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ВВЕДЕНИЕ 

 

Садоводство – традиционная отрасль сельского хозяйства 
Республики Беларусь. Для нашей страны характерно широкое 

развитие индивидуального садоводства (приусадебного, дачно-

го, фермерского), где сосредоточено 57,6 % всех насаждений. К 
концу 1998 г. только дачных участков насчитывалось 672 тыся-

чи. Индивидуальное садоводство длительное время является ос-

новным производителем плодов и ягод. Например, в 1998 г. в 

индивидуальных садах было произведено. - 86,0 % садоводче-
ской продукции. 

Для индивидуального садоводства характерно большое 

разнообразие породно-сортового состава, который складывается 
в зависимости от потребностей семьи, величины участка, тради-

ций населения, природных условий и др. Несмотря на ограни-

ченные тепловые ресурсы вегетационного периода и критиче-

ские условия перезимовки в индивидуальном садоводстве Рес-
публики Беларусь издавна культивируется виноград, абрикос, 

орех грецкий [51, 53, 169, 232]. Интерес населения к этим куль-

турам определяется их пищевой, диетической, лечебной и деко-
ративной ценностью. 

Полезные свойства винограда определяются чрезвычайно 

богатым и разнообразным химическим составом ягод [42, 47, 
121]. Для обеспечения научно-обоснованных норм питания 

взрослому человеку необходимо съедать 65-70 кг винограда в 

год, в том числе свежего столового винограда – 10-15 кг, суше-

ного - 1 кг, натурального сока – 3 л. Импорт этой культуры в 
страну не превышает 250 г. на одного жителя [54]. 

Республика Беларусь - не самый холодный регион, где ак-

тивно выращивается виноград и ведется научно-
исследовательская работа. В литературе есть многочисленные 

сведения об успешном выращивании винограда в Литве [218, 

231, 242, 244, 248, 249, 252, 253, 256], Латвии [199, 200], Эсто-
нии [33, 119, 149, 240, 243], Бельгии, Нидерландах, Дании, Нор-

вегии, Швеции и Финляндии [214, 224, 251]. 

Р.Э. Лойко [54] был сделан вывод, что граница любитель-

ского виноградарства практически совпадает с 56-ой паралле-
лью северного полушария и примерно проходит через южную 



 

 

Шотландию, восточные и южные районы Норвегии, Гетеборг, 

Стокгольм, Турку, Лахти, Санкт-Петербург, Вологду и Сверд-

ловск.  
Виноград в Республике Беларусь известен еще с бронзо-

вого века [48, 65, 66, 79, 137, 147, 205]. Украшения в виде лозы 

или грозди винограда часто встречаются в различных изделиях 
мастеров более позднего периода. В народных песнях нередко 

встречается виноград, где отражены вопросы обрезки, посадки 

лозы; также поднимается проблема сохранения гроздей от во-

ровства [66].  
Научно-исследовательская работа с культурой винограда 

на территории Республики Беларусь началась с 1840 года, когда 

была организована Горы-Горецкая земледельческая школа; бы-
ли посажены первые 6 сортов винограда, среди них, Маленгр 

ранний, Шасла Виберта, Мускат прекос, Изабелла

. 

На современном этапе в Институте плодоводства НАН 

Беларуси собрана ампелографическая коллекция, насчитываю-

щая более 300 сортов и гибридов винограда раннего и очень 
раннего сроков созревания (жителями всех шести областей ус-

пешно выращивается около 200 из них) [46, 101-105, 234]. По-

лучили научную основу и отработаны многие вопросы агротех-
ники [59, 60, 68, 84, 86, 94]. 

В последние 30-40 лет жители Республики Беларусь стали 

массово выращивать виноград на своих дачных и подсобных 

участках. Спрос на качественный посадочный материал вино-
града значительно превышает предложение.  

Однако использование технологий получения корнесобст-

венного посадочного материала винограда, разработанных в зо-
нах промышленного возделывания этой культуры оказалось не 

эффективным по комплексу причин: 

- климатических условия страны позволяют выращивать 

только сорта раннего и очень раннего сроков созревания [145] - 
подобный сортимент не является широко распространенным в 

регионах традиционного виноградарства;  

- сортимент винограда, выращиваемый в Республике Бе-
ларусь, относится к пяти видам винограда: V. vinifera, V. 
                                                        

  НА РБ, ф. 2259, оп. 1, д. 1811, л. 76 



 

 

amurensis, V. labruska, V. riparia и V. monticola и пяти эколого-

географическим группам - сорта бассейна Черного моря, запад-

ноевропейские сорта, среднеазиатские сорта, сорта Северной 
Америки и межвидовые гибриды с амурским виноградом [46, 

49, 54, 69, 70]; 

- согласно исследований А.П.Савченко [145] у сортов 
винограда, выращиваемых в условиях Республики Беларусь, не-

смотря на удовлетворительное и хорошее вызревание побегов 

(однолетние побеги вызревают на 60,5-85,0%, их влажность – 

45,6-52,8%), отмечается низкое и умеренное накопление запас-
ных питательных веществ (содержание углеводов – 10,60-

13,14%) в древесине.  

Все эти особенности (биологического, географического, 
климатического характера) необходимо учитывать при размно-

жении винограда. 

Выращиваемый и размножаемый сортимент винограда, 

под влиянием рыночного спроса, непрерывно обновляется. 
Многие сорта имеют несколько названий-синонимов; например, 

сорт Краса севера можно встретить под названием Ольга, а сорт 

Кеша-1 – Талисман, Супер Кеша, Кеша-2 [32]. Многие сорта и 
гибриды ввозятся в Республику Беларусь из различных регионов 

мира без оформления необходимой сопроводительной докумен-

тации. Все это приводит к постоянным и многочисленным 
ошибкам в названиях сортов.  

От сортовой чистоты посадочного материла значительно 

зависит состояние, урожайность виноградников и экономиче-

ская эффективность производства [116, 188]. 
В питомнике, как показали исследования Г.К.Коваленко 

[36], в связи с особыми условиями роста и развития, отдельные 

сортовые свойства саженцев проявляются более отчетливо, чем 
у взрослых растений, что может быть использовано в предвари-

тельной оценке сортов по некоторым признакам и первичном 

определении сортов на этом этапе выращивания. 
В связи с этим, в целях обеспечения чистосортности поса-

док требуется систематическое изучение сортов, включая наи-

более ранний их период роста в питомнике. К тому же, знание 

биологических и морфологических особенностей отдельных 
сортов позволяет конкретизировать отдельные агротехнические 



 

 

приемы [36, 108]. 

Характеристика сортов в наиболее ранний период роста и 

развития представляет интерес не только для помологии, но и 
для селекции [36]. 

В связи с этим разработка методики апробации посадоч-

ного материала винограда и элементов технологии корнесобст-
венного размножения, которая была бы рассчитана на индиви-

дуальное и фермерское производство применительно непосред-

ственно к условиям Республики Беларусь, являлась важной и 

актуальной задачей, поставленной перед исследованиями. 
 

Автор выражает глубокую признательность и благодар-

ность научному руководителю и личному наставнику Лойко 
Ромуальду Эдуардовичу. 



 

 

1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 

КОРНЕСОБСТВЕННОГО РАЗМНОЖЕНИЯ ВИНОГРАДА 

 

1.1. Современные проблемы апробации питомника корнесоб-

ственных саженцев винограда 

 
Современный мировой сортимент винограда насчитывает 

не менее 10 000 сортов [125, 185], а по некоторым данным около 

20 000 сортов [3]. Многие сорта имеют несколько синонимов, 

под которыми они известны в определенном регионе выращива-
ния [5, 32].  

Такое многообразие сортов винограда, вследствие прису-

щего ему полиморфизма, вызывает необходимость разработки 
соответствующих методов их достоверного определения. Суще-

ствует два основных метода определения сорта винограда: это 

визуальное определение сорта по комплексу морфологических и 

биологических признаков (апробация) и анализ ДНК растения 
[3, 125, 202]. 

Последний метод требует больших материальных затрат 

на оборудование, подготовку квалифицированных специали-
стов. Тем не менее, анализ ДНК винограда широко применяется 

в научно-исследовательских лабораториях, в районах промыш-

ленного виноградарства [202]. Посредством этого анализа уста-
навливают сортовую принадлежность винограда, чье происхож-

дение не известно (нет достоверной информации о подвое, при-

вое и т. п.), выявляют клоны сортов, уточняются названия сор-

тов (выявляются синонимы названий).  
Метод визуального определения сорта (апробация) осно-

ван на знании индивидуальных особенностей сорта – особенно-

сти строения, роста и развития листьев, побега, соцветия, гроз-
ди, ягоды, лозы, многолетних рукавов; времени и специфики 

прохождения основных фаз индивидуального и годичного цикла 

развития [6]. 
Целью апробации является уточнение чистосортности на-

саждений и выделения кустов-примесей других сортов в них [3]. 

Этот прием является обязательным в виноградарстве для всех 

типов виноградников, особенно для элитных маточных насаж-
дений [43, 125, 130, 141].  



 

 

Апробацию проводят насаждений винограда, вступивших 

в плодоношение [125]. Это не позволяет быстро отбраковать 

сортопримеси, вследствие чего на виноградниках приходится 
выкорчевывать 3-5 летние (а то и старше) кусты и подсаживать 

более молодые [4]. Это приводит к задерживанию вступления в 

плодоношение виноградника и является причиной наличия кус-
тов разного возраста в массиве. 

Апробация вегетирующего посадочного материала явля-

ется агротехническим приемом, который позволяет уменьшить 

количество примесей еще до закладки насаждений. 
Выбор отличительных признаков сорта – самый сложный, 

ответственный и творческий момент апробации [6]. Степень 

проявления любого признака может варьироваться в определен-
ных (достаточно широких) пределах в зависимости от возраста 

растений, плодородия почв и обеспеченности элементами пита-

ния, агротехники, климатических и вегетационных условий года 

[6]. 
Основными признаками определения сорта являются: га-

битус и сила роста кустов, величина, форма и рассеченность ли-

стьев, величина, форма, плотность грозди и окраска ягод. До-
полнительно определятся – тип цветка, сроки наступления фаз 

развития (время пробуждения почек, созревания ягод и др.), ус-

тойчивость к грибковым заболеваниям [3, 6].  
Молодое (однолетнее) растение винограда еще не облада-

ет всем комплексом признаков, по ряду причин: 

- отсутствуют генеративные образования; 

- начало роста и развития молодых побегов на саженцах 
начинается со значительным опозданием по сравнению с их раз-

витием на плодоносящем кусте, и к концу вегетации рост ко-

ронки, побегов и листьев все еще значительно ослаблен (корон-
ка, как правило, недостаточно развита, со слабо выраженным 

опушением и сортовой окраской; листья часто не успевают дос-

тигнуть величины и присущих сорту морфологических призна-
ков, слабее выражена опушенность) [3];  

- невозможно определить достоверное время наступле-

ния большинства биологических фаз (срок созревания, начало 

вызревания древесины и т. д.) [3, 6]. На прохождение этих фаз 
сильно влияют условия выращивания посадочного материала. 



 

 

Поэтому основными сортовыми признаками у саженца 

винограда будут признаки листа, стебля и верхушки. 

Как показывает опыт практической работы в виноградном 
питомнике - использование признаков листа, имеющихся в сор-

товых описаниях, не представляется возможным. В табл. 1.1 

представлено описание двух широко распространенных сортов, 
описанных по методике М.А. Лазаревского. Описания брались 

из книги А.В.Исачкина, Б.Н.Воробьева, О.Н. Аладина «Полный 

сортовой каталог России. Ягодные культуры» [32] (далее по 

тексту – Источник 1) и из книги Р.Э.Лойко, А.В.Бут-Гусаим 
«Сорта винограда в Беларуси» [92] (далее – Источник 2), а опи-

сание в питомнике проводилось автором диссертационной рабо-

ты по методике М.А.Лазаревского [44]. 
Как видно из данных (см. табл. 1.1), нет полного единооб-

разия описания сортов Альфа и Краса севера. Существенных от-

личий в описании взрослых растений винограда нет, основные 

сортовые признаки полностью совпали. Тем не менее, данные 
таблицы наглядно показывают, что описание листа виноградных 

саженцев, как Красы севера, так и Альфы, имеет ряд заметных 

отличий от описаний листа взрослого растения этих сортов. 
Существующие ампелографические описания винограда 

(как в Республике Беларусь, так и в России, Украине, Молдове) 

не содержат описания саженцев винограда в питомнике [3, 18, 
44, 141, 166]. 

В виноградарстве нет единообразия в классификации сор-

товых признаков растения винограда. 

Таблица 1.1 
Сортовые признаки листа 

Литератур-
ный источ-

ник 

Лист Зубчики 

форма размер опушенность рассеченность форма ширина носик 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Краса севера 

Источник 1 - 
круп-
ный 

очень слабая, 
паутинистая 

слабая - - - 

Источник 2 
почко-
видная 

круп-
ный 

редкая, 
паутинистая 

слабая,  
трехлопастная 

тре-
уголь-

ная 

широ-
кие 

жел-
тый 



 

 

 

Продолжение таблицы 1.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Питомник 
округ-

лая 
мелкий без опушения цельный 

тре-

уголь-
ная 

широ-
кие 

жел-
тый 

Альфа 

Источник 1 
округ-

лая 
круп-
ный 

слабая, 
 щетинистая 

слабая,  
трехлопастная 

- - - 

Источник 2 
округ-

лая 
круп-
ный 

слабая,  
щетинистая 

слабая,  
трехлопастная 

тре-
уголь-

ная 

узкие 
жел-
тый 

Питомник 
клино-
образ-

ная 
мелкий 

без щетини-
стости 

цельная 
тре-

уголь-
ная 

широк 
жел-
тый 

 

В 50-60-ых годах 20-ого века наибольшее распростране-

ние получила методика описания сортов винограда, разработан-
ная М.А. Лазаревским. По его методике было проведено ампе-

лографическое описание сортов винограда и составлена «Ампе-

лография СССР», а также другие ампелографические описания 
[5, 116, 130]. 

По М.А. Лазаревскому при описании сорта использовали 

характеристики молодого побега - опушение верхушки или ко-

ронки (очень густое, войлочное, паутинистое или почти голое), 
окраску верхушки и первых распускающихся листьев (зеленый 

тон с оттенками бронзовым, винно-красным или розовым). 

Большим количеством признаков, удостоверяющих сорт, харак-
теризовался лист: размер листа (от мелкого до крупного); форма 

(округлая, почковидная и яйцевидная); характер рассеченности 

(цельный, трехлопастные, пятилопастные, более лопастные); 
профиль пластинки листа (волнистый, воронковидный, с при-

поднятыми, опущенными краями или плоский); боковые вырезы 

(глубина, форма – всего 18 типов боковых вырезов); форма че-

решковой выемки (20 типов формы); длина листового черешка; 
окраска верхней поверхности листа и опушение листа с нижней 

стороны (голые, в виде щетинок, в виде тонких паутинок, вой-

лочное и смешанное) [44]. 
Параллельно с М.А. Лазаревским делались попытки со-

ставить определитель А. Я. Кузьминым [43], а также в литерату-



 

 

ре есть упоминания о подобных попытках С.Т. Коржинского и 

Я. Ф. Каца [130]. 

Определители, составленные этими авторами, основыва-
лись на дихотомическом принципе построения, в основе которо-

го лежит сопоставление двух пар признаков – теза и антитеза. 

Этот принцип использовался не только в виноградарстве, он 
широко применялся для определения растений, животных, насе-

комых [43, 130]. 

В 60-е годы П.Х. Кискиным была разработана новая клас-

сификация сортовых признаков винограда [35]. В методике П.Х. 
Кискина используется меньшее число сортовых признаков по 

сравнению с методикой М.А. Лазаревского, признаки верхушки 

и оси побега не были включены. Градация признака значительно 
отличалась, так, если у М.А. Лазаревского черешковая вырезка 

могла быть 20 типов, то по методике П.Х. Кискина черешковая 

выемка могла быть закрытой, стрельчатой, сводной и лировид-

ной. В этой методике, впервые, использовалось цифровое шиф-
рование признаков, например, лист средней величины обозна-

чался цифрой «1», крупный – «2» и очень крупный – «3» [35, 

44]. 
Определитель (или ключ для определения) сортов был со-

ставлен на основе политомического принципа. По этому методу 

сорт определялся по совокупности ряда признаков, тем самым, 
исключая модификационную изменчивость признака, возник-

шую случайно. 

Этот же политомический принцип заложен во все совре-

менные определители сортов.  
Развитием методики сортоописания П.Х. Кискина стал 

классификатор Vitis vinifrera subsp. sativa L., разработанный 

Н.И. Рябовой [143]. 
К концу 20-го века стали формироваться банки данных 

генофонда винограда. Эти банки данных необходимы для сор-

тоизучения, интродукции и селекции винограда [175]. Для уни-
фикации описания Международной организацией винограда и 

вина (OIV) был разработан классификатор винограда, включив-

ший в себя 646 признаков. Каждому признаку был присвоен 

трехзначный код, а градации признаков – цифровой индекс. 
Этот классификатор был опубликован в 1984 г [175]. 



 

 

В 1983 г. Международный институт генетических ресур-

сов растений (IPGRI) (Рим, Италия) опубликовал свой опреде-

литель сортов винограда [209]. Этот определитель был состав-
лен по признакам, разработанным в OIV. В него входило мень-

шее количество сортовых признаков, они получили свою коди-

ровку [209]. 
В 1985 г. был разработан классификатор и определитель 

сортов винограда Международным союзом по защите новых 

сортов растений (UPOV) [210]. 

В 1988 г. в Праге (Чехия) в рамках национальной про-
граммы EVIGEZ по изучению и учету генетических ресурсов 

культурных растений был разработан классификатор сортовых 

признаков. Согласно ему, сорт винограда описывался 109 при-
знаками вегетативных и генеративных органов, из них 42 при-

знака на молодом и спелом листьях, верхушке и оси побега. 

Признаки сорта этого классификатора не имеют цифрового 

шифра (только порядковый номер), а градациям присвоены 
цифровые индексы от 1 до 9 [226]. 

Последними разработками в этой области являются клас-

сификаторы, разработанные UPOV в 1997 и 1999 гг. [211, 212], 
IPGRI в 1983 и 1984 гг. [208, 209], OIV в 1997 г. [197]. Эти рабо-

ты являются доработанными версиями предыдущих изданий. 

Классификатор UPOV 1999 года издания, явился усовер-
шенствованным вариантом предыдущих методик описания сор-

та. Из 50 сортовых признаков 34 признака определяются на мо-

лодом, спелом листьях и верхушке побега [212]. Все признаки 

имеют цифровые коды трех организаций (по UPOV, по OIV, по 
IРGRI), а градации – цифровые индексы от 1 до 9 [211, 212].  

 

1.2. Анатомо-гистохимическая оценка маточного однолетне-

го вызревшего побега винограда 

 

Виноград, как и большинство плодовых культур, гетеро-
зиготен по своему генóму [10, 191, 206, 222]. В связи с этим, для 

этой культуры основной способ размножения – бесполый, в 

форме вегетативного размножения[74-77, 106, 138, 176].  

Вегетативное размножение базируется на регенерации 
тканей и органов. При размножении большинства плодовых 



 

 

культур, в том числе и винограда, используется репаративная 

регенерация – процесс, ведущий к восстановлению целого рас-

тения из отдельной его части [138, 215]. Способов размножения, 
которые основываются на репаративной регенерации, известно 

много: копулировка, окулировка, размножение стеблевыми и 

корневыми черенками, размножение соматическими клетками в 
условиях «in vitro» и ряд других.  

Для вегетативного размножения винограда используются 

только стеблевые черенки, на которых находится не менее од-

ной нормально развитой почки [61, 73, 87, 130]. Корневые че-
ренки и листья способны образовывать корневую систему, но не 

образуют надземных вегетативных органов [116, 130]. 

При вегетативном размножении винограда преимущест-
венно используют однолетние вызревшие побеги (лозы), заго-

товленные в период покоя растения, реже - зеленые побеги, за-

готовленные в период роста [55, 79, 99, 116, 123, 130]. 

Одревесневшие черенки винограда, используемые для ве-
гетативного размножения, должны быть физиологически зре-

лыми (вызревшими) [3, 115, 125, 129, 141, 165, 166].  

Вызревание зеленого однолетнего побега является следст-
вием глубоких физиолого-биохимических превращений, связан-

ных с развитием тканей и изменениями в анатомической струк-

туре побега [37, 38, 134, 247]. 
Однозначного критерия оценки вызревания в литературе 

нет. Степень вызревания побега оценивали по глубине заложе-

ния феллогена и уровню его активности [9, 124], по максималь-

ному содержанию запасных углеводов [37, 39], по уровню нако-
пления крахмала и количеству пучков твердого луба во флоэме 

[41, 241], по уровню активности каталазы и пероксидазы в поч-

ках и тканях луба [7, 26], инвертазы и амилазы [167]. В повсе-
дневной работе виноградари судят о вызревании побега по ок-

раске коры и характерному треску рвущихся лубяных волокон 

при изгибе. У хорошо вызревшей лозы соотношение диаметра 
черенка к диаметру сердцевины должно быть не менее 2 [21, 

250].  

Все изменения побега, связанные с вызреванием, корре-

лируют с анатомической структурой побега. Так, у физиологи-
чески зрелых побегов четко видна граница между лубом и дре-



 

 

весиной (ксилемой); пучки твердого луба равномерно располо-

жены в толще флоэмы, а расстояние между последним пучком 

твердого луба примерно равно расстояниям между другими 
пучками твердого луба [16]. В то же время, у невызревших по-

бегов последние пучки твердого луба недоразвиты и прилегают 

плотно к камбию [117, 216]. Помимо дифференциации, различ-
ные ткани накапливают разные углеводы. Основной запас крах-

мала сосредоточен в клетках древесины (ксилемы) и сердцевин-

ных лучах, сахаров же больше находится в камбиальных, лубя-

ных и клетках перидермы [133]. 
На вызревание побегов оказывает влияние ряд факторов. 

В исследованиях П.В. Негру [128] была прослежена связь каче-

ства заготавливаемой лозы и местоположения маточных кустов. 
Лучшие по качеству вызревания побеги заготавливались с кус-

тов, росших на верхней и средней части склона, по сравнению с 

кустами нижней части склона. Объяснялась разнокачествен-

ность побегов различиями светового, воздушного и водного ре-
жимов частей склона, что согласуется с результатами исследо-

ваний Л.Н. Найденова [127]. На юге Молдовы европейские сор-

та отставали в росте по сравнению с участками в северной части 
республики, но степень вызревания побега была выше [127]. По 

данным С.А. Мельника [115] и А.Г. Мишуренко [123, 124] диф-

ференциация тканей и вызревание побегов при среднесуточной 
температуре (во второй половине вегетации) 18-22ºС происхо-

дили лучше, чем в годы, когда температура этого периода была 

более 22ºС [115, 123]. На вызревание побега, и как следствие на 

анатомическую структуру, оказывают влияние специфические 
особенности выращиваемого сорта: срок созревания, вид и про-

исхождение [56, 88, 156, 203]. У сортов более раннего срока со-

зревания процессы дифференциации тканей завершаются быст-
рее, чем у сортов среднего и позднего сроков созревания.  

Установлено, что существует коррелятивная связь между 

глубиной залегания феллогена и морозоустойчивостью сортов 
[34, 40, 181, 190]. Более глубокое заложение феллогена отмеча-

ется у более морозоустойчивых сортов и видов: V. rupestris, V. 

riparia, V. labruska, а среди сортов V. vinifera у сорта Рислинг 

[115, 123]. У других сортов при хорошем вызревании одного-
дичного прироста закладывается двухслойная перидерма. В 



 

 

этом случае второй слой перидермы закладывается в паренхиме 

флоэмы под первым слоем твердого луба. 

Особенности анатомического строения видов подрода 
Euvitis (на территории Республики Беларусь из этого подрода 

встречаются V. vinifera, V. riparia, V.amurensis [46]), по сравне-

нию с V. vinifera, заключается  в относительных размерах от-
дельных клеток, тканей и числе клеток той или иной ткани. 

Подрод Muskadania (в него входит V.labruska) имеет существен-

ные отличительные особенности в анатомическом строении 

стебля. Феллоген у него закладывается непосредственно под 
эпидермисом, поэтому кора не отслаивается, как у представите-

лей Euvitis. Ежегодно образующиеся мертвые слои перидермы 

остаются на месте и создают плотный защитный слой. Для об-
легчения газообмена при дыхании на ней образуются отдушины 

в виде рыхло расположенных клеток с большим числом меж-

клетников. Эта ткань вдается с одной стороны в кóровую парен-

химу, а с другой - выступает в виде бородавок на поверхности 
стебля - чечевички. Кроме того, твердый луб образует не танге-

циальные полосы клеток, параллельно чередующихся с мягким 

лубом, а ряды клеток, вытянутые на границе между флоэмой и 
сердцевинным лучом и отчасти рассеянные группы во вторич-

ной флоэме [19, 116, 132]. 

У гибридов, полученных в результате скрещивания V. 
vinifera с видами северного происхождения V. riparia, V. 

amurensis, V. rupestris, V. berlandieri, например, Саперави север-

ный и Артагес, отличающиеся высокой морозостойкостью, а 

также у морозостойких европейских сортов винограда, проис-
хождение которых неизвестно (Рислинг, Мадлен Анжевин, Са-

перави и др.), к моменту листопада феллоген закладывается 

очень глубоко, захватывая не только перецикловые пучки, но и 
ряды пучков твердого луба, находящиеся в глубине ткани фло-

эмы [184]. 

На основании своих исследований А.М. Негруль [129] от-
носит к сортовым признакам - объемы сердцевины, флоэмы, 

ксилемы и сосудов в ксилеме. Причем, самый важный показа-

тель - площадь сечения сосудов в ксилеме, так как он характери-

зует мощность развития проводящей системы. При сравнении 
сортов трех эколого-географических групп: западная - Алиготе, 



 

 

Каберне Савиньон, Рислинг Итальянский; восточная - Шасла 

балая, Карабурну, Агадаи, Жемчуг Сабо; понтическая - Сапера-

ви, Пухляковский и Ркацетели выяснилось, что площади сече-
ния сосудов на брюшной стороне, в среднем по группам, не 

сильно отличаются: 67,7 мкм
2
 - понтическая, 72,9 мкм

2
 - запад-

ная и 73,5 мкм
2  

- восточная. Большая площадь сечения была у 
сортов Алиготе 93,3 мкм

2
 в западной группе, Шасла белая – 90,7 

мкм
2
 в восточной и у сорта Пухляковский – 78,7 мкм

2 
в понти-

ческой группе.  

По результатам исследований А.В. Маслова [113] уста-
новлено, что соотношение сердцевины, ксилемы и флоэмы (в 

относительных цифрах) является сортовым показателем у ис-

следуемых им сортов. Так, у привойных сортов соотношение 
сердцевины, ксилемы и флоэмы были следующим: Алиготе 

17,2:56,6:26,3 (соответственно); Особый – 27,8:57,6:14,6; Сапе-

рави Северный – 11,5:57,3:31,2; Каберне Северный – 

16,0:59,3:24,7.  
Б.Г. Вакарь [16] изучал различия в анатомической струк-

туре тканей сортов европейской группы (Рислинг рейнский, 

Мадлен Анжевин, Жемчуг Саба) и восточной (Аллепо, Ички-
мар) в условиях Молдавии. Было установлено, что у сортов ев-

ропейской группы отношение радиусов сердцевины к древесине 

составляет 0,65 (от 0,58 до 0,74), а у восточной группы – 1,05 (от 
1,03 до 1,07). Таким образом, у менее морозостойких сортов 

сердцевина занимает значительную часть диаметра лозы, струк-

тура тканей более рыхлая, чем у сортов европейкой группы. Ис-

следования показали, что у сортов последней группы феллоген 
закладывается раньше и, как правило, из паренхимных клеток 

вторичной флоэмы, по всей окружности побега. У сортов Алле-

по, Ичкимар феллоген закладывается позже (2-я декада августа) 
и только под пучками твердого луба. 

У морозостойких сортов, таких как Ркацетели, Фиолето-

вый ранний, по сравнению с менее морозостойкими, Тайфи бе-
лый, образуется большее количество сердцевинных лучей: от 

1,82 до 2,37 лучей/мкм
2
 против 1,25 лучей/мкм

2
; по количеству 

слоев твердого луба выделились Фиолетовый ранний и V. 

amurensis: 5,17-5,19 шт/мм
2
, против 3,05-3,99 шт/мм

2
 у других 

сортов. По данным Т.Н. Кондратьева [40] абсолютные показате-



 

 

ли диаметра сосудов древесины, ширина сердцевинных лучей и 

межлучевых промежутков у побегов неустойчивых к морозам 

форм винограда могут быть выше, чем у морозостойких. 
Помимо сортовых особенностей, анатомическая структура 

зависит от толщины заготовленного черенка. По данным В.Г. и 

А.И. Николенко [133] с увеличением толщины черенков возрас-
тает доля тканей корки, древесного цилиндра и соответственно 

снижается доля тканей сердцевины, луба, камбия и перидермы. 

Это приводит к тому, что у черенков толщиной 10,0-10,5 мм в 

2,7 раза больше сумма сахаров и крахмала по сравнению с че-
ренками толщиной 5,0-5,5 мм. В то же время, соотношение ос-

новных компонентов анатомической структуры (в процентном 

выражении) варьируется слабо у черенков различной толщины 
[133]. 

При изучении в условиях Украины сортов различных эко-

лого-географических групп (Алиготе, Каберне-Савиньон, Шасла 

белая, Карабурну, Жемчуг Саба и Ркацетели) А.А. Навроцкой 
[126] было установлено, что на анатомическую структуру побе-

га оказывает влияние плодоносность побега. Так, в зависимости 

от сорта, у плодоносных побегов в 1,3-1,8 раза больше сосудов 
на всех сторонах, по сравнению с бесплодными. Парциальный 

объём сосудов на брюшной стороне составил 46,5-62,2% у побе-

гов с 3 гроздями, а у бесплодных этот показатель – 15,3-28,1%. 
Размер сосудов зависел только от сорта. Аналогичные результа-

ты были получены при изучении ситовидных трубок флоэмы. 

Однако, отмечено, что с увеличением количества гроздей на од-

ном побеге парциальный объём ксилемы и флоэмы на брюшной 
и спинной сторонах увеличивался, а на менее развитых сторонах 

(плоской и желобковой) – уменьшался [126]. 

Изучение анатомической структуры однолетних вызрев-
ших побегов проводилось с разными целями: 

- установить взаимосвязь с морозостойкостью кустов 

[16, 26, 37, 38, 40]; 
- изучить особенности развития сортов разных эколого-

географических групп [19, 116, 184]; 

- определить зависимость между анатомической струк-

турой и плодоносностью побега [126]. 
Все проведенные исследования выявили разнокачествен-



 

 

ность побегов. Она была вызвана видовыми, сортовыми особен-

ностями и условиями выращивания винограда. 

 

1.3. Корнесобственное размножение винограда 

 

Корнесобственные качественные саженцы можно полу-
чить из стандартных, укороченных и зеленых черенков. 

При одинаковой длине черенков степень их укоренения и 

развития молодых растений находится в прямой зависимости от 

диаметра черенков и содержания в них углеводов [111, 187]. 
Наиболее пригодными являются черенки диаметром 7-10 

мм, так как в них содержится не менее 10-12 % углеводов; тон-

кие, диаметром менее 5 мм, - не пригодны [25, 173]. И.М. Фил-
липенко и Л.Т. Штин [177] рекомендуют использовать черенки 

диаметром 8-12 мм. 

Исследования с черенками одинаковой длины сорта Пух-

ляковский показали, что в черенках диаметром 4-5 мм содержа-
ние углеводов - 1,8 г, приживаемость их - 30%, а выход стан-

дартных саженцев при их посадке - 24%; в черенках диаметром 

5-6 мм эти цифры (соответственно) составляют 2,3 г, 48%, 38%; 
в черенках 7-8 мм – 4,3г, 85%, 76%; в черенках 9-10 мм – 5,2 г, 

88%, 80%. В условиях предгорно-приморского района Крыма 

подвойные черенки диаметром 5,5-6,5 мм укоренялись в два 
раза хуже, чем черенки диаметром 7,0-8,0 мм. Исходя из таких 

данных, стандартными черенками считаются черенки диамет-

ром 6-10 мм для среднерослых сортов (Шасла, Алиготе, Мускат 

Венгерский) и 6-12 мм для сильнорослых сортов (Пухляков-
ский, Сибирковский, Долгий и др.). Разрешалось использовать 

черенки диаметром менее 6 мм, в качестве второго сорта [31, 

111]. Черенки диаметром более 10 мм мало пригодны для уко-
ренения из-за их жируемости [112]. 

Как показали данные литературы, понятие “стандартная” 

длина весьма условное, так как длина черенков зависит от глу-
бины посадки и способа выращивания посадочного материала и 

бывает от 10 до 90 см  [129, 194] или от 3 до 100 см  [91, 122]. 

«Стандартная» длина черенков варьируется еще в зависи-

мости от региона возделывания. Она может быть 40-45 см [174], 
50 см [111], 40-50 см  [122], 50-60 см для южных районов; 60-70 



 

 

см - для северных районов [171, 177]. При любой длине черенка 

верхний косой срез (скос в противоположную сторону от глазка) 

делается на расстоянии 1,5-2,0 см выше глазка; нижний - непо-
средственно под нижним глазком (за исключением тех случаев, 

когда черенки одноглазковые). 

В условиях высокой температуры и достаточной влажно-
сти глазки быстро начинают прорастать, тогда как развитие 

корней задерживается на 2-4 недели. Этот разрыв во времени 

объясняется тем, что почка в глазке, как зачаток стебля, являет-

ся вполне сформировавшейся, прошедшей свое эмбриональное 
развитие; в то время как корень должен возникнуть в глубине 

коры, пройти свой эмбриональный рост во время посадки. Такой 

разрыв затрудняет укоренение и приживаемость посаженного 
черенка главным образом потому, что растущий побег с листья-

ми транспирирует много воды, тогда как поглощение воды идет 

через ограниченную площадь среза нижнего края черенка. Соз-

дающаяся физиологическая сухость затрудняет корнеобразова-
ние.  

Чтобы уменьшить разрыв в развитии глазков и корней, 

применяют различные приемы предпосадочной обработки че-
ренков: вымачивание, стратификация, кильчевание, обработка 

стимуляторами роста [83, 87, 109, 198, 225, 229]. 

Вымачивание черенков увеличивает влажность черенков, 
которая естественным образом снижается во время хранения. 

Влажность черенков должна быть не менее 75-78% из расчета на 

абсолютно сухое вещество [25, 129, 134]. У таких черенков на 

свежем срезе при сжатии секатором легко выступает влага. Если 
влага появляется сама на старом срезе, такие черенки не при-

годны (плохо вызрели и загнили во время хранения) [19]. Под-

сохшие побеги легкие, древесина белесоватая, слабо зеленая, 
при сильном надавливании на край среза - влага из внутренних 

слоев не выделяется [129]. 

Вымачивать черенки можно в естественных водоемах, 
бочках, специальных бассейнах. Оптимальная температура воды 

15-16°С; продолжительность вымачивания 24-28 часов, а если 

черенки подсушены или транспортировались на длительное рас-

стояние - до 4-5 суток [17]. При более длительном вымачивании 
происходит вымывание питательных веществ из лозы [111, 112, 



 

 

144, 164, 173]. Черенки погружаются в воду нижними концами 

на 1/3 длины, а для ускорения и более равномерного насыщения 

влагой погружаются полностью в воду. Вымачивание черенков 
в вакуумных установках длится 20-30 минут, и вымывания пи-

тательных веществ не происходит [173]. 

Укореняемость черенков увеличивалась на 30-40% при 
вымочке их в ионизированной воде и на 13-20% - в деионизиро-

ванной [20, 22]. 

Стимуляция регенерационных, то есть каллюсо- и корне-

образовательных процессов, возможна путем тепловой обработ-
ки черенков (теплые ванны, кратковременные интенсивные на-

гревания), применением физиологически активных веществ, 

микроэлементов, воздействием ультрозвукового излучения, 
электромагнитных колебаний, электромагнитного тока, а также 

различными механическими повреждениями тканей: бороздова-

нием, скручиванием, расплющиванием и расщеплением черен-

ков [8]. 
Механическое стимулирование просто и легко в выполне-

нии. Наиболее часто применяется бороздование нижних концов 

черенка [107, 131]. В нижней трети черенка делают продольные 
борозды с помощью ножовки или ножа. Но существует мнение, 

что такое воздействие доставляет только лишние раны растению 

[170]. 
В опытах К.А. Барабальчука и В.А. Драновского [8] изу-

чались следующие способы повреждений: бороздование коры, 

расплющивание сверху, снизу и с двух сторон, сдавливание 

сверху и снизу и прокалывание нижнего междоузлия. Исследо-
вания проводились на двуглазковых черенках сорта Берландери 

х Рипариа 555, Рипариа х Телеки 5, Бастоардо и др. Лучшему 

корнеобразованию способствовало бороздование коры, рас-
плющивание и сдавливание нижнего конца черенка – 35,8-39,7% 

черенков образовывало корни, причем оптимальная сила сдав-

ливания была 80-90 кг/см
2
 на участке 3-5 см снизу черенка. При 

изучении зоны воздействия пришли к выводу, что лучше прока-

лывать кору в зоне узла на расстоянии 0,6-2,0 см [135]. 

В виноградарстве широко используется стимулирование 

корнеобразования при помощи химических веществ различной 
природы. 



 

 

Сильным корнестимулирующим действием обладала ин-

долилуксусная кислота (ИУК), альфанафтилуксусная кислота 

(НУК), 2,4-дихлорнафтилуксуная кислота (2,4Д) [164, 255]. Вы-
мачивание черенков проводили в течение 24-28 часов, при тем-

пературе раствора 22-24°С, концентрация раствора гетероаукси-

на 500-2000 мг/л, НУК 100-150 мг/л [173, 230]. 

Концентрация гетероауксина может быть 1000 мг/л [174, 
206], 200-300 мг/л, 2000-3000 мг/л при обработке прививок [142, 

165], НУК 25 мг/л, 2,4 Д - 2 мг/л [135]. 

По данным Г.С. Морозова и А.М. Негруля [125] хорошие 
результаты стимулирования корнеобразования достигались при 

24–х часовом вымачивании черенков в растворе (t°С=15-17°С) 

гетероауксина 2000-3000 мг/л или НУК 2500 мг/л, 2,4Д - 8-20 

мг/л.  Экспозиция может быть другой, но тогда меняется кон-

центрация растворов: при замачивании на 12 часов концентра-
ция 2,4 Д 5-10 мг/л; при окунании - экспозиция 1-5 секунд, кон-

центрация гетероауксина 1000-5000 мг/л [129, 185,186]. Препа-

рат 2,4 Д существенно увеличил выход прививок винограда с 
круговым каллусом в составе парафинирующего препарата (0,3-

0,6% агар-агар, 0,0002-0,0006% 2,4-дихлорфенок-сиуксуная ки-

слота и 0,9-1,2% сульфат цинка), что принесло существенный 
экономический эффект. На срастание прививок положительное 

влияние оказал фумар в концентрация 15 мг/л (препарат создан 

на основе диметилового эфира аминофумаровой кислоты) [207]. 

По данным R. Magherini и Р. Sani [238] для сортов Санд-
жиовезе, Канайло неро, Треббиано тоскано и Мальвазия бианка, 

независимо от срока черенкования, лучшей концентрацией 

ИМК было 10000 мг/л. В работе M. Saario [251], ИМК в концен-
трации 5000 и 10000 мг/л, также повысило укореняемость че-

ренков и улучшило развитие корневой системы как при осенней, 

так и при весенней посадках черенков. В то же время примене-
ние ИМК в концентрации 3000-6000 мг/л вызывало положи-

тельный эффект только при ранних сроках заготовок зеленых 

черенков [207]. 

В Одесском СХИ был испытан препарат ДИГ-1 (4-хлор-5-
карбэто-ксиматоксибено-2,1,3-тиадизол); в ходе исследования 

лучшая концентрация была 1 мг/л [179]. По данным М.И. Ме-

лешко [114] существенно увеличивалось развитие корневой сис-



 

 

темы саженцев при вымочке их в растворе (1000 мг/л) ТУРа. В 

ВНИИВиВ при использовании в качестве стимулятора корнеоб-

разования тиамина, бромида, крезацина 10000 мг/л, 1000 мг/л, 
100 мг/л, 10 мг/л и гетероауксина 5000 мг/л, 2000 мг/л и 1000 

мг/л у черенков на 6,7-46,7% развивалось больше корней. По 

комплексу признаков лучшими стимуляторами были раствор ге-
тероауксина (5000 мг/л) и раствор крезацина (10000 мг/л) [172]. 

В Австрии исследовали препарат “Хинозоле-W” в качест-

ве стимулятора корнеобразования, однако эффективность его 

доказана не была [254]. 
Гуминовые кислоты (на их основе выпускают гуматы на-

трия и других одновалентных металлов) при низких концентра-

циях являются активными препаратами, способными стимули-
ровать рост и развитие растений, оказывать влияние на образо-

вание хлорофилла, активность фотосинтеза и поступление ми-

неральных солей из внешней среды. Доказано корнестимули-

рующие действие гумата натрия в концентрации 0,01% при вы-
мачивании черенков в течение  12-24 часа [180]. 

По результатам других исследований, для лучшего корне-

образования, черенки лучше вымачивать в растворах из вытяжек 
торфа и органических удобрений - концентрация гумата натрия 

0,02%, а экспозиция 48-72 часа [174].  

Значительно усиливает корнеобразование вымачивание 
черенков в навозной жиже (1/3 навоза и 2/3 воды), разведенной 

до сметанообразного состояния [110].  

Положительным корнестимулирующим действием обла-

дали смеси нуклеиновых кислот. Изучались составы, содержа-
щие АДФ, АТФ, НАДН2, НАДФ в концентрациях 1 мг/л, 

Nа2НРО4, глицерофосфат, рибофлавин в концентрации 10 мг/л, а 

также смесь микроэлементов Хогланда. Было сделано заключе-
ние, что лучшей был состав из АДФ, НАДН2, НАДФ в концен-

трациях 1 мг/л, Nа2НРО4, глицерофосфат, рибофлавин в концен-

трации 10 мг/л и микроэлементы [179, 245]. 
Совместное действие химических и физических стимуля-

торов корнеобразования улучшали действие друг друга; так при 

совместном действии бороздования и НУК (70 мг/л) образовы-

валось в два раза больше корней, чем при действии одного пре-
парата [71, 72]. 



 

 

Применять регуляторы роста можно не только при черен-

ковании, но и на маточнике. При обработке маточных кустов 

препаратом ССС (500 мг/л), гиббереловой кислотой (GA3), вы-
явлено, что ССС увеличивал длину побегов и повышал укоре-

няемость с 17,5% до 50,8%, а при дополнительном вымачивании 

черенков в ионизированной воде укореняемость составила 
83,3%. Обработка препаратом GA3 не повлияла на эти показате-

ли  [204]. А совместное действие ИМК 4000 мг/л и этрела 1000 

мг/л на маточнике винограда сорта Руджери 140 не оказали 

влияние на укореняемость черенков, но сокращали период уко-
ренения. Обработка этрелом усиливало рост корней, когда они 

появились у черенков в естественном состоянии  [189]. 

Кильчевание - широко применяемый прием предпосадоч-
ной подготовки черенков в производстве. Цель кильчевания, как 

и всех предпосадочных мероприятий, ускорить развитие корней 

при одновременном задержании развития глазков. Кильчевание 

проводится в траншеях, холодных или горячих парниках, в пар-
никах с верхним биологическим, с электрообогревом, с охлаж-

дением, в теплицах [58, 162, 192, 195, 228]. 

Парафинирование посадочного материала виноградных 
прививок и привитых черенков проводится для защиты его от 

высыхания и неблагоприятных внешних условий. П.Г. Малых и 

др. [110] на основе литературных данных сообщает, что в 1904 
году Г. Фокс впервые предложил применять в качестве защит-

ных покрытий для прививок различные составы на основе гли-

ны. Позже А. Бюнерт и С.А. Мельник использовали для защиты 

от иссушения гипс, при этом выход саженцев был на 15-29% 
выше, чем без обработки. Испытывались смеси парафина, смо-

лы, битума и талька. Коббер и Дюмлер предлагали покрывать 

черенок древесным воском. Г. Кашин впервые упоминает о па-
рафинировании в США, а с 40-х годов этот способ широко ис-

пытывается многими учеными всего мира. 

На территории СНГ парафинирование впервые применил 
Л.М. Малтабар в 1961 году в условиях Молдовы. Наряду с па-

рафином в качестве антитранспиранта испытывали латекс, по-

лиэтиленовую пленку в виде бондажа [168].  

Как показывает анализ данных литературы парафиниро-
вать можно как осенью, так и весной перед посадкой. Обработка 



 

 

парафином с добавлением 3% битума перед хранением способ-

ствовали сохранению углеводов в черенках (7,8% в опытном ва-

рианте и 2,5% в контрольном) [142]. Исследования в ОПХ 
“Ключевое” на сорте Бианка в 1995-1998 гг. показали, что луч-

шим составом для обработки черенков перед хранением был 

80% парафина плюс по 10% окисленного и не окисленного вос-
ка, по сравнению с составом 92% парафина плюс 5% полиизо-

бутилена плюс 3% канифоли, неокисленным воском и бандажи-

рованием в качестве контроля. Для защиты прививок от иссу-

шения лучшим был состав: 96% парафина и по 2% окисленного 
и неокисленного воска. В том же опыте испытывались другие 

составы: 92% парафина плюс 3% канифоли, 80% парафина плюс 

по 10% окисленного и неокисленного воска, Латекс-БКЗ и Ла-
текс-750, а также бандажирование фоторазрушающимся термо-

усадочным рукавом и Лутрасил-термосилектом [142]. 

Парафин нагревают до температуры 70-72°С, расплавляя 

его на водяной бане. Парафинируют верхнюю треть черенка 
[146]. Хотя эту операцию можно заменить окучиванием верху-

шек [129], но в опытах М.И. Минаева [120] выход саженцев из 

парафинированных и неокученных черенков был на 3-21% вы-
ше, чем только из окученных черенков. 

 

1.4 Ускоренное размножение 
 

Для быстрого насыщения рынка посадочным материалом 

новых перспективных сортов необходимо увеличить темпы раз-

множения. При обычных способах выращивания посадочного 
материала в школке из черенков стандартной длины скорость 

размножения является недостаточной и, как правило, не хватает 

площади маточных насаждений. Размножение укороченными 

черенками является одним из методов ускоренного размноже-
ния. К тому же, по наблюдениям ученых ВНИИВиВ за сортами 

европейско-амурских гибридов винограда, черенки ряда этих 

сортов имеют низкую приживаемость, а укороченные 1-2-
глазковые черенки очень низкую, но при перерасчете укорочен-

ных черенков на черенки стандартной длины приживаемость 

составила 133% против 70% в контрольном варианте. По сортам 

Жемчуг Саба, Выдвиженец, Богатырский, Шасла северная вы-



 

 

ход саженцев составлял 162-202% [30].   

В аналогичном опыте с укороченными черенками евро-

пейско-амурских и европейских сортов винограда Е.И. Захарова 
и Н.Р. Матвеева получили схожие результаты: 100-136% выход 

саженцев у европейско-амурских сортов (Цветочный, Русский 

ранний, Брускам и др.) и 75-130% у сортов Искристый, Долгий 
скороспелый, Амфорный [28, 29]. 

Помимо этого, В.А. Драновский и Т.О.Ливчак [24] своими 

исследованиями показали возможность получать дополнитель-

ные саженцы из укороченных тонких (2-8 мм) черенков, заго-
товленных из неполноценной лозы. 

В Украине чаще используют двухглазковые черенки: 

нижний срез делают под узлом, а верхний на 1,5-2,0 см выше 
глазка в противоположную сторону от почки [4, 131, 173]. В 

Крыму и Краснодаре дополнительно нарезают 1-глазковые че-

ренки 3-6 см длиной, оставляя над глазком 1,0-1,5 см, снизу 2-4 

см [115]. При сближенных междоузлиях нарезают трехглазко-
вые черенки. Общая длина одноглазковых черенков около 7 см, 

двухглазковых - 12 см [139]. Причем Ф.О. Адамов [4] не реко-

мендует брать первые 2-3 глазка, находящиеся у основания по-
бега, они у большинства сортов оказываются бесплодными.  

Нарезанные каким-либо образом черенки чаще всего стра-

тифицируют [4, 28, 164, 173], реже кильчуют [112, 139]. Эффек-
тивно обрабатывать черенки стимуляторами роста, причем кон-

центрации растворов аналогичны, как и при традиционном спо-

собе размножения [27]. 

При выращивании саженцев из одно-, двухглазковых че-
ренков используются обычные парники и теплицы. Черенки вы-

саживают непосредственно в грунт [27, 31], но чаще саженцы 

укореняют в стаканчиках или кубиках, короткие черенки выса-
живают в ячеистые пакеты на стеллаже [178]. 

Индивидуальные контейнеры (стаканчики) могут быть 

высотой 13-14 см и диаметром 6-7 см [183] или 15 см на 8-10 см; 
стаканчики делали из плотной бумаги [177], и из тонкого листо-

вого железа [164]. Стаканчики набивали смесью из 2 частей 

дерновой земли, 1 части песка и 1 части перегноя [154, 155, 

177], торф, структурная земля и песок в соотношении 2:1:1 [108, 
164]. На Цимлянском опорном пункте ВНИИВиВ максимальная 



 

 

приживаемость 92% зарегистрирована у черенков, посаженных 

на гравилен с добавлением удобрений, меньшая - на гравилене 

без удобрений [107]. Эффективно укоренение короких черенков 
в полиэтиленовых трубках с влажным мхом или торфом. Верх-

няя почка при этом должна быть чуть ниже верхнего края труб-

ки, а нижний конец черенка на 4-5 см не доходить до конца 
трубки. 

Вместо стаканчиков возможно использовать перегнойно-

земляные кубики 60:40, торфяные кубики  - 65% торфа и 35% 

дерновой земли [164], саманные блоки - смесь почвы  и мелко 
нарезанной соломы [116], гравилен и т.п. материалы. Черенки 

сажают на всю глубину, оставляя на поверхности только глазок. 

Укорененные в теплице черенки через 30-40 дней можно пере-
носить в открытые школки, высаживать на постоянное место 

или в парники. Если саженцы выращиваются в теплице или в 

стаканчиках, то применяют многократное пересаживание из 

стаканчиков диаметром 7 см в стаканчики 12 см или 7-10 см, 15 
см, 20 см [139]. 

 

Р е з ю м е :  

 

1. Несмотря на существование нескольких классификато-

ров, разработанных разными организациями, один из них не 
может исключить (заменить) другой. Классификаторы предна-

значены для разных целей: описания культурных и дикорасту-

щих видов, сортов винограда (классификаторы OIV, IPGRI); 

описания новых сортов винограда, с целью защиты авторских 
прав создателя их (классификатор UPOV). Главным объектом 

описания, по этим классификаторам и методикам сортоописа-

ния, является плодоносящий куст винограда.  
В литературе отсутствуют рекомендации по применению 

этих классификаторов для описания молодых (одно-, двулет-

них), корнесобственных саженцев винограда в питомнике. 
2. Согласно проведенного анализа литературного мате-

риала, анатомическая структура однолетнего вызревшего побега 

винограда - это один из главных критериев оценки вызревания 

лозы. Толщину и соотношение структурных компонентов одно-
летнего побега преимущественно определяет вид и сорт вино-



 

 

града. Однако установлено, что на анатомическую структуру 

побега оказывают влияние погодные условия текущего периода 

вегетации, место выращивания (особенности рельефа, почвы), 
формировка куста и нагрузка его урожаем.  

Нет сведений в литературе о взаимосвязи анатомической 

структуры однолетнего вызревшего побега и способности его к 
укоренению при корнесобственном размножении.  

3. Исследования по корнесобственному размножению ви-

нограда проводились в различных регионах мира. Однако, лите-

ратурный обзор показывает противоречивость и неоднознач-
ность полученных результатов по вопросам: оценки качества 

однолетних вызревших побегов и пригодности их к вегетатив-

ному размножению; способов и сроков предпосадочной подго-
товки черенков; выбора оптимальных агротехнических элемен-

тов выращивания посадочного материала. 

4. Все исследования по оценке качества побегов, корне-

собственному размножению и апробации насаждений винограда 
в питомнике проводились за пределами Республики Беларусь. 

Согласно данным А.П. Савченко, Р.Э. Лойко, А.В. Бут-Гусаим, 

культура винограда в условиях страны, имеет ряд специфиче-
ских особенностей, вызванных возделываемым сортиментом, 

почвенно-климатическими факторами и особенностью виногра-

дарства Республики Беларусь.  
В связи с вышеотмеченным, выглядит актуальной задача 

по разработке элементов интенсивной технологии выращивания 

качественного, чистосортного, корнесобственного посадочного 

материала винограда применительно к условиям Республики 
Беларусь. 



 

 

2. ОБЪЕКТЫ, МЕТОДЫ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Объекты и методы исследований 

 

Исследования по теме проводились в питомнике ампело-
графической коллекции РУП «Институт плодоводства НАН Бе-

ларуси» (Минский район) и виноградном питомнике СПК «Про-

гресс-Вертелишки» (Гродненский район). 

