной уборки 
урожая.

Снегирёк. Ремонтантный сорт малины с преимущественным 
плодоношением на однолетних побегах.

Ягоды среднекрупные (3,5 – 4,5 г), округлой формы, ярко-
малинового цвета, хорошо отделяются от плодоложа, костянки 
прочно сцеплены между собой, десертного вкуса, со слабым 
«малинным» ароматом. Универсального назначения.

Продуктивность ягод с куста в условиях Брянской области 
достигает 0,5 – 0,8 кг. Плодоношение продолжительное, начина-
ется с третьей декады августа. До осенних заморозков успевает 
созреть 40 – 50 % урожая.

Формирует раскидистый куст из 4 – 5 высоких (1,8 – 2,0 м) 
побегов. Зона осеннего плодоношения составляет половину 
их длины. однолетние побеги толстые и средние, шиповатые, 
склонные к полеганию.

Рекомендуется для южных регионов страны.
Шапка Мономаха (элита 4-199-1). крупноплодный ремон-

тантный сорт малины с преимущественным плодоношением на 
однолетних побегах. Рекомендуется для технологии возделыва-
ния с ежегодным скашиванием стеблей под зиму.

Продуктивность куста составляет 2,0 – 2,5 кг. отличается 
крупноплодностью (средняя масса 5,5 – 7 г, максимальная – 11 
г). По сообщению М.в. качалкина (2005), на участках садово-
дов-любителей при индивидуальном уходе за растением масса 
ягод сорта Шапка Мономаха достигала 15 – 20 г. Ягоды удли-
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ненно-тупоконические, плотные, рубиновой окраски, удовлет-
ворительно отделяются от плодоложа. Начало созревания ягод 
– середина августа, период плодоношения растянутый. До на-
ступления заморозков созревает 50 – 70% урожая.

куст среднерослый (до 1,5 м), состоит из 3 – 4 мощных, не-
много пониклых, сильно разветвлённых побегов (в виде дерев-
ца). Шипы редкие, но жёсткие, сосредоточены в нижней части 
стебля. Листья крупные, темно-зеленые, гофрированные. 

47-18-4. Формирует компактный куст из 4 – 6 невысоких (1,1 
– 1,3 м), пряморослых побегов. они светло-зелёные, с антоциа-
новым оттенком и восковым налётом, слабошиповатые, хорошо 
ветвятся. Шипы редкие, сосредоточены у основания стебля.

Продуктивность высокая – 2,5 – 3,0 кг ягод с куста. Ягоды 
начинают созревать в конце июля – начале августа. Урожай пол-
ностью созревает к средине сентября. Ягоды крупные (5,0 – 6,0 
г, максимальная – 9,0 г), красивой «точеной» формы, светло-
красные, плотные, прочно сцеплены с плодоложем, удовлетво-
рительного вкуса. 

37-15-4. куст среднерослый (до 1,4 м), состоит из 2 – 4 мощ-
ных, пряморослых, сильно разветвлённых побегов (в виде де-
ревца), нижние плодовые веточки достигают 70 – 105 см, зона 
осеннего плодоношения около 1 м. Шипы редкие, но жёсткие, 
сосредоточены в нижней части стебля. Листья крупные, зеле-
ные, со слабым рельефом.

Урожайность высокая – до 15 т/га. к началу осенних замороз-
ков созревает 75 – 90 % урожая. Ягоды крупные (5,5 – 7 г, макси-
мальная – 12 г), удлиненно-тупоконической формы, классичес-
кой малиновой окраски, транспортабельные, прочно сцеплены с 
плодоложем, хорошего вкуса.

19-99-1. куст среднерослый (1,4 – 1,5 м), слабораскидистый, 
склонный к полеганию, состоит из 4 – 5 побегов замещения, 
зона плодоношения занимает 60 – 80 см. Побеги светло-зелё-
ные, с восковым налётом, слабошиповатые. 

Продуктивность – 1,8 – 2,3 кг ягод с куста. Урожай практи-
чески полностью созревает до наступления осенних заморозков. 
Ягоды очень крупные (6,0 – 7,0 г, максимальная – 9,1 г), не мель-
чают по сборам, привлекательной удлиненно-цилиндрической 
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формы, тёмно-малиновой окраски, транспортабельные, кисло-
сладкого вкуса.

18-183-1. отличается пряморослым габитусом куста (в виде 
деревца), побегообразовательная способность хорошая (4 – 6 
побегов замещения). Зона осеннего плодоношения составляет 
80 – 120 см, нижние плодовые веточки достигают 80 – 100 см. 
Побеги с антоциановым оттенком, к осени – красные, шипова-
тые. Устойчив к основным болезням и вредителям.

Урожайность высокая – до 17 т/га. Начинает созревать во 
второй половине августа, к началу заморозков реализует свой 
потенциал продуктивности на 75 – 90 %. Ягоды крупные (5,2 
– 5,7 г, максимальная – 7,6 г), не мельчают по сборам, тупоко-
нической формы, ярко-красные с блеском, транспортабельные, 
хорошо отделяются от плодоложа, десертного вкуса. Универ-
сального назначения.
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ГлаВа IV. разМноЖение и ВЫраЩиВание
 реМонтантноЙ МалинЫ
4.1. Основные способы размножения

Малина ремонтантная в отличие от обычной малины (не-
ремонтантной) обладает меньшей побегообразовательной спо-
собностью и пониженным порослеобразованием, что затрудняет 
её размножение традиционными способами.

Малина в естественных условиях размножается семенами и 
корневыми отпрысками. в культуре применяют только вегета-
тивный способ, так как при семенном размножении вырастают 
сеянцы с измененной наследственной основой. выращивание 
растений из семян применяют только в селекционной работе 
при выведении новых сортов. При вегетативном размножении 
используют корневые отпрыски, зеленые и корневые черенки 
(рис. 14). все шире применяют клональное микроразмножение 
малины, которое не только позволяет получать оздоровленный 
посадочный материал, свободный от возбудителей вирусных и 
грибных болезней, нематод и других паразитических организ-
мов, но и обеспечивает ускоренное размножение сортов, трудно 
выполнимое традиционными методами.

основной и наиболее простой способ – размножение мали-
ны одревесневшими корневыми отпрысками. он лежит в основе 
производства посадочного материала и в крупных специализи-
рованных питомниках, и в маточниках меньшего размера, ор-
ганизуемых в последнее время фермерскими, кооперативными 
и индивидуальными хозяйствами. Недопустимо корневые от-
прыски заготавливать на плодоносящих плантациях, так как это 
способствует распространению опасных вирусных и грибных 
заболеваний, приводит к засорению насаждений сортосмеся-
ми и сеянцами от свободного опыления, резко ослабляет пло-
доносящие растения и снижает урожай. во время ухода за пло-
доносящими растениями и особенно в период уборки урожая 
большая часть корневых отпрысков уничтожается, многие из 
них, выросшие в условиях уплотнения почвы, не соответствуют 
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принятому стандарту. На плодоносящих плантациях практичес-
ки невозможно бороться с переносчиками вирусов и грибными 
заболеваниями, так как в период цветения и формирования ягод 
нельзя применять сильнодействующие пестициды.

Рис. 14 Вегетативное размножение малины:
1 – корневой черенок; 2 – зелёный отпрыск;

3 – одревесневший корневой отпрыск

Здоровый чистосортный посадочный материал ремонтантной 
малины высокого качества можно получать лишь при выращива-
нии его в специализированных питомниках. Для закладки таких 
питомников используют элитные саженцы из научно-исследова-
тельских учреждений, выращивающих посадочный материал на 
безвирусной основе. Если здоровые растения отбирают только 
визуально, по отсутствию видимых признаков поражения бо-
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лезнями или повреждения вредителями, то получаемый поса-
дочный материал относят к классу Б. Если исходные растения 
представляют собой оздоровленные клоны, прошедшие термо-
обработку, химическое обеззараживание, или получены мето-
дом клонального микроразмножения, то выращенный из них 
посадочный материал относят к классу а.

Выбор места и организация территории питомника. Под 
питомник малины наиболее пригодны участки на пологих скло-
нах (3 – 5о). На склонах большей крутизны значительно ухуд-
шается водно-воздушный и питательный режимы. Чтобы пре-
дохранить посадочный материал от заражения инфекционными 
болезнями, питомник располагают на расстоянии не менее 1,5 
– 2 км от плодоносящих насаждений и естественных зарослей 
малины.

При выборе места под питомник предусматривают возмож-
ность отгрузки посадочного материала железнодорожным, авто-
мобильным и другими видами транспорта.

Почва, отведенная под маточник малины, должна быть сво-
бодной от картофельной нематоды, а также от нематод – пере-
носчиков вирусной инфекции малины. Предпочтительны хо-
рошо дренированные, удобренные средние и легкие суглинки 
с нейтральной или слабокислой реакцией почвенного раствора 
(рН 6 – 6,5). Непригодны для питомника ремонтантной малины 
тяжелые глинистые почвы, а также плохо оструктуренные, за-
плывные суглинки. Их можно использовать лишь при заправке 
органическими удобрениями до 150 – 200 т/га (лучше торфо-
навозным компостом). Непригодны для малины сильно оподзо-
ленные, песчаные, заболоченные и засоленные почвы. Подпочва 
выбранного участка должна быть достаточно водопроницаемой 
и рыхлой, чтобы обеспечить нормальное развитие корневой сис-
темы растений.

При устройстве питомника избегают участков невыровнен-
ных, с замкнутыми котловинами и другими понижениями мик-
рорельефа, способствующими накоплению воды и холодного 
воздуха. На таких участках затягивается рост растений, они 
сильно поражаются грибными болезнями и плохо перезимовы-
вают. То же наблюдается при близком стоянии грунтовых вод 
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(менее 1 м от поверхности почвы). На возвышенных участках 
растения страдают от недостатка влаги, снижается их побего-
образовательная способность, резко ухудшается качество кор-
невых отпрысков. в южной зоне нашей страны, а в отдельные 
годы и в средней полосе высокий выход посадочного материала 
можно получить только при поливе. Поэтому, выбирая место для 
питомника, предусматривают возможность орошения.

Перед закладкой питомника составляют технический про-
ект, в котором указывают величину и размещение кварталов, 
дорожной сети и защитных насаждений, а также рассчитывают 
количество и стоимость посадочного материала малины и лес-
ных пород для защитных полос. кроме того, вычисляют затраты 
труда и средств, связанные с работами по закладке питомника. 
План территории питомника переносят на местность. Участок 
разделяют на кварталы. величину квартала определяют в зави-
симости от эффективности действия защитных насаждений, а 
также возможности использования средств механизации.

Наиболее целесообразно обсаживать древесными насажде-
ниями участки площадью 4 – 6 га. в суровых условиях их раз-
меры можно уменьшить до 3 га. Защитные полосы закладывают 
заблаговременно, но не позднее, чем за два-три года до орга-
низации питомника, чтобы ко времени посадки малины начало 
проявляться их действие. Можно пользоваться и естественной 
защитой лесных массивов, а также садов уплотненной посадки.

выращивание посадочного материала малины на постоян-
ном месте резко ухудшает агрофизические свойства почвы, ис-
тощает ее, приводит к накоплению вредителей и возбудителей 
опасных болезней. кроме того, при размножении в питомнике 
нескольких сортов возможно смешивание вновь высаженных 
растений с отпрысками, развившимися из остатков корней рас-
тений предыдущей ротации. Поэтому в каждом питомнике орга-
низуют культурообороты. Набор культур в них зависит от поч-
венно-климатических зон.

Лучший предшественник малины в культурообороте – чер-
ный пар, который способствует накоплению в почве питатель-
ных элементов и влаги, очищает ее от сорняков, некоторых 
вредителей и болезней, позволяет своевременно подготовиться 
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к посадке. в районах, обеспеченных влагой, на плодородных и 
свободных от корневищных сорняков почвах хорошими пред-
шественниками малины могут быть ранние овощные, бобовые, 
сидеральные и другие культуры. в полях культурооборота не-
льзя выращивать растения, имеющие общих с малиной вредите-
лей и болезни (земляника, картофель, томат, баклажан). важное 
звено в культурообороте – многолетние травы. они повышают 
плодородие почвы и восстанавливают ее структуру.

Подготовка почвы, сроки и способы посадки. Почву на 
каждом поле культурооборота готовят в соответствии с принятой 
агротехникой той или иной культуры. особенно важна качест-
венная подготовка почвы на участке черного пара, как правило, 
предшествующего закладке первого поля питомника малины. 
кислые почвы (рН ниже 6) известкуют, устанавливая дозы из-
вести в зависимости от механического состава: на супесчаных и 
легкосуглинистых 1,5 – 2 т/га, на средне- и тяжелосуглинистых 
до 3 – 5.

в связи с высокой потребностью малины в элементах пита-
ния в паровое поле под вспашку следует внести 80 – 150 т/га ор-
ганических удобрений и по 120 – 150 кг действующего вещества 
фосфорных и калийных. обычно органоминеральные удобрения 
и известь вносят сразу после уборки предшествующей культуры 
осенью под вспашку пара. При возделывании сидеральной куль-
туры удобрения дают перед ее запашкой. Ценной сидеральной 
культурой для малины является горчица белая, которая, выделяя 
фитонциды, оздоровляет почву от нематод и других вредителей. 
кроме горчицы в средней и северной плодовых зонах высевают 
люпин, фацелию, викоовсяную смесь, в южной зоне – фацелию, 
суданскую траву. Использование бобовых культур, усваивающих 
атмосферный азот, увеличивает ценность зеленого удобрения.

важнейший прием в системе подготовки почвы под питом-
ник малины – уничтожение сорняков. Наилучшие результаты в 
борьбе с многолетними корнеотпрысковыми сорняками – осо-
том розовым, желтым и другими – дает сочетание механичес-
кой обработки почвы с химической. вслед за уборкой культур, 
предшествующих черному пару, участок дискуют на глубину 6 
– 8 см. После прорастания и образования розеток сорняков их 
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обрабатывают производными 2,4-Д (диален и др.) в рекоменду-
емых дозах, через две недели лущат почву на глубину до 15 см 
лемешными лущильниками ПНЛ-10-25 в агрегате с боронами 
или дисковыми орудиями. После повторного отрастания сорня-
ков пашут с отвалом на глубину 27 – 30 см, на почвах с неболь-
шим гумусовым горизонтом – на всю глубину пахотного слоя. 
высокоэффективны в борьбе с сорняками гербициды системно-
го действия – раундап, или утал (36 % водный раствор), а также 
баста (20 % в.р.), используемые в паровом поле для подавления 
большинства двудольных и злаковых сорных растений. Дозы в 
зависимости от вида сорняков составляют 4 – 8 л/га при расходе 
рабочей жидкости 200 – 600 л/га.

Перед посадкой растений почву глубоко рыхлят без оборота 
пласта, дискуют с одновременным боронованием. Нельзя перед 
посадкой растений почву перепахивать, чтобы не вывернуть на 
поверхность глубинный слой почвы с многочисленными семена-
ми сорняков. в противном случае вся работа по очистке черного 
пара от сорняков окажется бесполезной. По той же причине не-
допустимо внесение перед посадкой малины навоза, засоренно-
го семенами сорняков. При необходимости глубокого рыхления 
можно применять только безотвальные плуги или плоскорезы.

