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СЛОВО О ЛЮБИТЕЛЬСКОМ ВИНОГРАДАРСТВЕ 

Любительское виноградарство нельзя недооценивать уже хотя бы 
потому, что им занимаются тысячи людей самых разных профессий и 
возрастов и выращивают солнечные ягоды на многих тысячах гектаров. 

Делом большой государственной важности является научное ру
ководство такой большой когортой энтузиастов. От этого в конечном 
счете зависит, насколько эффективно используется земля на приусадеб
ных участках, в коллективных товариществах виноградарей-любителей, 
Какое количество ценнейшей витаминной продукции будет получено. А 
потребность в ней удовлетворяется еще далеко не полностью. В поста
новлениях партии и правительства уделяется большое внимание даль
нейшему развитию личных подсобных хозяйств трудящихся как важ
нейшего резерва увеличения производства сельскохозяйственной про
дукции, в том числе и винограда. 

Ценность любительского виноградарства заключается еще и в том, 
что разнообразие вкусов и наклонностей людей способствует сохране
нию на их виноградниках огромного генофонда самых разнообразных 
сортов. В любительских садах есть сорта, которые по тем или иным 
причинам (часто незаслуженно) исключены из производственных на
саждений. Рано или поздно эти сорта обязательно пригодятся в се
лекционной работе. 

Любительское виноградарство является также хранилищем веко
вого народного агротехнического опыта, многие секреты которого еще 
не разгаданы и ожидают пытливых исследователей. 

Книг по виноградарству издается немало, но любителей не всегда 
удовлетворяют специальные руководства. Не все авторы умеют гово
рить с любителями на понятном для них языке. Это объясняет ту по
пулярность, которую неожиданно для многих специалистов приобрели 
книги М. М. Темного по приусадебному виноградарству. Он выполнил 
заказ многих тысяч энтузиастов и сделал это с огромной степенью та
ланта. 

Значительно переработанное и дополненное переиздание ценного 
справочного пособия служит той же задаче — наилучшим образом по
мочь любителям-виноградарям. В данном издании глубже, чем в пре
дыдущих, освещены биология, физиология и анатомия виноградного 
растения. В изложении вопросов виноградарства автору помогли и соб
ственный более чем тридцатилетний опыт, и изданные руководства, и 
каждодневный контакт с любителями. 

Максим Михайлович Темный накопил интереснейший опыт обра-
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щения с виноградной лозой, подчинения человеку ее скрытых потен
циальных возможностей. Среди виноградарей-любителей он является 
общепризнанным лидером. 

Живой, общительный по натуре, несмотря на преклонный возраст, 
М. М. Темный ведет большую пропагандистскую деятельность в Дон
бассе, Ростовской и других областях страны, щедро делится своим 
опытом. Книга представляет изложение как личных наблюдений, так и 
практики его коллег. Каждую полезную рекомендацию он считает дол
гом проверить на своем винограднике и только после этого решается 
опубликовать. 

Книга является ценным пособием для всех, кто интересуется ви
ноградарством, а также для общественных краткосрочных курсов са
доводов по программе виноградарства. 

А. И. ПОТАПЕНКО 



Г Л А В А 1 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИНОГРАДА 
Виноград — многолетний кустарник с длинными лозами (лианами), 

с опадающей листвой, светолюбивое растение: только в хорошо осве
щенных местах развивает побеги, листья, соцветия и грозди. Произ
растая в течение многих тысячелетий в лесном сообществе и оставаясь 
светолюбивым растением, дикий виноградный куст в процессе эволю
ции приобрел способность к сильному росту побегов, большой ветвис
тости стебля, к образованию усиков, цепляясь которыми стебли подни
мались на вершины крон деревьев к солнцу, где и закладывались пло
довые почки. 

В свободном росте, при неограниченной площади питания вино
град приобретает иногда древовидную форму со свисающими побега
ми, со стволом диаметром до 0,5 м. 

Виноградное растение обладает способностью легко приспосабли
ваться к различным условиям окружающей среды (экологическая плас
тичность). В диких зарослях лоза размножается семенами. В культуре 
же издавна применяется вегетативное размножение: черенками, отвод
ками, прививками. Семенным размножением (в основном гибридными 
семенами) пользуются только в селекции — для выведения новых сор
тов. Растения винограда из семян от свободного опыления цветков (по
томство) являются качественно новыми организмами с различной сте
пенью переданных им наследственных качеств и признаков, а также 
неодинаковой реакцией на условия окружающей среды. В селекции в 
основном применяется посев гибридных семян, полученных от скрещива
ния двух или нескольких компонентов. 

