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О нектарниках и микроспорах семейства 
барбарисовых

Нектарники семейства барбарисовых представлены формами, 
стоящими на разных ступенях развития. У ряда представителей мы 
встречаем полное отсутствие специальных приспособлений для при
манки насекомых (рода Podophyllum, Diphylleia, Achlys, Jeffersonia), 
у других примитивные, приспособления на стаминодиях и чашели
стиках. у третьих сложные нектароносные органы.

Примером примитивного приспособления к энтомофилии могут 
служить нектарники некоторых видов рода Leonlice (L. incerta, 
L. minor, L. Ewersmanii), у которых наблюдается формирование за
чаточной нектароносной ткани на стаминодиях, выделяющих нектар 
всей или частью своей поверхности. У другой же, несколько более 
продвинутой группы видов этого рода (I.. altaica, L. odessana, 
I., darwasica, L. Smirnowii), можно видеть уже определенные сдвиги 
к образованию на лепестках специальных нектароносных органов. 
У некоторых родов (Berberis, Mahonia) при основании лепестков на 
боковых жилках имеются замкнутые, удлиненные мешочки, а в роде 
Epitnedium наблюдаются сложные шпорцы, свидетельствующие о том, 
что эволюция идет в сторону приобретения специальных приспособ
лении к опыляющей их энтомофауне.

Таким образом очевидно, что в пределах семейства нектаро
носные образования различной степени усложнения имеются у родов: 
Leontice, Canlophyllum, Epimedium, Bongardia, Berberis, Mahonia*

* Во .Введении к флоре Китая и Монголии* В. Л. Комаров для семейства 
Berbcrtdaceae приводит нектарники только для родов l.eoniice Caulophyllutn.
Известии VI. № 9—3

Наряду с нектарниками были также изучены и микроспоры 
семейства, которые характеризуются примитивным и довольно одно
образным строением. Микроспоры барбарисовых по форме округло- 
овальные до совершенно округлых, 15,8—37,2 р величины. У боль
шинства родов -Achlys, Bongardia, Caulophyllunn Diphylleia, Epime
dium, Jefiersonia, Leontice и Nandina микроспоры имеют обычно три 
меридиональные борозды. Исключение составляют роды Berberis и 
Mahonia, у которых имеется лить одна борозда, зигзагообразно 
опоясывающая всю микроспору, и род Tanzania, у которого по опи
саниям Кумазава [G] микроспоры с шестью или больше, рассеянными 
бороздами.
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Характерным для микроспор всего семейства является строение 
самих борозд, края которых слабо или вовсе не утолщены, вслед
ствие чего они едва заметны на зерне.

Скульптура пленок борозд обычно не отличается от скульп
туры общей поверхности. Экзина мелко или крупнозернистая, сет- 1 
чатая, ямчатая или редко покрыта крупными остроконечными ши
пами (Diphylleia)*.

’ См. описание микроспор барбарисовых такдке у Кумазава (1936).

Интересным родом грявянистий линии развития семейства являет
ся род Leontice, представители которого имеют зачаточное нектаро
носное образование как на стаминодиях, так и на покровах цвет
ков. Следуя Гебелю [8], в этом роде можно отличать нектарники 
от нектарнесущих образований.

Таблица I.

1—3—Стаминодии-нектарники: I —Leontice incerta. Нектароносная ткань 
заполняет весь стаминодий. 2—1.. minor. Нектароносная ткань приуро
чена к боковым стенкам стаминодия. 3—1.. Ewcrstnauli. Нектароносная 
ткань, по сравнению с предыдущим видом, с большей приуроченностью 
к боковым стенкам стаминодия. 4—7—Нектароносное образование на 

лепестках: I—Leontice darwasica. 5—L. Smirnovll. 6-1.. allalca.
7—L. odessana.

Из просмотренных нами 7 видов рода Leontice три из них- 
L. incerta, L. minor, и L. Ewersmanii.—как органы несущие нектар- 
образования, имеют изменённый стаминодий, некатароносная ткзнь 
которого у вполне зрелых цветков заполняет всю пластинку. У осталь
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ных же четырех видов—L. altaica, L. odessana, L. darwasica и L.Smir- 
nowii имеется уже определенная тенденция к образованию на ле
пестках более совершенных нектароносных приспособлении.