Объектом исследований служили сорта винограда раннего 
и очень раннего сроков созревания, которые были выделены по 

комплексу хозяйственно-биологических признаков в ампело-

графической коллекции РУП «Институт плодоводства НАН Бе-
ларуси» и рекомендованы для индивидуального разведения и 

производственного сортоиспытания в условиях Республики Бе-

ларусь [54, 64, 78, 80 – 82, 89, 97, 236]. В Республике Беларусь с 

1999г. районировано три сорта винограда – Космос, Космонавт 
и Краса севера; а с 2005 дополнительно - Зилга, Супага и Мин-

ский розовый. 

Однолетние вызревшие побеги (лозы) для всех опытов, по 
изучению методов апробации и приемов корнесобственного 

размножения, заготавливались с маточника винограда, который 

находится на Пинском опорном пункте «Института плодоводст-
ва НАН Беларуси». 

Маточные насаждения винограда посажены по схеме 

2,5х1,25 м, кусты сформированы по системе Гюйо без штамба 

на трехпроволочной шпалере согласно разработанной техноло-
гии для Республики Беларусь [94-96]. Культура корнесобствен-

ная. Система содержания междурядий и приствольных полос – 

черный пар. Уход за растениями заключался в поливах, пропол-
ках, «зеленых» операциях (пасынкование, чеканка и другие), 

борьбе с вредителями и заболеваниями. Кусты всех сортов на 

зиму укрывались землей. Лозы для размножения нарезались до 
укрытия кустов на зиму, связывались в пучки по сортам и хра-

нились в холодильной камере. 

Однолетние вызревшие побеги для размножения и иссле-

дований заготавливались с кустов, прошедших апробацию. 



 

 

Технология корнесобственного размножения и после-

дующий уход во всех опытах был одинаков, за исключением тех 

операций, которые являлись предметом изучения. Лозы снима-
лись с хранения в 3-ей декаде марта и, с целью восстановления 

запасов влаги, вымачивались в чистой воде (температура 16 - 

18ºС) в течение 24 часов (лозы в воду погружались полностью). 
После этого, лозы нарезались на 3-х глазковые черенки, связы-

вались в пучки. Пучки черенков нижней третью устанавливали в 

раствор стимулятора роста на 24 часа, затем устанавливались на 

электрокильчеватель. Кильчевание (продолжительность 2-4 не-
дели) заканчивалось, когда у 60-75% черенков появлялись за-

чатки корней. В таком состоянии черенки высаживались в под-

готовленную почву питомника. 
По мере необходимости, на протяжении всего периода 

выращивания, проводились поливы (влажность почвы в первые 

4 недели после посадки поддерживали на уровне 70-75% ПВ, в 

дальнейшем - 60-65%) и прополки виноградного питомника. 
Через 2 недели после посадки черенков в питомник на 

растениях проводили обломку «двойников», оставляя расти 1 

побег. По мере появления пасынков (ориентировочно через 2-3 
недели) проводилось прищипывание пасынковых побегов над 2-

ым листом. Для профилактики заболевания саженцев милдью в 

июле и августе, с интервалом 10-14 дней, проводились обработ-
ки фунгицидами. 

В течение вегетации проводилось две подкормки: первая, 

через 4 недели после посадки, полное минеральное удобрение 

(по 10 г аммиачной селитры, двойного суперфосфата и сульфата 
калия на 2 м

2
 питомника); вторая - в 1-ой декаде июля (раство-

ром коровяка, 5-6 л/10м
2
). 

В 3-ей декаде июля – 1-ой декаде августа проводилась че-
канка побегов (удалялась верхняя треть побегов). 

Выкопку саженцев проводили во второй половине октяб-

ря, после листопада. 
Опыты по изучению методик сортоописания и установле-

нию характерных сортоотличительных признаков корнесобст-

венных саженцев в питомнике проводились с 2000 по 2003 гг. 

Для изучения модификационной изменчивости отдельных 
признаков в зависимости от условий и места выращивания сорта 



 

 

Краса севера и Минский розовый  были описаны в питомниках 

открытого грунта РУП «Институт плодоводства НАН Белару-

си», СПК «Прогресс-Вертелишки» (Гродненский район) и в пи-
томнике защищенного грунта того же хозяйства. В каждой точ-

ке исследований высаживалось не менее 50 черенков изучаемо-

го сорта; к моменту проведения описания на опытном участке 
было 25-35 саженцев. Ампелографическое описание саженцев 

проводилось в 3-ей декаде июля – 1-ой декаде августа, до про-

ведения чеканки побегов. Для исследования отбирались внешне 

здоровые растения, имеющие к этому времени побег с 10 и бо-
лее сформированными листьями. 

Работа по изучению анатомической структуры побегов 

проводилась в 1999-2001 гг. в РУП «Институт плодоводства 
НАН Беларуси».  

Определение анатомической структуры однолетнего вы-

зревшего побега винограда проводилось на временных микро-

скопических препаратах поперечных срезов, отобранных с 3-го 
междоузлия снизу и предпоследнего сверху. Повторность опыта 

– четырехкратная: в одном варианте образцы отбирались с че-

тырех побегов. Срезы выполнялись на санном микротоме, тол-
щина срезов 100 - 200 мкм. Измерения проводились под микро-

скопом МБИ-3 с помощью объект- и окулярмикрометров [16, 

136]. 
Исследования по разработке элементов технологии корне-

собственного размножения винограда проводились в 1999-2002 

гг. 

В опытах по изучению влияния технологических приемов 
на выход стандартных саженцев винограда динамику роста рас-

тений в питомнике и степень вызревания побегов оценивали по 

«Пособию по контролю за качеством виноградного посадочного 
материала» [140]. Повторность опытов – четырехкратная: в од-

ной повторении высаживалось 30-50 черенков. 

Опыты по изучению степени укореняемости черенков 
различного диаметра, проводились в условиях открытого грун-

та, в малогабаритных пленочных укрытиях и в стационарной 

пленочной теплице. 

Малогабаритные пленочные укрытия представляют собой 
пленочный тоннель длиной 10,0 м (используемой площади), вы-



 

 

сотой 0,8-0,9 м (в коньке) и шириной у основания 1,1-1,2 м.  

Каркас был изготовлен из оцинкованной металлической 

проволоки диаметром 6,0 мм.  
Стационарные пленочные теплицы были изготовлены в 

мастерских РУП «Институт плодоводства НАН Беларуси». Вы-

сота теплицы (в коньке) – 3,0-3,2 м, ширина у основания – 2,8-
3,0 м, длина 10,0 м. Каркас теплицы выполнен из металлических 

труб диаметром 20-30 мм. Между трубами, для предупреждения 

провисания пленки, натянута проволока диаметром 3-4 мм. 

На участке открытого грунта нарезались гряды длиной 
10,0 м, шириной 1,0-1,1 м. 

Статистическую обработку полученных в исследованиях 

результатов проводили по Б.А. Доспехову [24] с использованием 
пакета программ STAT Microsoft Excel 1997. 

 

2.2. Почвенно-климатические условия 

 проведения исследований 
  

Методики проведения анализов почвы в пахотном слое были 

общепринятыми: 
• рНKCL – потенциометрически (ГОСТ 26483 - 85);  

• вытяжки готовили методом Кирсанова с последующим оп-

ределением фосфора на фотоэлектроколориметре, калия – на пла-
менном фотометре (ГОСТ – 260207-84); 

• гранулометрический состав – по А.Н. Качинскому; 

• гидролитическую кислотность по Каппену, в модификации 

ЦИНАО (ГОСТ – 26212-84); 
• гумус – по Тюрину в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213-

84). 

Почва опытного участка в Гродненском районе - дерново-
подзолистая легкосуглинистая, с глубины 1,2 м подстилается 

моренным суглинком. Содержание гумуса 2,1%, рН – 6,6, со-

держание Р2О5 - 238 мг/кг, К2О – 180 мг/кг. 
Почва опытного участка Минского района - низинный хо-

рошо разложившийся торф с добавлением речного песка и опи-

лок (смешанных пород), рН=6,4-6,7, насыщенность почв осно-

ваниями – средняя. 



 

 

Республика Беларусь расположена в центре Европы меж-

ду 23º11´- 32º54´ восточной долготы и 51º14´ - 56º10´ северной 

широты в бассейнах верхнего Днепра, Западной Двины и Нема-
на. Территория Республики Беларусь является частью Русской 

равнины и представляет собой чередование обширных холми-

стых возвышенностей с плоскими равнинами или слабовогну-
тыми низинами [1, 2]. 

По совокупности физико-географических условий и аг-

роклиматических признаков вся территория страны условно по-

делена на три зоны (области): северную, центральную и южную 
(рис. 2.1). В каждой зоне выделены районы (подобласти), а в 

центральной и южной зонах выделяют восточную и западную 

подзоны. 
 

Минский район относится к западному району северной 

агроклиматической зоны. По среднемноголетним данным пере-
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Рис. 2.1 Агроклиматические зоны Республики Беларусь  

(С- северная, Ц– центральная, Ю– южная). Изолинии показывают  

среднемноголетние суммы активных температур (выше 10ºС) 



 

 

ход среднесуточной температуры воздуха через 10ºС отмечается 

3 мая, осенью 23 - 25 сентября, продолжительность периода со-

ставляет 144 дня. Средняя сумма активных температур – 2100ºС, 
средняя температура июля 17,5ºС, последние заморозки весной, 

в среднем по многолетним данным, отмечаются 4 мая (вероят-

ность заморозков сохраняется до 6 июня), первые осенние – 3 
октября (в отдельные годы возможны с 30 августа). Средняя 

продолжительность безморозного периода – 130-151 день. Ат-

мосферных осадков за год выпадает 650-700 мм, в том числе за 

теплый период года 462 мм. Гидротермический коэффициент 
Селянинова равен 1,7-1,8. Продолжительность периода со сред-

несуточной температурой ниже 0ºС – 131-137 дня [182]. 

Температурный режим в период исследований с 1999 года 
по 2003 год был неодинаковым (табл. 2.1) 

Данные Минской агрометеостанции показывают, что ве-

гетационный период 1999 г. характеризовался повышенными 

среднесуточными температурами, по сравнению со средними 
многолетними данными, исключение составил май – в этом ме-

сяце температура воздуха была на 2,1ºС ниже. 

Таблица 2.1 
Метеорологические условия вегетационных периодов в годы про-

ведения исследований в Минском районе 

(по данным Минской агрометестанции) 
Годы Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 

Среднесуточная температура воздуха, 0С 

1999 9,9 10,3 21,1 21,4 18,0 14,1 

2000 10,6 13,6 15,8 16,9 17,3 10,7 

2001 9,3 12,5 15,5 22,0 18,4 11,9 

2002 8,4 14,8 17,0 21,5 19,5 12,1 

2003 5,1 15,5 15,4 18,6 19,2 12,2 

Средние  

многолетние 
5,3 12,4 16,1 17,6 16,3 11,7 

Среднемесячное количество выпавших осадков, мм 

1999 28,8 28,3 54,3 12,0 39,2 3,3 

2000 73,1 17,7 87,3 85,8 42,0 127,7 

2001 53,2 18,3 88,8 118,3 56,3 49,0 

2002 42,0 25,8 59,6 25,4 73,3 26,8 

2003 47,1 63,5 62,1 85,4 65,1 35,8 

Средние  

многолетние 
48,0 61,0 81,0 90,0 83,0 59,0 



 

 

Осадков в период с мая по сентябрь выпадало значительно 

меньше нормы.  

Весна 2000 г. была теплой, особенно апрель этого года, 
однако в мае выпало более чем в 3 раза меньше осадков. Темпе-

ратура воздуха, остальной части вегетационного периода, мало 

отличалась от данных многолетних наблюдений. В июне и июле 
количество выпавших осадков было близко к норме, однако в 

августе осадков выпало почти в 2 раза меньше – 42,0 мм (83,0 

мм – среднемноголетнее). А на сентябрь этого года пришлось 

максимальное количество осадков за весь период исследований 
– 127,7 мм. 

В 2001 г. среднесуточная температура марта и апреля бы-

ла выше среднемноголетних данных, а май и июль оказались 
холоднее, к тому же в мае выпала третья часть нормы осадков. 

Самым жарким месяцем был июль - среднемесячная температу-

ра воздуха составила 22,ºС, и в этом же месяце было отмечено 

большое количество выпавших осадков – 118,3 мм. Жаркий и 
влажный июль способствовал активному развитию грибных за-

болеваний винограда и других плодово-ягодных растений. 

Похожим был 2002 г., особенно теплым был март. Однако, 
в отличие от 2001г., осадков выпадало ниже многолетних норм. 

За годы проведения исследований апрель 2003 г. был наи-

более холодным. В мае среднесуточная температура воздуха 
была 15,5ºС - такие показатели характерны для июня. Количест-

во осадков за эти весенние месяцы были близкими к многолет-

ней норме. Начало лета (июнь) было прохладным, но в остав-

шиеся месяцы температура воздуха была выше многолетних по-
казателей. По количеству осадков отклонение от нормы отмече-

но в июне, августе и сентябре. 

Значение гидротермического коэффициента Селянинова, 
как показатель атмосферного увлажнения за годы исследований 

в теплый период, колеблются 0,2 до 2,6 (Рис. 2.2) 

Оптимальное значение ГТК для винограда – 0,8. Недоста-
точное количество осадков компенсировалось орошением вино-

градного питомника. В то же время теплая и влажная погода, 

особенно в июле и августе, способствовала активному развитию 

милдью винограда. 
Климатическая зона, в которую входит Гродненская область, 



 

 

характеризуется умеренно-теплым климатом с мягкой зимой. Зим-

ний период наступает 16-22 ноября с момента понижения средне-

суточной температуры до 0
0
С и продолжается около 140 дней. Пе-

риод времени с устойчивым снежным покровом составляет около 

60 суток. 

В конце марта и первой декаде апреля начинается весна. Для 

этого периода характерен быстрый рост среднесуточной темпера-

туры воздуха, что вызывает интенсивное таяние снега. В то же 
время сравнительно небольшое количество осадков в апреле – мае 

является причиной быстрого иссушения верхнего слоя почвы. В 

третьей декаде мая наступает лето и продолжается 112-115 дней.  

Температурный режим, характерный климату данного ре-
гиона, обуславливает продолжительный период вегетации сельско-

хозяйственных культур, период со среднесуточной температурой 

+5
0
С и выше длится 198 дней, а с температурой выше +10

0
С – 153 

дня. Сумма активных температур воздуха (выше +10
0
С) составляет 

2300 - 2400
0
С. Среднегодовая температура воздуха составляет + 

6,7
0
С. Наступления первых осенних заморозков отмечается с 3 по 

24 октября, а окончание последних заморозков весной – с 16 апреля 
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Рис. 2.2 Значение гидротермического коэффициента Селянинова 

за годы исследований в Минском районе 



 

 

по 18 мая. 

Согласно многолетним данным Гродненской агрометеороло-

гической станции, среднегодовое количество осадков района со-
ставляет свыше 500 мм, то есть примерно 5000 тонн воды на 1 гек-

тар, при этом около 70 - 72% годовой суммы осадков выпадает в 

теплое время года. Годовой же ход количества осадков почти оди-
наков по всей территории Республики Беларусь: максимум прихо-

дится на июль и август, минимум – на январь и февраль. 

За время проведения исследований температурный режим 

характеризовался значительными перепадами (табл. 2.2). 
Таблица 2.2 

Метеорологические условия вегетационных периодов в годы про-

ведения исследований (по данным Гродненской агрометеостанции) 
Годы Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 

Среднесуточная температура воздуха, 0С 

2000 11,4 13,7 16,3 16,2 16,9 10,2 

2001 8,3 12,7 14,5 21,1 18,5 12,1 

2002 8,2 15,8 16,9 21,1 20,3 12,5 

2003 5,8 14,4 16,0 20,1 20,1 12,6 

Средние 

многолетние 
6,2 12,6 16,1 17,1 16,6 12,3 

Осадки, мм 

2000 42,3 14,9 54,0 116,3 30,7 32,7 

2001 33,1 34,9 33,4 185,4 47,7 94,3 

2002 14,1 15,5 59,3 58,6 19,6 16,8 

2003 27,4 71,2 34,4 135,9 48,9 22,2 

Средние 

многолетние 
40,0 49,0 82,0 75,0 82,0 48,0 

По данным (см. табл. 2.2), апрель 2000 г. был очень теп-

лым, среднесуточная температура воздуха в 1,8 раза была выше, 

чем средняя многолетняя. Температура воздуха остальных пяти 
месяцев вегетационного периода практически совпадала со 

среднемноголетними данными. В то же время распределение 

осадков в 2000 г. было неравномерное. Острый недостаток влаги 

ощущался в мае, июне и августе, а в июле среднемесячная нор-
ма осадков была превышена в 1,5 раза. 

Первая половина вегетационного периода 2001 г. характе-

ризовалась, как прохладная, а во второй половине, в период с 
июля по сентябрь, температура воздуха превышала соответст-

вующие среднемноголетние значения. В июле и сентябре на-



 

 

блюдалось избыточное выпадение осадков, в остальные месяцы 

количество выпавших осадков было ниже среднемноголетних 

значений. 
Вегетационный период 2002 г. был жарким: среднемесяч-

ная температура воздуха во все месяцы превышала среднемно-

голетние данные, в то время как количество осадков было зна-
чительно ниже многолетней нормы. 

Температура воздуха в 2003 г. была близкой к среднемно-

голетним значениям, исключение составили июль и август. 

Осадки же выпадали неравномерно и наибольшее их количество 

пришлось на июль. 

Значения гидротермического коэффициента Селянинова 

(ГТК) по Гродненскому району в 2000-2003 гг., приведены на 
рисунке 2.3.  

Виноград – теплолюбивая культура; оптимальная температу-

ра для укоренения черенков составляет 24 - 26 ºС (минимальная 15-
16ºС); для роста побегов - 25-32ºС (11-12ºС); для вызревание дре-

весины - 20-25ºС. Минимальная температура для винограда, при 

которой начинается прорастание глазков и отрастание побегов – 11-
12ºС. Наибольшая потребность в воде молодого виноградного рас-

тения отмечается в апреле – июне, когда идет образование корне-

вой системы. Во второй половине лета, во время вызревания побе-

гов, потребность в воде резко уменьшается. 
Критическим периодом при размножении винограда являют-

ся первые 3-4 недели после высадки черенков в грунт. Недостаток 
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Рис. 2.3 Значение гидротермического коэффициента Селянинова  

за годы исследований в Гродненском районе 



 

 

тепла и влаги в этот период приводит к резкому снижению прижи-

ваемости высаженных черенков. 

Как показывают метеоданные (см. табл. 2.1 и 2.2) в апреле и 
мае среднесуточные температуры воздуха низкие и не соответст-

вуют требованиям винограда. К тому же в этот период, в темное 

время суток, температура воздуха близка к 0ºС и могут быть замо-
розки.  

Это вызывает необходимость использования культивацион-

ных сооружений при размножении винограда, чтобы создать необ-

ходимые условия. 
Для винограда важной характеристикой условий выращива-

ния является сумма активных температур в период вегетации (табл. 

2.3).  
Таблица 2.3 

Суммы активных температур в 1999-2003 гг., ºС 

Район 
Годы исследований Средняя 

многолетняя 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г 

Минский 2596,7 2594,8 2461,9 2602,8 2480,3 2269,3 

Гродненский - 2587,8 2419,3 2655,2 2550,6 2287,3 

Согласно данным см. табл. 2.3, во все годы исследований 
сумма активных температур была выше среднемноголетних и яв-

лялась достаточной для выращивания сортов винограда, исполь-

зуемых в опытах. Самый холодный год за время проведения иссле-

дований, был 2001 г.: сумма активных температур составила 2419,3 
ºС в Гродненском районе и 2461,9 ºС – в Минском. Самый теплый – 

2002 г.: этот показатель равен 2655,2ºС и 2602,8 ºС (соответствен-

но).  
 

Выводы: 

 
1. Погодные условия в годы исследований были неодина-

ковыми и разнообразными. В 1999-2003 гг. в Минском и Грод-

ненском районах отмечались периоды, характеризовавшиеся 

значительными отклонениями от среднемноголетних показате-
лей по количеству выпавших осадков и среднесуточным темпе-

ратурам.  



 

 

Сумма активных температур за изучаемый период време-

ни была выше среднемноголетних показателей и являлась дос-

таточной для роста и развития виноградного растения.  
2. Объектами исследований являлись однолетние вызрев-

шие побеги и корнесобственные саженцы районированных и 

перспективных сортов винограда, отличающиеся видовым про-
исхождением, силой роста и отношением к факторам внешней 

среды.  

3. Закладка полевых опытов, проведение необходимых 

учетов, наблюдений и анализов (фенологические наблюдения, 
лабораторные анализы почвы и растительных образцов и дру-

гие) проводились по общепринятым в виноградарстве методи-

кам. Объем заложенных опытов обеспечивает возможность дос-
товерного статистического анализа полученных эксперимен-

тальных данных. 



 

 

3. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СОРТОВ 

ВИНОГРАДА В ПИТОМНИКЕ В УСЛОВИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Для изучения и подробного анализа были выбраны три 

методики (классификатора) сортоописания: 
1. Классификатор UPOV (1999 г.) – получил наибольшее 

распространение в мире, предназначен для описания новых и 

идентификации известных сортов.  

2. Классификатор EVIGEZ (1988 г.) – этот классификатор 
получил широкое распространение в европейской части конти-

нента, особенно в регионах близких к Республике Беларусь, 

предназначен для описания видов и сортов винограда с ботани-
ческой точки зрения. 

3. Классификатор П.Х. Кискина (1961 г.) – первый из-

вестный классификатор, принцип построения которого заложен 

в основу всех других классификаторов.  
Анализ классификаторов сортов винограда показал, что 

для описания сортов винограда в питомнике приемлемы только 

признаки листа (спелого и молодого), побега, усика и верхушки 
молодого побега (в дальнейшем – верхушка), остальные (при-

знаки цветка, грозди, ягоды и др.) на однолетнем саженце опре-

делить невозможно. По классификатору EVIGEZ – 42 (прило-
жение 1), по классификатору UPOV таких признаков 31 (прило-

жение 2), по классификатору Кискина – 7 (приложение 3). 

За годы проведения исследования 2000-2003 гг. было опи-

сано 60 сортов, распространенных в Республике Беларусь, по 
трем схемам сортоописания: по Кискину, классификаторам 

UPOV и EVIGEZ. 

Для изучения модификационной изменчивости отдельных 
морфологических признаков в зависимости от условий и места 

выращивания, сорта Краса севера (районирован по Республике 

Беларусь с 1999 г.) и Минский розовый (районирован в 2005 г.) 
были описаны в питомниках открытого грунта РУП «Институт 

плодоводства НАН Беларуси», СПК «Прогресс-Вертелишки» 

(Гродненский район) и в питомнике защищенного грунта того 

же хозяйства. 
Результаты сравнительного описания верхушки и молодо-



 

 

го листа сорта Краса севера по классификатору UPOV в трех 

точках исследования представлены в табл. 3.1 (полное описание 

представлено в прил. 4). 
При описании саженцев Красы севера в питомнике откры-

того грунта Минского района (см. табл. 3.1) антоциановая окра-

ска верхушки  в 2000 г., 2001 г. и 2003 г. характеризовалась как - 
средняя (цифровая градация – «5»), но в 2002 г. этот признак 

классифицировался как - слабая (3). Коэффициент вариации это-

го признака – 24,5%, что относится к значительному уровню из-

менчивости. Густота опушения верхушки (О-004) также была 
непостоянным признаком: в 2001 г. на саженцах замечено сла-

бое опушение верхушки (3); однако во все другие годы он клас-

сифицировался как редкий или отсутствует (1). Рассчитанный 
коэффициент вариации (49,0%) показывает значительный уро-

вень вариации признака. Аналогично этим двум признакам 

варьирование градаций признаков наблюдалось: густота опуше-

ния и щетинистости между главными жилками нижней стороны 
молодого листа.  

При анализе полного описания саженцев Красы севера 

(см. прил. 4) установлено изменение градации следующих при-
знаков: размер спелого листа (О-065), антоциановая окраска 

главных жилок верхней стороны листа (О-070), форма черешко-

вой выемки (О-079) и щетинистость главных жилок верхней 
стороны листа (О-087). Обращает внимание, что изменение при-

знака отмечалось в один какой-либо год из четырех лет иссле-

дования, и отклонение градации признака было лишь на одну 

позицию.  
Такой признак как позиция побега (О-006) не определялся, 

так как он определяется по углу отхождения однолетнего зеле-

ного побега от двулетнего вызревшего, что невозможно опреде-
лить на саженце. 

Лист саженца Красы севера по форме был цельным, по-

этому признаки боковых вырезок (О-082 и О-083) не определя-
лись. 

Остальные сортовые признаки на протяжении исследова-

ния не меняли своих градаций. 

 
 



 

 

Таблица 3.1 

Сравнительное описание верхушки и молодого листа сорта Краса севера  

по классификатору UPOV (2000-2003 гг.) 

Годы 

Верхушка молодого побега Молодой лист 

Открытость 
(О-001)* 

Антоциановая 
окр. (О-003) 

Опушенность 
(О-004) 

Щетинистость 
(О-005) 

Окраска 
(О-051) 

Опушенность 
(О-053) 

Щетинистость 
(О-056) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Минский район, открытый грунт 

2000 3 5 1 1 1 1 1 

2001 3 5 3 1 1 1 1 

2002 3 3 1 1 1 3 1 

2003 3 5 1 1 1 1 3 

___ 
Х 

3,0 4,5 1,5 1,0 1,0 1,5 1,5 

Lim. 3 3-5 1-3 1 1 1-3 1-3 

CV% 0,0 24,5 49,0 0,0 0,0 49,0 49,0 

Гродненский район, открытый грунт 

2000 3 7 1 1 1 1 1 

2001 3 5 1 1 1 1 1 

2002 3 5 3 1 1 1 1 

2003 3 5 1 3 1 1 1 

___ 
Х 

3,0 5,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 

Lim. 3 5-7 1-3 1-3 1 1 1 

CV% 0,0 16,3 49,0 49,0 0,0 0,0 0,0 

                                                        
*
 Примечание. В скобках указан код признака по классификатору UPOV 



 

 

Продолжение таблицы 3.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Гродненский район, защищенный грунт 

2000 3 5 3 1 1 1 1 

2001 3 3 1 1 1 1 1 

2002 3 3 1 1 1 1 1 

2003 3 5 1 1 1 1 1 

___ 

Х 
3,0 4,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 

Lim. 3 3-5 1-3 1 1 1 1 

CV% 0,0 27,5 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Среднее по годам исследований 

___ 

Х 
3,0 4,7 1,5 1,2 1,0 1,2 1,2 

Lim. 3 3-7 1-3 1-3 1 1-3 1-3 

CV% 0,0 25,8 31,0 31,0 0,0 31,0 31,0 



 

 

При сравнении описания саженцев Красы севера в Минске 

с результатами описания в двух других точках исследования 

видно, что признаки: О-003, О-004, О-007, О-070, О-079 - меня-
ли свои градации и в условиях Гродненского района. Это гово-

рит о нестабильности этих признаков (CV%=15,5-31,0). В пи-

томнике открытого грунта Гродненского района щетинистость 
верхушки (О-005) в 2003 г. была редкая, но этот признак во всех 

других точках был стабильным и характеризовался как очень 

слабый или щетинистость отсутствовала вовсе. Тем не менее, 

использование его при описании не может обеспечить абсолют-
ную надежность при определении сорта винограда в питомнике.  

Аналогично, только в одном или двух описаниях из 12 

проведенных (4 года в 3 точках), отличались градации следую-
щих признаков: опушенность нижней стороны молодого листа 

между главными жилками (О-053), щетинистость жилок нижней 

стороны молодого листа (О-056), размер спелого листа (О-065), 

форма черешковой выемки (О-079), щетинистость главных жи-
лок нижней стороны спелого листа (О-087) и длина листового 

черешка в сравнении с длиной главной жилки спелого листа (О-

093). 
Основываясь на данных результатов анализа см. табл. 3.1, 

были выделены признаки, которые не меняли значения градаций 

в течение проведения исследований: форма верхушки (О-001), 
окраска брюшной стороны междоузлия (О-008), окраска брюш-

ной и спинной сторон узла (О-009 и О-010), щетинистость меж-

доузлия (О-012), количество и длина усиков (О-016 и О-017), 

окраска верхней стороны молодого листа (О-051), форма спело-
го листа (О-067), количество лопастей (О-068), профиль и пу-

зырчатость верхней стороны спелого листа (О-074 и О-075), все 

признаки зубцов (О-076, О-077, О-078) и опушенность нижней 
стороны листа между главными жилками (О-084). 

Результаты описания саженцев сорта Минский розовый 

(табл. 3.2 и прил. 5) показывают, что только у 4 признаков на-
блюдалось изменение градаций. 



 

 

Таблица 3.2 

Сравнительное описание верхушки и молодого листа сорта Минский розовый 

по классификатору UPOV (2000-2003 гг.) 

Годы 

Верхушка молодого побега Молодой лист 

Открытость 
(О-001)* 

Антоциановая окр. 
(О-003) 

Опушенность 
(О-004) 

Щетинистость 
(О-005) 

Окраска 
(О-051) 

Опушенность 
(О-053) 

Щетинистость 
(О-056) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Минский район, открытый грунт 

2000 4 5 7 1 2 9 1 

2001 4 5 5 1 2 9 1 

2002 4 5 7 1 2 9 1 

2003 4 5 7 1 2 9 1 

___ 
Х 

4,0 5,0 6,5 1,0 2,0 9,0 1,0 

Lim. 4 5 5-7 1 2 9 1 

CV% 0,0 0,0 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гродненский район, открытый грунт 

2000 4 5 7 3 2 9 1 

2001 4 5 7 1 2 9 1 

2002 4 5 7 1 2 9 1 

2003 4 5 5 1 2 9 1 

___ 

Х 
4,0 5,0 6,5 1,5 2,0 9,0 1,0 

Lim. 4 5 7-5 1-3 2 9 1 

CV% 0,0 0,0 16,3 32,7 0,0 0,0 0,0 

                                                        
*
 Примечание. В скобках указан код признака по классификатору UPOV 



 

 

Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Гродненский район, защищенный грунт 

2000 4 5 7 1 2 9 1 

2001 4 5 7 1 2 9 1 

2002 4 5 7 3 2 9 1 

2003 4 5 7 1 2 9 1 

___ 
Х 

4,0 5,0 7,0 1,5 2,0 9,0 1,0 

Lim. 4 5 7 1-3 2 9 1 

CV% 0,0 0,0 0,0 32,7 0,0 0,0 0,0 

Среднее по годам исследований 

___ 
Х 

4,0 5,0 6,7 1,3 2,0 9,0 1,0 

Lim. 4 5 5-7 1-3 2 9 1 

CV% 0,0 0,0 10,3 20,7 0,0 0,0 0,0 

 



 

 

Таблица 3.3 

Ампелографическое описание верхушки и молодого листа  корнесобственных саженцев по класси-

фикатору UPOV (2000-2003 гг.) 
 Верхушка молодого побега Молодой лист 

Сорт 
Открытость 

(О-001) 

Антоциано-
вая окр. 
(О-003) 

Опушенность 
(О-004) 

Щетини-
стость 

(О-005) 

Окраска 
(О-051) 

Опушенность 
(О-053) 

Щетинистость 
(О-056) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Агат донской 3 7 1 1 1 1 7 

Алешенькин 4 3 3 1 2 1 3 

Алма-атинский ранний 2 3 3 1 2 1 5 

Альфа 1 1 1 1 2 1 1 

Аметист самарский 3 5 9 1 1 5 1 

Анжевин Оберлен 3 2 5 1 1 5 1 

Бадачони 2 5 3 3 1 2 1 1 

Бадачони-8 3 3 5 1 1 1 1 

Белорозовый 2 1 1 1 2 1 1 

Бисерка ранняя 3 7 1 1 1 1 7 

Гечеи заматошь 3 1 3 1 1 5 5 

Гибрид 42 3 3 1 1 1 1 1 

Гибрид 583 3 3 3 1 2 9 5 

Гибрид 8-17 3 3 7 1 1 9 1 

Гибрид 8-32 3 7 7 1 2 9 1 

Гибрид № 6 3 1 3 1 1 1 5 

Демир капиа 3 5 9 1 2 1 7 

Детский ранний 3 1 5 1 2 1 9 

Длинноягодный 4 3 1 1 1 1 1 



 

 

Продолжение таблицы 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Донской скороспелый 3 1 9 1 1 5 5 

Ефремовский ранний 3 3 3 1 1 1 3 

Жемчуг Саба 3 5 1 1 1 1 7 

Звездочка 1 7 3 1 2 1 9 

Зилга 3 1 7 1 2 9 1 

Золотой урожай 3 1 1 1 1 1 1 

Зорька 3 1 7 1 2 9 1 

Иринка 3 1 3 1 1 1 1 

Июльский 2 3 1 1 1 1 1 

Киевский крупный 4 1 1 1 1 1 1 

Кодрянка 4 7 1 1 2 1 5 

Коринка русская 3 1 3 1 1 1 5 

Космонавт 3 5 1 1 2 3 5 

Космос 4 3 1 1 2 1 5 

Краса севера 3 5 1 1 1 1 1 

Маленгр ранний 3 5 1 1 1 1 5 

Минский розовый 4 5 7 1 2 9 1 

Московский 4 1 1 1 2 1 1 

Московский белый 3 3 9 1 1 1 1 

Муромец 3 7 3 1 1 1 5 

Мускат десертный 4 3 9 1 1 1 7 

Мускат донской 3 5 1 1 1 1 5 

Мускат Мельника 3 9 3 1 2 1 3 

Мускат Нины 3 9 3 1 3 1 7 

Мускат Одесский 3 9 1 1 1 1 1 



 

 

Продолжение таблицы 3.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Мускат Саратовский 3 7 3 1 1 1 9 

Народный 4 7 3 1 2 1 3 

Нептун 4 5 1 1 1 1 5 

Новоукраинский 3 5 1 1 2 1 5 

Огонек таировский 3 7 3 1 2 1 1 

Первенец Куйбышева 4 1 1 1 2 5 5 

Пестроцветный 4 3 3 1 1 5 7 

Ранний Магарача 3 5 3 1 2 3 3 

Ранний ТСХА 3 1 9 1 1 7 1 

Русский ранний 3 7 9 1 2 9 1 

Скайсте 3 1 9 1 1 7 1 

Спринт 3 7 3 1 1 1 1 

Супага 3 1 9 1 1 9 1 

Таврия 3 7 9 1 2 1 5 

Украинка (синяя) 3 5 3 1 2 1 5 

Фестивальный 4 3 9 1 1 7 1 



 

 

Непостоянными были признаки: опушенность и щетини-

стость верхушки (О-004 и О-005), форма черешковой выемки 

(О-079). 
Новым, не встречавшимся ранее, варьирующим призна-

ком была форма верхних выемок спелого листа (О-082). 

Остальные 25 сортовых признаков при описании Минско-
го розового были постоянными. 

Результаты описания 60 сортов по классификатору UPOV 

представлены в табл. 3.3 и прил. 6 (полное писание). 

Анализ описания верхушки и молодого листа 60 сортов по 
классификатору UPOV (см. табл. 3.3) показал, что значение гра-

дации щетинистости верхушки одинаково у всех изучаемых 

объектов. 
Полное ампелографическое описание сортов (см. прил. 6) 

и статистическая обработка полученных данных (табл. 3.4) вы-

явили, что несколько признаков у всех изучавшихся сортов бы-

ли одинаковыми и не меняли своих градаций. Это - окраска 
спинной и брюшной стороны узла (О-009 и О-010), щетини-

стость побега (О-012), длина и количество последовательных 

усиков (О-016 и О-017), пузырчатость верхней стороны спелого 
листа (О-075). Коэффициенты вариации этих признаков равны 

0.  

Таким образом, вышеприведенные признаки (с О-008 по 
О-017 и О-075) не целесообразно использовать при описании 

(определении) сорта.  

По результатам анализа данных (см. табл. 3.1-3.4 и прил. 

4-6) все признаки, по которым проводилось описание сортов ви-
нограда в питомнике, были разбиты на три группы, в зависимо-

сти от степени значимости того или иного признака. 

К 1-ой группе (основные признаки) были отнесены при-
знаки, которые не меняли значения своих градаций вне зависи-

мости времени и места описания; описываемые сорта характе-

ризовались несколькими (не менее 2) значениями градаций. 
Ко 2-ой группе (дополнительные признаки) были отнесе-

ны признаки, которые варьировались по месту и времени описа-

ния или встречается только 2 значения градаций у описанных в 

табл. 3.3 сортов. 
 



 

 

Таблица 3.4 

Результаты статистического анализа ампелографического описания саженцев по классификатору 

UPOV (2000-2003 гг.) 
Показатель Код признака 

 О- 
001 

О- 
003 

О- 
004 

О- 
005 

О- 
006 

О- 
007 

О- 
008 

О- 
009 

О- 
010 

О- 
012 

О- 
016 

О- 
017 

О- 
051 

О- 
053 

О- 
056 

О- 
065 

О- 
067 

О- 
068 

О- 
070 

О- 
074 

О- 
075 

О- 
076 

О- 
077 

О- 
078 

О- 
079 

О- 
0812 

О- 
082 

О 
-083 

О- 
084 

О- 
087 

О- 
093 

Среднее 3,1 3,9 3,8 1,0 - 2,1 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,8 3,4 5,4 3,0 2,0 1,9 1,7 1,0 2,8 5,2 5,1 4,4 1,3 1,6 3,8 2,3 2,9 2,4 

Стандартная 
ошибка 

0,1 0,3 0,4 0,0 - 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 

Медиана 3 3 3 1 - 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 5 3 2 1 2 1 3 5 5 4 1 1 5 1 2 2 

Стандартное от-
клонение 

0,7 2,5 3,0 0,0 - 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 3,0 2,6 1,2 0,8 0,7 1,6 0,7 0,0 0,7 1,4 1,4 1,6 1,4 1,4 2,5 2,1 2,4 0,8 

Дисперсия вы-
борки 

0,5 6,2 9,0 0,0 - 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 8,9 6,6 1,4 0,7 0,5 2,6 0,5 0,0 0,4 2,1 2,0 2,5 2,1 1,9 6,2 4,3 5,6 0,6 

Эксцесс 2,8 -1,0 -0,9 - - -0,4 -0,4 - - - - - -1,1 0,0 -0,9 0,8 0,4 -0,7 1,9 2,6 - 2,7 -1,0 -1,0 0,0 27,4 0,4 -0,6 1,4 -0,4 -0,2 

Асимметрич-
ность 

-0,5 0,4 0,8 - - -0,1 0,0 - - - - - 0,5 1,3 0,6 0,5 -0,1 0,0 1,7 1,3 - 1,0 -0,1 0,0 0,6 5,3 1,1 -0,1 1,5 1,0 0,2 

Интервал 4 8 8 0 - 2 2 0 0 0 0 0 2 8 8 6 4 2 6 3 0 3 4 4 6 8 5 9 8 8 3 

Минимум (тео-
ретический) 

1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 0 0 1 1 1 

Максимум  

(теоретический) 
5 9 9 9 9 3 3 3 3 9 2 9 5 9 9 9 5 5 9 5 9 5 7 9 9 9 4 9 9 9 4 

Наибольший 
(фактический) 

5 9 9 1 - 3 3 2 2 1 1 1 3 9 9 9 5 3 7 4 1 5 7 7 8 9 4 9 9 9 4 

Наименьший 
(фактический) 

1 1 1 1 - 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 3 3 2 1 0 0 1 1 1 

Коэффициент ва-

риации 
29,3 35,2 35,2 0,0 - 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 35,2 35,2 22,0 29,3 22,0 33,0 26,4 0,0 18,9 17,6 17,6 26,4 35,2 44,0 44,0 35,2 35,2 26,4 



 

 

К 3-ей группе (признаки, использование которых нецеле-

сообразно) были отнесены признаки, которые характеризова-

лись 1 значением градаций у всех исследованных сортов. 
К основным были отнесены следующие признаки по 

классификатору UPOV: 

 О-001 (форма верхушки). Этот признак не изменялся 
при описании саженцев Красы севера и Минский розовый; у 

описанных сортов встречались все значения градаций.  

 О-008 (окраска спинной стороны побега). Признак ос-

тавался стабильным при описании саженцев Красы севера и 
Минский розовый. 

 О-067 (форма спелого листа). Стабильный признак вне 

зависимости от времени и места описания.  
 О-068 (количество лопастей). Признак стабильный. У 

этого признака из 5 возможных значений градации встречается 

только 3, так как редкие сорта характеризуются семилопастным 

и более рассеченным листом. 
 О-074 (профиль листа). Признак стабильный. Однако, в 

исследовании не было сорта, характеризовавшегося волнистым 

профилем спелого листа, все остальных типы профиля - были. 
 О-076 (форма зубцов). Так же как и предыдущий О-074 

– этот признак стабильный, но одно значение градации при опи-

сании не было использовано. 
 О-077 (длина зубцов). Стабильный признак.  

 О-078 (соотношение длины к ширине зубцов). Ста-

бильный признак.  

 О-083 (глубина верхних боковых выемок). Стабильный 
признак. Встречаются все значения градаций.  

 О-083 (опушенность нижней стороны спелого листа 

между жилками). Стабильный признак.  
К дополнительным были отнесены признаки, которые 

варьировались при описании саженцев Красы севера и Минско-

го розового: 
 О-003 (окраска верхушки); 

 О-004 (опушенность верхушки); 

 О-007 (окраска побега на брюшной стороне); 

 О-051 (окраска верхней стороны листа). При описании 
саженцев было использовано только два значения градаций. 



 

 

 О-053 (опушенность нижней стороны молодого листа 

между главными жилками); 

 О-056 (щетинистость жилок нижней стороны молодого 
листа); 

 О-065 (размер спелого листа); 

 О-070 (антоциановая окраска жилок верхней стороны 
спелого листа); 

 О-079 (форма черешковой выемки); 

 О-081.2 (ограниченность черешковой выемки жилка-

ми). У этого признака всего две градации. 
 О-082 (форма верхних выемок); 

 О-087 (щетинистость главных жилок нижней стороны 

листа); 
 О-093 (длина листового черешка по отношению к глав-

ной жилке). 

Признаки, которые использовать не целесообразно, по 

классификатору UPOV, следующие: 
 О-005 (щетинистость верхушки); 

 О-006 (позиция побега), Этот признак невозможно оп-

ределить на саженце; 
 О-009 (окраска спинной стороны узла); 

 О-010 (окраска брюшной стороны узла); 

 О-012 (щетинистость побега); 
 О-017 (количество последовательных усиков); 

 О-016 (длина усиков); 

 О-075 (пузырчатость верхней стороны спелого листа). 

Согласно классификатору EVIGEZ, на верхушке, побеге, 
молодом и спелом листах определяется 42 признака. 

Данные описания корнесобственных саженцев винограда 

по классификатору EVIGEZ представлены в табл. 3.5-3.7 и прил. 
7-9. 

Результаты описания саженцев Красы севера и Минского 

розового показали, что по годам и месту проведения исследова-
ния варьировались градации следующих признаков сорта: ин-

тенсивность антоциановой окраски верхушки (002); опушен-

ность и щетинистость молодого побега (004 и 005); окраска 

брюшной стороны побега (007); интенсивность антоциановой 
пигментации глазков (009); интенсивность антоциановой пиг-



 

 

ментации молодого листа (013); опушенность нижней стороны 

листа (014); окраска верхней стороны спелого листа (018); анто-

циановая окраска верхних жилок верхней стороны спелого лис-
та (019); форма черешковой выемки (028); форма верхних вы-

емок (031); щетинистость главных жилок нижней стороны листа 

(036); опушенность и щетинистость главных жилок верхней 
стороны листа (037 и 038); щетинистость листового черешка 

(040) и длина листового черешка по отношению к длине главной 

жилки (042) (см. табл. 3.5 и 3.6). 

Признак «позиция побега» (006) не определялся. 
По классификатору EVIGEZ ряд признаков, связанных с 

опушенностью, щетинистостью и антоциановой окраской чего-

либо, имеют значения градаций – отсутствует (1), очень редкая 
(2), редкая (3). Практический опыт работы описания сортов по 

этой методике показал, что очень четко визуально разделить эти 

градации сложно. На точность определения большое влияние 

оказывают внешние факторы: освещенность растения, погода и 
время суток; а также субъективные: усталость исследователя, 

острота зрения, опытность. Такое деление градаций способству-

ет появлению ошибок и неточностей. 
Таблица 3.5 

Сравнительное описание верхушки саженцев сорта Минский ро-

зовый по классификатору EVIGEZ (2000-2003 гг.) 

Годы 

Признак 

Форма 
верхушки 

(001)* 

Антоциановая окраска Опушен-
ность 
(004) 

Щетини-
стость 
(005) 

Интенсив-
ность (002) 

Размеще-
ние(003) 

1 2 3 4 5 6 

Минский район, открытый грунт 

2000 7 5 3 7 1 

2001 7 5 3 5 1 

2002 7 7 3 7 1 

2003 7 5 3 7 1 

___ 
Х 

7,0 5,5 3,0 6,5 1,0 

Lim. 7 5-7 3 5-7 1 

CV% 0,0 16,3 0,0 16,3 0,0 

                                                        
*
 Примечание. В скобках указан код признака по классификато-

ру EVIGEZ. 



 

 

Продолжение таблицы 3.5 

1 2 3 4 5 6 

Гродненский район, открытый грунт 

2000 7 5 3 7 2 

2001 7 3 3 7 1 

2002 7 5 3 7 1 

2003 7 5 3 5 1 

___ 
Х 

7,0 4,5 3,0 6,5 1,3 

Lim. 7 3-5 3 5-7 1-2 

CV% 0,0 24,5 0,0 16,3 32,7 

Гродненский район, защищенный грунт 

2000 7 3 3 7 1 

2001 7 5 3 7 1 

2002 7 5 3 7 2 

2003 7 3 3 7 1 

___ 
Х 

7,0 4,0 3,0 7,0 1,3 

Lim. 7 3-5 3 7 1-2 

CV% 0,0 24,5 0,0 0,0 32,7 

Среднее по годам исследования 

___ 

Х 
7,0 4,7 3,0 6,7 1,2 

Lim. 7 3-7 3 5-7 1-2 

CV% 0,0 24,8 0,0 10,3 20,7 

 

Таблица 3.6 

Сравнительное описание верхушки саженцев сорта Краса севера 
по классификатору EVIGEZ (2000-2003 гг.) 

Годы 

Признак 

Форма вер-
хушки 

(001)* 

Антоциановая окраска 
Опушен-

ность (004) 

Щетини-
стость 

(005) 
Интенсив-
ность (002) 

Размеще-
ние (003) 

1 2 3 4 5 6 

Минский район, открытый грунт 

2000 5 5 3 2 1 

2001 5 5 3 3 1 

2002 5 3 3 2 1 

2003 5 5 3 2 1 

                                                        
* Примечание. В скобках указан код признака по классификатору 
EVIGEZ. 



 

 

 
Продолжение таблицы 3.6 

1 2 3 4 5 6 

___ 
Х 

5,0 4,5 3,0 2,3 1,0 

Lim. 5 3-5 3 2-3 1 

CV% 0,0 24,5 0,0 19,6 0,0 

Гродненский район, открытый грунт 

2000 5 5 3 2 1 

2001 5 5 3 1 1 

2002 5 5 3 2 1 

2003 5 5 3 2 1 

___ 

Х 
5,0 5,0 3,0 1,8 1,0 

Lim. 5 5 3 1-2 1 

CV% 0,0 0,0 0,0 32,7 0,0 

Гродненский район, защищенный грунт 

2000 5 5 3 2 1 

2001 5 3 3 2 1 

2002 5 3 3 2 2 

2003 5 5 3 2 1 

___ 
Х 

5,0 4,0 3,0 2,0 1,3 

Lim. 5 3-5 3 2 1-2 

CV% 0,0 24,5 0,0 0,0 32,7 

Среднее по годам исследований 

___ 
Х 

5,0 4,5 3,0 2,0 1,1 

Lim. 5 3-5 3 1-3 1-2 

CV% 0,0 15,5 0,0 31,0 20,7 

 

Описание 60 сортов винограда в питомнике (см. прил. 9) и 
статистический анализ результатов описания (см. табл. 3.7) по-

казали, что при описании саженцев по классификатору EVIGEZ 

значительно меньше признаков, которые имели одинаковые 
значения у всех описанных сортов. 

Таким образом, к основным были отнесены следующие 

признаки сорта: 
 001 (форма верхушки); 

 003 (размещение антоциановой окраски на верхушке); 

 012 (окраска верхней стороны пластинки); 

 015 (щетинистость нижней стороны пластинки); 



 

 

 017 (форма пластинки); 

 020 (антоциановая окраска главных жилок нижней сто-

роны листа); 
 021 (количество лопастей); 

 022 (профиль пластинки); 

 023 (волнистость пластинки между главными и лате-
ральными жилками); 

 026 (форма зубцов); 

 027 (длина зубцов); 

 030 (особенности черешковой выемки); 
 033 (опушенность нижней стороны пластинки между 

жилками); 

 034 (щетинистость нижней стороны пластинки между 
жилками); 

 035 (опушенность главных жилок нижней стороны 

листа); 

 039 (опушенность листового черешка). 
К дополнительным отнесены следующие признаки: 

 002 (интенсивность антоциановой окраски верхушки);  

 004 (опушенность молодого побега);  
 007 (окраска брюшной стороны побега);  

 008 (окраска спинной стороны побега); 

 009 (интенсивность антоциановой пигментации глаз-
ков);  

 013 (интенсивность антоциановой пигментации моло-

дого листа); 

 014 (опушенность нижней стороны листа); 
 018 (окраска верхней стороны спелого листа);  

 019 (антоциановая окраска верхних жилок верхней 

стороны спелого листа);  
 024 (Волнистость верхней стороны листа между вто-

ричными и третичными жилками). У этого признака только 2 

значения градаций. 
 028 (форма черешковой выемки);  

 029 (форма базы черешковой выемки). У этого призна-

ка только 2 значения градаций. 

 031 (форма верхних выемок);  
 032 (форма базы верхних выемок). У этого признака 



 

 

только 2 значения градаций признака. 

 036 (щетинистость главных жилок нижней стороны 

листа);  
 037 (опушенность главных жилок верхней стороны 

листа);  

 038 (щетинистость главных жилок верхней стороны 
листа); 

 040 (щетинистость листового черешка); 

 042 (длина листового черешка по отношению к длине 

главной жилки). 
Признаки, которые использовать нецелесообразно по 

классификатору EVIGEZ, следующие: 

 005 (щетинистость молодого побега); 
 006 (позиция побега); 

 010 (расположение усиков на побеге); 

 011 (длина усиков); 

 016 (длина вдоль главной жилки); 
 025 (пузырчатость верхней стороны листа между по-

следними разветвлениями жилок); 

 041 (длина листового черешка). 
По аналогичной схеме был проведен анализ результатов 

описания сортов винограда в питомнике по Кискину. 

Описание саженцев Минского розового (табл. 3.8) и Кра-
сы севера (табл. 3.9) показало, что из 7 сортовых признаков под-

вержен модификационной изменчивости один – изогнутость 

листа. 

Результаты описания 60 сортов (табл. 3.10 и прил. 10) 
свидетельствуют о том, что не было признака, у которого было 1 

значение градаций у всех описанных сортов винограда. Исклю-

чение составил признак «черешки и жилки», но по классифика-
тору этот признак трактуется, как или есть (градация – 1), или 

нет. 

Таким образом, к основным признакам были отнесены: 
- размер листа;  

- рассеченность; 

- характер черешковой выемки 

- опушение спелого листа. 
 



 

 

Таблица 3.7 

Результаты статистического анализа ампелографического описания саженцев по классификатору 

EVIGEZ (2000-2003 гг.) 

Показатель 
Код признака 

001 002 003 004 005 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 

Среднее 5,10 3,95 2,42 4,00 1,00 2,17 1,97 4,22 1,00 1,00 1,14 2,56 3,22 3,17 1,00 2,95 3,61 2,07 1,29 2,02 

Стандартная 
ошибка 

0,17 0,30 0,10 0,37 0,00 0,08 0,09 0,27 0,00 0,00 0,04 0,23 0,38 0,33 0,00 0,14 0,09 0,22 0,13 0,09 

Медиана 5 3 3 3 1 2 2 5 1 1 1 2 2 2 1 3 4 1 1 2 

Стандартное от-
клонение 

1,31 2,33 0,77 2,81 0,00 0,65 0,69 2,08 0,00 0,00 0,35 1,79 2,94 2,54 0,00 1,06 0,70 1,67 1,02 0,68 

Дисперсия вы-
борки 

1,71 5,43 0,59 7,90 0,00 0,42 0,48 4,35 0,00 0,00 0,12 3,22 8,62 6,45 0,00 1,12 0,48 2,79 1,04 0,47 

Интервал 4 8 2 8 0 2 2 8 0 0 1 6 8 8 0 4 4 6 6 2 

Минимум  

(теоретический) 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Максимум  
(теоретический) 

7 9 3 9 9 3 3 9 2 9 7 9 9 9 9 5 9 9 9 5 

Наибольший  
(фактический) 

7 9 3 9 1 3 3 9 1 1 2 7 9 9 1 5 5 7 7 3 

Наименьший  

(фактический) 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Коэффициент 
вариации 

18,0 35,0 22,0 35,0 0,0 22,0 22,0 35,0 0,0 0,0 15,0 33,0 35,0 35,0 0,0 29,0 29,0 33,0 33,0 22,0 

 



 

 

Продолжение табл. 3.7 
Показатель Код признака 

 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 

Среднее 1,69 1,29 1,24 1,00 2,54 5,07 4,25 1,63 1,61 1,27 1,31 2,39 3,07 2,42 4,42 2,54 2,97 2,83 2,03 1,00 3,68 

Стандартная 
ошибка 

0,08 0,08 0,06 0,00 0,11 0,19 0,23 0,06 0,12 0,12 0,10 0,24 0,32 0,21 0,36 0,26 0,30 0,18 0,20 0,00 0,20 

Медиана 2 1 1 1 2 5 4 2 1 1 1 2 3 2 5 2 2 3 1 1 3 

Стандартное 
отклонение 

0,65 0,62 0,43 0,00 0,86 1,44 1,75 0,49 0,91 0,94 0,79 1,88 2,43 1,58 2,77 1,99 2,33 1,37 1,55 0,00 1,51 

Дисперсия 
выборки 

0,42 0,38 0,18 0,00 0,74 2,06 3,05 0,24 0,83 0,89 0,63 3,52 5,89 2,49 7,70 3,94 5,41 1,87 2,41 0,00 2,29 

Интервал 3 2 1 0 2 4 6 1 2 4 3 8 8 6 8 8 8 6 6 0 6 

Минимум 
(теоретиче-
ский) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Максимум 

(теоретиче-
ский) 

5 3 2 9 4 9 8 2 3 4 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Наибольший 
(фактический) 

4 3 2 1 4 7 8 2 3 4 3 9 9 7 9 9 9 7 7 1 7 

Наименьший 
(фактический) 

1 1 1 1 2 3 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Коэффициент 
вариации 

26,0 22,0 15,0 0,0 15,0 18,0 26,0 15,0 22,0 44,0 44,0 35,0 35,0 33,0 35,0 35,0 35,0 33,0 33,0 0,0 33,0 

 



 

 

К дополнительным были отнесены: 

- изогнутость листа; 

- характер поверхности листа. У этого признака встреча-
ется только 2 значения градаций из 4 возможных. 

