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БОТАНИКА

В. А. ПАЛАНДЖЯН

СТРОЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ДЕРЕНА ШВЕДСКОГО 

। Chamaepericlymenum suecicum (L) Graebn.)

Дерен шведский, так же, как и два других вида этого рода (Ch. 
canadense(L) Graebn. и Ch. unalasckense (Ldb.) Rydb.), представляет 
собой мелкие полукустарники, с подземными деревянистыми, тонки
ми ползучими корневищами, большей частью скрытыми в земле или 
во мху. От этих корневищ отходят травянистые неветвящиеся стебли, 
отмирающие осенью. Род Chamaepericlymenum недавно был выделен 
из рода Cornus (кизил). Три вида нового рода являются в семей
стве единственными полукустарниками с травянистой надземной сфе
рой. За исключением представителей этого рода, все остальные ро
ды, входящие в сем. Cornaceae Link., являются деревьями или круп
ными кустарниками.

При обработке материалов ио семейству кизиловых для второго 
тома труда „Древесины Кавказа“ [5], нас заинтересовал дерен, столь 
отличный по своему габитусу от остальных родов семейства. В связи 
с этим мы подвергли его подробному анатомическому анализу. При 
этом обследовались: корневище, основание и верхняя часть надземного 
стебля. Наше исследование показало следующую картину, характер
ную для указанных частей растений.

Древесина корневища дерена состоит из сосудов, волокнистых 
трахеид, лучевой и тяжевой паренхимы. Сосуды ՛ одного типа. Тан- 
гентальный диаметр сосудов 24 ji. Перфорации сосудов лестничные, 
расположены на боковых стенках. Число перекладин доходит до 46, 
наиболее часто встречаются перфорации с 30 35 перекладинами. 
Перфорации часто с бифункациями.

Межсосудистая поровость очередная, отчасти переходящая к 
супротивной (в узких сосудах). Поры округлые, несколько овальные, 
отверстия пор вытянутые, щелевидные, доходящие до границы окайм
ления. Встречаются поры с пересекающимися отверстиями. Поры в 
одном, в двух и трех вертикальных рядах. Встречаются иногда круп
ные поры длиной до 13 и, расположенные в один ряд. Они вытяну* 
тые, нередко переходящие в две маленькие круглые поры. На стен
ках сосудов спиральные утолщения отсутствуют. Основную массу 
древесины составляют волокнистые трахеиды с тонкими стенками и 
всегда с окаймленными порами.
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На исследованном образце видны три кольца шириной около 
560 р. Древесина рассеянно-сосудистая. Сосуды одиночные, парные 
(в маленьких группах) и в цепочках. Очертания просветов сосудов 
округло-угловатые. В кольце не отличаются ранняя и поздняя древе
сины. Граница годичного слоя выражена плохо. Древесная паренхи
ма диффузная, скудная. Поры па стенках, между паренхимными клет
ками и сосудами, очень мелкие, округлые, в одном или двух верти
кальных рядах. Средняя стенка паренхимных клеток зазубренная.

Объем полостей сосудов составляет 32%, объем полостей во
локнистых трахеид 34°/„. Общий объем клеточных оболочек (% плот
ной массы) 22%. Объем лучей в среднем 12%. Лучи палисадно-го
могенные; все клетки стоячие. Лучи однорядные, веретеновидные. 
На поперечном срезе они всегда уже диаметра сосудов. Граница 
годичного слоя в лучах обычно совпадает с общей границей годич
ного кольца; при переходе из одного годичного кольца в другой 
лучи нс расширяются. Стенки клеток лучей косые и прямые. На тан- 
гентальном срезе все лучи однорядные; форма лучей веретеновидная. 
Клетки лучей одного типа; число клеток не превышает 4, встре
чаются часто однослойные.

На радиальном срезе все клетки лучей стоячие; высота в сред
нем 49,5 р, ширина 19,8 р. Форма пор между клетками лучей и сосу
дами округлая или несколько овальная; просветы пор щелевидные, 
доходящие или иногда несколько переходящие за границу окаймле
ния. Поры по вертикальному направлению расположены в двух-трех 
рядах. Утолщение стенок клеток лучей незначительное.

