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ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ 
НА՛ ПРИРОСТ СУХОГО ВЕЩЕСТВА У ANTHURIUM

SCHERZERIANUM SCHOTT. И Л. ANDREANUM LIND.

Б О БЛХШИЯН

Изучалась интенсивность некой..-ши сум vuic-cru у Anthurlum scherzenanuiii и 
Л. andreanum з различных условиях освещенности и температуры. Максимальный 
прирост сухого г.етестиа у Л- scherxerlanum выявлен пр.։ освещенности 9—10 тыс 
лк и температуре 22—24°, у A. andreanum —15—Гб тыс. лк и 22—24՜’.

Ключевые слоги։.1 антуриумы, сухое вещестсо. освещенность, температура.

Неотропический род Anthurlum Schott., насчитывающем более 
500 видов [9. 10], богат высокодекоративными элементами. К нему 
относятся как цветочно-, так и лиственно-декоративные растения. Пер
вую группу составляют A. sdierzerlanum и Л. andreanum, которые яв
ляются самыми распространенными видами данного рода в культуре.

Для каждого из внешних факторов, необходимых для роста и раз
вития, существует предельная напряженность, за которой начинается 
его тормозящее действие, вызывающее замедление ответной реакции 
растения.

В случае несоответствия генетически закрепленных особенностей 
пила к световым условиям произрастания фотосинтез может протекать 
при интенсивности света выше насыщенного (для теневыносливых рас
тении) или соответствующей прямолинейному отрезку световой кривой 
(для светолюбивых растений). В обоих случаях его КПД будет ниже 
максимально возможного в оптимальных условиях [7].

Дюбименко [3], изучая накопление сухого вещества у ряда дре
весных и травянистых растений, доказал, что теневыносливые виды 
максимальное количество сухого вещества накапливают при сравнитель
но низкой напряженности света по сравнению со светолюбивыми и что 
как для первых, так и для вторых существует предельная освещенность. 
Опыты Протасовой и Ксфолн [4] на салате и редисе показали, что при 
увеличении интенсивности света содержание хлорофилла вначале уве
личивается. а за пределами оптимума уменьшается.

Имеющиеся в литературе сведения относительно светового режи
ма антуриумов [2, 5, 6. II] главным образом основаны на визуальных 
наблюдениях и затрагивают вопросы, связанные с длительностью дня. 
а также минимальной и максимальной освещенностью, за пределами 
которой растения повреждаются (слабеют или получают ожоги).

Изучению влияния температурного фактора на регуляцию роста 
и развития антуриумов посвящено довольно .много работ [6, 12, 13]. 
Что касается вопроса о совместном влиянии светового н температурно
го факторов, то он мало исследован. Задача нашего исследования со
стояла в определении оптимальной напряженности света для культур
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Л. §сЬег2ейапит, А. аг:с!геапшп в зависимости от температурного 
режима.

Исследования велись из 3—‘-летал* и приблизительно равногзбчтуальных расте
шу^ Интенсивность света регулировалась с помощью нритенепкя. а температурный 
режим—глектрообогресателямп с терморегулятором. Во ассх вариантах относитель
ная влажность воздуха колебалась з пределах 75—82%

Росгейия А. всЪётхеНалшп содержались в условиях освещенности, составляющей ! 5; 
7.5; 9.5; 15֊ 16, пА. апбгеаящп 10,5; 15,5 и 19.5 тыс. лк (±0,5 тыс лк), при трех гра
дациях температуры—19: 23; 27° (+1°) — з зависимости от варианта Напряженно-ь 
геета определялась люксметром Ю—16, интенсивность фотосинтеза—методом измене- 
ння сухой массы (по Саксу—[I], при четырех часовой экспозиции (9—13 ч). и первой 
латозиве апреля.

Данные об интенсивности фотосинтеза нодперг.члнсь мптемптн-юско»» обработке
Диапазон изменчивости световых н температурных условий оранжерей юж ы 

районов с резко континентальным климатом гораздо шаре и .апанионной способности 
йИТурпумов и. естественно, пластичности их фотосинтетического аппарата. Следава- 
тгльпо, прирост сухого веществ:! у них будет больше у тех растений, которые содер
жатся н оптимальных условиях ассимиляции СО,.

