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В соответствии с решениями XXII съезда КПСС наше сель
ское хозяйство в ближайшие годы должно резко увеличить 
производство продуктов растениеводства и животноводства. 
Большие задачи стоят и перед плодоводством. Объем произ
водства фруктов к 1970 г. возрастет в 5,7 раза по сравнению 
с 1960 г., а к 1980 г. — более чем в 10 раз (1960 г. 4,9 млн. т, 
1970 — 28 млн. т, 1980 — 51 млн. г). Выполнение этого плана 
будет идти двумя путями — путем повышения урожайности 
в результате дальнейшей интенсификации производства и пу
тем увеличения площадей. 

Потребность населения во фруктах может быть в значи
тельной степени удовлетворена за счет ягодных культур, рано 
вступающих в плодоношение и дающих ежегодно высокие 
урожаи. 

Особенно ценна в этом отношении земляника. Она имеет 
высокие вкусовые качества и является прекрасным сырьем 
для пищевой промышленности. Вместе с тем это высокодо
ходная культура. Передовые колхозы и совхозы получают по 
4—8 тыс. руб. дохода с 1 га плантации. 

Однако культура земляники все еще не получила долж
ного развития в колхозах и совхозах страны. Одной из основ
ных причин, сдерживающих расширение площадей под земля
никой, является большая трудоемкость этой культуры. Не
обходимо обратить особое внимание и на повышение урожай
ности земляники. 

С повышением урожайности неразрывно связано снижение 
себестоимости. Хозяйства, получающие высокие урожаи зем
ляники, на 1 г плодов расходуют около 50 чел./дн., а при низ
кой урожайности— 150—200 чел./дн. 

Работая в качестве агронома-ягодовода в совхозе Богуча-
рово Тульской области (1954—1959 гг.) и знакомясь с агро
техникой ягодников в других совхозах системы бывшего Ми
нистерства промышленности продовольственных товаров, мы 
пришли к выводу, что применяемая агротехника земляники 
не всегда соответствует биологии этого растения. С одной сто
роны, биология земляники, как особой жизненной формы, изу
чена еще вовсе недостаточно. Это относится к выяснению за
кономерностей морфогенеза как вегетативных органов (фор-
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мировапне системы придаточных корней и ползучих плагио-
тропных побегов), так и генеративных (время и темпы зало
жения и развития соцветий, цветочных почек и «плодов»). 
Мало изучены биология опыления, оплодотворения, микро- и 
мегаспорогенез, их взаимосвязь с разрастанием съедобного 
цветоложа, ради которого и осуществляется культура. 

С другой стороны, и условиях производства не выполня
ются некоторые специфические приемы агротехники, как, на
пример, удаление усов после сбора урожая. Нередко не вы
держиваются сроки обработки почвы и внесения удобрении. 

Таким образом, можно сказать, что в качестве первооче
редной задачи по повышению урожайности земляники являет
ся всестороннее изучение биологии ее роста и развития и раз
работки на этой основе конкретных агротехнических приемов, 
дифференцированных как для почвенно-климатических рано-
нов страны, так и для отдельных сортов. 

Исходя из изложенного в настоящей работе мы постави
ли перед собой следующие задачи: 

1. Изучение биологии земляники в широком плане, имея 
в виду как культивируемый вид Fragaria ananassa Duch., 
так и близкие к нему. 

2. Анализ производственного опыта культуры земляники. 
3. Разработка некоторых агротехнических мероприятий 

в связи с выращиванием посадочного материала земляники. 
Работа проводилась в совхозе Богучарово Тульской об

ласти. Этот совхоз имеет большие площади ягодников и на
мечает дальнейшее расширение их. При культуре земляники 
он испытывает те же трудности, что и многие другие хозяй
ства, поэтому является типичным объектом для решения на 
его примере затронутых выше вопросов. 

В процессе работы был обобщен и проанализирован про
изводственный опыт совхоза, проведены полевые опыты и ла
бораторные исследования. 

Для изучения были взяты стандартные сорта, наиболее рас
пространенные в средней полосе Союза: ранние — Мысовка и 
Красавцца Загорья, средний — Комсомолка, поздний — Позд
няя из Загорья. 

* " * 

Земляника относится к семейству Rosaceae, роду Fraga
ria L. Этот род объединяет около 50 видов. 

Все культивируемые сорта относятся к виду Fr. ananassa 
Duch. Нередко этот вид фигурирует под другим латинским 
названием Fr. grandiflora Ehrh. (Кашичкина М. И. 1953, Ло
зина-Лозинская А. С. 1926, Резениченко А, Г. 19G1 и др.). 
Однако Эрхарт дал название и описание этому растению на 
26 лет позднее, чем Дюшен, 
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Земляника — многолетнее растение, занимающее проме
жуточное положение между многолетними травянистыми и 
полукустарничковыми формами. Укороченный стебель иногда 
имеет годичные кольца, как у древесных. От кустарничковых 
растений земляника отличается тем, что стебли не образуют 
перидермы. Кроме того стебли богаты паренхимными тканя
ми, в которых откладываются большие запасы питательных 
веществ, что приводит к их значительному утолщению. Оса-
дистый рост и склонность формироваться у поверхности поч
вы и отчасти в самой почве дает основание многим исследова
телям принимать его за корневище. (Кашичкина М. И. 1953, 
Катинская Ю. К. 1961, Лозина-Лозинская А. С. 1931, Резни-
ченко А. Г. 1961, Шитт П. Г. 1958, Юзепчук С. В. 1941 и др.) . 
Однако наши наблюдения как в природе, так и в культуре, 
свидетельствуют, что в большинстве случаев такие стебли на
ходятся на поверхности почвы и лишь частично развиваются 
в почве. 

Таким образом, земляника представляет собой оригиналь
ную жизненную форму, которая находится в процессе транс
формации от полукустарничка к многолетней траве и харак
теризуется слабо выраженным ортотропным ростом сильно 
укороченных побегов. 

В процессе онтогенеза уже к концу первого, но особенно 
со второго года жизни, в связи с сильной заторможенностью 
ортотропного роста, развиваются плагиотропные побеги, ко
торые, в частности, служат задачам естественного вегетатив
ного размножения. 

