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МЕТОДЫ И РЕОУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОПЫТНИКА- 

МИЧУРИНЦА ЕРМОЛАЕВА ПАВЛА СЕРГЕЕВИЧА

(Колхоз «Объединенный труд» Минусинского района 
Красноярского края).

Перед молодым садоводством Сибири стоит еШ€ много .не
разрешенных вопросов агротехники сада и питомника. Перед • 
сибирскими селекционерами стоит Задача . выведения новых - 
сортов с высокими производственно-техническими показателя
ми: ^морозостойкость, крупноплодие, вкусовые качества, уро
жайность, простота агротехники и т. Л. Но разрешение этих 
вопросов не под силу одним научно-’исследовательским. учреж
дениям.

«Селекция должна пойти на широкие поля колхозов и сов
хозов, должна‘быть массовой», — указывает Й. В, Мичурин 
путь быстрейшего разрешения этих задач.

Выполняя его завещание, многие научно-исследовательские 
учреждения создали в районах своей деятельности широкий 
круг колхознишв-опытников, которые под их руководством про
водят большую селекционную и опытную работу. Одним из 
таких опытников-с'елекционеров, работающих в Минусинском 
районе Красноярского края, и являеЛя Павел Сергеевич Ермо
лаев.

П. С. Ермолаев, в прошлом крестьянинсередняк' впослед
ствии колхозник, с 1935 года бессменно руководит плодово- 
ягодным садом колхоза «Объединенный труд». Сад этот вме
сте с питомником занимает площадь больше 45 га, и является 
одним из лучших в Сибири.

Сад во многом способствует укреплению экономики колхоза 
и .улучшению материального положения колхозников. Почти 
ежегодно колхоз реализует на 300—350 тысяч рз^блей фруктов
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и посадочного материала, что составляет 40—45% от общего 
ленежнО(ГО дохода колхоза.

Только в 1952 году на трудодни членам артели было выда
но 115~т крупноплодных яблок.

Ведя большую работу по руководству промышленным садом, 
Павел Сергеевич, вместе с тем, ведет и серьезную научно-ис
следовательскую работу. Он занимается селекцией плодово- 
ягодных растений, разработкой передовых приемов агротехни- 
юи сада и питрмника.

П. С. Ермолаев — это тип нового колхозного опытника, во
оруженного знаниями передовой агробиологической ’науки, 
творчески применяющего их в своей рабств. В его методах ра
боты есть нечто новое и весьма интересное для садоводов Си
бири, а для селекционеров в особенности.

Настоящая работа имеет целью показать сущность и осо
бенность методов Ермолаева П. С., его достижения в селек
ционной и опытной работе, ибо распространение и дальнейшее 
совершенствование его методов, сыграет- значительную роль 
р Гразвитии сибирского садрводства. ^



МЕТОДЫ сел екц и о н н о й  р а б о т ы  П. с . ЕРМОЛАЕВА

4сДело теперь не только в одной 
пропаганде моих методов и достиже- 

' ний, а в широчайшем их применении 
на практике*.
ч .  '  '  и .  В. ш ч у т п

Задачи селекционеров Сибири
В суровых условиях Сибири, несмотря на работу на|учно-: 

исследовательских учреждений и работу отдельных селекцио
неров, проблема кр|уггноплодности плодовых культур еще не 
решена. Предстоит сделать еще очень и очець многое для до
стижения этой цели. Творческое применение идей Мичурина в 
работе научно-иоследо'Вательоких учреждений, привлечение 
широкого круга практических работников сельского хозяйства, 
умелое ими р1уководство, обобщение и распространение их опы
та, — вот пути быстрейшего разрешения этой пррблемы. Од
ним из таких передовиков сибирского садоводства, зан 1тмаю- 
щихся большой селекц1И0 1НН0 Й и опытной работой в Мишускн- 
ском районе и является П. С. Ермолаев.

В отличие от многих своих предшественников, П. С. Ермо
лаев занимается селекцией на основе |учения И. В. Mичypинa^ 
тво;рчески применяя его в сибирских условиях. ,

«Это подлинный ученый мичуринец, глубоко освоивший 
теоретическое наследство И. В. Мичурина и широко применяю
щий его учение в своей селекционной работе», — так характе
ризует его лауреат Сталинской премии М. А. Лисавенко.

