
часи> азота из листьев транспортируется а корневую систему, усили
вается синтез гормональных соединении в них
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ДРЕВЕСИНЫ В ОНТОГЕНЕЗЕ РАСТЕНИИ

В. I. НАЛАНДЖЯН

Институт ботаники АН АрмССР. Ереван

Установлено, что строение древесины, независимо от гнил организации ее 
подопро подл щей системы, в течение онтогенеза растений изменяется, реа 
лизуя различными путями перестройки всю наследственную информацию, 
поддерживая тем самым структурно-функциональный гомеостаз растений 
Структурные модификации в тканях древесины коррелируют между собой 
функционально взаимообусловлены н способствую] нормальной жизнедси 
тельностн растительного организма в онтогенезе.

вшдш-.ш յսւված Լ, որ րէ/Ш փ Шրո ի կաո ոււ/ւյաւք րր անկախ նրա քրատար հէս- 
մակարդի կադմուքխուն/tg, ոն и, ոդ են ե դ /, րն [I ա g fl, մ փոփոխվում Լ, իրականա p - 
նեյով կարւոււ/վա Հրային տարրեր վերափոխումներով ամրողջ մաաււնդակաՆ ին - 
ֆորմացիան, պաՀ պանեքով ւյրաՆով րոէյսհր/t կաոուցվածրաֆքոնկցիոՆաք ',ոմեոս- 
ս՚աւյր՛ ւ^նափայտի . յՈ։ ււվա ծրհերում l/initm ցվ ա Л րա յխ, մույքէֆիկսււյիաներր կո 
"եք յաշված Լն, ֆունկցիապես փոխադարձ կապակցված I» օժանդակում են 
րուսակսւն օրդանիդմի Նորմա/ կենադործօւհեությանր օնաոդեներյում։
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Вклейка I
К । В '■ Па. л1Н-жяя. огр 161).

Ри,, I. Строение трепетна молодою дерева К.Т.Ч.. пмтго а—:։опе-
рсчпый срои. 125Х б—танГентплыП-й гре •. 12г։/

Ри-;. 2. ։'.трпе»н»: дрезеенпы спело •.ревес ни о лерейа кле'.'й ш.е|евого й -по
перечным срез. 12">Х: б ташеяталь:։1.1н срез. 123Х.
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It has been established (ha։ (he structure of wood, apart from (he tyjc 
of organization of Its water-supplying system, changes in course ot plants 
ontogenesis, realizing by various ways of reorganization ..the whole here 
dit.iry Information* and supporting by that siiuctui.T tincdonal homeos
tasis ol plan's, Structural modifications in tin woo։.՛ tissue՝; correlate with 
tach other, are luncttonaUy Interdependent and pre mote normal vitality 
of plant organism in ontogenesis

древе ин.: онтогенез

Строение древесины в процессе эволюции, а также в онтогенезе расте
ний подвергается .многочисленным структурным изменениям, поддер
живающим структурно-функциональный гомеостаз растительного орга
низма в целом. Изменяясь под влиянием условии среды, в результа
те внутренних физиологических процессов, с возрастам растений и т. д., 
оно всегда находится под контролем генетического аппарата [1. 5, 8, 
10]. С всзр.астом изменяется прирост годичных колеи, закупоривают
ся сосуды типами или гумней, падает жизненная активность паренхим
ных клеток во внутренних слоях древесины, уплотняются клеточные 
оболочки, вследствие чего и изменяются физико-механические свойства 
древесины и др. [], 3. 5, 8. 12, 13]. При изучении строения древесины 
в экологическом или возрастном аспектах основное внимание часто 
у д'-.яют в дояроводящей системе, не гатрагнвзя паренхимную и меха
ническую ткани. Л между тем как в филогенезе, так н в онтогенезе 
растений они развиваются коррелятивно, создавая своеобразные струк
турные модификации, сохраняя оптимальный уровень жизнедеятель
ности рас гений. В эволюционном отношении высокоснециализирован- 
ным и более с вершенным считается тот тип строения древесины, ко
торый характеризуется кольцесосудистой водопроводящей системой, 
пара :рах։ альной паренхимой н волокнами лкбрнформа механической 
ткани и др. [2. 6, 7, 9—14].

