
ПАЛЕОНТОЛОГИЯ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ

В миоценовых п плиоценовых отложениях Европы и частью Азпп появ-
ляется Vitis teutonica А. Вг. Этот вид представлен не только листьями,
но также гроздями, ягодами и семенами. Он был распространён до Запад-
ной Сибири. Другой западноевропейский вид винограда — "Vitas ргае-
vinifera Sap.— был распространён от Франции до Украины, где он встречается
в верхнемиоценовых отложениях но реке Крынка севернее Азовского моря.

Наиболее замечательным видом из ископаемых виноградов, несомненно ,
является V. silvestris Gmel . , появление которого в Европе датируется верх-
ним олигоцеиом; на юге Европы он пережил ледниковый период, хотя нигде
в отложениях междуледнпкового времени не был обнаружен. В последующее
тёплое послеледниковое время дикая виноградная лоза была распространена
по всей Европе до юга Швеции. Повпдпмому, она была широко распростра-
нена и в эпоху палеолита. Относительно неолита имеются уже определён-
ные сведения об использовании человеком виноградной лозы.

Европа в продолжение четвертичного периода являлась важным очагом
развития ряда родпчеп виноградной лозы; появились типы лоз, сходные с
современными; к числу их относятся Vitis vinifera diluviana Sap. и др . Все
эти виды более или менее близки между собой. В некоторых случаях они
представляют, быть может, лишь отпечатки листьев мз7жских и женских
особей одного и того лее вида . Вместе с тем все они в целом близки к
современному виду V. silvestris Gmel., семена которого найдены не только
в четвертичных отложениях Средней и Южной Европы, но и в первобытных
стоянках неолитического времени — в свайных постройках и террамарах.

Эволюция виноградных растений, приближающихся к культурной лозе,
судя по ископаемым находкам, особенно интенсивно проходила в Сроднен
и .6=>9 Европе в течение второй половины третичного периода и затем
особенно в четвертичный период. Однако и на территории СССР известно уже
довольно много находок ископаемых, относящихся к родам Oissitos, Ampel-
opsis, Parthenocissus и особенно к роду Vitis: V. sacha1inensis Kryslit.
и V. crenata Hcer — на Сахалине, V. teutonica A. Br. — близ Таганрога ,
на реке Иртыш н на юге Донецкого бассейна, а также V. praevinifera Sap. —на реке Крынка, V. silvestris Gmel. — на реке Араке. Всё это даёт полное
основание признавать, что в нашей стране, так лее как и в странах Западной
Европы, эволюция виноградной лозы протекала с древнейших времён. Это
впдпо из того , что у нас и теперь во многих районах произрастает 48:89
виноград V. silvestris Gmel.

Целый ряд данных свидетельствует, что многие районы нашего юга
являются древнейшими центрами культуры винограда и переработки его
сока на вино.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО ВППОГГАДА
I I ЕГО КЛАССИФИКАЦИЯ

Проф. А . М . НЕГРУЛЬ
«Всо предыдущие правила, равно как обстоятельства, помогаю-

щие классификациям, и затруднения, встречаемые при этом , если я по
особенно ошибаюсь, можно объяснить , признав , что Естественная
система вытекает из факта родственною происхождения, сопутетпуо-мого изменениями; что признаки , которые считаются натуралистами
за указание истинного сродства между двумя или более видами ,
унаследованы ими от общего прародителя, и что всякая правильная
классификация ость классификация генеалогическая; что общностьпроисхождения и ость та скрытая связь, которую бессознательноищут натуралисты, а вовсе но какой-то неизвестный план творения,или выражение общих положений, или сближение и разделенно
болео или менее сходных предметов (Дарвин) К

ииоград с древних времёп интересовал человека общим красивым
внешним видом растения, вкусом плодов и возможностью получать
из них разнообразию продукты. Поэтому вопрос о происхождении
культурного винограда издавна привлекал внимание исследова-
телей. По виноградарству и виноделию имеется много памятников
материальной культуры и большое количество литературных

1 Д а р в и н, Происхождение видов . Гос. издательство биология, и медиц. литера-туры. М.—Л., 1937, стр. 629.
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источников , которые позволяют восстановить многое из далёкого прошлого
этой культуры.

Исторические данные , а также изучение дикорастущего и ископаемого
винограда дали возможность построить ряд гипотез о путях и местах перво-
начального введения этого растения в культуру.

Чем отдалённее от пашен эпохи события, тем труднее восстановить
ихисторпю.Определить место н время происхождения культурного винограда,
т. е. воспроизвести историю возникновения этой культуры, очень трудно.
Однако по мере совершенствования методов и техники исследовании и по
мере накопления фактического материала гипотезы по этому вопросу всё
более и более приближаются к истине.

За последние 10—15 лет получено много новых материалов в области
изучения сортов культурного и дикорастущего винограда, а также по палеон-
тологии и археологии винограда. Эти материалы дают полное основание
для пересмотра вопроса о происхождении культурного винограда.

До сих пор этот вопрос изучался вне зависимости от классификациивинограда, которой учёные занимались с древних времён, так как всегда
чувствовалась необходимость разобраться в большом количестве существую-щих сортов и в их синонимике. До последнего времени создавались
исключительно искусственные системы классификации, которые преследо-вали чисто утилитарные цели.

В настоящей работе классификация сортов культурного винограда тесно
увязана с проблемой его происхождения. Деление сортов на естественные
группы обусловливается общностью их происхождения. Вопрос о происхо-
ждении культурного винограда ставится несколько шире , чем это делалось
до сих пор. Затронута не только проблема происхождения «европейского»
винограда Vitis vinifera L. , но и выясняется происхождение разных групп
сортов винограда , относящихся ко всему роду Vitis в целом.

Можно ограничиться культивируемыми видами рода Vitis потому,
из числа более 600 видов семейств Vitaccae в культуру введены только
20 видов рода Vitis (пять-шесть — для использования плодов, остальные —
в качестве подвоев). Виды других родов семейства Vitaccae культивируются
большей частью для декоративных целей и имеют весьма ограниченное
экономическое значение.

почти

что

ПРОИСХОЖДЕНИЕ РОДА VITIS

Согласно данным палеонтологии ’, появление первых представителейрода Vitis относится к меловому периоду. Эту эпоху (во всяком случае нопозднее олигоцена третичного периода) можно считать началом существо-вания рода Vitis . Многочисленные ископаемые находки листьев, семян , дре-весины , цветов, усиков, пыльцы и ягод винограда свидетельствуют, что в тре-тичный период формы, приближающиеся по типу к теперешним американскимвидам (aestivates — cordifolia — ripariae), имели общин ареал н обильнопроизрастали в арктической области Европы, Восточной Азии, в АмерикеГренландии. В ледниковые периоды виноград арктической
1 См. статью про ]). И. В. Палнбпна.

II В полосы или
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вымер, пли мигрировал в более южные районы. В Европе все северные виды 1

исчезли, и сохранился только южный виноград типа V. vinifera L. древне -средиземноморского происхождения (согласно предположению Крииггофо-вича, 1938).
В Северной Америке с третичного периода сохранилось много видов ви-

нограда на пространстве от южной Канады до Флориды и Мексики п в
Восточной Азии — от Приморского края до южной части Китая.

После разъединения материков ареал рода Vitis оказался разорванным
и охватывает сейчас три разобщённые группы:

1) североамериканскую с 28 видами (по Бейли), из которых для куль -
туры имеют значение 18;

2) восточиоазиатскую , имеющую свыше 40 видов, из которых в настоя -щее время для культуры важен лишь вид V. amurensis Вирт. ;
3) евразиатскую (Европа, Северная Африка, Западная Азия) с одним

видом V. vinifera L. , который делится на два подвида: дикий виноград
subsp. silvestris Gmel. (prosp.) и культурный пли одичавший виноград snbsp.
sativa D. С.

После образования указанных трёх разобщённых групп рода Vitis про -
шёл большой промежуток времени, который определяется в несколько соттысяч лет.

При анализе морфологических признаков и биологических свойств ди -
ких видов рода Vitis обнаруживаются значительное их сходство между собойи резкие отличия от видов других родов семейства Vitaceae, что даёт полноеоснование выделить их в самостоятельный род.

Все американские, воеточноазпатские виды и дикий виноград Европы(subsp. silvestris Gmel .) полигамно двудомны 2, т. е. одни растения у нихимеют мужские, а другие функционально женские цветы, характеризую-щиеся загнутыми тычинками и стерильной пыльцой треугольной формывследствие дегенерации ядер в микроспорах. В отличие от большинства дру-гих родов Vitaceae венчик у всех видов Vitis нс раскрывается сверху, а опадаетв виде колпачка. Все эти виды, за исключением подрода Muscadinia, имеютодинаковое число хромосом 2ь=38. Почти у всех видов ягоды чёрные, округ-лые, мелкие, с сочной мякотью и соком, содержащим сахар; семя неболь-
шое, с коротким носиком. Все виды подрода Euvitis в противоположностьMuscadinia и видам других родов не обладают пассивным иммунитетомк филлоксере (американские виды обладают активным иммунитетом, т. е. отно-сительной устойчивостью). Кроме того, большую взаимную близость видоврода Vitis доказывают лёгкая их скрещиваемость и получение плодоносящихгибридов.

Из этого общего правила имеются отдельные исключения. Так например,некоторые дикие формы V. rotmidifolia Michx., V. monticola Buck ), иV. Labriisca L. наряду с обычной чёрной изредка имеют белую окраску ягод.Недавно обнаружены единичные гермафродитные растения у V. californica

т

! Известные теперь только в ископаемом состоянии.
2 Речь идёт о диких видах , у которых гермафродитные растения являются редкимисключением.

и Ампелография СССР , т. I
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Benth., V. amurensis Rupr., V.viniferasubsp.silvestris Gmel. и др. Указанныеисключения не нарушают общей закономерности в большой близости и сход-
стве видов рода Vitis.

Виды рода Vitis различаются в основном по вегетативным признакам —опушению , форме и структуре листа. Эти различия имеются в пределах каж-
дой группы. Так например , цельнолистные и рассечёинолистные , так же как
голые (без опушения) и опушённолистные, формы встречаются в Северной
Америке, Евразии и Восточной Азии. В Евразии и Северной Америке наблю-
дается общая закономерность преобладания на севере опушённолистиых, а на
юге — гололистных форм.

Некоторые различия между тремя группами видов рода Vitis имеются
только в структуре листа. Напрпмер, виды, имеющие плотный кожистый лист
с густым, прижатым к нижней поверхности войлочным опушением, встре-
чаются в Северной Америке и Восточной Азии п отсутствуют в Европе.

Более значительно различаются виды рода Vitis по биологическим свой-
ствам, которые тесно связаны с разными экологическими условиями обитания.
Виды с северным ареалом более холодостойки, начинают вегетацию весной при
более низкой температуре н кончают её осенью раньше, чем виды с южным
ареалом. Например, наиболее холодостойки V. amurensis Rupr., V. Labrusca
L., V.vulpinaL.и, наоборот, менее холодостойки южные виды и сорта Северной
Америки, Европы и т. д. Исключение составляют некоторые из американ-
ских видов винограда (V. rupestrisScheel., V. cordifolia Michx. и др.), которые
обладают довольно высокой холодостойкостью, хотя обитают в пределах
южного ареала. В далёком прошлом они, по всей вероятности, произрастали
в более северных районах.

Наоборот, дикий европейский виноград subsp. silvestris Gmel., обитаю-
щий даже в северной части ареала, нс обладает достаточно высокой холодо-
стойкостью (хотя бы такой, как указанные южные виды Америки). Специаль-
ные исследования холодостойкости дикого днепровского винограда (Мишу-
ренко, 1936) показали, что он подвержен действию мороза так же, как и
культурные сорта.Низкая холодостойкость subsp. silvestris Gmel. объясняет-
ся, повидимому, его средиземноморским происхождением.

Ярким примером значения естественного отбора у винограда является
приобретение активного иммунитета видами, произраставшими в районах
происхождения филлоксеры и многих грибных болезней винограда (мильдыо,
оидиум, блек - рот и др.). Как уже указывалось, все виды рода Vitis неустой-чивы против корневой формы филлоксеры и против грибных болезней; исклю-
чение составляют виды юго- восточной части Северной Америки, обла-
дающие разной степенью устойчивости, которая возрастает по мере движения
с севера па юг. Так например, виды южных районов (V. rupestris Scheel .,
V. Berlandieri Planch., V. monticola Buckl ., V. rubra Michx. и др.) более
устойчивы, так как они произрастали в районах наибольшего распростра-
нения и вредоносности этих болезней и паразитов. Наоборот, северные виды
(V. Labrusca L . ), обитающие в районах , где вредоносность филлоксеры и
грибных болезней значительно слабее, менее устойчивы. Совсем неустойчи -
вым против филлоксеры из американских видов оказался вид V. californi-
са Benth., произрастающий в Калифорнии, где филлоксера появилась
только в 1858 г.

1 6 2
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Эти факты неоспоримо доказывают, что активный иммунитет некоторыхамериканских видов рода Vitis приобретён ими в результате естественного
отбора , происходившего в юго - восточных штатах Северной Америки. Отборв этом направлении отсутствовал в Европе, Азии и в западной части Север-
ной Америки\

На основании анализа морфологических и биологических особенностейвидов рода Vitis можно сделать вывод, что многовековая географическая ра-
зобщённость трёх указанных групп видов мало способствовала крупным изме-нениям морфологических признаков и сильнее коснулась биологических
свойств , связанных с естественными условиями обитания этих видов.

Этот вывод вполне согласуется с теорией происхождения видов Дарвина ,
который писал: «Если некоторое число видов, долгое время совместно суще-
ствовавших и состязавшихся в их коренной области , массой выселилось
в новую и позднее обособленную область , — их изменение не может бытьзначительно , потому что ни переселение, ни уединение сами по себе не мо -
гут вызвать чего - либо в этом направлении. Эти факторы имеют значениетолько в том случае, когда ставят организм в новые условия друг к другуи уже в меньшей степени к окружающим физическим условиям. Подобнотому как некоторые фор?,гы сохранили своп особенности почти неизмен-ными со времени чрезвычайно удаленного геологического периода, как мывидели в последней главе, так некоторые виды расселились по обширнымплощадям, почти или совершенно но изменившись. Согласно этим взглядамочевидно , что различные виды одного и того же рода, хотя бы занимали самыеотдалённые участки земного шара , должны были произойти из одного места ,так как произошли от общего прародителя» 2.

Наличие у всех, даже географически разобщённых видов рода Vitisтаких общих признаков , которые отделяют их от других родов Vitaceae, сви -детельствует о том, что все эти виды имеют в прошлом одного родоначальника .Трудно допустить,чтобы виды, легко скрещивающиеся между собой и обла -дающие указанными выше общими признаками, могли произойти в разныхместах и от разных родоначальных форм , и , следовательно, точка зрения моно -
филитичного происхождения видов рода Vitis наиболее вероятна.Родоначальная форма , давшая начало роду Vitis, уже существовалав верхнемеловой период. Эта форма, невидимому, произошла от растений,которые обладали признаками, присущими большинству еще более древнихродов: Cissns, Ampelopsis и др. из семейства Vitaceae. Весьма возможно, чтопрародительская форма рода Vitis берёт свое начало от растений однодом-ных, имеющих гермафродитные или полигамные (гермафродитные и мужские

163

1 Де Латтеи (Gustavo do Lattin , 1939) объясняет неустойчивостьмногих видов виноградаСеверной Америки том , что они относятся к группо Labruscoideae, все виды которой , по егомнению, происходят из Восточной Азии. К этой группе относятся следующие американский284K: V. californica Benlh., V. caribaea Cand., C. coriacea Sliuttl., V. candicans Engelm. нV. blancoii Muns. Прежде всего следует отметить, что некоторые из этих видов все же достаточ -но устойчивы против филлоксеры, например V. candicans и др. Кроме того, предположенно,указанные виды происходят из Восточной Азии , пе противоречит изложенной точке зре -ния об общем ареале рода Vitis в прошлом и не даёт объяснения, почему многие американ -ские виды устойчивы против филлоксеры и грибных болезней, в то время как другие видынеустойчивы .
2 Д а р в и н Ч., Происхождение видов, Сельхозгиз, 1936, стр. 472.

что

1
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цветы на одном растении) цветы, раскрывающийся сверху венчик и число хро-
мосом 2п=40 \

Родоначальная форма рода Vitis, возникшая где- то в одном месте от
более древних однодомных гермафродитных форм, в силу дивергенции дала
начало двудомным видам винограда , обладающим совокупностью призна -
ков, свойственных всем видам рода Vitis. Наличие общих признаков даёт осно-
вание для предположения, что предок рода Vitis, относящийся, повидимому,
к периоду, когда ареал этого рода был общим , обладал следующими свой-
ствами: двудомностью; опадающим в виде колпачка венчиком; чёрными не-
большими сочными ягодами с присутствием сахара в соке; мелким с корот-
ким носиком семенем; отсутствием пассивного иммунитета к филлоксере;
числом хромосом 2м=38.

После того как этот виноград достаточно приспособился в борьбе за
существование и широко расселился в северном полушарии, захватывая арк-
тические районы, наступили ледниковые периоды, которые привели к исчез-
новению части видов и оттеснению остальных в более южные районы. В ре-
зультате разъединения материков и разрыва , который образовался в Азии
(Сибирь, горы и пустыни Центральной Азии), ареал рода Vitis оказался ра -
зорванным на три части. В Европе большая часть арктических видов рода
Vitis или вымерла , пли мигрировала , а сохранился виноград с более южным
ареалом, представленный теперь 48:8< 284>< V. vinifera silvestris Gmel.
Этот виноград в генеалогической системе рода Vitis занимает одинаковое по -
ложение с V. amurensis Kupr., V. riparia Michx., V. Labrusca L. и другими
реликтовыми формами, которые сохранились с третичного периода в Восточ-
ной Азии и Северной Америке.

Расселяясь в пределах каждой из трёх зон, виды винограда изменялись.
Изменения эти касались, главным образом, именно тех свойств, которые спо-
собствовали приспособлению к условиям среды. В силу этих причин виды
винограда трёх указанных групп сохранили ряд общих морфологических
признаков и значительно больше изменились в пределах каждой группы в
зависимости от места произрастания: от широты , климатических и почвен -
ных условий, от наличия тех или иных болезней и вредителей и т. д.

Рассматривая современные дикие виды рода Vitis как представителей,
сохранившихся с третичного периода, можно до некоторой степени предста -
вить, каким был виноград до введения его в культуру человеком 3. По ка -
честву плода вппоград диких видов стоит значительно ниже культурного.
Грозди у большинства диких видов небольшие (до 20 см), ягоды — мелкие
(до 12 мм). Крупные ягоды (до 20— 25 мм) имеются только у американских
видов V. Liucecumii Buekl., V. candicans Engelm. и V. Labrusca L., которые

1 6 4

1 Интересно отметить, что такого типа формы с гермафродитными цветами и с откры-вающимся сверху (звёздочкой) венчиком появляются в результате почковых мутаций у не-которых современных культурных сортов Vitis vinifera L. (Фурминт и др.). Трудно сейчас ска-зать, имеют ли эти формы какую- либо связь (атавизм) с далёкими предками или они возникли
и результате новообразования. У современных видов рода Vitis иногда появляются растения
(мутации), имеющие обоеполые цветы (с венчиком, открывающимся снизу в виде колпачка ).
Такие гермафродитные формы, часто встречающиеся у культурного и одичавшего винограда ,
как будет показано далее, являются новообразованиями и не имеют ничего общего с герма -
фродитностыо видов других родов.

~ Само собой попятно, что для этой цели мы должны исключить из рассмотрения тот
дикорастущий виноград, который так или иначе был связан с культурным.
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или вовсе не культивируются для использования плода, или введены в куль-
туру сравнительно недавно (V. Labrusca L.). Дикий виноград subsp. silvest-
ris Gmel., давший начало культурному винограду Европы, имеет небольшие
грозди (до 15 см) и мелкие ягоды (до 10 мм).

Все дикие виды рода Vitis способны накапливать сахар в ягодах. Так
как этой способностью обладают также п некоторые виды других родов Vi-taceae, например Ampelocissus martini Planch., Parthenocissus quinquefo lia
Planch., Ampelopsis cordata Michx. и др., то можно сделать вывод, что это
свойство было присуще винограду очень давно и возможно возникло в резуль-тате отбора , произведенного птицами и другими животными.

По вкусовым качествам плода, которые определяются сочетанием сахара
и кислоты и наличием специфических ароматов и привкусов, дикие виды родаVitis варьируют. У некоторых видов ягоды бывают терпкие и кислые илиимеют настолько неприятный привкус, что считать их съедобными нельзя(V. Lincecumii Buckl., V. candicans Engelm., Y. cordifolia foetida Engelm.).У другой группы видов качество ягод настолько низкое, что ни для виноде-лия, ни для еды они не годятся (большинство видов Восточной Азии и Аме-рики). Только у немногих диких видов (subsp. silvestris Gmel., V. amuren-sis Rupr., V. Labrusca L.и др.) ягоды годны для еды и виноделия, но качествоих значительно хуже, чем у культурного винограда. Большинство амери-канских видов обладает грубым, часто неприятным привкусом и слизистоймякотью. У дикого винограда Европы subsp. silvestris Gmel. вкус ягод при-
ятный, п из нихполучаетсядовольно хорошее вино. Ягоды восточноазиатскихвидов винограда почти несъедобны за исключением V. amurensis Rupr.

Такие свойства, как холодостойкость у видов с северным ареалом, устой-чивость против филлоксеры и грибных болезней у некоторых американских
видов, адаптация к почвенным условиям (выносливость в отношении содер-жания извести и солей в почве) у европейского и некоторых американских
видов, возникли под влиянием естественного отбора.

Такие признаки, как крупный размер гроздей и ягод, плотная хрустя-щая мякоть ягод, бессемяниость, мускатный аромат, многочисленные пе-реходные окраски ягод, наличие гермафродитного цветка , тонкий букет по-
лучаемого вина и т. д., свойственные культурному винограду, возникли в
результате искусственного отбора и вегетативного размножения винограда
в культуре. Они совершенно отсутствуют или являются редким исключениему диких видов Vitis.

В противоположность диким видам, которые обладают, как указывалось,
сходством ряда морфологических признаков, культурный виноград весьма
полиморфен и особенно в тех признаках, которые имеют хозяйственное зна-
чение. В этом отношении виноград хорошо иллюстрируют слова Дарвина,которыми начинается пег вая глава «Происхождения видов»: «Когда мы срав-ниваем особи какой- нибудь разновидности или подразновидности наших наи-
более древних домашних животных или культурных растений, нас прежде
всего поражает то обстоятельство, что они вообще больше различаются
между собой, чем особи одного и того же вида или разновидности в естествен-
ном состоянии» г.

1 Д а
домин наук

р в и и Ч . , Происхождение видов путём естественного отбора , гл . 1 , нзд. Ака-СССР , 1030 , т. III , стр. 274.
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Доказательством того, что большое многообразие форм культурного ви-
нограда создалось именно в процессе искусственного отбора, отчасти служит
зависимость между степенью полиморфизма вида и давностью введения его
в культуру. Так например, сорта V. vinifera subsp. sativa D. О., введённого
в культуру более 6 тыс. лет назад, значительно разнятся между собой: размер
грозди колеблется от 7 до 70 см; форма грозди — от компактной цилиндри-
ческой до рыхлой ветвистой; размер ягод — от 5 до 44 мм; форма их то круг-
лая, то яйцевидная или овальная и удлинённая; окраска чрезвычайно раз-
нообразна — от молочнобелой и прозрачной до чёрной; консистенция мяко-
тп — от расплывчатой до твёрдой; бессемянность — частичная и облигатная;
отсутствие аромата и мускатный аромат и т. д.

Значительно меньше выражен полиморфизм у сортов американских ви-
дов (V. Labrusca L., V. vulpina L., V. rotundifolia Michx. и др.), которые вве-
дены в культуру не более 150 лет назад. Размер грозди этого винограда не
бывает больше 30 см; размер ягод не превышает 25—30 мм, форма их редко
бывает овальной при полном отсутствии удлинённости; окраска ягод менее
разнообразна (чёрная, белая и розовая); мякоть ягод не твёрдая, не хрустя-щая и т. д.

Почти однородны сорта V. amurensis Rupr., который только недавно
начал вводиться в культуру.

На примере винограда подтверждается большая роль естественного иискусственного отбора в формообразовании, а также их принципиальные раз-личия, на которые указал ещё Дарвин. Естественный отбор у винограда, осу-ществлявшийся в течение длительного времени, привёл к изменению биоло-гических свойств видов и мало коснулся морфологических признаков, неимеющих значения для приспособления к условиям среды. Искусственный
отбор, наоборот, привёл к большому многообразию морфологических при-знаков и свойств, имеющих хозяйственное значение.

Вегетативное размножение винограда в культуре способствовало быст-
рому закреплению и размножению новообразований, возникших в семенном
потомстве или в результате почковых мутаций.

В культуре сейчас имеется примерно около 20 тыс. сортов виноградарода Vitis К Почти все культивируемые сорта представляют собой разновид-ности разных видов. Однако существует большое количество сортов виногра-да, полученных путём межвидовой гибридизации. Гибридных сортов по ко-личеству больше, чем чистых, но в насаждениях гибриды занимают значи-тельно меньшую площадь.
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ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРУ II ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОРТОВ
ВИНОГРАДА НОВОГО СВЕТА

Леса Северной Америки изобилуют большим количеством видов Vitis,
часто дающих съедобные ягоды. Однако виноград здесь до XVII в. не был
введён в культуру.

1 Точно установить число сортов винограда но продставляется возможным , так какво многих районах где культура винограда весьма примитивна , стирается грань между куль-турными и дикими формами . Кроме того, очень трудно учесть число культивируемых сортов,выведенных селекционерами недавно; неясность вносит также наличие большого количествасинонимов II т. д.
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Первые сведения о культуре винограда в Северной Америке относятся
к 1612—1621 гг., когда компания Лондон (London Со.) вывезла из Европы в
Виргинию специалистов- виноградарей, а также коллекцию лучших француз-
ских сортов. Примерно к 1619 г. при помощи колониальных организаций
культура винограда распространилась в разных колониях — от Новой
Англии до Джорджии. В первые годы результаты получились вполне удачные,
но в дальнейшем в связи с тем, что в северных районах европейский виноград
оказался не приспособленным к климатическим условиям, а в южных сильно
повреждался местными вредителями и болезнями, культура его широкого
распространения не получила.

Более благоприятные условия для европейских сортов оказались в за-
падной части Северной Америки — в Калифорнии.

В 1769 г. колонисты, продвигаясь на север из Мексики, основали ко-
лонии от Сан- Диего до Сономы и произвели посадки винограда. В резуль-
тате агитации Калифорнийского сельскохозяйственного общества (Califor-
nia State Agricultural Society), настойчиво рекомендовавшего культуру
винограда, в 1862 г. было посажено около 20 млн. кустов винограда.
Черенки и саженцы лучших сортов были завезены из Европы и рас-
пространены среди населения.

Сначала европейские сорта в Калифорнии культивировались на своих
корнях, но после появления филлоксеры началось применение филлоксеро-
устойчивых подвоев, завезенных из Европы.

Помимо Калифорнии, небольшие насаждения европейского винограда
имеются в настоящее время и в других западных и юго- западных штатах
США: Айдахо, Вашингтон, Орегон, Невада, Аризона, Ныо- Мексико, Техас.

В восточных районах США в течение 200 лет делались попытки культи-
вировать европейские сорта. После того как эти попытки кончились неуда-
чей, начали вводиться в культуру местные дикорастущие виды винограда.

В различных штатах Северной Америки в результате многолетних по-
пыток культуры европейских сортов произошла их естественная гибриди-
зация с дикими американскими видами. В лесах стали появляться сеянцы—
естественные гибриды, которые имели гермафродитный цветок, крупную
гроздь и ягоды лучшего качества, чем дикий виноград. Они характеризо-
вались устойчивостью против болезней и вредителей. Эти спонтанные сеян-
цы отбирались и вводились в культуру; некоторые из них в 1802 г.
культивировались в штате Кентукки, подле города Вевей (Vevay, Ind.).
В это время здесь вошёл в культуру сорт Кейп грейп (Cape grape), который

широко распространился под названием Александер (Alexander).
Этот сорт, так же как и ряд других вводившихся в культуру сортов
димому, представляет собой естественный гибрид местного вида V. Labrusca L.
и европейского V. vinifera L.

О 1825 по 1850 г. был широко распространён сорт такого лее происхо-
ждения — Катавба (Catawba), а затем — Изабелла (Isabella). В 1854 г. Бул-
лем (Е. W. Bull) был введён в культуру, а затем широко распространился сорт
Конкорд (Concord).

Примерно с 1860 г. в Северной Америке начинается селекционная работа
методом гибридизации, в результате которой появляется много новых амери-
канских сортов винограда.
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Первыйв АмерикемежвидовойгибридБлек Гамбург X Изабелла былпред-ставлен на собрании Американского помологического общества в 1852 г.
Вольком (W. W. Valle) из штата Ныо- Иорк. Через два года в Массачузетском
обществе садоводства Аллен (J. F. Allen) демонстрировал гибрид Шасла золо-
тистый X Изабелла, которыйвозбудил большой интерес к селекции винограда
и позже получил широкую известность под названием Allen hybrid. Роджерс
(Е. S. Rogers) из штата Массачузетс в 1855 г. и Рикеттс (J. Н. Ricketts) из
штата Ныо- Иорк в 1874 г. получили путём гибридизации V. vinifera L. X
X V. Labrusea L. ряд сортов, которые распространены до сих пор. Чарльз
Арнольд (Charles Arnold, 1880) в Канаде вывел путём гибридизации V. La-
brusca, V. vulpina L. и V.vinifera L. ряд холодостойких сортов.Многие другие
селекционеры производили скрещивания и выращивали сеянцы, выводя
новые сорта. К наиболее известным виноградарям- селекционерам относятся:
Кейвуд (Caywood) и Мур (Jacob Moore) в Нью-Йорке, Суелтер (Louis Suelter)
в Миннесоте, Роммель (Jacob Rommel) в Миссури, Бахман (Joseph Bachman)
в Арканзасе и т. д.

О середины XIX в. Мансон (Z. V. Munson) начал систематическую селек-
ционную работу в Техасе. О 1876 по 1916 г. им было выведено, главным
образом на основе использования V. Lincecumii Buckl., большое количество
сортов винограда, многие из которых распространились как на юге, так и на
севере ОША. В настоящее время селекцию винограда в Америке ведут опыт-ные станции, причём центральное место в этом отношении
Ныо- Йоркская сельскохозяйственная опытная станция в Женеве и Фредонии.Кроме того, по селекции американского винограда работают станции в Мин-несоте, в Мериленде, в Южной Дакоте и Техасе; селекцию европейского ви-нограда проводит станция в Калифорнии и селекцию винограда Muscadinia —станции в Каролине и Джорджии.

Основные американские виды Vitis, из которых были отобраны сорта
непосредственно из диких зарослей или путём высева семян естественного
опыления и гибридизации, были следующие: V. Labrusea L., V. aestivalis
Michx., V. Lincecumii Buckl., V. vulpina L., V. Champini Planch. , V. ci-nerea, V. rupestris Scheel., V. Bourquiniana Muns. и V. rotundifolia Michx.
Происшедшие от этих видов сорта, культивируемые на своих корнях (так как
они характеризуются относительной устойчивостью против филлоксеры) для
получения плодов, называются американскими прямыми производителями.

Европейские селекционеры проявили большой интерес к американским
видам после 1860 г., когда была установлена устойчивость этих видов про-
тив филлоксеры и грибных болезней, завезенных в Европу и причинивших
насаждениям огромный вред. Многие американские виды были тогда ввезе-
ны во Францию и использованы в чистом виде или после гибридизации как
филлоксероустойчивые подвои или прямые производители.

В качестве подвоев вначале получили распространение следующие аме-
риканские виды: V. vulpina L. (= V. riparia Miclix.), V. rupestris Sheel.,
V. Berlandieri Planch., V.Champini Planch., V.Longii Prince (=V.Solonis hort.).
Но эти чистые виды подвоев оказались недостаточно приспособленными к
природным условиям, главным образом к почвам Европы. Привитые на та-
ких подвоях европейские сорта страдали от хлороза и других функциональ-
ных болезней. По этой причине методом межвидовой гибридизации были по-
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лучены новые сорта подвоев. В качестве компонентов при скрещиваниях были
использованы, помимо перечисленных, еще и следующие виды: V. cinerea
Engelm., V. candicans Buckl., V. monticola Buckl. , V. cordifolia Miehx. n
V. vinifera L.

Многочисленные гибриды- подвои получены, главным образом, фран -
цузскими селекционерами (Милларде, де Грассе, Кудерк, Малег идр.).

Происхождение всех сортов подвоев известно достаточно точно.
Получение прямых производителей началось в Европе примерно одно-

временно с селекцией подвоев. Задача, которую ставили перед собой селек-
ционеры, заключалась в том, чтобы получить сорта, дающие виноград по ка -
честву не хуже старых европейских сортов, но не требующие прививки вслед-
ствие устойчивости против филлоксеры. В результате более чем 70- летней
работы многочисленных селекционеров Европы (Кудерк, Зейбель, Кастель,
Гайяр, Бако, Бертпль- Сейв, Жюри, Шевалье, Оберлен и др.) было получено
большое количество новых сортов винограда, так называемых прямых произ-
водителей. Для получения этих сортов были вовлечены в скрещивание сле-
дующие американские виды: V. Labrusca L., V. Lincecumii Buckl., V. ripa-
ria Miehx. , V. rupestris Scheel., V. Berlandieri Planch., Y. aestivalis Miehx.
и сорта Y. vinifera L.

Для получения сортов — прямых производителей эти виды подвергались
скрещиванию с отдельными сортами, н в результате получались так назы-
ваемые двойные гибриды, например Оберлсна (Riparia X Gamais), Кудерка
4401 (Chasselas rose X Rupestris) и т. д.Иногда эти двойные гибриды скрещи-
вались с третьим видом (тройные гибриды), с одним из родительских сортов
(возвратные гпбриды) пли между собой (четверные гибриды); наконец, скре-
щивались сорта, представляющие собой гибриды нескольких видов, и таким
путём получались так называемые комплексные гибриды.

Место происхождения, автор, а также родословная большинства этих
сортов известны.

Таким образом, история введения в культуру американских видов ви -
нограда насчитывает всего около150 лет по сортам —прямым производителям
и еще меньше (около 60 лет) — по сортам- подвоям. Выяснение происхожде-
ния культивируемых американских виноградных лоз не представляет боль-
ших трудностей.

1 7 0

ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРУ П ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОРТОВ
ВИНОГРАДА ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

О культуре восточноазиатских видов винограда имеется очень мало све-
дений. Можно всё же утверждать, что еслинекоторые виды даже и были введе-
ны в культуру, то в столь незначительных масштабах, что установить самый
факт возделывания того или иного вида очепь трудно.

По Хеги (Hegi, 1925), в восточной Индии культивируется V. lanata Roxb
и V. tomentosa Неупе, в Японии и Корее — V. Thunbergii Sieb. et Zucc. подназванием V. Sieboldii hort. Вероятнее всего, что эти виды культивируются
для декоративных целей. J

Более полные сведения имеются в отношении V. amurensis Rupr который впервые был введён в культуру И. В . Мичуриным. В своем труде «Итоги
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шестидесятилетних работ» И . В. Мичурин даёт описание четырёх форм
V. amurensisRupr., которые были выделены в Дальневосточном крае Н. Н.Ти-
хоновым и С. П. Кургачевым. Эти формы как сорта получили соответствующие
названия: виноград Восточный, виноград Кабаний крупный, виноград Сибир-
ский урожайный и виноград Тайговый.Кроме того, Й.В. Мичурин применил
амурский виноград при скрещивании и получил несколько сортов (Северный
чёрный, Буйтур, Металлический и др.), которые сейчас культивируются в
северных районах СССР. В Приморском крае культивируется также гибрид
Худякова, полученный от скрещивания V. amurensis Rupr. с американским
сортом Лапго.

За последние годы на Дальневосточной станции Всесоюзного института
растениеводства найдены в тайге более крупноплодные и сахаристые
формы амурского винограда с гермафродитными цветами. Эти растения раз-
множаются для производственного испытания.Амурский виноград только сей-
час вводится в культуру, и поэтому проблема происхождения сортов этого
вида не представляет больших трудностей.

В 1880 г. из ВосточнойАзии был ввезён во Францию V. Coignetiae Pull.,
где он получил некоторое распространение как декоративное растение. Се-
лекционер Капла (Capiat) во Франции вывел крупноплодную и урожайную
форму этого винограда, однако она но получила заметного распростра -
нения.

Гораздо большее значение имеет в Восточной Азии культура вывезенных
из Европы сортов винограда. Эти сорта довольно широко распространены в
северных провинциях Китая, в Японии и в Корее. В Японии европейские
сорта винограда культивируются на острове Окайдо. Кроме того, в культуре в
Японии и Корее имеются американские прямые производители.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О КУЛЬТУРЕ ВИПОГРАДА В ЕВРОПЕ,
СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ И ЗАПАДНОЙ АЗИИ

Культурный виноград Европы и Западной Азии (V. vinifera subsp. sa-
tivaD. С.) является наиболее древним и наиболее распространённым. Исто-
рия культуры этого вида значительно сложнее, чем других видов рода
Vitis.

Первые памятники материальной культуры, найденные при раскопках
свайных построек в Швейцарии, свидетельствуют о том, что виноград сопут-
ствовал человеку еще в каменном веке, но прямых данных о культуре вино-
града в то время не имеется. Более вероятно, что на побережье Средиземного
моря виноград начал культивироваться позднее — в бронзовом или железном
веке, так как к этому времени приурочиваются находки в Южной Европе
семян винограда, относящихся по типу к subsp. sativa D. С.

Наиболее убедительными доказательствами древности культуры вино-
града на Востоке являются египетская стенная живопись — фрески, ба-
рельефы и реликвии в гробницах фараонов, а также памятники письменности,
которые свидетельствуют о том, что 6—7 тыс. лет назад виноград культиви-
ровали в виде дуг (как теперь в Ташкентском оазисе)или в виде вертикальных
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шпалер. Для приготовления вина грозди давили ногами; вино сливали
в амфоры и хранили в специальных подвалах. В те времена, невидимому, было
уже известно много сортов винограда, а также и вина [WoenigF. (1886), Етшаи
(1885)].

Примерно за 3500 лет до н. э. .как известно из сохранившихся памятников
(Schweinfurth G., 1891), виноградарство процветало в Мессопотамии, в Асси-
рии и Вавилонии.

В те же далекие
времена финикияне, за-
нимавшиеся мореплава -
нием и торговлей, осно -
вали колонии вдоль по-
бережья Средиземного
моряи завезли туда при-
ёмы возделывания вино-
града и способы приго -
товления вина.

За 1000 лет до н. э.
виноградарство и вино -

делие широко процветали в Греции 1. Вино и хлеб в тс времена служили
удовлетворению насущной потребности человека.

Согласно большинству мифических легенд о происхождении винограда
в Греции, родиной дпонпсовой 2 религии является Фракия - страна, ранее
других вступившая в сношения с Малой Азией благодаря мореплавателям и
переселенцам. Интересно отметить, что в древнегреческих преданиях новая
культура винограда часто противопоставляется грубой лесной, что может
быть свидетельством происхождения культурного винограда не от местных
диких форм.

Культура винограда в древней Греции находилась на большой вы-
соте. В те времена был уже известен способ получения новых сортов путём
посева семян [см. Ксенофонта (445—354 гг. до и. о. )п Теофраста (375—297 гг. до
п. о.)], применение удобрений, чеканка, прививка и кольцевание.

Греческие вина , приготовленные разными способами (крепкие, сладкие
и т. д.), пользовались широкой известностью (например вина Кипра , Лес-
боса, Крита , Икарии и др.).

Примерно за 600—700 лет до н. э. милетские и праклпйекпе колонисты
поселились па восточном побережье Чёрного моря и образовали колонии:
Питиус (Пицунда), Диосхурия (Сухуми), Зуфу , Лыхны и др.; это были пути,
через которые древние греки вели торговлю с Центральной Азией и Индией
и уже тогда они находили в Закавказье прекрасные виноградники и вина
высокого качества. По свидетельству Ксенофонта (431 г. до п. э.), в пределах
нынешней Грузии вино хранилось в глиняных кувшинах (чурах). В географии
Страбона (200 г. до н. э.) указывается на изобилие винограда в Горзено

Рис. 2. Сбор винограда в древнем Египте . Культура винограда
на дугах (по Wilkinsen )

И», ” к “"“ПТ •"“ раду, ад-
= Дионис — бог вина у греков , он же Ьахус , или Вакх ,- у римлян и Озирис — У егип-тян .
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СОПОСТАВЛЕНИЕ СЕМЯН СОВРЕМЕННОГО КУЛЬТУРНОГО И ДИКОГО ВИНОГРАДА С СЕМЕНАМИ,
НАЙДЕННЫМИ У ЗАМКА ТАЛИ - БАРЗУ В Г. САМАРКАНДЕ (ПРИМЕРНО 2000 ЛЕТ НАЗАД ).

ВЕРХНИЙ РЯД. СЕМЕНА СОРТОВ: КАТТА - КУРГАН , НИМРАНГ, ЧАРАС, ХУСАЙНЕ, ТАИФИ
РОЗОВЫЙ , БУЛКИ НОР, ПЕЙНЕРИ , БАЯН ШИРЕЙ.