окраска черешка и жилок. У этого признака заложено 

только 2 значения градаций. 
Признаки, которые при описании использовать нецелесо-

образно, выявлены не были.  

Анализ трех методик сортоописания показал, что наи-

большее количество признаков, характеризующих сорта вино-
града в питомнике, было в классификаторе EVIGEZ (табл. 3.11). 

Основные признаки, выделенные по классификатору 

UPOV, совпадают с основными признаками, выделенными по 
классификатору EVIGEZ, за исключением нескольких призна-

ков (соотношение длины к ширине зубцов и глубина верхних 

боковых выемок). 

Таблица 3.8 
Сравнительное описание листа саженцев сорта Минский 

розовый по классификатору Кискина (2000-2003 гг.) 

Сорт Размер 
Рассечен-

ность 
Изогну-

тость 

Поверх-
верх-
ность 

Черешко-
вая выемка 

Опу-
шение 

Черешки и 
жилки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Минский район, открытый грунт 

2000 2 2 2 1 4 4 1 

2001 2 2 2 1 4 4 1 

2002 1 2 2 1 4 4 1 

2003 2 2 1 1 4 4 1 

___ 

Х 
1,75 2 1,78 1 4 4 1 

Lim. 1-2 2 1-2 1 4 4 1 

CV% 33,2 0,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гродненский район, открытый грунт 

2000 2 2 2 1 4 4 1 

2001 2 2 2 1 4 4 1 

2002 2 2 2 1 4 4 1 

2003 1 2 2 1 4 4 1 

___ 
Х 

1,75 2 2 1 4 4 1 

Lim. 1-2 2 2 1 4 4 1 

CV% 33,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

 
Продолжение таблицы 3.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Гродненский район, защищенный грунт 

2000 2 2 1 1 4 4 1 

2001 1 2 2 1 4 4 1 

2002 2 2 2 1 4 4 1 

2003 2 2 2 1 4 4 1 

___ 
Х 

1,75 2 1,75 1 4 4 1 

Lim. 1-2 2 1-2 1 4 4 1 

CV% 33,2 0,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Среднее по годам исследований 

___ 
Х 

1,75 2 1,83 1 4 4 1 

Lim. 1-2 2 1-2 1 4 4 1 

CV% 21,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Таблица 3.9 

Сравнительное описание листа саженцев сорта Краса се-
вера по классификатору Кискина (2000-2003 гг.) 

Сорт Размер 
Рассе-

ченность 
Изогну-

тость 

Поверх-
верх-
ность 

Черешковая 
выемка 

Опу-
шение 

Черешки и 
жилки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Минский район, открытый грунт 

2000 2 - 1 2 1 1 - 

2001 2 - 1 2 1 1 - 

2002 2 - 1 2 1 1 - 

2003 2 - 2 2 1 1 - 

___ 
Х 

2 - 1,3 2 1 1 - 

Lim. 2 - 1-2 2 1 1 - 

CV% 0,0 - 33,2 0,0 0,0 0,0 - 

Гродненский район, открытый грунт 

2000 2 - 1 2 1 1 - 

2001 2 - 2 2 1 1 - 

2002 2 - 1 2 1 1 - 

2003 2 - 1 2 1 1 - 

___ 
Х 

2 - 1,3 2 1 1 - 

Lim. 2 - 1-2 2 1 1 - 

CV% 0,0 - 33,0 0,0 0,0 0,0 - 



 

 

 
Продолжение таблицы 3.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Гродненский район, защищенный грунт 

2000 2 - 1 2 1 1 - 

2001 2 - 1 2 1 1 - 

2002 2 - 1 2 1 1 - 

2003 2 - 2 2 1 1 - 

___ 
Х 

2 - 1,3 2 1 1 - 

Lim. 2 - 1-2 2 1 1 - 

CV% 0,0 - 33,0 0,0 0,0 0,0 - 

Среднее по годам исследований 

___ 
Х 

2 - 1,33 2 1 1 - 

Lim. 2 - 1-2 2 1 1 - 

CV% 0,0 - 33,0 0,0 0,0 0,0 - 

 
Таблица 3.10 

Результаты статистического анализа описания сортов в 
питомнике (по Кисикину) 

Сорт Размер 
Рассе-
чен-

ность 

Изо-
гну-
тость 

Поверх
верх-
ность 

Черешко-
вая выем-

ка 

Опу-
шение 

Черешки 
и жилки 

Среднее 1,28 1,77 1,75 1,42 2,45 2,27 1,00 

Медиана 1 2 2 1 2,5 2 1 

Мода 1 2 2 1 1 2 1 

Стандартное 
отклонение 

0,49 0,56 0,84 0,50 1,43 1,04 0,00 

Дисперсия вы-
борки 

0,24 0,31 0,70 0,25 2,05 1,08 0,00 

Интервал 2 2 4 1 3 3 0 

Минимум (тео-
ретический) 

1 1 1 1 1 1 1 

Максимум 

(теоретиче-
ский) 

3 3 5 2 4 4 1 

Наибольший 
(фактический) 

3 3 5 2 4 4 1 

Наименьший 
(фактический) 

1 1 1 1 1 1 1 

Коэффициент 
вариации 

22,2 22,9 29,2 15,5 26,5 26,1 00,0 

 



 

 

Таблица 3.11 

Группировка признаков по степени надежности описания саженцев винограда в питомнике 
по UPOV по EVIGEZ по Кискину 

Основные признаки 

- Форма верхушки.  
- Окраска спинной сторо-
ны побега.  

- Форма спелого листа.  
- Количество лопастей.  
- Профиль листа.  
- Форма зубцов.  
- Длина зубцов.  
- Соотношение длины к 
ширине зубцов.  

- Глубина верхних боко-

вых выемок.  
- Опушенность нижней 
стороны спелого листа ме-
жду жилками. 

- Форма верхушки молодого побега 
- Размещение антоциановой окраски на верхушке 
- Окраска верхней стороны пластинки 

- Щетинистость нижней стороны пластинки 
- Форма пластинки 
- Антоциановая окраска главных жилок нижней стороны 

листа 
- Количество лопастей 
- Профиль пластинки 
- Волнистость пластинки между главными и латераль-

ными жилками 

- Форма зубцов 
- Длина зубцов 
- Особенности черешковой выемки 
- Опушенность нижней стороны пластинки между жил-

ками 
- Щетинистость нижней стороны пластинки между жил-

ками 
- Опушенность главных жилок нижней стороны листа 

- Опушенность листового черешка. 

- Размер листа  
- Рассеченность 
- Характер черешко-

вой выемки 
- Опушение спелого 

листа. 

 



 

 

Продолжение табл. 3.11 

по UPOV по EVIGEZ по Кискину 

Дополнительные признаки 

 Окраска верхушки 

 Опушенность верхушки 

 Окраска побега на брюшной стороне 

 Окраска верхней стороны листа. 

 Опушенность нижней стороны молодо-
го листа между главными жилкам 

 Щетинистость жилок нижней стороны 
молодого листа 

 Размер спелого листа 

 Антоциановая окраска жилок верхней 
стороны спелого листа 

 Форма черешковой выемки 

 Ограниченность черешковой выемки 
жилками 

 У этого признака всего две градации. 

 Форма верхних выемок 

 Щетинистость главных жилок нижней 
стороны листа 

 длина листового черешка по отноше-
нию к главной жилке. 

 Интенсивность антоциановой окраски верхушки  

 Опушенность молодого побега  

 Окраска брюшной стороны побега  

 Окраска спинной стороны побега 

 Интенсивность антоциановой пигментации глазков  

 Интенсивность антоциановой пигментации молодого листа 

 Опушенность нижней стороны листа 

 Окраска верхней стороны спелого листа  

 Антоциановая окраска верхних жилок верхней стороны спе-
лого листа  

 Волнистость верхней стороны листа между вторичными и 
третичными жилками 

 Форма черешковой выемки  

 Форма базы черешковой выемки 

 Форма верхних выемок  

 Форма базы верхних выемок 

 Щетинистость главных жилок нижней стороны листа  

 Опушенность главных жилок верхней стороны листа 

 Щетинистость главных жилок верхней стороны листа 

 Щетинистость листового черешка 

 Длина листового черешка по отношению к длине главной 
жилки. 

 Изогнутость 
листа 

 Характер 
поверхности 
листа 

 Окраска че-
решка и жилок. 

 



 

 

Продолжение табл. 3.11 

по UPOV по EVIGEZ по Кискину 

Признаки, которые использовать нецелесообразно 

 Щетинистость верхушки 

 Позиция побега 

 Окраска спинной стороны узла 

 Окраска брюшной стороны узла 

 Щетинистость побега 

 Пузырчатость верхней стороны спело-
го листа. 

 Длина усиков 

 Количество последовательных усиков 

 Щетинистость молодого побега 

 Позиция побега 

 Расположение усиков на побеге 

 Длина усиков 

 Длина вдоль главной жилки 

 Пузырчатость верхней стороны листа между по-
следними разветвлениями жилок 

 Длина листового черешка. 

 



 

 

Основные признаки, выделенные по классификатору Кис-

кина, также совпадают с признаками по EVIGEZ, а некоторые, 

например, опушенность листа (по Кискину), разделены на не-
сколько отдельных признаков (по EVIGEZ). 

Таким образом, по классификатору EVIGEZ корнесобст-

венные саженцы винограда в питомнике описываются большим 
количеством признаков, характеризующих их как сорт.  

Срок проведения описания является важным элементом, 

т.к. в разные фазы развития растения сортовой признак может 

изменяться [6].  
Описание проводилось в 3-ей декаде июля, до чеканки 

растений. Это время описания выбрано по нескольким причи-

нам: 
- период 3-я декада июля – 1 декада августа является 

общепринятым временем проведения апробации насаждений в 

виноградарстве [3, 6, 166].  

- в эти же сроки рекомендуется проводить апробацию 
согласно методике UPOV [211, 212] и других исследователей 

[229, 246].  

- в это время на растении есть растущая верхушка, мо-
лодые листья и уже спелые листья. Признаки старения растения 

визуально не проявляются. 

 
Объем выборки определялся по Б.А. Доспехову [24]. 

Объем выборки, для оценки качественной изменчивости, 

при 95%-ном и 99%-ном уровнях значимости и отклонении при-

знака 15-20%, определялся по формулам: 
 

при 95%-ном уровне значимости n05= (4 p q) / s
2
 

 
где  n – объем выборки, штук 

р и q – доли признака, % 

s – стандартное отклонение, % 
 

при 99%-ном уровне значимости n01= (9 p q) / s
2 

 

Объем выборки рассчитываем по признаку с наибольшим 
количеством значений. Таких признаков несколько, поэтому 



 

 

возьмем один из них, например, опушенность нижней стороны 

листа. У этого признака возможно шесть значений (1, 2, 3, 5, 7 и 

9), поэтому доля одного признака (р) 16,7%., доля остальных (q) 
– 83,3%, отклонения у нас заданы (s) – 15% и 20%. 

 

n05= 4*16,7*83,3 / 15
2
 = 24,7        n05= 4 х 16,7 х 83,3 / 20

2
 = 13,9 

 

n01= 9*16,7*83,3 / 15
2
 = 55,6        n01= 9 х 16,7 х 83,3 / 20

2
 = 31,3 

 

Согласно расчетов, для получения сведений с надежно-
стью 95%, необходимо оценить не менее 14 побегов винограда, 

а с надежностью 99%  - не менее 31 побега. Для уменьшения по-

грешности (отклонения) необходимо оценивать большее коли-
чество побегов. 

Это согласуется с рекомендациями UPOV по проведению 

апробации, по этой методике необходимо оценивать не менее 15 

побегов [211, 212]. 
С целью определения количества признаков, которое 

должно совпасть с описанием из официального источника, что-

бы определить сорт с вероятностью не менее 95%, была рассчи-
тана вероятность появления одинаковых описаний.  

На основании описания 60 сортов винограда в питомнике 

по основным признакам (см. прил. 9) была определена вероят-
ность появления каждого значения градации признака (табл. 

3.12).  

Вероятность проявления конкретного значения градации 

признака составляла от 0,02 до 0,90 в зависимости от признака 
(см. табл. 3.12). 

Вероятность появления одинаковых описаний нескольких 

разных сортов винограда в питомнике при использовании раз-
ного количества основных признаков была рассчитана по наи-

большей и наименьшей вероятности проявления значения гра-

даций каждого признака (табл. 3.13). 
 



 

 

Таблица 3.12 

Вероятность проявления каждого значения градации основных 

признаков у исследованных 60 сортов по EVIGEZ 

Признак сорта 
Значение градаций признака 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Верхушка 
молодого 
побега 

Форма - - 0,18 - 0,58 - 0,23 - - 

Размещение антоциа-
новой окраски 

0,17 0,23 0,60 - - - - - - 

Молодой 

.лист 

Окраска 0,25 0,53 0,22 - - - - - - 

Щетинистость 0,45 0,07 0,10 - 0,23 - 0,07 - - 

Спелый 
лист 

Форма 0,17 0,03 0,50 0,25 0,05 - - - - 

Лопасти 0,22 0,55 0,23 - - - - - - 

Профиль 0,38 0,55 0,05 0,02 - - - - - 

Волнистость  0,78 0,12 0,10 - - - - - - 

Нижняя 
сторона 

Опушен-
ность 

0,45 0,23 0,15 - 0,10 - 0,05 - - 

Щетини-
стость 

0,45 0,03 0,22 - 0,10 - 0,18 - - 

Жил-
ки 

анто-
циа-
новая  
пиг-
мен-

тация 

0,90 0,02 0,05 - 0,02 - 0,02 - - 

опу-
ше-
ние 

0,35 0,27 0,25 - 0,08 - 0,05 - - 

Зубцы 
Форма - 0,70 0,07 0,22 - - 0,02 - - 

Длина - 0,02 0,23 - 0,48 - 0,27 - - 

Особенности череш-

ковой выемки 
0,68 0,03 0,28 - - - - - - 

Опушение листового черешка 0,13 0,37 0,30 - 0,18 - 0,02 - - 

Результаты расчета вероятности появления одинаковых 
описаний разных сортов винограда в питомнике показали, что 

чем больше используется признаков, тем меньше такая вероят-

ность (см. табл. 3.13). Такая вероятность, рассчитанная по наи-
более часто встречаемым значениям градаций признаков, при 

описании по 14 признакам составляет 0,00093187 и меньше. Та-

ким образом, из 10000 сортов винограда, если провести их опи-

сание в питомнике по 14 основным признакам (любым) изло-
женным в прил. 9, не более чем у 9 сортов, возможно, будут 



 

 

одинаковые описания.  

При проведении расчетов по редко встречаемым градаци-

ям признаков вероятность совпадения описаний была 
0,000143441 при использовании 6 основных признакам.  

С увеличением количества признаков, по которым прово-

дится описание или определяется сорт, уменьшается вероят-
ность появления одинаковых описаний различных  сортов (см. 

табл. 3.13). 

 

Таблица 3.13 
Вероятность появления одинаковых описаний нескольких сор-

тов, при использовании различного количества основных при-

знаков 

Количество ис-
пользуемых ос-

новных признаков 

Вероятность одинаковых описаний 

по наиболее часто встре-
чаемому значению града-

ции признака 

по наименее редко 
встречаемому значению 

градации признака 

2 0,90000000 0,046944444 

3 0,70500000 0,008606481 

4 0,49350000 0,001434414 

5 0,33722500 0,001434414 

6 0,20233500 0,000143441 

7 0,11802875 9,56276*10-6 

8 0,06491581 4,78138*10-7 

9 0,03570370 2,39069*10-8 

10 0,01904197 7,96896*10-10 

11 0,00952099 2,65632*10-11 

12 0,00460181 8,85440*10-12 

13 0,00207081 1,47573*10-14 

14 0,00093187 2,45956*10-16 

15 0,00041934 4,09926*10-18 

16 0,00015376 6,83210*10-20 

 

На основании представленных исследований была разра-

ботана методика проведения апробации виноградного питомни-
ка корнесобственных саженцев (прил. 11). 

 



 

 

Выводы: 

 

1. При проведении описания сорта и апробации корне-
собственных саженцев винограда в питомнике (согласно разра-

ботанной методике) следует использовать признаки, выделен-

ные как «основные» по классификатору EVIGEZ. 
Признаки, выделенные как «дополнительные», по этому 

классификатору возможно использовать при составлении более 

развернутого описания сорта. 

2. Объем выборки (количество исследуемых растений в 
одном месте) при проведении сортоописания и апробации в ви-

ноградном питомнике должен быть не менее 15 здоровых разви-

тых саженцев винограда. Сортоописание и апробацию вино-
градного питомника проводить в 3-ей декаде июля – 1-ой декаде 

августа. 

3. Для достоверного (95% уровень значимости) определе-

ния сорта должны совпадать значения не менее 14 признаков. 



 

 

4. АНАТОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВЫЗРЕВШЕГО 

ОДНОЛЕТНЕГО ПОБЕГА ВИНОГРАДА 

 
Анатомическая структура однолетнего вызревшего побега 

изучалась в зависимости от диаметра побега. Диаметр измерялся 

на 3-4 междоузлии снизу (первое нормально развитое междоуз-
лие). Подобное исследование проводилось впервые в условиях 

Республики Беларусь. 

Термином «флоэма» был обозначен комплекс вторичных 

тканей, расположенный к периферии от клеток камбия до кле-
ток феллогена. Флоэма состоит из участков твердого луба, ок-

руженного мягким лубом, который состоит из следующих  гис-

тологических элементов: ситовидных трубок, клеток-спутников 
и паренхимных клеток. 

В табл. 4.1 приведены результаты изучения толщины фло-

эмы 6 сортов, в зависимости от диаметра черенка. 

По данным табл. 4.1 самая тонкая флоэма была на желоб-
ковой стороне у всех сортов. У побегов толщиной <4,0 мм су-

щественно больший радиус этой ткани на желобковой стороне 

был у сорта Альфа – 284,50 мкм. Наименее развитая флоэма бы-
ла у черенков (этого диаметра) сорта Минский розовый, что су-

щественно ниже по сравнению с сортами Альфа, Алешенькин, 

Космос и Космонавт. У всех изучавшихся сортов, кроме Мин-
ского розового, радиус флоэмы у черенков диаметром 4,1-6,0 мм 

существенно больше, чем у черенков 2,1-4,0 мм. Наибольший 

радиус флоэмы отмечен у сорта Альфа – 298,67 мкм, это суще-

ственно больше по сравнению с другими сортами. Наименьший 
радиус был у сорта Минский розовый 135,25 мкм, что сущест-

венно меньше по сравнению с сортами Космонавт, Алешенькин 

и Альфа. 
У сортов Мускат Нины, Космос, Альфа, Алешенькин и 

Космонавт не было существенного увеличения радиуса флоэмы 

на желобковой стороне между черенками диаметром 4,1-6,0 мм 
и 6,1-8,0 мм. Радиус флоэмы у черенков 6,1-8,0 мм составлял от 

205,33 мкм у сорта Мускат Нины до 298,67 мкм у Альфы. У 

сортов Минский розовый, Алешенькин и Мускат Нины радиус 

флоэмы существенно не различался у черенков этого диаметра, 
однако был существенно меньше, чем у других сортов. 



 

 

У самых толстых черенков (>8,1 мм) радиус флоэмы был 

наибольшим, по сравнению с побегами других диаметров. Так 

же как и у черенков меньшего диаметра, у сортов Минский ро-
зовый и Алешенькин отмечен существенно меньший радиус 

флоэмы, чем у других изучавшихся сортов. Существенно боль-

шим развитием флоэмы выделились сорта Мускат Нины, Альфа 
и гибрид 8-17. 

С увеличением радиуса черенков происходит увеличение 

радиуса флоэмы, однако доля этой ткани в анатомической 

структуре тканей побега уменьшается. Наибольший удельный 
вес флоэмы 5,75% на желобковой стороне был у сорта Альфа у 

черенков диаметром <4,0 мм, что существенно больше по срав-

нению с другими сортами. 
Таблица 4.1 

Радиус флоэмы на различных сторонах однолетнего вызревшего  

побега винограда (в среднем за 1999-2001 гг.) 

Диаметр 
черенков, 

мм 

Стороны побега 
В среднем 

по сторонам 

Плоская Желобковая Брюшная Спинная  

мкм % мкм % мкм % мкм % мкм % 

Мускат Нины 

до 4,0 140,00 4,89 140,00 4,90 308,00 8,92 261,33 7,49 212,33 6,55 

4,1-6,0 205,33 3,84 205,33 3,86 438,67 7,23 420,00 6,89 317,33 5,45 

6,1-8,0 326,67 4,89 205,33 3,09 709,33 8,46 616,00 7,30 464,33 5,93 

8,1-10,0 410,67 5,12 382,67 4,79 382,67 4,89 448,00 5,70 406,00 5,13 

в среднем  270,67 4,68 233,33 4,16 459,67 7,37 436,33 6,84 350,00 5,77 

Гибрид 8-17 

<4,0 177,33 4,47 130,67 3,31 448,00 9,44 382,67 8,09 284,67 6,33 

4,1-6,0 298,67 5,97 214,67 4,34 448,00 8,36 448,00 8,28 352,33 6,74 

6,1-8,0 308,00 4,21 158,67 2,19 606,67 7,21 522,67 6,16 399,00 4,94 

8,1-10,0 410,67 5,06 364,00 4,49 756,00 8,47 588,00 6,57 529,67 6,15 

в среднем 298,67 4,93 217,00 3,58 564,67 8,37 485,33 7,28 391,42 6,04 

Космос 

<4,0 177,33 4,78 168,00 4,45 354,67 8,27 373,33 8,59 268,33 6,52 

4,1-6,0 298,67 6,02 233,33 4,71 504,00 8,78 569,33 9,88 401,33 7,35 

6,1-8,0 382,67 6,15 252,00 4,04 653,33 8,18 466,67 5,82 438,67 6,05 

8,1-10,0 317,33 3,92 224,00 2,76 606,67 7,08 560,00 6,53 427,00 5,07 

в среднем 294,00 5,22 219,33 3,99 529,67 8,08 492,33 7,71 383,83 6,25 



 

 

 

Продолжение табл. 4.1 
Диаметр 
черенков, 

мм 

Стороны побега В среднем по 
сторонам Плоская Желобковая Брюшная Спинная 

мкм % мкм % мкм % мкм % мкм % 

Альфа 

<4,0 245,24 5,21 284,50 5,75 324,60 6,74 298,65 5,50 288,25 5,80 

4,1-6,0 261,33 5,06 298,67 5,68 373,33 6,25 326,67 5,46 315,00 5,61 

6,1-8,0 354,67 5,12 298,67 4,32 550,67 6,81 429,33 5,33 408,33 5,40 

8,1-10,0 392,00 4,64 373,33 4,45 569,33 5,93 588,00 6,08 480,67 5,28 

в среднем 336,00 4,94 323,56 4,82 497,78 6,33 448,00 5,63 401,33 5,43 

Алешенькин 

<4,0 242,70 6,09 186,70 4,68 345,30 7,68 280,00 6,22 263,68 6,17 

4,1-6,0 162,30 3,15 234,43 5,00 468,87 7,63 411,16 6,62 319,19 5,60 

6,1-8,0 162,30 2,70 241,65 4,13 522,97 6,55 458,05 5,71 346,24 4,77 

8,1-10,0 357,06 5,54 146,07 2,27 573,46 5,39 605,92 5,65 420,63 4,71 

в среднем 231,09 4,37 202,21 4,02 477,65 6,81 438,78 6,05 337,43 5,31 

Минский розовый 

<4,0 149,30 4,83 121,30 3,93 345,30 8,28 308,00 7,38 230,98 6,11 

4,1-6,0 151,48 3,04 135,25 2,70 416,57 6,92 373,29 6,17 269,15 4,71 

6,1-8,0 162,30 2,28 324,60 4,83 616,74 7,29 486,90 5,81 397,64 5,05 

8,1-10,0 284,93 3,33 245,25 2,88 627,56 6,02 587,89 5,64 436,41 4,47 

в среднем 187,00 3,37 206,60 3,58 501,54 7,13 439,02 6,25 333,54 5,08 

Космонавт 

<4,0 168,00 4,28 158,67 4,04 504,00 9,29 364,00 6,70 298,67 6,08 

4,1-6,0 317,33 5,67 214,67 3,86 606,67 8,40 550,67 7,69 422,33 6,40 

6,1-8,0 354,67 5,70 224,00 3,60 625,33 7,30 644,00 7,55 462,00 6,04 

8,1-10,0 476,00 5,82 298,67 3,59 597,33 5,98 690,67 6,85 515,67 5,56 

в среднем 329,00 5,37 224,00 3,77 583,33 7,74 562,33 7,20 424,67 6,02 

НСР05 

общая 104,622 1,303 68,909 1,474 114,559 1,583 90,526 1,134 60,659 0,761 

по сортам 52,310 0,651 34,454 0,737 57,280 0,792 49,763 0,567 30,329 0,380 

по диа-
метру че-

ренков 
42,722 0,532 28,132 0,601 46,176 0,647 40,631 0,462 24,764 0,310 

Коэффициент детерминации 

по сортам 4,03 8,25 5,44 6,52 6,93 7,11 8,24 9,62 4,33 6,27 

по диа-
метру че-

ренков 
50,96 4,70 49,21 11,90 48,23 22,95 53,57 22,15 71,28 18,26 

 

Меньшим удельным весом тканей флоэмы характеризова-

лись черенки диаметром 6,1-8,0 и >8,1 мм – доля не превысила 



 

 

4,83%. Согласно рассчитанному коэффициенту детерминации, 

увеличение радиуса флоэмы на желобковой стороне определя-

ется увеличением диаметра черенков – 49,21% (взаимосвязь 
средней силы). На более развитых сторонах виноградного побе-

га увеличивается радиус флоэмы и ее доля в анатомической 

структуре. Наибольший радиус флоэмы был на брюшной сторо-
не, в среднем по сортам 459,67 - 583,33 мкм, доля 6,33 - 8,37 %. 

У сортов Альфа и Алешенькин, в среднем по четырем 

сторонам, с увеличением радиуса побега снижается удельный 

вес флоэмы в анатомической структуре побега. 
Важной составляющей флоэмы является количество зало-

женных рядов твердого луба. Развитие твердого луба однолет-

него вызревшего побега сортов Алешенькин и Минский розо-
вый приведено в табл. 4.2 – 4.4 и прил. 13-15. 

Для более глубокого изучения специфики формирования и 

развития твердого луба анатомическая структура побега у сорта 

Алешенькин дополнительно определялась на 11-12 междоузлии 
(верхняя четверть заготавливаемого побега). 

На брюшной стороне побега развитие твердого луба (см. 

табл. 4.2 - 4.4) у побегов было наиболее сильным. У побегов 
сортов Алешенькин и Минский розовый диаметром 4,1-6,0 мм 

во флоэме было отложено 2,50-2,67 рядов твердого луба, тол-

щина которого у последнего сорта существенно больше - 62,13 
мкм. Существенно большая была и доля (как в относительном, 

так и в абсолютном выражении) твердого луба у сорта Минский 

розовый - 19,17 рядов на 1 мм
2
 ткани флоэмы, (это составило 

37,15%).  
С увеличением диаметра побегов существенно увеличива-

ется количество рядов твердого луба в нижней части побега 

обоих сортов, однако существенного увеличения рядов твердого 
луба в верхней части побега у сорта Алешенькин не происходи-

ло (см. табл. 4.2 – 4.4).  

На спинной стороне наибольшее количество рядов твер-
дого луба откладывалось у черенков диаметром >8,1 мм сорта 

Алешенькин – 3,0-4,0 и сорта Минский розовый - 3,33. Но тол-

щина этих рядов примерно в 3 раза меньше, по сравнению с 

брюшной стороной. Соответственно уменьшился удельный вес 
твердого луба 14,82-15,66%, а у верхних междоузлий побегов 



 

 

диаметром 6,1-8,0 мм удельный вес луба составил 3,84% (см. 

табл. 4.2 и 4.3).  

Согласно расчетов коэффициента детерминации, на коли-
чество рядов твердого луба и его толщину на брюшной и спин-

ной сторонах сильное влияние оказал сорт (коэффициент детер-

минации 47,91-67,42). Этот показатель, рассчитанный в зависи-
мости от диаметра черенков и места взятия образца, был мень-

шим (см. табл. 4.4).  

На плоской и желобковой сторонах у изучаемых сортов 

откладывалось не более 2 рядов твердого луба, средняя толщина 
которого не превышает 18 мкм. Влияние сорта на этих сторонах 

оценивается как слабое (см. прил. 13-15). 

Развитие тканей флоэмы у других сортов представлено в 
прил. 20.



 

 

Таблица 4.2  

Анатомо-гистологические параметры флоэмы однолетнего вызревшего побега сорта Алешенькин 

(1999-2001 гг.) 

Диаметр 
черенков 

(мм) и ме-
сто взятия 

образца 

Брюшная Спинная В среднем по варианту 

Общая 
шири-

на, мкм 

Твердый луб 
Кол-во 
слоев 

твердо-
го луба 

на 1 
мм2, шт 

Доля 

твердо-
го луба 
во фло-
эме, % 

Общая 
шири-

на, 
мкм 

Твердый луб 
Кол-во 
слоев 

твердо-
го луба 

на 1 
мм2, шт 

Доля 

твердого 
луба во 
флоэме,  

% 

Общая 
шири-

на, 
мкм 

Твердый луб Кол-во 
слоев 

твер-
дого 

луба на 
1 мм2, 

шт 

Доля 
твер-

дого 
луба 
во 

фло-
эме, % 

коли-
чество 
рядов, 

шт 

сред-
няя 
ши-
рина 
ряда, 

мкм 

коли-
чество 
рядов, 

шт 

сред-
няя 

ширина 
ряда, 
мкм 

коли-
чество 
рядов, 

шт 

Сред-
няя 

шири-
на ря-

да, 

мкм 

4,1-6,0 низ 468,87 2,67 50,97 15,02 29,28 411,16 3,00 20,20 22,45 14,96 319,19 1,67 19,15 13,13 11,65 

4,1-6,0 верх 400,34 2,67 59,15 14,75 37,18 385,91 2,00 12,98 12,34 6,84 284,03 1,33 18,48 9,63 11,37 

6,1-8,0 низ 522,97 3,33 70,69 17,17 45,01 458,05 3,00 20,92 18,29 13,86 341,24 2,00 26,06 16,77 16,54 

6,1-8,0 верх 530,18 2,67 70,21 15,70 35,41 483,29 1,33 12,26 9,08 3,84 375,34 1,75 26,93 15,57 13,70 

>8,0 низ 573,46 4,67 69,54 17,45 56,06 605,92 4,00 36,79 14,60 24,39 420,63 2,17 26,58 8,01 20,11 

>8,1 верх 407,55 2,00 75,02 13,72 36,42 512,15 3,00 26,69 15,98 15,66 388,62 1,83 30,16 12,12 15,21 

НСР 05 

общая - 0,952 12,244 2,899 17,007 - 0,799 6,051 4,398 5,013 - 0,622 4,897 5,529 3,772 

диаметр - 0,673 8,658 2,050 7,779 - 0,565 4,279 3,110 3,545 - 0,440 3,462 3,909 2,667 

высота - 0,550 7,067 1,674 6,325 - 0,461 3,494 2,539 2,895 - 0,359 2,827 3,192 2,178 

Коэффициент детерминации, % 

диаметр - 7,32 46,19 5,34 24,93 - 35,13 60,50 9,87 45,86 - 29,29 68,32 36,85 41,89 

высота - 30,56 0,79 11,02 11,17 - 40,87 22,24 40,40 39,02 - 7,26 1,59 0,05 48,89 



 

 

Таблица 4.3  

Анатомо-гистологические параметры флоэмы однолетнего вызревшего побега сорта Минский розо-

вый (1999-2001 гг.) 

Диаметр 
черенков, 

мм 

Брюшная Спинная В среднем по варианту 

Общая 
ширина, 

мкм 

Твердый луб 
Кол-
во 

слоев 
твер-
дого 
луба 
на 1 

мм2, 
шт 

Доля 
твер-

дого 
луба 
во 

фло-
эме, 
% 

Общая 
шири-

на, 
мкм 

Твердый 
луб 

Кол-во 

слоев 
твердо-
го луба 

на 1 
мм2, шт 

Доля 
твер-
дого 
луба 
во 

фло-

эме, % 

Общая 
шири-

на, мкм 

Твердый луб 
Кол-
во 

слоев 
твер-
дого 
луба 
на 1 

мм2, 
шт 

Доля 
твердого 
луба во 
флоэме, 

% 

коли-
чество 
рядов, 

шт 

сред-
няя 
ши-
рина 

ряда, 
мкм 

ко-
личе-
ство 
ря-

дов, 
шт 

сред-
няя 

шири-
на 

ряда, 
мкм 

количе-
ство ря-
дов, шт 

средняя 
ширина 

ряда, мкм 

4,1-6,0 низ 416,57 2,50 62,13 19,17 37,15 373,29 2,00 15,15 18,31 8,22 269,15 1,38 21,69 15,53 12,51 

6,1-8,0 низ 616,74 3,00 69,25 10,05 33,59 486,90 2,50 19,48 11,01 9,95 397,64 1,88 27,93 10,02 13,90 

> 8,1 низ 627,56 4,00 76,17 12,90 48,23 587,89 3,33 25,97 11,55 14,82 436,41 2,67 33,20 13,58 21,80 

НСР05 - 0,432 8,986 2,197 6,561 - 0,360 2,278 2,485 2,109 - 0,268 3,650 2,865 2,441 

 



 

 

Таблица 4.4 

Результаты дисперсионного анализа сравнительного изучения развития компонентов флоэмы побегов 

сортов Алешенькин и Минский розовый
*
 (1999-2001 гг.)  

Показатель 

Брюшная Спинная В среднем по варианту 

Твердый луб Кол-во 
слоев 

твердого 
луба на 
1 мм2, 

шт 

Доля 
твердого 
луба во 

флоэме, 
% 

Твердый луб Кол-во 
слоев 

твердого 
луба на 
1 мм2, 

шт 

Доля 
твердо-
го луба 

во фло-
эме, % 

Твердый луб 
Кол-во 
слоев 

твердого 

луба на 1 
мм2, шт 

Доля 
твердого 
луба во 

флоэме, 
% 

коли-
чество 
рядов, 

шт 

средняя 
ширина 

ряда, 
мкм 

количе-

ство ря-
дов, шт 

средняя 
ширина 

ряда, 
мкм 

количе-

ство ря-
дов, шт 

средняя 
ширина 

ряда, 
мкм 

НСР05 

Общая (по всем изучав-
шимся вариантам двух 

сортов) 
0,748 15,563 3,605 11,364 0,625 3,946 4,305 3,653 0,465 6,322 4,963 4,228 

Сортовая (для побегов 
одинакового диаметра) 

0,529 11,005 2,690 8,036 0,442 2,790 3,044 2,583 0,628 4,470 3,509 2,989 

Коэффициент детерминации, % 

Влияние сорта 67,42 37,08 14,03 52,34 47,91 66,12 45,14 42,99 52,45 50,28 12,57 68,67 

Влияние диаметра побе-
гов 

3,42 5,34 10,87 1,77 24,87 15,51 26,62 35,59 0,10 10,80 0,23 0,01 

 

                                                        
*
 Примечание. Сравнивались варианты сорта Минский розовый с соответствующими вариантами с нижним срезом сорта Алешенькин 



 

 

В исследованиях в условиях Молдовы толщина флоэмы 

была 120-550 мкм, а средняя ширина пучков твердого луба 12-

20 мкм, что согласуется с полученными нами данными. Однако 
пучки твердого луба были обнаружены на всех сторонах побе-

гах, отсутствие твердого луба на желобковой стороне было ред-

ким явлением [42].  
В наших исследованиях отмечено отложение 1 (макси-

мально до 2) пучка твердого луба шириной до 10 мкм (зарегист-

рированный максимум 13,53 мкм  у сорта Вишневый ранний) на 

этой стороне побега. Из 76 вариантов (38 сортов) в 35 вариантах 
не было обнаружено твердого луба на желобковой стороне (см. 

прил. 20).  

Комплекс тканей, названный «ксилема», распложен в цен-
тробежном направлении от вторичного камбия до сердцевины и 

состоит из трех гистологических элементов - сосудов, парен-

химных клеток и древесных волокон. Ксилему, также как и фло-

эму, пересекают «сердцевинные лучи», состоящие из клеток лу-
чевой паренхимы, среди которых расположены клетки рафид-

ных идиобластов. 

В табл. 4.5 представлены результаты изучения толщины 
ксилемы на плоской, желобековой, спинной и брюшной сторо-

нах побегов некоторых сортов четырех диаметров (аналогично, 

как и при исследовании флоэмы). 
На желобковой стороне, наименее развитой стороне вино-

градного побега, самая тонкая ксилема была у черенков Муската 

Нины диаметром <4,0 мм – 326,70 мкм. Что существенно мень-

ше, чем у черенков других сортов соответствующего диаметра, 
кроме сорта Космос. У этого же сорта у черенков диаметром 

>8,1мм отмечено существенно больший радиус флоэмы на этой 

стороне по сравнению с сортами Космос, Альфа, Космонавт, 
Алешенькин и Минский розовый. Однако, согласно данным Р.Э. 

Лойко [54], черенки такого диаметра этого сорта заготавливают-

ся 1 на 1000 черенков меньшего диаметра. 
С увеличением диаметра черенков увеличивается радиус 

ксилемы на желобковой стороне. Обращает внимание тот факт, 

что существенного увеличения радиуса ксилемы между черен-

ками соседних групп (например, черенки 4,1-6,0 мм и 6,1-8,0 
мм) не всегда наблюдается. Согласно расчетов коэффициента 



 

 

детерминации, зависимость радиуса ксилемы от диаметра че-

ренков определяется как средняя (57,947%), а от сорта слабая – 

8,043%.  
 

Таблица 4.5 

Радиус ксилемы на сторонах однолетнего вызревшего побега 
винограда (в среднем за 1999-2001 гг.) 

Диа-
метр 

черен-
ков, мм 

Стороны побега В среднем по 
сторонам Плоская Желобковая Брюшная Спинная 

мкм % мкм % мкм % мкм % мкм % 

Мускат Нины 

<4,0 392,00 13,68 326,70 11,40 737,30 21,29 662,70 19,14 529,68 16,38 

4,1-6,0 858,70 16,11 761,30 14,28 1306,70 21,51 1306,70 21,51 1108,35 19,29 

6,1-8,0 1054,70 15,72 793,30 11,82 2062,70 24,37 1857,30 21,94 1442,00 18,46 

> 8,1 1848,00 23,02 1717,30 21,39 2034,70 25,89 1932,00 24,58 1883,00 23,72 

в сред-
нем  

1038,35 17,13 949,65 15,66 1535,35 23,26 1439,68 21,79 1240,76 19,46 

Гибрид 8-17 

<4,0 905,30 23,09 728,00 18,57 1176,00 25,15 980,00 20,96 947,33 21,94 

4,1-6,0 970,70 19,59 756,00 15,25 1157,30 21,49 840,00 15,60 931,00 17,98 

6,1-8,0 1241,30 17,09 1213,30 16,71 1745,30 20,94 1913,30 22,96 1528,30 19,42 

> 8,1 1913,30 23,59 1754,70 21,63 2118,70 23,82 2062,70 23,19 1962,35 23,06 

в сред-
нем  

1257,65 20,84 1113,00 18,04 1549,33 22,85 1449,00 20,68 1342,24 20,60 

Космос 

<4,0 550,70 14,64 457,30 12,16 849,30 19,82 700,00 16,34 639,33 15,74 

4,1-6,0 728,00 14,74 756,00 15,31 1157,30 20,06 1194,70 20,71 959,00 17,71 

6,1-8,0 1278,70 20,57 1092,00 17,57 2128,00 26,64 1876,00 23,48 1593,68 22,06 

> 8,1 1166,70 14,38 877,30 10,82 1484,00 17,26 1605,30 18,67 1283,33 15,29 

в сред-
нем  

931,03 16,09 795,65 13,96 1404,65 20,95 1344,00 19,80 1118,83 17,70 

Альфа 

<4,0 572,4 12,56 534,22 12,68 652,31 13,54 698,4 13,79 614,33 13,14 

4,1-6,0 690,70 13,07 662,70 12,54 877,30 14,64 877,30 14,64 777,00 13,73 

6,1-8,0 1325,30 19,19 1129,30 16,35 1661,30 20,70 1633,30 20,35 1437,30 19,15 

> 8,1 1913,30 22,50 1437,30 16,90 2426,70 24,90 1988,00 20,40 1941,33 21,18 

в сред-
нем  

1125,43 16,83 940,88 14,62 1404,40 18,45 1299,25 17,30 1192,49 16,80 

 



 

 

Продолжение табл. 4.5 
Диаметр 
черен-
ков, мм 

Стороны побега В среднем по 
сторонам Плоская Желобковая Брюшная Спинная 

мкм % мкм % мкм % мкм % мкм % 

Космонавт 

<4,0 952,00 24,34 690,70 17,66 1493,30 27,44 1026,70 18,87 1040,68 22,08 

4,1-6,0 1073,30 19,29 877,30 15,77 1764,00 24,39 1792,00 24,77 1376,65 21,06 

6,1-8,0 1549,30 24,89 1045,30 16,79 2268,00 26,62 2240,00 26,29 1775,65 23,65 

> 8,1 1922,70 23,25 1166,70 14,11 3005,30 29,84 2800,00 27,80 2223,68 23,75 

в сред-
нем  

1374,33 22,94 945,00 16,08 2132,65 27,07 1964,68 24,43 1604,16 22,63 

Алешенькин 

<4,0 841,23 19,63 795,30 19,01 1524,00 20,08 1200,00 18,35 1090,13 19,27 

4,1-6,0 908,88 19,13 894,45 18,51 1633,82 26,66 1269,55 20,24 1176,68 21,13 

6,1-8,0 1063,97 18,17 1038,72 17,57 1839,40 22,90 1734,81 21,67 1419,22 20,08 

>8,0 1341,4 14,19 1176,68 12,17 3354,20 31,49 3251,41 30,49 2076,09 22,08 

в сред-
нем  

1032,09 17,78 978,23 16,81 2087,86 25,28 1863,94 22,69 1440,53 20,64 

Минский розовый 

<4,0 847,21 17,56 723,55 15,31 1203,29 20,22 1008,24 18,31 945,57 17,85 

4,1-6,0 1017,08 20,12 827,73 16,35 1384,96 22,90 1211,84 20,04 1110,40 19,85 

6,1-8,0 1595,95 23,86 1439,06 21,46 2055,80 24,35 1925,96 22,88 1754,19 23,14 

> 8,1 1572,51 18,47 1496,77 17,59 2272,20 21,89 2200,07 21,21 1885,39 19,79 

в сред-
нем  

1258,19 20,00 1121,78 17,68 1729,06 22,34 1586,53 20,61 1423,89 20,16 

НСР05 

общая 321,506 4,451 289,915 5,027 321,594 27,100 461,621 4,314 282,744 4,116 

по сор-
там 

160,750 2,235 143,458 2,533 160,797 1,355 230,810 2,157 141,378 2,058 

по диа-

метру че-
ренков 

103,750 1,965 98,561 2,021 110,321 0,987 204,210 2,100 138,251 1,564 

Коэффициент детерминации 

по сор-
там 

13,841 38,640 8,043 13,987 22,085 38,193 13,795 21,153 13,520 34,736 

по диа-
метру че-

ренков 
67,306 8,110 57,947 3,487 59,238 9,135 67,218 30,218 70,894 9,115 

 

Удельный вес ксилемы желобковой стороны (при наложе-
нии линейки через плоскую и желобковую сторону) колеблется 

от 10,82% у черенков Космоса диаметром >8,1 мм до 21,46% у 



 

 

черенков 6,1-8,0 мм Минского розового. Зависимость удельного 

веса от сорта или диаметра выявлено не было. 

Плоская сторона – более развитая сторона виноградного побега 
по сравнению с желобковой, поэтому толщина ксилемы больше 

и, соответственно, увеличился удельный вес этой ткани (см. 

табл. 4.5). Развитие ксилемы на этой стороне было сходно с раз-
витием ксилемы на желобковой стороне. Увеличение толщины 

ксилемы на плоской стороне обуславливалось на 67,306% диа-

метром черенков (так же, как и на желобковой стороне). Однако 

удельный вес ксилемы на плоской стороне на 38,640% опреде-
лялся сортом и только на 8,110% - диаметром черенков. 

С увеличением степени развития стороны побега увеличи-

вался радиус ксилемы как в абсолютных цифрах (мкм), так и в 
относительных (%). Наибольшее развитие ксилемы было на 

брюшной стороне – наиболее развитой стороне виноградного 

побега. Как и на желобковой стороне, разница в увеличении ра-

диуса ксилемы между соседними группами черенков не всегда 
существенна и на брюшной стороне. У сортов Мускат Нины, 

Альфа, Алешенькин с увеличением диаметра черенков увеличи-

вался удельный вес ксилемы. Однако у сортов Космос и Мин-
ский розовый максимальный удельный вес компонента отмечен 

у черенков диаметром 6,1-8,0 мм, у черенков >8,1 мм этот пока-

затель снижается. 
В среднем по всем четырем сторонам наибольший удель-

ный вес ксилема занимала у сорта Космонавт - 21,06 - 23,75% (в 

среднем по сорту – 22,63%). Наименьшим развитием ксилемы 

характеризовался сорт Альфа 13,14-21,18% (в среднем по сорту 
– 16,80%). Остальные сорта занимали промежуточное положе-

ние.  

Согласно рассчитанного коэффициента детерминации, 
увеличение радиуса ксилемы на 70,894 % (очень сильная связь) 

обусловлено увеличением диаметра черенков, а удельный вес, 

возможно, является сортовым признаком (коэффициент детер-
минации – 34,735 %). 

Сорт Альфа был включен в исследования как наиболее 

распространенный и зимостойкий сорт винограда на территории 

Республики Беларусь. Тем не менее, как показывают результаты 
исследований (см. табл. 4.1 и 4.5), повышенная зимостойкость 



 

 

не сопровождается, как можно было бы ожидать, более мощным 

развитием тканей флоэмы и ксилемы. 

Данные табл. 4.6 - 4.8 и прил. 16-18  свидетельствуют, о 
том, что на развитие ксилемы влияет не только диаметр и сорт, 

но и место взятия образца для исследований. С увеличением 

диаметра черенков сорта Алешенькин (см. табл. 4.6) существен-
но увеличивается ширина сердцевинного луча на брюшной сто-

роне. При чем, сердцевинный луч существенно шире в верхней 

части однолетнего побега у черенков диаметром 4,1-8,0 мм, а у 

черенков диаметром >8,1 мм разница не существенна.  
Нет достоверной разницы между шириной проводящего 

пучка у черенков на этой стороне. Функция проводящего пучка 

сводится к транспортировке воды и питательных веществ по 
растению. У черенков диаметром 4,1-6,0 мм сосудов существен-

но меньше в проводящем пучке, по сравнению с другими черен-

ками, но разница между количеством сосудов в нижней и верх-

ней части не существенна. У черенков диаметром больше 6,1 мм 
в верхней части побега сосудов существенно меньше, чем в 

нижней, однако достоверной разницы в количестве сосудов у 

черенков диаметром 6,1-8,0 и >8,1 мм не обнаружено. Также нет 
существенной разницы между диаметрами сосудов верхней и 

нижней части побега, однако диаметр сосудов черенков диамет-

ром >8,1 мм существенно больше, чем у других сравниваемых 
черенков (см. табл. 4.6).  

Схожее развитие компонентов ксилемы отмечено и на 

других сторонах побега. На менее развитых сторонах разница в 

развитии нижней и верхней части побега более сильная и в 
большинстве вариантов существенна. 

По всем четырем сторонам прослеживалась связь средней 

силы между диаметром черенков, шириной сердцевина луча, 
количеством и диаметром сосудов. 

При сравнении нижних срезов сортов Алешенькин и Мин-

ский розовый (см. табл. 4.7 и 4.8 и прил. 16-18) было обнаруже-
но, что нет существенной разницы в ширине сердцевинного лу-

ча на всех сторонах побега. 

 



 

 

Таблица 4.6 

Влияние диаметра однолетнего побега сорта Алешенькин  на 

анатомические параметры ксилемы (1999-2001 гг.) 
 Брюшная Спинная 

Диаметр 

черенков 
(мм) и ме-
сто взятия 

образца 

общая 
шири-

на, 
мкм 

ши-
рина 
серд-
це-

вин-
ного 
луча, 

мкм 

шири-
на 

прово-
дяще-

го 
пучка, 
мкм 

кол-
во со-

судов 
в 1 

пуч-
ке, 
шт 

сред-
ний 

диа-
метр 
сосу-
дов, 
мкм 

общая 
шири-

на, мкм 

ши-
рина 
серд-
цевин
вин-
ного 
луча, 

мкм 

шири-
на 

прово-
дящего 
пучка, 
мкм 

кол-
во со-
судов 

в 1 
пуч-

ке, шт 

сред-
ний 

диа-
метр 
сосу-
дов, 
мкм 

4,1-6,0, низ 1633,82 43,28 266,89 12,00 212,23 1269,55 39,67 209,19 13,33 178,97 

4,1-6,0 верх 1182,99 57,71 238,04 10,67 215,51 1136,10 68,53 263,29 11,00 185,82 

6,1-8,0 низ 1839,40 54,10 274,11 19,33 227,79 1734,81 57,71 310,17 16,00 243,70 

6,1-8,0 верх 1558,08 72,13 292,14 13,33 216,20 1471,52 57,71 266,89 11,67 232,14 

>8,0 низ 3354,20 81,15 254,27 17,33 280,78 3251,41 54,10 286,73 17,33 214,98 

>8,1 верх 2070,23 82,95 317,39 15,67 269,07 2091,87 57,71 266,89 16,67 238,37 

НСР05 

общая - 14,404 97,242 2,691 51,121 - 17,967 64,009 6,289 59,700 

высота 
взятия об-

разца 

- 10,165 68,739 2,609 36,748 - 12,705 45,261 4,457 42,214 

диаметр 
побега 

- 8,316 56,125 2,131 29,515 - 10,373 36,955 3,631 34,467 

Коэффициент детерминации, % 

высота 
взятия об-

разца 

- 60,73 7,09 42,14 50,58 - 1,16 3,49 25,09 37,25 

диаметр 

побега 
- 0,30 10,43 5,51 3,83 - 9,96 4,01 1,23 1,00 

 



 

 

Таблица 4.7 

Влияние диаметра однолетнего побега сорта Минский розовый на 

анатомические параметры ксилемы (1999-2001 гг.) 

Диа-
метр 

черен-
ков, мм 

Брюшная  Спинная 

общая 
ширина, 

мкм 

ши-
рина 
серд-
цевин
ного 
луча, 
мкм 

ширина 

прово-
дящего 
пучка, 
мкм 

кол-во 

сосу-
дов в 1 
пучке, 

шт 

сред-
ний 

диа-
метр 
сосу-
дов, 
мкм 

общая 
шири-

на, мкм 

шири-
на 

сердце
винно-
го лу-

ча, 
мкм 

ширина 

прово-
дящего 
пучка, 
мкм 

кол-
во со-
судов 

в 1 
пуч-

ке, шт 

сред-
ний 

диа-
метр 
сосу-
дов, 
мкм 

4,1-6,0 1384,96 43,28 367,88 12,00 223,50 1211,84 54,10 313,78 10,00 240,80 

6,1-8,0 2055,80 59,51 427,39 16,00 322,78 1925,96 54,10 384,11 12,00 336,00 

8,1-
10,0 

2272,20 64,92 501,33 14,33 387,31 2200,07 61,31 465,26 13,67 361,36 

НСР05 - 8,068 26,589 1,983 23,865 - 
13,18

8 
54,871 3,356 32,069 

 

Таблица 4.8 
Результаты дисперсионного анализа сравнительного изучения 

развития ксилемы побегов сортов Алешенькин и Минский розо-

вый

 (1999-2001 гг.) 

