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плазмы и ее отмирание, нарушаются и свойства полупроницаемости. — В молодой К. растений протоплазма (вместе с ядром) сплошь заполняет ее полость, но затем, по мере роста К., вакуоли, разрастаясь и сливаясь в центральную вакуолю, оттесняют протоплазму в виде стенкоположного слоя к оболочке. Во многих случаях от него отходят тяжи протоплазмы, пересекающие центральную вакуолю. Живая протоплазма К. растений находится в движении. При этом обыкновенно общая конфигурация ее в К. мало изменяется: наружный, прилегающий к оболочке слой остается почти неподвижным, а наблюдаются потоки во внутреннем слое, к-рые могут увлекать и находящиеся там включения (ядро, пластиды и пр.).

Движение это или идет по замкнутой кривой в постенном слое (круговое или ротационное движение) или, если еще имеются плазменные тяжи, пересекающие центральную вакуолю, оно происходит и по ним (струйчатое или циркуляционное движение). Скорость его зависит от температуры, вязкости протоплазмы и пр. и может достигать 10 мм в минуту. Причины движения выяснены мало. Как на одну из них можно указать на изменения поверхностного натяжения протоплазмы на границе с вакуолей, где действительно наблюдаются в случае энергичного движения резкие изменения контуров. В эмбриональных, лишенных крупных вакуолей К. движение протоплазмы незаметно, что, вероятно, нужно поставить в связь не только с отсутствием вакуолей, но и с большой вязкостью протоплазмы. Полагают, что движение протоплазмы существует в большинстве К., по крайней мере на нек-рой стадии их развития, но часто оно медленно и трудно уловимо. Ему приписывают значение перемешивания веществ, находящихся в К.

Вместе с тем оно является наиболее наглядным показателем жизни протоплазмы.

Ядро. В К. растений ядро (см.) всегда окружено протоплазмой; оно обыкновенно различимо в живом состоянии в виде пузырька с довольно ясным контуром, представляющим ядерную оболочку. Внутреннее содержимое ядра называется кариоплазмой, и в нем ясно различимы одно или несколько телец — ядрышек.

Остальная масса кариоплазмы кажется в живом состоянии или. совсем гомогенной или в ней слабо различима структура в виде сети. То и другое состояния могут переходить друг в друга в зависимости от состояния ядра (переход части коллоидных золей кариоплазмы в гели и обратно). На фиксированном и окрашенном ядре его структура ясно выступает в виде окрашенной сети (хроматиновой сети); также резко окрашивается при этом ядрышко. По своей химич. природе ядро характеризуется содержанием нуклеопротеидов, которые, как имеются основания думать, сосредоточены преимущественно в хроматиновой сети. По форме ядра чаще бывают округлыми или овальными, часто несколько приплюснутыми, но встречаются и другие формы: сильно вытянутые, лопастные, иногда продырявленные. Размеры ядер бывают различны. У некоторых низших растений, например у головневых грибов, они имеют всего ок. 1 fi и даже меньше в диаметре, а у высших растений средние размеры их ок.

5—10 //. Как на особенно крупные можно указать на пузыревидные ядра яйцеклеток саговников (0, 5 мм в диаметре) и вытянутые нитевидные ядра ризоидов харовых водорослей Б. С. Э. т. XXXIII.(2, 75 мм в длину). К. высших растений содержат обыкновенно по одному ядру; у многих низших растений клетки многоядерные (у большинства грибов и многих водорослей).

Ядро имеет первостепенное значение в оплодотворении (см.), а также в размножении клеток (см. ниже). Что же касается индивидуальной жизни К., то здесь значение ядра менее ясно. Нередко ему приписывают преимущественное образование ферментов и направление этим обмена веществ в К. Такое представление косвенно подтверждается наблюдаемыми нередко перемещениями ядра в те области К., где происходит усиленный рост и связанный с ним обмен веществ, а также существованием пропорциональной зависимости между объемом ядра и объемом клетки, точнее — объемом протоплазмы. Если экспериментально получить К. с большей ядерной массой, то они обнаруживают более усиленный рост и достигают ббльших размеров по сравнению с нормальными.

При всем этом необходимо признать, что ядро не является таким же безусловно необходимым элементом живой К., как протоплазма. Можно искусственно получить К., не содержащую ядра, и она значительное время остается живой, обнаруживая рост и обмен веществ, хотя и отстает в этом от нормальной клетки с ядром.

У бактерий и сине-зеленых водорослей ядра вообще не обнаружены (см. ниже).

Пластиды и х о ндр и оз омы. Пластиды в значительной степени характеризуют К. растений, хотя отсутствуют у грибов, синезеленых водорослей и бактерий. Они представляют оформленные включения в протоплазму, бесцветные (лейкопласты), зеленые (хлоропласты) и иных окрасок. У высших растений пластиды имеют вид округлых зерен, а у водорослей формы их очень разнообразны. ТЕластиды состоят из бесцветной стромы, близкой по составу к протоплазме, но содержащей относительно больше липоидов. В окрашенных пластидах находятся различные пигменты (хлорофилл и др.). Для высших растений большинство авторов принимает генетич. связь между пластидами и хондриозомами (см.), и некоторые (напр. Guilliermond) объединяют те и другие в общее понятие «хондриом». Что же касается водорослей, то связь их пластид с хондриозомами не установлена. Возможно, что пластиды водорослей имеют свое особое происхождение.

Хондриозомы не обнаружены в клетках бактерий и сине-зеленых водорослей; пластиды же, кроме того, отсутствуют также у грибов (имеющих хондриозомы).

Пластиды имеют важнейшее значение в жизни растительной К. С пластидами, содержащими хлорофилл (см.), связан процесс фотосинтеза (см.) и образование углеводов; также и в бесцветных пластидах (лейкопластах) происходит синтез из сахаров крахмала, этого наиболее типичного запасного углевода растений. Наблюдалось образование крахмала, а в иных случаях и других запасных питательных веществ, также и в хондриозомах. Поэтому хондриом в целом может пониматься с физиологии. стороны как место, где преимущественно происходят процессы ферментативного синтеза. Этой функции соответствует и строение его. Благодаря богатству липоидами как хондриозомы, так и пластиды являются местами, где особенно сильно выражена невод-, ная фаза смеси коллоидов. А такое, состояние как-раз благоприятствует синтезу, сопрово4
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