
танне аскоспор в условиях предгорья Араратской равнины свидетель
ствуют о том. что это явление, вероятно, имеет определенный биологи
ческий смысл, заключающийся в обеспечении сохранения вида Р. leiico- 
tricha и способности к образованию рас патогена.
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УСТОЙЧИВОСТЬ виноградной лозы к весенним 
ЗАМОРОЗКАМ В СВЯЗИ С РЕЖИМОМ 

МИНЕРАЛЬНОГО питания

Э. Я. АРУТЮНЯН. К. С. ПОГОСЯН. Г. Г. ХАЧАТРЯН

Институт виноградарства, кнноделня я плодоводства 
Госагропррма Армянской ССР. Мернаваи

Анно-аиня — Установлено положительное влияние фона минерального пи
тания на направленность н уровень устойчивости виноградного растения к 
весенним заморозкам. Существенное влияние на повышенно устойчиво
сти оказывает наличие элемента калия как в простых, так и сложных 
удобрениях.

Ut»nuiUJij{nli— < и/Ъ f> 1.1 f[til нЪп/gJuA/ $1>ър aiq/jLgniftpnl/p qiupl/w-
'itujlih ijpuiui '.v/pntllрнЪЫ /<[1 bljut/n/hilifp (чшцпцр [•nip/р tuglf/nimt/lpul/ Jn։!ju։p- 
'/-"4/՛ I- 44'1 <"^’"/‘{<“1’ ‘/p/ч՛ ,)1ч1։г։г)!{П։Ъп>Рри'11 fUI'lipaigJuib )!.-
(I'nipjinb i, niblbni/f ^ицрпчЦ/ l-Lft^u/fntPintl/p иупрч. Iiipinil.»
l[ Tu‘I'fl tymptuftmwhjnipLpnu/։

Abstract The positive influence of mineral :iurri:.< n background on the 
directcdness and level ot grape plant resistance to spring frosts has been 
stated. The essential Influence on the increase of resistance has the pre
sence cf potassium both In simple, and In complex fertilizers.

КАЮчееиче слова: виноградное растение, морозоустойчивость, минеральное питание.

В последние годы факторами, лимширующими урожайност։» плодовых 
культур и Ег.ногр.ада в Армянской ССР, являются ранне- в поздневесси 
ние заморозки, достигающие —7, —9е. При таких термических усло
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виях наблюдается существенное повреждение виноградной лозы. раа- 
носильное повреждению прн суровых зимних морозах.

В связи с этим изыскание путей повышения устойчивости виноград
ного растения к весенним заморозкам приобретает исключительно важ
ное практическое значение. В задачу наших исследований входило 
изучение реакции виноградного растения к ранним и поздневесенним 
заморозкам в зависимости от условий минерального литания и физио
логического состояния растения в предвегетацнониый период.

Материи.։ и метсдика Исследования проводились в 1981—82 гг. из 6-летних ви
ноградных кустах сорта Адиси, выращенных в условиях .-пиимстров отдела агрохимия 
и почвоведения института, в шестикратной повторности. Почва лизиметров по механи
ческому составу тяжелосуглиннстая, малоструктурная, карбонатная, основная с рН~8, 
относится к типу бурых. Согласно агроправнлам. и каждый лизиметр вносили удоб
рении из расчета по 0,1 г действующего вещества на I кг почвы Схема опыта сле
дующая: I вариант—контроль, без удобрений. 2 с \Р; 3—с \К: 4 с РК. 5—с КРК: 
6-с нитрофоской (МФК); 7—с нитроаммофоской (НА МФ); 8—с карбоаммофоско!! 
(КАФК); 9֊ е аммофосом (Рам) + мочевина (Хм). В последнем варианте опыта до
бавочное внесение мочевины уравнивало количество внесенного в почву азота по срав
нению с другими вариантами

Содержание обшей воды к се фракция, а также водоудерживающую способность 
тканей побега определяли общепринятыми методиками. Закаливание однолетних нобе 
гов, дальнейшее их промораживание в холодильных камерах, оттаивание и определе
ние степени пх Поврежденности проводили согласно методике Погосяна [3. 8]

Для имитирования весенних заморозков побеги, взятые а третью декаду марта, 
закаливали в холодильных камерах по следующим режимам: (I) —3° (4 сут); -5° (3 
сут); (II) 3° (1 сут); —5° (1 сут), с последующим понижением до —8’ (16 ч) и 
—13° (3 ч) для обоих режимов закалки. Образцы, взятые и первой декаде апреля, 
после предварительной закалки прн - 2. +4° в течение. 5 суток промораживали в ус
ловиях. подобных поздневесеннему резкому похолоданию (Ш режим) 0° (24ч); 3’ 
(2 ч); далее —5° (3 ч) и —8Э (2 ч).

