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Уеглноалйно, что деятельность камбия i гтруктурнл-фул кик«>;’л.1Ь!։։»К: 
организации лреыесппы н -чуба связана п основном с генетическим п фи 
апологическими факторами. которые госта м։ я ют регуляторную систему, 
определяющую характер деятельности камбия—сроки, ритм, продолжи 
тсаы։о-.ть его работы, 1ккледоэателы1С£Ть образования элсментсз луба, 
древесины и др.

11ւԱՈ41նա։ւիրվել ( </4/р/1.-.-,111;^лгуД (էնթա/յքքււմ l/ամր /1 iitj i/npiniblitli -
քքյոէնր pufr/եմ ա յ/ր It ֆյոեմայի ձևավորման ti/pn ւ/հս ւսմ, տարրեր կաոոՀրւհոէ՚ւրյւ 
ջրատար համակարգ ւսնԼ1/ո/ւ Հւսոերի հ }1փերի մոտ։

(initg /։ տրված, որ կամրիումի ք/ործունես>^շոէնր բնափայտի 4 1"Ч'1՝ ՚14ոհ 

վււրման պրոէ/1.ււում u/mjifտնավորված Լ հիմնականում էքենևտիկական 4 •ք՚Ւ՚էՒ"՜
չո/քիական ւրէբծոններով, որոնր համատեղ uirr/.ղձելով կարգավորիչ Համակարգ, 
բնորոշում են կամ բրումի գործունեության րնույթր՝ նրա աշքսաաանբի ժամկետ
ները, ոիթմը, տևողությունը, /Ուրի ե բնափայէոի ԼյհմեՆտնհրի աոա յա րմ ւ:ւն ‘ա- 
ջոբգսէկանրՀթյունր հ այլնէ

The .Tciiviiy <Я cambium of t ie trees and shrubs w.t!i dlheteni types of 
organization of we er-supp-y хучеш w..-$ studied.

I: i> shown. ;h it the atnvityof cambium is basically connected with 
tile genetic and physiologic trie tors., which form ։he regulatory sysiem 
determining :hc naiur՛ oi I'atnbiuni֊ the dnies, rythm. duration, ihe >nc- 
cession of formation of the v.oad and ։:a-;t element

f^CTe.mir, камбий—к,:и.:с.\՝.а—r^.to.vjju.

Деятельность камбиальной ткани—сложный, многогра>ниын процесс, 
который контролируется генетическим аппаратом, благодаря чему обсс- 
печи-ваются видовые пли родовые осрбрннпсг:1 строения древесины и 
■коррелируются с внутренними физиолого-бОохимичсекима и внешни
ми условиями среды [1, 3, 7, 8].

Работа камбия в течение всгстап.чи связана с почко<,/праз0в?.1нием, 
•облиственное 1ыо. плодоношением, листопадом и др. [6, 13—15].

Ряд авторов, изучая связь камбиальной деятельности с работой 
фотосинтетического -аппарата, установили, что для форхшроваиия нор
мального строения древесины камбий нуждается в хлорофиллосодер- 
окащнх органах, хотя п факторы, стимулирующие деятельность кам
бия, те специфичны [5, 9., 10]. Выявлено, что в процессе онтогенеза у 
растений с кольцесосудистой древесиной камбий откладывает элемен
ты до распускания ночек, причем сверху вниз по стволу в довольно ко
роткий срок. У рассеяннососудистых он пробуждается после распуска
ния почек, и с верхушки .до корневой шейки деятельность его распро
страняется сравнительно медленно [3, 7].

На темп и продолжительность деятельности камбия влияют кли
матические условия произрастания, высота исктиости над уровнем 
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моря, с увеличением которой деятельность его задерживается [7, 10].
Об очередности деятельности камбия в сторону ксилемы или фло

эмы существуют многочисленные данные, свидетельствующие о влия
нии физиологически активных веществ ня деление, растяжение и на 
направление дифференцировки камбиальных клеток

Для функционирования камбия необходим набор питательных ве
ществ. веществ гормональной природы и витаминов, т. е. факторов, 
необходимых для построения тела растительной клетки и поддержа
ния синтеза ферментов [4. 5. 8. 111. Дёрфлииг |2] показал, что на диф
ференциацию клеток определенное влияние оказывает колпчестиснпое 
соотношение гормонов и отношение их к органическим веществам, яри 
этом под воздействием ауксинов стимулируется образование ксилем 
(ых элементов, а яри добавлении в ->гу же среду сахарозы образуют
ся и флоэмные [12—15] Можно привести и другие примеры деятель
ности камбия, так как за последние 20—Зи лег проведены детальные 
исследования и накоплен большой фактический материал, но справед
ливости ради отмстим, что многие вопросы освещены не полностью, а 
имеющиеся сведения требуют существенного уточнения.