СРЕДНИЙ РЯД. СЕМЕНА, НАЙДЕННЫЕ У ТАЛИ - БАРЗУ.
НИЖНИЙ РЯД. СЕМЕНА СОРТОВ: РИСЛИНГ, КАБЕРНЕ ФРАН , ПИНО ФРАН , АЛИГОТЕ , ПЛАВАЙ,

САПЕРАВИ , РКАЦИТЕЛИ , ДИКОГО ВИНОГРАДА КРЫМА ( НЕМНОГО УМЕНЫИ.).
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(Горы), причем приводятся подробные сведения о культуре винограда и о
виноделии в Албании (Кахетыи). Наконец, по Гомеру, Одиссей п его спутники
пользовались в Колхиде гостеприимством Цнрцеи, угощавшей их хорошим
вином. -B8 данные, а также своеобразие и обособленность ассортимента в
каждом небольшом районе доказывают, что виноградарство западной и вос-
точной Грузии, а также некоторых районов Азербайджана возникло само-
стоятельно, на основе использования местных днкнх ресурсов винограда.

173
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Рис. 3. Виноделие п древнем Египте (из Клннгена )

Этого нельзя сказать о Крыме, нижнем Доне и Бессарабии, где также
за 600—700 лет до н. э. греки основали колонии и ввели культуру вино-
града. Найденные при раскопках в Херсонесе и в низовьях Дона амфоры
и каменные сооружения для раздавливания гроздей свидетельствуют о про-
цветании здесь в то время виноградарства и виноделия. Однако местные куль-
турные сорта винограда в Крыму и Бессарабии ничего общего не имеют с ме-
стным 48:8< виноградом (subsp. silvestris Gmel.), сохранившимся в доли -
нах рек Днепр, Днестр и по склонам гор Крыма. Названия этих сортов
часто имеют греческие корни. Возможно, что тавры ещё до основания гре-
ческих колоний приготов -
ляли вино из местного крым-
ского дикого
(Dubois de Montpereux, 1843),
но по этому вопросу точных
данных не имеется.

За много лет до нашей
эры виноградарство было
развито в Средней Азин
и в Кптае. Имеются доку -
менты, свидетельствующие о
культуре винограда в Китае при императоре Ю-Манге в 1122 г. до н. о. , но
некоторые данные указывают на более позднее проникновение его в Китай.
Тайн-Ши-Коанг- Ти (247— 202 гг. до и. э.) в своих анналах сообщает
винограда нз Ирана , Тибета и Кашгара.

В этот период виноградарство и виноделие в Средней Азии стояли
высоком уровне; первые сведения о нём исходят из китайских источников.
Китайский генерал Чжан-Цянь посетил в 128 г. до н. э. нынешнюю Фергану
и долину Зеравшана (Согдпана), где нашёл процветающее виноградарство и

винограда

Рис. 4 . Виноградный пресс в древнем Египте
(по Wilkinson )

о ввозе

на
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виноделие. Тогда же здесь были взяты семена и черенки винограда и перене-
сены в Китай. Согласно источникам, в период с 127 до 600 г. н. э . в Китае
культивировались сорта, соответствующие произрастающим в настоящее
время в Средней Азии.

О древнем виноградарстве и виноделии Средней А зни имеются также све-
дения в географии Страбона и в истории Геродота . При раскопках в 1936 г.
в г. Самарканде 1 древнего замка Тали-Барзу (начало нашей эры— после
Александра Македонского) найдены семена винограда, которые по типу
относятся к дикому винограду subsp. silvestris Gmel . пли к винным сортам
Закавказья. Эти данные свидетельствуют о том, что в Зеравшанской
долине в те времена виноград столовых сортов с крупными ягодами в
культуре отсутствовал. Постоянно пополняясь новыми формами из мест-
ного дикого винограда в районах Северного Ирана и Западного Копет-
Дага, культура винограда в Средней Азии, по историческим данным,
претерпевала разные влияния, из которых наиболее сильными были греко-
батрпйское и арабское. Влияние арабской культуры выразилось в распро-
странении столовых и изюмных сортов, отобранных из диких зарослей на
месте и завезенных из Ирана . Виноделие же в этот период было сведено
к минимуму.

Применяемые в настоящее время в Средней Азии системыформирования
кустов винограда также связаны в историческом прошлом с древними куль-
турами. По мнению А . М. Белецкого и Г. В . Григорьева 2, штамбовая фор-
мировка Туркменской ССР (в виде плакучей ивы) существовала еще в VII в .
до и . э. в Мессопотамии . Расстилочная формировка, распространён-
ная в Зеравшанской долине , проникла в древнюю Согдиану из Малой
Азии в период распространения греческой культуры на Востоке. Такое про-
исхождение расстилочной формировки отчасти доказывает рисунок куста
(в расстилку) винограда на стене погребального склепа I—II вв. н. э. в
Керчи.

Дуговая формировка, привившаяся в Ташкентском оазисе
исходит из Египта и была завезена сюда арабами .

Из Греции культура винограда проникла также на запад — в нижнюю
Италию и в Сицилию. Кроме того, еще в VI в. до н. э. фокейские выходцы,
изгнанные из Греции и основавшие на юге нынешней Франции город Мас-
салий (Марсель), научили галлов (по данным римского историка Юстина)
культивировать виноград. Однако виноградарство получило широкое раз-
витие здесь лишь после завоевания Галлии Цезарем.

По имеющимся преданиям было время, когда римляне занимались хле-
бопашеством и животноводством, а культура винограда ещё не была введена
(Плиний). После проникновения греческой культуры в Италию виноградар-
ство нашло здесь прекрасные условия для развития. Софокл (V в.) называет
Италию любимой страной Вакха. О виноградарстве и виноделии Рима
ся достаточно полные сведения в обширной литературе, которую оставили

про-

ймеют-

1 Раскопки производились работниками Узбекского исторического музея под руковод-
ством Г . В . Григорьева.

3 Очерк по истории виноградарства в Средней Азин составлен в 1939 г. для «Ампело-
СССР» .графин



ПРОИСХОЖДЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО ВИНОГРАДА

нам Плпннй, Колумелла, Палладиуе, Катон , Вергилии и др., лившие впериод между Ш в. до н. э. п II в. н. э.
В то время количество сортов винограда равнялось количеству виноград-ников (Демокрит, 470). «Кто хочет знать нх, тот хочет песчинки счесть, чтоветер развевает в Ливийской пустыне» (Вергилий). «Всякий район, всякийуголок его обладает сортами винограда ему свойственными, и которым ондаёт своп названия. Перенесённые в другие районы сорта получают там своиназвания и меняют там своё качество настолько, что иной раз их узнать нель-зя» (Колумелла, I в. н. э.).
По свидетельству Плипия и Колумеллы, в I в. владычества римскихцезарей теперешняя Франция уже считалась страной с самостоятельнойкуль-турой винограда , имевшей свой сортимент и своп вина. Постепенно куль-тура эта проникла внутрь страны, п племена, её населявшие, научились раз-водить виноград и посредством брожения превращать ягодный сок в вино(Юстин ). «Галлы научились возделыванию виноградной лозы п оливы, когдаРим был уже в юношеском возрасте» (Макробий).
Бургондское вино уже тогда пользовалось известностью. Римляне, же-лая получать такие же лёгкие, высокого качества вина, культивировали усебя галльские сорта, но нужного результата не добились.Теперь нам понятно, что природные условия северных районов Францииблагоприятны для получения лёгких столовых вин высокого качества, но чтотакие вина на юге Франции и в Италии не могут получаться. Отмеченная ещёв древних источниках специфичность сортов Галлии, сохранившаяся до сихпор, свидетельствует о том, что этп сорта нс были перенесены в виде черенковиз Италии, а получены, повндимому, на месте путём высева семян южныхсортов, путём отбора местных диких форм и, возможно, отбора естественныхгибридов местных диких и южных культурных форм.
Из Франции виноград проник в долины рек Марна и Мозель. В прн-рейнских провинциях виноградарство согласно историческим записямвпервые появилось во II в. н. э. По данным Тацита (I в. н. э.), право-бережные ирирейнскне германцы закупали вино у левобережных.Имеются также указания, что виноград разводился на Рейне римлянами вIII в. Римскому императору Пробу (276—282) приписывается также перене-сение виноградарства в Венгрию.
Русским славянам вино было известно ещё во времена варяжских кня-жеств (X—XI вв.), так как тогда шла оживлённая торговля между греческимиколониями на побережье Чёрного моря и пародами, заселявшими побережьеБалтийского моря. До начала XVII в. в России ещё пользуются только при-возным вином. Первый виноградник был засажен в 1613 г. в Астрахани прицаре Михаиле Федоровиче. Петр I способствовал развитию виноградарствав окрестностях Астрахани, для чего выписал венгерские сорта винограда испециалпста- внноградаря (1700) из Франции. В 1794 г. вокруг Астраханибыло уже 330 десятин виноградников.
Па Дону от древней культуры остались только одичавшие кусты. Здесьв 1706 г. по указу Петра I около станиц Цымляпской и Раздорекойкладываются виноградники сортами , завезенными из Астрахани , Франции иВенгрии. Этп сорта в настоящее время носят местные названия.
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После Петра I виноградарство начинает развиваться с 1785 г. в Терской
и Прикумской областях 1 (сорта выписаны с Кавказа и из Персии), с
1864 г. в Кубанской области и с 1772 г. в Дербенте.

Крымское виноградарство ведёт начало, как указывалось, с древней-
ших времён , по в связи с нашествиями гуннов, хозар, печенегов, половцев и
татар край подвергался разорению. С 1280 г. виноградарство и виноделие в
Крыму были восстановлены генуэзскими колонистами, главным образом в
Кафе (Феодосия) и в Сугдее (Судак), где производились известные в то время
«сурожские» вина. В 1475 г. Крым был завоёван турками, и к этому времени
следует отнести распространение столовых сортов (Шабаш, Ташлы, Асма,
Чауш). После 1783 г. виноградарство Крыма восстанавливается на основе
сортов, завезенных пз Греции, Турции и с Кавказа, а также ввезенных
сколько позже из Франции.

Па Черноморском побережье в районах Анапы, Новороссийска и Туап-
се виноградарство начинает развиваться с 1868 г. после ввоза сюда француз-
ских сортов.

В Абхазии, Западной и Восточной Грузии и Азербайджане, как указы-
валось выше, виноградарством занимались с древнейших времён, главным
образом на основе использования местных диких форм винограда. Найден-
ные в Грузии глиняные кувшины для вина относятся к I в. до н. э. н к I в.
и. э. В пещерном городе Вардзия (I—X вв. п. э.) хорошо сохранились вино -
дельни (марани) и орнаменты гроздей, высеченные на камне.

Начало культивирования винограда в Армении относится к временам
древнего Армянского царства — за 2 тыс. лет до н. э. По данным древней!
армянской летописи, в V с. до н. э. виноградные вина вывозились в
другие страны. На развалинах храма Эварткоц (VI в.) около Вагарша -
иата имеются орнаменты виноградных гроздей и листьев.

Материалы по истории культуры винограда свидетельствуют о
что в Евразия она известна с древности. Еслп в Египте около 6 тыс.
назад культура винограда и виноделие были на высоком уровне, то имеется
полное основание предполагать, что культура эта получила своё начало
ещё раньше — нс менее 7—9 тыс. лет назад. Этот период в Европе соответ -
ствует палеолитическому веку, т. е. позднеледниковой эпохе и началу
послеледниковой эпохи.

Таким образом , исторические данные дают полное основание сделать
вод, что начало культуры винограда надо искать где - то и западной Азии, а
именно в районах, прилегающих к южному побережью Каспийского и Чёр-
ного морей, в Закавказье, в Средней и Малой Азии, в Сирии, Мессопотамин,
в Иране или Аравии. Здесь впервые был введён в культуру виноград, здесь
же начали сбраживать и его сок на вино.

Более точных данных о месте введения в культуру винограда (не считая
легенд и мифов) мы не имеем. Исторические данные бесспорно свидетель-
ствуют о проникновении культуры винограда, отдельных сортов его, а также

пе-

том,
лет

вы-

1 R V I I I —X I V вв, вблизи Прнкумска (ныне г , Будённовск) в районе села Прасковья
иыл город Маджары (па Куме), который в 1305 г , был разрушен монголами. При раскопках
в развалинах этого города были найдО!ы кувшины для вина . По некоторым источникамизвестно, что в 1651 г, в низовьях и вверх по Тереку рос дикий виноград, из которого
казаки готовили вино.
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виноделия с востока на запад (в Европу). Но не исключена возможность
самостоятельного введения в культуру (до прихода цивилизации с Востока)
в Западной Европе местного дикого винограда, который произрастал здесь
с доисторических времён. Если культура винограда и зародилась здесь
самостоятельно, то значительно позже, чем в Западной Азии.

Чрезвычайно большое значение для выяснения истории сортимента
винограда в разных странах имеют данные, которые свидетельствуют о пере-
несении восточной культуры винограда на запад, а затем обратно с запада на
восток.

Как было указано, ещё до нашей эры культура винограда и сорта про-
двигались из Закавказья и Малой Азии через Грецию н Италию в Западную
Европу. Другой поток арабской культуры винограда и сортов проходил че-
рез Северную Африку в Испанию в VII в. и. э. Затем, после упадка древних
цивилизаций на Востоке и пышного развития виноградарства в Западной
Европе в средние века начинается обратный поток приёмов и сортов куль-
туры с запада на восток п во все другие страны мира.

Во многих странах юго-западнойАзии, а также в СССР (в Средней Азии,
в Закавказье) в настоящее время культивируются французские, испанские,
португальские и немецкие сорта винограда.

Известны случаи, когда некоторые сорта возвратились к себе на родину,
почти не изменившись, но уже под другим названием. Вернулся, например,
в Грузию сорт Додрсляби (Гро Кольман), который представляет собой вапад-
ногрузинский сорт Хариствала (Табпдзе, 1940).

В средние века сорта винограда и различные способы его культуры про-никли из стран бассейна Средиземного моря во все страны мира. В 1421 г.
Генрих Мореплаватель основал виноградники на Канарских островах и
на острове Мадейра. В то же время французские эмигранты ввезли сорта
винограда из департамента Эро в Южную Африку. Начало культуры евро-
пейских сортов относится к 1612 г. в восточных штатах Америки, к 1712 г.
в Китае, к 1796 г. в Калифорнии, к 1850 г. в Австралии и к 1883г. в Японии.

КЛАССИФИКАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ВИНОГРАДА ЕВРАЗИИ II
ЕГО ЕСТЕСТВЕННЫЕ ГРУППЫ

Одним из первых создателей классификации культурного винограда счи-
тается Гельблииг (1777). Его система носила искусственный характер, так
как брала в основу несколько признаков (окраска и форма ягод) вне зависи-
мости от происхождения сортов и их генеалогической связи. Такого же прин-
ципа придерживались при классификации культурных сортов винограда и
многие другие ботаники п ампелографы. Из таблицы на стр. 178 видно, на
основании каких признаков производилась классификация сортов разными
авторами.

Для классификации сортов винограда ампелографы пользовались сле-
дующими основными признаками: форма ягоды, окраска ягоды, опушение
листа, форма листа, величина ягоды, мускатный аромат, форма черешковой
выемки, время созревания, компактность грозди, сумма углов жилок а и р,
форма цветка и т. д. Гаепарен в 1848 г. дал классификацию сортов только по
срокам созревания па основании суммы температуры, необходимой сорту от
распускания почек до созревания винограда.
^2 Ампелография СССР, т. I
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Признаки, но которым производилась классификация сортов культурного винограда
(цифры обозначают порядок соподчннённости признаков в системе)
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Гельблипг, 1777 . . .
Клементе Рубио, 1807
Фрежо, 1804
Ачсрби , 1825
Вест, 1820
Метцгер, 1828 1 . . . .
Гок , 1829
Бургер, 1837
Фиительман , 1839 . .
Труммер, 1841 . . . .
Бабо , 1844
Колонати , 1840 . . . .
Гаспарси, 1848 . . . .
Марек, 1870
Оберлеи , 1875 . . . .
Лукас, 1874
Брошюр, 1874 2 . . . .
Международная амно-
мографическая ко-
миссия в Александ-
рии , 1875

Ровазенда , 1877 . . .
Гёте , 1870 3

Международная ампе-
л©графическая ко-
миссия во Флорен-
ции , 1877

Оберлеи—Гёте, 1879 .
Международная ампе-
лографнческая ко-
миссия в Будапеште .
1879

Гёте, 1887
Молон, 1893
Раваз, 1902
Коржинский, 1910 4 . .
Мадер, 19236
Баранов , Попов , Рай-
кова, 1929

Попов, 1930
Крпмиас , 1938 ° . . . .
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1 Промеры ДЛИНЫ II ширины ягоды.
л Принято Международной ампелографнческой
8 Принято Международной ампелографнческой
* Использование сорта .
5 2 — качество, 3
* 3—отношение длины

комиссией в Впслохе.
комиссией п Марбурге.— место культуры (юг , север ).

яголы к длине семени и 4-отпотепие длины всех семян в ягоде к длине ягоды
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Последняя известная нам попытка создания «удобной» искусственной
классификации принадлежит Кримпасу (1938).Автор пробовал вначале приме-
нить серодиагностпческпй метод для классификации культурных сортов,
но специфической реакции у таких сортов, как Разаки, Сидеритис и Изабел-
ла , не получил. Поэтому автор применил искусственную систему, делая
упор па признаки семени, которые считаются более стабильными. Эта
стема, так же как и все предыдущие, может служить только для удобства
ориентации в большом ассортименте винограда, однако нет никаких основа-
ний рассматривать её как законченную классификацию культурного вино-
града.

си-

Помимо указанных искусственных ампелографическнх систем , при кото-
рых сорта не объединялись в соподчинённые систематические группы, были
также попытки ботанических классификаций культурного винограда, выде-
ления из него отдельных видов, а также разбивки на группы по географиче-
скому принципу.

Ещё Линней (Linnaeus, 1753), давший всему винограду Евразии назва-
ние Y. vinifera L., выделил как самостоятельный вид сорта с сильно рассе-
чёнными, как у петрушки, листьями (V. laciniosa L.). Сейчас
но, что такого типа расссчённость является рецессивной мутацией,
явившейся у нескольких групп сортов (Шасла, Кокур и др.).

Симон де Рохас Клементе (1807) разбпл сорта на два класса по опушению
листа; затем он разделил каждый класс на трибы, представляющие собою

извест-
про-

сстсствспныс группы сортов.
Одар (1841) первый применил географический принцип при классифика-

ции сортов Франции, который он сочетал с делением сортов по использова-
нию, по времспп созревания, окраске ягод и т. д. Трибы у Одара охватывают
сорт со всеми его вариациями.

Коленатп (1846) дал классификацию сортов Закавказья. Культурные
сорта, так же как и дикие, он разбивает на две разновидности: Vitis vini-
fera anebophylla (гололпстный или с войлочным опушением) и V. vinifera
trichophvlla (с щетинистым опушением). Затем сорта делятся на четыре класса
по степени опушения, на девять групп —- по окраске жилок и на подгруппы—
по окраске и форме ягод.

Классификация Коленатп является первой генеалогической классифика-
цией винограда , так как автор увязал подвиды культурных сортов с соответ-
ствующими подвидами дикого винограда, от которых эти культурные сорта
происходят.

Венгерский учёный Андразовекий в 1924—1925 гг. сделал попытку раз-
бить культурный виноград па несколько видов.

Ключ для определения подои (но Лндразонекому)

1а . Верхушка побога и нижняя сторона листьев опушены длинными воло-
сками , образующими па нижней стороне листьев войлок (белый или
коричневый). Листья большие, круглые или удлинённы!, плотные ,
трёх- н пятилопастные , с широкими большими острыми зубцами.
Грозди средней величины, конические. Ягоды круглые, тонкоко-
жие сладкие с кислым привкусом, средней величины, енн то или белого
цвета Листья синих сортов окрашиваются в красный цв т ещё с

Обитает виноград и Среди й Европе . . V. medi terraпел Andras.весны.
Г!*
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lb. Побеги и нижняя сторона листьев голые пли опушены короткими
щетинками или лёгким пушком 2

2а . Листья скорео длинные , чем широкие , трёх- и пятилопастные, частоповторно глубоко изрезанные , тонкие, светложёлтыо. Черешковая
выемка узкая. Зубцы средние , округлые. Листья осенью жёлтые.
Грозди средние или большие , цилиндрические или конические.
Ягоды среднио или крупные (15—25 мм) , круглыо, толстокожие, мяси-стые , белые, красные или фиолетовые, но никогда не синие или чёрно-синие , очень сладкие, без особых привкусов и излишней кислотности .Столовые сорта Зппаднон Азин V. byzantina Andras.

2Ь. Листья одинаковой длины и ширины или широкие
За . Листья одинаковой ширины и длины, трёх- и пятилопастныо, толстые ,тёмнозелёиыо. Гроздь мелкая или средняя , цилиндрическая , компакт-ная. Ягоды средние или мелкие, круглыо, с толстой кожурой и соч-ной мякотью , белые , серо-красные или тёмносиние, сладкно с кис-лым привкусом. Винные сорта Европы V. alemanica Andras.
ЗЬ. Ягоды длинные или яйцевидные . . . .
4а . Листья по размеру больше в ширину , чем в длину , глубоко пятн-лопастиыо, средняя лопасть широкая. Грозди среднио, вотвистые ,ягоды средни*-*, длинньп, яйцевидны ), толстокожие, мясистые, с силь-ным мускатным ароматом , позднего созревания. Столовые сорта За-падной Азии V. deliciosa Andras.lb. Листья одинаковой ширины и длины. Выемки неглубокие или глубо-кие. Грозди средние или крупные, развесистые. Ягоды удлинённые ,яйцевидные, иногда слегка загнутые , без мускатного привкуса.Столовые сорта Западной Азии . • V. antiquorum Andras.К V. mediterranea относятся такие сорта , как венгерский сорт Ка-дарка , бессарабский сорт Плавай и др.

К V. byzantina относятся расы: a) laciniosa L. —Шасла петрушечный ,
б ) vulgaris Andras. — Шасла белый , в) versicolor Andras — Шасла рояль.
К V. alemanica относятся сорта Пино, Гаме и др.
К V. deliciosa относится Мускат александрийский.
К V. antiquorum относится Корнишон белый и фиолетовый.
Многие сорта Андразовский рассматривает как гибриды этих пяти видов ;например:
Шасла мускатный — V. byzantina X V. deliciosa
Мускат чёрный, Мускателлер— V. alemanica XV. deliciosa.Фурминт, Мадлен Анжевин и др. — V. deliciosa XV. mediterranea.Рислинг, Каберне — V. byzantinaX V. alemanica X V.mediterranea и т. д.

3

4

Система Андразовского заслуживает внимания. В ней правильно соче-
тается принцип разбпвь’п сортов на большие группы по происхождению
с анализом основных признаков. Однако незнание автором сортимента За-кавказья, Малoii н Средней Азии приводит его к некоторым неточностям.
Кроме того, он неправильно называет выделенные группы сортов видами.
V. vinifera L. действительно является в высшей степени полиморфным видом,
обладающим большой амплитудой изменчивости многих признаков, но сам

себе факт полиморфизма не даёт основания для выделения видов. Но об-основано , например, выделение видов V. antiquorum и V. deliciosa , которыеразличаются только наличием мускатного аромата, и т. д. Современное пред-ставление о виде как о подвижной системе, имеющей свой ареал и историюразвития в определённой экологической обстановке и отличающейся отдругих систем существенными признаками и генетической отдалённостью,нс даёт оснований признать видами выделенные Андразовским группы сор-тов.

по

Отдельные сорта произошли в разных районах от различных исходныхформ одного и того же дикого вида винограда в результате многовековогоискусственного отбора.Это привело к образованию групп сортов имеющих об-щие морфологические признаки и биологические свойства Группы сортоввозникших в одинаковых экологических условиях при определённом напра-
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влении искусственного отбора и имеющих свой ареал распространения, не
являются видами, а только аналогичны им, так как возникают в силу процес-
сов, значительно отличающихся от видообразования, происходящего в при-
роде. Для того чтобы подчеркнуть специфику видов, образующихся в есте-
ственных условиях, и групп сортов, получаемых в результате искусственного
отбора, правильнее последние называть эколого-географическими группами —proles Ч

В пределах каждой эколого-географической расы имеются группы сортов
(сорто-типы), близкие по происхождению (сеянцы или гибриды), например
сорто-тип Пино, в который входят сорта Пино фран, Пино шардоне, Менье,
Алиготе и др., или сорто-типы мускатов с сортами Мускат белый, Мускат
венгерский, Мускат александрийский и т. д., которые объединяются одним
или несколькими общими признаками.

У винограда как растения, размножаемого вегетативно (черенкованием),
сорта представляют собой или клоны 2, или (что бывает чаще) смеси клонов.
Основной сорт и его клоны, возникающие путём почковых мутаций, соста-
вляют сорто-гругшу (например Пино фран, Пино блан и Пино гри;Шасла
белый, Шасла мускатный, Шасла розовый и Шасла петрушечный). Клоны,
входящие в сорто-группы, обычно различаются одним или немногими
признаками.

Следовательно, сорто-типы состоят из сорто-групп и сортов, а сорта —из клонов.
Таковы таксономические единицы, по которым следует классифицировать

сорта культурного винограда.
Естественная классификация V. vinifera L. очень сложна. Семена и че-

ренки культурного винограда перевозились из одного места в другое, вслед-
ствие чего сортимент отдельных районов складывался в результате отбора
местных диких форм, в значительной степени смешанных с привозными сор-тами. Кроме того, почти в каждом районе в силу экономических причин или
из-за выведения новых, лучших сортов, а также появления болезней вино-
града происходили частые смены установившегося сортимента. Все эти сдвиги
совершались в течение длительного времени, поэтому п разобраться в культи-
вируемых сейчас сортах весьма трудно.

Чтобы выделить группы культурного винограда, увязав их с дикими фор-
мами, необходимо начать с изучения местных (аборигенных) сортов. А для
того чтобы выявить наиболее древний аборигенный сортимент отдельных
районов виноградарства, надо изъять все сорта позднего происхождения, по-
лученные путём гибридизации, высева семян естественного опыления, а также
и вегетативного размножения почковых мутаций. Оставшийся сортимент в
районах древней культуры винограда будет в значительной степени состоять
из сортов аборигенных 8.
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1 Proles означает «ветвь». Применяется здесь как систематическая единица , относящаяся
исключительно к культурным растениям .

5 Клон — группа растении , полученных путём вегетативного размножения от одного
сеянца или от одного побега (почковая мутация). В силу преобразовании внутри клонов они
обычно быстро превращаются в смесн клонов.

3 Следует иметь в виду , что первоначальное передвижение сортов вместе с культурой
винограда с востока на запад и даже более поздний завоз восточных сортов в СевернуюАфри-
ку и Испанию в период арабского владычества с трудом поддаются учёту вследствие от-
сутствия достаточно полных данных ,
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Анализ основных признаков и свойств этих местных сортов по отдельным
древним районам виноградарства даёт возможность установить определён-
ную закономерность их географического распространения.

В Средней Азии, Афганистане, Иране, а также в Армении и Азербай-
джане преобладают гололистные крупноплодные сорта , в основном столового
типа. Во Франции, Германии, Испании, Португалии и частично в Италии
произрастают преимущественно сорта с паутинистым опушением, мелкоплод-
ные, в основном винного типа . В бассейне Чёрного моря — в Грузин, Малой
Азии, Греции, Болгарии, Венгрии и Румынии — преобладают сорта со сме-шанным опушением (войлочным и щетинистым) , в большинстве случаев вин-
ного типа, но иногда и крупноплодные столовые (Чауш, Султанин др.). Наосновании детального изучения аборигенных сортов в этом направлении и
были выделены три основные эколого-географические группы (proles): Oricn-
talis, Occidentalis н Pontica.

Морфолого-физиологическая характеристика эколого-географических групп
(proles) винограда

Prolos occidentalis
Negr.

Prolos pontica
Negr. Prolos orientalis

Negr.

А р е а л

Средняя Азия , Афгани-
стан , Иран , Армения ,
Азербайджан

Грузия , Малая Азия , Гре-ция , Болгария , Вен-
грия , Румыния , Бесса-
рабия

Франция , Германия ,
Испания ,Португалия

П р и з и а к и
Коронка и молодые
листочки опушены
слабо

Коронка и молодые ли-сточки голые,блостящпе
Коронка п молодые ли-
сточки опушены и имеют
пепельно-серый или бе-
лый оттенок

Лист имеет на нижней
поверхности смешанное
паутинистое и щетини-
стое опушение

Края листьев отгибаются
неопределенно

Гроздь средняя , плотная,
режо рыхлая (у сто-
ловых сортов)

Ягода обычно круглая ,
реже овальная, средняя
или мелкая , мякоть соч-
ная

Лист имеет паутини-стое опушение
Лист голый или имеетснизу щотинистое опу-шение

Края листьев отги-
баются вниз

Гроздь обычно неболь-шая, плотная

Края листьев отгибают-ся вверх
Гроздь крупная , рыхлая ,часто ветвистая

Ягода у большинства
сортов круглая , ро-
лю овальная , мелкаяили средняя, мякоть
сочная

Ягода в большинстве
овальная , яйце-или удлинён-ная , средняя или круп-ная , мякоть мясисто-сочная, хрустящая

Большинство сортов сбелыми и около 30°/0сортов с розовыми яго-дами
Семена средние или круп-ные , с длинным носи-ком

слу-чаев
видная

Главным образом бе-лые н чёрные сорта
Примерно одинаковое со-отношение белых, розо-
вых п чёрных сортов

Семена мелкие, средине
н более крупные (у сто-ловых сортов)

Семена мелкие, носик
небольшой
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Proles pontica
Negr. Proles occidentalis

Negr.
Proles oriental is

Negr.
Б и о л о г и ч е с к и е с в о й с т в а

Много сортов с частич-
ной партенокарпией;
есть почти бессемянные
сорта (Коринка)

Сорта характеризуются
достаточно высоким
процентом плодовых
побегов и большим
количеством гроздей
на плодовый побег

Сорта болео холодостой-
кие

Сортов с частичной
партенокарпией поч-
ти нет. Бессемянные
сорта отсутствуют

Сорта характеризуют-
ся высоким процен-
том плодовых побе-
гов и большим ко-
личеством гроздей
на плодовый побег

Сорта длинного дня
и короткого вегета-
ционного периода ,
достаточно холодо-
стойкие

Винные качественные
сорта

Кислотные. При саха-
ристости сусла 18—20% имеют кислот-
ность 6—10%0

В сеянцах (при само-
опылении) некоторые
сорта выщепляют
пестролистныеформы

Много сортов с частичной
партенокарпией (горо-
шеине); есть сорта бес-
семянные (Кишмиш)

Сорта характеризуются
небольшим процентом
плодовых побегов и
небольшим количест-
вом гроздей на плодо-
вый побег

Сорта короткого дня н
чаще длинного вегета-
ционного периода , мало
холодостойкие

Столовые
бельпыо
винные

Малокислотпые. При са-харистости сусла 18—20% имеют кислот-ность 3—С%0В сеянцах (при самоопы-
лении) некоторые сорта
выщепляют растения
с упрощённой формой
листа

Винные количественные
н качественные сорта ,
реже столовые

Кислотные. При сахари-
стости 18—20% имеют
кислотность 6—10%о

В сеянцах (при самоопы-
лении) некоторые сор-
та выщепляют шаро-
видны *) растения с кар-
ликовой формой куста

транспорта-
сорта , реже

1. Эколого-географическая группа бассейпа Чёрного моря
(proles pontica Negr .)

Основной район происхождения культурных винных сортов винограда
черноморской группы находится в Западной ц Восточной Грузии (Кахетия,
древняя Колхида) и в Малой Азии. Отсюда виноградарство проникло в дру-
гие районы, причём винные сорта, приближающиеся по типу к ассортименту
Западной Грузин, культивировались и сохранялись до сих пор на Балканах
(в Греции и Болгарии), в Венгрии, в Румынии и СССР (Бессарабия). В
ных районах ареала proles pontica — в Сирии, Палестине иМалой Азии— сло-
жился также и столовый ассортимент этой группы, который, весьма возможно,
возник в результате гибридизации со столовыми сортами proles orientalis.

Сорта proles pontica не имеют столь широкого распространения \ как
сорта других групп. В эту группу входят преимущественно высокоурожай-
ные винные сорта, хотя некоторые сорта Кавказа (Саперави, Ркацители и др.)
заслуживают большого внимания и начинают культивироваться и в других
районах. Урожайность некоторых сортов группы proles pontica (Плавай, Ка-
басма) достигают 40 и более тонн с 1 га. Вся группа делится по географиче-
скому признаку на грузинские subprol. georgica Negr. п балканские subprol.
balcanica Negr.

юж-

1 Исключение составляют западиогрузинский сорт Хариствала (Додреляби , Gros Col-
man), широко распространённый в Европе, и Коринка , распространённый в Греции , Австра-
лии и в других странах.
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Кроме того, выделено два сорто-тппа: 1) крупноплодные—maeroearpa
Negr. и 2) коринки— corinthiaca Negr.

В группу proles pontica subprol. georgica Negr. входят сорта: Качпчл, Ал-лаху, Цоликаури, Цицка, Чинури, Чхавери, Крахуна, Ркацители, Сапе-рави, Мцване и др. Группу subprol. balcanica Negr. составляют сорта: Аль-варна, Кабасма, Плавай, Алпмшак, Кокур белый, Кокур красный, Фур-минт и др.
К сорто-типу maeroearpa Negr. относятся следующие сорта: Султани,Чауш, Гро Кольман, Терра промиза, Пухляковский и др.; к сорто-типу corin-thiaca Negr. — Коринка белая, розовая и черная.
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2. Западноевропейская эколого-географпчсская группа
(proles occidcntalis Negr.)

В наиболее чистом виде сорта западноевропейской группы представленыв средней части Западной Европы— Франции, Германии. Значительнаячасть сортов Италии, Испании, Португалии и Южной Франции также отно-сится к этой группе. Возникли эти сорта, повидимому, после проникновенияцивилизации с Востока на Запад.Основой для их образования служили формыдикого винограда subsp. silvestris typica Negr. и , вероятно, винные сортагруппы pontica.
Так как дпкпй виноград в Средней Европе до сих пор сохранил свой тип,то сорта Франции наиболее близки по характеру к дикому винограду(мелкая сочная ягода, мелкие семена, мелкая гроздь, паутинистые волоски налистьях). В южной част Западной Европы ассортимент не столь типиченввиду интродукции в э и айоны сортов с Востока, особенно в периодарабского владычества.
Ассортимент группыoccidentals, особеннофранцузские качественные вин-ные сорта, пользуется мировой известностью и широко распространён вовсех странах Света. Эти сорта сравнительно холодостойки, приспособленык более длинному дню, вследствие чего они культивируются в северных илпгорных районах и дают здесь тонкие лёгкие вина высокого качества. В СССРсорта группы occidentals культивируются на Украине, в Крыму, в Красно-дарском и Ставропольском краях и отчасти в Закавказье и в Средней Азии.В группу входят следующие распространённые в СССР сорта: Алиготе,Пино (вся группа), Гаме (вся группа), Семильон, Рислинг, Мелье, Клеретбелый п розовый,Мальбек, Каберне-Совиньон, Каберне фран, Пти вердо, Мга-скадель, Турига , Всрдельо, Серсиаль,Морастель, Мурведр и др.

3. Восточная эколого-географическая группа
(proles oricntalis Negr . )

Сорта восточной группы характеризуются совокупностью рецессивных
признаков; они возникли на краю ареала V. vinifera L. в древних оазисахПереднейАзии.Исходным материалом при формировании этой группы служил
дикий виноград subsp. silvestris aberrans Negr. районов, прилегающих к Кас-пийскому морю, и культурный виноград proles pontica Negr. В процессе слож-ного исторического развития, главным образом в результате длительного ис-
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кусственного отбора, этот виноград постепенно изменялся: увеличивался раз-
мер грозди и ягоды, форма последней удлинялась, консистенция мякоти ста-
новилась более твёрдой и т. д. Наиболее существенные сдвиги в этом напра-
влении произошли в период распространенияна Востоке ислама, когда запре-
щалось виноделие, и путём селекции были отобраны и широко внедрены
в культуру замечательные крупноплодные с твёрдой мякотыо столовые
сорта.

В древние времена (доислама) в оазисах ЗападнойАзии процветаловино-
делие, и в культурепреобладали сорта промежуточного типа между современ-
ными столовыми и исходными типа pontica. Эти винные сорта proles orienta-
Hs Negr. характеризуются голыми или со щетинистым опушением листьями,
крупной гроздью, средними по размеру и округлыми по форме ягодами,
имеющими сочную или мясисто-сочную консистенцию, и средним размером
семян. Сорта этой группы выделены в subproles caspica Negr. Винные сорта
proles orientalis довольно многочисленны, но не имеют широкого распро-
странения. Они культивируются в Дагестане, Азербайджане, Туркмении
и Узбекистане, где встречаются также в виде диких зарослей.

Столовые сорта позднего происхождения, характеризующиеся гладкими,
голыми листьями, крупной рыхлой гроздью, удлинёнными или фигурными
ягодами с мясистой, хрустящей мякотыо и крупным размером семян, вы-
делены в subproles antasiatica Negr. Эти сорта благодаря высокому их каче-
ству получили широкое распространение. Они были завезены арабами
Запад (в Северную Африку и Испанию) и китайцами в Китай. Проникли они
также в Австралию, Америку и т. д.

В связи с тем, что эти столовые транспортабельные сорта subproles ant-
asiatica Negr. обычно малохолодостойки и поздно созревают, культиви-
руются они, главным образом, в южных районах с жарким летом и сухой
осенью.

на

Из группы proles orientalis Negr. выделены три сорто-типа: 1) мускаты—apiana Negr.— сорта с мускатным ароматом; 2) кишмиши—apirinea Negr.—бессемянные сорта; 3) Шасла — aminea, а также все производные от него.
В группу proles orientalis subprol. caspica Negr. входят следующие

сорта: Тербаш, Кара узюм (ашхабадский), Буаки, Бишты, Обак, Тагоби,
Харджи, Баян ширей, Тавквери, многие сорта Нагорного Карабаха, Даге-стана и др. Близки к ним сорто-тппы apiana Negr.—Мускат белый, розовый
и др., а также aminea Negr. —Шасла белый, Шасла мускатный, Шасла
розовый и др.

В группу proles orientalis subprol. antasiatica Negr. входят следующие
сорта: Хусайне, Тавриз, Ршп баба, Тайфп, Ичкимар, Карабурну, Агадаи,
Катта курган,Нимранг, Якдона, Паркент идр.Сюда же относятся и apirinea—бессемянные сорта: Кишмиш белый овальный, Кишмиш розовый, Кишмиш
круглый, Кишмиш чёрный, Аскери и др.

Предложенная выше классификация сортов V. vinifera subsp. sativa
D.С.на эколого-географические группы prolesи subproles вполне удобна иувя-
зана с эволюцией культурного винограда. Выделение в пределах эколого-
географических групп сорто-типов сделано частично и требует дальнейшей
разработки.

Деление сорто-групп и сортов на клоны даётся в монографиях сортов.
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Дикорастущий виноград Евразии и его связь с культурным

Всякое культурное растение произошло от дикого предка. По этим диким
предкам часто можно судить о месте происхождения культурного растения
и об его эволюции. Виноград — чрезвычайно пластичное растение, и поэтому
дикие родичи культурного винограда, сохранившиеся с третичного периода,
обильно произрастают и в настоящее время в области древнего Средиземья,
охватывая большой ареал.

Для установления происхождения культурного винограда познание его
диких сородичей имеет чрезвычайно большое значение.

Изучением дикого винограда Евразии Y. vinifera subsp. silvestris Gmel.
prosp. занимались многие исследователи. Помимо указаний в соответствую-
щих статьях, характеризующих флору отдельных районов, имеются специаль-
ные работы Броинера (Bronner, 1857), Энглера (Engler, 1878—1882), Коленати
(Kolenati, 1846), Ратея (Rathay, 1889), Пачоского (1912), Баранова (1927),
Попова (1929), Эмиля Попа (Emil Pop, 1931), Франкино (Franchino, 1935) u
др. Наиболее полно до сих пор изучен дикий виноград subsp. silvestris Gmel.
в северной части его ареала.

Согласно полученным данным, дикий виноград Евразии воспроизводит
основные признаки всех остальных видов рода Vitis, что является непосред-
ственным доказательством подлинности этого дикого подвида и его древнего
происхождения.

Древность subsp. silvestris Gmel. подтверждают и палеонтологические
данные. Первые находки Y.vinifera L. в верхнем плиоцене Веттерау (Kirchliei-
mer, 1934), судя по мелкому размеру семян и короткому носику, относятся
к subsp. silvestris Gmel.

Многочисленные палеонтологические находки винограда в Южной Ев -
ропе, относящиеся к четвертичному периоду, позволили произвести ботани-
ческий анализ этого материала , главным образом по признакам семени (Stum -
mer, 1911). Выяснилось, что виноград неолитического и бронзового периодов,
найденный в Касалс, Поладе, Пуэньяно, Санне, Фимоне, Псшнере, Барделю,
Каетиане, Амброджио и Кагоццо, имеет мелкие семена с коротким носиком,
что заставляет отнести его к subsp. silvestris Gmel. Впервые виноград subsp.
sativa D. С., имеющий семена с длинным носиком и относящийся к железному
веку, был найден в Фонтенелато. Следовательно, данные палеонтологии сви-
детельствуют о том, что виноград типа silvestris Gmel. произрастал в Европе
значительно раньше sativa D. С.

