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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 
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Бурннэ Тер-Абраамян
Строение древесины видов рода Carpinus L.При исследовании строения древесины семейства лещинных, для составляемой Лабораторией анатомии растений ботанического института АН Арм. ССР сводки .Древесины Кавказа-, нам пришлось изучить довольно шачительпое количество образцов древесины । рабов, а также собрать некоторые литературные данные, относящиеся к строению древесины представителей этого рода.На основании наших исследований мы смогли дать следующий родовой диагноз строения древесины грабов:Древесина состоит из сосудов, трахеид, волокнистых трахеид, тяжевой и лучевой паренхимы.

Рис. 2. Радиальный срез древесины Carpinus cordata Bl. У в. 400.Рис. 1. Радиальный срез древе։ ины Carpinus betulus I.. Ув. 400.
Все сосуды одного типа; членики сосудов короткие, диаметры сосудов довольно малые, иногда средние, сосуды тонкостенные, клювы у сосудов пли плохо выражены или вообще отсутствуют; у видов С. betulus L., С. caucasicus A. Grossi։., С. orientalis Mill., С. schuschaen- sis Winkl., C. carolitfiana Walt, и C. laxiflora Bl. перфорации простые (рис. I): у С. japonic;։ Bl. и С. cordata Bl. перфорации лестничные, с небольшим числом (не более 10) перекладин, отдельные перфорации без окаймления (рис. 2). Межсосудистая поровость очередная, поры крупные, многочисленные, сомкнутые или сближенные, окаймления Известия IV, № 4—22



328 Бурив» Тор-Абрзэмм*:шестиугольные или округлые, внутренние отверстия пор более или менее вытянутые, но не доходящие до границы окаймления. У многих видов встречаются более или менее отчетливо выраженные спи*  ральные утолщения, преимущественно развитые в у ких сосудах поздней древесины; спирали р ввиваются главным образом па стен ках сосудов, соприкасающихся г волокнистыми трахеи, ами и отсутствуют на стенках двух соприкасающихся между собой сосудов, по чему обычно межсосулистая поровисть и спирали одновремеппо ш встречаются. Между волокнами и скулами довольно обычны мелкие окаймленные поры.Трахеиды редкие, с многочисленными мелкими, несколько те невидными порами в часто связаны переходами с волокнистыми гра хеидами. которые несут редки . мелкие, тел. видные окаймлеины норы. Волокнистые трахеиды преимущественно толстостенные, с не большой полостью. Окончания волокон волнистые или зазубренные.реже гладкие.Древесина рассеянно-сосудистая, просветы одиночные или (чтицесобраны в цепочки (до 30 просветов в одно։: цепочке) или группы(рис. 3 и 4); очертания просветли округлые иля овальные, у просве- тон в цепочках—сплюснутые. Переход от ранней древесины к поздней постепенный, хотя количество н величина просветов шлчи^ельпо уменьшаются по направлению к поздней границе годичного слоя.

Рис. 3. ПоисрсчимП срсэ лревсснич Сагр1пи5 Ьс.ТиВ» 1-. У о. 70.
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Рис. I. Поперечный ерм грепеемпм СлгрШич cord.Ha В1.|Уп.7О
Граница годичного слоя выражена отчетливо н составлена из полоски сплюснутых в тангеита л ином направлении волокнистых трахеид и клеток тяжевой паренхимы.Древесная паренхима более или менее обильная, апотрахсоль- пая -терминальная, диффузная и метатрахеальная; последняя в тан- 