Результаты и обсуждение. Анализ погодных условий 198!— 1982 гг. 
показал, что колебания температур в декабре—январе месяцах способ- 
4 гвовали прохождению растением лишь I фазы закаливания и очень 
редко они подвергались действию пониженных температур в пределах 
- б, —9”. В феврале теплые погодные условия нс способствовали за
каливанию. и. судя по температурному режиму, растения могли резко 
ослабить приобретенную в предыдущие месяцы закалку.

Исследования показали, чго обшее содержание воды и ее фракций 
н тканях виноградного растения варьировало в зависимости от вариан
та опыта и сроков определения В ранневесенний период в основном 
отмечалась более высокая (52—55%), чем в умеренные, без резких ко
лебаний температур зимы (48—50%), водообеспеченность тканей, что 
сг... гетельствует о более ранних процессах активации корневой системы 
и поступления воды в надземную часть растения весной 1982 года. 
Ово.-(ценность тканей в апреле достигала 57—59%.

Фракционный состав воды в тканях значительно колебался в т ви
сни*-сти от фона минерального питания Гак. сравнительно медленное 
перераспредсленне форм воды в пользу повышения уровня связанной 
фракции наблюдалось у растений, выращенных на фоне простых удоб- 
рении,- РК, \К. Х'РК и. из сложных, КАФК. В тканях >тих растений 
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отмечалась н соответственно повышенная величина отношения связан
ной формы воды к свободной (до 1,6).

Реакция растения на условия произрастания выражалась также в 
способности тканей побега удерживать большую часть воды за счет ос
мотических сил и повышения гидрофильности биоколлоидов. Показано, 
что весной наибольшая разница в водоудерживающей силе между ва
риантами опыта проявляется после 2-, 4- и 6-часовой экспозиции, в то 
время как после 24-часовой она несколько нивелируется.

Данные об искусственном промораживании побегов первого срока 
сбора (март) до —8 и —13° с предварительной закалкой (режимы I и 
II) выявили существенную разницу в повреждаемости основных и за
пасных почек по вариантам опыта и прямую корреляцию с общим со
держанием воды и уровнем ее связанной фракции Высокая степень 
повреждаемости основных почек при —8 и 13° в этот период, вероят
но. объясняется длительным (2-—7 сут) воздействием на ткани побега 
температур —5 и —8°. Однако на общем фоне значительного повреж
дения почек, промороженных в соответствии с режимами I и II, нес
колько лучше сохранились они в вариантах с РК, .\'РК и Х'К. Тканево
го повреждения побегов не наблюдалось (табл. I).
Т .1 б л я и а 1. Повреждаемость основных (О) и запасных (3) почек, %

Схема 1 Схема II

Варна 1ы —8Э?16 ч —13е 3 ч -87’16 ч -13°<9 ч
опыта

0 3 0 3 0 3 О 3

Контроль 86 73 87 80 93 71 100 89
NP 88 5-1 8.8 79 97 <:4 98 84
NK 80 67 85 80 85 62 97 87
РК 74 4« 83 61 81 60 95 73
NPK 72 46 83 74 80 48 90 81
КАФК 81 54 87 62 90 67 97 93

Промораживание побегов, выращенных на фоне сложных удобре
ний и собранных во второй декаде апреля, с имитацией поздневесеи- 
них резких похолоданий (в соответствии с режимом III) выявило сла
бую морозоустойчивость растений варианта с аммофосом и мочевиной, 
нс имеющего в составе питания калий. В этом варианте после 2 часово
го действия температуры —8° погибло 98% основных и 90% запасных 
почек Сравнительную устойчивость проявн.и: побеги винограда, выра
щенные на фоне КАФК. При температуре — 8՜ в этом варианте бел по
вреждения сохранилось 22% основных и 18% запасных почек. Харак
терно, что количество общей воды в последнем варианте на 5- 7% бы
ло выше, чем в вариантах со сложными удобрениями, а содержание ее 
связанной фракции выше на 7—9%.

Для имитирования более поздних весенних заморозкой черепки, 
собранные в начале 2-й декады апреля, помещали в соответствующий 
питательный раствор при температуре 15° на 5 суток для полной рас
калив и приведения их в состояние, соответствующее таковому в нача
ле набухания почек. Исследования показали, что паря дх со шачптель- 
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ным повышением общей оводненностп побегов (52—57%) резко повы
силось содержание свободной воды с соответствующим понижением 
фракции связанной воды до 25—44% в зависимости от фона удобрений.

Путем кратковременного промораживания черенков по режиму 0е' 
(10ч),—3° (1 ч). —5° (1 ч) и 8° |2ч), аналогичному внезапным позд
ним заморозкам, было установлено, что наименьшая повреждаемость 
глазков имеет место при применении ХК. РК и ХРК и сложных-кар- 
боа ммофоски и нитрофоски (табл. 2).

