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В. Ш. АГАБАБЯН

К ПАЛИНОМОРФОЛОГИИ РОДА RIBES L.

Вопрос о месте рода Ribes L. в системе с давних пор является 
предметом разногласий между систематиками. Часть из них: Бентам и 
Гукер (1867), Байон (1872), Эйхлер (1878), Энглер (1891, 1930) и др. 
род Ribes включают в семейство Saxifragaceae. Однако, уже Декан- 
дол ль (1805), даже при своем очень широком понимании семейства 
Saxifragaceae, счел возможным выделить этот род в отдельное семей
ство Grossulariaceae. В дальнейшем эта точка зрения была поддержа
на Эндлихером (18391, Линдли (1847), Смоллом (1905), Хатчинсоном 
(1924, 1959), Дэнди (1958), Тахтаджяпом (1959). а также рядом дру
гих авторов. В большинстве, из вновь выходящих, систематических 
работ намечается вполне определенная тенденция к выделению рода 
Ribes в самостоятельное семейство.

По строению пыльцевых зерен род Ribes не имеет себе подоб
ных среди всех представителей энглеровского семейства Saxifragaceae 
s. 1. Пыльцевые зерна, несколько похожие на те, которые мы нахо
дим у рода Ribes встречаются у отдельных представителей семейства 
Droseraceae (род Drosophylhim), однако, как справедливо отмечает 
Эрдтман (1952), сходство это поверхностное и не может служить до
статочным основанием для их сближения. Многопоровый тип пыльце
вых зерен рода Ribes невозможно вывести непосредственно ни от од
ной группы семейства Saxifragaceae. Высокую специализацию пыльце
вых зерен рода Ribes подчеркивают Фегри и Иверсен (1950), Эрдтман 
(1952).

Семейство Grossulariaceae I) С. (1805)

Род Ribes Լ.

Пыльцевые зерна рода Ribes принадлежат к рассеянно-многопо
ровому (панпоратному, по Эрдтману и Вишну-Миттре, 1958) типу. 
Поры расположены в бороздовидных, слабо зернистых, скульптиро- 
ванных зонах. У представителей более примитивных секций рода Ri
bes число пор в этих зонах достигает двух, а в отдельных случаях 
грех. С дальнейшей специализацией пыльцевых зерен бороздовидные 
зоны распадаются на отдельные островки гранулированной сэкзпны, 
окружающие пору и, наконец, превращаются в окаймляющий пору ва
лик. Число пор при этом сокращается до 4—5 на каждое пыльцевое 
зерно. Поры имеют аперкулоидное покрытие, одинаковое по скульп-
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турной орнаментации с бороздовидными зонами. Строение сэкзины от
личается довольно большим разнообразием: гладкое, гранулирован
ное, сетчатое, шиповатое.

Фегри и Иверсен (1950), анализируя вопрос о происхождении пор 
пыльцы Р1Ье5 §го88111апа считают, что появление в одной бороздовид
ной зоне двух пор произошло в результате слияния борозд, содержа
щих по одной поре. Однако, это мало вероятно, так как встречаются 
пыльцевые зерна (наир, у К1Ье$ апнсШт), у которых в одной бороз
довидной зоне содержится по три поры и бороздовидные зоны не но
сят характера слившихся. Более вероятно допустить, что специализа
ция пыльцевых зерен идет по пути распада и редукции опоясываю
щей борозды. Это приводит к образованию бороздовидных зон содер
жащих по несколько пор. В дальнейшем эти зоны редуцируются до 
окаймляющего пору валика, а число пор при этом сокращается (таб
лица 1). I

1. Подрод Р1Ье51а Вег1апй. (Европа, Вост. Азия).

Пыльцевые зерна 5 6-рассеянно-поровые, сфероидальные, с округ
лыми порами, несколько приподнятыми над общей поверхностью пыль
цевого зерна. Поры располагаются в гранулированных бороздовидных 
зонах по одной в каждой, несколько смещены к одному из ее кон
цов и имеют аперкулоидное покрытие, легко распадающееся при обра
ботке ацетолизным методом. Крышечка поры обычно несколько мень
ших размеров, чем сама пора, окружена очень утонченным кольцом 
сэкзины. Скульптурный рисунок сэкзины одинаков с бороздовидной 
зоной, обычно мелкозернистый. Сэкзина несколько толще нэкзины, 
край поры утолщен за счет образования нэкзиной выступа направлен
ного внутрь пыльцевого зерна. Изученные виды: R. pubescens Sw., 
R. rubrum L., R. vulgare Lam.