Лучший срок посадки ремонтантной малины – рано весной 
или поздно осенью – перед заморозками. При запаздывании с 
весенней посадкой приживаемость растений значительно сни-
жается.

стандартные саженцы малины должны иметь хорошо разви-
тую корневую систему и укороченную надземную часть длиной 
25 – 30 см. Е. И. Ярославцев (1979) считает целесообразным для 
неремонтантной малины в условиях Подмосковья срезать стеб-
ли после посадки у самого основания для устранения грибной 
инфекции. Более того, оказалось возможным обрезать стебель 
над одной-двумя почками на корневище уже в питомнике и за-
тем выполнять посадку корневищами. высаживают последние в 
борозды, засыпают почву плугом. Такой способ посадки значи-
тельно снижает затраты труда при посадке, при этом приживае-
мость корневищ оказывается не хуже, чем при посадке саженца-
ми. однако наша практика свидетельствует о том, что закладка 
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маточников ремонтантной малины саженцами без надземной 
части приводит к значительным выпадам растений. Так, прижи-
ваемость саженцев сорта Геракл на участке без удаления над-
земной части (высота пеньков 20 – 25 см) была на 30 % выше, 
чем у саженцев без стеблей. Это, видимо, связано с тем, что 
первоначальный рост пересаженных растений осуществляется 
за счёт запасных питательный веществ стебля и корня, а также 
благодаря раннему распусканию листьев и их фотосинтезу, что 
вызывает формирование к осени мощной корневой системы. За-
кладка маточника одревесневшими отпрысками с высотой над-
земной части 25 – 30 см предпочтительнее и в других зонах с 
недостаточным увлажнением почвы в ранневесенний период.

схемы размещения растений при посадке в питомниках за-
висят от района возделывания, набора почвообрабатывающих 
и выкопочных орудий, другой техники, а также от наличия ра-
бочей силы. По данным всТИсП, предпочтительны рядовая (2 
х 0,5-0,7 м) и блочная [(2+0,7) х (2+0,7) м] схемы; в условиях 
Брянской области хорошие результаты дает двухстрочный спо-
соб посадки [(3+0,7) х 0,5 м]. Рядовая и двухстрочная схемы при 
закладке питомника удобнее и дают больший выход посадочно-
го материала (особенно двухстрочная). При блочном размеще-
нии растений легче контролировать появление инфекции и лик-
видировать очаги поражения.

Для посадки саженцев можно использовать сажалки сШН-
3, сЛН-1, но чаще растения высаживают вручную в борозды, 
которые нарезают при помощи плугов ПРвН-3, ППН-40 или 
культиваторов. Перед посадкой в борозды заливают воду (1 м3 

на 150 – 200 м), используя различные автоцистерны и жижераз-
брасыватели. Недопустимо излишнее заглубление саженцев при 
посадке и сильное уплотнение почвы вокруг него. У правильно 
размещенного растения корневая шейка не должна быть ниже 
уровня поверхности почвы более чем на 2 – 3 см.

Уход за насаждениями. После посадки растений проводят 
мульчирование торфом, перепревшим навозом, перегноем. За-
тем выполняют послепосадочную культивацию междурядий. 
в течение вегетационного периода на каждом поле питомника 
проводят четыре-пять рыхлений. Междурядные обработки на-
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правлены на улучшение аэрации почвы и уничтожение сорных 
растений, многие из которых служат местом обитания вреди-
телей и возбудителей болезней малины, а также переносчиков 
вирусных заболеваний. Межквартальные дороги и разворотные 
полосы содержат в свободном от сорняков состоянии. 

в начале лета, когда побеги замещения у растений достигнут 
в высоту 15 – 20 см, всю старую надземную часть саженцев вы-
резают и сжигают. Этот период обычно совпадает с образовани-
ем бутонов на прошлогодней части стебля. Удаление плодоно-
сящих стеблей способствует лучшему развитию новых побегов 
замещения, активному росту корневых отпрысков и гарантирует 
чистосортность насаждений, поскольку исключает возможность 
засорения плантаций семенами опавших ягод. У некоторых 
растений появление побегов замещения задерживается. Тогда 
надземную часть саженца не вырезают, но удаляют все бутоны 
и цветки на боковых побегах. У многих ремонтантных сортов 
малины удаление двухлетних стеблей («пеньков») провоцирует 
рост глубинных плодовых веточек, которые тоже вырезают. 

Начиная с июля и в течение всего сезона проводят удале-
ние латералов на однолетних побегах, не допуская их плодоно-
шения. к осени первого года в питомнике вырастают хорошо 
развитые побеги замещения и корневые отпрыски, количество 
которых зависит от биологических особенностей сорта. следу-
ющей весной образовавшиеся однолетние побеги выкапывают 
и удаляют с небольшой частью корневой системы. (Их можно 
использовать в качестве посадочного материала). Этот прием 
стимулирует прорастание подземных почек и формирование но-
вых корневых отпрысков на оставшейся в почве основной мас-
се корней. На второй год из корневых отпрысков формируются 
сплошные полосы, ширина которых зависит от схемы размеще-
ния растений при закладке питомника. Так, при однострочной 
посадке ширина полосы составляет 0,3 – 0,6 м, при двухстроч-
ной может достигать 1 м. 

Мероприятия по борьбе с сорными растениями на втором 
поле питомника, как правило, выражаются лишь в системати-
ческих дискованиях почвы в междурядьях и ручной прополке в 
полосах. 
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осенью второго года (лучше в октябре) или рано весной про-
водят первую массовую выкопку саженцев. Предварительно 
надземную часть растений скашивают косилкой кИР-1,5 или 
срезают секатором на высоте 25 – 30 см от почвы. Можно ис-
пользовать и косилку кс-2,1, агрегатируемую с трактором Т-25 
а, а скошенные побеги удалять с участка тракторными граблями 
ГПП-6,0. выкапывают саженцы выкопочными плугами вПН-2, 
свН-1,2, иногда используют различные модификации картофе-
лекопалок (кТН-2 и др.). На небольших участках посадочный 
материал заготавливают вручную. Ручная выкопка более трудо-
емка, однако выход саженцев после нее в следующем году при-
мерно в два раза выше, чем при механизированной выкопке. Это 
объясняется тем, что при ручной заготовке саженцев в почве ос-
тается значительно больше корней, чем при машинной.

При выкопке посадочного материала обязательно удаляют все 
побеги, даже самые маленькие. в противном случае они могут 
плодоносить в следующем году или стать источником заражения 
насаждений антракнозом и другими болезнями. После выкопки 
растений участок заправляют органическими удобрениями (60 
– 80 т/га) и дискуют на глубину 5 – 10 см. Перед дискованием 
вносят азотные удобрения в дозе 60 – 80 кг/га по д. в. для обра-
зования возможно большего числа отпрысков и усиленного их 
роста. При недостатке азотного питания много подземных почек 
остаются спящими.

Дальнейший уход за насаждениями сводится к междурядным 
обработкам почвы и защите их от вредителей и болезней. Борь-
ба с вредителями (тли, цикадки, клещи, побеговая галлица, ма-
линная муха) и болезнями (антракноз, дидимелла, фитофтороз 
и др.) – важнейшее мероприятие на всех полях питомника. в 
течение вегетации растения опрыскивают инсектицидами /Би-
58 Новый, к.э. (0,6 – 1,1 л/га), карате, к.э. (0,4 л/га) и др./ и фун-
гицидами /0,4 %-я суспензия 80 %-го с. п. цинеба (4 – 6 кг/га)/. 
Ежегодно в августе проводят сортовую апробацию. кроме того, 
каждое поле питомника в июне и августе тщательно обследуют 
для выявления вирусных заболеваний. все больные или подоз-
рительные растения немедленно выкапывают и сжигают. осе-
нью третьего года питомник ликвидируют.
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выход посадочного материала можно значительно увеличить, 
используя большую массу корней малины, оставшихся на лик-
видированном поле. Для этого после выкопки саженцев участок 
перепахивают и заготавливают обрезки корней диаметром не 
менее 2 мм. Их разрезают на черенки длиной 8 – 12 см, уклады-
вают в борозды сплошными рядами, засыпают почвой слоем 5 
– 7 см и мульчируют торфом. Расстояние между рядами должно 
быть 60 – 70 см. Дальнейший уход осуществляют также, как при 
выращивании саженцев малины. 

в питомниках, обеспеченных поливом и достаточным коли-
чеством органических и минеральных удобрений, выращивание 
саженцев в насаждениях одной и той же посадки можно продол-
жить до пяти-шести лет. обычно после выкопки посадочного 
материала бывшее междурядье на следующий год становится 
лентой саженцев, а ряд саженцев – междурядьем.

При выкопке саженцы сортируют и связывают в пучки по 25 
штук. очень важно не пересушить их корневую систему, поэто-
му сразу после выкопки растения прикапывают на специально 
выделенном участке.

Рис. 15 Стандартные саженцы малины
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Посадочный материал малины, выпускаемый питомником, 
должен быть здоровым и отвечать требованиям стандарта. Так, 
саженцы при отпуске из питомника должны иметь 100 % чисто-
сортность, быть свободными от вирусных и наиболее опасных 
грибных заболеваний. корневая система саженцев первого сор-
та должна быть с хорошей мочкой или с ярко выраженными дву-
мя-тремя корнями длиной 15 – 20 см, у саженцев второго сорта 
длина корней должна составлять не менее 10 – 15 см и толщина 
стебля в условной корневой шейке 8 – 10 мм (рис. 15).

в любительском садоводстве, а также при размножении осо-
бенно ценных, дефицитных сортов с успехом используют и не-
которые менее распространенные, чем описанные выше, спосо-
бы размножения.

Размножение зелеными черенками. На зеленые черенки 
используют молодые корневые отпрыски, образующиеся в пер-
вой половине лета. Эти отпрыски в большом количестве можно 
заготавливать в междурядьях питомника второго и третьего года 
эксплуатации. в отдельных случаях их можно собирать и в лю-
бительских насаждениях малины со здоровых кустов наиболее 
ценных сортов.

Зеленые черенки заготавливают, когда отпрыски имеют два-
три настоящих листа и высоту 3 – 5 см. Такие побеги срезают 
секатором с небольшой (2 – 3 см) этиолированной подземной 
частью и складывают в полиэтиленовые мешки, на дно которых 
наливают немного воды. выполняют работу в пасмурную пого-
ду или в утренние и вечерние часы, чтобы не допускать подвя-
дания. Заготовленные черенки сортируют и связывают в пучки 
по 25 – 50 экземпляров.

Для повышения окореняемости черенки на 16 – 18 ч. опускают 
основаниями в 0,1 % раствор (100 мг на 1 л воды) гетероауксина 
или индолилмасляной кислоты, а затем высаживают в пленоч-
ные теплицы или парники с туманообразующими устройствами. 
субстратом служат смеси песка с торфом в соотношении 1:1 или 
торфа, дерново-перегнойной почвы и песка (1:1:2). высажива-
ют по схеме 10 х 10 или 7 х 5 см, размещая на 1 м2 от 100 до 
300 черенков. сразу после посадки обязателен хороший полив, 
затем – в зависимости от погодных условий. Наиболее актив-
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ное корнеобразование у черенков происходит при температуре 
субстрата 20 – 25 ос и влажности воздуха 80 – 85 %. Период 
окоренения составляет три-четыре недели, после чего растения 
с комом субстрата пересаживают в школку на доращивание, где 
они к осени развиваются в стандартные саженцы.

Успешно размножать сорта ремонтантной малины зелёными 
черенками можно и без использования туманообразующих уст-
ройств в плёночных теплицах и парниках. в этом случае лучшие 
результаты удаётся получить при весеннем черенковании, когда 
надземная часть побега находится в фазе розетки листьев (не бо-
лее 3 – 5 см). вполне допустимо, что листья розетки ещё не пол-
ностью сформированы и имеют не зелёную, а тёмно-малиновую 
или бронзовую окраску. Побеги с более крупной надземной час-
тью, у которых уже начался рост стебля, укореняются хуже, по-
этому переросшие зеленые черенки (отпрыски) для укоренения 
мало пригодны. Их лучше оставить на месте и в дальнейшем 
использовать для получения саженца из хорошо развитого зе-
леного отпрыска или оставить рядом с материнским растением 
до осени для получения из него одревесневшего корневого от-
прыска.

Некоторые сорта ремонтантной малины в молодом возрасте 
и при хорошем уходе формируют излишнее количество побегов 
замещения. Если часть из них вовремя не удалить, произойдет 
загущение куста и, как следствие, резко снизится урожайность. 
в этом случае при ранневесеннем удалении лишних побегов их 
также можно использовать для зеленого черенкования.

Подходящий для укоренения черенок не выкапывают. как 
правило, острым ножом его подрезают на глубине 3 – 5 см 
и аккуратно вынимают из почвы. Черенки для зеленого че-
ренкования лучше заготавливать в утренние часы, когда в 
них максимальное количество влаги. Работу желательно про-
водить в пасмурную погоду, чтобы предохранить листья от 
быстрого испарения воды. При заготовке зеленых черенков 
в сухую и жаркую погоду их сразу слегка увлажняют и до 
посадки хранят в тени завернутыми во влажную ткань и по-
лиэтиленовую пленку. Нельзя до посадки хранить черенки в 
воде. Такие черенки будут плохо укореняться, т.к. вода вымо-
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ет из их нежных тканей значительную часть питательных и 
ростовых веществ.

Для качественного укоренения зеленых черенков малины 
решающее значение имеет подготовка теплички или парника. 
Укоренение должно проходить в хорошо влаго- и воздухопро-
ницаемом грунте, который готовят, смешав равные части круп-
ного промытого речного песка и торфа. (Хорошие результаты по 
укоренению зеленых черенков были получены и на других суб-
стратах – на чистом перлите, смеси песка и вермикулита.) слой 
такого грунта для укоренения должен быть около 10 см. Боль-
шого количества питательных веществ во время укоренения зе-
леных черенков не требуется, поэтому при подготовке грунта в 
него не вносят никаких минеральных удобрений. Нижние сре-
зы черенков во избежание их загнивания перед посадкой мож-
но опудрить древесным углем. схема посадки зеленых черен-
ков малины для укоренения 5 х 10 см. они высаживаются на ту 
же глубину, на которой росли в открытом грунте, или на 1 – 1,5 
см глубже. высаженные черенки поливают. сверху на посадки 
можно набросить нетканый укрывной материал, а поверх дуг 
накрыть полиэтиленовой пленкой. При солнечной, жаркой по-
годе поверх полиэтилена можно накинуть марлю, старую тюль 
или 1 слой газетной бумаги, что предотвратит нежелательный 
для черенков перегрев.

в условиях высокой влажности почвы и воздуха в теплице, а 
также при оптимальных температурах 18 – 25ос укоренение зе-
леных черенков малины произойдет за 15 – 20 дней. как только 
черенки тронутся в рост, их можно будет подкормить раствором 
полного минерального удобрения и начать постепенно приучать 
к прямым солнечным лучам и низкой влажности воздуха. Через 
3 – 4 недели после посадки зеленые растения начинают переса-
живать либо в контейнеры объемом 0,5 – 1 л, заполненные рых-
лым питательным грунтом, либо на участок подращивания (по 
схеме 10 х 30 см).