Строение древесины видов рода (uirpinus । 329
гениальных цепочках, большей частью коротких, однорядных,иногда двурядных. Клетки древесной паренхимы довольно высокие.Основная масса древесины состоит из волокнистых трахеид.Лучи очень многочисленные, гомогенные или с некоторой тенденцией к гетерогенности; одно- грех- и четырехрядные, причем трех- и четырехрядные лучи обычны и у многих видов составляют от четверти до половины всех лучей; очень узкие или довольно узки*:.  чрезвычайно вязкие, до 20—30 клеток высотой. У большинства видов сильно развиты агрегатные лучи: у, некоторых (С. japonica н С. cord ala) агрегатные лучи обычно слабо выражены.11а поперечном срезе лучи уже сосудов, при встрече с сосудами почти не изгибаются, очертание лучей линейное или несколько четковидиое. Тзнгентальные стенки лучей главным образом прямые, реже косые. Граница годичного слоя в луче совпадает с общей границей годичного слоя, при переходе из одного слоя в другой лучи не расширяются. В агрегатных лучах граница годичного слоя идет неправильно, обычно более или менее редко загибаясь внутрь, что прядает годичным кольцам граба их волнистый вид; при переходе из одного слоя в другой агрегатные лучи несколько расширяются (рас. 3 и 4).На тангентальном срезе форма лучен линейная и веретеноввд- аая. Клетки лучей довольно разнообразны по величине, но в общем одного типа (рис. 5). Клетки однорядных лучей большей частью крупнее клеток многорядной частя многорядных лучей; у этих последних обычны однорядные окончания. Агрегатные лучи у многих видов обнаруживают различные стадии слияния отдельных лучей в широкий луч. образуя 5—6 и более рядные участки. Трахеальные элементы, разделяющие сливающиеся лучи, часто подвергаются па- реихиматнзацин (рис. о).Па радиальном срезе типические стоячие клетки очень редки, не образуют более или менее длинных непрерывных слоев и разбросаны большей частью по краям луча, реже во внутренних слоях; высота их не превышает длину более чем в 2 раза. Квадратные клетки довольно обычны, расположены также преимущественно ho краям луча. Поры между клетками луча и сосудами многочисленные, двух типов—простые и окаймленные, преимущественно на стенках стоячих клеток, реже на лежачих. Оболочки клеток лучей тонкие.Многие признаки, характеризующие древесину видов рода Саг- pinus, свойственны как и другим родам из семейства лещинных (Со- rylaceae), к которому относится граб, так и родам из близких семейств березовых (Betulaceae) и буковых (Fagaceae), составляющих и целом порядок букоцветпых (Fagales). Так, присутствие волокнистых трахеид, наряду с которыми встречаются и более или менее многочисленные трахеиды, характерно для всех березовых (Almis, Betula) и лещинных (Corylus, Ostryopsis, Ostrya и Carpinus). У большинства родов буковых, напротив, в древесине преобладают волокна 
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либриформа, кроме некоторых видов рода ГЧоМсИайив В1. (напркчеэд М. Сипшп£Ьатп Оег$С), для которых характерно также наличие вол • книстых трахеид. Межсосудистая поровое ։ ь очередная у всех лещня-? ных и буковых, в то время как у березовых (многих видов .\lnus) она супротивная или промежуточная. Спиральные утолщения у си- судов довольно обычны у представителей всех грех семейств порядка, хотя у многих видов могу г отсутствовать или быт ь слабо оы« раженными.

Рис. 5. Тангеит л глпай срез дроие- 
сииы. Сагр։пи5 Ьс1։:1и$ Ь Ув. 280.

Рис. 6. Ганге։։ ra.-it.iirj>: С[>ез дрС?ае 
сини Согр1ии$ согбма НГ Ув. 280.Рассеяннососудистослъ в тенденция сосудов к группировке в радиальные цепочки также характерны почти тля всех видов семейств лещинных и березовых и для рода МоН1О1а£и$ семейства буковых. Апотрахеальная паренхима в тех или иных ее вариациях характеризуем собой весь порядок букоцветных в целом. Тип лучей у представителей порядка более разнообразен. У березовых и у большинства буковых (за исключением нотофагусов) лучи почти всегда более или мёпее гомогенны, в то время как среди лещинных, у О$1гуорз1$ и Согу!и$» лучи преимущественно гетерогенны.В этой краткой характеристике древесины в пределах порядка букоцветных мы сознательно не коснулись двух важнейших анатом - систематических признаков—характера перфораций и агрегатных лучей. Дело в том, что по этим признакам все виды рода Сагршия отчетливо разделяются на две группы —виды с простыми перфорациями и хорошо развитыми агрегатными лучами (из числа исследованных нами . С. Ьс1п1|15, С. саисазкиз, С. оНеп1аН8, С. эсЬизсЬаспБЬ, С. сагоНтпзпа и С. 1ах1Нога) и виды с лестничными перфорациями и 