а—=—си—— ՛ _ . . .=
-8 '2 ч

Таблица 2. Оводненность тканей и повреждаемое 1Ь почек в поз дне весенний период 
(1982 г.), %

Варианты 
опыта

Общая 
«юла

Свободная
иода

Связанная 
вода

Связанная
С г: обод на я осн >вные запасные

Контроль 54.3 64.5 35.5 0.55 23 11
КР 54.6 64.3 35.7 0.57 20 13
К'К 54.5 55.7 44.3 0.79 13 3
РК 54.2 56.1 43.9 0.78 16 7
КРК 52.4 55.9 44.1 0.78 13 5
НФ К 52.8 75.5 24.5 0.32 18 8
ПА ФК 54.2 75.3 24.7 0.32 21 13
К АФ К 53.2 62.5 37.5 0.60 1С> 8
Ра и 4-Хм 57.5 71.1 28.9 0.40 27 17

Повреждаемость глазков была ниже, чем у образцов, проморожен
ных при той же температуре, но прошедших предварительно сравни
тельно длительное (2 и 7 суток) закаливание при —3 и 5° (режимы 1 
п И). Вероятно, в поздневесенний период у слабозакаленных 
при краткосрочном (1—3 ч) действии температур в диапазоне —3 и ֊ 5‘ 
не создаются условия для образования внутриклеточного льда в снл\ 
переохлаждения воды в тканях лозы в этом интервале температур [4] 
Льдообразование начинается, ио-видимому, при —6, 8°, и в резуль
тате непродолжительности действия (2 ч) не принимает больших губи 
тельных размеров. Следовательно, весной в рас гениях с высокой овод 
ионностью тканей при —8° сохраняется большое количество переохлож 
денной воды, отток которой в межклетники затруднен. Однако длнтель 
ное пребывание растений в таком состоянии (2—7 сут.) опасно, по 
скольку в них уже создаются условия для образования большого коля 
честна внутриклеточного льда, губительного для растения [2, 4, 5].

Приведенные данные показывают, что зимне-весенние температур 
иые условия, особенно длительность их воздействия, и фон минеральна
ю питания оказывают определенное влияние па направленность и уро
вень ряда физиологических процессов :։ обусловливают различную Сте 
пень устойчивости виноградной лозы к весенним заморозкам. Значн 
тельную роль при этом играет калий. Хотя карбонатные почвы Арме 
кип и богаты обменным калием, подвижность его недостаточна Ло 

сволнительное внесение этого элемента в почву 
особенно фосфором способствует усилению его

в сочетании
подвижности

азотом и
в почве ч

лучшему усвоению его растением (1, 6], влияя па физические и химя 
ческие свойства коллоидов плазмы и клеточных стенок, водоудержива

592



ющую способность. циклический транспорт фосфора даже при отрица
тельных температурах [7]. В конечном итоге такое воздействие калия 
способствует повышению и поддержанию относительно высокого уров
ня устойчивости виноградной лозы к неблагоприятным условиям среды.
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АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА ЭЛЕУТЕРОКОККА

Э. М. МИКАЕЛЯН. В. Г. МХИТАРЯН

Ереванский медицинский институт, кафедра биохимии

Аннотация — Показано, что элеутерококк обладает антиоксидантным свой 
ством, так как подавляет интенсивность индуцированного перекисного 
окисления липидов и снижает уровень фоновых лнполерекисей в плазме 
крови, сердце, печени и мозге. Одновременно он уменьшает затраты эн
догенного антиоксиданта витамина Е, повышая его содержание в тканях, 
а также подавляет активность ферментов, устраняющих и предотвращаю
щих образование ляпоперекисеи.

1хГ11>1*1итд|>и1 — ^Ո1]ղ Լ տրված, որ Լչեուտերակոկր ունի հակաօքօիղաևտաչիՆ հատ- 
•jnt/ijntl., րսւնի որ ճնշում ( ւքւպիijbերի ղերոթսիղսւղմ ան պրույեււր և իյերնում 
արյան պրողմ։ւ.յում, ։>րտամ կանում, //արդում և ուղեղում ղե րօ րսի ղն երի րւսևակրւ 
կ/եուտերէոկոկր </իա մ ա մ ան ս> կ ճնշում է Լն ղողեն հակաորսիղանտ վիտամին \Լ֊ի 
ծւոիււէր և րարձրարնում նրա րանակր Հ/ուսվածրներում. ինչպես նաև արղերսկում 
Ш/է ֆքլրմենւոների ակտիվություն/*, որոնք վեր--Jւ/նո։մ կամ կւսնիւում են չիպողերօր- 
սիղնէրի Innntn'j ումրւ

Abstract — The -leuierococcus has .in antioxidant property as suppresses 
Ilie Intensity oi the induced peroxide oxid.itlon oi lipids and lowers the 
level of background Upopcroxides tn the blood plasma, hear I, liver and 
brain. Simultaneously the eleuterococcus decrease? the expenditure of the 
endogenic antioxidant vitamin E. Increasing IIS content in the tissues, ah» 
suppresses the activity of the enzymes which генное ino prevent the 
tormiUoii oi HpoperOxldes.
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