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И ЗЪ  ПРЕДИСЛОВІЯ К Ъ  ПЕРВОМУ ИЗДАНІЮ.

Настоящее сочиненіе назначено преимущественно для моихъ  
слушателей: медиковъ, фармацевтовъ и естественниковъ 1-го  
курса, которымъ я преподаю совмѣстный курсъ ботаники въ те 
ч е т е  одного года. Ходъ изложенія соотвѣтствуетъ моимъ лек- 
ціямъ въ университетѣ. Послѣ краткаго введенія, я начинаю 
изученіе органографіи прямо съ цвѣтка, какъ съ самаго важного 
органа, который я могу въ Варшавѣ тотчасъ пояснить аудиторіи,  
во всей подробности, на живыхъ воздушныхъ растеніяхъ. Нерѣд- 
ко благопріятная осень позволяетъ воспользоваться затѣмъ еще 
живыми плодами и листьями, н его в о р я у ж ео п о ч к а х ъ  и стебляхъ. 
Этимъ обстоятельствомъ объясняется принятый ходъ изложенія, 
какъ всего лучше ведущій къ цѣли —  къ наглядному изученію  
и вѣрному пониманію предмета. Полагаю, что и въ другихъ, 
болѣе или менѣе сходныхъ мѣстностяхъ онъ съ пользою могъ- 
бы быть примѣненъ. Выборъ примѣровъ точно также соотвѣт- 
ствуетъ б. ч. тѣмъ растеніямъ, которыя я могу показать на 
лекціяхъ.

Всего подробнѣе я разработалъ отдѣлъ о цвѣткѣ, какъ наи- 
болѣе важномъ органѣ; читатель замѣтитъ, впрочемъ, что и о 
другихъ частяхъ растеній сказано достаточно, чтобы получить 
вѣриое о нихъ понятіе, соотвѣтствующее современнымъ науч-
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йШіъ даннымъ. Чтобы оживить самое изложеніе и еще лучше 
понять главные органы, я счелъ не лишнимъ коснуться, въ са- 
мыхъ общихъ чертахъ, ихъ нроисхожденія и развитія — обстоя- 
тельствъ, входящихъ собственно въ область морфологіи.

Степанкове.
1 1-го іюля, 1884 г.

ПРЕДИСЛОВІЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАН1Ю.

Новое изданіе перваго отдѣла моего „Курса ботаники" зн а
чительно пополнено и измѣнено. Въ него вошли также нѣкото- 
рыя данныя но біологіи растеній. Морфологическія особенности  
сѣмянныхъ растеній затронуты на столько, на сколько это ка
залось полезпымъ дли моей аудиторіи. Текстъ разбитъ по преж
нему на многочисленные отдѣлы, облегчающіе изученіе предме
та. Значительно увеличено и число рисунковъ.

Если первое изданіе настоящаго отдѣла „Курса ботаники“ 
разошлось, противъ ожиданія, далеко за предѣлы Варшавы, то, 
надѣюсь, тѣмъ болѣе можетъ удовлетворить читателя изложеніе 
его въ настоящемъ видѣ.

Варшава.
8-го апрѣля, 1891.

А . Ф иш ерд 'ф онб-В альдгеИ м д .
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В В Е Д Е Н І Е .

Предметъ ботаники и ея отдѣлы. Наука о растепіяхъ, въ 
обширномъ смыслѣ, называется бот аникой (Воіапісе). Различа- 
ютъ научную  бот анику  или т еорет ическую  и прикладную  
или практ ическую . Предметъ первой —  растенія, разсмотрѣн- 
иыя'съ чисто научной точки зрѣиія; второй —  со стороны ихъ 
значенія для какой-нибудь науки, искусства или промышленности. 
Та и другая распадаются на различные отдѣлы.

Къ научной ботаникѣ относятся:
1. Органографгя; ея предмета —  внѣшнія, уже развившіяся 

части или члены  растеній, которыя прежде назывались вообще 
органами. Въ составъ ея входить, обыкновенно, т ерминология  
(ілоссологія) или изложеніе научныхъ назваиій для обозначенія 
формы, положенія и состоянія члеиовъ.

2. М орфологія или ученіе о происхожденіи, развитіи и со- 
отношеніи различныхъ члеиовъ растеній.

3. С ист ем ат ика ; она изучаетъ признаки растеиій, сгруп- 
пированныхъ методически (ио системѣ), на основаніи наибольша- 
го сродства.

4. А н а т о м ія  растеній; ея предмета—внутрениее ихъ строеніе.
5 . Ф изіологія растеній, которая изучаетъ процессы ихъ жизни.
Кромѣ этихъ, самыхъ главныхъ отдѣловъ, существуютъ еще

другіе, паприм. география р а ст ен ій , или ученіе о географиче- 
скомъ распространены! и распредѣленіи ихъ но земному шару 
подъ вліяиіемъ извѣстныхъ условій (климата, почвы и т. д.); 
ггалеопт ологія р а т е н ій — отдѣлъ объ ископаемыхъ растеніяхъ; 
пат ологія  раст ен ій  —  о ихъ болѣзняхъ; т ерат ологіл — о ихъ 
уродливостяхъ и т. д.

Ботан. ^
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Въ составь прикладной  ботаники входятъ: м едицинская  бо
т аника, которая имѣетъ предметомъ лѣкарственныярастенія; сель
ск о хозяйст венная , л іьсная , пром ы ш ленная  и т. д.— отдѣлы, въ 
которыхъ изучаются растенія, соотвѣтствующія каждому изъ нихъ.

Нерѣдко различаютъ еще общую  и специальную бот анику. 
Къ первой относятся: органографія, общая морфологія, анатомія, 
физіологія и другіе отдѣлы, которые касаются растительныхъ 
организмовъ съ общей точки зрѣиія. Къ сиеціальной принад
лежать: спеціальная морфологія, систематика— слѣдов. отдѣльт, 
въ которыхъ излагаются черты, свойственныя извѣстнымъ груп- 
памъ растеній и ихъ представителямъ.

Отличительные признаки растеній. Во всей ботаникѣ яв
ляется однимъ и тѣмъ же главнымъ предметомъ изученія—раст е
т е. Поэтому не лишнее, прежде всего, выяснить себѣ, что та
кое растеніе, какіе его отличительные признаки.

Растенія живыя существа, съ опредѣленнЬю организаціей. 
Подобно животнымъ, они питаются, растутъ и размножаются. 
Этими свойствами, какъ и своимъ химическимъ составомъ изъ 
органическихъ, сгараемыхъ веществъ они отличаются отъ ми
нер ал овъ.

Сравнивая растенія съ животными, особепно нростѣйшія ихъ 
формы, видно, что между ними далеко нѣтъ такой рѣзкой грани
цы, какъ между ними и минералами. Извѣстное опредѣленіе, 
сдѣланное знаменитымъ Липнеемъ— „ріапіае сгевсигй еі ѵіѵшй; 
ап ітаііа  сгевсипі, ѵіѵипі еі; 8еп1іііпІ“ —въ наше время не вполнѣ 
приложимо. Современная физіологія показываетъ, что чувстви
тельны всѣ растенія. Они чувствительны къ вліяніямъ свѣта, 
температуры, силы тяжести, электричества и разныхъ другихъ 
агентовъ. Въ свою очередь, низшія животныя очень мало чув
ствительны; у большинства изъ нихъ даже нѣтъ' соотвѣтствую- 
щихъ органовъ.

Явленія передвиженія и иодвияшости тоже не составляютъ 
исключительнаго признака для животныхъ. Значительная сво
бода передвиженія встрѣчается и у растеній, хотя только у пиз- 
шихъ (у различныхъ миксомицетъ и бактерій, у водорослей діато-
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мей, у блуждающихъ споръ, живчиковъ споровыхъ и т. д. (см. 
рис. 1 4).. Извѣстныя движенія видны у т. н. раздражительныхъ

з. 4.

. ЗрпосЬаеіе ОЪегщеіеп, бактерія возвратной горячки; а кровяные шарики; Ъ ба- 
ктерія, движущаяся поступательно и вокругъ своей оси; с измѣнившаяся бактерія 
предъконцомт, лихорадочнаго приступа.—2. Часть водоросли Сіайоріюга §1отегаіа.

ДВѣ клѣточки съ многочисленными блуждающими спорами; изъ верхней 
почт іаЯ Ча̂ ТЬ1 П0СЛ*ДНИХЪ уже вышла сквозь отверстіе о.—3. Блуждающія споры 
I ° ейоеошит: а въ движеніи, съ вѣнцомъ рѣзнидъ на переднемъ концѣ; 
« п т  лпгІІТ* В/ ндепОДВИЖИое состоян*е> СЪ образованіемъ зачаточнаго корне- 

г-^ ' г /  " нтеРидій и живчики папоротника Айіапіиш СарШиэ Ѵепегіз 
увелич. оо разъ; /  нредростокъ, на которомъ образовался антеридій; в живчики 

ь движенш, вышедипе изъ антеридія; Ъ остатокъ плазмы клѣточки, изъ кото
рой образовался живчикъ.

1*
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растеній (М ітоза ршііса, Віопаеа тивсіриіа, Бгозега, рис. 5, и т. 
д.), также у періодически подвижныхъ растеній (Н ейузагит §у- 
гапз) и т. д. Наконецъ явленія ыѣкотораго движенія встрѣчаются 
даіке между всѣми растеніями: ихъ показываетъ каждое растущее 
растеніе, каждая часть или даже клѣточка его, мѣняющая наприм. 
свой объенъ или форму. Съ другой сторопы, существуютъ де
по движныя животныя, панрим. морскія губки, кораллы, усоногія 
между ракообразными.

Между низшими животными и растеніями вообще такъ мало 
различій, что часто зоологъ считаетъ своимъ, что ботаникъ при- 
своиваетъ себѣ и паоборотъ. Упрощеніе организмовъ на низшей 
ступени организаціи доходитъ даже до того, что въ извѣстныхъ 
случаяхъ невозмояшо разграничить и отчислить такіе организмы 
къ тому или другому царству и поэтому, не безъ основанія, сое
диняли ихъ (.Гекель, Еоиъ и др.) въ промежуточную группу, нодъ 
названіемъ прот ист овъ.

ІТолагаютъ, что отъ такихъ простѣйшихъ исходятъ тѣ ряды 
формъ животпыхъ и растеній, которые въ конечныхъ членахъ 
своихъ далеко отличаются отъ сосѣдняго ряда. Несмотря на это, 
всѣмъ членамъ одного ряда присущи общіе признаки. Такъ всѣмъ 
членамъ любого растительнаго ряда свойственъ одинъ и тотъ яге 
элементарный органъ —  растительная клѣточка, имѣющая тѣло 
изъ протоплазмы и оболочку изъ клѣтчатки. Каждая такая клѣ- 
точка, особенно въ нѣсколько уже болѣе развитыхъ растеніяхъ, 
обладаетъ типическою формой, которая выражается наибольшими 
ростомъ въ двухъ противуположныхъ точкахъ; а это ведетъ къ 
различно между верхомъ и низомъ. Тоже показываетъ и цѣлое 
растеніе, построенное изъ многочислениыхъ клѣточекъ: нижняя 
часть растетъ внизъ, развиваясь преимущественно въ органъ при- 
крѣпленія; верхняя —  вверхъ, съ различными боковыми членами. 
Такимъ образомъ создается растеніе съ корнемъ, стеблемъ 
и листьями. Чѣмъ сложнѣе растенія, тѣмъ яспѣе выстуиаетъ по
добная форма и развитіе, которое продолжается, нерѣдко, во всю 
жизнь растенія; наприм. дерево постоянно растетъ и развиваетъ 
новые корни, вѣтви, листья. У животныхъ яге, иослѣ развитія
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извѣстныхъ членовъ или органовъ, новыхъ б. ч. уже не образует
ся, а только совершенствуются разъ существующее.

Различіе между болѣе развитыми растеніями и животными 
состоять и въ способѣ питанія. Животныя воспринимаютъ кро- 
мѣ жидкой, также твердую пищу, пмѣя открытый пищепріемникъ; 
они въ такомъ же видѣ выдѣляютъ остатки ея. Растенія же вос
принимаютъ всю пищу въ растворенномъ или газообразномъ 
состояніи, иритомъ преимущественно сквозь клѣточныя оболочки, 
путемъ диффузіи.

Кромѣ того, животныя питаются органическими веществами, 
тогда какъ растенія, именно зелеиыя, сами вырабатываютъ себѣ 
органическую пищу изъ воды и углекислоты (воздуха), также изъ 
разныхъ солей, особенио селитрокислыхъ, амміачныхъ и сѣрноки- 
слыхъ. Исключенія въ этомъ отношеніи немногочисленны. Такъ 
грибы и нѣкоторые не зеленые паразиты и сапрофита не выраба
тываютъ себѣ органической пищи, а воспринимаютъ ее изъ дру
гихъ организмовъ —  изъ живыхъ (паразиты), или изъ отмершихъ 
(сапрофита); т. и. насѣкомоядныя растенія питаются, отчасти, 
и органическою пищею (Бговега, АШгоѵапйіа, Ріп^иісиіа, Біопаеа, 
и др.).

5.

5. Листъ росянки (Бговега гойтйИоНа), увелич. 4 раза. А въ распростертомъ со- 
стояніи, железистые придатки листового края, т короткостеЧельчатыя железы 
средины листа. В  отъ прикосновенія насѣкомаго х всѣ железистые придатки на

гнулись на средину листа»
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ІІрисутствіе въ растеніяхъ зелснаго вещества (хлорофилла) 
составляетъ, въ свою очередь, одииъ изъ самыхъ иостоянныхъ от- 
личительннхъ иризнаковъ ихъ. Исключеніемъ являются безхло- 
рофильныя растенія—всѣ грибы и нѣкоторые изъ высшихъ пара- 
зитовъ и сапрофитовъ (какъ Ьаііігаеа, Мопоітора Нурорііуз).

И такъ, между низшими растительными и животными форма
ми весьма мало различій; выше организованным же и высшія ра- 
стенія и животныя тотчасъ отличаются другъ отъ друга уже 
тѣмъ, что у нервыхъ нѣтъ нервной системы, пищеварительной по
лости, кровеносной системы съ сердцемъ, способности движенія 
съ мѣста на мѣсто и, что они построены изъ клѣточекъ съ клѣт- 
ковинною оболочкой и почти всегда имѣютъ хлорофиллъ, при по
мощи котораго сами себѣ вырабатываютъ органическую пищу.

Ограничимся указаніемъ этихъ отличительныхъ признаковъ 
и разсмотримъ затѣмъ, въ самыхъ общихъ чертахъ, какъ развива
лось изученіе растеній и создалась современная ботаника.

Историческій очеркъ развитія ботаники. Въ глубокой 
древности уже обращали вниманіе на растенія, собирали ихъ, зна
ли различныя цѣлебныя и ядовитыя свойства ихъ, воздѣлывали 
виноградную лозу, хлѣбныя и разныя садовыя растенія. Ихъ зна
ли, насколько они были полезны или вредны. Въ самыхъ древ- 
нихъ писаніяхъ упоминается о многихъ растеніяхъ: въ священ- 
номъ писаніи, въ одахъ Гомера, въ Сакунталѣ. Нѣтъ сомнѣнія, 
что и древніе индійцы и египтяне обладали многими ботанически
ми свѣдѣніями. Но, исходною точкой нашихъ познаній о расте- 
ніяхъ составляютъ труды Гиппократ а  (Ніррокгаіез, 460 —  377 
до Р. X.), А р и ст о т еля  (Агізіоіеіез, 387— 322 до Р. X.) и Ѳео- 
ф раст а (Тііеоріігазіоз Егезіоз, 371 — 286 до Р. X.).

Гиппократ а упоминаетъ въ своихъ медидинскихъ сочине- 
ніяхъ о 236 лѣкарственныхъ растеніяхъ, при чемъ приводить 
только ихъ названія и цѣлебныя свойства.

Первые проблески научнаго изученія растеиій встрѣчаются 
у А р и ст о т еля— знаменитаго учителя Александра Великаго и ос
нователя естественныхъ наукъ. Онъ рапыие другихъ сталъ изу
чать общія явленія растительной жизни. Ботаническія сочиненія
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его пропали; но изъ нихъ многое заимствовалъ ученикъ его Ѳео- 
фрастд, отъ котораго остались двѣ работы: „Исторія растеній“ 
и „О причинахъ растительной жизни“ . Въ первомъ изъ нихъ 
онъ упоминаетъ о 455 растеніяхъ, преимущественно гречес- 
кихъ. Въ немъ же онъ перечисляетъ части растеній; сѣмя 
считаетъ „яйцомъ“ послѣднихъ, но значенія цвѣтка для образова- 
пія сѣмянъ онъ не зналъ. Всѣ растенія онъ раздѣляетъ на де
ревья, травы, кустарники и зимующія и каждый изъ этихъ че
тырехъ отдѣловъ иодраздѣляетъ еще на воздѣлываемыя и дико
растущая растенія. Самыя онисанія растёній очень недоста
точны. Во второмъ своемъ сочиненіи Ѳеофрастпъ разсматри- 
ваетъ размноженіе растеній помощью сѣмянъ, луковицъ и т. д., 
также помощью выдѣляемаго сока, самопроизвольнаго зарож- 
денія и сообщаетъ способы воздѣлыванія хлѣбныхъ, декоратив- 
ныхъ и огородныхъ растеній.

Ѳеофраста можно считать настоящимъ основателемъ на
учной ботаники. Это показываютъ и многочисленные вопросы, 
которыми онъ задавался и которые старался разрѣшить, наприм. 
какое различіе между растеніемъ и животнымъ? Какіе органы 
имѣетъ растеніе? Въ чемъ состоитъ дѣятельность корней, сте
блей, листьевъ, илодовъ? Отчего заболѣваетъ растеніе? Какое 
вліяніе оказываютъ на растенія жаръ и холодъ, сырость и сухость, 
почва, климатъ и т. д.? Можетъ-ли растеніе произойти само по 
себѣ? Можетъ-ли одно растеніе превратиться въ другое? и т. п. 
Конечно, отвѣты далеко не соотвѣтствовали научной зрѣлости 
вопросовъ.

Могъ-ли кто-либо изъ 2000 учениковъ знаменитаго Ѳео- 
ф раст а подумать, что пройдетъ еще почти 2000 лѣтъ прежде 
чѣмъ начнется снова изученіе растеній въ духѣ ихъ учителя?

Дѣйствительно, немногія попытки разныхъ ученыхъ въ тече
т е  этого громаднаго промежутка времени нельзя назвать науч
ными въ смыслѣ Ѳеофраста. Такъ, или отыскивали новыя цѣ- 
лебныя растенія, какъ въ особенности греческіе врачи Діосиоридъ  
(Біовкопйез, Рейапіоз, АпаяагЬеиз, жившій въ I стол, по Р. X .) 
и Г а л е т  (ОЫепоз, Кіаисііоб, 131— 200 г.); или компилировали
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прежнія наблюдепія въ одно цѣлое, какъ наприм. въ началѣ I сто- 
лѣтія по Р. X. римскій ученый П ли н ій  (Рііпіиз Зесипйиз, Са^из, 
2 3 —79 г.).

Діоскоридъ\ жившій во времена Нерона въ Римѣ, приводить 
въ своей „Маіегіа тесііса" до 600 лѣкарственныхъ растеній; изъ 
нихъ были имъ описаны около 400, хотя слишкомъ коротко и не
достаточно. Несмотря на это, сочиненіе Діоскорида оставалось 
самымъ главнымъ и единственно авторитетнымъ въ продолженіе 
15-ти столѣтій. За все это время главнымъ занятіемъ ботани- 
ковъ оставалось объясненіе древнихъ сочиненій, особенно Дгос- 
корида.

Только въ концѣ ХУ и началѣ ХУІ стол, снова обратились 
къ изученію природы.

Брупфельсъ (ОМо ВгипГеІз, 1488— 1534) первый ироложилъ 
путь новому направленію. Въ его ,,Кгаи1егЬиеЬ,“ изданномъ въ 
Страсбургѣ, въ 1532 г. (2-я часть издана въ 1537 г., послѣ его 
смерти), встрѣчаются точныя описанія отечественныхъ растеній 
и хорошія изображенія ихъ. Ему послѣдовали въ Гермапіи: Кордъ 
(Епгісиз Согйиз, 1486— 1535), Бонъ (Ніегопупшз Воск и л и  Тга- 
^пз, 1498— 1554), Фуксъ (Неопііагй Еисііз, 1501— 1566), уче- 
н и к ъ и х ъ  Табэрнем онт ат  (ТЬеойогиз ТаЪегпаетопІапиз, ум. 1590) 
и братья Баугипъ (Йоііапп ВаиЬіп, 1541 —  1613 и Казраг В., 
1560 —  1624); въ Швейцаріи: Геспере (Копгай везпег, 1516 —  
1565); въ Италіи: Брасавола  (Апіопіо Вгазаѵоіа 1500 — 1555), 
М арант а (Вагіоіотшео Магапіа, ум. 1559), М ат т іоли  (Ріегап- 
йгеа МаШоІі, илиМаШііоІиз, 1500— 1577) и Цезалъпипъ (Апйгеа 
Сезаіріпі или Саезаіріпиз, 1519— 1603); въ Голландіи: Додопей 
(К етѣ егі Нойоепз, или Нойопаеиз, 1517 —  1585), Іо б елъ  (Маі- 
іЬіаз ЬоЪеІтз, или 1 ГОЬеІ, 1538 —  1616) и К лу з ій  (СЬагІез йе 
ГЕсІизе, или СНізіиз, 1526 —  1669), много путешествовавши! по 
Европѣ съ ботаническою дѣлью и лучше другихъ описавшій из- 
вѣстныя въ то время растенія; во Франціи: Рюель (ЗеапВиеІ, или 
йе 1а Виеііе, 1474 —  1537) и Д а леш аиъ  (^ас^ае8 Н аіесііатрз, 
1513— 1588); въ Англіи: Тёрперъ (\Ѵ іШ атТцгпег, 1 5 1 5 — 1568).
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Въ тоже время стали возникать ботаническіе сады, сначала 
въ Италіи, затѣмъ въ Германіи и другихъ странахъ. Ботаниче- 
скій садъ К ам ерар ія («ІоасЬііп II. Сашегагшв, 1534— 1598), 
въ Нюрнбергѣ, былъ оішсанъ, наприм., уже въ 1588 г.; садъ 
въ Монпелье, существующие и до этихъ поръ, ведетъ свое начало 
съ ХУІ столѣтія.

Путешествія съ цѣлыо ознакомленія съ новыми растеніями, 
введете иослѣднихъ въ сады и культура ихъ способствовали бы
строму возрастанію числа извѣстныхъ формъ. Такъ въ сочине- 
ніяхъ Брцнфелъса іериведено было только 240видовъ, у Б ока 800, 
у Л обеля 2191, а у К. Б а ут н а  уже 6000.

При такомъ возраставшемъ числѣ извѣстныхъ растеній чув
ствовалась все сильнѣе необходимость расиредѣлить ихъ система
тически и охарактеризовать точнѣе. Н а такую необходимость 
указывали также оиисанія многочисленныхъ внѣевропепскихъ ра
стение, собранныхъ во время путеінествій, нанрим. азіатскихъ: 
въ „Ногіііз іпйісий та1аЪагіси8“ Вееде (НеіпгісЬ, Айгіап ѵап Кііее- 
йе М  Бгаакепвіеіп, 1635— 1691), въ „Н егЬагіит А тЬоіпеп8е“ 
Румфа (Сеог^, ЕЬегЬагй К итрГ, или К и тр Ь , 1627— 1702), въ 
сочиненіяхъ Е ем пф ера (ЕіщеІЬегІК аетр іе г , 1651— 1716) иам е- 
риканскихъ: въ сочиненіяхъ Слоана (8іг Н апз 81оапе, 1660—  
1753), Плюмье (СЬагІев Р іи т іе г , 1646— 1704) и др. К акое мно
жество растеній было тогда уже извѣстно, видеео также изъ по
явившихся въ то время роскошныхъ изданій, нанрим. Д илленіуса  
(йоііапп, йакоЬ ЮШешиз, 1687 — 1747, его „Ногіиз Е1{Еатеп8І8,“ 
1732, II  части, іоііо, съ 324 табл.), Вальяна  (8ёЬа8Ііеп Ѵаіііапі, 
1 669— 1722, его „Воіапісоп РагІ8Іеп8е“, 1727, іоііо, съ 33 табл.), 
М икели  (Ріег Апіопіо М ісііеіі, 1 6 7 9 — 1737, его „ІЧоѵа ріапіа- 
гиш ^еп ега” , 1729, ібііо, съ 108 табл.) и др.

Создать систему, которая всего нагляднѣе знакомила-бы 
съ растеніями и ееривела-бы къ опредѣлевію ихъ— стало жгучимъ 
вопросомъ и задачей времени.

Первыя попытки создать систему были сдѣланы въ ХУІ стол* 
итальянскимъ ботаникомъ Ц езальпиномъ. Онъ распредѣлилъ всѣ 
растенія по двѣткамъ, плодамъ исѣменамъ. Система его была еще
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очень несовершенна; но въ пей впервые встрѣчаются и естествен
ный группы, наприм. бобовыя ( яЬ е$ и т іи а“), зонтичныя (,,6епи8 
Геги1асеит“ ), сложнодвѣтныя (,,АпШетісІе8“ ) и др. Ц езальпинъ  
былъ не только основателемъ системы растеній, но и первымъ, 
проложившимъ путь къ индуктивному изученію ихъ.

Вслѣдъ за нею появились системы М орисона (Ноѣегі Могі- 
8оп, 1 6 2 0 — 1683), Р эл (йоііп Кау или Ка^ив, 1 6 2 8 — 1705), 
К наут а  (СЬгізіорЬ Кпаиі, 1 6 3 8 — 1694), А м м а н а  (Раиі А т та п п , 
1634— 1691), Герм ана  (Раиі Н егтапп, 1 640— 1695), Ривипа  
(Аи^иві Риігіпиз Кіѵіпиз, 1652— 1723) и Боэргава (Н егтапп 
ВоегсЬааѵе, 1 6 6 8 —1738). Всѣ эти системы имѣли мало успѣха 
и только новая, созданная въ 1694 г. французскими ботаникомъ 
Турм ф оромъ  («ГозерЪ, РіМоп йе ТоигпеіоН, 1656— 1708) бы
ла удачнѣе и сразу вошла во всеобщее употребленіе. Турне- 
форд точнѣе ограничилъ родовыя формы и распредѣлилъ въ своей 
системѣ всѣ извѣстныя ему слишкомъ 10000 растенійно строенію 
и формѣ двѣтка травъ и деревьевъ. Подобная группировка ра- 
стеній, на основаніи двѣтка, была несравненно удачнѣе, чѣмъ 
въ предшествовавшихъ системахъ, въ которыхъ распредѣляли ихъ 
нерѣдко по свойствамъ, или мѣстообитанію, или корнямъ, стеб- 
лямъ, листьямъ, или даже по волоскамъ. Несмотря на это, систе
ма Турнефора вышла изъ употребленія, какъ скоро открыли расте- 
нія, которыхъ нельзя было въ нее включить. Мало имѣла уснѣ- 
ха система М аньоля (Ріеіте Мад-поі, 1638— 1715), хотя въ ней 
помѣщенъ былъ рядъ естественныхъ семействъ, основанныхъ на 
строеніи чашечки и вѣнчика.

Только около половины ХУШ  столѣтія, въ 1737 г., удалось 
знаменитому шведскому ботанику Линнею  (Сагоіиз Ьіппаеиб или 
Сагі ѵ. Ьіппё, 1707— 1778) создать систему, хотя и искусствен
ную, но которая отвѣчала различными требованіямъ какъ нельзя 
лучше и была принята съ восторгомъ. Линией преобразовали 
всю описательную и систематическую ботанику. Главная заслу
га его заключалась не только въ созданіи системы, въ которой всѣ 
растенія расиредѣлялись но отсутствію или по признаками иоло- 
выхъ органовъ; но, преимущественно въ введеніи въ науку точ-
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ныхъ названій и опредѣленій растеній и установленіи родовыхъ 
и видовыхъ признаковъ. Вслѣдствіе этого число растеній, пршзо- 
димыхъЛиинеемъ, сократилось до 8551, хотя ему было ихъ извѣст- 
но гораздо больше, чѣмъ его предшественпикамъ.

Труды Линнея повлекли за собою самую обширную разра
ботку систематической ботаники. Растительность различныхъ 
странъ изслѣдовалась точнѣе, появились обширные систематиче- 
скіе труды, наприм. Вильденова (Кагі, Ьис1\\ч^ \Ѵі11с1епо\\г, 1 7 6 5 —• 
1812), Жакепа отца и сына (Хісоіаиз, йозеріі Вагоп ѵ. ^ас^^іп, 
1 727— 1817 и йозеріі, Егапг Вагоп у. В , 1 7 7 6 — 1839), Ш ирен- 
геля (Кигі йргеп^еі, 1766 — 1833); предпринимались болыиія 
ботаническія путешествія, какъ Тунбергомд (Сагі, РеЬг ТЬип- 
Ьег^, 1743— 1822) и другими.

Въ томъ же XV III столѣтіи получила право гражданства въ 
наукѣ другая система — естественная. Еще раньше обращали 
уже вниманіе на естественное сродство разныхъ растеній и стара
лись сгруппировать ихъ на основаніи сходства извѣстныхъ призна- 
ковъ. Такъ Ривинъ раснредѣлилъ растенія по формѣ вѣнчика, 
числу сѣмянъ, по формѣ, состоянію и гнѣздамъ пл ода; Рэи свои 
слишкомъ 18000 видовъ (въ дѣйствительпости ихъ было на поло
вину меньше) — по числу сѣмядолей, по разъединенно или скучи- 
ванію цвѣтковъ, по присутствию или отсутствии вѣнчика, состо
янии плода, по срощенію или несрощенію завязи съ цвѣтоложемъ. 
Въ 1759 г. Бернаръ де Ж юссье (Вегпагй йе «Іизвіеи, 1699 — 
1776), устраивая для короля Людовика XV ботаническій садъ 
въ Тріанонѣ (близъ Парижа), создалъ рядъ естественныхъ отря- 
довъ растеній; но онъ не обнародовалъ принцииовъ, послужив- 
шихъ основаиіемъ для нихъ. Четыре года спустя, Адаисонъ (Мі- 
сііеі Айапвоп, 1727— 1806) напечаталъ сочиненіе объ естествен
ныхъ семействахъ растеній. Онъ старался соединить растенія на 
основаніи сходныхъ признаковъ, начиная съ корня и кончая сѣ- 
менемъ; тѣмъ не менѣе, его система вышла мало-естественною.

Гораздо неудачнѣе были еще системы Эбера (Ѳеог^, СЪгі- 
8Ііап Оейег, 1728— 1791) и Батш а  (Аіщизі, Д., О., Сагі ВаІвсЬ, 
1 7 6 1 - 1 8 0 2 ) .
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Только А н т уан у , Лорану де Жюссье (Апіоіпе, Ьапгепі йе 
йиззіеи, 1748— 1836), племяннику Б ернара де Ж юссье, сужде
но было разработать и высказать тѣ основанія, которыми должна 
руководствоваться настоящая естественная система. Въ сочине- 
ніи „олютикахъ“ онъ первый высказалъ иразвилъ взглядъ на „от
носительную важность, соотношеніе и подчиненность различныхъ 
органовъ растеній” . Вслѣдъ за этимъ появилось его знаменитое 
сочиненіе о семействахъ и родахъ растительнаго царства (Пепега 
ріапіагит зесипйит огйіпез паіигаіез йізрозііа. Рагізііз, 1789), 
въ которомъ онъ раздѣлилъ всѣ растенія на бездольныя, одно- 
и двудольный и раснредѣлилъ между ними всѣ свои 100 естествен- 
ныхъ семействъ.

Система Жюссье легла краеугольными камнемъ въ основаніе 
всѣхъ послѣдующйхъ естественныхъ системъ. Различіе во взгля- 
дахъ на наибольшую важность того или другого признака, быстрое 
развитіе другихъ отдѣловъ ботаники, открытіе многихъ новыхъ 
растеній, лучшіе методы изслѣдованія вызывали дальнѣйшія по
пытки усовершенствовать естественную систему. Изъ различныхъ 
естественныхъ системъ, замѣчательнѣе и распространились осо - 
бенно слѣдуюіція:

Д екандоли  (Аодизііп, Ругапшз сіе Сапйоііе, 1 778— 1841), 
появившаяся въ его ТЬеогіе ёіетеійаіге йе 1а Ъо1апі^ие. Рагіз. 
1813. По ней описаны семейства съ самомъ обширномъ изъ 
всѣхъ систематическихъ сочиненій „Ргойгопшз зузіета ііз  паіига- 
Ііз ге§пі ѵе§е1аЬі1із. Рагізііз. 1824— 1874. Рагз. I —ХѴІІ“, кото
рое издавалось имъ, совмѣстно съ сыномъ Алъфонсомъ Декандо - 
лемд, и продолжалось затѣмъ иослѣднимъ вмѣстѣ съ сыномъ 
К азим іром ъ. Имъ же, какъ и Ж юссье, были впервые раздѣлены 
всѣ растенія на бездольныя, одно-и двудольный, тогда какъ под- 
раздѣленіе сѣмянныхъ растеній на голо-и покрытосѣмянныя изо
шло отъ Р . Бровна.

Л индлея  (йоЬп Ьіпйіеу, 1799— 1865), въ его: А паіигаі зу- 
з іе т  оГ Ъоіапу, 2. ейіі. Ьопсіоп. 1836; Мізсеііапеоиз поіісез, въ 
Аррепйіеез оі Воіапісаі Ке^ізіег. Ьопйоп. 1839; и въ Тйе ѵе^еіаЫе 
кігщйот. Іюнйоп. 1846.
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Бропъяра (Асіоірііе, ТУобоге Вго^піагі, 1801— 1876), въ 
его: Епшпёгаііоп без ^епгез бе ріапіез сиіііѵёз аи М изёит 
бЧіізіоіге паіигеііе бе Рагіз. Рагіз. 1843.

Эндлихера  (Зіерііап, Ьабізіаиз ЕпбІісЬег, 1804— 1849), въ 
его: Огепега ріапіагит зесипбит огбіпез паіигаіез бізрозііа. Ѵіп- 
боЪопае. 1 8 3 6 — 1843, и Епсііігібіоп Ъоіапісит ехЬіЬепз сіаззез еі 
огбіпез ріапіагит. Ьірзіае. 1841.

Бент эма к  Гукера (Огеог&е ВепіЪат, 1800— 1884, ибозеріі, 
Баііоп Ноокег, род. 1817), въ ихъ: Огепега ріапіагит. Бопбіпі. 
1862— 1883.

Брауна  (Аіехапбег Вгаип, 1805 — 1877), изложенная впер
вые въ: Азсііегзоп, Еіога бег Ргоѵіпг Вгапбепѣиг^ еіс. Вегііп. 1864.

Ганштейна  (боЬаппез ѵ. Напзіеіп, 1822— 1880), въ его: 
БеЪегзісЫ без паіигІісЬеп Рйапгепзузіетз. Вегііп. 1867, — по 
Брауну, съ нѣкоторыми жзмѣненіямн.

Сакса (Йиііиз ѵ.8асЬз, род. 1832), въ его: БеІігЬисІі бегВоІа- 
пік. Беіргі^, съ 1-го по 4-е изданіе, 1 8 6 8 — 1874 ,—-по Брауну- 
Ганштейну, съ различными измѣненіями.

Эііхлера  (Аи^изі, УѴіИіеІш ЕісЫег, 1839— 1887) въ его: 
8у11аЬиз бег Уогіезип^еп йЬег РЬапего^атепкипбе. Кіеі. 1876, 
и 8у11аЬпз бег Ѵогіезип^еп йЬег зресіеііе ипб тебісіпізсІі-рЬаг- 
шасеиІізсЬе Воіапік. Вегііп. 1-е по 5-е изд., 1 8 8 0 — 1890.

Естественная связь растеній, которую наглядно должна по
казывать естественная система, была подкрѣплена еще, въ особен
ности, изслѣдованіями ихъ развитія. Самыя замѣчательныя изъ 
нихъ, доказавиіія впервые дѣйствителыгую связь низшихъ расте- 
ній, начиная съ мховыхъ, съ высшими или сѣмянными —• были 
„Сравнительный изслѣдовашя'" Гофмейстера (^УіШеІт Н оітеі- 
зіег, Ѵег^ІеісЬепбе ІЫ егзисІіип^еп бег Кеіишп^,. Епііаііип^ 
ипб ЕгисЬШ1бип§ ЬбЬегег К гуріо^атеп. Беірхі^. 1851), —  
безспорно самыя блестящія изъ когда-либо появлявшихся въ бо- 
таникѣ.

Помимо систематическаго, съ ХУІІ столѣтія, стало возни
кать и анатомическое и физіологическое изученіе растеній.

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



Экспериментальный методъ, возникши! въ этомъ столѣтіи, 
былъ приложенъ въ Х УІІІ ст. и къ растеніямъ. Англичанинъ 
Г элісд  (Зіерііеп Наіез, 1677 —  1761) былъ первый, который по- 
нялъ явленія жизни растеній какъ выраженіе физическихъ силъ. 
Для объяспенія ихъ онъ употребилъ вѣсы и мѣру. Въ своемъ со- 
чиненіи „Статика растепій“ (8Ы іса1 еззауз. Ьопсіоп. 1727) онъ 
разсматриваетъ преимущественно движеніе соковъ въ растеніяхъ. 
Ему удалось, между прочимъ, указать на существованіе восходя- 
щаго водяного потока въ древесинѣ, открыть и измѣрить корне
вое давленіе и изслѣдовать испарепіе растеній. Кромѣ того 
Гэльсъ производилъ наблюденія надъ ростомъ растепій и касался 
еще различныхъ другихъ физіологическихъ вопросовъ. Его без- 
сиорно можно считать основателемъ научной физіологіи растеній.

Въ 1758 г., франдузскій ученый Д ю іам ель (Непгі, Ъоиіз Б  и 
Наиіеі (Зи Моисеаи, 1700— 1781) издалъ „Физику деревьевъ“ (Ьа 
р Ь ) ^ и е  сіез агЬгез. Рагіз). Въ ней онъ изслѣдуетъ прорастаніе 
и ростъ; также наиравленіе частей растеній, испареиіе и законы 

ітеченія соковъ въ древесинѣ и корѣ. Около того же времени же- 
невскій ученый Бонпэ (СЬагІѳз ВоппеС 1720— 1793), въ сочине
ны „О пользѣ листьевъ“ (КесЬегсІіез зиг Гиза^е (Зез Геиіііез сіапз 
Іез ріаиіез. СоеПнщие еі Ьеісіе. 1754), старался опредѣлить за
коны, по которымъ листья о бр ап даются къ свѣту и служатъ для 
испаренія воды. Такимъ образомъ физика послужила основаніемъ 
для физіологіи растеній; а въ концѣ того же столѣтія, какъ только 
стала научнѣе химія —и она была приложена къ объяснепію ра
стительной жизни. Голлапдецъ Ишетусъ (Іаи Іп^еп-Ноизз или 
Ігщепііоизз, 1730 —  1799), англичанинъ Іір и ст лей  (3. Ргіезііеу, 
17 3 3 — 1804) показали, что углекислота, выдыхаемая животными, 
всасывается растеніями и, что, наоборотъ, кислородъ, выдѣляе- 
мый растеніями подъ вліяніемъ солнца, есть жизненный воздухъ 
для животныхъ. Къ началу XIX столѣтія Соссюръ, изъ Женевы, 
(ТЬёойоге (Зе Ваііззиге, 1767 —  1845, въ сочиненіи: КесЬегсЬез 
сЬ іп ^ и ез  зиг 1а ѵё^ёіаііоп. Рагіз. 1804) доказалъ, что для ішта- 
нія растеній необходимы свѣтъ и теплота, углекислота воздуха, 
вода и амміакъ почвы и, что составъ растительной золы пе с л у-
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чайный, а совершенно опредѣленный, обусловленный восприня- 
тіемъ корнями необходимыхъ веществъ. Изъ опытовъ Соссюра 
выяснилось также, что дыханіе растеній состоитъ, какъ и у жи- 
вотныхъ, въ воспринятая кислорода и выдѣленіи углекислоты.

Нельзя не упомянуть еще о Сенебьэ (йеап 8епеЪіег, 1742—  
1809) и Е айт ѣ  (ТЬошаз, Апйге^ Кпі^Ьі, 1758— 1838). П ер
вый много содѣйствовалъ разъясненію вліянія свѣта на питаніе 
и ростъ растеній; имъ же были впервые употреблены при этомъ 
колокола съ двойными стѣнками и съ окрашенною жидкостью 
для изслѣдованія вліянія на физіологическіе процессы лучей свѣ- 
та извѣстной преломляемости. Что же касается Еайт а^ то имъ 
были открыты геотропизмъ и негативный геліотропизмъ.

Съ XIX столѣтія физіологія растеній стала развиваться еще 
значительнѣе и ближе къ нашему времени, вмѣстѣ съ морфоло- 
гіей и анатоміей, взяла рѣшительный перевѣсъ надъ описательною 
и систематическою ботаникой, приковывая къ себѣ лучшія силы 
нашей науки. Изъ многочисленныхъ завоеваній физіологіи ука- 
жемъ только, что Дю троіиэ (Непгі, ^оа^ш т НиІгосЪеІ, 1776 —  
1847) открылъ эндо-и экзосмосъ; а труды химиковъ Л ибиіа (йи- 
8І118 ѵ. ЬіеЬщ) и Буссет о  (Воизвігщаиіі;) окончательно ' доказали 
значеніе минеральныхъ веществъ для питанія растеній и всю несо
стоятельность теоріи перегноя. Изслѣдованія Брю ке (Е. Вгиеске) 
разъяснили механизмъ движенія раздражительпыхъ растеній (имен
но у М ітова ріійіса) и плача виноградной лозы. Наконецъ, съ 
50-хъ годовъ и до нашего времени всего больше содѣйствовалъ 
научному развитію физіологіи растеній Саксъ. Имъ были ио-пре- 
имуществу разъяснены (вмѣстѣ съ другими физіологами) питаніе 
растеній, передвиженіе и нревращеніе въ нихъ веществъ; вліяніе 
внѣшнихъ дѣятелей на жизненные процессы, на молекулярный 
силы и на движенія растеній.

Но, для изслѣдованія нервыхъ зачатковъ растительной жиз
ни и самихъ растеній невооруженный глазъ недостаточенъ. И по
тому неудивительно, что вскорѣ послѣ изобрѣтенія микроскопа 
обратились къ нему за разрѣшеніемъ этой задачи. Англичанипъ 
Гукд (КоЬеП ІІооке, 1635— 1703) раньше другихъ изслѣдовалъ
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растенія подъ микроскопомъ. Онъ первый видѣлъ растительный 
клѣточки (въ пробкѣ, бузинной сердцевинѣ и т. д.) и оиисалъ 
ихъ въ своей „Місгоцтаріііа. Бопсіоп. 1 6 6 7 “ (другія изданія вы
шли двумя годами раньше). 29-го декабря 1671 года поступили 
одновременно въ королевское общество наукъ въ Лопдонѣ два со- 
чинедія, которым пр|рзошли независимо одно отъ другаго и имѣ- 
ли своимъ предметомъ —  изученіе внутренняго строепіл растеній. 
Одно изъ нихъ принадлежало Мальпиги, изъ Болоньи (Магсеііо 
Маірщйі, 1628 —  1698); другое Грю, изъ Лондона (Ш іе т іа іі  
Оге\ѵ, 1628 — 1711). Съ того времени мы знаемъ уже, что ра
стете  с о с т о и т ъ  не из^ мышцъ и крови, артерій, нервовъ и сухо- 
жилій— какъ полагалъ' Ѳеофрастъ; но, что оно состоитъ, начиная 
съ корня и кончая плодами и сѣменами, во всѣхъ своихъ частяхъ, 
изъ клѣ т очеш , т. е., какъ опредѣлялъ ихъ Мальпиги, изъ мѣ- 
шечковъ или пузырьковъ, невидимыхъ простому глазу и напоми- 
пающихъ пчелиныя соты и, подобпо ими, имѣющихъ стѣнку и по
лость наполненную сокомъ.

Въ своемъ сочиненіи „Апаіоте р іап іаги т . Бопбіпі. 16 7 5 ,“ 
М алышги впервые упоминаетъ о сосудахъ растеній. По его мнѣ- 
пію, они, вмѣстѣ съ „пузырьками“ (т. е. клѣточками) и волокна
ми, составляютъ растительным ткани. Въ корѣ онъ различаетъ 
наружный, отмирающія и отпадающія части, отъ внутреннихъ жи- 
вучихъ. Онъ упоминаетъ о продольномъ наиравлеиіи древесин- 
ныхъ волоконъ и сосудовъ и о радіально-иоиеречномъ сердцевин- 
ныхъ лучей; описываетъ строеніе сердцевинной ткани, направленіе 
содудовъ въ стволѣ и соединеніе ихъ съ листьями и пр.

Грю , отчасти на основаніи наблюдений М альпиги , еще рас
ширили познанія внутренняго строенія растеній- Въ сочиненіи 
„Тііе апаіоту  оіріапів. Ьопсіоп. 1 6 8 2 ,“ онъ еще подробнѣе,чѣмъ 
Зіальпиги, описываетъ сосуды, строеніе ихъ стѣнки; указываетъ 
на содержаніе въ нихъ воздуха и пр. Онъ отличили волокнистую 
ткань отъ „паренхимы. “

Кромѣ М альпиги и Грю, въ то время занимался, болѣе слу
чайно, анатоміей растеній, испытывая свои стекла, голлаидецъ 
Леветуіід (Апіоп ѵап Бееіш епію ек, 1652— 1723). Онъ первый
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указалъ, между прочимъ, на строеніе пыльцы, крахмала, бродють- 
ныхъ грибковъ и открылъ кристаллы въ растительныхъ тканяхъ.

Вслѣдъ за блестящими открытіями Мальпиги и Грю, насту- 
иилъ, къ сожалѣнію, болѣе чѣмъ 100-лѣтній застой, послѣ кото- 
раго только принялись снова за микроскошнщское изученіе расте- 
ній. Съ этого* времени начался лучшій перЩ ъ въ наукѣ. Проис- 
хожденіе растеній, ихъ дальнѣйшее развитіе, образованіе повыхъ 
органовъ и т. д. — все это подверглось тщательному микроскопи
ческому изслѣдованію. Различным отрасли ботаники стали уси
ленно разрабатываться. Анатомію растеній подвинули внередъ: 
Гедвшь (Лоііапп Ней\ѵі^, 1 7 3 0 —  1799), Ш рбелъ  (СЬагІез, Егип
т а  Вгібзеан йе МігЬеІ, 1 7 7 6 —1854), Амичи  (Сіоѵаппі, ВаШзІа 
Ашісі, 1786 —  1863), Мольдешаверъ (йоЬапп, йакоЬ, Раиі Моі- 
йепіншег, 1766 — 1827), Трт ірапусъ  (Ьийоіі, СЬгівІіап Тгеѵіга- 
гшз, 1779 — 'Д 864), Ш претель, Кизеръ р іе к іс Ь , Оеог^ Кіезег, 
1 7 7 9 — 1862), Рудольфы (Кагі, Автипй Кийоірііі, 1771 —  1832), 
Л ит ь  (НеіпгісЬ, ЕгіейгісЬ Ілпк, 1767 —- 1851), Мейеиъ (Егапг, 
Йиііиз, Еегйіиапй Меуеп, 1804— 1840) и позднѣе въ особенности 
Моль (Ни^о ѵоп МоЫ, 1 8 0 5 — 1872), Ш лейдет  (МаШііаз, йакоЬ 
ВсЫеійеп, 1804 — 1881), Неіэли (Кагі ѵ. Мае^еіі, род. 1817), 
Шахт?). (Н егтапп  ЗсЬасЫ, 1814 — 1864), Утерь (Егапг ІІп§ег, 
1800— 1870), Гартигь (ТЬеойог Н аг% , 1 8 0 1 —  1880), Диппелъ  
(Іщороій Бірреі) и др. Упомянемъ только, что ЗІоль открылъ 
организацію протоплазмы (главной составной части каждой клѣ- 
точки), первичный мѣшечекъ,гуказа.тъ на происхожденіе всѣхъ 
клѣточныхъ элементовъ изъ настоящихъ клѣточекъ и пр. Н ш элп  
же открылъ свободное образованіе клѣточекъ, подробно изучилъ 
развитіе ихъ, строеніе и ростъ клѣточпой оболочки и крахмаль- 
ныхъ зеренъ, распредѣленіе и направленіе сосудистыхъ пучковъ 
и т. д.

Изученіе споровыхъ растеній тоже характеризуете наиравле- 
иіе ботаники въ нашемъ столѣтіи. Усовершенствованіе микро
скопа много способствовало точнѣйшему ихъ изслѣдованію. Съ си
стематической стороны изучили ихъ: Иерсопъ (СЬгіаЬіап, Непйгік 
Регзооп, 1 7 5 5 — 1 8 3 8 ) ,Ф рись(К \ш } Ма^пиз Егіез, 1794— 1878),
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Л инкб, А хар іусб  (Егіск АсЬагіиз, 1757— 1819), Кют цинге (Егіе- 
сігісіі, Тгаи^оМ Кйігіп^, род. 1807), Агарде (Кагі, Асіоіріі А§аічПі, 
1785 —  18 5 9 ) и др.; со стороны развитія, размноженія и поло- 
выхъ отношеній: особенно Н егэлѵ , Гофмейстере, П ритсгеймъ  
(Каіап Ргіп^зЬеіш, род. 1823), де-Бари (Апіоп йе Вагу, 1831 —  
1888), Т ю ляне (ЬоііІ8, Кепе Тиіавпе, 1815 —  1885), Б рауне , 
Копе [ (Еегйіпапсі, Лиііиз СоЬп, род. 1828), Тюрэ (віізіаѵе, Айоі- 
рйе Тіштеі, 1817 — 1875) и др.

Не мало стоило труда и вызвало разногласій изслѣдованіе 
процесса оплодотворенія сѣмянныхъ растеній. К амераргй дока- 
залъ еще въ 1691— 1698 гг. необходимость иыльцевыхъ зеренъ 
для воснроизведепія сѣмянъ, слѣдов. и существовапіе у растеній 
половыхъ отношеиій. Л инией полагали, что иыльцевыя зерна 
лопаются па рыльцѣ и выступившее ихъ содержимое служить для 
оплодотворенія. Такой взглядъ существовалъ до 1823 г., когда 
А м ичи  открылъ пыльцевую трубочку и указалъ на прониканіе ея.. 
чрезъ сѣмявходъ, до ядернаго сосочка. Какъ А м ичи , такъ 
и Бронь яре и Моль утверждали вмѣстѣ съ тѣмъ, что женская 
клѣточка происходить въ зародышевомъ мѣшкѣ, но развивается 
дальше только послѣ оплодотворенія; ІЛлейдене же и за нимъ 
Ш ахт е, напротивъ, доказывали-, что конецъ пыльцевой трубочки 
проникаетъ въ зародышевый мѣшокъ и отграничивается, образуя 
зародышъ. Окончательно разрѣшили споръ, въ пользу нервыхъ, 
изслѣдованія Гоф мейст ера (въ 1849 г.) и Радлькофера, въ 
1856 г. (Ілк1\ѵі^ КасІІкоГег, род. въ 1829 г.). Въ послѣднее вре
мя, еще много содѣйствовалъ Дарвине (СЬагІез, ВоЬегі Баг\ѵіп, 
1800 —  1882) разъясненію способа опыленія (при помощи на- 
сѣкомыхъ и т. д.) и значенія его для усиѣшнаго оплодотворенія 
и скрещиванія; также различныхъ устройствъ въ цвѣткахъ, мѣ- 
шающихъ самооплодотворению и пр.

Половые органы сосудистыхъ споровыхъ растеній стали из- 
ьѣстны довольно поздно, хотя еще Гедвиге впервые сравнили (въ 
1782 г.) содержимое антеридій (мужскихъ органовъ) неченочни- 
ковъ съ содержимыми пыльцы и прослѣдилъ образовапіе плода 
внутри архегонія (женскаго органа). Также ІПмндель (С азітіг,
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СЬгізіорЬ Зсішііесіеі, 1718 —  1792) наблюдалъ еіце въ 1762 г. 
движеніе содержимаго антеридій у одного печеночника (Е оззот- 
Ьгопіа ризіНа); но при несовершенствѣ тогдашнихъ микроскоповъ 
не могъ видѣть самыхъ сперматозоидовъ. ІІослѣдніе наблюдалъ 
впервые Ііэсъ (СЬ.Сг. Иеез ѵ. ЕзепЪеск, 1776— 1858) въ 1822г., 
но не понялъ ихъ значенія. Они были открыты у СЬага Бишо- 
фомъ, въ 1828. г. (ОоШіеЬ, \Ѵ ііііеіт Візсіюй', 1797 —  1854) 
и вѣрно описаны (для харъ и ыховыхъ) Мейеномъ, въ 1839 г. 
Негэли открылъ, въ 1843 г., антеридіи и сперматозоиды папорот- 
никовъ; а женскіе органы у нихъ же, въ 1848 г., Лещицъ-Су- 
м инсній  (1. ОгаГ ѵоп Ьезгсгус-Зитіпзкі); онъ яге наблюдалъ 
проникновеніе въ нихъ сиерматозоидовъ. ІІроцессъ оплодотво- 
ренія и образованіе зародыша были изслѣдованы у сосудистыхъ 
сиоровыхъ въ особенности Гофмейстеромд; половые органы мхо- 
выхъ —  имъ же и Готче (Кагі, Могііг ѲоМзсЬе, род. 1808); во
дорослей —  преимущественно Притсіеймомъ  и Тюрэ’, грибовъ—  
Тюляномъ  и де-Бари.

Еще со временъ Гёте (йоЬапп, \ \7о1%агщ ѵоп ОоеіЬе, 1749—  
1832) и его „Метаморфоза растеній" (ѴегзисЬ йіе МеІашогрЬозе 
бег Рйапгеп ги егкіагеп. ОоіЬа. 1790 .) в о з н и к л и  иервыя п о п ы т к и  

объяснить происхожденіе различныхъ растительныхъ членовъ 
и органовъ. Но, основапіе вообще морфологіи и въ частности 
органографіи растеній было положено изслѣдованіями особенно 
Бровпа (КоЬеИ Вгоѵѵи, 1773 —  1858). Онъ ввелъ въ ботанику 
исторію развитія органовъ и членовъ растеній и былъ, такимъ 
образомъ, основателемъ яоваго направленія морфологіи, которое 
существуетъ и до сихъ поръ. Кромѣ того, Бровнъ сдѣлалъ не 
мало самыхъ важныхъ открытій: онъ наблюдалъ впервые клѣточ- 
ное ядро, циркуляцію протоплазмы, части и сиособъ развитіа сѣ- 
мяпочки, нрониканіе пыльцевой трубочки чрезъ сѣмявходъ до са- 
маго ядра сѣмяпочки, корпускули въ зародышевомъ мѣшкѣ голо- 
сѣмямныхъ и различіе сѣмяиочки послѣднихъ отъ покрытосѣмян- 
ныхъ и т. д.* Исторіей развитія и вообще морфологіей органовъ 
занялись, затѣмъ, многіе другіе: такъ Шлейдепъ и Негэли изслѣ- 
довали особенно вегетативные органы; Пайеръ (йеап, Варіізіе
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Рауег, 1818 —  1860) — цвѣтокъ; Б р а уп ъ —  листорасиоложеніе. 
Эти изслѣдованія, вмѣстѣ съ позднѣйшими Гоф мейст ера, Гап- 
ш т ейна, Ш венденера(8ішоп 8с1шепс1епег, род. 1829) и др. пока
зали, что все разнообразіе внѣшнихъ растительныхъ частей можно 
свести къ немногимъ морфологическимъ типамъ, каковы корень, 
стебель, листья и волосяныя образованія; установили для нихъ 
понятія на основаніи ихъ развитія и показали иуъ взаимное соот- 
ношеніе. Еще до сихъ поръ дѣятельно продолжаются изслѣдова- 
ванія морфологическаго значенія отдѣльныхъ частей цвѣтка, пло
да, способа происхожденія частей растеній; иервыхъ дѣленій, при 
помощи которыхъ оиѣ залягаются и дальпѣйшаго ихъ развитія. 
Подводя итогъ иодъ эти изслѣдовапія, мояшо сказать, что мы те
перь положительно зпаемъ какъ ироисходитъ каждое растеніе —  
будь оно такихъ громадныхъ размѣровъ какъ столѣтній дубъ, 
пальма, или мельчайшее въ видѣ травки, мха и т. д., —  а именно, 
что ему даетъ начало простая, микросконически-малая клѣточка. 
Мы знаемъ, въ настоящее время, и то, что подъ вліяніемъ онло- 
дотворенія женская или яйцевая клѣточка дѣлится на-двое или на 
двѣ клѣточки, а каждая изъ нихъ— въ свою очередь па-двое и т. д. 
При помощи продолжающихся дѣленій нроисходятъ многочислен- 
ныя клѣточки, составляющія въ совокупности растеніе.

Особенное значеніе получило еще въ новѣйшее время изслѣ- 
дованіе исторіи развитія микроскопическихъ грибовъ. Не подле- 
житъ теперь сомнѣпію, что отъ нихъ зависятъ многія болѣзни 
растеній, какъ напр, ржавчина, головня, медовая роса, болѣзнь 
картофеля и винограда, — болѣзни гибельныя для благосостоянія 
людей. Отъ грибковъ иогибаетъ и шелковичный червь. Наконецъ, 
несомнѣнно доказано, что съ организмами, близкими къ низшимъ 
водорослямъ и грибамъ связано то ядовитое начало, которое пе
реносится отъ больного къ больному при дифтеритѣ, возвратной 
горячкѣ, сибирской язвѣ, госнитальномъ антоновомъ огнѣ, при 
отравленіи крови раненыхъ и роженицъ. Отъ такихъ организ- 
мовъ зависятъ разный другія болѣзни, въ родѣ холены, тифа, ос
пы, бугорчатки и т. д. Такія открытія еще тѣснѣе связали бота
нику съ медициною и въ настоящее время образованному врачу
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уже недостаточно знать лѣкарственныя растенія, — онъ долженъ 
понимать и нею жизнь растеній, ихъ оргаяизацію, чтобы успѣшно 
бороться съ невидимыми врагами человѣка.

Въ нашемъ же столѣтіи Дарвина ввелъ въ науку еще ученіе 
о постепенномъ развитіи всего растительнаго царства изъ своихъ 
зачатковъ, происхожденіе растительныхъ видовъ другъ отъ друга, 
ихъ видоизмѣняемость подъ вліяніемъ внѣшнихъ вліяній.

Точно также въ X IX  столѣтіи возникли географія и на- 
леонтологія растеній. Первой ноложилъ основаніе Александра  
фона Гумбольдта (БТіесІгісЬ, Аіехапйег ѵоп НіітЬоЫ і, 1769 —  
1859), послѣ котораго ее разрабатывали Валенберіа (Поегап 
\ѴаЫ епЬег^, 1780 —  1851), Скау (Д оак іт , БТебегік 8с1іои\ѵ, 
1787— 1852), Мейепа, Альфонса Д екандоль, Гризебаха (Неіп- 
гісЬ, ЕийоИ, Аи^иві; Огівеѣасіі, 1814— 1879), Друдэ (Оясаг Бги- 
Йе, профессоръ въ Дрезденѣ) и др.; второй— Бронь ярд и за нимъ 
Утера, Гепперта (НеіпгісЬ, КоЪегі воеррегі, 1800 —  1884), 
Э т т инісш узень (Копбіапііп ѵоп ЕШ п^зІіаизеп, род. 1826), 
Ш енка (Аи^из! 8с1іепк, род. 1815), ІИимпера (\Ѵі1Ье1т, Рійіірр 
8сЬ ітрег, 1 8 0 8 —1880), Гэра (Овѵѵаій Неег, 1809— 1883) и др.

Современная ботаника обратилась и къ рѣшепію выешихъ 
задачъ естествознанія. Вопросы о томъ, что такое жизнь и смерть, 
откуда взялась жизнь, какъ видоизмѣнялась она въ различныя гео- 
логическія эпохи— эти и многіе другіе вопросы стремится рѣшить 
и ботаника.

Изъ представленнаго бѣглаго очерка развитія ботаники, да
леко не исчерпывающего всѣхъ отраслей ея и всего сдѣланнаго 
для нея, особенно въ послѣднее время, —  видпо, что наша наука 
полна глубокаго интереса и животрепещущихъ вопросовъ. Въ ио- 
слѣдующемъ мы постараемся проложить дорогу для тѣхъ, кто ин
тересуется ближе вникнуть въ нее.
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Ч Л Е Н Ы  И О Р Г А Н Ы  Р А С Т Е Н І Й ,

Опредѣленіе и раздѣленіе членовъ и органовъ. Въ болѣе 
развитыхъ растепіяхъ можно отличить наружныя части различнаго 
вида, который называются членам и , или же органами — если об- 
ращаютъ вниманіе на ихъ физіологическое назначеніе. Въ расте
ши съ различными органами встрѣчается, слѣдовательно, раздѣле- 
ніе физіологической работы.

Одни органы служатъ только для поддержанія существованія 
самого растенія— это вегет ат ивны е; другіе —  для ироизведенія 
новыхъ, подобныхъ же растеній: это органы ра зм н о ж ен ія .

Къ вегетативнымъ органамъ относится побѣгъ и корень.
ІІобімъ та часть растенія, которая разрастается виѣ субстра

та, вырабатываетъ и увеличиваетъ растительное вещество и иро- 
изводитъ органы размноженія. Побѣгъ является въ видѣ ствола 
или стебля, нерѣдко съ цѣлой системой развѣтвленій, которыя на
зываются вѣтвями, листьями и т. д. Въ частности листья от
личаются тѣмъ, что всегда имѣютъ другой видъ, чѣмъ та часть ор
гана, изъ которой вырастаютъ и, что развиваются изъ его наруж- 
ныхъ клѣточныхъ слоевъ и обладаютъ ограниченнымъ ростомъ. 
ІІобѣгъ составляетъ основу всего растительнаго тѣла и образует
ся всего раньше; изъ него развиваются корни и —  что всего ха
рактернее, какъ уже упомянуто,— органы размноженія.

Корень та часть, которая распространяется въ субстратѣ 
и служить для укрѣпленія растенія и воспринятая изъ субстрата 
питательныхъ веществъ.
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Къ органамъ ра зм н о ж ен ія  относятся: 1) безполы е: различ- 
ныя почки и надземныя и подземныя части иобѣга (у споро- 
выхъ— спорангіи и споры); 2) половые: цвѣтки высшихъ растеній 
(и антеридіи и архегоніи споровыхъ).

Упомянутые органы могутъ развиться различно, нанрим. ты
чинки и плодолистики совершенно другого вида, нежели настоя
щее, зеленые листья; или нѣкоторыя вѣтви ствола иринимаютъ 
форму нрицѣнокъ, колючекъ и т. д. Эти и подобный явленія ноз- 
воляютъ раздѣлить всѣ органы на т ипическге, зачаточные и ви
доизм ененны е.

6.

6. Свободная верхушка (конецъ) корня тростника (РЬгадтПез со т т іт із), разрѣ- 
занная вдоль и увеличенная 120 разъ; ѵ точка возрастанія, т сросшійся съ нею 
корневой колначекъ, е кожица, г кора, д  сосудистый пучекъ корня.—7. Водоросль 
ВоігусПит ^гапиіаіііт, увелич. 6 разъ; 8 надземная часть съ хлорофилломъ, ю под

земная, корневая.

Тнт ческіе  органы тѣ, въ которыхъ выражены весьма со
вершенно ихъ существенный свойства и организація.

Гдѣ органъ еще не достигъ такого совершенства, тамъ онъ 
зачаточный. Напримѣръ, тииическій корень высшихъ растеній 
состоитъ изъ многочислепныхъ и различныхъ клѣточекъ, а сво
бодный конецъ его заіцищенъ т. н. корневымъ колпачкомъ; всѣ 
свойства корня при этомъ выражены въ немъ ясно (рис. 6). Не 
то показываетъ корневая часть водоросли Воігусішт (р. 7). Эта
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водоросль состоитъ вся изъ одной клѣточки: верхняя, надземная 
ея часть зеленая; нижняя, которая распространяется въ субстра- 
тѣ, безцвѣтна и съ нисколькими развѣтвленіями: но своему физіо- 
логическому отправленію она соотвѣтствуетъ корню, но далеко 
не достигла такого совершенства, какъ корень высшихъ растеній 
и потому составляетъ зачаточный органъ.

Видоизмгънеипые, или мет аморф ные, редуцированные органы 
происходятъ изъ типическихъ, причемъ упрощается и мѣняется 
ихъ оргаііизацій и отнравленіе. Такъ цвѣтки нредставляютъ ви- 
доизмѣненные органы, происшедшіе изъ листоносныхъ побѣговъ, 
у которыхъ листья потеряли способность ассимиляціи и взамѣнъ 
ея пріобрѣли способность служить размноженію.

Не слѣдуетъ забывать, что существуютъ различный переход
ный формы отъ одного члена или органа къ другому, паприм. отъ 
бёзлистнаго побѣга къ листу; или одипъ какой-нибудь органъ но- 
жетъ преобразоваться въ другой, наприМ. корень въ побѣгъ 
(у ИеоМіа N іПиз аѵіз и Апіішгіит Іоп^ВбІіит) и т. д. Это зави- 
ситъ отъ способности растенія и его частей измѣняться и при
способляться къ извѣстному физіологическому отправленію.

Въ нослѣдующемъ мы разсмотримъ особенности органовъ 
и члеповъ однихъ сѣмянныхъ растеній и коснемся при этомъ сна
чала цвѣтка и ироисходящихъ изъ него образованій; а затѣмъ 
листьевъ, стебля и корня.

ц в ъ т о к ъ.
Общее понятіе о цвѣткѣ. Ц вѣтопъ (Нов) одинъ изъ важ- 

нѣйшихъ органовъ. Онъ нредставляетъ укороченную часть но- 
бѣга съ увидоизмѣненными листовыми образовапіями, служащими 
для ноловаго размноженія, слѣдовательно для восііроизведенія но- 
выхъ педѣлимыхъ.

Въ цвѣткѣ можно различить самый побѣгъ въ видѣ оси или 
осевого органа и боковыя образованія его, т. е. видоизмѣненные 
листья. Цвѣтокъ составляетъ верхушку побѣга; она простирает
ся далѣе цвѣтка б. ч. только въ ненормалыіыхъ, тератологиче- 
скихъ случаяхъ, какъ нанр. въ проросшихъ розахъ.
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Осевой органъ въ цвѣткѣ составляетъ цвтьтоложе ( гесе- 
ріасиіит , Ікаіатиз). Часть побѣганиже цвѣтоложа, несущая непо
средственно весь цвѣтокъ, называется щвѣтоножпой (ресіісеііиз).

. —  25 —

9. 10.

8. Ргахіпиз ехссізіог; двѣтокъ безъ нокрововъ, съ одиимъпестикомъ н двумя тычин
ками. — 9. Цвѣтокъ крестоцвѣтнаго растенія ТеПарота: покровы сняты, чтобы 
показать андроцей изъ б четырехсильныхъ тычинокъ и гинецей; между основа- 
ніями тычинокъ медоносныя железки; гі,в цвѣтоложе.—10. Половина цвѣтка лютика 
(Каттсиіиз), въ продольноыъ разрѣзѣ. Части цвѣтка расположены, на различной 
высотѣ, на коническомъ цвѣтоложѣ.—11. Продольный разрѣзъ цвѣтка гравилата 
^Сгеит игЬанига): цвѣтоложе вытянутое; къ нему прикрѣплены многочисленные 
пестики съ загнутыми столбиками. — 12. Продольный разрѣзъ цвѣтка Муознгич 

тіпітиа, съ значительно вытянутымъ цвѣтоложемъ.

Само двѣтоложе чаще всего укорочено и нисколько шире 
цвѣтоножки (р. 8), нерѣдко плоское и расширенное (р. 9), или 
выпуклое, коническое (р. 10), даже длинновытянутое (р. И и  12).
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Въ другихъ случаяхъ, наоборотъ, двѣтоложе вогнутое или 
выдолбленное и тогда осевая верхушка на днѣ его (р. 13 и 14).

На двѣтоложѣ расположены значительно измѣненныя листо- 
выя образованія, составляющія въ совокупности то, что обыкно
венно называютъ цвѣткомъ. Между ними различаютъ сущ ест вен
ным и несущ ест венным част и.

ІІервыя представляютъ половые органы , или части необхо
димый для половаго размноженія и воспроизведенія растеній; вто- 
рыя, такъ называемые покровы , служатъ для защиты первыхъ 
и, кромѣ того, преимущественно но своей окраскѣ и другимъ 
свойствамъ, для приманки насѣкомыхъ, играющихъ извѣстную 
роль при опыленіи цвѣтковъ.

—  26 —

13. 14.
13. АІсЬетіІІа: продольный разрѣзъ цвѣтка. Со дна вогнутаго цвѣтоложа приподы
мается завязь съ сѣмяпочкой и слегка согнутьшъ, основнымъ столбикомъ, оканчи
вающимся головчатымъ рыльцемъ; тычинки и покровы расположены сбоку; пыль
ники съ иоперечнымъ растрескиваніемъ.—14. Еоаа рітріиеІШоІіа: продольный раз- 
рѣзъ цвѣтка. Со дна выдолбленнаго двѣтодожа подымаются многочисленные пести

ки, съ изогнутыми столбиками; остальныя части цвѣтка исходятъ изъ края.

Части цвѣтна. Разсматривая развитой цвѣтокъ, можно 
обыкновенно замѣтить въ немъ, въ направленіи снаруяш внутрь, 
четыре цвѣточныхъ круга, а именно: одииъ или два круга цвгь- 
т очныхъ покрововд, затѣмъ андроирй и совершенно въ срединѣ 
—  гинецей.

Покровы или несущ ест венным част и  цвѣтка представляютъ:
1. В нѣ ш ній  иокровъ, или чаш ечку (саіух), состоящій изъ 

круга листиковъ болѣе или менѣе зеленаго двѣта (р. 15 ч),
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2. В нут ренній  покровъ, или вѣ нчт ъ  (согоііа), состоящий 
изъ круга листиковъ, т. и. лепест ковз, окрашенныхъ обыкновен
но въ какой-нибудь другой, не зеленый цвѣтъ (р. 15 в).

Цвѣточные покровы обозначаютъ также обіцимъ терминомъ
регіапіЫит.

Цвѣтки, у которыхъ чашечка и вѣнчикъ, разнороднопокров
ные ({Іогез ІіеіеѵосМатусіеі).

—  27 —

15. 16. 17.
15. Полный цвѣтокъ Ч’еПарота ЬагЬагеНоІіа; ч чашечка; в вѣичикъ; н нить тычинки; 
я пыльникъ; з завязь; с столбикъ; р рыльце.—16. Цвѣтокъ Шіеит. Оба покровныхъ 
круга (въ каждомъ по 3 листика) одинаково зеленоватые.—17. АгізіоІосЬіа Сіета- 
Шіз: цвѣтокъ съ простымъ, вѣнчиковиднымъ и сростнолистнымъ околоцвѣтникомъ.

Если же оба покровныхъ круга окрашены въ одинъ двѣтъ 
(наприм. у Соісііісит, К Ьеит, р. 16), и л и  существуетъ всего на 
всего одинъ покровный кругъ (АгібЫосЫа, р. 17), то называютъ, 
нерѣдко, такіе покровы околоцвѣ т никомъ  (регідопіит ), а самые 
цвѣтки однородпопокровпыми {$ . ІютосМатусІеі).

Къ сущ вст вет ы м ь част ям ъ цвѣтка относятся:
1. А ндроцей , или мужской половой аппарата (апдгоесеит). 

Онъ состоитъ изъ тычинокъ (зіатіпа), т. е. обыкновенно ните- 
видпыхъ образованій, несущихъ пы льники  (апіііегае), иливмѣсти- 
лища для ПЫЛЬЦЫ (роііегі), р. 15 п . п .  Андроцей расположенъ 
снаружи:

2. Г инецея , или женскаго полового аппарата (дупоесеит). 
Онъ состоитъ изъ пест ика  ( різііііит ), или, если большее число 
пестиковъ, то изъ всей совокупности ихъ. Нижняя, расширенная 
часть пестика называется ямчникомъ, или завязью  (оѵаггит, дегтеп, 
р. 15 з и 13); средняя, болѣе съуженная и нерѣдко вытянутая—

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



-  28  -

ст олбиколід (зіуіиз), р. 15 с, который кверху заканчивается 
ры льцемъ (8Іідт,а), р. 15 р  и 13, съ поверхностью, выдѣляющей 
липкую жидкость.

Различіе цвѣтковъ по составнымъ частямъ. Если въ 
цвѣткѣ всѣ существенный и несущественный части, то онъ пол-

18.

21. 22. 23.
18 — 20. Примѣры простѣйшихъ, голыхъ мужскихъ цвѣтковъДизъ однѣхъ*тычи- 
нокъ; всѣ отъразличныхъаронниковыхъ.—18. Бгасітсиіиа ѵпі^аѵіз 8сйоН.—19. Біеі'- 
ІепЬасЬіа рісіа 8с1юіі: $1/ нить, а пылышкъ отдѣльпыхъ тычинокъ.—20. Часть муж- 
скаго содвѣтія Агівагига ѵпі^аге Таг^. Т022. — 2 1 — 23. ІІримѣры простѣйшихъ, го
лыхъ женскихъ цвѣтковъ изъ однихъ пестиковъ различныхъ аронниковыхъ. — 
21. Агит ЮіоасогісПз 8іЪПі. Вверху налѣво пестикъ изъ одного плодолистика; напра
во — его продольный разрѣзъ съ сѣмяпочками; внизу поперечный разрѣзъ того 
же пестика, съ двумя сѣмяпочками, выросшими изъ мѣста сращенія краевъ плодо
листика. — 22. Аіосазіа паѵісиіагіз С. КосЬ сі ВонсЬе. Продольный разрѣзъ одно- 
гнѣзднаго пестика изъ двухъ плодолистиковъ; основаиіе завязи съ двумя сѣмяпоч- 
ками. — 23. АшогрІіорЬаІІнз сапіраішіаіиз Вішие. Продольный разрѣзъ пестика, съ 
трехгнѣздною завязью (одногнѣздо срѣзано). Вездѣ р завязь,#/* столбикъ, п рыльце.

