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Локализованные повреждения морозами виноградною растения 
и характер его восстановления

(Прг.тставтено «ы.-аорр \Н ( ССР И И Тчммиовым 13/1 1971)

Действие отрицательных температур на открыто-зимующие растения 
неравномерно и часто носит локализованный характер Оно зависит и! 
ряда факторов особенностей сорта рельефа, экспозиции склона, мете
орологических условий местности.

Определенную роль имеет степень обогрева тканей в дневное врем и 
различных участков штамба и побегов (’"“Ч. а также окраска их на
ружной поверхности (! ’*՜1 I. Гибель растений помимо повреждений о 
морозов может наступить и от зимнего иссушения, зависящего как от 
действий внешних услиьий (продолжительные ветры), так н от возмож 
кости передвижения воды в растения ( ье- 11 •11).

Рис I Термоэлектрический •явярат дли домой хии и кого ыяир<жимммм 
отдельных у част мп» <5 штм6| и побегов (сорт Фрг гоним ।

Выяснение степени устойчивости к морозам отдельных тканей ни 
наградной лозы, взаимосвязь поврежденной и смежных с ней тканей. а
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также восстановление таких кустов представляет значительный интерес.
С <тон целью нами наряду с полевыми опытами были проведены спе

циальные исследования (Институт Низких Температур, Япония! с при 
мененнем локализованного замораживания термоэлектрическим, полу
проводниковым аппаратом отдельных участков штамба и однолетних по
бегов виноградного куста. Этим прибором отдельные участки растения 
возможно заморозить до —35°С с точностью ±0,3°С при температуре 
окружающего воздуха до + 40°С (рис. 1). Температура внутри охлаж- 
тенной части, а также в смежных к ней частях (в зависимости от цели 
опыта) измерялась термопарами (медь-константан) диаметром 0,2 .мл.’ 
и регистрировалась самозаписывающим прибором. Использовались ра- 
сгения \ itis ЬаЬги^са: выращиваемые в вазонах трехлетние кусты сорта 
Делаваре и произрастающие в полевых условиях пятнлетние растения 
сорта Фредония. У сорта Делаваре замораживались в одном случае три 
различных участка основного побега (обе стороны) при 22°, —24° и 

26°С, в другом -при тех же температурах—только одна сторона ох
лаждающегося участка. У сорта Фредония замораживанию подвергался 
участок 4-летнего штамба (обе стороны). Дифференцированное опреде
ление степени повреждения всех тканей производилось спустя 4 месяца.

При анализе температурных кривых, полученных для охлаждаемых

Рис. 2. Температура замороженного и смежных к нему участков побега 
(сорт Делаваре) 1—3 температура смороженного участка (показания 
и»У х термопар). 2 температура в смежном участке. (I. 2 <.ч); 4 -темпера
тура в смежном участке (0.7 см); 5 температура окружающего воздуха 

(холодильная комната) \ Начало огганнання

>1 смежных с ними участков следует учесть, что они отражают не только 
процесс (вмораживания и льдообразования, но и ряд других факторов: 
свойства окружающей среды, теплоемкость и теплопроводность тканей 
самих растении и термопар (՛• :з). Эти данные показывают, что в про
цессе (вмораживания ткани нроявтяют некоторую теплопроводность. В 
смежных с охлажденным участком тканях побега температура значн- 
(ельно понижалась в зависимости от температуры замораживания ло
кализованного участка, продолжительности се действия и температуры 
окружающего воздуха (растения сорта Делаваре находились в холодиль
ной камере с температурой —2°С).

При (вмораживании отдельных участков основного побега до -22’, 
24 и —26°С (с продолжительностью по 2 часа) в прилегающих к ним
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незамороженных частях температура понижалась пропорционально рас
стоянию между этими участками. На расстоянии 0.7 ем от замороженной 
ло 26 С зоны температура в тканях снизилась до —13_ 15°С, а на
1,2 см до —11 — 12 С (рис. 2). в случае же замораживания подопытной 
части побега, с одной стороны, на противоположной (незамороженной 
стороне 0,7 см) за тот же промежуток времени температура понижалась 
значительно сильнее: при —20° она составляла —12,5е, а при —

19 С. Можно полагать, что спад температуры и льдообразование 
происходят быстрее в поперечном направлении, чем в продольном.

Результаты наблюдений за ростом и развитием растения сорта Де-

26° была
— 18֊

январе с локализованными 
приводятся в табл. 1.