Показатель 

Брюшная Спинная 

ширина 

сердце-

винного 

луча, мкм 

ширина 

прово-

дящего 

пучка, 

мкм 

кол-во 

сосудов 

в 1 пуч-

ке, шт 

средний 

диаметр 

сосудов, 

мкм 

ширина 

сердце-

винного 

луча, мкм 

ширина 

проводя-

щего 

пучка, 

мкм 

кол-во 

сосудов 

в 1 пуч-

ке, шт 

средний 

диаметр 

сосудов, 

мкм 

НСР05 

Общая (по всем 

изучавшимся ва-
риантам двух сор-

тов) 

13,974 46,054 3,436 41,336 22,843 
95,04

0 
5,813 55,545 

Сортовая (для по-
бегов одинакового 

диаметра) 
9,881 32,565 2,429 29,229 16,152 

67,20
4 

4,110 29,276 

Коэффициент детерминации, % 

Влияние сорта 2,76 5,93 22,60 8,83 18,05 8,97 16,93 27,69 

Влияние диаметра 
побегов 

8,84 77,61 5,05 26,55 6,38 19,62 22,85 49,91 

                                                        
 Примечание. Сравнивались варианты сорта Минский розовый с соот-
ветствующими вариантами с нижним срезом сорта Алешенькин 



 

 

 

Существенно шире проводящий пучок у Минского розо-

вого на брюшной и спинной сторонах. Несмотря на равное ко-
личество сосудов в пучке, диаметр их у этого сорта существенно 

больше у черенков диаметром более 6,1 мм. На плоской и же-

лобковой сторонах разница в развитии тканей ксилемы между 
сортами менее заметна.  

Помимо развития отдельных тканей и клеток, важным 

функциональным параметром является структура тканей, выра-

жаемая в абсолютных цифрах. Структура флоэмы, ксилемы и 
сердцевины ряда сортов, выращиваемых на территории Респуб-

лики Беларусь более 10-15 лет представлена в табл. 4.9, прил. 19 

и прил. 21. 
Согласно данным, приведенным в см. табл. 4.9, структура 

тканей различна при измерении диаметра через плоскую и же-

лобковую стороны и через спинную и брюшную стороны. Наи-

меньший удельный вес сердцевина занимает при измерении ши-
рины побега через брюшную и спинную стороны. Наименьший 

удельный вес сердцевина занимает в нижней части среза от 

22,12% у сорта Алешенькин, до 44,8% - у сорта Пино ранний. В 
среднем по сортам эта цифра колеблется от 31 до 40%. Удель-

ный вес сердцевины в верхней части побега больше, по сравне-

нию с нижней частью и варьируется от 33,44 до 53,75%, что 
объяснимо худшим вызреванием верхней части побега. Боль-

шим удельным весом сердцевина обладала при измерении ши-

рины побега через плоскую и желобковую стороны - от 37,18% 

до 61,36% в нижней части побега. В верхней части побега эти 
цифры выше. 

Важным показателем, определяющим пропорциональ-

ность развития тканей побега является соотношение толщины 
«сердцевина/древесина». Согласно литературным источникам у 

хорошо вызревших побегов этот показатель должен составлять 

меньше 1,0 [9, 134, 141]. По данным Б.Г.Вакаря [16], в условиях 
Молдавии сорта европейской группы (к ним принадлежит 

большинство изучавшихся сортов [46]) характеризовались от-

ношением «сердцевина/древесина», как 0,58-0,74. Больше 1,0 - 

это соотношение было у сортов восточной группы, которые ха-



 

 

рактеризуются длительным периодом вегетации (такие сорта не 

выращиваются в Республике Беларусь).  

При определении соотношения «сердцевина / древесина» 
у побегов винограда, выращенных в условиях Республики Бела-

русь, было установлено, что у 34 из 38 изучавшихся сортов этот 

показатель был больше 1,0. Только у сортов Алешенькин, Дет-
ский ранний, Кодрянка, Московский, Таврия и Украинка 2 со-

отношение  было меньше 1,0 как в нижней, так и в верхней час-

ти побега, по среднему радиусу (см. табл. 4.9).  



 

 

Таблица 4.9 

Структура тканей побега на спинной, брюшной, плоской и желобковой сторонах побега (%) 

(1999-2001) 

 
Измерение через брюшную и спинную 

стороны 

Измерение через плоскую и желобковую 

стороны 

Средний радиус  

элементов 

Сорт (в - верхняя 

часть побега, н – 
нижняя часть) 

Брюшная 
Сердце-

вина 

Спинная 
Диа-
метр 

Плоская Серд-

цеви-
на 

Желобковая 
Диа-
метр 

Фло-
эма 

Кси

ле-
ма 

Серд-
цевина 

фло-
эма 

ксиле-
ма 

фло-
эма 

ксиле-
ма 

фло-
эма 

ксиле-
ма 

фло-
эма 

кси-
лема 

Алешенькин, н 7,32 31,49 22,12 8,58 30,49 100,00 5,35 14,19 60,52 7,77 12,17 100,00 7,26 22,09 20,66 

Алешенькин, в 8,60 23,69 33,44 10,33 23,94 100,00 10,18 26,59 37,18 5,5 20,56 100,00 8,65 23,70 17,66 

Детский ранний, в 10,43 27,70 32,60 7,83 21,44 100,00 6,01 24,01 40,86 6,37 22,75 100,00 7,66 23,98 18,37 

Детский ранний, н 7,01 22,61 36,10 12,56 21,71 100,00 5,59 20,87 47,61 5,11 20,82 100,00 7,57 21,50 20,93 

Длинноягодный, в 7,48 20,14 41,63 11,41 19,35 100,00 9,38 17,42 57,03 4,64 11,53 100,00 8,23 17,11 24,67 

Длинноягодный, н 7,82 28,07 31,43 9,32 23,36 100,00 6,37 20,84 42,25 5,34 25,20 100,00 7,21 24,37 18,42 

Кодрянка, в 10,09 25,34 34,04 8,26 22,27 100,00 7,4 21,12 49,16 5,95 16,37 100,00 7,93 21,28 20,80 

Кодрянка, н 11,47 24,84 31,95 8,65 23,08 100,00 9,86 22,51 40,21 7,54 19,88 100,00 9,38 22,58 18,04 

Краса севера, в 11,29 15,07 46,68 10,89 16,08 100,00 7,94 13,31 58,34 7,53 12,88 100,00 9,41 14,34 26,26 

Краса севера, н 12,13 24,46 35,16 10,87 17,39 100,00 9,43 17,98 50,52 7,23 14,84 100,00 9,92 18,67 21,42 

Московский, в 9,44 24,96 33,11 11,29 21,21 100,00 11,05 19,73 47,01 6,24 15,97 100,00 9,51 20,47 20,03 

Московский, н 11,44 24,22 29,75 11,91 22,68 100,00 9,12 19,40 41,02 11,22 19,23 100,00 10,92 21,38 17,69 

Украинка 2, в 8,84 27,72 29,82 9,63 23,99 100,00 8,84 24,20 38,3 7,52 21,13 100,00 8,71 24,26 17,03 

Украинка 2, н 10,21 27,49 29,59 7,97 24,74 100,00 4,82 22,51 47,52 8,42 16,73 100,00 7,86 22,87 19,28 
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Исследования показали, что в среднем по сорту толщина 

(в микрометрах) флоэмы и ксилемы у побегов, выращенных в 

Республике Беларусь, и у побегов из Молдовы (согласно имею-
щимся литературным данным) одинакова. Однако у белорус-

ских побегов значительно слабее развиты плоская и желобковая 

стороны (особенно по числу и толщине рядов твердого луба). 
Поэтому, удельный вес этих тканей у молдавских черенков вы-

ше за счет меньшего удельного веса сердцевины, которая у бе-

лорусских побегов занимает около 50% от диаметра (в среднем 

по сорту). Это непосредственно влияет на количество питатель-
ных веществ, содержащихся в тканях побега. По данным В.Г. и 

А.И.Николаенко [133] во флоэмной части запас сахаров в 1,5-2,0 

раза больше, чем в ксилеме и сердцевине, а в сердцевинных лу-
чах и древесине ксилемы сосредоточено 59% общего запаса 

крахмала. В клетках сердцевины находится преимущественно 

вода. 

Таким образом, логично предположить, что общий запас 
углеводов в тканях побегов, выращенных в Республике Бела-

русь, значительно ниже по сравнению с другими регионами. 

38 исследованных сортов относятся к различным видам V. 
vinifera (Алешенькин, Ефремовский ранний и др.), V. labruska 

(Минский розовый, Агра и др.), межвидовые гибриды (Бадачони 

8, Иринка и др.), однако разницы в структуре их тканей выявле-
но не было. В прил. 19 были выделены отдельно сорта виногра-

да, которые можно выращивать без укрытия на зиму. Тем не ме-

нее, структура тканей этих сортов была сходной со структурой 

побегов других сортов. 
Парный корреляционный анализ компонентов анатомиче-

ской структуры однолетнего побега (табл. 4.10) выявил сред-

нюю и сильную взаимосвязь между удельным весом ксилемы и 
сердцевины. Причем, четко прослеживается взаимосвязь этих 

компонентов на всех четырех сторонах побега.  

Корреляционной зависимости удельного веса флоэмы с 
какими-либо элементами побега установлено не было. 

 



 

 

Таблица 4.10 

Корреляционная зависимость компонентов 

 анатомической структуры однолетнего побега винограда 

Компо-
нент ана-
томиче-

ской 
структуры 

Брюшная 

Сер
дце-
вина 

Спинная Соотно-

шение 
сердцеви-
на/ксилем

а 

Плоская 

Серд
цеви-

на 

Желобковая Соотно-

шение 
сердцеви-
на/ксилем

а 

Фло-
эма 

Кси-
лема 

Серд-
цевина 

Соотно-

шение 
сердцеви-
на/ксилем

а 

Фло-
эма 

Кси-
лема 

Фло
эма 

Кси
лема 

Фло-
эма 

Кси-
лема 

Фло-
эма 

Кси-
лема 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Столбец 1 1,00 - - - - - - - - - - - - - - - 

Столбец 2 -0,02 1,00 - - - - - - - - - - - - - - 

Столбец 3 -0,31 -0,86 1,00 - - - - - - - - - - - - - 

Столбец 4 0,20 -0,11 -0,27 1,00 - - - - - - - - - - - - 

Столбец 5 -0,08 0,79 -0,79 -0,06 1,00 - - - - - - - - - - - 

Столбец 6 -0,16 -0,90 0,96 -0,12 
-

0,86 
1,00 - - - - - - - - - - 

Столбец 7 0,06 -0,27 0,24 0,19 
-

0,37 
0,38 1,00 - - - - - - - - - 

Столбец 8 -0,18 0,68 -0,56 -0,21 0,74 -0,62 -0,15 1,00 - - - - - - - - 

Столбец 9 0,13 -0,48 0,40 0,08 -0,52 0,38 -0,31 -0,79 1,00 - - - - - - - 

Столбец 10 0,15 -0,28 0,21 0,09 -0,30 0,38 0,68 -0,22 -0,32 1,00 - - - - - - 

Столбец 11 -0,20 0,57 -0,49 -0,11 0,67 -0,55 -0,30 0,71 -0,73 -0,20 1,00 - - - - - 

Столбец 12 0,19 -0,60 0,49 0,14 -0,69 0,54 -0,03 -0,88 0,91 -0,01 -0,83 1,00 - - - - 

Столбец 13 0,45 -0,27 0,04 0,44 -0,27 0,23 0,80 -0,24 -0,25 0,81 -0,26 0,00 1,00 - - - 

Столбец 14 -0,14 0,86 -0,76 -0,15 0,90 -0,83 -0,30 0,90 -0,73 -0,28 0,84 -0,86 -0,30 1,00 - - 

Столбец 15 -0,05 -0,77 0,77 -0,05 -0,81 0,76 -0,04 -0,83 0,87 -0,06 -0,76 0,89 -0,14 -0,91 1,00 - 

Столбец 16 0,05 -0,84 0,78 0,05 -0,90 0,85 0,18 -0,86 0,75 0,19 -0,79 0,89 0,12 -0,96 0,95 1,00 



 

 

Согласно полученным экспериментальным данным, ана-

томическая структура однолетнего вызревшего побега, выра-

щенного в Республике Беларусь, имеет существенные отличия 
по сравнению с побегами, выращенными в Украине или Молдо-

ве. Отличия обусловлены высоким удельным весом сердцевины 

у исследованных нами побегов, что влечет за собой снижение 
доли флоэмы, ксилемы и общего запаса пластических веществ, 

накапливаемых ими.  

Несмотря на худшую анатомическую структуру побегов 

винограда, выращенных на территории Республики Беларусь, 
как показали исследования Р.Э. Лойко [50] однолетние побеги, 

изучаемых сортов обладали высокой плодоносностью глазков 

40,8-94,4% и степенью вызревания побегов (судили по степени 
изменения окраски и потрескиванию лубяных волокон) от удов-

летворительной (40%) до очень хорошей (100%). Весной на по-

бегах, в зависимости от сорта, прорастает 60,4-89,7% глазков 

[94-95].  
Согласно литературных данных, на виноградниках, в зо-

нах промышленного виноградарства, при прорастании весной 

80-85% глазков, куст считается хорошо перезимовавшим [117, 
203, 228].  

Плодоносность глазков винограда, выращиваемого на 

территории Республики Беларусь, не уступает аналогичному 
показателю виноградников других регионов. К тому же, по дан-

ным Р.Э. Лойко [54], только некоторые сорта (Муромец, Надеж-

да севера, гибриды 8-17, 8-32) характеризуются низким коэффи-

циентом регенерации почек (ниже 33%) после суровых зим, у 
других сортов этот коэффициент составлял 45,5-85,6%. 

Высокая сохранность, плодоносность глазков, высокий и 

средний уровень вызревания побегов свидетельствуют о том, 
что растения винограда, изучаемых сортов, на наш взгляд, яв-

ляются хорошо развитыми.  



 

 

Таблица 4.11 
Результаты парно-корреляционного анализа взаимосвязи анато-
мической структуры и укореняемости черенков (1999-2001 гг.) 

Компоненты анатомической структуры 

Приживае-
мость черен-

ков сорта 
Алешенькин 

Приживае-
мость че-

ренков сорта 
Минский 
розовый 

Б р ю ш н а я  с т о р о н а Толщина корки 0,11 -0,18 
 

Ф
л
о

эм
а 

Общая ширина -0,16 0,48 

 

Твердый 
луб 

Число слоев -0,36 -0,48 
Толщина 1 слоя 0,39 0,22 

К
си

л
ем

а 

Общая ширина -0,56 0,30 
Ширина сердцевинного луча -0,41 0,30 
Ширина проводящего пучка 0,88 -0,04 
Количество сосудов в 1 пучке 0,57 0,83 
Средний диаметр сосудов -0,47 0,14 

Диаметр сердцевины 0,88 -0,21 

С п и н н а я  с т о р о н а Толщина корки -0,74 0,19 
 

Ф
л
о

эм
а 

Общая ширина -0,45 0,09 

 

Твердый 
луб 

Число слоев 0,03 0,05 
Толщина 1 слоя 0,63 -0,11 

К
си

л
ем

а 

Общая ширина, мкм -0,46 0,27 
Ширина сердцевинного луча 0,51 -0,48 
Ширина проводящего пучка 0,54 -0,02 
Количество сосудов в 1 пучке 0,01 0,07 
Средний диаметр сосудов 0,72 0,34 

П
л
о
ск

ая
 с

то
р
о
н

а 

Толщина корки -0,65 0,94 

Ф
л
о

эм
а 

Общая ширина 0,70 0,85 
Твердый 

луб 
Число слоев 0,86 -0,17 

Толщина 1 слоя 0,71 0,91 

К
си

л
ем

а 

Общая ширина 0,98 0,55 
Ширина сердцевинного луча 0,88 0,30 
Ширина проводящего пучка 0,99 0,07 
Количество сосудов в 1 пучке -0,02 -0,61 
Средний диаметр сосудов 0,97 0,01 

Диаметр сердцевины 0,73 -0,31 

Ж
ел

о
б

к
о
в
ая

 с
то

р
о
-

н
а 

Толщина корки 0,30 0,26 

Ф
л
о

эм
а 

Общая ширина -0,65 -0,55 
Твердый 

луб 
Число слоев 0,94 0,30 

Толщина 1 слоя 0,99 0,40 

К
си

л
ем

а 

Общая ширина 0,99 0,45 
Ширина сердцевинного луча 0,97 -0,99 
Ширина проводящего пучка 0,85 -0,36 
Количество сосудов в 1 пучке 0,48 0,13 
Средний диаметр сосудов 0,75 0,35 

 



 

 

 Для изучения взаимосвязи анатомической структуры од-

нолетнего побега винограда и укореняемости черенков, заготов-

ленных с этого побега, были проведены опыты, в ходе которых 
у высаживаемых черенков сортов Алешенькин и Минский розо-

вый перед посадкой определяли анатомическую структуру. Ре-

зультаты изучения представлены в табл. 4.11 
Как показали расчеты коэффициента корреляции сильной 

связью с приживаемостью (у обоих сортов) характеризовались 

несколько компонентов анатомической структуры (см. табл. 

4.11): на плоской стороне - общей шириной флоэмы (0,70 и 
0,85), толщиной 1 слоя твердого луба (0,71 и 0,91) и шириной 

ксилемы (0,98 и 0,55); на желобковой стороне - шириной серд-

цевинного луча (0,97 и –0,99). 
 

Выводы: 

 

1. Анатомическая структура побегов винограда, выращен-
ных в Республике Беларусь, характеризуется высоким удельным 

весом сердцевины. В зависимости от сорта и места взятия об-

разца, сердцевина побега занимает 16,16 – 28,53%. Соотноше-
ние «древесина/сердцевина» у сортов Алешенькин, Детский 

ранний, Кодрянка, Московский, Таврия и Украинка 2 меньше 

1,0 как в нижней, так и в верхней части побега (по среднему ра-
диусу). У всех других исследованных сортов это соотношение 

было больше 1,0. 

2. Взаимосвязь компонентов анатомической структуры: 

ширина ксилемы и диаметра сердцевины определялась как 
средняя и сильная. Корреляционной зависимости комплекса 

тканей флоэмы с другими элементами анатомической структуры 

не выявлено. 
3. Укореняемость черенков винограда при корнесобствен-

ном размножении тесно взаимосвязана со следующими компо-

нентами анатомической структуры винограда: на плоской сто-
роне - общей шириной флоэмы (0,70 и 0,85), толщиной 1 слоя 

твердого луба (0,71 и 0,91) и шириной ксилемы (0,98 и 0,55); на 

желобковой стороне - шириной сердцевинного луча (0,97 и –

0,99). 



 

 

5. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ КОРНЕСОБСТВЕННОГО  

РАЗМНОЖЕНИЯ ВИНОГРАДА 

 
Вегетативное размножение винограда основано на репара-

тивной регенерации – процесс, ведущий к восстановлению це-

лого растения из отдельной его части [138]. Способов размно-
жения, которые основываются на репаративной регенерации из-

вестно много: копулировка, окулировка, размножение стебле-

выми и корневыми черенками, размножение соматическими 

клетками в условиях «in vitro» и ряд других.  
При размножении винограда преимущественно использу-

ются однолетние вызревшие побеги (лозы) заготовленные в пе-

риод покоя растения, реже используют зеленые побеги, заготов-
ленные в период роста [55, 79, 99, 116, 123, 130]. 

 

5.1 Влияние диаметра черенков на выход стандартных са-

женцев винограда 
Многочисленные литературные источники свидетельст-

вуют о том, что от диаметра черенка винограда, используемого 

для корнесобственного размножения, зависит приживаемость и 
выход саженцев. Достоверно не установлено, по каким причи-

нам происходит снижение укоренямости черенков различного 

диаметра. Несомненно, одним из факторов, оказывающим влия-
ние на укореняемость, является запас пластических веществ че-

ренка. По данным В.Г. и А.И. Николенко [133] с увеличением 

толщины черенков возрастает доля тканей корки, древесного 

цилиндра и соответственно снижается доля тканей сердцевины, 
луба, камбия и перидермы [225]. Это приводит к тому, что у че-

ренков толщиной 10,0-10,5 мм в 2,7 раза больше сумма сахаров 

и крахмала по сравнению с черенками толщиной 5,0-5,5 мм. В 
то же время черенки диаметром более 10 мм мало пригодны для 

укоренения из-за их жируемости [112]. 

Как показывают данные табл. 5.1, диаметр большей части 
заготавливаемых черенков составляет 4,1-8,0 мм (71,6% от об-

щего количества заготавливаемых на маточнике Пинского 

опорного пункта РУП «Институт плодоводства НАН Белару-

си»). 
 



 

 

Таблица 5.1 

Соотношение выросших на маточных кустах однолетних вы-

зревших побегов винограда по диаметрам, % (маточник, г. 
Пинск, 1999-2002 гг.) 

 ДИАМЕТР ЧЕРЕНКОВ, ММ. 

Сорт <4,0 4,1-6,0 6,1-8,0 8,1-10,0 >10,1 

1 2 3 4 5 6 

Айгуль 25,0 12,0 50,3 10,2 2,5 

Алешенькин 1,1 21,4 63,2 12,1 1,2 

Алма-атинский ранний 4,6 39,0 39,1 16,1 1,2 

Бадачони 2 0,0 42,1 47,7 2,3 7,9 

Бадачони 8 0,0 5,0 22,5 52,5 20,0 

Бисерка ранняя 17,6 41,2 35,3 5,9 0,0 

Богатырский 19,3 32,5 17,5 28,9 1,8 

Бочка 10,0 15,5 50,5 20,0 4,0 

Вильдер 0,1 18,2 52,4 27,3 2,0 

Вишневый ранний 3,3 31,6 51,7 13,3 0,1 

Выносливый 6,3 50,0 35,2 4,8 3,7 

Гибрид 2-2-25 15 48,3 36,7 0,0 0,0 

Гибрид 8-29 7,2 36,5 40,4 7,7 8,2 

Дальневосточная раминга 41,3 42,3 15,9 0,5 0,0 

Дези 8,3 58,3 33,4 0,0 0,0 

Детский ранний 37,6 40,9 18,2 2,3 1,0 

Длинноягодный 45,5 35,2 18,1 1,2 0,0 

Душистый 20,4 57,1 20,4 2,1 0,0 

Жемчуг Саба 1,4 34,5 32,7 31,0 0,4 

Зилга 11,1 44,4 38,9 5,6 0,0 

Золотой урожай 19,7 26,2 42,6 11,5 0,0 

Зорька 0,0 21,3 50,0 28,7 0,0 

Иринка 0,0 14,3 42,8 42,8 0,1 

Июльский 8,7 45,7 43,4 2,2 0,0 

Киевский крупный 8,2 27,8 42,4 14,4 7,2 

Кордишах 0,0 56,7 16,7 16,7 9,9 

Космонавт 7,1 46,4 36,4 8,0 2,1 

Краса севера 2,0 16,0 78,0 4,0 0,0 

Лантраубе 2,5 87,3 0,2 9,3 0,7 

Мадлен селин 11,1 22,2 22,6 44,0 0,1 

Маленгр ранний 8,0 24,0 48,0 20,0 0,0 

Минесота 78 0,0 44,9 35,0 20,1 0,0 

Минский розовый 0,6 4,7 34,1 48,2 12,4 

Мичуринский 10,5 15,8 57,9 10,5 5,3 

Московский 26,8 44,4 23,4 2,2 3,2 



 

 

Продолжение табл. 5.1 
1 2 3 4 5 6 

Московский белый 4,8 27,4 51,6 16,1 0,1 

Московский устойчивый 37,5 62,5 0,0 0,0 0,0 

Муромец 26,5 38,8 29,1 5,1 0,5 

Мускат десертный 10,0 60,8 29,2 0,0 0,0 

Мускат Донской 11,4 52,9 35,7 0,0 0,0 

Мускат Мельника 24,2 24,2 36,4 15,1 0,1 

Мускат Нины 31,1 61,7 7,2 0,0 0,0 

Мускат саратовский 5,3 62,3 27,6 4,6 0,2 

Мускат устойчивый 15,2 50,0 34,8 0,0 0,0 

Особый 23,72 41,9 31,4 2,98 0,0 

Палестина 0,0 24,4 57,1 18,5 0,0 

Первенец Куйбышева 17,1 39,4 30,9 5,1 7,5 

Пестроцветный 10,2 28,6 40,8 20,4 0,0 

Пино ранний 8,1 20,0 20,0 49,9 2,0 

Ранний ТСХА 57,7 39,2 3,1 0,0 0,0 

Салем 37,9 41,3 12,7 7,0 1,1 

Соловьево 58 25,0 33,3 41,7 0,0 0,0 

Супага 0,0 29,3 39,0 24,4 7,3 

Тамбовский белый 15,4 25,6 45,9 10,9 2,2 

Триумф северный 15,4 69,2 15,4 0,0 0,0 

Украинка 0,0 26,7 40,0 33,3 0,0 

Фиолетовый августовский 34,1 41,3 21,6 2,8 0,2 

Черешневый 0,0 12,8 47,2 40,0 0,0 

Юбилейный Новгорода 10,0 40,0 50,0 0,0 0,0 

Ядвига 0,3 40,0 51,9 5,5 2,3 

В среднем по сортам 13,3 36,7 34,9 13,0 1,9 

 
В среднем на долю побегов тоньше 4,0 мм приходится 

13,3%. У сортов Дальневосточная раминга, Длинноягодный, 

Мускат Нины и Ранний ТСХА на долю таких тонких побегов 

приходится 41,3-57,7 % от их общего количества (см. табл. 5.1). 
Однако у ряда сортов (Бадачони, Вильдер  Палестина и другие) 

подобных побегов не было вовсе. Как показывают данные науч-

ной литературы побеги диаметром меньше 4,0 мм считаются 
непригодными ни для дальнейшего размножения, ни для остав-

ления на плодоношение на кусте [57, 219]. 

Побегов диаметром более 10,1 мм  образуется в среднем 
не более 1,9%. Наибольшее количество таких черенков отмеча-

ется у сортов Бадачони-2 (7,9%), Бадачони-8 (20,0%), гибрид 8-



 

 

29 (8,2%), Кордишах (9,9%), Минский розовый (12,4%) и Супага 

(7,3%). У большинства сортов таких толстых побегов не образо-

вывалось вовсе. 
Как показывает анализ литературных источников и ре-

зультаты предварительных исследований, на укореняемость че-

ренков (кроме диаметра маточных побегов) оказывают сильное 
влияние условия выращивания и приемы предпосадочной под-

готовки. 

Самая низкая приживаемость черенков и выход саженцев 

сорта Минский розовый были отмечены в условиях открытого 
грунта (табл. 5.2).  

Таблица 5.2 

Приживаемость и выход стандартных саженцев из черенков 

винограда различного диаметра сорта Минский розовый 

(1999-2001 гг.) 

Варианты опыта 
Приживаемость, 

% 

Выход саженцев, % 

Всего Стандартных 

1. Открытый грунт 

1.1 черенки < 4 мм 8,1 4,7 0,0 

1.2 черенки 4-6 мм 15,5 10,7 0,0 

1.3 черенки 6-8 мм 27,9 22,7 2,1 

1.4 черенки 8-10мм 45,1 30,2 5,1 

среднее 24,15 17,08 1,80 

2. Малогабаритное пленочное укрытие 

2.1 черенки <4 мм 24,4 15,5 10,3 

2.2 черенки 4-6 мм 64,2 42,5 32,2 

2.3 черенки 6-8 мм 79,5 72,5 65,1 

2.4 черенки 8-10мм 85,4 74,9 65,8 

среднее 63,38 51,35 43,35 

3. Стационарная пленочная теплица 

3.1 черенки <4 мм 34,5 27,1 10,2 

3.2 черенки 4-6 мм 67,2 55,0 42,2 

3.3 черенки 6-8 мм 82,3 66,9 56,7 

3.4 черенки 8-10мм 90,9 84,8 68,8 

среднее 68,58 61,10 44,48 

НСР05     общая 
по диаметру черенков 
по месту выращивания 

13,77 
6,89 
7,96 

23,93 
11,97 
22,27 

- 
- 
- 

Хуже всего приживались черенки диаметром менее 4 мм 

(8,1%). С увеличением диаметра черенков существенно возрас-

тало количество прижившихся. Максимальное количество уко-



 

 

ренившихся (45,1%), было в варианте с посадкой черенков диа-

метром 8,0-10,0 мм. 

В открытом грунте черенки (во всех вариантах опыта) 
приживались существенно хуже по сравнению с приживаемо-

стью (соответствующих вариантов) в малогабаритных пленоч-

ных укрытиях (в дальнейшем МПУ) и стационарной пленочной 
теплице (СПТ) (см. табл. 5.2). 

В то же время не отмечено существенной разницы в при-

живаемости черенков соответствующих диаметров в МПУ и 

СПТ. В пленочной теплице приживалось на 3,0-5,5% больше че-
ренков, чем в МПУ, однако эти цифры лежат в пределах НСР 

(исключение составили саженцы полученные из самых тонких 

черенков). 
С увеличением диаметра черенков увеличивается выход 

саженцев во всех условиях выращивания.  

Из черенков диаметром <4,0 мм выход саженцев был в 

2,0-2,7 раза меньше по сравнению с черенками диаметром 4,1-
6,0 мм. При выращивании саженцев в открытом грунте из таких 

черенков (вариант 1.1) стандартных саженцев получено не было, 

а в культивационных сооружениях (варианты 2.1 и 3.1) выход 
составил 10,3% и 10,2 % соответственно. 

Наибольший выход саженцев был отмечен при высадке 

черенков диаметром 8-10 мм в стационарные пленочные тепли-
цы - 84,8%. 

Линейные размеры полученных саженцев винограда сорта 

Минский розовый (табл. 5.3) показывают, что большой разницы 

в развитии, в условиях пленочной теплицы и малогабаритных 
пленочных укрытий, не наблюдается. 

Одним из главных критериев оценки качества саженца 

винограда является наличие 4-ех глазков на вызревшей части 
надземного побега. Остальная часть побега (как невызревшая, 

так и вызревшая) удаляются при выкопке и предпосадочной 

подготовке саженцев. Как видно из представленных данных в 
малогабаритных пленочных укрытиях этому требованию не 

удовлетворяли саженцы, полученные из самых тонких черенков. 

Во всех других вариантах опыта в МПУ, а также в стационарной 

пленочной теплице на вызревшей части побега было более 4 
глазков. 



 

 

Таблица 5.3 

Линейные показатели качества корнесобственных саженцев ви-

нограда сорта Минский розовый из черенков различного диа-
метра (1999-2001 гг.) 

Вариант опыта 

Длина побега, 
см 

Количество 
глазков, шт 

Диаметр 
основа-
ния по-
бега, мм 

Масса 
сухих 
кор-

ней, г 

Средний 
диаметр 
корней, 

мм 
об-
щая 

вы-
зревшая 

все-
го 

вызрев-

зрев-
ших 

1. Открытый грунт 

1.1 черенки <4 мм 10,9 0,0 2,6 0,0 2,1 12,0 1,3 

1.2 черенки 4-6 мм 14,9 1,8 4,1 1,0 3,2 13,6 1,6 

1.3 черенки 6-8 мм 15,2 1,7 7,2 2,2 3,8 15,2 1,4 

1.4 черенки 8-
10мм 

17,1 3,0 8,1 2,6 3,6 14,2 1,6 

2. Малогабаритные пленочные укрытия 

2.1 черенки <4 мм 45,1 4,2 10,0 4,1 2,3 13,2 1,2 

2.2 черенки 4-6 мм 54,6 8,4 12,8 4,0 3,1 14,3 1,1 

2.3 черенки 6-8 мм 66,0 15,8 14,2 5,4 3,3 13,3 1,3 

2.4 черенки 8-
10мм 

70,2 16,4 17,6 6,4 3,4 18,6 1,3 

3. Стационарные пленочные теплицы 

3.1 черенки <4 мм 33,5 3,6 7,2 2,2 2,1 10,0 1,7 

3.2 черенки 4-6 мм 57,6 9,7 12,5 6,3 2,7 13,1 1,6 

3.3 черенки 6-8 мм 69,2 22,8 16,2 8,0 3,2 14,3 2,0 

3.4 черенки 8-
10мм 

77,8 23,9 16,1 7,6 3,9 15,1 2,2 

 

В условиях открытого грунта длина вызревшей части, в 

среднем, не превышала 3,0 см и, в связи с этим, на ней не было 
необходимого количества глазков. 

Согласно полученным данным, выращивать саженцы ви-

нограда наиболее эффективно в стационарных пленочных укры-

тиях и малогабаритных пленочных укрытиях. Для посадки ис-
пользовать черенки диаметром не менее 6,0 мм.  

Выращивание саженцев в условиях открытого грунта не-

целесообразно из-за низкой приживаемости и невысокого выхо-
да саженцев, особенно стандартных. Использовать черенки диа-

метром 2,0 - 6,0 мм для посадки возможно, только при условии 

посадки их в пленочные теплицы. 



 

 

Анализ результатов выращивания саженцев сорта Космо-

навт из черенков различного диаметра (табл. 5.4) подтверждает 

выводы, сделанные при выращивании саженцев Минского розо-
вого. 

Данные, проведенных исследований (см. табл. 5.3 и 5.4), 

свидетельствуют о том, что для обеспечения получения 50 % и 
более (от общего количества черенков) стандартного посадоч-

ного материала винограда в условиях Минского района следует 

использовать черенки диаметром не менее 6,0 мм. Размножать 

виноград следует только в условиях защищенного грунта – ма-
логабаритных пленочных укрытиях или стационарных пленоч-

ных теплицах.  

Таблица 5.4 

ВЫХОД САЖЕНЦЕВ ИЗ ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА 

 СОРТА КОСМОНАВТ (1999-2001 ГГ.) 

Вариант опыта 
Приживае-
мость, % 

Выход саженцев, % 

Всего Стандартных 

1. Открытый грунт 

1.1 черенки <4 мм 2,6 1,9 0,0 

1.2 черенки 4-6 мм 12,3 9,1 0,0 

1.3 черенки 6-8 мм 23,8 21,0 3,2 

1.4 черенки 8-10мм 40,9 27,3 4,1 

среднее 19,9 14,8 1,8 

2. Малогабаритные пленочные укрытия 

2.1 черенки <4 мм 24,8 17,1 12,2 

2.2 черенки 4-6 мм 59,1 39,9 30,1 

2.3 черенки 6-8 мм 73,4 71,0 55,4 

2.4 черенки 8-10мм 84,1 80,7 67,6 

среднее 60,4 52,2 41,3 

3. Стационарные пленочные теплицы 

3.1 черенки <4 мм 44,1 37,6 8,1 

3.2 черенки 4-6 мм 68,0 55,3 45,5 

3.3 черенки 6-8 мм 79,8 67,3 60,3 

3.4 черенки 8-10мм 89,7 85,7 70,3 

среднее 70,4 61,4 46,1 

НСР05 общая 
по диаметру черенков 
по месту выращивания 

24,78 
12,39 
12,76 

24,08 
12,04 
12,36 

- 
- 
- 

 

Низкая приживаемость и особенно выход саженцев в пи-

томнике открытого грунта объясняется, на наш взгляд, неудов-



 

 

летворительными условиями в период укоренения черенков в 

мае. В это время, на протяжении 3-4 недель, необходимы сред-

несуточная температура воздуха 22 - 25ºС и температура почвы 
не ниже 15ºС. Такие условия создаются только в культивацион-

ных сооружениях. 

 

5.2 Влияние стимуляторов корнеобразования на приживае-

мость черенков, выход и ростовые показатели корнесобст-

венных саженцев винограда 

 
При корнесобственном размножении винограда наблюда-

ется неодновременное распускание глазков и рост зеленых по-

бегов, с одной стороны, и образование корневой системы с дру-
гой стороны. Это затрудняет укоренение и приживаемость по-

саженного черенка, главным образом потому, что развиваю-

щийся побег с листьями транспирирует много воды, тогда как 

поглощение ее идет через ограниченную площадь среза нижнего 
края черенка. Создающаяся физиологическая сухость затрудня-

ет корнеобразование. 

Этот разрыв во времени (длительность 2-4 недели) объяс-
няется тем, что почка, находящаяся в глазке, как зачаток стебля, 

является вполне сформировавшейся, прошедшей свое эмбрио-

нальное развитие. Корень же должен возникнуть в глубине ко-
ры, пройти свой эмбриональный рост во время посадки [8].  

Свое начало молодой корень берет в перецикле. Корень 

возникает из тонкостенных клеток перецикла напротив сердце-

винного луча, около лубяной части пучка. Чехлик образуется из 
внутреннего слоя сердцевинного луча. При этом становятся дея-

тельными клетки коры, находящиеся напротив места возникно-

вения зачатка корня и прилегающие к пробковому слою на уча-
стке, соответствующем ширине одного или нескольких сосуди-

сто-волокнистых пучков. 

В результате деления они образуют толстый слой особо 
рыхло расположенных клеток, тонкостенных и радиально удли-

ненных. Этот слой клеток развивается в центростремительном 

направлении, в то же время клетки сердцевинного луча, распо-

ложенные около зачатка корня и прилегающие с обеих сторон к 
лубу, производят в центробежном направлении слой таких же 



 

 

удлиненных клеток с большими межклетниками. При этом они 

раздвигают в стороны лубяные пуки. Растущий в глубоких сло-

ях перецикла корешок выходит из черенка с белой оторочкой 
(кармашком) [116]. 

Как показал анализ литературы, использование природ-

ных и синтетических веществ в качестве стимуляторов корнеоб-
разования является распространенным и эффективным приемом. 

В своих исследованиях мы опирались на то, что техноло-

гия корнесобственного размножения винограда будет использо-

ваться, в первую очередь, в индивидуальных или небольших 
фермерских хозяйствах. Поэтому, для исследований были взяты 

новые или малоизученные стимуляторы корнеобразования, ко-

торые имеются в розничной продаже.  
Результаты изучения влияния стимуляторов корнеобразо-

вания на приживаемость и выход стандартных саженцев пред-

ставлены в табл. 5.5. 

Опыт был проведен на трех сортах, разного эколого-
географического происхождения: сорт Зилга, относится к виду 

V.labruska, принадлежит к американской макрогруппе; сорт 

Краса севера – сложный межвидовой гибрид, из восточно-
азиатской макрогруппы; сорт Алешенькин – V.vinifera, относит-

ся к европейско-азиатской макрогруппе. Однако, несмотря на 

значительное расхождение в происхождении, реакция на приме-
нение изучаемых стимуляторов корнеобразования во многом 

была одинаковой. 

Приживаемость черенков сорта Зилги существенно увели-

чивалась при применении Эпина и Гумат-плодородие во всех 
концентрациях, а также Гумисол 150 мг/л. Общий выход сажен-

цев этого сорта в опытных вариантах был достоверно выше кон-

трольного. Но выход стандартного посадочного материала был 
существенно выше в тех же вариантах, в которых было отмече-

но достоверное увеличение прижившихся черенков. Наиболь-

ший выход стандартных саженцев сорта Зилга 55,3 % и 47,9 % 
зарегистрирован в вариантах Эпин 0,05мг/л и Эпин 0,4 мг/л (со-

ответственно). 

 



 

 

Таблица 5.5 

Влияние стимуляторов роста на приживаемость черенков и выход корнесобственных саженцев вино-

града (1999-2001 гг.)  

Варианты опыта 
(препарат, концентрация) 

Зилга Краса севера Алешенькин 

Прижи-
вае-

мость, % 

Выход саженцев, 
% 

Прижи-
вае-

мость, % 

Выход сажен-
цев, % 

Прижи-
ваемость, 

% 

Выход саженцев, 
% 

всего 
стандарт-

ных 
всего 

стан-
дартных 

всего 
стандарт-

ных 

1. Вода (контроль) 35,7 32,7 17,9 55,5 49,1 17,2 45,2 43,8 17,9 

2. «Гумисол» 300 мг/л 47,3 41,6 17,9 66,8 56,8 21,8 55,0 48,9 22,0 

3. «Гумисол» 150 мг/л 77,2 47,5 25,7 71,2 64,2 25,7 75,7 52,4 23,0 

4. «Гумисол» 100 мг/л 48,4 45,4 15,8 68,1 57,6 16,8 54,4 46,2 27,8 

5. «Эпин» 0,4 мг/л 73,8 71,3 47,9 57,3 49,5 43,6 65,0 60,1 44,2 

6. «Эпин» 0,1 мг/л 59,3 54,6 36,8 71,3 63,4 43,2 65,2 59,2 36,5 

7. «Эпин» 0,05 мг/л 79,4 72,3 55,3 81,8 73,4 56,8 75,7 65,9 56,2 

8. «Гумат-плодородие» 0,5 мг/л 79,4 70,7 34,2 89,6 78,7 62,7 81,1 67,1 57,1 

9. «Гумат-плодородие» 0,1 мг/л 66,6 59,7 26,4 76,1 68,1 50,4 63,5 56,4 41,0 

НСР05 
16,90 3,22 7,53 16,71 4,56 5,95 5,94 7,48 6,87 

 

 



 

 

Существенно выше приживаемость черенков сорта Краса 

севера была в вариантах 7, 8 и 9. Общий же выход саженцев 

этого сорта был достоверно выше во всех опытных вариантах, 
кроме варианта 5 (Эпин 0,4 мг/л). Лучшими препаратами при 

выращивании саженцев сорта Краса севера были Гумат-

плодородие 0,5 мг/л (получено 62,7% стандартных саженцев от 
общего количества высаженных черенков) и Эпин 0,05 мг/л 

(56,8%). 

Анализ приживаемости и выхода саженцев из черенков 

сорта Алешенькин показал, что лучшими были вариантами 7 
(Эпин 0,05 мг/л) и 8 (Гумат-плодородие 0,5 мг/л). 

Анализ ростовых показателей (табл. 5.6) корнесобствен-

ных саженцев винограда показал, что препарат Гумат-
плодородие, который существенно увеличивал приживаемость 

черенков, не оказал такого же заметного влияния на линейные 

размеры посадочного материала. Лучшим развитием надземной 

части и корневой системы характеризовались саженцы, полу-
ченные в вариантах опыта с применением Эпина (все изучаемые 

концентрации) и Гумисола 100 мг/л. 

Таблица 5.6 
Влияние стимуляторов роста на ростовые показатели 

 корнесобственных саженцев винограда (1999-2001 гг.) 

Вариант 

Длина побега, 
см 

Количество 
глазков, шт 

Диа-
метр 

основа-
ния по-
бега, мм 

Количе-
ство пя-
точных 
корней, 

шт 

Средний 
диаметр 
корней у 
основа-
ния, мм 

общая 
вы-

зрев-
шая 

всего 
вы-
зрев
ших 

1. Зилга 

1. Вода (контроль) 41,5 27,8 5,6 3,5 3,2 6,8 2,1 

2. «Гумисол» 300 мг/л 39,9 28,9 6,2 4,1 2,9 7,4 1,9 

3. «Гумисол» 150 мг/л 49,8 41,1 6,2 3,3 4,6 6,1 2,3 

4. «Гумисол» 100 мг/л 57,1 43,2 7,0 4,4 4,2 6,0 2,9 

5. «Эпин» 0,4 мг/л 56,7 44,7 6,6 4,8 3,4 7,4 2,1 

6. «Эпин» 0,1 мг/л 52,8 37,5 6,8 5,2 3,7 10,1 2,2 

7. «Эпин» 0,05 мг/л 64,5 48,7 8,1 4,2 4,7 9,2 1,5 

8. «Гумат-плодородие» 
0,5 мг/л 

49,2 35,9 6,2 4,0 5,0 12,4 1,9 

9. «Гумат-плод» 0,1 мг/л 44,1 27,8 5,9 5,4 5,1 9,2 2,0 

НСР05 
13,10 13,32 - 1,31 - 2,03 - 



 

 

Продолжение табл. 5.6 

Вариант 

Длина побе-
га, см 

Количество 
глазков, шт 

Диа-
метр 

основа-
ния по-

бега, 
мм 

Коли-
чество 
пяточ-

ных 

корней, 
шт 

 

общая 
вы-

зрев-
шая 

всего 
вы-

зрев-
ших 

Средний 
диаметр 

корней у ос-
нования, мм 

Краса севера 

1. Вода (контроль) 38,8 33,8 5,6 3,1 3,2 6,6 1,2 

2. «Гумисол» 300 мг/л 40,4 28,8 5,9 3,7 3,6 7,4 1,6 

3. «Гумисол» 150 мг/л 46,9 45,1 6,0 3,4 3,1 5,8 1,4 

4. «Гумисол» 100 мг/л 56,4 46,4 6,2 4,3 4,5 6,9 2,0 

5. «Эпин» 0,4 мг/л 57,4 44,6 5,8 4,6 4,0 8,1 2,2 

6. «Эпин» 0,1 мг/л 52,0 40,7 7,3 4,8 5,2 6,4 1,6 

7. «Эпин» 0,05 мг/л 64,8 55,1 7,2 4,5 5,5 9,9 1,3 

8. «Гумат-плодородие» 
0,5 мг/л 

50,4 36,0 8,0 3,7 4,9 9,3 1,8 

9. «Гумат-плодородие» 
0,1 мг/л 

40,9 27,9 6,9 5,4 5,3 9,2 1,8 

НСР05 12,01 10,33 - 1,94 - 2,42 - 

Алешенькин 

1. Вода (контроль) 43,0 30,5 4,5 3,3 3,2 7,6 1,6 

2. «Гумисол» 300 мг/л 39,7 30,2 5,0 3,7 3,9 8,7 1,5 

3. «Гумисол» 150 мг/л 47,3 43,3 5,1 3,2 3,5 11,0 2,0 

4. «Гумисол» 100 мг/л 57,0 46,6 4,9 4,1 4,5 12,1 2,1 

5. «Эпин» 0,4 мг/л 60,3 45,0 6,0 5,2 4,0 9,8 2,6 

6. «Эпин» 0,1 мг/л 54,5 42,1 7,5 5,4 5,3 11,1 1,9 

7. «Эпин» 0,05 мг/л 65,5 49,5 6,9 4,2 6,1 10,6 1,9 

8. «Гумат-плодородие» 
0,5 мг/л 

61,1 35,3 6,3 3,9 5,2 10,7 2,0 

9. «Гумат-плодородие» 

0,1 мг/л 
47,6 26,4 6,4 5,1 5,0 9,1 2,2 

НСР05 10,22 12,92 - 1,43 - 2,11 - 

По нашему мнению, на ростовые показатели саженцев 

оказывал влияние не только изучаемый фактор опыта. В вариан-
тах с использованием в качестве стимулятора корнеобразования 

Гумисола и Эпина 0,4 мг/л приживаемость и, особенно, выход 

саженцев были ниже, чем в других вариантах. Оставшиеся уко-
ренившиеся черенки винограда получили большую площадь пи-

тания, а значит, смогли улучшить свои биометрические показа-

тели за счет дополнительного количества света и элементов пи-

тания. 



 

 

Схожее действие стимуляторов корнеобразования отмече-

но при укоренении и развитии зеленых черенков винограда 

(табл. 5.7) 
Таблица 5.7 

Влияние стимуляторов корнеобразование на укореняе-

мость зеленых черенков винограда (сорт Краса Севера, 1999-
2000 гг.) 

Вариант 
Прижи-

вае-
мость, % 

Количество корней 
(шт.) диаметром: 

Длина 
побега, 

см. 

Средний 
диаметр, 

мм. 

Количе-
ство 

глазков, 
шт.  < 1 мм 1-2 мм > 2 мм 

1. Вода (контроль) 13,1 5,2 3,3 3,1 8,5 2,2 4,0 

2. «Гумисол» 300 мг/л 14,9 6,1 4,2 4,0 8,6 2,1 5,0 

3. «Гумисол» 150 мг/л 14,7 5,0 5,2 5,1 10,2 2,3 3,3 

4. «Гумисол» 100 мг/л 15,4 5,0 2,0 2,2 9,5 3,1 4,2 

5. «Эпин» 0,4 мг/л 18,5 7,0 2,1 1,6 10,2 2,6 5,0 

6. «Эпин» 0,1 мг/л 19,8 8,4 1,2 1,6 11,0 3,0 6,2 

7. «Эпин» 0,05  мг/л 22,4 5,0 5,2 2,2 10,5 3,2 3,0 

8. «Гумат-
плодородие» 0,5 мг/л 

19,9 4,0 4,0 2,3 12,0 4,0 8,3 

9. «Гумат-
плодородие» 0,1 мг/л 

20,8 5,3 2,3 2,1 10,3 5,2 7,3 

НСР05 4,10 - - - - - - 

Двухглазковые зеленые черенки, заготовленные на маточ-

нике во время цветения винограда, выдерживались в течение 24 

часов в растворах стимуляторов корнеобразования. Укоренение 
проходило в пленочной теплице на стеллажах заполненных пер-

литом. Черенки заглублялись в перлит по верхнюю почку. 

Как показывают данные см. табл. 5.7 препарат Гумисол не 
оказал достоверного влияния на  приживаемость зеленых черен-

ков. Так же как и у вызревших черенков, наиболее эффективны 

были Эпин и Гумат-плодородие. Отличие в действии различных 
концентраций двух последних препаратов было не существенно. 

Таким образом, с целью повышения приживаемости че-

ренков и выхода стандартного посадочного материала виногра-

да наиболее эффективно вымачивание нижней трети черенков в 
Эпине (0,05мг/л) или Гумат-плодородие (0,5 мг/л) с экспозицией 

24 часа. Эти препараты существенно увеличивали приживае-

мость зеленых черенков винограда при укоренении их в перли-
те. 



 

 

5.3 Влияние объемов индивидуального контейнера на выход 

саженцев винограда 
В качестве индивидуальных контейнеров использовались 

полиэтиленовые пакеты (отходы при производстве пакетиро-

ванного молока). Диаметр контейнера 12 см, объем регулиро-

вался высотой контейнера.  
Как показывают результаты (табл. 5.8) исследований, объ-

ем контейнера, в котором выращивались саженцы, оказывает 

существенное влияние на молодые растения.  

Таблица 5.8 
Влияние объема индивидуального контейнера на приживае-

мость  

и выход стандартных саженцев винограда(2000-2003 гг.) 

Вариант (объем кон-

тейнера) 

Приживае-

мость, % 

Выход саженцев, % 

всего 
стандарт-

ных 

1. Минский розовый 

1.1     250 см
3
 72,8 49,9 35,8 

1.2     500 см
3 
(кон-

троль) 
60,6 58,4 45,6 

1.3     750 см
3
 64,2 60,5 51,9 

1.4     1000 см
3
 67,0 60,1 51,2 

НСР05 8,91 9,02 4,20 

2. Краса севера 

2.1     250 см
3
 77,5 54,8 45,5 

2.2 500 см
3 
(контроль) 61,9 58,0 53,4 

2.3     750 см
3
 64,5 57,8 45,7 

2.4     1000 см
3
 63,2 60,8 58,4 

НСР05 5,93 6,72 3,40 

 

Существенно большее количество прижившихся черенков 
сорта Минский розовый, по данным см. табл. 5.9, отмечено 

только в вариантах с использованием контейнера объемом 250 

см
3
 (72,8%) 

Черенки сорта Краса севера существенно лучше прижива-

лись так же в варианте с объемом контейнера 250 см
3
.  



 

 

Несмотря на высокую приживаемость черенков у изучае-

мых сортов, общий выход саженцев, выращенных в самых ма-

лых контейнерах, выход стандартных саженцев были сущест-
венно ниже. Существенное увеличение выхода стандартных са-

женцев сорта Минский розовый было отмечено в вариантах с 

объемом контейнера 750 и 1000 см
3
. 

Общий выход саженцев сорта Краса севера существенно 

не отличался по всем вариантам исследований, но в контейнерах 

1000 см
3
 было существенно больше получено стандартных са-

женцев по сравнению с контрольным вариантом. 
Ростовые показатели, выращенных саженцев (табл. 5.9), 

свидетельствуют о том, что уменьшение объема почвы не спо-

собствует развитию мощной корневой системы.  
Таблица 5.9 

Ростовые показатели саженцев, выращенных в индивидуальных 

контейнерах разного объема (2000-2003) 

Вариант (объ-
ем контейнера) 

Длина побега, 
см 

Количество 
глазков, шт Диаметр 

основания 
побега, мм 

Масса 
сухих 

корней, г 

Средний 
диаметр 

корней, мм общая 
вызрев
зрев-
шая 

всего 
вызрев-

зрев-
ших 

1. Минский розовый 

1.1  250 см3 43,3 38,4 7,6 6,9 3,2 23,0 1,5 

1.2  500 см3 

(контроль) 
46,3 42,7 9,2 8,2 3,9 23,8 1,3 

1.3  750 см3 54,3 43,2 10,5 9,3 3,1 24,3 1,8 

1.4 1000 см3 56,0 49,0 11,2 9,9 3,8 26,2 1,4 

НСР05 4,30 6,81 - 1,61 - - - 

2. Краса севера 

2.1 250 см3 43,2 36,9 10,6 8,9 2,4 20,6 1,6 

2.2 500 см3 

(контроль) 
46,1 33,3 11,0 7,8 3,1 22,7 1,4 

2.3 750 см3 50,5 45,3 11,2 8,7 3,9 23,2 2,0 

2.41000 см3 52,9 48,4 10,9 9,8 3,8 24,6 1,7 

НСР05 4,42 5,41 - 1,10 - - - 

 

Как показывают полученные данные (см. табл. 5.9) с уве-
личением объемов контейнера увеличивалась длина побегов са-

женцев. 



