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Строение коры и древесины абрикоса
(Материалы к ана1омо֊фцзи<могнческому изучению плодовых .Армении । 

Сообщение 1

В плодоводстве Армянской ССР значение южных косточковых- 
абрикоса и персика исключительно велико. Общая площадь, занятая 
дтнмн культурами, составляет около 64% всей площади плодовых насаж
дений Армении.

Проведена большая работа ио выявлению и описанию .местных сор
тов, ио расширению сортимента путем селекции и интродукции. Однако 
вопросы физиологии плодовых и в особенности их морозе- и засухо
устойчивости, имеющие огромное значение как при разработке а։ ротех- 
ники, так и в селекции и интродукции их, почти совершенно не затрону ։ы 
исследованием. Развертывание работ в этом направлении одна из пер- 
воочередных задач научного плодоводства в Армении.

* ♦ *
Для познания физиологических процессов, происходящих в расточи:։, 

большое значение имеет отчетливое представление о его анатомическом 
строении. Осоебнно это относится к древесным растениям, у которых 
многолетний ствол является основным вместилищем запасных веществ, 
из которых строится в дальнейшем не только прирост вегетативной мас
сы. но и, отчасти, сам урожай. Поэтому изучение строения ствола должщ; 
быть необходимой предпосылкой для выявления тех физиологических 
особенностей, которые определяют собой урожайность, морозе- и засухо
устойчивость, а также имунность против вредителей.

Основным объектом наших исследовании по предложению А. М. Вер- 
мншяи мы выбрали абрикос.

Ознакомление с доступной нам литературой показало, что о строении 
Коры а древесины абрикоса имеется мало сведений. Данные, приводимые 
в сводках и определителях [1, 8, 9, 10]. кратки и не дают полного пред
ставления о тех признаках строения, которые имеют значение для пони
мания происходящих в стволе физиологических процессов. Между тем 
строение древесины абрикоса отличается рядом особенностей, нс встре
чающихся в древесине большинства древесных растений. Для абрикоса 
характерна высокая лабильность камбия, очень чутко реагирующего на 
изменения внешних условий. Здесь часто наблюдаются различные анома
лии в структуре, явление гоммоза, дезагрегации тканей и т. д.

В настоящем сообщении мы ставим себе целью дать детальное общее 
описание строения корь: и древесины абрикоса, которое послужит 
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основой для более углубленного изучения как сорговых отличий, связан
ных с хозяйственно-важными свойствами, так и процессов, происходя* 
тих в растении. Эти процессы в известной степени определяют урожай
ность и стойкость тех или иных сортов.

.Материалом для исследования послужили обширные коллекции Ин
ститута плодоводства Академии наук Армянской ССР и совхоза имени 
Микояна Армконсервтреста, а также образцы древесины рода Агтетаса 
из ксилотеки Ботанического института АП Армянской ССР

Работа проведена в Секторе промышленного плодоводства Институ
та плодоводства АН Армянской ССР. При проведении работы мы поль
зовались постоянными советами и указаниями кандидата сельскохозяй
ственных наук А. М. Вермишян и проф. А. А. Яценко-Хмелевского. При
ношу нм свою искреннюю благодарность.

К роду Armeniaca L. сем. Amygdalaceae относятся 8 видон: 
\. vulgaris Lam., A. manshtirica (Kuehne) Skvortz., A. sibirica (L.) Lam., 

A. Davidiana Garr., A. ansu (Korn.) Kost., A. murne Sieb., A. dasy- 
carpa (Ehrh.j Pers., A. holoscricea (Batal.) Kost.

Некоторые авторы включают в этот род также Primus Brigantiaca 
Vill. (Персон. Шнейдер, Редер и др.) и Prunus anomaia Koehne (Кёне). 
Однако, ио мнению Костиной, к этому нет достаточных оснований [2).

В пределах СССР [5| в диком виде произрастают четыре вида 
абрикоса —A. vulgaris, A. manshurica, A. sibirica и близки։'։ к нему 
вид A. Davidiana. Кроме того, в Средней Азин и кое-где в Закав
казье в культуре встречается A. dasycarpa, в диком виде не найден
ный. Есть основание полагать, что этот вид представляет собой 
гибрид абрикоса с алычой (Prunus cerasifera Ehrh.).