пый (/І08 сотріеіиз), напр, у Коза, Муозоііз, Ѵіоіа, Теітарота 
(р. 15); въ противномъ случаѣ онъ неполны й (/іов іпсотріеіиз). 
Напримѣръ, у разныхъ аронниковыхъ встрѣчаются простѣйшіе 
цвѣтки изъ одного андроцея или гинецея, притомъ голые ( / Іог. 
писЩ, т. е. безиокровные (р. 18 — 23). Неполные цвѣтки
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также у ольхи, березы, тополя, ивы, гдѣ они только съ однимъ 
изъ двухъ половыхъ аппаратовъ (р. 2 4 — 28); или у ЕѴахіпиз ех- 
сеізіог (р. 8 ) и т. д. Цвѣтокъ безъ существенныхъ частей—ней
тральный (/І08 пеиіег), напр, краевые цвѣтки Сепіаигеа Суапиз; 
въ этомъ случаѣ половые органы въ зачаточномъ состояніи.

—  29 —

24. 25.

24. Женскій цвѣтокъ тополя (Рориіиа) изъ одного пестика, съ раздвоеннымъ рыль- 
цемъ. 25. Мужской цвѣтокъ тополя; тычинки многочисленный. — 26. Женскііі 
двѣтокъ ивы (Заііх), съ однимъ пестикомъ въ иазухѣ волосистой чешуйки. — 
27. Мужской цвѣтокъ ивы съ двумя тычинками въ пазухѣ чешуйки.—28. Половина 
мужского цвѣтка ивы; при основаніи тычинки зачаточный околоцвѣтникъ въ видѣ 
двухъ медоиосныхъ железокъ. — 29 — 31. Примѣры простѣйшихъ, голыхъ обоепо- 
лыхъ цвѣтковъ аронниковыхъ. 29, 30 и 31 В  Зупапйгоарайіх ѵегшИохісиа (ОгізеЬ.) 
Еп^І. 29. Обоеполый цвѣтокъ. — 30. Превращеніе обоеполаго цвѣтка въ мужской 
велѣдствіе недоразвитія пестика и соединепія тычинокъ; въ лѣвомъ рисункѣ пе- 
стикъ слабо развитъ, въ правомъ онъ совершенно неразвидся. — 31. В  женскій цвѣ- 
токъ съ безплодными тычинками (стаминодіями). Е  обоеполый цвѣтокъ Саііа

раічаігіа.

Цвѣтки съ тычинками и пестиками называются обоеполыми , 
или нераздѣльнополыми  (/7огев кегтаркгодііі, топосііпі, (р. 8— 16 
и 29 31; для ихъ обозначения употребляютъ знакъ 5 ); а съ однимъ
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изъ двухъ Ііоловыхъ аииаратовъ — однополыми, или р а зд ельн о п о 
лы м и  (/іогез ипгзехиаіез, (іісііпі); нритомъ, если съ одними пести
ками, то цвѣтки пест ичные, или ж енскіе (/Іогез різііііідегі, / еті- 
пег; ихъ обозначаюсь знакомь V), напр, у Кісіпив, 8а1іх (ф. 26), 
а съ однѣми тычинками— тычиночные, или м уж скге (/Іогез зіаті- 
підегі, тазсиііпі; для нихъ знакъ ^ ), напр, также у Кісіпиб, 8а1іх 
(р. 27 и 28).

Обыкновенно встрѣчаіотсярастеиія съ обоеполыми двѣтками. 
Однополые двѣтки представляютъ слѣдующіе главные случаи.

1. Всего чаще на одномъ и томъ же недѣлимомъ тычиночные 
и пестичные двѣтки— тогда растеніе однодомное (ріапіа топоіса), 
панрим. сосна, маисъ, хмѣль, дубъ, береза, орѣшникъ (р. 32), 
А гат  (р. 33), тыква (СисигЫіа Реро).

32. Орѣшникъ (Согуіиз Аѵеііапа): ж женскіе цвѣтки въ кодосьяхъ, м мужекіе въ 
сережкахъ. — 33. Агиш таспіаіит. ІІочатокъ съ мужскими (м), а внизу съ жен
скими (ж) двѣтками.—34. Несимметричный двѣтокъ валеріаны (Уаіегіаиа), увелич. 

У'завязь, к чашечка, с вѣнчикъ, а выстуігь послѣдняго, ві тычинки, д столбикъ.

2. На одномъ недѣлимомъ только тычиночные двѣтки, а на 
другомъ пестичные; такія растенія дву домны я (ріапіае діоісае), 
наприм. конопля, тополь, ива.

3. Иногда на одномъ и томъ же недѣлимомъ ^ и д двѣтки 
анрим. Ѵегаігига аІЬит)- или ?и  5 (Рагіеіагіа оШсіпаІіз); или

32. 33.
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2 и $ цвѣтки (Заропагіа осутоісіез; у Ггахіпиз ехсеізіог одни не- 
дѣлимыя съ $ цвѣтками, другія съ 9 или съ ^ ) . Такія растенія 
вообще многобрачным (ріапіае роіудатае).

Цвѣтки симметричные и несимметричные. Цвѣтки, кото
рые можно раздѣлить вертикальною плоскостью, проходящею 
чрезъ ихъ ось, по крайней мѣрѣ на двѣ равныя половины, назы
ваются сим м ет ричны м и (Яогез зуттеігісі)-, наоборотъ, они не
сим м ет ричны  {/Іог. азуттеігісі), если этого сдѣлать нельзя.

Симметричные цвѣтки бываютъ ант иноморфные, или лучи- . 
стые (//ог. асііпотогріщ  для нихъ знакъ * ) и зигоморфные (/Іог. 
гудотогрііі^ ихъ обозначаютъ знакомъ I ). Первые такіе, кото-

35. Цѣльный цвѣтокъ мотыльковаго растенія. — 36. Тотъ же мотыльковый цвѣ- 
токъ распростертый, состоящій изъ 5 лепестковъ: верхній — парусъ, два боко- 

выхъ — крылья, нижніе два составляютъ лодочку.

рые могутъ быть раздѣлены вертикальною плоскостью, проходя
щею чрезъ ихъ ось, на двѣ равныя половины, но крайней мѣрѣ 
по двумъ паправленіямъ. Они сходны въ этомъ отношеніи съ 
актиніями. Примѣромъ могутъ служить цвѣтки мака (Рараѵег), 
шиповника (Поза сапіпа), вишни (Ргнпиз Сегазиз), Теігароша 
(р. 15), СаПЬа, Бісепіга іоппоза (р. 89). Зигоморфные же 
цвѣтки такіе, которые мояшо раздѣлить вертикальною плоскостью, 
проходящею чрезъ ихъ ось, на двѣ равныя половины, только по 
одному направленію. Эти двѣтки представляютъ слѣдов. двусто
роннюю симметрію, паприм. у гороха (Р ізи т ) и другихъ мотыль- 
ковыхъ (р. 35 и 36).

35. 36.
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Цвѣтки несимметричные встрѣчаются рѣдко, наприм. у Ѵа- 
Іегіапа (р. 34), Саппа, СепИапИиш.

Замѣтимъ, что актиноморфные цвѣтки называютъ также п р а 
вильны м и  (/Іог. гедиіагев), а зигоморфные— неправильны м и  ( / Іог. 
іггедиіагез), хотя съ этими термииами соединяютъ нерѣдко еще 
другія понятія о цвѣткѣ. Такъ наприм. правильными называютъ, 
въ разныхъ случаяхъ, цвѣтокъ только тогда, когда части каждаго 
цйѣточнаго круга одинаковы и расположены вокругъ центра рав- 
номѣрно.

* 37. 38.
37. Муозш'пя ппштиа. Покровы и тычинки расположены кольчато; пестики, на 
значительно вытянутой оси, — спирально. — 38. Цвѣтокъ АІсЬетіІІа. Части по- 

крововъ и тычинки чередующіяся, числомъ 4 въ каждомъ кругѣ; пестикъ 1.

Расположеніе частей цвѣтка на цвѣтоложѣ и относи
тельно цвѣтоножки И прицвѣтника. Покровы и половые орга
ны расположены на цвѣтоложѣ всего чаще на одпомъ уровнѣ, му- 
товчато, —кругами или кольцами-такіе цвѣтки круговые, или коль
чатые ( / Іогез сусіісі), наприм. у мака, у Т еігарота (р. 9 и 15). 
Рѣже всѣ части цвѣтка расположены на различной высотѣ, при
томи но винтовой или спиральной линіи; такіе цвѣтки ацикличе- 
сніе (/Іогез асусІісі),\\шщж . у Асіопіз, Мщеііа, Саіусапіішз. ІІолу- 
Кольчапіыма (/іогез Ііетісусіісі) называютъ цвѣтки въ томъ слу- 
чаѣ, если ихъ части сначала расположены кольцами, а дальше 
спирально, наприм. у разныхъ лютиковыхъ: СаНЬа, ТгоПіиб, Муо- 
8иги8 (р. 12 и 37).
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Число круговъ въ кольчатыхъ цвѣткахъ отъ 1 —  16. Всего 
чаще число круговъ чашечки и вѣнчика одинаковое, т. е. но одно
му; тычиночныхъ столько же или вдвое больше; пестичныхъ тоже 
одинъ. Цвѣтки съ четырьмя или пятыо кругами очень рас
пространены (т. н . $ о г . Шга-и репіасусіісі). Существуютъ и такіе 
цвѣтки, въ которыхъ увеличено число круговъ чашечки (наприм. 
до 8 у Капбіпа, изъ барбарисныхъ) или тычинокъ (Ьаигасеае, Ко- 
засеае) и т. д.

Части одного круга чередуются въ цвѣткѣ съ частями слѣ- 
дующаго за нимъ, наприм. между каждыми двумя чашелистиками 
приходится одинъ ленестокъ вѣнчика (р. ! 5); или между двумя ле
пестками одна тычинка и т. д. (р. 38). Гораздо рѣже случаи про- 
тивупоставленія частей; - такъ у Ш іатпиз, Соісііісит тычинки су-

39. Діаграмыа или планъ актиноморфнаго цвѣтка Бісепіі-а, Гогтоза (Аийг.) БС.—
40. Діаграмма поперечно-зигоморфнаго цвѣтка Согусіаііз еаѵа (Б.) 8с1х\ѵеі§ё\ в* 
КоехЧ. — 41. Діаграмма косошихшморфнаго цвѣтка конскаго каштана (Аезсиіххз Нір- 
росазіапххт); 1 — о чашелистики; +  и * обозначаютъ мѣста, гдѣ должны-бы быть

тычинки по типу цвѣтка.

противны лепесткамъ. Неправильности въ этомъ отношеніи зави
сать б. ч. отъ недоразвитія или умноженія извѣстныхъ частей.

Различаютъ еще нолояіеніе цвѣтка и его частей относитель
но двѣтоножки и прицвѣтника. Ц вѣтки почти всегда развивают
ся па двѣтоножкѣ изъ пазухи придвѣтника. Принято считать 
двѣтоиожку какъ будто она сзади или сверху двѣтка, а придвѣт- 
никъ спереди или снизу. Поэтому сторона цвѣтка, обращ енная 
въ двѣтоножкѣ, называется заднею или верхнею, а обращенная къ 
придвѣтнику —  переднею или нижнею. Слѣдов. въ двѣткѣ есть 
части, лежащ ія направо и налѣво. Вертикальная плоскость, нро-

Ботан. а

39. 40. 41.
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ходящая чрезъ цвѣтоножку и средину цвѣтка, составить т. я. 
срединную  плоскост ь (р. 55 м ) ;  поперечная же л ежить къ 
ней нодъ прямыми ѵгломъ (р. 55 й)\ плоскость между этими двумя 
называется косвенной. Прилагая эти термины кь зигоморфными 
цвѣткамъ, называютъ ихъ продольно-зигоморф ными , когда сре
динная плоскость совпадаетъ съ ихъ плоскостью симметричнаго 
дѣленія, какъ у орхидей, мотыльковыхъ, губоцвѣтныхь- или попе
речно-зигоморф ными , когда плоскость дѣленія совпадаеть съ по
перечной (Гитагіасеае, р. 40 ); или, наконець, косо-зигоморфны
м и , когда ихъ плоскость дѣленія лежить между срединною й по
перечною плоскостями (Аезсиіііз, р. 41).

Число частей цвѣтка. Число частей цвѣтка въ каждомъ изъ 
его круговъ или одинаково: тогда онъ равночисленны й , или изо
мерны й (фоз ізотегиз. еисусіісиз), напр, у Ігі§ Рвеіиіасогиз двой
ной околоцвѣтникъ, съ 3-мя листиками въ каждомъ кругу, 3 ты
чинки и 3 плодолистика, составляющіе трехгнѣздную завязь- 
у льна (Ьіпшп) по 5 частей въ каждомъ изъ четырехъ круговъ; 
или— оно неодинаковой тогда цвѣтокъ разночисленны й , или гете- 
ром ерпы й (/І08 Ііеіеготегиз, Ііеіегосусіісиз), наирим. у зоитичныхъ 
въ двѣткѣ 5 чашелистиковъ, столько же лепестковъ вѣнчика и ты
чинокъ, по пестиковъ только 2; или въ цвѣткѣ АІсЬетіІІа число 
частей 4, а нестикъ 1 (р. 38). Разно численность происходить 
вслѣдствіе позднѣйшихъ измѣненій въ цвѣткѣ, напр, отъ сраіце- 
нія частей или удвоепія (йёсІоиЫетепІ, сЬогіве), недоразвитія и т. 
д.; или она типична и существуешь сама по себѣ.

Общее число частей цвѣтка для каждаго растенія, обыкно
венно, очень постоянное. Число частей каждаго круга у разныхъ 
растеній отъ 1 —  30 и больше. У однодольныхъ всего чаще это 
число 3, (фогез ігітегі), у двудольныхъ 5 или 4 ({Іог. репіа- и іеіга- 
теѵі). Преобладающее число въ кругахъ указываешь на тинъ, но 
которому построенъ самый цвѣтокъ, наирим. у лилейныхъ трой
ной тииъ, такъ какъ преобладаешь въ кругахъ число 3.

Если увеличивается число круговъ, то и общее число данной 
части больше; обыкновенно, оно кратное числа частей одного
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круга того же образован!#, наприм. въ цвѣткѣ лилейныхъ вмѣсто 
одного круга тычинокъ— два, но 3 тычинки въ каждомъ.

Расположеніе частей цвѣтка относительно завязи. Всего 
чаще ось цвѣтка растетъ равномѣрно и тогда гинецей, занимаю- 
іцій всегда средипу цвѣтка, расположенъ выше мѣста ирикрѣнле- 
нія остальныхъ частей: завязь , въ этомъ случай, вер хн яя  (оѵа- 
ѵіит зирегит), а весь цвгыпо/ід пиж ііій , или подпест ичныіі ( /Іов 
куроду пив, р. 42), слѣдов. въ частности покровы и тычинки, напр, 
у Кагшпсиіиз (р. 10), Муозппш (р. 12 и 37), СаШіа, Рараѵег, 
Сіігиз (р. 45), СаззуіЬа (р. 46).

—  35 -

42 44. Схематическое изображеніе Н  подпестичнаго, Г  околопестичиаго, Е  над-
пестичнаго цвѣтка. Но всѣхъ трехъ фигурахъ а обозначаетъ ось, к чашечку, с вѣн- 
чикъ, я тычинки, /  завязь, п рыльце, сѣмяпочку. — СШчіз ѵпЩагіз Еіззо. Под- 
пестичный цвѣтокъ. Завязь приподнята па удлиненіи цвѣточной оси (дискѣ). Ты

чинки ераслись нитями въ нѣсколько пучковъ (многобратственныя).

У многихъ же растеній нижняя или краевая часть цвѣточной 
оси растетъ сильнѣе, приподымая покровы и андроцей (р. 43 
и 44, аа); верхушка ея, т. е. средина цвѣтоложа становится вог
нутою. При этомъ завязь или тте срастается съ цвѣтоложемъ (за 
исключеніемъ своего основанія), а остальным части окружаютъ 
ее: она тогда полу чиж и я я (оѵагіит ветііп/егит ), а цвпппонъ 
околопестичпыіі (/Іов регідуппз), наприм. у сливы (Ргипиз сіоте- 
вііса), гравилата (р. 11), вишни и т. д.; или стѣнку завязи обра- 
зуетъ само цвѣтоложе, а плодолистики и остальныя части выдаются 
надъ нею (р. 44): тогда она н и ж н яя  (оѵагіит іп/егит)^ а цвѣ- 
шокд верхпій, или иадпестичпыи (/?оз ерідупив), наприм. у ябло-

з*
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ни (Рігиз Маіпз р. 47), колокольчика (Сатрапиіа), тыквы, зонтич- 
ньіхъ.

Сращеніе частей въ цвѣткѣ. Части цвѣтка свободны или 
различно сращены. Сращеніе между собою чашелистиковъ или 
лепестковъ встрѣчается часто. Тычинки чаще свободный, тогда 
какъ плодолистики (т. е. листовыя образованія, составляющія ги
нецей) б .ч . между собою сросшіеся.

Нерѣдко срастаются между собою части различныхъ круговъ; 
такъ вѣнчикъ съ тычинками (у АзрегіРоІ іеае и Ргіпшіа, р. 48), ты-

—  36 —

46. 47. 48.
46. СаззуНіа йіі&гшів Ь. (Ьаигасеае). Подиестичный цвѣтокъ съ укороченной цвѣ- 
точной осью. Пыльники открываются клапанами. — 47. Рігиз Мяіиз Ь. (яблоня). 
Надпестичный цвѣтокъ. Плодолистики сраслисъ съ цвѣтоложемъ. — 48. Два цвѣтка 
Р гіти іа еІаИог въ продольномъ разрѣзѣ и увеличенные. Тычинки сросшіяся съ 
сроетнолепестиымъ вѣнчикомъ. А  цвѣтокъ съ укороченнымъ столбикомъ, Всъ удли- 

неинымъ; к чашечка, с вѣнчикъ, а иыльникъ,У завязь, д  столбикъ, п рыльце.

чинки съ пестикомъ (у Огсііійасеае); или чашечка, вѣнчикъ и ты
чинки своими основаніями и тогда цвѣтокъ чаищ вт ът пый (/Іоз 
саіусі/іогиз), напр, у К Ьатпиз, у розы (р., 14), гравилата (р. 11). 
Если же части цвѣтка свободны, но всѣ прикрѣплены къ общему 
цвѣтоложу, то цвѣтокъ лож вцвіы ппы й (/І08 ікаіаті/іогив), напр, 
у лютиковыхъ (р. 10).

Чтобы дать болѣе вѣрное понятіе о т. н. сращеніяхъ въ 
цвѣткѣ, упомянемъ тутъ же, что это не есть сліяніе взрослыхъ 
свободныхъ частей: сращеніе происходитъ еще въ самомъ моло- 
домъ ихъ состояніи. Наприм. у сростнолистной чашечки или
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сростноленестнаго вѣнчика съ лопастями, послѣднія выдаются 
первоначально на цвѣтоложѣ въ видѣ отдѣльныхъ бугорковъ обра
зовательной ткани (меристэмы), какъ показываетъ р. 49, I, II, III. 
3 величиваясь, бугорки книзу сливаются вслѣдствіе разрастанія 
между ними цвѣтоложа, такъ что вся чашечка или вѣнчикъ ра- 
стутъ вверхъ сомкнутымъ валикомъ или трубкой (р. 49, I —  III).

/* IV

49. 50.
49. ІГервыя состоянія развитія двѣтка Ьатпіпт аІЬшп. I — III очень молодыя цвѣ- 
точныя почки, разсмотрѣнныя сверху; I послѣ ноявленія зачаточныхъ чашелисти- 
ковъ 5, II — леиестковъ р, III — тычинокъ зі и плодолистиковъ с. — 50. Развитіе 
цвѣтка Нурегісши регіогаіпт. I Молодая цвѣточная почка въ пазухѣ кротощаго 
листа В , съ двумя прицвѣтниками ЪЪ\ .<? чашелистики, р  первый зачатокъ лепест- 
ковъ. II. Срединный участокъ почки, нѣсколько позднѣе; /  зачатокъ пестика, ааа 
три тычинки съ развѣтвленіями въ видѣ бугорковъ; III почка почти того яір воз
раста, но разсмотрѣнная сбоку; х чашелистикъ, аа тычинки, у  пестикъ. IV и V бо- 
лѣе развитыя почки; буквы обозначаютъ тоже самое. 1, 2, 3 пестики (завязи) въ 

различныхъ состояніяхъ развитія, перерѣзанные поперекъ.

У тычинокъ, который внизу какъ-бы сросшіяся, а кверху 
развѣтвлены. часто совершенно другой способъ образованія. 
Нижняя часть происходить, въ этомъ случай, вовсе не чрезъ 
сращепіе, а съ самаго начала въ видѣ цѣльнаго образованія (р. 50, 
II  )? т- н. же развѣтвленія вырастают» нослѣдоватедьно на
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немъ въ видѣ бугорковъ и иозднѣе являются отдѣльиыми тычин
ками или тычиночными вѣтвями (р. 50, II — ІУ, а).

Торъ И дискъ. Торомъ (іогиз) называютъ обыкновенно часть 
цвѣтоложа между чашечкою и пестикомъ; онъ служить, слѣдова- 
тельно, общимъ основаиіемъ для вѣнчика и тычинокъч Унотребле- 
ніе этого термина, въ уиомянутомъ смыслѣ, облегчаетъ обозначеніе 
извѣстиой области цвѣтка. Нерѣдко подъ торомъ нонимаютъ 
также все цвѣтоложе. Торъ принимаетъ иногда особую форму. 
Нояснимъ это нѣсколькими примѣрами.

51. 52.

51. Раеопіа Моиіап. Торъ образуетъ кольцевидный валикъ при основаніи завязи 
и обросъ ее въ видѣ темнаго бокальчатаго мѣінка; надъ нимъ и изъ него выдаются 
5 роговидно загнутыхъ рылецъ. — 52. Плодъ кувшинки; на торѣ рубцы, гдѣ отнали

тычинки.

Въ двѣткахъ древовиднаго піона (Раеопіа Мопіап) торъ об
разуетъ кольцевидный валикъ вокругъ основанія завязи; иозднѣе 
онъ растетъ вверхъ, обрастая завязь въ видѣ бокальчатаго мѣшка 

(Р- 51)-
У кувшинки (К утрііаеа аІЬа) къ обратпо-коническому, мяси

стому тору прикрѣплены, своими основаніями, тычинки и лепестки. 
Самъ торъ окружаетъ гинецей. ІІослѣ отиаденія этихъ частей, 
остаются на торѣ слѣдт.т ихъ ітрикрѣнленія въ видѣ рубчиковъ 
(р. 52).
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У СЬеШопішп пространство между завязыо и чашечкою 
очень узко; вслѣдствіе этого торъ узко-кольцевидный.

Въ другихъ случаяхъ торъ обрастаетъ завязь въ видѣ чаши, 
приподымая вмѣстѣ съ тѣмъ надъ нее чашечку и тычинки (на
прим. у Мугіиз, 8ахііѴаца). Если онъ при этомъ толстъ, то пред- 
ставляетъ т .н . гипаш пій  (кураЫЫит); какъ у розы (р. 14). Торъ 
можетъ также расширяться въ сторону (у КІШ8 Соііпиз) и т. д.

Торъ получаетъ названіе диска (йж из), если его поверх
ность выдѣляетъі сахаристую жидкость; его нричисляютъ тогда къ

т
53. 54. 55. 56.

53. Эмпирическая діаграмма цвѣтка лилій. Изъ нея .видно, что завязь трехгнѣздная; 
тычинокъ 6, расположенныхъ поочередно въ 2 круга; покровныхъ листиковъ (т. е. 
околоцвѣтпика) точно также 6, расположенныхъ въ два круга подобно тычинкамъ.—
54. Теоретическая діаграмма цвѣтка злаковъ; точки обозначаютъ недостающія 
части въ сравненіи съ типическимъ цвѣткомъ лиліи. Точка надъ диаграммой соот- 
вѣтствуетъ оси, изъ которой выросъ цвѣтокъ. — 55. Эмпирическая діаграмма цвѣт- 
ка крестоцвѣтныхъ>: х положеніе оси, изъ которой вырастаетъ цвѣтокъ, Тс, к', 1с'1 ча
шелистики въ нослѣдовательности ихъ образованія, с лепестки, а одна изъ четы- 
рехсилыіыхъ тычинокъ, а! одна изъ двухъ короткихъ, д двугнѣздный гинецей съ 
сѣмяпочками, т т срединная ось, И поперечная ось цвѣтка. — 56. Ілпагіа ѵиі&агіз: 
теоретическая діаграмма, а'мѣсто недостающей тычинки, Ъ прицвѣтникъ, с шпо-

рецъ лепестка, с' сращеніе ленестковъ, к одинъ изъ чашелистиковъ.

нектаріямъ, которыхъ коснемся еще послѣ разсмотрѣнія частей 
цвѣтка.

Цвѣточныя діаграммы и формулы. Части цвѣтка, ихъ 
присутствіе, число, расноложеніе и нѣкоторыя другія особенности 
можно наглядно и кратко обозначить при помощи т. н. цвѣточ- 
иыхъ діа /рам м о  и формулъ.

Проектируя цвѣтокъ на плоскость перпендикулярную къ его 
оси такимъ образомъ, чтобы всѣ части его были видны во взаим-
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номъ положеніи, получается плана цвтьтка, или т. н. діа ірам м а. 
Въ ней изображаютъ рядъ коицентрическихъ круговъ и на каж
дый изъ нихъ заносятъ соотвѣтствующія части цвѣтка, обозначая 
ихъ условленными фигурами, напр, покровы серповидными дугами, 
тычинки почковидными фигурами, завязь кольцевидными и т. и. 
Концентрическіе круги можно и не изображать, а только однѣ 
цвѣтковыя части (р. 55 и 56).

Діаграмма эм п и р и ч еск а я , если проектируютъ части цвѣтка 
такъ, какъ онѣ въ немъ встрѣчаются (р. 53); или же она т еоре
т ическая , если въ ней обозначены также недостающія, т. е. б. ч. 
недоразвившіяся части (р. 54, 56 и 39 —  41) и вообще подроб
ности строенія, не выступающія непосредственно. Обыкновенно 
обозначаютъ въ діаграммѣ еще ось, изъ которой нроизошелъ цвѣ- 
токъ, также прицвѣтникъ и нрицвѣтнички (р. 55 и 56).

Число и взаимное расиоложеніе частей цвѣтка можно выра
зить и носредствомъ формула, употребляя для этого условные 
буквы и знаки. Такъ для обозначенія частей цвѣтка употребля- 
ютъ начальную букву ихъ назваиія, наприм. Ч означаетъ чашечку, 
В  вѣнчикъ и т. д.

Если данная часть расположена въ два круга, то иишутъ 
число одного изъ нихъ и соедипяютъ его знакомь -ф- съ числомъ 
другого. ІІодчеркиваніемъ буквы или цифры обозначаютъ верх
нее, а надчеркиваніемъ нижнее положеніе завязи; скобками сра- 
щеніе; знакомь X перекрещиваніе, супротивность вертикальною 
чертой и т. п. ІТриведемъ нѣсколько иримѣровъ. Формула для 
цвѣтка л и л іи : 03  -ф- 3 43  З/фЗ); это значить, что въ данномъ 
цвѣткѣ околоцвѣтникъ изъ 6 листиковъ, но 3 въ каждомъ кругу; 
тычинокъ тоже по 3 въ каждомъ изъ двухъ круговъ; гинецей изъ 
3 сросшихся плодолистиковъ, притомъ верхній.

Формула мужского цвѣтка осока слѣдующая: О О іЗ-ф -О ГО , 
т. е. околоцвѣтникъ не развивается; андроцей изъ 3 тычинокъ 
только въ первомъ кругу; гинецея нѣтъ.

4 2  -ф- 2 В  X 4 4  2-}- 22 Г( %)  —  формула цвѣтка кресто- 
цвпм ны хд. Она означаетъ, что чашелистиковъ 2 въ каждомъ
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кругу; 4 лепестка вѣнчика, перекрещивающихся всѣ вмѣстѣ съ 
чашечкой; тычинокъ 2  въ одномъ кругу и 4  болѣе длинныхъ (четы- 
рехсильныхъ) въ другомъ; гинецей верхній изъ двухъ сросшихся 
ІІЛ О Д О Л И С ТИ К О В Ъ.

Цвѣточная формула яблоневыхз (Ротеае): У5 В 5 А 1 0  —  оэ 
/ 7(2 — 5 ) ,т. е. чашелистиковъ и леиестковъ но 5 , тычинокъ отъ 1 0  

до многихъ, гинецей изъ 2  до 5  нижнихъ и сросшихся между со
бою ІІЛ О Д О Л И С ТИ К О В Ъ.

Формула цвѣтка большинства мотылъковыхъ (Раріііопасеае): 
У (5) # 5  А (5 —(— 4) 1 / 1 , т. е. 5 сросшихся между собою чаше

листиковъ; 5 леиестковъ; тычинокъ въ первомъ кругу 5 , а во вто- 
ромъ 4, сросшихся съ предыдущими, и 1  свободная; гинецей изъ 
1 верхняго плодолистика.

Для обозначенія одного тииическаго числа круговъ извѣст- 
ныхъ цвѣтковъ, замѣняютъ число частей буквою п; напр, формула 
О п - ] - п А п - } - п Г п  общая для лилейныхъ, при чемъ п  б. ч. — 3.

РАСПОЛОЖЕНІЕ ЦВѢТКОВЪ. СОЦВѢТІЯ.

Расположеніе цвѣтковъ. Цвѣтки па цвѣтоносномъ побѣ- 
гѣ или безъ ножекъ и тогда сидячів (^отез зеззіівз); наприм. от
дельные цвѣтки колоса (у ѴегЬепа оШсіпаІів и др.), головки, кор
зинки (р. 57) и т. д.; или на ножкахъ —  стебельчатые ’( / іогез 
ресИсеОаІг), наприм. у Реіипіа, А^арапЛшз, Апа^аШз (р. 58).

Рѣдко цвѣтоносный побѣгъ только съ однимъ цвѣткомъ (у од- 
ноосныхъ растеній, наир, мака, тюльпана, у Ріпциісиіа, р. 59); 
ооыкновенно же цвѣтки на его вѣтвяхъ (какъ у дву-, три- и мно- 
гоосныхъ растеній). Такой развѣтвленный побѣгъ рѣзко отличает
ся отъ остальной, вегетативной части растенія. Вся эта систе
ма развѣтвленій несетъ одни цвѣтки и нерѣдко, кромѣ того, вер
хушечные листья, составляя то, что называютъ соцвіьтіемъ, или 
цвгыпорасположеніемъ (іп/іогезсепііа). Самъ цвѣтоносный по- 
бѣгъ, помимо развѣтвленій, въ этомъ случаѣ, называется ст ерж 
не мъ (гаскгз), или главною осью; его вѣтви —  цвіътоносными

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



42 —

(рзсіипсиіі), а вѣтвь, непосредственно несущая цвѣтокъ —  ц в е 
тонож кой (ресіісеііаз).

57. Саіепсіиіа аѵѵепзіэ. Продольный разрѣзъ корзинки съ сидячими цвѣтками на 
слегка вынукдомъ цвѣтоложѣ; срединные цвѣтки трубчатые, краевые язычковые 
или лучистые. — 58. Ана^аПіз агѵепзіа. Цвѣтки стебельчатые, исходящіе изъ па* 

зухъ обыкновенныхъ листьевъ; нижніе съ плодами.

59. 60.
59. Ріп&иісиіа ѵпЩагіз. Безлистный цвѣтоносный ігобѣгъ, заканчивающійся цвѣт- 
комъ (т. н. стрѣлка). — Ьопісега Хуіоаіеит; двѣтоножка съ двумя цвѣтками; М  

прицвѣтники, ѵѵ прицвѣтнички при самомъ основаиіи каждаго цвѣтка.

Соцвѣтіе вт» рѣдкихъ случаяхъ изъ однихъ цвѣтковъ (наприм, 
ночатокъ аронниковыхъ, р. 33, или кисть крестоцвѣтныхъ); б. ч.
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находится еще, при основании цвѣтоножки, верхушечный листъ. 
т. н. прицт т нииъ  (Ъгасіеа, р. 60 сісі) и очень часто между нимъ 
и цвѣткомъ, на самой цвѣтоножкѣ, предлистье. или прицвгьтпи- 
чекъ (ргоркуііит , Ъгасіеоіит, р. 60 ѵѵ). У однодолытыхъ одинъ 
нрицвѣтничекъ, у двудольныхт» два (у Бірйасасеае эти два прицвѣт- 
ничка срастаются въ образованіе на нодобіе чашечки).

Способъ происхожденія соцвѣтій. Соцвѣтія происходятъ 
чрезъ нормальное развѣтвленіе концовъ растуіцихъ побѣговъ; за 
немногими исключеніями, оно такое же, какъ у послѣднихъ, т. е. 
всего чаще ліоноподіалыюе, при чемъ вѣтви образуются сбоку, 
подъ верхушкою побѣга. Если на немъ листья (обыкновенные 
или же прицвѣтники), то боковыя вѣтви исходятъ изъ ихъ пазухъ 
(р. 58); при отсутствіи или недоразвитіи листьевъ, онѣ все-таки 
вырастаютъ изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ нормально должны-бы быть при- 
цвѣтники. Помня это, легко отличить боковую вѣтвь, которая 
всегда пазушная, отъ главнаго стержня.

Кромѣ моноподіальныхъ, встрѣчаются также соцвѣтія съ 
симподіалъными развѣтвленіями. Въ этихъ, относительно рѣд- 
кихъ, случаяхъ перестает!» расти верхушка стержня или его вѣт- 
ви и взамѣнъ ея развивается сильнѣе подъ нею образовавшаяся 
вѣтвь. Вслѣдствіе этого, всѣ сильнѣе развитым колѣна составля- 
ютъ какъ-бы главный нобѣгт», или ложную ось, силіподіщ  а сла- 
бѣе развитым— какъ-бы боковыя вѣтви его (примѣръ даютъ соцвѣ- 
тія улитка и извилина).

Еромѣ того, развѣтвленія соцвѣтій вообще лтогостороингп. 
или лучисты я, (радіалыіыя) или же они двусторонніл (билятераль- 
ныя, или дорсивеитральныя). Въ иервомъ случаѣ, они со всѣхъ 
сторонт» стержня развиты одинаково,-во второмъ —  только по обѣ 
стороны его; при этомъ вѣтви, обращенным къ главному стержню, 
называются спинными, а въ противуположную сторону —  брюшны
ми. При дорсивентральномъ развѣтвленіи, разница этихъ двухъ 
сторонъ выражается въ томъ, что только одна изъ нихъ съ цвѣт- 
ками; другая же безъ нихъ, наприм. у разныхъ мотыльковыхъ 
(Ѵісіа Сгасса), ІТгііса, Вогга^іпеае и т. д. Двустороннія соцвѣтія 
часто внѣпазушныя.
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Типы соцвѣтій и ихъ видоизмѣненія. Различаютъ про
стыл и сложныя соцвѣтія. Первыя бываютъ двухъ типовъ:

1 ) боковое, или кистевидное , неопределенное соцвтьтіе (іп -
/ Іогезсепііа ріеигапіка, гасетоза, іш іеріііа) и 2 ) верхуш ечное , или 
определенное (гп/іогезсепііа асѵапіка: сутоза , де/іпііа).

—  44 —

61. Схематичеекія изображеиія Ооковыхъ соцвѣтій: I колоса, II кисти, III зонтика, 
IV головки, V корзинки, VI сложной кисти, VII метелки, VIII сложнаго зонтика; 
ЛВ  стержень, и цвѣтоножки, д, ирицвѣтники, 6'цвѣтоложе, 1і общая обвертка, г сре
динные цвѣтки, 2 краевые. Кружки означаютъ двѣтки, а цифры при нихъ—очередь

появленія.

Съ боновомо соцвѣтіи стержень развивается съ самаго начала 
сильнѣе своихъ развѣтвленій. Цвѣтки появляются на стержнѣ не
посредственно, или же на его вѣтвяхъ, нритомъ въ акропетальномъ 
норядкѣ (отъ основанія къ вершинѣ), или центростремительно (при 
раснодожеиіи цвѣтковъ въ одной плоскости); самъ стержень не
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заканчивается или же заканчивается двѣткомъ, который разви
вается тогда позднѣе всѣхъ. Число боковыхъ вѣтвей неопредѣг 
ленное (р. 61, I —  VIII).

Въ верхушечномъ  же соцвѣтіи, наоборотъ, развѣтвленія раз
виваются сильнѣе стержня, который самъ заканчивается цвѣт- 
комъ; нослѣдній появляется раньше остальныхъ, слѣдов. двѣтки 
развиваются базииетально (отъ вершины къ основанію), или ден- 
тробѣжно. Число боковыхъ вѣтвей опредѣленное (обыкновенно 
ихъ двѣ или одна, р. 6 2 , 1 —  III).

Какъ первый, такъ и второй тинъ содвѣтій представляютъ 
различный видоизмѣненія.

62. Схематическое изображеніе верхушечныхъ соцвѣтій: I двойной верхоцвѣтникъ, 
И улитка, III извилина; кружки означаютъ цвѣтки, а цифры при нихъ — очередь по-

явленія.

Простыя боковыя СОЦВѣтія. Къ нимъ принадлежать слѣ- 
дуюідія главныя формы:

а) С ъ у д л и н е н н ы м ъ  д в ѣ т о ч н ы м ъ  с т е р ж н е м ъ .

1. Колосъ (8ріса). Главный стержень тонкій, съ сидячими или 
почти сидячими двѣтками. ІІримѣры: Ріапіа^о, ѴегЬепа оШсіпаІіз 
(р. 63), колоски злаковъ (Ьоііит регеппе, р. 64), мужскія содвѣ- 
тія Сагех.
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Повислый колосъ называютъ сереж кой  (атепіит ). Она от
пад аетъ цѣликомъ. Нримѣры: Рориіив, 8а1іх, Веіиіа (р. 65), муж- 
скія соцвѣтія Согуіиз Аѵеііапа и .Іи^іапз.

67. 68. 69. 66.
63. ѴегЬепа оШсіпаІіз. Колосъ. — Почти сидячіе цвѣтки (колоски) на стержкѣ По- 
Іішп регсппе.— 65. Веіиіа аІЬа. Мужская сережка. — 66. Агшп тасиШ ит. Поча- 
токъ съ большою поволокой. — 67. Кисть Мизсагі гасетозаш. — 68. Липспз еНизиз: 
составное соцвѣтіе. — 69. Маігісагіа СЬатотШа. Продольный разрѣзъ соцвѣтія въ 
видѣ головки; цвѣтоложс коническое и полое: на немъ трубчатые цвѣтки, а съ краю

язычковые.

2 . Иочатокъ (зрасііх): цвѣтки сидятъ на мясистомъ стержнѣ, 
который обыкновенно еще окружепъ однимъ болыішмъ или пѣ-
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70. 71.
70. Зонтикъ вишни (Ргпішв Сегавив). — 71. ЕирЬогЬіа Ііеііоясоріа. Верхушечный 
зонтикъ: і цвѣтокъ которьшъ заканчивается главный стержень, вокругъ его 5 при- 
цвѣтниковъ; изъ ихъ пазухъ исходятъ 5 вѣтвей, несущихъ вторичные ложные

ЗО НТИ КИ  5.

Напротивъ, если въ кисти наружный или нижнія вѣтви длин- 
нѣе виутреннихъ или выіиележащихъ и надъ ними выдаются, то 
соцвѣтіе составное (а п іМ а ), какъ у разпыхъ йипсасеае (р. 63).

Ь) Съ у к о р  о че  и н ы м  ъ ц в ѣ т о ч н ы м ъ  с т е р ж н е м ъ .
4. а )  Цвплпки сидлчіе тѣспо скучены на общемъ цвіьто- 

ложгь. ІІослѣднее различной формы:
а. Коническое и притомъ тонкое; тогда соцвѣтіе называютъ 

ю лов кой ( сарііиіит ), напр, у ТгіГоІшт, М аігісагр СЬатотіПа 
(р. 69). Снизу соцвѣтія обвертка (іпѵоіисгит) изъ прицвѣтни- 
ковъ.

сколькими вогнутыми листьями, т. п. крыломд, или поволокой , 
чахло  мд (враііш). Примѣры: А ги т  (р. 6 6 ) и другія аронниковыя, 
женскія содвѣтія кукурузы ( 2 еа Мауз).

3. Кисть (гасетиз, Ьоігуз): цвѣтки на длинныхъ ножкахъ 
(СгисіГегае, Ьиріпиз, Кезейа, ВегЬегіз, Мизсагі гасето зи т , р. 67).

К и с т ь  ■односторонняя, если цвѣтки только съ одной стороны, 
наприм. у \  ісіа, ЬаіЬугиз, Ьоіііз. Кисть, у которой нижнія цвѣто- 
ножки длиннѣе верхнихъ, но всѣ вмѣстѣ имѣютъ наверху одинъ 
уровень, называется щіипкомо (согутЪиз), какъ у бузыпи (8 а т -  
Ьисиз).
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Ъ. Плоское или слегка выпуклое , мясистое; тогда соцвѣтіе 
корзинка (саіаікіит). При основаніи ея общая обвертка (іпѵо- 
Іисгит соттипе) изъ миогочисденныхъ верхушечныхъ листиковъ 
и нерѣдко еще прицвѣтниковъ. Примѣръ: большинство сложно- 
цвѣтныхъ (Ьарра, Неііапіішз, Азіег, СаІепсМа, р. 57).

(3) Цеп,тки на нож кахъ. 5. Зонтике  (итЬеІІиІа, итЬеІІа 
зітріех): цвѣтки на длинныхъ ножкахъ одинаковой или почти оди
наковой длины, тѣсно прикрѣпленныхъ къ укороченному стержню, 
который самъ не заканчивается цвѣткомъ, наприм. у 8 апіси1а, 
Азігапііа, Р г іта іа , Ргипиз Сегазиз (р. 70).

ГІростыя верхушечныя соцвѣтія. Въ нихъ верхушка глав- 
наго стержня оканчивается цвѣткомъ; нодъ нею одна или иѣ- 
сколько боковыхъ вѣтвей, т. н. подцвгъточныхд (гат і виЬДогаІев). 
ІІослѣднія тоже оканчиваются цвѣткомъ и могутъ подъ своею вер
хушкой образовать, въ свою очередь, боковыя вѣточки съ цвѣт- 
ками и т. д. Сюда принадлежать слѣдующія соцвѣтія:
а. І І о д ъ  к а ж д ы м ъ  ц в ѣ т к о м ъ  д в ѣ  и л и  б о л ѣ е  под-  

ц в ѣ т о ч н ы х ъ  в ѣ т в е й .
1. Верхуш ечны й , или лож ный зонтике (итЪеІІа сутоза, 

ріеіо- или роіусііазіит): подцвѣточныя вѣтви одинаковой длины 
и расположены мѵтовчато по три или въ болыиемъ числѣ; очень 
иохожъ на зонтикъ, но главный стержень всегда оканчивается 
цвѣткомъ, который разцвѣтаетъ раньше всѣхъ другихъ, наприм. 
у разныхъ ЕирЬогЬіасеае (р. 71). Встрѣчается рѣдко.

2. Двойной верхоцвіътнике, развилина , или полу зонтике 
( сіісііазіит, сутсі)'. подцвѣточныхъ вѣтвей, на главномъ стержнѣ 
и на его развѣтвленіяхъ, но двѣ супротивныхъ, или почти супро- 
тивныхъ, наприм. между гвоздичными у М еіапйгіит, 8і1епе, Сега- 
з ііи т  (р. 72). Если не развиваются верхушечныя цвѣтки, то со- 
цвѣтіе имѣетъ вилообразный видъ.

Это аш соцвѣтіе представляетъ пучеке ( /азсісиіиз), если вѣт- 
ви коротки и видъ его сжатый, какъ у разныхъ гвоздикъ (БіаійЬиз, 
р . 7 3 ), у многихъ тыквенныхъ (пазушные пучки).

Къ укороченнымъ ліс дихазіямъ принадлежать: мут овка  
(ѵегіісіііиз), съ цвѣтками, исходящими изъ иазухъ мутовчатыхъ
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листьевъ, т. е. находящихся на одномъ уровнѣ вокругъ стебля, 
и по лум у  то в на (■оегіісіііазіег), съ двумя иротивуположпыми полу- 
мутовками, между которыми промежутокъ. Оба эти соцвѣтія 
у разныхъ губоцвѣтныхъ (р. 7 4 ).
Ь. І І одъ к а ж д ы м ъ  ц в ѣ т к о м ъ  т о л ь к о  о д н а  н о д д в ѣ -

т о и н а я  в ѣт в ь .
3, Простой верхоцвит нинъ  (топосіісі&іиту,: изъ-нодъ вер

хушки главнаго стержня развивается только одна вѣтвь съ цвѣт- 
комъ; изъ-нодъ верхушки послѣдней снова одна вѣтвь съ двѣт- 
комъ и т. д. ІТритомъ каждая вѣгвь сильнѣе развита, чѣмъ часть

73. 74.
72. Сегазііит ЬгаеЬуреііаІит: двойной верхоцвѣтиикъ. — 73. Біапіішз Сагуорііуі- 
Іиа: пучекъ изъ трехъ цвѣтковъ. — 74. Заіѵіа ргаііепзіз. Нолумутовка;аразцвѣтшіе.

Ь нераспустившіеся двѣтки.

стержня или вѣтви, лежащая надъ мѣстомъ ея исхожденія. Можно 
различить два видоизмѣненія этого соцвѣтія:

a) Извилина  (сіпсіппт ): подцвѣточныя вѣтви исходятъ попе- 
ремѣнно направо и налѣво изъ соотвѣтствующаго стержня, напр, 
у Неііапіііетшп, Бгозега, ЕзсЬеѵегіа, Вога^іпасеае. У носдѣд- 
пихъ и у Н уозсуатиз дорсивентральныя извилины (р. 75 и 76).

Это же содвѣтіе называется впхромъ (гМрШ ит), если всѣ 
развѣтвленія лежатъ въ одной плоскости (часто у Ігісіасеае).

b) У лит ка, или завитонь (Ьозігух): поддвѣточныя вѣтви 
сильнѣе развиты только съ одной стороны, съ правой, или съ лѣ- 
вой, какъ у НешегосаПіз Гіііѵа и йаѵа, Нурегісиш регіогаіит.

Ботан. 4
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77. 78.
75. МуоаоИз раіизігіз: дорсивентральная извилина.—7 0. Нуоэсуатиз шдег. Дорси- 
вентральная извилина: цвѣтки на спинной сторонѣ стержня, листья сооку. 17. ІІег- 

ніагіа ^ІаЬга: соцвѣтіе съ клубками. — 78. Богэіеша сопігауегѵа: лепешка.

Примѣромъ укороченныхъ верхушечныхъ соцвѣтій можетъ 
еще служить т. н. лепеш ка  (соепапікіит ), въ видѣ мясистой кор
зинки съ цвѣтками, погруженными въ цвѣтоложе, какъ у І)ог8(е- 
піа (р. 7 8 ), и чаша (Ііурапііюсііит), съ выдолбленнымъ цвѣтоло-

ІІри расположены всѣхъ вѣтвей въ одной плоскости улитка 
называется серпомъ (сігерапіит, (Ігерапісіііт), наир, у .Іппсасеае.

Тѣсно расположенный извилины или улитки составляюсь т. 
п. клубокд (діотегиіиз), наприм. у нѣкоторыхъ гвоздичныхъ (Нег- 
піаѵіа ^ІаЬга, р. 77), у многихъ крапивныхъ.
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жемъ и многочисленными на немъ цвѣтками, какъ у Кісіі8 Сагіса 
(р. 79), гдѣ оно превращается затѣмъ въ ложный и сборный 
плодъ — винную ягоду.

Слошныя соцвѣтія. Ііромѣ переходныхъ формъ между 
простыми соцвѣтіями, существуютъ очень разнообразный слож
ным. Они ноказываютъ или иовторныя сочетанія соцвѣтій одно- 
іо  и тою  же /типа, напр, оокового съ боковымъ, или различныхъ 
типовъ, слѣдов. бокового съ верхушечнымъ или паоборотъ.

иыхъ колосковъ, расположенныхъ двурядно. — 81. Роа ргаіеизіа: часть метелки.

Изъ сложныхъ соцвѣтій одного бокового т ипа  ириведемъ 
слѣдующія.

1 . Слож ный колосд (зріса сотрозііа): цвѣтки на вѣтвяхъ 
сидячіе' какъ-бы метелка, составленная изъ колосьевъ. ІІримѣры: 
соцвѣтія ржи, пшеницы, плевела (Ьоііит Іе т и іе п іи т , р. 80).

2. М етелка (рапісиіа): вѣтви различной длины, которым са
ми вѣтвятся и на вѣточкахъ несутъ цвѣтки; представляетъ слож
ную кисть съ нирамидальнымъ очертаніемъ, нанрим. у овса, вино
града, мятлика (Роа ргаіепзіз, р. 81).

4*
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Очень скученная и сложная метелка, нритомъ яйцевидной 
формы, называется тирсомъ (іііугзиз), паирим. у 8 угіп^а.

И. Сж ат ая колосовидная ле т е лк а  (рапісиіа зрісае/огтгз 
сотргезза): боковыя вѣтви, въ видѣ колосковъ, болѣе или менѣе 
прижаты къ стержню, какъ у РЫ еит ргаіепзе, Аіоресигиз, Ног- 
Йеит.

4. Слож ный зонт ик?> (шпЬеІІа сотр>озііа)\ изъ очень укоро- 
ченнаго стеряшя исходитъ розетка тѣсно стоящихъ, стебельча- 
тыхъ, маленышхъ зонтиковъ. ІТримѣръ даютъ соцвѣтія боль
шинства зонтичныхъ (ІІтЬеІІіГегае). Сложный зонтикъ встрѣчает- 
ся гораздо чаще простого и обыкновенно называется вообще

82. 83.
82. СЬаегорКуПит іети іи т: сложный зонтикъ; при основаніи вторичныхъ зонти

ковъ обверточка. — 83. Асіііііеа МіІІеМіит: сложный щитокъ.

зонтикомъ. Если при основаніи его существуетъ кругъ листиковъ, 
т. е. прицвѣтники, то они называются обверткой (гпѵоіисгит); 
ирицвѣтники же при основаніи вторичныхъ зонтиковъ составля- 
ютъ обверточку ( іігѵоіисеііит), наирим. у Аеіішва, СЬаегорЬуІ- 
Іиін іе т и іи т  (р. 82); сложный зонтикъ съ обверткой и обверточ- 
кой встрѣчается у Сопіит т а с и Ы и т , Г)аиси8 ; безътой и другой— 
у Еоепісиіит.

Къ этому яге типу соцвѣтій ирииадлсжатъ и такія, какъ со- 
четаніе колоса съ кистью, или кисти съ корзинкой (у разныхъ 
сложиоцвѣтныхъ: АсІііПеа МіІІеГоІііш, р. 83, Т апасеіит ѵиі^аге); 
или головки съ зонтикомъ; или извилины съ улиткой и др.
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Къ сложнымъ соцвѣтіямъ различит е т ипа, относятся: соче- 
танія колоса съ развилиной (у березовыхъ), головки съ извилиной 
(А гтегіа), кисти съ извилиной (Аевсиіив), зонтика съ улиткой (А1- 
бігоетегіа), головки съ улиткой (виды АНіиш), извилины съ зон- 
тикомъ (ОЬеГкІопіит) и др.

[П О К Р О В Ы  Ц В Е Т К А .

Различів покрововъ и ихъ происхожденіе. По своему раз
витию, покровы представляютъ слѣдующія различія.

1. У разпороднопонровныхъ двѣтковъ существуютъ покровы:
a. въ видѣ чашечки и вѣнчика (самый обыкновенный случай);
b. изъ одной чашечки, когда вѣнчикъ не развивается (это т. 

н. безлепестные, или одпопокровпые цвѣтки, / Іог. ареіаіае, то- 
посЫатубеі). Такую чашечку трудно отличить отъ простого око- 
лоцвѣтника.

2. У одпородпопокровпыхъ цвѣтковъ покровы:
a. изъ одинаковыхъ листиковъ, расположенныхъ въ два кру

га, составляя двойной околодвѣтникъ;

b. изъ одного листового круга —  въ видѣ простого около- 
двѣтника.

По своему происхождение, покровы ни что иное какъ верху
шечные листья, особенно околодвѣтникъ и чашечка; тогда какъ 
лепестки вѣнчика, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, несомнѣнно происхо
дить какъ видоизмѣненпыя тычинки (у лютиковыхъ и МезешЬгіап- 
Й іетіш ).

Ч А Ш Е  Ч К А.

ЧаШСЧКа простая И двойная. Въ разнороднопокровныхъ 
двѣткахъ наружный покровный кругъ называется чашечной (<са- 
Іух). Обыкновенно она зеленаго двѣта и состоитъ изъ болѣе 
нлотныхъ листиковъ ('вераіа;), съ широкимъ оспованіемъ (ѵ Сгдскз- 
йапкзіа йаѵа, изъ мареновыхъ, нѣкоторые чашелистики че- 
решчатые).
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Назначеніе чашечки — защитить кнутри лежащія, болѣе 
нѣжныя части цвѣтка. Это иоказываютъ въ особенности такіе 
случаи, какъ у евкалипта (Еисаіуріив), гдѣ чашечка въ родѣ мѣш- 
ка, до распусканія двѣтка: тогда верхняя ея часть отрывается въ 
видѣ крышки. Еще яснѣе подобное же назначеніе чашечки у 
ВраЧюйеа саюрапиіаіа, изъ бигионіевыхъ. Здѣсь она имѣетъ 
видъ грушевиднаго, сверху согнутаго и совершенно закрытаго, 
нлотнаго пузыря. Па днѣ его остальныя, еще не развившіяся ча
сти цвѣтка., смоченпыя обильною жидкостью сосѣднихъ железъ. 
Такая чашечка не даетъ засохнуть на солндѣ молодымъ цвѣткамъ. 
Когда уже достаточно развились цвѣтковыя части, чашечка ло
пается и распускается совершенно еще мокрый вѣнчикъ.

—  54 —

84. 85. 86.
84. СаШіа раіиаѣгів: цвѣтокъ съ вѣнчиковидиого чашечкой. — 85. Сотагшп раіиз- 
Ітеіцвѣтокъ снизу; в чашелистики, 8І. листикъ .наружной чашечки, происшедшій изъ 
двухъ сросшихся прилистниковъ. — 86. Маіѵа зііѵеэігіз: двойная чашечка, 1с ча

шечка, а наружная чашечка, Ъ часть цвѣтоножки.

Вътѣхъ случаяхъ, гдѣ окраска чашечки другая, напр, бѣлая, 
розовая (Еисіібіа) или желтая (СаШіа, р. 84), фіолетовая или си
няя (Асопйиш, ОеІрЬішшп) и гг. д., она служить вмѣстѣ съ тѣмъ 
для приманки насѣкомыхъ и называется вѣичнковидпою  (саіух со- 
гоіііпиз),

Чашечка не всегда простая: иногда существуетъ, кнаружи 
отъ нея, еще второй кругъ зеленыхъ листиковъ, составляя наруж 
ную чаш ечку , подчашге или, вмѣстѣ съ нею, двойную чашечку
(іерісаіух, саЫсиІц8: саіух (Іирівх). Подчашіе происходить изъ
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сросшихся ирилистниковъ (т. е. развѣтвленій) чашечки, иаир. 
у Ега^агіа, Роіепііііа, С отаги т  (р. 85); ил и  и зъ  прицвѣтниковъ, 
какъ у большинства мальвовыхъ (р. 8 6 ).

ІТодчашіе мальвовыхъ иредставляетъ переходную форму къ 
тѣмъ случаямъ, гдѣ прицвѣтники составляютъ родъ подцвіыпоч- 
паго покрова (іпѵоіисгит), находясь болѣе или менѣе близко 
подъ двѣткомъ (у гвоздики, у РиІеаШІа, Егапііііз и т. д.).

Чашечка иногда едва развита, особенно у большинства зон- 
тичныхъ, у валеріановыхъ и сложноцвѣтныхъ.

Сростно- и раздѣльнолистная чашечка* Только въ рѣд- 
кихъ случаяхъ чашечка совершенно иуьлышя; обыкновенно же

87. 88. 89.
87. Агтегіа ѵпідагіа: сростнолистная, зубчатая чашечка, 1с чашечка; 1і пленчатая 
часть ея, Ъ цвѣтоножка. — 88. 8а1ѵіа ргаіепзіа: сростнолистная, двугубая чашечка; 
а верхняя, Ь нижняя губа.—89. КиЪия Маеие: пятилистная чашечка; 1с чашелисти

ки, « тычинки.

она иредставляетъ болѣе или менѣе глубокіе падріьзы, которые за- 
висятъ отъ степени сращенія ея листиковъ (ср. р. 49 и 50). Если 
падрѣзы не доходятъ до основанія чашечки, то она однолист ная , 
или сростнолистная, (саіух топозераіиз, датозерсЛиз); какъ 
у Агшегіа (р. 87), пли у 8а1ѵіа (р. 8 8 ); въ противномъ случаѣ 
она раздѣ лы ю лпст ная  ( саіух сііаіу- ИЛИ еіеиіііегозераіт), какъ 
у лютика, малины (КііЬііе Ібаеиз, р. 89), а но числу чаш елист и- 
ковъ: дву-, три- до м ноголист ная (саіух Ы-, ігі-, роіузераіиз), 

Въ сростнолистной чашечкѣ различаютъ: т рубку  (іиЬиз), или 
нижнюю, сращенную часть; о т и т  (ІітЬиз) — выше лежащую 
часть, отъ начала раздѣла, и Зіъвд ( / аих) — входъ въ трубку.
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Сращеніе чашелистиковъ. Смотря но глубинѣ надрѣзовъ, 
т. е. па сколько не срослись между собою ея листики, чашечка 
получаетъ различным названія. Въ зуочотои чашечкѣ (саіух сіеп- 
іаіиз) остались не срощенньши самыя верхушки ея частей, слѣдо- 
вательно надрѣзы очень мелкіе (р. 87)- въ лопаст ной  чашечкѣ 
(саіух ІоЬаіиз) надрѣзы глубже и съ округлыми выемками, но не 
доходятъ до половины длины всей чашечки; точно также н въ 
надколотой ( саіух /іззиз), у которой выемки острым (р. 8 8 ). Если 
надрѣзы простираются до половины длины чашечки, или немного 
дальше, то она раздельная  (саіух рагіііиз); а если почти до 
осиоваиія, то чашечка разсіьченная (саіух зесіиз). Для болѣе

90. 91.
90. Цвѣтокъ Асоиііптп Харсііпз: изъ пяти разъединешіыхъ чашелистиковъ, верхііій 
справа шлемовидный; онъ прикрываетъ два нектарія вѣнчика. — 91. Беіріипітп  

А^асіа: цвѣтокъ съ ишористой чашечкою.

точнаго обозначенія нрибавляютъ къ этимъ терминамъ еще число 
не сросшихся частей, напримѣръ: чашечка дву-, т рех-, л и т о 
зубчата я  % или раздельная , или разсіьченнап (саіух Ы-, ігі-, 
тиііісіепіаіиз, рагіііиз, зесіиз).

Форма чашечки. Вообще различаютъ актиноморфныя и зи
гоморфным чашечки.

Нѣкоторое разнообразіе представляютъ особенно сростно
лист ны й  чашечки. Между актипоморфными  ихъ формами раз
личаютъ, напрямѣръ: колокольчатую  (с. сатрапиіаіиз), посте
пенно расширяющуюся снизу кверху (Сопѵоіѵиіив, Агшегіа); круж 
ковидную  (с . игсеоіаіиз), съ расншреніемъ книзу, какъ у ІІуозсу-
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а т и з  (р. 76); вздутую (с. ѵезісиіозиз), расширенную ^преиму
щественно посрединѣ (Зііепе іпЛаіа); трубчатую (с. іиЬиІозиз), 
въ видѣ удлиненной, цилиндрической трубки съ прямостоящимъ 
отгибомъ, какъ у разныхъ гвоздикъ (р. 73).

Къ зигоморфными сростнолистными чашечкамъ принадле
жать особенно слѣдующія:

а. Ш лемовидпал чашечка (саіух уаіеаіж ). Она имѣетъ видъ 
вогнутаго чехла, ирикрывающаго вѣнчикъ- наприм. у Асапіішз 
она четырехлистная, съ верхнимъ листомъ въ видѣ шлема; у Асо- 
пйшн пятилистная, съ верхнимъ шлемовиднымъ листомъ (р. 90).

92. а. Шпористая чашечка п цвѣтка Тѵораеоіит тарія; Ь. цѣльный двѣтокътогожо
растенія.

b. Двугубая  (<?. ЫІаЫаІиз); она кверху разъединена на два 
различныхъ участка —  верхнюю и нижнюю губу, какъ у разныхъ 
губоцвѣтныхъ (Ь атіиш , Т Ь утиз, 8 аІѵіа, р. 8 8 ).

c. Ш пористая (с. саісагаіиз): книзу съ трубчатымъ отрост- 
комъ, наприм. у Беіріііп іит (р. 91) и Тгораеоіит (р. 9 2 а и Ь).

Продолжительность существованія чашечки. Соотвѣт- 
ствепио ея назначенію, существованіе чашечки тѣсно связано съ 
развитіемъ самого цвѣтка. У однихъ растеній она оиадаетъ при 
расиусканіи цвѣтка —  это увядаюгцая чашечка (саіух сасіисиз), 
какъ у разныхъ маковыхъ (р. 93); у другихъ она вянетъ и опа-

92 ь.
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93. 94. 95.
93. Рараѵсг Кіюеаа: распускаіощійся цвѣтокъ; двулистная чашечка отваливается 
и только сверху прикрываетъ вѣнчикъ. — 94. РЬуааІіз Аікекепді: продольный раз- 
рѣзъ мешковидной чашечки, развившейся вокругъ шаровиднаго плода. — 95. Тга- 

ра п арт з: плодъ съ четырехрогою чашечкой.
расеае, становясь крылатою; или составляя родъ парашута, какъ 
у ЗіаВсе, Заіѵіа аигеа и т. д.; или же разрастаясь въ хохолокъ.

Хохолокъ. Свободный край неопадающей чашечки разрас
тается у валеріановыхъ и сложноцвѣтныхъ въ вѣнецъ волосковъ, 
который называется хохолком ъ (рарриз). По волоскамъ хо
холка, различаюсь: хохолокъ волосистый (рарриз рііозиз) — изъ 
нростыхъ, не вѣтвящихся волосковъ, какъ у Зепесіо, Еираіогіііга, 
р. 96; перистый (рарриз ріитозиз) — съ перисто-вѣтвящимися 
волосками, какъ у Тга^оро^оп, Уаіегіапа (р. 97), Агпіса (р. 98). 
Въ свою очередь, хохолокъ сидячій (рарриз зеззіііз), если во-

и называется опадающею (с. сіесісіииз), какъ у весьма многихъ ра- 
стеній (наприм. у вишни). Она неопадающая, (с. регзізіепз), если 
остается во время цвѣтенія и даже при созрѣваніи плода, какъ 
у Заіѵіа, МепШа, Аігора. Въ послѣднемъ случаѣ чашечка не 
мѣняется или же мѣняется и тогда представляетъ разраст аю 
щ ую ся  чашечку (с. ехсгезсепз\ наприм. она увеличивается и взду
вается (СпсиЬаІиз), притомъ въ видѣ краснаго, кожистаго мѣшка 
вокругъ щлода (у Рііузаііз Аікекепащ р. 94); или твердѣетъ 
и представляется кверху четырехрогою (въ плодахъ Тгара паІ:ап8, 
р. 9 5 ); или превращается въ аннаратъ летанія, какъ у ІНріегосаг-
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лоски прямо вырастают» изъ окраины чашечки (р. 97 и 98); или 
стебельчатый (рарриз зіцпіаіиз), если изъ окраины развивается 
длинная, узкая трубка, оканчивающаяся вѣндомъ изъ волосковъ, 
какъ у Т агахасцт (р. 99).

А В
96. 97. 98. 99.

96. Еираіогіит сашіаЬіпит: /  плодъ, окруженный чашечкою; верхній край ея 
разросся въ волосистый хохолокъ р. — 97. Ѵаіегіапа оЯісіпаІія: /'плодъ съ чашеч
кою, разросшеюся въ перистый хохолокъ р. — 98. Агпіса тоіПапа: Л трубчатый 
цвѣтокъ изъ средины соцвѣтія, въ продольномъ разрѣзѣ; В  язычковый, краевой 
цвѣтокъ; /  завязь, д  столбикъ, п двураздѣльное рыльце, з сѣмяпочка, зі тычиноч- 
ныя нити, а сросшіеся пыльники, с вѣнчикъ, р сидячій, перистый хохолокъ. — 99.

Т агахасиш  оШ сіпаІе: / ’ плодъ, к стебелекъ  волосистаго хохолка р.

В Ѣ Н Ч И К  ъ.
Признаки и назначеніе вѣнчика. Вслѣдъ за чашечкою, 

кнѵтри отъ нея, слѣдуетъ другой покровъ — вѣпчит  (согоііа), 
р. 15 в. Его листики, или лепест ки  (реіаіа), нѣжнѣе, съ бар
хатистою или же съ лоснящеюся поверхностью; цвѣтъ ихъ бѣлый, 
или другой, но не зеленый. Зеленоватый цвѣтъ встрѣчается рѣд- 
ко, наприм. у винограда (Уіііз ѵіпіГега) вѣнчикъ желтовато-зеле
ный. Окраска вѣнчика мѣняется, нерѣдко, во время двѣтенія, 
иногда даже весьма быстро. У Рціщопагіа, ЕсЬіош ѵиі^аге, Мус-
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80ІІ8 \тег8Ісо1ог ізѣпчикъ сначала розовый, затѣмъ голубой; у Ні- 
ЬІ8сіі8 тиІаЬіІіз двѣтъ вѣнчика мѣняется въ теченіе одного дня: 
утромъ онъ бѣлый, въ полдень блѣднорозовый, а вечеромъ ярко
розовый. Громадные и благоухающіе цвѣтки Ѵісіогіа ге^іа, съ 
окружностью до 75 сантиметровъ, сначала бѣлые; въ теченіе су- 
токъ цвѣтъ ихъ переходитъ въ блѣднорозовый и наконецъ въ яр
кокрасный.

Вѣнчикъ существуете въ двѣткѣ для приманки насѣкомыхъ, 
сиособствующихъ опыленію цвѣтковъ. Приманкою служите для 
нихъ не только извѣстная окраска вѣнчика, но и запахъ двѣтка 
и выдѣляемая имъ сахаристая жидкость (нектаръ). Чѣмъ ярче окра- 
шенъ вѣнчикъ, тѣмъ болѣе онъ привлекаете насѣкомыхъ. Но, 
еще важнѣе, для привлеченія насѣкомыхъ, запахъ цвѣтковъ: на- 
прим. Ѵіоіа ігісоіог ярче окрашена душистой фіалки (Ѵіоіа обога- 
1а); несмотря на это, послѣдняя больше носѣщается насѣкомыми, 
особенно въ солнечный день.

Приманкой для пасѣкомыхъ служите, какъ было упомянуто, 
н нектаръ. Изъ содержащнхъ его двѣтковъ, носѣщаются больше 
тѣ, которые ярче окрашены и сильнѣе пахнуть.

Сращеніе лепестковъ между собою. Выростая изъ цвѣ- 
толожа въ видѣ отдѣльныхъ бугорковъ, лепестки при дальнѣйшемъ 
своемъ развитіи болѣе или мепѣе срастаются между собою, обра
зуя однолепестный , или сростнолепестный венчикъ  (согоііа то- 
пореіаіа , датореіаіа); или опи растутъ отдѣлыю дрѵгъ отъ друга, 
составляя раздельнолепест ны й . вгьнчико (согоііа роіуреіаіа , 
еіеиікегореіаіа, скогіреіаіа). Слѣдов. эти термины означаютъ тѣ- 
же явленія сращенія или песращенія, какія показываете чашечка.

Части и развѣтвленіе лепестковъ. Лепестки часто сидячіе, 
съ широкими основаніемъ; но нерѣдко нижняя часть ихъ съужи- 
вается въ черешокъ, который называется ноютпомъ (ипдиіз) 
и кверху расширяется въ пласт инку  (Іатіпа). Такіе лепестки 
ноготковые, {реіаіа ипдиісиіаіа), какъ напр, у гвоздики, желто- 
фіоля (р. 1 0 0 ).

Отдѣльные лепестки или цельны е  (реіаіа іпіедга), какъ 
у яблони, вьюнка (Сопѵоіѵиіиз); или различно развет вленны е.

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



Развѣтвленія въ нанравлепіи окраины обозначаются надрѣзами 
ея и смотря но ихъ глубинѣ, лепестки зубчатые (р. <іепіаіа) 
папр. у гвоздики, у Вііепе (р. 1 0 1 ); двунадрѣзаниные или надко
лотые {р. Ыфйа), какъ у Вусііпіз, СегазОит; мпоюраздгьлыіые
(р. тиЫ рагіііа) у резеды и т. д.

Лепестки развѣтвляются и перпендикулярно къ ихъ поверх
ности. У ноготковыхъ лепестковъ эти развѣтвленія находятся на 
границѣ пластинки и ноготка, въ видѣ волосковъ или разлйчныхъ 
отростковъ. Всѣ вмѣстѣ они образуют’* внутри вѣнчика т. н. ко-

-  61 —

100. 101. 102.

100. СІіеігаіНІшя Сііеігі: ноготковый ленестокъ. — 101. Зііепе репсіиіа: гвоздичный 
вѣнчикъ съ зубчатыми лепестками. — 102. Продольный разрѣзъ цвѣтка Ь усіт іэ  
П оз Лоѵіз; у  удлиненіе цвѣточной оси между чашечкой я вѣнчикомъ; х вѣнедъ

при входѣ въ зѣвъ.

роиу^ или віыіецд ( согопа), или придаточный вѣичинъ (рагасо- 
гоііа). У ЪусЬшз вѣнецъ въ видѣ отростковъ при входѣ въ зѣвъ 
цвѣтка (р. 1 0 2 ); у Ьашіаш онъ образуетъ кольцо волосковъ въ 
самой трубкѣ вѣичика. Въ цвѣткѣ нарцисса (Кагсіззіщ РзеінЗо- 
пагсіззиз и другихъ видовъ) вѣпецъ трубковидный, расположенный 
кнѵтри отъ покровов* (р. 103). Еще замѣчательнѣе вѣнецъ у Раз- 
зійога: здѣсь онъ осеваго происхожденія и состоитъ изъ многочи- 
сленныхъярко-окрашенныхъ волосовидныхъ образованій (р. 104).

Форма вѣнчика. Подобно чашечкѣ, вѣнчикъ бываетъ акт и- 
поморфпый и зигоморфный. Обѣ формы встречаются въ сростно-
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и раздѣльнолепестяомъ вѣнчикѣ. Форма вѣнчика вообще гораздо 
разнообразнѣе, чѣмъ чашечки. Смотря но формѣ, самый вѣн- 
чикъ получаетъ извѣстное названіе. Приведемъ самыя типическія 
и расиространеиныя формы его.

I. Сростнолепестные вѣнчини.

Въ иихъ различаютъ трубку, отгибъ и зѣвъ— части, имѣющія 
то же зпаченіе, какъ въ сростнолистной чашечкѣ.

—  6 2  —

103. 104.
103. ДГагсіаяпа Рзеисіопагеіэзиз. Цвѣтокъ съ трубковиднымъ вѣнцомъ. — 104. Раз- 
зійота: внутри отъ вѣнчика вѣнедъ изъ многочисленныхъ волосовидныхъ образо- 

ванійААидроцей и гинецей приподняты на удлинепіи цвѣтоложа.

а. а к т и н о м о р ф н ы е  в ѣ н ч и к и :

1. Ш аровидный (согоііа дІоЬоза), какъ у Ѵассіпіит МугШ- 
Іиз и и% іпо8шн, у Егіса агЪогеа.

2. Круж ковидный  (с. игсеоіаіа): у АгЪиіиз (р. 105), Агсіо- 
8Іар1іуІ08 и разныхъ видовъ Егіса.

3. Колокольчатый (с. сат рапиіаіа): у всѣхъ колокольчи- 
ковъ (Сашраішіа), у вьюнка (р. 106). Эта и нредъидущая формы 
объяснены уже относительно чашечки.

4. Воронковидный (с. іп/ипсИЬиІі/огтіз): формы колокольчи
ка, но съ сильнымъ съуженіемъ книзу, какъ у дурмана (Ваіига), 
табака (Ш соііаиа, р. 107).
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5. Трубчатый (с. ЫЪиІоза): въ видѣ удлиненной трубки съ 
прямостоящимъ отгибомъ; у разныхъ сложноцвѣтныхъ, наприм. 
срединные цвѣтки въ соцвѣтіи подсолнечника (НеІіапіЬиз аппиие).

6 . Булавовидный (с. сіаѵаіа): трубчатый вѣпчикъ, кверху 
вздутый, напр, у 8 у трЪ уІи т  (р. 108). .
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105.

108. 109. 110.
105. АгЬиІиз: цвѣтокъ съ кружковиднымъ вѣнчикѳмъ. — 106. Сопѵоіѵпіаз: цвѣтокъ 
съ колокольчатымъ вѣнчикомъ. — 107. Шсоііапа: цвѣтокъ съ воронковидішмъ 
вѣнчнкомъ. — 108. Вутрііуіптт оШсіиаІе: цвѣтокъ съ булавовиднымъвѣнчикомъ.^- 
109. 8угіп"а: цвѣтокъ съ блюдчатьшъ вѣнчикомъ. — 110. Ьузііпасіііа: цвѣтокъсъ 

колесовиднымъ вѣнчикомъ.

7. Блюдчатый {с. Ігуросгаіегі/огтгз); съ трубкой, которая 
сразу оканчивается плоскимъ отгибомъ наиодобіе блюдца- у РЫох, 
сирени (8 угіп^а, р. 109).
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В. Колесовидный (с. гоіаіа): почти безъ трубки, съ распро- 
стертымъ отгибомъ на подобіе колеса, наприм. у незабудки (Муо- 
воііз), у Богато, Ьувітасіііа  (р. 1 1 0 ).

Ь. З и г о м о р ф н ы е  в ѣ н ч и к и :
1. Губастый и двугубый (согоііа ЫІаЫаіа); его отгнбъ со

стоите изъ двухъ неодинаковых!» участковъ: верхней губы ( ІаЬіит 
зирегіиз), обыкновенно вогнутой и съ одною или двумя вырѣзками, 
и ниж ней (ІаЫит іп/егіиз), болѣе плоской и большой, раздѣлеп- 
ной,'нерѣдко, двумя вырѣзками на три части. ІІо формѣ этого

Ш . 112. 113.
111. 8а1ѵіа зрісшіепз: цвѣтокъ съ двугубымъ, разверстымъ вѣнчикомъ; верхняя 
губа съ небольшимъ надрѣзомъ, нижняя съ двумя; передняя лопасть сильн.о вытя
нута впередъ и сама надрѣзана. — 112. Тагахасшп оШсіпаІе: часть цвѣтка съ 
язычковымъ вѣнчикомъ; изъ пего выдаются столбикъ съ двураздѣльнымъ рыль- 
цемъ, окруженный 5-ю сросшимися пыльниками. — 113. АіПіггЫпит таріз: цвѣ- 

токъ съ маскированнымъ вѣнчикомъ.

