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Зависимость интенсивности фотосинтеза от фазы генеративного раз
вития растений установлена рядом работ (’ ՝ и др.). В них показано, 
что ио мерс приближения растений к цветению усиливается фотосинтети
ческая активность их листьев. С переходом к образованию и созревании 
семян постепенно ослабляется фотосинтетическая продуктивность. Выяв
лено б9՜13’, что растения в условиях непрерывного света ассимилируют 
углекислый газ круглосуточно, проявляя при этом определенный ритм 
Максимальная фотосинтетическая продуктивность имеет место в дневные 
часы, а минимальная — в ночные.

Эти данные дают основание предполагать, что в зависимости от фа
зы генеративного развития должна изменяться и величина ночной депрес
сии фотосинтеза: растения, показывающие повышенную фотосинтетиче
скую активность днем, должны отличаться меньшей депрессией в ночные 
часы. Для проверки этого предположения, а также выяснения зависимо
сти глубины ночной фотосинтетической депрессии от влияния возраста 
листьев и света различной интенсивности, нами в вегетационном сезоне 
1962 г. были проведены некоторые опыты с растениями короткодневной 
чраснолистной периллы, гречихи и длиннодневной свеклы.

Растения выращивались в глиняных вазонах с садовой почвой и вслед 
за образованием трех пар нормально развитых листьев отдельными труп 
памп помещались в условия фотопериодов, оптимальные для цветения, 
так чтобы во время измерения .фотосинтетической продуктивности мы име
ли различные по онтогенетической п род вину тости растения. Измерения 
фотосинтетической активности производились с помощью инфракрасного 
поглотителя (ГИП-7). Приведенные кривые выражают средние данные 
3—4 определений. Источником света служила ртутная лампа, мощно 
стью 100 вт. Интенсивность освещения регулировалась изменением рас 
тояния источника света от испытываемых листьев, помещенных в свето
проницаемые камеры, через которые* пропускался ток воздуха 15 л/чел» < 
температурой 25°С.
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Первый опыт был поставлен с краснолистной периллой, которая днем 
находилась в условиях естественного света, а с наступлением темноты- 
искусственного. В этом опыте было взято 5 групп растении, находящихся 
соответственно в фазах: вегетации, бутонизации, цветения, созревания 
семян и перед листопадом. Определение фотосинтетической активности 
всегда производилось у листьев 4-го яруса при освещенности в 200 лк. Пе
ред началом опыта всегда растения обильно поливались.

Данные этого опыта (фиг. 1) наглядно показывают, что максималь
ной ночной фотосинтетической продуктивностью отличаются листья цве
тущих растений. У них некоторая фотосинтетическая депрессия проявля
лась лишь с 3-х часов ночи, которая, однако, с 7 час. утра преодолев;

՝Ю >2 /4 /£ 'в 20 22 М 2 0 8 °

Фиг. 1. Депрессия фотосинтеза в ноч
ные часы у периллы, находящейся на 
разных фазах развития Вегетация (В). 
бутонизация (Б), цветение (27), созре
вание семян (С. С.) н листопад (Л. П.).

лась. и вновь восстанавливался 
прежний уровень фотосинтеза. Хо
тя наиболее сильная ночная фото
синтетическая депрессия наблюда
лась у бутоннзирующих растении, 
но тем не менее общий уровень 
ассимиляционной активности остал
ся выше, чем V листьев остальных 
1 рупп. Листья растений последней 
группы, находившиеся в периоде 
листопада, начиная с 21 часа ночи 
показали полную депрессию фото
синтеза с активным выделением

углекислого газа.
Влияние онтогенетической продвинутое™ растений на ночную фото- 

синтетическу кцдепрессию экспериментально показано в другом опыте, 
проведенном с короткодневной гречихой. На этот раз на растениях были 
оставлены по два одноярусных листа. Одни в течение 5 дней с помощьи 
светонепроницаемых бумажных пакетиков получали 10-часовой короткий 
день, другие оставлялись в условиях естественного освещения. После это
го определялась фотосинтетическая продуктивность, начиная с 22 час. но
чи до 10 час утра, при свете в 7000 лк (фиг. 2).

