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СРАВНИТЕЛЬНО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОРЫ 
НЕКОТОРЫХ КЛОНОВЫ.Х ПОДВОЕВ ЯБЛОНИ

В. А. ПАЛАНДЖЯН. II. Е. СОСЯН

Изучение коры, развития и соотношения тканей в ее толще позво
ляет составить представление о некоторых физиологических качествах 
растений, таких, -как морозостойкость, способность укоренения отводков 
и др., что в селекционных работах имеет весьма важное значение [4—6].

Еще Мерклин отмечал физиологическое значение коры для расте
ний [7]. Лотовой показано [3], что регенерационная способность от
водков яблони тесно связана с развитием механических элементов в ко
ре: чем меньше твердого луба, тем легче и быстрее происходит укорене
ние отводков. Аналогичные данные получены Деметрадзе [2] при уко
ренении ряда субтропических культур. На клоновых подвоях яблони 
выявлена корреляция между интенсивностью лигнификацип элементов 
древесины и коры и морозостойкостью растений [9].

В связи с выведением новых перспективных сортов плодовых куль
тур, в частности яблони, кроме исследований анатомических показате
лей древесины [8], возникает необходимость изучения строения коры.

Задача настоящей работы заключалась в сравнительно-анатоми
ческом анализе строения коры используемых в производстве клоновых 
подвоев и перспективных гибридов, полученных в НИИ ВВиП МСХ 
АрмССР, с целью выявления структурных различий в элементах их ко
ры, характеризующих перспективность тех или иных физиологических 
качеств растений.

Материал и методика. Объектами исследований являлась кора двулетних клопо
вых подвоев—М9, М8, М.7, М4 и новых перспективных гибридов—1/9, 4/36, 11/21, 
17/55, взятая в конце вегетации из Ерасхаунской мелиоративной станции Института 
почвоведения и агрохимии. Изучалось строение мягкого и твердого луба, коровой па
ренхимы, перидермы, соотношение тканей в толще луба и др. Срезы окрашивались 
по методу Аксенова [1].

Результаты и обсуждение. Ниже приводится краткая характерис
тика коры подвоев.

М9. Функционирующий луб коры выражен мелкими группами си
товидных элементов со спутниками и паренхимой. Группы ситовидных 
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трубок расположены рассеянно в толще обильной ткани. Тяжевая и 
лучевая паренхима сильно развиты. Лучи во флоэме несколько расши
ряются, их клетки сравнительно крупные, короткие и своей формой от
личаются от древесных. Стенки клеток флоэмных лучей целлюлозные. 
Твердый луб выражен мелкими группами склеренхимных клеток, со 
слабоутолщенными одревесневшими стенками, расположенными далеко 
друг от друга. В многослойной коровой паренхиме имеются кристалло
носные клетки. Перидерма оформленная.

М8. За камбиальным слоем следует функционирующий слой фло
эмы. Строение мягкого и твердого луба аналогично строению таковых 
у предыдущего подвоя. Ситовидные элементы со спутниками образуют 
маленькие группы, которые рассеянно располагаются с паренхимными 
клетками. Коровая паренхима развита сильно, многие клетки содержат 
кристаллы. Твердый луб развит слабо и представлен далеко располо
женными друг от друга мелкими островками лубяных волокон. Пери
дерма заложена, развита слабо.

М7. Строение коры данного подвоя несколько отличается от пре
дыдущих. Мягкий луб повторяет строение такового у М8 и М9, а твер
дый—выражен более обильной, толстостенной склеренхимой, которая 
вокруг мягкого луба образует почти непрерывное кольцо, пересекаемое 
лишь флоэмными лучами. Перидерма развита хорошо, феллодерма и 
феллема выражены четко.

М4. Строение коры во многом напоминает таковое у М7. Сито
видные элементы со спутниками разбросаны в беспорядке в толще слоя 
обильной паренхимы. Клетки флоэмных лучей крупнее древесных, стен
ки клеток целлюлозные. Во многих паренхимных клетках содержится 
большое количество кристаллов. Механическая ткань развита сильно. 
Группы толстостенных склеренхимных клеток непрерывным слоем окру
жают мягкий луб. Перидерма развита хорошо.

Гибрид 1/9. Строение коры у данного гибрида схоже с таковым у 
М9 и М8. Однако здесь'коровая паренхима представлена более тол
стым слоем, под [которым расположены мелкие и редкие группы скле
ренхимных нетолстостенных клеток механической ткани. В отличие от 
предыдущих, кристаллы в паренхиме или отсутствуют, или очень редки. 
Перидерма оформленная.