вѣнчика получило свое названіе семейство губоцвѣтныхъ (ЬаЬіа- 
Іае). Если губы двугубаго вѣнчика растопырены, то онъ назы
вается еще разверсты,ид (с. гіпдепз), какъ напр, у Б атіш и, Ваіѵіа
(р. 1 1 1 ).

2. М аскированный (с. регзопаіа)\ двугубый вѣнчикъ съ взду
тою нижнею губой, закрывающей входъ въ зѣвъ; у 8 сгор1шІагіа- 
сеае (А пііпѣіш ш , р. И З ).

3. Язычковый (с. Іідиіаіа); состоите изъ 5 или 3*хъ срос
шихся, линейныхъ ленестковъ: при свосмъ оспованіи они образу-
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ютъ короткую трубку, отъ которой отходятъ сросшіеся лепестки 
въ видѣ длиянаго язычка съ зазубринами на верхушкѣ; у разныхъ 
сложноцвѣтныхъ, наир, у цикорія, одуванчика (Тагахасит, р. 1 1 2 ).

4. Ш пористый (с. саісагаіа): съ иолымъ отросткомъ, т, н. 
тпорцемъ (саісаг); напр, у Ьіпагіа.

II. Раздельнолепестные вѣнчики.

а. А к т н н о м о р ф н ы е :
Между различными сюда принадлежащими формами всего за- 

мѣ чательнѣе слѣдующія:

114. 115. 116.
114. Сііеігапііша СЬеігі: цвѣтокъ съ крестоцвѣтнымъ вѣнчикомъ. — 115. Оешп: 
цвѣтокъ съ розоцвѣтнымъ вѣнчикомъ и многочисленными тычинками. — 116. ѴШа 

ѵіпііега: цвѣтокъ съ колпачковымъ вѣнчикомъ в; ч чашечка.

1 . К рест оцвет ный вѣнчикъ (согоііа сгисіаіа)^ онъ состоитъ 
изъ 4 ноготковыхъ леиестковъ, расположенныхъ на-крестъ, какъ 
у крестоцвѣтныхъ (СгисіГегае), напр, у желтофіоля (р. 114).

2 . 1 воздичный (с. ссігуорі>уИасесі) иредставляетъ 5  длинно- 
ноі отковыхъ леиестковъ, прикрйпл енныхъ ко дну с р о с т н о л и с т н о Гі 
чашечки, какъ у гвоздичныхъ (р. 1 0 1 ).

3. Розоцветный (с. гозасеа) состоитъ изъ 5  безноготковыхъ 
илп коротко-ноготковыхъ леиестковъ, прикрѣпленныхъ къ основа- 
нію отгиба чашечки; у розоцвѣтныхъ, напр, у Коза, Гга^агіа, 
б е й т  (р. 115).

4. Колпачковый (с . тіігае/огтіз): 5 или 4 лепестка сраста
ются верхушками я отрываются отъ цвѣтоложа при основаніи, 
образуя всѣ вмѣстѣ родъ колпачка, какъ у винограда (р. 116).

Ботан. к
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Ь. З и г о м о р ф н ы е :

1. М отыльковый (с. рарйгопасеа): состоитъ изъ 5 лепест- 
ковъ; верхній самый большой, отогнутъ назадъ и называется па 
русом?», или флагомд (ѵехі11ит)\ иодъ нимъ, сбоку завязи, два ле
пестка, т. н. кры лья  (аіае)• внизу, между крыльями, два лепестка 
слегка сросшіеся, или же разъединенные, сложенные поиоламъ 
по своей длинѣ и болѣе или менѣе обхватывающіе завязь —  это 
лодочка (сагіпа). Этотъ вѣнчикъ распространенъ между мотыль
ковыми (РаріНопасеае), напр, у гороха, бобовъ и т. д. (р. 35 и 36).

117. и в .
117. Роіудаіа. Цвѣтокъ съ аномальнымъ вѣнчикомъ, изъ 3 лепестковъ: нижній 
надрѣзаііный, сложенъ въ видѣ лодочки, 2 боковые меньше; чашечка съ двумя 
большими крыльями и тремя меньшими листиками. — 118. А Цвѣтокъ аира (Аео- 
гиз Саіатия) съ двойнымъ, чашечковиднымъ околодвѣтникомъ; В  мужской цвѣ- 
токъ 81у1осЫ1:оп паЫ епзіэ ВсЬоМ, съ простымъ, сростнолистнымъ околоцвѣтни- 
к^мъ; С женскій цвѣтокъ того же растенія, съ сростнолистнымъ околоцвѣтникомъ, 

образовавшимся изъ листиковъ, расположенныхъ въ два круга.

2. А ном альны й (с. апотаіа); въ этой формѣ принадлежать 
другіе зигоморфные вѣнчики, которые не мотыльковые, нанрим. 
у Ѵіоіа, Роіу^аіа (р. 117).

ОКОЛОЦВѢТНИКЬ.

Особенности и форма околоцвѣтника. Въ однородном-* 
кровныхъ двѣткахъ встрѣчается прост ой  или двойной около- 
цвѣ т никд (регідопіит зітріех и сіиріех). Листики его обознача
юсь словомъ іераіах
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Назначеніе околоцвѣтника такое же какъ остальныХъ Иокро* 
вовъ. Различают* чаиіечковидный околоцвет ннкъ  (регідопіит  
саіусіпит ), зелепаго или б л ѣ д н о ж е л т о в а ха г о, или буроватаго цвѣ- 
та, напр, у РагІ83 Кишех, СЬепоробіит, Ш іс а , Асогиз (р. 118 И), 
8іу1осЬіІоп (р. 118 В  и С), Йипсиз, Ь и ги К

В енчиковидны й  околоцвѣтішкъ (регід. согоіііпит) соотвѣт- 
ствуетъ по своимъ свойствамъ вѣпчикѵ, напр, у орхидныхъ, ли- 
лейныхъ (тюльпана, гіацинта, Тгісугііз, р. 119, Сопѵаііагіа, Роіу- 
^опаіит, р. 1 2 0 ).

Нерѣдко говорить еще о плепчатомъ околоцвѣтникѣ (регід. 
тетЬгапасеит), съ мало развитыми, блѣдньши, желтоватыми или
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119. 120. 121.
119. Тгісугііа рііоаа \Ѵта11. Цвѣтокъ, съ двойнымъ вѣнчиковиднымъ околоцвѣтни- 
комъ. — 120. Роіу^опаіит тиШЯогит (Ь.) А11.: цвѣтокъ съ еростнолистнымъ 
вѣнчиковидньшъ околоцвѣтникомъ.—121. Цвѣтокъ Огсіііз тазсиіа. ааа три листика 
наружнаго околоцвѣтника, іі два — внутренияго, I  — третій внутренній листикъ! 
т. н. губа со шпорцемъ ер,/закрученная завязь, п рыльце, пыльцевые мѣшечки.

буроватыми листиками (йипсиз, Ьигиіа); или о ч т уи с т о м ъ  (ре- 
гід. щиатае/огте), изъ болѣе жесткихъ, буроватыхъ чешуекъ 
(у 1Лпш 8 и разныхъ другйхъ древесныхъ растеній).

Переходъ къ безнокровнымъ двѣткамъ представляетъ очень 
упрощенный околоцвет ника  въ виде  волосковъ (у нѣкоторыхъ 
Сурегасеае, особенно у Егіоріюгит), или іцетинокъ (у Зсігрив 
и другйхъ Сурегасеае).

ІІо формѣ, околоцвѣтникъ можетъ быть акт ином орф ны й  
или зигоморфный. Къ зигоморфнымъ принадлежитъ околоцвѣт- 
никъ А тагуііійасеае, 8 сі(;атіпеае и въ особенности орхидныхъ.

5*
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У послѣднихъ дойной, вѣнчиковидный околоцвѣтішкъ изъ 6 

листиковъ (р. 121 а , % I). Верхній листикъ иаружнаго круга, 
съ двумя листиками внутренняго, образуетъ т. н. каску (даіеа). 
Нижній листикъ (р. 121, I)  внутренняго круга расширенъ, вытя
нуть и различной формы; онъ представляетъ т. н. губу (ІаЪеІІит), 
часто со шпорцемъ (р. 121 ар). Между каскою и губою находятся 
остальные 2  листика наружнаго околоцвѣтника.

Сращеніе листиковъ околоцвѣтника и продолжитель
ность его существованія. Части околодвѣтника показываютъ 
большое сходство и по способу сраіценія, то съ чашечкой, то съ 
вѣнчикомъ. Въ этомъ отношеніи различаюсь главнымъ образомъ 
сростнолистный околоцвтыппикъ (регідопіит датоіераіипг), наир, 
у Сопѵаііагіа, Роіудопаіит (р. 120), АгізіоІосЬіа (р. 17), и свобод
но- или раздіълънолистиый околоцвтътникь (регід. еіеиіііегоіера- 
Іит ), у СЬепоройіит, Асогиз (р. 118 А ), Тгісугйз (р. 119) и т. д.

По продолжительности суіцествовапія околодвѣтникъ опа- 
дающій (регідопіит бесібиит), когда онъ пронадаетъ нослѣ двѣ- 
теиія (у орхидныхъ); или онъ сохраняю щ ійсн  (регід .регзізіепз), 
принимая при этомъ нерѣдко участіе въ образованіи самого плода, 
какъ у шелковицы (Могиз), гдѣ онъ обрастаетъ завязь и стано
вится сочнымъ и мясистымъ.

Безпокровные цвѣтки. Въ однихъ случаяхъ, цвѣтки стано
вятся безпо кровны м и , или голыми ( / Іог. асМатубеі, пшіі) вслѣд- 
ствіе недоразвитія иокрововъ, напр, у аронниковыхъ (р. 18 —  23 
и 29 — 31) и Сурегасеае. Въ другихъ же — цвѣтки типически 
голые. Къ п о с л ѣднимъ принадлежать хвойныя, саговыя и злаки; 
т. н. медолистики, или пленочки (Іойісиіае) злаковъ не около- 
цвѣтникъ, а половинки второго прицвѣтничка, а если ихъ три, 
то это третій прицвѣтничекъ и потому у нихъ цвѣткп голые.

Взамѣнъ недостающего покрова бываютъ при цвѣткахъ раз
личные верхушечные листья. Они, то защищаюсь цвѣтокъ, то 
вмѣстѣ съ тѣмъ, но своей окраскѣ, сл ужать приманкою для насѣ- 
комыхъ, какъ, между ирочимъ, поволока початка разлпчітыхъ 
аронниковыхъ.
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ПОЛОВОЙ АППАРАТЪ ЦВЪТКА. 
А Н Д Р О Ц Е Й .

Составь андроцея. Бея совокупность мужскихъ органовъ 
цвѣтка, т. е. тычинокъ, составляетъ апдроцей (апсігоесегт).

Каждая т ы чинка (зіатвгі) состоитъ, въ развитоиъ состоянін, 
нзъ пы льника (апіііега) и нит и ^ііат епіит ), р. 122. Внутри 
же иылыіиковъ самая существенная часть ихъ, т. е. масса клѣто- 
чекъ, составляющая п ы льц у , или і^вѣтенъ (роііеп), р. 123.

Происхожденіе тычинокъ; ихъ измѣненіе въ махровыхъ 
цвѣткахъ, какъ и другихъ частей. По своему происхождению, 
тычинки листовыя образованія, притомъ еще сильнѣе измѣненныя, 
чѣмъ чашечка и вѣнчикъ; ихъ называютъ поэтому также т ычи
ночными ли ст ьям и .

122. Тычинка лютика: внизу часть нити, наверху пылышкъ. — 123. Та же ты
чинка, съ поперекъ разрѣзаннымъ пыльникомъ; въ четырехъ его нолостяхъ (гнѣз- 
дахъ) видна пыльца. — 124. Постепенный переходъ тычинокъ въ лепестки въ

цвѣткѣ КутрЬаеа аІЪа.

Листовое происхожденіе тычинокъ, какъ и другихъ частей 
цвѣтка, могутъ наглядно показать т. н. м ахровы е цвѣтки. Въ 
нихъ увеличивается число частей покрововъ или образованій, по- 
хожихъ на нихъ. Въ подобныхъ случаяхъ видно, что взамѣнъ 
тычинокъ, рѣже плодолистиковъ, увеличивается число нокровныхъ 
листиковъ, особенно леиестковъ, наир, у кувшинки (р. 124), 
тюльпана, камеліи, центифольной розы. Бываютъ и обратные

122. 123. 124.
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случаи, т. е. нревращеніе покрововъ, и въ частности лепестковъ, 
въ тычинки или въ плодолистики; также тычинокъ въ плодолисти
ки и обратно.

Не лишнее здѣсь же упомянуть, что цвѣтки становятся ма
хровыми еще иначе: чрезъ расіцепленіе зачаточныхъ лепестковъ 
(у ГисЬзіа), или тычинокъ и превращепіе ихъ въ лепестки (Біаи- 
Іішз) и чрезъ увеличеніе числа круговъ лепестковидныхъ образо
ваны! (въ махровыхъ лиліяхъ, тюлыіанахъ и др ).

Назначеніе андроцея. Главная цѣль существованія тычи
нокъ состоитъ въ произведены пыльцы. Но, кромѣ того, оиѣ мо- 
гутъ служить для приманки насѣкомыхъ. У различныхъ мирто-
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м

125. 126. 127.
125. Диаграмма равночисленнаго цвѣтка АИгоѵапсІіа ѵезісиіоза: въ каждомъ кругу 
по 5 частей; тычинокъ одинъ кругъ и ихъ столько, сколько лепестковъ (аіатіпа 
Ьаріоаіетопеа). — 126. Діаграмма равночисленнаго цвѣтка Сагіса Рарауа: тычин
ки наружнаго круга супротивны чашелистикаыъ, а внутренняго — лепесткамъ 
(аіатіпа йіріозіѳтопеа).—127. Диаграмма равночисленнаго цвѣтка Рігоіа гоіппйИоІіа: 
наружный тычинки супротивны лепесткамъ, внутреннія — чашелистикамъ (з1;а-

шіпа оЬсІірІозіешопеа).

выхъ покровы мало развиты и блѣднаго цвѣта; напротивъ, тычинки 
длинным, значительно выдаются изъ цвѣтка и по яркой окраскѣ 
своихъ нитей, которая еще усиливается отъ скученности самихъ 
цвѣтковъ, — служатъ приманкой для насѣкомыхъ, какъ напр, ты
чинки съ яркокрасными нитями у Саііізіетоп и Еисаіуріиз йсіГоІіа.

Такое же назначеніе имѣютъ скученныя тычинки раЗличныхъ 
мимозъ и ивъ, гдѣ онѣ яркожелтыя.

ЧИСЛО И расположеніе ТЫЧИНОКЪ. Тычинокъ столько же, 
сколько лепестковъ въ цвѣткѣ; или больше или меньше. По числу 
тычицокъ самый цвѣтокъ иолучаетъ соотвѣтствующее названіе,
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Такъ, съ одною тычинкой онъ называется одном уж ним ъ (^о з  
топапАгиз), какъ у Саппа; съ двумя тычинками —  дву м уж н и м  5 
(/?08 АіапАгиз, у Вугіп^а, Егахіпиз ехсеівіог, р. 8 ) н т. д. до де
сяти. Если же ихъ больше десяти, то цвѣтокъ съ многочисленны
м и  т ы чинкам и (/Іозроіуапсігиз), напр, у мака.

Тычинки расположены спирально (лютиковыя, магноліевыя) 
или кольчато. При кольчатомъ расположеніп различаютъ три 
частныхъ случая: 1) Тычинки составляютъ одинъ кругъ и ихъ 
столько, сколько частей внутренняго покровнаго круга: тогда 
ихъ называюсь зіатіпа Іюріозіетопеа, или апсігоесеит На-

128. 129. 130.
128. ТЪупшз Вегруііит. Цвѣтокъ изображенъ безъ чашечки; изъ двугубаго вѣнчика 
в выдаются 4 двусильныя тычинки и столбикъ съ расщепленнымъ рыльцемъ. —
129. Цвѣтокъ крестоцвѣтнаго растенія Теігарота: покровы сняты, чтобы показать 
андроцей изъ 6 четырехсильныхъ тычинокъ и гинецей; между основаніями тычи- 
нокъ медоносныя железки; цв цвѣтоложе. — 130. Егуііігохуіоп Соса: пучекъ одно-

братственныхъ тычинокъ.

ріозіетопеит  (у многихъ двудольныхъ: АИгоѵапйіа, р. 125, ТиЪі- 
йогае, КиЫіпае, Сатрапиііпае, Сотровйае и т. д.). 2) Тычиноч- 
ныхъ круговъ два и тычинокъ столько, сколько частей въ обоихъ 
нокровныхъ кругахъ, при чемъ наружныя тычинки супротивны 
чашелистикамъ, а внутреннія ленесткамъ: зіатіпа Аіріозіетопеа, 
или апАѵоесеит Аіріозіетопеит (Сагіса Рарауа, р. 126, ЬІІіасеае 
и миогія однодольный). 3) Тоже, по наружныя тычинки суиротив- 
ны ленесткамъ, а остальным съ ними чередуются: зіатіпа оЪсІі- 
ріозіетопеа, или апсігоесеит оЬАіріозіетопеит (Рігоіа, р. 127 , 
и другія Вісогпей; ОепоіЬегеае, Сгаззиіасеае).
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Относительная длина тычинокъ. Сравнительно другъ съ 
другомъ тычинк и не всегда одинаковой длины. Различаютъ при 
этомъ два случая: 1) изъ 4 тычинокъ цвѣтка 2 длиннѣе; тогда 
онѣ д вусилъны я  (зіатіпа сіісіупата): ЬаЫа(ае, р. 128, ѴегЬепа;
2) изъ 6 тычинокъ 4 длиннѣе, а 2 короче и суиротивны другъ дру
гу: тогда онѣ чет ы рех си льны  я  (зісртпа Ш гадупата: СгисіГегае,

Сращеніе тычинокъ. Тычинки появляются на цвѣтоложѣ 
сначала въ видѣ отдѣльныхъ бугорковъ (р. 49). При дальнѣйшемъ

131. Рііазеоіив: двубратственныя тычинки; 9 тычинокъ срослись, 10-я свободна. —
132. Нурегісит ае^урНасит: цвѣтокъ съ многобратствениыми тычинками.— 133. 5 
тычинокъ съ плотно приставшими другъ къ другу пыльниками; онѣ окружаютъ

столбикъ съ двураздѣльнымъ рыльцемъ; изъ цвѣтка сложноцвѣтнаго.

развитіи онѣ остаются свободными {віашіпа НЪега: у мака и мно- 
гихъ другихъ растеній); или, касаясь другъ друга, различно сра
стаются, или же болѣе или менѣе плотно другъ къ другу при- 
стаютъ.

Если во время развитія тычиночпыя нити расширяются и со
прикасаются только своими основаніями, то онѣ всѣ сливаются 
внизу въ трубку или пучекъ, который кверху разъединенъ 
па отдѣльные концы нитей съ пыльниками, какъ у ЕгуіЬго- 
хуіоп (р. 130); въ другихъ случаяхъ, нити срастаются до вер
ха. Вообще всего чаще встрѣчается сращеніе тычинокъ однѣми

р. 129)

131. 132.
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нитями. Тычинки, сросшіяся нитями въ одинъ иучекъ, называются 
однобрат сіпвенными (зіатіпо топасіеірка).

Сраіценіе нитями можетъ коснуться только извѣстнаго числа 
тычинокъ, тогда какъ другія остаются свободными. Въ цвѣткѣ 
многихъ мотыльковыхъ (гороха, фасоли, клевера, бѣлой акаціи) 
срастаются между собою 9 тычинокъ въ трубку съ расщелиною 
сзади, а 1 0 -я остается свободною; такія тычинки д ву брате те ек- 
ны я ( зіатіпа біасіеір/ш), р. 131.

Въ большемъ числѣ пучковъ тычинки называются много- 
брат ст вепны м и (зіатіпа роіуасіеірііа), наприм. у СШчіз (р. 45), 
Нурегісиш (р. 132).

Отъ сращепія тычинокъ слѣдуетъ отличать сближеніе ихъ, 
причемъ болѣе широкія ихъ части, т. е. пыльники плотно приста- 
ютъ другъ къ другу, но' все-таки безъ поврежденія могутъ быть 
разъединены. Такія тычинки называются срост нопы льниковы ми  
(зіатіпа зупапіііегеа); онѣ встрѣчаются у фіалки, бальзамины 
и особенно у сложноцвѣтныхъ (р. 133).

При одинаковой почти ширинѣ ныльниковъ и нитей, тычинки 
могутъ плотно соприкасаться но всей своей длинѣ, какъ у ЬоЪеІіа.

Образованіе, происшедшее изъ сросшихся тычинокъ всего 
андроцея, иредставляетъ т. и. зупапбгіит. Въ семействѣ тык- 
венныхъ (СисигЪііасеае) можно встрѣтить различные переходные 
случаи и наконецъ настоящіе синандріи. У СисигЬііа и другихъ 
тыквенныхъ существуетъ 5 тычинокъ. Изъ нихъ 4 срастаются 
попарно; сращеніе можетъ дойти до того, что нити являются въ 
видѣ столбочка съ извитыми на немъ и сросшимися пыльниками 
(р. 134). У РйуІІапВшз сусІапіЬега Міііі. (изъ молочайныхъ) ан
дроцей иредставляетъ синандрій изъ сросшихся въ столбочекъ ни
тей и трехъ иаръ кольцевидныхъ ныльниковыхъ гнѣздъ (р. 135). 
Сліяніе ныльниковъ въ цвѣткѣ Суеіапіііега ребаіа (изъ тыквен
ныхъ) доходитъ до того, что остается только два кольцевидныхъ 
гнѣзда.

Тычинки срастаются часто съ другими частями цвѣтка, осо
бенно съ чашечкой и вѣнчикомъ, или съ околоцвѣтникомъ. Въ 
этихъ случаяхъ говорятъ, что тычинки приврѣнлены къ назван-
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нымъ покровамъ, какъ у гіацинта, ландыша, сирени, Р гіти іа  
(р. 48), миндальныхъ и разныхъ розоцвѣтныхъ. Въ подобныхъ 
случаяхъ сращенія оказывается нерѣдко, что тычинки составляютъ 
только части одного и того яге зачаточнаго листа, который даетъ 
начало и покровамъ.

Тычинки срастаются таклге съ нестикомъ, наприм. у орхид- 
ныхъ- онѣ тогда ж еном уж пія  (зіатіпа дупапсіга).

Развѣтвленіе ТЫЧИНОКЪ. Подобно другимъ листовьшъ 
образованіямъ, тычинки развѣтвляются часто и разнообразно. 
При этомъ вѣтви ихъ образуютъ или посторонпіе придатки, т. е.

прилистники, и тогда развіьт вленіе разнородное (гаті/ісаііо ке- 
іегодепа), а сами т ы чинки  съ п р и д ат кам и  (зіатіпа аррепдісиіа- 
іа)\ или же каждая вѣтвь, подобно самой тычинкѣ, состоитъ изъ 
нити й пыльника; такое развѣ т влен іе  однородное (гаті/ісаііо Но- 
тодепа), а развѣтвляющіяся т ычинки слож ны й  (.зіатіпа сотро- 
зііа).

. Разнородное развѣтвленіе тычинокъ происходить по длинѣ 
ихъ и болѣе или менѣе перпендикулярно къ нимъ. Къ первому 
случаю относятся наприм. перепончатые и кверху съуженпые 
отростки, идуіціе отъ основанія нити, съ двухъ боковъ ея, у нѣ-

134. 135. 136. ' 137. 138.
134. СисигЬИа Реро: 5 сросшихся тычинокъ, изъ нихъ 4 попарно; III изогнутые 
пыльники. — 135. РЬуІІанИшз сусІапіЬега МііІІ.: синандрій изъ трехъ сросшихся 
тычинокъ; пыльники кольцевидны. — 136. Рагіз циайгііоііа: тычинка; пыльникъ по 
обѣ стороны связника, который оканчивается заостреніемъ— 137. АНішп зрЬаегосе- 
рЬаІшп: тычинка съ двумя перепончатыми, кверху заостренными отростками. — 
138. 8аІѵіа ргаіеішз: тычинка съ понеречно-расширеннымъ связникомъ и разъеди

ненными половинами пыльника, изъ которыхъ нижняя безплодна.
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которыхъ видовъ ОгпііЬо^аІиш и АНіит (р. 137); отростки ниже 
пыльника, съ двухъ сторонъ нити, у МаЬопіа* отростокъ въ видѣ 
зубчика близъ основанія нити, у Ковтагіпиз, или близъ верхушки, 
у Вгипеііа.

Ко второму случаю принадлежать длинные отростки двухъ 
заднихъ тычинокъ фіалки, входящіе въ шпорецъ задняго лепестка 
(р. 144 Ь)‘, шиловидный отростокъ сзади нити у Богато; прида- 
токъ въ видѣ капюшона у Азсіеріайеае (р . 139 и 140) и т. д.

—  75 -

139. 140.

139. Азсіеріаз Согпиіі. Цвѣтокъ съ назадъ отогнутыми чашечкой (са) и вѣнчикомъ 
(со); тычинки сходятся вокругъ пестика. — 140. Часть цвѣтка того же растенія: 
пестикъ и андроцей въ продольномъ разрѣзѣ; 8І 2 тычинки, одна изъ нихъ въ про- 
дольномъ разрѣзѣ; апіЪ, плодучая половина съ двумя гнѣздами пыльника; а безплод- 
ная, образующая придатокъ въ видѣ капюшона (нектарій), съ роговиднымъ отрост- 

комъ; па рыльцевая головка.

Развѣтвлепія, ведущія къ образованію сложныхъ тычинокъ, 
происходятъ различно, наирим. по обѣ стороны нити (у СаЫЬатп- 
ші8), или вилообразно (Веіиіа, Согуіиз), или повторно вилообраз
но (у НІСІИИ8, р. 141) и т. д. Сложныя тычинки встрѣчаются еще 
у Нурегісиш (р. 132), Мугіасеае, Маіѵасеае и др. У мальвовыхъ 
встрѣчается и сраіценіе и развѣтвленіе тычинокъ, т. е. всѣ 5 ты- 
чиночныхъ листа срастаются въ трубку, окружающую пестикъ; но 
ея наружной поверхности пробѣгаютъ 5  рядовъ длинныхъ, двой- 
ныхъ тычиночныхъ нитей, изъ которыхъ каждая развѣтвляется 
на-двое, съ ноловиннымъ цылъникомъ на верхушкѣ этихъ вѣтвей.
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Н и т ь .

Форма И развѣтвленіе. Обыкновенно нить цилиндрическая, 
часто очень удлиненная и нитевидная; иногда узловатая (у 8 раг- 
тапп іа); или съ припухлостью посрединѣ (Гоигсгоуа), или близъ 
вершины (РЬувозІетоп). Въ другихъ, болѣе рѣдкихъ случаяхъ 
нить сплющивается на подобіе пластинки (У утрЬаеа, р. 124, 
ІЬегіз, АПіит, р. 137, ОгпііЬо^аІаш); или она съ желобкомъ 
(2ли§зЬегасеае); кверху нріостряется (А тагуіііз, р. 142) и при

—  76 —

143.
141. Еісішіб сотгттій. Мужской цвѣтокъ въ продольномъ разрѣзѣ, съ значитель
но развѣтвленными тычинками; /* тычиночныя нити, а отдѣлыіые пыльники. —
142. Ашагуіііз: часть тычинки съ колеблющимся пыльникомъ и пріостренною 
нитью.—143. АгЬиіиз ГГпесіо: тычинка; нить кверху пріострена, книзу вздута и сна
ружи покрыта волосками; пыльникъ двурогій, открывающійся двумя порами

и прикрѣпленный къ нити своею вершиной.

этомъ книзу вздувается (АгЬиіиз, р. 143). Иногда нить очепь 
коротка, или ея вовсе нѣтъ: тычинка тогда сидячая  (зіатеп зеззі- 
1е)у наприм. у Ѵіоіа (р. 144 б) и др.

У хвойныхъ тычинки своеобразны: б. ч. въ видѣ трехугольной 
чешуйки, или щитика со стебелькомъ. Стебелекъ обыкновенно 
эксцентриченъ и соотвѣтдтвуетъ нити, а щитикъ— связнику. На 
нижней поверхности щитика отъ 2 — 15 иыльниковыхъ мѣшковъ.

142.
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Поверхность нити голая, или покрыта волосками (у ѴегЬаз- 
сиш ТЬарзиз, АгЬиіиз, р. 143) .  На нити встрѣчаются еще желез
ки, напр, у лавровыхъ, дымяиковыхъ и др.

Развѣтвленіе нити было уже онисапо. На основаніи его, раз- 
личаютъ раздвоенную , раз ст роенную нит ь (]НатепЫт Ысизрісіа- 
іит, ігісцзрМ аіит) и т. д. Нерѣдко развѣтвленіе нити тіазываютъ 
расщепленіемъ.

С в я з н и к и .

Положеніе И форма. ІІродолженіе нити между обѣихъ но- 
ловинъ пыльника носіггъ особое иазваніе связн и к а  или спайника .

—  77 —

144.
144. а. Заіѵіа оШсіпаІіа: значительно расширенный и удлиненный въ понеречномъ 
направленіи связникъ; на одномъ его кондѣ плодучая половина пыльника, на дру
г о е  — безплодная. — Ь. Ѵіоіа осіогаіа: пыльники сидячіе, сверху каждаго трех
угольная пластинка, какъ продолженіе связника; двое изъ нихъ книзу со шпор- 
цемъ.—с. Асаіурііа рЫеоісІеэ: пыльники ' извитые.—(1. Ророѵѵіа Ѵо&еііі: обѣ полови

ны пыльника по бокамъ удлиненнаго связника.

спайки  (соппесііѵит). Эта часть обыкновенно узка и потому по- 
ловипы пыльника значительно сближены (8о1апит, Агаіеа, Вапип- 
сиіиз, р. 123); но, у Аросупасеае, Азсіеріасіасеае и др. связникъ 
расширяется пластинчато, раздвигая половины пыльника.

Въ другихъ случаяхъ связникъ булавовидной формы (у раз- 
ныхъ тыквенныхъ)- или онъ расширенъ неправильно четырехгран
но, въ особенности у Ророѵѵіа (р. 144 сТ). Расширеніе связника 
въ понеречномъ направлении видно у Ріаіапнз, Т Ь утпз, С от т е -
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Ііпасеае и особенно шалфея, у котораго связникъ каждой изъ 
двухъ плодучихъ тычинокъ "необыкновенно удлиненъ въ попереч- 
номъ направленіи, съ полъ-пылышкомъ па одномъ концѣ и без- 
плодной половиною на другомъ (р. 144 а и 138).

Длипа связника различна. Очень коротокъ онъ у злаковъ; 
панротивъ, продолжается за самый иыльникъ у Рагіз (р. 136), 
А з а т т ,  у Ѵіоіа (въ видѣ желтоватой пластинки новерхъ каждаго 
изъ 5 пыльниковъ, р. 144 6), у Сотрозііае (въ видѣ бураго, плен- 
чатаго придатка различной формы, р. 133), у Кегіигн Оіеапйег 
(гдѣ его нрододженіе покрыто волосками), у НаІапЬІит (въ видѣ 
шара), или лепестковидно у Нишігі.

П ы л ь н и к ъ.

Положеніе, форма И строен іе. Иыльникъ состоитъ изъ 
двухъ вдодьныхъ половинъ (т. н. ікесае), лежащихъ направо и на-

-  78 -

145. 146. 147 148.
145 — 148. Двугнѣздная тычинка въ различныхъ степеняхъ развитія. — 145: на
ружный видъ очень молодой тычинки;—145: таже тычинка перерѣзанная понерекъ, 
съ однородною тканью внутри. — 147 — 148: таже тычинка въ дальнѣйшемъ со- 

стояніи, когда обособились 4 гнѣзда; между ними связникъ.

лѣво отъ связника. Какъ выше было описано, это положеиіе мо- 
жетъ измѣниться, соотвѣтственно извѣстному развитію связника.

Общая форма пыльника мѣняется отъ шаровидной до длин- 
но-мѣшковидной. У АсаІурЬа, изъ молочайныхъ, иыльникъ изъ 
двухъ червеобразно извитыхъ половинъ, прикрѣпленныхъ къ 
связнику только своимъ основаніемъ (р. 144 с); въ родѣ ихъ пыль
ники у тыквенныхъ, гдѣ они нрикрѣплены къ связнику по всей 
своей длинѣ (р. 134). Вересковыя имѣютъ часто двурогіе пыльни
ки (Ѵассіпішп, АгЬиІиз, р. 143); у У іоіа— шиористые съ отроет- 
комъ, отходящимъ внизъ (р. 144 Ь).
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Въ каждой половинѣ пыльника, пока онъ еще не раскрылся, 
двѣ полости, т. н. пыльниковые м іьіики или гпіъзда (Іосиіі), въ 
которыхъ развивается пыльца. Такой нылышкъ слѣдов. чет ы рех- 
гніьздпый (апіііега сіиасігйосиіагіз, р. 147 и 148). Число гнѣздъ 
обозначается и снаружи столькими же выступами (р. 147— 149). 
Во время созрѣванія, перегородка междукаждыхъ двухъ гнѣздъ бо- 
лѣе или менѣе уничтожается и потому зрѣлый нылышкъ является
б. ч.двуіиѣ здіш м о(апі1іега Ыіосиіагіз, р. 149), напр, уорхидныхъ. 
Дѣйствителыю двугнѣздиые пыльники, съ самаго начала, встрѣча- 
ются рѣже (у сосны, большинства Азсіеріайасеае, многихъ Ьанга-

149. Зрѣлая тычинка въ поперечномъ разрѣзѣ; стѣнка изъ кожицы и волокнисто- 
утолщенныхъ клѣточекъ; перегородка между каждыхъ двухъ гиѣздъ уничтожена; 
изъ гнѣздъ выступаетъ, чрезъ продольную щель, пыльца въ видѣ зеренъ; свѣтлая 
ткань наверху между гнѣздами — связиикъ. — 150. Часть поперечнаго разрѣза 
чрезъ стѣнку пыльника, при болѣе сильномъ увеличеніи: е клѣточки наружнаго 

слоя, за которымъ слѣдуетъ слой волокнисто-утолщенныхъ клѣточекъ.

сеае, ВегЪегіз и др.); они нроисходятъ вслѣдствіе неразвитія 
остальныхъ двухъ гнѣздъ. У Апзагиш, отчасти у Ерасгійасеае, 
пыльникъ, вслѣдствіе исчезповенія разграничивающей ткани, даже 
одногнѣздпый. Точно также двугнѣздны пыльники разъ развѣт- 
вленныхъ тычинокъ (Согуіиз, Сагріпиз, Веіиіа) или многократно 
развѣтвленныхъ у Маіѵасеае; въ этихъ случаяхъ, иослѣ исчезно
венья перегородки, каждый пыльникъ одногнѣздный.

Гнѣзда пыльника бываютъ и многочисленнѣе и располагают
ся еще иначе — другъ надъ другомъ. Наприм. у разныхъ мимозъ 
(Ье^ш ніпозае-М ітозоібеаѳ) съ каждой стороны связника четы

149. 150.
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ре гнѣзда, попарно другъ надъ другомъ (р. 155 а); или число ихъ 
еще больше (у Рагкіа, ШіігорЬога, Ае^ісегав). ІІыльникъ омелы 
(Ѵізсііт) имѣетъ до 50 пыльдевыхъ вмѣстилищъ (камеръ), расіго- 
ложенныхъ многочисленными продольными рядами.

Ст іьнка гнѣздь зрѣлаго пыльника состоитъ б. ч. изъ двухъ 
клѣточныхъ слоевъ: наружнаго (ехоіііесіиш), представляюіцаго 
кожицу, и внутренняго (епбоіііесіит), составленнаго изъ волокни- 
сто-утолщенныхъ клѣточекъ(р. 150). Въ видѣ исключенія, вслѣдъ 
за наружнымъ слоемъ, слѣдуетъ нѣсколько слоевъ съ волокнисто
утолщенными клѣточками; наирим. у А^аѵе атегісапа такихъ 
слоевъ отъ 8 —  12. Иногда всасывается.экзотецій и тогда состо
итъ стѣнка изъ одного эндотеція (крестоцвѣтныя, нѣкоторыя 
сложноцвѣтныя, барбарисъ и др.).

Прикрѣпленіе пыльника къ нити. Различаютъ слѣдующіе 
случаи прикрѣпленія:

1. 11 ы льни къ неподвиж ны й , п р и р о ст ы  (апіііега тітоЫІіз, 
адпаіа), если нить и связпикъ лежатъ па одной прямой липіи 
(у лютика, р. 1 2 2 ).

2 . ІІылыіикд колеблю щ ійсл  (апіііега ѵегзаііііз), если онъ 
косо нрикрѣпленъ къ утонченному концу нити (АтагуПіз, р. 139, 
Ьііішп, Соісііісит, вгат іпеае).

3. Пылыіикъ прикрім іленнм й  къ нити своею верш иной (ап- 
іііега арісіітха), какъ у АгЬійиз, р. 143.

Пыльникъ можетъ быть сидячимъ (апіК. зеззіііз), когда нѣтъ 
нити (Ѵіоіа, р. 144 Ь).

Растрескиваніе пыльника. Смотря но направленно трещи
ны и но способу раскрытія пыльника, различаютъ слѣдующія 
главныя формы р аст рескиван ии

1. Вдольнов (йеііізсепііа Іопдіішііпаііз): иылышкъ растрески
вается двумя щелями, по одной въ каждой ноловинѣ, но длинѣ 
своей. Трещина обыкновенно въ томъ мѣстѣ, гдѣ ложбинка, отдѣ- 
ляющая оба гнѣзда, такъ что послѣднія тогда сразу открыты. 
Этотъ способъ растрескиванія самый распространенный. Сами 
щели обращены при этомъ всего чаще внутрь цвѣтка: тогда пы ль
ники  внут рьобрат ны е (апіііегае іпігогзае), какъ у Сапірапиіа,
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СоІсЫсит, Ѵ егаіп іт, "Ѵіпса, р. 151; рѣже наружу: тогда пы льни
ки  внгъобратные (апікегае ехігогзае), какъ у Іліішп, АПіиш, Нуа-
СІПІІШ8.

2. Поперечное (бекізсепііа ігапзѵегзаііз): пыльники растре
скиваются горизонтально ноперекъ (Аісііетіііа, р. 152).

3. О т верст ілм и , или порам и (бек. рогоза , апікега арке  
сіекізсепз): пыльникъ раскрывается при вершинѣ маленькими от- 
верстіями (8о1апит, Егісасеае, р. 153).

,4. С т воркам и,или кла п а н а м и  (бек. ѵаіѵаіа): часть стѣнокъ 
пыльника мѣстами отрывается и приподымается на подобіе клапа- 
па (ВегЬегіз, Ьаигасеае, М опітіа, р. 154).

151. Ѵіпса: тычинка съ расширеннымъ и удлиненнымъ связникомъ, наверху съ во
лосками; пыльникъ растресиулся двумя вдольными щелями. — 152. Аісііетіііа ѵиі- 
дагіз-.тычинка съ поперечнымъ растрескиваніемъ пыльника. — 153. Агаіеа: тычин
ка съ пористымъ растрескиваніемъ пыльника.—154. Моиітіа: тычинка съ растре- 

скиваніемъ пыльника клапанами.

Само растрескиваніе обусловливается эндотеціемъ; его роль 
активная, тогда какъ .экзотецій при этомъ пассивенъ. Причина 
растрескиванія заключается, съ одной стороны, въразличномъ рас- 
предѣленіи волокнистыхъ утолщеній, съ другой —  въ степени 
ихъ одревеспѣпія. Іілѣточныя стѣпки съсильнѣе одревеснѣлыми 
утолщеніями стягиваются, при ссыханіи, слабѣе, чѣмъ неодревес- 
нѣлыя или съ немногими одревеснѣлыми волокнами. Вслѣдствіе 
этого происходить напряженіе тканей, ведущее къ разрыву пыль- 
пика въ мѣстахъ наименыиаго сопротивленія.

Ботан. 6

151. 152. 153. 154.
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У вересковыхъ совсѣмъ пѣтъ вологшистыхъ утолщеній. Здѣсь 
происходить отверстія въ пыльникѣ вслѣдствіе всасывапія клѣ- 
точныхъ стѣнокъ въ опредѣленныхъ мѣстахъ.

Самый способъ растрескивапія для дапнаго растеиія совер- 
игенио опредѣленпый и поэтому служить извѣстиымъ системати- 
ческимъ признакомъ.

Развитіе пыльника И пыльцы. Тычинка происходить, какъ 
было уже упомянуто, въ видѣ клѣточиаго бугорка. Вверху о ііъ  

припухаетъ: эта припухлость превращается въ пы.іышкъ, а ниже
лежащая часть—въ нить. Будущія четыре гнѣзда обозначаются 
столькими же выступами (р. 147). На поперечпомъ разрѣзѣ 
пыльникъ состоитъ сначала изъ однородной ткани (р. 146). Об
щая форма его становится четырехугольною и обозначается уча- 
стокъ дѣлящейся ткани, гдѣ впослѣдствіи связникъ. ІІодъ самымъ 
внѣшпимъ клѣточньшъ слоемъ (дерматогеномъ) начинаются дѣ- 
ленія глубже лежащихъ клѣточекъ (т. іт. периблэмы), преимуще
ственно въ слоѣ, ирилегающемъ къ дерматогепу. Дѣлщіія про
исходить въ тангентальномъ наиравлепіи, въ мѣстахъ супротив- 
ныхъ каждому изъ четырехъ выступовъ пыльника. Изъ слоя пе
риблэмы образуются, вслѣдствіе упомянутыхъ дѣленій, обыкно
венно два слоя: внутренпій даетъ начало производящ им ъ , т. е. 
м ат еринским ъ клѣ т очкамъ пы льцы  (опѣ составляютъ т. п. аѵ- 
с1іе8рогіит)\ внѣшній входить въ составь пыльниковой стѣпки. 
Археспорій иредставляетъ б. ч. полулунно-согнутый или, рѣже, 
прямой рядъ клѣточекъ; иногда далее только одну клѣточку (у раз- 
ныхъ мимозъ, р. 155 а). Изъ внѣшняго клѣточнаго слоя пери
блэмы образуются б. ч. три слоя: наружный изъ нихъ прилегаетъ 
непосредственно къ дерматогену (будущей кожицѣ, или экзоте- 
цію) и составляетъ эндотецій; его клѣточки имѣютъ впослѣдствіи 
волокнистыя утолщенія, преимущественно на внутреннихъ стѣн- 
кахъ, и теряютъ свое содеряеимое. Остальные два слоя позднѣе 
растворяются; виутрепній изъ пихъ называется вы ст илаю щ іи ід : 
онъ непосредственно окружаетъ археснорій и отличается своиыъ 
железистымъ видомъ и нерѣдко желтоватымъ, маслянистьшъ со- 
держимымъ (р. 155 б и с); другой слой обыкновенно не припи-

—  82 -
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мается во вшшаніе. Такимъ образомъщшльникъ, доразвитія споръ, 
состоять изъ слѣдующихъ слоевъ: внѣпіияго, или кожицы— экзо- 
т еція , волокнистаго —  эпдот вція, выстилающаго слоя и а р хе 
спория. Въ толстыхъ нылышкахъ въ составь эндотеція входить 
нѣсколько слоевъ, образующихся чрезъ дѣленіе его клѣточекъ 
(у многихъ орхидныхь). Наконецъ, въ зрѣломъ состояніи стѣнка 
пыльника, какъ было уже упомянуто, состоитъ только изъ кожи
цы и волокнистаго слоя.

—  83  —

а Ъ с

Г (1 е
155.

155. Развитіе пыльцевыхъ группъ у АІЪіггіа ІорЬапіЬа (\Ѵі1Ы.) ВепіЬ., изъ Ве§иті- 
позае - Мітозоійеае. а. Молодой пыльникъ съ восьмью попарно расположенными 
археспоріями; Ъ — е послѣдовательные стадіи развитія археспорія: Ъ ж с показыва- 
ютъ первыя дѣленія археспорія и выстилающій слой; въ <1 и е нѣтъ уже этого слоя; 
въ е эндотедій съ волокнистыми утолщеніямщ/цѣльный пыльникъ сзади (увели

ченный 250 разъ), съ опорожненными гнѣздами; наверху пыльцевыя группы.

Елѣточки археспорія или прямо представляютъ материнскія 
пыльцы; или же каждая изъ нихъ распадается, при помощи еще 
дальнѣйшихъ дѣленій, на материнскія клѣточки пыльцы.

М атеринскія клѣточки пыльцы увеличиваются и утолщаются; 
онѣ остаются другъ съ другомъ въ связи, какъ у большинства 
двудольныхъ; или разъединяются, какъ у многихъ однодольныхъ. 
Содержимое ихъ— протоплазма съ болынимъ клѣточнымъ ядромъ.

О*
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Сама йыльца, т. е. иыльцевыя зерна происходятъ различно. 
У однодольныхъ материнская клѣточка дѣлится на-двое и еще 
разъ на-крестъ, образуя 4 спеціальпы я м ат ерипскія кліьточки  
пыльцы. Содержимое каждой изъ нихъ даетъ начало пыльцевому 
зерну. У двудольныхъ же ядро материнской клѣточки дѣлится, 
всего чаще, сразу на 4 новыхъ ядра, расположенныхъ по угламъ 
тетраэдра или въ одной плоскости; затѣмъ сама клѣточка дѣлится 
тоже одновременно на столько же участковъ, которые облекают
ся оболочкой, составляя 4 спеціальныя материпскія клѣточки. 
Содержимое этихъ иослѣднихъ слегка съеживается и окружается 
новою оболочкой, представляя 4 пыльцевыхъ зерна.

156. 157. 158.
156. Капипсиіиа герспа: шаровидныя иыльцевыя зорпа.— 157. Вазеііа гиЪга: куби- 
ческія пыльцевыя зерна. — 158. Ріпиз Ьагісіо: иыльцевыя зерна съ мѣшковидными

боковыми придатками.

П ы л ь ц а .

ВИДЬ ПЫЛЬЦЫ. Въ гнѣздахъ пыльника, какъ выше было из
ложено, происходятъ многочисленный пыльцевыя клп,точки , ко
торый называются обыкновенно пыльцевыми зернам и , или кру
пицам и. Масса этихъ клѣточекъ представляется невооруженно
му глазу порошистою и составляете пыльцу , или цвіътень (роііеп).

По выходѣ изъ трещинъ пыльника, пыльца имѣетъ видъ су
хой пыли, какъ у кранивныхъ и большинства злаковъ; у растеній, 
у которыхъ про исходи тъ оныленіе при помощи насѣкомыхъ, пыльца 
снаружи липкая. У Агшп, КісЪагсІіа и др., гдѣ пыльца выходить 
наружу сквозь узкое, верхушечное отверстіе пыльника, она скле
ена въ питевидпыя, переплетающіяся массы,
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Форма, цвѣтъ, величина и строеніе пыльцевыхъзеренъ.
Разсматривая нодъ микроскопомъ пыльцу, легко убѣдиться, что 
отдѣльныя ея зерна имѣютъ оболочку, содержимое и другіе, для 
каждаго растенія опредѣленные признаки.

Форма пыльцевыхъ зеренъ чаще всего шаровидная (наприм. 
у тыквы, лютика, р. 156, АНЬаеа, р. 160), или болѣе или менѣе 
овальная (у лилейныхъ, сосны, р. 158); иногда трехгранная (Ері- 
1оЫ ит,р. 159 и другія онагриковыя), кубическая (Вазеііа, р. 157), 
шестигранная (Тга^оро^ощ р. 161), трубчатая (йозіега) и т. д.

—  85 —

159. 160. 161.
159. ЕріІоЬіига ап^иаШоНит: пыльцевое зерно въ оптическомъ разрѣзѣ: ааа мѣста 
для выхожденія интины г, которая тутъ значительно утолщена; е экзина—160. АНЪаеа 
гоаеа: пыльцевое зерно съ иглами и порами. — 161. Тга&оро&оп: пыльцевое зерно 

съ сѣтчато располоигенными, гребенчатыми выступами и тремя порами.

Цвтыпд зеренъ б. ч. желтый; иногда они яркокрасныя (Іл ііи т  
сйаісесіопісит), бурыя (у мака), голубоватыя (уразны хъ Ерііо- 
Ъіиш), бѣловатыя (у Асіаеа, КісЬагйіа).

Величина  пыльцевыхъ зеренъ очень различна. У Еісиз еіа- 
8ііса они въ От т , 008; у Е и тагіа  въ От т , 040; у Ьаѵаіега, Со- 
Ьаеа въ От т , 2 0 0 .

Оболочка ихъ с о с т о и т ъ  и з ъ  двухъ слоевъ или скорлупокъ: 
наружной, или экзипы  (р. 162 е) и внутренней, или интины  
(р. 162 г); иногда даже изъ трехъ слоевъ,или мѣстамиизъ одного.

Наружная скорлупка толще, плотнѣе и по химическому со
ставу — кутизованная клѣтчатка; внутренняя обыкновенно тонь
ше, нѣжнѣе и даетъ реакцію какъ чистая клѣтчатка; утолщается
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она рѣдко и то только мѣстами, гдѣ поры въ экзинѣ, (р. 159 а 
и 162 г).

Наружная поверхность экзины слѣдов. и всего пыльцеваго 
зерна, то гладкая (у ЕріІоЪіііт, р. 159), то съ различными вы
ст упам и  (вслѣдствіе неравномѣрпаго утолщенія ея), наприм. съ 
бородавчатыми (уЕипкіа оѵаіа), иглистыми (у СиспгЪіІа, АИЬаеа, 
р. 160 и 162), сѣтчатыми (СісЬогіит, Тга§оро§оп, р. 161) и др. 
Выступы уменыиаютъ соирикосновеніе съ предметомъ, на который 
иопадаетъ пыльца и облегчаютъ такимъ образомъ перенесете 
ея. Съ тою же цѣлыо у другихъ пыльцевыхъ зеренъ мѣшковид- 
ные придатки, наполненные воздухомъ, какъ у сосны, р. 158.

Кромѣ выступовъ, въ экзинѣ замѣтны еще поры  и складки. 
Тѣ и другія слабѣе утолщенные и безцвѣтные участки оболочки, 
или же отверстія въ экзинѣ- округлые изъ нихъ называются по
рами, удлиненные —  складками. Число ихъ у разныхъ растеній 
совершенно опредѣленпое. ІІыльцевыя зерна съ одною порой 
имѣютъ злаки; съ двумя —  СоІсЫсшп; съ тремя —  онагриковыя 
(р. 159 а), крапивныя; съ четырьмя —  бальзамина:, съ болынимъ 
числомъ —  мальвовыя (р. 162 о), выонковыя, тыквенныя, береза, 
ольха. Съ одною складкой  пыльцевыя зерна большинства одно- 
дольныхъ; съ двумя —  у діоскорейныхъ- съ тремя у многихъ дву- 
дольныхъ; съ шестью у губоцвѣтітыхъ' съ многочисленными —  
у мареновыхъ. Въ другихъ пыльцевыхъ зернахъ и норы и склад
ки, иритомъ въ равномъ числѣ (многія двудольный), или въ раз- 
личномъ (напр. 3 поры и 6 складокъ у ЬуіЬгапасеае). У многихъ 
молочайныхъ, лютика, Саипа и др. пыльцевыя зерна безъ поръ 
и безъ складокъ.

Поры и складки способствуют!» всасыванію пыльцевымъ зер- 
номъ жидкости изъ окружающей среды и его прорастанію.

Содержимое ( / Ьѵйіа) пыльцевыхъ зеренъ иредставляетъ 
грубозернистую, густую протоплазму съ клѣточнымъ ядромъ и съ 
капельками масла и крахмальными зернами.

У голосѣмянныхъ пыльцевыя зерна состоять изъ двухъ или 
большаго числа неравныхъ клѣточекъ. Пыльцевыя зерна кипариса, 
жизненнаго дерева и др. дѣлятся выпуклою перегородкой только
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на двѣ неравный клѣточки. Но, у сосны, лиственницы (Ьагіх 
еигораеа) или у Хагпіа н Сегаіогашіа, изъ саговыхъ, и др., боль
шая клѣточка дѣлится еще разъ или больше (р. 163 А ). Всѣ эти 
клѣточки облекаются клѣтковинною оболочкой. При прорастаніи 
нодобныхъ зереиъ, образуется пыльцевая трубочка всегда изъ

162.
162. АШіаеа гоаеа: разрѣзъ чрезъ часть пыльцева- 
го зерна; е экзяна, съ иглистыми выступами 8І-, і 
интина съ полушаровидными утолщеніями, лежа
щими противъ поръ о; р протоплазма, отставшая 
отъ оболочки. Увелич. въ 800 разъ.—163. Пыльца 
Сегаіогатіа Іоп^іМіа, изъ голосѣмянныхъ. Л ІІыль- 163.
цевое зерно до прорастанія съ 1 большою и 3-я меньшими клѣточками г/; В пророс
шее пыльцевое зерно: е экзина, у двѣ меньшія клѣточки, рз пыльцевая трубочка, 

образовавшаяся изъ интины, съ 2-я ядрами.

большой клѣточки (р. 163 Б ) ;  ея ядро переходить въ пыльце
вую трубочку и дѣлится на-двое: нижнее изъ нихъ служить для 
оплодотворенія и называется сіъмяниымь. У кипарисныхъ сѣмян- 
ное ядро дѣлится на столько дочернихъ, сколько оплодотворяется 
женскихъ клѣтокъ *).

]) Но новѣйшимъ, неизданнымъ еще наблюденіямъ проф. В. И. Бѣляева 
оказывается, что у тисса ядро большой клѣточки, не дѣлясь, слѣдуетъ за движе- 
ніемъ возрастающей пыльцевой трубочки, оставаясь близъ ея вершины. Маленькая 
же клѣточка, находящаяся первоначально въ основаніи пыльцевой трубочки, дѣ- 
лится поперечно на-двое: задняя изъ этихъ клѣточекъ разрушается, но ея ядро, 
вмѣстѣ съ переднею маленькою клѣточкой, иеремѣщается къ вершинѣ возрастаю
щей пыльцевой трубочкп. Такимъ образомъ, въ раздувающемся въ видѣ мѣшка 
переднемъ концѣ пыльцевой трубочки оказывается маленькая клѣточка и два 
ядра. Эту маленькую клѣточку проф. Бѣляевъ считаетъ за генеративную или опло
дотворяющую. Ему же удалось наблюдать маленькую клѣточку и два свободныхъ 
ядра въ вершинѣ пыльцевой трубочки Липірегиа соттппіз.
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ІІыльцевыя зерпа покрытосѣмянныхъ сначала одноклѣточпыя. 
Еще до прорастанія они дѣлятся выпуклою перегородкой на двѣ 
неравныя клѣточки (рѣдко на большее число, нанр. у злаковъ), 
р. 164 I и II. Меньшая изъ нихъ не имѣетъ клѣтковинной 
плотной оболочки, а только бѣлковинную плеву, которая затѣмъ 
всасывается; тогда въ ныльцевомъ зернѣ два ядра: одно болѣе 
мелкое, принадлежавшее меньшой клѣточкѣ —  это генеративное 
ядро) оно оилодотворяетъ женскую клѣточку и можетъ еще раз- 
дѣлиться, б. ч. уже внутри пыльцевой трубочки. Ядро это отли
чается не только большею плотностью и отсутствіемъ ядрышекъ, 
но и болѣе интензивною окраской при употребленіи напр, пикро- 
кармина. Другое ядро, болѣе крупное, происходить изъ большей

—  8 8  —

ѵ
№.

164.
164. ІІыльцевыя зерна Ьеисоіит аевііѵит, изъ покрытосѣмянныхъ. 1: пыльцевое 
зерно, раздѣлившееся на генеративную клѣточку ѵ и вегетативную *•&; II: генера
тивная клѣточка ѵ отдѣлилаеь, о та же клѣточка отдѣльно, обработанная осміевой 
кислотой; III: генеративное ядро выступило изъ пыльцеваго зерна и лежитъ 
впереди, въ пыльцевой трубочкѣ; позади ея вегетативное ядро, какъ остатокъ ве

гетативной клѣточки. !

клѣточки —  это вегетативное. Сама пыльцевая трубочка обра
зуется со стороны генеративной клѣточкй; ядро послѣдней лежитъ 
часто впереди вегетативнаго (р. 164 III).

Сложная пыльца. ІІыльцевыя зерна, по выходѣ изъ пыль
ника, не у всѣхъ растеній разъединены. У вересковыхъ (Егіса, 
КЬосЫепйгоп), рогоза (Турііа) и др. оии соединены ио-четыре, 
образуя цѣлыя группы, т. н. тетрады. У разныхъ мимозъ тетра
ды состоять изъ 4, 8 , 12, 16, 32 и 64 клѣточекъ (р. 1 5 5 / ) .

Еще въ большемъ числѣ соединены ныльцевыя зерна у мно- 
гихъ орхидныхъ (Уапйа, Ма1ахІ8)иластовиевыхъ (Азсіеріасіасеае). 
У ОрЬгуйеае (изъ орхидныхъ) многочисленныя зерна склеиваются 
лиикимъ веществомъ въ ныльцевыя ттлы^а (ріавзиіае), которы й
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всѣ вмѣстѣ соединены въ одну массу, воскового вида, т. н. роШ- 
пагіит  (р. 165 и 166). Въ другйхъ случаяхъ, нолливарій предста- 
вляетъ вообще всю массу ныльцевыхъ зеренъ одного гнѣзда, скле- 
епныхъ между собою. ІІоллинарій утончается нерѣдко къ одному 
концу въ ножку изъ засохшей слизи (саидісиіит , р. 165, с) 
и прикрѣиленъ къ липкой ж е ле зш  ([геііпасиіит , р. 165 г). При 
помощи ея двѣ ныльцевыя массы, двухъ сосѣднихъ гнѣздъ, нерѣд- 
ко, соединяются другъ съ другомъ (р. 166). Ножка и липкая

—  89 —

165. 166. 167.
165. Огеіііа тасиіаіа: поллинарііі; с ножка, ч липкая железка. — 166. Азсіеріаз Яо> 
гіЬипйа: двѣ пыльцевыя массы, соединешіыя липкою железкой. — 167. Часть 
рыльца и столбика съ прорастающими пыльцевыми зернами; пыльцевыя трубочки 

растутъ по проводящей ткани.

железка происходить изъ клѣточекъ археспорія, не превра
тившихся въ пыльцевыя зерна, слѣд. въ подобныхъ случаяхъ 
часть клѣточекъ пылышковаго гнѣзда превращается въ пыльцу, 
а другая остается безплодною и образуетъ ножку и липкую 
железку.

Въ ныльцевыхъ тѣльцахъ и поллинаріяхъ экзина существу
ешь только снаружи всей массы ныльцевыхъ зеренъ.
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Устройства для защиты пыльцы. Такъ какъ пыльцѣ при
ходится еще пробыть извѣстпое время въ цвѣткѣ, пока не захва- 
тятъ и не иеренесутъ ее насѣкомыя, то въ иодобныхъ случаяхъ 
встрѣчаются различныя ириспособленія для защиты пыльцы, глав- 
нымъ образомъ отъ росы или дождя.

Пыльцу могутъ защитить уже сами покровы, составляя надъ 
пыльниками родъ выпуклой крыши, какъ у губоцвѣтныхъ, аконита 
и др. Или съуяшвается трубка вѣнчика выше пыльниковъ, какъ 
у Апбгобасе; или существуютъ защищающія чешуйки въ зѣвѣ, 
какъ у разныхъ Абрегіййіасеае. Въ цвѣткахъ Сашрапиіа, Роіу^о- 
паШ т и др. вѣнчики повислые, для удобнѣйшаго стока дождя. 
Концы связника тычинокъ многихъ сложноцвѣтныхъ сходятся 
и образуютъ родъ покрышки для андроцея. У Заггасепіа рас
ширяется надъ пыльниками столбикъ, образуя родъ зонтика. 
Тычипки Ігів спрятаны подъ лепестковидными столбиками. Нако- 
нецъ, еще любопытное устройство для защиты пыльцы предста- 
вляетъ липа: здѣсь цѣлое соцвѣтіе располагается подъ кожи- 
стымъ, защищающимъ его прицвѣтникомъ.

Прорастаніе пыльцевыхъ зеренъ. При благоиріятныхъ 
условіяхъ ныльцевыя зерна прорастаютъ,какъ это нормально слу
чается въ цвѣткахъ. Необходимы для прорастанія: воздухъ, 
влажность и теплота. Прорастаніе можно вызвать и искусствен
но, смачивая пыльцу сахаристою или другою подходящею жид
костью. Тогда, вслѣдствіе воспринятая жидкости, протоплазма 
увеличивается въ объемѣ, надавливаетъ на интину, которая вы
пучивается наружу, разрывая экзину, а если есть поры или склад
ки, то сквозь нихъ, и удлиняется въ т. н. пыльцевую трубочку (іи- 
Ьив роіііпісиз), р. 163 В . Въ послѣднюю переходить все содер
жимое пыльцеваго зерна. Трубочка быстро растетъ и достигаетъ 
длины, которая въ нѣсколько сотъ, даже тысячъ разъ превосхо
дить размѣръ самого зерна.

Въ пыльцевыхъ тетрадахъ и въ поллинаріяхъ каждое зерно 
образуетъ по пыльцевой трубочкѣ, такъ что изъ нихъ вырастаетъ 
цѣлый пучекъ ихъ.
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Нормально прорастаютъ пыльцевыя зерна, попавши на влаж
ное рыльце женскаго органа, какъ ноказываетъ р. 167. Трубочки, 
удлиняясь, проникаютъ чрезъ каналъ или по проводящей ткани 
столбика въ завязь, доходятъ до сѣмяпочекъ и сквозь ихъ сѣмя- 
входъ и ядерную ткань до зародышеваго мѣшка, гдѣ оплодотво- 
ряютъ женскую клѣточку, какъ дальше будетъ изложено.

Безплодныя тычинки. Не всегда андроцей состоитъ изъ 
одинаково развитыхъ тычинокъ; наир, у Са88Іа Іеіппсіга заднія

168. Сааіа Іеіапйга ВепІЬ, Цвѣтокъ. Заднія тычинки отстали въ своемъ развитіи 
отъ нереднихъ. — 169. Цвѣтокъ Саппа іпсііса, Г нижняя завязь, рп наружный, р і 
внутренній околоцвѣтникъ; о столбикъ, зі плодородная тычинка съ пыльникомъ 
ап; і! губа, а и (3 остальные два стаминодія. — 170. Цвѣтокъ Рііеа Іисепз ЛѴейй. 

съ тремя лепестковидными стаминодіями.

тычинки развиваются слабѣе нереднихъ (р. 168); у ѴегЪазсит 
изъ 5 тычинокъ задняя короче. Въ другихъ случаяхъ разви
вается одна или большее число тычинокъ безъ пыльниковъ. Такія 
тычинки потеряли слѣдов. способность ііроизведенія пыльцы: ихъ 
называютъ б езп ло д п ы ш , или придат очными , или ст ам инодія- 
м и (зіатіпа зіегіііа , рагазіатіпа, зісітіпосііа). Нить у нихъ 
обыкновенно или уменьшается, или увеличивается и можетъ при

%

169. 170.
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пять различный формы. У имбирныхъ (2іп^іЬегасеае) развивается 
вполнѣ только одна тычинка; остальныя пять безплодны и частью 
срастаются въ ярко окрашенную лепестковидную пластинку, 
частью превращаются въ маленькія железистыя образованія. 
У Саппа (р. 169) плодородная тычинка несетъ только полъ-ныль- 
ника (р. 169 ст)- изъ осталъныхъ пяти, безплодныхъ, одна раз
вивается сильнѣе, лепестковидна и отвернута назадъ, предста
вляя т. н. губу (ІаЪеІІит, р. 169 I); число и развитіе другихъ 
различно. Между крапивными, цвѣтокъ Рііеа Іисепз имѣетъ три 
лепестковидныхъ стамиподія (р. 170).

—  92 —

171. 172. 173.
171. Часть початка ЗсЫэтаІо&ІоШз гирезігіэ 2о11. еі: МогНхі, изъ ароыпиковыхъ: 
внизу женскіе цвѣтки съ 1 — 3 стаминодій, иосрединѣ зачаточные цвѣтки съ 1—4 
стаминодій; наверху мужскіе цвѣтки съ илодучими тычинками. — 172. Женскій 
двѣтокъ СІиэіеПа еіе^анэ Ріапсй. еі; Тгіапа: стаминодіи, различной высоты, окру- 
жаютъ совмѣстно гинецей. — 173. Женскій цвѣтокъ Сіизіа тіиог Ь. Стаминодіи 

сполна срослись въ синандродій а.

Нерѣдко изъ двухъ тычиночныхъ круговъ одинъ превращает
ся въ стаминодіи. Наприм. у ЕгосНит только одинъ плодородный 
тычиночный кругъ изъ 5 тычинокъ, а въ другомъ только 5 нитей; 
у Ациііе^іа внутренній кругъ тычинокъ въ видѣ пяти лепестко
видныхъ пластинокъ. Початокъ нѣкоторыхъ аронниковыхъ ио- 
казываетъ стаминодіи въ самыхъ разнообразныхъ степеняхъ раз
в и т  (р. 171). Многочисленные и тѣсно расположенные стами- 
нодіи, взамѣнъ тычинокъ, видны въ женскомъ цвѣткѣ СІизіеІІа еіе-
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«•апз (р. 172). Въ такихъ же двѣткахъ Сііізіа тіпог всѣ ста- 
минодіи срослись въ одно образованіе — въ т. н. вупапдгосИит
(р. 173 а).

Предъидущіе примѣры показываютъ неполное развитіе ты
чинокъ. Но нерѣдки случаи полваго недоразвитія или отсутствія 
одной или большаго числа тычинокъ. ІІаприм. у губодвѣтныхъ 
и норичниковыхъ задняя изъ пяти тычинокъ вовсе не разви
вается. Въ цвѣткѣ розмарина, изъ губоцвѣтныхъ, и вероники, 
изъ норичниковыхъ, не развиваются три тычинки и оста
ются только двѣ. У шалфея, вмѣсто пяти, развиваются всего двѣ 
тычинки и то съ полъ-пыльникомъ каждая (см. р. 138). У орхид- 
ныхъ недоразвивается обыкновенно пять тычинокъ и только одна 
шестая плодородна.

Иногда недоразвивается въ цвѣткѣ весь андроцей, оставляя 
въ немъ слѣды своего недоразвитія, какъ въ жепскихъ двѣткахъ 
тыквеиныхъ.

Съ этимъ случаемъ не слѣдуетъ смѣшивать тѣхъ женскихъ 
двѣтковъ, въ которыхъ вообще нѣтъ андродея, какъ у хвойныхъ, 
дуба, гредкаго орѣшника и т. п.

Г И Н Е Ц Е Й .

Составь гинецея. Женскій половой аппарата, или гинецей  
[дупоесеит) занимаетъ средину двѣтка или темя двѣточной оси 
и состоитъ изъ одного до многихъ пестиковъ, смотря по тому, 
сколько ихъ въ двѣткѣ-

Гинсдейизъ одного пестика называется простыми, или одпо- 
членньімъ (дупоесеит топотегит^ р. 174); изъ большаго числа — 
слож ны ми, или многочленными (дуп. роіутегит^ р. 175); или по 
числу пестиковъ—дву-, т рехчленны м д  и т. д. {дуп. сИ-ігітегит).

Сложный гинецей бываетъ срост но-песіпичный {дуп. вуп- 
сагрит ), если всѣ пестики срастаются какъ-бы въ одинъ, наприм. 
у лилейныхъ (р. 176); или свободно-пест ичный {дуп. аросагрит), 
если каждый пестикъ отдѣльный отъ сосѣдняго, какъ у лютика, 
аконита (р. 175).
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Строеніе и происхожденіе пестика. Въ развитомъ состо- 
яніи пестикь (різііііит ) представляетъ, обыкновенно, слѣдующія 
три части: завязь, столбикъ и рыльце.

Завязь , или яичпикъ (дегтеп^ оѵагіит) — нижняя, вздутая 
и вмѣстѣ съ тѣмъ самая существенная часть пестика (р. 174 
и 1 7 5 / ) .  Въ ней одна или нѣсколько полостей, т. н. ш ѣ зда  
(іІосиіі), а внутри ихъ сѣмяиочки, которыя послѣ оплодотворенія 

1 превращаются въ сѣмена (р. 177 з).
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174. 175. 176. 177.
174. Простой гинецей изъ цвѣтка Меіііоіия: і цвѣтоложе, /'завязь, д  столбикъ, п 
рыльце, Ь брюшной шовъ.—175. Многочленный гинецей изъ цвѣтка АсопИит. Бу
квы означаютъ то же, что и въ предъидущемъ рисункѣ. — 176. Сростнопестичный 
гинецей тюльпана (Тпііра): з завязь, персрѣзанная поперекъ, съ тремя гнѣздами; 
въ нихъ сѣмяпочки; р рыльце. — 177. Иестикъ изъ цвѣтка Ргішніа еЬінепаіа: з за
вязь перерѣзанная поперекъ; въ ея полости центральный сѣмяносецъ съ многочи

сленными сѣмяпочками; с столбикъ, р  рыльце.

Столбикъ (відіиз)) представляетъ съуженпую и часто ните
видную часть пестика, лежащую надъ завязью (р. 174 и 175 7 , 
р. 177 с). Въ немъ проводящая ткань или каналъ, чрезъ кото
рый пыльцевая трубочка проникаетъ въ завязь.

Рыльце (зіідта) та часть, которою заканчивается кверху 
столбикъ (р. 174 и 175 п, р. 177 р ). Рыльце всего чаще шире 
столбика, со впадиной наверху; ткань его съ железистымъ свой- 
ствомъ: ко времени оплодотворепія она выдѣляетъ липкую, саха
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ристую жидкость, которая задерживаетъ на рыльцѣ попавшую на 
него пыльцу и способствуете ея прорастанію.

Пестикъ образуется изъ видоизмѣненнаго листика, который 
называется плодолист иком ъ (сагреіігт, сагрШ ит , /о ііи т  саг- 
реііаге), или плодником ъ , если обращаютъ вниманіе на нижнюю 
его часть, изъ которой развивается плодъ, т. е. собственно на за
вязь. Число илодолистиковъ гинецея соотвѣтствуетъ числу нести- 
ковъ. Для обозначенія числа илодолистиковъ гинецея употребля- 
ютъ нерѣдко термины: пест икъ однолист ны й (ргзШІит топосаг- 
рісит ) и м ноголист ны й  (р із і. роіусагрісит).

ІІлодолистикъ появляется на цвѣтоложѣ сначала въ видѣ бу
горка или сосочка, повыше тычинокъ (р. 49 и 50). Основаніе его 
быстро расширяется: изъ этой части образуется завязь; изъ верх
ней —  столбикъ и рыльце.

Въ молодомъ состояніи илодолистикъ распростертый. У са- 
говыхъ и хвойныхъ онъ остается такимъ во все время своего су- 
ществованія и потому сѣмяпочки у нихъ болѣе или менѣе раскры
ты. У покрытосѣмянныхъ илодолистикъ вскорѣ становится вогну- 
тымъ, его края сходятся и срастаются, образуя въ этомъ мѣстѣ 
т. н. орюшной іиовъ (.ш іига  ѵепігаііз, р. 174 и 175 Ь)-: онъ об
ращена внутрь цвѣтка. Неправильно называется также швомъ, 
именно спиннымъ ( зиіига сіогзаііз), срединный нервъ плодолисти
ка, лежащій противъ брюншаго шва и обращенный кнаружи 
цвѣтка. Спинной шовъ обозначается, подобно брюшному, ребри- 
стымъ выступомъ, какъ у АйШІе^іа; или же бороздкою, какъ 
у Азіга^аіиз.

Сращеніе плодолистиковъ. Ни въ одномъ цвѣточномъ кру
гу не срастаются части такъ часто между собою, какъ въ гинецеѣ. 
Степень сраіценія различна, смотря потому, въ какой періодъ сво
его развитія плодолистики срастаются.

Рѣдко срастаются между собою завязи одною основною 
частью, какъ у Соісііісит: всего чаще же на всемъ своемъ иро- 
тяженіи. Тогда сросшіеся плодолистики представляютъ сложную 
завязь и столько же разъединенныхъ столбиковъ, сколько ихъ
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самихъ, наир, у гвоздичныхъ, льна, ревеня, Раззійога (р. 104), 
Тгетапбга (р. 178).

Подобно самой завязи, могутъ между собою срастись, болѣе 
или менѣе, и выше лежащія части илодолистиковъ. ІІриведемъ 
нѣсколько примѣровъ. Столбики илодолистиковъ срастаются вни
зу у ІгІ8, Сгосп8, Тгораеоіит (р. 179); вполнѣ сросшіеся они 
у сложноцвѣтныхъ, лилейныхъ (р. 176) и истода (Роіу^аіа, 
р. 180). Въ этихъ случаяхъ, по числу рылецъ можно судить б. ч.

—  § 6  —

178. 179. 180. 181.
158. Двуплодолистный гинецей ТгетпапЛга; завязи срослись, столбики свободны,— 

179. Гинецей изъ цвѣтка Тгораеоіит; завязи вполнѣ сросшіяся, столбики на верху 
свободные; верхъ завязи приподнятъ; видны двѣ сѣмяпочки. — 180. Роіу^аіа сог- 
йіМіа. Гинецей изъ двухъ илодолистиковъ, сросшихся завязями и столбиками: 
верхъ завязи приподнятъ, видны двѣ сѣмяпочки. — 181. Ѵіоіа. Гинецей изъ трехъ 
вполнѣ сросшихся’,илодолистиковъ; завязь разрѣзана поперекъ; въ ней многочи

сленный сѣмяпочки, прикрѣплениыя къ тремъ пристѣнчатымъ сѣмяносцамъ.

о числѣ сросшихся илодолистиковъ. При еіце болыиемъ сраще- 
ніи, сливаются какъ-бы въ одно образованіе не только завязи 
и столбики, но и рыльца; число плодолистиковъ узнается тогда 
по числу срединныхъ ихъ нервовъ, пробѣгающихъ въ стѣнкѣ 
сложной завязи; таковы пестики Ргіти1а(р . 177) ифіалки (р. 181).

Всѣ эти особенности сращенія плодолистиковъ касаются 
преимущественно гинецея съ верхнею или полунижнею завязью.

