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НЕКОТОРЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕРАНИ 
РОЗОВОЙ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОЙ ГИДРОПОНИКИ

Б. X. МЕЖУНЦ, С X. МАИРАПЕТЯН

Установлено, что у герани розовой в условиях открытой гидропоники усиливаются 
интенсивность фотосинтеза и дыхания листьев, синтез хлорофиллов и каротиноидов, 
увеличиваются размеры ассимиляционной поверхности н фотосинтетический потенциал. 
Сделай вывод, что увеличение указанных параметров фотосинтетической деятельности 
является одним из осноиных факторов, определяющих многократное, по сравнению с 
контролем, повышение продуктивности этой культуры в условиях открытой гидропо
ники.

Ключевые слова: герань розовая. гидропоника, фотосинтетическая продуктивность.

Результаты исследований, проведенных в Институте агрохимиче
ских проблем и гидропоники АП АрмССР. показали, что гидропониче
ское производство ряда сельскохозяйственных культур, по сравнению с 
Обычным возделыванием на почве, имеет определенные преимущесхна 
[3]. Интересные результаты получены но выращиванию герани розо
вой (Pelargonium roseum W.j, подтвердившие эффективность и пер
спективность производства этой ценной эфиромасличной культуры в 
условиях o r крытой гидропоники. Многолетние опыты показали, что с 
единицы площади гидропонической плантации герани можно получить 
и 3—5 раз больше зеленой массы и эфирного масла, чем с почвенной. 
Установлено также, что при беспочвенном выращивании повышается 
качество получаемого эфирного масла [4].

Широкое применение метода беспочвенного выращивания растений 
в производстве все более увеличивает значимость и актуальность науч
ных исследований, необходимых для разработки теоретических огпо՛. 
Примышленной гидропоники. Особенно важное значение приобрел .-пл 
изучение процессов, определяющих интенсивность формирования уро
жая. а именно минеральное, водное и углеродное питание (фотоеннк й 
растений.
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Матерна,; и методика. Исследования проводил» на экспериментальной шдропо- 
пнчсской станции Института агрохимических проблем и гидропоники АН АрмССР в 
1972—1976 гг Вегетационные дёяянкп размером но 10 м$ были наполнены речным 
гравием, и основном с частицами диаметром 2 13 мм в небольшом количестве более 
крупными-д<» 20—25 мм.

Учитывая недостаточную изучен?:՛ >сть физиологических процессов у уь;н культу
ры [И. 12], мы поставили параллельный опыт на почпсином контрольном участке, ։де 
применялась обычная для данной культуры агротехника [7]

Густота посадки саженцев герани и условиях открытой гидропоники и почвы со
ставляла 60X60 см. Использовали питательный раствор Давтяна [ I ], который по? 
давался весной 1—2, летом—2-3. а осенью—1 раз в день.

Интенсивность фотосинтеза и темнового дыхания листьев измеряли колориметри
ческим методом Чадского и Славика, с помо.-.ыо пиленого газоанализатора, рьзра’̂ ՛- 
тонного и Институте физиологии растений АН СССР [2] При измерении интенсив
ности дыхания кзмера-прлшепка закрывалась светонепроницаемой бумагой, а при жар
кой погоде- также белой тканью. Колориметрическая шкала была приготовлена с 
Н'чностъю 0.025 pH.

Чистую продуктньность фотосинтеза (ЧИФ) рассчитывали по формуле Кидда, 
Веста н Бриггса, фотосинтетический потенциал определяли зрафичсскнм, л площадь 
листьев- весовым методом [9] Содержание в листьях хлорофиллов са>, «б:> и кар֊»- 
тпиоидок определяли методом Всптнтейнз [13] с применением спектрофотометра 
СФ.1а. Регистрировали общую освещенность (люксметром 10-16) и температуру воз
духа. Результаты опытов обрабатывали по Доспехову Гб].

Результаты и обсуждении. Результаты опытов показали, что на 
открытой гидропонике- дневная динамика интенсивности фотосинтеза и 
дыхания листьев юрани розовой почти не отличается от контрола 
(рис. I а). Высокая активность фотосинтеза наблюдалась с 8 до 11 и 
с 16 до 18 ч, в полдень, как правило, опа понижалась. Интенсивность 
дыхания, наоборот, была высокая в 13 14 ч.