(в h)

Вид

(иаметр 
пыльце

вого 
зерна

Число 
пор

Диаметр 
пор Сэк типа И экзина Интина

R. pubescens Sw.
R. rubrum L.
R. vulgare Lam.

32,4
31,4
32,7

5-֊6 
5—6
5 ֊6

4,1
3.9
3.4

0.6
0,5
0,4

0.4
0.4
0,3

0,3
0.2
0,2

II. Подрод Coreosma Spach. (Ср. и Центр. Азия, Сев. Америка).
Пыльцевые зерна 7—8-рассеянно-поровые, сфероидальные (у R. 

агпЫеиит 10—12 поровые). Строение пор сходно с подродом Р1Ье51а. 
Здесь хорошо прослеживаются отдельные этапы эволюции пор 
от большого числа пор, расположенных в бороздовидных зонах 
по две—три (R. атЫ^иит) к постепенной редукции этих зон до дис
ковидного обрамления пор, с одновременным сокращением их



Таблица I. 1. Ribes amicluni Greene. 2. Ribes speciosuin Pursh.
3. Ribes mlcrophylluni H. В. K. 4. Ribes cynosbati L. 5. Ribes 4 w

cereum Dougl. 6. Ribes diicanlha Pall.



общего числа. Мембрана пор очень тонко шиповатая, в проекции 
скульптура располагается на месте крышечки, но крышечки типа, 
встречающейся у подрода Ribesia, нет. У R. ambiguum мы встречаем 
наиболее примитивный тип строения пыльцевых зерен. Бороздовидные 
зоны очень большие и содержат по две-три поры, крышечка, покры
вающая пору, отсутствует. Изученные виды: R. ambiguum Maxim., R. 
laxiflorum Pursh., R. aiireum Purch., R, cereum Dougl.

(в *)

Вид

R. ambiguum Maxim.
• R. laxiflorum Pursh.

R. aureum Pursh.
R. cereum Dougl.

Диаметр 
п ыльце- 

вого 
зерна

27,2
23,1
30,0
28,9

Число 
пор

10—12 
7-8 
7-8
6֊7

Диаметр 
пор

2,8
3,1
3,0
2.9

Сэкзина

0,5
0,7
0,8
0,5

Нэкзина

0,4
0,6
0,7
0.5

ИН типа

0,2
0.3
0.2
0,2

II. Подрод Grossularioides Janez. (Сев. Америка, Сев.-Вост. Азия).

Пыльцевые зерна 4 5-рассеянно-поровые, сфероидальные. Поры 
хорошо выражены, бороздовидные зоны крайне редуцированы. Инте
ресно строение сэкзины у этого подрода: у R. 1асиз1ге’сэкзина рассеянно- 
шиповатая, за исключением дисковидных зон вокруг пор, очень тон
кая. Нэкзина значительно толще сэкзины, при входе в пору еще бо
лее утолщается, образуя выступы, направленные внутрь поры. Иод- 
род имеет специализированные пыльцевые зерна с небольшим числом 
пор и почти исчезнувшими бороздовидными зонами, скульптура ши
поватая, что характерно только для этого подрода.

Изученные виды: R. 1аси51ге Рои., R. топН^епигп Мс. С1.
(в н)

