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О пути передвижения запасных углеводов из древесины 
к растущим побегам растений

(Представлено Г. X. Бунятяном 18. VI. 1956)

Согласно современным данным ассимиляты, синтезирующиеся в 
листьях, поступают в ситовидные трубки коры, затем через серд
цевинные лучи накопляются в паренхимных клетках древесины, что 
в основном осуществляется после прекращения роста полярных ра
стущих органов, в осенний период. Весною же, при бурном росте 
растений, имеющиеся запасные вещества энергично поступают к ра
стущим органам и за короткий срок кроны деревьев покрыва
ются листвою. По данным Гарт ига (’), перемещение ассимилянтов 
из древесины к флоеме осуществляется через ксилему в концевых 
участках побегов. Аналогичного мнения придерживается и Фишер (Ъ, 
хотя он допускает, что у травянистых форм, в отличие от древесных, 
восходящий ток пластических веществ осуществляется через флоему. 
В противоположность этим представлениям Кэртис (3) считает, что един
ственным каналом, через который осуществляется нисходящий и вос
ходящий отток пластических веществ, являет ся кора. Отложенные в 
древесине вещества, по мнению этого автора, поступают в клетки ра
стущих частей растений также через кору, хотя он не приводит под
тверждающих это представление прямых фактов. Непосредственные 
доказательства перехода веществ из древесины к клеткам коры при
водятся лишь в отношении радиоактивного фосфора (4). В отношении 
же углево. ов мы пока не располагаем достоверными данными, хотя 
многие считают, что если углеводы с легкое ью поступают из коры в 
Древесину, то обратный переход также возможен.

Проводя ряд опытов с растениями сирени в 1955—1936 гг., мы 
задались целью получить более прямые факты для установления пути 
передвижения запасных углеводов из паренхимных клеток древесины 
к растущим почкам растений.

В первом опыте мы произвели контрольные наблюдения с целью 
установления очередности опорожнения от крахмала паренхимных 
клеток древесины, расположенных на различных ярусах двулетнего 
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побега. Начиная с первых дней пробуждения почек, нами регулярно 
брались срезы из различных ярусов побега для установления наличия 
или отсутствия к; ахмала в паренхимных клетках древесины. R ре
зультате выяснилось, что в первую очередь крахмал нзчезаег из кле- 
юк верхних ярусов, расположенных ближе к главной растущей почке. 
В дальнейшем по мере усиления роста как главных, так и боковых 
почек пос.епенно опорожняю.ся и ниже расположенные паренхимные 
клетки древесины.

Исходя из этих данных, в следующем опыте мы у некоторых по 
бегов перед распусканием их почек удалили верхушечные спящие 
почки, оставляя лишь нижние боковые. При этом мы попытались выяс
нить, какова будет дальнейшая судьба крахмала паренхимных клеток 
древесины верхних ярусов побега, лишенных главных и боковых по
чек. Опыт был поставлен ранней весной, перед распусканием почек, 
н, начиная с первых дней их пробуждения, регулярно брались пробы 
древесины для исследования. При этом срезы были взяты из верхних 
и нижних ярусов подопытных ветвей.

Как в предыдущем опыте, так и в этом, в первую очередь 
начали опорожняться от крахмала паренхимные клетки побега верх
них ярусов. Лишь после того как в клетках верхней час.и стебля 
(лишенной почек) полностью исчезал крахмал, постепенно начали опо
рожняться нижележащие на стебле паренхимные клетки древесины.

Таким образом, вне зависимости от ярусного расположения ра
стущих боковых почек на рост последних в первую очередь расхо
дуются запасные вещее, в а паренхимных клеток верхних ярусов, аза
тем клеток нижних ярусов. Этот опыт вместе с тем показывает, что 
превращение крахмала в растворимые сахара и переход его к расту
щим органам осуществляется вне зависимости от влияния растущих 
почек.

