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Наблюдения над гетеростилией иволистного дербенника

(Представлено 12. VIII. 1956)

Наличие у иволистного дербенника или плакун-травы ЕуПкит 
эаПсапа Ь. трех форм особей с обоеполыми цветками различного стро՜ 
ения впервые было установлено Воше более чем сто пятнадцать лет 
тому назад (1։ 2). Несколькими годами позже те же три формы особей 
у этого вида были описаны Виртгеном (Ч Дарвин посвятил описанию 
своих наблюдений и опытов по опылению иволистного дербенника 
специальную работу (4), которая впоследствии полностью вошла в 
его же сводную работу о различных формах цветков у растений од
ного и того же вида (6). Гильдебранд также занимался изучением 
растений с обоеполыми цветками разного строения и предложил это 
явление назвать гетеростилией (в). Много позже Шуте предложил ди
морфную и триморфную гетеростилию называть терминами —гетеро- 
дистилия и гетеротристилия (т). Как гетеротристильное растение, иво- 
листный дербенник многократно служил объектом изучения с различ
ных точек зрения — морфологической (7՜10), анатомической (п), био
логии цветения и оплодотворения (н՜13), физиологической и биохими
ческой (14՜17), генетической (18՜20), палинологической (21) и т. д., в 
некоторых работах одновременно с нескольких сторон (։|-։з՛։4՛ 15-2|- 22). 
Однако, несмотря на наличие довольно большого количества работ, 
посвященных гетеротристилии у интересующего нас вида, тем не ме
нее многие стороны этого явления все еще остаются невыясненными.

В настоящей статье приводим результаты некоторых наших на
блюдений над иволистным дербенником, проведенных в 19о5 году в 
районе Дилижана (Арм. ССР). Этот вид здесь растет почти исклю
чительно по берегам речек и ручьев. Все три формы растений—длин
ностолбчатая, среднестолбчатая и короткостолбчатая встречаются 
приблизительно в равных количествах. На небольших участках, где 
имеются по 20—30 особей дербенника, почти всегда можно встретить 
все три формы. Материалом для исследования служили цветки, как 
с верхушек основного стебля, так и с боковых побегов, обычно по
являющихся после повреждения верхушки главного стебля. Наблю-
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дения велись над свеже раскрывшимися или только раскрывающимися 
цветками.

Как известно, три формы цветков этого весьма распространен
ного вида отличаются не только по длине столбика, но и по разной 
длине тычинок внешнего и внутреннего кругов, окраске и величине 
пыльцевых зерен и по другим менее бросающимся в глаза признакам 
(2.3.1) Длинностолбча.ые цветки имеют далеко выступающий из зева 
трубки венчика длинный столбик. Двенадцать тычинок дербенника рас
полагаются в два круга. Тычинки одного круга имеют среднюю дли
ну и слегка выступают из зева венчика, а остальные шесть тычинок 
другого круга короткие и спрятаны в трубке венчика. В среднестолб
чатом цветке столбик средней длины, а из двенадцати тычинок 
шесть длинных и шесть коротких. В короткостолбчатом цветке наи- 
коротким органом является столбик, тычинки же — длинные и сред
ние. Если разной длины столбики и тычинки, по примеру Шуте (7), 
обозначить первыми буквами слов, выражающих их длину (т. е. длин
ный, средний, короткий), притом употребив для столбиков прописные 
буквы, а для тычинок ст рочные, то получим следующие формулы цветков: 
длинност олбчэтого — Дек. среднестолбчатого — Сдк, короткостолбча
того — Кдс. Пыльца длинных тычинок сравнительно крупная и по 
окраске зеленая, между гем как пыльца средних и коротких тычинок 
мелкая, желтого цвета.

Нами измерена длина пыльников трех форм цветков и вычисле
ны средние величины. Результаты измерений даются в табл. 1. Для 
сравнения приводятся такие же данные Шуте, полученные им на ос
новании изучения дербенника из Нидерландов.

Таблица 1
Длина пыльников в цветках иволистного дербенника в мм

Тип цветка
Длина тычинок

Дек Сдк
с кд к

Кдс
д с

Результаты наших 
измерений 1,15

Данные Шуте 0.96

',€0 1,20

1.83 1,03

0,90 1,25

1.01

0,90

0,86

Из таблицы видно, что наши растения имеют более длинные 
пыльники, чем растения того же вида из Нидерландов. Кроме того, 
сопоставление длины пыльников аналогичных тычинок из разных форм 
цветков дает интересную картину. Наибольшую разницу мы видим в 
длине пыльников средних тычинок, а у двух других групп тычинок раз
ницы в длине пыльников нет или она незначительна. Притом, как по 
данным Шуте, так и по нашим измерениям, пыльники средних тычи
нок длинностолбчатых цветков заметно длиннее пыльников аналогич
ных тычинок короткостолбчатых цветков.
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В размерах пыльцевых зерен мы такой закономерности не на
блюдаем. Пыльца при измерении находилась в водной сре;.е, где она 
обычно принимает округлую форму. Результаты этих измерений при
водятся в таблице 2.

