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МОРФОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ

А. Г. Араратян

О значении преобладания спорофита у высших растений 
(Представлено В. О. Гулканяном 19. IV. 1955)

Более чем сто лет тому назад было открыто явление так назы
ваемого чередования поколений у высших растений (։). Суть этого 
явления заключается в том, что в жизненном цикле растения, размно
жающегося половым путем, имеется два различных малых цикла, два 
.поколения" — спорофит и гаметофит, — правильно чередующиеся друт 
за другом.

Явление чередования поколений широко заинтересовало ботани
ков. Оно стало в центре внимания морфологов и систематиков, дол
гое время изучалось ими и ныне продолжает изучаться в связи с эво
люцией больших систематических групп, для выявления гомологий и 
в других целях (*• 31 ’)•

Еще в начале второй половины прошлого столетия было уста
новлено, что спорофит и гаметофит неодинаково развиты в различ
ных систематических группах растений. 5՛ одних из них, например 
у мхов, сильнее развит гаметофит, у других, например у папорот
ников и семенных растений, наоборот, гаметофит значительно реду
цирован и несравненно сильнее выражен спорофит. Этот факт стал 
предметом обсуждения. Некоторые авторы защищали мысль. что»яко- 
бы возникновение спорофита, а затем и его преобладание над гаме
тофитом находится в зависимости от выхода растений на сушу (0), 
Выло высказано и противоположное мнение, что преобладание той 
или другой фазы не имеет существенного значения (6). Мы полагаем, 
'по последнее мнение лишено достаточного основания (՛) и чю, не
смотря на неприемлемость первого положения, все же приходится 
признать решающее значение преобладания спорофита в завоевании

ши растениями.
В полном жизненном цикле высшего растения самой молодой, 

шболее наследственно богатой, лабильной и восприимчивой стадией 
шяется стадия зиготы, образующаяся из слияния двух гамет. Раз
дающийся из последней спорофит обладает повышенной жизнен- 
)стыо и гораздо лучше приспосабливается к резким колебаниям
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внешних, зачастую очень суровых условий наземного существовапл | 
чем бедный наследственностью гаметофит. В водной среде усдД 
вия жизни для растений мягче, и здесь может существовать «Л 
только спорофит, нос большим успехом также гаметофит. Следова-1 
тельио, на сушу могли выйти и эволюционировать здесь лишь расте-1 
пня с развивающимся спорофитом. Последние нашли здесь условиЛ 

ля быстрого и успешного развития в смысле возникновения арь, 
::орфозов. Вся эволюция наземных растений является сплошным дг I 
казательством этого положения. 1

Но зигота и молодой спорофит на первых порах жизни, до того] 
как стать самостоятельно питающимся организмом, получают ппщевы 
вещества в готовом виде от материнского организма. II здесь 
сталкиваемся со второй стороной вопроса о биологическом значен!ш| 
преобла; ания спорофита над гаметофитом в жизненном цикле выс-1 
шего растения. Дело в том, что зигота и молодой спорофит могу! 
получать качественно разную пищу: от той или другой фазы разви 
тия материнского спорофита, от гаметофита и др. 1

Во-первых, доказано, что все организмы, в том числе и растения, 
за время своего развития физиологически, стадийно, изменяются, т.е 
меняется характер их обмена веществ (8՜14).

Во-вторых, на большом материале доказано наличие тесных взаи
моотношений между различными компонентами прививки в смысле 
изменения природы одних под влиянием других (14). Показано, что! 
чем старше ют или другой компонент по сортовому и индивидуаль
ному возрасту, тем большую силу воздействия имеет он и наоборот- 
более молодой компонент обладает небольшой силой воздействия, но 
очень высокой восприимчивостью к таковому со стороны другого ком
понента. Те же самые явления можно наблюдать на непривитых ра
стениях: у последних возрасти© разные части находятся в общем в 
подобных же взаимоотношениях воздействия и восприимчивости. Воз
действие одних частей растения на другие осуществляется через вы
рабатываемые первыми и характерные для их возраста вещества, пе
реходящие во вторые и воздействующие на характер их обмена.

