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Анатомическое исследование узлов 20 и черешков 34 видов рябин показало, что в 
роде 5огЬи5 встречается 3 различных типа узла: однолакунный с 3 следами, однола
кунный с 5 следами (новый тип) и трехлакунный с 3 следами. Проростки видов, имею 
'них ра {личные типы узлов на уровне семядольных листьев, имеют однолакунный дв\ 
следовый тип. Выявлены константные диагностические признаки в базальной и средней 
частях черешков для ряда видов, в частности дня не различающихся по морфологиче
ским признакам вегетативных органов 5. аисирапа и 8. ИотеьНса. Выявленные призна
ки дают возможность идентифицировать эти виды прямо в поле.

Сложные и по сей день далеко не ясные взаимоотношения различ
ных таксонов внутри рода ЗогЬиз Б. неоднократно вынуждали нас обра
щаться к анатомическому методу [3, 4, 7, 8]. Полезные диагностические 
признаки для уточнения различных систематических групп может дать 
также исследование узлов и черешков.

Единого мнения среди ботаников о примитивности пли подвинутости
того или иного типа анатомического строения узла покрытосеменных не 
существует и поныне.

Еще в начале XX века Сипнот, исследуя модальную анатомию 164 
семейств двудольных, несмотря на существующие переходные формы, 
установил 3 основных тина узла покрытосеменных: однолакунный, трех- 
1акунный и многолакунный. Синнот считал наиболее примитивным и ис

ходным для остальных типов трехлакунный узел [28]. Такого же мнения 
вначале придерживался Бэйли [29—31].

Позднее Мардсэн и Бэйли, Канрайт, а вслед за ними целый ряд 
тругих ботаников .пришли к выводу, что наиболее примитивным является 
двухследовый однолакунный тип [16, 18 24]. Имеются и другие точки 
зрения. Озенда, изучив анатомическое строение узлов апокарпных дву
дольных, пришел <к заключению, что эволюция модальной структуры по
крытосеменных представляет собой регрессивный ряд от многолакунно- 
го типа через трехлакунный к однолакунному [27].

Детальный анализ различных типов узлов семенных растений при
вел Тахтаджяна к выводу о том, что первичным типом узла у покрыто
семенных является узел с тремя и большим числом лакун [13, 14, 32].

В последние годы появилась работа Беннинга, в которой вновь об
суждаются вопросы эволюции различных типО’В узлов [17]. Он приходит 
к мысли, что вероятнее всего наиболее примитивным анатомическим 
глиом узла .покрытосеменных, а возможно и всех семенных растений.
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следует считать не двухследовый однолакунный тип, а односледовый 
однолакунный или трехлакуниый.

Следует также добавить, что согласно Бейли [16], эволюция но- 
дальной структуры не является строго необратимой и может идти в про
тивоположных направлениях.

В этой статье изложены результаты исследования типов строения 
узлов и черешков представителей различных секций рода БогЬиэ Ь.

Материал и методика исследования. Строение узлов у рябины ис
следовалось на однолетних побегах у 20 видов, а структура черешка в 
базальной и средней части у 34 видов. Кроме того, изучались узлы и 
околоузловые части стебля проростков некоторых армянских видов ря
бин, выращенных из семян в отделе живой флоры Армении Ботаниче
ского сада. Приводим список исследованных видов рода БогЬиз Б. с но.
мерами препаратов.

1. Sorbus americana Marsh. Москва. Главный бот. сад (Монреаль), 
20.

2. S. aria (Б.) Cr.; Bayern, Ebermannstadt, R. Dull., Москва, Глав
ный бот. сад (Голландия), 8.

3. S. armeniaca Hedi. Кавказ, Главный Кавказский хр., 12.
4. S. atrosanguinea Yu et Tsai. China, Yunnan, T. Tsai, 30.
5. S. aucuparia L. Армения, Севан; Москва, Главный бот. сад, 7.
6. S. caloneura (Stapf) Rehd. (Micromeles) Юго-Зап. Китай, 31.
7. S. chamaemespilus (L.) Cr. Bayern, Berchtesgaden, R. Dull 24; 

