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ТИПЫ АНАТОМИЧЕСКИХ СТРУКТУР СТЕБЛЯ 
ГАМЕТОФИТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ГРУПП ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫХ МХОВ АРМЕНИИ

Дано описание анатомического строения стебля гамет }>итов 6 видов листостебель-Кн

ных мхов из разных экологических групп: напочвенные мхи, гидрофиты, эпилиты, эпи
фиты. Выделены следующие типы тканей: эпидерма, наружная кора (механическая 
ткань), внутренняя кора (паренхима), проводящая ткань. Установлено, что не у всех 
видов выражены все типы тканей. Строение стебля гаметофита хорошо отражает эко
логию различных листосгебельных мхов.

Анатомическое строение стебля гаметофита листостебельных мхов 
давно интересовало ботаников. Так Страсбхргер [9], Лорх [8], Ростов
цев {2], Абрамова, Ладыженская, Савич-Любицкая [1], а также Тах- 
таджян [3] и др. в своих работах приводят описания строения стеб
лей некоторых видов листостебельных мхов. Однако эта область по сей 
день наименее исследованная в бриологии.

Известно, что для целей систематики листостебельных мхов обыч
но использовались и используются, в основном, их морфологические 
признаки и анатомическое строение листа. В настоящее время тля этой 
цели стали привлекать также данные карпологии. Однако такой важ
ный признак, как внутренняя структура стебля гаметофита, до сих пор 
остается вне поля зрения ученых.

За последние годы интерес к анатомическим данным в области брио
логии значительно возрос. Это можно объяснить тем, что, хотя морфоло
гические признаки несомненно имеют важное диагностическое значение, 
однако их зачастую далеко недостаточно для разработки систематики 
внутри многих семейств и родов мхов. В работах Исаво [5—7] и Чарлза 
[4] делаются любопытные попытки установить основные типы тканей га
метофитов мхов из различных семейств и использовать данные анатоми
ческого строения для решения спорных вопросов их систематики.

Необходимо отметить, что структура проводящей системы листов та
бельных мхов по настоящее время является загадкой для ботаников. По 
(энному вопросу существуют диаметрально противоположные мнения.

Особого внимания заслуживает работа Чарлза [4/, исс те юна- 
ния которого проливают свет на строение проводящих главен ря 
Да представителей зеленых мхов. Как и Исаво, он считает, что 
в проводящих пучках видов рода Ро1у1пс1тши наблюдается дифферси 
циация па гидроиды, провозящие воду, и лептопды, проводящие оргии.। 
веские вещества. Причем, гидроиды по своей структуре напоминаю.
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грахенды сосудистых растений, а лептонды сходны с ситовидными клет
ками. Однако, как указывает Чарлз, такое строение наблюдается дале
ко не у всех исследованных им мхов, а именно, проводящая ткань за
частую не дифференцирована, \ многих же видов опа вообще отсутству
ет. По мнению автора, тщательное исследование анатомического строе
ния стебля гаметофита необходимо тля решения вопросов систематики 
и эволюции мхов.

Нашей целью было изучение анатомического строения стебля гаме
тофита листостебельных мхов Армении. Для исследовании были взяты 
представители зеленых мхов из различных экологических групп: напоч
венные мхи, гидрофиты, эпилиты, эпифиты.

Материал и методика. В статье приводится описание анатомического строения стео- 
лей 6 видов зеленых мхов из Семенов Mniaceae, Brachytheciaceae. (irimniiaceae 
I ledwij>iaceae, Orihotnchaceae. Fontinalaceae. После предварительной обработки 
срезы делались от руки с гербарных образцов. Затем они окрашивались различными 
красителями и заключались в глицерин-желатину.

Рисунки выполнены при помощи рисовального аппарата Р\-4 при увеличении в 
230 раз.

При описании анатомии стеблей нами выделялись следующие типы 
тканей: эпидерма, наружная кора (механическая ткань), внутренняя 
кора (паренхима), проводящая ткань. Ввиду того, что до сих пор термм-
нология для описания гаметоиI iitob мхов не разраоотана. мы вынужде- 
пы пользоваться общеизвестными терминами, используемыми при описа- 
нпи анатомии спорофитов высших растений. Для легкости чтения кавыч
ки нами не употребляются.