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



-  97

Въ гинецеѣ съ нижнею завязью ея стѣнку образуетъ само цвѣто- 
ложе, какъ было уже упомянуто (стр. 35), а плодолистики нахо
дятся надъ нею, на ея свободномъ краю, образуя столбикъ и рыль
це (ср. р. 44); но при этомъ края илодолистиковъ нерѣдко про
стираются въ самую полость завязи.

Развѣтвленіе плодолистиковъ. Могутъ развѣтвиться раз
личный части плодолистика. Такъ, рыльце развѣтвляется обыкно
венно на-двое или на-трое, но съ недоразвитіемъ третьей, сред
ней, вѣтви, напр, у крестоцвѣтныхъ, злаковъ, хотя между послѣд- 
ними наир, у ВашЬпза развивается и третья вѣтвь и рыльце 
тройное,, перистое.

У молочаевъ (ЕирйогЬіа), клещевины (Кісіпив) и Баіізса 
надъ сложною завязью подымаются три столбика, которые раз- 
вѣтвляются вилообразно, съ рыльцемъ на концѣ каждой вѣтви. 
На-двое развѣтвленные столбики у ивы, росянки, бегоиіи и др.

Недоразвитіе гинецея. Всего чаще плодолистики гинецея 
развиваются всѣ сполна. Существуютъ и различные случаи не
доразвитая. У АпасапЗіасеае, Ѵаіегіапа, ѴіЬиишт только одинъ 
изъ трехъ плодолистиковъ развивается въ завязь съ сѣмяпочкою; 
завязи остальныхъ двухъ недоразвиваются и представляютъ одни 
сросшіеся столбики и разъединенный рыльца. У бобовыхъ и мин- 
дальныхъ четыре плодолистика даже вовсе не развиваются, а толь
ко пятый.

Подобно андроцею, въ свою очередь, и гинецей можетъ весь 
недоразвиться, какъ въ мужскихъ цвѣткахъ тыквенныхъ, или да
же вовсе не существовать, какъ въ мужскихъ цвѣткахъ хвойныхъ, 
дуба, тополя, грецкаго орѣшника и т. п.

Удлиненіе цвѣтоножки поверхъ гинецея. Верхушка цве
тоножки, т. е. цвѣтоложе можетъ удлиниться не только между ча
шечкою и вѣнчикомъ (напр, у ЬусЬпіз, р. 102), но и между вѣн- 
чикомъ и андроцеемъ (РаззШога, р. 104) и андроцеемъ и гине- 
цеемъ; эта часть оси въ видѣ ножки сама несетъ тогда гинецей 
и называется дупоріюгит , наир, у Саррагіз, Віегсиііа, РазяШога.

Въ другйхъ, нормальныхъ случаяхъ цвѣтоножка не заканчи
вается гинецеемъ, но продолжается выше завязей , сложнаго
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пестика и заканчивается близъ основанія столбиковъ маленькою, 
увядающею ночкой (у А ^ го зіетта , Шюйойепйгоп).

Ненормальны тѣ случаи, гдѣ удлиненіе цвѣтоножки сильно 
разрастается, разъединяетъ плодолистики, удлиняется поверхъ 
ихъ въ видѣ побѣга съ листьями и заканчивается или не заканчи
вается цвѣткомъ.

Р ы л  ь ц е.

Назначеніе, строеніе И форма рыльца. Рыльце существу
ете въ каждомъ пестикѣ для воспринятія и прорастанія на немъ 
пыльцевыхъ зеренъ и имѣетъ соотвѣтствующее строеніе и форму. 
Къ времени оплодотворенія поверхность рыльца покрыта липкимъ 
выдѣленіемъ и нѣжньши волосками или сосковидными клѣточками, 
которые служатъ для задержанія пыльцы и способствуютъ ея про- 
растанію.

Форма рыльца приноровлена къ болѣе успѣшному опыленію 
его при помощи насѣкомыхъ или другимъ способомъ. Такъ, рыль
це б. ч. мелкое и головчатое или лопастное и покрыто липкимъ со- 
комъ въ цвѣткахъ, которые опыляются насѣкомыми; напротивъ, 
рыльце необыкновенно длинное или развѣтвленное, широкое въ 
тѣхъ случаяхъ, гдѣ опыленіе происходить при помощи вѣтра.

Изъ разнообразныхъ формъ рыльца приведемъ слѣдующія, 
болѣе распространенный и интересныя.

1. Ш аровидное рьілы^е (зіідта дІоЬиІотту. уУіоІа ігісоіог.
2. Головчат ое (ві. сарііаіит ): менѣе правильное шаровид

ное рыльце, часто съ выемкой наверху (Іл ііи т , А ісііетіііа, р. 38).
3. П олуш аровидное (зі. кетіврііаегісит): у Р гітп іа , №со- 

Ііапа, 8соро1іпа.
4. О круглое {зі. огЫсиІаге): у БарЬпе Мегегешн, ВегЪегіз, 

КирЬаг»
5. Воронковидное (зі. іп/ипсІіЬиІі/огте): у Сгоспз.
6. Н итевидное (зі. іііі/огте): у Сагех, Маіѵа, р. 182»
7. Раздвоенное (зі. Ы/игсаіит ); у Віапіііиз (р. 73), Сошрозі- 

іае (р. 98).
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8. Кистевидное {зі. репісіііаіит): у Рагіеіагіа и разныхъ 
злаковъ (р. 183).

9. Перистое (зі. ріит озит ): у Вгопшв, ТгШ сит и разныхъ 
другихъ злаковъ (р. 184).

10. Лопастное (зі. ІоЪаіит): у Рориіив, р. 24.
11. Щитовидное (зі. реііа іит ): у Рараѵег, р. 185.
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185. 186.
182. Маіѵа ѵиі^агіз: гинецей; о сложная завязь, д  столбикъ, п нитевидныя рыльца.—
183. Гинецей изъ цвѣтка злака съ двумя кистевидными рыльцами.—184. Гинецей 
изъ цвѣтка злака съ двумя перистыми рыльцами. — 185. Гинецей мака; з завязь 
перерѣзанная поперекъ; р  щитовидное, сидячее рыльце. — 186. Ігіз зіЬігіса: трех- 
гнѣздная завязь продолжается въ три лепестковидиыхъ столбика, оканчивающихся 
Двумя лопастями, снизу которыхъ отверстіе рыльца, прикрытое лоиастинкой съ

сосковидными клѣтками.

Иногда рыльце едва замѣтно, составляя конецъ столбика съ 
липкимъ выдѣленіемъ. Рыльце называется еще сидпчпмъ (зіідта 
зеззйе), если столбикъ такъ коротокъ, что завязь прямо оканчи
вается рыльцемъ, какъ у тюльпана (р. 176) и мака (р. 185). -

7*
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С т о л б и к  ъ.

Назначеніе и строеніе столбика. Столбикъ составляешь 
съуженное иродолженіе завязи вверхъ. Вслѣдствіе этого, вну
три его можно встрѣтить, нерѣдко, узкую полость или ка
нале, какъ продолжен) е полости завязи (у многихъ однодольныхъ). 
У разпыхълилейныхъ(АіЩѵе, Гоигсгоуа)изъ каждаго гнѣзда трех- 
гнѣздной завязи идетъ узкій каналъ въ каждый изъ трехъ срос
шихся столбиковъ, которые кверху сходятся въ одинъ открытый 
каналъ. Въ сложномъ столбикѣ Рігоіа пять каналовъ. Такое со-

187. 188.
187. ЬеасЬепаиШа, изъ семейства Ооосіепіасеае. а Ь. ЪіІоЬа Ілшіі. съ сомкнутыми 
концами столбика; Ъ. Ь. іогтоза К. Вт. съ раскрытымъ рыльцемъ; г аппаратъ сме- 
танія. — 188. Мопорзіз йеЪіІіа Ргеаі (ЪоЬеІіасеае). а тычиночная трубка разъеди
нена, чтобы виденъ былъ плоско-бокальчатый собираюіцій аппаратъ столбика, въ 
замкнутомъ еще цвѣткѣ. Ъ и с столбикъ по выходѣ изъ пыльниковой трубки; соби- 

рающій аппаратъ і въ Ъ и с покрытъ ныльцею.

общеніе съ полостью завязи ясно указываетъ на назпаченіе стол
бика —  способствовать вхождению внутрь завязи пыльцевой тру
бочки. Гораздо же чаще вся полость канала выполнена рыхлой, 
т. н. проводящ ей т канью , которая простирается и дальше впутрь 
самой завязи. Наружные слои клѣточекъ этой ткани ослизпяготся. 
Слизистое вещество не только способствуешь проникновенно пыль
цевой трубочки, но и доставляешь необходимый матеріалъ для 
далыіѣйшаго ея роста. Гдѣ существуетъ каналъ въ столбикѣ, 
тамъ внутренняя поверхность его покрыта сосковидными клѣточ- 
ками, выдѣляющими подобную же жидкость, какъ на рыльцѣ.
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Нерѣдко па столбикѣ разбросанные волоски (Сатрапиіа), 
или еуществуетъ вѣнецъ или пучекъ волосковъ (р. 187), утолще- 
нія, чюронковидныя или бокальчатыя расширенія (р. 188 і) . Всѣ 
эти образованія служатъ для собиранія пыльцы ниже собственна- 
го рыльца, чтобы она не попала на него и могла быть перенесена 
насѣкомьши на другіе цвѣтки (напр, у Сотрозііае, ВоЬеІіасеае 
и др.). Столбики съ такимъ смет ы ваю щ ими т к  собирающ ими  
аппарат ом ъ  встрѣчаются въ цвѣткахъ съ внутрьобратньши пыль
никами; послѣдніе сходятся или срастаются вокругъ столбика въ 
трубку (р. 188 6, с). Столбикъ въ этихъ цвѣткахъ сначала короче 
тычинокъ; онъ удлиняется и растетъ чрезъ пыльниковую трубку, 
когда пыльники уже раскрылись: рыльце въ это время еще не 
воспріимчиво, а пыльцу захватываетъ подъ нимъ находящійся ап
парата.

Форма И длина столбика. Наружная форма столбика б. ч. 
длинно-цилиндрическая, нитевидная (р. 177) или въ видѣ стол- 
бочка (р. 129, 180); рѣже онъ нризматическій, или болѣе нло- 
скій, лентовидный, даже лепестковидный (Ігіз, р. 186).

Длина столбика различная: то онъ длинный, иногда до 20 
сантиметровъ, какъ у Сгосиб, СоІсЬісит; то короткій, нерѣдко до 
того, что является въ родѣ перехвата между завязью и рыльцемъ, 
наприм. у крестоцвѣтныхъ, резеды, мака, лютика, тюльпана, ви
нограда; въ этихъ случаяхъ само рыльце называется сидячимъ, 
какъ уже было упомянуто.

Развѣтвленіе и сращеніе столбиковъ. Столбикъ является 
простымъ или развѣтвленнымъ (напр, у молочаевъ каждый изъ 
ггрехъ столбиковъ кверху развѣтвляется на-двое).

Въ сложномъ гинецеѣ столбики срастаются между собою въ 
различной степени и соотвѣтственно этому различаютъ: а) ст ол
бикъ надколот ы й на-двое, на-т рое (зіуіиз Ьі/ідиз, ігі/ідиз) и т. д., 
если столбики срастаются до половины своей длины; Ь) ст олбикъ  
двураздѣлъиый, т рехраздіълъпый (зіуіиз ЫрагШиз, ігірагіііиз) 
и т .  д., если они срастаются менѣе, чѣмъ до половины длины.

Мѣстоисхожденіе столбиковъ. Столбикъ исходить обы
кновенно изъ вершины завязи; но иногда онъ сбоку завязи вслѣд-
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ствіе усиленнаго роста ея со спинной стороны. Различаютъ по
этому различные столбики, смотря по мѣстоисхожденію, а именно: 

сі) С т олбит  верш инны й  (зіуігіз іегтіпаііз), исходящій изъ 
вершины завязи, какъ это случается всего чаще (р. 98, 177).

b) Боковой (зіуіив Іаіегаіів), исходящій сбоку завязи, напр, 
у РоіепШІа и Ега&агіа (р. 189).

c) Основной (віуіиз дупоЪазісиз), исходящій изъ завязи близъ 
основанія ея, наир, у АІсЬетііІа (р. 190), Вогадіпеае, ЬаЬіаіае.
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189. 190.
189. Ега&аѵіа ѵеаса: гіестикъ съ боковымъ столбикомъ — 190. АІсЬетіІІа: продоль
ный разрѣзъ цвѣтка; со дна вогнутаго цвѣтоложа приподымается завязь съ основ-

нымъ столбикомъ.

З а в я з ь .

Сращеніе плодолистиковъ въ завязи; гнѣзда и перего
родки. .Въ иростомъ гинецеѣ плодолистикъ срастается своими 
свободными краями, образуя одногнѣздную завязь, наир, у бо- 
бовыхъ.

Въ слояшомъ гинедеѣ плодолистики срастаются другъ съ 
другомъ или свободными краями, т. е. правый край одного плодо
листика съ лѣвымъ краемъ другого и тогда завязь остается одно- 
гнѣздною, какъ у резеды, фіалки, у ВіЬез, Огсіііб и т. д.; или же 
они срастаются своими боковыми поверхностями. Въ послѣднемъ 
случаѣ каждый отдѣльный плодолистикъ самъ но себѣ вполнѣ или 
не вполнѣ замкнутъ, смотря но тому сливается-ли онъ своими 
краями. Если плодолистикъ вполнѣ замкнутъ, то въ немъ одна 
полость или гпѣздо и по числу такихъ полостей въ сложномъ ги- 
нецеѣ сама за вя зь  его дву- до м иою ниъздная (оѵагіит Ы -, т и і-
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ійосиіаге), какъ показываютъ р. 176, 179 и 180. Каждое гнѣздо, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, отдѣлено отъ сосѣдняго настоящею перегородкою  
(зеріит, сІіззерітепЫт), которая образовалась изъ сросшихся бо- 
ковыхъ поверхностей двухъ плодолистиковъ (иапр. у тюльпана въ 
гинецеѣ три перегородки и три гнѣзда, р. 176). Края всѣхъ пло
долистиковъ доходятъ при этомъ до средины гинецея и сливаются 
здѣсь (нерѣдко съ участіемъ еще цвѣточной оси)въ цент ральны й  
столбочекъ (соіигпеііа), какъ у Маіѵа, Сашраниіа. Тиііра (р. 176); 
или, дойдя до средины гинецея, заворачиваются внутрь гнѣзда 
и нерѣдко еще расходятся и загибаются.

Если перегородки не доходятъ до средины гинецея, то гнѣз- 
да не вполнѣ отдѣлены другъ отъ друга: завязь остается одно- 
гнѣздною; а не вполнѣ перегороженпыя гнѣзда называются кам е
р а м и , напр, завязь мака (Рараѵег зотпіГегчт и КЬоеаз) многока
м ер н а я  (р. 185).

Завязь можетъ раздѣлиться сполна или отчасти при помощи 
еще другой перегородки, которая вырастаетъ изъ стѣнки, съ вну
тренней ея поверхности, въ видѣ складки; такую перегородку на- 
зываютъ лож ною  (сііззерітепіит зригіит ). Подобный перегород
ки въ завязяхъ Азіга^аіив, Іл п и т , Баіига, Вога^іпеае, ЬаЬіаіае.

Ложныя перегородки вырастаютъ или продольно и дѣлятъ 
тогда завязь на гнѣзда по тому же направленно, наир, не сполна 
у Абіга^аіиз; или же поперечно и въ этомъ случаѣ въ завязи 
гнѣзда, или лучше отдѣлы расположены другъ надъ другомъ, какъ 
у Саззіа Еізіиіа.

Тотчасъ разсмотрѣнное строеніе завязи касается какъ верх
ней, такъ и нижней. Разница въ томъ, что нижняя завязь почти 
всегда сложная; простая нижняя завязь встрѣчается весьма рѣдко, 
напр, у Нірригіб.

Съ настоящими гнѣздами не слѣдуетъ смѣшивать т. н. л о ж - 
п ы хз ( Іосиіі зригіі): они отличаются тѣмъ, что въ нихъ не обра
зуется сѣмяпочекъ. Такъ, у І\тще11а въ иятйгнѣздной завязи, при 
переходѣ ея въ плодъ, средній и наружный слои стѣнки вздувают
ся и отстаютъ отъ внутренняго, окружающаго настолщія гнѣзда, 
образуя пять нустыхъ или ложныхъ гнѣздъ (р. 191).
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ІѴІѢстопоявленіе сѣмяпочекъ; сѣмяносцы. Сѣмяпочки об
разуются или на открытыхъ плодолистикахъ, какъ у голосѣмян- 
і і ы х ъ  (р. 192 и 193); или всего чаще внутри завязи. Та часть, 
которая несетъ сѣмяпочки, называется стьмяносцемд, или послѣ-
домъ ( зрегторкогит , ріасепіа).

Сѣмяносцы различной формы, наир, они въ видѣ припухло
сти, или нитевиднаго образованія, или столбочка и т. д.

Сѣмяносцами могутъ быть различный части илодолистиковъ. 
Всего чаще сѣмяносцы образуются слившимися краями одного
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192. 193.
191. Ш^еііа (Іашазсепа: поперекъ перерѣзаЕіный і е л о д ъ , съ пятью настоящими 
и столькими же ложными гнѣздами. — 192. Илодолистикъ (собственно плодучій 
листъ) Сусаа геѵоініа: сбоку его сѣмяпочки (въ уменьшенномъ видѣ). — 193. Ило
долистикъ Сегаіоиатіа техісапа, съ двумя сѣмяпочками (въ естественную ве

личину).

или двухъ илодолистиковъ. Смотря по расположенію сѣмянос- 
цевъ внутри завязи, т. е. ихъ мѣстонроисхожденію, различаютъ:

1. Стіънные сѣмяпосцы  (ріасепіае рагіеіаіез), расположен
ные по стѣнкамъ завязи. Въ простомъ гинецеѣ сѣмяносцы обра
зуются по длииѣ брюшнаго шва въ одинъ или два ряда, напр, 
у бобовыхъ, у Не11еЬогіі8 (р. 194). Въ сложномъ гинецеѣ нерѣдко 
сами неполныя перегородки иредставляютъ чрезмѣрно разросшіе- 
ся сѣмяносцы съ многочисленными сѣмяпочками, наир, у мака 
(р. 185).
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Особый случай стѣнныхъ сѣмяносцевъ въ свободно-нестич- 
номъ гииедеѣ у В иіотиз итЬеІІаШз: у него вся внутренняя по
верхность плодолистика (за исключеніемъ спинного шва) покрыта 
многочисленными сѣмяносцами, представляя т. н. сѣт чат ый сѣ- 
мяносецъ (р. 196).

2. Осевые сіъмяносцы  (ріасепіае ахіііагез): они на краяхъ 
загнувшихся внутрь завязи плодолистиковъ и всѣ вмѣстѣ образу
юсь центральный столбочекъ; такіе сѣмяносцы, между прочимъ5 
у №соІ;іапа (р. 195).

3. Ц ент ральны й сѣмяносецъ (ріасепіа сепігаігз) подымается 
со дна завязи и на своей поверхности несетъ сѣмяпочки, какъ 
у Ргіпшіасеае (р. 198 и 177). Сюда же принадлежать тѣ случаи,
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194. 195. 196. 197. 193

194. Схематическое изображеніе плодолистика /  у НеІІеЪотаз, раскрытаго по 
брюшному шву <?; « сѣмяпочки. — 195. Поперекъ перерѣзанная двугнѣздная завязь 
№ соЫаиа;/ стѣнка ея, а сѣмяпочки,  ̂ сильно развитой сѣмяноседъ, образовавшій- 
ся изъ двухъ сросшихся краевъ плодолистика. — 196. Поперекъ перерѣзанная за
вязь Виіопшз: сѣмяпочки 5 расположены по всей внутренней поверхности плодоли
стика / ,  за исключеніемъ срединнаго нерва т. — 197. ЕЬеит: /  завязь разрѣзанная 
вдоль, единственная сѣмяночка л на днѣ завязи. — 198. Р гітиіа:/за в я зь  разрѣ- 

занная вдоль, сѣмяпочки 8 на централыюмъ сѣмяносцѣ

гдѣ вырастаютъ одиночныя сѣмяпочки изо дна завязи (р. 4 2 — 44), 
или рядомъ съ осевымъ теменемъ (у сложноцвѣтныхъ, р. 98 А), 
или изъ средины его (у неречныхъ, гречишныхъ, р. 197).

Эти различные сѣмяносцы встрѣчаются какъ въ верхней, 
такъ и въ нижней завязи. Существуютъ въ ііазныхъ случаяхъ 
еще переходный формы, о которыхъ не станемъ распространяться. 
Замѣтимъ только относительно сѣмяносцевъ нижней завязи, что 
кромѣ такихъ, которые исходятъ изо дна ея., всего чаще встрѣча- 
ются въ ней стѣнные и осевые сѣмяносцы. Они образуются на
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спускающихся въ завязь краяхъ тѣхъ илодолистиковъ, которые 
составляютъ ея верхнюю часть.

Развитіе и части сѣмяпочекъ. Сіъмппочки , или яички
(дегптиіае3 оѵиісі) развиваются изъ илодолистиковъ. Сѣмяпочка 
появляется на сѣмяносцѣ въ видѣ сосочка или бугорка изъ клѣ- 
точекъ, сначала илоскаго, затѣмъ полушаровидиаго (р. 199 і ) .  
При дальнѣйшемъ ея развитіи бугорокъ принимаетъ форму яйце
видную до цилиндрической и весь состоитъ еще изъ т. н. ядра. 
Отъ основанія ядра подымается валикъ, который обрастаетъ его 
въ видѣ покрова, не сходящагося наверху (р. 199 I V ) .  ІІоверхъ 
перваго покрова развивается обыкновенно еще второй (р. 200).

199. Развитіе обратной сѣмяиочки ѴетЪазсит ріюепісеит, въ продольнонъ разрѣзѣ. 
I. Зачатокъ сѣмяиочки въ видѣ бугорка; А архесііорій или материнская клѣточка 
зародышеваго мѣшка; крестикъ—кдѣточка, возлѣ него.—II. Дальнѣйшее еостояніе; 
Л зачаточный покровъ. — ІУ. Еще болѣе взрослое состояніе, въ которомъ выпу
клая сторона, вслѣдствіе усиленнаго роста, еще болѣе согнулась и покровъ сталъ 
толще.—III. Материнская клѣточка зародышеваго мѣшка раздѣлилась натри дочер

т я  клѣточки, изъ которыхъ нижняя становится зародышевымъ мѣшкомъ.

Взрослая сѣмяпочка состоитъ изъ слѣдующихъ трехъ частей: 
1) нож ки , или ка н а т и ка , или пуповины  (/ипісиіиз), при помощи 
которой она ирикрѣпляется къ сѣмяносцу (р. 200 / ) ;  2) одного 
или двухъ покрововъ (іпіедитепіа), которые на переднемъ, сво- 
бодномъ концѣ не сходятся, оставляя между собою короткій про- 
межутокъ, т. н. сѣ м явходъ  (:тісгоруіе), р. 200 аг, іі и т ;  и 3) 
ядра  (писіеив; писеііиз), или внутренней части, лежащей тотчасъ
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и о дъ покровами (р. 200 /ъ). Темя ядра, иодъ сѣмявходомъ, называет
ся ядерпымъ сосочкомъ Статіііа); поперечный ноясъ, откуда ис- 
ходятъ покровы, составляетъ основанге ядра (сііаіага), р ;2 0 0  с; а 
мѣстоприкрѣпленіе ножки къ покрову или основаніе всей сѣмя- 
почки —  рубчикъ (М іит ), р. 201 —  204 Н.

Нож ка иногда-значительной длины, какъ у Орипііа, Асасіа, 
РІитЬа^іпасеае. Наоборотъ, у крапивы, злаковъ, гредкаго орѣш- 
ника она такъ коротка, или даже вовсе не развивается, что сѣмя- 
ночка сидячая  (деттиіа зеззіііз).
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200. Схематическое изображеніе трехъ главныхъ формъ сѣмяиочки. А прямая сѣ- 
мяпочка; В  обратная, С согнутая; /  ножка, с основаніе ядра (сііаіаяа), аі внѣшній, 
іі внутренній покровъ, т сѣмявходъ, к ядро, ет. зародышевый мѣшокъ, г сѣмяно-

шовъ.

У голосѣмяпныхъ и большинства сростноленестныхъ двудоль- 
ныхъ сѣмяпочки съ однимъ покровомъ; почти у всѣхъ однодоль- 
ныхъ и большинства свободнолепестныхъ двудольныхъ съ двумя. 
Въ послѣднемъ случаѣ сѣмявходъ глубже и въ видѣ канала. Если 
всего на всего одинъ покровъ, то онъ толстый и составляетъ наи
большую часть сѣмяпочки, а ядро маленькое (ІІтЬеІІіГегае, С от- 
робйае). Позднѣе развивается иногда еще третій покровъ, т. н. 
кровелька, о которой упомянемъ дальше. У нѣкоторыхъ растеній 
(8апІа1асеае, Ваіапоріюгасеае) сѣмяночка совершенно безъ покро- 
вовъ; ядро тогда голое, прикрѣпленное непосредственно къ ножкѣ.

Само ядро сѣмяпочки содержитъ внутри себя зародышевый 
мѣшокъ съ яйцевою клѣточкой, которая послѣ оплодотворенія 
превращается въ зародышъ, а вся сѣмяпочка въ сѣмя.
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Форма и положеніе сѣмяпочекъ. Различаютъ три глав
ный формы:

1. П р я м а я  сѣ м япочка  (деттиіа аігора, огііюігора): у ней 
ножка, основаніе ядра и сѣмявходъ лежатъ на одной прямой ли
ши (р. 200 201 и 202). Эта форма встрѣчается относитель
но рѣдко, напр, у крапивныхъ, гречишныхъ,-перечныхъ и всѣхъ 
голосѣмянныхъ.

2. О брат ная (деттиіа апаігора): ядро и покровы въ ней 
прямые, но загибаются, гдѣ рубчикъ, такъ, что сѣмявходъ лежитъ 
возлѣ ножки и нокровъ съ этой стороны съ нею срастается 
(р. 200 В  и 203). Часть ножки, сросшаяся съ сѣмяпочкою, на
зывается сѣ мяноиівомъ {ѵаріге). Различаютъ сѣмяношовъ, обра
щенный къ спинкѣ плодолистика, подъ названіемъ спинного, 
а къ брюшному шву, какъ брюшной. Обратный сѣмяпочки самыя 
обыкновенный и встрѣчаются у большинства покрытосѣмянныхъ.
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201. 202. 203. 204.
201. КЪеит: прямая сѣмяпочка; Ь. рубчикъ, т  сѣмявходъ. — 202. Таже сѣмяночка 
съ разорванными покровами, чтобы показать ядро. — 203. НеІІеЪогиа ІЪеіійиэ: об

ратная сѣмяпочка. — 204. Рііааеоіиэ ѵиі&агіа: согнутая сѣмяпочка.

Приближая всего больше сѣмявходъ къ сѣмяносцу, эта фор
ма лучше приноровлена къ оплодотворепію сѣмяпочки и потому 
самая совершенная.

3; Согнут ая {деттиіа атрШ гора, сатрШ гора,’ сатруіоіго- 
ра): ядро и покровы согнуты въ видѣ подковы, вслѣдствіе больша- 
го роста сѣмяпочки съ одной стороны (р. 200 С и  204). Этотъ 
случай встрѣчается рѣже,напр. у крестоцвѣтныхъ, гвоздичныхъ, 
иасленовыхъ, маревыхъ.

Между этими тремя формами существуютъ переходный, напр, 
полусогнутыя, нолуобратныя сѣмяпочки и т. д.
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Обратныя и согнутыя сѣмяпочки могутъ быть согнуты въ 
направленіи ко дну завязи (т. н. деттиіа ароігора), или къ вер- 
хушкѣ ея (деттиіа еріігора), или къ стѣнкѣ (деттиІарІеигоЬгора).

Сѣмяпочки каждаго растенія имѣютъ совершенно оиредѣлен- 
мое полоясепіе  внутри завязи. По положенію сѣмяночка бываетъ: 
1 ) прям ост оящ ая  (деттиіа егесіа), если она подымается со дна 
завязи (Сотрозііае, р. 98 А, К ііеи т , р. 197, ѴШб, р. 205); 2) 
висячая (деттиіа репсіиіа)^ если прикрѣплена вверху гнѣзда 
(ІТтЪеІІіГегае, р. 206); горизонт альная , или боковая (деттиіа 
/югігопіаііз, рагіеіаііз), прикрѣпленная горизонтально или косвен
но къ стѣнкѣ (НеІІеЬогиз, р. 194), или къ центральному стол- 
бочку (Ргігаиіа).
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205. Продольный разрѣзъ цвѣтка винограда, съ прямостоящими сѣмяпочками. —•
206. Продольный разрѣзъ цвѣтка Негасіешн ЪагЪайші, съ висячими сѣмяпочками.

Число и недоразвитіе сѣмяпочекъ. Прямостоящіяивисячія 
сѣмяпочки встрѣчаются часто по одной въ каждомъ гнѣздѣ- гори- 
зонтальныя —  обыкновенно въ гораздо большемъ числѣ.

Недоразвитіе сѣмяпочекъ выражается уже въ тѣхъ случаяхъ, 
гдѣ пѣкоторыя изъ нихъ остаются въ зачаточномъ состояпіи, тог
да какъ другія развиваются нормально; наприм. у гераніевыхъ изъ 
каждаго плодолистика происходят!» двѣ сѣмяночки: изъ нихъ одна 
недоразвивается, другая же развивается вполнѣ. Такое же иедо* 
развитіе одной изъ двухъ сѣмяпочекъ встрѣчается въ женскихъ 
цвѣткахъ березы, ольхи, орѣшника и граба; или только въ одномъ 
гнѣздѣ, изъ нѣсколышхъ, развивается сѣмя, тогда какъ другія 
сѣмяпочки, вмѣстѣ съ гнѣздами, проиадаютъ (напр, у дуба).
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Н Е К Т А Р I И.

Значеніе нектарій; форма ихъ и мѣстопоявленіе. Н ект а
ре я  м и , м едникам и  или м едоносными ж елезка м и  (песіагіа) па- 
зываютъ образованія въ цвѣткѣ, выдѣляющія сахаристую жидкости 
или медъ (пеЫаг). Вездѣ, гдѣ опылеыіе происходить при помощи 
насѣкомыхъ,— случай самый распространенный, существуютъ въ 
цвѣткѣ почти всегда нектаріи, которые привлекаютъ своимъ выдѣ- 
лепіемъ насѣкомыхъ. Значеніе этихъ образованій въ процессѣ 
опыленія поэтому очень важное. Высасывая нектаръ хоботкомъ, 
насѣкомое касается невольно извѣстною частью своего тѣла пыль- 
никовъ и захватываете ею линкую пыльцу. Выходя изъ цвѣтка, 
насѣкомое можете тутъ же опылить рыльце приставшею пыль- 
цею и, —  что всего важнѣе для успѣшнаго оплодотворенія, — 
перенести ее на рыльце другого, сроднаго цвѣтка, изъ котораго, 
въ свою очередь, высасываете нектаръ.

Какое громадное число цвѣтковъ иосѣщаютъ пасѣкомыя, 
наприм. пчелы, для извлечения нектара и, слѣдовательно, какъ 
значительно они могутъ способствовать взаимному опылепію 
цвѣтковъ, показываете слѣдующее, приблизительное вычисленіе, 
сдѣланное Вильсономъ. 125 головокъ клевера даютъ 1 граммъ 
сахару; каждая же головка состоитъ приблизительно изъ 60 цвѣт- 
ковъ. Для полученія 1 килограмма ( =  около 2, 4 фунта) саха
ру, нужно извлечь его изъ 7 V* милліоновъ цвѣтковъ. Такъ какъ 
медъ содержитъ около 75 процентовъ сахару, то 1 килограммъ 
его есть продукте 5 ,625 ,000  цвѣтковъ.

Нектаріями могутъ быть морфологически различный части 
цвѣтка и потому подъ зтимъ терминомъ соединяютъ образованія, 
сходныя только по своему физіологйческому отправлению. Приве- 
демъ нѣсколько примѣровъ.

Н ектарещ  принадлеж ащ ее покровам ъ , УМаІрі^Іііасеаераз* 
виваются нектаріи снаружи чашелистиковъ, въ видѣ сидячихъ или 
стебельчатыхъ медоносныхъ железъ. Внизу лепестковъ лютика, съ 
внутренней поверхности, существуете ямочка, а на днѣ еяжелези-
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ІІІ
стая ткань—нектарій, прикрытый чешуйкой (р. 207);вътомъж е ро- 
дѣ нектаріи въ околоцвѣтникѣ у ЕгіШІагіа. Въ видѣ железистаго 
валика нектарій околоцвѣтника Еіаеа^пиз Гизса. У ІІеІІеЬогиз л и 

с т и к и  внутренняго покрова воронковидны и наполнены нектаромъ; 
у Асопііит онивъ видѣ клобучка или башлычка (р. 90),уА^^1І1е^іа, 
Бе1р1пптт (р. 91) и Ьіпагіа -— въ видѣ шпорца; нектарій на днѣ 
всѣхъ этихъ образованій, какъ и вообще въ шпористыхъ частяхъ 
покрова. Иногда нектаръ выдѣляется вдающимся въ нихъ обра- 
зованіемъ, какъ напр, двумя мѣшковидными отростками пыльни- 
ковъ въ шпорцѣ фіалки.

207. Ленестокъ лютика, съ нектаріемъ внизу. — 208. Рагназзіа раіпаігіа: цвѣ- 
токъ, р цвѣтоножка, /" тычинки, « листикъ съ нектаріемъ. — 209. Одинъ листикъ 
изъ внутренняго безплоднаго тычиночнаго круга цвѣтка Рагнаааіа раіизігіа; к го
ловчатый отростокъ, п нектарій.—210. Б іозта  гиЬга: гинецей; вокругъ него дискъ

въ видѣ чаши.

Н е ш а р іи  въ с в я зи  съ т ы чинкам и  представляютъ тотчасъ 
упомянутые отростки тычинокъ у Уіоіа (р. 144 б), внутренній 
кругъ тычинокъ у Рагпазэіа и др. У послѣдней каждая изъ пяти 
тычинокъ внутренняго круга превратилась въ чешуистый листикъ, 
наверху съ 7 — 15 железистыми отростками (р. 208 и 209); на 
днѣ этихъ листиковъ по два нектарія (р. 209 гі). У Кііенш некта* 
ріи при основаніи каждой тычинки въ видѣ железистаго бугорка. 
Даже весь андроцей можетъ превратиться въ нектарій, какъ въ 
женскихъ цвѣткахъ Сисишіз Меіо.

Н ект аріи , принадлеж ащ іе гинецею , встрѣчаются у зойтич- 
ныхъ, гдѣ они въвидѣ нрипухшаго основанія столбиковъ (т. н. зіуіоро*

207. 208. 209. 210.
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сііит, р. 206); также у сложноцвѣтныхъ; или при основаніи завя
зи у большинства иасленовыхъ (Кісоііаиа и др.). У разныхъ Ьіііі- 
Яогае и 8 с ііа т т е а е  находятся нектаріи между не вполнѣ срос
шихся перегородокъ завязи, вверху ихъ, въ видѣ щели, наполнен
ной нектаромъ. Наконецъ, весь гинецей можетъ превратиться въ 
нектарій, какъ въ мужскихъ цвѣткахъ СисигЬіІа и Сисшшз Меіо.

Мы уже упомянули, что само цвѣтоложе можетъ принять 
свойства нектарія и называется тогда дискомь, для отличія отъ 
нектарій листоваго нроисхожденія.

Диски помѣщается всего ачаще между андроцеемъ и гине- 
цеемъ. Форма его очень различна: въ видѣ отдѣльныхъ бугор- 
ковъ вокругъ гинецея, какъ у 8ес1ши, 8етрегѵ іѵит, А росутш , 
Ѵіпса, Ѵйіз (р. 205), Г аб о р у ги т ,крестоцвѣтныхъ (р. 129 и 206); 
или сплошнаго утолщенія подъ завязыо, какъ у аиельсинныхъ 
(р. 45), губоцвѣтныхъ, вересковыхъ и резеды; или вокругъ завязи 
(Ііійа); или въ видѣ чаши съ выемчатьшъ краемъ, какъ у Біозіг.а 
(р. 210). Иногда вся поверхность цвѣтоложа выдѣляетъ сахари
стую жидкость, не принимая особой формы (А петопе петогоза, 
СаШіа раінзігіз).

РАЗВИТІЕ ЦВѢТКА .

Развитіе цвѣтка вообще и свободнолепестнаго въ част
ности. Сходство цвѣтка вообще съ нобѣгомъ сказывается и въ 
развитіи его. Подобно настоящими листьями, части цвѣтка про
исходить обыкновенно въ акропетальномъ норядкѣ, нритомъ экзо
генно, преимущественно изъ подкожнаго слоя (периблэмы) оси. 
Гѣзкое различіе составляетъ то, что цвѣточная ось очень скоро 
перестаетъ расти; а отъ этого всего позднѣе заложенный части 
(тычинки и особенно плодолистики) придвигаются нерѣдко къ вер- 
хушкѣ и, обладая болѣе продолжительными ростомъ, отодвигаютъ 
ее болѣе или менѣе въ сторону. Но даже въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ 
подобный образованія занимаютъ самую верхушку цвѣточной оси, 
оии всегда листовыя, а не осевыя, какъ это принимали прежде.

Сами кружки данной цвѣточной формаціи происходятъ у.од- 
нихъ растеній одновременно, у другихъ последовательно. При
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этомъ сравнительно сильнѣе растутъ чашелистики, представляй 
защиту для болѣе внутреннихъ частей цвѣтка. Опи перегибаются 
надъ ними сводообразно вслѣдствіе
болѣе сильнаго роста ихъ внѣшней М Т ' Л Ш Г?^
стороны. У ѴІІІ8 и Сопірозііае, гдѣ М * |  'ѵЯ У  
самъ вѣнчикъ составляетъ подобную 
защиту, онъ развивается быстрѣе А и с'4 *
остальныхъ частей (р. 212 В  —  М ). _ і Щ
Клѣточные бугорки, вырастаюіціе въ ѵ Я і  Д, /
чашелистики, имѣютъширокоеосно- \ .Щ т  л і
ваніе и полулунную форму (р. 49 к"" \ ? Ж и И в  с М л

Клѣточные бугорки, дающіе 
начало вѣнчику, болѣе полушаро- 
видной формы (р. 49 и 50). Они 
происходятъ б. ч. вслѣдъ за бугор
ками ч а ш е ч к и н о  затѣмъ нерѣдко 
отстаютъ въ развитіи даже отъ ты- 
чиночныхъ и пестичныхъ кружковъ. 
Случается, что послѣдніе почти уже 
сполна образовались, когда лепестки 
имѣютъ видъ еще чешуекъ (р. 211 
В  — Е ). Въ такихъ случаяхъ вѣн- 
чикъ вполнѣ вырастаетъ только къ 
самому цвѣтенію (напр, у мака).

211. Капинсиіив ІгіІоЪиз. Развитіе цвѣтка. 
Всѣ рисунки увеличены болѣе или менѣе 
значительно. — А Молодой цвѣтокъ послѣ 
заложенія 5 леиестковъ с, разсмогрѣнный
сверху; чашелистики обозначены, соотвѣт- 211.
ственно возрасту, к‘ — к’"". — В  Молодой цвѣтокъ послѣ заложенія первыхъ 5 
тычинокъ а. — С ІІредъидущій двѣтокъ сбоку. — В  Цвѣтокъ съ заложенными 
нижними плодолистиками д.—Е  Цвѣтокъ, въ которомъ образованіе плодолистиковъ 
<7 дошло до верха.— В  Нѣсколько плодолистиковъ предъидущаго рисунка, увели
ченные еще еильнѣе и разсмотрѣнные сверху. — О Отдѣльный, болѣе развитой 
плодолистикъ, сбоку, и Н  тотъ же спереди; о зачатокъ сѣмяпочки. — Я Зрѣлый 

плодолистикъ, въ продольномъ разрѣзѣ, съ сѣмяночкою о.
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Вслѣдъ за вѣнчикомъ появляются тычинки, располагаясь 
спирально, или въ одномъ или нѣсколькихъ кружкахъ. Онѣ имѣютъ 
видъ полушаровидныхъ клѣточныхъ бугорковъ, безъ всякаго раз
граничена на нить и ныльникъ (р. 211 В  и С). Послѣднее 
наступаетъ гораздо позднѣе, когда тычинки переросли вѣнчикъ: 
тогда верхняя часть ихъ припухаетъ булавовидно и затѣмъ уже 
обозначаются выступы пыльцевыхъ гнѣздъ (р. 2 1 1 В  и Е ). Нить 
въ это время еще едва замѣтна.

Плодолистики образуются еще нозднѣе, какъ клѣточные бу
горки, особенно ясно тамъ, гдѣ они не срастаются, какъ у люти
ка (р. 211 В  —  Н ). Здѣсь они располагаются спирально, вско- 
рѣ принимаютъ видъ кармашка и срастаются, каждый отдѣльно, 
чрезъ схожденіе свободныхъ краевъ, въ пестикъ. Въ другихъ 
случаяхъ, особенно въ зигоморфныхъ цвѣткахъ, плодолистики, 
или другія части извѣстной формаціи, залягаются не спирально 
или не всѣ въ одномъ кружкѣ одновременно, какъ напр, у резеды 
и мотыльковыхъ.

Развитіе сростнолепестныхъ цвѣтковъ. Для ноясненія 
развитія цвѣтка со сростнолепестнымъ вѣнчикомъ могутъ служить 
сложноцвѣтныя (р. 212). Цвѣтокъ залягается здѣсь на цвѣтоло- 
жѣ въ видѣ илосковыпуклаго клѣточнаго бугорка, который посте
пенно растетъ вверхъ и въ ширину, принимая приблизительно 
полушаровидную форму. Затѣмъ верхушка растетъ слабѣе, а край, 
наоборотъ, сильнѣе, такъ что цвѣточный зачатокъ получаетъ бо- 
кальчатый видъ (р. 212 Въ трубчатыхъ цвѣткахъ выра-
стаютъ одновременно, вслѣдъ за этимъ, пять отдѣльныхъ бугор- 
ковъ (р. 212 В , С: с); они постепенно увеличиваются и выгиба
ются внутрь сводообразно, составляя родъ почки: это 5 отрѣзковъ 
или кончиковъ трубчатаго вѣнчика. Ихъ нриподымаетъ кольце
видный валикъ, лежащій нодъ ними и вытягивающійся вверхъ, 
вслѣдствіе т. н. нромежуточнаго роста бокальчатаго зачатка цвѣт- 
ка. Послѣдній принимаетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, видъ вѣнчика. Когда 
вѣнчикъ достигъ уже извѣстной величины появляются, чередуясь 
съ его отрѣзками, 5 тычиночныхъ зачатковъ (р .212 В , Е : а)\а  въ 
самомъ центрѣ бокальчатаго углубленія, наконецъ, и два попе-
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речпыхъ бугра, какъ зачатки пестиковъ (р. 212 Н и ^ :д ) .  Не
задолго до распусканія цвѣтка, приподымаются сообща вѣнчикъ 
и тычинки— чрезъ разрастаніе вверхъ, лежащей подъ ними коль
цевидной части цвѣтковаго зачатка. Тычинки являются какъ-бы 
приросшими къ вѣнчику, а послѣдній —  сростнолепестнымъ.

212.
212. Развитіе цвѣтка Неііорэіа зсаЬга. А —^ трубчатые цвѣтки.—Л Молодой цвѣ- 
токъ до заложенія вырѣзковъ вѣнчика,. съ своимъ прицвѣтішкомъ. В  ІІоявленіе 
отрѣзковъ вѣнчика и зачатка чашечки. С Нѣсколько нозднѣйшее состояніе, до за- 
ложенія тычинокъ. В  Молодой двѣтокъ съ зачатками тычинокъ: отрѣзки вѣнчика 
загибаются внутрь для почкосдоженія. Е  Такая яге степень развитія, какъ предъ- 
идущая, но двѣтокъ нополамъ разрѣзанъ; темя еще плосковыпуклое и безъ зачат
ка плодолистиковъ. .РЦвѣтокъ съ только что залоягенными двумя плодолистиками; 
видъсъ темени и съ нѣсколько отогнутыми отрѣзками вѣнчика. О Цвѣтокъ, какъ 
предъидущій, не поврежденный. Н  Такой же цвѣтокъ, но разрѣзанный вдоль, ио- 
поламъ; основаніе завязи ниже уровня чашечки. Л Дальнѣйшее состояніе такого 
же цвѣтка, съ болѣе развитымъ гинецеемъ. — К  — М  Развитіе язычковаго цвѣт- 
ка: К  изъ пяти отрѣзковъ вѣнчика трое приподняты сильнѣе; внутри цвѣтка зз- 
мѣтны зачаточныя тычинки. Ь нѣсколько позднѣйшее и М  еще дальнѣйшее со
стоите развитія язычковаго цвѣтка. Всѣ рисунки увеличены болѣе или менѣе. 
Вездѣ Ь прицвѣтникъ, к зачатокъ чашечки, а тычинки, д  пестикъ, или же завязь, 
или зачатокъ столбиковъ, в столбикъ, й дискъ, о сѣмяпочка, /I цвѣточный побѣгъ.

8*
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Развитіе язычковыхъ цвѣтковъ сложнодвѣтныхъ сначала та
кое же, какъ трубчатыхъ. Но, вскорѣ прекращается ростъ двухъ 
внутреннихъ отрѣзковъ вѣнчика, обращенныхъ кнутри соцвѣтія, 
тогда какъ 3 наружныхъ отрѣзка развиваются значительнѣе, какъ 
и несущая ихъ часть (р. 212 К , В \.  они удлиняются въ трех
зубчатый язычекъ. У Т агахасит и т. п. рано прекращается ростъ 
между двумя внутренними отрѣзками вѣнчика и всѣ 5 отрѣзковъ 
сразу приподымаются лентовидною частью вѣнчика. Что касается 
еще чашечки, то она у сложноцвѣтныхъ б. ч. зачаточная, въ видѣ 
кольцевиднаго валика подъ вѣнчикомъ (р. 212 В , (7, д , У: к).

ОПЫЛЕНІЕ И ОПЛОДОТВОРЕНІЕ.

Опыленіе; различныя для него приспособленія. ІТодъ 
опьілепіемъ (роіііпізаііо)понимаюТъ п ер ен есете  пыльцы на рыльце 
покрытосѣмянныхъ или на ядро сѣмяпочки голосѣмянныхъ.

Выше было уже упомянуто, что оныленіе происходить всего 
чаще при помощи насѣкомыхъ. Подобный растенія называ
ются энтомофильными, т. е. насѣкомооныляемыми. Опыляютъ 
цвѣтки преимущественно перепончатокрылым (пчелы) и чешуе
крылым (бабочки), рѣдко жуки. Насѣкомоопыляемыя растенія имѣ- 
ютъ липкую пыльцу, различныя устройства для приманки насѣко- 
мыхъ, наир., т. н. вывѣсочный аппаратъ, состоящій изъ ярко 
окрашенныхъ покрововъ или тычинокъ, или бѣлыхъ и круппыхъ 
цвѣтковъ для ночныхъиосѣтителей. Сюда-же относитсявыдѣляемьтй 
цвѣтками нектаръ и запахъ. Въ самомъ цвѣткѣ существуютъ 
особым приснособленія, которым указываюсь насѣкомому, гдѣ 
искать нектаръ (соковыя пятна), или облегчаютъ ему добыть его, 
какъ напр, губа цвѣтка орхидныхъ, или нижняя губа губоцвѣт- 
ныхъ, па которой удобно помѣститься насѣкомому для высасыва- 
нія меда изъ медника. ІІосѣщаются же цвѣтки насекомыми изъ- 
за пищи: пыльцы и въ особенности нектара.

Гораздо рѣже опыляютъ цвѣтки птицы, напр, колибри въ 
тропической Америкѣ, которые питаются нектаромъ —  такія ра-
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стенія орнит офилыш я , напр. Магс^гаѵіа; или улитки —  м ала- 
кофильньія растенія, напр. Саііа раіизігіз, СЬгузозрІепіит и др.

Кромѣ упомянутыхъ пособниковъ оныленія изъ животнаго 
царства, пыльца переносится нерѣдко вѣтромъ (анелюфильныя 
или вѣтроопыляемыя растенія). Цвѣтки этихъ растеній мелки, 
невзрачны, не душисты, безъ нектара и съ сухою, гладкою пыль- 
цею. У голосѣмяпныхъ такія ныльцевыя зерна снабжены еще ап- 
паратомъ летанія (р. 158). Какъ у нихъ, такъ и у злаковъ и дру
гихъ вѣтроопыляемыхъ растеній, пыльцы образуется очень много, 
такъ какъ ея проиадаетъ не мало, когда онаразсыпается и перено
сится вѣтромъ. Многія изъ такихъ растеній цвѣтутъ весною 
(напр, орѣшникъ, береза) и вообще въ такое время, когда больше 
вѣтра. Кромѣ того, пыльники ихъ часто колеблющіеся, на длин- 

. ныхънитяхъ (злаки, А сеі^е^ш ніо) и т. д. Или пыльца сразу раз
брасывается выгибающимися нитями и растрескивающимися пыль
никами, какъ у разныхъ крапивныхъ.

Наконецъ, опыленіе можетъ произойти помощью воды —  
у гидрофильныхъ растеній. Въ однихъ случаяхъ опыляются 
цвѣтки на поверхности воды (наир, у Уаііізііегіа и Кирріа), въ 
другихъ— ііо д ъ  водою (2оз1ега, Сутойосеа и др.). Цвѣтки водянаго 
растенія УаПізпегіа зрігаііз двудомны. Мужскіе цвѣтки коротко- 
стебельчаты и отрываются отъ растенія передъ самымъ разцвѣта- 
ніемъ; они всплываютъ на поверхность воды, гдѣ растрескиваются 
вскорѣ ихъ пыльники. Къ этому же времени всплываютъ погру
женные въ водѣ женскіе цвѣтки, чрезъ раскручиваніе спирально 
завитой цвѣтоножки. Помощью передвиженія воды или воздуха, 
пыльца можетъ легко попасть изъ раскрытаго пыльника на рыль
це. ІТослѣ оныленія цвѣтоножка сильнѣе закручивается и подъ 
водою созрѣваетъ плодъ. У Сутойосеа и т. и. сама пыльца при
способлена къ опыленйо иодъ водою: ея зерна удлиняются мѣшко- 
видно еще внутри пыльника (т. н. конфервоидная  пыльца), вы- 
ступаютъ всѣ сразу и движеніемъ воды подносятся къ рыльцу.

Существуютъ въ цвѣткахъ еще различным устройства, при 
помощи которыхъ устраняются непрошенные гости. Къ такимъ 
устройствамъ принадлежать наир, разнообразным съуженія и из
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гибы покрововъ, чешуистыя и волосовидиыя образованія при вхо- 
дѣ въ зѣвъ; или железки, выдѣляющія липкую жидкость, которая 
мѣшаетъ подползти безкрылымъ насѣкомымъ; иглы и щетинки, 
загораживающія путь и т. д.

Цвѣтки представляютъ, кромѣ того, многочисленный приспо- 
собленія, мѣшающія самоопыленію; о нихъ мы не станемъ здѣсь 
распространяться.

Опыленіе сопровождается нерѣдко замѣтными измѣненіями 
частей цвѣтка: рыльца, столбики и вѣнчикъ вскорѣ увядаютъ, за
вязь припухаетъ и т. п.

Пыльцевыя зерпа, попавшія на рыльце (илиу голосѣмянныхъ 
на сѣмяпочку), при благоиріятныхъ обстоятельствахъ, прораста- 
ютъ (ср. стр. 90 и р. 163). Чтобы дорасти до зародышеваго мѣшка 
и оплодотворить находящуюся въ немъ яйцевую клѣточку, пыль
цевая трубочка должна удлиниться болѣе или менѣе, смотря но 
разстоянію отъ проросшаго зерна до зародышеваго мѣшка- ири- 
томъ весь ростъ ея совершается въ очень различный промежу- 
токъ времени. У голосѣмянныхъ, у которыхъ сѣмяпочки на от- 
крытыхъ плодолистикахъ, пыльцевой трубочкѣ приходится только 
проникнуть сквозь ткань зародышеваго мѣшка; у покрыто- 
сѣмянныхъ же она должна съ рыльца, чрезъ столбикъ, проник
нуть въ завязь и тамъ уже, сквозь сѣмявходъ ядра, къ зародыше
вому мѣшку. Время, необходимое пыльцевой трубочкѣ, чтобы 
достигнуть зародышеваго мѣшка, ни сколько не соотвѣтствуетъ 
разстоянію и совершенно индивидуально. Наприм. у хвойныхъ об
разовавшаяся пыльцевая трубочка пріостанавливается въ ростѣ на 
нѣсколько недѣль (у Ьагіх и тому подобныхъ съ однолѣтнимъ со- 
зрѣваніемъ сѣмянъ), или даже больше чѣмъ на годъ (у Ріпиз 
и другихъ съ сѣменами, созрѣвающими два года). У шафрана (Сго- 
сіі8), гдѣ пыльцевая трубочка растетъ чрезъ столбикъ до 10 
и больше сантиметровъ длины, она достигаетъ завязи въ 24 — 72 
часовъ; тогда какъ у орхидей, гдѣ длина всего пути, предстоящаго 
пыльцевой трубочкѣ, не болѣе 2 — 3 миллиметровъ, на него ухо
дить нѣсколько дней, даже недѣль и мѣсяцевъ; нерѣдко у нихъ 
вслѣдствіе одыленія только еще начинаютъ развивдтьсд сѣдояпочіэд.
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Зародышевый мѣшокъ. Чтобы лучше понять самый нро- 
цессъ оплодотворенія и связанный съ нимъ дальнѣйшія измѣненія 
въ цвѣткѣ, разсмотримъ въ общихъ чертахъ зародышевый мѣ- 
иіокъ (зассиіиз етЬгуопаЫв).

У покрытосіъ- 
м янньіхд  сѣмяпочки
б. ч. очень мелки, 
слѣдовательно и ихъ 
зародышевые мѣшки, 
хотя встрѣчаются и 
болѣе круиныя, какъ 
у маиса и др.

Ядро сѣмяпо- 
чекъ состоитъ изъ 
клѣточной ткани,ко
торая мало отличает
ся отъ покрововъ (р.
213). Развитіе заро
дышеваго мѣшка на
чинается съ того, 
что въ молодомъ яд- 
рѣ сѣмяпочки увели
чивается конечная 
клѣточка о с е в о г о  
клѣточнаго ряда, ко
торая тотчасъ отли
чается своимъ содер- 
жимымъ отъ сосѣд- 
пихъ клѣтокъ —  это и есть археспорій, или зачаточная материн
ская-клѣточка зародышеваго мѣшка (р. 214 I и 199). Подобно 
архесиорію пыльцевыхъ зеренъ, происходитъ и археспорій 
зародышеваго мѣшка въ подкожномъ слоѣ, или иериблэмѣ, съ тою 
однако разницею, что онъ состоитъ почти всегда только изъ од
ной, а не изъ нѣсколькихъ клѣтокъ. Чрезъ поперечное дѣленіе 
этой 'материнской клѣточки, какъ и двухъ дочернихъ на-двое;
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213.
213. Обратная сѣмяпочка покрытосѣмяннаго ра
стения, сильно увеличенная. $  зародышевый мѣ- 
шокъ, Е  яйцевая клѣточка съ ядромъ: надъ нею 
и у  — синергиды, А антиподы, Т  пыльцевая 
трубочка, К  сѣмяношовъ, С основаніе ядра сѣмя- 

^почки.
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214. Развитіе зародышеваго мѣшка орхидеи. Увелич. 300 разъ (рис. УІІ 200 р.).— 
I. ет зачатокъ материнской клѣточки зародышеваго мѣшка и внутренняго покро
ва іі. — I I  Дѣленіе материнской клѣточкя зародышеваго мѣшка на 3 дочернія клѣ- 
точки: нижняя изъ нихъ становится зародышевымъ мѣшкомъ (рек его первичное 
ядро, /  ножка сѣмяпочки, аг наружный покровъ). — I I I  Зародышевый мѣшокъ 
сдавилъ и уничтожаетъ верхнія 2 дочернія клѣточки; его ядро раздѣлилось на два 
дочернихъ, между ними вакуоля. — ІУ Зародышевый мѣшокъ увеличился; его два 
ядра, ]эаздѣлились на 4. — V Дѣленіе ядеръ внутри зародышеваго мѣшка на 8 до
чернихъ. — V I изъ 8 ядеръ зародышеваго мѣшка, 3 верхнихъ вошли въ составъ 
яйцевого аппарата (о яйцевая клѣточка, 5 двѣ синергиды), а 3 нижнихъ облеклись 
протоплазмой, представляя вмѣстѣ съ нею 3 антиподныхъ клѣточки остальныя 
2 свободныхъ ядра передвигаются къ срединѣ зародышеваго мѣшка. — V II Даль- 
нѣйшее соетояніе: 2 свободныхъ ядра слились въ одно зек. — V III  Происходить 
оплодотвореніе;^ пыльцевая трубочка; изъ нея перешло чрезъ синергиду $ генера
тивное ядро, которое уже находится внутри яйцевой клѣтки о и сливается съ ея 
ядромъ; яйцевая клѣтка уже облеклась клѣтковинною оболочкой. — IX  Яйцевая 
клѣтка удлинилась и раздѣлилась поперекъ: изъ верхней происходить подвѣсокъ, 

изъ нижней к зародышъ. — X Дальнѣйшее развитіе подвѣска и зародыша. Зна- 
ченіе буквъ во всѣхъ рисункахъ одинаковое.
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происходить рядъ изъ четырехъ клѣточекъ (р. 214 II и 199): 
нижняя изъ нихъ—  будущій зародышевый мѣшокъ. Она увеличи
вается, сдавливаетъ вышележаіція трикроющія клѣтки (р. 214 III), 
которым всасываются (р. 214 IV), какъ и, болѣе или менѣе, окру- 
жающія клѣточки ядра. Зародышевый мѣшокъ касается вслѣдствіе 
этого, наконецъ, самаго покрова сѣмяпочки (р. 214 VII).

Одновременно происходить измѣненія и въсодержимомъ заро- 
дышеваго мѣшка. Ядро его дѣлится на-двое (р. 214 III). Оба ядра 
отходятъ къ полюсамъ мѣшка; между ними большая вакуоля. 
Каждое изъ этихъ двухъ ядеръ образуетъ, чрезъ повторное дѣле- 
ніе, 4 ядра (р. 214 IV и V). Изъ четырехъ ядеръ, находящихся 
на днѣ зародышеваго мѣшка, три располагаются на одномъ уров
не, окружаются протоплазмой, составляя вмѣстѣ съ послѣднею, 
три голым, позднѣе тонкооболочечныя клѣтки — антиподы ; 
четвертое ядро переходить къ срединѣ мѣшка (р. 214 VI). Въ свою 
очередь, трое изъ верхнихъ ядеръ такимъ же образомъ, облекаясь 
протоплазмой, входятъ въ составь трехъ безоболочечныхъклѣтокъ, 
т. н. яйцевого аппарат а. Онъ состоитъ изъ двухъ синергидъ, или 
вспомогательныхъ клѣтокъ и яйцевой, или ж енской кліътки, или 
я й ц а , лежащей нѣсколько ниже (р. 214 VI и 213). Синергиды 
отличаются и тѣмъ, что у нихъ ядро выше вакуоли, тогда какъ 
въ яйцевой клѣткѣ, наоборотъ, ядро ниже и позади вакуоли, т. е. 
ближе къ свободному концу клѣтки. Четвертое изъ верхнихъ 
ядеръ отходить къ срединѣ зародышеваго мѣшка, гдѣ оно сли
вается съ четвертымъ нижнимъ въ т. н. вегетативное ядро заро
дышеваго мѣшка (р. 214 V III). Такимъ образомъ, въ зародыше- 
вомъ мѣшкѣ, передъ оплодотвореніемъ, наверху, т. е. въ концѣ, 
обращенпомъ къ сѣмявходу, существуетъ яйцевой аппаратъ изъ 
трехъ голыхъ клѣтокъ (двухъ синергидъ и яйцевой клѣтки,р. 215), 
а въ противоположномъ концѣ —  три голыя антиподныя клѣтки и, 
болѣе или менѣе въ центрѣ мѣшка— вегетативное ядро. Сами си
нергиды представляютъ иногда при вершинѣ своеобразную волоса
тость, т. н. нитчатый аппаратъ. Синергиды помогаютъ оплодо
творении яйцевой клѣтки, какъ будетъ еще упомянуто; тогда какъ 
антиподы представляютъ образованіе гомологичное зачаточному
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предростку, для оплодотворенія пе имѣютъ значенія и пронада- 
ютъ (р. 214 VIII).

Отъ оиисаннаго, типическаго развитія зародышеваго мѣшка 
встрѣчаются различныя отклоненія. Такъ, археспорій можетъ 
дѣлиться на меньшее число клѣтокъ; или превращается въ заро

дышевый мѣшокъ не 
самая нижняя клѣт- 
ка; или изъ клѣто- 
чекъ археспорія про- 
исходитъ большее 
число зародышевыхъ 
мѣшковъ, изъ ко- 
торыхъ, впрочемъ, 
одинъ. только разви
вается окончатель
но. Въ другйхъ слу
чаяхъ сама клѣточка 
археспорія выраст?- 
етъ въ зародышевый 
мѣшокъ (Тиііра 0е8- 
пегіапа, Ьііішп), или 
дѣлится всего на
двое (ОгпііЬо^аІит, 
8сі11а раіиіа и др.). 
У Тгареііа (изъ Ре- 
йаііасеае) превра
щается даже верхняя,

215. Схематическое изображеніе вдоль разрѣзаннаго цвѣтка покрытосѣмяннаго ра- 
стенія. а поперечный разрѣзъ пыльника передъ растрескиваніемъ; Ъ вдоль растре- 
снувшійся пыльникъ съ пыльцею; с тычиночная нить; с! основаніе двѣточнаго по
крова; е выростки цвѣточной оси, превратившіеся въ диски; /  стѣнка завязи; 
д  столбикъ; к рыльце; і проросшія пыльцевыя зерна, изъ которыхъ выросла пыль
цевая трубочка; к, I, т пыльцевая трубочка, проникшая въ завязь; п ножка сѣмя- 
почки; о основаніе сѣмяпочки (сйаіага); р  наружный,  ̂ внутренній покровъ; я ядро 
сѣмяпочки; I вакуоля внутри зародышеваго мѣшка; и основная часть вародышеваго 

мѣптка съ тремя антиподными клѣточками; ѵ синергиды, г яйцевая клѣтка.
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изъ четырехъ дочернпхъ клѣтокъ археспорія, въ зародышевый 
мѣшокъ и т. д.

Зародышевый мѣшокъ лежитъ въ развитой сѣмяпочкѣ, у но- 
крытосѣмянныхъ, всегда вблизи сѣмявхода, иногда врастаетъ въ 
него или даже выдается своей верхушкой въ полость завязи (То- 
гепіа, 8апІа1ит). Противоположный или нижній конецъ мѣшка 
можетъ врасти въ ткань ножки и даже сѣмяносца (Овугів аІЬа).

У голосгьмянныхь сѣмяпочки гораздо крупиѣе (у саговыхъ 
даже болѣе одного сантиметра); соотвѣтственно этому больше 
и ихъ зародышевый мѣшокъ, который происходитъ какъ у покры- 
тосѣмянныхъ, но гораздо дальше отъ темени ядра и потому свер
ху, до онлодотворенія, прикрытъ толстымъ слоемъ его ткани.

Архесиорій саговыхъ (напр, у Сегаіогатіа) с о с т о и т ъ  изъ нѣ- 
сколькихъ клѣточекъ. Приблизительно средняя изъ нихъ дѣлит- 
ся на три клѣточки, лежащія другъ надъ другомъ. Нижняя изъ 
нихъ превращается въ зародышевый мѣшокъ, сдавливая и уничто
жая вышележащія дочернія. У другихъ голосѣмянныхъ археспорій 
или одноклѣточный, какъ у елевыхъ, или же, подобно са- 
говымъ, изъ нѣсколышхъ клѣтокъ, изъ которыхъ б. ч. сред
няя становится материнскою зародышеваго мѣшка, наиримѣръ 
у кипарисныхъ, у Тахиз, Оіпк^о и О пеіит. Въ увеличивающемся 
зародышевомъ мѣшкѣ плотнѣетъ стѣнка, а наружный ея слой ку- 
тизуется. Его клѣточное ядро дѣлится, какъ и происшедшія при 
этомъ новыя ядра, который располагаются внутри пристѣнчатой 
протоплазмы зародышеваго мѣшка, составляя двойной рядъ сво- 
бодныхъ ядеръ. Вокругъ нихъ обособляется протоплазма въ 
столько же клѣтокъ; онѣ размножаются дѣленіемъ на-двое, пока 
не выполнится вся полость зародышеваго мѣшка паренхимати- 
ческою тканью, т. н. внутренними бѣлкомъ (епйозрегтит), или 
предросткомъ (ргоікаіііит ), р. 217 е. Н ѣкоторый клѣточки те
мени бѣлка принимаютъ особое развитіе, превращаясь въ корпус
кулы  (согризсиіа), или археіоніи  (агсііедопіа). Число ихъ различ
ное: отъ 2 —  3, или, у кипарисныхъ, даже до 30. Архегоніи ки
парисныхъ лежать непосредственно другъ подлѣ друга (р. 216 I 
(и II, тогда какъ, напр, у елевыхъ ихъ разъединяетъ ткань бѣлка.
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Архегоніи значительно длипнѣе и шире окружающихъ клѣтокъ 
бѣлка; каждый изъ нихъ дѣлится на двѣ неравныя клѣточки: 
верхнюю и нижнюю (р. 216 1). Верхняя меньше и называется 
шейною; она б. ч. дѣлится, вдоль и поперекъ, составляя т. н. 
верхнюю розет ку  изъ 4, 6 или 8 клѣточекъ. Нижняя— брю ш ная , 
или цент ральная  клѣточка; предъ оплодотвореніемъ ея ядро, ле
жащее нодъ розеткой, дѣлится поперечно на-двое; вмѣстѣ съ

— 124 -

216. 217.
216. Лшіірегиз соттиш а: I три архегонія рядомъ (ср)\ въ двухъ яйцевая клѣточка 
оплодотворена; <1 шейныя клѣточки, р  пыльцевая трубочка; увелич. 300 разъ. II 
такой же препаратъ, ее внутренній бѣлокъ, ѵѵ подвѣски. III нижній конецъ одного 
изъ продольныхъ клѣточныхъ рядовъ подвѣска съ зародышевымъ зачаткомъ еЬ. —
217. Лшгірегив сотппшшз: продольный разрѣзъ ядра (кк) сѣмяпочки: е зародышевый 
мѣшокъ, выполненный бѣлкомъ, е' часть его съ разрыхленною тканью; р пыльцевая

трубочка, ср архегоніи, ѵ подвѣски. Увелич. 80 разъ.
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тѣмъ отграничивается самая верхняя часть протоплазмы централь
ной клѣтки въ видѣ маленькой, впослѣдствіи расплывающейся 
клѣточки —  канальцевой  (послѣдней нѣтъ у саговыхъ); осталь
ная же., большая часть центральной клѣтки иредставляетъ яйце
вую , или ж енскую  клѣточку, или яйцо.

Такимъ образомъ, каждый архегоній состоитъ предъ оплодо- 
твореніемъ изъ шейки, составленной изъ одной или болыпаго 
числа клѣточекъ (р. 216 I ^), и из’к  яйцевой клѣточки (р. 216 
I ср); между нею и шейкой существуетъ часто еще канальцевая 
клѣточка.

Оплодотвореніе. Пыльцевая трубочка, образовавшаяся изъ 
проросшаго пыльцеваго зерна, проникаетъ къ зародышевому 
мѣшку, прикасается къ нему и вызываетъ въ немъ рядъ измѣне- 
ній, которым и составляютъ всѣ вмѣстѣ то, что называютъ опло- 
дотвореніемъ цвѣтка. Въ частности же, подъ оплодотвореніемъ 
понимаютъ сліяніе сѣмяннаго или оплодотворяющаго ядра пыль
цевой трубочки съ ядромъ яйцевой клѣточки зародышеваго мѣшка.

Оплодотвореніе и развитіе зародыша у покрытосѣмян- 
ныхъ. Выше было уже объяснено нрорастаніе пыльцевыхъ зе- 
ренъ, образованіе пыльцевой трубочки и ирониканіе ея, если су
ществуетъ столбикъ, чрезъ его каналъ, внутрь завязи. Здѣсь об- 
легчаетъ дальнѣйшій ростъ пыльцевой трубочки, до сѣмявхода 
сѣмяпочки, проводящая ткань, которая даетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
матеріалъ для ея роста. Достигнувъ сѣмявхода, пыльцевая трубоч
ка или прямо встрѣчаетъ зародышевый мѣшокъ, если онъ вдается 
въ него; или же должна проникнуть къ нему еще глубже, сквозь 
разрыхленную, ослизнившуюся ткань ядернаго темени. Оболочка 
зародышеваго мѣшка къ этому времени, вверху, значительно раз
рыхлена или даже растворена. Свободный, или передній конецъ 
пыльцевой трубочки прикладывается плотно къ разрыхленной обо- 
лочкѣ зародышеваго мѣшка и проникаетъ сквозь нее къ синерги- 
дамъ; или онъ прямо касается послѣднихъ, если оболочка мѣшка 
уже растворена. Въ этомъ концѣ трубочки находится густая про
топлазма съ двумя ядрами, происшедшими чрезъ дѣленіе первона- 
чальнаго генеративнаго, тогда какъ вегетативнаго ядра уже нѣтъ
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Сквозь ея разрыхлившуюся оболочку и сквозь синергиды прони- 
каютъ, къ яйцевой клѣткѣ, протоплазма и оба ядра пыльцевой 
трубочки. Въ то же время мутнѣетъ содержимое одной и другой 
синергиды и иропадаетъ ихъ ядро и вакуоля; контуры сицергидъ 
исчезаютъ: онѣ превращаются въ безформенную массу, окружающую 
сверху яйцевую клѣточку. Въ нослѣдней, рядомъ съ ея ядромъ, 
появляется второе, проникнувшее къ ней изъ пыльцевой трубочки; 
оно нѣсколько увеличивается, образуетъ ядрышко и сливается съ

ядромъ яйцевой клѣтки. 
Черта соприкосновенія обо- 
ихъ ядеръ исчезаетъ посте
пенно; оба ядрышка тоже 
сливаются въ одно: оплодо- 
твореніе окончилось. Опло
дотворенная яйцевая клѣ- 
точка тотчасъ облекается 
клѣтковинною оболочкою 
и начинаетъ дѣлиться (р. 
218 В  —  Р ), превращаясь 
въ зародышъсъподвѣскомъ; 
въ полости же зародышева
го мѣшка начинается обра- 
зованіе бѣлка. Второе изъ 
двухъ генеративныхъ ядеръ 
остается въ нѣкоторомъ 
разстояніи отъ ядра женской 
клѣтки и иропадаетъ. Иногда

218.
218. Ноаіа ріапіадіпеа (Ьагпк.) АасЬега. А 
Темя зародышеваго мѣшка е, покрытое клѣ- 
точнымъ слоемъ ядра кк сѣмяпочки; х синер- 
гида, возлѣ нея яйцевая клѣточка съ ядромъ 
и тремя ядрышками. — В, С яйцевыя клѣт- 
ки до оплодотворенія; И, Е  послѣ перваго 
дѣленія ихъ; Р  шаровидный подвѣсокъ съ 
двуклѣточнымъ зачаткомъ зародыша. Уве- 

лич. 550 разъ.

же это ядро сохраняется, вмѣстѣ съ однимъ или двумя ядрами 
синергидъ, образуя съ протоплазмою пыльцевой трубочки столько 
же добавочныхъ женскихъ клѣтокъ (у  нѣкоторыхъ мимозъ). Пыль
цевая трубочка, нослѣ оплодотворенія, чрезъ съеживаніе сѣмявхо- 
да, опоражнивается и иропадаетъ. Сама стѣнка зародышеваго мѣш- 
ка плотнѣетъ надъ яйцевой клѣткой, а если въ ней отверстіе, то 
оно закупоривается клѣтчаткою нитчатаго аппарата сипергидъ.
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Оплодотворенная яйцевая клѣтка дѣлится прежде всего по- 
перекъ. Чрезъ повторное дѣленіе въ томъ же направленіи про- 
исходитъ удлиненная нить изъ ряда клѣтокъ, которая растетъ 
вглубь зародышеваго мѣшка, между клѣтокъ его бѣлка. Основаніе 
нити остается въ связи съ оболочкою зародышеваго мѣшка, а про
тивоположный, свободный конецъ оканчивается шаровидною клѣт- 
кой, которая превращается въ зародышъ, тогда какъ выше лежа- 
щія клѣтки составляютъ всѣ вмѣстѣ подвгьсокъ, или заростокъ\ 
онъ не только поддерживаетъ зародышъ, но и доставляет!» ему 
пищевой матеріалъ для дальнѣйшаго развитія. Развитіе нодвѣска 
и зародыша у разныхъ растепій различно. ІІодвѣсокъ иногда во
все не развивается и оплодотворенная яйцевая клѣточка сама 
превращается въ зародышъ. Въ числѣ различных!» измѣненій въ 
развитіи подвѣска существуютъ случаи, гдѣ онъ состоитъ только 
изъ одной клѣтки, или изъ нѣсколькихъ, или же изъ сплошной 
массы ихъ въ видѣ многоклѣточнаго образования. У орхидныхт» 
подвѣсокт» разрастается при своемъ основаніи и чрезъ сѣмявходт» 
доходитъ до самыхъ сѣмяносцевъ, съ ними срастается и извлека- 
етъ изъ нихъ пищу для зародыша.