Зеленое черенкование можно с успехом провести на подо-
коннике в цветочном горшке под обычной стеклянной банкой, 
так же, как размножают комнатные растения. При этом способе 
можно легко контролировать влажность почвы и воздуха, а так-
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же световой и температурный режим, что позволяет добиться 
укоренения до 90 – 95 % черенков. 

Размножение зелеными отпрысками. Этот способ размно-
жения широко применяют садоводы-любители. Для летней по-
садки малины отпрысками заготавливают побеги от здоровых и 
высокоурожайных кустов. Лучше использовать зеленые отпрыс-
ки в стадии «крапивки» высотой 5 – 20 см. в отличие от зеленых 
черенков у них более развитая надземная часть, сформирован 
стебель и листья с достаточно большим запасом питательных 
веществ. кроме того, у многих зеленых корневых отпрысков 
на этиолированной подземной части уже имеются небольшие 
корешки. Наиболее развитые отпрыски от материнских кустов 
можно сразу пересадить на постоянное место. При этом у них 
с целью сокращения потерь влаги удаляют 1/3 – 1/2 листового 
аппарата и первые дней 10 притеняют. Если зеленые отпрыски 
слабые, их высаживают в небольшой парничок или в открытый 
грунт, обеспечив при этом первые 2 недели притенение и не-
большое укрытие. схема посадки 10 х 30 см.

Размножение ремонтантных сортов малины зелеными черен-
ками и зелеными отпрысками сдерживается недостаточным их 
количеством, формируемым на маточных растениях. Эту про-
блему в значительной мере удается решить путем регулярного 
(1 – 2 раза в месяц) мульчирования перегноем междурядий на 
посадках, а также проводя весеннее укрытие междурядий по-
лиэтиленовой пленкой. При этом мульча стимулирует развитие 
мощной корневой системы и закладку на ней большого количес-
тва почек, а весеннее укрытие способствует повышению темпе-
ратуры в корнеобитаемом слое и тем самым ускоряет пробужде-
ние этих почек. 

Размножение малины зелеными отпрысками из корне-
вых черенков. Этот так называемый шотландский метод за-
служивает широкого применения для быстрого размножения 
дефицитных растений малины новых сортов. Заготавливают 
корневые черенки поздней осенью перед наступлением моро-
зов. выкопанные корни разрезают на черенки длиной 10 – 20 
см, толщина их должна быть не менее 1,5 – 2 мм. Увлажненные 
черенки укладывают в ящики, переслаивая свежим мхом, и хра-
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нят до марта в обычном подвале при температуре 2 – 4 ос, не 
допуская подсушивания.

в начале марта черенки укладывают в «болгарские» ящики 
размером 30 х 20 х 5 см со смесью, состоящей из 25 % песка и 
75 % торфа, присыпают этой же смесью на 1 – 1,5 см сверху и 
хорошо увлажняют. Ящики с черенками помещают в теплицу, 
где поддерживают температуру воздуха около 25 ос. Через 10 
– 12 дней появляются первые отпрыски, а еще через три – пять 
дней их можно отделять от корневых черенков. в это время вы-
сота зеленых отпрысков составляет не менее 3 см и они имеют 
один-два полностью раскрывшихся листка. отпрыски срезают с 
корня скальпелем каждые два-три дня по мере отрастания при-
мерно в течение месяца. Зеленые отпрыски обязательно должны 
иметь этиолированную нижнюю часть длиной не менее 1 см и 
заканчиваться пяткой из коры корня. Из одного корневого черен-
ка можно получить 10 и более зелёных отпрысков.

срезанные черенки пикируют в «болгарские» ящики в 
смесь из песка и торфа (см. выше). Перед посадкой полез-
но опустить нижнюю часть зеленых черенков в пыль из дре-
весного угля. Это повышает их устойчивость к загниванию. 
Никаких туманообразующих установок не применяют. в теп-
лице поддерживают температуру 22 – 25 ос. Ящики с «пики-
ровками» поливают раствором перманганата калия и первые 
два-три дня притеняют белой или обычной газетной бумагой 
от яркого солнечного света. Примерно через десять дней на 
высаженных зеленых черенках образуются корни, начинает-
ся рост надземной части. спустя еще пять–семь дней окоре-
нившиеся черенки высаживают в новые ящики или горшочки 
размером 8 х 8 см с удобренной смесью. На 1 м3 смеси из 
торфа и песка добавляют 1,6 кг суперфосфата, 0,6 кг нитра-
та калия, по 2,4 кг мела и доломитовой муки. высаженные 
растения содержат в теплице около трех недель. Затем в те-
чение двух-трех недель температуру постепенно снижают до 
тех пор, пока она не сравняется с температурой наружного 
воздуха. После этого растения можно высаживать в открытый 
грунт. Такой способ размножения позволяет получить за год 
из одного куста малины до 200 саженцев.
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Размножение малины корневыми черенками. Эффектив-
ным способом размножения малины, по мнению профессора 
в.в. кичины (2005), является получение саженцев из корневых 
черенков. Почва питомника в этом случае должна отличаться 
мощным, хорошо дренированным и плодородным пахотным го-
ризонтом толщиной около 30 см, содержащим примерно третью 
часть органических удобрений в виде торфа или торфо-навозно-
го компоста. корневые черенки длиной 20 – 25 см и толщиной 
1,5 – 2 мм укладывают в борозды глубиной до 20 см через 10 
см так, чтобы верхушка каждого черенка выступала над уров-
нем почвы примерно на 5 см. Черенки засыпают рыхлой почвой, 
слегка притаптывают и поливают водой. в первой декаде мая 
проводят первую подкормку органоминеральными удобрени-
ями, с интервалами в 2 недели – вторую и третью подкормки. 
При приготовлении раствора удобрений на каждое ведро воды 
вносят лопату свежего коровьего навоза и 50 г мочевины. Про-
тив корневых гнилей в такую подкормку желательно добавить 
такие фунгициды, как манкозэб, сантофан или хлорокись меди в 
концентрации 0,3 %. Излишне кислую почву (рН ниже 3,5) ней-
трализуют известью или доломитовой мукой из расчёта сплош-
ного внесения 3 – 4 кг на 1 м2. 

опрыскивание растений от малинной мухи и малинного ко-
марика проводят 2 – 3 раза с интервалами 2 недели раствором 
БИ-58 в концентрации 0,2 %. При невозможности проведения 
подкормок в нужный срок можно использовать внекорневое 
внесение мочевины в концентрации 0,3 – 0,5 %. Такую подкор-
мку проводят в вечерние часы. При необходимости растения по-
ливают.

во второй половине сентября саженцы выкапывают. выко-
панные растения почти полностью отряхивают от земли и на-
иболее верхние корни с многочисленными белыми запасными 
почками используют для нарезки и посадки новых корневых 
черенков. Лучшие саженцы получаются из черенков толщиной 
более 1,5 мм и длиной 20 – 25 см. они отличаются мощным раз-
витием и высокими товарными качествами.

Метод клонального микроразмножения. основные его до-
стоинства – получение генетически однородного посадочного 
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материала; высокий коэффициент размножения; возможность 
работы в лабораторных условиях круглый год; освобождение 
растений от вирусных, грибных и бактериальных заболеваний, 
нематод; быстрое размножение ценных клонов растений, труд-
норазмножаемых в обычных условиях; возможность длительно-
го хранения пробирочных растений, создания банка генотипов 
(высоцкий, 1984; старыгина, 1989, Заякин и др., 1998; Трунов 
и др., 2004). Известно, что клональное микроразмножение рас-
тений является дорогостоящим методом, но экономически оп-
равдывает себя при проведении генетико-селекционных работ 
и для ускоренного размножения уникальных форм, представ-
ленных единичными экземплярами. Таким объектом является 
ремонтантная малина, имеющая существенные особенности в 
своём развитии, резко замедляющие их вегетативное размноже-
ние. Главным отличием этих генотипов является плодоношение 
на побегах текущего года, в связи с чем вегетативные почки рано 
дифференцируются по цветковому типу. Распределение пита-
тельных веществ также подчинено раннему плодоношению, по-
этому ассимилянты преимущественно потребляются растущи-
ми побегами и плодоэлементами, что вызывает существенное 
уменьшение образования корневых отпрысков. Такая биологи-
ческая особенность ремонтантных форм малины ограничивает 
количество и объем комбинаций скрещивания, а также затрудня-
ет размножение этих генотипов и, таким образом, значительно 
удлиняет селекционный период от выделения гибрида в элиту 
до передачи его в сортоиспытание.

Наша селекционная практика свидетельствует, что на со-
здание нового сорта малины с учётом всех этапов его форми-
рования (от гибридизации до районирования) в лучшем слу-
чае требуется 12 – 15 лет. При этом не учитывается время на 
дальнейшее размножение этих сортов в питомнике, откуда они 
должны поступить к потребителю. Ещё более длительным ока-
зывается путь создания сортов малины с использованием меж-
видовой гибридизации, нередко необходимой для радикаль-
ного совершенствования исходного материала. в этом случае 
часто приходится преодолевать трудности, связанные с плохой 
скрещиваемостью родительских форм, низкой фертильностью 
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потомства, бесплодием. Требуется немало времени для подбо-
ра определённых экотипов и форм для гибридизации, проведе-
ния серий возвратных скрещиваний, неоднократного пересева 
семян от малоплодовитых гибридов, использование мутагене-
за и других приемов.

в случае клонального микроразмножения появляется уни-
кальная возможность быстро тиражировать даже растения, 
плохо размножающиеся традиционными способами, создавать 
«банк» ценных генотипов, использовать каллусные культуры 
для моделирования повреждающих факторов, что позволяет уже 
на ранних стадиях выделять генотипы, адаптированные к наибо-
лее опасным патогенам и стрессовым воздействиям. Этот метод 
широко используется на многих плодовых и ягодных культурах 
для получения большого количества высококачественного поса-
дочного материала за короткое время. существенные успехи в 
разработке и использовании метода клонального микроразмно-
жения in vitro достигнуты для ряда сортов и форм рода Rubus: 
малины красной, чёрной, ежевики (коротаева и др., 1975; вы-
соцкий, 1984, 1998; Туровская, 1990; Fiola et al, 1990; Graham et 
al, 1997). однако для образцов ремонтантной малины сложного 
межвидового происхождения необходимо было оптимизировать 
гормональный состав сред, так как на средах с предлагаемым 
в литературе составом экспланты развивались плохо. Работа по 
совершенствованию метода клонального микроразмножения 
применительно к ремонтантным формам малины проводится 
нами совместно с сотрудниками лаборатории биотехнологии 
Брянской госсельхозакадемии с середины 90-х годов прошлого 
столетия (Нам, Заякин, казаков, 1995; вовк и др., 1997; сково-
родников и др., 2004). 

Для успешного введения в культуру и последующего микро-
размножения принципиальное значение имеет гормональный 
состав питательных сред, выбор типа и размера исходных экс-
плантов, а также сроков их выделения.

оптимальными сроками выделения меристем оказался пери-
од, когда дифференциация почек ещё не произошла, при этом 
длина побегов возобновления составляет 5 – 20 см (май – начало 
июня). возможно выделение эксплантов из почек отставших по 



Малина реМонтантная ���

развитию побегов и в августе, но таких побегов, как правило, 
бывает очень ограниченное количество. 

важнейшим свойством при размножении новых видов рас-
тений является способность эксплантов к развитию в условиях 
in vitro. Известно, что для регенерации in vitro растений разных 
видов из эксплантов в качестве ростовых веществ используются 
сочетания различных цитокининов и ауксинов. Из цитокининов 
к наиболее эффективным для индукции регенерации относят 
6-БаП, а из ауксинов чаще всего упоминают ИУк, ИМк, реже 
2,4-Д. Традиционно используемый 6-БаП недостаточно стиму-
лировал развитие эксплантов ремонтантной малины. Лучшим 
вариантом гормонального состава сред для культивирования ме-
ристем являлся 6-БаП 0,5 мг/л + Гк (гибберелловая килота) 0,5 
мг/л. однако даже на средах с оптимизированным гормональ-
ным балансом более половины эксплантов отдельных генотипов 
погибало или плохо развивалось в культуре. 

Нами установлена высокая эффективность применения ре-
гуляторов роста цитокининового действия структурного ряда 
дифенилмочевины – тидиазурона (TDZ) и N-(пиридил)-N-фе-
нилмочевины (4-PU) для культивирования меристем растений 
ремонтантной малины. 

Использование в питательных средах 4-PU для культивирова-
ния меристем практически всех образцов ремонтантной малины 
дало положительные результаты. в присутствии 4-PU (0,5 мг/л) 
гибели эксплантов не происходило, более того, меристемы быс-
тро трогались в рост, и через 2 месяца образовывались хорошо 
развитые побеги, готовые к дальнейшему размножению. На сре-
дах с 4-PU и TDZ (тидиазурон) выживают и хорошо развивают-
ся меристемы минимальных размеров, которые на стандартных 
средах обычно гибнут в первую очередь.

серьёзной проблемой на начальном этапе культивирования 
ремонтантной малины является ранняя дифференцировка па-
зушных меристем и образование цветочных почек. как правило, 
такие почки или отдельные зачатки цветков на питательных сре-
дах с 6-БаП полностью погибают. Поэтому период возможного 
выделения эксплантов у самых скороспелых форм с быстрой 
дифференцировкой цветочных почек резко сокращается, делая 
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их введение в культуру проблематичным. Нашими исследовани-
ями установлено (вовк и др., 1999; вовк, 2000), что 4-PU и TDZ 
активно стимулируют развитие побегов из цветочных зачатков 
ремонтантной малины при практически полном отсутствии 
действия 6-БаП. При этом оптимальная концентрация 4-PU в 
среде приближается к 1 мг/л, TDZ – к 0,05 мг/л. Использование 
этих регуляторов роста позволяет культивировать in vitro прак-
тически 100 % образцов ремонтантной малины, независимо от 
регенерационного потенциала изучаемого генотипа и степени 
дифференциации почек. выделение эксплантов можно прово-
дить в течение всего года, используя как вегетативные, так и 
цветочные почки молодых побегов возобновления, а также пло-
доносящих побегов после снятия с них ягод.

Эффективность размножения во многом зависит от индивиду-
альной генотипической реакции на включаемые в питательную 
среду гормоны, а также концентрацию минеральной части пита-
тельной среды и сахарозы. Для большинства генотипов удовлет-
ворительное побегообразование наблюдается на средах с 6-БаП 
в концентрации 2 мг/л. При этом коэффициент размножения, в 
зависимости от формы, варьирует в пределах 3 – 8. Добавление 
в среды Гк, ИУк или ИМк не эффективно. Разбавление мине-
ральной основы среды, снижение уровня сахарозы не ведет к 
существенным изменениям коэффициента размножения.

