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ПРЕДИСЛОВИЕ.
Motto: der Baum der Wissenschaft 

trägt gleichzeitig reife und unreife Frü
chte, Blüthen und Knospen, und von 
den letzteren kommt manche vielver
sprechende Knospe nie zur Entwicklung, 
sondern fällt ab, ohne Frucht zu tra
gen. Thöricht Derjenige, der sich nicht 
mit den reifen Früchten genügen lässt, 
sondern auch die noch in der Entwi
cklung begriffenen für den Genuss des 
Augenblicks beansprucht, ohne ihre 
volle Zeitigung abzuvvarten.

Prof. Dr. Ferdinand Cohn.

Большое разногласіе относительно значеній естественныхъ на
укъ, какъ предмета общаго образованія, ясно видно уже изъ того, 
что, напр.,въ военныхъ ггшназіяхг имъ отведено місто только въ 
пяти младшшъ классахъ, а въ реалъныхъ училищахъ— только въ 
трехъ старшихъ. Въ классическихъ гимшшяхъ естественная исто- 
р ія , какъ известно, совс’Ьмъ почти не преподается. Не меньшее разно- 
образіе воззріній на общеобразовательное значеніе естественныхъ 
наукъ (антропологіи, зоологіи, ботаники и минералогіи съ геологіей) 
можно встретить въ обществ^ и въ педагогической литератур^. Един
ственно, въ чемъ сходятся защитники и противники введенія ес
тественныхъ наукъ въ средне-учебныя заведеній,— это въ приз
наній образовательнаго значенія за нагляднымъ курсомъ естество- 
в ід ін ія  для развитія низшихъ душевныхъ способностей. Только про



тивники, нисколько не отрицая того, что наглядное изученіе живот- 
ныхъ, растеній и минераловъ пріучаеть учащихся къ наблюда
тельности, къ внработкі правильныхъ, вполне разд'Ьльныхъ и 
онред'Ьленныхъ представленій -и т. п . ,— въ то же время полага- 
ютъ, что изъ-за такихъ, въ сущности, ничтожныхъ результатовъ 
не стоитъ отымать времени отъ другихъ, боліє образовательныхъ, 
по ихъ мнінію, предметовъ, да къ тому же еще затрачивать не 
малыя средства на пріобрітеніе наглядныхъ естественноистори- 
ческихъ пособій, когда т і  же формальный діли могутъ быть до
стигнуты целесообразной постановкой другихъ учебныхъ предме
товъ, напр, древнихъ и новыхъ языковъ. Поставить же препо- 
даваніе естествовідінія на научную почву въ низшихъ и сред- 
нихъ учебныхъ заведешяхъ, по ихъ мнінію, решительно невозможно, 
потому что сколько - нибудь основательный естественноисториче- 
скій курсъ немыслимъ безъ предварительнаго изученія физики, 
химіи, механики и математики, а безъ этой прочной основы есте- 
ствовідініе принесетъ не пользу, а вредъ. Приведенное мнгЬніе, по 
нашему мнінію, страдаетъ, односторонностью и преувеличетемъ.

Помимо богатаго матеріала, доставляющаго вполні пригодную 
пищу какъ для совершенно незрілаго ума, такъ и для боліє 
развитаго,— школьное естествознаніе им іегь еще очень важное об
разовательное средство въ своихъ методахъ изслідованія. Ш ко
ла не только обогащаетъ умъ учащагося положительными есте- 
ственноисторическими свідініями, всегда цінними, но еще даетъ ему 
средства самостоятельно изучать природу, пріучая наблюдать, 
сравнивать, примінять экспериментальный путь изслідованія для 
подтвержденія или провірки сд’Ьланныхъ умозаключеній, выводовъ, 
обобщеній. Не слідуета только насиловать дітскую природу и не да
вать такихъ знаній, къ усвоенію которыхъ еще недостаточно под- 
готовленъ умъ учащагося.

Самая трудная задача— въ виборі и распреділеніи научнаго 
матеріала. Въ этомъ отношеніи обыкновенно впадаютъ въ одну



изъ двухъ крайностей: нлн даютъ слишкомъ много единич 
представленій, отд'Ьльныхъ фактовъ, не обобщенныхъ и не сгруп- 
пированныхъ и потому легко забываемыхъ;— или же, наоборотъ, 
еообщаютъ лишь выводы, иногда достаточно произвольные и, во 
всякомъ случай, не внтекающіе сами собою изъ фактовъ, а боліє 
или меніе навязанные. О бі крайности одинаково вредны. Въ 
первомъ случаі ученикъ, не получая удовлетворенія своей при
родной любознательности, скоро теряетъ интересъ къ предмету 
и скучаетъ на урокі. Теряется интересъ и въ томъ случаі, 
когда ученикъ самъ не работаетъ, а получаетъ готовыя обобще- 
нія, съ которыми у него не связано достаточнаго количества по- 
ложительныхъ, реальныхъ, самостоятельно добытыхъ фактическихъ 
данныхъ.

Въ частности, по отношенію къ преподаванію ботаники, мні 
кажется, можно избіжать вышеуказанныхъ недоетатковъ, удовле
творивши слйдующимъ тpeбoвaнiямъ: 1) Изученіе ботаники въ об
щеобразовательной школі должно обнимать вс і ея отрасли: мор
фологію, систематику, физіологію съ анатоміей и географію растеній. 
2)  Усвоеніе морфологическихъ понятій и основъ классификаціи расте
ній должно опираться на изученіи отд'Ьльныхъ типическихъ пред
ставителей растительнаго царства, вестись по возможности на жи- 
выхъ экземплярахъ растеній и сопровождаться самостоятельными, 
классными и вніклассннми, занятіями и упражненіями учениковъ. 
Значеніе самостоятельннхъ ученическихъ работъ чрезвычайно ве
лико: помимо оживленія преподаванія и возбужденія большаго ин
тереса къ предмету, такія упражненія подготовляютъ учащихся 
къ расширенію знаній самостоятельнымъ путемъ, пріучаютг къ 
тщательному, всестороннему, детальному наблюденію и сравненію 
изучаемыхъ формъ, освоиваютъ съ пріемами и методами строгаго 
научнаго изслідованія и вліяют'ь въ высшей степени воспитатель
но, побуждая къ точному, усидчивому, кропотливому ВНПОЛНЄНІЮ 
работы и къ правильной о ц ін к і научныхъ фактовъ. В) Про-



хожденіе органографіи, морфологіи и систематики на живыхъ ра- 
стетяхъ въ младшихъ классахъ вызываетъ расиреділевіе ботани- 
ческаго курса этихъ классовъ на осенніе и весенніе уроки. Вы
зываемая такимъ распред1>дешемъ разбросанность и отрывочность 
курса ботаники можетъ быть парализована, во 1-хъ, повторені- 
емъ и обобщешемъ всего пройденнаго въ конці каждаго осенняго 
и весенняго курсовъ, и, во 2-хъ, т4мъ, что ученикамъ раздаются 
части изучаемыхъ въ классе растеній, которыя засушиваются и 
наклеиваются, подъ руководствомъ преподавателя, въ особыя бота- 
ническія тетради, куда заносятся также онисанія и выводы, фор
мулированные въ классі и поясняемые простыми чертежами и 
схематическими рисунками. 4 ) Анатомо-физіологическій курсъ дол- 
женъ представлять краткій, но вполне законченный и закруглен
ный очеркъ строенія и отправленій органовъ высшихъ растеній. 
Этотъ курсъ опирается на всю сумму морфологи ческихъ и систе- 
матическихъ свЄ д Є н ій , последовательно пршбр'Ьтаемыхъ въ низ- 
шихъ и среднихъ классахъ, и сопровождается рядомъ доступныхъ 
онытовъ и наблюденій, производимыхъ въ классе, подъ руковод
ствомъ преподавателя, и самостоятельно, въ внеклассное время. 
5) Учебный ботаиическій матеріали» распределяется по классамъ въ 
общихъ чертахъ следующимъ образомъ (предполагая среднимъ сче- 
томъ на естественную исторію по 2 годовыхъ урока въ классе): 
знакомство съ ботанической терминологіей (краткая органографія)—  
въ 1-мъ классе, основы морфологіи и классификаціи и знакомство 
съ наиболее распространенными семействами Цветковыхъ растеній 
(I I  и III классы), морфологія и классификація Сноровыхъ (IV  и 
V классы), краткій очеркъ анатоміи и физіологіи растеній (V I 
классъ), географическое распространеніе растеній (и животныхъ) (V II 
классъ). 6 )  У сііЄ шноє прохожденіе курса ботаники нредполагаетъ 
рядъ учебныхъ пособій, коллекцій и принадлежностей для самосто- 
ятельныхъ ученическихъ занятій. Б олЄ є необходимыя пособія: модели 
Озу, Бренделя и Стрембицкаго (модель плодника въ момептъ



ош ленія), сгЬнные ботаническіе атласы Доделъ-Порта, Ени , 
Животовскаю, Циппеля и Больмана* ), большіе схематическіе 
рисунки и чертежи, мЄ стньія флоры. Парничекъ, ящики и ц в е т о ч 

ные горшки съ землею, чисгымъ промытымъ пескомъ и п р ., а 
также необходимые приборы для ученическихъ опытовъ надъ про- 
ростаніемт», ростомъ и другими фитобіологическими явленіями **). 
Несколько микроскоповъ и ко л л е к ц ій  микроскопическихъ препа- 
ратовъ.

Само собою разумеется, самыя наилучшія наглядныя пособія 
ни въ какомъ случае не могутъ заменить живой природы. Къ 
сожалЄнію, не всегда бываетъ возможно доставать свЄ ж ія  раете- 
нія въ достаточномъ для класснаго преподаванія числе экземпля- 
ровъ. В ъ такомъ случае для нагляднаго курса ботаники въ млад- 
шихъ классахъ сл'Ьдуетъ ограничиваться только растеніями, кото
рый не трудно развести въ ц в Є т н и к Є или небольшомъ школьномъ 
садике*"*), а также имЄ т ь  в ъ  горшкахъ. Въ среднихъ и стар- 
шихъ классахъ можно пользоваться засушенными экземплярами, 
а также рисунками, особенно при изученіи такихъ растеній, 
какъ Злаки, Осоковыя, Сережчатыя, Хвойныя, выспйя Споро
вый и пр.

Удовлетворяет!) ли, и въ какой мере, выставленнымъ требо-

*) Цйны и подробное содержате означенныхъ пособш можно найти 
въ Систематическомъ Каталог-Ь учебныхъ пособ1й и Справочномъ указа
теле, изданныхъ книжнымъ магазиномъ Н. Фену и К°.

**) Коллекщю приборовъ, необходимыхъ при опытномъ (эксперимен- 
тальномъ) ирохожденш курса физшлогш растешй, задумалъ издать, какъ 
мнй известно, Н. П. Животовскш.

***) Для примера могу сослаться на Приготовительные классы къ Паже
скому корпусу, гдгЬ съ небольшими сравнительно затратами, благодаря за- 
ботамъ Завйдывающаго заведешемъ ген.-м. М. Я. Фонъ-деръ-Вейде и пре
подавателя А. Н. Богданова, устроенъ такой небольшой садикъ, удов- 
летворяюшдй потребностямъ нагляднаго класснаго преподавашя элемен- 
тарнаго курса ботаники.



VIII.

ватямъ предлагаемый «Учебный курсъ ботаники»,— р'Ьшитъ ком
петентная критика. Всякое указаше на промахи и недостатки мо
его труда будетъ принято съ полною признательностью; къ сожа- 
лйнщ, вслгЪдсгш е  несвоевременнаго получешя заказанныхъ въ Па- 
риж4 клише рисунковъ и по нгЬкоторымъ другимъ обстоятельствам^ 
я былъ вынужденъ, уже во время печаташя перваго выпуска *) 
совершенно изменить первоначально задуманный планъ, что, есте
ственно, не могло не отразиться неблагопр1ягно на всемъ учебник'Ь. 
По первоначальному плану «Учебный курсъ ботаники» долженъ былъ 
состоять изъ двухъ выпусковъ: органограф!я, морфолоия и основы 
систематики Сймянныхъ растенш должны были составить содержате 
первой части учебника, а морфолош и систематика Споровыхъ, съ 
краткимъ очеркомъ анатомш, физюлогш и географш растешй— войти 
во вторую часть. Въ своемъ настоящемъ видй каждый выпускъ 
представляетъ законченное ц'Ьлое. Съ этою цйлью во второй выпускъ 
введены нгЬкоторыя бюлогичесшя и анатомо-физшогичешя св^д^шя,
а также необходимыя органографичешя п о ш тя .

Въ заключеше считаю пр1ятнымъ для себя долгомъ выразить призна
тельность завйдывающему Педагогической библштекой военно-учебныхъ 
заведенш, Н. И. Константинову, доставившему мне возможность своевре
менно воспользоваться некоторыми новейшими ботаническими трудами. 
При составлеши настоящего выпуска пособ1емъ служили труды: Эйхлера 
(Blüthendiagramme 2 части), Рейте (Lehrbuch der Allgem. Botanik), Люр- 
ceua (Medicinisch-pharmaceut. Botanik, въ 2-хъ томахъ и его-же, Grundzü
ge der Botanik), Мюллера (Handbuch d. allgem. Botanik, 2 тома), Друде 
(die Morphologie d. Phanerogamen), Црантля (Lehrbuch d. Botanik für Mit
telschulen), руководства Сакса, ДеБари Дющартра, Бекетова, Габер- 
ландта (Сельскохоз. растетеводство) и Регеля (Содержате и воспитате 
растетй, въ 2-хъ частяхъ), а изъ перюдическихъ изданш—Botanische Zei
tung Дебари, Jahresbericht für wissensch. Botanik Ирингсгейма, Botani
scher Jahresbericht Юста, Dictionnaire de botaniqne Балъона.

Большинство рисунковъ взяты изъ Dictionnaire be dotanique и изъ ру- 
ководствъ Рейнке, Люрсена и Беренса, частью въ гальваноиластическихъ 
оттискахъ, а часть резана на дереве въ ксилографическомъ заведенш г. 
Вейермана.
— ---------------------------------------------------  А. К.

*) Первый выпускъ совершенно переработывается и составить отдель
ный законченный элементарный курсъ ботаники.
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КУРСЪ ВТОРОЙ И ТРЕТІЙ.
1. Настурція ни Капуцинъ, ТгораеокттфБ Ъ,

Сем. Капуциновыхъ, Тгораеоіасеае.

Травянистое, однолітнєє растеніе, часто разводимое въ садахъ 
для украшенія. Листья 
попеременные, почти 
круглые, цЄльнокрай- 
ніе или слегка волни
стые, съ длиннымъ че- 
решкомъ, прикрепляю
щимся къ середине ли
стовой пластинки; че- 
решокъ снособенъ заги
баться около посто- 
роннихъ предметові..
Цвгъты одиночные, па
зушные, на длинныхъ 
цветоножкахъ, точно 
также загибающихся, 
симметричные. Чашечка 
5 - листная, нередко 
окрашенная;чашелисти- 
ки сидятъ по краямъ
ЦвЄт0Л0Жа, 3 верхніе Капуцинъ (Тгораеоіит шазиБ Ь.)-



Рис. 2 .
Капуцинъ (Тгораеоіиш тише Ь). 1—В^тка съ листьями и цве
тами. 2—Цвйтокъ, разрезанный по длині. 3 и 4 — Нижній и 
верхній лепестокъ. 2 —Тычинка. 5 и 6—Плодъ, цельный и въ 

продольномъ разрізі.

отгиба въ ноготокъ, усажены по краямъ длинными бахромчатыми ріснич-

сзади удлиняются въ полый шпорецг. Бгьтикъ 5-лепестный, симме
тричный; 3 нижнихъ длинно-ноготковыхъ лепестка, въ м'Ьст4 перехода



ками; оба верхніе лепестка не имЄюгь ноготковъ и ресничныхъ ба- 
хромокъ (ср. рис. 2-й, ф. 4 и 3), а только на внутрен
ней поверхности усеяны темными полосками. Тычи- 
нокъ 8,— 4 сидятъ противъ чашелистиковъ, исключая 
задняго (верхняго), шпорчатаго, и 4 противъ ле- 
пестковъ, кромі передняго (нижняго). Плодникъ со- 
стоитъ изъ трехлопастнаго ь и ь ^ а , длиннаго стол- 
бика и крупной, шаровидной, морщинистой завязи ,въ Шодъ Капуцина 
трехъ гнгьздахъ которой находится по одной висячей <"ir. majus L.) 
сгъмяпочкгъ, прикрепляющейся къ центральному сгьмяносцу■ Плодъ 
сначала съ толстыми, мясистыми стенками, которыя затемъ, по мере 
созрЄванія плода, становятся губчатыми, рыхлыми, жесткими; зрелый 
плодъ распадается на три сгъмянки, съ однимъ безбелковымъ сгь- 
менемъ въ каждомъ плодикЄ (ср. рис. 2-й, фиг. 6 ) .

Все растеніе, особенно цвЄтьі и листья, отличается сильнымъ, 
очень ре.зкимъ запахомъ и острымъ вкусомъ, употребляется вмЄсто 

салата. Кроме того, Капуцинъ съ давнихъ поръ извЄстєнь сво
ими противуцинготными свойствами. У насъ разводится два вида 
Настурціи: Tropaeolum majus. введенный впервые въ Голландіи въ 
1 6 8 4  г ., и Tr. m inus, известный въ Европе столЄтіємь раньше. 
Оба вида происходятъ изъ Перу.

Семена Tr. majus высеваются въ концЄ марта; вьшедшія рас- 
тенія въ мае пересаживаются въ горшки или въ длинные ящики 
съ питательною землею, и выставляются на солнечномъмЄстЄ, напр, 
на перила балкона. Стебли, свешиваясь черезъ перила, очень укра- 
шаютъ балконъ своими крупными, красивыми цветами. Цвететъ 
Настурція непрерывно съ начала лета до поздней осени.



2. Борецъ или Прикрытъ, Асопіїит Еареііив Ъ.
Сем. Лютиковыхъ, Иаттсаіасеае.

Многолетнее травянистое растеніе, съ короткимъ клубневиднымъ 
или репчатымъ корневищемъ и мочковатымъ корнемъ. Стебель 
високій, прямостоячій, многолистный. Листья попеременные; нижніе 
длинночерешчатые, съ расширеннымъ основатемъ, верхніе почти 
сидяч іе, удвоенно-дланевидно-разсЄченнне. Соцвгьтге пазушная 
кисть. Цвгьты симметричные, выходятъ изъ пазухи прицветни- 
ковъи , кроме того, имеютъподва мелкихъ боковыхъ прицвгьтнич- 
ка на верхнемъ конце цветоножки. Цвгътоложе немного выпуклое, 
несетъ чашечку изъ 5 синихъ чашелистиковъ неодинаковаго вида:

верхній чашелистикъ, въ виде шлема 
или колпачка, прикрываетъ два округ
ленные боковые, два нижніе меньше 
остальныхъ, продолговатые и неравные, 
наружный наименее развитъ. Вгьн-
чикъ обыкновенно состоитъ изъ 8 
лепестковъ, принимаемыхъ часто за не
доразвившаяся тычинки (стаминодіи)

Борецъ (Асопіїит Кареї- ^ ИС‘ 5-й); по одному лепестку помещает-
1иэ Ь.). Расчлененный дві- ся противъ каждаго изъ боковыхъ чаше-токъ. „

листиковъ и по I  противъ каждаго
изъ остальныхъ В чашелистиковъ. Два лепестка, супротивные 
верхнему чашелистику, имештъ своеобразную форму, напоминаю
щую каску или фригійскій колпакъ, внизу надрезанный на 
2 губы; оба эти верхніе лепестка, превратившіеся въ медовики, 
сидятъ на длинномъ трубчатомъ придатке, ноготке, и заключе



ны внутри шлемовиднаго чашелистика. Остальные лепестки, изъ 
которыхъ вс і или некоторые часто совсЬмъ не развиваются, оста
ются узкими и короткими. Тычинокъ много и располагаются 
оні по спиральной линіи, состоящей обыкновенно изъ 4  или 5 обо
ротов ъ съ 13-ю тычинками въ каждомъ обороті епирали; нити тычи-
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Рис. 5 .
Недоразвив- 
ШІЙСЯ леиес- 
токъ Прик

рыта.

Рис. 6.
Соплодіе, состоя
щее изъ трехъ мй- 

шочковъ.

Рис. 7.
Борецъ (Aconitum Napellus L.) 
Пять созрйвшихъ и растрес

кивающихся мйшочковъ.

нокъ внизу расширены. Плодниковъ отъ 3 до 5 , каждый съ одногнЬзд- 
ной завязью и почти прямымъ столбикомъ. Плодъ многосЬмянный 
мгьшочекъ. Сгьмена б4лковыя.

Обитаетъ преимущественно гористая местности холоднаго пояса, 
цв'Ьтетъ съ ш ня до августа и отличается весьма ядовитыми свой
ствами. Разводится въ садахъ, какъ украшающее растете.

3. Васмекъ, Сеігіаигеа суапив Ъ.
Сем. Сложноцв'Ьтныхъ, Сотрозіїае.

Корень волокнистый. Стебель прямостоячій, довольно висо
кій, вверху ветвистый, покрытый волосками. Листья очередные,



линейные, къ обоимъ концамъ сьуживающіеся, верхніе мельче и 
уже. Цвгьты собраны корзинками (рис. 8-й , вверху, сліва) на вер

хушка главнаго стебля и 
в ітокь; краевые цвгъточш 
крупные, симметричные, без- 
нлодные, небесно - голубаго 
цвіта; серединные мельче, 
правильные, нлодущіе. Кор
зинка на длинной цветочной 
оси, съ многорядной оберт
кой изъ овально-ланцетныхъ 
жесткихъ пршщЬтныхъ ли- 
сточковъ, снабженныхъ длин
ными и острыми зубчиками. 
Общее ложе почти плоское. 
Вместо чашечки, кружокъ 
тонкихъ волосковъ, состав- 
ляющихъ такъ называемый 

р ис у хохолокъ. Вгънчикъ въ крае-
Василекъ (СеМаигеа Суапив Ь). Соцві- выхъ цв’Ьткахъ многозубча- 
тіе, краевой и серединные цвітки, раз- - н р т ,явижтнл_тп^ „ ятнй 
двоенное рыльце съ волосистымъ колеч- 1ЬШ> неправильно іруочаш и,
комъ, сЬмянка въ продольномъ січеній, голубой; серединные ЦВЕТКИ 

вмію ть правильный, трубчатый, 5-раздельный в інчикь, світло-го- 
лубаго цвіта. Тычинокъ 5 , приростающихъ ни
тями къ трубкі вінчика, а пыльниками склеи
вающихся въ трубку, сквозь которую прохо
дить столбикъ плодника. Н а  столбит, подъ 
двураздЬльнымъ рыльцемъ, замітно волоси
стое колечко; завязь нижняя, одногніздная, 

Рис. 9. изъ двухъ, сростающихся краями, плодолисти-
Сімянка Василька. г ’ ,

ковъ, съ одиночною сгъмяпочкою. илодъ сгь- 
мянка, удлиненной, сжатой съ боковъ или слегка граненой фор-



мы, на верху увенчанная волосистымъ кружкомъ, красновато - бу
рою летучкой (см. рже. 9-й).

