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руша (Pyrus L.) – долговечная порода. Ещё Теофраст сказал, что 
чем старше дерево груши, тем оно урожайнее, и повседневный 
опыт подтверждает это мнение. Боск приводил примеры, когда 
грушевые деревья, которым приписывали возраст 300–400 лет, 
отличались чрезвычайной урожайностью.

«Дерево груши, подобно большинству твёрдых древесных пород, развивает-
ся сравнительно медленно, но достигает порой громадных размеров. По срав-
нению с яблоней оно развивается сильнее, растет выше, живет много дольше» 
(Симиренко, 1962).

Большая долговечность груши тесно связана с её позднеплодностью – мно-
гие сорта приступают к плодоношению с 10–12-летнего возраста. Только очень 
немногие формы и сорта груши начинают плодоносить на 3–4-й год после по-
садки (Ульянищев, 1957).

Груша, как плодовая порода, известна с древнейших времён и в настоящее 
время произрастает в самых различных зонах мира. Она относится к семей-
ству розоцветных (Rosaceae), подсемейству яблоневых (Maloideae), роду Груша 
(Pyrus L.). По распространению груша занимает второе место, уступая лишь 
яблоне. Плоды употребляются как в свежем, так и в переработанном виде. Из 
них готовят сухофрукты, соки, сидры, вина.

Культура груши, очевидно, зародилась в Персии и Армении, откуда через 
Малую Азию попала в Древнюю Грецию и другие страны Средиземноморья. 
Первые археологические находки остатков плодов груши в Европе относятся к 
периоду свайных построек.

Самое раннее письменное упоминание о культуре груши в Европе принад-
лежит Гомеру, который ещё за 1000 лет до нашей эры называл грушу одним 
из «подарков богов». Во времена Теофраста (300 лет до н. э.) груша была хо-
рошо известна в Греции, а сорта размножались путём прививки и отводков. 
В дальнейшем римляне внесли свой вклад в сокровищницу знаний о культуре 
груши. Катон Старший (235–150 гг. до н. э.) описал 6 сортов груши и приёмы 
культуры. Плиний (23–79 гг. нашей эры) описал 35 сортов груши, растущих в 
Риме (Катон, Варон, Калумелла, Плиний о сельском хозяйстве, 1957).

Письменные сведения о груше во Франции появились в IX веке, а в XVI–
XVII веках эта страна становится основным производителем груш. К 1628 году 
в коллекции любителя Ле Лектье имелось 254 сорта груши.

Плоды груши, особенно южных сортов, высоко ценятся за нежную масля-
нисто-тающую мякоть, за тонкий аромат и гармоничное сочетание сахаров и 
кислот (Душутина, 1975).

Промышленное возделывание культуры груши ограничивается отсутствием 
сортов, сочетающих в себе выносливость к зимним неблагоприятным условиям 
с высокими потребительскими и товарными качествами плодов. Груша имеет 
более регулярное плодоношение в сравнении с яблоней и меньше повреждается 
болезнями и вредителями (Вульф и Малеева, 1969).

ВВЕДЕНИЕ
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В России удельный вес груши в структуре садов во всех зонах возделыва-
ния, за исключением Дальнего Востока, ниже оптимального и составляет в 
среднем 4,7 % (Росточков, 1989), в Центрально-Чернозёмном регионе – около 
7 %, в Центральном – всего 0,8 % (Красова, Седов, 1989).

В свежих плодах груши содержится до 85 % воды, 8–13 % сахаров, 0,1-
0,2 % кислот (в основном, лимонной и яблочной). Кроме того, в плодах груши 
содержатся пектиновые и дубильные вещества и в небольшом количестве ви-
тамины С и Р.

Сорта груши имеют склонность к ежегодному плодоношению. К почвенным 
условиям груша более требовательна, чем яблоня. Нуждается в глубоких пло-
дородных почвах.

Груша цветёт раньше, чем яблоня. Поэтому цветки и молодые завязи её 
чаще подвергаются повреждениям весенними заморозками (Ульянищев, 1957).

Древесина груши тяжёлая, довольно упругая, колкая, мелкослойная, крас-
новато-коричневого цвета, прекрасно полируется. После протравливания чёр-
ным лаком принимает вид эбенового (чёрного) дерева. Нередко используется 
для производства мебели. Древесина употребляется также и для производства 
граверных досок, изготовления мерных линеек. Из коры и листьев груши дела-
ют краски.

Некоторые виды груши имеют декоративное значение, как, например, дико-
растущая груша уссурийская (P. ussuriensis Maxim), особенно эффектная во 
время цветения, а также в осеннем наряде.

Основные промышленные районы возделывания груши в бывшем СССР –
Украина, Молдова и Средняя Азия. В России основные насаждения груши 
сосредоточены на Северном Кавказе и в Поволжье. Сравнительно благопри-
ятные почвенно-климатические условия Центрального Черноземья России и 
Беларуси также позволяют вести промышленную культуру груши. Груша ме-
нее зимостойка и более теплолюбива, чем яблоня, поэтому северная граница 
её промышленной культуры проходит значительно южнее северной границы 
промышленной культуры яблони и несколько южнее северной границы распро-
странения обыкновенной дикой груши.

Хотя себестоимость плодов груши выше, чем яблони, рентабельность про-
изводства груши, в связи с более высокими ценами реализации, выше, чем 
яблони.

йва (Cydonia Mill.) принадлежит к древнейшим плодовым растени-
ям. Возделывается она в южных регионах России. 

Айва растёт в виде куста или дерева 2–7 м высотой (Шайтан, 
Клименко и др., 1985).

Положительным свойством айвы является её скороплодность. 
Уже в 4-летнем возрасте деревья на Волгоградской плодоовощной опытной 
станции приносили хозяйственный урожай.

Айва не страдает периодичностью плодоношения. Позднее цветение позво-
ляет ей уходить от губительного воздействия весенних заморозков.

ВВЕДЕНИЕ
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Плоды айвы крупные, душистые, их употребляют в печёном, варёном, реже 
в свежем виде. Хранятся, в зависимости от сорта, от 1,5 до 6 месяцев. В основ-
ном они идут для приготовления продуктов консервирования: желе, повидла, 
варенья, цукатов, компота, а также на сушку и производство вина. Продукты 
переработки являются хорошей приправой к мясным блюдам.

Плоды поливитаминны, в них содержатся витамины А, С, В1, В2, Р, боль-
шое количество катехинов, микро- и макроэлементы – кальций, магний, фос-
фор (8–12 мг/100 г), железо, калий (35–50 мг/100 г).

Плоды айвы содержат большое количество пектиновых веществ (6,6–13,2 % 
на сухую массу), которые способны связывать и выводить из организма челове-
ка тяжёлые и радиоактивные вещества. 

Плоды слабо повреждаются вредителями. 
Основные болезни айвы: бурая пятнистость листьев (возбудитель – 

Entomosporium maculatum), чёрный рак коры (возбудитель – Sphaeropsis 
malorum), монилиоз айвы и др. (Масюкова, 1990).

Айва обыкновенная – лучший карликовый подвой для груши.

ВВЕДЕНИЕ
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ГРУША
ЦЕНТРЫ

ПРОИСХОЖДЕНИЯ,
ЭВОЛЮЦИЯ

И КЛАССИФИКАЦИЯ 
РОДА PYRUS L.

од Груша – Pyrus L. – относится к семейству Розановых – Rosaceae 
Juss. и входит в подсемейство яблоневых – Maloideae С. Weber.

Все виды груши диплоиды (число хромосом 2х=34) и лишь не-
многие культурные сорта представлены триплоидами и тетрапло-
идами. Возможна гибридизация представителей рода Pyrus L. 

с родами Cydonia Mill. (айва), Malus Mill. (яблоня), Chaenomeles (Thunb.) Lindl. 
(хеномелес) и другими семечковыми породами.

 Происхождение и эволюция рода Pyrus L., описание основных видов и их 
систематика наиболее полно представлены в работах А.А. Федорова (1954, 
1958), И.Т. Васильченко (1957), П.М. Жуковского (1971), А.С. Туза (1972, 1983), 
А.Я. Лобачева (1983), А. Теrро (1984), на основании которых составлен настоя-
щий раздел.

Род Pyrus L. довольно обширный, в нем описано более 60 видов, произраста-
ющих на северо-западе Африки и на всём протяжении евроазиатского материка 
от Тихоокеанского побережья в Азии до атлантического побережья в Западной 
Европе узкой полосой от 30 до 50° с. ш. В Америке груша в диком состоянии не 
произрастает. По географическому распространению различают три большие 
группы видов – восточно-азиатскую, среднеазиатскую и средиземноморскую 
(Туз, 1972), включающие дикорастущие виды, распространённые, соответствен-
но, в Восточной Азии, Средней Азии, Передней и Малой Азии, на Кавказе, 
Европе и Северной Африке.

Достоверных палеоботанических данных, свидетельствующих о закономер-
ностях эволюции рода Pyrus L., не обнаружено, поэтому приходится руковод-
ствоваться лишь косвенными доказательствами.

Р
ГРУША

ЦЕНТРЫ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 

ЭВОЛЮЦИЯ И
КЛАССИФИКАЦИЯ 

РОДА PYRUS L.
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По мнению большинства исследователей первичным центром происхожде-
ния рода Pyrus так же, как и многих других родов листопадных плодовых по-
род, является западная и юго-западная часть территории современного Китая, 
которая не подвергалась оледенению.

Первичные формы рода Pyrus, возможно, произошли от общих с родом 
Malus предков, представителями которых являются древние восточно-азиатские 
виды яблони: М. yunnanensis (Franch.) Schneid – юньнанская, М. kansuensis 
(Batal.) Schneid. – ганьсунская, в мякоти которых имеются каменистые клетки, 
как и у видов груши. Роды Pyrus и Malus объединяет также общий для них
признак опадания чашелистиков у большинства восточно-азиатских видов. 
Этот признак имеется и у большинства более древних по происхождению видов 
боярышника и рябины.

Род Pyrus относительно молодой, его формирование, предположительно, про-
ходило в конце третичного периода, позже таких основных родов подсемейства 
Maloideae как Crataegus L. – Боярышник, Sorbus L. – Рябина и Malus Mill. –
Яблоня, центром происхождения которых также является Восточная Азия. В 
пользу этого предположения свидетельствует полное отсутствие представителей 
груши во флоре Северной Америки, тогда как указанные роды представлены 
там большим количеством видов. По-видимому, род Груша сформировался поз-
же, когда сухопутная связь между азиатским и американским материками уже 
нарушилась. Известно, что в конце третичного периода на территории Европы 
существовали формы груши, признаки которых, как полагают, сходны с призна-
ками некоторых форм современной груши обыкновенной (Туз, 1972).

Одним из доказательств более позднего происхождения груши является 
также отсутствие полиплоидных видов этого рода. Эволюция рода Pyrus L. 
происходила на диплоидном уровне (Гладкова, Свешникова, 1990).

Процесс видообразования рода Pyrus сложен и по поводу него нет одно-
значного мнения. А.А. Федоров (1958) считает, что род Груша существовал на 
территории современного ареала первоначально в числе немногих мелкоплод-
ных видов, из которых впоследствии выделились отдельные группы родства 
в соответствии с условиями их формирования. Согласно В.И. Авдееву (1999) 
(цит. по Витковскому, 2003), предок рода Pyrus неизвестен и, вероятнее всего, 
не происходит из Восточной Азии.

Многие исследователи (Ковалев, 1941; Жуковский, 1971; Туз, 1972, 1983) 
напротив, полагают, что первоначально род Груша был представлен только 
во флоре Восточной Азии, откуда происходила естественная миграция его 
представителей в западном направлении, где под действием контрастных кли-
матических условий Средней и Передней Азии формировались новые формы, 
разновидности и виды. Это мнение подтверждают исследования I.S. Challise и 
M.N. Westwood (1973), которые на основании биохимических и ботанических 
показателей 22 видов груши пришли к выводу, что мелкоплодные виды типа
Р. calleryana Decne (груша Каллери) – древнейшие в роде Pyrus. Наиболее ве-
роятным очагом формирования первичных форм рода являются горные райо-
ны Западного и Юго-Западного Китая, откуда часть примитивных форм типа
P. calleryana распространилась в восточном направлении, а другая часть, типа 
P. betulifolia Bunge (груша березолистная) – в западном.
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В настоящее время трудно судить, какой из существующих видов являет-
ся более древним, поскольку многие признаки в процессе эволюции претерпе-
ли огромные изменения. Тем не менее, большинство видов, произрастающих 
в первичном генцентре, очевидно являются филогенетически более древними. 
Подтверждением этого предположения является и то, что виды первичного ген-
центра обладают максимумом доминантных генов рода (Туз, 1972).

По поводу продвижения представителей рода Груша в западном направле-
нии П.М. Жуковский (1971) пишет: «Получается стройная картина расселения 
древних китайских видов через Гималаи, южный Прикаспий с ветвями в север-
ную Африку и среднеевропейскую часть России».

А.С. Туз (1972) предполагает, что расселение первоначальных форм из пер-
вичного генцентра могло происходить двумя ветвями: северным путём продвига-
лись мезофитные формы, а южным – более ксерофитные. При этом появлялись 
новые формы и виды, которые затем закреплялись в конкретных географиче-
ских районах. В местах соприкосновения указанных линий продвижения рода 
происходили наиболее активные процессы видообразования, которые привели 
к формированию во вторичных центрах ряда видов, несущих признаки как 
ксерофитов, так и мезофитов.

Конкретизируя пути расселения груши, Д.И. Тупицын (2003) полагает, что 
оно могло происходить в юго-западном направлении – через Юньнань по юж-
ным хребтам горных систем Гималаи, Гиндукуш, западным отрогам Памира –
и в западном направлении, в обход южной и западной части пустыни Такла 
Макан по предгорьям южной системы Куньлунь до Южного Тянь-Шаня, хотя 
этот путь менее вероятен.

Закономерности филогенеза рода Груша как нельзя лучше подтверждают 
мысль, высказанную W. Bateson (Вавилов, 1987) о том, что процесс эволю-
ции следует рассматривать как процесс упрощения, развёртывания сложного 
клубка первоначальных генов. В каждом из видов груши, произрастающих во 
вторичных центрах, в большей или меньшей степени, в том или ином сочета-
нии можно обнаружить многие признаки, присущие видам первичного центра 
происхождения.

В соответствии с современными представлениями (Туз, 1983) виды груши 
объединены в 2 крупные филогенетические группы: секцию Pashia (восточные 
виды) и секцию Pyrus (западные виды).

Для восточных видов первичного центра происхождения груши характерны 
общие биологические свойства, обусловленные их формированием в условиях 
тёплого и влажного муссонного климата: мезофитность, короткий период покоя, 
слабая зимостойкость, высокая устойчивость к грибным болезням.

Общими морфологическими признаками указанных видов являются: опада-
ющие чашелистики у плодов, оржавленность плодов, голые столбики и умень-
шенное их количество в цветке, 2–4 (5) семенных камер в плодах, острозазу-
бренные края листовой пластинки, слабая опушенность однолетних побегов и 
листьев, гетерофиллия (Туз, 1972, 1983).

В числе видов Восточной Азии имеются как примитивные, типа Р. betulifolia 
Bunge (груша березолистная) и P. calleryana Decne (груша Каллери) с несъе-
добными, очень мелкими плодами массой 1–2 г, с оржавленной кожицей, опада-
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ющими чашелистиками и 2–3 семенными камерами, так и более совершенные 
в эволюционном отношении виды. Из них наибольшее распространение имеют 
P. pyrifolia (Burm.) Nakai (груша грушелистная, син. песчаная), P. bretschneideri 
Rehd. (груша Бретшнейдера) и P. ussuriensis Maxim. (груша уссурийская), с 
более крупными, съедобными плодами с 5 (иногда 3–4) семенными камера-
ми. Кожица плодов чаще оржавленная, но бывает и неоржавленной (груша 
Бретшнейдера, груша уссурийская). Чашелистики обычно опадают, хотя есть 
исключения (груша уссурийская).
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Cхема классификации рода Pyrus L. (Туз, 1983)

Связующим звеном между восточноазиатским и среднеазиатским центрами 
видообразования является полиморфный вид P. pashia Hamilt. (груша пашия). 
Молодые растения этого вида имеют лопастные листья. Плоды с опадающи-
ми чашелистиками, средней величины, оржавленные, терпкие, малосъедобные. 
Представляет интерес ещё один малоизученный гималайский вид – груша бо-
ярышниколистная (P. variolosa Wall.), с перистолопастными листьями в мо-
лодом возрасте и оржавленными плодами с неопадающими чашелистиками. 
Возможно, этот вид также является связующим звеном между восточными и 
среднеазиатскими видами (Туз, 1972).

Вторичными центрами видообразования груши являются Средняя Азия и 
Средиземноморье. Виды этих генцентров формировались в более или менее 
благоприятных, но разнородных климатических условиях, что способствовало 
как сохранению исходных форм, так и возникновению множества новых разно-
видностей и видов. При этом создавались условия для проявления и закрепле-
ния многих рецессивных генов. В целом, генотип этой группы контролируется 
комплексом рецессивных генов (Туз, 1972).
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Основными признаками и свойствами видов, объединённых в секцию Pyrus, 
сформировавшихся во вторичных генцентрах, являются: явно выраженная у 
большинства видов ксерофитность, длительный период покоя, хорошая зимо-
стойкость, восприимчивость к грибным болезням; слабозазубренные или цель-
ные края листовой пластинки, опушенные столбики, неоржавленные плоды с 
приросшими чашелистиками и 5-ю семенными камерами (Жуковский, 1971; 
Туз, 1972, 1983).

Значительный интерес для понимания эволюции рода Груша представляют 
среднеазиатские виды. Как полагает П.М. Жуковский (1971), в этом регионе 
обитают молодые ксерофитные виды и более древние мезофитные виды. Ди-
агнозы многих видов ещё не вполне определены. Согласно В.И. Запрягаевой 
(1964), эндемичными можно считать следующие: P. regelii Rehd. (груша Регеля), 
P. korshinskyi Litv. (груша Коржинского) – типичные ксерофиты, не имеющие 
культурных форм, и виды, морфологически близкие к европейской груше обык-
новенной: P. turcomanica Maleev (груша туркменская), P. tianschanica Koval. et 
Tup. (груша тяньшаньская), Р. tadshikistanica Zapr. (груша таджикистанская), 
а также Р. cajon Zapr. (груша кайон). Плоды среднеазиатских видов довольно 
крупные, с приросшими чашелистиками.

Типичной особенностью среднеазиатских видов является способность обра-
зовывать мощную корневую поросль, что, по-видимому, является своеобразным 
приспособлением к жарким засушливым условиям. У них также проявляется 
признак восточно-азиатских видов – гетерофиллия или разнолистность – пер-
вые листья сеянцев или листья на корневой поросли обычно лопастные или 
рассечённые с числом лопастей от 2–3 до 7–9.

В горах западного Копетдага, в северном Иране, в Талыше (Азербайджан) 
обитает реликтовый эндемичный вид P. boissieriana Buhse (груша Буасье). 
Плоды мелкие, округлые, жёлтые, с опадающими чашелистиками. Имеются 
многочисленные корневые отпрыски.

В Средиземноморском регионе, который также является вторичным центром 
видообразования груши, произрастают многие виды, из которых наибольшее 
распространение имеют P. pyraster Burgsd. (европейская лесная), Р. caucasica 
Fed. (кавказская), P. syriaca Boiss. (сирийская), P. salicifolia Pall. (иволистная), 
P. elaeagrifolia Pall. (лохолистная), P. nivalis Jacq. (снежная), Р. amygdaliformis 
Vill. (миндалевидная).

Наиболее распространённый здесь вид – груша европейская лесная, его 
ареал занимает большую часть Европы, заходит в Малую Азию и Северную 
Африку. На Северном Кавказе и в Закавказье произрастает близкий по биоло-
гическим свойствам и морфологическим признакам вид – груша кавказская. 
Оба указанных вида – типичные мезофиты. Несмотря на большое сходство, 
между ними существует ряд отличий, главным из которых считают цельно-
крайность листовой пластинки и более слабую морозостойкость груши кавказ-
ской (Туз, 1983). Плоды их различной величины, преимущественно неоржав-
ленные и с приросшими чашелистиками.

Многие виды Средиземноморья являются типичными ксерофитами, приспо-
собленными к засушливому и жаркому климату. Значительный ареал занима-
ет груша сирийская, обитающая в Передней и Малой Азии.
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В Западном Иране, на северо-востоке Малой Азии и Восточном Кавказе 
распространён вид груша иволистная. В некоторых районах Юго-Восточной 
Европы, в Южном Закавказье и Малой Азии произрастают близкородственные 
виды: груша миндалевидная, груша лохолистная, груша снежная. По мнению 
В.И. Авдеева (цит. по В.Л. Витковскому, 2003), наиболее древним видом секции 
Argyromalon Fed., куда входят указанные виды, является груша лохолистная. 
Возможно, местом возникновения предков указанных видов является древняя 
Понтийская суша, находящаяся ныне под водами Чёрного моря.

Плоды видов груши, произрастающих в Средиземноморье, различной вели-
чины, неоржавленные, с приросшими чашелистиками и множеством крупных 
каменистых клеток. У некоторых форм плоды настолько твёрдые, что их при-
ходится разбивать молотком, чтобы извлечь семена. Листья ланцетовидные, 
удлинённо-овальные, часто с густым войлочным опушением.

Процесс видообразования рода Pyrus L. активно продолжается. В ботани-
ческой литературе описано значительное количество новых видов, выделенных 
как в первичном, так и во вторичных центрах формирования рода. Однако 
они ещё недостаточно изучены, ареал многих не определён. Некоторые из них 
считают межвидовыми гибридами, возникшими в результате интрогрессивной 
гибридизации (Васильченко, 1957; Мулкиджанян, 1973; Магомедмирзаев, 1977; 
Dostalek, 1983; Туз, 1983).

А.С. Туз (1972) указывает, что в восточной части Северного Кавказа име-
ет место активный естественный процесс гибридизации груши иволистной и 
кавказской. Обнаружено большое количество гибридных форм этих видов, ко-
торые «...поражают новизной и необычностью морфологических признаков». В 
коллекции Майкопской опытной станции ВИР закреплены некоторые виды, 
выделенные в Закавказье, в фенотипе которых явно прослеживаются признаки 
различных видов: груши лохолистной, иволистной, сирийской, кавказской.

Процесс активного формообразования продолжается и в Южной Европе, 
на Балканах, где соприкасаются ареалы видов груша лесная, груша минда-
левидная, груша снежная. На территории Венгрии А. Теrро (1984) выделил 
значительное количество новых видов, разновидностей и форм груши, которые, 
судя по описанию, явно имеют гибридную природу.

О филогенетической связи видов первичного и вторичных генцентров свиде-
тельствует наличие у западных видов признаков, присущих восточным видам. 
Так, признак опадания чашелистиков в той или иной степени наблюдается у 
вида P. boissieriana Buhse, обитающего в Копет-Даге, у западноевропейских 
(P. cordata Desv.) и североафриканских (P. cossonii Rehd., P. mamorensis Trab., 
P. gharbiana Trab.) видов (Туз, 1983). По нашим данным признак частичного 
опадания чашелистиков наблюдается и у некоторых форм груши европейской 
лесной, кавказской, иволистной.

Другим свидетельством филогенетической связи видов первичного и вто-
ричных генцентров является проявление гетерофиллии. Так, лопастные или 
рассечённые листья наблюдаются у сеянцев восточных видов, а также в раз-
личной степени у западных видов: груша кавказская, лохолистная, снежная. 
Лопастные или рассечённые листья на корневой поросли присущи большин-
ству видов Средней Азии. Гетерофиллия у взрослых растений среди восточных 
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видов характерна для некоторых форм P. pashia и разновидности груши Кал-
лери Р. calleryana var. dymorphophylla (Makino) Koidz. Среди западных видов 
гетерофиллия в наибольшей степени проявляется у груши Регеля. Деревья с 
лопастными листьями встречаются также у груши миндалевидной, снежной, 
иволистной, Коржинского (Попов, 1928–1929; Васильченко, 1956; Ковалев, Ту-
пицын, 1956; Запрягаева, 1964; Туз, 1983; Теrро, 1984).

Таким образом, наиболее древние признаки (гетерофиллия, опадающие ча-
шелистики) прослеживаются до крайнего предела продвижения рода Груша на 
запад. По мнению В.И. Авдеева (Витковский, 2003), сходство особей восточных 
и западных груш обусловлено также проявлением параллелизма признаков в 
процессе эволюции в сходных условиях среды.

Приводим краткое описание основных видов груши. При этом исполь-
зованы работы П.М. Жуковского (1971), Т. Van der Zwet и H.L. Keil (1979),
С. Rajashekar и др. (1982), М.N. Westwood (1982), А.С. Туза (1983), P.В. Lombard 
и М.N. Westwood (1987), L.R. Bell и T.Van der Zwet (1989) и собственные мате-
риалы изучения.

Р. betulifolia Bunge – Груша березолистная. Впервые описан в 1831 году 
как примитивный монотипный вид. Произрастает в горах Центрального и 
Северного Китая. Обладает высокой адаптацией к условиям среды. Морозо-
стойкий, засухоустойчивый. Может произрастать на различных типах почв, 
устойчив к повышенной кислотности (рН=4). Слабо поражается вредителями, 
грибными и микоплазменными заболеваниями, но восприимчив к бактериаль-
ному ожогу. Отличается поздним началом вегетации и цветения. Используется 
в качестве подвоя.

Дерево довольно сильнорослое, с густой раскидистой кроной. Ветви без ко-
лючек. Молодые побеги имеют шерстистое опушение, которое впоследствии 
исчезает. Листья небольшие, 5 х 3 см, яйцевидной формы, при распускании –
густоопушенные, затем голые, тёмно-зелёной окраски, кожистые. Край листа 
мелкопильчатый. Черешок довольно длинный, более 3 см. Цветки мелкие, бе-
лые. Плоды очень мелкие, 1–1,2 см в диаметре, округлые, полностью оржав-
ленные, с мелкими светлыми подкожными точками, короткой плодоножкой и 
опадающими чашелистиками. Имеют 2–3 семенные камеры. Сохраняются на 
дереве долгое время, иногда до весны. Практически несъедобны.

Р. calleryana Decne – Груша Каллери. Впервые описан в 1871 году. При-
митивный вид, произрастающий в горных районах Центрального и Северного 
Китая, в Японии и на полуострове Корея. Отличается очень высокой устойчиво-
стью к вредителям, грибным, микоплазменным и бактериальным заболеваниям, 
в том числе к бактериальному ожогу. Может произрастать на любых типах 
почв, устойчив к повышенной кислотности (рН=4). Обладает высокой водоудер-
живающей способностью листьев. Морозостойкость средняя, зимостойкость сла-
бая. Обладает наиболее коротким периодом покоя, цветение начинается раньше 
всех видов груши, иногда в феврале. Используется в качестве подвоя.

Дерево сильнорослое, с раскидистой густой кроной. Ветви без колючек. Од-
нолетние побеги в молодом возрасте густо опушены, впоследствии голые, зе-
лёно-коричневые. Почки очень крупные, опушенные. Листья яйцевидной или 
овальной формы, средней величины (5–7 см длины, 6–8 см ширины); при рас-
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пускании густо опушены, затем – голые, кожистые, с городчатыми или город-
чато-пильчатыми краями, тёмно-зеленые, осенью становятся ярко-красными. 
Цветки средней величины, белые. Плоды очень мелкие, 1–1,3 см в диаметре, 
округлые, сплошь оржавленные, с мелкими светлыми подкожными точками, 
длинной плодоножкой и опадающими чашелистиками. Имеют 2–3 семенные 
камеры. Практически несъедобны. Не осыпаются и долго остаются на дереве.

Описаны разновидности Р. calleryana, некоторые исследователи присваива-
ют им ранг видов.

l. Var. dimorphophylla (Makino) Koidz., произрастает в Японии, имеет лопаст-
ные листья на молодых побегах;

2. Var. fauriei (Schneid.) Rehd. Колючий кустарник, произрастает на полу-
острове Корея. Сеянцы этой разновидности имеют очень короткий ювенильный 
период, начинают плодоносить на 3–4-й год.

Р. pashia Hamilt. – Груша пашиа. Впервые описан в 1832 году. Распростра-
нён на большой территории в Юго-Западном Китае и на южных склонах Гима-
лаев, поднимаясь на высоту до 2800 м над уровнем  моря. Относительно устой-
чив к вредителям, грибным и микоплазменным заболеваниям, но восприимчив 
к бактериальному ожогу. Неприхотлив к почвам, однако не выносит высокого 
уровня рН (>7,5). Морозостойкость очень низкая, наблюдаются повреждения 
ствола уже при –16°С.

Дерево среднерослое, ветви с колючками. Однолетние побеги в молодом воз-
расте густо опушенные, затем голые, зелено-коричневые. Листья на молодых 
растениях лопастные или перисто-рассечённые, с остропильчатыми краями; на 
взрослых растениях – цельные, крупные (до 12 см длины, до 7 см ширины), 
яйцевидной формы, голые, кожистые, глянцевые, по краю городчато-пильчатые. 
При тёплых зимах листья иногда не опадают. Цветки средней величины, бе-
лые. Плоды с 3–4 семенными камерами, мелкие, до 2 см в диаметре, округлые, 
оржавленные, с мелкими светлыми подкожными точками, длинной плодонож-
кой и опадающими чашелистиками. Мякоть кислая, терпкая, несъедобная.

Имеются сорта этого вида.
Р. pyrifolia (Burm.) Nakai – Груша грушелистная. Впервые описан в 1926 

году. В диком состоянии произрастает в центральной части Западного Китая, 
иногда поднимаясь на высоту 2000–2400 м над уровнем  моря. Устойчив к 
грибным и бактериальным заболеваниям, но восприимчив к микоплазменной 
болезни. Предпочитает сухие песчаные почвы. Морозостойкость слабая. Нача-
ло вегетации и цветения в средние сроки. Используется в селекции как источ-
ник устойчивости к болезням, а также в качестве подвоя.

Дерево среднерослое, с редкой широкоовальной или раскидистой кроной. 
Ветви без колючек. Однолетние побеги голые, коричнево-красные, неопушен-
ные. Почки крупные, без опушения. Листья голые, крупные (до 12 см длины, 
до 8 см ширины), зелёные, яйцевидной формы, с пильчатым краем. Цветки 
крупные, до 3,5 см в диаметре. Плоды с пятью семенными камерами, округ-
лые, оржавленные, с крупными светлыми подкожными точками, длинной пло-
доножкой и опадающими чашелистиками. Мякоть плотная, хрустящая, сочная, 
кисло-сладкого вкуса. Имеется много сортов этого вида, которые широко рас-
пространены в странах Азии. 
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Р. bretschneideri Rehd. – Груша Бретшнейдера. Впервые описан в 1915 
году. В диком состоянии произрастает в бассейне р. Янцзы. Некоторые авторы 
считают этот вид гибридом груши уссурийской и берёзолистной или груши 
берёзолистной и грушелистной.

Отличается устойчивостью к грибным болезням и более высокой зимостой-
костью, чем груша грушелистная.

Дерево сильнорослое, с овальной или раскидистой кроной средней густоты. 
Ветви без колючек. Однолетние побеги коричневые, в молодом возрасте опу-
шенные, затем голые. Почки крупные, конические. Цветки крупные, до 3 см в 
диаметре, белые. Листья тёмно-зеленые, при развертывании опушены, затем 
голые, яйцевидной формы, крупные (до 12 см длины, до 7 см ширины), с пиль-
чатым краем. Плоды диаметром до 3 см, округлые, с 4-5 семенными камерами, 
жёлтой блестящей кожицей, длинной плодоножкой и опадающими чашелисти-
ками. Мякоть плотная, хрустящая, сочная.

Имеется большое число сортов этого вида с крупными плодами различных 
сроков созревания. Они широко распространены в Восточной Азии, а также 
издавна были завезены в Среднюю, Переднюю, Малую Азию и Закавказье, где 
оказали значительное влияние на местный сортимент груши.

Р. ussuriensis Maxim. – Груша уссурийская. Впервые описан в 1857 году. 
Произрастает в Северо-Восточном Китае, Японии, Приморском крае России, 
на полуострове Корея. Наиболее морозостойкий вид, обладающий коротким 
периодом покоя, вследствие чего может страдать от весенних заморозков. Обла-
дает устойчивостью ко многим вредителям, грибным и бактериальным заболе-
ваниям, в том числе, к бактериальному ожогу. Восприимчив к микоплазменной 
болезни и восточной расе парши.

Дерево сильнорослое, с раскидистой или широкопирамидальной густой кро-
ной. Однолетние побеги зелено-коричневые, без опушения. Ветви с колючками 
или без них. Листья зелёные, тонкие, средней величины (до 9 см длины, до
6 см ширины), яйцевидной формы, неопушенные, с реснитчато-пильчатыми 
краями. Цветки средней величины, белые. Плоды различной величины, от 1 до 
4 см в диаметре, округлой формы, с пятью семенными камерами, жёлто-зеле-
ные, с оржавленностью или без неё. Плодоножка короткая, чашечка на плодах 
не опадает. Мякоть кислая или кисло-сладкая, терпкая, ароматная.

Описаны разновидности груши уссурийской, некоторые исследователи счи-
тают их видами: Var. ovoidea Rehd., Var. hondoensis (Nakai et Kikuchi) Rehd.,
P. aromatiсa Kikuchi et Nakai.

Груша уссурийская давно окультурена и широко используется в селекции в 
качестве источника морозостойкости.

Р. pyraster Burgsd. – Груша европейская лесная (синоним Р. communis 
L.). Впервые описан в 1787 году. Широко распространён в Европе. Произрас-
тает также в Северной Африке и Малой Азии. Полиморфный вид, в пределах 
которого наблюдаются формы как с высокой, так и с низкой устойчивостью к 
болезням, вредителям и неблагоприятным факторам среды.

Дерево сильнорослое, с пирамидальной или широкопирамидальной кроной. 
Ветви чаще всего без колючек. Однолетние побеги неопушенные, коричнева-
то-зелёные или коричневые. Почки небольшие. Листья зелёные, тонкие, голые 
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или слегка опушенные по краям, мелкие (до 5 см длины, до 4 см ширины), 
округлой или округло-овальной формы, длинным черешком, городчатыми или 
городчато-пильчатыми краями. Цветки средней величины. Плоды от 1 до 3 см 
в диаметре, чаще всего округлой или плоскоокруглой формы, жёлто-зеленые 
или жёлтые, неоржавленные. Плодоножка средней длины. Чашелистики не 
опадают, хотя выделена разновидность с опадающими чашелистиками. Мякоть 
кислая или кисло-сладкая, терпкая, сочная, ароматная, с большим количе-
ством каменистых клеток. При перезревании темнеет и становится съедобной.

Используется в качестве семенного подвоя.
В пределах этого вида выделены разновидности, некоторые систематики при-

сваивают им статус видов: Var. pyraster Burgsd., Var. achras (Gaertn.) Wall., Var. 
mariana Willk., Var. rossica (Danil.) Tuz, comb. nov., Var. cordata (Desv.) Briggs.

В Северной Африке в пределах ареала Р. pyraster выделен ряд ви-
дов: Р. cossonii Rehd. (синоним P. longipes Coss. et Dur.), P. gharbiana Trab.,
P. mamorensis Trab., у которых наблюдается признак опадания чашелистиков 
на плодах. Необходимо уточнение диагнозов этих видов.

Р. caucasica Fed. – Груша кавказская. Впервые описан в 1952 году. Произ-
растает повсеместно на Северном Кавказе и Закавказье в достаточно ув-
лажнённых районах. Поднимается на высоту до 2000 м над уровнем  моря. 
Образует лесные массивы вместе с буком, яблоней и другими породами. По 
морфологическим признакам близок к груше европейской лесной. Отличается 
полиморфностью. Имеются формы с высокой и низкой устойчивостью к болез-
ням. Для вида в целом отмечена высокая устойчивость к условиям произрас-
тания (реакция почвенной среды, влажность и механический состав почвы). Не 
отмечена устойчивость к бактериальному ожогу и повреждению вредителями. 
Используется в качестве семенного подвоя. Из сушёных плодов приготавлива-
ют различные напитки.

Дерево сильнорослое, с пирамидальной или широкопирамидальной кроной. 
Кора на штамбе и скелетных ветвях трещиноватая, иногда отслаивается ши-
рокими полосами. Ветви в молодом возрасте с большим количеством колючек. 
Однолетние побеги коричнево-зелёные или коричневые. Почки небольшие, с 
тёмными чешуйками. Листья мелкие (до 5 см длины, до 4 см ширины), с длин-
ным черешком, цельнокрайние, округлой, яйцевидной или овальной формы, 
неопушенные у молодых растений и со слабым опушением по краю – у взрос-
лых. Цветки средней величины, белые. Плоды различной величины (1,5–3,0 см
в диаметре) и формы (преобладает округлая, встречается и грушевидная), жёл-
тые или зеленовато-жёлтые, иногда с румянцем, неоржавленные (иногда ор-
жавленные), с остающимися (иногда частично опадающими) чашелистиками, 
пятью семенными камерами и плодоножкой различной длины. Мякоть кис-
ло-сладкая, терпкая, иногда горькая, с большим количеством каменистых кле-
ток, при созревании темнеет и становится съедобной.

Выделена разновидность Var. schuntukensis Tuz, с частичным опадением ча-
шелистиков на плодах.

Р. turcomanica Maleev – Груша туркменская. Выделен в 1936 году. Произ-
растает в предгорных и горных районах Средней Азии: Тянь-Шань, Памиро-
Алай, Гиндукуш, Копетдаг. Обладает низкой устойчивостью к грибным бо-
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лезням и высокой жаростойкостью. По морфологическим признакам близок к 
груше европейской лесной. Дерево сильнорослое, до 4 м в обхвате в возрасте 
150–200 лет, с густой пирамидальной или широкопирамидальной кроной, без 
колючек, способное к образованию поросли. Однолетние побеги в молодом воз-
расте густо опушенные, затем голые, красновато- или зеленовато-коричневые. 
Почки небольшие, с коричневыми чешуями. Листья зелёные, кожистые, сред-
ней величины, округлой или овальной формы, при развертывании густо опу-
шенные, затем голые, с городчато-пильчатыми краями и тёмными железками 
на краях зубцов. На порослевых побегах в первый год формируются лопастные 
листья, впоследствии – цельные. Плоды различной формы (чаще всего округ-
лой) и величины (2–4 см в диаметре), желтовато-зелёные или жёлтые, с пятью 
семенными камерами, толстой плодоножкой и крупными чашелистиками. Мя-
коть плотная, кисло-сладкая, с большим количеством каменистых клеток, при 
полном созревании съедобная. Используется в качестве семенного и вегетатив-
ного подвоя.

В пределах ареала этого вида некоторые систематики выделяют виды
Р. tianschanica Koval. et Tup. с относительно крупными плодами и нетемнеющей 
мякотью; Р. tadshikistanica V. Zapr.; а также малоизученный вид Р. boissieriana 
Buhse с частично опадающими чашелистиками и культуригенный гибридный 
вид Р. × sogdiana Kudr., объединяющий спонтанные гибриды груши туркмен-
ской с сортами восточно-азиатских видов.

Р. korshinskyi Litv. – Груша Коржинского (синоним Р. bucharica – Гру-
ша бухарская). Впервые описан в 1902 году. Произрастает в Памиро-Алае и 
Западном Тянь-Шане на каменистых сухих склонах и в горных лесах. Вид 
засухоустойчивый, но неустойчив к болезням и вредителям. Угнетённое состо-
яние наблюдается на влажных тяжёлых почвах. Может быть использован в 
качестве подвоя в засушливых районах.

Дерево средней величины, с овальной или округлой кроной, образующее 
корневую поросль. Ветви без колючек. Однолетние побеги в молодом возрасте 
густо опушенные, затем голые, красновато-коричневые. Почки небольшие, с 
опушенными чешуйками. Листья у взрослых растений цельные, узкояйцевид-
ной формы, средней величины (до 10 см длины, до 4 см ширины), в молодом 
возрасте густо опушенные, затем голые, тёмно-зелёные, кожистые, с пильчаты-
ми краями и тёмными железками на концах зубцов. На порослевых побегах 
листья лопастные. Цветки довольно крупные, белые. Плоды округлой формы, 
3–5 см в диаметре, с неопадающими чашелистиками. Мякоть грубая, сочная, 
терпкая, кисло-сладкая, малосъедобная.

Р. regelii Rehd. – Груша Регеля (синоним Р. heterophylla Regel et Schmalh. 
– Груша разнолистная). Впервые описан в 1939 году. Произрастает в Западном 
Тянь-Шане и Памиро-Алтае на скалах и каменистых склонах. Встречается в 
Афганистане. Обладает высокой жаростойкостью, засухоустойчивостью и до-
вольно хорошей морозостойкостью. Устойчив к вредителям, но очень сильно 
поражается бактериальными и грибными заболеваниями. Хороший подвой для 
засушливых регионов.

Кустарник или небольшое дерево (1,5–6,0 м высоты) с раскидистой кроной и 
многочисленными колючками. Однолетние побеги голые, красновато-коричне-
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вые. Почки небольшие, с голыми чешуйками. Листья небольшие, перисто-рас-
сечённые, с узкими ланцетовидными лопастями. Встречаются и цельные узко-
ланцетные листья, кожистые, серо-зелёные, с городчатыми краями и тёмными 
железками на концах зубцов. Цветки довольно мелкие, белые. Плоды плоско¬
округлой формы, с короткими плодоножками, 2–3 см в диаметре, жёлто-зеле-
ные, с грубой, терпкой, малосъедобной мякотью.

Р. syriaca Boiss. – Груша сирийская. Впервые описан в 1849 году. Произ-
растает в горных районах Передней и Малой Азии, на Эгейских островах, в 
Закавказье (Армения) и западном Иране. Засухоустойчивый и довольно моро-
зостойкий вид. В сильной степени восприимчив к грибным заболеваниям.

Дерево средней величины, с овальной густой кроной. Кора шелушащаяся. 
Ветви часто с колючками. Однолетние побеги в молодом возрасте опушенные, 
затем голые, красновато-коричневые или бурые. Листья широколанцетной фор-
мы, зелёные, кожистые, при распускании опушенные, затем голые, по краю 
пильчатые или городчато-пильчатые, с тёмными железками на концах зубцов. 
Соцветия малоцветковые; цветки средней величины, белые. Плоды различной 
формы (плоскоокруглые, округлые, конические), 2–3 см в диаметре, разноо-
бразной окраски (жёлтые, зеленовато-жёлтые, бурые), на довольно толстых ко-
ротких плодоножках. Мякоть грубая, терпкая, при полном созревании темнеет 
и становится съедобной.

Р. salicifolia Раll. – Груша иволистная. Впервые описан в 1776 году. Произ-
растает на сухих каменистых склонах в засушливых районах Кавказа и За-
кавказья, в Западном Иране и Малой Азии. Полиморфный вид, обладающий 
высокой засухоустойчивостью, жаростойкостью и довольно хорошей морозо-
стойкостью. Очень восприимчив к бактериальным и грибным заболеваниям. 
Имеются формы с очень ранним началом вегетации и цветения (почти одно-
временно с грушей уссурийской). Используется в качестве семенного подвоя в 
засушливых регионах и в селекции на засухоустойчивость.

Дерево среднерослое, с широкой раскидистой кроной, иногда кустарник. Об-
разует обильную корневую поросль. Ветви с большим количеством колючек. 
Однолетние побеги густо опушенные, красновато-коричневые. Листья с очень 
короткими черешками, мелкие, узкие, ланцетной формы, густо опушенные сни-
зу, а иногда и сверху, с редкогородчатыми или цельными краями и тёмными 
железками на концах зубцов. Соцветия компактные, цветки средней величины, 
белые. Плоды на коротких плодоножках, округлые или ширококонические, бу-
гристые, желтовато-зелёные, иногда частично оржавленные, с 5 (3–4) семенны-
ми камерами, с остающимися (иногда частично опадающими) чашелистиками. 
Мякоть грубая, кисло-сладкая, терпкая, с очень большим количеством круп-
ных каменистых клеток, малосъедобная.

P. elaeagnifolia Pall. – Груша лохолистная. Вид впервые описан в 1783 
году. Произрастает в Крыму, Малой Азии и на Балканском полуострове. 
Засухоустойчивый, жаростойкий и морозостойкий вид. Относительно устой-
чив к грибным и микоплазменным заболеваниям. Очень устойчив к высо-
кому уровню рН (7,5–8,5). Произрастает на любых типах почв. Отличается 
наиболее длительным периодом биологического покоя. Ценный подвой для 
засушливых зон.
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Дерево 10–15 м высотой, встречаются слаборослые формы. Крона раски-
дистая, широкоовальная. Ветви с колючками. Однолетние побеги зелено-корич-
невые, с войлочным опушением. Почки крупные, с густо опушенными чешуями. 
Листья кожистые, тёмно-зелёные, при раскрывании густо опушенные с обеих 
сторон, позже опушeние остаётся только на нижней стороне; средней величины, 
удлинённо-овальной или обратнояйцевидной формы (длиной до 8 см, шириной 
до 4 см); с цельными или городчатыми краями и тёмными железками на краях 
зубцов. Черешки короткие или средней длины. Цветки мелкие или средней ве-
личины, белые. Плоды 2–3 см в диаметре, плоскоокруглой или тупоконической 
формы, зеленовато-жёлтые, на толстых коротких плодоножках. Чашелистики 
неопадающие. Мякоть кислая, терпкая, иногда съедобная.

Р. nivalis Jacq. – Груша снежная. Вид впервые описан в 1774 году. Произ-
растает на западе Малой Азии, в юго-восточной и южной части Европы. 
Полиморфный вид, обладает довольно высокой морозостойкостью и сильной 
восприимчивостью к грибным болезням. Обладает длительным периодом био-
логического покоя.

Дерево среднерослое, с густой овальной кроной. В сухих местах – кустарник. 
Ветви без колючек. Однолетние побеги войлочно-опушенные, зеленовато-корич-
невые. Почки крупные, с опушенными чешуями. Листья тёмно-зеленые, кожи-
стые, снизу опушенные, сверху голые; обратнояйцевидной или овальной формы, 
с округлой верхушкой и остроклиновидным основанием; средней величины (до 
6 см длины, до 4 см ширины), с коротким черешком, цельным или городчатым 
краем. Цветки довольно крупные, белые. Соцветия компактные. Плоды 2–3 см 
в диаметре, чаще всего округлой формы, зеленовато-жёлтые. Чашелистики не 
опадают. Мякоть терпкая, кислая, с большим количеством каменистых клеток, 
при полном созревании съедобная.

Выделено 3 разновидности этого вида – Var. typical Schneid., Var. orientalis 
Terpo с 12 формами, Var. slavonica Terpo и гибридные виды – Р. × canescens 
Spach, P. × austriaca Kern.

P. amygdaliformis Vill. – Груша миндалевидная. Вид впервые описан в 
1807 году. Произрастает в Передней и Малой Азии, в южной части Европы, 
на островах Средиземноморья. Засухоустойчивый и довольно зимостойкий вид. 
Устойчив к высокому уровню рН. Хорошо растёт на сухих песчаных почвах. 
Средневосприимчив к грибным болезням.

Среднерослое дерево или кустарник с раскидистыми, иногда колючими, вет-
вями. Однолетние побеги в молодом возрасте опушенные, затем голые, крас-
новато-коричневые. Почки средней величины, неопушенные. Листья зелёные, 
кожистые, средней величины (до 7 см длины, 2–3 см ширины), обратнояйце-
видной или овальной формы; цельные, иногда лопастные; цельнокрайние или 
редкогородчатые по краю; опушенные при развертывании, затем слабоопушен-
ные снизу, голые сверху. Черешок короткий, 1–3 см. Соцветия многоцветковые, 
цветки средней величины, белые. Плоды 2–3 см в диаметре, округлой или 
короткогрушевидной формы, зеленовато-жёлтые. Мякоть грубая, с большим 
количеством каменистых клеток, кислая, терпкая, малосъедобная.

Выделены разновидности Var. lobata (Decne) Koehne, Var. oblongifolia (Spach) 
Bean, Var. cuneifolia (Guss.) Bean.
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Мы не приводим описания многих новых видов, выделенных на Кавказе 
относительно недавно, поскольку необходимо уточнение их статуса, ареала и 
степени распространения. Возможно, многие из них являются гибридами, раз-
нообразие которых в местах контактов ареалов поистине неисчерпаемо.

Дальнейшее изучение видового и формового разнообразия груши в центрах 
происхождения и в коллекционных насаждениях сможет прояснить многие, еще 
неизвестные аспекты эволюции рода.
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овременные сорта груши домашней обладают большим разно-
образием биологических свойств и морфологических признаков, что 
обусловлено особенностями их генетического происхождения и ус-
ловиями произрастания. В формировании современного сортимен-

та принимали участие многие исходные виды, хотя и не в равной степени.
Следует отметить, что, говоря о сортах груши, обычно имеют в виду европей-

ские сорта. В России очень мало известна обширная группа сортов Восточной 
Азии – Китая, Японии, Кореи – имеющих своеобразный вкус и аромат плодов 
и в значительной степени отличающихся по морфологическим признакам от ев-
ропейских сортов. По мнению Д.И. Тупицына (2003), многие из местных сортов 
Китая «не имеют себе равных в истории окультуривания древесных плодовых 
растений». Кстати, именно Китай является наиболее крупным производителем 
плодов груши в мире – более 4 млн т в год (мировое производство – 10–
11 млн т) (Витковский, 2003).

Характерной особенностью большинства восточно-азиатских сортов являет-
ся то, что они сформировались на базе отдельных видов.

Мелкоплодные восточные виды – P. betulifolia Bunge (груша берёзолист-
ная), произрастающая в Северном и Центральном Китае, и Р. calleryana Decne 
(груша Каллери), произрастающая в горных районах центрального и южного 
Китая, вряд ли могли стать предметом окультуривания ввиду своей примитив-
ности (Туз, 1983).

Многочисленные сорта груши, культивируемые ныне в Восточной Азии, про-
изошли, в основном, от видов P. pyrifolia (Burm.) Nakai (груша грушелистная, 
синоним песчаная) и P. bretschneideri Rehd. (груша Бретшнейдера), в диком 
виде произрастающих в горах и речных долинах Центрального Китая. Эти 
виды более совершенны в эволюционном отношении; они включают формы как 
с мелкими, так и с довольно крупными съедобными плодами, имеющими 5 се-
менных камер, изредка с 3–4-гнездными плодами. У P. bretschneideri Rehd., в 
отличие от других восточных видов, плоды неоржавленные или только частично 
оржавленные; некоторые формы имеют приросшие чашелистики.
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Эти два вида были окультурены человеком очень давно (Hu Chang-Chin, 
1937; Лю Ши Цы, 1957; Сунь Юй Вэй, 1959).

Возделываемые стародавние сорта груши грушелистной имеют местное на-
звание Ша-ли (Тупицын Д.И., 2003), они распространены к югу от р. Янцзы. 
Многие из них имеют очень крупные плоды (1–1,5 кг) отличного качества. Зи-
мостойкость деревьев слабая, устойчивость к болезням высокая.

Сорта груши грушелистной широко используются в селекции с целью полу-
чения иммунных форм. B.D. Drain (1943) идентифицировал у представителей 
этого вида ген устойчивости к бактериальному ожогу Ew1. В США получен 
ряд гибридных сортов с участием груши грушелистной: Киффер, Леконте, Гол-
ден Рассет. На Майкопской опытной станции ВИР В.М. Драгожинской (1964) 
получен ряд новых сортов груши с участием груши грушелистной (Деканка 
новая, Дружба, Восточная золотистая), перспективных для возделывания в 
южной зоне плодоводства России. Сорта, производные груши грушелистной, 
Утренняя свежесть и Бронзовая выведены в результате совместной селекцион-
ной работы ВНИИСПК и Крымской ОСС ВИР.

Сорта груши Бретшнейдера распространены в бассейне р. Хуанхэ, в про-
винциях Хэбэй, Шаньдун, Шаньси, в Северном Китае и в Синьцзяне, имеют 
местное название Бай-ли. Качество плодов этих сортов высокое, они имеют 
очень сочную, сладкую, хрустящую мякоть (Тупицын, 2003). Указанные сорта 
более зимостойки, чем сорта груши грушелистной. Одним из наиболее крупно-
плодных является сорт Сюэхуали из провинции Хэбэй.

В формировании сортимента груши Дальнего Востока явно прослеживается 
участие вида P. ussuriensis Maxim. (груша уссурийская), который произрастает 
в диком состоянии в Приморском крае, в северных районах Китая и Кореи и 
обладает большим разнообразием форм. В Китае стародавние сорта этого вида 
имеют местное название Хуан-гай-ли (Тупицын, 2003). В отличие от других 
восточных видов, плоды груши уссурийской имеют неоржавленную кожицу и 
приросшие чашелистики. Они очень терпкие и кислые. Вид является наиболее 
морозоустойчивым в роде Груша. Деревья в зимний период выдерживают тем-
пературу до –50°С. Устойчивость к грибным заболеваниям высокая.

Груша уссурийская – наиболее широко используемый в селекции вид, в 
начале 20 века впервые привлечённый И.В. Мичуриным в качестве источника 
морозоустойчивости. С участием этого вида получено более 130 новых сортов, 
являющихся гибридами 1, 2 и 3 поколений. Указанный вид является также 
источником устойчивости к бактериальному ожогу (ген Ew2 идентифицирован 
у формы P. ussuriensis-76), медянице (Watkins, 1978), парше (Седов, Жданов, 
Туз, 1981).

В формировании современного сортимента Японии прослеживается участие 
вида груша ароматная (P. aromatica Kikuchi et Nakai), произрастающего на 
севере страны. Плоды этого вида довольно крупные, 3–4 см в диаметре, с 
густо оржавленной шероховатой кожицей и опадающими чашелистиками. В 
условиях Майкопской опытной станции ВИР деревья морозоустойчивы, обла-
дают длительным периодом покоя, высокой устойчивостью к грибным болез-
ням. Плодоносят обильно и регулярно. В Японии известны сорта этого вида 
Каменоши, Соторхиме, Охиромару (Kajura et al, 1979).
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Исходным видом для местных сортов центральной Японии является груша 
хоньдойская (P. hondoensis Nakai et Kikuchi), близкая к груше уссурийской, 
от которой отличается пирамидальным строением кроны, меньшей величиной 
листьев, цветков, плодов, более длительным периодом покоя (Kikuchi, 1924). 

В северо-восточном Китае распространены сорта P. ovoidea Rehd. (груша 
яйцевидная), особенно популярен сорт Сяньсуйли, с белыми, красными и жёл-
тыми плодами. Известный на Дальнем Востоке сорт Гимринская также отно-
сится к этому виду.

Некоторые авторы отождествляют грушу яйцевидную с грушей уссурий-
ской, однако эти виды значительно отличаются друг от друга. У образца гру-
ши яйцевидной в коллекции МОС ВИР плоды довольно крупные, яйцевидной 
формы, жёлтые, с опадающими чашелистиками, приятного вкуса, без кислоты 
и терпкости. Сообщений о нахождении этого вида в диком состоянии не най-
дено, вид существует лишь в культуре. Возможно, это гибрид сортов груши 
бретшнейдера и уссурийсской (Туз, 1983).

В южном Китае и северной Индии возделывают сорта P. pashia Hamilt. 
(груша пашия). По качеству плодов они значительно уступают сортам груши 
грушелистной и груши Бретшнейдера. В Китае имеют местное название Чу-
ань-ли (Туз, 1972; Лэйне, Квамме, 1981; Тупицын, 2003). Ареал указанного 
вида простирается вдоль южных склонов Гималаев до границы Афганистана.

 В горах центрального Китая произрастает вид P. serrulata Rehd. – груша 
мелкопильчатая, который, по-видимому, также участвовал в происхождении 
сортов Китая (Ковалев, Тупицын, 1956). Плоды небольшие, оржавленные или 
частично оржавленные, трёх-четырёх, иногда пятигнёздные, с частично или 
полностью опадающими чашелистиками.

Восточно-азиатские сорта груши, в основном груши Бретшнейдера и гру-
ши грушелистной в давние времена, возможно, по Великому шёлковому пути 
(Тупицын, 2003), проникли далеко на Запад, возделывались в западном Китае 
и Средней Азии, где образовывали межвидовые гибриды с местными видами, 
формируя оригинальный сортимент.

Известные среднеазиатские сорта Ташкент Нок, Варух Нок, Дильафруз и 
другие морфологически очень близки к груше грушелистной.

В районе Алма-Ата произрастают примитивные сорта груши Бретшнейдера, 
так называемые кульджинки. Сорт Увазы Шахрисябзская также относится к 
этому виду.

Как полагает А.С. Туз (1983), восточно-азиатские виды, вернее, их сорта, 
были занесены в Среднюю Азию, по-видимому, только в начале нашей эры. 
Это предположение связано с тем, что ни сорта этих видов, ни их гибриды 
не проникли в Европу, для чего были большие возможности в более ранние 
периоды истории, например, во времена завоевательных походов Алексан-
дра Македонского, Греко-Бактрийского царства, когда в Грецию был занесён 
персик.

В формировании сортимента груши Средней Азии, несомненно, принима-
ли участие виды P. turcomanica Maleev (груша туркменская), Р. tianschanica 
Koval. et Tup. (груша тяньшаньская), Р. tadshikistanica Zapr. (груша таджики-
станская), изначально имеющие плоды высокого качества. 
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Д.И. Тупицын (2003) отмечает, что среди всех дикорастущих видов Сред-
ней Азии груша тяньшаньская имеет наиболее вкусные плоды, напоминающие 
плоды европейских сортов: грушевидная форма, мускатный аромат, отсутствие 
каменистых клеток, не темнеющая при перезревании мякоть. Этот вид дико 
произрастает в горных долинах западного Тянь-Шаня и обладает рядом осо-
бенностей, позволяющих ему иметь самостоятельное значение. Груша тянь-
шаньская растёт громадными куртинами по несколько десятков, иногда сотен 
взрослых деревьев, с массой корневой поросли. Листья на корневой поросли 
3–5-лопастные. Молодые побеги и корневая поросль опушены. Местное назва-
ние этой груши Ява Мрут, а окультуренных её форм – Мрут.

Груша таджикистанская, произрастающая в Зеравшанском, Дарвазском и 
других ущельях Таджикистана, судя по описанию, отличается от груши тянь-
шаньской более мелкими плодами худшего вкуса, хотя среди них, по данным 
В.И. Запрягаевой (1964), имеются формы, дающие сочные, пресно-сладкие и 
довольно крупные плоды.

Возделываются сорта груши туркменской, но главное место в культуре 
занимают многочисленные естественные гибриды груши туркменской с куль-
турными формами восточно-азиатских видов груши грушелистной и груши 
Бретшнейдера. Эти гибридные формы отнесены С.Н. Кудряшовым (1950) к 
особому культурогенному виду – груше согдийской (P. sogdiana Kudr.).

По мнению А.С. Туза (1983), сорта груши туркменской, а также давно за-
везённые в Среднюю Азию сорта груши Бретшнейдера, груши грушелистной, 
и особенно их гибриды в период исламизации, проникли далеко за пределы 
Средней Азии и оказали большое влияние на формирование сортимента груши 
в Закавказье, Передней и Малой Азии, в Крыму, юго-восточной Европе и в 
северной Африке.

Участие представителей восточно-азиатских видов и груши туркменской 
просматривается у кавказских сортов Ляйти Гени, Гимринская, Нар Армуд, 
Гырмызы, Ашаропай и многих других.

P. syriaca Boiss. – груша сирийская считается одним из основных видов, 
участвовавших в формировании первичного сортимента груши. 

В некоторых районах Кавказа, Крыма, восточной и западной Европы воз-
делывается довольно большое количество местных сортов, происходящих от 
отдельных видов.

По мнению большинства исследователей (Вавилов, 1926; Попов, 1935; Руб-
цов, 1940; Жуковский, 1971), первичным центром формирования культурного 
сортимента груши домашней (P. communis L.) является Передняя Азия или 
Восточное Средиземноморье в широком смысле, включая Кавказ. Здесь произ-
растают многие полиморфные виды, которые и послужили исходным материа-
лом для отбора лучших форм. 

Так, груша кавказская по всем признакам является исходным видом многих 
местных сортов Кавказа: Бжелякокуж, Черкесская Урожайная, Бергамот Чер-
кесский и других.

В происхождении закавказских сортов Бжо, Дыдвана, Хатура, Мехвин-
ская поздняя, Мени Армуд явно прослеживается участие видов груша кав-
казская и груша иволистная. Это подтверждается анатомическими исследо-
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ваниями нижнего эпидермиса листьев указанных сортов и исходных видов 
(Павлов А.В., 1972).

Крупноплодные формы груши лохолистной дали начало многим абориген-
ным сортам Малой Азии и Крыма: Буйнакская, Гордзама, Кок Сулу, Ак Сулу 
и другим.

Груша сирийская также имеет формы, дающие крупные и вкусные плоды. 
Признаки этого вида хорошо прослеживаются у некоторых армянских и гру-
зинских сортов: Сини ереванская, Нана Армуд, Лятанзи, Наназир, Малача.

В Западной Европе выращивают сидровые сорта, являющиеся гибри-
дами груши обыкновенной и груши снежной: Moorcraft, Hendre Huffcap, 
Winnals Longdon, Barnet, Butt, Romecklerbirne, Palmisbirne, Schweitzerbirne, 
Luxemburgerbirne, Carise, Cheneviere, Coignet, Deniacre, Muskaded, Negel, Petit 
Roux, Souirs (Williams, 1963; Rohrich, Pieper, 1980).

Указанные сорта, как правило, не имеют промышленного значения, но воз-
делываются в силу традиций, спроса на местных рынках, технологических ка-
честв.

В происхождении большинства европейских десертных сортов, очевидно, 
принимали участие многие виды, идентифицировать которые не представляет-
ся возможным, хотя отдельные признаки исходных видов иногда проявляются. 
Так, А.В. Павлов (1972) указывает на проявление некоторых признаков груши 
снежной и груши миндалевидной у западноевропейских сортов типа бере, бер-
гамотов и других.

По мнению Е.Н. Синской (1969), П.М. Жуковского (1971), А.С. Туза (1983), 
сорта груши с Кавказа попали в Переднюю и Малую Азию, а оттуда – в Гре-
цию.

В Европе начало распространения культуры груши положили римские и 
греческие колонисты (Туз, 1983). Совершенствование сортимента продолжалось 
за счёт отбора и размножения. Этому способствовало сохранение большого 
количества сортов в садах помологов-любителей, при монастырях и учебных 
заведениях. Основа современного европейского сортимента была создана в 18–
19 вв. селекционерами Франции и Бельгии. Полученные ими сорта сохраняют 
своё значение и в настоящее время; по мнению Р.Э. Лэйне и X.А. Квамме (1981) 
им трудно найти замену.

На американском континенте груша стала размножаться в середине
18 века. Европейские сорта здесь сильно страдали от бактериального ожога, 
что привело к созданию местных устойчивых сортов.

В настоящее время в Европе и Америке описано около 5 тысяч сортов груши 
и не меньшее количество имеется в странах Восточной Азии.

Проведённый И.А. Бандурко (1998) анализ литературы о распространении и 
сортименте груши в мире позволил сделать следующее заключение.

Основу промышленного сортимента груши в мире составляют старые евро-
пейские сорта. В странах ЕЭС наиболее распространены Williams (Вильямс, 
син. Bartlett), Conference (Конференция), Jules Guyot (Доктор Жюль Гюйо), 
Abbe Fetel (Аббат Фетель), Passe Crassane (Пасс-Крассан), Doyenne du Comice 
(Деканка дю Комис), Beurre Bosc (Бере Боск). В Северной Америке ведущий 
сорт груши – Вильямс. В значительном количестве выращивают Beurre Giffard 
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(Бере Жиффар), Beurre d Ànjou (Бере Анжу), Бере Боск, Конференция, Декан-
ка дю Комис. При благоприятных условиях возделывания эти сорта удовлетво-
ряют потребительский рынок.

В южной зоне распространения груши в России, включающей Краснодар-
ский и Ставропольский края, юг Ростовской области, Крым, Кабардино-Бал-
карию, Дагестан, Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, природно-климати-
ческие условия благоприятны для возделывания в культуре лучших десертных 
сортов груши.

В России и сопредельных государствах основу сортимента составляют и за-
нимают наибольшие площади стародавних сортов Любимица Клаппа (12,2 %), 
Лесная Красавица (11,1 %), Кюре (8,4 %), Вильямс (6,6 %), Бере Арданпон 
(6,6 %), Бере Боск (5,3 %), Киффер (3,5 %). Главное достоинство этих сортов – 
хорошие вкусовые качества плодов. Вместе с тем, в большинстве регионов, их 
деревья недостаточно зимостойки, восприимчивы к болезням.

В Кабардино-Балкарии кроме этих сортов возделывают Бере Арданпон, 
Бере Диль, Пасс-Крассан, а в Дагестане – местные сорта Ботлихская, Гимрин-
ская, Идрис Кар. После 1980 года в Госудаственный реестр были внесены но-
вые сорта отечественной селекции Вербена, Виктория, Дагестанская летняя, 
Зимняя млиевская, Июльская ранняя, Кавказ, Кубанская поздняя, Машук, 
Мелитопольская сочная, Основянская, Рассвет, Татьяна, Янтарная и другие.

В переходной зоне, куда входят южные районы чернозёмных областей Рос-
сии, северная часть Ростовской области и Нижнее Поволжье, до недавнего 
времени выращивали в небольшом количестве местные морозостойкие сорта: 
Александровка, Бергамот Волжский, Бессемянка, Ильинка, Лимонка, Мереж-
ка, а в отдельных, наиболее благоприятных районах – относительно морозо-
стойкие сорта Бере Лигеля, Бон Луиз Авраншская, Лесная Красавица, Лю-
бимица Клаппа, Марианна. В настоящее время районированный сортимент 
значительно пополнился новыми селекционными сортами, из которых наибо-
лее известны Десертная россошанская, Мраморная, Виктория, Оригинальная. 
Из новых сортов наибольшую известность получили: Деканка краснокутская, 
Десертная россошанская, Зимняя млиевская, Млиевская ранняя, Мраморная, 
Основянская, Полесская.

В средней зоне, включающей южные и центральные области Нечернозёмной 
зоны, Северо-Западный район и Среднее Поволжье, удельный вес груши со-
ставляет несколько процентов. Ранее были наиболее распространены местные 
сорта: Тонковетка, Бессемянка, Бергамот осенний, а из новых районирован-
ных – Памяти Яковлева, Нарядная Ефимова, однако доля их невелика и со-
ставляет 0,5–0,3 %. Перспективными являются сорта Космическая, Любимица 
Яковлева, Осенняя Яковлева, Памятная, Память Паршина, Северянка. Введе-
ны в районированный сортимент по Центральному и Центрально-Чернозёмно-
му регионам новые сорта селекции ВНИИГиСПР – Августовская роса, Алле-
гро, Первомайская, Северянка краснощекая, Февральский сувенир, Чудесница, 
Яковлевская; сорта ВНИИСПК – Лира, Муратовская, Орловская красави-
ца, Орловская летняя; сорта ТСХА – Бере московская, Кафедральная, Лада, 
Москвичка, Чижовская; сорта ВСТИСП – Велеса, Верная, Видная, Детская, 
Дюймовочка, Невеличка, Петровская.
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Северо-восточная зона охватывает северные районы европейской части Рос-
сии, южноуральские области, южные районы Сибири и Дальнего Востока. До 
недавнего времени грушу здесь почти не выращивали из-за слишком холод-
ной зимы. Основными районированными сортами являются известные сорта, 
созданные с участием P. ussuriensis: Тёма, Внучка, Сибирячка; перспективны 
новые сорта: Альфа, Арабка, Бета, Людмила, Спутница, Передовая, Подруга, 
Стелющаяся. В Государственный реестр за последние годы внесены Веселин-
ка, Долгожданная, Купава, Куюмская, Лель, Невеличка, Сварог.

Наиболее крупным производителем груши из сопредельных государств явля-
ется Украина. В сортименте преобладают летние сорта Ильинка, Лимонка, Лю-
бимица Клаппа, Бере Жиффар, Млиевская ранняя, Корсунская, Мраморная. 
Из осенних сортов наиболее распространены Лесная красавица, Бере Лигеля; 
из зимних – Бере Арданпон, Жозефина Мехельнская, Кюре. В Крыму наиболь-
шую площадь занимают сорта Бере Боск, Вильямс, Бере Арданпон, Любимица 
Клаппа, Лесная красавица, Деканка зимняя, Кубанка поздняя, Фаворитка.

Получены новые перспективные сорта для различных регионов Украины и 
Крыма: Бергамот львовский, Бере киевская, Виктория, Десертная крымская, 
Золотоворотская, Лазурная, Оригинальная, Прикарпатская, Роксолана, Трав-
нева, Черемшина, Христианка, Этюд, Янтарная и другие.
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связи с тем, что ювенильный период яблони и особенно у гру-
ши длительный, приводятся данные по этому вопросу по обеим 
культурам. Весь жизненный цикл сеянцев яблони, груши и других 
плодовых культур разделяют на следующие этапы: эмбриональ-
ный, ювенильный, возмужания, взрослого состояния, старения.

Изучение ювенильного периода представляет наибольший интерес как для 
теории, так и для практической селекции. Этот этап начинается с момента 
прорастания семени и заканчивается до вступления растения в пору плодоно-
шения. Именно в ювенильный период желательно провести браковку сеянцев 
яблони по устойчивости к неблагоприятным факторам среды. В это же время 
возможна браковка по зимостойкости, устойчивости к болезням и вредителям, 
силе и характеру роста (компактности, колонновидности), другим морфологиче-
ским признакам («культурности»).

Более низкая организация на первых этапах развития растений находит 
объяснение с точки зрения биогенетического закона и рассматривается как ча-
стичное повторение в онтогенезе филогенеза (Козо-Полянский, 1937).

Морфологические особенности ювенильных сеянцев яблони отмечались мно-
гими исследователями.

Обстоятельный обзор исследований по вопросу морфологических изменений 
в процессе онтогенеза растений сделан И.Г. Серебряковым (1952).

Сеянцы груши в ювенильный период отличаются изменчивой, менее пра-
вильной формой листа, острой пильчатостью края листа, слабой опушенностью 
листьев и побегов, околюченностью. В молодости у сеянцев груши нижние су-
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чья отходят от ствола под углом, близким к прямому, а нередко и отвисают. 
Широко распространена у ювенильных форм рассечённость или лопастность 
молодых листьев. В однолетнем возрасте сеянцы груши обычно не имеют ко-
лючек или имеют их мало. С возрастом количество колючек увеличивается, но 
затем уменьшается, и к зрелости они становятся более редкими или вовсе ис-
чезают. По мере старения сеянцев вновь образующиеся сучья отходят от ствола 
под более острым углом, побеги в год их образования ветвятся слабее, листья 
становятся более ксероморфными и устойчивыми к поражению буроватостью 
(Рубцов, 1941; Passecker, 1944; Ф. Кобель, 1957; Ковтун, 1959а; Лобанов, 1960; 
Седов, 1968).

И.В. Мичурин обращал большое внимание на то, что в ювенильном периоде 
сеянцы яблони отличаются от взрослых морфологическими, физиологическими 
и биохимическими особенностями. Они характеризуются мелкими, сильно зазу-
бренными листьями, небольшой длиной черешка и листовой пластинки, слабым 
опушением листьев и побегов, большей способностью к ветвлению, отхождени-
ем боковых побегов под более тупым углом, часто околюченностью побегов. 
В процессе завершения ювенильного периода постепенно исчезают признаки 
ювенильности и появляются индивидуальные для каждого сеянца, так называ-
емые, «культурные» признаки. Закономерное изменение морфологических осо-
бенностей растений в ювенильном периоде позволило И.В. Мичурину (1948) и 
другим исследователям делать прогнозы о качестве взрослых растений.

Знание и раннее выявление «культурных» признаков у молодых растений 
сеянцев яблони позволяет проводить предварительный отбор. При селекцион-
ной оценке молодых сеянцев желательные признаки: «тучное» развитие всего 
растения, опушенность побегов, частое расположение почек и их более крупные 
размеры, большая выпуклость подпочечных подушечек, матовая морщинистая 
лицевая сторона листа, густое и мелкое жилкование листа, городчатая, а не 
пильчатая зазубренность края листовой пластинки, короткий, толстый и опу-
шенный черешок, крупные прилистники, отсутствие мелких колючек.

И.М. Ковтун (1954, 1959б), изучая индивидуальное развитие сеянцев груши, 
показал, что легкообнаруживаемыми признаками, отражающими ювенильное 
состояние сеянца, являются степень возбудимости боковых почек побега к про-
растанию в год их образования и способность некоторых веточек превращаться 
в колючки.

Отсутствие колючек, слабая ветвистость сильно растущих побегов и нали-
чие других морфологических признаков «культурности» обычно свидетельству-
ют о том, что данное растение вышло из ювенильного периода и готово к пло-
доношению, а если и не плодоносит, то из-за отсутствия необходимых внешних 
условий.

Мелкие, сильно зазубренные листья, небольшая длина черешка и самого 
листа, слабое опушение листьев и побегов, большая склонность к разветвле-
нию, плагиотропное расположение боковых побегов – вот те морфологические 
признаки, которые характерны для ювенильного периода сеянцев яблони.

Учитывая общие закономерности индивидуального развития у ряда плодо-
вых культур, нами более подробно рассмотрены отдельные этапы онтогенеза у 
яблони.
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Более чем 50-летний опыт Всероссийского НИИ селекции плодовых куль-
тур показывает, что для получения одного нового сорта яблони, включённого в 
Государственный реестр селекционных достижений, допущенного к использо-
ванию (районированного), приходится выращивать около 25 тыс. сеянцев, а для 
получения одного сорта груши – 17 тыс. сеянцев.

Задачей оригинаторов является как можно большая браковка селекцион-
ных сеянцев на ранних этапах их развития, в том числе и по морфологическим 
признакам.

В связи с изменением морфологиче-
ских особенностей у сеянцев яблони в 
процессе онтогенеза  был проведён ряд 
опытов, наблюдений и учётов.

Для изучения изменения размера и 
формы листьев у сеянцев яблони в про-
цессе онтогенетического развития были 
взяты 83 сеянца двух семей – Антонов-
ка обыкновенная × Уэлси (21 сеянец) и 
Мекинтош – свободное опыление (62 се-
янца). С каждого из этих сеянцев в од-
нолетнем, а затем в пятнадцатилетнем 
возрасте в августе отбирали типичные 
листья со средней части однолетнего се-
янца или средней части его прироста у 
пятнадцатилетнего растения и делали от-
печатки на бумаге типографской краской, 
что позволило в дальнейшем провести из-
мерения листьев в продольном и попереч-
ном направлениях, определить размер и 
форму листа, длину черешка. По форме 
листья разделялись на: 1) широкие, когда 
длина листовой пластинки меньше, чем 
в полтора раза превышает её ширину 
(индекс <1,5); в некоторых случаях длина 
равна или почти равна ширине, такие ли-
стья называют округлыми; 2) продолгова-
тые – длина листовой пластинки пример-
но в полтора раза превышает её ширину 
(индекс 1,5); 3) длинные (удлинённые) – 
длина листовой пластинки более чем в 
полтора раза превышает её ширину (ин-
декс> 1,5) (Семакин и др., 1991).

Как показал опыт, листья разных 
сеянцев одной и той же семьи сильно 
различались по размеру. Так, в семье 
Антоновка обыкновенная × Уэлси у пят-
надцатилетнего сеянца № 8121 длина 

Рис. 1.
Слева – крупнолистный

пятнадцатилетний сеянец 8121
(Антоновка × Уэлси),

справа – мелколистный сеянец 9321 
той же семьи и того же возраста

Рис. 2.
Листья сеянца № 8158

(Антоновка обыкновенная × Уэлси).
Слева – в однолетнем, справа –
в пятнадцатилетнем возрасте
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листа была 90 мм, а у сеянца № 9321 – только 57 мм; в семье Мекинтош – 
свободное опыление у сеянца № 12041 длина листа была 106 мм, а у сеянца
№ 12398 – 46 мм (рис. 1). 

Индекс формы листа  остался практически неизменным у пятнад-

цатилетних сеянцев в сравнении с тем, какой он был у однолетних сеянцев – по 
семье Антоновка обыкновенная × Уэлси (1,39 и 1,38) и по семье Мекинтош – 
свободное опыление (1,33 и 1,35).

Неизменность размера и формы листа у пятнадцатилетних сеянцев в срав-
нении с размером и формой листа у них в однолетнем возрасте даёт возмож-
ность селекционеру оценивать признаки листа даже у молодых (однолетних) 
сеянцев яблони, что важно для предварительного отбора.

Хотя форма листьев у одно- и пятнадцатилетних сеянцев оставалась прак-
тически неизменной, они в значительной степени отличались по характеру
зазубренности края листа.

У однолетних сеянцев листья, как правило, характеризовались пильчатой 
или остропильчатой зазубренностью, тогда как к пятнадцатилетнему возрасту 
сеянцев зазубренность края листа становилась менее заострённой или город-
чатой (рис. 2, 3, 4).

Молодые сеянцы яблони отличаются и по анатомическому строению ли-
стьев и побегов.

Существуют также зональные (по длине стебля) различия в химическом 
составе у одного и того же сеянца яблони (Чайлахян, 1959). Особенностью мо-
лодых сеянцев яблони следует считать повышенную способность к укоренению 
(Passecker, 1940; Мичурин, 1948; Тарасенко, 1960). С возрастом эта способ-
ность снижается. В процессе развития сеянцев яблони изменяются и другие 
физиологические признаки. Одна из основных особенностей ювенильных сеян-
цев яблони – неспособность к плодоношению.

Для сокращения ювенильного периода 
у сеянцев яблони представляет интерес 
выращивание их в теплицах при интенсив-
ном освещении. Непрерывное освещение 
может ускорять рост и развитие.

Один из путей ускорения начала пло-
доношения – выращивание их на карлико-
вых подвоях и вставках.

Прививка молодых сеянцев яблони в 
крону взрослых хорошо растущих деревьев 
также позволяет ускорить плодоношение.

Руководствуясь данными наблюдений и 
некоторыми заключениями И.В. Мичури-
на об онтогенетическом развитии сеянцев 
яблони, нами, начиная с 1958 года, была 
заложена и проведена серия опытов (Се-
дов, 1968).

Рис. 3.
Листья сеянца № 8160

(Антоновка обыкновенная × Уэлси).
Слева – в однолетнем, справа –
в пятнадцатилетнем возрасте

ОСОБЕННОСТИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ
ПЛОДОВЫХ
РАСТЕНИЙ

35



Стояла задача выявить особенности 
прохождения индивидуального развития 
у надземной и корневой системы сеянцев 
яблони.

Предстояло выяснить, различаются ли 
по своим наследственным качествам и 
времени вступления в пору плодоношения 
растения, выросшие: из адвентивных почек 
на корнях сеянцев, из почек прикорневой 
поросли, волчковых побегов в сравнении с 
растениями, выращенными из пазушных 
почек побегов верхней части кроны плодо-
носящих сеянцев яблони.

Наряду с изучением готовности к пло-
доношению, морфологических, физиоло-
гических и биологических особенностей 
растений, выращенных из черенков раз-

личных частей кроны сеянцев, изучали растения, полученные из различных по 
удалённости от корневой шейки зон корней семенного происхождения.

Изучали также биологические особенности сортовых онтогенетически зре-
лых растений яблони, полученных из почек различного происхождения (адвен-
тивных почек из корней, почек волчковых побегов, пазушных почек однолеток и 
пазушных почек черенков, взятых с плодоносящих корнесобственных деревьев).

Исходным материалом в этом случае служили переведённые на свои (сорто-
вые) корни взрослые деревья сортов: Бельфлер-китайка, Коричное полосатое, 
Папировка, Пепин шафранный, Славянка, Суйслепское и Шафран-китайка.

По этому опыту в сад было высажено 2400 двухлеток второго-четвёртого 
вегетативных поколений.

Многолетнее изучение  особенностей индивидуального развития яблони по-
зволило выявить ряд закономерностей в онтогенезе этой культуры. Ниже при-
водятся некоторые итоги многолетних исследований (Седов, 1964, 1966, 1973, 
1974, 1980а, 1980б, 1984а, 1984б, 2004; Седов, Блинова, 1978).

1. Выявлено, что возрастная разнокачественность по длине ствола наблю-
дается даже у взрослых (24…34-летних) сеянцев яблони, что выражается в 
наличии ювенильных признаков (сильная разветвлённость, мелкие остроза-
зубренные листья, слабая ох опушенность) у однолеток, когда в качестве при-
вивочного материала использовались черенки с нижней части кроны, прикор-
невой поросли и однолеток из разных зон (по удалённости от ствола) корней. 
С возрастом у вегетативно размноженных растений эти различия постепенно 
сглаживаются, и к моменту плодоношения растения разных вариантов практи-
чески не отличаются.

2. Установлено, что растения, выращенные из черенков прикорневой порос-
ли, а также растения, полученные из корневой системы сеянцев, обычно всту-
пают в плодоношение на 1–3 года позже, чем растения, выращенные из черен-
ков верхней части кроны этих же сеянцев.

3. Растения яблони корневого происхождения (из адвентивных почек сеян-
цев) в своей готовности к плодоношению не равноценны растениям, выращен-
ным из семенных проростков. Корневая система сеянцев яблони, хотя и мед-

Рис. 4.
Листья сеянца № 12212

(Мекинтош – свободное опыление). 
Слева – в однолетнем, справа –
в пятнадцатилетнем возрасте
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леннее, чем надземная часть, проходит определённые качественные изменения, 
связанные с индивидуальным развитием.

 Не обнаружено различий в степени подготовленности к плодоношению рас-
тений яблони корневого происхождения, полученных из различных по удалён-
ности от корневой шейки зон корней сеянцев (0…20 см, 20…40 см, 140…160 см).

4. Растения, полученные из адвентивных почек на корнях сеянцев яблони, 
как правило, к моменту плодоношения обладали всеми признаками, характер-
ными для сорта. При прививке растений с ювенильными признаками на подвой 
сортовые особенности в конечном итоге сохранялись, что свидетельствует об 
отсутствии в этих случаях изменений наследственного порядка.

5. Позднее вступление сеянцев яблони в пору плодоношения связано с дли-
тельным ювенильным периодом.

Для более быстрого прохождения ювенильного периода у сеянцев яблони и 
раннего их вступления в пору плодоношения необходимо, чтобы они развили 
значительную вегетативную массу. Только по достижении определённой вегета-
тивной массы сеянцы способны вступить в плодоношение.

6. Растения, полученные из адвентивных почек придаточных корней сорто-
вых растений, несмотря на то, что несут ряд признаков «дикости», присущих 
ювенильным сеянцам, являются организмами онтогенетически зрелыми.

7. Многолетнее изучение связи между морфологическими и биологическими 
особенностями молодых 1–4-летних сеянцев яблони с одной стороны, и хозяй-
ственными качествами взрослых растений с другой стороны, позволяет сделать 
следующее заключение:

– тесная положительная связь отмечена между сильнорослостью сеянцев и 
их скороплодностью;

– выявлена положительная связь между интенсивностью осенней окраски 
листвы у взрослых сеянцев яблони и окраской плодов; сеянцы яблони с лет-
ним созреванием плодов обычно раньше приобретают интенсивную окраску 
листьев;

– гораздо больше форм с улучшенным вкусом плодов отбирается среди 
сеянцев, которые в однолетнем возрасте обладали крупными листьями, с ко-
роткими черешками;

– среди сеянцев яблони, которые в 3-4-летнем возрасте имели более высо-
кую общую селекционную оценку, в дальнейшем выделено вдвое больше от-
борных форм, чем среди сеянцев с низкой селекционной оценкой (таблица).

Связь между общей селекционной оценкой 3–4-летних сеянцев
в селекционной школке и выходом отборных сеянцев в саду

Общая селекционная
оценка 3–4-летних сеянцев

в селекционной школке

Изучено 
сеянцев, 

шт.

Выход отборных 
сеянцев в саду

Разница
по группам

сеянцев

число Р (%) Р
1 – Рi Р2 – Рi

Высокая (балл 4,0 и 5,0) 957 18 1,88 –

Средняя (балл 3,0) 5037 60 1,19 +0,69 –

Низкая (балл 1,0 и 2,0) 1328 11 0,83 +1,05* +0,36
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Выявленные связи морфологических и биологических особенностей молодых 
сеянцев с хозяйственно-ценными качествами взрослых сеянцев используются в 
селекционной практике.

Однако следует отметить, что браковку 1–4-летних сеянцев яблони по мор-
фологическим признакам перед их высадкой в сад следует проводить с боль-
шой осторожностью. Необходимо использовать комплекс связанных между со-
бой признаков. Наряду с морфологическими признаками следует учитывать 
происхождение сеянцев, их зимостойкость и устойчивость к болезням.

8. При использовании в качестве прививочного материала черенков с од-
нолеток стеблевого и корневого происхождения, а также волчков с сортового 
дерева обычно вырастают растения с типичными признаками сорта, не отлича-
ющиеся по времени вступления в пору плодоношения, урожайности, товарным 
и потребительским качествам плодов от контрольных растений (выращенных 
из обычных черенков с дерева).

9. Возможно, получение растений из адвентивных почек сортовых деревьев 
(деревья корневого происхождения и отчасти из волчков) ведёт к выявлению 
тех спонтанных клоновых изменений, которые произошли у исходных растений 
ранее. По этой причине следует воздерживаться от использования волчковых 
побегов на дереве в качестве черенков для размножения (окулировки, привив-
ки) в питомниках.

В то же время можно использовать черенки с молодых неплодоносящих 
деревьев в саду или с одно-двухлетних саженцев в питомнике, а также в ма-
точнике лугового типа, если имеется полная гарантия исключения путаницы в 
принадлежности исходных растений к определённому помологическому сорту.

Знание особенностей индивидуального развития плодовых сеянцев даёт в 
руки оригинаторов дополнительные возможности браковки неперспективных 
селекционных сеянцев на ранних этапах их развития.

Выявленные биологические особенности у онтогенетически зрелых сортовых 
растений позволяют более грамотно вести выращивание посадочного материа-
ла в питомниках.

* * *

После создания сорта в селекционном учреждении он передаётся в произ-
водство. Садоводы в своей практической деятельности, как правило, имеют 
дело с сортовым онтогенетически зрелым материалом. Сорт обычно берёт 
начало от одного растения семенного происхождения, которое прошло все 
необходимые этапы индивидуального развития и находится во взрослом со-
стоянии.

Сортом в плодоводстве называется строго определённая вегетативно раз-
множаемая форма культурного плодового или ягодного растения, обладающая 
совокупностью хозяйственно-ценных признаков и используемая в определённых 
природных и экономических условиях как средство сельскохозяйственного про-
изводства.
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Сортовые плодовые растения в течение одного вегетативного поколения (от 
молодого сеянца до отмирания взрослого дерева) претерпевают значительные 
возрастные изменения. Согласно предложению профессора П.Г. Шитта (1958), 
вся жизнь сортового плодового дерева может быть разделена на три основных 
возрастных периода: усиленный рост вегетативных частей; полное плодоно-
шение и массовое отмирание крупных скелетных ветвей.

Хотя смена периодов является общей для всех плодовых растений, длитель-
ность каждого из периодов в значительной степени зависит от конструкции 
насаждений, породы (культуры), сорта, типа подвоя, почвенно-климатических 
условий. В каждом из этих периодов перед агротехникой стоят конкретные 
задачи.

В период усиленного роста вегетативных частей формируется крона 
дерева, состоящая из основных и обрастающих ветвей, развивается корневая 
система. К концу данного периода рост побегов ослабевает, растение заклады-
вает плодовые органы.

Задача садоводов – сократить этот период. Создавая оптимальные условия 
водоснабжения и минерального питания, садоводы обеспечивают форсирован-
ный рост молодых плодовых деревьев, что позволяет создать скелет кроны и 
хорошо развитую корневую систему в минимальные сроки. Установлено, что 
между интенсивностью роста деревьев в первые годы после посадки и ранним 
началом плодоношения существует тесная связь.

В период полного плодоношения деревья вначале характеризуются хоро-
шим поступательным ростом и переходом к плодоношению, затем поступатель-
ный рост дерева замедляется, оно приносит высокие устойчивые урожаи. К 
концу этого периода наблюдается нерегулярность плодоношения, происходит 
отмирание обрастающих веточек, а затем и скелетных ветвей.

В период массового отмирания скелетных ветвей появляются очень силь-
ные приросты (волчки) на скелетных ветвях и стволе, затухает плодоношение.

Задачи садоводов на этом этапе – своевременная замена усыхающей кроны, 
создание новой из волчков путём удаления отмирающих частей, прореживания 
и формирования волчков, а также применения удобрений. Эти меры позволяют 
длительное время получать хозяйственные урожаи плодов.

Помологические признаки сортов наиболее полно проявляются в период 
полного плодоношения.
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ПОМОЛОГИЧЕСКАЯ 
ТЕРМИНОЛОГИЯ

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
ГРУШИ И АЙВЫ

орфологические признаки являются основными при проведении 
помологических описаний. В первом томе Помологии даны мор-
фологические признаки для яблони. Характер многих градаций 
морфологических признаков у яблони, груши и айвы аналогичен.

Дерево. Различают два основных типа деревьев 
семечковых: кустообразное или многоствольное рас-
тение и штамбовое (с одним стволом). Оценку расте-
ний проводят в период вступления их в пору плодо-
ношения, т.е. в возрасте 4–7 лет.

Деревья по мощности их роста делят на три основ-
ные группы: у груши – слаборослые (до 4 м высоты), 
среднерослые (6–8 м) и сильнорослые (10–15 м); у 
айвы – слаборослые (до 3 м высоты), среднерослые 
(3-4 м) и сильнорослые (более 4 м).

Крона. Основные формы крон деревьев груши: 
пирамидальная, овальная, шаровидная, метловидная, 
неправильная, плоскоокруглая (Туз, 1983) (рис. 1).

У деревьев айвы различают 5 типов формы кроны: 
плоскоокруглая, округлая, овальная, пирамидальная 
(метловидная), неправильная (Лобачев, 1983).

Характерными признаками считаются густота 
кроны (редкая, средняя, густая) и облиственность 
(слабая, средняя, сильная).

Штамб. Помологическое значение имеет окраска 
коры штамба, которая может быть: светло-серая, се-
рая, тёмно-серая, светло-коричневая, коричневая.

М

Рис. 1.
Разнообразие форм кроны

У P. communis L. – груши обыкновенной:
1 – пирамидальная; 2 – овальная;
3 – шаровидная; 4 – метловидная;

5 – неправильная; 6 – плоскоокруглая
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Скелетные ветви. Различают окраску скелетных ветвей: зеленовато-серая, 
серая, тёмно-серая, светло-коричневая, коричневая, тёмно-коричневая, зелено-
вато-коричневатая, жёлто-коричневая, красно-коричневая.

Расположение скелетных ветвей (по углу отхождения) рассматривают как 
вертикальное, наклонно-вертикальное, горизонтальное, пониклое. Примени-
тельно к растениям айвы выделяют ещё переплетающееся во всех направлени-
ях расположение ветвей и раскидистое в стороны. Как отмечает А.С. Туз (1983), 
имеется прямая зависимость между размером кроны, долговечностью дерева и 
временем вступления в пору плодоношения растений груши.

Побег. Окраска коры (с солнечной стороны) побега может быть: серо-зелё-
ная, зеленоватая, тёмно-серая, зеленовато-жёлтая, коричневая, красная, зеле-
новато-коричневая, желтовато-коричневая, красно-коричневая. У побегов айвы 
ещё различают светло-коричневую и тёмно-коричневую окраску. Для сортов 
груши наиболее характерна желтовато-красная окраска побегов.

По характеру роста побеги бывают прямыми, изогнутыми и коленчатыми.
Помологическим признаком является опушенность побегов. Побеги бывают 

без опушения или со слабым и сильным опушением. Имеющиеся на побегах 
чечевички могут быть мелкими (менее 1 мм), средними (1–2 мм) и крупными 
(более 2 мм). Располагаются они редко, средне или часто, а по типу бывают 
вдавленные, на уровне поверхности побега или выпуклые.

На побегах преимущественно формируются почки двух типов: вегетативные 
(почки, не содержащие зачатков цветков) и генеративные (почки, имеющие орга-
ны полового размножения – зачатки цветков). Положение почки по отношению 
к побегу нередко является характерным признаком. Почка бывает: прижатая 
к побегу, отклонённая от него и даже сильно отклонённая. По размеру почки 
бывают мелкие, средние и крупные, а по форме – яйцевидные, конусовидные и 
овальные. Окраска наружных чешуй почки: зеленовато-коричневая, красно-ко-
ричневая, коричневая и тёмно-коричневая.

Кроме удлинённых (годичных) побегов на растениях семечковых плодовых 
культур развиваются так называемые «укороченные плодовые побеги», или 
брахибласты: плодовые прутики – удлинённые (от 15 до 25 см) побеги, чаще 
заканчивающиеся генеративной почкой; копьеца – укороченные (5–15 см) по-
беги с 2–3 боковыми вегетативными почками и хорошо развитой верхушечной 
генеративной почкой; кольчатки – наиболее короткие (до 5 см) «плодовые вет-
ки» с хорошо развитой верхушечной генеративной почкой и несколькими недо-
развитыми боковыми вегетативными почками; плодухи – многолетние ветки, 
состоящие из нескольких кольчаток, копьец и плодовых прутиков.

Типы плодовых образований – нередко характерный признак того или 
иного сорта. Так, согласно А.С. Тузу (1983), у сортов груши Бере Брюзон, 
Бере Гарди, Гордзама и Кок Сулу брахибласты толстые, слабоветвящиеся, 
долговечные, состоят преимущественно из кольчаток и в меньшей степени из 
копьец; у сортов Вильямс, Леони Бувье, Оливье де Серр, Реале Туринская, 
Фавр и Эмиль Гейст брахибласты хотя и довольно толстые и долговечные, но 
сильноветвящиеся, имеют ветвление 2-го и 3-го порядков, состоят в основном 
из большого числа кольчаток; у сортов Анжелика Падуанская, Бере Лигеля, 
Нелис Зимняя и Спадоне брахибласты тонкие, недолговечные, ветвящиеся в 
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различной степени (чаще слабоветвящиеся), состоят в основном из копьец и 
плодовых прутиков.

Специфическим помологическим признаком сорта является лист. Считает-
ся, что наиболее типичны листья в средней зоне побега.

Лист. По величине листовой пластинки различают 
5 типов: очень мелкий лист, мелкий, средний, крупный 
и очень крупный (до 15–18 см длины).

У айвы листья до 5 см длины считаются мелки-
ми, 5–7 см – средними, 7–10 см – крупными, более
10 см – очень крупными.

По форме листа у груши выделяют 6 типов: яйце-
видная, округлая, овальная, обратнояйцевидная, удли-
нённо-яйцевидная, удлинённо-овальная (рис. 2).

Различают следующие типы края листа по зазу-
бренности: зубчатая, двоякозубчатая, пильчатая, дво-
якопильчатая, городчатая, цельнокрайная (рис. 3). По-
следний тип края листа характерен для сортов груши 
Бере Жиффар, Бессемянка, Парижская и Сапежанка 
(Туз, 1983).

Тип верхушки и основания листа позволяет более 
чётко охарактеризовать лист того или иного сорта. 
Верхушка листа бывает округлая, остроконечная, за-
острённая (у айвы: постепенно заострённая, внезапно 
заострённая), острая. Основание может быть округлое, 
дуговидное, клиновидное (у айвы: ширококлиновид-
ное и узкоклиновидное), сердцевидное. Помологиче-

ским показателем является и характер изогнутости листа. Пластинка листа по 
этому признаку бывает плоская, волнистая, изогнутая по центральной жилке, 
сложенная кверху, сложенная вниз (рис. 4). Консистенция пластинки листа рас-
сматривается как эластичная, рыхлая, кожистая. По толщине пластинка листа 
может быть тонкая, средняя, толстая. Поверхность пластинки листа определя-
ется как гладкая или морщинистая. Она бывает блестящая (глянцеватая) или 
матовая. Листья различают также по окраске: светло-зелёная, желтовато-зелё-
ная, зелёная, тёмно-зелёная, оранжево-красная (у груши).

Рис. 2.
Форма листьев груши обыкновенной:

1 – яйцевидная; 2 – округлая;
3 – овальная; 4 – обратнояйцевидная;

5 – удлинённо-яйцевидная;
6 – удлинённо-овальная

Рис. 3.
Лист – зазубренность края:

1 – зубчатая
2 – двоякозубчатая

3 – пильчатая
4 – двоякопильчатая

5 – городчатая
6 – цельнокрайняя
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Опушенность верхней и нижней поверхностей листа считается важным по-
мологическим признаком. Она может отсутствовать или проявляться слабо, 
средне и сильно. По характеру опушение бывает войлочное и ворсистое (айва).

Длина черешка листа может быть короткой (менее 
26 мм, или менее 1/4 длины листовой пластинки), сред-
ней (26–35 мм, или 1/3 длины пластинки) и длинной 
(более 35 мм, или 1/2 длины листовой пластинки у 
яблони, а у груши – превышает длину пластинки). 
Черешок бывает окрашен антоцианом сильно, средне, 
слабо или без антоциана.

Черешки у листьев айвы имеют опушение – слабое, 
сильное, войлочное. Характерна форма прилистников 
– широкояйцевидная, ланцетовидная, нитевидная. Они 
бывают зубчатые, с железками по краям и без железок.

Соцветие. У груши формируется соцветие щит-
ковидная кисть, а у айвы – одиночные цветки, реже 
дополнительно появляются еще 1–2 бутона, распу-
скающихся на несколько дней позже основного цвет-
ка. Если в соцветии яблони цветки распускаются от 
центра к периферии (базипетальное зацветание), у гру-
ши наоборот (акропетальное зацветание) (Жуковский, 
1971). Однако, у некоторых сортов груши (Бергамот Кяги, Бергамот осенний, 
Дочь Бланковой), как и у яблони, первым распускается верхний (центральный) 
цветок (базипетальное зацветание).

Соцветия могут содержать разное число цветков: малое (менее 4), среднее 
(4–6), большое (7–10) и очень большое (более 10). А.С. Туз (1983) отмечает, что 
по характеру строения соцветий сорта груши делятся на 3 довольно ясно выра-
женных типа: компактные (типа Бере Диль), у которых 
из генеративной почки первыми распускаются листья, 
а несколько позже – цветки; рыхлые (типа Нелис Зим-
няя), у которых развитие цветков опережает развитие 
листьев в соцветии; смешанного типа, когда не имеется 
ясных признаков того или иного типа. 

Цветок. Окраска бутонов и лепестков венчика мо-
жет быть белая, бело-розовая, кремовая, розовая, крас-
ная, фиолетово-красная. Лепестков, как правило, 5, у 
махровых цветков – 6–15. У махровых цветков степень 
махровости проявляется как слабая (6–7 лепестков), 
средняя (8–10 лепестков) и большая (более 10 лепестков).

Нередко характерным признаком сорта является 
форма венчика цветка, которая бывает плоская, блюд-
цевидная, чашевидная.

Цветки груши по диаметру венчика бывают мелки-
ми (до 20 мм), средними (20–30 мм) и крупными (более 
30 мм). У айвы диаметр мелких цветков менее 40 мм, 
средних – 40–50 мм, крупных – более 50 мм.

Рис. 4. Листовая пластинка:
а – плоская;

б – изогнутая;
в – скрученная;

г – сложенная положительно;
д – сложенная отрицательно
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Рис. 5. Форма лепестков (слева направо):
округлая, продолговатая, удлинённая,
вогнутая, плоская, обратносложенная

Рис. 6. Расположение рылец пестиков
относительно пыльников

(слева направо): на одном уровне,
выше пыльников, ниже пыльников,

выше и ниже пыльников
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Форма лепестка бывает округлая, продолговатая (овальная), удлинённая. 
Лепесток бывает вогнутым, плоским, обратносложенным (рис. 5). Край лепест-
ков может быть цельным, слаборассечённым, зубчатым, волнистым. По сом-
кнутости лепестков венчика различают цветки, у которых сомкнутость отсут-
ствует, проявляется слабо или средне.

Расположение рылец пестиков относительно пыль-
ников может быть: на одном уровне, выше пыль-
ников, ниже пыльников, выше и ниже пыльников 
(рис. 6). Опушенность столбиков пестика проявляется по 
всей длине, наполовину длины или отсутствует (рис. 7).

Длина колонки бывает короткая, средняя или длин-
ная (рис. 8).

Опушенность завязи может отсутствовать или прояв-
ляться слабо, средне, сильно.