Нектароносные образования па стаминодиях у видов рода Leon- 
tice по типу очень близки к таковым у рода Actaea семейства лю
тиковых, \ которых так же, как и в роде Leontice, имеются ста- 
минодийные пластинки, сходные между этими родами по форме, 
размеру и расположению на них нектароносной ткани.

У L. .incerta, L. minor и L.Lwersmanii в каждом цветке наблю
дается по 6 стаминодийных пластинок, одинаковых по размеру (от 1 
до 1,5 мм в диаметре), но отличающихся формой, большим или 
меньшим развитием нектароносной ткани в длиной ноготка.

У L. incerta стаминодии (табл. 1, рис. 1) имеют расширенно
округлую форму, суженную при основании в ноготок. Нектароносная 
ткань заполняет центральную часть всей пластинки. В отличие от 
L. incerta, у L. minor (табл. 1, рис. 2) имеется уже некоторая тен
денция к сосредоточению нектароносной ткани по краям стамино
дия, далее усугубляемая у L. Ewcrsmanii (табл. I, рис. 3).

У L. minor стаминодийные нектароносные образования пред
ставляют клиновидной формы пластинку с чуть завороченными, не
сколько утолщенными, как-бы кудрявыми краями. Подобное рас
положение нектароносной ткани наблюдается и у I.. Ewersmanii. 
Но в отличие от L. minor у последнего вида заворот боковых 
крыльев более увеличен, губчатость ткани развита сильнее, что ве
дет к утолщенным завороченным краям. Таким образом, у этих видов 
рода Leontice прослеживается тенденция к дифференциации стами- 
нодинной пластинки, начиная от L. incerta, выделяющей нектар всей 
своей поверхностью, до L. Ewersmanii, где нектароносная ткань уже 
приурочена к боковым стенкам стаминодия, что является до неко
торой степени признаком ее специализации.

Вторая группа этого рода, включающая виды L. darwasica, 
L. Smirnowii, L. altaica и L. odessana, имеет нектароносные приспо
собления на лепестках. Эта группа, по сравнению с предыдущей, 
несущей нектароносные образования на стаминодиях, является эво
люционно более продвинутой. И если в этой группе еще нет до
статочно выраженных приспособлений для размещения нектара, то 
тенденция к этому у растений уже имеется. На растениях этой 
группы возможно проследить постепенное усовершенствование их 
нектароносного аппарата.

У L. darwasica (табл. 1, рис. 4) нектарники представляют собой 
лепестки с неравнозубчатым верхним и несколько утолщенными, 
завороченными во внутрь краями. В нижней части лепестка наблю
дается скопление нектароносной ткани и намечается лишь место 
медовой ямки. Последняя довольно ясно выражена у L- Smirnowii 
(табл. 1, рис. 5).
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По форме и размеру нектарник Е. 8ппгпо\уп очень близок к тако
вому, наблюдаемому у Е. с1аг\уа$։са, отличаясь от него лишь наличием 
на лепестках заметной медовой ямки. Интересно отметить, что медо
вые ямки наблюдались лишь у 50—60% представителей этого вида. 
В одном и том же цветке были найдены лепестки с типичной ме
довой ямкой и лепестки, где вместо и на месте ямки было только 

скопление нектароносной 
ткани. Таким образом, 

Таблица Н.

8—Bongardia chrysogonum. .Лепесток с медовой 
ямкой при основании. 9—C.iulophyllum robn- 
slum. Стаминодий-нектарник е нектароносной 

тканью в верхней часта.

несмотря па то, что в 
пределах вида у отдель
ных индивидуумов нек
тароносные приспособле
ния не одинаковы, мож
но все же отметить у 
Е. 8ттгп(жй некоторую 
эволюционную продвипу- 
тость но сравнению с 
Е. <1апуа8։са.