Водится повсеместно, особенно между хлебными растетями. Цве- 
тетъ съ шня до конца авгуета. Отличается целебными свойствами.

4. Пастушья сушка, Cap sella bursa pastoris Ъ.
Сем. Крестоцветныхъ, Cruciferae.

Однолетнее растете, цветущее почти круглый годъ. Корень 
длинный, стержневой, веретенооб
разный. Стебель прямой, не высо- 
кщ, б. ч. довольно ветвистый и 
покрытый мягкими волосками.
Листья попеременные, сидяч!е; 
прикорневые собраны б. или м. 
многочленной розеткою, эти ниж- 
H ie листья перисто-разрезные, съ 
крупною округлою или трехуголь
ною конечною лопастью; остальные 
цельнокрайте или слегка зазубрен
ные, эллиптичесгае или ланцетные, 
при осиованш стреловидные. Мел- 
K ie  белые цвгьты собраны укоро
ченною кистью, которая при даль - 
нейшемъ развитш сильно удлиняет
ся. Чашечка 4-листная, светло- 
зеленая, опадающая. Вгьнчикъ пра
вильный, 4-лепестный, крестовый; Вис. Ю .

у „ >¥ Пастушья сумка (Capsella Bursa
ооратно-яицевидные б4лые лепе- pastoris L)f



стки на треть длиннее овальныхъ чашелистиковъ, съ которыми че
редуются. Тычинокъ 6 , 4  длинныя и 2 короткія; при основа
ній короткихъ тычинокъ находится по медовой железке, 2 осталь- 
ныя железки помещаются въ промежуткахъ между длинными тычинка
ми. Плодникъ состоитъ изъ обратно-сердцевидной, двугнЄздной завязи,

короткаго столбика и двулопастнаго го- 
ловчатаго рыльца. Плодъ трехугольный, 
обратно-сердцевидный или яйцевидный 
стручочекъ, на длинной, тонкой пло
доножке; при созрЄваніи растрески
вается 2-мя створками. Сгьмянъ много, 
сидятъ по краямъ перегородки, двумя 

Стручочекъ Пастушьей сумки, рядами въ каждомъ гнЄздЄ.
Обыкновенная сорная трава въсадахъ, на лугахъ, поляхъ и т. п ., 

цв*тетъ съ марта до октября. Сімена охотно поддаются мелкими 
півчими пташками.

5. Капуста, Brassica oleracea L.
Сем. КрестоцвЪтпихъ, Cruciferae.

Капуста составляетъ очень важную овощь, разводимую съ неза- 
памятныхъ временъ и, благодаря разнообразному тщательному ухо
ду, въ настоящее время возделывается во множестве сортовъ или 
разновидностей; кроме обыкновенной кочанной капусты, часто раз
водится ц е н н а я ,  от-ъ которой употребляется въ пищу головка, 
составленная изъ множества нераспустившихся цветовъ укороченна- 
го соцвеия,— брюссельская, производящая многочисленпыя поч-



ки вдоль всего стебля, которая и употребляются въ пищу, 
СИНЯЯ, изъ листьевъ которой приготовляютъ салатъ, саф ой или 
савойская, и мн. др.

12----  Рис. 1В. Рис. 14 .
Кистевидное соцв'Ьпе Ка- Стручокъ Капусты, Стручокъ Капус
ту сты (Brassica oleracea L ). растрескивающейся. ты , цельный.

У ДИКОЙ капусты (Brassica campestris L.) корень веретено
образный; стебель прямостоячШ, высокШ, цилиндрически, простой 
или вверху в'Ьтвянцйся, серовато-зеленый.
Листья простые, нижнге лировидно-пе- 
ристоразд'Ьльные; верхнге широко-ланцет
ные, цЬльнокрайше, съ глубоко-сердце- 
виднымъ основашемъ. Цвгьты собраны сна
чала сжатой, а затймъ вытянутой кистью.
Чашечка 4-листная, свободная, опадающая.

Рис. 1 5 .
Сймя Капусты, разре

занное поперегъ.

Вгьнчжъ 4-лепе-
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стный, правильный, крестовый, лимонножелтаго цвіта . Тычинокъ
6: 4 длинныя и 2 короткій. Плодникъ 
съ головчатымъ рыльцемъ, короткимъ 
столбикомъ и длинной двугніздной 
завязью. Плодъ стручекъ, длинный, 
цилиндрическій, нисколько сжатый, на 
прямой ножкЄ (рис. 13-й и 14-й).Сгьме- 
машаровидныя (рис. 15-й ), въ каждомъ 
г н із д і стручка сидятъ въ одинъ рядъ- 

Дикая капуста произростаетъ на по- 
^  ляхъ, мусорі и вблизи возд^тываемыхъ

Тычинки и плодникъ Капусты. М'1>СТЪ. Цв'Ьтетъ СЪ ІЮНЯ ДО сентября.

6. Верескъ, Calluna vulgaris Salisl).
Сем. Вересковыхъ, Ericaceae.

Мелкій кустарникъ, часто покрывающш обширныя пространства 
и сообщающій особый отпечатокъ містности. Игловидные, вічно зеленые, 
не опадающіе листья линейно-ланцетной формы сидятъ 4 -членными 
мутовками и, прикрывая другъ друга на подобіе черепицы, 
располагаются на стеблі 4-мя рядами. Цвгьты собраны по 3 или 
по одному на короткихъ игловидныхъ віточкахь однобочными 
кистями, образующими въ свою очередь сложный колось. Чашечка 
4-раздільная, розоваго цвіта. Вгьнчикъ 4-раздільннй, блідноро- 
зовый, на половину короче чашечки, съ 8-ю темными медовыми 
железками на д н і короткой трубки. Тычинокъ 8 , прикріплен-
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ныхъ къ подпестичному диску; пыльники растрескиваются дырочками 
и оканчиваются 2-мя остріями. Завязь съ 4-мя гніздами, обращен
ными къ лепесткамъ. Длинный трубчатый столбикъ заканчивается 
неболыиимъ 4-лонастнымъ рылъцемъ. Длодъ 4-гніздная, много- 
сімянная коробочка, растрескивающаяся такимъ образомъ, что пере
городки, приросшія къ центральному столбцу, остаются, а 4 створки 
отрываются (рис. 19-й).

vulgaris Salisb.)

Ц в ітете  съ конца іюля по сентябрь, сообщая розовый колоритъ 
песчаной лісной почві и пустырямъ; ц в ітн  доставляютъ обильную 
пищу пчеламъ, почему нерідко пчельники устраиваются въ л ісахь съ 
вересковой порослью. Верескъ употребляется еще для подстилки 
въ xлiвaxъ и доставляетъ горючій матеріалу такъ какъ содер- 
житъ много смолы въ стеблі и листьяхъ.

Рие. 18 . Рис. 19 .
СЄмя Вереска, цЄль- Зрелый плодъ Be- 
ное и разрезанное. реска.



7. Бйлозоръ, Parnassia palustris L.
Сем. Камнеломковыхъ, Saxifragaceae.

Полукустарника съ короткимъ, какъ бы обрубленнымъ корне- 
вищемъ, густо усаженнымъ корневыми мочками. Прикорневые

листья, собранные розеткой, 
сердцевидной формы, съ цЬль- 
нымъ краемъ, сидятъ на длин- 
ныхъ черешкахъ. Изъ корне
вища выходитъ нисколько пря- 
мыхъ цв'Ьтоносныхъ стеблей, 
цвгьточныхъ стрплокъ, несу-
щихъ на половині или */з 

Цввтокъ Бгьлозора (Parnassia palustris)
ВЪ продольномъ с іч ен ій . ВЫСОТЫ ПО ОДНОМу Стеблеобъ

емлющему листу, и заканчивающихся одиночнымъ верхушечнымъ 
цвгьткомъ. Чашечка 5 -раздельная, остающаяся. Вгьнчикъ пра

вильный, 5-лепестный, белый; лепестки 
яйцевидно-лопатчатой формы,съ короткими 
ноготками. Чередуясь еъ лепестками, си
дятъ тычинки, числомъ также 5, которыя 
при созрЄваніи пыльцы последовательно 
одна за другою загибаются по направленію 
къ рыльцу и , высыпавши цвЄтєнь, снова

Рис. 2 1 . возвращаются въ прежнее ноложеніе. Д алее
Лепестокъ и железистая с

стаминодія Бгьлозора. противъ лепестковъ сидятъ 5 недоразвив-
шихся, безплодныхъ шчтокъ, стаминодгй, 

въ виде чешуекъ, усаженныхъ по краямъ обыкновенно 11 длинными, 
белыми, желто-головчатыми, железистыми волосками или ресничками,
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выделяющими сладкщ сокъ, который собирается внизу въ 2 
шоскихъ углублешя. Цлодникъ съ 4  сидячими рыльцами и 
двугнЬздной завязью; гнезда завязи под
разделены еще неполными перегородками 
всего на 4  неполныя гнезда. Плодъ не
полно 4-гн,Ьздная коробочка, растрески
вающаяся 4-мя створками. Многочислен
ная сгьмеиа сидятъ на боковыхъ сгьмя- 
носцахъ, приросшихъ къ перегородкамъ.

Часто попадается на сырыхъ лу- ^ ИС-
у . Шаграмма цветка Бгьлозора.гахъ и въ торфяныхъ болотистыхъ

м4стностяхъ. Время цв'Ьтетя августъ и сентябрь.

8. Конопля, СаппаМв ваШа I .
Сем. Конопляныхъ, СаппаЫпеае.

Конопля пахучее однолетнее растете, родомъ изъ Централь-

Рис. 2 8 . Рис. 2 4 .
Мужское соцв^тче Коно- Мужской цвйтокъ 

пли. Конопли.

ной Азш, повсюду разводится для добывашя

Рис. 2 5 .
ЖенскШ дв^токь 
Конопли, съ при
ватными чешуями.

волоконъ, идущихъ



на грубую пряжу, и ради сЗшянъ для приготовленій масла. В и 
сокій прямой стебель несетъ супротивные или вверху попеременные

Рис. 2 6 .
Конопля (Cannabis sativa L.)

1.—Мужское соцвЄтіє. 2.—Женское соцвЄтіє. 3 .— Мужской 
дв^токъ. 4 .—Женскій цвЄтокт,. 5-—Плодникъ. 6 и 7.—Ллодъ, 

цельный и разрезанный по длине.

листья, съ 2-мя мелкими прилистниками при основаній. Листья 
пальчато-разсЬченные, 5 — 9-лопастные, шероховатые, длинно-че- 
решчатые; лопасти листа ланцетовидныя, остроконечныя, мелко пиль-
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чатыя. Цвгьты неполные, правильные, однопокровные, двудомные. 
Тычинковые цвгьты, собранные въ метельчатыя соцветья (рис. 28-й), 
сидятъ на небольшомъ выну кломъ цветоложе и состоять изъ 5 чашелисти- 
ковъи 5 супротивныхъимътычинокъ(ср.рис. 24-й  и 2 6 -й  фиг. 3). Въ 
плодниковомъ цвгьткгь сростнолистная, мешотчатая, мало развитая 
чашечка окружаетъ плод- \)
никъ, состоящш изъ одно- 
гнЬздной односемянной завя
зи и двухъ расходящихся 
столбиковъ съ простыми 
рыльцами (ср. рис. 2 5 -й ,
26-й ф. 4 и 5 , 27 -й  и 
2 8 -й ). Ж енш е цветы так
же собраны метелками, но 
только сжатыми въ виде 
клубочка (рие. 25-й ф. 2).
Плодъ оргьшекъ или сгъ- 
мянка, единственное зерно 
(сгьмя)  которой не имеетъ 
белка, а только мясистый 
зародышъ (ср. рис. 2 8 -й  и рис. 26 -й  фиг. 6 и 7 ) .

Разводится во всехъ умеренныхъ местностяхъ, какъ прядильное 
и масляничное растете. Изъ листьевъ Индийской конопли (Canna
bis indica Lam.), которая, вероятно, есть только разновидность на
шей Конопли (Cannabis sativa L.), добывается известное наркотиче
ское вещество „гашишъ“ . Время цветешя шль и августъ.

Рис. 27-й .
Плодниковый (жен- 
скій) цвітокь Коно
пли, но удаїеніи 
прицв'Ьтныхъ че

шу й.

Рис. 28-Й.
Женскій цв4токъ 
Конопли, въ про- 
дольномъ січеній.

—э"'«>



9. Гравилатъ, Стент пгЬапит Ъ.
Сем. Р озо цвітнихь , Ковасеае.

Многолетнее, кустящееся, травянистое растете съ толстымъ 

подземнымъ корневищемъ, выпускающимъ несколько тонкихъ вет
вящихся стеблей. Сте
бель прямостоячій, слег
ка пушистый. Листья 
попеременные, пильча
тые, съ крупными при
листниками при осно
ваній черешка:, ниж- 
ніе длинно черешчатые, 
глубоко перисто-разсЄ- 
ченпые, верхніе 3-раз- 
дЄльннє, или 3.-надрЄз* 
ные. Цвгьты мелкіе, 
на длинныхъ прямыхъ 
цветоножкахъ, одиноч
ные, на сухомъ цилин- 
дрическомъ цвгьтоАо- 
жгь. Цвгьтокъ пра
вильный, раздельноле
пестный. Чашечка нра-

Рис. 2 9 . вильная, 5 -раздельная,
Гравшатъ (Оешп игЬапит Ь .). еъ 5-ра3дельнымъ под-

чашгемъ\ верхушки чашелистиковъ какъ въ наружной, такъ и 
во внутренней чашечке подъ конецъ цвЄтєнія отогнуты внизъ. 
Вгьнчикъ изъ 5 свободныхъ, золотистожелтыхъ, ноготковыхъ



и также отогнутыхъ назадъ лепестковъ, чередующихся съ зуб
цами внутренней чашечки. Многочисленный тычинки прикреплены, 
какъ и лепестки вінчика, къ краю чашечки. Плодниковъ много, 
сидятъ на ц в Єтолож Є; каждый плодникъ состоитъ изъ свободной 
верхней одногнЄ здн о й  завязи, несущей короткій столбжъ, увен
чанный рыльцемъ и сидящій сбоку, а не на верхушке завязи. Плод
ники при созрЄваніи превращаются въ мелкіе одн о гнЄ з д н н є  односе
мянные оргъшки, собранные на выпукломъ и покрытомъ длинными 
густыми волосками п л о д о л о ж Є , в ъ  в и д Є  удлиненной головки; 
каждый отдельный плодикъ снабженъ сбоку крючечкомъ, происшед- 
шимъ изъ засохшаго и одеревенЬвшаго столбика.

Попадается часто около домовъ, подъ кустами и т. п. Ц в Є -  

тетъ летомъ и въ начале осени.

Апа^аШв arvensis.Ii.
Сем. Первоцветныхъ, Ргітиіасеае-

Р и с . 3 0 .
Ц вітоісь.

і Т  Т> I  о о
|Ле1СЫта1ъсътычин- \ ___ _ ^ « И С І о д .
\кой, расширенной, \ * ШоДнийь, З ъ долевомъ

Пр̂ ОСЙОВ&НІИ. \ _ ———’"^ьченіи.

листьями и пазушннйи7'"ра~зсЄяшшми ^вгьтами. Чашечка 5 -
раздЄльная, остающаяся. Вгънчикъ правильный, 5 -раздельный, колесо-
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травянистое растеніе съ прямостоячимъ, невысокимъ 
цЄльнокрайними, простыми, сидячими



видный, розоваго цвіта. Тычтокъ 5 , съ расширенными оторочками
при основаній, сидятъ противъ 
лепестковъ вінчика (рис. 31-й ). 
Плодникъ съ шаровидной одно-

Рис. 3 4 .
Коробочка (кузовокъ пли крыночка), 

открывающаяся крышечкой.

Рис. 3 3 .
Очный цвгьтъ (Anagal- 
Ив агуепвів Ь,). Веточка 
съ цветами и плодами.

Многочисленный сгьмена

гніздной завязью, сросшеюся изъ
5 плодолистиковъ,щяшжъ стол-
бикомъ я  головчатымъ рыльцемъ.
Плодъ одногніздная, многосімян-
ная коробочка, открывающаяся по-
перегъ крышечкой; такую коробочку
называютъ кузовокъ (рис. 34-й ).

съ прямымъ зародышемъ, заключен-
нымъ въ мясистомъ б іл к і  (рис.
35-й  3 6 -й ), поміщаются на сво-
бодномъ осевомъ сгьмяносцгъ (ср.
рис. 3 2 -й ).

Водится въ боліє южныхъ
_  _ к ^  мicтнocтяxъ Россіи и употре-
Рис. З о . Рис. 3 6 . .  „

Сіма, цельное и въ про- Зародышъ блЯЄТСЯ’ НаЕР' ВЪ КіЄВСЕ0И ГУб -
съ 2-мя сЄмя- противъ грыжи. Цвйтетъ съ мая 

долями. ,по сентябрь.
долщомъ сЄчєніи.



11. Частуха, Шильникъ водяной, АНэта 
Ріапіа^о Ъ.

Сем. Частуховыхъ, АПзтасеае.

Травянистое подводное раетеніе еъ толстымъ перезимовываю
щим. мучнистымъ корнемъ. Цветоносный стебель, въ вид і 
стргьлки, прямой, високій, изъ 6— 12 междоузлій, трехгранный, 
только на верху несетъ чередующаяся мутовки изъ 3-хъ прицв'Ьт- 
ныхъ листьевъ. Какъ сама стр ілка, такъ и каждая изъ ея в4- 
точекъ заканчивается верхушечнымъ цв'Ьткомъ, такъ что все со- 
цвтьтіе получаетъ видъ красивой пирамидальной метелки. При осно
ваній соцвітія находится перепончатый прицвгыпникъ, съ жиро-

Рис. 3 7 . Рис. 3 8 .
Цв’Ьтокъ Частухи Цв^токь, разрезанный но длинЬ и увелн- 
(АНвта Plantago Ъ). ченный.

кимъ основашемъ и заостренной верхушкой; такіе же, но только 
мелкіе прицвітники сидятъ при основаній развітвленій стрілки. 
Большіе плавающіе листья сердцевидной, яйцевидной или ланцетной 
формы, съ б— 11-ю жилками и на очень длинныхъ черешкахъ; 
подводные листья узкіе, линейные. Цвгьтокъ правильный, дву
покровный, 3-членный. Чашечка 3-листная, зеленая. Вгьнчикъ 
правильный, 3-лепестный, білаго или красноватаго цвіта, чередующей
ся съ чашечкой. Шесть тычинокъ сидятъ по-2 противъ каждаго изъ
чашелистиковъ и, сростаясь нижними расширенными концами своихъ

2*



нитей, образуютъ мясистое железистое колечко, выделяющее слад- 
кш сокъ (нектаръ). Одночленныхъ плодниковъ всегда больше 6; 
они расположены на приплюснутой верхушке цветоложа кружкомъ въ 
виде трехгранной пирамидки, ребра которой обращены къ чашелисти- 
камъ. Отдельный плодникъ состоитъ изъ одногнездной односемянной 
верхней завязи, изогнутаго столбика, прикрепляющагося сбоку на 
задней поверхности завязи (рис. 88) ,  и красноватаго рыльца. Плодъ

Рис. 3 9 . Рис. 4 0 .
Плодъ Частухи. Разоренный плодъ Ча

стухи (АІІБша Plantago Ь.).

одногніздная, односемянная, бурая листовка. В сЄ  л и с т о в к и  собраны 
вм Є стЄ въвиде кружка. Спмя однодольное, безбЄлковое, съ подково
образно изогнутымъ зародышемъ (рис. 40-й , съ правой стороны).

Корень и листья содержать Є д к ій  с о к ъ ,  улетучивающійся при 
внсушиваніи растенія. Возобновляется растеніе ежегодно весною изъ 
зимующихъ почекъ, помещающихся въ углахъ нижнихъ, прикорневыхъ 
листьевъ. Водится въ прудахъ и канавахъ, наполненныхъ водою. 
Цвететъ въ ію лЄ  и августе.

... о- '«0$-- 35»----------- ----

12. Сусакъ, Вт^олгаз итМ Ы ив Ь.
Сем. Частуховыхъ, АПвтасеае.

Подземное клубневидное горизонтальное корневище ежегодно 
выпускаетъ внсокій прямостоячій цветочный стебель и длинные узкіе 
листья, пронизанные воздушными каналами. Прикорневые листья удли-



ненно-линейные, почти трехгранные, вверху зеленые, внизу красно
ватые. Соцвгьтіе состоитъ изъ короткой оси, отъ которой отхо- 
дятъ 3 короткія в ігк и , въ свою очередь вітвящіяся и заканчивающая
ся цвітами, такъ что въ общемъ соцвітіе получаетъ видъ простаго 
зонтика; при основаній находится 3-листное влагалищное покры
вало. Цвгьтокъ правильный, верхній, 3 -членный. Околоцвгьтникъ 
6-лепестный, двурядный; наружные лепестки грязно-фіолетоваго ц в і-  
та, внутренніе біловатне или бледно-розовые. Тычинокъ 9 , двумя 
кружками: наружный кружокъ изъ 6 узкихъ тычинокъ, супро- 
тивныхъ наружному кружку (чаш ечкі) околоцветника, внутренній 
изъ 3-хъ тычинокъ потолще, супротивныхъ лепесткамъ внутренняго 
околоцвітнаго кружка. Пыльники сначала бываютъ 4-гніздньіе, но 
загЪмъ, вслідствіе исчезанія перегородки, 
становятся двугніздними, какъ у всЬхъ 
почти растеній. Шесть розовыхъ плод
никові внизу сростаются. Завязь верхняя, 
одногніздная, съ множествомъ сімяпо- 
чекъ на внутренней поверхности плодо
листика. Плодъ 6 коробчатыхъ, мно- Вис. 4 1 .

Сборный пюдъ Сусака 
ГОСЪМЯННЫХЪ МЪШОЧКОВЪ, растрескива- (В котив итЬеПаШэ Ь.).