Строение древесины видов рода СэфНнн I.. ___ 331плохо развитыми и редкими агрегатными лучами (С. cordate и С. japonic:։). Это резкое отличие в строении древесины соответствует и обычному подразделению рола Carpinus на два подрода. Первая группа видов относится к подроду Eucarpinus Sarg., вторая-֊к подроду Distegocarpus Sarg.Разделение рода Carpinus на Eucarpinus и Distegocarpus имеет свою историю. Еще в 1Й46 году Зибольд и Цуккарини в своих „Естестве ;ных семействах японской флоры" (Siebold et Zuccarini, 1846) ուր лили два японских ввда рода Carpinus (С. japonica и С. laxiilora) в or .тбки род Distegocarpus, отличающийся от рода Carpinus некоторыми признаками внешней морфологии, в частности снабженными но^.к;ии, Овальноланцетными чашелистиками пыльниковых цветов, густыми черепичатымн плодущими сережками, количеством боковых жилок на листьях и гладкой корой. Род Distegocarpus S. et Z был признан .X. Декандолем, который добавил к нему еще два очда ~D. cordata DC., и D. erosa DC., (A. de Candolle, 1868). Всего А. Декандоль в пределах трибы Betulae сем. Cupuliferae различал четыре рода; Corylus, Ostrya, Carpinus и Distegocarpus. Однако, в связи с относительно нерезкими отличиями между обоими родами, большинство последующих систематиков не признавало этот род, относя виды Distegocarpus к роду Carpinus. Так, Бентам и Гукер в Genera plantarum (Bentham et Hooker, 1873) приводят род Distego- carpus в примечании к описанию рода Carpinus с указанием на малое его отличие от грабов. Прантль (Engler und Prantl, 1889) также не приводы этого рода. Сэрджент, специально занимавшийся японскими грабами (Sargent, 1893, 1893а, 1896), в 1896 году установил подразделение рода Carpinus на два подрода—Eucarpinus и Distegocarpus, причем отнес к этому последнему подроду не все виды рода Distegocarpus S. el Z., именно вид D. laxiflora S. et Z. он причислил к подроду Eucarpinus (Sargent, 1896).Деление рода Carpinus на два подрода в настоящее время принимается большинством систематиков. Так, оно приводится во „Флоре СССР*  (том V, 1936) в северо-американской дендрологии Редера (Rhedfer, 1941) и во многих других „флорах4 и справочниках по дендрологии.Средн признаков, отличающих виды Distegocarpus От видов Eucarpinus. особого внимания заслуживает тип перфораций. Для всего порядка букоцветных тип перфораций является отчетливым родовым признаком. В семействе Betulaceae оба рода Alnus и Betula константно характеризуются лестничными перфорациями, обычно со значительным числом перекладин. В семействе Curylaceae род Corylus (по изученным его представителям) имеет лестничные перфорации, часто с небольшим (3—5) числом перекладин. Древесина видов Ostrya имеет простые перфорации, хотя у всех видов иногда. [|мсимущественно в молодо։': древесине, встречаются, наряду с простыми перфорациями, также и отдельные остаточные лестничные 



332 Буринэ Тер-Абраамянперфорации. Древесина Ostryopsis, довольно плохо изученная, как Я будто постоянна характеризуется лестничными перфорациями,У Fagaceae буки и потофагусы характеризуются простыми пер- ■ форэциями, с встречающимися изредка, наряду с ними, также и остл*И  точными лестничными перфорациями. Quercus, Castanopsis. Lyihocar-Я pus и Castanea имеют в зрелой древесине только простые верфоЯ рации. !

