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Т. Г. ЦАТУРЯН

О НЕОБХОДИМОСТИ ШИРОКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БОТАНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В БИОНИКЕ

Бионика, уродившаяся на базе двух отраслей знания—биологии и 
техники, в настоящее нремя находится в стадии становления и характе
ризуется интенсивным накоплением фактического материала. Главной 
за 1ачей бионики является изучение принципов работы биологических 
устройств, их рациональное копирование и сознание соответствующих 
моделей для применения в различных отраслях практической деятель
ности человека. Основными источниками информации для бионики яв
ляются такие отрасли биологии, как физиология, биофизика, морфоло
гия, генетика, цитология и т. д.

Еще । давних нор люди, приглядываясь к окружающей среде, пыта
лись подражать и копировать природные устройства. Многое уже заим
ствовано человеком. Однако в настоящее время благодаря бурному раз
витию многих отраслей знания перед нами раскрыты более широкие го
ризонты для проникновения в гаины природы.

В процессе ллите.п.н՛ш эволюции у живых организмов образовыва- 
лисе, всевозможные приспособительные особенности, благодаря кото
рым они приобрели способность улавливать тончайшие изменения н 
окружающей среде н быстро реагировать на них соответствующей от
ветной реакцией Это свойство обусловлено наличием у них особых 
систем и механизмов, которые при весьма малых габаритах харак
теризуются значительной мощностью.

Несмотря на то, что такие классические науки, как ботаника и зоо
логия имеют большую давность, тем не менее, они еще далеки от полно
го раскрытия строения и механизма работы биологических объектов.

Глубокое познание принципов строения и механизма действия при
способите.! иных устройств живых организмов может оказаться весьма 
1ЮЛСЗПЫМ при создании различных космических конструкций, тончай
ших медицинских приборов и т. д.

В настоящее время бионические исследования ведутся главным об
разом в области животных организмов и человека. Растительные же 
иргэннз՛.!!,' в основном остаются вне поля зрения биоников. МеЖДХ тем 
как в процессе эволюции у растений, так же как 1! у животных, появи
лись всевозможные приспособительные устройства, аналогичные раз
личным механизмам автоматам, полуавтоматам, рычагам, реле, ко
торые вполне возможно пшметвовать при создании различных техниче
ских устройств. Растения обладают гакж< всевозможными свойствами 
енморепляпни, познание сущности которых, несомненно, может быть 
весьма полезным.
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Довольно оригинальные устройства, аналогичные простым механиз
мам, можно видеть в цветках растений. Возьмем к примеру цветок шал
фея. Тычинки иго устроены по типу неравноплечего рычага, который 
«срабатывает» после того, как насекомое «приземляется на посадочную 
площадку» (расширенная нижняя губа венчика). Не менее интересно 
устройство н у цветков крупнанеллы (Cruciane.Ha), где имеется целый 
комплекс простых .механизмов, благодаря срабатыванию которых, на
секомое, салящееся на цветок, обильно осыпается пыльцой. Главным 
действующим механизмом тут является спирально закрученный столбик, 
о бл а да юти й а вт<)м ат н чес ки м леи жен не м.

Проследив за полетом семян и плодов растений, нетрудно убедиться 
8 наличии у них целого ряда довольно сложных приспособительных 
устройств. Чаше всего встречаются летающие R воздухе семянки оду
ванчика. Над каждой из них находится пучок перистых волосков (хо
холок). играющий роль купола парашюта. Устройство и размеры семя 
но к рассчитаны так. что при полете они всегда находятся в отвесном 
положении, что, по-видимому, связано с соответствующей центрировкой 
центра тяжести. Тут, безусловно, имеется также и определенная кор
реляция между иссох: семянки п поверхностью хохолка Сейчас разра
батывается новая модель парашюта, воронковидиыи купол которого по 
ноги конструкции напоминает строение хохолка семянки одуванчика

Плодики ковыля имеют другое устройство для полетов. У них име
ется полый агрегат приспособив льных деталей, таких, как своеоб 
разный «гигрометр», летальное приспособление. «винтовая нарезка», 
части для заякоркванпя и т. д.

Не менее оригинальные устройства имеются и у цветков таких вод
ных растеши. кие например: валлиснерня (\ allisneriai. кувшинка 
(\ymphaea) и др. Их цветоножки, обладая свойством периодически уко
рачиваться. подтягивают за собой цветки под воду, когда в «том есть 
необходимость.

Существует множество весьма остроумных и оригинальных приспо
соблений для автоматического разбрасывания семян и плодов Такими 
приспособлениями обладают плоды недотроги (1траНепз). зубнянки 
(ПегДапа), сердечника (СзгИапипе), киелпчки (ОхаКз). бешеного огурца 
(БсЬаИпп) и др

Причиной автоматического (внжения стенок плода, в одних случаях, 
является тургор клеток или набухание клеточных оболочек и. обуслов
ленное угим ильное напряжение особого слоя ткани околоплодника. В 
[ругах же случаях, подобно! ишжешн- является результатом чрезмер 
кого высыхания и последующего укорочения ткани перикарпа. что 
влечет за собой разрыв стенок плода. Семена кувшинки обычно образу
ются на дне водоема. Они бывают окружены сочной мякотью (ариллу
сом). в ткани которой накопляется воздух Благодаря такому «поплав
ку». семена с легкостью всплывают на поверхность воды и разносятся 
водными течениями, и когда ариллус сгнивает, собственно семя снова 
погружается на дно водоема. Весьма вероятно, что. сконструировав нг>- 
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лобное устройство, ученые получат возможность более детального нзу* I 
чеиия не др водоемов.

