
ՀԱՅԿԱԿԱՆ 111)Ո- ԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 
.__ .__ ____ ______ _ ___ - - -------- - — ---- ------ր՚~. г - ՛—■ ;_ : ---- =■ —-- _------ =
?իօ1ո1|ւա11ան 4Իտ- XVII, № 6, 1964 Биологические науки

В. Ш. АГАБАБЯН

К ПАЛИНОМОРФОЛОГИИ НЕКОТОРЫХ РОДОВ
СЕМЕЙСТВА MALVACEAE

Группа родов семейства Malvaceae, приведенных в настоящей рабо
те, представляет большой интерес как с палипоморфологической, так и 
с палиносистематической точки зрения. Широкая амплитуда морфоло
гического варьирования макропризнаков (особенно у родов Althaea и 
Alcea), свойственная этой группе вызвала большой разнобой в ее систе
матике. Привлечениедювых диагностических признаков, особенно таких 
как морфологическое строение пыльцевых зерен может помочь разре
шению этих вопросов.

В работе охвачен большой материал по пыльце родов Althaea. 
Alcea, Lavatera, Malva, Malvalthaea. Malvella, Abutilon. Использовался 
преимущественно материал, взятый с растений из классических место
обитаний. Весь изученный материал был тщательно переопределен 
Э. Ц. Габриэлян, обрабатывавшей семейство Malvaceae для „Флоры 
Армении14.

В процессе обработки пыльцы использовался упрощенный ацето
лизный метод [I] и метод окрашивания основным фуксином [8]. Микро
фотографии выполнены установкой МНФ-3. Все измерения выполнены 
на препаратах, обработанных методом окрашивания.

1. Род Althaea L. Алтей.

Пыльцевые зерна сфероидальные, рассеянно-апертурные (многодыр
чатые, панфоратные), мономорфно-шиповатые.

Апертуры многочисленные (но обычно не более 80), очень мелкие, 
округлые, обычно их диаметр не превышает диаметра основания шипа. 
Края апертур обычно несколько утолщенные. Апертуры проходят сквоз
ным отверстием через сэкзину и пэкзину: сверху они прикрыты мем
браной, образованной тегиллюмом, а снизу подстилаются слоем интины. 
Никаких скульптурных элементов на поверхности мембран апертур об
наружить не едается. Диаметр апертур связан с их числом: чем меньше 
апертур на пыльцевом зерне, тем больше их диаметр.

Шипы имеют одинаковую остроконическую форму, расширены при 
основании, образуя вокруг него бляшковидный валик. Изредка среди 
крупных, нормально развитых шипов попадаются более мелкие, однако 
они совершенно не отличаются от крупных ни по форме, ни по строению. 
Шипы пыльцевых зерен рода Althaea являются надежным диагностиче
ским признаком, который отличает этот род от близкого рода Alcea. 
'Джшиповатое пространство гранулированное: гранулы особенно хоро-
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[по выражены при основании шипов и вокруг пор, образуя узоры раз. 
личной формы. Узоры, образованные гранулами, могут быть струйча- 
ты ми, негативно-сетчатыми или состоять из неправильно разбросан
ных бугорков, образованных слившимися головками отдельных гранул.

Слои спородермы у всех изученных видов очень хорошо выражены 
и имеют следующее строение: сэкзина четко отличается от нэкзины, 
образована двумя хорошо выраженными столбчатыми слоями, покров
ная. Головки столбиков, образующие эктосэкзину, погружены ՝в тегил- 
люм. В проекции они образуют гранулы, разбросанные в межшиповатом 
пространстве. Эндосэкзина представлена свободными от тегиллюма 
ножками столбиков. Нэкзина гомогенная, наиболее темно окрашиваю- 
щаяся основным фуксином, всегда толще сэкзины. Под нэкзиной почти 
всегда легко обнаруживается более тонкий светлый подстилающий слой, 
по всей вероятности интины. Шипы по своей структуре гомогенные, 
очень плохо окрашивающиеся, также как тегиллюм, и по всей вероят
ности. имеют одинаковый с ним химический состав.

Ниже приводятся описания изученных видов рода Althaea L.
1. A. hirsuta L. (образцы: Армения, Зангезур, окр. с. Тех, на сухом 

глинистом склоне, 1962, Э. Габриэлян; Турция, окрестности г. Трапе- 
зунд, каменистые склоны, 1917, Б. Шишкин; Грузия, Тифлис, на сухих 
сорных местах, 1920, А. Гроссгейм).

Пыльцевые зерна сфероидальные, рассеянно-многопоровые (много
дырчатые, панфоратные), мономорфно-шиповатые.