Poland. Tatras Mountains, ca 1000 m., K. Browicz.
8. S. caucasica Zinserl. Пятигорск, г. Машук; г. Бештау, Красно

дарский край, Красная Поляна, г. Ачишхо, 9.
9. S. commixta Hedi. Москва, Главный бот. сад (Южно-Саха

линск), 21.
10. S. coronata (Cardot) Yu et Tsai. Chinna, Yunnan, T. Tsai, 29.
11. S. cuspidata (Spach) Hedi. Гималаи, 22.
12. S. decora (Sarg.) Schneid. Москва, Главный бот. сад (Хель

синки), 19.
13. S. domestica L. Крым, Румыния, 18.
14. S. dunnii Rehd. (Micromeles) China, Chekiang, Y. Keng., 32.
15. S. graeca (Spach) Schauer. Туркмения; Ставропольский край, 10.
16. S. hajastana (iabr. Армения, Ереванский бот. сад (Севан), 3.
17. S. hybrida L. Москва, Главный бот. сад (Скандинавия), 2.
18. S. intermedia (Ehrh.) Pers. Москва, Главный бот. сад (Шве

ция), 17.
19. S. japonica (Decaisne) Hedi. (Micromeles) Japan, Hondo, m.

Nyoho, M. Mizushima, 33. I
20. S. kusnetzovil Zinserl. Армения, Ереванский бот. сад (Джер- 

мук), 4.
21. S. Janata (1). Don) Schauer. Гималаи, Кумаон, Блипкворт, 27.
22. S. microphyПа Wenzig. Гималаи, Сикким; Китай, Сечуань, 23.
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23. S. pallescens Rehd. China, Yunnan, Likiang, J. Rock, 34.
24. S. persica Iledl. Армения, Хосровский лес, 15.
25. S. roopiana Bordz. Армения, Зангезур, Каджаран, 14.
26. S. subfusca (Ledeb.) Boiss. Армения, Ереванский бот. сад 

(Джермук), 1.
27. S. tamamshjanae Gabr. Армения, Ереванский бот. сад (Джер

мук), 5.
28. S. takhtajanii Gabr. Армения, Ереванский бот. сад (Джер

мук), 6.
29. S. thibetica (Cardot) Hand.-Mazz. China, Yunnan, Yangtze wa

tershed, Likiang, .1. Rock, 35.
30. S. tianschanica Rupr. Южно-Казахстанская обл., 25.
31. S. torminalis (L.) Cr. Кавказ, Краснодарский край, 13.
32. S. turkestanica (Franch) Hedi. Южно-Казахстанская обл., 25.
33. S. turcica Zlnserl. ( = S. graeca v. turcica) Кавказ, Грузия, 

Мцхета, 11, 16.
34. S. zahlbruckneri Schneid. China, Szechuan, A. Henry, 28.

Однолетние побеги и черешки рябин предварительно смягчались кипячением в воде 
и 5% растворе КОП. Сериальные поперечные срезы узла были сделаны на трех уров
нях: 5—6 мм выше и ниже узла и на уровне узла. Труднее было выдержать одинако
вый уровень срезов базальной и средней частей черешков. Срезы базальной части че
решка производились примерно на расстоянии 1֊ 3 мм выше места прикрепления лис
та к стеблю. По каждому виду исследовалось от 2 до 8 образцов. Все срезы изготовля- 
шсь от руки и не окрашивались. Все рисунки черешков сделаны при одном и том же 

увеличении (Х15), с помощью рисовального аппарата РА-4, за исключением 
S. lanata и S. zahlbruckneri (х40).

Строение узла у рода Sorbus L.

По анатомическому строению узла исследованные виды рябин де
лятся на 3 типа.

/ тип. Узел однолакунный с тремя (следами.

Встречается у представителя монотипной секции Torminaria — 
S. torminalis — и у двух видов рябин из промежуточной группы с ло
пастными листьями S. persica и S. hybrida секции Aria (табл. IA). Ме
дианный проводящий пучок листового следа более крупный. Над флоэ- 
мой хорошо развита склеренхима, образующая непрерывную неровную 
л и н и ю.

