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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В. Ш. АГАБАБЯН

О ПРОРАСТАНИИ МИКРОСПОР У РОДА ANNONA

Вопрос о типе расположения апертур и способе прорастания пыль
цевых трубок у микроспор рода Annona представляет большой теорети
ческий интерес. Как мною уже отмечалось ранее [1, 2], для подавляющего 
большинства покрытосеменных растений, имеющих полярно-апертхрные 
микроспоры, в том числе и для представителей порядка Magnoliales, 
установлено дистальное расположение апертур. Однако в палинологиче
ской литературе микроспоры некоторых родов семейства Annonaceae 
1 Annona, Asimina, Cananga) до сих пор описывались [3—11] как имеющие 
аномальное, проксимальное (катакольпатное) расположение апертур. Де
ло в том, что катакольпатный тип расположения апертур является харак
терным для спор Bryophyta и Pteridophyta и не встречается у микроспор 
голосеменных п покрытосеменных растений. К сожалению, отсутствие 
подробных папино морфологических работ, посвященных вопросу прора
стания пыльцевых трубок у микроспор представителей семейства Anno
naceae, до сих пор не давало возможности прийти к определенному вы
воду. В одной из предыдущих работ нами было высказано предположе
ние, что морфологические структуры, принимаемые обычно за апертуры 
у семейства Annonaceae, и расположенные на проксимальном полюсе, в 
действительности являются артефактом, вызванным сильнодействующей 
ацетолизной смесью.

Во время работы в лаборатории хранения пыльцы Индийского сель
скохозяйственного института (I. A. R. I.) благодаря любезности доктора 
С. Хануманта Рао (Dr. С. Hanumantha Rao) и его сотрудников удалось 
провести наблюдение над типом прорастания пыльцевых трубок у не
скольких видов рода Annona. Прорастание микроспор у рода Annona 
происходит с большим трудом, однако, благодаря рекомендованному 
индийскими коллегами методу добавки в сахарозную среду кальциевого 
комплекса, удалось Добиться прорастания микроспор у всех изученных 
видов (A. glabra, A. scherimola, A. squamosa). Микроспоры у изученных 
видов находились на разных стадиях зрелости. Наилучшего результата 

удалось добиться при проращивании микроспор A. scfierimofa. Методи
ка проращивания микроспор заключалась в следующем: свежесрезан
ные в утренние часы цветки помещали в дистиллированную воду на 30— 
40 мин., после чего микроспоры препарировались и помещались в пита
тельную среду в условиях влажной камеры. Питательная среда имела еле- 
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дующий состав: 10, 15, 20, 25% растворы сахарозы с добавлением каль
циевого комплекса. В 1000 мл раствора сахарозы добавлялось 300 мг 
Са(1\'О3)2, 200 мг М§504, 100 мг КМО3 и 100 мг борной кислоты:. Прора
щивание микроспор велось при температуре 24—25°С. Прорастание на-

Рис. 1.

пиналось через 4—5 часов после начала опыта. Наилучшие результаты 
были получены при проращивании микроспор А. 8сЬег1то1а в 15% ра
створе сахарозы с добавлением кальциевого комплекса. Проросшие ми
кроспоры окрашивались кармином. Микрофотографии выполнены при: 
увеличении 8X40.
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Микроспоры у представителей рода Annona крупные, безапертур- 
ные (inaperturate), соединенные в рыхлые, легко распадающиеся изоби- 
латеральные тетрады (реже диады). Дистальная сторона отдельных 
микроспор имеет значительно более толстую спородерму, чем прокси
мальная. Сэкзина на дистальной стороне толстая, перфорированно-по
кровная, крупногранулированная. Строение спородермы на проксималь
ной стороне в местах контакта отдельных микроспор в тетрадах резко 
отличается по строению спородермы от дистальной стороны микроспоры. 
В зоне контактов отдельных микроспор сэкзина и нэкзина резко утон
чены. Тетрады, в которые соединены микроспоры, при созревании или 
при обработке ацетолизной смесью распадаются на отдельные, часто 
сильно деформированные микроспоры. При распаде тетрад разрыв споро
дермы происходит в более тонкой зоне на проксимальной стороне микро
споры и носит характер механического повреждения, не имея ничего об
щего с истинной апертурой. При проращивании микроспор A. scherimolia 
и других видов удалось установить, что микроспоры представителей рода 
Annona, ранее трактуемые как катакольпатные [4—\7, 11], в действитель
ности являются инапертурными. В тетраде прорастает..обычно одна ми
кроспора. Пыльцевая трубка может выходить в любой точке микроспоры 
на дистальной или проксимальной стороне. При этом следует отметить 
одно парадоксальное явление. Несмотря на более толстую спородерму 
дистальной стороны микроспоры прорастание происходит в большинстве 
случаев (до 75—80% проросших зерен) на дистальном полюсе. Случаи 
прорастания пыльцевых трубок на более тонкой боковой поверхности, 
встречались значительно реже. Это лишний раз подтверждает, что ин- 
апертурный тип микроспор у семейства Annonaceae эволюционно тесно 
связан с дистально-1-бороздным (анакольпатным) типом и представляет, 
по всей вероятности, одну из самостоятельных линий эволюции микро
спор покрытосеменных растений.
Ботанический институт

АН АрмССР Поступило 18.X 1967 г.

Վ. Շ. иДШ’ԱՐՅԱՆ

ANNONA ՑԵՂԻ ՄԻԿՐՈՍՊՈՐՆԵՐԻ ԾԼՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋԸ

Ամփոփում

Աշխատությունը նվիրված է տեսական հետաքրքրություն ներկայացնող 
հարցի' AnnOna ցեղի մ իկրո ս պո րնե րի ծլման բնույթին։ Փորձնական ճանա
պարհով հաստատվում է, որ հիշված ցեղի մ ի կրո սպորնե րր պատկանում են 
ինապերտուրային տիպին և նրանց փոշեխողովակը, որպես օրենք, ծլում է 
նրանց դիստալ բևեռից։ Աշխատության մեջ մեկ անգամ ևս հաստատվում է 
այն ենթադրությունը, որ AnnOIiaceae ընտանիքի ինապերտուրային տիպը 
սերտորեն կապված է դիստալմիաակոս տիպի հետ և ներկայացնում է ծածկա
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սերմ բույսերի մ ի կրո и պ п րնե ր ի էվոլյուցիայի ինքնուրույն ուղղություններից’ 
մեկր:
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