В культуре распространен, в основном. A. vulgaris, который и 
обозначается термином „абрикос1*, г. к. A. dasycarpa, отличающийся 
от A. vulgaris цветом, вкусом и размером плодов и общим обликом 
дерева, обычно называется „ольхрод", „слива-абрикос" или 
„шлор-цнраи" [7J. Упомянутый у И. В. Мичурина [3]
(стр. 442—452) „тлор-циран" (откуда, вероятно, и переняла это на
звание К. Ф. Костина) является ничем иным как Armeniaca dasycarpa, 
именующийся в Армении ,шлор-циран“ (И. В. Мичурин получил его 
из Закавказья, возможно этикетка была написана небрежным почер
ком и букву „ш" легко можно было принять за „г") название, 
вполне соответствующее его предполагаемому происхождению.

« *

Абрикос представляет собой средней величины дерево (редко дости
гающее 15 17 м высоты). Кора на стволах старых деревьев серовато- 
бурая, слабопробковатая, глубоко продольнорастрескнвающаяся; на 
многолетних ветвях буровато-коричневая с крупными серыми поперечны
ми чечевичками, на однолетних побегах блестящая красцовато-корнчие-



_____  Строение древесины и коры абрикоса 73 

вая, сверху буровато-оливковая, снизу с многочисленными мелкими чече
вичками. Древесина желтовато-коричневая в заболони и красновато-ко
ричневая во внутренних участках ствола (окраска часто распределен.; 
неравномерно в виде отдельных пятен и полос), тяжелая, плотная, бле
стящая. Годичные кольца часто плохо заметны, сердцевинные лучи от
четливо различимы простым глазом. На старых стволах часто заметны 
различные наросты, морозобоины и трещины с истечением камеди.

Кора абрикоса характеризуется многократным заложением фелли- 
генп (пробкового камбия), причем отдельные слои этой ткани очень 
близко следуют друг за другом. Расположение полос феллогеиа часто 
неправильное, и образующиеся слои перидермы почти всегда не парал
лельны друг другу. Слои пробковой ткани обычно очень мощные. Интен
сивное заложение слоев пробкового камбия приводит к сильному рас- 
трескиваняш коры, характерному для абрикоса. Слои феллодермы очень 
узкие. Ткань па у абрикоса, поводимому, быстро отмирает, и в наших 
препаратах мы ин разу не отмечали в зрелой коре наличия хлорофилло
носной феллодермы. Клетки феллодермы часто сильно утолщенные 
иногда явственно одревесневцше. Основная масса внешней коры состоит 
из клеток пробковой ткани, иногда с довольно значительно утолщенными 
оболочками.

В лубе радиальные лучи широкие, по направлению к периферии рас
ширяющиеся. Лубяные волокна рассеянные, в небольших группах или со
браны в полосы, тянущиеся параллельно сердцевинным лучам. Склерен
химные клетки редки или отсутствуют. Иногда встречаются крупные дру - 
зы та велево-кислого кальция.

Пробковый камбий закладывается очень рано и отложение пробко- 
вой ткани замечается уже к концу первого года вегетации. В молодой 
коре количество кристаллоносных клеток гораздо более значительно, чем 
з старой. Щавелеве-кислый кальций здесь также встречается в виде 
крупных друз. Лубяные волокна очень толстостенные, более толстостен
ные, чем в старой. Камедные ходы или вместилища в коре отмечены от
носительно редко.

Камедные ходы образуются камбием в толще луба. Насколько мы 
могли заметить, эти структуры в коре нс возникают путем растворения 
уже оформившихся тканей.

Древесина абрикоса состоит из сосудов, сосудистых трахеид, волок
нистых трахеид, волокон либриформа и тяжевой и лучевой паренхимы 
Сосуды двух типов: в ранней древесине членики сосудов крупные, тол
стостенные (3,25 р). довольно малого диаметра (82 р). перфорации 
простые, округлые или .несколько овальные, расположены главным обра
зом на боковых тангентальных стенках и на более или менее поперечных 
радиальных стенках. Плоскость перфорации расположена под небольшим 
углом к продольной осн сосуда или почти совпадает с ней. В сосудах 
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всегда имеются спирали, невидимому. за исключением самых крупных 
сосудов ранней древесины.