Целью настоящей работы явилось выявление характера деятельно
сти камбия в процессе формирования ксилемы и флоэмы у деревьев и 
кустарников с различным типом организации водопровода щен системы 
н связи с фазами их развития.

Чат^рмв..- u не.'оДпк.: Работ» пршюднлл’Ь н l:.pe;iaкеком ботаническом сяду на 
лрсьсчяых растениях а Вй.чрлсте 40—50 лет. кустарниках- 15—21) тет. Изучались 
no|ii' Ud 1- кульдесгк-улксстрел наем древесины- ильм >ллгттичсскин \Ulmus 

ellfp'icv С. Koch), я енч обдк юяе-.ш л < (FraxirUis excelsior I ). фоэзндия промежу- 
гочнзя (!\>fsy!hla unerir.cdta Zabel-), :е ез.1 крупноиветкппая (C..irc.garta grandlflora 
ОС). \чр об :к ю-’с шын (Herberts vulgaris L.) с рлгчсячносрсуд-.'сгыи с։ро- 
енкеч. |де но.юнрпаодя.цче элементы рассеяны н н)лше готично о <лоя, не обрату- 
jot рзеушея и к՝л:.ча г: о'пегоз. а« -ipax<ал ион парсчгичоi— .чипа ка казская 
( Tiliu caueasica Ifupr). kick ппд.'воп ( ՝\c.r campestre 1л. кизил (Cornus mas I.J.

Результаты и обсуждение. Данные анатомического анализа по
казали. что исследованные нами растения имеют много общего в .ме
ханизме функционирования камбия, обнаруживая в то же время неко
торые различия в сроках пробуждения его. темпе и продолжительно
сти работы, а интенсивности гифференциации элементов ксилемы, 
флоэмы и др.

Установлено, что существует прямая зависимость между реакти
вацией камбия весной и набуханием или распусканием вегетативных 
почек. При этом, когда растение вначале зацветает, затем у него рас
пускаются листья (форзвиия, кизил), камбий задерживает свою работу 
in тачинает функционировать лишь с набуханием почек, с появлением 
листочков. Цветочные почки или цветки своим присутствием в основ
ном не стимулируют деятельность камбия. Вместе с тем у одних пород 
(ильм, карагана) он начинает работать до распускания почек, когда 
они визуально почти неизменены, у других (кизил, форзнция)—по
сле распускания, а у третьих (липа)—одновременно v набуханием но-
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чек. Выявлено гакжс. что независимо от последовательности раскры- 
вания цветочных и листовых почек у пород с кольцесоеуднстым строе
нием древесины (ильм, ясень, карагача, форзи-ция) в направлении кси
лемы от однолетних побегов до корневой шейки деятельность камбия 
распространяется всего за «несколько дней, а у пород с рассеяннососу
дистым строением (клев, кизил, липа) этот процесс протекает медлен
но, и течение 30 и более дней.

Особого внимания заслуживает то обстоятельство, что в противо
положность ксилемным флоэмные элементы во всех ярусах стволов и 
ветвей исследуемых растений формируются одновременно. Это обус

ловлено механизмом функционирования данной ткани, гак .как для 
работы ситовидных сосудов необходима непрерывность цитоплазмы в 
рядах последовательно расположенных проводящих элементов, и в то 
же время прошлогодние сосуды флоэмы (за исключением липы кав
казской) в конце осени данного года облитерируются и далее нс про
водят органические вещества но стеблю.

Примечательной особенностью камбия является и то. что независи
мо от типа организации полонроводящей еис1смы он показывает неоди- 
наковую последовательность образования и развития структурных эле 
ментов. Гак, у представителей с кольцесоеуднстым строением древеси
ны л зоне инициальных клеток в первую очередь формируются водощю 
водящие элементы, затем окружающие их клетки паренхимной и ме
ханической тканей, т. е. морфологическая программа камбиальных пни 
цналей в постоянные элементы детерминируется с различной интенсив 
костью. Между том у расееяниосссудистых пород зона инициальных 
к легок дифференцируется одновременно, элементы различного наз.на- 
че-пкя формируются синхронно. Пет сомнений, что подобная органи
зация строения древесины связана с историческим происхождением « 
фуккциола.ц.ным значением отдельных элементов.