Чтобы ыагляднѣе ознакомиться съ правильным!» развитіемъ 
зародыша, разсмотримъ его у Сарзеііа, изъ крестоцвѣтныхъ (р. 
219). Шаровидная зародышевая клѣтка, которою оканчивается 
иодвѣсокъ, дѣлится на-четверо двумя продольными перегородками, 
перпендикулярными другъ къ другу. Эти четыре клѣтки, при 
помощи поперечнаго дѣленія, распадаются па два этажа, съ че
тырьмя клѣтками въ каждомъ изъ нихъ (р. 219 / ) .  Изъ этажа, 
обращеннаго къ подвѣску, развивается корень и нодсѣмядольное 
междоузліе зародышной оси; а изъ другого, противоположна™ 
этажа —  обѣ сѣмядоли и осевое темя. Каждая изъ восьми клѣ- 
токъ, или октантовъ, дѣлится затѣмъ перегородкой, параллельной 
наружной поверхности, на-двое (р. 219 I I) :  изъ наружной поло
вины образуется дерматогенъ и впослѣдствіи кожица (чрезъ даль- 
нѣйшія дѣленія ихъ въ радіалыюмъ нанравленіи, р. 219 I I I — V , 
исключая клѣтокъ, идущихъ на образованіе корневого колпачка); 
а изъ внутренней— периблэма и плэрома корня и стебля (при по
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мощи многочисленныхъ дѣленій вдоль и поперекъ, р. 219 I I I  —  
V I ) .  Внизу зародыша всѣ эти ткани разъединены сначала одной 
выпуклой клѣткой подвѣска, т. н. гипофизой, (р. 219 I I  к), кото
рая дѣлится поперекъ на двѣ зам ы каю щ ія  клѣтки: онѣ превра-

219. Развитіе зародыша Сарзеііа Вигза разіогіэ, изъ двудольныхъ. Цифры I — VI 
соотвѣтствуютъ стадіямъ развитія; V Ь конецъ корня снизу. — I  Подвѣсокъ ѵ съ 
шаровидною зачаточною клѣткой зародыша; 1 и 2 черты ея дѣленія. I I — /Р Д аль- 
нѣйшія дѣленія зародыша и гипофизы А и Л‘. V  — V I с сѣмядоли, в осевое темя, «? 
корень. Дерматогенъ, или наружный слой и плэрома (пучковый зачатокъ) съ бо- 
лѣе темнымъ зернистымъ содержимымъ; периблэма, или зачатокъ основной ткани, 

иаображена незернистой; 1і, слой, замыкающій дерматогенъ.

щаются, вслѣдствіе дальнѣйшихъ дѣленій, въ два слоя клѣтокъ, 
изъ которыхъ верхній входитъ въ составъ иериблэмы, а нижній 
донолняетъ дерматогенъ и, при помощи тангентальнцхъ дѣленій, 
образуетъ внѣшній слой корневого колпачка (р. 219 I I I —  V I) .
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На свободномъ концѣ зародыша обозначаются два супротивныхъ 
клѣточныхъ бугорка, заложенныхъ экзогенно— это первые листья, 
или сѣмядоли (р. 219 V I  с); меязду ними стеблевое темя. Пред- 
ростокъ позднѣе съеживается и проиадаетъ.

Такой правильный тинъ развитія, однако, не у всѣхъ двудоль- 
ныхъ и тѣмъ менѣе у однодольныхъ. Меяэду послѣдними, удалось 
наблюдать у Аіізша Ріапіацо другого рода правильность въ раз- 
витіи зародыша. Онъ состоитъ здѣсь (но наблюденіямъ А. С. 
Фаминцына) изъ трехъ, другъ надъ другомъ лежащихъ клѣточекъ. 
Одна изъ нихъ даетъ верхушечную сѣмядолю; другая —  средній 
поясъ, съ почкой на поверхности; третья —  корень. Каждая изъ 
этихъ трехъ клѣтокъ дѣлится крестообразно на четыре квадран
та, а квадранты, въ свою очередь, на двѣ внѣшнія, двѣ среднія 
и одну внутреннюю клѣточку, соотвѣтственно происходящимъ изъ 
нихъ дерматогену, периблэмѣ и плэромѣ; эти ткани сохраняютъ 
свою обособленность и вітослѣдствіи.

Различное развитіе зародыша могутъ пояснить еще слѣдую- 
щіе примѣры. У СогусЫіз саѵа нѣтъ подвѣска и вся женская клѣ- 
точка идетъ на развитіе зародыша; напротивъ, у Согубаііз осііго- 
Іеиса существуетъ подвѣсокъ. У нѣкоторыхъ злаковъ вся яйце
вая клѣточка дѣлится па три клѣточки, который превращаются въ 
зародышъ, а подвѣска не образуется. Ихъ корень залягается такъ 
глубоко внутри зародышевой ткани, что новерхъ его существуетъ 
корневое влагалище изъ нѣсколькихъ клѣточныхъ слоевъ. Самъ 
зародышъ можетъ не обособляться па отдѣльныя части или ткани, 
папр. у ОгоЬапсйе; или онъ состоитъ у Мопоігора всего на всего 
изъ 9 клѣтокъ безъ слѣда какого-нибудь разграниченія.

Оплодотвореніе и развитіе зародыша у голосѣмянныхъ. 
Перенесенная вѣтромъ, пыльца голосѣмянпыхъ попадаетъ прямо 
на сѣмявходъ сѣмяпочекъ, гдѣ ее задерживаетъ капелька жидко
сти. Капелька всасывается и втягиваетъ при этомъ въ широкій 
сѣмявходъ пыльцу: она прорастаетъ на ядерномъ темени или 
въ небольшой полости его —  пыльцевой камерѣ  (Сусабасеае, 
Тахіпеае). Пыльцевая трубочка, какъ было уже упомянуто, 
останавливается, на извѣстное время, въ своемъ развитіи. Прони-
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—  129 —  *

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



кая, затѣмъ, окончательно къ зародышевому мѣшку, пыльцевая 
трубочка удлиняется сквозь ткань ядра, ея передній конецъ по
степенно расширяется, а оболочка утолщается. Дойдя до раз
рыхленной уже оболочки зародышеваго мѣшка, конецъ трубочки 
ироникаетъ сквозь неевъ бѣлокъ и прикладывается плотно къ ро- 
зеткѣ архегонія. ІІредъ этимъ еще разрушается канальцевая клѣ- 
точка, чрезъ что разъединяются клѣточки розетки, и раскрывается 
яйцо. У сосны и тисса, гдѣ архегоніи отдѣлены другъ отъ друга 
тканью бѣлка, каждый изъ нихъ оплодотворяется отдѣльною пыль
цевою трубочкой и поэтому вступаютъ въ зародышевый мѣшокъ 
нѣсколько пыльцевыхъ трубочекъ. У кипарисиыхъ, напротивъ, 
архегоніи лежатъ рядомъ и для ихъ оплодотворенія достаточно 
одной пыльцевой трубочки; по за то конецъ ея расширяется по- 
верхъ всѣхъ розетокъ и пускаетъ но тонкому отростку къ каждой 
яйцевой клѣточкѣ. Въ разрыхленной оболочкѣ конца пыльцевой 
трубочки или его отростка существуетъ сверхъ того, въ разныхъ 
случаяхъ, пористый каналецъ, чрезъ который можетъ проникнуть 
сѣмянное, оплодотворяющее ядро, съ частью окружающей его про
топлазмы, въ яйцевую клѣтку (какъ это впервые замѣтилъ И. Н. Го- 
рожанкинъ). Перешедшая въ яйцевую клѣтку протоплазма пыль
цевой трубочки соединяется съ ея протоплазмой, а сѣмянное ядро 
сливается съ ея ядромъ, опустившимся къ этому времени прибли
зительно до средины архегопія. Чѣмъ глубже опускается яйцевое 
ядро, тѣмъ глубже проникаетъ въ архегоній выростокъ конца 
пыльцевой трубочки; у кииарисныхъ образуется даже сквозное 
сообщеніе между трубочкою и архегоніями. Оплодотворенное яд
ро яйцевой клѣточки опускается на дно ея (р. 216 / )  и дѣлится 
на 12 или 16 ядеръ, который входятъ въ составъ столькихъ же 
клѣточекъ, расположенныхъ въ 3 или 4 этажа, съ 4-я клѣточками 
въ каждомъ (р. 216 I I ) .  Верхній этажъ или слой клѣтокъ иро- 
падаетъ; слѣдующій затѣмъ, второй, превращается въ т. н. в ер х 
нюю розет ку. Изъ 3-го слоя происходить четыре подвтьска за
родыша, которые сильно удлиняются, извиваются и внѣдряются 
въ бѣлокъ (р. 217 и 216 I I I ) .  Изъ послѣдняго, самаго нижняго 
слоя образуется зародыиіъ. У однихъ хвойпыхъ каждый изъ че
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тырехъ подвѣсковъ оканчивается зародышемъ, такъ что ихъ обра
зуется четыре изъ каждаго архегонія; у другихъ же всѣ четыре 
подвѣска не разъединяются и несутъ всѣ вмѣстѣ только одинъ 
зародышъ. Обыкновенно изъ многочисленпыхъ, зачаточныхъ за
родышей одной сѣмяпочки развивается дальше одинъ, а осталь
ные пропадаютъ.

Существуютъ различныя отклоненія въ развитіи зародыша 
и у голосѣмянныхъ. Такъ, между оилодотвореніемъ и развитіемъ 
женской клѣточки въ зародышъ можетъ пройти значительное вре
мя, даже до одного года. У Оіик^о развивается зародышъ только 
послѣ отпаденія сѣмепи. Тогда начинается дѣленіе ядра яйце
вой клѣтки и происшедшихъ изъ него новыхъ ядеръ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ вокругъ ядеръ образуются клѣточки, которыя выполняютъ 
наконецъ яйцевую клѣтку: вся она превращается въ зародышъ; 
подвѣска нѣтъ. У ЕрЬейга дѣлится ядро яйцевой клѣтки на 2—  
8 ядеръ, которыя входятъ въ составь столышхъ же клѣтокъ. 
Каждая изъ нихъ вытягивается мѣшковидно и отграничиваетъ на 
своемъ концѣ небольшую клѣточку съ густою протоплазмой, ко
торая иредставляетъ зачатокъ зародыша.

Образованіе бѣлка, Какимъ образомъ происходить бѣлокъ 
у голосѣмянныхъ, было уже описано (стр. 123). Здѣсьмы коснем
ся его образованія у покрытосѣмяпныхъ. У всѣхъ однодольныхъ 
и многихъ двудольныхъ онъ происходить чрезъ свободное образо- 
ваніе; у остальныхъ двудольныхъ —  нутемъ дѣленія. Во всѣхъ 
случаяхъ, бѣлокъ иредставляетъ клѣточпую ткапь съ питательны
ми веществами для развивающагося зародыша. Говоря о бѣлкѣ, 
подразумѣваютъ т. н. внутренніи бѣлокъ ( епсіозрегтит), кото
рый развивается внутри зародышеваго мѣшка.

При свободномд образованы  его, вегетативное ядро зароды
шеваго мѣшка дѣлится на-двое тотчасъ послѣ оплодотворенія яй
цевой клѣтки. Два новыхъ ядра дѣлятся въ свою очередь и т. д. 
Происходятъ нутемъ дѣленія многочисленныя ядра, которыя рас
полагаются въ одинъ слой въ пристѣнчатой нротоплазмѣ заро
дышеваго мѣшка (р. 220 Л  —  С). Вокругъ каждаго изъ этихъ 
ядеръ слошгяется протоплазма въ клѣтку съ оболочкой (р. 220 В
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и Е );  всѣ вмѣстѣ составляіотъ тогда еще одинъ клѣточный с л о й .  

Помощью дѣлеиія, преимущественно параллельно стѣнкѣ зароды
шеваго мѣшка, число клѣтокъ увеличивается на столько, что онѣ 
сходятся и образуютъ плотную т е я н ь  бѣлва воЕругъ зародыша. 
При сильномъ увеличеніи зародышеваго мѣшка, ткань бѣлка мо- 
жетъ его и не выполнить или только позднѣе. Въ оставшейся по
лости можетъ скопиться жидкость, какъ папр. т. и. кокосовое мо
локо въ зрѣломъ сѣмени кокосовой пальмы.

8 О

220.
220. Развитіе бѣлка въ зародышевомъ мѣшкѣ Муозшчія тіпішиз. А Продольный 
разрѣзъ зародышеваго мѣпіка: въ пристѣнчатой протоплазмѣ дѣлящіяся, равно- 
мѣрно расположенный ядра; о оплодотворенная яйцевая клѣточка, 5 остатокъ си- 
нергиды, а антиподы. В  Небольшой участокъ пристѣнчатой протоплазмы съ че
тырьмя ядрами, разсмотрѣнный съ плоскости. С Та же пристѣнчатая протоплаз
ма въ продольиомъ разрѣзѣ. П Тотъ яге иристѣнчатый слой въ началѣ образованія 
оболочекъ вокругъ протоплазменныхъ клѣтокъ. Е  Нѣсколько болѣе старая при- 
стѣнчатая протоплазма въ продольиомъ разрѣзѣ.—А  увеличено 240 разъ, осталь

ные рисунки 540 разъ.

Образованіе бѣлва путемъ діълепіл встрѣчается преимуще
ственно удвудольныхъ съ узкимъ зародышевымъмѣшкомъ. У нихъ 
послѣ дѣленія на-двое вегетативпаго ядра, самъ зародышевый мѣ- 
інокъ делится пополамъ поперечпою перегородкою. Обѣ полови
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ны, чрезъ дальнѣйшія дѣленія, превращаются въ клѣточную ткань 
бѣлка; или бѣлокъ образуется только изъ верхней половины (ѴІ8- 
с и т , М еіатруги т , ТЬебіит), или  и зъ  нижней (ЬогапІЪиэ, Ѵассі- 
піиш, ѴегЪепа, ОгоЬапсІіе). Иногда зародышевый мѣшокъ дѣ- 
лится, двумя поперечными перегородками, на три части, изъ кото- 
рыхъ только средняя превращается въ бѣлокъ.

Наконецъ, у Саппа и орхидныхъ, вовсе не образуется бѣлка, 
или, какъ у Т гораеоіат, его развитіе обозначается только нѣ- 
сколькимй клѣточными дѣленіями. Въ болынинствѣ же т. н. без- 
бѣлковыхъ сѣмянъ образуется бѣлокъ, но онъ поглощается впо- 
слѣдствіи развивающимся зародыіиемъ.

Бѣлокъ можетъ еще увеличиться вмѣстѣ съ зародышемъ. 
При этомъ оставш аяся ткань ядра сѣмяпочки, кнаружи отъ заро
дышеваго мѣшка, совершенно уничтожается; если же она сохра
няется, то составляешь наруж ный біьлокд (регізрегт ит ): онъ 
содержитъ, какъ и внутренній бѣлокъ, крахмаль, масло и другія 
питательныя вещества, необходимый для развитія зародыша.

ПоСЛѣдСТВІЯ оплодотворен ія .  Явленія, слѣдующія за онло- 
дотвореніемъ не ограничиваются образованіемъ зародыша и вну- 
тренняго бѣлка: происходятъ различныя измѣненія и въ сѣмяпоч- 
кѣ, переходящей въ сѣмя; въ завязи, составляющей вмѣстѣ съ 
сѣменами нлодъ; въ разныхъ другихъ частяхъ цвѣтка, обыкно
венно ироиадающихъ, исключая цвѣтоложа и наружнаго покрова: 
они иногда увеличиваются и встрѣчаются въ цлодѣ; наконецъ, за- 
мѣтны измѣненія даже въ самомъ растеніи, или оно вскорѣ со- 
всѣмъ отмираетъ (наир, однолѣтнія растенія).

Гомологія м е ж д у  пыльниками и микроспорангіями и м е ж 
д у  с ѣ м я п о ч к а м и  И макрОСПорангІЯМИ. Сравнивая развитіе 
и значеніе пыльниковъ и сѣмяпочекъ сѣмянныхъ растеній съ ми- 
кро- и макроспорангіями высшихъ сноровыхъ растеній, оказы
вается полная гомологія между ними. Такъ иылышковые мѣшки съ 
пыльцею соотвѣтствуютъ микроспорангію съ микроспорами; пыль
цевая трубочка голосѣмянныхъ— антеридію, а остальныя безплод- 
ныяклѣтки ішльцеваго зерна— предростку микроспоры; упокрыто- 
сѣмянныхъ пыльцевая трубочка соотвѣтствуетъ, наоборотъ, одно-
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клѣточному предростку, а генеративная клѣтка —  антеридію. 
Сѣмянное, или оплодотворяющее ядро внутри пыльцевой трубочки 
гомологично живчику. Ядро сѣмяпочки соотвѣтствуетъ макро- 
спорангію, тогда какъ покровы ея представляютъ новое образова- 
ніе, свойственное сѣмянпымъ растепіямъ. Зародышевый мѣпіокъ 
гомологиченъ макроспорѣ- внутренній бѣлокъ голосѣмянныхъ —  
предростку (ргоіЬаІІішп) макроспоры- архегоніи и ихъ части —  
такимъ же образованіямъ уиомянутаго предростка. У покрытосѣ- 
мянныхъ же соотвѣтствуютъ три теменныя клѣточки зародышева
го мѣшка тремъ редуцированнымъ на одну клѣточку архегоніямъ; 
а антиподы и, можетъ быть, внутренній бѣлокъ —  предростку, 
развивающемуся въ два иріема.

Соотвѣтственно этой гомологіи, въ настоящее время нерѣдко 
обозначаютъ одинакія части сѣмянныхъ и споровыхъ растеній од- 
пимъ терминомъ, заимствуя его отъ послѣднихъ, наприм. пыль- 
пиковый мѣшокъ —  микроспораигіемъ, пыльцу —  микроспорами, 
зародышевый мѣшокъ —  макроспорой и т. д.

п Л  О Д  Ъ . '
Измѣненія въ завязи при переходѣ въ плодъ. ІІослѢ 

оплодотворенія, сѣмяпочки превращаются въ сѣмена (зетгпа), 
т. е. въ образованія, содержащія зародыідъ; стѣнка завязи —  въ 
стѣнку плода, т. е. въ околоплодникъ (регісагріит). Измѣнив- 
шаяся завязь, вмѣстѣ съ сѣменами, составляетъ плодя (/гисіиз).

При переходѣ въ состояніе плода, остальныя части пестика 
обыкновенно ссыхаются, отваливаются и только одна завязь со
храняется, измѣняясь при этомъ очень значительно. Рѣдко сохра
няется на плодѣ столбикъ и увеличивается напр, въ формѣ воло- 
систаго хвоста (у С іетаііз, Апетопе), или загнутаго клюва (Сгеит, 
О егапіит).

Измѣненія въ самой завязи с о с т о я т ъ  преимущественно въ 
слѣдующемъ: 1) она всегда увеличивается (особенно значительно 
у разныхъ тыквенныхъ,-у кокосовой пальмы и др.)- 2) стѣнка ея, 
переходя въ околоплодникъ, плотнѣетъ, часто сильно утолщается
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и древеснѣетъ (орѣхи); или, наоборотъ, становится мягкою, соч
ною (сочные плоды); 3) уменьшается нерѣдко число гнѣздъ 
и сѣмяпочекъ (дубъ, береза, разныя пальмы: Сосов, Ьобоісеа и др.); 
или, рѣже, увеличивается число гнѣздъ (біаисіига, Н ейузагит, 
М ітоза, СосЫеагіа Аггаогасіа). Какія еще другія измѣненія про- 
и с х о д я т ъ  въ завязи и нѣкоторыхъ частяхъ двѣтка, видно будетъ 
изъ описанія различныхъ плодовъ. Не слѣдуетъ при этомъ упу
скать изъ виду, что всѣ части плода существовали уже въ гинецеѣ 
и въ немъ являются только въ измѣненномъ видѣ; новыя образо- 
ванія нроисходятъ въ одной сѣмяпочкѣ, превращающейся въ сѣмя, 
именно виутренній бѣлокъ покрытосѣмянныхъ и зародышъ.

Классификація ПЛОДОВЪ. Плоды нроисходятъ изъ различ
ныхъ завязей и потому неодинаковы. Они различаются и спосо- 
бомъ раскрытія для выпуска сѣмянъ, различными состояніемъ 
стѣнки своей, разрастапіемъ цвѣтоложа, входящаго въ ихъ со
ставь и т. д. Несмотря на это, всѣ плоды можно подвести подъ 
извѣстные типы или виды, т. е. классифицировать ихъ. Такъ Л ин
ией принимали 7 типовъ или видовъ плодовъ; Гэртнеръ 13; Дэво 
45; Ришаръ  24; Линдлей  36 и т. д.

Можно раздѣлить плоды прежде всего на простые и слож 
ные и на наст оящ іе  и лож ные, къ которыми принадлежать еще 
различные отдѣльные типы.

П ростые и сложные плоды. Простой плодъ (Дгисіиз зіт- 
ріех) происходить изъ одной завязи или простого гинецея; слож 
ный — изъ сложнаго гинецея или изъ сросшихся простыхъ.

Сложные плоды  представляютъ различный видоизмѣненія. 
Главный изъ нихъ слѣдующія:

а. Сборный плодъ (<зупсагріит ): въ немъ всѣ одногнѣздныя 
завязи одного цвѣтка, перешедшія въ плодики, собраны вмѣстѣ. 
Сборные плоды образуются нанр. изъ сложнаго гинецея Капипси- 
1и8, С1ешаіІ8, Раеопіа, А^ш1е§іа, НеІІеЪогиз, малины (у которой 
на разросшемся цвѣтоложѣ тѣсно скучились и срослись въ сбор
ный плодъ прежнія завязи, перешедшія въ костянки, р. 221) 

и т. д.
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b. Соплодіе ( / гисіиз сотрозііиз): въ немъ простые или слож
ные гинецеи ітснолъкихъ цвтътковъ. расположенныхъ тѣсно 
другъ подлѣ друга, или цгьлаго соцвіътіл, срастаются въ одинъ 
нлодъ^ Наирижѣръ, у ананаса изъ цѣлаго соцвѣтія образуется 
соплодіе изъ ягодныхъ плодовъ, срастающихся всѣ вмѣстѣ въ од
но тѣло, вокругъ длиннаго цвѣточнаго стержня. У шелковицы изъ 
цѣлои цвѣточнои кисти развивается соплодіе, составленное изъ 
костянокъ, окруженныхъ каждая измѣнившимся мясистымъ око- 
лоцвѣтникомъ (р. 222). Соплодіе представляютъ также плоды 
смоковницы, хлѣбнаго дерева (Агіосагриз) и т. д.

c. Различные лож ны е плоды , въ составь которыхъ, кромѣ 
сложнаго гинецея, входятъ еще другія части цвѣтка, напр, лож
ный плодъ земляники (р. 223) или клубники, яблони, груши и т. п.
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221* 222. 223.
221. Сборный плодъ малины (Е„Ьи8 Наем). -  222. Сонлодіе шелковицы (Могив 

шдіа;. -  Ложный плодъ земляники (Ргадагіа ѵезса).

д. Распадаю щ ійся плодъ (зсМгосагріит) образуется изъ 
сложнаго гинецея, который распадается на одногнѣздные замкну
тые, долевые плодики (тегісагріа), сходные обыкновенно съ орѣщ- 
ками или сѣмянками. У зонтичныхъ такой плодъ распадается на 
двѣ сѣмянки, у кленовыхъ на двѣ крылатки, у губоцвѣтныхъ на 4 
орѣшка, у Маіѵа на многочисленные орѣшки.

Ложные плоды.  Ложные плоды  ( / ѵисыз зригіі) отличаются 
тѣмъ, что въ составь ихъ входятъ, кромѣ завязи, еще какія-ни- 
будь части цвѣтка или новообразованія. Они могутъ произойти 
изъ одного цвѣтка, или изъ цѣлаго соцвѣтія.
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Къ ложнымъ плодамъ, происходящим!, изъ одного цвіьт на ,

принадлежать, между прочимъ.
а.Яблоко (ротит)-.его наружную, мясистую часть соста

вляете, главными образожъ, разросш ееся цвѣтоложе, окружавшее 
многогнѣздпую, нижнюю завязь, перешедшую въ плодъ (р. 224 т). 
Часть стѣнки завязи нринимаетъ въ нлодѣ хрящ еватое состои
т е  —  это зерновое яблоко  (ротит сартіаіит), напр, у яолони, 
р. 224 п, груши, яйвы; или каменисто-твердое —  каменистое 
яблоко (ротит ругепаіит , риіат іпаіит ), какъ у С гаЦ е^из 
и Меврііиа. З ер н а  въ гнѣздахъ —  его сѣмена. Наверху яблока

остатокъ чашелистшшвъ.
b. Плодъ гранат ника (Ъсііа-

изіа ): ягода съ кояшсто-одеревенѣ- 
лой стѣнкой и съ гнѣздами, распо
ложенными въ два, рѣдко три эта
жа; образуется съ участіемъ вогну- 
таго цвѣтоложа; на верху остатокъ 
крупныхъ чашелистиковъ. У гра
натника (Рипіса ОгапаШш).

c. Плодъ ш иповника  или розы 
(т .н . супаггкосіоп) состоитъ изъ мя- 
систаго, снаружи кожистаго, круяь 
ковиднаго гипантія, окружающаго 
многочисленные плодики въ видё 

орѣшковъ (ср. р. 14).
сі. Плодъ зем ляники  и клуб

ники (/гисіиз Ргадагіае). Онъ со
стоитъ изъ разросшагося, мясистаго цвѣтоложа, въ которое по
гружены отдѣльные плодики (р. 223).

Къ ложнымъ плодамъ, ироисходящимъ изъ г^іьлаго соі^вѣтія,

относятся:
а. Плодъ шелковиі^ы (М оп ів).' Въ немъ каждую созрѣваю- 

щую завязь обрастаетъ чашечковидный околоцвѣтникъ, который 
становится мясистымъ и сочнымъ. Всѣ эти ложные плодики со
браны вокругъ цвѣточнаго стержня і?ь одно соплодіе (р. 222).

224.
224. Вдоль разрѣзанное яблоко 
(отъ Рігив Маіиз); т разросшее
ся мясистое цвѣтоложе, п хря
щеватая стѣнка завязи; внутри 
гнѣзда зерно; сверху яблока 

остатки чашелистиковъ.
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Ь. Плодъ смоковницы , или фиговаго дерева (Еісііз Сагіса), 
т. и. винная ягода (зусопе). Это соплодіе изъ многочисленныхъ, 
сухихъ плодиковъ, погруженныхъ въ мясистое двѣтоложе груше
видной формы и внутри пустое (ср. р. 79).

Въ свою очередь, плюсконосныя (СііриІіГегае) представляютъ 
нримѣръ ложныхъ плодовъ, въ составь которыхъ входятъ ново- 
образованія, а именно плю ска  (сириіа). Она составляетъ оде- 
ревенѣлое образованіе въ видѣ плоской чаши (у дуба), или бо
кала (у бука, каштана), обхватывающаго одинъ или нѣсколько 
плодовъ. Происходить плюска изъ кольцевиднаго валика двѣто- 
пожки, помѣщеннаго при основаніи женскаго двѣтка или дѣлаго 
содвѣтія, кнаружи отъ двѣточныхъ покрововъ; ея чешуйки или 
иглы происходить отчасти изъ прицвѣтниковъ. У дуба, у котора- 
го плюска всего тиничнѣе, валикъ разрастается, вокругъ одного 
двѣтка, послѣ опылепія. Чрезъ три недѣли онъ окружаетъ уже 
цвѣтокъ въ видѣ плоской чаши; на наружной ея поверхности че
шуйки, который вмѣстѣ съ остальною ея частью древеснѣютъ 
(р. 229 с). У бука (Еа§дб) и каштана (Сабіапеа) плюска образует
ся вокругъ "неболынаго содвѣтія и потому впослѣдствіи окружа
етъ нѣсколько плодовъ (два у бука и три у каштана). Притомъ, 
у бука ея наружная поверхность съ жесткими волосками; у каш
тана —  съ иглами. При созрѣваніи, плюска у нихъ растрески
вается б. ч. четырьмя створками.

У орѣш ника  (Согуіаз) существуетъ лож ная плю ска , изъ 
двухъ или трехъ придвѣтничковъ, возрастающихъ вмѣстѣ съ пло
дами и составляя съ ними какъ-бы родъ ложнаго плода'(р. 225).

Настоящіе ПЛОДЫ. Въ составь ихъ входить только сама 
завязь. Стѣнка ея превращ ается, какъ уже было упомянуто, въ 
околоплоднике (;регісагріит ), который служить частью къ защи- 
тѣ сѣмянъ, частью къ ихъ распространенно.

Въ околоплодникѣ можно различить два или три слоя тка
ней: 1) наружный (нерѣдко только въ видѣ кожицы); онъ назы
вается вніьплодникоме (ерісагріит); 2) средній, или м еж плод
нике (тезосагріит , или если онъ мясистый, то загсосагріит) и 3) 
внутренній —  нутреплоднике [епйосагріит), При существованіи
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только двухъ слоевъ, различаютъ внѣнлодникъ и нутреплодникъ, 
Всѣ эти три слоя видны, напримѣръ, въ плодѣ (костянкѣ) вишни. 
Въ немъ наружная, тонкая кожица —  внѣплодникъ '(р. 226 е)] 
мясистая часть — межилодникъ (р. 226 ш); твердая оболочка, 
окружающая сѣмя, т. н. косточка —  нутреплодникъ (р. 226 еп).

Всѣ настоящіе плоды можно раздѣлить на сухіе  и сочные. 
Отдѣльные плоды между ними различаются сиособомъ раскрытія, 
состояніемъ отдѣльныхъ слоевъ, числомъ плодолистиковъ и сѣ- 
мянъ.

225. Два плода орѣшника (Согуіиз Аѵеііапа) съ надрѣзанною, ложною плюской.—
226. Продольный разрѣзъ плода вишни (Ргшшв Сегазиз); е внѣплодникъ, т ыеж- 
плодникъ, еп нутреплодникъ, р  сѣмя. — 227. Продольный разрѣзъ орѣшка Тйаііс-

Н’шп; въ полости его сѣмя съ зародышемъ.

Околоплодникъ ихъ деревянистый, или кожистый, или плен
чатый, съ безсочными клѣточками.

Одни изъ сухихъ плодовъ, во время зрѣлости, до прораста- 
нія сѣмянъ, не раскрываются, а ихъ сѣмена съ тонкою, пленча
тою оболочкой —  это нерастрескпвающ іеся  (/гисіиз іпйеЫзсеп- 
іез)-, другіе съ околоплодникомъ, который во время зрѣлости раз
рывается или растрескивается и выпускаетъ б. ч. многочислен
ный сѣмена съ значительно развитою и плотною оболочкой, —  
это раст рест ваю щ іеся  плоды ( / ѵисіт АеЫзсепШ).

225. 226. 227.

А. О У І І Е  П Л О Д Ы
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I. Нерастрескивающіеся сухіѳ плоды.

Они односѣмянные и тогда не распадаются; или многосѣ- 
мянные, распадающіеся на односѣмянные плоды.

а. Н е р а с п а д а ю щ і е с я ,  о д н о с ѣ м я н н ы е  п л о д ы.
1. Оріъхъ (п и х ) имѣетъ околоплодникъ толстый, твердый, 

деревянистый; сѣмя лежитъ въ полости его свободно; напр, плодъ 
орѣшника (Оогуіив Аѵеііапа), р. 225 и Т Ы іс Іги т  (р. 227).

2. Жолудъ (д іа т ): околоплодникъ плотно-кожистый; плодъ 
съ плюской (у дуба, р. 229).

3. Зерновка  (сагу о р т ): околоплодникъ тонкій., кожистый 
срастается или плотно сливается съ сѣменемъ; снаружи часто съ 
продольною бороздкой; образуется изъ верхней завязи (у овса, 
р. 228, ржи, пшеницы и другихъ злаковъ; у гречишныхъ).
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228. 229. 230. 231. 232.
228. Зерновка овса (Аѵепа ааііѵа); I сбоку, II въ ноперечномъ разрѣзѣ—229. Жо- 
лудь дуба; с плюска. — 230. Простая крылатка ильма (Шшив еашреаігіа). — 231. 
Двойная крылатка клена (Асет ріаіапоійеа); Ь плодоносецъ. — 232. Распадающая

ся двусѣмянка зонтичнаго растенія (Нетаеіеит ЗрЬопйуІішп); Ъ плодоносецъ.

4. С ѣ м янка (асішепіит): околоплодникъ такой же, какъ 
у зерновки, плотно прилегающій къ сѣмени, по не срастающійся 
съ нимъ; образуется изъ нижней или верхней завязи; безъ про
дольной бороздки (у сложноцвѣтныхъ, гдѣ паверху еще часто 
хохолокъ, р. 96 и 99, какъ и у Ѵаіегіапа, р. 97, и осокъ).
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5. П рост ая кры лат ка (ватага): сѣмянка, у которой око
лоплодники расширился въ кожистый, крылатый придатокъ (ІЛ- 
ти в , р. 230, Егахіпив, Веіиіа, Сагріпнв).

Ь. Р а  с п а  д а ю щ і е с я ,  м н о г о  с ѣ м я н н ы  е п л о д ы.
1. Двусіъмянка  (сііасііаепіит): плодъ изъ двухъ сѣмянокъ, 

распадающійся на двѣ односѣмянныя половины (тегісагр іа); у 
разныхъ зонтичныхъ, гдѣ онѣ остаются наверху въ соединеніи съ 
плодоносцемъ ( сагроріюѵит), р. 232 Ь.

2. Слож ная ст мянка  (роіуасііаепіит): состоишь изъ боль- 
шаго числа разъединяющихся или тѣсно расположенпыхъ сѣмя- 
нокъ (Вапипсиіив, Оеиш).

3. Дву- до многоорпшникъ ( / 'гисігів сіі-, роіусоссив): дву- до 
многосѣмянный плодъ, распадающійся на столько же орѣшковъ; 
наиримѣръ, трехорѣшникъ у ЕирЬогЬіасеае; четырехорѣшникъ 
у разныхъ ЬаЬіаІае и Вога^іпеае; многоорѣшникъ у Маіѵа.

4. Двойная крылат ка (ват ага сіиріех): плодъ, распадаю
щейся на двѣ крылатки (Асег, р. 231).

5. Членистый плодъ (ІотепЫт): состоишь изъ двухъ или 
болыпаго числа сѣмянокъ, расположенпыхъ другъ надъ другомъ 
въ одинъ или два ряда и разъединяющихся при созрѣвапіи; про
исходить изъ боба или стручка, вслѣдствіе образованія попсреч- 
ныхъ перегородокъ, которыя при созрѣваніи расщепляются. Чле
нистый бобъ (Іедитеп Іотепіасеит) у Согопіііа, Несіувапіш 
(р. 235); членистый стручекъ (вИщиа Іотепіасеа) у Карііатів 
(р. 238).

II. Растреснивающіеся сухіе плоды.

Сюда принадлежащіе плоды называются вообще коробочны
м и  ( {гисіив сарвиіагев). Смотря по направленно трещишь и по 
способу раскрытія, различаютъ плоды растрескивающіеся вдоль, 
поперекъ и порами.

а. П л о д ы  р а с т р е с к и в а ю щ і е с я в д о л ь .
1. ЯІіъшечекъ,шк лист овка ((оііісиіив): одногнѣздный плодъ; 

образуется изъ одного плодолистика и раскрывается по брюш- 
помѵ шву, къ которому прикрѣплспы сѣмепа. Мѣшечки разви
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ваются б. ч, по-нѣскольку изъ одного цвѣтка и расположены 
мутовчато (ІП ісіит апіваіит, Адшіеяда, Раеопіа, Асопііит, Беі- 
рЬіпіит, р. 233).

2. Бобд (Іедитеп): отличается отъ мѣшечка тѣмъ, что рас- 
тресЕивается брюшнымъ и спиннымъ швами, отъ вершины къ 
основанію; сѣмена прикрѣплены къ брюшному шву; изъ каждаго 
цвѣтка развивается только одинъ бобъ (вообще всѣ бобовыя 
и особенно мотыльковыя, р. 234).

235. Членистым бобъ НеДузаш т.—236. Стручекъ желтофіоля (СЬеіѵапНіиз СЬеі- 
гі), раскрывшійся двумя створками; сѣмена прикрѣплены въ два ряда къ общей 
перегородкѣ.—237. ІІоперекъ раврѣзанный стручечекъ Сарзеііа Вигза разііогіэ.—

238. Членистый стручечекъ Еарйаииз ЕарЬапізІгшп.

Форма боба обыкновенно продолговатая, болѣе или менѣе 
плоская; но нерѣдко встрѣчаются различныя видоизмѣненія. На- 
примѣръ, у видовъ Мейіса^о бобъ серповидно-согнутый (Мей. 
Ы саіа), улиткообразный (М. заііѵа); свернутый бобъ у Асасіа 
ЛиІіЬгіззіп; дилиндрическій, съ поперечными перегородками и вы
полненный мякотыо, у Савзіа Гізіиіа и т. д.

Бобъ можетъ* быть лож но-двушѣзднымь [Іедктеп зиЬЫІоси- 
Іаге) при врастаніи швовъ въ полость и неполномъ раздѣленіи ея 
на два гпѣзда, какъ у Абіга^аіия.

233. Три мѣшечка БеІрЬіиіпш, раскрывающіеся'по 
брюшному шву. — 234. Раскрывшійся бобъ гороха; 
Ь  стѣнка плода, О сѣмя, Г сѣмяносецъ, Е  наруж
ная часть, ЕНГ внутренняя часть стѣнки плода. —

233. 234.

о

235.

237. 238.
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Иногда бобъ становится члеш сгпы мъ,мш  коліънчатымъ (Іе- 
дитеп Іотепіасеит) вслѣдствіе образованія поперечныхъ перего- 
родокъ съ перехватами (Согопіііа, Н ейузагит, р. 235); при со- 
зрѣваніи онъ распадается на отдѣльные членики, о чемъ уже было 
упомянуто.

3. Стручекъ (зііідиа) и стручечекъ (зііісиіа): тотъ и другой 
образуются изъ двухъ плодолистиковъ и двугиѣздны; сѣмена нри- 
крѣплены къ обоимъ утолщеннымъ швамъ, съ одной и другой 
стороны перегородки (р. 236 и 237); раскрывается двумя створ
ками снизу вверхъ, т. е. отъ основанія къ вершинѣ такимъ об- 
разомъ, что оба плодолистика отрываются другъ отъ друга и отъ 
перегородки общей имъ обоимъ; перегородка остается на цвѣто- 
ножкѣ (р. 236). Встрѣчаются у разныхъ крестоцвѣтныхъ. Этотъ 
плодъ называется стручкомъ, если длина въ нѣсколько разъ пре
восходить ширину (Егузіш ит, Вга88Іса, Сііеігапіііиз ОЬеігі, 
р. 236); при меньшей длинѣ— это стручечекъ (ТЫазрі, Сарвеііа, 
Вигва равіогіб, СосЫеагіа). Различаютъ широкоперегородчатый 
стручечекъ (зііісиіа Іаіізеріа), когда онъ сплюснуть по широкой 
поверхности перегородки (СосЫеагіа, Вегіегоа); и узкоперегород
чат ый (з. апдизіізеріа), когда сплющенъ по краямъ перегородки 
(ТЫазрі, Сарвеііа, р. 237).

Стручекъ бываетъ иногда члепистымъ (зіЩиа Іотепіасеа) 
и тогда распадается на отдѣльные членики, какъ было уже упо
мянуто; наприм. у Карііапиз ВарЬапізігиш (р. 238).

4. Коробочка (сарзиіа) образуется изъ одногнѣзднаго, мно- 
голистнаго, или изъ многогнѣзднаго гинецея и потому бываетъ 
одногнѣздная до многогпѣздная; растрескивается сверху внизъ 
на различную глубину и соотвѣтственно этому различаютъ коро
бочки, которым растрескиваются: а) зубчикам и (сарзиіае йепііЬиз 
гІеКізсепіез), если трещины не глубоки и не доходятъ до низу 
(какъ у ЬусЬпіз, Ргішиіа, р. 239); и Ь) створками (сарзиіае ѵаі- 
ѵіз йеЫзсепіез), если онѣ доходятъ до низу, причемъ каждая от- 
дѣлившаяся часть называется створкой (ѵаіѵа, ѵаіѵиіа).

Створчатое растрескиваніе коробочекъ является въ трехъ 
видоизмѣненіяхъ:
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1. Растрескивапіе по перегородками (деЫзсепііа зеріісіда), 
если плодолистики отдѣляются другъ отъ друга, слѣдовательно 
расщепляются сами перегородки; тогда каждая створка соотвѣт- 
ствуетъ отдѣльному плодолистику, р. 240 (СоІсЬісит, Нурегісит).

2. Растрескивапіе по створкамз (деітсепііа Іосиіісіда). 
если каждый илодолистикъ растрескивается по срединѣ (по спин
ному шву). Въ этомъ случаѣ плодолистики на столько крѣпко 
срастаются между собою, что при созрѣваніи плода они легче 
растрескиваются въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ спинные швы. Каждая 
створка состоитъ изъ половины одного и половины другого изъ 
двухъ смежныхъ илодолистиковъ и по своей срединѣ несетъ пе
регородку, р. 241 (Глііит, Тиііра, р. 243, Ігів, 8угіп^а, НіЬізсиз, 
Кісоііапа).

239. Коробочка первоцвѣта (Ргітиіа), растреснувшаяся зубчиками. — 240   242.
Схематическіе поперечные разрѣзы растреснувшихся коробочекъ: 240 по перего- 

родкамъ, 241 по створкамъ, 242 стѣнкоотрывно.

3. Растрескиваніе стѣнкоотрывпое (сЫізсепііа зеріі/гада) 
отличается отъ нредъидущаго тѣмъ, что еще отрываются отъ ство- 
рокъ перегородки, оставаясь соединенными между собою по- 
срединѣ плода въ видѣ столбочка, р. 242 (Сопѵоіѵиііш, р. 244; 
Ваіига 8ігаш опіит, р. 245; КЬобобепйгоп).

Въ одногнѣздной коробочкѣ, происшедшей изъ многолистна- 
го гинецея, встрѣчается растрескиваніе но настоящимъ швамъ 
(гдѣ срослись краями плодолистики), какъ у вепііапа; или посре- 
динѣ между ними (но спиннымъ швамъ), какъ у Ѵіоіа.

Ь. П л о д ы  р а с т р  е с і ^ и в а ю і ц і е  с я п о п е р е к ъ .
1. Кузовокъ, или крыпочка (друхЫіит): коробочка съ ионе- 

речнымъ, кольцеобразнымъ растрескиваніемъ, вслѣдствіе чего ея

23?. 240. 241. 242.
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верхняя часть отпадаетъ въ видѣ крышечки, а нижняя, большая 
остается въ соединеніи съ цвѣтоножкой (Нуо8суати8, р. 246; 
Апа^а11І8, Ріапіа^о).

с. П л о д ы  р а с т р е с к и в а ю щ е е с я  п о р а м и .
1. П орист ая коробочка (сарзиіа рогоза): въ извѣстныхъ 

мѣстахъ отрываются отъ стѣнки небольшая части, вслѣдствіе чего 
образуются отверстія въ видѣ поръ; сквозь поры выходятъ нару
жу сѣнена (макъ, р. 247; А пйп ѣіпит).
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243. 246. 245.
243. Коробочка тюльпана, растреснувшаяся по створкамъ. — 244. Стѣнкоотрывно 
растреснувшаяся коробочка вьюнка (Сопѵоіѵиіиэ). — 245. Стѣнкоотрывное рас- 
трескиваніе коробочки дурмана (БаИіѵа 84гашопіит). — 246. Кузовокъ бѣлены 
(Н'уовсуатиз): <1 отвалившаяся крышечка, ю перегородка между двухъ гнѣздъ,

в сѣмена, к стѣнка плода.

2. Особую форму пористой коробочки иредставляетъ плодъ 
резеды. Сросшіеся краями три плодолистика еще въ завязи на
верху не сходятся; переходя въ еостояніе плода, ихъ отверстіе 
увеличивается и иредставляетъ одну большую пору (р. 248).

В. СОЧНЫЕ ПЛОДЫ.

Весь околоплодникъ этихъ плодовъ или же отдѣльные его 
слои остаются до созрѣізанія сочными, или стаповятся къ этому

Вотан. 10
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ізрсмени мясистыми. Ихъ можно раздѣлить на нерастрескивай- 
щіеся и растрескивающіеся.

а. Нерастрескивающіеся сочные плоды.

\ .  К ост янка (дгира): одногнѣздный, односѣмянный плодъ 
(только какъ исключеніе многосѣмяиный); его нутреплодникъ 
жесткій, деревянистый, въ видѣ т. н. косточки  (риіатеп); она 
окружаетъ сѣмя до прорастанія (р. 236 еп). Внѣплодникъ б. ч. 
нѣжный; межплодникъ различный: всего чаіце онъ сочный и мяси
стый, какъ у сливы, персика и вишни; въ другихъ случаяхъ ма
слянистый, какъ у оливокъ (отъ Оіеа еигораеа); сухой и волокни
стый у кокосоваго орѣха (отъ Сосоз писібега); сухой, безсочный 
у миндаля.

. 'ч  I |  1 II .і».

247. 248- 249.
247. Пористая коробочка мака (Рараѵег); п поры подъ щитовиднымъ рыльцемъ. —
248. Коробочный плодъ резеды (Кезейа). — 249. Сисшпіз СоІосупНііз: завязь пере
ходящая въ плодъ —. тыквину; на наружной поверхности еще волоски, которые

на плодѣ не существуютъ.

2. Ягода (Ьасса): многосѣмянный плодъ; нутреплодникъ 
и обыкновенно также межплодникъ сочпые и мягкіе, составляя 
т. н. мякот ь  (риіра); только внѣплодникъ кожистый, нерѣдко да
же жесткій. Въ мякоти сѣмена съ жесткою оболочкой. Съ мно
гочисленными сѣмеиами ягода у смородины и крыжовника (КіЬез), 
винограда, барбариса (ВегЬегіз) и др.; въ видѣ исключенія встрѣ- 
чается односѣмянная ягода (финики, отъ пальмы РЬоепіх йасіу- 
НГега).
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Изъ числа ягодныхъ плодовъ, представляютъ нѣкоторыя осо
бенности слѣдующія.

Тыквина (реро, реропіит): происходить изъ нижней завязи,
б. ч. изъ трехъ плодолистиковъ и трехгнѣздная; длинные сѣмя- 
носцы, съ многочисленными сѣменами, загибаются въ обратный 
стороны и иридаютъ плоду какъ-бы шестигнѣздный видъ (р. 249). 
Нутреплодникъ болѣе сочный, межплодникъ мясистый; внѣплод- 
никъ кожисто-одеревенѣлый; гнѣзда выполнены мякотью (у раз
ныхъ тыквенныхъ: тыквы, дыни, арбуза, огурца). Къ тыквинѣ 
всего ближе подходить ягодный плодъ гранатника (см. выше).

Померанвцъ (кезрегісііит): миогогнѣздный, многосѣмянный 
плодъ; происходить изъ верхней завязи; внѣплодникъ окрашенъ 
и съ многочисленными железками, выдѣляющими эфирное масло; 
межплодникъ губчатый, сухой и бѣлый; нутреплодникъ мясистый, 
сочный (плоды: апельсинъ, померанецъ, лимонъ).
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250. 251. 252.
250. ІПитпка сосны (Ріпиэ зуіѵезігіз). — 251. Одеревепѣлая чешуйка 5 ели, съ 
двумя крылатыми сѣменами за- ихъ крылья / .  — 252. Л молодая ягодная‘шишка 
можжевельника (Лппірегиэ соттш ііз), послѣ удаленія верхушечныхъ листьевъ; 
Ш  три плодолистика, нижній отогнутъ; е три сѣмяпочки, иереходящія въ сѣмена. 
В  зрѣлая ягодная шишка того же растеиія; три плодолистика/еще различимы.

Ь. Растрѳскивающіеся сочные плоды.

У нихъ околоплодникъ сочный, но не мясистый; при созрѣ- 
ваніи онъ растрескивается и выиускаетъ сѣмепа, б. ч. съ сильно 
развитою кожурой.

ю*
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1. Сочная коробочка (сарзиіа зиссиіепіа): весь околошгод- 
никъ растрескивается створками; у конскаго каштана (Аебсиіаз 
Нірросазіапшп).

2. Сочная ко ст янка  (сігира зиссиіепіа) отличается тѣмъ, 
что растрескиваются только внѣншіе слои околоплодника, а ну
треплодникъ образуетъ косточку, наир, у грецкаго орѣшника 
(Ііщ іапз).

Шишки.  У большинства голосѣмянныхъ сѣмена на одереве- 
нѣлыхъ чешуйкахъ (р. 251), тѣсно прикрѣнленныхъ вокругъ оде- 
ревенѣлаго стержня и составляющихъ вмѣстѣ особое образованіе, 
болѣе или менѣе конической формы —  ш и ш к у  (сопиз)\ нанрим. 
у сосны (р. 250), ели, лиственницы. Такое собраніе сѣмянъ, въ 
отличіе отъ плода, называютъ также стъмянникомд. ІІодъ на- 
званіемъ зігоЫІиз отличаютъ нерѣдко еще собраиіе плодовъ съ 
общимъ очертаніемъ шишки; напр, у хмѣля (Н итиіііб), гдѣ 
сѣмянки въ пазухѣ пленчатыхъ, или у ольхи (Аіпив), гдѣ онѣ въ 
иазухѣ одеревенѣлыхъ покровныхъ чешуекъ.

Ягодною ш иш кой  (даІЪиІиз) называютъ сѣмянникъ можже
вельника (йппірегиз): у него плодолистики, при созрѣваніи сѣ- 
мянъ, становятся мясистыми, срастаясь другъ съ другомъ какъ-бы 
въ ягоду (р. 252 А  и В).

Способы р а с п р о с т р а н е н а  плодовъ  и с ѣ м я н ъ .  Распро-
страняютъ нлоды и вмѣстѣ съ тѣмъ сѣмена, съ одной стороны, 
различныя устройства тѣхъ и другихъ; съ другой— вѣтеръ, вода, 
животныя и люди.

Къ такимъ особымъ устройствамъ принадлежать напр, кры- 
ловидныя образованія плодовъ въ видѣ крылатки, у березы, вяза, 
клена; или сѣмянъ, у елевыхъ и бигноніи; также аппаратъ летанія 
въ видѣ хохолка, у валеріаны и сложноцвѣтныхъ; волосистые пло
дики (Апетопе зуіѵезігів), или такіе же столбики плодовъ С іета- 
1І8, РпІваШІа; крючкообразный части плодовъ (моркови, Сгаііит 
Арагіпе,Суп0^І0 8 8и т ) ,  также гипаптія, окружающаго илодъ (А§ті- 
гаопіа), или столбиковъ (О еит), чашечки (Вісіепв), которыми за- 
цѣпляется плодъ къ животнымъ и такимъ образомъ переносится.
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•
С-ѣмеиа разбрасываются и слѣдов. распространяются на из- 

вѣстное разстояніе различными эластично растрескивающимися 
плодами, напр, у разныхъ видовъ Ъаіііушз, Ь и рти з, Езсіюіігіа 
саііібгпіса, гдѣ происходить быстрое раскручиваніе плода и вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ разбрасываніе сѣмянъ. Или одни слои плода сочны 
и напряжены, другіе же не напряжены; вслѣдствіе этого про
исходить наконецъ разрывъ плодовой стѣнки и выбрасывапіе 
сѣмянъ на извѣстное разстояніе (СусІапЙіега, Охаііз).

Плоды различныхъ злаковъ имѣютъ пленки съ очень гигро
скопическими щетинками. Послѣднія внизу закручены; при смачи- 
ваніи онѣ раскручиваются, при высыхапіи снова закручиваются. 
При помощи подобныхъ движепій происходить не только нѣко- 
торое перемѣщеніе, но и вбуравливаніе сѣмени въ землю.

Вѣтеръ способствуетъ перенесенію преимущественно мел- 
кихъ плодовъ и сѣмянъ и, кромѣ того, тѣхъ изъ нихъ, которые 
имѣютъ крыловидные придатки, хохолки, волоски и т. п. обра- 
зованія.

Распространеніе плодовъ и сѣмяпъ водою незначительно 
и касается главнымъ образомъ различныхъ прѣсноводныхъ расте- 
ній. Морскою водою переносятся преимущественно нѣкоторые 
случайно въ нее попадающіе плоды, напр, кокосовые орѣхи.

Напротивъ, при помощи животныхъ, именно птицъ и различ
ныхъ млекопитающихъ, происходить значительное распростране- 
ніе плодовъ и сѣмянъ. Такъ, непереваренный косточки и сѣме- 
па сочныхъ плодовъ встрѣчаются въ ихъ экскрементахъ и разно
сятся, такимъ образомъ, легко на болынія разстоянія; также плоды 
и сѣмена, которые пристаютъ къ нимъ своими крючкообразными 
частями, волосками и т. п. Въ свою очередь, 'яркая окраска сѣ- 
мянъ или ихъ придатковъ облегчаетъ птицамъ находить ихъ 
и способствуетъ ихъ распространенно, какъ напр, яркоокрашен- 
пыя кровельки сѣмянъЕѵопути8,Тахи8 и др.

Наконецъ, что касается вліянія человѣка на распространеніе 
плодовъ и сѣмянъ, то оно касается преимущественно т. н. сор- 
ныхъ травъ, которым переносятся, нерѣдко, благодаря промы
шленности, земледѣлію и т. д., ва болыиія разстоянія.
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с  -в м Я.

Происхожденіе и части сѣмени. Послѣ оплодотворенія се
мяпочка превращается въ сіьмя (.зетеп). Всего характеристичнее 
для сѣмени то, что въ немъ зародышъ. Кроме того, въ разныхъ 
случаяхъ, въ немъ еще бѣлокъ: вмѣстѣ съ зародышемъ, онъ со
ставляетъ ядро стъмеии (писіеиз зетіпіз), соответствующее той 
же части семяпочки; если же нетъ белка, то все ядро состоитъ 
изъ самого зародыша. ІТоверхъ ядра одинъ или два сѣмянпыхъ  
покрова или кож ура  (іпівдитепіа зеттгз, зрегтосіегтіз), обра
зующихся б. ч. изъ иокрововъ семяпочки. Наконецъ, снаружи 
кожуры развиваются иногда особые придатки или родъ придаточ- 
наго покрова —  т. н. кровелька (агіііиз).

Изъ остальпыхъ частей семяпочки встречаются въ семени: 
ножка, рубчики (место, где отделяется семя отъ ножки), семя- 
ношовъ; часто заметешь и семявходъ въ виде бородавки или лег- 
каго углубленія, напр, у фасоли рядомъ съ рубчикомъ.

Зрѣлое сѣмя. Созревшее семя ішеетъ не только известную 
форму, строеніе я  величину, но отличается и значительными вы- 
сыханіемъ. Такъ, въ то время, когда семя готово отделиться 
отъ плода, оно содержитъ, средними числомъ, не более 4 процен- 
товъ воды; въ семенахъ же Кісіпив ея до 8 проц.; съ другой сто
роны, наоборотъ, у Еерібіит заИѵшп 1 проц. воды, а въ семе
нахъ Е г у з іт и т  оЕісіпаІе только полъ-процента.

Форма семянъ всего чаще шаровидная; бываетъ она еще 
овальная, яйцевидная, многогранная (наир, трехгранная у гречи
хи —  Роіуещпит Еа^оругит; шестигранная у Сісег агіеШ шт) 
и 'Г. д.

Величина  семянъ очень различна. У орхидей наир, очень 
мелкія семена • (меньше миллиметра); у пальмъ —  весьма круп
ным (финиковая пальма, или у Р1іуіе1ер1іа8, Ьосіоісеа и др.).

Самое сіпроеніе различныхъ семянъ видно будетъ изъ оии- 
санія отделыіыхъ частей ихъ.
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К о ж у р а .

Составь и свойства кожуры. Всего чаще кожура ни что 
иное какъ разросшійся и измѣнившійся простой или двойной по- 
кровъ сѣмяиочки; но иногда въ составъ ея входитъ еще наружная 
часть ядра (Охаііз); или послѣдняя составляетъ ее сама.

Кожура прост ая  или двойная ; въ нослѣднемъ случаѣ на
р у ж н а я  называется іезіа и почти всегда толще, крѣиче и яіестче 
внут ренней  ( Іедтеп, Или епсіоріеига), которая тоньше, нѣжнѣе 
и растяжимѣе; наир, у Кісіппв наружная кожура жестка и оде- 
ревенѣла, внутренняя —  мягче и пленчата. Въ жесткой, сухой 
кожурѣ обыкновенно значительно отличаются отдѣльные слои 
другъ отъ друга. Рѣдко, наоборотъ, наружная кожура мягка 
и мясиста, а внутренняя жестка и деревяниста (Сгіпк^о, Суса- 
йасеае).

253. 2-54. 255. 256.
253. Сѣмя груши, съ гладкою поверхностью; налѣво рубчикъ. — 254. Сѣмя мака, 
съ сѣтчатою поверхностью. — 255. Сѣмя табака, съ извилистыми возвышеніями.

256. Сѣмя мокрицы (ЗіеПаѵіа тесііа), съ остро-бугорчатою поверхностью.

Чаще обѣ оболочки двойнаго покрова, при созрѣваніи сѣме- 
ни, сливаются въ простую кожуру или, напротивъ, простой по- 
кровъ расщепляется на нѣсколыш слоевъ.

Въ плодахъ съ твердьшъ, нерастрескивающимся околоплод- 
никомъ, также въ костянкѣ сѣмена защищены и потому ихъ ко- 
ж ура  тонкая, п ленчат ая  (обыкновенные и грецкіе орѣхи, желу
ди, миндаль). Въ растрескивающихся же и отчасти въ сочныхъ 
плодахъ колгура должна сама защитить выступившія сѣмена и по
тому илотнѣе, напр, кож ист ая  (бобы, горохъ), ш елуи іи ст а я  
(макъ), кост яно-т вердая  (виноградъ). Иногда наруашыя клѣ- 
точныя стѣнки кожуры ослизняются и легко разбухаютъ въ водѣ
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(Ьіпшп, Сусіопіа, Ріапіа^о РвуІІіипі); а отъ этого шготнѣе приета- 
ютъ сѣмена къ землѣ и, кромѣ того, лучше защищенъ зародышъ 
отъ высыханія.

Н аруж ная поверхность кож уры , слѣдовательно всего сѣ- 
мени, различна: гладкая (у льна, бобовъ, груши, р. 253), съ изви
листыми возвышеніями (№соііаиа ТаЬаспт, р. 255), сѣтчатая 
(Рараѵег, р. 254), ребристая (БеІрЬіпіит), остро-бугорчатая

(84е11агіа теб іа , р. 256) и т. д. 
Нерѣдко поверхность сѣмени 
покрыта волосками* у хлоп
чатника (Сгойвуріит) вся по
верхность равномѣрно покры
та длинными волосками, даю
щими хлопокъ (р. 257). Неров
ности кожуры, въ видѣ боро- 
давокъ, сѣтокъ, иглъ и т. д., 
служатъ къ защитѣ внутрен- 
нихъ слоевъ, если сѣмена под
вергаются сильному тренію; 
тогда какъ волосистые придат
ки, какъ у хлопчатника, или 
крыловидные и т. п. способ- 
ствуютъ перенесенію сѣмяпъ 
при помощи вѣтра. Кромѣ то
го, различным волосовидным 
и щетинистым образованія ко
журы удерживаютъ сѣмя въ 
землѣ во время нрорастанія. 

Придатки; кровелька. Кожура мѣстами утолщается и раз
растается, образуя различной формы придат ки  сѣмени. При 
болѣе значительномъ развитіи, когда придатки болѣе или менѣе 
составляютъ родъ покрова и происходятъ чрезъ разрастаніе ко
журы или сѣмяножки, ихъ называютъ кровелькой (агіііиз\  хотя 
этимъ термипомъ нѣкоторые авторы обозначаютъ вообще каж
дый придатокъ сѣмени.

. —  152 —

257. „ 258.

259.
257. воааурішп ЬегЬасепт: продоль
ный разрѣзъ сѣмени; і кожура, покры
тая волосками, ет зародышъ, 1і руб- 
чикъ. — 258. Еісіппа сотпшпіз: про
дольный разрѣзъ полузрѣлаго сѣмени; 
саг. мясистый придатокъ (сагннсиіа) 
кожуры съ одной стороны сѣмявхода 
т\ е бѣлокъ. — 259. Крылатое сѣмя 

Ві"попіа Саіаіра.
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Придатки  могутъ быть въ видѣ крылатаго отростка, какъ 
у крылатыхъ сѣмянъ Вщпопіа (р. 259), Ьерісіш т т а г^ іп а іи т  
и сосны, р. 251; или въ видѣ пучка волосковъ, на концѣ проти- 
воположномъ сѣмявходу (ЕріІоЪішп, близъ основапія ядра), или 
возлѣ рубчика (Азсіеріав). Къ придаткамъ причисляютъ еще 
мясистые отростки кожуры при сѣмявходѣ, т. н. сагипсиіае 
(у ЕирЬогЬіасеае); или вдоль сѣмяношва, подъ названіемъ зіго- 
ріііоіа или сгізіае, какъ у Сііеіібопіит та^иб. Родъ придатковъ 
составляютъ также упомяпутыя волосистыя образованія кожуры 
у возбуріит.

К ровелька имѣетъ видъ цѣльнаго или различно надрѣзаннаго, 
мѣшковиднаго образованія или же пучка волосковъ, обрастающа- 
го болѣе или менѣе все сѣмя. Ту кровельку, которая образуется 
чрезъ разрастаніе сѣмяножки, или самой кожуры близъ нея, нѣ- 
которые называютъ наст оящ ею , или основною , сохраняя соб
ственно для нея терминъ агіііиз (какъ у ^ т р Ь а е а ,  Тахиз, 8а1іх 
и Рориіиб); кровельку же, которая происходить чрезъ разрастаніе 
кожуры близъ сѣмявхода, называютъ тогда лож ною , или м икро- 
п и лярною  (<агіІШ ез), какъ у Еѵопутиз. Но такое раздѣленіе не 
обнимаетъ всѣхъ случаевъ: кровелька можетъ произойти, напр., 
между рубчикомъ и сѣмявходомъ (Мугібііса), или въ еще менѣе 
опредѣленныхъ мѣстахъ сѣмени. Разсмотримъ нѣсколько подроб- 
нѣе болѣе замѣчательныя изъ кровелекъ.

Кровелька кувшинки (Кутрііаеа) образуется сначала въ видѣ 
кольцеобразнаго валика, при основаніи сѣмяпочки, изъ самой 
ножки ея. Валикъ быстро расширяется и обрастаетъ все созрѣ- 
вающее сѣмя, образуя мѣшковидный, третій покровъ, но который 
съ нимъ не срастается.

У тисса (Тахи8 ѣассаіа) прямая, голая сѣмяпочка окружена 
сначала, при основаніи, одпими ф чешуистыми верхушечными ли
стиками (р. 260, I). Позднѣе между ними и основаніемъ созрѣ- 
вающей сѣмяночки, вырастаетъ бокальчатая кровелька, которая 
окружаетъ до верху сѣмя въ видѣ мясистаго яркокраснаго мѣшка 
(р. 260, II -  IV ).
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260.

Кровелька еѣмянъ ивы (8а1іх, р. 261) и тополя (Роріііиб) 
происходить изъ сѣмяножки въ видѣ пучка длинныхъ шелкови- 
стыхъ волосковъ, закрывающихъ собою все сѣмя.

Микропилярная 
кровелька берескле
та (Еѵопутиз еиго- 
раеиз) обрастаетъ 
все черное сѣмя въ 
видѣ красно-оранже- 
ваго мѣшка.

У мускатнаго 
дерева (МугівЙсй іга- 
§тап8) кровелька раз
вивается между руб- 
чикомъ и сѣмявхо- 
домъ; она разра
стается къ основанію 
сѣмени (т. н. мускат
наго орѣха) въ видѣ 
чаши, которая квер
ху различно и непра
вильно надрѣзана (р. 
262). Въ свѣжемъ 
состояніи кровелька 
яркокрасная; аро- 
матъ ея сохраняется 
и въ сухомъ состоя- 
ніи, когда она пред- 
ставляетъ т. н. му
скатный цвѣтъ (Ма- 
сІ8, йогез Масібіз).

261. 262.
260. Тахиэ Ъассаіа: развитіе кровельки. I Прямая 
сѣмяпочка, окруженная при основаніи чешуистыми 
листиками. II  и II I  Послѣдовательное разрастаніе 
кровельки вокругъ созрѣвающаго еѣмени. IV  Про
дольный разрѣзъ сѣмени (видны покровъ, бѣлокъ 
и зародышъ) и окружающей его мясистой кровель
ки. — 261. Вдоль разрѣзанное сѣмя] ивы (8а1іх) съ 
волосистою кровелькой, исходящей изъ сѣмянож- 
ки. — 262. Сѣмя мускатнаго дерева (Мугізііса 
Іга^гапз), т. н. мускатный орѣхъ, съ надрѣзанною 

кровелькой. *

Б ѣ л о к ъ.

Происхожденіе бѣлка. Бтълокъ (сіІЪитегі) встрѣчается въ 
біьлковыхд сгъменахд (зетіпа сіІЪитіпозсі) тотчасъ иодъ кожурою,
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въ видѣ паренхимной ткани, содержащей питательный вещества 
для развивающагося зародыша.

Происходить онъ въ зародышевомъ мѣшкѣ—это внут ренній  
біълокъ (епсіозрегтит); или сохраняется остальная часть ядра —  
это наруж ны й бѣлокъ (регізрегтит). Употребляя терминъ бѣ- 
ло/ід, иодразумѣваютъ обыкновенно внутренній, такъ какъ раз
растающейся зародышевый мѣшокъ, вмѣстѣ съ нимъ, уничтожаетъ 
б. ч. оставшуюся ткань ядра и потому опъ одинъ только встрѣ- 
чается въ сѣмени. Самый способъ происхожденія внутренняго 
бѣлка у голо- и покрытосѣмянныхъ различный и выше былъ уже 
описанъ.

Внутренній бѣлокъ; его свойства. Если зародышъ не ве- 
ликъ и занимаетъ небольшую часть зародышеваго мѣшка, то 
бѣлокъ развивается значительно. Съ такимъ значительно разви- 
тымъ бѣлкомъ сѣмена большинства однодольныхъ и многихъ дву- 
дольныхъ: лютиковыхъ, молочайныхъ, маковыхъ и другихъ.

Свойства бѣлка зависать отъ содержащихся въ немъ иита- 
тельныхъ веществъ и отъ степени утолщенія его клѣточекъ. По 
своему свойству бѣлокъ: 1) мучнист ый (аІЪитеп /агіпасеит ), 
если его клѣточки нѣжны, рано ссыхаются и содержать много 
крахмалу или бѣлковыхъ веществъ (злаки, гречишныя); онъ да- 
етъ хлѣбъ. 2) М ясист ый  (аІЪ. сагпош т ) —  мягкій, толстый, 
не содержащій мучнистыхъ веществъ (барбарисъ, фіалка). 3) Ма
слянист ы й (аІЬ. оіеадіпотт ) —  съ нѣжными клѣточками, содер
жащими жирное масло (кедровые орѣхи, клещевина, макъ); изъ 
него получается клещевинное масло, маковое и т. д4 4). С лизи
стый (аІЪ. тисііадіпо&ит) —  сочный, почти жидкій (Саіузіе^іа). 
5) Роговой (аІЬ. согпеит) —  бѣлокъ съ сильно утолщенными клѣ- 
точками и съ масломъ (кофейное дерево, финиковая пальма; лан- 
дышъ —  Сопѵаііагіа гаа]а1і§, зонтичныя), или съ крахмаломъ 
(рисъ, кукуруза, нерецъ). Роговой бѣлокъ утолщается и крѣп- 
нетъ иногда до того, что нохожъ на слоновую кость и тогда ко- 
ст янист ый(аІЪ.088еит,еЪигпеит), какъ у слоновой пальмы (Рііуі- 
еіерйаз). Утолщенным, клѣтковинныя оболочки его клѣточекъ 
представляютъ, въ свою очередь, запасный матеріалъ, который
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позднѣе растворяется ц идетъ на іштаніе развивающагося заро
дыша. Въ цареградскихъ стручкахъ (Сегаіопіа 8 і^ и а )  клѣточ- 
и ы я  оболочки бѣлка остуденѣваютъ; при смачиваніи онѣ. разбуха- 
ютъ и превращаются въ слизь.

При значительномъ развитіи зародыша, бѣлокъ болѣе или 
менѣе имъ поглощается, нерѣдко даже до того, что сіъмена без- 
біълковыя (зетіпа ехаІЬитіпоза), напр, горохъ, бобы, миндаль, 
у конскаго каштана, сложноцвѣтныхъ, тыквенныхъ, крестоцвѣт- 
ныхъ. Тогда запасныя питательный вещества скопляются и отла
гаются въ самомъ зародышѣ, придавая ему такое же мучнистое 
(у разныхъ мотыльковыхъ) или другое свойство.

263. 264. 265. 266.
263. Сѣмя плюща (Нейега Неііх) съ лопастнымъ бѣлкомъ. — 264. То же сѣмя въ 
продольномъ разрѣзѣ: складки кожуры вросли въ бѣлокъ; внизу, направо, заро
дышъ. — 265. Продольный разрѣзъ мускатнаго орѣха. Бѣлокъ мрамористый, внизу 
его зародЫшъ. ІІоверхъ толстой кожуры надрѣзанная кровелька. — 266. Продоль
ный разрѣзъ сѣмени бѣлой кувшинки (Мутрйаеа аІЬа). Наверху маленькій заро
дышъ; подъ нимъ небольшой (темный) внутренній бѣлокъ, къ которому нрилегаетъ 

сильно развитой наружный.

Иногда зародышъ остается очень малымъ, а зародышевый 
мѣшокъ оыстро расширяется и увеличивается: бѣлокъ можетъ его 
тогда не выполнить и явиться только тонкимъ слоемъ.

При этомъ образуется въ зародышевомъ мѣшкѣ полость, 
которая и въ сѣмени не выполнена (8ігусЬпо8 Г\7их ѵотіса) и об- 
легчаетъ доставленіе зородышу, при прорастаніи, растворенныхъ, 
запасныхъ нитательныхъ веществъ; или она наполнена молочною 
жидкостью, какъ у кокосоваго орѣха.
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Наконецъ, въ другихъ случаяхъ бѣлокъ остается въ зача- 
точномъ состояніи или даже вовсе не развивается (ОгсЬісІасеае, 
Аіібшасеае, Саппа).

Бѣлокъ представляется невооруліенному глазу обыкновенно 
въ видѣ сплошной массы; но иногда въ него врастаютъ складки 
кожуры и придаютъ ему лопаст ной  или рубчат ы й  видъ (аІЬ. ги- 
тіпаіит), какъ у плюща (р. 263 и 264); или м рам орист ы й {аІЬ. 
т аггпогаіит), какъ въ мускатномъ орѣхѣ: здѣсь темноокрашен- 
ный, внутренній слой кожуры врастаетъ лучисто въ впадины вну- 
тренняго бѣлка (р. 265); или большая часть его принадлежитъ 
наружному бѣлку и мучниста, а меньшая —  внутреннему и мяси
ста, какъ у бѣлой кувшинки (р. 266).

Наружный бѣлокъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ ткань ядра 
отчасти или сполна сохраняется, образуя въ сѣмени наружный 
бѣлокъ.

У разныхъ Рірегасеае, И утрЬаеасеае (р. 266), Сагуорііуііа- * 
сеае и СЬепоробіасеае главную массу бѣлка составляетъ наруж
ный; а у Саппа онъ существуешь только одинъ. Въ наружномъ 
бѣлкѣ отлагаются точно также занасныя питательный вещества, 
которыя идутъ затѣмъ на развитіе зародыша.

3 а р о д ы ш ъ.

Форма И части зародыша. Всего проще форма малоразви- 
тыхъ зародышей: они имѣютъ видъ шаровидной, мясистой и одно
родной массы (ОгоЬапсЬе, Ваітіп^іопіа); или болѣе удлиненной 
или веретенообразной. Всего яснѣе форма зародыша, когда онъ 
сильно развитъ и самъ составляетъ все ядро сѣмени. Въ немъ 
тогда легко различить ось ( ахіз) и боковые придатки—-сѣ м ядолп  
(соіуіесіопез).

Ось, или тгъло зародыша всего чаще цилиндрической, рѣже 
яйцевидной формы. Оно оканчивается на одномъ концѣ малень- 
кимъ конусомъ— корешкомъ ([гайісиіа); а па другомъ, лежащемъ 
у двудольныхъ между сѣмядолями, —  перышкомо, или почечкой 
(р іи т и іа , дет т иіа): она въ видѣ голой, плоской верхушки (у тык
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вы, лилейныхъ), или съ листьями, какъ у гороха, бобовъ (р. 267), 
дуба, злаковъ. Корешокъ почти всегда обращенъ къ сѣмявходу 
и при прорастаніи сѣмени прямо удлиняется внизъ, развиваясь 
въ корень (у голосѣмянныхъ и двудольныхъ); или онъ скоро про- 
надаетъ и взамѣнъ его ироисходитъ цѣлый пучекъ корией изъ сте
бля (у однодольныхъ, р. 268 г). Перышко же растетъ вверхъ. 
(р. 268 д) и образуетъ стебель и листья (р. 269 в и Ь).

267. 268. 269.
267. Зародышъ бобовъ: одна сѣмядоля снята, чтобы показать тѣло зародыша; 
г корешокъ; на противополозкномъ концѣ почечка съ двумя листочками, с большая 
сѣмядоля. 268. Прорастающее сѣмя пшеницы, разрѣзанное вдоль; г  корешки, д 
почечка, налѣво отъ нея пріостренная сѣмядоля, прилегающая къ большому, мучни
стому бѣлку, а поверхъ его кожура. — 269. Молодое растеньице, образовавшееся 
изъ зародыша фасоли (РЬаяеоІиэ ѵиі^агіз), въ естественную величину: го корень, 

сс двѣ сѣмядоли, .г стебель, Ь настоящіе листья, Л почка.

Въ томъ мѣстѣ, гдѣ исходятъ изъ тѣла зародыша сѣмядоли, 
находится небольшое утолщеніе — это первы й стеблевой узелъ  
(пойиз р г іт а г іш )\ часть тѣла ниже его, до корешка, составля
етъ первое, подстъмядолыюе м еж доузліе (іпіегпойіит  Ііуросоіуіе).

СѢіИЯДОЛИ. Онѣ представляютъ первые листья зародыша 
и содержатъ запасныя нитательпыя вещества, необходпмыя для
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его первоначальнаго развитія, наирим. масло, какъ въ горчицѣ, 
коноплѣ, рапсѣ, льйѣ, грецкихъ орѣхахъ и миндаляхъ; или крах- 
малъ и алейронъ (въ бобахъ, горохѣ).

Всего чаще и особенно въ безбѣлковыхъ сѣменахъ сѣмядоли 
толстыя, мясистыя, выпуклый съ одной стороны, плоскія или во
гнутая съ другой (бобы, горохъ); притомъ онѣ бѣлыя или слегка 
желтоватая. Въ бѣлковыхъ сѣменахъ сѣмядоли тонкія, листо
образный и зеленоватая и тогда сходство ихъ съ настоящими 
листьями еще больше. Онѣ могутъ быть сидячія или же череш- 
чатыя.

Форма сѣмядолей очень различна. Часто онѣ дѣльныя, 
округлыя, почковидныя; иногда морщинистая, какъ у грецкаго 
орѣха (р. 270); или пальчатыя (у липы). Нерѣдко онѣ различно 
согнуты, или свернуты кольцевидно или спирально.

У двудольныхъ сѣмядоли обыкновенно очень сближены и да
же слиты отчасти (особенно у Аезсиіиб и Тгораеоіиш) или сполна 
(у разныхъ кактусовыхъ).