Интересные приспособительные устройства (элатеры) имеются у | 
шор хвоща, спорангиев папоротников (кольцо), обладающих автоыь 
тнчсским движением. К числу подобных приспособлений можно отне
сти и верхнюю часть оболочки сумки дискомицетов, которая к моменту 
созревания спор обособляется в виде автоматически вскрывающейся I 
крышечки.

Аналогию между внутренним строением растений и железобетон
ными сооружениями приводит А. Ф. Раздорскнй Согласно его теории, I 
бетоном (основной массой) у растений являются тонкостенные ткзни, и I 
каркасом — тяжи механической ткани. Здесь наблюдается н заякорива- | 
вне, которое осуществляется сращением частей каркаса в узлах стеблей. I 
местах разветвлений стебля и т. д. Наконец, стебли представителей се- II 
мейства губоцветных, как например, шалфей лекарственным, глухая кра
пива н т. д. построены по принципу двутавровых балок, где прекрасно 
выражены как полки, так и выполнения.

Благодаря способности к растяжению, некоторые наземные органы I 
растений работают в основном по принципу соответствующих деталей 
технических конструкций. Так, например, листья растений при порывах 
ветра и ударах капель дождя или градинок действуют аналогично пру? 
жинам изгиба. Сюда можно отнести также изгиб цветоножек при посад-՛, 
ке насекомых на цветки и, еще такие явления, как изгибание и после
дующее выпрямление деревьев.

В XVIII и XIX веках некоторые ученые (Шнейдеров, Грю, Гук) вы
сказывали мысль, что растительные конструкции построены с гораздо 
меньшей затратой строительного материала и часто более совершенны, 
чем сооружения техники. Преимущества биологических систем состоят 
в их экономичности, прочности и миниатюрности.

Однако архитектонику растительных организмов нельзя отожде
ствлять с техническими сооружениями. Они сходны только внешне. 
Нельзя забывать о длительности становления особенностей растений, ко-' 
торые являются чисто приспособительным и устройствами, появившим
ся в процессе филогенеза.

Раздражимость, как свойство всего живого, присуща и растительных 
>рганизмам, которые способны реагировать на незначительные воздей 

ствия. Ответная же реакция растений на полученную информацию часто 
проявляется в виде всевозможных движений.

Движением растений занимались издавна, но в основном ученых 
интересовали ориентировочные движения, т. е. всякого рода тропизма; 
настнн и т. д. Сравнительно меньше внимания уделялось автономным, 
локомоторным движениям, которыми обладают некоторые низшие расте
ния и их зооспоры, как, например, водоросль \гоКох и др.

Прекрасным примером восприятия и передачи раздражимости 
растений являются листья стыдливой мимозы. Интересно, что эфир, на- 
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едящийся вблизи мимозы, «усыпляет» ее. и листочки мимозы некоторое 
йемя не реагируют на раздражения

Раздражимостью обладают также усики и ростки вьющихся расте
ний (фасоль, виноград, повилика), тычинки барбариса, плоды кислички, 
герани и т. д.

На листьях насекомоядных растения имеются железки, которые об
ладают интересным свойством Достаточно слегка коснуться одной из 
них. как соседние железки, получив импульс, с удивительной быстротой, 
приходят в движение (по направлению к середине листа), подтягивая 
’«собой края пластинки до полного их смыкания над «жертвой». 
Наблюдается нечто похожее на передачу раздражения от клетки к 
метке.

Возбуждение и сигналы управления передаются, по-впдимому. в ос- 
нопном биотоками и гормонами и, по всей вероятности, через основную 
ткань -паренхиму Сущность передачи раздражения и. вообще, движе
ние растений, в одном случае, зависит от изменения атмосферного или 
гидростатического давления, в других — от колебаний температуры, ин
тенсивности света к г а Возможно также, что она связана и с ответной 
•реакцией на магнетизм, под непрерывным действием которого находят 
|СН все живые организмы.

В Советском Союзе были проведены опыты с целью выяснения влия
ния магнетизма на интенсивность прорастания семян. Оказалось, что 
«иена, ориентированные к южному магнитному полюсу, прорастали ин 
кениншее семян, ориентированных к северному магнитному полюсу, при
чем проростки последних изгибались к югу

г Движения растений хорошо выражены у листьев растении—компа- 
коп (ЬасТиса), а также всевозможных комнатных растении, листья ко՝ 
тг»ры.\ всегда ориентированы к свету.
I Существуют растения, как например, ноготки, ипомея, мальва и др., 

которые весьма чувствительны к малейшим изменениям атмосферного 
|давлё(|ня. Задолго до появления дождя лепестки их цветков смыкаются. 
В цветках же жимолости и желтой акации перед дождем выделяется 
дальше нектара, чем в обычное время. Смыкание лепестков кувшинки 
|и целого ряда тругих растений является результатом ответной реакции 
йа изменения температуры и влажности воздуха.

