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3. Для промышленного возделывания Tanacetum 

vulgare L. наиболее подходящими (в отношении 

почв) являются условия третьей модельной пло-

щадки, которая расположена в Пономарёвском 

районе в экологически чистом месте.
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В зоне северного садоводства вишня, слива 

являются одними из самых ценных растений. Но 

ситуация сейчас такая, что их районированный 

сортимент в Оренбуржье исключительно бедный 

по сравнению с другими регионами [1]. Исследо-

вания местного оренбургского генофонда вишни, 

сливы не проводили, хотя Оренбуржье граничит с 

районами Поволжья, Урала, где с вишней, сливой 

проводится активная селекционная работа. На 

территорию Оренбуржья заходит ареал известной 

в Евразии дикорастущей вишни степной, или ку-

старниковой [Cerasus fruticosa Pall.], которая издавна 

является объектом окультуривания. Этот вид был, 

кроме того, одним из важнейших предков ныне 

возделываемых сортов самой распространённой 

в мировом садоводстве вишни – культигенной 

вишни обыкновенной (C. vulgaris Mill.).

Материалы и методы. В этой связи была постав-

лена задача по изучению в Оренбуржье следующих 

культиваров: местных форм в садах, а в коллекции 

Оренбургской опытной станции садоводства и 

виноградарства (ООССиВ) – ряда интродуциро-

ванных перспективных сортов вишни и сливы.

Для выполнения задачи использованы обще-

принятые методики полевого, лабораторного 

описания и биохимического анализа различных 

органов вишни, сливы, указанные в ранней ста-

тье [2]. Полученные экспериментальные данные 

обрабатывали с помощью известных методов ва-

риационной биостатистики [3]. Классификацию 

культиваров по признакам проводили с учётом 

предложенных методик [4–6]. При этом по вишне 

для оценки степени близости культиваров по их 

количественным признакам (относительным раз-

мерам листовой пластинки, массе и размерам плода; 

всего – 7 расчётных показателей) дополнительно 

был исчислен хорошо известный в нумерической 

биотаксономии показатель Djk (таксономическое 

расстояние). По сливе же для классификации 

культиваров, кроме обычных биометрических при-

знаков, учитывали степень сомкнутости лепестков 

цветка. Кроме того, в условиях лаборатории изучали 

жаростойкость (по Мацкову), засухоустойчивость и 

водный режим листьев у культиваров по принятым 

методикам [7, 8].

Результаты исследований. Всего же за 2010–

2013 гг. в садовых насаждениях Оренбуржья обна-

ружено 76 местных форм вишни и сливы. Из них 

выделили и описали в качестве наиболее ценных

24 местные формы вишни и 16 – сливы. На 

ООССиВ в коллекции изучены 9 сортов вишни и 

черешни, 21 сорт сливы. В более ранней работе [2] 

приведены данные только по отдельным культи-

варам, у которых описан ряд биоэкологических, 

морфологических и биохимических признаков 

растений и плодов. В этой статье приведены 

статистические данные по изменчивости у всех 

культиваров признаков цветка и плода (табл. 1–4).

У культиваров вишни наблюдается очень низкий 

уровень изменчивости количественных признаков 

цветка (табл. 1). Коэффициент вариации (V) по 

всем признакам (длина пестика, диаметр венчика, 

длина и число тычинок) равен 3–6%. У сливы V 

составил 5% (диаметр венчика), 12% по длине и 

числу тычинок и 19% – по длине пестика. Это 

говорит о том, что в Оренбуржье и на ООССиВ 

растут более разнообразные культивары сливы, 

чем вишни. Самые крупные цветки имели виш-

ни формы Пт-2007-1, сливы сорта Красномясая.

У вишни наиболее крупные тычинки, пестик, 

число тычинок отмечены у сорта Багряная.

У сливы сорта Уральский чернослив число тычинок 

в цветке составляет 36 шт., самые длинные тычин-

ки присущи сорту Хабаровская ранняя (16 мм), 

длинный пестик – местной форме 12-7 (14 мм). 