Селекционной работой Ермолаев начал заниматься в 1938 
году по инициативе и под руководством сотрудников Минусин
ского опытного поля, в частности И. М. Леонова. Работа име
ла цель получить новые морозоустойчивые сорта яблони и гру
ши, растущих в открытой форме, устойчивых против болезней н 
вредителей. Одновременно ставилась задача вывести естествен- 
но-стЙ1 ющук>ся форму культурной яблони и груши.:

В работе с косточковыми"— сливой и вишней — гфеследо- 
вались те же цели. • *
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Подбор исходного материала и его оценка
Нужен был морозостойкий, урожайный сорт й устойчивый 

к неблагоприятным условиям внешней ореды. Поэтому в рола 
материнского растения брался местный сорт — Ранетка пур
пурная, имеющая все эти качества.

С другой стороны, нужен был сорт с крупными плодами 
хороших вкусовых качеств. С этой целью в роли отца брались 
мичуринские и старорусские сорта: Пепин шафранный, Бель
флер-китайка, Комсомолец, Белый Налив, пыльца которых 
выписывалась из Мичуринска и Киева.

Селекция косточковых велась путем посева семян сливы 
Опата от свободного опыления. СлИ^а Опата имеет расшатан- 
шую наследственную основу, и сеянцы ее дают различные по ве
личине и вкусу плоды. Некоторые дают сливовую косточку, не
которые получаются с вишневой. Причем, часть сеянцев имеет 
вертикально-растущую крону, а часть—естественно-стелющую- 

• ся; Встречаются формы,'растущие многостебельньгм KiycroM. 7— 
8-летний куст сливы Опата дает урожай в 40—50 кг и, как пра
вило, не знает периодичности в плодоношении. Это свойство 
имеют многие ее сеянцы, из которых при правильном отборе и 
воспитании можно получить новые формы сливы и вишни.

Условия гибридного участка и участка воспитания
Следуя указаниям И. В. Мичурина, с помощью сотрудни

ков опытного поля, Ермолаев в 1938 г. выбрал место под гиб
ридный питомник, позднее и под участок воспитания гибридных 
сеянцев.

Оба участка расположены в хорошо защищеннном месте 
со слабым yiOiOHOM на юго-запад. Почвы супесчаные, обла
дающие достаточным Количеством азота и фосфора, но имею
щие незначи-гельные количества калия. Реакция среды близкая 
к нейтральной.

Почвы малоструктурные, чистые от сорняков. Подпочвой 
служат водопроницаемые суглинки.

Нам нужны, пишет Мичурин «... устойчивые сорта как про
тив мороза, так и от вредного влияния глубоко континенталь
ных мест. Это достигается воспитанием гибридов в раннем пе
риоде их жизни в сухих возвышенных местоположениях или, 
хотя бы в невысоких местах, но с удобопроницаемой почвой».

Всем этим 'пребованиям и отвечают выбранные учаспш.
Таким образом, квалифицированная помощь, правильный 

подбор исходного материала, правильный выбор участка для 
работы — заложи^1 и основу успеха в выведении новых сортов.
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Методы селекционной работы 

Половая гибридизация
П С. Ермолаев широко использовал в своей работе ми<ог- 

ринский метод предварительного подбора родительских пар я 
последующего направ-тенного воспитания гибридных сеянцев, 
метод, по убеждению И. В. Мичурина, «...дающий гораздо боль
ше шансов на улучшение качеств в новых сортах плодовых 
растений».

Этим методом ем_у удалось получить такие перспективные 
гибридные сеинцы, как ранетка Ермолаева — гибрид ранетки 
П|урпурной и Белого Налива, Аврик и № 23 того же*происхож- 
дения. ITjypnyipKa новая (ранетка ПурпурнаяХАпорт Александ
рийский), Сибиряк (ранетка ПурпурнаяХранет Семиремко) 
и др.