Шипы имеют одинаковую, ширококоническую форму, несколько рас
ширены при основании и имеют хорошо выраженный бляшковидный 
валик. Изредка среди нормально развитых крупных шипов попадаются 
более мелкие, недоразвитые, которые однако не отличаются от нор
мально развитых крупных шипов ни по форме, ни по строению. Шипы 
легко обламывающиеся, межшиповатое пространство рассеянно-мелко- 
гранулированное, причем гранулы особенно хорошо выражены вокруг 
основания шипов. Определенного узора гранулы не образуют. Апертуры 
крупные, с гл£ткими ровными краями, их диаметр близок к диаметру 
основания шипов.

Размеры: диаметр пыльцевого зерна 110,7 р-, диаметр апертур 
8,3 и, высота шипов 9,0 р, диаметр шипов при основании 3,0. Толщи
на спородермы по слоям: сэкзина 3,1 ц, нэкзина 5,2 р., интина 0,7 р.

2. A. armeniaca Теп. (образцы: Армения, окрестности оз. Айгер-лич,
1961, В. Агабабян; Грузия, Тифлис, близ Грма-Геле, на заболоченных
местах, 1920, А. Гроссгейм; Средняя Азия, дельта Аму-Дарьи, переправа 
к Шейх-абас-вали, 1928, Н. Кузнецов).

Пыльцевые зерна сфероидальные, рассеянно-многопоровые (много
дырчатые, панфоратные), мономорфно-шиповатые.

Шипы имеют одинаковую, остроконическую форму, почти не рас
ширены при основании и имеют небольшой бляшковидный валик. Все 
шипы одинакового размера и формы. Недоразвитых шипов, типа ветре- 
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чающихся у предыдущего вида, почти никогда не наблюдается. Межши
поватое пространство густо крупно-гранулированное. Отдельные гра
нулы часто сливаются между собой образуя узор, имеющий тенденцию 
к струйчатости. Гранулы особенно тесно расположены вокруг апертур 
и при основании шипов. Апертуры несколько меньшего диаметра, чем 
у предыдущего вида. Диаметр основания шипов равен или слегка пре
вышает диаметр апертур.

Размеры: диаметр пыльцевого зерна 100,8 р, диаметр апертур 
6,3 р, высота шипов 8,4 р: диаметр шипов при основании 5,6 ♦*. Тол
щина слоев спородермы: сэкзина 4,2 р, нэкзина 3,7 р, интина 1,1 р.

3. A. cannabina L. (образцы: Армения, Кафанский район, Бартаз- 
ский заповедник, с. Неркин Анд, 1959, Э. Габриэлян; Ехс. № 2555, 
Bessarabia, distr. ad ripam lacus Sabalat. prope pagum Sergiest, 1939, Bu- 
jorean).

Пыльцевые зерна сфероидальные, рассеянно-многопоровые (много
дырчатые, панфоратные, мономорфно-шиповатые.

Шипы имеют остроконическую форму, при основании несколько 
расширенные и имеют хорошо различимый валик вокруг шипов. Меж
шиповатое пространство покрыто довольно крупными гранулами, рас
положенными струйчато, головки гранул иногда сливаются между со
бой. Апертуры округлые с неровным краем. Вокруг апертур и основания 
шипов гранулы собраны особенно тесно, придавая им неровное очер
тание.

Размеры: диаметр пыльцевого зерна 125,2 р, .диаметр апертур 
4,2 {1, высота шипов 11,0 р, диаметр шипов при основании 11,5 р. Тол
щина слоев спородермы: сэкзина 6,8 р, нэкзина 5,2 и. интина 1,7 р.

4. A. officinalis L. (образцы: Армения, окр. Улуханлу, на болоте, 
1939, А. Тахтаджян; Одесская область, с. Затока, в 150 м от черномор
ского побережья, 1957, Литвак; Армения, окр. оз. Айгер-лич, 1961, 
Э. Габриэлян).

Пыльцевые зерна сфероидальные, рассеянно-многопоровые (много
дырчатые, панфоратные), мономорфно-шиповатые.

Шипы имеют ширококоническую форму, при основании довольно 
резко расширены, на концах заостренные. Вокруг шипов расположены 
хорошо выраженные бляшки. У этого вида наблюдаются недоразвитые • 
шипы, но также как и у предыдущих видов они не отличаются от круп
ных, нормально развитых шипов ничем, кроме размеров. Межшиповатое 
пространство крупногранулированное, с некоторой тенденцией к струй
чатому расположению отдельных элементов. Апертуры несколько 
овальные, их диаметр не превышает диаметра основания шипов. Края 
апертур неровные вследствии большой скученности гранул по краю, 
маскирующих очертания апертур.