В £. II связи представляет интерес изучение представленности 
•лемеит в тканей древесины в течение онтогенеза у различных ио сте

пени геииализации строения, структурных изменений водопроводящей 
ткани, паренхимы, развития структурной корреляции между ними и 
обусловленности функциональной деятельности тканей древесины в 
целом.

АЬтершы п методика. Объектами исследований являлись разновозрастные де
ревья (молодые, приспевающие, спслодревесные) клеил полевого (Лгег wnpes/rc L.)՜, 
бука сточвог. । !'agus ortentalis Lipsky), граба кавказского {Carpinus caueasica. 
А. О; ). дуба у пнопылы:икового (Qucrcus maunn’Jur; F. er .M ), njiost.iчитаю
щие u Се,, рной Армении в одинаковых условиях среды. Изучали по 10 периферийных 
годичных колец с каждого дерева в трех повторностях Исследовали ге показатели, 
строении, которые считаем функционально более ил.кныии для данной работы.

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что на разных 
этапах онтогенеза с измененном метаболия*՛ .ч и ростом деревьев в 
древесине происходят структурные ч-менеиия, интегрирующие деятель
ность фотосинтезирующего аппарата и корюй. Так, в молодом возрас
те- у .'..ен.1 плевого имеются узкие годичные кольца с рассеяннососу- 
дисл н дринесиной, сосу де с очень малым ди метром, расположен։:: с 
в толще годичного слоя одиночно, иногда парами. Древесные лучи мно- 
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гочксленные, большей частью однорядные, имеются также двух- и 
трехрядные. Поры на радиальных и тзнгентальных стенках клеток 
лучей расположены рассеянно

У приспевающих геревьев оличные кольца значительно шире, со
суды крупнее, а площадь их просветов на I мм2 больше. Распреде
ление сосудов к соотношение одиночных к парным не меняется. Одна- 
Ко резко меняется количественное отношение однорядных лучей к дву
рядным Число однорядных л\ чей вдвое уменьшается. ։ шурядных 
резко увеличивается, н они становятся более крупными Трехрядные 
лучи редки. Заметно увели чиклечн поровость на стенках между клет
ками лучей и сосудами

У с пел о древесных же деревьев клена полевого во многих годичных 
кольцах четко выражена тенденция к кольнесосудистчсгн. сосуды круп
ные и расположены в основном парами и в целомк) Однорядные 
сравнительно редки. Увеличиваются размеры лучей, что сочетается с 
образованием огромного количества четырех-пятнрядкых лучей (54%). 
которые у молодых н приспевающих деревьев отсутствовали пли были 
в незначительном количестве Число двурядных по сравнению с лу
чами у приспевающих деревьев резко надает. Увелнчнаается количе
ство тяжевой паренхимы

Таким образом, молодым деревьям клена полевого свойственны в 
основном <1 отрядные лучи и одиночное расположение сосудов с более 
мелкими проснспамн, а спелодревссным—многорядные .тучи, парное и 
цепочное расположение сосудов более крупных размеров и обильная 
тяжевая паренхима (рис. I. 2. см. вкл. I) Следует полагать, что по
добная онтогенетическая персхттройка на разных этапах жизни расте
ний вызвана деятельностью Кирне-листового аппарата, приводящей к 
структурно-ср} национальной корреляции между строением и физиоло
гическим состоянием растений

Анализ строения древесины деревьев бука восточного показал не
которую нде1т1чпость с древесиной клена полевого. В молодом воз
расте деревья бука восточного характеризуются узкими годичными 
кольцами с малым диаметром многочисленных сосудов, имеющих ок
руглые н овальные просветы. В толще годичного слоя они расположены 
в основном одиночно, редко- -парами. Древесные лучи многочислен
ные. низкие и узкие. Однорядные лучи составляют н среднем 55%. 
двурядные 32%. а трехрядные и более лишь 13%.

Спелодревесные деревья по сравнению ■՝ ՝՛ тми имеют значи
тельно более широкие годичные слон, и которых сосуды крупнее, их 
больше количественно, и это приводит к возрастанию общей подопро- 
водящей поверхности древесины Представленность сосудов в толще 
годичного слоя нс изменяется Увел вчиняются размеры лучей и. что 
особенно важно, меняется их рядность: формируются однорядные и 
многорядные лучи, число двух- и трехрядных уменьшается. Тяжевая 
паренхима по сравнению с таковой молодых юреньев намного обиль
нее. клетки крупнее (рис. 3. см вкл. I)

У перестойных же геревьсп бука восточного древесина перестраи
вается несколько своеобразно. При почти одинаковом со спелодрсвсс- 
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нымн поперечном приросте в древесине перестойных деревьев сравни
тельно мало водопровод» щнх элементов, он:։ имеют узкий диаметр, 
размеры лучей меньше, хотя тяжевая паренхима обильная.