Установлено, что для ряда ремонтантных форм 6-БаП (2 мг/
л) недостаточно эффективен, у них наблюдается коэффициент 
размножения 1,5 – 1,7 и ниже. Для этих образцов разработаны 
среды с 4-PU и TDZ, которые существенно увеличивают образо-
вание адвентивных побегов. TDZ в концентрации 0,1 – 0,2 мг/л 
и 4-PU в концентрации 0,2 – 0,4 мг/л увеличивают коэффици-
ент размножения в 2,5 – 4 раза по сравнению с 6-БаП. высокий 
коэффициент побегообразования позволяет быстро размножить 
селекционный материал, но часто при этом образуются тонкие, 
нитевидные побеги, с которыми сложно работать в дальнейшем, 
так как они плохо растут и развиваются. Поэтому предпочти-
тельнее иметь коэффициент размножения 3 – 6 для образования 
крупных, хорошо развитых побегов, быстро укореняющихся на 
средах с ауксинами. кроме того, при длительном культивиро-
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вании на средах с TDZ часто образуются витрифицированные 
побеги, которые имеют нарушения в развитии и часто погибают 
даже после их переноса на другие среды. в связи с этим при 
использовании TDZ лучше снизить его концентрацию, чтобы 
уменьшить количество витрифицированных растений.

На этапе укоренения побегов четко проявляется генотипичес-
кое различие форм как по скорости, так и в способности к уко-
ренению. Традиционно для индукции ризогенеза используются 
ауксины ИУк, ИМк и реже НУк. При использовании для корне-
образования ИУк оптимальной является концентрация 0,5 мг/л. 
однако некоторые генотипы на средах с ИУк дают укоренение 
лишь на 30 – 40 % и для них более эффективна ИМк (0,5 мг/л).

Для растений некоторых плохо укореняемых генотипов ре-
монтантной малины предложен метод укоренения без инкуба-
ции на средах с ауксинами. После обмакивания основания стеб-
ля в концентрированный раствор ауксинов (1 мг/л) растения 
переносятся на безгормональную среду MS/2, что приводит к 
высокому уровню индукции ризогенеза – до 100 %. Хорошие 
результаты получены при укоренении микропобегов непосредс-
твенно в субстрате, минуя стадию укоренения в пробирке. Для 
индукции ризогенеза следует применять ИМк в концентрации 1 
г/л в течение 1 с.

При перенесении пробирочных растений в субстрат большое 
значение имеют влажность воздуха и рН почвы. Постепенное 
привыкание растений к пониженной влажности воздуха и рН 
субстрата около 6 обеспечивают хорошую их приживаемость.

Нами в течение 1995 – 2006 годов введено в культуру in vitro 
более 150 ремонтантных генотипов, большинство из которых 
удовлетворительно размножаются в пробирочной культуре, а 
также успешно проходят адаптационный период в теплице и в 
открытом грунте. Метод микроклонального размножения позво-
ляет сократить сроки создания и оценки новых ремонтантных 
форм малины в 1,5 – 2 раза. При этом лучшие отборы можно в 
течение 1 – 1,5 лет размножить до необходимого количества и 
высадить на участок по схеме конкурсного испытания. По трем 
урожаям этой посадки даётся оценка испытываемых форм в 
сравнении со стандартом и выделяются элиты для представле-
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ния их в качестве нового сорта. Именно таким путем нам уда-
лось на 4 – 5 лет сократить сроки создания и передачи в Госсор-
тоиспытание ряд межвидовых сортов малины ремонтантного 
типа (казаков и др., 1998).

в настоящее время остро стоит проблема охраны прав собс-
твенности на селекционные достижения, которая тесно связа-
на с возможностью идентификации сортовой принадлежности 
растений. в последние годы с этой целью широко применяют 
молекулярные методы, основанные на полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) и изоферментном анализе. При этом возникают 
проблемы методического характера: чтобы идентифицировать 
сорт, необходима его паспортизация, которая возможна лишь 
при разработке специальной для конкретной культуры методи-
ки. Эти проблемы постепенно решаются, однако в основном с 
так называемыми важнейшими продовольственными культура-
ми, в число которых не входят садовые, не говоря уже о ягодных 
культурах. в садоводстве пока единственным реальным спосо-
бом идентификации сортов считается визуальная апробация.

Малина имеет относительно низкий уровень фенотипически 
детектируемой генетической изменчивости (соболев, соболева, 
2005; соболев и др., 2006). Разработка методов дифференциа-
ции и идентификации сортов этой культуры весьма актуальна 
как для генетико-селекционных исследований, так и для защиты 
авторских прав. однако структура и организация генома мали-
ны остаются малоизученными. Располагая минимальными све-
дениями о геноме малины, невозможно использовать широко 
применяемый в мировой практике метод по генотипированию 
на основе микросателлитных последовательностей – SSR-мар-
керы (simple seguence repeat) (Somers et al., 1996; Areshchencova, 
Ganal, 1999). Нами (соболев и др., 2006) сделана попытка разра-
ботать систему паспортизации сортов малины и составить гене-
тическую «формулу» сорта (паспорта) на основе метода ISSR-
ПЦР (inter simple seguence repeat), где в качестве ПЦР-праймеров 
используют ди- и тринуклеотидные микросателлитные повторы 
с произвольными нуклеотидами на 3-конце, причем нуклеотид-
ный состав этого так называемого «якоря» (anchor) должен от-
личаться от такового повторов микросателлита, а не служить его 
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аналогичным продолжением. ISSR-праймер при амплификации 
отжигается только с одного конца микросателлита, расположен-
ного в матричной ДНк, поэтому фрагменты, получаемые с помо-
щью ISSR-ПЦР, – это последовательности ДНк, расположенные 
между соседними инвертированными микросателлитами (Wolff 
et al., 1995; Gupta, Varshney, 2000; Cecikc et al., 2001). Благодаря 
высокой надёжности, простоте и высокой информативности ме-
тод ISSR-ПЦР стали часто использовать для выполнения разно-
образных фундаментальных, прикладных исследований, иден-
тификации и паспортизации сортов (сиволап и др., 2000; Брик, 
сиволап, 2001).

объектом наших исследований служили 15 сортов ремонтан-
тной малины сложного межвидового происхождения – Геракл, 
Бабье лето, Бабье лето-2, абрикосовая, августина, Надёжная, 
Элегантная, снегирек, Autumn bliss, Heritage, Брянская юбилей-
ная, Золотые купола, сентябрьская, Заря вечерняя, Журавлик, а 
также 13 сортов с обычным типом плодоношения – Гусар, Бег-
лянка, спутница, кокинская, Незнакомка, Бригантина, Ньюбург, 
вольница, Бальзам, Брянская, Рубин брянский, Пересвет, Но-
вость кузьмина.

ДНк выделяли из 60 мг свежесобранного растительного ма-
териала (высечки листьев). Листовую ткань растирали тефлоно-
вым пестиком в микропробирке объемом 1,5 мл и интенсивно 
гомогенезировали при комнатной температуре в 400 мл буфера: 
200 мМ трис-НCl; рН 7,5; 250 мМ NaCl; 25 мМ ЭДТа; 0,5 % SDS. 
Затем гомогенат встряхивали в течение 5 с и экстрагировали при 
65ос 15 мин., после чего добавляли по 200 мкл 5 М калийацета-
та, инкубировали на ледяной бане 15 мин. и центрифугировали 
10 – 15 мин. при 16000 об/мин. отбирали 400 мкл супернатанта 
и переносили в новую пробирку, добавляя такой же объем 20 % 
ПЭГ, и оставляли при t = -20оC в течение 5 мин., а затем центри-
фугировали 20 мин. при 20000 об/мин. осадок промывали 70 % 
этанолом, 10 мин центрифугировали при 16000 об/мин и раство-
ряли в 50 – 100 мкл воды; хранили при t = -20оC.

Полимеразную цепную реакцию проводили в термоциклере 
«ампли-4» («Биоком», Москва) с ISSR-праймерами (Зао «син-
тол», Москва). Реакционная смесь для ПЦР (25 мкл) содержала 
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следующие компоненты: 1 е.а. Таg-ДНк-полимеразы («силекс 
М», Москва); 2,5 мМ Мgсl2-Таg-буфера (поставляется вместе с 
ферментом); дезоксинуклеозидтрифосфаты (по 0,25 мМ каждого) 
(«силекс М»), ДНк (по 30 пкмоль каждого праймера); 20 нг то-
тальной геномной ДНк. Приготовленную смесь покрывали мине-
ральным маслом. ПЦР-амплификацию проводили в следующем 
режиме: начальная денатурация 5 мин. при 94ос; денатурация 1 
мин. при 94ос (35 циклов); отжиг праймеров 1 мин. при 55ос; 
элонгация 2 мин. при 72ос; конечная элонгация 7 мин. при 72ос.

Продукты ПЦР разделяли электрофорезом в 2 % агарозном 
геле с ТвЕ-буфером (трисборат ЭДТа, х0,5) с добавлением 
бромистого этидия (0,5 мкг/мл) при U = 6 в/см. визуализацию 
проводили в УФ-свете и фотодокументировали фотокамерой 
«Зенит-Е». Учитывали только четко различимые ПЦР-фрагмен-
ты. Полиморфными считали фрагменты ДНк, присутствующие 
в спектре не всех сортов. Электрофоретические профили про-
дуктов ISSR-ПЦР анализировали с помощью программы ONE-
Dscan 1,3 (сSР Inc.).

в результате выполненных исследований нами были отобра-
ны только восемь наиболее информативных и обеспечивающих 
амплификацию большого количества полос (до 32 на образец) 
праймеров: (AC)8Yа, (аG)8YG, (аC)8G, (Gа)8с, (Gа)8Yс, 
(са)8Rс, (са)8а, (аG)8YT. каждый из восьми праймеров был 
использован для проведения ISSR-ПЦР-анализа геномной ДНк 
генотипов малины в трех повторностях. Длина исследуемых 
фрагментов варьировала от 150 до 1400 п.н., и был четко выра-
жен ряд мажорных ампликонов, характерных для всех образцов. 
При сравнении ISSR-профилей генотипов малины был выявлен 
высокий полиморфизм межмикросателлитных последователь-
ностей ДНк. При этом анализировали как мажорные фрагмен-
ты, так и минорные, так как они обладали высокой воспроизво-
димостью.

Было проанализировано 223 ампликона, из которых поли-
морфными оказались 202, что составляло 90,6 %. в целом на-
блюдалось существенное варьирование генетического полимор-
физма. Из общего числа ампликонов были выбраны отдельные. 
критерием отбора служила частота встречаемости ампликона у 
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сортов исследуемой группы в пределах 0,4 – 0,6. однако у не-
которых праймеров не нашлось ампликонов с такой частотой 
встречаемости. Например, у праймеров (аG)8YG и (са)8а час-
тота встречаемости ампликонов составляла соответственно 0,7 
– 0,9 и 0,1 – 0,3, что свидетельствует об их низкой информатив-
ности. Данные по всем полиморфным локусам, встречающимся 
с частотой 0,4 – 0,6 записывали в виде матрицы.

ампликону каждого праймера, начиная с высокомолекуляр-
ного, присваивали букву латинского алфавита. На основании 
этого шаблона была записана формула или так называемый пас-
порт сорта, где буква означает код, или наименование амплико-
на, а нижний индекс – код праймера, детектирующего ампликон 
(табл. 44).

Таблица 44
Генетические формулы сортов малины 

на основе шести ISSR-праймеров
Сорт                      Паспорт сорта

Геракл
Бабье лето
Бабье лето-2
Абрикосовая
Заря вечерняя
Августина
Надёжная
Элегантная
Снегирек
Autumn bliss
Heritage
Брянская юбилейная
Золотые купола
Сентябрьская
Журавлик
Гусар
Беглянка
Спутница
Кокинская
Незнакомка
Бригантина
Ньюбург
Вольница
Бальзам
Брянская
Брянский рубин
Пересвет
Новость Кузьмина 

A1B1C1A3B3A4B4C4A5A6A8B8 
А1В1С1А3В3В4С4В5А6А8В8
А1В1С1А3В4А5В5А6А8В8
В1С1А4В4С4В8
А1В1С1В3А4В4С4А5В5В8
В1С1В3А4В4С4А5В5А6А8В8
В1С1В3В4С4В5А6А8В8
В1С1В3В4А5В5А6А8В8
В1С1В3В4С4А5В5А6А8В8
А1В1С1В3А4В4С4А5В5А6В6А8В8
В1С1В3А4В4C4А5В5А6В6А8В8
С1В3А4В4А5А8В8
В1С1В4С4А5А6В6В8
В1С1А4В4С4А5А6В6В8
А1В1С1В3А4В4С4А5А6В8
А1А3В3А4А5В6А8В8
А1А3В3В5А6В6А8
А1А4А6В6А8В8
А1В3А5В5А6В6
В1А3С4В8
А1В1А3В3В5В6А8
А4А6В6А8
А1А3В3А4В5А8
В1В3А4А5В5А6В6А8
А1А3А4В5
В1А3В3А4В6
А4А6В6
В5А6В6
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ампликон длиной 272 п.н., детектируемый праймером 
(AC)8Yа, присутствовал только у ремонтантных сортов и от-
сутствовал у таковых с летним типом плодоношения. Детекти-
руемый праймером (Gа)8Yс продукт амплификации длиной 
744 п.н. также был характерен для сортов с ремонтантным ти-
пом плодоношения.

в то же время не выявлено ни одного ампликона, строго спе-
цифичного для сортов малины с летним типом плодоношения. 
У сортов с летним типом плодоношения Пересвет и Новость 
кузьмина выявлено только три фрагмента амплификации, удов-
летворяющие предъявляемым требованиям, но этого вполне до-
статочно, чтобы дифференцировать образцы рассматриваемой 
популяции.

Ремонтантные сорта сложного межвидового происхожде-
ния, как правило, характеризуются высоким полиморфизмом 
и соответственно широким спектром информативных ампли-
конов, и как следствие, имеют более сложную и расширенную 
«формулу».

составленные нами генетические «формулы» 28 сортов ма-
лины оказались уникальными, что подтверждает высокую эф-
фективность использования ISSR-маркеров для паспортизации. 
Принцип паспортизации генотипов малины может найти при-
менение как в генетико-селекционных исследованиях, так и в 
практическом питомниководстве. 
4.2. Особенности выращивания ремонтантной малины

Выбор места под плантацию. При выборе места под плодо-
носящую плантацию учитывают повышенную потребность ре-
монтантной малины по сравнению с обыкновенной в солнечном 
свете, тепле и почвенном плодородии.

крупные насаждения малины закладывают по возможности 
вблизи населенных пунктов, чтобы уменьшить затраты труда и 
средств на перевозку людей, подвоз тары, инвентаря, удобре-
ний и вывоз урожая. При выборе места учитывают состояние 
подъездных путей, возможности орошения, использования до-
полнительной рабочей силы на период уборки урожая и сбыта 
продукции.