В условиях Еревана число ясных н малооблачных диен в году значительно больше 
облачных, я в оранжереях ни пненвность освещения часто превосходит необходимую 
для՜ лптуриумов норму, нередко достигая -10 тыс лк и аыше. при которой растения по
лучают массовые ожоги.

В исследуемый период годичная температурная амплитуда в коллекционной оран
жерее составляла 30 32е (максимальная 37°, минимальная—5°). Перед отопительным 
сезоном и сразу после его завершения суточная температурная амплитуда была рг.э- 
на 19—21°.

Наши исследования показали, что растения А. §сИеггепгпит про
являют определенную реакцию па изменение температуры и освешенпо-
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сти. Оптимальной температурой, при которой наблюдается наиболь
шее повышение интенсивности фотосинтеза, является 22—24® (табл. 1). 

Являясь растениями, произрастающими в природе под пологом тро
пического леса, антуриумы очень чувствительны к изменению све
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товых условий. Интенсивность фотосинтеза при постепенном увеличе
нии освещенности у них возрастает, достигая максимума при 9—10 тыс. 
лк, после чего сильно падает, что* наглядно видно при освещенности 
15—16 тыс. лк. Более того, одновременное повышение температуры и ос
вещенности приводит к сильной депрессии фотосинтетической активность 
листьев, которая по сравнению с аналогичным показа гелем при осве;

от иСчнего числа и году

Таблица 2 
Количество нопообраэозашИ։ (листьев и соцветий)

у А. $<:1։еггеплп11П1 и А. «чнйгеапит в разные времена года, в%

Вид антуриумов Январь — 
февраль

Марг— 
апрель

Май— 
сентябрь

Октябрь 
декабрь

Л. зсИегхепапил! 5.1 49.0 11,8 34.1

Л. аибгеапитп 1.9 42.1 17.3 38.7

ценности 9—10 г не. лк и температуре 22—21' снижается в 8.44 раза. Сле-.. 
дуст отмстить, что подавленно процесса фотосинтеза при повышении 
температуры более резко проявляется лишь при чрезмерном увеличе
нии напряженности света.

Сказанное позволяет заключить, что оптимальными фототермиче- 
скпми условиями для нормального протекания фотосинтеза у этих рае-] 
тений является освещенность 9—10 тыс. лк и температура 22 24°.

Температура 26—28° при любой освещенности не является опти
мальной, несмотря па то что растения теплолюбивые.

Растения А. аибгеапиги к природе растут на сравнительно откры
тых участках, в условиях более высокой освещенности. Следует пола
гать, что и фотосинтетический аппарат их приспособлен к воздействию 
снега более высокой интенсивности. Однако и в этом случае имеются 
свои оптимальные пределы. Согласно результатам исследований, оп
тимальной напряженное।ыо сщ-т.т для этих растений является 15—1'5 
тыс. лк. Дальнейшее повышение (18—19 тыс. лк) освещенности отри
цательно действует на этот показатель при всех градациях температу
ры. В отношении последней констатирована выраженная закономер
ность: повышение температурь- щ 22 2 Г г. любых условиях освещен
ности сопровождается возрастанием интенсивности фотосинтеза, даль
нейшее повышение ее приводи՜; к снижению этого показателя. Приме
чательно, что чем ниже освещенность, тем больше диапазон варьирова
ния интенсивности фотосинтеза при изменении температурного факто- 
113. Так, в условиях 10—II тыс. лк повышение температуры с 19- 20° до 
22—24° активизировало фотосинтез на 15.5%. дальнейшее повышение 
до 27—28° по сравнению с предыдущим показателем снизило его на 
21,6%. При 15-16 и 18 —19 тыс. лк этот показатель соответственно со
ставлял 6,4 и 4,9; 1,5 и 4,4%.

