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ПОБЕГОВ ИЛЬМА ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО

Предварительное сообщение

Из всех необходимых для жизнедеятельности растений факто
ров особо важное значение имеет вода, потребность в которой неза
менима в жизни растения. В связи с этим большое значение имеют 
также атмосферные условия, связанные с водным режимом, и усили
вающие интенсивость транспирации, поэтому представляет интерес 
проведение соответствующих исследований в условиях повышенной 
или пониженной влажности атмосферы. С этой целью нами были про
ведены некоторые наблюдения над анатомическим строением однолет
них побегов ильма, заключенных в специально сконструированные 
матерчатые камеры. При этом в одной камере создавалась повышен
ная влажность путем помещения в ней стаканчиков с водой, тогда 
как в другой камере сохранялась влажность окружающего воздуха. 
Подробно эти камеры описаны в работе В. О. Казаряна и Б. М. Аб
рамян |2|.

Опыты были проведены в 1957 г. на ильме эллиптическом, расту
щем в Ботаническом саду АН АрмССР. С первого дня опыта, в пе
риод распускания почек, камеры были установлены на деревьях та
ким образом, чтобы побеги свободно могли расти, проявляя нормаль
ный газообмен в них. По прекращении верхушечного роста, подопыт
ные побеги осенью были срезаны и из них приготовлены срезы для 
ми кроскопи ч ес ко го иссл едо ва н и я.

В течение опыта действие, которое оказала камера на побеги, 
сокращение транспирации листьями подопытных побегов. Причем такое 
ослабление транспирации, естественно, было гораздо больше у побега, 
заключенного во влажную камеру. Кроме того, заключение побегов 
в камеру оказало, в свою очередь, существенное влияние на их рост, 
так как наблюдалось значительное уменьшение интенсивности воспри
нимаемого побегами света. Это влияние выразилось в подавлении роста 
побегов по высоте и толщине» а также в слабом развитии листьев 
(рис. 1, 2, 3). Однако, поскольку температурные условия в обоих ка
мерах были в основном одинаковыми, за исключением, разумеется, 
различий во влажности воздуха, то сравнение этих двух побегов 
представляется достаточно интересным. У всех трех побегов (влаж-
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Рис. 1. Ulmus elliptika С. Kaoch 
Однолетний побег из влажной

камеры.

Рис. 2. Ulmus elliptika С. Koch. 
Однолетний побег из сухой 

камеры.

нам камера, сухая камера и контроль) нами исследовались следую
щие анатомические показатели: ширина слоя прироста, количество и 
диаметр сосудов, диаметр окаймлений и отверстий окаймленных нор 
сосудов, высота и длина клеток древесной паренхимы, количество лу

Рис. 3. Ulmus elliptika С. Koch. 
Однолетний побег (контроль).

чей и их ширина, количество 
устьиц в эпидермисе верхней по

верхности листа и их размеры. 
Результаты этих измерений при
водятся в табл. 1.

Из полученных данных можно 
сделать ряд выводов о влиянии 
примененного нами воздействия на 
анатомическое строение однолет
них побегов ильма. В обоих ка
мерах прирост в толщину значи
тельно отстает от прироста конт
рольных побегов, причем мень
ше всего он оказался во влаж

ной камере. Число сосудов на единицу поверхности гораздо больше 
в образцах, взятых из влажной камеры, и меньше всего у контроль
ных. Наблюдается аналогичная тенденция и в отношении изменения 
диаметра сосудов. Такое увеличение общей площади водопроводя
щих путей может быть связяно, скорее всего, именно с угне
тением роста в толщину, так так известно, что узкие кольца, как 
правило, образуют больше сосудов на единицу площади (А. А. Яцен
ко-Хмелевский [3], В. Б. Вихров [1]). Подсчет абсолютного количе
ства сосудов, приходящихся на поперечное сечение побегов, действи
тельно показал обратное соотношение — у побега во влажной 
камере функционировало всего 800 сосудов, в то время как в сухой 
камере их было 900, а у контроля —1150. Даже если внести поправ
ку на несколько больший диаметр сосудов у побега из влажной ка
меры, то все равно мы приходим к заключению, что у этого послед-



Изменение количественных признаков ксилемы и устьиц листьев у однолетних побегов ильма 
эллиптического в зависимости от влажности атмосферы
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него водопроводяшая система в сумме развита слабее, чем у побега 
из сухой камеры, и, тем более, контроля. Такая неразвитость водо
проводящей системы связана с уменьшением диаметра окаймленных 
пор и их отверстий. Уменьшение размеров окаймленных пор сопря
жено еще с одной их особенностью: у контроля и образца из сухой 
камеры иногда встречаются сдвоенные поры со слитыми отверстиями. 
Такие поры у образца из влажной камеры отмечены не были. Мень
шее развитие водопроводящей системы у образцов, находившихся в 
условиях повышенной атмосферной влажности, естественно, можно 
лишь связать с уменьшением транспирационного тока в этих условиях.