У гидропонических и контрольных растений в безоблачные дни, как 
правило, регистрировалась «полуденная депрессия» фотосинтеза, вели՛ 
чипа депрессии иногда достигала 50% и более.

Изучение сезонно։о хода интенсивности фотосинтеза растений гера
ни розовой, выращенных в условиях открытом гидропоники, выявило
существенные различия с контроле՝.։ (рис. I и, кр. 1 и 2). 
мер, у растений контрольного варианта в июле и августе

Так, напри 
она почти не

Рнс. 1 б. Дневняя динамика кнтенеи;։.чь';:л1 фотосинтеза .։ дыхания листьев 
ггрпш розовой 1 фотосинтез; 2—.дыхание; 3—освещенность; 4— тем
пература листа; 5—температура воздуха. а. Иамепише интенсивности 
фотосинтеза и дыхания листьев герани розовой в течение вегетации. 1, 2— 
фотосинтез; 3, 1 дыхание. Здесь и далее пунктиром обозначена почва, л 

сплошной линией—гидропоника
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.менялась, затем постепенно понижалась и в конце опыта, в октябре, 
составляла 6 7 мг СО2/дм2 час. т. е. снижалась па 30—10%. Интенсив
ность фотосинтеза листвен гидропонических растении по мерс роста и 
развития кустов угнеталась и большей мерс, вследствие чего в первом 
декаде октября была почти в 10 раз ниже, чем в июле. Такой резкий

Рис. 2 а. Сезонный ход роста площади 
. iiCTbO’j герани розовой на ночне и иткры- 
4 гидропонике; б. Ссзошщя динамики 
чистой продуктивности герани -розовой, вы- 
i a:։;e։inufi из «о՝цм» и открытой гидропонике.

спад интенсивности фотосинтеза листьев гидропонических растений в он
тогенезе частично можно объяснить тем, что они сравнительно раньше, 

ем почвенные, формирую! большое количество надземной вегетатив
ной массы, в сил} чего уменьшается доступ солнечного света к листьям 
среднего яруса [8] и в этой зоне создается неблагоприятный микрокли
мат.

На почве и открытой гидропонике интенсивность темнового дыха 
ния листьев повышалась по мерс роста и старения кустов (рис. 16).

Результаты опытов показали также, что суммарное содержание 
пигментов пластид в листьях герани розовой, выращенной на почве и 
гидропонике, в течение дня существенно не меняется (табл. 1). Лишь 
\ почвенных растений в полдень п-. сколько снижалось содержание хло
рофилла «а>. Дневные колебания содержания других пигментов пла
стид, как правило, были незначительными и находились в пределах 
■ошибки опыта.

В онтогенезе почвенных растений содержание хлорофиллов «а-, 
«б» и каротиноидов в листьях также существенно не менялось, тогда 
|.:։к в условиях открытой гидропоники в сентябре, но сравнению с пре
дыдущими месяцами, оно заметно уменьшалось (табл. 2). Приведен 
ные в табл. 2 данные показывают гакже, что концентрация фотосинте
зирующих пигментов пластид в листьях гидропонических растений пре
вышает почвенный контроль в июле и августе (на 10—20%), а в сентяб
ре опа даже несколько уступает контролю.
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Изменение содержания фотосинтезирующих пигментов в листьях герани розовой 
в течение дня. мг/100 г свежего образна

Т а блица 1

Время 
измерения,ч Варианты Хлорофилл 

„а*
Хлорофилл Каротиноиды Сумма 

пигментов

9'>э по чиа 5<±0.2 26+1.2 28+2.6 112
гидропоника 65+3.5 28+1.2 21+1.0 124

13« почва 45+2.8 25+0.8 28+1.2 99
гидропоника 61+1.5 34+1.7 36+1.0 131

17** почва 51+1.1 26+3.0 30+1.5 107
гидропоника 51+2.3 25+2.7 31+1.0 120

Таблица 2
Изменение содержания фотосинтезирующих пигментов в листьях герани розовой 

в течение вегетации, мг/100 г свежего образца (среднее по голам. 1972—74)

Время 
измерении

Гидро
поника

Почва 
(контроль)

Гидропоника
почва

Июль 130 103 1.2
Август 123 108 1.1
Сентябрь 88 99 0.9

Примечательно, что в сентябре и октябре понижались как интен
сивность биосинтеза, так и абсолютное количество эфирного масла в 
листьях и в целом растении [֊I]. Не исключена возможность, что меж
ду накопленном пигментов плас гид и эфирных масел существует пря
мая связь, поскольку, как известно, терпены, входящие в состав эфир
ного масла, фитол хлорофилла и каротиноиды образуются от общих 
предшественников изопренов | 1].

