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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР 
И УСЛОВИЙ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА 

МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ ВИНОГРАДА

К. С. ПОГОСЯН, Э. А. АРУТЮНЯН, И. А. СКЛЯРОВА

Показано положительное влияние на формирование более высокой морозоустой
чивости фосфорио-калийного или азотно-калийного питания и длительного закалива
ния (до 12 дней) в диапазоне температур от —3 до —19°.
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Морозоустойчивость виноградного растения обусловлена целым 
■комплексом физиолого-биохимических процессов, протекающих в расте
нии в течение годичного цикла его развития и во многом зависящих от 
условий выращивания. В связи с этим определенный интерес представ
ляет изучение морозоустойчивости виноградного растения в зависимо
сти от минерального питания [1,7, 12].

В данной работе приводятся результаты исследований, посвящен
ных выявлению степени морозоустойчивости винограда, выращенного на 
различных фонах минерального питания, и в зависимости от условий 
прохождения второй фазы закаливания.

Материал и методика. Исследования проводились на 3-летних среднеморозоустой
чивых виноградных растениях сорта Адиси, выращенных в условиях лизиметров в 
шестикратной повторности. Почва лизиметров карбонатная (примерно 4—10%), ще
лочная (pH 8), по своему механическому составу относится к малоструктурпьгм, тя
желосуглинистым почвам бурого типа; бедна органическими и питательными веще
ствами. Каждый лизиметр содержал 1000 кг без учета дренажной базальтовой гальки.

Минеральные удобрения вносились по следующей схеме: 1—контроль (без удобре
ний), 2—НР, 3֊—МК, 4—РК, 5—ИРК. Согласно агроправилам для лизиметрических 
опытов, в каждый лизиметр внесено по 100 г азота, фосфора и калия, т. е. по 0,1 г 
действующего вещества на 1 кг почвы.

С целью выяснения влияния режима минерального питания на изменение морозо
устойчивости виноградного растения на различных стадиях его подготовки к неблаго
приятным зимним условиям нами проводилось закаливание однолетних черенков, сре
занных с куста в начале зимы, с последующим промораживанием их в холодильных 
камерах при различных температурах и экспозиции [9].

Для выяснения морозоустойчивости виноградной лозы в раннезимний период, ког
да лоза не прошла еще полной закалки, имитировались различные условия второй 
фазы закаливания в диапазоне температур от 0 до —12° с последующим понижением 
■их до —17 и 21° при экспозиции 16 и 6 часов: схема 1—0° (15 суток) —5° (2 ч) —8° 
(2ч) —12° (2ч)—17° (16ч) и—21° (6ч); схема 11—0° (15суток)5° (24ч)—8° (24ч) 
32° (24ч) 17° (16ч) и 21° (6ч). Основным различием между этими схемами являет
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ся неодинаковая скорость подвода исследуемого материала к минимальным отрица
тельным температурам.

В другой серии опытов после прохождения длительного закаливания в искусствен
ных условиях при 0° (15 суток) —3° (4 суток) —6° (4 суток) —10° (2 суток) —15° 
(1 сутки) побеги винограда промораживались при различных критических температурах 
и экспозиции по следующим схемам: III —19° (24 ч) и —26° (3 ч); IV —19° (24 ч) 
—23° (16 ч) и ֊26° (10 ч).

Основная разница между схемами заключалась в том, что по схеме IV воздействие 
критическими температурами более ступенчатое, но и более длительное, в то время 
как по схеме III оно более кратковременное (Зч), но побеги подводились к темпера
туре —26° непосредственно с —19°, т. е. с перепадом в 7°. Лабораторное закалива
ние и последующее промораживание, а также оттаивание исследуемого материала про
водили по методу Погосяна, для чего брали по 10 черенков с 4-го по 10-й глазок для 
каждой из исследуемых температур и каждого варианта.

Повреждаемость основных и запасных почек рассчитывалась в процентах к их об
щему количеству на черенках, а тканевое повреждение определялось по побурению 
ткани после оттаивания [4, 11].

Результаты и обсуждение. Согласно литературным данным, моро
зоустойчивость почек и тканей виноградного растения в различные фа
зы осенне-зимнего периода неодинакова и зависит как от физиологи
ческого состояния растения, так и от степени его закаленности [6, 10].

Повреждаемость основных и запасных почек винограда (% от общего количества) 
при сравнительно быстром прохождении II фазы закаливания

Таблица 1

Вариант 
опыта

Схема I Схема 11

—177’16 ч -21 °/6 ч — 177'16 ч -2176 ч

основ
ные

запас
ные

основ
ные

запас
ные

основ
ные

запас
ные

основ
ные

запас
ные

Контроль 31 29 88 61 19 16 45 44
NP 28 24 83 80 17 13 27 18
NK 23 19 57 30 16 12 21 14
РК 22 19 68 47 14 12 18 14
NPK 20 18 86 75 18 15 21 18

Как следует из полученных данных (табл. 1), морозоустойчивость 
зависит от условий закаливания и фона минерального питания.