Малина реМонтантная ���

в условиях средней полосы России для ремонтантной мали-
ны предпочтительны участки с пологими склонами в 4 – 6о, где 
почва раньше и быстрее прогревается, а во время вегетации воз-
душный дренаж на склонах способствует поступлению свежего, 
обогащенного диоксидом углерода воздуха, что улучшает работу 
листового аппарата растений. Плантации можно закладывать и на 
плоских равнинах, избегая пониженных мест, на которых затяги-
вается рост растений, они сильнее страдают от низких темпера-
тур и грибных болезней. На приусадебных участках выбирают 
самые освещённые места. Даже незначительное притенение, ко-
торое допустимо для малины обыкновенной, существенно задер-
живает начало созревания ягод ремонтантной малины и приводит 
к снижению её урожайности. Желательно ремонтантную малину 
сажать там, где бы она освещалась весь световой день.

совершенно непригодны для малины замкнутые котловины, 
западины, блюдца, находящиеся в условиях избыточного увлаж-
нения и служащие резервуарами холодного воздуха. Плохо пере-
носит малина и возвышенные сухие места, где она испытывает 
недостаток влаги, что приводит к частичному усыханию плодо-
носящих побегов, ослабленному их развитию, мельчанию ягод и 
снижению урожайности.

корневая система малины не переносит избытка влаги, поэ-
тому на отведенном под ремонтантную малину участке уровень 
грунтовых вод не должен быть выше 1 – 1,5 м от поверхности 
почвы. 

Большое значение для развития и плодоношения ремонтант-
ной малины имеют защитные насаждения, значительно улучша-
ющие микроклимат и ослабляющие вредное влияние ветра. во 
время вегетации ветры препятствуют нормальному опылению 
цветков пчелами, усиливают транспирацию воды листьями, что 
отрицательно сказывается на развитии и урожайности растений. 
кроме того, сильные ветры могут отламывать плодовые веточки 
и побеги у основания куста, сбивать ягоды и повреждать их. в 
связи с этим предпочтительны участки с естественной защитой 
(лес или массив сада) со стороны господствующих ветров.

При выращивании ремонтантной малины в условиях люби-
тельского садоводства для большинства регионов России под 
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посадку лучше использовать места с южной стороны дома, дру-
гих хозяйственных построек, заборов, а также защищенные от 
холодных северных ветров плодовыми деревьями или ягодными 
кустарниками. в таких местах, даже в границе одного садового 
участка, формируется свой микроклимат: весной быстрее тает 
снег и прогревается почва, летом, за счет аккумуляции солнеч-
ного тепла кирпичной кладкой или забором, значительно теплее, 
а осенью легкие заморозки «приходят» чуть позднее. Замечено, 
чем раньше с посадок малины сходит снег и начинается рост 
побегов, тем раньше созревают первые ягоды и тем выше уро-
жайность. Только для южных, очень жарких регионов можно 
сделать исключение и выбрать для посадки малины более про-
хладное место.

На одном месте ремонтантная малина может расти и давать 
урожай более десяти лет, однако наиболее целесообразный срок 
эксплуатации насаждений не превышает шесть-семь лет.

При длительном и бессменном выращивании малины отчет-
ливо наблюдается явление, получившее название «утомление 
почвы». считают, что оно вызывается односторонним обедне-
нием ее минеральными веществами и прежде всего, микроэле-
ментами, а также выделением в почву ядовитых веществ (ток-
синов), вырабатываемых корневой системой растений. Бороться 
с почвенным «утомлением» можно единственным способом: на 
прежнее место малина может вернуться не ранее, чем через 5 
– 7 лет.

кроме «утомления почвы» при длительном выращивании 
малины на одном месте происходит накопление специфических 
вредителей и болезней, что приводит к резкому снижению уро-
жайности.

При хорошем уходе за растениями можно значительно про-
длить период активного плодоношения малины. Необоснован-
ными являются отдельные высказывания о так называемом 
«вырождении» сортов при длительном их использовании. Ухуд-
шение состояния растений в этом случае обычно связано с низ-
ким уровнем агротехники и многолетним накоплением в них 
вирусной, грибной, бактериальной и других инфекций. однако 
эти негативные факторы, как правило, не затрагивают наследс-
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твенной основы генотипа (исключение – появление отдельных 
мутаций), и, устранив причины, угнетающие растения, можно 
восстановить потенциальные возможности сорта. Наглядным 
подтверждением этого могут служить многие старые сорта, оз-
доровленные методом культуры ткани (микроклональное раз-
множение), которые в условиях высокой агротехники полно-
стью восстанавливают генетически обусловленный потенциал 
своей продуктивности.

Наиболее благоприятные условия для высокой продуктив-
ности малины создаются при выращивании ее в специальных 
культурооборотах. система культурооборота позволяет перио-
дически освобождать участок от вредителей и болезней, очи-
щать его от сорняков, создавать оптимальный питательный 
режим для развития растений. При выращивании малины ис-
пользуют различные культурообороты, выбор которых зависит 
от почвенно-климатических и хозяйственно-экономических 
условий. Так, для центральных районов России можно исполь-
зовать двенадцатипольный культурооборот со следующим че-
редованием полей:

1 – овощные культуры (кроме пасленовых);
2 – сидераты (фацелия, горчица, люпин) или викоовсяная 

смесь на зеленый корм;
3 – черный пар;
4 – малина-новосадка;
5...12 – малина плодоносящая. Уход за культурами, включен-

ными в культурооборот, осуществляют в соответствии с их аг-
ротехникой.

Подготовка почвы и посадочного материала. Подготовка 
почвы под товарную плантацию слагается из внесения удобре-
ний, глубокой вспашки и очищения почвы от сорняков. На каж-
дом участке почву анализируют на кислотность и за год до по-
садки выполняют все необходимые мероприятия, чтобы довести 
ее значение до рН 6,3 – 6,5. На многих почвах Нечерноземья 
наблюдается недостаток магния, вследствие этого известковать 
почву в указанном регионе лучше магнезиевым известняком или 
доломитовой мукой.
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высокие урожаи малины получают на почвах, в которых в 
течение всей жизни растений поддерживают содержание орга-
нического вещества на уровне около 8 %. Такие почвы в зоне 
широкого возделывания малины практически отсутствуют. По-
этому на каждом конкретном поле с учетом содержания в его 
почве гумуса дополнительно вносят органические удобрения. 
кроме того, за год до посадки выращивают сидераты и запахи-
вают после измельчения.

При размещении малины в научно обоснованном культуро-
обороте осенью после уборки культуры, предшествующей чер-
ному пару, на 1 га участка вносят 60 – 100 т органических и по 
180 – 240 кг по д. в. фосфорных и калийных удобрений. Дозы 
удобрений уточняют в соответствии с картограммами почвенно-
го обследования и выносом питательных элементов растениями 
малины.

вслед за внесением удобрений участок пашут на глубину 
не менее 30 – 35 см. При меньшей мощности гумусового слоя 
вспашку выполняют с почвоуглубителем, что позволяет взрых-
лить почву на нужную глубину, не выворачивая на поверхность 
малоплодородные и бесструктурные слои. Хорошо окультурен-
ные серые лесные почвы и черноземы обрабатывают на 40 – 60 
см, используя для этой цели плантажные плуги.

сидеральные культуры подбирают дифференцированно по 
зонам. в средней и северной плодовых зонах высевают люпин, 
горчицу, фацелию, викоовсяную смесь, в южной зоне – горчицу, 
фацелию, суданскую траву.

При подготовке участка особое внимание уделяют освобож-
дению его от сорняков, из которых наиболее опасны многолет-
ние корневищные и корнеотпрысковые (пырей, вьюнок, осот 
розовый и осот желтый). Искореняющую борьбу с сорняками 
проводят в паровом поле. При сильной засоренности участка 
применяют гербициды. Для уничтожения однодольных и дву-
дольных сорняков по массовым их всходам широко используют 
гербициды в рекомендуемых дозах (те же, что на питомнике).

Значительный интерес при закладке крупных плантаций ма-
лины представляет траншейный способ подготовки почвы, при 
котором выполняют сплошную плантажную вспашку, а смесь 
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органических и минеральных удобрений вносят по направле-
нию будущих рядов разбрасывателем, оборудованным кожухом-
ограничителем. На 1 м2 полосы дают 10 кг навоза или торфо-
навозного компоста, 1 кг суперфосфата, 100 г хлорида калия. 
При ширине удобряемой полосы 1 м и междурядий 3 м расход 
органических удобрений составляет 33 т/га, что в два-три раза 
меньше, чем при сплошном окультуривании почвы.

После поверхностного внесения удобрений по направлению 
ряда однокорпусным плантажным плугом прокладывают тран-
шею глубиной 40 – 50 см и шириной в верхней части 70 – 80 
см. При отрытии траншеи происходят рыхление почвы и ее пе-
ремешивание с удобрениями. Затем траншеи заравнивают буль-
дозером с косо поставленным отвалом. После выравнивания 
поверхности подготовленные полосы используют для посадки 
растений ручным или механизированным способом.

По данным санкт-Петербургского государственного аграр-
ного университета, эффективно внесение органоминеральных 
удобрений на дно траншеи. в этом случае торф или перегной 
смешивают с фосфорно-калийными удобрениями в повышен-
ных дозах – до 500 кг/га по д. в. в результате на пять-шесть лет 
отпадает необходимость в ежегодном внесении этих удобрений. 
Хлорсодержащие калийные удобрения не угнетают корневую 
систему малины, если вносить их на дно траншеи за три-четы-
ре месяца до посадки. За указанный период хлор в зоне увлаж-
нения вымывается в более глубокие слои почвы. Для внесения 
удобрений на дно траншеи используют обычный прицеп-раз-
брасыватель или кормораздатчик с боковым выбросом рыхлой 
массы органоминеральной смеси.

Траншейный способ подготовки почвы позволяет использо-
вать под малину даже малопригодные для нее участки. Так, в 
Украинском НИИ садоводства разработан способ окультурива-
ния песчаных почв. способ предусматривает послойное внесе-
ние в траншеи или борозды глубиной 40 – 50 см мелиорантов 
– торфа и суглинка (по 250 т/га каждого компонента). Для вы-
соких стабильных урожаев необходимо на фоне траншейного 
окультуривания ежегодно вносить в песчаную почву по 120 кг/
га по д. в. азотных, фосфорных и калийных удобрений.
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в дачно-приусадебных хозяйствах земельные участки пред-
ставлены большим разнообразием почвенного состава, однако, 
как уже отмечалось, ремонтантная малина предпочитает почвы 
рыхлые и плодородные. Уровень почвенного плодородия явля-
ется одним из решающих факторов развития и продуктивности 
малины. Так, в условиях Подмосковья на почве с большим со-
держанием торфа и перегноя кусты ремонтантной малины вы-
растали очень высокими и нередко требовали опоры. На участ-
ках, где не вносились эти удобрения, те же сорта не превышали 
одного метра в высоту и не нуждались в опоре. При этом на 
начало созревания ягод и их размер уровень плодородия почвы 
практически не оказал влияния, однако урожай на хорошо удоб-
ренном участке был значительно выше (качалкин, 2005). следо-
вательно, для получения высокого урожая ремонтантной мали-
ны нужно вносить высокие дозы органических и минеральных 
удобрений. Можно считать, что вынос питательных веществ из 
почвы, а значит и потребность в основных элементах питания 
у ремонтантной малины в 1,5 – 2 раза больше, чем у малины 
обыкновенной.

На почвах среднего механического состава (легких и сред-
них суглинках) и среднего плодородия под перекопку желатель-
но вносить на один квадратный метр 2 – 3 ведра хорошо разло-
жившегося перегноя, компоста или верхового (рыжего) торфа и 
стакан комплексных минеральных удобрений, желательно обо-
гащенных микроэлементами («кемира универсал», «стимул», 
«Рост» «Нитроаммофоска»). комплексные удобрения можно 
заменить 1 стаканом суперфосфата и стаканом сернокислого ка-
лия. Удобрения вносят и в посадочную яму – 1 – 2 ведра хоро-
шо разложившегося органического удобрения и 4 – 5 столовых 
ложек комплексных минеральных туков. вместо минеральных 
туков можно увеличить в 1,5 – 2 раза количество органических 
удобрений, вносимых во время подготовки почвы под посадку 
малины, а недостаток в почве калия и микроэлементов компен-
сировать внесением древесной золы – пол-литровую банку на 
метр квадратный.

важное значение имеют предшественники малины. Нельзя 
закладывать новую плантацию ремонтантной малины на учас-



Малина реМонтантная ���

тках, где в предыдущей год росли пасленовые культуры: карто-
фель, томаты, перец, баклажаны. 

в условиях приусадебного садоводства лучшим вариантом 
содержания почвы в год, предшествующий закладке насаждений 
малины, является черный пар. в этом случае почва «отдохнет», 
почвенные микроорганизмы в значительной мере восстановят 
ее плодородие, а у садовода будет время для борьбы с многолет-
ними и однолетними сорняками. 

свежие органические удобрения, внесенные под малину, мо-
гут стать источником различных болезней и вызвать ожог кор-
невой системы. вносить их можно только за 1,5 – 2 месяца до 
планируемого времени посадки саженцев ( лучше – под осен-
нюю перекопку).

корневая система малины очень чувствительна к ионам хло-
ра. Поэтому под малину необходимо вносить только безхлорные 
удобрения. Исключением может быть внесение удобрений при 
предпосадочной подготовке почвы, когда сами удобрения, со-
держащие хлор, вносят осенью, а посадку саженцев проводят 
весной, т.е. после того, как талыми водами произойдет вымыва-
ние ионов хлора в глубокие слои почвы.

При подборе сортов для закладки плантации учитывают со-
ответствие их производственно-биологических свойств природ-
но-климатическим условиям и хозяйственным потребностям. 

Хозяйственная ценность насаждений малины в значительной 
мере зависит от качества посадочного материала. следует закла-
дывать их только саженцами, выращенными в специализирован-
ных питомниках. Посадочный материал должен быть здоровым 
и отвечать требованиям стандарта.

Независимо от срока посадки саженцы заготавливают осе-
нью до наступления заморозков. Перевозят посадочный мате-
риал к месту посадки на автомашинах или специально обору-
дованных тележках, дно которых устлано влажной соломой 
или мхом, а бортовые части изолируют соломенными матами 
или другим смягчающим материалом. Перед загрузкой расте-
ния связывают в пучки по 25 – 30 экземпляров, затем уклады-
вают плотными вертикальными или горизонтальными рядами 
на высоту бортов, накрывают брезентом и крепко увязывают 
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веревкой. Если перевозка дальняя и корни могут подсохнуть, в 
дороге их поливают, так как подсушивание корневой системы 
задерживает развитие растений после посадки, а иногда приво-
дит к их гибели. Разгружают саженцы быстро, также не допус-
кая подсушивания корневой системы. Растения укладывают 
в неглубокие (20 – 25 см) канавки, временно присыпая корни 
влажной почвой.

Если плантацию будут закладывать весной, то посадочный 
материал прикапывают на зиму в канавки глубиной 30 – 40 см 
вручную или плугом. Прикопочный участок выбирают на хоро-
шо защищенном и возвышенном месте. У саженцев, прикопан-
ных на низких переувлажненных участках, загнивают корни, и 
растения гибнут. Укладывают посадочный материал, не допус-
кая скученности побегов, корни и большую часть стебля засыпа-
ют почвой, которую хорошо уплотняют. При низкой влажности 
почвы обильно поливают.