Плоды полученных сортов имеют неплох1ие вкусовые каче
ства: в них меньше кислоты, больше сахара, некоторые (№ 23) 
имеют наливные плоды.

Ермолаеву удалось получить выносливый в местных услог 
виях сорАИ с лучшими'вкусовыми качёствами, чем Ранетка 
Пурпурная) но увеличить плод почти не удалось Полученные 
плоды, или были равны ранетке Пурпурной, или несколько 
больше, так средний вес плода: Ранетка Ермолаева — 10 гр, 
Аврик — 13 Гр., Сибиряк — 30 гр.

Следовательно, таким путем решить полностью вопрос 
крупноплодности Ермолаеву не удалось.

Посев семян от свободного опыления.
Этим способом П. С. Ермолаев ведет работу, главным об

разом, с косточковыми, ежегодно высевая их в большом коли
честве Сейчас у него на воспитании находится около 3000 сеян
цев косточковых и несколько сот семечковых.

Работа с косточковыми еще не 'закончена, но уже есть не
сколько перспективных элитных сеянцев: № 2, № 9, № 10, 
№ 32. Окончательный результат будет получен в ближайшие 
2—3 гола.

Из сеянцев семечковых им был выделен сеянец ранетки 
Пурпурной, назваашой за раннее созревание, и красивую ок
раску плода—Июльской красавицей. Плод ее весьма приятного 
вкуси с небольшим количеством кислоты, годен для употребле- 
ПИЯ в свежем В'Нде. Но вес плодов не превышает 13—15 г.

Сеянец неизвестного крупноплодного сорта № 104 (первое
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плодоношение в 1952 г.) дал плоды до 90 г летнего соврева- 
ния, сладкого вкуса, с небольшим содержанием кислоты, моро
зоустойчив. Судить окончательно о его годности еще трудно, но 
тем не менее, можно сделать некоторые предварительные вы
воды:

Есть смысл, заниматься посевом семян от свободного 
опыления как семечковых, так и косточковых:

а) из семечковых брать семена культурных сортов, жела
тельно выросших ^  условиях Сибири;

б) из косточковых брать сливу Опата и ее сеянцы.

Условия воспитания и их влияние на крупноплодность'
# гибридов.

Необходимость воспитания '
,Будучи истинным -последователем Мичурина, Ермолаев 

'.понимал, что половая гибридизация и посев семян от свободно
го опыления дадут только материал для дальнейшей работы. 
Материал, из «оторого «nipH нецелесообразном способе воспи
тания мы из самого .лучшего гибрида культурных сортов мо
жем получить полнейший дичок, и, наобк>рот, из культурного 
Игбридного сеянца, имеющего признаки нежелательных ка
честв, применением нужных в таких случаях способов воспита
ния, можем ослабить развитие этих дурных качеств, а иногда' 
к совершенно удалить их, и таким образо.м, полу'пт! новый хо- 
■р'шдшй сорт» (М|нчурин, Соч., т. 1 194S>.).

Более того, в наших суровых условиях никак нельзя «до
верить» природе воспитание молодого гибрида. Ибо формирова
ние наследственной основы гибрида всегда идет по линии наи
большего приспособления к окружающим условиям. А эти ус
ловия. в данном случае, способствуют образованию нежелатель
ных для нас признаков (мелкоплодие и др.) Плюс к этому, в 
значительной степени сказывается доминирующая роль ранет
ки Пурпурной, как материнского растения, и как местного, при
способленного к этим условиям сорта.

Таким образом, в наших условиях направленное делесо- 
образное воспитание играет еще большую роль, чем в услови
ях Европейской части страны.

В дальнейшем проследим путь создания Ермолаевым но
вых сортов, его борьбу за улучшение нужных качеств гибрида 
й влияние внешней среды «а различных этапах-развития гиб
ридного растения. Ибо, согласно Мичурину, восприимчивость 
Гибридов на'разных возрастных этапах различна.
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Эмбриональный период и методы воспитания 
а). Условия периода.

В 1938 году П. G. Ермолаев провел половую гибридиза
цию, опылив 7-летнюю нормально развитую ранетку Пурупур- 
ную, привитую на дикой сибирской яблони, пыДьцой культур
ного сорта Белый налив. Пыльца была получена из Мичурин
ска с корнеообственного растения.