Как видно из приведенных кривых, даже 5 короткодневных фотопе
риода вызывают значитльные сдвиги в общей физиологической активности 
листьев, выражающиеся, в первую очередь, в уменьшении уровня ноч
ной фотосинтетической депрессии. Если у листьев контрольных растенш 
наблюдалось падение активности фотосинтеза, начиная с 22 час. ночи до 
16 час. утра, то у листьев опытной группы, получивших всего 5 коротких 
.шеи. наолюдалось повышение фотосинтетической продуктивности с 7 час

В другом опыте испытанию подвергались разноярусные листья веге
тирующих растений краснолистной периллы. Была определена ночная (|х 
тосинтетическая продуктивность, в одном случае листьев 2-го, и в ДРУ' 
। о.м 8-го ярусов, которые отличались в возрастном отношении. Получен
ные данные (фиг. 3։ показывают, что начиная с 24 час. ночи х՜ подопыт-

232



ных листьев постепенно подавляется общая активность фотосинтеза. При 
этом у листьев нижних ярусов с 3-х часов ночи поглощение углекислого 
газа прекращается полностью и усиливается его выделение, а \ листьев 
верхних ярусов фотосинтез осуществляется на уровне 2 мг СО2 на кв дцм 
В данном случае в качестве эндогенного фактора, вызывающего ночную 
фотосинтетическую депрессию, выступает возраст подопытных листьев, 
ЧТО установлено еще раныпе в ходе определения дневной фотосинтетиче
ской продуктивности.

I——■ II ' - ---•--  '
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Фи1. 2. Влияние 5 коротки* дней на ноч
ную фотосинтетическую депрессию 
листьев гречихи, /—растения, получив
шие •'» коротких дней; 2—контрольные

Фиг. >. Ночная фотосинтетическая леи 
рессия у листьев верхнего (/) и нижне
го (?) ярусов вегетирующей периллы при 

освещенности 7000 люксов.
растения.

Более своеобразные данные были получены у длиннодневного расте
ния столовой свеклы первого года жизни. В этом опыте одна группа ра
стений была оставлена в естественных условиях (длинный день|. другая 
перенесена на короткий день. При таком дифференцированном световом 
режиме их держали примерно 2 месяца. После этого были проведены оп
ределения фотосинтетической активности листьев средних ярусов в тече
ние темного периода суток, при свете различной интенсивности.

У двулетней свеклы, как известно, цветение наступает лишь после 
яровизации корнеплода. Следовательно, есть основание допустить, что для 
ее цветения длина светового дня, даваемая в течение 1-го года вегетации, 
не должна играть существенной роли. В данном опыте ставилась цель 
проверить именно это обстоятельство и одновременно выяснить зависи
мость фотосинтетической активности листьев от интенсивности свет ։ 
‘фиг. 4, 5).

Приведенные кривые свидетельствуют, во-первых, что свекла, в ог
нище от короткодневной периллы и гречихи, почти не показывает ночной 
фотосинтетической депрессии. Во-вторых, влияние предшествующих длин 
‘одневных условий сказывается в повышении ночной фотосинтетической 
активности. Так, например, если при свете, интенсивностью 15000 лк фч- 
госинтетическая активность листьев, получивших длинный день, равна 
примерно 12 мг СО2 на кв. дцм. листовой поверхности за час, то у расте
ри, получивших короткий день, она не доходит до 7 СО2, т. е. на 40" । 
ниже. Подобные различия обнаруживаются и при других интенсивностях



освещения. При свете высокой интенсивности совершенно исчезает ночная 
фотосинтетическая депрессия: если при 1500 лк обнаруживается некото
рая депрессия, то \ же начиная с освещенности 3000 дк՜ и выше она исче
зает полностью. ?

Развитие растительных организмов, согласно нашим представлениям 
(*՞). выражается в первую очередь в интенсификации процессов жизне
деятельности, независимо от цветения, которое является одним из решаю
щих звеньсонтогенеза, но не сущностью его. В данном опыте мы являем-

& Я& / 2 J Ь S 6' 7 f 9 '0
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Фиг. 4. Влияние света ра «личной 
интенсивности на ночную фотосинте
тическую депрессию у листьев сто
ловой свеклы, выращенной в усло
виях ।липного дня в течение 2

Фиг. 5. Влияние света различно)! интенсив
ное! и на ночную фотосинтетическую деи- 
ресию у листьев столонов свеклы, выра
щенной в условиях короткого дня в тече

ние 7 месяцев.
месяцев.

ся свидетелями проявления одного из показателей этого положения. Так. 
например, хотя длиннодневные фотопериоды непосредственно не приводят 
к цветению, но они значительно интенсифицируют процессы фотосинтеза, 
подобно однолетним цветущим растения.^..

Полученные данные в целом приводят нас к следующим основным 
выводам. а

I. Одним из существенных эндогенных факторов, определяющих об
щий уровень суточного хода фотосинтетической активности травянистых 
]՝а<Юний, являются процессы генеративного развития. Повышенную фо- 

। ос ин тс ическую продуктивность показывают всегда растения в фазе ге
неративного развития, в связи с чем не обнаруживается и ночная фотосин- 
гетическая депрессия (в факторостатных условиях), которая рельефно 
проявляется в других фазах развития.

2. < >н тимальные для цветения фотопериоды приводят к усилению фо- 
нкинтсIической активности листьев, если даже растения их воспринима
ют перед яровизацией.

3. Ночная фотосинтетическая депрессия у старых листьев более вы
ражена чем у молодых.
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4. Параллельное повышением интенсивности света постепенно ослаб 
ляется ночная фотосинтетическая депрессия листьев.