Подлинность и древнее происхождение дикого винограда subsp. silve-
strlsGmcl. доказывает также его большой ареал. Этот виноград произрастает
в Европе, в Северной Африке и в Передней Азии, т. е. в бассейнахСредизем-
ного, Чёрного и Каспийского морей — от Испании до Туркмении. По всему
этому ареалу можно встретить двудомный дикий виноград с чёрными мелкими
ягодами и с семенами, имеющими короткий носик.

Однако, помимо дикого винограда V. vinifera silvestris var. typicaNegr.,
в Евразии попадается также дикорастущий виноград, отклоняющийся от этого
типа.

Б северной части ареала, в Европе, дикий виноград subsp. silvestris
сохранился в наиболее чистой форме. Изменчивость этого виноградаG m e l .
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проявляется, главным образом, в форме листа. Такого же характера из-
менчивость величины и формы листа известна и у других видов, сохра-
нившихся с третичного периода, например у V. amurensis Rupr., V. ripa-
ria Michx. и др.

В Италии имеются указания на существование, помимо типичного
дикого винограда (Labrusca), также одичавшего (Lambrusche), имеющего
ягоды более крупного размера, иногда белой окраски, более крупные семена
и т. д. Итальянские авторы (Franchino, 1935, и др.) считают установленной
связь этого винограда с культурным и определяют его как одичавший.

Большой интерес вызвали исследования Боровикова (1936), который
среди дикого днепровского винограда, отнесённого Пачоским (1912) к типич-
ному V. silvestris Gmel., нашёл гермафродитные растения с ягодами белой и
розовой окраски. Были ли эти растения при обследовании пропущены Па-
чоским или они выросли из семян позлее, сейчас установить трудно. Од-
нако то, что они локализованы в определённых местах и существуют в весьма
малых количествах и что во всей популяции преобладает настоящий дикий
subsp. silvestris Gmel., заставляет предполагать, что эти отклоняющиеся
от типа растения возникли от семян культурного винограда. Установить не-
посредственную связь этого винограда с определёнными культурными сор-
тами теперь очень трудно, так как виноград древнегреческих колоний не со-
хранился, а культивируемый сейчас — не местного происхождения.

Надо сказать, что дикорастущий днепровский виноград
либо значения для разрешения проблемы происхождения культурного
града Украины, так как история этих сортов достаточно хорошо
Украинский современный сортимент винограда слоншлся из бессарабских,
крымских и частично западноевропейских сортов, причём местными (и то ус-
ловно) можно было бы назвать только бессарабские сорта. Но эти сорта,
имеющие крупные, сильно опушённые (смешанное опушение) листья, отне-
сённые к proles pontica, значительно сильнее отличаются по совокупности
признаков от дикого винограда, растущего на Днепре, чем западноевропей-

(французские) сорта (proles occidentalis).
Примерно такая картина наблюдается в Крыму. Здесь

северным склонам Яйлы произрастает настоящий дикий виноград subsp.
silvestris Gmel. [Стевен, Зеленский (1906), Вульф (1939), Дзевановский
(1929) п др.]. Но, несмотря на то что в Крыму не обнаружено форм с белыми
ягодами н гермафродитных, всё же на южном склоне вблизи от культур-
ных виноградников дикорастущие растения отличаются по вегетативным
признакам большим полиморфизмом и более близки к культурным сортам,
чем дикий виноград северных склонов Яйлы, который одиотипичен. Однако
установить какую-либо связь между этим диким виноградом и культивируе-
мыми в Крыму лозами весьма затруднительно, так как почти все сорта крым-

впнограднпков завезены из Западной Европы и Закавказья. Довольно
многочисленные местные сорта Судакского района после тщательного изуче-
ния их ампелографами Суппсовым и Кацом (1938) в большинство случаев ока-
зались известными западноевропейскими сортами К Только около 40 сортов
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1 Непосредственная связь культурного винограда с диким в Крыму отмечалась только
случае: сорт Магокнл алыН , по свидетельству местных старожилов , якобы введён н

культуру от диких форм .
в одном
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были завезены сюда генуэзцами (вXIII в.)'и турками (в XV в.) и могут быть ус-
ловно названы местными. Большинство из этих сортов относится к proles
pontica subproles balcanica Negr.

На Черноморском побережье Кавказа мы наблюдаем иное. Здесь сразу
же бросаются в глаза значительная насыщенность виноградом и больший поли-
морфизм этого растения, чем в указанных выше районах. До появления фил-
локсеры и грибных болезней (серединаXIX в.) этот край— древняяКолхида—еще более изобиловал дикорастущим виноградом. Недаром Страбон писал о
нем: «Пограничная гора доставляет такое количество диких фруктов, именно
винограда, груш, яблок и орехов, что лица, посетившие леса, находят там
в изобилии в течение всего лета эти фрукты — то висящие ещё на деревьях,
то в больших кучах опавших лпстьев или под ними». Однако и сейчас, не-
смотряна пагубное действие филлоксеры и грибных болезней, дикорастущий
виноград сохранился здесь в изобилии.

На основании детального изучения этого винограда, произведённого сек-
цией виноградарства Всесоюзного института растениеводства, установлено,
что па Черноморском побережье имеется B8?8G=K9 двудомный дикий вино-
град subsp. silvestris Gmel. с чёрными небольшими ягодами, мелкими семе-
нами, имеющими короткий носик, и с почти цельными слабо опушёнными нли,
реже, голыми листьями. Но помимо этого типичного винограда здесь встре-
чаются переходные формы — с белыми ягодами, гермафродитным цветком,
более крупными семенами и т. д., а также одичавший виноград в запущенных
старых садах.

При обследовании около 2 тыс. зарослей и лиан было выделено 60 типов
растений. Эти растения были распределены по пяти основным признакам
(цветок, ягода, гроздь, семя, лист), отличающим дикий виноград от культур-
ного; результат получился ясно характеризующий популяцию.

Характеристика популяции дикорастущего винограда Чсрпоморского побережья Кавказа

Число растений с разным количеством признаков дикого и культурного винограда

Один признак
дикого и че-
тыре куль-
турного вино-

града

Четыре при-
знака дикого
и один куль-
турного
винограда

Пять призна-
ков дикого
винограда

subsp. silvest-
ris Gmel.

Пять при-
знаков куль-турного вино-

града

Два признака
дикого и три
культурного
винограда

Три признака
дикого и два
культурного
винограда

7 143331 2

На Черноморском побережье Кавказа до появления филлоксеры и гриб-
ных болезней виноградарство и виноделие были весьма развиты. Тут же в
большом количестве произрастал и дикий виноград. Природные условия бла-
гоприятствовали естественному формообразованию и способствовали измен-
чивости дикого винограда, который давал материал для искусственного от-
бора. Культурные формы легко дичали и скрещивались с диким виноградом,
ввиду чего популяция приобретала пёстрый характер со всеми переходами
от типично дикого до культурного винограда.
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Весьма важно отметить, что местный ассортимент винограда (черкес-
ские, абхазские и другие сорта) относится к категории винных сортов pro-
les pontica subproles georgiea Negr. , причём среди одичавших растений имеются
такого же типа лианы. Переходные формы занимают промежуточное положе-
ние между типичным диким виноградом subsp. silvestris tipica Negr. и культур-
ным виноградом subsp. saliva proles poutica subproles georgiea Negr. Следова-
тельно, на Черноморском побережье Кавказа устанавливается определён-
ная связь между диким и культурным виноградом.

Типичный двудомный дикий виноград subsp. silvestris Gmel. произрастает
также в Кахетпи 1 и в долинах Куры и Аракса . Но если в Западной Грузии
(в Абхазии, Имеретин) преобладает тип опушённолпстного винограда , то
в Карталинпи и в Кахетии и среди диких форм и культурных сортов
появляется много форм с неопушёнными листьями или листьями, имеющими
щетинистое опушение. Ещё Коленатн (Kolenati, 1846) выделил в Закавказье
два подвида дикого винограда (V.vmifera anebopbylla с голыми и опушён-
ными паутинистыми волосками листьями и trichophylla со щетинистым
опушением) и установил связь этого винограда с местными культурными
сортами.

В Дагестане 2 в пойме Самура имеется настоящий двудомный дикий ви-
ноград с очень мелкими чёрными ягодами, мелкими семенами с коротким но-
сиком и листьями, имеющими лёгкое паутинистое опушение и варьирующими
по форме от цельных до рассечённых. Этот виноград по типу близок к
торым местным винным сортам и ничего общего нс имеет с завезенными сюда
из Ирана 3>;>;8AB=K<8 крупноплодными сортами (Агадан, Ршн баба и др.).

На Каспийском побережье Азербайджана (Кубинский район) дикий
иоград произрастает в столь большом -количестве, что жители окружающих
селений приготовляют из него вино. Этот виноград весьма однороден
по плодам и семени, но сильно варьирует по признакам листа. Ягоды его чёр-
ные, мелкие, сочные, семена мелкие, с коротким носиком. Преобладают формы
с голыми или имеющими щетинистое опушение листьями (75%).Паутинистое
опушение листьев имеет всего 25% растений. Большое количество форм имеет
сильно рассечённые листья. Из 147 учтённых типовых растений было най-
дено всего 13 гермафродитных, и те, как удалось установить, оказались оди-
чавшими и росли в запущенных садах.

Популяция Каспийского побережья резко отличается от популяции ди-
кого винограда, встречающегося на Черноморском побережье. Кубинский
виноград представлен настоящим диким subsp. silvestris Gmel., но наряду с
var. typica Negr., достигающим 25%, здесь ясно определяется новая разновид-ность с голыми или имеющими щетинистое опушение листьями — var. aber-rans Negr.

Культурные аборигенные сорта, произрастающие в Азербайджане, в ча-
стности, большой местный ассортимент Нагорного Карабаха, представлены
гололистпымп (или со щетинистым опушением) винными сортами, отнесён-
ными к proles orientalis subproles caspica Negr. Эти сорта, имеющие больнше,

неко-

ви-

1 Эти данные сообщены автору сотрудником Грузинского научно-исследовательского
та виноградарства Д . И. Табндзо.
По данным M. Я . Псйтель.1IIICTI1ТУ
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часто рыхлые грозди, довольно крупные ягоды и семена, несут на себе отпе-чаток искусственного отбора и по характеру листьев весьма близки к расту-щему здесь дикому винограду.
Иная картина наблюдается в Туркмении. Дикорастущий виноград уще-лийКопет-Дага имеет голые пли со щетинистым опушением листья и так же,как и кубинский виноград, насчитывает большое количество обоеполых ра-стений. Дикий виноград subsp. silvestris typica Negr. и aberrans Negr. со-ставляют здесь ие более 25%. Остальной виноград представляет собой всюгамму переходов от дикого subsp. silvestris aberrans Negr. к культурномувинограду Subsp. sativa orientalis subproles caspica Negr., к которому отно-сятся культивируемые в Туркмении местные сорта (Тербаш, Пейнери, Караузюм и др.).
Так же как и на Черноморском побережье, здесь можно найти все про-межуточные звенья между типичным диким и культурным виноградом. Ноесли на Кавказе вся эта популяция носит характер proles pontica Negr., аиногда proles oecidentalis Negr., то в Туркмении её можно отнести к prolesorientalis Negr.
Подробный анализ дикорастущего винограда ущелий Копет-Дага\произведённый Всесоюзным институтом растениеводства (Баранов, Негрульи Фролова), позволил сделать вывод, что этот виноград возник в результатедлительного процесса естественного и искусственного формообразования.Здесь наблюдаются как бы встречные течения: из природы через искусствен-ный отбор в культуру и из культуры через естественный посев семян и есте-ственную гибридизацию опять в природу. Исходным материалом для этойпопуляции служил дикий виноград subsp. silvestris Gmel.
Местонахождения дикорастущего винограда в остальных районах Сред-

ней Азии были достаточно подробно обследованы Барановым [западный Тянь-Шань (1927), Дарваз (1929)], Негрулем и Павловой (Западный Тянь-Шань,1937) и Кацом (Варзобское ущелье Таджикистана, 1938).
Дикорастущий виноград Западного Тянь-Шаня и Варзобского ущелья

представлен только гермафродитными и женскими формами. Грозди у него
небольшие, часто компактные, ягоды круглые, мелкие, сочные, чаще чёрные,
реже белые и розовые (в Варзобском ущелье только чёрные); семена неболь-
шие, часто с коротким носиком. Свыше чем у 25% зарослей листья имеют
паутинистое и войлочное опушение. Этот виноград по типу относится к кате-
гории винных сортов proles pontica Negr. и proles orientalis subproles cas-
pica Negr. и ничего общего не имеет с культивируемыми сейчас в Узбекистане
и Таджикистане столовыми сортами, которые относятся к proles orientalis
subproles antasiatica Negr.

В Средней Азин до установления господства ислама процветало виноде-
лие и культивировались винные сорта винограда, невидимому кавказского
происхождения. Эти сорта, относящиеся к proles pontica Negr. и proles ori-
entalis subproles caspica Negr., дичали вследствие естественного посева семян
и постепенно превращались в заросли дикорастущего винограда. Затем, после
прихода ислама, виноделие было запрещено, а винные сорта заменены столо-выми и бессемянными сортами, завезенными из Ирана . Из старых сортов

1 В Копот-Даго заканчивается ареал дикого винограда subsp. silvestris Gmel .
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винного типа в Узбекистане сохранились лишь немногие, как, например,Буаки, Обак, Бахтиори, Бишты и др.
Дикорастущий виноград Дарваза, согласно данным Баранова и Райковой(1929), сравнительно недавно произошёл от одичавших столовых сортов типаХусайне и др. (subproles antasiatica Negr.), которые были завезены сюда изУзбекистана в виде семян.
При сравнении популяций дикорастущего в Средней Азии винограда мыобнаруживаем между ними значительные различия, что говорит об ихрогенности.
Виноград Западного Тянь-Шаня по большому полиморфизму листьев иокраске ягод до некоторой степени приближается к дикорастущему вино-граду Копет-Дага, но у него отсутствуют формы смужскими цветами, круп-ными голыми листьями, удлинённой ягодой и т. д.
Виноград Дарваза выделяется преобладанием форм гололистных, с оваль-ными крупными ягодами и удлинёнными семенами, имеющими тонкий, длин-ный, расширяющийся к концу носик. Дарвазский виноград отличается откопет-дагского формой семян, отсутствием мужских форм и форм с розовойокраской ягод. Виноград Гиесарского хребта резко отличается отдарвазского,так как здесь встречаются формы только с чёрными небольшими круглымиягодами и с мелкими семенами, имеющими небольшой носик.
Имеющиеся материалы показывают определённую закономерность:в ареале дикого винограда Евразии по мере движения с северо-запада на юго-восток возрастает число отклонений от типа subsp. silvestris Gmel.в сторону культурного винограда subsp. sativa D. 0. Наибольшего многообра-зия дикорастущий виноград достигает в Западном Копет-Даге.Эти отклонения вызваны более мощными процессами естественного фор-мообразования винограда на юге, где легче и количественно больше происхо-дят естественный посев семян, рост сеянцев и естественная гибридизация.Среди дикорастущего винограда Евразии следует особо выделить древ-нюю форму дикого винограда, сохранившуюся в области древнего Среди-земья — от Испании до Копет-Дага. Этот виноград выделен в разновидностьsubsp. sil'vestris typica Negr. To, что это—настоящий древний дикий вид, а неодичавший виноград , доказывает следующее:1) палеонтологические данные,2) большой ареал, 3) повторяемость признаков, свойственных и остальнымвидам рода Vitis, 4 ) наличие мужских форм (двудомность).Двудомный дикий виноград, несколько изменившийся (наследственно)в условиях южных районов Закавказья (гололистность, рассечённость листаи т. д.), выделяется в разновидность subsp. silvestris aberrans Negr. Связьэтих двух разновидностей бесспорна.
В южных районах — областях древней культуры — к диким формампримешивается одичавший виноград, относящийся к subsp. sativa D. С.Видовой состав дикорастущего винограда разных районов показан втаблице на стр. 192.
Несмотря на то что пути формирования культурного ассортимента в боль-шинстве районов виноградарства были весьма сложны и запутанны, причёмчасто древние местные сорта или совсем исчезли или остались в небольшомколичестве, всё же в ряде случаев удаётся установить определённый паралле-лизм между диким и культурным виноградом. Так например, древний аесор-

191

гете-
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тимент Западной Европы характеризуется листьями, имеющими паутинистое
опушение, небольшпмп компактными гроздями, мелкими круглыми сочными
ягодами и мелкими семенами. Все эти свойства приближают культурный ви-
ноград Франции, Германии, а часто также Италии иИспании , к местному ди-
кому винограду subsp. silvestris Gmel .

192

Состав дикорастущего винограда V. viniforn L. разных районов Евразии

Subsp . sa.tiva

(одпчавшпй
виноград)

Subsp. silvestris Gmel .
Районы произрастания дикого

винограда aberrans
Negr.typica Negr.

По берегу Рейна
Дуная

+
» +
Италия
По берегу Днепра • .
Крым
Дагестан
Кахетпя
Черноморское побережье Кавказа .
Куба (Азербайджан)
Копет-Даг
Западный Тянь-Шань
Дарваз

+ +
Редко+

+
+ Редко

Редко+ Редко
+ +

Редко
Редко

Редко+
-! - +

+
+

Мюллер (Muller, 1937) указывает, что в разных районах Западной Ев-
ропы было большое количество своих аборигенных сортов: в одном лишь Ба-
денском списке 1829 г. указывалось 190 сортов, но большинство их погибло
после появления филлоксеры. К числу наиболее древних германских сортов
относятся Геуниш и Рислинг, которые также считаются сеянцами, происходя-
щими от местных диких лоз. К наиболее древним, близким к дикому вино-
граду, французским сортам относятся Гренаш, Мальвазия, Пино, Гаме,
Трессо и др.

Очень близок к дикому культурный виноград Греции. Имеется указа-
ние (Roussopoulos, 1933), что в Греции в диком состоянии растут формы почти
бессемянные, близкие к Коринке .

На основе сопоставления дикого винограда Черноморского побережья

Кавказа с местными культурными сортами было установлено сходство между
типу листьев (форма и опушение), гроздей и ягод. Была также дока-

зана близость между культурным и диким виноградом, произрастающим на
побережье Каспийского моря, где преобладают и в культуре и в диком состоя-
нии гололистныо и со щетинистым опушением винные сорта, часто с более
крупной и рыхлой гроздью . Очевидно , что такая же непосредственная связь
между диким и культурным виноградом имеется и в других районах Закавка-
зья, но здесь до сих пор не было произведено детального изучения
этого вопроса.

Связь между дикорастущим и культурным виноградом установлена также
в Туркмении (Баранов,Попов и Райкова, 1929). Среди диких зарослей Запад-
ного Копет-Дага можно найти много форм, которые воспроизводят сорта,
культивируемые в ближайших кишлаках (Нухур, Кайнакасыр и др.).

ними по
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Несколько иной точки зрения придерживаются другие авторы. )�����
мик Коржинский :;@AE> писал: «. . . таким образом несомненно, что культура

И и и Ч„ Изменение животных н растений в домашнем состоянии, Сельхозгиз,/ �
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винограда и виноделие начались где-то вМалой Азии и отсюда уже распростра-
нились как на запад, так и на восток. Поэтому Малая Азия считается обык-
новенно родиной виноградной лозы . Но это уже несправедливо. Виноградная
лоза встречается дико во многихместахМалойАзии, но точно также и во всех
странах, окружающих Средиземное море, и по всему югу Европы до Дуная
и Рейна», н далее: «Переносилось, следовательно, не столько само растение,
сколько способы его культуры и употребления. Но, без сомнения, привози-
лись и самые лозы . Их цветень разносилась ветром в прилежащие леса и опы -
ляла там туземные дикие лозы , а цветень этих последних заносилась в вино-
градники и опыляла привезенные культурные лозы ». Изучение культурных
сортов позволяет, по Коржннскому, считать, что они происходят не от од-
ного родоначальника, а , вероятно, от многих диких видов, росших от Фер-
ганы до Испании. «И вот от этих многих различных видов путём их скрещива-
ния или свободных (гетерогенных) вариаций могло получиться то огромное
разнообразие, которое существует в виноградных сортах и которое мы не на-
блюдаем у культурных растений, происшедших от одного родоначалыюго
вида» У

Академик В. Л. Комаров (1938), подводя итоги работ о происхождении
культурного винограда, пишет: «В средней Европе к концу плиоцена суще-
ствовало в широколиственных лесах не менее четырёх видов винограда, из
которых более известны У. toutoniea, V. islandica u V. arctica. На юге число
их было ещё больше».

«Человек, осваиваясь с природными ресурсами населяемой им страны ,
не может пройти мимо такой привлекательной и готовой пищи, как ягоды
винограда; он понемногу берёт это растение под свою опеку, пересаживая
лесные лозы ближе к своему жилью. При этом он сближает различные виды
и способствует их скрещиванию. Получается в культуре сложная группа
гибридов, постоянно ещё усложняемая последующими скрещиваниями».
Таким образом «...дикие родоначальники культурного винограда вымерли и
перед нами вид, отрезанный от своего прошлого, созданный человеком...»2.

Франкино (Franchino , 1935) указывает, что вопрос о происхождении
культурных сортов в Европе неясен: завезены ли они из другого места или
получились в результате отбора и культивирования местных лоз. Этот иссле-
дователь считает , что тут происходило и то и другое (т. е. интродукция и се-
лекция из местных диких форм), причём родоначальником культурного ви-
нограда, по его мнению, является доисторический виноград, а современные
дикие формы являются как бы промежуточным звеном.

В статье о происхождении культурного винограда Мюллер (1937) не
соглашается с теорией происхождения европейских сортов винограда (в
частности германских) из Западной Азии, а настаивает па их местном проис-
хождении.

Совершенно новую оригинальную точку зрения на происхождение куль-
турного винограда устанавливает Попов (1935) .По его мнению, виноград впер-

1 К о р ж л н с к и й , Ампелография Крыма , нзд. Главного управления уделов,
1001 , стр . 15 и 10 .

2 Академик К о м а р о в В . Л. , Происхождение культурных растений, 2-е нзд. , Сель-хозгнз, 1938 , стр. 194.
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мафродитные формы возникают от мужских , причём эти новые вариации пере-
дают свой тпп цветка по наследству. Кроме того , фактический материал по
выращиванию сеянцев от самоопыления западноевропейских сортов до не-
которой степени доказывает их самостоятельное происхождение вне зависи-
мости от восточных гололистных столовых сортов винограда , так как среди
сеянцев западноевропейских сортов растения типа восточных сортов не вы-
щепляются , в то время как при их гибридизации и выращивании сеянцев в
тех же условиях во втором поколении происходит расщепление на исходные
типы.

Следовательно , более вероятно предположение тех авторов, которые счи-
тают , что культурный виноград произошёл от настоящего двудомного дикого
винограда subsp. silvestris typica Negr. Этот типичный дикий представитель
рода Vitis, сохранившийся сейчас на большом пространстве , безусловно про-
израстал в средиземноморских странах и в Западной Азии в доисторические
времена . В южных и юго-восточных районах под влиянием происходивших
здесь бурных формообразовательных процессов этот вид претерпел ряд изме-
нений , которые привели к созданию новой расы с сильно рассечёнными го-
лыми листьями и другими характерными признаками subsp. silvestris aber-

Negr. В этих яге юнгных районах, благодаря климатическим условиям ,
дикий виноград давал более крупные грозди н ягоды, а также сладкий сок .

Таким образом, виноград до введения его в культуру прошёл следующую
эволюцию:

1. В профазе — исходный вид винограда , давший начало роду Vitis.
От этого винограда в силу дивергенции образовались новые виды, многие из
которых в настоящее время известны только в ископаемом состоянии. В этот
период, а возмояшо и позже , произошёл и V . vinifera L. subsp. silvestris
Gmel.

rans

2. В метафазе — разбросанные и находящиеся в разных экологических
условиях виды рода Vitis начинают претерпевать изменения, зависящие от
интенсивности процессов формообразования и направления естественного от-
бора .К этомупериоду относится образование устойчивых против филлоксерыи
грибных болезней видов в юго-восточной частиСеверной Америки. Возможно ,
что к этому нее периоду относитсяивозникновение гермафродитных, отклоняю-
щихся (aberrans) форм в Западпой Азии и в Средиземноморье.

3. В исторические времена (третья фаза) помимо экологических условий
большую роль в образовании форм играли искусственный отбор , искусствен-
ное формообразование и вегетативное размножение , которые привели к
образованию новых рас и видов культурного винограда.

Эволюция культурного винограда, как и вообще культурных растений,
идёт иными путями, нелгели дикорастущих видов . Искусственный отбор
ротсхничсский фон выращивания культурных растений вносят крупные
менения в процессы, происходящие в природе без влияния человека . Вводятся
в культуру новые формы растений, которые обладают полезными человеку
свойствами.

В районах, где дикорастущий виноград близко соприкасается с культур-
ным, искусственный отбор через естественную гибридизацию оказывает влия-
ние и на популяцию дикорастущего винограда .

и аг-
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Схема эволюции культурного п дикого винограда Европы п Средней Азии

Древия я форматретичного периода
Дикий виноград, сохранившийся в Европе после ледникового периощ -

H
subsp silvestns typica Negr

(Северные районы ареала 9 Европе
Малая Азия, Грузия)

subsp silvestns aberrans Negr
(бассейн Каспийскогоморя.

южная часть),

H
Культурный Виноград

Винные сорта
Proles pontica Negr

Грузия ,Машбзия
страны балнансного полуострова

Дикий и одичалый
Виноград
Копет-Дага
 

Культурный Виноград
винные и столовые

сорта
Proles orientalis

subproles caspcca Negr
бассейн Каспийскогоморя

Кдльтурный Виноград
винные сорта

Proles occidentaiis Negr
Западная Европа

Одичалый Виноград
Западного Тянь-Шаня
и Гсажинистана

Культурный виноград
Столовые крупноплодные сорта

Proles ortenlalis subproles
antasiatica Negr
Передняя Лзия
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; Гермафродитные формы, возникающие у двудомного дикого винограда (V amuren-
_.%
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�	�
��
� �
��
��		�

1
�	�
�#	�� �������
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� ��
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���	 ���������	 �
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; Искусственный отбор вряд ли производился но величине семени . Крупные семени
считаются дефектом сорта , но большинство сортов с крупными ягодами имеет н крупные
семена . Зависимость между величиной ягоды, числом и величиной семян отмечалась неодно-кратно . Весьма возможно, что, отбирая сорта с крупными ягодами , селекционер невольно уве-личивал п размер семян.
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�
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�
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��	 � ���
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�	���!� � 	�
��� ���� �
��� �
�
�
��
��
�	�� 1
 ������	 �
������	� � �	��	��� �������!��� ����$�� �
�����!�	�
����
 ����	����
 ���"�� ��� ����	� �
�	����

1
�����	� ��������� �	��	�
� ����� �
����
� ?������� 	 ���
�"	� �
�
���� ���
�	�� .������ �	���� �
��� ��	��
�
����� � �
��� �����	�
���
�	�� �������
���	�� �
�
��
�� ������$	
��
�� ���	
�� 	 �	��
� �	��
��� ������������ ��������� ��
����� �
��
� proles pontica Negr. 	 proles
occidentalis Negr. �
�����!��� � 	� ������
� �
�
������ 1�	 �	��	�	��$		
�������� �
��
� � !����	 (proles orientalis Negr.) �
�	�	��!� ��
�����
�������� �
��
� � 
��
"��		 �
�
�
��
��
��	 	 �
�
��
�
 ������$	
��
�

���	
�� � �� �� �
�"�� ��	��
�
�����
�� � ���
�	�� ������ P���������

	�������
� ��
 � 8�	� �
��	��$	�� ����������� ��
�
 ����$���
��� �
�
�
�
��
��	� 	 ���"� �
�����!�	�� ��� �
�	�����	� #
���� ��
 	���� �
�"
�
������	� ��� �����$		�

; Сеянцы гибридов выращивались в Ташкенте на Среднеазиатской станции Всесоюз-
ного института растениеводства.

а Невидимому , этот признак возник ещё у дикого винограда silvestris aberrans Negr.
на краю ареала siivestris Gmel .



I

А М П Е Л О Г Р А Ф И Я С С С Р

?���
������
 � 	 8�����	��������� ������� �
��������!� � ��
 �	�����
��� .������ 	 (��
�� �
��� �������
 ��
	��
����	� 	 �
��� ��	��	 ��	�
�� �	�
����� subsp. silvestris Gmel., ��� !���� ��
�
��� �
������� �
���	�	� � ��������� ��	����
�
 �
�������
�
 
��
���1�	 ������
� 	�����		 ��
	��
����	� 
������� $����� ��	����
�� ����� �
��
� �
������ �
� 	����������
�
 
��
�� ��� #���
�� �
��������
�
 ���
����	� � �	�
����� �
���������
 $����� ��
�����
+���� 
�������	� ������ �
��
 �
��
 ��	����
 ��������	� ���	 ��
�
���	 ���	 �
������ �
��� �
��� �	�
������ 1�	 �����$		 ����	�	������� ������ �
��
� *� vinifera subsp. sativa D. %� ����� ���
����������
�

��
�� 	� �	�
� ��	�
�� �
�����
 �� �
��� ;A^ �
��
��K�
�	� 	� 8�	� �
���
� ����
������
� �����$		 �
�	��	� �����	� ����
 ���"	� �
���� �
����
�����
 ������	� %��
���� ����� �
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�
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��� �
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����� (����		 
� ��
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"	�
��� �
�
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КЛЛССПФПКЛЦИЯ СОРТОВ КУЛЬТУРНОГО ВИНОГРАДА РОДА VITIS
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Хозяйственная классификация сортов винограда по использованию
H � ?�
�
��� �
��� :��� 
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>2

;> ��� �����
�
 �
�������	��
D> U ���
�� :������
���������>�
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	 ���

ОБЩАЯ АГРОБОТАНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СОРТОВ
ВИНОГРАДА РОДА V1TIS

Л. Сор т а — ч и с т ы е в и ды
t

Сорта Епропы, Породней Vanи и Северной Африки

I . VITIS VIN 1FERA L .

J. Proles politico Ecf / r. — сорта боссе И но Чёрного .мори

Чауш, Додролябп, Верментпио, Пухли-
ковекпп, Каталоп зимний п др.

Аваснрхва , Александроулп, Амлаху-
Кумсн тетри, Милане, Крахуна , Ка-
чпчн, Оцхануре сапере, Оджалошп.
Ркацнтелп, Цпцка , Цолпкоурн, Са ,
перавп, Чхавсрп , Усахолоури и др.

Альварна , Плавай, Кокур белый , Кле-
рет, Кабасма н др.

Качпнский розовый (Альварна)

Сто л о н ы е с о р т а
var. macrocar pa Negr.
Д л я с т о л о в ы х в 1 1 н
suhprol. georgica Negr.

subprol . halcanica Negr .

Д M я i n а м п а н с к о г о
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Ркацители, Саперави, Хпхвп, Краху-
па н др.

Фурмппт, Гарш Левелю, Саперави
п др.

Корппка черпая

Для д е с е р т н ы х к р е п к и х
в II и
Д л я д е с е р т н ы х с л а д к и х

в и п
Д л я с у ш к и

(var. corinihiaca Negr . )

2. Proles occidcntalis Negr . — сорта Западной Европы

Алиготе, Гаме чёрный, Каберне-Совп-
цьоп , Каберне фрап, Морастель, Рпс-

Семпльоп, Совппьоп п др.
Пппо фрап, Пппо белый, Пппо гаардо-
пе, Мепье , Трамппер, Рпслппг, Али-
готе и др.

Вердельо, Мюскадель, Серспаль, Опор-
то, Семпльоп, Алеатпко, Вердо грп,
Турпга, Альбпльо ,Мурведр,Пппо грп
п др.

Фоль блапш
Рпслппг, Мюскадель, Алпготе и др.
Мадлеп Аткевпп, Малепгр ранний, Се-
янец Малепгра, Чёрный сладкий п др.

Для с т о л о в ы х в п п
лппг,

Для т а м п а п е к о г о

Д л я д е с е р т н ы х к р е п к и х
п с л а д к п х в п п

Д л я к о н ь я к а
Н а с о к и
С т о л о в ы е с о р т а д л я с е-

в е р н о й з о п ы

3. Proles orientaUs subprol . caspica Negr. — винные сорта Западной Азии

Д л я с т о л о в ы х Бахтиорп, Бишты, Баяп шпрей, Тавк-
верп, Матрасса , Хындогпы п др.

Буакп тага , Еуакп пор, Тавквсри,
Тсрбаш, Кара узюм агахабадекпй,
Мускат белый, Мускат розовый, Хар-
джп, Чплар, Гарандмак п др.

Баяп шпрей

в II II

Д л л д е с е рт пы х к р е п к и х
и с л а д к п х в п ц

Д л я к о п ь я к а

4. Proles orientalis subprol . antasiatiea Negr . — столовые сорта Западной Азии

Халплп белый, Халплн чёрный, Хусай-
пе белый , Аскерп, Чарас, Паркет ,
Катта кургап, Рпш баба, Сепсо п др.

Агадап, Ачабага , Аг шаапп, Толстоко-
рый, Мускат александрийский, Ппм-
рапг, Огапез, Тавриз, Таифи розо-
вый, Шабат , Карманный, Карабур-пу, Корцпшоц белый п др.

Кпшмиш белый, Кишмиш чёрный, Киш-
мпш розовый, Аскерп, Катта кур-
гап, Султапн, Мускат александрий-
ский п др.

С т о л о в ы е с о р т а д л я м е с т-
п о т р е б л е н и яи о г о

С т о л о в ы е с о р т а д л я в ы в о-
з а и х р а н с н и я

С о р т а д л я с у г а к п

1-1 Ампелография СССР, т. I
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5. Искусственные гибриды сортов Г. vlnifera L.
Гибриды: Буше, Гартвпса, Саломона,
Форстера , Роша , Фрёлиха,Мюллера-Тургау, Пировацо, Матьяша, Па-полова и др.

С о р т а а м у р с к о г о в и н о г р а д а
I I . V1T1S AMURENSIS RUPR.

С т о л о в ы е с о р т а д л я м е-
с т н о г о п о т р е б л е н и я
х о л о д о с т о й к и е п о д в о и д л я

д е к о р а т и в н ы х ц е л е й

Мичуринские сорта: Кабаний ключ,
Сибирский урожайный, Тайговый и
крупиоягодпые гермафродитные фор-
мы, выделенные на Дальневосточной
станции Всесоюзного института рас-
тениеводства и в других опытных уч-
реждениях

С о р т а в и н о г р а д а С е в е р н о й А м о р п к п
III. V1TIS LABRUSCA L.

Копкорд, Поклнптон, Чемпион, Марта ,
Вайоминг и др.

Для с т о л а , м а р и н а д а , к о м-
п о т о в, в а р е п п й и д р у г и х в и-
д о в п е р е р а б о т к и

IV. VITIS BOURQUINIANA MUNS.
Д л я

в и д о в
р е р а б о т к и

Эрбемои, Жакез, Бертрап, Лупзпапа
п др.

с т о л а и р а з л и ч и ы х
б е з а л к о г о л ь н о й д е-

v. VITIS AESTIVALIS MICIIX.
Д л я с т о л а и р а з л и ч н ы х

в и д о в б е з а л к о г о л ь н о й п е-
р е р а б о т к и

Нортон , Виргиния и др.

VI . VITIS LINCECUMII BUCKL.
Эрли, Пэрпл , Леккп и др.Для с т о л а и р а з л и ч и ы х

в и д о в б е з а л к о г о л ь н о й п е-
р с р а б о т к и

VII . VITIS CHAMPINI PLANCH.
Дог книг, Лвстралпс и др.Д л я с т о л а и р а з л и ч н ы х

в и д о в б е з а л к о г о л ь н о и и с-
р е р а б о т к и

VIII . VITIS VULPINA L. ( = V. RIPARIA MICIIX.)
Рииариа гран глабр, Рппарпа томапте,
Рииарпа глуар де Монпелье и др.С о р т а -п о д н о и

IX . VITIS RUPESTRIS SCIIEELE

Рупестрнс дю Ло, Рупестрпс Брипье,
Руиест1)пс Гапзеп и т. д.С о р т а -п о д в о и

X. VITIS LONGII PRINCE (= V. SOLONIS PLANCII.)
Солон I I CС о р т а -п о д н о й
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XI . VITIS BERLANDIERI PLANCH .
С о р т а -п о д в о и Берландиерп, Рессегие ЛИ л 2 идр.

XII . VITIS ROTUNDIFOLIA MICHX .

С о р т а д л я с т о л а и
л и ч п ы х
г о л ь п о й п е р е р а б о т к и

Скапернопг, Флауерс, Идеп, Мельорп
п др.

р а з-
б е в а л к о*в и д о в

Б . М е ж в и д о в ы е г и б р и д ы — п р я м ы е п р о и з в о д и т е л и А м е р и к и
Сорта — двойные гибриды

V . Labrusca X F. vinifera
V . Labrusca XF. riparia

V . Labrusca X F. aestivalis
Y. vinifera XV. riparia
V . Lincecumii X F. Bourquiniana
V . Ghampini X F. Labrusca

Нпагара , Берри, Гёте , Агавам п др.
Северный белый, Эльвпра , Клинтон,
Бета и др.

Менье, Эвмелан и др.
Корнукопия
Егер, Маргерит и др.
Чаыпепел, Лукфата и др.

Сорта — тройные п четверные гибриды

Впишель, Дюшес

Брпйап, Каптлвейтор

Армалаго, Гусман

Канада , Роммель

Амербопт

Уаипкпиг

V. Labrusca X F. vinifera XV . aesti-
valis

V. Labrusca X V . vinifera XV. Bour-
quiniana

V. Labrusca X V. vinifera X V . Lin-
cecumii

V. riparia XV. Labrusca X F. vini-
fera

V. Bourquiniana X F. Lincecumii X
V . rupeslris

(V. aestivalis X F. Labrusca) X (F. Lin-
cecumii X F. rupestris )

V. Labrusca X F. vulpina X F. can-
dicans X F. Bourquiniana X F. t’t-
nifera

Вагала

В. З Г е ж в п д о в ы с г и б р п д ы — и р я м ы e п р о и з в о д и т е л и Е в р о п ы
С о рт о — д в о ii пы о г и б р и д ы

F. vinifera XF. rupeslris
V. riparia X F. vinifera

(F. vinifera X F. rupeslris) X F. n-
nifera

Кудерк 101, 603, 4401 п др.
Оберлеп 695, 604, 605 п др.

С о р'т а
_
в о з в р а т пы о г и б р и д ы

Кудерк 86, 113, 87—116 , 199—8 п Др .

С о р т а — т р о й н ы е г и б р и д ы

Кастель 19002(F. Labrusca X F. rupeslris) XF. rt-
nifera

(V. rupeslris X F. Lincecumii) X F.
nifera

Зейбель 1 ! , 14 , 29 п др.

С о p т a — к о м и л e к с пы с г и б р и д ы

Многочнсленпыс сорта Кудерка , Зейбеля, Кастсля и др.

14*
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Г. Меж в и д о в ы е г и б р и д ы — ф и л л о к с е р о у с т о й ч и в ы е п о д п о и
Сорта амернко-американскпе гиб-

риды
РнпарпаХРупестрпс 3306, 3309, 101-14,
Солонис X Рипариа 1616, Берлан-
диерпХРппарпа 420-А, 34Е—Кобер
5ВВ и др.

ЫурведрХРупестрис 1202, Арамоп X
X Рупестрпс Ганзен 1, ШаслаХБер-
ландиери 41-Б п др.

Сорта фрапко-америкапскне гибри-
ды

Д. М с:к в и до вы с г и б р и д ы
V . Labrusca X F. amurensis

V . vinifera X F. amurensis
V . amurensis X F. riparia

Приведённая схема помогает ориентироваться в большом ассортименте
культурного винограда.

Отнесение сорта к тойилииной группе определяет его хозяйственное ис-
пользование (в данный момент), а также его принадлежность к той пли иной
географической группе и к тому или иному виду.

Новые сорта гибридного происхождения находят место в классификации
в зависимости от их родословной.

Общая класснфикация сортов культурного винограда, построенная погенеалогическому принципу, открывает более широкие возможности дляосвоения видовых и сортовых ресурсов винограда. Она устраняет путаницув существующем сортименте, выявляет виды и экологические группы сортов
разной хозяйственной ценности, способствует установлению их значения какисходного материала для дальнейшей селекции винограда.

Изучение эволюции культурного винограда и выяснение происхожденияотдельных сортов и их групп дают возможность всё более и более овладеватьметодами получения новых сортов, обладающих желаемыми свойствами.

е а м у р с к и м в и и о г ра д о м
Металлический, Русский копкорд, гиб-
риды Худякова и др.

Гибриды Тихонова и др.
Буйтур, Арктнк и др.
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Проф. П . А. БАРАНОВ
член-корреспондент Академии наук СССР

стория рода 'Vitis прошла вмезофитных тенистых лесахСтарогои
НовогоСвета .Эта арена существованияопределилавиноградкак
специфическую жизненнуюформусо всеми биологическими осо-
бенностями лианы.Культурный виноград также обладает всеми
свойствами лианы. Оставленные без ухода кусты очень быстро
изменяют свой внешний вид: их тонкие стебли при помощи уси-

ков поднимаются на блпзрастущие деревья; если иго поблизости пет подобной
опоры, то растения ползут по зсмло и покрывают значительную площадь .