Величина ассимиляционной поверхности является одним из важ
нейших факторов, определяющих продуктивность растений. Согласно 
многочисленным литературным данным, оптимальной величиной пло
щади листьев посевов различных однолетних культур считается 40—50 
тыс. м-’/га. Дальнейшее увеличение ассимиляционной поверхности не
эффективно, ибо приводит к уменьшению чистой продуктивности фото- 
синтеза [Гб].

Сравнение кривых, иллюстрирующих сезонные изменения величи
ны ассимиляционной поверхности герани в различных условиях корне
обитаемой среды, показало, что гидропонические растения довольно бы
стро образуют оптимальную ассимиляционную поверхность (рис. 2 а). 
Растения в условиях гидропоники раньше, чем в условиях почвы, начи
нают работать с оптимальной площадью фотосинтетического аппарата, 
что в значительной мерс определяет дальнейший ход процессов обра
зования биологического урожая. Однако у гидропонических растений 
герани розовой, в отличие ст почвенных, к концу вегетации (октябрь) 
несколько умешиваются размеры площади листьев. Это вызвано тем, что- 
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уже в августе ассимиляционная поверхность досыпает большой вели
чины, вследствие чего происходит взаимное затенение, отмирание и 
■опадание листьев нижних ярусов [5].

Результаты опытов показали, что уровень корневого питания за
меню влияет па сезонную динамику чистой продуктивности фотоси нт • 
за герани розовой (рис. 2 6). Она у гидропонических растений была 
выше, ч<й у почвенных, к шопе и июле месяцах. Дальнейшее ее сии 
женис связано с чрезмерным нарастанием их ассимиляционной поверх
ности. На почвенном контрольном участке сезонный ход ЧГ1Ф герани 
розовой существенно нс .менялся.

При изучении фотосинтетической продуктивности растении важным 
показателем является также потенциальная мощность, ил1 фотосинтети
ческий потенциал посевов (ФП). который выражается в тыс. м'-'/сутки 
в расчете ня один гектар посева ели՛ плантации. ФП определяется раз
личными методами, но наиболее удобным является графический, кото
рый и был применен нами [9].

Для почвенной и гидропонической плантации герани розовой по
лучены следующие величины фотосинтетического потенциала: соответ
ственно 2,3 и 8,2 .млн. ма/дней (։абл. 3). Эти цифры показывают, что

продуктивность герани розовой

Т 3 б Л II Ц 3 3 
Влияние режима корпеш:;՛!, питания на некоторые физиологические показатели I

П а к а з а т е л и Гидропоника Почна

Интенсивность фотосинтеза, м.г СО, дм:-час 5.8—19.4 9.2 10.2
Интсщснзноси. дыхания, мг СО Дм’-чзс 12.6-15.4 9.0- 14.0
Чистая продуктивность фотосинтеза, г м;
Сумма фотосинтетических пигмею >.ч. мг 100 г сирого

0.0-5.0 2.0-5.1

листа__________ 88—130 99 108
Площадь листьев, дм- расг. (максима.ыг; ։; 420 166
Фотосинтетический потенциал, или. м2 гл сут*н К.2 2.3
Сухая масса, г/растенне 617 212
Урожай зеленой массы, к га* 930 250
Выход эфирного масла, кг/га’ 129 31

’ Давтян Г. С.. Майряпстян С. X. Производство розовой герани бет почий. Ере
ван, 1976.

биомасса герани розовой, выращенном в условиях открытой гидропони
ки. может достигать величии, более чем в 3,5 раза превышающих ана
логичный почвенный показатель, так как потенциальная мощность гид
ропонического посева примерно во столько же раз выше.

Ланны? табл. 3 показывают также, что высокий уровень корнево
го питания способствует увеличению диапазона колебании физиологи 
веских процессов (исключение составляет интенсивность дыхания). 
Однако, как уже было сказано, снижение фотосинтетической активно
сти листьев у гидропонических растений герани имело место лишь в 
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копие вегеталин, тогда как в остальное время опыта в оптимальных ус
ловиях корневого питания наблюдались бурный рост и повыше։.лая ак
тивность синтетических процессов.