Сосуды представлены парами и группами. Рядность древесных 
лучен такая же. как у спелодревесных деревьев, ՛. е формируются од
норядные лучи, составляющие более чем 60%. ногорядные—33%, 
двух- и трехрядные встречаются редко Следует полагать, что подоб
на» рядное и. лучей имеет функциональное значение как для осевых, 
органов, так и для растения в целом. Многорядные лучи, несом- 
ненн՛ . являются вместилища ми органических веществ в древесине, а 
•ель однорядных в функциональном Отношении как в филогенезе, так 

и в онтогенезе труднообъяснима и в литературе не освещена. Естест
венно. дюрядные лучи, как и мноюрялвые, накапливают и запасают 
■ ртанические вещества, однако думается, что этим не исчерпывается 
их роль и значение. Как любой орган растений, гак и ткань и клетка 
мультифункциовальны. По нашему мнению, однорядные лучи, явля
ясь белее гибкими по строению, способны при соприкосновении с со- 
ехдамп легко изгибаться, перекрещиваться с ними формируя перепле
тенную сеть из живых клеток лучевой паренхимы и водопровод»щих 
элементов древесины Б результате они контактируют с сосудами, со
здают боковую всасывающую силу, способствующую передвижению 
воды пи древесине. Таким способом однорядные лучи заменяют нази- 
ц епт р и ч и у ю паренхиму,

Большой интерес представляют результаты исследования древеси
ны граба кавказского. Она характеризуется расссяннососу диеты м 
е’роением, состоит из сосудов, трахеид, волокнистых трахеид, тяжевой 
и лучевой паренхимы. В годичных слоях как молодых, гак и приспе- 
; . • ։:о: деревьев, наряду с одиночными, встречаются и цепочки сосу
дов. .У спелодревесных деревьев метко меняется характер распределе
ния сое •-г.; и. Во-первых, они становятся более крупными, многочислен
ными I’ j важен здесь тот факт. что в гидросистеме древесины форм»- 
руетса новое качество. Так, сосуды, располагаясь в основном группа
ми и в цепочку, сближаются и создают вертикальные полосы, шлорые- 
ищутся от ранней древесины к поздней, образовывая широкие слои, 
обильно соседствующие с однорядными лучами {рис. 4, см пкл. II). Ве
роятно. п՛ лобный путь организации этих систем весьма целесообраз
ный. поскольку с возрастом деревьев обеспечивает передвижение воды 
но древесине, коррелируя этим деятельность полярно расположенных 
органов -листьев и корней.

Древесина дуба крулнопыльникового имеет кольцесосудистое стро
ение, с возрастом претерпевает структурно-функциональные изменения. 
Древесина молодых деревьев состоит из узких годичных слоен, где 
кольца просвет: ранней древесины слагаются большей частью из од
ного ряда крупных сосудов, а поздней —из вертикально расположенных 
мелких сосуд՛ з i сосудистых -рахеп. . ф армирующих тоненькие, извили
стые, дл.-мелбразные языки, суживающиеся к внешней границе годично- 
| | сл ՛. С возрастом и увеличением мощности деревьев г,личные 
кольца значительно раси ряются, а кольца просветов ранней дренеси-
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ны образуются уже из нескольких рядов крупных сосудов. В поздней 
древесине вертикальные ряды сосудов и сосудистых трахеид становят
ся намного более широкими, они обильно окружены волокнистыми 
трахеидами. При этом количество сосудов па единицу площади и диа
метр их просветов почти в два раза больше, чем у молодых деревьев 
(рис. 5. см. вкл. II). Если молодого дерева основная масса древеси
ны состоит из волокон либриформа. а волокнистые трахеиды лишь тон 
ким слоем окружают извилистые вертикальные ряды сосудов и сосу
дистых трахеид поздней древесины, го с возрастом в ходе постепенно
го утолщения вертикальных рядов водопроводяших элементов волок- 
т.стые трахеиды обил։,но .ицентрируются вокруг них, образовывай 
многослойные массы, i >лс тог генные кле>ки вол ьг>н либриформа не
большими островками .֊жра вл иваются между ними. Увеличение объема 
волокнистых трахеид несомненно имеет функциональное значение. Суть 
ого. как нам кажется, в создании вместе с сосудами поздней древесины 
огромных резервуар в запасной воды для урегулирования: водного ре
жима растений как в течение суток, так и вегетации. С увеличением 
мощности деревьев потребность в этой ткани, поддерживающей водный 
баланс растений в оптимальном состоянии, возрастает.