В этой работе дана картина строения виноградной лозы в процессе сё
онтогенетического развития, начиная от прорастания семенн и кончая
вступлением винограда в пору плодопогасипя и образования семян \

1 Изучение анатомии виноградной лозы ведётся в течение почти столетнего периода и
по этому вопросу накоплен значительный материал. Однако в силу своей отрывочности, и
неполноты этот материал пе дает возможности нарисовать целостную картину. Поэтому
для данной раооты проведено новое исследование, охватившее всю динамику структур в тело
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ПРОРАСТАНИЕ СЕМЕПП II ПРОРОСТОК

В природных условиях виноград размножается и распространяется се-
менами. К семенному размножению часто прибегают при селекции винограда.

Зародыш. Зародыш семени находится
под защитой прочной кожуры; он окружён
питательной тканью эндосперма (рис. 1).
Зародыш, извлечённый из зрелого семени,
изображён на рис. 2 . У него имеются две
семядоли , плотно прилегающие одна к
другой. Семядоли составляют почти поло-
вину длины зародыша. Между ними нахо-
дится
(рис. 2) , а ниже стеблевая часть— гипо-
котиль , незаметно переходящий в корешок.
Граница между гипокотилем и корешком
называется корневойшейкой.На окончании
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стеблевая почечка — эпикотнль
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Рис. 1. Зрелое семя винограда в раз-
резо (схематизировано ) :

I — пародыш*г — кожура ,
Слепа внешний Ш1Д семени со стороны ха-

лазы
в — эндосперм. ~̂xot '

~—~рС - -
корешка зародыша можно уже рассмо-
треть корневой чехлик.

Среди однородной основной ткани,
состоящей из нежных , более или менее
изодиаметрических тонкостенных клеток ,
видны тянущиеся по семядолям и в осе-
вых органах (стебле и корешке) пучки
прокамбия. Прокамбий— первичная об-
разовательная, мсристематичсская ткань , а
из которой развиваются первичные пучки
проводящих элементов.Прокамбий состо-
ит из клеток, вытянутых вдоль тела
зародыша и более плотно, чем в основной
ткани, прилегающих одна к другой.Про-
камбиальныо пучки, проходящие по
семядолям, непосредственно связаны с пучками, проходящими по осевым
органам, и составляют единую систему в тело зародыша.

ОС

г / :
1VГ я I
О

Рис. 2 . Зародыш (а — в и д е поверхности ,
б — разрез) :— семядольные листья, he — гипокотиль, г —корешок , cal — корневой чехлик , рс — прокам-

бий, СС — ЭПИКОТНЛЬ

cot

виноградного растения.Работа построена на изучении одного из наиболее распространённых
сортов — Xycaiiiie белый.Для сравнительной характеристики были исследованы также неко-
торые другие виды и сорта винограда. Большинство иллюстрации исполнено с препаратов
по Хусаине , и поитому в подписях под рисунками вид пли сорт указан лишь в тех случаях,
когда рисунок относится по к Xycaiiiie. Почти все анатомические рисунки оригинальные.
Анатомические препараты и рисунки с них изготовлены научным сотрудником Всесоюзного
института виноделия и виноградарства «Магарач» Е. А. Б а р а н о в о й
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Прорастание семени. Зародыш имеет в задатке все органы (лпстья, сте-
бель и корень), а во внутренних тканях— п основу для созидания проводя-
щей системы. Семя винограда прорастает длительное время, при обыч-
ном посеве примерно около месяца . Если стратифицировать семена или
удалить часть твёрдой кожу-
ры с носика семени, то оно
будет прорастать значитель-
но быстрее.

При прорастании (рис . 3)
на носике семени появ-
ляется трещинка (в месте
нахождения семявхода —микропиле), через которую
показывается копчик кореш-
ка. Корешок быстро углуб-
ляется в почву , и в первый
лее день прорастания на зна-
чительном его протяжении
появляются корневые воло-
ски (см. также рис. 8, rh),
не доходящие, однако, до
самого кончика корня. Па
третпй-четвертый день от
начала прорастания на корне
закладываются боковые кор-
ни (см. также рис. 11). Их
образование происходит в
непосредственной близости к
корневой шейке, т. е. в самой
поверхностной зоне корня.
Это показывает, что корне-
вая система сеянца начинает
ветвиться в верхних горизон-
тах почвы.

После того как корневая
система достаточно сформи-
руется, начинается усилен-
ный рост гнпокотнля (подсе-
мядолыюго колена), который
сначала принимает изогну-
тую форму (отчего он и
получил название «колена»), “
а затем более или

Рис . 3. Прорастание семени:
сорешка , б — появле
Goкопых корне ii и сбг

ок. 4 раз), г — приросток i

а — по
о — oGi

явление т пне кориепых волосков,сыванпе кожуры (увелич.лич. ок. 3 раз)
разопание рас

(упе
менее

выпрямляется и выносит семядоли с ещё сидящей на них кожуройнад поверхностью почвы. После этого начинают усиленно растисемядольные листья. Когда они сбросят кожуру, проросток окончательнооформляется . Семядольные листья быстро зеленеют и начинают выполнятьобычную функцию листьев.

семени
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В процессе прорастания внешним изменениям сопутствуют весьма важ-
ные изменения и во внутренних тканях семени п зародыша. Вода , вызываю-
щая набухание семени перед прорастанием, пробуждает активную асспмиля-

дионно-диссимиляционную деятель-
ность. Начинается преобразование
запасных веществ, отложившихся при
созревании семени, главным образом
в эндосперме и отчасти в самом
зародыше , и ыаходившпхся в течение
всего периода покоя семян в нерас-
творимом состоянии. Резко повышают-
ся дыхательные процессы, при которых
освобождается энергия, необходимая
для преобразования веществи построе-
ния новых клеток. Начинают действо-
вать ферменты, переводящие нераство-
римые вещества в растворимые. Пи-
тательные вещества из клеток эндо-
сперма усиленно поступают в ткани
трогающегося в рост зародыша.

- фГЬ
* d+ ca!

Рис . 4 . Зона инициальных клеток в конусе
нарастания нория (слегка схематизировано):
ip l — клетки плерома; iprb — инициальные клсткп
периблемы; icf-|-cal — клетки дерматогена и пор
пого чехлпка ; pi — плером; prb — периблема (пер-вичная нора ) ; ср — эпидермис ; cal — корисвоН

ЧСХЛ11К

Развитие корня у проростка.
При тщательном изучении строения
самого кончика корешка (конуса
нарастания) па границе с корневым

чехлнком можно обнаружить группу клеток, дающих начало основным
первичным элементам структуры осевого органа: зачаткам центрального ци-
линдра, первично]! коры и эпидермиса. Это — инициальные клетки (ини-
циалы), в целом образующие ткань мсристематпческого характера, называе-
мую промсристемой, так как она имеет действительно «первородные» функции.
Инициальные клетки расположены в три слоя (рис. 4). Верхний слой 1 кле-
ток приводит к заложению самой внутренней части корня — плерома, кото-
рый затем преобразуется в центральный цилиндр. Средний слой инициалов
своим делением образует дочернпе клетки по бокам и тем самым даст начало
периблеме — зачатку первичной коры. Третий, нижний слой инициалов
даёт дочерние клетки как по бокам, так и книзу; боковые клетки дают начало
дерматогену — зачатку первичной покровной ткани эпидермиса, а от
клеток , отделяющихся книзу, происходит корневой чехлик.

Промеристема в течение периода нарастания корня находится в деятель-
ном состоянии, образуя всё новые и новые клетки для построения первичных
тканей.

и < :-

Поэтому меристема в копчиках корешка служит паилучпшм объектом
для изучения процесса деления клеток — кариокинеза. Па одном срезе че-
рез меристему можно обычно найти почти все фазы деления ядра п клетки

1 Верхним этот слов называется по положению на рисунке: морфологически он ниж-
ние . Эго замечание относится и к последующему изложению.
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(рпс. 5). На срезах корешка изучают и хромосомы, которые в
тафазе деления ядра располагаются по экватору клетки; в таком положении
пх легко сосчитать и изучить
их морфологию (рис. 6).

До последнего времени у
винограда удавалось опреде-
лить лишь количество хро-
мосом, но морфологические
их особенности оставались
невыясненными вследствие
весьма малых размеров.
Только в 1942 г. появилась
работа Араратяна, дающая
первое представление о мор-
фологии хромосом винограда.

Количество хромосом
подсчитывалосьнеоднократно
рядом исследователей [Нег-
руль (1929); СЫшру (1930);
Kobel (1929); Nebel (1929);
Sax (1929) п др.) у разных
видов Vitis, и можно считать
твердо установленным, что
диплоидное число хромосом 2/г = 38 характеризует изученные видыV. vinifera L., V. amurensis Rnpr., V. cordifolia Michx.идр., a 2 n= 40 свой-ственно У. rotundifolia п видам Ampelopsis.
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ме-

Pnc. 5 . Меристема в копчике корешка проростка:
fcsffi -ргэьпТлвчпваг,сЖвидны различные фазы делении

Рис. 6. Пластинки хромссом во время метафазы делении клеток в меристеме корешков про-ростка винограда (увелич. в 4000 раз) 1

Среди сортов V. vinifera известно пять тетраплопдпых форм (4п = 78):Корнишон гигас, Токай гпгас,Султанина гигас,Мускат гигас и Мускат кенон-
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гол [Branas (1932);Опте (1938)]. От этих сортов путём гибридизации были по-
лучены триплоидиые формы (Зя=57) [Stout (1936—1937); Scherz (1940)].

Хромосомы винограда первично расчленены на два плеча, а некоторые
имеют и вторичное расчленение плечей (Араратян). В кариотипе V. vinifera

на основе степени расчленения, различной длины
плечей н общей длины хромосом можно отличить
несколько типов хромосом: пара длинных, почти
равноплечих хромосом (вдвое более длинных, чем
остальные); пары крупных разноплечих; пара менее
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Рис. 7 . Хромосомы винограда:

а — пластина (по Лраратпну ) ; б — типи хромосом
длинных, но равноплечих и притом с перетяжкой па одном плече; семь
пар головчатых (т. с. разноплечих) мелких хромосом; восемь пар бискви-
тообразных (т. е. равноплечих) мелких хромосом и пара головчатых
хромосом со спутниками (рис. 7).

Умножившиеся в
меристеме клетки пле-
рома, периблемы и
дерматогена в боль-
шинстве приостанав-
ливают деление и на -
чинают расти. В них
появляются вакуоли
с клеточным соком.
Рост их идёт вдоль
оси корешка; вытяги-
вание клеток приво-
дит к быстрому нара-
станию корня в целом.
Эту зону называют
«зоной вытягивания
клеток». Однако мно-
гие клетки растут и
в ширину, например в
сердцевине и отча -
сти в коре. Некото-
рые клетки впределах
плерома сохраняютРис . 8 . Первичное строение корня с двумя участками пр

ксилемы рх и двумя участками протофлоэмы pph (днирхнын тип): мерИСТСМатпчсСКИЙ
тП- корневые полое ,:», “Р»; 4“ э"ДОДсрМ;' ' >,ег“ Пс- характер. ОНИ ТИКЖС

несколько
ваются, продолжают делиться при помощи тангентальных перегородок; в
них сохраняется густая плазма и почти не образуется вакуолей. Эти
образуют первичную меристематическую ткань прокамбиальных пучков. 06-

ото-

вытягн-
КЛСТКН
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разование новых участков прокамбия в нарастающем корне происходит, сле-
довательно, в зоне вытягивания корня.

С моментом образования прокамбия связывается преобразование первич-
ных тканей: плерома— в центральный цилиндр, периблемы— в первичную
кору, дерматогена— в эпидермис.

Центральный цилиндр и первичная кора начинают всё более и более резко
дпференцироваться вследствие преобразования слоя периферических клеток

223

Рис. . 9. Центральный цилиндр , окружённый эндодермой end :
на Касла эпдодермы, per — перицикл, pph — нро-, st — ептошщпая трубка , v — сосуд

на радиальных стенках клетокри
оэма , рх фотонсплсма , т — ссрдцсшша

центрального цилиндра в перицикл и самого внутреннего слоя клеток коры—в эндодерму (рис. 8 и 9).
Перицикл подобно прокамбию сохраняет характер меристематпческой

ткани; в дальнейшем он даёт начало боковым корням, н поэтому его называют
также корнеродным слоем.

Выше по корню, т. е. на его более взрослых участках, находится зона
корневых волосков, протяжение которой значительно превышает предыду-
щие зоны более молодой части корешка и достигает 1,0—1,5 см.Корневые во-
лоски образуются в результате вытягивания клеток эпидермиса; следовательно ,
каждый волосок представляет собой одну сильно вытянутую клетку (рис. 10).
Корневые волоски составляют важнейшую всасывающую систему корней.
Благодаря огромному количеству волосков всасывающая поверхность у ра-
стения достигает весьма значительной величины, что обеспечивает ему высо-
кую степень совершенства в поглощении из почвы воды с растворёнными в ной
минеральными веществами. Обилие заложения корневых волосков зависит от

увлажнения почвы:
во влажной же нх бывает меньше.

Корневые волоски недолговечны.По мере роста корня в волоски вытяги-
ваются всё новые п новые клетки эпидермиса , и расстояние от кончика корня

в сухой почве нх закладывается много,степени



А М П Е Л О Г Р А Ф И Я С С С Р224

до начала зоны корневых волосков всё время остаётся, примерно, одинаковым
в течение всейжизни корня. Старые же корневые волоски всё время отмирают;
они сбрасываются вместе с эпидермисом вследствие опробковения слоя на-

ружных клеток коры,
лежащих под эпидерми-
соми называемыхинтер-
кутисом, или гиподер-
мой, или экзодермой.

Эти опробковевшие
клетки интеркутиса на-
ходятся выше зоны кор-
невых волосков и начи-
нают играть защитную
роль вместо сброшенного
эпидермиса (см. рис. 25).

Йнтеркутис усортов
V. vinifera однослойный,
но у филлоксероустой-
чивых сортов американ-
ских видов винограда
йнтеркутис двуслойный,
что рассматривается как
один из признаков фпл-
локсероустойчивости.

В зоне корневых волосков происходит важный процесс образованияиз
прокамбия первичной проводящей системы. Это обеспечивает быстрейшее про-
ведете по телу растения всосанной корневыми волосками воды и питатель-
ных веществ.

Выше зоны корневых волосков во внутренних тканях развивается вто-
ричная проводящая система, а снаружи боковые корни.

Рис . 10. Корневые полоски rli :
ср — эпидермис, ic — интериутис, сог — перпичпап пора

.Заложение и развитие боковых корней. Боковые корни появляются в са-
мом начале прорастания семени, когда основной корешок зародыша про-
бьетсяизкожурысемениидостигнет, примерно ,1—1,5см.Первые боковыекор-
ни закладываютсянепосредственно под корневойшейкой.Они сначала отходят
под более или менее прямым углом от основного корня; затем их копчик из-
гибается, и боковые корни растут вглубь почти параллельно основному корню.
Следующие боковые корни закладываются ниже первых почти на всём протя-
жении нарастающего корня, но не ниже верхней границы зоны корневых во-
лосков.

Боковые корни возникают из участков перицикла (корнеродиого слоя),
расположенных против пучков протоксилемы. Клетки перицикла в указан-
ныхучасткахначинают усиленно делиться сначала тангентальными перегород-
ками, а затем, по мере накопления рядов клеток, и радиальными перегород-
ками в новообразованных клетках.В результате деления возникает бугорок
меристематической ткапи. На его вершине виден колпачок, происшед-
ший из эндодермы , прилегавшей к корнеродному слою. В бугорке рано ди-
ференцируется корневой чехлик , расположенный непосредственно под кол-
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палком (рис. 11). Вскоре в продолжающем нарастать зачатке бокового корня
дпфсренцпруются основные тканп: плером, периблема и дерматоген . Затем
возникает прокамбий, и из него формируется первичная проводящая система.
Образовавшиеся в боковом
корне сосуды протоксылемы
соединяются с сосудами ос-
новного корня при ИиМОЩИ
коротких клеток с порами —
трахеид ,возникших из клеток
пернцпкла , прилегавших к
пучку протоксилсмы основ-
ного корпя. Таким образом
устанавливается связь водо-
проводящей системы боко-
вого и основного корней
(рис. 12).

Заострённая вершина рсг
_

бокового корня прорывает
ткань коры и затем выходит
наружу. Дальнейшее нараста-
ние” корня обусловлено деятельностью верхушечной меристемы и последую-
щими преобразованиями происшедших из неё клеток. Боковой корень от-
личается от основного , главным образом, отсутствием сердцевины , на месте
которой расположены многочисленные сосуды протоксилсмы .

Рис. 11. Зало /кеипс бонового корил:
пернцикл, end —которого возник

ачок, происшедший из эндодерм
чехлил, т — ссрдцсшша

эндодерма , р.-с — пучок про
из иерицикла зачаток бокол

и, ГО —
токенлемы ,
юго корня,
корневойКОЛН

Гипокотиль и эпикопшль.
Б подсемядольном колене—гппокотпле зрелого зароды -
ша— на всём егопротяженпи
сформирована прокамбиаль-
пая система, которая пере-
ходит в корешок и доходит
почти до его окончания (см.
рис. 2). Из гипокотиля про-
камбпальная система подни-
мается в семядоли и даёт
отростки В ЭПИКОТИЛЬ. П]Ю-
камбиальная система в гипо-

<
•••{'•A.-w-i-'-V',- г.

Щ
котиле располагается по пери-
ферии центрального цилинд-
ра и окружена мало дифс-
реицированпым перициклом.

К центру от прокамбия
находится
однородных клеток. За перициклом лежит первичная кора, одетая снаружи
эпидермисом.

Внутренний слой коры (эндодерма) непосредственно прилегает к перп-
циклу. Таким образом к моменту прорастания в гипокотило имеется уже пер-
1 • * ЛмпелоГрафин СССР, т, I

Рис. 12. Соединенно проводящей системы боковых корней
с проводящей системой основного корня :

vpx — сосуды про
протоксилсмы Goко

токенлемы
лого Корин,

( ‘.ПОЛНОГОГг корпи , vpx , — сосуды
1ДЫ , СЧМ‘ДШ1ШОЩНС обе— трахо]

« истомыссрдцсшша из
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вичная диференциация на основные ткани, как и в прилегающих к гипоко-
тшио зонах корешка.

Но в то время как в корешке имеются специальные меристематические
ткани (комплекс инициальных клеток, верхушечная меристема), клетки ко-
торых всё время делятся п тем самым идёт быстрое увеличение их количества,
в гппокотиле нет специальных меристем. Деление клеток происходит во всех
тканях молодого гипокотиля. В гипокотиле, кроме того , при формированиипроростка значительно увеличиваются размеры клеток, они растут, и это опре-
деляет рост гипокотиля в длину и толщину. В начальной фазе жизни гипоко-
тиля проростка наиболее существенный процесс — формирование первичной
проводящей системы из прокамбия.

В отличие от гипокотиля надсемядольная часть стебля — эпикотпль —к началу прорастания семени характеризуется почти полным отсутствиемдиференциацпи тканей. Эпикотпль в это время представляет собой кониче-
ское тельце из однородных клеток основной ткани (см. рис. 2,6 , ес ). Дажеэпидермис на эпикотиле мало отличим от нижележащих клеток. Только пос-ле прорастания семени можно заметить на эпикотиле заложение первых бу-горков листьев.

Ткани эппкотиля диференцируются по мере, развития проростка. Про-является деятельность инициальных клеток, мало отличимых от клеток ос-
новной ткани, начинается активная деятельность верхушечной меристемы,клетки вытягиваются, и эпикотиль трогается в рост. Заложение листовыхбугорков активирует развитие прокамбия и затем первичной проводящейстемы. Первые (нижние) листовые бугорки растут, диференцируются на при-листники, черешок и пластинку. Появление первого сформированногоста знаменует собой конец фазы проростка.

си-
ли-

Семядольные листья. Сроз через пластинку полностью развившегося и
позеленевшего семядольного листа проростка показывает, что мякоть ли-
ста — мезофилл — образована еще мало диференцировапными округлыми
клетками с хлорофилловыми зёрнами (рис 13) Палисадный слой мезофилла

Рис. 13. Строение семпдольногоЛ — разрез через пластинку, В — пижпаП эпидермис: ер
Р“ < — палисадпзп ткань

листа:— эппдермпс, s — устьице,

образован одним рядом клеток, еще мало вытянувшихся в длину (отношениепродольною диаметра к поперечному 1,5 :1,0, в то время как в настоя-щих листьях это отношение не меньше 2 :1). Губчатая ткань отце но выра-м;ена и представлена почти изодиаметрическими клетками. Эпидермис и ниж-
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ний и верхний типичен. Устьица встречаются лишь на нижней стороне пла-стинки. Семядольные листья совершенно голые. Проводящая система в ли-
сте развивается из прокамбия, образовавшегося ещё в зародыше.

Формирование проводящей системы в проростке. Унаследованная про-
ростком от зародыша единая прокамбиальная система семядолей, гипокотиля
и корешка начинает на первых же этапах жизни проростка преобразовьюаться
в первичную проводящую систему.

Клетки прокамбия в зоне корневых волосков значительно вытягиваются
в длину, протоплазма в них принимает постенное положение, и появляются
вакуоли с клеточным соком.

В ряде участков прокамбия начинается процесс рассасывания попереч-
ных стенок у стоящих одна над другой клеток. В результате в данных уча-
стках прокамбия формируются трубки. Протоплазма откладывает на стенках
трубок утолщения в виде спирали, которые быстро деревенеют, как и самые
стенки трубок. Первое время в трубке сохраняются остатки плазмы и ядра
бывших клеток, но затем они отмирают. Эти трубки со спиральными утолще-
ниями и являются первыми сосудами, по которым передвигается вода с рас-
творёнными в ней веществами, всосанная корневыми волосками из почвы.

В других участках прокамбия, чередующихся с первыми, преобразова-
ние идёт иным способом. Поперечные стенки стоящихдруг над другом клеток
не разрушаются нацело, в них рассасываются лишь отдельные участки на-
подобие отверстий в сите. Через эти отверстия протоплазма смежных клеток
соединяется анастомозами. Продольные стенки клеток не утолщаются и не
деревенеют в течение всей жизни растения. Ткань остаётся живой, так как
в ней сохраняются и плазма , и ядра. По трубкам с ситовидными перегород-
ками (ситовидным трубкам) передвигаются органические вещества, вырабо-
танные растением.

Образовавшиеся из прокамбия сосуды объединяются под названием со-
судов первичной древесины (сосуды протсксилемы); ситовидные трубки
с окружающими их мало изменёнными клетками прокамбия образуют пер-
вичный луб (протофлоэма). В целом протоксилема и протофлоэма образуют
первичную проводящую систему. Участки протоксилемы и протофлоэмы
располагаются по периферии центрального цилиндра и чередуются друг
с другом.

В главном корне винограда, т. е. в корне, продолжающем развитие ко-
решка зародыша, чаще всего встречается по две группы протоксилемы и про-
тофлоэмы (см. рис. 8 и 25). Следовательно, для винограда характерен диарх-
ный тип главного корня. Реже в главном корне встречается по четыре группы
протоксилемы и протофлоэмы — тстрархный тип (см. рис. 44), который, пови-
димому, более характерен для боковых корней. Для адвентивных же корней
характерны тетрархный и гекзархный типы (по 4—6 групп).

Сердцевина расположена к центру от кольца, образованного чередующи-
мися участками протоксилемы и протофлоэмы. Сердцевина в корне вино-
града занимает небольшую площадь, а кора представлена очень широким
кольцом. В стебле же (даже в гипокотиле) кора образует значительно более
узкое кольцо, но сердцевина занимает большую площадь (ср. рис. 8 с рис. 14
и рис. 32).
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Протоксплсмные пучки в сечении вытянуты по радиусам, а флоэмные
пучки имеют тангентальную протяжённость (рис. 8 и 9). В протоксилеме корня
наиболее крупные сосуды (с наибольшим просветом) находятся ближе к серд-
цевине, а мелкие — ближе к периферии. Первичные сосуды и ситовидные

трубки продолжают фор-
мироваться
время и после образо-
вания протоксилемы и
протофлоэмы. Эти до-
бавления к первичной
проводящей системе на-
зываются метаксилемой

некоторое

и метафлоэмой. У вино-
града они незначительно
отличаются от пер-
вых; например в сосудах
метаксилемы обороты
спирали утолщений на
стенке только немного
более сближены, чем в
сосудах протоксилемы.

Ко времени форми-
рования первичной про-
водящей системы корпя
эндодерма принимает
характерное строение.

На радиальных стен-
кахеёстановятся заметны
так называемые «пятна
Каспари», связанные с
кутпппзацисй части ра-
диальных стенок. У ви-
нограда они выражены
менее отчётливо, чем у
многих других впдов
растении.

Несколько позднеена-
чинают пробковетьстен-
ки клеток эндодермы.

Опробковению под-
вергаются все стенки
клеток, за исключением
наружных, нрилегаю-

КПП11 1Го,тпт'„ .т,л
щих к стенкам клетокPILWWJW 'Т“ кля™ ш ,лоде1>мы-клетками т-ш , , 3 протоксилсмы. Их называют пропускнымикликами, так как через них можетломы вода, поглощённая корнем

Рис.Н|. Первичное строение гнпокотнли проростка с четырьмяпроводящими пучками (тетрархный тип):ер — эпидермис, сот — первичнаяцикл, р ph — протофлоэма , end —онсило
пап кора ,
рх — II рот
ibiii луч

эндодерма , per — пери-ма , ms — ссрдцсшш -

Гпс.15, Проводящий пучок- первичного строения
ил , si — ситовидная трубка,уд, рх — протоксилема

в гппокотпле:

проникать к сосудам протокси-
и передвигавшаяся по клеткам коры.
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Эндодерма с опробковевшими клетками играет защитную роль для
центрального цилиндра.

Одновременно с преобразованиями вкорне прокамбиявпервичнуюксилему
и флоэму такой же процесс идётив гипокотиле, и в семядольных листьях, но
с весьма существенными топографическими отличиями. На срезе через гипо-
котиль развивающегося проростка (рис. 15, см. также рис. 8 и 9) видно , что
участки протофлоэмы расположены непосредственно над участками прото-
ксилемы , и каждый пучок в целом имеет радиальную протяжённость . Кроме
того, участков протофлоэмы и протоксилемы в гипокотиле вдвое- больше, чем
в корне (по четыре вместо двух).Сосуды с наибольшими просветами располо-
жены в гипокотиле на периферии.

Так как проводящая система в растении непрерывно связана на всём
протяжении (проводящая система листа, стебля и корня представляет единое
целое), то указанные отличия в проводящейсистеме гипокотиля и корня нуж-
но искать в изменениях во время следования пучков по оси. Особенно важно
установить , как эле-
менты проводящего
пучка расположены в
корневой шейке про-
росткавинограда (рис.
16).Пучки в корневой
шейке имеют такое
же строение, как в
гипокотиле, т. с . про-
тофлоэма расположе-
на надпротоксилемой ,
но число участков
протоксилемы и про-
тофлоэмы уменьши-
лось вдвое и стало
равно числу их в кор-
не .На проростке вино-
града нет никаких
внешних признаков,
указывающих место-
нахождение корневой
шейки, и её лучше
всего можно опознать
по анатомическому
строению.

Изменения в расположении и количестве участков первичной проводя-
щей системы в теле проростка изображены на рис. 17 .

В эггикотпле в течение фазы проростка происходят весьма важные из-
менения . Прежде всего среди основной ткани нижней части эпикотиля по-
является прокамбий, что определяет начало диференциации основной ткани на
центральный цилиндр и кору. В этой части растения полоски прокамбия тя-
нутся в направлении к пучкам первичной проводящей системы, идущим от че-
решка семядолей в гипокотиль. Через некоторое время начинается прсобра-
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Рис. 16. Первичное строение в воне корневой шейки проростка:
pph — протофлоэма, рх — протоксплема
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зованпе прокамбия в первичную ксилему и флоэму в той его части, которая
прилегает к пучкам гипокотиля; таким образом устанавливается связь об-
щей проводящей системы проростка с этим новым её членом. Деятельность
верхушечной меристемы эпикотиля (верхушечной меристемы стебля) умно-
жает клетки в эпикотиле, которые дальше проходят соответствующую дифе-
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Рис. 17. Схема первич-
ного строенил в гипо-котило

Рис. 18. Схема, покапывающая единство проводящейсистемы в теле проростка:
п р —• эпинотиль , //, — l f t — бугорки первых четырёх листьев,cot — семядольные листья , Н с 38?>:>B8;L , г — корень

ренциацию. Часть из них преобразуется и прокамбий, а из него возникаетпроводящая система. Таким образом , и в корне, и в стебле идёт непрерывное
нарастание новых участков проводящей системы.

Закладывающиеся на поверхности эпикотиля бугорки листьев растут
вследствие деятельности меристематической ткани. Она сначала имеется на
вершине бугорка, а затем, когда он более или менее вытянется, меристема
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остаётся лишь в основании бугорка . Эта меристема называется интеркаляр-
ной , или вставочной. Интеркалярная меристема листа наподобие верхушеч -
ной меристемы корня и стебля производит всё новые и новые клетки, которые
дальше также претерпевают соответствующую диференциацию; часть из них
также превращается в прокамбиальные пучки, из которых образуется пер-
вичная проводящая система листа. В участках коры эпикотиля под интер-
калярной меристемой также закладываетсяпрокамбий и затем проводящаяси-
стема, которая связывает проводящие системы листа и стебля. В первых
фазах формирования листа интеркалярная меристема отделяет тонкой
полоской проводящую систему листа от описанного участка проводя-
щей системы , тянущегося от основания бугорка до проводящей системы
эпикотиля. Но когда все части листа (прилистники , черешок и пластин-
ка) заложены и начинается, главным образом, разрастание клеток , интеркаляр-
ная меристема перестаёт функционировать , и проводящая система листа не-
посредственно соединяется с системой эпикотиля.

Таким образом , постепенно устанавливается единство проводящей си-
стемы, которое в дальнейшем обеспечивает все функции растения. Единство
проводящей системы в теле проростка показано в схеме (рис . 18).

РАЗВИТИЕ СЕЯНЦА В ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ

Фаза проростка у виноградного растения продолжается довольно долго .
В обычных условиях культуры только на 22—27-й день после прорастания
на растении появляется сформированный первый настоящий лист; с этого
момента фазу проростка можно считать законченной . Начинается дальней-
ший рост , характеризующийся нарастанием стеблевой части (эпикоти-
ля), появлением на нём новых листьев и нарастанием корневой части.

У сеянца винограда корневая система нарастает очень быстро . У боко-
вых корней первого порядка появляются боковые корни второго порядка,
на которых вскоре возникают боковые корни третьего порядка. Иногда об-
разуются корни четвёртого и даже пятого порядка . В результате корневая
система сеянца очень полно пронизывает почву , что обеспечивает высокую
степень поглощения питательных веществ корнями. Основной корень сеянца
за первое же лето может углубиться в почву на метр и даже более . До такой
же, примерно, глубины доходят и боковые корни первого порядка .

Нарастание надземной части сеянца в первый год жизни идёт гораздо
медленнее и слабее. Первый , второй, третий , четвёртый и последующие ли-
стья появляются с промежутком в 10—12 дней в среднем; за весь первый веге-
тационный периодна сеянце обычно развивается не больше 15—18 листьев на
главном побеге, несмотря на то, что верхушечная почка функционирует
и даёт новые листья до самых морозов. Нарастание междоузлий и утолщение
стебля в первый годжизни сеянца идёт слабее, чем в последующие годы. Обыч -
но на сеянце в первый год жизни возникает лишь небольшое число пасынков.

Таким образом, сеянец винограда на первом году жизни резко отличается
от более взрослого растения, которое растёт и ветвится очень буйно .

Развитие верхушечной почки сеянца и формирование стебля. Длительность
времени от прорастания семени до появления первого настоящего листа за-
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внспт от того, что стеблевая почечка — эпикотиль — у зародыша и у только
что оформившегося проростка представляет собою лишь бугорок мерпстема-
тпчсской ткани с заложившнмпся бугорками первых листьев (табл. I,
рис.1—3). Многочисленные преобразования, в результате которых бугорок i f\
превращается в сформированный первыйлист Д, проходят у сеянца винограда
примерно в течение месяца. Эпикотиль первое время функционирует лишь
как верхушечная стеблевая почка растения. В результате деления клеток
верхней части эпикотиля (верхушечной меристемы) стебель нарастает в
длину. Кроме того, меристематическая деятельность подэпидермальных участ-
ков клеток с боков эпикотиля вызывает образование бугорков — зачатков
листьев i f . Такое возникновение зачатков листьев лишний раз доказывает,
что листья являются органами экзогенными (поверхностными), а боковые
корпи — эндогенным (внутриродными).

Сначала на конусе эпикотиля закладывается один листовой бугорок
(табл. I, рис. 3, г/ х), который быстро растёт за счёт непрерывного образования
новых клеток меристемы. Через некоторое время на противоположной сто-
роне конуса эпикотиля, несколько выше уровня первого бугорка , на расстоя-
нии, примерно, двух пятых окружности 1 закладывается бугорок второго ли-
ста (табл. I, рис. 4, i f* ) . Дальше закладывается бугорок третьего листа (табл.1,
рис. 5, i f f , также па расстоянии двух пятых окружности от второго бу-
горка. В таком акропеталыюм порядке идёт заложение остальных бугорков,
т. е. самые молодые бугорки всегда располагаются ближе к вершине конуса
нарастания. Таким образом, бугорки у виноградного сеянца закладываются
по спирали согласно формуле листорасположения 2/5.

В пазухах несколько выросших листовых бугорков закладываются но-
вые бугорки (табл. I, рис. 5, i f ) — зачатки пазушных почек, пз которых раз-
виваются новые боковые побеги, главным образом на следующий год. Пер-
выми появляются бугорки почек в пазухах семядольных листьев (табл. I,
рис. 5, i f ), затем в пазухе уже вытянувшегося бугорка первого листа (табл. I,
рис. 6, i f f ) п т. д.

Вершина конуса нарастания эпикотиля во время заложения первых
листьев и пазушных почек ведёт себя как вершина основного побега (т. е.
стебля зародыша). Побег, сформированный ею, является моноподиалыплм .
После заложения седьмого-дееятого листового бугорка (на табл. I до седь-
мого бугорка листа — рис. 7, i f f в процессе заложения бугорков и в поведе-
нии конуса нарастания происходят существенные изменения. Бугорок (табл. I,
рис. 7, a f . заложивпшйся в пазухе одного из листовых бугорков (на
табл , i f f , нарастает гораздо активное, чем ранее возникшие бугорки, и сокра-
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1 На таблице I заложение бугорков показано в двухрядном порядке, что характерно
но для верхушечной почки сеянца первого года, а для верхушечных почек побегов следующих
лот. Все рисунки по морфогенезу на табл . I—VI схематизированы .

Т а б л и ц а I. Р а в п и т и о в е р х у ш е ч н о й п о ч к и с е я н ц а в и н о г р а д а . Н е-
Р и о д м о н о п о д и а л ь и о г о р о с т а

Рис. 1, Разрез зародыша: cot — семядоли , ес — эпикотиль , he — гппокотн.чь , г — корешок .
Рис. 2—7. Последовательные этапы развитии верхушечной почки сеянца и изложения в пой
зачатков (бугорков) первых семи листьев сеянца и пазушных почек: а — конус нарастании <
залоашвипшеи в зародыше; </,— If , — бугорки листьев; ig — бугорки павуишых почек; а , — б
нового конуса нарастания побега . Рис. 8 . Сеянец винограда с первыми листьями и первыми

усиками С1|, С!2; а

стеб.-ш ,
угоров

— пазушные почки
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замещает вершину конуса основного побега , которая сдвигается в сторону
[табл. II,рис. 1 и 2, a ( id )].

Зачаток почки а1 сразу же трогается в рост и замещает сдвинутую в сто-
рону вершину основного побега; меристематическая же ткань в пазухе листа
/7 производит новую дополнительную почку гд.

Различное поведение микроскопически малых бугорков на вершине по-
бега имеет выдающееся значение в формировании виноградной лозы. Моно-
подиальный рост и моноподиальное ветвление, протекавшее до сих пор в он-
тогенезе сеянца, заменяются симподиальным ростом и ветвлением \ Сдви-
нувшаяся в сторону вершина конуса нарастания в конечном счёте даёт
усик. Следовательно, усик у виноградной лозы представляет собой орган сте-
блевого происхождения — «ветвь», происшедшую из основного конуса нара-
стания данного междоузлия.

Наверху нового конуса нарастания супротивно расположены зачаток ли-
ста if -,и зачаток усика a' (icii ). Новая верхушка побега продолжает расти, и
вскоре над зачатком усика появляется зачаток нового листа (табл. II, рис. 3,
г/ 8 ). Через некоторое время между этим бугорком и вершиной побега а'
появляется новый бугорок а" пазушной почки зачатка листа (табл. И,
рис. 4, if в ). Он начинает усиленно расти и сдвигает в сторону вершину по-
бега (табл. II, рис. 5). В качестве вершины бугорок а остаётся недолго
и становится зачатком второго усика dicu.

Таким образом первый и второй усики заложились на смежных узлах
побега , но обращены в разные стороны. Против зачатка второго усика рас-
полагается бугорок листа if в - Верхушка побега а" растёт дальше и заклады-
вает над зачатком второго усика бугорок следующего листа (табл. II, рис. 6,
г/о). При дальнейшем развитии конуса нарастания а" следующий бугорок за-
кладывается на противоположной стороне от листового бугорка/0. Этот буго-
рок также является листовым (табл. II, рис. 7, г/1о). Следовательно, начав-
шееся симподиальное ветвление преобразовалось снова в моноподиальное.
После того как верхушка а дала два листовых бугорка, восстановившееся
моноподиальное ветвление обрывается снова, так как верхушечная точка а!1

со следующего закладывающегося в пазухе листа г/10 снова превратится в зача-
ток нового усика.
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1 Моноподиальное ветвление и дихотомия — основные типы ветвления у растений.
При моноподиальном ветвлении материнская основная ось сохраняется всё вромя при про-
цессе ветвления растения. Симподнальноо ветвление — производный тип от обоих типов. Когда
симподиальное ветвление или симподнальный рост происходят от моноподналыюго, то основная
ось смещается в сторону и образует боковой побег (ветвь, соцветие, цветок, у винограда —
усик), а ближайшая к вершине боковая пазушная почка преобразуется в верхушечную почку
и даёт побег, замещающий основную ось.

Т а б л и ц а I I. Р а з в и т и е в е р х у ш е ч н о й п о ч к и с е я н ц а в и н о г р а д а ( п р о-
д о л ж е н и е т а б л и ц ы I ). П е р и о д с и м и о д и а л ь н о г о р о с т а

Рис. 1—7. Последовательные этапы заложения и развития зачатков первых двух
yenкоп па сеянце винограда: а', а7 — конусы нарастания побега , возникшие на бугорков naoviunux
побегов; ig — основные пазушные бугорки ( зачатки почек ) ; г/4 — г/, 0 — бугорки листьев ( от четвёртого до
десятого ) ; а ( гс£ » ) — зачаток* первого усика (затем его первой боковой ветви ); a 1 icij — зачаток второй ветви
усика , возникший из бугорка а 1; а fa/—зачаток третьей вегвн усика ; a' ici, — зачаток* второго усика , воз-
никшего из конуса парастания a'; iflcil — зачаток первой чешуйки первого усика ; i/3ci, — зачаток второй
чешуйки первого усика ; i/ici, — зачаток первой чешуйки второго усика . Рис. 8. Усик с супротивно распо-
ложенным листом f 7 ; aci , а' сг , a3 ci — три ветви усика; fxtij-ci — первая и вторая чешуйки усика; pd —ножка

усика ; stp — прилистник
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При развитии побега ритмически чередуются участки моноподпалыюго
и спмподпального роста. Это — специфическая форма роста побега , которую
можно назвать комбинированным мопоподиально-симподиальным ростом,
свойственна всем представителям рода Vitis, кроме V. Labrusca. Такой ха-

рактер роста в редких случаях наблюдается
при формировании соцветий у некоторых рас-
тений и называется гетеротактическим ростом.
Комбинированный рост побега виноградной
лозы иллюстрируется схемой Эйхлера (рис. 19).

Когда на вершине конуса нарастания закла-дываются, примерно, бугорки 10—12-го листьев
из нижнего листового бугорка образуется сфор-
мированный листик, который и является первымнастоящим листом. Через 10—15 дней насеянце появляется второй лист, а на вершинеконуса нарастания за это время успевает зало-житься еще несколько бугорков листьев,
и усиков.

Верхушечная почка сеянца винограда про-должает свою работу до осени; зимой она отми-
рает, и на следующий год новые побеги разви-
ваются из зимующих пазушных почек.

Развитие листа. Листовой бугорок , экзо-
генно заложпвшийся на конусе нарастания
побега , первое время растёт, вытягиваясь пре-
имущественно в длину и несколько расширяясь
у основания. Вначале бугорок растёт вершиной
(апикально), но затем основную роль начинает
играть интеркалярный рост, обусловленный
наличием в основании вытянувшегося бугоркаполоски интеркаляриой (вставочной) меристемы.Такой вытянувшийся бугорок можно уже назватьпримордиальным (первичным) листом, или при-мордисм. В примордиальном листо вскореначинается диферепциация частей. Прежде всегоно бокам прнмордия обозначаются две большиевыпуклины — зачатки прилистников, которые начинают быстро расти и при-нимать при этом пластинчатую форму. Прилистники (рис. 20) разрастаются иприкрывают срединную часть примордия. Это указывает на защитную функ-цию прилистников по отношению к другим нежным частям формирующегосялиста. Скрытая между прилистниками срединная часть примордия такженарастает, хотя вначале и медленнее, чем прилистники. Её части также посте-пенно диферснцпруются.Преждевсего закладываются пять бугорков: среднийвверху , а остальные четыре по бокам; верхние бугорки растут значительно бы-стрее нижних. Развиваясь дальше, бугорки определят основные зубцы пластин-ки листа и доли листа. Между этими бугорками по краю пластинки позднеезаложатея более мелкие бугорки, которые сформируют зубчики на листе .