Другим отличием в признаках строения древесины, отмеченным 
нами, было сокращение объема паренхимной системы побегов в ус
ловиях высокой атмосферной влажности. Это сокращение особенно 
четко проявляется в уменьшении числа лучей и сужении их ширины.

В строении листа мы отмечаем уменьшение числа устьиц на 
единицу поверхности, сопровождающееся, впрочем, некоторым уве
личением их размеров.

Ботанический институт
Академии наук АрмССР Поступило 25 V 1У59 г.

Վ. Հ. ՓԱԼՍ.ՆՋՅԱՆ

ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅԱՆ ՐԱՐՁ.ՐԱՑՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԱԻՊՍԱՏԵՐԵՎ ԹԵՎՈՒ ՃՅՈԻՎԵՐԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ

ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎՐԱ

Ա ւք փ ո Փ ում

Հե գինակն ուսումևասի րե լ է օղ ի խոնավության փոփո խման աղդևցոլ- 
թյունը թեղու միևնույն յարուսի միամյա ճլու ղեըի բնափա յսւի և նրա տերև֊ 
ների մի րանի էլեմենտների ան ա ա ո մ ի ական կաղմութ լան վրա:

Ղ իտո գութ յուննև րը կատարվե լ են Հ,ա (կական 111111՝ (հի տությունների ակա- 
դեմ իա (ի I'աւաւ բանական այգում, 1057 թվականին:

Թեգսւ միամյա ճյուղերի վրա հագցվել են օպիտակ կտորից կարված 
հատուկ կաւ) երաներ, որոնց մեջ միամլտ ճլուգերը ի վիճակի են եղել աճելու 
և կատարելու աղատ դադափոխանս:կություն: եամե րանե րից մեկում, օդի խոնտ֊ 
վութ յունը բարձրացնելու նպատակով, դրվել են ջրով լցված բաժակներ, մ լու֊ 
ւաւմ պահպանվե լ է միալն շրջապատի օդի խոնա վո ւ թ (ուն ը :

Աշնանը, աճը դադարելուց հետո, փորձի տակ գտնվող ճյուղերից պատ

րաստվել են պրեպարատներ և կատարվել համապատասխան անատոմիական 
դիտողութ յուննե ր:

Ինքնըստինքյան պարդ է, որ կամերա բաք գտնվող տերևների տրանսպի
րացիան ընկնում է, որը իր աղղեցութլունն է թողնում փորձարկվող ճյուղի 
բնափա լտի ե տե րևնե րի անատոմիական կաււո լցված բի վրա:

Երկու կամերաներում էլ ճյուղն րի րնդլալնական աճը ավելի պակաս է Ւ 
քան կոնսւրո լ ճյուղի մոտ, ըստ որում ամենից պակաս է խոնավ կամերա-
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րրւմ։ Ջրատար սիստեմը դարձյալ թուլլ է ղարղացած խոնավ կամերայում, 
սա կապված է նաև անոխների ծակոսէկենա թլան հետ։ Խոնավ կամերա լի 
ճյուղն ունի ավելի մանր ծտկոսւկենա թլուն, իսկ չո{' կամերայում նա ավելի 
խոշոր է և նույնիսկ հանդիպում են ձուլված ծակոտիներ։ Ջրատար սիստեմի 
հետ միասին փո փոխ ութ յ ան է ենթարկվել նաև պարենխիմալին սիստեմր:

Նույնանման ւիուիոիւտ թ լուն է նկատվում տերևի հերձանցրների թվի և 
նրա մեծութլան միջև։

/•արձր մթն ոլո րտա լին խոնավության պա լմաններում գտնվող ճյուղի, 
հաւոկապե ս ջրատար սիստեմի թույլ ղարղացած լինելը, կարելի է կապել, ալս 
պայմաններում, միայն արանսսլիրացիոն հոսանրի թուլացման հետ։
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