У ряда сортов показательна длина чашелистиков. Раз-
личают три их градации: короткие, средние, длинные.

Длина и опушенность цветоножек имеет значение при 
помологических описаниях. По длине цветоножки быва-
ют короткими, средними и длинными, а по опушению –
слабоопушенные, средне, сильноопушенные и без опу-
шения.

Плод. Помологические признаки плодов считаются до-
минирующими при описании сортов. 

Форма плодов груши: округлая, плоскоокруглая, оваль-
ная, яйцевидная, конусовидная, обратноконусовидная, уд-
линённо-грушевидная, широкогрушевидная, согнуто-гру-
шевидная (рис. 9). А.С. Туз (1986) предложил несколько 
иную градацию плодов груши, а именно: округлая форма 
плода, яйцевидная (обратнояйцевидная), конусовидная, 
овальная, грушевидная, продолговато-грушевидная.

У айвы различают следующие формы плодов: окру-
глая, плоскоокруглая, овальная, округло-цилиндрическая, 
конусовидная, ширококонусовидная, удлинённо-конусо-
видная, обратноконусовидная, неправильная (рис. 10) (Не-
стеров и др., 1986). Однако, А.Я. Лобачев (1983), приводит 
несколько иную градацию формы плодов: яблоковидная 
плоскоокруглая, яблоковидная округлая, округло-кониче-
ская с сужением к вершине, овальная, округло-цилиндри-
ческая, короткогрушевидная, грушевидная, округло-гру-
шевидная, удлинённо-грушевидная, обратногрушевидная.

Поскольку форма плода – довольно субъективный по-
казатель и существует много градаций, то, проводя опи-
сание сорта, помолог имеет возможность использовать 
термин, который с его точки зрения более соответствует 
форме объекта описания. При этом желательно делать 
ссылку на автора системы градации формы плодов.

Рис. 7. Опушение сросшейся колонки:
опушенная (слева),

неопушенная (справа)

Рис. 8. Длина цветоножки:
длинная (слева) и короткая (справа)

Рис. 9. Форма плодов груши:
1 – округлая; 2 – плоскоокруглая;

3 – овальная; 4 – яйцевидная;
5 – конусовидная; 6 – обратноконусо-
видная; 7 – удлинённо-конусовидная;

8 – широкогрушевидная;
9 – согнуто-грушевидная
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Поверхность плода бывает гладкая, слабобугорчатая, сильнобугорчатая; по 
рельефу: ровная, слаборебристая, ребристая, сильноребристая. Характеризуя 
эти признаки, помолог может делать уточнения: с широкими рёбрами; с узкими 
рёбрами (это особенно касается плодов айвы).

Различают основную и покровную окраски ко-
жицы плода. Основная окраска кожицы: беловатая, 
светло-зелёная, зелёная, жёлтая, жёлто-зеленая, зе-
леновато-жёлтая, кремовая, жёлто-оранжевая, иная.

Гамма покровной окраски довольно широкая. Она 
может быть: розовая, ярко-красная, тёмно-красная, 
оранжево-красная, кирпичная, фиолетово-красная, 
светло-красная, оранжевая, красновато-коричне-
вая. Интенсивность покровной окраски проявляет-
ся по-разному: она считается слабой, если занима-
ет менее 25 % поверхности плода («слабый загар»); 
средней – 25–50 %, сильной – 51–75 %, очень силь-
ной – более 75 % поверхности. Может и полностью 
отсутствовать. По характеру покровная окраска бы-
вает полосатая, крапчатая, мраморовидная, размы-
тая, интенсивная сплошная.

Плоды имеют подкожные точки. Они нередко ма-
лозаметны, хотя у ряда сортов среднезаметны или 
хорошо заметны, являясь определённым помологи-
ческим признаком.

Кожица плода груши и айвы может быть гладкая, шершавая, сухая, мас-
лянистая, матовая, глянцевая. У плодов груши она имеет восковой налёт, а у 
айвы – опушение (слабое, среднее, сильное). Это опушение бывает светло-се-
рым, тёмно-серым, рыжеватым, светло-коричневым. Опушение ворсистое или 
войлочное. Оно легко или трудно стирается при созревании плода.

Сравнительно чётким помологическим признаком считается длина плодо-
ножки. Различают 5 градаций длины: очень короткая (менее 15 мм), короткая 
(15–20 мм), средняя (21–35 мм), длинная (36–40 мм) и очень длинная (более 
40 мм). Довольно типичным сортовым признаком является и толщина плодо-
ножки: если она менее 2 мм, то оценивается как тонкая, при 2–4 мм – как 
средняя, если более 4 мм – толстая. Согласно А.С. Тузу (1983), у сортов груши 
с компактными соцветиями плодоножки короткие, толстые, с болee или ме-
нее значительными утолщениями (раструбами) на концах, у сортов с рыхлыми 
соцветиями – длинные, изогнутые, тонкие. У сортов Бере Сюперфен, Фавр, 
Фига Алансонская плодоножка в верхней части (у мякоти) имеет характерный 
мясистый наплыв.

Плоды многих европейских сортов груши часто покрываются ржавой сеткой, 
проявляющейся в виде тонкого слоя опробковевших клеток.. По оржавленности 
поверхности плода различают следующие градации: оржавленность отсутству-
ет, сильная, небольшая, сплошная. Сорта груши Бере Боск, Бере Гарди, Нелис 
зимняя, Триумф Виенны, Фига Алансонская имеют плоды с сильно оржавлен-
ной кожицей. Оржавленностъ плодов особенно проявляется при выращивании 

Рис. 10. Форма плодов айвы:
1 –округлая; 2 – плоскоокруглая;

3 – овальная; 4 – округло-цилиндрическая;
5 – конусовидная; 6 – ширококонусовидная;

7 – удлинённо-конусовидная;
8 – обратноконусовидная; 9 – неправильная

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРИЗНАКИ 

ГРУШИ И АЙВЫ

47



сортов в районах с влажным летом. Для европейских сортов Андре Депорт, 
Баронская, Бере Арданпон, Бере Башелье, Бере Стеркманс, Бланкет большой, 
Виндзорская, Деканка Мерода, Мария Луиза, Питмастон, Президент Друар, 
Президент Рузвельт, Шарль Конье и других характерны плоды с «жирной» 
кожицей.

Углубление у плодоножки, или воронка, может быть 
малое, среднее или большое. Оно бывает узкое, сред-
нее или широкое. У ряда сортов оно отсутствует или 
вместо углубления образуется наплыв у плодоножки.

Углубление у чашечки, или блюдце, бывает очень 
малое, малое, среднее, большое или отсутствует. Для 
сортов айвы фиксируется характер стенок воронки, 
проявляющийся как: складчатая стенка; ровная.

Чашечка у ряда сортов отсутствует (опадающая). 
У тех сортов, у которых она не опадает, проявляется 4 
типа состояния чашечки: закрытая чашечка, полуза-
крытая, открытая и широко открытая (рис. 11).

Важную помологическую значимость имеет харак-
теристика элементов продольного и поперечного раз-
резов плода (рис. 12). Одним из них является осевая 
полость. Она может отсутствовать или быть малой 
(если диаметр её менее 5 мм), средней (диаметр 5–10 
мм), большой (диаметр более 10 мм). Если семенные 
камеры сообщаются между собой или через осевую 
полость, их называют открытыми, если нет – закры-
тыми. Они могут быть и слегка приоткрытыми.

Подчашечная трубка бывает малая по величине, 
средняя и большая. У айвы указывается её форма: чашевидная, воронковид-
ная, конусовидная, цилиндрическая.

Окраска мякоти плода – часто специфический признак сорта. Выделено 8 
основных градаций: белая, жёлтая, светло-жёлтая, светло-зелёная, кремовая, 
розоватая, красная, красно-коричневая.

Вкус плода – признак недостаточно стабильный. С одной стороны, он специ-
фичен у того или иного сорта, а с другой – во многом зависит от условий среды 
в период формирования плодов. Поэтому оценку вкуса следует проводить в 
типичные для зоны произрастания сорта сезоны периодов вегетации растений 
и хранения плодов. Необходимо учитывать, что для плодов ряда сортов (напри-
мер, груши) характерно неодновременное созревание мякоти.

Основные градации вкуса: очень сладкий, сладкий, сладко-кислый, кис-
ло-сладкий, кислый, вяжущий, терпкий, с горечью, пресный, травянистый, иной.

Плодам многих сортов свойственна ароматичность, которая проявляется 
как слабая, средняя, сильная. Согласно А.С. Тузу (1983), сорта груш по этому 
признаку можно разделить на 4 группы: 1) обычные – с ароматом грушевой 
эссенции (Бере Боск, Бере Диль, Оливье де Серр, Фавр); 2) мускатные – с за-
пахом, напоминающим аромат мускатного ореха (Вильямс, Триумф Пакгама, 
Секл, Уиллард, Малгоржатка); 3) пряные – со своеобразным пряным ароматом 
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Рис. 11. Чашечка (слева направо):
закрытая, полуоткрытая и раскрытая

Рис. 12. Схема строения плода груши
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(Бон Луиз Авраншская, Принцесса, Директор Гарди, Тайсон); 4) с ароматом 
розы (Нелис осенняя, Жозефина Мехельнская). У плодов отдельных сортов вы-
явлен аромат корицы, миндаля, аниса, ванили.

По признаку твёрдости мякоти выделено три типа: мягкая, мякоть средней 
твёрдости, твёрдая мякоть. По сочности мякоти: слабая, средняя, сочная.

Консистенция мякоти специфична для плодов груши и айвы. У плодов гру-
ши она может быть: зернистая, хрящеватая, мучнистая, вязкая, полутающая, 
тающая. У плодов айвы: грубая, хрящеватая, зернистая, вязкая.

Оценку количества каменистых клеток (гранул) в плодах проводят по сле-
дующей шкале: каменистые клетки отсутствуют; имеется малое их количество; 
среднее; большое и очень большое количество каменистых клеток.

По толщине кожица плода может быть очень тонкая, тонкая, средняя, тол-
стая, очень толстая.

Для ряда сортов, особенно айвы, важна фиксация такого признака, как 
растрескиваемость плодов при созревании. Согласно А.Я. Лобачеву (1983), она 
может отсутствовать или оцениваться как слабая (не более 10 % поверхности 
плода), средняя (10–25 %) и сильная (более 25 %).

Сердечко у плодов по величине оценивается как малое, среднее или боль-
шое.

Семена. При помологических описаниях сортов обращают внимание и на 
семена, сформировавшиеся в семенной камере. В этом отношении выделяют 5 
градаций: семена в камере отсутствуют или они рудиментные, семян мало (ме-
нее 5), количество их среднее (5–10 семян), большое (11–50 семян) и очень боль-
шое (более 50). Повышенное количество семян больше характерно для плодов 
айвы. По величине семена бывают мелкие, средние, крупные, а по окраске –
светло-коричневые, коричневые и тёмно-коричневые. Семена могут иметь окру-
глую форму, яйцевидную, острояйцевидную и иную, что также желательно 
фиксировать при описании плодов.

ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРИЗНАКИ ГРУШИ И АЙВЫ
ля определения ценности сорта и пригодности его возделывания в 
определённой местности даётся характеристика его по основным 
производственно-биологическим показателям:
– зимостойкость;
– устойчивость к болезням и вредителям;

– особенности роста деревьев;
– скороплодность;
– продуктивность;
– совместимость сорта с различными подвоями;
– товарные и потребительские качества плодов;
– длительность хранения плодов;
– оценка сортов по биохимическому составу плодов, технологическая оценка;
– самоплодность сорта и подбор опылителей;
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– экологическая приспособленность сорта;
– пригодность для садов интенсивного типа;
– экономическая оценка сорта.
Комплекс хозяйственно-биологических особенностей сортов проявляется 

в определённых природно-климатических условиях по-разному. В различные 
годы в одном регионе произрастания сорт проявляет свои свойства также не-
одинаково. В связи с этим оценка сортов должна быть многолетней, на основе 
которой составляется представление о сорте и его пригодности для конкретных 
природно-климатических условий. Местные условия должны соответствовать 
свойствам и требованиям выбранных для выращивания сортов.

Зимостойкость – один из важных показателей, определяющих возможность 
выращивания сортов в данных условиях, их продуктивность и производствен-
ную ценность. Проявление зимостойкости зависит не только от сортовых осо-
бенностей, но и от условий произрастания. Действие неблагоприятных факто-
ров внешней среды оказывает решающее влияние на проявление генетически 
обусловленной морозостойкости.

Груша и айва – культуры менее зимостойкие и более теплолюбивые, чем 
яблоня.

Промышленное развитие культуры груши ограничивается наличием сортов, 
сочетающих в себе выносливость к зимним неблагоприятным условиям с высо-
кими товарными и потребительскими качествами плодов.

Степень реализации потенциала зимостойкости зависит от местоположения 
и агротехники сада, возраста деревьев, нагруженности урожаем и от метео-
факторов как при подготовке к зимовке, так и в зимний и весенний периоды 
(раннеосенние и весенние заморозки, сильные зимние морозы, их длительность, 
морозы после оттепелей и солнечного нагрева дерева, зимние иссушения, вымо-
кания и выпревания и др.).

Повреждающее влияние низких температур проявляется в запаздывании 
развития, угнетении растений в первые фазы вегетации, отмирании концов по-
бегов, отдельных ветвей, генеративных органов, почек. Подмерзание древесины 
определяют по интенсивности побурения тканей (у груши – от светлой до тём-
но-серой или тёмно-коричневой). 

Опасны для плодовых растений повреждения коры и камбия. В середине 
зимы в закалённом состоянии эти ткани способны выдерживать сильные моро-
зы, но устойчивость их снижается при повышении температуры во время отте-
пелей или солнечного нагрева штамбов и оснований скелетных ветвей, а после 
резкого мороза возникают повреждения, чаще во вторую половину зимы. Выше 
уровня снежного покрова, где нагрев коры усиливается за счёт отражения лу-
чей от снега, а ночная температура минимальна, могут возникать кольцевые 
повреждения коры до древесины. В зависимости от степени и глубины повреж-
дения могут наблюдаться ожоги коры, трещины, шелушение коры. Глубокие 
трещины на штамбах – морозобоины возникают при наступлении сильных мо-
розов за счёт натяжения в тканях при быстром охлаждении наружных слоёв, 
сокращения их объёма по отношению к внутренним, а также от механического 
разрыва тканей коры и древесины. Отмечается также подмерзание цветковых 
почек и бутонов, распустившихся цветков при весенних заморозках.
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Решающее значение в проявлении зимостойкости имеет степень подмерза-
ния в суровые зимы деревьев плодоносящего возраста после хорошей нагрузки 
их урожаем.

Общую степень подмерзания определяют в начале лета по наличию и силе 
подмерзания древесины, коры на штамбе и скелетных ветвях, подмерзанию 
или гибели скелетных ветвей. По результатам многолетней оценки проводят 
ранжирование сортов по зимостойкости для каждого региона:

– высокозимостойкие – сорта, не повреждающиеся в обычные зимы, в су-
ровые зимы подмерзают очень слабо (до 1,0 балла) и не снижают урожайности 
после перезимовки;

– зимостойкие – не повреждаются в обычные зимы и незначительно (до 
2,0 баллов) подмерзают в суровые зимы; вполне пригодны для возделывания в 
данном регионе;

– среднезимостойкие – сорта, степень повреждения которых в критические 
зимы определяется 3,0 баллами, урожайность в обычные зимы не снижается, а 
в критические не опускается ниже 50 % от средней, могут культивироваться в 
данном районе, но в меньшем объёме, чем сорта предыдущих групп и в более 
благоприятных условиях местоположения и агротехники;

– слабозимостойкие – сорта, сильно (до 4,0 баллов) повреждаются в кри-
тические зимы, частично восстанвливают крону в последующие вегетационные 
периоды; после критической зимы обычно не плодоносят; непригодны для раз-
ведения в данной зоне;

– незимостойкие – сорта, в средней или сильной степени повреждаются в 
обычные зимы, а в критические – полностью погибают.

Высокой зимостойкостью в средней зоне садоводства России выделяются 
некоторые сорта народной селекции – Тонковетка, Вощанка, Восковка, Осен-
няя жёлтая и др. Высокозимостойкими являются различные формы уссурий-
ской груши и сорта, в происхождении которых она принимала участие – Тёма, 
Нежность, Декабринка, Северянка, Сибирячка и др. По данным С.П. Яковле-
ва (1981), более высокую зимостойкость среди южных сортов проявляет сорт 
Оливье де Серр.

Устойчивость к болезням и вредителям является сортовой особенностью, 
но проявление её зависит от условий внешней среды и расового состава возбу-
дителей болезней и вредителей. Выводы о сравнительной устойчивости сортов 
можно сделать на основании наблюдений, проведённых в течение ряда лет, 
благоприятных для развития болезни или вредителя. На основании анализа 
полученных за ряд лет данных составляют сравнительную характеристику
сортов по их устойчивости к болезням и вредителям, выделяя сорта высокоу-
стойчивые, устойчивые, среднеустойчивые и малоустойчивые.

Особо выделяют иммунные сорта (невосприимчивые к возбудителям забо-
левания или неповреждаемые вредителями). Свойство иммунитета обуслов-
лено действием главных генов (олигогенов), устойчивость – действием малых 
генов (полигенов).

Широко распространённой болезнью груши является парша (возбудитель 
Venturia pirina Aderh.). Заболевание имеет широкий ареал распространения. 
Поражает листья, цветки, плоды, побеги. На листьях и плодах образуются 
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округлые пятна с зеленовато-оливковым бархатистым налётом спороношения 
гриба. При сильном поражении пятна буреют, сливаются, некротизируются; на 
побегах груши образуются небольшие вздутия, на месте которых кора растре-
скивается, шелушится; на плодах по пятнам могут образовываться растрески-
вания различной величины и глубины.

Высокая устойчивость к парше отмечена у сортов груши – Жерве, Жюль 
Гюйо, Киффер, Конференция, Марианна, Сен-Жермен, Фавр, Белорусская 
поздняя, Десертная россошанская, Мраморная, Кармен, Лада, Памятная, Па-
мяти Яковлева, Светлянка, Татьяна, Темболи и др. (Седов, Красова, 1979; Туз, 
Яковлев, 1983; Бандурко, 1986; Яковлев, 1992; Грибановский, 1997).

Бурая пятнистость (филлостикта) может поражать листья груши грибами 
Phyllosticta pirina Sacc. При поражении образуются грязно-белые, округлые 
или неправильной формы пятна различной величины, часто сливающиеся. На-
чало проявления болезни – в начале – середине лета, развитие прогрессирует 
до осени. При заболевании ассимиляционный аппарат ослабляется, при силь-
ном развитии болезни листья осыпаются.

Буроватость листьев и плодов. Возбудитель – сумчатый гриб Fabraca 
maculatа с конидиальной стадией Entomosporium maculatum Lev. Пятна мел-
кие, угловатые, бурые или сероватые, с розоватым или фиолетовым ободком, 
сливающиеся, часто захватывают весь лист. В центре пятен заметны тёмные 
точки – псевдопикниды со спорами гриба. Пятна образуются также на череш-
ках листьев, на побегах и плодах. Буроватость распространена чаще в питом-
никах средней и южной зоны России, встречается на взрослых деревьях. Осо-
бенно сильно поражаются сорта груши Бере Боск, Алагирская чёрная, Бере 
Жиффар, Сапежанка. На Дальнем Востоке сильно поражаются груши-лука-
шовки, барабашки, уссурийская груша.

На плодах айвы пятна бурые или буроватые, угловатые, сливающиеся, за-
нимают иногда значительные участки; на пятнах – чёрные подушечки споро-
ношений. 

Выявлена высокая устойчивость к энтомоспориуму сортов Вильямс крас-
ный, Комплексная, Кубанка, Нежность, Польская, Светлянка и др. (Ищенко, 
Луткова, Яковлев, 1979; Джигадло, Яковлев, 1987; Яковлева, 1987).

Белая пятнистость груши (септориоз). Возбудитель – пикнидиальный 
гриб Septoria piricola. В июне – июле на листьях появляются мелкие, округлые, 
белые с тёмно-бурой каймой пятна; в дальнейшем в центральной части пятна 
образуются чёрные точки-пикниды гриба. При массовом развитии (август) бо-
лезнь приводит к преждевременному осыпанию листьев. Наиболее сильно сеп-
ториозом поражаются сорта Бессемянка, Тонковетка, Сапежанка. Сорта Бере 
Октября, Нежность, Светлянка обладают олигогенным характером устойчиво-
сти к белой пятнистости (Яковлев, 1992, 1994).

Монилиоз груши. Болезнь вызывается несколькими видами грибов рода 
Monilia – M. fructigena и M. cinerea. При заболевании плодов гнилью (возбу-
дитель M. fruсtigena) на плодах образуются вначале небольшие бурые пят-
на, быстро охватывающие всю поверхность. Мякоть буреет, размягчается. 
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На плодах образуются крупные коричневатые или сероватые спороносные 
подушечки, расположенные концентрическими кругами. Монилиоз на айве 
вызывает гриб Monilia cydoniae (Schnell.) При поражении листья айвы почти 
сплошь покрывают желтовато-коричневые или почти чёрные пятна. На верх-
ней стороне листьев – серый плесневелый налёт, в основном вдоль главных 
жилок. 

При монилиальном ожоге (возбудитель M. cinerea Bon.) цветковые розетки, 
не закончив цветения, буреют, засыхают, висят до конца вегетации; затем засы-
хают веточки-плодушки и однолетние побеги. Плоды буреют, чернеют и покры-
ваются пепельно-серыми подушечками, могут мумифицироваться и оставаться 
на дереве до весны следующего года. Усыхают в период вегетации не только 
листья, побеги и плоды, но и целые ветви, и даже всё дерево.

Монилиальный ожог значительно распространён на Дальнем Востоке и в 
ряде других районов.

Чёрный рак (возбудитель гриб Sphaeropsis malorum) – поражает штамб и 
основные ветви деревьев, листья и плоды (в виде бурых вдавленных пятен).

Из вредителей груши широко распространены плодожорка, медяница, гру-
шевая галлица, бурый плодовый клещ, цветоед, причиняющие значительный 
ущерб урожаю и состоянию деревьев.

Отмечена разная восприимчивость сортов к повреждению некоторыми вре-
дителями. Так, в Московской области в меньшей степени были повреждены 
грушевой медяницей сорта Чижовская и Лада, в наибольшей – сорта Детская, 
Среднерусская, Мальвина, Челябинская (Белозёрова, Наумова, Головин, Ро-
манченко, 2005).

При изучении особенностей роста дерева учитывается высота дерева, ди-
аметр кроны, форма кроны, окружность штамба, типы плодоношения, угол 
отхождения скелетных ветвей и т.д.

У сортов груши плодоношение может быть сосредоточено на кольчатках, 
копьецах (Бессемянка, Памятная, Лира) или, в основном, на прутиках (Косми-
ческая, Память Паршина) или может быть смешанным, что наиболее характер-
но для сортов, происходящих от груши уссурийской (Тёма, Поля, Северянка, 
Есенинская).

У сортов айвы плодоношение может быть, в основном, на однолетних приро-
стах или на многолетних плодовых ветках и прутиках. Ряд сортов плодоносит 
как на однолетних приростах, так и на прутиках и плодовых ветках.

Изучение продуктивности сортов груши и айвы включает следующие мо-
менты:

1) время вступления в плодоношение (скороплодность сорта);
2) темпы нарастания урожайности;
3) урожайность в период полного плодоношения;
4) регулярность урожаев.
Скороплодными считаются сорта груши (на сильнорослых подвоях) при 

вступлении в плодоношение на 5–6-й год, сорта со средним сроком вступления 
в плодоношение – на 7–9-й год и поздно вступающие в плодоношение – на 
10–12-й год.
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Айва более скороплодна, у деревьев в возрасте 3–5 лет начинается плодо-
ношение у всех сортов.

На основании многолетнего изучения урожайности сорта группируют сле-
дующим образом:

1) высокоурожайные – урожайность превышает стандартный районирован-
ный сорт на 35 %;

2) урожайные – урожайность превышает стандартный сорт на 16–34 %;
3) среднеурожайные – урожайность превышает стандартный сорт на 15 %;
4) малоурожайные – урожайность на 5–25 % ниже стандартного сорта;
5) низкоурожайные – урожайность на 26–35 % и более ниже стандартного 

сорта.
По регулярности плодоношения сорта разделяются на ежегодно плодонося-

щие, с нерезкой периодичностью плодоношения, и сорта с резкой периодично-
стью плодоношения.

Для сравнительной оценки сортов по урожайности с учётом размеров кро-
ны рассчитывают удельную нагрузку урожая на площадь проекции кроны, на 
объём кроны, на единицу площади поперечного сечения штамба, на единицу 
площади листовой поверхности.

Хозяйственная ценность сорта снижается из-за непрочного прикрепления 
плодов и их преждевременной осыпаемости; это свойство больше характерно 
для сортов груши раннего срока созревания.

Сорта груши являются практически самобесплодными, большинство сор-
тов айвы проявляют частичную самоплодность с низким и непостоянным по 
годам процентом завязывания плодов, поэтому айву тоже считают практиче-
ски самобесплодной. Подбор самоплодных или частично самоплодных сортов 
может быть резервом повышения урожайности садов. Относительно самоплод-
ны сорта груши: Бере Арданпон, Вильямс, Конференция, Бон Луиз Авранш-
ская, Бере Клержо, Лесная красавица и др. (Дуганова, 1972; 1979); частично 
самоплодны сорта: Бере Лигеля, Бере Боск, Магдалина, Сен-Жермен и др. 
(Туз, 1983). Частичная самоплодность отмечена у сортов: Бергамот осенний, 
Заря, Космическая, Любимица Яковлева, Медовая, Московская, Ольга, Памя-
ти Яковлева, Русская малгоржатка, Сапежанка, Северянка, Скороспелка из 
Мичуринска, Тонковетка и др. (Потапов, 1972; Казакова, 1979; Туровцев, 1992; 
Яковлев, 1992 и др.). Самоплодность у груши, в большинстве случаев, обуслов-
лена склонностью к партенокарпии; наиболее ярко это свойство проявляется у 
таких известных сортов, как Конференция, Скороспелка из Треву, а также у 
сортов Бере Гарди, Бере Лигеля, Вильямс, Лесная красавица и др. (Туз и др., 
1991). У сорта Муратовская четверть плодов в 1995 году была партенокарпи-
ческой (Долматов, Панова, 1996). При описании сорта желательно указывать 
степень самоплодности и лучшие сорта-опылители.

К качеству плодов груши предъявляются высокие требования. Рынок пред-
почитает красивые, одномерные, вкусные плоды. Л.П. Симиренко (1972) писал: 
«Груша должна быть прежде всего крупной и красивой; если она невзрачна 
и мала размером, то никакие вкусовые качества не сделают её прибыльным 
торговым сортом».
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Универсальных сортов, которые хорошо бы удавались в различных климати-
ческих и почвенных условиях, не существует. Даже в одной и той же местности 
в различные годы плоды бывают разного качества. Так, плоды сорта Орлов-
ская красавица плохо удаются в годы с небольшим количеством осадков, в пе-
риод созревания мякоть их сухая, вкус ухудшается, но во влажное, жаркое лето 
они становятся сочными, мякоть – нежной, сладкой. Л.П. Симиренко описывал 
сорт груши Новая Пуато, который в засушливый год даёт плоды с невкусной, 
кислой и терпкой мякотью, а во влажное лето этот сорт превращается в «неуз-
наваемо вкусный». 

В программу выявления хозяйственно-ценных качеств плодов входит
изучение следующих показателей: размер, вкус, одномерность, выход по 
товарным сортам, срок созревания и потребительский период, транспорта-
бельность, длительность хранения, биохимический состав и технологические 
свойства плодов.

Для группировки сортов по размеру необходимо придерживаться градации 
согласно методике УПОВ Tq 15/1 (для груши) и Tq 100/3 (для айвы).

№ Размер плодов Айва (г) Груша (г)

1 Исключительно мелкие менее 16 менее 31

2 Очень мелкие 16–40 31–50

3 Мелкие 41–70 51–100

4 Ниже среднего размера 71–110 101–150

5 Средние 111–150 151–250

6 Выше среднего размера 151–200 251–350

7 Крупные 201–250 351–600

8 Очень крупные 251–350 601–1000

9 Исключительно крупные более 350 более 1000

Плоды груши сортируют на товарные сорта по ГОСТ 33499-2015, айвы – по 
ГОСТ 21715-2013.

При описании внешнего вида плодов необходимо учитывать их привлека-
тельность, одномерность, интенсивность и характер окраски, форму и т.д. При 
оценке вкуса необходимо учитывать сочность мякоти (сочная, средней сочности, 
сухая), структуру мякоти (у груши – зернистая, плотная, мучнистая, вязкая, 
полутающая, тающая; у айвы – грубая, плотная, гранулированная, вязкая, 
нежная), вкус (кислый, промежуточный, сладкий).

Химико-технологическая оценка сортов включает в себя данные о химиче-
ском составе и питательной ценности плодов, пригодности их для технической 
переработки. Определяют основное назначение сорта: десертный, столовый, 
технический, универсальный и т.д.

В результате комплексной многолетней оценки основных хозяйственно-био-
логических показателей и экологической приспособленности сорта рассчитыва-
ется рентабельность его при выращивании в определённой зоне и определяется 
пригодность сорта для садов интенсивного типа.
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ТРЕБОВАНИЯ ГРУШИ
К ПОЧВЕННО-

КЛИМАТИЧЕСКИМ
УСЛОВИЯМ

руша (Pyrus L.) для нормального роста и развития требует боль-
ше тепла, чем яблоня. Она сильнее, чем яблоня, реагирует на экс-
позицию склонов.

В солидном издании «Руководство к плодоводству для прак-
тиков по Н. Гоше» (С.-Петербург, 1899), вышедшем еще в поза-
прошлом тысячелетии под редакцией известного русского уче-

ного-лесовода и плодовода А.Ф. Рудзкого (1838–1901), мы читаем: «Груша 
довольствуется всякой порядочной почвой, лишь бы она была глубока. Многие 
думают, что груша предпочитает более лёгкую, сухую почву; правда она и на 
такой почве приносит плоды, если её корни, глубоко проникающие в почву, 
находят в подпочве достаточное количество влаги; но самого полного развития 
груша достигает на почве умеренно тяжёлой с умеренно влажной подпочвой; 
там груша приносит плоды лучшие и в большем количестве». И далее, в этом 
издании в заповедях плодоводу находим: «Закладывай плодовый сад, стара-
тельно выбирай для него почву, не жалея самой лучшей, и помни, что нет по-
чвы, которая была бы слишком хороша для плодового дерева».

Уже в Византийской сельскохозяйственной энциклопедии X века «Геопони-
ки» мы читаем: «Груши любят места прохладные, сырые и плодородные… Их 
можно сажать в затишье и на склонах, обращенных к востоку или к северу».

В руководстве к культуре плодовых деревьев, изданном в 1888 году в Пе-
тербурге под редакцией М.Н. Раевского, указывается: «Для успешного произ-
растания груши требуется местоположение открытое и доступное к солнцу, а
почва скорее лёгкая, чем тяжёлая, и притом непременно глубокая, так как кор-
ни груши преимущественно растут в отвесном направлении. Груша нуждается 
во влажной почве более яблони.

…Груша гораздо разборчивее яблони относительно почвы; так, в одной и 
той же местности, при различном химическом составе почвы, не говоря уже о 
различной степени влажности её, один и тот же сорт груши даёт неузнаваемо 
различные по качеству плоды, – чего не замечено на плодах яблони».

Г
ТРЕБОВАНИЯ

ГРУШИ
К ПОЧВЕННО-

КЛИМАТИЧЕСКИМ 
УСЛОВИЯМ

56



Слабое распространение груши в средней полосе России объясняется повы-
шенной требовательностью её к теплу. Груша менее морозостойка, чем яблоня 
(Туз, 1983).

Зимостойкость груши является важным показателем, определяющим воз-
можность выращивания сортов в данных условиях, их продуктивность и произ-
водственную ценность. Проявление зимостойкости зависит не только от сорто-
вых особенностей, но и от условий произрастания. Действие неблагоприятных 
факторов внешней среды оказывает решающее влияние на проявление генети-
чески обусловленной зимостойкости (Седов, Красова, 1979).

По требовательности к теплу плодовые растения средней зоны России мож-
но расположить в возрастающем порядке: яблоня – вишня – слива – груша 
(Колесников и др., 1959).

Для нормального роста и развития летних сортов груши необходима сумма 
температур выше +10 °С 2200–2400 °С; продолжительность безморозного пе-
риода – 135 дней и теплового периода со среднесуточной температурой более 
+15 °С – 85 дней; для осенних сортов – 2400–2600 °С, 150 и 115 дней; для зим-
них сортов – 2600–3000 °С, 185 и 120 дней соответственно.

Относительный биологический покой наступает обычно после перехода 
среднесуточной температуры воздуха через +5 °С. Продолжительность периода 
покоя зависит от числа дней со среднесуточной температурой +15°С и более за 
предшествующий вегетационный период. Установлено, что чем больше тёплых 
дней при достаточной влагообеспеченности в этот период, тем, как правило, 
более продолжительный период органического покоя (Иванов, Иванова, Опа-
насенко и др., 1998).

Вегетация груши начинается после накопления сумм эффективных темпе-
ратур выше +8°С в количестве 45–60°С. При среднесуточной температуре 
воздуха +11 °С наступает фенофаза «начало вегетации» (начало распускания 
почек).

На юге России и в Крыму эта фаза начинается в первой – второй декадах 
апреля, в центральных районах России и Украины – в последней декаде апре-
ля или в первой декаде мая.

Когда сумма эффективных температур от начала вегетации достигнет 135 °С 
при среднесуточной температуре +12°С, у груши начинается цветение: в юж-
ной зоне – во второй декаде апреля – первой декаде мая, а в средней полосе –
второй-третьей декаде мая (таблица 1). В сухое и жаркое время цветение про-
должается 3–5 дней, а в прохладное время цветение груши может продол-
жаться более 2 недель. В средней зоне садоводства России и Украины плоды 
раннелетних сортов (Русская малгоржатка, Глива чугуевская) созревают в пер-
вой декаде августа, осенних – в конце августа – начале сентября (Северянка, 
Бергамот осенний, Дуля рижская), а позднеосенних и зимних (Бере зимняя 
Мичурина, Январская) – в конце сентября или начале октября. В южной зоне 
России и Украины поздние сорта груши (Оливье де Серр, Сен-Жермен, Зимняя 
млиевская, Пасс-Крассан) – снимают в последних числах сентября или первой 
половине октября.

Время осеннего листопада у груши начинается при среднесуточной темпе-
ратуре 8...9 °С и продолжается около месяца, а иногда и дольше. В условиях 
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средней полосы России он завершается обычно в середине или конце октября. 
Вегетационный период (от набухания почек до листопада) у груши в средней 
зоне садоводства продолжается 180–190 дней, а в южной – 220–225 дней.

1. Календарные сроки прохождения важнейших фенофаз 
у отдельных сортов груши в условиях Орла

(средние многолетние данные)

Название сорта Начало
вегетации

Начало и конец
массового цветения

Съём
плодов

Конец массового 
листопада

Русская малгоржатка 18/IV 13–17/V 7/VIII 10–27/Х

Глива чугуевская 22/IV 17–20/V 9/V1II 12–28/Х

Северянка 26/IV 26–28/V 25/VIII 16–31/Х

Бергамот осенний 22/IV 16–20/V 29/VIII 18/Х–16/XI

Дуля рижская 23/IV 17–22/V 2/IX 10–28/Х

Бессемянка 19/IV 14–2O/V 4/IX 21–30/Х

Лесная красавица 20/IV 15–22/V 10/IX I9–30/X

Бере Победа 1/V 18–24/V 10/IX 22–28/Х

Бере Октября 18/IV 16–20/V 14/IX 24–30/Х

Бере зимняя Мичурина 20/IV 18–24/V 26/IX 18/X–5/XI

По данным В.Ф. Иванова и др. (1998), наиболее благоприятными для гру-
ши являются районы, где в летний период относительная влажность воздуха 
удерживается на уровне 65–70 %, и в вегетационный период выпадает не менее 
350–400 мм, а в течение года – 700–800 мм осадков. Когда влажность воз-
духа поднимается выше 80 %, груша поражается мучнистой росой и другими 
грибными болезнями.

По степени морозостойкости груша стоит на третьем месте после яблони 
и вишни. Однако сорта, производные от уссурийской груши, возделываются в 
зонах Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Груша лучше удаётся на защищённых местоположениях. В условиях Во-
ронежской и Орловской областей возвышенные места и склоны западного и 
юго-западного направления, находящиеся под защитой леса или садозащитных 
полос, более благоприятны, чем ровные и особенно пониженные места. Моло-
дые деревья груши первые два-три года роста в саду более чувствительны 
к морозам, что, очевидно, связано со слабой восстановительной способностью 
корневой системы, повреждённой при выкопке из питомника. Корневая система 
груши обычно стержневого типа, с небольшим количеством крупных развет-
влений. В связи с этим саженцы груши приживаются медленнее, чем саженцы 
яблони. Надземная часть до образования новых корней обычно не растёт. В это 
время деревья груши наиболее чувствительны к неблагоприятным условиям – 
морозам, засухе (Ульянищева, 1976).
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Чтобы обеспечить хорошую приживаемость саженцев, необходимо при вы-
копке из питомника сохранять y ниx более длинные корни (до 35–40 см) и по-
садку проводить как можно раньше в связи с более ранним началом вегетации 
у груши.

В суровые зимы у деревьев груши подмерзает плодовая древесина – пло-
душки, кольчатки, а также кора на штамбах и скелетных ветвях. Благодаря 
сохраняющемуся камбию, даже у деревьев со значительным подмерзанием вос-
становление проходит достаточно быстро.

Критическими температурами для вегетативных почек груши, по данным 
В.И. Кашина (1995), являются -30...-35°С, цветковых в период покоя  25...30°С, 
цветков -2…-3 °С, завязей -1...-2 °С, для корневой системы -8...-10 °С.

По данным Н.Г. Красовой (1996), высокая зимостойкость коры и древесины 
в условиях Орловской области отмечена у местных среднерусских сортов, а 
также сортов, созданных на основе зимостойкой уссурийской груши. Различ-
ные формы уссурийской груши послужили основой для выведения зимостойких
сортов (Аида, Институтская, Медовая, Нежность, Ольга, Тёма, Поля и др.). Эти 
сорта имеют плоды от среднего до выше среднего размера. По качеству плодов 
они не отвечают требованиям производства в условиях средней полосы России, 
но могут быть использованы в селекции в качестве доноров зимостойкости.

Груша относится к светолюбивым растениям. Наибольшее количество света 
груша требует при цветении и формировании плодов (Иванов и др., 1998). Недо-
статок освещения вызывает недоразвитость плодовых почек. Она плохо растёт в 
условиях, где воздух постоянно насыщен водяными парами (Рылов, 1991).

О повышенном требовании груши к условиям освещения свидетельствует 
резко выраженная ярусность и сравнительно редкое строение кроны.

Груша более засухоустойчива, чем яблоня. Это обеспечивается, прежде все-
го, глубоким проникновением её корней в почву. У груши, кроме того, более 
высокая интенсивность транспирации, чем у яблони (Туз, 1983; Рылов, 1991).

Она наиболее чувствительна к недостатку влаги в молодом возрасте, что 
обусловлено особенностью корневой системы. С возрастом стержневой корень 
груши обрастает вторичными корнями, корни достигают большой глубины, по-
этому груша лучше, чем яблоня, переносит недостаток влаги (Лобанов, 1960; 
Безуглова, Вальков, 2001).

По потребности в воде плодовые культуры можно расположить в следу-
ющий ряд (от более требовательных к менее требовательным): айва – слива 
– яблоня – груша – грецкий орех – черешня – вишня – персик – абрикос 
(Колесников и др., 1959).

На юге груша переносит избыток влаги в почве лучше, чем яблоня (Резни-
ченко, 1969).

Важнейшей экологической характеристикой почвы является влажность за-
вядания. Это количество воды в почве, при котором растения начинают устой-
чиво увядать, т.е. наступает почвенная засуха. На лёгких супесчаных почвах 
содержание недоступной для груши влаги в почве – 9 %, на суглинистых – 
15 % и на тяжёлых глинистых – 22 % (Безуглова, Вальков, 2001).

Патриарх русского садоводства Р.И. Шредер в своём произведении «Са-
доводство и огородничество» в 1877 году писал о груше: «Лучшая для этого 
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дерева почва супесчано-чернозёмная; на холодной глинистой почве груша про-
падает, а на суглинистой и песчаной она ещё удаётся».

Плоды груши, выращенной на бедных почвах, часто горькие, кислые, сухие, 
изобилуют грануляциями (Бурмистров, 1991; Яковлев, 1995).

В отношении качества почвы и местоположения груша – наиболее требо-
вательная порода. Она хотя и удаётся в очень разнообразных почвенных усло-
виях, но лучше растёт на почве глубокой, свежей; а плоды груши достигают 
высших вкусовых достоинств в том случае, если почва не лишена извести (Ры-
лов, 1991).

Почва должна быть легко проницаемой для воздуха и воды. Лучшими поч-
вами для груши служат суглинистые и супесчаные. Каменистые (подстилаемые 
плитой) или плотные подпочвы без предварительного глубокого окультурива-
ния совершенно непригодны. Малопригодны мощные пески, слитные глины и 
тяжёлые суглинки, любые очень плотные и твёрдые грунты (Девятов, 1985). 

В зоне дерново-подзолистых почв лучшими подстилающими грунтами явля-
ются: 1) водно-ледниковые слоистые отложения, преимущественно супесчаные; 
2) лессовидные (крупнопылеватые) лёгкие суглинки и супеси; 3) сортированные 
моренные суглинки и супеси (Рылов, 1991).

Груша, по данным Г.П. Рылова, хорошо растёт на глубоких водопроницае-
мых почвах с мощностью корнеобитаемого слоя не менее 2,5–3,0 метров.

На рост и развитие деревьев груши отрицательное влияние оказывает бли-
зость залегания грунтовых вод (в особенности на глубине 1,2–1,5 м). На таких 
участках деревья растут слабо, у отдельных сортов отмирают ветви, а также 
частично или полностью корни (Прусс, 1959), хотя по данным В.А. Джамаля 
(1970) в Донецкой области Украины деревья груши в возрасте 80 лет хорошо 
чувствовали на почвах с уровнем грунтовых вод 1,4–1,5 м и минерализацией.

Выявлены сортовые различия по устойчивости к уровню грунтовых вод. Ви-
льямс летний, Любимица Клаппа и Оливье де Серр сильнее реагируют на 
уровень грунтовых вод, чем Кюре.

По данным Е.Г. Бисти (1981), корневая система груши может выдерживать 
временное затопление проточными водами 1–1,5 месяца.

В южных районах бывшего СССР груша хорошо произрастает на плотных 
глинистых влажных почвах, отлично развивается на тяжёлых влажных почвах 
в долинах рек. В средней полосе России груша требует почв глубоких, рыхлых, 
хорошо проницаемых для воды и воздуха (Резниченко, 1969).

По мнению А.Г. Прусс (1959), грушу следует сажать на тёплых, возвышен-
ных местах с суглинистыми и супесчаными почвами и с легко проницаемыми 
почвами. На небольших возвышенностях её лучше размещать на верхних и 
средних частях юго-западных и южных склонов.

Лучше других плодовых пород груша мирится со щёлочностью почв. Из-
вестно, что между сортами существуют значительные различия в приспосо-
бленности к той или иной почве (Рубцов, 1937).

Особое значение для успешной культуры имеет воздушный дренаж в зим-
ний период, исключающий продолжительный застой холодного воздуха. В свя-
зи с этим деревья рекомендуется высаживать на склонах, в крайнем случае на 
ровном рельефе, но не во впадинах и «блюдцах» (Яковлев, 1995).
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Для размещения груши совершенно непригодны низины, впадины и замкну-
тые котловины, где часто застаивается холодный воздух, а во время цветения 
большой урон наносят возвратные весенние заморозки.

Груша обладает более высокой устойчивостью, в сравнении с яблоней, к 
минерализации грунтовых вод (Иванов и др., 1998). Оптимальная для груши 
величина рН, по данным С.Ф. Неговелова и В.Ф. Валькова (1985), находится в 
пределах 5,0–8,5.

В сравнении с яблоней груша более требовательна к мощности гумусового 
горизонта почвы, но менее чувствительна к засолению почвы.

Критическое значение минерализации при уровне грунтовых вод 2–2,5 м 
составляет 5–7 г/л. 

Повышенное содержание в почве карбонатов вызывает у деревьев груши 
хлороз листьев. Такие деревья хуже растут, а их продуктивность снижается.

Во многом устойчивость к содержанию в почве карбонатов зависит от под-
воя. При выращивании груши на айве-А допустимо не более 7 % карбоната 
кальция в почве, тогда как на груше лохолистной – до 30 % и на сеянцах гру-
ши обыкновенной – более 30 %.

По данным В.Ф. Иванова и др. (1998), груша, по сравнению с яблоней, более 
требовательна к мощности корнеобитаемого слоя, лучше переносит переувлаж-
нение, засоление и хуже – высокую карбонатность почв.

Некоторые количественные показатели пригодности почв для выращивания 
груши приведены ниже (таблица 2).

2. Почвенные условия произрастания груши
(В.Ф. Иванов, А.С. Иванова, Н.Е. Опанасенко и др., 1998)

Почвенные показатели Оптимальные Предельно допустимые

Мощность корнеобитаемого слоя, см
при орошении и ГТК* более 1…
без орошения и ГТК менее 1…

70
200

30–70
100–200

Мощность гумусового горизонта, см
песчаных почв
скелетных
высококарбонатных

–
–
–

80–120
60–65
70–80

Плотность (объемная масса), г/ см – 1,3–1,6

Величина рН
в слое 0–50 см
в слое 50–100 см

–
–

5,0–8,2
5,0–8,5

Содержание карбоната кальция, %
общее, в слое 0–50 см
в слое 50–100 см

–
–

10–20
20–30

Активные карбонаты в корнеобитаемом слое, % – 8,2

* ГТК – гидротермический коэффициент, отношение суммарного количества осадков за 
вегетационный период (Р) в мм к сумме суточных температур воздуха выше +10 °С (Тс), умень-
шенной в 10 раз

 ГТК = Р: 0,1 Тс
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СОРТА
ГРУШИ

АВГУСТИНКА

Сорт селекции Саратовской опытной станции садоводства и Саратовского 
ГАУ им. Н.И. Вавилова получен от скрещивания сортов Румяная Беркут и 
Любимица Яковлева. Автор сорта Г.В. Кондратьева. Сорт районирован в Ниж-
неволжском регионе с 2001 года. Рекомендуется для фермерского и приусадеб-
ного хозяйства в Поволжье. 

Дерево среднерослое. Крона широкопирамидальная, густооблиственная. 
Плодоношение на кольчатках, плодухах, копьецах и плодовых прутиках.

Побеги серовато-коричневые, толстые, коленчатые. Почки не прижатые, 
средней величины. Листья средней величины, зелёные. Листовая пластинка 
гладкая с волнистостью, изогнутая по центральной жилке.

Число цветков в соцветии от 7 до 9. Бутоны белые, махровость отсутствует. 
Край лепестков рассечённый в центре. Лепестки несомкнутые. Рыльца пести-
ков возвышаются над пыльниками. Пестики свободные. Бутон чашевидный. 
Цветки средней величины. 

Плоды крупные, массой 200–400 г. Форма плода широкогрушевидная, по-
верхность бугристая. Основная окраска жёлтая. Покровная окраска в виде 
оранжево-красного румянца по всей поверхности плода. Кожица средней плот-
ности. Подкожные точки средние, белые, плохо заметные, с оржавленностью. 
Плодоножка длинная, толстая, с наплывом у основания, слегка изогнутая. Во-
ронка мелкая, средней ширины, с небольшой бугристостью. Чашечка полуот-
крытая, блюдце средней ширины и глубины, бугристое. Семенное гнездо вытя-
нутое, среднее. Семена удлинённо-овальные, светло-коричневые.

АВГУСТИНКА
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Мякоть белая, сочная, полумаслянистая, кисловато-сладкая, нежная, с
мускатным ароматом. Дегустационная оценка 4,5 балла. Транспортабельность 
плодов хорошая.

Сорт скороплодный, вступает в плодоношение на сильнорослом подвое на 
5–6-й год; урожайность до 40,0 т/га, зимостойкий, устойчивый к грибным за-
болеваниям.

Достоинства сорта: крупные, высококачественные, транспортабельные пло-
ды, зимостойкость, устойчивость к грибным заболеваниям.

АВГУСТОВСКАЯ РОСА

Летний сорт получен во ВНИИГиСПР им. И.В. Мичурина от скрещивания 
донора высокой зимостойкости и источника комплексной устойчивости к болез-
ням сорта Нежность с австралийским сортом Триумф Пакгама. Автор сорта 
С.П. Яковлев. Получает всё большее распространение из-за комплекса ценных 
хозяйственно-биологических признаков. Районирован в Центрально-Чернозём-
ном регионе с 2002 года.

АВГУСТИНКА

АВГУСТОВСКАЯ 
РОСА
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Дерево небольшое, быстрорастущее, со слегка пониклой, средней густоты 
кроной. Отличается высокой пробудимостью почек и побегообразовательной 
способностью. Кора на штамбе и скелетных ветвях гладкая, серая. Ветви от-
ходят почти под прямым углом. Преобладающий тип плодовых образований 
кольчатки, копьеца. 

Побеги толстые, коленчатые, изогнутые, светло-коричневые, чечевичек мно-
го, мелкие. Почки отогнутые, конические, средние. Листья средние, продолго-
вато-яйцевидные, коротко заострённые, тёмно-зелёные, блестящие, основание 
клиновидное, пластинка направлена вверх, край пильчатый. Черешок средней 
длины и толщины, междоузлия средние. Прилистники саблевидные, мелкие. 

Цветки мелкие, блюдцевидные, белые, в соцветии 7–10, лепестки цельно-
крайние, несомкнутые, чашелистики длинные, изогнуты в направлении цвето-
ножки, пестик длинный, выше пыльников. 

Плоды средней величины, довольно одномерные, короткогрушевидные, без 
рёбер. Окраска в момент съёмной зрелости – основная зелёная. В период 
потребительной зрелости основная – зеленовато-жёлтая, покровная – очень 
слабый румянец по меньшей части плода, много подкожных точек. Кожица 
гладкая, тусклая. Плодоножка длинная, толстая, изогнутая. Воронка мелкая, 
тупоконическая. Чашечка маленькая, закрытая. Блюдце мелкое, широкое, 

АВГУСТОВСКАЯ 
РОСА
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слегка ребристое. Сердечко крупное, луковичное. Камеры закрытые, средние. 
Подчашечная трубка короткая, широкая, чашевидная. Наблюдается незначи-
тельная оржавленность у воронки. 

Мякоть белая, мелкозернистая, сочная, кисловато-сладкого вкуса, нежная. 
Химический состав плодов: сахаров – 8,5 %, титруемых кислот – 0,59 %, Р-ак-
тивных веществ – 40 мг/100 г, пектиновых веществ – 0,84 %, аскорбиновой 
кислоты – 13,2 мг/100 г, арбутина – 2,72 %. 

Плоды прочно держатся на дереве и созревают в середине августа, период 
потребления и хранения – до двух недель. Товарность плодов высокая, не менее 
90 %, первого сорта до 70 %. Плоды, в основном, столового назначения. 

Сорт с низкой степенью самоплодности, лучший опылитель сорт Памяти 
Яковлева. Деревья начинают плодоносить на 4-й год после посадки в сад, пло-
доношение ежегодное. Продуктивность сорта высокая. В период полного пло-
доношения урожай до 20,0 т/га. Зимостойкость высокая. Плоды и листья не 
поражаются паршой. 

Достоинства сорта: скороплодность, высокая зимостойкость, урожайность, 
товарность плодов, устойчивость к наиболее распространённым грибным бо-
лезням.

Недостатки сорта: при обильном урожае наблюдается некоторая неодномер-
ность плодов.

АЛЕКСАНДРА

Раннеосенний сорт Самарского НИИ садоводства и лекарственных расте-
ний «Жигулевские сады» получен от скрещивания сортов Воложка и Конфе-
ренция. Автор сорта А.А. Кузнецов. Включён в Госреестр по Средневолжскому 
региону в 2018 году. 

Дерево среднерослое, с широкопирамидальной кроной средней густоты. Ос-
новной тип плодовых образований кольчатки и копьеца.

Побеги средней толщины, прямые, буровато-коричневые, голые. Почки 
средние, прижатые, конические, гладкие, у верхушки побега размещаются 
сближенно. Листья средней величины, эллипсовидные, зелёные, гладкие, бле-
стящие, основание клиновидное, пластинка листа прямая, зазубренность двоя-
копильчатая, край волнистый; черешок средней длины, основание окрашено в 
розовый цвет.

Плоды средней массой 110 г, грушевидные, гладкие, одномерные, правильной 
формы. Кожица средняя, сухая. Основная окраска в период съёмной зрелости 
зеленоватая, покровная в виде буроватого румянца на половине поверхности 
плода. В период потребительской зрелости основная окраска зеленовато-жёл-

АВГУСТОВСКАЯ 
РОСА

АЛЕКСАНДРА
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тая, покровная в виде буровато-красного румянца с беловатыми точками. Пло-
доножка средняя, прямая, косо поставленная. Воронка узкая с бугристыми 
краями. Чашечка закрытая. Блюдце мелкое, широкое. Сердечко верхнее, ром-
бовидное. Семенные камеры средние. Семена хорошо выполненные, ширококо-
нические, коричневые.

АЛЕКСАНДРА

Мякоть кремовая, средней плотности, нежная, маслянистая, мелкозерни-
стая, сочная, со слабым ароматом, сладкого вкуса. Дегустационная оценка 4,3 
балла.

В пору плодоношения вступает на 5–6-й год. Съёмная зрелость наступает в 
конце августа – начале сентября, продолжительность потребительского перио-
да в условиях холодильника в течение месяца.

Достоинства сорта: высокие вкусовые и товарные качества плодов.
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АЛЁНУШКА (ДЮЙМОВОЧКА)

Позднеосенний сорт селекции Россошанской зональной опытной станции са-
доводства. Авторы сорта: А.М. Ульянищева, О.В. Рязанцева. Исходные формы: 
Бере зимняя Мичурина и смесь пыльцы 8 сортов (Лесная красавица, Жозефи-
на Мехельнская, Триумф Жодуани, Анжуйская красавица, Дюшес Ангулем, 
Деканка зимняя, Кюре, Сен-Жермен). Районирован в ЦЧО.

Дерево слаборослое. Крона редкая, округлой формы, слегка пониклая. Кора 
штамба светло-серая. Скелетные ветви серые, отходят от ствола под прямым 
углом.

Побеги коричневато-бурые, прямые, округлые в сечении, опушенность от-
сутствует. Чечевички средние. Почки отклонённые, конические, коричневые. 
Листья средние, яйцевидной формы, зелёные, коротко заострённые. Край листа 
мелкозубчатый. Пластинка листа гладкая, плоская, изогнута вверх, опушен-
ность отсутствует. Длина черешка средняя. Соцветие – зонтиковидное. Цветки 
мелкие, мелкочашевидные, белые, слабомахровые.

Плоды выше средней величины (средняя масса 160 г), короткогрушевидной 
формы. Основная окраска в период потребительской зрелости золотисто-жёл-
тая, покровная по большей части плода размытая малиново-красная. Поверх-
ность плода гладкая. Кожица тонкая. Подкожные точки среднезаметные. Пло-
доножка средней длины и толщины. Воронка узкая, мелкая. Блюдце средней 
глубины. Чашечка полуоткрытая. Подчашечная трубка средняя. Сердечко 
среднее. Семена средних размеров, коричневые. 

Мякоть плода кремовато-белая, кисловато-сладкая, маслянистая, очень соч-
ная, очень нежная. Оценка внешнего вида 4,7 балла, вкуса 4,6 балла. Химиче-
ский состав плодов: растворимых сухих веществ – 17,04 %, титруемых кислот –
0,23 %, сахаров – 10,1 %, пектиновых веществ – 0,65 %, аскорбиновой кисло-
ты – 8,1 мг/100 г, катехинов – 114,8 мг/100 г. Сахарокислотный коэффициент 
равен 43,9.

АЛЁНУШКА
(ДЮЙМОВОЧКА)
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По срокам съёмной зрелости сорт относится к среднеспелым, по периоду 
потребительской зрелости – к осенним или позднеосенним.

Возраст вступления в плодоношение средний. Урожайность 11–15-летних 
растений в среднем составила 17,4 т/га. Плодоношение регулярное. Сорт само-
бесплодный. Транспортабельность плодов высокая. Продолжительность хране-
ния плодов в среднем за период изучения – 80 дней, максимально – 113 дней.

Сорт обладает довольно высокой зимостойкостью. Выдерживает понижение 
до -38 °С в середине зимы, до -25°С при резком падении температуры после 
оттепели, до -33 °С после оттепели и последующей закалки отрицательными 
температурами.

Засухоустойчивость высокая и в молодом, и в плодоносящем возрасте. До-
статочная жаростойкость.

Слабо поражается септориозом – 0,5–1,3 балла. Паршой не поражается. В 
питомнике поражается энтомоспориумом до 2,5 балла. Сильно повреждается 
грушевой медяницей.

Достоинства сорта: слаборослые деревья, довольно высокая для юга ЦЧО 
зимостойкость, устойчивость к парше, красивые, вкусные плоды.

Недостатки сорта: поражение листьев в питомнике энтомоспориумом.

АЛЛЕГРО

Летний сорт получен во ВНИИГиСПР им. И.В. Мичурина от свободного 
опыления сорта Осенняя Яковлева. Авторы сорта: С.П. Яковлев, Ю.К. Ильина, 
С.С. Яковлева. Районирован в Центрально-Чернозёмном регионе с 2002 года.

Дерево среднерослое, быстрорастущее, со слегка пониклой кроной. Сраста-
ние скелетных ветвей прочное. Тип плодоношения смешанный.

Побеги светло-коричневые, немного волнистые, средней толщины, чечевичек 
мало. Листья средней величины, направлены вверх, кончик заострённый, фор-
ма основания острая, зазубренность пильчатая, изогнутость слабая, черешок 
средней длины, прилистники шиловидные.

Плоды среднего размера, массой 100–140 г, удлинённо-грушевидные. Кожи-
ца нежная и гладкая. Окраска в момент съёмной зрелости: основная – зелено-
ватая, покровная – розовая в виде лёгкого загара; в период потребительской 
зрелости: основная – зелёно-жёлтая, покровная – розовая на меньшей части 
плода. Плодоножка длинная, изогнутая, косо поставленная. Воронка мелкая, 
чашечка полуоткрытая, неопадающая, блюдце очень мелкое. Сердечко среднее, 
овальное, семенные камеры закрытые, семена удлинённые, коричневые.

АЛЁНУШКА
(ДЮЙМОВОЧКА)

АЛЛЕГРО
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Мякоть белая, нежная, сред-
ней плотности, мелкозернистая, 
очень сочная, без терпкости и 
грануляций, сладкого вкуса. Де-
густационная оценка 4,5 балла. 
Химический состав плодов: рас-
творимых сухих веществ – 15,1 %, 
сахаров – 8,5 %, титруемых кис-
лот – 0,59 %, аскорбиновой кис-
лоты – 7,9 мг/100 г, Р-активных 
веществ – 48,0 мг/100 г.

В пору плодоношения сорт 
вступает на 5–6-й год. Урожай-
ность высокая. Съёмная зрелость 
наступает в первой декаде авгу-
ста, продолжительность потреби-
тельского периода 15 дней.

Сорт характеризуется относи-
тельно высокой зимостойкостью. 
После искусственного промора-
живания в середине зимы при 
-38°С степень подмерзания тка-
ней однолетних ветвей не превышала 1,5 балла. Обладает высокой устойчи-
востью к резким перепадам температуры после оттепели, а также цветков к 
поздневесенним заморозкам. Устойчив к грибным болезням. 

Достоинства сорта: удобная крона, хороший вкус плодов.
Недостатки сорта: короткий потребительский период.

АССОЛЬ

Сорт летнего срока созревания Северо-Кавказского федерального научного 
центра садоводства, виноградарства, виноделия. Авторы сорта: Н.В. Можар, 
Т.Г. Причко. Сеянец неизвестного происхождения. Проходит Госсортоиспыта-
ние по Северо-Кавказскому региону. 

Дерево среднерослое с округлой кроной средней густоты. Тип плодоношения 
смешанный.

Побеги толстые, прямые, округлые, голые, коричневого цвета; чечевичек 
мало, средние. Почки средние, отогнутые, голые, конической формы. Листья 

АЛЛЕГРО

АССОЛЬ

71



крупные, эллиптической формы, длиннозаострённые, тёмно-зелёные, гладкие, 
блестящие с нежной нервацией; пластинка листа плоская, изогнута вниз, опу-
шенность отсутствует; край листа цельный, слегка волнистый; черешок длин-
ный, тонкий, голый.

Плоды средней величины (120–
150 г), грушевидной формы. Кожица 
гладкая, нежная, блестящая, иногда 
наблюдается оржавленность у блюдца.

Окраска в период съёмной зрелости: 
основная – зеленоватая, покровная – 
размытый румянец по меньшей части 
плода в виде лёгкого загара; в период 
потребительской зрелости: основная –
зеленовато-жёлтая, покровная – по 
большей части плода сильно выра-
женный размытый ярко-красный ру-
мянец. Плодоножка длинная, тонкая, 
изогнутая. Воронка средняя, мелкая, 
оржавленность слабая или отсутству-
ет; чашечка открытая, неопадающая; 
блюдце мелкое; сердечко среднее, лу-
ковичное; семенные камеры средние, 
закрытые; семена средние, конические, 
тёмно-коричневые.

Мякоть белая, средней плотности, нежная, полумаслянистая, сочная, прият-
ного десертного кисло-сладкого вкуса. Дегустационная оценка 4,4–4,6 балла. 
Химический состав плодов: растворимых сухих веществ – 12,2 %, сахаров – 
7,3 %, титруемых кислот – 0,16 %, аскорбиновой кислоты – 7,4 мг/100 г, Р-ак-
тивных катехинов – 36,2 мг/100 г.

В пору плодоношения деревья вступают на 4–5-й год после посадки в сад, 
сорт нетребователен к условиям произрастания. Съёмная зрелость плодов на-
ступает в первой половине августа, продолжительность потребительского пери-
ода в условиях охлаждаемого плодохранилища до двух месяцев, плодоношение 
ежегодное. Транспортабельность плодов хорошая.

Урожайность хорошая. Засухоустойчивость и зимостойкость высокая. Сорт 
устойчив к парше.

Достоинства сорта: урожайность, красивые вкусные плоды, которые не пе-
резревают на дереве, хорошая совместимость с айвовым подвоем. Сорт имеет 
повышенную устойчивость цветков к весенним заморозкам.

Недостатки сорта: раскидистая форма кроны дерева.

АССОЛЬ
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БАНАНОВАЯ

Летний сорт селекции Всероссийского селекционно-технологического инсти-
тута садоводства и питомниководства, получен от свободного опыления сорта 
Нарядная Ефимова. Авторы сорта: Ю.А. Петров, Н.В. Ефимова, В.С. Гиричев. 
Сорт включён в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использо-
ванию по Центральному региону России, в 2008 году.

Дерево полукарликовое (высота 3,0 м), среднерастущее. Крона пониклая, 
средней густоты. Ветви отходят от ствола под углом, близким к прямому. Пре-
обладающий тип плодовых образований – простые и сложные кольчатки.

Побеги средней длины, прямые, округлые, оливковые, голые. Чечевички 
мелкие малочисленные. Почки отогнутые, средние, удлинённые, конические, 
гладкие. Цветковые почки полулунные, средние. Листья средние, яйцевид-
ные, коротко заострённые, зелёные, гладкие блестящие с нежной нервацией.
Пластинка листа вогнутая. Край листа мелкогородчатый, ровный. Черешок 
голый, среднего размера.

Цветки крупные, чашевидные, белые, ароматные. Лепестки овальные,
средние.

БАНАНОВАЯ
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Плоды средней величины (90–150 г), средней одномерности, грушевидной 
формы с гладкой, блестящей кожицей. Плодоножка длинная, изогнутая. Во-
ронка отсутствует, блюдце мелкое, слегка борозчатое. Основная окраска плода 
в период съёмной и потребительской зрелости зеленоватая, покровная – бу-
ровато-красная на меньшей части плода. Подкожные точки средние, зелёные, 
слабозаметные. Чашечка неопадающая. Сердечко среднее, сердцевидное. Се-
менные камеры закрытые, средние. Подчашечная трубка короткая, узкая, ча-
шевидная. Семена средние, яйцевидно-конические, коричневые.

Мякоть плодов кремоватая, плотная, хрустящая, при полном созревании 
становится сочной и маслянистой, пресно-сладкого вкуса. Дегустационная 
оценка вкуса 4,6 балла.

Достоинства сорта: высокая зимостойкость, высокая устойчивость к парше. 
Сорт частично самоплодный.

Недостатки сорта: средняя урожайность.

БАШКИРСКАЯ ЛЕТНЯЯ

Раннелетний сорт выведен в Башкирском научно-исследовательском инсти-
туте сельского хозяйства от скрещивания сортов Поля и Бергамот летний. Ав-
торы сорта: Р.И. Болотина, Г.А. Мансуров.

Включён в Госреестр в Республике Башкортостан (1979) и Удмуртии (1998). 
Распространён в республиках Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Удмуртии, 
Кировской, Оренбургской областях.

Дерево средней силы роста. Крона округло-пирамидальная, сжатая, сред-
ней густоты. Основные ветви отходят под углом, близким к прямому, срастание 
прочное. Кора на штамбе и основных сучьях шелушащаяся, серая. Плодоносит 
на кольчатках, копьецах и плодовых прутиках.

Побеги коричневые, прямые, длин-
ные, толстые, без опушения, междоузлия 
средние, чечевичек среднее количество, 
они на уровне поверхности, средние. Поч-
ки отклонённые, конусовидные, наруж-
ные чешуи коричневые. Листья направ-
лены в сторону, средние, продолговатые, 
коротко заострённые, мелкопильчатые, 
зелёные. Листовая пластинка изогнутая 
вниз, кожистая, гладкая, без опушения, 
блестящая, с нежной нервацией, средней 
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толщины. Черешок средней длины и толщины. Прилистников мало, мелкие, 
узкие. 

Цветки средние, белые, ароматные, глубокочашевидные. Срок цветения 
средний, колонка пестиков средняя, опушенность отсутствует, рыльце выше 
пыльников. 

Плоды ниже средней величины (масса 70–80 г), бергамотообразные, глад-
кие, одномерные. Кожица грубая, гладкая, маслянистая. Подкожные точки 
многочисленные, мелкие, зеленоватые. Окраска в период съёмной зрелости – 
зеленовато-жёлтая, при потребительской зрелости – светло-жёлтая, покровная 
отсутствует. Плодоножка средней длины и толщины, прямая, косо поставлен-
ная. Воронка отсутствует, чашечка полуоткрытая, неопадающая, блюдце мел-
кое. Камеры закрытые, средние; семена средние, узкие, конические, тёмно-ко-
ричневые. Подчашечная трубка короткая, узкая, коническая, осевая полость 
отсутствует.

Мякоть белая, средней плотности, нежная, мелкозернистая, сочная, с пряно-
стью, сладковато-кислого вкуса с ароматом. Оценка вкуса 4,0 балла, внешнего 
вида 4,3 балла. Химический состав плодов: сухих веществ – 16,4 %, сахаров – 
7,9 %, титруемых кислот – 0,48 %, аскорбиновой кислоты – 5,3 мг/100 г.

Плоды хранятся в течение 15 дней, средней товарности, малотранспорта-
бельные, универсального назначения. 

Вступает в плодоношение на 6-й год, урожайность 9–16 т/га, плодоношение 
регулярное, осыпаемость средняя. 

Достоинства сорта: сорт высокозимостойкий, засухоустойчивый, высоко-
устойчив к парше. Регенерационная способность высокая. После подмерзания 
в зиму 1968–1969 годов на 2,7–3,5 балла деревья восстановились за 3 года.

БАШКИРСКАЯ ОСЕННЯЯ

Раннеосенний сорт груши выведен в Башкирском научно-исследователь-
ском институте сельского хозяйства в 1990 году от скрещивания сортов Поля 
и Бергамот летний. Авторы сорта: Р.И. Болотина, Г.А. Мансуров, Х.Н. Фаз-
лиахметов. Районирован в Уральском регионе. Распространён в республиках 
Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Челябинской, Вологодской, Кировской 
областях. 

Дерево среднерослое, быстрорастущее. Крона средней густоты, широкопи-
рамидальная. Ветви расположены компактно, отходят под углом, близким к 
прямому, концы направлены вверх. Кора на штамбе и основных скелетных 
ветвях гладкая, светло-серая. Плодоносит на кольчатках, копьецах и плодовых 
прутиках. 

БАШКИРСКАЯ
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Побеги средние, прямые, округлые, тёмно-красные, голые. Чечевички ма-
лочисленные, средние, расположены на одном уровне с поверхностью. Почки 
отклонённые, конусовидные, наружные чешуи красновато-коричневые. Листья 
средние, широкие, эллиптические, коротко заострённые, гладкие, блестящие, 
пластинка вогнутая, изогнута вниз. Край листа мелкопильчатый, цельный. Че-
решок средний, тонкий, голый. 

Цветки средние, мелкочашевидные, белые, без запаха. Колонка пестиков 
средняя, опушение отсутствует, рыльца располагаются на уровне пыльников. 
Цветёт в средние сроки. 

Плоды ниже среднего размера (масса 80–92 г), грушевидные, одномерные, 
гладкие, правильной формы. Кожица средняя, гладкая, маслянистая, блестя-
щая. Окраска в период съёмной зрелости желтовато-зелёная с размытым буро-
вато-красным румянцем по меньшей части плода, в состоянии потребительской 
зрелости – зеленовато-жёлтая, покровная – в виде яркого размытого красного 
румянца. Подкожные точки многочисленные, средние, зелёные, хорошо замет-
ные. Плодоножка длинная, толстая, изогнутая, косо поставленная. Воронка 
мелкая, тупоконическая, неоржавленная. Блюдце среднее, широкое, слаборе-
бристое. Чашечка неопадающая, открытая. Подчашечная трубка длинная, уз-
кая. Осевая полость отсутствует. Сердечко небольшое, луковичное. Семенные 
камеры закрытые, мелкие. Семена средних размеров, остроконически-яйцевид-
ные, тёмно-коричневые. 

Мякоть зеленоватая, средней плотности, нежная, мелкозернистая, сочная, 
кисловато-сладкая, со средним ароматом. Оценка вкуса 3,7 балла, внешнего 
вида 4,5 балла. Химический состав плодов: сухих веществ – 20,1 %, сахаров – 
7,2 %, титруемых кислот – 0,52 %, аскорбиновой кислоты – 7,1 мг/100 г.

Созревание раннеосеннее (конец августа – 1 декада сентября), плоды могут 
храниться в течение 40 дней. Транспортабельность и товарность свежих плодов 
средняя. Сорт универсального назначения.

БАШКИРСКАЯ
ОСЕННЯЯ
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Самобесплодный, лучшие сорта опылители – Башкирская летняя, Севе-
рянка. Вступает в плодоношение на 6-й год. Долговечность средняя. Урожаи 
высокие и регулярные (12,0–23,0 т/га). 

Устойчивость к экстремальным условиям высокая. Поражение паршой не 
наблюдалось.

БЕЛОРУССКАЯ ПОЗДНЯЯ

Зимний сорт селекции Белорусского НИИ плодоводства получен от посева 
семян сорта Добрая Луиза свободного опыления. Авторы сорта: Н.И. Михне-
вич, Н.Г. Мялик, Ю.К. Коваленко. Включён в Госреестр селекционных дости-
жений, допущенных к использованию по Северо-Западному и Центральному 
регионам.

Дерево среднерослое, с округлой густой кроной. Основные ветви отходят от 
ствола под углом, близким к прямому, концы ветвей направлены вверх, плодо-
ношение на простых и сложных кольчатках.

БАШКИРСКАЯ
ОСЕННЯЯ
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Побеги коленчатые, средние по толщине, светло-коричневые, опушенные, 
округлые в сечении, с многочисленными мелкими чечевичками. Почки мелкие, 
отогнутые, конические, без опушения. Листья мелкие, продолговатые, эллипти-
ческие, светло-зелёные, гладкие, с нежной нервацией, с винтообразно скручен-
ной верхушкой, выпуклые, край листа мелкопильчатый, волнистый; черешок 
короткий, средний по толщине, неопушенный.

Цветки крупные, белые, с овальными лепестками.
Плоды средней величины, массой 110–120 г, правильной широкогрушевид-

ной формы, средней одномерности. Кожица тусклая, шероховатая, со светло-ко-
ричневыми точками; основная окраска в момент съёмной зрелости зелёная, 
потребительской зрелости – оранжево-жёлтая, покровная буровато-красная, 
затем малиновая, размытая (соответственно степени зрелости). Плодоножка 
короткая, прямая, косо поставленная. Воронка мелкая, узкая, со слабой оржав-
ленностью. Сердечко небольшое, эллиптическое. Подчашечная трубка узкая, 
чашевидная, средняя. Семена мелкие, коричневые, кувшинообразные.

Мякоть белая, средней плотности, нежная, маслянистая, сочная. Вкус кис-
ловато-сладкий, с лёгкой освежающей кислотой, дегустационная оценка 4,2–
4,4 балла. Химический состав плодов: сухих веществ – 14,5 %, сахаров – 9,3 %, 
титруемых кислот – 0,1 %, аскорбиновой кислоты – 12,1 мг/100 г.

Сорт зимнего срока созревания, съём плодов производят в середине-конце 
сентября, срок потребления январь-февраль, в отдельные годы плоды лежат до 
марта-апреля.

Сорт частично самоплодный, лучшие опылители: Бере лошицкая, Масляни-
стая лошицкая. 

Средняя урожайность в зоне составила 16,0 т/га.
В зимы 1978/79 и 1996/97 годов деревья подмерзали до 1,5 балла. Паршой 

и бактериальным ожогом в эпифитотийные годы сорт поражался в средней 
степени (2,0 балла).

Достоинства сорта: скороплодность, высокая урожайность, продолжитель-
ная лёжкость плодов.

БЕРГАМОТ ДАГЕСТАНА

Зимний сорт груши селекции Дагестанской селекционной опытной станции 
плодовых культур получен от скрещивания западноевропейских сортов Бере 
Боск (материнская форма) и Вильямс (отцовская форма). Авторы сорта: Т.Б. 
Алибеков, Е.П. Матасова. 

БЕЛОРУССКАЯ
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Распространён в предгорной части Дагестана, районирован во всех пло-
довых зонах и подзонах республики, за исключением высокогорной подзоны 
горной зоны Республики Дагестан. 

Дерево выше средней величины, с высокой округлой кроной. Плодоносит на 
простых и сложных кольчатках и нередко на плодовых прутиках. 

Побеги длинные, средней толщины, прямые, слабоколенчатые, коричневые; 
листья средние, эллиптические, гладкие, зелёные, цельнокрайние или нередко 
мелкопильчатые; черешок листа короткий, средней толщины, прилистники ма-
лые, короткие и игловидные. 

Плоды среднего размера, массой 110–130 г, короткогрушевидной («берга-
мотообразной») формы, широкоребристые, поверхность гладкая, с жёлтой ос-
новной окраской с зеленоватым оттенком. Плодоножка короткая и толстая; 
чашечка средней или выше средней величины, открытая; подчашечная труб-
ка маленькая, воронковидная; семенные камеры выше средней величины, за-
крытые; семена крупные, заострённо-яйцевидные, коричневые, осевая полость 
большая, узкая. 

Мякоть белая или светло-жёлтая, сочная, полутающая, полумаслянистая, 
кисловато-сладкая, высоких вкусовых качеств (4,5 балла). Химический состав 
плодов: растворимых сухих веществ – 13,4 %, сумма сахаров – 9,11 %, титруе-
мых кислот – 0,31 %, аскорбиновой кислоты – 7,44 мг/100 г. 

Срок созревания зимний (срок съёма плодов 1–5 октября). Лёжкость плодов 
составляет 100 дней. В обычных плодохранилищах (с активной вентиляцией) 
плоды сохраняются и потребляются в свежем виде до начала января.

Лучшие сорта-опылители: Дагестанская летняя, Буйнакская. Сорт скоро-
плодный, плодоносит на 5–6-й год. Урожайность высокая (15,0–20,0 т/га) и 
регулярная. Зимостойкий и устойчив к парше. 

БЕРГАМОТ
ДАГЕСТАНА
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Сорт может служить донором скороплодности, высокой урожайности, зимо-
стойкости (только в условиях Дагестана), устойчивости к парше, зимнего срока 
созревания и высоких вкусовых качеств плодов.

Достоинства сорта: скороплодность, высокая урожайность, зимостойкость, 
устойчивость к парше; зимний срок созревания и высокие вкусовые качества 
плодов. 

Недостатки сорта: плохо совместим с айвой в качестве подвоя. 

БЕРГАМОТ САМАРСКИЙ

Осенний сорт Самарского НИИ садоводства и лекарственных растений 
«Жигулевские сады» получен от скрещивания в 1987 году элитного сеянца 
Воложка с элитой 3-1-26-23 (Воложка × Любимица Клаппа). Авторы сорта:
А.А. Кузнецов, О.И. Азаров, Л.Г. Деменина. Принят на Государственное испы-
тание в 2020 году по Средневолжскому региону.

БЕРГАМОТ
ДАГЕСТАНА

БЕРГАМОТ
САМАРСКИЙ

80



Дерево среднерослое с округлой кроной. Основной тип плодовых образова-
ний кольчатки, копьеца.

Побеги средней толщины, слабоизогнутые, дугообразные, округлые, голые, 
коричневато-бурые. Чечевички многочисленные, средние по величине. Листо-
вые почки слабо прижатые. Листья средние, эллиптические, длиннозаострён-
ные с желтоватым оттенком. Листовая пластинка изогнута вниз, зазубренность 
мелкопильчатая. Черешок тонкий, длинный, голый.

Плоды средней величины, массой 140 г (максимальная масса 180 г), бер-
гамотообразной формы. Кожица средняя, сухая. Окраска в период съёмной 
зрелости: основная зеленовато-жёлтая, покровная – на большей части поверх-
ности плода буровато-красная. Основная окраска в состоянии потребительской 
зрелости светло-жёлтая, покровная на большей части плода размытая красная. 
Внешний вид оценивается на 4,8 балла. Плодоножка средней длины и толщи-
ны, изогнутая, косо поставленная с раструбами с обоих концов. Воронка сред-
няя по величине, остроконическая, чашечка открытая, неопадающая, блюдце 
среднее по величине, широкое, бороздчатое. Сердечко небольшое, эллиптиче-
ское, семенные камеры закрытые.

Мякоть жёлтая, средней плотности, нежная, мелкозернистая, сочная, кис-
ло-сладкого вкуса с пряностью и слабым ароматом, оценивается на 4,1 балла.

В пору плодоношения вступает на 5-й год. Съёмная зрелость наступает в 
начале сентября, продолжительность потребительского периода в условиях хо-
лодильника в течение полутора месяцев.

Высокоурожайный сорт. Характеризуется высокой зимостойкостью. При ис-
кусственном промораживании черенков в середине зимы (-40°С) повреждение 
древесины составило 2,7 балла. Сорт среднеустойчив к парше.

Достоинства сорта: компактная крона, скороплодость, высокие товарные и 
потребительские качества плодов. 

БЕРЕ БОСК (БЕРЕ АЛЕКСАНДР)

Старинный осенний французский сорт выведен посевом семян неизвестного 
происхождения в конце XVIII века во Франции близ Апремона. Назван в честь 
французского помолога Боска. 

Самый распространённый осенний сорт груши. Районирован в России, ре-
спубликах Закавказья, предгорной и центральной зоне Ставропольского края, 
предгорной и черноморской зоне Краснодарского края, Крыму, в Украине 
(Приднестровье, Прикарпатье, горная зона Закарпатья), Молдавии, Грузии, 
Армении и республиках Средней Азии. 

БЕРГАМОТ
САМАРСКИЙ

БЕРЕ БОСК
(БЕРЕ

АЛЕКСАНДР)
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Дерево значительных размеров с редкой, несимметричной, пирамидальной 
кроной. Ветви длинные, коленчатые. Плодоношение на кольчатках и копьецах.

Побеги толстые, серовато-коричневые; чечевички мелкие, почки прижатые. 
Листья крупные, яйцевидные, тёмно-зелёные, толстые, с вытянутым кончиком, 
цельнокрайние; поверхность листа гладкая, черешок короткий.

Цветки крупные, широко раскрытые, по 10–20 шт. в соцветии, лепестки 
продолговато-овальные, с волнистым выямчатым краем, холодостойкие, зацве-
тают в поздние сроки, благодаря чему избегают весенних заморозков. Столби-
ки пестиков короче тычинок.

Плоды вышесредние или крупные, массой 
150–220 г, привлекательные на вид, удлинён-
но-бутылочной формы, однако зачастую на 
одном и том же дереве встречаются плоды, 
отличающиеся по форме. Кожица тонкая, 
желтовато-коричневая, сплошь оржавленная, 
шероховатая, при созревании золотисто-ржа-
вая. Плодоножка длинная, изогнутая, тол-
стая; воронка почти отсутствует, углубление 
у чашечки плоское, узкое, стенки его слегка 
складчатые, чашечка открытая. Семенное 
гнездо большое, луковицеобразное, верхнее; 
семена мелкие, широкие, короткокувшиноо-
бразные, тёмные, выполненные.

Мякоть белая или кремоватая, нежная, та-
ющая, очень сочная и сладкая, душистая, с 
миндальным привкусом и пряностью, отлич-
ного вкуса (4,4–4,8 балла). Химический состав 
плодов: растворимых сухих веществ – 14,7 %, 
сахаров – 9,0 %, титруемых кислот – 0,2 %, 
аскорбиновой кислоты – 4,6 мг/100 г, Р-актив-
ных катехинов – 42,3 мг/100 г сырой массы. 

Съём плодов 5–15 сентября. Лёжкость 25–30 дней. Плоды транспортабель-
ны, завязываются парами и тройками, но прочно удерживаются на дереве и 
даже при созревании не осыпаются, созревают неодновременно.

В пору плодоношения деревья вступают на 6–7-й год после посадки в сад. 
Средняя урожайность в центральной части Кубани в возрасте 16–19 лет – 
8,0–10,0 т/га, в юго-восточной подзоне предгорной зоны в возрасте 24–29 лет –
16,0–18,0 т/га. 

К почвенным условиям дерево малотребовательное, хорошо растёт и плодо-
носит при достаточном орошении на лёгких по механическому составу почвах. 
Размножается лишь на семенных подвоях груши лесной или сеянцах культур-
ных сортов, при прививке на айву необходима промежуточная вставка. 

Зимостойкость недостаточная в условиях Краснодарского края, за исключе-
нием черноморского побережья и предгорной зоны. Засухоустойчивость невы-
сокая. По мнению К.К. Душутиной, сорт Бере Боск в Молдавии относится к 
группе самых незимостойких. Сорт слабо поражается паршой. 

БЕРЕ БОСК
(БЕРЕ

АЛЕКСАНДР)

82



Достоинства сорта: привлекательность и отличное качество плодов, неосы-
паемость и хорошая их транспортабельность. Относительная устойчивость к 
парше.

Недостатки сорта: слабая зимостойкость и невысокая засухоустойчивость 
деревьев. 

БЕРЕ ЗИМНЯЯ МИЧУРИНА

Зимний сорт получен И.В. Мичуриным от скрещивания дикой уссурийской 
груши с французским сортом Бере Рояль. В настоящее время утратил произ-
водственное значение в связи с созданием новых сортов, сохранился в старых 
садах, питомниками не размножается. Был районирован в Центрально-Чер-
нозёмном и Нижневолжском регионах. 

Дерево большое, растёт быстро, с широкопирамидальной развесистой 
кроной. 

Побеги коленчатые, слабоизогнутые, светло-зелёные, вверху слабо опушен-
ные. Листья яйцевидные, желтовато-зелёные с сероватым оттенком, верхушка 
остроконечная, основание клиновидное, пластинка сложена средне, изогнута, 
край городчатый, прилистники ланцетовидные.

БЕРЕ БОСК
(БЕРЕ

АЛЕКСАНДР)

БЕРЕ ЗИМНЯЯ
МИЧУРИНА
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Плоды средней величины, короткогрушевидные, встречается асимметрич-
ность. Кожица слегка шероховатая. Основная окраска в съёмной зрелости свет-
ло-зелёная, покровная – небольшой мутный румянец. В период хранения плоды 
желтеют и проявляется размытый сильный румянец. Плодоножка толстая. 

Мякоть белая, довольно сочная, с терпкостью, грубоватая. Химический
состав плодов: сахаров – 10,5 %, титруемых кислот – 0,2 %, Р-активных ве-
ществ – 217 мг/100 г. 

Съёмная зрелость наступает в конце сентя-
бря. Плоды хранятся до марта. Урожайность 
высокая, ярко выражена высокая степень са-
моплодности. Зимостойкость средняя, высокая 
устойчивость к парше, хотя в эпифитотийные 
годы отмечается слабое повреждение паршой. 

Достоинства сорта: высокая урожайность, 
устойчивость к парше, длительная лёжкость 
плодов. 

Недостатки сорта: позднее начало плодоно-
шения, невысокий вкус плодов.

БЕРЕ МОСКОВСКАЯ 

Осенний сорт Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимиря-
зева получен от опыления сорта Ольга смесью пыльцы сортов Лесная красави-
ца, Любимица Клаппа, Кашкарнок. Авторы сорта: С.Т Чижов, С.П. Потапов, 
Н.В. Агафонов, А.В. Исачкин, А.Г. Матушкин, В.И. Сусов, И.И. Ханжиян. 
Передан в ГСИ в 1997 году. Районирован в Центральном регионе. 

Дерево средней силы роста, с округлой кроной средней густоты. Пробуди-
мость почек высокая, побегообразовательная способность средняя. Плодоноше-
ние, в основном, сосредоточено на кольчатках различного возраста. 

Побеги коленчатые, тёмно-вишнёво-коричневые, почки, в основном, при-
жатые. Чечевички мелкие и средние, овальные, средней численности. Лист 
средней величины, продолговато-овальной формы. Зазубренность края листа 
остропильчатая. Черешок средней длины и толщины. Прилистники средней 
величины. 

Плоды средней величины (масса 111 г), грушевидные, немного асимметрич-
ные, бугристые. Кожица плодов тонкая. Основная окраска жёлтая, покров-
ная – в виде алого румянца, занимающего 1/3 плода. Подкожные точки мел-
кие, средней численности. Блюдце очень мелкое, узкое, ребристое. Чашечка 
закрытая. Плодоножка средней длины, толстая. 

БЕРЕ ЗИМНЯЯ
МИЧУРИНА

БЕРЕ
МОСКОВСКАЯ
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Мякоть белая, нежная, приятного кисловато-сладкого вкуса, очень сочная, 
полумаслянистая. Привлекательность плодов оценивается на 4,1 балла, вкус –
на 3,9 балла. Химический состав плодов: сухих веществ – 12,12 %, сахаров –
7,2 %, титруемых кислот – 0,56 %. Съёмная зрелость наступает в начале сентя-
бря, при просветлении основной окраски плода. На дереве плоды быстро пере-
зревают. Период потребления плодов – первая половина сентября. В холодиль-
нике плоды хранятся до конца сентября. Плоды универсального назначения.

Привитые растения вступают в плодоношение на 3–4-й год жизни. Урожай-
ность высокая. Сорт высокозимостойкий, в суровую зиму 1978/79 годов имел 
повреждения в средней степени. Сорт высокоустойчив к парше, плодовой гни-
ли, устойчив к бурой пятнистости. 

Достоинства сорта: хорошая урожайность, высокая зимостойкость, высокая 
устойчивость к парше и плодовой гнили, хорошие товарные качества плодов.

Недостатки сорта: короткий период потребления плодов, в сухое и жаркое 
лето в плодах ощущается избыток терпкости и кислоты, что снижает оценку 
вкуса. 

БЕРЕ
МОСКОВСКАЯ
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БЕРЕ НАЛЬЧИКСКАЯ

Осенний сорт селекции ФГБНУ СевКавНИИГиПС получен от опыления 
сорта Жозефина Мехельнская смесью пыльцы сортов Триумф Жодуаня и Бере 
Арданпон. Авторы сорта: П.П. Костык, А.И. Терещенкова, Л.В. Хачетлова. 
Сорт включён в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использо-
ванию по Северо-Кавказскому региону России, в 2009 году.

Дерево выше средних размеров, с округлой кроной, средней густоты. Тип 
плодоношения смешанный (кольчатки, копьеца).

Побеги средней толщины, прямые, округлые, коричнево-бурые, голые, че-
чевички многочисленные среднего размера. Почки средние, прижатые, кони-
ческие, гладкие. Листья средние, удлинённые, коротко заострённые, тёмно-зе-
лёные, гладкие, матовые, с нежной нервацией. Пластинка листа вогнутая, 
изогнута вниз, опушенность отсутствует. Край листа мелкогородчатый, волни-
стый. Черешок средний, голый. Цветочные почки гладкие, средние, удлинён-
ные. Цветки средние, глубокочашевидные, белые, ароматные. Лепестки кру-
глые, средние.

Плоды крупные, массой 230–250 г (максимальной – 350 г), одномерные, 
бочёнковидные, поверхность плода гладкая, широкоребристая, плоды широко-
грушевидные. Кожица средняя, гладкая, маслянистая, блестящая. Основная 
окраска плода в период съёмной зрелости зеленоватая, покровная – отсутству-
ет. В период потребительской зрелости основная окраска золотисто-жёлтая, 
покровная – по меньшей части плода в виде лёгкого буровато-красного загара. 

БЕРЕ
НАЛЬЧИКСКАЯ
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Плодоножка средняя, слегка изогнутая, косо поставленная. Воронка отсутству-
ет, оржавленность отсутствует, чашечка полуоткрытая, неопадающая, блюдце 
глубокое, широкое, бороздчатое. Подкожные точки многочисленные, мелкие, 
слабозаметные. Сердечко среднее, яйцевидное, семенные камеры закрытые, 
средние, перепончатые. Семена средние, яйцевидные, коричневые.

Мякоть зеленоватая, средней плотности, нежная, маслянистая, мелкозерни-
стая, сочная, кисловато-сладкого вкуса со слабым ароматом. Дегустационная 
оценка 4,6 балла. Химический состав плодов: растворимых сухих веществ – 
14,2 %, сахаров – 10,7 %, титруемых кислот – 0,36 %, аскорбиновой кислоты –
4,5 мг/100 г.

В пору плодоношения вступает на 6–7-й год. Съёмная зрелость наступает во 
второй декаде сентября, потребительская – во второй декаде октября, продол-
жительность потребительского периода 50–60 дней.

Высокоурожайный сорт. Характеризуется относительно высокой зимостойко-
стью и засухоустойчивостью. Слабо повреждается паршой (листья до 1,0 балла).

Достоинства сорта: высокая стабильная урожайность, высокая устойчи-
вость к парше, хорошая зимостойкость и засухоустойчивость.

Недостатки сорта: размеры дерева выше среднего, позднее вступление в 
пору плодоношения, непродолжительная лёжкость плодов.

БЕРЕЖЁНАЯ
(БЕРЕ ЖЁЛТАЯ УЛУЧШЕННАЯ,

БЕРЕ ЖЁЛТАЯ)

Осенний клон груши получен в результате искусственного мутагенеза – 
обработки радиомутагенами черенков сорта Бере жёлтая. Авторы сорта: Л.А. 
Котов, А.С. Тихонова (научные учреждения ГНУ ВНИИГиСПР и ГУ Сверд-
ловская селекционная станция садоводства). В Госреестре РФ по Волго-Вят-
скому региону с 2002 года. Широко распространён в областях Урала и в Пре-
дуралье как качественный урожайный сорт.

Деревья высокой зимостойкости, среднерослые, с хорошо заполненной, окру-
глой, прочной кроной. Ветви отходят от ствола под довольно широким углом и 
растут наклонно вверх. Облиственность густая. Кора на штамбе и основаниях 
скелетных ветвей трещиноватая, серая. Преобладающий тип плодовых обра-
зований – простые и сложные кольчатки, копьеца, реже – короткие плодовые 
прутики.

БЕРЕ
НАЛЬЧИКСКАЯ

БЕРЕЖЁНАЯ
(БЕРЕ ЖЁЛТАЯ
УЛУЧШЕННАЯ,
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Побеги средней толщины, 
прямые или слегка дугообразные, 
в сечении округлые, бурые (крас-
но-коричневые), без опушения, 
со средней длиной междоузлий. 
Чечевичек мало, они средней ве-
личины, сероватые. Почки ото-
гнутые, гладкие, округлые, сред-
ней величины. Листья средней 
величины, яйцевидной и широко-
яйцевидной формы, с округлым 
основанием и заострённой, слег-
ка вытянутой верхушкой, тонкие, 

светло-зелёные, плоские, гладкие, матовые, с довольно грубой нервацией, опу-
шенность отсутствует. Зазубренность края листа мелкопильчатая, заострённая, 
край цельный, ровный. Черешок средней длины, тонкий, неопушен. Соцветие 
по числу цветков большое. Цветки мелкие, белые.

Плоды средней величины, массой 90–120 г, одномерные, яйцевидной пра-
вильной формы, выравненные по величине и форме. Поверхность плода ровная, 
неребристая, гладкая, кожица сухая, нежная. Основная окраска светло-жёл-
тая, покровная – отсутствует. Подкожные точки мелкие, слабозаметные, без 
оржавленности. Плодоножка средней длины и толщины. Блюдце мелкое, узкое, 
чашечка открытая, подчашечная трубка очень короткая, обычно чашевидная.

Мякоть кремоватая, средней плотности, очень сочная, нежная, близка к 
маслянистому типу, без каменистых клеток, полного, очень хорошего или от-
личного кисло-сладкого вкуса, с богатой вкусовой гаммой, приятным ароматом. 
Сердечко небольшое, семенные камеры очень тонкие и нежные, при съедании 
плода незаметны. Внешний вид привлекательный. Дегустационная оценка вку-
са отличная. Химический состав плодов: растворимых сухих веществ – 14,0 %, 
титруемых кислот – 0,72 %, сахаров– 11,2 %, аскорбиновой кислоты – 9,3 
мг/100 г мякоти, катехинов (витамин Р) – 362,9 мг/100 г мякоти. Сахарокис-
лотный индекс – 15,6.

Семян в плоде среднее количество, они крупные, яйцевидные, тёмно-корич-
невые.

Цветение раннее. Цветки устойчивы к заморозкам. Съёмная зрелость пло-
дов наступает в конце сентября – начале октября (позднеспелые). По срокам 
потребления – это осенний сорт, в тёплом помещении плоды быстро достигают 
потребительской зрелости, в прохладном – замедленно, потребляются в све-
жем виде 2–2,5 месяца.

Возраст вступления в плодоношение средний, деревья долговечные. Сорт 
самобесплодный, хорошо опыляется большинством других сортов. 

Сорт высокоурожайный, как большинство уральских сортов груши. Плодо-
ношение регулярное, плоды не осыпаются. Транспортабельность свежих пло-
дов средняя, товарность средняя или выше средней. Максимальная лёжкость 
плодов 75 дней, хотя при осторожном съёме плодов отмечена сохранность в 
течение 130 дней (в обычном хранилище, без искусственного охлаждения). По 
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хозяйственному использованию плоды десертного и столового назначения, при-
годны также для различных видов технической переработки. 

Сорт прекрасно переносит суровые зимы Среднего Урала, цветки устойчивы 
к весенним заморозкам. Засухоустойчивость средняя, жаростойкость понижен-
ная. Болезнями не поражается. Повреждений вредителями не отмечалось. 

Достоинства сорта: один из самых лучших осенних сортов груши для всей 
северной зоны РФ.

Недостатки сорта: излишне обильное плодоношение.

БРЯНСКАЯ КРАСАВИЦА

Осенней сорт селекции Всероссийского селекционно-технологического ин-
ститута садоводства и питомниководства получен от скрещивания сорта Ве-
нера с сортом Лесная красавица. Авторы сорта: Н.И. Рожнов, А.А. Высоцкий. 
Сорт включён в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использо-
ванию по Центральному региону России, в 2010 году.

Дерево среднерослое. Крона 
пирамидальной или узкопирами-
дальной формы, средней густоты. 
Основные ветви отходят от ствола 
под углом, близким к прямому. 
Ветви расположены редко, концы 
направлены вверх. Кора на штам-
бе и основных ветвях гладкая, се-
ровато-бордовая. Преобладающий 
тип плодовых образований – про-
стые и сложные кольчатки, копье-
ца, шпорцы.

Побеги расположены компак-
тно, толстые, концы направлены 
вверх, коричневато-бурые или яр-
ко-коричневые (шоколадного цве-
та), коленчатые, без опушения. 
Чечевички крупные без опушения. 
Почки мелкие, округлые, прижа-
тые. Цветковые почки средние, 
гладкие. Листья средние по разме-
ру, удлинённые, коротко заострён-
ные, тёмно-зеленые, блестящие, 
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гладкие. Край листа городчатый, ровный, пластинка вогнутая, опушенность 
отсутствует. Черешок листа средней толщины, длинный.

Цветки крупные, мелкочашевидные, розовые, ароматные. Лепестки оваль-
ные, средние.

Плоды крупные, средней массой 205 г, одномерные, удлинённо-грушевид-
ные, правильной формы. Кожица плодов средней толщины, гладкая, масляни-
стая. Основная окраска плода золотисто-жёлтая, покровная – в виде лёгкого 
тёмно-бордового загара. Подкожные точки мелкие, серые, немногочисленные. 
Плодоножка короткая, средней толщины, изогнутая. Воронка мелкая, блюдце 
среднее. Подчашечная трубка короткая. Семена средние, яйцевидные, корич-
невые.

Мякоть плодов кремовая, средней плотности, нежная, маслянистая, очень 
сочная, десертного вкуса (4,8–5,0 балла) со слабым ароматом.

Сорт скороплодный (плодоносит с 3-го года, выходит на полную урожай-
ность к 6-ти годам), плоды хранятся до декабря. Обладает высокой полевой 
устойчивостью плодов и листьев к парше. Продуктивность высокая (100–150 кг 
с дерева). Зимостойкость в условиях Московской области средняя.

Достоинства сорта: устойчивость к парше, высокая скороплодность.
Недостатки сорта: средняя зимостойкость в условиях Московской области.

БРЯНСКИЙ СУВЕНИР

Летний сорт селекции Всероссийского селекционно-технологического инсти-
тута садоводства и питомниководства получен от скрещивания сортов Сеянец 
Ярве и Млеевская ранняя. Автор сорта А.А. Высоцкий. Проходит Государ-
ственное сортоиспытание по Центральному региону России с 2009 года.

Дерево среднерослое, высотой 3,5 м, с широкопирамидальной, средней 
густоты кроной. Ветви отходят от ствола под углом, близким к прямому, 
расположение редкое, концы ветвей направлены вверх. Кора на штамбе и 
основных скелетных ветвях гладкая, серая. Преобладающий тип плодовых 
образований – сложные и простые кольчатки.

Побеги средней толщины, прямые, коричневато-бурые, голые, чечевички 
мелкие, малочисленные. Почки средние, отогнутые, округлые, гладкие. Листья 
средней величины, продолговатые и удлинённые, коротко заострённые, зелё-
ные, гладкие, блестящие, с нежной нервацией. Пластинка листа вогнутая, без 
опушения. Край листа мелкопильчатый, цельный. Черешок длинный, средней 
толщины.

Цветки средние, мелкочашевидные, розоватые, ароматные. Лепестки оваль-
ные, короткие.
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Плоды средние, массой 120–150 г, правильной эллиптической формы, с 
гладкой поверхностью. Кожица средней толщины, гладкая, сухая, тусклая, с 
налётом. Плодоножка длинная, средней толщины. Воронка средняя, остроко-
ническая, со слабой оржавленностью. Чашечка неопадающая, открытая. Блюд-
це среднее, слегка бороздчатое. Основная окраска плода в состоянии потре-
бительской зрелости по большей части плода буровато-красная или красная 
в виде лёгкого загара. Подкожные точки средние, зелёные, хорошо заметные. 
Сердечко среднее, сердцевидное. Семенные камеры полуоткрытые, средние. 
Подчашечная трубка короткая, узкая, чашевидная или мешковидная. Семена 
средние, яйцевидные или яйцевидно-конические, коричневые.