Важной и весьма оригинальной биологической особенно
стью земляники является формирование придаточных корней 
у основания годичных приростов главного стебля в пазухах 
отмерших листьев. Эта особенность, нужно думать, сохрани
лась у культурных сортов от диких родичей, которые жили 
в лесных экологических условиях и связана с быстрым утол
щением слоя лесной подстилки. Отсюда и возникала необхо
димость в образовании придаточных корней, в противном 
случае растение было бы погребено под быстро нарастающим 
слоем подстилки. 

При морфологическом описании земляники авторы по раз-
пому трактуют вегетативные органы. Причина этого в том, что,. 
во-первых, земляника, как уже отмечалось, представляет со
бой особую жизненную форму, недостаточно проанализиро
ванную морфологически, и, во-вторых, большинство исследо
вателей имело дело с растениями, полученными путем вегета
тивного размножения. 

В связи с этим мы провели изучение морфогенеза вегета
тивных органов растения, полученного из семени. 

Проросток земляники выносит два семядольных листа 
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овальной формы с несколько притуплённой верхушкой, корот-
кочерешковых. 

Первый настоящий лист развертывается через 10 дней пос
ле появления семядольных листьев. Лист простой, со слабо 
выраженными пятью лопастями, длннночерешковьп"!. Второй 
настоящий лист формируется через 21 день после появления 
семядольных листьев. Он имеет ту же форму, что и первый, 
но количество лопастей увеличивается до семи. 

Проростки в возрасте 1 месяца имеют уже три листа. 
Третий лист тройчатый, но еще явно ювенильного строения. 
Форма четвертого и пятого листьев приближается к формам 
листьев взрослого растения. 

Главный корень через 5 дней после посева достигает дли
ны 1,5 см. Граница между гнпокотилем и корнем выражена 
хорошо и отличается по утолщенной части гипокотиля. Начи
нают появляться боковые корни. Они достигают длины 2 мм,. 
число их — 5—6 шт. 

Через 15 дней после посева главный корень имеет длину 
2,5 см. Корни второго порядка достигают 7 мм, корни третье
го порядка находятся в зачаточном состоянии и видны толь
ко под лупой. 

Проростки в возрасте 1 месяца имеют хорошо развитую 
систему главного корня, длина которой равна 3,5 см. Боковые 
корпи интенсивно ветвятся, ветвление доходит до четвертого 
порядка. Гипокотиль, как и прежде, выражен хорошо. У не
которых проростков в этом возрасте пз пазухи семядоли по
является придаточный корень, длина которого достигает 
2—2,5 см. По внешнему виду он отличается от главного н бо
ковых корней своей толщиной. Проростки, отличающиеся 
большой энергией роста системы главного корня, придаточ
ных корней в это время не имели. 

В возрасте 1,5 месяцев растение имеет сильно разви
тый придаточный корень, длина которого в отдельных случа
ях достигает 15 см. Рост системы главного корня несколько 
замедляется. Второй придаточный пазушный корень появ
ляется у проростков в возрасте 2 месяцев. К. 2,5 месяцам в па
зухе уже отмершего первого настоящего листа появляется 
третий придаточный корень. 

Дальнейшее нарастание корневой системы происходит за 
счет образования придаточных корней, которые развиваются 
в пазухах постепенно отмирающих листьев. Придаточные кор
ни быстро растут в длину, ветвятся, повторяя в основных чер
тах структуру системы главного корпя. В результате этого си
стема главного корня становится трудно отличимой от систе
мы придаточных корней. Форма корневой системы в целом 
теперь может быть охарактеризована, как мочковатая. 

Итак, ио происхождению корневая система представляет 
систему смешанного типа; здесь наблюдаются одновременно: 
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а) функционирующая система главного корня и б) хорошо 
развитые адвентивные корни. 

В течение августа—сентября происходит нарастание усоз 
(столонов), которые развиваются как пазушные побеги. Не
которые из них ветвятся. 

К концу вегетационного периода земляника имеет моко-
подиалыга нарастающую укороченную главную ось (побег ро-
зеточного типа) и систему разветвленных-боковых побегок 
(усов). 

Генеративные органы v большинства растении образуются 
на втором году жизни. Распускание цветков начинается в кон
це мая. Первые «плоды» созревают в середине июня. На одно 
растение приходится от 1 до 8 «плодов». Каждый -.-.плод» к 
среднем имеет 68 семянок. 

Массовое образование усов на втором году ;KIHIPI на
блюдается после окончания плодоношения, т. е. после 10 .поля. 

Несмотря на то, что продукция семянок значительна в 
естественных условиях всходы семян наблюдаются лишь еди
нично и число эксземпляров увеличивается почтм исключи
тельно за счет розеток, образовавшихся па усах. 

Отмечено, что при обильном плодоношении -вегетативной 
размножение подавлено, уменьшение плодоношения рс;:ко 
повышает интенсивность вегетативного размножения. 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОПЫТА КУЛЬТУРЫ 
ЗЕМЛЯНИКИ 

I. АГРОТЕХНИКА ЗЕМЛЯНИКИ, ЗАТРАТЫ ТРУДА И Л1АТЕРИАЛОВ 

Исследование показало, что наиболее трудоемкимч рабо
тами при выращивании земляники являются обор урожая 
(52,4% от общих затрат труда), мотыжения и пропил\Н 
(29,6%), внесение органических удобрении (8,1%). 

Затраты на сбор урожая можно существенно спишгь чя 
счет повышения в насаждениях удельного веса высокоуро
жайных н крупноплодных сортов. У сорта Мысовки с невы
сокой урожайностью и сравнительно мелкими плодами nit 
сбор 1 ц затрачивается па 6—8 чел./час. больше, чем у таких 
крупноплодных и урожайных сортов, как Комсомолка, Кра
савица Загорья н Поздняя из Загорья. 

Затраты ручного труда на мотыжения и прополки птачи-
телыю увеличиваются за счет обработки после сбор.1 урожая. 
К этому времени междурядья заполняются усами, которые 
используются в качестве посадочного материала и их при
ходится пропалывать вручную. Если весной на мотыжемне и 
прополку 1 га земляники затрачивается 19 чсл./ди. а перед 
сбором урожая — 21 чсл./дн., то после сбора урожая — уже 
32 чел./дп. на 1 га. 



Кроме того засоренность в рядах увеличивается изрежен
ностью плантаций. При нормальной густоте стояния растений 
сорняки гибнут под пологом мощного листового покрова. 