Надземный стебель у основания в своей структуре очень не
значительно отличается от структуры корневища. Стебель одногодич
ный, видно только одногодичное кольцо шириной 290 р. Сосуды од
ного типа, диаметр которых в среднем достигает до 20 р. Сосуды с 
очень скудной поровостыо, с лестничным расположением. На одном 
и том же сусуде отчетливо виден переход от спиральных утолщений 
к лестничной поровостп. Обычно, редко встречаются сосуды с меж- 
сос\диетой поровостыо; поры на стенках сосудов расположены в 
один ряд, они вытянуто-овальные, длиной 8 р. Встречаются также 
сосуды с округло-овальными порами, которые здесь более мелкие. 
Иногда однорядное расположение поровостп нарушается и местами 
становится дву-четырехрядной, то есть лестничная тсрогссть пе
реходит к очередной. В этих случаях поры очень мелкие, в размере от 
3 р до 5 р. Перфорации сосудов лестничные; число перекладин 
доходи г. до 30.

Основную массу древесины составляют волокнистые трахеиды с 
кольчатыми и спиральными утолщениями.

Древесная паренхима диффузная, скудная. Лучи палисадно-го
могенные; все клетки стоячие. Лучи однорядные, веретеновидные. 
На поперечном срезе они всегда уже диаметра сосудов.
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Интересно также сопоставление величины элементов древесины 
корневища и стебля дерена с одно-трехгодичной и зрелой древесиной 
свидины. Были исследованы диаметр отверстий сосудов и волокнистых 
трахеид, толщина их оболочек и длина тяжа древесной паренхимы.

Эти показатели приведены в табл. I.

Сравнительная таблица анатомических элементов свидины и дерена
Таблица 1

Вид и воз
раст об

разца
Диам. сосу

дов В [Л

Диам. во
локнистых 
трахеид 

в.

Толщ, обо
лочек сосу

дов В [1

Толщ, обо
лочек во
локнист, 
трахеид

В |А

Длина тяжа 
древесной 
паренхимы

В р

сз
X Зрелая • . • • 42 6,6 3,3 5,6 782
ЕГ 3-годичн. • • 38 6,5 1,6 4,5 335
и 1 , 25 8 1 ,з 3,3 267
X 
о Стебель • . • 12 8 1.1 2 230
о Корневище 28 13 2,3 3,3 300

Полученные данные показывают одну и ту же картин}' для при
веденных элементов древесины. Например, в отношении длины 
древесной паренхимы самые короткие тяжи обнаружены у стебелька 
дерена (230 и), несколько длиннее у одногодичной ветки свидины 
(267 р), еще длиннее у корневища дерена (300 у.) и трехгодичной 
ветки свидины и, наконец, самые длинные у зрелой древесины (782 р. 
свидины. Этот факт соответствует представлениям тех авторов 
।Яценко-Хмелевский, |3|), которые утверждают, что в процессе 
эволюции длина камбиальных элементов уменьшается, соответственно 
уменьшается и длина остальных элементов ксилемы и флоэмы. В со
временной эволюционной морфологии растений считается установлен
ным, что травянистые растения в классе покрытосеменных возникли из 
кустарниковых и древесных форм путем редукции камбиальной дея
тельности и значительного упрощения всего комплекса водопрово
дящих тканей (А. Л. Тахтаджян |1, 2|, А. А. Яценко-Хмелевский |3| 
и др.). А. А. Яценко-Хмелевский |4] обратил внимание на тот факт, 
что для огромного большинства трав характерно наличие простых 
перфораций сосудов. Таков, по-видимому. основной путь возникно
вения травянистых форм среди покрытосеменных.

Проанализированный нами дерен шведский показывает, что этот 
путь не является единственным. Конечно, дерен не представляет 
собой типичное травянистое растение и авторы большинства флор 
относят его к полукустарниковым формам, однако пути эволюции 
привели его к этой жизненной форме без утраты типичной „древес- 
ной“ структуры водопроводящей гкани. Строение древесины дерена 
представляет ту же картину, что и ствол любого из древесных и 
кустарниковых представителей семейства кизиловых, но только в ми
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ниатюре. Сохранились полностью и лестничные перфорации сосудов 
с большим количеством перекладин — признак весьма характерный 
для семейства. Надо полагать, что сохранение примитивной структу
ры сосудов у полукустарникового растения связано с его экологией: 
все виды дерена произрастают в сырых лесах или в кустарниковых 
зарослях, по болотам и т. д., то есть в таких биотопах, где ус
ловия водоснабжения не лимитируют развитие растений.