По пути эволюцион
ных преобразований даль
нейшие усовершенство
вания мы наблюдаем у 
Е. а11а։са и Е. обезвапа 
(табл. !, рис. 6 и 7). Эти 
виды по строению цвет
ка, а также и их нектаро
носного аппарата, очень 
близки между собой, но 
отличаются от Е. йагдуа- 
81са и Е. $пйгпо\уп. У 
Е. а11а1са и Е. одезза- 
па лепестки нектарников 
имеют клиновидную фор
му, при основании вдоль 
сложенные с медовой ям
кой, прикрытой и защи
щенной боковыми стевка- 

ми. Таким образом путь развития нектароносного аппарата в роде Leon-
Нсе проходит от еще только намечаемой при основании лепестка ме
довой ямки у Е. багчуаз^еа, уже довольно хорошо развитой у Е. Бппг- 
пои'н и с тенденцией эту медовую ямку прикрыть у Е. аИака и 
Е. обеъйзпа.

По строению нектароносного аппарата близко к ЕеопНсе стоят 
роды Воп"аг111а и Саи1ор11у11пт. У Воп^агсНа с1։гу8О§опит (табл. II, 
рис. 8) при основании лепестка имеется хорошо выраженная медо
вая ямка, почти идентичная той, какую мы наблюдали у ЕеопНсе 
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Smirnowii. Caulophyllum robustum (табл. 11, рис. 9) имеет мелкие 
(до I мм в диаметре) стаминодийные пластинки, у которых некта
роносная ткань, в виде кучкообразных скоплений, сосредоточена 
по трем разветвлениям центральной жилки в верхней части стами
нодия. Эта их приуроченность к верхней части ставит род Caulo- 
phyllum несколько особняком от р. Leontice, от которого он r свое 
время и был отделен.

Прослеживая эволюцию нектароносного аппарата в семействе 
барбарисовых, можно заметить, что группа родов, включающая 
Leontice, Bongardia и Caulophyllum, имеет нектароносные образова
ния как на стаминодиях, так и на лепестках, где еще только наме
чаются специальные приспособления для сохранения нектара. У дру
гих же родов, в отличие от названных, имеются уже довольно 
сложно устроенные нектарники. К последней группе, можно причис
лить род Epimedium, имеющий специальные органы в виде длинной 
или короткой шпоры.

У просмотренных нами четырех видов р. Epimedium—alpinum, 
pinnatum, colcliicum и macranthum—нектарники по общему строению 
и очертанию, особенно у первых грех названных видов, довольно 
сходны. У этих видов имеется хорошо развитая короткая шпора 
с большой медоносной каплей при ее основании. У Е. macranthum же 
(табл. Ill, рис. 10), в отличие от упомянутых видов, шпорец значи
тельно удлинен и приспособлен уже к определенному виду длинно- 
хоботкового насекомого-опылителя, т. к. несомненно, что узкий 
длинный нектарник развился тля того, чтобы только определенные 
виды насекомых могли получать из них нектар.

Таким образом, такая структура нектарника сохранит запас 
нектара только для того вида насекомого, которым оно опыляется, 
предохраняя нектар от нападения других видов.

Нектарник этого вида имеет флагообразно-расширенную верх
нюю часть, служащую опорой насекомому, его посадочной площад
кой, когда оно достает нектар из длинного шпорца. В результате 
приспособления к длинном у хоботку насекомого, а также, в свою 
очередь, и насекомого к длинному шпорцу (эволюция шла парал
лельно) и образовался шпорец длиной до 24 мм. В то время как 
нектарниками других видов р. Epimedium с их короткой тупой шпо
рой могут пользоваться насекомые как с длинным, так и с корот
ким хоботком, нектарник Е. macranthum пригоден лишь для опре
деленного длиннохоботкового вида насекомого.

Интересно отметить, что количество нектара у цветков, при
способленных к определенному „потребителю", всегда значительно 
меньше по сравнению с теми, у которых определенного опылите
ля нет.

Рассмотрим более подробно строение нектарников у коротко
шпорцевых видов—Е. alpinum, Е. pinnatum. Е. colchicum. У этих ви
дов. как уже отмечалось, нектарники по строению сходны. В кане- 
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стве примера рассмотрим строение нектароносного аппарата у Е. а!рь 
пиш (табл. П1, рис. II, 12. 13. 14), где возможно проследить ряд 
стадий его онтогенеза.