2 тип. Узел однолакунный с пятью следами.

Встречается у всех изученных перистолистных рябин: видов секцил 
Aucuparia S. aucuparia, S. amcrlcana, S- cominixta и S. decora, а так
же у S. domestica, представителя монотипной секции Sorbus (рис. IB). 
Склеренхимные клетки расположены над флоэмой отдельными группа
ми в виде «шапки».

Этот тип узла, по-видимо му, оказался новым.
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I ‘блина I. Типы узлов рода ЗогЬиь: А однолакунный с 3 следами; В од- 
нолакунный с 5 следами; С грехлакунныЛ с 3 следами; Д (I 6) микро
фотографии сериального среза грехлакунного с 3 следами узла 5. сйа- 

таетезрПиз (фото А. Чейнович).

3 тип. Узел трехлакунный с тремя следами.

Встречается в основном у видов секции Aria и Chamaemeapilue; 
, aria, S. armeniaca, S. hajastana, S. intermedia, S. kusnetzovii, S. stib- 
пм а, S. taniamsclijanae, S. takhtajanii, S. turcica, S. turkestanlca, S cha- 
maemespllus (табл. IC; Д1-6).

Кроме лакун, этот тип узла отличается от предыдущих еще тем, что 
■ ’" 'о склеренхима вообще не образуется. У многих видов над флоэмой 

вороны ксилемы довольно хорошо развиты более или менее круп- 
1 ьк группы колленхимных клеток.



Анатомическое исследование узлов и черешков рода Sorbus L. 61

Сериальные срезы узлов и околоузливых частей стебля проростков 
представителя секции Aria, S. hajastana показали, что на уровне семя
дольных листьев узел однолакунный, а выше, как у взрослого расте
ния,— трехла1кунный с тремя следами. Узлы проростков S. aucuparia 
оказались однолакунными как на уровне семядольных листьев, так и 
первых, еще лопастных или перистонадрезных. Но в отличие от взрос
лых растений S. aucuparia и других представителей секции Aucuparia, 
проростки имеют всего два следа. Это согласуется с данными ряда бота
ников, согласно которым несмотря на эволюционно различный нодаль- 
ный тип семядольный узел многих двудольных имеет двухс л еловое одно
лаку иное строение [15, 16, 33].

Строение базальной и средней частей черешка.

Анатомическое строение базальной и средней частей черешка изу
ченных видов рябин подтверждает принятое нами внутриродовое деле
ние на более или менее естественные группы. Несмотря на то, что все 
исследованные рябины из секции Aucupaiia по форме базальной и сред
ней частей черешка между собой более или менее различаются, они име
ют примерно один анатомический тип строения (рис. 2). Эпидерма с 
толстым слоем кутикулы. Исключение составляет только S. aucuparia, 
у которой слой кутикулы несколько тоньше. Гиподерма состоит из 3 
слоев колленхиматически утолщенных клеток (только у S. microphylla 
из 2). Проводящих пучков 5, одинаковых (S. aucuparia, S. commixta) 
или по 2 краевых—меньших размеров (S. americana, S. decora, S. micro
phylla). Ксилема состоит из сосудов, сосудистых трахеид, лучевой па
ренхимы. Лучи 1—2-рядные. Пучки окружены колленхимной тканью;
со стороны лоэмы развита склеренхима в виде отдельных групп кле-

• ток (S. decora, S. commixta), прерывистого слоя (S. americana, S. tian-
schanica) или сплошной опоясывающей ленты (S. aucuparia, S. micro-
рИуПа). В паренхимных клетках 
сталлы в умеренном количестве 
зсЬапка, 5. ппсгорЬуПа) или во 
Проводящий пучок в средней

черешка встречаются друзы и кри- 
(S. americana, S. commixta, S. tian- 
множестве (S. decora, S. aucuparia). 

части черешка у всех видов бо
лее или менее сходный, по форме напоминающий широко раскрытую 
латинскую букву V. Над ней, с адаксиальной стороны, расположены еще 
2 небольших, дополнительных полукруглых проводящих пучка.

У представителей секции Aria, в общих чертах имеющих одинаковое
анатомическое строение, отдельные группы родственных видов разли
чаются в деталях.