* Тин перфораций далеко не всегда характсрилуе! собой целый род, у магнолий, например. некоторые, вилы имеют простые перфорации, а другие—лестничные. Кроме этого порядка, агрегатные дучн от мечены у представителей рола Cryplocarya (Laurai ёае) (Dadswell and Record, 1936). Впрочем, при исследовании л нашей лаборатории древесины С. glaucesccns агрегатные лучи обнаружены не бихд Зд исключение?.! I). laxiflora, повнднмому ошибочно отнесенной ими к эгс- му роду и ппоследсгвии совершенно основательно переведённой (Ьрджентои в группу настоящих грабов.

Таким образом, из всего порядка Fagales только у рода Carpi-1 ոստ. в его современном понимании, мы видим дне группы видов- I одну с простыми, другую с лестничными перфорациями.*Также большое значение имеет и второй признак, отлнчакшйй I подрод Distegocarpus от подрода Eucarpinus. ']Как известно, агрегатные лучи встречаются почти исключительно I в пределах порядка Fagales**.  Здесь они довольно обычны у ольхя-11 значительно более редки у берез: у лещинных они наблюдаются у I Cory էստ и отсутствуют у Ostrya и Ostryopsis. Для подрода Eucarpi-1 mis характерно весьма значительное развитие агрегатных лучен; ЯЕ- I ляющихся одним из наиболее заметных признаков древесины насто-1 ящих грабов. Агрегирующиеся лучи у них, как правило, многорядпы, I причем рядность их превышает рядноегь обычных лучей, и кроме 1 того, отдельные лучи в агрегатном луче сливаются между собой, об-1 разуй более или менее значительные комплексы клеток, внутри ко֊1 горых встречаются отдельные более или менее трансформированные! волокна и тяжи древесной паренхимы (рис. 3 и рис 5). Виды Diste-I gocarpus, напротив, характеризуются относительно скудным разви-« тнем агрегатных лучей, причем отдельные лучи агрегатного луча, | как правило, не отличаются по своей рядности от остальных лучей! и очень редко (не во всех образцах) показывают процессы слияния (рис. 4 и рис. 6).Все изложенное выше приводит нас к убеждению, что группа; видов, объединенная в свое время Зибольдом и I [уккарини в род, Distegocarpus/’** является естественной группой, связанной не только: морфологическим сходством, но и общностью некоторых весьма важных признаков строения древесины. На этом основании мы считаем՝ целесообразным вновь пересмотреть вопрос о родовой самостоятельности группы видов, относимых к подроду Distegocarpus Sarg. рода Carpinus, и восстановить рол Distegocarpus S. et Z. в объеме подрода Distegocarpus Sarg. При таком понимании родов Carpinus и 
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Distcgocarpus родовое деление в семействе Cdrylaceae приобретает гораздо более стройный вид. В пределах семейства 3 рода —Corylus, Distegocarpus и Ostryopsis имеют лестничные перфорации, а два — Carpinus и Ostrya -простые. В первой группе родов Ostryopsis отличается от остальных плохо выраженным окаймлением волокнистых п ах- ид. Лещины могут быть отличены от дистегокарпусов большей г ।''{’игенностью лучей. Во второй группе родов, хмелеграбы отличаются от настоящих грабов отсутствием агрегатных лучей. Филети- ч-ские связи между родами семейства лещинных еще далеко не яс- иы, но наименее эволюированной группой, связывающей Corylaceae с березовыми, являются лещины. Род Ostryopsis скорее всего являете;} боковой ветвью, сохранившей признак относительной примитивное г и—лестничные перфорации, но с далее зашедшим процессом редукции окаймленных пор у механических элементов. Род Distego- сагри- в какой то мере является промежуточным между родами с лестничными перфорациям։։!։ и родами с простыми перфорациями и связывает лещины с грабами. Древесина хмелеграбов представляет собой, повндимому, дальнейший этап развития древесины грабов, характеризующийся утерей агрегатных лучен —признака, то появляющегося, то исчезающего в гистологической эволюции порядка бу- коцветных. Намеченные линии развития, разумеется, весьма предварительны, но при построении эволюционной истории семейства лещинных должны учитываться наряду с данными внешней морфологии, географического распространения и т. д.В заключение, выражаю свою благодарность проф. А. Л. Яцеп- ко-Х меле некому, по предложению и под руководством которого было проведено настоящее исследование и с помощью которого была оформлена настоящая статья. Поступило 24 I 1951 ботанический институтАкадемии наук Армннской ССР