Период цветения, июнь 1938 года, характеризуется следую
щим: среднемесячная температура июня+. 16** С (среднемесяч
ная по многолетним данпым + 17,5®С), количество осадков в июне 
было значительным — 90 мм n̂pô lHlB среднемесячного количе
ства по многолетним данным — 51 мм.1.

б). Положительное и отрицательное влияние внешних 
условий и наследственной основы на крупноплодность гибрида.

Молодой возраст материнского дерева, корнесобствен- 
ность отцовского дерева, внешние условия в период оплодотво
рения — способствовали проявлению культурных признаков у 
гибрвдного растения (ранетка ПурпурнаяХБелый налив).

Относит^ьно филогенетического возраста родителей, чи
стоты -видов,  ̂ состояния здоровья родителей нужно оказать, 
что ОЛИ оба являются давно установившимися со1ртами. И труд
но судить только по атому 1Признаку 6 преобладании влияния 
того или иного родителя.

Тем не менее, ранетка Пурпурная, взятая в качестве ма
теринского растения, оказывала сильное влияние еще и пото
му, ЧТО: 1) она была привита на своем дальнем предке, димой 
сибирской яблони; 2) она была местным хорошо приаюсоблен- 
ным сортом, 3) пыльца культурного сорта использовалась не
свежая, и активность ее была ослаблена хранением, j

Ташгм образом, можно сделать вывод: в эмбриональный 
период факторы внешней среды и 'воспитания способствовали 

• усилению влияния со стороны материнского организма.
Считать это положительным или отрицательным? Уси

ление влияния со стороны материнского организма сыцрало 
положительную роль на формирование в гибриде устойчивос
ти к  местным условиям. Но все же еще не удалось получить 
плоды желаемой величины.

, Послеэмбриональный период и методы воспитания
Гибридные семена были высеяны с осени, и стратификация 

проходила в естественных условиях и во многом способствова
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ла формированию гибридного сеянца. Прорастание семян вес
ной происходило в услов1Иях защищенного (участка, дри хоро
шей солнечной инсоляции, повышенном содержании углекис
лого газа и при достаточной влажности.

Таким образом, правильные условия воспитания в после- 
эмбриональный период способствовали проявлению у гибрида 
как культурных признаков, так и признаков материнского рас
тения.

а). Условия периода воспитания гибридных сеянцев 
(1939—1942 гг.).

• В период, от образования первого настоящего листа я  до- 
закладки плодовых почек, гибридные сеянцы воспитывались в 
припочвенном климате, с укрытием на зиму. Находились они 
на участке воспитания на расстоянии 1,5 м друг от друга. За 
этот период проводилось несколько раз .М|ульчирование соломи
стым навозом, поливов не было.

Показатели метеорологических условий в период воспитания.

t
Показатели за 

V—IX м-ц
Срелняя
много
летняя

Среднемесячные данные

1939 1940 1941 1942

Температура 17.1 15,5 12,7 15,3 15,0

Осадки в ми 46.8 ЗЭ,8 ЗЭ,6 41.0 43,4

По имеющимся метеорологическим данным (см. таблицу вы- 
ше)^ трудно с достаточной полнотой судить о комплексе клима
тических условий. Но, тем не менее, можно сказать, что темпе
ратурные условия летнего времени (точнее теплого периода — 
т. е. периода вегетации плодовых растений) были неблагопри
ятными. Температура ни разу не поднималась выше средней 
многолетней. Среднегодовое количество осадков тоже ни раау 
не было больше, чем средняя многолетняя.

В этот период мы видим разумное вмешательство селек
ционера, способствующее усилению передачи наследственной 
основы отца (воспитание в припочвенном .климате и др.).
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б). Влияние воспитания в припочвенном климате на 
формирование признака крупноплодности.

Почвенно-климатические условия складывались в- 
^иод трк, что увеличивали доминирование признаков 
Пурпурной. ■

Длина вегетационного периода.

этот пе- 
ранепс!