Эпидерма близких видов S. aria, S. graeca, S. turcica ( = S. graeca 
v. turcica) покрыта толстым слоем кутикулы. Гиподерма образована 
тремя (S. aria) или четырьмя (S. graeca, S. turcica) слоями клеток. Про
водящих пучков 3, вокруг которых имеется колленхимная обкладка, а с 
абаксиальной стороны—группы склеренхимных клеток. Ксилема состо
ит из сосудов, сосудистых трахеид и лучевой паренхимы. Лучи 1—2- 
рядные. В клетках паренхимы встречается умеренное число крис-



Таблица II. Поперечные срезы базальной (а) и средней (б) частей череш 
ков видов секции Aucuparia (ув. Х15) : 1) S. aucuparia; 2) S. americana;
3) S. m icrophy 11 a; 4) S. commlxia; 5) S. decora. 1— эпидерма; 2— слои 

гиподермы; 3—ксилема; 4—флоэма; 5—колленхима; 6—склеренхима.
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таллов и друз оксалата кальция. В средней части черешка имеется один 
проводящий лучок серповидной формы. Над флоэмой развита склерен
хима в виде неровной прерывистой (S. turcica) или сплошной (S. aria 
S. graeca) липни. Гибридный S. roopiana ( = S. aucuparia XS. graeca) 
свой тип черешка, по-видимому, унаследовал от S. graeca. Полностью 
его повторяя, он отличается только обилием кристаллоносной паренхи
мы. S. cuspidata имеет также довольно сходное с этой группой строение
черешка.

Непосредственно к этой группе примыкают S. subfusca, S. thibe- 
tica, S. atrosanguinea и S. pallescens, отличаясь двуслойной гиподермой 
и колленхим ной обкладкой вокруг проводящих пучков. Близкая к ним 
S. coronata отличается тем, что в средней части черешка, с адаксиаль
ной стороны, сосудистые пучки оторочены колленхимой, а с абаксиаль
ной— ровной лентой вперемежку расположенных колленхимных и скле
ренхимных клеток. Примерно такое же строение черешка наблюдается 
у группы Lobatae, видов, имеющих более или менее лопастные листья: 
S. kusnetzovli, S. hajastana, S. armeniaca, S. tamamsehjanae и S. takhta
janii. Опи отличаются тем, что обкладка проводящих пучков со 
стороны флоэмы состоит из чередующихся групп колленхимных 
и склеренхимных клеток. Совершенно идентичное с ними строение име
ют S. intermedia, S. hybrida, S. caucasica (с лопастными листьями), 
отличаясь только наличием трех-пятилопастной гиподермы. Интересно 
отметить, что строение черешка S. caucasica, собранной нами с горы 
Ачишхо (Краснодарский край) и габитуально очень сходной с расте
ниями типа S. woronowi Zinserl.*,  оказалось совершенно такое же, как 
у образца из классического местонахождения (табл. III).

* Этот вид отнесен нами к S. caucasica в синонимы [5].

Из этой группы видов по форме базальной части черешка довольно 
четко выделяется S. takhtajanii. Необходимо отметить, что этот вид, вы
деленный нами (6] казалось бы из очень близкого к нему S. persica, до
вольно резко отличается от него целым рядом анатомо-морфологиче
ских признаков [3, 7, 8]. Кроме того, что у S. takhtajanii и S. persica об
наружен различный тип узлов (у первого—трехлакунный, у второго— 
однолажунный), они четко отличаются также по форме и анатомическо
му строению черешка (табл. III и IV). Гиподерма S. persica состоит из трех 
слоев колленхиматически утолщенных клеток. Проводящие пучки ба
зальной части черешка со всех сторон окружены колленхимными клет
ками, а в средней части—со стороны флоэмы—развита склеренхима в 
виде прерывистой линии, -со стороны ксилемы—колленхима, тогда как 
у S. takhtajanii проводящие пучки базальной и средней частей со сторо
ны флоэмы оторочены чередующимися отрезками склеренхимы и 
колленхимы, а со стороны ксилемы—только колленхимой.