Мякоть плодов белая, плотная, колющаяся, мелкозернистая, сочная. Вкус 
сладкий, дегустационная оценка 4,8 балла. Химический состав плодов: саха-
ров – 6,9 %, титруемых кислот – 0,12 %, аскорбиновой кислоты – 5,28 мг/100 г.

Сорт универсального назначения. Скороплодный, плодоносит с 3–4-го года. 
Продуктивность высокая (64,5–70 кг с дерева или 25,0–28,0 т/га) с ежегодным 
плодоношением. Съёмная зрелость наступает во второй декаде августа. Зимо-
стойкость высокая (в полевых условиях деревья выдерживают -34,7 °С).

Достоинства сорта: высокие качества плодов летнего срока созревания и 
потребления, высокая зимостойкость, высокая урожайность и устойчивость к 
парше.

БРЯНСКИЙ
СУВЕНИР
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ВАССА 

Позднезимний сорт Крымской опытной станции садоводства (ФГБУН 
«НБС-ННЦ») получен от скрещивания сортов Бере Арданпон и Деканка зим-
няя. Авторы сорта: А.Ф. Милешко, О.С. Харченко, Б.О. Османов, П.Е. Соляни-
ков. В Госреестре селекционных достижений, допущенных к использованию по 
Северо-Кавказскому региону, с 2014 года. 

Дерево сильнорослое, в молодом возрасте с узкопирамидальной, взрос-
лое – с широкопирамидальной кроной средней густоты. Побегообразователь-
ная способность высокая, основные скелетные ветви расположены компактно, 
отходят от ствола под острым углом. Кора на штамбе и основных ветвях серая, 
гладкая, с возрастом она становится шелушащейся. Плодовые образования за-
кладывает, преимущественно, на кольчатках и мелких плодушках. В пору пло-
доношения на айвовом подвое вступает на третий-четвертый год после посадки 
в сад. Отличается ежегодным плодоношением, склонно к перегрузке урожаем и 
мельчанию плодов. Средняя урожайность 10–15-летних деревьев составляет 31 
т/га, максимальная – 42 т/га.

Побеги средней длины и толщины, прямые, тёмно-коричневые с вишнёвым 
оттенком. Чечевички мелкие, бурые. Вегетативные почки крупные, конические, 
слегка отогнутые от побега, расположены на небольших опорах.

Листья тёмно-зелёные, блестящие, крупные, удлинённые. Вершина коротко 
заострённая, основание – коническое. Край листа приподнят, зазубренность 
неглубокая. Черешок тонкий, средней длины. Прилистники мелкие, ланцето-
видные.

Плоды выше средней величины (средняя масса – 160 г, максимальная – 
300 г), округлые, симметричные, с широкоовальными вершиной и основанием. 
Плодоножка средней длины и толщины, ровная, прямо расположена в неглубо-
кой воронке. Блюдце широкое, гладкое, чашечка закрытая. Основная окраска в 
период съёмной зрелости зеленовато-жёлтая, при созревании – золотисто-жёл-
тая, с нежным румянцем на солнечной стороне.

Мякоть кремовая, сочная, 
тающая, маслянистая, отлично-
го кисло-сладкого вкуса, с при-
ятной пряностью. Химический 
состав плодов: сухих веществ –
20,1 %, сахаров – 13,0 %, титру-
емых кислот – 0,40 %, аскорби-
новой кислоты – 6,8 мг/100 г. 

Съёмная зрелость насту-
пает в середине октября. При 
запоздалом съёме плоды могут 
осыпаться. Транспортабель-
ность и товарность высокие. В 
холодильниках при температуре 
+2 °С сохраняются до мая.

ВАССА

92



Сорт характеризуется достаточной зимостойкостью. Устойчивость к парше 
средняя, к термическому ожогу – высокая. Цветёт в средние сроки, обладает 
частичной самоплодностью, цветки относительно устойчивы к весенним замо-
розкам. Лучшие опылители: Золотистая, Бере Боск, Деканка зимняя, Бере 
Арданпон, Витчизняна, Таврическая, Изумрудная, Изюминка Крыма, Мария, 
Якимовская.

Сорт заслуживает широкого внедрения во всех южных регионах страны. 
Используется в селекции на позднее созревание и высокое качество плодов.

Достоинства сорта: зимостойкость; высокие вкусовые качества и продолжи-
тельная лёжкость плодов.

Недостатки сорта: недостаточная устойчивость к парше; при перегрузке 
урожаем наблюдается мельчание плодов.

ВЕКОВАЯ 

Осенний сорт Южно-Уральского научно-исследовательского института са-
доводства и картофелеводства (ЮУНИИСК – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ 
УрО РАН) получен от скрещивания сортов Сюрприз и Повислая. Авторы со-
рта: Э.А. Фалкенберг, А.Е. Панкратова. Сорт включён в Госреестр селекци-
онных достижений, допущенных к использованию по Волго-Вятскому региону 
России, в 2015 году. 

Дерево средней величины, среднерастущее, с округлой кроной средней гу-
стоты. Ветви прямые, расположены редко, от ствола отходят под углом, близ-
ким к прямому. Концы ветвей направлены вверх. Кора на штамбе и основных 
скелетных ветвях гладкая, серая.

Побеги средней длины, прямые, коричневые, голые. Чечевички малочислен-
ные, средние. Почки средние, прижатые, округлые, гладкие. Листья крупные, 
продолговатые, яйцевидные, коротко заострённые, зелёные, гладкие, блестя-
щие. Листовая пластинка вогнутая, неопушенная. Край листа ровный, мелко-
городчатый. Черешок средней длины, средней толщины, голый. Цветки круп-
ные, глубоко чашевидные, белые. Лепестки округлые, коготки средние. 

Плоды среднего размера (средняя масса 130 г, максимальная – 280 г), сред-
ней одномерности, правильной грушевидной формы. Кожица средней плотно-
сти, шероховатая, сухая, тусклая. Основная окраска в период съёма зелёная, 
при созревании зеленовато-жёлтая, покровная пурпурная на меньшей части 
плода в виде лёгкого загара. Подкожные точки многочисленные, средние, се-
рые, слабозаметные. Плодоножка средняя, толстая, прямая, косо поставленная. 
Воронка мелкая, тупоконическая, среднего размера, оржавленность отсутству-
ет. Чашечка неопадающая, полуоткрытая. Блюдце мелкое, широкое, бороздча-
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тое. Сердечко среднее, луковичное. Подчашечная трубка короткая, широкая. 
Семенные камеры открытые, средние. Семена мелкие, коричневые.

Мякоть белая, плотная, нежная, мелкозернистая, кисловато-сладкая со 
средним ароматом.

Плоды созревают в конце августа-начале сентября, хранятся до 1,5 месяца. 
Используются, в основном, в свежем виде и для приготовления соков, компо-
тов, сухофруктов.

Лучшими опылителями являются сорта с одновременным сроком цветения: 
Северянка, Золотой шар, Таёжная, Ларинская.

Скороплодность средняя. Урожайность средняя, ежегодная. Прочность при-
крепления плодов на дереве средняя.

Сорт достаточно зимостойкий в условиях Челябинской области. В зиму 2010 
года при снижении температуры до -40 °С было отмечено подмерзание до 1,0 
балла. Характеризуется высокой восстановительной способностью, высокой 
устойчивостью к парше и галловому клещу.

Достоинства сорта: высокая зимостойкость дерева, устойчивость к основ-
ным вредителям и болезням. Высокая урожайность, крупный размер и хоро-
шее качество плодов.
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ВЕЛЕСА (ДОЧЬ ОТЛИЧНОЙ)

Осенний сорт селекции ВСТИСП получен от скрещивания сортов Венера и 
Лесная красавица. Авторы сорта: Ю.А. Петров, Н.В. Ефимова. Распространён 
в приусадебных садах Московской и соседних областей. Включён в Госреестр 
(районирован) в 2001 году. 

Дерево в молодом возрасте с раскидистой, затем широкопирамидальной, 
среднегустой кроной, образованной изогнутыми ветвями с довольно крупными, 
равномерно размещёнными кольчатками, на которых, в основном, сосредоточе-
но плодоношение. 

Побеги средние, толстые, коричневато-бурые. Листья средние, гладкие с 
волнообразно изогнутыми мелкопильчатыми краями. Черешки длинные, тон-
кие, с ланцетными прилистниками. 

Плоды средней и выше средней величины, широкогрушевидные, симметрич-
ные, без ребер. Поверхность гладкая. Основная окраска зеленовато-жёлтая, 
покровная – в виде лёгкого оранжевого загара. Плодоножка средней толщины, 
длинная, слегка изогнутая. Чашечка средняя, сомкнутая над короткой подча-
шечной трубкой, со средними чашелистиками. Семенные камеры закрытые, со 
средними тёмно-коричневыми семенами. Осевая полость узкая, с подчашечной 
трубкой не соединяется. 

Мякоть кремоватая, средней плотности, полумаслянистая, нежная, сочная, 
кисловато-сладкая, отличных вкусовых качеств. 

Созревание плодов одновременное, но сбор лучше проводить в два приёма, 
начиная с самых крупных. Плоды хороши для потребления в свежем виде, со-
храняются в холодильнике до середины ноября.

ВЕЛЕСА
(ДОЧЬ

ОТЛИЧНОЙ)
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Начало плодоношения на 5–7-й год (с года роста в питомнике). Урожаи 
обильные и регулярные. Зимостойкость деревьев высокая, на уровне старых 
среднероссийских сортов. Сорт устойчив к грибным болезням. 

Достоинства сорта: высокая экологическая устойчивость, высокие регуляр-
ные урожаи, высокие товарные и потребительские качества плодов. 

Недостатки сорта: при обильном урожае плоды могут мельчать. 
Сорт ценен для промышленных и приусадебных садов, а также для се-

лекции. 

ВЕРБЕНА

Сорт селекции ВНИИЦиСК получен от свободного опыления сорта Бере 
Боск, районирован в Северо-Кавказском регионе. Авторы сорта: П.Д. Юрчен-
ко, Т.И. Москаленко.

Дерево в молодом возрасте среднерослое, пирамидальное. Полновозрастное 
дерево обладает широкопирамидальной кроной, образованной многочисленны-
ми ветвями с густо расположенными кольчатками, угол отхождения ветвей 45°.

Побеги длинные, средней толщины, прямые, округлые в сечении, зеленова-
то-коричневые, неопушенные, длина междоузлий средняя. Почки па побеге ко-
нусовидные, среднеприжатые, с тёмно-коричневой окраской наружной чешуи. 
Лист тёмно-зеленый, кожистый, средней толщины, сложен лодочкой, поднят 
вверх по центральной жилке. Черешки длинные, средней толщины, прилистни-
ки отсутствуют.

Плоды средней величины (масса 150 г), одномерные, правильно-груше-
видной формы, симметричные, равнобокие, с ровным рельефом. Поверхность 
гладкая. Основная окраска лимонно-жёлтая. Покровная окраска отсутствует. 
Кожица гладкая, без оржавленности. Плодоножка длинная, средней толщины. 

Воронка отсутствует. Блюдце очень мелкое, 
средней ширины, слаборебристое. Чашечка 
полузакрытая, подчашечная трубка малая. 
Осевая полость малая. Семенные камеры 
закрытые, большие, с крупными семенами. 

Мякоть светло-жёлтая, средней сочности, 
кисло-сладкая, со слабым ароматом, конси-
стенция мелкозернистая, средней твёрдости, 
отличных вкусовых качеств. Внешний вид 
плода привлекательный. Химический состав 
плодов: сахаров – 13,3 %, титруемых кис-
лот – 0,58 %, аскорбиновой кислоты – 8,9 
мг/100 г, витамина Р – 82,2 мг/100 г.

ВЕЛЕСА
(ДОЧЬ

ОТЛИЧНОЙ)

ВЕРБЕНА
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По созреванию плоды осенне-зимние, хранятся 1–2 месяца. Созревание од-
новременное. Плоды потребляются в свежем виде и для переработки.

Начало плодоношения на пятый-седьмой год. Урожаи обильные и регуляр-
ные. Зимостойкость дерева невысокая. Сорт устойчив к грибным болезням. 

Достоинства сорта: высокие регулярные урожаи, высокие товарные и вку-
совые качества плодов, привлекательная, лимонно-жёлтая окраска, устойчи-
вость к грибным болезням, плоды хорошо транспортабельны, при поврежде-
нии не гниют.

Недостатки сорта: низкая морозоустойчивость.

ВЕРНАЯ

Осенний сорт селекции ВСТИСП получен от скрещивания межвидо-
вого гибрида № 3 с сортом Жозефина Мехельнская (1958 г.). Авторы сорта:
Ю.А. Петров, Н.В. Ефимова. Включён в Госреестр в 2001 году. 

Дерево среднего размера с пониклой неправильной кроной средней густоты. 
Основные ветви отходят от ствола под углом, близким к прямому, ветви кривые, 
расположены компактно, концы ветвей направлены вверх и в стороны. Кора на 
штамбе и основных сучьях гладкая, 
коричневая. Преобладающий тип 
плодовых образований – простые и 
сложные кольчатки, копьеца, шпор-
цы, плодовые сумки.

Побеги средней длины, изогнутые, 
округлые в сечении, красновато-ко-
ричневые, без опушения. Чечевичек 
на побеге много, среднего размера. 
Почки округло-конические, гладкие. 
Листья средние по размеру, яйцевид-
ные, зелёные, с грубой нервацией. 
Край листа мелкопильчатый, пла-
стинка изогнута вверх, опушенность 
отсутствует. Черешок листа средний, 
тонкий, неопушенный. Цветковые 
почки средние, гладкие, удлинённые. 
Цветки средние, мелкочашевидные, 
белые, ароматные. Лепестки круглые, 
средние. 

ВЕРБЕНА
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Плоды средней величины, массой 100–140 г, грушевидной формы, слегка 
скошенные, с гладкой поверхностью, кожица плодов сухая, блестящая. Основ-
ная окраска в период съёмной зрелости зелёная, покровная – в виде лёгкого 
загара по меньшей части плода. Основная окраска плода в состоянии потре-
бительской зрелости зеленовато-жёлтая. Подкожных точек мало, они сред-
ние по размеру, серые, слабозаметные. Плодоножка короткая, толстая, косо 
поставленная. Воронка мелкая, почти отсутствует, тупоконическая. Чашечка 
полуоткрытая, блюдце мелкое, широкое, гладкое. Сердечко среднего размера, 
эллиптическое. Семенные камеры закрытые, средние. Подчашечная трубка 
средней длины и ширины, чашевидная. Семена средние, конической формы, 
тёмно-коричневые. 

Мякоть плодов кремовая, средней плотности, нежная, полумаслянистая, 
мелкозернистая, очень сочная, кисло-сладкого вкуса со слабым ароматом. Де-
густационная оценка внешнего вида 4,2 балла, вкуса 4,5 балла. Химический 
состав плодов: сахаров – 10,1 %, титруемых кислот – 0,15 %. 

Съёмная зрелость в условиях Москвы наступает в период с середины сен-
тября до начала октября. Плоды могут храниться в холодильнике до декабря. 

Сорт скороплоден и высокоурожаен. В среднем за пять лет урожайность 
составила 30 т/га.

Сорт обладает достаточной зимостойкостью. К парше устойчив. 
Достоинства сорта: сорт зимостойкий, скороплодный, с плодами позднего 

срока потребления.

ВЕСЕЛИНКА (НОВИНКА)

Летний сорт выведен на Красноярской опытной станции плодоводства от 
скрещивания груши уссурийской № 212 с сеянцем сорта Лесная красавица 13-
67-8. Авторы сорта: Н.Н. Тихонов, А.С. Толмачева.

Сорт распространён в основном в лесостепной подзоне юга Красноярского 
края, в Хакассии, где проявил себя с хорошей стороны. Сорт включён в Госу-
дарственный реестр по Алтайскому, Красноярскому краям, Кемеровской, Но-
восибирской, Омской, Томской, Тюменской, Иркутской, Читинской областям, в 
республиках Бурятии, Тыва, Хакассии. 

Дерево – полукарлик, с разреженной пирамидальной кроной. Кора молодых 
ветвей серо-зелёная, затем (с 8 лет) – серая. 

Побеги средней толщины, слегка коленчатые, округлые в сечении, красные, 
голые, с одной стороны с налётом. Чечевичек много, средние, удлинённые, на 
2-летней древесине выпуклые. Почки прижатые, мелкие, конические, гладкие. 

ВЕРНАЯ

ВЕСЕЛИНКА
(НОВИНКА)
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Листья мелкие, удлинён-
ные, широкояйцевидные, 
коротко заострённые, свет-
ло-зелёные с желтоватым 
оттенком, гладкие, блестя-
щие, с нежной нервацией, с 
очень небольшими реснич-
ками. Край листа пильча-
тый. Черешок тонкий, очень 
длинный, голый. Плодоно-
сит на 2–4-летней древеси-
не, на простых и сложных 
кольчатках, копьецах. 

Цветки крупные, мелкочашевидные, белые, слабоароматные. Лепестки яй-
цевидные. Колонка пестиков очень короткая, без опушения. Рыльца пестиков 
наравне с пыльниками. 

Плоды мелкие, широкогрушевидные. Поверхность плода гладкая. Кожица 
нежная, гладкая, маслянистая. Окраска зеленоватая, с покровным буро-крас-
ным румянцем на 2/3 плода. Подкожные точки малочисленные, мелкие, серые, 
хорошо заметные. Плодоножка средней длины и толщины, иногда изогнутая. 
Чашечка полуоткрытая, в среднем, узком блюдце. Подчашечная трубка сред-
няя, чашевидная, осевая полость небольшая, не соединяется с семенными ка-
мерами. 

Мякоть белая, средней плотности, нежная, очень сочная, в засушливые годы 
с грануляциями вокруг камер. Вкус сладкий. Аромат сильный, свойственный 
для южных груш. Химический состав плодов: растворимых сухих веществ – 
12,7 %, сахаров – 9,0 %, титруемых кислот – 0,50 %, аскорбиновой кислоты – 
5,60 мг/100 г, витамина Р – 107 мг/100 г, отношение сахара к кислоте – 17,9. 

Сорт летний. Плоды созревают 25 августа и сохраняются всего 7–10 дней. 
Основное назначение – потребление в свежем виде.

Сорт самостерильный. Лучшие опылители – Красноярская крупная, Неве-
личка, Малиновка.

Начало плодоношения на 6-й год, товарный урожай даёт на 8-й год, наи-
больший урожай в 19 лет – 15,8 т/га. Деревья плодоносили даже после небла-
гоприятных зим 80-х годов 20 века.

Зимостойкость сорта удовлетворительная. К парше устойчив. 
Достоинства сорта: хороший вкус плодов, устойчивость к парше, полукар-

ликовый габитус дерева. 
Недостатки сорта: мелкие плоды, слабая лёжкость и транспортабельность. 

ВЕСЕЛИНКА
(НОВИНКА)
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ВИДНАЯ (БУГРИСТАЯ)

Позднелетний сорт селекции ВСТИСП получен от опыления межвидового 
гибрида VI-53-67 смесью пыльцы южных сортов. Авторы сорта: Ю.А. Петров, 
Н.В. Ефимова. Распространён в приусадебных садах Московской и соседних 
областей. Районирован по Центральному региону. 

Дерево в молодом возрасте с раскидистой, затем пирамидальной среднегу-
стой кроной, образованной мощными ветвями с довольно крупными многочис-
ленными кольчатками, на которых, в основном, сосредоточено плодоношение. 

Побеги длинные, средней толщины, светло-коричневые. Листья средние, 
гладкие, с приподнятыми пильчатыми краями. Черешки средней длины и тол-
щины с ланцетными прилистниками. 

Плоды средней и выше средней величины, удлинённо-грушевидные, сим-
метричные, с ребристой неровной поверхностью. Основная окраска зеленова-
то-жёлтая, покровная в виде лёгкого оранжевого загара. Плодоножка средней 
длины и толщины, изогнутая. Чашечка средняя, сомкнутая над короткой, во-
ронковидной подчашечной трубкой. Семенные камеры закрытые, со средними, 
вытянутыми, коричневыми семенами. Осевая полость средняя. 

По созреванию позднелетние. Созревание неодновременное, сбор лучше 
проводить в два-три приёма. Созревшие плоды лучше сохраняются на дереве, 
после съёма долго не хранятся.

Мякоть белая, очень сочная, кисло-сладкая, отличных вкусовых качеств. 
Плоды хороши для потребления в свежем виде и для переработки. 

ВИДНАЯ
(БУГРИСТАЯ)
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Начало плодоношения на 4–5-й год (с года роста в питомнике). Зимостой-
кость деревьев высокая, на уровне старых среднероссийских сортов. Сорт 
устойчив к грибным болезням. 

Достоинства сорта: высокая экологическая устойчивость, высокие регуляр-
ные урожаи, высокие товарные и потребительские качества плодов. 

Недостаток сорта: непродолжительный период хранения плодов. 
Сорт ценен для промышленных и приусадебных садов, а также для селек-

ции. 

ВИКТОРИЯ

Летний сорт выведен в институте орошаемого садоводства УААН от скре-
щивания сортов Бере Боск и Толстобежка. Авторы сорта: П.В. Гроздицкий, 
И.Н. Бойко, Е.А. Авраменко, Г.И. Куликов, И.Н. Максимова. Сорт райониро-
ван в Северо-Кавказском регионе. 

Дерево среднерослое, с округло-пирамидальной кроной средней густоты. 
Преобладающий тип плодоношения – кольчатки.Относительно позднее нача-
ло вегетации и цветения позволяет избежать повреждения цветков весенними 
возвратными заморозками. 

Плоды выше среднего размера, правильной грушевидной формы, одномер-
ные. Кожица гладкая. Окраска в период съёмной зрелости зеленовато-жёлтая 
с ярким пурпурным румянцем на большей части поверхности плода. Подкож-
ные точки мелкие, хорошо заметные, многочисленные. Плодоножка длинная, 
изогнутая. Чашечка закрытая, блюдце мелкое, гладкое.

Мякоть белая, нежная, без гра-
нуляций, сочная, кисло-сладкая, 
ароматная, очень хорошего вкуса. 
Химический состав плодов: саха-
ров – 7,8 %, титруемых кислот – 
0,40 %, сухих веществ – 13,0 %, 
аскорбиновой кислоты – 5,8 
мг/100 г, Р-активных катехинов – 
38,0 мг/100 г. 

Съёмная зрелость плодов 
наступает 20–30 августа. На 
дереве держатся прочно. За-
вязываемость плодов высокая. 
Хранятся они около месяца, при 
искусственном охлаждении зна-

ВИДНАЯ
(БУГРИСТАЯ)
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чительно дольше. Транспортабельность плодов хорошая. Потребляются, в 
основном, в свежем виде. 

Сорт частично самоплодный, в значительной степени склонен к образованию 
партенокарпических плодов. 

В пору плодоношения деревья вступают на 6–7-й год после посадки в сад, 
плодоносят ежегодно; урожайность высокая. Зимостойкость и засухоустойчи-
вость высокие, жаростойкость средняя. Сорт устойчив к парше. 

Достоинства сорта: высокие зимостойкость и устойчивость деревьев к пар-
ше, ежегодное и обильное плодоношение, высокие вкусовые и товарные каче-
ства плодов. 

ВИЛЬЯМС (ДЮШЕС ЛЕТНИЙ,
БОН-КРЕТЬЕН ВИЛЬЯМС, БАРТЛЕТТ,

ВИЛЬЯМС ЛЕТНИЙ)

Этот классический позднелетний сорт вывел около 1796 года в Беркшире 
(Англия) Вилер. Распространил его Р. Вильямс, присвоив сорту своё имя. Рай-
онирован в Северо-Кавказском регионе. Сорт широко распространён в южных 
районах России: Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставро-
польском и Краснодарском краях, Ростовской и Калининградской областях, а 
также на Украине, в Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане, Киргизии, 
Азербайджане, Латвии, Грузии, Молдавии. Летний сорт, заслуженно считается 

ВИКТОРИЯ

ВИЛЬЯМС
(ДЮШЕС
ЛЕТНИЙ,

БОН-КРЕТЬЕН 
ВИЛЬЯМС,
БАРТЛЕТТ,
ВИЛЬЯМС
ЛЕТНИЙ)

102



мировым стандартом, эталоном для других сортов. Один из лучших десертных 
сортов для промышленного, любительского и приусадебного садоводства.

Дерево слабо- или среднерослое, с широкопирамидальной, широкообли-
ственной несимметричной кроной; кора на штамбе и основных скелетных вет-
вях серая, гладкая.

Побеги толстые, слегка дугообразные или прямые, голые, с немногочис-
ленными чечевичками, средней величины, светло-жёлтые. Листья крупные, 
яйцевидные, коротко заострённые, гладкие, блестящие, слегка сложенные «ло-
дочкой». Боковые жилки светлые, характерные для этого сорта, выступающие. 
Край листа мелкогородчатый, кончик короткий. Листовые почки короткие, зао-
стрённые, слегка отделяющиеся от побега, сидят на вздутых подушечках.

Цветки средней величины, по 6–7 в соцветиях. Цветение позднее и довольно 
длительное; цветки не особенно чувствительны к неблагоприятным погодным 
условиям. 

Плоды от средней до крупной величины со средней массой 170 г, на моло¬-
дых деревьях до 180 г, продолговато-грушевидной формы, со слегка бугристой 
поверхностью. Кожица тонкая, блестящая, ко времени съёма плодов светло-зе-
лёная, при созревании – восково-жёлтая с мелкими серыми точками. Иногда 
на плодах отмечены ржавого цвета пятнышки, которые расходятся к полюсам; 
на солнечном боку бывает слабый румянец. Плодоножка средней длины, тол-
стая, слегка изогнутая, иногда с раструбом у верхнего конца. Чашечка от-
крытая или полуоткрытая, мелкая. Сердечко маленькое, эллиптическое, слабо 
очерчено. Семенные камеры средних размеров, продолговато-овальной формы, 
заострённые к основанию плода, ось полая. Семена мелкие, яйцевидные, тём-
но-коричневые. 

Мякоть желтовато-белая, нежная, тающая, сочная, винно-сладкая со своео-
бразным мускатным ароматом, прекрасного десертного вкуса. Химический со-
став плодов: растворимых сухих веществ – 13,8 %, сахаров – 8,3 %, титруемых 
кислот – 0,42 %, аскорбиновой кислоты – 5,4 мг/100 г, Р-активных катехинов –
42,6 мг/100 г.

Плоды завязываются парами или тройками, на дереве держатся прочно, 
хорошо прикрепляются к плодоножке. Съёмная зрелость наступает со второй 
декады августа. Снятые заблаговременно плоды (до появления желтизны на 
кожице) хранятся до 15 дней и в это время хорошо переносят транспортировку. 
В холодильнике хранятся до 45 дней. Сорт универсального назначения. В кон-
сервировании (компоты) и в сушке получается продукция отличного качества. 
Сушёные плоды имеют красивую кремово-жёлтую окраску, превосходную кон-
систенцию мякоти и хороший вкус.

Сорт самобесплодный. Лучшие опылители – Любимица Клаппа, Лесная 
красавица, Оливье де Серр. Хорошо удаётся на груше и айве. Для карликовых 
насаждений этого сорта необходимо отводить плодородные богатые почвы с до-
статочным увлажнением, иначе деревья быстро истощаются и рано отмирают.

В пору плодоношения вступает очень рано: деревья, привитые на груше – на 
5–6-й год, привитые на айве – на 3–4-й год. Средняя урожайность в централь-
ной части Кубани в возрасте 12–17 лет – 10,0–12,0 т/га; в горных условиях – 
20,0 т/га.
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Зимостойкость и засухоустойчивость сорта невысокая, особенно в молодом 
возрасте; к почвенным условиям малотребователен, но лучше удаётся на пло-
дородных, хорошо обеспеченных водой почвах. Сорт чувствителен к воздушной 
засухе, поэтому посадку деревьев необходимо производить на участках, защи-
щённых от ветров. Паршой поражается в средней степени, сильно поражается 
тлей и медяницей.

Сорт широко используется в селекции.
Достоинства сорта: регулярная хорошая урожайность, скороплодность, вы¬-

сокое качество плодов. 
Недостатки сорта: слабая засухоустойчивость и зимостойкость деревьев.

ВИЛЬЯМС РУЖ ДЕЛЬБАРА
(ВИЛЬЯМС КРАСНЫЙ,
МАКС РЕД БАРТЛЕТ)

Спонтанный антоциановый мутант сорта Вильямс. Районирован в Севе-
ро-Кавказском регионе. 

Дерево небольшое, по силе роста уступает Вильямсу. Крона негустая, пи-
рамидальная, более компактная, чем у Вильямса. Основные ветви отходят под 
углом 30–40° в нижней части ствола, затем дугообразно отгибаются книзу. 
Кора на штамбе с трещинами, на основных ветвях гладкая, светло-серая, обли-
ственность средняя. Плодоносит, в основном, на 3–4-летней древесине и много-
летних плодушках.

Побеги прямостоячие, коленчатые, средней длины и толщины, коричне-
вато-зелёные с бордовым загаром на солнечной стороне, при вызревании ко-
ричневые. Чечевички светло-коричневые, мелкие, вытянутые, слабозаметные. 
Побегообразовательная способность средняя. Почки на однолетних побегах 
расположены густо, небольшие, удлинённо-конусовидные, заострённые, слегка 
оттопыренные, тёмно-коричневые, размещены на небольших наплывах коры. 
Пробуждаемость почек хорошая, молодые ветви покрыты множеством плоду-
шек. Лист средней величины, тёмно-зеленый, блестящий, удлинённо-яйцевид-
ной формы. Края листовой пластинки приподняты кверху, центральная жил-
ка прямая, на однолетних побегах листья по центральной жилке дугообразно 
изогнуты. На верхушках однолетних побегов кора и листья бордово-красные, 
опушенные. 

Цветёт в среднепоздние сроки, цветки довольно устойчивы к морозам. 
Плоды выше средней величины, грушевидные, со слегка бугорчатой поверх-

ностью. Кожица тонкая, нежная, блестящая, сплошь покрыта тёмно-бордовым 
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румянцем, который у вполне созревших плодов становится ярко-красным. По 
всему плоду хорошо заметны многочисленные мелкие, жёлтые или желтова-
то-розовые подкожные точки, а иногда и небольшие ржавые пятна. Зрелые 
плоды очень привлекательны. Плодоножка средняя, расширенная в месте при-
крепления к ветке, прямая, коричневого цвета. Воронка узкая, неглубокая, по 
краям бугристая, часто оржавленная. Углубление у чашечки небольшое, широ-
кое, ребристое. Чашечка небольшая, открытая. 

Мякоть желтовато-белая, нежная, сочная, тающая, кисло-сладкая, с му-
скатным привкусом, отличного вкуса. Химический состав плодов: сухих ве-
ществ – 12,9 %, сахаров – 8,4 %, титруемых кислот – 0,38 %, аскорбиновой 
кислоты – 6,3 мг/100 г, Р-активных катехинов – 37,8 мг/100 г. 

Съёмная зрелость наступает в конце августа. В лёжке созревают на 15–
20-й день. Хранятся в условиях охлаждённого плодохранилища до ноября. 
Транспортабельность удовлетворительная. Используются в свежем виде и для 
приготовления высококачественных продуктов переработки (компот, варенье, 
повидло).

Лучшими опылителями являются сорта: Любимица Клаппа, Бере Жиф-
фар, Бере Гарди, Лесная красавица, Оливье де Серр. Требовательность к поч-
венно-климатическим условиям невысокая, но на айве следует выращивать с 
промежуточной вставкой и только на высокоплодородных, средних по механи-
ческому составу и глубоких почвах при регулярном орошении. Требователен к 
агротехнике, очень отзывчив на внесение органических удобрений.

В пору плодоношения вступает на 5 год после посадки. Урожайность не-
сколько ниже исходного сорта. Зимостойкость и засухоустойчивость средние. 
По устойчивости к болезням не отличается от сорта Вильямс. 

Достоинства сорта: слаборослость и скороплодность деревьев, высокие то-
варные и вкусовые качества плодов. 
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Недостатки сорта: относительно невысокая зимостойкость и засухоустойчи-
вость. 

Вильямс Руж Дельбара, как и другие мутанты подобного типа, склонен к 
расхимериванию: на отдельных ветках появляются плоды с неокрашенными 
полосами и жёлтые. Такие ветви следует удалять и не использовать с них че-
ренки. 

Перспективен для интенсивного садоводства. Представляет интерес для 
использования в селекции. Склонен передавать потомству (до 50 % сеянцев) 
сдержанный рост дерева, скороплодность и окраску плодов. 

ВИТЧИЗНЯНА

Зимний сорт Крымской опытной станции садоводства (ФГБУН «НБС-
ННЦ») получен от скрещивания сортов Бере Боск и Деканка зимняя. Авторы 
сорта: А.Ф. Милешко, О.С. Харченко, А.В. Красоцкий, В.К. Заец, Б.О. Осма-
нов. В Госреестре селекционных достижений, допущенных к использованию по 
Северо-Кавказскому региону, с 2014 года.

Дерево среднерослое, с широкопирамидальной, редкой кроной. Побегооб-
разовательная способность высокая. Основные ветви отходят от ствола под 
углом, близким к прямому. Кора на штамбе и скелетных ветвях серая, гладкая. 
Плодовые образования формирует, в основном, на двух-трёхлетней древесине в 
виде укороченных плодовых прутиков, простых и сложных кольчаток. В пору 
плодоношения вступает на айве на 3–4-й год. Средняя урожайность 10–15-лет-
них деревьев составила 29,7 т/га, максимальная – 38,5 т/га. 

Побеги средней толщины со слабовыраженной коленчатостью, коричне-
во-красные, слабоопушенные. Чечевички мелкие, бурые, слабозаметные. Веге-

тативные почки мелкие, сильно отклонённые 
от побега и расположены на крупных поду-
шечках.

Листья тёмно-зеленые, блестящие, средней 
величины, широкоовальные с коротким кон-
чиком. Края пластинки приподнятые (лист 
имеет форму «лодочки»). Край листа цельный 
и ровный. Черешок длинный и тонкий. При-
листники мелкие, ланцетовидные.

Плоды крупные, одномерные, средней мас-
сой 245 г, максимальной – 600 г, грушевидной 
или короткогрушевидной формы. Плодоножка 
средней длины и толщины, у основания плода 
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мясистая и чуть вдавленная в небольшую воронку. Блюдце глубокое, широкое, 
бугристое, слегка оржавленное; чашечка полуоткрытая или закрытая. Кожица 
тонкая, в период съёмной зрелости зеленовато-жёлтая, в потребительской – 
золотисто-жёлтая. Вся поверхность плода бугристая, покрыта хорошо замет-
ными мелкими, зелёными или серыми подкожными точками и оржавленными 
пятнами.

Мякоть кремовая, очень сочная, маслянистая, с ароматом розы, отличного 
кисловато-сладкого вкуса. Химический состав плодов: сухих веществ – 16,4 %, 
сахаров – 14,3 %, титруемых кислот – 0,32 %, аскорбиновой кислоты – 4,2 
мг/100 г. 

Съёмная зрелость наступает в конце сентября – начале октября. Плоды 
прочно удерживаются на дереве и хорошо переносят транспортировку. Товар-
ность высокая – 90–95 %. В холодильнике при температуре +2°С сохраняются 
до конца февраля.

Сорт отличается высокой устойчивостью к парше и термическому ожогу ли-
стьев, хорошей зимо- и засухоустойчивостью. Цветёт в поздние сроки, частично 
самоплодный. Лучшими опылителями являются сорта: Десертная, Деканка дю 
Комис, Деканка зимняя, Васса, Таврическая, Бере Боск, Оливье де Серр, Яки-
мовская, Изумрудная, Мария.

Достоинства сорта: устойчивость к болезням; позднее цветение; стабильная 
урожайность; отличное качество плодов.

Недостатки сорта: изменчивость вкусовых качеств в зависимости от усло-
вий выращивания; из-за наплыва древесины под почкой возникают трудности 
при окулировке.

ВНУЧКА

Раннеосенний сорт выведен в Хабаровском крае (ГНУ Дальневосточный 
НИИСХ) от скрещивания сорта Финляндская жёлтая с грушей уссурийской. 
Автор сорта А.М. Лукашов.

В Госреестре с 1947 года по Западно-Сибирскому и Дальневосточному ре-
гионам.

Дерево среднерослое, с широкопирамидальной, густой кроной. Плодоноше-
ние на копьецах, кольчатках и плодовых прутиках.

Плоды очень мелкие, средней массой 35 г, округло-овальной формы. Кожи-
ца плодов ярко-жёлтая.

Мякоть плотная, очень сочная, ароматная, кисло-сладкая, хорошего вкуса, 
с заметной терпкостью.

Сорт обладает высокой зимостойкостью, урожайностью, устойчивостью к 
парше.

ВИТЧИЗНЯНА
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ГАЛИАНА

Позднелетний сорт Самарского НИИ садоводства и лекарственных расте-
ний «Жигулёвские сады» получен от свободного опыления элитного сеянца 3-1-
26-23 (Воложка × Любимица Клаппа). Автор сорта А.А. Кузнецов. С 2010 года 
проходит Госиспытание по Средневолжскому региону Российской Федерации. 

Дерево среднерослое с широкопирамидальной среднезагущенной кроной. 
Плоды размещаются на кольчатках и копьецах. 

Побеги средней толщины, прямые, сбежистые, буровато-коричневые, сла-
боколенчатые, голые. Чечевички многочисленные, мелкие. Почки конические, 
прижатые, расположены на подушечках. Листья средней величины, обратно-
яйцевидные с клиновидным основанием, с коротко заострённой верхушкой, 
зелёные, гладкие, блестящие, пластинка листа изогнута вниз, зазубренность 
пильчато-городчатая, черешок средней длины и толщины, голый.

Плоды средние, массой 110 г (максимальная масса 150 г), короткогрушевид-
ные или грушевидные, двоякоконические, гладкие, иногда бугристые, правиль-
ной формы. Кожица блестящая, маслянистая, нередко с оржавленной сеткой. 
Основная окраска в период потребительской зрелости зеленовато-жёлтая, по-
кровная – в виде буровато-красного румянца на половине поверхности, не-
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редко у чашечки отмечается оржавленность. Плодоножка средней длины и 
толщины, косо поставленная в мелкой узкой воронке. Чашечка полуоткрытая 
или открытая, блюдце мелкое, края бугристые. Сердечко верхнее луковице-
образное, семенные камеры средние. Семена коричневые, удлинённо-яйцевид-
ные с килем.

Мякоть кремовая, полумаслянистая, мелкозернистая, сочная, кислова-
то-сладкая с карамельным привкусом. Дегустационная оценка 4,3 балла.

В пору плодоношения вступает на 5–6-й год. Съёмная зрелость наступает в 
конце августа, продолжительность потребительского периода в условиях холо-
дильника в течение 3-х недель.

Высокоурожайный сорт. Характеризуется относительно высокой зимостой-
костью. В зиму 2005–2006 годов (-35 °С в январе) повреждение однолетнего 
прироста не превышало 0,3 балла.

Достоинства сорта: компактная крона, высокое качество плодов.
Недостатки сорта: лучшие качества сорт показывает на участках с доста-

точным увлажнением почвы. 

ГВАРДЕЙСКАЯ ЗИМНЯЯ

Зимний сорт селекции Крымской опытной станции садоводства (ФГБУН 
«НБС-ННЦ») Никитского ботанического сада получен в результате отбора 
среди сеянцев от свободного опыления сорта Фелпс. Авторы сорта: В.Л. Ба-
скакова, А.С. Викторов. В Госреестре селекционных достижений, допущенных 
к использованию по Северо-Кавказскому региону, с 2015 года.

Дерево среднерослое, умеренно растущее в молодом возрасте. Крона пи-
рамидальная, компактная, сред-
незагущенная. Основные ветви 
отходят от ствола под острым 
углом. Побегообразовательная 
способность хорошая. Плодоно-
сит, преимущественно, на коль-
чатках и плодовых прутиках. 
Сорт скороплодный, в пору пло-
доношения на айвовом подвое 
вступает на 3–4-й год после 
посадки в сад. Урожайность 
10–15-летних деревьев состави-
ла в среднем 28 т/га, максималь-
ная – 34 т/га. 

ГАЛИАНА

ГВАРДЕЙСКАЯ
ЗИМНЯЯ
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Побеги средней толщины, длинные, прямые, коричневые, со средними по 
размеру чечевичками, неопушенные. Междоузлия средней длины. Вегетатив-
ные почки крупные, конические, отклонены от побега.

Листья среднего размера, продолговатые, тёмно-зелёные с сизоватым от-
тенком, гладкие, блестящие с длинным заострённым кончиком. Края листовой 
пластинки мелкогородчатые. Черешок длинный, средней толщины, прилистни-
ков нет.

Плоды очень крупные, средней массой 280 г (максимальной – 330 г), одно-
мерные, грушевидные. Плодоножка длинная, средней толщины, изогнутая. Во-
ронка мелкая, тупоконическая. Блюдце широкое, неглубокое, гладкое, чашечка 
полуоткрытая. Кожица нежная, гладкая, сухая. Основная окраска в период 
съёмной зрелости зеленовато-жёлтая, в потребительской – золотисто-жёлтая 
с розовым размытым на большей части плода румянцем. Внешний вид плодов 
привлекательный.

Мякоть белая, сочная, полутающая, хорошего, кисловато-сладкого вкуса (4,7 
балла). Химический состав плодов: сухих веществ – 24,1 %, сахаров – 10,2 %, 
титруемых кислот – 0,19 %, аскорбиновой кислоты – 9,5 мг/100 г. 

Съёмная зрелость в условиях Крыма наступает в середине октября. Плоды 
прочно удерживаются на дереве, хорошо переносят транспортировку. Товар-
ность высокая. Сроки потребления плодов – декабрь-февраль.

В условиях степной зоны Крыма сорт отличается высокой зимостойкостью, 
устойчивостью к парше и средней устойчивостью листьев к термическому ожо-
гу. Цветёт в поздние сроки, благодаря этому весенними заморозками повреж-
дается крайне редко. Самобесплодный, лучшие опылители: Бере Арданпон, 
Гранд Чемпион, Красавица Тавриды, Витчизняна, Тающая. 

Достоинства сорта: позднее цветение, совместимость с айвой, высокая зи-
мостойкость, устойчивость к парше, привлекательный внешний вид и высокое 
качество плодов.

Недостатки сорта: требователен к условиям выращивания.
Представляет большой интерес для интенсивного промышленного и люби-

тельского садоводства южных и юго-западных регионов страны. Рекомендуется 
для использования в селекции в качестве источника позднего цветения, поздне-
го созревания и высокого качества плодов.

ГВИДОН

Осенний сорт ФГБНУ «Свердловская селекционная станция садоводства 
ВСТИСП» получен от свободного опыления сорта Сентябрьская забава. Авто-
ры сорта: Л.А. Котов, Г.Н. Тарасова. Включён в Госреестр селекционных дости-
жений, допущенных к использованию по Волго-Вятскому региону, с 2008 года.

ГВАРДЕЙСКАЯ
ЗИМНЯЯ

ГВИДОН
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Дерево среднерослое, с округлой кроной. Тип плодоношения смешанный. 
Побеги средней толщины, прямые, коричневато-оливковые, в тени – олив-

ково-жёлтые, голые, чечевичек среднее количество. Почки средние, прижатые, 
удлинённые, гладкие. Листья средней величины, обратнояйцевидные, коротко-
заострённые, тёмно-зеленые, гладкие, блестящие, пластинка листа вогнутая, 
изогнута по центральной жилке, край листа мелкопильчатый, черешок средней 
длины и толщины, голый.

Плоды среднего размера, средняя масса 120 г, грушевидные, широкоребри-
стые, правильной формы. Кожица средней толщины, гладкая, сухая, блестя-
щая. Основная окраска в период съёмной зрелости зеленовато-жёлтая, в пери-
од потребительской зрелости – светло-жёлтая; покровная окраска отсутствует. 
Плодоножка короткая или средняя, толстая, прямая. Воронка отсутствует; ча-
шечка открытая, неопадающая; блюдце мелкое, широкое. Сердечко среднее, 
эллиптическое; семенные камеры закрытые, средние. Семена средние, кониче-
ские, коричневые.

Мякоть кремовая, средней плотности, мелкозернистая, хрустящая, сочная, с 
грануляцией преимущественно вблизи семенной камеры, кисло-сладкого вкуса 
без аромата; дегустационная оценка 4,0 балла. Химический состав плодов: рас-
творимых сухих веществ – 13,0 %, сахаров – 9,3 %, титруемых кислот – 0,5 %, 
аскорбиновой кислоты – 5,7 мг/100 г, катехинов – 64,0 мг/100 г.

В плодоношение вступает на 4-5-й год. Съёмная зрелость наступает в пер-
вой декаде сентября, при температуре хранения 0…+5 °С продолжительность 
потребительского периода 20–30 дней.

ГВИДОН
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Высокоурожайный сорт. В условиях ФГБНУ «Свердловская селекционная 
станция садоводства ВСТИСП» (г. Екатеринбург) характеризуется относитель-
но высокой зимостойкостью. В полевых условиях после продолжительных мо-
розов в середине зимы (среднемесячная температура -21,4 °С) с понижением 
температуры до -39,0 °С степень подмерзания тканей одно-трёхлетних ветвей не 
превышала 1,0 балла. 

Сорт не поражается паршой, устойчив к грушевому галловому клещу.
Достоинства сорта: высокая зимостойкость, скороплодность, стабильное 

плодоношение, высокая урожайность.
Недостатки сорта: частичная осыпаемость плодов после достижения потре-

бительской зрелости.

ГЕРА

Зимний сорт Всероссийского НИИ генетики и селекции плодовых растений 
им. И.В. Мичурина получен от скрещивания сортов Реале Туринская и Дочь 
Зари. Авторы сорта: С.П. Яковлев, А.П. Грибановский, Н.И. Савельев, М.Ю. 
Акимов. Включён в Госреестр селекционных достижений, допущенных к ис-
пользованию по Центрально-Чернозёмному региону, с 2009 года.

Дерево среднерослое, с компактной узкопирамидальной, редкой кроной. Тип 
плодоношения смешанный. 

Побеги средней толщины, прямые, коричневые, голые, чечевичек мало. Поч-
ки средние, прижатые, округлые, гладкие. Листья средней величины, широкие, 
овальной формы, коротко заострённые, зелёные, гладкие, блестящие, пластин-
ка листа изогнута вверх, зазубренность мелкопильчатая, черешок средней дли-
ны и толщины, голый.

Плоды крупные, массой 175–250 г, широкогрушевидные, правильной формы. 
Кожица средняя, сухая, с оржавленной сеточкой. Окраска в момент съёмной 
зрелости: основная – зелёная, покровная – красная по меньшей части плода; 
в период потребительской зрелости: основная – зеленоватая, покровная –
розоватая по меньшей части плода. Плодоножка средняя, косо поставленная. 
Воронка очень маленькая или отсутствует, оржавленность средняя, чашечка 
открытая, неопадающая, блюдце среднее, узкое. Сердечко среднее, круглое, 
семенные камеры закрытые, средние. Семена средние, конические, коричневые. 

Мякоть кремовая, средней плотности, нежная, полумаслянистая, мелкозер-
нистая, сочная, с незначительным количеством грануляций, кисловато-сладкого 
вкуса, со слабым ароматом. Дегустационная оценка 4,3 балла. Химический со-
став плодов: растворимых сухих веществ – 14,5 %, сахаров – 9,6 %, титруемых 
кислот – 0,4 %, аскорбиновой кислоты – 8,8 мг/100 г, Р-активных веществ –
86,0 мг/100 г. 

ГВИДОН

ГЕРА
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В пору плодоношения вступает на 4–5-й год. Съёмная зрелость наступает 
во второй декаде сентября, продолжительность потребительского периода в ус-
ловиях охлаждаемого плодохранилища 150–160 дней.

Высокоурожайный сорт. Характеризуется относительно высокой зимостой-
костью. После искусственного промораживания в середине зимы при -38 °С 
степень подмерзания тканей однолетних ветвей не превышала 1,8 балла. Не 
повреждается паршой, септориозом и энтомоспориозом. 

Достоинства сорта: компактная крона, комплексная устойчивость к болез-
ням.

ГИМРИНСКАЯ

Высокоценный местный зимний сорт народной селекции горно-долинного 
Дагестана происходит из селения Гимра Унцукульского района Республики 
Дагестан. Районирован в Северо-Кавказском регионе. Распространён в север-
ной горно-долинной подзоне горной зоны Республики Дагестан, а также встре-
чается в предгорной зоне Дагестана.

ГЕРА

ГИМРИНСКАЯ
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Дерево сильнорослое, с высокой округлой кроной в молодом возрасте, в пло-
доносящем периоде крона высокая, широкоокруглая, средней густоты, порой 
гигантских размеров. Тип плодоношения, в основном, кольчаточный.

Побеги длинные, средней толщины, коричневые. Листья крупные, гладкие, 
края мелкопильчатые (мелкозазубренные), черешок длинный, тонкий, прилист-
ники отсутствуют.

Плоды крупные и очень крупные, в среднем 286 г, максимальный вес 1000 
г, короткогрушевидной формы, широкоребристые. Поверхность плода гладкая, 
слабошероховатая. Окраска в момент съёма зелёная, в период потребительской 
зрелости зеленовато-жёлтая, покровная окраска и восковой налет отсутствуют. 
Плодоножка длинная и толстая. Чашечка средняя, закрытая. Подчашечная 
трубка маленькая и узкая. Семенные камеры средние, закрытые. Семена яйце-
видной формы, щуплые или крупной величины. Осевая полость узкая. 

Мякоть зеленовато-жёлтая, очень сочная, грубозернистая, имеются камени-
стые грануляции, хорошего, кисло-сладкого вкуса (4,0–4,5 балла). Химический 
состав плодов: сухих веществ – 15,2 %, сахаров – 8,4 %, титруемых кислот – 
0,37 %, аскорбиновой кислоты – 22,7 мг/100 г. 

Сорт позднеплодный, плодоносит на айве на 7-8-й год, на сильнорослом под-
вое (сеянцы дикой кавказской груши) – на 12–14-й год, зато деревья очень 
долговечны, живут и плодоносят до 200 лет.

Срок созревания 10–20 октября. Ветроустойчивость плодов недостаточная. 
Транспортабельность высокая. Плоды сохраняются до апреля в обычных пло-
дохранилищах без принудительного охлаждения. Сорт столово-консервный, 
кроме потребления в свежем виде плоды идут на изготовление компотов хоро-
шего качества. 

Урожайность очень высокая, в среднем 30,0–35,0 т/га. Деревья-рекордисты 
дают урожай от 800 до 3000–3500 кг с одного дерева. Плодоношение не резко 
периодичное. 

ГИМРИНСКАЯ
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Зимостойкость деревьев в горно-долинном Дагестане хорошая, а в север-
ной предгорной подзоне вследствие ранней вегетации иногда цветковые почки 
слабо повреждаются морозами. Плоды слабо повреждаются паршой и плодо-
жоркой. Сорт триплоидный и самобесплодный. Опылители: Оливье де Серр, 
Сен-Жермен.

Сорт Гимринская может служить лучшим источником для создания вы-
сокоурожайных и крупноплодных позднезимних сортов груши с длительной 
лёжкостью и высокой транспортабельностью плодов.

Достоинства сорта: исключительно высокая урожайность и крупный раз-
мер плодов, устойчивость к болезням, длительная лёжкость, высокая транспор-
табельность и богатый химический состав плодов, долговечность деревьев.

Недостатки сорта: позднее вступление деревьев в пору плодоношения, чрез-
мерно большой, гигантский размер деревьев, наличие грануляций в мякоти 
плодов.

ДАГЕСТАНСКАЯ ЛЕТНЯЯ

Позднелетний сорт груши селекции Дагестанской селекционной опытной 
станции плодовых культур получен путём географически отдалённой гибри-
дизации западноевропейского сорта Вильямс с местным дагестанским сортом 
Гимринская. Авторы сорта: Т.Б. Алибеков, Е.П. Матасова.

Распространён в Предгорной плодовой зоне Дагестана, районирован во всех 
плодовых зонах и подзонах республики Дагестан. 

Дерево среднерослое, в молодом возрасте крона узкопирамидальная, в пло-
доносящем – широкопирамидальная. Преобладающий тип плодовых образова-
ний: простые и сложные кольчатки. 

Побеги длинные, толстые, коленчатые, округлые в сечении, тёмно-красные. 
Листья средние, удлинённые, эллиптические, гладкие, зелёные, край листа 
мелкогородчатый, черешок длинный, тонкий; прилистники крупные, удлинён-
ные, ланцетовидные. 

Плоды выше среднего размера, 
средняя масса плода 170–192 г, 
максимальная – 300–350 г, удли-
нённо-грушевидной формы, поверх-
ность гладкая, с жёлтой основной 
и ярко-красной красивой покровной 
окраской. Плодоножка средней дли-
ны и толщины. Чашечка малень-
кая, закрытая или полузакрытая. 

ГИМРИНСКАЯ

ДАГЕСТАНСКАЯ
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Подчашечная трубка широкая, не глубокая, вазообразная. Семенные камеры 
небольшие, закрытые. Семена средней величины, заострённо-яйцевидные, ко-
ричневые. Осевая полость почти отсутствует или очень узкая. 

Мякоть светло-кремовая, сочная, тающая, маслянистая, гармоничного кис-
ло-сладкого десертного вкуса (5,0 баллов). Химический состав плодов: сухих 
веществ – 14,4 %, сахаров – 9,2 %, титруемых кислот – 0,36 %, аскорбиновой 
кислоты – 8,5 мг/100 г. 

Срок созревания позднелетний (съём плодов 22–25 августа). Срок хране-
ния – 15 дней. Плоды используются, в основном, для потребления в свежем 
виде.

Лучшие сорта-опылители: Вильямс, Любимица Клаппа и Бере Боск. Сорт 
скороплодный, плодоносит на 5–6-й год, урожайность высокая (15,0–20,0 т/
га) и регулярная. В условиях Дагестана зимостойкость высокая, устойчив к 
грибным болезням. 

Сорт является донором скороплодности, высокой урожайности, устойчиво-
сти к грибным болезням, крупноплодности, отличных вкусовых качеств и высо-
кой зимостойкости (только в условиях республики Дагестан). 

Достоинства сорта: высокая зимостойкость, устойчивость к грибным бо-
лезням, скороплодность, высокая и регулярная урожайность, крупноплодность, 
отличные вкусовые качества и очень привлекательный внешний вид плодов. 

Недостатки сорта: сорт не совместим с айвой. 

ДАРЁНКА

Раннеосенний сорт Самарского НИИ садоводства и лекарственных расте-
ний «Жигулёвские сады» получен от скрещивания ЭЛС Воложка и сорта На-
рядная (Александровка × Деканка дю Комис). Авторы сорта: С.П. Кедрин, 
Т.М. Кедрина, А.А. Кузнецов. Проходит Госиспытание по Средневолжскому 
региону с 2011 года.

Дерево сильнорослое, с компактной пирамидальной кроной. Тип плодоноше-
ния кольчаточный.

Побеги средней толщины, прямые, слабосбежистые, коленчатые, светло-ко-
ричневые, голые. Почки ширококонические, мелкие, прижатые. Листья сред-
ней величины, зелёные гладкие, блестящие, широкоэллиптические, основание 
заострённое, верхушка слабо вытянута, пластинка листа изогнута вниз, сильно 
сложена, зазубренность пильчатая. Черешок тонкий, голый.

Плоды средние 110–120 г, яйцевидные, грушевидные или короткогрушевид-
ные, гладкие, правильной формы. Кожица средней плотности, сухая. Основ-
ная окраска в момент съёмной зрелости зеленовато-жёлтая, покровная – бу-

ДАГЕСТАНСКАЯ
ЛЕТНЯЯ

ДАРЁНКА

116



ровато-красная на меньшей части плода. В период потребительской зрелости 
основная окраска золотисто-жёлтая, покровная – в виде красного красивого 
румянца. Плодоножка средней длины и толщины с мясистым утолщением в 
основании, прямопоставленная. Воронка очень маленькая или отсутствует, ча-
шечка открытая. Блюдце среднее, оржавленное, сердечко верхнее, ромбовид-
ное, семенные камеры средние. Семена крупные, яйцевидные, коричневые.

Мякоть кремовая, средней плотности, нежная, мелкозернистая с незначи-
тельным количеством грануляций, кисло-сладкого вкуса и слабым ароматом. 
Дегустационная оценка 4,0 балла.

В пору плодоношения вступает на 5–6-й год. Съёмная зрелость наступает 
в начале сентября, в условиях холодильника плоды хранятся в течение месяца. 
Слабо повреждается паршой.

Зимостойкость высокая. В суровую зиму 1986–1987 годов (-35 °С) поврежде-
ние однолетнего прироста не превышало 0,4 балла.

Достоинства сорта: быстрое наращивание урожаев, высокая морозостой-
кость.

Недостатки сорта: резкая периодичность в плодоношении, высокорослость 
кроны.

ДАЧНИЦА КУБАНИ

Летний сорт Северо-Кавказского зонального НИИ садоводства и виногра-
дарства получен от скрещивания сортов Вильямс и Деканка зимняя. Авторы 
сорта: Е.И. Костецкая, Н.В. Можар, Л.А. Новикова, Т.Г. Причко. Сорт находит-
ся на Госиспытании по Северо-Кавказскому региону. 

Дерево среднерослое, крона 
широкопирамидальная. Тип плодо-
ношения смешанный. 

Побеги средней толщины, пря-
мые, голые, фиолетово-коричневые, 
чечевички малочисленные. Почки 
средние, отклонённые, заострён-
ные гладкие. Листья средней ве-
личины, продолговатые, коротко 
заострённые, зелёные, гладкие; 
пластинка листа прямая, изогнута 
вниз; край листа мелкопильчатый; 
черешок средней длины и толщи-
ны, голый. 
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Плоды вышесредней величины, массой 150–180 г, гладкие, короткогруше-
видной, почти овальной формы. Кожица нежная, гладкая. Основная окраска 
в период съёмной зрелости зелёная, покровная – в виде розового румянца по 
меньшей части плода. В период потребительской зрелости основная окраска 
зеленовато-жёлтая, покровная – в виде нежного золотисто-розового румянца 
на 1/2 части плода. Плодоножка средняя, прямая. Воронка маленькая, чашеч-
ка открытая, неопадающая, блюдце среднее, широкое, гладкое, оржавленность 
отсутствует или очень маленькая в виде точек и пятен на отдельных плодах. 
Сердечко среднее, округлое, семенные камеры закрытые, средние. Семена сред-
ние конические, коричневые.

Мякоть белая, нежная, сочная, мелкозернистая, сладкая, десертного вкуса. 
Дегустационная оценка 4,6 балла. Химический состав плодов: растворимых 
сухих веществ – 15,0 %, титруемых кислот – 0,41 %, сахаров – 9,2 %, аскорби-
новой кислоты – 4,6 мг/100 г, Р-активных веществ 43,2 мг/100 г.

В пору плодоношения деревья вступают на 5-й год после посадки в сад. 
Съёмная зрелость наступает в первой декаде августа, созревание растянутое, 
плоды не перезревают и не осыпаются, хранятся до 2 месяцев. Транспортабель-
ность хорошая.

Сорт урожайный, плодоношение ежегодное. Характеризуется относительно 
высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью. Не поражается паршой.

Достоинства сорта: урожайность, высокие товарные и вкусовые качества 
плодов.

Недостатки сорта: растянутый срок созревания плодов.

ДЕБЮТАНТКА

Летний сорт получен во Всероссийском научно-исследовательском институ-
те генетики и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина от свободного 
опыления сорта Осенняя Яковлева. Автор сорта С.П. Яковлев. Распространён 
очень мало, в основном в Поволжье, районирован в Средневолжском регионе. 

Дерево большое, быстрорастущее, с округлой, средней густоты кроной. Вет-
ви отходят под углом, близким к прямому. 

Побеги коричневые, слабоизогнутые, чечевичек мало. Листья средней ве-
личины, овальные, кончик длиннозаострённый. Пластинка слабосложенная, 
край мелкогородчатый, прилистники шиловидные, средние, блестящие, почки 
отогнутые. 

Плоды средней величины и одномерности, грушевидные, с длинной шейкой. 
Окраска в момент съёмной зрелости: основная – зеленоватая, покровная – в 
виде лёгкого загара по меньшей части плода. При хранении плоды приобре-
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тают светло-жёлтую окраску с оранжевым румянцем. Плодоножка длинная, 
изогнутая. 

Мякоть хорошего, кисловато-сладкого вкуса. Химический состав плодов: са-
харов – 10,1 %, титруемых кислот – 0,32 %, аскорбиновой кислоты – 5,3 мг/100 
г, Р-активных веществ – 202 мг/100 г.

Съёмная зрелость наступает в первой половине августа, период потребле-
ния плодов до двух недель, подвержены загниванию. Урожайность высокая, 
ежегодная. В суровые зимы незначительно подмерзает. Сорт слабо поражается 
паршой.

Достоинства сорта: скороплодность, высокая урожайность.

ДЕБЮТАНТКА
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ДЕВО

Раннеосенний сорт американской селекции. Районирован в Северо-Кавказ-
ском регионе. Распространён в Ставропольском, Краснодарском краях, в Ро-
стовской области и Украине. 

Дерево среднерослое с узкопирамидальной кроной в молодом возрасте при 
нагрузке урожаем крона становится раскидистой. 

Плоды крупные и очень крупные (масса 260 г), удлинённо-грушевидные. 
Кожица гладкая, блестящая, зеленовато-жёлтая с большим красно-кармино-
вым румянцем. Углубление у чашечки мелкое, гладкое; чашечка маленькая, 
полузакрытая. Воронка отсутствует. Плодоножка короткая, толстая, прямая. 

Мякоть белая, нежная, сочная, кисло-сладкая, очень хорошего вкуса. Хи-
мический состав плодов: сахаров – 10,3 %, титруемых кислот – 0,37 %, сухих 
веществ – 17,0 %, аскорбиновой кислоты – 6,7 мг/100 г, Р-активных катехинов 
– 31,7 мг/100 г. 

Съёмная зрелость плодов наступает в первой декаде сентября, потребитель-
ская – через две недели. В условиях искусственного охлаждения хранятся до 
ноября-декабря. Товарность плодов хорошая. 

В пору плодоношения вступает на 4–5-й год после посадки в сад. Сорт зи-
мостойкий, урожайный. 

Достоинства сорта: скороплодность, урожайность и товарность плодов. 
Один из перспективных сортов для селекционной работы. 

ДЕВО
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ДЕКАБРИНКА

Осенний сорт Южно-Уральского научно-исследовательского института пло-
доовощеводства и картофелеводства получен от скрещивания отборного сеян-
ца 41-16-1 (Лимонка исилькульская × Лесная красавица) с элитным сеянцем 
№ 143. Авторы сорта: Э.А. Фалкенберг, М.А. Мазунин, Л.И. Болотова. Рай-
онирован в Уральском регионе, распространён также в Западно-Сибирском 
регионе.

Размножается на сеянцах уссурийской груши, с которой хорошо срастается 
и даёт качественный посадочный материал.

Дерево средней силы роста. Крона округлая, густая. Ветви кривые, распо-
ложены редко, от ствола отходят под прямым углом. Концы ветвей направлены 
вверх. Кора на штамбе и скелетных ветвях серая, гладкая. Плодоношение со-
средоточено, в основном, на шпорцах и плодовых прутиках.

Побеги средней длины, прямые, коричневые, неопушенные. Почки мелкие, 
округлые, прижатые. Листья мелкие, продолговатые, длиннозаострённые, тём-
но-зелёные, гладкие, блестящие. Листовая пластинка изогнута вверх, цельно-
крайная. Черешок средней длины, толстый, опушенный. Прилистники ланце-
товидные.

Плоды нижесредние (средняя масса 100 г, максимальная – 120 г), одно-
мерные, грушевидные, правильной формы с гладкой поверхностью. Окраска в 
период съёма зелёная, при созревании – тёмно-жёлтая со слабым румянцем 
на меньшей части плода. Подкожных точек много, они серые, хорошо заметные. 
Плодоножка длинная, средней толщины, изогнутая. Воронка мелкая, слабоор-
жавленная. Чашечка неопадающая, полуоткрытая, блюдце небольшое, мелкое. 
Подчашечная трубка короткая. Сердечко небольшое, круглое. Семенные каме-
ры закрытые. Семена крупные, яйцевидные, тёмно-коричневые.

Мякоть белая, грубоватая, сочная, слабоароматная, хорошего кислова-
то-сладкого вкуса. Химический состав плодов: растворимых сухих веществ – 
15,6 %, сахаров – 9,6 %, титруемых кислот – 0,62 %, аскорбиновой кислоты –
8,7 мг/100 г. 

Плоды созревают в конце 
второй декады сентября и, в 
зависимости от условий года, 
могут храниться в течение одно-
го-трёх месяцев. Основное на-
значение плодов – потребление 
в свежем виде и, в меньшей сте-
пени, техническая переработка.

Сорт отличается очень позд-
ним сроком цветения. Лучшие 
опылители – поздноцветущие 
сорта Уралочка и Ларинская.

Урожайность высокая и ре-
гулярная. Скороплодность сред-
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няя. Плодоношение начинается на 7-й год после посадки однолеток в сад и 
быстро нарастает.

Зимостойкость дерева достаточно высокая. В суровую зиму 1978/1979 годов 
при снижении температуры до -48,3°С молодые деревья были повреждены на 
2,0 балла.

Сорт характеризуется высокой устойчивостью к парше и галловому клещу 
и средней засухоустойчивостью.

Достоинства сорта: высокая зимостойкость, устойчивость к парше и гру-
шевому галловому клещу, сдержанный рост дерева и незагущающаяся крона, 
высокая и ежегодная урожайность, хороший вкус и лёжкость плодов, позднее 
цветение.

ДЕСЕРТНАЯ

Осенний сорт Крымской опытной станции садоводства (ФГБУН «НБС-
ННЦ») получен в результате скрещивания сортов Бере Боск и Оливье де Серр. 
Авторы сорта: А.Ф. Милешко, О.С. Харченко, П.Е. Соляников, Б.О. Османов. 
Включён в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию 
по Северо-Кавказскому региону, в 2014 году.

Дерево среднерослое, с широкопирамидальной, довольно редкой кроной. 
Основные ветви прямые, отходят от ствола под углом 45–55°. Кора на штам-
бе и скелетных ветвях светло-серая, гладкая. Побегообразовательная способ-
ность средняя. Плоды формирует в основном на двух-трёхлетней древесине в 
виде укороченных плодовых прутиков и простых кольчаток; склонно к закладке 
плодовых почек на однолетних приростах. В пору плодоношения вступает на 
айвовом подвое с трёхлетнего возраста. Плодоносит ежегодно и умеренно: в 
среднем за 10 лет плодоношения средняя урожайность составила 24,6 т/га, 
максимальная – 37 т/га. 

Побеги толстые, слегка коленчатые, светло-коричневые. Чечевички много-
численные, крупные, бурые. Вегетативные почки остроконические, мелкие, рас-

положены на крупных подушечках.
Листья тёмно-зелёные, очень крупные, 

широкие и длинные. Пластинка листа 
сложена глубокой «лодочкой» и слабо изо-
гнута по главной жилке вниз. Вершина 
листа коротко заострённая. Край листа 
цельный, иногда со слабой зазубренно-
стью. Черешок средней длины и толщины. 
Прилистники мелкие, шиловидные.
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Плоды крупные (средняя масса – 240 г, максимальная – 430 г), одномерные, 
короткогрушевидные. Поверхность плодов слегка бугристая. Плодоножка тол-
стая, слегка изогнутая, варьирующая по длине, пряморасположенная. Воронка 
неглубокая, оржавленная. Блюдце средней глубины, широкое, слегка ребри-
стое; чашечка открытая. Основная окраска в период съёмной зрелости желто-
вато-зелёная, при созревании – золотисто-жёлтая, с лёгким розовым румянцем 
на солнечной стороне. Кожица тонкая, гладкая, прочная, сухая на ощупь.

Мякоть кремовая, сочная, маслянистая, гармоничного, десертного вкуса (4,9 
балла), с приятной миндальной пряностью. Химический состав плодов: сухих 
веществ – 17,9 %, сахаров – 14,3 %, титруемых кислот – 0,35 %, аскорбиновой 
кислоты – 5,3 мг/100 г.

Съёмная зрелость наступает во второй декаде сентября. Плоды прочно удер-
живаются на дереве и хорошо переносят транспортировку. Товарность высо-
кая – 95–97 %. В холодильнике при температуре +2°С сохраняются до конца 
января.

Сорт отличается высокой экологической пластичностью, зимостойкостью, 
устойчивостью к парше и термическому ожогу листьев. Цветёт в поздние сро-
ки, частично самоплодный, цветки устойчивы к низким температурам. Лучши-
ми опылителями являются сорта: Золотистая, Деканка дю Комис, Крымская 
зимняя, Васса, Якимовская, Изумрудная, Мария.

Представляет большой интерес для интенсивного промышленного и люби-
тельского садоводства. Широко используется в селекции на позднее цветение, 
устойчивость к болезням и высокое качество плодов.

Достоинства сорта: высокая экологическая пластичность, устойчивость к 
болезням, отличное качество плодов, позднее цветение, устойчивость цветков к 
заморозкам.

ДЕСЕРТНАЯ РОССОШАНСКАЯ
Осенний сорт селекции Россошанской зональной опытной станции садовод-

ства получен от скрещивания сортов Бере зимняя Мичурина и Лесная краса-
вица. Авторы сорта: Г.Д. Непорожный, А.М. Ульянищева. Включён в Госреестр 
по Центральному, Центрально-Чернозёмному и Северо-Кавказскому регионам. 
Распространён значительно, особенно по югу Центрального Черноземья в са-
дах посадки 1975–1990 годов. 

Деревья средне- или сильнорослые, широкопирамидальные. Кора штам¬-
ба тёмно-серая, скелетных ветвей – серовато-коричневая. Крона разреженная 
благодаря слабой побегообразовательной способности. Расположение скелет-
ных ветвей наклонно-вертикальное. Тип плодоношения кольчаточный, образу-
ются кольчатки, в основном, на 2-летних ветвях. 
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Побеги прямые, светло-коричневые, толстые, слабоопушенные. Чечевички 
мелкие, слабозаметные. Почки оттопыренные, треугольные, коричневые. Ли-
стья средние, овальные, зелёные, сложенные кверху и по средней жилке ото-
гнутые вниз, со слабоскрученной верхушкой. Черешки средние или длинные, 
слабоокрашенные. Пластинка гладкая, неопушенная. 

Соцветие – зонтик, количество цветков большое (8–9), они белые, чаше-
видные, средней степени махровости, сравнительно мелкие (3 см). Лепестки 
цельнокрайние, складчатые, сомкнутые. Рыльца пестиков находятся на уровне 
пыльников. Столбики пестиков голые, цветоножка средней длины. Цветение 
сорта проходит в средние сроки.

Плоды выше среднего размера (средняя масса 160 г), короткогрушевидные 
или яблоковидные, выравненные, гладкие. Основная окраска в период потре-
бительской зрелости светло-жёлтая, покрытая зелёными и серыми подкожны-
ми точками; покровная – в виде небольшого размытого розоватого румянца 
обычно на меньшей части поверхности плода. Плодоножка средней длины и 
толщины, блюдце средней ширины и глубины, чашечка открытая. 

Мякоть белая или слегка кремоватая, сочная, нежная, сладкая, без камени-
стых клеток, хорошего или отличного десертного вкуса. Оценка внешнего вида 
плода 4,5 балла. Химический состав плодов: сухих веществ – 14,8 %, сахаров –
10,2 %, титруемых кислот – 0,08 %, пектиновых веществ – 0,40 %, аскорбино-
вой кислоты – 10,0 мг/100 г.

Съём плодов на юге Воронежской области приходится на начало сентября, 
период потребления длится до ноября, составляет до 78 дней; по этому пока-
зателю относится к группе осенних сортов. Транспортабельность и товарность 
плодов высокие. По хозяйственному использованию сорт относится к универ-

ДЕСЕРТНАЯ
РОССОШАНСКАЯ

124



сальным. Плоды используются как для десерта, так и для приготовления вы-
сококачественных компотов (оценка качества компотов 4,5 балла). 

Сорт самобесплодный. Лучшие опылители – Мраморная, Осенняя Яковле-
ва, Татьяна и другие одновременно цветущие сорта. 

Плодоносить начинает рано, на 5–6-й год от окулировки в питомнике. Уро-
жай с дерева средний (70 кг). Средняя за годы урожайность на юге Воронеж-
ской области 12,0–29,0 т/га, максимальная 44,0 т/га. Урожайность регулярная. 

Зимостойкость дерева хорошая на юге, средняя на севере Воронежской об-
ласти и в Орле. Наиболее сильное подмерзание (3,0 балла) отмечено в зоне 
однажды, в зиму 1976–1977 годов. Весенние заморозки погубили цветки в 1999 
году при понижении температуры в ночь на 7 мая до -6°С и в 2000 году при 
длительном периоде заморозков со 2 по 20 мая до  2 °С. К парше сорт исключи-
тельно устойчив, за все годы его существования заболевания не наблюдалось. 
В эпифитотийные годы может поражаться септориозом. 

Представляет интерес как исходная форма в селекции на высокие товарные 
и потребительские качества плодов. 

Достоинства сорта: высокая скороплодность, товарные и потребительские 
качества плодов, универсальность их использования, исключительная устой-
чивость к парше, хорошая урожайность, осенний период потребления плодов. 

ДЕТСКАЯ

Раннелетний сорт селекции ВСТИСП получен от скрещивания межви-
дового гибрида № 8 с сортом Дюшес летний. Авторы сорта: Ю.А. Петров,
Н.В. Ефимова. Распространён в приусадебных садах Московской и соседних 
областей. Районирован в Централь-
ном регионе. 

Дерево в молодом возрасте с вы-
сокосферической, затем пирамидаль-
ной кроной, образованной сильными 
немногочисленными ветвями с часто 
размещёнными кольчатками, на кото-
рых и сосредоточено плодоношение. 

Побеги средние, довольно толстые, 
прямые, светло-коричневые (оливко-
во-жёлтые). Листья средние, гладкие, 
с приподнятыми кверху мелкогородча-
тыми краями. Черешки с небольшими 
прилистниками. 

ДЕСЕРТНАЯ
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Плоды ниже средней величины, массой 60–80 г, короткогрушевидные, с 
возвышениями (перлами) вокруг чашечки. Поверхность неровная. Основная 
окраска светло-жёлтая, покровная – розовато-оранжевый румянец. Плодонож-
ка средней длины и толщины. Чашечка средняя, сомкнутая над небольшой 
подчашечной трубкой. Семенные камеры закрытые, с хорошо выполненными 
коричневыми семенами. Осевой полости нет. 

Мякоть кремовая, сочная, сладкая, отличных вкусовых качеств. По созрева-
нию плоды раннелетние. Созревание плодов неодновременное (с конца июля до 
середины августа). Плоды хороши для потребления в свежем виде и переработ-
ки, сохраняются в холодильнике около месяца.

Начало плодоношения – на 4–5-й год (с года роста в питомнике). Урожаи 
хорошие и регулярные. Зимостойкость дерева высокая, на уровне среднерос-
сийских сортов. Сорт устойчив к грибным болезням. 

Достоинства сорта: высокая экологическая устойчивость, хорошие урожаи, 
высокие потребительские качества плодов, ранний срок созревания. 

Недостатки сорта: небольшой размер плодов, требовательность дерева к 
формирующей и снижающей обрезке. 

Сорт особо ценен для приусадебных садов и селекции на раннеспелость. 
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ДИВА

Зимний сорт селекции Крымской опытной станции садоводства ФГБУН 
«НБС-ННЦ» получен в результате посева семян от свободного опыления сорта 
Оливье де Серр. Авторы сорта: Р.Д. Бабина, П.Г. Хоружий, Л.Ю. Гришанева, 
А.И. Сотник, В.А. Якимов. Проходит Госиспытание по Северо-Кавказскому 
региону с 2018 года.

Дерево слаборослое, с округлой компактной, густооблиственной кроной. По-
бегообразовательная способность средняя, основные скелетные ветви нижнего 
яруса отходят от ствола под углом 45–50°, вышерасположенные – 50–70°. Пло-
ды образует, в основном, на плодовых прутиках и простых кольчатках. Сорт 
склонен к закладке плодовых почек на однолетних приростах. В пору плодо-
ношения на сильнорослом подвое вступает на 5–6-й, на айве – на 3–4-й год 
после посадки в сад. Средняя урожайность 10–15-летних деревьев составила 
37, максимальная – 45 т/га.

Побеги средней длины и толщины со слабовыраженной коленчатостью, 
оранжево-коричневые, молодые – слегка опушенные. Чечевички мелкие, серые. 
Вегетативные почки мелкие, конические, коротко заострённые, слабо отклонён-
ные от побега.

Листья средней величины, удлинённо-яйцевидные, зелёные, гладкие, бле-
стящие. Пластинка листа слегка приподнятая к верху, а коротко заострённый 
кончик – к низу. Край листа мелкопильчатый. Черешок средней длины и тол-
щины. Прилистники мелкие, ланцетовидные.

Плоды крупные, массой 230–250 г, отдельные достигают 350 г, одномерные, 
конической и тупояйцевидной формы. Плодоножка короткая, средней толщины, 
прямая, иногда изогнутая. Воронка тупоконическая, неглубокая, оржавленная. 
Блюдце мелкое, слегка бороздчатое; чашечка открытая. Основная окраска в 
период съёмной зрелости зеленовато-жёлтая, при созревании – золотисто-жёл-
тая; покровная – в виде ярко-красного румянца на меньшей части плода.

Мякоть сочная, маслянистая, тающая, гармоничного кисло-сладкого вкуса 
(4,8–4,9 балла). Химический состав плодов: сухих веществ – 16,9 %, сахаров – 
13,7 %, титруемых кислот – 0,41 %, аскорбиновой кислоты – 5,1 мг/100 г. 

Съёмная зрелость наступает в первой декаде октября. Плоды прочно удер-
живаются на дереве, хорошо 
переносят транспортировку. То-
варность высокая – 94–97 %. 
Сохраняются при температуре 
+2 °С до апреля. 

Сорт отличается высокой зи-
мостойкостью и засухоустойчи-
востью, устойчивостью к парше 
и термическому ожогу листьев. 
Цветёт в средние сроки. Луч-
шими опылителями являются 
сорта: Таврическая, Бере Боск, 
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Деканка зимняя, Изумрудная, Якимовская, Изюминка Крыма, Мария, Золуш-
ка, Салгирская зимняя, Десертная.

Достоинства сорта: скороплодность, слаборослость и компактность кроны, 
высокая урожайность, устойчивость к грибным болезням, хорошее качество 
плодов.

Недостатки сорта: при большой нагрузке урожаем необходимо проводить 
прореживание завязи.

ДОБРЯНКА (СЕНТЯБРИНА)

Раннеосенний сорт выведен на Свердловской селекционной станции садо-
водства Л.А. Котовым и Г.Н. Тарасовой от скрещивания в 1975 году номера 
2-39 с сортом Первенец. В 2004 году внесён в Госреестр селекционных дости-
жений, допущенных к использованию по Волго-Вятскому региону. Быстро рас-
пространяется в Свердловской, Пермской, Челябинской областях, в Удмуртии 
и Башкортостане.

Деревья среднерослые, быстрорастущие, со стройной, незагущающейся ши-
рокопирамидальной прочной кроной, легко формирующейся естественным об-
разом. Ветви отходят от ствола под тупым углом, направляясь наклонно вверх. 
Облиственность средняя. Окраска коры на штамбе тёмно-серая, на скелетных 
ветвях зеленовато-тёмно-серая. Плодоношение сосредоточено на копьецах и 
кольчатках. Кольчатки сидячие, с возрастом становятся ветвистыми.

ДИВА

ДОБРЯНКА
(СЕНТЯБРИНА)

128



Побеги прямые, средней толщины, с междоузлиями средней длины, олив-
ково-зелёного цвета, чечевичек много, крупные. Почки на побегах сильно от-
клонённые, крупные, удлинённые, острые. Листья крупные, удлинённые, ши-
роколанцетовидной формы, тёмно-зелёные, с мелкопильчатой зазубренностью, 
блестящие, неопушенные. Пластинка направлена вниз, слегка сложена (вверх) 
по центральной жилке; основание и верхушка клиновидные, края подогнуты 
вниз. Цветет в средние сроки.

Плоды от среднего (массой 145 г) до выше среднего размера (190 г), одномер-
ные, удлинённой лимоновидно-грушевидной формы, равнобокие, с наибольшим 
диаметром посредине плода, с гладкой поверхностью. Основная окраска тём-
но-зелёная, позднее – желтовато-зелёная с размыто-полосатой буровато-крас-
ной окраской средней интенсивности на меньшей части плода. Кожица сухая, 
матовая. Плодоножка длинная, довольно толстая, слегка изогнутая, прямопо-
ставленная. Чашечка полуоткрытая. Подчашечная трубка малая. Семян в пло-
де среднее число, они удлинённой формы, средней величины, коричневые.

Мякоть желтоватая, средней плотности, очень сочная, нежная, без каме-
нистых клеток, очень хорошего кисло-сладкого превосходного вкуса (оценка 
4,7–4,8 балла). Внешний вид привлекательный. 

Плоды созревают к 1 сентября и потребляются в течение 30 дней, то есть 
в условиях Екатеринбурга относятся к раннеосеннему сроку созревания. Пло-
ды при созревании не осыпаются. Транспортабельность и товарность свежих 
плодов хорошие. Основное назначение плодов – потребление в свежем виде, 
пригодны также для различных видов переработки. 

В пору плодоношения вступают в 4–5-летнем возрасте со времени окулиров-
ки. Плохих опылителей не выявлено. Урожайность хорошая, ежегодная. 

Устойчивость к зимним морозам и к весенним заморозкам во время цвете-
ния хорошие. Сорт устойчив к парше и практически не поражается грушевым 
галловым клещом. 

ДОЛГОЖДАННАЯ (ЭЛЕГИЯ)

Позднеосенний сорт Южно-Уральского научно-исследовательского инсти-
тута плодоовощеводства и картофелеводства получен от скрещивания сортов 
Уссурийская № 78 и Лесная красавица. Авторы сорта: П.А. Жаворонков, А.Л. 
Данилова, М.А. Мазунин, Л.И. Болотова. Сорт распространён в Уральском и 
Западно-Сибирском регионах, районирован в Западно-Сибирском регионе.

Дерево средней силы роста (4,5–5,0 м). Крона плоскоокруглая, средней гу-
стоты. Ветви отходят от ствола под острым углом. Кора серая, шелушащаяся. 
Преобладающий тип плодовых образований – плодовые прутики.
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Побеги средней длины, слабоколенчатые, дугообразные, коричневые. Чече-
вички продолговатые, жёлтые. Почки мелкие, конические. Листья выше сред-
ней величины, округлые, коротко заострённые, с винтообразно скрученной вер-
хушкой, тёмно-зелёные, гладкие, блестящие. Листовая пластинка плоская или 
слабосложенная, без опушения. Край листа мелкопильчатый, слабоволнистый. 
Черешок длинный, тонкий.

Плоды мелкие (средняя масса 60 г, максимальная 90 г), неодномерные, дво-
якоусечённо-конические или яйцевидные, слаборебристые. Кожица средней 
толщины, шероховатая, с восковым налётом. Окраска в момент съёмной зре-
лости зеленовато-жёлтая с размытым кирпично-красным румянцем, в момент 
потребительской зрелости – жёлтая или золотисто-жёлтая с размытым, хоро-
шо выраженным кирпично-красным румянцем. Подкожные точки многочис-
ленные, средние, хорошо заметные, серые. Воронка мелкая или отсутствует, с 
наплывом у плодоножки. Плодоножка длинная, средней толщины, поставлена 
прямо. Чашечка неопадающая, полуоткрытая. Блюдце отсутствует. 

Мякоть кремовая, зернистая, очень сочная, сладко-кислого вкуса. Дегуста-
ционная оценка вкуса по данным ЮУНИИПОК 4,0 балла. Химический состав 
плодов: растворимых сухих веществ – 13,4 %, сахаров – 7,1 %, титруемых кис-
лот – 1,3 %, аскорбиновой кислоты – 5 мг/100 г. Сорт характеризуется высокой 
сокоотдачей (71 %).

В условиях Челябинска съёмная зрелость наступает 5–10 октября. Плоды 
потребляются с октября до конца декабря. Лучшие опылители – Северянка, 
Яковлевка.

Деревья вступают в плодоношение на 6-7-й год жизни привоя. Плодоноше-
ние нерезко периодичное. Урожайность высокая и составляет 35 кг с дерева. 

ДОЛГОЖДАННАЯ
(ЭЛЕГИЯ)

130



Сорт высокозимостойкий. Посаженные в 1968 году деревья дважды пере-
несли суровые зимы – 1968/1969 и 1978/1979 годов. Подмерзание в среднем 
составило 2,0 балла.

Сорт устойчив к парше и незначительно поражается грушевым галловым 
клещом.

Достоинства сорта: высокая зимостойкость, урожайность, поздний срок со-
зревания плодов.

ДУБОВСКАЯ РАННЯЯ

Летний сорт селекции Дубовского опорного пункта селекции плодовых 
культур НВНИИСХ получен от опыления сорта Бере зимняя Мичурина со-
ртом Лесная красавица. Авторы сорта: В.А. Корнеев, Р.В. Корнеев. Райониро-
ван в Волгоградской области и проходит Госсортоиспытание на сортоучастках 
России (Астраханская, Саратовская, Ростовская, Воронежская, Белгородская 
области).

Деревья средние, с округлой кроной, крепким штамбом и сильными скелет-
ными ветвями. Ветви отходят от ствола под углом, близким к прямому, распо-
ложены компактно. Кора на штамбе и основных сучьях гладкая, серая. 

Побеги средние, дугообразные, коричневые, опушенные. Почки отогнутые, 
крупные, конические, гладкие. Листья средние, удлинённо-яйцевидные, длин-
нозаострённые, с винтообразно скрученной верхушкой, зелёные. Пластинка 
листа вогнутая, опушенность отсутствует. Край листа пильчато-городчатый, 
волнистый. 

Плоды средние (масса 125–130 г), правильной короткогрушевидной формы. 
Окраска плодов в состоянии потребительской зрелости зеленовато-жёлтая с 
красным размытым румянцем. Сердечко небольшое. 

Мякоть желтовато-белая, 
нежная, сочная, полумасля-
нистая, сладкая, очень хоро-
шего вкуса. Химический со-
став плодов: сахаров – 13,1 %, 
титруемых кислот – 0,16 %, 
аскорбиновой кислоты –
8,0 мг/100 г. 

Съёмная зрелость плодов 
наступает в первой декаде ав-
густа. Потребительский пери-
од продолжается 15–20 дней. 

ДОЛГОЖДАННАЯ
(ЭЛЕГИЯ)
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Деревья вступают в плодоношение на 5–6-й год после посадки в сад одно-
летками. Урожайность высокая и ежегодная. Зимостойкость и засухоустойчи-
вость по Волгоградской области очень высокие. Плоды и листья устойчивы к 
парше. 

Достоинства сорта: высокие зимостойкость и урожайность, товарные и вку-
совые качества плодов, устойчивость сорта к парше. 

ДЮЙМОВОЧКА

Осенний сорт селекции ВСТИСП получен от опыления межвидового гибри-
да № 9 смесью пыльцы южных сортов. Авторы сорта: Ю.А. Петров, Н.В. Ефи-
мова. Распространён в приусадебных садах Московской и соседних областей. 
Районирован в Центральном регионе. 

Дерево в молодом и плодоносящем возрасте с округлой кроной, образован-
ной многочисленными ветвями с равномерно размещенными кольчатками, на 
которых, в основном, сосредоточено плодоношение. 

Побеги короткие, средней толщины, коричневато-бурые. Листья средние, 
гладкие, с приподнятыми мелкопильчатыми краями. Черешки с небольшими, 
узкими прилистниками. 

Плоды ниже средней величины, яйцевидные, симметричные, с гладкой, 
сплошь оржавленной поверхностью (сортовой признак как у Бере Боск). Основная 
окраска жёлтая, покровная отсутствует. Плодоножка длинная, средней толщины. 
Чашечка небольшая, сомкнутая над короткой подчашечной трубкой. Семенные 
камеры закрытые, с хорошо выполненными семенами. Осевой полости нет. 

Мякоть кремовая, очень сочная, сладкая, отличных вкусовых качеств. По 
созреванию сорт осенний, но плоды способны к зимнему хранению. Созрева-
ние плодов одновременное, но можно собирать выборочно, начиная с наиболее 
крупных. Плоды хороши для потребления в свежем виде, сохраняются в холо-
дильнике до января.

Начало плодоношения на 7–8-й год с года ро-
ста в питомнике. Урожаи регулярные, средние. 
Зимостойкость хорошая, на уровне среднероссий-
ских сортов. Сорт устойчив к грибным болезням. 

Достоинства сорта: высокая экологическая 
устойчивость, высокие вкусовые качества плодов. 

Недостатки сорта: небольшой размер плодов. 
Сорт ценен для приусадебных садов и может 

быть использован в селекции на высокие вкусо-
вые качества плодов. 

ДУБОВСКАЯ
РАННЯЯ
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ЕСЕНИНСКАЯ

Осенний сорт селекции ВНИ-
ИСПК получен от скрещивания в 
1976 году зимостойкого сорта Се-
верянка [Коперечка 12 Мичурина 
(уссурийская груша × Бере Лигеля) 
× Любимица Клаппа] с южным со-
ртом Оливье де Серр. Авторы сорта:
Е.Н. Седов, Н.Г. Красова, А.Г. Куз-
нецова, Е.А. Долматов. Районирован 
в Центрально-Чернозёмном регионе 
РФ в 2011 году. Пригоден для садов 
интенсивного типа в фермерских и 
промышленных насаждениях.

Деревья средней силы роста. 
Основные ветви отходят под острым 
углом, образуя густую пирамидаль-
ную крону. Кора на основных вет-
вях и стволе гладкая, серовато-ко-
ричневая.

Побеги слабоколенчатые, дугооб-
разно изогнутые, гранёные в сечении, 
буровато-коричневые, без опушения. 
Листья средней величины, зелёные, 
эллиптические, длиннозаострённые, 
блестящие. Пластинка листа вогну-
тая, изогнута вниз. Край листа мел-
когородчатый. Черешок длинный, с 
антоциановой окраской. 

Цветковые почки крупные, глад-
кие, конические. Это один из немно-
гих сортов груши, у которого цвет-
ковые почки обильно закладываются 
на приростах текущего года. Цветки 
мелкие или средние, белые, лепестки 
свободные; рыльце пестика на уров-
не светло-розовых пыльников.

Плоды среднего размера (масса 
130 г), одномерные, грушевидной формы. Кожица плода плотная, шероховатая, 
часто с оржавлением у воронки. Основная окраска плодов светло-зелёная при 
съёме и зеленовато-жёлтая в потребительский период. Покровная проявляется 
в виде лёгкого румянца и розовато-красных крупных расплывающихся точек 
на освещённой стороне плода. Хорошо заметны многочисленные подкожные 
точки. Плодоножка довольно толстая, косо поставленная, слегка изогнутая. 

ЕСЕНИНСКАЯ
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Сердечко небольшое, эллиптическое. Мякоть кремоватая, очень сочная, полу-
маслянистая, иногда с грануляциями вокруг сердечка, с лёгким мускатным 
ароматом, очень хорошего кисловато-сладкого вкуса. Химический состав пло-
дов: сахаров – 9,9 %, титруемых кислот – 0,38 %, аскорбиновой кислоты –
6,2 мг/100 г, Р-активных веществ – 113 мг/100 г. 

Съёмная зрелость наступает в условиях Орла в конце августа – начале 
сентября. Потребительский период продолжается 2 месяца. Плоды могут быть 
использованы для потребления в свежем виде, а также для приготовления вы-
сококачественных продуктов переработки (компоты, варенье). 

Сорт исключительно скороплодный, отличается ежегодными обильными 
урожаями. Средняя урожайность молодых деревьев составляет 10,0–12,0 т/га,
взрослые деревья приносят по 40–50 кг с дерева (18,0–23,0 т/га). Деревья до-
вольно зимостойкие в Орловской области, устойчивость к парше хорошая.

Достоинства сорта: исключительная скороплодность, высокая урожайность 
плодов осеннего срока созревания, хороший вкус плодов.

Недостатки сорта: некоторое оржавление кожицы плода, в неблагоприят-
ные зимы подмерзают плодовые образования.

ЖУРАВЛИНКА

Осенний сорт Самарского НИИ садоводства и лекарственных расте-
ний «Жигулевские сады» получен от скрещивания ЭЛС. Воложка с сортом 
Золотистая (Бере Арданпон × Деканка зимняя) в 1985 году. Автор сорта
А.А. Кузнецов. С 2010 года проходит Госсударственное сортоиспытание по 
Средневолжскому региону.

Дерево среднерослое с пирамидальной кроной. Тип плодоношения смешан-
ный.

Побеги сбежистые, коленчатые, коричневато-серого цвета, голые, чечевички 
малочисленные. Почки средние, отогнутые, тупоконические, гладкие. Листья 
средней величины, яйцевидные, коротко заострённые, зелёные, гладкие, бле-
стящие. Пластинка листа почти прямая, сильно сложена по центральной жил-
ке, основание удлинённое, зазубренность пильчатая с сильной выраженностью 
у кончика листа, черешок тонкий, длинный, голый.

Плоды средней величины, массой 110 г (максимальная масса 225 г), яй-
цевидные или кубаревидные, гладкие, правильной формы. Кожица средней 
плотности, маслянистая, с оржавленностью у чашечки. Основная окраска в 
период съёмной зрелости зеленовато-жёлтая, покровная – в виде небольшого 
коричневого размыто-полосатого румянца. В период потребительской зрелости 
основная окраска желтоватая, покровная – в виде румянца красно-коричневого 

ЕСЕНИНСКАЯ
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цвета. Плодоножка средняя, прямая, расширена с обоих концов, прямопостав-
ленная. Воронка узкая, средняя или маленькая иногда оржавлена, чашечка 
закрытая, блюдце маленькое, широкое, края ровные. Сердечко ромбовидное, 
семена средние, удлинённо-конические, светло-коричневые.

Мякоть белая, средней плотности, нежная, маслянистая, хорошего кис-
ло-сладкого вкуса с мускатным ароматом. Дегустационная оценка 4,3 балла.

В пору плодоношения вступает на 5–6-й год. Съёмная зрелость наступает 
в начале сентября, продолжительность хранения в условиях холодильника пол-
тора месяца.

Высокоурожайный сорт. Характеризуется высокой зимостойкостью.
Достоинства сорта: высокое качество плодов.
Недостатки сорта: недостаточно высокая устойчивость к засухе.

ЗАМЕТНАЯ 

Осенний сорт Южно-Уральского научно-исследовательского института са-
доводства и картофелеводства (ФГБНУ ЮУНИИСК) получен от скрещивания 
формы 104-15-41 и сорта Лесная красавица. Авторы сорта: Э.А. Фалкенберг, 
Ф.М. Гасымов, Н.В. Беспалова. Сорт проходит Государственное испытание по 
Уральскому региону с 2013 года. 

ЖУРАВЛИНКА
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Дерево средней величины, среднерастущее, с пирамидальной кроной сред-
ней густоты. Ветви прямые, расположены редко, отходят под близким к прямо-
му углу от ствола. Концы ветвей направлены вверх. Кора на штамбе и основ-
ных скелетных ветвях шелушащаяся, серая.

Побеги средней длины, прямые, коричневато-бурые, голые. Чечевички мно-
гочисленные, крупные. Почки средние, прижатые, удлинённые, голые. Листья 
средние, продолговатые, коротко заострённые, зелёные, гладкие, блестящие. 
Листовая пластинка вогнутая, неопушенная. Край листа ровный, мелкопиль-
чатый. Черешок средний, тонкий, голый. Цветки крупные, глубоко чашевид-
ные, белые. Лепестки округлые, коготки средние.

Плоды среднего размера (средняя масса 180 г, максимальная – 220 г), не 
одномерные, правильной грушевидной формы. Кожица нежная, маслянистая. 
Окраска в период съёма зелёная, при созревании зеленовато-жёлтая, покров-
ная чаще всего отсутствует. Подкожные точки многочисленные, средние, серые, 
слабозаметные. Плодоножка длинная, толстая, изогнутая. Воронка мелкая, 
средняя, оржавленность отсутствует. Чашечка неопадающая, открытая. Блюд-
це мелкое, широкое, гладкое. Сердечко небольшое, круглое. Подчашечная труб-
ка короткая, широкая. Семенные камеры закрытые, средние. Семена крупные, 
широкие, кувшинообразные, коричневые.

Мякоть кремовая, плотная, очень сочная, нежная, мелкозернистая, сла-
босладкого (без кислоты) вкуса, со слабым ароматом.

Плоды созревают в конце августа-начале сентября, хранятся до 1,5 ме-
сяца. Используются в свежем виде и для приготовления соков, компотов, 
сухофруктов.

ЗАМЕТНАЯ
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Лучшими опылителями являются сорта: Ларинская, Вековая, Фаворитка.
Скороплодность высокая. Урожайность средняя, ежегодная. Прочность при-

крепления плодов на дереве средняя.
Сорт достаточно зимостойкий в условиях Челябинской области. В зиму 2010 

года при снижении температуры до -40 °С было отмечено подмерзание до 1,0 
балла. Обладает выраженной способностью быстро восстанавливаться. Отли-
чается высокой устойчивостью к парше и галловому клещу.

Достоинства сорта: высокая зимостойкость дерева, устойчивость к основ-
ным вредителям и болезням. Высокая урожайность, крупный размер и хоро-
шее качество плодов.

ЗАРЕЧНАЯ (КОМПАКТНАЯ)

Раннеосенний сорт выведен на Свердловской селекционной станции садо-
водства от скрещивания в 1974 году сортов Тёма и Ранняя млиевская. Авторы 
сорта: Л.А. Котов, Г.Н. Тарасова. В 2004 году внесён в Госреестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию по Волго-Вятскому региону, быстро 
распространяется в Челябинской и Курганской областях (особенно в Свердлов-
ской области).

Деревья среднерослые, быстрорастущие, с компактной, средней густоты, 
округлой кроной, которая с годами, под воздействием тяжести плодов, прини-
мает несколько раскидистый характер. Облиственность густая. Окраска коры 
на штамбе и скелетных ветвях желтовато-серая. Скелетные ветви в молодом 
возрасте занимают наклонно-вертикальное положение. Плодовые образова-
ния – копьеца, плодовые прутики и сложные кольчатки.

Побеги с солнечной стороны 
желтовато-коричневые, даже ско-
рее тёмно-оливковые, неопушен-
ные, чечевички мелкие, малоза-
метные, расположены редко, почки 
мелкие, клиновидные, умеренно от-
клонённые. Листья изогнуты вниз, 
удлинённые, эллиптической формы, 
тёмно-зеленые, блестящие, практи-
чески без зазубренности, кожистые, 
средней толщины, без опушения, 
черешок средней длины. Соцве-
тие – щиток, с большим количе-
ством цветков.

ЗАМЕТНАЯ

ЗАРЕЧНАЯ
(КОМПАКТНАЯ)
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Плоды на неполивном 
участке средней величины, 
массой 115 г (максимальной – 
140 г), одномерные, широкогру-
шевидной формы, равнобокие, 
слаборебристые, с ровной по-
верхностью. Основная окраска 
золотисто-жёлтая, покровная 
по большей части плода сред-
ней интенсивности, размытая, 
оранжевая. Оржавленности 
нет. Кожица тонкая, сердечко 
средней величины. Плодонож-
ка довольно толстая, средней 
длины. Блюдце очень малень-
кое, чашечка полуоткрытая, 
Подчашечная трубка мелкая, 
обычно чашевидная.

Мякоть кремоватая, сред-
ней плотности, мелкозерни-
стая, нежная, без каменистых 
клеток, очень хорошего слад-
кого вкуса (4,3–4,5 балла). 
Плоды очень привлекательны. 
Химический состав плодов: 
растворимых сухих веществ – 

11,6 %, сахаров – 9,28 %, титруемых кислот – 0,45 %, Р-активных катехинов –
278,1 мг/100 г, аскорбиновой кислоты – 3,5 мг/100 г, сахарокислотный ин-
декс – 20,6.

Срок съёма плодов – с 28 августа по 12 сентября, срок потребления в ус-
ловиях Екатеринбурга раннеосенний – с 28 августа по 1 октября. Созревая, 
плоды не осыпаются.

В плодоношение сорт вступает на 5–6-й год после окулировки.