Повышенная жизнестойкость винограда объясняется устойчивос
тью к различным неблагоприятным условиям (но не к холоду), силь
ным ростом надземных органов и хорошим развитием корней, высокой 
окореняемостью при вегетативном размножении, большой плодови
тостью и долговечностью. 

В былые времена виноград выращивался человеком без опор, в 
стелющейся форме, по земле. С появлением же грибных болезней (мил
дью, оидиума и др.), поражавших зеленую массу виноградного расте
ния остаточной первичной инфекцией на почве (зимующая стадия оос-
пор), виноградные кусты стали поднимать на опоры: сперва коловая 
форма, потом шпалера, а на юге посадка под кронами деревьев. 

Сортовые качества при размножении винограда семенами от сво
бодного опыления (без вмешательства человека) не сохраняются, при
рода их не повторяет, оставляя лишь отдельные слабые признаки дале
ких родителей, трудно различимых визуально. 

Виноград обладает также высокой восстановительной способностью 
(после нанесения ран, поломок, сильной обрезки, поражения градом, 
частичного подмерзания и т. д.). 
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В умеренной полосе у винограда есть обязательный период физио
логического покоя в течение 1—1,5 мес при температуре около +10... 
+ 12°С (это от конца октября до середины декабря), примерно на па
раллели Одесса—Ростов—Волгоград. В этот период здесь ни при ка
ких искусственных приемах распускание почек не происходит. Начало 
вегетации обычно проявляется в начале января или несколькими дня
ми раньше в тепличных условиях. В открытом же грунте виноград про
должает вынужденный покой, находясь в укрытии. Начало активного 
роста — конец апреля (с колебаниями по зонам). 

В тропической полосе, например в южных районах Индии, виноград 
растет непрерывно в течение всего года, и созревание урожая может 
быть приурочено к любому времени. Виноград собирают в марте—ап
реле и иногда второй раз в сентябре — октябре. Можно получать до 5 
урожаев в два года. Наивысшая урожайность в мире до 800 ц/га. 

Для тех или иных сортов винограда требуются различные суммы 
температур за период вегетации в зависимости от сорта и экологичес
ких условий произрастания. 

Виноград относится к семейству виноградовых, объединяющему 11 
родов; в них насчитывается около 600 видов, большинство из которых 
произрастает в диком состоянии и человеком не используется. Только 
некоторые из них введены в культуру (около 20 видов) для использо
вания плодов или в качестве подвоев. Все они относятся к одному ро
ду — Vitis — винограду, насчитывающему около 70 видов. 

Изменяется ли виноградное растение, выращенное из черенка? Счи
тается, что при вегетативном размножении сохраняются сортовые при
знаки материнского растения (поколение) в течение многих десятков и 
сотен лет. Однако изменчивость наблюдается с течением лет и при ве
гетативном размножении, морфологические признаки чаще трудно раз
личимы. Тем не менее в настоящее время придается большое значение 
клоновому отбору, при котором для размножения стараются брать че
репки лишь с наиболее типичных по плодоношению маточных кустов с 
высокой урожайностью. 

Как велика долговечность виноградного растения? Практически 
срок службы промышленного виноградника принимают в 50—60 лет. 
На привитых срок короче, корнесобственных — длиннее (более 100 лет). 

Как развиваются корни винограда? Развитие корней происходит на 
узлах черенка и дополнительно на междоузлиях. На узлах они разви
ваются быстрее. Если посадить одноглазковый черенок в почву плаш
мя и вниз бугорком, то корни разовьются прежде из этого бугорка. В 
своем развитии корни уходят вниз и в стороны под разными углами, 
и особенно в сторону, где больше влаги. Это характерно для корней 
саженца, выращенного из черенка. Корни же сеянца (растение из се
мени) развиваются после прорастания зародыша семени. Кончик кореш-
ка, выйдя из семени, быстро углубляется в почву, на нем появляются 
корневые волоски, всасывающие воду. У сеянца различают корневую 
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шейку, у саженца — головку, которая яснее определяется после второй-
третьей обрезки на формирование и плодоношение, с последующим 
утолщением. 

Автономны ли надземные части куста? Абсолютной автономии 
между отдельными частями куста не существует, а имеется относи
тельная физиологическая связь. Питательные вещества, выработанные 
листьями данного побега (фотосинтез), направляются прежде всего в 
собственные грозди. Разные побеги коррелируют между собой, и не
редко слабый побег оказывается на иждивении сильного. Растение при 
необходимости распределяет питательные вещества между оставшими
ся от повреждений побегами. 