Число сѣмядолей для большинства сѣмянныхъ совершенно 
опредѣленное: одна сѣмядоля у однодольныхъ (Мопосоіуіеае); двѣ 
у двудольныхъ (Бісоіуіеае); отъ 1 —  3 у саговыхъ; отъ 2 —  15 
у хвойныхъ.

По величина  сѣмядоли одного зародыша чаще всего одина
ковы (горохъ, бобы); иногда же одна изъ двухъ сѣмядолей зна
чительно меньше (у Тгара, Сіігив Аигапііиш). Въ сравненіи съ 
тѣломъ зародыша сѣмядоли всего чаще развиты значительно; ино
гда же, напротивъ, тѣло длинное, а сѣмядоли короткія (8ахііга#а, 
ѴегЬаесига).

Сѣмядоли у нѣкоторыхъ растеній вовсе не развиваются и то
гда зародышъ состоитъ изъ одной оси, какъ у повилики (Спзсиіа), 
ОгоЬапсЬе, МопоНора, Ѵібсшн, ВаІапорЬога и другихъ паразитовъ. 
Или развивается сначала только одна сѣмядоля, а другая позд- 
нѣе —  прямо въ зеленый листъ (Сусіашеп, Ріп^иіеиіа); или вто
рая сѣмядоля погибаетъ очень рано и изъ земли выступаетъ толь
ко одна (Сагиш ВиІЬосавіапиш).

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



Цвѣтъ И ЧИСЛО Зародышей. Обыкновенный цвѣтъ зароды
ша бѣлый; иногда же онъ окрашенъ въ желтый цвѣтъ (у нѣкото- 
рЫХЪ крестоцвѣтныхъ), ВЪ голубой (у 8аІрІ^І088І8), или въ розо
вый (у ТЬаІіа). Кромѣ того, во время своего развитія зародышъ 
нерѣдко зеленѣетъ отъ образованія въ немъ хлорофилла, который 
можетъ снова исчезнуть и тогда зародышъ обезцвѣчивается* или 
же онъ сохраняется и въ зрѣломъ зародышѣ (Ѵізсаш, Еѵопупшз, 
Асег, Ѵіоіа, Оегапіиш, различныя крестоцвѣтныя).

—  1 6 0  —

О

270. 271.
270. Зародышъ грецкаго орѣха (Лидіапз ге§іа) съ двумя большими, лопастными 
сѣмядолями. — 271. Образованіе нридаточныхъ зародышей у Ноаіа (БЧіпкіа) сае- 
і-иіеа (Апйг.) ТгаМ. Увелич. около 150 разъ. I Клѣточки ядернаго темени съ со- 
держимымъ; подъ ними оплодотворенная яйцевая клѣточка съ двумя ядрами 
и остаткомъ синергиды. 11 Изъ клѣточекъ ядернаго темени, наполненныхъ сод ер- 
жимымъ, образовалось нѣсколько нридаточныхъ зародышей; остальная часть ядра 
оттѣснена и зародышевый мѣшокъ непосредственно касается сильно утолщен- 
ныхъ клѣтокъ покрова; яйцевая клѣточка раздѣлилась на три клѣточки. Вездѣ о 

яйцевая клѣточка, я синергида, ае придаточные зародыши, і клѣточки покрова.

Въ каждомъ сѣмени встрѣчается обыкновенно одинъ только 
зародышъ. У нѣкоторыхъ же растеній сѣмя содержитъ два или 
большее число зародышей (т. н. РоІуепіЬгуопіа). ІТроисхожденіе 
ихъ различное. Такъ, въ зародышевомъ мѣшкѣ иногда двѣ яйце- 
выя клѣточки, которым превращаются въ два зародыша (8іппіп-

<»
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—  161

^іа , Сургіресіішп Саісеоіиз, Сгутпасіепіа сопорзеа и др.). Всего 
же чаще большее число зародышей въ сѣмени образуется чрезъ 
разрастаніе клѣточекъ ядра, прилегающихъ къ зародышевому 
мѣшку: онѣ вдаются въ него, дѣлятся повторнол и превращаются 
въ зародыши, которые, для отличія, называютъ придаточными. 
Изъ яйцевой клѣточки при этомъ зародыша б. ч. не развивается. 
Такіе придаточные зародыши въ сѣменахъ НозЬа (Риикіа) оѵаіа 
и саепііеа (р. 271), разныхъ видовъ лука (ИоШозсогбит или АІ- 
Ііи т  й'а^гапз), Еѵопушиз еигораеиз, АІсЬогпеа (СоеІеЬо^упе) 
ііісііоііа; у Сіігиз Аигапііит ихъ даже до 8 въ одномъ сѣмени 
(р. 272).

273.

272. 274. 275.
272. Ядро сѣмени апельсиинаго дерева (СПгиз Аигап(іит) съ нѣсколькпми зароды
шами. — 273. Рараѵег эотвіГегшп: продольный разрѣзъ сѣмеии. — 274. Сопѵоіѵиіиз 
агѵепзіа: продольный разрѣзъ сѣмени. Въ обоихъ рисункахъ I кожура, 1і рубчикъ, 
т сѣмявходъ, е бѣлокъ, а въ немъ зародышъ. — 275. Продольный разрѣзъ сѣмени

куколя (А^ѵобіетш а ОіЫіа&о): зароды ш ъ согнуты й и периферический

Положеніе зародыша. Различаютъ положеніе зародыша 
1) относительно всего сѣмени и 2) относительно бѣлка.

Нолож еніе зародыша относительно всею стъмени обусло
вливается сѣмяпочкою, изъ которой онъ произошелъ и тѣмъ об
стоятельством!), что корешокъ его почти всегда обращенъ къ сѣ- 
мявходу. Смотря потому, вверху-ли, или книзу обращенъ коре
шокъ зародыша, различаютъ:

Б отан. 1 1
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1. П р ям о ст о я щ ій  зародышъ (етЪгуо егесіиз, Котоігориз): 
корешокъ обращенъ къ осповашю сѣмени, а сѣмядоли вверхъ, къ 
его свободной верхушкѣ; въ сѣменахъ, происшедшихъ изъ обрат
ной сѣмяпочки (8а1ѵіа, Ріги8 сотпш піз, Сашрапиіа, Ѵіоіа, Ігіз).

2. П еревернут ы й зародышъ (етЬгуо апіііѵориз): корешокъ 
обращенъ къ свободной верхунікѣ сѣмени; въ сѣменахъ, проис
шедшихъ изъ прямой сѣмяпочки (ШЧіса, К итех). Кромѣ того, 
зародышъ:

3. Согнутый (етЬгуо сигѵаіиз, атрігіігориз), въ сѣменахъ, 
происшедшихъ изъ согнутой сѣмяпочки, гдѣ елѣдовательно со- 
гнутъ и зародышъ (Б аіига, МігаЬіІіз, ЬусЬпіз, А ^ г о а іе т т а  Ѳі- 
іЬа^о, р. 275).

—  162  —

276. 277. 278. 279.
276. Зерновка пшеницы, надрѣзаыная вдоль, чтобы показать бѣлокъ и внизу боко
вой зародышъ. — 277. Зародышъ ІЬегіз: корешокъ боковой, сѣмядоли нараллель- 
ныя. — 278. Зародышъ Віаарія: корешокъ спииной, сѣмядоли поперечныя, притомъ 
каждая изъ нихъ пополамъ сложенная. — 279. ІІоперекъ разрѣзанное сѣмя Саіуеап- 

Ншз со спирально свернутыми сѣмядолями зародыша.

4. Н есоіласнолеж ащ ій  (етЬгуо Неіегоігориз), если мѣняет- 
ся его положеніе относительно сѣмявхода во время созрѣванія 
сѣмени и корешокъ не лежитъ противъ него (Апа^аіііз, Азрага- 
§■118, ТгШ сит ѵиі^аге).

ІІолож еніе зародыш а от носит ельно бтьлка бываетъ: 1) осе
вое, когда зародышъ лежитъ по оси сѣмени и самъ окруженъ бѣлкомъ 
(Ѵіоіа, Рііш8, АЬіез, ТЬаІісігшп, р. 227, Рараѵег, р. 273, Сопѵоі- 
ѵиіиз, р. 274); 2) боковое, если онъ снаружи бѣлкаиирилегаетъ къ 
нему сбоку (злаки, р. 276); 3) периф ерическое , если опъ самъ окру-
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жаетъ бѣлокъ (МігаЫІіз, А^говіеш та, р. 275). Соотвѣтственно 
этимъ различнымъ положеніямъ, иолучаетъ то же названіе самъ 
зародышъ, а именно: осевою, бокового и периф ерического.

Относительное направленіе частей зародыша. Весь заро
дышъ всего чаще прямой', тогда его перышко и сѣмядоли состав- 
ляютъ продолженіе корешка безъ всякихъ изгибовъ (Козасеае, 
ТЬаІісІтит, р. 227). Если онъ согнуть, то сѣмядоли отходятъ 
отъ корешка дугою; различные случаи, принадлежащее сюда, 
встрѣчаются въ особенности между крестоцвѣтными и въ родѣ

—  163 —

280.
280. Зародыши, безбѣлковые, крестоцвѣтныхъ: а — с СЬеігапШпэ Сііеігі; а сѣмя, 
разрѣзанное поперекъ, показывающее положеніе зародыша, окруженнаго кожу
рой; Ь зародышъ; оба рисунка увеличены; с знакъ для этого положенія зародыша 
(РІеигогЬігае). й — /* бізутЪгіит АИіагіа: изображенія такія яге, какъ предъиду- 
щаго зародыша (ХоіогЬігае). д —і Нгаззіса, тояге: типъ ОгіЬорІосеае. к Випіаз: сѣмя, 
разрѣзанное вдоль пополамъ, I его знакъ (8ріго1оЬеае). т НеІіорЬіІа: сѣмя, разрѣ- 

занное вдоль пополамъ и к его знакъ (Біріесоіоѣеае).

Асег. Такъ, корешокъ съ иодсѣмядольною частью оси можетъ 
прилегать къ ребру обѣихъ илоскихъ сѣмядолей, т. е. къ щели 
между ними; тогда онъ боковой , а сгьмядоли параллельны й  
(соіуіесіопез рагаііеіае, асситбепіез), какъ у бобовъ (р. 267), 
гвоздики, ІЬегіз (р. 277), СосМеагіа, СЬеігапіЬив СЬеігі (р. 
280 а, Ь); группа крестоцвѣтныхъ съ такимъ зародышемъ на
зывается РІеигогЫгае, а схематически знакъ для нихъ на 
р. 280 с. Прилегаетъ корешокъ къ спинкѣ одной изъ сѣмя долей, 
то онъ спинной, а сѣмядоли поперечны й (соіуіейопез ігатѵегзае, 
іпситЬепіез), напр, у Незрегів, Іваііз, Зіпарів, р. 278, Сарвеііа,

іі*
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8І8утЪгішп (р. 280 сі — / ) •  сами же растенія ІЯоіогЫгае. Если 
при этомъ сѣмядоли сложены по срединѣ, то это Огі/юріосеае 
(Вга88Іса,р.280 д — і, КарЪапив, 8іпаріз). Группа ЗрігоІоЬеае отли
чается тѣмъ, что сѣмядоли свернуты спирально и тогда попереч
ный разрѣзъ пересѣкаетъ каждую изъ нихъ два раза (Випіаз, 
р. 280 к, I, Саіусапіішб, р. 279). Наконецъ, сѣмядоли могутъ 
такъ изогнуться, что поперечный разрѣзъ касается ихъ отъ 
трехъ до четырехъ разъ — это ЛірІесоІоЪеае, напр. 8епеЫега, 8и- 
Ъиіагіа, НеІіорЪіІа, р. 280 т, п, Асег РзешЗорЫаниз. Иногда 
свернута спирально одна голая ось зародыша, какъ у повилики 
(Сизсіііа).

Приспособлена для защиты зародыша. Въ нѣкоторыхъ 
сѣменахъ зародышъ не нуждается въ защитѣ, напр, если сѣмена 
переносятся вѣтромъ, быстро теряютъ способность прорастанія; 
или нроисходятъ отъ растеній, живущихъ въ сырыхъ мѣстахъ 
и потому не высыхаютъ; или сами сѣмена такъ мелки (какъ 
у орхидей), что этимъ самымъ предохранены отъ животныхъит. д.

Но, въ болынинствѣ случаевъ зародышъ нуждается въ за- 
щитѣ, не только отъ вредныхъ вліяній температуры или сырости, 
но преимущественно отъ внѣшнихъ поврежденій. Такою защитой 
является для сѣмянъ раскрывающихся плодовъ то сама кожура 
(Раріііопасеае, СгисіГегае), то жесткій бѣлокъ (Ъіііасеае, Ігійа- 
сеае, 8сгорЬи1агіасеае), который окружаетъ зародышъ. Наконецъ, 
извѣстное анатомическое строеніе, какъ околоплодника (Веіиіа, 
Асег), такъ и кожуры (СопіГегае) тоже иредохраняетъ зародышъ 
отъ вредныхъ механическихъ вліяній.

Въ сѣмснахъ водяныхъ растеній, кожура и самый околоштод- 
никъ могутъ своимъ одревеснѣніемъ защитить зародышъ; а въ 
сочныхъ плодахъ, которые съѣдаются животными—  жесткая, ко
стяная оболочка, наир, косточка костянокъ, или сама кожура въ 
ягодныхъ плодахъ.

Способъ питанія развивающагося зародыша. Необходи
мый пищевой матеріалъ доставляетъ развивающемуся зародышу 
пе только иодвѣсокъ, но и бѣлокъ. Роль нодвѣска хотя 
и ограничивается иногда только тѣмъ, что, во время своего удли-
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иенія, оиъ внѣдряетъ зародышъ глубже въ ткань бѣлка; по б. ч. 
онъ, сверхъ того, еще самъ доставляетъ ему пищу. При этомъ 
можно отличить два случая. Въ одномъ, клѣточки самого подвѣска 
наполняются пищевымъ матеріаломъ (бѣлковыми и жирными ве
ществами, крахмаломъ, сахаромъ и т. д.), представляя родъ запас- 
ныхъ вмѣстилищъ, какъ у СуВбиз ЬаЬигпит и нѣкоторыхъ дру
гихъ мотыльковыхъ. Шаровидный ихъ подвѣсокъ состоитъ изъ 
многочисленныхъ клѣтокъ, которыхъ содержимое исчезаетъ по 
мѣрѣ возрастанія зародыша. Другой, болѣе распространенный 
случай иоказываетъ, что подвѣсокъ самъ воспринимаетъ изъ окру- 
жающихъ его клѣтокъ пищевой матеріалъ и проводить его къ 
зародышу: здѣсь, слѣдовательно, зародышъ питается на подобіе 
паразита при помощи своего воспринимающаго органа— подвѣска. 
Чтобы доставить пищу .зародышу, клѣточки подвѣска не кутизу- 
ются, воспринимая ее всею своею поверхностью. Еромѣ того, 
клѣточки его дѣлятся иногда продольно и образуютъ нитевидныя 
вѣтви, обрастающія зародышъ (РЬа1аепор8І8, Уапйа); или онѣ 
врастаютъ, чрезъ сѣмявходъ, въ полость завязи, прикладываясь 
плотно къ ножкѣ сѣмяпочки и къ сѣмяиосцамъ и извлекая изъ 
нихъ пищу (Зегаріаз, Н е ш іп ш т).

По мѣрѣ развитія зародыша отвѣсокъ отмираетъ и тогда 
исключительно самъ зародышъ добываетъ себѣ пищу изъ окру- 
жающихъ клѣтокъ бѣлка. Врастая въ него, зародышъ растворя- 
етъ клѣточныя оболочки и ихъ содержимое и воспринимаетъ ра
створенным вещества. Вслѣдствіе этого поглощается бѣлокъ от
части или сполна. Зародышъ злаковъ имѣетъ еще особый воспри
нимающей органъ, т. н. гщгтикъ (зсиіеііит), при помощи котораго 
онъ питается бѣлкомъ. ІЦитикъ нрилегаетъ сбоку къ бѣлку 
и самъ срастается съ зародышемъ, образуя родъ мѣшка, раскры- 
таго спереди.

Прорастаніе сѣмени. Зрѣлое сѣмя, не потерявшее своей 
всхожести, прорастаетъ при благонріятныхъ условіяхъ со стороны 
температуры, влажности и при достаточномъ доступѣ свободнаго 
кислорода. У покрыто- и голосѣмянныхъ прорастаніе состоитъ, 
въ общихъ чертахъ, въ слѣдующемъ. Бѣлокъ или сѣхмядоли отъ
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281.
281. Ріпиэ Ріпеа Ь. I  Продольный, средин
ный разрѣзъ сѣмени, у  его микропилярный 
конецъ. I I  Начинающееся прорастаніе и вы- 
хожденіе корня. I I I  Конецъ прорастанія, по- 
слѣ истощенія питающей ткани (бѣлка). А  
показываетъ растрескиваніе кожуры «: В: 
виденъ бѣлокъ е по снятіи одной половины 
кожуры; С продольный разрѣзъ бѣлка и за
родыша; Л поперечный ихъ разрѣзъ при 
начинающемся прорастаніи. Вездѣ е сѣмя- 
доли, ю главный корень, х выпучившійся 
зародышевый мѣшокъ (въ В  разорванный), 
йс подсѣмядольное междоузліе оси, ю боко
вые корни, г внутренній красный слой жест

кой кожуры.

воспринятая воды набуха- 
ютъ; отъ этого растрески
вается сѣмянная кожура, 
начиная съ сѣмявхода; 
а въ нераскрывающихся 
нлодахъ также и около- 
илодникъ. Сквозь трещи
ну высовывается, удли
няясь, корешокъ и подъ 
вліяніемъ силы тяжести 
(т. и. позитивнаго геотро
пизма) перегибается внизъ 
(р. 281 I, II). Корешокъ 
растетъ дальше но напра- 
вленію силы тяжести, пре
вращаясь въ главный ко
рень. Когда онъ достигъ 
извѣстпой длины, удли
няется, чрезъ промежу
точный ростъ, иодсѣмя- 
дольная часть оси и иодъ 
обратнымъвліяніемъ силы 
тяжести (т. е. негативна- 
го геотропизма), вытяги
вается сначала дугою, а 
затѣмъ выпрямляется пря
мо вверхъ (р. 281 III  Не). 
Чрезъ дальнѣйшее удли- 
неніе подсѣмядольной ча
сти, вытаскивается изъ 
сѣмени верхній подсѣмя- 
дольный участокъ оси, 
вмѣстѣ съ сѣмядолями, и 
приподымается надъ зем 
лею  (р. 281 ІІІ).Здѣсь онъ
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выпрямляется окончательно, а сѣмядоли расходятся и расправля
ются въ видѣ иервыхъ зеленыхъ листьевъ, сбросивши съ себя сѣ- 
мянную кожуру. Свободная верхушка оси, голая или съ почеч
кою, удлиняется поверхъ сѣмядолей и даетъ начало новымъ 
листьямъ. Таково прорастаніе у многихъ двудольныхъ, наприм. 
крестоцвѣтныхъ, молочайныхъ, тыквенныхъ и у большинства 
хвойныхъ (сосны, жизненнаго дерева, тисса).

У другихъ двудольныхъ, наир, дуба, конскаго каштана, у боль
шинства однодольныхъ (злаковъ, лилейныхъ, нальмъ и т. д.), 
нѣкоторыхъ хвойпыхъ и у саговыхъ сѣмядоли остаются болѣе 
или менѣе въ сѣмени, подъ зем лею , а выстунаетъ наружу, кромѣ 
корешка, только почечка, вслѣдствіе удлиненія основаиія сѣмядо- 
лей. Кромѣ того, у однодольныхъ главный корень существуетъ 
не долго и замѣняется придаточными корнями. Существуютъ еще 
различным видоизмѣненія нрорастанія, которыхъ не станемъ ка
саться.

л и с т ъ.
Листъ, какъ часть побѣга. Разсматривая иобѣгъ, можно 

замѣтить въ немъ, нерѣдко, цѣлую систему развѣтвленій. Одни 
изъ нихъ представляютъ повторепіе самого побѣга, но въ 
болѣе молодомъ и упрощенномъ состояніи — это его вѣтви или 
боковые побѣги различнаго порядка; другія, обладая только огра- 
т чеппы м ъ ростомъ, имѣютъ совершенно иной видъ, нроисхо- 
дятъ изъ наружныхъ клѣточныхъ слоевъ (изъ коры), тотчасъ подъ 
свободною верхушкой нобѣга или его вѣтвей, т. н. точкою рост а  
(рипсіит  ѵедеіаііопіз) и составляютъ какъ-бы боковые придатки 
ихъ: это ли ст ья  {{Ыіа). Такъ какъ подъ иобѣгомъ понимаютъ 
не только главную часть его или восходящ ую  ось (ахіз азсеп- 
депз), но и всю систему его развѣтвленій, т. е. его вѣтви и листья, 
то для отличіяотъ нихъ эта ось называется особымъ терминомъ—  
ст еблемъ (саи ііз). Такимъ образомъ, говоря о листѣ, слѣдуетъ 
помнить, что онъ безъ стебля или его вѣтвей не можетъ образо
ваться, тогда какъ стебли или ихъ вѣтви бнваютъ и безлистные,
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Вырастая всегда сбоку стебля или его вѣтвей, въ томъ мѣ- 
стѣ, гдѣ виослѣдствіи стеблевой узелъ, листья называются поэто
му также, боковыми, или придат очны м и членам и  или оріанам и  
(огдапа Іаіегаііа , арретіісиіагіа). Таковы, въ особенности, обы
кновенные стеблевые листья. Разсматривая ихъ въ развитомъ 
состояніи, видно, что опи всего чаще зеленыя, плоскія, иритомъ 
б илят ералъ ны л  образованія, т. е. такія, который могутъ быть 
раздѣлены на двѣ симметричныя половины только въ одномъ на- 
иравленіи по оси стебля; кромѣ того они дорсивент ралыіы , такъ 
какъ ихъ нижняя, наружная или тыльная поверхность отличается 
отъ верхней, внутренней или брюшной.

Между листомъ и стеблевымъ узломъ существуетъ почти 
всегда еще почка  (детта), т. е. молодой иобѣгъ въ видѣ оси съ 
листьями (р. 282). Если листъ черешчатый, то кромѣ того въ 
томъ мѣстѣ, откуда онъ исходить изъ стеблевого узла, находится 
припухлость —  это т. н. подуш ечка (риіѵгпиіиз) ; она виднѣе при 
отпаденіи листа; на ней остается тогда лист овой рубецъ (сісаігі- 
сиіа), р. 282, I и II Ь. Древесный растенія, сбрасывающія свои 
листья, яспо показываютъ листовые рубцы, напр, липа, конскій 
каштанъ, тополь, ильмъ, кленъ, ясень, сирепь.

Назначеніе листьевъ. Назваченіе обыкновепныхъ листьевъ 
состоитъ преимущественно въ усвоеніи углекислоты воздуха; кро- 
мѣ того они служатъ для исиаренія и дыханія. Недоразвитые 
листья, какъ напр, чешуйки ночекъ и прицвѣтники, защищаютъ 
болѣе нѣжныя части, точно также, отчасти, видоизмѣненные 
листья (цвѣточные покровы, колючки кактусовъ); или опи поддер- 
живаютъ, укрѣпляютъ растеніе, какъ, между ирочимъ, ирицѣпки, 
или усики.

ЛИСТОВЫЯ формаціи. Стеблевые листья отличаются не- 
обыкновеннымъ разиообразіемъ. Даже на одномъ и томъ же 
стеблѣ появляются часто совершенно различные листья. Ихъ 
можно соединить нерѣдко въ три группы или ф орм ац іи , между 
которыми существуютъ постепенные переходы. Такъ, внизу стебля 
самые неразвитые листья: ихъ называютъ низовы м и (р. 283 а— Ь). 
Выше елѣдуютъ пром еж ут очны е , или срединны е , которые
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всѣмъ извѣстны вообще какъ зеленые листья; они развиты всего 
разнообразнѣе и сильнѣе и часто съ прилистниками (р. 283 с —/ ) .  
Употребляя терминъ лист ъ , нодразумѣваютъ обыкновенно эти 
срединные листья. Вслѣдъ за ними, еще выше, номѣщены опять 
болѣе мелкіе и дру
гого вида листья —  
это верхуш ечные  
(р. 283 д —  к). Всѣ 
эти листовыя фор
м ан т  показываютъ 
напр, стебли ОгсЬіз 
ЫііЫ іа и другихъ 
орхидей и Ѵаіеііана 
йіоіса. (р. 283).

Низовые листья.
Низовые л и с т ь я , 
или чеш уйки (ждм- 
т ае , ркуііайез) от
личаются не только 
своимъ мѣстопоявле- 
ніемъ, но и особыми 
признаками. Очень 
часто они первые 
листья побѣга. Они 
не служатъ для усво- 
енія углекислоты воз
духа, или только 
очень незначительно 
и представляютъ или 
защищающіе органы 
(въ ночкахъ и'на кор- 
невпщахъ), или вмѣ- 
стилища заітасныхъ
питательиыхъ веществъ, напр, въ луковицахъ. Б. ч. они блѣдные 
или бурые, даже черноватые, безъ выдающихся жилокъ, при-

282. ІЛтиз сатрезігіз: I побѣгъ; его листья опали, 
Ь рубецъ на подушечкѣ, к почка; II продольный 
разрѣзъ конца вѣтви съ почкою, а коиецъ стебля 
съ точкою роста, Ы молодые листочки, <1 покровныя 
чешуйки почки, Ъ листовой рубецъ. — 283. Ѵаіегіа- 
па (Ноіса: цѣльное растеніе; а — Ъ низовые, вдага- 
дищные листья; с — /  промежуточные листья, изъ 
нихъ с — (1 черешчатые съ влагалищемъ, е —У'си- 
дячіе; д  — Ъ. верхушечные листья въ видѣ при- 

цвѣтниковъ, окружающихъ соцвѣтія.
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крѣпленные къ стеблю широкимъ основаніемъ, безъ разграниче- 
нія на черешокъ и пластинку, и никогда не имѣютъ прилистни- 
ковъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ они мясистые, или же кожистые, рѣдко 
тонкокожистые, какъ на мясистыхъ побѣгахъ. Низовые листья 
представляютъ образованія, задержанныя въ своемъ развитіи, такъ 
какъ въ однихъ случаяхъ они состоятъ изъ одного листового за
чатка; въ другихъ —  и это всего чаще —  изъ листоваго основанія, 
въ видѣ влагалища, съ неразвившеюся, пропавшею пластинкой. 
Встрѣчаются они на разныхъ иодземныхъ стебляхъ, напр, на кор- 
невищахъ, или въ видѣ листьевъ луковицъ; кромѣ того, какъ тот- 
часъ было упомянуто, и на надземныхъ стебляхъ. Незеленыя 
растенія, въ родѣ ОгоЪапсІіе и ИеоШа, имѣютъ только низовые 
листья, кромѣ цвѣточныхъ. Низовые же листья иокрываютъ почки 
въ видѣ покровньіхъ чешувкд. Къ низовымъ листьямъ принадле- 
жатъ также сѣмядоли зародыша.

Верхушечные ЛИСТЬЯ. Они развиваются вверху стебля, въ 
области цвѣтковъ и соцвѣтій; на этомъ основаніи ихъ называютъ 
вообще прицвѣ т ны м и л и ст ь я м и  или прицвѣ т ниш м иіЬ гас іеае). 
Въ частности подъ п р и и т т п и ко м ъ  или кроющ имъ лист омъ  по- 
нимаютъ такой листъ, изъ пазухи котораго вырастаетъ цвѣтокъ; 
послѣдній въ молодости имъ прикрыть. Тѣ же прицвѣтные 
листья, которые сзади или сбоку цвѣтоножки или сидячаго двѣтка 
и предшествуютъ ему, составляютъ т. н. предлист ъя , или при- 
цвгъ т т чки  (ср. стр. 43). У разныхъ однодольныхъ ихъ по одному, 
рѣже больше, какъ у злаковъ, гдѣ медолистмки (Іойісиіае) и вну
тренняя пленка (раіеа іиіегпа) прицвѣтнички, анаружная настоя- 
щій прицвѣтникъ; у большинства двудольныхъ два боковыхъ при- 
цвѣтничка, напр, у С атрапиіа Тгасііеііит (р. 286).

Въ сравненіи съ обыкновенными листьями ирицвѣтники б. ч. 
меньше, сидячіе, съ съуженнымъ основаніемъ, зеленые, пестрые 
или бѣлые и иногда весьма ярко окрашенные, какъ у Огщапшп 
ѵиі^аге, 8а1ѵіа вріенсіепз и іпѵоінсгаіа, разныхъ Вготеііаееае, 
Вои§аіпѵі11еа, РоіпзеВіа, М еіатруги т агѵепзе (красные) и пешо- 
гозпт (гдѣ они сначала синіе, а позднѣе зеленые), у ЕирЬогЬіаСура-
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ГІ88ІЯ8 (золотисто-желтые до краснаго двѣта), Согпиз т а з  (боль- 
шіе желтые, окружающіе все соцвѣтіе) и т. д.

Къ прицвѣтникамъ вообще принадлежать еще:
a. О бверт ка (іпѵоіисгит ) и обверточка ( іпѵоіисеііит) зон- 

тичныхъ. Первая представляетъ кругъ прицвѣтниковъ при осно- 
ваніи всего содвѣтія; вторая —  при основаніи каждаго отдѣльна- 
го вторичнаго зонтика (Аеіішза, СЬаегорЬуІІит Іе т и іи т , р. 82). 
Вслѣдствіе недоразвитія, можетъ не быть обвертки или обверточ- 
ки, или даже ни той, ни другой (Б^оепісиішп, Рішріпеііа Апізиш).

b . Общая обвертка (іпѵоіисгит соттипе, апікойіит ) слож- 
нодвѣтныхъ. Здѣсь придвѣтники окружаютъ только наружные 
цвѣтки корзинки или головки въ видѣ одного или двухъ рядовъ, 
какъ у Вепесіо; или къ нимъ присоединяются еще ниже располо
женные верхушечные листики, составляя вмѣстѣ съ ними одну 
общую обвертку вокругъ всего содвѣтія (Сепіаигеа, Неііапіішб, 
СЬгубапЙіетиш и др.).

c. П оволока, или кры ло (зраіііа): оно окружаетъ отъ основанія 
все развивающееся содвѣтіе многихъ однодольныхъ въ видѣ во- 
гнутаго, влагалищнаго верхушечнаго листа, особенно у ароннико- 
выхъ (р. 66), нальмъ; рѣже въ видѣ нѣсколышхъ подобныхъ 
листьевъ, какъ у маиса. Нѣкоторыя аронниковыя имѣютъ пово
локу своеобразной формы и ярко окрашенную, нанр. она внутри 
бѣлая у Саііа раІизНіз, или бѣлая и косо-воронковидная у КісЬаг- 
йіа аеіЬіоріса- яркокрасная у АпПшгіит Всііеггегіапит. У АПіит 
одинъ или два прицвѣтника окружаютъ въ родѣ пленчатой пово
локи головчатое содвѣтіе. Поволока развивается, въ другихъ 
случаяхъ, и вокругъ одного цвѣтка ^ а гс іззи в , р. 103, гдѣ прор
ванная развившимся двѣткомъ поволока не изображена).

<і. К рою щ ія чеш уйки (діитае) и на р уж на я  п ленка  (раіеа 
ехіегпа) злаковъ. Ііервыя находятся при основаніи одного или нѣ- 
сколькихъ колосковъ, числомъ отъ двухъ до шести (р. 284). За 
ними кнутри расположены обыкновенно двѣ п л е н к и , изъ кото- 
рыхъ наружная нридвѣтпикъ. Какъ онѣ, такъ и кроющія чешуй
ки нленчаты, сухощавы, блѣдны и болѣе или менѣе формы ладьи, 
прикрѣпленныя широкимъ основаніемъ къ оси.
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е . Къ плепчатымъ придвѣтникамъ принадлежать также об- 
щ ія  п л ен к и  (раіеае) сложноцвѣтныхъ и ворсянковыхъ (Рірзаса- 
сеае, рис. 285); овѣ находятся при основаніи отдѣльныхъ 
двѣтковъ въ самомъ соцвѣтіи и нерѣдко являются очень мелки
ми, узкими и тогда называются пленочны м и щ ет инкам и  или во
ло ска м и  (/ітЪгШае).

Разнообразіе ирицвѣтниковъ иоказываютъ еще слѣдуюіціе 
нримѣры. Они въ видѣ одного обыкновеннаго зеленаго листа 
у Сатрапиіа ТгасЬеІіит (р. 286) и многихъ другихъ; неристо-
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284. 285. 286.
284. Колосокъ ржи изъ двухъ цвѣтковъ. Направо и налѣво, снаружи, по одной от- 
дѣленной кроющей чешуйкѣ: за ними кнутри видны по одной наружной пленкѣ съ 
щетинкой и по одной внутренней; въ каждомъ цвѣткѣ по три тычинки и пестикъ 
съ неристымъ рыльцемъ. — 285. Продольный разрѣзъ чрезъ головку Біряаснз яіі- 
ѵеяігіа: въ назухахъ обіцихъ пленокъ двѣтки, прикрѣпленные къ длинному цвѣ- 
толожу. Цвѣтки и пленки лѣвой стороны не изображены.—Сашрапиіа ТгаеЪеІішн: 
а стебель, ѵ прицвѣтиикъ, надъ нимъ два прицвѣтничка, 5 цвѣтоножка, Ъ цвѣтокъ.

и мелконадрѣзанные у ЭД^еІІа (Іатазсепа (р. 191); у липы длин
ный, блѣдный и сухощавый прицвѣтникъ, съ которымъ срастается 
цвѣтоносный побѣгъ (р. 287). У Апетопе петогоза прицвѣтники 
сходны съ обыкновенными листьями, тройиатые и расположены 
довольно далеко отъ двѣтка; у А. РиІваШІа и ргаіепвій они зна
чительно меньше листьевъ; у А. ІІераііса прицвѣтникъ изъ трехъ 
листиковъ ігодъ самымъ двѣткомъ, составляя переходную форму 
къ наружной чашечкѣ. ІІослѣднюю образуютъ иридвѣтники 
у большинства мальвовыхъ и у гвоздики.
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Изъ приведенныхъ примѣровъ видно, что прицвѣтники окру- 
жаютъ или одинъ цвѣтокъ (какъ у Сатрапиіа Тгасііеііит, Апето- 
ие, Кщеііа йатавсепа), или большее число ихъ (Согпив тав ).

Назначеніе прицвѣтниковъ состоитъ преимущественно въ 
защитѣ развивающихся, нѣжныхъ цвѣточныхъ образованій.

Замѣтимъ еще, что сами листовыя образованія цвѣтка при
н ад леж ав  къ видоизмѣненнымъ верхушечнымъ листьямъ.

Части листа. Несмотря на все разнообразіе, можно разли
чить въ листьяхъ отъ одного до трехъ участковъ или составныхъ 
частей. Въ вполнѣ развитомъ листѣ ясно видны обыкновенно всѣ
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ЪиПЬИегит; въ пазухѣ сидячихъ листьевъ в ы в о д к о в е і я  п о ч к и .

три части, а именно: 1) п ласт инка  (Іатіпа), или плоская и рас
ширенная, свободная, верхняя и самая существенная часть (р. 
283 с — / ,  р. 292); 2) черешокъ (реііоіиз) —  средняя, съужен- 
ная (см. тѣ же фигуры) и 3) влагалищ е (ѵадіпа) нижняя, расши
ренная часть, особенно въ томъ мѣстѣ, гдѣ она подходить къ 
стеблю и болѣе или менѣе его обхватываетъ (р. 283 а —  сі и р. 
292). Но, у многихъ растеній листья состоять только изъ двухъ 
частей, напр, изъ пластинки и черешка —  такіе листья черешко
вые, или черешчатые (/о ііа  реііоіаіа), какъ у вишни, дуба, клена, 
тыквы. Или листъ состоитъ изъ пластинки и влагалища и тогда
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онъ влагалищ ны й  (/оііит ѵадіпаіит ), какъ у злаковъ; или изъ 
одной только пластинки, т. н. сидячій  (/61. зеззііе), какъ у боль
шинства хвойныхъ, Ь іііи т  ЬиІЬіГегит (р. 288) и др. Кромѣ того, 
листъ имѣетъ, въ разныхъ случаяхъ, прилистники.

Влагалище. Составляя расширенное основаніе листа, влага
лище обхватываетъ болѣе или менѣе стебель и прикрѣпляетъ къ 
нему пластинку. Влагалище встрѣчается преимущественно у од- 
подольныхъ, рѣже у двудольныхъ, наир, у зонтичныхъ и лютико- 
выхъ. Большіе листья имѣютъ сильнѣе развитое влагалище; такъ 
между зонтичными листья Ап^еііса, Вегиіа, гдѣ оно въ видѣмѣш-
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289. Роа ашша. I часть стебля 5 окружена надрѣзаннымъ влагалищемъ листовой 
пластинки Ъ, к язычекъ; II сильнѣе увеличенная часть листа, Ъ пластинка, 8 влага
лище, к язычекъ. — 290. Ѵіоіа Ігісоіог: Ь листъ; пп перисто-надрѣзанные при
листники.— 291. ЬаІЬугиз Арііаса. Часть побѣга, прилистники по два супротив- 

ныхъ: листочки превратились въ усики.

ка, переходящаго выше въ черешокъ; или изъ гречишныхъ у ре
веня (Ш іеит). Въ видѣ длинной трубки обхватываетъ влагалище 
часть стебля и граничить непосредственно къ пластинкѣ у осокъ, 
гдѣ притомъ оно ціьльиое (ѵсідіпа іпіедга); а у злаковъ—съ одной 
сторонгл вдоль падріъзанпое (ѵадіпа / зза), р. 289. Слабо разви
тое влагалище только отчасти обхватываетъ стебель (у плюща).

Прилистники. П рилист ники  ( зііриіае) появляются у оспо- 
ваиія листового черешка, но одному съ одной и другой стороны 
его: это боковые прилист ники (зііриіае Іаіегаіез). Похожи опи
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на настоящія листовыя пластинки (у 8а1іх, Рібііш, Ѵіоіа ігісоіог, 
р. 290, в а і іи т , Азрепііа, КиЬіа Ііпсіогит, Раёзійога)^ или они 
кожистые, пленчатые, бурые или блѣдные и опадаютъ вслѣдъ за 
распусканіеиъ листьевъ, какъ у липы, дуба, яблоневыхъ (у бука 
они опадаютъ иозднѣе). Прилистники меньше листьевъ, хотя 
у Аіоіа Іпсоіог, РІ8ііш, ЬаЙіугиз Арйаса (р. 291), ИиЪіа, Оаіішп 
и т. п. они значительной величины. Прилистники только у череш- 
чатыхъ листьевъ и поэтому они гораздо чаще у двудольныхъ, 
нежели у однодольныхъ.

черешка съ влагалищнымъ основаніемъ, поверхъ котораго раструбъ о. — 293. а. 
Кояа сепШоІіа: непарноперистый листъ, при его основаніи два прилистника. Ь. Вп- 
ріеигшп гойішШоІішп: пронзенный лис’гъ. с. Ьопісега СаргНоНтл: сросшіеся

листья.

Прилистники, вырастающіе изъ пазухи листа, называются 
пазуш ны м и (вііриіае ахіііагев). Они образуются изъ двухъ бо
ковыхъ чрезъ разрастаніе между ними промежуточной ткани, ко
торая соединяетъ ихъ въ одинъ прилистника. Къпазушнымъ при- 
листникамъ относится т. н. раст рубъ [оскгеа). Онъ представляетъ 
сросшійся прилистникъ, исходящій изъ основанія листа и окру- 
жающій поверхъ его стебель въ видѣ трубки. Раструбъ особенно
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развить у Шіеиш, Роіу^опшп Візіоііа и другихъ гречишныхъ 
(р. 292). Между ними, напр, у Ш іеііт иш кЫ ш п можно встре
тить иа одномъ и томъ же растеніи раструбъ, а въ области со- 
цвѣтій отдѣльиьте боковые прилистники, что еще яснѣе указыва
ешь на генетическую связь тѣхъ и другихъ. Раструбъ въ молодо
сти, т. е. въ почкѣ совершенно замкнуть и покрываешь точку 
роста въ родѣ колпачка; затѣмъ его прорываютъ развивающіяся 
части: у гречишныхъ онъ остается въ видѣ трубки, окружающей 
часть стебля; у Гісиз еіазііса онъ расщепляется на-двое и сбра
сывается.

Различаютъ еще различныя особенности прилистниковъ. 
Такъ раструбъ гречишныхъ образуется чрезъ срастаніе прилист
никовъ надъ листовымъ черешкомъ и потому они называются над- 
п азуш иы м и  (зііриіае зиргаахйіагез): при срастаніи подъ че
решкомъ, прилистники подпазуш ны е (зііриіае іп/гаахіііагез), 
какъ у Еісиз, Агіосагриз. Боковые прилистники суиротивныхъ 
л и с т ь іів ъ  называются м еж лист ны м и  ( зіір . тіга/оііагез, іпігаре- 
ііоіагез), наир, у мареновыхъ, хмѣля. При этомъ оии свободны  
или болѣе или менѣе сраст аю т ся  (у хмѣля сосѣдніе прилистни
ки двухъ различныхъ листьевъ почти до верху, гдѣ каждый при- 
листникъ обозначается еще зубчикомъ).

Если между двумя прилистниками разрастается основаніе 
листа, то они являются какъ-бы приросш им и  и неправильно такъ 
и называются ( зііриіае асіпаіае), наприм. прилистники влага- 
лищнаго оспованія листа розы (р. 293 а), клевера и земляники.

Прилистники, похожіе на зеленые листья, называются л и 
ст оват ы м и (зііриіае/оИасеае), или они пленчат ы е (зі. тетЪга- 
пасеае), или иолючіе (зі. сісиІеаіае)\ къ иослѣднимъ принадлежишь 
напр, пара колючекъ при основаніи сложнаго листа бѣлой акаціи 
(КоЪіпіа Рзеийасасіа) и простого листа ЕнрІюгЬіа зріепбепз. При 
основаніи листочковъ сложнаго листа существуютъ иногда на об- 
щемъ черешкѣ иеболыиіе листообразные отростки, т. н. прилист -  
нички  (зііреііае), напр, у КоЬіпіа и РЬазеоІиз. Они представля- 
ютъ, по всей вѣроятности, образованія, аиалогичпыя прилистни- 
камъ, или же зачаточные листочки сложнаго листа.
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Съ прилистниками имѣетъ нѣкоторое сходство т. н. язычеКд 
(Іідиіа). У злаковъ онъ вырастаетъ съ внутренней стороны листа, 
на границѣ пластинки и влагалища, въ видѣ дѣльнаго или надрѣ- 
заннаго, иленчатаго отростка (р. 291 А), составляя продолженіе 
влагалища. Пальмы съ вѣерообразными листьями имѣютъ язы- 
чекъ на передней сторонѣ листа и верхушкѣ черешка; онъ бѣло- 
ватый, бахромчатый у Ргіісііагсііа, болѣе плотный у Ыѵізіопа. 
У С1)атаегор§ язычекъ не только на внутренней сторонѣ листа, 
но и на наружной, раздѣляясь здѣсь на двѣ чешуи.

Прилистники развиваются раньше листьевъ и служатъ для 
ихъ защиты, пока они въ почечномъ состояніи. Большіе зеленые 
прилистники, подобно листьямъ, усвоиваютъ углекислоту воздуха 
и замѣняютъ ихъ въ этомъ отношеніи болѣе или мепѣе, напр, у 
Ѵіоіа, РІ8ШН, БаіЬуічіз Арііаса. (у послѣдняго они даже единствен
ные органы усвоепія).

Черешокъ. Въ черешчатыхъ листьяхъ пластинка различно 
отдалена отъ стебля, смотря по длинѣ черешка. Сама форма че
решка тоже не одинакова. Обыкновенно онъ прямой (иногда изо
гнутый, какъ у С іетаііз), округленный съ нижней поверхности 
и илоскій или выемчатый съ верхней; иногда же онъ округленъ 
съ той и другой поверхности и тогда почти цилиндрическгй  
(плющъ, піонъ). Въ другихъ случаяхъ черешокъ снлющенъ, 
но расширенъ съ боковъ, т. е. крылат ый {реііоіиз аіаіиз) какъ 
у Сіігиз Аигапііит и Біопаеа; или, наоборотъ, сбоку сплющенный, 
что способствуетъ колебанію листа при малѣйшемъ дуновеніи 
вѣтра, какъ у осины (Рориіив ігешиіа) и разныхъ тополей. Боко
вое сплющиваніе съ одновременпымъ расширеніемъ черешка въ 
двѣ противоположный стороны достигаетъ высшаго предѣла въ 
т. н. филлодіП) (рііуііойіит ): это черешокъ, принявшій видъ пла
стинки. Филлодіи существуютъ одновременно съ пластинками, 
какъ у разныхъ новоголландскихъ акадій (Асасіа теіапохуіоп, 
ЬеІегорЬуІІа, р. 294, 1оп§ПоНа и др.); или они совершенно замѣ- 
няютъ пластинки, какъ серповидные филлодіи въ болѣе старыхъ 
Енсаіуріив ОІоЬиІив. Филлодіи обращены къ свѣту ребромъ, а не 
широкою поверхностью каъ пластинки. Поэтому растенія съ

Ботан. 12
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филлодіями даютъ очень мало тѣпи. Филлодіи отличаются отъ 
пластинокъ и большею плотностью.

Иногда черешокъ еще вздувается и наполняется воздухомъ, 
какъ это показываютъ плавающіе листья водяного орѣха (Тгара 
паіапз, р. 307), Ропіедегіа сгаззірез и агигеа и ЕісЫюгпіа.

Замѣтимъ еще, что черешокъ во многихъ листьяхъ не рѣзко 
отдѣляется отъ пластинки: она переходить или съуживается въ 
пего постепенно, напр, у Ргіпшіа ойісіпаііз. Листоватая окраина 
черешка можетъ даже перейти на самый стебель и тогда такой 
листъ сбш аю щ ій  ( / Ыіит сіесиггепз), а стебель крылат ый (саиііз 
аіаіиз), напр, у 8утрЬуІиш,Саг<1ші8? ѴегЪазсит.

При отсутствіи череш
ка и влагалища листъ 
прикрѣпленъ самой пла
стинкой къ стеблю и на
зывается, какъ уже было 
замѣчено, сидячим ь. При 
этомъ пластинка можетъ 
обхватить стебель кру- 
гомъ —  тогда листъ сте- 
блеобт лілю щ ій  ( /оііит  
атріехісаиіе), наприм. у 
Ыуо8Суатіі8, В г а 8 8 і с а 
Кара, Рараѵег б о т п К е т т  
и разныхъ лютиковъ- или 

294. приблизительно на ИОЛО-
294. Асасіа 1іо*егор1іу11а: вѣтка съ филлодіями вину— ЭТО ПОЛу-ОбЪвМЛЮ- 

и двоякоперистыми листьями. •  ̂ / X I
щги листъ ( роі. зетгат-

ріехісаиіе), какъ у Ізайз, Ри іісапа и ТЫазрі агѵепзе и реИбІіа- 
Ішп. Объемлюіціе листья бываютъ ещс пронзенные ({'оііа р е ф -  
Ііаіа), когда основныя части листа срастаются между собою и сте
бель будто -проходить сквозь него (Виріетчіпі гоіипсІКбІіит, 
р. 293 Ьу или они сросшіеся ( / оііа соппаіа), когда два суиро- 
тивныхъ листа соприкасаются своими основапілми и срастаются 
(ВіІрЬішті, Ьопісега СаргіТоІіиш, р. 293 с).
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Пластинка; ея нервація. П ласт инка , или отгибд, обы
кновенно плоска, тонка (толщиною въ нѣсколько десятыхъ мил
лиметра), причемъ ея плоскость перпендикулярна къ оси несущей 
ее стеблевой части. Несмотря на все свое разнообразіе, пла
стинка сѣмянныхъ растеній всегда имѣетъ нервы, или ж илки  
(ііегѵі), т. е. ребристые, болѣе плотные и блѣдные выступы, кото
рые замѣтнѣе съ нижней поверхности, и между ними болѣе мяг
кую, зеленую ткань (отъ присутствія хлорофилла)— т.н. сумежъе 
{тезорііуііит). Послѣднее наиболѣе существенная часть, такъ 
какъ въ немъ происходить усвоеніе углекислоты воздуха и образо- 
ваніе питательныхъ веществъ для растенія. Сумежье служить 
еще для дыханія и испаренія. Нервы, какъ сосудисто-волокни
стые пучки, уравновѣшиваютъ притокъ и убыль воды и питатель
ныхъ веществъ; кромѣ того ноддерживаютъ пластинку въ распро- 
стертомъ состояніи для выгоднѣйшаго освѣщенія ея и предохра- 
няютъ ее отъ разрыва вѣтромъ. Въ мясистыхъ листьяхъ (Аіое, 
А§аѵе, Сгаеаиіасеае) нервы скрыты внутри ихъ; также въ листьяхъ 
хвойныхъ, вересковыхъ, нѣкоторыхъ подорожниковыхъ, бурачни- 
ковыхъ и т. д. Или, въ другихъ случаяхъ, нервы ясно просвѣчи- 
ваютъ, но не образуютъ ребристыхъ выступовъ.

По нервамъ или нервацги листья бываютъ однонервные 
и многонервные. Первые встрѣчаются рѣдко; въ нихъ пробѣгаетъ 
продольно только одинъ, неразвѣтвленный нервъ, напр, у боль
шинства хвойныхъ, у Еіосіеа.

Въ многонервныхъ листьяхъ вступаетъ въ пластинку одинъ 
развѣтвляющійся или сразу нѣсколько нодобныхъ нервовъ.

При встунленіи въ пластинку одною  нерва, т. н. срединнаго, 
или главпаю  (пегѵиз т едіапиз, р г іт а г іт ), можно различить два 
главныхъ типа нерваціи: перист ую  и лучист ую. Первый тинъ 
встрѣчается въ перистонервныхъ  листьяхъ {/оііа ріппаЫпегѵіа, 
реппіпегѵіа). Въ нихъ отъ срединнаго нерва исходить болѣе 
тонкія боковыя вѣтви, или вторичные [пегѵі зесипсіагіг) на по до- 
616 иерышковъ пера (8а1іх, р. 295, Нова р. 293 а, Ѵассіпішп 
МугШІив, р. 301, Еа^из, Пішиз, 8огЬиз, р. 316, ТгіГоІіиш, 
р. 323).
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Къ второму типу принадлежите нервація длаиенервныхъ , 
или лапчатонервиыхъ  листьевъ (/о ііа  раітаііпегѵіа, раітг- 
пегѵіа): въ нихъ срединный нервъ дѣлится отъ основанія пла
стинки лучисто на различное число расходящихся боковыхъ вѣт- 
вей почти такой же толщины, какъ оиъ самъ (РоіепШІа, р. 317, 
АЬиШоп, р. 318, Асег, О егапіит, Несіега).

Оба эти  типа встрѣчаются 
очень часто и почти исключи
тельно у двудольныхъ. Такъ 
какъ при этой нерваціи боко- 
выя развѣтвленія исходятъ изъ 
срединнаго нерва подъугломъ, 
то такія листья называются 
также углонервными (/о ііа  ап- 
диііпегѵга).

Иробѣгаютъ и оканчиваются 
боковыя вѣтви въ перисто- и 
дланенервныхъ листьяхъ не
одинаково. Всего замѣчатель- 
нѣе, въ этомъ отношеніи, слѣ- 
дующіе случаи:

1. Боковыя вѣтви, не доходя 
до окраины листа, развѣтвля- 
ются на многочисленный мел
кая вѣточки, которыя соединя
ются между собою, образуя 
родъ сѣтки: это сет чат ые  
нервы (пегѵі сіісіуосіготг), какъ 
въ сѣтчатыхъ листьяхъ (іоіга 

геіісиіаіа), напр, у 8а1іх (р. 295), Ѵассіпіиш МугШІиз, р. 301, 
Ріпі8 сотшипіб, 8а1ѵіа, Маіѵа, Оегапіит. Сѣтчатые листья у мно- 
гихъ двудольныхъ, тогда какъ между однодольными они рѣдки 
(наир, у Рагіб, 8ті1ах, Біозсогеасеае и различныхъ Агасеае). Глав
ные нервы выступ аютъ въ сѣтчатыхъ листьяхъ гораздо замѣтнѣе 
и по нимъ получаете пазваніе самый листе.
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295. 296.
295. Часть листа ивы (8а1іх Саргеа), 
съ перистой и сѣтчатой нерваціей; т 
срединный нервъ, пперисто исходяіція 
боковыя вѣтви, ѵсѣтчато соединснныя 
вѣточки нервовъ. — 296. Верхній ко- 
нецъ листа злака съ параллельной 
нерваціей; т срединный нервъ, а ана
стомозы, ѵ поперечный вѣточки нер

вовъ.
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2. Боковыя вѣтви не доходятъ до окраины, заворачиваются 
кверху и соединяются съ такою же вышележащею боковою вѣтвыо 
въ петлю: это пет лист ые  нервы (пегѵі ЪгаскуАойготг), напр, у 
вишни, миртовыхъ, пасленовыхъ и бурачниковыхъ.

3. Боковыя вѣтви не доходятъ до окраины и загибаются къ 
вершинѣ листа, не образуя между собою яспыхъ петлей: дуж и- 
стые нервы (пегѵі сатріодготі), напр, у Согпиз гнав и меласто- 
мовыхъ.

4. Наконедъ, нервы краевые (пегѵі сгазресіосіготг), если бо
ковыя вѣтви прямыя и пробѣгаютъ до самой окраины, какъ у Со- 
гуіив, Сагріпив, (}иегсіі8, Савіапеа, Еа§И8, Асег рЫапоійеб. Осо
бое видоизмѣненіе этой нервадіи въ щитовидныхъ лист ъяхъ : 
изъ мѣста прикрѣпленія черешка расходятся боковыя вѣтви лу
чисто во всѣ стороны, напр, у Нуйгосоіуіе, Тгораеоіит, Кісіпіі8 
и К еІи тЬ іи т .

Обращаясь къ многонервнымъ листьямъ, въ которые сразу 
встуиаетъ нѣсколько нервовъ, можно различить два наиболѣе 
распространенныхъ типа, почти исключительно свойственныхъ 
листьямъ однодольныхъ: параллельную , или полосатую нервацгю  
и дугонервную. Въ томъ и другомъ случаѣ встуиаетъ въ пла
стинку большее число нервовъ, которые сходятся при вершинѣ. 
Если при этомъ нервы прямые и параллельные другъ другу на 
значительномъ протяженіи, то листъ прямонервный , или просто 
параллельнонервный Ыіит гесііпегѵіит), рис, 296, какъ 
у злаковъ, осокъ, ананасныхъ, РЬогтіиш, Раийапиэ; если же 
нервы отъ самаго основанія пластинки иробѣгаютъ дугою, то 
листъ дуюнервный (/>оііит сигѵіпеѵѵіит), какъ у разныхъ лилей- 
ныхъ, А іізта  Ріапіа^о, Ба^Ш агіа г(р. 306) и орхидныхъ. Про
дольные нервы соединяются еще другъ съ другомъ тонкими раз- 
вѣтвленіями, исходящими изъ нихъ б. ч. иодъ прямымъ угломъ.

Особое видоизмѣненіе многонервной нервадіи составляетъ т. 
н .ст оповидная (пегѵаііо ресіаіа). Здѣсь сразу вступаютъ въ пла
стинку три нерва: средній сравнительно тонокъ и нробѣгаетъ 
прямо вверхъ, а два боковыхъ довольно толсты, загибаются тот- 
часъ одинъ вправо, другой влѣво и даютъ вѣтви всегда съ той же
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стороны, который нерѣдко пробѣгаютъ еще но самой окраинѣ; 
примѣры: ІІе11еЬопі8 (р. 324), Агівіоіосіііа СІетаіШ з, А вагит 
еигораеит (р. 303), Рагпаззіа раІизИіз.

Въ заключеніе, упомянемъ еще о вѣерообразной перваціи, 
при которой встуиаетъ въ пластинку нѣсколько главныхъ нервовъ 
и развѣтвляются повторно вилообразно ( пегѵі йіскіготі)-, послѣд- 
пія вѣтви доходятъ до окраины (наир, у Сгіпк^о).

Нервація листьевъ очень постоянна и характерна для дан- 
наго растенія. Поэтому она имѣетъ особенно важное значеніе 
для опредѣлепія ископаемыхъ растеній, отъ которыхъ сохраняют
ся часто только небольшіе листовые участки изъ однихъ нервовъ.

Простые И сложные листья. Разсматривая листовую пла
стинку можно замѣтить, что у однихъ растеній къ каждому че
решку, исходящему изъ стебля, прикрѣплена только одна пла
стинка—  такой листъ простой (/оііит  зітріех), папр. у клена, 
ивы, липы; у другихъ же, къ самому черешку прикрѣплены еще 
другіе листочки— черешковые или сидячіе: тогда весь такой листъ 
слож ный  ( /Ыіит сотрозііит), какъ у бѣлой акадіи, конскаго 
каштана и т. д.

Пластинки какъ простыхъ, такъ и сложныхъ листьевъ очень 
разнообразны въ различныхъ отпошеніяхъ. Ниже мы приведемъ 
только главным и болѣе замѣчательныя различія.

Различіе листьевъ. Листья различаются преимущественно 
но пластинкѣ; другія различія менѣе разнообразны и существен
ны. Различія листьевъ заключаются главнымъ образомъ въ слѣ- 
дующемъ.

а. П о  о б щ е м у  о ч е р т а н і ю  т о н к о й  п л а с т и н к и ,  
листъ бываетъ:

Щ етинообразный ( /оііит зеіасеит): тонкій и жесткій, какъ 
щетинка (у разныхъ злаковъ и осоковыхъ).

Ш иловидный {/. зибиіаіит ): очень узкій, кверху постепенно 
утончающійся и обыкновенно жесткш(Липірегиз соішпипіз, р. 297, 
Нірригів, 8с1егапШіі8 аппшиз).
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Иглистый ( /’. асегозит): узкій, длинный и жесткій, перѣдко 
е о л ю ч ій ; таковы вообще т лы  хвойныхъ, у которыхъ онѣ то болѣе 
шиловидпыя (йипірегиб сош тітіб , Ріпиз), то болѣе линейныя 
(Тахиз, АЬіез).

Линейный (/. Ііпеаге): съуженный, съ болѣе или менѣе па
раллельными краями, длинный въ видѣ ленты; длина значительно 
больше ширины (злаки, р. 289, гвоздика).

Мечевидный (/. епзі(огте)'. вертикально стоящій листъ, бо- 
лѣе широкій и жесткій, чѣмъ линейный (Ігіз, Асогиз, РЬош іиш ).

297. 298. 299. 300.
297. Вѣтка можжевельника (Липірегиа сопшшпша) съ шиловидными листьями.
298. Продолговатый листъ. — 299. Ланцетовидный листъ. — 300. Лопатчатый

листъ маргаритки (Веіііа регеппіа).

Ланцетовидный (/*. Іапсеоіаіит): длиною около четырехъ 
разъ больше противъ ширины, постепенно съуживающійся къ 
острой вершинѣ (Ріаиіа^о Іапсеоіаіа), р. 299.

Овальный или эллипт ическій , (/'. оѵаіе, еіііріісит): длиною 
около двухъ разъ больше ширины, съ одинаковымъ округленіемъ 
вершины и основанія (яблоня, груша, отдѣльные листочки розы, 
р. 293 а и клевера, р. 323); при нѣсколько болынемъ удлиненіи 
такой листъ называется продолюватымъ  (/. оЫопдит, р. 298), 
напр, у Атагапілш ВШига.

Лопатчатый  (/*. зраіиІаІит \ кверху расширенный и тупо- 
округлый (Веіііе регеппіз, р. 300).
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Яйцевидный  ( / ‘. оѵаЫт): овальный, но болѣе широкін къ 
основании, чѣмъ къ вершинѣ (береза, ѴіЬипшт Ьапіапа, Ѵассі- 
п іи т  МугШІцв, р. 301).

Обратно-яйцевидный ( / .  оЬбѵаіит): овальный, но вершина 
шире основанія ( Кііив Соііпиз, ВегЬегів).

Округлый или почти круглый  ( / .  виЪгоіипйит) и круглый  
( / .  гоіипсіит): съ кругообразнымъ очертаніемъ и болѣе или ме- 
нѣе одинаковымъ размѣромъ вдоль и поперекъ (Маіѵа).

Ромбическій  ( / .  гкотЬеит): съ краями, отходящими отъ че
решка подъ тупымъ угломъ и къ вершинѣ сходящимися, притомъ 
съ обіцимъ ромбическимъ очертаніемъ (Тгара паіапз, р. 307).

301. 302. 303.
301. Яйцевидный, зубчатый листа черники (Ѵассіпішп МугШІпа). — 302. Сердце
видный, двояконилвчатый листа липы (Тіііа). —  303. Почковидный листа к о і і ы -

теня (Азагшп еигораеит).

Трехугольный , или  дельгповидный ( / .  сІеііоійеит): съ краями, 
отходящими отъ черешка подъ прямымъ угломъ и сходящимися 
къ вершинѣ, съ общимъ трехугольнымъ очертаніемъ (Рориіиз ру- 
гаші(Іа1І8, р. 308).

Ь. ІІо  о с н о в а н і ю ,  т. е. части, къ которой прикрѣпленъ 
черешокъ, различаютъ листъ:

Сердцевидный ( /оі. согсіаіит): яйцевидный, съ пріострѣнною 
вершиной и глубокою, острою выемкой но срединѣ основанія 
(8угіп^а, Тіііа, р. 302).

Почковидный гепг/огте): сердцевидный, но ноперекъ бо- 
лѣе широкій чѣмъ вдоль, съ округленною вершиной и болѣе ту
пою выемкою при основаніи [Ш есЬота Ііебегасеа, А§аѵит еиго- 
р аеи т , р. 303).
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Стреловидный  (/’. задіЫаіит): удлиненный, съ болѣе узкою 
вершиной -и съ раздвоенными основаніемъ въ видѣ двухъ острыхъ 
отростковъ (За^Ш агіа 8а§тМае1оПа, р. 306, Сопѵоіѵиіііз 8 с а т -  
топіа).

Копьевидный ( / .  казШ ит ): какъ предъидущій, но болѣе уз- 
кій и съ отростками, отходящими отъ черешка подъ болѣе пря- 
мымъ угломъ (К и те х  Асеіозеііа, Аігіріех, р. 304).

Клиновидный  (/’. сипеаіит ): съ краями, сходящимися къ 
основанію въ видѣ остраго Гугла (отдѣльные листочки конскаго 
каштана, р. 309).

304. 305.
304. Копьевидный листъ (Аітіріех ІаШоІіа). — 305. Щитовидный листъ капуцина 
(Тгораеоіит тазия). — 306. Стрѣловидный, дугонервный листъ За^Шагіа яа^Шае- 
іоііа. — 307. Ромбическій листъ водяного орѣха (Тгара паіапя): верхніе края 

пластинки зубчато-нильчатые, нижніе цѣльные; черешокъ вздутый.

Щ итовидный ( / .  реііаіит ): болѣе округлый, съ ирикрѣпле- 
ніемъ черешка снизу около средины пластинки (Тгораеоішн т а -  
)И8, р. 305, Нубгосоіуіе ѵиі^агіз, Кісіпиб).

б. П о в е р ш и н ѣ ,  т. е. части противоположной мѣсту прикрѣ- 
пленія черешка, различаютъ листъ:

Острый ( / . асиіит ): съ краями постепенно сходящимися 
къ вершипѣ подъ острымъ угломъ, р. 299 (Ріапищо ІапсеоЫа, 
8аІіх Гга^іііз, ^ г іш п  Оіеапбег).

ІІріостренпый ( /’. аситіпаЫ т ): съ вершиною рѣзко о г о 
ляющейся отъ нижележащихъ краевъ (отдѣльные листочки Аевси- 
Іиз Нірросазіапит, р. 309).
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Тупой (/*. оЫивит)'. съ широко закругленною вершиной 
(ѴІ8СШП).

Ш иповидный (/”. тисгопаіит ): съ тупою вершиной, оканчи
вающейся шипикомъ (листочки люцерны, р. 310 $).

Выемчат ый  ( / .  етагдіпаіит): съ выемкою тупой вершины 
(листочки люцерны, р. 310, иглы АЬіея ресііпаіа); если выемка 
очепь легкая, то листъ маловыемчатый  ( / .  геіит т ), какъ у раз
ныхъ Ашагапіиз.

Обратпосердцевидный ( / . оЬсогйаіит): съ болѣе глубокою 
выемкой тупой вершины и съуженпымъ основаніемъ (листочки 
Охаііз).

—  186 —

308. 309. 310.
308. Трехугольный, неристонервный и слегка пильчатый листъ пираашдальнаго 
тополя (Рориіиа ругатійаііа). — 309. Дланевидный листъ конскаго каштана (Аеа- 
сиіиэ ІІірроса8і;апііт); отдѣльные листочки иріостренно-клиновидные, перисто
нервные. — 310. Тройчатый, перистый листъ люцерны (Мейіса&о заііѵад р  общій 
черешокъ, р' черешечекъ,/’ пгиповидные, выемчатые листочки съ перистою нер-

ваціей; 8 шипикъ.

й. Н о с о с т о я н і ю  п о в е р х н о с т и ,  различаютъ листъ: 

ІІЛОСКІй (/. ріапит ): съ плоскою поверхностью; самый обы
кновенный случай (напр, у липы).

Складчатый ( / .  ріісаіит): съ продольными или поперечными 
складками (Сагріпиз Веіиіиз, АІсЬетіІІа).

Курчавый ( / .  сгізрит): съ неправильными складками, пре
имущественно окраины (МепіЬа сгізра, Маіѵа сгізра).

Волнист ы й  ( / .  т Ы а іи т ) :  съ краями волнообразно-изви
листыми вверхъ и внизъ (Тиііра Сгезпегіапа, В Ьеит ипйціаіит).
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Отвороченный (/’. геѵоіиіит): съ краями отвороченными 
внизъ (Еовтагіпиз).

Морщинистый (Л гид овит)', съ выдающимся падъ жилками 
сумежьемъ (8а1ѵіа).

Пузырчатый ( /. Ьиііаіит): съ вздутыми возвышеніями су- 
межья, снизу вдавленными (капуста сафой).

Гладкій  (/. Іаеѵе): безъ всякихъ неровностей (лимонное де
рево).

Ш ероховатый (/*. всаЪег): на ощунь шереховатый (Сагех).
Голый  ( / .  дІаЬег): безъ всякихъ волосковъ (Тиііра).

Ш елковистый  ( / .  вегісеит): съ длинными, лежачими и бле
стящими волосками (8а1іх аІЬа. РоіепііПа аг^епіеа).

Пушистый  ( / .  риЪевсепв): съ короткими, мягкими и не ску
ченными волосками (Рга^агіа).

Б архат ист ы й (Г ѵеіиііпит): съ густыми, мягкими и корот
кими волосками (Бщйаіів).

Волосистый ( / .  р й о в іт ): съ длинными, гибкими и разбро
санными волосками (бгегапішп КоЬегІіапит).

М охнатый  ( / .  ѵіііовит): съ мягкими, густыми и бѣлыми во
лосками (Апешопе РиІзаШІа).

Войлочный  ( / .  іотепіовит): съ густыми, довольно длинными 
и перепутанными волосками въ видѣ войлока (Суйопіа ѵиідягіз, 
Реіавііев піѵеиз).

Ш ерстистый (/*. Іапаіит ): съ жесткими, густыми, но не ко
лючими волосками (Сепіаигеа Суапив, 8(;асЬу8 §егташ са).

Ш ершавый (/*. Ыгвиіит): такой же, какъ нредъидущій, но 
съ менѣе густыми волосками (Муовоііб зііѵаііса).

Ж естко-шериіавый  ( / .  ЫврШит): съ прямыми, жесткими 
волосками (Богато).

Щ етинистый  ( / .  веіовит): съ длинными, жесткими и колю
чими волосками (Рараѵег КЬоеаз).

П аут инист ый (Г агасііпоійеит): съ длинными, очень топ
кими и на иодобіе паутины переплетенными волосками (Сагсіішв).
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е. П о ц в ѣ т у ,  листья:

Зеленые ( / .  ѵігісііа): обыкновеннаго зеленаго цвѣта, завися- 
щаго отъ присутствія въ нихъ хлорофилла.

Сизые ( / .  діаж а): сизозеленаго цвѣта, т. е. съ бѣловатымъ 
оттѣнкомъ (Рараѵег, молодые листья Еисаіуріиз ОІоЬаІив).

Пятнистые  ( / .  тасиіаіа): съ пятнами другого цвѣта, чѣмъ 
основная зеленая часть (Агиш, Вегіоіопіа, Сгоіоп).

Пестрые ( / .  ѵапедаіа): мѣстами съ неправильной окраскою 
въ бѣлый или другой цвѣтъ (Саіайііш).

Д вуцвет ны е  ( / .  сіізсоіога): различнаго цвѣта съ верхней 
и нижней поверхности (Ве^опіа).

Беловат ы е  ( / .  іпсапа): если этотъ цвѣтъ зависитъ отъ во- 
лосяныхъ образований, покрывающихъ поверхность ихъ (Сгпа- 
рЬаІіит).

і. По с в о е м у  с в о й с т в у  и п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  
с у і ц е с т в о в а п і я ,  листья:

Травянист ы е , или м ягкіе (/о ііа  АегЪасеа); опи большею 
частью однолет ніе  и отмираютъ осенью вмѣстѣ со стеблемъ, 
или же отъ него отпадаютъ (у большинства растеній). Отпаденіе 
листьевъ обусловливается анатомическими измѣненіями, происхо
дящими въ ткани листоваго основанія.

Пленчатые ( / .  зсагіоза): тонкіе, сухощавые, полупрозрач
ные (многіе низовые листья).

Колеистые ( / .  согіасеа): болѣе плотные и жесткіе; они ие- 
реживаютъ зиму и отпадаютъ приновомъ развитіи листьевъ, напр, 
у бирючины (Ь і^и зН и т ѵиі^аге). У разныхъ южноевропейскихъ 
растеній такіе листья существуютъ до пяти и болѣе лѣтъ и назы
ваются м ноголет ними, или вечнозелеными  (Вихиз, Ііех); или 
у многихъ хвойиыхъ (у пихты даже до 12 лѣтъ). Примѣры дол
говечности листьевъ представляютъ различныя растенія жаркихъ 
странъ, между прочимъ Меііасеае и въ особенности Вельвичія 
(йУе1\ѵіІ8с1ііа шігаЬіІів, изъ Сгпеіасеае): у этого африканскаго ра- 
стеиія, достигающаго 100-лѣтняго возраста, появляются сначала 
двѣ, иозднѣе отпадающія, сѣмядоли и на-крестъ къ нимъ два гро-
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мадныхъ, кожистыхъ листа, едипственныхъ во все время его су
ществования.

Мясистые ( / .  сагпоза): они толсты, сочны и существуютъ 
долго (8ебит и другія Сгавзиіасеае, Аіоё, А^аѵе).

По н а и р а в л е ні ю,  относительно стебля, различаютъ листъ: 

Приподнятый  ( / .  егесіит): приподнятый вверхъ и пригну
тый къ стеблю (у разныхъ 
ивъ и др.).

Приж атый  ( /. арргез- 
зит ): прижатый къ стеблю 
(Сирге88іі8).

Оттопыренный ( /. ра- 
іепз), если образуетъ со сте- 
блемъ уголъ около 45° (у 
большинства древесныхъ и 
разныхъ травянистыхъ ра- 
стеній).

Распростертый ( /’. ра- 
іепііззітит ), если образуетъ 
со стеблемъ уголъ около 90°
(разныя Ьаѣіаіае).

Отогнутый (/. ге/іехит ): 311. 312.
311. Вѣтка съ цилиндрическими листьями.—
312. СаЪотЪа ациаііса АиЫ. Женское расте
т е  съ гетерофилліей: плавающіе на поверх
ности воды листья щитовидные и цѣлъньщ 
погруженные въ воду — нитевидно-надрѣ-

занные (въ 3/8 естественной величины).

отогнутый внизъ, къ основа- 
н ію  с т е б л я  (болѣе старые 
листья драцэнъ, разныхъ 
Аіоё и другихъ мясистыхъ 
растеній).

Ь. II о о б щ е й  ф о р м ѣ, листъ:

Нитевидный (/. Щ о гт е )): тонкій, длинный па подобіе ни
ти (различныя водяныя растенія).

Ц илиндрическій  или валъковатый  ( / .  іегез): округленный 
по всей длинѣ (8есІшп, р. 311).

Дудчатый , или трубчатый ( / .  ^зЫІозит): длинный, внутри 
полый (А ІІіит).
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Кромѣ того листья бываютъ иной формы, напр, призм ам и- 
ческге ( / .  ргізт аііса : у М езетЬгіаиіЬетіш і), чешуйчатые ( / .  
зриаті/огтіа: у Т1ш]’а, Сиргеззиз ) н т. д.

Сюда же принадлежать различные видоизмѣненные листья, 
о которыхъ упомянемъ отдѣльно; точно также растенія съ т. н. 
гетерофилліей , т. е. съ совершенно различными листьями одной 
какой-нибудь формаціи, особенно срединными. Ее показываютъ 
въ особенности водяныя растенія: у нихъ подводные листья часто 
совсѣмъ другіе, чѣмъ плавающіе или выдающіеся надъ водою. 
Нанр. у Капипсиіиз а^^1аШІ8 подводные листья нитевидно-раз- 
рѣзные, тогда какъ плавающіе почковидные и лопастные (р. 322). 
Подводные листья Тгара паіапз линейные, а илавающіе ромбиче- 
скіе (р. 307). Очень рѣзкую разницу въ этомъ отыошеніи иока- 
знваютъ листья СаЬошЬа (р. 312): подводные нигевидно-иадрѣ- 
запные, а плавающіе щитовидные и цѣльные.