Первой стадией, которую мы наблюдали уже в довольно раз
витом бутоне, является плоская пластинка с едва заметным, наме
чающимся посредине очертанием будущего углубления, еще без

Таблица III.

19 20 21

10—Ephncdluni inflcranthurn. Нектарник. 11—Г4—Epiinedlum alpinuin. 
Стадия развитии нектарника. 15—21—Нектарники. 15—Herberts Dar- 
winli. 16—В. asiatlca. 17—В. arlsiala. 18—В. vulgaris. 14—В. amurensis.

20 — В. iberica. 21 —В. orienlalls.

следов нектароносной ткани. Таким образом, в бутоне, когда все 
части цветка уже дифференцировались нектарник находился еще 
в начальной стадии своего развития—в виде пластинки.

Пи мере развития бутона изменяется и форма нектарника. Ра
нее намечаемая медоносная ямка углубляется, по ее бокам и в верх
ней части образуются зачатки нектароносной ткани. В этой стадии 
развития края пластинки слегка загнуты внутрь. В дальнейшем уже 
наблюдается постепенное выпячивание или вытягивание медовой 
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ямки, которая, углубляясь, становится все более похожей на тупую 
короткую шпору. Нектароносная ткань, сосредоточенная ранее по 
бокам и в верхней части медовой ямки, здесь уже лежит в углублении 
мешочка и имеет характерное для нектароносной ткани губчатое 
строение и желтовато-коричневы։։ цвет.

По мере роста бутона нектарник по размеру также увеличи
вается. Пока цветок находится еще в состоянии бутона- хотя уже 
и полураскрытого- шпора нектарника остается загнутой и в нижней 
своей части соприкасается с зевом так. что между ним и шпорой 
образуется глубокая складка. Но как только цветок раскрывается, 
шпора очень быстро выпрямляется- увеличиваясь в размере. В рас
крытом цветке на дне шпоры имеется типичная нектароносная ткань 
с медовой каплей. Нектарник зевом лежит к оси цветка.

Такой путь развития проходит нектарник от плоской пластин
ки на ранней стадии онтогенеза до развитого нектароносного органа, 
и виде короткой тупой шпоры с медовой каплей на ее дне у вполне 
распустившегося цветка.

Подобное развитие нектароносного аппарата присуще также. 
Е. р։пп;Пи։п и Е. со!с1нсит. т. е. группе короткошпорцевых видов*.

Как мы уже отметили, в семействе барбарисовых имеются нек
тарники разной степени специализации. В этом отношении, в отли
чие от других, заслуживают особого внимания представители дре
весной ветви семейства и, в частности, род ВегЬеш. Этот род, ши
роко распространенный в северном полушарии, в основном пред
ставлен кустарниковыми формами, из представителей которых нами 
рассмотрено свыше 15 видов. Эти виды представляют вечнозеленые 
и листопадные формы- имеющие широкий географический и эколо
гический ареалы. У всех просмотренных нами представителей р. Вег- 
Ьег1£ в строении нектароносного аппарата наблюдается исключи
тельная монртипность (табл. Ш, рис. 15- 16, 17. 18, 19, 20. 21).

У этих видов каждый цветок имеет 6 лепестков-нектарников, 
как правило, с трехнервным жилкообразованием. Иногда жилки 
в верхней части лепестка разветвляются, не доходя до его конца. 
На двух боковых жилках, по одному на каждой, располагается ори
гинальный замкнутый, продолговатый мешочек, суживающийся от 
основания к его верхней части. Нектароносные мешочки, занимаю
щие на лепестке ։ „ его длины, имеют свободные закругленные 
бока и прикреплены к жилке своей спинной частью. Они наполне
ны коричневато-желтой- нектароносной тканью губчатого строения; 
варьируют столь незначительно, что на первый взгляд кажутся все 
одинаковыми. Однако внимательно приглядевшись, можно заметить 
слабые вариации по их длине, по форме (мешочек уже или шире), 
по месту его расположения на лепестке. Они располагаются то