Вид

Диаметр 
пыльце- 

вого 
зерна

Число 
пор

Диаметр 
пор Сэкзина Нэкзина Интина

R. montlgenum Me. С1.

R. lacuslre Poir

27,9

30,1

4,2

3,7

0,7

0.6

0.5

0.4

0.1

0.2

IV. Подрод Grossnlaria A. Rich. (Сев. Америка, Азия, 
Европа, Сев. Африка)

1 секция РоЬ8Оп1а Вег1ап(1. Пыльцевые зерна 9—11-рассеянно-по
ровые, сфероидальные. Бороздовидные зоны прекрасно выражены, с 
неровным, волнистым краем. Эктосэкзина мелкогранулированная, обра
зует сплошное покрытие всего пыльцевого зерна, включая поры и бо- 
роздовидные зоны. Эндосэкзина и нэкзина почти неразличимы и о бра-
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зуют как бы отдельный слой. При входе в борозду и пору этот двои- 
ной слой утончается и в норе почти совсем исчезает. Мембрана пор 
и бороздовидных зон состоит из слоя утолщенной в этом месте инти- 
ны и покрывающей ее эктосэкзины. Спородерма по всей поверхно
сти (кроме пор и бороздовидных зон), несет довольно правильный 
тонкосетчатый рисунок из отдельных участков слившихся гранул, в 
то время, как в порах и бороздовидных зонах они никогда не слива- 
ютс я. В

2 секция Eugrossularia Engl. Пыльцевые зерна 8—9-рассеянно- 
поровые, сфероидальные. Бороздовидные зоны здесь начинают постепен
но редуцироваться. Между порами бороздовидные зоны постепенно 
сужаются, образуются перетяжки, приводящие к расчленению этих зон 
на отдельные участки, окружающие пору. Скульптурная орнамента՝ 
ния сэкзины постепенно исчезает, сохраняясь только в бороздовидных 
зонах, причем здесь она особенно хорошо ’сохраняется вокруг пор. В 
дальнейшем гранулы, окружающие пору, сливаются между собой, об
разуя вокруг поры валик. Пыльцевые зерна, типа встречающихся у 
представителей секции Eugrossularia (R. microphyllum, R. cynosbati, 
R. aciculare), являются дальнейшим развитием пыльцевых зерен типа 
тех, которые мы встречаем в секции Robsonia (R. speciosum, R. ami
ctum).

Изученные виды: R. amictum Greene, R. speciosum Pursh., R. 
microphyllum H.B.K., R. cynosbati L., R. aciculare Smith, R. reclina- 
tum L. ' .

(в !х)

Вил
Диаметр I 
пыльце- ' 

вого 
зерна

Число 
пор пор Сэкзина И экзина Интина

R. amictum Greene
R. speciosum Pursh.
R. microphyllum H.B.K.
R. cynosbati L.
R. aciculare Smith
R. reclinatum L.

29,4%
38.9
33.7
27.2
22,3
25.9

V. Подрод Parilla Janez.

9
9-11

8
8

8—9
8

3,7
4,2
3.5
3.2
2.9
3,1

(Ю.-В. Азия,

0,8 
0.5
0.5
0,5
0.7
0.3

0.8
1.0
0,8
0,9
0,5
0.6

Южн. Америка).

0,2
0,4
0,3
0,2
0.2
0.2

Пыльцевые зерна 5—6-рассеянно-поровые, сфероидальные. Бороз
довидные зоны во всех трех секциях уменьшаются до правильного ок
руглого валикообразного утолщения вокруг поры. Строение слоев 
спородермы в порах и борозловидных зонах несколько отличается от 
других подродов и наиболее близко к секции Eugrossularia.

Секции отличаются друг от друга числом пор:
1. Секция Hemibotrva Janez. —R. fasciculatum Sieb. et Zucc. Пыль- *

цевые зерна 6 (реже 5)-рассеянно-иоровые.



Таблица II. 1 3. Ribes ainbijguum Maxim. I 5. Ribes laxiflorum Pursh. 6 7. Ribes aureum Pursh.
9. Rib?s cereuni Dougl. 10—12. Ribes lacuslre Poir. 13 14 Ribts montigemim Me. Cl.

15—17. Ribes amictum Greene.
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2. Секция Andina Janez.—R. gayanum Spaeh. Пыльцевые зерна 
6-рассеянно-поровые.

3. Секция Euparilla Janez. R. punctatum Ruiz, et Pav., R. mage- 
lanicum Poir. Пыльцевые зерна 6 — 7 (R. punctatum) (или 8) R. mage- 
1ап1сит)-рассеянно-поровые.

Скульптурное покрытие у всех секций одинаковое, с более ред- 
ким расположением гранул на мембранах пор и бороздовидных зон.

Изученные виды: R. fasciculatum Sieb. etZucc.. R. gayanum Spaeh., 
R. punctatum Ruiz, et Pav., R. magelanicum Poir.