Следовательно, снижение затрат ручного труда на обра
ботку почвы может быть достигнуто за счет прекращения вы
ращивания рассады на эксплуатационных плантациях и лик
видации изреженности. 

Затраты на внесение органических удобрении могут .''ыть 
снижены путем замены ежегодного внесения их з виде мульчи 
заправкой почвы перед посадкой, что по данные Язвицко
го М. Н. (1949) дает хороший результат. 

Перечисленные выше наиболее трудоемкие работы должны 
быть проведены в сжатые сроки, что создает в отдельные пе
риоды большое напряжение рабочей силы. 

Остальные агромеропрнятия не требуют больших ...ират 
труда и не лимитируют развитие культуры. 

Анализ агротехники земляники показал такжг, т о в про
изводстве не выдерживаются сроки выполнение некоторых 
агромероприятни. Так, культивация междурядий после сбора 
урожая обычно не проводится, так как в конце сбора в меж
дурядьях уже начинают укореняться розетки, используемые 
в качестве посадочного материала. Междурядья культиви
руются только в конце сентября — начале октября, после вы
борки рассады. По топ же причине минеральные удобрения 
вносятся не сразу же после сбора урожая, а лишь в конце 
сентября перед культивацией. 

Приведенные данные говорят о том, что, несмотря на круп
ные затраты труда в целом, земляника во вторую половину 
лета, когда закладывается основа урожая следующего года, 
фактически не получает должного ухода — усы не удаляются, 
обработка почвы и внесение удобрений производятся только 
через два месяца после окончания сбора урожае. Причина 
этому — выращивание посадочного материала в междурядьях 
эксплуатационных посадок. 

Обследование нескольких крупных совхозов Тул 
Московской областей показало, что ни одно хозяйство ге имеет 
специальных маточных насаждений. Маточными обычно счи
тают плантации 1-летнего возраста, на которые еще не дао гея 
плановое задание по урожайности. Однако рассаду выращи
вают и на полях 2—3-летнего вораста. 

Экспериментальные же данные говорят о том, что именно 
в первые три года у земляники наблюдается усиленной? рост 
рожков, листьев, корней, создается основа высокич урожаев 
последующих лет. Оставление усов сильно истощает растении 
и снижает урожайность не только на следующий гоп;, но и па 
ряд лет вперед. 

Таким образом, анализ агротехники земляник! показал, 
что в первую половину лета создаются хорошие .условия для 
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роста растений и формирования урожая. Агротехника же по
сле сбора урожая вовсе не соответствует биологии юмляпикп. 

2. СОСТОЯНИЕ ПЛАНТАЦИИ ЗЕМЛЯНИКИ 

Для получения высокого урожая земляники большое зна
чение имеет полная приживаемость всех высаженных растении. 

Обследование плантации земляники показало, что прижи
ваемость рассады на поле первого года очень низкая. 

В 1956 г. при засушливой погоде в период посадки при
жилось всего 52—56% растении. В 1957 г. погода при посадке 
была благоприятной, но все же выпады по сортам составили: 
Комсомолка — 22%, Поздняя из Загорья — 28%, Мысов-
ка — 3 6 % . 

Погодные условия оказывают большое влияние на ликви
дацию изреженности." Сухая осень 1956 г. обусловила значи
тельную изреженность у сорта Л\ысовка даже па 3-летнем 
поле, в то время как при влажной погоде осенью 1957 г. сорт 
Мысовка восстановил первоначальное количество растеши"! 
за счет укоренившихся розеток уже па второй год после по
садки. У остальных сортов изреженность значительно сокра
тилась к третьему году. 

Изреженность вызывает значительное снижение урожая 
земляники на полях всех возрастов. Особенно велики недобо
ры урожая — 30—35%, на 2-летних производственных план
тациях. В целом совхоз из-за изреженности плантаций недо
бирает в среднем по 10—15 ц плодов с каждого гектара, что 
составляет 1,5 тыс. руб. 

Изреженность насаждений не только снижает урожай
ность, по создает худшие условия роста для растений. Со
противляемость растении неблагоприятным фактором пони
жается. При густом стоянии растений они лучше защищены 
от вредного воздействия высоких и низких температур, ветра. 
в рядах создается более благоприятный для роста и плодо
ношения микроклимат. Сорняки, быстро вырастающие на пу
стых местах, угнетают смежные растения, а также обуслов
ливают необходимость проведения ручных работ в рядках, 
что увеличивает затраты ручного труда па обработку план
тации. 

При исследовании причин плохой приживаемости земляни
ки оказалось, что рассада, выращенная в междурядьях экс
плуатационных насаждений, далеко не всегда имеет необхо
димое высокое качество. Она па 34—43% состоит из расте
ний второго сорта и на 22—40°/0 из нестандартных растений. 
Низкое качество посадочного материала объясняется тем, что 
почва в междурядьях производственных насаждений во вре
мя сбора урожая сильно уплотняется, розетки размещаются 
очень густо, а это приводит к тому, что значительная часть 
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растении имеет слабую корневую систему, вытянувшиеся 
листья, плохо приживается и в течение зимы большой процент 
•ее погибает. 

Выход первосортной рассады по сравнению с общим чис
лом образовавшихся розеток очень незначителен (11—38%), 
растение же па образование их тратит много питательных 
веществ и сильно истощается. 

Проведенный анализ культуры земляники показал, что в 
земляничном хозяйстве не уделяетя должного внимания вы
ращиванию посадочного материала. 

Практика выращивания посадочного материала на обыч
ных производственных плантациях ведет к: 

невозможности осуществить должный уход за растениями 
после сбора урожая; 

увеличение затрат ручного труда на обработку почвы, сни
жению доли механизированных работ; 

ухудшению качества рассады и изреженппостн плантаций; 
снижению урожайности и увеличению затрат труда на сбор 

урожая. 
Выявляется необходимость четкого разделения производ

ственных насаждений и маточных; па первых цель — получе
ние высокого урожая, па вторых — получение большого коли
чества высококачественного посадочного материала. 

3. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАНТАЦИИ 
ЗЕМЛЯНИКИ 

Для определения целесообразной длительности использо
вания плантаций земляники были подсчитаны затраты труча 
на уход за земляникой па полях различного возраста 
(табл. № 1). 

