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Несмотря на то, что работы по выяснению -физиологической роли 
млечных сосудов в растениях имеют почти вековую давность, до на
стоящего времени в этом вопросе нет единства мнений. Одни рассмат
ривают каучук как типичный экскрет, а млечники как вместилища 
экскрета, отрицая выполнение ими каких-либо иных жизненно важ
ных функций (1-3).

Другие считают млечники путями передвижения веществ, или мага
зинами запасания воды и питательных соединений, или органами ре
гулирования водного режима растений (4~7Х Некоторые исследователи 
последней группы рассматривают и каучук как запасное вещество, ис
пользуемое растениями в процессе метаболизма (8~10).

Само собой разумеется, что правильное решение этих вопросов, 
имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение 
как основа для разработки эффективных приемов воздействия па кау- 
чуконосность и продуктивность каучуконосных растений.

В двух предшествующих работах (п, 12) мы показали, во-первых, 
что млечная система кок-сагыза и крым-сагыза является целостной 
системой, связывающей сплошными каналами органы ассимилирующие 
и испаряющие § органами запасающими и водонасасывающими, и, во- 
вторых (в развитие работ Арисца (13), Фрей-Висслинга (14), Спенсера 
(15) и др.), что млечники являются серьезным фактором регулирования 
водного режима растений: с одной стороны, из них могут отсасывать 
воду соседние клетки, обедняющиеся водой, с другой,— понижая тур
горное давление, млечники сами могут всасывать воду из прилегаю
щих клеток, более насыщенных водой тканей и соответствующим об
разом влиять паев передвижение, поступление и на ход испарения. 
Таким образом при помощи млечников могут сравнительно легко сме
щаться и устанавливаться равновесия в водном режиме различных 
органов и тканей растений.

Вместе с тем состояние водного баланса клеток, тканей и органов 
растений является важным фактором^ определяющим интенсивность 
и направленность биохимических процессов, влияя и на энергию ды
хательных процессов (16), и на фотосинтез (17~19), и на характер обме
на углеводов, белков (20-24), и на направленность ферментативных про
цессов (25) и т. д. Уже по одному тому, что при помощи млечников, 
передаются из одних тканей в другие воздействия, определяющие вод
ный режим клеток, мы можем предполагать, что вместе с тем млечни
ки же являются и передатчиками стимулов к изменению направлен
ности и характера ряда биохимических процессов.
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В пользу этого говорят, в частности, следующие факты: Бобылев 
(26) установил, что в коре гевеи обильные отложения крахмала^ лока
лизованы преимущественно в клетках, непосредственно прилегающих 
к млечникам. В периоды подсочек, когда тургорное давление в млеч
никах понижается и они усиленно- отсасывают воду из соседних кле
ток и регенерируют латекс и каучук, содержание крахмала в паренхи
матических клетках значительно уменьшается.

То же констатировано нами по отношению к инулину в корнях тау- 
сагыза, подвергающихся подсочкам по методу Мазанке <27).

Такие же картины наблюдались нами в корнях растений кок-са
гыза, подвергавшихся длительному завяданию в вегетационных сосу
дах. В этом случае происходит значительное уменьшение количеств 
инулина в млечниках и в клетках, непосредственно к ним прилегаю
щих. х

Черных (28) отметила исчезание инулина в соседних с млечниками > 
клетках коровой паренхимы корней кок-сагыза на зарослях в период 
усиленного каучукообразования.

В то же время надо отметить, что- на естественных зарослях этого 
каучуконоса период усиленного каучуконакопления совпадает с нара
станием сухости и температур и предшествует переходу растений в пе
риод летнего покоя.

Все это говорит о том. что млечники представляют собой активные 
органы, резко влияющие на биохимические реакции прилегающих 
к ним клеток и тканей, а одним из средств взаимодействия между 
млечниками и соседними клетками является, вероятно, смещение рав
новесия их водного режима и изменения направленности действия со
сущих сил и взаимного обмена водой.

С целью учесть влияние степени заполненности млечников латек
сом и на другие физиологические процессы, в частности, на дыхание; 
мы провели с корнями кок-сагыза несколько опытов, доказывающих, 
что и этот процесс сильно зависит от состояния млечников. Для ис
пытания брались параллельные пробы корней, обработанных двумя 
способами: свежие тургесцентные корни одних растений разрезались 
на отрезки длиной в 7 см с таким расчетом, чтобы исключалось исте
чение из млечников латекса. Корни перерезались острым нагретым но
жом, при этом латекс коагулировал в плоскости разреза в момент пе
ререзания и тромбіфовал млечники. Корни другой группы разрезались 
на отрезки длиной в 9 см холодным ножом. Вслед затем с концов от
резков срезались еще диски толщиной в 1—2 мм до Тех пор, пока на 
плоскости срезов не переставал выступать латекс. В этом случае, как 
показал анализ, из корней вместе с латексом извлекалось около 25% 
содержавшегося в них каучука. После этого на обоих концах делались 
срезы уже горячим ножом, чтобы в этом отношении уравнять корни ’ 
первой и втофой групп.