Таким образом, результаты многолетних исследований позволи
ли сделать заключение, что заметное повышение интенсивности фото
синтеза и дыхания листьев, увеличение содержания фотосинтетических 
пигментов в них, несравненно раннее достижение уровня «оптимальной 
площади ассимиляции» и многократное увеличение фотосинтетического 
потенциала являются основными факторами, определяющими много
кратное увеличение продуктивности герани розовой в условиях откры
той гидропоники.
Институт агрохимических проблем н гидропоники

АН Армянской ССР Поступило 11.VI 198-1 г.

ՐԱՑ0ԹՅԱ ՀԻԴՐՈՊՈՆԻԿԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՎԱՐԴԱՐՈԻՅՐ ԽՈՐԴԵՆՈԻ ՄԻ 
ՔԱՆԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 8ՈՒ8ԱՆԻՇՆԵՐԻ ԱՌԱՆՋՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆնՐՐ

Р. I'. Մ1-.ԺՈՒՆՏ. И Խ. ՄԱՏՐԱՊհՏՅԱՆ

Ուսումնասիրուէ յոլններր են տլԷեէէ ՈՐ խորդենու Հ ft if ր ri Hf rt^i 1{ чг ք( ւււ^Հ
րայսերր, հողայինների համեմատությամբ, ալրի են ընկնում ֆոտոսինթեղի և 
շնչաււսւթ յան րարէր ինտենսիէէութ յամ ր, տերևներում քդպւսֆիլնԼրի և կարոտի֊ 
նոիղների րա/էձր պարունակոէթյամը, տերևային մակերեսի հզորությամբ և 
այքն։

Unify Լ տրվսւծ, որ անհող մշակույթի պայմաններում վարդաբույր իւ որ֊ 
զենու ֆոտոսինթ եաիկ դործունեսւթյան ղզալի ակտիվացում ը հանդիսանամ I, 

նրա կենսազանգվածի րս։դմ ապատիկ ւււվելացմ ան հիմնական դործւէններիէք 
մեկը։

SD4E PHYSIOLOGIC \Լ INDICES OF ROSE GERANIUM UNDER 
CONDITIONS OF OPEN-AIR HYDROPONICS

В. K. MEZHl NTS. S. K. MAiRAPETYAN

The hydroponically grown plants of rose geranium, compared with 
th >S0 of the֊ soil, are characterized by their hign interns! vlty in photo
synthesis and respiration, by abundance of chlorophylls and carotinoids 
contained In the leaves and the strength of leaf area, etc.

Under these conditions the remarkable strengthening of the photo
synthetic activity of rose geranium is one of the fundamental factors of 
significant increase of its biomass.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 612.822.1

ВЛИЯНИЕ ГАММА-АМИНОМАСЛЯНОП КИСЛОТЫ НА К 
ВЫЗВАННОЕ ВЫСВОБОЖДЕНИЕ зН.НОРАДРЕНАЛИНА 

ИЗ ЭПИФИЗА И НЕЙРОГИПОФИЗА КРЫС

А Р. АРМЕНИИ. М. Д. ЧИФЛИКЯН

Ключевые слова. ГАМК, норадреналин, глиальная система.

После обнаружения з глиальных клетках транспортных систем для 
нейромедиаторных аминокислот с высоким сродством было выдвинуто 
предположение о роли глии в регуляции нейрональной деятельности, 
которая заключается в терминации синаптической передачи путем погло
щения нейромедиаторов. Специфическое значение глиальной системы 
состоит, как предполагают, также в модуляторной роли некоторых 
аминокислот в нейрональной активности. Впервые модуляторная роль 
глии обсуждалась в связи с обнаружением глиальной системы поглоще
ния гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) [8] н на основании резуль
татов. свидетельствующих о том. что несинаптически высвобожденная 
ГАМК может изменять уровень электрической активности в ЦНС [И]. 
В синаптических и сенсорных ганглиях, где поглощение ГАМК огра
ничивается глиальными клетками, се просилаптическос тормозящее дей
ствие доказано [5].

Полученные нами ранее результаты- подавление высвобождения 
эН-норадреналииа (НА), вызванное разными деполяризующими сред
ствами (высокие концентрации ненов К электрическая стимуляция, 
протовератрин). а также стимуляция спонтанного высвобождения 3Н-
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