Для всех культиваров вишни характерна белая 

окраска лепестков цветка и овальная их форма, они 

хорошо раздвинуты, окраска пыльников – жёлтая. 

У слив окраска лепестков тоже белая, однако есть 

культивары со светло-розовой окраской, форма их 

больше овальная, они чаще всего раздвинутые, но 

Анализ современного генофонда вишни
и сливы на территории Оренбуржья
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1. Варьирование количественных признаков цветка

Признак Вишня Слива

Диаметр венчика, мм
M±m
min
max

31,16±0,66
27,1
35,8

28,90±0,34
25,3
32,9

Количество тычинок, шт.
M±m
min
max

26,40±0,70
20,8
30,1

25,32±0,79 
16,5
35,1

Длина тычинки, мм
M±m
min
max

11,76±0,34
9,4
13,9

11,52±0,35
7,4
15,5

Длина пестика, мм
M±m
min
max

9,34±0,12
8,7
10,3

7,72±0,37
4,6
13,2

Примечание: здесь и далее обозначения следующие: M±m – среднее значение признака и его стандартная ошибка; 
min – минимальное, max – максимальное значения признака

2. Изменчивость качественных признаков цветка, %

Признак Вишня Слива

Форма лепестка венчика
плоскоокруглая
овальная
широкоовальная
яйцевидная

Окраска венчика
белая
светло-розовая

Степень сомкнутости лепестков у венчика
лепестки (цветки) широкооткрытые
лепестки открытые в средней степени (цветки среднеоткрытые)
лепестки открытые в слабой степени (цветки узкооткрытые)
лепестки сомкнутые в слабой степени (цветки слабосомкнутые)
лепестки сомкнутые в средней степени (цветки среднесомкнутые)

0,0
100,0
0,0
0,0

100,0
0,0

20,0
80,0
0,0
0,0
0,0

13,3
60,0
20,0
6,7

73,3
26,7

33,3
40,0
6,7
13,3
6,7

отмечены культивары с лепестками, у которых они 

друг с другом смыкаются, окраска пыльников – 

также только жёлтая (табл. 2).

У вишен масса плода колеблется от 1,2 до 5,2 г, 

длина плодоножки составляет 22–70 мм, доля ко-

сточки в среднем занимает 8,4% от массы плода. 

Параметры V у них по массе плода и косточки, 

длине плодоножки составляют 23–26%. У слив 

же по всем этим признакам изменчивость ещё 

выше, V равен 34–38%, масса плода изменяется 

от 8,9 до 57,6 г, длина плодоножки – 1–24 мм, 

но доля косточки в плоде ещё меньше, составляя 

в среднем 3,1% (табл. 3).

Самый крупноплодный сорт вишни в Орен-

буржье – это Шакировская, у него средняя масса 

плода составляет 5,2 г (табл. 3). По другим данным, 

масса его плода здесь может достигать в среднем 

4,1 г. Интересно, что в условиях северо-запада 

России (Ленинградская и другие соседние обла-

сти) этот ценный сорт из Татарстана – довольно 

мелкоплодный, масса плода лишь только 3,0 г [9]. 

Из изученных слив крупноплодной является форма 

Ор-В-1 (масса – 47 г).

По биохимическим данным (табл. 4), макси-

мальное накопление РСВ в плодах имеют сорта 

вишни Багряная, сливы Памяти Путова (соответ-

ственно 25,6 и 23,5%). У вишни и сливы довольно 

низкое содержание АК (витамина С) – не более

28 мг/100 г. У формы сливы Ор-В-1 при накопле-

нии АК в 25 мг/100 г была отмечена и столь же 

высокая ОК. По соотношению сахара и кислоты 

(СКИ) у вишни лучшей является форма Рст-3 (7,4), 

а у сливы – сорт Шаровая (14,5). Плоды вишни, 

таким образом, кислее вдвое, чем сливы.

