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КРАТКИI НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В. А. Паланджян

Трабекулы в древесине горького померанца
Как известно, трабекулы представляют собой шпулькообразиыс 

выросты клеточной стенки, которые простираются радиально в ви
де стержня через полость клетки (Яценко-Хмелевский и Джапарид
зе |2|). Они в свое время были описаны Санио [6] в древесине обык
новенной сосны и получили название „балок Санио-. Санио описал у 
сосны также и т.н. „к рассуди-, т. е. полосы видоизмененной клеточной 
оболочки между двумя рядом расположенными окаймленными по
рами. Последние образования стали называть .полосами Санио". В 
анатомической литературе эти два названия части путались и в на
стоящее время принято для обозначения этих образований пользоиать- 
ся латинскими терминами— „трабекулы" (для „балок Санио") и „крас
суди “ (для „полос Санио**).

Трабекулы наиболее обычны у хвойных, у которых они могут 
встречаться в древесине всех родов. Чаще всего они встречаются 
у некоторых сосен (Pinus Silvestris. Pinus resmosa и др.), для кото
рых они могут служить в некоторой степени даже диагностическим 
признаком (Будкевич [I])*. Однако, как подтверждают и наши на
блюдения. трабекулы нередки и у других голосеменных, например, 
у гинкго, эфедры и др. Большей частью трабекулы встречаются в 
радиальном ряду трахеид, по одно։։ в каждой трахеиде. При этом 
обычно все трабекулы располагаются и;՛, одном уровне (рис. 1). Ко
личество трахеид с трабекулами в таком радиальном ряду может 
быть довольно значительно i9—10 и более), и ряд трахеид с трабе
кулами может простираться через границу годичного кольца, из 
поздней древесины в ршнюю. При этом трабекулы в трахеидах 
поздней древесины обычно толще и массивнее, чём в ранней. В не
которых случаях трабекулы встречаются в единичных трахеидах, а 
нами в древесине Pinus rosinosa даже наблюдался случай наличия 
двух трабекул водной трахеиде (рис. 2). Невидимому, трабекула не 
представляет собой сплошного утолщения и. как показали наблю
дения Гзыряи в нашей лаборатории, во всяком случае, у некоторых

1 Е, В. Будкевич указывает в своей работе, что у Pinus reslnbsa. Р. siivestris, 
Р. i-ontana трабекулы сопровождают двурядные поры. Такав зависимость между 
встречаемоеiью двурядных пор и трабекул нами не обнаружена. Можно было бы 
думать, что этот автор под трабекулами понимает крассулы, которые действи
тельно часто связаны с двуряднымн порами, по на рис. 6, в указанной работе, 
изображены несомненные трабекулы.
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трабекул можно вращением винта микроскопа заметить внутреннюю 
полость- более- широкую по краям (у места причисления трабекулы 
к продольной стенке, затем в клетке трахеиды) и суживающуюся в 
середине.

Рис. 1. Трабекулы в i рам-плах ран
ней древесины Hinns resinosa Ли.

Рас. 2. Две трабекулы н одной трахеи
де Pinus resinosa Au.

Насколько нам известно, в литературе упоминание о трабеку
лах у покрытосеменных встречается только один раз- в небольшой 
заметке Хела (Hale pl]). Этот автор обнаружил в древесине орегон
ской ольхи <Alnt։s oregona Nutt.) трабекулы в одном радиальном ряду 
волокнистых трахеид. Трабекула была отмечена им также в парен
химной клетке, находившейся иодном ряду с трахеидами. В Институте 
защиты растений АН Грузинской ССР Шанидзе обнаружила в сосудах 
обыкновенного винограда образования, повидимому являющиеся 
трабекулами, но. к сожалению, это наблюдение осталось неопубли
кованным.

При описании нами строения древесины цитрусовых водном препа
рате древесины Citrus aurantium 1Сухуми, № образца в коллекции 3212) 
были обнаружены вполне отчетливо различимые трабекулы. Всего 
было найдено два радиальных ряда трахеальных элементов с тра
бекулами, расположенными в одной плоскости, по так, что в одном 
ряду трабекулы были расположены выше, чем в другом (рис. 5).