Слабая устойчивость независимо от фона минерального питания 
отмечалась при быстром ступенчатом подводе побегов к низким отри
цательным температурам. Более высокая степень устойчивости прояв
лялась при 24-часовой экспозиции каждой из закалочных предваритель
ных температур. Особенно четко эта разница выявлялась при более 
жестких условиях промораживания, а именно при —21° с продолжи
тельностью воздействия 6 часов.

В побегах, закаленных по I схеме при —17° в течение 16 ч, несколь
ко более высокая устойчивость отмечена в варианте с ЫРК, МК, РК-
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Повреждений на тканевом уровне при этой температуре не наблюда
лось. При температуре ֊21° полная гибель лубяной паренхимы отме
чалась в контроле и в варианте с NP. В этих же вариантах была слабо 
повреждена древесная паренхима и перимедулярная зона. В варианте 
с РК была повреждена лишь лубяная паренхима, а в остальных двух 
вариантах (NK и NPK) отмечалось очаговое повреждение лубяной па
ренхимы и слабое очаговое повреждение перимедулярной зоны (в вари
анте с NPK). Такая картина повреждения на тканевом уровне может 
быть объяснена также различной степенью физиологической зрелости 
опытных побегов.

Однолетние побеги в вариантах с NPK и NK имели 5 хорошо раз
витых, находившихся на одинаковом расстоянии друг от друга пучков 
лубяных волокон. В варианте с РК—только 3 лубяных пучка. Одно
летние побеги варианта с NP имели только 2 плохо развитых пучка лу
бяных волокон, а контрольный вариант—лишь один.

Аналогичная картина отмечалась и при промораживании исследуе
мого материала по II схеме. Однако степень поврежденности в этом 
случае значительно слабее. Очаговое повреждение лубяной паренхи
мы отмечалось при —21° в контроле и в варианте с NP. Как и в пре
дыдущем случае, относительно высокая морозоустойчивость выявлена 
у побегов, выращенных на фоне минерального питания, включающего 
калий (РК, NK). Эти данные подтверждают предположение, согласно 
которому существенное значение в становлении морозоустойчивости 
имеет как режим закаливания, так и условия питания.

С целью определения морозоустойчивости виноградного растения 
после длительного прохождения I и II фаз закаливания нами осущест
влялось промораживание исследуемого материала по схемам III и IV.

Повреждаемость почек винограда, прошедшего полную закалку и 
промороженного при —19° при экспозиции действия 24 ч, примерно оди
накова во всех вариантах (табл. 2). Не отмечалось повреждений и на 
тканевом уровне.

Таблица 2 
Повреждаемость основных и запасных почек винограда после 

прохождения I и II фаз закаливания, %

Вариант
опыта

Схема III Схема IV

֊19724 ч —247'3 ч —23716 ч ֊26710 ч

основ
ные

запас
ные

основ
ные

запас
ные

основ
ные

запас
ные

основ
ные

запас
ные

Контроль 18 11 66 36 100 67 100 72
NP 23 15 65 33 92 46 100 80
NK 15 12 69 23 83 42 96 57
РК 13 7 52 16 86 41 92 60
NPK 17 12 70 14 87 52 97 71
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Резкое понижение температуры до —26° (схема III) показало, что 
во всех вариантах опыта степень поврежденности основных почек ви
нограда при кратковременном воздействии примерно одинакова, не
сколько лучше сохранились побеги виноградного растения, выращенно
го на фоне РК- Однако запасные почки сохранились значительно луч
ше в вариантах с участием калия.

Исследования, проведенные на тканевом уровне, подтверждают эти 
данные. Так, в вариантах с ИК и РК не выявлено тканевого поврежде
ния. Легкое повреждение древесной паренхимы отмечалось в варианте 
с РК, а в контроле п при внесении ИР повреждения значительны. В обо
их случаях отмечалось легкое повреждение сердцевинных лучей, а так
же очаговое повреждение перимедулярной зоны.

Промораживание при —23° с длительной экспозицией (16 ч, схема 
IV) четко выявило повышенную устойчивость у побегов, выращенных 
на минеральном питании, по сравнению с контрольными примерно на 
5—17%. Сравнительно высокую устойчивость проявили запасные поч
ки в вариантах с РК и МК- Ткани растений этих трех вариантов почти 
не повреждены, в то время как легкое очаговое повреждение лубяной 
паренхимы и сильное повреждение камбия и древесной паренхимы от
мечалось в контроле и в варианте с КТР. В экстремально жестких ус
ловиях (—26°/10 ч), несмотря на полную гибель основных почек в кон
трольном и в варианте с К'Р, остались неповрежденными 3—7% в ос
тальных трех вариантах, включающих калий.