С о р т а Н а ч а л о ' К о н ец

Р а н е т к а  П у р пурн ая  . ., . .■■.*. . 29/1V 9 /Х  ^

б ел ы й  налив 1 0 /V ' 5/Х

Р а н е т к а  Е р м о л а е в а ...................\ . 30/IV 10/Х

Воспитание гибридного сеянца велось в приземном слое воз
духа, где микроклиматические условии были более благоприят
ные; больше тепла, повышенное содержание СО2  и пр.

Воспитание в припочвенном климате способствовало уси
лению наследственности Белого налива, увеличению плодов до 
13—15 г и улучшению их вкусовыз! качеств (№ 2Ъ\ Аврик). 
Гибридные сеянцы, воспитывавшиеся в открытой форме, дали 
мелкоплодные формы — 5—6 г., — «родные только для пере
работки. •

На основании полученных данных можно сделать выводы:
I . Гибридные сеянцы в первые годы жизни (5—6 лет). нуж- 

.т  воспитывать в направлении усиления наследственных 
свойств культурного сорта.

2. Влияние неблагоприятных факторов внешней среды и 
природа местного сорта будут проявляться сами Собой в силе 
значительной и вполне достаточной, чтобы передать гибриду 
нужные для нас качества: общая выносливость, мордаоустой- 
чивость и др.

Эти выводы подтверждаются и И. В. Мичуриным, который 
писал «...ввиду вполне доказанной опытами последнего времени 

‘большой зависимости полноты наследственной передачи лучших 
признаков шостранных сортов гибридам от влияния внешних 
чракторов, следует при наших климатических условиях по воз
можности устранить или чартнчно ослабить влияние вредных и 

-способствовать воздействию полезных внешних фактОроР».
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Повторное скрещивание, как средство усиления .влияния 
природу культурного сорта.

«Если иы подвертаем гибриды повторному скрещиванию, — 
..у'чил Мичурин,— здесь мы в большинстве случаев получим 
значительное общее (улучшение как от влияния введенного в 
скрещивание сорта С новыми хорошими свойствами, так и 

. от более легкой восприимчивости гибрида в его молодом воз
расте и притом еще корнесобственного». _

Из этих слов Мичурина ясно Нидно, как и почему может по
влиять повторное скрещивание на молодое гибридное , расте
ние.

Один из наиболее удачных вариантов нри 1Повторном скре
щивании у Ермолаева был следующий; в 1943 году, когда впер
вые зацвела ранетка Ермолаева, то несколько Цветов ее было 
опылено смесью пыльцы Белого налива, Боровинки и .Бель
флер-китайки.

, Во время опыления среднемесячные те.мпературы и количе
ство осадков были выше, чем среднемесячные показатели мно
голетних данных.

Пыльца была взята незадолго до скрещивания со здоровых, 
хорошо развитых деревьев, привитых на дикой сибирской яб
лони. Полученйые гибридные семена были высеяны осенью.

Воздействие внешних факторов, как средств воспитания 
•■ крупноплодности

Филогенетический и индивидуальный возраст куль|ур{ш\" 
сортов, взятых в роли отцовских растений, был, несомненно, 
больше, чем возраст гибридного сеянца, взятого в роли мате
ринского растения и опыленного при его первом цветении. Та
ким образо.м культурные сорта ̂ обладал и более повышенной 
способностью наследственной п^едачи своих признаков, чем 
.гибридное растение.

Наследственная основа гибрида, расшатанная при первой 
скрещивании, под действием пыльцы Белого налива, сыгравше
го в этом случае роль менто'ра,.была более восприимчива при 
повторном скрещивании. Тем более, что вторично скрещивание 
было произведено смесью пыльцы.*При этом явлении Мичурин 
наблюдал стимулирующее действие добавочных секретов, выде-. 
ляемых пыльцой разных сортов, способствующее лучшему оп
лодотворению.

Благодаря сложному взаимодействию секретов, выделяемых 
пыльцой разных сортов, она действует не-как простая мехаки- 
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ческая смесь, а действительно создает добавочные благоприят
ные условия для наилучшего хода процесса оплодотворения.

