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А II. МЕЛИКЯН

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИЗНАКОВ СТРОЕНИЯ 
СПЕРМОДЕРМЫ ДЛЯ СИСТЕМАТИКИ НИМФЕЙНЫХ

Современный этап развития систематики характеризуется поисками
новых методов для выяснения и уточнения филогении важных, узловых
групп покрытосеменных. Одним из таких «узлов» в филогенетическом 
древе цветковых является интересная группа нимфейных, объединяй» 
щая большое количество водных растений.

Несмотря на то, что изучение этой группы началось в начале прош 
лого века, и имеются почти исчерпывающие данные по морфологии, ана-
гомии, палинологии и цитологии нимфейных, все же систематика данной
группы и по сей день интерпретируется каждым из авторов по-разном>.

Еще Caspary [1] считал, что для таксономии нимфейных необходим» 
использовать морфологию семян и даже дал, основываясь на ней, систе
матику рода Nymphaea. Но по стронию семян довольно трудно разли 
чить виды кувшинок. В этом можно убедиться из данных табл. 1. Здесь 
изображены семена пяти видов кувшинок, которые не имеют отчетливых 
различий за исключением семян Nymphaea alba Presl. и Nymphaea candida 
Pres!., поверхность оболочки семени которых совершенно гладкая, ли 
шена борозд и покрова из волосков. Остальные же несколько видов.
отличаясь, в основном, размерами и несколько окраской семян, сходны 
по своей внешней морфологии. На поверхности семян все они имеют 
волосистое опушение. Отличия заключаются в том, как и где располо 
жены волоски, либо на выступающих ребрах семени рядами, либо ря 
да ми, но не на выступах.

Weberbauer [8] отмечал, что кроме внешней морфологии, необходим» 
изучить и анатомическое строение семенной кожуры. Мы изучили строе 
ние семенной кожуры некоторых представителей двух родов семейства 
Nymphaeaceae Nuphar u Nymphaea.

Для того чтобы разобраться в строении зрелой спермодермы, неоо- 
ходимо было изучить се формирование в гистогенезе. Важность такого 
изучения подчеркнута в работах [6, 5, 7, 3, 4].

Материал был собран в адлерском совхозе «Южные культуры», в 
• Ленинградской области, а также получен из семенных лаборатории 
БИН-а АН СССР и ГБС АН СССР. Срезы семязачатков и семян дела
лись от руки, окрашивались, зарисовывались и фотографировались. 

| В первые дни после оплодотворения покровы семязачатка Nyphai 
luteum Sm. состоят из следующих слоев. Наружная эпидерма наружно 
,() интегумента (рис. 1) представлена клетками, мало отличающими^ ՝՛
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гальной паренхимы. Клетки эпидермы различной величины и снаружи
покрыты тонким слоем кутикулы. Количество слоев клеток паренхимы

Таблица I. Семена видов Nymphaea. 1. Nymphaea candida. 2. Nymphaea alba.
3. Nymphaea zanzibariensls. 4. Nymphaea lotus. 5. Nymphaea stellata.

наружного интегумента варьирует в различных частях семени от 3 до 5 
Клетки ее на этой стадии меристематичны и заполнены запасными ве
ществами. Клетки внутренней эпидермы наружного интегумента отли
ваются более мелкими размерами и на их поверхности выделяется слой 
кутикулы, который сливается со слоем кутикулы, лежащим на поверхно

ги наружной эпидермы внутренного интегумента. Внутренний инте- 
умент, в основном, состоит из двух слоев клеток, наружной и внутрен 

ней эпидермы. Иногда несколько клеток внутренней эпидермы внутрен 
его интегумента, делясь, дают один слой интегументальной паренхимы 

редко более чем 8—9 клеток в ряд.
Клетки наружной эпидермы крупнее, чем клетки внутренней и вы 

гянуты в длину. Внутренний интегумент в целом на данной стадии имеет 
лабую естественную голубую окраску.

Через 6—7 дней после оплодотворения в структуре спермодермы 
•роисходят коренные изменения (рис. 2).