ющихся по спинному шву. Сгьжна безъ б іл ка , съ одною сімя-
долью и прямымъ зародышемъ.

В одится во в с іх ь  стоячихъ и медленно текучихъ водахъ. Ц в і 
тете въ ію лі и августі. Корень и сімена содержать много крах
мала и горькое стягивающее вещество, которое при кипяченіи и 
внсушиваніи растенія исчезаете; кромі того, въ растеній заключается 
небольшое количество краеящаго вещества „индиго“ , почему у коровъ, 
поівшихь этого растенія, молоко бываетъ окрашено въ синеватый 
ц в іте . Очищенные корни даютъ довольно питательную муку, а 
изъ листьевъ плетутъ корзины.

— 21 —



13. Роголистъ, Куширъ, Сегаііоріїуііііт 
Л е т е т т  Ь.

Сем. Роголистныхъ, Сегаіоріїуііасеас.

Многолетнее травянистое растеніе съ перезимовнвающимъ кор- 
невищемъ, образующее подъ водою большія темнозеленыя дерно
вины. Стебель в ітвистнй, цилиндрическій, съ вздутыми узлами 
и укороченными междоузліями. Листья мутовчатые, 6— 12-член

ные, сидячіе, узкіе, линейные, 
на конце раздвоенные или 
кончающіеся 3-мя игловид
ными развилинами; листовыя 
мутовки въ верхней части 
стебля сближены, внизу болЄе 
раздвинуты. Цвпты пазуш
ные; обыкновенно въ каждой 
многочленной мутовке цвЄ- 
токъ развивается въ пазухе 
одного какого-нибудь листа, а 
другой листъ несетъ обыкно
венную листоносную ветку; 

р 0с ^2 большая часть листовыхъ му-
Б іт к а  съ листовыми мутовками Роголиста. ТОВОКЪ безъ ЦвЄтов'Ь, ПОЭТОМУ

цвЄтн  разбросаны по всему ра- 
стенію безо всякаго опредЄленнаго порядка. ЦвЄтн мелкіе, зеленова
тые, однодомные. Мужскіе и женскіе цвЄтн почти сидячіе, безъ 
прицветниковъ, съ 6— 12-листннмъ околоцвгътнжомъ, при ос
нованій сростающимся. ОколоцвЄтникь въ мужскомъ цвЄткЄ бело-



ватаго цвета, въ женскомъ— зеленоватаго и притомъ его листочки 
нисколько уде и жестче. Тычинокъ въ мужскомъ цветке 1 0 — 20  
и расположены онЬ на цветоложе безъ всякаго видимаго порядка. В ъ 
женскомъ цвгьткгь (рис. 43 -й  и 4 4 -й ) одиночный плодникъ состоитъ 
изъ сидячей одногпЬздной верхней завязи, съ единственной висячей 
сгьмяпочкой, и шиловиднаго столбика, причемъ рыльце находится у 
основашя столбика въ виде мел- 
каго тупаго выростка. Плодъ 
ор'Ьшекъ, увенчанный засохшимъ 
рыльцемъ, а при основанш снаб
женный двумя иголочками, раз
вивающимися во время созр4ватя 
плода. Зародышъ прямой, съ 
2-мя семядолями и сильно разви
той осью, на которой можно уже 
различить несколько листовыхъ 
мутовокъ, изъ которыхъ 2 пер
вый— двух-и-трехчленная— съ про
стыми лиетьями, а следующая все съ болыпимъ числомъ раздЬль- 
ныхъ листьевъ. При проростанш семядоли остаются въ плоде, 
часть стебелька съ дву— и трехчленными мутовками остается ко
роткою, а выноеятся наружу только следующая многочленныя 
листовыя мутовки.

Водится въ стоячихъ и медленно текучихъ водахъ, цвететъ 
съ ш ня до сентября.
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14. Резеда пахучая, Reseda odoraia Ъ.
Сем. Резедовыхъ, Resedaceae.

О д н о лЄ тнєє травянистое растеніе, охотно разводимое въ садахъ ра
ди сильно пахучихъ цвЄтовь.іГорем& коническій, ветвистый, блЄднаго

Рис. 4 3 .
Рис. 4 4 .
. Женскій 

цв-Ьтокъ съ 
многолист- 

нымъ около- 
цветникомъ.

Женскій ЦВ̂ ТОЕЪ 
Роголиста (Cerato- 
phyllum vulgare 

Schld).



цвета. Стебель зеленый, прямостоячій, тонкій, ветвистый. Листья 
попеременные, сітчатонервньїе; верхніе нерЄдко трехраздЄльнне, нижніе

узкіе, ланцетовидные. Соцвгьтіе мно
гоцветная верхушечная кисть. Цвгътокъ 
мелкій, симметричный, съ 2 мелкими 
прицветниками, очень душистый. Ча
шечка 6— листная, зеленоватая. Вгъп- 
чжъ 6-лепестный, лепестки чередуются съ 
чашелистиками. Каждый лепестокъ со- 
стоитъ изъ основной части въ виде че- 

Діаграмма двітка Резеды па- шуйки И СИДЯЩИХЪ на ней нитевидныхъ
отРоетковъ> два в е р х н іе  ( з а д н іе )  л е п е 
с т к а ,  н а и б о л е е  р а з в и т ы е , и м Є ю г ь  по 

9 —  15 о т р о с т к о в ъ , и з ъ  к о т о р ы х ъ  с р е д н іе  сам ы е д л и н н ы е , у бо- 
к о в ы х ъ  л е п е с т к о в ъ  т а к и х ъ  о т р о с т к о в ъ  5 — 7, а  у н и ж н и х ъ  ( п е р е д -

нихъ) всего 1 или 2. Между 2 -мя 
верхними лепестками и кружкомъ 
тычинокъ помещается выпуклый из- 
желта-зеленоватый дискъ (<1 на 
рис. 45-мъ). Тычинокъ много, око
ло 20, расположенныхъ обыкновен
но въ 2 ряда, чередующихся съ ча
шелистиками и лепестками. Плод

ам . 4 6 . никъ 8-членный, состоитъ изъ
Цв-Ьтокъ Желтойрезеды (Ііезесіа д .хъ цдодолистиковъ, которые сро-

стаются краями въ одногнЄздную 
заяязъ, на верхушке открытую, съ тремя боковыми спмяносцами 
и многочисленными сгьмяпочками,  расположенными большею частью 
въ 2 или 3 ряда на каждомъ сЄ мяносцЄ . Плодъ одногніздная, 
многосЄмянная, открытая коробочка. ЦвЄтега съ лета до позд
ней осени.
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Рис. 4 5 .



15. Дыня, Cucumis melo Ъ.
Сем. Тыквенныхъ, Cucurbitaceae.

Однолітнєє травянистое растете, родомъ изъОстъ-Индш. Корень 
слабый, вЄтвистьш, мочковатый (рис. 5 0 -й ).Стебель пятигранвый, сте- 
лющійся, покрытый жесткими волосками. Листья попеременные, сердце-

Рис. 4 7 .
Цвітоносная вітка Дыни. 2-женскій цвітокь.

видные, морщинистые, тупо-5 -угольные. Въ сторону, вправо или в л і
во, отъ листа помещается по одному неразвЄтвленному уси
ку стеблеваго происхожденія. Въ пазухЄ листьевъ, исключая а -



мыхъ нижнихъ, развивается или одиночный женскій цвіїтокь,

Рис. 4 9 .
Рис. 4 8 . Тычинки, сростающіяся нитямивъ 3

Мужской дв^токь Дыни: пучка.

или же мужское соцвгьтге. Цвгьты однодомные, верхніе. Чашечка
сростнолистная, 5-зубчатая, прирос
шая къ цветоложу. Вгънчжъ срост
нолепестный, желтый, 5 -раздель
ный, внизу сростается съ чашечкой 
въ общую трубку. Тычинковые 
(мужскіе) цвгьты (рис. 48-й) 
состоять изъ 5 тычинокъ, сро- 
стающихся нитями въ 3 пучка 
(2 +  2 +  1) (рис. 4 9 -й ), и череду
ющихся съ лепестками; иногда есть 
зачатокъ плодника въ в и д і трехло- 
пастнаго бугорка; ъъплодниковыхъ 
(женскихъ) цвгьтахъ (2 на рис. 
4 7 -мъ) нам іст і тычвнокъ находится 
мало замітное колечко (зачаточныя 
стаминодіи), окружающее одиноч
ный плодникъ; этотъ послідній со
стоять изъ нижней трехгніздной за
вязи и трехразд&льнаго стол- 

р ис_ 5 0 . бика съ толстьшъ 2-раздЬльнымъ
Молодой ростокъ Дыни. рыльцемъ. Шаровидный или удли-



ненный плодъ трехгнездная, многосЬмянная, сочная, сладкая ягода 
(тыквина). Стьмена желтыя, сплюснутая, съ острыми выдаю
щимися краями.

Ц вететъ въ шл'Ь, августе. Зрелые плоды, обыкновенно темно- 
желтаго цвета, употребляются въ пищу. Въ настоящее время 
разводится множество сортовъ дынь.
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16. Манжетка, Alchemilla vulgaris Ъ.
Сем. Розоцвйтныхъ, Rosaceae.

Живучее травянистое растете съ толстымъ, много летнимъ, 
косвенно-разростающимся корнемъ, отъ котораго сразу отходитъ 
вверхъ нисколько стеблей. Стебель травянистый, восходящи!, густо 
покрытый волосками. Листья попеременные, довольно крупные, 
округло-сердцевидные или почковидные, надрезанные на 7-9  лопастей, 
складчатые, остро-пильчатые, покрытые голосками, въ молодомъ 
состоянш бархатистые, блестяшде; при оеноваши длиннаго черешка 
находятся 2 болыше прилистника, сростаюпцеся между собою. Со- 
цттге многочленная щитковидная кисть. Цвгьты мелте, зеле
новатые, полунижте, правильные. Чашечка двойная, сростнолистная, 
съ 4-мя чередующимися листовыми разделами въ каждомъ кружке, 
зубцы подчаш1я значительно мельче и зеленаго цвета, а разделы 
чашечки крупнее и желтоватаго цвета. Вгьнчика нетъ. Тычинокъ 
4; оне прикрепляются къ окраине трубчатаго или бокальчатаго цве- 
толо жа, вокругъ кольцеобразнаго диска, и чередуются съ зубцами внут
ренней чашечки; нити тычинокъ вверху имеютъ сочленеше. Плодникъ 
помещается на дне колокольчатаго или бокальчатаго цветоложа,
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сидитъ на коротенькой ножке и состоитъ изъ одного плодолистика. 
Завязь полунижняя, одногнЬздная, съ одною сгьмяпочкою на боковомъ 
семяносце, столбжъ выходить сзади изъ основашя завязи и 
оканчивается головчатымъ рылъцемъ. Нередко попадаются цветы съ 
недоразвитыми тычинками или съ не вполне развитымъ плодникомъ.

Ллодъ семянка, заключенная въ разростающемся и деревенЄющемь 
цвЄтоложЄ. Сгъмя безбЄлковое, съ мясистымъ зародышемъ.

Попадается очень часто на лугахъ, въ рощахъ, на открытыхъ 
местахъ и т .  п ., нерЄдко покрывая сплошь большія пространства. 
Ц вететъ въ мае и іюнЄ; иногда зацветаетъ во второй разъ осенью, 
въ августе и сентябре.

17. Рогатые васильки или Кавалерскія шпоры, 
Delphinium Consolida І.

Рис. 5 2 .
Цвйтокъ, въ разрізі.

-=08вз0с38е>с=-

Сем. Лютиковыхъ, Ranunculaceae.

ОднолЄтнєє травянистое растеніе съ тонкимъ, белымъ, веретено- 
образнымъ главнымъ корнемъ и прямостоячимъ, голымъ, слабо вЄт- 

вистымъ стеблемъ. Листорасположеніе попеременное. Нижніе



или прикорневые листья на короткихъ черешкахъ, остальные си- 
дячіе, 5 -раздельные; листовые разделы въ свою очередь расщепля
ются на тонкія линейныя доли. Соцвгьтге кисть. П ри основаній и по 
средине цвгьтоножекъ замЄтнн прицвгьтные листочки. Цвгьтокъ 
симметричный, нижній. Чашечка 5-листная, свободная, непра
вильная, окрашенная, 
какъ и вЄнчикь, въ 
синеватый цвете; зад
ній (верхній) чашели- 
стикъ внизу продол
жается въ длинный шпо- 
рецъ. Вгьнчикъ состо
ите , вслЄдствіє недораз- 
ВИТІЯ, только изъ четы
рехъ или двухъ фіоле- 
товыхъ лепестковъ, ко
торые обыкновенно сро- 
стаются сзади въ удли
ненный шпорецъ, заклю
ченный въ шпорце ча
шечки. Тычинокъ мно
го, съ синеватыми ни-

Рис. 5 3 .
Цв^токт. Дельфинія, въ продольномъ січеній.

тями и зеленовато-жел
тыми пыльниками; ты
чинки сидятъ на цвЄтоложЄ нЄсколькими спиральными кружками. 
Въ одиночномъ плоднжгъ хорошо замЄтнн удлиненная верхняя 
завязь, короткій прямой столбжъ и мелкое рыльце. Плодъ одно- 
гнЄздннй многосЄмянньїй мгьшочекъ. Сшіена черныя, морщинистая.

ЦвЄтете съ інша до сентября.



18. Ленъ, Linum usitatissimum L.
Сем. Леновыхъ, Linaceae.

Денъ возделывается съ незапамятныхъ временъ частью ради мас- 
лянистыхъ семянъ, а отчасти для получе- 
тякрепкихъволоконъ. Ленъ хорошо произ- 
растаетъ въ местностяхъ съ теплымъ и уме
ренно влажнымъ климатомъ. Это однолетнее 
травянистое растете съ етержневымъ кор- 
немъ и прямостоячимъ, слабо ветвистымъ 
стеблемъ. Листья попеременные, сидяч1е, 
линейные, съ заостренной верхушкой, сизо-

Рис. 5 6 .
Рис. 5 4 . Рис. 5 О. Д1аграмма цветка

Лет (Linum usitatissi- Листораспоюжеше Льна. Льна.
mum L.)

зеленые. Цвгьты верхушечные, собранные малочленными ложными зон
тиками. Чашечка 5 -листная, состоящая изъшироко-яйцевидныхъ ли - 
сточковъ, часто покрытыхъ и обрамленныхъ реснитчатыми волосками. 
Вгънчикъ правильный, 5-лепестный, нЬжнаго небесно-голубаго цвета; 
лепестки съ мелко-городчатыми зазубринами по краямъ, череду
ются съ чашелистик?ми. Тычинокъ 5 ,  чередующихся съ лепестками



и 5 стаминодій, чередующихся съ тычинками (рис- 57-й). Плодникъ 
съ 5 -гніздной верхней завязью и 5 простыми столбиками ж рыль
цами. Плодъ 5-гніздная, многосімянная коробочка; каждое гн із 
до коробочки подразделено еще неполной 
перегородкой на 2 гнездышка. Сгьмена 
темныя, маслянистая. Св'Ьжеельняное мас
ло употребляется въ пищу; оно легко высы- 
хаетъ и потому употребляется при пригото
вленій маслявыхъ, скоро засыхающихъ 
красокъ, лаковъ, типографской краски 
и т. п.

Для полученія волоконъ еще не 
вполні созрівшій ленъ выдергиваютъ 
съ корнями, связываютъ небольшими 
пучками, снопиками, и оставляють въ 
полі высыхать и дозрівать. Вьгсохшій 
ленъ „обдергиваютъ“ на особыхъ деревян- 
ныхъ или металлическихъ гребняхъ для 
отділенія плодовыхъ коробочекъ, сухихъ листьевъ и віточекь, 
а затімь вымачиваютъ. Мочка льна происходить въ проточной 
воді или же для этого выкапываютъ 
вблизи воды особыя ямы, куда ставятъ 
пучки льна, прикрываютъ камнями, и 
такую мочильню наполняютъ водою; моч
ка продолжается около неділи и дольше, 
смотря по погоді и другимъ містннмь усло- 
віямь. Вымоченный ленъ выполаскиваютъ 
еще разъ въ чистой в о д і, чтобы отмыть
липкую слизь, которою покрыты стебли, и

, Плодникъ Льна. 
разстилаютъ тонкимъ слоемъ на трав і, г д і
подъ вляяіем'ь солнца и роеы лубяныя волокна разъединяются и отділя- 
ются отъ коры и древесины. ЗагЬшъ его бьютъ вальками, мнутъ и
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„треплютъ“ на особыхъ мялкахъ для окончательна™ отділенія лубя- 
ныхъволоконъ отъ коры и древесины (кострики), чешутъ для отділенія 
пакли и связываютъ въ „прясла“ . Изъ очищенныхъ такимъ образомъ 
волоконъ приготовляють „суровыя“ нитки, а изъ нихъ прядутъ 
простое, „суровое“ полотно; суровую пряжу или нитки б ілять, 
раскладывая на трав і. Самое тонкое полотно приготовляется во 
Францій и называется батистъ, а также въ Голландіи (голланд- 
скій холстъ) и т. д. Сімена для посіва исключительно выписы
ваются изъ Россіи. Лучшую пряжу по тонині, блеску и прочно
сти волоконъ доставляють Ирландія, Бельгія и їїталія.

----- -------------------

19. Липа обыкновенная, ТШа рапгШИа ЕЪгЬ.
Сем. Липовыхъ, ТШасеае.

Мелколистная липа предсгавляетъ красивое, очень в^вистое 
дерево съ нрямымъ стволомъ и выпуклой кроной. Кора у старыхъ

деревьевъ потрескавша
яся, йробураго ц в ^  
та, у молодыхъ cв iтл ie  
и глаже. Листья си- 
дятъ на молодыхъ по- 
б ^ а х ъ , пoпepeмiнныe, 
длинно-черешчатые, не
равнобочные, съ косымъ 
округлымъ или серд- 
цевиднымъ основашемъ 
и тонко - заостренной 
верхушкой, пильчато
зазубренные, сверху 
темнозеленые, снизу с ^  
ровато-зеленаго ц в ^ а

Рис. 59 .
Цветущая в£тка Липы.



и въ углахъ жилокъ съ пучками бурыхъ волосковъ. Изъ угловъ 
верхнихъ лисгьевъ выходятъ цвгьты, на короткихъ цвітоножкахь, 
пучками по 3 -7 ; вильчатое соцвгьтіе сидитъна длинномъ цвітоносі, 
сростающемся почти до половины своей длины съ широкимъ перепон- 
чатымъ желтовато-зеленымъ прицвітньшь листомъ или покрово- 
листжомъ. Чашечка 5-листная, опадающая. Бгьнчикъ '5-лепе- 
стный, желтозеленаго цвіта, съ железистымъ медоноснымъ утолще- 
шемъ при основаній лепестковъ. Тычинокъ много, сидятъ на цвіто- 
лож і б. ч. 5-ю группами, супротивными лепесткамъ и проис
шедшими путемъ расщепленія. Плодникъ состоитъ изъ мохнатой 
верхней 5-гніздной завязи, съ 2-мя сгъмяпочками въ каждомъ 
г н ізд і, прямаго столбика и 5-лопастнаго рыльца. Плодъ од
ногніздний, одно-или двусімянннй, вслідствіе недоразвитія осталь- 
ныхъ гн іздь завязи, оріш екь.

Ц вітета  въ іюні и ію лі. Очень полезное дерево.

20. Сонная одурь, Белладонна, Atropa Bella
donna Ъ.

Сем. Пасленовыхъ, Solanaceae.

Сонная одурь извістна уже съ давнихъ временъ по своимъ 
ядовитымъ и цілебннм'ь свойствамъ. Это —  многолітнее рас- 
теніе, съ травянистымъ, ежегодно отмирающимъ, стеблемъ и съ че
редующимися, черешчатыми, цільнокрайними, овальными или яй
цевидными листьями. Цвгьты разсіяннне, пазушные. Чашечка 
сростнолистная, полусферическая, разсіченная на 5 овальныхъ за- 
оетренныхъ лопастей, остающаяся при плоді. Бгьнчикъ крупный, 
темпо-фіолетоваго цвіта, длинно-трубчатый, съ 5-ю небольшими зуб
цами на верху, отогнутыми наружу. 5 свободныхъ тычинокъ и про-
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стой плодткъ еъ одногніздной, многосішінпой завязью, длинншгь 
столбикомъ и головчатымъ рылъцемъ. Плодъ шаровидная ягода,
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Рис. 6 0 .
Сонная одурь (Atropa Belladona L).

А—Цветоносная ветка. В и С—Цветокъ, цЄльньій и раз- 
сЄчєнньій. D—Развернутый вЄнчикь. Е —Плодъ. F и Gr—СЄмя, 
цЄльноє п разрезанное. Н—Завязь, въ поперечномъ сЄчєнііі.

Рис. 6 1 .
Плодъ Сотой одури. 

сперва зеленая и блестящая, а

Рис. 62 .
Плодъ, въ продолыюнъ разрЫ>.

при созрііваніи черная, нисколько



похожая на мелкую лесную вишню-, это сходетво иногда ведетъ, осо
бенно д4тей, къ ужасннмъ послгЬдств1ямъ. Все растете отличает
ся сильнымъ, одуряющимъ, ненр1ятнымъ запахомъ и чрезвычайно 
ядовитыми свойствами. Изъ корня, листьевъ, плодовъ, сЬмянъ до- 
бываютъ особое ядовитое вещество, атропинъ, употребляемое осо
бенно для расширетя зрачка; кроме того, атропинъ употребляется 
также противъ спазмъ, нервныхъ болей и т . п .  Водится въ л4сахъ 
теплыхъ местностей, цвгЬтетъ л4томъ, плоды созреваютъ глубокою 
осенью.

----------------------
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21. Чистот'Ьлъ, СЬеЫошш та^иэ Ь.
Корень съ нисколькими клубневидными вздутіями, бураго ц в іта . 