♦ К сожалению, проследить онтогенетический путь развитии у длинноипюр- 
цевых видов, в частности у Е. тасгзпЦппп, за неимением материала, нс удалось. 
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почти у самого места прикрепления лепестка к цветоложу (ВегЬе- 
ris Darwini). то с некоторой тенденцией перемещения мешочков от 
основания к средней части (В. amurensis). Интересно, что эта монотин- 
ность характерна не только для зрелой стадии нектарника, но прояв
ляется уже на самой ранней стадии его онтогенетического развития. 
На ранней стадии развития, когда, например, у Epimcdium alpinum 
имелась только еще плоская пластинка с чуть заметными следами 
меловой ямки, превратившаяся в зрелом цветке в нектарник со 
шпорцем; в роде Bcrberis. в едва заложившихся бутонах, нектаро
носный мешочек был уже готов в том виде, в каком мы его 
встречаем во вполне зрелом распустившемся цветке. Отличие за
ключалось лишь в том, что чем менее был зрел бутон, тем окраска 
нектароносной ткани мешочка была менее интенсивной и сам он по 
размеру был меньше вследствие того, что их рост коррелятивно 
связан с ростом всего растения.

Таким образом, строение нектароносного аппарата у этого рода 
столь своеобразно, что, как замечено нами, не имеет себе подобных 
ни в семействе Berber idaceae. ни в Ranunculaceae.

.V Nandina domestica, являющейся также представителем дре
весной ветви развития, Прантль отмечает наличие нектарников в виде 
медовой ямки в верхней части покровов цветка. Однако в много
численно-просмотренных цветках этого растения следов медовой 
ямки нами обнаружено не было. Были лишь следи нектароносной 
ткани. главным образом, во внутренних кругах покровов цветка.

Таким образом, изучая у представителей барбарисовых строе
ние нектароносного аппарата, мы заметили- что тесной систематиче
ской связи между родами в пределах семейства не наблюдается. 
Это подтверждается и данными систематического и морфологиче
ского анализа (Комаров [10]) и анатомическим строением плодолист- 
ков (Хапман [9]).

Исследование, наряду с нектарниками, и микроспор барбарисо
вых показало, что эти два признака, хотя и служат для достиже
ния одной и той же цели—перекрестного опыления, однако в дан
ном семействе трудно установить определенную между ними кор
реляцию.

Разделение семейства на две. группы родов, отличающихся на
личием (Leontice, Epimcdium. Bongardia, CaulophyUum) или отсут
ствием в растениях Podophyllum Diphylleia Achlys, Jeffersonia, Nan- 
dina нектароносного аппарата, нс отражается па строении мик
роспор. так как микроспоры родов и первой и второй группы в 
основном имеют трехбороздовый тип пыльцевых зерен. Основные 
различия зерен обеих групп сводятся к их форме, размерам и ха
рактеру поверхности экзины, что и является родовыми диагности
ческими признаками микроспор семейства (таблица IV).

В отличие от нектарников с их разнообразием в пределах одного 
н того же рода, как. например, рр. Leonti се. Epimcdium- микро
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споры видов этих же родов оказались по форме и строению очень 
сходными, варьируя лишь в размерах, более или менее в характере 
пленок борозд, а иногда и общей поверхности экзины. И, наконец, 
если нектарники в онтогенезе цветка, от появления бутона до 
наступления зрелого состояния, подвергаются ряду возрастных изме
нений. то микроспоры, как известно, уже на самых ранних стадиях 
их развития имеют такую же форму и строение; как и во вполне 
зрелом цветке.

От типичных трехбороздных микроспор, представляющих одну 
линию развития семейства, характеризующуюся тремя длинными, 
остроконечными бороздами и сетчатой или ямчатой поверхностью 
экзины, несколько отличаются микроспоры рода Diphylleia (D. cymosa) 
зерна которой имеют три короткие тупые борозды и крупно-шипо
ватую поверхность экзины (таблица IV, рис. 4).