Таким образом, изучаемые виды антуриумов отличаются реакцией 
на интенсивность света, что обусловлено эволюционно сложившимися 
условиями их произрастания. А. $еИеггге1апип1 как теневыносливый вил 
приспособлен к менее низкой освещенности, а Л. апбгеапшвкак сравни
тельно светолюбивый—к высокой интенсивности света. У этих видов 
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интенсивность фотосинтеза как один из показателей физиологической 
адаптации максимально проявляется при освещенности 9 10 н 15— 
16 тыс. лк соответственно. При пом температур ый оптимум в обоих 
случаях лежит в пределах 22—24°. Учитывая факторы среды, а также 
применяя соответствующие агромероприятия, можно целенаправленно 
изменагь сезонный ритм развития аитурнумоз в том или ином районе 
интродукции.

Нами выявлены также периоды наибольшей продуктивности расте
ний. Из таблицы 2 видно, что 80,8% (А. йсЬегзел.тит)- 83,1 %(А. апбгеа- 
пшп) листьев и соцветий у них образовались с марта по апрель я с ок
тября по декабрь. Именно в -яп периоды растения должны содержаться 
в оптимальных условиях ассимиляции CO..
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INFLUENCE OF THE INTENSITY OF ILLUMINATION AND 
TEMPERATURE ON THE GROWTH OF DRY SUBSTANCE OF 

AWHUWUM SCHERZER1AHUM SC HOTI. and A. ANDREAMJM 
LIND.

В. O. BAKHSHIYAN

It has been found out that the intensity of the accumulation of dry 
substances in A. scherzerianuni Is manifested at most under conditions 
of Illumination of 9 10 thousand lux and temperature of 22—21°, in 
A. andreanum 15—16 thousand lux and 22—24 .
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ТОРМОЖЕНИЕ НОНАМИ ЛИТИЯ СЕКРЕЦИИ СОЛЯНОЙ 
КИСЛОТЫ НА МОДЕЛИ ИЗОЛИРОВАННОЙ СЛИЗИСТОЙ 

ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА ЛЯГУШКИ

В Т ИВАШКИН, в. М. АРУТЮНЯН. В. Е. ТОКАРЕВ. 
Г. А МИНАСЯН, Г. А ЕГАНЯН

Изучались механизмы угис пиошего влияния иоИоп лития из секрецию НС1 на мо
дели изолированной слизистой оболочки желудка лягушки. Показано, что торможе-՜ 
лис секреимн НС1 литием обусловлено, по крайней мере, тремя факторами: угнетением | 

активности адсниаатциклззы: торможением трансмембранного переноса К՜, блоки* 
рованием направленного в клетку кальниепогб тока.

Ключевые слоаа. слимстая оболочка желудка. литий, кислота соляная.

Результаты исследований последних лет свидетельствуют о том, 
что литий оказывает широкое и разностороннее воздействие на организм 
и в перспективе может стать пенным средством при лечении многих за
болеваний. Установлено, что литий влияет на синтез клеточных бел
ков [10] и нейромедиаторов [7], активность циклазных систем [!5[; 
трансмембранный транспорт К*. Са , Мй [5, 11, 16]; клеточную 
продукцию энергии [13]. Цель настоящей работы состояла в изучении 
характера и путей влияния лития на кислотопродуцирующую актив
ность слизистой оболочки желудка (СОЖ).

Материал и методики. Опыты провидены на лягушках вида Яапа е*>си!еп1а, у ко
торых выделяли желудок и отслаивали СОЖ с частью подслизистого слоя. Получен
ный препарат изолированной СОЖ фиксировали н.ч пластине, имеющей отверстие 
площадью 2.2 см- и разделяющей ее на две кз меры—секреторную и питательную [!]■ 
Секреторная камер:։, н которую ориентирована секреторная поверхность СОЖ. содерт 
жала I мл 120 мМ раствора ,\аС1. В все погружали электроды рН-мстрл и выход 
титрующего устройства П.лачсльная камера содержала 5 мл следующего состава 
(мМ): \aCI-87, КС1-3. Л^8О4-0,8, СзС12—1,8. Ч'дНРО,-!. ХчНСО.,-18. глюко
за—5 ((pH—7,2) | 1. 3]. В |сч-.»ь>. всего опыта через питающий раствор пропускали
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