Размеры: диаметр пыльцевого зерна 83,7 р, диаметр апертур 
3,0 р, высота шипов 7,1 р, диаметр шипов при основании 3,2 р. Тол
щина слоев спородермы: сэкзина 3,8 р, нэкзина 3,1 р, интина 0,9 р.
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5. A. narbonensis Роигг. ("Образец: Circa Narbonen, dec. 1816, Ri
Пыльцевые зерна сфероидальные, рассеяно-многопоровые (много.

дырчатые, панфоратные), мономорфно-шиповатые.
Шипы остроконические с хорошо выраженными при основании 

бляшками. Изредка можно встретить недоразвитые мелкие шипы. Апер
туры не образуют четко выраженного края. Межшиповатое простран
ство крупно-гранулировапное со струйчато-сетчатым расположением 
отдельных элементов.

Размеры: диаметр пыльцевого зерна 111,6 и, диаметр апертур 
2,3 р, высота шипов 12,0 р, диаметр шипов при основании 10,6 р. 
Толщина слоев спородермы: сэкзина 8,4 р, нэкзина7,1 р, интинаО.Зи.

II. Род Alcea L. Шток-роза.

Пыльцевые зерна сфероидальные, рассеянно-апертурные (многодыр-
чатые, панфоратные), диморфно-шиповатые, нечетко выраженным
валиком вокруг шипов,- ՛ • ■ ЛИ

Апертуры многочисленные (обычно их число больше 100), мелкие 
округлые, в большинстве случаев с хорошо выраженными краями, рав
номерно распределенные по всей поверхности пыльцевых зерен. От
дельные виды, помимо прочего, отличаются друг от друга числом 
апертур.

Наибольший интерес представляет строение шипов. Шипы у всех
изученных видов двух типов: крупные, остроконические и мелкие, ци
линдрические, округлые на концах. Бляшковидный валик, у тех видовг 
у которых он есть, развит значительно слабее, чем у предыдущего рода. 
Следует отметить, что бляшковидный валик имеется только вокруг 
крупных шипов и никогда не бывает у мелких, цилиндрических. Меж
шиповатое пространство мелкогранулированное. Отдельные гранулы 
образованы погруженными в тегиллюм головками столбиков, образуя
узоры различной рормы.•»

Слои споро^ермы у всех изученных видов хорошо выражены и име-
ют следующее строение: сэкзина двухслойная, покровная, столбчатая, 
нэкзина гомогенная, за исключением тех участков, которые находятся 
непосредственно под шипами. Головки столбиков, образующие эктосэк- 
зину, погружены в тегиллюм, который окружает и шипы. Шипы внутри 
гомогенные. Этот слой четко отличается от эндосэкзины своей окраской 
при обработке фуксином. Очевидно, шипы образованы слившимися го
ловками гранул. В пользу этого предположения говорит следующее: 
во-первых, на шипы продолжается слой тегиллюма, во-вторых, непо
средственно под шипами имеются оставшиеся свободными ножки слив՜ 
шихся гранул, которые очень плотно спаяны с шипами и отрываются 
вместе с ними. Под нэкзиной почти всегда оказывается хорошо выра
женный тонкий подстилающий слой интины. Апертуры проходят сквоз
ным отверстием через эндосэкзину и нэкзину. Сверху они прикрыты 
мембраной, образованной тегиллюмом, а снизу подстилаются интииой-
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Скульптурных элементов на поверхности мембран обнаружить не уда
лось (на целых пыльцевых зернах иногда при определенном положении 
микровинта микроскопа наблюдается зернистость, однако ее, по всей ве
роятности, следует отнести за счет просвечивающей нижней гранулиро
ванной поверхности, а не за счет скульптированной мембраны).

Ниже приводятся описания отдельных изученных видов рода 
Alcea L.

1. A. rugosa Alef. (образцы: Армения, окрестности Еревана, запад
ные склоны Норка, 1962, В. Манакян; Армения, Гюнейское побережье 
оз. Севан, Чибухлу, Шоржа, 1940 м н. у. м., 1946, Р. Карапетян; Азербай
джан, Карабах, с. Атерк, сух. кам. склон. 1962, Э. Габриэлян).

Пыльцевые зерна сфероидальные, рассеянно-многопоровые (много
дырчатые, панфоратные), диморфно-шиповатые.

Шипы двух типов: крупные остроконические, почти полностью ли
шенные бляшковидных валиков при основании и более мелкие, цилин
дрические, на концах тупо-округлые. Мелких шипов по числу значитель
но больше, чем крупных. Эти два типа хорошо различаются также по 
своему внутреннему строению. Число апертур очень велико (больше 
100), мелкие, с ровным округлым краем. Межшиповатое пространство 
мелко-гранулированное.