В поздней древесине членики сосудов довольно короткие (300 р 
длиной) с очень малым диаметром 142.5 р ). толщина-оболочки 1.45 р, 
клювики длиной в 62 р. соотношение длины членика к ширине как 3-6՛.I. 
Перфорации такие же. как и у сосчдов ранней древесины. Спиральные 
утолщения обязательны

I нт межеосудистой поровости очередный. поры крупные и средние, 
мшл очислеиные. иногда редкие, ра вбросанные по стенке сосуда или, ре
же. в продольных рядах. Так как сосуды в древесине расположены глав
ным образом одиночно, то многи,- сосуды лишены пор межеосудистой 
поровост и. Поры сближенные свободные и редко сомкнутые Окаймле
ния п >р (соответственно) более или менее вытянутые или слабошестн 
угольные, округлые и пнегиугольны» Внутренние отверстия пор лреиму 
щественно шслевидныс. короткие, никогда не доходящие до грани?! 
окаймления или отверстия пары пор. перекрещивающиеся под различным 
углом (редко). В некоторых случаях средн сближенных более или менее 
округлых пор встречаются одиночные вытянутые поры

Сосудистые трахеиды часто со спиралями. реже спирали «псугствуюг. 
Поры крупные, свободные. весьма схожие с порами сосудов. окаймления 
округлые, внутренние отверстия щелевидные пли перекрещивающиеся. 
Сосудистые трахеиды образуют всю механическую ткань ранней древе
сины (или кольца просветов) Волокна поздней древесины в большей их 
части можно отнести к лнбрнформу. Часть волокон несет норы с доволь
но отчетливым окаймлением. При этом существуют все переходы от воло
кон. имеющих поры с более или менее отчетливым окаймлением (уголко
вые или пересек а юш и к я. внутренние отверстия которых всегда выходят 
за границу окаймления) д<՛ волокон с простыми щелевндкымн или даже 
округлыми порами. Между этими тинами волокон каких-либо иных отли
чий нс наблюдается. Часть этих волокон (с окаймленными порами) без
условно должна быть отнесена к волокнистым трахеидам. Спорадиче
ски среди волокон встречаются такие, которые несут вполне отчетливые, 
очень пологие спиральные утолщения. Полости волокон представляют 
собой большей частью более или менее узкий щелевидный канал. На 
поперечном срезе все волокнистые элементы (сосудистые и волокнистые 
трахеиды, волокна лйбриформа) в общем одинаковые—округлые, С .меж
клетниками, только с небольшом разницей в толщине оболочек (3.5 р в 
ранней древесине и 4,25 р в поздней). У сосудистых трахеид стенки 
тоньше и полости крупнее. Размер же полостей волокон лйбриформа и 
волокнистых трахеид сильно варьирует—в одних образцах полости почти 
точечные, а у других значительно больше. Паренхимные клетки резко 
выделяются из фоне массивных клеток механической ткани своей тон- 
мосте । шестью.

Древесина полукольцесосудистая или. реже, явно кольцесосудистая, 
В первом случае в кольце просветов крупные сосуды постепенно умень
шаются по направлению к поздней древесине, но всегда самые мелкие 
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сосуды кольца просветов крупнее сосудов поздней древесины. В поздней 
древесине все просветы, не исключая и расположенных .у внешней грани
цы кольца, более или менее одинакового диаметра. Несмотря на различ
ную степень выраженности кольца просветов, последнее всегда более 
или менее резко отграничено <л поздней древесины. Сосуды очень мно
гочисленные (на 1 кв. .мм 75 сосудов в ранней и 166 сосудов в поздней 
древесине). Просветы округлые в поздней древесине и неправильно 
округлые, или несколько вытянутые в кольце просветов. Сосуды больше)"։ 
частью Одиночные к в цепочках по 2 4 просвета, реже собраны в не
большие группы.

Рис. I. Поперечный срез годичного кольца средней Ширины абрикоса 
I Armeniaca vulgaris I..| Ун. >'70.

На границе годичного слоя почти всегда присутствует полоска эле
ментов механической ткани (волокон либриформа) в одну—три клетки' 
шириной, сплюснутых в радиальном направлении. Когда же такая по
лоска отсутствует, то последние в году клеточные элементы имеют строго 
нзодиаметрнчсское сечение и несколько уменьшаются в размере.