 

 

Изменения диаметра побега саженцев Минского розового 

и Краса севера характеризовались близкими значениями  - 3,1-

3,9 мм (исключение составил вариант 2.1 – 2,4 мм), что, на наш 
взгляд, свидетельствует об эффективной работе корневых сис-

тем саженцев во всех вариантах опыта. В подтверждение пред-

положения, говорит тот факт, что масса сухих корней по вари-
антам различалась не более, чем на 13,9 % у Минского розового 

и 19,4% у Красы севера.  

С учетом результатов исследований была разработана 

технология размножения виноград в Республике Беларусь, со-
гласно Государственной научно-технической программы «Аг-

рокомплекс»: Задание 12.01 «Разработать и освоить технологии 

размножения и получения высококачественного посадочного 
материала плодовых и ягодных культур, обеспечивающих гене-

тическую стабильность сорта и отвечающих требованиям ин-

тенсивного плодоводства».  

Технология размножения винограда представлена в при-
ложении 22. 

 

Выводы: 
 

1. Выращивание саженцев в условиях открытого грунта не 

целесообразно из-за низкой приживаемости черенков и низкого 
выхода саженцев. Наиболее эффективно выращивать саженцы в 

стационарных пленочных теплицах и малогабаритных пленоч-

ных укрытиях. 

2. Для размножения винограда необходимо использовать 
черенки диаметром не менее 6 мм. Для сортов, у которых диа-

метр лоз не превышает 6 мм (Московский устойчивый, Ранний 

ТСХА и др.), допускается использовать для корнесобственного 
размножения черенки диаметром 4,1-6,0 мм. 

4. Препараты Эпин (0,05 мг/л) и Гумат-плодородие (0,5 

мг/л) существенно увеличивали приживаемость и выход стан-
дартных корнесобственных саженцев винограда. 

5. Оптимальный объем индивидуального контейнера для 

выращивания корнесобственных саженцев винограда составляет 

1000 см
3
. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Классификация сортовых признаков, по классификатор EVIGEZ  

Код  
признака 

Признак 
Градация признака 

индекс значение 

Молодой побег.  Оценивается верхние 10-12 см побега. 

001 Форма верхушки 

3 замкнутая 

5 полуоткрытая 

7 открытая 

002 
Интенсивность антоциано-
вой пигментации верхушки 

1 отсутствует 

2 очень слабая 

3 слабая 

5 средняя 

7 сильная 

9 очень сильная 

003 
Размещение антоциановой 
пигментации верхушки 

1 отсутствует 

2 полосами 

3 по всей поверхности 

004 Опушенность верхушки 

1 отсутствует 

2 очень слабая 

3 слабая 

5 средняя 

7 густая 

9 очень густая 

005 Щетинистость 

1 отсутствует 

2 очень слабая 

3 слабая 

5 средняя 

7 густая 

9 очень густая 

Побег 

006 Позиция 

1 прямой 

3 полупрямой 

5 горизонтальный 

7 полуобвислый 

9 обвислый 

007 
Окраска дорсальной сторо-
ны междоузлия 

1 зеленая 

2 
зеленая с красными 

полосами 

3 красная 

111 



 

 

Продолжение приложения 1 

Код  

признака 
Признак 

Градация признака 

индекс значение 

008 
Окраска вентральной сто-
роны междоузлия 

1 зеленая 

2 
зеленая с красными 

полосами 

3 красная 

009 
Антоциановая пигментация 

почек 

1 отсутствует 

2 очень слабая 

3 слабая 

5 средняя 

7 сильная 

9 очень сильная 

010 
Расположение усиков (со-

цветий) на побеге 

1 прерывистое 

2 непрерывное 

011 Длина усиков 

1 
очень короткие (<11 

см) 

3 короткие (11-16 см) 

5 средние (17-21 см) 

7 длинные (22-26 см) 

9 
очень длинные (>26 

см) 

Молодой лист  (оценивается 6 листьев от верхушки) 

012 
Окраска верхней стороны 

пластинки 

1 зеленая 

2 
зеленая с бронзовыми 

пятнами 

3 желтая 

4 
желтая с бронзовыми 

пятнами 

5 медно-желтая 

6 медная 

7 красная 

013 
Интенсивность антоциано-

вой пигментации 

1 отсутствует 

2 очень слабая 

3 слабая 

5 средняя 

7 сильная 

9 очень сильная 



 

 

Продолжение приложения 1 

Код  

признака 
Признак 

Градация признака 

индекс значение 

014 
Опушенность нижней сто-

роны пластинки 

1 отсутствует 

2 очень слабая 

3 слабая 

5 средняя 

7 густая 

9 очень густая 

015 
Щетинистость нижней сто-

роны пластинки 

1 отсутствует 

2 очень слабая 

3 слабая 

5 средняя 

7 густая 

9 очень густая 

Спелый лист 

016 Длина вдоль главной жилки 

1 очень короткий (<8 см) 

3 короткие (8-13 см) 

5 средние (14-18 см) 

7 длинные (19-23 см) 

9 
очень длинные (>23 

см) 

017 Форма пластинки 

1 клинообразный 

2 сердцевидный 

3 пятиугольный 

4 круглый 

5 почковидный 

018 
Окраска верхней стороны 

пластинки 

1 яркая светло-зеленая 

2 светло-зеленая 

3 средне-зеленая 

4 темно-зеленая 

5 очень темно-зеленая 

9 другая 

019 

Антоциановая окраска 

главных жилок верхней 

стороны пластинки 

1 отсутствует 

2 очень слабая 

3 слабая 

5 средняя 

7 сильная 

9 очень сильная 



 

 

Продолжение приложения 1 

Код  

признака 
Признак 

Градация признака 

индекс значение 

020 

Антоциановая окраска 

главных жилок нижней 

стороны пластинки 

1 отсутствует 

2 очень слабая 

3 слабая 

5 средняя 

7 сильная 

9 очень сильная 

021 Количество лопастей 

1 цельный 

2 трехлопастный 

3 пятилопастный 

4 семилопастный 

5 более чем семилопастный 

022 Профиль пластинки 

1 прямой 

2 желобчатый 

3 
с отгибающимися краями 

вверх 

4 
с отгибающимися краями 

вниз 

5 волнистый 

023 

Волнистость пластинки 

между главными и лате-

ральными жилками 

1 отсутствует 

2 
только вблизи листового 

черешка 

3 по всей пластинке 

024 

Волнистость пластинки 

между вторичными и тре-

тичными жилками 

1 отсутствует 

2 присутствует 

025 

Пузырчатость верхней 

стороны пластинки между 

последними ветвями жи-

лок 

1 отсутствует 

2 очень слабая 

3 слабая 

5 средняя 

7 сильная 

9 очень сильная 

026 Форма зубцов 

1 обе стороны вогнутые 

2 обе стороны прямые 

3 обе стороны выпуклые 

4 
одна сторона вогнутая, 

вторая выпуклая 



 

 

Продолжение приложения 1 

Код  

признака 
Признак 

Градация признака 

индекс значение 

027 Длина зубцов 

1 очень короткие 

3 короткие 

5 средние 

7 длинные 

9 очень длинные 

028 
Форма черешковой выем-

ки 

1 очень широко открытая 

2 широко открытая 

3 открытая 

4 слегка открытая 

5 закрытая 

6 
лопасти слегка перекры-

ваются 

7 лопасти перекрываются 

8 
лопасти сильно перекры-

ваются 

029 
Форма базы черешковой 

выемки 

1 в форме U 

2 в форме V 

030 
Особенности черешковой 

выемки 

1 без особенностей 

2 окаймлена жилками 

3 зубчатая 

031 Форма верхних выемок 

1 открытые 

2 закрытые 

3 
лопасти слегка перекры-

ваются 

4 
лопасти сильно перекры-

ваются 

032 
Форма базы верхних вы-

емок 

1 в форме U 

2 в форме V 

033 

Опушенность нижней 

стороны пластинки между 

жилками 

1 отсутствует 

2 очень слабая 

3 слабая 

5 средняя 

7 густая 

9 очень густая 



 

 

Продолжение приложения 1 

Код  

признака 
Признак 

Градация признака 

индекс значение 

034 

Щетинистость нижней 

стороны пластинки между 

жилками 

1 отсутствует 

2 очень слабая 

3 слабая 

5 средняя 

7 густая 

9 очень густая 

035 

Опушенность главных 

жилок нижней стороны 

пластинки 

1 отсутствует 

2 очень слабая 

3 слабая 

5 средняя 

7 густая 

9 очень густая 

036 

Щетинистость главных 

жилок нижней стороны 

пластинки 

1 отсутствует 

2 очень слабая 

3 слабая 

5 средняя 

7 густая 

9 очень густая 

037 

Опушенность главных 

жилок верхней стороны 

пластинки 

1 отсутствует 

2 очень слабая 

3 слабая 

5 средняя 

7 густая 

9 очень густая 

038 

Щетинистость главных 

жилок верхней стороны 

пластинки 

1 отсутствует 

2 очень слабая 

3 слабая 

5 средняя 

7 густая 

9 очень густая 



 

 

Продолжение приложения 1 

Код  

признака 
Признак 

Градация признака 

индекс значение 

Листовой черешок 

039 Опушенность 

1 отсутствует 

2 очень слабая 

3 слабая 

5 средняя 

7 густая 

9 очень густая 

040 Щетинистость 

1 отсутствует 

2 очень слабая 

3 слабая 

5 средняя 

7 густая 

9 очень густая 

041 Длина  

1 очень короткий (< 7 см) 

3 короткие (7-10 см) 

5 средние (11-14 см) 

7 длинные (15-18 см) 

9 очень длинные (>18 см) 

042 
Длина по отношению к 

длине главной жилки 

1 намного короче (< -1/3) 

3 короче (-1/10 … -1/3 ) 

5 одинаковые (+/- 1/10) 

7 длиннее (+1/10 …+1/3) 

9 намного длиннее (>+1/3) 

 
 

 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Классификация сортовых признаков, по классификатору UPOV 
 

Код  

признака* 
Признак 

Градация признака 

индекс текст 

Молодой побег.  Оценивается верхние 10-12 см побега 

О-001 

I-6.1.1 

Открытость 

верхушки 

1 закрытая 

2 слегка открытая 

3 полуоткрытая 

4 широко открытая 

5 полностью открытая 

О-004 

I-6.1.3 

Опушенность вер-

хушки 

1 отсутствует или очень редкое 

3 редкое 

5 среднее 

7 густое 

9 очень густое 

О-003 

I-6.1.2 

Антоциановая окра-

ска опушения вер-

хушки 

1 отсутствует или очень слабая 

3 слабая 

5 средняя 

7 сильная 

9 очень сильная 

О-005 

I-6.1.4 

Щетинистость вер-

хушки 

1 отсутствует или очень редкое 

3 редкое 

5 среднее 

7 густое 

9 очень густое 

Молодой лист 

О-051 

I-6.1.16 

Окраска верхней 

стороны пластинки 

1 желто-зеленая 

2 
зеленая с антоциановыми 

пятнами 

3 светло медно-красная 

4 темно медно-красная 

5 винно-красная 

                                                        
* Примечание. Код в первой строчке код по OIV (О-…), во вто-

рой по IPGRI (I-…).  
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Продолжение приложения 2 

Код  

признака* 
Признак 

Градация признака 

индекс текст 

О-053 

I-6.1.17 

Опушенность пла-

стинки на нижней 

стороне между глав-

ными жилками 

1 отсутствует или очень редкое 

3 редкое 

5 среднее 

7 густое 

9 очень густое 

О-056 

I-6.1.20 

Щетинистость пла-

стинки на нижней 

стороне между глав-

ными жилками 

1 отсутствует или очень редкое 

3 редкое 

5 среднее 

7 густое 

9 очень густое 

Побег 

О-006 

I-6.1.5 
Позиция 

1 прямостоящий 

3 полустоящий 

5 горизонтальный 

7 полупониклый 

9 пониклый 

О-007 

I-6.1.6 

Окраска дорсальной 

стороны междоузлия 

1 зеленая 

2 зеленая с красными полосами 

3 красная 

О-008 

I-6.1.7 

Окраска вентраль-

ной стороны междо-

узлия 

1 зеленая 

2 зеленая с красными полосами 

3 красная 

О-009 

I-6.1.8 

Окраска дорсальной 

стороны узла 

1 зеленая 

2 зеленая с красными полосами 

3 красная 

О-010 

I-6.1.9 

Окраска вернтраль-

ной стороны узла 

1 зеленая 

2 зеленая с красными полосами 

3 красная 

О-012 

I-6.1.11 

Щетинистость меж-

доузлия 

1 отсутствует или очень редкое 

3 редкое 

5 среднее 

7 густое 

9 очень густое 

                                                        
* Примечание. Код в первой строчке код по OIV (О-…), во второй по IPGRI (I-
…).  



 

 

Продолжение приложения 2 

Код  

признака* 
Признак 

Градация признака 

индекс текст 

О-016 

I-6.1.14 

Количество усиков, распо-

ложенных непрерывно 

1 меньше 3 усиков 

2 больше 3 усиков 

О-017 

I-6.1.15 
Длина усика 

1 очень короткий 

3 короткий 

5 средний 

7 длинный 

9 очень длинный 

Спелый лист 

О-065 

I6.1.21 
Размер пластинки 

1 очень мелкий 

3 мелкий 

5 средний 

7 крупный 

9 очень крупный 

О-067 

I-6.1.22 
Форма пластинки 

1 сердцевидный 

2 дельтавидный 

3 пятиугольный 

4 круглый 

5 почковидный 

О-074 

I-6.1.25 
Профиль листа 

1 прямой 

2 V-видный 

3 с краями закрученными вверх 

4 с краями закрученными вниз 

5 волнистый 

О-075 

I-6.1.26 

Пузырчатость верхней 

стороны пластинки 

1 отсутствует или очень слабая 

3 слабая 

5 средняя 

7 сильная 

9 очень сильная 

О-068 

I-6.1.23 
Количество лопастей 

1 цельный 

2 3 

3 5 

4 7 

5 более 7 

                                                        
* Примечание. Код в первой строчке код по OIV (О-…), во второй по IPGRI (I-
…).  



 

 

Продолжение приложения 2 

Код  

признака* 
Признак 

Градация признака 

индекс текст 

О-080 

I-6.1.34 

Глубина верхних 

боковых выемок 

1 очень мелкие 

3 мелкие 

5 средние 

7 глубокие  

9 очень глубокие 

О-082 

I-6.1.33 

Форма верхних 

боковых выемок 

1 открытые 

2 закрытые 

3 
лопасти слегка перекрывают-

ся 

4 
лопасти сильно перекрыва-

ются 

О-079 

I-6.1.30 

Форма черешко-

вой выемки 

1 очень широко открытая 

2 широко открытая 

3 полуоткрытая 

4 слегка открытая 

5 закрытая 

6 лопасти слегка перекрываются 

7 лопасти перекрываются 

8 
лопасти сильно перекрыва-

ются 

9 
лопасти перекрываются очень 

сильно 

О-081.2 

I-6.1.32 

Окаймленность 

черешковой выем-

ки жилками 

1 присутствует 

9 отсутствует 

О-077 

I-6.1.28 
Длина зубцов 

3 короткие 

5 средние 

7 длинные 

О-078 

I-6.1.29 

Отношение длины 

к ширине зубцов 

1 очень маленькое 

3 маленькое 

5 среднее 

7 большое 

9 очень большое 

                                                        
* Примечание. Код в первой строчке код по OIV (О-…), во второй по IPGRI (I-
…).  



 

 

Продолжение приложения 2 

Код  

признака* 
Признак 

Градация признака 

индекс текст 

О-076 

I-6.1.27 
Форма зубцов 

1 стороны вогнуты 

2 стороны прямые 

3 сторону выпуклые 

4 
одна сторона выпуклая, другая 

вогнута 

5 
чередование зубцов с прямы-

ми и выпуклыми сторонами 

О-070 

I-6.1.24 

Антоциановая ок-

раска главных жи-

лок верхней сто-

роны пластинки 

1 отсутствует или очень слабая 

3 слабая 

5 средняя 

7 сильная 

9 очень сильная 

О-084 

I-6.1.35 

Опушенность 

нижней стороны 

листа между глав-

ными жилками 

1 отсутствует или очень редкое 

3 редкое 

5 среднее 

7 густое 

9 очень густое 

О-087 

I-6.1.38 

Щетинистость 

нижней стороны 

листа между глав-

ными жилками 

1 отсутствует или очень редкое 

3 редкое 

5 среднее 

7 густое 

9 очень густое 

О-093 

I-6.1.40 

Длина листового 

черешка по отно-

шению к средней 

жилке 

1 намного короче 

2 слегка  короче 

3 равный 

4 слегка длиннее 

5 намного длиннее 

 

                                                        
* Примечание. Код в первой строчке код по OIV (О-…), во второй по IPGRI (I-
…).  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Классификация сортовых признаков по Кискину 

Признак 
Цифровые обозначения ха-

рактера признака 
Характер признака 

Размер 

1 

2 

3 

Средней величины 

Крупный 

Очень крупный 

Рассеченность 

1 

2 

3 

Слабая 

Средняя 

Глубокая 

Изогнутость пла-

стинки 

1 

2 

3 

4 

5 

Ровная 

Воронковидная 

Волнистая 

Воронковидно-желобочная 

Блюдцевидная 

Поверхность 

1 

2 

3 

4 

Гладкая 

Сетчато-морщинистая 

Пузырчатая 

Глубокосетчато-морщинистая 

Черешковая 

выемка 

1 

2 

3 

4 

Закрытая 

Стрельчатая 

Сводчатая 

Лировидная 

Опушение 

1 

2 

3 

4 

Голый лист 

Щетинистое 

Паутинистое 

Войлочное 

Черешки и жилки 1 Винно-красные 

Осенняя окраска 
1 

2 

Винно-красная 

Желтая 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Сравнительное описание сорта Краса севера по классификатору UPOV (2000-2003 гг.) 

Год 

Код признака 

О- 
001 

О- 
003 

О- 
004 

О- 
005 

О- 
006 

О- 
007 

О- 
008 

О- 
009 

О- 
010 

О- 
012 

О- 
016 

О- 
017 

О- 
051 

О- 
053 

О- 
056 

О- 
065 

О- 
067 

О- 
068 

О- 
070 

О- 
074 

О- 
075 

О- 
076 

О- 
077 

О- 
078 

О- 
079 

О- 
081.2 

О- 
082 

О- 
083 

О- 
084 

О- 
087 

О- 
093 

Минский район, открытый грунт 

2000 3 5 1 1 - 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7 4 1 3 1 1 2 5 5 5 1 - - 1 1 3 

2001 3 5 3 1 - 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7 4 1 1 1 1 2 5 5 3 1 - - 1 1 3 

2002 3 3 1 1 - 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 5 4 1 1 1 1 2 5 5 5 1 - - 1 1 3 

2003 3 5 1 1 - 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3 7 4 1 1 1 1 2 5 5 5 1 - - 1 3 3 

___ 

Х  
3,0 4,5 1,5 1,0 - 1,8 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 6,5 4,0 1,0 1,5 1,0 1,0 2,0 5,0 5,0 4,5 1,0 - - 1,0 1,5 3,0 

Lim. 3 3-5 1-3 1 - 1-2 1 2 2 1 1 1 1 1-3 1-3 5-7 4 1 1-3 1 1 2 5 5 3-5 1 - - 1 1-3 3 

CV% 0,0 24,5 49,0 0,0 - 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 49,0 16,3 0,0 0,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5 0,0 - - 0,0 49,0 0,0 

Гродненский район, открытый грунт 

2000 3 7 1 1 - 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7 4 1 1 1 1 2 5 5 5 1 - - 1 1 3 

2001 3 5 1 1 - 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7 4 1 1 1 1 2 5 5 3 1 - - 1 1 3 

2002 3 5 3 1 - 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7 4 1 1 1 1 2 5 5 5 1 - - 1 1 3 

2003 3 5 1 3 - 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7 4 1 3 1 1 2 5 5 5 1 - - 1 1 5 

___ 
Х  

3,0 5,5 1,5 1,5 - 1,8 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,0 4,0 1,0 1,5 1,0 1,0 2,0 5,0 5,0 4,5 1,0 - - 1,0 1,0 3,5 

Lim. 3 5-7 1-3 1-3 - 1-2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7 4 1 1-3 1 1 2 5 5 3-5 1 - - 1 1 3-5 

CV% 0,0 16,3 49,0 49,0 - 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5 0,0 - - 0,0 0,0 24,5 

 



 

 

Продолжение прил. 4 

Год 

Код признака 

О- 
00
1 

О- 
003 

О- 
004 

О- 
005 

О- 
006 

О- 
007 

О- 
008 

О- 
009 

О- 
010 

О- 
012 

О- 
01
6 

О- 
01
7 

О- 
05
1 

О- 
053 

О- 
056 

О- 
065 

О- 
06
7 

О- 
06
8 

О- 
070 

О- 
07
4 

О- 
07
5 

О- 
07
6 

О- 
07
7 

О- 
07
8 

О- 
079 

О- 
081.

2 

О- 
08
2 

О-
08
3 

О- 
08
4 

О- 
087 

О- 
093 

Гродненский район, защищенный грунт 

2000 3 5 3 1 - 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7 4 1 1 1 1 2 5 5 5 1 - - 1 1 3 

2001 3 3 1 1 - 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 9 4 1 3 1 1 2 5 5 5 1 - - 1 1 3 

2002 3 3 1 1 - 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 9 4 1 1 1 1 2 5 5 5 1 - - 1 2 3 

2003 3 5 1 1 - 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7 4 1 1 1 1 2 5 5 5 1 - - 1 1 5 
___ 

Х 
3,0 4,0 1,5 1,0 - 1,8 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,0 4,0 1,0 1,5 1,0 1,0 2,0 5,0 5,0 5,0 1,0 - - 1,0 1,3 3,5 

Lim. 3 3-5 1-3 1 - 1-2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7-9 4 1 1-3 1 1 2 5 5 5 1 - - 1 1-2 3-5 

CV% 0,0 27,5 49,0 0,0 - 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 0,0 0,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 32,7 24,5 

Среднее по годам исследований 
___ 

Х  
3,0 4,7 1,5 1,2 - 1,8 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 7,2 4,0 1,0 1,5 1,0 1,0 2,0 5,0 5,0 4,7 1,0 - - 1,0 1,3 3,3 

Lim. 3 3-7 1-3 1-3 - 1-2 1 2 2 1 1 1 1 1-3 1-3 5-9 4 1 1-3 1 1 2 5 5 3-5 1 - - 1 1-2 3-5 

CV% 0,0 25,8 31,0 31,0 - 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 31,0 17,7 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 0,0 - - 0,0 20,7 15,5 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Сравнительное описание саженцев сорта Минский розовый по классификатору UPOV (2000-2003 гг.) 

Год 

Код признака 

О- 
001 

О- 
003 

О- 
004 

О- 
005 

О- 
006 

О- 
007 

О- 
008 

О- 
009 

О- 
010 

О- 
012 

О- 
016 

О- 
017 

О- 
051 

О- 
053 

О- 
056 

О- 
065 

О- 
067 

О- 
068 

О- 
070 

О- 
074 

О- 
075 

О- 
076 

О- 
077 

О- 
078 

О- 
079 

О- 
081.2 

О- 
082 

О- 
083 

О- 
084 

О- 
087 

О- 
093 

Минский район, открытый грунт 

2000 4 5 7 1 - 2 2 2 2 1 2 3 2 9 1 7 3 2 3 2 1 2 3 3 4 1 1 5 7 1 3 

2001 4 5 5 1 - 2 2 2 2 1 2 3 2 9 1 7 3 2 3 2 1 2 3 3 4 1 2 5 7 1 3 

2002 4 5 7 1 - 2 2 2 2 1 2 3 2 9 1 7 3 2 3 2 1 2 3 3 4 1 1 5 7 1 3 

2003 4 5 7 1 - 2 2 2 2 1 2 3 2 9 1 7 3 2 3 2 1 2 3 3 2 1 1 5 7 1 3 

___ 
Х  

4,0 5,0 6,5 1,0 - 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 3,0 2,0 9,0 1,0 7,0 3,0 2,0 3,0 2,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 1,0 1,3 5,0 7,0 1,0 3,0 

Lim. 4 5 5-7 1 - 2 2 2 2 1 2 3 2 9 1 7 3 2 3 2 1 2 3 3 2-4 1 1-2 5 7 1 3 

CV% 0,0 0,0 16,3 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,7 0,0 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гродненский район, открытый грунт 

2000 4 5 7 3 - 2 2 2 2 1 2 3 2 9 1 7 3 2 3 2 1 2 3 3 4 1 1 5 7 1 3 

2001 4 5 7 1 - 2 2 2 2 1 2 3 2 9 1 7 3 2 3 2 1 2 3 3 4 1 1 5 7 1 3 

2002 4 5 7 1 - 2 2 2 2 1 2 3 2 9 1 7 3 2 3 2 1 2 3 3 4 1 1 5 7 1 3 

2003 4 5 5 1 - 2 2 2 2 1 2 3 2 9 1 7 3 2 3 2 1 2 3 3 4 1 1 5 7 1 3 

___ 
Х  

4,0 5,0 6,5 1,3 - 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 3,0 2,0 9,0 1,0 7,0 3,0 2,0 3,0 2,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 1,0 1,0 5,0 7,0 1,0 3,0 

Lim. 4 5 7-5 1-2 - 2 2 2 2 1 2 3 2 9 1 7 3 2 3 2 1 2 3 3 4 1 1 5 7 1 3 

CV% 0,0 0,0 16,3 32,7 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 

 

 

 
Продолжение прил. 5 

Год 

Код признака 

О- 
001 

О- 
003 

О- 
004 

О- 
005 

О- 
006 

О- 
007 

О- 
008 

О- 
009 

О- 
010 

О- 
012 

О- 
016 

О- 
017 

О- 
051 

О- 
053 

О- 
056 

О- 
065 

О- 
067 

О- 
068 

О- 
070 

О- 
074 

О- 
075 

О- 
076 

О- 
077 

О- 
078 

О- 
079 

О- 
081.2 

О- 
082 

О- 
083 

О- 
084 

О- 
087 

О- 
093 

Гродненский район, защищенный грунт 

2000 4 5 7 1 - 2 2 2 2 1 2 3 2 9 1 7 3 2 3 2 1 2 3 3 4 1 1 5 7 1 3 

2001 4 5 7 1 - 2 2 2 2 1 2 3 2 9 1 7 3 2 3 2 1 2 3 3 3 1 2 5 7 1 3 

2002 4 5 7 3 - 2 2 2 2 1 2 3 2 9 1 7 3 2 3 2 1 2 3 3 4 1 1 5 7 1 3 

2003 4 5 7 1 - 2 2 2 2 1 2 3 2 9 1 7 3 2 3 2 1 2 3 3 4 1 1 5 7 1 3 

___ 
Х  

4,0 5,0 7,0 1,3 - 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 3,0 2,0 9,0 1,0 7,0 3,0 2,0 3,0 2,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,8 1,0 1,3 5,0 7,0 1,0 3,0 

Lim. 4 5 7 1-2 - 2 2 2 2 1 2 3 2 9 1 7 3 2 3 2 1 2 3 3 3-4 1 1-2 5 7 1 3 

CV% 0,0 0,0 0,0 32,7 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Среднее по годам исследований 

___ 
Х  

4,0 5,0 6,7 1,2 - 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 3,0 2,0 9,0 1,0 7,0 3,0 2,0 3,0 2,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,8 1,0 1,2 5,0 7,0 1,0 3,0 

Lim. 4 5 5-7 1-2 - 2 2 2 2 1 2 3 2 9 1 7 3 2 3 2 1 2 3 3 2-4 1 1-2 5 7 1 3 

CV% 0,0 0,0 10,3 20,7 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,7 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Ампелография корнесобственных саженцев по классификатору UPOV (2000-2003 гг.) 

Сорт 

Код признака 

О- 
001 

О- 
003 

О- 
004 

О- 
005 

О- 
006 

О- 
007 

О- 
008 

О- 
009 

О- 
010 

О- 
012 

О- 
016 

О- 
017 

О- 
051 

О- 
053 

О- 
056 

О- 
065 

О- 
067 

О- 
068 

О- 
070 

О- 
074 

О- 
075 

О- 
076 

О- 
077 

О- 
078 

О- 
079 

О- 
0812 

О- 
082 

О- 
083 

О- 
084 

О- 
087 

О- 
093 

Агат донской 3 7 1 1 - 2 2 2 2 1 1 1 1 1 7 7 3 2 1 2 1 3 5 3 4 1 2 5 1 5 3 

Алешенькин 4 3 3 1 - 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 5 3 2 1 4 1 3 5 5 5 1 1 5 5 3 2 

Алма-атинский 
ранний 

2 3 3 1 - 2 2 2 2 1 1 1 2 1 5 5 2 2 1 1 1 3 5 5 5 1 1 5 1 7 4 

Альфа 1 1 1 1 - 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 7 2 1 1 2 1 3 5 5 2 1 0 0 1 1 1 

Аметист самар-
ский 

3 5 9 1 - 2 1 2 2 1 1 1 1 5 1 5 2 1 1 1 1 3 5 5 5 1 0 0 1 3 3 

Анжевин Обер-

лен 
3 3 5 1 - 2 2 2 2 1 1 1 1 5 1 5 3 1 1 1 1 3 5 5 8 1 0 0 5 1 2 

Бадачони 2 5 3 3 1 - 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 5 3 2 1 2 1 2 7 7 4 1 4 3 3 1 2 

Бадачони-8 3 3 5 1 - 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 5 2 2 1 2 1 2 5 5 5 1 1 5 1 7 3 

Белорозовый 2 1 1 1 - 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 5 3 2 1 1 1 5 7 7 6 1 2 3 1 1 2 

Бисерка ранняя 3 7 1 1 - 2 2 2 2 1 1 1 1 1 7 5 3 2 1 1 1 3 7 7 7 1 3 9 1 7 3 

Гечеи заматошь 3 1 3 1 - 1 1 2 2 1 1 1 1 5 5 5 3 3 1 1 1 3 5 5 3 1 4 5 1 3 2 

Гибрид 42 3 3 1 1 - 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 7 7 3 1 1 3 5 1 1 

Гибрид 583 3 3 3 1 - 2 2 2 2 1 1 1 2 9 5 5 3 2 7 1 1 2 5 5 5 1 1 5 3 1 2 

Гибрид 8-17 3 3 7 1 - 2 1 2 2 1 1 1 1 9 1 7 3 2 1 2 1 2 5 5 3 1 1 5 1 1 1 

Гибрид 8-32 3 7 7 1 - 3 3 2 2 1 1 1 2 9 1 7 3 2 3 2 1 2 5 5 3 1 1 5 5 1 2 

Гибрид № 6 3 1 3 1 - 1 2 2 2 1 1 1 1 1 5 7 2 1 1 3 1 2 3 3 3 1 0 0 3 5 1 



 

 

Продолжение прил. 6 

Сорт 

Код признака 

О- 
001 

О- 
003 

О- 
004 

О- 
005 

О- 
006 

О- 
007 

О- 
008 

О- 
009 

О- 
010 

О- 
012 

О- 
016 

О- 
017 

О- 
051 

О- 
053 

О- 
056 

О- 
065 

О- 
067 

О- 
068 

О- 
070 

О- 
074 

О- 
075 

О- 
076 

О- 
077 

О- 
078 

О- 
079 

О- 
0812 

О- 
082 

О- 
083 

О- 
084 

О- 
087 

О- 
093 

Демир капиа 3 5 9 1 - 3 2 2 2 1 1 1 2 1 7 5 4 1 5 1 1 3 7 7 5 1 0 0 3 1 2 

Детский ранний 3 1 5 1 - 3 2 2 2 1 1 1 2 1 9 5 4 3 5 2 1 4 7 7 5 1 2 9 1 9 2 

Длинноягодный 4 3 1 1 - 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 5 3 2 1 1 1 3 7 7 5 1 1 5 1 1 3 

Донской скоро-
спелый 

3 1 9 1 - 3 3 2 2 1 1 1 1 5 5 5 4 2 1 1 1 3 3 3 8 1 1 3 5 1 3 

Ефремовский 
ранний 

3 3 3 1 - 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 2 1 3 3 3 4 1 2 5 1 5 2 

Жемчуг Саба 3 5 1 1 - 3 3 2 2 1 1 1 1 1 7 5 4 2 1 1 1 3 5 5 5 1 1 3 1 5 3 

Звездочка 1 7 3 1 - 3 3 2 2 1 1 1 2 1 9 5 3 3 1 1 1 3 3 3 4 1 2 7 1 7 2 

Зилга 3 1 7 1 - 1 1 2 2 1 1 1 2 9 1 7 2 1 1 2 1 3 3 3 6 1 0 0 1 7 1 

Золотой урожай 3 1 1 1 - 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 2 1 3 3 3 4 1 0 0 1 1 2 

Зорька 3 1 7 1 - 2 2 2 2 1 1 1 2 9 1 3 4 3 5 1 1 3 3 3 6 1 4 5 7 1 2 

Иринка 3 1 3 1 - 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 5 2 2 1 2 1 2 5 7 2 1 2 5 1 1 3 

Июльский 2 3 1 1 - 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 5 7 4 1 0 0 1 3 3 

Киевский круп-
ный 

4 1 1 1 - 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 5 3 2 1 2 1 3 5 5 5 1 4 2 1 1 3 

Кодрянка 4 7 1 1 - 2 2 2 2 1 1 1 2 1 5 9 3 2 7 2 1 3 5 5 3 1 2 3 1 1 3 

Коринка русская 3 1 3 1 - 2 1 2 2 1 1 1 1 1 5 5 2 1 1 1 1 3 5 5 3 1 0 0 1 3 3 

Космонавт 3 5 1 1 - 2 2 2 2 1 1 1 2 3 5 5 3 3 3 2 1 4 7 5 3 1 1 7 3 7 3 

Космос 4 3 1 1 - 2 2 2 2 1 1 1 2 1 5 5 4 2 1 2 1 3 5 5 4 1 4 1 1 3 4 

 



 

 

Продолжение прил. 6 

Сорт 

Код признака 

О- 
001 

О- 
003 

О- 
004 

О- 
005 

О- 
006 

О- 
007 

О- 
008 

О- 
009 

О- 
010 

О- 
012 

О- 
016 

О- 
017 

О- 
051 

О- 
053 

О- 
056 

О- 
065 

О- 
067 

О- 
068 

О- 
070 

О- 
074 

О- 
075 

О- 
076 

О- 
077 

О- 
078 

О- 
079 

О- 
0812 

О- 
082 

О- 
083 

О- 
084 

О- 
087 

О- 
093 

Краса севера 3 5 1 1 - 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7 4 1 1 1 1 2 5 5 5 1 0 0 1 1 3 

Маленгр ранний 3 5 1 1 - 2 2 2 2 1 1 1 1 1 5 5 3 2 1 2 1 3 5 5 3 1 1 3 1 1 3 

Минский розовый 4 5 7 1 - 2 2 2 2 1 1 1 2 9 1 7 3 2 3 2 1 2 3 3 4 1 1 5 7 1 3 

Московский 4 1 1 1 - 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 5 2 2 1 2 1 3 7 7 2 1 1 5 1 1 2 

Московский бе-
лый 

3 3 9 1 - 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7 3 2 1 1 1 3 5 5 3 1 2 5 3 1 3 

Муромец 3 7 3 1 - 2 2 2 2 1 1 1 1 1 5 5 3 2 1 1 1 3 5 5 6 1 4 5 3 1 2 

Мускат десерт-
ный 

4 3 9 1 - 3 3 2 2 1 1 1 1 1 7 5 3 2 1 4 1 3 3 3 5 1 4 5 7 3 2 

Мускат Донской 3 5 1 1 - 2 2 2 2 1 1 1 1 1 5 7 3 2 1 2 1 3 3 3 8 1 4 5 1 3 3 

Мускат Мельника 3 9 3 1 - 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 5 4 3 1 1 1 2 7 7 5 1 1 5 1 3 3 

Мускат Нины 3 9 3 1 - 3 3 2 2 1 1 1 3 1 7 5 3 2 3 2 1 2 7 7 3 1 1 3 1 7 4 

Мускат Одесский 3 9 1 1 - 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7 4 2 1 2 1 3 7 7 5 1 1 3 1 1 2 

Мускат Саратов-
ский 

3 7 3 1 - 3 3 2 2 1 1 1 1 1 9 5 4 3 5 2 1 3 5 5 3 1 4 9 1 7 2 

Народный 4 7 3 1 - 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 5 4 2 5 2 1 3 7 5 8 1 1 5 1 3 3 

Нептун 4 5 1 1 - 1 3 2 2 1 1 1 1 1 5 5 5 1 3 1 1 2 7 7 3 1 0 0 1 1 2 

Новоукраинский 3 5 1 1 - 2 2 2 2 1 1 1 2 1 5 5 3 2 1 1 1 3 7 5 5 1 1 1 1 3 4 

Огонек таиров-
ский 

3 7 3 1 - 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 7 3 1 3 2 1 5 5 5 3 9 1 1 1 1 2 

 



 

 

Продолжение прил. 6 

Сорт 

Код признака 

О- 
001 

О- 
003 

О- 
004 

О- 
005 

О- 
006 

О- 
007 

О- 
008 

О- 
009 

О- 
010 

О- 
012 

О- 
016 

О- 
017 

О- 
051 

О- 
053 

О- 
056 

О- 
065 

О- 
067 

О- 
068 

О- 
070 

О- 
074 

О- 
075 

О- 
076 

О- 
077 

О- 
078 

О- 
079 

О- 
0812 

О- 
082 

О- 
083 

О- 
084 

О- 
087 

О- 
093 

Первенец Куйбы-
шева 

4 1 1 1 - 2 2 2 2 1 1 1 2 5 5 5 2 2 3 2 1 3 5 5 2 1 1 3 1 1 2 

Пестроцветный 4 3 3 1 - 2 2 2 2 1 1 1 1 5 7 5 2 2 1 4 1 2 5 5 3 1 1 5 1 3 2 

Ранний Магарача 3 5 3 1 - 3 2 2 2 1 1 1 2 3 3 5 3 3 3 1 1 3 7 5 5 1 2 5 1 1 2 

Ранний ТСХА 3 1 9 1 - 2 2 2 2 1 1 1 1 7 1 3 3 3 1 2 1 3 3 3 5 1 2 5 5 1 2 

Русский ранний 3 7 9 1 - 2 2 2 2 1 1 1 2 9 1 5 4 3 1 2 1 3 5 5 5 1 1 5 1 7 4 

Скайсте 3 1 9 1 - 1 2 2 2 1 1 1 1 7 1 7 3 2 3 2 1 2 7 7 5 1 1 5 7 7 2 

Спринт 3 7 3 1 - 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 3 7 7 7 1 2 7 1 3 3 

Супага 3 1 9 1 - 3 2 2 2 1 1 1 1 9 1 7 3 1 1 2 1 2 5 5 3 1 0 0 9 1 2 

Таврия 3 7 9 1 - 3 3 2 2 1 1 1 2 1 5 5 3 3 1 2 1 2 5 5 2 1 3 7 1 3 2 

Украинка (синяя) 3 5 3 1 - 2 2 2 2 1 1 1 2 1 5 5 4 3 3 2 1 3 3 3 3 1 1 5 3 3 2 

Фестивальный 4 3 9 1 - 3 3 2 2 1 1 1 1 7 1 7 3 2 5 2 1 3 3 3 3 1 1 5 5 1 2 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 Сравнительное описание сорта Минский розовый по классификатору EVIGEZ (2000-2003 гг.) 

Годы 

Код признака  
0 
0 
1 

0 
0 
2 

0 
0 
3 

0 
0 
4 

0 
0 
5 

0 
0 
6 

0 
0 
7 

0 
0 
8 

0 
0 
9 

0 
1 
0 

0 
1 
1 

0 
1 
2 

0 
1 
3 

0 
1 
4 

0 
1 
5 

0 
1 
6 

0 
1 
7 

0 
1 
8 

0 
1 
9 

0 
2 
0 

0 
2 
1 

0 
2 
2 

0 
2 
3 

0 
2 
4 

0 
2 
5 

0 
2 
6 

0 
2 
7 

0 
2 
8 

0 
2 
9 

0 
3 
0 

0 
3 
1 

0 
3 
2 

0 
3 
3 

0 
3 
4 

0 
3 
5 

0 
3 
6 

0 
3 
7 

0 
3 
8 

0 
3 
9 

0 
4 
0 

0 
4 
1 

0 
4 
2 

Минский район, открытый грунт 

2000 7 5 3 7 1 - 2 2 7 1 1 1 5 9 1 1 3 4 3 1 2 2 1 1 1 4 3 3 2 3 1 1 5 1 3 2 3 3 3 1 1 5 

2001 7 5 3 5 1 - 2 2 7 1 1 1 5 9 1 1 3 4 3 1 2 2 1 1 1 4 3 3 2 3 2 1 5 1 3 2 3 3 3 1 1 5 

2002 7 7 3 7 1 - 2 2 5 1 1 1 3 9 1 1 3 4 3 1 2 2 1 1 1 4 3 2 2 3 1 1 5 1 3 2 2 3 3 2 1 3 

2003 7 5 3 7 1 - 2 2 7 1 1 1 5 9 1 1 3 4 5 1 2 2 1 1 1 4 3 3 2 3 1 1 5 1 3 2 3 3 3 1 1 5 

___ 
Х  

7,0 5,5 3,0 6,5 1,0 - 2,0 2,0 6,5 1,0 1,0 1,0 4,5 9,0 1,0 1,0 3,0 4,0 3,5 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 4,0 3,0 2,8 2,0 3,0 1,3 1,0 5,0 1,0 3,0 2,0 2,8 3,0 3,0 1,3 1,0 4,5 

Lim. 7 5-7 3 5-7 1 - 2 2 5-7 1 1 1 3-5 9 1 1 3 4 3-5 1 2 2 1 1 1 4 3 2-3 2 3 1-2 1 2-5 1 3 2 2-3 3 3 1-2 1 3-5 

CV% 0,0 16,3 0,0 16,3 0,0 - 0,0 0,0 16,3 0,0 0,0 0,0 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 32,7 0,0 42,0 0,0 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 32,7 0,0 24,5 

Гродненский район, открытый грунт 

2000 7 5 3 7 2 - 2 2 7 1 1 1 5 9 1 1 3 4 3 1 2 2 1 1 1 4 3 3 2 3 1 1 5 1 3 2 3 3 3 2 1 5 

2001 7 3 3 7 1 - 2 2 7 1 1 1 5 9 1 1 3 4 3 1 2 2 1 1 1 4 3 3 2 3 1 1 5 1 3 2 3 3 3 1 1 5 

2002 7 5 3 7 1 - 2 2 7 1 1 1 5 9 1 1 3 4 3 1 2 2 1 1 1 4 3 3 2 3 2 1 5 1 3 2 3 3 3 1 1 5 

2003 7 5 3 5 1 - 2 2 7 1 1 1 5 9 1 1 3 4 3 1 2 2 1 1 1 4 3 4 2 3 1 1 5 1 3 2 3 3 3 1 1 3 

___ 
Х  

7,0 4,5 3,0 6,5 1,3 - 2,0 2,0 7,0 1,0 1,0 1,0 5,0 9,0 1,0 1,0 3,0 4,0 3,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 4,0 3,0 3,3 2,0 3,0 1,3 1,0 5,0 1,0 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 1,3 1,0 4,5 

Lim. 7 3-5 3 5-7 1-2 - 2 2 7 1 1 1 5 9 1 1 3 4 3 1 2 2 1 1 1 4 3 3-4 2 3 1-2 1 5 1 3 2 3 3 3 1-2 1 3-5 

CV% 0,0 24,5 0,0 16,3 32,7 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,7 0,0 24,5 

 



 

 

 

 
Продолжение прил. 7 

Годы 

Код признака  
0 
0 
1 

0 
0 
2 

0 
0 
3 

0 
0 
4 

0 
0 
5 

0 
0 
6 

0 
0 
7 

0 
0 
8 

0 
0 
9 

0 
1 
0 

0 
1 
1 

0 
1 
2 

0 
1 
3 

0 
1 
4 

0 
1 
5 

0 
1 
6 

0 
1 
7 

0 
1 
8 

0 
1 
9 

0 
2 
0 

0 
2 
1 

0 
2 
2 

0 
2 
3 

0 
2 
4 

0 
2 
5 

0 
2 
6 

0 
2 
7 

0 
2 
8 

0 
2 
9 

0 
3 
0 

0 
3 
1 

0 
3 
2 

0 
3 
3 

0 
3 
4 

0 
3 
5 

0 
3 
6 

0 
3 
7 

0 
3 
8 

0 
3 
9 

0 
4 
0 

0 
4 
1 

0 
4 
2 

Гродненский район, защищенный грунт 

2000 7 3 3 7 1 - 2 2 7 1 1 1 5 9 1 1 3 4 3 1 2 2 1 1 1 4 3 3 2 3 1 1 5 1 3 2 3 3 3 1 1 5 

2001 7 5 3 7 1 - 2 2 7 1 1 1 5 9 1 1 3 3 2 1 2 2 1 1 1 4 3 4 2 3 2 1 5 1 3 2 3 3 3 1 1 3 

2002 7 5 3 7 2 - 2 2 5 1 1 1 3 9 1 1 3 4 2 1 2 2 1 1 1 4 3 3 2 3 1 1 5 1 3 2 3 3 3 1 1 5 

2003 7 3 3 7 1 - 2 2 7 1 1 1 5 9 1 1 3 4 3 1 2 2 1 1 1 4 3 3 2 3 1 1 5 1 3 2 3 3 3 1 1 5 

___ 
Х  

7,0 4,0 3,0 7,0 1,3 - 2,0 2,0 6,5 1,0 1,0 1,0 4,5 9,0 1,0 1,0 3,0 3,8 2,5 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 4,0 3,0 3,3 2,0 3,0 1,3 1,0 5,0 1,0 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 1,0 1,0 4,5 

Lim. 7 3-5 3 7 1-2 - 2 2 5-7 1 1 1 3-5 9 1 1 3 3-4 2-3 1 2 2 1 1 1 4 3 3-4 2 3 1-2 1 5 1 3 2 3 3 3 1 1 3-5 

CV% 0,0 24,5 0,0 0,0 32,7 - 0,0 0,0 16,3 0,0 0,0 0,0 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5 

Среднее по годам исследования 

___ 
Х  

7,0 4,7 3,0 6,7 1,2 - 2,0 2,0 6,7 1,0 1,0 1,0 4,7 9,0 1,0 1,0 3,0 3,9 3,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 4,0 3,0 3,1 2,0 3,0 1,3 1,0 5,0 1,0 3,0 2,0 2,9 3,0 3,0 1,2 1,0 4,5 

Lim. 7 3-7 3 5-7 1-2 - 2 2 5-7 1 1 1 3-5 9 1 1 3 3-4 3-5 1 2 2 1 1 1 4 3 3-4 2 3 1-2 1 5 1 3 2 2-3 3 3 1-2 1 3-5 

CV% 0,0 24,8 0,0 10,3 20,7 - 0,0 0,0 10,3 0,0 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 20,7 0,0 15,5 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 Сравнительное описание сорта Краса севера по классификатору EVIGEZ (2000-2003 гг.) 

Годы 

Код признака  

0 
0 
1 

0 
0 
2 

0 
0 
3 

0 
0 
4 

0 
0 
5 

0 
0 
6 

0 
0 
7 

0 
0 
8 

0 
0 
9 

0 
1 
0 

0 
1 
1 

0 
1 
2 

0 
1 
3 

0 
1 
4 

0 
1 
5 

0 
1 
6 

0 
1 
7 

0 
1 
8 

0 
1 
9 

0 
2 
0 

0 
2 
1 

0 
2 
2 

0 
2 
3 

0 
2 
4 

0 
2 
5 

0 
2 
6 

0 
2 
7 

0 
2 
8 

0 
2 
9 

0 
3 
0 

0 
3 
1 

0 
3 
2 

0 
3 
3 

0 
3 
4 

0 
3 
5 

0 
3 
6 

0 
3 
7 

0 
3 
8 

0 
3 
9 

0 
4 
0 

0 
4 
1 

0 
4 
2 

Минский район, открытый грунт 

2000 5 5 3 2 1 - 2 1 5 1 1 1 1 2 3 1 4 3 1 1 1 1 1 2 1 4 5 5 1 1 - - 1 1 2 1 1 2 2 1 1 5 

2001 5 5 3 3 1 - 2 1 3 1 1 1 3 2 3 1 4 3 1 1 1 1 1 2 1 4 5 3 1 1 - - 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 

2002 5 3 3 2 1 - 1 1 5 1 1 1 1 3 3 1 4 3 1 1 1 1 1 2 1 4 5 5 1 1 - - 1 1 2 1 1 1 2 1 1 5 

2003 5 5 3 2 1 - 2 1 5 1 1 1 1 2 3 1 4 3 1 1 1 1 1 2 1 4 5 5 1 1 - - 1 1 2 2 1 1 2 1 1 5 

___ 

Х  
5,0 4,5 3,0 2,3 1,0 - 1,8 1,0 4,5 1,0 1,0 1,0 1,5 2,3 3,0 1,0 4,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 4,0 5,0 4,5 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 2,0 1,3 1,3 1,3 2,0 1,0 1,0 4,5 

Lim. 5 3-5 3 2-3 1 - 1-2 1 3-5 1 1 1 1-3 2-3 3 1 4 3 1 1 1 1 1 2 1 4 5 3-5 1 1 - - 1 1 2 1 1-2 1-2 2 1 1 3-5 

CV% 0,0 24,5 0,0 19,6 0,0 - 32,7 0,0 24,5 0,0 0,0 0,0 49,0 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 32,7 32,7 32,7 0,0 0,0 0,0 24,5 

Гродненский район, открытый грунт 

2000 5 5 3 2 1 - 2 1 5 1 1 1 1 2 3 1 4 3 1 1 1 1 1 2 1 4 5 5 1 1 - - 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 

2001 5 5 3 1 1 - 2 1 5 1 1 1 1 2 3 1 4 3 1 1 1 1 1 2 1 4 5 3 1 1 - - 1 1 2 1 1 1 2 1 1 5 

2002 5 5 3 2 1 - 2 1 5 1 1 1 3 1 3 1 4 3 1 1 1 1 1 2 1 4 5 5 1 1 - - 1 1 2 1 1 1 2 1 1 5 

2003 5 5 3 2 1 - 1 1 3 1 1 1 1 2 3 1 4 3 1 1 1 1 1 2 1 4 5 5 1 1 - - 1 1 2 1 1 2 2 1 1 5 

___ 

Х  
5,0 5,0 3,0 1,8 1,0 - 1,8 1,0 4,5 1,0 1,0 1,0 1,5 1,8 3,0 1,0 4,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 4,0 5,0 4,5 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,3 2,0 1,0 1,0 4,5 

Lim. 5 5 3 1-2 1 - 1-2 1 3-5 1 1 1 1-3 1-2 3 1 4 3 1 1 1 1 1 2 1 4 5 3-5 1 1 - - 1 1 2 1 1 1-2 2 1 1 3-5 

CV% 0,0 0,0 0,0 32,7 0,0 - 32,7 0,0 24,5 0,0 0,0 0,0 49,0 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,7 0,0 0,0 0,0 24,5 

 



 

 

 

Продолжение прил. 8 

Годы 

Код признака  
0 
0 
1 

0 
0 
2 

0 
0 
3 

0 
0 
4 

0 
0 
5 

0 
0 
6 

0 
0 
7 

0 
0 
8 

0 
0 
9 

0 
1 
0 

0 
1 
1 

0 
1 
2 

0 
1 
3 

0 
1 
4 

0 
1 
5 

0 
1 
6 

0 
1 
7 

0 
1 
8 

0 
1 
9 

0 
2 
0 

0 
2 
1 

0 
2 
2 

0 
2 
3 

0 
2 
4 

0 
2 
5 

0 
2 
6 

0 
2 
7 

0 
2 
8 

0 
2 
9 

0 
3 
0 

0 
3 
1 

0 
3 
2 

0 
3 
3 

0 
3 
4 

0 
3 
5 

0 
3 
6 

0 
3 
7 

0 
3 
8 

0 
3 
9 

0 
4 
0 

0 
4 
1 

0 
4 
2 

Гродненский район, защищенный грунт 

2000 5 5 3 2 1 - 2 1 5 1 1 1 1 2 3 1 4 2 1 1 1 1 1 2 1 4 5 5 1 1 - - 1 1 2 1 1 1 2 1 1 5 

2001 5 3 3 2 1 - 2 1 5 1 1 1 1 2 3 1 4 3 3 1 1 1 1 2 1 4 5 5 1 1 - - 1 1 2 1 1 1 2 1 1 5 

2002 5 3 3 2 2 - 1 1 3 1 1 1 3 2 3 1 4 3 1 1 1 1 1 2 1 4 5 5 1 1 - - 1 1 2 2 1 1 2 3 1 5 

2003 5 5 3 2 1 - 2 1 5 1 1 1 1 2 3 1 4 3 1 1 1 1 1 2 1 4 5 5 1 1 - - 1 1 2 1 1 1 2 1 1 5 

___ 
Х  

5,0 4,0 3,0 2,0 1,3 - 1,8 1,0 4,5 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0 1,0 4,0 2,8 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 4,0 5,0 5,0 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 2,0 1,3 1,0 1,0 2,0 1,5 1,0 5,0 

Lim. 5 3-5 3 2 1-2 - 1-2 1 3-5 1 1 1 1-3 2 3 1 4 2-3 1-3 1 1 1 1 2 1 4 5 5 1 1 - - 1 1 2 1-2 1 1 2 1-3 1 5 

CV% 0,0 24,5 0,0 0,0 32,7 - 32,7 0,0 24,5 0,0 0,0 0,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 32,7 0,0 0,0 0,0 49,0 0,0 0,0 

Среднее по годам исследования 

___ 
Х  

5,0 4,5 3,0 2,0 1,1 - 1,8 1,0 4,5 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0 1,0 4,0 2,9 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 4,0 5,0 4,7 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 2,0 1,2 1,1 1,2 2,0 1,2 1,0 4,7 

Lim. 5 3-5 3 1-3 1-2 - 1-2 1 3-5 1 1 1 1-3 1-2 3 1 4 2-3 1-3 1 1 1 1 2 1 4 5 5 1 1 - - 1 1 2 1-2 1-2 1-2 2 1-3 1 3-5 

CV% 0,0 15,5 0,0 31,0 20,7 - 20,7 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 31,0 20,7 0,0 0,0 0,0 12,4 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 20,7 20,7 20,7 0,0 31,0 0,0 15,5 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Ампелографическое описание корнесобственных саженцев по классификатору EVIGEZ (2000-2003 гг.) 