Т а б л и ц а 1 
Затраты труда на уход за плантациями земляники различного возраста 

в совхозе Богучарово в 19.15—1938 гг. (в чел./дн. на 1 га) 

Наименование работ 
Нозраст поля (лет) 

V 

2,6 
75,5 

5,2 

29,6 
5,9 
3,ч 
3,1 
5 ,3 
0,1 

3 

5 ,0 
79,3 
4 , 4 

21,5 
5,7 
4 ,1 
1.8 
2 ,4 
0,1 

* 

4 , 5 
80,0 

4 , 8 

11,6 
5,9 
3,8 
2 . 2 
0 ,7 
0.1 

5 

6 ,2 
70,4 

5,9 

3 ,6 
3,7 
1,9 
— 
0,1 

Культивация междурядий . . • . . 
М'отыженис и прополки в ряду . . 
Подготовка н внесение минеральных 

удобрении 
Заготовка и внесение органических 
удобрений . . 
Полив • 
По, ьба с вредителями и болезнями 
Снегозадержание 
Ремонт • 
Борьба с заморозками 

В с е г о 131,2 124,7 113,6 91,8 
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Оказалось, что на уход за 4—5-летними плантациями рас
ходуется меньше труда, чем за 2—3-летними. Экономия полу
чена за счет меньшего внесения на эти плантации органиче
ских удобрений и меньших затрат труда на мотыжения и про
полки на 5-летнем поле. 

Урожайность 5-летней плантации довольно высокая и рез
кого падения ее по сравнению с более молодыми полями не 
отмечалось (табл. 2). 

Т а б л и ц а 2 

Урожайность земляники по сортам на полях различного возраста 
в совхозе Богучарово (в ц/га) 

С о р т 

Мисозка 
Комсомолка 
Красавица 
Загорья 
Поздняя из 
Загорья 

\> 

39 
4G 

,48 

45 

1957 г. | 

1 3 
60 

128 

71 

78 

Возраст 

4 | 5 

64 
113 

73 

81 

45 
— 

— 
51 

поля ( 

2 

29 
50 

— 
43 

1958 
лет) 

3 

50 
64 

43 

53 

г. 

4 

42 
48 

37 

44 

h 

36 
78 

33 

33 

Анализ возрастного состояния растений на полях различ
ного возраста объяснил это положение. При существующем 
состоянии плантаций, когда в первые годы наблюдается зна
чительная изреженность, 5-летпее поле имеет лишь половину 
растений 5-летпего возраста. Около 30% приходится на 2-лет-
ние растения. За счет большого процента более молодых рас
тений 4—5-летние плантации дают .хороший урожай. 

Этим же можно объяснить и хорошее качество урожая. 
Средний вес одного плода на 5-летпих нолях при первом 
сборе только на 1—2 г ниже, чем на 2—3-летпих. При после
дующих сборах никакой разницы нет. 

Предполагая, что только средний вес плодов не дает пол
ной картины измельчения их, мы производили разбор каждой 
пробы на 3 группы по величине: крупные, средние, мелкие. 
Оказалось, что 5-летние растения производят меньше крупных 
плодов по сравнению с 2—3-летнпмп. Количество же средних 
и мелких плодов увеличивается. Это несколько повышает за
траты труда на сбор 1 ({. Однако общие затраты труда па 1 ц 
плодов на 5-летнем после существенно не отличается от тако
вых на более молодых полях. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЛЯНИКИ, 
ВАЖНЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЦИОНАЛЬНЫХ 

СПОСОБОВ ПРОИЗВОДСТВА ПОСАДОЧНОГО 
МАТЕРИАЛА 

Анализ экспериментальных данных по биологии земляни
ки и агроэкономическип анализ культуры в достаточной мерс 
выявили необходимость обратить серьезное внимание на под
готовку высококачественного посадочного материала на спе
циальных участках. 

Придавая этому вопросу большое значение, мы считали 
необходимым заняться его разработкой. 

Выращивать рассаду земляники можно или па маточных 
плантациях, или'путем пикировки в парники и на гряды. Оба 
эти способа для средней полосы Союза разработаны недоста
точно. 

При подготовке рассады путем пикировки важно устано
вить оптимальные сроки заготовки розеток. В работе изложе
ны материалы по изучению динамики усообразования. Полу
ченные данные имеют практическое значение. 

Преследуя цель получения промышленного урожая земля
ники в первый же после посадки год необходимо уметь заго
товить такую рассаду, которая рано закладывает цветочные 
почки и дает па следующий год много плодов. Морфологиче
ский анализ точек роста дал сведения о ходе дефференциацни 
цветочных почек и формировании соцветий на розетках раз
личного порядка н материнских растениях. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕХНИКИ ПОДГОТОВКИ 
ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ЗЕМЛЯНИКИ 

Нами была поставлена задача разработать некоторые во
просы техники подготовки рассады земляники путем пикиров
ки на гряды. 

Гряды для пикировки рассады имели ширину 1 м. Верх
ний слой почвы толщиной в 8—10 см снимался лопатой и вы
кладывался на дорожки шириной в 35—40 см. В полученные 
углубления засыпались испытуемые субстраты слоем в 5— 
6 см. Перед посадкой гряды хорошо поливались и маркиро
вались. 

Заготовка розеток и пикировка в жаркие дни велась утром 
и вечером. Розетки, подготовленные для пикировки, имели 
2—3 листа и корпи длиной до 1 см. После пикировки гряды 
поливались и притенялись рогожами. 

В течение 7—8 дней гряды с рассадой ежедневно утром 
поливались и притенялись. После этого срока притенка не 
производилась и полив прекращался. Рассада оставалась в-
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рассаднике еще 28—30 диен. Если в течение этого срока стоит 
жаркая и сухая погода, то надо по мере надобности провести 
еще несколько поливов. Через две недели роста рассады хо
рошо сделать жидкую подкормку аммиачной селитрой. 

I. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СРЕД ДЛЯ ПИКИРОВКИ РАССАДЫ 
Для изучения были взяты: торф, смесь торфа с песком в 

соотношении по объему 1 : 1, перегной, хороню заправленная 
органическим удобрением почва (100 т/га). 

Приживаемость розеток всех сортов на всех средах соста
вила 98—100%. 