Любопытным примером перехода от „древесной1* структуры к 
типично травянистой представляют собой воздушные стебли дерена, у 
которого стебель тонкий с относительно широкой сердцевиной, с 
крупными, тонкостенными паренхимными стенками. Ширина древес
ной части стебля—85 у., она состоит из некоторого количества эле
ментов протоксилемы с кольчатыми и спиральными утолщениями.

Сравнительно анатомическое исследование древесины дерена 
шведского и свпдины, как нам кажется, показывает, что переход от 
древесной структуры к травянистой! осуществляется не только путем 
редукции камбиальной активности на высоком уровне специализации 
древесины, но и путем возникновения значительных различий в струк
туре однолетней надземной части, в которой камбиальная активность 
почти полностью подавлена, и подземных многолетних корневищ, в 
которых деятельность камбия, протекающая в ограниченных разме
рах, тем не менее приводит к образованию древесины, сохранившей 
все признаки примитивности, в частности, лестничные перфорации с 
большим числом перекладин. Корневища дерена шведского имеют 
типичную „древесную** структуру и совершенно не показывают тех 
процессов паренхиматизации, которые обычны в корневищах боль
шинства травянистых многолетников. Все это указывает на глубокое 
своеобразие не только внутренней морфологии, но и экологии этого 
интересного растения.

В заключение приношу свою сердечную благодарность проф. 
А. А. Яценко-Хмелевскому за ряд ценных советов.

Ботанический институт Поступило 25 V 1958 г. ,
Академии наук Армянский ССР

Վ. Հ. ՓԱԼԱՆՋ8ԱՆ

ՇՎԵԴԱԿԱՆ ԴԵՐԵՆԻ ԲՆԱՓԱՅՏԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ!?

Ամփոփում

Հ/> դ ինակին տեinա քրքրել է հոն ա ղդ ինե ր ի ըն ւո ան իքի ց դերերն Chamae-I 
periciymenum Ս^ՂԸ> որ^ իք՛ ^աբիթուսով խիստ տարբերվում է ընտանիքի 
մլուս բոլոր ցե դերի ց, որոնք ծաոեր կամ բարձր կիսաթփեր են։

Դերենր իրենից ներկա լացնում է փոքրիկ կիսաթուփ, ստորերկրյա, 
փս լուացած , սողացող նուրբ կոճդա րմաաով, մեծ մասամբ խրված հոդի կամ 
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մամ ուսի մեջ։ Կոճղարմատից դեպի վեր բարձրանամ են խոտալին պա բ դ 
ցորյաններ, որոնք սովորաբար աշնանը մահանամ են:

Անաաոմիակռւն դի աո ղու թ լուննե ր ի հիման ‘[բա հեղինակը ղանում է, որ 
շվեդական դեբենը իր կառուցվածքով շատ մոտեցել է խոտային ձևերին, 
պահպանելով բնափայտային որոշ կաոուցվածք:

Տուլսերի էվոլյուցիոն մոբֆոլոդիայի ժամանակակից տվյալների համա֊ 
ձայն, խո տա լին ձևերն առաջացել են թփսւ լին ու ծառալին ձևերից կամբիայ 
ւյո րծ ունե ու թ յան ակւոիվութ լան ռևդուկցման և ամ բո դ 9 զրանցկացնոդ ս իստե֊ 
մի պարղե ցման հետևանքով: !'ստ որում խո տա լին ձևերի մեծ մասի մոտ 
տիրապետում է անոթալին պեբֆորադիւսլի Կպարղի ձև:

Լեդինակր գտնում է, որ էվռլլուցիոն ուղիները դեբենին '•աոցրել են կեն֊ 
սական ալս նոր ձևին, առանց կորցնելու ջր անցկացնող սիստեմի տիպիկ 
ք բնալիա լտ ա լին » կա րւռւցված քր, ալսինքն' պահպանվև լ է անոթային պերֆո
րացիա լի Կաստիճանավորի ձևը:

հեղինակը են թադրում է, որ անոթային կաոռւ ցվածքի ալս պրիմիտիվ 
ձևի պահպանումը կապված է նրա էկոլոդիալի հետ, քանի որ ուս ոււքս աս ի ր֊ 
վւսծ տեսակը տարածված /, խոնավ միջավտ յրա մ ճահիճներում , մացառուտ֊ 
ներում և այլն:
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