Клетки эпидермы наружного интегумента начинают сильно увели 
*иваться в радиальном направлении. Стенки их еще не утолщаются, 
но слой кутикулы на их наружной поверхности делается толще. Клетки 
>аренхимы наружного интегумента сильно увеличиваются в размерах, 
особенно 2 слоя клеток, лежащих непосредственно под эпидермой. Распо 1 
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ложены они довольно рыхло, появляются межклетники. Эти клетки за
полнены запасными питательными веществами, в основном крахмалом

Слои паренхимы, прилегающие к внутренней эпидерме наружного 
интегумента, несколько сплющиваются, так же как и клетки внутренней

Рис. 1. Покровы семязачатка Nuphar 
luteum в первые дни после оплодот

ворения

Рис. 2. Строение спермодермы 
Nuphar luteum через 6—7 дней 

после оплодотворения.

эпидермы наружного интегумента. Слои кутикулы между наружным и 
внутренним интегументами делаются толще. Клетки наружной эпидер 
мы внутреннего интегумента, так же как и внутренней эпидермы, подвер
аясь давлению с двух сторон, также вытягиваются в длину и сплющи 
даются. Здесь также местами наблюдается присутствие одного слоя па
тенхимы внутреннего интегумента, клетки которой тоже сильно сдавле

1
(Ы и деформированы.

Клетки наружной эпидермы наружного интегумента зрелой спер
модермы увеличены в радиальном направлении, стенки клеток сильно 
утолщены (рис. 3). На наружной стенке эти утолщения мощнее, чем на 
юковых и внутренних стенках клеток. Утолщения эти слоистые и обра 
•ованы за счет клетчатки с примесью лигнина и суберина. Во всех на 
равлениях стенки этих клеток пронизаны поровыми канальцами. Слой 

■ утикулы на поверхности эпидермальных клеток довольно толст.
Стенки клеток первого слоя интегументальной паренхимы наружно 

о интегумента, лежащего непосредственно под эпидермой, тоже утол 
•цены за счет отложений клетчатки и лигнина, в то время как толщина 
генок клеток последующих слоев паренхимы постепенно уменьшается 

чо направлению к внутренней эпидерме наружного интегумента. Тем не 
* енее стенки клеток достаточно прочны и представляют вместе с утол 
-ценными клетками наружной эпидермы защиту содержимого семени 
Интересно наличие межклетников в наружном интегументе. Клетки 
внутренней эпидермы наружного интегумента сильно сплющены. Слои 
<утикулы между двумя интегументами делаются толще.

Все клетки внутреннего интегумента сильно сплющены, сдавлены, 
местами трудно различимы, образуя как бы однородный слой. Весь ин
тегумент приобретает интенсивную естественную синюю окраску. Слой 
^Угикулы на поверхности внутренней эпидермы внутреннего интегумен 
а Делается заметным,
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Таким образом, вероятно внутренний интегумент, выполнив свои 
трофическую функцию, редуцируется. Функция же наружного интеп 
мента, которая вначале была, по֊видимому, трофическо-защитной, ста 
новится только защитной, причем функцию защиты берет па себя весь 
интегхмент в целом. '

е/

Каковы же отличия и что общего у другого вида этого же род; 
Nuphar pumilum Sm.? Семя Nuphar pumilum в отличие от Nuphar lute- 
um мельче размерами. Тоньше также и семенная кожура (рис. 4). Клет

Рис. 3. Сперыодерма зрелого семе
ни Nuphar luteum

Рис. I. Спермодерма зрелого семени 
Nuphar pumilum.

ки эпидермы наружного интегумента Nuphar pumilum имеют такое ж. 
строение, только они несколько уже и более вытянуты в радиальное 
направлении. Слоев паренхимы наружного интегумента меньше, их здеа 
2—3, причем стенки их больше утолщены, чем у первого представителя 
Утолщения стенок паренхимы также убывают по мере приближения к 
внутренней эпидерме наружного интегумента, клетки которой сильно 
сдавлены и горизонтально вытянуты. Клетки внутреннего интегумент 
полностью облитерированы.