Древесная паренхима обильная, мстатрахеальная (диффузная) и 
реже паратрахеальная (Разицентричная). Диффузная паренхима всегда 
обильная, вазицентричная—скудная, преимущественно всегда вокруг 
крупных сосудов, никогда не образует сплошной обкладки, около мно
гих сосудов вообще отсутствует. Тяжи древесной паренхимы короткие 
(227 <г), 4(3)-5-клетные, и только в одном случае нами был отмечен 
тяж из 7 клеток. Поры между клеткам)։ древесной паренхимы и сосудами 
округлые, мелкие, полуокаймленные.

Основная масса древесины состоит из волокнистых элементов (воле- 
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кон либрнформа), волокнистых трахеид и сосудистых трахеид, почти не 
отличающихся друг от друга на поперечном срезе.

Объем полостей сосудов в средних по ширине годичных кольцах 
(3 мм) составляет около 24% в ранней древесине и 17% в поздней, объем 
просветов волокон (считая и полости клеток тяжевой паренхимы) соот
ветственно около 22 и 24%, объем клеточных оболочек (волокон тяжевой 
паренхимы и сосудов) 33 и 37% от общего объема древесины. Лучи 
занимают в средне?.! 22% общего объема.

Лучи многочисленные (8-9 лучей на 1 мм), гетерогенные, редко 
палисадно-гомогенные. Лучи двух типов чрезвычайно узкие (1'4- 15 р). 
от одного до четырех (редко) клеток в ширину, и широкие—от шести до 
восьми рядных (изредка до десятирядных) средней ширины (67 р). 
Узкие лучи чрезвычайно низкие (109 и высотой), 3—10 клеток в высоту, 
реже до 20 клеток. Очень низкие (580 р ) широкие лучи, 30 клеток в вы
соту, максимально 75 клеток.

Риг. 2. Таигентальный срез древесины абрикоса (A. vulgaris) с узкими 
лучами. Ув. У 280.

На поперечном срезе лучи проходят широкой ровной полосой, и даже 
однорядные лучи не изгибаются при встрече с сосудами. Тангентальныс 
стенки клеток лучей прямые, реже косые, однорядные лучи часто четко
видные. Граница годичного слоя в луче совпадает с обшей границей го
тичного кольца или чаще изогнута наружу. При переходе из одного го
дичного слоя в другой лучи несколько расширяются.

На таигентальном срезе форма лучей веретеновидная, однорядные 
лучи линейные. Клетки лучей двух типов—изодиа метрические и вытяну
тые. Эти последние в широких лучах часто не имеют правильной формы. 
Удлиненные клетки образуют низкие палисадно-гомогенные лучи (ред
ко), встречаются также в однорядных гетерогенных лучах и на перифе
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рии. а чаще в краевых слоях многорядных лучей. Иногда волокна, рас
положенные в одни—два слоя между двумя лучами, более или менее зна
чительно паренхиматизнруются. в результате чего лучи сливаются. Из
редка встречаются сдвоенные лучи и, чаще, многорядные лучи с корот
ким (3—5 клеток) однорядным окончанием. В лучах вполне отчетливо 
видны крупные межклетники.

Ряс. 3. Тамгентальный срез древесины (A- vulgaris) с широкими 
лучами. Уз. у 70

Клетки лучей на радиальном срезе мелкие с прямыми стенками, ко֊ 
роткие и невысокие, квадратные клетки образуют краевые (несколько- 
слоев) и реже'Внутренние слон луча. Стоячие клетки в среднем 31 р вы
сотой и 17.5 р длиной. Низкие лучи составлены иногда из палисадных 
клеток. Поры между клетками лучен и сосудами полуокаймленные, мел
кие, многочисленные, наблюдаются у всех клеток луча, соприкасающихся 
с сосудами. Оболочки клеток лучей слабо утолщенные, с множеством пор

Кристаллы в паренхиме те замечены. Ярусность отсутствует.
Обычно отмечается сильный гоммоз паренхимных (тяжевых и луче

вых) клеток и сосудов. Во всех образцах имеются патологические камед
ные ходы, представляющие собой полукруглые, лизигенные участки, воз
никающие в результате ослизнения оболочек волокон и сосудов, иногда в 
массе камеди хороню заметны еще не ослизненные отдельные волокна. 
Следует отметить довольно интересный момент- эти ходы, по нашим 
наблюдениям, образуются двояко: в уже сформировавшейся структуре 
в этом случае волокна, окружающие этот участок, не меняют порядка 
своего расположения, хотя и несколько сплющиваются в направлении 
внутрь годичного слоя, и второй случай—камбий одновременно откла
дывает нормальные клетки волокон и лучевой паренхимы и камедные 
ходы. Это ведет к круговому расположению более тонкостенных злемен- 
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тов вокруг камедного хода. Волокна в таком расположении иногда со
ставляют участки значительной ширины, в некоторых случаях сливаются 
с соседними аналогичными участками и образуют целую широкую полосу, 
протягивающуюся в тангентальном направлении. В этих полосах никогда 
не бывает сосудов.