В древесине дуба кру пн՛ пыльникового всех возрастов превалиру- 
Ю7 однорядные лучи, .многорядные составляют незначительный про
цент С возрастом увеличивается лишь рядность мн<...оря .пых лучей 
а соотношение однорядных к мжиорядным почти не меняется.

Таким образом, сравнительный анализ строения древесины разно
возрастных деревьев клена нолевого, граба кавказского, бука восточ
ного н туба крупнопыльиикового Показываем, что независимо от тина 
организации ее воде проводя шей системы—рассеяннососудистые они 
Или кольцесосудистые, н течение онтогенеза под влиянием »нутренвих 
и внешних факторов среды опа подвергается своеобразным сгрумур
но-функциональным изменениям, сяосибитвуюшим юрмальнон жизне
деятельности растений

С возрастом и увеличением мощичети физиологически активных 
метамеров у исследованных пород увеличивается годичный прирост, во
допровод ящая ткань становится мощнее. Одновременно меняется пред
ставленность сосудов в толще годичного слоя: часто одиночное распо
ложение сосудов вытесняется парным, групповым и цепочечным. При
мечательно, что у граба кавказского с возрастом формируются целые 
вертикальные полосы сосудов, соседствующие в осн овном с одноря 
ними лучами. У клена нолевого появляется ген д՝нии.1 к кольцесосудн- 
стости.

Наиболее интересной особенностью строения др՛֊весины является 
изменение рядности лучей в связи с физиологическим состоянием рас- 
гений в целом в течение онтогенеза. При >т;>м в )евесиие увеличива
ется число однорядных л многорядных лучей. В физиологическом 
отношении однорядные лучи являются самыми ст;-. ч. ■.։;։ образованиями. 
В онтогенезе они :? являются с раннего периода и часто с возрастом 
; келейно увеличиваются, представляя собой наиболее пластичный 
элемент лучевой паренхимы. Главное назначение однорядных лучей.



как нам кажется, состоит а создании комплексной взаимосвязанной 
системы из клеток живой паренхимы и во. ;о проводящих элементов, спо
собствующей передвижению воды по древесине

Итак, сохраняя родовые или видовые показа гели строения, камбий, 
в течение онтогенеза чутк । реагируя на изменяющиеся внешние фак
торы и внутреннее состояние растений, образует элементы тканей по
ло проводя шеи. паренхимной и механической—разных размеров, различ
ного количества, с неодинаковыми расположением сосудов и рядностью 
лучей, обеспечивая на каждом этапе развития структурно-функцио
нальное равновесие и нормальную жизнедеятельность растений
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НОВЫЙ ВИД CEN7AUREA ГАМЛ:\'7А.\7АЕ
(ASTERACEAE) ИЗ АРМЕНИИ

.И. В. АГАБАБЯН

Институт ботаники АН АрмССР. Ереван

Описал новый эндемичный вил Centotirea tarn aniar.iae Agababjan sp. nt.v. 
и секции Centaurea. произрастающий в Северной Армении

/. (^entaurea Hiamaiiianlac Agababjan sp. nov. նոր Լն^եմիկ աեսակր
ГеШаИТеа սեկցիայիդ, п/էն աՏում ( Հյուսիսային Հայաստանում»

New endemic species Ceniaurea tarr.anit.nlae Agababjan sp. nov. from 
Ilie section Cent uirea. growing in Northern Armenia, has been described.

Флора Армении—рои Ceniaurea.

При исследовании флоры северо-западной части Армении К. Г. Таман- 
ян обнаружила изолированную популяцию василька из родства С. ги-
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