съ желтоватымъ млечнымъ сокомъ. Стебель прямой, високій, ветви
стый, съ незначительно вздутыми 
междоузліями. Листья очередные, 
глубоко - непарно - перисторазділь- 
ные, лопасти почти супротивныя, 
зллиптическія или округлыя, глу- 
боко-городчатыя. Цвгьты собраны 
въ соцвітіе на поцобіе зонтика, 
по В— 8 вм іст і (рис. 63-й). Ча
шечка двулистная, падучая. Вгьн- 
чикъ 4-лепестный, правильный, 
опадающій, желтый. Тычинокъ 
много. Завязь удлиненная, одно
гніздная, со множествомъ сімя-

З о . ™  ш ж ъ ’ *ь 2 ряда;
рыльце сидячее, раздвоенное, почти 

двулопастиое. Длодъ линейная, одногніздная, стручковидная коро
бочка, обыкновенно-растрескивающаяся отъ основанія къ верхушкі на 
2 створки, чередующіяся съ чашелистиками. Сгьмена мелкія, съ гре- 
бенчатымъ придаткомъ; сидятъ на двухъ боковыхъ нитевидныхъ сімя- 
носцахъ, которые при созрівавіи сімянь отрываются отъ створокъ. В с і

части растенія содержать обильный 
желтый сокъ, на воздухі тотчасъ 
буріющій, заснхающій и липкій. 
Этотъ млечный сокъ бываетъ за- 

р ис> 04, ключенъ въ особыхъ сообщаю-
Сімя, дільное и разс4ченное. щихся между собою трубкахъ,



млечныхъ сосудахь (рис. 6 5 ); употребляется для уничтожешя 
бородавокъ.

ЧистотЬ.гь распространенъ повсеместно въ несколько тЬни- 
стыхъ местахъ. Ц вететъ съ мая до сентября.

I. Семейство МАКОВЫЯ, РАРАУЕПАСЕАЕ.

Травянистыя растенш, изобилуюпця млечнымъ сокомъ, съ оче
редными, б. ч. глубоко-раздельными или разрезными простыми
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р  о г го Колючаго мат  (А^е-
гиъ. о о . шопе техісапа Ь.)*

Млечные сосуды Чистотгъла.

листьями, безъ прилистниковъ, съ правильными цветами, б. ч. 
одиночными, реже собранными въ кисть или зонтикъ (ср. рис. 63-й), 
всегда съ однимъ конечнымъ (верхушечнымъ) цветкомъ. К 2-зС4-е*Асо 
С(г-со). Чашелистики обыкновенно очень рано опадаютъ. За
вязь одногнЄздная, многосімянная, очень рЄдко съ 1-ю или 
2-мя семяпочками, на боковыхъ семяносцахъ. Плодъ коробоч



ка. Семя белковое, съ прямымъ зародышемъ. Въ настоящее вре
мя известно около 6 0  видовъ, б. ч. принадлежащих! се
верному умеренному поясу.

Кроме ЧистОгЬла (Chelidonium) и многочисленныхъ видовъ 
Мака (см. вып. 1, стр. 6) ,  къ этому семейству относятся еще: 
Рогатый м акъ или Мачокъ, Glaucium luteum Scop., съ стручко
видной, почти вполне двугнездной, двустворчатой коробочкой; 
ЖИТНИКЪ или РжаныЙ Макъ, Hypecoum caucasicum Koch., у ко- 
тораго плодъ распадается на несколько односемянныхъ члениковъ; 
Л^тн1й ТЮЛЬПанЪ Cham., Escholtzia californica, родомъ изъ Кали- 
форнш, разводится въ садахъ для украш етя; Колючш макъ, 
Argemone mexicana L ., родомъ изъ Вестъ-Индш (рис. 66-й) 
и др.

22. Жєлтофіоль, Cheiranthiis cheiri Ъ.

Травянистыя, иногда съ деревенеющими стеблями, довольно вы-

Рие. 6 7 . Рис. 6 8 .
Цвіток’ь и діаграмма цветка Лакъ-фюли (Cheiranthus cheiri L.)

сокія растенія, часто разводимыя въ горшкахъ. Листья попере-



мінньїе, ланцетные, цільнокрайніе. Соцвгьтіе кисть. Чашечка 
4-листная, свободная, 2 боковые чашелистика сидятъ ниже. Вгьнчжъ 
4-лепестный, крестовый, правильный, ноготковый. Тычинки четы- 
рехсильныя: 4 длинныя и 2 ко
роткій. При основаній двухъ корот- 
кихъ тычинокъ на подпестичномъ 
дискі находится 2 железки (рис.
69-й ). Длинная завязь увінчана 
короткимъ нрямымъ столбтомъ 
и раздвоеннымъ рыльцемъ. Плодъ 
стручекъ, длинный, сжатыйсъ бо- 
ковъ или почти четырехгранный, 
растрескивающійся, начиная съ 
низу, 2-мя плоскими створками 
и оставляющій по средині пере
городку съ сіменами по обіимь 
ея сторонамъ (рис. 70 -й ). Сгь- 
мянъ много, на довольно длин- р ие. 69, р ие, 7о.
НЫХЪ . сЬмЯНОЖ КаХЪ И съ МЯСИ- Тычинки и стручокъ.

етымъ зародышемъ.
Разводится часто въ садахъ и въ горшкахъ, ради красивыхъ 

пахучихъ цвітовь. Ц в ітеть  л і т о »  до осени; выгоняется въ ц в іг ь  
также ранней весною.

23. Хрйнъ, СосМеагіа Агтогасіа Ъ.
Т о л с т ы й  м я с и с ты й  м н о г о л іт н ій  корень заключаетъ ідкое ве

щество, придающее хріну извістннй острый вкусъ. Стебель пря
мостоячій, високій, вітвистнй. Прикорневые листья продолговато
сердцевидные или удлиненно-овальные, городчатые; нижніе стеб
левые гребневидные, перисто-надрізнне, верхніе овально-ланцето
видные, тупо-пильчатые, самые верхніе (макушечные) линейные,
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почти цЄльнокрайніе. Цвгъты собраны многоцветными кистями, 
б ілне, мелкіе, правильные, крестовидные; при основаній короткихъ
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Рис. 7 1 .
Хргънъ (Сосіїїеагіа Агтогасіа Ь).

тычинокъ находится по 2 медовыя железки. Плодъ стручочекъ,



почти шаровидный, безъ серединнаго нерва на створкахъ, съ засыха- 
ющимъ столбикомъ на верху. Сгьмена гладкія.

Разводится повсеместно на огородахъ. Ц в ітете  осенью.

II. Семейство КРЕСТОЦВЪТНЫЯ, CRUCIFERAE.

Большею частью травянистыя растенія, съ попеременными, 
простыми, цельными или лопастными листьями, безъ прилистни- 
ковъ. С о ц вЄ т іє  неограниченная кисть, безъ макушечнаго цветка. 
Цв'Ьты нижніе, правильные, свободнолепестные, крестовидные. 
К г+ гС і^ А і+ г  G(a). Чашечка правильная, свободнолистная, 4-член- 
ная, двурядная: 2 наружные (нижніе) чашелистика стоятъ супротив
но, справа и слЄва, 2 внутренніе (верхніе) супротивно, вверху и 
внизу. В'Ьнчикъ 4-лепестный, чередующейся съ чашечкой. Тычвнокъ 
6 , четырехсильныя, онЄ размещены 2-мя кружками (ср. рис. 69-й):
2 наружный или нижнія тычинки короче и сидятъ нротивъ наружныхъ 
(боковыхъ) чашелистиковъ, 4 внутреннія или верхнія длиннее и супро- 
тивны лепесткамъ. Плодникъ состоитъ изъ 2-хъ боковыхъ плодо- 
листиковъ, сросшихся краями; завязь двугнЄздная, в с л Є д с т в іє  обра- 
зованія тонкой ложной перегородки. Многочиеленныя семяпочки 
сидятъ въ каждомъ гнЄздЄ 2-мя чередующимися рядами на боко
выхъ семяносцахъ, образовавныхъ сростающимися краями плодолисти- 
ковъ. Столбикъ простой, съ двулопастнымъ рыльцемъ, часто стол
бика не бываетъ и тогда рыльце сидячее. Плодъ стручокъ (рис. 
14-й , 7 О-й) или стручочекъ (рис. 11 -й ),рЄдко членистый или орешко
видный. СЄмя безбЄлковое, съ разнообразно согнутымъ зародышемъ. 
Въ настоящее время насчитывается до 1 ,2 0 0  видовъ, обитающихъ 
преимущественно въ умеренномъ п о я с Є  сЄвернаго полушарія.

Одни виды употребляются въ пищу: Капуста (см. вып. I I ,  
стр. 8), РЪдька, Raphanus sativus L., Редиска, R. radicula, 
X ptH b  ( I I ,  стр. 39 ), Горчица, Sinapis alba L. и Brassica nigra L., 
Крессъ-салатъ, Lepidium sativum L. и др. Другіе возделывают
ся для добнванія масла (Рапсъ, Brassica Napus L. и др .), синей
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краски (Вайда, Jsatis tinctoria L .) и п р .; многіе разводятся,какъ 
украшающія растенія: Левкой (см. вып. I ,  стр. 55), Желто- 
фІОЛЬ ( I I ,  стр. 3 8 ) , Ночная фіалка, Hesperis matronalis L.;
огромное же большинство Крестоцв'Ьтныхъ суть сорныя травы, какъ 
напр. Пастушья сумка (II, стр. 7), Сердечникъ луговой, 
Cardamme pratensis L., Крупка, Draba verna L . и многія другія. 
Молодыя растенія почти вс і обладаютъ противускорбутными свой
ствами.

24. Клеверъ луговой, Trifolium pratense Ъ.
Двулетнее травянистое растеніе, доставляющее превосходный 

кормъ для скота и потому во многихъ м4стностяхъ засЬваемое
въ большихъ разм4рахъ. Ко
рень веретенообразный, ветвистый, 
отчасти ползучій. Стебель при- 
подымающшся, почти прямостоячій, 
ветвистый. Л и с т я  попеременные, 
сложные, тройчатые, черешча- 
тые, съ 2-мя бледными кожистыми 
прилистниками, сростающимися 
въ трубку и пронизанными зелены
ми жилками; отдельные листочки 
(перышки) сложнаго лиета овальной 
или удлиненно-яйцевидной формы,

Рис. 7 2 . почти цЬльнокрайніе, съ нЬжнымъ
Головчатое соцвЄтіє Клевера. х1 п у ш к о м ъ  и  ч а с т о  и м 4 ю т ъ  п о  с р е -

диніі пластинки подковообразное пятно. Цвгьты собраны сидя
чими, шаровидными, б. ч. парными головками, окруженными при осно
ваній двумя зелеными нокроволистиками; распусканіе цвітовь въ голов-
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кЄ идетъ снизу вверхъ ,въ восходящеиъ порядн і. Чашечка 5 -зубчатая, 
трубчатая, съ 10-ю ясно заметными жилками, 
покрытая волосками, неправильная, такъ какъ 
передній (нижній) шиловидный зубецъ чашечки 
длиннее остальныхъ. Вгьнчжъ мотыльковый, 
пурпурно-краенаг0 цвета; лепестки чередуются 
съ зубцами чашечки: противъ промежутка, 
осгавляемаго верхними (задними) зубцами ча
шечки, помещается парусь, по бокамъ, 
справа и с л ів а , крылышки или весла, а внизу 
или спереди 2 лепестка, слипаюіціеся от
гибами и составляющее тупую лодочку. Тычи- 
нокъ 1 0 , двубратственныя: одна, помещающаяся 
противъ паруса, свободна, а остальныя 9 сроста- 
ются нитями въ одинъ пучокъ; нити тычинокъ 
б. или м. приростаютъ къ ноготкамъ лепе- 
стковъ и въ верхней части расширены. Плод- 
никъ состоитъ изъ одногнЄздной завязи, длин- 
наго нитевиднаго голаго столбика и удлинен- 
наго бородатаго рыльца. Плодъ одногнЄздньій, нерастрескивающійся, 
б. ч. односімянннй бобъ, скрытый въ остающейся чашечке и за- 
вядающемъ вЄнчикЄ.

Часто попадается на лугахъ; цвЄтеть съ мая по сентябрь.

Рис. 7 8 .
Ц вітокь Клевера.

25. Бобы турецкіе, Королевъ цвйтъ, РЬазе- 
оіпв тііІШІогіїв ЖіІН.

ОднолЄтнее травянистое растеніе, часто разводимое у стЄн ь  и 
около балконовъ въ видЄ живыхъ пшалеръ. Корень тонкій, 
волокнистый. Стебель очень длинный, топкій, вьющійся справа на 
лЄво, ветвистый, голый, тупо-ребристый. Листья попеременные,



сложные, обыкновенно тройчатые, длинно-черешчатые; листочки 
неправильно-яйцевидные, цЬльнокрайте, съ прюстренной верхушкой. 
Соцвгьтге пазушная многоцветная кисть. Цвгьтокъ съ 2-мя мел
кими прицветниками, симметричный, мотыльковый. Чашечка сростно
листная, 5-зубчатая, неправильная, почти двугубая, остающаяся. 
Коралловокрасный вгьнчикъ состоитъ изъ 5 свободныхъ лепестковъ: 
вверху или сзади парусь, по бокамъ крылышки или весла и 
внизу улиткообразно-скрученная лодочка, изъ 2-хъ спаянныхъ отгибами 
лепестковъ. Тычинокъ 1 0 , двубратственпыя,— 9 сросшихся до по
ловины нитями, а 10-ая, супротивная парусу, свободна. При основанш 
тычиночной трубки скопляется сладкШ сокъ, выделяемый медовы
ми железками, занимающими нижнюю часть нитей тычинокъ. 
Плодникъ съ удлиненной, седловидно-согнутой, одногнездной за
вязью и снирально-извитымъ столбикомг съ бородатымъ рыльцемъ. 
Плодъ седловидно-изогнутый бобъ; въ молодомъ бобе сгьмена отде
лены белой губчатой массой, впоследствш исчезающей.

Родомъ изъ Южной Америки. Ц вететъ съ ш ня до сентября. 
Плоды его съедобны, какъ и обыкновенныхъ Бобовъ (Фасоли).

Вырощенные въ комнате Бобы, въ томъ числе и Обыкновенная 
Фасоль (Phaseolus vulgaris L .), очень часто не приносятъ семянъ. 
Тоже самое произойдетъ, какъ это было доказано прямыми опы
тами, если кустъ Фасоли и другихъ Бобовъ прикрыть еще до 
распускатя цветОвъ какой-нибудь частою сеткой. Очевидно, въ 
данныхъ условгяхъ не могло произойти опылешя, потому что 
насекомымъ, который являются посредниками въ перенесети цве
точной пыли, былъ закрытъ доступъ къ цветкамъ, а само- 
опылете не допускается устройствомъ цветка. Тычинки и плод
никъ заключены въ лодочке, причемъ рыльце занимаетъ самую 
верхушку, клювикъ, а пыльники тычинокъ приходятся ниже, надъ 
волосистымъ пучкомъ или бородкой на верхней скрученной части 
столбика; следовательно, цветочная пыль, при растрескиванш пыль- 
никовъ, можетъ попадать только на бородку, но никакъ не на



рыльце, и, действительно, этотъ волосистый пучекъ бываете въ 
изобилш покрыть цветенью. Въ этомъ не трудно убедиться,— стоитъ 
только нажать на крылышки и лодочку и тогда изъ ея верхушки вы
ступить рыльце и верхняя часть 
столбика,которая у пучка волосковъ 
будетъ покрыта массою цветочной 
пыли. Прекративши нажимаше, мы 
тенъ самимъ заставимъ цветокъ 
принять свое первоначальное поло- 
жете. Лодочка, главное назначеше 
которой скрывать и защищать (отъ 
дождя, пыльцеядныхъ насекомыхъ 
и пр.) тычинки и плодникъ, воз
вращается въ прежнее положете 
подъ давлетемъ крылышекъ, на- Рис. 7 4 .
ж и м а ю щ и х ъ  н а  н ее  СЪ о б е и х ъ  Расчлененный мотыльковый в’Ьнчикъ.

Вверху парусь, по сторонамъ весла 
сторонъ. лроме ТОГО, крылышки, илн крылышкщ внизу 2 лепестка ло-

, . дочки.по своему положешю и форме, 
предсгавляютъ почти единственное
место, где можетъ удобно усесться насекомое, посещающее цветы 
Бобовъ (а  также и другихъ Мотыльковыхъ растетй) ради слад- 
каго сока, меда или нектара, выделяемаго внизу внутреннею 
поверхностью тычиночныхъ нитей и скопляющагося при основаши 
тычиночной трубки, между ея стенками и завязью. Насекомыя, 
особенно шмели, нривлекаемыя крупнымъ и обыкновенно ярко окра- 
шеннымъ парусомъ, садятся на крылышки, и своею тяжестью за- 
ставляютъ ихъ, вместе съ лодочкой, подаваться внизъ, в с л е д ст е  
чего волосистая часть столбика, нагруженная цветенью, высту
паете изъ лодочки и касается нижней поверхности тела выса- 
сывающаго медъ насекомаго; при этомъ пыль съ бородки столбика 
пристаете къ брюшку, а пыльца, принесенная наеекомымъ съ друга- 
го цветка,оставляется на липкомъ рыльце.— Подобный же приспособ-
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ленія цв ітка къ перекрестному опнленію при посредстві насЬкомнхъ 
не трудно замітить и у всЬхъ остальныхъ Мотыльковыхъ растеній.

III. Семейство МОТЫЛЬКОВЫЙ, РАРІЬКЖАСЕАЕ.

Травянистая, нерідко вьющіяся или ціпляющіяся растенія, 
р іж е  кустарники или деревья, б. ч. съ листьями периетыми или 
дланевидными, сложными, р іж е  простыми. Прилистники часто зна
чительной величины. Соцвітіе кисть, метелка или головка; р ідко

Рис. 7 5 .
Діаграми а цвітка -р
Гороха (Pisum sa- гИС. і о .

tivum L). Нлодъ (бобъ) Гороха.

ц в іти  одиночные. Ц в іто к ь  свободноленестный, симметричный, мо
тыльковый. К  (5) С5 А(10)—  it (9) Сгь  Чашечка 5-зубчатая, или 
5-раздільная, правильная или двугубая, съ 2-раздільной верхней 
губою и 3-раздільной нижней. В інчикь 5-лепестный, мотыльковый, 
р ід ко  вполні или отчасти недоразвитый. Лепестки разной формы и 
величины (рис. 74-й): верхній, самый большій, парусь (vexillum), 2 
боковые, обыкновенно меньшей величины, крылышки (alae) и 2 ниж- 
ніе, часто между собою слипающіеся, образуютъ лодочку (carina); 
лепестки прикріпляются къ особому диску, занимающему дно ча
шечки. Тычинокъ 10 , б. ч. сростающихся въ одинъ или 2 пучка 
( 1 + 9 ) ,  р ідко  совершенно свободныхъ. Плодникъ верхній, одно
членный. Цлодъ бобъ (рис. 7 6 -й ), растрескивающейся по обоимъ 
швамъ, брюшному и спинному, р іж е только по брюшному; иногда бобъ 
ділится неполною перегородкою, отходящею отъ спиннаго шва, на 
2 неполный гнізда, или-же распадается на поперечные односімянньїе



членики (членистый бобъ), въ очень р ідкихв случаяхъ получается одно
гн іздн ій , односімянннй, нерастрескивающійся плодъ (оріш екв.) С і 
мена безбілковня, съсогнутымъзародышемъ.— Ёъ этому семейству от- 
носитЙ до 3 0 0 0  видовъ, свойственныхъ б. ч. теплому и умірен- 
ному поясамъ.

Многія мотыльковыя растенія идутъ въ пищу [Бобы ( I I ,  стр. 4 В), 
Горохъ ( I ,  стр. 18 ) и др.]; или доставляють хорошій кормъ скоту 
(ЭспарсеТЪ, Onobrychis sativa L .,ВИКИ, Vicia L ., Клеверъ(11, стр. 4 2 ), 
Люцерна, Medicago sativa L . и т. д.); или же служатъ для полученія 
красильныхъ (ИНДИГО, Indigofera tinctoria L ., Дрокъ, G enista 
tinctoria L. и н ік р . др)., либо лекарственныхъ веществъ (Лакричникъ, 
Clycyrrhiza echinata L ., Бальзамное дерево. Myroxylon peruife- 
ruin DC. и др.); наконецъ многіе виды разводятся для украшенія, напр, 
изъ деревьевъ и кустарниковъ: Японская Софора, Sophora japonica L, 
РсбинІЯ, Robinia pseudacacia L ., Карагана, Caragana arborescens 
Lam ., C. frutescens DC. (Робинію и Карагану неправильно называютъ 
у насъ „акаціей“ ), Пузырное дерево, Colutea arborescens L.
и д р ., а изъ травянистыхъ растеній: E rythrina corallodendron L .
(изъ Бразиліи), E . indica L . (изъ Остъ-Индш), Королевъ ЦвЪтъ 
(П , стр. 43 ), Лупинъ, Lupinus hirsutus E ., albus L . ,  Душистый 
горошекъ (I , стр. 1 6 .)  и др.

1. Сімядоли ТОНКІЯ, листовиднім.......................................... 2.
Сімядоли толстыя, мясисто-мучнистыя. Бобъ одногнізд

ний или разделенный губчатыми перегородками на н і-  
скодько ложныхъ гніздь.................................................. 22.

2. Бобъ одногніздний или ділится но длиніі на 2 непол
ный гнізда, рідко съ губчатыми поперечными перего
родками, б. ч. растрескивающійся и многосімянннй, 
ріже съ однимъ С’Ь м я ч к ом ъ  и въ такомъ случаі тонкій
и пленчаты й....................................................................... 3.

Бобъ разд'Ьленъ поперегъ на гнізда, часто распадаю- 
щійся на членики (членистый), иногда одногніздннй,
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односемянный и тогда не растрескивающійся.Верхняя ты
чинка свободн а ..........................................................................19.

3. Чашечка б. или м. ясно двугубая. Крылышки на верх-
немъ краі складчато-морщинистыя. Тычинки однобрат- 
ственныя. Бобъ одногніздньїй.............................................. 4.

Чашечка правильная, 5-раздельная, рідко двугубая. 
Крылышки не складчатыя. Тычинки однобратственныя, 
т. е. всі 10 сростаются между собою. Вобъ одногнізд- 
ный....................................................................................................9.

Верхняя тычинка свободная. Бобъ одногніздний. 
Листья б. ч. тройчаты е......................................................... 10.

Верхняя тычинка по крайней м ір і до половины длины 
свободная. Бобъ одногніздний. Листья непарно-пери
стые. рідко парно-перистые................................................... 16.

Верхняя тычинка свободная. Бобъ б. или м. вполні 
двугніздньш. Листья б. ч. непарно-перисгые . . . 18.

4. Чашечка неправильная, одногубая, вверху расщеплен
ная по длині, губа тонко-зазубренная: Ретема, Испан- 
скій дрокъ, Spartium junceum L.

Чашечка д в у гу б а я .............................................................. 5 .

5. Бобъ не разділень губчатыми перегородками на по-
перечныя гнізда........................................................................... 6.

Бобъ съ губчатыми перегородками. Лодочка съ за- 
остреннымъ клювикомъ. Рыльце головчатое, обращенное 
къ стеблю: Лупинъ, Lupinus albus L. и L. hirsutus L.

