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ВЛИЯНИЕ НИЗКИХ ЗАКАЛОЧНЫХ ТЕМПЕРАТУР НА 
ИЗМЕНЕНИЕ ЭНДОГЕННЫХ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА 

В ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЕ

Э. А. АРУТЮНЯН, Р. С. ОГАНЕСЯН, К. С. ПОГОСЯН

Исследовалась взаимосвязь содержания и изменения эндогенных регуляторов рос
та с закалочным действием низких температур в однолетней лозе виноградного расте
ния, выращенного па различных фонах минерального питания. Установлена корреля
тивная связь между содержанием регуляторов роста и длительностью закалочного 
действия отрицательных температур, а также влияние элементов питания на динами
ку изменения регуляторов роста и уровень прохождения процесса закаливания.

Морозоустойчивость виноградной лозы, помимо генетической при
роды сорта, в значительной степени обусловлена условиями произраста
ния, а также подготовленностью растения :к прохождению периода 
покоя, сопровождающемуся глубокими внутренними изменениями со
держимого клетки [7, 19]. Рядом исследователей выявлена связь меж
ду морозоустойчивостью и интенсивностью фотосинтеза, дыхания и ак
тивностью окислительно-восстановительных ферментов и др. [8, 11]. 
Большое значение в формировании морозоустойчивости виноградного 
растения имеет степень изменения эндогенных регуляторов роста, осо
бенно в период глубокого покоя [9, 12, 13, 16, 17]. Выявлена прямая 
коррелятивная связь между содержанием в тканях ингибиторов роста и 
морозоустойчивостью растения [14].

Очень важную роль в повышении морозоустойчивости растений иг
рает температурный режим—предварительное закаливание при низких 
температурах [5, 11].

С целью выяснения влияния условий произрастания (различный 
фон минерального питания) и закалочных температур на изменение со
держания эндогенных регуляторов роста в побегах винограда нами про
водилось закаливание в лабораторных условиях, с выдерживанием од
нолетних побегов при различных температурах и различной продолжи
тельности их действия.

Материал и методика. Исследования проводились на Мерпаванской эксперимен
тальной базе Научно-исследовательского института виноградарства, виноделия и пло
доводства Министерства сельского хозяйства АрмССР на сорте Кахет. Схема опыта 
предложена отделом агрохимии института. 1. Контроль, без удобрений, 2. с 1ЧР, 3. е 
К'К, 4. с РК, 5. с ;ЧРК. Во всех вариантах (кроме 1) внесено 100 кг действующе
го вещества на га. Закаливание в лабораторных условиях проводилось методом, раз
работанным Погосяном ГЮ].
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Однолетние побеги с опытных растений проходили 1 фазу закаливания при иден
тичных температурных условиях и одинаковой экспозиции (0е. продолжительность .о 
суток), II фазу при отрицательных температурах с различной продолжительностью 
действия:

1—0° (15 суток)—5° (2 часа)—8е (2 часа) —12° (2 часа)
II—0° (15 суток)—5° (124 часа)—8° (24 часа)—12° (24 часа) 

III—0° (15 суток)—5° (6 суток)—8° (2 суток) —12° (I сутки)
IV—0° (16 суток)—2° (6 суток)—6° (6 суток) —10° (3 суток).

Имитируя различные условия второй фазы закаливания, мы изучали динамику из
менения содержания эндогенных регуляторов роста как после I фазы закаливания 
(0° 15 суток), так и в условиях отрицательны,՝; температур (от —2 до —12е), при 
которых происходят основные структурные к биохимические изменения в клетках в 
процессе формирования морозоустойчивости [И]- В промороженных таким образом 
побегах определяли эндогенные регуляторы роста—ауксины и ингибиторы методом, 
разработанным Кефели и Турецкой [2. 3, 4] Фиксация растительного образца прово
дилась в парах кипящего этанола с последующей экстракцией его подкисленным серным 
эфиром. При хроматографировании использовался кислый растворитель—ледяная 
уксусная кислота : вода=; 15:85. Полное разделение пятен па хроматограмме осущест
влялось примерно за 16 час. Идентификация эндогенных регуляторов роста прово
дилась по окраске пятна при дневном свете, свечением его в УФ свете в парах ИН3 и 
без К’Ы3, а также по R! пятна поглощения. Биологическая активность хроматографи- 
"еокп выявленных веществ определялась методом биопроб на растяжение отрезков ко
леоптилей пшеницы сорта Эритролеукои 16 по Бояркину [1].