Мошт си5р)с1а1ит НеИ\\. (напочвенный .чох). (Рис. I). Стебель на 
срезе овально-ребристый. Клетки эпидермы мелкие, с сильно утолщен
ными стенками. Кора отчетливо дифференцирована на наружную и 
внутреннюю. Наружная кора представлена 2—3 слоями мелких клеток 
с утолщенными стенками. Внутренняя кора складывается из 5—6 слоев 
крупных паренхимных клеток. Эти клетки к центру уменьшаются в раз
мерах. Проводящий пучок выражен хорошо, довольно крупный, пред
ставлен сравнительно большим количеством одинаковых Vдлпиенных 

*

клеток с тонкими извилистыми стенками. Дифференциации элементов 
проводящей ткани не наблюдается.

Вгасйу 1Ьес1ип1 \elutinnni (11ес1ш.) Вт., 5сй. е! (йпЬ. (напочвен
ный мох). (Рис 2). Стеоель на срезе овальный. Клетки эпидермы мелкие, 
с сильно утолщенными сгенками. Наружная кора состоит из 2—3 рядов 
голе।(к Iеппых клеток и резко отличается от внутренней. Внутренняя 
кора складывается из 6 7 слоев овальных крупных клеток с тонкими 
сгенками. В центре находится проводящий пучок, состоящий из 5 6 уд- 
. । с । :с и пых, тонкостенных, одинаковых клеток. Дифференциации элемен
тов проводящей ткани не наблюдается.

ОгИнЛОсйшн зИнНит Пебуу. (эпифит). (Рис. 3). Стебель на 
срезе нелра.шльно-овальный. Клетки эпидермы мелкие, с сильно у тол-
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Табл и ца

Рио. 2

Рис 5 Рмс6
1. Mnium cuapldalum. 2 Bra iiylhecium velutinuin. 3. Orlhoirlcbuir. siria- 
tum. 4. Hedwigla ciliata. 5. Ciriinmia roinmutaia. 6. Foniinalis aulipyrelica.
Обозначения: a — эчидерма. 6 — наружная кора, в внутренняя i.op՛. । 

г проводящий IIVM'IK.

ценными стенками. Наружная кора представлена 2 3 слоями .ioiio.ii>.» 
крупных клеток с очень сильно утолщенными стенками, окраин.шы.м 
ярко-оранжевый цвет. Паренхимная ткгнь внутренней коры нс выражс 
на. Весь центр стебля заполнен крупными толстостенными клетками, 
центре стебля выделяются 5- 6 очень крупных округлых клеток, рош 
1ящая ткань отсутствует.



А П Меликян. Б. i I. Дильдаряи

Hedwigla ciliata (lledw.) Р. В. (эпплит). (Рис. 4). Стебель на срезе 
овалыю-тре\ гольный. Клетки эпидермы мелкие, с утолщенными 
стенками. Клетки наружной коры не отличаются резко от клеток эпидер
мы. Наружная кора состоит из 3—5 слоев мелких клеток с утолщенны
ми стенками, окрашенными в оранжевый цвет. Паренхимная ткань внут
реннем коры не выражена. За наружной корон следуют довольно круп

ные клетки со слабо \ толщенными стенками, которые заполняют весь 
центр стебля. Проводящий пучок отсутствует. • ,

Grimmia commutata Hub. (эпилнт). (Рис. 5). Стебель на срезе 
зальный. Эпидерма состоит из мелких клеток с сильно утолщенными 

стенками, окрашенными в оранжевый цвет. Наружная кора ясно выра-
кеча, состоит ։з клеток с утолщенными стенками, окрашенными в ярко- 

( ра 1жевый цвет. Паренхимная ткань внутренней коры не выражена.
Хентр стебля заполнен одинаковыми, крупными, овальными клетками с 
толщенными стенками. Проводящий пучок отсутствует.

Fontinalis antipyretica Hedw. (гидрофит.). (Рис. 6). Стебель на 
срезе овальный. Клетки эпидермы несколько удлиненные с утолщенны
ми стенкамп, окрашенными в оранжевый цвет. Затем следуют 2—3 слоя 
мелких толстостенных клеток наружной коры, окрашенные в желтова- 
тын цвет. Паренхимная ткань представлена хорошо и заполняет всю цен
тральную часть стебля. Проводящий пучок отсутствует.