На грядах с торфом рост корнем"! у рассады начался на 
третий день после пикировки, что па два дня раньше, чем у 
рассады на грядах с перегноем и хорошо заправленной почвой. 

К моменту высадки на поле корневая система рассады па 
грядах с торфом имела наибольшую длину (5,6—6,3 см) и 
вес (1,4—2,2 г ) . Kopini сильно разветвленные, что важно для 
хорошей приживаемости растении. Корневая система хорошо 
удерживает ком. Рассада легко вынимается с гряд с помощью 
лопаты. 

Количество листьев у растений па грядах с торфом в 
1957 г. было несколько меньше, чем на грядах с перегноем 
и хорошо заправленной почвой, что можно объяснить недо
статком азотного питания. В 1958 г. к торфу добавлялись ми
неральные удобрения (на 1 г торфа — суперфосфата 4 кг, ка
лийной соли 2 кг) и проводилась нодкодмка аммиачной сели
трой (на 10 л воды—100 г). В результате этого количество 
листьев у рассады на грядах с торфом стало большим, чем на 
других средах. 

На грядах из смеси торфа с песком растения тоже имели 
хорошо разветвленную корневую систему, по вес ее был мень
ше, чем у растений на других субстратах (1,0—1,5 г). В связи 
с большой сыпучестью среды ком удерживался плохо. У рас
сады наблюдалось побупенис и отмирание нижних листьев. 
чего не было на других средах. Растения были более призе
мистые, чем выращенные на других субстратах. Все это го
ворит о том, что растения испытывали недостаток воды. 

У рассады на грядах с перегноем и хорошо заправленной 
почвой корневая система состоит из толстых, мало разветвлен
ных корней. Длина ее 4,9—5,6 см, вес 1,1 —1,7 г. Ком удержи
вается хуже, чем у рассады на грядах с торфом. 

Кроме того на грядах с перегноем появляется много сор
няков. Выемка рассады с гряд с хорошо заправленной поч
вой затрудняется плотностью среды. 

Все питательные среды по всем сортам дают высокий вы
ход посадочного материала земляники первого сорта. Однако 
на перегное процент нестандартной рассады несколько выше, 
чем на других средах. 
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2. ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ПЛОЩАДИ ПИТАНИЯ ПРИ ПИКИРОВКЕ 
НА КАЧЕСТВО РАССАДЫ ЗЕМЛЯНИКИ 

Изучались три площади питания: 10X10 см, 5 x 1 0 см, 
5 X 5 см. 

При площади питания 5 x 5 см растения в первые дни по
сле пикировки чувствовали себя лучше, чем при других, бы
ли зеленее и не завядали в дневные часы. Однако впослед
ствии они стали сильно вытягиваться. Средняя длина череш
ка листа у растении сорта Комсомолка при площади питания 
5 X 5 см была 13,0 см, при площади питания 5 Х Ю см — 9,9 см
ири площади питания 10ХШ см — 7,7 см. 

При площади питания 5 X 5 см у растений резко сокра
щается развитие корневой системы, вес корней уменьшается 
в 2—2,5 раза по сравнению с рассадой, выращенной при пло
щади питания 10X10 см. Уменьшается длина корневой систе
мы и количество листьев. 

Площадь питания так же, как и пикировочная среда, ока
зывает большое влияние на выход рассады по товарным сор
там. Уменьшение площади питания увеличивает выход рас
сады второго сорта и нестандартной. 

Величина площади питания зависит от сорта. Качество 
рассады у сортов Мысовка и Комсомолка при площади пи
тания 5 x 1 0 см почти такое же, как при площади питания 
10x10 см. Рассада сортов Красавица Загорья и Поздняя из 
Загорья при площади питания 5X10 см имеет значительно 
менее мощную корневую систему, чем при площади питания 
"ЮX 10 см. Вес корневой системы в первом случае в два раза 
меньше. Однако надо отметить, что растения полностью не 
использовали эту площадь, листья не сомкнулись, а это спо
собствовало зарастанию гряд сорняками. Очевидно, лучшей 
для этих двух сортов окажется такая площадь питания, риз-
мер которой лежит между 50 см2 и 100 см2. 

$. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАССАДЫ, ВЫРАЩЕННОЙ ПУТЕМ 
ПИКИРОВКИ ПА ГРЯДЫ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПЛАНТАЦИЯХ 

Качество рассады, выращенной па грядах, значительно 
лучше по сравнению с рассадой, выращенной на производ
ственных плантациях. Пикированная рассада имеет белее 
мошную корневую систему (вес ее 1,4—2,2 г. против 0,8— 
1,3 г) и большее количество листьев (4,0—4,3 шт. против 2,5— 
2,9 шт.). 

Рассада, выращенная на грядах, имеет 80—90% растений 
первого сорта и 10—20°/0 растений второго сорта. Рассада с 
производственных плантаций имеет растений первого сорта 
в 1,5—2 раза меньше и, вместе с тем, 15—30% нестандартных 
растений. 
14 



Приживаемость рассады, выращенной на грядах, по осен
ней ревизии на 2—3% выше, чем рассады с производственных 
плантации, по весенней ревизии — выше па 10—20%. 

Наблюдения, проведенные над растениями после первого 
года роста на поле, показали, что растения, выращенные из 
пикированной рассады, имеют большее количество листьев 
(10,7—13,5 шт. против 6,8—11,7 шт.), рожков (2,6—3,2 шт. 
против 1,8—2,7 шт.), усов (6,0—9,1 шт. против 3,6—6,7 шт.), 
чем растения, выращенные из- рассади с производственных 
плантаций. Растения, выращенные из пикированной рассады 
имели большее количество цветоносов, а, следовательно, и 
плодов. 

В течение второго года роста па ноле растения, выращен
ные из пикированной рассады, также образовали большее ко
личество листьев, рожков, усов, цветоносов и плодов, по срав
нению с растениями, полученными из рассады с ироизводст-
вепых плантаций. 

4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДГОТОВКИ РАССАДЫ 
'ЗЕМЛЯНИКИ ПУТЕМ ПИКИРОВКИ НА ГРЯДЫ 

При выращивании 64 тыс. шт. рассады земляники на гря
дах для посадки 1 га плантации было затрачено 106 чел./дн. и 
15 конс/дп. На выращивание этого количества рассады из
расходовано 292 руб. 