Таблица 1
Энергия дыхания в мг СО2/час на 100 г копией

Корни
в течение перво

го часа
в течение второ

го часа
на следующий 

день на третий день

по 
пробам

сред
нее

по 
пробам

сред
нее

по 
проб ам

сред
нее

по 
пробам

сред
нее

Контрольные про
бы ...................

23,43 1
25,93 / 24,68 25,93 1

28,48 | 27,20 23,74 1
23,06 / 23,40 19,55 1

18,28 J 18,92

Корни с частично 
извлеченным ла

тексом ...........

21,25 |
21,05 J

21,15
21,25 1
21,09 ) 21,17

25,93 1

24,77 J
25,35

22,53 1
22,31 J

22,42
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По 2 пробы корней первой и второй групп были заложены в ка
меры для учета дыхания, интенсивность которого учитывалась в токе 
воздуха, пропускаемого дерез поглотители акад. Рихтера (2Я).

Результаты учетов, проведенных Н. Г. Васильевой, даны в табл. 1. 
Как видно, частичное освобождение млечников от латекса значительно 
меняет интенсивность дыхания корней и динамику этого процесса во 
времени: если в первые часы оно менее интенсивно' у корней с обед
ненными млечниками, то впоследствии отношение между корнями 
контрольными и обедненными латексом становится обратным.

В других случаях пробы корней весом по 30 г помещались для 
учета газообмена в дыхательные сосуды, предложенные Джонсом (30) 
Прибор состоял из 12 сосудов, погруженных в общий водяной термо
стат. Способ учета газообмена — объемный. Пробы распределялись 
в сосудах следующим образом: 3 сосуда заполнялись пробами первой 
группы. В сосуды помещался раствор КОН для поглощения выделяе
мой корнями углекислоты. В 3 других сосудах помещались корни той 
же группы, но без щелочи; в каждые 3 следующих сосуда помеща
лись таким же способом пробы корней второй группы.

Описанная схема опыта позволяла учитывать не только интенсив
ность дыхания, но и дыхательные коэффициенты испытуемых корней.

Надо отметить, что общие показатели интенсивности дыхания 
в замкнутых сосудах получились более низкими, чем в проточном воз
духе (табл. 1), и, кроме того, различия в интенсивности дыхания меж
ду контрольными и опытными пробами не выявились так резко, как 
в предшествующем опыте. Однако во всех без исключения опытах ды
хательные коэффициенты опытных обедненных латексом корней ока
зались значительно ниже дыхательных коэффициентов контрольных 
корней,Чі это различие можно считать совершено достоверным.

Результаты этих опытов, проведенных при участии Л. А. Оста
пенко, сведены в табл. 2. ■

Таблица 2

* Краны дыхательных сосудов ежечасно открывались и отсчеты возобновля
лись заново. В таблице приведены средние из нескольких последовательных от
счетов по 3 параллельным сосудам каждой серии.

...
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26 IX 13h 10' — 17h 10'.................................. 5,37 5,67 0,95 4,37 5,68 0.77
27 IX 9 50 — И 30....................................... 4,89 5,28 0,93 4,04 5,60 0,72
27 IX 16 00 — 17 00 ....................................... 5,62 5,94 0,95 3,56 6,02 0,59
28 IX 9 50 - 13 50 ...................................... 4,83 5,36 0,90 4,06 5,08 0,80
30 IX 13 45 — 16 45 ...................................... 3,93 4,34 0,91 3,30 5,18 0,64

1 X 9 40 — 13 40 ...................................... 3,43 3,89 0,88 3,51 4,59 0,76
17 X 15 30 — 17 30 ... . ....................... 5,24 5,44 0,96 4,37 5,91 0,74
18 X 10 30 — 12 30 ....................... ... 5,61 5,94 0,94 6,77 8,32 0,81

Не высказывая предположений опричинах изменений дыхательно
го коэффициента у корней с млечниками, частично! освобожденными 
от латекса, мы ограничимся пока только констатацией факта суще
ственных влияний состояния млечников на целый ряд важных био
химических процессов и, в частности, на процессы гидролиза высокомо
лекулярных углеводов, на интенсивность дыхания и на дыхательные 
коэффициенты. Так как млечники, находясь в тесных взаимоотноше
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ниях с живыми паренхиматическими клетками, подвержены сильным 
влияниям со стороны последних в смысле изменения насыщенности 
влагой, тургорного состояния, направленности процесса влагообмена 
и так как они связывают различные ткани и органы сплошными ка
налами, по которым могут легко передвигаться жидкостей, то, не говоря 
о других возможных причинах, они сами могут служить важным фак
тором, обеспечивающим согласованность жизненных процессов в раз
личных частях растения, облегчая жизнедеятельность его как едино
го целого. : : . ■ I I «'Й

, Поступило
18 VI1944
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