В одном ряду трабекулы наблюдались в волокнах либриформа 
и в одной клетке древесной паренхимы (общее число трабекулярных 
волокон 9, рис. 3 и 5), в другом—совершенно отчетливая трабекула 
наблюдалась в сосуде, по обеим сторонам которого также были от
мечены трабекулярные элементы, с одной стороны в двух клетках 
паренхимы, расположенных между сосудом с трабекулой и сосу
дом, в котором трабекула отсутствовала, с другой—в клетке 
древесной паренхимы, прилегающей к сосуду, и далее, в радиальном 
ряду из 17 волокон либриформа (рис. 4 и G). Любопытно, что 
на нашем препарате нижний (рис. 5) ряд трабекулярных элементов 
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не является непрерывным, а в грех местах прерывается. С одной 
стороны трабекулярного сосуда трабекулярный ряд прерывается 
сосудом, после чего опять продолжается в одной паренхимной клетке 
и в 5 волокнах (рис. 5), с другой—он прерывается в двух ме
стах, так как между трабекулярными волокнами имеются волокна, 
лишенные этих образований (рис. 6). Имеет ли здесь место времен
ное прекращение откладывания камбием трабекулярных волокон 
или же плоскость среза несколько отклонилась от плоскости, в ко
торой расположены трабекулы так, что последние не, попали в срез? - 
решить трудно. Это можно было бы легко установить на поперечном 
с'р^зе. но ня наших поперечных срезах трабекулярных элементов мы 
не нашли. Образен., с которого были получены исследованные нами 
препараты, при внешнем осмотре оказался совершенно здоровым, без 
каких-либо следов грибных поражений. Сделанные с него радиальные 
срезы не показали наличия других трабекулярных элементов.

Риг.. 3. Рал трабекул к подокнен клет
ке древесной плренхимы Citrus au- 
raptium L. Это। же ряя изображен в 

левой верхней части рисунка 5.

1'нс. 4. Трабекулы в сосуде (а), клетке 
древесной паренхимы (б) и в волок
нах либриформа | в) СИгиз апгапП- 
н։п I. Этот же участок изображен 
в праной нижней части рис. 5 и на 

риг. 6.
До сих пор многие авторы рассматривают трабекулы как ис

ключительную принадлежность голосеменных и видят в этих обра
зованиях одно из отличий между классами йутпдерегтае м /\ngios- 
регтае. Нанн։ наблюдения, подтверждающие данные Хэла, пока
зывают. что, хотя трабекулы несравненно более обычны у го
лосеменных, по сравнению с покрытосеменными, тем не менее 
они встречаются в у последних. В свое время Хэл указывал, что 
нахождение трабекул ВеЫасеае ни в коей мере не может служить 
основанием для каких-либо филогенетических заключений о прими
тивности берёзовых и их связи с СопИегзЮз. Тем более это очевид
но для Кн(асеае, Кажется несомненным, что возникновение трабекул 
связано с какими-то нарушениями в нормальной структуре камбия,
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Рис. 5. Трабекулы в древесине1 CHius Unr.nitlun։ I. yn. 10X40.

Рис. б. Трабекулы в трзх яде. сосуде и волокнах лнбрифор.мл Citrus aurantiuin L.
Часть этого трабекулярного ряд.'։ изображена на нижней части рис. 5.

в результате чего камбий в течение некоторого времени отчленяет 
от себя элементы с этим своеобразным утолщением. Гот факт, что 
нами в одном трабекулярном ряду были отмечены членик сосуда, 
клетка гяжевой древесной паренхимы и волокна либрифррма. акже 
показывает,’ что трабекулы, видимо, не имеют какого-либо функ
ционального значения, так как возникают в самых физиологиче
ски разнообразных элементах.
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. Мак Эльхани [5] высказал предположение, что трабекулы у 
хвойных возникают как следствие грибного поражения камбия. Но 
мнению этого автора, грибная гифа, случайно занявшая в камбиальной 
клетке положение, перпендикулярное оси клетки, могла обрасти обо
лочкой и дать начало радиальному ряду трабекулярных элементов. 
Броун, Пеншен и Форсайт [3], приводя это объяснение Мак Эльха- 
ни, указывают, что оно подтверждается тем обстоятельством, что 
трабекулы особенно часто наблюдаю!ся в тех участках древесины, 
где камбий был подвержен грибной инфекции, в частности в дре
весине, образованной вблизи от места развития грибного рака.

Нам лично объяснение Мак Эльхани кажется совершенно невероят
ным, так как очень трудно допустить, во-первых, чтобы гифы гри
ба а клетке камбия занимали бы всегда строго перпендикулярное 
положение. Кроме того, грибы, поражающие камбий, обычно при
водя г если не к его отмиранию, то, во всяком случае, к более зна
чительным нарушениям его деятельности, чем образование трабекул. 
Поэтому приходится признать, что в настоящий момент мы не име
ем возможности дать объяснение причинам появления этих своеоб
разных՛ структур. Исследование этого вопроса представило бы оп
ределенный интерес, так как могло бы раскрыть некоторые особенно
сти в работе камбия, остающиеся еще далеко не ясными.

При оформлении настоящей статьи я пользовалась консульта
цией проф. А. А. Яценко-Хмелевского, которому՛ выражаю свою 
благодарность.
ПотаническиГ! институт Поступила 5 VHI 1953 г.
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