На основании вышеизложенного нужно полагать, что пища, вы
работанная спорофитом сообразно его природе, будет способствовать 
развитию молодого спорофита гораздо лучше, чем пища от гамето
фита. Благодаря такой пище молодой спорофит будет в состоянии 
полностью выявить в высокой степени, приспособляемость к окружаю
щим условиям жизни и развить способность перехода к высшим сту
пеням развития. Гаметофитная же пища будет задерживать развитие 
спорофита и снижать степень его приспособляемости. Нижеприводи
мый фактический материал полностью согласуется со сказанным н 
является доказательством верности сделанного допущения.

Опишем отношения спорофита и гаметофита в цикле развития 
но главным группам высших растений: мохообразных, папоротнико
образных, голосеменных и покрытосеменных (фиг. 1).
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Растения первых двух групп размножаются и распространяются 
порами, если не считать случаев вегетативного воспроизведения. Как 

р мхов, так и у папоротников из споры вырастает самостоятельнопи- 
[аюшийся гаметофит, половое поколение у большинства зеленое, фо- 
[отрофное, но в некоторых группах сапрофитное (например у плау
новых). В обоих же группах на гаметофите образуются половые ор
аны, и в архегониях происходит оплодотворение. Возникшая зигота

начинает развиваться на мате- 
инском гаметофите, за счет 
то питательных веществ. Но 
это сходство в ходе их раз
вития сохраняется недолго, и 
в дальнейшем развитие споро
фита у мхов и папоротников 
троисходит по-разному.

Спорофит мха, именуе
мый также спорогоном, со- 
:гоит из спорангия с ножкой. 
Спороготт за всю свою обычно 
вдолгую жизнь продолжает 
оставаться связанным с гаме
тофитом и. будучи лишенным 
способности самостоятельно 
:интезировать себе пищу, вы
нужден питаться за его счет. 
Следовательно, богатый на
следственностью и способный 
к высокой приспособляемости 
спорофит у мхов находится 
под задерживающим воздей
ствием гаметофита, (фиг. 1).

Спорофит папоротнико
образных не навсегда остает
ся связанным с гаметофитом. 
Скоро он становится вполне 
самостоятельным, начинает вы
рабатывать свои пищевые ве
щества, а гаметофит обычно

Фиг. I.

Схема соотношений спорофита и гамето
фита в жизненном цикле высших растений.

мох; 2—папоротник; 3—семенное

тмирает. Спорофит 
икообразных более 
асгенме с гораздо 
канями, в том числе

папорот- 
мощное 

сложным

растение. Узкая полоса — гаметофит; ши
рокая полоса — спорофит; большой свет
лый кружочек — яйцеклетка: маленький 
светлый кружочек со жгутиком или без 
него — мужская гамета: темный кружо
чек — зигота; перерывы в широких поло
сах — моменты, когда спорофит начинает 
питаться самостоятельно; стрелки пока
зывают переход пищи из одних частей 

в другие.

устройством тела — с разнообразными
и проводящей тканью, и всеми характерными для

I

I
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2

высших растений вегетативными органами. Таким образом, у папоротни
кообразных пищевые вещества гаметофита используются молодым спо
рофитом более целесообразно, лишь на первых порах жизни, когда моло
дой спорофит особеноо нуждается в готовых веществах. Впоследствии 
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он переходш на самостоятельное питание и выходит из-под задержи- 
лающей опеки гаметофита. Поэтому не удивительно, что папоротнн 
кообразные дали лучше приспособленные к наземным условиям сущест
вования и более сложные жизненные формы. Понятно также, почему 
исходной группой для дальнейшей эволюции наземной флоры явились 
папоротникообразные, а не мохообразные. Отсюда можно сделай 
также следующий вывод: гаметофит в наземных условиях редуцируй 
не только потому, что он всей своей историей и биологией приспо
соблен к водным условиям существования, но из-за низкой жизнен
ности, невысокой приспособляемости в наземных условиях, он спосо
бен лишь к идиоадаптациям.