Урожайность вишни, сливы во многом зависит 

от успешной перезимовки и от отсутствия замо-

розков во время цветения. Начинают вегетировать 

вишни, сливы в условиях Оренбуржья в середине 

апреля, а цветение наступает в конце апреля – 

начале мая. Поэтому большинство изученных 

культиваров являются раноцветущими и частенько 

могут попадать под заморозки. Позднее цветение 

(в третьей декаде мая) характерно только для 

формы вишни Пт-2007-1, но она неустойчива к 

вредителям и болезням [2]. Культивары вишни, 

сливы оказались довольно жаро- и засухоустой-

чивыми. Так, листья у сливы сорта Вега остаются 

неповреждёнными даже при температуре +50°С, 

а у сорта вишни Апухтинская – при температуре 

+55°С. Предельная водопотеря при лабораторном 

завядании листьев у Веги равна 57%, а показатель 

СДСВ [8] – 41 мг/г в 1 ч; у сорта Апухтинская эти 

показатели ещё благоприятнее, соответственно – 

41 и 25 мг/г в 1 ч. Отметим, что такие показатели 
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3. Варьирование количественных признаков плода

Признак Вишня Слива

Масса одного плода, г
M±m
min
max

2,87±0,12
1,25
5,24

22,67±1,69
8,86
57,62

Длина плодоножки, мм
M±m
min
max

39,72±1,83
22,00
70,00

10,93±0,86
1,00
24,00

Масса косточки в плоде, г
M±m
min
max

0,24±0,01
0,11
0,37

0,71±0,05
0,31
1,31

представляют собой весьма высокие значения 

жаростойкости и засухоустойчивости листьев даже 

для дикорастущих и культивируемых древесных 

плодовых растений, произрастающих в условиях 

Средней Азии [8].

В коллекции сливы на ООССиВ лишь сорт Ку-

яшская в возрасте 4 лет (при высоте дерева 2,1 м и 

ширине кроны 1,5 м) достигал урожайности 5 кг с 

дерева. Этот сорт приносит плоды средней массой 

20–21 г, а биохимические показатели плодов только 

средние. Из частных садов Оренбуржья урожай-

ными являются исключительно только местные 

формы сливы Ор-Кр-1, Ор-Ж-1, Ор-Срч-2 (15–35 

кг с дерева в возрасте 5–15 лет при его высоте 

2,5–3,3 м, ширине кроны – 2,3–3,0 м), масса 

плода составляет 15–26 г. У вишни выделяются 

сорта Багряная, Шакировская, местные формы 

Б-2, Эн-1-358 (1), П-О-1, которые дают по 9–10 кг 

с куста (его высота составляет 1,5–2,5 м, ширина 

кроны – 1,4–1,8 м). Эти культивары хорошо зи-

муют, практически не повреждаются вредителями 

и болезнями [2]. У всех культиваров вишни высота 

растений в зависимости от возраста и генотипа 

колеблется от 1,0 м до 2,7 м, у сливы – от 2,0 м 

до 3,8 м.

В классификации культиваров сливы перво-

степенное значение придают признакам цветка, 

в частности степени сомкнутости его лепестков 

[6]. Но эти подходы разработаны на примере со-

ртов культигенной тетра- и гексаплоидной сливы 

домашней (Prunus domestica L.). Культивары из 

Оренбуржья чаще всего ведут начало от дикорасту-

щей диплоидной сливы китайской, или ивовидной

(P. salicina Lindl.), а её северную группу культи-

варов в России называют сливами уссурийской и 

маньчжурской. Данные показывают, что изученные 

культивары на территории Оренбуржья также раз-

личаются по вышеназванному признаку (табл. 2). 

Поэтому, взяв его за основу, была проведена их 

классификация. Всего выделены по степени сом-

кнутости лепестков цветка следующие 5 групп.