Как известно, корзинки подсолнечника, а также цветки белой кув- 
дапнки обладают свойством поворачиваться вслед за движением солнца. 
Здесь имеется автоматическая «следящая система», познание принципа 
работы которой м ՝жет быть весьма полезным при создании всевозмож

ных «пиротехнических и других устройств.
В настоящее время ряд ученых работает изд созданием специальных 

[«следящих» систем, которые после получения соответствующей инфор
мации от растений и последующей ее переработки, срабатывают в опре- 

Ьйенном направлении На этом основании созданы особые аппараты. 
,'.Посредством которых производится автоматическая поливка растений, 
регулируется газообмен, температура и т. д.
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Создание упомянутых «следящих» систем базируется на особенно
сти растительных организмов поддерживать на определенном уровне 
некоторые параметры организма, как например влажность. ритмичность 
определенных процессов, что как показал опыт, вполне возможно фик
сировать при помощи особых датчиков.

В центре внимания ученых сейчас ст-шт вопрос об использовании 
способности некоторых морских водорослей, которые могут аккумули
ровать из ноды такие редкие вещества, как магнии, тиган и т. д.

В последнее время широко развернулись работы нал проблемой ис
пользования солнечной энергии на основе фотосинтеза. С завершением 
этой задачи полностью разрешилась бы энергетическая проблема на 
земле.

Все изложенное приводит к мысли, что ботаники должны широко 
включиться в новое, интенсивно развивающееся направление в биоло
гии и тем самым внести свой большой вклад в бионику. И тогда, воз
можно, настанет время, когда из обшей бионики отпочкуется новый раз- 
тел. который назовется фитобионикой.

Кафедра ботаники биологического факультета
Ереванского государстненного университета Поступило 27.11 1966 г

Р-. Դ. ՍԱՄՈՒՐՅԱՆ

ԲԻՈՆԻԿԱՅՈՒՄ ԲՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԼԱՅՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ и ։ մ

Գիտության m ւն նոր ձյուղր, որն անվանվում Լ բիոնիկա, աոաշսէդեք Լ 
երկու տարրեր դիէոութ յոէննե րի' կեն սար ան ութ յան ttt. տեխնիկա յի դարդար- 
ման Հիմբերի վրա և ներկայումս դտնվում Լ ձևավորման ու վէասսւէԱէյի նյոէ- 
թերի Հավա րադրմ ան շրջանում ։

ք' իհնիկա յի Լութ յան Հիէք բում րնկած Լ կենդանական ու բուսական օբդա- 
նիդմների յ nt րահ mtn ուկ կա ո ու<)վ էէէծ րր > ինչպես և նրանդ դործ ունեութ յան 
մ ե խ էս ն ի դ մ ի ո լոսէ մ Նա սի բու թ յ ո t ն ր ։

Գրականության ավյայներիր դժվար չէ Համոզվեք, որ բուսաբանական 
ոբյեկտներր աւլայժմ բիոնիկայի տեսադաշտի}] ■ եււու են: Լ!ինչէյեո, ինչպես 
կենդանական, այնպես Լյ բուսական աշխարհում Լվո1Տո,:1ի1։1 }ի րնթ արբում 
Ոէ էլէսջա յյե լ են տարբեր մեխանիզմների' ավւոէէմէսաների. կիսաավտոմ էոոէնե 
րի, ոեքեների, Համանման րադմաւդիււի Հարմարանբներ. որոնէ] ՛Հնարավոր I 

էիոխ աոնեյ կսսմիկտկան տարրեր Հորինվածքների, բժշկական նուրբ սաբ
րերի ե այք տիպի :ո եխնիկւսկան կտաւէ յյվւսէ) բների ստեղծման դործէէէւհ ll'mu- 

նավոբապես աո անձնաՀ տ ա m կ նշանակություն կարոդ են ււէնենլպ բու էսերի 
մսւրտարսէկերաութ յոէնր ( tfpXMTCK T0iiHK3 ) , շարժման ունակութ յոլնր, ‘{{’ր-
դյ< սո դա կանու թ յէւ էն ր և նրան է) րէէէդմ Աէպիսի հ ա տ կո ւ թ յ էէ ւնն ե /ւր .•
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Շարադրվածը հանգեցնում է այն մտքին՝ որ րոա արանները պետք Է 
ներգրավվեն կենա» րանուքէ յան այգ նոր ա.գգոէթ յան մեջ ներգնեյու Հ ամուր 
իրենց մեծ ավանգր բիոնիկայում:

Եվ ա րւււյեո, Հնարավոր է , որ կգա այն </ ամ անա կր, երր րնգ Հանուր բիո
նիկայից կբոդրոքի մի Նոր բաժին, որր կանվանվի ֆիտոբիոնիկա։
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