Гибрид 17155. В функционирующем слое флоэмы мягкий луб пред
ставлен маленькими группами ситовидных элементов со спутниками и 
паренхимой. Твердый луб сильноутолщенными, лигнифицировацными 
склеренхимными клетками образует непрерывное кольцо вокруг мягкого 
луба. Клетки флоэмных лучей сильнорасширенные, с неодревеспевши- 
ми стенками. Перидерма выражена хорошо, феллема многослойная. В 
коровой паренхиме в небольшом количестве содержатся кристаллы.

Гибрид 11/21. Строение луба данного гибрида совсем не отличает
ся от такового у гибрида 17/55. Мягкий луб представлен теми жеэлемен- 
тами, твердый—сильноутолщенными, лигнифицированными склерен
химными клетками, образующими вокруг мягкого луба механическую 
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обкладку. Клетки флоэмных лучей расширенные, укороченные, с цел
люлозными стенками. Феллема многослойная.

Гибрид 4/36. Аналогичная картина наблюдается у гибрида 4/36 и в 
отношении гибрида 17/55. .Мягкий луб растягивается над древесиной 
сравнительно узким слоем, твердый—напротив, развит хорошо и доволь
но толстым слоем окружает мягкий. Перидерма развита, феллема мно
гослойная.

На основании полученных данных установлено, что в строении коры 
новых выведенных гибридов и используемых в производстве клоповых 
подвоев наблюдается некоторое различие. Оно выражено в основном 
в таких показателях, как развитие механической ткани, обилие парен
химной, присутствие в клетках кристаллов, характер перидермы и т. д. 
Так, используемые в производстве клоповые подвои М8 и М9 характе
ризуются богатой, многослойной паренхимной тканью как в мягком лу
бе, так и в коровой части, и слаборазвитой механической. Последняя 
выражена нетолстостенной склеренхимой, образующей мелкие островки 
вокруг мягкого луба. Подвои М4 и М7, по сравнению с М8 и М.9, име
ют несколько слабую паренхимную и сравнительно развитую механи
ческую ткани. Что касается новых гибридов, то 1/9 строением своей ко
ры напоминает М.8 и М9, а остальные—17/55, 11/21, 4/36—отличаются 
сильноразвитой механической тканью, твердый луб которой представлен 
толстостенными склеренхимными клетками, толстым и непрерывным 
слоем окружающими мягкий луб. Паренхимная ткань у этих гибридов 
обильнее, чем у предыдущих, слой коровой паренхимы уже, клетки бо
лее мелкие, межклетники незначительные, а феллема гораздо толще.

Аналогичная закономерность в отношении механической и парен
химной тканей обнаружена и в древесине исследуемых объектов [8]. 
К тому же длина волокнистых элементов, трахеид, сосудов, лучен и 
т. д. превышала таковые у новых гибридов. Из этих данных можно 
сделать вывод, что существует определенная корреляция в характере 
строения элементов древесины и коры, обусловленная деятельностью 
камбия. Ранее проведенное на этих же подвоях гистохимическое иссле
дование древесины и коры подтверждает, что у выведенных гибридов 
(за исключением 1/9) лигнификацпя клеточных оболочек, а также окис

лительно-восстановительные процессы живых тканей протекают более 
интенсивно, чем у используемых в производстве подвоев [9].

Отмеченные показатели анатомического строения коры гибридов 
являются предпосылкой для повышения их физиологических качеств, 
например морозостойкости, и в какой-то степени могут диагностировать 
успешность селекции плодовых пород.

НИИ виноградарства, виноделия и плодоводства
МСХ АрмССР Поступило 5.111 1980 г.
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ԽՆՃՈՐԵՆՈՒ ՈՐՈՇ ԿԼՈՆԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱՍՏԱԿԱԼՆԵՐԻ ԿԵՎԵՎԻ 
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Վ. 2. ՓԱ1.ԱՆՋՅԱՆ. Ի. Ъ. ՍՈՕՅԱՆ

Ուսումնասիրվել են խնձորենու նոր ստեղծված և արտադրության մեջ 
օգտագործվող կյոնային պատվաստակալների կեղևի հյուսվածքները։

Հայտնաբերվել են մի շարք քանակական բնույթի հատկություններ, ինչ
պես մեխանիկական հյուսվածքի զարգացմ ան աստիճանը, այնպես կլ պա- 
րենքիմիային հյուսվածքի առատությունը և այլն, որոնք պայմանավոր ոլմ են 
տվյալ պատվաստակալի ցրտադիմացկունությունը և հեշտ արմատակալումը։
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