С -другой стороны, наличие в качестве материнского расте
ния формы, близкой к местным сортам, хорошее состояние гиб
рида, применение пыльцы' с некорнесобственных растения, 
стратификации гибридных семян в естественных условиях и об
щее влияние местного климата содействовали усилению влия
ния материнского растения.

Это с одной стороны, способствовало закреплению нужных' 
нам свойств у гибрида: общая 'выносливость . и морозостой
кость. С другой стороны, — закрепляло нежелательные призна
ки: мелкоплодие, терпкость и пр.

Выводы:
1.. При проведенш'И повторного' скрещивания 1условия внеш

ней среды н направленное воспитание в большей степени со
действуют проявл,ению |^ультурных признаков у гибридного 
сеянца. ^  ^ ,

2. Желательные нам признаки со стороны материнского 
растения передаются лучше. •

Вегетативная гибридизация, как средство борьбы 
за крупноплодие.

В 1945 году 6 гибридного сеянца (ранеткач Ермолаева х 
смесь пыльцы Белого налива. Бельфлер-китайки и Боровин- • 
ки) были взяты глазки и привиты в центральную часть кро- * 
ны 8—10 летних деревьев культурного сорта Шаропай. Деревья 
эти растут в стланцевой форме и имеют подвоем дикую сибир
скую яблоню. Прививки до 5—б-летнего возраста воспитыва
лись в припочвенном климате и укрывались на зиму, как и сам 
ментор. Условия внешней среды и возраст деревьев-менторов 
были неодинаковые. Так, первое дерево-мёнтор (назовем ег<г • 
«А»), посадки 1935 г.—было расположено в небольшой котло
вине, будучи хорошб укрыто от ветра защитной полосой. Оно 
произрастало на юго-западном склоне, имеющем  ̂оупесчан|у1б 
почву, богатую питательными веществами, и водопроницаемую 
подпочву типа легких суглинков. • '

Второе дерево-ментОр (назовем его «Б») — посадки 1937 
года—было расположено в несколько худших условиях внеш
ней среды. Защита от ветра слабее, почва беднее, слой снега 
в зимнее время меньше, чем на первом участке.



Результат опыта • '
 ̂ На менторе «А» привитые гибриды дали первые плоды в 
■•1952 году. Это были плоды грушевидной фермы осеннего со- 
^еюания оо средним весом 52—56 г без румянца. Мякоть 
пдода белая, сочная, хорошего вкуса

На менторе «Б» плодоношение того же гибрида началось 
в 1950 г. Плоды плоскочжруглой формы с ярким румянцем на 

I солнечной стороне. Средний вес 33 г хорошего освежающего 
вкуса. Летнего созревания.

Следовательно, в результате применения ментора величи
на плодов увеличилась; в i -м случае — в 5 раз, во 2-м случае 
— в 3 раза. Рассмотрим условия, при которых формировался 
гибрид № 45 (воспитанник ментора «Б»).

Что способствовало усилению влияния ментора;
1. Расшатанная наследственная оейова воспитанника и 

устойчивая наследственность старого сорта Шаропай.
2. Благоприятные условия для роста и плодоношения менто

ра.  ̂ •
, 3. Длительное действие ментора,.

4. Воспитание гибрида в дрипочвенном Климате.
Но все же ментор «Б» смог незначительно повлиять на уве

личение плодов своего воспитанника. А ментор «А» повлиял го
раздо сильнее на величину плода,, больше того он передал ему 
такое важное качество, как позднее созревание плодов.

Выводы:
1. Использование в качестве ментора сорта Шаропай дает 

хорошие результаты.
2. Влияние ментора усиливается с возрастом ментора.
3. Влияние ментора усиливается, если ментор находится в 

брдее благоприятных условиях произрастания.
Общие выводы:

1. В результате проведенной работы* Ермолаев|у удалось 
получить десятка полтора новых сортов семечковых и несколь
ко перспективных сеянцев косточковых.

2. П. С. Ермолаев овладел теоретическим наследием И. В. 
Мичурина и доказал на практике, что творческое его примене
ние в сибирских условиях — основа успеха в селекции.