Сорт 

Код признака  

0 
0 
1 

0 
0 
2 

0 
0 
3 

0 
0 
4 

0 
0 
5 

0 
0 
6 

0 
0 
7 

0 
0 
8 

0 
0 
9 

0 
1 
0 

0 
1 
1 

0 
1 
2 

0 
1 
3 

0 
1 
4 

0 
1 
5 

0 
1 
6 

0 
1 
7 

0 
1 
8 

0 
1 
9 

0 
2 
0 

0 
2 
1 

0 
2 
2 

0 
2 
3 

0 
2 
4 

0 
2 
5 

0 
2 
6 

0 
2 
7 

0 
2 
8 

0 
2 
9 

0 
3 
0 

0 
3 
1 

0 
3 
2 

0 
3 
3 

0 
3 
4 

0 
3 
5 

0 
3 
6 

0 
3 
7 

0 
3 
8 

0 
3 
9 

0 
4 
0 

0 
4 
1 

0 
4 
2 

Агат Дон-

ской 
5 7 3 1 1 0 2 2 7 1 1 1 3 1 9 1 5 3 1 1 2 2 3 2 1 2 3 3 1 1 2 2 1 5 1 7 1 9 1 2 1 3 

Алешенькин 7 3 3 3 1 - 2 2 5 1 1 1 5 1 3 1 3 3 2 1 2 3 3 1 1 2 5 5 2 1 1 1 1 5 1 7 1 1 2 3 1 3 

Алма-
атинский 
ранний 

5 2 2 3 1 - 2 1 3 1 1 1 2 1 3 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 2 5 3 2 1 1 1 1 7 1 9 1 1 2 1 1 5 

Альфа 3 3 2 2 1 - 2 2 2 1 1 1 3 2 2 1 1 3 1 1 1 2 3 1 1 2 5 2 1 1 - - 1 1 1 5 1 5 3 1 1 1 

Аметист са-
марский 

3 5 3 9 1 - 3 1 3 1 1 1 3 1 3 1 4 4 1 1 2 2 1 1 1 2 5 2 2 1 2 2 1 3 1 7 1 5 3 1 1 5 

Анжевин 
Оберлен 

3 3 2 5 1 - 2 2 3 1 1 1 2 5 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 2 5 8 2 1 - - 5 1 3 3 1 1 5 3 1 3 

Бадачони 2 3 3 2 3 1 - 2 2 7 1 1 1 5 2 2 1 3 4 1 1 2 2 3 1 1 4 7 3 1 1 1 2 3 1 5 5 5 1 3 1 1 3 

Бадачони-8 3 3 2 5 1 - 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 3 1 1 4 5 3 2 1 1 1 2 7 3 1 3 3 3 3 1 3 

Белорозовый 5 2 3 1 1 - 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 3 4 1 1 2 1 1 1 1 3 7 7 2 1 2 2 1 1 3 1 1 7 1 1 1 3 

Бисерка 
ранняя 

3 7 3 2 1 - 2 2 1 1 1 1 1 1 7 1 3 4 5 1 2 2 1 1 1 2 7 7 2 1 3 2 2 7 2 7 1 1 3 1 1 3 

Гечеи зама-
тошь 

3 1 1 3 1 - 1 1 3 1 1 1 1 5 5 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 2 5 3 2 1 2 2 2 3 2 2 5 1 1 3 1 3 

Гибрид 42 3 3 2 3 1 - 2 2 3 1 1 1 3 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 4 7 3 2 1 1 2 7 1 1 5 1 5 2 1 1 1 

Гибрид 583 5 3 2 3 1 - 2 2 3 1 1 1 3 9 5 1 3 3 7 1 2 1 1 2 1 2 5 5 2 1 1 1 3 1 1 5 1 1 5 1 1 3 

 



 

 

Продолжение прил. 9 

Сорт 

Код признака  

0 
0 
1 

0 
0 
2 

0 
0 
3 

0 
0 
4 

0 
0 
5 

0 
0 
6 

0 
0 
7 

0 
0 
8 

0 
0 
9 

0 
1 
0 

0 
1 
1 

0 
1 
2 

0 
1 
3 

0 
1 
4 

0 
1 
5 

0 
1 
6 

0 
1 
7 

0 
1 
8 

0 
1 
9 

0 
2 
0 

0 
2 
1 

0 
2 
2 

0 
2 
3 

0 
2 
4 

0 
2 
5 

0 
2 
6 

0 
2 
7 

0 
2 
8 

0 
2 
9 

0 
3 
0 

0 
3 
1 

0 
3 
2 

0 
3 
3 

0 
3 
4 

0 
3 
5 

0 
3 
6 

0 
3 
7 

0 
3 
8 

0 
3 
9 

0 
4 
0 

0 
4 
1 

0 
4 
2 

Гибрид 8-17 5 3 2 7 1 - 2 1 1 1 1 1 3 9 1 1 3 4 1 1 3 2 1 1 1 2 5 3 2 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 1 1 1 

Гибрид 8-32 5 5 3 7 1 - 3 3 7 1 1 2 1 9 1 1 3 4 3 3 2 2 1 1 1 2 5 5 2 1 1 1 5 1 2 1 3 1 5 1 1 3 

Гибрид № 6 5 1 1 3 1 - 2 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 4 1 1 1 4 1 2 1 2 3 5 1 1 - - 3 5 5 5 1 1 5 7 1 1 

Демир капиа 5 5 3 9 1 - 3 2 5 1 1 2 5 1 7 1 4 3 5 1 1 1 1 1 1 3 7 5 2 1 - - 3 5 3 9 9 1 5 3 1 3 

Детский ранний 5 2 3 5 1 - 3 2 5 1 1 1 3 9 1 1 4 4 5 1 3 2 1 1 1 3 7 5 2 1 2 1 1 9 3 7 1 3 3 3 1 3 

Длинноягодный 7 3 3 1 1 - 3 3 5 1 1 1 2 1 1 1 3 4 1 1 2 1 1 2 1 2 7 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 5 

Донской скоро-
спелый 

3 1 1 9 1 - 3 3 5 1 1 1 1 5 5 1 4 4 1 1 2 1 1 1 1 2 3 8 1 1 1 2 5 1 7 1 2 2 7 1 1 5 

Ефремовский 
ранний 

3 3 3 3 1 - 2 2 5 1 1 1 1 3 1 1 3 4 1 1 3 2 1 1 1 2 3 3 2 1 1 2 1 5 1 9 5 5 2 5 1 3 

Жемчуг Саба 7 5 3 1 1 - 3 3 1 1 1 1 1 7 1 1 4 3 1 1 2 1 1 2 1 2 5 5 2 1 1 2 2 5 1 5 3 2 2 2 1 3 

Звездочка 3 7 3 3 1 - 3 3 5 1 1 1 7 9 1 1 4 4 1 1 3 1 1 2 1 2 3 4 1 1 2 1 1 7 2 9 1 7 3 5 1 3 

Зилга 5 2 3 7 1 - 1 1 3 1 1 1 3 1 9 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 6 2 1 - - 2 7 3 7 3 5 5 1 1 1 

Золотой урожай 5 2 3 1 1 - 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 5 4 1 1 1 2 2 1 1 2 3 3 1 1 - - 2 3 2 7 2 7 3 2 1 3 

Зорька 5 1 1 9 1 - 2 2 7 1 1 2 2 1 9 1 4 3 5 2 3 1 1 1 1 2 3 7 2 1 4 2 7 1 5 7 1 5 5 1 1 5 

Иринка 5 1 1 3 1 - 2 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 4 5 2 1 1 2 2 2 2 2 5 2 1 2 2 1 5 

Июльский 5 3 3 1 1 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 2 7 3 2 1 - - 1 3 1 9 1 7 2 1 1 5 

Киевский круп-
ный 

7 2 3 2 1 - 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 1 2 2 2 1 1 2 5 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 5 

Кодрянка 7 7 2 2 1 - 2 2 5 1 1 1 3 1 5 1 3 5 7 1 2 2 1 1 1 2 5 3 1 1 2 2 2 1 3 1 5 1 2 1 1 5 

 



 

 

Продолжение прил. 9 

Сорт 

Код признака  

0 

0 

1 

0 

0 

2 

0 

0 

3 

0 

0 

4 

0 

0 

5 

0 

0 

6 

0 

0 

7 

0 

0 

8 

0 

0 

9 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

2 

0 

1 

3 

0 

1 

4 

0 

1 

5 

0 

1 

6 

0 

1 

7 

0 

1 

8 

0 

1 

9 

0 

2 

0 

0 

2 

1 

0 

2 

2 

0 

2 

3 

0 

2 

4 

0 

2 

5 

0 

2 

6 

0 

2 

7 

0 

2 

8 

0 

2 

9 

0 

3 

0 

0 

3 

1 

0 

3 

2 

0 

3 

3 

0 

3 

4 

0 

3 

5 

0 

3 

6 

0 

3 

7 

0 

3 

8 

0 

3 

9 

0 

4 

0 

0 

4 

1 

0 

4 

2 

Коринка русская 5 1 1 3 1 - 2 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 2 5 3 2 1 - - 1 3 1 7 3 7 3 5 1 3 

Космонавт 5 5 3 2 1 - 3 3 5 1 1 1 5 3 5 1 3 4 3 7 3 2 1 1 1 2 7 3 2 1 2 1 3 7 2 1 5 9 3 5 1 5 

Космос 7 3 2 2 1 - 1 1 3 1 1 2 3 2 5 1 4 3 1 1 2 2 1 2 1 2 5 4 2 1 1 2 1 3 3 5 3 5 2 1 1 7 

Краса севера 5 5 3 2 1 - 2 1 5 1 1 1 1 2 3 1 4 3 1 1 1 1 1 2 1 4 5 5 1 1 - - 1 1 2 1 1 1 2 1 1 5 

Маленгр ранний 5 5 3 1 1 - 3 3 3 1 1 1 1 1 5 1 3 4 1 1 2 2 1 1 1 2 5 3 1 1 1 2 1 1 3 3 3 3 2 1 1 5 

Минский розо-
вый 

7 5 3 7 1 - 2 2 7 1 1 1 5 9 1 1 3 4 3 1 2 2 1 1 1 4 3 3 2 3 1 1 5 1 3 2 3 3 3 1 1 5 

Московский 7 1 1 1 1 - 1 1 5 1 1 2 5 1 1 1 1 4 1 1 2 2 1 1 1 2 5 2 1 1 1 2 1 1 3 3 3 3 3 1 1 3 

Московский бе-
лый 

5 2 3 2 1 - 3 1 9 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 1 2 1 1 1 1 2 5 3 2 3 1 2 3 1 2 5 1 3 2 2 1 5 

Муромец 5 7 3 2 1 - 2 2 5 1 1 1 1 5 1 1 3 4 1 1 2 1 2 1 1 2 5 7 1 3 3 1 3 1 1 5 1 1 2 2 1 3 

Мускат десерт-
ный 

7 3 3 9 1 - 3 3 3 1 1 1 1 2 7 1 3 4 1 1 2 3 1 1 1 2 3 5 1 3 3 2 3 7 7 1 3 3 3 1 1 3 

Мускат Донской 5 5 3 2 1 - 2 2 5 1 1 1 1 1 5 1 3 4 1 1 2 2 1 2 1 2 3 8 1 3 3 2 1 3 3 7 5 5 2 2 1 5 

Мускат Мельни-
ка 

5 9 3 3 1 - 2 2 5 1 1 2 5 1 3 1 4 4 1 1 3 1 2 1 1 4 7 5 2 3 1 2 2 3 2 7 2 1 2 1 1 5 

Мускат Нины 5 9 3 3 1 - 3 3 7 1 1 2 7 2 9 1 3 3 3 1 2 2 1 2 1 4 7 3 2 3 1 2 2 7 2 1 1 5 2 2 1 7 

Мускат Одес-
ский 

5 9 3 1 1 - 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 2 2 1 1 1 2 7 5 2 3 1 1 2 1 2 1 3 1 5 1 1 3 



 

 

Продолжение прил. 9 

Сорт 

Код признака  

0 
0 
1 

0 
0 
2 

0 
0 
3 

0 
0 
4 

0 
0 
5 

0 
0 
6 

0 
0 
7 

0 
0 
8 

0 
0 
9 

0 
1 
0 

0 
1 
1 

0 
1 
2 

0 
1 
3 

0 
1 
4 

0 
1 
5 

0 
1 
6 

0 
1 
7 

0 
1 
8 

0 
1 
9 

0 
2 
0 

0 
2 
1 

0 
2 
2 

0 
2 
3 

0 
2 
4 

0 
2 
5 

0 
2 
6 

0 
2 
7 

0 
2 
8 

0 
2 
9 

0 
3 
0 

0 
3 
1 

0 
3 
2 

0 
3 
3 

0 
3 
4 

0 
3 
5 

0 
3 
6 

0 
3 
7 

0 
3 
8 

0 
3 
9 

0 
4 
0 

0 
4 
1 

0 
4 
2 

Мускат Сара-
товский 

5 7 3 3 1 - 3 3 7 1 1 1 2 1 9 1 4 3 5 1 3 2 1 1 1 2 5 3 1 3 3 1 1 7 1 5 1 7 2 5 1 3 

Народный 7 7 3 3 1 - 2 2 3 1 1 2 7 3 2 1 4 3 5 1 2 2 2 1 1 2 5 8 2 3 1 1 1 3 2 5 1 5 3 1 1 5 

Нептун 7 5 3 2 1 - 1 3 2 1 1 1 1 1 5 1 5 4 3 1 1 1 1 2 1 4 7 3 1 3 - - 1 1 3 1 1 1 2 1 1 3 

Новоукраинский 5 5 3 2 1 - 2 2 7 1 1 1 3 5 1 1 3 4 1 1 2 1 1 1 1 2 3 5 2 3 1 2 1 3 2 7 1 1 1 3 1 7 

Огонек таиров-
ский 

5 7 3 3 1 - 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 3 4 3 1 1 2 1 2 1 3 5 3 2 2 1 2 2 1 1 5 3 1 1 1 1 3 

Первенец Куй-
бышева 

7 1 1 2 1 - 2 2 5 1 1 1 5 5 5 1 1 3 3 1 2 2 2 1 1 2 5 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 

Пестроцветный 7 3 2 3 1 - 2 2 5 1 1 1 1 5 7 1 1 3 1 1 2 3 2 1 1 4 5 3 2 3 1 2 1 3 1 7 1 5 2 1 1 3 

Ранний Магара-
ча 

5 5 3 3 1 - 3 2 7 1 1 1 5 3 3 1 3 3 3 1 3 1 1 1 1 2 7 5 1 3 2 1 2 1 3 3 3 1 3 1 1 3 

Ранний ТСХА 5 1 1 9 1 - 2 2 1 1 1 1 1 7 1 1 3 4 1 1 3 2 1 1 1 2 3 5 1 1 2 1 5 1 5 1 7 1 3 1 1 3 

Русский ранний 5 7 2 9 1 - 2 2 7 1 1 1 3 9 1 1 4 4 1 1 3 2 1 1 1 2 5 5 1 3 1 2 1 7 1 9 9 1 1 5 1 7 

Скайсте 5 2 3 9 1 - 1 2 1 1 1 1 1 7 1 1 3 4 3 3 2 2 1 1 1 4 7 5 2 1 1 2 7 7 1 7 1 7 3 1 1 3 

Спринт 5 7 3 3 1 - 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 4 1 1 2 1 1 1 1 2 7 7 2 3 2 2 1 2 1 7 1 5 2 5 1 5 

Супага 5 1 1 9 1 - 3 2 7 1 1 1 1 9 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 4 5 3 2 3 - - 9 1 5 3 5 1 5 1 1 3 

Таврия 5 7 2 9 1 - 3 3 7 1 1 1 3 1 5 1 3 3 1 1 3 2 1 1 1 4 5 2 1 1 3 2 1 3 7 3 5 1 5 1 1 1 

Украинка (си-
няя) 

5 5 3 3 1 - 2 2 7 1 1 1 5 1 5 1 4 3 3 3 3 2 1 2 1 4 3 3 2 1 1 1 3 3 1 1 5 1 3 1 1 3 

Фестивальный 7 3 2 9 1 - 3 3 3 1 1 1 3 7 1 1 3 4 5 5 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 5 1 1 5 1 3 5 5 1 3 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
Ампелографическое описание корнесобственных саженцев  

по классификатору Кискина  (2000 - 2003 гг.) 

Сорт 
Раз-
мер 

Рассечен
чен-

ность 

Изогну-
тость 

По-
верх-
ность 

Черешко-
вая выем-

ка 

Опу-
ше-
ние 

Черешки 
и жилки 

Агат Донской 2 2 2 2 4 2 - 

Алешенькин 1 2 4 2 1 3 - 

Алма-атинский 
ранний 

1 2 1 2 4 2 - 

Альфа 2 - 2 2 3 1 - 

Аметист самар-
ский 

1 - 1 1 2 2 - 

Анжевин Обер-

лен 
1 - 1 1 1 3 - 

Бадачони 2 1 1 2 2 4 3 - 

Бадачони-8 1 2 2 2 3 2 - 

Белорозовый 1 1 1 1 1 1 - 

Бисерка ранняя 1 3 1 1 1 2 - 

Гечеи заматошь 1 2 1 1 4 2 - 

Гибрид 42 1 1 1 1 4 3 - 

Гибрид 583 1 2 1 2 1 3 1 

Гибрид 8-17 2 2 2 1 4 1 - 

Гибрид 8-32 2 2 2 1 1 3 - 

Гибрид № 6 2 - 5 2 1 2 - 

Демир капиа 1 - 1 1 1 3 1 

Детский ранний 1 3 2 1 1 4 - 

Длинноягодный 1 2 1 2 1 1 - 

Донской скоро-

спелый 
1 1 1 1 1 3 - 

Ефремовский 
ранний 

1 2 2 1 4 2 - 

Жемчуг Саба 1 1 1 2 1 2 - 

Звездочка 1 2 1 2 4 2 - 

Зилга 2 - 2 1 1 2 - 

Золотой урожай 1 - 2 1 4 1 - 

Зорька 0 2 1 1 1 4 1 

Иринка 1 2 2 2 3 1 - 

Июльский 1 - 1 1 4 2 - 

Киевский крупный 1 1 2 1 1 1 - 

Кодрянка 3 1 2 1 4 1 1 

Коринка русская 1 - 1 2 4 2 - 

Космонавт 1 2 2 1 4 2 1 

Космос 1 1 2 2 4 2 - 
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Продолжение прил. 10 

Сорт Размер 

Рассе-

чен-
ность 

Изо-

гну-
тость 

Поверх-
ность 

Черешко-

вая выем-
ка 

Опу-
шение 

Черешки 
и жилки 

Краса севера 2 - 1 2 1 1 - 

Маленгр ранний 1 1 2 1 4 1 - 

Минский розовый 2 2 2 1 4 4 1 

Московский 1 2 2 1 3 1 - 

Московский белый 2 2 1 1 4 3 - 

Муромец 1 2 1 2 1 3 - 

Мускат десертный 1 2 4 1 1 4 - 

Мускат Донской 2 2 2 2 1 2 - 

Мускат Мельника 1 2 1 2 1 2 - 

Мускат Нины 1 1 2 2 4 4 1 

Мускат Одесский 2 1 2 1 1 1 - 

Мускат Саратов-
ский 

1 3 2 1 4 4 1 

Народный 1 2 2 2 1 2 1 

Нептун 1 - 1 2 4 1 1 

Новоукраинский 1 1 1 1 1 2 - 

Огонек таиров-
ский 

2 1 2 2 4 1 1 

Первенец Куйбы-

шева 
1 1 2 2 2 1 1 

Пестроцветный. 1 2 4 2 4 2 - 

Ранний Магарача 1 2 1 1 1 1 1 

Ранний ТСХА 1 2 2 1 1 3 - 

Русский ранний 1 2 2 1 1 4 - 

Скайсте 2 2 2 1 1 4 - 

Спринт 1 2 1 1 1 2 - 

Супага 2 - 2 1 4 4 - 

Таврия 1 2 2 1 3 2 - 

Украинка (синяя) 1 2 2 2 4 4 1 

Фестивальный 2 2 2 1 4 3 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
Методика проведения апробации виноградного питомника. 

1. Морфологические сортовые признаки корнесобственных саженцев 

винограда в питомнике. 
 

Признак 
Градация признака 

индекс значение 

Молодой побег  

Форма верхушки 

3 замкнутая 

5 полуоткрытая 

7 открытая 

Размещение антоциановой 
пигментации верхушки 

1 отсутствует 
2 полосами 
3 по всей поверхности 

Молодой лист  

Окраска верхней стороны 
пластинки 

1 зеленая 
2 зеленая с бронзовыми пятнами 
3 желтая 
4 желтая с бронзовыми пятнами 
5 медно-желтая 
6 медная 

7 красная 

Щетинистость нижней сторо-
ны пластинки 

1 отсутствует 
2 очень слабая 
3 слабая 
5 средняя 
7 густая 
9 очень густая 

Спелый лист 

Форма пластинки 

1 клинообразный 
2 сердцевидный 
3 пятиугольный 
4 круглый 
5 почковидный 

Антоциановая окраска глав-
ных жилок нижней стороны 
пластинки 

1 отсутствует 

2 очень слабая 
3 слабая 
5 средняя 
7 сильная 
9 очень сильная 

Количество лопастей 

1 цельный 

2 трехлопастный 

3 пятилопастный 

4 семилопастный 

5 более чем семилопастный 
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Продолжение прил. 11 

Признак 
Градация признака 

индекс значение 

Профиль пластинки 

1 прямой 
2 желобчатый 
3 с отгибающимися краями вверх 
4 с отгибающимися краями вниз 
5 волнистый 

Волнистость пластинки ме-
жду главными и латераль-
ными жилками 

1 отсутствует 

2 
только вблизи листового че-
решка 

3 по всей пластинке 

Форма зубцов 

1 обе стороны вогнутые 
2 обе стороны прямые 

3 обе стороны выпуклые 

4 
одна сторона вогнутая, вторая 
выпуклая 

Длина зубцов 

1 очень короткие 
3 короткие 
5 средние 
7 длинные 

9 очень длинные 

Особенности черешковой 
выемки 

1 без особенностей 
2 окаймлена жилками 
3 зубчатая 

Опушенность нижней сто-
роны пластинки между 
жилками 

1 отсутствует 
2 очень слабая 
3 слабая 

5 средняя 
7 густая 
9 очень густая 

Щетинистость нижней сто-
роны пластинки между 
жилками 

1 отсутствует 
2 очень слабая 
3 слабая 
5 средняя 
7 густая 

9 очень густая 

Опушенность главных жи-
лок нижней стороны пла-
стинки 

1 отсутствует 
2 очень слабая 
3 слабая 
5 средняя 
7 густая 
9 очень густая 
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Продолжение прил. 11 

Признак 
Градация признака 

индекс значение 

Опушенность листового че-
решка 

1 отсутствует 

2 очень слабая 

3 слабая 

5 средняя 

7 густая 

9 очень густая 

 

 

2. Верхушка. Оценивается коронка побега и 2-3 нижних не-

распустившихся листочка. 
Молодой побег. Оценивается 10-12 см побега ниже вер-

хушки. 

Молодой лист. Оценивается 3-5 листьев ниже верхушки. 
Спелый лист. Оцениваются листья в средней части побега 

винограда. 

3. Оцениваться должно не менее 15 нормально развитых 

саженцев винограда. 
4. Принадлежность к сорту определяется при совпадении 14 

и более значений признаков с официальным описанием саженцев 

винограда в питомнике. 
5. Описание сортов винограда в питомнике по основным 

апробационным признакам. – Приложение 13. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
Описание сортов винограда в питомнике по разработанной методике апробации посадочного материала винограда 

 

Значение градаций 
признака 

Верхушка 
Молод. 

лист 
Спелый лист 

Опуше-
ние лис-
тового 

черешка 
ф

о
р
м

а 

р
аз

м
ещ

ен
и

е 
а
н

то
ц

. 

о
к
р
ас

 

о
к
р
ас

к
а 
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ет

и
н

и
ст

о
ст

ь 

ф
о
р
м

а 

л
о
п

ас
ти

 

п
р

о
ф

и
л
ь 

в
о
л
н

и
ст

о
ст

ь 

Нижняя сторона Зубцы 

о
со

б
ен

н
о
ст

и
 ч

е-

р
еш

к
о
в
о
й

. 

в
ы

ем
к
и

 

о
п

у
ш

ен
и

е 

щ
ет

и
н

и
ст
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Жилки 

ф
о
р
м

а 

д
л
и

н
а 

ан
то

ц
. 

п
и

г-

м
ен

та
ц

и
я 

о
п

у
ш

ен
. 

Агат  
Донской 

5 3 1 9 5 2 2 3 1 5 1 1 2 3 1 1 

Алешенькин. 7 3 1 3 3 2 3 3 1 5 1 1 2 5 1 2 
Алма-атинский ран-
ний. 

5 2 1 3 1 2 1 3 1 7 1 1 2 5 1 2 

Альфа. 3 2 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 2 5 1 3 
Аметист самарский 3 3 1 3 4 2 2 1 1 3 1 1 2 5 1 3 
Анжевин Оберлен 3 2 1 1 3 1 1 1 5 1 1 3 2 5 1 5 
Бадачони 2 3 2 1 2 3 2 2 3 3 1 1 5 4 7 1 3 
Бадачони-8. 3 2 1 1 1 2 2 3 2 7 1 3 4 5 1 3 
Белорозовый 5 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 3 3 7 1 1 
Бисерка ранняя 3 3 1 7 3 2 2 1 2 7 1 2 2 7 1 3 
Гечеи заматошь. 3 1 1 5 3 3 1 1 2 3 1 2 2 5 1 1 
Гибрид 42 3 2 1 1 2 1 1 1 7 1 1 1 4 7 1 2 
Гибрид 583 5 2 1 5 3 2 1 1 3 1 1 1 2 5 1 5 
Гибриб 8-17 5 2 1 1 3 3 2 1 1 1 1 3 2 5 1 2 
Гибрид 8-32 5 3 2 1 3 2 2 1 5 1 3 2 2 5 1 5 



 

 

Продолжение прил. 12 

Значение градаций 
признака 

Верхушка 
Молод. 

лист 
Спелый лист 

Опушение 
листового 
черешка 

ф
о
р
м

а 

р
аз

м
ещ

ен
и

е 

ан
то

ц
. 
о

к
р
ас

 

о
к
р
ас

к
а 

щ
ет

и
н

и
ст

о
ст

ь 

ф
о
р
м

а 

л
о
п

ас
ти

 

п
р
о
ф

и
л
ь 

в
о
л
н

и
ст

о
ст

ь 

Нижняя сторона Зубцы 

о
со

б
ен

н
о
ст

и
 

ч
ер

еш
к
о
в
о
й

. 

в
ы

ем
к
и

 

о
п

у
ш

ен
и

е 

щ
ет

и
н

и
ст

. Жилки 

ф
о
р
м

а 

д
л
и

н
а 

антоц. 
пигмен-

тация 

опу
шен. 

Гибрид № 6 5 1 1 5 1 1 4 1 3 5 1 5 2 3 1 5 
Демир капиа. 5 3 2 7 4 1 1 1 3 5 1 3 3 7 1 5 
Детский ранний 5 3 1 1 4 3 2 1 1 9 1 3 3 7 1 3 
Длинноягодный 7 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 7 1 2 
Донской скороспе-
лый 

3 1 1 5 4 2 1 1 5 1 1 7 2 3 1 7 

Ефремовский ран-
ний 

3 3 1 1 3 3 2 1 1 5 1 1 2 3 1 2 

Жемчуг Саба 7 3 1 1 4 2 1 1 2 5 1 1 2 5 1 2 
Звездочка 3 3 1 1 4 3 1 1 1 7 1 2 2 3 1 3 
Зилга 5 3 1 9 1 1 2 1 2 7 1 3 2 3 1 5 
Золотой урожай 5 3 1 1 5 1 2 2 2 3 1 2 2 3 1 3 

Зорька 5 1 2 9 4 3 1 1 7 1 2 5 2 3 1 5 

Иринка. 5 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 4 5 1 2 
Июльский 5 3 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 7 1 2 
Киевский крупный. 7 3 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 2 5 1 1 
Кодрянка 7 2 1 5 3 2 2 1 2 1 1 3 2 5 1 2 
Коринка русская. 5 1 1 5 1 1 1 1 1 3 1 1 2 5 1 3 
Космонавт. 5 3 1 5 3 3 2 1 3 7 7 2 2 7 1 3 
Космос 7 2 2 5 4 2 2 1 1 3 1 3 2 5 1 2 



 

 

 
 

Продолжение прил. 12 

Значение градаций 

признака 

Верхушка 
Молод. 

лист 
Спелый лист 

Опушение 
листового 
черешка 

ф
о
р
м

а 
р

аз
м

ещ
ен

и
е 

ан
то

ц
. 
о

к
-

р
ас
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п
р

о
ф
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л
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о
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о
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ь Нижняя сторона Зубцы 

особенности 
черешковой. 

выемки 

о
п

у
ш

е-

н
и

е 
щ

ет
и

-

н
и

ст
. 

Жилки 

ф
о
р
м

а 

д
л
и

н
а 

антоц. пиг-

ментация 
опушен. 

Краса севера 5 3 1 3 4 1 1 1 1 1 1 2 4 5 1 2 
Маленгр ранний 5 3 1 5 3 2 2 1 1 1 1 3 2 5 1 2 
Минский розовый. 7 3 1 1 3 2 2 1 5 1 1 3 4 3 3 3 
Московский 7 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 5 1 3 
Московский белый 5 3 1 1 3 2 1 1 3 1 1 2 2 5 3 2 
Муромец 5 3 1 1 3 2 1 2 3 1 1 1 2 5 3 2 
Мускат десертный 7 3 1 7 3 2 3 1 3 7 1 7 2 3 3 3 
Мускат Донской 5 3 1 5 3 2 2 1 1 3 1 3 2 3 3 2 
Мускат Мельника 5 3 2 3 4 3 1 2 2 3 1 2 4 7 3 2 
Мускат Нины. 5 3 2 9 3 2 2 1 2 7 1 2 4 7 3 2 
Мускат Одесский 5 3 1 1 4 2 2 1 2 1 1 2 2 7 3 5 
Мускат Саратовский 5 3 1 9 4 3 2 1 1 7 1 1 2 5 3 2 
Народный 7 3 2 2 4 2 2 2 1 3 1 2 2 5 3 3 
Нептун 7 3 1 5 5 1 1 1 1 1 1 3 4 7 3 2 
Новоукраинский 5 3 1 1 3 2 1 1 1 3 1 2 2 3 3 1 
Огонек таировский 5 3 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 3 5 2 1 
Первенец Куйбышева. 7 1 1 5 1 2 2 2 2 1 1 2 2 5 1 1 
Пестроцветный. 7 2 1 7 1 2 3 2 1 3 1 1 4 5 3 2 
Ранний Магарача 5 3 1 3 3 3 1 1 2 1 1 3 2 7 3 3 
Ранний ТСХА 5 1 1 1 3 3 2 1 5 1 1 5 2 3 1 3 



 

 

Продолжение прил. 12 

Значение градаций 
признака 

Верхушка Молод.лист Спелый лист 

Опушение листо-
вого черешка 

ф
о
р
м

а 

р
аз

м
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и

е 
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ц
. 
о
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о
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ь Нижняя сторона Зубцы 
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о
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у
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и
ст

. Жилки 

ф
о
р
м

а 

д
л
и

н
а 

антоц. пиг-
ментация 

опушен. 

Русский ранний 5 2 1 1 4 3 2 1 1 7 1 1 2 5 3 1 
Скайсте 5 3 1 1 3 2 2 1 7 7 3 1 4 7 1 3 

Спринт 5 3 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 2 7 3 2 

Супага 5 1 1 1 3 1 2 1 9 1 1 5 4 5 3 5 
Таврия 5 2 1 5 3 3 2 1 1 3 1 7 4 5 1 5 
Украинка (синяя) 5 3 1 5 4 3 2 1 3 3 3 1 7 2 1 3 

Фестивальный 7 2 1 1 3 2 2 1 5 1 5 1 2 3 2 5 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
Анатомо-гистологические параметры флоэмы на плоской и желобковой сторонах однолетнего вызревшего побега  

сорта Алешенькин (1999-2001 гг.) 

Диаметр черенков 

Плоская Желобковая 

Общая 
ширина, 

мкм 

Твердый луб Кол-во 
слоев 

твердого 
луба на 1 
мм2, шт 

Доля 
твердого 
луба во 
флоэме, 

% 

Общая 
шири-

на, мкм 

Твердый луб Кол-во 
слоев 

твердого 
луба на 1 
мм2, шт 

Доля 
твердого 
луба во 
флоэме, 

% 

количе-
ство ря-
дов, шт 

средняя  
ширина 

ряда, мкм 

количе-
ство ря-
дов, шт 

средняя  
ширина 

ряда, мкм 

4,1-6,0 низ 162,30 0,33 1,80 5,15 0,72 234,43 0,67 3,61 9,89 1,63 
4,1-6,0 верх 158,69 0,00 0,00 0,00 0,00 191,15 0,67 1,80 11,44 1,47 

6,1-8,0 низ 162,30 0,67 5,41 16,26 3,10 241,65 1,00 7,21 15,36 4,20 

6,1-8,0 верх 195,75 1,33 10,82 16,14 7,19 292,14 1,67 14,43 21,34 8,38 

>8,0 низ 357,06 0,00 0,00 0,00 0,00 246,07 0,00 0,00 0,00 0,00 
>8,1 верх 216,40 0,33 2,71 4,18 0,73 418,37 2,00 16,23 14,57 8,03 

НСР05 

общая - 0,595 5,817 10,088 5,606 - 0,846 4,505 14,353 3,650 

диаметр - 0,421 4,114 7,133 2,549 - 0,598 3,185 10,149 2,681 

высота - 0,343 2,359 5,824 2,082 - 0,489 2,601 8,287 2,108 

Коэффициент детерминации 

диаметр - 38,35 40,91 45,32 41,64 - 10,65 28,79 19,17 23,93 

высота - 2,96 4,16 0,09 3,80 - 28,46 31,60 12,74 25,74 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
Анатомо-гистологические параметры флоэмы на плоской и желобковой сторонах  однолетнего вызревшего побега  

сорта Минский розовый (1999-2001 гг.) 

Диаметр 
черенков, 

мм 

Плоская Желобковая 

Общая 
ширина, 

мкм 

Твердый луб Кол-во слоев 
твердого лу-
ба на 1 мм2, 

шт 

Доля 

твердого 
луба во 
флоэме, 

% 

Общая 
ширина, 

мкм 

Твердый луб 
Кол-во 

слоев 
твердого 
луба на 1 
мм2, шт 

Доля 

твердого 
луба во 
флоэме, 

% 

количест-
во рядов, 

шт 

средняя  
ширина 

ряда, мкм 

количест-
во рядов, 

шт 

средняя  ши-
рина ряда, 

мкм 

4,1-6,0 низ 135,25 0,50 5,41 12,49 2,67 151,48 0,50 4,06 12,14 2,01 

6,1-8,0 низ 324,60 1,00 12,17 7,20 5,39 162,30 1,00 10,82 11,81 6,67 

> 8,1 низ 245,25 2,00 18,03 18,54 14,78 284,93 1,33 12,62 11,35 9,36 
НСР05  0,364 3,592 5,566 2,685  0,332 3,608 5,291 3,150 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
Результаты дисперсионного анализа сравнительного изучения развития компонентов флоэмы на плоской и желобковой  

сторонах побегов сорта Алешенькин и Минский розовый (1999-2001 гг.)  

Показатель 

Плоская Желобковая 

Общая 

шири-
на, мкм 

Твердый луб 
Кол-во 

слоев твер-
дого луба 
на 1 мм2 

Доля твердо-

го луба во 
флоэме, % 

Об-
щая 

ши-
рина, 
мкм 

Твердый луб Кол-во 
слоев 

твердого 
луба на 1 

мм2 

Доля 
твердого 
луба во 

флоэме, % 

коли-
чество 
рядов, 

шт 

средняя  
ширина 

ряда, мкм 

количе-
ство 

рядов, 
шт 

средняя  
ширина 

ряда, мкм 

НСР05 

Общая 
 (по всем изучав-
шимся вариантам 

двух сортов) 

- 0,631 6,221 9,641 4,650 - 0,576 6,238 9,164 5,456 

Сортовая  
(для побегов одина-

кового диаметра) 
- 0,447 4,399 6,817 3,283 - 0,407 4,411 6,480 3,858 

Коэффициент детерминации, % 

Влияние сорта - 6,53 9,71 1,03 14,54 - 6,40 10,24 13,85 10,20 

Влияние диаметра 

побегов 
- 15,82 34,36 5,60 25,51 - 20,28 25,34 6,18 22,01 

 

                                                        
 Примечание. Сравнивались варианты сорта Минский розовый с соответствующими вариантами с нижним срезом сорта 
Алешенькин 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
Влияние диаметра однолетнего вызревшего побега сорта Алешенькин на анатомические параметры ксилемы (1999-2001 гг.) 

Диаметр 
черенков 

Плоская Желобковая 

общая 
шири-

на, мкм 

ширина 
сердцевин-

ного луча, 
мкм 

ширина 
проводяще-

го пучка, 
мкм 

кол-во 
сосудов в 

1 пучке, 
шт 

средний 
диаметр 

сосудов, 
мкм 

общая 
ширина, 

мкм 

ширина 
сердцевин-

ного луча, 
мкм 

ширина 
проводяще-

го пучка, 
мкм 

кол-во 
сосудов в 

1 пучке, 
шт 

средний 
диаметр 

сосудов, 
мкм 

4,1-6,0, 
низ 908,88 39,67 212,79 6,00 101,67 894,45 46,89 216,40 4,67 4,53 

4,1-6,0 
верх 685,27 50,49 198,37 4,00 43,56 468,87 39,67 137,05 3,33 2,46 

6,1-8,0 
низ 1063,97 68,53 317,39 9,00 122,29 1110,85 75,74 324,60 10,67 5,02 

6,1-8,0 
верх 1139,71 57,71 223,61 7,67 99,33 1211,84 54,10 169,51 8,00 5,67 

>8,0 низ 1341,44 73,04 235,33 14,67 131,56 1176,68 40,57 300,85 12,41 4,25 

>8,1 верх 1940,39 82,95 317,39 11,00 213,22 1522,01 61,31 227,22 9,00 7,46 

НСР05 

общая - 24,963 100,368 2,551 62,507 - 22,766 90,862 3,842 1,823 
высота 

взятия об-
разца 

- 17,651 70,971 2,511 44,199 - 16,098 64,249 2,717 1,289 

диаметр 
побега 

- 14,412 57,947 2,050 36,089 - 13,144 52,459 2,218 1,052 

Коэффициент детерминации, % 
высота 

взятия об-
разца 

- 42,16 13,93 65,82 45,88 - 23,87 20,72 60,01 32,21 

диаметр 
побега - 0,85 0,43 1,60 10,00 - 0,33 8,81 4,49 28,97 



 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

Влияние диаметра однолетнего побега сорта Минский розовый на анатомические параметры ксилемы (1999-2001 гг.) 

Диаметр 
черенков 

Плоская Желобковая 

общая 
ширина, 

мкм 

ширина 
сердце-
винного 

луча, мкм 

ширина 
прово-
дящего 

пучка, 
мкм 

кол-во 
сосудов в 
1 пучке, 

шт 

средний 
диаметр 
сосудов, 

мкм 

общая 
ширина, 

мкм 

ширина 
сердцевин-
ного луча, 

мкм 

ширина 
проводя-
щего пуч-

ка, мкм 

кол-во 
сосудов в 
1 пучке, 

шт 

средний 
диаметр 

сосу-

дов, 
мкм 

4,1-6,0 1017,08 43,28 259,68 7,67 67,51 827,73 70,33 254,27 10,33 2,59 

6,1-8,0 1595,95 70,33 281,32 7,00 110,95 1439,06 59,51 265,09 11,33 5,04 

8,1-10,0 1572,51 79,35 299,35 11,00 155,37 1496,77 68,53 328,21 12,00 5,64 

НСР05 - 15,169 44,858 1,918 30,205 - 10,697 64,218 3,050 1,300 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 
Результаты дисперсионного анализа сравнительного изучения развития ксилемы побегов  

сортов Алешенькин и Минский розовый (1999-2001 гг.) 

Диаметр черенков 

Плоская  Желобковая 

ширина 
сердце-

винного 
луча, мкм 

ширина 
проводя-

щего 
пучка, 
мкм 

кол-во 
сосудов в 

1 пучке, 
шт 

средний 
диаметр 

сосудов, 
мкм 

ширина 
сердцевин-

ного луча, 
мкм 

ширина 
проводя-

щего 
пучка, 
мкм 

кол-во сосу-
дов в 1 пучке, 

шт 

средний диа-
метр сосудов, 

мкм 

НСР05 

Общая (по всем изучав-
шимся вариантам двух 

сортов) 
26,273 77,697 3,328 52,318 18,529 111,289 5,282 2,252 

Сортовая (для побегов 
одинакового диаметра) 

18,378 54,940 2,350 36,994 13,102 78,651 3,735 1,592 

Коэффициент детерминации, % 

Влияние сорта 54,02 9,34 57,21 39,64 10,95 17,88 23,42 15,67 

Влияние диаметра побегов 0,85 6,88 3,82 0,96 11,99 0,91 5,71 0,02 

 

                                                        
 Примечание. Сравнивались варианты сорта Минский розовый с соответствующими вариантами с нижним срезом сорта 
Алешенькин 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 19 
Структура тканей побега на спинной, брюшной, плоской и желобчатой сторонах побега (%) (1999-2001 гг.) 

Сорт 

Измерение через брюшную  
и спинную стороны 

Измерение через плоскую  
и желобковую стороны 

Средний радиус  
элементов 

Брюшная 

Серд-
цевина 

Спинная 

Диа-
метр 

Плоская 

Серд-
цевина 

Желобковая 

Диа-
метр 

Ф
л
о
эм
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К
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ем

а 

С
ер

д
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е-

в
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н
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ф
л

о
-
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-

л
ем
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ф
л

о
-

эм
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к
си

-

л
ем
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ф
л

о
-

эм
а 

к
си

-

л
ем

а 

ф
л

о
-

эм
а 

к
си

-

л
ем

а 

Алма-атинский  
ранний, в 

10,32 23,89 34,29 9,16 22,33 100,0 5,98 23,54 43,36 7,73 19,38 100,0 8,30 22,29 19,41 

Алма-Атинский 
ранний, н 

12,06 26,62 31,39 8,84 21,08 100,0 7,30 15,70 55,54 7,41 14,06 100,0 8,90 19,37 21,73 

Бадачони 2, в 9,54 23,63 34,69 11,18 20,96 100,0 9,39 21,80 43,39 6,81 18,62 100,0 9,23 21,25 19,52 

Бадачони 2, н 12,45 21,75 34,74 9,44 21,62 100,0 6,89 13,86 62,78 6,18 10,29 100,0 8,74 16,88 24,38 
Белградский  
ранний, н 

12,20 14,30 47,60 10,20 15,70 100,0 7,17 9,15 61,36 8,43 13,89 100,0 9,50 13,26 27,24 

Белградский  
ранний, в 

9,76 20,64 43,02 8,95 17,63 100,0 8,05 18,51 49,75 6,79 16,9 100,0 8,39 18,42 23,19 

Бисерка ранняя, н 11,89 27,1 26,02 10,97 24,02 100,0 9,40 20,93 44,48 9,53 15,65 100,0 10,45 21,93 17,63 
Вишневый  
ранний, н 

10,24 22,57 33,9 9,61 23,69 100,0 6,80 26,11 38,96 6,98 21,15 100,0 8,41 23,38 18,22 

Гечеи заматош, в 7,42 16,98 53,75 6,51 15,34 100,0 6,08 15,89 55,55 8,15 14,33 100,0 7,04 15,64 27,33 

Гечеи заматош, н 6,25 19,77 47,30 8,70 17,97 100,0 5,97 14,28 61,44 5,57 12,75 100,0 6,62 16,19 27,19 

Гибрид №6, в 7,87 13,72 50,42 11,61 16,38 100,0 9,69 17,87 53,42 5,54 13,48 100,0 8,68 15,36 25,96 

Гибрид №6, н 9,13 24,77 40,34 7,75 18,01 100,0 7,68 16,35 56,43 5,44 14,09 100,0 7,50 18,31 24,19 

Гибрид 2-2-25, в 9,64 21,87 38,32 9,79 20,37 100,0 6,81 18,82 48,48 6,48 19,41 100,0 8,18 20,12 21,70 

Гибрид 2-2-25, н 11,24 27,87 28,67 10,7 21,52 100,0 7,86 19,27 46,06 7,02 19,79 100,0 9,21 22,11 18,68 

Гибрид  18-32, в 10,09 20,26 39,46 11,46 18,73 100,0 9,77 18,82 47,43 7,38 16,61 100,0 9,68 18,61 21,72 

Гибрид 18-32, н 11,47 24,46 31,26 10,47 22,33 100,0 9,20 21,59 49,18 5,59 14,44 100,0 9,18 20,71 20,11 
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Дальневосточная 
раминга, в 

9,97 18,98 41,26 11,74 18,05 100,0 9,87 15,33 52,25 7,68 14,86 100,0 9,82 16,81 23,38 

Дальневосточная 
раминга, н 

11,81 19,86 41,08 9,39 17,87 100,0 10,22 19,49 45,99 8,82 15,47 100,0 10,06 18,17 21,77 

Ефремовский  
ранний, в 

10,04 22,77 39,24 6,01 21,93 100,0 6,51 21,03 47,77 5,21 19,49 100,0 6,94 21,31 21,75 

Ефремовский  
ранний, н 

10,69 23,21 33,69 9,55 22,86 100,0 6,90 17,88 52,66 6,55 16,01 100,0 8,42 19,99 21,59 

Золотой урожай, в 10,33 26,76 31,77 7,07 24,08 100,0 7,44 23,35 37,55 8,47 23,19 100,0 8,33 24,35 17,33 

Золотой урожай, н 9,36 21,82 38,14 11,03 19,65 100,0 5,75 13,88 60,91 6,36 13,12 100,0 8,13 17,12 24,76 

Иринка, н 10,75 22,31 36,28 8,90 21,76 100,0 6,75 13,85 60,72 5,85 12,83 100,0 8,06 17,69 24,25 

Иринка, н 10,30 19,89 45,59 6,56 17,67 100,0 6,05 18,34 54,37 5,70 15,54 100,0 7,15 17,86 24,99 

Июльский, в 14,62 16,91 47,05 7,4 14,02 100,0 8,06 12,18 58,87 9,3 11,59 100,0 9,85 13,68 26,48 

Июльский, н 9,07 26,94 31,09 10,39 22,51 100,0 7,44 21,49 45,71 5,78 19,58 100,0 8,17 22,63 19,20 

Медувка, в 10,04 23,83 34,86 10,47 20,81 100,0 7,85 17,11 54,14 6,8 14,09 100,0 8,79 18,96 22,25 

Медувка, н 11,11 21,45 35,52 10,28 21,64 100,0 10,34 20,91 46,84 6,4 15,51 100,0 9,53 19,88 20,59 

Муромец, в 13,14 21,15 33,36 10,76 21,59 100,0 7,18 18,00 52,82 6,87 15,13 100,0 9,49 18,97 21,55 

Муромец, н 10,88 20,7 37,93 11,32 19,17 100,0 9,07 15,17 56,5 6,15 13,12 100,0 9,36 17,04 23,61 

Мускат донской, н 10,04 19,99 41,08 9,87 19,02 100,0 7,20 14,71 55,79 6,52 15,78 100,0 8,41 17,38 24,22 
Мускат  
Мельника, в 

8,08 24,01 37,11 8,24 22,55 100,0 6,30 16,97 58,07 3,06 15,6 100,0 6,42 19,78 23,80 



 

 

Продолжение прил. 19  
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Мускат  
Мельника, н 

4,25 25,8 37,34 6,76 25,85 100,0 4,30 30,13 34,82 3,00 27,75 100,0 4,58 27,38 18,04 

Особый, в 7,67 25,51 41,71 7,91 17,20 100,0 9,14 20,31 51,16 4,96 14,44 100,0 7,42 19,37 23,22 

Особый, н 10,63 21,95 40,16 8,13 19,13 100,0 7,66 16,63 54,46 5,99 15,26 100,0 8,10 18,24 23,66 
Первенец  
Куйбышева, в 

9,99 22,76 39,05 7,50 20,7 100,0 6,43 17,24 53,62 6,45 16,26 100,0 7,59 19,24 23,17 

Первенец  
Куйбышева, н 

12,68 21,37 40,61 7,87 17,47 100,0 7,54 17,37 55,04 5,36 14,69 100,0 8,36 17,73 23,91 

Пестроцветный, в 9,83 23,98 33,28 10,44 22,46 100,0 8,41 20,78 49,28 4,15 17,38 100,0 8,21 21,15 20,64 

Пестроцветный, н 10,17 25,95 32,51 8,99 22,38 100,0 6,37 18,81 53,38 5,40 16,03 100,0 7,73 20,79 21,47 

Пино ранний, в 10,58 14,31 51,99 8,04 15,09 100,0 7,45 15,76 57,53 5,95 13,32 100,0 8,01 14,62 27,38 

Пино ранний, н 8,44 20,13 44,8 8,26 18,37 100,0 7,18 15,62 61,01 6,36 9,83 100,0 7,56 15,99 26,45 

Ранний ТСХА, в 9,61 19,75 39,72 11,11 19,81 100,0 5,87 19,94 49,75 8,03 16,41 100,0 8,66 18,98 22,37 

Ранний ТСХА, н 9,21 25,76 31,13 12,1 21,79 100,0 8,85 24,04 39,82 5,82 21,48 100,0 9,00 23,27 17,74 

Таврия, н 11,74 24,6 28,36 10,89 24,41 100,0 7,96 23,79 36,28 9,97 22,00 100,0 10,14 23,70 16,16 
Таежный  
изумруд в 

7,88 19,22 43,43 10,21 19,25 100,0 6,05 18,46 54,89 4,61 15,98 100,0 7,19 18,23 24,58 

Таежный  
изумруд, н 

11,95 19,28 39,19 9,65 19,93 100,0 8,78 17,50 51,07 7,46 15,19 100,0 9,46 17,98 22,57 

Фестивальный, в 11,06 22,95 32,88 11,61 21,5 100,0 7,39 18,89 47,34 11,1 15,29 100,0 10,29 19,66 20,06 

Фестивальный, н 11,57 21,07 33,92 11,42 22,02 100,0 7,03 17,76 47,88 8,20 19,12 
100,0

0 
9,56 19,99 20,45 



 

 

Продолжение прил. 19 

Сорт 
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элементов 

Брюшная 

Серд-
цевина 

Спинная 

Диа-
метр 

Плоская 

Серд-
цеви-

на 

Желобчатая 

Диа-
метр 

Ф
л
о
эм

а 

К
си

л
ем

а 

С
ер

д
ц

ев
и

-

н
а 

ф
л
о
эм

а 

к
си

л
ем

а 

ф
л
о
эм

а 

к
си

л
ем

а 

ф
л
о
эм

а 

к
си

л
ем

а 

ф
л
о
эм

а 

к
си

л
ем

а 

Юбилей  
Новгорода, в 

13,77 23,8 31,45 10,85 20,12 100,0 9,50 19,54 44,65 7,54 18,77 100,0 10,42 20,56 19,03 

Юбилей  
Новгорода, н 

8,14 20,54 51,51 8,20 11,61 100,0 9,07 10,97 62,6 8,40 8,95 100,0 8,45 13,02 28,53 

Сорта с высокой зимостойкостью 
Гибрид 8-32, в 10,11 22,71 37,32 9,48 20,38 100,0 7,39 20,80 46,71 7,21 17,89 100,0 8,55 20,45 21,01 

Гибрид 8-32, н 12,46 27,04 29,78 7,78 22,94 100,0 9,10 31,74 40,42 5,71 13,03 100,0 8,76 23,69 17,55 

Агра, в 10,02 20,70 39,89 9,43 19,96 100,0 9,89 20,49 44,64 6,21 18,77 100,0 8,89 19,98 21,13 

Агра, н 8,31 21,68 38,92 10,22 20,87 100,0 8,50 19,58 48,90 7,13 15,89 100,0 8,54 19,51 21,96 

Бодочони 8, в 6,78 13,66 59,94 7,91 11,70 100,0 21,32 13,38 34,06 21,45 9,79 100,0 14,37 12,13 23,50 

Бодочони 8, н 9,95 19,05 41,65 9,92 19,42 100,0 12,82 19,12 38,38 11,44 18,24 100,0 11,03 18,96 20,01 
Минский  
розовый, в 

10,69 19,60 42,76 8,80 18,15 100,0 4,86 19,24 52,05 4,70 19,15 100,0 7,26 19,04 23,70 

Минский  
розовый, н 

11,37 24,35 32,26 9,14 22,88 100,0 7,42 23,86 42,75 4,51 21,46 100,0 8,11 23,14 18,75 

Московский  
белый, н 

8,55 25,05 35,08 7,48 23,84 100,0 6,53 25,01 44,22 6,37 17,87 100,0 7,23 22,94 19,83 

Московский  
белый, в 

10,22 23,78 33,68 10,07 22,26 100,0 5,08 20,33 50,93 7,01 16,65 100,0 8,10 20,76 21,15 

Сеянец Пинчука, н 11,98 20,18 36,46 12,00 19,37 100,0 8,75 16,48 53,19 5,77 15,80 100,0 9,63 17,96 22,41 

Сеянец Пинчука, в 10,61 15,95 47,95 11,76 13,72 100,0 8,70 12,20 60,74 7,10 11,27 100,0 9,54 13,29 27,17 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 20 
Развитие флоэмы и твердого луба однолетнего вызревшего побега винограда  

(в среднем 1999-2001 гг.) 