Первая – цветки широкооткрытые. Частота 

встречаемости культиваров с таким типом цветка 

составляет около 33%. К ним относятся из кол-

лекции сорта Куяшская, Антонина, Белоснежка, 

Хабаровская ранняя и местная форма 12-7. Вто-

рая – цветки среднеоткрытые (40%, сорта Красно-

мясая, Шаровая, Светлана, Увельская, Уральский 

чернослив, форма 11-10). Третья – цветки узкоот-

крытые (7%, сорт Надежда). Четвёртая – цветки 

слабосомкнутые (13%, сорта Вега, Руслан). Пятая – 

цветки среднесомкнутые (7%, сорт Людмила). Если 

сравнить эти данные с культиварами P. domestica, 

возникшей путём гибридизации тёрна [или сливы 

колючей (P. spinosa L.)], с алычой [или сливой 

вишневидной (P. cerasifera Ehrh.)] [6], то очевид-

но следующее. По преобладанию культиваров с 

широко- и среднеоткрытым типами цветка (73%) 

изучаемые сорта и формы сливы из Оренбуржья 

очень близки к формам дикорастущего тетрапло-
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4. Биохимические показатели плода у лучших культиваров

Содержание веществ Вишня Слива

Растворимые сухие вещества (РСВ), %
M±m
min
max

19,93±0,63
12,40
25,63

16,26±0,46
12,52
23,46

Общая титруемая кислотность (ОК), %
M±m
min
max

2,01±0,10
1,48
2,97

1,75±0,06
0,99
2,50

Аскорбиновая кислота (АК), мг/100 г
M±m
min
max

15,24±1,13
4,53
28,16

9,22±0,95
1,76
24,60

Дубильные вещества (ДВ), %
M±m
min
max

0,23±0,01
0,15
0,30

0,12±0,01
0,09
0,18

Сахарокислотный индекс (СКИ), %
M±m
min
max

5,75±0,17
3,97
7,40

10,85±0,31
7,10
14,48
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идного тёрна, сильно отличаются от диплоидной 

алычи и самой сливы домашней. Близость к тёр-

ну культиваров сливы китайской и её гибридов 

лишний раз подтверждает древнее родство видов 

P. spinosa и P. salicina.

При создании классификации культиваров у 

вишни используется ряд признаков, характерных 

для C. vulgaris, C. fruticosa и их гибридов, с допол-

нением их расчётом указанного выше показателя 

Djk [4, 5]. Эта работа была выполнена и для куль-

тиваров вишни, изученных в Оренбуржье. По ха-

рактерным признакам дерева или куста, форме их 

кроны, характеру ветвления, типу зазубренности 

листовой пластинки и типу плодоношения, отно-

сительным размерам плода (массе, высоте, ширине, 

толщине) и листовой пластинки (длине, ширине) 

были выделены 4 группы культиваров, разбитые 

в общей сложности на 8 подгрупп (табл. 5). При 

формировании подгрупп в каждой группе исполь-

зована именно близость культиваров по показателю 

Djk (таксономическому расстоянию). Это отличает 

такой наш подход от других [4], где культивары в 

конкретной группе размещены только по назван-

ным выше характерным признакам, но зачастую 

могут иметь совершенно разные значения пока-

зателя Djk. Так, исходя из имеющихся данных [4], 

например, в подгруппе, возникшей с участием че-

решни [или вишни птичьей – C. avium (L.) Moench] и

C. vulgaris, у сортов Монморанси и Ранняя из Пре-

на получен Djk=3 (т.е. сорта очень близки между 

собой), то в другой близкой подгруппе у сортов 

Королевская поздняя и Английская ранняя Djk=27 

(сорта достаточно хорошо различаются).

По данным таблицы 5 видно, что всего клас-

сифицировано 33 культивара, из них только 6 

форм и сортов (около 18%) имеют неокрашенный 

сок мякоти плода. Эта классификация заметно 

отличается от ранее известной [4, 5]. В нашей 

классификации из группы C. fruticosa исключены 

сорта типа Расплётка саратовская и Маяк. Они 

размещены соответственно в подгруппу 3 (ги-

бридные культивары с участием C. fruticosa, но с 

преобладанием признаков C. vulgaris) и подгруппу 

1 (культивары C. vulgaris), ибо в условиях Орен-

буржья по признакам они далеки от «чистой» C. 

fruticosa. Но подтверждена близость к культиварам 

C. fruticosa сорта Пламенная [5], сюда же перене-

сены сорта Уральская рубиновая [9] и Багряная. 