При заготовке 64 тыс. шт. рассады на производственных 
плантациях надо затратить 29 чел./дн. и 1 коне/дн., что со
ставляет 62 руб. 

Следовательно, себестоимость 100 uw рассады земляники 
с гряд равна 47 коп., а с производственной плантации — 10 коп. 
Разница в стоимости рассады для посадки 1 га составляет — 
230 руб. Эта сумма могла бы быть существенно сокращена за 
счет улучшения организации труда и механизации некоторых 
процессов при ежегодном применении такого способа подго
товки рассады. Кроме того, пикировочный участок можно ис
пользовать в течение нескольких лет, каждый год лишь под
правляя гряды и добавляя торс)), что тоже даст большую эко
номию средств. 

Но и при существующих затратах подготовка рассады пу
тем пикировки на гряды не только окупается, но и дает зна
чительную прибыль хозяйству. Во-первых, существенно со
кращается изреженность плантаций, что дает экономию на 
подсадке около 40 руб. па 1 га. Во-вторых, при проведении 
подсадки изреженность все же остается -значительной, и, если 
считать, что недобор урожая в первый год плодоношения ра
вен всего 10 /{ с гектара, то и тогда потери составят около 
800 руб. с 1 га, не учитывая, что изреженность и недобор уро
жая остается и на более старых нолях. В-третьих, многочне-
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ленные опыты»показали, что оставление усов на материнских 
растениях значительно снижает их урожайность. В-четвертых, 
при удалении выращивания посадочного материала земляни
ки с производственных плантаций снизятся затраты ручного 
труда на обработку почвы и сбор урожая. 

Нами были подсчитаны также затраты на закладку маточ
ной плантации и уход за ней. 

Закладка 1 га земляники обходится совхозу в 431 руб. Уход 
за 1 га молодой плантации в течение года стоит 424 руб. При 
2-летнем использовании маточной плантации эти расходы со
ставят 1279 руб. Если гектар за 2 года даст 800 тыс. шт. рас
сады, то себестоимость 100 шт. будет равна 25 коп. Учитывая, 
что на маточной плантации надо обрывать цветоносы, при
жимать усы, вносить больше органических удобрений и вооб
ще ухаживать за ней более тщательно, а затраты труда на ра
боты по пикировке можно существенно сократить, то можно 
заключить, что себестоимость рассады в обоих случаях будет 
примерно одинаковой. 

Полученные нами экономические данные согласуются с 
данными Новикова А. А. (1961). 

Вообще же затраты на подготовку высококачественного 
посадочного материала земляники можно признать ничтож
ными, если сравнить их со средствами, расходуемыми па выра
щивание рассады овощных культуры в торфоперегнойных 
горшочках. Совхозу Богучарово 100 шт. такой рассады обхо
дится в 1 руб. 53 коп. Однако целесообразность таких затрат 
не вызывает никакого сомнения. И в то же время специальная 
подготовка высококачественной рассады многолетней куль
туры— земляники часто признается ненужной. Легкость ве
гетативного размножения этой культуры, являющаяся круп
ным ее преимуществом, послужили причной широкого распро
странения этого вредного мнения. 

ВЫВОДЫ 

1. Площади, запятые земляникой в колхозах и совхозах 
пашей страны, все еще явно недостаточны, чтобы удовлетво
рить потребность населения в землянике. 

Причина этому — возделывание земляники требует боль
ших затрат ручного труда (300—600 чел./дп. на 1 га — по лите
ратурным данным, 238 чел./дп. на 1 га — по нашим подсчетам 
в совхозе Богучарово). 

Урожайность земляники низкая и в среднем составляет 
10—30 ц/га (в совхозе Богучарово — 30—40 ц/га). 

Низкая урожайность связана с несовершениостыо агротех
ники, применяемой в колхозах и совхозах. Агротехника, су
ществующая в настоящее время на производственных план
тациях, не увязана с биологией земляники. Выращивание по-
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•садочного материала в междурядьях обычных эксплуатаци
онных посадок не дает возможности осуществить должны» 
уход за растениями сразу же после сбора урожая. Послеубо
рочный период является критическим для земляники. В это 
время интенсивно нарастает корневая система, происходит 
усиленный рост и ветвление побегов, закладываются соцветия, 
с развитием которых связаны судьбы будущего урожая. 

2. Одним из важнейших источников повышения урожай
ности является модернизация агротехники, вытекающая из 
биологин развития вегетативных и генеративных органов зем
ляники, как особой жизненной формы. Между тем, биология 
земляники изучена лишь в общих чертах. Наши сведения о 
закономерностях морфогенеза и стадийного развития веге
тативных органов (рожков, усов, розеток) и, особенно, гене
ративных (биология опыления и оплодотворения, микро- и ме-
гаспорогенез, их взаимосвязь с разрастанием цветоложа 
и т. д.) неполные. 

Вот почему мы, ставя своей основной целью пересмотр 
агротехнических приемов, применяемых па производственных 
плантациях земляники, организовали изучение морфогенеза. 

3. Проростки земляники на ранних фазах развития (25— 
30 дней) имеют типичное строение проростков двудольных. 
Хорошо развит гипокотпль, кроме семядолей, к этому времени 
имеются два-три настоящих листа, несущих черты ювеннль-
ного строения. Главный корень развит хорошо, боковые вет
вятся до чертвертого порядка. Из пазух семядолей, а затем н 
из пазух настоящих листьев, начинают появляться первые 
придаточные корпи, которые вначале развиваются как плаги-
атроппые, а затем растут в геотропическом направлении и 
энергично нарастают в длину, формируя мощную систему при
даточных корней. К осени первого года растения имеет хоро
шо развитую систему главного корпя и систему придаточных 
корней. 

Стебель земляники вначале нормального ортотропного ти
па. Вскоре (30—40 дней) рост мопоподиалыю нарастающе» 
главной оси резко затормаживается н появляется система бо
ковых нлагиотропных побегов (усов), способных к ветвлению 
и служащих целям вегетативного размножения. 

Дифференциация соцветии па розетках, используемых в 
качестве посадочного материала, характеризуется следующи
ми закономерностями: сперва идет обособление генеративных 
побегов у розеток первого порядка, а затем у розеток второго 
порядка. Розетки третьего и четвертого порядка соцветий 
обычно не закладывают. К концу вегетационного периода при 
хороших погодных условиях все розетки первого и второго 
порядков закладывают соцветия. Однако уровень (фаза) раз
вития сонветин у розеток первого порядка всегда будет выше, 
чем у розеток второго порядка. 