Сроки и способы посадки. Для ремонтантной малины на-
иболее целесообразны ранневесенний и позднеосенний срок 
посадки растений. Раннеосенние посадки, выполненные до вто-
рой половины сентября, приводят к плохой приживаемости рас-
тений и неудовлетворительной перезимовке. Это связано с тем, 
что биоритм развития ремонтантной малины существенно от-
личается от других ягодных кустарников, в том числе и малины 
неремонтантного типа. У ремонтантных сортов малины отток 
пластических веществ в корни, нарастание корневой системы 
и накопление в ней запасных питательных веществ происходят 
позднее, поэтому не следует торопиться с посадкой растений. в 
условиях средней полосы России оптимальным сроком осенней 
посадки ремонтантных саженцев является период с начала ок-
тября и до устойчивых осенних заморозков. 

При закладке крупных товарных плантаций растения выса-
живают вручную и механизированно. При ручном способе по-
садки участок предварительно маркируют, например, при по-
мощи культиватора кРН-4,2, раму которого удлиняют с каждой 
стороны на 2 м, и через расстояния, равные ширине междуря-
дий, устанавливают окучники. Небольшие участки можно мар-
кировать, используя шнур, закрепленный на кольях.
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При посадке вручную растения размещают в ямы диаметром 
не менее 30 – 35 и глубиной 25 – 30 см. Хорошие результаты 
дает посадка растений в борозды, нарезанные конным или трак-
торным окучником. Нарезать борозды можно также виноград-
никовым рыхлителем ПРвН-19. При помощи разбрасывателя 
РПТМ с кожухом-ограничителем или разбрасывателя 1 ПТУ-4 
тоже с ограничительным кожухом в борозды вносят 30 – 40 т 
торфокомпоста на 1 га. Перед посадкой растений в эти борозды 
заливают воду из расчета 1 т на 100 – 150 м. Для этого исполь-
зуют разбрасыватель жидких удобрений РЖУ-3,6, автоцистерну 
аНЖ-2 и жижеразбрасыватель РЖ-1,7.

Положительные результаты получаются при посадке малины 
машинами сШН-3 и сЛН-1, а также виноградниковым плугом 
ПРвН-2,5 со специальным приспособлением. Производитель-
ность указанных агрегатов составляет 0,2 – 0,5 га/ч.

При всех способах посадки недопустимо как заглубление, 
так и выпирание корневой шейки саженца. У правильно поса-
женных растений корневая шейка должна быть на уровне повер-
хности почвы, и только на легких почвах допустимо ее заглубле-
ние на 3 – 5 см. При более глубокой посадке саженцы медленно 
развиваются, несвоевременно появляются отпрыски, часто рас-
тения гибнут. При слишком высоко размещенной корневой шей-
ке возможны высушивание корней в весенне-летний период и 
подмерзание их зимой. После посадки желательно почву вокруг 
саженцев мульчировать перепревшим навозом или торфом из 
расчета 15 – 20 т/га.

При выборе схемы посадки необходимо, чтобы высаженные 
растения были хорошо освещены, нельзя допускать загущения 
насаждений, при котором отдельные побеги будут испытывать 
недостаток в солнечном свете. Такой принцип на новых сортах 
ремонтантной малины Евразия, Надежная, Шапка Мономаха 
будет реализован, если на метре квадратном будут расти 3 – 5 
побегов. Причем 3 побега – это цифра для участков с богатыми 
почвами и очень хорошим уходом, а 5 побегов – для более бед-
ных почв и не очень высокого уровня агротехники. Если учесть, 
что в возрасте до 5 лет, когда побегообразовательная способ-
ность у малины самая высокая, перечисленные выше сорта дают 
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от 3 до 5 побегов замещения, нетрудно подсчитать, сколько рас-
тений необходимо на конкретный участок или единицу площа-
ди. Такие сорта, как августина, абрикосовая, отличаются более 
высокой побегообразовательностью, и число побегов на метр 
квадратный у этих сортов можно увеличить до 5 – 7 шт.

Таким образом, выбор схемы посадки растений находится в 
большой зависимости от морфо-биологических особенностей 
сортов, почвенного плодородия и уровня агротехники. Для боль-
шинства сортов ремонтантной малины при среднем плодородии 
почвы можно рекомендовать расстояние между рядами – 1,5-2,0 
м (иногда до 2,5 м), а между растениями в ряду 0,7 – 0,9 м. Та-
кая схема посадки в дальнейшем предполагает создание ряда, в 
котором будет сохранена индивидуальность каждого куста (так 
называемая шотландская система выращивания малины), где 
в отличие от сплошь заполненного побегами ряда значительно 
улучшаются условия освещения. Растения сортов со слабой по-
бегообразовательной способностью, формирующие в кусте 1 – 2 
побега замещения, целесообразно высаживать по 2 саженца в 
лунку.

На приусадебном участке можно создавать посадки ремон-
тантной малины в виде небольших хорошо освещенных групп 
(куртин), образованных 1 – 3 растениями. При этом если для 
группы используется 2 или 3 растения, расстояние между ними 
можно сократить до 50 – 70 см.

Есть положительный опыт выращивания ремонтантной ма-
лины гнездовым способом, когда все растения на плантации 
расположены одно от другого на расстоянии 1 – 1,5 м (иногда 
до 2 м).

Можно организовать посадку трех растений ремонтантной 
малины отдельной группой по треугольной схеме не только с 
целью получения урожая, но и как элемент декоративного са-
доводства. При этом можно использовать сорта с различной ок-
раской ягод, например, с красной, желтой и оранжевой. Тогда во 
второй половине лета на хорошо просматриваемом участке на 
фоне зеленого газона или красивой кладки дома можно полу-
чить великолепный «букет» из свежей листвы и буйства круп-
ных нарядных ягод.
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Если посадку малины не удалось провести в оптимальные 
сроки осенью, это делают как можно раньше весной. в этом слу-
чае саженцы на зиму прикапывают в наклонном положении и 
обязательно поливают. Если и рано весной не удается посадить 
растения на постоянное место, то это можно сделать и в конце 
мая и даже в начале июня, но при этом саженцы до посадки не-
обходимо держать либо на леднике, либо под слоем снега в 30 
– 40 см, укрытом опилками или соломой. Под таким укрытием 
снег будет таять медленно и вегетация саженца задержится на 2 
– 4 недели. стандартные саженцы должны иметь хорошо разви-
тую корневую систему и укороченную надземную часть длиной 
25 – 30 см.

Перед посадкой растения на дно лунки или борозды жела-
тельно насыпать небольшой холмик из почвы, на котором рав-
номерно распределить корневую систему. Затем корни следует 
аккуратно засыпать землей, уплотнить грунт, придерживая са-
женец за ствол, чтобы избежать его заглубления при уплотнении 
почвы. Посаженные растения обязательно поливают, даже если 
посадка проводилась в сырую почву или во время дождя. Дела-
ется это для того, чтобы почвенный грунт плотно облегал кор-
ни, что ускоряет их приживаемость и дальнейшее развитие. в 
зависимости от погодных условий на одно растение расходуют 
от 3 до 5 литров воды. После полива место посадки желатель-
но замульчировать перегноем слоем 5 – 10 см. Мульчирование 
предохраняет почву от иссушения, улучшает ее воздушный ре-
жим и, кроме того, способствует более медленному промерза-
нию почвы. У замульчированных растений будет дополнитель-
ное время для осеннего роста корней, который не прекращается 
на малине даже при температуре + 1 – 2ос. Если после посадки 
долгое время стоит сухая погода, через 2 – 3 недели полив мож-
но повторить.

в специальной литературе встречаются рекомендации, со-
гласно которым сразу после полива у саженцев полностью сре-
зают всю надземную часть. Делают это для того, чтобы предо-
твратить распространение с посадочным материалом опасных 
заболеваний, возбудители которых зимуют на стеблевой части 
саженца, а также с целью предотвращения саженцев от хищения. 
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однако удаление надземной части саженца после посадки имеет 
и отрицательные последствия. в удаляемой части сосредоточе-
ны значительные для молодого растения питательные вещест-
ва, необходимые для распускания почек весной и интенсивного 
роста корней и однолетних побегов. Именно за счет листьев на 
оставленной части саженца первые несколько недель будет осу-
ществляться питание всего растения. в связи с этим удаление 
надземной части саженца возможно лишь для европейской час-
ти России, а для более суровых регионов от этого приёма следу-
ет отказаться.

в последние годы нередко используют летний срок посад-
ки ремонтантной малины. Для этого применяют контейнерные 
вегетирующие саженцы, выращенные в теплице. Эти саженцы 
представляют собой небольшие растения с 5 – 8 листьями, вы-
ращенные в горшочках или кубиках, заполненных плодородным 
грунтом. По сравнению с другими сроками летний обеспечива-
ет возможность посадки растений практически в период всего 
садового сезона, начиная с весны и до поздней осени. кроме 
того, замечено, что у растений, выращенных из зеленых сажен-
цев, формируется более мощная корневая система и надземная 
часть. Из вегетирующих саженцев, высаженных в начале лета, 
развиваются растения, которые обгоняют по развитию растения, 
высаженные классическим посадочным материалом. Уже в год 
посадки, т.е. через 2 – 3 месяца, участок, заложенный зелеными 
саженцами ремонтантной малины может дать урожай 1 – 1,5 кг 
ягод с квадратного метра насаждений.

Уход за плантацией. На плантациях малины почву обраба-
тывают систематически. Это вызвано необходимостью борьбы с 
сорняками, заделки удобрений и создания благоприятного вод-
но-воздушного режима для растений. основной способ содер-
жания почвы в междурядьях – черный пар. Его поддерживают 
культивациями почвы лапчатыми культиваторами, дисковыми 
боронами, фрезами или другими приспособлениями роторного 
типа.

Междурядную обработку начинают с боронования, цель ко-
торого – закрытие почвенной влаги. Боронуют рано весной при 
первой возможности выехать на плантацию. Затем после про-
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сыхания верхнего слоя почвы проводят первую культивацию 
междурядий на глубину 10 – 12 см. Эту работу необходимо за-
кончить до начала вегетации растений, запаздывание с ней при-
водит к иссушению почвы и значительному снижению урожая. 
За вегетационный период почву рыхлят 4 – 5 раз в зависимости 
от ее плотности и засоренности.

обязательны рыхления после сильных дождей или поливов. 
как правило, до уборки урожая выполняют не менее четырёх 
обработок почвы на глубину 8 – 10 см.

в первые два-три года при рыхлении почвы в междурядьях 
чередуют лапчатый культиватор и дисковую борону. в дальней-
шем обработку проводят дисковой бороной БДН-1,3 в сцепке 
с трактором Т-25 и фрезой ФП-2, агрегатируемой с трактора-
ми «Беларусь» и Т-54в. Дисковые орудия меньше повреждают 
корневую систему малины, выходящую за пределы полосы. Для 
предупреждения образования гряд (валов) у основания полосы 
меняют угол атаки дисков и направление обработки. При этом 
стараются максимально приближаться к растениям малины ле-
вой стороной агрегата. Наиболее глубоко – на 10–15 см рыхлят 
после сбора ягод, что связано с сильным уплотнением почвы в 
период уборки урожая. Для такой обработки можно использо-
вать виноградниковый рыхлитель ПРвН-2,5.

Многочисленные обработки почвы в междурядьях малины 
имеют и отрицательное действие. Для развития растений частые 
рыхления почвы вообще нежелательны. Малина меньше пора-
жается болезнями и лучше развивается, если ее корневая систе-
ма ничем не повреждена. кроме того, частые рыхления верхнего 
слоя приводят к распылению почвы и потере ее структуры.

Чаще всего применение междурядных обработок вызвано не-
обходимостью борьбы с сорняками.

Наши исследования, выполненные совместно с аспиранткой 
ожерельевой М.в. (2000), выявили возможность использования 
некоторых системных гербицидов против сорняков внутри рядов 
плодоносящей малины. в борьбе с пыреем ползучим – одним из 
наиболее злостных сорняков малины, высокий эффект получен 
при обработке плантации раствором раундапа (5 л препарата на 
200 л воды). опрыскивание следует проводить в первой декаде 
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мая, когда сорняк уже активно вегетирует, а молодые побеги у 
малины еще не появились. Для внесения гербицида ожерель-
евым в. Н. сконструировано приспособление к навесному оп-
рыскивателю, агрегатируемому с трактором Т-25 а, что обеспе-
чивает равномерное внесение раствора по всей ширине полосы. 
При этом раствор наносится только на листовую поверхность 
сорняков, частично на почву. При такой обработке насаждений 
малины не установлено отрицательного влияния раундапа на 
развитие растений и качество ягод.

Менее эффективен раундап против крапивы жгучей, он толь-
ко временно приостанавливает ее рост, а позже она начинает ак-
тивно вегетировать. Надежным средством против этого сорняка 
является системный гербицид агритокс (1,5 л на 200 л воды). 
оптимальный срок локального внесения гербицида (в места, за-
нятые сорняком) – начало развития листового аппарата крапивы, 
которая начинает вегетацию на 7 – 10 дней раньше малины.

Применение гербицидов раундап и агритокс внутри рядов 
плодоносящей малины позволяет полностью избегать ручной 
прополки и снизить затраты труда в 4 раза (на 180 чел.-час. в 
расчете на 1 га).

Удобрение. Малина требовательна к удобрениям, что связа-
но с большим выносом элементов питания урожаем и ежегодно 
удаляемой надземной частью растений. При одинаковом урожае 
эта культура выносит из почвы в пять раз больше питательных 
элементов, чем, например, крыжовник.

Исследования, проведенные на кокинском опорном пункте 
всТИсП, показали, что ремонтантная малина из всех элемен-
тов питания больше всего выносит из почвы азот и к недостатку 
этого элемента особенно чувствительна. Фосфора и калия рас-
тениям ремонтантной малины при хорошей заправке почвы во 
время посадки может хватить на много лет. особенно эффектив-
ны подкормки жидкими органическими удобрениями – перебро-
дившим 1 – 2 недели настоем птичьего помета, разведенным 20 
объемными частями воды, или разведенным 1:10 перебродив-
шим коровяком. в первой половине лета, во время интенсивного 
роста побегов малины, предпочтение отдают азотным удобре-
ниям, во второй половине лета используют комплексные удоб-



Малина реМонтантная ���

рения, содержащие азот, фосфор, калий и набор микроэлемен-
тов. конкретные дозы, состав удобрений и нормы их внесения 
выбирают, руководствуясь соответствующими инструкциями, а 
также уровнем плодородия и качеством предпосадочной подго-
товки почвы на участке.

Хорошие результаты получены при трехкратной подкормке 
растений (с интервалами в 2 недели) раствором свежего навоза-
коровяка (1 полная лопата на 10 л воды) с добавлением столовой 
ложки («с горкой») мочевины. Хорошо перемешанный раствор 
вносят по 1 л под каждый саженец. Первую подкормку прово-
дят в начале вегетации, затем вдоль ряда посаженных растений 
мульчируют полосу почвы шириной 70 – 80 см слоем торфа 
около 10 см. Торфяная подушка способствует лучшему нагреву 
почвы вокруг растений, накоплению и сохранению влаги, пре-
пятствует развитию сорняков (кичина, 2005).