ЗИМНЯЯ КУБАРЕВИДНАЯ

Зимний сорт селекции Дубовского опорного пункта селекции плодовых 
культур НВНИИСХ получен от опыления сорта Бергамот волжский сме-
сью пыльцы (Вильямс + Любимица Клаппа). Авторы сорта: Р.В. Корнеев,

ЗАРЕЧНАЯ
(КОМПАКТНАЯ)

ЗИМНЯЯ
КУБАРЕВИДНАЯ
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Л.К. Жукова. Районирован в Нижневолжском регионе. Распространён в Вол-
гоградской области. 

Деревья средние, с приподнятой широкопирамидальной кроной. Побегооб-
разовательная способность хорошая.

Побеги средние, прямые или дугообразные, коричневато-бурые, голые. Ли-
стья мелкие, яйцевидные, длиннозаострённые, светло-зелёные, гладкие, мато-
вые, с нежной нервацией. Листовая пластинка вогнутая, изогнутая вниз, нео-
пушенная. Край листа волнистый, городчатый. Черешок длинный, средний по 
толщине, голый. Прилистники мелкие, ланцетные.

Плоды выше среднего размера, массой 150–200 г, кубаревидные, правиль-
ной формы. Кожица грубая, гладкая, тусклая. Окраска в период съёмной зре-
лости: основная – зелёная, покровная – в виде тусклого размытого розового ру-
мянца на некоторой части плода. При поспевании основная окраска становится 
золотисто-жёлтой, покровная – небольшой размытый малиновый румянец. 
Подкожные точки (во время хранения) многочисленные, мелкие, серые, слабо-
заметные. Плодоножка средняя по длине и толщине, изогнутая, косо постав-
ленная. Воронка отсутствует. Чашечка открытая или полуоткрытая. Блюдце 
неглубокое, широкое, бороздчатое. Сердечко небольшое, луковичное. Камеры 
мелкие, закрытые. Подчашечная трубка короткая, котловидная.

Мякоть белая, средней плотности, сочная, кисловато-сладкая, с ароматом, 
очень хорошего вкуса. Химический состав плодов: сухих веществ – 14,8 %, 
сахаров – 11,9 %, титруемых кислот – 0,12 %, аскорбиновой кислоты –
4,35 мг/100 г.

Съёмная зрелость плодов наступает в начале октября, потребительская – 
в декабре. Плоды способны храниться до марта. Деревья вступают в плодо-
ношение на 6–7-й год после 
посадки в сад однолетками. 
Урожайность высокая и еже-
годная. Зимостойкость и засу-
хоустойчивость сорта высокие. 
Надземная часть и плодовые 
почки даже в суровые зимы 
(1968–1969, 1978–1979 гг.) не 
повреждались морозами. Пар-
шой не поражается или пора-
жается слабо.

Достоинства сорта: высо-
кая экологическая устойчи-
вость, высокие и регулярные 
урожаи, товарные и потреби-
тельские качества плодов и 
довольно продолжительный 
срок хранения.

Недостатки сорта: доволь-
но позднее вступление в пору 
плодоношения.

ЗИМНЯЯ
КУБАРЕВИДНАЯ
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ЗОЛОТИНКА

Осенний сорт Красноярской ОСП получен в 1952 году от гибридизации 
отборной формы уссурийской груши с сортом Бере Козловской. Авторы сорта: 
Н.Н. Тихонов, А.С. Толмачева. Сорт проходит Государственное испытание с 
2010 года по Восточно-Сибирскому региону. Распространён в дачных и приуса-
дебных садах Красноярского края.

Дерево среднерослое. Крона разреженная, обратнопирамидальная. Ветви 
кривые, расположены редко, направлены вверх. Кора гладкая, серовато-зеле-
новатая.

Побеги слегка коленчатые, голые с налётом. Почки средние, конические. 
Листья на молодых деревьях средней величины, на плодоносящих – мелкие, 
округлые, коротко заострённые, зелёные, гладкие, плотные, блестящие, с неж-
ной нервацией. Пластинка листа чуть выпуклая, без опушения, край листа 
мелкопильчатый. Черешок средней длины, тонкий, голый. Прилистники сред-
ние, полулунные.

Плоды мелкие (37–45 г), грушевидные, очень красивые. Плодоножка сред-
ней длины, толстая, прямая, с бугорками. Воронка мелкая, узкая, заплыва-
ющая наполовину. Чашечка открытая, с распластанными чашелистиками. 
Блюдце среднее, гладкое. Подчашечная трубка средняя, чашевидная. Поверх-
ность плода гладкая, нежная, маслянистая, блестящая. Основная окраска зо-
лотисто-жёлтая.

Мякоть белая, средней плотности, нежная, в отдельные годы с грануляция-
ми вокруг семенных камер, очень сочная, кисло-сладкого вкуса, с сильным аро-
матом. Химический состав плодов: сахаров – до 9,5 %, титруемых кислот – до 
0,88 %, аскорбиновой кислоты – до 3,0 мг/100 г. Cорт универсального назначе-
ния, плоды пригодны для потребления в свежем виде и для консервирования. 
Лёжкость 15–20 дней.

Плодоносит с 6–7-летнего возраста, ежегодно. При схеме посадки 5,0 х 2,0 м
средняя урожайность на Красноярской станции в 10-летнем возрасте
9,4 т/га, в 19-летнем – 31,5 т/га.

Лучшие сорта-опылители: Веселинка, Малиновка.
Зимостойкость сорта средняя. В особо суровые зимы теряет часть скелетных 

ветвей и до 72 % плодовых почек.
Достоинства сорта: ежегодное плодоношение, красивые плоды, высокие тех-

нологические качества.
Недостатки сорта: в суровые зимы подмерзает в сильной степени.

ЗОЛОТИНКА
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ЗОЛОТИСТАЯ
 
Позднезимний сорт Крымской опытной станции садоводства (ФГБУН 

«НБС-ННЦ») получен от скрещивания сортов Бере Арданпон и Деканка зим-
няя. Авторы сорта: А.Ф. Милешко, О.С. Харченко, Б.О. Османов, П.Е. Соляни-
ков. Включён в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использо-
ванию по Северо-Кавказскому региону в 2014 году.

Дерево среднерослое, с широкопирамидальной, средней густоты кроной. 
Кора на штамбе и основных ветвях серая, гладкая. Побегообразовательная 
способность средняя. Основные ветви расположены компактно, отходят от ство-
ла под углом, близким к прямому. Плодоношение сосредоточено, преимуще-
ственно, на плодовых прутиках, кольчатках и копьецах. Закладка плодовых 
почек наблюдается также на однолетних приростах, что необходимо учитывать 
при обрезке. В пору плодоношения вступает на айвовом подвое – на 3-й год 
после посадки в сад и даёт стабильно высокие урожаи. Средняя урожайность 
10–15-летних деревьев составила 31,7 т/га, максимальная – 46,7 т/га. 

Побеги прямые, тонкие или средней толщины, коричневые. Чечевички 
крупные, редкие, бурые. Вегетативные почки мелкие, конусовидные, слегка 
отклонённые от побега.

Листья крупные, удлинённые, узкие, тёмно-зелёные с коротким оттянутым 
кончиком. Край листа слегка зазубрен, иногда ровный. Черешок очень длин-
ный и тонкий. Прилистники мелкие, шиловидные.

Плоды выше средней величины (средняя масса – 160–180 г, максималь-
ная – 400 г), одномерные, симметричные, округлой или округло-конической 
формы. Поверхность плода гладкая, кожица средней плотности, сухая. Плодо-
ножка средней длины и толщины, слегка изогнутая, пряморасположенная. Во-
ронка мелкая, узкая. Блюдце глубокое, гладкое, иногда оржавленное; чашечка 
открытая. Основная окраска в период съёмной зрелости зеленовато-жёлтая, 
покровная – в виде лёгкого розового румянца на солнечной стороне плода.

Мякоть кремовая, средней плотности, нежная, маслянистая, сочная, слад-
ко-кислая, с ароматом розы и отличным 
вкусом (4,8-4,9 балла). Химический со-
став плодов: сухих веществ – 20,1 %, 
сахаров – 15,2 %, титруемых кислот –
0,47 %, аскорбиновой кислоты –
4,4 мг /100 г.

Съёмная зрелость наступает в пер-
вой декаде октября. Плоды хорошо 
переносят транспортировку, высоко-
товарные – 93–96 %. В холодильнике 
при температуре +2 °С сохраняются до 
конца мая. 

Сорт отличается высокой зимо- и 
засухоустойчивостью. Паршой поража-
ется в средней степени, термическим 
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ожогом – в слабой. Цветёт в средние сроки, обладает частичной самоплодно-
стью. Цветки высокоустойчивы к весенним заморозкам. Лучшие сорта-опыли-
тели: Деканка зимняя, Васса, Бере Боск, Оливье де Серр, Витчизняна, Бере 
Арданпон, Десертная, Таврическая, Тающая, Мария, Изумрудная, Изюминка 
Крыма.

Достоинства сорта: скороплодность, стабильная высокая урожайность, ча-
стичная самоплодность; устойчивость цветков к весенним заморозкам; отлич-
ные вкусовые качества и продолжительный период хранения плодов.

Недостатки сорта: в эпифитотийные годы наблюдается поражаемость пло-
дов паршой.

Используется в селекции на поздний срок созревания, отличное качество и 
продолжительную лёжкость плодов.

ЗОЛУШКА

Летний сорт Северо-Кавказского зонального НИИ садоводства и виногра-
дарства получен от скрещивания сортов Конференция и Бере Наполеон. Авто-
ры сорта: Н.В. Можар, А.Г. Иванюта, Т.Г. Причко. Сорт находится на Госиспы-
тании по Северо-Кавказскому региону с 2009 года. 

Дерево среднерослое, крона полураскидистая, средней густоты со свисаю-
щими ветвями. Тип плодоношения смешанный. 

Побеги средней толщины, прямые, зеленоватого цвета, голые; чечевички 
малочисленные, крупные, светлые. Почки средние, немного отклонённые, ко-
ротко заострённые, гладкие. Листья средней величины, удлинённые, длинноза-
острённые, зелёные, гладкие, блестящие; пластинка листа изогнутая вниз, край 
листа мелкопильчатый; черешок длинный, средней толщины, голый.

Плоды выше средней величины, массой 180–250 г, на молодых деревьях 
крупные удлинённо-грушевидной формы. Кожица средняя, нежная. Основная 
окраска в период съёмной зрелости бледно-зелёная с многочисленными ржа-
выми и зелёными точками, покровная – отсутствует. В период потребительской 
зрелости основная окраска зеленовато-жёлтая с многочисленными коричневы-
ми точками, покровная – отсутствует, иногда на отдельных плодах на солнеч-
ной стороне лёгкий оранжевый румянец. Плодоножка средняя, прямая. Ворон-
ка средняя, гладкая; чашечка неопадающая, полуоткрытая; блюдце среднее, 
широкое, присутствует оржавленность. Сердечко среднего размера, репчатое; 
семенные камеры закрытые, средние. Семена среднего размера, конические, 
коричневые. 

Мякоть кремовая, средней плотности, нежная, сочная, маслянистая, кис-
ло-сладкая, очень хорошего десертного вкуса с ароматом. Химический состав 
плодов: растворимых сухих веществ – 16,2 %, титруемых кислот – 0,42 %; са-
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харов – 9,7 %; аскорбиновой кислоты – 9,4 мг/100 г, Р-активных веществ –
62,6 мг/100 г. 

В пору плодоношения деревья вступают на 5-й год после посадки в сад. 
Съёмная зрелость наступает во второй половине августа, плоды хорошо хра-
нятся до двух месяцев. Транспортабельность хорошая.

Высокоурожайный сорт, плодоношение регулярное. Характеризуется высо-
кой зимостойкостью. Высокоустойчив к парше и септориозу.

Достоинства сорта: высокая урожайность, отличный десертный вкус пло-
дов, устойчивость к болезням.

Недостатки сорта: отсутствие покровной окраски плодов.

ЗУРБАГАН

Осенний сорт Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий 
получен от скрещивания сортов Зоя и Лазурная. Авторы сорта: И.А. Пучкин, 
И.П Калинина, В.П. Митковская. Проходит Госиспытание по Западно-Сибир-
скому региону с 2010 года.

ЗОЛУШКА
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Дерево среднерослое, с 
округлой, редкой кроной. 
Тип плодовых образований: 
простые и сложные коль-
чатки.

Побеги средней толщи-
ны, слегка дугообразные, 
коричневые, голые, чечеви-
чек мало. Почки крупные и 
средние, отогнутые, кониче-
ские, гладкие.

Листья средней вели-
чины, средней ширины, яйцевидной формы, коротко заострённые, со слегка 
винтообразной скрученной верхушкой, тёмно-зелёные, гладкие, слегка блестя-
щие, пластинка листа слегка изогнута вниз, неопушенная, зазубренность мел-
копильчатая, черешок длинный, средней толщины, голый.

Плоды массой 87–120 г, короткогрушевидные, гладкие, правильной формы. 
Кожица средняя, гладкая, блестящая с большим количеством мелких подкож-
ных точек. Основная окраска в период съёмной зрелости зеленовато-жёлтая, 
покровная – в виде буровато-красного румянца по меньшей части плода. Пло-
доножка короткая, толстая, косо поставленная. Воронка мелкая, оржавлен-
ность отсутствует, чашечка полуоткрытая, неопадающая, блюдце среднее, ши-
рокое. Сердечко среднее, эллиптическое, семенные камеры закрытые, мелкие. 
Семена средние, яйцевидные, коричневые.

Мякоть белая, средней плотности, колющаяся, очень сочная, с небольшим 
количеством каменистых клеток у семенной камеры, сладко-кислого вкуса со 
слабым ароматом. Дегустационная оценка 3,6 балла. Химический состав пло-
дов: растворимых сухих веществ – 12,0 %, сахаров – 8,6 %, титруемых кис-
лот – 0,8 %, аскорбиновой кислоты – 3,0 мг/100 г.

В пору плодоношения вступает на 4–5-й год. Съёмная зрелость наступает в 
третьей декаде августа, продолжительность хранения в условиях охлаждаемо-
го плодохранилища 15–20 дней.

Высокоурожайный сорт. Характеризуется относительно высокой зимостой-
костью. В суровую зиму 2005/2006 годов при -41,0°С степень подмерзания 
древесины, плодовых образований, двух-, трёхлетних ветвей не превышала 2,0 
балла. Устойчив к распространённым в Алтайском крае основным болезням и 
вредителям.

Достоинства сорта: хорошая зимостойкость, высокая урожайность, пригод-
ность для получения продуктов переработки хорошего качества.

Недостатки сорта: короткий срок хранения плодов, посредственный вкус 
плодов.
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ИЗУМРУДНАЯ

Позднезимний сорт Крымской опытной станции садоводства (ФГБУН 
«НБС-ННЦ») получен от свободного опыления сорта Пасс-Крассан. Авторы 
сорта: Р.Д. Бабина, А.Ф. Милешко, В.А. Якимов. В Госреестре селекционных 
достижений, допущенных к использованию по Северо-Кавказскому региону, с 
2014 года.

Дерево среднерослое, с широкопирамидальной, компактной, хорошо обли-
ственной кроной. Основные ветви нижнего яруса отходят от ствола под углом 
45–50°, вышерасположенные – 50–70°. Кора на штамбе и основных скелетных 
ветвях серая, гладкая, с возрастом шелушащаяся. Тип плодоношения смешан-
ный. В пору плодоношения вступает на айве с трёхлетнего возраста и быстро 
наращивает продуктивность. Урожайность 12–15-летних деревьев на семенном 
подвое составила 32,7 т/га, на айве – 34,0 т/га.

Побеги слегка коленчатые, светло-коричневые, с многочисленными, сред-
них размеров чечевичками серого цвета и слабой опушенностью. Вегетатив-
ные почки среднего размера, немного отклонены от побега. Длина междоузлий 
средняя.

Листья средней длины и ширины с острым, средней длины кончиком. Края 
листовой пластинки городчатые, глубина зазубренности мелкая. Форма верх-
ней части листовой пластинки острая, основания – тупоугольная, изгиб про-
дольной оси средний. Черешок, преимущественно, длинный, прилистники не-
большие, шиловидные.

Плоды очень крупные, массой 250–280 г, одномерные, бочонковидной фор-
мы, с бугристой поверхностью. Плодоножка короткая, средней толщины, пря-
мопоставленная. Воронка тупоконическая, мелкая, слегка бугристая. Блюдце 
широкое, неглубокое, бугристое; чашечка открытая или полуоткрытая. Основ-
ная окраска в период съёмной зрелости зелёная, при полном созревании – 
светло-жёлтая; покровная – в виде лёгкого румянца.

Мякоть белая, плотная, сочная, тающая, десертного кисло-сладкого вкуса. 
Химический состав плодов: сухих веществ – 19,0 %, сахаров – 13,6 %, титруе-
мых кислот – 0,58 %, аскорбиновой кислоты – 6,1 мг/100 г. 

Съёмная зрелость на-
ступает в октябре; жела-
тельно снимать плоды как 
можно позднее. Плоды 
прочно удерживаются на 
дереве. Транспортабель-
ность и товарность высо-
кие. В холодильнике при 
температуре +2 °С сохра-
няются до конца мая.

Сорт отличается ско-
роплодностью, стабильной 
урожайностью, устойчиво-
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стью к парше и термическому ожогу листьев, достаточно высокой зимо- и за-
сухоустойчивостью. Цветёт в поздние сроки, частично самоплодный. Лучшие 
опылители: Бере Арданпон, Васса, Деканка зимняя, Якимовская, Мария, Бере 
Боск.

Заслуживает широкого распространения в интенсивных промышленных и 
любительских насаждениях южных и юго-западных регионов страны. Реко-
мендуется для использования в селекции на поздний срок созревания, высокое 
качество и продолжительный период хранения плодов.

Достоинства сорта: высокая стабильная урожайность, устойчивость к бо-
лезням, продолжительный период хранения плодов, высокие товарные и вкусо-
вые качества.

Недостатки сорта: для получения высококачественных плодов деревья 
нуждаются в продолжительном и тёплом вегетационном периоде.

ИЗЮМИНКА КРЫМА

Позднезимний сорт Крымской опытной станции садоводства (ФГБУН 
«НБС-ННЦ») получен в результате скрещивания гибридной формы 16/13 (Ар-
муд × Бере Боск) с сортом Деканка зимняя. Авторы сорта: Р.Д. Бабина, А.Ф. 
Милешко, В.А. Якимов. В Госреестре селекционных достижений, допущенных 
к использованию по Северо-Кавказскому региону, с 2014 года. 

Дерево среднерослое, быстрорастущее, образует в молодом возрасте узкопи-
рамидальную, затем – широкоокруглую, средней густоты крону. Кора на штам-
бе шелушащаяся, на скелетных ветках – гладкая, серовато-жёлтая. Основные 
ветви отходят от ствола под углом 50–55°. Плодоносит, преимущественно, на 
кольчатках и плодовых прутиках. В пору плодоношения вступает на айвовом 

подвое на 3–4-й год после 
посадки в сад, быстро на-
ращивает высокие и ста-
бильные урожаи. Средняя 
урожайность 10–15-летних 
деревьев составила 24 т/га, 
максимальная – 38 т/га. 

Побеги прямые, средней 
длины, светло-коричневые, 
с мелкими немногочислен-
ными чечевичками и незна-
чительной опушенностью. 
Междоузлия короткие. Ве-

ИЗУМРУДНАЯ

ИЗЮМИНКА
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гетативные почки средних размеров, прижатые, верхушечные – мелкие, зао-
стрённые.

Листья средних размеров, светло-зелёные с коротко заострённым кончиком. 
Края листовой пластинки тупозазубренные, глубина надрезов и изгиб по цен-
тральной жилке средние. Черешок средней длины, прилистники мелкие.

Плоды крупные (средняя масса – 230 г, максимальная – 450 г), тупояйце-
видные или бочонковидные. Плодоножка средней длины и толщины, ровная, 
прямо, а иногда косо поставленная. Воронка тупоконическая, мелкая, слабо-
оржавленная. Блюдце широкое, неглубокое, гладкое или слегка бороздчатое; 
чашечка открытая, иногда полуоткрытая. Основная окраска в период съёмной 
зрелости зеленовато-жёлтая, при созревании – золотисто-жёлтая; покровная –
в виде яркого румянца на большей части плода. Плоды имеют очень привлека-
тельный внешний вид (5,0 баллов).

Мякоть кремовая, средней плотности, сочная, тающая, кисло-сладкая, очень 
хорошего вкуса (4,5–4,9 балла). Химический состав плодов: сухих веществ – 
12,0 %, сахаров – 14,5 %, титруемых кислот – 0,50 %, аскорбиновой кислоты –
8,2 мг/100 г. 

Съёмная зрелость наступает в первой декаде октября. Плоды прочно удер-
живаются на дереве, хорошо переносят транспортировку. Товарность высокая –
97 %. В холодильнике при температуре +2 °С сохраняются до апреля-мая. 

Сорт отличается зимостойкостью, устойчивостью к парше и термическому 
ожогу листьев. Засухоустойчивость и жаростойкость средние. Цветёт в ран-
ние сроки. Лучшие сорта-опылители: Бере Арданпон, Деканка зимняя, Васса, 
Крымская зимняя, Золотистая, Мария, Таврическая, Золотая осень.

Заслуживает широкого распространения в интенсивных промышленных и 
любительских насаждениях южных и юго-западных регионов страны. Реко-
мендуется для использования в селекции на поздний срок созревания, устойчи-
вость к грибным болезням и высокое качество плодов.

Достоинства сорта: привлекательный внешний вид и высокие товарные и 
потребительские качества плодов, скороплодность и высокая урожайность, 
устойчивость к болезням.

 

ИРИСТА

Осенний сорт селекции ФГБНУ «Всероссийский НИИ генетики и селекции 
плодовых растений» получен от скрещивания сортов Памяти Яковлева и Осен-
няя Яковлева. Авторы сорта: С.П. Яковлев, А.П. Грибановский, Н.И. Савельев, 
М.Ю. Акимов. Сорт включён в Госреестр селекционных достижений, допущен-
ных к использованию по Центрально-Чернозёмному региону, с 2013 года.

ИЗЮМИНКА
КРЫМА
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Дерево среднерослое, с обратнопирамидальной редкой кроной, тип плодоно-
шения смешанный. В пору плодоношения вступает на 5–6-й год.

Побеги толстые, коленчатые, коричневые без опушения, чечевички средние. 
Почки отогнутые, средние, удлинённые, гладкие. Листья средней величины, 
продолговатые, зелёные, гладкие, блестящие, с нежной нервацией, пластин-
ка листа изогнута вверх, зазубренность пильчатая. Черешок длинный, средней 
толщины.

Плоды массой 175 г, широкогрушевидные, жёлто-зелёные с ярко-розовым 
румянцем, осеннего срока созревания, хранятся до конца октября. Плодоножка 
средней длины и толщины, слегка изогнута. Воронка очень маленькая или от-
сутствует, чашечка открытая неопадающая, блюдце среднее, узкое. 

Мякоть белая, нежная, полумаслянистая, сочная, кисловато-сладкая, с 
мускатным ароматом. Дегустационная оценка 4,5 балла. Химический состав 
плодов: растворимых сухих веществ – 11,2 %, сахаров – 9,0 %, титруемых кис-
лот – 0,08 %, аскорбиновой кислоты – 9,2 мг/100 г, Р-активных веществ – 
106,0 мг/100 г. 

Высокоурожайный сорт. Характеризуется высокой зимостойкостью. После 
промораживания в середине зимы при -38°С степень подмерзания тканей одно-
летних ветвей не превышала 0,7 балла. Устойчив к грибным болезням. 

Достоинства сорта: компактная крона, устойчивость к болезням.
Недостатки сорта: во влажные годы возможно поражение плодов монили-

озом.
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ИЮЛЬСКАЯ РАННЯЯ

Раннелетний сорт выведен в Севе-
ро-Кавказском зональном НИИ садовод-
ства и виноградарства (происхождение 
неизвестно). Авторы сорта: Л.М. Сер-
геев, Е.И. Костецкая. В Краснодарском 
крае районирован и широко распростра-
нён в любительских и фермерских садах. 

Деревья среднерослые, с широкоо-
вальной кроной средней густоты. Ветви 
прямые, отходят от ствола под углом, 
близким к прямому, прямые, направле-
ны вверх. Кора на штамбе и ветвях зеле-
новатая, шелушащаяся. 

Побеги средние, прямые, ровные, 
коричневато-бурые. Чечевички мелкие, 
редкие; почки средние, округлые, глад-
кие, отогнутые. Листья среднего разме-
ра, продолговатые, коротко заострённые, 
гладкие, блестящие, светло-зелёного 
цвета. Листовая пластинка плоская, без 
опушения, край листа слабопильчатый; 
черешок средний, голый, средней толщи-
ны. Цветки средние, белые, без запаха; 
лепестки овальные. 

Плоды средние, массой 120 г, буты-
лочной формы, одномерные, поверхность 
гладкая. Кожица гладкая, нежная, мато-
вая, окраска в момент съёмной зрелости 
желтовато-зелёная, при созревании –
лимонно-жёлтая, с ярким румянцем на 
освещённой стороне. Подкожные точки 
мелкие, слабозаметные. Плодоножка 
длинная, прямая или изогнутая. Ворон-
ка остроконическая, оржавленность от-
сутствует. Чашечка открытая, неопада-
ющая; блюдце мелкое, гладкое. Сердечко среднее, луковичной формы, камеры 
закрытые, мелкие; семена средние, конические, тёмно-коричневого цвета. 

Мякоть белая, нежная, сочная, кисловато-сладкая, хорошего вкуса. Дегу-
стационная оценка 4,0–4,3 балла. Химический состав плодов: растворимых 
сухих веществ – 11,7 %, сахаров – 7,2 %, титруемых кислот – 0,24 %, аскорби-
новой кислоты – 6,3 мг/100 г, Р-активных катехинов – 44,5 мг/100 г. 

Съёмная зрелость плодов наступает 10–15 июля, лёжкость 6–10 дней. Пло-
ды не осыпаются. Транспортабельность хорошая. 

ИЮЛЬСКАЯ
РАННЯЯ
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В пору плодоношения деревья вступают на 6–7-й год после посадки в сад. 
Плодоносит на сложных кольчатках и копьецах. Плодоношение ежегодное, 
средняя урожайность в центральной части Кубани в возрасте 12–17 лет 18,0–
20,0 т/га. Засухоустойчивость и зимостойкость высокие, в неблагоприятные 
годы поражается паршой до 1,0 балла. 

Достоинства сорта: высокая урожайность, ранний срок созревания плодов, 
засухоустойчивость и зимостойкость дерева. 

Недостатки сорта: небольшой размер плодов. 

КАВКАЗ

Позднелетний сорт селекции 
Ставропольской опытной стан-
ции по садоводству получен от 
скрещивания сортов Вильямс и 
Лесная красавица. Автор сорта 
П.В. Кузнецов. Районирован в 
Северо-Кавказском регионе.

Дерево небольшое, крона 
широкопирамидальная, средней 
густоты. Кора на штамбе глад-
кая, серая. Ветви дугообразные, 
округлые, коричневые. 

Побеги имеют тёмно-вишне-
вый цвет. Чечевички мелкие, их 
мало, почки отогнутые, средние, 

конические, гладкие. Листья средние или ниже средних, яйцевидные, корот-
ко заострённые, тёмно-зелёные, гладкие, матовые. Пластинка листа вогнутая, 
опушенность отсутствует, край листа мелкопильчатый. Черешок длинный, 
средний, голый. Прилистники мелкие, удлинённые. Цветки средние, белые. 
Лепестки круглые. 

Плоды очень красивые, одномерные, грушевидные, бугристые, правильной 
формы. Кожица средней толщины, маслянистая, в состоянии потребительской 
зрелости зеленовато-жёлтая. Покровная окраска занимает большую часть пло-
да, размытая, красная. Подкожные точки средние, зелёные, хорошо заметные. 
Плодоножка средняя, толстая, изогнутая, косо поставленная. Воронка отсут-
ствует, чашечка закрытая, блюдце мелкое, широкое, бороздчатое. Сердечко эл-
липтическое. Семенные камеры закрытые, семена средние, кувшинообразные, 
светло-коричневые. 

ИЮЛЬСКАЯ
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Мякоть кремовая, нежная, маслянистая, 
очень сочная, сладкая, ароматная. Хими-
ческий состав плодов: сухих веществ –
18,6 %, сахаров – 10,4 %, титруемых кис-
лот – 0,19 %, аскорбиновой кислоты – 9,5 
мг/100 г.

Обычный срок съёма плодов – с 20 ав-
густа по 5 сентября. Продолжительность 
хранения до 20 дней, в специальных хра-
нилищах – 1,5 месяца. Товарность плодов 
высокая. Выход плодов первого сорта 90 %. 
Плоды, снятые за 10 дней до потребитель-
ской зрелости (10–15 августа), хорошо пере-
носят перевозку.

Сорт нуждается в опылителях. Лучши-
ми опылителями являются сорта: Любими-
ца Клаппа, Вильямс, Бере Боск, Красно-
щёкая, Нальчикская Костыка, Корсунская. 

Деревья начинают плодоносить на 7 год. 
Продуктивность сорта высокая. Цветение 
и плодоношение регулярное. В предгорной 
зоне Ставропольского края урожай плодов 
с 8–12-летних деревьев на подвое кавказская лесная груша составил 15,3 т/га.
Зимостойкость высокая. Сорт сравнительно устойчив к болезням. В годы силь-
ных эпифитотий поражаемость его паршой составляет 0,5–1,0 балл.

Сорт рекомендуется для селекции на крупную величину и хорошее качество 
плодов. 

Достоинства сорта: урожайность, высокая товарность плодов, пригодность 
для потребления как в свежем виде, так и для различных видов переработки, 
совместим с айвой.

Недостатки сорта: плоды значительно восприимчивы к поражению монили-
ей фруктовой. 

КАРАТАЕВСКАЯ

Сорт получен в Научно-исследовательском институте садоводства Сибири 
им. М.А. Лисавенко от опыления сорта Внучка пыльцой сорта Десертная мли-
евская. Авторы сорта: И.А. Пучкин, И.П. Калинина, Э.П. Каратаева. Райони-
рован по Западно-Сибирскому региону в 2011 году. 

КАВКАЗ

КАРАТАЕВСКАЯ
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Дерево среднерослое, с редкой кроной и «голенастыми» (малоразветвлённы-
ми) скелетными сучьями и побегами, что вызвано апикальным доминированием 
роста. Листья среднего размера, яйцевидные, тёмно-зелёные, с мелкопильчатой 
зазубренностью края, на длинных черешках. Преобладающий тип плодовых 
образований – простые и сложные кольчатки. 

Плоды ниже среднего размера (массой 107 г), широкогрушевидные или ши-
рокояйцевидные, на длинной тонкой плодоножке. Кожица не грубая, гладкая, 
маслянистая, блестящая. Основная окраска беловатая, покровная – размытый, 
полосатый тёмно-красный румянец по большей части плода. Многочисленные 
подкожные точки, зелёные, хорошо заметные. Воронка отсутствует. Чашечка 
неопадающая, закрытая. Блюдце мелкое, но широкое. Сердечко крупное, эл-
липтическое. Семенные камеры закрытые. Подчашечная трубка выражена сла-
бо. Семена мелкие, ланцетные, светло-коричневые. 

Мякоть белая, средней плотности, полумаслянистая, колющаяся, очень соч-
ная, кисло-сладкая, с пряностью, хорошего вкуса. Химический состав плодов: 
сахаров – 12,2 %, титруемых кислот – 0,64 %, дубильных веществ – 62 мг/100 
г, аскорбиновой кислоты – 3,3 мг/100 г, Р-активных веществ – 62 мг/100 г. 

Плоды созревают в середине сентября и могут храниться до двух недель, в 
холодильнике – до двух месяцев. Плоды универсального назначения. 

Начало плодоношения – на четвертый-пятый год. Плодоносит умеренно, но 
регулярно. 

Зимостойкость деревьев недостаточная, значительно ниже старых сибир-
ских сортов-лукашовок, и надёжная культура этого сорта возможна только на 
участках с благоприятным микроклиматом. Сорт высокоустойчив к грибным 
заболеваниям. Требователен к влаге. 

КАРАТАЕВСКАЯ
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Достоинства сорта: хорошие потребительские качества плодов, высокая 
устойчивость к грибным болезням. 

Недостатки сорта: недостаточная зимостойкость, требовательность к влаге, 
необходимость специальной обрезки для увеличения ветвления. 

КАФЕДРАЛЬНАЯ

Летний сорт селекции Московской СХА им. К.А. Тимирязева получен от 
скрещивания сеянцев 32-67 (Тёма × Лесная красавица) и 72-43 (Дюшес Бедро × 
Лесная красавица). Авторы сорта: С.Т. Чижов, С.П. Потапов. Районирован в 
Центральном регионе.

Дерево среднерослое, с кроной правильной конической формы средней гу-
стоты. Основные ветви прямые, расположены редко, концы ветвей направлены 
вверх; кора гладкая, серая. Преобладающий тип плодовых образований – про-
стые кольчатки, плодоносит и на однолетних побегах.

Побеги средние, прямые, слабоколенчатые, округлые, красновато-коричне-
вые, слабоопушенные; почки крупные, ширококонические, отогнутые, опушен-
ные. Листья крупные и средние, зелёные, овальные, среднезаострённые, глад-
кие, блестящие, с грубой нервацией. Пластинка листа вогнутая, сильно изогнута 
вверх, без опушенности, край листа с мелкой реснитчатой зазубренностью.

Цветки крупные, среднечашевидные, белые, с овальными лепестками.
Плоды среднего или ниже среднего размера, массой 110 г, правильной гру-

шевидной формы, с бугристой поверхностью. Кожица нежная, гладкая, слегка 
маслянистая, блестящая. Основ-
ная окраска в период съёмной зре-
лости зеленовато-желтоватая, в со-
стоянии потребительской зрелости 
светло-жёлтая; покровная – слабая 
по меньшей части плода, размытая, 
красная. Подкожные точки много-
численные, малозаметные, зелё-
ные и серые. Плодоножка средней 
длины, слегка изогнутая. Воронка 
отсутствует, без оржавленности. 
Сердечко небольшое, ромбическое, 
камеры мелкие, закрытые; подча-
шечная трубка длинная, воронко-
видная. Семена средние и мелкие, 
яйцевидные, тёмно-коричневые.
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Мякоть белая, средней плотности, нежная, полумаслянистая, мелкозер-
нистая, сочная, кисло-сладкого вкуса, со средним ароматом, дегустационная 
оценка 4,0 балла. Привлекательность внешнего вида 4,2-4,3 балла. Химиче-
ский состав плодов: сухих веществ – 16,0 %, сахаров – 8,5 %, титруемых кис-
лот – 0,3 %.

Плоды созревают в начале августа, хранятся 8–12 дней. Транспортабель-
ность плодов средняя. Сорт столовый, пригоден также для приготовления ком-
потов и сухофруктов.

Сорт скороплодный, с ежегодным плодоношением. Средняя урожайность 8,5 
т/га.

Зимостойкость сорта высокая. В зиму 1978-1979 годов отмечено подмерзание 
1,0–1,5 балла. К парше устойчив.

Достоинства сорта: раннелетний срок созревания плодов, высокая зимо-
стойкость, устойчивость к парше.

Недостатки сорта: плоды среднего или ниже среднего размера.

КИФФЕР (СЕЯНЕЦ КИФФЕРА)

Осенний сорт выведен в США оригинатором П. Киффером в 1868 году 
из семян уссурийской или китайской песчаной груши, цветки которой, по од-
ним данным, были случайно опылены пыльцой сорта Бере Анжу, по другим –
пыльцой сорта Вильямс. 

Сорт районирован в Северо-Кавказском регионе. Возделывается также на 
Украине, в Молдавии, Грузии, республиках Средней Азии. 

Дерево среднерослое, с пирамидальной густой кроной. Основные скелет-
ные ветви отходят от ствола под углом 25–30°. Плодоносит на плодушках и 
3–4-летней древесине. 

Побеги ровные, прямые, выше средней толщины, зеленовато-коричневые с 
красноватым оттенком, в верхней части опушенные. Чечевички мелкие, ред-
кие, вытянутые, светло-коричневые. Почки небольшие, остроконические, тём-
но-коричневые, прижатые. Облиственность хорошая. Кора на штамбе серая с 
трещинами, на скелетных ветвях тёмно-серая. Листья выше средней величины 
и крупные, толстые, кожистые, блестящие, тёмно-зелёные, яйцевидной фор-
мы с постепенным переходом в длинный острый кончик. Листовая пластинка 
изогнута кверху, края с широкопильчатой зазубренностью. Черешок тонкий, 
короткий, бордово окрашенный. 

Сорт цветет очень рано и нуждается в опылителях. 
Плоды среднего, иногда крупного размера, кубаревидные, или бочонковид-

ные, бугристые. Кожица толстая, сухая, шероховатая на ощупь; при съёме 
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светло-зелёная, при созрева-
нии золотисто-жёлтая, с мно-
гочисленными крупными раз-
бросанными по всему плоду 
ржавыми точками. Иногда на 
солнечной стороне буро-крас-
новатый румянец. Воронка 
узкая, мелкая, с бугорками по 
краям. Плодоножка прямая, 
короткая, толстая с утолще-
ниями на обоих концах. Углу-
бление у чашечки небольшое, 
мелкое, бугристое, часто ор-
жавленное. Чашечка откры-
тая, средней величины, чаше-
листики небольшие. 

Мякоть желтовато-белая, 
очень сочная, сладкая, грубо-
ватая, с заметным специфиче-
ским привкусом, удовлетвори-
тельного вкуса. Химический 
состав плодов: растворимых 
сухих веществ – 13,5 %, саха-
ров – 8,1 %, титруемых кислот 
– 0,3 %, аскорбиновой кисло-
ты – 8,5 мг/100 г, Р-активных 
катехинов 68,0 мг/100 г. 

Съёмная зрелость плодов наступает 20–30 сентября. Лёжкость – до дека-
бря. Плоды завязываются по несколько штук в соцветии и прочно держатся на 
дереве. Транспортабельность хорошая. Употребляются в пищу в свежем виде 
и хорошо консервируются. 

В пору плодоношения вступает с 5–6 лет. Урожайность сорта ежегодная и 
очень обильная. В центральной части Кубани в возрасте 16–19 лет деревья это-
го сорта дают 18,0–20,0 т/га, в предгорной зоне в возрасте 24–26 лет средняя 
урожайность 20,0–25,0 т/га, а при хороших агротехнических условиях отдель-
ные взрослые деревья дают до 300 кг плодов. 

Сорт Киффер отличается устойчивостью к парше и засухоустойчивостью, 
однако зимостойкость недостаточно высокая. Восстановительная способность 
средняя. 

Сорт широко используется в селекции как источник устойчивости к болез-
ням. В Северо-Кавказском НИИГиПС с его участием выведен сорт Нарт (Се-
янец Киффера × Лесная красавица + Бере Арданпон + Бере Боск).

Достоинства сорта: нетребовательность к почвенным условиям, высокая 
урожайность, скороплодность деревьев, устойчивость к болезням. 

Недостатки сорта: слабая зимостойкость деревьев, посредственный вкус 
плодов. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Раннезимний английский сорт неизвестного происхождения. В Госреестре 
селекционных достижений, допущенных к использованию по Северо-Кавказ-
скому региону, с 2014 года.

Дерево средне- или сильнорослое, с густой широкопирамидальной, сильно 
облиственной кроной, совместимое с айвовым подвоем. Скелетные ветви отхо-
дят от ствола под углом 45–60°. Побегообразовательная способность высокая. 
Генеративные органы формирует на кольчатках, копьецах, плодовых прутиках. 
В пору плодоношения вступает на 3–4-й год после посадки в сад, быстро на-
ращивая высокие и стабильные урожаи. В период полного плодоношения, в 
благоприятных условиях выращивания, показатели урожайности превышают 
30 т/га.

Побеги длинные, средней толщины, коричневато-жёлтые, прямые или слег-
ка дугообразные, с мелкими, хорошо заметными чечевичками. Вегетативные 
почки небольшие, прижатые, иногда отогнутые от побега.
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Листья зелёные с желтоватым оттенком, удлинённо-яйцевидные, с длинным 
заострённым кончиком. Пластинка листа плоская или слегка вогнутая. Край 
листа городчатый. Прилистники в основном отсутствуют.

Плоды характерной бутылковидной или удлинённо-грушевидной формы, од-
номерные, массой от 140 до 220 г. Плодоножка короткая или умеренно длинная, 
дугообразно изогнутая, довольно толстая, с небольшим раструбом у верхнего 
конца, косо поставлена у основания крупного мясистого бугра. Воронка слабо-
выраженная. Блюдце мелкое, нередко с оржавленностью; чашечка полуоткры-
тая или открытая. Кожица жестковатая, зеленовато-жёлтая, в густых ржавых 
пятнах, приобретающих на солнечной стороне оранжевый оттенок.

Мякоть душистая, розовато-кремовая, нежная, маслянистая, тающая, очень 
сочная, сладкая. Дегустационная оценка – 4,6–4,8 балла. Химический состав 
плодов: сухих веществ – 14,8 %, сахаров – 10,8 %, органических кислот – 
0,20 %, аскорбиновой кислоты – 5,0 мг/100 г. 

Съёмная зрелость наступает в начале сентября. Плоды хорошо удержива-
ются на дереве. Товарность и транспортабельность высокие. В холодильнике 
хранятся от трёх до пяти месяцев.

Сорт среднезимостойкий, относительно устойчив к парше, но восприимчив к 
энтомоспориозу и термическому ожогу листьев. Цветёт в средние сроки. Про-
являет частичную самоплодность. Лучшие сорта-опылители: Таврическая, Де-
сертная, Бере Боск.

Заслуживает широкого распространения в интенсивных промышленных и 
любительских насаждениях южных и юго-западных регионов страны. Реко-
мендуется для использования в селекции на скороплодность, высокую урожай-
ность и хорошее качество плодов.

Достоинства сорта: раннее и обильное плодоношение, совместимость с ай-
вой, хорошее качество и лёжкость плодов.

Недостатки сорта: слабая зимостойкость, восприимчивость к энтомоспорио-
зу и термическому ожогу листьев.

КРАСА ЖИГУЛЕЙ

Осенний сорт Самарского НИИ садоводства и лекарственных растений 
«Жигулевские сады» получен от скрещивания ЭЛС Воложка и сорта На-
рядная (Александровка × Деканка дю Комис). Авторы сорта: С.П. Кедрин,
Т.М. Кедрина, А.А. Кузнецов. Сорт включён в Госреестр по Средневолжскому 
региону с 2018 года.

Дерево среднерослое с овальной кроной средней густоты.
Побеги средней толщины, коленчатые, буровато-коричневые. Чечевички 

мелкие многочисленные, беловатые. Листья широкояйцевидные, средней вели-
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чины, округлые, блестящие, интенсивно зелёные с притупленным, слабо скру-
ченным кончиком, сложенность по центральной жилке значительная, зазубрен-
ность мелкопильчатая, черешок длинный, средней толщины, голый.

Плоды массой 90–120 г, короткогрушевидные, яйцевидные, сравнительно 
выравненные по величине. Кожица относительно толстая, сухая. Основная 
окраска в период съёмной зрелости зеленовато-жёлтая, покровная – в виде 
буровато-красного румянца на большей части плода. Основная окраска в пери-
од потребительской зрелости жёлтая, покровная – ярко-красная. Плодоножка 
прямая или слабоизогнутая, средней длины и толщины, у плода расширена, 
косо поставлена в неглубокой, узкой воронке. Блюдце неглубокое, края сла-
бобугристые. Со стороны блюдца наблюдается оржавленность. Сердечко верх-
нее небольшое, ромбовидное.

Мякоть кремовая, средней плотности, нежная, полумаслянистая, с арома-
том, кисло-сладкого вкуса. Дегустационная оценка 4,0–4,2 балла.

В пору плодоношения вступает на 5-6-й год. Съёмная зрелость наступает в 
начале сентября, продолжительность хранения в условиях холодильника до 2-х 
месяцев.

Высокоурожайный сорт. Характеризуется относительной зимостойкостью. 
В суровые зимы отмечается повреждение плодовых образований. Восстанови-
тельная способность высокая.

Достоинства сорта: компактная крона, высокая урожайность.

КРАСАВИЦА ТАВРИДЫ

Летний сорт селекции Никитского ботанического сада получен в результа-
те отбора среди сеянцев от свободного опыления сорта Вильямс красный. Ав-
торы сорта: А.Х. Хроликова, В.Л. Баскакова. Проходит Госиспытание по Се-
веро-Кавказскому региону с 2018 года.

Дерево слаборослое, образует пи-
рамидальную малоразветвлённую 
крону, которая с годами не загущает-
ся. Скелетные ветви отходят от ствола 
под острым углом. Побегообразова-
тельная способность средняя. Плодо-
носит, преимущественно, на простых и 
сложных кольчатках. Совместимость 
с айвовым подвоем хорошая. Сорт 
скороплодный, в пору плодоношения 
вступает на 3-й год после посадки в 

КРАСА
ЖИГУЛЕЙ

КРАСАВИЦА
ТАВРИДЫ

159



сад. Плодоносит регулярно. Средняя урожайность 14–18 т/га, максималь-
ная – 24 т/га. 

Побеги средней длины и толщины, прямые, коричневые, неопушенные с че-
чевичками и междоузлиями среднего размера. Вегетативные почки конические, 
прижатые к побегу. 

Листья крупные, продолговатые, тёмно-зелёные, гладкие, блестящие с длин-
ным заострённым кончиком. Край листовой пластинки мелкопильчатый. Чере-
шок длинный, прилистники мелкие, ланцетовидные.

Плоды выше среднего размера (средняя масса 180 г, максимальная – 290 г),
одномерные, короткогрушевидные. Плодоножка длинная, средней толщины, 
изогнутая. Воронка мелкая, узкая, тупоконическая. Блюдце широкое, глад-
кое, чашечка открытая. Кожица тонкая, средней плотности, гладкая, сухая, 
блестящая. Основная окраска в момент съёмной зрелости зеленовато-жёлтая, 
в потребительской – золотисто-жёлтая с ярким розовато-красным румянцем, 
размытым на большей части поверхности плода. Внешний вид очень привлека-
тельный (5,0 баллов).

Мякоть светло-кремовая, сочная, нежная, тающая. Вкус гармоничный, оце-
нивается на 4,8 балла. Химический состав плодов: сухих веществ – 23,0 %, 
сахаров – 12,1 %, титруемых кислот – 0,27 %, аскорбиновой кислоты –
5,6 мг/100 г. 

Съёмная зрелость наступает в конце августа. Запаздывать со съёмом не ре-
комендуется, так как плоды на дереве быстро перезревают. При своевременном 
съёме могут храниться в обычных условиях в течение 7–10 дней, в холодильни-
ке – в течение месяца. 

Сорт отличается высокой зимостойкостью. Устойчив к парше, максимальное 
поражение бурой пятнистостью в годы эпифитотий – 1,0 балл, термическим 
ожогом листьев – 2,0 балла. Устойчивость сорта к засухе высокая, жаростой-
кость – средняя. Цветёт в поздние сроки. Самобесплодный, лучшие сорта-
опылители: Вильямс красный, Виктория, Гвардейская Ранняя, Гранд Чемпион, 
Десертная.

Представляет большой интерес для интенсивного промышленного и люби-
тельского садоводства южных и юго-западных регионов страны. Рекомендуется 
для использования в селекции в качестве источника слаборослости, позднего 
цветения, высокой зимостойкости и высокого качества плодов.

Достоинства сорта: совместимость с айвой, позднее цветение, высокая зимо-
стойкость, привлекательный внешний вид и высокие вкусовые качества плодов.

Недостатки сорта: короткий период потребления плодов.
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КРАСАВИЦА ЧЕРНЕНКО
(РУССКАЯ КРАСАВИЦА)

Осенний сорт получен во Всероссийском научно-исследовательском инсти-
туте генетики и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина от скрещи-
вания сортов Дочь Бланковой и Бере Арданпон. Автор сорта С.Ф. Черненко. 
Районирован в Центральном регионе. Широкого распространения не имеет, 
произрастает, в основном, в любительских садах Центрально-Чернозёмного, 
Центрального регионов. 

Дерево сильнорослое, с пирамидальной кроной. Кора на штамбе и основных 
ветвях гладкая, слегка коричневая, почки крупные, прижатые, треугольные. 

Побеги средней толщины, слабоизогнутые, коленчатость незначительная, 
красновато-коричневые, неопушенные, блестящие, чечевичек много, мелкие, ве-
гетативные почки небольшие, плодовые – крупные, конусовидные, каштановые. 
Листья крупные, удлинённые, тёмно-зелёные, длиннозаострённые, основание 
клиновидное. Пластинка изогнута, слабо сложена, край листа мелкопильча-
тый, слабо зазубрен, неровный. Черешок средней длины и толщины, неопушен-
ный. Прилистники крупные, удлинённые, шиловидные. 

Плоды крупные, удлинённо-грушевидные, средней одномерности, бугристые. 
Кожица средней толщины, со слабым восковым налётом. Окраска в период 
съёмной зрелости основная зеленоватая, покровная – иногда слабый румянец. 
В период потребительской зрелости: основная зеленовато-жёлтая, покровная –
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по части плода размытый слабый 
красновато-бурый румянец. Пло-
доножка длинная, толстая, изо-
гнутая. Воронка мелкая, чашечка 
открытая, небольшая, блюдце мел-
кое, широкое, подчашечная трубка 
мелкая, мешковидная. Сердечко 
небольшое, веретеновидное, распо-
ложено близко к чашечке. Камеры 
небольшие, закрытые. Семена уд-
линённые, тёмно-коричневые. 

Мякоть белая, слегка матовая, 
сочная, средней плотности, полумаслянистая, кисловато-сладкого вкуса, с не-
большим ароматом. Химический состав плодов: сахаров – 9,8 %, титруемых 
кислот – 0,28 %, аскорбиновой кислоты – 5,7 мг/100 г, Р-активных веществ – 
74 мг/100 г, хлорогеновой кислоты – 75 мг/100 г. 

Сорт осенний, съёмная зрелость наступает в конце августа и плоды хранят-
ся до 1,5 месяцев. Опылители – сорта среднего срока цветения, но лучший –
Любимица Яковлева. 

Деревья вступают в плодоношение на 7-8-й год после посадки в сад, уро-
жайность нарастает небыстро, в период полного плодоношения до 20,0 т/га. 
Зимостойкость средняя. Плоды и листья не поражаются паршой. 

Достоинства сорта: высококачественные плоды, устойчивость к грибным 
болезням. 

Недостатки сорта: высокие деревья, позднее начало плодоношения, возмож-
на неодномерность плодов.

КРАСНОБОКАЯ

Осенний сорт Южно-Уральского научно-исследовательского института пло-
доовощеводства и картофелеводства получен от скрещивания сортов Нежность 
и Желтоплодная. Авторы сорта: Э.А. Фалкенберг, В.И. Путятин, М.А. Мазу-
нин. Районирован и распространён в Уральском регионе.

Размножается на сеянцах уссурийской груши. Совместимость и рост хоро-
шие.

Дерево среднерослое (4 м), отличается сильным поступательным ростом в 
молодом возрасте, с началом плодоношения рост резко затухает. Крона редкая, 
округлая. Ветви кривые, расположены редко, отходят от ствола под углом, близ-
ким к прямому. Концы ветвей направлены вверх. Кора на штамбе и основных 

КРАСАВИЦА
ЧЕРНЕНКО
(РУССКАЯ

КРАСАВИЦА)

КРАСНОБОКАЯ

162



ветвях шелушащаяся, коричневая. Преобладающий тип плодовых образова-
ний – сложные кольчатки, копьеца, плодовые прутики. Отмечено плодоноше-
ние на концах ростовых побегов.

Побеги толстые, прямые, коричневые. Чечевичек много, крупного размера. 
Почки отогнутые, крупные, округлые, опушенные. Цветковые почки крупные, 
опушенные. Листья крупные, широкие, коротко заострённые, с винтообразно 
скрученной верхушкой, светло-зелёные, 
морщинистые, матовые. Листовая пла-
стинка выпуклая, изогнутая, неопушенная. 
Край листа мелкогородчатый, волнистый. 
Черешок короткий, толстый, неопушенный. 
Цветки крупные, чашевидные, розовые, ле-
пестки овальные.

Плоды средние (масса 130 г), одномер-
ные, правильной грушевидной формы. Ко-
жица нежная, гладкая, маслянистая. Окра-
ска в период съёма зелёная, при созревании 
зеленовато-жёлтая с красивым размытым 
малиновым румянцем по меньшей части 
плода. Плоды очень привлекательны по 
внешнему виду и высокотоварны. Плодо-
ножка длинная, толстая, изогнутая. Ворон-
ка мелкая, слабооржавленная. Чашечка 
неопадающая, закрытая. Блюдце гладкое.

Мякоть очень сочная, хорошего вкуса. 
Съёмная зрелость в условиях Челябин-

ска наступает в конце второй декады сен-
тября. В зависимости от погодных условий 
плоды могут храниться в течение одно-
го-трёх месяцев. Основное назначение – 
потребление в свежем виде. 

Скороплодность средняя. Урожайность 
высокая и ежегодная.

Сорт высокозимостойкий. В зиму 1978–
1979 годов при снижении температуры воз-
духа до  48,3°С шестилетнее маточное дерево подмёрзло на 3,0 балла. Отлича-
ется высокой устойчивостью к парше и грушевому галловому клещу. 

Достоинства сорта: сдержанный рост дерева, высокая зимостойкость и 
устойчивость к парше и галловому клещу, привлекательность внешнего вида и 
товарность плодов.
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КРАСНОДАРСКАЯ ЛЕТНЯЯ

Летний сорт выведен в Северо-Кавказском зональном научно-исследователь-
ском институте садоводства и виноградарства. Исходные родительские формы 
неизвестны. Автор сорта Л.М. Сергеев. Сорт районирован в Северо-Кавказ-
ском регионе. 

Дерево среднерослое с овально-пирамидальной кроной средней густоты. Ос-
новные скелетные ветви отходят от ствола под углом, близким к прямому. Об-
лиственность средняя. Кора на штамбе и основных сучьях гладкая, тёмно-се-
рого цвета. Преобладающий тип плодовых образований – сложные кольчатки. 

Побеги средние, дугообразные, округлые, в верхней части опушенные, жел-
товатого цвета, чечевички мелкие, слегка выпуклые; почки прижатые, тём-
но-коричневые, удлинённые. Листья среднего размера, ланцетовидные, зелё-
ные, гладкие, слегка блестящие, сложены «лодочкой»; листовая пластинка 
эластичная, тонкая, край слабозубчатый; черешок средней длины, тонкий; при-
листники мелкие. 

Цветки среднего размера, белые, блюдцеобразные, тычинки и пестики нахо-
дятся на одном уровне, лепестки овальные. Лучшими опылителями являются: 
Бере Жиффар, Любимица Клаппа, Вильямс. 

Плоды среднего размера, широкогрушевидной формы. Кожица сухая, слег-
ка шероховатая, блестящая, окраска в момент съёмной зрелости зеленоватая, 
по большей части плода – размытый розово-пурпуровый румянец, подкожных 
точек мало. Плодоножка средняя или короткая, слабоизогнутая, поверхность 
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плода гладкая, покрыта ржавыми пятнами, воронка мелкая или отсутствует, 
чашечка закрытая, малая, блюдце средне-мелкое. Сердечко небольшое, луко-
вичное, камеры закрытые, мелкие. Семена средние, коричневые.

Мякоть светло-жёлтая, нежная, маслянистая, сочная, кисло-сладкая, с 
очень приятным ароматом, высоких вкусовых качеств. Химический состав пло-
дов: сухих веществ – 13,8 %, сахаров – 8,4 %, титруемых кислот – 0,57 %, 
аскорбиновой кислоты – 10,7 мг/100 г, Р-активных катехинов – 69,0 мг/100 г. 

Съём плодов – 10–20 августа, лёжкость до 15 дней. Плоды используются 
в свежем и переработанном виде (сушка, компоты). Транспортабельность хоро-
шая. 

В пору плодоношения дерево вступает с 6–7 лет. Средняя урожайность в 
центральной части Кубани в возрасте 15 лет – 16,0–18,0 т/га. 

К условиям произрастания сорт не очень требователен, может расти на 
любых почвах, но более товарные плоды получают на лёгких, достаточно ув-
лажнённых почвах. Сорт относительно устойчив к парше. Деревья достаточно 
зимостойкие и засухоустойчивые. 

Достоинства сорта: хорошая зимостойкость и засухоустойчивость, высокая 
урожайность и высокие вкусовые качества плодов, является донором высокого 
вкуса плодов. 

Недостатки сорта: небольшой размер плодов, образование сетки от медьсо-
держащих препаратов. 

КРАСНОЩЁКАЯ ИЗ САМАРЫ

Летний сорт Самарского НИИ садоводства и лекарственных растений «Жи-
гулевские сады» получен от скрещивания ЭЛС 2-2-1-9 (№ 408 × Передовая) с 
сортом Самарская красавица. Автор сорта А.А. Кузнецов. Проходит Госиспы-
тание по Средневолжскому региону с 2015 года.

Дерево слаборослое с овальной раскидистой кроной. Тип плодоношения – 
смешанный.

Побеги средней толщины или тонкие, округлые, незначительно изогнутые, 
сбежистые, слабоколенчатые, зеленовато-коричневые, у вершины опушенные, 
чечевички мелкие, многочисленные. Почки маленькие, конические, чуть ото-
гнуты, размещаются на подушечках. Листья средней величины, яйцевидные, 
коротко заострённые, светло-зелёные, блестящие, незначительно сложены по 
центральной жилке, зазубренность пильчатая, черешок тонкий, длинный.

Плоды средней или ниже средней величины, грушевидные или удлинён-
но-грушевидные, средней массой 110 г. Кожица средней толщины, сухая. Ос-
новная окраска в период съёмной зрелости желтовато-зелёная, покровная –

КРАСНОДАРСКАЯ
ЛЕТНЯЯ

КРАСНОЩЁКАЯ
ИЗ САМАРЫ

165



в виде небольшого буроватого румянца с солнечной стороны. В период потре-
бительской зрелости основная окраска жёлтая, покровная – в виде румян-
ца вишневого цвета. Плодоножка средней длины и толщины, прямая, плохо 
одревесневшая, у основания мясистая, косо поставлена. Воронка отсутствует 
или очень маленькая, незначительно оржавлена, чашечка открытая или полу-
открытая, блюдце мелкое, узкое складчатое. Сердечко верхнее, ромбовидное, 
семенные камеры средние. Семена средней величины яйцевидные, тёмно-ко-
ричневые.

Мякоть белая, средней плотности, нежная, тающая, мелкозернистая, кис-
ло-сладкого вкуса со слабым ароматом. Дегустационная оценка 4,2 балла.
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В пору плодоношения вступает на 3–4-й год. Съёмная зрелость наступает 
в середине августа, продолжительность хранения в условиях холодильника не 
более трёх недель.

Высокоурожайный сорт. Зимостойкость высокая.
Достоинства сорта: компактность кроны, скороплодность.
Недостатки сорта: плоды поражаются плодовой гнилью, с возрастом мель-

чают, поэтому требуется регулярная обрезка.

КРАСНОЯРСКАЯ КРУПНАЯ

Летний сорт выведен на Красноярской опытной станции плодоводства от 
скрещивания сортов Тёма и Бере зимняя Мичурина. Авторы сорта: Н.Н. Тихо-
нов, А.С. Толмачева. Сорт в основном разводят садоводы коллективных садов. 
Районирован в Западно-Сибирском регионе.

Дерево среднерослое, с редкой пирамидальной, пониклой кроной средней 
облиственности, плодоношение на простых и сложных кольчатках, копьецах и 
даже на приростах прошлого года. Кора серо-коричневая с серебристым отли-
вом, гладкая. Плодоносит на 2–3-летней древесине. 

Побеги средней толщины, прямые, округлые в сечении, красноватые, слегка 
опушенные. Почки отогнуты, крупные, удлинённые. 

Плоды для Сибири крупные, короткогрушевидные, иногда бугристые. Окра-
ска зеленоватая, с более светлыми пятнами и характерными для сорта, хорошо 
заметными изумрудно-зелёными подкожными точками. Плодоножка длинная, 
толстая, чуть изогнута. Чашечка чаще полуоткрытая, в узком среднем блюдце. 
Подчашечная трубка короткая, чашевидная. 

Мякоть белая, средней плотно-
сти, нежная, в некоторые годы с 
грануляциями. Вкус кисло-слад-
кий, в холодные годы с заметной 
терпкостью. Химический состав 
плодов: сухих веществ – 14,0 %, 
сахаров – 7,8 %, титруемых кис-
лот – 1,08 %, аскорбиновой кис-
лоты – 4,6 мг/100 г, витамина Р –
189,0 мг/100 г. 

Лёежкость 10–15 дней в грун-
товом хранилище. Транспорта-
бельность средняя. Плоды уни-
версального назначения. 
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Начало плодоношения на 6–8-й год. Наибольший урожай – 14,6 т/га в 
19-летнем возрасте.

Сорт средней зимостойкости. Гибели деревьев за 30 лет не наблюдалось. В 
зиму с суммой отрицательных температур -24-26,5°С, при минимальной тем-
пературе -41,3 °С подмерзание менее среднего, гибель цветковых почек 45 %, 
цветков 77 %. К парше сорт устойчив. 

Достоинства сорта: высокие урожаи, величина плодов, их универсальное 
использование, устойчивость к парше. 

Недостатки сорта: недостаточная транспортабельность и слабая лёжкость 
плодов. 

КРАСНЫЙ КАВКАЗ

Летний сорт селекции ФГБНУ СевКавНИИГиПС получен от скрещивания 
сортов Деканка августовская и Лесная красавица. Авторы сорта: П.П. Костык, 
А.И. Терещенкова, Л.В. Хачетлова. Сорт включён в Госреестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию по Северо-Кавказскому региону, в 
2009 году.
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Дерево выше средних размеров, с овально-округлой кроной, средней густо-
ты. Тип плодоношения смешанный (кольчатки, копьеца).

Побеги средней толщины, прямые, округлые, коричнево-бурые, голые, чече-
вички многочисленные, среднего размера. Почки средние, прижатые, удлинён-
ные, слегка опушенные. Листья средние, продолговатые, коротко заострённые, 
зелёные, гладкие, матовые, с нежной нервацией. Пластинка листа вогнутая, 
изогнута вниз, опушенность отсутствует. Край листа мелкогородчатый, вол-
нистый. Черешок длинный, тонкий. Цветочные почки гладкие, средние, удли-
нённые. Цветки крупные, глубоко чашевидные, белые, ароматные. Лепестки 
круглые, средние.

Плоды одномерные, массой 150–160 г, максимальной – 270 г, усечённо-ко-
нические, правильной формы, поверхность плода гладкая, широкоребристая, 
плоды широкогрушевидные. Кожица средней толщины, гладкая, маслянистая, 
блестящая. Основная окраска в период съёмной зрелости светло-зелёная, по-
кровная – в виде румянца на солнечной стороне. В период потребительской 
зрелости основная окраска лимонно-жёлтая, покровная – в виде яркого кар-
минного румянца. Плодоножка длинная, средней толщины, изогнутая, прямо-
поставленная. Воронка отсутствует, оржавленность отсутствует, чашечка полу-
открытая, неопадающая, блюдце глубокое, широкое, бороздчатое. Подкожные 
точки малозаметные. Сердечко среднее, яйцевидное, семенные камеры закры-
тые, средние, перепончатые. Семенные камеры крупные, закрытые. Семена 
крупные, кувшинообразные, коричневые.

Мякоть светло-кремовая, средней плотности, нежная, полумаслянистая, 
мелкозернистая, сочная, сладкая с небольшой кислинкой. Дегустационная 
оценка 4,5 балла. Химический состав плодов: растворимых сухих веществ – 
16,0 %, сахаров – 12,7 %, титруемых кислот – 0,37 %, аскорбиновой кислоты –
7,5 мг/100 г.

В пору плодоношения вступает на 5–6-й год. Съёмная зрелость наступает 
в первой декаде августа. Лёжкость плодов очень хорошая. В хранилищах с 
искусственным охлаждением могут 
сохраняться около месяца, не теряя 
товарно-вкусовых качеств.

Очень высокоурожайный сорт. 
Характеризуется относительно вы-
сокой зимостойкостью и засухоу-
стойчивостью. 

Достоинства сорта: высокая 
стабильная урожайность, хорошая 
лёжкость плодов, слабо поврежда-
ется паршой (листья до 1,0 балла), 
хорошая зимостойкость и засухоу-
стойчивость.

Недостатки сорта: размеры де-
рева выше среднего, позднее всту-
пление в пору плодоношения, пора-
жается калифорнийской щитовкой.

КРАСНЫЙ
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КРАСУЛЯ

Летний сорт выведен в Южно-уральском НИИ плодоовощеводства и кар-
тофелеводства от скрещивания сортов Поздняя и Маленькая радость. Автор 
сорта Э.А. Фалкенберг. Районирован в Уральском регионе в 2002 году.

Насаждения сорта имеются в опытных полях Южно-Уральского института 
плодоовощеводства и картофелеводства, в производственных насаждениях и у 
садоводов любителей Уральского и Западно-Сибирского регионов.

Дерево среднее, высотой 4 м, среднерослое. Крона средней высоты, окру-
глая, ветви отходят от ствола под углом, близким к прямому, прямые, располо-
жены компактно, концы ветвей направлены вверх, в кроне имеются колючки, 
которые несколько затрудняют сбор плодов и являются сортовым признаком. 
Ствол конусовидный, слабоскрученный. Кора на штамбе и основных сучьях 
шелушащаяся, зеленоватая. Плодовые образования – простые и сложные 
кольчатки, короткие плодовые прутики, отмечается плодоношение на прошло-
годних приростах.

Побеги средние, прямые, коричневые, опушенные. Листья средние, ши-
рокие, округлые, коротко заострённые, зелёные, с нежной нервацией. Пла-
стинка листа изогнута вниз, опушенность отсутствует. Край листа мелкого-
родчатый. Черешок длинный, толстый, опушенный. Прилистники крупные, 
ланцетовидные. 

Цветковые почки крупные, удлинённые. Цветки крупные, мелкочашевид-
ные, белые, ароматные. Лепестки овальные. Колонка пестиков средняя, рыль-
ца пестиков расположены наравне с пыльниками.

Плоды ниже среднего размера, средней массой 90 г, максимальной – до 
120 г, средней одномерности, бергамотообразные, округлые. Кожица нежная, 
гладкая, маслянистая, блестящая. Окраска в период съёмной зрелости: основ-
ная – зелёная, покровная – по меньшей части плода красная. В состоянии 
потребительской зрелости: основная окраска зеленовато-жёлтая, покровная – 
по большей части плода – сильно выраженная фиолетово- или тёмно-красная. 
Внешний вид плода очень привлекательный, за что сорт получил своё назва-
ние. Подкожные точки многочисленные, серые, хорошо заметные. Плодоножка 

короткая, прямая. Воронка отсут-
ствует. На месте воронки образуют-
ся наросты неопределённой формы. 
Семенная камера полуоткрытая, 
мелкая. Подчашечная трубка длин-
ная, узкая. Семена крупные, широ-
кие, тёмно-коричневые. 

Мякоть плода кремовая, рыхлая, 
нежная, полумаслянистая, очень 
сочная, отличного вкуса (4,7 балла), 
с пряностью и средним ароматом. 
При сравнительной оценке вкуса он 
оказался лучше, чем у сорта Крас-
нощёкая, плоды которого завезли из 
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Никитского ботанического сада. Химический состав плодов: сухих веществ – 
13 %, сахаров – 11,2 %, титруемых кислот – 0,49 %, аскорбиновой кислоты – 
8,5 мг/100 г.

Цветёт сорт в средние сроки, 15–20 мая. Сорта-опылители – Северянка, 
Радужная. 

Срок созревания ранний, летний. Плоды в холодильнике хранятся до 15 
дней, рекомендуются для свежего потребления и соков. 

В плодоношение вступает на 5-й год. Урожайность высокая, до 40 кг с 
10-летних деревьев.

Поражений паршой, грушевым галловым клещом и бактериальным ожогом 
за годы наблюдения не отмечалось.

Размножается прививкой на сеянцах уссурийской груши.
Обрезка в первые годы формирующая, затем санитарная, в 20–25-летнем 

возрасте деревья хорошо реагируют на омолаживающую обрезку. Схема по-
садки в сад 6,0 х 3,0 м.

Достоинства сорта: высокие вкусовые качества плодов, красивый внешний 
вид. 

КРИСТИНА

Раннеосенний сорт Самарского НИИ садоводства и лекарственных расте-
ний «Жигулевские сады». Автор сорта А.А. Кузнецов. Получен от скрещива-
ния ЭЛС 2-2-1-9 (№ 408 × Передовая) с сортом Чижовская. В 2013 году сорт 
принят на Госиспытание по Средневолжскому региону.

Дерево среднерослое, с компактной пирамидальной кроной. Тип плодоноше-
ния смешанный.

Побеги тонкие, коленчатые, прямые, сбежистые, буроватые. Почки слабоот-
огнутые, остроконические, гладкие. Чечевички малочисленные. Листья средней 
величины, удлинённо-овальные, основание листовой пластинки клиновидное, 
кончик не сильно выражен, пластинка листа изогнута вниз, сложенность незна-
чительная, зазубренность остропильчатая, черешок средней длины и толщины, 
голый.

Плоды средней и ниже средней величины (100–130 г), короткогрушевидные, 
часто с бугорками со стороны блюдца. Кожица средней толщины, шероховатая. 
Основная окраска в период съёмной зрелости зеленовато-жёлтая, покровная – 
в виде буровато-красного румянца на половине поверхности плода. В период 
потребительской зрелости основная окраска ярко-жёлтая, покровная на осве-
щённых солнцем плодах – в виде кирпично-красного румянца. Плодоножка 
средняя, расширена с обеих сторон, слабоизогнута, косо поставленная в не-
большую узкую воронку. Блюдце среднее, неглубокое, узкое, края складчатые. 

КРАСУЛЯ
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Сердечко средней величины, семенные камеры небольшие. Семена хорошо вы-
полненные, яйцевидные, коричневые.

Мякоть кремовая, средней плотности, нежная, полумаслянистая, мелкозер-
нистая, сочная, вкуса кисло-сладкого. Дегустационная оценка 4,1–4,2 балла.

В пору плодоношения вступает на 4–5-й год. Съёмная зрелость наступает в 
начале сентября, продолжительность хранения один месяц.

Скороплодный и высокоурожайный сорт. Характеризуется высокой зимо-
стойкостью. По сообщению из МОИП сорт Кристина успешно выращивается 
садоводами города Челябинска.

Достоинства сорта: компактность кроны, скороплодность.
Недостатки сорта: измельчание плодов при недостатке влаги.
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КУБАНСКАЯ ПОЗДНЯЯ

Зимний сорт выведен в СКЗНИИСиВ. Происхождение неизвестно. Авто-
ры сорта: Л.М. Сергеев, Е.И. Костецкий. Сорт районирован в Краснодарском 
крае, распространён в Ставропольском крае и Ростовской области. 

Дерево среднерослое. Крона неправильная, средней густоты; скелетные 
ветви прямые, расположены компактно, отходят от ствола под острым углом; 
концы ветвей направлены вверх. Ствол цилиндрической формы и покрыт серой 
шелушащейся корой. Тип плодоношения: сложные кольчатки, копьеца, плодо-
вые прутики. 

Побеги средней толщины, коленчатые, коричневато-бурого цвета, слабоопу-
шенные; чечевичек мало и они мелкие. Почки средние, отогнутые, конические. 
Листья среднего размера, яйцевидные, коротко заострённые, зелёного цвета, 
гладкие, матовые; пластинка листа плоская, опушенность отсутствует, край 
листа мелкопильчатый; черешок длинный, тонкий, голый. 

Цветки среднего размера, мелкочашевидные, белые, без запаха; лепестки 
овальные. 

Плоды среднего размера, массой 150 г, одномерные, грушевидные, правиль-
ной формы, поверхность мелкобугристая. Кожица сухая, слабошероховатая. 
Окраска в период съёмной зрелости зеленоватая, на меньшей части плода 
лёгкий загар на солнечной стороне. В состоянии потребительской зрелости 
основная окраска зеленовато-жёлтая; подкожные точки незаметные, сердечко 
небольшое, эллиптическое; камеры среднего размера, закрытые. Плодоножка 
слабо изогнута, воронка средняя, мелкая, слегка оржавленная; чашечка от-
крытая, неопадающая; блюдце мелкое, слабобороздчатое. Подчашечная труб-
ка короткая, чашевидная. Семена среднего размера, широкие, яйцевидные, 
тёмно-коричневого цвета. 

Мякоть зеленовато-жёлтая, 
средней плотности, нежная, 
маслянистая, кисло-сладкого 
вкуса, с ароматом (4,3-4,5 бал-
ла). Химический состав пло-
дов: сухих веществ – 19,7 %, 
сахаров – 11,8 %, титруемых 
кислот – 0,48 %, аскорбино-
вой кислоты – 4,7 мг/100 г,
Р-активных катехинов –
38,5 мг/100 г. 

Съёмная зрелость в усло-
виях Кубани наступает 20–30 
сентября. Лёжкость – до сере-
дины января. Плоды при хра-
нении в холодильнике не теря-
ют своих вкусовых достоинств. 
Транспортабельность хорошая. 

КУБАНСКАЯ
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Плоды используются для потребления в свежем виде и для переработки (ком-
поты, варенья, сухофрукты). 

В пору плодоношения дерево вступает с 6–7 лет. Средняя урожайность в 
центральной части Кубани в возрасте 17–20 лет – 16,0–20,0 т/га. 

К условиям произрастания сорт не очень требователен, может расти на 
любых почвах, но более товарные плоды удаются на лёгких, достаточно ув-
лажнённых почвах. Сорт относительно устойчив к парше. Деревья достаточно 
зимостойкие и засухоустойчивые. 

Достоинства сорта: хорошая зимостойкость и засухоустойчивость, высокая 
урожайность и вкус плодов. 

Недостатки сорта: небольшой размер плодов.

КУПАВА

Раннеосенний сорт получен в Научно-исследовательском институте садо-
водства Сибири им. М.А. Лисавенко от опыления сортов Тёма и Любими-
ца Клаппа. Авторы сорта: И.А. Пучкин, И.П. Калинина, Э.П. Каратаева,
М.И. Борисенко. Районирован в Западно-Сибирском регионе. 

Дерево среднерослое, с округлой, довольно загущенной кроной. 

КУБАНСКАЯ
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Побеги тонкие, прямые, жёлто-коричневые. Листья среднего размера, окру-
глые, зелёные, гладкие, на тонких длинных черешках. Преобладающий тип 
плодовых образований – простые и сложные кольчатки. Характерный признак 
плодоношения – обилие плодов на одних ветвях и полное их отсутствие на со-
седних. 

Плоды ниже среднего размера, массой 88 г, грушевидные, слегка скошен-
ные, сильно бугристые, с резким сбегом к вершине. Кожица не грубая, мас-
лянистая, блестящая. Основная окраска золотисто-жёлтая, покровная – яр-
ко-красный румянец, занимающий до трети поверхности плода. Подкожные 
точки малочисленные, мелкие, зелёные, слабозаметные. Плодоножка длинная, 
изогнутая, косо поставленная. Воронка не выражена. Чашечка неопадающая, 
полуоткрытая. Подчашечная трубка слабо выражена. Блюдце широкое, бо-
роздчатое. Сердечко средних размеров, луковичной формы. Семенные камеры 
закрытые. Семена яйцевидные, коричневые. 

Мякоть белая, плотная, колющаяся, среднесочная, кисло-сладкая, доволь-
но хорошего вкуса. Химический состав плодов: сахаров – 11,5 %, титруемых 
кислот – 0,32 %, дубильных веществ – 104 мг/100 г, аскорбиновой кислоты –
11,0 мг/100 г, Р-активных веществ – 120 мг/100 г. 

Плоды созревают в середине сентября и могут храниться до двух недель, в 
холодильнике – до двух месяцев. Пригодны для потребления в свежем виде и 
выработки высококачественных компотов. 

Начинает плодоносить на четвертый-пятый год. Урожайность умеренная, 
регулярная. 

Зимостойкость сорта Купава удовлетворительная, несколько ниже старых 
сибирских сортов-лукашовок. К грибным болезням высокоустойчив.

Достоинства сорта: хорошие товарные и потребительские качества плодов, 
высокая устойчивость к грибным болезням. 

Недостатки сорта: недостаточно высокая зимостойкость, склонность к по-
вреждению грушевой плодожоркой. 

КУЮМСКАЯ

Раннеосенний сорт получен в Научно-исследовательском институте садо-
водства Сибири им. М.А. Лисавенко посевом семян от свободного опыления 
сортов-лукашовок. Авторы сорта: В.С. Путов, И.А. Пучкин. Районирован в 
Западно-Сибирском регионе. 

Дерево небольших размеров, с округлой средней густоты хорошо облиствен-
ной кроной. Кора на основных сучьях гладкая, коричнево-зеленоватая. Преоб-
ладающий тип плодовых образований – простые и сложные кольчатки.

КУПАВА
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Побеги прямые или слегка дугообразные, округлые в сечении, коричневые. 
Листья средние, яйцевидные, светло-зелёные с винтообразно скрученной 

верхушкой и мелкопильчатой зазубренностью края. 
Плоды мелкие, массой 58 г, короткогрушевидные. Кожица грубая, шерохо-

ватая. Основная окраска в период съёмной зрелости зеленовато-жёлтая, при 
потребительской – светло-жёлтая, покровная отсутствует. Подкожных точек 
много: они среднего размера, оржавленные. Плодоножка длинная, средней тол-
щины, изогнутая. Воронка не выражена. Чашечка неопадающая, открытая, 
блюдце средней глубины, широкое. Сердечко крупное, луковичной формы. Се-
менные камеры закрытые, средние. Подчашечная трубка короткая, мешковид-
ная. Семена средней величины, конические, тёмно-коричневые. 

Мякоть белая, плотная, грубая, мелкозернистая, посредственного вкуса. Хи-
мический состав плодов: сахаров – 12,0 %, титруемых кислот – 0,62 %, дубиль-
ных веществ – 202 мг/100 г, аскорбиновой кислоты – 8 мг/100 г, Р-активных 
соединений – 202 мг/100 г. 

Плоды созревают в конце августа, хранятся не более 8 дней. Сорт техниче-
ского назначения. 

Начинает плодоносить на четвёртый год. Урожайность высокая, регулярная. 
Сорт выдающейся (на уровне уссурийской груши) зимостойкости, которую хоро-
шо передаёт своему потомству. Высокоустойчив к грибным болезням.

Достоинства сорта: выдающаяся зимостойкость, высокая урожайность. 
Недостатки сорта: посредственный вкус плодов, непродолжительный пери-

од хранения.
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ЛАДА

Раннелетний сорт получен в Московской сельскохозяйственной академии 
им. К.А. Тимирязева от скрещивания сортов Ольга и Лесная красавица. Ав-
торы сорта: С.Т. Чижов, С.П. Потапов. Включён в Государственный реестр в 
1993 году по Центральному, Центрально-Чернозёмному и Средневолжскому 
регионам. Широко распространён в Московской области. 

Дерево штамбовое, среднерослое. Крона в молодом возрасте воронкообраз-
ной формы, при плодоношении пирамидальная (конусообразная), средней 
густоты, облиственность средняя. Окраска коры штамба тёмно-серая. Ске-
летные ветви серые. Кольчатки сидячие, завершающие. Плодоношение сме-
шанного типа. 

Побеги коричневые, слабоизогнутые, длинные, средней толщины, окру-
глые в сечении. Междоузлия короткие, без опушения, чечевички на побеге 
малочисленные, мелкие, расположены на уровне поверхности. Почки слегка 
отклонённые, тёмно-коричневые, конусовидной формы. Лист средней величи-
ны, удлинённо-овальной формы, зелёный, изогнутый по центральной жилке, 
эластичный, средней толщины, гладкий, опушение верхней и нижней поверхно-
сти отсутствует. Край листа пильчатый, черешок средней длины, прилистники 
рано опадают. 

Цветок средней величины, чашевидный, венчик белый, край лепестков цель-
ный, сомкнутость лепестков средняя. Бутоны белые. Соцветие – щитковидная 
кисть, среднее число цветков 5–7. 

Плоды ниже среднего размера, массой 100–110 г, обратнояйцевидной формы, 
поверхность гладкая. Кожица тонкая, основная окраска светло-жёлтая, покров-
ная окраска в виде слабого светло-красного размытого румянца. Подкожные 
точки среднезаметные. Оржавленность нежная, заметна только у плодоножки. 
Плодоножка короткая, средней толщины. Воронка отсутствует. Блюдце мел-
кое, узкое, бугристое. Чашечка открытая. Подчашечная трубка средней вели-
чины. Осевая полость средняя. Сердечко овальное, слабовыраженное. Число 
семян в плоде менее 5. Семена средней величины, коричневые. 

Мякоть желтовато-белая, средней 
сочности, мелкозернистая, средне-
плотная, кисловато-сладкого вкуса, 
со слабым ароматом. Внешний вид 
плодов привлекательный. Дегуста-
ционная оценка вкуса 4,1–4,4 балла. 
Химический состав плодов: сухих ве-
ществ – 15,7 %, растворимых сухих 
веществ – 12,2 %, сахаров – 7,2 %, 
титруемых кислот – 0,27 %, Р-актив-
ных веществ – 92 мг/100 г. 

Сорт скороспелый, раннелетний. 
Максимальная лёжкость плодов со-
ставляет 60 дней (при 0 °С). Осыпае-
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мость плодов слабая. Транспортабельность плодов низкая. Товарность плодов 
высокая. Плоды универсального назначения. 

Частично самоплодный. Сорта-опылители: Северянка, Рогнеда, Космиче-
ская, Чижовская, Отрадненская. 

Скороплодный, вступает в пору плодоношения на 3–4-й год после окулиров-
ки в питомнике. Урожайность высокая (до 50 кг с дерева). Плодоношение ре-
гулярное. Зимостойкость высокая. Высокоустойчив к экстремальным условиям 
среды и к болезням. 

Достоинства сорта: скороплодность, высокие зимостойкость и урожайность, 
устойчивость к парше.

ЛАДА АМУРСКАЯ (ЛАДА, ДЕДОВА)

Сеянец неизвестного происхож-
дения выявлен Ф.И. Глинщиковой в 
1969 году в одном из приусадебных 
садов Приамурья.

Районирован в Дальневосточном 
регионе, распространён пока недо-
статочно широко, но в перспективе 
может занять ведущее место в юж-
ной зоне Приамурья, Хабаровском и 
Приморском краях.

Дерево среднерослое. В молодом 
возрасте крона вертикальная, в пол-
ном плодоношении широкоокруглая, 
густая. Окраска коры штамба и ске-

летных ветвей тёмно-серая. Расположение скелетных ветвей наклонно-верти-
кальное.

Побег с солнечной стороны розовато-коричневой окраски, коленчатый, длин-
ный, довольно толстый, граненый, с короткими междоузлиями, без опушения. 
Почки тёмно-коричневые, отклонённые, конусовидной формы.

Листья эллипсовидной формы, длинные, направлены в сторону, окраска 
тёмно-зелёная, зазубренность края пильчатая. Пластинка листа винтообразно 
изогнута по главной жилке. Консистенция эластичная, поверхность блестящая, 
опушенность пластинки отсутствует. Черешок короткий.

Число цветков в соцветии большое, венчик блюдцевидный, окраска лепест-
ков белая, край лепестка цельный, сомкнутость отсутствует, рыльце немного 
возвышается над тычинками.

ЛАДА

ЛАДА
АМУРСКАЯ

(ЛАДА,
ДЕДОВА)
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Плоды ниже средней вели-
чины, неодномерные, коротко-
грушевидные, неравнобокие, с 
неравными поперечными диаме-
трами, выровненные по форме, 
слаборебристые. Поверхность 
плода гладкая, основная окра-
ска кожицы жёлтая, покровная 
отсутствует. Кожица гладкая, 
нежная, в лёжке маслянистая, 
оржавленность поверхности есть 
у меньшей части плодов в виде 
пятен (менее 15 %). Воронка отсутствует, блюдце мелкое, широкое, со складча-
тыми краями, чашечка полузакрытая, подчашечная трубка и осевая полость 
малая. Сердечко плода большое. Окраска семян тёмно-коричневая.

Мякоть светло-жёлтая, мягкая, нежная кисловато-сладкого вкуса. Внешний 
вид плода оценивается на 4,5 балла, дегустационная оценка вкуса 4,5 бал-
ла. Химический состав плодов: сухих веществ – 21,0 %, титруемых кислот –
0,46 %, сахаров – 10,6 %, аскорбиновой кислоты – 4,0 мг/100 г.

Дата съёма плодов 10–20 сентября. Среднеспелый, осенний сорт, лёжкость 
менее 60 дней. Осыпаемость плодов слабая, товарность высокая, использование 
универсальное, годен для всех видов переработки.

Сорт частично самоплодный. Сорта опылители: Память Госенченко, Руса-
ковская, Тёма. Возраст вступления в плодоношение ранний. 

Урожай с дерева 42 кг (23,3 т/га). Плодоносит со слабой периодичностью. 
Устойчивость к низким критическим температурам высокая, к поражению 

паршой исключительно высокая.

ЛАКОМКА

Осенний сорт Самарского НИИ садоводства и лекарственных растений 
«Жигулевские сады» получен от скрещивания сортов Синяя (Копылова) и Де-
канка зимняя. Авторы сорта: С.П. Кедрин, Т.М. Кедрина, А.А. Кузнецов. Про-
ходит Госиспытание по Средневолжскому региону с 2011 года.

Дерево среднерослое с компактной пирамидальной, средней густоты кро-
ной. Основной тип плодовых образований кольчатки и плодовые прутики.

Побеги средней толщины, прямые, коричневые, голые, чечевички мало-
численные. Почки мелкие, слабоотогнутые, тупоконические, гладкие. Листья 
средней величины, овальной формы, коротко заострённые, зелёные, гладкие, 

ЛАДА
АМУРСКАЯ

(ЛАДА,
ДЕДОВА)
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блестящие. Пластинка листа изогнута вниз, сложена по центральной жилке, 
край ровный, черешок тонкий, длинный.

Плоды бергамотообразные, массой 115 г, правильной формы с гладкой 
поверхностью. Кожица средней толщины, сухая. Основная окраска в период 
съёмной зрелости зеленовато-жёлтая, покровная – в виде лёгкого загара и то-
чек буроватого цвета. В период потребительской зрелости основная окраска 
золотисто-жёлтая, покровная – в виде небольшого тёмно-красного загара, зани-
мающего не более 1/3 поверхности плода. Подкожные точки серые, многочис-
ленные, хорошо заметные. Плодоножка средняя, изогнутая, с расширением с 
обоих концов, косо поставленная. Воронка мелкая, тупоконическая, небольшая, 
чашечка полуоткрытая, блюдце среднее. Сердечко в центре плода, эллипти-
ческое, семенные камеры средней величины. Семена некрупные, конические, 
светло-коричневые.

Мякоть кремовая, средней плотности, нежная, сочная, с пряностью и сред-
ним ароматом, кисло-сладкого вкуса. Дегустационная оценка 4,0–4,1 балла. В 
некоторые годы около гнезда отмечаются каменистые клетки.

Деревья относительно скороплодные, плодоносят с 5–6 лет после посадки 
однолетних саженцев в сад. Съёмная зрелость наступает во второй декаде сен-
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тября, продолжительность хранения в условиях охлаждаемого плодохранили-
ща 120 дней.

Высокоурожайный сорт. Характеризуется относительно высокой зимостой-
костью. После суровой зимы 1986/87 годов (-35 °С январь) общая степень под-
мерзания не превысила контроль (сорт Ранняя) и составила 0,3 балла.

Достоинства сорта: скороплодность дерева, длительный период потребле-
ния плодов.

Недостатки сорта: мельчание плодов при перегруженности дерева урожаем.

ЛАРИНСКАЯ

Осенний сорт выведен в Южно-уральском НИИ плодоовощеводства и кар-
тофелеводства от скрещивания отборного сеянца уссурийской груши 41-15-9 
с сортом Любимица Клаппа. Авторы сорта: Э.А. Фалкенберг, М.А. Мазунин, 
В.И. Путятин. Районирован в Уральском регионе. Сорт широко распространён 
в хозяйствах и у садоводов-любителей Уральского региона. 

Дерево большое, высотой до 6 м, в поперечнике 4 х 4 м, быстро растущее, 
крона средней густоты, неправильная: скелетные ветви изогнутые в разных 
направлениях, отходят от ствола под углом, близким к прямому, кривые, распо-
ложены редко, концы направлены вверх. Ствол цилиндрический, скрученность 
слабая, кора на штамбе и основных сучьев шелушащаяся, серая. Плодовая 
древесина – простые и сложные кольчатки, плодовые сумки.

Побеги толстые, дугообразные, коричневые, опушенные. Искривления на 
ветвях и побегах являются сортовым признаком. Чечевичек мало и они мелкие, 
почки отогнутые, крупные, конические, опушенные. Листья крупные, широкие, 
продолговатые, тёмно-зелёные. 
Пластинка листа плоская, опу-
шенность отсутствует. Черешок 
средней длины, толстый, опу-
шенный. Прилистники крупные, 
опушенные, ланцетовидные. 

Цветковые почки гладкие, 
крупные, удлинённые. Цветки 
крупные, мелкочашевидные, 
белые, ароматные. Лепестки 
овальные. Колонка пестиков 
длинная, сильно опушенная. 
Рыльце выше пыльников.

ЛАКОМКА

ЛАРИНСКАЯ
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Плоды среднего размера, массой 110 
(до 140) г, однородные, короткогруше-
видные, поверхность бугристая. Окра-
ска в момент съёмной зрелости зелё-
ная, в период потребительской зрелости 
светло-жёлтая. Подкожных точек много, 
они серые, хорошо заметные. Плодонож-
ка короткая, толстая, косо поставлен-
ная. Воронка мелкая, слабооржавлен-
ная. Чашечка неопадающая, закрытая. 
Блюдце мелкое, узкое, бороздчатое. 
Сердечко круглое, луковичное. Семен-
ные камеры открытые, мелкие, перепон-
чатые. Подчашечная трубка длинная, 
мешковидная. Семена широкие, яйце-
видные, тёмно-коричневые. 

Мякоть плода кремовая, плотная, 
сочная. Оценка вкуса 4,5 балла. Хими-
ческий состав плодов: сухих веществ – 

13,8 %, сахаров – 9,7 %, титруемых кислот – 0,8 %. 
Срок созревания плодов осенний, съёмная зрелость наступает 5–10 сентя-

бря, плоды хранятся до начала ноября (60 дней). Сорт столового назначения, 
годен для приготовления соков и компотов.

Сорта-опылители: Северянка, Сказочная.
Деревья, привитые на сеянцы уссурийской груши, вступают в плодоношение 

через пять лет. Урожайность ежегодная, высокая, до 46 кг с дерева в 10-летнем 
возрасте. 

Морозостойкость высокая, засухоустойчивость средняя, поражение паршой 
и грушевым галловым клещём за годы наблюдения не отмечалось, к бактери-
альному ожогу устойчив.

Размножается прививкой и окулировкой на сеянцах уссурийской груши.
Обрезка в первые три года формирующая, затем санитарная и при старе-

нии дерева омолаживающая. Расстояние при посадке 6,0 х 4,0 м.

ЛАСТОЧКА ПРИАМУРЬЯ

Летний сорт ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный 
университет». Авторы сорта: Ф.И. Глинщикова, А.В. Зарицкий. Проходит Го-
сиспытание по Дальневосточному региону с 2013 года.

ЛАРИНСКАЯ

ЛАСТОЧКА
ПРИАМУРЬЯ
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Дерево слаборослое, с распростёртой кроной. Тип плодоношения смешан-
ный.

Побеги: средней толщины, коленчатые, оранжево-коричневой окраски, чече-
вичек среднее количество. Почки крупные, прижатые, острые. Листья средней 
величины, средней ширины, длинные, со слабым изгибом, зазубренность края 
пильчатая, черешок средней длины, голый.

Плоды мелкие, массой 40–50 г, округлые, гладкие, неправильной формы. 
Основная окраска плода жёлто-зелёная, покровная – в виде слабого розо-
во-красного румянца. Плодоножка средней длины и толщины, слабоизогнутая, 
прямопоставленная. Воронка очень маленькая, оржавленность отсутствует или 
очень слабая, чашечка открытая, неопадающая, блюдце очень мелкое, узкое. 
Сердечко среднее, круглое, семенные камеры закрытые, средние. Семена сред-
ние, конические, коричневые.

Мякоть грубая, с каменистыми клетками возле сердечка, сладкого вкуса 
с сильным ароматом. Дегустационная оценка 4,5 балла. Химический состав 
плодов: растворимых сухих веществ – 15,37 %, титруемых кислот – 0,71 %, 
сахаров – 9,3 %.

В пору плодоношения вступает на 3–4-й год. Съёмная зрелость наступает 
в первой декаде августа, продолжительность потребительского периода 10–15 
дней. 

Высокоурожайный сорт, с высокой зимостойкостью (степень подмерзания в 
условиях понижения температуры до -35 °С и малого снежного покрова, харак-
терного для юга Амурской области – 1,0–2,0 балла). 

ЛАСТОЧКА
ПРИАМУРЬЯ
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Достоинства сорта: ранний срок созревания, высокая зимостойкость, устой-
чивость к болезням, слабо поражается грушевой огневкой.

Недостатки сорта: плоды мелкие, размер плодов сильно снижается в годы с 
высоким урожаем, малая продолжительность хранения.

ЛЕБЁДУШКА

Летний сорт Самарского НИИ садоводства и лекарственных растений «Жи-
гулевские сады» получен от скрещивания в 1999 году ЭЛС Комета (Раняя
× 111 ЦГЛ) с сортом Любимица Клаппа. Автор сорта А.А. Кузнецов. Проходит 
Госиспытание по Средневолжскому региону с 2013 года.

ЛАСТОЧКА
ПРИАМУРЬЯ

ЛЕБЁДУШКА
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Дерево среднерослое с широкопирамидальной кроной. Тип плодоношения 
смешанный.

Побеги средней толщины, прямые, коленчатые, сбежистые, буровато-крас-
ные, опушенные в верхней части, чечевички малочисленные.

Почки средние, отогнутые, на подушечках, конические. Листья продолгова-
то-овальные, слабоизогнутые, сложены по центральной жилке в средней сте-
пени, коротко заострённые, светло-зелёные, блестящие, зазубренность пильча-
то-городчатая. Черешок средней толщины, длинный, голый.

Плоды средней массой 120 г, грушевидной или яйцевидной формы, гладкие, 
иногда с небольшими ребрами. Кожица средней толщины, сухая. Основная 
окраска в период потребительской зрелости зеленовато-беловатая, покров-
ная – в виде коричневато-розового румянца на большей части плода. Плодо-
ножка средней толщины и длины расширена у плода, косо поставленная, во-
ронка очень маленькая или отсутствует. Блюдце широкое, бугристое, чашечка 
закрытая.

Мякоть белая, средней плотности, нежная, полумаслянистая, очень сочная, 
кисловато-сладкого вкуса. Дегустационная оценка 4,2 балла.

В пору плодоношения вступает на 5–6-й год. Съёмная зрелость наступает 
в середине августа, продолжительность потребительского периода две недели.

Сорт характеризуется относительно высокой зимостойкостью.
Достоинства сорта: скороплодность, компактная крона.

ЛЕВЕН

Зимний сорт выведен в Северо-Кавказском зональном НИИ садоводства и 
виноградарства от скрещивания сортов Александрин Дульяр и Бере Наполеон. 
Авторы сорта: Л.М. Сергеев, Е.И. Костецкая, Н.В. Можар. Районирован в Се-
веро-Кавказском регионе. Распространён в любительских и фермерских садах. 

Деревья имеют сдержанный рост, крона округлой формы, средней густоты. 
Ветви отходят от ствола под углом, близким к прямому. Кора на штамбе и 
основных ветвях гладкая. 

Побеги коленчатые, красновато-коричневые, гладкие, край листа слабозуб-
чатый. Черешок голый, средней длины. 

Цветки средние, белые, лепестки овальные. 
Плоды крупные, средней массой 220 г, на молодых деревьях очень круп-

ные – массой 400 г, широкогрушевидной формы, широкоребристые, поверх-
ность плода слегка бугорчатая. Кожица плотная, маслянистая, блестящая в 
период съёмной зрелости и зеленовато-жёлтая – в потребительской, покров-
ная – буровато-красная на большей части плода. Подкожные точки многочис-
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ленные, крупные, хорошо заметные, коричневого цвета. По поверхности плода 
в отдельные годы наблюдается оржавленность у чашечки и небольшие пятна 
по всему плоду. Плодоножка короткая, средней толщины, с раструбом в месте 
прикрепления плода, прямая или слегка изогнутая. Воронка глубокая, слегка 
бугристая. Чашечка полуоткрытая, мелкая, неопадающая, блюдце широкое, 
глубокое, бугорчатое. 

Мякоть белая, сочная, мелкозернистая, приятного десертного кисло-сладкого 
вкуса. Дегустационная оценка 4,4–4,6 балла. Химический состав плодов: рас-
творимых сухих веществ – 7,8 %, сахаров – 4,7 %, титруемых кислот – 0,6 %, 
аскорбиновой кислоты – 4,2 мг/100 г, Р-активных катехинов – 68 мг/100 г. 

Съёмная зрелость плодов наступает в конце сентября – начале октября, 
потребительская – в декабре, в холодильнике плоды сохраняются до января–
февраля. Плоды, несмотря на большую величину, довольно прочно держатся 
на дереве. Транспортабельность их хорошая. 

Сорт скороплодный, в пору плодоношения деревья вступают на 4-5-й год 
после посадки в сад. Плодоношение ежегодное, урожайность 18 т/га. Засухоу-
стойчивость и зимостойкость высокие, поражение паршой до 1,0 балла. 

Достоинства сорта: скороплодность, слаборослость дерева, позднее созрева-
ние, высокие вкусовые и товарные качества плодов. Сорт может использоваться 
для уплотнения посадок. 

Недостатки сорта: в незначительной степени поражается паршой. 

ЛЕВЕН
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ЛЕЛЬ

Летний сорт получен в Научно-ис-
следовательском институте садовод-
ства Сибири им. М.А. Лисавенко от 
скрещивания сортов Винная и Люби-
мица Яковлева. Авторы сорта: И.А. 
Пучкин, И.П. Калинина, Э.П. Кара-
таева, М.И. Борисенко. Районирован в 
Западно-Сибирском, Восточно-Сибир-
ском и Уральском регионах. 

Дерево среднерослое, с эллипсо-
видной, среднего загущения, хорошо 
облиственной кроной. Преобладающий 
тип плодовых образований – короткие 
и длинные плодовые прутики.

Побеги дугообразные, тёмно-крас-
но-коричневые, опушенные у концов. 
Листья мелкие, яйцевидные, тёмно-зе-
лёные, тусклые, с характерной сильной 
выпуклостью листовой пластинки. 

Плоды ниже средней величины, 
массой 68–75 г, широкогрушевидные, 
на слегка изогнутой, средней длины плодоножке. Кожица не грубая, глад-
кая, блестящая. Основная окраска в период съёмной зрелости зеленоватая, 
при полной зрелости – заленовато-жёлтая, покровная – размытая, полосатая, 
тёмно-красная, занимающая небольшую часть поверхности плода. Подкожных 
точек много, они не крупные, зелёные, хорошо заметные. Воронка не выражена, 
чашечка неопадающая, закрытая; блюдце широкое, средней глубины. Сердечко 
среднее, эллиптическое, камеры закрытые. Подчашечная трубка средней дли-
ны, мешковидная. Семена среднего размера, яйцевидные, светло-коричневые. 

Мякоть белая, нежная, полумаслянистая, сочная, кисло-сладкая с пряно-
стью, десертного вкуса. Химический состав плодов: сахаров – 11,9 %, титруе-
мых кислот – 0,51 %, дубильных веществ – 29 мг/100 г, аскорбиновой кисло-
ты – 4,8 мг/100 г, Р-активных соединений – 290 мг/100 г. 

Плоды созревают в конце второй декады августа и хранятся не более неде-
ли. Плоды хороши для потребления в свежем виде, пригодны для изготовления 
качественных компотов.

Начинает плодоносить на четвертый год. Урожайность высокая, плодоно-
шение регулярное. Зимостойкость сорта неплохая, приближающаяся к уровню 
старых сибирских сортов-лукашовок. Требователен к влаге. Цветёт позже всех 
районированных в регионе сортов. 