Центцвьич* (иу-шя* библиотек» 
ГЙ#С*в»С.К " с . к г I * * С М Ь М З . 
Академил MY. п Л. Л«мр*зева 
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Розетки на усах 4-летних растений формируют генератив
ные побеги быстрее, чем соответствующие розетки на усах 
1-летних растении. 

Время закладки генеративных побегов и темпы их разви
тия зависят также от сортовых особенностей. Так, у поздне
спелого сорта Поздняя из Загорья соцветия закладываются 
на 5—7 дней позже, чем у среднеспелого сорта Комсомолка, 
и на 10 дней позже, чем у раннеспелого сорта Л\ысовка. 

Изучение морфогенеза (макроскопического) боковых пла-
гистроппых побегов (усов) показывало, что они начинают по
являться в конце сбора урожая. После окончания сбора в те
чение месяца количество их резко увеличивается, в течение 
следующего месяца образование усов замедляется и затем 
прекращается. 

Побегопроизводительная способность в большей мере за
висит от сортовых особенностей, возраста растения, погодпы> 
условий года. Так, сорта Мысовка и Поздняя из Загорья об 
разуют много усов, а Комсомолка и Красавица Загорья — 
мало. У сортов Поздняя из Загорья и Красавица Загорья усо-
образовапие начинается па несколько дней позже, чем у Мы-
совки и Комсомолки. 

Наибольшее количество усов образуется па 3-летних рас
тениях, наименьшее—на 1-летних. У 1-летних растений усо-
образевапие начинается и завершается на 7—1U дней позже, 
чем на более старых. 

4. Земляника обладает исключительной приспособленно
стью к вегетативному размножению. Энергия отрастания ор
ганов вегетативного размножения настолько велика, что об
щий вес усов превосходит урожай плодов в 2—3 раза. Так, у 
сорта Поздняя из Загорья на 2-летней плантации вес усов со
ставляет юо ц/га. Разумеется, что такое бурное развитие зеле
ной массы истощает растение, резко тормозит цветение, пло
доношение и, следовательно, снижает урожаи. 

Наши исследования показали, что из общей массы проду
цируемых розеток используется в качестве посадочного мате
риала только 15—40%. При этом существует известная кор
реляция между интенсивностью побегообразования и процен
том получаемой рассады: чем больше побегопроизводитель
ная способность сорта, тем меньший процент рассады от об 
щего числа образовавшихся розеток он дает. 

В соответствии с этим на производственных участках в. 
системах агротехнических мероприятий, направленных на по
вышение урожайности, необходимо предусмотреть обрьзку 
усов. Обрезку можно производить дисковым культиватором,. 
приспособленным для обработки междурядий. Основываясь. 
па многочисленных мелкоделяночных опытах, от этого агро-
мерспрнятпя можно ожидать весьма значительного повыше
ния урожайности, по крайней-мере на 45—50%. В условиях; 
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производства такие опыты, к сожалению, не были организо
ваны. 

о. Преследуя цель получения промышленного урожая зем
ляники в первый же год после посадки, необходимо заклады
вать плантации специально отобранным посадочным матери
алом. На основании изучения морфогенеза генеративных ор
ганов следует, что розетки первого порядка закладывают ге
неративные побеги раньше и'формируют их быстрее, чем ро
зетки второго порядка. г1акая же закономерность наолюдается 
и между соответствующими розетками раннеспелых и поздне
спелых сортов, и между розетками от старых и молодых рас
тении. Следовательно, для посадки надо отбирать розетки 
первого порядка ранних сортов и брать их от оолее старых 
растеши!. Срок заготовки рассады — конец августа, так как 
в первой половине сентяоря процент розеток, заложивших со
цветия, уменьшается. Это объясняется резким увеличением к 
этому времени количества розеток. 

^po/ivan земляники зависит также от числа цветоносных 
поиеюв и цветочных почек, развивающихся на одном расте
нии. г астения первого года вегетации еще слабо разветвлены 
н большинство из них песет только по одному цветоносу. Коли
чество плодов, образующихся на 1-летнем растении, в о—i раз 
меньше, чеы на i-,ienie«i. поэтому для получения промыш
ленного урожая земляники в первый год после посадки не-
оолодимо высаживать растения гуще, чем обычно, чтобы 
установить площади питания для различных сортов и почьен-
но-клпл,атических условии, иеооходимо оранизовать специаль
ные исследования. 

Закладка производственных плантаций производится обыч
но несортированным посадочным материалом, т. е. розетками 
разных порядков. Такие розетки характеризуются растяну
тостью сроков закладки соцветий, разным уровнем их разви
тия. При применении для посадки несортированной рассады 
урожайность на 1-летней плантации незначительная, сроки 
созревания плодов растянуты. Все это делает сбор урожая на 
1-летней плантации в условиях производства нерентабельным. 
В целях стимулирования развития вегетативных органов, в 
частности рожков, и повышения общей жизненности, необхо
димо в первый год после посадки производить прищипывание 
цветоносов. 

6. В повышении урожайности земляники большое значен!* 
принадлежит улучшению качества посадочного материала. 
Нужно прямо сказать, что упорядочение производства поса
дочного материала и резкое улучшение его качества, давно 
назревшая задача. Широко распространенная практика вы
ращивания рассады в междурядьях производственных поса
док должна быть немедленно и повсеместно прекращена. Па
ши исследования на базе совхоза Богучарово, а также Ma
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териалы. полученные в других хозяйствах, согласно свиде
тельствуют, что рассада, выращенная в междурядьях произ
водственных посадок, характеризуется крайне низким каче
ством. На основании подсчетов, проведенных в совхозе Богу-
чарово, следует, что такая рассада имеет высокожизненных 
растений первого сорта от 20 до 40%, около 40% растений 
второго сорта и 20—40% маложизненных нестандартных рас
тений. 