Из всех изученных нами видов совершенно идентичное с S. persica 
строение имеет черешок S. turkestanica. Этот факт, наряду с данными 
наших анатомических исследований по древесине, плодам и пыльце



*

Таблица IIL Поперечные срезы базальной (а) и средней (б) частей чс- 
рению । видов секции Aria (ув. Х15): 1) Saria; 2) S. graeca var. tirciea, 
3) S. cuspidata; 4) S. roopiana; 5. S. caucaslca (г. Ачишпо); 6) S. caucasi- 
ca (г. Бештау), 7) S, intermedia; 8) S, takhtajanli. 1 — эпидерма; 2 -слои 

гиподермы; 3 ксилема; 4— флоэма; 5—колленхима; 6—склеренхима.
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[7—9], еще раз подтверждает предположение Цинзерлинга о гибридо- 
генности 5. 1игкез1ашса, родителями которого являются 8. ЧапзсЬа- 
п!са и 8. регз1са.

Интересно, что у 8. (огпмпаНз, единственного вида секции Топтнпа-
ria, оказалось довольно сходное с S. persica анатомическое строение 
базальной части черешка. Как уже отмечалось, оба этих вида характе
ризуются редким в роде Sorbus (всего 3 вида) однолакунным трехследо
вым типом узла. Они несколько различаются по форме базальной части 
черешка, а также тем, что два слоя гиподермы состоят из более крупных 
и тонкостенных клеток, благодаря чему создается впечатление светлой 
полоски. Средняя часть черешка этого вида отличается по очертани
ям, ме главного пучка и расположению склеренхимных клеток.

Изолированное положение занимает S. lanata. Черешок по форме
сильно вытянутый в вертикальном направлении. Клетки эпидермы мел
кие, вдвое мельче клеток двуслойной гиподермы. В центре черешка рас
положен один крупный проводящий пучок, по форме напоминающий
латинскую букву V, и прямо над его краями- два маленьких пучочка. 
И колленхима, и склеренхима вокруг пучка отсутствуют.

Также своеобразное строение имеет черешок малоизученного вида 
8. zahlbruckneri. В базальной части, как и у всех представителей секции 
Aria, имеется три сближенных проводящих пучка. Однако слои гиподер-
мы отсутствуют, но зато мелкие клетки эпидермы покрыты очень 
толстой кутикулой. В прилегающей к эпидерме части черешка наблю
дается несколько слоев крупных, умеренно вытянутых в радиальном на
правлении паренхимных клеток, которые четко выделяются из основной 
массы паренхимы. Со стороны ксилемы расположена колленхима. Сред
няя часть черешка с одним крупным проводящим пучком подковообраз
ной формы. Над флоэмой развита склеренхимная шапка, со стороны 
ксилемы-колленхима. В прилегающей к пучкам паренхиме имеются 
многочисленные кристаллы оксалата кальция.

Европейский эндем S. charnaeniespilus, с небольшими цельными 
листьями, в базальной части черешка имеет однослойную эпидерму с ку
тикулой, двуслойную гиподерму, три проводящих пучка, средний из ко
торых крупнее боковых. Ксилема сильно развитая, со значительным чис
лом сосудов и однорядными лучами. Над ней расположена колленхима, 
а под флоэмой—дискретный неровный слой склеренхимы. Чуть выше ос
нования число пучков увеличивается до пяти и в средней части черешка 
они, сливаясь, образуют один крупный серповидный пятилопастный про
водящий пучок с колленхимой над ксилемой и волнистой линией скле
ренхимы под флоэмой. Обильная кристаллоносная паренхима располо
жена в непосредственной близости от проводящих пучков (табл. 1\ ).

Исследованные виды группы Micromeles имеют близкое к секции 
Aria строение черешка.

Обсуждение. Считают, что у представителей сем. Rosaceae относп-
тельно самого примитивного члена порядка Rosales узлы обычно трехла
1»||<)ло1 нческий журнал Армении, XXVI, № I—5
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кунные, реже однолажунные (Spiraea) или многолакунные [14]. Как вид
но из нашего исследования, в роде Sorbus встречается 2 основных типа 
нодальной структуры покрытосеменных—однолакунный и трехлакун- 
ный. При этом однолакунный тип узла представлен двумя модифика
циями: с тремя и пятью следами (последний оказался новым типом уз
ла). Как и следовало ожидать, однолакунный узел с большим числом 
следов 'Присущ видам со сложно-перистыми листьями ('секциям Sorbus 
и Aucuparia)*.