По Другой линии пошло развитие микроспор рода Berbens 
(таблица IV. рис. 10). Зерна этого рода оказались сферическими, 
с одной лишь длинной бороздой, зигзагообразно опоясывающей всю 
микроспору. Пленки борозды, а также общая поверхность экзины 
зернистые, образующие в последнем случае своеобразную сетчатость.

Такое строение имеют микроспоры всех исследованных нами 
видов рода Berberis—В. vulgaris, В. asiatica. В. aristata. В. Darwinii, 
В. iberica. В. amurensis.

Такое же строение, как отмечает Кумазава [6], имеют и зерна 
видов—В. quelpaertensis. В. sinensis и В. koreana.

Своеобразнее строение микроспор рода Berberis совпадает 
с оригинальным монотипным строением и их нектарников, что еще 
раз подчеркивает некоторое обособленное положение этого рода 
в семействе.

Как известно, некоторые ангоры (Тахтаджян [1], Водхауз (5|) 
рассеянно-бороздный и рассеянно-поровый типы микроспор раналйе- 
вых считают производными от типов, имеющих зигзагообразную бо
розду֊ происшедшую путем фрагментации последней. Нахождение 
в семействе Berberidaceac зерен с зигзагообразной бороздой тина 
Berberis, а также и зерен с многочисленными рассеянно расположен
ными бороздами типа Ranzania*  (табл. IV, рис. 12) говорит в пользу 
этого положения. С другой стороны, наличие зерен подобного строе
ния показывает, что в семействе барбарисовых, кроме трехборозд
ной линии развития микроспор, имеется и другая линия, представ
ленная зернами с одной зигзагообразной и многочисленными рас
сеянными бороздами.

Резюмируя все эти факты, мы можем отметить следующие 
основные выводы:

1. В семействе барбарисовых, как и у раналиевых, заложены 
те формы развития нектароносного аппарата (на стаминодиях и по-

Кумазава 161.
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Таблица IV.

ХЛ5С
1—12֊ Микроспоры: 1 -1.еоп!кс йагк'з$1са. Воп<-;ш1։а с1։г.*о£опип1.  
3—КзпсНпа <1опн։.5иса. 1—О։р1։у11е1а су։по$а. 5—Саи1орЬу11։пп robu.st.uni, 
6—ДОегёоша (йрЬу1!е1з. 7—РоёорЬуНит реИаинл. $—Лс1Ш$ 1г1рЬу11а. 
9—Ер1тё4։и։п а1р։иит. 10—ВргЬсп$ атигсп$1$. 11- МаЬоша Fortune!.

12— Иеп/ата 1ароп1са.
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кронах цветка) и микроспор (зигзагообразные, трехбороздные, рас
сеянно-бороздные, многопоровые), которые получили дальнейшее 
развитие у эволюционно более продвинутых покрытосеменных.

2. По строению нектароносного аппарата род Ернпедипп являет
ся. по сравнению с другими родами, более приспособленным к энто
мофилии и обладает большой пластичностью в онтогенезе.

3. В древесной ветви семейства, в частности в роде Ер1тебп1։п, 
строение нектароносного аппарата и микроспор характеризуется мо
нотип пост ью не только в зрелом состоянии цветка, но и во всех 
стадиях онтогенеза.

4. Изучение нектарников подтверждает, что систематические 
связи между родами в пределах семейства очень слабы.

5. В отличие от строения микроспор, являющихся признаком 
довольно консервативным, нектарники в эволюционном развитии 
растений есть образования более молодые, чем и объясняется их 
большая пластичность. <
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|<К. Վ. l»t|u։fin։|w| և 17. Ս*.  Ս.վԽո|ւսյաճ