Достоинства сорта: десертный вкус и раннее, когда еще нет завозных пло-
дов груши, созревание, высокая урожайность. 

Недостатки сорта: короткий срок хранения плодов, плохая транспортабель-
ность. 
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ЛЕТНЯЯ ЗАБАВА

Летний сорт селекции Всероссийского селекционно-технологического инсти-
тута садоводства и питомниководства. Получен от скрещивания сортов Мал-
горжатка и Clapp‘s Favourite. Авторы сорта: В.А. Ефимов, Ю.А. Петров, Н.В. 
Ефимова, В.С. Гиричев. Проходит государственное сортоиспытание с 2012 года 
по Центральному региону РФ.

Дерево средней величины (высота 4–5 м), быстрорастущее с вертикальной 
формой кроны средней густоты. Присущий тип плодовых образований – про-
стые и сложные кольчатки. Ветви отходят от ствола под углом, близким к пря-
мому, расположены редко, концы ветвей направлены вверх. Кора на штамбе и 
основных скелетных ветвях серая, шелушащаяся.

Побеги средней длины, прямые, округлые, коричневато-бурого цвета, не-
опушенные. Чечевички среднего размера, малочисленные. Почки отогнутые, 
среднего размера, конические по форме, без опушения. Листья средней вели-
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чины, удлинённые, коротко заострённые, зелёного цвета, гладкие, блестящие, 
с нежной нервацией. Пластинка листа вогнутая, изогнута вниз, без опушения. 
Край листа мелкопильчатый, почти цельнокрайний. Черешок листа средний по 
длине без опушения.

Цветки средние, глубоко чашевидные, белые, ароматные, лепестки овальной 
формы.

Плоды средней величины (111,5–150,0 г), средней одномерности, бергамото-
образной формы (округлые или плоскоокруглые), правильной формы, зеленова-
той окраски с лёгким загаром в виде буровато-красного румянца. Поверхность 
плода гладкая, маслянистая, блестящая. Подкожные точки зелёного цвета, 
слабозаметные. Плодоножка короткая, прямая. Воронка средняя, тупокониче-
ская, без оржавленности. Чашечка неопадающая, полуоткрытая, блюдце мел-
кое, широкое, бороздчатое. Сердечко небольшое, полулунное, семенные камеры 
полуоткрытые, мелкие. Подчашечная трубка средняя, узкая, мешковидная. Се-
мена средние округлые, коричневые. 

Мякоть плодов белая, колющаяся, сочная, сладкого вкуса со слабым арома-
том. Дегустационная оценка плодов 4,6 балла. Химический состав плодов: рас-
творимых сухих веществ – 9,8 %, сахаров – 9,2 %, титруемых кислот – 0,42 %, 
аскорбиновой кислоты – 5,6 мг/100 г. 

Сорт характеризуется высокой зимостойкостью, выдерживает (до -40°С), об-
ладает высокой устойчивостью цветков к заморозкам (при -4 °С гибель цветков 
составляла не более 12 %). Имеет полевую устойчивость к парше, устойчив к 
галловому клещу. Обладает высокой скороплодностью (вступает в пору плодо-
ношения на 4-5-й год после окулировки).

Средняя продуктивность сорта составляет от 23,0 до 25,0 т/га, при схеме 
посадки 5,0 х 5,0 и 6,0 х 4,0 м.

Сорт летнего срока созревания и потребления. Календарные сроки съёма 
плодов ориентированы на 10–18 августа. Плоды могут сохраняться непродол-
жительное время в прохладных условиях в течение 7–10 дней. 

Достоинства сорта: зимостойкость, скороплодность, высокая полевая устой-
чивость к парше.

ЛИМОНАДНАЯ

Раннеосенний сорт ФГБНУ Свердловская селекционная станция садовод-
ства ВСТИСП получен от скрещивания сортов Бережёная и Мичуринская 
крупная. Авторы сорта: Л.А. Котов, Г.Н. Тарасова, Д.Д. Тележинский. Про-
ходит Государственное сортоиспытание по Волго-Вятскому региону РФ с
2015 года.

ЛЕТНЯЯ
ЗАБАВА

ЛИМОНАДНАЯ

189



Дерево среднерослое, с пирамидальной кроной. Тип плодоношения сме-
шанный.

Побеги средней толщины, прямые, коричневато-бурые, опушенные в верхней 
части, с небольшим количеством чечевичек. Почки средней величины, отогну-
тые, конические, голые. Листья средней величины, яйцевидной формы, коротко 
заострённые, зелёные, гладкие, блестящие, с нежной нервацией; пластинка ли-
ста плоская; зазубренность мелкопильчатая, черешок длинный, голый.

Плоды ниже среднего размера, средней массой 80 г, максимальной – 150 г, 
округло-конические, правильной формы. Кожица гладкая, сухая, с оржавлен-
ностью. Основная окраска в период съёмной зрелости зеленоватая, покровная 
отсутствует. В период потребительской зрелости основная окраска зеленова-
то-жёлтая. Подкожные точки многочисленные. Плодоножка средней длины 
или короткая, средней толщины. Воронка отсутствует, чашечка неопадающая, 
полуоткрытая, блюдце мелкое, узкое, гладкое. Сердечко небольшое, эллипти-
ческое. Камеры закрытые, средние. Семена средние, конические, коричневые.

Мякоть кремовая, средней плотности, полумаслянистая, с лимонадным аро-
матом, очень хорошего кисло-сладкого вкуса. Дегустационная оценка 4,3 бал-
ла. Химический состав плодов: растворимых сухих веществ – 15,1 %, сахаров –
9,3 %, титруемых кислот – 0,8 %, аскорбиновой кислоты – 5,8 мг/100 г; кате-
хинов – 35,9 мг/100 г.
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В период плодоношения вступает на 5-й год, плодоношение ежегодное. 
Съёмная зрелость наступает во второй декаде сентября, продолжительность 
потребительского периода 10–15 дней. 

Урожайный сорт. В условиях Екатеринбурга характеризуется относительно 
высокой зимостойкостью. В полевых условиях после продолжительных морозов 
в середине зимы с минимумом до -35,5°С подмерзаний не отмечено. 

Сорт не поражается паршой, устойчив к грушевому галловому клещу.
Достоинства сорта: высокая зимостойкость, скороплодность, хороший вкус 

плодов.
Недостатки сорта: короткий период потребления плодов.

ЛИРА
Раннезимний сорт селекции Всероссийского НИИ селекции плодовых куль-

тур получен от скрещивания сортов Бере зимняя Мичурина и Лесная краса-
вица. Авторы сорта: Е.Н. Седов, А.В. Паршин, М.В. Михеева, Н.Г. Красова,
Н.М. Глазова. Районирован в Центрально-Чернозёмном регионе.

Деревья крупные с широкопирамидальной кроной средней густоты. Преоб-
ладающие типы плодовых образований кольчатки и копьеца.

Побеги средней толщины, коленчатые, дугообразно изогнутые, коричнева-
то-бурые, неопушенные. Почки отогнутые, конические. Листья средней вели-
чины, продолговато-яйцевидной формы, длиннозаострённые, с винтообразно 
скрученной верхушкой, тёмно-зелёные, гладкие, блестящие, с нежной нерва-
цией. Листовая пластинка изогнута вниз, без опушения. Край листа цельный, 
волнистый. Черешок листа длинный, тонкий, без опушения.

Цветковые почки гладкие, удлинённо-конические, средней величины.
Плоды крупные, массой 205 г, привлекательного вида, одномерные, широ-

когрушевидные или удлинённо-грушевидной формы, скошенные. Поверхность 
плода гладкая, широкоребристая. Кожи-
ца плода гладкая, сухая, тусклая. Окра-
ска в период съёмной зрелости: основ-
ная – зеленоватая, покровная – в виде 
лёгкого загара на меньшей части плода 
буровато-красного цвета. Подкожные 
точки многочисленные, среднего раз-
мера, зеленовато-серого цвета, хорошо 
заметные. Плодоножка средней длины, 
толстая, изогнутая, косо поставленная. 
Воронка отсутствует. Чашечка полуот-
крытая. Блюдце средней глубины, широ-
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кое, бороздчатое. Семенные камеры 
закрытые, мелкие. Сердечко неболь-
шое, луковичное. Подчашечная труб-
ка короткая, широкая, мешковидная.

Мякоть белая, кремоватая, плот-
ная, мелкозернистая, очень сочная, 
хорошего сладкого вкуса с легкой кис-
линкой, со слабым ароматом. Химиче-
ский состав плодов: сахаров – 7,9 %, 
титруемых кислот – 0,1 %, аскорбино-
вой кислоты – 14,0 мг/100 г.

Съёмная зрелость плодов наступа-
ет в условиях Орла 15–20 сентября. 
Потребительский период продолжает-
ся с начала октября до конца декабря. 

Урожайность высокая и регуляр-
ная. Зимостойкость средняя. В дека-
бре 1996 года, когда температура воз-
духа упала до -37,5 °С, деревья сорта 
Лира имели небольшие подмерзания 
(1,7 балла). Сорт устойчив к парше.

Достоинства сорта: скороплодность, высокая урожайность, длительный 
срок хранения плодов десертного вкуса, высокая товарность плодов.

Недостатки сорта: недостаточно высокая зимостойкость.

ЛУЧИСТАЯ

Осенний сорт Крымской опытной 
станции садоводства ФГБУН «НБС-
ННЦ» получен от опыления сорта 
Деканка зимняя смесью пыльцы со-
ртов Жанна Д’Арк, Витчизняна, Бере 
Боск, Фелпс, Бере Арданпон. Авторы 
сорта: Р.Д. Бабина, П.Г. Хоружий, 
Л.Ю. Гришанева, В.А. Якимов. Про-
ходит Госиспытание по Северо-Кав-
казскому региону РФ с 2017 года.

Дерево среднерослое, образует 
округлую, компактную крону сред-
ней густоты. Побегообразовательная 

ЛИРА
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способность выше средней. Кора на штамбе и скелетных ветвях коричневая, 
гладкая. Основные ветви отходят от ствола под острым углом. Плодоносит, в 
основном, на простых и сложных кольчатках, а также на однолетних побегах. В 
пору плодоношения вступает на айвовом подвое с трёхлетнего возраста, быстро 
наращивая высокие и стабильные урожаи. Средняя урожайность 6–9-летних 
деревьев составила 30,8 т/га, максимальная – 40,5 т/га.

Побеги прямые, толстые, красновато-коричневые, с мелкими чечевичками. 
Вегетативные почки крупные, остроконические, отклонённые от побега.

Листья зелёные, средней величины, широкие, коротко заострённые, гладкие, 
блестящие с нежной нервацией. Пластинка листа вогнутая, край – цельный 
или мелкопильчатый. Черешок средней длины и толщины. Прилистники мел-
кие, шиловидные.

Плоды крупные, средней массой 220 г, максимальной – 280 г, одномерные, 
грушевидной формы. Плодоножка средней длины и толщины, слегка изогну-
тая. Воронка слабовыраженная, иногда оржавленная. Блюдце глубокое, бо-
роздчатое; чашечка закрытая. Поверхность плода гладкая, кожица тонкая, 
сухая на ощупь. Основная окраска жёлтая, с румянцем на солнечной стороне.

Мякоть кремовая, ароматная, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса (4,8–
5,0 балла). Химический состав плодов: сухих веществ – 15,2 %, сахаров – 9,8 %, 
титруемых кислот – 0,13 %, аскорбиновой кислоты – 7,3 мг/100 г. 

Съёмная зрелость наступает в первой декаде сентября. Плоды прочно удер-
живаются на дереве; в послеуборочный период хорошо переносят транспорти-
ровку. Товарность высокая – 95–97 %. В холодильнике при температуре +2 °С 
сохраняются до конца ноября. 

Сорт отличается устойчивостью к парше и термическому ожогу листьев, до-
статочно высокой зимостойкостью. Цветёт в среднепоздние сроки, имеет склон-
ность к самоопылению. Лучшими опылителями являются сорта: Золотистая, 
Васса, Десертная, Мария, Крымская ароматная, Изумрудная, Старокрымская, 
Изюминка Крыма, Якимовская.

Перспективный сорт, пригоден для промышленного выращивания по интен-
сивным технологиям в южных регионах страны. Рекомендуется для использо-
вания в селекции на скороплодность, высокую урожайность, устойчивость к 
грибным болезням и хорошее качество плодов. 

Достоинства сорта: скороплодность; высокая урожайность; устойчивость к 
болезням; высокое качество плодов.

ЛЮБЕРСКАЯ (ЛЮБКАРД)

Позднелетний сорт селекции Северо-Кавказского зонального НИИ садовод-
ства и виноградарства получен от скрещивания сортов Любимица Клаппа и 
Бере Арданпон. Авторы сорта: Л.М. Сергеев, Е.И. Костецкая. Широко распро-
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странён в любительских и фермерских садах Краснодарского края. Райониро-
ван в Северо-Кавказском регионе. 

Деревья среднерослые, с широкоокруглой кроной средней густоты. Ветви 
отходят от ствола под углом, близким к прямому. Кора на штамбе и основных 
ветвях тёмно-серая, шелушащаяся. 

Побеги средней длины и толщины, прямые, без опушения, зеленовато-ко-
ричневые. Чечевички средней густоты, слегка выпуклые; почки мелкие, кони-
ческие, гладкие, отогнутые. Листья среднего размера, продолговатые, эластич-
ные, блестящие, зелёного цвета, без опушения. Листовая пластинка сложена 
«лодочкой»; черешок голый, тонкий, средней длины. 

Цветки средние, белые, плоские, без запаха; лепестки овальные. 
Плоды крупные, средней массой 210 г, на молодых деревьях очень крупные 

(400 г), широкогрушевидной формы, поверхность плода ребристая у чашеч-
ки, несколько бугристая. Кожица шероховатая, сухая, с небольшим налётом, 
в период съёмной зрелости зеленоватая, при созревании – светло-жёлтая; по-
кровная окраска в виде лёгкого загара, буровато-красная, размытая на боль-
шей части плода. Подкожные точки средние, хорошо заметные. Плодоножка 
средняя, толстая, прямо или косо посаженная. Воронка мелкая, узкая. Чашеч-
ка полуоткрытая, средняя, неопадающая; блюдце среднее, узкое, бороздчатое. 
Сердечко небольшое, эллиптическое, камеры полуоткрытые, средние, семена 
среднего размера, конические, тёмно-коричневого цвета. 

Мякоть желтовато-белая, нежная, сочная, маслянистая, приятного десерт-
ного кисло-сладкого вкуса с нежным ароматом. Дегустационная оценка 4,5 
балла. Химический состав плодов: растворимых сухих веществ – 13,4 %, саха-
ров – 8,0 %, титруемых кислот – 0,36 %, аскорбиновой кислоты – 5,8 мг/100 г, 
Р-активных катехинов – 18,8 мг/100 г. 

Съёмная зрелость плодов наступает 20–25 августа. Плоды, несмотря на 
большую величину, довольно прочно держатся на дереве, транспортабельность 
их хорошая. 

ЛЮБЕРСКАЯ
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Сорт скороплодный, в пору плодоношения деревья вступают на 4–5-й год 
после посадки в сад. Плодоношение ежегодное, урожайность 15,0–18,0 т/га. 
Совместим с айвовым подвоем. Засухоустойчивость и зимостойкость высокая, 
устойчив к парше. 

Достоинства сорта: скороплодность, слаборослость дерева, вкусовые и то-
варные качества плодов. Сорт может использоваться для уплотнённых посадок. 

ЛЮБИМИЦА КЛАППА
(ФАВОРИТКА КЛАППА)

Летний сорт получен в 1860 году в США из семени сорта Лесная красави-
ца. Автор сорта Т. Клапп. 

Один из наиболее распространённых летних сортов груши. Районирован в 
Северо-Кавказском и Нижневолжском регионах. Распространён также в Укра-
ине, Молдавии, Белоруссии, республиках Прибалтики и Средней Азии. Один 
из лучших летних сортов для производства, а также для приусадебных и фер-
мерских садов.

Дерево от средне- до сильнорослого. В молодом возрасте быстрорастущее, 
образует негустую, пирамидальную крону; с возрастом крона становится ши-
рокоокруглой, редковатой, со слегка свисающими ветвями. Основные ветви 
толстые, слабоветвящиеся, отходят от ствола под углом 45°. Кора на штамбе 
слабошелушащаяся, на основных ветвях гладкая, буровато-серая; древесина 
непрочная, хрупкая.

Побеги длинные, толстые, прямые, тёмно-коричневые, с фиолетовым оттен-
ком, короткими междоузлиями; чечевичек много, серого цвета. Листья средней 
величины, эллиптические или оваль-
но-яйцевидные, суженные к основа-
нию, коротко заострённые, блестящие, 
кожистые, неопушенные, с мелкопиль-
чатыми краями, тёмно-зелёного цвета. 
Черешок длинный, тонкий, светло-зе-
лёный, голый. 

Цветки белые, крупные, присут-
ствует махровость, собраны по 6–7 в 
соцветии. Цветение в средние сроки, 
продолжительное. 

Плоды выше средней величины, 
а на молодых деревьях крупные, яй-
цевидно вытянутой формы. Кожица 
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гладкая, нежная. Основная окраска при созревании жёлтая, на освещённой 
стороне плода яркий карминовый румянец. Поверхность плода покрыта за-
метными мелкими подкожными точками. Иногда у основания вершины пло-
да имеется слабая оржавленность в виде небольших пятнышек. Плодоножка 
средней длины и толщины или толстая, слегка изогнута, в месте прикрепления 
утолщенная. Воронка очень мелкая, или полностью отсутствует. Чашечка от-
крытая, блюдце мелкое, узкое, слегка складчатое или совсем гладкое. Сердечко 
слабо выражено, средней величины, широкоэллиптической формы. Семенные 
камеры средних размеров, яйцевидные, ось полая. Семена мелкие, тёмно-ко-
ричневые, хорошо выполненные.

Мякоть белая, нежная, тающая, очень сочная, очень хорошего кислова-
то-сладкого вкуса. Химический состав плодов: сухих веществ – 13,7 %, саха-
ров – 8,3 %, титруемых кислот – 0,4 %, аскорбиновой кислоты – 6,6 мг/100 г, 
Р-активных катехинов – 39,4 мг/100 г. 

Съёмная зрелость плодов наступает в условиях Кубани 28 июля–8 августа, 
в горных районах – во второй декаде августа. Лёжкость 10–15 дней. Слиш-
ком ранний и слишком поздний съём плодов отрицательно сказываются на их 
качестве. До наступления биологической зрелости плоды прочно держатся на 
дереве, при созревании склонны к осыпанию. В связи с этим плоды следует 
снимать дней за 10 до наступления зрелости. Транспортабельность их непло-
хая. Потребляются плоды, в основном, в свежем виде. Пригодны для изготов-
ления компотов (оценка 4,0 балла). Для консервирования на компоты лучшей 
стадией зрелости плодов является начало пожелтения и смягчения мякоти. В 
сушке зрелые плоды дают хорошую продукцию с оценкой качества 4,0 балла.

Сорт самобесплодный. Лучшие опылители: Бере Жиффар, Вильямс, Лесная 
красавица, Оливье де Серр. К почве особо нетребовательный, но на лёгких по-
чвах начинает плодоносить раньше, чем на тяжёлых глинистых. Плохо растёт 
на влажных почвах, слабо дренированных, засоленных и с близким залеганием 
галечникового слоя. В засушливых условиях плоды бывают мелкими и сильно 
повреждаются медяницей.

В пору плодоношения вступает на 7-8-й год после посадки в сад, с возрас-
том плодоносит регулярно и обильно. Средняя урожайность в центральной ча-
сти Кубани в возрасте 15–20 лет – 15,0–18,0 т/га, в предгорной зоне в возрасте 
24–26 лет – 25,0–30,0 т/га. С айвой не совместим. Зимостойкость и засухоу-
стойчивость высокие. Значительно поражается паршой. 

Достоинства сорта: хорошая зимостойкость, нетребовательность к почвен-
ным условиям, регулярное плодоношение и хорошие вкусовые качества плодов. 

Недостатки сорта: недостаточная прочность прикрепления плодов при со-
зревании и короткий срок их хранения. 
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ЛЮБИМИЦА ЯКОВЛЕВА

Осенний сорт получен во Всероссийском научно-исследовательском инсти-
туте генетики и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина от скрещи-
вания мичуринского сорта Дочь Бланковой с бельгийским сортом Бергамот 
Эсперена. Автор сорта П.Н. Яковлев. Распространён в промышленных и лю-
бительских садах. Районирован в Центральном, Центрально-Чернозёмном и 
Средневолжском регионах, но стал терять свое значение в связи с появлением 
новых сортов. 

Дерево сильнорослое, быстрорастущее, с широкопирамидальной кроной, 
средней облиственности, ветви отходят под углом, близким к прямому. Кора 
на штамбе и скелетных ветвях серая, гладкая. Преобладающий тип плодовых 
образований – кольчатки, копьеца. 

Побеги средние по толщине, слабоколенчатые, немного изогнутые, тём-
но-коричневые, чечевичек много, в виде точек. Листья средние, продолгова-
то-яйцевидные, тёмно-зелёные, отходят под острым углом. Пластинка изогну-
та, значительно сложена, кончик среднезаострён, скручен в сторону, основание 
клиновидное, край пильчатый, черешок средний. Прилистники узкие, ланцето-
видные. Почки средней величины, коричневые, острые, прижатые. 

Цветки белые, в соцветии 7–10, блюдцевидные, слабомахровые, лепестки 
белые, цельнокрайние, слабосомкнутые, рыльца пестиков выше пыльников. Ха-
рактерно сравнительно позднее цветение. 
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Плоды средней величины, средней одномерности, широкогрушевидной фор-
мы, гладкие. Кожица средняя, тусклая, плотная. Окраска в период съёмной 
зрелости: основная – зеленовато-жёлтая, покровная – в виде лёгкого загара 
по меньшей части плода. При потребительской зрелости: основная – золоти-
сто-жёлтая, покровная – с несильным загаром, много подкожных точек. Пло-
доножка длинная, слегка изогнутая, с наплывом у основания. Воронка мелкая, 
неширокая, неоржавленная, большая. Блюдце глубокое, довольно широкое, с 
заметными ребрами. Сердечко небольшое, луковичное, семенные камеры за-
крытые, небольшие. Подчашечная трубка длинная, ширококоническая. 

Мякоть кремовая, средней плотности, сочная, со специфическим айвовым 
ароматом, без терпкости, с грануляциями, каменистые клетки крупные, слад-
коватого вкуса. Химический состав плодов: сахаров – 8,2 %, аскорбиновой 
кислоты – 8,4 мг/100 г, Р-активных веществ – 32,8 мг/100 г, титруемых кис-
лот – 0,10 %. 

Съёмная зрелость наступает в первой половине сентября, период потребле-
ния до ноября. Плоды универсального использования.

Самоплодность невысокая. Лучший опылитель Дюшес летний. 
Деревья начинают плодоносить на 5-6-й год после посадки в сад, урожай-

ность нарастает быстро и на 7-й год достигает 20 кг с дерева, в период полного 
плодоношения – до 20,0 т/га и более. Отличается высокой зимостойкостью, в 
эпифитотийные годы поражается паршой. 

Достоинства сорта: высокая зимостойкость, урожайность. 
Недостатки сорта: большие деревья, грубоватая мякоть, наличие камени-

стых клеток в плодах.

МАРИЯ

Позднезимний сорт Крымской 
опытной станции садоводства (ФГ-
БУН «НБС-ННЦ») получен от скре-
щивания сортов Доктор Тиль и Декан-
ка зимняя. Авторы сорта: Р.Д. Бабина, 
А.Ф. Милешко, В.А. Якимов. В Госре-
естре селекционных достижений, до-
пущенных к использованию по Севе-
ро-Кавказскому региону, с 2014 года.

Дерево средне- или слаборослое, 
с пирамидальной, среднезагущенной, 
кроной с тёмно-зелёной глянцевой ли-
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ствой. Совместимо с подвоями айвы. Основные ветви в нижнем ярусе отходят 
от штамба под углом 45–50, в верхнем – 80–85°. Кора на штамбе и основных 
ветвях серая, гладкая. Побегообразовательная способность хорошая. Генера-
тивные образования формирует на кольчатках, копьецах и однолетних побегах. 
В пору плодоношения на айве вступает на 3–4-й год, быстро наращивая то-
варную урожайность. В возрасте 10–15 лет средняя урожайность составила
49,8 т/га, максимальная – 100 т/га.

Побеги длинные, средней толщины, прямые или коленчатые, желтовато-ко-
ричневатые, чечевички мелкие, малочисленные. Вегетативные почки средних 
размеров, заострённые и слегка отклонённые от побега.

Листья крупные, тёмно-зелёные, гладкие, блестящие, удлинённые, иногда 
яйцевидные, с коротким, заострённым кончиком. Края листовой пластинки 
городчатые, зазубренность неглубокая. Черешок длинный, средней толщины. 
Прилистники ланцетовидные.

Плоды крупные, средней массой 220 г, максимальной – 420 г, одномерные, 
грушевидные, с гладкой поверхностью. Плодоножка средней длины и толщины, 
слегка изогнутая. Воронка слабовыраженная, мелкая, оржавленная. Блюдце 
глубокое или средней длины, узкое; чашечка полуоткрытая. Основная окраска 
в период съёмной зрелости желтовато-зелёная, в период потребления – золоти-
сто-жёлтая; покровная – проявляется в виде карминного румянца.

Мякоть кремовая, сочная, тающая, маслянистая, отличного, кисловато-слад-
кого вкуса. Химический состав плодов: сухих веществ – 16,0 %, сахаров – 
13,2 %, органических кислот – 0,42 %, аскорбиновой кислоты – 5,1 мг/100 г.

Съёмная зрелость наступает 10–15 октября. Плоды прочно удерживаются 
на дереве. Транспортабельность и товарность высокие. В холодильнике сохра-
няются до мая.

Сорт отличается высокой устойчивостью к парше и термическому ожогу ли-
стьев. В условиях Крыма достаточно зимостойкий и засухоустойчивый. Цветёт 
в поздние сроки, частично самоплодный, цветки довольно устойчивы к весен-
ним заморозкам. Лучшими опылителями являются сорта: Гранд Чемпион, 
Жанна д, Арк, Якимовская, Десертная.

Достоинства сорта: высокая урожайность; совместимость с айвой; высокая 
зимостойкость; устойчивость к парше и термическому ожогу листьев; позднее 
цветение; частичная самоплодность; устойчивость цветков к заморозкам; высо-
кое качество плодов.

Среди зимних сортов – один из наиболее популярных у садоводов. Пред-
ставляет большой интерес для промышленного и любительского садоводства 
южных и юго-западных регионов страны. Рекомендуется для использования в 
селекции на поздний срок созревания и высокое качество плодов, высокую уро-
жайность, зимостойкость, устойчивость к парше и термическому ожогу листьев, 
позднее цветение и самоплодность. 

Недостатки сорта: при раннем съёме наблюдается снижение вкусовых ка-
честв плодов.
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МАРШАЛ ЖУКОВ

Летний сорт Самарского НИИ садоводства и лекарственных растений «Жи-
гулевские сады» получен от скрещивания в 1989 году ЭЛС Воложка с сортом 
Бергамот московский. Автор сорта А.А Кузнецов. В 2021 году включён в Госре-
естр по Средневолжскому региону.

Дерево среднерослое, с пирамидальной среднезагущенной кроной с выра-
женным центральным проводником. Тип плодоношения смешанный.

Побеги средней толщины, коленчатые, буровато-коричневые. Чечевички 
средние по величине, у верхушки побега многочисленные. Листовые почки 
ширококонические, слабоотогнутые, плодовые – крупные, тупоконусовидные. 
Листья средней величины, удлинённо-эллипсовидные со слабо выраженным 
кончиком, светло-зелёные с незначительной желтизной, гладкие, блестящие, 
пластинка часто винтообразно скручена, городчатая. Черешок средней длины 
и толщины, голый.
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Плоды массой 160 г, отдельные достигают 360 г, широкогрушевидные, дво-
якоконические, яйцевидные, гладкие. Кожица средней толщины, блестящая. 
Основная окраска кожицы в период потребительской зрелости светло-зелё-
ная, покровная – в виде небольшого буровато-красного румянца с беловатыми 
крупными подкожными точками. Плодоножка средней длины или короткая, 
толстая, косо поставленная в маленькую узкую воронку. У некоторых плодов 
воронка отсутствует. Часто около плодоножки на кожице оржавленность, ча-
шечка полуоткрытая или открытая, чашелистики утолщённые, прямо постав-
лены, блюдце маленькое, неглубокое, плоское, часто отсутствует. Сердечко не-
большое, эллиптическое, верхнее.

Мякоть белая, средней плотности, нежная, маслянистая, очень сочная, кис-
ловато-сладкого вкуса, со слабым ароматом. Дегустационная оценка 4,3–4,5 
балла.

В пору плодоношения вступает на 5–6-й год. Съёмная зрелость наступает 
в середине августа, продолжительность хранения в условиях холодильника до 
конца сентября.

Высокоурожайный сорт. Характеризуется высокой зимостойкостью. При ис-
кусственном промораживании в середине зимы при – 40 °С степень подмерза-
ния однолетних ветвей не превышала 1,9 балла. 

Достоинства сорта: скороплодность, высокое качество плодов.

МАТУШКА

Раннеосенний сорт Федерального Алтайского научного центра агробио-
технологий получен от опыления груши уссурийской смесью пыльцы гру-
ши домашней. Авторы сорта: И.А. Пучкин, В.М.Семейкина, Д.С. Гарапов,
В.П. Митковская, Г.П. Алексеева. Проходит Госиспытание по Западно-Сибир-
скому и Восточно-Сибирскому регионам РФ с 2017 года.

Дерево среднерослое, с округлой, густой кроной. Тип плодовых образований 
простые и сложные кольчатки.

Побеги тонкие, прямые, коричневые, голые, чечевичек мало. Почки мелкие, 
прижатые, округлые. Листья средней величины, эллиптические, коротко зао-
стрённые, зелёные, гладкие, блестящие, пластинка листа изогнута вниз, зазу-
бренность мелкопильчатая, черешок средней длины и толщины, голый.

Плоды средние, массой 81–107 г, широкояйцевидные, гладкие, правильной 
формы. Кожица грубая, блестящая, шероховатая. Основная окраска в пери-
од съёмной и потребительской зрелости зеленовато-жёлтая, покровная отсут-
ствует. Плодоножка средняя, изогнутая. Воронка мелкая, оржавленность от-
сутствует, чашечка закрытая, неопадающая, блюдце среднее, узкое. Сердечко 
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среднее, луковичное, семенные камеры открытые, средние. Семена средние, 
яйцевидные, тёмно-коричневые.

Мякоть белая, средней плотности, мелкозернистая, сочная, со средним аро-
матом, кисло-сладкого вкуса. Дегустационная оценка 4,0 балла. Химический 
состав плодов: растворимых сухих веществ – 13,5 %, сахаров – 9,9 %, титруе-
мых кислот – 0,8 %, аскорбиновой кислоты – 4,4 мг/100 г.

В пору плодоношения вступает на 4-5-й год. Съёмная зрелость плодов на-
ступает в третьей декаде августа, продолжительность потребительского перио-
да при хранении в условиях охлаждаемого плодохранилища 25–30 дней.

Высокоурожайный сорт. Характеризуется высокой зимостойкостью. В суро-
вую зиму 2009/2010 годов при -39,5 °С степень подмерзания древесины, плодо-
вых образований, двух-, трёхлетних ветвей не превышала 1,0 балла. Устойчив к 
распространённым в Алтайском крае основным болезням и вредителям.

Достоинства сорта: высокая зимостойкость, высокая урожайность, пригод-
ность для выработки продуктов переработки хорошего качества.

Недостатки сорта: относительно короткий срок хранения плодов.
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МАШУК

Позднелетний сорт селекции 
Ставропольской опытной станции 
по садоводству получен от скре-
щивания сортов Вильямс и Лесная 
красавица. Автор сорта П.В. Куз-
нецов. Районирован в Северо-Кав-
казском регионе.

Дерево небольшое, среднера-
стущее, с густой округлой кроной. 
Ветви имеют светло-серый цвет с 
отдельными фрагментами коричне-
вого, отходят под острым углом, расположены компактно, направлены вверх. 
Ствол цилиндрический. Кора ствола гладкая, серая.

Побеги светло-коричневые. Листья средние, продолговатые, длиннозао-
стрённые, тёмно-зелёные, гладкие, матовые. Пластинка листа вогнутая, без 
опушения. Край листа мелкопильчатый. Черешок длинный, средний по толщи-
не, голый. Прилистники мелкие, удлинённые, цветковые почки гладкие, сред-
ние, удлинённые. 

Цветы средние, белые, лепестки круглые.
Плоды одномерные, грушевидные, правильной формы. Основная окраска 

при съёмной зрелости зеленоватая, покровная – по меньшей части плода раз-
мытая, буровато-красная. В состоянии потребительской зрелости основная 
окраска зеленовато-жёлтая, покровная – буровато-красная. Подкожных точек 
мало, они мелкие, зелёные. Плодоножка средняя по длине и толщине, прямая, 
прямопоставленная. Воронка средняя, широкая, оржавленность очень слабая 
или отсутствует. Чашечка неопадающая, полуоткрытая. Блюдце мелкое, уз-
кое, бороздчатое. Сердечко среднее, эллиптическое. Камеры закрытые, сред-
ние. Подчашечная трубка средняя. Семена крупные, узкие, кувшинообразные, 
светло-коричневые. 

Мякоть кремовая, нежная, 
маслянистая, очень сочная, кис-
ло-сладкая со средним ароматом. 
Химический состав плодов: сухих 
веществ – 15,2 %, сахаров – 9,5 %, 
титруемых кислот – 0,11 %, аскор-
биновой кислоты – 6,8 мг/100 г. 

Срок съёма плодов – с 25 авгу-
ста по 10 сентября. Выход плодов 
первого товарного сорта 90 %. Про-
должительность хранения 15–20 
дней.

Сорт нуждается в опылителях. 
Опылителями являются сорта: 
Краснощёкая, Любимица Клаппа, 
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Вильямс, Нальчикская Костыка, Краснодарская летняя, Гранд Чемпион, Кон-
ференция.

Деревья начинают плодоносить на 7-й год. Цветение и плодоношение регу-
лярное. Продуктивность сорта высокая, в возрасте 8–12 лет получен урожай 
16,8 т/га в предгорной зоне Ставропольского края. 

Зимостойкость высокая. Сорт сравнительно устойчив к болезням.
Сорт совместим с айвой.
Достоинства сорта: урожайность, высокая товарность плодов.
Недостатки сорта: при низком уровне обеспечения влагой мельчание плодов. 

МИФ

Позднеосенний сорт селекции Южно-Уральского НИИ плодоовощеводства 
и картофелеводства получен от скрещивания гибрида 41-15-9 (сеянец груши 
уссурийской) с сортом Северянка. Авторы сорта: Э.А. Фалкенберг, М.А. Мазу-
нин, Л.И. Болотова. Районирован в Волго-Вятском регионе.

Дерево среднерослое или высокое, быстрорастущее, с узкопирамидальной 
кроной средней густоты. Основные ветви прямые, отходят от ствола под углом, 
близким к прямому, расположены компактно, концы направлены вверх; кора 
на штамбе и основных сучьях гладкая, серая; плодоношение сосредоточено на 
простых и сложных кольчатках.

Побеги средние, прямые, округлые в сечении, коричневые, без опушения. 
Чечевички малочисленные, мелкие. Почки прижатые, удлинённые, кониче-

ские. Листья среднего размера, продол-
говатые, округлые и яйцевидные, коротко 
заострённые, зелёные, блестящие, с неж-
ной нервацией, без опушения. Пластин-
ка листа вогнутая, изогнута вниз. Край 
листа мелкопильчатый, волнистый. Че-
решок длинный, тонкий, неопушенный. 
Прилистники отсутствуют.

Цветки средние, белые, мелкочаше-
видные, лепестки овальные, колонка пе-
стиков средняя, слабоопушенная, рыль-
ца выше тычинок.

Плоды мелкие, одномерные, бергамо-
тообразные или короткогрушевидные, с 
гладкой поверхностью. Кожица грубая, 
шероховатая, маслянистая, тусклая, зе-
леновато-жёлтая в момент съёмной зре-
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лости и золотисто-жёлтая – в период потребления. Подкожные точки малочис-
ленные, мелкие. Плодоножка длинная, тонкая, изогнутая, прямопоставленная. 
Воронка мелкая, остроконическая, без оржавленности, блюдце мелкое, широ-
кое, бороздчатое. Сердечко луковичное, камеры закрытые. Подчашечная труб-
ка чашевидная, средняя, семена яйцевидные, тёмно-коричневые.

Мякоть кремовая, средней плотности, сочная. Дегустационная оценка вку-
са 4,2 балла, внешнего вида 4,0 балла. Химический состав плодов: сухих ве-
ществ – 14,8 %, сахаров – 10,2 %, титруемых кислот – 0,92 %. 

Плоды созревают во второй половине сентября и хранятся 1–3 месяца. 
Транспортабельность хорошая. Сорт столового назначения, плоды пригодны 
для приготовления джемов, компотов, варенья, сухофруктов.

Средняя урожайность 6,2 т/га, плодоношение ежегодное.
Зимостойкость сорта средняя, в зиму 1978/79 годов деревья повреждались 

до 2,5–3,7 балла (Северянка в этих условиях повреждалась до 4,5 балла). От-
личается повышенной устойчивостью цветков к весенним заморозкам.

Сорт не повреждается грушевым галловым клещем, устойчив к парше.
Достоинства сорта: донор высокой зимостойкости, хорошего вкуса плодов, 

устойчивости к парше.

МОСКВИЧКА 

Осенний сорт Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимиря-
зева выделен из сеянцев от свободного опыления сорта Киффер. Авторы сорта: 
С.Т. Чижов, С.П. Потапов. Широко распространённый сорт в Московской обла-
сти. Районирован в Центральном, Волго-Вятском и Средневолжском регионах.

Дерево штамбового типа, среднерослое. Крона в молодом возрасте ворон-
ковидной формы, в пору полного плодоношения коническая, густая, облиствен-
ность средняя. Окраска коры штамба серая, скелетных ветвей светло-серая. 
Скелетные ветви расположены наклонно-вертикально. Кольчатки сидячие. Про-
будимость почек выше средней. Побегообразовательная способность средняя. 

Побеги коричневые, изогнутые, средней длины и толщины, округлые в се-
чении, междоузлия средней длины, опушение отсутствует. Чечевички в сред-
нем количестве, мелкие, выпуклые. Почки отклонённые, конусовидной формы, 
тёмно-коричневые. Лист средней величины, овальный, зелёный, изогнутый по 
центральной жилке, эластичный (кожистый), средней толщины, гладкий, опу-
шение верхней и нижней поверхности отсутствует. Край листовой пластинки 
пильчатый. Черешок средней длины. 

Цветки средней величины, чашевидной формы, немахровые, венчик белый. 
Соцветие щитковидная кисть, среднее число цветков (5–7), бутоны белые. Цве-
тение позднее.
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Плоды средней величины, 120–130 г, широкогрушевидные, невыравненные 
по размеру. Кожица зеленовато-жёлтая с множеством мелких подкожных то-
чек. Оржавленность часто сильная в виде пятен неправильной формы. Румянец 
отсутствует или очень слабый. Воронка отсутствует. Блюдце широкое, мелкое, 
слаборебристое. 

Мякоть белая, плотная, очень сочная, полумаслянистая, с грануляциями 
около сердечка, с сильным ароматом. Вкус очень хороший, кисловато-сладкий. 
Химический состав плодов: сухих веществ – 16,2 %, растворимых сухих ве-
ществ – 13,1 %, сахаров – 9,5 %, титруемых кислот – 0,48 %, Р-активных ве-
ществ – 220 мг/100 г. 

Осеннего срока потребления. Максимальная лёжкость плодов 80–100 дней 
(при 0 °С). Осыпаемость плодов слабая. Транспортабельность средняя. Товар-
ность плодов высокая. Плоды универсального назначения. 

Самобесплодный. Сорта-опылители: Любимица Яковлева, Бергамот москов-
ский. 

Сорт скороплодный. Урожайность выше средней. Урожай с дерева до 35 
кг. Плодоношение регулярное. Устойчив к экстремальным условиям среды и к 
болезням. Зимостойкость средняя. Устойчив к парше и плодовой гнили.

Достоинства сорта: скороплодность, высокая товарность плодов. 
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МРАМОРНАЯ
Раннеосенний сорт селекции Россошанской зональной опытной станции са-

доводства получен Г.Д. Непорожным и А.М. Ульянищевой от скрещивания 
сортов Бере зимняя Мичурина и Лесная красавица. С 1965 года включён в 
Госреестр по Центральному, Центрально-Чернозёмному, Нижневолжскому и 
Волго-Вятскому регионам. Широко распространён, особенно по югу Централь-
ного Черноземья. 

Деревья средней силы роста, широкопирамидальные. Кора штамбов и 
главных ветвей зеленовато-серая. Крона средней густоты, благодаря слабой 
побегообразующей способности, состоит из мощных ветвей, имеющих наклон-
но-вертикальное расположение. Плодоносит на кольчатках, расположенных, в 
основном, на молодых 2–4-летних ветвях. 

Побеги красновато-коричневые, направлены вверх. Чечевички мелкие, сла-
бозаметные, светлые, густо расположенные. Почки оттопыренные, треуголь-
ные, коричневые. Листья расположены под острым углом к побегу, средней 
величины, зелёные, неопушенные, блестящие, яйцевидные, с округлым основа-
нием, почти ровной пластинкой и мелкозубчатым краем. Пластинка гладкая. 
Черешок средней длины, не окрашенный. 

Соцветие – зонтиковидное, с большим количеством цветков (8–9). Бутоны и 
цветки белые, блюдцевидные, не махровые, довольно мелкие (3 см). Лепестки 
слабосомкнутые, с цельным краем. Рыльца пестиков расположены на уровне 
пыльников. Цветёт в более ранние по сравнению с другими сортами сроки.

Плоды выше среднего размера, средней массой 160–170 г, выравненные, 
округло-конической правильной формы, ровные, с гладкой поверхностью. Ко-
жица толстая. Основная окраска зеленовато-жёлтая, покровная – в виде оран-
жево-красного размытого или мраморовидного румянца на большей части по-
верхности. Подкожные точки мелкие, ржавые. Плодоножка средней длины, 
довольно толстая. Воронка в виде небольшой вдавленности, блюдце мелкое, 
широкое, ровное, чашечка полуоткрытая. Семян часто малое число, они сред-
ние, светло-коричневые. 

Мякоть белая или кремовая, крупнозернистая, нежная, очень сочная, та-
ющая, сладкая с ароматом, очень хоро-
шего вкуса. Оценка внешнего вида 4,7 и 
вкуса – 4,8 балла. Химический состав 
плодов: сухих веществ – 15,8 %, саха-
ров – 10,8 %, титруемых кислот – 0,07 %, 
аскорбиновой кислоты – 7,3 мг/100 г.

На юге Воронежской области съёмная 
зрелость наступает в конце августа – на-
чале сентября, потребительская длится 
3–4 недели, максимально – до середины 
октября. Максимальная лёжкость 60–70 
дней. Транспортабельность свежих пло-
дов высокая благодаря прочной кожице. 
Товарность высокая. Сорт десертный. 

МРАМОРНАЯ
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Плодоносить начинает на 6–7-й год от окулировки в питомнике. Урожай-
ность от средней до высокой, в зависимости от влагообеспеченности. Средняя 
урожайность за годы изучения на различных участках Россошанской станции 
от 16,0 до 24,0 т/га, максимальная – 42,0 т/га. Недостатком сорта, снижающим 
урожайность, является лёгкая осыпаемость плодов, проявляющаяся при недо-
статке влаги, особенно в засушливые годы и при плохой ветрозащите. 

Деревья зимостойкие на юге ЦЧЗ, среднезимостойкие на севере её. В 
1976,1978 годах наблюдалось подмерзание на 0,7–2,7 балла – на уровне сорта 
Бессемянка. Сильное подмерзание цветков – до 100 % наблюдалось в период 
окончания цветения, при понижении температуры до  6 °С 6–7 мая 1999 года 
и до -2 °С со 2 по 20 мая в 2000 году. К парше и мучнистой росе сорт высоко-
устойчив. 

Достоинства сорта: по зимостойкости в условиях юга Воронежской области 
близок к сорту Бессемянка, по урожайности, качеству плодов намного превос-
ходит её, обладает исключительной устойчивостью к парше, донор высокого 
качества плодов. 

Недостатки сорта: недостаточная засухоустойчивость, из-за чего наблюда-
ется снижение урожайности и осыпаемость плодов. 

МРИЯ

Зимний сорт селекции Крымской опытной станции садоводства (ФГБУН 
«НБС-ННЦ») получен от скрещивания сортов Изюминка Крыма и Деканка 
дю Комис. Авторы сорта: Р.Д. Бабина, В.А. Якимов, П.Г. Хоружий. В Госрее-
стре селекционных достижений, допущенных к использованию по Северо-Кав-
казскому региону, с 2014 года. 

Дерево среднерослое, образует узкопирамидальную, компактную, средней 
загущенности крону, совместимое с айвовыми подвоями. Угол отхождения ос-
новных ветвей – 45–50°. Кора на штамбе серая, шелушащаяся, на основных 

ветвях – гладкая. Побегообразо-
вательная способность средняя. 
В пору плодоношения на айвовом 
подвое вступает с 3–4-летнего 
возраста. Плодоносит регулярно, 
преимущественно на кольчатках и 
плодовых прутиках. Урожайность 
10–15-летних деревьев в среднем 
за шесть лет составила 28,9 т/га, 
максимальная – 48 т/га.

МРАМОРНАЯ
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Побеги средней длины, прямые или слегка коленчатые, коричневато-бурые, 
слабоопушенные. Чечевички малочисленные, средних размеров. Вегетативные 
почки средних размеров, хорошо прижатые к побегу, верхушечные – удлинён-
ные и сильно заострённые.

Листья крупные, эллиптические, зелёные, с сизоватым оттенком, длинноза-
острённые. Пластинка листа плоская, изогнута вниз. Край листа пильчато-го-
родчатый. Черешок длинный, тонкий, неопушенный. Прилистники небольшие, 
шиловидные.

Плоды очень крупные, массой до 300 г, одномерные, бочонковидные или 
яйцевидные. Плодоножка средней длины и толщины. Воронка тупоконическая, 
неглубокая, ровная, иногда оржавленная. Блюдце широкое, мелкое, гладкое; 
чашечка открытая. Основная окраска в период съёмной зрелости зеленова-
то-жёлтая, при созревании она становится золотисто-жёлтой с нарядным ру-
мянцем на большей части плода. Внешний вид плодов очень привлекательный.

Мякоть кремовая, нежная, маслянистая, очень хорошего кисловато-сладко-
го вкуса (4,5–4,7 балла). Химический состав плодов: сухих веществ – 16,3 %, 
сахаров – 14,9 %, органических кислот – 0,37 %, аскорбиновой кислоты –
7,2 мг/100 г.

Съёмная зрелость наступает в первой декаде октября. Плоды прочно удер-
живаются на дереве, транспортабельные, высокотоварные (96–97 %). В холо-
дильнике при температуре +2 °С сохраняются до марта.

Сорт отличается зимо- и засухоустойчивостью, устойчивостью к парше и тер-
мическому ожогу листьев. Цветет в средние сроки. Лучшими опылителями яв-
ляются сорта: Якимовская, Мария, Изумрудная, Деканка зимняя, Таврическая.

Достоинства сорта: нарядные плоды высоких товарных и вкусовых качеств; 
устойчивость к парше и термическому ожогу листьев; совместимость с айвой.

Сорт представляет большой интерес для интенсивного промышленного и 
любительского садоводства южных и юго-западных регионов страны. Рекомен-
дуется для использования в селекции на поздний срок созревания плодов.

МУЛАТКА

Сорт позднелетнего или раннеосеннего срока созревания Северо-Кавказско-
го федерального научного центра садоводства, виноградарства, виноделия. Се-
янец неизвестного происхождения. Авторы сорта: Е.И. Костецкая, Н.В. Можар, 
Т.Г. Причко. Проходит Госсортоиспытание по Северо-Кавказскому региону с 
2014 года. 

Дерево ниже среднего размера с округлой кроной средней густоты. Тип 
плодоношения смешанный.

МРИЯ
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Побеги средние, слегка коленчатые, голые, желтоватого цвета; чечевички 
малочисленные, мелкие. Почки средние, прижатые, голые. Листья средние, 
продолговатые, тёмно-зелёные, гладкие, матовые с нежной нервацией; пластин-
ка листа вогнутая, изогнута вниз; черешок длинный, средней толщины, голый.

Плоды крупные, средней массой 200 г, на молодых деревьях до 300 г, 
правильной широкогрушевидной формы. Кожица сухая, шероховатая, свет-
ло-коричневого цвета, тусклая. Основная окраска в период съёмной зрелости 
коричневая, покровная отсутствует; в период потребительской зрелости: основ-
ная – золотисто-коричневая, покровная отсутствует. Плодоножка средняя, изо-
гнутая. Воронка средняя, глубокая; чашечка закрытая, неопадающая; блюдце 
средней величины, широкое, слегка бороздчатое; сердечко небольшое, лукович-
ное; семенные камеры средние, закрытые; семена средние, яйцевидные, тём-
но-коричневые.

Мякоть кремовая, средней плотности, сочная, без грануляций, хорошего 
кисло-сладкого вкуса. Дегустационная оценка – 4,6 балла. Химический со-
став плодов: растворимых сухих веществ – 14,5 %, сахаров – 8,7 %, титруемых 
кислот – 0,5 %, аскорбиновой кислоты – 7,2 мг/100 г, Р-активных катехинов –
86,0 мг/100 г.

МУЛАТКА
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В пору плодоношения деревья вступают на 4–5-й год после посадки в сад, 
сорт нетребователен к условиям произрастания. Съёмная зрелость плодов на-
ступает в конце августа, продолжительность потребительского периода в усло-
виях охлаждаемого плодохранилища до трёх месяцев, плодоношение ежегодное.

Урожайность хорошая, плодоношение регулярное, оригинальная окраска 
плодов, сорт устойчив к парше. Плоды, несмотря на большую величину, проч-
но держатся на дереве, транспортабельность хорошая. Засухоустойчивость и 
зимостойкость высокая.

Достоинства сорта: компактная крона, крупные высококачественные плоды, 
засухо- и морозоустойчивость, устойчивость к болезням.

МУРАТОВСКАЯ

Осенний сорт селекции ВНИИСПК 
получен от скрещивания сеянца 5-18-
116 [сеянец Яковлева 111 (уссурийская 
груша × Лесная красавица) × Люби-
мица Клаппа] с сортом Вильямс. Авто-
ры сорта: Е.Н. Седов, А.Г. Кузнецова,
Н.Г. Красова. 

Сорт районирован в Центрально-Чер-
ноземной зоне, приобрёл большую по-
пулярность у садоводов-любителей, где 
и нашел наибольшее распространение. 
Представляет несомненный интерес для 
фермерских и промышленных садов.

Деревья среднего размера. Крона 
дерева широкопирамидальная, средней 
густоты. Ветви отходят от ствола под 
острым углом, изогнутые, расположены 
компактно. Кора на штамбе и основных 
ветвях гладкая, серая. Преобладающий 
тип плодовых образований – простые и 
сложные кольчатки.

Побеги прямые, округлые в сечении, коричневые, голые. Чечевичек на побеге 
мало, они мелкие, серые. Почки слегка отогнуты от побега, крупные, кониче-
ские, гладкие. Листья крупные, удлинённо-яйцевидные, длиннозаострённые, зе-
лёные, гладкие, блестящие, с нежной нервацией. Пластинка листа вогнутая, без 
опушения. Край листа мелкогородчатый, розовый. Черешок длинный, средней 
толщины, без опушения. Цветковые почки гладкие, крупные, остроконические.

МУЛАТКА
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Цветки белые, среднего разме-
ра или крупные, лепестки округлые, 
прилегающие, рыльце пестика распо-
ложено на уровне пыльников.

Плоды средней величины (массой 
130 г), одномерные, грушевидной фор-
мы, с ребристостью у вершины пло-
да, слегка скошенные. Кожица неж-
ная, гладкая, маслянистая, тусклая. 
Основная окраска во время съёма 
плодов зеленовато-жёлтая и в период 
потребления – золотисто-жёлтая. По-
кровная окраска примерно на полови-
не поверхности плода в виде красного 
румянца и полосок. Плодоножка ко-
роткая, толстая, прямопоставленная. 
Чашечка плода полуоткрытая. Блюд-

це мелкое, бороздчатое. Сердечко плода небольшое, эллиптическое. Семенные 
камеры закрытые. Подчашечная трубка короткая, средней ширины, ширококо-
ническая. Семена крупные, конические, коричневые. 

Мякоть светло-жёлтая, плотная, нежная, маслянистая, сочная, кисло-слад-
кого вкуса с небольшим ароматом. Внешний вид плодов оценивается на 4,5 
балла, вкус – на 4,3 балла. Химический состав плодов: растворимых сухих 
веществ – 11,6 %, сахаров – 7,80 %, аскорбиновой кислоты – 6,1 мг/100 г, Р-ак-
тивных веществ – 94 мг/100 г. 

Съёмная зрелость в условиях Орла наступает в последней декаде августа – 
начале сентября, плоды могут сохраняться до ноября. 

Сорт скороплодный, высокоурожайный, в среднем за 10 лет плодоношения 
урожай составил 15,0 т/га, в отдельные годы урожай достигал 20,0–22,0 т/га.
Зимостойкость сорта в условиях Орловской области достаточная. К парше пло-
дов и листьев сорт устойчив.

Достоинства сорта: скороплодность, урожайность, высокая экологическая 
устойчивость, высокотоварные плоды осеннего срока созревания, хорошего вкуса.

МУСКАТКА

Осенний сорт Самарского НИИ садоводства и лекарственных растений 
«Жигулевские сады» получен от скрещивания в 1987 году сортов Подарок 
Северу и Кавказ. Автор сорта А.А. Кузнецов. Проходит Госиспытание по Сред-
неволжскому региону с 2018 года.

МУРАТОВСКАЯ
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Дерево среднерослое с компактной широкопирамидальной кроной. Тип пло-
доношения смешанный.

Побеги средней толщины, прямые, коленчатые, коричневато-бурые, голые, 
чечевички многочисленные. Почки крупные, конические, отогнутые, гладкие. 
Листья средней величины, яйцевидные, коротко заострённые, зелёные, глад-
кие, блестящие, край листа пильчато-городчатый, волнистый. Черешок сред-
ний, тонкий, голый.

Плоды средние, массой 115 г, широкогрушевидной или короткогрушевидной 
формы, иногда широкоребристые, гладкие. Кожица средней толщины, сухая. 
Основная окраска в период потребительской зрелости зеленовато-жёлтая, по-
кровная – в виде буровато-красного румянца на меньшей части плода. Пло-
доножка средней длины или длинная, изогнутая, косо поставлена. Воронка 
мелкая, остроконическая, чашечка полуоткрытая. Блюдце мелкое, широкое, 
бороздчатое. Сердечко небольшое, округлое, камеры средние, закрытые.

Мякоть белая, средней плотности, нежная, полумаслянистая, мелкозерни-
стая, сочная, кисловато-сладкого вкуса, со средним ароматом. Дегустационная 
оценка 4,3 балла.

В период плодоношения вступает на 4–5-й год. Съёмная зрелость наступает 
в первой половине сентября, продолжительность хранения в условиях холо-
дильника 30 дней.

Высокоурожайный сорт. Характеризуется высокой зимостойкостью.
Достоинства сорта: высокая морозостойкость, скороплодность, устойчивость 

к болезням.
Недостатки сорта: мельчание плодов при перегрузке урожаем.

НАДЕЖДА

Зимний сорт Крымской опытной станции садоводства ФГБУН «НБС-ННЦ» 
получен от скрещивания сортов Бере Сикс и Фелпс. Авторы сорта: Р.Д. Баби-
на, П.Г. Хоружий, Л.Ю. Гришанева, А.И. Сотник, Е.А. Чакалова, В.А. Якимов. 
Проходит Госиспытание с 2019 года.

Дерево средне- или сильнорослое, образует узкопирамидальную, средней 
густоты компактную крону. Основные ветви отходят от ствола под углом 45–
50°. Кора на штамбе и основных ветвях серая, шелушащаяся. Побегообразова-
тельная способность высокая. Плодовые образования формирует на кольчатках 
и плодовых прутиках, иногда на однолетних побегах. В пору плодоношения 
вступает на айве на 3–4-й год, быстро наращивая товарную продуктивность. 
Урожайность на шестой год после посадки составила 26,7 т/га, на 15-й – 32,4 
т/га. Сорт характеризуется хорошей совместимостью с айвой.

МУСКАТКА

НАДЕЖДА

214



Побеги тонкие, слегка изогнутые 
или коленчатые, оранжево-коричне-
вые, с многочисленными мелкими 
чечевичками. Вегетативные почки 
мелкие, конические, заострённые, 
отогнутые от побега.

Листья зелёные, гладкие, блестя-
щие, средней величины, с длинно-
заострённым кончиком. Край листа 
волнистый, иногда мелкопильчатый. 
Пластинка листа вогнутая. Чере-
шок средней длины и толщины. 
Прилистники мелкие, шиловидные.

Плоды очень крупные, средней 
массой 300 г, максимальной – 630 г, 
одномерные, удлинённо-грушевид-
ной формы. Плодоножка короткая или средней длины, толстая. Воронка слабо-
выраженная, оржавленная. Блюдце широкое, глубокое, бороздчатое; чашечка 
закрытая, иногда полузакрытая. Основная окраска в период съёмной зрелости 
зелёная, при созревании – золотисто-жёлтая, иногда с нежным румянцем на 
солнечной стороне.

Мякоть белая, нежная, очень сочная, хорошего кисловато-сладкого вкуса 
(4,5–4,8 балла). Химический состав плодов: сухих веществ – 13,3 %, сахаров – 
11,4 %, титруемых кислот – 0,43 %, аскорбиновой кислоты – 6,7 мг/100 г. 

Съёмная зрелость наступает в первой декаде октября. Плоды прочно удер-
живаются на дереве, хорошо переносят транспортировку, высокотоварные. В 
холодильнике сохраняются до конца марта.

Сорт отличается высокой зимо- и засухоустойчивостью, устойчивостью к 
парше и термическому ожогу листьев. Цветёт в средние сроки. Лучшими опы-
лителями являются сорта: Бере Боск, Десертная, Таврическая, Изумрудная, 
Мария, Мрия.

Перспективный сорт, представляет интерес для промышленного и люби-
тельского садоводства в южных регионах страны. Рекомендуется для использо-
вания в селекции на крупноплодность, хорошее качество плодов, устойчивость 
к основным болезням.

Достоинства сорта: скороплодность, достаточная зимостойкость, высокая 
устойчивость к парше и термическому ожогу листьев.

Недостатки сорта: в отдельные годы, при преждевременном съёме, наблю-
дается снижение вкусовых качеств плодов.
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НАДЕЖДА СТЕПИ 

Раннеосенний сорт селекции Никитского ботанического сада и Крымской 
помологической станции ВИР получен от скрещивания сорта Марианна с 
местным сортом Ранняя. Авторы сорта: Л.А. Ершов, А.Х. Хроликова, Е.А. Ду-
ганова. В Госреестре селекционных достижений, допущенных к использованию 
по Северо-Кавказскому региону, с 2014 года.

Дерево среднерослое, в молодом возрасте растет умеренно, образуя ком-
пактную, среднезагущенную округлую крону. Основные ветви отходят от ство-
ла под острым углом. Побегообразовательная способность хорошая. Кора на 
штамбе и скелетных ветвях гладкая, бурая. Совместим с айвовым подвоем. 
Плодоносит преимущественно на простых и сложных кольчатках. Сорт скоро-
плодный, в пору плодоношения вступает на 3-й год после посадки в сад. Отли-
чается высокой и стабильной урожайностью. В молодом возрасте урожайность 
в среднем составила 3,5 т/га, в период полного плодоношения – 32,0 т/га.

Побеги средней длины и толщины, прямые, красновато-коричневые, нео-
пушенные со средними по размеру чечевичками. Междоузлия средней длины. 
Вегетативные почки некрупные, конические, прижатые к побегу.

Листья средние, удлинённые, коротко заострённые, тёмно-зелёные, гладкие, 
блестящие. Край листовой пластинки мелкопильчатый. Черешок длинный, 
прилистники отсутствуют.

Плоды среднего размера, средней массой 150 г, максимальной – 240 г, 
одномерные, грушевидные. Плодоножка средней длины и толщины, прямая. 
Воронка отсутствует. Блюдце средней глубины, узкое, бороздчатое, чашечка 
полуоткрытая. Кожица средней плотности, гладкая, сухая, блестящая. Основ-
ная окраска в момент съёмной зрелости зеленовато-жёлтая, в потребитель-
ской – золотисто-жёлтая. Покровная окраска в виде ярко-красного размыто-
го румянца на половине плода. Внешний вид плодов очень привлекательный
(5,0 балла).

Мякоть белая, сочная, маслянистая, хорошего гармоничного вкуса (4,5 бал-
ла). Химический состав плодов: сухих веществ – 18,1 %, сахаров – 11,5 %, 
титруемых кислот – 0,23 %, аскорбиновой кислоты – 4,8 мг/100 г. 

Съёмная зрелость в условиях Крыма наступает в начале сентября, потре-
бительская – в середине сентября – начале октября. Плоды прочно удержи-

ваются на дереве, хорошо перено-
сят транспортировку. Товарность 
высокая. 

В условиях степной зоны 
Крыма сорт отличается высокой 
зимостойкостью и средней засу-
хоустойчивостью, устойчивостью 
к болезням, в том числе парше, 
бурой пятнистости и термическо-
му ожогу листьев. Устойчивость 
цветков к весенним заморозкам 
высокая. Цветёт в средние сро-
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ки. Частично самоплодный. Лучшие сорта-опылители: Вильямс летний, Гранд 
Чемпион, Любимица Клаппа, Ноябрьская Молдавии, Таврическая.

Заслуживает широкого распространения в интенсивных промышленных и 
любительских насаждениях южных и юго-западных регионов страны. Рекомен-
дуется для использования в селекции в качестве источника скороплодности, 
высокой урожайности и хорошего качества плодов.

Достоинства сорта: скороплодность, совместимость с айвой, высокая зимо-
стойкость и устойчивость цветков к весенним заморозкам, устойчивость к пар-
ше и термическому ожогу листьев, привлекательный внешний вид и высокое 
качество плодов.

Недостатки сорта: в условиях засушливого жаркого лета при недостатке 
влаги ухудшается качество мякоти плодов.

НАЛЬЧИКСКАЯ КОСТЫКА
(НАЛЬЧИКСКАЯ ОСЕННЯЯ)

Позднелетний сорт селекции 
СКНИИГиПС получен от скре-
щивания сортов Бере Арданпон и 
Любимица Клаппа. Авторы сорта: 
П.П. Костык, А.И. Терещенкова. 
Районирован в Северо-Кавказском 
регионе. Распространён в зоне Се-
верного Кавказа: Кабардино-Балка-
рии, Дагестане, Алании, Чечне. 

Деревья средней силы роста. В 
молодом возрасте крона пирами-
дальная, с возрастом обратнопирамидальная, средней густоты, хорошо обли-
ственная. Кора на штамбе серая, шелушащаяся. Скелетные ветви зеленова-
то-серые и расположены наклонно-вертикально. Тип плодоношения смешанный. 
Плодоносит на кольчатках, плодовых прутиках и копьецах, расположенных на 
двухлетней, а также на трёх-четырёхлетней древесине. 

Побеги красновато-бурого цвета, прямые, ниже средней длины, округлые, 
без опушения, междоузлия относительно короткие. Чечевички мелкие, редкие, 
расположены на уровне поверхности. Почки коричневые, слегка отклонённые 
от побега, конусовидные. 

Листья зелёные, продолговатые (иногда овальные), с заострённым основани-
ем и мелкопильчатой зазубренностью краёв, с гладкой поверхностью. Пластин-
ка листа слегка вогнутая, жёсткая, без опушения, матовая. Расположен лист 
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по отношению к стеблю под углом, близким к прямому на длинном черешке, с 
небольшими ланцетовидными прилистниками. 

Цветки довольно крупные; имеют белый чашевидный венчик с длинной не-
опушенной колонкой пестиков, рыльца которых расположены наравне с пыль-
никами. 

Плоды выше средней величины, сравнительно одномерные, грушевидно-
овальной формы, слаборебристые. Поверхность гладкая. Кожица тонкая, глад-
кая, сухая, при хранении слегка маслянистая. Окраска в период съёмной зре-
лости светло-зелёная со слабо размытым румянцем, в процессе лёжки плоды 
становятся зеленовато-жёлтыми с пурпуровым румянцем по меньшей части 
плода. Подкожных точек мало, мелкие, зеленовато-серые, слабозаметные. От-
дельные плоды имеют оржавленность в виде небольших штрихов. Плодоножка 
средней длины и толщины, слегка изогнута, воронка отсутствует. Блюдце мел-
кое, среднее, слегка ребристое. Осевая полость отсутствует. Сердечко среднее, 
эллиптическое. Семян много, средней величины, коричневого цвета.

Мякоть плода желтовато-белая, сочная, нежная, полумаслянистая, хороше-
го (4,3 балла) кисловато-сладкого вкуса. Оценка внешнего вида 4,5 балла. Хи-
мический состав плодов: сахаров – 10,4 %, титруемых кислот – 0,28 %, аскор-
биновой кислоты – 2,4 мг/100 г.

Съёмная зрелость плодов наступает 17–20 августа, потребительская – с 22 
августа по 15 ноября. Вегетация заканчивается в конце октября – начале но-
ября. Осыпаемость плодов слабая. Транспортабельность и товарность свежих 
плодов средняя. Сорт десертный, перспективен в переработке плодов на сок.

Сорт частично самоплодный. Лучшие опылители: Вильямс, Любимица 
Клаппа. 

Деревья начинают плодоносить на сильнорослом подвое на 6-й год, и на 
айве «А» – на четвертый. Плодоношение регулярное. 

К экстремальным условиям среды среднеустойчив. Зимостоек, засухоустой-
чивость средняя. Сорт среднеустойчив к болезням, но поражается вредителя-
ми. Поражаемость паршой в годы эпифитотий составила 1,3 балла. 

Достоинства сорта: хорошая экологическая приспособленность, скороплод-
ность, высокая урожайность, хорошие вкусовые качества плодов. 

Недостатки сорта: мельчание плодов при перегруженности деревьев уро-
жаем. 

НАРЯДНАЯ ЕФИМОВА

Раннеосенний сорт селекции ВСТИСП получен от скрещивания сортов Тон-
коветка и Любимица Клаппа в 1936 году. Автор сорта В.А. Ефимов. Включён 
в Госреестр в 1974 году.
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Дерево большого размера с пирамидальной, быстрорастущей кроной сред-
ней густоты. Основные ветви отходят от ствола под острым углом. Кора на 
штамбе и основных ветвях гладкая, серая. Преобладающий тип плодовых об-
разований – простые и сложные кольчатки, копьеца, короткие и длинные пло-
довые прутики.

Побеги прямые, слабоколенчатые, коричневато-бурые, без опушения. Чече-
вичек на побеге мало, средние. Почки слабо отогнутые, средние, конические, 
гладкие. Листья крупные, эллиптические, коротко заострённые, тёмно-зелёные, 
гладкие, блестящие, с нежной нервацией. Край листа мелкопильчатый, пла-
стинка листа плоская. Черешок листа средний, тонкий, неопушенный. 

Цветковые почки средние, гладкие, удлинённые. Цветки средние, белые, 
ароматные. Лепестки овальные.

Плоды средней величины (массой 90–120 г), одномерные, удлинённо-груше-
видной правильной формы, с гладкой поверхностью. Основная окраска в пери-
од съёмной зрелости зеленовато-жёлтая, покровная – пурпуровая по большей 
части плода. Основная окраска плода в состоянии потребительской зрелости 
светло-жёлтая, покровная – красная. Подкожных точек много, средние, хоро-
шо заметные. Плодоножка длинная, средняя, изогнутая, косо поставленная. 
Воронка мелкая или отсутствует. Чашечка неопадающая, открытая, блюдце 
мелкое. Сердечко среднее, обратносердцевидное. Семенные камеры закрытые. 
Подчашечная трубка средняя. Семена крупные, тёмно-коричневые. 

Мякоть плодов беловато-кремовая, плотная, нежная, полумаслянистая, соч-
ная, кисловато-сладкого вкуса, со слабым ароматом. Дегустационная оценка 
внешнего вида 4,5 балла, вкуса – 4,0 балла. Химический состав плодов: саха-
ров – 9,3 %, титруемых кислот – 0,13 %. 

Календарные сроки съёма плодов в условиях Москвы – конец августа – 
начало сентября. Срок потребления – середина сентября. Характерная осо-
бенность сорта – необходимость своевременного съёма плодов (впрозелень), 
не допуская их созревания на дереве. После нескольких дней дозаривания в 
прохладном помещении плоды приобретают оптимальный вкус и могут хра-
ниться 2–3 недели. Сорт высокоурожайный (до 30 т/га). 

Достоинства сорта: зимостойкость, высокие товарные качества плодов.

НЕВЕЛИЧКА (ДЮЙМОВОЧКА)

Позднелетний сорт получен на Красноярской опытной станции плодовод-
ства от скрещивания груши уссурийской № 212 с сеянцем сорта Лесная краса-
вица № 13-67-8. Авторы сорта: Н.Н. Тихонов, А.С. Толмачева. 
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Включён в Государтвенный реестр в Северо-Западном, Западно-Сибирском 
и Восточно-Сибирском регионах. В основном сорт разводят в коллективных са-
дах Красноярского края. В последние годы к нему появился интерес в разных 
областях Западной Сибири. 

Дерево среднерослое с пирамидальной, средней густоты и облиственности 
кроной. Ветви прямые, расположены компактно. Кора гладкая, серо-зелёная, 
серебристая, с отливом. Плодоношение на простых и сложных кольчатках, 
реже на копьецах на 2-4-летней древесине. 

Побеги средние, округлые в сечении, слегка коленчатые, тёмно-красные с 
фиолетовым оттенком, голые, с налётом с одной стороны. Почки прижатые, 
мелкие, голые. Чечевичек много, мелкие выпуклые, поперечные. Листья сред-
ние, округлые, коротко заострённые, зелёные, с сизоватым оттенком. Край ли-
ста мелкопильчатый, волнистый, с ресничками более крупными, чем у сорта 
Веселинка. Пластинка листа с нежной нервацией. Черешок средней длины и 
толщины, голый. 

Цветки мелкие, белые, мелкочашевидные, ароматные. Лепестки овальные. 
Колонка пестиков очень короткая, почти без опушения. Рыльца расположены 
наравне с пыльниками. 

Плоды мелкие, короткогрушевидные, почти яблоковидные. Кожица глад-
кая, маслянистая, блестящая. Окраска в период съёмной зрелости зеленоватая, 
покровная на 1/2–2/3 плода, буровато-красная, при хранении становится ярче. 
Плодоножка средней длины, тонкая, прямая, утолщающаяся к воронке. Ор-
жавленности нет. Чашечка небольшая, полуоткрытая, редко открытая, средней 
глубины, при узком, гладком блюдце. Подчашечная трубка короткая, чашевид-
ная. Осевая полость небольшая, с семенными камерами не сообщается. 

Мякоть белая, средней плотности, мелкозернистая, нежная, очень сочная, 
кисло-сладкого вкуса, с сильным ароматом, характерным для южных груш, в 
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засушливые годы вокруг семенных камер с грануляциями. Химический состав 
плодов: сухих веществ – 13,1 %, сахаров – 8,3 %, титруемых кислот – 0,59 %, 
отношение сахара к кислоте – 14,4, аскорбиновой кислоты – 5,10 мг/100 г, ви-
тамина Р – 202,2 мг/100 г. 

Сорт позднелетний. Съём 1–10 сентября. Лёжкость 15–25 дней, максимум 
1 месяц. Плоды транспортабельные. При задержке плодов со съёмом они осы-
паются. Плоды потребляются в свежем виде, дают отличные компоты, соки, 
пюре. 

Сорт самостерильный. Опылители: Веселинка, Оленёк, Сибирячка, Красно-
ярская крупная. 

Начало плодоношения на 6-й год, на 8-й даёт товарный урожай. 
Сорт по зимостойкости близок к лучшим сортам полукультурок. Сорт устой-

чив к парше и засухе.
Достоинства сорта: хороший вкус плодов, их универсальное использование, 

устойчивость к парше, способность к загущенной посадке (2,5–3,0 х 4,0 м). 
Недостатки сорта: мелкие плоды, недостаточная лёжкость.

НИКА

Зимний сорт селекции ФГБНУ ВНИИГиСПР им. И.В. Мичурина по-
лучен от скрещивания сортов Талгарская красавица и Дочь Зари. Авторы 
сорта: С.П. Яковлев, А.П. Грибановский, Н.И. Савельев, И.А. Бандурко,
М.Ю. Акимов, В.В. Чивилев. Районирован в Центрально-Чернозёмном реги-
оне с 2002 года.

Дерево среднерослое, среднерастущее, 
с редкой округлой кроной. Срастание ске-
летных ветвей прочное. Тип плодоношения 
смешанный. 

Побеги средней толщины, прямые, 
коричневые, голые, чечевичек мало, поч-
ки средние, конические, гладкие. Листья 
средней величины, округлые, коротко за-
острённые, зелёные, гладкие, блестящие, 
с нежной нервацией, форма основания ту-
пая, зазубренность мелкопильчатая, изо-
гнутость слабая, черешок средней длины, 
прилистники шиловидные.

Плоды среднего и выше среднего разме-
ра, массой 140–200 г, усечённо-конические, 
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правильной формы, гладкие. 
Кожица средняя, гладкая, мас-
лянистая, с восковым налётом. 
Окраска в период съёмной зре-
лости: основная – зеленоватая, 
покровная – размытая, красная; 
в период потребительской зрело-
сти: основная – светло-жёлтая, 
покровная – буровато-красная 
по большей части плода. Плодо-
ножка средняя, изогнутая, косо 
поставленная. Воронка мелкая, узкая, чашечка открытая, неопадающая, блюд-
це очень мелкое, широкое. Сердечко небольшое, круглое, семенные камеры за-
крытые, семена средние, конические, коричневые.

Мякоть кремовая, нежная, средней плотности, полумаслянистая, мелко-
зернистая, сочная, без терпкости и грануляций, кисловато-сладкого вкуса, с 
приятным ароматом. Дегустационная оценка 4,5 балла. Химический состав 
плодов: растворимых сухих веществ – 15,7 %, сахаров – 10,2 %, титруемых 
кислот – 0,40 %, аскорбиновой кислоты – 6,2 мг/100 г, Р-активных веществ – 
122,0 мг/100 г. 

В пору плодоношения вступает на 5–6-й год. Урожайность высокая. Съём-
ная зрелость наступает во второй декаде сентября, продолжительность потре-
бительского периода в условиях охлаждаемого плодохранилища 90–100 дней.

Характеризуется высокой зимостойкостью. После искусственного промора-
живания в середине зимы при -38°С степень повреждения ксилемы не превы-
шала 0,6 балла, кора и камбий не имели подмерзания. Не поражается паршой 
и энтомоспориозом. 

Достоинства сорта: длительный период потребления, десертный вкус пло-
дов, комплексная устойчивость к болезням.

Недостатки сорта: без обрезки быстро оголяется крона и мельчают плоды.

НОВЕЛЛА

Зимний сорт селекции ФГБНУ Всероссийский НИИ генетики и селекции 
плодовых растений. Авторы сорта: С.П. Яковлев, Н.И. Савельев, В.В. Чивилев, 
А.П. Грибановский. Получен от скрещивания сортов Бере зимняя Мичурина и 
Светлянка. Сорт включён в Госреестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию по Центрально-Чернозёмному региону, с 2015 года.

Дерево высотой 4,0 м, с редкой пирамидальной кроной, с преимуществен-
ным плодоношением на кольчатках и копьецах. Скороплодность и урожайность 
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высокая. Обладает высокой морозостойкостью. При искусственном проморажи-
вании выдерживает понижение температуры до -33 °С в осенне-зимний период, 
до -40°С в середине зимы, до -23°С во время длительной оттепели, до -30°С при 
вторичной закалке после оттепели с повреждением тканей до 1,0 балла и почек 
до 3,0 балла. Не повреждается грибными болезнями.

Побеги толстые, прямые, слегка коленчатые, без опушения. Почки среднего 
размера, конической формы, чуть отогнутые. Листья средние, широкие, яйце-
видные с заострённой верхушкой, зелёные, без опушения. Край листа мелко-
пильчатый, цельный. Черешок средней длины и толщины, голый.

Плоды выше среднего размера (средней массой 170 г) грушевидной формы. 
Созревают в конце сентября, зимнего срока потребления, лёжкость в условиях 
типового плодохранилища около 150 дней. В период съёмной зрелости основная 
окраска серовато-зелёная, покровная – в виде розового румянца на солнечной 
стороне. В период потребительской зрелости основная окраска жёлтая, покров-
ная – красная по меньшей части плода. 

Мякоть белая, сочная, полумаслянистая, с кисловато-сладким пряным вку-
сом, обычно без терпкости. Дегустационная оценка – 4,3 балла. Химический 
состав плодов: растворимых сухих веществ – 15,5 %, сахаров – 8,3 %, титру-
емых кислот – 0,51 %, аскорбиновой кислоты – 7,0 мг/100 г, Р-активных ве-
ществ – 86 мг/100 г, арбутина – 5,4 %, хлорогеновой кислоты – 182 мг/100 г. 

Достоинства сорта: компактная крона, поздний срок потребления плодов.
Недостатки сорта: при раннем съёме плодов наблюдается незначительная 

терпкость.
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НОВОСАДОВСКАЯ

Осенний сорт селекции Никит-
ского ботанического сада получен 
в результате скрещивания сортов 
Триумф Виены и Оливье де Серр. 
Авторы сорта: В.Л. Баскакова, 
А.С. Викторов. В Госреестре селек-
ционных достижений, допущенных 
к использованию по Северо-Кав-
казскому региону, с 2015 года.

Дерево слаборослое, с окру-
глой, компактной, симметричной 
кроной. Основные ветви отходят от 
ствола под углом, близким к прямому. Кора на штамбе гладкая, серая. По-
бегообразовательная способность средняя. Совместимость с айвовым подвоем 
хорошая. Плодоносит, преимущественно, на простых и сложных кольчатках. 
Сорт скороплодный, в пору плодоношения вступает на 3-й год после посадки 
в сад и быстро наращивает высокие урожаи. Средняя урожайность 10-летних 
деревьев составила 25–30 т/га. Урожайность может быть увеличена за счёт 
более плотной посадки слаборослых и компактных деревьев.

Побеги средней длины и толщины, прямые, зеленовато-серые со средними 
по размеру чечевичками и средними междоузлиями. Вегетативные почки круп-
ные, отклонённые от побега.

Листья среднего размера, продолговатые, тёмно-зелёные, коротко заострён-
ные, гладкие, блестящие. Край листа мелкогородчатый. Черешок длинный, 
прилистники отсутствуют.

Плоды крупные, средней массой 210 г, максимальной – 340 г, одномерные, 
короткогрушевидные. Плодоножка средней длины, толстая. Воронка мелкая, 
тупоконическая. Блюдце среднее по размерам, бороздчатое, чашечка неопада-
ющая, открытая. Кожица нежная, гладкая, сухая. Основная окраска в период 
съёмной зрелости зеленовато-жёлтая, в потребительской – светло-жёлтая. По-
кровная – в виде небольшого розового румянца на меньшей части поверхности 
плода. Внешний вид плодов привлекательный.

Мякоть белая, сочная, нежная, маслянистая, ароматная. Вкус гармонич-
ный, дегустационная оценка 4,7-4,8 балла. Химический состав плодов: сухих 
веществ – 25,1 %, сахаров – 13,4 %, титруемых кислот – 0,27 %, аскорбиновой 
кислоты – 7,6 мг/100 г.

Съёмная зрелость в условиях Крыма наступает в последней декаде сентя-
бря, потребительская – в октябре. Плоды прочно удерживаются на дереве, 
хорошо переносят транспортировку. Товарность высокая – 93 %. 

Сорт характеризуется высокой зимо- и засухоустойчивостью, устойчивостью 
к парше и бурой пятнистости. В слабой степени поражается термическим ожо-
гом листьев. Цветёт в средние сроки, довольно продолжительно. Устойчивость 
цветков к весенним заморозкам высокая. Самобесплодный, лучшие сорта-
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опылители: Десертная россошанская, Именинница, Молдаванка, Ноябрьская 
Молдавии, Надежда степи, Таврическая.

Представляет большой интерес для интенсивного промышленного и люби-
тельского садоводства южных и юго-западных регионов страны. Рекомендует-
ся для использования в селекции в качестве источника слаборослости, высокой 
урожайности и высокого качества плодов. 

Достоинства сорта: слаборослость, скороплодность, совместимость с айвой, 
высокая зимостойкость, устойчивость цветков к весенним заморозкам, высокое 
качество плодов.

Недостатки сорта: при большой нагрузке урожаем наблюдается мельчание 
плодов, поэтому требуется проводить прореживание завязей. 

НОЯБРЬСКАЯ

Осенний сорт получен в Даль-
невосточном научно-исследова-
тельском институте сельского 
хозяйства в 1950 году от скрещи-
вания уссурийской груши с сортом 
Деканка зимняя. Автор сорта А.В. 
Болоняев. Районирован в Дальне-
восточном регионе. Разводится в 
южной части Хабаровского края и 
по всему Приморскому краю, где 
относительно зимостоек при раз-
ведении на возвышенных место-
положениях. В прибрежной зоне 

Приморского края зимостоек на любых формах рельефа. Встречается также 
в приусадебных и коллективных садах в Амурской области в форме стланца.

Дерево сильнорослое, округло-пирамидальной формы. Скелетные ветви от-
ходят под прямым углом, хорошо ветвятся. Плодовые образования формиру-
ются на двух-трёхлетней древесине в виде укороченных прутиков и простых 
кольчаток.

Побеги довольно толстые, слегка коленчатые, зеленовато-бордовые. Листья 
средней величины, округло-вытянутой формы, с плотной пластинкой и мелко-
пильчатыми или почти цельными краями. Верхняя часть пластинки густо-зе-
лёная, нижняя белесовато-зелёная без опушения.

Плоды мелкие (средняя масса 64 г, максимальная – 74 г), яйцевидной фор-
мы, ребристые, слегка неравнобокие, с продольными глубокими бороздками, 
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плод разделён на несколько неравных долек. Нижнее основание тупое, как 
бы срезанное, неровное. Основная окраска зеленовато-жёлтая, покровная – в 
виде бордового румянца. Подкожные точки многочисленные, мелкие, светло-ко-
ричневые. Воронка узкая, неглубокая. Плодоножка слегка изогнутая, толстая, 
средней длины и толщины, тёмно-коричневая. Верхнее основание слегка ско-
шенное, неровное, с небольшим углублением. Чашечка мелкая и узкая. Чаше-
листики узкие, редкие, направлены в стороны. 

Мякоть белая, сочная, слегка маслянистая, приятного кисловато-сладкого 
вкуса, с сильным ароматом. По вкусовым достоинствам это хороший столовый 
сорт. Химический состав плодов: сахаров – 10,8 %, титруемых кислот – 0,9 %, 
дубильных веществ – 0,5 %, пектиновых веществ – 0,4 %.

Созревают плоды в конце сентября, становятся пригодными для потребле-
ния через месяц и хранятся до конца декабря. В замороженном виде хранят-
ся всю зиму, после оттаивания несколько дней сохраняют хорошие вкусовые 
качества. Плоды не опадают в период муссонных дождей. Сорт пригоден для 
приготовления компота, сухофруктов, варенья и повидла. 

Вступает в плодоношение на 3-4-й год, массовое плодоношение наступает на 
5-6-й год. Урожаи ежегодные и обильные. В институте урожай девятилетних 
насаждений составил 5,5 т/га, десятилетних – 9,1 т/га, в Приморском крае в 
возрасте 8–12 лет – 6,4–17,6 т/га, максимальный – 21,2 т/га. Сорт устойчив к 
грибным заболеваниям. 

Сорт используется в селекции для скрещиваний с «лукашовками».
Достоинства сорта: относительно высокая зимостойкость и ожогостойкость 

деревьев, регулярное плодоношение, прочное прикрепление плодов, не опадаю-
щих при сильных ветрах, для местного сортимента относительно хорошие вку-
совые качества плодов с длительной лёжкостью.

Недостатки сорта: мелкие плоды посредственного товарного вида. 

НОЯБРЬСКАЯ МОЛДАВИИ

Раннезимний сорт Молдавского НИИ садоводства, виноградарства и ви-
ноделия получен от скрещивания сортов Триумф Виены и Николай Крюгер. 
Автор сорта К.К. Душутина. В Госреестре селекционных достижений, допу-
щенных к использованию по Северо-Кавказскому региону, с 2014 года.

Дерево среднерослое, с широкопирамидальной среднезагущенной кроной, 
равномерно обрастающей плодовыми образованиями, совместим с айвой. Кора 
на штамбе и основных ветвях светло-серая, гладкая, с возрастом она стано-
вится шелушащейся. Основные ветви отходят от ствола под углом, близким 
к прямому. Побегообразовательная способность хорошая. Тип плодоношения 
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смешанный. В пору плодоношения на 
айвовом подвое вступает на 4-й, на 
семенном – на 7-8-й год после посад-
ки в сад. Средняя урожайность в пе-
риод полного плодоношения составила
30,0 т/га.

Побеги средней длины и толщины, 
серо-зелёные, иногда с желтоватым 
оттенком. Чечевички редкие, продол-
говатые, серые. Вегетативные почки 
крупные, заострённые, немного откло-
нённые от побега. 

Листья светло-зелёные, сравнительно крупные, овальные или яйцевидные, 
с коротким оттянутым и заострённым кончиком. Края листовой пластинки 
городчатые, с мелкой зазубренностью. По центральной жилке многие листья 
изогнутые. Черешок средней длины и толщины. Прилистники отсутствуют. 

Плоды крупные (средняя масса 240 г, максимальная – 330 г), одномерные, 
грушевидные. Плодоножка средней длины и толщины. Воронка слабовыра-
женная, с наплывом у основания плодоножки. Блюдце мелкое, широкое; ча-
шечка полуоткрытая. Кожица плотная, шероховатая. Окраска при съёме зе-
лёная, при созревании – бледно-жёлтая со слабым румянцем в виде лёгкого 
загара на солнечной стороне.

Мякоть кремовая, сочная, маслянистая, кисло-сладкая, очень хорошего вку-
са (4,5–4,7 балла). Химический состав плодов: сухих веществ – 19,3 %, саха-
ров – 12,6 %, титруемых кислот – 0,20 %, аскорбиновой кислоты – 7,8 мг/100 г.

Съёмная зрелость наступает в начале октября. Плоды прочно удерживаются 
на дереве, хорошо переносят транспортировку, товарность высокая – 95–97 %. 
В холодильнике сохраняются до марта – апреля. После длительного хранения 
в холодильнике вкусовые качества плодов резко снижаются.

Сорт отличается высокой зимо- и засухоустойчивостью, устойчивостью к 
парше. Термическим ожогом листьев поражается в средней степени. Устойчи-
вость цветков к весенним заморозкам высокая. Цветёт в средние сроки. Луч-
шими опылителями являются сорта: Васса, Выставочная Молдавии, Конфе-
ренция, Надежда степи. 

Заслуживает широкого распространения в интенсивных промышленных и 
любительских насаждениях южных и юго-западных регионов страны. Рекомен-
дуется для использования в селекции на высокую продуктивность и хорошее 
качество плодов.

Достоинства сорта: высокие вкусовые и товарные качества плодов, стабиль-
ная высокая урожайность, устойчивость к болезням.

Недостатки сорта: ухудшение качества плодов после длительного хранения.

НОЯБРЬСКАЯ
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ОЛЕНЁК (ЗОЛУШКА)

Позднелетний сорт селекции Красноярской опытной станции плодоводства 
является сеянцем от свободного опыления сорта селекции А.М. Лукашова. 
Авторы сорта: В.М. Крутовский, Н.Н. Тихонов, А.С. Толмачева. С 2001 года 
сорт включён в Госреестр по Восточно-Сибирскому региону. На опытной стан-
ции этим сортом занято 0,5 га, в хозяйстве «Удачный» – 0,2 га. Встречается в 
насаждениях садоводов-любителей Красноярского края, Алтайского края, Но-
восибирской области и других регионах.

Деревья среднерослые. В молодом возрасте крона округлая, а в период пол-
ного плодоношения широкоокруглая. Кора на штамбе серая, на скелетных вет-
вях зеленовато-серая.

Побеги слабоколенчатые, достаточно сильноопушенные (с налётом). Чече-
вички среднего размера, округлые, серые. Почки коричневатые, овальные, при-
жаты к побегу. Листья средней величины, овальные, с небольшими ресничка-
ми, зелёные, плоские; консистенция пластинки эластичная, поверхность листа 
гладкая, без опушения. 

Соцветие – щитковидная кисть, состоит из 4–6 цветков. Окраска бутонов 
розовая, цветок среднего размера, окраска лепестков венчика бело-розовая.

Плоды очень мелкие, грушевидной формы, выравненные, с ровным ре-
льефом, гладкой поверхностью. Основная окраска плодов жёлто-зелёная, по-
кровная отсутствует. Подкожные 
точки коричневые. Кожица плода 
толстая, маслянистая. Плодоножка 
короткая, тонкая. Блюдце слегка 
бороздчатое, чашечка полузакры-
тая. Семена среднего размера, тём-
но-коричневые.

Мякоть плодов светло-жёлтая, 
кисло-сладкого вкуса, очень соч-
ная, средней твердости, мелкозер-
нистая, со средним ароматом. На 
дегустациях вкус плодов оцени-
вается на 4,4 балла, внешний вид 
на 4,2 балла. Химический состав 
плодов: сахаров – 7,8 %, титруемых 
кислот – 1,0 %, аскорбиновой кис-
лоты – 6,5 мг/100 г.

Съёмная зрелость плодов на-
ступает в конце августа – первых 
числах сентября, потребительский 
период продолжается до 20 сентя-
бря. Товарность плодов средняя. 
Сорт универсального назначения. 
Плоды пригодны для приготовле-
ния компотов и джемов.
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Сорт самобесплодный, лучшими опылителями являются сорта Невеличка, 
Сибирячка, Орленга. 

Сорт с невысокой урожайностью, с периодичным плодоношением. Зимостой-
кость средняя, устойчивость к болезням очень высокая. 

Достоинства сорта: устойчивость к болезням, пригодность плодов для тех-
нической переработки.

Недостатки сорта: невысокая урожайность, периодичность плодоношения.

ОРИГИНАЛЬНАЯ

Летний сорт выведен в Украинском НИИ орошаемого садоводства. Роди-
тельские формы неизвестны. Авторы сорта: П.В. Гроздецкий, И.Н. Бойко, Е.М. 
Авраменко, П.И. Куликов, И.Н. Максимова. Сорт включён в Госреестр (райо-
нирован) в Северо-Кавказском регионе.

Дерево среднерослое, с редкой пирамидальной, слегка раскидистой кроной 
и пониклыми ветвями. Плодоносит преимущественно на кольчатках.

Побеги зеленовато-коричневые, прямые, длинные, средней толщины, с удли-
нёнными междоузлиями, без опушения; чечевички средние, слегка выпуклые. 
Почки округлые, прижатые, светло-коричневые. Листья зелёные, среднего раз-
мера, округло-яйцевидные, с заострённым кончиком, направлены в стороны; 
листовая пластинка изогнута вверх, эластичная, тонкая, гладкая, блестящая, 
без опушения.

Цветки пятилепестковые, блюдцеобразные, белые. Лепестки вогнутые, ты-
чиночные нити прямые, пыльники розовые. Пестик находится ниже тычинок.

Плоды среднего и выше среднего размера, удлинённо-грушевидной формы, 
слегка бугристые. Кожица плотная, матовая в период съёмной зрелости, жел-
товато-зелёная с нежным размытым красноватым румянцем на освещённой 
стороне. Окраска плодов очень привлекательная. Плодоножка средней длины, 
прямая. Воронка отсутствует, чашечка полуоткрытая. 

Мякоть беловато-кремовая, нежная, мелкозернистая, сочная, кисло-слад-
кая, с лёгким ароматом, без грануляций, очень хорошего вкуса. Химический со-
став плодов: растворимых сухих веществ – 10,3–19,6 %, сахаров – 8,7–11,5 %, 
титруемых кислот – 0,18–0,30 %, аскорбиновой кислоты – 3,8–4,4 мг/100 г 
сырой массы (по данным И.Н. Максимовой). 

Съёмная зрелость плодов наступает в первой половине августа, потреби-
тельская – через неделю. Плоды хранятся до 10 дней. Транспортабельность 
средняя. Плоды потребляются в свежем виде. 

В пору плодоношения деревья вступают на 6-7-й год после посадки в сад. 
Плодоносит ежегодно и обильно. Дерево зимостойкое, засухо- и жароустойчи-
вое. Паршой не поражается, к почвенным условиям малотребовательно. 
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Достоинства сорта: высокая зимостойкость и засухоустойчивость, ежегод-
ная и высокая урожайность, устойчивость к парше. 

Недостатки сорта: низкая транспортабельность и лёжкость плодов.

ОРЛОВСКАЯ КРАСАВИЦА

Летний сорт селекции ФГБНУ ВНИИСПК получен от скрещивания в 1977 
году сортов Бергамот Новик и Любимица Клаппа. Авторы сорта: Е.Н. Седов, 
А.Г. Кузнецова, Н.Г. Красова. Районирован в Центрально-Чернозёмном регио-
не, распространён в основном на приусадебных и дачных участках. Представ-
ляет интерес для промышленных насаждений.

Деревья крупные, с густой пирамидальной кроной. Ветви отходят от ствола 
под острым углом. Кора на штамбе и основных ветвях гладкая, серая. Преоб-
ладающий тип плодовых образований – простые и сложные кольчатки.

Побеги толстые, слабоколенчатые, дугообразно изогнутые, округлые в се-
чении, коричневые, опушенные у вершины. Чечевичек на побеге мало. Почки 
отогнутые, конические, гладкие. Листья крупные, удлинённые, эллиптические, 
коротко заострённые, с винтообразно 
скрученной верхушкой, тёмно-зелё-
ные, гладкие, блестящие, с нежной 
нервацией, слегка изогнуты по цен-
тральной жилке. Пластинка листа 
вогнутая, без опушения. Край листа 
мелкогородчатый, волнистый, свёр-
нутый. Черешок листа длинный, без 
опушения. 

Цветковые почки гладкие, круп-
ные, удлинённо-конические. Цветки 
белые, крупные или средние, иногда 
махровые, блюдцевидные, лепестки 
округлые, касающиеся друг друга, 
рыльце пестика на уровне пыльников.

 Плоды средней массы (150 г), од-
номерные, грушевидные, широкоре-
бристые, скошенные. Кожица плода 
гладкая, маслянистая, тусклая. Ос-
новная окраска плодов зеленоватая 
в период съёма и зеленовато-жёлтая 
– в период потребительской зрело-
сти. Покровная окраска на солнечной 

ОРИГИНАЛЬНАЯ

ОРЛОВСКАЯ
КРАСАВИЦА

231



стороне плода в виде размытого 
буровато-красного или красного 
румянца. Подкожных точек мно-
го, они мелкие, хорошо заметные. 
Плодоножка длинная, толстая, 
изогнутая, косо поставленная. Ча-
шечка открытая. Блюдце отсут-
ствует. Сердечко плода небольшое, 
луковичное. Семенные камеры 
закрытые. Подчашечная трубка 
средней длины, узкая, мешковид-
ная. Семена среднего размера. 

Мякоть плодов зеленоватая, 
колющаяся, нежная, полумасля-
нистая, мелкозернистая, обычно 
сочная, сладкого вкуса, со сла-
бым ароматом. Оценка привлека-
тельности внешнего вида 4,6 бал-
ла, дегустационная оценка вкуса 
4,5 балла. Сорт лучше удается в 
тёплое, влажное лето, в этих ус-
ловиях плоды лучше вызревают, 

становятся более сочными, сладкими. В прохладное лето и на бедных, недоста-
точно увлажнённых почвах плоды сорта Орловская красавица несколько сухо-
ваты, меньше набирают сахаров и ухудшают вкус. Химический состав плодов: 
сумма сахаров – 9,2 %, титруемых кислот – 0,21 %, аскорбиновой кислоты –
3,8 мг/100 г, Р-активных веществ – 124,3 мг/100 г. 

Съёмная зрелость плодов в условиях Орловской области наступает в первой 
половине августа, т.е. на 10–15 дней раньше, чем у сорта Бессемянка. Потре-
бительский период продолжается 2–3 недели. 

Сорт высокоурожайный. Молодые деревья дали средний урожай 10,0 т/га, 
взрослые деревья приносят по 30–40 кг (15,0–20,0 т/га). Сорт достаточно зи-
мостойкий в условиях Орловской области. Даже в суровую зиму 1986/1987 
годов, когда температура воздуха понижалась до -32…-35°С, у сорта Орловская 
красавица отмечено незначительное повреждение – на 1,0 балла. У сорта Бес-
семянка повреждение морозом было 0,5 балла. 

К парше плодов и листьев сорт устойчив. Поражение паршой плодов не под-
нималось выше 0,2 балла и листьев – 1,1 балла даже в эпифитотийные годы.

Достоинства сорта: скороплодность, урожайность, высокие товарные и по-
требительские качества плодов раннего срока созревания.

Недостатки сорта: несколько суховатая мякоть в отдельные годы.
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ОРЛОВСКАЯ ЛЕТНЯЯ

Летний триплоидный сорт селекции ВНИИСПК получен от опыления в 
1977 году сорта Бергамот Новик пыльцой сорта Любимица Клаппа. Авторы 
сорта: Е.Н. Седов, А.Г. Кузнецова, Н.Г. Красова. Сорт районирован в Цен-
трально-Чернозёмной зоне, распространён в основном в приусадебных садах 
и на дачных участках. В последние годы приобрёл популярность у фермеров.

Деревья крупные, с широкопирамидальной кроной средней густоты. Вет-
ви кривые, расположены редко, от ствола отходят под острым углом. Концы 
ветвей направлены вверх. Кора на штамбе и основных ветвях гладкая, серая. 
Преобладающий тип плодовых образований – простые и сложные кольчатки.

Побеги толстые, прямые округлые в сечении, коричневого цвета, без опу-
шения. Почки прижатые, коричневые, гладкие. Листья крупные, округлые, ко-
ротко заострённые, тёмно-зелёные, гладкие, блестящие, с нежной нервацией. 
Пластинка листа вогнутая, направлена вверх, опушенность отсутствует. Край 
листа мелкопильчатый, ровный. Черешок средней длины и толщины, без опу-
шения, с антоциановой окраской у основания.

Цветковые почки крупные, остроконические. Цветки крупные, белые, ле-
пестки округлые, перекрывающиеся, рыльце пестика расположено ниже пыль-
ников.

Плоды крупные, средней массой 210 г, максимальной – 270 г (это, несомнен-
но, самый крупноплодный в средней полосе России из ранних сорт), одномерные, 
грушевидной формы, гладкие, скошенные. Кожица средней прочности, гладкая, 
сухая, тусклая. Основная окраска в период съёмной зрелости зеленоватая, при 
потреблении – зеленовато-жёлтая. Покровная окраска на меньшей части пло-
да в виде оранжевого румянца из 
сливающихся точек. Подкожные 
точки малочисленные, мелкие, 
зелёные. Плодоножка длинная, 
толстая, изогнутая, косо постав-
ленная. Воронка отсутствует. Ча-
шечка открытая, неопадающая. 
Блюдце мелкое, гладкое. Сердечко 
небольшое, мешковидное. Камеры 
закрытые, мелкие. Подчашечная 
трубка средняя, коническая. Семе-
на крупные, тёмно-коричневые. 

Мякоть плодов белая, чуть 
зеленоватая у кожицы, плотная, 
нежная, полумаслянистая, мел-
козернистая, сочная, сладкого 
вкуса со слабым ароматом. При-
влекательность внешнего вида и 
дегустационная оценка 4,6 бал-
ла. Химический состав плодов: 
растворимых сухих веществ – 
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10,1 %, сахаров – 8,2 %, титруемых кислот – 0,16 %, аскорбиновой кислоты –
5,6 мг/100 г, Р-активных веществ – 36,3 мг/100 г.