Что такое различіе листьевъ зависитъ отъ различныхъ усло- 
вій существованія, показываютъ многія водяныя растенія, кото
рый могутъ существовать и внѣ воды и какъ сухопутным разви- 
ваютъ другіе листья; или наоборотъ сухопутным, когда становятся 
водяными. Къ такимъ водяпымъ растеніямъ принадлежать: Ноі- 
Іопіа, ІІірригіз, СаІІіІгісЬе; или изъ сухопутныхъ: Ѵегопіса Апа- 
^аіііз, За^іКагіа ба^іПаеІоІіа и др. Гетерофиллію показываютъ 
разныя растенія при сравиеніи ихъ иервыхъ листьевъ, появляю
щихся вслѣдъ за сѣмядолями, съ позднѣйшими той же формаціи. 
Въ однихъ случаяхъ эти первые листья проще иозднѣйшихъ, въ 
другихъ— наоборотъ. Такъ, у клевера первые листья простые, 
позднѣйшіе — тройчатые. Напротивъ, у разныхъ растеній съ ли- 
стообразнымъ видоизмѣненіемъ стеблей (т. н. клядодіями), какъ 
у РЬуПосЫ из, МиеЫепЬескіа, Саш ісЬаеІіа и Воззіаеа, периые 
листья развитые, часто сложные, тогда какъ позднѣйшіе въ видѣ 
чешуекъ. У разныхъ новоголландскихъ видовъ Асасіа, съ фил- 
лодіями, въ молодости перистые листья и только вслѣдствіе по
степенной редукціи, развиваются наконецъ одни расширенные че
решки — филлодіи, безъ пластинки. Во всѣхъ этихъ случаяхъ, 
измѣпспіс листьевъ служить выражепіемъ извѣстпаго приспособ-
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ленія ихъ. Но встрѣчается и такая гетерофиллія, которую не 
удается объяснить нриснособленіемъ, напр, существованіе двухъ 
ирилистниковъ у первыхъ листьевъ Тгораеоіит; или у тѣхъ хвой- 
ныхъ, гдѣ первые листья игольчатые, а позднѣйшіе чешуйчатые, 
какъ у йипірегиб, ТЬіуа, или на удлиоенныхъ иобѣгахъ Ріпііз и 
йсіайоруііз (изъиазухи которыхъ вырастаютъ укороченные иобѣги 
съ пучковатыми иглами).

і. П о  в е л и ч и н ѣ :
Въ этомъ отношеніи листья бываютъ очень различны. Наир, 

у банановъ (Ми8а) листья въ нѣсколько метровъ, также у раз- 
личныхъ пальмъ (у КарЬіа ѵіпіГега до 15 метровъ —  м. б. вели- 
чайшіе изъ извѣстныхъ). Болѣе мелкіе листья очень обыкновен
ны; у разиыхъ растеній они даже до того мелки, что размѣры 
ихъ равняются немногимъ миллиметрамъ (кипарисъ и др.).

Развѣтвленіе листьевъ. Различныя формы и степени раз- 
вѣтвлевія, начиная отъ самыхъ мелкихъ надрѣзовъ окраины пла
стинки и кончая образованіемъ сложныхъ листьевъ, зависятъ отъ 
развѣтвленія первоначально простой, нерасчлененной пластинки. 
Развѣтвляются почти исключительно листья двудольныхъ и раз- 
ныхъ голосѣмянныхъ; у однодольныхъ же, за немногими случаями 
(разныя аронниковыя и Тассасеае), листья не развѣтвляются. 
У нѣкоторыхъ однодольныхъ (аронниковыхъ и пальмъ) происхо
дить мѣстами отмираніе ткани развивающейся пластинки, ведущее 
къ образованно въ ней дыръ и даже къ разрыву ея на участки, 
иохожіе въ развитомъ состояніи па развѣтвленія. Такъ назы
ваемый продыравлеиный лист ь (/оП ит  рег/огаіит ) разныхъ ви- 
довъ Мопбіега, КЬарЫйорЬога, Еріргетпш н происходить именно 
такимъ образомъ, напр, у Мопзіега (іеіісіоза (РЫМ егккоп реііи- 
8ит Ногі.) ткань пластинки мѣстами, между главными нервами, 
отстаетъ въ ростѣ, ссыхается и разрывается въ очень еще мол о- 
домъ состояніи, когда длина листа около 8 миллиметровъ, а ши
рина около 1 милл. Тамъ, гдѣ отмерла ткань, образуются дыры, 
которыя увеличиваются по мѣрѣ роста листа. Еще сильнѣе от- 
мираніе мѣстами сумежья у мадагаскарскаго водянаго растенія 
Аропо^еіоп (Оиѵігапйга)іепе8іга1І8Ноок. Р: въ взросломъ его ли*
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стѣ нѣтъ почти сумежья; онъ весь сотканъ какъ-бы изъ однихъ 
нервовъ, придаюіцихъ ему видъ кружева.

У пальмъ отмираніе ткапи происходитъ полосами и потому 
таішмъ же образомъ самый разрывъ пластинки. Отдѣлившіеся

участки развиваются дальше и а общемъ 
черешкѣ и придаютъ листу видъ будто 
онъ развѣтвляется перисто (РЪоеніх, Со- 
С08) или вѣерообразно (Ъаіапіа), смотря 
потому, происходитъ-ли разрывъ попе
рекъ или вдоль пластинки.

Развѣтвленія пластинки ведутъ къ раз- 
личнымъ надрѣзамъ ея. Листъ безъ вся- 
кихъ надрѣзовъ называется ціълыіокрай- 
нимъ ( /оііит іпіедеггітит ), напр, у 8у- 
гіп^а, Муовойз, Вихиз, Рапсгаііиш. Если 
же окраина падрѣзана не глубже одной 
четверти полу пластинки, то форма листа 
еще не мѣняется и потому его называютъ 
цѣлънымь ( /. іпіедгит). Смотря по над- 
рѣзамъ такого листа, различаютъ слѣ- 
дуюіціе главные случаи:

Зубчатый листъ  ( / .  сіепіаіит): съ 
маленькими острыми, прямыми выступа
ми и обыкновенно тупыми выемками 
(р. 31В е), напр, у Ніегасішп ш игогит, 
Аевсиіив Нірросаяіапит (р. 309). Сюда 
же о т н о с и т с я  широко-выемчатый листъ 
( / .  герапсіит, р. 313 т ), съ широкими 
округлыми выемками между зубцами 
(Е гу з іт и т  герапбиш).

Пильчатый  ( / .  веггаіит): зубцы и вы
емки острые, обращенные къ верпшнѣ 

листа (р. 313 а  —  с), наир, у Ьашіиш аІЬиш, липы (р. 302), 
розы (р. 293 а).

313.
313. ГІадрѣзы окраины 
цѣльнаго листа, а — сі 
пильчатаго листа: а мел
ко-, Ь остро-, с грубо-, <1 
двупильчатаго; е — д зуб- 
чатаго листа: е грубо-, /  
дву-, д  колюче-зубчатаго; 
1і — I городковаго листа: 
1ь остро-, г тупо-, 1е мелко-, 
/двугородкаго; т широко- 
выемчатаго; п извилиста- 
го листа (послѣдній слу
чай относится къ вырѣз- 

нымъ листьямъ).
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Городковый (/*. сгепаіит): съ тупыми, дугообразными вы
ступами (р. 313 і, наир, у СгІесЬопта Ьебегасеа, Ѵіоіа Ігісоіог 
(р. 290).

Различный видоизмѣненія этихъ трехъ случаевъ показываетъ ' 
отчасти р. 313. Напр, зубчатый листъ можетъ быть двузубчатый  
( / .  Ыйепіаіит), если сами зубцы еще надрѣзаны (р. 3 1 3 / ) ;  или 
листъ двупилъчатьій  ( / .  Ызеггаіит), р. 313 сі (ІЛпшз, ВеРиІа, 
Согуіиз Аѵеііаиа); или двуюродковый ( / .  Ысгепаіит), р. 313 I. 
Различная степень развитія зубцовъ и другихъ отрѣзковъ выра
жается словами мелко-, грубозубчатый, пильчатый  и т. д. (какъ 
видно изъ объясненія р. 313).

Среднія или переходным формы какъ въ предъидущихъ слу- 
чаяхъ, такъ и при болѣе глубокихъ надрѣзахъ обозначаютъ сое- 
диненіемъ соотвѣтствующихъ терминовъ, напр, листъ зубчато- 
пильчагпый ( / .  сіеггШо-зеггаіит), или городково-пилъчатый ( / .  
сгепаіо-зеггаіит) и т. д.

Особую форму листа, по выстуиамъ окраины, составляетъ 
ртъснитчатый листъ  ( / .  сіііаге), съ волосками въ видѣ рѣсницъ 
(Га^из зуіѵаііса) и колючій  ( / .  зріпозит , р. 313 д), у котораго 
зубцы сильно развитые, жесткіе и колючіе (Ііех АдиіРоІіит).

При болѣе глубокихъ надрѣзахъ листъ становится выртьз- 
пымъ ( / .  іпсізит ). Смотря по глубипѣ надрѣзовъ, различаютъ 
слѣдующія формы вырѣзныхъ листьевъ:

1. Надрѣзьі прост ираю т ся до гголовины или почгпи до по
ловины полупласт инкщ  тутъ возможны два случая:

a) Выемки между вырѣзанными участками туиыя; послѣдніе 
называются тогда лопаст ям и  (ІоЫ), а самый листъ лопастнымъ  
( / .  ІоЬаіит). Съ двумя лопастями напр, листъ Оіпк^о ЬіІоЬа, 
съ тремя у Нераііса ітіІоЪа, съ пятью (іб ііи т  цш ^иеІоЬ аіит) 
у Еісиз Сагіса (р. 314), съ девятью у АІсНетіПа ѵиі^агіз. Къ ло
пастнымъ листьямъ относится еще извилист ы й  ( / .  згпиаіит), 
у котораго выемки менѣе правильны (С)иегсиз, р. 315).

b) Выемки между вырѣзанными участками и они сами ост
рые; тогда листъ иадртъзанный, или надколотый  ( / .  /іззит ), 
а вырѣзанные участки —  отртьзки (Іасіпіае). ІІо числу надрѣ-

Ботан. 13
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зовъ называется тогда самый листъ, нанр. т рехнадрезанны й ( / .  
ігі/ісіит) и т. д. Иримѣры надрѣзанныхъ листьевъ: Кісіішв с о т -  
ти п із , 8огЬіі8 ѣогтіпаііз (р. 316).

314. 315. 316.

317. 318.
314. Пятидопастный листъ смоковницы (Гісиз Сагіса). — 315. Выемчатый листъ 
дуба (С^иегсиз).—316. Перистонадрѣзанный и пильчатый листъ 8огЪиз ѣогтіпаііз. 
317. Лапчатораздѣленный, пильчатый листъ РоіепШІа гесіа. — 318. Лапчатораз- 

сѣченный, двупильчатый листъ АЪиШоп ѵепозіпп.

2. Н адрезы  заходят ъ дальше половины п о лу п ла с т и н м : 
тогда листъ разделенны й, или раздельны й  ( / .  рагіііит ), а вы- 
рѣзанпые участки —  доли (рагіез): б егап іит, Роіепііііа гесіа 
(р. 317). Различаютъ листья т рехразделенны е  ( / .  ігірагіііа), 
пят иразделенны е  ( / .  уиіщиерагігіа) и т. д.

3. Надрезы прост ираю т ся до основанія  или почти до 
основапгя полу пласт инки: тогда листъ разсеченпы й  ( / .  зесіит) ;
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а отдѣльные участки —  сегменты (звдтепіа), какъ у А сопііііт, 
АЬиііІоп ѵеповит (р. 318). Точно также по числу сегментовъ 
можно назвать самый листъ трехразсѣченнымъ, чегпырехразсѣ- 
чепнымъ ( / .  ігізесіит, (ршсЫвесЛит) и т. д.

При болынемъ съуженіи сегментовъ къ основапію, они ста
новятся черешчатыми и весь листъ тогда слож ный ( / Ыіит сот- 
розііит).

зенный листъ одуванчика (Тагахасши оНгсінаІе). — 321. Лировидный листъ рѣпы 
(Вгазэіса Кара). — 322. Часть стебля съ разнородными листьями водяного лютика 
(Капітсиіиз ациаШіз). Верхній листъ ночковидно-трехлопастный, нижніе ните-

видно-разрѣзные.

Чтобы обозначить въ предъидущихъ случаяхъ еще самую 
нервацію листа, ирибавляютъ соотвѣтствующій терминъ. Такъ, 
лопастный листъ съ перистою нерваціей обозначаютъ терминомъ 
перисто лопастный  ( / оі. ріппаіИоЪит); точно также листъ быва- 
етъ перистораздѣленный , перисторазсиленный  ( / .  ріппаііраѵ- 
іііит , ріппаіізесіит ); или при лапчатой нерваціи листъ: лапча- 
толопаст нмй ( / .  раІтаііІоЬшп) и т. д. УРараѵег Шюеаз, наир.,
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перисторазсѣченный листъ (р. 3 1 9 ) , у Роіепііііа гесіа лапчатораз- 
дѣленный (р. 317), у АЬиШоп ѵепо&ит лапчаторазсѣченный 
(р. 318).

Сами лопасти, доли и сегменты могутъ быть различно над- 
рѣзаиы и тогда къ упомянутымъ терминамъ, для обозначенія 
этихъ надрѣзовъ, ирибавляютъ слово двояко , напр, у Рараѵег 
КЬоеав двоякоперисторазсіъченный листъ ( / .  Ы-ріппаіізесіит). 
Если надрѣзаны и вторые участки, то вмѣсто термина двояко, 
употребляютъ т рояко , напр, гпро якоперисторазсѣченпый  ( / .  
ігі-ріппаіізесіит). Вторые и третіе участки обозначаюсь соот- 
вѣтствующими уменьшительными иазваніями ( лопаст инки , доль
ки, сегментики  и т. д.).

Къ простымъ листьямъ съ вырѣзками относятся еще:
Выгрызенный листъ  ( / .  егозит, гипсіпаіит ): раздѣленный 

листъ съ большими, обратными, косыми и пилообразными участ
ками (Тагахасит оіГісіпаІе, р. 320).

Лировидный( / .  Іугаіит): перистонервный листъ съ большою 
верхушечною лопастыо и къ основанію уменьшающимися лопа
стями (8іпарІ8 агѵеп8І8, Вга88Іса Кара, р. 321).

Разрпізной  ( / .  Іасіпіаіит): неправильно надрѣзанный или 
раздѣленный листъ (А1піі8 ^іиііпоза ѵаг. Іасіпіаіа, подводные 
листья Капипсиіия ациаШіа р. 322).

Сложные ЛИСТЬЯ. При развѣтвленіи листьевъ извѣстиые 
участки образуются соотвѣтственно формѣ нерваціи. Въ наибо- 
лѣе сильномъ развѣтвлеиіи, которое ведетъ къ образовапію слож- 
ныхъ листьевъ, это соотношеніе выражено еще яснѣе. Въ слож- 
номъ листѣ развѣтвленія составляютъ отдѣльные участки или 
лист очки  ( / оііоіа), прикрѣпленные къ общему черешку (реііоіиз 
соттипіз) непосредственно или при помощи черешечковд (реііоіи- 
Іі, р. 310 и 323). Соотвѣтственно самой нерваціи, различаютъ 
двѣ главныя формы слояшыхъ листьевъ: лапчат ы й , или пальча
тый, или дланевидный листъ (^оііит  сіідііаішп, раіт аіит ) 
и перистый (/оП ит  ріппаіит ).

Лапчатый листъ  отличается тѣмъ, что листочки прикрѣ- 
илены къ самой верхушкѣ общаю черешка, исходлщаго изъ сто-
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блевой части. Такихъ листочковъ три (тройчатый лист а,/о і .  
іет аіит ), какъ у клевера (р. 323); или пять (пят ерной, / .  циі- 
паіит  или собственно лапчат ы й  по нѣкоторымъ авторамъ), какъ 
у  Атреіорзіз ^иіп^иеТо1іа; или  семь (Аезсиіиз Н ірросабЫ тт, 
р. 309); рѣже другое число, напр, у Ьиріпиз до 12 листочковъ.

Видоизмѣпеніе лапчатаго представляетъ стоповидный листъ  
( / Ы. рейаіит ). Онъ отличается тѣмъ, что верхушка общаго че
решка сама продолжается въ листочекъ и даетъ двѣ боковыя 
вѣтви, изъ которыхъ образуются остальные листочки улиткооб
разно, какъ у Неііеѣогиз пщег (р. 324).

323. Тройчатый листъ лугового клевера (Т гіМ іит ргаіепае): р  общій черешокъ; р' 
черешечки, у  листочки. — 324. Стоповидный листъ черной бѣлены (НеІІеЬогиз

пі&ег).

Въ перистома  листѣ листочки расположены по обѣ сто
роны общаго черешка, притомъ супротивно и тогда листъ супро
тивноперистый  ( / .  оррозііо-ріппаіит ), а каждая пара супро- 
тивныхъ листочковъ образуетъ ярм о (дидит), напр, у Сага^апа 
агЬогезсепз, КоЬіпіа Рзеисіасасіа, Нірросгеріз сотоза (р. 325); 
или же листочки чередуются —  тогда листъ поперемѣннопери- 
стый ( / .  аііет е-ріппаіит ), напр. у*Ѵісіа. Но числу паръ ли
сточковъ листъ дву-, т рехпарны й  ( / .  Ы-, ігі]идит) и т. д.

Обіцій черешокъ перистыхъ листьевъ самъ заканчивается 
листочкомъ: такой листъ непарноперистый ( / .  ітрагіріппаіит), 
р. 325, или у КоЬіпіа Рзеінксасіа; или же при кондѣ его два 
листочка: парноперистый листа  ( / .  рагіріппаіит ) , наир, у Са- 
га^апа агЬогезсепз, ЬаіЬугиз. Въ иослѣднемъ случай верхушка 
общаго черешка вытянута въ язычекъ, или усикъ, или тупая.

ГР
323. 324.
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Если въ неристомъ листѣ листочки неравны и крупные чере
дуются съ мелкими, то онъ прерывчатоперистый  ( /. гпіеггиріе- 
ріппаіит ), какъ у картофеля, р. 326, А^тітопіа, РоІепШІа ап- 
зегіпа.

Сложный листъ усложняется, если отдѣльные черешечки его 
не заканчиваются однимъ листочкомъ, а несутъ сами лапчато или 
перисто нѣсколькопластинокъ, притомъ сидячихъ или въ свою оче
редь черешчатыхъ. Такіе листья называются вообще двукратно- до 
многократно- слож ными оііа йесотрозііа и щуга-сіесогпрозііа). 
Напр, у разныхъ Асасіа, у ѲІесІйзсЬіа Піасапііюз двукратно-

325. Непарноперистый листъ ІІірросгеріа сотоза: г  общій черешокъ, р' черешечекъ, 
/ '  листочекъ, I непарный листочекъ. Весь листъ пятипарный. — 326. Прерывчато- 
перистый листъ картофеля (8о1апит іиЪегозит). — 327. Двуперистый (парный) 
листъ одной акаціи (Асасіа): г  общій черешокъ, р  продолженіе его внизъ, г' чере

шечки, У" листочки (перышки).

перистые, или двуперистые листья ( / .  Ыріппаіа, р. 327). Въ 
этомъ случаѣ каждый боковой черешечекъ, исходящій изъ общаго, 
составляетъ вмѣстѣ съ -своими листочками перо (ріппа;); его же 
листочки называются перыш ками  (ріппиіае , р. 3 2 7 /" ) -  При еще 
болынемъ осложненіи, листъ т роякоперист ый  ( / .  ігіріппаіит ), 
наир, у ТЬаІісІгиш.

Подобное же ослоященіе ноказываютъ и лапчатые листья, 
наир, каждый черешечекъ тройчатаго листа самъ несетъ при сво
ей верхушкѣ три черешечка второго порядка, изъ которыхъ каж
дый оканчивается тремя листочками; такой листъ двукратно- 
тройчатый  ( / .  Ьііетаіит), какъ у Асіаеа (р. 328).

г

325. 326. 327.
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Въ заключеніе замѣтимъ еще, что въ сложныхъ листьяхъ от- 
дѣльные черешечки или листочки соединяются съ тою частью, 
которая ихъ несетъ, нерѣдко, при помощи т. и. сочлененія  (агіі- 
сиіаііо): въ томъ мѣстѣ, гдѣ сочлененіе, отваливается листочекъ. 
Съ другой стороны, существуютъ песомнѣнные сложные листья 
безъ сочлененій, а потому нослѣднія не могутъ служить призна- 
комъ для отличія ихъ отъ простыхъ листьевъ.

Симметрія листьевъ. Листья, чрезъ которые нробѣгаетъ 
срединный нервъ, показываютъ извѣстную силт ет рію , т. е. части 
листа но одну и другую сторону отъ пего одинаковы. Несимме
тричные листья встрѣчаются у липы, ІЛ ти з и особенно у Ве^о- 
піа. Въ этихъ случаяхъ часть листа по одну сторону отъ сре- 
диннаго нерва больше и другой формы, нежели по другую.

328. Двукратнотройчатый листъ Аеіаеа. — 329. Кувшинчикъ пузырчатки (Шгіси- 
Іагіа): 5 ножка, о входъ въ кувшинчикъ, окаймленный щетинистыми волосками Ь и і.

Видоизмѣненные листья. Незначительное видоизмѣненіе 
листа представляютъ уже щитовидные листья, у которыхъ пла
стинка не продолжается прямо въ черешокъ и послѣдній прикрѣ- 
нленъ къ нижней ея поверхности (Тгораеоіиш шаіиз, Н еІіш Ьіит, 
ІІшЬіІісиз, НуЛгосоІуІе, Вісіпиз). Къ видоизмѣненнымъ листьямъ 
нринадлежатъ и цилиндрическіе, внутри полые листья лука, или 
съ поперечными перегородками у ситника; также филлодіи раз
ныхъ Асасіа, Еисаіуріиз, Охаііз и т. ц.
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Еще значительнее видоизмѣненіе листа, ведущее къ образо
ванно кувш ина (азсісііит) . Самый кувшинъ происходитъ изъ пла
стинки, встрѣчается у разныхъ насѣкомоядныхъ растеній и имѣ- 
етъ различный видъ. Изъ мѣстной флоры только одно, водяное 
растеніе, именно т. н. пузырчатка ( Ѵігісиіагіа) имѣетъ асцидіи. 
Изъ перисто-развѣтвленныхъ листьевъ этого растенія вырастав 
ютъ на короткой ножкѣ многочисленные, снлющенпые кувшинчи
ки или мѣшечки (атриііае), неправильно-яйцевидной формы 
(р. 329). На узкомъ концѣ ихъ находится отверстіе, окаймленное 
длинными, развѣтвленпыми, щетинистыми волосками; оно имѣетъ 
крышечку, которая опускается снаружи внутрь; попавшія въ кув- 
шинчикъ насѣкомыя и маленькія животныя не могутъ поэтому 
высвободиться наружу и въ нихъ погибаютъ.

330. Часть стебля КереіНЬсз йеізШІаіопа съ кувшинчатымъ листомъ.

Другой формы кувшины у разныхъ внѣевропейскихъ расте- 
ній. У сѣвероамериканской 8 аггасепіа они вообще обратноко
нической формы; у новѳголландскаго С ерЫ оіиз/о іііси іагіз  — въ 
видѣ широкаго, короткаго бокала съ утолщепнымъ, ребристымъ 
валикомъ вокругъ отверстія, закрываюіцагося крышкой. Всего 
сильнѣе измѣненіе листа въ кувшинѣ тропическихъ ^ерепіііез  (р.

ззо.
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330). Кувшинъ этого растенія значительной величины (длиною 
до 10 и больше сантиметровъ); отверстіе его открывается под
вижною крышкой. Черешокъ отъ основанія эллиптически-рас- 
ширенъ въ видѣ филлодія, а дальше, до кувшина, съуженъ и пе- 
рѣдко винтообразно извитъ. На днѣ всѣхъ этихъ кувшинчатыхъ 
образованій выдѣляется т. н. пищеварительными железками слад
ковато-кислая жидкость, способная растворить бѣлковыя вещества 
(слѣдовательно отмершія насѣкомыя и т. п.).

Расширеніе черешка встрѣчается еще у другого извѣстнаго 
насѣкомояднаго растенія —  у сѣв ер о американской м ухоловки  
(ІЗіопаеа пышсіриіа); но у пей пластинка округлая, съ выемкою 
наверху и внизу и съ краемъ, усаженнымъ длинными, плотными 
зубцами. Когда пластинка раздражается какимъ-нибудь нредме- 
томъ или пасѣкомымъ, то она складывается пополамъ, а края 
плотно сдерживаются зубцами, входящими другъ между другомъ.

Съ предъидущимъ видоизмѣненіемъ имѣетъ сходство образо- 
ваніе полостей, съ выходомъ наружу, въ листовыхъ пластинкахъ 
Ьаііігаеа 8 ^ и а та п а , Са88Іоре Кебо\ѵ8кіі, Соіа та гзи р іи т  К. 8с1і. 
и другихъ. П олости листьевъ Бигоіа, Тососа, Маіеіа и т. и. 
служатъ жилищемъ для муравьевъ, представляя примѣръ симбіоза, 
или сожительства различныхъ оргапизмовъ. Такія же полости 
для муравьевъ встрѣчаются и въ стебляхъ (М угтесобіа, Нуйпо- 
рЬуіит и другихъ), даже въ колючихъ прилистникахъ (Асасіа 
согпі^ега). Живущіе въ этихъ нолостяхъ муравьи полезны само
му растепію, защищая его отъ другихъ, вредныхъ муравьевъ и на- 
сѣкомыхъ. Кромѣ того, постоянное раздраженіе муравьями из- 
вѣстныхъ частей растенія вызываетъ болѣе роскошное ихъ разви
тее и пакопленіе въ нихъ сока, который предотвращаем высыха- 
ніе самого растенія во время засухи.

Къ видоизмѣненнымъ листовымъ образованіямъ принадле
жать, въ разныхъ случаяхъ, также усики  или приціъпки  (сігг/гі), 
т. е. нитевидные органы, способные завиться, вслѣдствіе своей 
раздражительности, вокругъ какого-нибудь предмета и поддержать 
завивающееся или вспалзывающее растеніе. Такіе усики у мно- 
гихъ мотыльковыхъ, напр, у гороха непарный и верхніе парные
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листочки перистаго листа превращаются въ усики; такое же пре- 
вращеніе листочковъ у Ѵісіа Сгасса, Ьаіііугиз и т. д. Нерѣдко 
одинъ изъ нарныхъ листочковъ перистаго листа не измѣняется, 
а супротивный превращается въ усикъ. У ЬаІЪугиз АрЬаса ли
сточки вовсе не развиваются и взамѣнъ ихъ усикъ съ двумя боль
шими прилистниками при его основаніи (р. 331). Два усика на
ходятся при основаніи черешчатаго листа у 8ті1ах и соотвѣтству- 
ютъ двумъ видоизмѣнивтимся листочкамъ. Листоваго же проис- 
хожденія усики разныхъ тыквенныхъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ они 
раздражительны и завиваются; помѣщены они при основаніи череш- 
чатыхъ листьевъ.

331. ЬаіЬугиз АрЬаса. Часть побѣга; прилистники по два супротивныхъ; листочки 
превратились въ усики. — 332. Часть вѣтки крыжовника (ШЪез Сггоэзиіагіа): Ь 

пильчатолопастный листъ, А) колючки.

Листья преобразуются еще въ колючки  (зріпае), т. е. въ 
острыя, твердыя и одеревенѣлыя образованія, напр, у кактусо- 
выхъ и барбариса; точно также прошлогодніе черешки нѣкото- 
рыхъ видовъ Сага§апа и Азіга^аіиз. Мясистые стебли кактусо- 
выхъ, за немногими исключеніями, вовсе не имѣютъ настоящихъ 
листьевъ. Они образуютъ зачаточные листья въ видѣ чешуекъ, 
которыя скоро опадаютъ. Въ назухѣ нослѣднихъ ироисходитъ 
нобѣгъ, но онъ остается въ зачаточномъ состояніи и производит!» 
пучекъ колючекъ: онѣ ни что иное, какъ видоизмѣненные листья. 
У барбариса на стеблевыхъ узлахъ по три колючки; въ ихъ па-

331. 332.
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зухѣ происходятъ почки, изъ которыхъ развиваются уже настоя
щее листья. У Сііги8 и разныхъ Аигапііеае первые листья побѣга 
превращаются въ колючки. У КіЬез колючки вырастаютъ изъ 
листовой подушечки (р. 332) и составляюсь переходную форму 
къ чистб стеблевымъ.

Иногда видоизменяются одни прилистники, являясь у раз
ныхъ молочайныхъ въ видѣ стебельчатыхъ железокъ или въ видѣ 
колючекъ; послѣднія встречаются также у Саррагіз вріпоба, КоЬі- 
піа и Асасіа; а у Рговоріз (изъ мимозовыхъ) и сродныхъ оне до- 
стигаютъ более 20 саптиметровъ длины, съ основаніемъ до 1 Ѵ3 
сант. толщины. ІІодобныя колючки отлично защищаютъ расте
т е  отъ нападенія животныхъ;

333. 334.
333. Роіудоішш сотоэит. Простые, разсѣянные листья, состоящіе изъ пластинки 
и длиннаго черешка съ влагалшцныыъ основаніеыъ, поверхъ котораго раструбъ о.—
334. АпадаПіз агѵепзіз. Цвѣтки стебельчатые, исходящіе изъ пазухъ на-крестъ

расположенныхъ листьевъ; нижніе съ плодами.

Листорасполож ен іе . Листья имеютъ очень правильное 
и часто совершенно определенное расположеніе на стебле. Они 
вырастаютъ изъ стеблевыхъ узловъ въ известномъ числе и рав- 
номъ разстояніи. Подробности и законы листорасположенія со- 
ставляютъ предметъ особаго отдела, т. п. Рііуііоіахіз.
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Расположеніе листьевъ на стеблевой части или оси можно 
разсмотрѣть въ продольиомъ налравленіи и по окружности.

Разсматривая расположеніе листьевъ въ продольиомъ напра
влены, видно, что на каждомъ узлѣ или только одинъ листъ: такіе 
листья называются очередными, или ра зсѣ ян ны м и  ( / Ыіа аііегпа, 
зрагза), напр, у 8а1іх, Роіу^опига сотовый (р . 333); или же ихъ 
два или большее число; такіе листья вообще м ут овчат ы е, или 
кольчат ы е ( / .  ѵегіісіііаіа), напр, у Ь узітасіііа  ѵиі^агіз, Еіойеа, 
^ г і и т  Оіеапсіег, Сгаііит, у Рагіз, разпыхъ губоцвѣтныхъ, Мугіо- 
рЬуПит ѵегіісіІЫ ит, Нірригів ѵи1°;агІ8. Въ послѣднемъ случаѣ 
различаютъ еще нерѣдко: а) супрот ивны е листья ( / .  оррозііа), 
если на одномъ уровнѣ, или на концахъ одного поперечника два 
листа, расположенныхъ другъ нротивъ друга (Нурегісшп, Н и ти - 
1и& Ьириіиз, Й а з т т и т  оРйсіпаІе); Ь) па-крест ъ располож енны е  
( / .  десиззаіа), если одна пара супротивныхъ листьевъ нерекре- 
щиваетъ другую, расположенную выше или ниже (8а1ѵіа, МепіЬа, 
8іас1іу8 раіивігіз, 8угіп^а, Апа^аіііз, р. 334). Съ мутовчатыми 
листьями не слѣдуетъ смѣшивать т. н. пучковат ы хъ  ( / . / 'азсіси- 
Іаіа), которые вырастаютъ не на одномъ уровнѣ и только сбли
жены на столько, что образуютъ пучекъ (сосна, лиственница).

Расположеніе листьевъ вокругъ стеблевой части зависитъ 
отъ построенія ея самой и потому оно многостороннее (дізрозі- 
ііо тиіігіаіегаііз) или двуст ороннее, т. е. б и лят ер а лы ю е , или 
дорсивент ральное (дізр. Ыіаіегаііз^ догзіѵепігаііз. Ср. объясненіе 
на стр. 43).

При многостороннемъ расположены разстояніе между 
листьями одного узла различно, смотря по числу ихъ. Боковое 
разстояніе одного листа отъ смежнаго составляетъ ихъ р а с х о ж * 
деніе ( діѵегдепііа); соединяя точки прикрѣнленія двухъ смежныхъ 
листьевъ, расположенныхъ па одномъ уровнѣ (или въ горизонталь
ной ихъ нроекціи) двумя соотвѣтствующими радіусами, получится 
ихъ уголъ расхож дения (апдиіиз діѵегдепііае), р. 335. Если на 
узлахъ по одному листу, то разстояиіе между однимъ изъ нихъ 
и другимъ, выше или ниже лежащимъ, но смежнымъ, точно также 
составить ихъ расхожденіе. Расхожденіе двухъ листьевъ выра
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жается дробью, которая соотвѣтствуетъ части окружности между 
ними. Напр, разстояніе между двумя супротивными листьями 
составляетъ */2 окружности общей ихъ оси, слѣдов. и расхожденіе 
ихъ =  Ѵ2; если три мутовчатыхъ листа, то расхожденіе ихъ =  1/3 
и т. д. Проектируя на горизонтальную плоскость листорасноло- 
женіе, получается діаграм м а  его, въ которой еще вагляднѣе вы- 
стуиаютъ расхожденія и ихъ углы. Если діаграмма изъ нѣсколь- 
кихъ концентрическихъ круговъ и на каждый занесены листья од
ного узла, тона отдѣльныхърадіусахъ могутъ лежать два или боль
шее число листьевъ (р. 335). Каждый изъ этихъ радіусовъ соотвѣт-
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ортостихи; углы расхождеиія лежатъ между каждыхъ двухъ радіусовъ; генети
ческая спираль изображена точками. — 336. Часть стебля съ двуряднымъ листо- 

расположеніемъ. Цифры обозначаютъ мѣстоприкрѣиленіе листьевъ.

ствуетъ продольной линіи, соединяющей листья, лежащіе на оси 
другъ надъ другомъ; она называется орт ост ихой . Такъ въ рис. 
334 листья нижней пары лежатъ на одной ортостихѣ съ третьей 
парою; или въ р. 336 первый листъ лежитъ на одной ортостихѣ 
съ третьимъ и т. д.

Разсматривая разсѣянно расположенные листья, легко убѣ- 
диться, что они расиредѣлены па оси по спиральной липіи. Для 
этого стоитъ только провести липію отъ одного листа до слѣдую-
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Щаго и дальше: тогда видно, что она описываетъ спираль, слѣдо- 
вательно такое же расноложеніе имѣютъ сами листья (р. 336 —  
338). На одинъ полный оборотъ спирали приходится различное 
число листьевъ, смотря но ихъ расхождению. Та спираль, кото
рая соединяетъ два листа, лежащіе на одной ортостихѣ, составля- 
етъ основную , или генетическую] а число или группа листьевъ, 
входящихъ въ нее —  лист овой циклъ. Принято выражать этотъ 
циклъ дробью: числитель ея обозначаетъ число иолныхъ оборо-

товъ спирали, а знамена
тель —  число листьевъ въ 
немъ. Въ рис. 337 надъ 
первымъ листомъ прихо
дится четвертый, слѣд. въ 
листовомъ циклѣ три ли
ста, притомъ спираль, ихъ 
соединяющая, описываетъ 
только одинъ оборотъ; ли
стовой циклъ выразится 
такимъ образомъ дробью 
Ѵ3. Въ р. 335 и 338 на 
одной ортостихѣ первый 
и шестой листъ, а генети
ческая спираль состоитъ 
изъ двухъ оборотовъ; слѣ- 
ДОВ; листовой циклъ въ 
этомъ случай 2/5. Какъ 

видно изъ этихъ примѣровъ, первый листъ не принимается въ 
разсчетъ при опредѣленіи числа листьевъ какого-нибудь цикла, 
а только слѣдующіе за нимъ и листъ закапчивающій самый циклъ: 
такъ въ р. 337 въ составъ цикла входятъ 2, 3 и 4-й листъ; въ 
р. 338 —  2, 3, 4, 5 и 6-й.

При болыномъ числѣ листьевъ одного цикла, листья распо
ложены на столько тѣсно, что не легко соединить ихъ ортостиха
ми; тогда яснѣе выстуііаютъ т. н. п а р а с т и х и , т. е. сниральныя 
линіи, которым соединяютъ только часть листьевъ и панравлены

337. 338. 339.
337. Стебель съ трехрядны мъ дисторасполо- 
ж еніем ъ. — 338. Т ож е, съ  пятирядньш ъ ли- 
сторасполож еніем ъ. —  339. Ж енская шишка 
сосны  (Р іп и ззу іѵ е зіг ія ):  спиральное располо- 
ж еніе чеш уекъ позволяетъ провесть пара
стихи вправо и влѣво для обозначеиія ихъ  

листового цикла.
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косвенно вправо и влѣво, какъ нанр. въ общей обверткѣ Неііап-
ІІШ8 аппииз и другихъ сложноцвѣтныхъ, въ листовыхъ розеткахъ
8етрегѵ іѵ ит, въ шишкахъ хвойшлхъ (р. 339). ІТарастихи, иду
щая въ одномъ направленіи, параллельны между собою. Для оире- 
дѣленія но иимъ листового цикла сладываютъ число параллель- 
ныхъ парастихъ въ одномъ и въ другомъ перекрестномъ напра- 
вленіи; итогъ будетъ знаменателемъ, а числителемъ меньшее изъ 
двухъ складываемыхъ чиселъ. Напр, если 3 парастихи направле
ны вправо и 5 влѣво, то листовой циклъ будетъ 3/8.

Всего чаще встрѣчаю тся слѣдующіе листовые циклы, или 
расхожденія:

1/  2 /  3 /  5/  8/ 1 3 /
(3 ’  <5 ? / 8  > / 13  ’  /2 I > / 3 4  * *

Рядъ этихъ дробей легко запомнить, такъ какъ сумма каж- 
дыхъ двухъ дробей даетъ слѣдующую за ними дробь. Другіе ци
клы, не входящіе въ этотъ рядъ, встрѣчаются гораздо рѣже, напр. 
V* 5 2Д » 7э и т* Д* Изъ тотчасъ ириведеннаго ряда, всего чаще 
встрѣчается листорасположеніе 2/5, т. е. пятирядное, именно у 
большинства двудольныхъ (8а1іх, ()иегси8, большинства розоцвѣт- 
иыхъ,Вога^іпасеае, КіЬез и т. д.). Расположеніе трехрядное ( х/3): 
у Сагех, Зсігриз, Аіпиз, Веіиіа; восьмирядное ( 3/8): у капусты, 
льна, Ріаійа^о, Рагіеіагіа; 5/13: у ѴегЬавсиш Тііарвив, КЬіш іу- 
ріііпа, АгЪііІиз Ш ейо, иголъ и чешуекъ шишекъ Ріпиз ВігоЬиз; 
8/21 расположеніе имѣютъ иглы тонкихъ вѣтвей и чешуйки нш- 
шекъ большинства елевыхъ (АЬіез ресііпаіа, Рісеаѵиі^агіз); 13/ 34: 
листья толстыхъ вѣтвей тѣхъ же елевыхъ и чешуйки шишекъ Рі- 
пиз Ьагісіо; 2,/55 —  чешуйки шишекъ Ріпиз Ріпеа и т. д.

Листорасположеніе одной оси не мѣняется, пока размѣры ея 
и самыхъ листьевъ остаются тѣми же. Обыкновенно же размѣры 
основанія и вершины стебля другіе, нежели средней части; точно 
также его развѣтвленій. Поэтому понятно, почему на одномъ 
и томъ же растеніи встрѣчаются различныя расхожденія и слѣдов. 
неодинаковое листорасноложеніе. Н а измѣненіе его имѣютъ 
вліяніе еще различныя смѣщенія листьевъ и другія причины, свя- 
заппыя съ ростомъ данной части.
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Б и лят ер а льн о в  расположеніе листьевъ выражается тѣмъ 
что они прикрѣплены къ двумъ діаметрально противоиоложнымъ 
сторонамъ оси, образуя такимъ образомъ двѣ ортостихи. При 
этомъ листья чаще всего очередные и тогда между ними точно 
также можно провесть спираль, какъ показываетъ р. 336. Такое 
расположеніе имѣетъ листовой циклъ '/2. Двурядпое расположеніе 
встрѣчается часто между древесными растеніями (букъ, грабъ, 
вязъ, липа), у всѣхъ злаковъ, у Аг ізІоІосЬіа, Ѵісіа и др.

Д орсиве/т ральное располо- 
женіе листьевъ встрѣчается 
рѣдко^напр. на ползучихъ сте- 
бляхъ Виіотиз листья распо- 
ложены въ двѣ очень сближен- 
пыя ортостихи, къ спинной 
сторонѣ; *у Раещз зуіѵаііса 
листья вѣтвей сближены съ 
пижпей ихъ стороны.

Нерѣдко на одномъ и томъ 
же растеніи, но на разныхъ 
частяхъ его, встрѣчается мно
гостороннее и двустороннее 
расположеніе; напр, у граба 
(Сагріпиз Веіиіиз) и вяза на 
главной оси многостороннее 
расиоложеніе листьевъ, а наея 
вѣтвяхъ билатеральное.

Р а з в и т іе  л и с т ь е в ъ .  Листья нроисходятъ непосредствен
но иодъ верхушкою стебля или точкою роста (р. 282, II). Они 
являются сначала въ видѣ клѣточныхъ бугорковъ (подобно видо- 
измѣненнымъ листьямъ цвѣтка), сбоку, въ акропетальномъ поряд- 
кѣ, т. е всего моложе тотъ листовой зачатокъ, который ближе 
къ всрхушкѣ стебля (р. 340); притомъ, часто, уже въ той послѣ- 
довательности, въ какой расположены они въ основной спирали.

Листовые бугорки нолушаровидны, съ округлымъ очерта- 
піемъ основанія; иливъ видѣ вытянутаго валика, обхватывающаго
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340.
340. Верхушка стебля Сегаѣорііуіішті 
(Іетсгзит, разрѣзанпая вдоль: ѵ точка 
роста, еще безлистная, Ъ самые моло
дые листовые бугорки, ниже болѣе 
старые, у которыхъ вершина нереста- 
етъ расти, превращаясь въ сосочки. 

Увелич. 60 разъ.
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часть стеблевой верхушки (р. 341): первый случай преимуще
ственно у растеній съ узкимъ листовымъ основаніемъ; второй 
у тѣхъ, у которыхъ основаніе листа расширенное. Но какой-бы 
пи былъ виослѣдствіи листъ, первоначально онъ всегда имѣетъ 
видъ бугорка и потому всѣ листья въ этомъ состояніи болѣе или 
менѣе одинаковы. Различный формы листьевъ образуются нозд- 
пѣе, когда увеличивается бугорокъ и въ извѣстныхъ точкахъ 
и наиравлепіяхъ растетъ сильнѣе; вслѣдствіе этого происходятъ

341. 342.
341. Стеблевое темя бѣлаго донника (Меіііоіпз аІЪа), сверху. Посрединѣ сводооб
разная точка роста; возлѣ лея зачатокъ самаго молодого листа 1, въ видѣ низкаго 
валика; 2 раньше его развившійся зачатокъ листа съ тремя бугорками, изъ кото
рыхъ разовьются листочки тройчатаго листа; 3 еще болѣе развившійся зачатокъ 
съ болѣе явственными тремя бугорками, Зп, Зп оба прилистника его; 4 и 5 болѣе 
старые листовые зачатки съ соотвѣтствующими прилистниками 4п и Зп. Увеличе
но. — 342. Развитіе лапчатаго листа ежевики (ЕиЬиз ЬчПісозия). Л и с т о ч к и  раз
виваются базипетально: а зачатокъ ередняго изъ пяти дисточковч. и самый старый; 
ЬЬ болѣе молодые два листовыхъ зачатка, сс самые молодые; 8І зачатки прилист-

никовъ. Увеличено.

I
выступы какъ па отдѣльномъ листѣ, такъ и въ сложномъ, гдѣ они 
преобразуются въ листочки. Вообще листовые бугорки растутъ 
сначала быстрѣе той стеблевой части, изъ которой произошли 
и самой точки роста; они вытягиваются надъ послѣднсю и при- 
крываютъ ее. Если позднѣе листъ большой и широкій, то буго
рокъ растетъ преимущественно въ длину и ширину. Существу- 
ютъ еще прилистники, то они происходятъ нозднѣе зачатка листа,

Ботан. 14
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но затѣмъ растутъ б. ч. быстрѣе (р. 341) и дотому защищаютъ 
его извнѣ.

Листовые бугорки растутъ сначала всѣми своими частями; 
въ этомъ состояніи они представляюсь т. н. первичные лист ья  
(/оііаргітогсііаіга ЕісЫег а). Въ заложенномъ листовомъ бугоркѣ 

настунаетъ нерѣдко разграниченіе его на двѣ главныя части: 1) 
основную  часть листа(ІМ егЫ аИ ЕісЫ.), изъ которой развиваются 
прилистники (если они существуютъ), и 2) верхнюю  часть (ОЬег- 
ЫаМ ЕісЫ .), которая даетъ начало пластинкѣ и черешку. Такимъ 
образомъ, черешокъ соединяется не прямо съ осью, а съ основною 
частью; она составляетъ позднѣе его расширенное основаніе.

По способу дальнѣйшаго роста листа, можно различить три 
типа. Въ однихъ случаяхъ, ростъ листьевъ прекращается скоро, 
въ направленіи отъ вершины къ основанію: здѣсь онъ продол
жается еще извѣстное время. Вслѣдствіе продолжающагося роста 
основанія удлиняются еще значительно узкіе, длинные листья зла- 
ковъ, осоковыхъ и другихъ однодольныхъ. Тииъ этотъ встре
чается также у гвоздичныхъ, льна, горечавки, подорожника и дру
гихъ съ простыми листьями.

Второй тииъ состоитъ въ томъ, что перестаютъ расти сред- 
нія части, а но окраине листа ростъ продолжается (у сирени, то
поля, крушины, дуба, сложноцветныхъ и т. п.).

Наконецъ, третій тииъ характеризуется темъ, что развет- 
вленія листа происходятъ очень рано, когда еще весь листовой 
зачатокъ состоитъ изъ делящейся ткани (меристэмы), тогда какъ 
въ предъидущихъ двухъ типахъ разветвлепіе начинается позднее, 
когда известные участки листа уже перешли въ педелящееся со
стоите, Примеры: листья грецкаго ореха, рябины, лютика, раз- 
пыхъ аронниковыхъ.

Что касается еще листового черешка, то онъ растетъ про
должительнее пластинки.

Въ надрезанныхъ и вообще разветвленныхъ листьяхъ от
дельный части происходятъ въ различное время. Въ лапчатыхъ  
листьяхъ, особенно состоящихъ изъ пяти и более листочковъ, 
средпій изъ нихъ развивается раньше всехъ; за пимъ слЬдують,
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по обѣ стороны, болѣе молодые, такъ что самые нижніе выстуна- 
ютъ всего позднѣе (р . 342). Въ щитовидныхъ листьяхъ выступы 
образуются въ такой же базипетальной послѣдователыюсти; но 
разница въ томъ, что ткань между двумя нижними выступами, 
прилегающая къ черешку, разрастается и соединяетъ ихъ- нозд- 
нѣе эта часть растетъ сильнѣе, вслѣдствіе чего въ взросломъ ли- 
стѣ черешокъ исходить болѣе или менѣе изъ средины его; самые 
же выступы почти сглаживаются.

Въ перистыхъ листьяхъ 
образуются раньше два 
верхніе листочка и за ни
ми отъ вершины къ осно- 
ванно остальные, какъ у 
розы и картофеля- или, 
наоборотъ, нпжніе листоч
ки являются раньше дру
гихъ, а за ними въ акро- 
петал ьномъ и о р я д к ѣ 
остальные, какъ у КоЬіпіа 
Рбеибасасіа (р. 343), Сіе- 
шаііз ѴііаІЬа, Апіііпзсиз 
и др.

п О ч К и.

Почки; различные ви
ды  ИХЪ. Выше (на стр.
168) было уже упомянуто о стеблевыхъ ночкахъ; кромѣ нихъ 
суіцествуютъ и другія ночки, напр, цвѣточныя. Говоря о почнахъ, 
или глазкахъ  (деттае), иодразумѣваютъ обыкновенно стебле- 
выя. Онѣ представляютъ верхушку иобѣга или его вѣтвей, слѣ- 
дов. очень молодую часть его, которая заканчивается точкою 
роста и прикрыта молодыми листьями, вырастающими нодъ нею 
(р . 344).

Но полож ение различаютъ почки: верхуш ечны я , пазуш пы я  
и придат очны я.

—  2 1 1  —  -

14*

343.
343. Разаитіе перистаго листа бѣлой акаціст 
(ЕоЪіпіаРзеіиІасасіа). Листочки развиваются 
акропеталыю. В молодой листовой зачатокъ 
сбоку, усаженный волосками, а листовой бу- 
горокъ, какъ зачатокъ нижняго листочка; 
В  нѣсколысо болѣе развитое состояніе: аниж- 
ній, старінійбугорокъ;за нимъ кверху слѣду- 
ютъ болѣе молодые зачатки листочковъ, х 
самый молодой, едва замѣтяый. Увеличено.
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В ерхуш ечною , или конечною почкою (детта арісаііз, іегті- 
паііз) заканчивается стебель или его вѣтвь. Нерѣдко она развита 
сильнѣе боковыхъ почекъ (Аезсиіиз). Вмѣсто одной верхушечной 
встрѣчаются также двѣ супротивпыя (напр, у Зугіп^а и другихъ 
съ супротивными листьями). Иногда верхушечныя почки проиа-

даютъ; тогда взамѣнъ ихъ сильнѣе р а з 
виваются пазушныя.

П азуш ны я, или угловы я, ш и  боковыя  
ночки (деттае ахіііагез) вырастаютъ 
сбоку стеблевой части, изъ иазухъ 
листьевъ. Изъ средины пазухи каждаго 
листа вырастаетъ только одна ночка; са
мый листъ называется поддерж иваю - 
щ имъ или несущимъ почку { / о Пит 
/ Ы сгат ). У нѣкоторыхъ растеній раз
вивается по нѣскольку почекъ въ пазу- 
хѣ одного листа—рядомъ (Оутиосіасіііб 
сапайепзіз, гдѣ ихъ обрастаетъ кора) 
или одна надъ другою (разные виды 
И опісега).» Къ пазушнымъ же относятся 
череиіковыя почки {д. іпігареііоіагез)3 
которыя болѣе или менѣе прикрыты 
черешкомъ (КоЬіпіа Рзеийасасіа, Рііііа- 
беірішз, РЫ апиз; у послѣдняго ночка 
совсѣмъ прикрыта черешкомъ и видна 
только нослѣ его удаленія).

ІІридат очны я почки (деттае асіѵеп- 
ігііае) развиваются въ разныхъ неоире- 
дѣлепныхъ мѣстахъ изъ подъ коры, осо
бенно тамъ, гдѣ поранена стеблевая 

часть. Онѣ происходятъ также изъ листьевъ и корней. Листья 
ВгуорЬуИит саіусіпит (р. 345), Пгозега іпіегтесііа производить 
иридаточныя почки, находясь еще въ соединеніи съ остальными 
частями растенія; а листья бегоній, когда отрѣзаны и соприкаса
ются въ почвою. Подобным листовыя почки развиваются иногда

344.
344. Ш таа сатревіічз: I 
побѣгъ; его л и с т ь я  оггали, 
Ь рубецъ на подуніечкѣ, к 
почка; II продольный раз- 
рѣзъ конца вѣтви съ поч
кою; а конецъ стебля съ 
точкою роста, Ы молодые 
листочки, (I покровныя 
чешуйки ночки, Ъ листо

вой рубецъ.
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изъ наружнаго клѣточнаго слоя (Ве^опіа). Изъ корней же 
развиваются придаточныя почки у тополя, сливы, Апеиюпе вуі- 
ѵевігіз, Росіозіетасеае и др.

Почки достигаютъ своего полнаго развитія къ осени. Чтобы 
перезимовать и дать начало новому нобѣгу на слѣдующую весну, 
онѣ нуждаются въ покровѣ, который предохранялъ-бы ихъ отъ 
вредныхъ внѣшнихъ вліяній, преимущественно отъ холода, иснаре- 
нія и слишкомъ сильнаго солнечнаго свѣта. Такой покровъ нред- 
ставляютъ чешуйки, разныя волосяныя образованія и выдѣляемыя 
ими клейкія смолистыя и восковыя вещества. Изъ нашихъ древе- 
сныхъ растеній ѴіЬигпиш Ьапіапа, Ш іатпиз БТап^иІа и разные

345.
345. ВгуорЬуІІпт саіусіішт; листъ съ придаточными почками на краю.

Согпив имѣютъ почки, не защищенный чешуйками, а только во- 
лосянымъ войлокомъ. Почки вѣчнозеленыхъ растеній не покрыты 
чешуйками и почти въ безпрерывномъ развитіи. Зим ую щ ія  почки 
(НіЬетасиІа) имѣютъ всѣ наши деревья и кустарники; онѣ на зи
му, какъ говорятъ, засыпаютъ. У многолѣтнихъ травянистыхъ ра
стеши зимующія ночки развиваются на корневищахъ и въ луко- 
вицахъ. Зимующія почки встрѣчаются также у многихъ водяныхъ 
растеній, напр. Роіато^еіоп, Ш гісиіагіа, Ноііопіа. Осенью онѣ 
отдѣляются отъ материнскаго растенія (напр, у Роіато^еіоп сгі- 
8|Ш8)ивбуравливаются острымъ концомъ въ илъ; или онѣ опуска
ются на дно, не отдѣляясь отъ отмершаго растенія до весны 
и тогда быстро развиваются въ новыя растенія.
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Чешуи (іщиатае), покрывающія зимующія почки, предста
вляютъ пизовые листья различнаго происхожденія. Онѣ проис
ходить изъ всего листового зачатка (Зугіп^а, АЬіеііпеае); изъ за
чатка листоваго основанія (кленъ, ясень, конскій каштанъ); изъ 
ирилистниковъ, нричемъ пластинка недоразвивается и пропадаетъ 
(дубъ, тополь, букъ, ольха).

Особыя ночки составляютъ еще зап а сп ы я  и вы водковы я.
З а п а сн ы я ,т ]і покою щ іяся  ночки (деттае ргоѵепііііае) раз

виваются подъ корою, гдѣ онѣ защищены гораздо лучше и не вы- 
растаютъ наружу многіе годы (до 10 и даже 100 лѣтъ). Развива
ясь подъ корою при своемъ основаніи, опѣ прииодымаютъ ее 
и образуютъ на ней бугры, т. н. ж елва к и 3 наир, у липы и кон-

скаго каштана. Вырастая на
ружу, при поврежденіи обы- 
кновенныхъ почекъ, взамѣнъ 
ихъ, онѣ развиваются въ длин
ные нобѣги. Точно также по
росль (зоЪоІез), т. е. иобѣги 
срубленныхъ пней, образуются 
преимущественно изъ запас- 
ныхъ почекъ (у березы, дуба
и др.).

Выводковыя почки, или л у -  
346. Часть стебля Ілііит ЪиНЬИегтп: въ ковички  (ЪиІЫІІі) нредставля-
п азухѣ си дяч и хъ  листьевъ черноватыя ЮТЪ Ііа зу ш Н Ы Я  ПОЧКИ, СЪ МЯ-

выводковыя почки.
систыми осевыми и листовыми 

частями, отпадающія отъ растенія, способный укорениться и вос
произвести новое недѣлимое.

Въ однихъ случаяхъ выводковыя почки состоять преимуще
ственно изъ пизовыхъ листьевъ (на подобіе настоящихъ луковицъ). 
Таковы луковички въ пазухѣ иридвѣтниковъ АПіиш оіегасеит, 
сагіпаіит и ѵіпеаіе, О а^еа, А ^аѵ е^ъ  листовыхъ назухахъ Ь іііи т  
1і§тіпііш  и ЬиІЬіГепіт (р. 346), Бепіагіа ЬііІЬііега, у разныхъ ви- 
довъ Захііга^а и Ве§опіа; меязду листьями клубнелуковица» 01а- 
йіоіиз ве^е іи т  и др.
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Въ другихъ случаяхъ выводковыя ночки состоятъ иоиреиму- 
ществу изъ стебля, т. е. клубневидны. Сюда принадлежать вывод
ковыя почки Роіу^опит ѵіѵірагит, Роа ЬиІЬоза, аіріпа и др., гдѣ 
оиѣ развиваются въ новое растеніе, находясь еще въ соединеніи 
съ материнскимъ; такія растенія называются ж ивородящ им и  
(ріапіае ѵіѵірагае).

Въ третьихъ, выводковыя почки состоятъ преимущественно 
цзъ корня; онѣ встрѣчаются у (ВоЬЬа (изъ 2іп§чЬегасеае), въ 
нижней части соцвѣтій (р. 347).

—  215 —

347.
347. ОІоЪЪа шагапНпа. Развитіе выводковыхъ почекъ. А Основная часть соцвѣтія 
съ выводковыми почками. В  Часть стержня съ молодыми выводковыми почками. 
С — К  Выводковыя почки въ послѣдовательныхъ степеняхъ развитія. — С, Е, О, 

1 снаружи, Х>, Ъ\ Н, К въ продольномъ разрѣзѣ.

Почкосложеніе и листосложеніе. Оба эти состоянія каса
ются какъ настоящихъ листьевъ, такъ и видоизмѣненныхъ, слѣ- 
довательно и цвѣточныхъ покрововъ въ почечномъ ихъ состояніи. 
Такъ какъ въ почкѣ листья очень стѣснены, то они при своемъ 
развитіи, чтобы размѣститься, различно складываются, свертыва
ются или парастаютъ другъ на друга.

П очкослож еніе (аезііѵаііо, ртае/оііаііо) есть то состояніе 
листьевъ, въ какомъ они находятся въ почкѣ относительно другъ 
друга. Различія, въ этомъ отношеніи, особенно характеристичны 
для цвѣточныхъ покрововъ.

Смотря потому, на сколько почечные листья растутъ въ ши
рину, каждый отдѣлышй листъ или вовсе не касается сосѣд- 
няго —  тогда иочкосложеніе от кры т ое (аезііѵаіго арегіа)• или 
только краями —  тогда оно ст ворчат ое (аезііѵ. ѵаіѵаіа, р. 348),
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напр, у чашслистиковъ мальвы; или онъ набѣгаетъ на сосѣдній, 
или прикрываетъ его —  это почкосложепіе набтыающее или п р и 
крываю щ ее, черепит чат ое (аезііѵ. ітЪгісаііѵа), напр, у ясени, 
сирени (р. 351), Два видоизмѣненія створчатаго почкосложенія 
изображены еще на р. 349 и 350: первый изъ нихъ показываетъ

кнаружи вогнутые

348. 349. 350.

353.

листья —  это вогну
т о-ст ворчат ое ІІОЧ-

косложеніе |  (аезііѵ. 
гесіиріісаііѵа)-, ^вто
рой —  кнаружи вы
пуклые листья, съ 
краями, загнутыми 
внутрь —  вы пукло
ст ворчат ое почко- 
сложеніе (аезііѵ. щіп- 
(Іиріісаііѵа).

Прикрывающее 
почкосложеніе пока
зываетъ различные 
частные случаи: а) 
ночкосложеніе п я 
т ерное (аезііѵ. <\иіп- 
сипсгаііз), когда изъ 
пяти листьевъ два 
варужныхъ свобод- 

края, а четвертый и пятый съ

348. Поперечный разрѣзъ листьевъ въ створчатомъ 
ночкосложеніи. — 349. Тоже, въ вогнутостворча- 
томъ почкоеложеніи. — 350. Тоже, въ выиукло- 
створчатомъ почкосложеніи. — 351. Поперечный 
разрѣзъ листьевъ въ прикрывающемъ почкосложе- 
ніи.— 352. Тоже, въ обвернутомъ почкосложеніи.—

353. Тоже, въ иолуобвернутомъ почкосложеніи.

ны, третій прикрытъ съ одного 
двухъ краевъ; Ь) почкосложеніе обвернут ое (аезііѵ. атрІвха>е({иі- 
іаігѵа): наружный листъ обвертываетъ всѣ остальные (Ігів, р. 352, 
Н етегосаіііз); с) полуобвернугпое (ргае/оі. зетіатріеха; зеті- 
ериііаііѵа): всѣ листья прикрываются краями (Варопагіа, ПіапШиб, 
ВсаЬіоза, Ваіѵіа, р. 353).

Іи с т о с л о ж е н іе  (ѵетаііо) то состояніе, въ какомъ находит
ся въ почкѣ каждый отдѣльный листъ самъ но себѣ. Листья въ 
почкѣ б. ч. различно сложены, но одинаково для каждаго расте-
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нія. Различное сложеніе ихъ зависитъ отъ неодииаковаго роста 
въ опредѣленныхъ мѣстахъ или полосахъ. Различаютъ слѣдую- 
щіе случаи листосложенія:

П лоское (ѵегпаііо ріапа): листъ остается нрямымъ (иглы 
хвойныхъ).

Складчат ое (ѵ ет . сіиріісаііѵа): листъ сложенъ поиоламъ 
но срединному нерву, р. 354 (Тіііа, Коза).

М ногократ но-складчат ое [ѵегп. ріісаііѵа) : листъ сложенъ 
многочисленными продольными и косвенными складками, на подо- 
біе вѣера, р. 355 (Ѵ егаітит, Га§чі8, Сагріпиз, РТІтіі8, Аіпиз, А1- 
сЬетШ а, Асег, вѣерообразныя пальмы).

354. Складчатое листосложеніе. — 355. Многократно-складчатое листосложеніе.— 
356. Трубчатое листосложеніе. — 357. ІТа верху: завернутое листосложеніе; внизу: 

отвернутое. — 358. Закрученное листосложеніе.

С комканное (ѵегп. соггидаііѵа): складки и неровности въ ли- 
стѣ но всѣмъ нанравленіямъ (Ш іеит, цвѣточные листики мака).

Трубчат ое или свернут ое (ѵет . сопѵоіиііѵа): весь листъ свер- 
нутъ по длинѣ вокругъ самого себя, р. 356 (Саппа, Ргипиз Сегазиз).

Завернут ое (ѵегп. іпѵоіиііѵа)-. боковые края листа заверну
ты къ верхней поверхности, р. 357 наверху (Рориіиз, Ѵіоіа).

Отвернутое, или обратно-завернутое (ѵет. геѵоіиііѵа): 
края листа отвернуты къ нижней поверхности, р. 357 внизу (8а- 
Ііх, ^ г і и т ,  К итех).

У лит кообразно-свернут ое (ѵегп, сігсіпаіа): л и с т ъ  свернутъ 
самъ на себя поперекъ, отъ вершины къ основапію (Сусайасеае 
и изъ сиоровыхъ особенно папоротники).

Закрученное (ѵегп. сопіогіа): всѣ листья, выходя изъ одного 
центра и прикрывая другъ друга, закручены, р. 358 (цвѣточные 
листья Ѵіпса. и вепііапа).

354. 355. 356. 357. 358.
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С Т Е Б Е Л Ь .
Стебель; его признаки. Стебель (саиііз) составляетъ глав

ную основную часть побѣга. Однимъ изъ существенныхъ призна- 
ковъ его является способность развивать листья, хотя бываютъ 
ипогда и безлистные стебли, но уже значительно видоизмѣненные, 
напр, у американскаго злака Сепсіішв, гдѣ т. н. листообразная, 
иглистая обвертка вся образуется изъ сросшихся безлистныхъ по- 
бѣговъ; также короткія, зеленыя вѣточки спаржи, похожія на ли
стики.

Далѣе, верхушка каждаго стебля или вѣтви оканчивается 
точкою р о с т а , или конусомъ во зр а ст а м и , т. е. участкомъ обра
зовательной ткани, изъ котораго постоянно образуются новые 
листья, вѣтви и вообще органы. Эта верхушка защищена въ по- 
бѣгѣ листьями (р. 344), тогда какъ у корня поверхъ ея корневой 
колиачекъ изъ постоянной ткани; въ листьяхъ же точка роста су- 
ществуетъ не долго.

ІІрисутствіе въ стеблѣ хлорофилла, во многихъ случаяхъ, 
служить отличительнымъ нризнакомъ отъ корня, хотя напр, воз
душные корни содержать хлорофиллъ и иногда даже замѣняютъ 
листья, какъ у нѣкоторыхъ растущихъ на деревьяхъ орхидей (Ап- 
§таеси т ^ІоЬиІовит и др.), у которыхъ сами листья въ видѣ незе- 
леныхъ чешуекъ.

Рѣзкимъ отличіемъ стебля отъ корня является обыкновенно 
отношеніе его къ вліянію силы тяжести и свѣта: онъ показываетъ 
негативный геотронизмъ (т. е. растетъ вверхъ, въ нанравленіи 
обратномъ силѣ тяжести) и позитивный геліотронизмъ (слѣдов. 
растетъ къ свѣту); тогда какъ корень, наоборотъ, направляется 
вертикально внизъ, т. е. геотроииченъ позитивно и геліотропи- 
ченъ негативно. Стебель поэтому называютъ также восходящ ею  
осью (<ахіз азсепсіепз), а корень нисходящ ею  осью (<ахіз дезсеп- 
сіепз).

Наконецъ, какъ уже было упомянуто, изъ побѣга, т. е. соб
ственно изъ стебля, развиваются половые органы и въ болынин- 
ствѣ случаевъ самые корни.

—  218 —
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Точка роста; способъ образованія изъ нея новыхъ ор- 
гановъ. Точка роста б. ч. завершаешь собою стебель, образуя 
верхушку, обыкновенно неразличимую простымъ глазомъ. Раз- 
сматривая ее подъ микроскопомъ видно, что она состоитъ изъ 
м врист эм ы  (дѣлящейся, образовательной ткани). Клѣточки 
ея отличаются нѣжными оболочками и крупными ядрами. Самый 
наружный ихъ слой составляешь дерм ат огеш  (р. 359 <?); изъ пе
го образуется кожица и иногда еще подкожичныя ткани. Клѣ- 
точки дерматогена дѣлятся обыкновенно только вертикально къ 
наружной поверхности, т. е. а нт и кли п а м и . ІІодъ дерматогеномъ 
находится нѣсколько слоевъ периблэм ы  (р. 359 ре), параллель- 
ныхъ дерматогену; изъ нея 
происходить ткань первичной 
коры и она д а е т ъ  н а ч а л о  
листьямъ и боковымъ вѣтвямъ 
стебля. ІІериблэма нокрываетъ 
на иодобіе колпачка п л эр о м у , 
состоящую изъ клѣточекъ, 
удлиненныхъ но оси органа 
(р. 359 р і). Изъ пея происхо
дить сосудистые пучки (вмѣстѣ 
съ лежащею между ними па
ренхимою) и сердцевина (у
двудольныхъ). Впрочемъ, по-

359. Нірригія ѵиЩагіз. Продольный 
добное строеніе точки роста разрѣзъ стеблевой верхушки, разсмо-
не у всѣхъ сѣмяпныхъ расте- трѣнной п о д ъ  микроскопомъ: рі плзро-

ній; напримѣръ у хвойныхъ “ • ре • самый »‘>ру*“ый
’ 1 сдой — дерматогенъ.

нельзя отличить дерматогена;
а въ другихъ случаяхъ неясно разграничиваются периблема 
и нлэрома. Когда залагается новый листъ или вѣтвь, то клѣточ- 
ки периблэмы начинаютъ дѣлиться, образуется бугорокъ образо
вательный ткани, прикрытый дерматогеномъ. Въ бугоркѣ про
исходить своя точка роста и разграниченіе клѣточекъ, помощью 
извѣстныхъ дѣленій, на тѣ же три системы тканей.

—  219 —
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Форма точки роста различна. У водяныхъ растеній она болѣе 
коническая (р. 340), у сухопутныхъ слегка выпуклая (у Шгісиіагіа 
спирально свернутая). Еще разнообразнѣе точка роста цвѣто- 
носныхъ иобѣговъ, напр, у разныхъ слолшоцвѣтныхъ, гдѣ она не 
только выпуклая, коническая, плоская, но и слегка вогнутая. Во
гнутость ея еще значительнѣе у Е ісаз Сагіеа и т. п. Стеблевая 
точка роста прикрыта молодыми листьями (р. 344 II); въ луковицѣ 
она лежитъ еще ниже и совсѣмъ скрыта подъ прикрывающими 
листьями (р. 371).

Точка роста представляетъ то мѣсто, гдѣ налагаются новые 
листья и боковые иобѣги; точно такъ, какъ изъ точки роста корня 
нроисходятъ боковые корни. Новые органы и члены образуются 
при этомъ экзогенно , или извнѣ и эндогенно, или изнутри. Въ 
нервомъ случаѣ они развиваются только изъ самаго наружнаго 
клѣточнаго слоя или же съ участіемъ и болѣе глубокихъ слоевъ; 
во второмъ же —  не принимаютъ участія нарулшый или наружные 
слои въ ихъ образованіи, —  напротивъ, они разрываются изнутри 
развивающимся органомъ, когда онъ вырастаетъ наружу. Экзо
генное образованіе органовъ существуетъ по преимуществу въ 
точкѣ роста побѣга; тогда какъ въ корнѣ исключительно эндоген
ное, подъ корневою корой. Изъ точки роста побѣга нроисходятъ 
экзогенно листья и новые побѣги или стебли. Разница при этомъ 
въ томъ, что боковымъ вѣтвямъ нобѣговъ даетъ начало большее 
число клѣточныхъ слоевъ, чѣмъ листьямъ.

Образованія происходящая изъ точки роста слѣдуютъ другъ 
за другомъ въ такомъ порядкѣ, что самыя молодыя лежатъ къ ней 
всего ближе: онѣ нроисходятъ въ наиравленіи отъ основанія къ 
вершинѣ, т. е. въ акропегпальномъ или прогрессивномъ иорядкѣ.

Способъ развѣтвленія стеблей. Можно различить двѣ 
главныя формы развѣтвленія, какъ стебля, такъ и вообще иобѣга 
и корня: вилообразное и боковое.

При вилообразном з, или дихот ом ическом ^ развѣтвленіи 
(гаті/ісаііо сіісіюіота) ростъ точки роста измѣняется: она р а 
стетъ но двумъ расходящимся направленіямъ, образуя два вило- 
образныхъ нобѣга. Эта форма развѣтвленія встрѣчается рѣдко.
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Боковое , или моноподіальное развѣтвленіе (гаті/ісаііо то- 
поросііаііз) состоитъ въ томъ, что подъ растущею верхушкою про
исходятъ вѣтви, растущія подъ угломъ съ направленіемъ ея ро
ста. Если точка роста сохраняетъ направленіе своего роста, то 
она составляетъ какъ-бы основаніе или ст о п у (росііит) для всѣхъ 
ниже ея происходяіцихъ развѣтвленій, образуя вмѣстѣ съ иими 
мопоподій {топор о (Пит). Этотъ способъ развѣтвленія самый обы
кновенный.

Переходную форму между дихотомическимъ и моноиодіаль- 
нымъ представляетъ симподіалъное развѣтвленіе {гаті/. зутро- 
сііаііз). Оно отличается тѣмъ, что верхушка главнагопобѣга пере- 
стаетъ расти, а взамѣнъ ея сильнѣе растетъ одинъ изъ боковыхъ 
побѣговъ, отодвигая въ сторону главный. Подобное развѣтвленіе 
повторяется и на вѣтвяхъ, которыя всѣ вмѣстѣ составляютъ какъ- 
бы одинъ главный, вѣтвящійся нобѣгъ, тогда какъ на самомъ дѣ- 
лѣ онъ иостроенъ изъ различныхъ частей, составляюіцихъ ложную 
ось, т. е. онъ сост авной  или сим подій  (зутродіит.). Главный 
стволъ липы, ивы, граба, каштана и др. представляетъ примѣръ 
симподія. Такое развѣтвленіе можно вызвать искусственно, если 
уничтожить верхушечныя почки.

Моноиодіалыіое развѣтвленіе является кистевиднымъ или 
всрхушечнымъ (ср. описаніе соцвѣтій, стран. 43 — 45). К ист е
видное развѣтвленіе показываютъ стволы сосенъ, елей (съ ра- 
діалытымъ строеніемъ); верхуш ечное , притомъ въ видѣ дихазін :  
стволы омелы (Ѵівсііт), вѣтви гвоздичныхъ, сирени и Ш іатпиз 
саіііаіііса. Симподіальпое развѣтвленге у подземпаго стебля Роіу- 
^опаіиш оЕісіпаІе, который своею верхушкою подымается надъ 
землею, тогда какъ боковая вѣтвь продолжаетъ расти въ преж- 
пемъ направ.теніи подъ землею; или у вѣтвей разныхъ древесньтхъ 
растеній (березы, вяза и т. д.).

Развитіе стебля и его форма. Первоначальное состояніе 
стебля иоказываетъ ось зародыша. У повилики эта ось, находясь 
внутри сѣмени, не представляетъ пикакихъ другихъ образованій- 
но у большинства растепій она уже имѣетъ листья, т. п. сѣмядо- 
ли. Мѣстоприкрѣиленіе одного или большаго числа листьевъ
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представляетъ стеблевой узелъ  (посіиз); во взросломъ стеблѣ онъ 
обыкновенно уплотненъ и выдается въ видѣ утолщенія, особенно 
у злаковъ (р. 360) и зонтичныхъ. Часть стебля между двумя 
узлами, или узломъ и стеблевымъ кондомъ называется м еж доуз-  
ліем ъ (іпіегпосііиіп). Въ оси зародыша различаютъ уже подсѣ- 
м ядолы ю е м еж доузлге (іп іет оііит  Ііуросоіуіе) и надсѣм я доль
ное (іпіеѵп. ерісоіуіе), р. 269.

Стебель, состояіцій изъ ясно различимыхъ междоузлій, назы
вается удлиненнымъ или просто побѣгомъ; наоборотъ, онъ уко

роченный, если междоузлія неразвиты 
и на немъ тѣсно расположены листья; 
таковы укороченные боковые побѣги 
барбариса, съ пучковатыми листьями- 
побѣги съ цвѣтками у яблони и груши, 
побѣги съ пучковатыми иглами листвен
ницы и съ двумя иглами и нисколькими 
чешуйками у сосны. Между покоющчми- 
ся почками и укороченными побѣгами 
часто нѣтъ рѣзкой границы.

При дальнѣйшемъ ростѣ, удлиняются 
точно также участки между мѣстами, 
гдѣ произошли листья и яснѣе выступа- 
ютъ междоузлія и узлы. Соотвѣтственпо 
строенію самого стебля расположены 
и листья. Всего чаще стебли построены 
радіально съ цилиндрическою или приз
матическою формою; кромѣ того, била
терально, даже дорсивентралыю (т. н. 
сІасЫіа).

Расположение вѣтвей. Въ связи съ формою построенія 
стебля находится расноложеніе листьевъ и самое развѣтвленіе его 
изъ ихъ иазухъ, при помощи почекъ. Поэтому віыпви (гат і), ко
торым развиваются изъ стебля, имѣютъ такое же расположеніе 
какъ сами листья, а именно: м ут овчат ое (Ріпаз); супрот ивное  
(Ѵаіегіапа, ЕгуіЬгаеа Сепіаигіит); крест ообразное (у разныхъ

360.
360. Часть соломины обы- 
кновеннаго тростника 
(РЬгао-тіІез соштипіа): I 
наружный видъ, II въ 
продольномъ разрѣзѣ; я 
наружная стѣнка междо- 
узлія, к узелъ, ю перего
родка. Въ естественную 

величину.
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ЬаЬіаі;ае); вилообразное (Уібсиш)- очередное к  разсіьянное (Коза). 
ІТослѣднее расположение имѣютъ еще вѣтви, образующаяся изъ 
придаточныхъ и покоющихся почекъ.