Размеры: диаметр пыльцевого зерна 112,9 р, диаметр апертур 
1,5—1,7 и, высота крупных шипов 8,7 р, высота мелких шипов 3.9 р, 
диаметр шипов при основании — крупных 3,5 р, мелких 2,4 р. Тол
щина слоев спородермы: сэкзина 2,9 р, нэкзина 4,1 р, интина 0,7 р.

2. A. flavovlrens Boiss. et Buhse (образцы: Нахичеванская АССР, 
окрестности с. Кёланы, на осыпях, 1962, Э. Габриэлян; Персия, Азер
байджан, окр. пристани Даналу на берегу Урмийского озера. 1916, 
А. Шелковников и В. Шипчинский).

Пыльцевые зерна сфероидальные, рассеянно-многопоровые (много
дырчатые, панфоратные), диморфно-шиповатые, отличаются особенно 
крупными размерами.

Шипы двух типов: остроконические, при основании несколько рас
ширенные и мелкие, цилиндрические с пикообразной головкой. Бляшко
видные валики при основании шипов совершенно не выражены. Апер
туры многочисленные (больше 100), мелкие, их диаметр не превышает 
диаметра основания мелких шипов. Края апертур ровные, по форме 
округлые. Межшиповатое пространство мелко-гранулированное, с неко
торой тенденцией к сетчатости.

Размеры: диаметр пыльцевого зерна 120,6 и, диаметр апертур 
1,7—2,0 ц, высота крупных шипов 12,4 jx, высота мелких шипов 4,5 у., 
диаметр шипов при основании — крупных 4,9 р, мелких 2,5 р. Толщи
на слоев спородермы: сэкзина 2,2 р, нэкзина 4,6 и, интина 0,7.

3. A. tabrisiana Boiss. et Buhse (образец: Нахичеванская АССР, 
окрестности с. Кёланы, на осыпях, 1962, Э. Габриэлян).

Пыльцевые зерна сфероидальные, рассеянно-многопоровые (много- 
Дырчатые, панфоратные), диморфно-шиповатые.
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Шипы двух типов: крупные остроконические, без расширенного ос- 
нования и мелкие округло-цилиндрические. Бляшковидное основание 
отсутствует у шипов обоих типов. Апертуры многочисленные, мелкие, 
равномерно разбросаны по всей поверхности. Крупные шипы имеют в 
нэкзине продолжение в виде уплотненного основания. Межшиповатое 
пространство рассеяно тонко-гранулированное.

Размеры: диаметр пыльцевого зерна 110,7 у., диаметр апертур 
2,1—2,3 у, высота крупных шипов 9,7 у, высота мелких шипов 4,3 у, 
диаметр шипов при основании — крупных 4,1 у, мелких 2,7 у. Тол
щина слоев спородермы: сэкзина 3,8 у. нэкзина 5,9 у, интина 0,9 у.

4. А. 1игкеУ1С2П При (образец: Артвин, близ Хатыла, на скалах, 
Ильин). , Т

Пыльцевые зерна сфероидальные, рассеянно-многопоровые (много
дырчатые, панфоратные), диморфно-шиповатые.

Шипы этого вида хорошо отличаются от шипов всех изученных ви
дов: крупные шипы имеют округлое, колбовидно расширенное основа
ние, к концам резко сужающееся и переходящее в заостренный носик. 
Мелкие шипы цилиндрические, на концах слегка заостренные. Апертуры 
мелкие, многочисленные, с ровным краем, округлые. Межшиповатое
пространство тонко-гранулированное, с тенденцией к струйчатости. Гра
нулы особенно хорошо выражены при основании шипов.

Размеры: диаметр пыльцевого зерна 102,7 у, диаметр апертур
2,6—2,8 у, высота крупных шипов 11,1 у, высота мелких 2,9 у. Тол
щина слоев спородермы: сэкзина 2,0 у, нэкзина 5,3 у, интина 0,6 у.

5. A. arbelensis Boiss. et Hausskn. (образец: Assyriae, in arenos.. 
pr. Erbil, 1867, coll. Haussknecht).

Пыльцевые зерна сфероидальные, рассеянно-многопоровые (много-
дырчатые, панфоратные), диморфно-шиповатые.

Шипы двух типов: крупные тупо-конические, при основании слегка 
расширяются, образуя небольшое бляшковидное утолщение, мелкие
цилиндрические с округлой тупой вершиной, при основании не расши
ренные. По чивлу мелких шипов значительно больше, чем крупных. 
Апертуры мелкие многочисленные, с неровным краем. Межшиповатая
поверхность мелко-гранулированная, по рисунку склонная к струйча
тости. Гранулы особенно хорошо выражены вокруг пор.