Малина требовательна к почвенному плодородию, но в то же 
время отрицательно реагирует на высокие концентрации мине-
ральных удобрений в почве, и поэтому нужна их тщательная 
дозировка. азотные удобрения наиболее сильно стимулируют 
рост растений при достаточном обеспечении фосфором, в мень-
шей степени в сочетании с калийными удобрениями.

Наиболее сильно влияет азот на рост побегов и формирова-
ние цветков при высоких температурах дня (до 29ос) и ночи (до 
24ос).

 Избыток азотных удобрений способствует увеличению коли-
чества молодых побегов и их росту, что нередко сопровождает-
ся растрескиванием коры, усиливающим повреждение стеблей 
побеговой галлицей и поражение их пурпуровой пятнистостью. 
Нередко как сильное азотное удобрение рекомендуют исполь-
зовать аммиачную воду с высокой концентрацией аммиака, 
подчеркивая ее губительное действие на почвенных нематод 
– переносчиков различных вирусных заболеваний. Не следует 
забывать, что предлагаемое химическое вещество губительно 
действует и на все полезные почвенные организмы, и прежде 
всего на дождевых червей.

Дозы удобрений зависят от естественного плодородия почвы 
и заправки ее удобрениями перед посадкой малины. По данным 
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Ленинградской плодоовощной опытной станции, при содержа-
нии в почве менее 2 % гумуса на малине развивается небольшое 
количество слабых, малопродуктивных побегов, культура ее в 
данных условиях нерентабельна. При увеличении количества 
гумуса от 2,3 до 3,6 % число побегов на кусте почти удваивается, 
заметно возрастает их диаметр, повышается средняя масса ягод 
и более чем в два раза увеличивается урожай.

Показателем хорошей обеспеченности удобрениями служит 
внешний вид растений. Если побеги достигают типичной для 
сорта высоты, имеют достаточную толщину, хорошую облист-
венность, своевременно вызревают и отличаются высокой на-
грузкой ягод, значит, дозы вносимых удобрений соответствуют 
потребности культуры в них.

Дозы удобрений уточняют методом листовой диагностики. 
При оптимальных условиях питания в листьях однолетних по-
бегов малины содержится 2,8 – 3 % азота, 0,64 – 0,69 фосфора 
и 2,06 – 2,4 % калия. отклонения от приведенных показателей 
свидетельствуют о недостатке или избытке того или иного пита-
тельного элемента.

свежий навоз вносят осенью. качество его намного улучша-
ется при добавлении на 1 т навоза 20 – 25 кг суперфосфата или 
40 – 50 кг фосфорной муки. Ценное органическое удобрение для 
малины – торфонавозный компост в соотношении 1:1. Для его 
приготовления торф и навоз послойно укладывают в штабеля 
высотой 1,5 – 2 м с добавлением на 1 т компоста 15 – 25 кг су-
перфосфата. Через полтора-два месяца штабеля перемешивают 
бульдозером. При созревании масса компоста становится рых-
лой и однородной. обычно это бывает через три-пять месяцев 
после его укладки в штабель,

органические удобрения применяют ежегодно в дозе 20 – 30 
т/га или через год 40 – 50 т/га. Их разбрасывают на полосе на-
саждений шириной до 1 м. особенно эффективно внесение ор-
ганических удобрений с последующим укрытием их небольшим 
слоем торфа (2 – 3 см). в таком виде органическая масса служит 
одновременно и удобрением и мульчей.

Ряд садоводов-опытников утверждают, что перекормить ма-
лину органическими удобрениями невозможно. согласиться с 
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такой точкой зрения нельзя, так как излишний азот – это так же 
плохо, как и его недостаток. Перекорм азотом приводит к по-
вышенной уязвимости растений к болезням и вредителям, затя-
гиванию роста в ущерб плодоношению, полеганию перекорм-
ленных побегов под тяжестью урожая и, наконец, к излишнему 
накоплению нитратов.

Хорошо реагирует малина на использование весной азота и 
калия из расчета по 90 – 100 кг/га по д. в. Из азотных удобре-
ний чаще применяют мочевину. высокие дозы удобрений при 
выращивании малины применяют в Германии. Ежегодно на 1 га 
плодоносящих насаждений вносят по д. в. до 120 кг азота, 90 
– 150 кг фосфора и 120 – 200 кг калия. Причем 60% азотных 
удобрений вносят рано весной, а фосфорные и калийные позд-
ней осенью.

По данным И. Г. Попеско (1994), высокоэффективно исполь-
зование на малине комплексных удобрений пролонгированного 
действия. Эти высококонцентрированные сложные удобрения 
способны отдавать элементы минерального питания в течение 
вегетационного периода постепенно, что особенно важно для 
малины, у которой период потребления питательных веществ 
растянут на всю вегетацию и резко снижается лишь поздно осе-
нью. Перспективная форма таких удобрений для малины – кап-
сулированная медленнодействующая нитроаммофоска, содер-
жащая 16,1 % азота и по 16,8 % фосфора и калия.

Малина чувствительна к избытку хлора в почве, поэтому как 
калийное удобрение лучше применять сульфат калия. Можно 
вносить и хлорид калия, но только осенью, чтобы к началу веге-
тации хлор вымывался в более глубокие слои почвы. Хорошим 
фосфорно-калийным удобрением служит древесная и торфяная 
зола в дозе 0,5 – 1 т/га.

Из микроудобрений малина чаще нуждается в магнии и боре. 
При магниевом голодании листья у малины желтеют от центра 
к краям и преждевременно опадают. в случае недостатка бора 
почки весной отваливаются, не развившись в боковые веточки. 
Источником магния может быть доломитовая мука, примене-
ние которой на кислых почвах не только обогащает почву этим 
микроэлементом, но и снижает ее кислотность. Для обогащения 
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почвы магнием целесообразно вносить 400 – 500 кг/га доломи-
товой муки, а с учетом снижения кислотности почвы – до 6 т/га. 
Для пополнения запасов магния в почве можно использовать 
сульфат магния – 250 – 350 кг/га. Магнийсодержащие удобре-
ния вносят осенью. Для обогащения почвы бором весной вно-
сят буру – 18 кг/га. При регулярном применении органических 
удобрений, особенно навоза, борные удобрения, как правило, не 
требуются.

Мульчирование. Для лучшего сохранения физико-химичес-
ких свойств почвы, регулирования водно-воздушного, теплового 
и питательного режимов почвы и борьбы с сорняками на план-
тациях малины применяют мульчирование. Мульчирующими 
материалами служат навоз, перегной, компосты, торф, солома, 
опилки, листья и др. особенно отзывчива малина на мульчиро-
вание в первые два-три года существования плантации. Мульчи-
рующие материалы обычно применяют после первой весенней 
обработки почвы, раскладывая их слоем 6 – 8 см вдоль рядов 
полосой 60 – 80 см. При этом на 1 га расходуют 20 – 40 т муль-
чирующих материалов.

Наиболее удобен и доступен торф, его расход составляет 20 
– 25 т/га. солому перед мульчированием измельчают соломорез-
кой, а затем расстилают слоем не менее 10 – 15 см в полосах 
и междурядьях, т. е. мульчируют сплошь всю плантацию. Нор-
ма расхода соломы 2 – 25 т/га. в последующие годы указанную 
норму снижают до 10 – 15 т/га. Измельчение соломы – операция 
довольно энергоемкая и требует специального оборудования. 
вместе с тем народный опыт подсказывает, что можно с успе-
хом использовать солому для укрытия междурядий и даже рядов 
малины без измельчения. Двадцатисантиметровый слой такой 
подстилки повышает биологическую активность почвы, улуч-
шает ее структуру, уменьшает опасность эрозии, способствует 
размножению дождевых червей и других полезных организмов. 
кроме того, благодаря такой подстилке лучше сохраняется влага 
и сдерживается рост сорняков.

Установлено, что мульчирующие материалы не только сохра-
няют влагу в почве, но и способны конденсировать ее из воздуха 
даже в засушливую погоду. При использовании соломы наряду 
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с сохранением влаги улучшается световой режим растений, пос-
кольку отраженный от светлой соломы солнечный свет подсве-
чивает плодоносящие стебли снизу, стимулируя более дружное 
и раннее созревание ягод. в последние годы в ряде зарубежных 
стран для мульчирования междурядий виноградников успешно 
применяют рулонную технологию мульчирования соломой, что 
позволяет в значительной мере механизировать процесс. Ис-
пользование рулонов соломы для укрытия междурядий малины 
на кокинском опорном пункте всТИсП также показало перс-
пективность предложенного способа мульчирования. в период 
сбора урожая под слоем соломы почва уплотняется, поэтому 
каждый третий год осенью старую солому заделывают в почву 
дисками, а ранней весной настилают новую, чтобы восполнить 
потери азота в процессе денитрификации, наблюдающейся пос-
ле запахивания в почву соломы, дополнительно вносят азотные 
удобрения. сырые почвы с плохим дренажем мульчировать не 
рекомендуется.

Орошение. Продуктивность малины зависит от своевре-
менного и достаточного обеспечения ее водой. При недостат-
ке влаги в период формирования ягод, наблюдающемся не 
только в южных районах страны, но в отдельные годы и в 
условиях Нечерноземной зоны, урожайность культуры может 
снизиться в два-три раза. создание оптимального водного ре-
жима для насаждений малины возможно при использовании 
орошения.

существует несколько способов искусственного полива: 
дождевание, полив напуском по бороздам, полосный полив и 
др. Наиболее производительный среди них и обеспечивающий 
хорошее увлажнение почвы – дождевание. в крупных хозяйс-
твах используют различные дождевальные установки. Расход 
воды при однократном дождевании составляет обычно 300 – 400 
м3/га. количество поливов устанавливают в зависимости от по-
годных условий и запасов воды в почве. Полив начинают при 
падении значения влажности почвы на глубине 20 см ниже 70 
– 75 % Нв. в период сильной засухи поливы повторяют каждые 
семь–десять дней. После орошения и легкого подсыхания почву 
рыхлят, а если можно – мульчируют.
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При поливе по бороздам воду пускают по канавкам глубиной 
12 – 15 см, проведенным вдоль полос малины на расстоянии 50 
– 60 см от растений. После впитывания воды в почву борозды за-
равнивают культиваторами или дисками. Для полосного полива 
однолемешным плугом устраивают земляные бортики по обеим 
сторонам полосы малины на расстоянии 45 – 50 см от растений. 
Затем пускают воду вдоль ряда, затопляя всю полосу, занятую 
растениями. в последние годы все большее применение находит 
капельный полив растений малины, обеспечивающий эконом-
ное и наиболее качественное использование воды.

При всех способах полива добиваются промачивания почвы 
на глубину 40 – 50 см, т. е. увлажняют корнеобитаемый слой. в 
засушливых районах важное значение имеет подзимний полив, 
улучшающий условия зимовки и обеспечивающий достаточную 
влажность в ранневесенний период. Этот полив проводят осе-
нью, расходуя до 1000 м3/га воды.

Формирование полосы и уход за растениями. Для лучшего 
развития растений и получения достаточного количества корне-
вых отпрысков в полосе не следует допускать плодоношения ма-
лины в первый год после посадки. По мере образования бутонов 
на плодовых веточках и при появлении побегов замещения всю 
старую надземную часть саженца срезают секатором, выносят 
с участка и сжигают. описанный агроприем вызывает активное 
пробуждение корневых почек и образование новых отпрысков, 
освобождает плантации от возбудителей опасных грибных бо-
лезней.

При уходе за ремонтантной малиной следует помнить, что 
существует прямая зависимость между числом однолетних 
побегов, мощностью их развития и урожаем. Поэтому все ме-
роприятия, в том числе непосредственный уход за растениями, 
должны быть направлены на получение достаточно сильных и 
хорошо облиственных побегов. Нельзя злоупотреблять азотным 
питанием – при его избытке побеги отличаются мощным ростом, 
но имеют длинные междоузлия, рыхлую, водянистую ткань, по-
никлый габитус куста, обладают слабой сопротивляемостью к 
вредителям и болезням, позднее начинают плодоношение. Уро-
жайность таких побегов значительно ниже, чем побегов, вырос-
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ших в условиях оптимального питания, имеющих укороченные 
междоузлия и большее на единицу длины число почек.

При выращивании ремонтантной малины сплошной лентой 
ширина полосы насаждений у основания не должна превышать 
30 – 40 см. Такая лента обеспечивает нормальное развитие рас-
тений, удобна для уборки урожая ручным и механизированным 
способами. в зависимости от сортовых особенностей и схемы 
посадки ленту нужной ширины можно создать уже на второй-
третий год существования плантации. 

Нельзя допускать загущения побегов и внутри полосы, это 
ухудшает световой и водно-питательный режимы, способству-
ет развитию грибных болезней и снижает степень вызревания 
урожая, что в конечном счёте сильно уменьшает полученный 
урожай. Учитывая это, ежегодно нормируют побеги в полосе. 
При этом удаляют в первую очередь слабые, плохо развитые 
побеги, а также выросшие с большим запозданием, которые 
явно не успеют отплодоносить до наступления заморозков. в 
среднем для большинства ремонтантных сортов малины на од-
ном квадратном метре достаточно иметь 4 – 6 плодоносящих 
побегов.

Для районов с недостатком солнечной инсоляции и тепла, а 
также для более полного созревания поздних ремонтантных сор-
тов малины необходимо сохранять индивидуальность каждого 
куста в ряду, избегая затенения. Это обеспечивает оптимальный 
режим питания и освещения; увеличивается зона осеннего пло-
доношения, повышается урожайность насаждений. Благодаря 
хорошему освещению плодовых веточек более дружно созрева-
ют ягоды и улучшается их качество. кроме того, выращивание 
малины по системе индивидуальных кустов упрощает использо-
вание малиноуборочных машин.

Иногда к четвертому-пятому плодоношению ремонтантной 
малины наблюдается уменьшение побегообразовательной спо-
собности и соответственно продуктивности. в этом случае про-
водят омоложение плантации – выкапывают сердцевину куста 
с корневищем, а в образовавшуюся лунку вносят перегной. Из 
оставшихся корней к следующему плодоношению формируется 
полноценная и даже более широкая полоса побегов.
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Некоторые сорта ремонтантной малины при хорошем уходе 
способны давать очень высокие урожаи. При этом побеги не вы-
держивают нагрузки и полегают. Чтобы ягоды не касались зем-
ли и не портились, необходимо во второй половине лета, когда 
закончится период интенсивного роста побегов и начнётся цве-
тение, подвязать побеги к шпалере или другой опоре. в степ-
ных районах, где часто дуют сильные ветры, эту работу можно 
провести раньше. в этом случае садовод сможет защитить по-
садки от очень неприятного на ремонтантной малине явления 
– выламывания сильными порывами ветра растущих и еще не 
окрепших побегов. Подвязку к шпалере проводят при достиже-
нии побегами высоты 30 – 50 см, а когда они достигнут 1,2 – 1,5 
м и уже окрепнут, их подвязывают еще раз, но уже на большей 
высоте. Делается это для того, чтобы при раскачивании побегов 
ветром меньше повреждались ягоды.