Для всех изученных зеленых мхов характерно наличие механиче
ской ткали на периферии стебля, непосредственно под эпидермой. Тем 
амым скелет у этих мхов наружный и он, по-видимому, поддержан от

бором из-за отсутствия роста стебля в толщину.
Сравнивая строение стебля гаметофитов описанных мхов, можно 

легко приити к заключению, что не у всех видов выражены все типы тка
ней. Общим для всех является наличие толстостенной эпидермы, что же 
хжается механической ткани, то она представлена по-разному. Если у 
напочвенных мхов (Минин cuspidatum и Brachythecium velutinnm) она 
выражена <лаоо, ю у эпифитов (Qrthotrichum striatum) и эпилнтов 
(Grimmia commutata и Hedwigia ciliata) она представлена очень хоро
шо, причем у этих видов она настолько сильно выражена, что паренхим
ная ткань (внутренняя кора) в структуре стебля сильно подавлена или 
полностью отсутствует.

Внутренняя кора, состоящая из тонкостенных, паренхимных клеток 
также выражена по-разному. Если у Mnlum cuspidatum и Brachythe
cium velutinnm она представлена несколькими слоями клеток, го у 
Grimmia commutata и Hedwigia ciliata она сильно подавлена или 
совсем отсутствует.

Что же касается проводящей ткани, то структура ее сильно варьи
рует. У изученных напочвенных мхов она представлена большим коли
чеством одинаковых тонкостенных клеток, а у отмеченных выше эпили
тов и эпифитов полностью отсутствует. По-видимому, отсутствие прово- 
1яшеи ткани коррелирует с определенными специализациями, связанны- 
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ип с попросамп снабжения водой и питательными веществам!: \ чти֊; 
растений.

Интересным является структура стебля водного мха FontinaHs ап- 
lipyretica. Анатомическое строение стебля его на первый взгляд напо
минает строение напочвенного мха. однако у пего в отличие от послед
него, полностью отсутствует проводящая ткань. Под толстостенной эпи- 
дермой расположено несколько слоев механической ткани, остальная 
же часть стебля заполнена паренхимой. Такая структх ра стебля возник
ла в результате приспособления данного мха к своеобразным условиям 
водной среды.

1акнм образом, анатомическое строение стебля гаметофита хорошо 
отражает экологию различных лнстостебельных мхов. Приспособление 
разных лнстостебельных мхов к различным субстратам происходило 
благодаря возникновению ряда специализаций, и в том числе и редук
ции проводящей системы в строении гаметофитов эпилитов, эпифитов и 
гидрофитов. Тем самым анатомическая структура гаметофита листосте- 
зельных мхов оказалась столь пластичной, что дала им возможность ус- 
пешио расти и развиваться на различных субстратах, даже на таких, 
на которых другие группы высших растении не могут произрастать.
Ереванский государственный университет,

кафедра высших растении . Посинило 1974 г.
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II. մ փ ո ф ո ւ մ

Հողվածում տրվում Լ տարբեր էկոլոգիական խմբերի պատկանող կանաչ 
մամուռների 6 տեսակների' հողի վրա ապրող մամուռների, Հիղրոֆիտն երի , 
Լպիլիտների և էպիֆիտների անատոմիական կաոուցվածքի նկարաղրոլ֊

անատոմիական կաոո^ված^ի նկարացրման մ ամանակ աոանձ֊ 
ոոսմածքների հետ!,յալ տիպերր' Լպիղերմա, արտաքին կեղ!,

1 մեխ ա ն՝ի կ ա կ ա ն վածք), ներքին կեղև (պարենքիմա ), փոխագրող Հ

U տարված տվյալների ,ամեմատու վածր

Н ո

եձ/ր/ր բոլոր տիպերր ոչ բոլոր տեսակների մոտ է էավ արտահայտված 1'ոլորր 
համար րնգհանուր Ւ, հաստապատ էպիգերմայի ա ոկ այո,//յո,նր: Մեխանի

կական հյասվածքր ,ավ է ներկայացված ուսումնասիրված էպիկաների և Լ 
ների բոլոր տիպերր ոչ բոլոր տեսակների մոտ Լ լավ արտահայտված, Բոլորի

բիմտյին հյո,սվածբր լավ է արտաՏա լտվաձ 
և »իգրոֆիտների մոտ, իսկ մեծ չափով ճնշւ 
բիտների և Ւպիլիտների մոտ, Փոխագրող Հ

սււդրոդ սաս Ոքոսս/՚ր 
է աց ա//սւ (•! ւ Լ 
!ած / մ հա էն հոդի

վրա աւղրյւղ մամոէոների *ամար։
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Այսսլիսով, ղ ш մ ձ տ ո ֆ ի տ ի ցողունի ան ա տ ո մ ի ա կ ան կաոուցվածքդ [ա,Լ է
արտացոլում տարբեր տերևացողունային մ ամուոների էկոլողիան'
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