замороженными участками (обе стороны)

Динамика рост.» 4-летнего 
ками

растения винограда с замороженными 
Основного побега, см

\част-

Таблица /

Дата
Расположение почек по длине побега

1 9 «V 3 4 5 6* 7 К 9* 10’ 12 13

26/111 н н н Н И Н И Н Н 0 0 0 II
12 IV 10 15 н 10 35 К 30 25 Н 0 и и 10
1Х/1У 12 22 12 20 51 в 16 38 2 0 0 0 12
1/\' 14 26 15 45 98 в 100 80 3 п 0 0 27
12 V 14 28 17 64 128 в 131 97 в 0 0 0 40
22 V 14 28 20 85 143 в 154 120 в о 0 0 43
4'VI 14 28 20 101 152 в 172 125 в 0 0 0 44
14/У1 14 28 20 122 158 в 185 132 в 0 0 0 48

• Под этими глазками междоузлия заморожены: №6-22 ; № 9—24 С: 
№ 10-26’С.
Обозначения: Н—набухание; В—высохли; 0—не раскрылись.

Данные показывают, что локализованное действие отрицательных 
температур на отдельных участках основного побега повлияло на друж
ное распускание всех глазков и их дальнейший рост в период вегетации. 
Замороженный участок между 5 я 6 глазками (до 22 С) не подейство
вал отрицательно на ростовые процессы -ниже и выше расположенных 
глазков (с I до 9). Исключение составил 6-й глазок, находящийся непо
средственно около зоны замораживания. Нарушение синхронности росто
вых процессов имело место о остальной части побега, где два участка бы
ли заморожены до —24е и —26°С. Несмотря на то, что все глазки ион 
зоны (с 9 по 13 глазок) были расположены на различном расстоянии от 
охлажденных участков и не подвергались действию критических для них 
температур, только последний (13-й глазок) раскрылся и продолжал 
рост.

Аналогичная закономерность наблюдалась и на др\гом опытном 
растении, где междоузлия между 5—6 и 12—13 глазками были заморо
жены до —26 и — 24°С с одной стороны. Первые 5 глазков, считая снизу,
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Հարուի յան րնթ ։սղ րամ // ո է ղս։հ ե ոտր տ ր անրնղհատ հաշվի են առնվեք րյրւոսւ. 
հարվող և նրանը հարակից հյուսվածքների ջերմաստիճանը ՃՕ,3 աստիճան 
ձ. ճշտությամբ։

Խաղողի (\ . Լ<' 1)Ո1ՏԼ’<1 ) մատերի հ յոլսվա ծ րն երր , ձմռան Ժամանակս։֊ 
շրջանում, ղիմ ացկտնութ յան տեսակետից միմյանցից տարբերվել են հետևյալ 
հ աջորղակ անությամբ' րսիլեմա > կ ամ րիու մ^> ֆլոեմ ։ս յի Աք ար են ի։ ի մ տ^> ֆքՈ ■ 
եմտքի ճաոսւղս։յթներ> պահեստս։յին բողբոջների գլխավոր բողբոջ: Թույլ ղի֊ 
մ ացկանությոլն ունեցող սորտերի (\՛. \illifera) մեծ մասի կամրիտլ բջիջ
ներն ավելի ղգայուն են ցրտերի Հանգեպ:

քխոեմտյի հ !ու սվտծ րն ե րր—24 աստիճան $ և տվեք ի ցածր ջերմ աստի֊ 
ճանն երի ղեպ բում ուժեղ վնասվել են, թեև կամբիալ րջիջների ե րսիլեմա յի 
Հ լուսված բների որոշ մասր առողջ է մնացել։

Խտղողի այն րույսերր, որոնց րնի և մատերի աոանձին մասերի վրա 
մահացեք Լ ամբողջ ֆ/ոեման և կսւմրիումի 213-ր (— 26 աստիճան 6 սառեց հ 

ման դեպքում շարունակել են իրենց կ են Ա ա գ ո րծ ո ։ թ ւսւն ր , րսիլեմ տյի 61 
պահպանված կամրիալ բջիջների վերականգնման պրոցեսների հաշվին։ Մա ’ 
ւոերի երկարությամբ նկատվել են աճման օրինաչափությունների որոշ խաի։Հ\ 
սւամներ, որսնք> րստ երևույթին կարելի Լ բացատրել ամբողջ բույսի րևեոայինէ 
? ա յրամ աս երի նյութերի փոխանակման կոռեք յատիվ կապերի խախտման միՀ* 
քո6ո,1: . րԳ յ8
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