Рис. 10. Схема комбшшрован-
ного моиоподиалыю-енмподи-
ального роста у шшограда (по

Эйхлеру )
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Вначале правая и левая половинки пластинки листа сближены. Ко времени
заложения краевых бугорков развивающийся лист бывает сидячим; затем
начинается усиленный рост тканей, и лист диференцируется на пластинку и
черешок. Черешок начинает выдвигать пластинку из-под прикрытия прплист-
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Рис. 20. Вершина побега сепица с недоразвитыми листьями / и дпумя первыми усиками. Верху-
шечная почка скрыта под покровом прилистников:

п листа , I — доли листа , с #! и ci3 *— первый и второй усики,
первая чешуйка на усике

a l p , sfp, — прилистники , p t — черепки

ников, а пластинка листа разрастается в стороны и принимает плоскую форму.
Вначале пластинка листа бывает сложена желобчато-складчато и охватывает
верхушечную почку. Одно направление складок определяется двумя глав-
ными боковыми жилками, которые прикладываются к центральной жилке.
Другое направление складок зависит от боковых жилок, отходящих от глав-
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ных. Боковые жилки также сближены друг с другом, а между ними лежат
складки пластинки. По выходе из-под прикрытия прилистников молодой
лист расправляется и принимает характерную форму. Дальше лист разра-
стается до нормальных размеров. Однако у сеянцев в первый год выявляется

ещё мало характерных для того илп
иного сорта черт; лист сеянца в пер-
вое время «обезличен» и характерен
для вида, но не для сорта. Диферен-
циацию частей листа и его рост срав-
нительно легко наблюдать на вершине
побега.

Внешним изменениям листа при
его развитии сопутствуют изменения и
во внутреннем строении. Прежде

всего даже на самом молодом бугорке листа и на прпмордии имеется покры-
вающий их эпидермис, который является прямым продолжением эпидермиса
конуса нарастания стебля. Дальнейшая диференциация внутренних тканей
будет происходить уже после того, как лист расчленится на составляющие
его части: прилистники, пластинку и черешок.

Прилистники до конца существования в своей внутренней структуре
меньше диференцированы, чем другие части листа. С нижней и верхней сто-
роны прилистник одет тонким слоем клеток эпидермиса (рис. 21). Устьиц

не бывает ни на той, ни на другой
стороне пластинки прилистника . Мя-
коть сложена из более или менее одно-

Рис. 21. Строение прилистника:
ае — воздухоносная полость (аэренхима )

У'

родных клеток, плотно прилегающих
друг к другу. Проводящей системы
внутри прилистника нет . В клетках
мякоти встречается ограниченное ко-
личество хлорофилловых зёрен, от-
чего прилистники бывают бледнозе-
лёными.

Прилистники у винограда суще-
ствуют недолго. Выполнив свою защит-
ную функцию, они опадают, оставляя
с обеих сторон основания черешка
след в виде валиков полулунной формы.

Пластинка листа сильно диферен-
цируется во внешней форме н во внут-

реннем строении. Эпидермис обеих сторон пластинки резко обособлен от
клеток мякоти мезофилла. У молодого листа, находящегося ещё в сложенном
состоянии, в результате деления и последующих преобразований клеток ниж-
него эпидермиса возникают устьица с замыкающими их клетками (рис. 22).
На верхнем эпидермисе виноградного листа устьица, как правило, не разви-
ваются. На поверхности эпидермиса возникают волоски (опушение), проис-
ходящие также из клеток эпидермиса. В мезофилле намечаются резкие от-
личия между верхним и нижележащими слоями клеток. Клетки верхнего
слоя вытягиваются в направлении перпендикулярном к верхнему эпидер-

Рис. 22. Строение пластинки первого листа
сеянца:

а — разрез через пластинку , pal — палисадная
паренхима , эр — губчатая паренхима , s— устьице ;
б — нпнший эпидермис; в — верхний эпидермис



СТРОЕНИЕ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ 239

мису, что приводит к образованию так называемой палисадной паренхимы.
Клетки палисадной паренхимы плотно прилегают друг к другу и особенно бо-
гаты хлоропластами. Клетки четырёх-семи нижележащих слоёв вытяги-
ваются в нескольких местах и приобретают неправильную форму, что приво-
дит к образованию между ними больших воздухоносных полостей — межклет-
ников. Эта ткань листа называется губчатой. В первом настоящем листе се-
янца губчатая ткань ещё не окончательно оформлена: клетки её мало вытя-
нуты и довольно плотно примыкают одна к другой. По этому признаку лист
сеянца близок ещё к семядольному листу (см. также рис. 13).

На ранних фазах развития листа под верхним слоем клеток мезофилла
(будущим слоем палисадной паренхимы) закладываются прокамбпальные
пучки, которые тянутся сначала в направлениях будущих главных жилок.
По мере нарастания пластинки листа возникают всё новые и новые ветвя-
щиеся пучки, и в результате последующих преобразований прокамбиальных
клеток в пластинке и черешке листа формируется проводящая система
жилок, или нервов. Она состоит из сосудов протоксилемы и элементов
протофлоэмы. Мелкие разветвления проводящей системы (окончания
жилок) образованы клетками трахеид, происшедших также из прокамбиаль-
ных клеток. В центральных жилках происходят дальнейшие преобразова-
ния, усложняющие проводящую систему и определяющие её вторичное
строение.

Структура черешка листа развивается по стеблевому типу.
Развитие усика. Из сдвинутого в сторону растущим пазушным бугорком

прежнего конуса нарастания формируется зачаток усика (табл. II, рис. 2,
а ( гсг ). В первую очередь па нём закладывается бугорок, смотрящий от осп
основного побега (табл. II, рис. 3, if\ сг ). Дальнейшее показывает, что этот
бугорок является зачатком листа. Бугорок вытягивается, и в его пазухе закла-
дывается новый бугорок (табл. II, рис. 4 , а' ). Он развивается так же, как
пазушный бугорок а' на конусе нарастания основного побега. Этот бугорок
также начинает разрастаться и замещает верхушечную точку усика (табл. II,
рис. 5, a' , icii ). На этом формирование зачатка усика часто и ограничи-
вается. Дальше начинается рост обоих бугорков, которые формируют две
веточки усика. При этом ветвь из бугорка a icit , заложпвшсгося в пазухе
листового бугорка , и затем заместившего верхушечную точку усика, всегда
развивается сильнее и загибается книзу, а ветвь из бугорка а шл направ-
ляется кверху. Из листового зачатка развивается чешуйка , в пазухе ко-
торой и находится морфологически нижняя, более длинная ветвь усика.
Иногда чешуйка усика развивается в настоящий лист. Базальная часть
зачатка усика (табл. II, рис. 5, pd ) развивается в его ножку. Такие усики
с двумя веточками называются бифуркальными. Чаще встречаются трнфур-
кальные уенки с тремя веточками, а реже — с четырьмя и более веточка-
ми. Неветвящиеся усики известны лишь у подрода Muscadinia. Трифур-
кальпыо усики развиваются по тем же принципам, что и бифуркальные
(см. табл. II и рис. 23).

Изучение морфологических закономерностей заложения и дальнейшего
развития усика показывает, что он развивается симподиально, п в отличие от
стебля у него совершенно отсутствуют какие-либо вставки моноподиального
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роста . Поэтому сформированный усик имеет более длинные пазушные веточки
(при моноподпальном ветвлении картина была бы другая).

Усик винограда как орган стеблевого происхождения, естественно, имеет
все характерные черты стеблевой структуры.

рь\
3 \ р

) 2

Рис. 23. Динамика развития усика из эачатка его в верхушечной почке сеянца:
1— участок верхушечной почки с .наложившимися усиком (слепа ) и листом (справа ): а , о1 , а- —после-довательно замещавшие друг друга верхушечные почки усика , формирующие его енмподиальные ветви;
f /,c / , i/2ci — зачатки листовых чешуек па усике, iph — зачаток пожни усика ; if — зачаток листасупротивного усику; 2 — растущий усик ( и бнфурклльпой фазе ) ; 3 — растущий усик (в трнфурнллмгой’
фазе ) ; 4 — участок побега свинца с развившимся усиком; rt (а ) , г: ( а1 ) , г » (аг ) — первая, вторая п треть;!ветви усика , развившиеся из соответственных верхупв* к побега о , а1 и а 5; fxci и /.»:( — первая и вторая
чешуйки на усике; pb, р — потна усика ; / — лист на побеге; s / p — прилистники; о —листа; г, и г , — ветви усика

попка в пазухе

Расчленение тела сеянца на первом году жизни ограничивается разви-
тием корневой системы, стебля, усиков и листьев. Дальнейшее расчленение,
связанное с появлением соцветий и плодоношением, происходит на четвёр-
том-пятом году жизни растения.

Формирование вторичной проводящей системы в теле сеянца. Проросток
винограда со сформированной в его органах первичной проводящей системой
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имеет сравнительно простое внутреннее строение, называемое первичным
строением. Тело же растения нарастает ускоряющимися темпами. Корневая
система все более и более разветвляется и углубляется в почву. На вершине
стебля непрерывно закладываются зачатки листьев и усиков. Первичная
проводящая система оказывается не в состоянии удовлетворить возрастаю-
щую потребность растении в передвижении большого количества воды и рас-
творённых в ней минеральных солеи, поглощаемых корневой системой из
почвы. Возрастает потребность в персдвижепии органических веществ, вы-
рабатываемых в процессе фотосинтеза семядольными и первыми настоящими
листьями.

Ml

 8A. 24. Схема валожения камбия в корне проростка:
рархном типе: cam
ia , pph — протофлоэма

а — при дпархном типе , б — при тст — камбии , per — перицнкл, ix — протоисг.*
ло >

Передвижение воды и питательных веществ с каждым днём должно
производиться па всё возрастающие расстояния, так как корни и стебель
непрерывно нарастают. С каждым днём возрастает потребность и в укреплении
тела растения, что имеет особое значение для его надземной части.

На эти требования растение отвечает, в первую очередь, усовершенство-
ванием проводящей системы и формированием разнообразных механических
тканей.

Проводящая система переходит ко вторичному строению. В стебло и
корне появляется новая меристематическая ткань — камбий, которая имеет
исключительно большое значение в течение всей остальной жизни растения.

Выше зоны корневых волосков , в той части корня , где интеркутис ужо
опробковел, под каждым пучком протофлоэмы начинается деленио приле-
гающих к ней клеток , главным образом клеток еще не успевшего диферен-
цироваться прокамбия. В результате под пучком протофлоэмы образуются две
косые полоски тонкостенных клеток камбия. Деление клеток под протофлоэ-
мой продолжается, и полоски камбия смыкаются, образуя вогнутую дугу,
упирающуюся своими концами в перицнкл ( рис. 24).

Заложившийся под протофлоэмой камбий скоро начинает
функции меристематичсской ткани в двух направлениях: одни

*8 Ампелография СССР, т. I

выполнять
клеткисвои
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откладываются к периферия и подпирают пучки протофлоэмы, а другие об-
разуются к центру и упираются в сердцевину. Диференцпация клеток, об-

разовавшихся к пери-
ферии, приводит к зало-
жению вторичного луба ,
или флоэмы; клетки лее,
отложившиеся к центру,
диферснцируются в эле-
менты вторичной древе-
сины, или ксилемы (рис.
25 и 26). В отличие от
многих других растений
в корнях винограда
участок перицикла над
пучком протоксилсмы
между упершимися в
него дугами камбия (см.
рис. 24) не сразу прини-
мает характер камби-
альной ткани. Лишь
после того как камби-
альная дуга отложит
значительное число кле-
ток и образуются пер-
вые участки флоэмы

и ксилемы, клетки перицикла в указанных отрезках начинают делиться тан-
гентальными перегородками, и кольцо камбия делается сплошным. Кольцо
камбия в корне сначала имеет звёздчатую форму. Участки камбия, пронешед-

Рнс. 25. Вторичное строение корня:
sb — перидерма (на попсрхностн ппдпы отмершие клетки эпидер-миса и корневых волосков ) , сог — кора , end — эндодерма ,

сс—центральный цилиндр

Ч

cam
Рис . 26. Центральный цилиндр корня в начале формирования вторичной

проводящей системы:
end — эндодерма , рог — перицнкл , — протофлоэма , ph — вторичный л \Т> (флоэма )с«т — камбий, .х — иторичнан древесина ( ксилема ) , рх — нротокеилема
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шие пз перицпкла п расположенные над протоксилемным пучком, начинают
откладывать клетки также в обе стороны: по направлению к эндодерме (к пе-
риферии) и в сторону прокамбиального пучка (к центру). В результате дея-
тельности этих участков камбия в корне формируются сердцевинные лучи.

Непрерывное нарастание флоэмы отодвигает участки протофлоэмы к пе-
риферии. Нарастающие сердцевинные лучи у основания (в центре) имеют про-
токсилемные пучки, которые можно видеть и на взрослых корнях в виде не-
больших групп сосудов (см. рис. 44 и 45, рх ).

243

ер

сог

Рис. 27 . Вторичное строение D <>;>4>< стебле сеянца. Заложение
кольца камбия:

, сог — первичная нора , ph —uie.wa ,
флоэма , cam , — пучковый
I — межпучковый камбий,

f .v — листовой след
ср — эпидермис,
камбий, :с — Кеи
т — сердцевина , per.рх — ирот

/ — перни
ОКСНЛСУ
Шиловы

«а ,
:е

camа
волокна ,

Камбии в стебле начинает появляться в первичных проводящих пучках
между участками протофлоэмы и протоксилемы. В полоску камбия в основ-
ном преобразуются остатки прокамбиалыюй ткани, находившиеся между
MB8<8 участками. Клетки камбия начинают делиться тангентальными перего-
родками и так же, как п в корне, откладывают к периферпп клетки для
формирования элементов вторичного луба — флоэмы, а к центру — клетки
для формирования элементов ксилемы (рис. 27 и 28). Таким образом, в стебле
флоэма смыкается с протофлоэмой и начинает отодвигать ее к периферии,
ксилема смыкается с протоксилемой и начинает отодвигать 1 её к центру .

1 Фактически протокенлема остаётся на место , но вследствие непрерывного утолще-
ния ксилемы получается впечатление , будто протоксилома «отодвигается» к центру.
10*
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Заложивпшеся в пучках стебля полоски пучкового камбия активируют
деление прилегающих к нему с обеих стороп клеток широких сердцевинных
лучей. Эти клетки делятся также тангентальными перегородками. Постепенно
деление распространяется на всю ширину сердцевинного луча, и возникает
межпучковый камбий.

Рис. 28. Отдельный проводящий пучок вторичного строения в молодом стебле:
per./ — порицннлошле волокна ,

Gnii , х — ненлема , -рх m , ph — флоэма , vph — протофлоэма , cam. — нам-— протоксплсма, v — сосуд, 1Ь — либрпформ

Пучковые и межпучковые полоски камбия соединяются и образуют
единое кольцо камбия.

В главных жилках листа и в более старых усиках проводящая система
также переходит к вторичному строению: между протофлоэмой и протокси-
лсмой закладываются полоски камбия, которые начинают откладывать фло-
эму и ксилему.

Ксилема (рис. 29). Диференциация клеток, откладываемых камбием в
сторону сердцевины и в корне, и в стебле, приводит к образованию трёх эле-
ментов ксилемы (древесины): сосудов, древесных волокон (либриформа) и
древесной паренхимы. Сосуды, образующиеся в ксилеме, значительно отли-
чаются от сосудов протоксилемы. Сосуды ксилемы имеют больший диаметр
и поэтому более совершенно проводят воду. Степки их с возрастом становятся
значительно толще, чем у сосудов протоксилемы. Спиральные утолщения на
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внутренней стороне стенки появляются лишь в самых первых сосудах, ди-
ференцпровавшихся в ксилеме. В позднее формирующихся сосудах спираль -

ные утолщения имеют характер лестницы (такие сосуды называют обычно
лестничными). Главная масса сосудов в ксилеме корня и стебля представлена
пористыми сосудами. Кроме сосудов, в ксилеме встречаются и трахеиды — вы-

тянутые деревенеющие клетки, у которых не рассосались смежные стенки.
Они имеют лестничные утолщения и снабжены многочисленными порами.

йЛ цц
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я NI,ш
ишШт
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Рис. 29. Элементы древесины в стебле:
ЫЮГО
ник порпс
6 — плетки

амы, г — трахепда , з — члешн— волокно перегородчатого
(обкладка сосудов )

;уда про
того сос:

древеси

1Токснле
уда, 5
ой паренхимы

См ?спирал
4 — ЧЛС

пн лес
либриф

тнпчного
орма ,I — членик

сосуда ,

Древесная паренхима в ксилеме имеет вазицентрическии характер,
как сконцентрирована преимущественно около сосудов, являясь их об-
кладкой. Стенки клеток паренхимы деревенеют, но протопласт клеток очень
долгое время не разрушается, и опи остаются живыми. Они несут функции
запасающей ткани, в них откладываются органические вещества, у винограда,
главным образом, крахмал. Переработка веществ и отложение их в запас,
т. е. переведение их в нерастворимые вещества (например сахара — в крах-
мал) и обратно — нерастворимых в растворимые, как известно, может со-
вершаться лишь в живых клетках, где в протопласте имеются соответствую-
щие ферменты. Стенки клеток паренхимы пронизаны простыми порами, че-
рез которые клетки сообщаются между собой. Поры.на прилегающих друг

так
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к другу стенках клеток паренхимы и сосудов соединяют эти элементы
ксилемы.

В функции обкладочной древесной паренхимы входпт и содействие под-
нятию воды в прилегающих сосудах.

Древесные волокна (либрпформ) занимают наибольшее место в
Эта , в основном механи-
ческая, ткань представ-
лена у винограда длин-
ными толстостенными
клетками с заострённы-
ми концами и с неболь-
шим количеством прос-
тых пор. Внутри такой
клетки появляются попе-
речные тоньше перего-
родки. Таким образом,
в состав механической
ткани ксилемы входпт,
главным образом , пере-
городчатый либрпформ.

Степки клеток либ-
риформа начинают утол-
щаться очень рано. Уже
на самых начальных
этапах формирования
ксилемы в стебле её

ксилеме.
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именно по толщине кле-
ток либриформа.

Вместе с тем перего-
родчатый либрпформ —живая ткань , в его клст-

Рис. 30. Элементы флоэмы:
, спутниками sa и
СИТОВИДНЫХ трубок

1 — участок флоэмы с ситовидной Трубкой st

пин sa ; i — участок флоэмы с ситовидными РД 3@A?Aнами и .чубиной паренхимой на поперечном Ч*зе

кахимеются плазма , ядра и даже хлоропласты. Поэтому, кроме механических
функций, либрпформ у винограда выполняет также и функции запасающей
ткани.

Флоэма.Диферепциация клеток, откладываемых камбием в сторону пери-
цикла т с к периферии, приводит к образованию элементов флоэмы (луба):
ситовидных трубок с сопровождающими их клетками-спутниками, лубя-
ной паренхимы и лубяных волокон.

Ситовидные трубки — основной элемент флоэмы. Иа стенках их клеток
расположены поры в видо ситечка, за что они и получили своё название (рис. 30).
Трубка состоит из ряда длинных клеток, соединяющихся через ситовид-
ные поры. В трубках флоэмы, как правило, эти стенки косые, и на них обра-
зуется по нескольку ситовидных пластинок. I > труоках протофлоэмы на пе-
регородке между двумя клетками образуется одно сито, }> винограда ситовид-
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ные поры бывают п на боковых стейках , причём расположение, ситовидных
пластинок характерно лишь на тангентальных стенках клеток; на радиальных
стопках ситовидные поры не встречаются. Через эти поры клетки одной трубки
сообщаются с соседней трубкой и с прилегающими к ним клетками-спутни-
ками, а также с клетками лубяной паренхимы.

Клетки ситовидных трубок имеют целлюлозные стенки. В клетках со- .
храняются плазма и ядро. Тяжи плазмы из одной клетки переходят в другую
через сквозные ситовидные поры. По ситовидным трубкам передвигаются
пластические (органические) вещества.

Спутники возникают из тех же клеток, что и клетка ситовидной трубки.
Клетка спз7тппка имеет тонкую целлюлозную оболочку и богата протоплазмой.
В спутниках вырабатываются ферменты, которые переходят в ситовидные
трубки и разносятся по телу растения.

Лубяная паренхима (рис. 30) — также живая • .^а^г
паренхпматическая ткань — разбросана между сито- ~ Jjja
видными трубками и играет роль запасающей ткани
в флоэме. Ji ~ Ц-ГДЬ

Лубяные волокна в флоэме представлены обособ- 0- .- Д _ Lлонными группами, перемежающимися с участками
^ситовидных трубок п лубяной паренхимы (см . рис. 31,

34, 41— для стебля, рис. 44— для корня).
Лубяные волокна образованы клетками с до-

вольно толстыми стенками. Обычно их функция
механическая, но молодые клетки играют роль и
запасающих органические вещества. В стенках
клеток лубяных волокон имеются простые поры,
через которые вещества и могут переходить из
клетки в клетку.

Отдельный участок в теле растения, объединяю-
щий флоэму и ксилему, называется сосудисто-волок-
нистым пучком. В молодых, близких к вершине,
участках стебля количество сосудисто-волокнистых
пучков ограниченное, и они разделены широкими
сердцевинными лучами. Чем ниже по стеблю, тем
пучков становится больше. Они образуют сплошноекольцо, прерываемое полосками сердцевинных ирадиальных лучей. Это происходит вследствие при-
соединения всё новых и новых пучков, выходящих из
листьев н ветвей и активирующих в стебле деятель-
ность пучкового и особенно межпучкового камбия.

(Г

И
1 4

• '4
Рис. 31. Элементыфлоэмы—
лубяные волокна ( и молодом

состоянии):
дольном
оречном

Заложение и развитие механических тканей в
спс/гсмы

1 — на про
2— на ион

срезе,
срезестебле. Заложение вторичной проводящей

и сопутствующих элементов флоэмы и
ствуст структуры виноградного сеянца. Развитие ксилемы и флоэмызакладывает основу прочным механическим элементам растения, его скелету.Дальнейшие усложнения структур растения связаны с заложением иразвитием в различных его частях новых механических тканей.

ксилемы значительно совершен-
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Тело растения (п корень и стебель) в известной степени укрепляют про-
водящие элементы •—- сосуды и трахепды. Они рано деревенеют, и стенки их
утолщаются. Среди элементов ксилемы роль механической ткани играет лпо
риформ, а среди элементов флоэмы — лубяные волокна. Для корня, находя-
щегося в почве, этих механических тканей вполне достаточно. Разрастающе-

I *1 Ш ' Ш
. .. .

Рис. 32. Колленхима col , валожившапся под эпидермисом в шести участках
молодой части стебля

муся же стеблю требуется большее количество скелетных тканей, особеннов связи с тем, что лубяные волокна появляются с некоторым запозданием, алибрифпрм первое время залегает в небольшой толще между корой и обширпой сердцевиной.
Поэтому первые нее этапы развития вторичной проводящемтаются с заложением и развитием двух типов специальных механических тка -ней в более периферических частях стебля: колленхимы и перицикловых во-локон.

системы еоче-

Колленхима — ближайшая к поверхности стебля механическаяона закладывается непосредственно иод эпидермисом из сочных клеток пер-вичной коры па ранних этапах формирования органа. Колленхима образует-ся за счёт утолщения целлюлозных стенок клеток коры. В клеткахколленхимы сохраняются целлюлозная стенка и протопласт и остаютсяхлорофилловые зёрна; следовательно, в этих клетках может итти процесс

ткань;
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фотосинтеза и накопление органических веществ. Располагается колленхимапротив самых первых , только что заложившихся вторичных сосудпето-волск-нистых пучков в виде тяжей из большого числа вытянутых клеток. Заложе-ние участков колленхимы определяет образование рёбер у молодого зелёногостебля (рис. 32). Таких рёбер у стебля бывает четыре, пять, шесть и более.Стенки клеток колленхимы
эластичны и легко вытяги-
ваются в связи с доволь-
но быстрым нарастанием
стебля. Колленхиму в
любом органе растения
легко узнать на попереч-
ных срезах по блеску
стенок её клеток. Коллен-
хима как механическая
ткань имеет значение на
ранних этапах онтогенеза.
В дальнейшем необходи-
мость в ней пропадает, и
растение её сбрасывает.

Перицикловые волок-
на образуются в перифери-
ческой части центрально-
го цилиндра позднее, чем
колленхима. Они возни-
кают из меристематической
ткани — перицпкла.

Сформированные пе-
рицикловые волокна —
длинные клетки с очень
толстыми стенками с малым да, » “!(Ж .Р-,ппдсРмпс. -просветом. В клетках не- ^,2-Г;^иЗ, £TLP£S£Sрициклового волокна име- кладка из древесной паренхимы вокруг

J

' V
col

.— со г

pur . f

cam

lb

Ш : .
Рис. 33. Участок стеблл с развитыми механическиминими:

оными волокнами

тка-
рсг. /, лубяными волок-сог — первичная кора,луч ( только чтоibiii луч, хр — об-v — сосуд

ьный
:ВППП
сосуда ,

ются тонкие перегородки,
поэтому эту ткань можно назвать перегородчатыми перицикловымп волок-нами. Число перпцикловых волокон в процессе развития стебля всё времяувеличивается благодаря деятельности перпцикла. В конечном счёте вмолодом стебле образуются мощные тяжи (ср. рис. 28, 33 и 42). Перицик-ловые волокна тянутся, не переплетаясь, на большом протяжении. Этим онисущественно отличаются от следующей механической ткани—лубяных волокон .Стенка перпцикловых волокон сначала целлюлозная. В это время в клет-имеется протопласт, и , следовательно , клетка еще живая. Вскоре кле-точные стенки начинают одеревеневать, и сформированные окончательноучастки перпцикловых волокон представляют собой мёртвую ткань.

Перицикловые волокна в стебле —- тоже ткани ранних этапов жизни ра-
стения. Они важны, пока стебель бывает еще нежным и зелёным.

На более поздних этапах жизни значение основной механической ткани
приобретает либрпформ и отчасти лубяные волокна. Первые участки лубя -

ке
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ных волокон возникают в флоэме уже после того , как колленхима и группы
перицикловых волокон достигли значительного развития. Лубяные волокна
закладываются правильным рядом клеток , перерезающим почти всю ширину
флоэмы данного пучка (рис. 33). Другно же элементы флоэмы располагаются

обе стороны от участка лубяиых волокон. Первый участок лубяных во-
локон является наибо-по

лее старым. В дальней-
шем под ним возникают
новые участки лубяных
волокон и отодвигают
его к периферии (рис.
34).

Ко времени оформ-
ления в стебле участков
лубяиых волокон значи-
тельного развития дости-
гает и либрпформ. Он в
это время представлен в
ксилеме большим коли-
чеством клеток , которые
уже имеют стенки зна-
чительной толщины.

гг;АЧ;

шш Рост осевых органов
сеянца в толщину . Лис-
товые и веточные следы.
Деятельностьмеристема-
тических тканей в вер-
хушечной почке ведёт
к нарастанию стебля в
длину. После заложения
вторичной проводящей

Рис. 34 . ЗаложившнПся в флоэме второ» ряд участков лубя -
ных волокон //2:

шшклопые волокна , 7/, — пер
пых половом , отодвинувшимся

РЫМ
к мер

per .f — ряд уча
шферии

CTKOD- ПРр
лубн

ткани с деятельным
камбием начинается рост стебля и в толщину. У сеянца винограда
этот рост происходит довольно слабо , но к концу вегетации стебель всё же
заметно утолщается. Камбий непрерывно образует слои клеток к периферии
и к центру, что ведёт к возрастанию толщины древесины и луба и , следова-
тельно , к утолщению стебля. Разрастающийся центральный цилиндр изнут-
ри давит на кору и вызывает растягивание слагающих кору клеток . Вместе
с тем делятся молодые клетки коры, хотя и в ограниченном масштабе. Увели-
чение толщины флоэмы и ксилемы с возрастом сеянца видно из сравнения
рис. 28 с рис. 34.

Появляющиеся на стебле листья и развивающиеся в их пазухах почки
вносят в стебель новые пучки проводящих элементов. Проводящие элементы ,
выходящие из листа , играют главную роль в формировании структуры
верхних горизонтов стебля.

Дифереициация тканей приводит к появлению в средней жилке листа
вторичной проводящей системы. Вначале связь проводящей системы первого
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настоящего листа со стеблем (эпикотилем) устанавливается ещё тяжами про-камбия; эти тяжи преобразуются в первичную проводящую систему, а послед-няя — во вторичную. Эти проводящие элементы располагаются в стеблеполудугой, обращённой вершиной к первому листу. Следующий лист на по-беге даёт вторую полудугу с другой стороны стебля, и таким образом в эпи-котиле образуется первое кольцо проводящей системы. Снизу это кольцосвя-зано с кольцом проводящей системы гипокотиля. Сверху же проводящиелучки каждого нового листа дополняют растущее в высоту кольцо проводя-щей системы. Проводящие пучки, идущие из листа , вовремя следования ихчерез кору до центрального цилиндра называются листовыми следами. При-мерно таким нее образом проводящую систему стебля обогащают новыми пуч-ками и развивающиеся в пазухах листьев почки. Их проводящие пучкиобразуют в стебле более плотную полудугу,которая в дальнейшем разбиваетсяна две полудуги и соединяется с пучками листа , в пазухе которого развивает-ся данная почка. Пучки, соединяющие проводящую систему почки (а в даль-нейшем боковой ветви) с проводящей системой основного стебля, во времяследования через кору называются веточньми следами.Межпучковый камбий, развившийся в сердцевинных лучах между пер-выми сосудисто-волокнистыми пучками, под влиянием подходящих к немуокончаний листовых и веточных следов начинает откладывать элементыфлоэмы и ксилемы. Следовательно, соответствующие его участки становятсяпучковым камбием.
Вместе с тем у винограда всё время сохраняются широкие сердцевинныелучи. Они наравне с сосудисто-волокнистыми пучками участвуют в утолще-нии стебля. Полоски межпучкового камбия также откладывают новые клет-ки к периферии и к центру, и поэтому сердцевинный луч растёт и врадиальном направлении.
У винограда всё время образуются новые лучи, которые в отличие отсердцевинных, т. е. соединяющих кору и сердцевину, называются радиаль-ными лучами. Дополнительные радиальные лучи закладываются в серединесосудисто-волокнистого пучка (рис. 33, 42, 44). Они соединяют лишь кси-лему и флоэму и обеспечивают передвижение воды и питательных веществмежду ними в горизонтальном направлении. Радиальные лучи также спо-собствуют утолщению стебля.
Рост корня в толщину в основном подчинён тем же закономерностям, чтои рост стебля. Разумеется , в формировании структуры корня листья и почкине принимают непосредственного участия. Однако развитие боковых корнейактивирует утолщение корпя. Сердцевинные и радиальные лучи в корневинограда играют ещё большую структурную и функциональную роль , чемв стебле, главным образом как ткани для хранения запасных питательныхвеществ п при передвижении их.

Морфогенез пазушных почек. В пазухе зачатков листьев довольно быстровозникают новые бугорки — зачатки пазушных почек (табл. III, рис.1, if/ ).На вершине пазушного бугорка (табл. Ill , рис. 2, а) довольно рано за-кладывается листовой бугорок г/ i , против которого скоро возникает второй
листовой бугорок if 2 - Первый бугорок сначала растёт, главным образом встороны, и превращается в валик, охватывающий основание вершины почки

251
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более чем наполовину. Затем этот валик начинает нарастать кверху, и в ко-
нечном счёте получается чешуйка (табл. III. рис. 5, }\). Второй бугорок if 2
также превращается сначала в валик, а затем и в чешуйку (табл. III, рис. 5,
/а) меньшей величины, чем первая. Первая чешуйка прикрывает края вто-
рой (табл. III, рис. 4 и 5). Плоскость чешуек почти перпендикулярна пло-
скости листа , в котором за ложилась данная почка (табл. III. рис. 1, if г ) (на
следующих рисунках таблицы III почка повёрнута на 90°).

Во время преобразования первых бугорков if г и г/2 в валики, а затем в
чешуйки в пазухе первой большой чешуйки закладывается новый бугорок
(табл. ПТ, рис. 3, а1). Таким образом, под покровом чешуек находятся за-
чатки двух почек: зачаток почки igx с вершиной а и зачаток почки ig2 с вер-
шиной а1 (табл. III, рис. 3). Пока почка ig2 нарастает в пазухе большой че-
шуи г/ь в почке гдъ находящейся в пазухе меньшей чешуи г/2 , без всякой
задержки закладываются всё новые и новые бугорки (табл. III, рис. 4, г/3 и
i f f . В результате образовательной деятельности конуса нарастания сравни-
тельно скоро формируется развитая почка со значительным числом зачатков
листьев if и усиков id . Зачатки листьев и усиков в данной почке закладыва-
лись и развивались, примерно, так же, как в верхушечной почке основного
стебля сеянца (табл. I и II). Разница заключается лишь в том, что в данном
случае усик закладывается раньше; следовательно, сокращается период
моноподиального роста (табл. III, рис. 5, icii и ici2 ), формула листораспо-
ложения приближается к 72.

Во время развития почки гдх в зачатке почки %д2 также идёт, хотя
и более медленно, деятельность конуса нарастания её. Здесь успевают обра-
зоваться первые листовые бугорки, превращающиеся у основания вершпны
бугорка в валики и затем в чешуйки if\ и if 2 (табл. ПТ, рис. 5). Под покровом
этих чешуек образуются зачатки новых листьев , новых пазушных почек.
Чешуйки if\ и if 2 располагаются уже в плоскости, параллельной плоскости
листа главного стебля сеянца, т. е. перпендикулярно к плоскости заложения
листьев в почке дх (табл. III, рис. 5). Во время формирования почки д2 почка
(jx может тронуться в рост и образовать на сеянце боковую ветвь — первый

(табл. III, рис. 6 и рис. 35 в тексте).
Чешуйка /2 обычно отмирает и отваливается, а чешуйка f\ проявляет

большую жизненность. Иногда она долго сохраняется при развивающемся
пасынке, и нередко вырастает в маленький листочек (табл. III, рис. 6, f\).
В пазухе этого листочка и лежит почка д2 (табл. III, рис. 6), которая про-
растёт лишь весной следующего года и даст одну из главных ветвей стеб -

Следовательно, почка д2 является зимующей. В ней имеются зачатки
листьев и усиков, но обычно нет зачатков соцветий.
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пасынка. Рис.V Пасынок на сеянце первого года жизни и зимующая почкам в пазухе
пего листа /2: F — подпирающий лист главного стсблп селица; U лист па пасынке

его ннж-
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Б пазухах листьев зимующей почки (рис. 36), начиная с самой первойчешуйки, уже закладываются новые почки. Почка в пазухе самого нижнеголиста является почкой самого ппжпего пасынка ветви. Обычно эту почку на-зывают замещающей , так как она трогается в рост в том случае , если главнаяпочка плп развивающийся из неё побег будут убиты морозом пли поломаны.
Замещающих почек
может развиться
несколько в пазу-
хах следующих
листьев.

Пасынок ,
росший из почки
ffi , как правило, не-
долговечен. Обычно
он отваливается, не
достигнув полного

вы-

развития, вследст-
вие образования у
его основания проб-
ковой прослойки
(рис. 36, справа).

На рис. 35 и
особенно на рис.
36 видна обильная
проводящая систе-
ма , состоящая из
сосудов и трахепд,
которая через поду-
шечку (основание
почек в пазухе лис-
та) связывает почкпп развивающиеся пз них ветви с проводящей системой основного стебля(веточные следы).

Чешуйки fi и /2 (табл. III , рис. 2) являются первыми листьями пасынка.Нижняя, большая чешуйка нередко преобразуется в настоящий лист. В па-зухе этого нижнего листа пасынка и закладывается основная зимующая почкас конусом нарастания а , которая, таким образом, является самой нижней поч-кой пасынка. Побег, развивающийся из неё на следующий год, являетсябоковым побегом первого пасынка.Если считать верхушечную почку основного стебля сеянца ночкой! пер-генерации из основной меристемы , заложенной ещё в зародыше, то ночкаИ1, Дающая пасынок в данном же году , является почкой второй генерации, апочка г/ г , дающая главную боковую ветвь следующего года, — почкойтретьей генерации. Основной стебель сеянца называется осью первогопорядка, пасынок — осью второго порядка , а главная боковая ветвьследующего года — осью третьего порядка.Н пазухе листовых бугорков зачатка главного побега, пока он находитсяещё в почке, уже закладываются бугорки новых почек. Эти почки в своём

Рис. 35. Прорастающая почка, образующая пасынок на стебле ;
I (справа ) — формирующаясяяпмуюпсынка Л п /«— листочки-чешуйки

^листья пасынка , st — прилистники, /t — п /,— чешуйки зимующей почки (на

цая ночка п
пасынка,

пазухе периого листоч-/2 — /„ — последующие
рядол
к а п а

разрезе почки видны края чешуек, расположенных в плоскости рисунка)

вой
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развитии дают зачатки следующего пасынка и следующего главного побега.
Этот пасынок будет осью четвёртого порядка п будет развиваться на второй
год после заложения. Главный же побег будет осью пятого порядка п раз-
вивается лишь на третий год после заложения.

Как видим, в морфогенезе побегов виноградной лозы имеется важная
закономерность ритмичного чередования главных побегов п пасынков.
Нечётные показатели порядка оси относятся к главным побегам, а чётные —к пасынкам:

I порядка — главный стебель сеянца (или главный боковой побегось
данного года);

ось II порядка — пасынок 1-го года;
ось III порядка — главный побег 2-го года ;
ось IV порядка — пасынок 2-го года;
ось V порядка — главный побег 3-го года .
Особенно важно то, что в данный вегетационный период на однолетнем

побеге, будь то сеянец или главная однолетняя ветвь на растении любоговозраста, закладываются почки не только для одного следующего года.
В морфогенезе

почек можно отметить
еще одну закономер-
ность. Почка g -i , за-
ложпвшаяся в пазухе
листа сеянца и даю-
щая пасынок, рас-
полагает первые лис-
точки в плоскости,
перпендикулярно]!
плоскости расположе-
ния листа (или,можно
сказать, перпендику-
лярной к ортостпху
на стебле). Почка же
у2 , заложпвшаяся в
пазухе нижнего листа
пасынка и дающая
главный побег слс-

шш/

Рис. 36. Зимующая почка (глазок ) :
справа—след от опавшего пасынка: /, — чешуйка пасынка вкоторой развилась зимующая почка , /. — след от опавшейчешуйки пасынка , / / , — листочки зимующей почки , а, — почка,ншвшалеп в пазухе первого листочка пасынка

дующего года , распо-
лагает первые лис-
точки в плоскости, па-
раллельной плоскости листа (параллельной ортостпху). Такое чередованиесохраняется и в последующем. По этому признаку насрезах через почку можно установить, какая почка в дальнейшем даст глав-ный побег, какая — пасынок (рис. 37).

пазухе
второй

зало*

поперечных

Заложение пробкового камбия гi развитие пробки в стебле. Стебельца довольно долго, во всяком случае до середины лета , остаётся зелёными тра-вянистым . С поверхности он в это время покрыт однослойным

соян-
эпидер-
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мисом, наружные стенки клеток которого имеют слой кутикулы.
В эпидермисе стебля изредка встречаются устьица (рис. 38^ s). Под

эпидермисом лежит первичная
кора, в которой уже образова-
лась первичная механическая
ткань — колленхима. Клетки
коры стебля богаты хлорофил-
ловыми зёрнами и наряду с
листьями активно участвуют в
процессе фотосинтеза. Однако
этот слой существует недолго.
Скоро вегетация заканчивает-
ся, и растение начинает «гото-
виться» к зиме.

Этот переход выражается,
прежде всего, в образовании в
разных частях растения проб-
ковой ткани. На зиму всё тело

-

I V \

виноградного растения одето
пробкой.

Начало образования проб-
ковой ткани улавливается по
побурению самых нижних меж-
доузлий стебля. Это побуре-
ние постепенно поднимается по

I
Рис. 37. Схема чередования плоскостей расположения
чешуек и почках четырёх последовательных генераций стеблю И указывает на KaiCUe-
( 1 I -V ) в отношении плоскости листа главного стебля

сеянца ( 1 ) то процессы, происходящие вну-
три тела растения.

Одновременно с измене-
нием окраски стебля происхо-
дит его одеревенение. К концу
лета на растении остаются
зелёными
лишь верхушки стебля и его
ветвей.

травянистымии

К середине лета , ещё
раньше побурения нижних
междоузлий , в перицпкле над
участками флоэмы и в сердце-
винных лучах закладываются
кольца новой меристематиче-
ской ткани. Эта меристематпче-
ская ткань откладывает клетки
так же, как и обычный кам-
бий ,—и к периферии,и к центру.

Деление клеток происходит строго тангеитальнымп перегородками. Вскоре
стенки отложившихся к периферии клеток начинают пропитываться суберином.
Они опробковевают, и таким образом в теле растения закладывается сплоит-

Гис. 38. Эпидермис на стебле сеянца, видно
\ с.тыще s
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иое многослойное кольцо пробки. Следовательно, в пернцпкле наложилось
кольцо пробкового камбия, или феллогена (рис. 39).

Заложением правильного кольца пробкового камбия и затем кольца
пробки виноград отличается от большинства других растений, у которых
пробковый камбий закладывается отдельными полосками п даёт чешуйчатую
корку.