Сорт 
(в – верхняя часть 

побега,  
н – нижняя часть) 

Брюшная Спинная  Плоская Желобковая В среднем по побегу 
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Агра, в 270,50 1,67 51,94 248,86 1,33 10,82 252,47 1,33 11,72 119,02 0,33 1,80 222,71 1,17 19,07 

Агра, н 335,42 2,33 61,55 378,70 2,67 18,03 205,58 0,67 4,51 191,15 0,67 5,41 277,71 1,59 22,38 

Алма-атинский 
ранний, в 

297,55 1,50 66,36 351,65 1,50 12,98 205,58 0,50 5,41 232,63 0,00 0,00 271,85 0,88 21,19 

Алма-Атинский 
ранний, н 

450,83 3,67 66,36 411,16 3,00 27,41 140,66 0,00 0,00 140,66 0,00 0,00 285,83 1,67 23,44 

Бадачони 2, в 416,57 2,50 75,40 405,75 2,50 15,15 270,50 2,00 13,53 205,58 0,50 4,06 324,60 1,88 27,04 

Бадачони 2, н 513,95 3,50 63,56 449,03 3,00 21,64 200,17 0,00 0,00 227,22 0,00 0,00 347,59 1,63 21,30 

Белградский рани-
ий, н 

245,25 1,67 64,38 256,07 1,33 13,71 90,17 0,00 0,00 104,59 0,00 0,00 174,02 0,75 19,52 

Белградский ран-
ний, в 

458,05 2,67 61,55 396,73 2,00 12,98 248,86 1,00 9,02 223,61 1,00 9,02 331,81 1,67 23,14 

Бисерка ранняя, н 378,70 2,33 61,55 339,03 3,00 20,20 169,51 0,33 3,61 212,79 0,00 0,00 275,01 1,42 21,34 

Бодочони 8, в 241,65 1,67 54,13 284,93 2,00 15,15 165,91 1,00 8,12 129,84 0,33 2,71 205,58 1,25 20,03 

Бодочони 8, н 418,37 2,33 65,40 432,80 2,33 19,48 234,43 0,00 0,00 209,19 0,00 0,00 323,70 1,17 21,22 

Вишневый ранний,  432,80 3,67 51,46 411,16 4,00 26,69 137,05 1,00 8,12 198,37 1,67 13,53 294,85 2,59 24,95 

Выносливый, в 310,17 2,67 49,05 324,60 2,00 14,43 220,01 0,67 5,41 133,45 0,00 0,00 247,06 1,34 17,22 

Выносливый, н  220,01 2,67 50,91 180,33 0,67 3,61 119,02 0,00 0,00 43,28 0,00 0,00 140,66 0,84 13,63 

Гечеи заматош, в 232,63 2,00 55,30 227,22 1,50 9,74 210,99 1,50 8,12 210,99 0,50 5,41 220,46 1,38 19,64 



 

 

Продолжение прил. 20 
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Гечеи заматошь, н 238,04 2,00 67,22 306,57 2,00 15,15 165,91 0,33 2,71 151,48 0,00 0,00 215,50 1,08 21,27 
Гибрид №6, в 299,35 2,33 50,01 339,03 2,33 12,98 270,50 1,67 12,62 201,97 1,00 9,02 277,71 1,83 21,16 
Гибрид №6, н 400,34 2,33 50,97 346,24 2,67 15,87 234,43 0,00 0,00 173,12 0,00 0,00 288,53 1,25 16,71 
Дальневосточная 
раминга, в 

259,68 2,00 40,39 324,60 2,00 15,15 209,19 0,00 0,00 183,94 0,00 0,00 244,35 1,00 13,89 

Дальневосточная 
раминга, н 

421,98 2,33 52,90 220,01 3,33 15,15 292,14 1,00 6,31 227,22 0,67 2,71 290,34 1,83 19,27 

Детский ранний, в 292,14 2,33 34,62 245,25 2,33 17,31 151,48 1,33 10,82 165,91 1,00 4,51 213,70 1,75 16,82 
Детский ранний, н 317,39 2,33 65,40 1691,53 1,00 12,98 155,09 0,00 0,00 140,66 0,00 0,00 576,17 0,83 19,60 
Длинноягодный, в 284,93 2,00 57,71 288,53 1,67 10,10 155,09 0,00 0,00 93,77 0,00 0,00 205,58 0,92 16,95 
Длинноягодный, н 299,35 1,00 52,06 277,71 1,00 5,77 180,33 0,00 0,00 147,87 0,00 0,00 226,32 0,50 14,46 
Ефремовский ран-
ний, н 

393,13 2,33 72,13 364,27 2,33 20,20 173,12 0,33 2,71 165,91 0,00 0,00 274,11 1,25 23,76 

Ефремовский ран-
ний, в 

284,93 2,00 63,48 187,55 1,00 8,66 191,15 0,67 5,41 147,87 0,00 0,00 202,88 0,92 19,39 

Золотой урожай, в 281,32 2,67 62,52 263,29 1,33 11,54 245,25 1,33 11,72 151,48 0,67 4,51 235,34 1,50 22,57 
Золотой урожай, н 494,11 3,33 56,26 472,47 2,67 15,87 176,73 0,33 2,71 191,15 0,00 0,00 333,62 1,58 18,71 
Иринка, н 522,97 3,67 56,74 494,11 2,67 21,64 223,61 0,33 3,61 230,83 0,33 1,80 367,88 1,75 20,95 
Иринка, н 447,23 2,67 56,74 302,96 1,33 8,66 266,89 1,33 11,72 266,89 0,67 6,31 320,99 1,50 20,86 
Июльский, в 305,58 2,00 55,55 230,83 1,00 7,21 147,87 0,67 5,41 115,41 0,67 5,41 199,92 1,09 18,40 
Июльский, н 468,87 3,67 52,90 476,08 3,00 21,64 198,37 0,33 2,71 169,51 0,00 0,00 328,21 1,75 19,31 



 

 

Продолжение прил. 20 
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(в – верхняя часть 

побега,  
н – нижняя часть) 

Брюшная Спинная  Плоская Желобковая 
В среднем по побе-

гу 

о
б
щ

ая
 ш

и
р

и
н
а,

 
м

к
м

 

твердый луб 

о
б
щ

ая
 ш

и
р

и
н
а,

 
м

к
м

 

твердый луб 

о
б
щ

ая
 ш

и
р
и

н
а,

 
м

к
м

 

твердый 
луб 

о
б
щ

ая
 ш

и
р
и

н
а,

 
м

к
м

 

твердый луб 

о
б
щ

ая
 ш

и
р

и
н
а,

 
м

к
м

 

твердый луб 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

р
я
д
о
в,

 ш
т.

 

ср
ед

н
я
я 

ш
и

р
и

н
а,

 
м

к
м

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

р
я
д
о
в,

 ш
т.

 

ср
ед

н
я
я 

ш
и

р
и

н
а,

 
м

к
м

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

р
я
д
о
в,

 ш
т.

 
ср

ед
н
я
я 

ш
и

р
и

н
а,

 
м

к
м

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

р
я
д
о
в,

 ш
т.

 

ср
ед

н
я
я 

ш
и

р
и

н
а,

 
м

к
м

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

р
я
д
о
в,

 ш
т.

 
ср

ед
н
я
я 

ш
и

р
и

н
а,

 
м

к
м

 

Кодрянка, в 252,47 1,33 51,94 216,40 1,00 6,49 191,15 0,00 0,00 115,41 0,00 0,00 193,86 0,58 14,61 

Кодрянка, н 494,11 3,00 59,63 486,90 2,00 14,43 306,57 2,00 16,23 223,61 0,33 2,71 377,80 1,83 23,25 

Краса севера, в 367,88 2,00 73,58 432,80 2,00 16,23 265,09 1,00 8,12 275,91 1,00 6,76 335,42 1,50 26,17 

Краса севера, н 703,30 4,00 76,85 719,53 4,50 38,95 405,75 1,50 16,23 330,01 1,50 17,58 539,65 2,88 37,40 

Медувка, в 461,65 4,33 55,69 461,65 3,33 22,36 220,01 0,33 2,71 191,15 0,00 0,00 333,62 2,00 20,19 

Медувка, н 419,58 3,33 48,43 432,80 3,67 24,53 248,86 1,33 9,92 187,55 0,00 0,00 322,20 2,08 20,72 

Москоский белый, в 519,36 4,00 54,82 483,29 3,33 21,64 155,09 0,33 2,71 256,07 0,67 5,41 353,45 2,08 21,15 

Москоский белый, н 346,24 2,50 58,09 162,30 1,00 10,82 248,86 0,00 0,00 194,76 1,00 6,76 238,04 1,13 18,92 

Московский, в 342,63 2,00 51,94 313,78 2,33 15,15 259,68 1,33 11,72 162,30 1,33 8,12 269,60 1,75 21,73 

Московский, н 522,97 3,33 61,07 476,08 3,33 22,36 259,68 0,33 2,71 223,61 0,33 2,71 370,59 1,83 22,21 

Муромец, в 328,21 1,67 59,28 302,96 2,33 12,98 173,12 0,33 2,71 162,30 0,67 6,31 241,65 1,25 20,32 

Муромец, н 400,34 2,67 64,44 411,16 2,33 17,31 227,22 0,67 4,51 158,69 0,33 2,71 299,35 1,50 22,24 

Мускат донской,н 400,34 2,67 58,67 328,21 2,67 17,31 191,15 0,00 0,00 180,33 0,00 0,00 275,01 1,34 19,00 

Мускат Мельника, в 353,45 3,00 55,78 357,06 2,00 14,43 176,73 0,00 0,00 46,89 0,00 0,00 233,53 1,25 17,55 

Мускат Мельника,  146,07 1,33 86,26 194,76 2,00 11,90 86,56 1,00 8,12 70,33 0,00 0,00 124,43 1,08 26,57 

Особый, в 297,55 3,00 54,34 189,35 1,50 7,57 189,35 0,50 4,06 124,43 0,00 0,00 200,17 1,25 16,49 

Особый, н 414,77 2,67 49,80 292,14 1,67 12,26 201,97 0,00 0,00 151,48 0,00 0,00 265,09 1,09 15,52 
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Первенец Куйбыше-
ва, в 335,42 2,67 62,03 266,89 1,00 8,66 205,58 1,00 9,02 147,87 0,33 2,71 238,94 1,25 20,61 

Первенец Куйбыше-
ва, н 349,85 2,67 59,63 270,50 2,33 15,15 173,12 0,33 2,71 191,15 0,00 0,00 246,16 1,33 19,37 

Пестроцветный, в 411,16 2,00 50,97 335,42 1,67 10,10 216,40 1,00 9,02 36,07 0,00 0,00 249,76 1,17 17,52 

Пестроцветный, н 403,95 3,00 48,09 317,39 2,00 11,54 187,55 0,33 2,71 169,51 0,33 2,71 269,60 1,42 16,26 

Пино ранний, в 320,99 2,00 69,25 295,75 1,67 12,26 256,07 1,00 9,02 183,94 0,67 7,21 264,19 1,34 24,44 

Пино ранний, н 385,91 2,67 64,44 346,24 2,00 15,87 227,22 1,00 8,12 169,51 0,33 2,71 282,22 1,50 22,79 

Ранний ТСХА, в 221,81 2,00 51,94 270,50 1,67 7,57 146,07 0,00 0,00 151,48 0,67 4,06 197,47 1,09 15,89 

Ранний ТСХА, н 382,31 2,67 62,52 331,81 2,00 13,71 259,68 1,33 11,72 162,30 1,00 9,02 284,03 1,75 24,24 

Сеянец Пинчука, в 306,57 1,67 72,13 248,86 0,67 5,05 158,69 0,67 5,41 144,27 0,33 1,80 214,60 0,84 21,10 

Сеянец Пинчука, н 393,13 2,33 60,59 389,52 1,33 9,38 176,73 0,67 4,51 122,63 0,00 0,00 270,50 1,08 18,62 

Таврия, н 483,29 3,33 53,86 512,15 2,67 20,92 216,40 0,67 5,41 393,13 0,67 6,31 401,24 1,84 21,63 

Таежный изумруд, в 292,14 2,67 45,20 382,31 2,00 12,98 162,30 1,00 8,12 111,81 0,67 2,71 237,14 1,59 17,25 

Таежный изумруд, н 335,42 3,33 45,68 375,09 3,00 18,03 230,83 2,00 13,53 198,37 0,67 6,31 284,93 2,25 20,89 

Украинка 2, н 508,54 3,00 57,71 497,72 3,67 24,89 205,58 0,00 0,00 270,50 0,00 0,00 370,59 1,67 20,65 

Украинка 2, н 317,39 2,33 56,74 299,35 1,67 8,66 248,86 1,33 9,92 205,58 1,00 7,21 267,80 1,58 20,63 

Фестивальный, в 277,71 2,67 66,36 302,96 2,00 12,26 147,87 0,33 2,71 144,27 0,00 0,00 218,20 1,25 20,33 

Фестивальный, н 400,34 2,67 51,94 407,55 3,00 18,03 183,94 0,33 2,71 227,22 0,00 0,00 304,76 1,50 18,17 
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Фиолетовый авгу-
стовский, н 458,05 2,67 60,59 421,98 2,00 17,31 284,93 1,00 9,92 302,96 1,00 11,72 366,98 1,67 24,89 

Юбилей Новгорода, 
в 443,62 2,33 60,59 302,96 2,00 13,71 209,19 0,67 5,41 169,51 1,00 9,02 281,32 1,50 22,18 

Юбилей Новгорода, 
н 324,60 2,67 75,21 302,96 2,00 14,43 108,20 0,00 0,00 97,38 0,00 0,00 208,29 1,17 22,41 

8-32, в 292,14 1,67 60,59 389,52 2,00 15,15 194,76 0,67 9,02 209,19 0,67 6,31 271,40 1,25 22,77 

8-32, н 436,41 2,67 72,13 367,88 2,67 20,20 302,96 1,00 12,62 151,48 1,00 11,72 314,68 1,84 29,17 

8-32?, в 346,24 2,00 66,36 328,21 1,67 11,54 252,47 1,00 9,92 155,09 0,00 0,00 270,50 1,17 21,96 

8-32?, н 400,34 3,00 63,48 362,47 1,00 5,41 200,17 0,00 0,00 151,48 0,00 0,00 278,62 1,00 17,22 

2-2-25, в 317,39 1,67 75,02 284,93 1,00 9,38 162,30 1,00 7,21 180,33 1,00 7,21 236,24 1,17 24,71 

2-2-25, н 432,80 3,33 64,82 393,13 2,33 21,64 209,19 1,00 9,92 223,61 0,67 5,41 314,68 1,83 25,45 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 21 
Развитие структурных компонентов ксилемы однолетнего вызревшего побега винограда различных сортов, мкм (1999-2001 гг.) 
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Детский ранний, 
н 1550,87 64,92 331,81 15,00 210,47 1507,59 54,10 299,35 11,33 192,40 901,67 54,10 183,94 5,33 62,43 901,67 39,67 104,59 8,00 5,22 

Детский ранний, 
в 1424,63 46,89 209,19 13,67 182,78 1100,03 36,07 180,33 14,33 170,91 1078,39 39,67 252,47 8,00 90,62 1020,69 43,28 194,76 10,67 5,16 

Длинноягодный, 
н 1540,05 64,92 220,01 12,33 181,76 1258,73 54,10 191,15 13,33 156,67 991,83 54,10 220,01 7,33 89,97 1280,37 54,10 230,83 7,67 4,23 

Длинноягодный, 
в 916,09 86,56 220,01 8,00 183,41 880,03 39,67 194,76 8,67 195,10 580,67 46,89 151,48 1,33 63,25 389,52 32,46 104,59 2,33 2,78 

Таежный изум-
руд, н 854,78 39,67 266,89 11,33 156,12 876,42 43,28 292,14 16,67 147,10 804,29 39,67 241,65 8,33 81,22 703,30 43,28 201,97 6,67 3,68 

Таежный изум-
руд в 843,96 43,28 256,07 12,67 154,30 843,96 46,89 223,61 11,00 161,52 692,48 61,31 248,86 6,00 74,67 587,89 43,28 201,97 6,33 3,10 

Дальневосточная 
раминга, н 1193,81 79,35 306,57 12,33 194,21 1082,00 79,35 256,07 9,33 192,35 948,55 75,74 238,04 5,33 94,50 742,97 61,31 176,73 5,33 4,00 

Дальневосточная 
раминга, в 970,19 46,89 256,07 7,67 216,77 923,31 43,28 201,97 7,33 206,44 670,84 39,67 151,48 2,33 16,33 649,20 50,49 180,33 4,67 3,19 

Белградский ра-
ниий, н 995,44 32,46 194,76 16,33 194,50 1092,82 64,92 292,14 16,33 193,11 447,23 64,92 189,35 5,33 70,78 436,41 64,92 167,71 10,67 2,62 
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Белградский ран-
ний, в 1363,32 61,31 284,93 14,00 205,23 1161,35 57,71 266,89 12,33 199,93 1013,47 54,10 180,33 5,33 66,18 930,52 54,10 187,55 10,00 4,61 

Таврия, н 1785,30 82,95 241,65 16,00 210,47 1770,87 72,13 241,65 16,33 218,03 1316,43 64,92 151,48 6,00 63,39 1190,20 64,92 158,69 10,33 3,90 

Бодочони 8, в 908,88 70,33 243,45 15,00 182,00 771,83 43,28 238,04 12,67 177,07 771,83 54,10 173,12 7,00 70,00 569,85 54,10 167,71 9,67 2,17 

Бодочони 8, н 1377,75 79,35 349,85 16,00 172,82 1431,85 57,71 288,53 10,67 171,86 735,76 54,10 230,83 4,00 26,44 634,77 100,99 241,65 5,67 2,81 

Золотой урожай,  1193,81 39,67 295,75 12,00 202,39 1190,20 39,67 245,25 11,33 171,49 1027,90 46,89 259,68 8,00 115,32 880,03 61,31 165,91 6,67 4,05 
Золотой урожай,  1507,59 64,92 284,93 11,67 236,94 1352,50 64,92 270,50 10,67 214,76 732,15 50,49 227,22 3,33 44,33 696,09 50,49 223,61 6,00 3,76 

Бисерка ранняя, н 1374,14 61,31 270,50 14,00 169,06 1233,48 57,71 227,22 12,67 174,98 750,19 72,13 162,30 2,33 52,21 562,64 50,49 111,81 5,33 2,64 

Мускат донской,н 1125,28 54,10 248,86 12,33 176,32 1078,39 43,28 263,29 13,33 179,08 699,69 79,35 155,09 1,67 53,11 761,01 90,17 270,50 5,67 4,46 

Выносливый, в 923,31 68,53 259,68 9,00 209,97 941,34 43,28 252,47 8,67 233,10 656,41 43,28 198,37 3,33 30,33 432,80 32,46 126,23 3,67 3,09 
Выносливый, н 825,93 64,92 351,65 11,67 173,06 623,95 75,74 270,50 10,67 106,17 533,79 48,69 232,63 0,67 41,12 393,13 48,69 129,84 8,67 2,96 
Фиолетовый ав-
густовский, н 1915,14 79,35 328,21 15,00 198,86 1702,35 93,77 292,14 13,00 170,29 1294,79 82,95 165,91 5,00 66,40 1442,67 97,38 230,83 6,33 4,48 

Украинка 2, н 2126,13 79,35 230,83 15,33 186,15 1915,14 79,35 266,89 16,00 154,53 1325,45 64,92 234,43 7,00 84,24 979,21 61,31 216,40 8,67 4,46 
Вишневый ран-
ний, н 1377,75 79,35 220,01 13,67 157,09 1431,85 61,31 292,14 13,00 169,56 1233,48 46,89 129,84 7,33 86,15 1006,26 61,31 220,01 11,00 3,57 

Ранний ТСХА, в 968,39 70,33 302,96 10,33 199,06 962,98 54,10 243,45 10,33 168,94 892,65 43,28 243,45 4,67 79,33 746,58 54,10 232,63 10,33 4,44 

Ранний ТСХА, н 1464,31 57,71 306,57 11,33 211,50 1237,09 64,92 187,55 9,67 169,66 1128,89 61,31 234,43 7,00 96,00 1009,87 57,71 162,30 8,33 3,50 
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Муромец, в 1107,25 68,53 256,07 8,67 200,67 1132,49 72,13 205,58 11,67 213,26 822,32 46,89 151,48 4,33 52,89 656,41 64,92 183,94 6,33 3,11 

Муромец, н 1053,15 82,95 238,04 12,33 193,59 981,01 75,74 241,65 12,33 142,89 678,05 68,53 180,33 3,33 48,53 584,28 72,13 169,51 5,00 3,93 
Фестивальный, 
в 962,98 32,46 227,22 9,00 180,62 898,06 39,67 245,25 9,67 233,85 692,48 39,67 151,48 3,33 52,87 559,03 50,49 140,66 7,33 2,52 

Фестивальный, 
н 1229,87 75,74 230,83 10,00 168,78 1273,15 64,92 238,04 11,33 176,74 840,35 50,49 216,40 7,33 90,53 901,67 57,71 238,04 9,67 4,50 

Московский, в 1240,69 54,10 277,71 13,33 261,17 1078,39 54,10 248,86 12,33 202,32 944,95 61,31 216,40 5,00 74,50 815,11 39,67 205,58 7,00 5,03 

Московский, н 1727,59 68,53 274,11 18,00 230,21 1608,57 79,35 252,47 10,67 271,30 962,98 90,17 241,65 6,00 82,56 944,95 75,74 223,61 6,00 3,96 
Пестроцветный, 
в 1377,75 68,53 299,35 17,00 227,02 1294,79 86,56 245,25 12,00 259,82 952,16 50,49 266,89 9,00 116,36 804,29 32,46 176,73 7,67 4,91 

Пестроцветный, 
н 1597,75 64,92 299,35 15,67 225,50 1377,75 75,74 194,76 15,00 216,63 959,37 68,53 220,01 5,00 61,23 815,11 61,31 201,97 6,33 4,17 

Агра, в 1038,72 64,92 270,50 8,33 189,17 1009,87 50,49 223,61 7,67 161,67 970,19 50,49 194,76 4,67 62,22 890,85 61,31 216,40 7,33 4,64 

Агра, н 1338,07 82,95 331,81 10,00 231,00 1262,33 72,13 266,89 9,00 208,74 923,31 50,49 191,15 6,00 68,44 761,01 57,71 155,09 4,33 3,11 
Мускат Мельни-
ка, в 1601,36 70,33 335,42 13,33 132,65 1503,98 86,56 232,63 9,67 162,61 872,81 64,92 210,99 6,67 98,67 804,29 48,69 156,89 11,00 2,87 

Мускат Мельни-
ка, н 1476,93 82,95 245,25 14,33 193,77 1460,70 111,81 274,11 13,33 198,31 1363,32 111,81 223,61 5,33 72,18 1255,12 90,17 183,94 6,33 3,58 
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Кодрянка, в 1233,48 64,92 266,89 12,00 178,79 1082,00 64,92 295,75 10,00 184,52 973,80 46,89 238,04 6,00 116,04 742,97 54,10 187,55 7,00 5,20 

Медувка, в 1482,34 61,31 266,89 14,00 224,99 1283,97 46,89 259,68 11,33 275,70 840,35 68,53 230,83 7,00 106,57 692,48 50,49 212,79 6,67 4,11 

Медувка, н 1395,78 50,49 274,11 12,67 231,62 1406,60 54,10 227,22 12,00 233,42 1082,00 54,10 212,79 4,67 41,07 804,29 43,28 169,51 4,67 4,48 
Июльский, в 865,60 70,33 292,14 13,00 163,64 717,73 43,28 254,27 10,33 191,76 519,36 70,33 189,35 4,33 52,58 494,11 59,51 210,99 13,00 3,44 

Июльский, н 1828,58 75,74 302,96 13,33 201,67 1532,83 97,38 320,99 13,67 193,17 1139,71 86,56 230,83 6,67 74,56 1031,51 90,17 281,32 9,33 4,52 

Гибрид №6, в 822,32 46,89 295,75 8,33 256,41 955,77 61,31 248,86 7,00 237,94 912,49 57,71 295,75 4,67 120,56 699,69 54,10 227,22 4,00 5,89 

Гибрид №6, н 1648,25 50,49 292,14 9,00 242,67 1186,59 61,31 328,21 10,33 236,54 894,45 50,49 216,40 4,33 50,56 775,43 72,13 194,76 3,67 4,61 
Особый, в 1249,71 54,10 243,45 12,00 186,67 838,55 54,10 227,22 14,00 164,00 865,60 43,28 135,25 6,67 43,56 616,74 54,10 178,53 11,67 2,76 

Особый, н 1273,15 68,53 241,65 10,00 164,07 1100,03 61,31 238,04 11,00 162,01 793,47 64,92 201,97 4,67 50,17 728,55 72,13 205,58 6,00 3,95 
Сеянец Пин-
чука, в 782,65 50,49 220,01 5,33 219,96 674,45 57,71 238,04 6,33 204,67 522,97 61,31 191,15 2,67 21,00 483,29 57,71 256,07 5,67 5,14 

Сеянец Пин-
чука, н 1089,21 68,53 248,86 10,00 234,50 1045,93 54,10 266,89 11,33 189,26 768,22 72,13 223,61 4,67 72,53 735,76 68,53 230,83 7,33 6,58 

Иринка, н 1630,21 54,10 299,35 11,67 213,44 1590,54 61,31 378,70 12,33 225,87 890,85 61,31 281,32 6,00 98,00 825,93 54,10 230,83 8,67 6,16 
Гечеи зама-
тош, в 1141,51 59,51 324,60 10,67 160,61 1033,31 54,10 330,01 9,00 165,00 995,44 70,33 292,14 7,33 116,41 898,06 75,74 205,58 12,33 3,83 
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Гечеи зама-
тошь, н 1197,41 54,10 288,53 12,00 181,21 1071,18 68,53 324,60 11,33 176,32 771,83 50,49 198,37 6,00 49,57 670,84 68,53 198,37 6,00 3,45 

Украинка 2, н 1781,69 79,35 230,83 15,33 186,15 1540,05 79,35 266,89 16,00 154,53 1287,58 64,92 234,43 7,00 84,24 1114,46 61,31 216,40 8,67 4,46 
Пино ранний, в 908,88 64,92 349,85 10,00 219,36 962,98 79,35 331,81 10,00 224,42 887,24 68,53 277,71 6,00 72,33 746,58 75,74 274,11 6,67 4,25 

Пино ранний, н 1536,44 68,53 342,63 10,67 228,98 1377,75 54,10 263,29 10,00 219,33 1017,08 75,74 248,86 3,67 74,01 652,81 64,92 200,17 9,33 2,93 

8-32?, в 1118,07 43,28 310,17 10,67 243,65 1024,29 43,28 256,07 9,67 215,44 952,16 43,28 252,47 5,33 73,73 825,93 43,28 158,69 6,67 3,75 

8-32?, н 1633,82 97,38 389,52 18,00 155,51 1493,16 70,33 292,14 16,67 191,19 1027,90 113,61 265,09 7,67 111,75 692,48 59,51 178,53 10,33 2,54 
8-32, в 1294,79 72,13 270,50 9,67 199,88 1150,53 61,31 331,81 11,00 211,02 981,01 72,13 223,61 5,67 105,00 829,53 54,10 147,87 7,67 3,65 

8-32, н 1695,13 68,53 223,61 11,67 287,27 1464,31 50,49 227,22 10,00 235,26 1413,81 54,10 220,01 4,67 139,38 724,94 64,92 265,09 15,67 5,29 
Первенец Куй-
бышева, в 1017,08 50,49 306,57 10,00 210,94 829,53 50,49 201,97 8,00 186,93 670,84 54,10 248,86 5,67 65,75 569,85 61,31 220,01 8,00 4,67 

Первенец Куй-
бышева, н 1370,53 57,71 299,35 13,33 227,67 1240,69 54,10 281,32 11,67 179,51 833,14 61,31 216,40 4,67 56,78 789,86 50,49 227,22 7,00 4,44 

Юбилей Новго-
рода, в 1291,19 43,28 259,68 10,00 245,47 1092,82 36,07 256,07 11,00 226,43 865,60 39,67 252,47 4,33 59,11 833,14 50,49 209,19 6,00 3,59 

Юбилей Новго-
рода, н 1511,50 75,74 302,96 13,33 219,96 1031,51 70,33 243,45 8,33 202,52 627,56 81,15 216,40 6,00 88,67 396,73 64,92 178,53 10,67 3,08 

Кодрянка, н 1778,09 72,13 331,81 16,33 236,41 1644,64 72,13 284,93 12,67 238,19 1374,14 64,92 331,81 8,67 141,43 1208,23 57,71 216,40 9,00 4,00 
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Бадачони 2, в 1763,66 75,74 324,60 16,33 227,62 1552,67 91,97 275,91 11,33 222,74 1282,17 75,74 243,45 10,67 105,30 1098,23 86,56 259,68 11,33 3,46 
Бадачони 2, н 1660,87 97,38 340,83 16,67 230,28 1660,87 70,33 330,01 12,33 178,64 833,14 81,15 265,09 7,00 65,33 627,56 59,51 270,50 9,33 2,28 

Иринка, н 1320,04 72,13 302,96 14,67 211,61 1175,77 61,31 248,86 14,33 204,83 1161,35 72,13 302,96 8,00 78,61 984,62 75,74 238,04 10,33 4,00 

2-2-25, в 1060,36 46,89 277,71 7,67 202,87 991,83 54,10 281,32 7,33 201,44 833,14 61,31 220,01 2,67 31,11 887,24 50,49 220,01 5,33 5,53 

2-2-25, н 1947,60 75,74 328,21 14,00 257,03 1503,98 39,67 216,40 13,67 250,15 995,44 50,49 263,29 4,67 51,33 1027,90 68,53 212,79 8,33 4,42 
Ефрмовский 
ранний, в 1190,20 61,31 209,19 12,33 195,41 1154,13 61,31 227,22 9,67 183,43 966,59 61,31 169,51 7,33 96,13 908,88 61,31 223,61 8,67 4,66 

Ефремовский 
ранний, н 1446,27 61,31 263,29 12,67 191,45 1417,42 50,49 227,22 11,33 200,45 847,57 54,10 201,97 4,33 55,00 764,61 68,53 194,76 6,67 4,03 

Алма-атинский 
ранний, в 1558,08 70,33 292,14 16,33 227,47 1471,52 70,33 221,81 11,67 206,93 1406,60 81,15 243,45 8,00 107,80 1141,51 81,15 238,04 13,00 4,04 

Алма-Атинский 
ранний, н 1716,77 86,56 245,25 10,33 237,07 1359,71 57,71 241,65 11,33 215,09 732,15 72,13 223,61 2,67 18,67 645,59 64,92 191,15 8,67 3,69 

Москоский бе-
лый, в 1734,81 54,10 200,17 9,00 309,20 1597,75 75,74 286,73 9,00 264,44 1071,18 64,92 243,45 9,67 149,64 901,67 48,69 173,12 9,67 4,31 

Московский бе-
лый, н 1844,81 79,35 302,96 13,00 275,62 1747,43 79,35 263,29 10,67 290,69 1612,18 72,13 234,43 6,67 104,22 1157,74 68,53 216,40 9,00 4,05 

Краса севера, в 816,91 64,92 292,14 8,00 194,25 876,42 59,51 270,50 7,00 196,35 697,89 64,92 259,68 2,67 14,00 676,25 48,69 221,81 9,33 3,11 
Краса севера, н 2066,62 81,15 373,29 12,67 310,80 1460,70 86,56 384,11 11,67 273,42 1152,33 64,92 357,06 5,67 109,04 957,57 59,51 265,09 12,00 4,03 
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Введение 

Настоящая технология размножения винограда разработа-

на с учетом почвенно-климатических условий Республики Бела-
русь и сложившегося сортимента винограда. 

Технология рассчитана на промышленное производство 

посадочного материала  
Настоящая технология производства посадочного мате-

риала включает в себя: технологию маточных насаждений ин-

тенсивного типа; технологию выращивания саженцев винограда 

в защищенном грунте; апробационные признаки сортов вино-
града в питомнике. 

1. Технология маточных насаждений интенсивного типа 

Основой для создания технологии маточника интенсивно-
го типа послужили производственные опыты в совхозе «Добрая 

Воля» Пинского района Брестской области.  Нормативно-

технологическая карта возделывания маточника приводится в 

табл. П. 22. 1. 
1.1.  Выбор участка 

Для того, чтобы правильно выбрать земельный участок 

должны быть учтены следующие  факторы: 
- выращиваемый сортимент винограда; 

- система ведения виноградника (формировка, содержа-

ние междурядий и т.д.); 
- вид опор; 

- использование механизмов для ухода за насаждениями.  

1.2. Тепловые свойства участка. 

Виноградное растение любит солнечные, теплые участки, 
защищенные от господствующих  ветров. 

Теплые участки расположены:  

- на верхних и крутых (более 15-20) средних частях юж-
ных склонов. Во все часы суток температура приземного слоя 

воздуха здесь на 1-1,50С выше (за вегетацию это составляет до-
полнительно 200-3000С активных температур),  чем на равнин-

ных участках. 

- на возвышенностях, высота которых не превышает 300 
м над уровнем моря; 

- в приусадебном хозяйстве – с южной стороны стены 

дома, сарая, забора или другого сооружения. 
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Умеренно теплые участки расположены: 

- на средних частях южного склона или на верхних и 

средних частях  западных склонов. На этих участках отмечается 
незначительное повышение температуры в дневное время; 

- равнинные участки в южной части Республики Бела-

русь; 
- в приусадебном хозяйстве – с западной и восточной 

стороны стены  дома, сарая, забора или другого сооружения. 

Для посадки винограда не пригодны участки:  

- на северных и восточных склонах, а также на нижних 
частях южных, западных и восточных склонов, где наблюдается 

застой холодного воздуха, больше частота и интенсивность за-

морозков; 
- в пониженных местах; 

- на осушенных торфяно-болотных почвах. 

Независимо от места расположения участка, виноград 

должен быть защищен от господствующих ветров. На производ-
ственных посадках это  достигается посадкой ветроломных ле-

сополос. 

1.3.  Тип почв. 
На рост и развитие виноградника в первую очередь оказы-

вает влияние почва – уровень естественного плодородия, меха-

нический состав, воздушно-тепловой состав, физико-
химический состав, определяющий уровень доступности эле-

ментов питания. 

Важным элементом является подпочва, т.е. порода, кото-

рая расположена под почвой (верхним, пахотным, биологически 
активным слоем). Корни винограда проникают вглубь на не-

сколько метров, поэтому подпочва определяет обеспеченность 

водой растения, а также (возможно) фосфором в доступной 
форме и рядом зольных микроэлементов. 

На территории Республики Беларусь в основном распро-

странены дерново-подзолистые почвы, с содержанием гумуса не 
более 2,5-3,0% и мощностью перегнойного слоя 20-25 см, а так-

же осушенные торфяно-болотные почвы. 

Глинистые почвы обладают высокой теплоемкостью, по-

этому они весной и летом холоднее, а осенью теплее песчаных. 
Этот тип почв характеризуется высоким естественным плодоро-

175 



 

 

дием, но в силу физико-химических свойств элементы питания 

для растения трудно доступны. Глинистые почвы – это тяжелые 

в обработке почвы. При пересыхании трескаются, тем самым 
обрывая корни растений. 

Песчаные почвы обладают низким естественным плодо-

родием. Днем такие почвы быстро нагреваются, а в холодное 
время суток быстро остывают, создавая таким образом значи-

тельные перепады температур. Влагоемкость песчаных почв 

низкая; почвенных коллоидов мало, а значит низкое содержание 

элементов питания растения. При пересыхании почвы распыли-
ваются, сильно подвержены водной и ветровой эрозиям. 

Легкие суглинистые и связанные супесчаные почвы ха-

рактеризуются средними показателями. Достаточные легкие по 
механическому составу (легки в обработке), но с высоким уров-

нем естественного плодородия. 

Торфяно-болотные почвы по агроклиматическим характе-

ристикам наименее пригодны для выращивания не только вино-
града, но и других плодово-ягодных культур. На таких почвах 

самый короткий вегетационный период, а заморозки наблюда-

ются во все летние месяцы. 
Рассмотренные типы почв могут подстилаться песками, 

моренным суглинком и глинами с различной глубины. 

Глинистая подпочва хорошо подтягивает по капиллярам 
воду из глубины, но в то же время, при избыточном увлажне-

нии, вода застаивается в корнеобитаемом слое. В плотных гли-

нистых породах корни винограда плохо развиваются. 

Песчаная почва плохо поднимает из глубин и удерживает 
воду, но при переувлажнении почвы избыток влаги быстро ухо-

дит вглубь лежащие горизонты. 

Суглинистые подпочвы (как правило это мореные суглин-
ки) по водным и физическим свойствам занимают среднее по-

ложение. Участки, подстилаемые моренным суглинком, харак-

теризуются повышенной каменистостью, что делает их трудны-
ми при обработке почвы. 

Общими требованиями винограда ко всем типам почв яв-

ляется: глубина залегания грунтовых вод - не менее 1,5-2,0  м и 

рН почвенного раствора  6,5-7,2. 
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1.4.  Организация территории. 

Размер кварталов определяется выбранным участком. Оп-

тимальная длина квартала 400-500 м, ширина – до 250-300 м. 
Для удобства работ квартал разбивается на клетки. Шири-

на клетки соответствует ширине квартала, длина – 100 м. 

Межквартальные дороги 6-12 м, внутриквартальные -  3-
5м. 

Ширина междурядья виноградника определяется техни-

кой, которая будет использоваться при уходе за насаждениями. 

Для условий Республики Беларусь оптимальная ширина между-
рядий 2,5-3,5 м. В ряду растения размещаются через 0,75-2,0 м, 

что определяется сотом и выбранной формировкой кустов. 

Сорта в кварталах рекомендуется размещать парными ря-
дами, на весь квартал. Не следует выращивать в одном квартале 

укрывные и неукрывные сорта.  

1.5. Предпосадочная подготовка почвы 

Почвы районов  северного виноградарства малопригодны 
для выращивания винограда без специальной подготовки. Дер-

ново-подзолистые, наиболее распространенные, почвы бедны 

питательными веществами, пахотный горизонт у них неглубо-
кий, к тому же они плохо прогреваются. Корни винограда на 

них развиваются поверхностно и подвергаются сильному воз-

действию неблагоприятных факторов климата.  Виноградное 
растение чувствует себя неудовлетворительно, побеги плохо вы-

зревают, урожай невысокий. Хорошие результаты при выращи-

вании винограда можно получить только при коренном улучше-

нии и окультуривании почвы. Для этого должен быть создан пе-
регнойный горизонт глубиной  60-80 см.  Это достигается глу-

бокой перевалкой почвы с перемешиванием слоев (плантаж), 

внесением не менее 300 т/га навоза или компоста, минеральных  
удобрений (2-2.5 т суперфосфата, 0.5-1 т сульфата калия на гек-

тар), известковых удобрений для доведения рН почвенного рас-

твора до 6,0-7.0.  
Известно три способа проведения плантажа: сплошной, 

лентами (полосами) и ямами. 

Сплошной плантаж представляет собой обработку почвы 

по всей площади участка. 



 

 

По способу выполнения плантаж различают – ручной, 

плужный, экскаваторный и взрывной. 

Ручной плантаж проводится на небольших участках, 
предназначенных под виноградник. Весь участок разбивают на 

полосы шириной 2-3м. В начале первой полосы, на всю ширину 

выкапывают траншею шириной 2-3 штыка на глубину проведе-
ния плантажа. Землю из первой траншеи первой полосы выбра-

сывают за предел участка. Затем следом копают такую же вто-

рую траншею, а земля послойно сбрасывается в первую тран-

шею. Таким образом должно получиться, что верхний слой вто-
рой траншеи должен стать нижним в первой траншеи, а нижний 

слой второй– верхним в первой (траншеи соответственно). Так 

поступают до конца полосы. Вторую полосу начинают с того 
конца, где оказалась незаполненная траншея первой полосы. 

Землю из первой траншеи второй полосы послойно сбрасывают 

в последнюю траншею первой полосы. Таким образом перека-

пывают участок полосой за полосой. Последнюю траншею по-
следней полосы заполняют грунтом с другого участка земли. 

Плужный плантаж применяется на больших площадях. В 

зонах промышленного виноградарства для этой цели применяют 
плантажный плуг ПП-50. 

В Беларуси таких плугов нет, поэтому используют сле-

дующую технологию предпосадочной подготовки почвы.  
1. Участок тщательно очищают от камней, пней, корней и 

др. 

2. Вносится ориентировочно 1/3 часть органических и 

минеральных удобрений. 
3. Производится вспашка обычными плугами без пред-

плужников и углоснимов на глубину 25-30 см. 

4. Участок очищают от вывернутых камней и мусора. 
5. Рыхление почвы чизельными культиваторами на глу-

бину плантажа.  

6. Вносится еще 1/3 органических и минеральных удоб-
рений. 

7. Вспашка болотным плугом на глубину 55-60 см. 

8. Удаляются вывернутые камни, мусор, корни и др. 

9. Вносится оставшаяся часть органических и минераль-
ных удобрений. 
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10. Дискование на глубину 10-12 см тяжелыми дисковыми 

боронами. 

Экскаваторный и бульдозерный плантаж проводят на 
труднодоступных участках и при большом угле склона.  

Траншейный плантаж и ямочный плантаж используется на 

приусадебных и крестьянско-фермерских участках, где площадь 
виноградника небольшая, и нет возможности провести плантаж 

на всем участке. 

Размеры траншеи зависят от типа почвы участка и коли-

чества растений. Длина траншеи должна быть равной длине ря-
да винограда плюс 1,0-1,5 м с каждого края ряда. 

Вся предпосадочная подготовка почвы должна проводится 

осенью предшествующего года.  
1.6. Разбивка участка под посадку. 

Вначале с  помощью геодезических инструментов (теодо-

лит и мерная лента) намечают границы кварталов. Затем вдоль 

межквартальных дорог намечают ряды, устанавливая концевые 
колья. Разбивка в рядах производится с помощью проволоки  с 

нанесенными на ней метками, равными расстоянию посадки 

кустов в рядах. Для разметки посадочных мест целесообразно 
использовать колья длиной 1,2 – 1,5 м, которые послужат опо-

рой для молодых растений винограда  первые 2 года до установ-

ки шпалеры.  
1.7. Посадка 

Посадку винограда в условиях Республики Беларусь луч-

ше производить весной. Чем раньше, тем лучше. Посадку зеле-

ными вегетирующими саженцами проводят после 20 мая, т.е. 
после окончания поздних весенних заморозков. При осенней 

посадке молодые неокрепшие растения могут вымерзнуть даже 

не в самую суровую зиму. 
Ямы размером 40х40х40 см копают вдоль ряда, отступив 

на 5-7 см от разметочного кола.  

Для посадки отбирают саженцы длиной не менее 25 см. 
Они  должны иметь не менее 1-2 побегов длиной более 30 см, 4-

5 корней длиной не менее 15 см. Непосредственно перед посад-

кой саженцы обрезают, оставляя один побег с 3-4 почками, а 

корни слегка укорачивают  до 15-20 см. Подготовленные к по-
садке саженцы связывают в пучки по 25-50 штук и вымачивают 
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в воде 1-2 суток. Затем их помещают в ведро с болтушкой из 

коровяка и глины (соотношение 1:2). Толстый слой глины с ко-

ровяком предохраняет корни от пересыхания и служит первым 
источником питательных веществ.  

Саженцы размещают напротив кола. Над поверхностью 

почвы оставляют только однолетний побег, обрезанный на 3-4 
почки. После этого корни расправляют, саженец засыпают на 

2/3 перегноем и поливают 8-10 л на одно растение. Когда вода 

впитается, ямку засыпают полностью, формируя лунку для по-

следующих поливов. Если предвидится сухая погода, то над-
земный побег засыпают холмиком почвы. Холмик  разокучива-

ют после начала распускания почек.  

Гарантированную приживаемость дает посадка вегети-
рующими саженцами в контейнерах.   

Перед посадкой растения постепенно приучают к откры-

тому воздуху, закаляя их. За 10-12 дней до посадки растения 

выносят из помещения и ставят в затененное место. Через 2-3 
дня и вплоть до посадки держат на открытом месте. Затем рас-

тения высаживают, освобождая от контейнеров, хорошо поли-

вают. Нижнюю часть зеленого побега заглубляют на 5-7 см. Ком 
земли с корнями не разрушают и не раздавливают. Молодые по-

беги привязывают к колу.  

1.8. Формирование и обрезка растений. 
Первый год после посадки. На молодом растении нужно 

вырастить 2-3 сильных побега, расположенных близко к по-

верхности земли. Для усиления их роста можно замульчировать 

почву вокруг куста куском черной полиэтиленовой пленки, ру-
бероида, пергамина размером 70 х 100 см. По мере роста побе-

гов проводится их подвязка к колышку. В конце августа прищи-

пывают верхушку побегов, чтобы улучшить их вызревание. На 
зиму  побеги пришпиливают к земле и укрывают холмиком зем-

ли слоем 30-40 см (рис. 1.1). 

Второй год. Прежде, чем начинать обрезку, нужно убе-
диться в степени сохранности глазков и побегов. Для этого дос-

таточно срезать верхушки побегов и сделать на них острым но-

жом поперечные срезы. Если ткани не повреждены, то можно 

приступать к обрезке. 
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На каждом кустике оставляют по два побега с 3-4 глазка-

ми на каждом (рис.  П. 22. 1 и П. 22. 2). Если же появились со-

мнения в нормальной перезимовке растений, то обрезку лучше 
отложить до распускания почек. 

После распускания почек проводят выломку лишних зе-

леных побегов. Если из глазка появляется два-три зеленых побе-
га, то оставляют один, лучший, а всего на каждом из двух суч-

ков желательно иметь по три зеленых побега. При хорошем раз-

витии растений вскоре образуются пасынки, поэтому следует 

своевременно их обрезать, оставляя на каждом пасынке один 
листик. В конце августа проводится чеканка – удаление верху-

шек побегов над 15-16 листом, а в течение лета – подвязка зеле-

ных побегов. 
Третий год. На третий год жизни кусты винограда всту-

пают в плодоношение, поэтому весной на винограднике должны 

быть установлены опоры. Для этой цели используется 3-4-

проволочная шпалера. 
После весенней обрезки немедленно приступают к сухой 

подвязке. Плодовые стрелки привязывают к нижней проволоке 

шпалеры в горизонтальном положении. Зеленые побеги в даль-
нейшем подвязывают в вертикальном положении к проволоке.  

После вступления кустов в плодоношение, проводится  

апробация, удаляются  примеси и малоценные клоны. Осенью  
плодовые стрелки с  однолетними укладываются вдоль ряда в 

канавки глубиной 30 - 40 см, засыпаются  почвой, а  выступаю-

щие однолетние лозы обрезают над 3 - 4 глазком, считая от по-

верхности почвы. 
В дальнейшем заготовка лоз проводится осенью, до укры-

вания кустов на зиму. Вырезаются все однолетние лозы с остав-

лением 3 - 4 нижних глазков. Кусты укрываются на зиму землей 
или другим подручным материалом (слоем соломы 30-40 см). 



 

 

1.9. Заготовка  и  хранение черенков 

Для размножения берут хорошо развитые и вызревшие 

побеги диаметром 6—10 мм. Больные, сплющенные, искрив-
ленные и поврежденные, а также чрезмерно толстые (жирую-

щие) побеги непригодны. Хорошо вызревшие черенки имеют 

характерную сортовую окраску коры, при сгибании их слышит-
ся легкое потрескивание. На поперечном срезе диаметр древе-

сины должен быть не менее 2/3 диаметра черенка. 

Заготовленные черенки очищают от пасынков, усов и ли-

стьев, по сортам связывают проволокой в пучки, выравнивая 
нижние концы. На каждый пучок навешивают этикетку с указа-

нием сорта и количества черенков. Заготовленные черенки сразу 

же укладывают на зимнее хранение в траншеи или холодный 
подвал. Для траншеи выбирают возвышенное место где нет 

опасности затопления талыми или грунтовыми водами. Пучки 

укладывают горизонтально, пересыпая каждый ряд песком или 

землей. Последний ряд черенков сверху укрывают слоем земли 
в 30 - 40 см. С наступлением морозов дополнительно утепляют 

листьями, опилками, торфом.  

В холодильнике или  подвале черенки хранят в умеренно 
влажном песке при температуре 0-3°С. При хранении важно не 

допустить пересушивания или переувлажнения черенков. До-

пускается хранение черенков в упаковках из полиэтиленовой 
пленки. 

1.10. Устройство шпалеры 

В качестве опоры для кустов винограда устраивается вер-

тикальная шпалера. Она устанавливается к концу второго года 
после посадки. В качестве опор используют асбоцементные тру-

бы, железобетонные столбы и др. Для крайних опор  берут более 

толстые столбы диаметром 10 – 15 см, для промежуточных – 7 – 
10 см. Длина столбов 2,2 – 2,5 м, их заделывают в почву на 1/3 

высоты. Крайние столбы подпирают откосами изнутри ряда или 

устраивают оттяжки  из толстой проволоки с якорем снаружи 
ряда. Промежуточные столбы устанавливают через 6 м. После 

установки столбов натягивают и закрепляют 4 яруса проволоки 

диаметром 2,5-3 м через 30-35 см. 
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Рис. П.22. 1. Формирование маточных кустов винограда по системе Института плодоводства НАН Беларуси: 
1 – первый год после посадки (весна и осень), 2 – второй год (весна и осень), 3  - третий год (весна и осень), 4 – 

третий год (укладывание отводков в ряду  и обрезка  - осень), 5 – третий год (маточный куст после обрезки), 6 – четвертый и 
последующие годы (обрезка, осень), 7 – укрытие кустов после обрезки на зиму. 



 

 

1.11. Система содержания и обработки почвы 

Рекомендуется газонная система содержания почвы в ме-

ждурядьях за счет естественного травостоя без посева трав. 
Сущность такого содержания почвы сводится к выращиванию в 

междурядьях виноградника естественно складывающегося тра-

востоя и частому его скашиванию без отчуждения зеленой мас-
сы. Скашивание с одновременным измельчением зеленой массы 

проводится при достижении высоты травостоя 15-30 см на вы-

соте 5-8 см. Эта система содержания почвы хорошо зарекомен-

довала себя в интенсивных садах в условиях Гродненской об-
ласти (СХКП «Прогресс» и «Октябрь» Гродненского района). 

В рядах первые два года после посадки почва содержится 

в чистом от сорняков состоянии. Ширина полосы  100-120 см. В 
последующем почва в ряду мульчируется слоем соломы толщи-

ной 25-30 см, который утаптывается возле кустов. В дальней-

шем солома добавляется по мере ее минерализации, один раз в 

2-4 года. Чтобы не привлекать мышей, для мульчирования ис-
пользуют солому урожаев прошлых лет.  

1.12. Система удобрений 

Плодоносящие кусты винограда ежегодно используют для 
своего роста и для формирования урожая следующее количество 

элементов питания из почвы площадью 1 м
2
: азота – 9-12 г, 

фосфора – 15-19 г, калия – 10-12, кальция – 11-13 г.  
Удобрение молодых растений. При соответствующей 

предпосадочной заправке почвы молодые растения в первые 2-3 

года нуждаются только в подкормках. Лучше всего использо-

вать жидкие подкормки: аммиачную селитру (100 г на 100 л во-
ды), мочевину (50 г на 100 л воды), птичий  помет, навозную 

жижу (1 ведро на 2-3 ведра воды). Навозную жижу предвари-

тельно сбраживают в течение 12-15 дней. Перед внесением ее 
разбавляют в 4-5 раз. Под одно растение в предварительно под-

готовленную лунку  вносят до 10 л раствора. Для лучшего про-

никновения раствора  в почву можно также  ломиком сделать 
несколько отверстий в почве вокруг куста. С конца июля под-

кормки прекращают, чтобы излишне не затягивать рост расте-

ний.  

Удобрение плодоносящих кустов. На четвертый год после 
посадки вносят 3 ц/га аммиачной селитры, 6 ц/га суперфосфата,  
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1,5 ц сернокислого калия. Удобрения лучше вносить до откры-

тия кустов.  

На плодоносящих насаждениях раз в четыре года вносят: 
3 ц\га сернокислого калия и 9 ц/га суперфосфата на глубину 30-

40 см. В промежутке между внесением  удобрений раз в два го-

да на глубину 30-35 см вносят жидкие удобрения: базисное 
ЖКУ – 120 кг/га, аммиачная селитра – 70 кг, сернокислый калий 

– 70 кг, расход воды – 7 т. 