Рис. 4. Радиальный срез дрсчкмииы абрикоса, проходящий через 
границу годичного слоя (A. vulgaris L.). Видии крупные сосуды 
ранней древесины с чежсосуднсгой поровостью. терминальная тя
жевая древесная паренхима, сосуды полдней древесины со спира

лями и многослойный луч. Ун. X 15'?.

Описанная выше структура характеризует собой годичные кольца 
нормальной ширины. В наших образцах встречались также очень узкие 
годичные кольца. Реакция древесины на угнетение у всех исследованных 
годичных колец с подавленным ростом одинакова и выражается большей 
частью в почти полном выпадении поздней древесины, так что каждое го- 
(ичиое кольцо «‘оставлено почти исключительно из кольца просветов. 

Объем сосудов а угнетенных кольцах только на 10% больше, чем в нор
мальных годичных кольцах (в ранней древесине 28% и в поздней 23%). 
Реже узкие юдичные кольца имеют такое же строение, как л кольца 
нормальной ширины. Оболочки крупных сосудов в узких кольцах на 1 ;՛■ 
тоньше, чем в кольце просветов широких слоев. В остальных признаках 
отличий от образцов с нормальной шириной годичного кольца нет.

Описанное строение свойственно всем исследованным нами сортам 
абрикоса. Между отдельными сортами существуют иногда некоторые 
различия, главным образом, в количественном отношении тех или иных 
элементов.

Оксшчатёльноо строение древесины достигается не сразу Для уста- 
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копления особенностей онтогенеза древесины нами были исследованы 
молодые побеги ряда сортов.

Древесина однолетних побегов у абрикоса характеризуется следую
щим строением: в первом годичном кольце сосудов мало, большей частью
сосуды крупные- Крупные просве
ты расположены у самой сердце
вины. н остальной части кольца 
разбросанные одиночные мелкие 
просветы. Крупные просветы оди
ночные или в коротких цепочках 
(из 2—3 просветов).

Последующие годичные кольца 
уже вполне отчетливо кольцесо
судистые. Кольцо состоит из 2—3 
крупных просветов, а поздняя 
древесина имеет очень мелкие со
суды. Просветы округлые или слег
ка угловатые. Перфорации про
стые, округлые, боковые и попе
речные (у широких сосудов). Лест
ничная перфорация была отмече
на нами в одном препарате в со-

Рлс. 5. Участок поперечного среза 
с патологическим» камедными хо

дам» {гоммоз). У в. X 70.

сосудах, непосредственно прилегающих к ксилеме. Межсосудистая поро- 
воегь очередная; только первые сосуды имеют почти супротивную поро- 
«ость и поры различной величины, с широким овальным отверстием и 
очень узким вытянутым окаймлением. Поры свободные, реже сближен
ные и иногда сомкнутые, большей частью на радиальных стенках, сред
них размеров многочисленные и реже редкие. Окаймления округлые, 
сплющенные и слабо-шестиугольные (у сближенных) и шестиугольные 
<у сомкнутых). Отверстия короткие, щелевидные, часто отверстия пары 
пор расположены под углом друг к другу или перекрещиваются. Волокна 
толстостенные, часто очень толстостенные. Иногда на поперечном срезе 
заметны каналы пор. Древесная паренхима обильная или скудная, лиф 
фузная н очень скудно вазииснтричная. Лучи значительн ■ уже. чем у 
зрелой древесины—не более четырех клеток в ширину. Процент одноряд
ных лучей также выше. Лучи высокие. В молодой древесине лучи зани
мают значительно меньший объем, чем в зрелой древесине. Сердцевина 
гомогенная. Клетки сердцевины толстостенные, с. многочисленными пора
ми, несколько вытянутые в поперечном направлении. Часто в клетках 
сердцевины встречаются крупные друзы щавелево-кислого калышя. В 
молодых годичных кольцах (например. 2-ос годичное кольцо) также на
блюдается явление гоммоза.