Размеры: диаметр пыльцевого зерна 109,1 у, диаметр апертур 
3,0—3,1 у, высота крупных шипов 12,4 у, высота мелких шипов4,7 у, 
диаметр шипов при основании — крупных 4,5 у, мелких 3,0 у. Тол
щина слоев спородермы: сэкзина 3,7 у, нэкзина 4,4 у, интина 0,7 у.

6. А. 5асН5асЬап1са 11]1п (образец: Закавказье, Азербайджан, Ка
рабах, окр. Сах—Сахан, 1929, М. Ильин).

Пыльцевые зерна сфероидальные, рассеянно-многопоровые (мпого-
дырчатые, панфоратные), диморфно-шиповатые.

Шипы двух типов: крупные ширококонические, у основания слегка
расширены и образуют небольшую бляшку, мелкие цилиндрические, с
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вершины округлые. Апертуры мелкие многочисленные, округлые с не
ровным краем, равны или слегка меньше диаметра основания мелких 
шипов. Межшиповатое пространство крупно-гранулированное, склонное 
к сетчатости.

Размеры: диаметр пыльцевого зерна 119,8 щ диаметр апертур 
2,8-3,0 <>, высота крупных шипов 10,0 н, высота мелких шипов3,8 р, 
диаметр шипов при основании — крупных 4,6 р, мелких 2,0 а. Толщи
на слоев спородермы: сэкзина 2,7 ц, нэкзина 4,7, интина 0,8 р..

7. A. excubita lljin (образец: Артвин. окр., Гурия, сух. кам. склон 
над Чорохом, 1914, С. Туркевич).

Пыльцевые зерна сфероидальные, рассеянно-многопоровые (много
дырчатые, панфоратные) диморфно-шиповатые.

Шипы двух типов: крупные, конические с несколько притупленной 
вершиной и мелкие цилиндрические. Апертуры многочисленные и очень 
мелкие. Межшиповатое пространство гранулированное.

Размеры: диаметр пыльцевого зерна 109,8 диаметр апертур 
2,0—2,1 р-, высота крупных шипов 14,1 высота мелких шипов 4,0и, 
диаметр шипов при основании — крупных 4,4 р, мелких 2,5 у.. Тол
щина' слоев спородермы: сэкзина 2,2 и, нэкзина 3,9 и, интина 0,6 р.

III. Род Lavatera L. Хатьма.

Пыльцевые зерна сфероидальные, рассеянно-апертурные (многодыр
чатые, панфоратные), мономорфно-шиповатые.

Апертуры довольно крупные, число их обычно не превышает 80—84. 
Шипы ширококонические, на вершине заостренные, гомогенные по своей 
структуре, при основании образуют небольшое бляшковидное утолще
ние. Очень редко, среди крупных, нормально развитых шипов можно 
встретить мелкие недоразвитые, которые однако не отличаются от нор
мальных ничем, кроме размеров. Межшиповатое пространство крупно- 
гранулированное, вокруг пор гранулы становятся несколько крупнее и 
часто сливаются между собой.

Слои спородермы хорошо выражены и имеют следующее строение: 
сэкзина столбчатая, покровная, двухслойная. Головки столбиков обра
зуют эктосэкзину и сверху прикрыты тегиллюмом. Эндосэкзина состоит 
из свободных от тегиллюма ножек столбиков. Нэкзина гомогенная, не
сколько толще сэкзины. Апертуры проходят сквозным отверстием через 
все слои и прикрыты сверху тегиллюмом, а снизу подстилаются ин- 
тиной.

Для Lavatera thuringiaca, Malvaltaea transcaucasica и некоторых 
Других представителей семейства Malvaceae, встречающихся на Кав
казе, Ерамян 131 указывает на наличие разветвленных шипов. На всем 
изученном нами материале это не подтвердилось, по всей вероятности, 
это явилось следствием какого-то недоразумения и за разветвленные 
Шипы были приняты шипы, расположенные в разных плоскостях и нало
женные друг На друга.



Ниже приводятся изученные образцы:
1. L. punctata All.—Закавказье, Азербайджан, Зангеланский р-ц 

окр. станции Минджеван, ущелье реки Араке, 1932, А. Гроссгсим; Ели- 
заветполь, р-н Ареш, Геок-Тапа, поляна в лесу, 1915, Ю. Воронов.

2. L. thuringiaca L.—Армения, Котайкский р-н, окр. Вохчаберда, 
1960, Э. Габриэлян; Даралагез, Джермук, Ксчут, пр. берег р. Арпа, 
скалы на ю-з склоне, 2000 м, 1958, Э. Габриэлян: Актюбинская губ., 
басе. р. Хобты, Сары-Булак, 1926, М. Авраамчик; Борчалинский уезд,
Тифлисской губ. хутор Мамутлы, 1926, С. Наринян.