6. Бобъ немного длинніе чашечки, вздутый, съ неболь- 
шимъ числомъ сімянь. Чашечка до самаго основанія 
разділена на 2 губы. Колючій кустарпикъ: Дрокъ ко
лючій, Ulex europaeus L.

Бобъ гораздо длинніе чашечки.......................................... 7.

7. Рыльце головчатое. Обі губы чашечки сухія, пленчатыя. 
Длинный столбикъ кверху утолщается и загибается въ 
одну или нісколько петлей: Бобровнжъ, Sarothamnus vul
garis Wimm.

Рыльце к о со е ..........................................................................8.



8. Столбикъ сильно нагнутъ къ цветочной оси, такъ что 
рыльце направлено къ оси и покато внутрь. Лодочка ту
пая. Листья простые: Гороховникъ, Дрокъ красильный, 
Дереза, Genista tinctoria L.

Рыльце покато кнаружи, такъ какъ столбикъ отогнутъ 
отъ оси. Листья б. ч. тройчатые. Лодочка тупая: Волко- 
цвгьтъ, Cytisus Laburnum L.; Ракитникъ, С. biflorus 
L’Her.; Зиповать, С. austriacus Ь.

9. Чашечка 5-раздельная, остающаяся, при созр^ваншпло
да открытая. Лодочка съ длиннымъ остр1емъ (клювикомъ). 
Плодъ вздутый, малосЬмянный: Стальникъ, Ononis hirci- 
na Jacq.; Волча , О. spinosa L.

Чашечка б-надр^зная, увядающая, при созргЬванш 
плода закрывающая бобъ. Лодочка тупая или съ корот- 
кимъ остр1емъ: Соколт Перелеть, Язвенникъ, Anthyllis 
Vulneraria L.

10. Тычинки б. или м. сростаются съ в'Ьнчикомъ. ВЗшчикъ, 
увядая, закрываетъ яйцевидный, 1— 4-С’Ьмянный, не- 
правильно-раскрывающшся плодъ: Трилистнику Кашка, 
Елеверъ, Trifolium L.

Тычинки не приростаютъ къ в е н ч и к у ........................ 11.

11. Лодочка вытянутая въ клювикъ
Лодочка притупленная. . .

12. В'Ьнчикъ опадаюпцй. Столбикъ постепенно съуживающш- 
ся. Плодъ линейный, не крылатый, растрескивающейся 
2-мя спирально-скручивающимися створками: Лядвенецъ,
Lotus corniculatus L.

Столбикъ къ верху утолщающшся. Бобъ 4-гранный, 
4-крылый, растрескивающейся 2 спирально-свертываю
щимися створками: Спаржевый горохъ, Tetragonolobus 
purpureus М. и Т. siliquosus Both.

13. Крылышки пузырчато-вздутыя: Стргьльная трава, Dory
cnium intermedium L.

Крылышки равномерны в ы п у к л ы я ..............................14.
4

12.
13.



14. Завязь выгнутая наружу. Бобъ б. ч. спирально скручен
ный: Медунка, Medicago L. (Буркунъ , М. falcata L., 
Бурунчукъ , М. lupulina L ., Люцерна, М. sativa L.)

Завязь и бобъ не выгнутые, прямые...............................15.

15. Бобъ шаровидный или продолговатый, н є в п о л н Є  растре
скивающейся, 1— 4-сЄмянньій: Донникъ, Melilotus L. 
(Буркунъ бгълый, М. &lba Desf., Гуньба, М. coerulea 
Lam., Буркунъ желтый или луговой, М. officinalis Lam.).

Бобъ линейный, 2—створчатый, б— многосгЬмянный: 
Треуголка, Trigonella Foenum graecum L.

16. Чашечка двугубая, верхняя губа 2-зубчатая, нижняя 3- 
раздЄльная. Лепестки лодочки не сростаются. Задняя 
тычинка совершенно свободная: Лакричникъ, Солодко
вый корень, Glycyrrhiza echinata L.

Чашечка колокольчатая, 5-зубчатая................................. 17.

17. Задняя тычинка совершенно свободная. Столбикъ p ic - 
нитчатый. Бобъ вздутый: Пузырное дерево, Coluteaarbo- 
rescens Е.

Задняя тычинка до половины сростается. Столбикъ го
лый. Бобъ линейный: Козлятникъ, Galega officinalis L.

Большія деревья: Робинія, Бгьлая акація , Robinia DC.
Кустарникъ: Чилига, Caragana Lam.

18. Бобъ не вполне 2-гнЄздньш. Лодочка ниже притуплен- 
наго конца им-Ъетъ прямое остріе: Голубушка, Пушокъ, 
Oxytropis pilosa DC.

Бобъ почти в п о л н Є  2-гнЄздньій. Лодочка тупая, безъ 
острія: Астрагалъ, Astragalus DC.

19. ЦвЄтбі собраны головчатыми зонтиками. Бобъ круглый
или сплюснутый........................................................................ 20.

Цветы собраны кистями. Бобъ сплюснутый. . . . 21.

20. Лодочка тупая. Чашечка 5-зубчатая, правильная, труб
чатая. Бобъ сплюснутый, въ сочленешяхъ съ перехватами, 
членики односемянные: Серраделла, Ornithopus sativus 
Br.; Кохта , О. perpusillus L.
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Лодочка вытянута клювикомъ. Чашечка коротко-коло
кольчатая, часто почти двугубая. Бобъ дилиндрическій 
или почти 4-гранный, односемянные членики перетяну
ты въ сочленешяхъ: Вязель,Гирчакъ, Coronilla varia L.

21. Бобъ распадается на отдельные членики: Еопеечишъ, 
Сгъкирница, Hedysarum esculentum Ledeb.

Бобъ 1-сЄмянньій,сЄтчато-морщинистнй,не раскрываю
щиеся, верхній край толстый и прямой, нижній тонкій, 
изогнутый, гребневидный, часто зазубренный или иголь
чатый: Эспарсешъ, Onobrychis sativa Lam.

22. С Є м яд о л и  остаются подъ землею. Листья б. ч. парно
перистые, оканчиваются прицепками. Верхняя тычинка 
свободн ая .................................................................................... 23.

Толстыя зеленыя сЄ м ядо л и  выносятся на св Є т ь . Л и с т ь я  

почти всегда непарно-перистые. Верхняя тычинка сростает- 
ся съ остальными, реже свободная или ее не бываетъ. . 27.

23. Столбикъ голый. Бобъ сильно вздутый, 2-сЄмянньій. Ча
шечка д л и н н Є є вЄнчика: Турецкій горохъ, Cicer arieti-

Столбикъпокрытъ волосками. Бобъ не вздутъ пузырчато. . 24.

25. Чашечка 5-зубая или 5-раздЄльная. Столбикъ ните
видный, сверху волосистый. Бобъ 2-многосЄмянньій: В и 
ка, Дикій горошекъ, Vicia Tourn. (.Русскіе бобы, У. Faba L.)

Чашечка 5-раздЄльная. Столбикъ плоскій, на стороне, 
обращенной къ оси, съ волосистой полоскою.Боб'ї» 1-или
2— сЄ м янньій : Чечевица, Ervum Lens L.

26. Столбикъ складывается въ трубку, сзади открытую, на 
выпуклой стороне несетъ пучокъ волосковъ: Горохъ, 
Pisum sativum L.

Столбикъ плоскій, иногда закручивающійся вм Є стЄ  с ъ  

тычинками и лодочкой вокругъ самого себя, на сторо-

num L.

24. Трубка тычинокъ косвенно срЄзанная 
Трубка тычинокъ прямо усеченная

25.
26.



н і, обращенной къ оси, съ волосистой полоской: Горо- 
гиекъ, Lathyrus L. и Сочевичнтъ, Orobus Tourn.

27. Парусь съ 2-мя придатками. Верхняя тычинка, внизу 
изогнутая колйномъ, свободная, рідко сростающаяся съ 
другими. Листья тройчатые. Б. ч. вьющіяся растенія. 
Столбикъ, тычинки и лодочка спирально скручены: Бобы, 
Phaseolus L. (Низкорослые бобы, Ph. compressus DC., 
Турецкіе бобы, Ерролевъ цвгыпъ, Ph. multiflorus Willd., 
Обыкновенные бобы, Фасоль, Ph. vulgaris L.)
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26. Морковь, Daucus Carotta L.
Двулптнее возделываемое раетеніе еъ толстымъ, сочнымъ, 

мясистымъ,сладковатымъ корпемъ и съ бороздчатымъ, полымъ сте£ - 
ле.мг, покрытымъ жесткими волосками. Листья попеременные, че- 
решчатые, при основаній влагалищные, удвоенно- или утроенно-пери- 
стые; перышки въ свою очередь перисто-раздільння, съ остроко
нечными лопастинками. Цвгъты собраны въ многоцветные слож
ные зонтики, лучи которыхъ по расцвітаніи взаимно сходятся. 
Верхушечный цвгьтокъ зонтика обыкновенно отличается отъ бо- 
ковыхъ цвгЬтковъ боліє темной окраской лепестковъ. Зонтики ИМІ- 

ютъ обертки изъ З-раздільннхь или перисто-расщепленныхъ при- 
цвітниковь, зонтички также съ многолистными частными обертками. 
Краевые цвітки  въ зонтикі обыкновенно неправильные, вслідствіе 
болыпаго развитія наружныхъ лепестковъ. Чашечка сростается 
съ цвітоложемь и оканчивается 5-ю мелкими зубчиками. 5 б і-  
лыхъ обратно-яйцевидныхъ лепестковъ вгънчика прикріпленії какъ 
бы къ чашечкі, чередуясь съ ея зубцами, и каждый лепестокъ 
съ отогнутою внутрь верхушкою. 5 тычинокъ стоятъ между ле
пестками и прикріпленії къ надпестичному диску. Плодникъ, срос- 
шійся изъ двухъ плодолистиковъ, съ двумя расходящимися столбиками



и мало заметными рыльцами:; двугнЄздная нижняя завязь сро- 
стается съ стінками вогнутаго цветоложа, сверху прикрыта при-

Рис- 77 •
и в ! м то*й аиГ)иТ)’ Х°1п т Л ~ Соц®4т1е- в  и С—Цв'ЬтОКЪ, ЦЕЛЬНЫЙ ^ ’ Плодъ, цельный, въ продольномъ и въ поперечномъ

съченш.

РяС- 7^*- Рис. 79 .
Плодъ Моркови, Цельный и въ разр-Ьзй.

жатымъ, слегка^ коническимъ дискомъ, и содержитъ въ каждомъ 
гнезд-б по одной стьмяпочкгь. При созреванш завязь обращается 
въ плодъ двусгъмянку, обе семянки отделяются другъ отъ друга 
и остаются висеть на расщепившемся столбочке. Н а поверхности
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каждаго плодика замітнн по 5 нитевидныхъ первичныхъ ребры- 
шекъ (1 срединное, 2 боковыхъ и 2 промежуточных1!.) и по 4 
сильніе развивающихся вторичныхъ; каждое ребрышко усажено крю
чечками и м  иголочками въ одинъ или два ряда и внутри каж 
даго первичнаго ребрышка проходить по сосудистому пучку. Въ 
околоплодник^, подъ желобками или ложбинками, заключены ка
налы съ эеирнымъ масломъ, которое сообщаетъ плодамъ Зонтичныхъ 
растеній особый, свойственный имъ запахъ и вкусъ. У дикой мор
кови корень тонкій, жесткій и деревянистый. Ц в ітеть  СЪ ІЮНЯ 

до сентября. Разводится въ иЬсколькихъ разновидностяхъ.

ІУ. Семейство ЗОНТИЧНЫЯ, ПМВЕЬЫГЕКАЕ.

Однолітнія и л и  м н о г о л іт н ія  травы, часто значительной вели
чины, р ідко  кустарники. Стебель обыкновенно узловатый, нерідко 
колінчатий, полосатый или бороздчатый, съ полыми внутри или дуд
чатыми междоузліями. Листья попереміняне, очень р ідко  простые, 
съ сильно развитымъ стеблеобъемлющимъ влагалищемъ, длиннымъ

Цвітеш. Фенхеля (Foeniculum officinale А11.), цільний и разрезанный по
длині.

или короткимъ черешкомъ и б. или м. перисто-разсіченной пла
стинкою; нерідко листовыя доли въ свою очередь бываютъ перисто- 
или удвоенно- и даже утроенно-перисто-разсіченн. Ц в іт н  собраны 
сложными, р ідко простыми, зонтиками, обыкновенно съ общей 
сростно- или свободнолистной оберткой или поволокой при началі

Рис. 80 . Рис. 8 1 .



развітвленій цветочной оси и съ частными поволоками при осно
ваній зонтичковъ, сидящихъ на боковыхъ лучахъ; иногда обертки 
совсЗшъ не бываетъ; въ другихъ случаяхъ не развивается только 
общая обертка, или н4тъ частныхъ поволокъ. Ц в ітокь  верхній, 
съ надпестичнымъ железистымъ дискомъ, б. ч. правильный, р іж е  
краевые цвітн  зонтика не внолні правильные, б. или м. симметрич
ные, иногда безплодные. К 5С5А50-(2). Чашечка б. ч. очень мелкая, въ 
виді 5 едва зам'Ьтныхъ зубчиковъ. В інчикь почти всегда більш, р іж е  
розоватый, лепестки часто съ отогнутой внизъ верхушкой (язычкомъ), 
отчего получаютъ сердцевидную форму. Тычинки, числомъ 5 ,  снача
ла бываютъ наклонены къ центру цвітка, но передъ растрескиватемъ 
пыльниковъ расходятся въ стороны. Завязь нижняя, изъ двухъ плодо- 
листиковъ, расположенныхъ спереди и сзади, по серединной линіи 
ц в ітка , двугніздная, съ одною согнутой висячей сімяпочкой въ каж- 
домъ гн із д і (рис. 8 1 -й ). Два короткіе столбика образуютъ при осно-

Рис. 8 2 . Рис. 8В.
Шодъ Веха (Cicuta virosa L.), цільний и въ поперечномъ січеній.

ваніи мясистую, двураздільную, железистую подушечку, надпестич- 
ный дискъ (discus epigynus); вверху столбики расходятся и каждый 
несетъ простое рыльце. Плодъ, называемый двусімянкою или вислоплод- 
никомъ, при созріваніи распадается на 2 плодика, остающихся висіть на 
простомъ или двураздЬльномъ столбці, плодоносці (carpophorum). 
На поверхности каждаго отдільнаго плодика различаютъ 5 главныхъ



Рис. 8 4 .
Плодъ Борщевика, Негас-

ребрышекъ (juga primaria),-— Одно на спинкі (jugum dorsale), 2 
по краямъ (juga lateralia), и по одному справа и сліва въ проме
жутке между среднимъ и краевыми ребрышками (juga intermedia);

оба боковыя ребрышка не
р ідко  помещаются на спай- 
к і  (comnrissura), т. е. на той 
стороні, которою обі сімян- 
ки придегаютъ другъ къ 
другу. Между первичными 
ребрышками остаются углу б- 
ленія, ложбинки или долин
ки (valleculae); по середи- 

Рнс. 8 5 . ц'Ь долинокъ иногда возвы-
leum sibiricum, цільний и въ поперечномъ ,

січеній. шаются вторичныя ребрышки
(juga secundaria), который 

нерідко развиваются сильніе первичныхъ. Въ с т ін к і околоплод
ника подъ ложбинками и спайкой проходять каналы, наполненные 
эоирнымъ масломъ, смоляные ходы (vittae). Сімя съ очень мел- 
кимъ прямымъ зародышемъ и обильнымъ б'Ьлкомъ.

Это обширное семейство, заключающее до 1 3 0 0  видовъ, со- 
ставляетъ очень естественную группу, представителей которой легко 
можно узнать уже по одному внішнему облику (Habitus). Они свой
ственны исключительно уміренному поясу обоихъ полуїпарій, въ хо- 
лодномъ поясі почти совершенно не встрічаются, а въ тропичес- 
кихъ странахъ, если и попадаются, то почти исключительно на вы- 
сокихъ горахъ. Отечествомъ Зонтичныхъ можно считать Среднюю и 
Южную Европу, Востокъ и Центральную Азію. Корни многихъ 
Зонтичныхъ растеній мясисты и сьідобнн: Морковь ( I I ,  стр. 52 ), 
Пастернакъ, Pastinaca sativa L., СбЛЬДербЙ, Apium graveolens L. 
и п р .,— у другихъ употребляются въ пищу плоды или зелень: 
Укропъ, Anethum graveolens L., Петрушка, Petroselinum sativum 
Hoffm•, и мн. др.; или же нлоды служатъ для полученія эеир-



наго масла: Анисъ, Pimpinelia Anisum L., ТМИНЪ ( I ,  стр. 7 1 ), 
ФенХбЛЬ, Foeniculum officinale All. (рис. 80-й  и 81-й) и мн. др.

Между Зонтичными встречаются также ядовитыя растешя, како* 
вы, напр. Вехъ, cicu ta  yirosa L. (рис. 82-й  и 83-й ), Собачья пет
рушка, Aethusa Cynapium L ., БОЛИГОЛОВЪ, Conium maculatum L.

27. Вероника лесная, Yeronica Chamaeclrys L.

Рис. 8 6 .
Вероника лекарственная (Veronica officinalis L.).

по длингЬ 2-мя супротивными рядами белыхъ волосковъ, простой 
или съ немногими супротивными ветвями въ верхней части. Ли-

Корень многолетни!, ползучШ, внизу выпускающШ множество 
корневыхъ мочекъ. Стебель восходящш, цилиндричешй, усаженный



стъя супротивные, сидячіе или на очень короткихъ черешкахъ, 
округло-сердцевидные, неравно-зубчатые или городчатые, съ бЄлова- 
тымъ пушкомъ, особенно на нижней поверхности. Цвгъты собраны 
пазушными кистями въ углахъ нЄ с к о л ь к и х ь  верхнихъ листьевъ, на 
длинныхъцв'Ьтоножкахъ, съ ланцетовидными прицвгьтниками при 
основаній о т д Є л ь н ь іх ь  ц в Є т к о в ь .  Чашечка глубоко 4-раздЄльная, 
сростнолистная, не вполне правильная, такъ какъ нижній зубецъ 
меньше остальныхъ. Вньнчикъ колесовидный, 4 -раздельный, срост
нолепестный, не вполні правильный, легко опадающій, свЄтло-си- 
няго цвета, съ темными жилками. Тычинокъ 2; онЄ прикреплены 
къ оенованію короткой трубки вінчика и расходятся въ стороны, поме
щаясь надъ боковыми лепестками (рис. 88 -й ). Плоднжъ съ верхней 
двугнЄздной завязью, нитевиднымъ столбикомъ и тупымъ рыльцемъ. 
Столбикъ направлень косвенно внизъ, и приходится надъ нижнимъ 
узкимъ лепесткомъ. Завязь сидитъ на желтоватомъ мясистомъ кружоч
ке , подпестичномъ дискгъ, выделяющемъ сладкій сокъ, медъ и л е : 

нектаръ; этотъ сокъ собирается въ нижней части трубки венчика и 
защищенъ отъ дождя и мелкихъ насЬкомыхъ волосками, выстилающими 
внутреннюю поверхность трубки. НасЄкомня, преимущественно изъ 
отрядовъ двукрылыхъ и перепончатокрылыхъ, охотно посещаютъ 
далеко заметные цветы Вероники. Садясь на ц в Є т о к ь , муха или пчела

п р е ж д е  в с е г о  б р ю ш к о м ъ  к а с а е т с я  

р ы л ь ц а , а  п е р е д н и м и  л а п к а м и  н а д а в 

л и в а е т е  н а  о сн о в а н іе  т ы ч и н о ч н ы х ъ  

н и т е й ,  вслЄ д с т в іє  ч е г о  п ы л ь н и к и  

п р и п о д ы м а ю т с я , п р и ж и м а ю т с я  к ъ

_  л нижней поверхности т іл а  насЄко-
Рис. 8 7 . .

„ . ,» т, п г  • м а г о  и  о с т а в л я ю т ь  н а  н ем ъ  ц в Є -Діаграмма цвътка Вероники (Уегошса
сііатаесігуз Ь.). Пунктирная линія ТОЧНУЮ ПЫЛЬ. Перелетая на дру- 
обозначаетъ неразвившійся верхній „ ¥ ¥
чашелистикъ, а звездочки (*)—не до- гой цвътокъ, насъкомое оставляетъ 

развчвшіяся (абортивныя) тычинки. часть ц в і т м  на р ш ь ц ^  и и .

кимъ путемъ опыляетъ одинъ ц в Є т о к ь  за другимъ. Самооинленія



т. е. перенесеній цвіточной пыльцы съ тычинокъ на рыльце того 
же цвітна, у Вероники не можете 
произойти, что видно уже изъ вза- 
имнаго расиоложенія тычинокъ и 
плодника (рис. 88-й).Результатомъ 
оинленія является превращеніе за
вязи въ плодъ, а сЬмяпочекъ въ с і 
мена. Плодъ у Вероники двугнізд- 
ная, двустворчатая, многосімяняая, 
обратносердцевидная и покрытая р ис gg
ПуШКОМЪ коробочка. Цв'Ьтокъ Вероники лгьсной, сверху.

Растетъ на лугахъ, въ еадахъ и пр.; цвітете літомь.

Y. Семейство НОРИЧНИКОВЫЯ, SCROPHULAR1ACEAE.

Б . ч. травянистая растенія, нерідко отличающіяся крупными, 
красивыми цвітами. Стебель цилиндрическій или граненный, съ супро
тивными, р іж е поперемінними, простыми листьями, безъ прилистни- 
ковъ. Ц в іго к ь симметричный, иногда ишорчатый.К(5)С(5)А3+ 2 - SG(2). 
Чашечка 5 -сростнолистная, остающаяся, р ідко 4-зубчатая. В інчикь 
симметричный, б. ч. двугубый или личинковый (рис. 9 0 -й  и 91-й), 
иногда ишорчатый, верхняя губа дву- 
раздільная, нижняя 3 -лопастная, р іж е 
вінчикь 4-раздільний (ср. рис. 88-й).
Только въ рідкихь случаяхъ раз
виты всі 5 тычинокъ (рие. 89-й), 
обыкновенно же, вслідствіе недораз- 
витія верхней тычинки, бываете только
4 , и тогда двусильныя тычинки (ср.