Наши данные свидетельствуют о том, что однолакунный узел 
скорее встречается у видов, имеющих больший набор примитивных 
признаков.

Синнот и Бейли указывали на существующую корреляцию между
трехлакунным узлом и наличием прилистников и однолакунным узлом и 
отсутствием прилистников [29]. Следует отметить, что у всех исследован
ных представителей рода Sorbus с однолакунными (так же, как и трех- 
лакунными) узлами имеются прилистники. При этом, если у турионов 
S. persica и S. torminalis (секции Aria и Torminaria) и прилистники

ирано опадающие, мелкие, узколинеиные или ланцетные, незеленые, то у 
видов секций Sorbus и Aucuparia обычно они остающиеся, довольно 
крупные, перистонадрезные или вильчатые, зеленые.

Также интересным представляется обнаруженный нами
торый согласуется с данными Томаса [33] о том, что проростки видов, 
имеющих трехлакунный узел, на уровне семядольных листьев оказы
ваются однолакунными.

Образцы анатомического строения поперечных срезов базальной и и Vсредней частей черешков исследованных видов 'полностью укладывают
ся в типы (А—Д) сосудистой структуры, установленные Меткафом для 
черешков двудольных [25]. Из 5 типов сосудистых пучков черешка, ха
рактерных для родов Коьасеае, Морвийе и Меткаф для рода ВогЬиз 
приводят 2 типа: сосудистый пучок в виде дуги (первый тип) и главный 
одиночный серповидный лучок, сопровождающийся более мелкими или 
же совсем маленькими дополнительными пучками [25, 26]. Действитсль- 
но, сосудистые пучки на поперечных срезах черешков всех изученных 
видов расположены в виде более или менее изогнутой дуги. Только в ба
зальной части дуга дискретная. Число пучков у разных видов различное 
и соответственно зависит от числа листовых следов, присущих данному 
таксону. i всех представителей секции Aucuparia, имеющих однолакунный 
узел с пятью следами, естественно оказывается 5 дискретных сосудистых 
пучков. Виды секций Torminaria <и Aria с одно- или трехлакунными узла
ми и тремя следами имеют только 3 дискретных сосудистых щучка. На по
перечных срезах средней части черешка у всех изученных видов секции 
Aucuparia, в абаксиальной части, второй, третий и четвертый сосудистые 
лучки сливаются, образуя одну крупную, сильно изогнутую дугу, напо-

У рода Оч1ео1пе1еь, также имеющего непарноперистые листья, узел оказался трех
лакунным.с 3 следами.
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средней (б) частей череш-Таблица IV. Поперечные срезы базальной (а) и
к Aria Tnrminaria Chemaemespilus (ув. Х15» XWJ. кон видов секций Aria.^Tormina ;orm(naUs. 4) s. domestlca;5) S.cha- 

1) S. pers ca, )֊ . k ։. 7) s. lanata. 1—эпидерма; 2 - слои
"1ае1П1Рыи5;з-кснлема; 4-флоэма; 5-колленхима; 6-<клеренхима; 
гЯп0Д ' 7—слой крупноклеточиэй паренхимы.

I
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минающуго скорее латинскую букву V. Небольшие краевые пучки, т. е. 
первый и пятый, располагаются с адаксиальной стороны черешка, пря
мо над главным пучком. У S. aucuparia, S. commixta и S. graeca края 
главного пурка довольно сильно загнуты внутрь, а дополнительные ма
ленькие пучки S. microphylla непосредственно прилегают к главному 
широкодуговидному пучку.