Отдельные виды Lavatera довольно хорошо отличаются друг от
друга шипами и расположением гранул в межшиповатом пространстве. 
V L. punctata шипы более крупные, при основании более широкие, 
чем у L. thuringiaca. Межшиповатое пространство у L. punctata в отли
чие от L. thuringiaca имеет тенденцию к струйчатому расположению 
отдельных гранул. Некоторая разница наблюдается также в толщине
слоев спородермы:

Размеры: 1) L. punctata АН, —диаметр пыльцевого зерна 
122,7 |х, высота шипов 9,7 и, диаметр шипов при основании 4,8 р, 
толщина слоев спородермы: сэкзина 6,2 р, нэкзина 8,2 р, интина 0,6 р.

2) L. thuringiaca L.—диаметр пыльцевого зерна 117,0 р, высота 
шипов. 7,9 р, диаметр шипов при основании 3,5 р, р, толщина слоев 
спородермы: сэкзина 5,2 р, нэкзина 5,8 р, интина 0,4 р.

IV. Род Malva L. Мальва.

Пыльцевые зерна сфероидальные, рассеянно-апертурные, (многое 
дырчатые, панфоратные), с шипами трех типов.

Апертуры округлые, очень мелкие, неправильно разбросанные по 
всей поверхности пыльцевого зерна (обычно их около 100). Шипы трех 
типов: крупные заостренные, мелкие заостренные и мелкие цилиндри
ческие. Из них только у крупных заостренных шипов при основании 
наблюдается подобие бляшковидного валика. Вопрос о том, являются 
ли мелкие заостренные шипы также как у предыдущих родов недораз
витыми большими шипами или нет трудно решить, но по всей вероятно 
сти они не являются таковыми, т. к. строение их при основании не похо
же на строение крупных. Межшиповатое пространство крупно-гранули
рованное с некоторой тенденцией к струйчатому расположению отдель
ных элементов. И

Ниже приводятся изученные образцы:
1. М. 511уе5^1з Ь.—Армения, Ноемберянский р-н, с. Калача, залежь 

1960, Э. Габриэлян; Армения, Алавердский р-н, с. Ахтала, пр. б. р. Де՛ 
бед, 1960, Э. Габриэлян.

2. М. neglecta \Vallr.—Армения, Котайкский р-н, с. Елгован, полу* 
пустыня, 1960, Э. Габриэлян. .Ж

Отдельные виды очень незначительно отличаются друг от дрУга



К палнноморфологии некоторых родов семейства Malvaceae 77 

числом апертур, густотой расположения шипов и толщиной отдельных 
слоев спородермы.

Размеры: 1) М. Silvestris L. — диаметр пыльцевого зерна 72,8 и, 
высота крупных шипов 7,1 ji, высота мелких шипов: заостренных 
3t8 is цилиндрических 2,9 а, диаметр крупных шипов при основании 
4,3 is диаметр мелких шипов при основании: заостренных 1,9 и, ци
линдрических 1,5 р.. Толщина слоев спородермы; сэкзины 3,9 р, нэкзи- 
ны 5.2 р, интины 0.3 р.

2) М. neglecta Wallr. — диаметр пыльцевого зерна 75,1 р, высо
та крупных шипов 8,0 р, высота мелких шипов: заостренных 4,1 р, 
цилиндрических 3,2 р, диаметр крупных шипов при основании 4,2 р, 
диаметр мелких шипов при основании: заостренных 2,7, цилиндриче
ских 2,4 р. Толщина слоев спородермы: сэкзины 4,7 р, нэкзины 6,2 м, 
интины 0,2 р.

V. Род Malvalthaea Iljin. Мальвалтея.

Пыльцевые зерна сфероидальные, рассеянно-апертурные (многодыр
чатые, панфоратные), диморфно-шиповатые.

Апертуры довольно крупные, округлые, с ровным краем (около 80). 
Шипы двух типов: крупные остроконические, ровные при основании и 
мелкие цилиндрические, типа, встречавшихся у рода Ма1уа. Мелких ши
пов по числу значительно меньше, чем крупных и расположены они не 
регулярно. Межшиповатое пространство крупно-гранулированное с тен
денцией к струйчатому расположению отдельных гранул.

Размеры: диаметр пыльцевого зерна 144,9 ц, высота крупных 
шипов 12,0 р., высота мелких шипов 4,1 и, диаметр шипов при осно
вании; крупных 4,2 |а, мелких 2,2 у.. Толщина слоев спородермы: сэкзи
ны 2,7, нэкзины 4,1 р., интины 0,2 у..