ԾՈՐեՆԱՋԳհՆեՐՒ ԸՆՏՍԼՆՒՔՒ ՆեԿՏԱՐՍԼՆՈՑՆեՐհ 
եՎ. ՄՒԿՐՈՍՊՈՐՆեՐհ ШЬЪ

Ա Մ Փ Ո Փ Ո I* 1Г

Օ՚որենաղգիների րնսւանիքի նեկտարանոցները ներկայացված են զար֊ 
հագման տարբեր ա и տ իճաննե ր ի վ բա կանգնած- ձեերովէ Սի $ա(>ք ներկա- 
յացՈէ-ց ինների մոտ նկատելի է մ ի հա տներ ի գրավման հարմարանքների 
լրիվ րագակայո,թյուն (PodQ^hyWum, Diphyllea, Achlis, Jeffcrsonia) մյո. ս֊
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"հերի մոտ պր իմ իսէ ի'[ ■> «ս ր մ ա ր ան _ըն հր ք ч տ ամ [Հհ ոգ ի ոլւ/ե եր /» վ ր ա [, որտեղ 
ն ե կա ա ր ա կ [> ր յա սվածըր նոր է միայն սկսում и աւրքհավււրվI,/ հ արաա֊ 
գ րեյ նեկտար՝ ամրսցք մակե րեսով, կամ նրա մի մասով ^ЬбОПНСС .'/^7/՛ 
տեսակները)) Որոշ ցեղերի մոտ (ВегЬ'вг1$, МяИОПГЗ) նեկտարանոցները 
գտնվու մ /Л/ պսակաթերթերի •*.  ի մը и լ մ. կողքային 9ղերի •[ր ՛ի1"կ երկա
րավուն պարկիկների ЛЛ»»/, իսկ |£р յ ГПе(1! 11П1 ցեղի մաո նկսւսւվու ւ1' են շպոր
ն՛եր, որոնք վկայում են այն մասին, որ կվ ո [ յա д իան նրանց մոտ րնդհա- 
հէս ։1 Լ հատուկ Հարմարանքների ձեոք քերման միջոցով ըստ փոշոտում 
կատարող 1;նգ ոմոֆաւս նա (ի:

ևեկատ ա ր ա ն и ց ն ե ր ի կ 11 գրին, մ ի կր и и Ալ и ր ն ե ր ի ո ւ սա ւքհ ա и ի ր ո լ թ յ ու ն ր 
ցույց /, տվեք, որ վերջիններս ր'հ и ր ոշ վ/ւ ւ մ են Աք ր [՛ •!՝ ի տ [ւ վ հ րավ ակա՚էւ 

ի°րինակ կաոուցվածքով) 1'ստ ձեի “էւրանք чվերիկ- օվայ ավиւ ն /. 7» կամ 
րուոքւովվւ՚էւ սվերիկ /.5 ,ծ՚ - - -5 7 , ? «է, մեծսւթյամր ե եււսւկէէսւ Ршд աււութ յուն են 
կադմւոմ րնտանիքի ծաոային ՚հե րկտյաւյ т.ц [ւշ*!ւե  ր(Հ ВёгЬеГ1Я. МпИОГНЗ ցե- 
րյերր, որոնց միկրու/պորներն ունեն միայն մեկ ակոս, սր ր ц իւլզադաձե պո- 
րտսքտույսւ 1։ կատարում ւիոշեհաւոիկի շուր9ր։

II է սու մեա ո ի ր ու թ յա ննե ր ր ւյ ու յ ց ձն տվեք) որ այս երկու հա տ կան ի շ- 
"հերր շնայտծ ծ աո տյա մ են միևնու յն նպատակին իււսշսւձե վւոշւււոմանր , 
սակայն նույն րն ա անիր ու մ ւյյվար Լ գտնեք որսշակի կէւրեքյացիա նրանց 
միջև։ Այգ նույն հ տ ական [ւշն ե ր [է հիման վրա կարեյի է նշեքք որ ծորենագ- 
գիների ընտանիքում ինչպես և տմրւէգ9 Н0ПЯ1в5 կարպում ներգրված են 
նեկտարւսկիր ապարս/տի ( ստամինէէգ [пи 111ւե քւի և д աոկաւգտտ յանի մա֊ 
սերի վրա) և ւեիկրոսպորների (գ իգդագաձև տկոսով, եոակսս, րագմակոս) 
այն ձևերը, որոնք իր!Հհց հեաագա ղտ րդաւյ т ւեւ /;Ն սսւանոլմ ծ ած կասեր- 
մեր [է էվոլյուցիոն ավելի գարգացած իւմրերի մոտ:
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