Съёмная зрелость в условиях Орла наступает в третьей декаде июля, на 
20–25 дней раньше сорта Бессемянка, потребительский период длится 7–10 
дней.

Сорт скороплодный, высокоурожайный. Молодые деревья в среднем за 4 
года дали урожай 15,0 т/га, взрослые деревья приносят 18,0–20,0 т/га. Сорт 
достаточно зимостойкий в условиях Орловской области. К парше устойчив.

Достоинства сорта: исключительно крупные для летнего срока созревания 
плоды, высокие потребительские качества плодов, высокие и регулярные уро-
жаи, высокая экологическая устойчивость.

Недостатки сорта: короткий период потребления плодов, большое дерево.

ОСЕННЯЯ МЕЧТА

Осенний сорт получен во Всероссийском научно-исследовательском инсти-
туте генетики и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина от скрещи-
вания сортов Коперечка № 10 и Деканка зимняя. Авторы сорта: П.Н. Яковлев, 
С.П. Яковлев. Широкого производственного распространения не получил из-за 
мелких плодов, имеется в любительских садах средней полосы. Районирован в 
Центрально-Чернозёмном регионе. 

Дерево небольшое, с пирамидальной, негустой, слегка раскидистой кроной. 
Побеги средней толщины, слабоизогнутые, коленчатые, желтоватые. Ли-

стья продолговато-округлые, светло-зелёные, пластинка слабо сложена, изо-
гнута, верхушка остроконечная, 
основание ширококлиновидное, 
край листа пильчатый, прилист-
ники шиловидные. 

Плоды мелкие, средней од-
номерности, округлые, оржав-
ленные. Основная окраска в 
съёмной зрелости зеленова-
то-жёлтая. При хранении ос-
новная окраска усиливается и 
заметен лёгкий загар по мень¬-
шей части плода. Плодоножка 
средней длины, слабо изогнута, 
чашечка очень мелкая, чашели-
стики крупные, прямопостав-
ленные, сильно выступают. 
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Мякоть белая, сред-
ней плотности, полумасля-
нистая, сочная, кислова-
то-сладкого, освежающего 
вкуса. Химический состав 
плодов: сахаров – 14,2 %, 
титруемых кислот – 0,78 %, 
аскорбиновой кислоты –
9,0 мг/100 г, Р-активных ве-
ществ – 48 мг/100 г. 

Съёмная зрелость насту-
пает во второй половине ав-
густа, период потребления – 
до ноября. При температуре 
0-1 °С плоды можно хранить до шести месяцев, склонны к увяданию. Один из 
лучших сортов для переработки на сок, компот, варенье. Урожайность высокая, 
ежегодная. Паршой не поражается. 

Достоинства сорта: небольшие деревья, устойчивость к парше, плоды с 
большим потенциалом хранения, универсального назначения. 

Недостатки сорта: низкая товарность плодов непривлекательного вида. 

ОСЕННЯЯ СУСОВА
(КРУПНОПЛОДНАЯ СУСОВА)

Позднеосенний сорт отобран в Коломенском районе Московской области в 
1995 году. Происхождение неизвестно. Районирован в Центральном регионе. 
Рекомендуется для испытания в южных районах Центрального и в Централь-
но-Чернозёмном регионах России.

Дерево среднерослое, с шаровидной кроной, среднезагущенное. 
Побеги слабосбежистые, мощные, толстые, с короткими междоузлиями 

(типа «спур»), с зеленовато-жёлтой окраской.
Плоды крупные, массой около 200 г, округлой формы (почти как яблоки) зе-

леновато-жёлтые со слабым румянцем. Плодоножка толстая, короткая. Блюд-
це и воронка мелкие, небольшие.

Мякоть плотная, белая, очень сочная, со слабым ароматом. Вкус кисло-слад-
кий, очень хороший (4,0–4,5 балла).

Урожайность деревьев высокая, регулярная, но скороплодность средняя. 
Плоды позднеосеннего срока созревания, хранятся в обычном подвальном пло-
дохранилище (t +1…+5°С) до декабря с незначительным отходом.

ОСЕННЯЯ
МЕЧТА

ОСЕННЯЯ
СУСОВА

(КРУПНОПЛОДНАЯ
СУСОВА)
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Зимостойкость деревьев для Московской области выше средней. Устойчи-
вость к парше высокая, но в годы эпифитотий листья и плоды слабо поража-
ются. Листья значительно меньше поражаются галловым клещом в сравнении 
с сортами Чижовская, Лада и др.

Достоинства сорта: крупноплодность, хороший вкус и хранение плодов до 
декабря в обычном подвале.

ОСЕННЯЯ ЯКОВЛЕВА

Осенний сорт получен во Всероссийском научно-исследовательском инсти-
туте генетики и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина от скрещива-
ния сортов Дочь Бланковой и Бергамот Эсперена. Авторы сорта: П.Н. Яковлев, 
С.П. Яковлев, З.Н. Цветаева. Наиболее распространён в средней полосе, райо-
нирован в Центрально-Чернозёмном и Нижневолжском регионах. 

Дерево большое, быстрорастущее, с высокоокруглой, слегка поникающей со 
временем кроной. Срастание скелетных ветвей прочное. Характерна высокая 
побегообразовательная способность, что приводит при сильной обрезке к загу-
щению кроны. Плодоношение в основном на кольчатках, плодовых прутиках. 

Побеги тёмно-коричневые, изогнутые, средней толщины, чечевичек мало. 
Листья средней величины, направлены вверх, кончик широко заострён, осно-
вание клиновидное, зазубренность пильчатая, изогнутость небольшая, черешок 
длинный, прилистники шиловидные. 

Плоды широкогрушевидные, среднего размера. Окраска в период съёмной 
зрелости: основная – зелёная, покровная – с небольшим загаром на солнечной 
стороне; в период потребительской зрелости основная – зеленовато-жёлтая, по-
кровная – размытый румянец по меньшей части плода. Плодоножка средняя, 
воронка средняя, широкая, неоржавленная, чашечка открытая, средняя. Блюд-

це мелкое, слегка ребристое. Сер-
дечко широкое, овальное. Камеры 
закрытые, семена крупные, яйце-
видные, светло-коричневые.

Мякоть нежная, тающая, мас-
лянистая, сочная, без терпкости 
и грануляций. Вкус сладкий. 
Химический состав плодов: саха-
ров – 9,0 %, титруемых кислот –
0,08 %, аскорбиновой кислоты – 
12,0 мг/100 г, катехинов – 38,8 
мг/100 г.

ОСЕННЯЯ
СУСОВА

(КРУПНОПЛОДНАЯ
СУСОВА)

ОСЕННЯЯ
ЯКОВЛЕВА

236



Съёмная зрелость наступает во второй половине августа и в условиях ох-
лаждаемого плодохранилища продолжительность потребительского периода 
длится до конца октября. 

Начало плодоношения на 5-й год после посадки в сад, урожайность обиль-
ная. Зимостойкость удовлетворительная в условиях Мичуринска, довольно вы-
сокая засухоустойчивость. В благоприятные годы для развития парши отмеча-
ется сильное поражение плодов этой болезнью. 

Достоинства сорта: отличный вкус плодов, является донором этого признака. 
Недостатки сорта: большие деревья, слабая устойчивость к парше. 

ОТРАДНЕНСКАЯ

Осенний сорт Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тими-
рязева получен в результате скрещивания сортов Тёма и Лесная красавица. 
Авторы сорта: С.Т. Чижов, С.П. Потапов. Районирован в Центрально-Чер-
нозёмном и Северо-Западном регионах. Достаточно распространённый сорт в 
Московской области. 

ОСЕННЯЯ
ЯКОВЛЕВА

ОТРАДНЕНСКАЯ
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Дерево штамбового типа, ниже среднего роста. Крона в молодом возрасте 
воронковидная, в плодоносящем – округло-овальная, средней густоты, обли-
ственность сильная. Окраска коры штамба тёмно-серая. Скелетные ветви се-
рые, расположены наклонно-вертикально. Кольчатки сидячие, завершающие. 
Пробудимость почек высокая. Побегообразовательная способность слабая. 

Побеги коричневые, изогнутые, средней длины, тонкие, округлые в сечении; 
междоузлия средней длины. Чечевички средней численности, мелкие, выпу-

ОТРАДНЕНСКАЯ
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клые. Почки отклонённые, тёмно-коричневые, конусовидной формы. Лист мел-
кий или средний, удлинённо-овальной или яйцевидной формы, зелёный, слегка 
изогнутый, эластичный, тонкий, гладкий, зазубренность края пильчатая, опу-
шенность верхней и нижней поверхности отсутствует. Черешок длинный. 

Соцветие – щитковидная кисть, среднее число цветков (5–7). Цветки сред-
ней величины, чашевидной формы, венчик белый, край лепестков цельный, 
сомкнутость лепестков сильная. Бутоны белые. 

Плоды среднего размера, массой до 130 г, двоякоконической или округлой 
формы, слаборебристые. Кожица средней толщины, гладкая, матовая, основ-
ная окраска желтовато-зелёная, покровная окраска средне выражена, крас-
ная, размытая. Подкожные точки многочисленные, мелкие, слабо выражены. 
Оржавленность отсутствует. Плодоножка средней длины и толщины. Воронка 
мелкая, узкая. Блюдце бугристое, глубокое, средней ширины. Чашечка полу-
открытая или закрытая. Подчашечная трубка малая. Осевая полость среднего 
диаметра. Сердечко ромбовидное, небольшое. Семена средние, 5–10 шт. в пло-
де, тёмно-коричневые. 

Мякоть желтовато-белая, кисловато-сладкая, без аромата, малосочная, 
средней плотности, мелкозернистая. Внешний вид плодов привлекательный (4,0 
балла). Дегустационная оценка вкуса 3,7 балла. Химический состав плодов: 
сухих веществ – 15,8 %, растворимых сухих веществ – 10,8 %, сахаров – 8,2 %, 
титруемых кислот – 0,3 %, Р-активных веществ – 137 мг/100 г. 

Максимальная лёжкость плодов 100–120 дней (при 0 °С). Осыпаемость пло-
дов слабая. Транспортабельность высокая. Товарность плодов средняя. Сорт 
технический. 

Частично самоплодный. Сорта-опылители: Москвичка, Мраморная, Наряд-
ная Ефимова. 

Сорт скороплодный. Урожай с дерева до 30–40 кг. Плодоношение регуляр-
ное. Высоко устойчив к экстремальным условиям среды и к болезням. 

Достоинства сорта: высокая зимостойкость, скороплодность, устойчивость 
к парше.

ПАЛЬМИРА

Летний сорт селекции А.М. Лукашова получен в Хабаровском плодово-
ягодном питомнике от скрещивания среднерусского сорта Ильинка с уссурий-
ской грушей. Первое плодоношение наступило в 1943 году, размножается с 
1947 года. Районирован в Приморском и Хабаровском краях. Широко распро-
странён в тех же районах, что и сорт Тёма, особенно в коллективных и приу-
садебных садах.

ОТРАДНЕНСКАЯ
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Дерево среднерослое, с компакт-
ной кроной.

Побеги прямые, толстые. Поч-
ки крупные, округло-продолгова-
тые, оттопыренные. Плодоношение 
сосредотачивается на 2–3-летней 
древесине, плодовые образования в 
виде кольчаток и коротких копьец. 
Листья широкояйцевидной формы, с 
тупым, округлым или сердцевидным 
основанием. Листовая пластинка 
волнистая, тёмно-зелёная, без опу-

шения. Зазубренность мелкопильчатая. Черешок длинный, тонкий, светло-зе-
лёный с оранжевым оттенком.

Плоды мелкие (средняя масса 45 г, максимальная – 65 г), короткогруше-
видной, слегка округлой формы. Кожица плотная. Основная окраска плодов 
жёлто-зеленоватая, покровная – бордовый размытый румянец. Плодоножка 
длинная, средней толщины, изогнутая. Блюдце неглубокое, чашечка открытая, 
воронка неглубокая. Семенные камеры закрытые, семена крупные, удлинён-
но-яйцевидной формы, тёмно-коричневые. 

Мякоть белая, сочная, кисловато-сладкая. По вкусовым достоинствам – 
лучший сорт среди «лукашовок». Химический состав плодов: сухих веществ –
17,3 %, сахаров – 11,4 %, титруемых кислот – 0,8 %, дубильных веществ – 
0,6 %, пектиновых веществ – 0,4 %, аскорбиновой кислоты – 4,2 мг/100 г, Р-ак-
тивных веществ – 220 мг/100 г.

Плоды созревают в конце августа и пригодны к потреблению непосред-
ственно с дерева. Прикрепление плодов прочное. Хранятся 10–15 дней. Хо-
роший столовый сорт, пригоден также для приготовления компотов, повидла, 
сушки в целом виде. 

Вступает в плодоношение на 3-й год, массовое плодоношение наступает на 
6-й год после прививки. Урожайность ниже других «лукашовок», но регуляр-
ная. За двадцать лет учёта получено 650 кг с дерева или ежегодно в среднем 
32,5 кг при максимальной урожайности 45 кг с дерева. 

Деревья зимостойкие и ожогостойкие. Сорт устойчив к парше и другим за-
болеваниям.

Сорт используется в межсортовых скрещиваниях в селекции на улучшение 
вкусовых качеств плодов.

Достоинства сорта: относительно высокие зимостойкость и ожогостойкость, 
ежегодная урожайность, устойчивость к парше, относительно хороший столо-
вый сорт.

Недостатки сорта: мелкие скоропортящиеся плоды с ограниченной лёжко-
стью, невысокая урожайность по сравнению с другими «лукашовками».

ПАЛЬМИРА
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ПАМЯТИ ЯКОВЛЕВА

Раннеосенний сорт получен от скрещивания сорта Тёма с француз-
ским сортом Оливье де Серр научными сотрудниками Всероссийского на-
учно-исследовательского института генетики и селекции плодовых растений
им. И.В. Мичурина и Мичуринского агроуниверситета. Авторы сорта:
П.Н. Яковлев, С.П. Яковлев, Я.С. Нестеров, Р.М. Коршикова. Широко распро-
странён, размножается питомниками. Районирован в Центральном, Централь-
но-Чернозёмном и Средневолжском регионах. 

Дерево небольшое, быстрорастущее, средней густоты, с округлой кроной. 
Основные ветви отходят под углом, близким к прямому, с возрастом образуют-
ся многочисленные ветвистые кольчатки. Кора на штамбе и основных ветвях 
серая, шелушащаяся. Отличается высокой пробудимостью почек и побегообра-
зовательной способностью, во 2 поле питомника растения ветвятся. Преоблада-
ющий тип плодовых образований – простые и сложные кольчатки. 

Побеги средней толщины, светло-коричневые, коленчатые, часто с колючка-
ми, чечевичек мало. Почки отогнутые, конические, гладкие, очень большая под-
почечная подушка. Листья средней величины, обратнояйцевидные, зелёные, 
кожистые, верхушка скручена, пластинка слабо изогнута, край пильчатый, че-
решок длинный, прилистники средние, ланцетовидные. 

Цветки белые, в соцветии 4–6, блюдцевидные, лепестки раздельные, край 
ровный, рыльца на уровне пыльников, махровости нет. 

Плоды средние, при обильном плодоношении наблюдается неодномерность, 
широкогрушевидные, поверхность гладкая. Кожица блестящая. Окраска в пе-
риод съёмной зрелости: основная – светло-жёлтая, покровная – в виде лёгкого 
загара по меньшей части плода. В период потребительской зрелости основная 
– золотисто-жёлтая, покровная – оранжевая по меньшей части плода, под-
кожных точек мало. Плодоножка длинная, изогнутая, средней толщины. Во-
ронка мелкая, средняя, чашечка полуоткрытая, блюдце мелкое, узкое, слегка 
ребристое. Сердечко среднее, камеры закрытые, средние, подчашечная трубка 
средняя, котловидная. 

Мякоть кремовая, сочная, сладкая, полумаслянистая, без терпкости, с не-
большими грануляциями у семенного гнезда. Химический состав плодов: саха-
ров – 12,2 %, титруемых кислот –
0,25 %, аскорбиновой кислоты –
9 мг/100 г, катехинов – 30,2 мг/100 г.
Кроме того, содержится значитель-
ное количество арбутина.

Плоды универсального исполь-
зования, дают высококачественные 
продукты переработки – варенье, 
компот. Плоды прочно держатся на 
дереве, хорошо транспортируются. 

Деревья начинают плодоносить 
на 3–4-й год после посадки в сад. 
Урожайность нарастает быстро: 

ПАМЯТИ
ЯКОВЛЕВА
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7-летние растения дали более 20 кг с дерева и в период полного плодоноше-
ния – более 22,0 т/га. Небольшой размер деревьев позволяет проводить более 
уплотнённые посадки, до 6,0 х 4,0 м на семенном подвое. 

Характеризуется высокой зимостойкостью, в экстремальных условиях зи-
мовки подмерзание не превышает 1,5–2,0 балла. Однако засухоустойчивость 
недостаточная, на полив отзывается более высокими товарными и вкусовыми 
качествами плодов. Паршой плоды и листья не поражаются, отличается высо-
кой степенью самоплодности. 

Сорт используется в селекции для получения сортов слаборослых, высоко-
зимостойких, устойчивых к болезням. 

Достоинства сорта: небольшие деревья, скороплодность, высокая зимостой-
кость, самоплодность, устойчивость к парше. 

Недостатки сорта: с возрастом и при обильном плодоношении отмечается 
некоторая невыравненность плодов, наличие каменистых клеток.

ПАМЯТНАЯ

Летний сорт селекции ВНИИСПК получен от опыления в 1957 году сорта 
Дуля рижская смесью пыльцы южных сортов (Деканка зимняя + Бере Бейк + 
Наполеон + Сен-Жермен + Бон Луиз). Авторы сорта: Е.Н. Седов, М.В. Михе-

ПАМЯТИ
ЯКОВЛЕВА
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ева. Сорт районирован в обла-
стях Центрально-Чернозёмной 
зоны. Приобрёл большую попу-
лярность и широко распростра-
нён в приусадебных и коллек-
тивных садах средней полосы 
России. Представляет интерес 
для промышленных и фермер-
ских хозяйств.

Деревья сильнорослые, с 
пирамидальной кроной сред-
ней густоты. Скелетные ветви 
отходят от ствола под острым 
углом, концы ветвей направле-
ны вверх. Кора на стволе и ос-
новных ветвях шелушащаяся, 
серая.

Побеги средней толщины, 
коленчатые, округлые в сече-
нии, зелёные или бурые, слабо- 
опушенные. На побеге много 
крупных выпуклых чечевичек, 
осязаемых на ощупь. Почки 
мелкие, отогнутые от побега, 
конической формы. Листья тёмно-зелёные с желтоватым оттенком, широко-
яйцевидные или яйцевидные, длиннозаострённые, с винтообразно скрученной 
верхушкой, изогнуты по центральной жилке. Края листа мелкогородчатые, 
волнистые, слегка приподняты. Прилистники крупные, ланцетовидные.

Цветки белые, среднего размера, лепестки овальные, прилегающие друг к 
другу; рыльца пестиков расположены на уровне пыльников.

Плоды средней величины (масса 130 г), одномерные, бочонковидной фор-
мы, несколько скошенные. Поверхность плодов гладкая. Кожица шероховатая, 
слегка оржавленная, тусклая. Основная окраска плодов зеленовато-жёлтая, 
покровная – небольшой, лёгкий красный румянец. Хорошо заметны многочис-
ленные зеленоватые подкожные точки. Плодоножка средней длины и толщины, 
вдавлена в небольшую воронку, изогнутая. 

Мякоть плодов кремовая, средней плотности, мелкозернистая, сочная, слад-
кая, высоких вкусовых качеств. Химический состав плодов: сахаров – 10,3 %, 
титруемых кислот – 0,12 %, аскорбиновой кислоты – 7,7 мг/100 г, Р-активных 
веществ – 50 мг/100 г, пектиновых веществ – 7,0 %. 

Съёмная зрелость в условиях Орла наступает в середине или во второй по-
ловине августа, потребительский период продолжается до середины сентября. 
При перезревании мякоть вокруг сердечка темнеет и разрыхляется. 

Скороплодный, урожайный, средняя урожайность за длительный период 
составила 17,2 т/га, урожаи ежегодные, плоды высокотоварные. Сорт зимо-
стойкий в условиях Орловской области, устойчивый к парше, плоды и листья 
совершенно не поражались паршой даже в эпифитотийные годы.
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Достоинства сорта: высокая экологическая приспособленность, скороплод-
ность и урожайность, устойчивость к парше, высокие вкусовые и товарные 
качества плодов.

ПАМЯТЬ ГОСЕНЧЕНКО

Летний сорт получен в г. 
Благовещенске Амурской обла-
сти от сорта Тёма в 1950 году 
садоводом Г.И. Госенченко. 
Районирован в Дальневосточ-
ном регионе, широко распро-
странён в производственных и 
любительских садах Амурской 
области. 

Дерево среднерослое, крона 
раскидистая, в плодоносящем 
возрасте широкоокруглая, сред-
ней густоты и облиственности. 
Окраска коры штамба и скелет-
ных ветвей тёмно-серая, распо-
ложены наклонно-вертикально. 
Кольчатки чередующиеся –
плодовые сумки, плодушки и 
плодухи.

Побег светло-коричневый, 
коленчатый, средней длины и 
толщины, слабогранёный в се-
чении, с короткими междоузли-
ями, опушенность отсутствует, 

чечевички редкие, мелкие, выпуклые. Почки на побеге слегка отклонённые, 
конусовидные, окраска наружных чешуй почки тёмно-коричневая. 

Листья направлены вверх, мелкие, яйцевидной формы, светло-зелёные, бле-
стящие, зазубренность краёв пильчатая, листовая пластинка волнистая, конси-
стенция пластинки рыхлая, толщина средняя, опушенность верхней и нижней 
поверхности отсутствует, листовой черешок средней длины.

Соцветие – зонтиковидная кисть, число цветков большое. Окраска бутонов 
и лепестков белая, форма венчика блюдцевидная, махровость отсутствует, раз-
мер цветка средний, край лепестков цветка цельный (или слаборассечённый). 

ПАМЯТНАЯ

ПАМЯТЬ
ГОСЕНЧЕНКО

244



Сомкнутость лепестков отсутствует, рыльце на одном уровне с тычинками или 
выше их.

Плоды ниже средней величины, массой 86 г, одномерные, удлинённо-ко-
нической формы, равнобокие с неравными поперечными диаметрами, выров-
ненные, слаборебристые. Поверхность плода гладкая, оранжево-жёлтого цвета. 
Покровная окраска отсутствует, на некоторых плодах есть оранжевый солнеч-
ный загар. Подкожные точки малозаметные, кожица гладкая, толстая, сухая, 
тусклая, без оржавленности. Плодоножка длинная, средней толщины. Воронка 
малая, узкая. Блюдце среднее по ширине, бороздчатое. Сердечко большое. Ча-
шечка полузакрытая, подчашечная трубка малая, воронковидная, осевая по-
лость малая. Семена тёмно-коричневые, средние.

Мякоть кремовая, мягкая, крупнозернистая, средней ароматичности, соч-
ность мякоти средняя. Вкус плодов кисло-сладкий, посредственный (3,6 балла). 
Внешний вид привлекательный, оценка 4,0 балла. Химический состав плодов: 
сухих веществ – 17,5 %, титруемых кислот – 0,95 %, сахаров – 9,0 %.

Сорт скороспелый (от конца цветения до съёма плодов проходит 91 день). 
Период потребительской зрелости плодов 16 дней. Осыпаемость плодов сред-
няя, транспортабельность низкая, товарность средняя. Максимальная лёж-
кость плодов менее 20 дней.

Вступает в плодоношение на 5-й год от окулировки в питомнике, частич-
но самоплодный. Сорта-опылители: Русаковская, Лада амурская, Амурская 
ранняя. 

Плодоношение регулярное. Урожай с дерева средний 85 кг (47 т/га). 
Устойчив к экстремальным условиям среды (к низким температурам, к ве-

сенним заморозкам). Жаростойкость средняя, засухоустойчивость средняя. 
Среднеустойчив к бактериозу, плодожорке, цветоеду, высокоустойчив к парше.

ПАМЯТЬ ЖЕГАЛОВА

Позднеосенний сорт Московской сельскохозяйственной академии
им. К.А. Тимирязева получен от скрещивания сортов Ольга и Лесная красави-
ца. Авторы сорта: С.Т. Чижов, С.П. Потапов. Районирован и распространён в 
Центральном регионе РФ. 

Дерево среднерослое. Крона в молодом возрасте воронковидной формы, в 
пору полного плодоношения овально-округлая, ниже средней густоты, обли-
ственность средняя. Окраска коры штамба серая, коры скелетных ветвей – 
светло-серая. Скелетные ветви расположены наклонно-вертикально. Кольчатки 
сидячие. Пробудимость почек средняя. Побегообразовательная способность 
слабая. 
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Побеги коричневые, изогнутые, средней длины и толщины, округлые в сече-
нии, междоузлия средней длины, опушение отсутствует. Чечевички мелкие, вы-
пуклые, их среднее количество. Почки отклонённые, конусовидной формы, тём-
но-коричневые. Лист средней величины, удлинённо-овальный, тёмно-зелёный, 
изогнутый по центральной жилке, эластичный (кожистый), средней толщины, 
гладкий. Край листа пильчатый, опушение верхней и нижней поверхностей от-
сутствует. Черешок средней длины. 

Соцветие – щитковидная кисть, среднее число цветков 5–7 шт. Цветки 
средней величины, чашевидной формы, белые, край лепестков цельный, сом-
кнутость лепестков средняя, бутоны белые. 

Плоды среднего размера, массой 120–130 г, обратнояйцевидной или двоя-
коконической формы, поверхность гладкая. Кожица тонкая, средней плотности, 
гладкая, блестящая, иногда слабомаслянистая. Основная окраска зеленова-
то-жёлтая, покровная окраска слабо выражена, тускло-красного цвета, раз-
мытая. Подкожные точки слабо выражены, мелкие, многочисленные. Оржав-
ленность слабая, нежная. Плодоножка средней длины и толщины. Воронка 
мелкая, узкая. Блюдце мелкое, узкое, со слаборебристой поверхностью. Чашеч-
ка открытая. Подчашечная трубка средней величины. Осевая полость средняя. 
Сердечко овальное, небольшое, грануляция небольшая. Число семян в плоде 
среднее (5–10 шт.), семена средней величины, тёмно-коричневые. 

Мякоть светло-жёлтая или беловатая, очень сочная, тающая, маслянистая, 
среднезернистая, хорошего кисловато-сладкого вкуса, ароматная. Внешний вид 
плодов привлекательный (4,2–4,3 балла). Дегустационная оценка вкуса 4,1–4,3 
балла. Химический состав плодов: сухих веществ – 16,6 %, растворимых сухих 
веществ – 14,1 %, сахаров – 9,2 %, титруемых кислот – 0,41 %, Р-активных 
веществ – 212 мг/100 г. 
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Максимальная лёжкость плодов 100–120 дней (при 0 °С). Осыпаемость пло-
дов слабая. Товарность и транспортабельность средняя. Плоды универсального 
назначения.

Сорт самобесплодный, требует тщательного подбора сортов-опылителей. 
Сорта-опылители: Любимица Яковлева, Бергамот московский. 

Скороплодный. Урожай с дерева до 40 кг. Плодоношение регулярное. Вы-
сокоустойчив к экстремальным условиям среды и к болезням. Зимостойкость 
выше средней. Устойчив к парше. 

Достоинства сорта: скороплодность, устойчивость к парше.

ПАМЯТЬ ПАРШИНА

Раннеосенний сорт селекции ВНИИСПК получен от скрещивания сор-
тов Бере зимняя Мичурина и Бергамот осенний. Авторы сорта: Е.Н. Седов,
А.В. Паршин, М.В. Михеева. Сорт районирован в Центрально-Чернозёмной 
зоне, распространён также в Центральной зоне, пользуется популярностью у 
садоводов-любителей.

Деревья сильнорослые, с широкопирамидальной кроной.
Побеги средней толщины или тонкие, коленчатые, округлые в сечении, без 

опушения, с коричневым оттенком, изогнутые. Почки мелкие, отогнуты от по-
бега, конические, без опушения. На побеге хорошо заметны крупные чечевич-
ки. Листья среднего размера, продолговатые, яйцевидные, матовые, зелёные с 
сизоватым оттенком. Пластинка листа вогнутая, края листа мелкогородчатые, 
волнистые, приподнятые. Кончик длиннозаострённый. Прилистники крупные, 
ланцетовидные. Черешки листа длинные, тонкие, с антоциановой окраской, ко-
торая переходит и на центральную жилку листа.

Цветки крупные, плоские, белые, в бутонах светло-розовые; лепестки, при-
легающие друг к другу, продолговатые, с утончённым основанием; рыльце пе-
стика на уровне пыльников или чуть выше.

Плоды средней величины, массой 130 г, одномерные, короткогрушевидной 
формы. Кожица сухая, тусклая. Основная окраска в период потребительской 
зрелости зеленовато-жёлтая, покровная – наблюдается не на всех плодах в 
виде лёгкого размытого красноватого загара. Плодоножка длинная или сред-
ней длины, довольно толстая, изогнутая. 

Мякоть плодов белая, плотная, крупнозернистая, сочная, сладкая, хорошего 
вкуса. Химический состав плодов: сахаров –
9,2 %, титруемых кислот – 0,12 %, аскорбиновой кислоты –
6,1 мг/100 г, Р-активных ве-ществ – 41,3 мг/100 г, пектиновых веществ – 7,3 %. 

Съёмная зрелость наступает в начале сентября, потребительский период 
наступает сразу после съёма плодов и продолжается до начала октября, в ус-

ПАМЯТЬ
ЖЕГАЛОВА

ПАМЯТЬ
ПАРШИНА

247



ловиях холодильника – до 
конца октября. 

Урожайность ежегод-
ная, высокая, в среднем за 
ряд лет 18,0 т/га. Деревья 
сравнительно зимостойкие 
в Орловской области, в 
пониженных местах зимо-
стойкость средняя. Устой-
чивость к парше плодов и 
листьев хорошая.

Достоинства сорта: 
ежегодная урожайность, 
высокие товарные и потре-
бительские качества пло-
дов осеннего срока созре-
вания.

Недостатки сорта: 
лишь средняя зимостой-
кость деревьев при выра-
щивании в пониженных 
местах.

ПЕРВОМАЙСКАЯ

Зимний сорт получен в ВНИИГиСПР им. И.В. Мичурина от скрещивания 
сортов Дочь Зари и Поздняя МОСВИР. Авторы сорта: С.П. Яковлев, А.П. 
Грибановский, Н.И. Савельев, В.В. Чивилев. Районирован в Центрально-Чер-
нозёмном регионе с 2002 года.

Дерево среднерослое с компактной, узкопирамидальной кроной средней гу-
стоты. Тип плодоношения смешанный. 

Побеги средней толщины, прямые, коричнево-красные, голые, чечевичек 
мало, почки средние, отогнутые, конические, гладкие. Листья средней величи-
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ны, округлые, широкозаострённые, зелё-
ные, гладкие, пластинка листа изогнута 
вверх, форма основания острая, зазубрен-
ность мелкопильчатая, черешок средней 
длины, прилистники шиловидные.

Плоды среднего и выше среднего раз-
мера, массой 140–220 г, грушевидные, 
правильной формы, гладкие. Кожица 
средняя, маслянистая, с восковым налё-
том. Окраска в период съёмной зрелости: 
основная – зелёная, покровная – розо-
вая по меньшей части плода; в период 
потребительской зрелости основная – зеленовато-жёлтая, покровная – буро-
вато-красная по меньшей части плода. Плодоножка средняя, изогнутая, косо 
поставленная. Воронка мелкая, оржавленность средняя, чашечка полуоткры-
тая, неопадающая, блюдце мелкое, широкое. Сердечко небольшое, луковичное, 
семенные камеры закрытые, семена средние, конические, тёмно-коричневые. 

Мякоть кремовая, средней плотности, полумаслянистая, сочная с незначи-
тельной терпкостью и небольшим количеством грануляций, кисловато-сладко-
го вкуса, с сильным ароматом. Дегустационная оценка 4,2 балла. Химический 
состав плодов: сахаров – 9,2 %, титруемых кислот – 0,05 %, аскорбиновой кис-
лоты – 13,2 мг/100 г, Р-активных веществ – 126,0 мг/100 г. 
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В пору плодоношения вступает на 5–6-й год. Урожайность высокая. Съём-
ная зрелость наступает во второй декаде сентября, продолжительность потре-
бительского периода в условиях охлаждаемого плодохранилища 220–250 дней.

Характеризуется относительно высокой зимостойкостью. После искусствен-
ного промораживания в середине зимы при -38 °С кора не имела подмерзаний, 
повреждение тканей камбия и ксилемы не превышало 1,2 балла. Не поражает-
ся грибными заболеваниями. 

Достоинства сорта: компактная крона, длительный период потребления 
плодов, комплексная устойчивость к болезням.

Недостатки сорта: наличие незначительной терпкости и небольшого количе-
ства грануляций в плодах.

ПЕРВУШИНСКАЯ 

Осенний сорт селекции Башкирского НИИСХ. Сеянец неизвестного проис-
хождения выявлен в саду садовода-любителя В.А. Широкова в с. Первушино 
Кушнаренковского района республики Башкортостан в 1994 году. Авторы со-
рта: Т.Г. Дёмина, В.С. Краснопёрова, Х.Н. Фазлиахметов. Проходит Государ-
ственное испытание по Уральскому и Волго-Вятскому регионам РФ с 2014 года. 

Дерево среднерослое, с густой округлой кроной. Ветви прямые, отходят от 
ствола под углом, близким к прямому, расположены компактно, концы направ-
лены вверх. Преобладающий тип плодоношения простые и сложные кольчатки, 
короткие и длинные прутики.

Побеги средние по толщине, прямые, округлые, коричневато-бурые, голые, 
чечевички малочисленные, средних размеров. Почки отогнутые, средних разме-
ров, округлые, голые. Листья средних размеров, яйцевидной формы, длинноза-
острённые, гладкие, тёмно-зелёные, блестящие, с нежной нервацией. Пластин-
ка листа плоская, изогнута вниз. Край листа пильчатый, волнистый. Черешок 
длинный, тонкий, голый.

Плоды мелкие, средней мас-
сой 60 г, максимальной – 120 г, 
одномерные, бергамотообразные 
(округлые), гладкие, правильной 
формы. Основная окраска зе-
лёная, покровная отсутствует, 
иногда на солнечной стороне 
плода появляется небольшой 
тёмно-красный румянец. Ко-
жица грубая, гладкая, масля-
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нистая, тусклая. Плодоножка средней длины и толщины, изогнутая. Воронка 
мелкая, остроконическая, узкая, со средней оржавленностью. Чашечка неопа-
дающая, закрытая. Подчашечная трубка короткая, узкая, мешковидная. Блюд-
це мелкое, узкое, гладкое. Подкожные точки многочисленные, мелкие, зелёные, 
слабозаметные. 

Мякоть белая, средней плотности, колющаяся, мелкозернистая, очень соч-
ная, кисло-сладкого вкуса, с пряностью и средним ароматом. Календарные 
сроки съёма плодов 10–25 сентября, сроки потребления: с 20 сентября по 10 но-
ября. Химический состав плодов: сухих веществ – до 21,8 %, сахаров – 12,4 %, 
титруемых кислот – 1,0 %, аскорбиновой кислоты – 4,32 мг/100 г, пектиновых 
веществ – 0,88 %.

Начало плодоношения на 6-й год. Средняя урожайность в Кушнаренковском 
селекционном центре Башкирского НИИСХ за 5 лет 42,6 кг, максимальная – 
59,6 кг/дер.

Зимостойкость и устойчивость к парше высокие.
Достоинства сорта: высокая зимостойкость, урожайность, устойчивость к 

болезням, осенний срок созревания, хороший вкус.
Недостатки сорта: мелкие плоды, короткий период потребления.
Сорт используется в селекции как донор зимостойкости, урожайности.

ПЕРМЯЧКА 

Позднелетний сорт ФГБНУ Свердловская селекционная станция садовод-
ства ВСТИСП получен от опыления сорта Тёма смесью пыльцы сортов Елена, 
Космическая. Авторы сорта: Л.А. Котов, Г.Н. Тарасова. В Госреестре селекци-
онных достижений, допущенных к использованию по Волго-Вятскому и Ураль-
скому регионам, с 2015 года.

Дерево высокорослое с широкопирамидальной кроной. Тип плодоношения 
смешанный. 

Побеги средней толщины, прямые, коричневато-бурые, чечевичек среднее 
количество. Почки средние, прижатые, конические, голые. Листья средней ве-
личины, широкояйцевидной формы, коротко заострённые, зелёные, пластинка 
листа вогнутая, изогнута по центральной жилке, зазубренность мелкопильча-
тая, черешок средней длины и толщины, голый.

Плоды средние (средняя масса 130 г, максимальная – 230 г), грушевидные, 
широкоребристые, правильной формы. Кожица средняя, гладкая, сухая. Основ-
ная окраска в период съёмной зрелости светло-жёлтая, покровная – розовая 
на меньшей части плода или отсутствует. В период потребительской зрелости 
основная окраска становится жёлтой. Плодоножка средняя, косо поставленная. 

ПЕРВУШИНСКАЯ
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Воронка отсутствует, чашечка открытая, неопадающая, блюдце среднее, ши-
рокое, складчатое. Сердечко среднее, луковичное, семенные камеры закрытые, 
средние. Семена средние, конические, коричневые.

Мякоть кремовая, средней плотности, мелкозернистая, среднесочная, с гра-
нуляцией преимущественно вблизи семенной камеры, сладкого вкуса, без аро-
мата. Дегустационная оценка 4,2 балла. Химический состав плодов: раство-
римых сухих веществ – 14,7 %, сахаров – 9,8 %, титруемых кислот – 0,2 %, 
аскорбиновой кислоты – 7,2 мг/100 г, катехинов – 48,0 мг/100 г.

В пору плодоношения вступает на 5-й год. Съёмная зрелость наступает в 
третьей декаде августа, продолжительность потребления 20–30 дней при тем-
пературе хранения 0…+5 °С. 

Урожайный сорт. В условиях Екатеринбурга характеризуется относительно 
хорошей зимостойкостью. В полевых условиях после продолжительных морозов 
в середине зимы (среднемесячная температура -21,4 °С) с понижением темпера-
туры до -39,0°С степень подмерзания тканей одно-трёхлетних ветвей не превы-
шала 2,0 балла. 

Сорт не поражается паршой, слабовосприимчив к грушевому галловому 
клещу. 

Достоинства сорта: хорошее качество плодов.
Недостатки сорта: в отдельные годы может в средней степени поражаться 

плодовой гнилью.
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ПЕРУН

Позднеосенний сорт получен в Науч-
но-исследовательском институте садовод-
ства Сибири им. М.А. Лисавенко от опы-
ления отборной формы № 10821 (Внучка 
× Бергамотная) сортом Деканка зимняя. 
Авторы сорта: И.А. Пучкин, И.П. Кали-
нина, Э.П. Каратаева, М.И. Борисенко. 
Районирован в Западно-Сибирском и 
Восточно-Сибирском регионах. 

Деревья среднерослые, с округлой, не-
сколько раскидистой незагущенной кро-
ной. Преобладающий тип плодовых обра-
зований – простые и сложные кольчатки. 

Побеги слегка дугообразные, коричне-
вые. Листья среднего размера, широкояй-
цевидные, тёмно-зелёные, гладкие. Листо-
вая пластинка вогнутая, с едва заметной 
зазубренностью ровного края. 

Плоды средней величины, массой 140 г,
грушевидные, бугристые, неравнобокие. 
Кожица негрубая, гладкая, маслянистая, 
блестящая. Основная окраска при съёме 
зелёная, в состоянии потребительской зрелости – золотисто-жёлтая, покров-
ная – яркий красный размытый полосатый румянец, занимающий до поло-
вины поверхности плода. Подкожные точки мелкие, зелёные, хорошо выра-
жены, многочисленные. Плодоножка средней длины, изогнутая. Воронка не 
выражена. Чашечка неопадающая, полуоткрытая. Подчашечная трубка корот-
кая, мешковидная. Блюдце средней глубины, широкое, бороздчатое. Сердечко 
небольшое, луковичной формы. Камеры закрытые, средние, перепончатые. Се-
мена мелкие, узкие, ланцетные. 

Мякоть белая, средней плотности, колющаяся, мелкозернистая, малосочная, 
кисло-сладкая, достаточно хорошего вкуса. Химический состав плодов: саха-
ров – 12,9 %, титруемых кислот – 0,44 %, дубильных веществ – 58 мг/100 г, 
аскорбиновой кислоты – 5,8 мг/100 г, Р-активных соединений – 58 мг/100 г. 

Плоды созревают к середине октября, сохраняются в холодильнике до янва-
ря. Пригодны для потребления в свежем виде. 

Сорт вступает в плодоношение на четвертый-пятый год. Плодоносит регу-
лярно, но умеренно. Зимостойкость сорта лишь удовлетворительная, ниже ста-
рых сибирских сортов-лукашовок, поэтому его надёжная культура возможна 
на участках с благоприятным микроклиматом. Сорт высокоустойчив к гриб-
ным болезням. 

Достоинства сорта: хорошие товарные и потребительские качества плодов, 
высокая устойчивость к грибным болезням. 

Недостатки сорта: недостаточная зимостойкость. 

ПЕРУН
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ПЕТРОВСКАЯ

Летний сорт селекции ВСТИСП получен от скрещивания межвидового ги-
брида 2-22-60 с межсортовым гибридом Сентябрьская (1959 г.) Авторы сорта: 
Ю.А. Петров, Н.В. Ефимова. Включён в Госреестр в 2002 году по Централь-
ному региону.

Дерево среднего размера с кроной средней густоты. Основные ветви отходят 
от ствола под углом, близким к прямому, ветви кривые, расположены редко, 
концы ветвей направлены вверх и в стороны. Кора на штамбе и основных вет-
вях гладкая, бурая. Преобладающий тип плодовых образований – смешанный 
(простые и сложные кольчатки).

Побеги средней длины, коленчатые, коричневые, без опушения. Чечевички 
на побеге многочисленные, крупные. Почки прижатые, крупные, удлинённые, 
гладкие. Листья крупные и средние по размеру, широкояйцевидные, тёмно-зе-
лёные, блестящие, с нежной нервацией. Край листа пильчатый, свёрнутый, 
пластинка выпуклая, изогнута вниз, опушенность отсутствует. Черешок листа 
длинный, неопушенный. 

Цветковые почки средние, гладкие, 
удлинённые. Цветки средние, мелкоча-
шевидные, белые. Лепестки овальные, 
средние.

Плоды средней величины, массой 
115–135 г, средней одномерности, удли-
нённо-грушевидной формы, с гладкой 
поверхностью. Основная окраска в мо-
мент съёмной зрелости зеленоватая, в 
состоянии потребительской зрелости –
зеленовато-жёлтая, покровная отсут-
ствует. Подкожных точек мало, слабоза-
метные. Плодоножка длинная, средняя, 
изогнутая, косо поставленная. Воронка 
мелкая, оржавленность отсутствует. 
Чашечка закрытая, блюдце мелкое. 
Сердечко небольшое, удлинённо-яйце-
видное. Семенные камеры закрытые, 
средние. Подчашечная трубка корот-
кая, средней ширины. Семена крупные, 
яйцевидные, чёрные.

Мякоть плодов кремовая, нежная, 
полумаслянистая, очень сочная, кисло-
вато-сладкого вкуса. Дегустационная 
оценка внешнего вида 4,1 балла, вку-
са – 4,4 балла. Химический состав пло-
дов: сахаров – 10,0 %, титруемых кис-
лот – 0,15 %. 

ПЕТРОВСКАЯ
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Съёмная зрелость в условиях Москвы наступает во второй декаде августа. 
Сорт скороплодный и высокоурожайный. В среднем за пять лет урожайность 
составила 28 т/га.

Достоинства сорта: скороплодный, среднерослый, с плодами летнего срока 
созревания.

ПОВИСЛАЯ

Осенний сорт Южно-Уральского научно-исследовательского института пло-
доовощеводства и картофелеводства получен от скрещивания сортов Уссурий-
ская № 78 и Оливье де Серр. Авторы сорта: П.А. Жаворонков, А.Л. Данило-
ва. Сорт районирован и распространён в Уральском, Западно-Сибирском и 
Восточно-Сибирском регионах. В последние годы в связи с появлением новых 
перспективных сортов груши утрачивает свои позиции.

Дерево среднерослое, медленнорастущее, с редкой пониклой кроной. Кора 
на штамбе шелушащаяся, зеленовато-бурая. Плодоношение сосредоточено на 
кольчатках и концах ростовых побегов.

ПЕТРОВСКАЯ
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Побеги средней величины, коленчатые, коричнево-бурые, опушенные. Поч-
ки отогнутые, крупные, конические, гладкие. Листья крупные, округлые, длин-
нозаострённые, светло-зелёные, гладкие, с грубой нервацией. Листовая пла-
стинка выпулая, изогнутая, неопушенная. Край листа реснитчатый. Черешок 
средней длины, толстый, опушенный. Прилистники мелкие.

Плоды мелкие (средняя масса 48–57 г, максимальная – 90 г), овальные, 
зеленоватые, при полном созревании зеленовато-жёлтые с тёмно-красным ру-
мянцем.

Мякоть сочная, посредственного сладко-кислого вкуса. В годы с холодным и 
пасмурным летом кислые. Химический состав плодов: сахаров – 9,2 %, титруе-
мых кислот – 0,88 %. Плоды могут храниться до начала ноября, используются 
в свежем виде и пригодны для переработки на компоты и сухофрукты.

В плодоношение вступает на четвертый-пятый год после посадки и быстро 
наращивает урожай. Сорт характеризуется средней зимостойкостью.

ПОДАРОК ВЫСОЦКОГО

Раннезимний сорт ФГБНУ ФНСТЦ садоводства и питомниководства вы-
делен в гибридном саду Кокинского опорного пункта в потомстве сорта Тёма, 
опыленного смесью пыльцы лучших европейских сортов груши (Лесная краса-
вица, Оливье де Серр, Бере Боск). Авторы сорта: А.А. Высоцкий, Н.И Рожнов, 
В.А. Высоцкий, С.Н. Евдокименко. Проходит Госиспытание по Центральному 
региону РФ с 2017 года.

Дерево среднерослое, с округлой кроной, средней густоты. Тип плодоноше-
ния смешанный. 

Побеги средней толщины, слегка изогнутые, голые, с небольшим количе-
ством чечевичек. Почки средние, прижатые, конические, гладкие. Листья сред-
ней величины, овальные, коротко заострённые, гладкие, край листа мелкопиль-
чатый, черешок средней длины и толщины.

Плоды вышесреднего размера, массой 120–200 г, на молодых деревьях – до 
400 г, короткогрушевидной или грушевидной формы, гладкие. Окраска в мо-
мент съёмной зрелости: основная – зеленоватая, покровная отсутствует; в пери-
од потребительской зрелости: основная – светло-жёлтая или золотисто-жёлтая, 
покровная отсутствует. Кожица грубая, шероховатая, сухая, тусклая. Подкож-
ные точки средние, хорошо заметные. Плодоножка средняя, изогнутая. Ворон-
ка мелкая, оржавленность слабая, чашечка открытая, неопадающая, блюдце 
среднее, узкое. Сердечко небольшое, луковичное, семенные камеры полуоткры-
тые, мелкие. Семена средние, округло-конические, чёрные. 

Мякоть белая, средней плотности, маслянистая, сочная, кисловато-сладкого 
вкуса, с лёгким присутствием терпкости. Дегустационная оценка 4,2 балла. Хи-
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мический состав плодов: растворимых сухих веществ – 11,0 %, сахаров – 9,4 %, 
титруемых кислот – 0,3 %, аскорбиновой кислоты – 12,0 мг/100 г. 

В пору плодоношения вступает на 4–5-й год. Съёмная зрелость наступает 
в середине сентября. Потребительская зрелость наступает в ноябре-декабре. В 
условиях плодохранилищ возможно хранение до января-февраля.

Высокоурожайный сорт. Отличается высокой зимостойкостью, практически 
без повреждений перенёс суровые зимы 1978–1979 годов (min t -42°С), 1986-
1987 годов (min t -35°С), 1995–1996 годов (min t -32°С). Сорт имеет высокую 
полевую устойчивость к парше плодов и листьев.

Достоинства сорта: компактная крона, высокая зимостойкость, урожай-
ность, способность плодов к хранению в течение 3–5 месяцев после съёма.

Недостатки сорта: плоды имеют слабовыраженный вяжущий привкус.

ПРОСТО МАРИЯ

Осенний сорт груши селекции РУП Институт плодоводства Белоруси по-
лучен от скрещивания белорусского гибрида 6/89-100 [Белорусская поздняя × 
(Beurre Brown × Дуля остзейская)] и украинского сорта Масляная Ро. Авторы 
сорта: М.Г. Мялик, О.А. Якимович, Г.А. Алексеева. В Государственный реестр 
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сортов Республики Беларусь включён в 2011 году; в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию в Российской Феде-
рации по Центральному региону, включён в 2013 году.

Дерево среднерослое с полураскидистой кроной средней густоты. Тип пло-
доношения – простые и сложные кольчатки, копьеца.

Побеги средней толщины и толстые, прямые и дугообразные, светло-корич-
невые (жёлто-коричневые, оранжево-коричневые), голые, чечевички малочис-
ленные, продолговатые, серые. Почки средние, прижатые, конические, слегка 
опушенные. Листья средней величины, средней ширины, продолговато-оваль-
ной формы, коротко заострённые, зелёные, матовые, пластинка листа изогну-
та вниз, зазубренность мелкогородчатая, черешок средней длины и толщины, 
неопушенный. Имеются прилистники. Часто в середине вегетации нарушается 
целостность края листа в связи с интенсивным ростом.

Плоды выше средней величины и крупные (массой 180–250 г), грушевид-
ные, правильной формы. Кожица нежная, гладкая. Основная окраска в пери-
од съёмной зрелости зеленовато-жёлтая, покровная – розоватая, размытая, по 
меньшей части плода. В период потребительской зрелости основная окраска 
светло-жёлтая, покровная – розоватая, размытая, по меньшей части плода. 
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Подкожных точек много, зелёного цвета, хорошо заметные. Плодоножка сред-
ней длины и толщины, слегка изогнутая. Воронка очень маленькая или отсут-
ствует, оржавленность отсутствует или очень маленькая; чашечка открытая не-
опадающая, блюдце мелкое, широкое, слегка ребристое. Сердечко небольшое, 
репчатое; семенные камеры закрытые, средние. Семена средние, яйцевидные 
или конические, тёмно-коричневые.

Мякоть желтовато-белая, средней плотности, нежная, маслянистая, мел-
козернистая, очень сочная, кисловато-сладкая, со слабым ароматом. Дегуста-
ционная оценка – 4,8–5,0 балла. Химический состав плодов: растворимых 
сухих веществ – 11,4 %, сахаров – 9,08 %, титруемых кислот – 0,1 %, аскор-
биновой кислоты – 3,0 мг/100 г, пектинов – 0,82 %, фенольных соединений –
106 мг/100г.

Сорт частично самоплодный, допустимый опылитель Спакуса. Лучший опы-
литель для сортов: Белорусская поздняя, Велеса, Завея, Кудесница, Купала, 
Памяти Яковлева, Спакуса. 

В пору плодоношения вступает на 3-й год. Съёмная зрелость наступает во 
второй декаде сентября, продолжительность потребительского периода при 
хранении в условиях обычной газовой среды — 30–60 дней.

Урожайный сорт. Характеризуется зимостойкостью. После искусственного 
промораживания в середине зимы при -33 °С степень подмерзания однолетних 
ветвей не превышала 2,0 балла.

Достоинства сорта: скороплодность, зимостойкость, превосходный вкус пло-
дов.

РАДА 

Осенний сорт Крымской опытной станции садоводства ФГБУН «НБС-
ННЦ» получен от свободного опыления сорта Оливье де Серр. Авторы сорта: 
Р.Д. Бабина, П.Г. Хоружий, Л.Ю. Гришанева, А.И. Сотник, Е.А. Чакалова, 
В.А. Якимов. Проходит Госиспытание.

Дерево среднерослое, с округлой редкой кроной, совместимое с айвой. Побе-
гообразовательная способность средняя. Основные ветви отходят от ствола под 
углом 40–45°. Кора на штамбе и основных ветвях серая, шелушащаяся. Пло-
доносит, в основном, на кольчатках и плодовых прутиках. В пору плодоношения 
вступает на лесной груше на 5–6-й, на айве – на 3–4-й год после посадки в 
сад. Урожайность высокая и стабильная: в среднем за шесть лет составила
24,5 т/га, максимальная – 46,2 т/га. 

Побеги средней длины и толщины, коленчатые, иногда дугообразные, оран-
жево-коричневые, с многочисленными мелкими чечевичками. Вегетативные 
почки мелкие, остроконические, отогнутые от побега.

ПРОСТО
МАРИЯ
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Листья тёмно-зелёные, средней 
величины, широкояйцевидные, глад-
кие, блестящие, с длиннозаострённым 
скрученным вниз кончиком. Пластин-
ка листа вогнутая, изогнута вверх, с 
волнистыми мелкопильчатыми края-
ми. Черешок средней длины и толщи-
ны с мелкими шиловидными прилист-
никами.

Плоды крупные, массой 230–250 г, 
короткогрушевидные, ребристые. Пло-
доножка длинная, средней толщины, 
пряморасположенная, слегка изогну-

тая. Воронка тупоконическая, просторная. Блюдце средней глубины, широкое, 
гладкое; чашечка открытая. Основная окраска в период съёмной зрелости жел-
товато-зелёная, в потребительской – светло-жёлтая; покровная – в виде лёгко-
го загара на солнечной стороне плода.

Мякоть кремовая, тающая, маслянистая, отличного кисловато-сладкого вку-
са. Химический состав плодов: сухих веществ – 15,8 %, сахаров – 13,4 %, ти-
труемых кислот – 0,78 %, аскорбиновой кислоты – 4,5 мг/100 г.

Съёмная зрелость наступает в первой половине сентября. Плоды прочно 
удерживаются на дереве, транспортабельные. Товарность высокая – 93–95 %. 
В холодильнике при температуре +2°С сохраняются до января.

Сорт отличается хорошей зимо- и засухоустойчивостью, устойчивостью к 
парше и термическому ожогу листьев. Цветёт в средние сроки, обладает ча-
стичной самоплодностью. Лучшими опылителями являются сорта: Десертная, 
Золотистая, Деканка зимняя, Васса, Бере Боск, Крымские зори, Гурзуфская, 
Бере Арданпон.

Перспективный сорт, рекомендуется для выращивания в интенсивных про-
мышленных насаждениях. Представляет интерес в селекции на высокую уро-
жайность, устойчивость к болезням и высокое качество плодов. 

Достоинства сорта: хорошая зимостойкость и устойчивость к болезням, ча-
стичная самоплодность, высокая урожайность, отличное качество плодов, со-
вместимость с айвой.

РАДУЖНАЯ 

Позднелетний сорт Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелевод-
ства и ФГБГУ Свердловская селекционная станция садоводства ВСТИСП. 
Авторы сорта: Э.А. Фалкенберг, Г.Н. Тарасова. Получен от опыления сеянца 

РАДА
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уссурийской груши 41-15-9 пыльцой сорта Лесная красавица. Проходит Госу-
дарственное сортоиспытание.

Дерево среднерослое с кроной широкопирамидальной формы: плодоносящие 
ветви изогнуты, их концы направлены вниз. Тип плодоношения смешанный.

Побеги средние, коленчатые, коричневые, голые, чечевички малочисленные. 
Почки средние, немного отогнутые, конические, голые. Листья средней вели-
чины, яйцевидные, коротко заострённые, тёмно-зелёные, гладкие, блестящие. 
Пластинка листа вогнутая, изогнута по центральной жилке, край листа мелко-
пильчатый, черешок средней толщины и длины, голый.

Плоды среднего размера (средняя масса 120 г, максимальная – 200 г), окру-
глые или широкогрушевидные, гладкие, правильной формы. Кожица средняя, 
гладкая, сухая. Основная окраска в период съёмной зрелости зеленовато-жёл-
тая, покровная – на меньшей части плода точечная, розовая или отсутствует. В 
период потребительской зрелости основная окраска становится зеленовато-жёл-
той или светло-жёлтой. Плодоножка короткая или средняя, средней толщины, 
прямопоставленная. Воронка мелкая, остроконическая, узкая; чашечка откры-
тая, неопадающая; блюдце среднее, широкое, складчатое. Сердечко среднего 
размера, эллиптическое; семенные камеры закрытые, средние. Семена средние, 
конические, тёмно-коричневые.

РАДУЖНАЯ

261



Мякоть кремовая, средней плотности, крупнозернистая, сочная, с грануля-
цией преимущественно вблизи семенной камеры, кисловато-сладкого вкуса, без 
аромата. Дегустационная оценка 4,2 балла. Химический состав плодов: раство-
римых сухих веществ – 12,4 %, сахаров – 9,9 %, титруемых кислот – 0,3 %, 
аскорбиновой кислоты – 5,8 мг/100 г, катехинов – 81,0 мг/100 г.

В период плодоношения вступает на 5-й год. Съёмная зрелость наступает в 
третьей декаде августа, продолжительность потребительского периода 20–30 
дней при температуре хранения 0…+5 °С. 

Высокоурожайный сорт. В условиях Екатеринбурга характеризуется относи-
тельно высокой зимостойкостью. В полевых условиях после продолжительных 
морозов в середине зимы (среднемесячная температура -21,4 °С) с понижением 
температуры до -39,0 °С степень подмерзания тканей одно-трёхлетних ветвей не 
превышала 1,0 балла. 

Сорт не поражается паршой, устойчив к грушевому галловому клещу.
Достоинства сорта: высокая зимостойкость, скороплодность, стабильное 

плодоношение, высокая урожайность, хорошее качество плодов, относительно 
невысокая крона.

Недостатки сорта: при дозревании на дереве после наступления съёмной 
зрелости качество плодов довольно быстро ухудшается.

РАННЯЯ

Летний сорт выведен на Самарской опытной станции по садоводству от 
скрещивания в 1936 году сортов Бергамот волжский и Вильямс. Автор сорта 
С.П. Кедрин. Сорт включён в Госреестр по Средневолжскому региону.

Дерево в молодом возрасте с узкопирамидальной, высокой, редкой кроной. 
Скелетные ветви отходят от ствола под острым углом. Окраска коры скелетных 
ветвей серая. Побегообразовательная способность слабая, пробудимость почек 
высокая. Плодовые образования – кольчатки и копьеца. Урожай больше фор-
мируется на кольчатках, расположенных на многолетних ветвях. 

Побеги прямые, часто толстые, серые. Листья средней величины, овальные, 
блестящие. Край листовой пластинки волнистый. Листовая пластинка сильно 
сложена вдоль главной жилки и сильно изогнута. Прилистники ланцетные. 

Плоды ниже средней величины, массой 70–80 г (максимальной – 150 г), 
грушевидной или усечённо-конической формы. Поверхность плода гладкая. 
Окраска при съёме и потреблении зеленовато-жёлтая. Кожица средней тол-
щины, негрубая. Подкожные точки слабозаметные. Плодоножка прямая или 
слабо изогнута, средней длины и толщины, слабо одревесневшая, у основания 
плода расширена. Чашечка средняя, открытая или полуоткрытая. Блюдце ма-

РАДУЖНАЯ
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ленькое или отсутствует, у чашечки сборчатость. Семенное гнездо луковичное, 
средней величины, расположено в центре плода. Семенные камеры закрытые. 

Мякоть желтоватая, средней плотности, нежная, сочная, хорошего кис-
ло-сладкого вкуса, без грануляций. 

Съём плодов проводится 15–25 августа, сохраняются до двух недель. 
Плодоношение наступает на 8-9-й год после посадки. Урожайность ежегод-

ная, хорошая. Полновозрастные деревья дают 100–120 кг с дерева. 
Зимостойкость дерева высокая, Устойчивость к парше плодов и листьев 

средняя, выше, чем у сорта Бессемянка. 
Достоинства сорта: хороший кисло-сладкий вкус плодов. 
Недостатки сорта: позднее вступление в пору плодоношения и очень объём-

ная крона дерева.

РАПСОДИЯ

Осенний сорт селекции ФГБНУ Всероссийский НИИ генетики и селекции 
плодовых растений получен от скрещивания сортов Осенняя Яковлева и Золо-
тистая. Авторы сорта: С.П. Яковлев, Н.И. Савельев, В.В. Чивилев. Проходит 
Государственное испытание по Центрально-Чернозёмному региону с 2007 года.

Дерево сильнорослое, с пирамидальной густой кроной. Урожайность высо-
кая, ежегодная. В пору плодоношения вступает на 7-й год. 

Побеги средней толщины, прямые, коричневые, голые, чечевички средние, 
хорошо заметные. Почки средние, прижатые, конические, гладкие. Листья 
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средней величины, удлинённые, яйцевидной формы, коротко заострённые, зелё-
ные, гладкие, блестящие, с нежной нервацией, зазубренность мелкопильчатая, 
черешок средней длины и толщины, голый.

Плоды, массой 150–200 г, грушевидные, зелёно-жёлтой окраски с сильным 
румянцем красного цвета, хорошего вкуса, столового назначения. Сердечко 
среднего размера, луковичное, семенные камеры полуоткрытые, средние. Семе-
на средние, округлые, коричневые.

Мякоть кремовая, сочная, нежная, полумаслянистая, с незначительной 
грануляцией, кисло-сладкого вкуса, со средним ароматом. Дегустационная 
оценка 4,4 балла. Химический состав плодов: сахаров – 10,7 %, титруемых 
кислот – 0,13 %, аскорбиновой кислоты – 10,0 мг/100 г, Р-активных веществ –
126,0 мг/100 г. 

Характеризуется относительно высокой зимостойкостью. Высокоустойчив к 
грибным болезням. 

Достоинства сорта: комплексная устойчивость к грибным болезням.
Недостатки сорта: требует ограничения высоты кроны.
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РАССВЕТ

Осенний сорт селекции ВНИ-
ИЦиСК получен от скрещи-
вания сортов Бере Боск и Па-
мять Конгресса. Авторы сорта:
П.Д. Юрченко, Т.И. Москаленко. 
Районирован в Северо-Кавказ-
ском регионе.

Дерево в молодом возрасте пи-
рамидальное, среднерослое. Кро-
на дерева, вступающего в плодо-
ношение, широкопирамидальная, 
средней густоты, с сильной облиственностью, угол отхождения ветвей 40–60°.

Побеги длинные, средней толщины, прямые, округлые в сечении, зеленова-
то-коричневые, неопушенные, с длинными междоузлиями (41–55 мм). Листья 
крупные, кожистые, эллипсовидной формы, с пильчато-городчатыми краями, 
тёмно-зелёные с заострённой верхушкой. Черешки довольно длинные, без при-
листников.

Плоды крупные, неодномерные, грушевидной формы с широкой шейкой, 
неравнобокие, невыравненные. Поверхность гладкая. Кожица средней толщи-
ны. Основная окраска зеленовато-жёлтая, покровная – средней интенсивности, 
красновато-коричневая, размытая, с малозаметными подкожными точками. 
Оржавленность только у плодоножки. Плодоножка короткая, косо поставлен-
ная, толстая. Воронка отсутствует. Блюдце очень мелкое, широкое, со слабо-
выраженной ребристостью рельефа. Чашечка открытая, с малой подчашечной 
трубкой, сердечко среднее. Осевая полость отсутствует. Семенные камеры не-
большие, закрытые. Семена крупные, коричневой окраски. 

Мякоть маслянистая, светло-жёлтая, кремоватая, нежная, мягкая, очень 
сочная, сладко-кислая со слабым ароматом. Плоды очень привлекательного 
внешнего вида, отличного вкуса. Химический состав плодов: сухих веществ – 
14,8 %, сахаров – 11,3 %, титруемых кислот – 0,26 %, аскорбиновой кислоты –
5,8 мг/100 г. Плоды хороши для потребления в свежем виде, сохраняются в 
холодильнике 6–8 недель.

 Начало плодоношения наступает на 3–5-й год. Урожаи обильные и регу-
лярные. Урожайность дерева средняя. Зимостойкость слабая. Сорт устойчив к 
грибным болезням. 

Достоинства сорта: высокая экологическая пластичность, регулярные уро-
жаи, высокие товарные и вкусовые качества плодов, компактность кроны, боль-
шая масса плодов, сорт частично самоплодный.

Недостатки сорта: несимметричность плода, низкая морозоустойчивость.
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РОВЕСНИЦА 

Летний сорт селекции ФГБНУ ФНСТЦ садоводства и питомниководства 
получен от скрещивания сортов Тонковетка и Кюре. Авторы сорта: В.А. Ефи-
мов, Н.В. Ефимова, Ю.А. Петров, В.С. Гиричев. Сорт включён в Государствен-
ный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Цен-
тральному региону России, с 2008 года.
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Дерево среднего размера (высота кроны не более 3-х метров), среднерасту-
щее, средней густоты с округло-пирамидальной кроной. Основные ветви отхо-
дят от ствола под острым углом и близким к прямому, ветви прямые, располо-
жены компактно, концы ветвей направлены вверх. Кора на штамбе и основных 
скелетных ветвях гладкая, серая или серовато-бурая. Преобладает смешанный 
тип плодовых образований (кольчатки, шпорцы, плодовые сумки).

Побеги средней длины, прямые, округлые в сечении, светло-коричневые, 
неопушенные. Чечевички малочисленные, мелкие. Почки отогнутые, средние, 
конические, гладкие. Цветковые почки средние, гладкие. Листья средние по 
размеру, яйцевидные, коротко- и среднезаострённые, тёмно-зелёные, гладкие, 
блестящие с нежной нервацией. Край листа мелкогородчатый, ровный, поднят 
вверх. Пластинка листа вогнутая, без опушения. Черешок листа средний, го-
лый. Цветковые почки гладкие, средние по размеру.

Цветки средние, мелкочашевидные, белые.
Плоды средние (85–130 г), одномерные, грушевидной формы, с гладкой по-

верхностью, слегка скошенные возле плодоножки, поверхность плода гладкая, 
кожица нежная. Основная окраска в момент съёмной зрелости золотисто-жёл-
тая, покровная – в виде размытого румянца. Основная окраска плода в со-
стоянии потребительской зрелости золотисто-жёлтая, покровная – размытая 
буровато-красная или оранжевая на меньшей части плода. Подкожные точки 
мелкие. Плодоножка длинная, изогнутая. Воронка средняя. Чашечка неопада-
ющая, блюдце слегка бороздчатое. Сердечко среднего размера, эллиптическое. 
Семенные камеры закрытые. Подчашечная трубка чашевидная. Семена сред-
ние, коричневые.

Мякоть плодов кремовая, средней плотности, маслянистая, сочная, кис-
ло-сладкого вкуса, со средним ароматом. Дегустационная оценка 4,6 балла. 
Химический состав плодов: сахаров – 7,8 %, титруемых кислот – 0,18 %.

Сорт скороплодный, плодоносит с 3–4 года. Продуктивность высокая (75–
100 кг с дерева или 25,0–30,0 т/га) с ежегодным плодоношением. Съёмная зре-
лость наступает во второй декаде августа. Лёжкость плодов при температуре 
0…+2°С составляет 1,5–2 месяца. Устойчивость к парше выше средней. Сорт 
склонен к партенокарпии.

Достоинства сорта: зимостойкость, (-38°С, II компонент зимостойкости), 
скороплодность, малогабаритность дерева (высота кроны не более 3-х метров), 
устойчивость к парше выше средней.

РОГНЕДА

Осенний сорт Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тими-
рязева получен от скрещивания сортов Тёма и Лесная красавица. Авторы со-
рта: С.Т. Чижов, С.П. Потапов, Н.В. Агафонов, А.В. Исачкин, А.Г. Матушкин,
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В.И. Сусов, И.И. Ханжиян. Районирован в Центральном регионе. Распростра-
нён в Московской области. 

Дерево средней силы роста, крона округло-овальная, редкая. Пробудимость 
почек сильная, побегообразовательная способность слабая. Плодоносит в ос-
новном на молодых кольчатках. 

Побеги коленчатые, слабоизогнутые, зеленовато-бурые, с тёмно-фиолето-
вым загаром. Чечевички малочисленные, среднего и выше среднего размера, 
удлинённые. Почки короткоконусовидные, полуприжатые. Лист среднего раз-
мера, обратнояйцевидный, зазубренность края пильчатая с одиночными зубца-
ми. Длина и толщина черешка средние, прилистники мелкие. 

Плоды средние по величине (масса 120 г), в основном округлой формы (реже 
встречаются плоскоокруглые и широкоромбические плоды), индекс формы пло-
да 0,92. Поверхность плода гладкая, блестящая. Кожица средней толщины и 
средней плотности. Основная окраска светло-жёлтая, покровная окраска от-
сутствует, или проявляется на отдельных плодах в виде слабого размытого ру-
мянца красного цвета. Подкожные точки мелкие, многочисленные. Воронка и 
блюдце узкие, мелкие. Чашечка полуоткрытая. Плодоножка короткая, толстая. 

Мякоть бежево-белая, средней плотности, сочная, немного маслянистая, хо-
рошего сладкого вкуса с сильным мускатным ароматом. Привлекательность и 
вкус плодов в среднем оцениваются на 4,1 балла. Химический состав плодов: 
сухих веществ – 13,7 %, сахаров – 7,5 %, титруемых кислот – 0,15 %. 

Плоды в условиях Москвы достигают съёмной зрелости в начале III дека-
ды августа, требуют непродолжительного дозаривания. Период потребления 
плодов: конец августа – начало сентября, при хранении в холодильнике – до 2 
месяцев. 
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Сорт скороплодный. Привитые растения начинают плодоносить на 3–4-й 
год жизни. Плодоношение обильное, резко периодичное. 

Зимостойкость дерева высокая, в суровую зиму 1986/87 годов были отмече-
ны лишь незначительные повреждения. Сорт высокоустойчив к парше и пло-
довой гнили. 

Достоинства сорта: высокая зимостойкость, высокая комплексная устой-
чивость к болезням, скороплодность, высокая урожайность, хорошие потреби-
тельские качества плодов. 

Недостатки сорта: выраженная периодичность плодоношения, осыпаемость 
плодов при созревании, слабая покровная окраска плодов.

РОЗОВЫЙ БОЧОНОК

Осенний сорт ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН «Свердловская селекционная 
станция садоводства» получен в результате опыления формы 2-39 пыльцой 
сорта Первенец. Авторы сорта: Л.А. Котов, Г.Н. Тарасова, Д.Д. Тележинский. 
Проходит Государственное сортоиспытание по Волго-Вятскому региону с 2012 
года.

Дерево высокорослое, с компактной узкопирамидальной кроной. Скелетные 
ветви расположены редко. Тип плодоношения смешанный.

Побеги средней толщины, коленчатые, зеленовато-коричневые с небольшим 
количеством чечевичек. Почки средней величины, прижатые, конические, го-
лые. Листья среднего размера, эллиптической формы, среднезаострённые, зе-
лёные, гладкие, блестящие, с нежной нервацией; пластинка листа вогнутая; 
зазубренность мелкопильчатая, черешок длинный, средней толщины, голый.

Плоды выше средней величины (средняя масса 160 г; максимальная –
280 г), яйцевидной или бочонковидной формы. Кожица гладкая, сухая, тусклая. 
Основная окраска в момент съёмной зрелости зеленоватая или зеленовато-жёл-
тая, покровная – в виде размытого тёмно-розового румянца на меньшей или 
большей части плода. Окраска в период потребительской зрелости становится 
зеленовато-жёлтой или жёлтой. Подкожных точек много, они зелёные и мало-
заметные. Плодоножка средней длины или длинная, средней толщины. Ворон-
ка отсутствует, чашечка неопадающая, полуоткрытая; блюдце средней глуби-
ны, узкое, складчатое. Сердечко среднего размера, луковичной формы. Камеры 
закрытые, средние. Семена крупные, конические, коричневые.

Мякоть плода жёлтая, средней плотности, крупнозернистая, без аромата, 
с небольшим количеством грануляций. Вкус кисло-сладкий, дегустационная 
оценка 4,3 балла. Химический состав плодов: растворимых сухих веществ – 
12,6 %, сахаров – 9,7 %, титруемых кислот – 0,76 %, аскорбиновой кислоты – 
5,4 мг/100 г, катехинов – 70,3 мг/100 г. 
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В период плодоношения вступает на 5-й год. Съёмная зрелость наступает в 
третьей декаде сентября – первой декаде октября, продолжительность потре-
бительского периода при температуре хранения 0…+5 °С – до 75 дней. 

Высокоурожайный сорт. В условиях Екатеринбурга характеризуется относи-
тельно высокой зимостойкостью. В полевых условиях после продолжительных 
морозов в середине зимы с минимумом до -35,5°С, степень подмерзания тканей 
одно-трёхлетних ветвей не превышала 2,0 балла. 

Сорт не поражается паршой и относительно устойчив к грушевому галлово-
му клещу (максимальная степень повреждения 2,0 балла).

Достоинства сорта: скороплодность, крупноплодность, хороший вкус пло-
дов, длительный период потребления, высокая урожайность.

Недостатки сорта: высокорослость деревьев.

РОССОШАНСКАЯ КРАСИВАЯ

Позднелетний сорт селекции Россошанской зональной опытной станции са-
доводства получен от скрещивания сортов Тонковетка млиевская и Любими-
ца Клаппа. Авторы сорта: Г.Д. Непорожный, А.М. Ульянищева. Районирован 
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в Центрально-Чернозёмном, Северо-Кавказском и Нижневолжском регионах. 
Распространён в южных областях Центрального Черноземья, в основном, за-
кладки 1980–1990 годов. 

Деревья сильнорослые, в молодом возрасте узкопирамидальные, в плодоно-
сящем – широкопирамидальные. Крона средней густоты, т. к. побегопроизво-
дительность слабая. Кора штамба тёмно-серая, скелетных ветвей – краснова-
то-коричневая, расположение их вертикальное. Плодоношение смешанное – на 
кольчатках, копьецах, прутиках, на концах приростов прошлого года. 

Побеги красновато-коричневые, прямые, длинные. Почки удлинённые, за-
острённые, чешуи коричневые. Листья направлены вверх, средней величины, 
зелёные, блестящие. 

Соцветие – зонтиковидная кисть, количество цветков большое. Бутоны ро-
зовато-белые, цветки белые, блюдцевидно-чашевидные, средней величины, 
рыльца пестиков на уровне пыльников. 

Плоды средней величины, массой 115–120 г, удлинённо-грушевидные, вы-
равненные. Поверхность гладкая. Кожица тонкая. Основная окраска белова-
то-жёлтая, с зелёными подкожными точками, покровная – на большей ча-
сти плода тёмно-красная, размытая, интенсивная. Плодоножка средняя или 
длинная с мясистым наплывом 
у основания. Блюдце мелкое, 
складчатое. Чашечка открытая. 
Семена удлинённые, средней ве-
личины, коричневые.

Мякоть плода желтоватая, 
сочная, нежная, кисловато-слад-
кая. Внешний вид плода очень 
привлекательный (4,6 балла), 
вкус хороший (4,0 балла). Хими-
ческий состав плодов: сухих ве-
ществ – 12,4 %, сахаров – 9,40 %, 
титруемых кислот – 0,17 %. 

На юге ЦЧЗ съёмная зре-
лость плодов наступает в середи-
не августа, период потребитель-
ской зрелости длится в течение 
месяца. Плоды прочно удержи-
ваются на дереве до созревания. 
Транспортабельность плодов и 
товарность их высокие. Сорт 
универсального использования. 
Даёт отличного качества компо-
ты, оцениваемые на 4,5 балла. 

Плодоносить начинает на 6–
7-й год от окулировки в питомни-
ке. Сорт частично самоплодный, 
этим, видимо, объясняется его 
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высокая урожайность: 70–80 кг с дерева или 25,0 т/га в среднем за 14 лет 
наблюдений. Наибольший урожай зарегистрирован 100,0 т/га. 

Зимостойкость дерева на юге Центрального Черноземья высокая. Сла-
бое подмерзание силой 1,0–1,3 балла при -32...34 °С произошло в зимы 1976,
1980 гг. Значительного подмерзания не наблюдалось также на севере Воронеж-
ской и в Орловской областях. Засухоустойчивость средняя, выражающаяся в 
мельчании плодов в годы недостаточного увлажнения. Весенние заморозки в 
период окончания цветения в 1999 году до -6 °С (2–7 мая), в 2000 году, – до 
-2°С (со 2 по 20 мая) повредили цветки на 100 %, урожая не было. К болезням 
сорт устойчив. В условиях юга Воронежской области паршой не поражается. 
В Орловской области поражается в средней степени. В эпифитотийные годы 
наблюдается заболевание септориозом. 

Достоинства сорта: высокая урожайность, универсальность использования 
плодов.

РУМЯНАЯ БЕРКУТ

Летний сорт Саратовской опытной станции садоводства получен в результа-
те опыления сорта Скороспелка смесью пыльцы сортов (Бессемянка + Страна 
Советов + 26-41). Авторы сорта: О.Д. Беркут, Г.В. Кондратьева, Н.В. Бодров. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому региону. Рекомендуется для внедре-
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ния в зоны распространения сорта Тонковетка, т.к. значительно превосходит его 
по всем хозяйственно-биологическим показателям.

Дерево сильнорослое, с густой широкопирамидальной кроной. Рекомендует-
ся как скелетообразователь для менее зимостойких сортов. Тип плодоношения 
как у сорта Тонковетка: на кольчатках, копьецах и плодухах. 

Побеги тонкие, прямые, красно-коричневые. Чечевички редкие, крупные. 
Листья удлинённо-яйцевидные, коротко заострённые, изогнутые по основной 
жилке, волнистые, светло-зелёные, со средневыраженной нервацией. Край го-
родчатый.

Цветки средние, число в соцветии от 6 до 12 штук. Окраска бутонов бе-
ло-розовая, венчик плоский, лепестки кремовые, слаборассечённые по краям. 
Рыльца пестиков на уровне и ниже пыльников. Пестики свободные.

Плоды ниже среднего размера, массой 70–80 г. Форма удлинённо-гру-
шевидная, основная окраска зеленовато-жёлтая; покровная окраска оранже-
во-красная по всей поверхности плода, подкожных точек много, они мелкие. 
Плодоножка длинная, тонкая, изогнутая, с наплывом у основания. Воронка 
очень мелкая, либо отсутствует, с небольшой бугристостью. Чашечка полуот-
крытая, блюдце мелкое, средней ширины, бугристое. Семенное гнездо овальное, 
среднее. Семена удлинённые, тёмно-коричневые. 

Мякоть желтоватая, плотная, сочная. Вкус кисловато-сладкий, без терпко-
сти. Дегустационная оценка 4,0 балла.

Плоды хранятся в течение месяца. Могут быть использованы для приготов-
ления варенья, компота и сока.

Начало плодоношения на сильнорослом подвое на 5–6-й год после посад-
ки в сад. Урожайность высокая, до 27,0 т/га, в отдельные годы до 77,0 т/га. 
Зимостойкость и засухоустойчивость высокие (на уровне сортов Тонковетка и 
Бессемянка). Сорт устойчив к грибным заболеваниям.

Достоинства сорта: высокая ежегодная урожайность, экологическая устой-
чивость, привлекательность внешнего вида, возможность использования в ка-
честве скелетообразователя для других сортов, способность плодов прочно дер-
жаться на ветвях, их товарность и продолжительность хранения.

Недостатки сорта: сильнорослость.

РУМЯНАЯ КЕДРИНА

Летний сорт селекции Самарского НИИ садоводства и лекарственных рас-
тений «Жигулевские сады» получен от гибридизации элиты Воложка с сортом 
Любимица Клаппа. Авторы сорта: С.П. Кедрин, Т.М. Кедрина, А.А. Кузнецов. 
Районирован в Средневолжском регионе.
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Дерево быстрорастущее, сред-
ней величины, образует широ-
копирамидальную, относительно 
редкую крону. Ветви толстые, ма-
ловетвящиеся. Угол отхождения 
скелетных ветвей острый. Плодо-
ношение сосредоточено на кольчат-
ках, копьецах, плодовых прутиках.

Побеги толстые, прямые или 
слабоизогнутые, тёмно-коричневые, 
слабосбежистые. Листовые почки 
конические, прижатые. Листья яй-
цевидные, блестящие, интенсивно 
зелёные.

Листовая пластинка слабо сло-
жена по центральной жилке, края 
её пильчато-городчатые. Черешок 
листа средней длины и толщины.

Цветение проходит в ранние 
сроки, одновременно с сортом Чи-
жовская.

Плоды средней величины или 
крупные (средняя масса 145 г, наи-
более крупные – 400 г), широко- или 
узкогрушевидной формы, иногда с 
широкими рёбрами со стороны ча-
шечки и с бугристой поверхностью. 
Кожица гладкая, желто-зелёная, 
при созревании плода – жёлтая с 
ярким красным румянцем на сол-
нечной стороне. Подкожные точки 
мелкие и средние, многочисленные, 
сероватые. Плодоножка чаще тол-

стая, средней длины или короткая, прямо- или косо поставленная, с мясистым 
утолщением у плода. Воронки нет или очень маленькая, плоская. Блюдце ма-
ленькое или средней величины, мелкое, складчатое. Семенное гнездо большое, 
эллиптическое, верхнее.

Мякоть белая, сочная, тающая, маслянистая, винно-сладкая, отличного вку-
са (4,3–4,5 балла).

Дерево начинает плодоносить с 6–7 лет, отличаясь ежегодными умеренными 
урожаями. Плоды снимают за 1–1,5 недели до полного созревания (в условиях 
Самары 20–25 августа). При хранении в плодохранилище в течение месяца они 
не теряют свои вкусовые качества.

Зимостойкость средняя. В суровые зимы могут вымерзать скелетные ветви. 
Восстановительная способность высокая. Плоды и листья в меньшей степени 
поражаются паршой в сравнении с сортом Бессемянка.
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РУСАКОВСКАЯ

Позднелетний сорт выявлен Ф.И. Глинщиковой в приусадебном саду г. Бла-
говещенска в числе семи гибридных сеянцев, полученных М.С. Русаковым от 
скрещивания сорта Тёма с сеянцами уссурийской груши в 50-х годах 20-го 
века. Районирован в Дальневосточном регионе, широкого распространения 
пока не получил.

Дерево сильнорослое с широкопирамидальной кроной. Окраска коры штам-
ба и скелетных ветвей тёмно-серая. Плодоносит на плодовых прутиках и коль-
чатках. 

Побег красновато-коричневый, прямой, округлый в сечении, с короткими ме-
ждоузлиями, без опушения, чечевички мелкие, на уровне поверхности. Почки 
слабо отклонённые, конусовидные, наружные чешуи почки тёмно-коричневые. 
Листья мелкие, направлены вверх, яйцевидной формы, зелёные, пластинка 
сложена по главной жилке, край пластинки волнистый, консистенция пластин-
ки рыхлая, поверхность слабоблестящая, опушенность отсутствует, черешок 
средней длины.

Число цветков в соцветии большое (7–10), венчик блюдцевидный, лепестки 
белые, с цельными краями, сомкнутость лепестков слабая, рыльца пестиков 
чуть выше или на уровне тычинок.

Плоды мелкие, массой до 70 г, одномерные, округло-конической формы, 
равнобокие с неравными поперечными диаметрами, выравненные по форме, 
слаборебристые, с гладкой поверхностью. Основная окраска кожицы жёлтая, 
покровная отсутствует. Подкожные точки тёмные, хорошо заметные. Кожица 
плода гладкая, без оржавленности. Плодоножка средняя по длине и толщине. 
Воронка отсутствует. Блюдце мелкое, узкое, со сборчатыми краями. Чашечка 
полузакрытая. Подчашечная трубка воронковидная. Осевая полость малая. 
Сердечко плода большое. Семена тёмно-коричневые, 5–10 штук в плоде.

Окраска мякоти кремовая. Вкус кисло-сладкий, мякоть мягкая, гранулиро-
ванная. Внешний вид плода привлекательный. Дегустационная оценка вкуса 
3,7 балла. Химический состав 
плодов: сухих веществ – 16,5 %, 
титруемых кислот – 1,03 %, са-
харов – 7,0 %, аскорбиновой 
кислоты – 2,6 мг/100 г.

Съёмная зрелость наступает 
через 90 дней после окончания 
цветения, сорт скороспелый, поз-
днелетний. Осыпаемость плодов 
средняя. Транспортабельность 
низкая, товарность средняя. 
Максимальная лёжкость плодов 
менее 30 дней. Хозяйственное 
использование универсальное. 
Пригоден для всех видов техни-
ческой переработки. 

РУСАКОВСКАЯ
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Вступление в плодоношение раннее. Сорт частично самоплодный. Сорта-
опылители: Память Госенченко, Лада амурская, отборные формы уссурийской 
груши. 

Урожай с дерева 56 кг, с единицы площади – 31 т/га. Плодоношение регу-
лярное. 

Устойчивость к низким критическим температурам высокая, жаростойкость 
и засухоустойчивость средние. Устойчивость к парше высокая.

САМАРСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА

Зимний сорт Самарского НИИ садоводства и лекарственных растений 
«Жигулевские сады» получен от скрещивания ЭЛС 2-1-1-2 (Передовая × Бес-
семянка) и сорта Лесная красавица. Авторы сорта: С.П. Кедрин, Т.М. Кедри-
на, А.А. Кузнецов. Проходит Госиспытание по Средневолжскому региону с 
2003 года.

РУСАКОВСКАЯ

САМАРСКАЯ
ЖЕМЧУЖИНА
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Дерево среднерослое с густой широкопирамидальной, с возрастом округлой 
кроной. Тип плодоношения смешанный.

Побеги средней толщины, прямые, коричневые, голые, чечевички много-
численные, некрупные. Листовые почки средние, удлинённо-конические, при-
жатые, в верхней части побега незначительно отклоняются в сторону. Листья 
средней величины или мелкие, эллиптические, длиннозаострённые, зелёные, 
гладкие, блестящие. Пластинка листа вогнутая, изогнута вниз, край волни-
стый с пильчато-городчатой зазубренностью. Черешок средней длины и тол-
щины, голый.

Плоды средней массой 130 г, яблоковидные, усечённо-яйцевидные, гладкие, 
правильной формы. Кожица средней толщины, сухая. Основная окраска в пери-
од съёмной зрелости зеленовато-жёлтая, покровная – в виде буровато-красного 
румянца на большей части плода. В период потребительской зрелости основная 
окраска золотисто-жёлтая, покровная – ярко-красный румянец. Плодоножка 
средней длины и толщины, косо поставленная в узкой воронке. Чашечка от-
крытая, неопадающая. Блюдце маленькое и мелкое с широкими бугристыми 
краями. Сердечко эллиптическое, небольшое. Семена конические, коричневые.

Мякоть желтовато-белая, средней плотности, нежная, сочная, тающая, 
кисло-сладкого вкуса, с довольно сильным ароматом. Дегустационная оценка 
4,3–4,5 балла.

В пору плодоношения вступает на 4–5-й год. Съёмная зрелость наступает 
в конце сентября, продолжительность потребительского периода в условиях 
подвала 160–180 дней.

Скороплодный и высокоурожайный сорт. Характеризуется относительно вы-
сокой зимостойкостью. При искусственном промораживании черенков в середи-
не зимы (-40°С) повреждение древесины составило 3,1 балла. Плоды и листья 
недостаточно устойчивы к парше, поэтому во влажные годы требуется прово-
дить мероприятия по защите от болезней.

Достоинства сорта: компактная крона, скороплодность, высокое качество и 
длительный период потребления плодов. В условиях Самары это один из луч-
ших зимних сортов.

Недостатки сорта: недостаточная устойчивость к парше.

САМАРСКАЯ КРАСАВИЦА

Раннеосенний сорт Самарского НИИ садоводства и лекарственных расте-
ний «Жигулёвские сады» получен от скрещивания элиты Куйбышевская золо-
тистая (Победа × Поля) и сорта Десертная (Александровка × Любимица Клап-
па). Авторы сорта: С.П. Кедрин, Т.М. Кедрина, А.А. Кузнецов. Районирован в 
Средневолжском регионе.

САМАРСКАЯ
ЖЕМЧУЖИНА

САМАРСКАЯ
КРАСАВИЦА

277



Деревья крупные, с густой, оваль-
ной, с возрастом свисающей кроной. 
Преимущественный тип плодовых 
образований – кольчатки и копьеца.

Побеги длинные, сбежистые, 
слабоизогнутые, буровато-коричне-
вого цвета. Листовые почки оттопы-
ренные, удлинённые. Углы отхожде-
ния основных ветвей кроны тупые. 
Первичная кора на молодых ветвях 
серовато-зеленоватого цвета (цвет 
осины), устойчива к солнечным ожо-
гам. Листья светло-зелёные, средней 
величины, продолговатые, с длинны-
ми черешками. Листовая пластин-
ка слегка изогнута по центральной 
жилке. Края листовой пластинки 
слабоволнистые с мелкопильчатой 
зазубренностью.

Плоды средние по величине, 
средней массой 140 г, наиболее круп-
ные – 350 г, удлинённо-грушевидной, 

бутылочной формы, иногда асимметричные. Кожица средней толщины, глад-
кая, зеленовато-жёлтая в период съёма и жёлтая в период созревания плодов. 
На некоторых плодах отмечается небольшой бутовато-красный расплывчатый 
румянец. Подкожные точки мелкие, коричневые, многочисленные, в зелёном 
ореоле. Плодоножка длинная, средней толщины, слабо изогнута, у основания 
плода мясистая. Воронка отсутствует или очень мелкая. Чашечка открытая, 
находится в мелком блюдце с широкими складками. Семенное гнездо верхнее, 
эллиптическое. Семена серовато-коричневые, яйцевидные, с длинным кончи-
ком, часто недоразвитые или отсутствуют.

Мякоть плодов белая, сочная, иногда грубоватая, сладко-кисловатая, хороше-
го или удовлетворительного вкуса, оцениваемого на дегустации в 3,8–4,1 балла. 

Плоды готовы к съёму в начале сентября, потребляются в течение месяца. 
При длительном хранении вкус их ухудшается.

Плодоносит дерево с 5-6 лет ежегодно. На 7-й год после посадки урожай 
составляет 30 кг с дерева. Деревья морозостойкие. При -35 °С в начале зимы 
отмечается повреждение плодовых почек. Устойчивость к парше плодов и ли-
стьев хорошая. 

Время распускания почек и цветение позднее. Более высокое качество пло-
дов бывает у деревьев, растущих на богатой чернозёмом почве.

САМАРСКАЯ
КРАСАВИЦА
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САМАРЯНКА

Летний сорт селекции Самарского НИИ садоводства и лекарственных рас-
тений «Жигулевские сады» получен от скрещивания сортов Бессемянка и 
Премиальная (Уссурийская × Любимица Клаппа). Авторы сорта: С.П. Кедрин, 
Т.М. Кедрина, А.А. Кузнецов. Районирован в Средневолжском регионе.

Деревья среднерастущие с широкопирамидальной, среднезагущенной кро-
ной, морозостойкие. Скелетные ветви отходят от ствола под прямым углом. Ос-
новной тип плодовых образований – кольчатки и копьеца. Цветение происходит 
в средние сроки.

Побеги пряморастущие, коленчатые, буровато-коричневые. Листовые почки 
слабо оттопырены, относительно мелкие, ширококонические. Чечевички оваль-
ные, средние, многочисленные. Побегообразовательная способность средняя, 
пробудимость почек высокая. Листья средней величины, продолговатые с длин-
ными черешками. Листовая пластинка светло-зелёного цвета с мелкой зазу-
бренностью, по краям изогнута.

Плоды короткогрушевидные, завязываются по одному, средней массой 110 г, 
относительно выравненные по величине, с гладкой поверхностью. Кожица глад-
кая, желтовато-зелёная, при полном созревании – жёлтая, с многочисленны-
ми, средней величины в зелёном ареоле точками. Семенное гнездо среднее по 
величине, ромбическое, верхнее. Семена яйцевидные, коричневые. Плодоножка 
средней длины и толщины, слабоодревесневшая, прямая или немного изогнута, 
прямо- или косо поставленная, иногда чуть расширена у основания. Воронка мел-
кая, узкая. Чашечка открытая или полуоткрытая. Блюдце среднее, складчатое. 

Мякоть белая, нежная, очень сочная, кисло-сладкая, хорошего вкуса, оцени-
ваемого на дегустации в 3,9–4,2 балла. 

Плоды готовы к съёму в середине августа. Период потребления длится до 
трёх недель. Плоды обладают постоянством вкуса как по годам, так и в зави-
симости от расположения в кроне дерева.

Плодоносит с 6–7 лет ежегодно, умеренно. Устойчивость к парше и плодовой 
гнили относительно высокая.

У плодоносящих деревьев предпочтительна обрезка с прореживанием вет-
вей и удалением центрального проводника.

САМОРОДОК 

Осенний сорт Северо-Кавказского зонального НИИ садоводства и виногра-
дарства получен от скрещивания сортов Вильямс и Бере Лигеля. Авторы со-
рта: Л.М. Сергеев, Е.И. Костецкая, Н.В. Можар, Т.Г. Причко. Сорт находится 
в Госреестре по Северо-Кавказскому региону с 2011 года. 

САМАРЯНКА

САМОРОДОК
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Дерево ниже средней силы роста, крона округлая, редкая. Тип плодоноше-
ния смешанный.

Побеги средней толщины, прямые, желтоватые, голые, чечевички малочис-
ленные. Почки средние, конические, прижатые. Листья крупные, удлинённые, 
коротко заострённые, тёмно-зелёные, гладкие, блестящие; пластинка листа 
вогнутая, край листа мелкогородчатый; черешок средней длины и толщины, 
голый.

Плоды крупные, массой 220–300 г, широкогрушевидной правильной фор-
мы, гладкие. Кожица нежная, гладкая, тусклая. Основная окраска в период 
съёмной зрелости светло-зелёная с хорошо заметными зелёными точками, по-
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кровная отсутствует. В период потребительской зрелости: основная – зелено-
вато-жёлтая, покровная отсутствует. Плодоножка средняя, прямая. Воронка 
очень мелкая или отсутствует, без оржавленности; чашечка открытая, неопада-
ющая; блюдце мелкое, гладкое. Семена средние, конические, коричневые.

Мякоть белая, средней плотности, нежная, полумаслянистая, сочная, кис-
ло-сладкая, хороших вкусовых качеств. Дегустационная оценка 4,5 балла. Хи-
мический состав плодов: сухих веществ – 10,8 %, титруемых кислот – 0,27 %; 
сахаров – 6,5 %, аскорбиновой кислоты – 2,8 мг/100 г, Р-активных веществ –
20,9 мг/100 г.

В пору плодоношения сорт вступает на 4–5-й год, плодоношение регулярное. 
Съёмная зрелость плодов наступает в первой декаде сентября, срок хранения 
в условиях охлаждаемого плодохранилища до декабря. Транспортабельность 
хорошая.

Засухоустойчивость и зимостойкость высокие, устойчивость к парше доста-
точная.

Сорт пригоден к интенсивным технологиям возделывания.
Достоинства сорта: сдержанный рост дерева, крупный размер и длитель-

ный срок хранения плодов. 
Недостатки сорта: отсутствие покровной окраски плодов.

СВАРОГ

Раннеосенний сорт получен в Научно-исследовательском институте садо-
водства Сибири им. М.А. Лисавенко от скрещивания груши уссурийской с 
сортом Бере Боск. Авторы сорта: И.П. Калинина, И.А. Пучкин, Г.Н. Байкова. 
Районирован в Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском и Волго-Вятском ре-
гионах.

Дерево среднерослое, с округлой загущенной кроной. Кора на основных вет-
вях серо-коричневатая, шелушащаяся. 

Побеги слегка дугообразные, тём-
но-красно-буроватые, опушенные на концах. 
Листья мелкие, эллиптические, с винто-
образно скрученной верхушкой, светло-зелё-
ные, морщинистые, слегка опушенные. 

Плоды ниже среднего размера (масса 78 
г), тупоконусовидные или широкогрушевид-
ные. Кожица не грубая, тусклая. Основная 
окраска в период съёмной зрелости зелено-
ватая, при потребительской – жёлтая; по-
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кровная – размытый и полосатый, 
красный, небольшой румянец. 
Подкожные точки мелкие, зелено-
ватые, хорошо заметные. Плодо-
ножка средней длины, изогнутая. 
Воронка мелкая, чашечка неопа-
дающая, блюдце средней глуби-
ны, широкое. Сердечко небольшое, 
яйцевидное. Камеры закрытые, 
среднего размера. Подчашечная 
трубка слабо выражена. Семена 
крупные, яйцевидные, коричневые. 

Мякоть кремоватая, нежная, полумаслянистая, сочная, кисло-сладкая, хо-
рошего вкуса. Химический состав плодов: сахаров – 9,5 %, титруемых кис-
лот – 0,44 %, дубильных веществ – 170 мг/100 г, аскорбиновой кислоты –
9,5 мг/100 г, Р-активных соединений – 125 мг/100 г. 

Съёмная зрелость плодов наступает в конце сентября, потребительская – в 
начале октября. В комнатных условиях плоды сохраняются 15–20 дней, в хо-
лодильнике – до января. Они пригодны для потребления в свежем виде и для 
технической переработки. На бедных, недостаточно увлажнённых почвах резко 
ухудшается вкус плодов.

Вступает в плодоношение на четвертый-пятый год. Плодоносит регулярно, 
но умеренно. Сорт удовлетворительной зимостойкости. Высокоустойчив к гриб-
ным болезням. 

Достоинства сорта: хорошие товарные и потребительские качества плодов. 
Недостатки сорта: требовательность к условиям выращивания, загущен-

ность кроны. 

СВЕРДЛОВЧАНКА

Осенне-летний сорт Свердловской и Саратовской опытных станций садовод-
ства получен от опыления «лукашовки» Поля смесью пыльцы южных сортов. 
Авторы сорта: Л.А. Котов, Г.В. Кондратьева. Районирован в Нижневолжском 
регионе. Проходит Государственное сортоиспытание на Урале и в Волго-Вят-
ском регионе. Особенное распространение получил в Саратовской области, где 
показал себя одним из самых лучших сортов. Имеет перспективы более широ-
кого распространения.

Дерево среднерослое с широкопирамидальной или округлой кроной. Глав-
ные ветви с зеленовато-тёмно-серой корой приподняты кверху, густо обрастают 
ветвистыми кольчатками, на которых, начиная с двулетней древесины и на 
приростах прошлого года, сосредоточено плодоношение.
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Побеги с зеленовато-коричневой 
корой, прямые, не гранёные. Листья 
тёмно-зелёные, блестящие, эллипти-
ческой и яйцевидной формы, плоские 
или слабосложенные, с мелкопильча-
тым краем, с длинными черешками 
и мелкими саблевидными прилист-
никами. 

Цветки средней величины, бе-
лые, чашевидные. Рыльца пестиков 
расположены на высоте пыльников. 
Сроки цветения поздние.

Плоды средней величины (средняя 
масса 140 г, максимальная – 180 г), 
по форме от удлинённо-грушевидных 
до короткогрушевидных, с гладкой по-
верхностью. Окраска при съёме чисто 
зелёная, при созревании становится 
желтоватой, нередко с небольшим 
румянцем с солнечной стороны. Пло-
доножка длинная, блюдце мелкое, но 
довольно широкое, чашечка открытая. 
Сердечко широкосердцевидное, семен-
ные камеры закрытые. 

Мякоть белая с желтоватым от-
тенком, очень сочная, нежная, мас-
лянистого типа, практически без 
грануляций, кисловато-сладкого от-
личного вкуса, ароматная. Химиче-
ский состав плодов: сахаров – 9,9 %, 
титруемых кислот – 0,2 %.

В Свердловской области сорт осен-
него срока созревания с потреблением в сентябре-октябре. В Саратовской области 
сорт Свердловчанка становится летним десертным сортом, с более интенсивной 
жёлтой окраской. Плоды имеют хороший товарный вид, прочно удерживаются на 
дереве, вполне транспортабельные.

 Сорт самобесплоден. Хорошо опыляется другими сортами груши. 
Деревья скороплодные, начинают плодоносить на четвёртый год после оку-

лировки, быстро наращивают урожай. Плодоношение обильное, регулярное. 
Продуктивность высокая – более 20,0 т/га.

Зимостойкость в целом высокая, а на северных границах ареала – средняя, 
поэтому здесь следует выращивать её в прививках на зимостойких штамбо- и 
скелетообразователях (уссурийская груша и её гибриды). Сорт не поражается 
грибными болезнями.