Изученный образец: М. 1гап8саиса51са (5о5п.) П]1п — Провинция 
Елизаветполь, окр. Ареш, степь в окрестностях Геок-Тапа, Ю. Воро- 
нов (эксикат).

VI. Род Ма1уе!1а ЛапЬ. е1 Эр. Мальвочка.

Пыльцевые зерна сплющенно-сфероидальные, экваториально-трех
поровые (3-зоникольпоратные), мономорфно-шиповатые с полюса 
округлые.

Апертуры расположены по экватору, крупные, несколько вытянутые 
в меридиональном направлении, по краю гладкие. Шипы разбросаны по 
всей поверхности без определенного порядка «алтейного» типа с бляш
ками. Межшиповатое пространство крупно-гранулированное, отдельные 
•ранулы не сливаются междусобой и их головки остаются свободными.

Размеры: длина полярной оси об,5 у-, диаметр пыльцевого зерна 
по экватору 50,3 у-, высота шипов 3,7 и, диаметр шипов при основа
нии 2,3 и, диаметр апертур 7,1. Толщина слоев спородермы: сэкзины 
3,5 р, нэкзины 4.3 р, интины 0,6 у..
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Изученный экземпляр: М. зЬегагсВапа (Б.) ЛаиЬ. е! Зр. — Нахи
чеванская АССР, с. Азнабюрт, глинистый склон, 1960, Э. Габриэлян.

VII. Род Abutilon Adans. Канатник.

Размеры: диаметр пыльцевого зерна 46,0 и, высота шипов 9,6 ц, 
диаметр шипов при основании 6,6 ja, диаметр апертур 5,4 н- Толщи- 
на слоев спородермы: сэкзины 4,7 у., нэкзины 6,6 у, интины 0,4 у.

Пыльцевые зерна сфероидальные, экваториально-трехпоровые 
(3-зоникольпоратные), мономорфно-шиповатые, с полюса округло-треу
гольные.

Апертуры расположены по экватору, крупные, округлые, по краю 
неровные. Шипы разбросаны по всей поверхности без правильного по
рядка, «алтейного» типа с прекрасно развитыми бляшками при основа- 
нии. Межшиповатое пространство крупно-гранулированное, отдельные 
гранулы сливаются головками, образуя неясно-струйчатый узор.

Изученные экземпляры: A. theophrastii Medik.—Армения, окрестно
сти Эчмиадзина, 1926, А. Араратян; Армения, Ереван ботанический сад, 
1956, Т. Асланян; Грузия, Кахетия, Телави, 1918, А. Гроссгейм.

Заключение

Мы детально разобрали морфологическое строение пыльцевых зе
рен семи родов семейства Malvaceae, встречающихся на Кавказе.

Группа изученных родов представляет большой интерес как с па
линоморфологической (имеющиеся в литературе данные о строении
пыльцевых зерен этих родов довольно противоречивы, а подчас и неточ
ны), так и с палиносистематической точки зрения. Достаточно в этой 
связи упомянуть о дискуссии, ведущейся по поводу родов Althaea и Alcea 
с самого момента их первоописания Линнеем [20]. Часть авторов стоит 
на позициях Диннея, считая безусловно установленной самостоятель
ность этих двух родов. Этой точки зрения придерживаются Вальдштейи 
и Китайбел [25], Сибторп и Смит [24], Алефельд [9|, Буасье [14], Ильин 
[4]. Ряд других авторов, начиная с Декаидолля [16] считают, что для 
разделения этих двух родов нет достаточных оснований и поэтому пра
вильнее относить их к одному роду, выделяя линневский род Alcea в 
качестве секции. Этого взгляда придерживаются Ледебур 119], Бентам 
и Гукер [13], Бэкер [12], Хайек [18], Пост и Динсмор 121]. На этих же 
позициях стоят авторы большинства современных зарубежных флор.

При изучении пыльцы этих двух родов выяснилось, что пыльца 
может служить надежным диагностическим признаком для различения 
этих родов, а в некоторых случаях позволяет устанавливать не только 
межродовые, но и внутриродовые связи. Изученные роды, кроме родог 
Malvella и Abutilon, хотя и принадлежат к одному морфологическому 
типу, однако хорошо отличаются друг от друга характером строения 
своих шипов.



Таблица I

1. Althaea armeniaca; 2, Althaea hirsuta; 
officinalis; 5. Althaea

3. Althaea cannablna; 4 Althaea 
narbonensis.



Таблица Ц

1. Alcea lurkeviczii; 2 Alcea woronowli; 3. A'cei tr< nscaucaslca; 4. Alce.i flavovirens;
5. Alcea acaulis: 8. Alcea hyrcana; 7. Alcea tabrisiana; 8. Alcea abchaUca.