ЛИТЕРАТУРАФлора СССР—юм V, 1935.
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i'nur|։Gb Տ1ւր«Ա«բրա1սսւէյէււ(ւ

Carpinus L. 8tlb ՏեՍԱԿՆեՐՒ ՒՆԱՓԱՅՏհ ԿԱՌՈհՑՎԱԾՔԸ
Ա 1Г Փ Ո Փ Ո Ի Մ

//1 ոոլէէեասիրելով CftfpiDUS L. Ս^դի ներկայԱէէյոէէ]իջների րնւււվււոյաի 
ill'll in ши if ի ա կան կա n и լ լյ վ ած ր ր , կարելի է յյեղր ր ամ ան ե ք երկու lutfplu 
(Լուսէին իւ 111 մ րր րնս րււշվա մ Հ ՜. սւււար ակ պհ րվ>Ո ր ա if ի ա յո if և լավ IJUIpqJU՝ 
ք/ած աղ ր եղա պային ճաոտդայթներով' СЗГр1Пи$ bCtulUS Լ., C. CaUCflSiCUS^ A. Grossli., C. orientalis .Will., C. schuschaensis WinkL, C. caroliniana Walt., C. laxiflora BL, երկրորդ իւումրր րն n ր ոշվ n i.il !; սանդխրաձև պեր
ֆորացիայով և հաղվաղյու ա վատ ղարղաէյած ill if ր ե ղ ա ա ա յին ճա սագայի!- । 
ներով' C- japonica BL, C. cordate BL

Այս են թ ա րամ անում ր լրիվ համապտ սւաո խանւււմ Հ CarpillUS Լ. H^iffi 
րաւքin'll h լա հրկւէէ ենթացեղի՝ Eucarpinus Sarg. ա ոււմ ին խամը ե' DiStfi*  gocarpus Sarg; երկրորդ խամրւ

Ղ՝եո 1Տ4Ս թ . Զի րո/ղ ր և ՛մ ա կա ր ին ին մ it րֆ it լող ի ական Հ ա ա կան իշն երի 
հիման վրա Carpinus '/A'/Z'.'/ »՚ոանձնա;/րԼք ւ.ն մի նոր ցեղ' Distegocar- 1 PUS~£'

Սիստեմաաիկնհրի մեծ մասը այո րամանա մր չեն րնղոլհու մ և D1S" tegOCarpUS «/*•*//_*  նէւրից միացնում են Carpinus ցեղինէ
ПiiiiiilHiiuu ի րե լով С0Гу1аСС36 րն աան իրի րնաւիայտի կա ո nt ց վ ած ըր, 

մենը հ աււաաաա մ ենր, որ CafpiJlUS Ц^'Ц1 ունի հ и ill'll ղ իւր ա ձև և հասարակ 
ոլե ր!իո ր ա ւյ ի in'll ե ր! հույնը կարելի կ ասեք նաև երկրորդ հատկանիշ ի՝ ագ
րեգատային ձաոադայթների համարէ