Ботанический институт
Академии наук АрмССР

Վ- I ՂԱՋԱՐՅԱՆ ЬЧ. Վ- Ա- ԴԱՎՄԱՆ
Ր.11. ։ս1.ւ |> (քեճերսսփվ պարզ այյւքւս6 պրոցեսների .սցցեցւ,, |Ո։։. (5|։

4)'1Տււււ|.հ|»Լպ|> ցիոեոսւիՕ <|ե սյրե սիսւյի վրա

//•/, շաբր աշխատան բներով ցույց է տրված, որ դեներատիվ զարգացման ղռգրնթաց „,41.- 
Ոան„սք Լ բույսերի ֆոտոսինթեզի ինտենսիվությունդ Միաժամանակ Հաստատված Լ, որ ան- 
բնդհատ լույսի պայմաններում րույսր րնդո,նակ Լ կատարեդ, ֆոտոսինթեզ, 7 ցաբերեր,վ 
'ւՒ:ե1"/ա ժամերին դգալի դեպրեսիա, Այս տվյալնեբր հիմբ են տալիս ենթադրեր,,, որ զենե- 
րատիվ զարգացման որոշակի էտապներում պետբ / ,,բ բույսերի մոտ բացառվի կամ թո,չանա 
ֆոտոսինթեզի գիշերային դեպրեսիան, Այս ենթադրության ստուգման, ինչպես /, ֆոտոսինթեղի 
'ւ1է!,11,տյին դեպրեսիայի վրա բույսի Հասակի „, /ույսի ինտենսիվ,,,թյան ազդեցությոէԼր պար
զաբանելու նպատակով մեր կողմից /960 /, 1961 թթ. կասարվ/պ են մի շարր փորձեր կարճ 
օրվա (/կ •*&'/ կ»»էցորենի 6 սեդանի հակնդ եդի վրա։

Փորձերի րնքհսյյ րս։մ ֆոտոսինթեզի ակտիվությունը որոշված / ինֆ շսսկա րմի ր կ / ան ի չի 
(ԳհՊ— 7) միջոցով: Որպես լույսի ս ղրյսւր վերցված / սնդիկի (ամպ 100 Ա Հդորոէթյամր 

'! րսշսւմներր կատարված են րույսերի միջին յարուսի տերևների Հրտ, որսեր դ տևվելով ;ա~ 
սաթավ՚ա^ց կամերներում ստացել են /5 (իտրքմամ ք՚արմ 2Ճ <, »դ է

հատարվտծ փորձերր ֆ որոնր տարվել /»'/ 3— 7 կ րկնողականսւթ է ամ ր է Հե դինակն երին րերել 
ե ն » ե տ ևյ ա ւ ե դ ր ա կ ա ց ս ւ թյ ո ւ Ն Ն ե ր ի.

/. Խոտային րույսերի ֆստոսինքւ ե տիկ ակտիվ աթյան որոշման կարևոր Լնդսդեն ֆակտոր- 
ներիր մեկր հանց իստնում են ցենե րատիվ դա րց տցմ ան պրոցեսները։ ք՝ո։յսերր րարձր ֆստսսի՚ե- 
ւքետքւկ ւէւկտքէվսէ 0 յոէն ւքուդարերում են գենհրատիվ դարցացծ ա)ւ փա(ումէ Գրա •ետ կապված 
ևրանր ֆակտորահաս տ ատուն պաշմաններ շեն հաշտնարերոէմ ֆոս։ոս[։նք1 եդքյ դիշերային դեպրե 
սիս:, սրր Հատուկ / բարդացման աք( փուլերին։

?. Ա ադկմ ան օպտիմալ ֆստոպերիողներր ոս/եդացնում են ֆոտսսինքէ ետիկ ակտիվս։ քհունր, 
եքԱ» նույնիսկ րույսերր ալ}/ ստանո։։! են հաքսրան յարովիդացո։^ ր՚

յ. Գիշերային ֆոտոսինթետիկ դեպրեսիան ծեր տերևների մոտ արտա Հայտված Լ ավելի 
ււէմեդէ րս։ն ե ր ի տ ։ս ս ա րդն ե ր ի մոտ։

4. Լույսի ինտենսիվության րարձբացմսմ, դ„,թոպանում Լ ֆոտոսինթեղի դիյերա- 
յին դ և սլր ե սի ան :

ЛИТ F. Р \ Т ձ Ր А — Դ Р Ч ’։ Ա հ 11 Jl •՛ ’• •* հ
1 .VI. Д. Томас и Г. В. .Хи.1.1. Plant physiol. 12. 1937. - В. -И h'on/унский. 11.в. 

AH СССР, сер. биол.. 1. 1939. ’ В. .И. Китуьский, Юбия. сб. поев. акал. В. .'I. Ко
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