У некоторых сортов (Ак Якдона, Галан) формируются отдельные 
слабые побеги с 2—3 листьями, но с очень хорошо развитыми созрева
ющими гроздьями, которые питаются за счет ресурсов бесплодных со
седних побегов. В связи с этим можно считать, что удобрения, поливы 
только с одной стороны куста (вынужденно) могут распространяться 
восходящими токами от корней для питания различных органов всего 
куста. 

Корни винограда Витис винифера выдерживают температуру до 
—5... —7°С, хорошо вызревшие побеги выдерживают морозы (без дли
тельных оттепелей в 5—6 сут) до —18°С, а многолетняя древесина — 
до —20°С. Корневая же система морозостойких сортов живет при тем
пературе —9... —10°С. 

Виноградное растение — дитя солнца. Тем не менее фактические 
данные показывают, что средний для винограда оптимум температуры 
для фотосинтеза листа лежит в интервале ;+2б...+30°С. Критической 
является температура +45°С. Опытами доказано: если листья обеспече
ны водой, они могут около 3 ч выдерживать температуру +48... + 49°С. 
При температуре выше +50°С наблюдалось интенсивное выделение 
влаги и листья погибали. 

Но успешная культура винограда в южной тропической зоне Индии 
объясняется, видимо, сглаживанием опасных температур дыханием 
океана. 

Виноградное растение в естественном, диком произрастании явля
ет собою гигантскую плетущуюся лиану, способную освоить очень боль
шую площадь почвенного и светового питания. Свисающее положение 
побегов в пространстве есть природное явление винограда, подавляю
щее вертикальную полярность и буйный рост и повышающее число 
гроздей. В культуре это положение имеет значение и принято в высо
коштамбовой формировке. 

Следует иметь в виду, что фотосинтез плодоносных побегов вино
града выше, чем бесплодных, а интенсивность фотосинтеза и ЧПФ 
(чистая продуктивность фотосинтеза) повышается и при увеличении 
на кустах количества гроздей. 
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1.1. СТРОЕНИЕ И ЖИЗНЬ ВИНОГРАДНОГО РАСТЕНИЯ 

Организм куста состоит из двух систем: подземной и надземной. В 
подземной различают штамб с головой в верхней его части и корни. 
Голова всегда толще штамба по причине ежегодной обрезки куста. В 
надземной системе выделяют: надземный штамб (он допускается в не
укрывной зоне), рукава, отходящие от головки, плодовые лозы (стрел
ки) на концах рукавов, однолетние побеги на плодовых стрелках, на 
рукавах и от подземного штамба. В зоне укрывного виноградарства го
ловка куста должна быть несколько ниже уровня почвы — для лучше
го укрытия куста на зиму (рис. 1). 

Порослевый побег 
Пасынки 

1-го порядка 

Головка куста 

Подземный 
штамб 

Однолетние 
побеги 

Двухлетняя лоза 

Рукава (многолетняя 
лоза) 

Росяные корни 

Серединные 

Пяточные 

Пятка 

Скелетные 
корни 

Волчок 

Рис.1. Схема строения виноградного куста 

8 



Подземный штамб —это черенок, посаженный для выращивания 
куста. В нижней половине черенка развились корни, а из почек верх
них 2—3 глазков выросли побеги. Длина подземного штамба всегда 
равна длине высаженного черенка, за исключением случаев высадки 
саженца из укороченного черенка или саженца из отводка, которые са
жают тоже на принятую глубину. Здесь продолжением штамба в 
высоту является заглубленный побег. Штамб и рукава после первого 
года жизни растут только в толщину. Но непроизвольное удлинение 
рукавов происходит за счет смены сучков замещения, обрезаемых на 
2—3 междоузлиях, и удаления отплодоносившей стрелки. 

У кустов, выращенных из черенков, молодые корни образуются на 
узлах и из любой точки междоузлий. Они возникают из корнеродного 
слоя клеток черенка (перицикла) и из сердцевидных лучей и называ
ются адвентивными, или придаточными. От любых основных отходят 
боковые корни различных порядков ветвления. 

По вертикали подземного штамба, считая снизу, различают корни 
пяточные, серединные и верхние (так называемые росяные), а по гори
зонтальному развитию — скелетные (как проводящие) и всасываю
щие — мочковатые. 

На концах корней располагаются молодые, белого цвета мелкие 
корешки, которые своей поверхностью всасывают воду с минеральными 
веществами из почвы. Каждый такой корешок на конце имеет конус 
роста, где происходит деление и образование новых клеток. Конус рос
та прикрыт слоем более плотных клеток (чехликом), защищающим его 
от механических повреждений. 