3. Он подтвердил мичуринокюе Ьоложение о том, что ооче-
fAHtie половой и вегетативной гибридизации д.ает хороший й 
г45ыстрый результат. '
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4. Им доказано, что в Сибири при воспитан1у1  гафйдных^ 
сеянцев нужно смелее содействовать усилению влияния бла!^ ' 
приятных факторов внешней среды. Он разрешил этот вОп^]^. 
ц практически *— предложил подтвердил опытом метод boc-*" 
питания гибридных сеянцев в припочвенном климате.* t

^  IV, О некоторых вопросах агротехники.
Сибирское садоводство q)aBHtHTenbHo молодое и поэтомк  ̂

есть еще множество вопросов, «оторые или не разрешены соВ’ 
сем, или нуждаются в уточнении. Проверкой и уточнением су
ществующих положений, разработкой новых приемов агротюс- 
рики и должны заниматься научно-исследовательские |учреицвг^ 
Ийя и широкие массы садоводов-практиков. <

. П. С. Ермолаев в еврей работе охватил некоторые вопроё^ 
агротехники. К сожалению, не 'Все’Зти вопросы (рке до Koniltil 
решены,, но ка основании его опытов можно сделать йекоторь1ё 
Предварительные обобщения по агротехнике сада. _ ^

О площадях, питания плодовых деревев: ‘ %
а) Свободнорастущая форма. *• I

Обычно у нас деревья в свободнорастущей форме саж а
ются с площадью питания 6X 6 М и б><5 м. В резко континен
тальных условиях юга Красноярского края плодовые деревы) 
Имеют слабую самозащиту от губительного действия ветров Ц 
в большей степени подв^)жены солнечным ожогам. В даль
нейшем это сокращает продолжительность жизни дерева, снй- 
Жает количество урожая.

В колхозе «Объединенный труд* все новые посадки ране
ток, по инициативе П. С. Ермолаева, проведены с площадьМ 
питания 6X 3 м и 6X 4 Mi

При такой загущенной посадке улучшается^ самоващй^
. плодовых деревьев от действия ветра и от солнечных ожогОД* 
Возрастает долговечность дерева, улучшается качество пле
дов. Производительнее используется площадь; на 1 га разме
щается от~416 до 510 деревьев, вместо 277—333 штук. Прч 
смыкании крон создаются неблагоприятные условия для ' 
ной растительности, и количества обработок сокращается.

• Не следует опасаться, что при загущенной посадке появят
ся Дополнительная ручная обработка; При расположении де
ревьев 6x6  м и  пфекрестной механизированной обработйвц 
дЛя ручной обработки остается приствольный круг 5—6 м?, 
же самое полу 1 ается и щж запущенной посадке.
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с  распространением тракторов «ХТЗ-7», имеющих обраба
тывающие орудия с выдвижной секцией, ручная обработка со
кратится в 2—3 раза.

В Ев:ролейской части СССР над способом загущенной по
садки плодовых деревьев работают многие садоводы-практи
ки и научные работники, получившие уже положительные ре
зультаты. Этот способ был одобрен академиком Т, Д. Лысенко 
на Всероссийском совещании садоводов в 1948 году,

f
б). Стелющаяся форма.

В колхозах Минусинского райо>на стланцы высаживались 
с площадью пита ния 6X 6 м, или бХ® м. В большинстве случае® 
(колхозы; «Объединенный труд», им. Ленина, «За коммунизм», 
«Борец Октября», им. Дзержинского) яблони формировались по 
типу Красноярского стланца или в форме близкой к  нему.

Деревья.® этой форме при правильном уходе образуют' 
хорошо разветвленную и облиственную крону, полностью за- 
крршающую весь приствольный круг. Со временем крона раз
растается euie больше, достигая в возрасте 13—15 лет 8—10 м 
В диаметре.

В дальнейшем стланцевые деревья достигают 15—17 м в 
диаметре и дают высокие (урожаи. Разросшиеся стланцы обра
зуют сплошной ковер, что затрудняет обработку почвы и пе 
способствует, дальнейшему росту кроны и увеличению урожай
ности. Т. к. стланцы используют только верхний свет и,- следо
вательно, для увеличения урожайности нужно }щеличение ас; 
симиляционной поверхности, то увеличение кроны дерева 
означает увеличение световой площади питания.