У видов секции Aria все 3 сосудистых пучка сливаются, обычно об
разуя прямо посередине один крупный, серповидно-изогнутый пучок. 
Реже у некоторых видов с надрезанными лопастными или зубчатыми, 
листьями (S. roopiana, S. caucasica, S. persica, S. turcica и S. cuspida- 
ta) имеются дополнительные очень маленькие пучки. Наиболее изо
гнутый, по типу приближающийся к видам секции Aucuparia, пучок на
блюдается у гибридогенных S. roopiana, S. intermedia, S. turkestanica,. 
а также у вида S. cuspidate. Почти прямой сосудистый пучок ока
зался только у S. takhtajanii.

Несмотря на то, что у секций Sorbus и Aucuparia общий тип нодаль- 
ной и петиолярной анатомии оказался более или менее сходным, выяв-
лены константные диагностические признаки, благодаря 
но четко разграничить эти секции. Этот факт становится 
ресным, если учесть, что Б. аисирапа и 8. дотезНса по 
ским признакам вегетативных органов не различаются.

которым мож- 
особенно инте- 

морфологиче- 
Если не иметь

цветущих или плодоносящих экземпляров 8. дотезНса, практически 
невозможно определить его видовую принадлежность. Здесь не мешает 
упомянуть о том, сколько усилий пришлось приложить ботаникам Мол
давии, чтобы установить, какой вид перистолистной рябины произрас
тает в их республике. Поскольку рябина с перистыми листьями в Мол
давии в основном не цветет, а существует в виде вегетативно размно
жающихся кустов, то, чтобы установить, является ли она средиземно
морской 8. (ЗотезНса или бореальной 8. аисирапа, кроме изучения эко
логии, ареалов и типов лесов, к которым приурочена она, понадобилось 
провести даже сравнительный анализ особенностей водного режима 
[1, 2, 10 12]. Несмотря на эти косвенные доказательства того, что в юж
ных и центральных районах Молдавии произрастает 8. бошезНса,’пол
ной и окончательной уверенности в этом нет. Зная диагностические при
знаки черешков этих видов, можно их определить, сделав бритвой не
сколько поперечных срезов в базальной части. Кстати, идентифициро
вать можно прямо в поле, так как различия заметны даже простым гла
зом. Приводим выявленные морфолого-анатомические признаки этих
видов (см. рис. в табл. II

Признаки

Форма базальной ча:- 
ти черешка

Расстояние, на кото
ром сохраняется в че
решке 5 проводящих пуч
ков.

и IV). %
S. aucuparia

у кисерповидная,с заос
тренными краями

4—8 мм

S. domestica

почковидная, с тупо <а 
кругленными краями

I —1,5 мм
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Форма и величина 5 
проводящих пучков

все пучки почти одина
ковой почковой формы 
и величины

Характер распределе
ния колленхимы и скле
ренхимы

колленхима расположе- 
па с адаксиальной сто
роны; склеренхима с 
абаксиальной в виде не
прерывной ровной ленты

Форма средней части 
черешка

Ксилема крупного про
водящего пучка Г

яйцевидная

менее ра шитая

Характер распределе
ния колленхимы и скле
ренхимы

тонкий слой колленхим*  
ных клеток со стороны 
ксилемы; сплошной ров
ный слой склеренхимы 
со стороны флоэмы.

Средний (3) пучок 
овальной формы и са
мый крупный: боковые 
округловатые и меньших 
размеров.

/
колленхима имеется с 
обеих сторон пучка; 
склеренхима встречается 
с адаксиальной стороны 
только в виде отдельных, 
групп клеток.

округлая

сильно развитая

толстый слой колленхим-
ных клеток со стороны
ксилемы; 
неровный 
хи мы со

прерывистьи։ 
слой склерен-
стороны лл о

ЭМЫ.

Сходство 8. аисирапа н 8. йошезЧса оказалось только в числе 
пучков, слоев гиподермы и обилии кристаллов оксалата кальция з 
паренхиме.

Черешок монотипной секции Тоггтпапа отличается тем, что в сред
ней части имеется почти замкнутый круг проводящего пучка и два ма
леньких дополнительных пучка над ним.

Особняком стоит секция СйатаешеьрПиз, проводящая система 
средней части черешка которой образует один крупный серповидный 
пятилопастный пучок.