Діаграмна цветка Коровя- 
рис. 9 1-й И 9 2-й), ИЛИ же ТОЛЬКО ка (Verbascum nigrum L.)
2, какъ у Вероники (ср. рис. 87 -й
и 88-й). Плодникъ двучленный, верхній, съ двугніздной за
вязью, простымъ прямымъ столбикомъ и цЬльнымъ или двулопастнымъ
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рыльцемъ; многочисленный семяпочки помещаются на центральномъ с і -  
м я но сцЄ ,  приростающемъ къ перегородні (ср. рис. 93-й ). Плодъ
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Рис. 9 0 .
Личинковыйшпорчатый Рис. 9 1 . Рис. 9 2 .
цвітокь Львиной пасти Цвітокь Львиной пасти, Двусильныя тычинки 
(Antirrhinum majus L.) въ долевомъ січеній. Львиной пасти.

о б ы к н о в е н н о  д в у г н Є з д н а я ,  м н о г о с ім я н н а я  к о р о б о ч к а  (р и с . 9 4 -й ). 
С Є м я б і л к о в о е ,  с ъ  прямымъ зародышемъ (р и с .  95-й ).

Рис. 9 3 .
Завязь Львиной пасти, 

превращающаяся въ 
плодъ и разрезанная по- 

перекъ.

Рис. 9 4 .
Коробочка Льви

ной пасти.

Рис. 9 5 . 
С'Ьмя Львиной па
сти.

До 1900видовъ , свойственныхъ главнымъ образомъ умірен- 
нымъ областямъ обоихъ полушарій.
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1. Растешя не паразитныя, съ зелеными листьями и б. ч.
съ 5-зубчатой чаш ечк ой......................................................... 2.

Растешя чужеядныя, присасываюпцяся къ корнямъ дру- 
гихъ растенш, часто съ 4-лонастной чашечкой, иногда 
съ незелеными чешуйчатыми или пленчатыми листь
ями ............................................................................................... 9.

2. Тычинокъ 5: Коровякъ, Verbascum L.
Тычинокъ 2...............................................................................3.
4 двусильныя тычинки (2 длинныя и 2 коротшя). . 5.

3. Рыльце простое, ц е л ь н о е ......................................................... 4.
Рыльце двулопастное: Авранъ, Gratiola officinalis L.

4. Коробочка наверху съ сердцевидной выемкой: Вероника, 
Дубровка, Veronica L.

Входъ въ трубку вінчика закрытъ 2-мя полыми вы
ростками: Еальцеолярія, Венеринъ башмачекъ, Calceolaria 
Feuil.

5. Коробочка l -гніздная, только при основаній 2-гніздная. 
Вінчикь почти правильный, 5-раздЬльный: Лужайникь, 
Limosella L.

Коробочка вполні 2-гніздная ........................................ 6.

6. Коробочка раскрывается дырочками: Львтаяпасть, АпШіг- 
гЫпит I».

Коробочка двустворчатая и л и  4-створчатая . . . .  7.

7. Нижняя губа личинковаго вінчика съ полымъ вырост- 
комъ у зіва, закрывающимъ входъ въ трубку вінчика: 
Льнянка, Ьіпагіа Тоигп.

Входъ въ трубку вінчика (зівь) открытый . . .  8.

8. BiH4HKb почти шаровидный, коротко-трубчатый, 5-зубча
тый, двугубый: Норичникъ, Scrophularia L.

В^чикъ колокольчатый или трубчато-колокольчатый, 
съ косымъ, короткимъ, 4-лопастнымъ отгибомъ: Напер
стянка, Digitalis L.

9. Незеленыя чужеядныя растешя съ супротивными чешуй-



чатыми листьями. Завязь помещается на полулунномъ 
железистомъ кружечкі: Чешуйншъ, Петровъ крестъ, 
Lathraea squaraaria L.

Зеленыя чужеядныя растенія съ обыкновенными стеб
левыми листьями......................................................................... 10.

10. Чашечка 5-зубчатая или вздутая, пузырчатая. Верхняя 
губа шлемовидная, сжатая, нижняя 3-лопастная: Мыт- 
никъ, Pedicularis Tourn.

Чашечка 4-раздЬльная........................................................ 11.

11. Сімя гладкое, безъ крыловидной оторочки, или же окруже
но округлымъ крыломъ. Чашечка пузырчато—вздутая: 
Погремокъ, Пгьтушій гребень, Rhinanthus Crista galli L.

Сімя гладкое, безкрылое. Чашечка трубчатая: Марь- 
янникъ, Melampyrum L.

Сімя съ продольными бороздками: Очанка, Euphrasia 
Tourn.

28. ШалФей луговой, Salvia pratensis L.*)
Многолетнее травянистое растеніе съ перезимовывающимъ пол- 

зучимъ корневищемг. Стебель восходящій, четырехгранный, про
стой или съ немногими супротивными в Є т в я м и ,  вверху покрытый 
клейкими волосками, а при основаній слабо изогнутый. Листья су
противные, морщинистые, овальные, удвоенно-городчатые; нижніе—  
сердцевидные, черешчатые, верхніе— сидячіе, стеблеобьемлющіе и 
значительно мельче верхнихъ. Сидячіе цвгъты собраны въ пазухахъ 
верхнихъ заостренно-овальныхъ листочковъ, обыкновенно по 3 ,  раз
вилками, составляющими ложныя мутовки. • Чашечка сростнолистная, 
5-зубчатая, двугубая, верхняя губа съ 2-мя бороздками на с п и н к Є  и 
съ 3-мя короткими сходящимися зубчиками, нижняя двураздільная.
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*) Хорошимъ пособіемь при классной демонстрацій Шалфея можетъ слу
жить 1-я табл. 1-го выпуска „Ботаническато атласа“ Додель-Еорта.
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Вгьнчтъ симметричны!, сростнолепестный, двугубый; верхняя губа

тп л - Рие- 9 6 .
Шалфеи мускатный (Salvia Sclarea L.) и 1П. луговой (S. pratensis L.).

шлемовидная, выпуклая, изъ двухъ, совершенно сростающихся между



собою, лепестковъ, нижняя короче верхней, 3 -раздельная, почти го
ризонтально распростертая. Входъ въ трубку венчика закрыть внизу 
двумя загибающимися впередъ и здесь сростающимися пластинками. 
Эти пластинки сидятъ иа нижнемъ короткомъ плече связника тычинокъ, 
верхнее, очень длинное плечо котораго загибается кверху подъ верхней 
губой венчика и заканчивается одногнезднымъ пыльникомъ; другое 
пыльниковое гнездо обеихъ тычинокъ превратилось въ вышеупомя
нутая пластинки. Такимъ образомъ обе тычинки образуютъ родъ 
неравноплечаго рычага. Эти сильно развитые связники могутъ вращать
ся въ месте ихъ сросташя еъ короткими тычиночными нитями (рис. 96-й , 
вверху слева). Насекомыя, обыкновенно осы, шмели и друия пе
репончатокрылый, высасываюнця сладкШ сокъ, сконляющшся на 
дне цветка, садятся на нижнюю губу, просовываютъ голову въ труб
ку венчика, причемъ надавливаютъ на пластинку, закрывающую 
доступъ къ меду, отодвигаютъ ее назадъ и кверху, всл4дств1е чего 
верхшя половинки пыльниковъ, увенчиваюиця длинное плечо ры
чага и покрытая цветенью, наклоняются къ спинке животнаго и 
оставляютъ здесь цветочную пыль (рис. 9 6 -й , средняя фигура). 
По отлете насекомаго тычинки возвращаются въ первоначальное поло- 
жеше. Ллодникъ сидитъ въ середине цветка на желтомъ мясистомъ 
дискгь, выдЬляющемъ сладкш сокъ, и состоитъ изъ 4-раздельной 
верхней завязи и длиннаго столбика, раздвоенное рыльце кото
раго сначала выдается, со сложенными развилинами, изъ подъ верхней 
губы въ виде прямаго горизонтальнаго шильца, а затемъ, въ нес
колько более старомъ цветке, эти развилины или ветви рыльца разъ
единяются и скручиваются серпомъ; при этомъ столбикъ наклоняет
ся книзу, такъ что насекомое, пытающееся достать медъ изъ такого 
цветка, прежде всего касается ветвей рыльца и оставляетъ здесь 
цветочную пыль съ прежде посещенныхъ, более молодыхъ цветовъ 
Ш алфея (рис. 96 -й , вверху, справа). Плодъ дробный, распада- 
ющшся на 4 односемянныхъ орешка.

Водится въ Средней и Южной Россш, цвететъ летомъ.
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VI. Семейство ГУБОЦВЪТНЫЯ, LABIATAE.

ОдшмгЬтшя или многол’Ьтшя травы, еъ 4-граннымъ, въ междо- 
узл!яхъ пустымъ стеблемъ и супротивными, б. ч. крестообразно
расположенными, простыми листьями. Цв^ты собраны въ углахъ 
верхнихъ листьевъ б. ч. такъ называемыми ложными мутовка
ми, составленными изъ

кольчатая, часто двугубая, б. ч. 5 -зубчатая. В іичикь двугубый, 
верхняя губа выпуклая, часто шлемовидная, сростающаяся изъ 
двухъ лепестковъ, 3 лопасти нижней губы почти одинаковы или же 
боковыя доли зна
чительно мельче

бикъ выходитъ со дна цвігка между лопастями (гніздами) завязи. 
Рыльце двураздільное. Плодъ дробный, распадающійся на 4 односі-

5

(dichasium), р іж е ц в ітн  
одиночные. К(5) С(2-+-3)

членныхъ развилковъ

двухъ супротивныхъ по- 
лумутовокъ или трех-

Aa-hs G(4). Чашечка Рис. 9 7 . 
трубчатая или коло- ДіагРамма цвітка.

Рис. 98 .
Тычинка.

нижней, обыкно
венно сердцевид
ной, лопасти. Ты- 
чинокъ 4 , дву- 
сильныя, короткій 
тычинки нерідко 
совсімь исчеза- 
ютъ или остаются 
неразвитыми. За
вязь 4-разділь- 
ная. Прямой стол-

«—двугубая чашечка; в— 
верхняя, с—нижняя губа 
венчика; d—зйвъ венчика; 
е—рыльце со сложными ло-Рис. 99 .

Цв'Ьтокъ Яснотки■ пастями.



мянныхъ оріш ка. Сімя б. ч. білковое, съ прямымъ зародышемъ. 
Очень многія Губоцвітньїя отличаются обильнымъ содержашемъ 
эфирнаго масла (Мята, Розмарииъ, Шалфей, Маіоранг, 
Мелисса, Пачули и др .). Известно 2 5 0 0  видовъ, распреділен- 
ныхъ въ уміренномь и жаркомъ поясахъ.

1. Тычинокъ д в і .................................................................... 2.
Четыре тычинки....................................................................  4.

2. Вінчикь 4-раз дельный, едва длинніе чашечки: Зюз- 
никъ, Lycopus L.

В-Ьнчикъ 2-губый, гораздо длиннее чашечки . . .  3.

3. Чашечка 2-губая. Связникъ тычинокъ нитевидно
удлиненный и согнутый, въ пьільникі только одно гніздо 
съ цвітенью: Шалфей, Salvia L.

Чашечка 2-губая. Нить тычинки съ изогнутымъ зуб- 
цомъ; пыльникъ 2-гніздньій: Розмарииъ, Rosmarinus L.

4. Пыльникъ раскрывается 2-мя створками, изъ нихъ 
внутренняя створка короче: Пикулъникъ, Galeopsis L.

Пыльники растрескиваются продольными щелями. . 5.

5. Тычинки изогнуты дугою и наклонены книзу, нижняя
пара длиннее в е р х н е й ........................................................  6.

Тычинки прямыя или слабо согнуты я....................... 7.

6. Чашечка 2-губая, съ 4-раздільной нижней губой. 
Верхняя губа вінчика 4-раздільная: Базиликъ, Осішит L.

Чашечка 5-зубчатая. Верхняя губа вінчика изъ 2-хъ, 
нижняя изъ 3-хъ лопастей: Лавенда, Lavandula Tourn.

7. Пыльниковыя гнізда параллельныя или расходящіяся. 8.
Пыльниковыя гнізда приростаютъ съ каждой стороны
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къ трехстороннему с в я з н и к у .............................................29.

8. Внутри трубки вінчика даходится волосистое колечко. . 9.
Трубка вінчика безъ волосковъ..............................20.

9. Тычинки и плодникъ скрыты въ вінчикі . . . . 10.
Столбикъ и рыльце выдаются изъ цвітка. . . . 11.



10. Орішки съ плоскимъ, трехугольнымъ остріемь: Ш ап- 
та, Перекопу Marrubium Benth.

Орішки съ закругленной верхушкой: Живша, Sideri- 
tis L.

11. Тычинки разъединенньгя, дугообразно сходящіяся нодъ 
верхней губою: Бековша, Horminum Tourn.

Тычинки сближенныя, нроходятъ параллельно подъ 
верхней г у б о й . ......................................................................... 12.

12. Чашечка двугубая.................................................................. 13.
Чашечка 5 -зу б ч а т а я .........................................................14.

13. Плодики заключены въ сомкнутой чашечкі: Черно
головка, Prunella L.

Чашечка не сомкнутая, открытая: Шандра бгьлая, 
Prasium L.

14. Верхняя губа вінчика небольшая, плоская: Живучка,
Ajuga L.

Верхняя губа выпуклая или сводообразная . . . . 15.

15. Орішки 3-гранные, вверху какъ бы обрубленные . . 16.
Орішки обратно-яйцевидные, вверху закругленные. . 19.

16. Лопастинки нижней губы о ст р ы я ................................... 17.
Лопасти нижней губы тупыя............................................. 18.

17. Боковыя лопастинки въ виді зубчиковъили едва за- 
мітния: Яснотка, Глухая крапива, Lamium L.

Боковыя лопасти почти такой же величины, какъ и 
средняя: Зеленчукъ, Galeobdolon Huds.

18. Тычинки при основаній съ нридаткомъ: Запникъ,Же- 
лгъзнякъ, Phlomis Вг.

Тычинки безъ придатка: Пустырникъ, Leonurus L.

19. Чашечка колокольчатая, 5- или 10-нервная: Чистецъ, 
Stachys L.

Чашечка воронковидная, съ 10-ю жилками: Бгьло- 
кудренникъ, Ballota L.
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20. Тычинки сближенныя, параллельныя.............................21.
Тычинки удаленныя, подъ верхней губой дугообразно

сходящіяся: Мелисса, Melissa Tourn.
Тычинки разъединенныя, вверху расходящіяся, прямыя. . 26.

21. Верхняя губа вінчика плоская . . . . . . . 22.
Верхняя губа сводообразная, сильно выпуклая. . . 24.

22. Нижняя губа вінчика сильно выпуклая. Пыльники
не перекрещивающіеся: Котовикъ, Nepeta L.

Нижняя губа плоская. Пыльники стоятъ крестъ на 
крестъ.............................................................................................. 23.

23. Чашечка 5-зубчатая, вальковатая: Будра , Glechoma L.
Чашечка 5-лопастная, колокольчатая: Пчельнику М о-

чегонъ, Melittis L.

24. Чашечка двугубая....................................................  25.
Чашечка 5-надрізная. Орішки округленные: Б ук

вица, Betonica L.

25. Обі губы чашечки цільння: Шлемнику Scutellaria L.
Губы чашечки зазубренныя: Змгьеголовникъ, Draco-

cephalum L.

26. Пыльниковыя гнізда параллельныя...............................27.
Оба гнізда пыльника расходящ іяся....................... 28.

27. Верхняя лопасть 4-раздільнаго вінчика цільная:
Блоховнику Pulegium L.

Верхняя лопастинка съ вьірізкой: М ят а , Mentha L.

28. Вінчикь 4-раздільньій, почти правильный: Ш андра,
Elsholtzia Willd.

Вінчикь двугубый: Иссопъ, Hyssopus Benth.

29. Чашечка вполні д в у г у б а я .............................................. ЗО.
Чашечка 5-зубч атая .............................  32.

30. Тычинки прямыя, вверху расходящіяся: Тимьянъ, 
Thymus L.

Тычинки вверху дугообразно сходящіяся . . . . 31.



31. При основаній мутовчатыхъ соцвітій находится пово
лока изъ ворсинчатыхъ покроволистиковъ: Пахучка, 
Clinopodium L.

Поволоки віть: Душевикъ, Calamintha Moencli.

32. Тычинки вверху наклонены другъ къ другу: Чаберъ, 
Satureja L.

Тычинки прямыя, вверху расходящіяся: Душ ица , Ori
ganum L.

---- ----- >»¥*<----- —

29. Маргаритка, Beilis perennis Ъ.
Приземистое травянистое растеніе съ ползучимъ волокнистымъ кор- 

невищемъ, часто клубневидно-утолщеннымъ при основаній. Обратно
яйцевидные или лопатчатые листья, къ основаній съуживаюнцеся, а по 
краямъ слегка зазубренные и покрытые волосками, собраны въ плотную 
розетку, изъ средины которой приподымается длинный цветочный сте
бель, заканчивающейся одною кор
зинкой (рис. 102-й и 101-й ). Д ву
рядная широкая обертка корзинки 
состоитъ почти изъ одинаковыхъ зе- 
леныхъ листочковъ. Цвпты въ кор- 
зинкі двухъродовъ: по краямъ рядъ 
боліє крупныхъ лепестковидныхъ, 
б4лыхъ или розовыхъ, язычковьш 
цвітовь: середина корзинки занята т, ги о \ / и 1 ‘1 1 1 Корзинка Маргаритки-
мелкими желтыми трубчатыми
цвітами. В сі ц в іт н однопокровные, безъхохолка. Вгьнчикъ въ крае- 
в ьш ц в ітк ахь  симметричный, сростнолепестный, в с і лепестки внизу 
спаяны въ короткую трубочку, а вверху сростаются въ длинную пла
стинку, отогнутую кнаружи (рис. 102-й , внизу сліва- ср. также рис.
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104:-й); в'Ьнчикъ серединныхъ цв1>товъ правильный, 5 — зубчатый, 
съ длинной трубкой, къ основашю съуженной (рис. 102-й , внизу, съ 
правой стороны; ср. также рис. 103-й). Тычинокъ въкраевыхъцв1>тахъ
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Рис. 1 0 2 .
Маргаритка (Beilis perennis L.)

нЬтъ, въ серединныхъ 5 , склеивающихся пыльниками въ трубоч
ку (рис. 10 5 -й ), изъ которой выдается двуразд^льное, вильчатое 
рыльце• длинный столбикъ сидитъ на нисколько удлиненной ниж-



ней завязи. В ъ  лучевыхъ (краевыхъ) цв'Ьткахъ плодникъ такой 
же, какъ и въ серединныхъ, трубчатыхъ. Плодъ сгъмянка (ср. 
рис. 106 -й ), развивается только изъ трубчатыхъ цв4товъ.

Разводится въ садахъ, но нередко попадается въ дикоиъ или 
одичаломъ состоянш; цвйтетъ почти круглый годъ.

VII. Семейство СЛОЖНОЦВЕТНЫЙ, СОМРОЙГГАЕ.
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Травы съ очередными, р іж е  супротивными листьями, безъ при- 
листниковъ. Ц в іт и  снабжены при основаній одно-, дву- или много-

Рис. 108 , Рис. 1 0 4 .
Трубчатый двітокь. Язычковый цвЬтокъ.

рядной оберткой (поволокой) изъ свободныхъ или сростающихся лис- 
точковъ. Прицвітнне листочки у отд’Ьльныхъ цвітковь корзинки въ 
виді пленочекъ или чешуекъ, или же совсЬмъ не развиваются. 
К5-сх;С(5)А5й 1. Чашечка обыкновенно въ в и д і волосистаго хохол-
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ка (Pappus), очень р ідко  въ ви д і мелкихъ листочковъ или чешу- 
екъ; по отцвітаніи хохолокъ обыкновенно сильно развивается и превра-

томъ-же соцвітіи, то въ такомъ случаі язычковые ц в іти  еидятъ по 
окраині корзинки (краевые ц в ітн ) и нерідко оказываются безплод- 
ными, а трубчатые занимаютъ середину (серединные ц в ітн ) кор
зинки. Тычинокъ 5 ,  прикріпленннхь къ трубкі вінчика и склеи-

вающихся пыльниками въ трубочку (рис. 105-й ), сквозь которую про
ходить длинный столбикъ съдвуразд^ьнымъ рыльцемъ. Завязь нижняя, 
одногиЬздная, съ одной сидячей ciмяпoчкoй. П лoдъciмянкa. Oiмя 
безбелковое, б. ч. съ прямымъ зародышемъ.— Самое обширное по 
числу видовъ (до 1 0 ,0 0 0 )  семейство, распространенное по всему 
земному шару и заключающее почти '/ю в с е х ъ  Семянныхъ растетй.

1. Все цветы трубчатые, или по краямъ корзинки языч
ковые, а въ середине трубчатые.............................................2.

Все цвйты язычковые.........................................................38.

щается въ летучку (рис. 106-й ). 
В ^ ч и к ъ  или правильный, трубча
тый (рис. 108-й ), иногда колоколь
чатый, съ 5-разд6льной окраиной 
(трубчатые цвiты ), или симме
тричный, язычковый (рис. 1 0 4 -й ), 
съ 3 — 5-раздеяьнымъ отгибомъ 
(я зы ч коеы ец в^ы )^ж е  неправиль
нотрубчатый. Если трубчатые и язы
чковые цветы находятся на одномъ и



2. Одноцв-Ьтныя головки собраны въ сложное головчатое 
соцвЗше: Мордовникъ, ЕсЫпорз Ъ.

Корзинки изъ множества цв'Ьтовъ.................................. 3.

3. Тычинковые и плодниковые цв^ты на разныхъ корзин- 
кахъ того же растешя. Мужское соцвЗше изъ многихъ 
цв'Ьтовъ, собранных^ на цилиндрической оси, съ одно
рядной свободнолистной оберткой, свободными, не склеи
вающимися тычинками и недоразвитымъ плодникомъ. 
Женское соцвЗше изъ 2 ц в ^ т к о б ъ , с ъ  сростнолистной 
колючей оберткой: Репяхъ, ХапЙиит Тоигп.

Мужсше и женсше цв^ты на одной и той-же корзин- 
кгЬ, пыльники склеиваются въ трубочку.............................4.

4. ВсЬ цв4ты съ тычинками и плодниками, трубчатые . 5.
Краевые цвЬты язычковые или трубчатые, безъ тычи- 

нокъ; серединные плодупце, тычинко-плодниковые, всегда 
трубчатые........................................................ .....  12.

Краевые цв^ты безъ тычинокъ и плодника (безплод- 
ные, пустоцвета); серединные обоеполые, плодупце . . 34.

Краевые цв'Ьты плодниковые, плодупце; серединные 
тычиночные или обоеполые, безплодные............................ 36.