Таким образом мы видим, что и при наличии общих родовых приз
наков в строении семенной кожуры этих видов имеются и специфические 
хорошо отличимые видовые признаки.

Покровы семязачатка Nymphaea candida Presl. имеют следующее 
строение (рис. 5). Клетки наружной эпидермы наружного интегумента 
довольно крупны. На их поверхности слабо выражен слой кутикулы 
Клетки интегументальной паренхимы наружного интегумента меристс
матичны, паренхима представлена здесь всего 2 слоями клеток. Клетки 
внутренней эпидермы наружного интегумента выделяют на своей поверх
ности тонкий слой кутикулы, который сливается с кутикулой, выделяе
мой на поверхности наружной эпидермы внутреннего интегумента.
ренний интегумент представлен здесь только двумя эпидермами. При
чем надо отметить, что клетки внутренней эпидермы внутреннего инн 
гумента значительно крупнее клеток наружной эпидермы. Клетки инте
ументов заполнены питательными веществами.

Через 5—6 дней после оплодотворения в структуре спермодсрмг 
происходят следующие изменения (рис. 6). Клетки наружной эпидермь
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наружного интегумента сильно увеличиваются во всех направлениях 
Причем на внешней стенке этих клеток внутрь начинают отлагаться 
слои клетчатки. Снаружи выделяется более заметный слой кутикулы. 
Клетки интегументальной паренхимы, так же как и внутренней эпидермы 
наружного интегумента, сдавливаются, ио запасные питательные вс

Рис. 5. Покровы семязачатка Nymp- 
haea candida.

Рис. 6. Спермодерма Nymphaea can
dida через 5—6 дней после оплодот

ворения.

щества в них еще присутствуют. Слои кутикулы между двумя интегумен 
гами делаются толще. Сильно сплющиваются и как бы растягиваются 

I все клетки внутреннего интегумента. Он начинает приобретать естествен 
| ную оранжевую окраску.
| Поверхность клеток наружной эпидермы наружного интегумента 
| трелого семени слабо бугорчатая и покрыта довольно толстым слоем 
[ кутикулы (рис. 7). Клетки делаются значительно крупнее, стенки их

Рис. 7. Строение спермодермы зрелого семени Nymp
haea candida.

сильно утолщаются за счет отложений клетчатки с примесью лигнина 
Утолщения эти слоистые и неравномерные, особенно широкий слой ле
жит на наружной стенке клеток и свисает внутрь в виде наплывов обте
каемой формы. Утолщения пронизаны массой поровых канальцев. Клет
ки интегументальной паренхимы, так же как и клетки внутренней эпи
дер>мы наружного интегумента, сильно сплющены и вытянуты в горизон

и
тальном направлении, стенки их тонки, питательные вещества отсутству
ют. Клетки же внутреннего интегумента полностью облитерируются 
представлены в виде тонкой кожицы темно-оранжевого цвета. Слои ку
гнкулы, отделяющий спермодерму от перисперма, делается толще.

I Таким образом, функцию защиты семени у этого вида песет, в ос
I новном, только наружная эпидерма наружного интегумента. Сравнивая
I строение зрелой спермодермы Nymphaea zanzibariensis Casp. (рис. 8). 

stel'ata W. (рис. 9), N. lotus L. (рис. 10), N. alba Presl. (рис. 11), мы
• замечаем ряд общих родовых черт—функцию защиты всегда выполняй 
■ лить клетки наружной эпидермы наружного интегумента, в то время
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как остальные клетки обоих интегументов сильно сплющены и дефор 
мированы, либо полностью облитерированы. Стенки клеток наружной 
эпидермы характерно утолщены и пронизаны поровыми канальцами 
Но кроме общих черт, есть и специфические черты в строении семенной

Рис. 8. Спермодерма семени Nymphaea zanzlbarlensis.

Рис. 9 Спермодерма семени Nymphaea stellata.

кожуры каждого из названных видов. Спермодермы N. alba и N. candid; 
схожи тем, что не имеют волосистого опушения. Но эпидермальные клет 
ки их отличаются поверхностью (у N. candida она бугорчатая, в то врем> 
как у N. alba гладкая), а также характером утолщения клеток. Спермо 
дермы остальных видов кувшинок сходны благодаря наличию на их

Рич. 10. Спермодерма семени Nymp
haea lotus.