Таблица III

1. Ьауа1ега (Киг1П£|аса; 2. Ьауа1ега рипс(а1а; 3. .\lalvalthaea 1гап$саиса$1са, 4. .\lalva 
1поп(апа; 5. Ма1уе11а ьЬегагЛапа; 6. АЬиШоп (ЬеорЬгазШ.
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Наиболее близко по строению пыльцевых зерен к роду Althaea 
стоит род Lavatera, однако между ними имеются существенные отли
чия. Шипы рода Lavatera не имеют при основании валикообразного 
утолщения и этим хорошо отличаются от рода Althaea. С другой сто
роны, отсутствие у шипов рода Lavatera великообразного утолчения 
сближает этот род с Alcea.

Интересно строение пыльцевых зерен рода Malva. Этот род, по 
всей вероятности, представляет промежуточную группу между рода
ми Althaea, Alcea и Lavatera. Интересен в палинологическом отноше
нии также род Malvalthaea, объединяющий в себе некоторые харак
терные черты родов Malva и Althaea. Это обстоятельство становится 
особенно интересным если, учесть, что в литературе существует ука
зание на гибридное происхождение рода Malvalthaea (Malva aegyp- 
tiaXAlthaea hirsuta, Ильин, 1924).

Роды Malvella и Abutilon принадлежат к совершенно другому мор
фологическому типу, чем все вышеприведенные роды и совершенно чет
ко отличаются как между собой, так и от всех исследованных родов.

Какой же тип строения пыльцевых зерен является более примитив
ным, а какой эволюционно более подвинутым? По всей вероятности пер
вичным следует считать тип, имеющий мономорфные шипы, с одной сто
роны и примитивное строение апертур с другой. Среди изученных родов 
эти признаки имеют роды Malvella и Abutilon. У этих родов наряду с 
мсридиопально-3-поровой пыльцой имеется наиболее примитивный тип 
строения шипов. От этого морфологического типа можно вывести пан- 
форатный тип с диморфными шипами. Очевидно эволюция в пределах 
этой группы шла от пыльцевых зерен типа Malvella и Abutilon к пыльце, 
имеющей шипы «алтейного» типа, а от них к пыльцевым зернам типа 
Alcea и Malva.
Ботанический институт

АН АрмССР Поступило 23IX 1963 г.

Վ. շ. идарцрзил,

MALVACEAE ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՑԵՂԻՐԻ ՊԱԼԻՆՈ ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱՆ

Ա մ փ ո փ ում

Հեղինակն ուսումնասիրել է MalV3Ceae ընտանիքի Կովկասում ա^ող / ցե
լերի ծաղկափոշին։

Հատկապես հետաքրքրություն է ներկայացնում Althaea» A1CC3 ցեղերի 
ծաղկափոշու կաոուցվածքը։ Հիշված ցեղերի բաժանումը այլ մորֆոլողիական 
հատկանիշների հիման վրա մինչև այժմ մեծ դժվարություններ է աոաջաց- 
նում։ Պ ալինոմ որֆոլողիական անալիղր ցույց է տվել, որ Althaea և AlceJ .7^ 
ղերը որոշակիորեն տարբերվում են միմյանցից ծաղկափոշու կաոուցվածքով։ 
Malveae տրիրային պատկանող և այս 2 ցեղերին մոտ կանգնած մյուս ցեղերի
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Լո¥3է€րո, №յ1¥3, №31¥91էհձՔՅ, ?4յ1¥6113, Ablltilon <>աղկափո բու ու սու &եասխ 
բութ յունից պարղվել է, որ այս հատկանիշի հիման վրա հնարավոր է ոչ միայն 
տարբերել հիշված ցեդերր, այլև վեր հանել նրանց միջև ղոյություն ունեցող 
միջցեղային կապերր: Աշխատանքում ղե տ ե դվա ծ հարուստ նյաթր վերցված I 
հիմնականում այնպիսի բույսերից, որոնք հավաքված են իրենց աճման կլասիկ 
բնակավայրերից։ հիշված խմբի ծաղկափոշու ո ւս ո ւմն ա ս ի րո ւթ յո ւն ր հիմք է 
ծառայել նրանց սիստեմատիկայի հետ կապված մի շարք հարցերի ճշտման 
համար և լայնորեն օղտաղործվե[ Լ 5ԽհրՅՇ636 րնտանիքի մշակման ժամանակ 
«Հայաստանի ֆլորան)) աշխատության մեջ։
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