важной особенностью сортов ремонтантной малины яв-
ляется способность их ягод долгое время висеть на кустах без 
загнивания. Если большинство сортов малины обыкновенной 
нуждаются в 2 – 3 сборах за неделю, то многие сорта малины 
ремонтантной можно собирать без потерь урожая раз в неделю, 
а то и реже. Даже задержка со сбором ягод на две недели у та-
ких сортов, как Бриллиантовая, Золотые купола, Надежная, не 
вызовет потери урожая. Таким образом, на уборку урожая ре-
монтантных сортов малины садовод может появляться на свой 
участок 1 раз в неделю. Это особенно важно для тех садоводов, 
которые могут бывать на дачном участке только в выходные дни 
(казаков, сидельников, степанов, 2006).

Принципиальным отличием технологии возделывания ремон-
тантной малины от обычной (неремонтантной) является полное 
удаление надземной системы растений после плодоношения. 
Делают это, когда наступят устойчивые позднеосенние замороз-
ки и замёрзнет почва, поскольку весь предыдущий период про-
исходит активный отток питательных веществ из стебля в кор-
невую систему. отплодоносившие стебли скашивают как можно 
ниже, у самой поверхности земли, не оставляя пеньков. с весны 
следующего года отрастают новые побеги, которые в июле за-
цветают, а в конце лета – начале осени обильно плодоносят. При 
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наступлении устойчивых осенних заморозков надземную часть 
снова срезают. Таким образом, ежегодно поддерживается одно-
летний цикл формирования урожая.

скашивание надземной части малины можно проводить и 
весной. в этом случае оставшиеся зимовать стебли способству-
ют лучшему снегозадержанию, особенно на открытых участках. 
весеннюю вырезку проводят как можно раньше, до наступления 
активного сокодвижения. Механизация этой работы не создает 
дополнительных хозяйственно-организационных сложностей в 
этот период.

в производственных условиях отплодоносившие стебли 
скашивают косилками кс-2,1а или кИР-1,5Б, а на небольших 
участках срезают секатором. Можно использовать и режущий 
аппарат соколова для обрезки кустарников, в котором режущие 
рабочие органы смонтированы на подошве сапога. При введе-
нии стебля в створ лезвий рабочий переносит массу тела на пят-
ку, и рычажный механизм приводит в действие режущий аппа-
рат. При пользовании аппаратом руки свободны от чрезмерной 
нагрузки и нет необходимости нагибаться.

в Западной Европе все шире используют электрифициро-
ванные инструменты при обрезке деревьев и кустарников, в том 
числе и малины. Рабочим органом таких инструментов чаще 
всего служит обычный секатор, а источником энергии – мик-
ролитражный двигатель внутреннего сгорания или аккумуля-
торная батарея. Последний вариант предпочтительнее, так как 
обеспечивает лучшие условия работы (отсутствие шума, зага-
зованности). Масса секатора 0,8 кг, ранца с аккумуляторной ба-
тареей и приводом 3 кг. Заряда батареи достаточно почти на 9 
часов работы.

вырезанные стебли малины удаляют с участка и утилизиру-
ют. Для их вывоза из междурядий пользуются различными воло-
кушами или лозоподборщиком винограда ЛНв-1,5.

возделывание ремонтантной малины по типу однолетней 
культуры позволяет в значительной мере решить проблему за-
щиты насаждений от болезней и вредителей. При ежегодном 
удалении надземной части растений малины резко снижается 
уровень грибной инфекции и зимующих на стеблях вредителей, 
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зачастую не превышающий экономический порог вредоноснос-
ти. в результате чего отпадает необходимость в применение 
пестицидов или количество химических обработок резко сокра-
щается, и таким образом получают истинно лечебную ягодную 
продукцию.

осенний урожай некоторых ремонтантных сортов (сен-
тябрьская, Прогресс, Журавлик и др.) значительно ниже летнего 
урожая, формирующегося на двухлетних стеблях. сорта такого 
типа возможно выращивать с ориентацией на получение двух 
урожаев: основного летнего и дополнительного осеннего на 
верхней части однолетнего побега. в таком случае надземную 
часть растений на зиму не срезают, а рано весной удаляют толь-
ко отплодоносившую верхушку стебля. аналогичным способом 
в южных районах страны целесообразно возделывать некоторые 
высокорослые ремонтантные сорта и формы, у которых зоны 
осеннего и летнего плодоношения стебля примерно одинаковы. 
однако при агротехнике, рассчитанной на получение двойного 
урожая, теряются преимущества технологии ремонтантных сор-
тов (нельзя механизировать вырезку отплодоносивших стеблей, 
усложняется защита насаждений от болезней и вредителей).

Большинство ремонтантных сортов (абрикосовая, августи-
на, Бабье лето, Бабье лето-2, атлант, Геракл, Евразия, Пингвин, 
Жар-птица и др.) имеют слабораскидистый либо пряморослый 
габитус куста, и их побеги не полегают под тяжестью урожая. 
Бесшпалерное выращивание такого типа сортов позволяет не 
только упростить и удешевить технологию (отпадает необходи-
мость в устройстве дорогостоящей шпалеры, ручной подвязке 
стеблей, их укорачивание), но максимально механизировать все 
работы по уходу за насаждениями. 

возделывание ремонтантных сортов малины по этой техно-
логии обеспечивает им эколого-технологическую и экологичес-
кую привлекательность.

Новые возможности при выращивании ремонтантной 
малины. сорта ремонтантного типа открывают ряд новых воз-
можностей в выращивании малины. как уже отмечалось, в от-
личие от обыкновенной малины выращивание ремонтантных 
сортов требует значительно меньших затрат труда и времени, 
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позволяет получать очень высокие и, главное, экологически 
чистые урожаи, увеличивает срок потребления свежих ягод. Эти 
сорта довольно комфортно чувствуют себя в южных регионах 
страны, где сорта обыкновенной малины из-за высокой темпе-
ратуры воздуха и недостаточной влажности в летние месяцы не 
могут сформировать полноценный урожай ягод. Получены пре-
восходные результаты при выращивании сортов ремонтантной 
малины в районе сочи, где одну из самых любимых россиянами 
ягод встретить было практически невозможно. Теперь жители 
южных регионов и многочисленные отдыхающие могут наслаж-
даться свежими, ароматными ягодами малины с конца лета и 
вплоть до декабря месяца.

Ремонтантные сорта пригодны для выращивания в теплицах. 
сделать выгонку обыкновенных сортов, плодоносящих на двух-
летних побегах, в условиях защищенного грунта крайне сложно. 
совсем другое дело, если в теплицу в середине лета высадить 
вегетирующие саженцы (рассаду) ремонтантных сортов. При 
хорошем уходе они будут интенсивно расти и через 1,5 – 2 меся-
ца (быстрее, чем при выращивании большинства сортов теплич-
ных томатов) начнут плодоносить. Условия теплицы, с исполь-
зованием искусственного досвечивания и легкого подогрева, без 
проблем позволяют получать ягоды малины вплоть до Нового 
года. За это время с одного метра теплицы можно получить от 
3 до 5 – 6 кг ягод. Поздно осенью и зимой они будут как никог-
да желанны и привлекательны, а значит, будут иметь высокую 
цену, что может с экономической точки зрения заинтересовать 
тепличные хозяйства. Дополнительную экономическую при-
влекательность при выращивании ремонтантной малины в за-
щищенном грунте придают и другие обстоятельства. во время 
созревания ягод эта культура не боится понижения температу-
ры даже до небольших заморозков, губительных для томатов и 
огурцов. Значит, обогрев теплицы, занятой ремонтантной ма-
линой, в сентябре не потребуется вовсе, а в октябре, ноябре и 
в декабре потребуется минимальный подогрев. После выгонки 
(уборки всего урожая) отопление можно будет отключить, а на 
следующий год можно иметь с этой посадки еще один урожай, 
или, что также очень выгодно, получить качественный посадоч-
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ный материал для реализации или закладки новых тепличных 
насаждений. Таким образом, ремонтантную малину можно не 
только продвинуть на юг, но и на север, используя ее как теплич-
ную (выгоночную) культуру. Есть пример успешного выращива-
ния ремонтантной малины сорта августовское чудо в условиях 
теплицы на приусадебном участке садовода-любителя в Ханты-
Мансийском автономном округе. в этом случае подогрев с ис-
пользованием небольшой печки применялся только 3 – 4 недели 
(с середины сентября до середины октября). При этом всего 5 
кустов ремонтантной малины дали общий урожай более 15 кг 
(казаков, сидельников, степанов, 2006). 

Значительны интерес представляют опыты по контейнерно-
му выращиванию ремонтантной малины. Заставить плодоно-
сить в условиях контейнера или цветочного горшка большого 
объема обыкновенную малину можно, но на практике садовод 
столкнется с рядом серьезных проблем. Большинство из них от-
падут, если вместо обычных сортов в контейнер посадить рас-
тение ремонтантной малины, лучше, если это будет зеленый ве-
гетирующий саженец. в этом случае 6 – 8 литров питательного 
грунта, хорошо заправленного органическими и минеральными 
удобрениями, вполне хватит на один год выращивания малины 
в контейнере. За 2 – 2,5 месяца у куста малины, посаженного 
в контейнер, сформируются 1 – 3 хорошо развитых однолет-
них побега, на которых примерно через 3 месяца после посад-
ки созреет урожай. Летом контейнер с высаженным саженцем 
ремонтантной малины можно держать на открытом воздухе, на 
солнечном, теплом месте. Для предотвращения перегрева кон-
тейнера и быстрого пересыхания почвы можно до половины его 
высоты прикопать или притенить с солнечной стороны. Ближе к 
осени контейнер можно перенести в тепличку, в лоджию, нако-
нец, просто на солнечный подоконник, где растение будет пло-
доносить еще 1,5 – 2 месяца. в Магнитогорске и Челябинске 
садоводы-опытники испытали различные сорта ремонтантной 
малины на их пригодность для выращивания в условиях контей-
нера, установленного в лоджии многоэтажного дома. Лучшими 
для этой цели оказались сравнительно низкорослые сорта ав-
густина, Геракл и Золотые купола, на которых удалось получить 
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урожай до 1,8 кг с одного 8-литрового контейнера. За счёт не-
скольких таких контейнеров и на балконе можно создать полез-
ный и удивительный по красоте садик.

в качестве контейнеров для выращивания малины с равным 
успехом можно использовать крупные цветочные горшки, плас-
тиковые ведра с дренажными отверстиями и даже большие про-
чные полиэтиленовые пакеты. однако необходимо отметить, 
что в этом случае получить хороший урожай на второй год не 
удалось, хотя вытряхнутый из контейнера отплодоносивший 
куст ремонтантной малины оказался пригодным для посадки в 
открытый грунт в качестве обыкновенного саженца. Надо пола-
гать, что необходимость ежегодно высаживать в контейнер но-
вый саженец не будет сильной преградой для тех, кто пожелает 
вырастить малину у себя дома.

Ремонтантную малину с успехом можно использовать в оран-
жеровке при составлении букетов, так как она способна дозре-
вать на срезанной ветке, поставленной в воду. Зеленые ягоды 
постепенно становятся красными, приобретают хороший вкус и 
аромат. Если учесть, что одновременно на побеге может созре-
вать до сотни ягод, нетрудно представить, насколько роскошным 
и благоухающим получится букет, собранный всего из несколь-
ких веточек. Таким букетом можно украсить не только садовый 
домик, но и роскошный банкетный зал. в срезке побеги ремон-
тантной малины сохраняют свежесть до 10 дней.

способность ягод ремонтантной малины дозревать на пос-
тавленных в воду ветвях используют для того, чтобы во всей 
красе показать ее на выставках. Нередко ягоды на таких побе-
гах получаются даже более крупными, чем выращенные непос-
редственно на растении в саду. Такие яркие экспонаты являются 
украшением любой, самой престижной выставки, в том числе 
цветочной, как это, к примеру, уже несколько раз было на глав-
ной выставке страны, проводимой по традиции в конце лета в 
Москве («Цветы-2004», «Цветы-2005»). 

Уборка урожая. Это наиболее трудоемкая работа на план-
тации малины. На нее приходится до 70 % общих затрат по 
уходу за плодоносящими насаждениями. Значительно услож-
няет уборку урожая неодновременное созревание ягод, в связи 
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с чем их приходится снимать за шесть – восемь сборов в тече-
ние месяца.

своевременная и качественная уборка урожая зависит от 
наличия рабочей силы, правильной организации труда, а также 
сортового состава насаждений. При закладке крупных товар-
ных плантаций малины необходимо не только подбирать сорта 
с учетом урожайности и потребительских качеств ягод, но и 
учитывать их соотношение по срокам созревания. Последнее 
обстоятельство позволяет обеспечить длительное потребление 
малины в свежем виде и значительно облегчает использование 
на уборке ягод рабочей силы и средств механизации.

собирают ягоды при полной спелости, как правило, через 
один-два дня. Плоды некоторых ремонтантных сортов (Брил-
лиантовая, Евразия, атлант и др.) можно убирать с большим 
интервалом – 5 – 6 дней. При транспортировке ягод на даль-
ние расстояния допускается их съем в несколько недозрелом 
состоянии. При ручном сборе ягоды обычно снимают с корот-
кой (около 1 см) плодоножкой. При таком условии они меньше 
мнутся и дольше сохраняют товарный вид. У сортов с повы-
шенной плотностью ягоды, а также при реализации продукции 
в день сбора возможен съем плодов и без плодоножки. Нет не-
обходимости оставлять плодоножки и у ягод, идущих на пере-
работку.

собирают малину в мелкую тару вместимостью 1,5 – 2 кг 
– это ящики, корзины. При дальней транспортировке ягод ящи-
ки связывают в паки: ставят на деревянные подставки по четыре 
– восемь, укрывают сверху бумагой, а затем крышкой из фане-
ры. Готовые паки обвязывают прочным шпагатом и в таком виде 
перевозят. Еще лучше для транспортировки малины на значи-
тельные расстояния использовать кузовки вместимостью 250 
– 500 г и укладывать их в рефрижераторы.

Лучшее время сбора ягод – пасмурные, но не дождливые дни, 
а также утренние и вечерние часы без росы и солнечной жары.

Из-за отсутствия на плантации ремонтантной малины моло-
дой поросли и размещения плодов по периферии куста произ-
водительность труда сборщиков ягод повышается в 2 – 3 раза, 
особенно на крупноплодных сортах.
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За рубежом в фермерских хозяйствах для уборки малины 
применяют малиноуборочные комбайны. Принцип действия их 
основан на стряхивании ягод вибраторами, снабженными рези-
новыми пальцами-активаторами.

в России на сортах нашей селекции испытаны отечественные 
экспериментальные образцы малиноуборочных машин МПМ-1, 
ПММ-1 и МУМ-87, работающие в агрегате с трактором Т-54в. 
Упомянутые машины вполне удовлетворительно справляются с 
уборкой урожая. 

Независимо от способов уборки качество убранных ягод 
должно соответствовать стандарту. снятые ягоды до реализации 
хранят в прохладных, затененных местах, но лучше помещать 
их в холодильники при температуре около 20ос.
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