Феллоген представляет
собою слой тонкостенных кле-

~~~СН corток, в которых можно видечъ
протопласт , остающийся всё
время живым.

В плазме его клеток хо-
рошо видны ядра (рис. 40).
Феллоген активнее отклады-
вает новые клетки к пери-
ферии (пробку), чем к центру
(феллодерму).

Пробка откладывается
правильными радиальными
рядами табличатых клеток.
Клетки пробки имеют до-
вольно тонкие стенки, плотно
прилегают друг к другу и
нс имеют межклетников.
После того как стенки клеток
пропитаются суберином и
станут «пробковымп», про-
топласт в них быстро отми-
рает. Мертвая пробковая
ткань не пропускает пп воды,
ни газов, а также характе-
ризуется низкой теплопро-
водностью.

Феллодерма в отличие
от пробки образована живы-
ми клетками. В протопласте
их имеются даже хлорофил- ро

ловыо зёрна. У винограда
феллодерма мало диференци-
ровапа и представлена малым
числом рядов клеток (обычно
один-два или три).

Все три слоя — пробка ,
феллоген и феллодерма —
образуют так называемую вторичную покровную ткань — перидерму, которая
сменяет эпидермис и первичную кору.

Появление пробки во внутренних тканях стебля скоро сказывается на
всём растении. Периферические клетки перицикла (рис. 40 и 41), отрезанные

-V><

per f

шшр>Ш
0 i П

.— phg>

cam

XP

Рис. 39. Зало/кеиис в пернцпкле стебля
кольца феллогена phg:

С ) ) — эпидермис , сог — псриичипп пора , per. /—пс-рицикловые волокна , ph — флоэма , / / — лубяные
подокна , cam — камбий , х — ксилема , t> — группа
соприкасающихся сосудов, хр — древесная парен-хима , образующая обкладку сосудов

V- per. I.v-rr. о

— per

— зЬ

/
СУ — phgУг рЬс/V V

\ ph

Рис. 40. Образование перидермы pd в стебле сеянца:
per . / — иерпциклошле волокна , per — смявшиеся и отмираю-щие клетки перицикла , лежавшие под пучком пернцпкловых
волокон , sb семь слоёв пробки , произведённых пробковым
камбием , феллогеном phg , phd — два слоя феллодермы , ph —флоэма

17 Ампелография СССР, т. I
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от снабжения водой из центрального цилиндра и сжимаемые нарастающим
кольцом пробки, начинают отмирать. Затем смыкаются и отмирают клетки
первичной коры, а также отмирает эпидермис. Отмирающие клетки содержат
большое количество дубильных веществ, и поэтому происходит характерное
побурение поверхности стебля.

Отмершие поверхностные ткани стебля винограда подсыхают. Тянущиеся
среди этих подсохших тканей пучки перицпкловых волокон выявляются наповерхности стебля характерными струйками.

Заложение феллогена и образование перидермы может произойти и глуб-же кольца перицикла. Тогда кольцо феллогена закладывается клетками мяг-кого луба— лубяной паренхимой. В таком случае среди отмирающих
поверхностных тканей
окажутся: протофлоэма,
периферические
флоэмы с пучками лубя-
ных волокон и нахо-

слои

дившиеся между ними
периферические участки
сердцевинных и ради-
альных лучей (рис. 42).
Более глубокое заложе-
ние феллогена отмечает-
ся для более морозо-
стойких сортов и видов—
V. rupestris, V. riparia,
Y. Labrusca , а среди
V. viniiera — у морозо-
стойкого сорта Рислинг.
У таких форм иногда
одновременно заклады-
вается два слоя фелло-
гена — в перицикле и
во флоэме. К признакам

морозостойкости можно отнести большое число слоёв клеток в пробковойткани.

Рис. 41. Отмирающие в результате образовании в стеблепробки sb поверхностные ткани:
эпидермис н кора ер -f- cor и перицнкл per , pd — перидерма ,ph —флоэма , per. / — нсрпцнклоиыс волокна , phg — феллогеи ,phd — феллодерма , If — лубяные волокна

У некоторых форм винограда указанные морфологические и функцио-
нальные особенности имеют большую адаптационную ценность.

Высохшие на поверхности стебля ткани образуют тонкий сухой покров,
который сдирается узкими ленточками, что зависит от разделяющих этиленточки тяжей перицикловых волокон.

Ввиду того что стебель растения, одетый перидермой, лишается воз-можности паро- и газообмена со своей поверхности, почти у всех растений,имеющих перидерму, выработались специальные отдушины в пробке —так называемые чечевички. К числу немногих исключений принадлежитноградиая лоза. У всех представителей секции Euvitis такиесутствуют. Однако широкие многочисленные сердцевинные и радиальные лучиобеспечивают достаточный приток воды, а вместе с нею и газов.Ещё более важ-ной компенсацией чечевичек является рыхлое сложение перидермы в участ-

ви-
чечевички от-
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ках перерезаемых ею сердцевинных и радиальных лучей. Такая скважистая
пробка достаточно полно обеспечивает газообмен в стебле. У видов секцииMuscadiuia (У. rotundifolia п V. munsoniana) чечевички на стебле имеются.
Эти виды сильно отличаются от видов секции Envitis по заложению фелло-
гена, который закладывается у видов Muscadinia непосредственно под эпи-дермисом. Пробка, образуемая им, не отслаивается, а, наоборот, нарастает
из года в год и даёт значительно более плотный покров стебля. Сердцевинные
и радиальные лучи у видов Muscadinia более узки, чем у представителей
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cam

Рис. 42. Vitis rupestris. Глубокое заложение феллогена phg в слоях
флоэмы, ниже первых пучков лубяных волокон If .

cor — перпичнал кора ,
флоэмы , ph" — остающа

нй, .г* — ксилема , per. / — пернцнкловые
сна, sb — пробка , plid — феллодерма

ер — эпидермис , col —ph' — отрепанные перид
дермой фло

per —пернцикл,
псп под перн-полокна,

KOJпленхн
ой р(1

ма ,
ндермой— камбп

слои
эмa , cam— лубяные воло!

Euvitis, и поэтому не могут полностью обеспечивать внутренний газообмен.Поэтому у них и создаются продушины из рыхлой ткани, через которуюдух и проходит до клеток коры. На поверхности стебля эти продушины кон-чаются чечевичками в виде коричневых точек.
Пробковая ткань образуется также при тех или иных повреждениях

стебля: затягивает поверхность ранения, появляется у основания отвалив-шегося пасынка , образуется к осени у основания черешка и обеспечивает осен-
ний листопад (рис. 43). Пробка, наконец, образуется и в периферических

ВОЗ-

1 7*
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слоях сердцевины, прилегающих к ксилеме и сердцевинным лучам (в пери-
медулярной зоне).

Все эти приспособления защищают виноградную лозу от низкой зим-
ней температуры, от излишней потери влаги через испарение с поверхности и
от проникновения в тело растения инфекций.

Развитие пробки в корне. Опробковение в корне сеянца начинается зна-
чительно раньше, чем в стебле.Уже в самые первые дни жизни корень бывает

одет пробковой тканью вплоть
до зоны корневых волосков.
Залегающие под эпидермисом
клетки интеркутиса начинают
пропитыватьсясуберином и ста-
новятся пробковыми клетками

; в самом начале формирования
вторичной проводящей системы
| (см. рис. 25). Это раннее опроб-

ковение можно рассматривать\ f^4, прежде всего как приспособи-
тельную реакцию растения на
различные поранения поверх-
ности корня при его росте в
условиях почвы. Затем начи-
нается опробковение стенок
клеток эндодермы и заложение
в корне феллогена.

Заложение феллогена —
единый для всего растения
процесс. Он начинаетсявпери-
цикле наиболее старых частейоси растения (в зоне корневой шейки и гипокотиля) и распространяетсякверху — в стебель, книзу — в корень. Феллоген корня, как и в стебле,откладывает к периферии большую толщу клеток пробки, расположенныхправильными радиальными рядами. К центру он откладывает мало замет-ную феллодерму. Перидерма в корне винограда закладывается сплошнымкольцом (рис. 44). Отрезанные ею периферические ткани корня (наружныеслои перицикла, эндодерма, остатки первичной коры, которая в корнеотличается особой мощностью) начинают отмирать, буреют и постепенносбрасываются или сгнивают во влажной почве (рис. 45).Сердцевинные и радиальные лучи в корне винограда шире, чем в стебле(рис. 43 и 44). Это обеспечивает всем тканям растения, окружённым пробкой,обильное снабжение водой и газообмен. Поэтому раннее развитие пробковойизоляции, сначала в виде опробковелых слоёв первичной коры, затем —опробковслой эндодермы и, наконец, в виде перидермы, можно рассматри-вать только как полезное для растения приспособление, защищающее кореньот инфекций и вредителей и от пониженной температуры в почве.Ещё задолго до наступления зимы постепенно ослабляется и замираетдеятельность камбия в осевых органах. Замирает также и деятельность фел-

2С О

{!

i

Рнс. 43. Пробковая ткань в месте прикрепле-ния черешка листа к стеблю . На пробковойподушечке видны следы сосудисто-волокнистыхпучков черешка
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логена. Вместе с этим начинается более активный процесс одревеснения сте-
нок клеток почти всех элементов ксилемы, флоэмы и сердцевинных лучей.

В этот период по растению распределяются запасные питательные веще-
ства: крахмал, белки, в небольшом количестве жиры и др. В тканях отла-
гается особенно много крахмала. За немногими исключениями (ситовидные
трубки, древесная паренхима) крахмалом заполняются почтивсе клетки корня
и стебля. В корне запасные вещества откладываются на более долгий срок.
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——;п о

Рис. 44. Заложение перидермы pd п перицинле корня сеянца и отмирание
перличной коры сог:

уч , ms — сердцевинный
а , рх — протоксилема,

лучей
га — радиальный л
флоэма, .х — ксилем

ла , рп —цсшшиых
луч , per -
лежащая— остатки пернцик

в основании серд

К тканям же стебля понятие «зимнего покоя» применимо далеко нс в бук -вальном смысле. Многими исследованиями установлено , что перемещение "ве-
ществ в стебле винограда происходит круглый год. Отступлением весны на -
чинается интенсивное потребление запасных веществ, и они должныбыть до-
ставлены туда , где будут наиболее полно использованы. Задолго до весны
паевые вещества начинают передвигаться в соответствующие зоны, в первую
очередь к подушечкам почек. Одновременно вещества передвигаются
рень — в зоны длительного хранения запасов.

за-

и в ко-
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РАЗВИТИЕ И СТРОЕНИЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ
В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

В первый год жизни виноградного растения (сеянца) далеко не
полностью выявляются его характерные черты. Рост одногодичного сеянца в
длину нисколько не похож на буйный рост лианы.

Пасынки у сеянца развиваются в ограниченном количестве и далеко не
из каждого узла , а у взрослого растения они весьма обильны.

Усики в первый год жизни появляются на седьмом-десятом узле, а в
последующие годы они появляются на третьем-пятом узле побега. Кроме того,
усшга сеянца обычно меньше ветвятся. Сеянец в первый год жизни не пло -
доносит. Форма листьев одногодичного сеянца совершенно не характерна
для данного сорта. Их пластинка значительно меньше рассечена , она мелка ,
отношение длины пластинки к её ширине иное, чем у взрослого растения.
Формула листорасположения а/5.

Следовательно, у винограда в первый год жизни все органы построены
проще, чем во второй год, т. е. онтогенетическая изменчивость выражена весь-
ма резко.

Наряду с онтогенетической изменчивостью в течение жизни растения у
винограда, как и у всякого растения, наблюдается онтогенетическая измен-
чивость п на протяжении каждого вегетационного периода. Существуют как
бы большие и малые циклы онтогенетической изменчивости. Листья на побеге
неодинаковы: на первых узлах находятся более простые листья, затем их
форма усложняется и к концу побега обычно снова постепенно упро-щается.

Онтогенетическая изменчивость распространяется и на внутренние
структуры растения.

Быстрота нарастания онтогенетических изменений в годичном цикле мо-
лодого сеянца может служить1 у многолетних растений показателем свойств
в фазе плодоношения (например скороспелости или позднеспелости). В се-
лекционной работе диагностирование по изменчивости вегетативных органов
в раннем возрасте может иметь большое значение.

Учитывая это положение , нельзя считать законченным изложение строе-
ния виноградной лозы на стадии одногодичного сеянца. Для того чтобы были
понятны те изменения, которые произошли в процессе онтогенеза, необхо-
димо дать описание органов растения в трёх- или четырёхлетием возрасте.
Только на такой ступени большого цикла онтогенетической изменчивости
эти органы становятся типичными для сорта.

Вегетативное размножение винограда . В культуре виноград размно-жают вегетативным способом. Для размножения пользуются черенками, сре-занными с зелёных пли вызревших побегов.
Кроме того, для размножения широко применяется метод прививок, осно-

ванный на сравнительно лёгкой сращиваемости тканей подвоя п привоя.

1 Согласно теории циклического старения п омоложения в онтогенезе, разработаннойсоветским морфологом Н . II . Кронке ,
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Анатомия корнеобразования у черенков. Корни, развивающиеся на стеб-
ле, листе или другом органе растения, но не на корне, называются прида-
точными, или адвентивными, корнями. Корни, развивающиеся на корне же,называются боковыми корнями. В заложении тех и других корней, естествен-но, наблюдается большая разница.

У растений с высокой способностью к образованию адвентивных корней
(ива, тополь, чёрная смородина) в стеблях, ещё не отделённых от материнскогорастения и не поставленных в особые условия влажности, как при отводках,во флоэмной части первичных сердцевинных лучей существуют специаль-ные корневые зачатки (корневые почки). Это как бы бугорки меристематп-ческой ткани, образовавшиеся на сердцевинном луче.У винограда же, несмотря па то, что его черенкипрекрасно укореняются ,в стеблях растений разного возраста и различных сортов и видов отсутствуюткакие-либо образования, напоминающие корневые зачатки.Заложение адвентивных корней у винограда происходит только при спе-цифических условиях, которые и должны быть созданы в почве при вегета-тивном размножении. Для заложения адвентивных корней необходимы до-вольно высокая температура в почве (около 30°), достаточное количествоконтактной с черепком влаги и, наконец, доступ воздуха к поверхности за-копанного стебля. Легче всего корни образуются у молодых побегов, хуже —у однолетних одеревеневших, ещё хуже — у двухлетних и т. д. На побегахстарше пятилетнего возраста адвентивные корни, как правило, не заклады-ваются.

Заложение адвентивных корней происходит в периферийной зоне первич -ных сердцевинных лучей, происшедших из перицикла.При соответствующих условиях среды возобновляется деятельность вперицпкле стеблевого черенка (чубука) или стебля, прикопанных в почву.Оказавшись на периферии живых тканей стебля, перицикл включается вновую образовательную работу и становится корнеродным слоем и в стебле.По исследованиям Раваза, заложение адвентивных корней происходитследующим образом. Клетки перицикла , прилегающие непосредственно кпериферическому слою клеток сердцевинного луча, т. е. находящиеся на днеборозды кольца перицикла , начинают делиться и образуют бугорок меристе-матической ткани в виде конического тельца. Вершина бугорка обращена кпериферии черенка. Заложение адвентивных корней в зоне периферии серд-цевинных лучей можно связать с наличием здесь участков скважистой пробкив перидерме.Быстро развивающемуся корешку необходим приток кислородадля обеспечения усиленного дыхания, а кроме того, нарастающему корешкупрокладывать путь в рыхлой ткани.По этой причине у других растенийадвентивные корни залагаются под чечевичками. Пока формируется зачатоккорня, пробуждаетсядеятельностьи в окружающих его тканях сердцевинноголуча , а также в прилегающих участках флоэмы. Дслоние клеток этих тканейприводит к образованию рыхлой ткани из тонкостенных клеток. Эта рыхлаяткань разрастается и раздвигает в стороны флоэмные участки, смыкаетсянад зачатком корешка и давит на перидерму.Растущий зачаток корешка с имеющимся уже па его вершине корневымчехликом давит па расположенную перед ним рыхлую ткань, которую можноназвать «кармашком» корешка (по аналогии с боковым корнем). Совместное

легче
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давление корешка н кармашка на перидерму разрывает её. Через разрыв на
поверхности черенка выступает сначала белый бугорок рыхлой ткани. Затем
адвентивный корешок прорывает этот бугорок и выходит наружу (рис. 46).
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Дальше он нарастает за счёт деятельности верхушечной меристемы. В нём
уже имеются диференцировавшиеся внутренние ткани: заложен прокамбий,
быстро преобразующийся в первичную проводящую систему, образуется



А М П Е Л О Г Р А Ф И Я С С С Р266

эндодерма и под ней перицикл. Связь с водопроводящей системой стебляустанавливается при посредстве трахеид. Центр занимает довольно зна-
чительная сердцевина, непосредственно связанная с сердцевинным лучомчеренка. К периферии от трахеид возникают ситовидные трубки, соединяю-
щие протофлоэму корешка с флоэмой стебля .

Таким образом, развитие адвентив-
ного корня имеет много общего с раз-
витием бокового корня, но есть и
существенные отличия. Боковой корень
закладывается из перицикла над уча-

— per стком протоксилемы, адвентивный ко-8 Г

Рень — над участком сердцевинного—pph луча. Это определяет в дальпейшем
почти полное отсутствие сердцевины в

рх молодом боковом корешке и наличие
её в адвентивном корешке. Кармашек
бокового корешка образуется из эндо-
дермы и имеет определённую форму ,Рис. 47. Адвентивный корень; первичное напОМИНИЮЩуЮ КОрНСВОЙ ЧеХЛИК. Кар-СТ

- пТрш,,пая „ора, e„d- машек же адвентивного корня обра-
протонеплема^Л0ЭМа’ ЗувТСЯ ИЗ КЛеТОК ЛубяНОЙ ПарСНХИМЫ

и сердцевинного луча.По числу групп протоксилемы адвентивные корни бывают несколькихтипов. На рис. 47 видны по четыре чередующиеся группы протоксилсмы 1
и протофлоэмы. Это — тетрархный тип корня. На рис. 48 представлен гек-зархный тип, имеющий шесть групп протоксилемы и шесть групп протофло-эмы. Эти два типа адвентивных корней встречаются чаще всего. Иногданаблюдаются и пентархные (пятерные) корни.У основных корней преобладают диархный и тетрархный типы.Итак , перицикл играет существенную роль в корнеобразованип у черен-ков и отводков. Более активен он в молодом зелёном стебле до заложенияперидермы. В черенках двухлетних и ещё более старых побегов перициклнацело отрезан перидермой. Адвентивные корни могут образоваться лишь засчёт деятельности другой живой ткани, а именно флоэмы (в данном случаеособенно важна лубяная паренхима). Поэтому корнеобразовательная спо-собность у таких черенков понижена. У ещё более старых черенков способ-ность к корнеобразованшо может отсутствовать.В зоне узла находятся более широкие сердцевинные лучи и более мощ-ный и жизнедеятельный перицикл. Поэтому в этой зоне корнеобразоваинеидёт значительно лучше, чем в междоузлии. Эти анатомические признакиимеют безусловный практический интерес для апробации и заготовки чубу-ков винограда.

Первичные сердцевинные и радиальные лучи, наложившиеся ещё придиференциации прокамбия в первичные проводящие пучки, прорезают не

— эипдермнс, сorодер‘эНд ма , per — пер
т—сердцевш[а , рх

1 Возможно, что к сосудам протоксиломы па данном рисунке присоединены и клеткитрахоид , ооразующио поромычку между протоксилемой корешка н сосудом черенка ,
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только всё междоузлие, но переходят обычно через узел и в следующее меж-
доузлие, поэтому адвентивные корни закладываются закономерно вдоль
черенка по вертикальным линиям. В стебле винограда обычно бывает пять
первичных лучей (как и первичных пучков проводящей ткани); соответствен-
но и линий (ортостихов) расположения адвентивных корней на черенке тоже
пять; они закладывались в связи с топографией первичных сердцевинных
лучей.
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Рис. 48. Адвентивный корень; переход ко вторичному строению :
ра , сс — центральный цилиндр , pph — протофлоэма , v
эричпой древесины, рх — протоксилема, cam— камбий

Адвентивные корни развиваются не только при специальных посадках
черенков и закапывании в почву ветвей-отводков. При достаточной влаж-
ности воздуха и почвы адвентивные корни развиваются па приземных побе-
гах, а во влажных субтропиках и в оранжереях— и на вышо лежащих частях
виноградной лозы (в этих случаях адвентивные корни молено назвать «воздуш-
ными корнями»).

Анатомия прививок.Сращение подвоя и привоя у винограда происходит
следующим образом.

В местах соприкосновения срезов подвоя и привоя из нежной, богатой
водой ткани под влиянием раневого раздражения возникают наплывы, ко-
торые называются каллюсом К В образовании каллюса принимают участие

— первыесог — первичная ко
сосуды DTO

1 Каллюс обычно развивается на нижней части чубука , на место среза .
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все живые клетки на поверхности среза , но главная роль в этом процессе при-
надлежит камбию. Особенно активно каллюс образуется тогда, когда камбий
привоя приходит в непосредственное и тесное соприкосновение с камбием
подвоя , хотя бы на небольшом протяжении. На поверхности обоих каллю-
сов (т. е. каллюса подвоя и каллюса привоя) находятся отмершие клетки,
убитые при срезании. Кроме того , поверхностные клетки каллюсов нередко
пробковеют. При соприкосновении каллюсов в первую очередь встречаются
отмершие клетки привоя и подвоя и опробковевшпе, т. е. также мёртвые, клет-ки поверхности каллюсов. Эти мёртвые клетки образуют изолирующую про-слойку между каллюсами. Так как мёртвые клетки нс покрывают сплошнымслоем поверхности каллюсов, то при соприкосновении последнихизолирующая
прослойка обычно не бывает сплошной. В ней бывают так называемые окна про-рыва, через которые живые клетки обоих каллюсов приходят в соприкосно-вение, и начинается «спайка» каллюсов. Кроме того, вследствие жизнедея-тельности каллюсов происходит рассасывание изолирующей прослойки.Если прослойка тонкая, то она рассасывается нацело. Чаще она рассасы-вается не вся, и в соответствующих местах образуются окна рассасывания 1 ,которые увеличивают возможность спайки живых тканей каллюсов. Удач -пость прививки зависит от степени развития окон прорыва и окон рассасы-вания. Чем их больше или, другими словами , чем меньше остатков изолирую-щей прослойки, тем лучше подвой срастается с привоем. При недостаточновысокой технике срезки, при подсыхании поверхности срезов , при нспрпгнаи-ностп участковкамбия подвоя и привоя, при отдалённости родства сращивае-мых лоз образуется много некротических элементов, и из-за этого прививкане даёт желаемых результатов. Если спайка каллюсов прошла удовлетвори-тельно , наступает следующий ответственный этап сращения. В ткани спаяв-шихся каллюсов привоя и подвоя диференцируются полоски камбия. Ихнарастание должно привести к соединению камбия обоих участков каллюсаи к созданию перемычки от камбия привоя к камбию подвоя. Если это прои-зойдёт, то удача прививки предрешена.Однако такому исходу могут помешатьдва обстоятельства: во-первых, полоски камбия, заложившиеся в каллю-сах, упрутся в остатки изолирующей прослойки и не соединятся; во-вторых,каллюс того или иного компонента иногда так обильно и быстро нарастает,что выносит полоску заложившегося в нем камбия в сторону (кнаружи иливнутрь прививки) и лишает её возможности соединиться с полоской камбияв каллюсе другого компонента; в связи с этим в прививке не может образо-ваться промежуточный камбий. В обоих случаях ткани каллюса и заложив-шиеея в них полоски камбия начинают отмирать. Это увеличивает изоляциюи привоя и подвоя , а в результате прививка не срастается.Если полоски камбия в каллюсе соединились и концы единой полоскидошли до камбия привоя и до камбия подвоя , то образуется мостик промежу-точного камбия. Деление клеток промежуточного камбия приводит к образо-промежуточной ксилемы и промежуточной флоэмы. Элементы ксилс-флоэмы обычно проходят через зону сращения более или менее перпен-дикулярно к срезам и присоединяются к соответствующим участкам ксилемы

кашпо
мы и

1 Термины « изолирующая прослойка» , «окна прорыва» ,доны в учение о прививках Ы . П . Крепко.
«окна рассасывания > вве-
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и флоэмы. Таким образом устанавливается тракт для передвижения воды
из подвоя в привой и пластических веществ из привоя в подвой.

Промежуточная ксилема имеет более тонкие стенки сосудов, чем при-
соединившиеся сосуды привоя и подвоя. Промежуточная флоэма, развившая-
ся к периферии зоны сращения, имеет в своём составе большое количество
паренхимы. После установления через промежуточный проводящий пучок
контакта между подвоем и привоем в паренхиме промежуточной флоэмы за-
кладывается феллоген. Образовавшаяся из него пробка отрезает перифери-
ческую часть каллюеа, которая
засыхает и обычно отваливается.
Оставшийся внутри зоны сраще-
ния каллюс обычно также отми-
рает, но иногда остаётся живым
и тогда несёт функцию запасаю-
щей ткани.
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Адвентивные (придаточные)
корни. На черенке образуются
корни первого порядка. Те из них,
которые заложились ближе к
основанию черенка или на его
пятке, углубляются в почву осо-
бенно быстро и являются самыми
длинными и толстыми корнями
растения, почему обычно и назы-
ваются «главными».

Адвентивные корни, заложив-
шиеся посредине черенка, бы-
вают более короткими и менее
толстыми. Их обычно называют «боковыми» корнями, что морфологически
неправильно: боковой корень возникает в качестве ответвления корня нее.

У поверхности почвы на черепке закладываются наиболее короткие и
тонкие корни, которые называются «поверхностными» , или «росособиратсль-
ными».

cam —

Рис. 49. Участок адвентивного корня вторичного
строения:
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:• I" : — KCII-

Бее корни способны к обильному ветвлению. На корнях первого порядка
возникают корни второго порядка, на них в свою очередь — корни третьего
порядка и т. д. Последние ответвления корневой системы можно отнести к
корням шестого и даже седьмого порядка. Первые порядки корней — срав-
нительно толстые, но последние (четвёртый, пятый, шестой), образующие «моч -
ки» , бывают тонкими и короткими; они и играют главную роль в поглощении
воды, так как нс только корневые волоски, по и вся их поверхность, остаю-
щаяся до второй половины лета непокрытой пробкой, может всасывать воду.
Осенью корневые волоски и «мочки» отмирают.

Большинство адвентивных корней, особенно первого порядка, с воз-
растом отмирает, и из вначале весьма многочисленных отходящих от черенка
корней остаются сравнительно немногие.

В динамике анатомической структуры адвентивных корней много общего
с динамикой основных корней (рис. 49).
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У адвентивных корней сердцевина более обширна , чем у основного
корня сеянца . Кроме того , у них наблюдается большее утолщение стенок не
риферическоц зоны сердцевины — так называемой перимедулярной зоны.
Клетки с утолщёнными стенками лежат под протоксплемой в большем коли-
честве, чем под ксилемой. Закладывающееся в перицикле кольцо фелло-
гена отрезает кору, и к концу вегетационного периода корень имеет стро-
ение подобно изображенному на рис. 50.

рх p m m
ph camрог

Рис . 50. Адвентивный корень в конце первого года вегетации:
pd — перидерма , рот — перицпкл, pph — протофлоэма, ph — флоэма (луб ) , st — ситовидныетрубил , If — лубяные волокна , 1р — лубяная паренхима, cam— камбий , и , — спиральпый сосуд,х — ксилема (древесина ) , vt — пористый сосуд, хр — древесная паренхима , lb — перегородчатыйлибрпформ, рх — нротоксилема, pm — перимсдулярнап зона, m — сердцевина , 7ns — сердцс-й луч , гз — радиальный лучшшны

В таком структурном состоянии корень пребывает в течение первой зимы.
Почти все клетки его тканей, особенно клетки сердцевинных лучей, заполне-ны выработанными за лето растением питательными веществами: крахмалом,
белками и маслом *.

Весной значительная часть запасных питательных веществ при участии
ферментов снова преобразуется в растворимую форму. Через поры клеток
древесной паренхимы (обкладки сосудов) они поступают в сосуды и вместес током воды поднимаются в стебель и распределяются по растению для даль-нейшего использования.

1 Масло п небольших количествах встречается в клетках обкладки сосудов и отчастип клетках лубяной паренхимы .
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В это время восстанавливается деятельность камбия. Сосуды в отложен-
ных камбием слоях ксилемы выделяются своими крупными просветами. Со-
суды такого диаметра в весенней ксилеме могли образоваться лишь при
участии обильного тока воды, давящей на стенки молодых сосудов и распи-
рающей их. Чем ближе к середине лета закладываются сосуды, тем меньший
диаметр они имеют.

По смене диаметров сосудов и можно заключать о возрасте данного кор-
ня. Каждый вегетационный период даст новое кольцо ксилемы, которое
называется годичным кольцом. Каждое годичное кольцо начинается сосу-
дами с широким просветом (весенние сосуды) и кончается сосудами с
более узким просветом (летними сосудами) (рис. 51 и 52).

Однако и в корне и в стебле винограда нет такой резкой разницы между
весенними и летними сосудами, какая бывает обычно у многолетних растений
нашей зоны. Поэтому и годичные кольца у випограда не так заметны, как
у других растений.

Сравнивая периферические ткани корня на рис. 50 и 51, можно
заключить, что в пачале лета в зоне флоэмы заложилось уже кольцо фелло-
гена. Этот феллоген образовал пробку, которая вызвала преобразование в
корку оставшихся на зиму нижних слоёв перицикла н периферических частей
флоэмы и сердцевинных лучей. Эти части уже отделились от корня (вернее
всего — разложились в почве), и покровной тканыо корня является пробка
текущего года. Непосредственно в неё упираются участки флоэмы, а также
сердцевинные и радиальные лучи.

Историю заложения и развития радиальных лучей можно проследить
по их топографии (рис. 51). Радиальный луч rsl заложился раньше других.
Он начал развиваться примерно через месяц-полтора после появления дан-
ного корня на черенке. Радиальный луч г$2 заложился ранней весной, как
только пробудилась деятельность камбия, и онна ряду с первыми слоями флоэмы
и ксилемы отложил и первые клетки радиального луча. Луч r ,s3 явно заложился
позднее — в середине весны, так как древесинный его конец расположен в
средней части толщи весенних сосудов — своих сверстников. Луч лее rs3 —самый поздний по заложению, его возникновение относится к концу
весны.

Топография и история радиальных лучей показывают , что феллоген,
образовавший покровную пробку на данном корне, заложился
в текущем, а не в прошлом году. Если бы на данном корне пробка pd сохра-
нилась с прошлого года, то вершина радиального луча гSo , как заложившего-ся в текущем году, не была бы срезанной.

Подобные анализы биологии виноградной лозы по анатомическим при-знакам имеют определённое значение при заготовке черенков и при их
апробации.

Широко известно , что корни американских видов винограда в той или
иной степени устойчивы против филлоксеры. Наоборот , корни у сортов Vitisvinilera сильно страдают от этого вредителя.

Ьольшинство исследователей филлоксероустойчпвости випограда видитеё основу как в биохимических, так и в анатомических особенностях корней.Установлено , что устойчивые виды и сорта характеризуются определённымианатомическими признаками. Все ткани филлоксероустойчивых сортов имеют

именно
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Рис. 52. Четырёхлетний корень:
7 — кольцо первого года ; I I — кольцовторого года; I I I —кольцо третьего года ;
IV — кольцо, образовавшееся п течениевесны четвёртого года (преимущественноширокопросветные сосуды ); pi, — пери-дерма , образовавшаяся на третий годншани корня и оказавшаяся для че-тыре!хлетпего корпя покровной тканыо;pd l н pd , —два слоя перидермы, нало-жившиеся в течение четвёртого года ;cam — камбий; ph — флоэма; pm —нерп-модулярная зона; т — сердцевина
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18 Ампелография СССР, т. I
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компактное строение. Сердцевинные и радиальные лучи более узки и мелко-
клетпы; расширения их во флоэмной части невелики; пробка у них имеет
большее число слоёв, и кроме того , корка удерживается на поверхности корня
значительно дольше, чем у неустойчивых против филлоксеры форм. Вторич-
ные изменения в корне устойчивых форм протекают быстро, корень быстрее
проходит этапы онтогенеза , например , элементы тканей корня быстрее и
обильнее одеревеневают. Одеревеневшие ткани у устойчивых форм пре-
обладают над мягкими тканями.

Кроме того , у американских видов при поражении их корней филлоксе-
рой закладывается толстый слой пробки, изолирующей нацело поражённое
место корня от здоровых тканей (рис. 53).

2 7 4

Iшт
%шт

w

Рис. 53. Глубокое филлоксерное повреждение корня Rupestris du Lot, дохо-
дящее до сердцевины. Защитная пробка вполне изолирует вдоропую ткань от

повреждённой (по Абессадзе, Макаровской н Цхакап )

Попытки найти среди сортов винограда Vitis vinifera формы, устойчи-
против филлоксеры, увенчались известным успехом. На основе анатоми-

исследований (Абессадзе, Макаревская и Цхакая ) выяснилось, что
среди закавказских сортов винограда имеются формы, по структуре корня
приближающиеся к американским формам. На первом месте в этом отноше-
нии был поставлен сорт Мцване. Анатомический анализ корня этого сорта,
выросшего в Узбекистане, до известной степени подтвердил заключение кав-
казских исследователей (рис. 51). Отличия в строении радиальных лучей у
этого сорта отчётливо выступают, если сравнить его со строением кавказско -
го же сорта Саперави, наименее устойчивого против филлоксеры из всех изу-

иые
чсских
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чавшихся кавказских сортов (рис. 54). Менее устойчивые сорта, чем Мцване,имеют переходную структуру корня и неспособны образовать изолирующуюпробковую прослойку при поражении филлоксерой. Даже у сорта Александ-роули, одного из более или менее устойчивых сортов, полной изолирующейпробковой прослойки не образуется (рис. 55).
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Рис. 54. Двухлетний корень сорта Саперави (обилие мягких тканей, широкиесердцевинные лучи)

Стебель. Главный стебель у винограда бывает лишь у сеянца в первыйгод его жизни. В силу ежегодного отмирания в конце вегетации верхушечнойпочки главного побега сеянца, а также и всех побегов старых кустов новыепобеги развиваются всегда из зимующей почки, заложенной в пазухе листапобега прошлого года, и являются боковыми побегами.
18*



А М П Е Л О Г Р А Ф И Я С С С Р27С

Зимующий глазок и спящая почка. Глазки, заложенные на побегахвзрослых плодоносящих растений, построены по тем же принципам, что и усеянцев, отличаясь большей дпференциацией и наличием большего числа по-чек.
Остающаяся на зиму комплексная почка получила название «зимующегоглазка», или «зимующей почки» (рис. 56).
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Рис. 55. Корень сорта Александроули. Защитная пробка не вполне изолируетповреждённую филлоксерой ткань от здоровой (по АОессадве, Макаровскойи Цхакая)

Почки глазка прикрыты снаружи двумя крупными бурыми чешуями(рис. 57), которые к осени значительно утолщаются . Стенки их клеток твер-деют и пропитываются суберином, т. с. пробковеют. На внутренней сторонечешуи обильно развиваются волоски, образующие войлок. Под таким по-кровом нежные почки глазка зимуют, часто перенося без повреждения оченьнизкую температуру (до —20 ° и ниже).Центральное место в глазке занимает главная почка, из которой разви-вается основной пазушный побег. Эта почка развита более других и несётбольшее количество зачатков листьев и усиков, а также соцветий, если почказаложена на побеге соответствующего возраста . Вокруг главной почки в
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глазке располагается ещё несколько почек, развившихся в пазухах самыхнижних листьев главной почки. Эти почки называются запасными, или заме-щающими. На продольных срезах через почку обычно видны одна главнаяпочка посрединеи две замещающие—по бокам. На самом деле последних бы-вает от трёх до шести. Они закладываются постепенно и отличаются друг отдруга величиной.
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Рис. 56. Зимующий глазок винограда: в центре — главная почка глазка, по бокам— замещаю-щие почки

Из главной почки глазка весной развивается основная боковая ветвьданной пазухи или узла. Иногда почти одновременно с основным побегомпз замещающих почек глазка развиваются ещё один-два побега. Чаще этипочки пробуждаются в случае уничтожения главной почки или начавшегоразвиваться из нес основного побега (вымерзание, поломка ).
Обычно замещающие почки не трогаются в рост и остаются у основанияпобега , развившегося пз главной почки. В этом случае они могут преобра-зоваться в новую сложную комплексную почку, т. с. в глазок. Такие глазкии можно видеть у основания одногодичных боковых побегов.Многие иссле-дователи раньше считали их придаточными, адвентивными почками, появ-
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ляющимися якобы вне связи с пазухой листа. На самом
деле это типичные пазушные почки (их называют «угло-
выми глазками»).

Когда запасные почки, или глазки, не развиваясь
далее, остаются на побеге, они могут преобразоваться в
спящие почки. В этих случаях опп обрастают тканями
стебля и, медленно развиваясь, из года в год следуют за
нарастающим в толщину многолетним побегом. На поверх-
ности они остаются прикрытыми тканями стебля . Спящую
почку у винограда можно было бы назвать и «спящим
побегом».

Замедленное развитие спящих почек состоит в том,
что на конусе нарастания их время от времени закла-
дываются новые бугорки листьев, и вершина почки по-
немногу растёт. Заложившиеся же раньше зачатки листь-
ев и соцветий регенерируют. Защитную функцию в почве
берут на себя нижние листья , которые, невидимому,ежегодно отмирают,иих роль начинают исполнятьследую-
щие пары листьев.

Спящие почки могут пробудиться и дать побеги
(рис. 58). Пробуждение иногда происходит спустя много
лет после заложения этих почек. В таких случаях на ста-

Рнс. 57 . Чешуйка
зимующей почки

рыхмноголетних ветвях,
на рукавах , появляются
побеги, известные под

//£ ч
_
:.—-названием «волчков».

Волчки мало от-
личаются от обычных
побегов. Они быстро
растут и бывают обычно
даже длиннее и толще
побегов, развивающих-
ся из зимующих почек.

Таким образом , ви-
ноград имеет три кате-
гории пазушных почек:
1) первичные, пасынко-
вые почки, дающие
побеги без периода
покоя ; 2) зимующие
почки (глазки) — ком -
плексные почки, слага-
ющиеся из главной и
замещающих её почек;
3) спящие почки. Все
эти почки едины по
происхождению и зало-
жению. Рис. 58 . Пробудившаяся спящая почка винограда.вышедшая на поверхность многолетнего побега
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Однолетний и многолетний побеги. Междоузлие и узел. Динамикаструктур стебля сеянца повторяется в основном и на любом из боковыхпобегов: на побеге из главной почки глазка, на пасыпке и на волчке.
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Рис. 60. Голый побег Vitis rupestrisРис . 59 . Опушённый побег Vitis amuronsis

Поэтому здесь можно ограничиться описанием типичного строения одно-летнего и многолетнего побегов.
Пока побеги ещё золены и имеют травянистый характер, у однихвидов и сортов они покрыты опушением, состоящим из более или менее
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волосков и коротких щетинок , а у других совершенно голые. При-
мером резко выраженного опушения стебля
может служить зелёный побег амурского
винограда. У него длинные волоски доволь-
но густо покрывают и стебель, п усик, и

f черешки листьев (рис. 59). Голые побеги
встречаются у многих сортов Vitis vini-
fera и у ряда американских видов
(рис. 60).

Как волоски, так и щетинки представ-
ляют собой вытянувшпсся клетки эпидер-

Кроме этих эпидермических образова-
ний, на поверхности молодых стеблей иногда возникают своеобразные

длинных
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Рис. 61. Жемчужные желёзки на зелёном МИСсЬ.
стебле винограда
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Рис. 02. Стебель в конце первого года вегетации (комбинированныйречно радиальный срез ) :
сг — норка; pd — перидерма; sb— пробка; ph ! — феллогеп; ph — флоэма; // — лубя-ные волокна; — ситоиидиые трубки ; 1 р — лубяная паренхима ; сот — камбий ;х—ксилема; V ,— примитивный спиральный сосуд; — переходной лестничный сосуд;и3 — пористый сосуд; lb — перегородчатый либриформ; хр — дреисснан паренхима(обкладка сосудов) ; рх — протоксилсма; /пп — нерпмедулярнап зона ; m — сердцевина

попе-

многоклеточные выросты, так называемые жемчужные желёзки (рис. 61).Они встречаются , главным образом, весной и не только на стебле, по ц
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на листьях. Функции их до сих пор еще не выяснены. К стеблю и листу
они прикреплены очень слабо и легко отваливаются .

Вместе с отмиранием эпидермиса и коры после образования в стебле
кольца пробки отмирают и все поверхностные образования эпидермиса.