Достоинства сорта: десертный вкус плодов, крупноплодность, урожайность, 
зимостойкость, устойчивость к болезням.

Недостатки сорта: средняя зимостойкость по северной окраине ареала рас-
пространения.
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СВЕТЛЯНКА

Раннеосенний сорт. Оригинатором является Всероссийский НИИ генетики 
и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина. Авторы сорта: П.Н. Яков-
лев, С.П. Яковлев, А.П. Грибановский. Получен от скрещивания гибридного 
сеянца (уссурийская × Бере Лигеля) с сортом Любимица Клаппа. Районирован 
в Центральном регионе с 2002 года.

Дерево среднерослое, с пирамидальной, раскидистой кроной средней густо-
ты. Тип плодоношения смешанный. 

Побеги средней толщины, прямые, светло-коричневые, голые, чечевичек 
много. Почки мелкие, отогнутые, конические, гладкие. Листья средней вели-
чины, овальные, коротко заострённые, с винтообразно скрученной верхушкой, 
зелёные, гладкие, пластинка листа изогнута вверх, зазубренность мелкопиль-
чатая. Черешок средней длины, тонкий, голый.

Плоды ниже среднего и среднего размера, массой 90–120 г, округлые, глад-
кие, правильной формы. Кожица средняя, гладкая, маслянистая, с восковым 
налётом. Основная окраска в период съёмной зрелости зеленовато-жёлтая, в 
период потребительской зрелости – золотисто-жёлтая; покровная – красная по 

меньшей части плода, размытая. Плодо-
ножка средняя, косо поставленная. Во-
ронка глубокая, средняя, оржавленность 
слабая, чашечка полуоткрытая неопада-
ющая, блюдце глубокое, среднее. Сер-
дечко среднее, круглое, семенные каме-
ры закрытые, средние. Семена средние, 
удлинённые, чёрные. 

Мякоть кремовая, средней плотности, 
нежная, полумаслянистая, сочная без 
грануляций, кисловато-сладкого вкуса, 
со слабым ароматом. Дегустационная 
оценка 4,5 балла. Химический состав 
плодов: растворимых сухих веществ – 
15,4 %, сахаров – 13,7 %, титруемых 
кислот – 0,4 %, аскорбиновой кислоты –
11,4 мг/100 г, Р-активных веществ – 
122,0 мг/100 г. 

Съёмная зрелость наступает в первой 
декаде сентября, продолжительность по-
требительского периода в условиях охла-
ждаемого плодохранилища 90 дней.

В пору плодоношения вступает на 6-7-
й год. Урожайность высокая.

Характеризуется достаточной зимо-
стойкостью и высокой устойчивостью к 
болезням.
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Достоинства сорта: хороший вкус плодов, комплексная устойчивость к бо-
лезням, при использовании плодов на переработку получаются продукты вы-
сокого качества.

Недостатки сорта: при загущении кроны плоды мельчают, при длительном 
хранении иногда наблюдается поверхностное загнивание части плодов.

СЕВЕРЯНКА

Раннелетний сорт получен во Всероссийском научно-исследовательском ин-
ституте генетики и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина от скрещи-
вания сортов Коперечка № 12 и Любимица Клаппа. Автор сорта П.Н. Яковлев. 
Довольно широко распространён, районирован в Волго-Вятском, Средневолж-
ском, Уральском, Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском и Дальневосточном 
регионах. Производственное значение снижается, и в новых посадках его нет. 

Дерево средней величины, крона широкопирамидальная, средней густоты. 
Ветви отходят под углом, близким к прямому. Кора на штамбе и скелетных 
ветвях серая, гладкая, плодоношение смешанное. 

Побеги средней толщины, слабоколенчатые, светло-зелёные, неодревеснев-
шие – слабо опушенные. Листья обратнояйцевидные, слабоизогнутые, значи-
тельно сложенные, кончик широкий, немного заострённый, основание округлое. 
Пластинка вогнутая. Край остропильчатый. Черешок короткий, зелёный, при-
листники средние, саблевидные. 

Цветки белые, в соцветии 4–6, блюдцевидные, лепестки белые, среднесом-
кнутые, край ровный, рыльца ниже пыльников.

Плоды ниже средней величины, усечённо-конические, неодномерные. Окра-
ска плодов в момент съёмной зрелости: основная – зеленовато-жёлтая, покров-
ная – слабый загар по меньшей части 
плода. В период потребительской зре-
лости: основная – жёлтая с небольшой 
прозеленью, покровная – неяркий румя-
нец. Плодоножка длинная, средней тол-
щины, поставлена косо. Воронка мелкая, 
чашечка средняя, блюдце мелкое, широ-
кое, кожица тусклая, плотная, не очень 
грубая. Подчашечная трубка короткая, 
широкая, коническая. Сердечко неболь-
шое, луковичное, камеры закрытые, мел-
кие. Семена крупные, тёмно-коричневые, 
их мало. 
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Мякоть кремовая, сочная, сред-
ней плотности, кисловато-сладко-
го вкуса, без терпкости, со слабым 
ароматом. Химический состав 
плодов: сахаров – 11,8 %, титруе-
мых кислот – 0,38 %, аскорбино-
вой кислоты – 5,6 мг/100 г, кате-
хинов – 51 мг/100 г. 

Плоды раннелетнего срока по-
требления, съёмная зрелость на-
ступает в конце первой декады 

августа и потребительский период длится до двух недель. 
Сорт скороплодный. Начало плодоношения на 3–4-й год после посадки. 

Урожайность, зимостойкость очень высокие, паршой почти не поражается. 
Сорт Северянка в качестве ценного источника активно используется в се-

лекции. С его участием во Всероссийском НИИ селекции плодовых культур 
созданы сорта Есенинская (Северянка × Оливье де Серр) и Тютчевская [Севе-
рянка × (Россошанская ранняя + Мережка)] × Жерве, которые проходят Госу-
дарственное испытание. 

Достоинства сорта: небольшие деревья, скороплодные, зимостойкость очень 
высокая, универсальное использование плодов. 

Недостатки сорта: мелкие плоды недостаточного вкуса, сильная их осыпа-
емость.

 

СЕВЕРЯНКА КРАСНОЩЁКАЯ

Летний сорт получен во Всероссийском научно-исследовательском институ-
те генетики и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина от скрещивания 
сортов Северянка и Краснощёкая. Автор сорта С.П. Яковлев. Представляет 
интерес для средней полосы и в перспективе может в ряде регионов заменить 
сорт Северянка. Районирован в Центрально-Чернозёмном регионе.

Дерево рослое, быстрорастущее, крона широкопирамидальная, вследствие 
высокой побегообразовательной способности может несколько загущаться, вет-
ви отходят под острым углом. Кора на штамбе и скелетных ветвях коричневая, 
гладкая. Преобладающий тип плодовых образований в период плодоношения –
простые кольчатки. 

Побеги средней толщины, слегка коленчатые, слабоизогнутые, коричне-
вые, неопушенные. Почки средние, прижатые, остроконечные. Листья сред-
ние, зелёные, продолговатые. Пластинка горизонтальная, блестящая, с грубой 
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нервацией, верхушка коротко заострённая, основание клиновидное, сложена, 
изогнута, край листа пильчатый, прилистники саблевидные, черешок средний, 
тонкий, неопушенный. 

Цветки средней величины, на длинной цветоножке, блюдцевидные, белые, в 
соцветии 4–6, лепестки цельные, слабосомкнутые, слабомахровые, рыльца на 
уровне пыльников. Цветение раннее, цветки отличаются высокой заморозкоу-
стойчивостью. 

Плоды ниже средней величины, средней одномерности, овальной формы, 
поверхность гладкая. Окраска в период съёмной зрелости: основная – свет-
ло-жёлтая, покровная – буроватая на значительной части плода; при хранении 
основная – светло-жёлтая, покровная – буровато-красная. Плодоножка сред-
няя, нетолстая, поставлена прямо. Воронка мелкая, средняя, чашечка откры-
тая, подчашечная трубка короткая, широкая, мешковидная. Сердечко среднее, 
эллиптическое, камеры средние, открытые. Семена крупные, яйцевидные, ко-
ричневые.

Мякоть слегка кремовая, средней плотности, полумаслянистая, сочная, кис-
ловато-сладкого вкуса, со слабым ароматом, без терпкости и каменистых кле-
ток. Химический состав плодов: сахаров – 9,4 %, титруемых кислот – 0,75 %, 
аскорбиновой кислоты – 7,0 мг/100 г, Р – активных веществ (катехинов) –
46 мг/100 г, пектиновых веществ – 0,64 %, арбутина – 3,81 %. 

Созревают плоды в середине августа, период потребления до двух недель. 
По срокам созревания заполняет период между созреванием плодов самого 
раннего сорта Скороспелка из Мичуринска и сорта Северянка. В хранении 
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теряется вкус. Плоды прочно держатся на дереве, достаточно транспортабель-
ные. Хороши для переработки на сок и компот.

Степень самоплодности низкая, нуждается в опылителях, лучшим является 
сорт Памяти Яковлева. 

Деревья начинают плодоносить на 5-й год после посадки в сад, плодоноше-
ние регулярное, урожайность 8-летних деревьев около 12,0 т/га. Зимостойкость 
высокая, немного ниже сорта Северянка. Устойчив к наиболее распространён-
ным грибным болезням, в первую очередь к парше и только в отдельные годы 
возможно поражение листьев септориозом. 

Достоинства сорта: скороплодность, высокая зимостойкость и устойчивость 
к парше, привлекательный вид плодов, их универсальное использование. 

Недостатки сорта: небольшой размер плодов. 

СЕЛЯНКА (РОССОШАНСКАЯ КРУПНАЯ)

Позднеосенний сорт селекции Россошанской зональной опытной станции са-
доводства. Исходные формы: Лесная красавица – свободное опыление. Авторы 
сорта: А.М. Ульянищева, О.В. Рязанцева. Районирован в ЦЧО с 2004 года.

Дерево среднерослое. Крона средней густоты, округло-овальная. Кора 
штамба серая. Скелетные ветви серые, расположены горизонтально.

Побеги коричневато-бурые, прямые или слегка изогнутые, округлые в се-
чении, опушенность отсутствует. Чечевички мелкие. Почки отклонённые, ко-
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нусовидные, красно-коричневые. Листья крупные и средние, эллипсовидные, 
зелные, коротко заострённые. Край листа мелкозубчатый. Пластинка листа 
гладкая, волнистая, изогнута вниз, опушенность отсутствует. Длина черешка 
средняя.

Соцветие – зонтиковидная кисть. Цветки крупные, глубокочашевидные, бе-
лые.

Плоды выше средней величины (средняя масса 190 г), короткогрушевидной 
формы. Основная окраска в период потребительской зрелости светло-жёлтая, 
покровная – по большей части плода размытая малиновая. Поверхность пло-
да гладкая. Кожица тонкая. Подкожные точки среднезаметные. Плодоножка 
средней длины и толщины. Воронка узкая, мелкая. Блюдце широкое, средней 
глубины, гладкое. Чашечка полуоткрытая. Подчашечная трубка средняя. Сер-
дечко среднее. Семена крупные, светло-коричневые. 

Мякоть плодов кремовато-белая, кисловато-сладкая, со слабым ароматом, 
очень сочная, средней плотности, консистенция мякоти нежная. Оценка внеш-
него вида – 4,4 балла, вкуса – 4,5 балла. Химический состав плодов: раство-
римых сухих веществ – 16,70 %, титруемых кислот – 0,10 %, сахаров – 9,3 %, 
пектиновых веществ – 0,56 %, аскорбиновой кислоты – 9,3 мг/100 г, катехи-
нов – 45,7 мг/100 г. Сахарокислотный индекс равен 93,3.

По срокам съёмной зрелости сорт относится к среднеспелым, по периоду 
потребительской зрелости, в зависимости от условий вегетации, – к позднео-
сенним или раннезимним. Транспортабельность плодов в состоянии съёмной 
зрелости высокая. Продолжительность хранения плодов в среднем за период 
изучения 106 дней, максимальная – 146 дней. Сорт универсального использо-
вания.

Сорт самобесплодный. Возраст вступления в плодоношение средний. Уро-
жайность 11–15-летних растений в среднем составила 18,0 т/га. Плодоношение 
регулярное. 

Обладает относительно высоким уровнем морозостойкости. При максималь-
ном понижении температуры в середине зимы до -38°С средний балл поврежде-
ния тканей равнялся 1,4, вегетативных почек – 1,8. Переносит без значительных 
повреждений (до 2,0 балла) понижение температуры до -25 °С и до -33°С после 
оттепели и последующей закалки отрицательными температурами (-5°С, -10°С).

Обладает достаточной жаро- и засухоустойчивостью. Средняя степень пора-
жения септориозом 1,3 балла. Высокоустойчив к энтомоспориуму. В условиях 
юга Воронежской области паршой не поражается. Сильно повреждается гру-
шевой медяницей.

Достоинства сорта: относительно высокая для юга ЦЧО зимостойкость.
Недостатки сорта: поражение листьев септориозом, сильное повреждение 

медяницей, требовательность деревьев к почвенно-климатическим условиям. 

СЕЛЯНКА
(РОССОШАНСКАЯ

КРУПНАЯ)
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СЕРЕГА

Позднелетний сорт Федерального Алтайского научного центра агробиотех-
нологий получен от скрещивания сортов Тёма и Любимица Клаппа. Авторы 
сорта: И.А. Пучкин, В.В. Архипов, В.П. Митковская, В.М. Семейкина, Д.С. 
Гарапов. Проходит Госиспытание по Западно-Сибирскому и Восточно-Сибир-
скому регионам с 2016 года.

Дерево среднерослое, с округлой, средней густоты кроной. Тип плодовых 
образований – простые и сложные кольчатки.

Побеги средней толщины, дугообразные, коричневые, голые, чечевички мно-
госисленные. Почки средние, отогнутые, конические. Листья средней величины, 
эллиптические, коротко заострённые, зелёные, гладкие, блестящие, пластинка 
листа изогнута вниз, зазубренность мелкопильчатая, черешок средней длины и 
толщины, голый.

Плоды массой 94–115 г, широкогрушевидные, гладкие, правильной фор-
мы. Кожица грубая, маслянистая, шероховатая. Окраска в период съёмной 
зрелости: основная – зеленовато-жёлтая, покровная отсутствует. Плодоножка 
длинная, изогнутая. Воронка отсутствует, оржавленность отсутствует, чашечка 
закрытая, неопадающая, блюдце среднего размера, широкое. Сердечко среднее, 
луковичное, семенные камеры закрытые, мелкие. Семена мелкие, конические, 
тёмно-коричневые.

СЕРЕГА
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Мякоть белая, средней плотности, гранулированная, очень сочная, кисло-
вато-сладкого вкуса, со средним ароматом. Дегустационная оценка 4,3 балла. 
Химический состав плодов: растворимых сухих веществ – 14,9 %, сахаров – 
12,0 %, титруемых кислот – 0,8 %, аскорбиновой кислоты – 6,8 мг/100 г.

В плодоношение вступает на 4-5-й год после посадки. Съёмная зрелость 
плодов наступает во второй-начале третьей декады августа, продолжитель-
ность потребительского периода в условиях охлаждаемого плодохранилища 
25–30 дней.

Высокоурожайный сорт. Характеризуется относительно высокой зимостой-
костью. В суровую зиму 2014/2015 годов при -35,0 °С степень подмерзания 
древесины, плодовых образований, двух-, трёхлетних ветвей не превышала 1,0 
балла. Устойчив к распространённым в Алтайском крае основным болезням и 
вредителям.

Достоинства сорта: высокая урожайность, хорошая зимостойкость, пригод-
ность к переработке.

Недостатки сорта: относительно короткий срок хранения плодов, недоста-
точная устойчивость плодов к осыпанию.

СИБИРЯЧКА

Летний сорт получен в Научно-исследовательском институте садоводства 
Сибири им. М.А. Лисавенко от скрещивания сорта Бере козловской с уссурий-
ской грушей. Автор сорта Н.Н. Тихонов. Районирован с 1974 года по Запад-
но-Сибирскому и Восточно-Сибирскому регионам. В новосадках отсутствует. 

Деревья сильнорослые, с раскидистой кроной средней густоты. Урожай фор-
мируется на копьецах, простых кольчатках и плодовых прутиках на 2–10-лет-
них побегах. 

Побеги коричневые, с лёгким сероватым 
налётом. Листья широкояйцевидные и окру-
глые, с длинным кончиком, тёмно-зелёные, ко-
жистые, блестящие, с волнистыми пильчаты-
ми краями, с длинными ресничками. Черешки 
длинные. 

Плоды мелкие, массой 35–62 г, округлые, с 
пятью сглаженными рёбрами. Основная окра-
ска зеленовато-жёлтая, покровная отсутствует. 
Кожица матовая, гладкая. Плодоножка длин-
ная, толстая, воронка мелкая. Чашечка сред-
ней величины, открытая. 

СЕРЕГА

СИБИРЯЧКА
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Мякоть кремовая, сочная, кисло-сладкая, терпкая, посредственного вкуса, 
в лёжке темнеет. Химический состав плодов: сахаров – 8,9 %, титруемых кис-
лот – 1,09 %, дубильных веществ – 170 мг/100 г, аскорбиновой кислоты – 8,55 
мг/100 г, Р-активных веществ – 174 мг/100 г. 

Созревают плоды в первой декаде сентября, хранятся до 20 дней. Сорт тех-
нического назначения. 

Деревья плодоносят на четвртый-пятый год. Урожайность высокая, ежегод¬-
ная. Зимостойкость высокая. 

Перспективен для селекции на зимостойкость и в качестве зимостойкого 
скелетообразователя.

Достоинства сорта: высокая зимостойкость, высокая урожайность. 
Недостатки сорта: мелкие плоды посредственного вкуса.

СКАЗОЧНАЯ

Летний сорт Южно-Уральского научно-исследовательского института пло-
доовощеводства и картофелеводства получен от скрещивания сортов Нежность 
и Повислая. Авторы сорта: Э.А. Фалкенберг, М.А. Мазунин, В.И. Путятин. 
Сорт районирован и распространён в Уральском регионе. Размножается на 
сеянцах уссурийской груши.

Дерево высокорослое, быстрорастущее с густой узкопирамидальной кроной. 
Ветви прямые, расположены компактно, отходят под прямым углом от ствола. 
Концы ветвей направлены вверх. Кора на штамбе и основных скелетных ветвях 
шелушащаяся, коричневая.

Побеги средней длины, прямые, тёмно-красные, голые. Чечевички много-
численные, крупные. Почки мелкие, отогнутые, округлые, гладкие. Листья мел-
кие, продолговатые, коротко заострённые, тёмно-зелёные, гладкие, блестящие. 
Листовая пластинка плоская, неопушенная. Край листа ровный, крупногород-
чатый. Черешок длинный, толстый, голый. Прилистники мелкие, удлинённые. 

Плоды выше среднего размера, средняя масса 180 г, максималь-
ная – 250 г, одномерные, очень красивые, правильной грушевидной формы. 
Кожица сухая, тусклая. Окраска в период съёма зелёная, при созревании – 
жёлто-зелёная, покровная отсутствует. Подкожные точки многочисленные, 
крупные, серые, хорошо заметные. Плодоножка длинная, толстая, изогнутая. 
Воронка мелкая, узкая, слабооржавленная. Чашечка неопадающая, закрытая. 
Блюдце среднее, широкое, гладкое. Сердечко среднее, луковичное. Подчашеч-
ная трубка длинная, широкая. Семенные камеры закрытые. Семена крупные, 
широкие, кувшинообразные, коричневые.

Мякоть белая, средней плотности, очень сочная, нежная, полумаслянистая, 
хорошего сладкого вкуса, с пряностью и слабым ароматом.

СИБИРЯЧКА

СКАЗОЧНАЯ
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Плоды созревают в конце лета, на 10–12 дней позже сорта Северянка, хра-
нятся не более 10 дней. Используются в основном в свежем виде и для приго-
товления соков.

В качестве опылителей рекомендуются сорта Северянка, Радужная, Кра-
суля.

Скороплодность высокая. Урожайность средняя, ежегодная. Плоды на дере-
ве держатся прочно.

Сорт достаточно зимостойкий в условиях Челябинской области. В зиму 1978-
1979 годов при снижении температуры до -48,3 °С маточное дерево подмёрзло 
всего на 2,0 балла. Обладает выраженной способностью быстро восстанавли-
ваться. Отличается высокой устойчивостью к парше и галловому клещу.

Достоинства сорта: высокая зимостойкость, устойчивость к парше и грушо-
вому галловому клещу, крупные, красивые товарные плоды с хорошим вкусом. 

Недостатки сорта: высокорослое дерево.

СКОРОСПЕЛКА ИЗ МИЧУРИНСКА

Раннелетний сорт получен во Всероссийском научно-исследовательском ин-
ституте генетики и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина от скре-
щивания гибрида (Груша уссурийская × Бере Лигеля) с сортом Цитрон де 

СКОРОСПЕЛКА
ИЗ

МИЧУРИНСКА

СКАЗОЧНАЯ
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Карм. Автор сорта С.П. Яковлев. Районирован в Центральном и Средневолж-
ском регионах.

Дерево большое, быстрорастущее. Крона пирамидальная, средней густоты. 
Ветви отходят под острым углом. Кора шелушащаяся. 

Побеги прямые, светло-коричневые. Чечевичек мало. Листья средние, яйце-
видные, отходят под углом, близким к прямому. Пластинка листа горизонталь-
ная, основание клиновидное, кончик широко заострён, край пильчатый. Чере-
шок средний, тонкий. 

Лепестки белые, перекрываются, чашелистики направлены к цветоножке. 
Цветение раннее. Опыляется хорошо сортом Памяти Яковлева. 

Плоды ниже средней величины, яйцевидные, правильной формы. Окраска 
при съёмной зрелости зеленовато-жёлтая, в период потребительской – жёлтая. 
Кожица слегка оржавленная. Плодоножка средняя, изогнутая. Воронка очень 
мелкая, чашечка средняя, полуоткрытая. Блюдце мелкое. Сердечко эллиптиче-
ское. Подчашечная трубка короткая. 

Мякоть нежная, сочная, рыхлая, кисловато-сладкая, без терпкости и грану-
ляций. Химический состав плодов: сахаров – 8,2 %, титруемых кислот – 0,78 %, 
аскорбиновой кислоты – 13,5 мг/100 г, Р-активных веществ – 120 мг/100 г. 

Съёмная зрелость наступает в третьей декаде июля, период потребления 
плодов до двух недель. Плоды универсального использования. 

Деревья начинают плодоносить на 5-й год после посадки в сад и в 10-летнем 
возрасте дают до 10,0 т/га. Зимостойкость высокая, паршой сорт не поражается.

СКОРОСПЕЛКА
ИЗ

МИЧУРИНСКА
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Достоинства сорта: очень раннее созревание плодов, высокая зимостой-
кость, урожайность, устойчивость к парше. 

Недостатки сорта: мелкие плоды при очень высоком урожае, поражаются 
монилиозом. 

СКРОМНИЦА

Летний сорт Самарского НИИ садоводства и лекарственных растений 
«Жигулевские сады» получен от скрещивания ЭЛС Куйбышевская золоти-
стая с сортом Любимица Клаппа. Авторы сорта: С.П. Кедрин, Т.М. Кедрина,
А.А. Кузнецов. Проходит Госиспытание с 2008 года.

Дерево среднерослое с овальной, среднезагущенной, с возрастом свисающей 
кроной. Тип плодоношения смешанный.

СКОРОСПЕЛКА
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Побеги относительно толстые, слабосбежистые, незначительно изогнутые, 
коричневато-бурые, голые. Листовые почки удлинённо-конические, слабопри-
жатые, плодовые – крупные, тупоконические. Листья крупные и средние, об-
ратнояйцевидные, светло-зелёные, блестящие. Основание листовой пластин-
ки удлинённое, изогнутость и сложенность слабовыраженные, кончик резко 
заострён, зазубренность 1–2 зубчатая, черешок средней длины и толщины, 
голый.

Плоды средней массой 130 г, удлинённо-грушевидные, встречаются бутыл-
ковидные, иногда с широкими ребрами. Окраска в период потребительской 
зрелости зеленовато-жёлтая, солнечную сторону плода покрывает бурова-
то-красный румянец. Плодоножка средней толщины, длинная, изогнутая, у 
плода мясистая с утолщением сверху, косо поставленная. Воронка отсутствует, 
иногда очень маленькая и узкая, чашечка полуоткрытая, неопадающая. Блюд-
це мелкое, широкое, часто отсутствует. Сердечко среднего размера, ромбовид-
ное. Семена продолговатые, чаще недоразвитые.

Мякоть белая, нежная, полумаслянистая, сочная, со слабым ароматом, кис-
ловато-сладкого вкуса. Дегустационная оценка 4,3 балла.

В пору плодоношения вступает на 4–5-й год. Съёмная зрелость наступает в 
третьей декаде августа, продолжительность потребительского периода в усло-
виях холодильника 3 недели.

Высокоурожайный сорт. После искусственного промораживания в середине 
зимы при -40°С степень подмерзания тканей однолетних ветвей не превышала 
3,7 балла, у контрольного сорта Самарянка – 2,0 балла. Сорт среднеустойчив 
к парше.

Достоинства сорта: скороплодность, высокая восстановительная способ-
ность, компактность кроны, высокие товарные и потребительские качества пло-
дов.

Недостатки сорта: низкая морозостойкость плодовых почек.

СОЮЗ

Раннеосенний сорт Федерального Алтайского научного центра агробио-
технологий Института цитологии и генетики, Новосибирской зональной стан-
ции садоводства. Получен от скрещивания груши уссурийской и сорта Дочь 
Бланковой. Авторы сорта: И.А. Пучкин, А.А. Кузьмина, В.П. Митковская,
В.М. Семейкина, Д.С. Гарапов. Проходит Госиспытание по Западно-Сибирско-
му и Восточно-Сибирскому регионам с 2019 года.

Дерево среднерослое, с овальной, редкой кроной. Тип плодовых образова-
ний: простые и сложные кольчатки.

СКРОМНИЦА
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Побеги толстые, коленча-
тые, голые, коричневато-бурые, 
чечевички малочисленные. Поч-
ки средние, отогнутые, кониче-
ские, голые. Листья средней 
величины, обратнояйцевидной 
формы, длиннозаострённые, зе-
лёные, гладкие, матовые, пла-
стинка листа слегка вогнутая, 
зазубренность мелкопильчатая, 
черешок средней длины и тол-
щины, голый.

Плоды массой 65–107 г, короткогрушевидные, гладкие, правильной формы. 
Кожица средней толщины, тусклая, гладкая. Основная окраска в период съём-
ной зрелости зеленоватая, покровная отсутствует. В период потребительской 
зрелости основная окраска зеленовато-жёлтая, покровная на меньшей части 
плода – в виде лёгкого размытого оранжевого загара, но чаще отсутствует. 
Плодоножка средней длины, слабоизогнутая. Воронка отсутствует, оржавлен-
ность отсутствует, чашечка открытая, неопадающая, блюдце мелкое, широкое. 
Сердечко среднее, луковичное, семенные камеры закрытые, средние. Семена 
средние, острояйцевидные, тёмно-коричневые.

Мякоть белая, плотная, мелкозернистая, сочная, кисловато-сладкого вкуса, 
со средним ароматом. Дегустационная оценка 4,0 балла. Химический состав 
плодов: растворимых сухих веществ – 12,8 %, сахаров – 13,5 %, титруемых 
кислот – 0,6 %, аскорбиновой кислоты – 8,9 мг/100 г.

В пору плодоношения вступает на 4–5-й год. Съёмная зрелость наступа-
ет в третьей декаде августа – первой декаде сентября, продолжительность 
потребительского периода в условиях охлаждаемого плодохранилища 15–20 
дней.

Высокоурожайный сорт. Характеризуется относительно высокой зимостой-
костью. В суровую зиму 2009/2010 годов при -39,5°С степень подмерзания 
древесины, плодовых образований, двух-, трёхлетних ветвей не превышала 1,0 
балла. Устойчив к распространённым в Алтайском крае основным болезням и 
вредителям.

Достоинства сорта: высокая урожайность, хорошая зимостойкость, хороший 
вкус плодов.

Недостатки сорта: недостаточная лёжкость плодов.

СОЮЗ
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СУЛТАН 

Зимний сорт Свердловской селекционной станции садоводства – струк-
турного подразделения Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский 
центр Уральского отделения Российской академии наук» (ФГБНУ «УрФАНИЦ 
УрО РАН»). Получен от свободного опыления сорта Россошанская десертная. 
Авторы сорта: Л.А. Котов, Г.Н. Тарасова, Д.Д. Тележинский. Проходит Госис-
пытание с 2017 года.

Дерево высокорослое, с широкопирамидальной, средней густоты кроной. 
Преобладающий тип плодовых образований – простые и сложные кольчатки, 
плодовые сумки.

Побеги средней толщины, коленчатые, буровато-коричневые, голые, чече-
вичек среднее количество. Почки средней величины, отогнутые, конические, 
гладкие. Листья средней величины, яйцевидные, среднезаострённые, зелёные, 
гладкие, блестящие, с грубой нервацией, пластинка листа плоская, вогнутая, 
волнистая, зазубренность мелкопильчатая, черешок средней длины и толщины, 
голый.

Плоды от средних до крупных, массой 145–250 г, округлые или широко-
грушевидные, гладкие, правильной формы. Кожица средней толщины, сухая. 
Основная окраска в период съёмной зрелости зеленоватая или зеленовато-жёл-
тая; в состоянии потребительской зрелости – золотисто-жёлтая или жёлтая. 
Покровная окраска – розоватая по меньшей части плода или отсутствует. 
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Плодоножка средняя, изогнутая. Воронка отсутствует, чашечка полуоткрытая, 
неопадающая, блюдце мелкое, широкое, слабоскладчатое. Сердечко среднее, 
луковичное, семенные камеры закрытые, мелкие. Семена средние, конические, 
тёмно-коричневые. 

Мякоть кремовая, плотная, мелкозернистая, сочная, с незначительным ко-
личеством грануляций, кисло-сладкого, ненасыщенного вкуса, без аромата. Де-
густационная оценка 4,1 балла. Химический состав плодов: растворимых сухих 
веществ – 12,8 %, сахаров – 8,3 %, титруемых кислот – 0,3 %, аскорбиновой 
кислоты – 5,4 мг/100 г. 

В пору плодоношения вступает на 4–5-й год. Съёмная зрелость наступает 
в конце сентября, продолжительность потребительского периода в условиях 
охлаждаемого плодохранилища 90 дней.

Высокоурожайный сорт. Характеризуется относительно хорошей зимостой-
костью. В полевых условиях в середине зимы с продолжительными морозами 
до -35,5 °С степень подмерзания тканей однолетних ветвей не превышала 2,0 
балла. Не повреждается паршой, септориозом и энтомоспориозом. 

Достоинства сорта: скороплодность, длительный период потребления плодов.

СЮИТА

Летний сорт селекции ФГБНУ Всероссийский НИИ генетики и селекции 
плодовых растений им. И.В. Мичурина получен от скрещивания сортов Тёма 
и Жанна д’Арк. Авторы сорта: С.П. Яковлев, Н.И. Савельев, В.В. Чивилев. 
Проходит Государственное испытание по Центральному региону с 2010 года.

Дерево слаборослое, с компактной кроной средней густоты. Урожайность 
высокая, ежегодная. В пору плодоношения вступает на 6-й год. 

Побеги средней толщины, округлые, прямые, коричневые, слегка опушен-
ные, чечевички малочисленные. Почки средние, прижатые, конические, глад-
кие. Листья средней величины, 
продолговатые, яйцевидной формы, 
длиннозаострённые, светло-зелё-
ные, гладкие, блестящие, пластин-
ка листа вогнутая, зазубренность 
мелкопильчатая, черешок средней 
длины и толщины, голый.

Плоды массой 120–200 г, ко-
роткогрушевидные, зелёно-жёлтой 
окраски с сильным румянцем блед-
но-красного цвета, хорошего вкуса, 
столового назначения.

СУЛТАН
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Мякоть кремовая, сочная, нежная, полумаслянистая, с незначительной гра-
нуляцией, кисло-сладкого вкуса, со средним ароматом. Дегустационная оценка 
4,4 балла. Химический состав плодов: аскорбиновой кислоты – 10,0 мг/100 г,
сахаров – 10,7 %, титруемых кислот – 0,13 %, Р-активных веществ –
126,0 мг/100 г. 

Характеризуется очень высокой зимостойкостью. После суровой зимы 
2005/2006 годов степень повреждения тканей ксилемы не превышала 1,0 бал-
ла. Высокоустойчив к грибным болезням. 

Достоинства сорта: высокая зимостойкость, слаборослая, компактная кро-
на, комплексная устойчивость к болезням.

Недостатки сорта: при раннем съёме плодов наблюдается незначительная 
терпкость.

ТАВРИЧЕСКАЯ

Осенний сорт селекции Крымской опытной станции садоводства (ФГБУН 
«НБС-ННЦ») получен от скрещивания сортов Бере Боск и Деканка зимняя. 
Авторы сорта: А.Ф. Милешко, О.С. Харченко, А.В. Красоцкий, В.К. Заец,
Б.О. Османов. В Госреестре селекционных достижений, допущенных к исполь-
зованию по Северо-Кавказскому региону, с 2014 года. 

Дерево среднерослое, с пирамидальной, средней компактности, густообли-
ственной кроной. Сорт хорошо совместим с айвой. Основные ветви отходят от 
ствола под углом, близким к прямому. Побегообразовательная способность 
средняя. Кора на штамбе и основных ветках гладкая, серая. Тип плодоношения 
смешанный. В пору плодоношения на сильнорослом подвое вступает на 4-й, на 
слаборослом – на 3-й год после посадки в сад. Плодоносит ежегодно и обильно. 
Средняя урожайность 10–15-летних деревьев составила 48,7 т/га, максималь-
ная – 90,3 т/га.

Побеги прямые, тонкие или средней толщины, округлые в сечении, свет-
ло-коричневые. Чечевички мелкие, удлинённые, бурые. Вегетативные почки 
небольшие, заострённые, слегка отклонённые от побега. Междоузлия средней 
длины.

Листья чаще узкие и удлинённые, иногда яйцевидные, тёмно-зелёные, со 
слегка приподнятыми волнистыми краями или неглубокой зазубренностью. 
Кончик листа очень вытянутый. Черешок средней длины, тонкий. Прилистники 
длинные, шиловидные. 

Плоды крупные, одномерные, средней массой 240 г, максимальной – 600 г,
овально-конической или яйцевидной формы. Плодоножка бывает длинная и 
средняя, изогнутая, у основания зеленая, прямо поставленная или наискось 
расположена в небольшой узкой воронке. Блюдце небольшое, мелкое, гладкое; 
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чашечка открытая. Поверх-
ность плода слегка бугристая, 
кожица средней плотности, су-
хая на ощупь. Основная окра-
ска в период съемной зрелости 
зеленовато-желтая, при созре-
вании – светло-желтая, с лег-
ким румянцем на солнечной 
стороне.

Мякоть кремовая, сочная, 
маслянистая, без грануляций, 
кисловато-сладкая, с легкой 
пряностью (4,5–4,9 балла). Хи-
мический состав плодов: сухих веществ – 17,6 %, сахаров – 11,3 %, титруемых 
кислот – 0,56 %; аскорбиновой кислоты – 4,6 мг/100 г. 

Съемная зрелость наступает 20–25 сентября. Плоды прочно удерживаются 
на дереве; хорошо переносят транспортировку. Товарность высокая – 95–97 %. 
В холодильнике при температуре +2°С сохраняются до января.

Сорт отличается достаточно высокой зимостойкостью и засухоустойчиво-
стью. Плоды и листья в средней степени поражаются паршой и незначитель-
но – термическим ожогом листьев. Цветет в среднеранние сроки. Обладает 
самоплодностью и устойчивостью цветков к заморозкам. Лучшие сорта-опы-
лители: Васса, Золотистая, Десертная, Мария, Крымская ароматная, Изумруд-
ная, Старокрымская, Изюминка Крыма, Якимовская; допустимые – Оливье де 
Серр, Витчизняна.

Широко внедрен в интенсивных промышленных насаждениях Крыма и 
пользуется большой популярностью у садоводов-любителей. Используется в 
селекции на скороплодность, высокую урожайность, самоплодность и хорошее 
качество плодов.

Достоинства сорта: скороплодность; высокая урожайность; частичная само-
плодность; высокая зимостойкость; хорошее качество плодов; совместимость с 
айвой. Среди осенних сортов – это один из наиболее скороплодных и высокоу-
рожайных сортов.

ТАИС

Осенний сорт Свердловской селекционной станции садоводства – струк-
турного подразделения Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский 
центр Уральского отделения Российской академии наук» (ФГБНУ «УрФАНИЦ 
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УрО РАН»). Получен от скрещивания сортов Дюймовочка и Жанна д’Арк. Ав-
торы сорта: Л.А. Котов, Г.Н. Тарасова. Проходит Госиспытание.

Дерево среднерослое, с округлой, средней густоты кроной. Преобладающий 
тип плодовых образований простые и сложные кольчатки, плодовые сумки.

Побеги средней толщины, прямые, зеленовато-коричневые, опушенные, че-
чевичек много. Почки средние, отогнутые, конические, гладкие. Листья средней 
величины, обратнояйцевидные, длиннозаострённые, желтовато-зелёные, глад-
кие, блестящие, с грубой нервацией, пластинка листа изогнута вверх, вогнутая, 
скрученная, край листа волнистый, зазубренность мелкопильчатая, черешок 
короткий или средней длины, средней толщины, голый.

Плоды средние, массой 94–140 г, округло-конические, гладкие, правильной 
формы. Кожица средняя, сухая. Основная окраска в период съёмной зрелости 
зеленовато-жёлтая; в состоянии потребительской зрелости – золотисто-жёлтая 
или жёлтая. Покровная окраска отсутствует. Плодоножка средняя, изогнутая. 
Воронка отсутствует, чашечка открытая, неопадающая, блюдце среднее, бо-
роздчатое. Сердечко среднее, круглое, семенные камеры закрытые, средние. 
Семена средние или крупные, яйцевидные, коричневые. 

Мякоть кремовая, средней плотности, крупнозернистая, сочная, сладкого 
вкуса, без аромата. Дегустационная оценка 4,0 балла. Химический состав пло-
дов: растворимых сухих веществ – 11,9 %, сахаров – 9,0 %, титруемых кислот –
0,4 %, аскорбиновой кислоты – 6,7 мг/100 г. 

В пору плодоношения вступает на 5–6-й год. Съёмная зрелость наступает 
во второй декаде сентября, продолжительность потребительского периода в ус-
ловиях охлаждаемого плодохранилища 30 дней.
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302



Высокоурожайный сорт. Характеризуется относительно хорошей зимостой-
костью. В полевых условиях в середине зимы с продолжительными морозами 
до -35,5 °С степень подмерзания тканей однолетних ветвей не превышала 1,5 
балла. Не повреждается паршой, септориозом и энтомоспориозом. 

Достоинства сорта: хорошая зимостойкость, высокая урожайность, хороший 
вкус плодов.

Недостатки сорта: зависимость вкуса от теплообеспеченности вегетацион-
ного периода.

ТАЛИЦА
(СКОРОСПЕЛКА СВЕРДЛОВСКАЯ)

Сорт летнего срока созревания получен на Свердловской селекционной 
станции садоводства от скрещивания в 1975 году сортов Бере жёлтая и Ран-
няя летняя. Авторы сорта: Л.А. Котов, Г.Н. Тарасова. В Госреестре РФ по Вол-
го-Вятскому региону с 2004 года, распространён в Свердловской и смежных с 
нею областях.

Деревья сильнорослые, быстрорастущие. В молодом возрасте крона пи-
рамидальная, с вертикально растущими ветвями (с возрастом под тяжестью 
плодов становится раскидистой), редкая, ветви отходят от ствола под острым 
углом (несмотря на это, крона прочная), прямые, при отсутствии обрезки они 
не ветвятся, по всей длине покрыты короткими кольчатками, в период плодо-
ношения принимают дугообразную форму. Кора на штамбе и основных ветвях 
гладкая, зеленоватая и сероватая. Кольчатки в основном сидячие, простые и 
ветвистые. 

Побеги средней толщины, в сече-
нии округлые, без опушения. Кора 
на побегах оливково-жёлтая. Чече-
вички крупные, расположены редко, 
на уровне поверхности. Почки на по-
беге сильно отклонённые, короткие, 
тёмно-коричневого цвета, кониче-
ские, гладкие. Листья горизонталь-
но направлены в сторону, средней 
величины, широкоокруглые, с узкой, 
длинной верхушкой и плоским или 
округлым основанием. Зазубренность 
края листа остропильчатая, почти 
реснитчатая, с длинными зубцами. 
Пластинка светло-зелёная, плоская, 
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кожистая, средней толщины, с гладкой, блестящей поверхностью, без опушения 
верхней и нижней стороны; черешок листа длинный, тонкий, голый. Прилист-
ники мелкие, быстро осыпаются. 

Цветковые почки гладкие, крупные, полные, среднеудлинённые. Соцветие – 
щиток с большим количеством цветков. Цветение довольно раннее.

Плоды ниже средней величины или мелкие, одномерные, массой около 80 г
(максимальной – 110 г), округлой яблоковидной правильной формы, неребри-
стые, с гладкой поверхностью. Кожица средней толщины, сухая, шероховатая, 
без покровной окраски, светло-жёлтая, покрыта крупными опробковевшими 
точками. Каменистых клеток мало. Плодоножка короткая, довольно толстая. 
Воронка маленькая. Чашечка открытая, Подчашечная трубка широкая, очень 
мелкая. Блюдце плоское, очень мелкое. Семена средней величины, тёмно-ко-
ричневые, яйцевидные. 

Мякоть кремоватая, очень хорошего кисло-медово-сладкого гармоничного 
вкуса (4,5 балла), с сильным ароматом, очень сочная, нежная. Плоды средней 
привлекательности. Химический состав плодов: растворимых сухих веществ – 
14,5 %, титруемых кислот – 0,77 %, сахаров – 11,6 %, аскорбиновой кислоты 
– 2,63 мг/100 г, сахарокислотный индекс равен 15.

Это самый ранний по срокам созревания сорт груши. В условиях Екате-
ринбурга плоды созревают в середине августа (на 78-й день после окончания 
цветения) и потребляются в течение 6–10 дней. Осыпаемость зрелых плодов 
значительная. Транспортабельность довольно низкая, товарность средняя. Хо-
зяйственное назначение сорта – столовое и техническое, а также использование 
в качестве подвоя и штамбообразователя.

В плодоношение вступает в возрасте 5-6 лет от года окулировки в питомни-
ке. Самобесплоден, хорошо опыляется всеми сортами, кроме уссурийской гру-
ши, из-за несовпадения сроков цветения.

Урожайность до 39 т/га. Плодоношение регулярное. 
Устойчивость к морозам исключительно высокая, к весенним заморозкам 

высокая. Жаро- и засухоустойчивость средние.
Высокоустойчив к парше, в средней степени сорт может поражаться пятни-

стостью листьев, а из вредителей – грушевым галловым клещём. 

ТАТЬЯНА

Осенний сорт селекции Россошанской зональной опытной станции садовод-
ства от скрещивания сортов Любимица Клаппа и Бере зимняя Мичурина. 
Автор сорта А.М. Ульянищева. С 1999 года включён в Госреестр по Севе-
ро-Кавказскому региону. Распространён слабо в основном на юге Воронежской 
области и на севере Ростовской. 

ТАЛИЦА
(СКОРОСПЕЛКА
СВЕРДЛОВСКАЯ)
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Деревья сильнорослые, в молодом возрасте узкопирамидальные, в плодо-
носящем – широкопирамидальные или шаровидные. Крона довольно редкая 
благодаря слабой побегопроизводительной способности. Окраска коры штамба 
тёмно-серая, скелетных ветвей – серовато-коричневая. Расположение скелет-
ных ветвей под острыми углами, в целом наклонно-вертикальное. Тип плодо-
ношения в основном кольчаточный, дополнительно – на прутиках и концах 
однолетних приростов. 

Побеги фиолетово-коричневые, прямые, толстые, неопушенные, чечевички 
средние, слабозаметные. Почки оттопыренные, треугольные, коричневые. Ли-
стья крупные или средние, яйцевидные, с округлым основанием и короткой 
слабоскрученной верхушкой, с мелкой городчатой зазубренностью, волнистым 
краем. Пластинка слабо сложена кверху и по центральной жилке изогнута 
вниз. Поверхность пластинки гладкая, блестящая, опушение отсутствует. Чере-
шок средней длины и толщины. 

Соцветие – зонтиковидное, количество цветков большое (9). Бутоны бе-
ло-розовые, цветки белые, чашевидные, средней махровости, средней величины 
(3,5–4,0 см). Лепестки имеют цельный край или слабую рассечённость. Рыльца 
пестиков находятся на уровне пыльников. Цветоножка средней длины. Цвете-
ние наблюдается несколько позже остальных имеющихся в зоне сортов груши.

Плоды вышесредние и крупные, массой 154–230 г, грушевидные, симме-
тричные, выравненные, с гладкой поверхностью. В потребительской зрелости 
основная окраска золотисто-жёлтая, покровная – на большей части поверхно-
сти интенсивная размытая буровато-красная. Подкожные точки мелкие, густо 
расположенные. Плодоножка короткая, толстая, с разросшимся основанием, 
чашечка открытая, блюдце широкое, средней глубины, бороздчатое. 

ТАТЬЯНА
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Мякоть бело-кремоватая, сладкая, очень нежная и сочная. Внешний вид 
плодов оценивается на 4,5 балла, качество компотов – 4,6 балла. Химический 
состав плодов: сухих веществ – 17,8 %, сахаров – 10,5 %, титруемых кислот – 
0,29 %, аскорбиновой кислоты – 13,4 мг/100 г. 

В условиях юга Воронежской области сорт относится к группе среднеспе-
лых, съёмная зрелость наступает обычно в первой половине сентября, период 
потребления длится до ноября-декабря, в течение 80–90 дней. Транспортабель-
ность свежих плодов и их товарность высокие. По хозяйственному использова-
нию сорт универсальный. Плоды десертного вкуса, пригодны для приготовле-
ния высококачественных компотов.

Вступает в плодоношение на 7–8-й год, начиная с года роста в питомни-
ке. Средний урожай в первый период плодоношения составляет 14,4 в даль-
нейшем 15,4 т/га. Плодоношение регулярное, преждевременная осыпаемость 
отсутствует. 

Зимостойкость дерева хорошая. В зиму 1986–1987 годов понижение тем-
пературы в январе до -34°С вызвало лишь слабое подмерзание тканей до 1,0 
балла. К парше высокоустойчив. Мучнистой росой поражается слабо. 

Достоинства сорта: высокая зимостойкость на юге Центрально-Чернозём-
ной зоны, хорошая урожайность, исключительная устойчивость к парше, высо-
кие товарные и потребительские качества плодов, универсальность их исполь-
зования. 

Недостатки сорта: узкопирамидальная форма кроны и большой размер де-
рева. 

ТЁМА

Раннеосенний сорт выведен в г. Хабаровске от опыления в 1909 году цветов 
прибалтийского сорта Финляндская жёлтая пыльцой уссурийской груши. Ав-
тор сорта А.М. Лукашов. Районирован в Западно-Сибирском и Дальневосточ-
ном регионах.

Сорт занял ведущее положение и ныне разводится в Приморском и Хаба-
ровском краях, Еврейской автономной области, в южных районах Амурской и 
Сахалинской областей. В форме стланца разводится также в северных районах 
Амурской области и Хабаровского края, по трассе Байкало-Амурской маги-
страли до Комсомольска-на-Амуре, встречается также в коллективных садах в 
нижнем течении Амура и Охотского побережья. За пределами Дальнего Вос-
тока произрастает в Забайкалье, Восточной и Западной Сибири, Алтайском 
крае до Зауралья.

В промышленных хозяйствах и плодопитомнических садах в Приморском и 
Хабаровском краях «лукашовки», а среди них сорт Тёма, занимали до 50 % и 

ТАТЬЯНА
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более всех плодовых культур. Наиболее крупные насаждения сосредоточены 
в Хабаровском и Приморском краях. Повсеместно в коллективных садах го-
рожан и приусадебных садах сельских жителей также преобладает этот сорт.

Дерево сильнорослое, достигает крупных размеров. Крона округло-пирами-
дальная, скелетные ветви отходят мутовками и под острым углом от ствола. 
Кора ствола и скелетных ветвей бурая, шелушащаяся. 

Побеги прямые, хорошо развитые, коричневато-зелёные. Почки округлые, 
слегка оттопыренные, плодовые почки формируются на однолетних приростах 
в виде копьец и простых кольчаток. Листья на однолетних побегах яйцевидные, 
основание округлое, вершина заострённая, почти клиновидная, пластинка сла-
боизогнутая. Зазубренность мелкопильчатая. Верхняя сторона листа тёмно-зе-
лёная, блестящая, нижняя светло-зеленоватая, слабоопушенная на основной 
жилке. Черешок длинный, тонкий, с опушением.

Цветки средние по величине, белые, одноцветные, колонка пестиков у осно-
вания слипшаяся, расположена ниже пыльников коричневого цвета. Цветонож-
ки длинные, средней толщины, слегка опушенные.

Плоды крупные. На молодых деревьях средняя масса плода 150–200 г, в 
возрасте массового плодоношения – 115–130 г, максимальная – 350–400 г. 
Плоды грушевидной формы, слегка неравнобокие. Основная окраска плода 
светло-жёлтая, покровная – с солнечной стороны в виде слабого размытого 
румянца. Подкожные точки тёмные, многочисленные. Плодоножка длинная 
(2–4 см), толстая, слегка изогнутая, помещается в неглубокой, узкой ворон-
ке, образуемой неравнобокими выступами. Блюдце мелкое, чашечка открытая. 
Сердечко верхнее, резко очерчено. Семенные камеры закрытые. Семена свет-
ло-коричневые, яйцевидные.
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Мякоть белая, сочная, с рыхлой консистенцией, кисло-сладкая, слегка вяжу-
щая, удовлетворительного вкуса. Химический состав плодов: сахаров – 10,9 %, 
титруемых кислот – 1,0 %, дубильных веществ – 0,6 %, пектиновых веществ – 
0,3%, аскорбиновой кислоты – 19,5 мг/100 г.

Созревают плоды в первой декаде сентября. Созревшие плоды легко осыпа-
ются, особенно в период муссонных дождей с бурными ветрами. Плоды годны 
к потреблению после 3–5-дневной лёжки, хранятся до 20 дней, в хранилищах с 
искусственным климатом – до двух месяцев. Основное назначение плодов – по-
требление в свежем виде, а также для приготовления компотов, маринования, 
повидла, мочки, плодового вина и сока. Товарность плодов до 90 %, в том числе 
первого сорта до 50 %.

Сорт самобесплодный, лучшие опылители: сорта Ольга, Пальмира, Поля. 
Деревья вступают в плодоношение на 3–4-й год после прививки, массовое 

плодоношение с 6–8 лет. Урожайность ежегодная и устойчивая, средняя, в 
товарных садах с большими площадями – 12,0 /га, максимальная – 26,0 т/га. 
В плодово-ягодном питомнике им. Лукашова за 32 года учёта (с 5 до 37 лет) 
получен суммарный урожай общей сложностью 2362 кг с дерева.

Зимостойкость и жаростойкость сорта высокие в условиях возвышенных ме-
сторасположений. На низких бессточных равнинах деревья нередко подмерза-
ют. Сорт устойчив к парше, но повреждается плодожоркой и огнёвкой.

Сорт широко используется в селекции на зимостойкость, урожайность и 
величину плодов как на Дальнем Востоке, так и за его пределами в новых 
северных зонах садоводства.

Достоинства сорта: относительно высокая зимостойкость и жаростойкость, 
относительно крупные плоды, пользующиеся спросом на рынке, ежегодная вы-
сокая урожайность, относительно устойчив к переувлажнению и недостатку 
влаги в почве.

Недостатки сорта: посредственные по вкусу плоды с ограниченным сроком 
потребления в свежем виде, слабое крепление плодов в период их съёма.

ТИХИЙ ДОН

Осенний сорт селекции Россошанской зональной опытной станции садовод-
ства получен от скрещивания сортов Россошанская красивая и Мраморная. 
Автор сорта А.М. Ульянищева. Районирован в Центрально-Чернозёмном ре-
гионе.

Деревья сдержанного роста, до 3 м высотой в десятилетнем возрасте. Фор-
ма кроны округлая, несколько плакучая, средней густоты. Кора штамба серая, 
скелетных ветвей – серовато-коричневая. Расположение скелетных ветвей на-

ТЁМА
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клонно-вертикальное. Тип плодоношения кольчаточный. Кольчатки сидячие, на 
2–3-летней древесине. 

Побеги вертикальные, прямые, округлые, длинные, средние и толстые, ко-
ричнево-красные. Междоузлия средние, число побегов малое, опушение отсут-
ствует. Чечевички мелкие, средней густоты. Почки оттопыренные, коричневые, 
конусовидные. Листья средние, яйцевидные, с мелкогородчатой зазубренно-
стью, блестящие, тёмно-зелёные. Пластинка листа изогнута кверху, кожистая, 
неопушенная. Черешок средней длины и толщины.

Соцветие – зонтиковидная кисть, число цветков в соцветии большое (8). 
Бутоны и цветки белые, блюдцевидно-чашевидные, размер цветков средний. 
Лепестки сомкнутые, цельнокрайние. Колонка пестика неопушенная, рыльце 
на уровне пыльников.

Плоды очень крупные, средней массой 270 г, максимальной – до 350 г, оваль-
ные или тупоконусовидные, равнобокие. Кожица плотная. Окраска в состоянии 
потребительской зрелости зеленовато-жёлтая с малиново-красным размытым 
румянцем на большей части поверхности и густо расположенными тёмно-зелё-
ными и ржавыми подкожными точками. Плодоножка средней длины, толстая. 
Воронка отсутствует, иногда наблюдается слабый наплыв у основания плодо-
ножки. Чашечка закрытая или полуоткрытая. Блюдце мелкое, средней шири-
ны, складчатое. Подчашечная трубка малая. Семена удлинённые, коричневые.

Мякоть кремово-белая, нежная, сочная, маслянистая, сладкая, с небольшой 
кислотностью и терпкостью, полного очень хорошего вкуса. Плод привлекатель-
ный (5,0 баллов), отличного вкуса (4,8 балла). Химический состав плодов: сухих 
веществ – 18,5 %, сахаров – 11,4 %, титруемых кислот – 0,16 %, аскорбиновой 
кислоты – 10,1 мг/100 г, катехинов – 77,4 мг/100 г, пектиновых веществ – 0,61 %.

ТИХИЙ
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Сорт осенний, съёмная зрелость наступает в начале-середине сентября, пе-
риод потребительской зрелости длится с конца сентября по ноябрь. Осыпае-
мость плодов отсутствует. Товарность и транспортабельность плодов высокие. 
Лёжкость плодов в плодохранилище составляет от 78 до 142 дней. Сорт в ос-
новном десертного назначения, хотя даёт также отличные компоты. 

Самобесплоден. Хорошими опылителями являются районированные сорта 
Мраморная, Десертная россошанская и другие одновременно цветущие.

Возраст вступления в плодоношение ранний, на 5–6-й год от окулировки 
в питомнике. Цветёт и плодоносит регулярно. Урожайность высокая. Уро-
жай маточного дерева в возрасте 10 лет от посева равнялся 70 кг (41,8 т/га). 
Привитые деревья в первые 4 года плодоношения дали в среднем по 19 кг 
(10,7 т/га). 

К экстремальным условиям среды сорт высокоустойчив. В наиболее суро-
вую за последние годы зиму 1986–1987 годов, с минимальной температурой 
-36,4°С, степень подмерзания равнялась 1,0 балла. К весенним заморозкам, 
которые наблюдались в период массового цветения или окончания его в 1998, 
1999 и 2000 годах, погибли 90–100 % цветков, как и у всех других сортов, в 
том числе стандартных. Засухоустойчивость хорошая, т.к. ни осыпаемости пло-
дов, ни их мельчания не наблюдалось.

К парше сорт исключительно устойчив. Септориозом в эпифитотийный 1996 
год поражался до 1,6 балла. В отдельные годы поражается медяницей гру-
шевой на уровне всех других, в том числе и стандартных сортов. Поражения 
вирусами и микоплазменными болезнями при обследовании садов и питомника 
не выявлено.

Достоинства сорта: небольшой размер дерева, скороплодность, высокая уро-
жайность, крупноплодность, отличные товарные и вкусовые качества плодов. 
Высокая устойчивость к парше.

Недостатки сорта: поражаемость септориозом и медяницей грушевой.

ТЮТЧЕВСКАЯ

Раннеосенний сорт селекции ВНИИСПК получен от скрещивания в 1976 
году сеянца 11-11-163 с сортом Жерве. Сеянец 11-11-163 получен от опыления 
сорта Северянка [Коперечка 12 Мичурина (уссурийская груша × Бере Лигеля) 
× Любимица Клаппа] смесью пыльцы сортов Россошанская ранняя + Мереж-
ка. Авторы сорта: Е.Н. Седов, А.Г. Кузнецова, Н.Г. Красова. 

Сорт районирован в Центрально-Чернозёмном регионе России, распростра-
нён в основном в садах садоводов-любителей. Представляет интерес для фер-
мерских и производственных садов.

ТИХИЙ
ДОН
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Деревья крупные, быстрорастущие, с овальной кроной. Ветви отходят от 
ствола под острым углом, расположены компактно, концы ветвей направлены 
вверх. Кора на штамбе и основных ветвях гладкая, серо-коричневая. Преобла-
дающий тип плодовых образований – простые и сложные кольчатки, короткие 
и длинные плодовые прутики.

Побеги толстые, коленчатые, гранёные в сечении, бурого цвета, 1/2 часть 
побега слабоопушенная. Чечевичек мало, среднего размера. Почки прижатые, 
крупные, конической формы, слабоопушенные. Листья средние, продолговатые, 
длиннозаострённые, зелёные, гладкие, блестящие, с нежной нервацией, кончик 
подогнут. Пластинка вогнутая, изогнута вниз, без опушения. Лист сложен по 
центральной жилке. Край листа мелкогородчатый, почти цельный. Черешок 
листа средний, слабо опушен у верхних листьев.

Цветковые почки гладкие, средние, удлинённые. Цветки белые, среднего 
размера, плоские, лепестки прилегающие; рыльце пестика ниже пыльников.

Плоды средней массы (140 г), одномерные, колокольчатые, ребристые, ско-
шенные. Кожица плода грубая, шероховатая, сухая, тусклая. Основная окраска 
плодов зеленоватая в период съёма и зеленовато-жёлтая в период потреби-
тельской зрелости. Покровная окраска на половине поверхности плода в виде 
карминового румянца. Подкожные точки многочисленные, средние, зелёные, 
хорошо заметные. Плодоножка длинная, толстая, изогнутая, косо поставлен-
ная, с толстым наплывом у основания. Воронка мелкая. Чашечка закрытая, 
неопадающая.

 Блюдце мелкое, бороздчатое. 
Сердечко плода небольшое, луко-
вичное. Семенные камеры закры-
тые. Подчашечная трубка средней 
длины, коническая. Семена сред-
него размера, тёмно-коричневые. 

Мякоть плодов зеленоватая, 
плотная, нежная, мелкозернистая, 
сочная, сладкого вкуса с неболь-
шой приятной кислотой. Химиче-
ский состав плодов: сахаров –
9,1 %, титруемых кислот – 0,14 %, 
аскорбиновой кислоты – 8,3 мг/100 г,
Р-активных веществ – 84 мг/100 г. 

Съёмная зрелость наступает в 
начале сентября, потребительский 
период продолжается до начала – 
середины октября. Урожайность 
сорта хорошая. Молодые деревья 
дают по 10,0–12,0 т/га, взрослые 
деревья – до 18,0–20,0 т/га. Сорт 
достаточно зимостойкий в Орлов-
ской и соседних областях, устойчи-
вый к парше.

ТЮТЧЕВСКАЯ
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Достоинства сорта: скороплодность, высокая урожайность, устойчивость к 
парше, высокие товарные и потребительские качества плодов раннеосеннего 
срока потребления.

Недостатки сорта: большое дерево.

УДАЧНАЯ ФАЛКЕНБЕРГА

Зимний сорт Южно-Уральского научно-исследовательского института са-
доводства и картофелеводства (ЮУНИИСК – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ 
УрО РАН) получен от скрещивания сортов Декабринка и Лесная красавица. 
Авторы сорта: Э.А. Фалкенберг, Ф.М. Гасымов, Н.В. Беспалова. Сорт проходит 
Госиспытание по Уральскому региону с 2010 года. 

Дерево большое, среднерастущее с округлой кроной средней густоты. Ветви 
прямые, расположены редко, отходят от ствола под углом, близким к прямому. 
Концы ветвей направлены вверх. Кора на штамбе и основных скелетных ветвях 
шелушащаяся, серая.

Побеги толстые, прямые, бурые, голые. Чечевички малочисленные, средние. 
Почки крупные, отогнутые, удлинённые, гладкие. Листья средние, продолгова-
тые, яйцевидные, длиннозаострённые, светло-зелёные, гладкие, блестящие, с 
нежной нервацией. Листовая пластинка плоская, неопушенная, вершина резко 

ТЮТЧЕВСКАЯ

УДАЧНАЯ
ФАЛКЕНБЕРГА
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заострена. Край листа ровный, мелкопильчатый. Черешок средний, тонкий, го-
лый. Цветки крупные, глубоко чашевидные, розоватые, ароматные. Лепестки 
округлые, коготки средние.

Плоды выше средней величины, средняя масса 180 г, максимальная –
250 г, средней одномерности, правильной удлинённо-грушевидной формы. Ко-
жица нежная, слегка бугристая, маслянистая, тусклая. Основная окраска в 
период съёма зелёная, при созревании – зеленовато-жёлтая, покровная – ма-
линовая, размытая по большей части плода. Подкожные точки многочислен-
ные, мелкие, серые, хорошо заметные. Плодоножка короткая, средней толщи-
ны, изогнутая. Воронка глубокая, тупоконическая, широкая, оржавленность 
отсутствует. Чашечка неопадающая, открытая. Блюдце мелкое, широкое, бо-
роздчатое. Сердечко среднего размера, круглое. Подчашечная трубка короткая, 
широкая. Семенные камеры полуоткрытые, средние. Семена мелкие, средние, 
яйцевидные, тёмно-коричневые.

Мякоть белая, плотная, нежная, маслянистая, сочная, кисло-сладкого вкуса 
с пряностью.

Съёмная зрелость в условиях Челябинска наступает в конце второй декады 
сентября. В зависимости от условий хранения плоды могут храниться до 2–3 
месяцев. Основное назначение – потребление в свежем виде, приготовление ва-
ренья, джемов, сока, компотов. Сорт к опылителям не требователен, лучшими 
сортами-опылителями являются Декабринка, Миф и другие с одновременным 
сроком цветения.

Скороплодность высокая. Урожайность средняя, ежегодная. Прочность при-
крепления плодов на дереве средняя.

Сорт достаточно зимостойкий в условиях Челябинской области. В зиму 2006 
года при снижении температуры до -40 °С было отмечено подмерзание, не пре-
вышающее 1,0 балл. Обладает выраженной способностью быстро восстанавли-
ваться. Отличается высокой устойчивостью к парше и галловому клещу.

Достоинства сорта: высокая зимостойкость дерева, устойчивость к основ-
ным вредителям и болезням, высокая урожайность, крупный размер, красивый 
внешний вид и хорошее качество плодов.

Недостатки сорта: высокорослость деревьев.

УРАЛОЧКА

Позднеосенний сорт получен в Южно-Уральском НИИ плодоовощевод-
ства и картофелеводства от скрещивания отборной формы уссурийской груши 
41-15-9 с сортом Северянка. Авторы сорта: Э.А. Фалкенберг, М.А. Мазунин,
Л.И. Болотова. Районирован в Уральском и Западно-Сибирском регионах, где 
широко распространён в производственных и любительских насаждениях. 

УДАЧНАЯ
ФАЛКЕНБЕРГА
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Дерево среднерослое, высотой 
до 5 м. Ветви отклоняются от ство-
ла под углом, близким к прямому, 
прямые, расположены редко, концы 
направлены вверх. Кора на штамбе 
и основных ветвях гладкая, серая. 
Плодовые образования – простые и 
сложные кольчатки, плодовые сумки.

Побеги средние, слегка колен-
чатые, округлые, коричневые, го-
лые, чечевички среднего размера, 
их мало. Листья средние, широкие, 
эллиптические, коротко заострённые, 
зелёные, гладкие, блестящие. Край 
листа мелкопильчатый, волнистый. 
Черешок средний, тонкий. Цветки 
средние, розоватые. 

Плоды мелкие, массой 44 г, одно-
мерные, короткогрушевидные, глад-
кие, правильной формы. Кожица
средняя, шероховатая, сухая, тусклая.
Окраска плода зеленовато-жёлтая 

в съёмной зрелости и золотисто-жёлтая при созревании, покровная окраска 
отсутствует. Подкожные точки многочисленные, мелкие, серые, хорошо замет-
ные. Плодоножка средняя, тонкая, слегка изогнутая, прямопоставленная. Во-
ронка мелкая, остроконическая, неоржавленная. Чашечка неопадающая, по-
луоткрытая. Сердечко луковичное, семенные камеры закрытые. Подчашечная 
трубка средней длины и толщины. Семена средней величины, коричневые, 
округлые. 

Мякоть кремовая, средней плотности, мелкозернистая, сочная, кисло-слад-
кая, со средним ароматом вкуса. Оценка 4,2 балла. Химический состав плодов: 
сухих веществ – 14,8 %, сахаров – 12,0 %, титруемых кислот – 0,8 %. 

Срок созревания плодов позднеосенний (15–25 сентября). Достигнув съём-
ной зрелости, плоды в течение 7–10 дней удерживаются на дереве, затем друж-
но осыпаются. Храниться могут до 30 дней.

Опылителями служат сорта Повислая, Вековая. Склонен к завязыванию 
партенокарпических плодов. 

Плодоношение наступает на 4-й год, урожайность быстро нарастает, высо-
кая – до 39 кг на дерево в 7-летнем возрасте. 

Сорт отличается выдающейся зимостойкостью древесины и цветковых по-
чек. В зиму 1978–1979 годов при снижении температуры до -48,3 °С поврежде-
ния оценены в 2,5 балла, деревья плодоносили и дали урожай 20 кг/дерева на 
10-летних деревьях.

Устойчивость к засухе средняя, поражения паршой не наблюдалось, груше-
вым галловым клещом повреждается незначительно (0,2 балла). Наблюдалась 
высокая устойчивость цветков к весенним заморозкам. 

УРАЛОЧКА
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Размножается окулировкой и прививкой на сеянцы уссурийской груши. Об-
резка в молодом возрасте формирующая, затем санитарная и при старении 
дерева омолаживающая. В сад следует высаживать по схеме 6,0 х 3,0–4,0 м.

Достоинства сорта: является идентифицированным донором высокой зимо-
стойкости, хорошего вкуса плодов, устойчивости к парше. 

УСОЛКА

Летний сорт Самарского НИИ садоводства и лекарственных растений «Жи-
гулевские сады» получен от скрещивания в 1984 году ЭЛС Воложка и сорта 
Подарок Северу. Автор сорта А.А. Кузнецов. В Госиспытании с 2008 года.

Дерево сильнорослое, с широкопирамидальной кроной.

УРАЛОЧКА

УСОЛКА
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Побеги средней толщины, прямые, сбежистые, слабоколенчатые бурова-
то-коричневые, чечевички многочисленные. Почки мелкие, отогнутые, кониче-
ские, гладкие. Листья крупные, эллиптические, коротко заострённые, зелёные, 
гладкие, блестящие. Пластинка листа изогнута, незначительно сложена по цен-
тральной жилке, зазубренность пильчатая, черешок тонкий, длинный, голый. 
Молодые листочки на верхушке побега окрашиваются в красный цвет.

Плоды средней массой 120 г, короткогрушевидные или яйцевидные, гладкие, 
правильной формы. Кожица средняя, маслянистая с пятнами оржавленности у 
блюдца, иногда плоды полностью оржавлены. Окраска в период съёмной зрело-
сти: основная – зеленовато-жёлтая, на солнце с буроватым румянцем; в период 
потребительской зрелости: основная – жёлтая, покровная – буровато-красный 
румянец по меньшей части плода. Плодоножка прямая или слабоизогнутая, 
средней длины и толщины, расширена с обоих концов, прямокосо поставлена в 
узкой средней глубины воронке. Чашечка полуоткрытая или открытая, блюдце 
мелкое, широкое, сердечко верхнее, округлое. Семена конические, коричневые.

Мякоть белая, средней плотности, сочная, полумаслянистая с небольшим 
ароматом. Дегустационная оценка 4,2 балла.

В пору плодоношения вступает на 5–6-й год. Съёмная зрелость наступает 
в середине августа, продолжительность потребительского периода в условиях 
холодильника до 2-х месяцев.

Урожайный сорт. Характеризуется высокой зимостойкостью. В условиях 
зимы 2001–2002, 2005–2006 годов, когда абсолютный минимум в середине 
зимы достигал -35 °С, не отмечено повреждений древесины.

Достоинства сорта: высокая морозостойкость дерева.
Недостатки сорта: недостаточная засухоустойчивость.

ФАВОРИТКА

Осенний сорт Южно-Уральского научно-исследовательского института са-
доводства и картофелеводства (ЮУНИИСК – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ 
УрО РАН) получен от скрещивания сортов Декабринка и Лесная красавица. 
Авторы сорта: Э.А. Фалкенберг, Ф.М. Гасымов. Сорт проходит Госиспытание с 
2009 года.

Дерево средней величины, среднерастущее, с округлой кроной средней гу-
стоты. Ветви прямые, расположены компактно, отходят от ствола под углом, 
близким к прямому. Концы ветвей направлены вверх. Кора на штамбе и основ-
ных скелетных ветвях шелушащаяся, серая.

Побеги средней толщины, дугообразные, коричневые, голые. Чечевички 
многочисленные, крупные. Почки крупные, отогнутые, конические, гладкие. 

УСОЛКА
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Листья средние, продолговатые, эллиптические, коротко заострённые, зелё-
ные, гладкие, блестящие, с нежной нервацией. Листовая пластинка вогнутая, 
изогнута вниз, неопушенная, вершина резко заострённая. Край листа ровный, 
мелкопильчатый. Черешок длинный, тонкий, голый. Цветки крупные, глубоко 
чашевидные, розоватые, ароматные. Лепестки округлые, коготки средние.

Плоды крупные, средняя масса 170 г, максимальная – 310 г, средней одно-
мерности, правильной короткогрушевидной формы. Кожица нежная, гладкая, 
сухая, тусклая. Основная окраска в период съёма зеленая, при созревании – 
зеленовато-жёлтая, покровная – пурпуровая по меньшей части плода в виде 
лёгкого загара. Подкожные точки многочисленные, мелкие, серые, слабозамет-
ные. Плодоножка средней длины, средней толщины, косо поставленная. Ворон-
ка средней глубины, узкоконическая, среднего размера, слабой оржавленности. 
Чашечка неопадающая, открытая. Блюдце средней глубины, широкое, борозд-
чатое. Сердечко среднего размера, луковичное. Подчашечная трубка короткая, 
среднего размера. Семенные камеры закрытые, средние. Семена крупные, ши-
рокие, конические, тёмно-коричневые.

Мякоть белая, средней плотности, нежная, мелкозернистая, сочная, сладко-
го вкуса с ароматом.

Съёмная зрелость в условиях Челябинска наступает в конце первой декады 
августа. В зависимости от условий хранения плоды могут храниться до одного 
месяца. Основное назначение – потребление в свежем виде, приготовление ва-
ренья, джемов, сока, компотов. Сорт к опылителям не требователен, лучшими 
сортами-опылителями являются: Вековая, Ларинская и другие с одновремен-
ным сроком цветения.

Скороплодность высокая. Урожайность средняя, ежегодная. Прочность при-
крепления плодов на дереве средняя.

ФАВОРИТКА
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Сорт достаточно зимостойкий в условиях Челябинской области. В зиму 2006 
года при снижении температуры до -40°С было отмечено подмерзание до 1,0 
балла. Обладает выраженной способностью быстро восстанавливаться. Отли-
чается высокой устойчивостью к парше и галловому клещу.

Достоинства сорта: высокая зимостойкость дерева, устойчивость к основ-
ным вредителям и болезням. Высокая урожайность, крупный размер и хоро-
шее качество плодов.

Недостатки сорта: высокорослость деревьев.

ФЕВРАЛЬСКИЙ СУВЕНИР

Зимний сорт получен в ВНИИГиСПР им. И.В. Мичурина от скрещива-
ния сортов Талгарская красавица и Дочь Зари. Авторы сорта: С.П. Яковлев,
А.П. Грибановский, Н.И. Савельев, В.В. Чивилев, С.С. Яковлева. Районирован 
в Центрально-Чернозёмном регионе с 2004 года.

Дерево сильнорослое, с овальной кроной, средней густоты. Тип плодоноше-
ния смешанный. 

Побеги средней толщины, прямые, зеленовато-коричневые, голые, чечевичек 
мало, почки мелкие, отогнутые, конические, гладкие. Листья средней величины, 
округлые, короткозаострённые, зелёные, гладкие, блестящие, с нежной нерва-
цией, пластинка листа изогнута вверх, форма основания тупая, зазубренность 
мелкопильчатая, черешок средней длины, прилистники шиловидные.

Плоды среднего и выше среднего размера, массой 130–200 г, удлинён-
но-грушевидные, правильной формы, гладкие. Кожица средняя, гладкая, мас-
лянистая, с восковым налётом. Основная окраска в период съёмной зрелости 
зеленовато-жёлтая, в период потребительской зрелости – жёлтая, покровная – 
размытая. Плодоножка средняя, прямая, прямопоставленная. Воронка мелкая, 
узкая, оржавленность отсутствует, чашечка закрытая, неопадающая, блюд-
це мелкое, узкое. Сердечко среднее, луковичное, семенные камеры закрытые, 
средние. Семена средние, узкие, конические, коричневые.

Мякоть белая, средней плотности, нежная, полумаслянистая, очень соч-
ная, без терпкости и грануляций, кисловато-сладкого вкуса, со средним 
ароматом. Дегустационная оценка 4,3 балла. Химический состав плодов: 
растворимых сухих веществ – 16,1 %, сахаров – 11,6 %, аскорбиновой кислоты –
9,3 мг/100 г, Р-активных веществ – 106,0 мг/100 г.

В пору плодоношения вступает на 5–6-й год. Урожайность высокая. 
Съёмная зрелость наступает во второй декаде сентября, продолжительность 
потребительского периода в условиях охлаждаемого плодохранилища –
120–150 дней.

ФАВОРИТКА

ФЕВРАЛЬСКИЙ
СУВЕНИР
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Характеризуется относительно высокой зимостойкостью. После искусствен-
ного промораживания в середине зимы при -38°С кора не имела подмерзаний, 
повреждение тканей камбия и ксилемы не превышало 1,4 балла. Не поражает-
ся паршой и энтомоспориозом. 

Достоинства сорта: длительный период потребления плодов, комплексная 
устойчивость к болезням.

Недостатки сорта: большая высота дерева, при загущении кроны плоды 
мельчают. 

ФЕЕРИЯ

Зимний сорт получен от скрещивания сортов Талгарская красавица и Дочь 
Зари. Оригинатором является Всероссийский НИИ генетики и селекции пло-
довых растений им. И.В. Мичурина. Авторы сорта: С.П. Яковлев, Н.И. Са-
вельев, В.В. Чивилев. 

Дерево среднерослое, со слегка пониклой широкопирамидальной кроной 
средней густоты. Тип плодоношения смешанный. 

Побеги средней толщины, дугообразные, округлые, коричневато-бурые, 
голые, чечевичек среднее количество. Почки средние, немного отклонённые, 
конические, гладкие. Листья средней величины, яйцевидные, заострённые, с 
винтообразно скрученной верхушкой, зелёные, гладкие, блестящие, с нежной 
нервацией, пластинка листа изогнута вверх, форма основания плоская, зазу-
бренность мелкопильчатая, черешок средней длины и толщины, голый, при-
листники шиловидные.

Плоды средние и крупные, массой 
130–210 г, удлинённо-грушевидные, глад-
кие, правильной формы. Кожица средняя, 
гладкая, маслянистая, с восковым налё-
том. Окраска в период съёмной зрелости: 
основная – зеленоватая, покровная –
размытая; в период потребительской зре-
лости: основная – зеленовато-жёлтая, 
покровная – малиновая, размытая. Пло-
доножка длинная, изогнутая. Воронка от-
сутствует, чашечка полуоткрытая неопа-
дающая, блюдце мелкое, узкое. Сердечко 
среднее, луковичное, семенные камеры за-
крытые, средние. Семена средние, узкие, 
кувшинообразные, тёмно-коричневые. 

ФЕВРАЛЬСКИЙ
СУВЕНИР
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Мякоть белая, средней плотности, полумаслянистая, очень сочная, сладкого 
вкуса, со средним ароматом. Дегустационная оценка 4,5 балла. Химический 
состав плодов: растворимых сухих веществ – 13,3 %, сахаров – 8,6 %, титру-
емых кислот – 0,1 %, аскорбиновой кислоты – 7,9 мг/100 г, Р-активных ве-
ществ – 112,0 мг/100 г. 

Съёмная зрелость наступает в первой декаде сентября, продолжительность 
потребительского периода в условиях охлаждаемого плодохранилища 120–170 
дней. 

В пору плодоношения вступает на 5–6-й год. Урожайность высокая.
Характеризуется высокой устойчивостью к абиотическим и биотическим 

факторам.
Достоинства сорта: длительный период потребления и хороший вкус пло-

дов, комплексная устойчивость к болезням.
Недостатки сорта: при загущении кроны плоды мельчают.

ФЛЕЙТА 

Позднелетний сорт ФГБНУ Свердловской селекционной станции садовод-
ства ВСТИСП получен от скрещивания отборной формы уссурийской груши 
19л c сортом Ранняя млеевская. Авторы сорта: Л.А. Котов, Г.Н. Тарасова. Про-
ходит Государственное сортоиспытание по Волго-Вятскому региону с 2014 года.

Дерево среднерослое, с пирамидальной кроной средней густоты. Тип плодо-
ношения смешанный. 

Побеги средней толщины, коленчатые, желтовато-коричневые, слабоопу-
шенные, чечевички малочисленные. Почки средние, отогнутые, конические, го-
лые. Листья средней величины, эллиптические, среднезаострённые, зелёные, 
гладкие, блестящие; пластинка листа вогнутая, изогнута по центральной жил-
ке; край листа мелкопильчатый; черешок длинный или средний, голый.

Плоды ниже среднего размера, средняя масса 100 г, максимальная –
180 г, грушевидные, гладкие, правильной формы. Кожица нежная, гладкая, су-
хая. Основная окраска в период съёмной зрелости светло-жёлтая; покровная – 
в виде размытого розового румянца на меньшей части плода или отсутствует. В 
период потребительской зрелости основная окраска становится жёлтой. Плодо-
ножка средняя, косо поставленная. Воронка мелкая, тупоконическая; чашечка 
открытая, неопадающая; блюдце мелкое или среднее, узкое, гладкое. Сердечко 
среднего размера, луковичное; семенные камеры закрытые, средние. Семена 
средние, конические, тёмно-коричневые. 

Мякоть белая, средней плотности, мелкозернистая, сочная, с незначитель-
ным количеством грануляций, кисло-сладкого вкуса, без аромата. Дегустаци-
онная оценка 4,3 балла. Химический состав плодов: растворимых сухих ве-
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ществ – 12,2 %, сахаров – 8,1 %, титруемых кислот – 0,4 %, аскорбиновой 
кислоты – 8,3 мг/100 г, катехинов – 107,3 мг/100 г.

В период плодоношения вступает на 4–5-й год. Съёмная зрелость наступает 
в третьей декаде августа, продолжительность периода хранения при темпера-
туре 0…+5 °С 20–30 дней.

Высокоурожайный сорт. В условиях г. Екатеринбурга характеризуется отно-
сительно хорошей зимостойкостью. В полевых условиях после продолжитель-
ных морозов в середине зимы (среднемесячная температура -21,4 °С) с пониже-
нием температуры до -39,0°С степень подмерзания тканей одно- трёхлетних 
ветвей не превышала 2,0 балла. 

Достоинства сорта: cорт не поражается паршой, устойчив к грушевому гал-
ловому клещу.

Недостатки сорта: в годы с избыточным увлажнением может наблюдаться 
растрескивание части плодов; в отдельные годы может в средней степени пора-
жаться плодовой гнилью.

ЧЕРНОМОРСКАЯ ЯНТАРНАЯ

Летний сорт селекции ВНИИЦиСК получен посевом семян сорта Бере 
Боск от свободного опыления. Авторы сорта: П. Д. Юрченко и Т. И. Москален-
ко. Районирован в Северо-Кавказском регионе.

ЧЕРНОМОРСКАЯ
ЯНТАРНАЯ
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Дерево в молодом возрасте пирамидальное, штамбовое, среднерослое, со 
сдержанной силой роста, затем с широкопирамидальной кроной, образованной 
многочисленными ветвями с кольчатками, на которых в основном сосредоточе-
но плодоношение, угол отхождения ветвей 46–60°.

Побеги длинные, средней толщины, округлые в сечении, желтовато-корич-
невые, прямые, неопушенные, длина междоузлий средняя. Почки на побеге 
отклонённые, конусовидные, с тёмно-коричневой наружной чешуйкой. Листья 
средние, гладкие, вытянутые, эллиптической формы, с широким основанием и 
заострённой верхушкой, светло-зелёного цвета, край листа пильчато-городча-
тый. Пластинка листа изогнута по центральной жилке, консистенция кожистая, 
толщина средняя, поверхность гладкая, опушенность отсутствует. Черешки 
средней длины и толщины, отходят от стебля под углом 45°, с нитевидными 
прилистниками.

Плоды средней величины, правильной грушевидной формы, симметрич-
ные. Поверхность гладкая. Основная окраска зеленовато-жёлтая, переходя-
щая в жёлтую, с румянцем на солнечной стороне. Плодоножка центрального 
в соцветии плода средняя, немного косо поставленная. Чашечка средняя, 
открытая, с короткой подчашечной трубкой. Семенные камеры закрытые. 
Осевой полости нет. 

Мякоть белая, кремоватая, сочная, маслянистая, сладкая, с кислинкой, 
выдающихся вкусовых качеств. Химический состав плодов: сухих веществ – 
9,2 %, сахаров – 13,4 %, титруемых кислот – 0,42 %, аскорбиновой кислоты –
7,4 мг/100 г.

Сорт летнего срока созревания (середина августа). Созревание плодов одно-
временное. 

ЧЕРНОМОРСКАЯ
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Сорт частично самоплодный, склонен к партенокарпии. Урожаи обильные и 
регулярные. Сорт с полевой устойчивостью к болезням.

Достоинства сорта: высокая экологическая пластичность, регулярные уро-
жаи, высокие товарные и потребительские качества плодов. Сорт обладает ча-
стичной самоплодностью.

Недостатки сорта: в годы эпифитотий поражается паршой на 1,0 балл, не-
морозоустойчив, непродолжительный период хранения.

ЧИЖОВСКАЯ

Позднелетний сорт получен в Московской сельскохозяйственной академии 
им. К.А. Тимирязева от скрещивания сортов Ольга и Лесная красавица. Ав-
торы сорта: С.Т. Чижов, С.П. Потапов. Включён в Государственный реестр в 
1993 году по Центральному, Средневолжскому и Северо-Западному регионам. 
Широко распространён в Московской области. 

Дерево штамбового типа, среднерослое. Крона в молодом возрасте узкая, 
в плодоносящем – пирамидальная (конусообразная), густая, облиственность 
средняя. Окраска коры штамба тёмно-серая. Скелетные ветви серые, располо-
жены наклонно-вертикально. Плодоношение кольчаточного типа. 

ЧЕРНОМОРСКАЯ
ЯНТАРНАЯ
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Побеги тёмно- или красновато-коричневые, слабоизогнутые, средней длины 
и толщины, округлые в сечении. Междоузлия средней длины, без опушения, 
чечевички мелкие, редкие, расположены на уровне поверхности. Почки кону-
совидной формы, слегка отклонённые, тёмно-коричневые. Лист средней вели-
чины, удлинённо-овальной формы, часто вытянутый, зелёный, изогнутый по 
центральной жилке. Листовая пластинка эластичная, средней толщины, по-
верхность гладкая, край листа пильчатый, опушение верхней и нижней поверх-
ности отсутствует. Черешок средней длины. Прилистники ланцетные. 

Цветки средней величины, чашевидной формы, венчик белый, край лепест-
ков цельный, сомкнутость лепестков средняя. Бутоны белые. Соцветие – щит-
ковидная кисть. Среднее число цветков – 5–7 шт. 

Плоды среднего размера, массой 120–140 г, обратнояйцевидной или гру-
шевидной формы, поверхность гладкая. Кожица тонкая, гладкая, матовая, 
сухая. Основная окраска жёлто-зелёная. Покровная окраска отсутствует или 
очень слабо выражена в виде размытого розового румянца. Подкожные точки 
мелкие, средневыраженные. Оржавленность слабая, нежная. Плодоножка ко-
роткая, средней толщины. Воронка мелкая, узкая, ребристая. Блюдце мелкое, 
узкое, бугристое. Чашечка открытая. Подчашечная трубка средней величины. 
Осевая полость плода средняя. Сердечко широкоовальное, небольшое, грану-
ляций нет. Число семян в плоде среднее (5–10 шт.), семена средней величины, 
коричневые. 

Мякоть светло-жёлтая или почти белая, среднесочная, полумаслянистая, 
тающая, слабоароматная, хорошего кисловато-сладкого освежающего вкуса. 
Дегустационная оценка вкуса 4,1–4,2 балла. Внешний вид плодов привлека-
тельный. Химический состав плодов: сухих веществ – 16,5 %, растворимых су-
хих веществ – 13,1 %, сахаров – 9,1 %, титруемых кислот – 0,45 %, Р-активных 
веществ – 166 мг/100 г.

Сорт среднеспелый. Осыпаемость плодов слабая. Транспортабельность 
средняя, товарность плодов высокая. Сорт универсального назначения. Макси-
мальная лёжкость плодов 60–120 дней при 0 °С.

Практически самоплодный. Лучшие сорта-опылители: Лада, Северянка, Ро-
гнеда. 

Скороплодный, вступает в плодоношение на 3–4-й год после прививки. Уро-
жай с дерева до 50 кг. Плодоношение регулярное. Зимостойкость очень высо-
кая. Устойчив к парше. Высокоустойчив к экстремальным условиям среды и к 
болезням. 

Достоинства сорта: высокая зимостойкость, скороплодность, хороший внеш-
ний вид плодов. 

Недостатки сорта: мельчание плодов с возрастом дерева. 

ЧИЖОВСКАЯ
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ЧУДЕСНИЦА

Зимний сорт. Получен от 
скрещивания сортов Талгарская 
красавица и Дочь Зари. Ориги-
натором является Всероссийский 
НИИ генетики и селекции плодо-
вых растений им. И.В. Мичури-
на. Авторы сорта: С.П. Яковлев,
А.П. Грибановский, Н.И. Саве-
льев, В.В. Чивилев, Е.Н. Джигад-
ло. Районирован в Центрально-
Чернозёмном регионе с 2004 года.

Дерево среднерослое, с пирамидальной кроной средней густоты. Тип плодо-
ношения смешанный. 

Побеги средней толщины, прямые, коричневые, голые, чечевичек мало. Поч-
ки мелкие, прижатые, конические, гладкие. Листья средней величины, яйце-
видные, коротко заострённые, зелёные, гладкие, матовые, с нежной нервацией, 
пластинка листа изогнута вверх, форма основания тупая, зазубренность мелко-
пильчатая, черешок средней длины, прилистники шиловидные.

Плоды среднего и выше среднего размера, массой 130–200 г, усечённо-кони-
ческие, гладкие. Кожица средняя, гладкая, маслянистая, с восковым налётом. 

ЧУДЕСНИЦА
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Окраска в период съёмной зрелости: основная – зелёная, покровная – розо-
вая по меньшей части плода; в период потребительской зрелости: основная –
зеленовато-жёлтая, покровная – красная. Плодоножка средняя, изогнутая, 
косо поставленная. Воронка мелкая, узкая, оржавленность слабая, чашечка 
полуоткрытая, неопадающая, блюдце среднее, широкое. Сердечко среднее, лу-
ковичное, семенные камеры закрытые, средние. Семена средние, конические, 
коричневые. 

Мякоть кремовая, средней плотности, нежная, полумаслянистая, сочная 
без терпкости, с незначительным количеством грануляций, кисловато-сладкого 
вкуса, со средним ароматом. Дегустационная оценка 4,3 балла. Химический со-
став плодов: растворимых сухих веществ – 13,3 %, сахаров – 9,6 %, титруемых 
кислот – 0,3 %, аскорбиновой кислоты – 7,9 мг/100 г, Р-активных веществ –
176,0 мг/100 г. 

В пору плодоношения вступает на 5-6-й год. Урожайность высокая. Съём-
ная зрелость наступает во второй декаде сентября, продолжительность потре-
бительского периода в условиях охлаждаемого плодохранилища 120–150 дней.

Характеризуется высокой зимостойкостью. После искусственного промора-
живания в середине зимы при -38°С степень повреждения тканей камбия не 
превышала 0,7 балла, кора и ксилема не имели подмерзания. Сорт высокоу-
стойчив к грибным болезням. Слабо поражается грушевой медяницей. 

Достоинства сорта: длительный период потребления плодов, высокая устой-
чивость к болезням и вредителям.

Недостатки сорта: при загущении кроны плоды мельчают.

ШАТЛЫК 

Позднелетний сорт селекции Башкирского НИИСХ получен от скрещива-
ния сортов Башкирская летняя и Белорусская поздняя в 1984 году. Авторы со-
рта: Г.А. Мансуров, Т.Г. Дёмина, Х.Н. Фазлиахметов. Проходит Государствен-
ное испытание по Волго-Вятскому и Уральскому регионам РФ с 2014 года. 

Дерево среднерослое, с округлой, средней густоты кроной. Ветви прямые, 
расположены компактно, отходят от ствола под углом, близким к прямому, кон-
цы направлены вверх. Преобладающий тип плодоношения простые и сложные 
кольчатки, короткие и длинные плодовые прутики. 

Побеги средние по толщине, прямые, округлые, коричневато-бурые, сла-
боопушенные в верхней части. Чечевички многочисленные, средних размеров. 
Почки слабоотогнутые, средних размеров, конические, голые. Листья средних 
размеров, удлинённые, длиннозаострённые, зелёные с сизоватым оттенком, 
гладкие, с нежной нервацией. Пластинка листа вогнутая, изогнута вниз, слабо-
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опушенная, слегка скрученная 
на верхней части побега. Край 
листа мелкопильчатый, ровный. 
Черешок средней длины, тонкий, 
голый. 

Плоды среднего размера 
(120 г), одномерные, широкогру-
шевидные, правильной формы, 
поверхность плода гладкая. Ос-
новная окраска зелёная, покров-
ная отсутствует. Кожица сред-
ней толщины, гладкая, сухая, 
тусклая. Плодоножка длинная, 
средней толщины, прямая. Во-
ронка мелкая, тупоконическая. 
Чашечка неопадающая, откры-
тая. Подчашечная трубка корот-
кая, средняя по ширине, котло-
видная. Блюдце мелкое, узкое, 
гладкое. Подкожные точки хоро-
шо заметные, многочисленные, 
мелкие, зелёные.

Мякоть белая, средней плотности, колющаяся, мелкозернистая, сочная, кис-
ло-сладкого вкуса, со слабым ароматом. Календарные сроки созревания – вто-
рая половина августа, может храниться в холодильниках до конца октября. 
Химический состав плодов: сухих веществ – 16,2 %, сахаров – 8,8 %, титру-
емых кислот – 0,51 %, аскорбиновой кислоты – 7,62 мг/100 г, пектиновых ве-
ществ – 0,78 %. 

Начало плодоношения на 5-й год. Средняя урожайность в Кушнаренков-
ском селекционном центре Башкирского НИИСХ за 5 лет в возрасте 14–18 лет 
43,1 кг, максимальная – 68,4 кг/дер.

Зимостойкость средняя, восстановительная способность и устойчивость к 
парше – высокие.

Сорт представляет интерес в селекции как донор крупноплодности, урожай-
ности, хороших вкусовых качеств плодов, устойчивости к парше.

Достоинства сорта: крупноплодность, урожайность, устойчивость к парше, 
лёжкость плодов, хорошие вкусовые качества.

Недостатки сорта: средняя зимостойкость, иногда растрескивание части 
плодов в период созревания.
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ЭЛЬБРУССКАЯ

Осенний сорт селекции ФГБНУ СевКавНИИГиПС получен от опыления 
сорта Любимица Клаппа смесью пыльцы сортов Александровка, Ильинка, 
Лимонка и Бере Аманли. Авторы сорта: П.П. Костык, А.И. Терещенкова, 
Л.В. Хачетлова. Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому региону с 
2009 года.

Дерево средних размеров, с округлой кроной, средней густоты. Тип плодоно-
шения смешанный (шпорцы, короткие и длинные плодовые прутики).

Побеги средней толщины, прямые, округлые, тёмно-красные, голые, чече-
вички многочисленные. Почки средние, прижатые, конические, гладкие. Листья 
крупные, продолговатые, коротко заострённые, тёмно-зелёные, с сизоватым от-
тенком, гладкие, блестящие, с нежной нервацией. Пластинка листа вогнутая, 
изогнута вниз, опушенность отсутствует. Край листа цельный, волнистый, ров-
ный. Черешок длинный, голый. Цветочные почки гладкие, средние, удлинён-
ные. Цветки средние, мелкочашевидные, розовато-белые, ароматные. Лепестки 
круглые, средние.

Плоды выше среднего размера, массой 180–200 г (максимальной – 224 г), 
одномерные, бочонковидные, поверхность плода гладкая, плоды правильной 
формы. Кожица средняя, гладкая, маслянистая, блестящая. Основная окра-
ска в период съёмной зрелости зеленовато-жёлтая, покровная – в виде буро-
вато-красного румянца на меньшей части плода. В период потребительской 
зрелости основная окраска светло-жёлтая, покровная – в виде лёгкого бурова-
то-красного загара на меньшей части плода. Плодоножка средняя, изогнутая, 
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косо поставленная. Воронка отсутствует, оржавленность отсутствует, чашечка 
полуоткрытая, неопадающая, блюдце мелкое, широкое, бороздчатое. Подкож-
ные точки многочисленные, мелкие, хорошо заметные. Сердечко крупное, эл-
липтическое, семенные камеры полуоткрытые, средние, перепончатые. Семена 
средние, яйцевидные, коричневые.

Мякоть белая, средней плотности, полумаслянистая, мелкозернистая, соч-
ная, кисловато-сладкого вкуса, со слабым ароматом. Дегустационная оценка 
4,5 балла. Химический состав плодов: растворимых сухих веществ – 13,6 %, 
сахаров – 11,3 %, титруемых кислот – 0,37 %, аскорбиновой кислоты –
4,7 мг/100 г.

В пору плодоношения вступает на 6–7-й год. Съёмная зрелость наступает во 
второй декаде сентября, потребительская – в I декаде октября, продолжитель-
ность потребительского периода 60–70 дней.

Высокоурожайный сорт. Характеризуется относительно высокой зимостой-
костью и засухоустойчивостью. Слабо повреждается паршой (листья 0,5–1,0 
балла).

Достоинства сорта: компактная крона, высокая стабильная урожайность, 
высокая устойчивость к парше, хорошие зимостойкость и засухоустойчивость.

Недостатки сорта: невысокая продолжительность хранения плодов, позднее 
вступление в пору плодоношения.

ЭСМЕРАЛЬДА 

Летний сорт селекции Всероссийского НИИ генетики и селекции плодовых 
растений им. И.В. Мичурина получен от скрещивания сортов Вахта и Лю-
бимица Клаппа. Авторы сорта: С.П. Яковлев, Н.И. Савельев, М.Ю. Акимов,
А.П. Грибановский. Сорт проходит Госиспытание по Центрально-Чернозёмно-
му региону РФ с 2004 года.

Дерево средней величины, с компактной узкопирамидальной редкой кроной, 
высокоурожайное. В пору плодоношения вступает на 3–5-й год. 

Побеги средней длины, прямые, коричневые, без опушения. Чечевички ма-
лочисленные. Почки прижатые, конические, гладкие, среднего размера. Листья 
средние, продолговатые, эллиптической формы, тёмно-зелёные, плоские, без 
опушения. Зазубренность края листа мелкопильчатая. Черешок длинный, сред-
ней толщины, голый.

Плоды очень эффектные, массой 165–180 г, широкогрушевидные, зеленова-
то-жёлтые с буровато-красной покровной окраской по всему плоду, хранятся до 
20–25 дней. Сердечко среднее, круглое, семенные камеры открытые, средние. 
Семена средние, яйцевидные, коричневые.
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Мякоть кремовая, очень сочная, нежная, маслянистая, кисловато-сладкого 
вкуса, с мускатным ароматом. Дегустационная оценка 4,6 балла. Химический 
состав плодов: растворимых сухих веществ – 15,5 %, сахаров – 8,8 %, титру-
емых кислот – 0,13 %, аскорбиновой кислоты – 16,7 мг/100 г, Р-активных ве-
ществ – 148,0 мг/100 г. 

Характеризуется относительно высокой зимостойкостью. После искусствен-
ного промораживания в середине зимы при -38 °С степень подмерзания тканей 
однолетних ветвей не превышала 2,0 балла. Не повреждается паршой, септо-
риозом и энтомоспориозом.

Достоинства сорта: компактная крона, привлекательный внешний вид, ком-
плексная устойчивость к болезням.

Недостатки сорта: короткий период потребления плодов.
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ЮБИЛЕЙНАЯ КОРНЕЕВА

Позднеосенний сорт получен на Дубовском опорном пункте НВНИИСХ 
путём скрещивания сорта Бергамот Волжский с сортами Дюшес Ангулем и 
Бере Киффера в 1955 году. Авторы сорта: Р.В. Корнеев, Л.К. Жукова. Сорт 
районирован в Нижневолжском регионе.

 Дерево среднее по величине, сильнорослое, с округлой, приподнятой кроной 
средней густоты. Облиственность сильная. Кора на штамбе и основных сучьях 
серая, шелушащаяся. Скелетные ветви серые, отходят от ствола под углом, 
близким к прямому. Ветви кривые, расположены компактно, концы ветвей на-
правлены вверх. Плодоношение на кольчатках и плодовых прутиках. 

Побеги средние по толщине, дугообразные, округлые в сечении, желтова-
тые, опушение отсутствует. Чечевичек мало, мелкие. Вегетативные почки ото-
гнутые, средние по величине, округлые, гладкие. Цветковые почки удлинённые, 
гладкие, крупные. Листья средние по величине, яйцевидные. Вершина листа 
длиннозаострённая. Окраска листьев тёмно-зелёная, листья гладкие, матовые, 
с нежной нервацией. Пластинка листа вогнутая, изогнутая вниз, опушение 
отсутствует. Край листа пильчато-городчатый, волнистый. Черешок длинный, 
средний по толщине, голый. 

Соцветие – зонтиковидная кисть со средним числом цветков. Цветки сред-
ние, белые, плоские, гладкие. 

Плоды средние, массой 130–140 г, одномерные, широкогрушевидные, пра-
вильной формы. Поверхность плода слабобугристая, кожица грубая, сухая, 
тусклая. Основная окраска плода светло-жёлтая, покровная – в виде размы-
того красного румянца на солнечной стороне плода. Подкожные точки серые, 
хорошо заметные, средние, многочисленные. Плодоножка короткая, толстая, 
прямая, косо поставленная. Воронка средняя по глубине, тупоконическая, уз-
кая, оржавленность отсутствует. Чашечка неопадающая, полуоткрытая, сред-
няя. Блюдце глубокое, широкое, бороздчатое. Сердечко небольшое, луковичное. 
Подчашечная трубка короткая, котловидная. Семенные камеры мелкие, закры-
тые. Семена средние, коричневые. 

Мякоть белая, средней плот-
ности, полумаслянистая, нежная, 
кисловато-сладкая, очень хорошего 
вкуса. Оценка привлекательности 
внешнего вида – 4,4 балла, оценка 
вкуса – 4,3 балла. Химический со-
став плодов: сухих веществ – 12 %, 
сахаров – 10,9 %, титруемых кис-
лот – 0,14 %, пектиновых веществ –
0,42 %, аскорбиновой кислоты –
5,2 мг/100 г. 