Исходя из этого П. С. Ермолаев предлагает все новые по
садки стлагщев ‘производить с площадью питания 6x8 м или 
8x8 м. Это дает возможность в течение рядя лет обработку 
междурядий производить механизировано, организовать с 
меньШ’И'ми затратам'и орошение, повысить производительность 
работ по обработке приствольных TipyroB. Увеличение урозкай- 
ности с дерева компенсирует уменьшение деревьев на 1 га. 
Увеличивается продуктивная долговечность дерева, снижается 
себестоимость продукции.

Подводя итоги, нужно сказать, что увеличение площади 
питания — это новый шаг в деле совершенствования агротех
ники стланцев, в деле расширения площадрй под стел1о- 
щимися культурами.
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Пинцировка стланцев

I При культуре стланцев^ значительная часть молодых побе
гов, вследствие явления полярности, стремится расти eeip- 
тикально вверх, что является крайне нежелательным. Это ос
лабляет плодоношение, затрудняет укрытие на 3Hî iy, ввз^зас- 
тает возможность подмерзания и т. д.

Своевременным проведением цинциров1Ки можно ликвиди
ровать это нежелательное явление,

Ежегодно в течение последних четырех лет в колхозе 
«Объединенный труд» проводится пинцировки. Практически 
этот прием выполняется руками или секатором. При этом уда
ляются верхушки жировых побегов, растущих в середине кро
ны, оставляя у основания побегов 3—4 листочка. Такой прием 
проводится не менее 3-х раз в лето: 1—15/VI; II—10/VII; III— 
25/VII. Если лето обильное осадками, то проводится четыре 
пинцировки. • *

Этим приемом достигается ускорение закладки (через 2 
года иа--3-й) плодовых почек, и плодоношение в центре кроны, 
а также и на периферии.

Результаты пинцировки ш1 дны из следующего:. 12-лет-, 
нее дерево сорта Ветлужанка после 4-х лет пинцировки имело 
одну из скелетных ветвей Ъ 2,5 м. Плодоношение началось, от
ступая 20 см от середины кроны. На протяжении 2,3 м было 
124 плода нормальной величины. '

Кроме того, пинцировкой жировых побегов, а не вырезкой 
их на кольце, достигается облиствение всех скелетных сучьев и 
Предохранение их от солнечных ожогов. Отсутствие в середине 
кроны вертикально растущих побегов представляет большое 
удобство для укрытия стланцев на зиму.

Этот важный агроприем был введен в колхозные сады то
же П. С. Ермолаевым, испытан и затем распространен по райо
ну. Нужно считать, что этот прием совершенно необходим в 
условиях Минусинского района. Дополнительные затраты тру
да на пинцировку оправдываются ростом урожайности стланце
вого сада. .  у' у

Заключение-

Работы П. С. Ермолаева весьма значительны по своему 
размаху и результатам. Хорошие результаты были достигнуты 
им благодаря> большой помощи со стороны партии и правитель
ства.
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Знание и творческое применение учения Мичурина в сн- 
бирских (условиях определило его успех в работе.

Но все же в работе П. С. Ермолаева нужно отметить неко
торые Неправильные приемы ведения селекционной работы. 
Так, например, им не создавались лучшие условия для мате
ринского растения в период гибридизации, размножались Мё“ 
лодые гибриды с еще неустановившейся наследственностыО И 
другие. Многие из этих недостажов были допущены- в резуль
тате отсутствия в колхозе хорошего коллекционного питомни
ка, отсутствия специально подготовленных людей и пр;

О необходимости изучения методов работы П. С. ЕрМЬ- 
лаевИ, применения и совершенствования их уже говорилось, Нб 
мне хочется еще раз подчеркнуть, они с успехом могут 
быть использованы и в других районах Сибири я, в, частности^, 
в практике садоводства Иркутской области.

Н Е  U1L82 И ркутск , тип. «Вост.-Сиб. правда* . З а к . №  30U 5—410—56