Таблица 2
Диаметр пыльцевых зерен в рр.

Тип цветка
Длина тычинок

Дек 
с I к

Диаметр пыльцевых 
зерен ................

22,73 20,31 31,84 
±0,16

21,14 
±0,12

32,28 22,58 
±0.10

С д к К д с
Д к д

Пыльцу иволистного дербенника измеряли и ранние исследова
тели. У Мюллера мы видим почти такие же числа по отдельным фор
мам цветков, что и у нас (12). По данным Шуте (7), диаметр пыльце
вых зерен растений из Нидерландов значительно, приблизительно на 
15—20%, превышает диаметр измеренных вами зерен. По-видимому, 
это расхождение зависит преимущественно от разновидности изучае
мых растений или от экологических условий их среды произраста
ния и в меньшей степени от применяемой методики исследования. 
В подтверждение сказанного о влиянии экологических условий мож
но привести данные Бодмер (15), которая измеряла диаметр пыльце
вых зерен разных форм цветков иволистного дербенника из одного 
и того же места, но в разные годы, и во второй раз, через четыре 
года, получила числа на 2—4,5% меньше.

Пыльцевые зерна иволистного дербенника имеют обычно шесть 
бороздок, но иногда попадаютса зерна с восемью бороздками. Из 
шести бороздок три с порами и три беспоровые. Такие же данные 
проводит Эрдтман по Цандеру (21). Поровые бороздки несколько длин
нее и шире, чем беспоровые, но и они далеко не доходят до полю
сов. Скульптура поверхности зерна типа отпечатка пальца и на круп
ных пыльцевых зернах выражена сильнее, чем на мелких.

По выработанному нами методу (23) определено количество 
пыльцевых зерен в пыльниках разных размеров тычинок в трех формах 
цветков. Полученные числа в слегка округленном виде (до полных 
сотен) приводятся в табл. 3.

Таблица 3
Количество пыльцевых зерен в пыльниках тр^х форм 

цветков иволистного дербенника

Тип цветка Дек С д к К д с

Длина тычинок С к д К д с

Количество пыль
цевых зерен в 
одном пыльнике 3000

1

2200 1500 2200 1600 2300
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Приведенные в таблице числа показывают, во-первых, что коли
чество пыльцевых зерен в пыльниках длинных тычинок с крупной 
пы.ьцой намного меньше их количества в пы. ьниках средних и ко
ротких тычинок с мелкой пыльцой. Чис.:о пыльцевых зерен в пыль
нике и их размеры находя.ся в обратном отношении. Во-вторых, 
среди двух групп тычинок с мелкой пыльцой средние имеют ее 
больше, чем короткие. В-третьих, при сравнении количества пыльцы в 
аналогичных тычинках из цветков разной формы получается весьма 
занимательная картина. Разница в количестве пыльцевых зерен в 
пы. ьниках длинных тычинок небольшая ес.и учесть и округление, 
то она составляет приблизительно 100 — 110. Для коротких тычинок 
получено почти одно и то же число пыльцевых зерен. Однако раз
ница оказывается чувствительной, когда сравниваем данные по коли
честву пыльцы в пыльниках средних тычинок: она равна 70). При 
этом здесь также, как и при сравнении длины пыльников, большее 
число получается для средних ты «инок дтинностолбчэтых цветков.

Чтобы разоб, аться в полученных данных, нам необходимо оста
новиться на выяснении природы разных кругов тычинок и установле
нии гомологии тычинок разной длины. Барлоу полагал, что короткие 
ты» инки составляют внешний круг, а длинные — внутренний, что же 
касается С} едних тычинок, то они относятся к тому или другому кру
гу, в зависимости от формы цветка (*9) Еще задолго до него было 
показано, что, наоборот, длинные тычинки составляют внешний круг, 
короткие же — внутренний круг, а тычинки средней длины в длинно- 
столбчатых цветках принадлежат к внешне чу кругу, а в коротко- 
сто..бчатых цветках — к внутреннему. Как пишет Шуте (7), простое 
наблюдение показывает, что Барлоу не прав. Кроме того. Шуте при 
ходит к выгоду, что тычинки менее пластичны, чем столбик. В то 
время как пестик у иволистного дербенника может дать три формы — 
д. .тинностолбчатую, С| едкестолбчатую и коро՛.косто. бчатую, тычинки 
каж, ого круга могут՛ дать лишь по две формы. Тычинки внешнего, 
и.;и прстш очашечного (эписепа.ыюго), круга бывают длинными в двух 
формах цветков, Сдк и Кдс, и сре. ней длины в одной форме, Дек, 
т .(Чинки же внутреннего, или противовентикового (эпипетального), 
круга бывают короткими в двух формах цветков, Дек и Сак, и сред
ними в одной форме, Кдс Таким образом, длинные тычинки принад
лежат к одному кругу,—внешнему, короткие также принадлежат к 
одному кругу, но внут] еннему, что же касае.ся средних тычинок, то 
в разных формах цветков они разного происхождения: в длинностолб
чатых цветках принадлежат к внешнему кругу, следовательно, го
мологичны д.инным тычинкам, а в короткостолбчатых цветках — к 
внутреннему кругу и гомологичны коро.ким тычинкам. Двоякая при- 
ро, а средних тычинок и является клю юм к объяснению описанных 
фактов.