Далее, из результатов этого опыта выясняется, что углеводы 
паренхимных клеток побегов верхних ярусов переходят к нижерас- 
положенным боковым растущим почкам не через ксилему, как пред
полагал Хартиг, а через сердцевинные лучи и ситовидные трубки.

Переход питательных веществ из запасающей ткани стеблей 
верхних ярусов побега, лишенного главных или боковых почек, 
к нижележащим боковым растущим почкам имеет важное при
способительное значение для древесно-кустарниковых форм. При- 
зимних неблагоприятных условиях нередко вымерзают верхушеч
ные, более развитые почки, не вызывая при этом отмирания кле
ток ф. оемы. В таких случаях появляющиеся от менее развитых или 
адвен.ивных почек побеги полностью используют запасные питатель
ные вещества верхушечных, частично поврежденных морозом побе
гов. Аналогичный случай наблюдается и в тех случаях, когда иссу
шаются зимою верхушечные почки древеснокустарниковых форм.

Этот опыт вместе с тем показывает, что хотя в период весен
него бурного роста основная масса запасных питательных веществ 
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передвигается из нижних ярусов к растущим верхушечным почкам, 
ио тем не менее такое восходящее направление передвижения ве
ществ не является устойчивым. В нашем опыте в верхней зоне по
бегов с удаленными почками направление передвижения пластических 
веществ являлось нисходящим, в то время как в нижней зоне этого 
/КС стебля направление передвижения веществ оказалось восходящим

На приведенных микрофотоснимках показаны радиальные срезы 
взятые из верхнего яруса, где все клетки лишены крахмала (рис. 1) 
н нижнего яруса побега (рис. 2), клетки которого еще богаты крах 
мальной мукой.

Рис. I. Радиальный срез, взятый 
нэ верхнего яруса побега. В клет

ках отсутствует крахмал.

Рис- 2. Радиальный срез, взятый 
нижнего яруса побега. Клетки за

полнены крахмалом.

Для более наглядной иллюстрации непосредственной связи между 
древесиной и корой в следующих опытах побеги перед распусканием 
на них почек в средней 
зоне (шириной 3 си) очи- 
шались от коры. При этом, 

Рис. 3. Радиальный срез, взятый выше кольцевого 
надреза. В клетках отсутствует крахмал.

водном варианте, снятие 
коры производилось с 
одной стороны, в дру
гом — со всех сторон, т. е. 
проводилось кольцевание. 
С начала пробуждения 
ночек нами регулярно бра
лись пробы для изготов
ления из них микроскопических срезов с целью установления наличия 
крахмала в паренхимных клетках древесины. Наблюдения показали- 
что у первого варианта, где производилось одностороннее снятие 



коры (в средней зоне) побега, от крахмала опорожнялись в первую 
очередь клетки паренхимы, расположенные непосредст венно под корон. 
Клетки же, расположенные на противоположной стороне, где была

Рис. 4. Радиальный срез, взятый из сред* 
••ей зоны кольцевого надреза. Клетки бога

ты крахмалом.

снята кора, оставались за
полненными крахмальной му 
кон, хотя энергично расту
щие побеги нуждались в ней

У второго варианта этого 
опыта интенсивно опорожня
лись клетки древесины, рас
положенные выше и ниже 
кольцевого надреза. Парен
химные клетки, расположен
ные в зоне кольцевого над
реза, долгое время остава

лись заполненными крахмальной мукой, хотя водопроводящие сосуды 
нормально функционировали, снабжая верхушечные, вновь формирую
щиеся побеги водой и минеральными веществами (рис. 3—4).

Резул ьтаы этих опытов свидетельствуют о том, что при снятии 
флоемы исключается переход запасных углеводов из древесной па
ренхимы к растущим побегам, хотя в данной зоне ксилема нормаль
но функционирует. Таким образом, на основании этих данных мы при-
ходим к выводу, что путь, через который поступают ассимилянты
нз листьев к паренхимным клеткам древесины, служит одновремен
но для об(атного перемещения этих веществ из древесины к рас
тущим побегам.
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