Результаты и обсуждение. Прежде чем приступить к анализу по
лученных данных по содержанию эндогенных регуляторов роста сле
дует привести результаты промораживания черенков опытных растений, 
выращенных при различном минеральном питании и находящихся в 
этот период в состоянии глубокого покоя. Из литературных данных из
вестно, что одного только состояния покоя почек и камбия виноград
ного растения еще не достаточно для успешной его зимовки. Высокую 
устойчивость к морозам виноградное растение проявляет только после 
вступления в покой и прохождения закаливания [5]. Полученные на
ми данные (табл.) показывают, что различная степень морозоустойчи
вости при —21° продолжительностью 3 часа зависит и от условий выра
щивания, и температуры закаливания. Слабая устойчивость отмечена

Таблица
Повреждаемость почек винограда (%) в зависимости от условий 

выращивания и режима закаливания*

Режим 
закаливания Контроль

Варианты опыта, с

ИР ПК РК МРК

1 1 ,0/100 100/92 96 88 97/87 100/90
II 90/88 96/89 87/70 81/78 76/61

III 66/44 70/68 46/27 42/33 58/49
IV 78/30 71/26 50/20 4 3/35 54/20

* в числителе—повреждаемость основных, в знаменателе—запасных почек.
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при краткосрочном режиме закаливания (режим 1), максимальная—в 
случае длительного ступенчатого закаливания в диапазоне 0—12° (ре
жим III—IV). В аналогичных условиях закаливания (сравнительные 
данные по всем четырем схемам) наиболее высокая морозоустойчивость 
наблюдается в случае применения МК, РК и ЫРК- Применение одного 
лишь минерального питания без соответствующих закалочных условий 
слабо влияет па повышение морозоустойчивости. Максимальная моро
зоустойчивость у виноградного растения может быть достигнута при 
сочетании элементов минерального питания, включающих калий, с дли
тельным закаливанием в диапазоне температур 0—12° в течение 15 дней.

Определение эндогенных регуляторов роста в конце октября непо
средственно после взятия образцов с поля перед закладкой их в холо
дильные камеры, выявило отсутствие ауксинов в этот период. По 
всей длине хроматограммы были расположены ингибиторы роста с наи
высшей ингибирующей активностью 21% в варианте, выращенном с. 
фосфорно-калийным удобрением. Максимум активности приходился 
па зоны с R! 0,77—0,95. Максимальная ингибирующая активность в 
остальных вариантах колебалась в пределах 14—20%. Об отсутствии 
ауксинов в побегах винограда в период, когда растение находится в со
стоянии покоя, пишет Саркисова [14].

Значительные изменения в содержании эндогенных регуляторов 
роста были выявлены после лабораторного закаливания при 0° в тече
ние 15 суток, являющегося оптимальным для 1 фазы [И]. Во всех ва
риантах опыта наблюдалось увеличение ингибирующей активности до 
17—23%- Максимальная ингибирующая активность в 23% отмечалась 
в варианте с РК-

Закалочное действие отрицательных температур при различной 
продолжительности их действия на содержание эндогенных ингибито
ров роста изучалось на образцах, промороженных по режимам 1—III.

Ступенчатое промораживание при 2 часовой экспозиции (режим I) 
практически не повлияло на содержание эндогенных ингибиторов роста 
в их ингибирующую активность в растениях, выращенных без приме
нения удобрений и при внесении ЫР. В то же время отмечалось повы
шение ингибирующей активности во всех образцах, выращенных на ми
неральном питании, включающем калий. Так, в вариантах с ЫК и РК 
наблюдалось повышение ингибирующей активности на 5—6%, а в слу
чае полного применения удобрений—на 15% в зонах с R! 0,75—1,0.

Исследования образцов, промороженных по режиму II с 24-часо
вой экспозицией, при каждой из отрицательных температур показали, 
что интенсивность ингибирования при быстром замораживании не уве
личивается, или увеличивается незначительно. Однако при этом зоны 
распределения ингибиторов с высокой степенью активности значительно 
расширены.