В следующих двух группах высших растений — голосеменных и 
покрытосеменных — зигота и спорофит на первых порах жизни, т. е. 
в стадии оформления зародыша, также непосредственно связаны с га
метофитом, так как образуются из его ткани, однако со следующей 
■большой разницей по сравнению со мхами и папоротниками. Гамето
фит у растений этих групп сильно редуцирован, находится в окру
жении тканей спорофита, лишен возможности самостоятельного су
ществования. сам также живет за счет веществ спорофита и как бы 
является е! о придатком. Гаметофит семенных растений не аналогичен 
гаметофиту мха или папоротника и физиологически является непол
ным „поколением".

Как голосеменные, так и покрытосеменные растения свою само
стоятельную жизнь начинают с прорастания семени. Даже ставши спо
собными к самостоятельной жизни, их проростки еще некоторое вре
мя продолжают быть „на иждивении" материнского организма, пи
таются полученными от него органическими веществами и, следова
тельно. находятся под его направляющим влиянием. Получаемая зи
готой и зародышем, а затем и проростком спорофитная пища лучше 
обеспечивает развитие спорофита в смысле развертывания имеющихся 
в них качеств в соответствии с конкретными условиями внешней 
среды на суше,

В отношении питания зиготы и зародыша покрытосеменные вы
годно отличаются от голосеменных. У покрытосеменных растении рядом 
с зародышем, и несколько опережая его в развитии, образуется своеоб
разная часть эндосперм, еще более повышающая приспосабливав- 
мость растений к крайним условиям наземного существования (с- "՛).

Армянский сельскохозяйственный
институт
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հակասական կարծ ի րնե ր կտնէ Րսա մի կարծիրի ււպորոֆիւսր ծ ա դել ե ղարղացե յ / 
րույսերի ցամար դուրս ղալու հետ ե հենց սկղրից էլ հարմարվե, է ցամարային պայման֊
ներին (^)ւ Ifutn մի այլ կարծ իրի սպորոֆիտի կամ դամետոֆիէ 
„յոդ ի տկ ան որևէ նշանակու թ յոէն շոլնի (0)։ Մ են ր կարծում են

у /» ր ակ շո ու թ յ ո ւ ն ր 
որ այ ո երկրորդ կար֊

>1՚րւ՛ *Ւ:տ որ ւււդորոֆիւոի у ե ր ա կ շ ո nt թ յ n t ն ր ytutfLntn

ունի մեծ նշանակություն, թեպետ ե ոչ աոաջին կարծի րի իմաստով։

Աեոական վե րարոսողրությոէն ունեցող րույսի կյանրոէմ ղտրդացման ամենսէհրի֊ 
էՈՍէոարղ ւ մտոտնղորեն ավելի հարու աո ե էքիհավայրի փոփոխվող պայմաններին ամենից 
հեշտ հարմարվողր ա յն էի ո է լն. / , ե ր ր ր ե րյ էքն ա վ ո ր էք ան հեւոետնրով երկու ոեոական րՀիէնե֊ 
րից աոաՀանում Լ մի րարղ րքք'}՝ ւյ ի •/աո ւ 'ԼերՀինս ո կի դր Լ տայիս ւէպորոֆի տին , որր
հ tn tf ե tf nun ած tf տ tf ե ու աիի ա ft հետ 
այն Հ»ր>ւ Հ» п[*Р հեշտ է հա/tn

ttt у Л լ ի կ ե ն tt Ո ւնա կ Լէ If ty ո ր ո Հի ft tn fl ր n t յո ft

у ա и ա ր ա յ ր и tj յ ա it ր ր ա zy и у ր լ,ւ ր ո nt 

у ալ ե ա J и tn ե у у ա ր у ան ա у մ ի ա լն
պи» յtf ա'հների ն է

րրոնր արդեն ո ւն by եյ են սպորոֆիա։ Սակայն ո ա հարցի if ի կողմն Լ: 
ղիդոսէ ե երիտասարդ ո ոլ ո ր ոֆ ի tn ր իր կյանրի tf ա դ շրքանու մ սնվւււմ iifti րարանշյու ր 