С возрастом куста часть основных корней отмирает. Оставшиеся 
продолжают развиваться, утолщаясь. Образуются корни третьего, чет
вертого и последующих порядков. Новые молодые корни возникают, 
проникая в новые слои почвы. Скелетные корни кроме проводников воды 
служат своего рода кладовой питательных веществ. 

Период покоя у корней гораздо меньше выраженный, чем у над
земных органов. Наиболее сильный рост корней наблюдается в весенне-
летний и осенний периоды. После опадения листьев, если температура 
почвы в зоне корней не ниже +10°С, корневая система продолжает 
жизнедеятельность и зимой. Корневая система плодоносящего куста в 
северных районах виноградарства развивается на глубину 30—40 см. На 
глинистых черноземах основная масса корней залегает на глубине 45— 
65 см. На глинистых и шиферных почвах Черноморского побережья — 
до 4 м и более. Радиус расположения корней — 3—4 м. 

Как образуется надземный штамб виноградного куста? Это вер
тикальный стебель, продолжение подземного штамба над поверхностью 
почвы. Короткий надземный штамб может образоваться при завышенной 
посадке черенка (саженца), что не должно допускаться в укрывной зо
не виноградарства. Здесь головка куста должна быть на уровне или 
ниже поверхности почвы, в лунке. 
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Высота надземного штамба различна (от 10 до 150 см). Высоко
штамбовые кусты формируют только в неукрывной зоне при культуре 
зимостойких сортов для данной зоны. Такие кусты формируют с пря
мостоячим стволом и горизонтальными плечами с плодовыми коротки
ми рожками на них. 

Какие общепринятые названия имеют надземные органы куста? 
Одним из необходимых условий правильного формирования куста и 
ежегодной его обрезки на плодоношение является знание надземных 
его органов и назначения каждого из них. Шведский ученый Карл Лин
ней писал: «Если не знаешь названий, то теряешь и познание вещей». 
Это распространяется также на название сортов, которые недопустимо 
изменять в письме и в беседе ни на один знак. 

Перечислим органы куста общепринятыми терминами. 
Рукава (плечи или лапы) — многолетние лозы длиннее 35 см, от

ходящие от головы сформированного куста. Рожки — укороченные ру
кава (короче 35 см). 

Многолетняя лоза — лоза старше двух лет (рукава). На концах 
рукавов располагаются ежегодно обновляемые (заменяемые) плодовые 
лозы (стрелки) — это побеги, развившиеся на лозе обязательно пре
дыдущего года. Они несут на себе весь урожай. Это надо особенно 
твердо усвоить, чтобы не допускать ошибок при обрезке на плодоно
шение. 

Сучок замещения — однолетняя лоза, обрезанная на 2—3 глазка и 
расположенная непосредственно ниже плодовой лозы (стрелки). Сучок 
заменяет своими будущими побегами отплодоносившую стрелку. Но та
кая же лоза, расположенная у основания куста и обрезанная на 4—6 
узлов, называется сучком формирования (для нового рукава). Остав
ляется при необходимости замены или дополнительного формирования 
недостающего рукава. 

Звено плодоношения состоит из одной плодовой лозы (стрелки) и 
сучка замещения. При любой формировке оно является важнейшей 
частью плодоносящего куста. 

Чтобы исключить путаницу, весь зеленый прирост данного сезона 
называют однолетними побегами, а после их вызревания, с осени и до 
весны следующего года,— однолетней лозой. 

Пасынки — молодые побеги, развившиеся из пазух листьев основ
ных побегов, их называют еще боковыми побегами. Различают пасын
ки произвольные и искусственно вызванные очень ранней прищипкой 
или чеканкой основного побега. Рано вызванные к росту пасынки (1-го 
и 2-го порядка) могут быть плодоносными в том же сезоне, особенно 
в южных районах страны. При удалении верхушки пасынка (пасынко
вание) из пазух его листьев, в свою очередь, развиваются пасынки 2-го 
порядка. На них могут возникнуть пасынки 3-го порядка и т. д. Их 
удаляют как неустойчивые к милдью (рис. 2). Но пасынки 1-го поряд-
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ка обычно оставляют по разным причинам, указанным в последующих 
главах книги. 

Годичная лоза — побег прошлого года, из глазков которого в дан
ном сезоне вырастут зеленые побеги с гроздьями и без них. Поэтому 

Рис. 2. Схема расположения пасынков 

отплодоносившей лозой и считается та плодовая стрелка, которую 
осенью удаляют при обрезке. В глазках же летних зеленых побегов 
формируются новые плодовые почки. Следовательно, любой зеленый 
побег, вызревающий на стрелке, потенциально готов к плодоношению. 
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