Разница в длине пыльников среднедлинных тычинок в двух фор
мах цветков может быть объяснена тем, что средние тычинки с длин- 
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ными пыльниками, встречающиеся в длинностолбчатых цветках Дек, 
принадлежат к внешнему кругу, вместе с длинными тычинками двух 
других форм цветков. У этих средних тычинок хотя и ни.и на о. ну 
треть короче, чем у длинных, однако пы.ьники почти не изменены в 
длине. Средние тычинки с меньшими пыльниками принадлежат к внут
реннему кругу вместе с короткими тычинками и потому,несмотря на 
почти вдвое длинную нить, пыльники их одинаковой длины с пыльни
ками коротких тычинок. Ясно, что гы. ьники и их нити не одинаково 
пластичны, и вторые изменчивы гораздо сильнее, чем первые.

Отсутствие резкой разницы в диаметре пыльцевых зерен средних 
тычинок из разных форм цветков может быть объяснено тем, что 
пыльца, как начало нового поколения, мужского гаметофита, высоко
пластична и к конкретным условиям приспосао шваегся сравнительно 
легко, чего не можем сказать о пыльниках. О том же говорят и 
упомянутые наблюдения Бодмер (։5) над изменением размеров пыль
цевых зерен по годам.

Резкое преобладание количества пыльцевых зерен в пыльниках 
средних тычинок из д.тинностолбчатых цветков по сравнению с ана
логичными тычинками из короткостолбчатых является признаком, обус
ловливающимся длиной пыльников и положением после, них в цвет
ке. Как уже сказано выше, средние тычинки короткостолбчатых цвет
ков (Кдс) гомологичны коротким тычинкам, несут одинаковые с ними 
длины пыльники и пыльцевые зерна и, вполне естественно, имеют поч
ти одинаковое количество пыльцы. Средние же тычинки длинносто. б- 
чатых цветков (Дек), гомологичны длинным тычинкам, несут одинако
вые с ними длинные пыльники, ко мелкую пыльцу, и потому коли
чество пыльцевых зерен з. есь сравнительно больше. Простые мате
матические выкладки подтверждают наше предположение.

Армянский сельскохозяГственный
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ր) աղ ի կն ե րի երկար աո է «Ների փոչանոթներր համարյա հավասար երկարություն ունեն 
1» 2 — //2.5 մմէ Նույն ր կարելի Հ ասեյ նաև կարճ առէջների մաոին) որոնց փոշանոթների 
երկարությունն է 0,9 մմէ Միջակ առէջների ե ր կա ր ու թ յու ն ր էյ ւյ ա յ ի տ ա ր ր ե ր վ ո՜ւ ւՀ է • ա ր* 
տարին շրջանին ւղ ա ւո կ ան ո ղ մ ի 9ա կ առէջների փ ո շ ան ո թնե ր ր շատ րիշ են տարրերվում 
երկար առէջների փ ո չան ո թն ե ր ի ց' 1,15 մմէ իսկ ներրին շրջանի միջակներինր հավասար 
են կարճերի փոշանոթներին' 0,9 մ մ է

*/՝ւսնի որ արտարին շրջանի միջակ առէջների փոշանոթներն ւււվևյի մեծ են , րւսն 
ներրին շրջանի մ ի ջ ա կն ե ր ին ր , իսկ փ Ո շ ե հ ա տ ի կն ե ր ր համարյա նա յն մեծության են, 
ապա պարզ էէ որ ղրանց րան ա ՛լ ո լ թ յ ո ւնն Լ ր ր նույնպես ղղալի տարրեր պե տր է լինեն'մեծ 
փոշանոթների ղե ր ա կշ ո ո ւ թ յա մ ր • Միջակ ա ո Էգն ե ր ի փոշանոթներում կա 3000 ե 2300 փո-
L^uiinjili հ ւոա ր րե րո։ թ յուն ր կաղմում է 7 (J01 մինշղեո աո էջն ե րի փ ոչ ա ն ոթնե*

րում հաւոիկներր համարյա հավասար թվով են' երկարների փոշանոթներում 1500-^-1600 

կ արճ ե ր ին ր' 2200 [
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