Некоторые особенности камбиальной дея гс ппэсти в связи г фг.зио- 
логи-гескнм состоянием растений можно пропплюстрировать на приме 
ре лиды кавказской и дерезы крупноцветковой

Липа кавказская—расссяннососуднстай порода с а-потрахсальной 
паренхимой. Весной, когда набухают лисиные почки, камбий резки։ 
вирустся. пнгипсивно откладывая ранние элементы ксилемы и флоэмы 
В дальнейшем, в период формирования листьев, его деятельность зна 
чителыю замедляется, процесс новообразования элементов снижается, 
но происходит усиленная двфференнпжщя ««-•:-юш .-азовапных кл. ичп 
превращение паренхимных клеток прошлого года в склеренхимные. <' 
завершением роста листьев и наступлением относительного покоя дея
тельности камбия последний вновь активизирует свою работу, образуя 
элементы поздней древесины и зону ситовидных сосудов со спутниками 
и паренхимными клетками во флоэме. Деятельность камбия продол
жается и при распускании цветков, она проявляется н формировании 
новых элементов ксилемы и флоэмы- Далее, в период созревания се
мян. когда потребность в ассимилятах у них усиливается, стебель акку
мулированные в нем органические вещества отдает созревающим семе
нам. вследствие чего деятельность камбия замедляется Как ни па 
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радоксально. однако, у пород, для которых характерно вначале цвете
ние, плодоношение, а затем лишь облиствение, камбий интенсивно на
чинает функционировать с появлением на ветвях листьев, что свиде
тельствует о влиянии ферментативного аппарата на его деятельность. 
В связи с этим следует отметить, что у ясеня пенсильванского в тече
ние вегстакии при неоднократной дсфоляции нарушается нормальная 
деятельность камбия, во каждый раз с появлением новых листьев он 
возобновляет се, образуя новые кольца просветов из гораздо малых 
размеров сосудов.

Установлено, что у всех исследованных нами деревьев формирова
ние ксилемы в ветвях заканчивается гораздо раньше, чем в стволе. 
ГЪрн этом в нижних ярусах ствола образование более широких годич
ных колец обусловлено продолжительной и интенсивной работой кам
бия. что имеет функциональное значение для растения в целом. В пре
делах годичного кольца ранняя древесина формируется в более корот
кий срок, за счет органических веществ прошлого года, поздняя— 
продолжительнее, за счет ассимилятов данного года.

Аналогичные данные получены при исследовании деятельности 
камбия у караганы древовидной. Это кольцесосудистая порода с иара- 
трахеалнюй паренхимой. Ранней весной, когда точки на ветвях визу
ально еще не изменились, камбий уже многослойный, клетки его име
ют густую цитоплазму и очень выраженные ядра. С разбуханием лис
товых почек камбий начинает интенсивно функционировать, отклады
вая в сторону древесины водопроводящие элементы, во флоэму 
группы ситовидных сосудов с паренхимными клетками. Вскоре меж- 
сосулистые пространства древесины заполняются элементами механи
ческой я паренхимной ткани (рис 1).

Рис I Камбий ннтененвяа откладывает элементы дреэесикы—сосуды 
н окружающие нх паренхимные клетки. Уз. 12О0х.
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В дальнейшем, с появлением листьев и их ростом деятельность 
камбия постепенно замедляется, но происходит дифференциация ново 
образованных ксилемных н флоэмных элементов В период же набу 
хан#я цветочных почек она восстанавливается и одновременно идет

Рис 2. В дрс-весиче оГ>р.: н:-з^>к мсл/до -р<> ’1՝т >н раигей гргди-.'пнь։ н 
группы сосу лот пшдпеД древесины Ун 300?