Сорта Нижнекамская, Апухтинская, Малиновка, 

Шакировская [9] в условиях Оренбуржья отно-

сятся к C. vulgaris, но к разным её подгруппам 

(табл. 5). Всё это связано с изменением призна-

ков под влиянием местных условий климата, как 

это было с массой плода у сорта Шакировская. 

Второй причиной бывает то, что в Оренбуржье и 

за его пределами растут разные клоны одного и 

того же сорта. Различные значения Djk означают, 

что, например, из группы C. vulgaris сорта Маяк, 

Апухтинская и др., имеющие в среднем Djk = 0,6, 

взаимно очень близки и сильно отличаются по 

признакам от культиваров Шакировская и др. 

из подгруппы 2 (Djk = 1,5). Культивары же этой 

и всех чётных подгрупп (2, 4, 6, 8) уникальны, 

различаясь между собой даже внутри каждой из 

подгрупп. Что же касается отличий в абсолютных 

значениях Djk по прежним данным [4] и по нашим 

расчётам (табл. 5), то это связано лишь только с 

разным количеством изученных признаков. Чем 

больше взято признаков, тем выше при расчётах 

по принятой формуле [4, 5 и др.] их абсолютные 

значения Djk.

Выводы. Впервые проведено на территории 

Оренбуржья (Приуралье) исследование местного 

разнообразия форм вишни (Cerasus Mill.) и сливы 

(Prunus L.). Всего за 2010–2013 гг. в садовых на-

саждениях Оренбуржья обнаружены 76 местных 

форм вишни и сливы. Из них выделили и описали 

в качестве наиболее ценных 24 местные формы 

вишни и 16 – сливы. На ООССиВ в коллекции 

изучены 9 сортов вишни и черешни, 21 сорт сливы.

Из ценных сортов вишни выделяются сорта 

Багряная, Шакировская и три местные формы, 

5. Классификация культиваров вишни на территории Оренбуржья

(культивары с неокрашенным соком выделены жирным шрифтом)

Группа и подгруппа, названия культиваров Интервал
показателя Djk

1. Группа типа C. vulgaris 0,2–1,9
Подгруппа 1 – сорта Апухтинская, Маяк, Нижнекамская, Троицкая, формы
Мр-1, Р-О-1, Р-О-2, Р-О-3, Б-1, Орс-Б-4, Пт-2007-1, Пт-Н-1
Подгруппа 2 – сорта Малиновка, Шакировская, формы Пт-С-15, Пт-С-7(88) 

0,2–1,0

1,1–1,9
2. Группа типа гибридов C. vulgaris с C. fruticosa с преобладанием признаков C. vulgaris 0,3–1,8

Подгруппа 3 – сорт Расплётка саратовская, форма ПТ-С-6 (88)
Подгруппа 4 – формы ПТ-С-13 (61), П-0-1, Орс-Орд-54, Эн-1-358 (1), Эн-1-358 (2)

0,3–1,0
1,1–1,8

3. Группа типа гибридов C. vulgaris с C. fruticosa с преобладанием признаков C. fruticosa 0,6–1,3
Подгруппа 5 – формы Пт-С-7 (45), Б-Елш-2, Пт-Н-2 
Подгруппа 6 – форма Б-Елш-1

0,6–0,9
1,0–1,3

4. Группа типа C. fruticosa 0,2–0,9
Подгруппа 7 – сорт Багряная, формы Б-2, Б-3
Подгруппа 8 – сорта Уральская рубиновая, Пламенная, форма Рст-1

0,2–0,5
0,6–0,9
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дающие по 9–10 кг с куста. У сливы в основном 

урожайными (15–35 кг с дерева) являются только 

три местные формы, а из сортов можно отметить 

сорт Куяшская (5 кг с дерева). Сорта вишни, сливы 

выявляют высокие показатели по засухоустойчи-

вости и жаростойкости листа.