Сорт позднеосеннего срока созре-
вания, съёмная зрелость наступает 
в середине сентября, потребитель-
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ская – в сентябре-октябре. Плоды не осыпаются. Товарность и транспортабель-
ность свежих плодов высокие. Плоды десертного назначения, в холодильнике 
хранятся до декабря. 

Деревья вступают в пору плодоношения на 4–5-й год после посадки одно-
летками. Сорт самоплодный. Урожайность регулярная, высокая. 

 Зимостойкость и засухоустойчивость высокие. Устойчивость к болезням и 
вредителям выше средней.

Достоинства сорта: самоплодность, высокая регулярная урожайность.

ЮРЬЕВСКАЯ

Зимний сорт селекции ВСТИСП получен от свободного опыления межви-
дового гибрида № 9 (Уссурийская × Любимица Клаппа) в 1962 году. Авторы 
сорта: Ю.А. Петров, Н.В. Ефимова. Включён в Госреестр в 2005 году. 

Дерево большого размера, с пониклой пирамидальной кроной средней гу-
стоты. Основные ветви отходят от ствола под углом, близким к прямому. Кора 
на штамбе и основных ветвях гладкая, серовато-бурая. Преобладающий тип 
плодовых образований – простые и сложные кольчатки.

Побеги средней длины, прямые, округлые в сечении, красновато-коричневые, 
без опушения. Чечевичек на побеге много, крупные. Почки отогнутые, средние, 
удлинённые, конические, гладкие. Листья средние по размеру, эллиптические, 
коротко заострённые, зелёные, гладкие, блестящие, с нежной нервацией. Край 
листа слегка городчатый, мелкопильчатый, волнистый, пластинка слегка во-
гнутая, изогнута вверх, опушенность отсутствует. Черешок листа длинный, тон-
кий, неопушенный. 

Цветковые почки средние, гладкие, удлинённые. Цветки средние, мелкоча-
шевидные, белые, ароматные. Лепестки круглые, короткие. 

Плоды средней величины, массой 120–160 г, средней одномерности, корот-
ко- и овально-грушевидной формы, с гладкой поверхностью, слегка скошенные 
возле плодоножки. Основная окраска в перод съёмной зрелости зелёная, по-
кровная – в виде лёгкого загара по меньшей части плода. Основная окраска 
плода в состоянии потребительской зрелости зеленовато-жёлтая, покровная по 
меньшей части плода – в виде лёгкого загара, размытая, коричневатая. Под-
кожных точек много, средние, зелёные и серые, хорошо заметные. Плодоножка 
средняя, толстая, слегка изогнутая. Воронка мелкая, средне и слабооржав-
ленная. Чашечка неопадающая, блюдце мелкое, широкое, гладкое. Сердечко 
среднее, сердцевидное. Семенные камеры полуоткрытые, средние. Подчашеч-
ная трубка короткая, широкая, чашевидная. Семена средние, яйцевидно-кони-
ческие, тёмно-коричневые.
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Мякоть плодов зеленовато-кремовая, плотная, полумаслянистая, мелкозер-
нистая, становится нежной и очень сочной при полном созревании, сладко-кис-
лого вкуса, со слабым ароматом, у недозрелых плодов вкус терпковатый. Де-
густационная оценка внешнего вида 4,1 балла, вкуса – 4,5 балла. Химический 
состав плодов: сахаров – 10,0 %, титруемых кислот – 0,15 %.

Календарные сроки съёма плодов в условиях Москвы – конец сентября –
начало октября. Сроки потребления с середины октября до начала января 
(при хранении в холодильнике). Сорт очень скороплодный и высокоурожайный
(35 т/га).

Достоинства сорта: высокая зимостойкость, высокая скороплодность, высо-
кое качество плодов осенне-зимнего срока потребления.

ЯБЛОКОВИДНАЯ

Осенний сорт получен в Дальневосточном научно-исследовательском инсти-
туте сельского хозяйства от опыления в 1938 году Уссурийской груши пыльцой 
сорта Деканка зимняя. Автор сорта А.В. Болоняев. Прошел Государственное 
испытание в Приморском и Хабаровском краях. Районирован в Хабаровском 
крае. Полностью зимостоек в южно-прибрежной зоне. Севернее – в остальных 
зонах Приморского и в южных районах Хабаровского края разводится в штам-
бовой форме. 3имостоек на возвышенных местоположениях, на низких местах и 
на островах выращивается на зимостойком скелетообразователе – уссурийской 
груше или в форме стланца.

Дерево полуштамбовое, сильнорослое с обратнопирамидальной кроной 
средней густоты ветвей различных порядков и сильной облиственностью. Ске-
летные ветви с наклонно-вертикальным расположением, серые с коричневатым 
оттенком. С вступлением в пору плодоношения крона принимает слегка раски-
дистую форму.

Побеги средней длины и толщины, слегка гранёные в сечении, с коротки-
ми междоузлиями, покрытые редкими чечевичками. Плодовые почки крупные, 
конусовидные, тёмно-коричневые. Листья мелкие, яйцевидно-продолговатые с 
двоякопильчатой зазубренностью, сверху тёмно-зелёные, снизу бледно-зелёные, 
без заметного опушения. 

Плоды мелкие, на молодых деревьях средняя масса 67 г, в возрасте массо-
вого плодоношения с большим урожаем снижается до 30 г, при максимальной 
массе 52 г. Форма плода округлая, слегка скошенная, напоминает яблоко. Пло-
ды желтовато-зелёные, иногда с тусклым румянцем. Воронка узкая и мелкая, 
слегка оржавленная. Плодоножка короткая и толстая, изогнутая у воронки. 
Поверхность плода ровная, гладкая. Блюдце широкое, неглубокое, слегка ре-
бристое, чашечка полуоткрытая, чашелистики мясистые, редко сидячие. 
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Мякоть мелкозернистая, сочная, кисловато-сладкая, с ароматом южных 
груш, приятная на вкус. В стадии потребительской зрелости маслянистая, не 
темнеет. Химический состав плодов: сухих веществ – 16,0 %, сахаров – 8,7 %, 
титруемых кислот – 1,2 %, дубильных веществ – 0,6 %, пектиновых веществ –
0,4 %, аскорбиновой кислоты – 11,5 мг/100 г, витамина Р – от 109 до 210 мг/100 г.

Созревают плоды 20–25 сентября, потребительская зрелость наступает че-
рез 10–15 дней и сохраняется до конца ноября. В хранилищах с холодильными 
установками лёжкость увеличивается ещё на 30 дней. Прикрепление плодов 
хорошее, и почти весь урожай сохраняется на деревьях после муссонных до-
ждей. Товарность плодов достигает 90 %. Основное назначение плодов – потре-
бление в свежем виде и приготовление компота.

Сорт скороплодный, плодоносить начинает на четвертый-пятый год жизни 
привоя без проявления периодичности. В институте девятилетние деревья дали 
в среднем 27,4 кг плодов с дерева (13,7 т/га). В коллективных и приусадебных 
садах урожай значительно выше. 

Достоинства сорта: относительная зимостойкость на большей части При-
морского и южных районов Хабаровского краёв, позднее созревание плодов 
хороших вкусовых достоинств позднеосеннего и раннезимнего потребления, хо-
рошее прикрепление плодов, устойчивость к парше, высокая ежегодная уро-
жайность.

Недостатки сорта: мелкие плоды, не конкурентоспособны с китайскими со-
ртами, намного уступающие им по лёжкости, хотя по вкусовым качествам, 
консистенции и аромату превосходят их.
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ЯКИМОВСКАЯ

Осенний сорт селекции Крымской опытной станции садоводства (ФГБУН 
«НБС-ННЦ») получен из семян свободного опыления сорта Бере Арданпон. 
Авторы сорта: Р.Д. Бабина, А.Ф. Милешко, В.А. Якимов. В Госреестре селек-
ционных достижений, допущенных к использованию по Северо-Кавказскому 
региону, с 2014 года.

Дерево среднерослое, образует широкопирамидальную, средней густоты 
ветвления, густооблиственную крону. Кора на штамбе с мелкими трещинками, 
серая, на основных ветвях – гладкая, серая. Основные ветви отходят от ствола 
под углом 45–60°. Плодоносит ежегодно и обильно на кольчатках, плодовых 
прутиках, а также на однолетних приростах. В пору плодоношения вступает на 
айве на 3–4-й год. В возрасте 10–15 лет средняя урожайность составила 31,0 
т/га, максимальная – 48,7 т/га. 

Побеги средней длины и толщины, коленчатые или прямые, коричнево-крас-
ные, с мелкими многочисленными слабозаметными чечевичками. Молодые по-
беги имеют слабое опушение. Вегетативные почки средних размеров, остро-
конические, явно отклонённые от побега, верхушечные – конические, острые. 
Междоузлия средней длины.

Листья крупные, удлинённые, тёмно-зелёные, гладкие, блестящие, с неболь-
шим заострённым кончиком, направленным книзу. Зазубренность края листо-
вой пластинки мелкая, городчатая. Черешок длинный, иногда средней длины, 
с небольшими ланцетовидными прилистниками. 

Плоды выше среднего размера (средняя масса 180 г, максимальная – 310 г),
грушевидные или короткогрушевидные. Плодоножка длинная, средней тол-
щины, прямая. Воронка остроконическая, слабовыраженная. Блюдце средней 
глубины, ребристое; чашечка открытая. Поверхность плода бугристая, кожи-
ца тонкая, глянцевая. Основная окраска в период съёма зеленовато-жёлтая, 
при полном созревании – золотисто-жёлтая, покровная – в виде красивого 
ярко-красного румянца на солнечной стороне. Плоды очень привлекательные, 
оценка внешнего вида – 5,0 баллов.

Мякоть белая, сочная, таю-
щая, маслянистая, отличного кис-
ло-сладкого вкуса. Химический 
состав плодов: сухих веществ – 
16,3 %, сахаров – 14,3 %, титруе-
мых кислот – 0,32 %, аскорбино-
вой кислоты – 4,1 мг/100 г.

Съёмная зрелость наступает в 
первой декаде сентября. Плоды 
прочно удерживаются на дереве. 
Транспортабельность и товар-
ность высокие. В холодильнике 
при температуре +1 °С сохраня-
ются до января-февраля.
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Сорт характеризуется хорошей зимостойкостью и засухоустойчивостью, вы-
сокой устойчивостью к парше и термическому ожогу листьев. Цветёт в позд-
ние сроки, цветки отличаются высокой устойчивостью к заморозкам. Частично 
самоплодный, лучшие сорта-опылители: Бере Арданпон, Деканка дю Комис, 
Десертная, Крымские зори, Мария, Изумрудная, Салгирская зимняя, Крым-
ская медовая, Мрия.

Широко внедрён в интенсивных промышленных насаждениях Крыма с по-
вышенной плотностью деревьев. Пользуется большой популярностью у садово-
дов-любителей. Используется в селекции на скороплодность, высокую урожай-
ность, устойчивость к болезням, позднее цветение, самоплодность и хорошее 
качество плодов.

Достоинства сорта: скороплодность; высокая урожайность; позднее цвете-
ние; частичная самоплодность; устойчивость к болезням; привлекательные пло-
ды с отличным вкусом.

Недостатки сорта: при запоздалом съёме наблюдается осыпание плодов.

ЯКОВЛЕВСКАЯ

Зимний сорт, получен от скрещи-
вания сортов Талгарская красавица 
и Дочь Зари. Оригинатором является 
Всероссийский НИИ генетики и селек-
ции плодовых растений им. И.В. Ми-
чурина. Авторы сорта: С.П. Яковлев,
А.П. Грибановский, Н.И. Савельев, 
В.В. Чивилев. Районирован в Цен-
трально-Чернозёмном регионе с 2002 
года.

Дерево среднерослое, с пирамидальной кроной средней густоты. Тип плодо-
ношения смешанный. 

Побеги средней толщины, прямые, тёмно-красные, голые, чечевичек много. 
Почки средние, отогнутые, конические, гладкие. Листья средней величины, яй-
цевидные, длиннозаострённые, зелёные, гладкие, блестящие, пластинка листа 
изогнута вверх, форма основания тупая, зазубренность мелкопильчатая, чере-
шок средней длины и толщины, прилистники шиловидные.

Плоды среднего и выше среднего размера, массой 130–210 г, удлинён-
но-грушевидные, гладкие, правильной формы. Кожица средняя, маслянистая, 
с восковым налётом. Окраска в момент съёмной зрелости: основная – зелено-
ватая, покровная – красная по меньшей части плода; в период потребительской 
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зрелости: основная – зеленова-
то-жёлтая, покровная – красная. 
Плодоножка средняя, изогнутая. 
Воронка мелкая, узкая, чашеч-
ка полуоткрытая, неопадающая, 
блюдце среднее, широкое. Сер-
дечко среднее, луковичное, семен-
ные камеры закрытые, средние. 
Семена средние, конические, ко-
ричневые. 

Мякоть кремовая, средней 
плотности, нежная, полумасля-
нистая, сочная с незначитель-

ным количеством грануляций, кисловато-сладкого вкуса. Дегустационная 
оценка 4,5 балла. Химический состав плодов: растворимых сухих веществ – 
12,8 %, сахаров –11,6 %, титруемых кислот – 0,4 %, аскорбиновой кислоты –
10,1 мг/100 г, Р-активных веществ – 148,0 мг/100 г. 

В пору плодоношения деревья вступают на 5–6-й год. Урожайность высо-
кая. Съёмная зрелость наступает во второй декаде сентября, продолжитель-
ность потребительского периода в условиях охлаждаемого плодохранилища 
120–180 дней.

Сорт характеризуется высокой зимостойкостью. После искусственного про-
мораживания в середине зимы при -38°С степень повреждения тканей коры, 
камбия и ксилемы не превышала 1,1 балла. Обладает устойчивостью к парше 
и энтомоспориозу. 

Достоинства сорта: длительный период потребления и хороший вкус пло-
дов, комплексная устойчивость к болезням.

Недостатки сорта: при загущении кроны плоды мельчают.

ЯХОНТОВАЯ

Раннеосенний сорт Самарского НИИ садоводства и лекарственных расте-
ний «Жигулёвские сады» получен от скрещивания в 1985 году ЭЛС Воложка 
и сорта Вильямс красный. Автор сорта А.А. Кузнецов. Проходит Госиспытание 
по Средневолжскому региону с 2014 года.

Дерево среднерослое, с компактной, узкопирамидальной кроной средней гу-
стоты. Тип плодоношения смешанный.

Побеги прямые, слабосбежистые, средней толщины, буровато-коричневые с 
сероватым налётом, чечевички немногочисленные. Скелетные ветви светло-се-
рые, отходят от ствола под острым углом. Листья средней величины, яйцевид-
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ные с тупым кончиком, интенсивно 
зелёные, гладкие, блестящие, пла-
стинка листа изогнута вниз, сложе-
на лодочкой, зазубренность пиль-
чато-городчатая, черешок средней 
длины и толщины, голый.

Плоды средние, массой 120 г, 
короткогрушевидные, яйцевидные, 
иногда широкоребристые. Кожица 
тонкая, блестящая, иногда бугри-
стая. Основная окраска в период 
съёмной зрелости зеленовато-жёл-
тая, покровная – буровато-красная 
на большей части плода. В период 
потребительской зрелости основ-
ная ярко-жёлтая, покровная – яр-
ко-красная на большей части пло-
да. Плодоножка средней длины, 
толстая, с утолщением у основания, 
косо поставлена, воронка малень-
кая, с оржавленностью, выходящей 
за пределы воронки, чашечка за-
крытая, блюдца нет или очень мелкое. Сердечко ромбовидное.

Мякоть кремовая, средней плотности, нежная, полумаслянистая, мелкозер-
нистая, сладко-кисловатого вкуса, с мускатным привкусом. Дегустационная 
оценка 4,2 балла.

В пору плодоношения вступает на 5–6-й год. Съёмная зрелость наступает 
в начале сентября, продолжительность хранения в условиях холодильника в 
течение месяца.

Урожайность высокая. Характеризуется средней зимостойкостью. Высокие 
вкусовые и товарные качества плодов.

Достоинства сорта: скороплодность, хорошая восстановительная способ-
ность после повреждения морозами.

Недостатки сорта: лишь средняя морозостойкость дерева.
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АЙВА
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
И КЛАССИФИКАЦИЯ
РОДА CYDONIA MILL.

йва – Cydonia Mill. – относится к семейству розановых – Rosaceae 
Juss., подсемейству яблоневых – Maloideae C.Weber. Род представ-
лен лишь одним видом – Cydonia oblonga Mill. Самостоятель-
ность рода установил Ф. Миллер в 1768 году.

Многоствольное кустообразное дерево или кустарник с пониклыми или при-
поднятыми ветвями. Корневая система поверхностная, сильно разветвленная. 
Горизонтальные корни способны давать многочисленные корневые отпрыски. 
Ствол и ветви ровные или спирально скрученные, покрытые красноватой, серой 
или почти чёрной коркой, которая с возрастом отслаивается. Побеги разноо-
бразны по окраске, толщине и длине; в молодом возрасте опушенные, потом 
голые. Листья цельнокрайние, яйцевидной или овальной формы, различной 
величины; сверху голые, тёмно-зелёные, снизу серые, войлочно-опушенные, с 
короткими опушенными черешками. Цветки обоеполые, одиночные, крупные 
(иногда более 5 см в диаметре), с розовыми лепестками. Цветоножки очень ко-
роткие, опушенные. Опыление перекрёстное. Плоды яблоковидные или груше-
видные, различной величины: от 20–60 г у дикорастущих форм до 100–1000 г 
и более у сортов (встречаются плоды массой 4 кг). Плодоножки очень короткие. 
В молодом возрасте плоды покрыты густым войлочным опушением, которое на 
зрелых плодах частично или полностью исчезает. Поверхность плодов ровная, 
ребристая или бугристая, окраска кожицы зеленовато-жёлтая, лимонно-жёлтая 
или золотисто-жёлтая. Чашелистики на плодах не опадают. Мякоть плотная, 
белая, кремовая или желтоватая, с большим количеством каменистых клеток, 
сосредоточенных вокруг сердечка, малосочная, терпкая, кисло-сладкая, часто 
очень ароматная. Семенных камер 5, в каждой из них содержится от 5 до 15 
семян, расположенных в 2 ряда. Встречаются бессемянные формы.

Число 2n = 2х = 34. Возможна межродовая гибридизация с яблоней, гру-
шей, рябиной и другими семечковыми породами.
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Первичный центр происхождения айвы, по Н.И. Вавилову – Передняя Азия. 
А.Я. Лобачев (1983) упоминает, что род Cydonia в подсемействе Maloideae, ве-
роятно, один из самых древних, о чем свидетельствует примитивная в эволю-
ционном отношении организация репродуктивных органов, а также совместное 
произрастание с реликтовыми растениями третичной флоры (в Талыше).

В диком состоянии айва произрастает зарослями, отдельными куртинами и 
одиночными деревьями в среднем и нижнем поясах гор, поднимаясь в некото-
рых местах до высоты 1100–1200 м над уровнем моря. П.М. Жуковский (1964) 
выделяет следующие районы произрастания дикой айвы: Талыш (Ленкоран-
ская низменность): южная часть Дагестана и прилегающая часть Азербайд-
жана (Кубинский и Апшеронский районы), бассейны рек Кусарчай и Самур; 
долины рек Йори и Алазань в Грузии; Копетдаг, ущелье реки Айдере и ущелье 
Юз-беги в Туркмении; прикаспийская часть Северного Ирана.

Род Cydonia монотипен, то есть состоит из одного вида, однако наблюдается 
большое разнообразие разновидностей и форм. Новая внутривидовая система-
тика предложена О.Н. Коровиной и А.Я. Лобачевым (1983). В пределах вида 
ими выделено 2 подвида – зубчато-железистый и цельнокрайночашелистный, 
в каждом из которых выделено по 6 разновидностей в зависимости от формы 
плода, и группа сортов интрогрессивного типа (40 сортотипов айвы, охватыва-
ющих наиболее ценные сорта).

По мнению многих исследователей, именно на Кавказе, где наблюдается 
наибольшее разнообразие дикорастущих форм, произошло введение в культу-
ру айвы. По A. Dе Candolle (1825), айва возделывается в культуре более 4 
тысяч лет. А.Я. Лобачев указывает, что основной формообразовательный про-
цесс Cydonia сосредоточен в Восточном Закавказье и примыкающих к нему се-
верных районах Ирана. По мнению П.М. Жуковского (1964), распространение 
культурной айвы, возможно, шло двумя обособленными путями: из Северного 
Ирана в восточном направлении и от Кавказского очага на запад. При этом 
возникли многие вторичные центры формирования айвы в Средней Азии, Аф-
ганистане, Турции, Средиземноморье, Крыму, Молдавии, Нижнем Поволжье.

В настоящее время, по сведениям А.Я. Лобачева (1983), существует не менее 
700 сортов и форм айвы. 

Ареал культурной айвы простирается по всем континентам, северная гра-
ница его в Азии и Европе проходит от 36° до 53° с.ш. (в Западной Европе до 
63°). Айва широко культивируется в Закавказье, в странах Ближнего Востока 
и Малой Азии, где почти полностью вытеснила яблоню и грушу; промышлен-
ное значение получила в Испании и Португалии, Мексике, некоторых штатах 
США и Австралии. В России районировано 13 сортов айвы (2006 г.), основны-
ми регионами промышленного возделывания являются Краснодарский край и 
Нижнее Поволжье.

Более широкому возделыванию айвы во многом препятствуют болезни и 
вредители этой культуры. Наиболее вредоносными болезнями являются мони-
лиальный ожог, плодовая гниль, подкожная пятнистость плодов, бурая пятни-
стость листьев и плодов, цитоспороз, хлороз.

Айва обладает довольно высокой приспособленностью к условиям произрас-
тания. В целом это теплолюбивая и жаростойкая культура. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
И КЛАССИФИКАЦИЯ
РОДА CYDONIA MILL

341



Поздние сроки цветения в большинстве случаев предохраняют цветки и 
плоды айвы от повреждений весенними заморозками, что обеспечивает еже-
годное плодоношение. Для получения высоких урожаев большинство сортов 
нуждается в перекрестном опылении.

В благоприятных почвенно-климатических условиях айва высокопродук-
тивна, урожай составляет 20–25 т/га. В Армении, по сведениям Э.А. Габрие-
лян-Бекетовской (1977), урожай айвы достигает 48 т/га, а в некоторых районах 
115 т/га.

Плоды айвы созревают в поздние сроки и у некоторых сортов сохраняются 
до марта-апреля. Их можно употреблять в свежем виде, а также в высококаче-
ственных продуктах переработки. В плодах айвы содержится до 19 % сахаров, 
до 3 % титруемых кислот, до 37 мг/100 г аскорбиновой кислоты, до 2,25 % пек-
тиновых веществ, а также ароматические, дубильные вещества, витамины A, 
B1, В2, Р. Плоды айвы издавна используются в медицине для профилактики и 
лечения сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний.

Айва легко размножается вегетативным путем – отводками и корневой по-
рослью. Некоторые вегетативно размножаемые формы айвы используют в ка¬-
честве слаборослых подвоев для груши. Наиболее известными являются клоны 
айвы Анжерской (А, МА, ЕМА) и Прованской (С), выведенные на Ист-Мол-
лингской опытной станции. В последние годы получены новые клоны подвоев 
айвы: в Италии – CLS212, CLS213; в Великобритании – С-127, С-129, С-130; 
в Чехии – К-ТЕ-Е, К-ТЕ-В, Н-ТЕ-1: в Бельгии – Адамс, во Франции – SVDO, 
ВА-29 и другие. Указанные подвои незимостойкие, что ограничивает возмож-
ности их использования в России. Сравнительно хорошей морозостойкостью 
отличаются клоны айвы Черняховского, полученные в УкрНИИС, клоны айвы 
Соморовского S1 и S2, полученные в Польше, и некоторые другие. Общим недо-
статком всех клоновых подвоев айвы является их несовместимость со многими 
сортами груши и слабая якорность корней.

ТРЕБОВАНИЯ АЙВЫ
К ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИМ

УСЛОВИЯМ

Айва (Cydonia oblonqa Mill.) – древняя семечковая культура. Она относится 
к светолюбивым растениям. В тени айва плохо растет, цветет и плодоносит, 

а плоды теряют свой «айвовый» аромат и приобретают густое опушение (Хро-
ликова А.Х., 1995; Иванов и др., 1998).

В загущенных деревьях урожай плодов формируется только на периферии 
кроны, плоды мельчают, качество их сильно снижается (Лобачев, 1983).

Айва – влаголюбивое растение с поверхностным размещением корневой си-
стемы, она лучше других плодовых пород переносит избыточное увлажнение 
почвы и кратковременное затопление (до 20–25 дней) во время весеннего па-
водка. В то же время она способна переносить почвенную и воздушную засуху. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
И КЛАССИФИКАЦИЯ
РОДА CYDONIA MILL

ТРЕБОВАНИЯ АЙВЫ
К ПОЧВЕННО-

КЛИМАТИЧЕСКИМ 
УСЛОВИЯМ
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При нехватке влаги в почве формируются грубые, мелкие плоды с сильной 
терпкостью и большим содержанием каменистых клеток (Лобачев, 1983).

Транспирационный расход воды у айвы в летнее время в дневные часы в 
условиях Волгограда значительно выше, чем у груши (Горин, 1961).

К наиболее засухоустойчивым в условиях Волгоградской области отнесены 
сорта Коллективная, Масляная ранняя и производные от нее гибриды, сред-
нюю группу составили Лимонка, Смена, Персиковая. Почти все сорта показа-
ли высокую жаростойкость (Лобачев, 1983).

Айва – теплолюбивое, жаростойкое растение, но по сравнению с другими 
южными растениями она более зимостойка. По морозостойкости айва уступает 
яблоне и груше. Ожоги штамбов – наиболее распространённый вид зимних 
повреждений (Масюкова, 1962, 1964).

Деревья с пострадавшей от мороза надземной частью, благодаря большой 
побеговосстановительной способности, быстро восстанавливаются в течение 
1–2 лет и в дальнейшем нормально плодоносят (Лобачев, 1983).

 Подмерзание почек и однолетнего прироста наблюдается только в самые 
суровые зимы, при понижении температуры до -28…-30 °С (Хроликова, 1995).

В условиях континентального климата с очень жарким летом айва не стра-
дает от высоких температур даже при 42°С и более (в условиях орошения); они, 
напротив, благоприятствуют росту и плодоношению деревьев, формированию 
плодов высокого качества (Лобачев, 1983).

Айва менее требовательна к почвенным условиям, чем яблоня и груша. Она 
может расти и плодоносить на самых различных почвах, в том числе на засо-
ленных. Растет и плодоносит при содержании водорастворимых солей в почве 
от 0,07 до 0,168 %, при наличии хлора 0,007 % и поглощённого натрия 12,2 % 
от суммы поглощённых оснований (Масюкова, 1990). 

Лучшими, наиболее подходящими для промышленной культуры айвы, 
считаются чернозёмы, бурые почвы, серозёмы, каштановые и другие почвы, 
богатые питательными веществами, суглинистые по механическому составу. 
Пригодны почвы лугово-чернозёмные, деградированные чернозёмы, легко- и 
тяжелосуглинистые, каштановые, супесчаные.

Но лучше всего айва удается на рыхлых, хорошо аэрированных и достаточ-
но увлаженных почвах (Хроликова, 1995). Однако следует отметить, что айва 
обладает широким диапазоном приспособляемости к неблагоприятным почвен-
ным условиям (Иванов и др., 1998).

По данным А.Я. Лобачева (1983), айва очень отзывчива на органические и 
минеральные удобрения.

По мнению многих ученых, под айвовые сады лучше всего отводить участки 
в поймах рек, по надпойменным террасам, на лиманах и в других пониженных 
элементах рельефа с близким уровнем грунтовых вод, а в степных районах – 
на дне затопляемых талыми водами балок, оврагов, ложбин, вдоль ороситель-
ных каналов.

По данным Г.В. Трусевича (1964), айва в пойме низовой Волги хорошо уда-
ётся на почвах с уровнем грунтовых вод от 60–70 см весной и до 150–200 см 
в конце лета.

ТРЕБОВАНИЯ АЙВЫ
К ПОЧВЕННО-

КЛИМАТИЧЕСКИМ 
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СОРТА
АЙВЫ

АВРОРА

Сорт выведен в Северо-Кавказском зональном научно-исследовательском 
институте садоводства и виноградарства (г. Краснодар) от скрещивания сортов 
Исполинская и Каунчи-8. Авторы сорта: С.Ф. Русак, Н.В. Можар. Райониро-
ван в Северо-Кавказском регионе.

Дерево среднерослое, крона округлая, средней густоты, облиственность хо-
рошая. Основные ветви отходят от ствола под углом 45°, прямые, расположены 
компактно. Кора на основных ветвях гладкая, серая. Штамб слабовитой, тём-
но-серого цвета с коричневыми чечевичками, шероховатый. 

Побеги прямые, тёмно-красные, опушенные в верхней части. Почки мелкие, 
конические, прижатые. Междоузлия короткие; прилистники мелкие, острые. 
Листья среднего размера, яйцевидные, коротко заострённые, тёмно-зелёного 
цвета, листовая пластинка слабогофрированная, матовая, с грубой нервацией, 
вогнутая; край листа ровный. Черешок короткий, толстый, слабоопушенный. 

Цветки крупные, глубокочашевидные, розоватые, ароматные. Лепестки 
овальные; тычиночные нити светло-фиолетовые, рыльца пестиков зелёные, рас-
положены ниже пыльников. Чашелистики средние, с заострёнными кончиками. 

Плоды выше среднего размера, 
массой 300 г, округлой формы, глад-
кие, слаборебристые, правильной 
формы. Кожица нежная, гладкая, без 
опушения, в момент съёмной зрело-
сти светло-жёлтая, при созревании 
оранжевая. Воронка мелкая, тупо-
коническая. Чашечка неопадающая, 
полуоткрытая. Блюдце среднее, узкое, 
бороздчатое. Плодоножка короткая, 
толстая, прямая. Сердечко среднереп-
чатое, камеры закрытые. Семена сред-
него размера, конические, темно-ко-
ричневого цвета. 

АВРОРА
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Мякоть кремоватая, средней плотности, мелкозернистая, сочная, кисло-слад-
кого вкуса с сильным ароматом. Химический состав плодов: сухих веществ – 
13,8 %, сахаров – 8,8 %, титруемых кислот – 0,81 %, аскорбиновой кислоты –
36,3 мг/100 г, Р-активных катехинов – 175,8 мг/100 г. 

Плоды созревают в третьей декаде сентября и хранятся 80–120 дней. 
Транспортабельность высокая. В переработке дают продукцию высокого каче-
ства, идут на изготовление варенья, компотов, соков.

В пору плодоношения деревья вступают после 4–5 лет. Урожайность
25,0 т/га. Сорт отличается высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью, а 
также устойчивостью к грибным болезням. 

Достоинства сорта: высокое качество продуктов переработки, зимостой-
кость, засухоустойчивость дерева. 

БУЙНАКСКАЯ КРУПНОПЛОДНАЯ

Местный сорт айвы народной селекции Дагестана происходит из Буйнакска 
(северная предгорная подзона). Распространён в предгорной зоне республики 
Дагестан. Районирован в Северо-Кавказском регионе. 

АВРОРА

БУЙНАКСКАЯ
КРУПНОПЛОДНАЯ
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Дерево среднерослое, с окру-
глой или нередко плоскоокруглой 
кроной. Плодоносит на генератив-
ных побегах текущего года, кото-
рые расположены на простых и 
сложных плодовых ветках и пло-
довых прутиках.

Побеги длинные, средней тол-
щины, дугообразно изогнутые, 
слегка коленчатые, зеленоватые. 
Листья крупные, широкояйце-
видные, морщинистые, цельно-
крайние, тёмно-зелёные. Черешок 
листа короткий и толстый, при-
листники крупные и яйцевидные.

Плоды выше среднего разме-
ра, средней массой 282 г (макси-
мальной – 700 г), цилиндрической 
или грушевидной формы, слабо-
ребристые, светло-жёлтой основ-
ной окраски. Плодоножка сред-
ней толщины; чашечка крупная, 
открытая; подчашечная трубка 
большая, вазообразная; семенные камеры большие, закрытые; семена круп-
ные, яйцевидные, нередко неравнобокие, хорошо выполненные; осевая полость 
большая, копьевидная, заострённая к подчашечной трубке.

 Мякоть жёлтая, плотная, слабоволокнистая, кисло-сладкая, приятного 
вкуса. 

Срок созревания позднезимний (съёмная зрелость плодов наступает во вто-
рой половине октября). Плоды сохраняются и потребляются в свежем виде до 
начала марта, а также используются для приготовления высококачественных 
консервов (компот, варенье).

Сорт самоплодный, скороплодный, плодоносит на 4–5-й год. Урожайность 
высокая (15,6–20,0 т/га), плодоносит ежегодно. Прикрепление плодов на дереве 
прочное. Корнесобственные деревья растут лучше, чем привитые. Хорошо раз-
множается прививкой, отводками и корневой порослью. Зимостойкий и устой-
чивый к грибным болезням. 

Сорт представляет интерес для селекции как источник скороплодности, вы-
сокой урожайности, зимостойкости (только в условиях Дагестана), устойчиво-
сти к грибным болезням, самоплодности, крупноплодности, хороших консерв-
ных качеств плодов, адаптивности.

Достоинства сорта: скороплодность, высокая урожайность, зимостойкость, 
устойчивость к грибным болезням, самоплодность, крупноплодность, хорошие 
консервные качества плодов, высокая адаптивность сорта. 

Недостатки сорта: не очень высокие вкусовые качества плодов. 

БУЙНАКСКАЯ
КРУПНОПЛОДНАЯ
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ВРАНИСКА ДАНИЯ

Позднезимний сорт происходит из Югославии. Районирован в Северо-Кав-
казском регионе. Распространён в равнинной и предгорной плодовых зонах Да-
гестана. 

Дерево среднерослое, со среднезагущенной кроной, форма кроны в молодом 
возрасте узкопирамидальная, в плодоносящем высокоокруглая, тип плодоноше-
ния – на однолетнем приросте (плодоветке – на побегах текущего года), плодо-
вом прутике и на плодовой веточке.

Побеги длинные, толстые, тёмно-коричневые. Листья крупные, поверхность 
среднесморщенная, края листьев цельнокрайние, черешок короткий, толстый, 
прилистники большие, ланцетовидные.

Плоды среднего или выше среднего размера, средняя масса достигает 185–
270 г, грушевидной, чаще округло-усечённой формы, слабоширокоребристые. 
Поверхность плода гладкая, окраска кожицы зеленовато-жёлтая, покровная 
окраска и восковой налет отсутствуют; на плодах имеется войлочное опушение. 
Плодоножка длинная и толстая, чашечка большая, открытая, подчашечная 
трубка средняя, обычно воронковидная, семенные камеры большие и закры-
тые. Семена средние, коричневые, осевая полость большая. 

Мякоть светло-жёлтая, сочная, плотная, кисло-сладкая, хорошего вкуса 
(3,7–4,0 балла). Химический состав плодов: сухих веществ – 13,5 %, сахаров –
8,4 %, титруемых кислот – 0,94 %, аскорбиновой кислоты – 20,0 мг/100 г, пек-
тиновых веществ – 0,95 %, дубильных веществ – 0,06 %. 

Съем плодов в конце октября – начале ноября. Для технической переработ-
ки плоды пригодны сразу же после съёма, а для потребления в свежем виде 
через месяц после съёма, лёжкость плодов до марта. 

ВРАНИСКА
ДАНИЯ
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Начало плодоношения – на 5–6-й год. Урожайность 20,0 т/га, плодоношение 
ежегодное. 

Сорт в условиях Дагестана достаточно зимостойкий, устойчив к грибным 
болезням и вредителям, ветроустойчивость плодов хорошая. Сорт размножает-
ся окулировкой.

Сорт является хорошим источником для выведения новых высокоурожай-
ных, крупноплодных сортов айвы позднезимнего срока созревания, с хорошими 
вкусовыми качествами плодов.

Достоинства сорта: высокая урожайность, крупный размер плодов, хоро-
шие вкусовые качества, устойчивость к болезням и хорошая ветроустойчивость 
плодов.

Недостатки сорта: требовательный к агротехническим условиям возделы-
вания.

ЗОЛОТИСТАЯ

Сорт выделен кафедрой плодоводства КубГАУ из местных форм айвы. Ав-
тор сорта А.А. Ильинский. Районирован в Северо-Кавказском регионе. Распро-
странён в Молдавии и Украине. 

Дерево среднерослое. Крона плоскоокруглая, густая, хорошо облиственная, 
со свисающими тонкими ветвями. Угол отхождения основных ветвей от ствола 
около 90°. Скелетные ветви слегка коленчатые, толстые. Штамб тёмно-корич-
невый, густо усеян крупными чечевичками, шероховатый, слабовитой. Плодо-
носит на однолетней и многолетней древесине.

Побеги средней толщины, прямые, с опушением на концах, густо усея-
ны мелкими красноватыми чечевичками, основная окраска побегов зелёная 
с ярко-блестящим коричневым оттенком на солнечной стороне, междоузлия 
короткие. Лист средней величины, 
яйцевидной формы, зелёной окра-
ски со слабым желтоватым оттен-
ком. Листовая пластинка слабомор-
щинистая, лист свернут лодочкой, 
нервация выражена и имеет сред-
нюю антоциановую окраску. Опу-
шение листа с нижней стороны 
жёлтое, войлочное; верхушка листа 
слабозаострённая, плавно сужива-
ющаяся, основание листа круглое, 
край ровный. Черешок короткий,
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со слабым опушением и сильной антоциановой окраской. Прилистники мелкие, 
ланцетовидные. 

Цветки одиночные, крупные, бледно-розовые; цветонос среднеопушенный; 
чашелистики большие, ланцетовидные, зелёные, сильноопушенные. Лепестки 
крупные, овальные, тычинок 18–20, тычиночные нити сиренево-розоватого от-
тенка, пыльники жёлтые, крупные. Пестиков 5, расположены на уровне ты-
чинок. 

Плоды выше среднего размера, массой 300 г, яблоковидные, слаборебри-
стые, слабошишковатые, покрыты тонким слоем войлочного опушения, опуше-
ние серое, легко стирающееся при созревании. Основная окраска – светло-жёл-
тая, золотистая. Чашечка закрытая, средняя. Чашелистики полусомкнутые, 
средней величины, острые с зазубринами. Блюдце широкое, средней глубины, 
складчатое. Плодонос длинный (до 7 см), тонкий, прямой с 3–4 листьями тём-
но-зелёного цвета. Воронка широкая, мелкая, слабоскладчатая.

Мякоть светло-кремовая, мелкозернистая, средней плотности, сочная, 
сладко-кислая, с очень приятным сильным ароматом, без терпкости, камени-
стые клетки почти отсутствуют. Химический состав плодов: сухих веществ – 
12,8 %, сахаров – 7,7 %, титруемых кислот – 0,82 %, аскорбиновой кислоты –
28,5 мг/100 г, Р-активных катехинов – 188 мг/100 г. 

Плоды созревают в третьей декаде сентября и хранятся 35–50 дней. 
Транспортабельность хорошая. Сорт технического и столового назначения. 

В пору плодоношения вступает с 3–4 лет. Урожайность высокая. Сорт зимо-
стойкий и морозоустойчивый, засухоустойчивость средняя, в хранении поража-
ется подкожной пятнистостью. 
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Достоинства сорта: скороплодность и урожайность дерева, высокое каче-
ство продуктов переработки. 

Недостатки сорта: средняя засухоустойчивость, поражаемость подкожной 
пятнистостью.

ЗОЛОТО СКИФОВ

Сорт выделен в Северо-Кавказском зональном научно-исследовательском 
институте садоводства и виноградарства (г. Краснодар) из семян от свободного 
опыления сорта Каунчи-8. Авторы сорта: С.Ф. Русак, Н.В. Можар. Райониро-
ван в Северо-Кавказском регионе. 

Дерево среднерослое, крона округлая, редковатая, облиственность хорошая. 
Основные ветви отходят от ствола под углом 45°, тонкие, гладкие. Штамб сла-
бовитой, тёмно-серого цвета с коричневыми чечевичками, шероховатый. Побеги 
тонкие, тёмно-коричневые, слабоопушенные. Междоузлия короткие; прилист-
ники мелкие, острые. Лист среднего размера, тонкий, жёсткий, блестящий, 
сердцевидной формы, с заострённым кончиком; листовая пластинка гладкая 
или слабоволнистая, нервация слабо выражена, опушение на нижней стороне 
листа слабое; черешок короткий, средней толщины, ярко окрашен; прилистни-
ки мелкие, клиновидные, мелкозазубренные. 

Цветки крупные, светло-розовые, заметные розовые жилки на половине ле-
пестка. Лепестки овальные; тычиночные нити светло-фиолетовые, пестики зе-
лёные, расположены ниже пыльников. Чашелистики средние, с заострёнными 
кончиками. 

Плоды среднего размера, массой 200–
250 г, округлой формы, со слабым высту-
пом у плодоножки, кожица лимонно-жёл-
того цвета. 

Мякоть жёлтая, сочная, нежная, кисло-
вато-сладкая, приятная. Химический со-
став плодов: сухих веществ – 16,9 %, саха-
ров – 10,3 %, титруемых кислот – 1,39 %, 
аскорбиновой кислоты – 31,5 мг/100 г, 
Р-активных катехинов – 182 мг/100 г. 

Плоды созревают в третьей декаде сен-
тября и хранятся 60–90 дней. Транспорта-
бельность высокая. Сорт универсальный, 
в переработке даёт продукцию высокого 
качества, идёт на изготовление варенья, 
компотов, диетических соков.
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В пору плодоношения деревья вступают после 4 лет. Урожайность 13,0–
16,0 т/га. Сорт отличается высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью, 
иногда в незначительной степени поражается грибными болезнями. 

Достоинства сорта: высокое качество продуктов переработки, зимостой-
кость, засухоустойчивость дерева. 

Недостатки сорта: малый размер плода.

ЗОЛОТО ТАВРИДЫ

Сорт позднего срока созревания селекции Никитского ботанического сада 
выведен от скрещивания сортов Первенец и Успех. Авторы сорта: А.Х. Хроли-
кова, В.Л. Баскакова. Передан в Госиспытание в 2020 году.

Дерево среднерослое, с округлой, хорошо облиственной, средней густоты 
кроной. Основные ветви отходят от ствола под острым углом. Расположены 
компактно. Побегообразовательная способность хорошая. Кора на штамбе 
гладкая, серая. Плодоносит на коротких и длинных приростах предшествую-
щего года. В пору плодоношения вступает на 3-й год после посадки в сад и 
быстро наращивает урожаи. Средняя урожайность в период полного плодоно-
шения составила 19 т/га, максимальная – 29 т/га.

Побеги средней длины и толщины, прямые, коричневые с многочисленны-
ми, средними по размеру чечевичками, опушенные в верхней части. Междоуз-
лия средней длины. Вегетативные почки небольшие, удлинённые, прижаты к 
побегу.
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Листья в основном мелкие или 
средние, зелёные с сизоватым оттен-
ком, матовые, гладкие, коротко зао-
стрённые. Края листовой пластинки 
цельные, слабоволнистые. Черешок 
короткий, средней толщины, опу-
шенный. Прилистники среднего раз-
мера, ланцетовидные.

Плоды выше среднего размера, 
массой 280 г, максимальной – 320 г, 
одномерные, округлые с гладкой по-
верхностью, внешне очень привлека-
тельные. Воронка мелкая, тупоконическая. Блюдце средней глубины, широкое, 
слабобороздчатое, чашечка неопадающая, полуоткрытая, средняя по размеру. 
Кожица среднеплотная, сухая, блестящая, с едва заметным опушением. Окра-
ска в период съёмной зрелости зеленоватая, при созревании – светло-жёлтая.

Мякоть кремовая, сочная, мелкозернистая, без каменистых клеток, на-
сыщенного сладковато-кислого вкуса. Химический состав плодов: сухих ве-
ществ – 16,9 %, сахаров – 11,7 %, титруемых кислот – 0,89 %, аскорбиновой 
кислоты – 29,9 мг/100 г. 

Съёмная зрелость наступает во второй-третьей декадах октября, техниче-
ская – через 25–30 дней. Товарность высокая – 98 %. Продолжительность хра-
нения – 110–120 дней. Дегустационная оценка продуктов переработки 4,8–5,0 
балла. 

Сорт отличается высокой устойчивостью побегов и почек к низким зимним 
температурам, цветков – к весенним заморозкам. Засухоустойчивость высокая. 
Не поражается грибными болезнями плодов, в том числе в период хранения. 
В годы эпифитотий поражается бурой пятнистостью листьев в слабой степени. 
Цветёт в поздние сроки. Самобесплодный, лучшие опылители: сорта Крым-
ская Ароматная, Мир, Новорична, Первенец, Сказочная, Успех.

Представляет большой интерес для интенсивного промышленного и люби-
тельского садоводства южных и юго-западных регионов России. Рекомендуется 
для использования в селекции на поздний срок созревания и продолжительное 
хранение, высокую урожайность и высокое качество плодов.

Достоинства сорта: высокая зимостойкость и урожайность; устойчивость к 
болезням; позднее цветение и созревание; отличное качество свежих плодов и 
продуктов переработки; продолжительное хранение плодов.

Недостатки сорта: недостаточно крупные плоды.
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ЗУБУТЛИНСКАЯ

Местный позднезимний сорт айвы народной селекции происходит из се-
ления Зубутли Казбековского района Республики Дагестан. Районирован в 
Северо-Кавказском регионе. Распространён в равнинной и предгорной зонах 
Дагестана. 

Дерево среднерослое, форма кроны в молодом возрасте высокоокруглая, в 
плодоносящем шарообразная, тип плодоношения – на однолетнем приросте, 
плодовом прутике, на плодовой ветке.

Побеги средней длины и толщины, тёмно-коричневые. Листья крупные, 
поверхность морщинистая, края цельнокрайние, черешок короткий и толстый, 
прилистники отсутствуют.

Плоды очень крупные, средней массой 350 г, максимальной – 800 г. Форма 
плода округлая, тупоребристая, поверхность гладкая. Окраска кожицы золо-
тисто-жёлтая, блестящая. Покровная окраска и восковой налет отсутствуют, 
на плодах имеется войлочное опушение. Плодоножка-плодоветка длинная, тол-
стая; чашечка большая, закрытая, нередко полуоткрытая; подчашечная трубка 
средней величины, обычно чашевидная; семенные камеры большие, закрытые; 
семена средние, коричневые; осевая полость очень большая. 

Мякоть светло-жёлтая, сочная, без каменистых клеток, приятного вкуса, 
плоды могут идти также на изготовление консервов хорошего качества. Хи-
мический состав плодов: сухих веществ – 15,7 %, сахаров – 9,6 %, титруемых 
кислот – 1,07 %, аскорбиновой кислоты – 18,3 мг/100 г, пектиновых веществ –
1,1 %, дубильных веществ – 0,09 %. 

Начало плодоношения на 5–6-й год, плодоношение ежегодное, 15,0–
18,0 т/га. Срок созревания позднезимний, съём плодов с 1 по 15 ноября. Лёж-
кость и транспортабельность плодов хорошие. 

Зимостойкость деревьев и ветроустойчивость плодов высокие. Сорт устойчив 
к грибным болезням и вредителям. 
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Сорт размножается тремя способами – отводками, корневой порослью и 
окулировкой. Хорошо растут и плодоносят и более долговечны корнесобствен-
ные деревья.

Сорт Зубутлинская является одним из лучших источников для создания 
высокоурожайных и крупноплодных позднезимних сортов айвы с хорошей лёж-
костью, транспортабельностью и богатым биохимическим составом плодов, вы-
сокой зимостойкостью и устойчивостью к болезням.

Достоинства сорта: крупные плоды хорошей лёжкости и транспортабель-
ности, высокие урожайность, зимостойкость, устойчивость к болезням, ветроу-
стойчивость.

Недостатки сорта: не очень высокие вкусовые качества плодов.

КРАСНОСЛОБОДСКАЯ

Сорт отобран из сеянцев 
неизвестного сорта, произ-
растающего в Нижнем По-
волжье. Сорт районирован в 
Северо-Кавказском и Нижне-
волжском регионах. 

Дерево кустовидное, мно-
гоствольное (состоит из 5–6 
стволов), средних размеров. 
Форма кроны округлая. 

Побеги тёмно-жёлтого цвета, слабоколенчатые, средних размеров. Листья 
крупные, цельнокрайние, округло-яйцевидные, тёмно-зелёного цвета. Пластин-
ка листа плоская, среднеопушенная. Черешок короткий, прилистники малые, 
ланцетовидные. 

Цветки одиночные, бледно-розового цвета, крупные; цветоножка длин-
ная, сильноопушенная. Чашелистики светло-зелёные, ланцетовидные, узорча-
то-пильчатые, с большим количеством железок по краям и с нижней стороны. 
Лепестки крупные, удлинённо-овальные, в количестве 5 шт. Тычинок боль-
шое количество (от 16 до 20 шт.). Окраска нитей светло-фиолетовая, пыльники 
крупные, длиной до 4 мм, бледно-жёлтого цвета. Пестик состоит из 5 стол-
биков длиной 15–17 мм, колонка сильно опушенная. Пестик находится выше 
тычинок. 

Плоды среднего размера, средней массой 220 г, максимальной – до 300 г. 
Форма плодов округло-яблоковидная, слаборебристая. Основная окраска яр-
ко-жёлтая, покровная отсутствует. Чашечка полуоткрытая, чашелистики сред-
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ние, ланцетовидные, узорчато-пильчатые с железками по краям и с нижней 
стороны. Подчашечная трубка цилиндрическая, средней глубины и ширины. 
Осевая полость средняя. Семенные камеры закрытые, в них находится до 50 и 
более семян. 

Мякоть светло-жёлтая, ароматная, плотная, с небольшим количеством 
каменистых клеток вокруг сердечка, сочности средней, вкуса сладко-кис-
лого, с небольшой терпкостью. Химический состав плодов: сухих веществ – 
19,0 %, сахаров – 8,0 %, титруемых кислот – 0,79 %, аскорбиновой кислоты –
18,9 мг/100 г, Р-активных веществ (катехинов) – 180 мг/100 г, флавонолов –
40 мг/100 г, сумма фенольных соединений – 907 мг/100 г, пектиновых ве-
ществ – 1,0 % на сырую массу, отношение сахара к кислоте – 11,0.

Обычный срок съёма плодов – конец сентября. От цветения до съёма пло-
дов проходит около 140 дней. Длина вегетационного периода в среднем состав-
ляет 204 дня. Продолжительность хранения до 120 дней. Товарность плодов вы-
сокая, до 90 %. Сорт предназначен для переработки. Технологическая оценка 
компотов 4,5 балла, варенья – 4,6 балла. 

Сорт самобесплоден, лучшие опылители: Тепловская, Маслянка ранняя. 
Деревья вступают в плодоношение на 2–3-й год (после окулировки), через 4 
года приносят товарный урожай. Урожайность ежегодная, хорошая (до 45–
50 кг/дер.). 

Устойчивость к хлорозу слабая (в отдельные годы поражение отмечалось на 
4,0 балла у 40–60 % листьев), устойчив к краевому некрозу. 

Сорт широко использовался в селекции для получения скороплодных, сла-
борослых и урожайных сортов с высоким качеством плодов. С его участием 
выведены такие сорта, как Ильменная, Красавица поймы, Находка, Принцес-
са, Превосходная. 

Достоинства сорта: высокая экологическая приспособленность, стабильная 
урожайность, высокие технологические и товарные качества плодов, довольно 
продолжительный срок их хранения. 

Недостатки сорта: неустойчивость к хлорозу. 

КРЫМСКАЯ АРОМАТНАЯ

Сорт среднего срока созревания селекции Никитского ботанического сада 
выделен из сеянцев от свободного переопыления сортов Анжерская, Берецкий, 
Мича урожайная и Португальская. Автор сорта К.Д. Доргобужина. В Госрее-
стре селекционных достижений, допущенных к использованию по Северо-Кав-
казскому региону, с 2015 года.

Дерево среднерослое, с широкопирамидальной, среднезагущенной кроной. 
В молодом возрасте растёт быстро, в дальнейшем умеренно. Основные ветви 
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отходят от ствола под острым углом. Побегообразовательная способность хоро-
шая. Кора на штамбе и скелетных ветвях сероватая, шелушащаяся. Плодоно-
сит на коротких и длинных прутиках, однолетних приростах предшествующего 
года. В пору плодоношения вступает на 3–4-й год после посадки в сад. Урожаи 
ежегодные, обильные. Средняя урожайность 10–15-летних деревьев 37 т/га, 
максимальная – 48 т/га.

Побеги длинные, толстые, прямые, серовато-коричневые с опушением в 
верхней части и многочисленными, хорошо заметными чечевичками среднего 
размера. Междоузлия средней длины. Вегетативные почки конические, прижа-
ты к побегу.

Листья средние, округлые и удлиненные, темно-зеленые, гладкие, коротко-
заостренные. Края листовой пластинки цельные, слабоволнистые. Черешок ко-
роткий, средней толщины, опушенный. Прилистники маленькие, ланцетовид-
ные.

Плоды выше среднего или крупного размера, массой 250–270 г, максималь-
ной – 390 г, одномерные, удлинённо-округлой или ширококонической формы со 
слегка ребристой поверхностью. Воронка мелкая, узкая. Блюдце средней глу-
бины, слабобороздчатое, чашечка маленькая. Кожица лимонно-жёлтая, сред-
неплотная, сухая, блестящая, со светло-серым, легко снимающимся опушением.

Мякоть светло-кремовая, сочная, мелкозернистая, без каменистых клеток, 
насыщенного сладко-кислого вкуса. Химический состав плодов: сухих ве-
ществ – 16,4 %, сахаров – 10,38 %, титруемых кислот – 0,65 %, пектинов – 
4,15 %, аскорбиновой кислоты – 18,3 мг/100 г.

Съёмная зрелость наступает в третьей декаде сентября-начале октября, тех-
ническая – через 10–15 дней. Продолжительность хранения – 80 дней. Дегу-
стационная оценка продуктов переработки 4,5–5,0 балла. 

 Сорт отличается высокой зимостойкостью, но слабой устойчивостью к весен-
ним заморозкам. Засухоустойчив, не поражается грибными болезнями. Цветёт 
в средние сроки. Самоплодный, лучшие опылители: Изобильная крымская, 
Крымская ранняя, Лакомая, Октябрина, Степнячка, Янтарная молдавская.

Заслуживает широкого распространения в интенсивных промышленных 
и любительских насаждениях 
южных и юго-западных ре-
гионах страны. Представля-
ет интерес для селекции в 
качестве источника высокой 
урожайности и высокого ка-
чества плодов.

Достоинства сорта: высокая 
зимостойкость; устойчивость 
к болезням; высокая урожай-
ность и отличное качество пло-
дов и продуктов переработки.

Недостатки сорта: слабая 
устойчивость цветков к весен-
ним заморозкам.
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КРЫМСКАЯ РАННЯЯ

Сорт раннего срока созревания селекции Никитского ботанического сада 
выделен из сеянцев от свободного переопыления сортов Анжерская, Берецкий, 
Мича урожайная и Португальская. Автор сорта К.Д. Доргобужина. В Госрее-
стре селекционных достижений, допущенных к использованию по Северо-Кав-
казскому региону, с 2015 года.

Дерево среднерослое, с компактной, довольно густой округлой кроной. Ос-
новные ветви отходят от ствола под углом, близким к прямому. Побегообразо-
вательная способность хорошая. Кора на штамбе и основных ветвях гладкая, 
серовато-коричневая. Плодоносит на коротких и длинных приростах предше-
ствующего года. Скороплодный, в пору плодоношения вступает на 3-й год по-
сле посадки в сад. Средняя многолетняя урожайность 10–15-летних деревьев 
составила 30 т/га, максимальная – 35 т/га. 

Побеги средней длины и толщины, прямые, коричневые с многочисленны-
ми мелкими чечевичками и средним опушением в верхней части. Междоузлия 
средней длины. Вегетативные почки конические, прижаты к побегу.

Листья средней величины, округлые, тёмно-зелёные, гладкие с цельными 
слабоволнистыми краями, коротко заострённые. Черешок средней длины и 
толщины, слабоопушенный. Прилистники также среднего размера, ланцето-
видные.

Плоды крупные, средней массой 350 г, максимальной – 460 г, одномер-
ные, округлые с гладкой поверхностью. Воронка неглубокая, тупоконическая. 
Блюдце глубокое, слегка бороздчатое, чашечка большая, открытая. Кожица 
при созревании желтая, среднеплотная, сухая, блестящая, почти без опушения.

Мякоть светло-кремовая, средней плотности, сочная, мелкозернистая, без 
каменистых клеток, насыщенного сладковато-кислого вкуса. Химический со-
став плодов: сухих веществ – 18,9 %, сахаров – 8,2 %, титруемых кислот – 
0,78 %, пектинов – 6,34 %, аскорбиновой кислоты – 37,1 мг/100 г. 

Съёмная зрелость наступает во второй – третьей декадах сентября, тех-
ническая – через 10–15 дней. Плоды прочно держатся на дереве, созрева-

ют одновременно. Товарность 
высокая – 92 %. Продолжи-
тельность хранения свежих 
плодов – 30–40 дней. Дегу-
стационная оценка продуктов 
переработки 4,3–4,5 балла. 

Сорт характеризуется 
средней зимостойкостью ге-
неративных органов и слабой 
устойчивостью цветков к ве-
сенним заморозкам, высокой 
засухоустойчивостью и устой-
чивостью к грибным болез-
ням. Цветёт в средние сроки. 
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Самоплодный, лучшие опылители: Золотистая молдавская, Изобильная крым-
ская, Крымская ароматная, Десертная. 

Представляет большой интерес для интенсивного промышленного и люби-
тельского садоводства южных и юго-западных регионов России. Рекомендуется 
для использования в селекции в качестве источника высокой урожайности и 
высокого качества плодов.

Достоинства сорта: устойчивость к болезням; высокая урожайность и от-
личное качество плодов.

Недостатки сорта: слабая устойчивость цветков к весенним заморозкам; 
непродолжительное хранение плодов.

  

КТЮН-ЖУМ (ЗИМНЯЯ АЙВА)

Ценный позднезимний мест-
ный сорт айвы народной селекции 
Южного Дагестана распространён 
в основном в Южном Дагестане. 
Районирован в Северо-Кавказском 
регионе.

Дерево сильнорослое. Форма 
кроны дерева в молодом возрасте 
узко-цилиндрическая, в плодонося-
щем – широкоокруглая, тип плодо-
ношения – на однолетнем приросте, 
плодовой веточке и на плодовом 
прутике.

Побеги длинные, толстые, тём-
но-коричневые с зеленоватым от-
тенком. Листья крупные, морщи-
нистые, цельнокрайние, черешки 
длинные и толстые, прилистники 
отсутствуют.

Плоды средние или крупные, со 
средней массой 250 г, максималь-
ной – до 800 г, высокоцилиндрической формы, широкоребристые, с гладкой 
поверхностью и перехватом (сужением) ближе к вершине плода. Окраска кожи-
цы золотисто-жёлтая, покровная окраска и восковой налёт при съёме плодов 
отсутствуют, на плодах имеется войлочное опушение. Плодоножка-плодоветка 
длинная и толстая. Чашечка большая и закрытая. Подчашечная трубка ма-
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ленькая и очень узкая или почти отсутствует. Семенные камеры большие и 
закрытые. Семена крупные, заострённо-яйцевидные. Осевая полость большая 
и длинная. 

Мякоть светло-жёлтая, сочная, кисло-сладкая, вкусовые качества выше 
средних. Химический состав плодов: сухих веществ – 14,4 %, сахаров – 9,1 %, 
титруемых кислот – 0,86 %, аскорбиновой кислоты – 23,1 мг/100 г, пектиновых 
веществ – 0,97 %, дубильных веществ – 0,16 %. 

Сорт позднезимний, срок съёма плодов в конце октября, потребительская 
зрелость плодов наступает через месяц после съёма. Ветроустойчивость плодов 
недостаточная. Транспортабельность хорошая. Плоды в обычных плодохрани-
лищах хранятся до весны. Используются также для приготовления консервов 
(компот и варенье) хорошего качества. 

Деревья вступают в пору плодоношения на 5–6-й год, плодоношение еже-
годное. Урожайность 25,0–30,0 т/га. 

Сорт зимостойкий, устойчив к грибным болезням и вредителям. Сорт хоро-
шо размножается отводками, корневой порослью и прививкой (окулировкой).

Сорт является лучшим источником для выведения и создания высокоуро-
жайных и крупноплодных позднезимних сортов айвы с длительной лёжкостью, 
высокой транспортабельностью и хорошими консервными качествами плодов.

Достоинства сорта: высокая урожайность, крупный размер плодов, дли-
тельная лёжкость и высокая транспортабельность, богатый химический состав 
и хорошие консервные качества, способность размножаться отводками, корне-
вой порослью и прививкой.

Недостатки сорта: невысокие вкусовые качества и недостаточная ветроу-
стойчивость плодов.

МОСКОВСКАЯ СУСОВА

Происхождение неизвестно. Сорт отобран в Москве в 1998 году. Райониро-
ван в Центральном регионе.

Дерево или куст среднерослое.
Плоды мелкие, массой около 50 г, округлой формы, слабоопушенные. Кожи-

ца жёлтая, блюдце неглубокое и небольшое, воронка почти незаметная. Плодо-
ножка короткая, толстая.

Мякоть светло-жёлтая, очень плотная, малосочная, необычайно ароматная. 
Вкус кисло-сладкий, средневяжущий, удовлетворительно-хороший (около 3,5 
балла).

Плоды хранятся в обычном плодохранилище до февраля. Плоды в основном 
надо использовать в переработке для получения великолепных по аромату и 
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вкусу варенья, компотов, сока, вина, наливок, желе, сиропа, мармеладов, па-
стилы. Печеные плоды являются прекрасной ароматной начинкой для пирогов. 
Сушеные плоды являются пряной ароматной добавкой к чаю и используются в 
качестве приправ к мясным и овощным блюдам.

Сорт отличается высокой зимостойкостью, ежегодной и обильной урожайно-
стью, самоплодностью, высокой устойчивостью к болезням и вредителям, высо-
кой адаптивностью к условиям произрастания. 

В каждом плоде содержится около 50 семян, покрытых слизистой плёнкой, 
служащей лечебным средством при язве желудка, колитах, бронхитах, ожогах 
кожи и пр.

Достоинство сорта: использование в качестве семенных и вегетативно раз-
множаемых подвоев (зелёные черенки укореняются на 60–80 %), отличаю-
щихся высокой зимостойкостью, слаборослостью и хорошей совместимостью 
со всеми основными сортами груши. По этим показателям в качестве подвоя 
значительно превосходит другие сорта айвы: Анжерская, Северная, БА-29.

Корневая система неглубокая, как и у других сортов айвы, поэтому деревья 
груши на подвоях айвы Московская Сусова нуждаются в опорах (колы, шпа-
леры).

НОВОРИЧНА

Сорт среднего срока созревания селекции Никитского ботанического сада 
выделен из сеянцев от свободного опыления местной формы № 2. Авторы со-
рта: Л.А. Ершов, А.Х. Хроликова, В.Л. Баскакова. В Госреестре селекционных 
достижений, допущенных к использованию по Северо-Кавказскому региону, с 
2015 года.

Дерево среднерослое, со среднезагущенной, компактной широкоокруглой 
кроной. Основные ветви отходят от ствола под острым углом. Побегообразо-
вательная способность хорошая. 
Кора на штамбе и основных вет-
вях серая, шелушащаяся. Пло-
доносит на коротких и длинных 
приростах предшествующего года. 
Скороплодный, в пору плодоно-
шения вступает на 3-й год после 
посадки в сад. Плодоношение ре-
гулярное. Средняя урожайность 
в период полного плодоношения
17 т/га, максимальная – 38 т/га.
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Побеги средней длины и толщины, прямые, коричневые с многочисленными 
крупными чечевичками и средними междоузлиями. Верхняя часть побега не-
значительно опушена. Вегетативные почки крупные, удлинённые, слегка опу-
шенные, прижаты к побегу.

Листья среднего размера, округлые, тёмно-зелёные, гладкие, матовые, с 
нежной нервацией, коротко заострённые. Край листа цельный, слабоволни-
стый. Черешок средней длины и толщины, прилистники маленькие.  

Плоды крупные, средней массой 320 г, максимальной – 390 г, одномер-
ные, округлые, со слегка ребристой поверхностью. Воронка средняя по глубине. 
Блюдце глубокое, широкое, бугорчатое, чашечка среднего размера, открытая, 
неопадающая. Кожица при созревании ярко-желтая, гладкая, маслянистая, 
среднеплотная. Опушение едва заметное.

Мякоть светло-кремовая, сочная, мелкозернистая, ароматная, без камени-
стых клеток. Вкус очень насыщенный, сладко-кислый. Химический состав пло-
дов: сухих веществ – 20,8 %, сахаров – 9,0 %, титруемых кислот – 1,23 %, 
аскорбиновой кислоты – 35,4 мг/100 г. Основное назначение – техническая 
переработка. После непродолжительного хранения плоды можно употреблять 
в свежем виде.

Съёмная зрелость наступает в третьей декаде сентября-начале октября, тех-
ническая – через 15–20 дней. Продолжительность хранения – 70–90 дней. 
Дегустационная оценка продуктов переработки 4,5–5,0 балла. 

Сорт отличается высокой зимостойкостью. Весенними заморозками не по-
вреждается. В незначительной мере листья поражаются бурой пятнистостью. 
Цветет в средние сроки. Частично самоплодный, лучшие опылители: Изобиль-
ная крымская, Мир, Сказочная, Съедобная, Янтарная молдавская, Яйцевидная 
крымская.

Представляет большой интерес для интенсивного промышленного и люби-
тельского садоводства южных и юго-западных регионов России. Рекомендуется 
для использования в селекции в качестве источника высокой зимостойкости, 
урожайности и высокого качества плодов.

Достоинства сорта: высокая зимостойкость и урожайность; устойчивость к 
болезням; отличное качество и продолжительное хранение плодов.

Недостатки сорта: в годы с недостаточным увлажнением при высокой уро-
жайности наблюдается уменьшение массы плодов.

ОКТЯБРИНА

Сорт среднего срока созревания селекции Никитского ботанического сада 
выделен из сеянцев от свободного опыления сорта Мускатная. Авторы сорта: 
Л.А. Ершов, А.Х. Хроликова, В.Л. Баскакова. В Госреестре селекционных до-
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стижений, допущенных к использова-
нию по Северо-Кавказскому региону, 
с 2015 года.

Дерево среднерослое, с округлой 
умеренно-загущенной кроной. Ос-
новные ветви отходят от ствола под 
острым углом. Побегообразователь-
ная способность хорошая. Кора на 
штамбе и скелетных ветвях серая, 
шелушащаяся. Плодоносит на одно-
летнем приросте предшествующего 
года. Скороплодный, в плодоноше-
ние вступает на 3-й год после по-
садки в сад. Средняя урожайность 
10–15-летних деревьев составила
18 т/га, максимальная – 33 т/га. 

Побеги средней длины и толщины, прямые, зеленовато-коричневые, сла-
боопушенные в верхней части. Чечевички крупные, многочисленные, хорошо 
заметные. Вегетативные почки удлиненные, большие, прижаты к побегу.

Листья крупные, широкояйцевидные, матовые с нежной нервацией, слабоо-
пушенные с нижней стороны, с коротким кончиком. Край листа цельный, сла-
боволнистый. Черешок короткий, опушенный, прилистники отсутствуют.

Плоды крупные, средней массой 280–320 г, максимальной – 410 г, одно-
мерные, округлые, с гладким очертанием поверхности, внешне очень привлека-
тельные. Воронка и блюдце средние по размеру, слабобороздчатые. Чашечка 
большая, закрытая, неопадающая. Кожица гладкая, маслянистая, блестящая, 
без опушения. Окраска при съеме зеленовато-желтая, в состоянии технической 
зрелости – золотисто-желтая.

Мякоть светло-кремовая, сочная, мелкозернистая, среднеплотная, без каме-
нистых клеток. Вкус насыщенный, сладко-кислый. Химический состав плодов: 
сухих веществ – 16,8 %, сахаров – 8,0 %, титруемых кислот – 1,27 %, аскорби-
новой кисоты – 21,8 мг/100 г.

Съемная зрелость наступает в начале октября, техническая – через 15–20 
дней. Продолжительность хранения – 60–80 дней. Дегустационная оценка 
продуктов переработки 4,7–4,8 балла.

Сорт характеризуется высокой зимостойкостью и средней устойчивостью к 
весенним заморозкам. Устойчив к грибным болезням. Цветет в средние сроки. 
Частично самоплодный, лучшие опылители: Изобильная крымская, Крымская 
ароматная, Мир, Лакомая, Съедобная, Южанка.

Достоинства сорта: высокая зимостойкость; устойчивость к болезням; от-
личное качество плодов и продуктов переработки.

Недостатки сорта: требователен к условиям выращивания.
Заслуживает широкого распространения в промышленных и любительских 

насаждениях южных и юго-западных регионов России. Рекомендуется для ис-
пользования в селекции в качестве источника высокой зимостойкости, устойчи-
вости к болезням и высокого качества плодов.

ОКТЯБРИНА
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ОСЕННИЙ СУВЕНИР

Сорт среднего срока созревания получен в Никитском ботаническом саду 
от скрещивания сортов Консервная поздняя и Отличница. Автор сорта В.Л. 
Баскакова. Передан в Госиспытание в 2016 году.

Дерево среднерослое с округлой, компактной, равномерно загущенной кро-
ной. Основные ветви отходят от ствола под острым углом. Побегообразователь-
ная способность высокая. Кора на штамбе тёмно-серая, на основных сучьях 
светлее, гладкая. Плодоносит, преимущественно, на побегах предшествующего 
года, плодовых прутиках. В пору плодоношения вступает на 3-й год после по-
садки в сад. Средняя урожайность в период полного плодоношения 18 т/га, 
максимальная – 26 т/га. 

Побеги длинные, средней толщины, прямые, коричневые, слегка опушенные 
с многочисленными крупными чечевичками. Междоузлия в основном средней 
длины. Вегетативные почки также средние по величине, опушенные, прижаты 
к побегу.

Листья средних размеров, яйцевидные, зелёные, гладкие, матовые, коротко 
заострённые. Край листа цельный, волнистый. Черешок средней длины и тол-
щины, опушенный, прилистники мелкие.

Плоды внешне очень привлекательные, крупные, одномерные, массой 350–
380 г, округлой формы с гладким очертанием поверхности. Воронка средних 
размеров, неоржавленная. Блюдце глубокое, широкое, слабобороздчатое, ча-
шечка средняя, открытая. Кожица при съёме жёлтая, в состоянии потреби-
тельской зрелости – золотисто-жёлтая, средней плотности, гладкая, масляни-
стая, блестящая, почти без опушения.

Мякоть кремовая, мелкозернистая, средней плотности, сочная, аромат-
ная. Вкус сладко-кислый, насыщенный. Химический состав плодов: сухих ве-
ществ – 17,5 %, сахаров – 8,2 %, титруемых кислот – 0,56 %, дубильных ве-
ществ – 0,062 %, пектинов – 0,65 %, аскорбиновой кислоты – 34,7 мг/100 г. 
Основное назначение – техническая переработка. 

Съёмная зрелость наступает в первой декаде октября, техническая через –
15–20 дней. Товарность составляет 92 %. Хорошо переносит транспортировку. 

Продолжительность хране-
ния – 60 дней. Дегустацион-
ная оценка продуктов перера-
ботки 4,8–5,0 балла.

Сорт характеризуется вы-
сокой зимостойкостью побегов 
и цветковых почек. Плоды не 
поражаются подкожной пят-
нистостью. Максимальное
поражение листьев бурой пят-
нистостью в годы эпифито-
тий – 1,0 балл. Цветет в сред-
ние сроки. Самобесплодный, 
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лучшие опылители: Крымская ароматная, Изобильная крымская, Октябрина, 
Съедобная.

Рекомендуется для промышленного и приусадебного садоводства в южных 
и юго-западных регионах России. Перспективен для использования в селекции 
на высокую урожайность и качество плодов. 

Достоинства сорта: регулярная высокая урожайность; устойчивость к гриб-
ным болезням; крупноплодность и высокие технологические качества плодов. 

Недостатки сорта: при перегрузке урожаем отмечается уменьшение разме-
ров плодов.

ПОДАРОЧНАЯ

Выведен в Северо-Кавказском зональном научно-исследовательском ин-
ституте садоводства и виноградарства (г. Краснодар) от свободного опыления 
гибрида № 17. Авторы сорта: С.Ф. Русак, Н.В. Можар. Районирован в Севе-
ро-Кавказском регионе. 

Дерево среднерослое, крона округлая, облиственность средняя. Угол отхож-
дения скелетных ветвей около 45°, ветви прямые, тёмно-серого цвета. Штамб 
средней толщины, тёмно-серый, поверхность шероховатая. Плодоношение по 
всему приросту предшествующего года. В связи с этим обязательна ежегодная 
обрезка, обеспечивающая приросты, на которых закладывается урожай следу-
ющего года.

Побеги тонкие, прямые, окраска коричневая, на концах слабое опушение; 
чечевички средние, светло-коричневые, выпуклые. Почки слабовыраженные, 
неопушенные. Лист равнобокий, средней величины, эллиптической формы, 
тёмно-зелёный, слабо стянут по центральной жилке, с острым кончиком. Ли-
стовая пластинка тонкая, жёсткая, плотная; нервация слабо выражена. Опу-
шение с нижней стороны листа слабое, ворсистое. Черешок короткий и тонкий, 
с сильной антоциановой окраской. Прилистники мелкие, ланцетовидные. 

Цветки одиночные, крупные, глубокочашевидные, светло-розовые; цветонос 
опушен. Лепестков 5, среднего размера, овальные, тычинок 18–20, тычиночные 
нити сиренево-розового цвета, пыльники жёлтые, пестиков 5, розовые, располо-
жены на уровне пыльников. Цветение в средние сроки (1-я декада мая). 

Плоды выше среднего размера (280 г), равномерные, овальной формы, по-
верхность слаборебристая или почти гладкая, опушение слабое. Основная 
окраска светло-жёлтая, при созревании – ярко-жёлтая. Чашечка закрытая, ча-
шелистики крупные. Блюдце узкое, глубокое, с 2–3 складками. Воронка узкая, 
мелкая, иногда оржавленная. Сердечко среднего размера, репчатое, семенные 
камеры закрытые, стенки складчатые. Семена среднего размера, светло-корич-
невые. 
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Мякоть кремовая, сочная, 
мелкозернистая, плотная, кис-
ло-сладкого вкуса. Химический 
состав плодов: растворимых су-
хих веществ – 15,2 %, сахаров –
12,9 %, титруемых кислот – 
1,24 %, аскорбиновой кислоты – 
32,3 мг/100 г, Р-активных катехи-
нов – 196,8 мг/100 г. 

Съемная зрелость наступает в 
третьей декаде сентября – первой 
декаде октября, период потребле-
ния – ноябрь-декабрь, хранятся 

плоды до января. Транспортабельность плодов высокая. Плоды пригодны для 
технической переработки (компоты, варенье). 

В пору плодоношения деревья вступают с 4-х лет после посадки в сад одно-
летками. Урожайность в 15-летнем возрасте 25,0 т/га. Сорт зимостойкий и за-
сухоустойчивый, устойчивость к грибным болезням высокая. Плоды устойчивы 
к подкожной пятнистости.

Достоинства сорта: скороплодность, зимостойкость, высокое качество про-
дуктов переработки. 

СКАЗОЧНАЯ

Сорт среднего срока созревания селекции Никитского ботанического сада 
получен в результате отбора среди сеянцев от свободного опыления сортов. 
Авторы сорта: Л.А. Ершов, А.Х. Хроликова, В.Л. Баскакова. В Госреестре 
селекционных достижений, допущенных к использованию по Северо-Кавказ-
скому региону, с 2015 года.

Дерево среднерослое, с широкоокруглой, хорошо облиственной кроной. Ос-
новные ветви отходят от ствола под острым углом, расположены компактно. 
Побегообразовательная способность хорошая. Кора на штамбе серая, шелуша-
щаяся. Плодоносит преимущественно на коротких и длинных плодовых прути-
ках, однолетних приростах предшествующего года. Сорт скороплодный, в пору 
плодоношения вступает на 3-й год после посадки в сад. Средняя многолетняя 
урожайность 10–15-летних деревьев составила 25–30 т/га.

Побеги средние по длине и толщине, прямые, тёмно-бурые, с многочислен-
ными, хорошо заметными чечевичками и опушением в верхней части. Вегета-
тивные почки удлинённые, опушенные, прижаты к побегу. 

ПОДАРОЧНАЯ

СКАЗОЧНАЯ
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Листья крупные, округлые, 
тёмно-зелёные, гладкие, матовые, 
со средней длины кончиком. Край 
листа цельный, слегка волнистый. 
Черешок и прилистники средней 
длины. 

Плоды крупные, средней мас-
сой 270–310 г, максимальной – 
480 г, округлые со слаборебристой 
поверхностью. В отдельные годы 
форма плода варьирует до корот-
когрушевидной. Воронка средняя 
по глубине, широкая, бугорчатая. 
Блюдце неглубокое, бугорчатое, 
чашечка среднего размера, от-
крытая. Кожица тонкая, плотная, 
сухая, блестящая, при созревании 
светло-жёлтая, с очень слабым 
опушением.

Мякоть светло-кремовая, среднеплотная, мелкозернистая, сочная, очень аро-
матная, насыщенного сладко-кислого вкуса. Химический состав плодов: сухих 
веществ – 15,8 %, сахаров – 9,4 %, титруемых кислот – 0,60 %, аскорбиновой 
кислоты – 20,3 мг/100 г. Основное назначение – техническая переработка.

Съёмная зрелость наступает в первой декаде октября, техническая – через 
10–15 дней. Плоды на дереве созревают неодновременно, держатся прочно. 
Товарность высокая – 90–95 %. Продолжительность хранения – 50–60 дней. 
Дегустационная оценка продуктов переработки 4,5–4,7 балла. 

Сорт характеризуется высокой зимостойкостью вегетативных и генератив-
ных органов. Устойчив к весенним заморозкам. В период вегетации в годы 
вспышки бурой пятнистости поражение листьев и плодов отмечается в слабой 
степени. Цветет в средние сроки. Самобесплодный, лучшие опылители: Крым-
ская Ароматная, Мир, Изобильная Крымская, Степная.

Представляет большой интерес для интенсивного промышленного и люби-
тельского садоводства южных и юго-западных регионов России. Рекомендуется 
для использования в селекции на зимостойкость, высокую урожайность и вы-
сокое качество плодов.

Достоинства сорта: зимостойкость; высокая и регулярная урожайность; 
крупноплодность. 

Недостатки сорта: варьирование формы плодов.

СКАЗОЧНАЯ
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СОЛНЕЧНАЯ

Сорт Крымской опытно-селек-
ционной станции ВИР получен 
от свободного опыления сорта Ку-
банская. Авторы сорта: Т.С. Васи-
ленко, Н.Н. Паунов, В.А. Зыков. 
Районирован и рекомендуется 
для широкого внедрения по Севе-
ро-Кавказскому региону.

Дерево ниже средней силы ро-
ста (в 12-летнем возрасте 3,2 м вы-
сотой), с обратнопирамидальной 
кроной.

Листья средней величины, яй-
цевидной формы, тёмно-зелёные, 
блестящие, слабоморщинистые. 
Листовая пластинка вогнутая, 
опушенная снизу, край ровный. 
Черешок средней длины, толстый, 
опушенный.

Цветки крупные, мелкочаше-
видной формы, светло-розовые, 
ароматные. Лепестки широкоо-
вальные, короткие. Цветение в ус-
ловиях Краснодарского края про-
ходит в первой декаде мая.

Плоды крупные, массой 370 г, овально-округлые. Кожица нежная, гладкая, 
золотисто-желтая. Воронка средней величины, тупоконическая; блюдце сред-
нее, широкое, слегка волнистое.

Мякоть светло-кремовая, кисловато-сладкая, с приятным ароматом. Хими-
ческий состав плодов: сухих веществ – 14 %, сахаров – 5,4 %, титруемых кис-
лот – 0,67 %, аскорбиновой кислоты – 25 мг/100 г.

Сорт технического назначения. Дегустационная оценка продуктов перера-
ботки – 4,6 балла. 

Вступает в пору плодоношения на 3-й год после посадки. Урожайность в 
10-летнем возрасте 47 кг с дерева, или 28 т/га. Сорт зимостойкий, устойчив к 
болезням и вредителям.

Достоинства сорта: скороплодность, малый объем кроны, высокое качество 
плодов, высокая урожайность.

Недостатки сорта: медленное нарастание урожайности.

СОЛНЕЧНАЯ
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СЪЕДОБНАЯ 

Сорт среднего срока созревания селекции Никитского ботанического сада 
выделен из сеянцев от свободного опыления местной формы № 2. Авторы со-
рта: Л.А. Ершов, А.Х. Хроликова, В.Л. Баскакова. В Госреестре селекционных 
достижений, допущенных к использованию по Северо-Кавказскому региону, с 
2015 года.

Дерево среднерослое, с округлой, раскидистой, среднезагущенной кроной. 
Основные ветви отходят от ствола под острым углом. Побегообразовательная 
способность хорошая. Кора на штамбе серая, шелушащаяся, на скелетных вет-
вях светло-серая, гладкая. Плодоносит преимущественно на коротких и длин-
ных приростах предшествующего года. Сорт скороплодный, в пору плодоно-
шения вступает на 3-й год после посадки в сад. Урожайность умеренная, но 
регулярная, средняя – 17,0 т/га, максимальная – 21,0 т/га. 

Побеги средние по длине и толщине, прямые, коричневато-бурые с много-
численными, крупными, хорошо заметными чечевичками и опушением в верх-
ней части. Междоузлия в основном средней длины. Вегетативные почки не-
крупные, округлые, прижаты к побегу.

Листья крупные, продолговатые или яйцевидные, тёмно-зелёные, гладкие, 
матовые, коротко заострённые. Край листа цельный, слабоволнистый. Черешок 
и прилистники средней длины. 

Плоды очень красивые, крупные, средней массой 320 г, максимальной – 440 
г, одномерные, округлые, слаборебристые. Воронка мелкая. Блюдце среднее по 
глубине и ширине, слегка бороздчатое, чашечка маленькая, закрытая. Кожица 
при созревании жёлтая, тонкая, плотная, сухая, блестящая, с едва заметным 
опушением.

Мякоть кремовая, сочная, мелкозернистая, без каменистых клеток, очень 
насыщенного вкуса. Химический состав плодов: сухих веществ – 16,6 %, саха-
ров – 8,2 %, титруемых кислот – 0,74 %, аскорбиновой кислоты – 15,3 мг/100 г. 
Основное назначение – техническая переработка. После непродолжительного 
хранения плоды съедобны в свежем виде.

Съёмная зрелость наступает в третьей декаде сентября-начале октября, тех-
ническая – через 10–15 дней. Плоды на дереве держатся прочно. Сорт высо-
котоварный, выход плодов первого сорта 95%. Продолжительность хранения 
35–45 дней. Дегустационная оценка продуктов переработки 4,7–4,8 балла.

Сорт отличается высокой зи-
мостойкостью. Цветки устойчивы 
к весенним заморозкам. Засухо-
устойчивость средняя. Грибны-
ми болезнями не поражается, в 
том числе и в период хранения 
плодов. Цветет в ранние сроки. 
Самобесплодный, лучшие опы-
лители: Крымская ранняя, Мир, 
Лакомая, Октябрина, Яйцевидная 
крымская, Янтарная молдавская.

СЪЕДОБНАЯ
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Заслуживает широкого распространения в интенсивных промышленных и 
любительских насаждениях южных и юго-западных регионах страны. Рекомен-
дуется для использования в селекции в качестве источника высокой зимостой-
кости и высокого качества плодов.

Достоинства сорта: высокая зимостойкость; устойчивость к болезням; от-
личное качество плодов.

Недостатки сорта: непродолжительный период хранения плодов.

 

УРОЖАЙНАЯ КУБАНСКАЯ 

Выведен в Северо-Кавказском зональном научно-исследовательском инсти-
туте садоводства и виноградарства (г. Краснодар) от скрещивания сортов Ис-
полинская и Каунчи-8. Авторы сорта: С.Ф. Русак, Н.В. Можар. Районирован 
в Северо-Кавказском регионе, проходит производственное испытание в зоне 
Северного Кавказа, широко распространён в любительском садоводстве. 

Дерево среднерослое, крона раскидистая, несколько пониклая, редковатая, 
среднеоблиственная, скелетные ветви расположены под углом 45–50°, кора се-
рая, шероховатая от наличия крупных коричневых чечевичек. 

Побеги тонкие, коричневые с мелкими буроватыми чечевичками, на концах 
слабое опушение. Листья среднего размера, яйцевидные, коротко заострённые, 
зелёные, с желтоватым оттенком. Листовая пластинка плоская, опушенная с 
нижней стороны; край листа цельный; черешок средней длины и толщины без 
опушения; почки гладкие, крупные, удлинённые. 

Цветки крупные, розовые, ароматные; лепестки овальные. 
Плоды выше средней вели-

чины, средней массой 300 г, ши-
рокогрушевидные; поверхность 
плода слаборебристая и слабо-
шишковатая. Кожица гладкая, 
маслянистая, жёлто-зеленова-
тая, при полном созревании 
яркая, с оранжевым оттенком; 
опушение серое, войлочное, но 
легко стирается, при созревании 
плоды голые. Блюдце глубокое, 
складчатое, воронка слабоор-
жавленная, с тремя выступами, 
глубокая; плодонос средней тол-
щины и длины.

СЪЕДОБНАЯ
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Мякоть кремовая, плотная, соч-
ная, кисло-сладкая, можно употре-
блять в свежем виде. Химический 
состав плодов: растворимых сухих 
веществ – 15,6 %, сахаров – 9,8 %, 
титруемых кислот – 1,0 %, аскорби-
новой кислоты – 35,8 мг/100 г, Р – 
активных катехинов – 156,8 мг/100 г 
сырой массы. 

Плоды созревают во 2–3 декаде 
сентября и хранятся 60–80 дней. 
Плоды довольно прочно держат-
ся на дереве. Сорт универсальный, 
продукты переработки высокого ка-
чества. Транспортабельность плодов 
высокая.

В пору плодоношения деревья 
вступают с 3–4 лет после посадки в 
сад, плодоношение регулярное. Уро-
жайность высокая, в возрасте 8 лет 
сорт даёт до 20,0 т/га. Деревья зимо-
стойкие и засухоустойчивые, а так-
же устойчивы к грибным болезням. 

Достоинства сорта: скороплод-
ность, урожайность, плоды высоких 
технологических качеств. 

ЯНТАРНАЯ КРАСНОДАРСКАЯ

Сорт выделен на Крымской опытной станции ВИР из местных форм айвы. 
Авторы сорта: Т.С. Василенко, И.М. Ряднова. Районирован и распространён в 
Северо-Кавказском регионе. 

Дерево среднерослое, крона шаровидная, густооблиственная. Основные 
ветви отходят от ствола под углом, близким к 90°, слабоизогнутые, толстые, 
кора тёмно-серая с крупными коричневыми чечевичками, от чего кажется ко-
ричневатой. Штамб такой же окраски, как и скелетные ветви, шероховатый, 
кора слущивающаяся. Плодоношение в основном на побегах предшествующего 
года, плодовых веточках, прутиках.

ЯНТАРНАЯ
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Побеги средней толщины, слабоизогнутые, почти прямые, коричневые, бле-
стящие, опушенные на концах побегов. Чечевичек много, среднего размера, 
коричневые, округлые; междоузлия средней величины. Почки мелкие, корич-
невые, конические, прижатые. Лист равнобокий, средней величины и мелкий, 
округлой формы, ярко-зелёный. Листовая пластинка гладкая, матовая, сла-
бовыпуклая, тонкая, кожистая. Опушение с нижней стороны листа слабое; 
нервация слабовыраженная, крупносетчатая, неокрашенная. Верхушка листа 
заострённая, кончик короткий, суживающийся. Основание листа округлое или 
чуть заострённое, края листовой пластинки ровные, черешок короткий, слабоо-
пушенный, с сильной антоциановой окраской. Прилистники мелкие. 

Цветки одиночные, средней величины, светло-розового цвета. Чашелисти-
ки тонкие, ланцетовидные, резко отогнуты вниз. Лепестки среднего размера, 
овальные. Тычиночные нити бледно-сиреневые, пыльники жёлтые; пестики на-
ходятся на уровне пыльников и чуть ниже. 

Плоды средней величины, массой 150–200 г. Форма яблоковидная, поверх-
ность слаборебристая, жирная. Основная окраска ярко-жёлтая, оранжевая, 
янтарная. Чашечка закрытая, большая, чашелистики сомкнутые, мелкие, сла-
бозазубренные. Блюдце широкое, складчатое, ограничено пятью бугорками; 
плодонос короткий, толстый. Воронка мелкая, широкая, гладкая, с выступом, 
оржавленность с лучистым расхождением. Сердечко луковичное, средней вели-
чины, несколько несимметричное, семенные камеры закрытые, стенки слабо-
складчатые. Семена крупные, яйцевидные, светло-коричневые, с малым коли-
чеством клейких веществ. 

Мякоть оранжево-жёлтая или ярко-кремовая, плотная, крупнозернистая, 
каменистых клеток мало, сочная, кисло-сладкая с сильным ароматом. Хими-
ческий состав плодов: сухих веществ – 14,6 %, сахаров – 8,5 %, титруемых 
кислот – 1,16 %, аскорбиновой кислоты – 25,7 мг/100 г, Р-активных веществ –
108,8 мг/100 г. 

ЯНТАРНАЯ
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Съёмная зрелость плодов наступает в третьей декаде сентября, плоды хра-
нятся до 90 дней, из них готовят высококачественные продукты переработки 
(варенья, соки, компоты), которые оцениваются на 4,0–5,0 балла. Транспорта-
бельность плодов высокая.

В пору плодоношения деревья вступают в возрасте 4 лет, плодоносят еже-
годно, средний урожай 10,0 т/га, максимальный – 28,0 т/га. 

Зимостойкость средняя, засухоустойчивость высокая. Сорт устойчив к гриб-
ным болезням. Плоды устойчивы к подкожной пятнистости.

Достоинства сорта: скороплодность, урожайность, высокое качество плодов 
и продуктов переработки. 

Недостатки сорта: мельчание плодов в засушливые годы, недостаточная зи-
мостойкость. 

ЯНТАРНАЯ
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КЛОНОВЫЕ
ПОДВОИ ГРУШИ

лоновые подвои груши в основном представлены айвой (род 
Cydonia). Имеющиеся виды груши, способные размножаться ве-
гетативно, интереса не представляют, так как деревья, привитые 
на них, по силе роста не отличаются от привитых на семенных 
подвоях и поэтому в практике применяются довольно редко.

АЙВА А (АНЖЕРСКАЯ)

Подвой получен во Франции, применяется для выращивания полукарлико-
вых деревьев груши. Размер деревьев груши, привитых на этом подвое, дости-
гает 4,0–4,5 м. Начало плодоношения наступает на 4–5-й год. Урожайность 
деревьев на айве А зависит от более или менее удачного подбора прививочных 
компонентов. Этому вопросу уделяют особое внимание, так как целый ряд со-
ртов груши несовместим с этим подвоем. К числу таких сортов относятся: Бере 
Боск, Вильямс, Лесная красавица, Любимица Клаппа, Алагирская чёрная, 
Киффер, Память Конгресса, Панна и другие. Для преодоления несовместимо-
сти прибегают к промежуточной прививке при выращивании саженцев. В этом 
случае сначала окулируют совместимый с айвой сорт (Ильинка, Бере Гарди, 
Малгоржатка, Кюре), а потом на него окулируют нужный (несовместимый) 
сорт.

Корневая система у подвоя айва А располагается в поверхностном слое по-
чвы, что обуславливает недостаточное закрепление деревьев в почве и слабую 
засухоустойчивость привитых деревьев. Поэтому интенсивные сады груши на 
этом подвое по преимуществу размещают на орошаемых участках или в местах 
с достаточным естественным влагообеспечением. Размещение деревьев груши 
на айве А на почвах, содержащих активный кальций, приводит к заболеванию 
последних хлорозом. При подборе прививочных компонентов, основанном на 
данных научных исследований, и размещении садов на плодородных почвах 
с достаточным увлажнением, урожайность сада на этом подвое может быть 
значительно выше, чем на широко применяемых сеянцах груши.

Куст для получения клоновых подвоев у айвы А высокий (120–125 см), 
раскидистый, побеги отходят от основания лучами. Продуктивность куста 
средняя; на нём ежегодно образуется по 9–10 побегов, однако выход стандарт-
ных отводков составляет с куста не более 5–6 штук. Период корнеобразования 
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у айвы А короткий (13 дней), что способствует хорошему укоренению отводков. 
Выход их с укоренением 3,0–5,0 баллов составляет 73 %. С гектара маточ-

ника, посаженного по схеме 2,0 х 0,35 м, можно получать по 40 тысяч стан-
дартных отводков.

Кора у отводков коричнево-зелёная со слабой опушенностью. Почки круп-
ные, удлинённые, опушенные, располагаются под малым углом к побегу. На 
побегах большое количество округлых, коричневых чечевичек среднего разме-
ра. Листовая пластинка яйцевидная, с округлым основанием и тупой верши-
ной; край листа крупногофрированный. Прилистники средние, ланцетовидные.

Подвой районирован в Молдове, государствах Закавказья, республиках Се-
верного Кавказа, Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и Астра-
ханской областях.

АЙВА ПРОВАНСКАЯ

Полукарликовый подвой для груши, как и айва А, завезён из Франции, где 
отмечается как несколько более сильнорослый подвой. По данным зарубежных 
авторов (Delbard G., 1977), подвой распространён во Франции и Италии. Це-
нится за лучшую совместимость с сортами груши, чем айва А, и более высо-
кую продуктивность привитых деревьев.

В саду деревья груши, привитые на этом подвое, хорошо растут, отзывчивы 
на орошение и удобрение. В плодоношение вступают в большинстве случаев 
на четвертый-пятый год, быстро наращивают урожай, достигая максимального 
уровня к 10–12 годам.

Маточные кусты айвы Прованской такой же высоты, как и айвы А, но с 
более толстыми побегами и меньшей разветвлённостью. Выход подвоев с уко-
ренением 3,0–5,0 баллов составляет 50–55 %. Продуктивность кустов в два 
раза ниже, чем у айвы А, поэтому и необходимая площадь маточника должна 
быть большей. С гектара маточника, посаженного по схеме 2,0 х 0,25 м, можно 
ожидать выход стандартных отводков 25–30 тысяч штук.

Маточный куст имеет пирамидальную форму кроны с довольно толстыми, 
слабоветвящимися, прямыми побегами. Побеги коричнево-зелёные, слабоопу-
шенные с многочисленными округлыми чечевичками коричневого цвета; почки 
оттопыренные, крупные, удлинённо-острые. Листовая пластинка широкояйце-
видная, с округлым основанием и тупоугольной вершиной. Край листовой пла-
стины ровный. Прилистники крупные, ланцетовидные.

Подвой районирован в Краснодарском крае. В других регионах находится в 
стадии изучения.

Учитывая то обстоятельство, что сорта груши имеют лучшую совместимость 
с этим подвоем и меньше подвергаются заболеванию хлорозом, деревья на этом 
подвое заслуживают более широкого распространения на приусадебных и са-
довых участках, особенно там, где имеется возможность полива.

К сожалению, этот подвой распространён недостаточно, и питомники произ-
водят саженцы на данном подвое в ограниченном количестве.
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ВА-29

Клон выделен из айвы Прованской. Более сильнорослый подвой, чем айва 
А. Привитые на этом подвое деревья груши более устойчивы к хлорозу и 

лучше совместимы с рядом сортов, даже с сортом Вильямс. Рекомендуется для 
южных регионов.

АЙВА R3

Выделен в Германии как клон среди других типов клоновой айвы. По степе-
ни совместимости с сортами груши превосходит айву А, как и по продук-

тивности привитых деревьев груши.

АЙВА КА 53

Среднерослый подвой для груши, получен как спонтанный гибрид R1 на 
отделении «Крымская опытная станция садоводства» ФГБУН «НБС-ННЦ 

РАН». Авторы подвоя: А.Н. Татаринов, В.В. Танкевич. В Госреестре селек-
ционных достижений, допущенных к использованию по Северо-Кавказскому 
региону, с 2016 года. 

ВА-29

АЙВА R3

АЙВА КА 53
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Маточные кусты прямые, средней силы роста, с большим количеством по-
бегов. Побеги вертикальные, слаборазветвленные, среднеопушенные, коричне-
вые, со слабой антоциановой окраской в верхней части побега. Междоузлия 
короткие. Чечевичек мало, округлой формы, мелкие. Почки мелкие, острой 
формы, прижатые к побегу. Листовая пластинка тёмно-зелёного цвета, сред-
ней длины и ширины, с прямоугольным основанием. Надрезаность края листа 
отсутствует. Черешок короткий. Прилистники отсутствуют.

Отводки имеют мочковатую корневую систему. Выход стандартных отводков 
составляет 10–12 штук на куст. Совместимость как у айвы С. Выход саженцев 
и их качество высокие. В саду растения на этом подвое высаживают по схеме
4,0 х 1,5 м. Они характеризуются вступлением в плодоношение на 3–4-й год, 
высокой урожайностью, засухоустойчивостью, хлорозостойкостью и хорошей 
якорностью.

АЙВА КА 86

Среднерослый подвой для груши, получен на отделении «Крым-
ская опытная станция садоводства» ФГБУН «НБС-ННЦ 

РАН» от скрещивания айвы МА с айвой Берецкий. Авторы подвоя:
А.Н. Татаринов, В.Н. Танкевич, А.И. Сотник. В Госреестре селекционных до-
стижений, допущенных к использованию по Северо-Кавказскому региону, с 
2020 года. 

АЙВА КА 53

АЙВА КА 86
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Маточные кусты прямые, у основания слегка изогнуты, средней силы роста, 
с большим количеством побегов. Побеги прямые, слабоизвилистые, с малым 
количеством разветвлений, слабоопушенные, коричневые, слабоглянцевые, со 
слабой антоциановой окраской в верхней части. Междоузлия короткие. Чечеви-
чек много. Они мелкие, округлые. Почки мелкие, острой формы, прижаты к по-
бегу. Листовая пластинка зелёного цвета, короткая, средней ширины, вогнутая, 
с тупым основанием. Край листа городчатый. Черешок короткий. Прилистники 
средней длины. 

Отводки имеют мочковатую корневую систему. Отличаются хорошей совме-
стимостью с сортами крымской селекции. Выход отводков составляет более 344 
тыс. шт./га. 

Подвой устойчив к хлорозу и бурой пятнистости листьев, а также засу-
хо- и зимостойкий. В саду растения на этом подвое высаживают по схеме
4,0 х 2,0–1,5 м. В период плодоношения вступают на 3-й год, высокоурожай-
ные, с хорошей якорностью.

АЙВА КА 92

Слаборослый подвой для груши, получен от скрещивания айвы Янтарной 
с айвой А из Белогорского района в отделении «Крымская опытная стан-

ция садоводства» ФГБУН «НБС-ННЦ РАН». Авторы подвоя: А.М. Татаринов, 
В.В. Танкевич. В Госреестре селекционных достижений, допущенных к исполь-
зованию по Северо-Кавказскому региону, с 2016 года. 

АЙВА КА 92
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В маточнике подвой кустовидно-пирамидальной формы, средней силы ро-
ста, с большим количеством побегов. Побеги вертикальные, у основания слег-
ка изогнуты, со средним количеством разветвлений, слабоопушенные, оранже-
во-коричневые, глянцевые, со слабой антоциановой окраской в верхней части. 
Междоузлия средней длины. Чечевички мелкие, округлые, количество их 
среднее. Почки мелкие, острой формы, слегка отклонены от побега. Листовая 
пластинка темно-зелёного цвета, средней длины, средней ширины, со средней 
изогнутостью и прямоугольным основанием, направлена вниз. Край листа ту-
попильчатый. Черешок короткий. Прилистники отсутствуют. 

Отводки хорошо развиты. Подвой зимостойкий засухо- и хлорозоустойчи-
вый. Выход отводков составляет 350–360 тыс. шт./га. 

Совместимость с сортами груши как у айвы С. В саду растения на этом 
подвое высаживают по схеме 4,0 х 2,0–1,5 м. Вступление деревьев в пору пло-
доношения на 3-й год.
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