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Нарушения при делении ядер тапетума харак-
терны для пыльников с высоким содержанием де-
фектной пыльцы.

Тапетум у T. ledebourii функционирует доволь-
но долго. Окончание генезиса тапетума происхо-
дит в период, когда прекращаются деление клеток 
и изменение плотности и структуры цитоплазмы. 
Этот период и совпадает с начальной стадией об-
разования тетрад микроспор. 

Следующий этап – лизис клеток тапетума, ко-
торый продолжается весь период формирования 
оболочки одноклеточных пыльцевых зерен и за-
вершается к началу митоза.

В нашем случае установлено, что в крайних 
пыльниках, где формируется очень высокая доля 
дефектной пыльцы (вплоть до 100 %), тапетум бо-
лее рыхлый и базофильный. Для него характерны 
интенсивные митотические деления и особенно 
крупные вакуолизированные клетки.

Клетки связника представлены крупной рых-
лой паренхимой с проводящим пучком в центре. 
Снаружи он покрыт эпидермисом, в месте приле-
гания пыльников специфические ткани отсутству-
ют. Паренхиматические клетки связника крупные, 
сильно вакуолизированные, слегка удлиненные 
вдоль оси пыльника.

Нами впервые обнаружены переходные клет-
ки, которые располагаются между тапетумом и 
микроспороцитами. Они не образуют выраженно-
го слоя, встречаются, как правило, в концевых час-
тях пыльников около тапетума. В центральной 
части гнезда пыльника мы не наблюдали их обра-
зования. Клетки очень крупные, рыхлые, двух- 
или четырехъядерные (см. рис. 2, и), хромосомы в 
крупных ядрах частично спирализованы. Подоб-
ные клетки рано лизируются – их можно наблю-
дать во время мейоза материнских клеток пыльцы, 
а на стадии тетрад микроспор они уже отсутству-
ют. Переходные клетки не являются типичным 
 образованием, встречаются эпизодически, в от-
дельных пыльниках их масса может быть значи-
тельной. Эти клетки приурочены к пыльникам, 
формирующим большое количество дефектных 
тетрад. Скорее всего, они являются результатом 
деструктивного перерождения микроспороцитов 
на ранних стадиях дифференциации.

По В.К. Симоненко (1994), средний слой стен-
ки микроспорангия метаболически активен и на-
ходится в тесной коррелятивной зависимости от 
развития тапетума. Нам не удалось соотнести 
формирование стенки микроспорангия (кроме та-
петума) с типами нарушений при развитии микро-

Рис. 2. Тапетум:
а – одноядерная клетка тапетума; б – двухъядерная клетка тапетума; в – 
четырехъядерная клетка тапетума; г–з – митоз на стадии: г – метафазы, 
д – анафазы с остатками мостов, образующихся в результате слипания 
хроматид, е – анафазы, видно слипание хроматид, ж – начала телофазы, 
з – окончания телофазы; и – пыльник с признаками дефектности (т – та-
петум с ненормально выраженной базофильностью, пк – промежуточ-
ные клетки, м – микроспороциты). Масштабная линейка – 10 мкм.
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спороцитов и образованием стерильных пыльце-
вых зерен. Даже в случае дефектного прохождения 
мейоза происходит дифференциация всех покров-
ных слоев и вакуолизация клеток стенки. Однако 
в пыльниках со 100%-й дефектной пыльцой отсут-
ствует развитие волокон в эндотеции, наблюдается 
повышенная базофильность тапетума и увеличи-
вается период его существования.

Отличие тапетума от остальных слоев стенки 
обусловлено не столько происхождением ткани, 
сколько ее функциональной значимостью. Основ-
ная функция тапетума – питающая и сдерживаю-
щая рост мейоцитов; тогда как остальные слои не-
сут защитную и покровную функции.

Таким образом, в формировании стенок ми-
кроспорангия можно выделить два важных пе-

риода – мейотический, когда его ткани созревают 
и выполняют питающую функцию, и постмейоти-
ческий, когда в клетках стенки происходят измене-
ния, подготавливающие их к вскрытию пыльни-
ков. В зрелых и сформированных микроспоранги-
ях стенка трехслойная, состоит из удлиненных 
клеток эпидермиса, фиброзного эндотеция, упло-
щенного среднего слоя. Перегородка и связник со-
стоят из крупных паренхиматических клеток. Та-
петум в норме секреторного типа однослойный, 
рыхлый, с одно- и четырехъядерными клетками.
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