Структура стебля , сложившаяся к концу вегетации, изображена на
рис. 62. Такое строение свойственно н чубукам, нарезаемым для вегета-
тивного размножения .

Строение узла значительно отличается от строения междоузлия (рис. 63).
Основное отличие заключается в том, что в зоне узла имеется гораздо
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Рис. G3. Схема строения стебля в воне узла:

7
_

ла радиальном срезе; / Г — на поперечных срезах ( /— •/ — па разных уровнях узла);
ттт „а тангеитальном срезе; d — диафрагма , ж — еердцоинна п стебле и усике , v f — ироио-

дищис пучки, д — почка, U — усик

больше паренхиматичеекпх тканей из плотно прилегающих друг к другу
клеток. Коровая паренхима здесь значительно шире, чем в междоузлии ,
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а сердцевина имеет больший диаметр. Сердцевинные лучи из жизнедея -
тельных клеток в узле особенно широки. Входящие в стебель в зоне узла
сосудисто-волокнистые пучки почек и листьев (веточные и листовые следы)
образуют прорывы (щели) в цилиндре проводящей системы стебля , кото-

рые заполнены паренхимой. Это увели-
чивает мощность паренхиматизацпи
зоны узла. В биологии лозы такое
строение имеет большое значение для
лучшего обеспечения питательными
веществами побегов, развивающихся
на узле, так как пареихиматическпе
клетки накопляют на зиму запасные
питательные вещества.

В зоне узла особенно мощно
Рис. 64. строение пограничной зоны дна- развита поверхпостная механическая
d- тклнь диафрагмы!1'- опроО^епшде клеткп ТКаНЬ- КОЛЛОНХПМа. Она СПОСООСТВуСТ
периферии диафрагмы ,т _— опробковевшпе нлетиц укрвПЛвНШО ПОбСГН, ТВК КЭК В ЭТОМ

месте должна быть опора развиваю-
щегося на нём пазушного побега .

Живая паренхимная ткань—диафрагма—-перерезает сердцевину и разде-ляет ее на двух смежных междоузлиях. Ткань диафрагмы построена из
клеток , напоминающих клеткп сердцевинных лучей (рис. 64). В этих клет-ках, связанных многочисленными порами, отлагается большое количество

крахмала. Диафрагма в узле заме-
няет сердцевину, которая к осени
отмирает и, следовательно , по может
играть роли питающей ткани, столь
важной в узле. Наличие в узле
оставшейся диафрагмы можно рас-
сматривать как полезное для вино-
градной лозы приспособление, усили-
вающее питание глазков н пазушных
побегов.

&V ;

Многолетний побег (ствол, рукав)
бывает толще, чем однолетний стебель.
Поверхность многолетнего побега
покрыта хорошо развитой и характер-на. p

~
h ной коркой. Мощность корки увели-

чивается за счёт прибавляющихся
ежегодно колец из периферического
луба и сердцевинных лучей. Па срезе
через корку (рис. 65) можно видетьчередующиеся слои пробки , образованной в разные годы, и слои луба.Корка на стебле винограда может сохраняться в течение ряда лет. Этим сте-бель отличается от корпя , на котором корка, как правило , разрушается еже-годно и обнажает поверхность последней пробки. По и на стебло коркаотслаивается и в виде тёмнобурых лент держится на стебле,специфический вид многолетним стеблям (рукавам) виноградной

Рис . 65 . Корка на многолетнем стебле . Чере-
дующиеся слои пробки sb и луба ph

придавая
лозы.
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Утолщение стебля идёт в основном за счёт ежегодного нарастания колец
древесины. Флоэма же из года в год утрачивает свои периферические части.

Годичные слои ксилемы различимы вследствие смены летних сосудов с
узким просветом на весенние сосуды следующего года с более широким про-светом (рис. 66).
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Рнс. 66 . Двухлетний стебель:

V Д > 1 — кольцо дрепсснны первого года; I I — кольцо
j I ' второго года; перидерма, образовавшапсп в тельце

луба; к г -|- рЬ — корка
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В сосудах двухлетних и более старых стеблей образуются тиллы

(рис. 67). Сосуды имеют обкладку из живых клеток древесной паренхимы.
Те и другие соединяются черезмногочисленные поры, что имеет большое зна-
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ченпе прн передвижении веществ по телу растения . При тпллообразовании
паренхимные клетки обкладки врастают в полость сосуда через порырх. Сна-

в силу более высокого осмотического давления в клетке древесной парен-
химы. чем в сосуде, в полость сосуда врастает протоплазматический отрос-

обкладкн, одетый тонкой целлюлозной плёнкой. Этот отросток
принимает шарообразную форму и
растёт дальше, не теряя связи через
кору с породившей его клеткой парен-
химы. В полости живых тилл tl начи-

нала

ток из клетки

I М
пшг.

нагот отлагаться запасные питательные
вещества совершенно так же, как они
отлагаются в клетках обкладки.
Таким образом, сосуд используется
в известной части как хранилище
запасов органических веществ. Так
как тиллы могут вырасти из многих
клеток древесной паренхимы и разра-стись до значительных размеров, то сосуд может оказаться заполненным

ими.Между соприкасающимися тиллами возникает сообщение через поры
в их оболочках.

Тиллы в сосудах древесных растений встречаются довольно часто.
У винограда тиллы образуются и в ситовидных трубках, что у других
растений наблюдается редко. Это явление у винограда отмечается , папрн-
мер, в месте срастания подвоя и привоя .

Вообще же у винограда в ситовидных трубках при старении идёт дру-гой процесс. Ситовидные пластинки затягиваются каллозой, и ото
выводит пх из строя на третий год жизни независимо от отрезания их проб-
кой вместе с другими элементами флоэмы. Каллоза , закупорившая поры
осенью в первый год жизни трубки, весной рассасывается , и трубка функцио-
нирует ещё целое лето.

Сосуды ксилемы, несмотря на закупорку части их тиллами, продолжают
проводить воду, а весной и пластические вещества в течение многих лет.
Для винограда отмечают срок службы сосуда до 20—25 лет.

В более старом возрасте старые сосуды начинают выходить из строя .
В это время усиленно образуются тиллы, которые закупоривают наце-
ло сосуды, и сокодвижение по ним прекращается . Оболочка у тиллов
сильно утолщается , и внутри сосуда развивается плотная ткань.
Кроме образования тиллов , в сосудах наблюдается выделение гумми (ка-меди) , что ещё сильнее закупоривает сосуды. В этих старых зонах отмираютткани древесной паренхимы и либриформа, а вместе с ними и клетки сердце-винных лучей, прилегающих к данной зоне ксилемы. Все отмирающие тканипропитываются таинииом, консервирующим их и окрашивающим в тёмно-бурый цвет. Эти процессы приводят к тому, что в стеблях виноградной лозы,находящейся в возрасте, примерно, 20—25—30 лет, в центральнойпоявляется так называемое «ядро», гораздо более твёрдое, чем ткани, слагаю-щие стебель лозы.

Известны многочисленные случаи, когда отдельные растения виноградаимеют документально зарегистрированный возраст до 200 и более лет

Рис. 67 . Тиллы в сосуде стебля винограда

части
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(«старики»). Диаметр ствола у таких растении достигает 0,75 м и более. Сле-
довательно , в условиях культуры растение может преобразовать тонкий сте-
бель лианы в толстый ствол.

Усик. При помощи усиков лоза поднимается на высокие деревья и дру-
Механизмом, позволяющим усику выполнять эту функцию,гие подпоры,

является его доста-
точно быстрое нута-
ционное (круговое)
движение. Ч. Д а р-
в и н установил,
что нутирующая
верхушка усика
описывает полный
круг всего лишь
за 2 часа. Это об-
легчает усику на-
хождение опоры и
быстрое закручива-
ние вокруг неё. В
силу раздражения
от прикосновения
усик не только об-
вивает своей верх-
ней частью опору,
но и свободная
нижняя часть уси-
ка приобретает ха-
рактер
вследствие
побег подтягивает-

per

cam

спирали,
чего

Рис. 68. Строение зеленого усика:ся к опоре и за-
крепляется па ней.

Усик
со- колленхима , сог — нора , per. / . — перпцпнловыела , рра— протофлопма , рх — протоиснлсма , cam— камбий ,вшшыи луч, и — сосуды ксилемы, 7п — сердцевина

волокна , р..
ms — сердце

оэ>

имеет
стебле-типичную

вую
(рис. G8). У усиков взрослого растения усиливаются пучки перицикловых
волокон и в ксилеме

структуру

утолщаются оболочки клеток либриформа. Эти
изменения придают усику большую прочность. Проводящая
в усике развита незначительно, так как она обслуживает лишь огра -
ниченные толщи тканей.

Если усик не встречает опоры, то структура его обычно нс
остаётся травянистым, держится некоторое время на побеге, затем отчленяется
от него у своего основания вследствие образования пробковой прослойки
(как у черешка листа перед листопадом) и отпадает.

Если же усик закрепился на опоре , то его ткани начинают быстро дере-
венеть (рис. 69). Резко увеличивается объём ксилемы, а в нём основное
место занимает либриформ как важнейшая механическая ткань усика.Волокна

система

меняется : он
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лпбриформа так сильно развиваются , что не дают простора для развитиясосудов, которые имеют здесь незначительный диаметр. Резко возрастает ко-личество пучков перпцикловых волокон, которые теперь имеют одеревенелыестенки. Есё вместе взятое и определяет исключительную прочность усиков,на которых держатся в подвешенном состоянии нарастающие побеги вино-градной лозы.
Лист. Лист винограда

в процессе развития рас-
членяется на два прилист-
ника , черешок и пла-
стинку.

, г , У взрослых растений
ph все части листа более раз-

виты, а форма более услож-
нена , чем у сеянца.

Основными конструк-
тивными элементами фор-
мы пластинки листа

~сат
сэт2

являются пять главных
жилок (нервов) и пять вы-
резок пластинки между
ними.

От всех главных жи-
лок отходятжилки второго
порядка , а от последних —жилки третьего порядка
и т. д. Конечные развет-
вления жилок анастомози-
руют друг с другом и
дают тонкую сеть в мякоти
листа (рис. 70). Окончания
жилок второго порядка
и главные жилки входят
в зубчики по краю пла-
стинки.Главные жилки, особенно срединная , в листе винограда так сильно раз-виты, что резко выделяются с нижней стороны пластинки, во много раз пре-вышая её толпцшу (рис. 71).

В главной жилью находятся сосудисто-волокнистые пучьи разной ве-личины, расположенные кольцом. Самый мощный пучок находится внизу.В нём хорошо развиты ксилема и флоэма , а между ними залегает камбий.Над флоэмной частью идут тяжи механической склеренхимной ткани —перицикловые волокна. Пучок нарастает за счёт входящих в центральнуюжилку пучков пз жилок второго порядка.
Сверху лежит второй, несколько меньший пучок (также имеющий хоро-шо развитую ксилему, флоэму и первичную склеренхиму). Боковые пучки вкольце представляют собой вошедшие в главную жилку пучки боковыхжилок , не приложившиеся к основному нижнему пучку.

Рис. 69 . Строение одеревеневшей части усика:
кора, уст f — перицикловые волокна ,оома , с<17711 пучковый камбий, сатпа— межпучковый кам-— ксилема , 773с — протоненлема, ?ns — сердцевинный луч,
in — сердцевина

о/ — колленхима , сот —ph — фл
бнй , эс
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Кольцевое расположение пупков сближает строение главных жилок
строением черешка. Как и у последнего , строение жилки носит

черты стеблевой структуры, а именно: флоэма в пучках обращена к перифе-
рии, а в середине кольца залегает сердцевина.

237

пластинки со

Л

Рис. 70 . Сеть жилок в мякоти листа

Перед переходом в черешок сосудисто-волокппстыс пучки всех пяти
главных жилок сближаются друг с другом. Войдя же в черешок, они снова
разбиваются на более или менее обособленные пучки в едином кольце
(рис. 72).

Строение черешка обеспечивает выполнение следующих основных функ-
1) поддержание большой пластинки листа (кольцо колленхимы и тяжи

склеренхимных пернцикловых волокон придают черешку прочность и гиб-
кость);

цин:
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2) проведение больших количеств воды в лист и пластических веществ
из листа (большое количество сосудов и ситовидных трубок);

3) временное отложение на короткие сроки пластических веществ, что
связано с передаточной функцией черешка между пластинкой и стеблем.

Эпидермис пластинки листа пад мякотью листа (мезофиллом)
рошо выражен и представлен крупными клетками с поверхностной плёнкой

очень хо-
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Рис. 71. Строение главной жилки листа:
п' — выступающая с нижней стороны пластинки
листа , ер — эпидермис, со! — колленхима , per. /. — периинклопые волокна (склерен-
хима ), h , — простая щетинка на эпидермисе, h., h многоклеточные щетинки,
ph — флоэма , д: — ксилема , vfi — наиболее мощный нижний пучок , и/,— верхний

пучок , v/ j — более мелкие боковые пучки, т — сердцевина

главная жилка , pit — пластинка

кутикулы, особенно на верхней стороне пластики (рис. 73). На эпидермисе
у некоторых сортов встречается бороздчатая кутикула. Мержаниап уста-
новил , что бороздчатость кутикулы наиболее хорошо выражена у мильдыо-
устойчииых сортов, хотя прямой связи здесь нет, так как гпфы гриба Plas-
щорага viticola проникают в лист через устьице, а не через кутикулу.

Устьица у винограда как типичного мезофита встречаются лишь
нижней стороне (рис. 73). Исключения , когда единичные устьица встречают-
ся на верхней стороне пластинки, очень редки.

Устьиц у винограда сравнительно немного: от 120 до 200 на 1 мм2 (в
среднем 140—150).

на
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Количество устьиц непостоянно. Оно изменяется с возрастом растения,
с высотой яруса на побеге, с условиями обитания (на солнечных местах воз-
растает) и т. п. Поэтому для диагностики сортов этим признаком нужно поль -
зоваться с осторожностью. Как общее положение можно указать , что сорта
более засухоустойчивые характеризуются большим количеством устьиц
единицу поверхности, но зато у таких форм обычно бывает меньшей общая
площадь пластинки листа. То же нужно сказать и о величине устьиц (замыкаю-
щих клеток). Растения в сухих местообитаниях имеют более мелкие устьица.

Устьица у сортов Vi-
tis vinifera располагаются
обычно в уровень поверх-
ности пластинки листа
(рис. 73). Иногда устьица
бывают приподняты, что
характерно для листьев с
сильным опушением на
нижней стороне пластинки,
как, папример, у Изабел-
лы (рис. 76).

Под покровом верх-
него н нижнего эпидерми-
сов залегает мякоть, пли
мезофилл . В типе у вино-
града мезофилл дорзпвеи-
тральный и имеет следую-
щее строение: к верхне-
му эпидермису непосред-
ственно прилегает слой
клеток, вытянутых перпен-
дикулярно К ПОВерХНОСТП птш,
листа (палисадная, или
столбчатая, паренхима).
У всех сортов и типов винограда этот слой прекрасно выражен, его клетки
имеют продольный диаметр, в 5—(5 раз превышающий поперечный. Клетки
его особенно богаты хлорофиллом. Палисадный слой — основной аппарат
фотосинтеза.

Под палисадным слоем находится слой более или менее вытянутых в том
же направлении клеток. У одних сортов и видов винограда клетки этого слоя
имеют отношение длины к ширине около 2 : 1 (рис. 74 и 76), у большинства
же сортов более характерно отношение 2 :1,5 (рис. 75 и 77).

Нижняя часть клеток этого слоя прилегает к окончаниям жилок, вернее
к их петлям, и передает в окончания проводящей! системы пластические ве-
щества , выработанные клетками палисадной паренхимы. Их называют со-
бирательными клетками.

К нижнему эпидермису прилегает рыхлая ткань из 3—5 слоев клеток
неправильных очертаний с большими межклетниками. Этот слой называют
убчатой паренхимой. Проходящий через устьица воздух может свободноциркулировать по межклетникам и отдавать углекислоту для фотосинтеза

Н' Ампелографии СССВ, т. I
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Рис . 72. Строение листового черешка:
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п кислород для дыхания , а также обогащаться кислородом при фотосин-
тезе, углекислотой — при дыхании и водяными парами — при транспирации.
Это — основная зона газообмена в листе. Она занимает в листе винограда
в большинстве случаев большую часть толщи мезофилла.
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Рис. 73. Строение листа винограда (Хусайне):
1 — разрез через мякоть пластинки , 2 — верхний пиндсрмис с поверхности,
3 — нижний эпидермис с поверхности, ср — верхний эпидермис, s — устьице,
chi — хлорофилловые зёрна , pal — палисадная парепхпма , ар — губчатая паренхима ,
вс — слой собирательных клеток, tr — трахеида, id — идиобласт — клетка , содержащая

кристаллы щавелевокислого кальция ( кристаллы вывалились )

Между собирательными клетками и губчатой паренхимой залегают про -
водящие элементы листа — трахеиды, или небольшие пучки из спиральных
сосудов и ситовидных трубок (рис. 74).

Более крупные проводящие пучки идут между специальными бссхлоро-
филловыми клетками типа колленхимы со слегка утолщёнными стенками
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(рис. 76). Губчатая ткань прилегает к ним лишь с боков. Бесхлорофилловые
клетки составляют водоносную ткань листа.

Среди клеток, главным образом губчатой паренхимы и слоя собиратель-
ных клеток , и совсем редко среди палисадной паренхимы в листе винограда,
особенно в верхних ярусах листьев, встречаются крупные клетки —идиобласты (рис. 73) с включёнными

в них кристаллами щавелевокислого
кальция (оксалата кальция). В листьях
винограда отложения щавелевокислого
кальция представлены в различных
формах: наиболее часто — в виде длин-
ных тонких игольчатых кристаллов,
лежащих пучком , — рафид (рис. 78),
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 8A. 74 . Строение листа у Vitis riparia (а )
и у V . rupestris (б ):

val — палисадная паренхима , sc — слой собиратель-ных клеток , tr — трахенды , sp — губчатая парен-
хима

Рис. 75. Нижняя сторона листа Vitis Labrusca
( Иэабелла ) . Приподнятые над поверхностью

эпидерлшеа устьица:
s , — устьице с перерезанными поперёк замыкающими
клетками, в а — одна из замыкающих устьице клеток,перерезанная вдоль, sem — дыхательная полость ,

h — волоски

несколько реже — в виде спаянных кристаллов клпноромбической систе -
мы — друз (см. рис. 74 и 77) и реже всего — в виде сферокрпсталлов (см.

МщWitшйШ?.9 С

p,'iiw щ§ civ

"ШйШ ' '

чЛШМШЬ : f,жш# г ,*шщ
Рис. 7G. Строение листа Vitis vinifera ( Кара узюм ) :

pal — палисадная паренхима , ее — слой собирательных клеток ,
sph — сферокрнсталл, rph — рафида

рис. 72 и 78). Встречаются и одиночные кристаллы. Различие формы кри-сталлов щавелевокислого кальция зависит от тех условий, которые создались
19*
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в клеточном соке (при формировании кристаллов). Данте в одном листе у
винограда эти условия могли быть различными (рис. 76). Биологическая
роль щавелево кислого кальция в клетке листа еще неясна . Возможно , что
это — продукт отброса, как у большинства растений. Виноградное растенпе
очень богато щавелевокислым кальцием, встречающимся в самых различных
тканях.

Рис. У) . Модель листа шшограда (видна верхняя сторона)
Общая толщина пластинки листа бывает различна в разных условиях

культуры, но она характерна и для отдельных видов. Так например, Vitis
rupestris имеет более толстый лист, чем Vitis riparia (рис. 74). В данном слу-

Рис. 78 . Модель листа винограда ( видна пил.чип сторона )

чае это зависит от того , что все элементы листа имеют более крупные клетки
(листья взяты с одного яруса и срезы зарисованы при одинаковом увеличении) .

Vitis riparia — обитатель прибрежных террас и очень влаголюбив. Он
сильно страдает от засухи. Vitis rupestris, наоборот, обитает в открытых до-
линах с каменистым субстратом , обладает засухоустойчивостью; даже в силь-
ную засуху у него страдают листья только нижнего яруса, остальные остают-
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ся свежими. Поэтому можно было бы ожидать , что именно этот вид имеет
мелкие клетки, обычно характеризующие засухоустойчивые и светолюбивые
формы. Большая же толщина пластинки листа V. rupestris соответствует засу-
хоустойчивым признакам. Зна-
чительно более вытянутая фор-
ма клеток второго слоя мезо-
филла тоже является признаком
засухоустойчивости. Поэтому
палисадную паренхиму у
V. rupestris можно считать дву-
ряднон. Но в целом всё же
структура листа этого вида
винограда сохранила все типич-
ные для мезофита черты, несмо-
тря га резко изменившиеся
условия существования. Это
может быть объяснено тем, что
глубокая корневая система V. rupestris проникает к водоносным слоям почвы.

На поверхности листа у многих сортов винограда имеются различного
вида волоски , развивающиеся из клеток эпидермиса (рис. 79 и 80).

У винограда встречается
два типа волосков: длинные с
тонкими стенками, стелющиеся
на поверхности пластинки (во-
лоски, или паутинки); короткие
с заострённым концом и тол -
стыми стенками, торчащие
(щетинки или, если они очень
коротки, сосочки).

Паутинистые волоски бы-
вают двух родов:

1 ) очень тонкие, обычно с
диаметром меньше диаметра
породившей пх клетки эпидер-
миса; они имеют округлое
ееченпе и, следовательно , ци-
линдрическую форму и сравнительно коротки;

2) более толстые волоски; при высыхании их протопласта стенки спа-
даются , поэтому они имеют эллиптическое сечение, а отсюда и лентовидную
форму; для них характерны перекручивания. Обильное развитие волосков
придаёт листу паутинисто-войлочное опушение.

Паутинистые волоски — мёртвые клетки, они ломки и у многих сортов
легко стираются. Молодые, только что развернувшиеся листья значительно
сильнее опушены, чем взрослые листья. Для опознавания сортов по этому
признаку можно использовать лишь вполне развитые листья.

Щетинистые волоски состоят из живых клеток и бывают также двух родов:
1) простые щетинистые волоски, представляющие собой одноклеточные

выпуклины эпидермиса — сосочки, суживающиеся к вершине в остриё;
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Рис. 79. Волоски на листе винограда;
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 8A . 80. Волоски на листе винограда:
1 — простые, 2 — многоклеточные
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2) многоклеточные щетинистые волоски, суживающиеся также к вер-
шине в остриё; основание их бывает из одной клетки эпидермиса (рис. 7G)
или же из нескольких клеток, располагающихся розеткой (рис. 83); в не-
которых случаях волосок на протяжении нескольких ярусов имеет многокле-
точное сечение (см. рис. 71, /г3).

Опушение сосредоточено на нижней стороне пластинки. Верхняя сторона
пластинки бывает опушена очень редко.

Количество волосков на единицу поверхности, распределение по поверх-
ности, тип волосков, степень участия того или иного типа в комбинирован-
ном опушении довольно постоянны п могут служить для описания сортов.

На рис. 81—88 представлены типы опушения на листьях различных
видов и сортов винограда.

Особенности строения виноградной лозы как лианы (направление адап-
тацийморфоза ). Виноград — светолюбивое растение. В природной обста -
новке листья его находятся лишь над кроной деревьев, на которые они
поднялись. В тени же, под пологом леса, листья на нижних частях побегов
скоро опадают.

Виноград получил возможность достигать яркого света , необходимого
для фотосинтеза , только выработав приспособление , позволяющее ему выно-
сить листья выше кроны деревьев леса. Таким приспособлением оказался
усик. Обвивая усиками ветви деревьев, виноград поднимает свой тонкий
стебель на значительную высоту. г /1 — — ':\\ '(/ аjI о Л/
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Рис . 81 . Vitis vinifera ( Хусайне ) . Голый
лист с многоклеточными щ тннками на тол-

стых жилках

Рис . 82. Vitis vinifera (Сырной ) .
Щетинистое опушение из длинных

многоклеточных щетинок
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Рнс . 83 . Vitis Labrusca ( Изабелла ).
Густовойлочное опущение из длинных

волосков
Рис . 84 . Vitis vinifera ( Алиготе ) . Гнездо-

нз длинных
волосков , сбивающихся кучками

видно-войлочное опушение
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Рис. 85 . Vilis Coignetiao. Войлочное
опушение из тонких полоской и ко-
ротки .': простых щетинок по жилкам

Рис. 8G. Vilis vinifera (Рислинг) .
Паутинистое опушение из леитопшшых
полоской и многоклеточных щетинок

по жилкам
fц ( С

Рис . 87 . Vilis vinifera ( Дод-
реляби). Иаутииисто-щстпни -
стое опушетшо из лентовидных
волосков и многоклеточных

щетинок

Рис. 88 . Vitis amureiisis. Наутппшт « » и опу -
шение и длинные многоклеточные щетинки

но жилкам

При толщине одногодичных побегов в i—1,5 см длина их можетдостигнуть за один вегетационный период 20—25 м. Если даже допустить,что нарастание побега шло в течение всего тёплого времени, т. е. 200 диен(на самом деле побег прекращает рост в конце лета и осенью не нарастает),то получается, что суточный прирост составляет в среднем по 10—15 см.Веспой и в начало лета суточные приросты гораздо выше.
Тело виноградного растения слагается из многолетних ствола и рукавов

и однолетних побегов (главные побеги п пасынки). В дпкнх зарослях и иног-
да в культуре один куст может покрыть свонми побегами площадь до 0,25—0,75 га.

Для того чтобы быстро построить тело таких размеров и поддержать его
прикреплённым к подпоркам, необходимо:

1) наличие больших запасов питательных материалов, совершенное
поглощение воды и неорганических веществ из почвы п углекислоты из воз-
духа, быстрый синтез органических соединений, быстрое передвижение по-
следних к нарастающим тканям;

Z ) максимальное облегчение веса побегов.
Современные знания особенностей развития и строения винограднойлозы показывают, что весь эволюционный процесс был направлен на выра-
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ботку приспособлении для удовлетворения этих требований. Такое напра-
вление адаптациоморфоза у неё обеспечило биологический прогресс роду
Vitis. Это подтверждается и тем. что культурный виноград чрезвычайно
быстро дичает и становится адвентивным элементом флоры в различных
зонах земного шара.

Приспособление для накопления больших запасов питательных веществ.
Запасные питательные вещества у винограда откладываются, главным обра-
зом, в корнях. Почти все ткани корпя живые н могут функционировать в ка-
честве запасающих тканей. Особенно мощно развиты сердцевинные и радиаль-
ные лучи. Все механические элементы корня (лпбриформ и лубяные волокна)
построены пз живых клеток и заполнены питательными веществами. За исклю-
чением деревенеющих сосудов все остальные ткани корня мягкие, н это при-
водит к тому, что корень винограда имеет мясистый характер. Такое строение
корня не встречается у других древесно-кустарнпковых плодовых растений
умеренной зоны. Оно обеспечивает винограду возможность накапливать
большие запасы пластических материалов. Корни винограда, лишённого
всей надземной части, могут оставаться живыми несколько лет.

Стебель также имеет структуры, построенные чрезвычайно целесообраз-
но для храпения питательных веществ, но его ткани преимущественно не
запасают, а транспортируют питательные вещества. Сердцевинные лучи,
тянущиеся иногда па протяжении нескольких междоузлий, в большей
степени, чем другие ткани стебля, являются запасающей тканыо. Однако
запасы и в этой ткани хранятся не столь длительный срок, как в тканях корня.
Большее значение лучи имеют для проведения веществ в горизонтальном
направлении.

Из тканей стебля специально запасающую функцию имеет диафрагма в
узлах стебля.

Появление диафрагмы как запасающей ткани у подножия глазка
составляет известный этап в биологическом прогрессе рода. Обособление
диафрагмы от сердцевины междоузлий в то же время способствовало облег-
чению веса тела растения.

Глазок, непосредственно связанный с диафрагмой, получает необходимые
вещества для быстрого пробуждения при подходящих метеорологических
условиях и для быстрого нарастания.

Приспособления длябыстрого передвижения водыи питательных веществ.
При поглощении из почвы воды и растворённых в ней минеральных солей
большую роль играет корневое давление, особенно до распускания листьев
и начала их нормальной транспнрационной деятельности. Корневое давление
у виноградной лозы очень велико. Во время весеннего «плача» из каждого
среза побега обильно выделяется вода — пасока. Корневое давление пасоки
у винограда составляет 1,5 атмосферы г. Корневое давление велико и летом;
во влажные ночи на листьях в зоне зубчиков часто выделяются капли воды
(гуттация). Такое высокое корневое давление способствует быстрому пере-
движению воды по телу растения.

1 Корневое давление было открыто Гельсом в 1727 г. именно па виноградном пеньке.Им ясо был впервые установлен приведённый показатель силы давления пасоки.
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Другим фактором всасывания воды и поднятия её по корню и стеблю
является транспирация, главным образом через устьица пластинки листа.
Квадратный метр площади листьев за летний день трапсппрпрует 1 000—
1500 см3 воды. Виноградные кусты на 1 га могут за сутки пропустить и
испарить до 30 тыс. л воды.

Поглощение п продвижение таких количеств воды на большую высоту
может происходить только при весьма совершенном поглощающем п прово-
дящем аппарате.
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Рис. 89. Продольный и поперечный срезы через древесинную часть стебли
ms — сердцевина, в — сосуд, / — лпОрпформ , р.х — древесная паренхима

Сосуды, по которым идёт ток воды у винограда, достигают значительного
диаметра (рис. 89) и, следовательно, обладают большой пропускной способ -
ностью. Отдельные сосуды тянутся по стеблю на большом протяжении. Если
в стакан с водой погрузить одни конец длинного (в несколько междоузлий)
отрезка стебля, а в другой конец дуть, то нз конца отрезка , находящегося в
воде, будут обильно выделяться пузырьки воздуха. О ширине сосудов можно
судить." просматривая на свет отрезок стебля до нолусантпметра длиной:
через многочисленные сосуды будет виден не только свет, по п освещённые
предметы.

Сосущая сила у винограда определяется прежде всего высоким осмо-
тическим давлением клеточного сока в окружающих сосуды тканях.
Б древесной паренхиме, прилегающей в качестве обкладки к сосудам, и в
далее расположенных клетках либриформа и лучей создаются условия для
высокого осмотического давления.

Таким образом, быстрый подъём воды и растворённых в ней пита-
веществ на большие расстояния обусловлен высоким корневым дав-

лением, значительной транспирацией, большим осмотическим давлением внут-
ри клеток’, длиной сосудов и широкими их диаметрами.
тельных
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Богатство сети жилок в листе даёт возможность не только совершенной
отдачи воды в процессе трансппрацни, но п полного оттока из листа асспми-
лятов, созидающихся, в значительных количествах в процессе фотосинтеза.
Степень интенсивности фотосинтеза впдна из того, что за летний день 1 м-
листовой поверхности винограда может выработать до 6—8 г крахмала. Ле-
том к 8 часам ночи лист винограда уже освобождается от ассимплятов.

Совершенству передвижения и распределе-
телу растения ассимилятов (главным

во всех
пия по
образом сахара) способствует наличие
частях его живых клеток. Быстрота передви-
жения пластических веществ вниз по стеблю и
корню в известной степенн достигается п вслед-
ствие того, что ситовидные трубки у винограда
деятельны в течение двух лет, в то время как у
большинства других растений они работают
только один вегетационный период. Следова-
тельпо, при прочих равных условиях, при одина-
ковом числе развившихся ситовидных трубок
деятельность пх у винограда в два раза эффек-
тивнее, чем у других растений.

Всё вместо взятое обеспечивает возмож
Рис. оо. Асимметрнчиогт;. строения ность быстрого роста побегов винограднойстсСлп _ лозы и совершенное обслуживание их водой и

вмятая ,
1
;! — nnonirnn"1"’ питательными веществами на всех этапах

ft — С1ПШПЯП
о — жеЛ О

жизни.

Особенности роста виноградной лозы (плоскостная полярность ).Быстроте
роста осевых органов у винограда способствует резко выраженная поляр-ность. Наиболее резко полярность винограда проявляется в том, что первыми
трогаются в рост и сильнее нарастают побеги из почек, наиболее высоко рас-положенных на ветви. Благодаря этому свойству растение-лиана быстреедостигает поверхности кроны деревьев-подпорок и развивает листья приярком освещении.

Плоскостная полярность у винограда выражается в дорзивентральностпстроения всех его органов (стебель, корень, лист , усик, ножка грозди).В стебле дорзпвентральпость переходит в асимметричность. Поперечноепне стебля не округло, а приближается к прямоугольнику с закруглённымиуглами. Степень развития тканей у всех четырёх сторон различна. Поэтомуу стебля винограда можно различить четыре стороны: более узкие стороны(спинную п брюшную) и более широкие боковые (желобчатую и плоскую)(рис. 90).
На брюшной стороне стебля все структурные элементы (колленхима,перицикловыс волокна, луб и древесина, сердцевинные лучи и т. д. ) развиты

наиболее сильно. Па спинной стороне они развиты слабее, но ростовые про-цессы на этой стороне идут более активно. Ещё слабее структурные элементыразвиты на желобчатой стороне и , наконец, слабее всего — на плоскойстороне.

сече-
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Ортостихи листорасположения проходят по желобчатой и плоской
ронам. В основании желобчатой стороны междоузлия расположен глазок, а
плоской — усик. Следовательно, на протяжении стебля желобчатая и пло-
ская стороны чередуются в зависимости от расположения глазков. Спинная
и брюшная стороны сохраняют пространственное положение более постоянно.

Вследствие более усиленного роста клеток па спинной стороне побег
виноградной лозы, как правило, загибается вершиной книзу и тем сильнее,
чем сильнее разница в нарастании спинной стороны по сравнению с брюшной.

Для винограда как лианы такой рост побегов имеет важное приспособи-
тельное значение. Если бы вершина побега росла прямо, неясные тургорес-
центные ткани верхних междоузлий непосредственно упирались бы в ветви
дерева-подпорки и при раскачивании последних ветром постоянно подверга-
лись бы опасности быть поломанными. Когда же растущий побег упирается
в ветви дерева-подпорки более старыми междоузлиями, в которых уже успели
развиться механические ткани, а вершина такого побега отклонена в сторо-
ну, опасность поломки уменьшается.

Дорзивентральность на побеге виноградной лозы выражается и в том, что
в пазухах листьев пасынковый побег бывает сдвинут к спинной стороне, а
глазок — к брюшной. Это также имеет приспособительное значение, так как
создаёт лучвше условия для роста пасынка.

Прохождение ортостихов листьев по боковым сторонам побега способ-
ствует лучшему расположению листовых пластинок по отношению к падаю-
щему свету. На приспособительный характер такого листорасполоясення по
формуле х/2 указывает и то, что у сеянца в первый год ясизни листорасполо-
жение имеет формулу а/б, стебель у него округлый и нарастает прямостоя-
щей вершиной. Сеянец в первый год жизни, как правило, не прикреплён к
подпорке, и обстановка для его нарастающих частейиассимилирующего ап-
парата, следовательно, должна быть иной.

Дорзивентральность хорошо выражена и у корня виноградной лозы.
У него резко отличаются спинная и брюшная стороны, в то время как боковые
более или менее одинаковы; поэтому корень в отличие от стебля не асиммет-
ричный, а типично дорзивеитральный орган. Можно думать, что дорзивент-
ральность строения даёт корню винограда возмояшость лучше продвигаться
в почве.

сто-

У усиков дорзивентральность также имеется, но выражена слабее.
Облегчение веса тела виноградной лозы.Наличие во всех тканях лозы лш-

вых клеток, содержащих плазму и клеточный сок, а также содерясание в теле
растения, главным образом в сосудах, значительных количеств воды спо-
собствуют увеличению веса тканей виноградной лозы. В то ясе время
виноградная лоза должна иметь возможно более лёгкий вес, чтобы дер-
жаться на подпорах в подвешенном A>AB>O=88.

�4=8< 87 важных направлений приспособительной эволюции (адаптацио-
морфоза) виноградной лозы был путь уменьшения веса её тела.

Анализ структур виноградной лозы показывает, что противоречия между
необходимостью в лёгком весе тела и в достаточном количество тяжёлых тка-
ней для отложения в запас и проведения питательных веществ и воды разре-
шались несколькими путями.
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Сердцевина, достигающая в стебле значительной мощности, рано проб-
ковеет, и её клетки, становясь мёртвыми, наполняются воздухом, и, следова-
тельпо, эта ткань имеет незначительный удельный вес.

В то же время необходимость иметь пластические материалы в ближай-
ших точках к местам их наибольшего потребления определила то , что не вся
сердцевина пробковеет и отмирает — часть её остаётся в узлах в виде диа-
фрагмы. Таким образом достигаются уменьшение веса и наиболее совершенное
расположение запасающей ткани.

В специфичном для виноградной лозы раннем развитии кольцевой проб-
ки можно видеть второй путь облегчения веса тела растения. Действительно,
довольпо тяжёлые ткани коровой части стебля, богатые, в первую очередь,
водой и толстостенными клетками механических тканей, отрезаются пробкой,
отмирают и высыхают, преобразуясь в лёгкую корку. Корка же на стебле
рано пли поздно отпадает , что уменьшает вес тела.

В стебле виноградной лозы (за исключением узлов, где имеется кольцо
колленхимы) совершенно отсутствуют специальные механические ткани.
Все имеющиеся ткани могут быть названы мягкими. Типичные специализи-
рованные склеренхимные механические ткани имеют значительный вес, и
отсутствие их в стебле несомненно связано с облегчением веса растения.

Виноградная лоза укрепляется, главным образом, усиками, которые имеют
богато представленные механические ткани. Даже в том, что усик, не заце-
пившийся за подпорку, не развивается дальше и отмирает, можно видеть
приспособление для облегчения веса растения.

В достижении более лёгкого веса известное значение имеет и довольно
рыхлое строение всех тканей стебля, особенно его сердцевинных лучей. Всюду
имеются более или менее сильно развитые межклетники. Это облегчает вес
растения и способствует проникновению воздуха во внутренние ткани п
газообмену , несмотря на отсутствие у винограда чечевичек.

Лиана — чётко выраженная жизненная форма. Многпе из лиан достиг-
ли лёгкого веса и обеспечения накопления больших запасов питательных
веществ и передвижения воды иными путями, чем виноград, нередко приобре-
тая аномальные структуры стебля.

Виноград же, имея нормальный тип строения ссевых органов, в процессе
эволюции приобрел специфические черты лианы.

РАЗВИТИЕ ГЕНЕРАТИВНОЙ СФЕРЫ

Переход от вегетации к плодоношению у винограда происходит обычно
на иятый-седьмой год жизни сеянца. При вегетативном размножении чубу-
ками плодоношение наступает на трстий-четвёртый год после посадки. От этих
средних показателей бывают значительные отступления. Так , известны слу-
чаи цветения винограда на второй год как у сеянцев, так и у растений,
выросших из чубуков, и, наоборот, известны случаи вступления сеянцев
в плодоношение на 15—20-й год.

Ещё точно не установлено, что именно определяет у винограда переход отвегетации к плодоношению. Молено только сказать, что на переход растения к
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образованию генеративных органов оказывают большое влияние условия
обитания лозы и агротехника.

Началом нового этапа в жизни лозы надо считать заложение плодущей
почки, а не видимое появление цветов и ягод.

Развитие плодущей почки в глазке. На только что тронувшемся весной
из зимующего глазка в рост побеге уже идут описанные выше активные про-
цессы дальнейшего формирования пазушных почек, заложившихся в преды-
дущем году.
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Рис. 91. Зимующий главок с плодущей главной почкой п двумп 8амещающимн почками

Состояние глазка в пазухах листьев нижних междоузлий молодого по-
бега весной (в мае) изображено па таблице IV (рис. 1). Рост главной почки
идёт под покровом двух нижних кроющих чешуи, еще зелёных. На главной
почке к этому времени уже за ложилось несколько зачатков листьев i/ и даже
зачатки почек в пазухах нижних из них.

В пазухах нижних кроющих чешуек развитие почек, естественно, ушло
дальше других. Зто — зачатки двух наиболее развитых замещающих
в глазке ujz и w/з. В то же время на вершине а главной почки (в пазухе

почек
само-
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го верхнего листового бугорка) закладывается бугорок а1. Этот бугорок
развивается очень активно , сдвигает в сторону основную верхушечную точку
роста и замещает её (табл. IV, рис. 2). Следовательно , в почке начинается сим-
подиальныи рост побега так же, как и при развитии усика (см. табл. II).

Из верхушечной точки роста а в почке на более илн менее высоко распо-
ложенных узлах побега развивается именно усик.

Сдвинутая же в сторону основная верхушечная точка роста почек 5—
10-го узлов развивается иначе, чем зачаток усика в почке, и в конечном счёте
она даёт зачаток соцветия.

Ветвление усика идёт симподиалыю (см. табл. II, рис. 5—7). При разви-
тии же соцветия наблюдается моноподиальное ветвление. Здесь точка роста
а всё время остаётся верхушечной и откладывает новые бугорки-зачатки ли-
стьев if . В пазухах боковых ветвей соцветия закладываются бугорки-за-