5. Общее ложе голое, безъ чешуйчатыхъ прицв-ЬтникоБъ.
Обертка черепитчатая.............................................  6.

Общее цветоложе глубоко-ямчатое, края ямокъ бах- 
ромчато-зазубренные: Татарнику Опорогс1оп Ь.

Общее цветоложе пленчатое или ворсинчатое . . .  7.

6. Лопасти рыльца тонмя, нитевидныя: Посконникъ, Еи- 
ра1огшт Тоигп.

Лопасти рыльца ланцетовидныя, заостренныя: Злато- 
ленникъ, 1лп0&уп8 Саввт.

7. Летучка крепко сростается съ верхней частью плода и 
съ нимъ вм4ст4 отпадаетъ: Колючка, СагНпа Тоигп.

Летучка с и д и т ъ  на выдающемся колечкй, съ которымъ 
и отп адаетъ ............................................................................... 8.

Летучка приростаетъ къ бугорку и съ нимъ отпада
етъ: Наголоватки, 1иппеа Вде.
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Летучка изъ простыхъ или перистыхъ волосковъ; во
лоски подконецъ опадаютъ отдельно................................ 9.

8. Летучка волосистая, съ зазубренными волосками: Черто
полоху Carduus Gaertn.

Летучка перистая: Осотъ, Татарникъ, Cirsium Tourn.

9. Летучка перистая: Горькая трава, Saussurea DC.
Летучка волосистая или ворсинчатая.........................10.

10. Листочки обертки съ крючковатой верхушкой: Л опуху  
Lappa Tourn.

Поволочные листья безъ крючковатаго остр!я . . . 11.

11. Волоски внутренняго ряда летучки длиннее остальныхъ. 
С4мянки сжатыя: Серпуха, Serratula DC.

Внутреннш рядъ волосковъ очень короткШ. Семянка 
4-гранная: Прясельникъ, Kentrophyllum DC.

12. Краевые цветы т р у б ч а т ы е ................................................. 13.
Краевые цветы язычковые.................................................. 15.

13. Листья обертки зеленые или только по краямъ пленча
тые: Бгьлолистъ, Filago Tourn.

Листочки обертки cyxie, п л е н ч а т ы е ............................ 14.

14. Цветоложе плоское; плодниковыхъ цветовъ немного, об- 
разующихъ одинъ рядъ: Золотистка, Helichrysum DC.

Цветоложе выпуклое; плодниковые цветы многорядные: 
Сушеница, Gnaphalium L.

15. Цветоложе голое............................................................................16.
Цветоложе съ пленчатыми листочками. Хохолокъ не 

в о л о си ст ы й ................................................................................ 30.

16. Окраина чашечки состоитъ изъ волосковъ..................... 17.
Край чашечки не волосистый........................................25.

17. Обертка черепитчатая............................................................ 18.
Обертка изъ 1— 3 рядовъ одинаковыхъ листочковъ, не 

располагающихся на подоб1е черепицы, или наружные 
листочки образуютъ внешнюю поволоку............................ 22.
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18. Пыльники тычинокъ съ придатками 
Пыльники безъ придатковъ . .

21.
19.

19. Плодниковые цветы многорядные, только наружные языч
ковые, а серединные все трубчатые: Блошница, Erigeron L.

Плодниковые цветы однорядные........................................20.

20. Плодъ сжатый, безъ бороздокъ. Краевые цветы разно
цветные: Астра , Aster Nees y. Es.

Плоды цилиндричесше,, бороздчатые. Краевые цветы 
желтые: Золотарникъ, Solidago L.

21. Наружный рядъ волосковъ хохолка короче и сростается 
въ колечко: Бабникъ, Pulicaria Gaertn.

B ei волоски хохолка одинаковой длины, не образуютъ 
колечка: Девясилу Inula L.

22. Обертка полушаровидная или почти плоская. Краевые 
плодики безъ летучки: Бараннику Doronicum L.

Обертка вальковатая, цилиндрическая.............................23.

23. Лопасти рыльца нитчатая: Бузулънику Ligularia Cass.
Лопасти рыльца къ верху утолщаются и заканчивают

ся конической верхушкой: Арника , Arnica L.
Лопасти рыльца головчатыя, тупо-обрубленныя. . . 24.

24. Обертка двойная: Крестовникъ, Senecio Less.
Обертка простая: Зольникъ, Цинерар1я, Cineraria Less.

25. Листочки друрядной обертки все равной длины: Марга
ритка, Beilis L.

Обертка черепитчатая......................................................... 26.

26. Краевыхъ цветовъ нетъ или они нитевидные. Плодики 
обратно-яйцевидные, безъ крыловидныхъ придатковъ: По
лину  Artemisia L.

Краевые цветы язычковые, редко трубчато-колокольча
тые (Tanacetum)......................................................................... 27.

27. Краевые плодики крылатые:Поповнику Chrysanthemum DC.
Краевыя семянки безъ крыловидныхъ придатковъ . 28.



28. Семянки съ 5-10 полосками, промежутки между полосками
одинаковые......................................................................................29.

Промежутки между полосками не равны между собою. 
Цветоложе коническое, голое: Ромашка, Matricaria L.

29. Плодики безъ окраины, или только краевые плодики сгь 
хохолкомъ: Бгьлоцвгътъ, Leucanthemum L. .

B ei плодики съ кольцевидной окраиной: Пижма, Та- 
nacetum Less.

30. Лопасти рыльца коротко-яйцевидныя, прямыя: Сухоцвгътъ, 
Xeranthemum L.

Лопасти рыльца нитчатыя, закрученныя . . . . . 31.

31. Пыльники безъ придатковъ.......................................................32.
Пыльники съ нитевидными придатками........................33.

32. Краевые цветы съ округло-яйцевидной пластинкой: Дере
вей, Achillea Vaill.

Краевые цветы съ язычковидной пластинкой: Пупав
ка, Anthemis DC.

33. Краевыя семянки трехстороншя:Боло0ъе око, Buphthalmum 
Neck.

B ei плодики вальковатые: Крушельница, Telekia DC.

34. Плодоложе усажено вокругъ плодиковъ пленчатыми вор
синками: Василекъ, Centaurea Less.

Каждый цветочекъ сидитъ въ пазухе чешуйчатаго 
прицветника..................................................................................35.

35. Обертка двурядная. Хохолокъ изъ 2—4 жесткихъ, крюч- 
коватыхъ, остающихся ворсинокъ: Череда, Bidens L.

Обертка черепитчатая. Хохолокъ изъ 2-хъ или 4-хъ 
опадающихъ пленокъ: Подсолнечнику Helianthus L.

36. Хохолокъ волосистый....................................................   37.
Хохолка н4тъ: Ноготки, Calendula L.

37. Краевые цв^ты язычковые, многорядные, желтые. Кор-
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зинки о д и н о ч н ы й , верхушечный Мамъ-и-мачиха, Т і^ і-  
lago Тоигп.

Краевые цвіти нитчатые, на нйкоторыхъ экземшгярахъ 
съ многочисленными безплодными обоеполыми одноряд
ными цветами, на другихъ съ неболыпимъ числомъ 
многорядныхъ обоеполыхъ цв-Ьтобъ. Корзинки собраны 
въ вид% метелки; Бгълокопытникъ, Реіавіїез Тоигп.

38. Хохолокъ волосистый.......................................................... 39.
Хохолка нЬтъ, и л и  о н ъ  в ъ  в и д і  колечка . . (. . 51.

39. В о л о ск и  хохолка перистые. ........................................ .....  . 40.
Волоски простые...................................................................44.

40. Плодоложе съ пленчатыми прицвітниками: Пазникъ, 
НуросЬаегів БС.

Плодоложе голое, безъ пленокъ......................................41.

41. Обертка однорядная, при основаній сростающаяся: Козе
лець, Т^ородоп Тоигп.

Обертка черепитчатая, свободная, или съ наружной 
поволокой................................................................................. 42.

42. Перышки хохолка переплетаются между собою. Пло-
дикъ кверху нисколько съуживается, а при основа
ній съ очень короткимъ бугоркомъ: Козлобороднику
Бсоггопега БС.

Перышки хохолка свободныя, не сплетающіяся . . 43.

43. Хохолокъ не опадаетъ. Плодъ съ короткимъ клювовид- 
нымъ придаткомъ: Горчакъ, Рісгів Лизэ.

Всі плоди ки  съ в о л о си сто й  летучкой: Кульбаба, 
ЬеопіМоп ЛиБЭ.

44. П л о д и к и  п р и  о сн о в ан ій  к л ю в и к а  о к р у ж ен ы  ч е ш у й к а м и

или колечком ъ..........................................................................45.
Плодики не иміють ни чешуекъ, ни колечка, или же со- 

всімь безъ клювовиднаго придатка..........................................46

45. Цвітковь въ корзинкі 7— 12, сидятъ въ 2 ряда: 
Расторопша, СЬошЫИа Ь.
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Цв-Ьтовъ много, многорядные: Одуванчшъ, Tara
xacum L.

46. Плодики сильно сплюснутые...................................................47.
Плодики вальковатые (цилиндрическіе).............................49.

47. ОЬмянки съ клювовиднымъ придаткомъ: Латукъ,
Lactuca Tourn.

Плодики безъ к л ю в и к а ................................................... 48.

48. Ломкій хохолокъ окруженъ колечкомъ: Синій чисто- 
тгьлъ, Mulgedium DC.

Хохолокъ мягкій и гибкій, безъ колечка: Желтушнику 
Sonchus Cass.

49. Головки изъ 3— 5 цв4тковъ: Гусянка, Prenanthes "V aill.
Корзинка многоцветная........................................................ 50.

50. Хохолокъ волосистый, мягкій, не ломкій: Скерда, Crepis 
Monch.

Хохолокъ ломкій: Ястребинка, Hieracium L.

51. Обертка двурядная, наружный рядъ оттопыренный, вну- 
тренній прямой, при основаній сросшійся: Цикорій, 
Cichorium Tourn.

Обертка однорядная. Сімянки съ двумя бороздками: Бо- 
родавникъ, Lampsana L.
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30. Гречиха, Polygonum I'agopyrum Ъ.
Гречиха однолетнее хлебное растете, съ мочковатымъ корнемъ, 

хорошо произрастающее на мало плодородной, песчанистой почве, но 
за то чувствительное къ переменамъ погоды; у насъ она разводится 
въ южныхъ губертяхъ и засевается въ конце мая или даже въ 
ш не, цвететъ въ ш л е  или августе, а плоды созреваютъ въ конце



августа или въ  сентябре. Стебель прямостоячій, сочный, голый, 
ветвистый, красноватаго ц в ет а . Листья попеременные, блестящ іе, 
сердцевидно-стреловидные, съ заостренной верхуш кой, полные, т . е. съ 
пластинкой, черешкомъ и влагалищ ем ъ; верхніе листья почти си- 
дячіе, и своими трубчатыми прилистниками (растру бъ) обхваты ваю тъ 
основаніе междоузлія. Цвгьты собраны колосовидными кистями, ко - 
торыя въ  свою очередь образуютъ сложное метелковидное соцвгьтге. 
Ц вЄ токь мелкій, однопокровный, 
п равильны й,пахучій. В енчиковид
ный околоцвгътникъ состоитъ изъ 
5 бледно-розовыхъ или почти 6Є- 
лыхъ лепестковъ, сростающихся 
при основаній въ короткую трубку.
Тычинокъ 8 , изъ нихъ 5, чере
дующихся съ лепестками, располо
жены у окружности цветка, а 
остальныя 3 стоятъ противъ ли- 
сточковъ околоцветника, прибли
жены къ плоднику и ихъ пыльники 
растрескиваются съ наружной, т. е.
обращенной КЪ ОКраинЄ ц в е т к а ,  Треш ха  (Polygonum Fagopyrum L .) .  
стороны, тогда какъ  у 5 наруж- «—корень; Ь—вдйтокъ;^—плодникъ;

ныхъ тычинокъ цветочная пыль по
крываете внутреннюю поверхность пыльника. Такъ какъ при осно
ваній тычинокъ помещается по одной желтой шаровидной медовой 
железкгь, то описанное расположеніе тычинокъ приспособлено къ тому, 
чтобы насекомыя, преимущественно пчелы, собирая медъ, захватывали 
пыльцу и переносили ее на рыльца другихъ цветковъ. Трехчленный 
плодникъ состоитъ изъ одногнЄздной односЄмянной завязи и трехъ 
толбиковъ съ небольшими головчатыми рыльцами; завязь сро
слась изъ трехъ плодолистиковъ, что видно уже изъ числа стол- 
биковъ. Въ однихъ цветкахъ длинные столбики при короткихъ
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тычиночныхъ нитяхъ, въ другихъ, наоборотъ,— короткіе столбики и 
длинныя тычинки; следовательно, у Гречихи ц в іти  двухъ формъ, 
диморфные: длинностолбчатые и короткостолбчатые. Обыкновенно 

цветочная пыль съ длинныхъ тычинокъ 
переносится на рыльца длинностолбчатыхъ 
плодниковъ (легитимное перекрестное опыле- 
ніе), реже съ длинныхъ тычинокъ на ко
роткостолбчатые плодники, или наоборотъ,— съ 
короткихъ тычинокъ на рыльца съ длинны-

Тытанки Грстгте ми СТ0Л̂ иками (иллеттимное опылете).
Плодъ бурый, трехгранный, очень мучнистый 

орешекъ. Гречиха известна въ Европе съ X V  столЄт ія . Однако ея 
первоначальная родина въ точности неизвестна- впрочемъ, существу- 
етъ предположеніе, что на европейскій материкъ она была занесена 
въ начале X V-гo столЄтія дикими полчищами татаръ. У многихъ 
славянскихъ племенъ она даже такъ и называется „Татаркою“ .

VIII. Семейство ГРЕЧИШНЫЙ, РОЬГШЖАСЕАЕ.

Травявистыя, реже кустарныя или древесныя растенія, иногда 
вьющіяся. Стебель часто узловатый. Листья попеременные, при 
основаній влагалищные, съ трубчатыми, сростающимися, стеблеобъем
лющими прилистниками (раструбъ, осЬгеа). ЦвЄтьі б. ч. правиль
ные, собранные колосками или метелками. Р 5А5+З0 (з) или Р 6А6_ 9 
Со) • Околоцветникъ или 5 -лепестный, окрашенный, или 6-листный, 
чашечковидный, при основаній сростающійся. Тычинокъ или 8 (въ 
5-членныхъ цветахъ), или 6 и 9 (въ 3-членныхъ). Завязь одно- 
гнЄздная, 2 - или 8 -членная, съ одною семяпочкой, на центральномъ 
сЄмяносцЄ. Столбиковъ и рылецъ 2 или 3 . Плодъ плоскій или 3- 
гранный орешекъ, часто заключенный въ неопадающемъ около- 
цвітникЄ. СЄмя съ мучнистымъ белкомъ и прямымъ зароды - 
шемъ.— Небольшое семейство, распространенное преимущественно въ 
умеренныхъ местностяхъ сЄвернаго полушарія.
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Околоцвітникь б-разд^льный, съ равными лопастями. 
Тычинокъ 9. Плодъ чечевицеобразный или 3-гранный 
ор4шекъ, съ крыловидными придатками на ребрахъ. Заро- 
дышъ окруженъ бйлкомъ: Ревень, Rheum L.

ОколоцвЬтникъ 4— б-раздйльный; наружныя лопасти 
околоцветника при созріваніи плода не увеличиваются, 
оттопыренныя или прижатыа внутреннія стоятъ прямо, 
впосл-Ьдствіи увеличиваются и закрываютъ 3-гранный 
плодикъ. Зародышъ б. ч. прилегаетъ къ білку сбоку. 
Тычипокъ 6: Щавель, Rumex L.

ОколоцвЬтникъ 3— б-раздільньш, б. ч. почти съ одина
ковыми лопастями, неопадающій. Плодъ чечевицеобраз
ный или 3-гранный орішекь. Зародышъ б. ч. боковой. 
Тычинокъ отъ 5 до 8: Гречиха, Горець, Polygonum L. 

--------------------------

31. Подорожню, Plantago m edial.
Многолетнее травянистое растеніе съ темнымъ, деревянистымъ, 

подземнымъ корневищемъ и мочковатымъ корнемъ. Листья со
браны прикорневою розеткою, сидячіе, округло-яйцевидные или 
зллицтическіе, не ясно зазубренные, съ 5 — 7-ю выдающимися жил
ками. Цветоносный стебель (стргьлка) очень длинный, прямой, 
цилиндрическій, слегка полосатый, покрытый прижатыми волосками 
или нЬжнымъ пушкомъ. Соцвгьтіе длинный, вальковатый колосъ, 
густо усаженный мелкими сидячими цветами, съ беловатыми перепон
чатыми прицвгътниками. Цвгътокъ полный, двупокровный, сростно
лепестный, нижній. Чашечка глубоко 4-раздЄльная, пленчатая, бело
ватая. Вгьнчикъ правильный, 4 -раздельный, съ блЄдно-краснова
тыми, загибающимися книзу, отгибами лепестковъ и короткой оваль
ной трубкой. Тычинокъ 4 , съ очень длинными нитями и лиловы
ми пыльниками' тычинки прикреплены къ основанію трубки вЄнчика.

6



Плодникъ состоять изъ верхней двугнЄздной завязи, длиннаго 
нитевиднаго столбика и удлиненнаго мохнатаго рыльца. Плодъ

Рис. 1 0 9 .
А. Подорожникъ большой В. R. средній С. Д. ланцетолистный

(Plantago major L.) (P. media L.) (P. lanceolata L.)

двугнЄздная, двусемянная коробочка, растрескивающаяся крышечкой, 
крыночка или кузовокъ. Сгьмена съ твердымъ роговымъ бЄлкокгь.

У Plantago major L . (рис. 109-й  А) листья голые, на длинныхъ че- 
решкахъ и съ неправильно зазубреннымъ краемъ, а у P I  lanceolata L . 

листья узкіе, ланцетовидные, къ обоимъ концамъ заостренные. 
Колоски у перваго (Plantago major) очень длинные, узкіе, почти ци- 
линдрическіе, а у р .  lanceolata короткій, яйцевидный или по
чти шаровидный колосъ. Ланцетолистный подорожникъ, Plantago 
lanceolata (рис. 1 09 -й  С), относится къ в4троопыляемымъ растешямъ, 
а Подорожникъ средній, Plantago media L. (риє. 1 09 -й  В ) , 
чаще опыляется при посредстве насекомыхъ, и, следовательно, со- 
ставляетъ переходъ отъ ветроопыляемыхъ къ насекомоопыляемымъ



растешямъ. В с і три вида Подорожника попадаются очень ча
сто по дорогамъ, около жилья, по опушкамъ, на пашняхъ и т. п. 
Plantago lanceolata и P. major цвітуть Л'Ьтомъ, а P. media съ кон
ца мая до поздней осени.

IX. Семейство ПОДОРОЖНИКОВЫЯ, PLANTAGINEAE.

Многолітнія травы, то съ сильно укороченнымъ, то съ раз- 
витымъ стеблемъ и обыкновенно съ простыми, нерідко прикорневыми, 
попеременными листьями. Ц в іт и  собраны въ удлиненныя или го- 
ловчатыя колосовидныя соцвітія, обыкновенно съ прицвітниками. 
Ц вітокь правильный, сростнолепестный, нижній. К (5) С(6) A* G(2). 
Чашечка 4-листная, двурядная: 2 чашелистика, б. крупные, спереди 
и 2 сзади. В інчикь пленчатый, правильный, 4 -раздельный. Пятый 
лепестокъ, какъ и 5-й чашелистикъ, обыкновенно не развиваются. Ты- 
чинокъ 4 , супротивныхъ чашелистикамъ. Завязь одно- или двугнізд- 
ная; благодаря ложнымъ перегородкамъ, иногда повидимому 4- 
гніздная, одно- многосімянная. Плодъ орішекь или коробочка, 
растрескивающаяся поперечной щелью (крыночка). Сімя білковое, 
съ прямымъ зародышемъ. Около 2 0 0  видовъ въ умірецномь поясі.

Кромі Подорожника (Plantago), сюда относится еще Бе
резка, Littoreiia L., болотное или водяное растеніе съ линейно-шило- 
видными листьями и однодомными цвітами; въ плодниковыхъ цвітахь 
чашечка б. ч. 2 — 3-листная; плодъ односімянннй орішекь съ 
жесткой скорлупой.
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32. Ла ш  б&лая, ЪШпт сашМит Ъ.
M нoгoлiтнee луковичное р а с т е т е  съ мочковатыми придаточ

ными корнями, сидящими кольцомъ на нижней поверхности дон
ца луковицы. Стеблевая часть, донце, луковицы густо усажена

6*



чешуями, листовыми влагалищами. Кверху донце луковицы про
должается въ прямой, высокш, цилиндрическш стебель, нееуиуй 
листья и цветы. Листья попеременные, сидяч1е, ланцетовидные,

Рис. 1 1 0 . Рис. 1 1 1 .
Луковица Лилги, цільная и въ продольномъ разрізі.

цЄльнокрайніе, параллельнонервные. Изъ угловъ верхнихъ листьевъ 
выходитъ по одному цветку (рис. 112-й) білаго ц в іт а , съсилънымъ 
пріятннмь запахомъ. Цвгьтокъ совершенно правильный, нижній, од
нопокровный. Околоцвгътникъ 6— лепестный, двурядный, съ от
вороченными назадъ, совершенно белыми лепестками. 6 тычинокъ 
съ тонкими белыми шиловидными нитями и желтыми пыльни
ками. Плодникъ съ трехгнЄздной, многосЄмянной, верхней завязью, 
длиннымъ прямымъ столбикомъ и трехлопастнымъ рыльцемъ. 
Плодъ трехгнЄздная, многосЄмянная, трехстворчатая коробочка.
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Первоначальная родина Белой Лилш Востокъ; у насъ она со
ставляете одно изъ наиболее любимыхъ садовыхъ растетй.

33. Лллш-Царстя кудри, 1Ш пт Жаг- 
1а^оп I .  *)

Луковица овальная, съ многочисленными узкими чешуями. 
Стебель высокш, гладкШ или слегка пушистый. Листья обыкно
венно 6 — 9 -членными мутовками, реже все листья попеременные, 
или только одни верх- 
ше,обратно-ланцетовид- 
ные. Цвгьты собраны 
кистями, пониклые, па- 
хуч1е. Околоцвгьтникъ 
изъ 6 крупныхъ опа- 
дающихъ лепестковъ, 
розоваго цвета разныхъ 
оттенковъ, но всегда 
съ темными точечными 
пятнами; лепестки лан
цетовидной формы и по 
мере раснускатя цве
тка заворачиваются на- 
задъ. Тычинокъ 6 ,с ъ  
шиловидными нитями и качающимися пыльниками. Завязь верхняя, 
трехгранная, съ прямымъ короткимъ столбикомъ и трехлопастнымъ

*) Превосходный раскрашенный рисунокъ Тд1шт М ^адоп Ь. пом-Ьщенъ 
во 2-мъ выпуск^ «СгЬнныхъ таблицъ по ботаникЬ“ Доделъ-Порта. Этотъ 
рисунокъ можетъ служить хоронгамъ и<Люб1емъ при классномъ объясне
ны, между прочииъ, процесса перекрестнаго опылешя при посредства 
насЬкомыхъ.