ք^պոր վերսհի^յալները մեղ րեըւււմ են այն համողմfit'll րին, որ աե’ 
ւււոկների խումրր, որր Զիրոլղիի ե Ցուկարինիի կողմիէյ միարված Հ DIS*  (GgOCarpUS հանղիսանում է րնական իաւմր, ււրոնր իրար հետ կաււլ-
ված են Ոչ մ ի ա յն մ ո րէիոլող ի ական նմանու խյոլններով, այլև րնաւիարոի 
կաոոււլվածրի րավական մեծ նչանւս1լու.թ յուն ունեցող հատկանիշների 
րնղհանրսէ.ի1 յամր: ՛հրա հիման վրա նպատակահարմար ենր դւոնու մ 'հորիւք 
վերանայեք Distegocarpus ևնխա;ւեդի ե Carpinus ցեղի ինրնուրու յնու
իւ յունր և վերականղնեք Distegocarpus Տ. et Z. ՚քեղր Distegocarpus Sarg. 
են ի) ա ր եղի ծ ավալով էCorylaceae ընտանիքի երեր ցեղերը՝ Corylus, Distegocarpus և Օտէ- ryopsis֊/» Ոէ՚հեն ոանղխրաձև ո/ե րքիորա էք ի tn I եջված աոաջին խմրից OSlry- OpSlS .'/եղր մ յու ո երկու ո ի էք տարր երվում է վ ա ու արտահայտված թելիկա
յին տրախեիդների երիղավորմտմր. Տխլենիները DiStegOCBr \41Տ֊ներիէյ 
աարրե րվում ե'հ ձ աո ս՛ ղ ա յ թն ե ր ի հ ե in ե ր ոգեն ի տ յ ո վւ ե'րկրորղ խմ րի խմեք 
ղրարներր իււկական րււխուց nt in ր րե ր վ ու մ են ա ղր եղա տա յին ճւո ո ւոդայթ - 
ների քէաւքակայութ յամ ր> Տխյենոէ րնւոանիրի ցեղերի էի ի լ ե ու ի կա կան կապը /• '.ո հայտնի չկ, ր՚ոյքք ավելի րիչ I. Էէ/ոլուցիայի ենթարկված։ IIրանր հւոն- 
ղիոանւււմ են կապող խումը Cor у [aceae֊,/Z' և Betulaceae֊//' միջե. Ostry- OpsiS (/եղը ավելի շատ հանղիսանում Լ կողւքեային ճյուղ/ որր դեո պահ- 
պանել I; համեմաւոտրար պրիմիտիվ հաակու^ւիշ' ոււէնղխրաձև պերէիորա՛ 
լիւան, րտյւյ էք ե խան ի կա կան Լ լե մ ենան ե ր ի, ծ ակս ա ինե ր ի ե ե ր ի ղա վս ր մ m'h
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illltjttt կւյիայի մհՀ ավելի դարդսէէյսւծ կ։ DiStCgOCIIT pUS "l'"2 ՝Ш,Ь "I

միջանկյալ Լ հասարակ և и ան դ խ քա ձև պերֆորացիա սւնևցսդ դեղերի քքի֊ 
[և և իրար հետ կ կապում բո։ [սևնիներր ա աիէ[ենինել։ր. !՝) մեր[րար[г ւիայէոր 
հանդիսանում Լ րսխու րն ա ւի ա յ տ ի դա ր դա դ մ ան հետագա 1;տապր , 
ր՝1ւււրոշւ1ու.մ է ագրհ ղա տ ա յին ճա и սւ դա յք.1ն և ր ի անհևսւացմ ամ րւ Հասա ր ա֊ 
ծաղկավորների կ“՚րդի 1,ւ/ս[սւ-ր [' այի դա րդ ս։ էյմ ան սւդիներր շսւԱէ նա[սնա~ 
կաե են, բայդ տիւււՀսի^ւեււի րնտան իրի կվո [it Լ՚[ ի ա յ ի դար դադ մ ա՛հ պատ֊ 
մաթ յան մե£ պհտր Լ հաշվի աոնհչ ա ր տարին մււր՝իրէլոդիական տվյտյնևրի 
'•1чп նաև նրանդ աշխարհագրական տարածս։ մր:
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