Լ մայր օրրյա
նիղէքի հաշվին։ Մի շար ր տվյալների հիման վ ր ա (3, 8, 10, //, 1 հ!, / ■/, 15) ty ե տ ր Լ 
կարծեր որ բույսի հաքող уարуաуման համար միևնույն շէ թե ին շ սնունդ ( աոունա մ 
նա երիտ ա и ա ր у մ տ մ տ նակ՝ ո ty ո ր ո Հի ft tn ա յ ft ն fl ե у սւ // ե տ ո ՛ի ft in այի Ն ։ U, ո ա 9 ի 7ւ ր կ ն սյ ա ո nt ft 

րույսի ytn ր у ա у մ ան ր , ր տ ր ձ ր ա ցնե լո tf նրա հա րմ ա ր tfn դտկանութ յուն ր ք երկրորդ ր կճնշի 
Mtyn ր ոֆքէէո ft у ա ր у ա у ո t tf ր։ Փ ա աոե ր ր » ա աո ատ ո t մ են մեր են թ տ у ր ու թ յունր ( ո» ե ո U քսե if ա ):

Մամուխների դտրդացման ցիկլոէմ шу ո ր ո Հի ի ան ինրնա րյուն շԼք միշսէ դանէքոէմ
Լ tf ա tf և tn ո Հի ք. տ ի խնամրի ււնւքում 1հ նրա Լետա
ւէուոների ո պո ր ո Հի ի tn ր մեծ դա ր у ա у ո է-մ շ nt ն fit

Պտերանմանների սոլո ր ուի ի ա ր նու յնոլեւէ ո կդ ր ում կաո 
սնվում Լ "հրա նյոլpLrո tf » ր ա յ у tn/rj վիճակր երկար շ ft nt 

անցնում Լ ին րն ուր ույն կյանոիյ ոնմոէմ Լ ft ր1 и պ ո ր ո Հի ի ու ա

ա if ե ու ո Հի ft tn ft т ե tn ե 
nt in n if tt ոք ո ր n if» ft tn ր 

ւ թերով, ե uirfui-

1/11114 ր tf n ւ tf Լ tf nt if ե tn ո Հի fun ft ճնշող խն ա tf յ» ft ց ; Պ tn тли/ էէն ե ր ft у if ե կ ր tint Լ, որ սլ տե ր ան if ան

ների սսլորոֆիտր ան > ա if ե if ա tn ավելի ւլարդտցտծ Լ ե ունի րավսէկսւն րարդ կաոոէց-
էքէսծր։

Սերմնաւքոր րոէ քսերի ո ււլ ո ր ո Հի ի տ ր էէ կ դ րն ա tf ո ր tf էէ Լ մ Լ նույնպես у ու tf ե ու ոքիքւ ու քւ վրա։ 
!՝иЧУ դամեուոֆիէոր ւորւյեն ինրնուրու քն կյանր \ունի ե սնվում Լ նսւքսորւլ шу ո՝-

ր^Հիիտի նյութերով; ք/ւրեմն այստեղ երքւտաոարղ ո ty ո ր ո ֆ ի tn ր հենց ոկղրից սնվում Լ 
սսլո ր ոֆի tn տ յ քէն ն/ութերով։ 11,րւ րոլյււերր ա մ են սւ у տ ր у ու ց ածն են ե ա •! են ի д լավ հարմար֊-

էքսւծր ցտէքարի սլ ա յ մ սւննե ր ին է

/’ տ Ш ր րե ր ութ jnt *Կ մ ե ր կ ա սե ր մ ե ր ի' ծ ա ծ 1լ ա ո ե ր •( ե րն ունեն tf ի լատուկ մաս էնղո^

սպերմ, ո ր ր •» ի ր ր ի у ա յ ին ծ աղում անի ե դրա շնորհիվ Ալ ավելի Հ ր տրձրտցնոէ tf րույսի

կեն и и էն ա/լ ո t թ յ ո ւ ն ր ե է ա ր մ ա ր վ tt у ա կ ան ութ / ու ն ր lf»)i թարմանալի որ մ ամ tu It tu կա կ ի ց 
րուսաքլան ծածկոցոէ մ у ե ր տ կ * ո ո t մ են ծածկասերմ' ծացկավոր րու յոերր (G):
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