Рис. 11. Спермодерма семени Nymp
haea alba.

поверхности волосистого покрова, зато отличаются размерами эпидер 
мальных клеток и их полостей, а также характером утолщений на стен 
ках этих клеток. Так, у Nymphaea lotus эпидермальные клетки сравни 
гельно мелкие, волоски сидят рядами как бы на ребрах семени, обра 
зованных этими клетками, в то время как клетки наружной эпидермы 
наружного интегумента Nymphaea stellata вытянуты в длину и хотя во 
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доски сидят рядами, но нс на таких отчетливо различимых буграх. Так 
же хорошо отличаются спермодермы Nymphaea lotus и Nymphaea stellata 
от Nymphaea zanzibariensis и других наличием одного из слоев клеток 
внутреннего интегумента, клетки которого сильно увеличены и заполне
ны содержимым оранжевого цвета.

Таким образом, проведенное исследование убедительно показывает 
что представители рода Nymphaea, так же как и рода Nuphar, хорошо 
отличаются структурой своей зрелой спермодермы, что особенно важл< 
как в систематике, так и в палеоботанике.

Кафедра высших растений 
Ленинградского государственного университета Поступило 20.IX 1963 i

It. Պ. ՄԵԼԻՔՅԱՆ

ՋՐԱՇՈՒՇԱՆԱք),ԴԻՆեՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ ՍՊԵՐՄՈԴԵՐՄԻ 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻւ

Ամփոփում

Հոդվածում բերված է Nymphaeaceae ընտանիքի Nuphar և Nymphae?
ցեղերի ներկայացուցիչների սպերմոդերմի կառուցվածքի նկարագրությունը 
Ջ րաշուշան ա զդին ե ր ի ներկայացուցիչների հասուն սպերմոդերմի կառուցվածքի
ուսումնասիրությունը մեղ լրացուցիչ Նյութ տալիս ծածկասերմերի այդ
*ւսնգուցային խմբի ս ի ս տ եմ ա տ իկա յի և ֆիլոդեն իայի պա րզաբանման հա
մար: Անհրաժեշտ է նշել, ՈՐ ուսումնասիրված յուրաքանչյուր ցեղի մեկական 
հերկայացուցչի մոտ հետազոտվել է սերմնային կեղևի ձևավորումը հիստո- 
դենեղի ընթացքում։ Հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ ըստ հասուն

րբերվում են ոչ միայն ցեղերը, lljjjIaպե րմ ո դե րմ ի կա ռուցվա ծքի պարզ տա
տեսակները, որպիսի հանդամ անքր հատուկ հետաքրքրություն է ներկա յազ-

Այս փաստը, անտա րտ կույս, դիազնոստիկ մեծ նշան ակոլթյուն ունի 
Հ1չ միայն տ ա քս ոն ո մ իա յի, այլև հնա բոլս ա ըանության հարցերում։

Л ИТЕРАТУРА

P’Caspary R. Les Hymphaeacees fossiles. Ann. sc. nat. 4, ser. Bot. ♦. VI, 1856.
P Caspary R. Nymphaeceae. Engler-Prantl. Die nat. Pflanzenfamilien, III, 2. 1891.
P Earle T. T. Origin of the seed coats in .Magnolia. Amer. Journ. 15:221—222, 1938 
f- Esan K. Plant anatomy. New York, 1953.
?• Holfert S. Die Nahrschlcht der Samenscbalen. Flora. S. 279. 1890.
P- Loh de G. Uber die Entwicklungschichte und den Bau einiger Samenschalen. Na-
I umburg, 1874.
!• Robbins \V. W. and H. A. Borthwick. Development of the seed of Asparagus 
I officinalis. Bot. Gas. 80:426-458, 1925.
B. U eberbauer A. Beitriigc zur samenanatomie der Nymphaeaceen. Engler lahr. 

Bot., 1894.