Данные табл. 2 свидетельствуют также о том, что морозоустойчи
вость в значительной степени зависит от продолжительности действия 
предпороговых температур: так, при критической для виноградной ло
зы температуре —26° и экспозиции 3 ч выживаемость почек и тканей 
была более высокой (на 25—30%), чем при температуре —23° и экспо
зиции 16 ч (схема IV).

Приведенные данные (табл. 1, 2) показывают, что вторая фаза за
каливания у винограда проходит с различной эффективностью в зави
симости от режимов отрицательных температур, минерального питания 
и завершенности первой фазы закаливания.

У среднеустойчивых сортов винограда нормальное прохождение II 
фазы закаливания обуславливается ступенчатым и длительным (5—12 
дней) понижением температуры от —3 до —19°. В зоне же предпоро
говых температур (—22—26°) длительная экспозиция (примерно 16 ч) 
отрицательно влияет на процессы, обуславливающие высокую выживае
мость при более низких температурах.

На основании наших предыдущих исследований [8, 10] можно пред
положить, что до —19—21° имеет место ступенчатое обезвоживание кле
ток внеклеточным льдом и соответствующая структурная перестройка. 
В диапазоне же предпороговых температур с длительной экспозицией 
эти процессы протекают слабо или вовсе не проявляются. Видимо, на
рушается согласованность между обезвоживанием и водоудерживаю- 

.щей способностью клетки, и вода, находящаяся в состоянии глубокого 
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переохлаждения, в клетках замерзает. Надо полагать, что при быстром 
и кратковременном (в течение 3 ч) понижении температуры от —19° 
до—26° оставшаяся в клетке переохлажденная вода способна еще ос
таваться в этой фазе и выполнять защитную функцию.

Положительное влияние на формирование более высокой морозо
устойчивости при выращивании растений на фосфорно-калийном или 
азотно-калийном питании можно приписать действию Р и К, обуславли
вающих лучшее вызревание побегов [5], повышение водоудерживаю
щей способности [2, 3] и, наконец, более интенсивное накопление угле
водов [13], что в конечном итоге выражается в более глубокой приспо
собительной структурной перестройке на фоне обезвоживания при вто
рой фазе закаливания.
Институт виноградарства, виноделия и плодоводства

МСХ АрмССР Поступило 7.11 1980 г.

ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՌԵԺԻՄԻ ԵՎ ՀԱՆՔԱՅԻՆ 
ՍՆՆԴԱՌՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԱՎՈՎՍ 

ՑՐՏԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Կ. Ս. ՊՈՂՈՍՅԱՆ, է. Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Ի. Ա. ՍԿԼՅԱՐՈՎԱ

Մեր նպատակն է եղել ուսումնասիրել տարբեր հանքային սննդա ռության 
ֆոնի վրա աճեցված խաղողի ցրտադիմացկունության աստիճանը' կապված 
կոփման երկրորդ փուլն անցնելու պայմանների հետ։

Ո ւս ու\մն ա սի րությունն ե րր տարվել են լիզիմետրի պայմաններում աճեց-' 
ված 3 տարեկան միջին ցրտադիմացկունության խաղողի Հա դիս ի սորտի 
վրա, 6 կրկնողությամբ։ Փորձի տարբերակներն են' 7. ստուգիչ—առանց պա
րարտացման, 2. ИР, 3. 1ЧК, 4. РК, 3. ИРК*

Ֆ ո սֆ ո ր-կալի ումա\կան և ա զո տ ֊ կալի ո ւմ ա կան հ անքա յին սննդառությու
նը նպաստում է ֆլոեմայի ավելի ուժեղ զարգացմանը, մեծ քանա՛կությամբ 
լուբային խրձերի առաջացմանը և խաղողի ցրտադիմացկունության բարձրաց- 
մ ան ը ։

1NELUENCE OF NEGATIVE TEMPERATURES AND MINERAL 
NUTRITION CONDITIONS ON THE FROST-RESISTANCE OF VINE

K. S. POGOSIAN, E. A. HARUTUNIAN, I. A. SCLIAROVA

A positive influence on the formation of high frost-resistance bet
ween the growth of vine plants on phosphorus-potassic and nitriepotas- 
slc nutrition and under long period effect of negative temperature in the 
range of —3°— —15° C has been demonstrated.
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