Эта тенденция более ярко проявляется у образцов, закаленных по 
II режиму, при медленном и более продолжительном воздействии (Эсу- 
ток) отрицательных температур. В этом случае при общей высокой 
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ингибирующей активности по всей длине хроматограмм относительно 
слабая активность отмечалась в контрольном варианте и с _\Р.

Известно, что в отличие от многих древесных растений виноград 
для повышения морозоустойчивости требует более длительного воздей
ствия отрицательных температур, особенно в диапазоне от —2 до —12’ 
[11, 15, 18]. Необходимость длительного закаливания при указанных 
температурах, вероятно, обусловлена тем, что кроме обезвоживания 
клетки, при этих температурах имеют место структурные и специфичес
кие метаболические изменения. Исходя из этого, интересно было выя
вить изменение эндогенных регуляторов роста при продолжительном 
(15 суток) воздействии отрицательных температур в диапазоне —2, 
—12°, обеспечивающих максимальную морозоустойчивость почек и тка
ней виноградной лозы (режим IV).

Сравнительное изучение показало, что ингибирующая активность 
нативных регуляторов роста наиболее высока (31—37%) в побегах, 
прошедших длительную (15 суток) II фазу закаливания. Причем как 
и в предыдущих случаях, наименьшая активность проявляется в кон
трольном варианте (31%) и в варианте с ПР (32,5%). Выгодно отли
чаются варианты с калием в качестве одного из элементов питания.

Полученные нами данные коррелируют с результатами, полученны
ми рядом авторов [4, 6, 12, 14], показавших, что состояние глубокого 
покоя растений характеризуется накоплением природных ингибиторов 

■роста и резким уменьшением, а иногда и полным исчезновением аукси
нов.

Наши исследования позволяют заключить, что длительное ступен
чатое понижение температуры в диапазоне от 0° до —12° эффективно 
влияет на повышение содержания нативных ингибиторов роста и их ин
гибирующую активность и способствует тем самым повышению морозо
устойчивости виноградного растения.

Таким образом, экспериментально доказано, что закалочные тем
пературы в диапазоне 0—12° являются основным индуктором процесса 
закаливания виноградного растения к морозу. В то же время степень 
закаленности в значительной мере связана с действием минерального 
питания, включающего калий.

Научно-исследовательский институт виноградарства,
виноделия и плодоводства МСХ АрмССР Поступило 20.VII 1979 г.

ԿՈՓՄԱՆ ՑԱԾՐ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԽԱՂՈՂԻ ՎԱԶԻ ԷՆԴՈԳԵՆ ԱՃՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉՆԵՐԻ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

է. Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Ռ. Ս. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, Կ. Ս. ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Ուսումնասիրվել է խաղողի Աախեթ սորտի միամյա չվերում էնդոգեն աճ

ման կարգավորիչների պարունակությունը կախված բույսերի աճեցողության 
պայմաններից (տարբեր հանքային սննդառության ֆոնի վրա) և 0֊123 դիա֊ 
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պազոնում գտնվող տարբեր տնո ղոլթ յա մ բ կոփման ջերմաստիճանի ներգոր֊ 
ծութ յունից։

Ջերմաստիճանի երկարատև աստիճանական իջեցումր մինչև —12° էֆեկ
տիվորեն է ագդում եատիվ աճման ինհիբիտորն երի պարունակության և 
նրանց ճնշող ակտիվության բարձրացման վրա, դրանով նպաստելով խաղողի 
ցրտադիմացկունոլթյան բարձրացմանը։

Ապացուցված է, որ խաղողի կոփման պրոցեսում ցրտի նկատմամբ հիմ

նական ցուցանիշը հանդիսանում է կոփման ջերմաստիճանը, իսկ կոփվածու
թյան աստիճանը զգալի չափով կախված է կալիում էլեմենտ պարունակող 
հանքային պարաաանյութերի ներգործությունից։

THE INFLUENCE OF LOW HARDENING TEMPERATURES 
ON THE CHANGE OF ENDOGENOUS GROWTH 

REGULATORS IN VINE

E. A. H ARUTYUNYAN, R. S. OGANESYAN, K. S. POGOSYAN

The interdependence of the content and the change of endogenous 
growth regulators with the hardening effect of low temperatures in one 
year old shoot of vine grown on different mineral nutritions has been 
studied. Correlation beween the content >of growth regulators and the 
duration of hardening low temperature has been established.
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