чатки боковых ветвей соцветия irinf . Эта дпференцнация зачатка соцветия
начинается примерно с первой половины июня п к концу вегетации достигает
того , что в зимующем глазке в главной почке можно без особого труда раз-
личить зачатки одного-двух, а иногда и трёх соцветий (табл. IV, рис. 6, д и
рис. 91). Помимо характера ветвления зачатки згспка и соцветия в почке
отличаются друг от друга меньшей толщиной и большей заострённостью
усика. Практически на начальных стадиях усик и соцветие трудно отличимы.

Развитие соцветия и генетическая связь его с усиком.Верхушечная точка
роста основной оси соцветия откладывает новые бугорки листьев (табл. V,
рис. 1, if ). Чем ниже на оси находится зачаток листа , тем он старше. Сле-
довательно , заложение зачатков листьев идёт в акропстальном порядке. В
таком же порядке закладываются и зачатки боковых ветвей соцветия — осей
второго порядка (табл. V, рис. 1, i )\ inf ). На этих ветвях снова начинается
деятельность верхушечной точки роста а , которая даёт бугорки-зачатки новых
листьев (табл. V, рис. 2, i f ).Развитие их идёт также моноподпалыю. В пазухе
зачатков листьев i f закладываются новые бугорки а , которые дают начало
новым ветвям соцветия — осям третьего порядка. Точка роста этих ветвей
образует в том же порядке бугорки-зачатки листьев i f . Рост осей третьего
порядка значительно более ограничен, чем осей второго порядка . У большин-
ства сортов винограда ветвление соцветия ограничивается заложением этих
трёх осей. Лишь немногие сорта имеют в соцветиях короткие осп четвёртого
и даже пятого порядка.

Более активно осп закладываются и развиваются в основании соцветия.
Поэтому и зачаток соцветия в почке , и развитое соцветие винограда имеют в
основном коническую форму (табл. V, рис. 3), видоизменяемую у разных сор-
тов количеством осей и степенью их развития (отсюда и получаются соцветия
и грозди: конические, крылатые, цилиндрические и т. д.).'

зоз

Т а б л и ц а I V. Р а з в и т и е з и м у ю щ е г о г л а з к а с ц и с т о ч н о й п о ч к о й
Рис. 1 . Первые этапы формирования глазка: развитие главной ( цветочной ) почки ig и зало -

жение двух замещающих почек ig. и ig9 . Рис . 2—5 . Симподиальпос заложение на развивающейся
осп главной почки зачатков двух соцветий (представлена вершина зачатка главного побега):
а — осиоипап верхушечная точна роста зачатка пазушного побега; а' — первая точка роста , замещающая
основную; а'' — вторая точка роста , заметающая точку а' \ ift и i f ., — кроющие чешуйки глазка ( первые

* главного побега ); i/з — i/s — зачатки последующих листьев на побеге ; i r i n f { и
1 г » « /.. — зачатки двух первых соцветии на главном побеге; i f ' — зачатки лиетьев-чешуй на соцветии ;

i r i n f — зачатки боковых ветвей соцветия. Р и с. 6. Зимующий глазок в разрезе.
«листья» зачатка
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: Ч . Дарвин , Лазящие растения , 3��� � т. VI I I . изд. Академии наук 3339� 1941 ,
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����� �� � ��� �������� � �� ��� 
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��� �
����������� �� �
����� � �����"���� 	��� ��
��� ������$��� � 
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������������ �����
 ���� ���!�� �����������
� D�� 
���� 	��������
��������
 � 
���� ��� ���  �� ��� 	������ �����������
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 ��	������� ��������� 
������ ��� �
��������� ����	���� 
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������� � 
�������� �������
���� ���� �	�����! ��2�����! ��2�����! � ���
��
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��� ��������! �
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�� � ��	��������� �
��������� �
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����� �� /������
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 �������� 
����
���� � @��������
������� � �������� � ����� ����	�� 	�
������� @������
���� ��������

Q���� ������ �@������� �����
��� 	�
	� ��
���� ��� ����������
�
�� 
��� @������
��� �
���� ���������� �����$� ������ 	��� �
�

��!� 
 ��! ���
��! ����� � ���
����� 
�"���� �	���� �����
� ����$�"
����! � �������� ����
��� ������

Q���� ���
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��" ��������
� &���� ��������
 �������� ��@�������
������ @��������� ������ �������� � � ��2� ��	��
���� ����������" ����
���� � ��2	��" 	�
	�� �� �������� � � ������ 
����� 	��� ���� 	������

�������� '����� ()� ���� F� iov ).

E��@�����	 �����! �
���� ���
���� � �@�������� ������
 � 	���� �
��
��
� G� ������� () '���� :?, ����	�� ����� �	 ��2" �
���
� D����� ������!
�
����� 	������
��$�! ��������� 
������ ���
���� ��	
�
���� ������
�����"� 3 ��������! 	���� ��! ��	
�
���� �
���� �	 ���
��� ��	������
������� iflu �$2 ��������� # �
���� �	 
������ ��	������ ������� ifl2.
D���� ����� �	 ����� ��"������ ���� ���� ������! �
���� � � ��� ����
��
��� ���� �	 ��" ��������

B �����
 
�������� ������ ��	��� �
���7 
 ��������" �
���" ��������
�� @������������ � �������! � ������!8 
 �� ���" �
���" �������!@����
��������� ���������� � ������! "��������	���� �������������8 

�
���" ������!S ��������� �������! ��� ����	
���� ���������� �������

 �����"

Формирование пыльника и развитие пыльцы . A���� ��@���������� 	��
����� ������� �� ������� � ���������� ���� ����� �������� �����
����
����������� ��������� �� 
����� ��� ����������� �������� 
�������
������ ������ ���
������ ��"������ � ����� �����! ���	��! � ����� �����

���� ����� '���� F1,�
Q������ ������$�� ���
����! ��"��

�����!� ����� �������������� ����������
����� � ��� ����������� ����	���� �
� ���
������� A�������$�! � ���������� ���! ���
��������$�" ������" ��� � �����������
ПЫМИ перегородками даёт в дополнение к
эпидермису несколько слоёв стенки пыль-
никаЗаложение первичного

аг в пыльнике
Рис. 93.

археспория '���� F.,� �����! ���! 
���� ������

��������� ��"������� ������! ���� ����
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�"���2" ���2
 �����������" ������ � 
���������� ��� �������� �

�������$��� ���	�� �������� '���� FM,�
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�
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��� � ���	��! � �������� ������
D� ������ ����������� ������ � 	���� �������� Q ��	��
���� ������ ��
��
��� � � ������	�
��� A������ 
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�������� ������ �������� ���� �	 �
�" ���2
7 ������� ��� ������������" ������ � ��������
��� ������ ������������
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��� ��������
 ��@���������� 
��������" �����! �������
����2� � 
 ����� � 
 ������� 9���2� � ��������� ����� ������
������ ����������� � ��!
�
��! ��������!� G� 
�2  � ��
���
����� � ���������! �����

 �����
���� �
���� ����
������! ������� ����� ������
��� ����
��! ���� �2 �����
����� ��	���� # ����� �����
��
����� ���������

� ��	������� ��� ������!
������ 
��������� ��"������
��� �����
�� ������ ��������
����	���� 	����������! КОМ- Рис. 94 . Комплексы материнских клеток пыльцы, зало-����� ������� ��	�
����" ���
���������� �������� �������

E���������� ������ �������� ����	 ������� ��������� �������� �����
�� ������T � 
������� ����� ���� ��$�" �����! �������� ��	�������
�����! ��������	��! � ����� �������� ������

� ��� ����������" ������ ��������� ������� ������������� �������
J�� ������� ���
���� � ����	�
���� ������ � ����������� ������ "�������

3 1 1

# p i

 �
��"� 
 �������� тс, � ������ �������� ��������� pt

�� ���M
* end t � �

S
8

�

9��� FM� 3����� ��������7
а # �������� 
� 
��� ����� ��� ����������" ������� � # ����� ������
�����7сп # ��������� civil # ����� *U��� '
���������= ����,� qc # ���= �����������" ������$�"�������� S� # �������


 ���"� 9����������� ������� '��!�	��, �"
���
��� �
� �������
�������"
������ ��� � � �����
�������� ���
���� � ����	�
���� �����2" ����

A��
�! ���� ��!�	��� # ���@�	� # �	���� 2� �� ���� FR#:??� ��
��� ���@�	� �����"���� 
� ��!��! ������� # ���P����� "��������
A���� ���P������ "�������� �������
���� � ��������� �� �� 
 �������
���� ����	� @����� �������	� '���� FO,� �� 
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���� ���@�	�� ����� ���������� ��������
� ������� "�������� V���
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 ������� ������ � ������ ����
���� � ��
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Рис. 97. ЗнгонемаРис. %. Спнезезпс

Рис. 99. Начало анафазыРис. 98. Диакишзз (видны 19 нар хромосом )

Рис. 100. Дочерние ядра поело пер- Рис. 101.Метафазы второго этапа редукционного де-начало анафазы)вою этана редукционного деления лення (левая пластинка — в самом
Рис. 93 —101. Редукционное деление в материнской клетке пыльцы
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�������
��� �����

�� 
��� ��������" ��������
 ������ ���
���������� � ����	�
��� ��������
��! ������
�������� ���������� �������� ����$����� � 
 ��!
��
���� ��� ����� �� �$�� �� ��� ��2"
����	�� ���$�"� 
���� ������� '���� :?.� :?M�
:?R,� /���� �� ��
��"����� ��������	�� 
�	���
���� 
���� 
������� ��������� B������
���
� ��������
�� ����
����
����! �������@�	
�������� ���������� ��	�
���� ��	���!� �

������� ������ �����$�� 
�2 
��� ������
��	��!� �����
���� �������� ������� # ������!�

� ����� ���� ������� �� �� �������� �@���
����
����! � ����
�! � �������� '���� :?R � :?N,�

9�	
���� ��������
��" ��������
 
����

� ��!��� ������ 
  �	������ ����� �� ����
������	��� B 
�������� ��	
���� ������ ��� ��
���
������ ������ 
�������� ��� ��� � �����" ���
@��� ������ ����2	��� �������� �������������
������ �� ��" ��� ���" �����" � � ��� 
�	�
���
��������� �������

Развитие семяпочки и зародышевого мешка .
3������� 
 	�
	� 
�������� 	������
���� ��
�������� 
 �� ��! ����� ��� ������������
�
����	�
�
��" ����������� 
 	�
	�� 3�������
	������
���� �� �
� 
 �� ��� ���	�� 	�
	�� �

����� �����
�������� ������� /��� ���� ��������
����� �������� # ������ �����������

9��� :?.� 9�	
���� ������
��� 5������ ��� ������
�����#����@�	� ' р#���� ,

9��� J ?M� 9�	
���� ��������
5������ ��� ���������� #

����@�	� ' р # ���� ,

9��� :?'Z� 3@������
���� �������� 
�������� �� ����������
��	��	�7

<|( — геи . рлтнннап паства , on ве-������
��� ппро, с х # янзпиа , t n i -
lIHTIUlil , j> — лора
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������ �������� �	 ���������" ����
��� '����� ())� ���� :,� D����� 
����� ���� �	 ����������������" ������
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������ ������� �����
��� ������� J�� # ������ ���
������ ��"������
'����� ())� ���� 0� �-�:,� /���� ��� ��	������ ������������� �����������!
�� �
�� G� � 87 =8E ������ 
��������� ��"������� � 
��"�# �����
���������� ����$�" �������

A��
�� 
��� �������� ����2� ����� � 	���� ���
������ �	������� 
 ������� ������� ���	�� 	�
	� '�����
())� ���� 0 � 1,� � ���� �������� �	������ ��������
�	
������ ���� ������ �����
� �������� # ����������
��� 	������$��� 
 ��� 
��� �� ������� ���������
����$2���! � ����������� 	�
	��3������ 	������
����

��������! ���������� '����� ())� ���� 0� и), � 	���� ���
�� ��! '����� ())� ���� 1� ie ). G� ���	����! �������
����������� ������� 	���������� ������� � 
�2 ����� �
����� ��������
��� ��
�����
���� ��������� D�� 

����� �����
 ��������� >��������= ���� ����� �� �� �����
��� ��� �
������! '����� ())� ���� .,� � �2 
������ ����$��� ������ � ��� ���	���

���������! ���������� ��������� 
�2 ���� �������� � � �� 
������ �2
����
��� ���� �	��! ���"�� �� ������
�! ������� ��	�
����! ���
"��
���� 8;8 ��������� '����� ())� ���� M� ту). G��� ���� ����������� ��
������� ����������� ����
����
��� 
������ ��	�
����! ����������� � оЫ ;
�� ������ ���� ��� ���"� ����� ������
�" ������ � ���������� Q���$��
������ ����	��� ������! ���!� ����
����$�! ������ 
��������� ��"������
������� 
 ����� ����������

� ��	�����!� ������ 
��������� ��"������ ��� ��� � ������ �
����
��
���� 
 ��	����"� � ��! �����"���� ������������ ������� '����� ())�
���� R,� �� �����
�������� ����� ������ �����
��� ����������! ������!
���������� A��
�! ���� ������������� ������ ���
���� � ����	�
���� �
�"
������ '�����())� ���� N,�# 
����! 	������
����� ��� ������� ������� �����
����� ������� ������ ���� ��� ������ 
���� ���� �������� �������! ����
������ '����� ())� ���� O,� � ������� �� ���������� ��� 
�� ������ ��"����
����  �	������������ � �������� ����������� ��
� ?K;8=:8, 
 �������
���������  �	����������! ���	�
���� ���� ���� �� � ���������� �
D�� ����� ������ 
�������� � ���
��
��� ������� ����� ��� ��! ��� ������
����������� ��������� -� �" ������	��� �� ��������

B 
�������� �� 
����� ����	���� ������ ����������� I����� 
��"�
�
�" �������" ������ '����� ())� ���� N, ��������� �����2� �� �� ��! 


��	
���� � �� ������� � �������� ��	�������� A������ ����	���� 
����
��� ����������� �	 ������" �
� 
��"��� ��	��������

3����� 
������ ���� ���������� �������� ����������� H2 ���
����"���� � �������� A������
�������" ������! ��
��� ���� 3������

���������� ����	���� �
� ��� '����� ())� ���� :?,�
	���� ������ '���� � ())� ���� ::, �� �������� 
����� '����� ())� ���� :0,�

J�� 
����� ���� ���������� � @������
���� 	�������
��� ����� '�����
())� ���� :1,� A	 
��"��! ���
2��� ��� ����	���� ��� ������ !��
��� ���
������7 �
� ��������� syn � !�������� tic8 ���� ��� ����2�� 
 �������
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Рис. 107. Зрелые пы-
линки винограда:

а # 
�� �D��� '
����
���� �� ��� D���	���, �

в # 
�� �
��"�

ПЗ

В ПОЛОСТИ

ВОЗ-
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������ ��� �������� ant � 
����� ������� ���� A������ ��� ���������

���� ���� � ����� � ������ �� ������ �
�!���� �������
�����8 ������
��� ��� ���
���� � ����	��� 
�������� ��� 	�������
��� ������

� !��
�� �������� ��������� ����� �������� �� !��������7 �� ��"
"��������� ������ 
������� �� �$� �� � ���� 
 �� 
��� ��� 
 !���
������ 
������ ��	
�
���� ��� ����
'���� :?O,�

6������� 
 	�������
�� ����� 
����
����� �������
����� D�� ��	������� �
���� �� ������� �����" �����$�" �������
��
 ������ A���� �������
������� �����
���� 
 	����� ����� ������ ������
��
����

) + t c

G� ������� �����$��� ����� �������
	���� � ��������$�� � ���� ������ ���
��������

D���	�
���� �������� �	 ���
 �����
$�" ������ �� ������
��
����� 
� 
���
��������������	� � ����� 
� 
��� ���
�"
�����
 ��	
��� 	�������
��� ������

Q������� ��� 	�������
�� ������ �

�������� ����� �
���� �����"� �����7
���
�� ��� ����$�" ������ ����	����
�	 ����������! ������ �������� '�����())�
���� 1� гс ). /���� �� 
������ ��������
��������� ������� �������������� �����
��������� �
�"���2" ������ ���������� 9�� � :?O � Сформированный вародыше-
'�����())� ���� .� се ) . &���� ����	�� � 	����� eic

L �+[\S*���7
��
���� ������� ���������! �������� # �������

сп , � 	���� ������������! �������� се .
A�� ��	�������� ����" ��������
 ������ ����� ����� ���
�����8

����
��� ������ ���� �������������� � ����������� �������������� A��
����� 
 �������� 
�������� �������� "����� 	������ 
 
��� 
���� �	 ����

�����" ���
 ������� ���$��� �� 	�������
�� ����� '����� ())� ���� M,�
Q������� � 
�������� ��������� ������! ��$�����7 
 "����� ��	
�
��!�
�������� ���������! �������� ����� �� 0? ���
� � ������������!
�� :?#:0 ���
 �������

����������
��� � ant # ���������# ��������� Ы # ��� ����� ���������msp # ��� �������� ����������

& � � � � � � ())� / � � �  � � � � � � � 	 
 � � � � � � �  � � � � � � 	 � � � � � � � 
 � � � � � � � �
9��� :� /��� ���� ��������
��� ������� �� ��������� 9��� 0 � /��� ���� ���
������ ��"�����

�� ��: � 
���������� ����������� и . 3������� ������ �	�������� 9��� 1� /��� ���� 
���
������� ��"������ ��+ ����������! ������ �������� ic � ���� ���� ����������� ie. 3���
����� ������ ����	��������� ���� ����� 9��� . � 5�����!��� ��	
���� �����������
� Q���$��
������ ����
����� ��"������������ ������ 
 ����� ���������� /��� ���� �������������� ����
����� �� � ����������� �������� сп . 3������� ������ ����������� ���� ����� 9��� M� 3@���
����
���� ��������� 6�"����������� ������ ���������� � ������������� �������� � � ��
����� ����������! ������! ��������� тс - D���	�
���� ���������� obt . 9��� G#O� 9�	
����
�����2" ��������� '������� ,� 9��� F� E��������� ������ 	�������
��� ������ 3
��"� �� ��
��� �������$�� ����������� 9��� Q, :0� J���� ��	
��� 
������������ 	�������
���
����� 
�������� � 9��� :1� /�������
�! �����7 cic — !��������8 <�� # ���������8 г,п # �������
���8 ant # ��������
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Строение цветов винограда . U
��� 
���������! ��	� ��������� ��
���� '���� :?F,� G��� ��! ���� ������
������ '�������,
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��������! ���� '���������
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� 6����������� ������� ����� ����� �������
��������7 
� �2 
������� ����� �������
���� ������������� �����"���
���� �������� ��	�����! 
�������� � � ��
��"����� ��"����� ���������
�	 
������" ������� Q����� ����� ������� ���� ��������� � ������� ����
�������� "������� ��2������

� ��	�"� ������� ��	
�
���� 
����� ������! ����� ���������
����
��� ���� ����������
� ��� ���� ���
���������� I	 ����� 
����� ����	����
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 ����
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��� �������� �
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 �
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�������� ����	�
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����� 
�� ��������� D ���� ��� �������� ����	���� �	 ��� ������"� ���
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��$�" �����
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� �������� ����� �������� ������� �	 ���
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����" �����"����" ������� �������" �����������
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����! ���� ��! ������!�
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 ��������� �
���� �����

Рнс . 109 . Диаграмма цветка винограда
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����� ������� �������$��
���������� ����� �� ����� ��
���� ��������� 
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 �� ��! ����� �
��! ������ � ���
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Рис . 111 . Поперечный разрез бутона цветка вино-
града (на уровне завязи ):
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Рис . 112 . Строение валика а и пестичного нектарника о\ с -

лепестка между нектарником и валиком:
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СТРОЕНИЕ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ

закрученными. На верхней стороне тычиночной нити,
обращённой к завязи, клетки эпидермиса п парен-
химы мельче, чем на другой ( рис. 115). Такое строе-
ние и, вернее всего, неравномерный рост верхней л
нижней сторон п вызывает отгибание и закручива-
ние кпизу тычинок. У прямостоящих тычинок в обое-
полых цветах клетки обеих сторон нити одинаковы.
Проводящая система в обоих типах тычинок построена
нормально, и всё отличие сё у отгибающихся тычи-
нок состоит в том, что у них меньшие диаметры
клеток в соответствии с общей мелкоклетностыо тка-
ней п меньшей толщиной нити.

Самое же главное отличие функционально жен-
ского цветка от обоеполого состоит в том, что в пыль-
никах первого находится стерильная пыльца, не-
способная к прорастанию и, следовательно, лишён-
ная оплодотворяющей способности. В их экзпне нет
пор. Пылинки имеют заострённые концы ( рис. 116).

У цветов с отогнутыми тычинками зародышевый
мешок развивается
нормально, и его гене-
ративные элементы
( яйцеклетки и вторич-
ного ядра) функцио-
нируют правильно.

Бесплодная пыль-
ца инормальный заро-
дышевый мешок дела-
ют цветок с функцио-
нальной стороны од-
нополым, женским.
О морфологической
стороны этот цветок,
какимеющий мужские
( тычинки) и женский
( пестик) органы, дол-
жен рассматриваться
как обоеполый. Поэто-
му такие цветы вино-
градаиназываютфунк-
циональио женскими.
Сорта с такими цве-
тами могут нормаль-
но плодоносить лишь
при условии опыле-
ния пыльцой обоепо-
лого сорта ( илп пыль-
цой мужских лоз).

Рис. 113. Раскрывание цвет-
ка сорта Кишмиш черный
путем сбрасывания колпач-
ка ; колпачок поднят вытя-

нувшимися тычинками

Рис. 114. Типы цветов винограда:
а—обоеполый, 6 -функционально женский , истинно женский , с- мужской
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Мужской цветок винограда резко отличается от обоеполого цветка отсут-
ствием пестика ( см. рис. 114). Обычно на месте пестика имеется лишь неболь-

шое бугорчатое возвышение без
* диференцированного столбика.
- Рейсе пестик достигает пзвест-; ного развития, но остаётся ре-

дуцированным. Пестичные нек-
тарники развиваются, как пра-
вило, хорошо даже на редуци-
рованных пестиках. Понятно,

А— С : С.]

2
6а

Рис. 115. Строение тычиночной нити:
a D обоеполом цветне ( прямостоящие тычинки ) , б— в
Функционально женском цветке ( отогнутые тычинки)

а
с

А

В

С

&
Рис . 116 . Пыльца

Л-фертильнля; В организационно стерильная; С- случайноа—сухая; б а питательной среде; с па цитологи ч еком
стерильпая:

препарате

что такой цветок не может дать ягоды, и поэтому его можно считать функ-ционально мужским цветком.
После цветения мужские соцветия засыхают н отваливаются. В редкихслучаях на лозах с мужскими соцветиями остаются гребни и ягоды. Иногдавстречаются отклонения от основных типов цветка, возникшие в большинстве
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случаев как почковые мутации. Среди них наибольший интерес представляет
форма сорта Мурведр с истинно женским цветком. Кроме полного отсутствия
тычинок , этот цветок отличается большим числом гиёзд в завязи и характером
плацентации , что в семействе Vitaceao присуще лишь подсемейству Leeoideae.

Типы стерильности у винограда . В основе половой диференциацпи цве-
винограда лежит стерильность или женской или мужской сферы цветка.
Стерильность всех

лоз с отогнутыми тычин-
ками в цветке строго
закономерна , закрепле-
на эволюционным про-
цессом и постоянно по-
вторяется из года в год
для данных сортов или
женских индивидуумов
в диких зарослях. Та-
кую пыльцу
звать организационно
стерильной.

Организационно сте-
рильная пыльца связана
с двумя морфологиче-
скими проявлениями:

тов

можно на-

пыльца но имеет пор в
экзипе; ядра и прото -
плазма в формирующих-ся пылинках отмирают.
Процесс заложения пер-
вичного

Рис. 117. Дегенерация ядер в пылинке женского сорта:
чроспоры, Ъ — отмирание ядер вскорел , с — отмирание вегетативного ядра иклетки ( по Нванопон-ПаройскоИ )

я — отм
деления

иранне ядра
ядра микроспор!

гсператшшоп

•::i : после
I ядра

и вторичного
археспориев в пыльниках протекает нормально. Нормально идёт весь про-цесс редукционного деления, что приводит к образованию нормальныхтетрад микроспор. Это доказывает,
Цы У винограда нс лежат ненормальности редукционного деления, свойствен-отдалённым гибридам. Дегенерационныо процессы начинаютпроявляться при прорастании микроспоры, т. е. при формировании пылинок.Наиболее ранние дегенерационныо процессы относятся к отмиранию ядрамикроспоры до его деления ( рис. 117 , а ). Обычно же ядро микроспоры успе-вает разделиться, в пылинке уже сформирована генеративная клеткажит крупное вегетативное ядро. Только тогда начинается отмирание ядер иплазмы ( рис. 117, Ь ). К этому времени относится развитие пор в экзине. Сле-довательно , есть основание думать, что дегенерация ядер в пылинке связанас отсутствием заложения пор в оболочке. Пыльца с отмершими ядрами и ли-шённая пор неспособна к оплодотворению .

Попытки получения урожая от женских сортов без опыления чужойпыльцой обречены на неудачу. Собственная пыльца , попавшая на рыльце,может обеспечить лишь торошение, т. е. образование гроздей с мелкимибессемянными ягодами. При недостаточном попадании фертильной пыльцы с

что в основе стерилизации пыль-
ные многим

и ле-

‘21*
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обоеполых цветов на рыльце пестика женских цветов грозди образуются с
несколькими крупными ягодами от чужой пыльцы и массой мелких бессемян-
ных ягод от собственной пыльцы. В этом можно видеть стимулирующее дей-
ствие стерильной пыльцы на развитие ягод. Пестики женских сортов, совер-
шенно лишенные какой-либо пыльцы, как правило , в ягоду не преобра-

зи;

зуются .
нужно отличать случайноОт организационно стерильной пыльцы

стерильную пыльцу, которая может образоваться в том или ином проценте
в любом пыльнике любого обоеполого или мужского цветка под влиянием
неблагоприятных условий, главным образом под влиянием холодной, сырой
погоды в период формирования пыльцы. Эта пыльца отличается как от
фертильной, так и от организационно стерильной своей дсформированностыо
и явной недоразвитостью. Кроме того , у неё обычно пет пор , и внутреннеесодержимое также дегенерирует. Большой процент случайно стерильнойпыльцы снижает урожай.

Смешивание понятий «организационно стерильная» пыльца и «случайностерильная» приводило к многочисленным теоретическим ошибкам и к лож-представленпям о методах борьбы е последствиями стерильности пыльцыв практике.
Разница между фертильной, организационно стерильной и случай-но стерильной пыльцой показана на рис. 116.
Процесс стерилизации генеративных элементов в семяпочке мужскихлоз начинается нс сразу. В мужском цветке всегда закладываются бугоркиплодолистиков, н они как минимум формируют несколько приплюснутуюзавязь с углублением вместо пестика. Иногда же можно встретить мужскиецветы даже с более или менее сформированным пестиком , т. е. имеющим назавязи столбик ( интерсексы). В завязи во всех случаях закладываются се-мяпочки , и в mix начинается редукционное деление, которое доходит в боль-шинстве случаев до образования тетрады макроспор. Только в цветах смаксимально редуцированнымпестиком отмирание ( дегенерация) ядер и плазмыначинается во время заключительных этапов редукционного деления илина стадии макроспор. Если же на завязи имеется хотя бы мало заметныйстолбик , то развитие идёт дальше —нижняя макроспора прорастает, и за-родышевый мешок развивается вплоть до формирования всех его элементов( яйцевого аппарата , полярных ядер и антиподов). В соответствии со степеньюразвития пестика на более ранней или более поздней фазе формированиязародышевого мешка начинается отмирание его ядер. Нередко отмирает яйцевойаппарат. Следовательно, женская часть в мужском цветке может быть пред-ставлена с морфологической точки зрения совершенно нормально , но опло-дотворение не осуществляется, и яйцеклетки отмирают. Однако ягоды на муж-ских лозах иногда встречаются.
Вариации в степени развития пестика в мужском цветке виноградапредставлены на рис. 118. Цветок с редуцированным пестиком следует назы-вать функционально мужским. Истинно мужской цветок у винограда необнаружен.
В пестиках обоеполых цветов и в пестиках женских цветов встречаютсяи случайно стерильные зародышевые мешки. О

с дегенерированными яйцеклетками сигнализирует

ным

также
мешков наличии таких

недораз-
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питие в данных цветах пестика. Появление на лозе значительного числа
тов с недоразвитыми пестиками указывает на неблагоприятные условия куль-
туры. на неприспособленность сорта к местности,
приятные метеорологические условия периода бутонизации и т. д.

Особую форму сте-
рильности у винограда
представляет бессемян-
ность.

325

цве-
на неблаго-

Генезис цветов вино-
градной лозы. Все пред-
ставители рода Vitis на
современном этапе его эво-
люции являются двудом-
ными.

Однако приурочен-
ность дсгенерационных
процессов к гаметогенезу
и к уже сформированным
гаметам, а также наличие
в женских цветахтычинок,
а в мужских цветах —пе-
стиковуказывает на то , что
двудомность у винограда
приобретена недавно.Бли-
жайший предок виноград-
ной лозы несомненно имел
обоеполые цветы. Среди
ныне существующих ро-
дов семейства Vitaceae
встречаются виды с обое-
полыми цветами ( напри-
мер в роде Cissus).

Направление эволю-
ционного процесса, при-
ведшего к двудомности
представителей рода Vitis.
определялось приспособле-
нием к перекрёстному опы-
лению. Кроме того , у ви-
нограда можно отметить
направление и в сторону
обеспечения энтомофиль-
ного опыления, на что ука-
зывает развитие мощных
иодпестичных
КОВ. Однако, несмотря на Нис. Л8. Вариации мужского цветиа ( 1) у Vitis silvestris с Ко-.. „ 1 „ пет-Дага: степень развития пестика после онапопнятакой хороший показатель .,ок на раароае ( щ д ",ш тыш

нектарнп-
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энтомофпльности, как развитие нектарников , виноград является в основном
апемофпльным (ветроопыляемым) растением.

На начальные этапы приспособления к перекрёстному опылению ука-
зывает отгибание и закручивание тычиночных нитей в женских цветах сразу

после сбрасывания венчика. Это обеспечивает отдаление пылыгаков от
рыльца своего цветка, а следовательно , устраняет возможность самоопы-
ления.

же

Стерилизация мужских и женских гамет в соответственных цветах, одна-
ко, не достигла одинакового закрепления, консервативности. В женских
цветах стерпльпость пыльцы —чрезвычайно стойкий признак; это — признак
конституции особи. Стерильность же зародышевого мешка гораздо более ла-
бильна как по амплитуде в фазах развития генеративной сферы, на которой
она начинает проявляться (от фаз макроспорогенсза до сформированного
зародышевого мешка), так и по возможности избежать её в зародышевых
мешках некоторых цветов, которые могут дать ягоды, т. е. функционировать
как обоеполые цветы.

Это обстоятельство разъясняет происхождение обоеполого цветка у
культурных лоз. Он , несомненно , возник на диких мужских лозах, среди ко-
торых могли оказаться формы, особенно лабильные в отношении стерильности
зародышевого

С приведёнными на эмбриологической основе обоснованиями происхо-
ждения обоеполого цветка от мужского полностью согласуются и данныеэкспериментального изучения наследования типа цветка у винограда.

мешка.

ЦВЕТЕНИЕ И ПЛОДОНОШЕНИЕ

Опыление. Хазмогамил и клейстогамия у винограда . Цветение
у винограда начинается сбрасыванием колпачка с бутонов . У боль-шинства сортов сбрасывание колпачка определяет открытое цве-тение, или хазмогамшо. Однако у винограда пыльпики обычно лопаются
до открывания цветка , и ещё под колпачком пыльца попадает на рыльцепестика собственного цветка, т. е. происходит строгое самоопыление,автогамия. В этом молено видеть известное проявление клейстогамности.Однако цветок открывается сразу лее после растрескивания пыльников \ идалее прорастание пыльцы, а тем более оплодотворение , происходит воткрывшемся цветке. Но у винограда можно наблюдать н типичную клей-стогамию, когда опыление, оплодотворение и первые этапы развития плодапротекают в закрытом цветке.

Есть обоеполые сорта винограда с короткими тычиночными нитями вцветке.
Короткие тычиночные нити нс могут принять участия в сбрасыванииколпачка , как бы они ни были тургоресцептны ( рис. 119). Поэтому лишьразвивающаяся ягода поднимает колпачок, отделившийся от цветоножки всилу появления полоски рыхлой ткани в месте прикрепления лепестков,

Раскрывание пыльников совпадает с выпрямленном тычиночной нити . Нужно думать,что давлением пыльников на колпачок стимулируется растрескивание стенки пыльника .
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роста валика и неравномерного роста внутренней и наружной сторон самых
лепестков. Засохший колпачок долгое время сидит на вершине растущей
ягоды ( рпс. 120).

Реже колпачок совершенно не может оторваться от цветоножки без уча-
стия тычинок. В этнх случаях ягода разрывает остающийся долгое время зе-
лёным колпачок по швам сра-
стания лепестков, и они могут
открыться звездочкой.

У короткотычиночных сор-
тов, как, например, Буакп,
клейстогамия — характерный
признак, но и у длинно ты-
чиночных сортов винограда
можно встретиться с клейсто-
гамией. Это бывает при небла-
гоприятной погоде в период ,
предшествующий цветению, и
сказывается па недоразвитии
тычиночных нитей п на их спо-
собности выпрямляться. Закры-
тое цветение можно наблюдать н на соцветиях, развившихся в условиях
сильного затенения. Такую клейстогамию можно назвать случайной. Клей-
стогамию нее типа Буакп можно считать организационной клейстогамией.
При случайной клейстогамии характерно и недоразвитие валика на цвето-
ножке ( рис. 121).

\\ лу
Й ШW\\ у0;

2

Рис. 110 . Бутоны перед раскрыванием:
1 — у Кпшмпша черного ( тычиночная нить

2 — у Буакп ( нить короткая)
длинная ) ,

Рис. 120. Сбрасывание и разрывание колпачка развивающейся ягодой:
1 — у Буакп, 2 и 3 — у Кишмиша чёрного

Автогамия у винограда не вызывает снижения урожая, поэтому можно
признать виноград с обоеполыми цветами самоопыляющимся растением.

У функционально женских сортов винограда цветение, как правило, от-
крытое. Особенности строения их тычиночных нитей и неравномерный рост
па разных сторонах нити вызывают при тургорссцситном состоянии сильное
давление на боковые стенки колпачка . Хотя тычиночные нити у женских сор-

тов короткие, но колпачок легко соскальзывает с цветка.
Опыление функционально женских цветов должно быть перекрёстным .

Б природе оно осуществляется благодаря наличию в зарослях мужских
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продуцируемым ими огромным количеством пыльцы. В условиях же
опылителями «женских» сортов должны быть специально подсажи-лоз с

культуры
ваемые обоеполые сорта.

Метеорологические условия во время цветения накладывают весьма рез-
кий отпечаток на эффективность опыления. В дождливую погоду пыльца с
обоеполого цветка не может долететь до рыльца женского цветка. Опылению

мешает и то обстоятельство , что через поры пы-
линки при попадании ес в воду выбрасы-
вается плазма вследствие резкого несоответ-

во время 4>64;82>9 погоды

ствия осмотического давления внутри и вне
пылинки. При холодной погоде пыльца на
рыльце не прорастает. Оптимальной темпе-
ратурой для прорастания пыльцы считается
30°, а минимальной 15°. Непроросшая на
рыльце пылинка может при изменившихся
температурных условиях прорасти в следую-
щие дни, если на рыльце пестика не подсохнет
выделенная им жидкость. Вообще же у вино-
града развивается так много пыльцы, что
обычно обеспечивается достаточно полное
опыление.

Оплодотворение. Пылинки, попавшие на
рыльце, прорастают при подходящих темпе-
ратурных условиях. При прорастании пятина
вытягивается через одну из трёх пор экзины.
Сначала вышедшая через пору иитпна обра-
зует шарообразный вырост , который

р1Ю. 121 . Основание лепестка с принимает вытянутую форму и образует
н валиком а при клейстогамии у ИЫЛЬЦевую Трубку (СМ . рИС . 116). В ИЫЛЬЦвВуюКишмиша чёрного трубку входит сначала

затем генеративная клетка.Пыльцевая трубка сперва растёт между вытянутыми клетками рыльца ,обильно выделяющимиспецифическийсок, хорошо заметный на рыльце в пер-вый день цветения в виде капельки . Если этот сок в силу каких-либо причинне выделяется клетками рыльца или же быстро подсыхаетвремя цветения, то прорастание пыльцы затрудняется.Затем пыльцевая трубка вступает в столбик. У винограда прекрасно вы-ражен в столоике специальный проводящий путь для пыльцевых трубок. Онобразован рыхлой тканыо из вытянутых клеток ( их иногда называют гри-фельными), также выделяющих обильно влагу.Но этому проводящему пути пыльцевая трубка дорастает до перегородкив завязи. Она растет дальше по тканям перегородки к ножке семяпочки.Через оотуратор пыльцевая трубка приближается к микропиле. Через микро-нилс она врастает в колпачок из кроющих клеток и , пройдя его, вступает взародышевый мешок ( рис. 122).
Но время роста пыльцевой труоки внутри её происходит деление генера-тивной клетки на две спермоклетки. Спермоклетки быстро преобра-

затем

вегетативное ядро, а

при суховее во



ОТРОЕНИЕ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ

представляющие собой голые мужские генеративные

Вошедшая в зародышевый мешок пыльцевая трубка попадает
клетки одной из синергид. Конец пыльцевой трубки ослизняется, и через

спиергиду изливается содержимое трубки: остатки плазмы, два гене-
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зуются в спермин
ядра.

в полость

него в

&
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Рис. 122. Оплодотворение у винограда:
ьцепон трубки /И по тканям пестика и вхождение её в
2 — конец пыльцевой трубки : а — д о делении генера-

*ете-
мню ныл
менюгI — 11})ОХОЖД«

зародышевый
тинной клетки дс , о — после до;
тативное ядро vn ( по Гниьпру из Впала ) ; .3
мин , сливающийся с яйцеклеткой cic , spi

рнчиым ядром зарод

леипи её — видны два спермин spn и i—двойное оплодотворение : ярп,—P«J — спермин, сливающийся со
ышепого ядра ап

спер-пто-

ративиых ядра-спермия и вегетативное ядро. Плазма и вегетативное ядро
как и все содержимое синергиды, отмирают, а генеративные ядра через
ослизнившуюся стенку синергиды вступают в полость зародышевого мешка
Там одно из генеративных ядер подходит ко вторичному ядру и прикла-
дывается к нему , затем оба ядра сливаются. Иногда происходит слияние сразу
обоих полярных ядер и генеративного ядра. Второе генеративное ядро '

правляется к яйцеклетке и сливается с ней. Таким образом совершается двой-
ное оплодотворение у винограда.

на-
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Между опылением и оплодотворением у винограда протекает короткий
срок. Уже через день-два после опыления можно видеть последствия опло-
дотворения.Прежде всего начинает припухать завязь, а столбик с рыльцем от-
сыхает и образует так называемый пупок ягоды.В это время уже начинается
деление оплодотворённого вторичного ядра и образование первых ядер эндо-
сперма. Затем делится оплодотворённая яйцеклетка; в результате этого де-

ззо

m

.f

Рис. 123. Строение гребня:
перпц

лсния образуются зачаток зародыша ( нижняя клетка) и зачаток подвески
( верхняя клетка, обращённая к микропиле).

Строение грозди. После оплодотворения соцветие виноградной лозы —метёлка — преобразуется в гроздь разной степени разветвления. Осисоцветия преобразуются в гребень грозди.
Форма соцветия определяет и форму грозди. На окончательную жеструктуру грозди сильно влияет количество ягод, развившихся на ней. Зна-чительное число

также и нераскрывшиеся бутоны. В большом количестве осыпаются начавшие
развиваться ягоды, достигшие диаметра 3—4 мм. Во время массового осы-

лиловые волокна , ph — флоэма , х — ксилема , fo — лнбри-орм, т — сердцевина
ер — эпидермис, сог — кора , per. —

цветов часто осыпается сразу же после цветения. Опадают



СТРОЕНИЕ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ 331

пання цветов и ягод потенциальное количество ягод в грозди может умень-
шиться в несколько раз. Уменьшение числа ягод вдвое и даже втрое противимевшегося па соцветии количества цветов является вполне естественным п
свойственно всем плодово-ягодным культурам. Сама конструкция гребнягрозди винограда не позволила бы уместить всех ягод, если бы они и моглиразвиться. Поэтому осыпание бутонов, цветов и ягод в указанных пределахне деформирует грозди и не нарушает её типичности для сорта .

Основной причипой осыпания цветов и ягод у винограда является не-достаточное их питание (Мержаниан).
Осыпанию цветов и ягод предшествуют заложение и быстрое развитие

прослойки из рыхлых клеток у основания цветоножки или молодойплодоножки. После образования такой прослойки связь между цветамии осью соцветия или ягодами и гребнем становится очень слабой, и достаточ-но бывает лёгкого сотрясения, чтобы цветы и ягоды начали осыпаться.
Полоска из рыхлой ткани может образоваться и в основании веточек

( осей) соцветия или даже в основании самой поиски соцветия и вызвать опа-дение отдельных веточек соцветия пли всего соцветия целиком.
Преобразз̂ ясь в гребень, оси соцветия увеличивают механические и про-

водящие ткани ( рис. 123). В ветвях гребня и особенно в ножке грозди сильноувеличивается количество клеток либриформа в ксилемной части пучков.Увеличивается также и количество перицикловых волокон. Всё это связанос увеличивающейся нагрузкой на гребень возрастающего веса ягод.Из проводящих элемен-
тов в гребне достигают боль -
шого развития элементы мяг-
кого луба ( ситовидные труб-
ки и лубяная паренхима).
Водопроводящая лее система
( сосуды в гребне) увеличи-
вается меньше, чем в осях
соцветия. Разрастание мяг-
кого луба обеспечивает при-
ток в ягоды больших коли-
честв пластических веществ,

главным образом сахара.
Количество пучков в

гребне значительно; они об-
сплошное кольцо ,

v- д.:Ш’4Ггда

разуют
прерываемое узкими сердце-
винными лучами и более
широкими веточными следа-
ми. К основанию осп пер-

порядка собирается наибольшее число сосудисто-волокнистых пучков.
Кора в гребне развита хорошо , а сердцевина слабее, чем в стебле.
Ягоды прикреплены к гребню плодоножками ( бывшими цвето-

ножками). По структуре плодоножка отличается от осей гребня меньше раз-
витой сердцевиной п сильнее развитой корой ( рис. 124). Для плодоножек
почти всех сортов винограда особенно характерно развитие на них чече-

Рис . 124 . Строение плодоножки; разрез через чечевичку.sb — пробка

ВОГО