Характерной особенностью древесины абрикоса является способность 
К -юразовачию патологических камедных ходов, которые были встречены 
нами почти во всех образцах зрелой древесины. Наряду с этим заслужи
вает внимания гот факт, что в паренхимных клетках зрелой древесины 
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мы ни разу не наблюдали зерен крахмала, з то время, как гам были весь
ма обильны различного рода вещества, большей частью интенсивно окра
шивающиеся от сафранина. Эти вещества также обильно скопляются и в 
сосудах. Нами не ставилась цель изучить режим пластических .веществ, ч 
поэтом) большая часть материала собиралась и изучалась без специаль
ных методов фиксации. Тем не менее это обстоятельство заслуживает 
внимания, так как у большинства древесных растений в зрелой древесине 
крахмал может быть обнаружен и в нефиксированной древесине. Этому 
вопросу мы предполагаем посвятить отдельное исследование.

Ещё одной особенностью древесины абрикоса. заслуживающей быть 
отмеченной. является обилие или многочисленность различного рода 
аномалий, возникающих, поводимому. в результате нарушения нормаль
ной деятельности камбия, под воздействием различных неблагоприятных 
факторов внешней среды (большей частью низких температур). При этом 
либо нарушается правильное прохождение волокон и сосудов (часто во
локна располагаются перпендикулярно продольной осн сосудов), либо 
камбий начинает откладывать исключительно сердцевинные лучи ила 
лучи и паренхиму, так что паренхимные ткани занимают почти весь 
объем этих участков древесины.

# •

Для сравнения нами была исследована также кора и древесина 
A. manshurica и Л. dasycarpa. Было установлено, что древесина этих 
обоих видов в общем напоминает древесину обыкновенного абрикоса. 
Наб; юдак щиеся некоторые различия, за небольшим исключением, диаг
ностического значения не имеют. Здесь мы отметим только более или ме
не՛? существенные различия.

Так. у Л. manslmrica лучи значительно уже и очень редко бывают 
более 4-рядных (6 ֊8 рядные), что является единственным случаем среди 
исследованных образцов всех трех видов абрикоса (но нс редко средн 
молодой древесины A. vulgaris'. Имеются все переходы от однорядных 
до четырехрядных лучей, но последние встречаются в большом коли
честве. Лучи значительно выше лучей A vulgaris- Стоячие клетки 
выше, чем у абрикоса обыкновенного. Граница годичного кольца в луче 
всегда совпадает с общей границей годичного слоя. Волокна в своем 
поперечном сечении значительно крупнее и явно отличаются от волокон 
A. vulgaris своей угловатой формой и отсутствием межклетников. В 
лучевой паренхиме постоянно встречаются крупные кристаллоносные 
клетки, заключающие в себе друзы щавелево-кислого кальция. Реже на
блюдается кристаллоносная тяжевая паренхима.

A. dasycarpa отличается от обоих описанных видов общим рисун
ком поперечного среза -слабой тенденцией к кольцесосудистост, но 
отчетливо выделяющейся широкой полосой ранней древесины. В поздней 
древесине сосудов очень мало, диаметр их постепенно падает по направ
лению к внешней границе. Древесная паренхима скудная, вазицеитрич- 
ная—единична Поперечное сечение волокон, подобно волокнам A. man- 
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shurica Лучи до десятнрядных, в отличие от A. vulgaris лесятнрядных лу 
чей сравнительно много. Крупных сос.удов кет. Единично встречаются 
клетки лучевой паренхимы с друзами.

Анатомическое строение показывает, что эти 3 вида очень близки по 
структуре. Заслуживает быть отмеченным, что более узкие лучи А. гпап- 
sliurica сочетаются с его значительно большей морозостойкостью-ареал 
манчжурского абрикоса проходит в более северных широтах.

В свое время Шишкин [6] указал, что у различных сортов яблони 
есть ‘Хорошо выраженная связь между морозостойкостью и шириной лу
чей. Возможно, что зта корреляция также существует и л абрикосов.

Проведенное нами исследование коры л древесины абрикоса обыкно
венного показывает, что в структуре осевых органов этого растения 
имеются некоторые особенности, отличающие его от других плодовых. 
Эти особенности должны обязательно учитываться при изучении вопроса 
физиологии, патологии и агротехники данной культуры, так как они нс 
Мргут не влиять на водный режим и режим пластических веществ этого 
растения.
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