интенсивная дифференциация всех типов клеток На данном этане р.ч<« 
вития НиСлю.՛!;:СТС.-I КОЛЬЦО просветов р8ИЯСЙ ДрСОДСНИЫ (рис. 2) С И.-1 
рейх» иным и клетка чи и вулокнлм-1 л/'рш) .рта, . также группы со
судов позжен трсвесины. В л'- ■’ и . л< л с: ։••՛.։.։ Н'. -х элг-

Рис. 3. I одичиое колшо полностью сформировано, п лубе пбра юрялось 
дп.т слоя ентопндкых «лементои с тплсюстснноЯ сьлсргщсимаП Ув ЗООх.
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ментов. между которыми располагаются ряды толстотеиных кдеюк 
склсренхимы (рис. 3)-

В период образования плодов и семян камбий почти прекращает 
функционировать, причем в верхних ярусах ветвей он уже однослойный, 
в нижних—частично многослойный. Рядом же с камбием, в направ
лении флоэмы появляются клетки с косорасположенными стенками

Особый интерес представляет тот факт, что у всех исследованных 
деревьев и кустарников осенью или в конце лета, когда камбий закал 
чивает свою работу и потребность этой ткани в ассимилятах прекра
щается.. четко прослеживается ослабление напряженности цитоплазма 
тических плазмодесм в ситовидных элементах. Это .приводит к посте 
пенному прекращению функционирования и, следовательно, ситовид
ные элементы теряют жизнеспособность, подвергаясь облитерации А 
между тем в этот период большую активность проявляет система лу
чевой и тяжевой паренхимы, осуществляющая весь процесс транспор
тировки пластических веществ из листьев в живые клетки древесины 
осевых органов растений.

Все сказанное с очевидностью подтверждает, что в течение веге
тации деятельность камбия коррелирует с физиологическим состоянием 
растения в целом. Опа гармонирует с протекающими процессами: с на
буханием листовых почек, с ростом и развитием листьев, с плодоноше
нием и т ,д.

В процессе эволюции последовательность фенофаз у различных рас
тений складывалась по-разному. У одних растений вначале происходит 
цветение, затем появляются листья, у других, напротив, в первую оче
редь развиваются листья, у третьих листья и цветки раскрываются од 
повременно. О тако во всех случаях начало деятельности камбия сов
падаем с развитием именно вегетативных почек, цветочные же и цвет
ки в этом процессе лоти нс принимают участия.

Характерной особенностью камбия является неодинаковый теми 
его деятельности в двух направлениях осевых органов—в радиальном 
и вертикальном. В сторону ксилемы камбии -Лычно работает более 
активно, чем в иаправлонни флоэмы, в результате чего диаметр годич
ных колец всегда шире флоэмных. Вместе с тех чсодянакова актив 
ность камбия в сторону ксилемы и флоэмы бази нс дальне. Установле
на. что в сторону флоэмы во всех ярусах ветвей он функционирует од
новременно, откладывая проводящие трубки в одно и то же время и 
обеспечивая тем самым трасчспорт пластических веществ сверху вниз. 
В сторону же ксилемы деятельность камбия осуществляется постсшен- 
ио, притом у разных пород с различной интенсивностью- Здесь лаж
ную роль играет эволюционно-структурный характер организации 
водопроводящей системы, т. е. кольцесосудистость и рассеяннососуди- 
стость- В этом аспекте следует также отмстить, что у кольцесосуди
стых пород морфологическая программа инициальных «леток различ
ной функциональной значимости детерминируется с разной скоростью, 
в то время как у растений с рассеяннососудистым строением древеси
ны инициальная зона дифференцируется синхронно
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■ Так«м образом, деятельность камбия в структурно-функциональ
ной организации древесины н луба у древесно-куста|>никоаых растений 
связана в основном с генетическими и физиологическими факторами, 
■которые составляют регуляторную систему, определяющую характер 
деятельности камбия—ритм, сроки, продолжительность его работы, по
следовательность образования элементов луба, древесины и т д. Од
новременно камбий реагирует на любые длительные или кратковре
менные изменения окружающей среды, разв.шая соответственно слож- 
•ную систему и обеспечивая гем самым гомеостаз растений в целом.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯЦИИ У ТАБАКА
В А. МАРКАРЯН

Армянский сельскохозяйственный институт. Ереван

Растение -мака—селекция—генетические корреляции.

В селекции табака исключительное значение придается сопряженно 
стн количественных признаков, определяющих продуктивность и ка 
чество табачного сырья. Вопрос актуален, поскольку при выведении 
интенсивных сортов и гибридов увеличение продуктивности необхо
димо сочетать с требуемым качеством сырья. Преследуя эту цель, 
селекционеру приходится часто нарушать реально существующие 
корреляции признаков, а три сильных отрицательных корреляциях от
бор по одному признаку, без учета других, приводит к нежелатель
ным последствиям. Поэтому информация о генетической сопряжен
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