(u p)

Вил

Диамегр 
пыльце

вого 
зерна

Число 
пор

Диаметр 
пор Сэкзина IЬкзина Интина

R. fasciculatum Sieb. el 
Zucc.

R. gayanum Spaeh.
R. punctatum Ruiz, el 

Pav.
C. magelanicum Poir.

21,7

27.К
32,4

26.7

6(5)

6
6-7

8

2.7

2.9
3,4

2.7

0.6

0,7
0.8

0.7

0.8

0.9
0,9

0.9

0,2

0.3
0.2

0.3

\ I. Подрод Bersia Spaeh. (Европа, Сев. и Центр. Азия, Китай)

Пыльцевые зерна этого подрода весьма сходны с пыльцевыми 
зернами подрода Parilla, 6 7 (реже 5 или 8)-рассеянно-поровые, сфе
роидальные. Бороздовидные зоны здесь уже превратились в окаймля
ющий пору валик, состоящий из сильно сближенных или слившихся 
гранул.

R. diacantha Pall.—диаметр пыльцевого зерна 22,3 р, диаметр 
поры 2,7 и, толщина сэкзины 0,4 р, нэкзины 0,5 р, интины 0.2 р.

Заключение

Изучена пыльца 20 видов рода Ribes L., охватывающих все 
шесть подродов (Энглер, 1930). В эволюционном развитии пыльцевых 
зерен рода Ribes L. довольно четко намечаются пути, по которым оно 
шло: от пыльцевых зерен с многоноровыми бороздовидными зонами к 
редукции этих зон и сокращению числа пор. Подобный тип мог воз
никнуть из опоясывающей борозды путем ее сегментации.

На основании данных палинологии подтверждается высказывае
мое многими авторами мнение об изолированном положении рода Ri
bes, а также о целесообразноеги его выделения в отдельное семейство 
Grossulariaceae и даже возможно в самостоятельный порядок Grossa- 
les, как это делал еще Линдли (1847).
И тестия XVI, № 1—7



Таблица III. 1 2. Ribes speciosum Pursh. 3 4. Ribs-։ cynosbati L. 5 6. Ribes microphj llu'n 
ti. В. K, 7. Ribes fasclculatum Sieb. et Zucc. 8 9. Ribes magelanicum Poir. 10 11.'Ri** 

lloriJuin L’Herll. 12 13. Rite, petraeum Wulf. 14. Ribss diacantha Pall.



В работе приводятся оригинальные микрофотографии пыльцы 
большинства изученных видов, а также рисунки отдельных этапов 
эволюции апертур пыльцевых зерен рода Р1Ьс$.
Ботанический институт 

АН АрмССР Поступило 21.VI 1962 г.

Վ. Շ. Ա'ԼԱՐ՝ՍՓ8ԱՆ
RIBES L. ՑԵՂԻ ՊԱԼԻՆՈՄՈՐՖՈԼՈԴԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆԱմփոփուէ

/ ատ ու թ լան JLc րերված են Ribes Լ. ցեղի ՀՕ տե и ակնե րի ծաղկա
ւիոշու d ո ր ֆ ո լո ց ի ակ ան նկա ր ա ցր ո ւ թ (ո ւնն ե ր ր , տեոակներ, որոնք րնգզրկում
են ա լղ ցեցի րՈէՈր ենթացեղերը քինղլեր, lf)30/։

l\ibeS Խ. 'քեցի ծաղկաւիոշին d ո րֆ ո չո ղ ի ա կան մի 
նե րով խիստ ւո ա ր բե րվուJ 4 Saxifragaceae տ. Լ. ըե տ и 

նե րկա լա ցո ւցի չն ե ր ի ծ ա ր]կա փ ոշուց : Աքդ հանդամաՆքր խ 
սացէքաւ} и ի // ա ե մ ա տ իկական մասին:

ն ի վփ ‘էհաչյած ft ոլոր 
ւսու մ Է նր ւս մեկու*

H՝Lp պալինոլո ifii ա иիրitւ թ / ունները նուլնպե
են մի 
օասւեւ

ըք հեղինակների կարծիքը, Ribes Լ. ցեղը անհըամ ե շտ Է ան-
նձին Grossulariaceae րն սւանիքէ
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