По таксономическим признакам впервые соз-

дана классификация изученных в Оренбуржье 

культиваров вишни (33 сорта и формы) и сливы 

(15 сортов и форм). Всего в этой классификации 

выделены 4 группы, внутри которых – 8 подгрупп 

вишни. По сливе выделены 5 групп.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

В.Б. Троц, д.с.-х.н., профессор, Н.М. Троц, к.б.н.,

Самарская ГСХА

В условиях возрастающего антропогенного воз-

действия человека на биосферу особую опасность 

для агробиоценозов представляют тяжёлые металлы 

(ТМ) [1]. Попадая в систему почва – растение – 

животное – человек, они включаются в биологиче-

ский кругооборот и пищевые цепочки, сохраняя в 

течение длительного времени – 500–1500 и более 

лет – токсические и мутагенные свойства [2, 3]. 

Это требует мониторинга проблемы и разработки 

адекватных технологических приёмов, минимали-

зирующих негативные последствия привнесения 

токсикантов.

Цель исследования – выявление особенностей 

аккумуляции ТМ (Cd, Pb, Zn, Cu, Co, Mn) в основ-

ных подтипах чернозёма самарского Заволжья и 

характера их локализации в пахотном горизонте.

Условия, материалы и методы. Для решения по-

ставленной цели нами в северной зоне самарского 

Заволжья исследовались чернозёмы выщелоченные, 

в центральной – чернозёмы типичные и в южной – 

чернозёмы южные. Отбор почвенных образцов и их 

подготовку к анализам проводили общепринятыми 

методами [4, 5]. Анализы выполняли в лаборато-

рии ФГУ «Самарская» на атомно-абсорбционном 

спектрофотометре «Спектр 5-4». Помимо ТМ, в 

почвах определяли рН водной вытяжки, концен-

трацию гумуса, подвижного фосфора и обменного 

калия, сумму обменных оснований. Эксперимен-

тальный материал статистически обрабатывали в 

ВЦ Самарской ГСХА [6].

Результаты и обсуждения. Анализ почвенных об-

разцов показал, что чернозём выщелоченный имеет 

сравнительно большой удельный вес в структуре 

агрегатов мелкодисперсных глинистых (<0,01 м) 

– 57% и илистых частиц (<0,001 мм) – 44%, обу-

словливающих высокую сорбционную ёмкость. В 

типичном чернозёме их количество не превышало 

в среднем 53 и 35%, а в южном – 47 и 31%. Про-

слеживались различия и по содержанию гумуса.

В верхнем горизонте чернозёма выщелоченного 

(0–10 см) его концентрация равнялась 6,3%, а в 

среднем по пахотному профилю (0–30 см) – 6,2%, 

что на 18,8–19,6% больше показателей чернозёма 

типичного и на 61,5–63,1% южного. С продвиже-

нием на юг менялась реакция почвенной среды 

и сумма обменных оснований. У чернозёма вы-

щелоченного рН водной вытяжки варьировала в 

пределах 6,0–6,2 при сумме обменных оснований 

370–460 мг/экв на 1 кг почвы. При этом на долю Са 

приходилось 78,0–87,0% общего объёма. Реакция 

почвенного раствора чернозёма типичного была 

несколько сдвинута в щелочную сторону – рН – 

6,6–6,9, а сумма обменных оснований составляла 

373–410 мг/экв/кг. К тому же в нижнем горизонте 

(20–30 см) прослеживалось наличие Nа, возрастал 

и удельный вес Мg – до 16,6–22,1%. Чернозём 

южный имел щелочную реакцию почвенной среды 

с рН в горизонте 0–20 см 7,2–7,3, а в слое 20–

30 см – 7,5. Сумма обменных оснований умень-

шалась до 380, а в нижнем горизонте до 300 мг/

экв/кг. По всему почвенному профилю отмечалось 

присутствие ионов Nа+. На долю Са2+ приходилось 

71,7–82,4% общей суммы поглощённых оснований.

Анализ наличия подвижных форм Р2О5 и К2О 

показал, что наиболее хорошо этими биогенными 

элементами обеспечен чернозём выщелоченный, 

в среднем – 211 и 213 мг/кг почвы. Их запасы в 

Аккумуляция тяжёлых металлов чернозёмами
самарского Заволжья