7. Плохое качество рассады приводит к низкой приживае
мости на поле и значительному отпаду во время зимы. Изре
женность 1-летних плантаций зачастую достигает 45—48%, 
что является серьезной помехой для получения высокого уро
жая. Подсадка, производимая в первый год, требует больших 
затрат труда (35—40 чел./дн. на 1 га) и тем не менее не ликви
дирует изреженность, так как растения приживаются плохо. 
Пустые места заполняются, главным образом, укоренившими
ся усами. Поэтому сорта, обладающие большой побегопроиз-
воднтельиой способностью (Мысовка), при благоприятных по
годных условиях к 2—3-летнему возрасту уже не имеют изре
женности. Сорта, имеющие небольшую побегопроизводитель-
ную способность (Комсомолка, Красавица Загорья) еще к 
4—5 годам имеют изреженность от G до 35%. Изреженность 
плантаций — распространенное явление. В совхозе Богучаро-
во средине потери от изреженности составляли 10—15 ц пло
дов с каждого гектара. Особенно велики потерн урожая 
(30—35%) на 2-летних плантациях, которые дают плоды осо
бенно высокого качества. 

8. В совхозе Богучарово при современном состоянии план
таций изреженность ликвидируется или существенно снижает
ся к 4—5 годам роста растений на поле. В связи с этим 
4—5-летппс плантации дают хорошие урожаи (от 35 до 
78 ц/га). 

На уход за полями 4—5-летнего возраста расходуется 
меньше труда по сравнению с более молодыми плантациями, 
т. к. органические удобрения вносятся на них в меньших дозах 
или совсем не вносятся и снижение изреженности плантаций 
уменьшает затраты ручного труда на мотыжение и прополку. 
Затраты труда па 1 /{ продукции на 5-летнем поле по сортам 
Комсомолка и Красавица из Загорья ниже, чем на более мо
лодых полях, а по сортам Мысовка и Поздняя из Загорья вы
ше всего на 0,3—0,7 чел./дн. на 1 if. 

Все же нужно помнить, что молодые растения продуктив
нее и качество урожая у них лучше, поэтому необходимо до
биваться полной густоты стояния растений уже в первый год 
жизни плантации. При изреженности плантации в молодом 
возрасте 5-летнее использование их вполне рентабельно. 

9. Экономические расчеты,, как будто, говорят в пользу 
выращивания рассады непосредственно на производственных 
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плантациях (10 коп. 100 шт. против 47 коп. за 100 шт. на гря
дах) . Эта дешевизна, по-видимому, и привлекает производст
венников. Однако, если учесть высокую производительность 
рассады, выращенной на грядах, а также повышение урожай
ности производственных участков, где прекращено выращива
ние рассады, то преимущества будут на стороне выращивания 
посадочного материала на специальных грядах. 

Рассада, выращенная на грядах, отличается высокой жиз
ненностью. Первый сорт составляет 80—90%, второй сорт — 
10—20%. Это надежно гарантирует высокую приживаемость 
и устойчивость молодых растений к неблагоприятным усло
виям. Продолжительность выращивания рассады на грядах 
30—35 дней вполне достаточна. 

Растения, полученные из пикированной рассады, и на вто
рой год жизни развиваются лучше и дают больший урожай, 
чем растения из рассадц с производственных плантаций. 

Наконец необходимо отметить, что вследствие все возрас
тающей опасности поражения плантации земляники парази
тической энтомофаупон — земляничным клещом (Torsoncmus 
fragariae Zimm.), земляничной нематодой (Aphelenchoides 
fragariae Retz.— Bos.), необходимость в организации рас
садников, изолированных от производственных участков, со
вершенно необходима. 

10. На основании изучения морфогенеза усов можно за
ключить, что заготовку розеток при подготовке рассады зем
ляники путем пикировки, надо начинать в конце июля — на
чале августа. К этому времени образуется такое количество 
розеток, при котором вполне обеспечивается достаточная про
изводительность труда и выход посадочного материала с 1 га 
не уменьшается. 

Розетки следует заготавливать по сортам в такой последо
вательности: Л\ысовка, Комсомолка, Красавица Загорья, 
Поздняя из Загорья. Заготовку розеток начинают с 2—3-лет
них растений, затем переходят на 1-летние. 

11. Наилучшей средой для пикировки надо считать торф 
с примесью суперфосфата и калийной соли. Впоследствии 
надо подкормить растения аммиачной селитрой. Рассада, вы
ращенная на этом субстрате, имеет развитую надземную 
часть, сильно разветвленную корневую систему, которая хо
рошо удерживает ком и легко вынимается с гряд. 

Хозяйства, не имеющие торфа, могут применять для пики
ровки хорошо заправленные органическими удобрениями 
(100—150 т/га) участки с применением мульчи для предотвра
щения быстрого высыхания почвы и растрескивания ее после 
полива. 

Среды из смеси торфа с песком и перегноя надо считать 
менее желательными, так как на первой растения испытывают 
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недостаток влаги, а вторая силньо зарастает сорняками, что 
понижает качество пассады. 

12. Площадь питания оказывает большое влияние на каче
ство рассады земляники. 

Величина площади питания при пикировке зависит от сорта. 
Сорта силыюрослые требуют большей площади питания, чем 
слаборослые. Так как сила роста растений зависит не только 
от сортовых особенностей, но также и от внешних условий, 
то в каждом конкретном случае величина площади питания 
требует уточнения. 

В условиях совхоза Богучарово для сортов Мысовка и Ком
сомолка наилучшая площадь питания — 50 см1, тогда как для 
таких сортов, как Поздняя из Загорья и Красавица Загорья, 
она явно недостаточна. 

13. Экономические расчеты показали, что выращивание 
рассады земляники на специальных маточных плантациях тре
бует таких же затрат труда, как и'пикировка, в результате 
чего себестоимость посадочного материала в обоих случаях 
будет, примерно, одинаковой. 

Хозяйствам, выращивающим рассаду земляники в ограни
ченном количестве, можно рекомендовать применять пикиров
ку на гряды. Хозяйствам же, производящим рассаду в боль
шом количестве, целесообразнее закладывать специальные 
маточные плантации. 

* * а 
Настоящая работа представляет собой рукопись, состоя

щую из введения, 4 глав текста, заключения, списка исполь
зованной литературы (214 названий, в т. ч. иностранных — 20) 
и приложений. Общий объем — 142 страницы машинописи. 
Текст иллюстрирован- 52 таблицами с цифровыми данными, 
рисунками, графиками и фотографиями. 
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