Как уже отмечалось, изолированное положение занимает 8. 1апа1а. 
По строению и форме черешка (как и по древесине, пыльце, гинецею, 
плодам и др. признакам) этот вид сильно отличается от всех исследо
ванных нами рябин. По-видимому, 8. 1апа1а заслуживает выделения в 
отдельный, более крупный таксон внутри рода.

Таким образом, анатомическое исследование узлов и черешков вы
явило ряд ценных константных диагностических признаков, благодаря 
которым различные таксоны рода 8огЬиз довольно хорошо очер
чиваются.

Институт ботаники АН АрмССР, 
Главный ботанический сад, Москва Поступило 22.IV 1972 г.
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է. В. ԴԱԲՐհեԼՑԱՆ, II. Ա. ԹՈԻՄԱՆՅԱՆ

SORBUS L. ՑԵՂԻ ՑՈՂՈՒՆԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՐԵՎԱԿՈ ԹՈՒՆՆԵՐԻ 
ԱՆԱՏ Л ՄԻԱԿԱՆ Ո NJ Ո Ի ՄՆԱՍ ԻՐ Ո Ի ԹՅ Ո ԻՆԸ

Ա if փ ո փ ո 1 մ

//< սու մնա սիրվել կ ՏօրԵսՏ Լ. ցեղի 20 տ ե ս ա կնե ր ի ց ոգունային հանգույց֊ 
ների և 34 տեսակների տերևակոթունների ան ա տ ո մ ի ա կ ան կ ա ռո ւ ց վա ծք ր , ինչ֊ 
պես նաև որոշ տեսակների նաքսածլերր։ Պարզվել կ, որ ՏՕքհսՏ ց ե գ ի սահ֊
մաններում հանդիպում կ 3 տիպի հանգույցներ— միախորշ, եռահեսւք, 
(Torminaria և Aria սեկցիաներ) միախորշ, հնգահետք (Sorbus և Aucuparia 
սեկցիաներ) եռախորշ, եռահետբ (CliaiTiaClUCSpi lUS և Ariel սեկցիաներ )։
Aucuparia և Aria սեկցիաների տեսակների նախածլերր սերմն ա շ ա ր ի լա (ի ն
հանգու(ցում միախորշ են, մինչդեռ վերևի հանգույցներում մեկ կամ երկխ ո ր- 
շանի, ալս ինքն' այնպես, ինչպես հաոսւն բույսի մոտ։

Արոսենու ուսում՛նասիրված տեսակների տերևակոթունի հիմքի և միջին 
• ատվածի ան ատ ո միական ուսումնասիրությունը հաստատում կ դո յու թյուն 
ունեցող ենթացեղային խմբերի բնական բամ անում ր։ եթե սեկցիաները ընդ֊ 
հանուր առմամբ ունեն միանման ան ա տ ո մ ի ա կ ան կառուցվածք' անոթային 
խրձերի նույն թիվրւ հ յո լսված քն ե րի տեդադրման նման > ե ր թ ա դր ութ յո ւն ր, 
սողա ցեղակից տարսոնների առանձին տեսակներ կամ իւ մ ր ե ր տ ա ր ր ե ր վ ո ւ մ ե ն
սկլերենքիմա յի և կոլենքիմայի բջիջների դասավորության բնույթ ով, 
բ(ոլրեդակիր կոլենքիմայի առատությամբ, , ի պ ո դ ե ր մ այ ի շարքերի թվո,է 
և այլն։ Հայտնաբերվել են մի շարք կայուն դիադնոստիկ հատկանիշներ' 

Տ. ՅԱ6ԱթՅՈՅ Տ. (1օրՈԸՏէյէՀ1 տ եսակներր միմյանցից ս ահ մ ան ա դա տ ե շո լ հա֊ 
մար։ Ա(ս փաստը դառնում կ ավելի կարևոր, այն առումով, որ AllCUpaгia 
ե Տօրհստ սեկցիաների հիշված ն ե ր կ ա լա ց ո ւ ց ի չն ե ր ր վեգետատիվ օրգանների 
ձևաբանական ս։ ա հ ա տ կ ան ի շն ե ր ո վ շեն տարբերվում։
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