Различія стеблей. Различаютъ главны й , или первичны й  
стебель, или ось (саиііз ргіт агіиз, ахіз ргітагіа)^ если онъ пред
ставляетъ непосредственное продолженіе оси зародыша, и боко
вые• или пазуш ны е стебли, или оси ([саиіез, ахез Іаіегаіез), если 
они вырастаютъ изъ другихъ стеблей (обыкновенно изъ пазухи 
листа), составляя ихъ вѣтви; и, наконецъ, придат очные стебли 
(саиіез адѵепііііі), вырастающіе не изъ пазухи листа, а изъ по
коющихся, придаточныхъ и выводковыхъ почекъ (старыхъ ство- 
ловъ, пней, листьевъ и корней).

Стебель имѣютъ всѣ сѣмянныя; ихъ называютъ поэтому, 
вмѣстѣ съ стеблевыми споровыми, также ст еблевы м и р а ст ен ія -  
м и  ( Согторігуіа). Иногда стебель вовсе не вѣтвится и имѣетъ 
только листья: такія растенія одноосиыя (Рараѵег, Капипспіиз 
асгІ8); или онъ образуетъ вѣтви перваго порядка: тогда растепіе 
двуосное (Ѵіоіа обогаіа, Сарзеііа, Ргіпнііа). Въ первомъ случай 
самъ стебель заканчивается цвѣткомъ; во второмъ — вѣтви. Даль- 
нѣйшія развѣтвленія называются вѣтвями или осями второго, 
третьяго порядка и т. д.

Стебель съ укороченными междоузліями имѣетъ обыкновенно 
розетку листьевъ тотчасъ надъ корнемъ: растеніе будто безъ 
стебля и поэтому и называется, хотя и неправильно, безстебелъ- 
НЫМд (ріапіа асаиііз), напр, гіадинтъ, одуванчикъ (Тагахасиш), 
Ріп^иісиіа (р. 59). Надъ л и с т ь я м и  у этихъ растеній выдается 
безлистный, цвѣтоносный иобѣгъ.

Другія различія стеблей приведемъ ниже въ видѣ общаго 
обзора.

а* П о  с в о е м у  с о с т о я ні ю, стебель представляетъ:
Стволъ ( іпт сиз): это одеревенѣлая, многолѣтняя ось дере- 

вьевъ, имѣющихъ стеряшевой корень. Развѣтвленія ствола назы
ваются сучьями и вѣтками.

Стебель (саиііз): не дрсвеснѣющая ось однолѣтнихъ расте- 
ній или ежегодпо отмирающая многолѣтнихъ.
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Соломина (сиітиз): ось травянистыхъ растеній съ утолщен
ными узлами и внутри полыми междоузліями (злаки).

Стргьлка (зсариз): безлистная ось, которая оканчивается 
однимъ или болыиимъ числомъ цвѣтковъ (Тиііра, Сопѵаііагіа, Та- 
гахасит, НуасіпЙіиз).

Н а основаніи тотчасъ приведенныхъ различныхъ стеблей, 
различаютъ: .

Деревья (агЬогез): растенія съ осью въ видѣ ствола; если же 
оии при этомъ не выше человѣческаго роста, то называются де- 
ревцомъ (агЪизсиІит). Что растеніе въ видѣ дерева, означаютъ 
знакомъ сатурна 1і.

К уст а р н и к и  ( / гиіісез): у нихъ стволъ дѣлится близъ почвы 
на многолѣтнія деревянистыя вѣтви (барбарисъ, дикій жасминъ—  
РЬіІайеІрЬиз).

П о лукуст а р н и ки  (виДгиіісез): ихъ стволъ образуетъ еже
годно цвѣтоносные побѣги, которые отмираютъ на первый же 
годъ; а не цвѣтоносные древеснѣютъ и становятся многолѣтними 
(Ниіа, ТЬушшз, Ьаѵапйиіа, 8о1апііт Биісашага, Уассіпіит Муг- 
Шіаз).

Травы (ріапіае кегЪасеае): съ осевыми органами въ видѣ сте
блей (злаки). Если при этомъ подземная часть остается на зиму 
иодъ землею и на слѣдующій годъ даетъ новые побѣги въ видѣ 
стеблей, то такія травы вообще зи м у ю щ ія  или, по продолжитель
ности существованія, м ноголѣ т пія  (ІіегЪае регеппез).

Ь. ІІо  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  с у щ е с т в о в а п і я  
стеблей, сами растенія:

О дноліътнія (ріапіае аппиае): они существуютъ годъ (12 
мѣсяцевъ) или меньше. Различаютъ между ними яровыя и озимьтя: 
первыя живутъ съ весны до осени; вторыя развиваются съ лѣта 
одного года и, иерезимовавъ, заканчиваютъ свое развитіе слѣдую- 
щимъ лѣтомъ, слѣдов. всего въ теченіе года. Наир, овесъ яровое 
растеніе, рожь и пшеница бываютъ яровыя и озимыя.

Двулгътиія (р і . Ыеппез), если живутъ больше года, — до 
двухъ лѣтъ, папр. морковь, бѣлена (ІІуозсуатнз аІЬиз, а Нуозс. 
пі^ег одно- и двулѣтній), ІЗщыЫіб ригригеа, V егЬазсит ТЬарзиз,
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Супо^іозвит оШсіпаІе, многія сложноцвѣтныя я др. Цвѣтутъ ойй 
на второй годъ. Точно также бываютъ трех- и четырехлѣтнія 
растенія и т. д. Иногда они ни разу не цвѣтутъ и отмираютъ 
послѣ опредѣленнаго времени.

М ноголѣт нгя или ж ивуч ія  (р і . регеппез): они еуществуютъ 
много лѣтъ, какъ напр, деревья и кустарники.

Между одно- до многолѣтними растеніями встрѣчаются такія, 
которыя только разъ нриносятъ плоды и затѣмъ отмираютъ— это 
разъ-плодущ ія  (ріапіае топосагрісае), наир, однолѣтнія и дву- 
лѣтнія, рѣже многолѣтнія (А^аѵе). ІІослѣднія б. ч. много разъ 
п ло д ущ ія  (рі. роіусагрісае): всѣ деревья и многія другія.

Что растеніе однолѣтнее, двулѣтнее и т. д., обозначаютъ 
цифрой или числомъ точекъ въ скобкахъ или кружкѣ, напр, од- 
нолѣтнее: (1) или Ѳ , т. е. знакомъ солнца; двулѣтнее также еще 
знакомъ марса с?; Многолѣтпее растеніе означается знакомъ 
юпитера 'Ц.

с. П о ф о р м ѣ  и о п е р  е ч н а г о  р а з р ѣ з а ,  стебель:

К руглы й (саиігз іегез\ 
р. 361, I: напр, у Сопіиіп 
ш асіііаіит.

П олукруглы й (с. зеті- 
іегез), р. 361, II: Ререго- 
т і а  аіаіа.

С плю снут ы й или эл -
лип т и ч еск ій  (с. С07Пргв8- зві. Форма стеблей: I круглаго и цилиндры-
зив, (Іергеззиз), какъ у 11 подукругдаго, ін  четырехугодь-

с наго, IV четырехграннаго, V трехугольнаго,
Н урегісит регіогаіит. VI трехграннаго.

У гловат ый (с. апдиіо- 
виз), напр, у Сегеиз.

Трехуголъны й, чет ы рехугольны й и т. д. (с. іщ иеіег , уаайѵі- 
диеіег), р. 361, V и III: съ столькими же острыми гранями и пло
скими сторонами; напр.уразпыхъ губоцвѣтныхъ четырехугольный 

стебель.

Вотан. 1'Г)
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Трехсторонней, четырехсторонней и т. д. (с. ігідопиз, 
іеігадопиз): съ столькими же тупыми гранями и плоскими сторо
нами; напр, четырехсторонній у РІесИапіЬиб.

Трехгранный , четырехгранный и т. д. (с. ігіапдиіагіз, <рш- 
(Ігапдиіагіз), р. 361, У І и.IV: съ такимъ же числомъ острыхъ 
граней и слегка вогнутыхъ сторонъ; напр, у осокъ трехгранный 
стебель, у Н урегісит ^иас1^ап§•и1ит четырехгранный,
б. П о н а р у ж н о м у  в и д у  или о б щ е й  ф о р м ѣ ,  стебель:

Нитевидный (саиііз / ііг/огтіз): съ длинными, безлистными 
и тонкими междоузліями, какъ у Сизсиіа или безлистныхъ побѣ- 
говъ земляники. Еще болѣе тонкій стебель называется щ ет ини
стыми (с. зеіасеиз) и волосовггднымд (с. саріііасеиз).

Цилиндрический (с. суііт ігісиз), напр, у пшеницы.
Шаровидный (с. дІоЪозиз): у М аттіП агіа, Меіосасйиз.
Обоюдоострый (с. апсерз): сплюснутый и съ двумя острыми 

краями; у кактусовъ.
Листообразный (с. сотріапаіиз или т. н. сішіосііит, рііуйо- 

сіасііит): на подобіе листовой пластинки (Киасиз, р. 363, РЬуІ- 
Іапііпіб, р. 364).

Бороздчатый (с. зиісаіиз): съ продольными бороздками 
(у большинства зоитичпыхъ).

Полосатый (с. зігіаіиз): съ неглубокими, едва замѣтными 
продольными бороздками и небольшими возвышеніями (В итех , 
Липсиз соп^іотегаіив).

Узловатый  (с. посіозиз): съ припухшими узлами (Сагуорііуі- 
Іасеае, Ро1у§опасеае, ЦтЬеІІіІегае).

Членистый (с. агіісиІаЫз): съ неболыиимъ нерехватомъ при 
узлахъ и въ этомъ мѣстѣ легче нереламывающійся (Ваіісогпіа, 
Сазиагіпа).

е. П о  с в о й с т в у ,  стебель:
Травянист ы й  (саиііз ІіегЪасеиз): мягкій, болѣе нѣжный и б. 

ч. зеленый.
Деревянистый  (с. Іідпозиз): одеревенѣлый и внутри жесткій.
М ясист ый , сочный (с. сат озиз , зиссиіепіиз):' болѣе мягкій, 

рыхлый и сочный (кактусы).
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Сердцевинистый (с. тесіиііозиз): съ обильною, обыкновенно 
безсочною сердцевиною внутри (8агаЬиси§, РЬіІабеІрІшв).

Дудчатый (с. Дзіиіозиз): съ полыми междоузліями (злаки, 
зонтичныя).

Плотный (с. зоШиз): съ выполненными внутри междоузліями. 

{*. П о р а з в ѣ т в л е н і ю ,  стебель:

Простой (саиііз зітріеху. совершенно не развѣтвляющійся 
(Рараѵег).

Віътвистый (с. гатозиз): съ вѣтвистыми вѣтвями.

Развет вленны й (с. сіесотрозііиз, сіеіщиезсепз)'. развѣтвлен- 
ный отъ самаго основанія.

Двойчатьій, или развилист ы й (с. сіісіюіотиз): развѣтвля- 
ющійся па двѣ вѣтви разомъ (8угіп§-а); если же на три, то трой
чатый (с. ігісШ отиз), какъ у ^ г іш п  Оіеапйег.

Побіъжистый (с. зіоіопі/егиз): съ листоносными побѣгами, 
которые вырастаютъ изъ его основанія и укореняются (А]И^а 
геріапз).

Плетеносный  ( ДадеВі/егиз): съ длинными, безлистными 
иобѣгами или плет ям и  (Радеііае), напр, у Рга^агіа.

ё . П о  н а и р а в л  е н і ю,  стебель:
ІІрям ост оящ ій  (саиііз егесіиз): приподымающейся, безъ 

опоры, вертикально вверхъ (конопля, подсолнечникъ).

И звилист ый  (с. Деш озиз): изогнутый въ одну и другую сто
рону (8о1апіші Пііісашага).

Нриподымающ ійся  ( с. азсепсіепз): съ основаиіемъ, лсжа- 
щимъ на почвѣ, и остальною частью приподнятою (ТгііЫішп рга- 
і,еп8е).

Ниспадающей (с. йеситЪепз): отъ оспованія прямо сто ящій, 
а выше нисиадающій, по слабости, на почву (ТЬутив 8егру11иш).

К оленчат ы й (с. депісиіаіиз): съ прямыми междоузліями, 
(Аіоресигив ^епісиЫ из).

Леж ачій , или ст елю щ ійся  (с. ргоситЪепз, ргозігаіиз): ле- 
жачій па землѣ (Р о іу^оп и т аѵісиіаге, 8іе11агіа тей іа).
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П олзучій  (с. герепз^геріапз): лежачій и мѣстами прикрѣ- 
пленный къ почвѣ придаточными корнями (Капипсиіиз герепз, 
РоІепШІа геріапз, СгІесЬота Ьейегасеа, р. 362).

К арабкаю щ ійся , л а зя щ ій , ціъпкій , или вспалзывающ ій (с. 
зсапбепз)'. вспалзывающій по сосѣднимъ предметамъ различными 
способами, напр, при помощи ползучихъ корней (Небега), или 
присосковъ (Сибсійа), или усиковъ (тыквенныя, виноградъ, горохъ).

Вьющ ійся (с. ѵоІиЫІіз): обвивающійся спирально вокругъ 
подпоры; иритомъ или вправо (сАехігогзит  ѵоІиЫНз), какъ напр, 
хмѣль (Нишиіиз Ьириіиз), или влгъво (с. зіпізігогзит ѵоІиЫІіз), 
какъ Сопуоіѵиіиз, РЬаееоІив и большинство вьющихся растеній.

Стебель завивается впра
во, если изгибается въ 
томъженаиравленіи, какъ 
передвигается стрѣлка ио 
цифербляту часовъ; влѣ- 
в о —если въ обратномъ. 
Ь. П о  п о в е р х н о с т и ,  

стебель: 
Листоносный (саиііз /о -  
Ііозизу. съ листьями и, на- 

оборотъ, безлистный (с. арігуііиз), какъ наир, у повилики (Си- 
зсійа).

К рылат ый (с. аШ из): съ п л о с к и м и  л и с т о в ы м и  образовапія- 
м и  но длипѣ (ЬаіЬугиз зуіѵезігіз и  ойогаШз, Сгепізіа за^іМаІіз, 
Асасіа аіаіа).

Пробноносный (с. зиЪегозиз): сь пробковымъ слоемъ снаружи.
Щ елист ый  (с. гітозиз): съ толстою, щелистою корою.
Колючгй [с. зргпозиз): съ колючими, жесткими отростками 

самого стебля (СгІейНзсЬіа ІгіасапіЬоз, Ргипиз зріпоза).
Ш иповатый (с. асиІеаЫз): съ крѣпкими и колкими поверх

ностными образованіями, которым можно содрать вмѣстѣ съ ко
жицею (Коза, КиЬи8 ігиіісозиз).

Безоруж ный  (с. іпегтіз): не имѣющій ни колючекъ, ни ши-
иовъ.
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Г ладкій  (с. Іаеѵіз): съ гладкою поверхностью.
Еромѣ того, смотря по волосянымъ образованіямъ, поверх

ность стебля, подобно листьямъ, можетъ быть иіереховат ая , 
ш ерст ист ая  и т. д.

ВидоизмѢненные стебли. Видоизмѣненіе касается не толь
ко однихъ стеблей, но, въ подобныхъ случаяхъ, и вырастагощихъ 
изъ нихъ образовапій, слѣдов. всего побѣга. Напр, подземные 
видоизмѣненные стебли (корневища, клубни, луковицы) несутъ 
и видоизмѣненные листья; надземные листообразные стебли за- 
мѣняютъ вполнѣ самыя листовыя пластинки; кактусовые стебли 
имѣютъ листья, измѣненные въ колючки; 
побѣги въ видѣ колючекъ и ирицѣпокъ 
лишены листьевъ или имѣютъ только за
чаточные, а цвѣтоносные —  даже совер
шенно видоизмѣненпые листья въ видѣ 
цвѣтковъ.
• Разсматривая болѣе замѣчателыше 

случаи видоизмѣненныхъ стеблей, ко
снемся прежде всего лист ообразны х^ 
или т. н. сІад.ов.іа, рііуііосіадіа. ІІере- 
ходъ къ пимъ представляютъ крылатые 
стебли (ЬаіЬугив, Оепізіа 8а§Ша1І8 
и др.); но у нихъ еще ясное расчлененіе 
на междоузлія. У настоящихъ клядодій 
листья недоразвиваются, а стебель ило- 
скій и листообразный. Такіе стебли меж
ду бобовыми у СагшісЬаеІіа аизігаііб 
и видовъ Воееіаеа, между 8ші1асеаеу Кивспз и В етеіе апйічщупа, 
между гречишными у МиеЫепЬескіа., между молочайными у РЬуІ- 
Іапіііиз или ХуІорЬуІІа, между хвойными у РЬуІІосЫ из и т. д. 
Для иоясненія ихъ, выберемъ клядодіи Ки8си8 (р. 363). Разные 
виды его (К. асиіеаіиз, Ьуро§1о8&шп, ЬурорЬуІІшп и другіе съ 
клядодіями) имѣютъ подземный стебель, изъ котораго ежегодно 
вырастаготъ надъ землею побѣги на подобіе, какъ у спаржи. Вни
зу этихъ побѣговъ влагалищные, относительно большіе,^а при
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363. Часть стебля Киясиа 
асиіеаіия съ тремя дуго- 
нервными клядодіями; Ь 
листики; два изъ нихъ (6 
съ чертой) выросли изъ 
клядодія, а изъ ихъ па- 
зухъ развились соцвѣтія.
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вершинѣ зеленые листья. Удлиняющейся побѣгъ развиваетъ вы
ше мелкіе, пленчатые, чешуистые листочки, скоро опадающіе. 
Изъ ихъ пазухъ вырастаютъ клядодіи. Вершина побѣга обыкно
венно тоже превращается въ клядодій. Изъ плоскихъ клядодій 
развивается сверху (у Кизсиз асиіеаіиз и Ііуро^іоззшн), или сни
зу (К. Ьурорііу ііит) одинъ прицвѣтникъ, изъ пазухи котораго вы- 
растаетъ маленькое содвѣтіе (р. 363). У К. асиіеаідіз этотъ 
ирицвѣтникъ вскорѣ отсыхаетъ, тогда какъ у К. Ііуро^іоззит онъ 
крупнѣе, кожистъ и такого строенія, какъ самый клядодій.

Другой замѣчательный примѣръ представляетъ РЬуПапМшз 
(р. 364 А  и В ). Стволъ его и вѣтви цилиндрическіе съ спи
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рально расположенными, чешуистыми листьями. Въ пазухѣ ио- 
слѣднихъ листообразныя стеблевыя вѣтви —  клядодіи; окраина 
клядодія съ пленчатыми листиками, изъ пазухи которыхъ выра-

364.
364. РЬуІІапіІша аресіоаиз Ласср А. Мужская вѣтвь съ цвѣтущими клядодіями; В  
отдѣльный клядодій въ пазухѣ чешуистаго листика съ двумя прилистниками; С 
мужской цвѣтокъ; 2? женскій цвѣтокъ, въ продольномъ разрѣзѣ; Е  фмя, въ про- 

дольномъ разрѣзѣ. С — Е  увеличено.
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стаютъ малепькіе цвѣтоносные побѣги; верхушка его цилиндриче
ская. Расширеніе вѣтвей въ клядодіи происходить вслѣдствіе не- 
пормальнаго роста въ толщину сердцевины или коры.

Клядодіи спаржи (Азрага^из) листообразны или иглистой 
формы. Къ клядодіямъ всего ближе еще болѣе или менѣе плоскій, 
нерасчлененный и безлистпый побѣгъ рясокъ (Ъ етпа).

К акт усовая форма принадлежите тоже къ видоизмѣнен- 
нымъ стеблямъ. Такіе стебли мясисты, сочны, различной формы 
(граненые, шаровидные, сплющенные и т. д.); листья ихъ обыкно
венно въ видѣ колючекъ, а иногда, кромѣ иихъ, существуютъ 
и настоящіе листья (Реігезкіа, изъ кактусовыхъ); или сначала об
разуются колючки, а позднѣе листья (напр, у Орипііа и Сегеиз), 
Кромѣ настоящихъ кактусовыхъ, подобную форму стеблей имѣ- 
ютъ разные тропическіе виды ЕирЬогЬіа (Е. гезіпііега и др.).

Колючки (зріпае) и пріщтъпки, или усики  (сіггЫ) стеблеваго 
происхожденія имѣютъ тѣ же общіе признаки, какъ происшедшіе 
изъ листовыхъ образованій.

Колючки или вовсе не производить листьевъ или только 
нѣсколько ихъ и притомъ зачаточныхъ и скоро опадающихъ. Не- 
рѣдко можно замѣтить переходъ стеблевой части въ колючку, осо
бенно у яблоневыхъ и вишневыхъ; напр, у терновника ( Ргипиз 
вріпова) вѣтвь производить листья, а вершина ея превращается 
въ колючку (р. 365); тоже самое у боярышника (Сгаіае&из Оху- 
асапіЬа), гдѣ при основаніи такой вѣтви еще пара почекщ разви
вающихся въ укороченные побѣги. Переходную форму между 
стеблемъ и колючкою представляютъ также клядодіп Кавсив аси- 
Іеаіиз, которые оканчиваются колючкой. У СИесІіізсЫа онредѣлеи- 
ныя стеблевыя вѣтви развѣтвляются изъ пазухъ чешуистыхъ ли- 
стиковъ, а эти вѣточки отвердѣваютъ въ колючки.

Такіе же переходы стебля, но въ приціьпокъ представляете 
виноградъ (Ѵііів ѵіпіГега). Прицѣпки супротивны листьямъ 
(р. 366); они несутъ чешуистые листики, а ближе къ вершинѣ 
стебля переходятъ постепенно въ вѣтви съ цвѣтками и плодами. 
Такого же стеблеваго ироисхожденія прицѣпки дикаго винограда 
(А треіорзіз пиіпцаеТоІіа). У Раззійога прицѣпки не производите
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365.

никакихъ листьевъ. ІІрицѣпки стеблеваго происхожденія, въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ, и у тыквенныхъ.

Подземные стебли. Къ видоиз- 
мѣненнымъ стеблямъ принадлежать 
еще различные стебли водяныхъ 
растеній и подземные. Послѣдніе 
встрѣчаются преимущественно у зи- 
мующихъ травянистыхъ растеній. 
Надземная стеблевая часть у нихъ 
ежегодно отмираетъ, а подземная 
зимуетъ; въ ней отлагаются запас- 
ныя питательныя вещества (крах
маль, масло, сахаръ и др.). Изъ 
подземной части ежегодно выраста- 
ютъ надземные зеленые побѣги. 
Подземные стебли отличаются от- 
сутствіемъ въ нихъ хлорофилла 
и потому бѣлымъ, бурымъ, красно- 
ватымъ или желтымъ цвѣтомъ, съ 
видоизмѣненными, низовыми листь
ями (влагалищными, чешуистыми 
и т. п.). Внѣшнее сходство и ростъ 
подъ землею подали поводъ считать 
ихъ корнями; но они тотчасъ отъ 
нихъ отличаются тѣмъ, что имѣютъ 
листья и точку роста, прикрытую 
ими. Къ подземнымъ стеблямъ при
надлежать: корневище, клубень, лу
ковица и различныя нереходныя 
формы между ними.

Корневище (гкігота) растетъ 
подъ землею горизонтально или кос
венно, имѣетъ одни придаточные 
корни и образуетъ ежегодно над

земные листоносные побѣги, которые въ томъ же году отмираютъ.

366.
365. Вѣтка терновника (Ргшшя 
аріпояа), оканчивающаяся ко
лючкой: а стебель, (I листовой 
рубецъ: изъ его пазухи выросла 
вѣтка съ колючкой «; на ней ли
стовые рубцы / / ,  а изъ ихъ па- 
зухъ образовались вѣточки г 
и почка к. — 366. Часть стебля 
(лоза) винограда(ѴШя ѵіпНега), 
съ двумя прицѣпками гг: верх- 
ній съ листиками К и развѣт- 
вляется; нижній завился вокругъ 
подпоры ж; ЪЬ листовые черешки.
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Корневище остается живучимъ подъ землею многіе годы, сзади 
ежегодно отмираетъ, а кпереди удлиняется. Къ осени развиты 
уже тѣ почки, изъ которыхъ на весну вырастаютъ надземные по- 
бѣги. Такъ какъ задняя часть корневища ежегодно отмираетъ, 
а передняя удлиняется, то длина всего корневища мало мѣняется; 
но оно вмѣстѣ съ тѣмъ нолзетъ подъ землею все дальше и потому 
новые надземные побѣги появляются ежегодно въ другихъ мѣстахъ. 
Одни корневища сами по себѣ длинным и тонкія, какъ у пырея 
(ТгШсшп герепз), осокъ (Сагісез), р. 367, и нодорожниковыхъ 
(Р1апіа§іпасеае); другія болѣе короткія и толстым, какъ у ІгІ8.

367. 368.
367. Часть удлиненнаго корневища песочной осоки (Сагех агепагіа), въ у 3 естест. 
величины; п чешуистые листья корневища 5,  а вверхъ растущій побѣгъ съ низо
выми листьями, ю придаточные корни. — 368. Часть корневища Роіу^опаілт оНі- 
сіпаіе (уменьшено): а верхушечная почка, Ъ основаніе надземнаго иобѣга, с и Л 
слѣдки отсохшихъ и отпавшихъ надземныхъ побѣговъ двухъ предшествовавшихъ 
годовъ. На корневищѣ видны еще рубцы отсохшихъ листьевъ и придаточные

корни.

Узлы корневища мало замѣтны- междоузлія длинныя (у пырея), 
или короткія (у Ігіб). ІІо отпаденіи надземнаго нобѣга, остает
ся на корневищѣ слѣдокъ или рубецъ. ІІо числу ихъ можно, въ 
разныхъ случаяхъ, опредѣлить возрастъ корневища. Особенно 
большіе слѣдки у Роіу^опаіию оШсіпаІе (р. 368); по нимъ назва
но корневище этого растенія саломоновою печатью. Рубцы оста- 
вляютъ и отпавшіе листья.

Корневища простыл или развѣтвленныя; развѣтвленіе ихъ 
всего чаще симиодіальное, наир, у Магапіасеае, Хіп^іЬегасеае, 
Асогиз, Ро1у§опа(;иш ойГісіпаІе, Т гііісит герепв, СогаІІогМга іппа- 
Іа; мононодіальное у Роіу^оппт ВІ8іогіа, РагІ8 ^иабгіГоІіа, Охаііз
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ЛсеіовеІІа и др. Въ первомъ случаѣ, сама точка роста развивает
ся въ надземный побѣгъ, а изъ боковой подземной почки пред- 
шествовавшаго надземиаго побѣга —  дальше само корневище; 
верхушка нослѣдняго точно также превращается, позднѣе, въ 
надземный побѣгъ и т. д. Вся система развѣтвленій такого кор
невища представляетъ только основныя части ежегодно образую
щихся и отмирающихъ надземныхъ иобѣговъ. При моноподіаль- 
номъ же развѣтвленіи, верхушечная точка роста корневища про-

должаетъ расти, а надземные 
побѣги происходятъ изъ его 
боковыхъ точекъ роста.

Клубень, или ш иш ка  (іиЬег) 
представляетъ укороченную, 
припухшую и мясистую подзем
ную часть стебля съ очень мел
кими, чешуистыми листиками 
(р. 369). Въ взрослыхъ клуб- 
няхъ листики расположены въ 
углубленіяхъ или ямкахъ; въ 
нихъ же находятся пазушныя 
почки, т .н .гла зки  ( осиіі, дет
тае), изъ которыхъ развива
ются новые побѣги и корни. 
Наибольшая часть клубня со
стоитъ изъ паренхимной ткани 
съ запасными питательными 
веществами (преимущественно 

крахмаломъ), идущими на развитіе новыхъ побѣговъ. Клубни 
представляютъ отъ одного до нѣсколькихъ укороченныхъ междо- 
узлій и образуются на кондѣ стебля или его подземныхъ вѣтвей, 
наир, у картофеля (8о]апит іиЬегобит) на концѣ длинныхъ вѣт- 
вей, или болѣе короткихъ —  у земляной груши (НеІіапіЬиз іиЬе- 
Г08И8).

У разныхъ орхидей встрѣчаются двойные клубни (іиЬега де- 
тіпаіа), иритомъ цтьльпые (іиЬ. Ш іѵ іза), какъ у Огсіііз Могіо,

369.
369. Клубни земляной груши (Неііап- 
іЬиз іиЬегоаиа), въ '/3 естеств. величи
ны: « нижняя часть стебля, выросшая 
изъ прошлогодняго клубна /с'; изъ 
верхнихъ листовыхъ пазухъ образова. 
лись ночки кп, изъ нижнихъ — клубни 
к съ чешуистыми листиками и боковы

ми почками (глазками), ю корни.
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или лапчато-раздтьленпые (іиЪ. раЬпаіа), напр, у бутпасіепіа 
сопорзеа. Одинъ изъ двухъ клубней продолжается вверхъ въ ко- 
роткій иобѣгъ съ надземными листьями, а поздйѣе' —  въ цвѣто- 
носный побѣгъ. Близъ вершины изъ этого же клубня выраста
ет!» второй, съ почкою наверху; изъ послѣдней развивается на 
слѣдующій годъ новый нобѣгъ, а ирежній клубень отмираетъ. 
Нижній конецъ цѣльнаго клубня или концы лапчато-раздѣленнаго 
представляютъ, по крайней мѣрѣ въ молодости, признаки корня* 
а потому каждый клубень орхидей можно принять за боковую 
почку, которая припухла и слилась съ своими корнями въ одно 
образовапіе.

370.
370. А  клубни ОгсЬіз Могіо; В клубни бушпаЯепіа сопорзеа; 5цвѣточная стрѣлка, 

1 клубень настоящаго года, 2 — будущаго, съ почкою К \ю п ш ' корни.

Еромѣ картофеля и земляной груши, очень извѣстны клубни 
тропическаго растенія Іротаеа  или Сопуоіѵіііиз В акіаз, т. н. ба
таты, или камоты. Отъ другого вида, именно Ірошаеа Риг^а по
лучаются т. н. Шѣега Йаіарае; но это не клубни, а клубневидные 
корни.

Различныя переходный формы клубня встрѣчаются нерѣдко. 
Напримѣръ, переходную форму корневища въ клубень предста
вляютъ подземные стебли АсопВит КареПиз и Віоегкеапцт, Су- 
с іатеп , АшіоІосЫа и др.
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Переходную форму между клубпемъ или корневищемъ и лу
ковицею называютъ к лубн елуковицею , или луковицеобразною  
ш иш кой (ЪиІЪо-іиЪег), напр, у СоІсЬісиш, Сгосиз, СгІаПіоІиз. Сте
блевая часть клубнелуковицы припухшая, на подобіе клубня; 
кверху она продолжается въ надземный побѣгъ, книзу въ корень, 
снаружи она покрыта сухощавыми, низовыми листьями. Возлѣ 
побѣга изъ клубнелуковицы вырастаетъ крупная почка, которая

развивается на .слѣдующій годъ въ новую 
клубнелуковицу, взамѣнъ прежней; по
ел ѣдняя ссыхается болѣе или менѣе 
и остается внизу ея. Нерѣдко подъ клуб
нелуковицею нѣсколько подобныхъ, 
другъ надъ другомъ расположенныхъ 
и отсыхающихъ клубпелуковицъ (Сгосиз, 
(тіабіоіиз); самыя нижнія всего старше 
и постепенно отгниваютъ, подобно зад
нему концу корневища.

Л уковица  (ЪиІЬш) представляетъ, въ 
сравненіи съклубнемъ, наоборотъ, слабо 
развитую стеблевую часть изъ очень уко- 
роченныхъ мсждоузлій и сильно развитые, 
мясистые, чешуистые низовые листья 
(р. 371). Стеблевая часть луковицы 
сплющена, мясиста и называется дон- 
ц е ш  (Іесиз); кверху она продолжается 
въ почку, изъ которой развивается н ад-

торой на слѣдующій годъ '
образуется луковица. З в М Н Ы Й  З б Л е Н Ы Й  І І О О Б Г Ъ ,  КПИЗу И З Ъ  Н е Я

вырастаютъ многочисленные придаточ
ные корни. Наружные листья луковицы самые старые и обыкно
венно ссохшіеся, тонкіе и сухощавые; за ними слѣдуютъ, во 
внутрь, болѣе толстые, мясистые и сочные, съ запасными питатель
ными веществами. Одни изъ этихъ листьевъ настоящіе низовые; 
другіе представляютъ только влагалищную часть надземныхъ ли
стьевъ, которые "развиваются изъ нихъ. Въ пазухѣ самаго виу- 
трепняго или болѣе внутреннихъ листьевъ луковицы сидитъ
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371.
371. Луковица гіацинта 
(НуаеіпЫщэ огіепіаііэ), 
нѣеколько уменьшенная: 
к стеблевая часть (донце), 
г  мясистые листья, 5 ио- 
бѣгъ, вытягивающійся 
позднѣе надъ землею, съ 
цвѣточными почками Ь\ 
і  листья, впослѣдствіи 
надземные; ю корни; кп 
пазушная почка, изъ ко-
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почка: изъ нея развивается, на слѣдующій годъ, новая луковица; 
старая же, вмѣстѣ съ надземнымъ побѣгомъ, отмираетъ. Въ лу- 
ковицахъ обыкновеннаго лука (АШиш Сера), Тиііра, НуасіпШиз, 
Мивсагі и 8сі11а наружные листья низовые, а внутренніе разра
стаются въ надземные зеленые листья; у ОгпШ ю^аІит даже всѣ 
листья, исключая наружнаго, развиваются въ зеленые, надземные.

Въ однихъ случаяхъ листья широкіе и плотно прилегаютъ 
другъ къ другу: тогда луковица п ло т н а я  (ЬиІЬиз зоШ из), нанр. 
у БгіШІагіа и АНіигн Сера; въ другихъ —  они уяіе и непокрыва- 
ютъ всей луковицы: такая луковица чеш уйчат ая  (Ь. ітЪгісаіиь, 
8^иато8и8), наир, у Ь іііи т  сапбібиш. ІІо формѣ сами луковицы 
продолговаты, яйцевидны, шаровидны, сплюснуты и т. д. По вре
мени существованія онѣ однолѣтнія, двулѣтнія и многолѣтнія.

Различаютъ еще слож ную  лу к о ви ц у  (Ь. сотрозгіиз), если 
въ пазѵхахъ низовыхъ листьевъ появляются почки, которыя тот- 
часъ развиваются въ новыя луковицы, какъ у чеснока (АПішп 
баВѵит), гдѣ въ каждой такой пазухѣ цѣлый рядъ ихъ.

Упомянемъ, въ заключеніе, еще о корневищахъ, образую- 
іцихъ луковицы. У АШиш іяііах существуетъ горизонтальное 
корневище съ луковицеобразною почкою на переднемъ концѣ. 
У 8ахіГга§а ^гапиЫ а вѣтвящееся корневище съ мясистыми, че- 
шуистыми листьями и съ маленькими луковицами въ ихъ пазухахъ. 
Концы нитевидныхъ развѣтвленій сами оканчиваются луковицеоб
разною почкою. Такимъ образомъ, все корневище этого растенія 
имѣетъ многочисленным луковицы.

К О Р Е Н Ь .

Признаки корня. Подобпо стеблю, корень представляетъ 
осевой оргапъ, обладающій неограниченнымъ ростомъ при помощи 
точки роста. Главное отличіе его отъ стебля заключается въ томъ, 
что онъ не образуетъ листьевъ и, что свободный конецъ его, т. е. 
точка роста покрыта особьшъ покровомъ —  корпевымъ колпач- 
ком ь , или чехликом ъ  (р ііео г іт а ), р. 372 и 373. Но и эти при
знаки пе безъ исключеній. Извѣстны нанр. побѣги, у которыхъ
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точка роста, до образованія листьевъ, прикрыта колпачкомъ изъ 
постоянной ткани (зародыши хвойныхъ СерЬаІоіахиз Е огіітеі 
и Агансагіа ітЬгісаІа); и, наоборотъ, корни, сбрасывающіе свой 
колпачекъ, какъ у Нусігосііагіе, Р І8ііа Вігаііоісз, В п те ііасеае  
и особенно видоизмѣненные корни, преобразующееся въ клубни 
(Вапипсиіиз Еісагіа), колючки (у разныхъ иальмъ) или въ при
соски (у разныхъ паразитовъ). У Аезсиінз Нірросазіапит корешки, 
вырастающіе изъ большихъ корней, сначала даже вовсе безъ кол-

372. 373.
372. Свободная верхушка (конецъ) корня тростника (РЬга^тНез еоттиш з), разрѣ- 
занная вдоль и увеличенная 120 разъ: ѵ точка роста, т сросшійся съ нею корневой 
колпачекъ, е кожица, г кора, д  сосудистый пучекъ корня. — 373. Боковые корни п, 
происходящее изъ образовательной ткани главнаго корня бобовъ (Уісіа ГаЪа), въ 
продольномъ разрѣзѣ и увеличенные въ 5 разъ;/сосудистоволокнистый пучекъ, г 

кора главнаго корня, Л колпачекъ боковыхъ корней.

пачка; позднѣе они отмираютъ или продолжаютъ расти и тогда 
образуютъ колпачекъ. Еще любопытнѣе въ этомъ отношеніи глав
ный корень зародыша водяного орѣха (Тгара) и повилики, кото
рый вовсе не имѣетъ колпачка. Обыкновенно уже чрезъ два дня 
корень повилики отмираетъ и вмѣстѣ съ нимъ и зародышъ, если 
онъ не нопалъ на растеніе, на которомъ можетъ паразитировать.

Изъ другихъ признаковъ корня упомянемъ, что ему одному 
свойственна способность возрожденія точки роста при ея иовреж- 
деніи и сокращеніе взрослыхъ корневыхъ участковъ. Иослѣднее
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обусловливается воспринятіемъ корневою паренхимою воды, при 
чемъ клѣтки растутъ въ ширину и укорачиваются. Вслѣдствіе 
подобнаго укорачиванія втягивается глубже въ землю основаніе 
корня и смежная съ нимъ стеблевая часть, какъ это ноказываютъ 
особенно молодыя растеньица зонтичныхъ, лиліи и т. д.; или, на- 
оборотъ, старые корни многихъ травянистыхъ многолѣтнихъ ра- 
стеній, которые становятся при этомъ поперекъ-морщинистыми. 
Значеніе подобнаго укорачиванія корня заключается въ томъ, что 
втянутыя въ почву части лучше защищены отъ поврежденій 
и вредныхъ атмосферныхъ вліяній.

Остальные признаки корня менѣе важны, такъ какъ они 
свойственны, въ разныхъ случаяхъ, и иобѣгамъ. Такъ, корпи 
образуются эндогенно, не содержать хлорофилла (исключая воз- 
душныхъ), растутъ въ субстратѣ и вертикально внизъ, или (осо
бенно боковые) болѣе или менѣе горизонтально. Наиравленіе 
роста обусловливается не только присущими корню позитивнымъ 
геотропизмомъ и негативнымъ геліотропизмомъ, но и позитив
нымъ гидротронизмомъ его, т. е. способностью направляться 
къ влажной средѣ.

Корень характеризуется также нрисутствіемъ сосудистыхъ 
пучковъ, преимущественно радіальнаго типа. Корневые пучки за- 
нимаютъ его осевую часть. Изнутри окружаете ихъ иногда серд
цевина, а снаружи пучковъ слой нѣжныхъ клѣтокъ иерикамбія 
и поверхъ его —  пучковое влагалище, т. е. самый внутренній, осо
бый слой паренхимы коры. Изъ перикамбія или изъ самыхъ 
внутреннихъ слоевъ коры происходить боковые корни, слѣдов. 
эндогенно: вырастая наружу, они ирорываютъ кнаружи лежащую 
часть коры и кожицу.

Составляя со стеблемъ вообще ось растенія, корень непо
средственно отходить отъ него. Часть корня, соприкасающаяся 
со стеблемъ, составляете его основаніе и всего старше; противо
положный конецъ, съ точкою роста, или вершина, всего моложе.

Тѣсная связь корня со стеблемъ видна также изъ того, что 
изъ стеблей могутъ развиться, въ разныхъ мѣстахъ, придаточные 
корни. Всѣмъ извѣстно, что носадивъ отрѣзанныя стеблевыя
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вѣтки (т. н. черенки) ивы, осины, разныхъ плодовыхъ деревьевъ 
и т. д. въ землю, онѣ пускаютъ корни. Точно также, изъ раз- 
личныхъ корней развиваются придаточные побѣги, наир, у осины, 
серебристаго тополя и др. Еще яснѣе образованіе побѣговъ 
у Біобсогеа, АпЙшгіит Іоп^іГоІіиш, NеоШа №би8 аѵіз, К и тех  
Асеіюзеііа и другихъ: здѣсь они вырастаютъ изъ верхушки боко- 
выхъ корней, послѣ сбрасыванія корневаго колпачка.

Главное пазиаченіе корня — укрѣпить растеніе въ почвѣ или 
другомъ субстратѣ и изъ него извлечь воду и различный пита
тельны# вещества. Кромѣ того, корни могутъ быть вмѣстилища- 
ми заиасныхъ питательныхъ веществъ (крахмала, сахара, инулина 
и бѣлковыхъ веществъ), или органами ассимиляціи, размноженія, 
защиты (корни-колючки), вспалзыванія (ползучіе корни) и т. д.

Корни встрѣчаются вообще у всѣхъ осевыхъ растеній, ири- 
томъ типическіе преимущественно у сѣмянныхъ. Изъ нихъ только 
немногіе безъ корней (З/ѴоШа, ІЛгісиІагіа, Еріро^оп, СогаІІогЬіга, 
Са&іеіпаѵіа ргіпсерз и взрослые паразиты въ родѣ омелы, повили
ки и др. съ т. н. присосками).

Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ пѣтъ тииическихъ корней ихъ замѣ- 
няютъ стеблевые органы, покрытые волосками, которые, подобно 
корневымъ волоскамъ, прикрѣпляютъ растеніе къ почвѣ и из- 
влекаютъ изъ пея пищу. Такіе волоски вырастаютъ цѣлыми пуч
ками изъ корневища Еріро^оп и Соггаііогіша, или нокрываютъ 
все подсѣмядольное междоузліе зародыша Савіеіпаѵіа и т. д.

Корневая точка роста и корневой колпаченъ. Точка ро
ста корневой верхушки построена сложнѣе стеблевой- это понятно 
уже изъ того, что она покрыта корневымъ колиачкомъ, т. е. 
тканью, которая происходить и возобновляется различно, какъ 
показываютъ слѣдующіе примѣры. Меристэма корневой точки 
роста только иногда разграничивается на дерматогенъ, периблэму 
и нлэрому (ср. стеблевую точку роста на стр. 219) и тогда кор
невой колпачекъ образуется такимъ образомъ, что дерматогенъ 
дѣлится параллельно поверхности, т. е. пери к лина  ми, на два 
слоя: наружный входитъ въ составь корневого колпачка, а вяу- 
треиній представляетъ дерматогенъ точки роста. Дальпѣйітіее
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увеличеніе колпачка ироисходитъ чрезъ такое же, повторное дѣ- 
леніе дерматогена (у многихъ сложиоцвѣтныхъ, крестоцвѣтныхъ, 
пасленовыхъ, ластовневыхъ, ивы, Еіосіеа).

Въ другихъ случаяхъ существуетъ общая меристэма (или 
группа клѣтокъ) между точкою роста и колпачкомъ; дѣлясь, она 
образуетъ кверху дерматогенъ, периблэму и плэрому, а книзу 
корневой колпачекъ (у различныхъ мотыльковыхъ, бука, р. 379 В , 
клена).

Особое видоизмѣненіе въ строеніи точки роста у голосѣмян- 
ныхъ, у Асасіа, Виріпие и др.: здѣсь плэрома имѣетъ самосто
ятельную меристэму и ясно отличается; поверхъ ея клѣточный 
покровъ: его наружные, нижніе слои становятся колпачкомъ, 
а наружный коровый превращается въ кожицу.

У многихъ злаковъ, осокъ и другихъ однодольныхъ существу
етъ снаружи точки роста особая меристэма, т. и. калипт рогепъ, 
который служитъ для образованія и возобновленія изнутри кор- 
неваго колпачка. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ самой точкѣ роста здѣсь 
отдѣльпая меристэма плэромы и другая, общая для дерматогена 
и периблэмы.

Самый корневой колпачекъ 
представляетъ покровъ изъ по
стоянной ткани, одѣвающій 
снаружи верхушку корня, т. е. 
точку роста. Противъ самой вер
хушки корпя онъ всего толще 
и въ этомъ мѣстѣ срастается съ 
нею всего плотнѣе (р. 372). По 
мѣрѣ удаленія отъ нея, кол- 
иачекъ утончается и отстаетъ 
отъ корня, оканчиваясь внезап
но въ разстояніи нѣсколышхъ 
миллиметровъ отъ верхушки, 
хотя въ толстыхъ корняхъ
разстояніе это доходитъ до одного или двухъ сантиметровъ, на 
у Рапйапиз (р. 374 —  377).

Ботан. 16
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374. 375. 376. 377.
374—377. Концы корней, показываю
щее корневой колпачекъ. 374. РоіИейе- 
гіа; 375. Саііа, въ продольномъ разрѣ- 
зѣ; 376. Рапйапнд; 377. Зеіпйарэиз, въ 

продольномъ разрѣзѣ.
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Ткань колпачка гораздо плотнѣе точки роста (р. 372). Онъ 
защищаетъ пѣжную верхушку корня отъ давленія п тренія, ко- 
торымъ она подвергается во время роста между почвенными ча
стицами.' Колпачекъ водяныхъ корней (Ьеш па, НуйгосЬагіз, Рі- 
вііа) защищаетъ верхушку корня отъ экзосмоза и маленькихъ во
дяныхъ животньтхъ. Здѣсь онъ очень длинный и срастается толь
ко съ самою верхушкой. Наконецъ, въ воздушныхъ корняхъ (ор
хидей, аронниковыхъ, Сіивіа и др.) онъ предохраняетъ верхушку 
отъ испаренія и высыханія. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ корень не 
нуждается въ подобной защитѣ, нѣтъ и корневаго колпачка, какъ 
напр, у видоизмѣненныхъ корней или присосковъ омелы, повили
ки и другйхъ паразитовъ.

Корневой колпачекъ снаружи отмираетъ, а изнутри, т. е. со 
стороны точки роста корня, возобновляется, сохраняя одну и ту 
же толщину. Отмираніе это происходить различно: напр, наруж
ный клѣточки его разъединяются, набухаютъ и ослизняются, какъ 
у пшеницы, ячменя и клевера; или подобное ослизненіе происхо
дить сразу въ цѣломъ слоѣ клѣточекъ, какъ у мака и сурѣпицы; 
или онъ ссыхается и отслаивается (Оіусегіа, Рапбапиб). Ослизне
т е  наружныхъ клѣточекъ колпачка способствуетъ въ тоже время 
ирониканію корня вглубь. Колпачекъ водяныхъ корней не отмира
етъ и не возобновляется.

Корневые ВОЛОСКИ. Позади точки роста, слѣдуетъ въ корне- 
вомъ концѣ участокъ клѣтокъ, который сильно растутъ въ длину; 
а чрезъ это сама верхушка и прежде всего ея точка роста, при
крытая колпачкомъ, углубляется въ почву. Растущая и удлиняю
щаяся область корней, живущихъ въ землѣ, обыкновенно не больше 
1 сантиметра; у воздушныхъ же корней она можетъ дойти отъ 
3 — 10 сайт. (Мопзіега беНсіоза, Ѵіііэ ѵеІіКіпа). Повыше расту- 
щаго, голаго участка, клѣточки кожицы (эпиблемы) удлиняются въ 
волоски  (р й і гасігсаіез), въ видѣ трубочекъ, образуя въ этомъ 
мѣстѣ цѣлый волосяной войлокъ вокругъ корпя (р. 378 В , С). 
Узкій волосяной участокъ сейчасъ же обозначается, у сухопут- 
ныхъ растеній, по нриставшимъ къ волоскамъ почвенньшъ части- 
цамъ (р. 378 4 ) .
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Корневые волоски длиною отъ ОД —  3,0, иногда даже до 
8,0 миллиметровъ, толщиною отъ 0,008 —  0,14 миллим., обы
кновенно одноклѣточные, иногда вѣтвиетые (Орипііа Гісиз іпсііса, 
8ахіГга^а багтепіова, Вгавзіса Кара). Изъ нѣсколышхъ клѣто- 
чекъ волоски у разныхъ Вгошеііасеае; развивающіеся въ водѣ 
и въ влажномъ воздухѣ, цилиндрическіе, прямые и одинаковые; въ 
почвѣ-же, гдѣ они должны себѣ проложить путь между твердыми 
частицами, волоски различно изогнуты и неодинаковые (р. 378). 
Подрастая къ поч- 
веннымъ частицамъ, 
для растворенія ихъ 
(при помощи своего 
кислаго сока и вы
дыхаемой углекисло
ты) и воспринятія
ИЗЪ НИХЪ НИЩИ, ВО-

лоски расширяются, 
утолщаются при вер- 
хушкѣ, ослизпяясь, 
загибаются вокругъ 
нихъ и плотно къ 
н и м ъ  присасыва
ются.

ІІо мѣрѣ возра- 
станія корня, обра
зуются новые волоски въ томъ мѣстѣ, гдѣ вслѣдъ за колначкомъ 
ихъ не было, а старые отпадаютъ, оставляя здѣсь голую поверх
ность. Волоски существуютъ вообще у сухонутныхъ растеній; 
но они развиваются не во всѣхъ случаяхъ, напр, ихъ нѣтъ 
у многихъ паразитовъ, различныхъ растеній, растущихъ въ 
сырыхъ мѣстахъ и въ водѣ (Вігіотііб, Ь е т п а , Нірригіб, Ме- 
пуапіЬез), не нуждающихся въ увеличеніи воспринимающей 
поверхности корня; также у Сгосиз, на воздушныхъ корняхъ 
орхидей, на подземныхъ нѣкоторыхъ хвойныхъ (сосны, пихты). 
ІТо отпаденіи волосковъ, поверхностный клѣточки корня отслаи-

ю*
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378. А. Молодой ростокъ ваіеораіа ѵегаісоіог съ при
ставшими къ корневымъ волоскамъ почвенными ча
стицами. В. Тотъ же ростокъ, по удаленіи почвен- 
ныхъ частицъ. С. Нисколько корневыхъ волосковъ съ 
кое-гдѣ приставшими къ нимъ почвенными части

цами. Увеличено.
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ваются и въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ были волоски, поверхность корня 
бурѣетъ отъ развивающагося нробковаго слоя, который образуетъ 
для него защищающій покровъ.

Корневые волоски служатъ главными органами воспринятія 
нищи изъ почвы; срастаясь съ почвенными частицами, они значи
тельно содѣйствуютъ и укрѣпленію растенія.

Корневой СИмбІОЗЪ. Воспринятіе корнями питательныхъ 
веществъ изъ почвы, особенно перегнойной, происходить у раз-

379,
379. А. Корневой, свободный конецъ бука (Ка&из ауіѵаііса) съ микоризой; обвола
кивающая его грибныя волокна оканчиваются снаружи свободными концами р. 
Увелич. 145 разъ. — В. Продольный разрѣзъ конца однолѣтняго корня граба (Саѵ- 
ріпия Веіиіиа) съ микоризой: р  илэрома, гг периблэма, ее кожица, сс слой корневого 
колпачка, сі иниціальный слой для дерматогена и калинтрогена, тпт псевдопарен- 
химатическій грибной слой, а клѣточки корневого колпачка, окруженный грибными 
волокнами. Увелич. 480 разъ. — С. Часть корня граба съ микоризой т, въ есте

ственную величину.

ныхъ растеиій еще при помощи безплодныхъ грибныхъ волоконъ 
и бактерій- тѣ и другія представляютъ симбіозъ или примѣръ со
жительства съ корнемъ.

Сожительство гриба съ корнемъ, т. н. М усогіш а, состоитъ 
въ томъ, что конецъ корня обрастается грибными волокпами; они
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замѣняютъ корневые волоски, которые при этомъ не развиваются. 
Различаютъ двѣ формы микоризы: 1) эктотрофическую , когда 
грибныя волокна плотно прикладываются къ корню и внутрь его 
вступаютъ только немногія изъ нихъ, нанр. у плюсконосныхъ, 
особенно у бука (р. 379 А —  С); 2) э и д о т р о ф и ч е с а у ю микоризу, 
если грибныя волокна проникаютъ внутрь корня —  въ кожицу, 
или еще глубже —  въ опредѣленные слои коры, какъ у вереско- 
выхъ, лютика и нѣкоторыхъ орхидей. Во всѣхъ случаяхъ мико
риза не оказываетъ никакого вреднаго вліянія на корень: напро- 
тивъ, при помощи этихъ 
грибныхъ волоконъ, кон
цы которыхъ распростра
няются въ почвѣ, проис
ходить воспринятіе изъ 
нея воды и питательныхъ 
солей и доставленіе ихъ 
корню.

Что касается б а ш е - 
р ій , то они обуелввлива- 
ютъ иоявленіе на корняхъ 
разныхъ мотыльковыхъ 
и другихъ растеиій зіел- 
кихъ желвачковъ, т. н. 
корневыхъ клубеньковъ 
(р. 380). Въ основной 
ткани, этихъ клубеньковъ 
клѣточки наполнены ба-
ктеріями (Васіііиз Кайісісоіа Веуегіпск или Васіегіиш габісісоіа 
Ргайтоѵѵякі), р. 381; ихъ называютъ также бакт ероидам и. Эти 
бактеріи воспринимают изъ воздуха, находящагося въ почвѣ, 
азотъ и передаютъ его, въ видѣ азотистаго соединенія, корню. 
Такимъ образомъ, азотъ необходимый для развитія мотыльковыхъ 
и другихъ растеній, доставляется имъ въ избыткѣ поселившимися 
въ ихъ корняхъ бактеріями.

380. Корень гороха (Рівит ааііѵит) съ кор
невыми клубеньками ю.
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Развѣтвленіе корня. Нѣсколько взрослый корень обыкно
венно уже развѣтвляется. Развѣтвленія вырастаютъ сбоку, слѣ- 
довательно моноподіально, и въ акроиетальномъ порядкѣ. Такимъ 
образомъ близъ основанія стебля встрѣчаются самыя старыя кор- 
невыя вѣтви, а къ вершинѣ самыя молодыя. Вѣтви или корни 
иерваго порядка, въ болѣе старыхъ корияхъ, развѣтвлены въ свою 
очередь; точно также развѣтвленія слѣдующихъ порядковъ. Такой 
корень представляетъ слѣдов. дѣлую систему развѣтвленій. Очень

381. А. Клѣточка съ бактеріями изъ корневого клубенька гороха. В  — I) бактеріи: 
В  изъ корневого клубенька гороха, С — изъ Асасіа ІорЬапѣа, В  — изъ ОгоЬия 1и- 

Ьегоаиа. Вездѣ увеличеніе въ 1000 разъ, Л въ 1200 разъ.

мелкія вѣточкн между ними называются иногда м очкам и  (^Ъ гіІ- 
Іае): онѣ-то преимущественно усажены волосками.

Дихотомическое развѣтвленіе корня встрѣчается очень рѣд- 
ко: между сѣмянными —  у цикадейныхъ; между высшими споро
выми —  у илауновыхъ.

Степень развитія корневой системы находится въ связи съ 
надземною, испаряющею поверхностью растенія, т. е. главнымъ 
образомъ листовыхъ его образованій. Чѣмъ значительнѣе но- 
слѣдняя, тѣмъ сильнѣе развита корневая система для воснринятія 
изъ почвы воды и растворенныхъ въ пей питательныхъ веществъ 
и доставленія ея пспаряющимъ поверхностямъ. Поглощается же 
вода изъ ночвы не только кожицей корней, но преимущественно 
волосками. ІІрисутствіе ихъ увеличиваетъ значительно поверх
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ность ноглощенія, напр, у гороха до 12 разъ (у него на 1 ква
дратный миллиметръ корневой поверхности, усаженной волоска
ми, приходится ихъ часто до 232; у другихъ растеній число во- 
лосковъ отъ нѣсколькихъ до 400 и больше на 1 квадр. миллим.). 
Чѣмъ больше волосковъ, тѣмъ значительнѣе корневая поверх
ность поглощенія, слѣдов. тѣмъ легче корню добыть воду даже 
изъ сухой на видъ почвы. Какъ значительна вообще корневая 
система видно изъ того, что у взрослаго тыквеннаго растенія она 
равняется свыше 25 верстамъ.

Растенія съ слабымъ развитіемъ листовыхъ образованій, ка
ковы паразиты, не нуждаются въ развитой корневой системѣ- 
также и водяныя растенія, на корняхъ которыхъ обыкновенно 
нѣтъ волосковъ.

Происхожденіе корней; боковые и придаточные корни. 
Изъ корешка зародыша развивается первый зачатокъ корня. 
У разныхъ двудольныхъ и хвойныхъ корень, развившійся изъ к о 
решка, сохраняется и развивается въ главны й  (:гайіх  ргіт агіа); 
онъ ст ерж невой (гайіх раіагіз), если направляется прямо внизъ, 
какъ у разныхъ деревьевъ. Корни, вырастающіе изъ главнаго 
и вообще корневыя вѣтви называются боковыми , или побочными  
ко р н ям и  (гасіісез зесипйагіае, Іаіегаіез). Они образуются точно 
также эндогенно и только у Росіозіетасеае почти экзогенно.

Образованіе боковыхъ корней въ известной зависимости отъ 
расположенія сосудистыхъ пучковъ: на поперечномъ разрѣзѣ кор
ня ониилисупротивны древесинѣ пучковъ; или, рѣже, между пучка
ми (у злаковъ). Соотвѣтственно этому, сами боковые корни рас
положены во столько же продольныхъ рядовъ. У ели, въ моло- 
домъ корнѣ напр, два сосудистыхъ пучка, у фасоли четыре; столь
ко же у нихъ продольныхъ рядовъ боковыхъ корней. Рѣже такихъ 
рядовъ у другихъ растеній три или пять.

У однодольныхъ нѣтъ стержневого корня. Ихъ главный ко
рень отмираетъ рано и взамѣнъ его разрастается дѣлый нучекъ 
боковыхъ корней. Вскорѣ погибаютъ въ болынинствѣ случаевъ 
и боковые и вмѣсто нихъ образуются уже изъ стебля новые кор
ни (р . 385). Какъ стеблевые корни, такъ и вырастающіе изъ
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листьевъ называются придат очны м и к о р н я м и  (гаЛісез асіѵепіі- 
ііае). Подобно другимъ корнямъ они всегда образуются изнутри 
органа и съ самаго начала снабжены корневымъ колпачкомъ. Вы
растая наружу, эти корни прорываютъ наружныя ткани, которыя 
образуютъ вокругъ нихъ корневое влагалищ е (соІеогЫга), р. 373. 
Только весьма рѣдко замѣчено было экзогенное образованіе при-

даточныхъ корней, имеппо изъ новерх- 
ностныхъ клѣточекъ листовыхъ назухъ 
у Сагёашіпе ргаіепвіз, К азіагііаш  оіГісі- 
п а іе  и в у іѵ ев іге  и другйхъ.

Придаточные корни вверхъ растущихъ 
стеблей развиваются б. ч. изъ основанія 
его; тогда какъ изъ нолзучихъ стеблей 
они. вырастаютъ обыкновенно изъ точки 
роста.

Придаточные корни или увеличиваюсь 
вообще корневую систему, или замѣня- 
ютъ главные и боковые корни. У ивы 
и т. п. придаточные корни заложены 
подъ корою стебля и разрастаются, если 
отрѣзать и посадить такую стеблевую 
часть, т. е. изъ черенка.

Различіе корней по формѣ, раз- 
вѣтвленію, состоянію и направленію.
Болѣе распространенный формы  корней 
слѣдующія:

Н ит евидный корень {гасЧх/Иі/огтіз): 
толщиною съ бичевку; самый обыкновен

ный случай (напр, у Апасусіиз оіГісіпашт, НусІгосЪагів Могбіьз 
гапае, р. 383).

Ц илиндрическгй  ( т с / ,  суіт дгіса): на иоиеречномъ разрѣзѣ 
всюду одинаково округлый; значительно толще предъидущаго * 
(хрѣнъ —  СосЫеагіа Агшогасіа).

248 —

382. 383. 384.

382. Главный, веретено
образный корень моркови 
(Баисиз СагоСа). 383. Ну- 
йгоеЪагіэ Мотэиз гапае: 
нитевидный, водяной ко
рень. 384. Рѣпчатый ко
рень редиса (Карііашіз 

заііѵиз ѵаг. гаЯіснІа).
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Веретенообразный или коническій  (гай. /изг/огт із, сопіса): 
на понеречномъ разрѣзѣ округлый, но къ нижнему концу посте
пенно утончающійся (рѣдька, морковь, р. 382).

Репчат ый (гай. парг/огтіз): наиоперечномъразрѣзѣ округ
лый, но книзу сразу утончаю щійся (рѣпа, редисъ, р. 384).

У зловат ы й (гай. пойоза): мѣстами съ утолщевіями (8рігаеа 
Гііірепсіиіа, р. 386).

К лубневидны й (гай. іиЪегоза): съ одною или нѣсколькими 
значительно утолщенными частями или шишками (Гісагіа, БаЫіа,

385. Роа анпиа: волокнистый корень.—386. Врігаеа РіІірепЛиІа: узловатый корень.— 
387. Клубневидные корни георгины (БаЫіа тагіаЪіІів).

Различаютъ еще прост ой  корень (гай. зіт ріех), если онъ 
не развѣтвляется (какъ папр. большинство корневыхъ корней) или 
развѣтвлеиія малы и рѣдки (морковь); и р а звет влен н ы й  корень 
(гай. гатоза), когда онъ развѣтвляется книзу на многочисленным 
и болыиія вѣтви (лиственным деревья и многія травянистыя ра- 
стенія).

Придаточные корни вырастаютъ б. ч. въ видѣ цѣлаго пучка 
корней, образуя т. н. слоэ/сный корень (гай. сотрозііа); онъ на
зывается волокнист ы ми (гай. /іЪгоза), если его корешки тонки,

р. 387).

385. 386. 387.
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нитевидны (ячмень и разные другіе злаки, р. 385); или клубкова- 
тымъ (гай. дгитоза), если они коротки,толсты и скучены (Мопо- 
Нора, І\теоМіа №йа8 аѵіз).

По своему сост оянію  корни деревянист ы е (гад. Іідпозае), 
какъ у всѣхъ древесныхъ растеній- или м ясист ы е (гасі. саѵпозае), 
какъ у моркови, рѣдьки и т. п.

Существуютъ еще различныя названія корней, смотря по на
правленно ихъ въ почвѣ, или по направленно корня самого по 
себѣ, который на столько понятны, что не требуютъ дальнѣйшаго 
объясненія. Напр, по направлеп ію  въ почвѣ различаютъ корень: 
от вѣсный (гад. регрепдісиіагіз), косой (г. оЫщиа), горизонт аль
ный (г. Когігопіаііз) и сп уска ю іц т ся  (г. дезсепдепз), т. е. снача
ла горизонтальный, а затѣмъ отвѣсный. По направлен ію  самого 
корня  онъ: п р я м о й  (гад. гесіа), кривой  (г. сигѵаіа), извилист ы й  
(г. / Іехиоза) и скрученны й (г . сопіогіа).

Видоизмѣненные корни. Видоизмѣненіе корней обусловли
вается б. ч. измѣненіемъ ихъ отправленія или образа жизни. Ви- 
доизмѣненіе показываютъ уже тѣ корни, которые чрезъ вторичное 
утолщеніе сравниваются по своему строенію, болѣе или менѣе, 
со стволами (корни голосѣмянныхъ и двудольныхъ древесныхъ 
растеній). Точно также видоизмѣняются и тѣ корни, которые 
служатъ вмѣстилищами для запасныхъ питательныхъ веществъ, 
какъ корни моркови, свеклы, сельдерея и т. п., также клубневид
ные корни Еісагіа и разныхъ орхидей. Они отличаются при этомъ 
сильнымъ и своеобразнымъ развитіемъ коры (ея паренхимы) 
и значительнымъ ростомъ въ толщину. Еще замѣчательнѣе видо- 
измѣненіе въ слѣдующихъ корняхъ.

1. А ссим иляц іонны е корпи. У нѣкоторыхъ растеній надзем
ные или подводные корни зеленѣютъ, мѣняютъ свою форму 
и служатъ органами усвоенія углекислоты воздуха. У орхидей 
РоІугЬіга и А п^гаесит ^ІоЬиІознт, растущихъ на деревьяхъ, 
корни составляютъ единственные органы ассимиляціи, такъ какъ 
листья ихъ незеленыя чешуйки. У водяныхъ двудольныхъ растеній 
изъ семейства Ройозіетасеае тоже встрѣчаются ассимиляціонные 
корни. Ройозіетоп СегаІорЬуІІцш имѣетъ корни только съ неболь-
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шимъ содержаніемъ хлорофилла; они замѣчательны, кромѣ того, 
образованіемъ листостебельныхъ побѣговъ. Но особенно ясно 
выражено видоизмѣненіе корней у двухъ другихъ растеній изъ 
того же семейства: у Б ісгаеа еіоп^аіа и аІ^аеГоппіз. У нихъ дво- 
якіе корни: одни не вкдоизмѣнены и ползутъ по субстрату; другіе 
растутъ вертикально вверхъ, плаваютъ въ водѣ, богаты хлорофил* 
ломъ и представляютъ единственные органы для ассимиляціи угле
кислоты. У Бісгаеа еІоп^аЦ эти корни округлые, у Б . аі^аеіогшіб 
плоскіе,наподобіе листовой пластинки, (р. 388). Хотя они и произ
водить небольшіе листостебельные побѣги, но какъ ассимиляціон- 
иые органы послѣдніе почти не имѣютъ значенія. Корневой кол- 
пачекъ этихъ видоизмѣненныхъ корней развитъ только слабо.
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388. Бісгаеа аІ^аеГогтіз ВеДй. Часть ассимиляціоннаго корня, увеличенная въ 2 
раза и распростертая; точечный линіи обозначаютъ развѣтвленія сосудистыхъ пуч- 
ковъ. Большая часть побѣговъ еще заключены внутри корня; на нѣкоторыхъ вы- 
ступаютъ первые листья; на двухъ корневыхъ вѣтвяхъ зачаточный корневой кол-

пачекъ.

2. Вентиляционные корни. Встрѣчаются они преимуще
ственно у тропическихъ болотныхъ растеній мангрововыхъ лѣсовъ 
(у Аѵісеппіа, Воппегаііа и Ьа^ипспіагіа); иногда и у другихъ ра- 
стеній, напр, у орхидеи С утЬ ій іит. Эти корни подымаются вер
тикально вверхъ, содержать рыхлую паренхимную ткань, способ
ную проводить воздухъ въ подводныя или подземныя части расте- 
нія и предотвратить ихъ погибель отъ недостатка кислорода.
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3. П лават ельны е корни. Эти замѣчательные корни встрѣ- 
чаются у разныхъ видовъ йиззіаеа, изъ семейства Опа^гасеае. 
йизвіаеа герепз представляетъ плавающее растеніе; его листья 
и цвѣтки выдаются надъ водою. Корпи его различные. Одни нор
мальны, нитевидны, цѣльные или же развѣтвлены и проникаютъ 
въ почву. Переходную форму къ плавательнымъ представляютъ 
развѣтвленные, губчато-вздутые корпи; опи прикрѣплены къ 
почвѣ или нлаваютъ въ водѣ. Наконецъ сами плавательные корни 
отличаются тѣмъ, что растутъ вертикально вверхъ, цилиндриче- 
скіе или кверху нріостренные, съ губчатою тканью, наполненною 
воздухомъ. Корневой колпачекъ ихъ мало развитъ и новидимому 
скоро иропадаетъ. Назначеніе нлавательпыхъ корней — поддер
жать растеніе въ водѣ и способствовать поднятію листьевъ и цвѣт- 
ковъ надъ уровнемъ воды. Въ сухихъ мѣстахъ йиззіаеа не раз- 
виваетъ илавательныхъ корней.

4. Воздуш ны е корпи. Они равиваются какъ придаточные, 
изъ надземныхъ стеблей. Всѣ они содержать хлорофиллъ. Не- 
рѣдко, какъ у орхидей, они имѣютъ покровъ изъ клѣточекъ (тра- 
хеидъ ), содержащихъ воздухъ;онъ служить для восиринятія влаж
ности изъ воздуха. Корневой ихъ колпачекъ обыкновенно раз
витъ сильнѣе, отслаивается цѣлыми слоями и предохраняетъ вер
хушку корня отъ высыханія. Воздушные корни служатъ не толь
ко для воспринятая влажности, по и для подкрѣпленія самого ра- 
стенія. Вырастая изъ стебля, они болѣе или менѣе отвисаютъ, 
приходятъ въ еоприкосповеніс съ ноднорою и но ней растутъ; или 
же съ почвою и тогда врастаютъ въ нее (Нагі\ѵе§іа сотова), или 
въ мѣстѣ нрикосновенія съ нею утолщаются и образуютъ крѣпкую 
подпору (Шшорйога Мап^іе, Рісііб ге% І08а, р. 389, и др.). Воз
душные корни Рапсіапиз, касаясь почвы, упираются въ нее, при- 
нодымаютъ стволъ и новыми корнями приподымаются сами. Въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ направленіе этихъ корней другое: они ра
стутъ вверхъ, какъ у орхидей ВепйгоЫит поЬіІе, 8іап1юреа ееог- 
пиіа н ароидей РІііЫепбгоп ехіш іит и К агзіепіапит. У пальмы 
ІгіаИеа Гегох они растутъ не только вверхъ, но и оканчиваются 
еще колючкой. Длина воздушныхъ корней иногда очень значи-
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Кельна: у КЬігорЬога и Ігіагіеа ѵепігісояа она доходитъ до 35 
метровъ.

Воздушные корни имѣютъ преимущественно однодольный, 
особенно орхидныя и аронниковыя, также лилейныя, ананасныя, 
пальмы и др.; рѣже они у двудольныхъ (Вщпопіасеае, Айасеае).

5. К орни-колю чки  и приціьпки. Между однодольными из- 
вѣстные примѣры корней - колючекъ: Асапііюгіііга и Ігіагіеа. 
Первая изъ этихъ пальмъ образуетъ внизу ствола многочи
сленные, нормальные придаточные корни, нроникающіе въ почву;
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389.
389. Гісиэ геіі^іояа. Изъ вѣтвеи дерева вырастаютъ многочисленные воздушные 
корни, которые придя въ соприкосновеніе съ почвою утолщаются и образуютъ

подпоры.

изъ выше же лежащихъ частей ствола вырастаютъ горизонтально 
или вверхъ болѣе слабые корпи, теряющіе свой колпачекъ съ нре- 
вращеніемъ всего корня въ длинную, очень твердую колючку. 
У Ігіагіеа превращаются въ колючки вѣточки нормальныхъ корней.

Нерѣдки случаи, гдѣ корни играютъ роль придѣиокъ. У ор
хидеи Ѵапіііа аготаііса образуется изъ стебля, съ каждой сторо
ны листа, простой или развѣтвлепный воздушный корень, дли
ною въ 30 сантим, и болѣе. Эти корни отвисаютъ прямо внизъ,
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но придя въ соирикосновеніе съ опорою, они завиваются во
кругъ нея.

Въ семействѣ меластомовыхъ встрѣчаются тоже корни-при- 
цѣпки (МейіпіПа гасіісапз, ВІ88ос1іае1а). На подобіе прицѣпокъ 
завиваются вокругъ толстыхъ деревьевъ воздушные корни нѣко- 
торыхъ РЬПойепйгоп; а между паразитными лорантовыми (8іга- 
1апіЬіі8, РЫігиза) суіцествуютъ корни съ крючкообразнымъ кон- 
цомъ, который, въ соприкосновеніи съ вѣтвью, завивается вокругъ 
нея и затѣмъ прикрѣпляется къ ней еще съ помощью гаусторій.

390.
390. Повилика (Сиэсиіа), обвившаяся своими стеблями вокругъ питающаго растенія.

Видны, кромѣ того, пучки двѣтковъ и присоски 5.

6 . П о лзучіе корни. Происходить они, подобно воздушнымъ, 
изъ надземныхъ органовъ, но отличаются меньшею длиною, дру
гими строеніемъ и отправленіемъ. Они образуются съ неосвѣ- 
щенной стороны побѣговъ и прикрѣнляютъ ихъ къ данному пред
мету. Такіе корни у плюща, гдѣ они тѣсно скучены съ одной 
стороны стебля, у разныхъ Рісив (Р. герепз, ЬагЬаіа), Ноуа сагпо- 
за и нѣкоторыхъ Ві^попіасеае и Уііасеае.

7. П рисоски или гауст оріи  (Наизіогіа). Встрѣчаются они 
только у паразитовъ. Ненастоящіе паразиты какъ М еіагаругит, 
КЫпапШиз, ЕирЬгазіа, ТЬ езіит, имѣютъ настоящіе корни, изъ 
которыхъ развиваются еще гаусторіи; у настоящих!» же нарази-
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товъ, напр, у омелы, повилики и т.н . они одни замѣняютъ корни, 
высасывая изъ живаго растенія необходимую пищу.

Присоски не имѣютъ корневого колпачка. Они образуются 
въ видѣ придаточиыхъ корней изъ паразита въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ онъ прикасается къ растенію, на которомъ иаразитируетъ. 
Форма самаго присоска различная. У повилики онъ является 
невооруженному глазу въ видѣ утолщенной бородавки (р. 390), 
изъ которой врастаетъ въ питающее растеніе продолговатый вса- 
сывающій органъ. У омелы весь присосокъ виденъ всего яснѣе, 
если разрѣзать его вдоль: онъ похожъ тогда на короткое кони
ческое образованіе, вросшее въ питающее растеніе и сросшееся 
съ нимъ. Самый конецъ присоска с о с т о и т ъ  и з ъ  удлиненныхъ 
клѣточекъ, которыя ио-нреимуществу высасываютъ изъ живаго 
растенія жидкую пищу. Такихъ присосковъ развивается множе
ство и при ихъ помощи происходитъ обильное питаніе паразита.
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ОПЕЧАТКИ.

Стр. Строка Напечатано: Слѣдуетъ читаі

48 7 снизу верхушечныя верхушечные

54 7 сверху сверху кверху

91 12 снизу Сааіа Саэаіа

96 9 сверху 158 178

123 1 снизу (и II и II)

128 5 я изображена изображена
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