Для того, чтобы почва на винограднике была в достаточ-

ной степени обеспечена кальцием, вносят известковые удобре-
ния, поддерживая кислотность почвенного раствора в пределах 

рН 6,0-6.5.  

При создании оптимальных условий питания обращают 
внимание и на обеспечение растений микроэлементами. Наибо-

лее важными для винограда являются бор, марганец, цинк, мо-

либден, хром. В качестве микроудобрений используют борный, 

молибденизированный, марганезированный суперфосфат, бор-
магнийсульфат, борную кислоту или буру, молибдат аммония, 

сернокислые марганец,  цинк и др. 

Микроудобрения вносят осенью или ранней весной. Эф-
фективно внекорневое внесение микроудобрений путем опры-

скивания растений в период вегетации. Опрыскивают только 

растворимыми солями – борной кислотой, сернокислыми мар-
ганцем и цинком, молибденоаокислым аммонием – 2-3 раза за 

вегетацию. Рекомендуются следующие концентрации: бор и 

марганец – 5-10 г на 10 л воды, цинк – 3-10 г, магний – 10-20 г, 

молибден – 1-5 г на 10 л. Расход раствора на 1 растение – 200-
300 г. Первую подкормку микроудобрениями проводят за 3-5 

дней до цветения, последующие – через 20-30 дней.  

1.13. Система мероприятий по защите насаждений от вредите-
лей и болезней 

В условиях Республики Беларусь у винограда сравнитель-

но немного болезней и вредителей. Наиболее вредоносные бо-
лезни – мильдью, оидиум и серая гниль.  

Мильдью – наиболее опасная грибковая болезнь виногра-

да в Республике Беларусь. Возбудитель (Рlasmopara viticola) по-

ражает все зеленые части растения. Заражение происходит от 
ооспор, которые зимуют на опавших листьях, ягодах, обрезках 
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лозы и на многолетней древесине. С установлением среднесу-

точных температур воздуха выше 11 
о
С в дождливую погоду  

ооспоры прорастают и на них образуются конидии. Во время 
дождя конидии, представляющие собой мельчайшие шарики, 

попадают с брызгами на зеленые части растений. Здесь они про-

растают и через устьица проникают во внутренние ткани. С это-
го времени начинается скрытый период болезни. Гриб разраста-

ется в грибницу. Через некоторое время на поверхности пора-

женных зеленых частей растений образуются конидии, которые 

попадают на соседние листья, ягоды и побеги. В этот период 
легко обнаружить внешние признаки проявления болезни. На 

верхней части поверхности листьев появляются светло-зеленые 

пятна размером в копеечную монету. С нижней стороны на этом 
же месте образуется белый мучнистый налет, который легко 

стирается пальцем. 

На американских сортах и межвидовых гибридах внешние 

признаки болезни можно обнаружить только с нижней стороны 
листа. Пятна обычно небольшие, размером в булавочную голов-

ку.  

Соцветия и ягоды покрываются белым налетом, похожим 
на иней. Со временем поврежденные места на листьях отмира-

ют, соцветия темнеют и засыхают, а ягоды приобретают темно-

серую окраску, сморщиваются и опадают.  
Продолжительность периода от заражения до внешнего 

проявления болезни, именуемого обычно инкубационным, зави-

сит от  температуры воздуха. При среднесуточной температуре 

воздуха 13 
о
С продолжительность инкубационного периода со-

ставляет 11, при 18 
о
С -  шесть, а при 24 С трое-четверо суток 

В зоне северного виноградарства в естественных условиях 

мильдью не встречается: она обычно переносится с посадочным 
материалом. Поэтому на новом месте выращивания винограда-

рю нужно проводить обеззараживание всего полученного поса-

дочного материала. Черенки полностью, а саженцы до корней 
погружают в трехпроцентный раствор медного купороса.  

Заражение происходит обычно за 7-10 дней до  цветения 

или во время цветения. Поэтому  первое опрыскивание проводят 

не дожидаясь появления внешних признаков болезни. Лучшим 
сроком для первого опрыскивания является период разрыхления 
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соцветий и обособление бутонов. Споры гриба, попадья на по-

крытую раствором поверхность, как правило, не прорастают. В 

этом и заключается профилактическое действие химического 
метода борьбы с помощью медьсодержащих препаратов. Эти 

препараты (бордосская смесь, хлорокись меди, азофос  и др.) не 

лечат растения винограда, а защищают их, не  дают им заразить-
ся. Современные системные препараты подавляют  развитие па-

разита и после проникновения его в растение.  

Второе опрыскивание проводят сразу же после окончания 

цветения. Когда ягоды достигнут величины горошины, -  третье 
опрыскивание. Во влажные годы опрыскивания проводят по ме-

ре отрастания новых листьев. 

Для предупреждения распространения мильдью важны и 
агротехнические приемы. Для уменьшения инфекционного на-

чала важное значение имеет сгребание и сжигание или вывоз 

опавших листьев и обрезков лозы. Своевременное проведение 

всех зеленых операций в значительной мере предохраняет рас-
тения от заражения. 

Для химической защиты растений применяют медьсодер-

жащие препараты профилактического действия и системные 
фунгициды. Применяют также  и комбинированные препараты, 

содержащие смесь названных субстанций. 

Бордосская смесь до недавнего времени была основным 
средством для профилактики мильдью. В районах с повышен-

ной влажностью воздуха и частыми осадками первое опрыски-

вание бордосской лучше проводить 1.5-2% -ным раствором, а 

последующие – однопроцентным. При обработке растений ос-
новное внимание следует обратить на мельчайшее распыление 

жидкости и равномерное покрытие ею всех зеленых частей кус-

та. 
Дитан М-45 – препарат контактного действия, применяет-

ся в концентрации 0.2-0.3 % для обработки растений до начала 

цветения и растений в школке в начальной фазе роста. 
Сандофан и ридомил – препараты контактно-системного 

действия. Применяются в концентрации 0.25 %, предохраняют 

растения от мильдью в течение 14 дней. Применяются в любой 

период вегетации, но не позже, чем за 35 дней до сбора плодов. 



 

 

Оидиум – грибковая болезнь (возбудитель Uncinula 

nenecator Lchw. Burr), которая представляет большую опасность 

в зоне промышленного виноградарства. В зоне северного вино-
градарства  она встречается  редко и проявляются в самые теп-

лые годы. Развитию болезни способствуют повышенная влаж-

ность и высокая  температура – 22-26 
о
С. На бутонах, зеленых 

ягодах и листьях появляются серый налет со слабым запахом 

селедки. Пораженные соцветия и листья засыхают и отвалива-

ются, ягоды растрескиваются. На побегах под серым налетом 

появляются бурые пятна, которые остаются и на вызревших по-
бегах. 

При появлении оидиума в последующие годы проводят 

профилактические обработки. Первое опрыскивание препарата-
ми серы проводят сразу после распускания  глазков,  когда мо-

лодые побеги имеют 3-4 листика. Сигналом для последующих 

обработок служит появление на листьях налета гриба. В годы, 

благоприятные для развития гриба, обработки проводят через 8-
12 дней. 

Для этой цели используют каратан ФН или каратан ЛЦ в 

виде 0.1 – ной эмульсии препарата, байлетон (0, 05 %), байфи-
дан (0, 02 %),  коллоидную серу (1 % -ная суспензия). 

Серая гниль – одна из опаснейших болезней, которая по-

ражает не только грозди винограда, но и черенки при хранении. 
Возбудитель болезни (Botrytis cinerea Ptrs.) широко распростра-

нен в природе. Большой вред наносит в сырую, дождливую по-

году. Поражает главным образом сорта с плотной гроздью, раз-

вивается в период созревания ягод. 
Зеленые ягоды гриб не поражает из-за высокого содержа-

ния в них органических кислот. На пораженных ягодах развива-

ется серовато-белый  войлочный налет. Кожица трескается и 
легко отделяется от мякоти. Ягоды потом загнивают, сморщи-

ваются и опадают. При сильном развитии болезни поражаются 

все ягоды и грозди. 
Распространение болезни предупреждают главным обра-

зом агротехническими мероприятиями. Своевременно проводят 

все зеленые операции, чтобы не допустить загущения кустов. 

Удаление листьев в зоне расположения гроздей при первых при-
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знаках появления серой гнили также препятствует ее распро-

странению. 

Для химической защиты растений применяют 0.1 – ный 
раствор  топсина М в момент опадения колпачков на цветках, до 

смыкания ягод в грозди и за 2-3 недели до созревания ягод. Эу-

парен – контактный препарат, один из наиболее эффективных в 
борьбе с серой гнилью, но использовать его можно не позже, 

чем за 42 дня до уборки. Рекомендуемая концентрация 0.25 %. 

Для этой же цели можно использовать 0.1 – ную суспензию ро-

нилана, но не позже 28 дней до уборки. Сумилекс в концентра-
ции 0.1 % также предупреждает развитие серой гнили. Приме-

няется не позже 28 дней до уборки. 

1.14. Защита растений на зиму. 
Молодые кусты укрывают после первых осенних замороз-

ков. Эта работа должна быть закончена в конце октября, незави-

симо от складывающихся погодных условий. На кустах обреза-

ют невызревшую часть побегов, пасынки, усы. Оставшиеся по-
беги пригибают к земле и укрывают холмиком земли высотой 

30-40 см. 

На плодоносящих кустах проводят обрезку.  а затем укры-
вают.  Заготовленные лозы связывают в пучки, навешивают эти-

кетки и отправляют в хранилище.  

В конце октября-начале ноября  кусты укрывают землей 
слоем 30-40 см или слоем соломы толщиной 50-60 см и   утап-

тывают. В зимний период следят, чтобы солома не была снесена 

ветрами с кустов. 

В зависимости от погодных условий в начале-середине 
апреля кусты высвобождают из-под укрытия. Солому утапты-

вают вокруг кустов.   
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Таблица П. 22. 1 
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Предпосадочная подготовка участка под виноградник 

1. Корчевание деревьев 
Март  -  

апрель 

Полная очи-

стка участка 

1 га 
Т-

150К 

ДП-

24 
1  0,5 3,5 1 1  1 

2. Сбор пней, кустарников, 

камней 

Март  - 

апрель 
1 га 

ДТ-

75М 

КСП-

20 
1  0,6 4,0 1 1  1 

3. Вывоз пней, кустарников, 
камней 

Март  -  

апрель 
1 га 

ДТ-
75М 

ПВК-
5 

1  0,6 4,0 1 1  1 

4. Планировка участка 
Март  - 

 апрель 
Без изъянов 1 га 

Т-
150К 

П-4 1  1,2 8,4 1   1 

5. Предплантажное рыхление 
Март  - 

 апрель 

Глубина 60-
70см 

1га 
Т/150

К 
РН-
80Б 

1  0,2 1,2 1   1 

6. Подготовка минеральных 

удобрений (2,5 т —двойного 
суперфосфата, 0,85 т -  хлори-
стого калия, 3,0 т извести) 

Сентябрь - 

октябрь 
Без комков. 6,35т 

Эл. 

дви-
гат. 

АИР-

20 
 1 20,0 140,0 1    
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7. Погрузка минеральных 

удобрений 

Сентябрь - 

октябрь 

Не просы-

пать. 
6,35т Т-25 

ПГ-

02 
1  28,0 196,0 1   1 

8. Транспортировка мине-
ральных удобрений 

Сентябрь - 
октябрь 

Не просы-
пать. 

6,35т 
МТЗ-

82 
2ПТС

-4 
1  4,0 28,0 1   1 

9. Разбрасывание минераль-

ных удобрении 

Сентябрь - 

октябрь 
Равномерно 1 га 

МТЗ-

82 

РУМ-

5 
1  2.8 20,0 1   1 

10. Погрузка органических 
удобрений 

Сентябрь - 
октябрь 

 150т 
Т-

150К 
ПФН

-2 
1  110,0 770,0 1   1 

11. Подвоз и разбрасывание 
органичес. удобрений 

Сентябрь - 
октябрь 

Равномерно 
соблюдая 

норму. 

150т 
МТЗ-

82 
РОУ-

6 
1  6,6 46,2 1   1 

12. Вспашка 
Сентябрь – 

октябрь 
Глубина 30 

см 
1 га 

МТЗ-
1221 

ПЛН- 

5-35 
1  0,8 5,9 1   1 

17. Погрузка органических 

удобрений 

Сентябрь – 

октябрь 
 150т 

Т-

150К 

ПФН

-2 
1  110,0 770,0 1   1 
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18. Подвоз и разбрасывание 
органических удобрений 

Сентябрь - 
октябрь 

Равномерно, 
соблюдая 

норму. 
150т 

МТЗ-
82 

РОУ-
Б 

1  6,6 46,2 1   1 

19. Плантажная вспашка 
Сентябрь - 

октябрь 
Глубина 60-

70см 
1га 

Т-
150К 

ППН-
50 

1  0,1 1,0 1   1 

20. Дискование 
Сентябрь  
октябрь 

Без огрех 1га 
МТЗ-

82 
БД-
4,1 

1  2,1 15 1   1 

21. Культивация (два следа) 
Март – 

апрель 

Глубина 10-
12см 

2 га. 
ДТ-
75М 

КСГ-
5 

1  4,8 33.6 1   1 

Посадка винограда 

1. Заготовка кольев Март 
Длина 1,2-

1,5м 

2286 

шт 
Вручную  1 200,0 1300,0  11,4 1,6 1 

2. Разбивка кварталов  
1-10 апре-

ля 
Длина 100 м 1га вручную  2 0,2 1,5  5,0 0,7 1 

3. Разметка рядов в квартале  
1-10 апре-

ля 
Через 3,5 м. 1га вручную  1 0,2 1.1  6,7 1,0 1 
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4. Разбивка рядов для посадки 
1-10 ап-

реля 
Через 1,25 м 1 га вручную  1 0,2 1,1  6,7 1,0 1 

5. Копка ям для посадки 
11-20 ап-

реля 
40х40х40 см 2286 ям вручную  1 10 70  228,6 32,7 1 

6. Посадка саженцев  вино-
града 

21-30 ап-
реля 

На заданную 
глубину 

2286 
шт 

вручную  1 214,3 
1500,

0 
 10,7 1,5 1 

7. Полив саженцев 21-30 мая По 8-10 л 1 га МТЗ-80 бочка 1 1 0,5 3,5 2,0 2,0 0,3 1 

8. Сплошная прополка в рядах 
(3 раза) 

Май - ав-
густ 

Без огрехов 8400м2 вручную  1 70,0 500,0  120 15,0 1 

9. 3-кратная подвязка побегов 

к кольям 

Май-

август 

Подвязка 

восьмеркой 

6858 

кустов 
вручную  1 142,8 

1000,

0 
 48,0 6,9 1 

10. 3-кратное опрыскивание 

пестицидами 

Май-

август 

Обработка 
всех зеленых 
органов куста 

3 га 
Ранцевым оп-

рыскивателем 
 1 0,03 0,25  84 12 1 

11 Культивация междурядий 
(3 раза) 

Май - ав-
густ 

Без огрехов 3 га 
МТЗ-
320 

ПРВМ
-3 

1  1,0 7,0 1,0  0,1 1 



 

 

Продолжение табл. П. 22. 1 

Вид работ 

К
ал

ен
д
ар

н
ы

е 
и

л
и

 а
г-

р
о
те

х
н

и
ч
ес

к
и
е 

ср
о
к
и
 

Агротехни-
ческие тре-

бования 

О
б
ъ

ем
 р

аб
о
т 

Состав агрегата и 

обслуживающего персо-

нала 

Норма 

выработки 

Затраты 

труда 
чел.-
часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 с

м
ен

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 а

гр
ег

ат
о
в
 

трактор 
с.-х. 
ма-

шина 

тр
ак

то
р
и

ст
 

с.
-х

. 
р
аб

о
-

ч
и

й
 

в
 ч

ас
 

в
 с

м
ен

у
 

тр
ак

то
р
и

ст
 

с.
-х

. 
р
аб

о
-

ч
и

й
 

12. Осенняя обрезка виногра-

да 

1-10 

октября 

Удаление не-
вызревшей 
части лозы 

2286 

кустов 
вручную  1 128,6 900,0  17,8 2,5 1 

13. Укрытие винограда зем-
лей 

До 1 
ноября 

Холмик зем-

ли высотой 
30-35 см.  

2286 
кустов 

вручную  1 57,1 400,0  40,0 5,7 1 

Уход за виноградниом второго года вегетации 

1. Открытие кустов 
1-10 

апреля 
Садовыми 

вилами 
2286 

кустов 
вручную  1 57,1 400,0  40,0 5,7 1 

2. Обрезка кустов винограда 
21-30 

апреля 

Оставить 2 

побега с 3-4 
глазками 

2286 
кустов 

вручную  1 114,3 800,0  19,9 2.8 1 

3. Сбор обрезанной лозы с 

выносом 

21-30 

апреля 
Чисто 1га вручную  1 0,1 1,0  7.1 1,0 1 
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4. 3-кратная подвязка 
побегов к кольям 

Май-
август 

Подвязка 
восьмеркой 

6858 
кустов 

вручную  1 142,8 1000,0  48,0 6,9 1 

5. 3-кратное 

опрыскивание 
пестицидами 

Май-
август 

Обработка 

всех зеленых 
органов куста 

3 га 
Ранцевым оп-
рыскивателем 

 1 0,03 0,25  84 12 1 

6. Подкашивание травы в 
междурядьях (7раз) 

Май –
август 

Без огрехов 7га 
МТЗ-
320 

ИКС-
3 

1  2,5 17,5 2,8  0,4 1 

7. Чеканка побегов 
10-15 

августа 
Над 12-15 

листом 
2286 

кустов 
вручную  1 142,9 1000,0  16,0 2,3 1 

8. Снятие лозы с кольев 
До 20 

октября  
Без травм 

2286 
кустов 

вручную  1 142,9 1000,0  16,0 2,3 1 

9. Обрезка 
До 30 

октября 

Удаление не-
вызревшей 
части лозы 

2286 

кустов 
вручную  1 40 280  57,0 8,2 1 

10. Укладка лозы с 

пришпиливанием 

До 1 

ноября 
Без травм 

2286 

кустов 
вручную  1 85,7 600,0  26,7 3,8 1 
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11. Подвоз соломы  
До 1 

ноября 
Солома про-
шлогодняя 

10 т 
ДТ-
75М 

ПВК-
5 

1        

12. Укрытие кустов соло-

мой с утаптыванием  

До 1 

ноября 
Слой 40 см 

2286 

кустов 
вручную  1 57,1 400,0  40,0 5.7 1 

Возделывание виноградника третьего года вегетаци 

1. Открытие кустов 
1-10 

апреля 

Освободить 
побеги, соло-
му разложить 
вокруг куста 

2286 
кустов 

вручную  1 34,3 240  66,6 9,5 1 

2. Весенняя обрезка кус-
тов 

11-20 
апреля 

Сформиро-

вать 2 пло-
довых звена 

2286 
кустов 

вручную - 1 51,4 360,0  44,5 6,4 1 

3. Сбор срезанной лозы 
11-20 

апреля 
Чисто 1га вручную  1 0,14 1,0  7,1 1,0 1 

4. Сволакивание обрезан-
ной лозы 

11-20 
апреля 

Чисто 1г МТЗ-80 СВ-1 1 - 1,0 7,0 1,0 - 0,1 1 
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6. Сухая подвязка кустов 
на шпалеру 

21-30 
апреля 

Плодовые стрелки 
привязать горизон-
тально к 1-й прово-

локе 

2286 
кустов вручную - 1 28,6 200,0 - 79,9 11,4 1 

7. Первая обломка 15-25 
мая 

Выломать побеги-
двойники  

2286 
кустов 

вручную  1 71,4 500,0  32,0 4,6 1 

8. Вторая обломка  25-30 
мая 

Выломать слабые 
побеги 

2286 
кустов 

вручную  1 34,3 240,0  66,6 9,5 1 

9. Первая подвязка зеле-
ных побегов 

1-10 
июня 

Подвязать верти-
кально к 1-й прово-

локе 

2286 
кустов 

вручную  1 50,0 350,0  45,7 6,5 1 

10. Вторая и после-
дующие подвязки 

июль-
август 

Подвязать верти-
кально ко  2-й и 3-й 

проволокам 

4572 
кустов 

вручную  1 42,9 300,0  106,6 15,2 1 

11. Чеканка с пасынко-
ванием 

10-15 
августа Без травм 2286 

кустов вручную  1 108,6 760,0,  21,0 3,0 1 

12. Сволакивание обре-
занных  побегов 

11-20 
апреля 

Чисто 1 га МТЗ-
80 

СВ-
1 

1 - 1,0 7,0 1,0 - 0,1 1 

13. Подкашивание травы 
в междурядьях (7 раз) 

Май –
август 

Без огрехов 7га МТЗ-
320 

ИК
С-3 

1  2,5 17,5 2.8  0,4 1 
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14. Уборка урожая 
Август-
октябрь 

Сбор товарного урожая 35ц вручную  1 0,6 4,0  63,0 9,0 1 

15. Апробация на-
саждений  

Август-
октябрь 

Отметить примеси  0,5 га вручную  1    0,06 0,5 1 

16. Раскорчевка 

примесей  

Август-

октябрь 

Удалить кусты и выне-

сти за пределы квартала 
 вручную  1 2 16  120 15 1 

17. Снятие лозы со 
шпалеры 

20-25 
октября 

Освободить от обвязки к 
проволоке  всю надзем-

ную часть куста 

2286 
кустов 

вручную  1 128,6 900,0  17,8 2,5 1 

18. Инвентаризация 
22-25 

октября 
Подсчет растений 1 га вручную  1 0,4 3,0  2,5 0,4 1 

19. Укладка отвод-

ков 

25-31 

октября 

Рукава уложить вдоль 
ряда в канавки глубиной 

25-30 см 
2200 вручную  1 2 16  1100 138  

17. Обрезка  
25-31 

октября 

Оставить над поверхно-
стью почвы 3-4 глазка на 

каждом побеге 

2200 

кустов 
вручную  1 20 160  110 13,8  
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18. Заготовка че-
ренков  

25-31 

октяб-

ря 

Заготовить 6-8-глазковые  черенки 
толщиной >6 мм у основания, обре-

зать пасынки и усики, связать в 
пучки и навесить этикетки  

4000  вручную  1 40 320  100 12  

19. Сбор и вынос 
лозы  

25-31 

окт 

Собрать и вынести за пределы уча-
стка все оставшиеся обрезки лозы 

1 га вручную  1 0,06 0,5  16,7 2  

20. Подвоз соло-
мы  

До 1 
ноября 

Солома прошлогодняя 10 т 
ДТ-
75М 

ПВ
К-5 

1 1      1 

21. Укрытие кус-

тов соломой с 
утаптыванием  

До 1 
ноября 

Слой 40 см 
2286 

кустов 
вручную  1 57,1 

400,
0 

 40,0 5.7  

Уход за плодоносящим маточником. 

1. Открытие кус-
тов 

1-10 
апреля 

Освободить кусты, солому разло-
жить вокруг куста 

2286 
кустов 

вручную - 1 34,3 240 - 66,6 9,5  

7. Первая облом. 
10-20 

мая 
Удалить побеги-двойники 

2286 

кустов 
вручную  1 71,4 500,  32,0 4,6  
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8. Вторая обломка 
с пасынкованием 

21-30 
июня 

Удалить слабые побеги 
2286 

кустов 
вручную  1 34,3 240,0  66,6 9,5  

9. Первая подвязка 

зеленых побегов 

1-10 

июня 
Подвязать вертикально 

2286 

кустов 
вручную  1 50,0 350,0  45,7 6,5  

10. 2-я и 3-
яподвязки 

Июль -
август 

Подвязать вертикально 
2572 

кустов 
вручную  1 45,8 600,0  106,6 15,2   

11. Чеканка с па-

сынкованием 

1-10 

августа 

Обрезка побегов над 15 
листом, пасынков – над 2 

листом 

2286 

кустов 
вручную  1 108,6 760,0  21,0 3,0  

15. Снятие лозы с 

проволоки 

20-25 
октяб-

ря 
Без травм 

2286 

кустов 
вручную  1 128,6 900,0  17,8 2,5 1 

17. Обрезка  

22-30 

октяб-
ря 

Вырезать плодовые стрел-

ки с побегами 

2286 

кустов 
вручную   10 70  228,6 32,6 32 

 



 

 

Продолжение табл. П. 22. 1 

Вид работ 

К
ал

ен
д
ар

н
ы

е 
и

л
и

 

аг
р
о
те

х
н

и
ч
ес

к
и
е 

ср
о
к
и

 

Агротехнические требо-

вания 

О
б
ъ

ем
 р

аб
о
т 

Состав агрегата и 

обслуживающего 
персонала 

Норма 

выработки 

Затраты 
труда чел.-

часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 с

м
ен

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 а

гр
ег

а-

то
в 

тра
кто
р 

с.-х. 
ма-

шина 

тр
ак

то
р
и

ст
 

с.
-х

. 
р
аб

о
-

ч
и

й
 

в час 
в 

смену 

тр
ак

то
р
и

ст
 

с.
-х

. 
р
аб

о
-

ч
и

й
 

18. Заготовка че-
ренков  

25-31 

октября 

Заготовить 6-8-
глазковые  черенки тол-
щиной >6 мм у основа-
ния, обрезать пасынки и 
усики, связать в пучки и 

навесить этикетки  

40,0 

тыс. 
шт.  

вручную  1 100 800  400 50  

19. Сбор и вынос 
лозы  

25-31 

 октяб-

ря 

Собрать и вынести за 
пределы участка все ос-

тавшиеся обрезки лозы 

1 га вручную  1 0,03 0,25  33,4 4  

20. Подвоз соломы  
До 1 

ноября 
Солома прошлогодняя 20 т 

ДТ-
75

М 

ПВК-
5 

1 1       

21. Укрытие кустов 
соломой с утапты-
ванием  

До 1 

ноября 
Слой 40 см 

2286 

кустов 
вручную  1 57,1 400,0  40,0 5.7 1 

Обустройство и ремонт шпалеры. 

1. Заготовка кольев Март. длина 1,2-1,5 м 2286 шт вручную  1 200,0 1300,  11,4 1,6 1 
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2. Копка ям под 
якорные столбы 

Март –  

Апрель 

Точное соблюдение 
расстояний  между 

столбами  

52шт вручную - 1 5 35 - 10,4 1,5 1 

3. Установка якор-
ных столбов 

Март – 

Апрель 
52шт вручную - 2 6.4 45,0 - 8,1 1,2 1 

4. Установка про-
межуточных стол-
бов 

Март –  

Апрель 

260 

шт 
вручную - 2 23,6 165,0 - 

219,

6 
31,4 1 

5. Натягивание 
проволоки 

Март – 

Апрель 
4 яруса 

11443 
м п. 

вручную - 2 611,4 4280 - 18,7 2,7 1 

6. Ремонт шпалеры 
в комплексе работ 

Март – 

Апрель 

Замена до 10 % стол-
бов 

2281 
м п. 

вручную  2 42,9 300,0  
133
3, 6 

190,
7 

1 

1. Приготовление 
рабочей жидкости 

 1000 л/га 1 т 
Электро-
двигат. 

АПЖ
-12 

- 1 12 84 - 0,5 0,1 1 

2. Опрыскивание 
Июнь-
август 

Соблюдение норм 
расхода 

1 га МТЗ-80 
ОП-
2000 

1 - 4,0 28,0 1 0,3 0,1 1 
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Подготовка и внесение минеральных,органических удобрений и пестицидов. 

3. Подготовка минераль-
ных удобрений 

Сентябрь 
–октябрь 

Без комков  
Элек-

тродви-
гат. 

АИР-20 - 1 20,0 140,0    1 

4. Погрузка минеральных 
удобрений 

Сентябрь 
октябрь 

  Т-25 ПГ-02 1 - 28,0 196,0    1 

5. Транспортировка мине-
ральных удобрений 

Сентябрь 
–октябрь 

  МТЗ-80 2ПТС-4 1 - 4.0 28,0    1 

6. Разбрасывание мине-
ральных удобрении 

Сентябрь 
–октябрь 

Равномер-
ное внесе-

ние 
1га МТЗ-80 РУМ-5 1 - 2,8 20,0 0,4 - 0,1 1 

7. Погрузка органических 
удобрений 

Сентябрь 
–октябрь 

  Т-150К ПФН-2 1 - 110,0 770,0  -  1 

8. Подвоз и разбрасывание 
органических удобрений 

Сентябрь 
–октябрь 

Равномер-

ное внесе-
ние 

 МТЗ-80 РОУ-6 1 - 6,6 46,2  -  1 



 

 

2. Технология выращивания саженцев винограда в 

защищенном грунте. 

2.1. Предпосадочная подготовка черенков 
Предпосадочная подготовка черенков состоит из следую-

щих последовательных операций: оценка качества черенков, на-

резка и сортировка, обработка антитранспирантами, вымачива-
ние и обработка регуляторами роста, кильчевание. 

2.1.1. Оценка качества черенков  

Весной черенки отмывают от песка или земли и проверя-

ют сохранность черенков и их свежесть. Из каждого пучка от-
бирают по 2-3 лозы и проверяют степень сохранности коры, 

древесины и глазков. На косых поперечных срезах древесина 

ярко-зеленого цвета. Светло-зеленая окраска свидетельствует о 
том, что черенки подсушены. Черенки с темной окраской луба и 

древесины не пригодны для размножения. Острым ножом или 

бритвой делают поперечные срезы через все глазки на отобран-

ных для оценки черенках. Здоровые почки в глазках на срезах 
имеют зеленую окраску. 

2.1.2. Нарезка и сортировка черенков  

Для ускоренного размножения винограда в северных ус-
ловиях используют 2-3-глазковые черенки.  

Нижний срез делают непосредственно под узлом, верхний 

— на 1,5—2 см выше глазка.  
Затем проводят "ослепление" глазков, соскребая тыльной 

стороной ножа нижние 1—2 глазка. Цель этой операции — не 

допустить развития побегов-конкурентов.  

После нарезки и ослепления глазков проверяют состояние 
срезов. Черенки с пятнами на срезах бракуют. Затем их сорти-

руют по толщине и длине, выравнивают нижние срезы и связы-

вают в пучки по 50 штук, привязывают этикетки. 
2.1.3. Обработка антитранспирантами 

Для предотвращения подсыхания черенков при после-

дующих операциях их обрабатывают антитранспирантами. Для 
этой цели используют смесь технического парафина марки «Д» 

и садового вара, содержащего петролатум, в соотношении 1:1. 

Такой состав обеспечивает хорошую прилипаемость к черенкам 

и прочное покрытие. 
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Компоненты подогревают  на водяной бане в емкости 

диаметром 25-30 см с высотой стенки 30-40 см до температуры 

70-75
0
С. Пучки черенков на 1-2 сек окунают верхней частью на 

2/3 высоты в этот состав. Чтобы не вызвать повреждения глаз-

ков,  пучки черенков сразу же охлаждают в холодной воде.  

В среднем на 1 двухглазковый черенок расходуется до 0,5 
г смеси парафина и садового вара, на 1 трехглазковый черенок – 

0,75 г. 

2.1.4. Вымачивание и обработка регуляторами роста 

Вымачивание — важный прием повышения физиологи-
ческой влажности черенков. Пучки черенков ставят на вымочку 

в проточные водоемы или в емкости, периодически меняя воду. 

Нормально сохранившиеся черенки достаточно вымачивать 1—
2 суток, а подсохшие — 5—7 суток.  

Для улучшения корнеобразования черенки дополнительно 

выдерживают в течение суток в растворе стимуляторов: 0,01%-

ном растворе гетероауксина или 0,02%-ном растворе гумата на-
трия. В растворе должна находиться нижняя часть черенков. 

2.1.5. Кильчевание черенков 

Кильчевание проводится для ликвидации естественного 
временного разрыва между развитием корней черенка и распус-

канием почек. Для стимулирования опережающего развития за-

чатков корней  на нижние концы черенков воздействуют повы-
шенной температурой (22-24

0
С),  а верхние части черенков со-

держат при пониженных температурах (6-8
0
С), чтобы не допус-

тить развития глазков. 

В Институте плодоводства НАН Беларуси разработан 
кильчеватель на 2 тысячи черенков с использованием нагрева-

тельного провода типа ПОСХП или ПНВСВ (рис. П. 22.2 и П. 

22.3).  
Схема устройства кильчевателя приведена на рис. 2. Кар-

кас кильчевателя изготавливается из досок в виде стола высотой 

80 см, длиной 7,5 и шириной 0,75 м с бортиками высотой 20 см. 
Основание выстилается полиэтиленовой пленкой толщиной 100 

микрон. Сверху укладывается теплоизоляционный материал; 

например, пенопласт толщиной 50 мм, который вновь застила-

ется одним полотном полиэтиленовой пленки толщиной 100 
микрон. На пленку равномерно насыпается  сухой песок толщи-
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ной 20-25 мм. На песок укладывается нагревательный провод 

(рис. П. 22. 2) и засыпается песком. Общая толщина слоя песка 

50 мм. Песок выравнивается, трамбуется. Поверх песка вновь 
застилается одним полотном полиэтиленовой пленки толщиной 

150-200 микрон для предупреждения возможного попадания во-

ды в песок.  
Из расчета на 1 м

2  
 поверхности кильчевателя расходуется  

8 м  нагревательного провода типа ПОСХП. Технические харак-

теристики нагревательного провода ПОСХП: оптимальный ток 

– 7,8 а, напряжение на 1 м провода – 1,42 в, потребляемая мощ-
ность – 11 вт, оптимальная температура нагрева – 60

0
С, внеш-

ний диаметр провода – 2,9 мм, радиус изгиба минимальный – 30 

мм, общее время работы под нагрузкой – 20 тыс. ч, допустимая 
температура окружающей среды - 50

0
С. 

Принципиальная электрическая схема системы обогрева 

приведена на рис. 3.  

Кильчеватель устанавливают в холодном помещении с 
температурой не выше 5-8

0
С.  Подготовленные черенки в пуч-

ках с выровненными нижними концами по 25-50 шт. устанавли-

ваются в кильчеватель и обсыпаются влажным перлитом, тор-
фом или песком на высоту 10-12 см. После заполнения кильче-

вателя черенками  устанавливается температура на уровне осно-

вания черенков  22-24
0
С. Для контроля за температурой в 2-3-х 

местах устанавливаются ртутные термометры. Для предупреж-

дения пересыхания черенков субстрат, которым они обсыпаны, 

увлажняют водой по мере необходимости.  

Продолжительность кильчевания – 12-18 дней в зависи-
мости от сорта. После появления кругового каллюса и зачатков 

корешков на нижних срезах черенков подогрев черенков пре-

кращают. Черенки высаживают в школку или хранят до посадки 
во влажных опилках при температуре 3-5

0
С. 
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Пози-
ции 

Наименование и тех-

ническая характери-
стика  оборудования 

и материалов 

Кол
-во 

ТР Регулятор темпера-
туры  ТР-ОМ%-03 

1 

SF Выключатель авто-
матический АЕ 2016-

10 HV 

1 

КМ Пускатель магнит-
ный ПМЕ 222 ТУ 16-
89 

1 

КК
1 

Реле тепловое КРТ-
2У3 ТУ 107-3263-80 

1 

Н1 
…Н4  

Система обогрева, 
провод нагреватель-
ный  ПОСХП, 
ПНВСВ 

32 
м 

ХТ

1 
Болт заземления 1 

Дт Датчик температуры 

ТР 

1 

Л1 

…
Л2 

Лампы электриче-
ские общего  пользо-
вания 60 вт  

2 

 
Рис. П. 22.  3.  Принципиальная электрическая схема  кабельной системы  подогрева кильчевателя 



 

 

 

1 2 
3 

4 

Вид 

сверху 

Вид 

сбоку 

Рис. П. 22. 2. Схема кильчевателя с электрическим подогревом.  
Дт – датчик температуры, ТР – регулятор температуры. 1 – перлит, 2 – песок, 3 – нагревательный 

провод, 4 стеллаж 



 

 

2.2. Выращивание саженцев в защищенном грунте 

В условиях Республики Беларусь в открытом грунте не 

удается вырастить стандартные саженцы винограда, поэтому для 

его размножения используют передвижные арочные и двускат-

ные теплицы с высотой в коньке 2,5-3,0 м произвольной ширины 

и длины.  

2.2.1. Подготовка участка и теплиц. 

Участки под виноградную школку выбирают ровные или с 

небольшим уклоном на юг, юго-запад или запад. Они должны 

быть защищены от западных ветров, не затеняться многолетними 

насаждениями. Почвы предпочтительнее средне- или легкосуг-

линистые с глубоким (30 см и более) гумусным горизонтом. Поч-

ва не должна содержать проволочника.  

Предпосадочную подготовку участка  под школку проводят 

с осени. Под вспашку из расчета на 1 га вносят 250-300 т пере-

превшего навоза, 2 ц суперфосфата, 2 ц калийной соли. Проводят 

вспашку на глубину 30-35 см и культивируют.  

Весной участок культивируют и устанавливают каркасы 

для пленочных теплиц. Для укрытия теплиц используют поли-

этиленовую пленку толщиной 100-200 микрон со сроком экс-

плуатации 2-3 сезона. Для покрытия каркасов сваривают одно 

полотно или накрывают полосами «внахлест». Края пленки опус-

кают в канавки глубиной 30-35 см, вырытые вдоль каркаса с обе-

их сторон. Сначала закрепляют пленку в канавке с одной сторо-

ны, присыпав землей, а потом – с другой. Пленку натягивают в 

солнечную безветренную погоду. В торцах тепли устраивают 

двери. Для проветривания теплиц в верхней трети торцов пленку 

разрезают снизу полосами шириной 20-25 см. 

2.2.2. Посадка черенков 

Черенки высаживают через 30-40 см между рядами и через 

8-10  см в ряду. Лопатой нарезают щели, вставляют в них черенки 

и заливают водой. После этого черенки oкучивают вручную, что-

бы над поверхностью почвы оставался только верхний глазок. 
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Почву между рядами черенков мульчируют черной полиэтилено-

вой пленкой или агропленкой для повышения температуры поч-

вы и подавления сорняков. 

2.2.3.Уход за школкой. 

Он заключается прежде всего в поддержании высокой 

влажности почвы. Для этого проводят частое дождевание малыми 

дозами или еженедельные поливы  по бороздам при норме 4—5 

м
3
/100 м

2
. Оптимальная влажность почвы в период вегетации 

должна быть на уровне 80—85% НВ.  

Почву в школке содержат в чистом от сорняков состоянии. 

Саженцы трижды подкармливают за вегетацию: 0,2 кг/100 м
2
 су-

перфосфата, 0,2 кг/100 М
2
 калийной соли, 0,2 кг/100 м

2
 сульфата 

аммония при первой подкорке и по 0,2 кг/100 м
2
 суперфосфата и 

калийной соли во второй и третьей подкормках.  

Против мильдью растения в школке 3-4 раза опрыскивают 

0,5%-ным раствором бордосской жидкости. 

В середине—конце августа для лучшего вызревания побе-

гов проводят чеканку, оставляя на них 6—8 листьев. В конце лета 

проводят апробацию, отмечая этикетками примеси. 

 

2.3. Выкопка, сортировка и хранение саженцев. 

Саженцы выкапывают после первых заморозков, но до на-

ступления устойчивых морозов. Выкопанные саженцы сортируют 

по качеству согласно СТБ «Саженцы винограда». У саженцев об-

рывают листья, обрезают пасынки, усики и невызревшие концы 

побегов. Саженцы  связывают в пучки по сортам по 25-50 штук. 

Саженцы хранят в траншеях так же, как и черенки. В подвале са-

женцы размещают вертикально, а корни присыпают умеренно 

влажным песком.  В период хранения следят, чтобы песок не пе-

ресыхал, а температура не превышала 5 °С. 
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Таблица П. 22. 2 
Нормативно-технологическая карта получения  корнесобственного посадочного материала винограда  

Вид работ 
Календарные 

или агротехни-
ческие сроки. 

Агро-
техни-
ческие 
требо-

вания 

Объем 
работ 

Состав агрегата и 

обслуживающего персонала 

Норма 

выработки 

Затраты 
труда 

чел.часо
в 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 с

м
ен

 

К
о
л

-в
о
  
аг

р
ег

ат
о
в
  

(л
ю

д
ей

) 

трак-
тор 

с.-х. 

маши-
на 

трак-

то-
рист 

с.-х. 
рабо-
бо-
чий 

в час 

в 

сме-
ну 

тра
кто
рис
т 

с.-

х. 
ра-
бо-
чий 

Подготовка почвы 

1. Погрузка минераль-
ных удобрений 

Сентябрь–октябрь, 

прошлого года 

Не про-

сыпать 
0,088 т Т-25 ПГ-02 1  28,0 196,0 0,01 - 0,001 1 

2. Транспортировка 
минеральных удобре-
ний 

Сентябрь–октябрь, 

прошлого года 

Не про-

сыпать 
0,088 т 

МТЗ-
82 

2ПТС-
4 

1  4,0 28,0 0,02 - 0,003 1 

3. Разбрасывание ми-
неральных удобрении 

Сентябрь–октябрь, 

прошлого года 

Равно-

мерно 
0,1 га 

МТЗ-
82 

РУМ-5 1  2,8 19,6 0,04 - 0,005 1 

4. Погрузка органиче-
ских удобрений 

Сентябрь–октябрь, 

прошлого года 
 8 т Т-150К ПФН-2 1  110,0 770,0 0,07 - 0,01 1 

5. Подвоз и разбрасы-
вание орг. удобрений 

Сентябрь–октябрь, 

прошлого года 

Равномер-

но соблю-

дая норму 
8 т 

МТЗ-
82 

РОУ-6 1  6,6 46,2 0,12 - 0,17 1 



 

 

 
Продолжение табл. П. 22. 2 

Вид работ 

Календарные 

или агротех-
нические сро-

ки. 

Агротехниче-
ские требова-

ния 

Объ-
ем 

работ 

Состав агрегата и 

обслуживающего персонала 

Норма 

выработ-
ки 

Затраты 
труда 

чел.часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

см
ен

 

К
о
л
-в

о
  
аг

р
ег

а-

то
в 

 (
л
ю

д
ей

) 

трактор 
с.-х. 

маши-
на 

тра

кто
рис

т 

с.-х. 
рабо-
чий 

в 

час 

в 
сме
ну 

тра

кто
рис

т 

с.-х. 

ра-
бо-
чий 

6. Вспашка 
Сентябрь–

октябрь, про-
шлого года 

Глубина 32-35 
см 

0,1 га 
МТЗ-
1221 

ПЛН-
5-35 

1  0,8 5,6 0,13 - 0,02 1 

7. Культивация (в 
два следа) 

Март – апрель 
Глубина 10-

12см 
0,2 га ДТ-75М КСГ-5 1  4,8 33,6 0,04 - 0,01 1 

8. Планировка 

участка 
Март - апрель 

Выровнять 

участок 
0,1 га Т-150К Т-4А 1  1,23 8,61 0,08 - 0,01 1 

9. Нарезка валиков 
для полива 

Через 30 см, 
глубина 30 см  

Ровно 0,1 га вручную - 1 0,12 0,84  1,33 0,19 1 

10. Подвоз воды для 

полива 

2-3 декада ап-
реля и перед 

посадкой 

5 л/м2, мягкая, 
отсутствие за-

грязнения 
7,5т Т-25  

ЗЖВ-

1.8А 
1  1,71 12,0 4,40  0,63 1 

11. Полив почвы  

2-3 декада ап-

реля и перед 
посадкой  в 

щели  

Равномерно 

смочить по-
верхность 

почвы 

1504,

8 м2  
вручную -  1 105 735  

14,3

3 
2,05 1 

 



 

 

Продолжение табл. П. 22. 2 

Вид работ 

Календарные 

или агротех-
нические сро-

ки. 

Агротехниче-
ские требова-

ния. 

Объем 

работ 

Состав агрегата и 

обслуживающего персо-
нала 

Норма 

выработ-
ки 

Затраты 
труда 

чел.часов. 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 с

м
ен

 

К
о
л
-в

о
  
аг

р
ег

а-

то
в 

(л
ю

д
ей

) 

тра
кто
р 

с.-х. 
ма-

шина 

трак-
то-

рист 

с.-х. 
рабо-
чий 

в 

час 

в 
сме
ну 

тра

кто
рис

т 

с.-х. 
рабо-
чий 

12. Подвоз материа-
лов для МПУ 

1 декада ап-
реля 

Без поврежде-
ния пленки 

50 ткм  
МТЗ-

80 
2ПТ

С-4 1 2 8,6 8,6 5,82 11,64 8,9  

13. Устройство пле-

ночных укрытий 

1 декада ап-

реля 

Высота в коньке 
80 см, ширина 

120 см 

0,1 га 
(46 

МПУ) 
вручную  2 1,0 7,0 - 46 6,57 3 

Подготовка и посадка одревесневших черенков винограда в питомник 

1. Нарезка черенков 
3 декада 

марта 
3-х глазковые 

длиной 15-20 см 
20,8 

тыс.шт 
вручную - 1 0,22 1,5 - 94,55 13,5 5 

2. Ослепление 
глазков 

3 декада 
марта 

Удаление 
нижнего глазка 

20,8 
тыс.шт 

вручную - 1 0,5 3,5 - 41,60 5,94 2 

3. Подсчет черенков 
и связывание в 
пучки по 50шт 

3 декада 

марта 

Точность, 

аккуратность 

20,8 

тыс.шт 
вручную  1 1,7 12,0  12,24 1,74 1 

4. Обработка 
антитранспитрантам 

3 декада 
марта 

t раствора 70-
75˚С 

20,8 
тыс.шт 

вручную  1 1,5 8,5 - 13,87 2,00 1 

5. Установка 
черенков для вым/ 

1 декада 
апреля 

Нижние срезы 
на одном уровне 

20,8 
тыс.шт 

вручную - 1 1,14 8,0 - 18,25 2,61 2 

 



 

 

Продолжение табл. П. 22. 2 

Вид работ 

Календар-
ные или 
агротех-
нические 

сроки. 

Агротехниче-
ские требова-

ния. 

Объем 

работ 

Состав агрегата и 

обслуживающего персо-
нала 

Норма 

выработки 

Затраты 
труда 

чел.часов. 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

см
ен

 
К

о
л
-в

о
  
аг

р
ег

а-

то
в 

(л
ю

д
ей

) 

трак-

тор 

с.-х. 

ма
ши
на 

трак-
то-

рист 

с.-х. 
рабо-
чий 

в час 
в 

сме
ну 

тра

кто
рис
т 

с.-х. 
рабо-
чий 

6. Установка (снятие) 
вымоченных черенков 
на кильчевание 

1 декада 
апреля (1 

декада 

мая) 

Нижние срезы 
на одном 
уровне 

20,8 
тыс.шт 

вручную - 1 1,5 10,5 - 13,87 2,00 1 

7. Контроль за 
процессом прохождения 
кильчевания 

апрель 
Поддержание 

температуры и 
влажности 

2ч х 25 
суток = 

50 ч 
вручную - 1    50  1 

8. Сортировка черенков 
после кильчесвания 

1 декада 
мая 

Выбраковать 

черенки без 
каллюса 

20,8 
тыс.шт 

вручную - 1 0,28 2,0 - 74,3 10,6 5 

9. Нарезка щелей для 

посадки 

1 декада 

мая 

Лопатой, глу-

бина 25 см 

46 

МПУ 
вручную - 1 0,4 2,8 - 115 

16,4
3 

8 

10. Подвоз воды для по-

лива 

В день по-

садки 

8 л/м2, мягкая, 
отсутствие за-

грязнения 
4,0т 

Т-

25  

ЗЖВ-

1.8А 
1  1,71 12,0 2,35 0,3  1 

11. Полив почвы по ще-
лям  

В день по-
садки  

Равномерно 
смочить 

500м2  
вручную 

 
1 65,70 459,9 - 7,61 1,1 1  

 



 

 

Продолжение табл. П. 22. 2 

Вид работ 

Календар-

ные или аг-
ротехниче-
ские сроки. 

Агротехнические 
требования. 

Объем 
работ 

Состав агрегата и 

обслуживающего 
персонала 

Норма 

выработки 

Затраты 
труда 

чел.часов. 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 с

м
ен

 

К
о
л
-в

о
  
аг

р
ег

ат
о
в 

(л
ю

д
ей

) 

тр
ак

то
р
 

с-
.х

. 
м

а-

ш
и

н
а 

тр
ак

то
р
и

ст
 

с.
х
. 

р
аб

о
-

ч
и

й
 

в
 ч

ас
 

в
 с

м
ен

у
 

тр
ак

то
р
и

ст
 

с.
х
. 

р
аб

о
-

ч
и

й
 

12. Посадка черенков 1 декада мая 
Не обломать побеги 

и корешки 

20,8 

тыс.шт 
вручную - 1 0,20 1,4 - 

104,
0 

14,86 5 

13. Подвоз воды для 
полива 

В день по-
садки 

8 л/м2, мягкая, отсут-
ствие загрязнения 

40,1т 
Т-
25  

ЗЖВ

-
1.8А 

1  1,71 12,0 23,45   1 

14. Полив почвы по-

садок  

В день по-

садки  

Равномерно смочить 

поверхность почвы 
500 м2 вручную -  1 

65,7

0 

459,

9 
- 7,61 1,1 1 

15. Рыхление почвы 
и окучивание черен-
ков после посадки 

2 декада мая  
Засыпать черенок до 

верхнего глазка 

37мп 
х46мпу 

=1702м.
п. 

вручную - 1 
35,7

1 
250 - 

47,6
6 

6,81 3 

16. Мульчирование 
междурядий черной 
агропленкой 

2 декада мая Ровный слой мульчи 500 м2 вручную - 1 
20,0

0 

140,

0 
- 25,0 3,57 2 



 

 

Продолжение табл. П. 22. 2 

Вид работ 

Календарные 
или агротех-

нические 

сроки. 

Агротехнические 
требования. 

Объем 
работ 

Состав агрегата 

и 

обслуживающего 
персонала 

Норма 

выработки 

Затраты 
труда 

чел.часов. 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 с

м
ен

 

К
о
л
-в

о
  
аг

р
ег

ат
о
в 

(л
ю

д
ей

) 

тр
ак

то
р
 

с-
.х

. 
м

а-

ш
и

н
а 

тр
ак

то
р
и

ст
 

с.
х
. 

р
аб

о
-

ч
и

й
 

в
 ч

ас
 

в
 с

м
ен

у
 

тр
ак

то
р
и

ст
 

с.
х
. 

р
аб

о
-

ч
и

й
 

Уход за виноградным питомником корнесобственных саженцев 

1. Подвоз воды для по-

лива 

Через 2 дня в те-

чение 4 недель 

после посадки (9 

раз) 

3 л/м2, мягкая, от-
сутствие загрязне-

ния 2 

1,51т х 9 

= 13,5 т 
Т-25  

ЗЖВ
-

1.8А 
1  1,71 12,0 7,9 - 1,13 1 

2. Полив питомника  

Равномерно смо-
чить поверхность 

почвы 

500 м2 х 

9 = 4500 

м2 
вручную - 1 

175,

2 
1226,4 - 25,77 3,68 3 

3. Прополка питомника 

(5-ти кратное) 
По мере необ-

ходимости 

Полное уничтоже-

ние сорняков 

500 м 2 х 

5 = 2500 

м2 
вручную - 1 90 630,0 - 27,78 4,0 2 

4. Подкормка жидкими 

удобрениями (3-х крат-
ное) 

Первая через 5 

недель, другие 

через 3 недели. 

Равномерность 
500 м 2 х 

3  = 1500 

м2 
вручную - 1 90 630,0 - 16,67 2,4 2 

5. Апробация питомни-

ка 
3 декада июля 

Соблюдение сор-

товой чистоты 
500 м2 вручную - 1 57,14 400,0 - 8,76 1,25 1 



 

 

Продолжение табл. П. 22. 2 

Вид работ 

Календарные 
или агротех-

нические 

сроки. 

Агротехнические 
требования. 

Объем 
работ 

Состав агрегата 

и 

обслуживающего 
персонала 

Норма 

выработки 

Затраты 
труда 

чел.часов. 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 с

м
ен

 

К
о
л
-в

о
  
аг

р
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ат
о
в 

(л
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) 
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р
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и
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а 

тр
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и
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х
. 

р
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в
 ч

ас
 

в
 с

м
ен

у
 

тр
ак

то
р
и

ст
 

с.
х
. 

р
аб

о
-

ч
и

й
 

6. Чеканка саженцев 
1-я декада ав-

густа 
На высоте 6-8 лис-

та 
500 м2 вручную - 1 

10,7
1 

75,0 - 46,68 6,67 3 

7. Выкопка саженцев 
3 декада ок-

тября 

Полностью, не 

пропуская сажен-
цев 

12,8 
тыс шт 

вручную - 1 
0,09

2 
0,65 - 139,1 19,88 5 

8. Обрезка черенков 
3 декада ок-

тября 

Удалить невы-

зревшую часть 

12,8 

тыс.шт 
вручную - 1 0,1 0,7 - 128,0 18,29 5 

9. Сортировка саженцев 
3 декада ок-

тября 
Согласно СТБ 

12,8 

тыс.шт 
вручную - 1 0,64 4,5 - 20 2,86 2 

10. Подсчет саженцев, 

связывание в пучки, 
заполнение этикеток 

3 декада ок-
тября 

Согласно СТБ 
12,8 

тыс.шт 
вручную - 1 0,93 6,5 - 13,76 1,97 2 

11. Укладывание 
саженцев на хранение  

1 декада но-
ября 

Согласно СТБ 
12,8 

тыс.шт 
вручную - 1 1,71 12,0 - 7,49 1,7 1 
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