Рис. 1 1 2 .
Цв’Ьтокъ Лилш.



Луковица Гіацинта (НуасіїШтв огіспіаііз Ь).

ня. Л и с тья  попеременные, часто только прикорневые, б. ч. узкіе, 
влагалищные, съ параллельными или дутообразными жилками. 
Цв4ты одиночные или собранные головками, колосками, зон
тиками, кистями, метелками, часто на цв4точныхъ стр'Ьлкахъ.

рылъцемъ. Плодъ трехгранная, трехстворчатая, многосімянная коро
бочка. Сгъмена білковня, плоскія, съ одною сімядолью.

Ц вітете въ ію лі, августі. Б ъ  дикомъ состояніи попадается 
въ л4сахъ средней и южной Европы, а также въ южной Сибири.

X. Семейство ЛИЛЕЙНЫЯ, ЫЫАСЕАЕ.

Многолітнія травянистыя, р іж е  древовидныя (Алоэ, Драцена), 
Однодольных растенія, нерідко съ укороченнымъ подземнымъ стеб- 
лемъ, въ в и д і луковицы (см. рис. 110-й  и 113-й ) или клуб-



Рис. 1 1 6 . Рис. 1 1 7 . Рис. 1 1 8 .
Тычинка. Шодникъ Тюльпана. Коробочка,

трубк^ околоцветника (рис. 1 1 5 -й ) , и всегда чередующихся съ его

ЦвЄтокь правильный, крупный, б. ч. трехчленный (см. рис. 112-й  
и 115-й), реже двух- или четырехчленный, съ двойнымъ около- 
цвЄтником'ь и двумя 
тычиночными кружка- 
ми.Р3 + зАз-і-3в(з).Око- 
лоцвЄтникь въ боль
шинстве случаевъ окра
шенный, венчиковид
ный, реже оба кружка 
зеленоватые, чашечко
видные, еще реже цвЄ- 
токъ двупокровный, т. е. 
съ чашечкой и вЄн- 

чикомъ.Тычинокъ обык
новенно 6,прикрЄплен- 
ныхъ къ цветоложу, ре
же приростающихъ къ

Рис. 1 1 5 .
Цвйтокъ Гіацинта.



лепестками. Плодникъ 3 -членный, съ верхней трехгніздной завязью, 
простымъ столбикомъ и трехлопастнымъ рыльцемъ (рис. 117-й). 
Многочисленныя согнутыя семяпочки прикрепляются въ каждомъ 
г н із д і  во внутреннемъ углу къ центральному сімяносцу, ПрОИС' 

ходящему отъ сростанія завороченныхъ краевъ плодолистиковъ. 
Плодъ трехгніздная, трехстворчатая, многосімянная коробочка 
(рис. 118-й ), р іж е  ягода. Сімя съ мясистымъ или хрящевымъ б іл 
к о м ^  въ которомъ заключенъ односімядольннй зародышъ.

Свыше 1 5 0 0  видовъ, распространенныхъ въ  умеренномъ и 
ж арком ъ п о я с і.

1. ОжшнщЬтникъ съ жесткими лепестками, почти свобод
ными. Тычинки съ длинными волосками въ виді бород
ки и съ пыльниками, раскрывающимися съ внутренней 
стороны. Коробочка трехстворчатая. Сімена съ обоихъ 
концовъ иміюта по острому пленчатому трубчатому вы
ростку: Нартецій, Narthecium Moehr.

Пыльники б. ч. растрескиваются съ наружной сто
роны. Плодолистики на верхушкі не сростаются. Ко
робочка растрескивается наЗ створки по перегородкамъ. 2.

Пыльники растрескиваются съ внутренней стороны. 
Коробочка раскрывается 3 створками посредствомъ ще
лей, проходящихъ по середині стінки каждаго гнізда. 4.

Пыльники раскрываются внутрь. Плодъ ягода. Цві- 
ты иногда съ недоразвитыми тычинками или плодника
ми, двудомные................................................................................13.

2. Околоцвітниш» сростнолепестный, съ длинной, узкой 
трубкой и 6-лопастнымъ колокольчатымъ отгибомъ: Без
временный ц в ігь , Colchicum L.

Околоцветникъ свободный, 6-лепестны й.......................3.

3. Пыльники почковидные, растрескивающіеся поперечною 
щелью на 2 створки, образующія затімь кругловатую 
пластинку. Плодолистики сростаются только при осно
ваній: Чемерица, Veratrum Tourn.

Пыльники шиловидные, растрескивающіеся 2-мя бо-
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ковыми продольными щелями. Плодолистики сростаются 
до средины: Тофф’ш ь ^ я ,  Toffieldia.

4. Околоцветникъ сростнолепестный . .
Околоцветникъ раздельнолепестный

5.
6 .

5. Околоцветникъ трубчато-колокольчатый, 6-разд4лыгый; 
столбикъ короткш; рыльце цельное: Пацинтъ, Hyacin- 
tus L. (ср. рис. 113-й и 115-й).

Околоцветникъ трубчатый. Тычинки согнутыя, при 
основанш приростаюнця къ трубке околоцветника: Ж ел
тая Сарана, Hemerocallis L.

Околоцветникъ бокальчатый или шарообразный, 6-лопа- 
стный или 6-надрезный; столбикъ нитевидный; рыльце
3-лопастное: Степной пацинтъ, Muscari Tourn.

6. Лепестки околоцветника яри основанш съ медовыми
железками (ямками или бороздками)...................................7.

Лепестки безъ медовиковъ................................................... 9.

7. Лепестки околоцветника опадаютъ. Пыльники прикре
пляются къ нитямъ серединою, качаюнцеся (рис. 116-й). 
Семянъ въ каждомъ гнезде много.........................................8.

Лепестки желтые, неопадаюнце. Пыльники шиловид
ные. Семянъ въ каждомъ гнезде немного: Птицемлеч- 
никъ, Gagea Salisb.

Тычинки своимъ широкимъ основашемъ, выделяющимъ 
медъ, прикрываютъ завязь. Столбикъ дугообразно изог
нутый. Коробочка шаровидная. Семэна угловатыя. Цве
тоножка сочлененная: Царское копье, Àsphodelus L.

8. Околоцветникъ колокольчатый. Медовая железка кру
гловатая или удлиненная. 3 раздельныхъ рыльца: Цар- 
скш скипетръ, Рябчикъ, Fritillaria L.

Лепестки околоцветника распростертые горизонтально 
или отвороченные книзу. Медовая железка въ виде про- 
дольнаго желобка. Рыльце 3-гранное: Лил1я, Lilium L.

9. Пыльники качаюнцеся (см. рис. 116-й). Рыльце сидя
чее, 3-лопастное (рис. 117-й): Тюльпанъ, Tulipa L.

Пыльники не качаюпцеся. Рыльце со столбикомъ. . 10.



10. Цветоножка простая, безъ сочлененш.................................. 11.
Цветоножка сочлененная. ОЬмя угловатое: Горная пшя,  

АпШепсит Ь.

11. Столбикъ прикрепляется къ верхушке завязи. Цветы
безъ поволоки............................................................................... 12.

Столбикъ выходитъ изъ углублешя на завязи. Соцве-
тіе до расцветанія заключено въ простую или двулист
ную поволоку: Лукъ, Allium L.

12. Лепестки околодвЄтника опадающіе, синіє: Проліски,
Scilla L.

Лепестки не опадающіе. О к о л о ц в Є т н и к ь  бЄлаго или 
желтаго цвета: Птицемлечникъ більїй, Ornithogalum L.

13. Ц вЄтьі 4-членные.................................................................................. 14.
ЦвЄтбг 3-членные............................................................................ 15.

14. Тычинокъ 8. На стеблЄ 4 болыпихъ листа, образующихъ 
кружокъ или мутовку: Вороній глазъ, Paris L.

Тычинокъ 4. Околоцветникъ 4-раздЄльньгй. На стеблЄ 
всего только 2 крупныхъ попеременныхъ листа: Май- 
никъ, Majanthemum L.

15. ЦвЄтн обоеполые (тычинко-плодниковые).............................16.
ЦвЄтн двудомные, съ сочлененной цветоножкой. Около

цветникъ глубоко 4-раздЄльньій: Спаржа, Холодокъ, Aspa
ragus L.

16. Околоцветникъ трубчатый. Тычинки прикреплены по 
середине трубки околоцветника: Купена, Polygonatum All.

Околоцветникъ колокольчатый. Тычинки прикреплены 
къ основанію трубки вЄнчика: Ландышъ, Convallaria L.



34. Овесъ посйвный, Ауепа ваМта Ь.
Однолетнее хлебное растете, еъ сильнымъ мочковатымъ кор-

немъ И ВЫСОКИМЪ, прЯМОСТОЯЧИМЪ, ПОЛЫМЪ стеблемъ. СОЛОМИНОЙ. 

Соломина со вздутыми узлами и пустыми внутри междоуз.шми.

Рис. 1 1 9 .
Метельчатое соцв'Ые Овса (Ауепа зайта Ь  ).

которыхъ обыкновенно насчитывается на стебле отъ 5 до 6. Листья по
переменные, параллельнонервные, шероховатые, широко-линейные* 
съ длиннозаостренном верхушкой и гаирокимъ влагалищнымъ осно-



ваше мъ, обхватывающимъ стебель: въ мЄстЄ перехода влагалища 
въ пластинку находится кожистый придатокъ, язычекъ или кайма 
( Ііесиїа). Соцвтьтіе малоцвЄтнне колоски, собранные въ развесистую 
метелку, изъ нижнихъ узловъ общаго цвЄточнаго стержня выходитъ 
груш а изъ несколькихъ длинныхъ цветоносныхъ вЄток/ь, укорачи
вающихся по м ір і  нриближенія къ верхушке стержня и большею 
частью также вЄтвящихся; цвЄтоножки. при основаній сильно утол
щенный, заканчиваются колосками, состоящими изъ 2-хъ или 3-хъ 
нветковъ, третій цвЄтокь колоска б. ч. остается мелкимъ, неразвитымъ. 
Колосокъ съ двумя 7 -1 1 - нервными покровными пленками (^Іиіпае). 
который длиннее ц в Є тк о в 'ь . Изъ двухъ наружныхъ прицвтьтныхъ 
плечокъ (раїеае) цвЄтка, нижняя (раїеап ііеііоі ) съ двураздЄльной 
верхушкой и зазубрена, а у нижняго цвЄтка иногда заканчивается 
сильной коленчатой или скрученной при основаній остью. ДвЄ вну
тренняя цвгьточныя пленочки (Іосііеиіае) мелки и съ двураздЄльной 
верхушкой. Тычинокъ 3 , съ тонкими повислыми нитями и больши
ми, желтыми, стреловидными пыльниками. Завязь верхняя, окру
гло-яйцевидная, длинноволосистая, съ двумя сидячими перистыми 
рыльцами (ср. рис. 127-й). Плодъ зерновка (сагуорвів), трудно 
отделяемая отъ иленокъ, съ обоихъ концовъ притупленная, бе
ловатая и покрытая нежнымъ пушкомъ.

Благодаря сильнымъ корнямъ. овесъ лучше другихъ хлЄбннхь злн- 
ковъ выносить дурно обработанную или мало плодородную почву, 
а также меньше страдаетъ отъ холодовъ. Требуетъ ранняго и гу- 
стаго посЄва,— его засеваютъ обыкновенно въ марте и апрЄлЄ. 
ЦвЄтеть въ іюлЄ, а жатва происходить въ концЄ августа и въ 
сентябре. Употребляется главнымъ образомъ, какъ  отличный кормъ 
для лошадей.— Первоначальная родина овса въ точности неизвест
на, хотя обыкновенно считаютъ его родиной Придунайскія об
ласти. Разводится несколько породъ овса: дикорастуїціе виды рас
пространены особенно въ холодныхъ и холод но - умерен п ы хъ обла- 
стяхъ; въ жаркомъ климате овесъ не встречается.



35. Пшеница, Triticum vulgare L.
В о зд іш т н іе  пшенщы съ незапамятныхъ временъ доставляете 

занятіе огромной массі осідлаго населенія. Это однолітнєє или

Рис. 1 2 0 .
Пшеница (Triticum vulgare L.).

двулетнее травянистое растеніе, свойственное уміренньигь стра- 
намъ сівернаго нолушарія. Короткій подземный стебель или 
корневище выпускаетъ густой пучекъ тонкихъ корневыхъ мо- 
чекъ, нерідко вітвится и высылаетъ на поверхность земли ни
сколько простыхъ вйтокъ, или, какъ говорятъ, „кустится“ . С т е 
бель соломина. Листья попеременные, двуряднне, влагалищные, 
язычковые, линейные, параллельнонервные. Цвгъты собраны верхушеч- 
нымъ 4-стороннимъ сложнымъ колосомъ (рис. 1 2 1 -й ), составленнымъ



изъ простыхъ сидячихъ колосковъ (рис. 1 2 0 -й , вверху). Каждый 
колосокь прижать къ оси соцветья своею плоскою стороною, составленъ

изъ 5-7  ЦВ^ТКОБЪ и 
прикрыть снизу двумя 
покровными пленка
ми. Дваверхнихъ цвет
ка въ каждомъ колоске 
обыкновенно остаются 
безплодными. Нижше, 
плодупце цвгьты колос
ка окружены двумя на
ружными пленками, 
нижней, выпуклой, съ 
однимъ только нервомъ, 

верхней, оканчиваю
щейся на верху двумя 
короткими остр1ями; 
две внутреннгя пле
ночки цельныя или 
реснитчатая. Тычи- 
нокъ 3 ,  съ длинными, 
тонкими, белыми нитя
ми и удлиненными, по
вислыми, бледножелты
ми пыльниками. Округ
ленная, слегка мохна
тая , яйцевидная за
вязь увенчана двумя

Рис. 1 2 1 . перистыми рыльцами.
Колосъ Рис. 1 2 2 . т т }

Пшеницы. Молодой роетокъ Пшеницы. 11лооъ дерновка, не
много удлиненная, съ

закругленной верхушкой и съ продольной бороздкой; единствен-



ное сгьмя зерновки содержите обильный мучнистый б4локъ и мел- 
кій односемянодольный зародышъ, помЄщающійся внизу, сбоку 
(рис. 120-й  внизу, сліва).

Возделывается повсюду въ умеренныхъ странахъ во множе
стве яровыхъ и озимыхъ разновидностей, между которыми осо
бенно славятся красная пшеница, арнаутка, белая мартов
ская и многія другія.

X I. Семейство ЗЛАКИ, С ІШ ІШ Е А Е .

ОднолЄтнія, двулЄтнія или многолЄтнія травянистыя, ре
же деревянистыя (Бамбукъ). Однодольныя растенія. Стебель 
(соломина, сиїтив) узловатый, б. ч. съ вздутыми узлами и дуд-

А

Рис. 12В .
Діаграмма цвітка, А , составленная на основаній наблюденій, 
иначе эмпирическая; В, діаграмма, выведенная по сравненію 

съ другими Однодольными растеніями или теоретическая.
Ъ—нижняя, V—верхняя наружная пленка, с с—пленочки внут- 
ренняго околоцвітнаго кружка, с’ с’ с’ с’—недоразвившіяся 
пленочки; а а о—наружный тычинки; а’ а’ а’—внутреннія недо- 

развившіяся тычинки; (/—плодолистики и рыльца.

чатыми междоузліями, простой или ветвистый, обыкновенно ци- 
линдрическій, рЄдко угловатый или ребристый. Листья попере
менные, двурядные, параллельнонервные, простые, обыкновенно 
узкіе, линейные, съ длиннымъ, открытымъ влагалищемъ, часто 
обхватывающимъ несколько междоузлій и съ пленчатымъ при-



даткомъ (каймою, язычкомъ) на границі влагалища и пластинки. 
Ц в іт и  собраны колосками, которые въ свою очередь образуютъ 

сложныя соцвітія—сложный колосъ (рис. 121-й  
и 124-й) или метелку (рис. 119 ). При основа
ній отдЬльныхъ колосковъ находится обертка 
или поволока, составленная изъ такъ называ- 
емыхъ наружныхъ или покровныхъ пленокъ 
(paleae). Нижняя наружная пленка (palea 
inferior) бываетъ жестче, иногда съ остью 
(arista) и несетъ въ углу цвітокь (Ь на рис. 
123-мъ); противъ нея, нисколько выше, поме
щается боліє ніжная верхняя наружная плен
ка (palea superior), обыкновенно съ 2-мя киле
видными ребрами на своей внішней поверхности 
(у на рис. 123-мъ). Околоцвгьтника н ігь , 
или онъ въ вид і чешуи чатыхъ или мясистыхъ 
пленочекъ или внутреннихъ (цвгъточныхъ) 
пленокъ (lodiculae), изъ которыхъ обыкно
венно развиваются только 2 боковыя (с с на 
рис. 123-мъ А); верхняя пленочка внутрення- 

Колосъ Ржи. го и вс^  3 пленки наружнаго околоцвітнаго 
кружка обыкновенно не существуютъ да

же въ зачаткі (ср. рис. 1 23 -й  А и В .). Тычинокъ 6 (рис. 128-й) 
или 3, р ідко больше или меньше, напр. 2 (рис. 12 6 -й ); пыльники съ 
расходящимися по концамъ гніздами, прикріпляются къ нитямъ 
подвижно (рис. 120-й ). Завязь одногніздная, съ одною сімяпочкою 
и двумя перистыми рыльцами (рис. 127-й  и 126-й); изъ трехъ пло- 
долистиковъ обыкновенно развиваются только 2 верхніе, вполні сро- 
стающіеся между собою (см. рис. 1 2 3 -й , А и В, при g). Сімян- 
ная кожура сростается съ околоплодникомъ. Плодъ зерновка (Caryopsis), 
неправильно называемая „ зерномъ “ . Сгъмя съобильнымъ мучнистымъ 
білкомь и небольшимъ зародышемъ, поміщающимся сбоку при осно-



ваши С'Ьмени (рис. 1 2 0 -й  внизу, сл’Ьва); зародышъ плотно прилегаетъ къ

Рис. 1 2 5 .
Цв’Ьтокъ, по удаленш ниж- 
ней наружной пленки. Ъ’— 
верхняя наружная пленка; 
а х—цветочный или внут- 

реншя пленочки.

Рис. 1 2 6 .
Тычинки и плод- РИС. 1 л 7 .
никъ Душистаю Волосистая верхушка за-
колоска (АпШохап- вязи, съ двумя1керистыми 
Л и т  odoratum Ъ). рыльцами.

б^лку своею единственною семядолью, такъ называемымъ „щиткомъ“ .

Рис. 1 2 9 .
Жаисъ или Кукуруза (Zea mays L). 
Сл^ва початокъ, наверху мужское со- 
цвеие, внизу, при *, женсме цветы.

Рис. 128 .
Рисъ (Oryza sativa L)

Известно до 4 ,0 0 0  видовъ, распространенныхъ по всему земному шару.
7



Къ этому обширному семейству относятся наиболее важныя хлебныя 
и кормовыя растешя: Пшеница (II, стр. 9 8 ), Рожь, Secale cereale L. 
(ср. рис. 1 2 4 -й ) , Рисъ, Oryza sativa L. (ср. рис. 12 8 -й ), Кукуруза 
или Маисъ, Zea Mays L. (ср. рис. 129-й), Сорго, Sorghum vulgare 
Pers., ПрОСО, Panicum miliaceum L., Ячмень, Hordeum vulgare L., 
Сахарный тростникъ, Saccharum officinarum Ь., ОввСЪ (П , стр. 91 ), 
Тимофеевка, Phleum pratense L. и т. д.

36. Осока болотная, Сагех раМоэа Сгоос1.
Длинное ползучее многолетнее корневище, покрытое чешуйчатыми 

листочками, выпускаетъ изъ узловъ мочковатые корни. Изъ корневища,

Ползучее корневище, воздушные стебли И COIlBisTie Осоки.

отъ м4ста до места, выходятъ воздушные стебли, имеюпце видъ 
соломины злаковъ, но только трехгранные, съ острыми шершавыми 
ребрами; каждый стебель для полнаго своего р а з в и т  требуетъ



обыкновенно три года,— въ первый годъ онъ находится въ вид і 
подземной почки, на слідующій годъ изъ этой почки выходитъ сте
бель съ листьями, и только на третій годъ на стеблі развиваются 
ЦВІТН и плоды. Узкіе, 
линейные, влагалищные 
литья расположены на 
стебліЗ -мяпонереміннн- 
ми рядами. Цвгьты раз- 
дільнополне, однодом
ные, собранные на верху ш- 
к і  стебля колосками, въ 
свою очередь составляю
щими сложный колосъ.
Мужскге колоски, въ Рис. 1 3 1 . Рис. 1 3 2 .
числі 2-хъ или 3-хъ, Мужской цв*токъ- ЖенскШ цв*токъ- 
занимаютъ верхушку стебля; 2 — і  женскихъ колоска сидятъ ниже, 
въ углахъ длинныхъ покровныхъ листьевъ. Мужской цвгьтокъ, со- 
СТ0ЯЩІЙ только изъ 3-хътычинокъ, безъ околоцвітника (рис. 131-й ), 
поміщается въ углу пленчатаго прицвіьтнта (д іи та ). Женскгй цвгь
токъ (рис. 132-й) сидитъ на очень короткой цвітоножкі и представля- 
етъ закрытый мішочекь (иМсиїив), въ которомъ заключенъ 3-членный 
плодникъ, состоящій изъ овальной одногніздной верхней завязи, 
удлиненнаго столбика и трехъ длинныхъ рылецъ, выдающихся надъ 
м'Ьшочкомъ', при основаній женскихъ цвітковь также иміется по 
пленчатому прицвітнику. Плодъ овальная, слегка трехгранная и 
увінчанная двумя короткими остріями зерновка, заключенная въ 
разростающемся міш очкі. Сгъмя білковое, съ односімядольньнгь 
зородышемъ.

Попадается довольно часто по болотамъ, торфяникамъ,—  
вообще въ сырыхъ містахь; цвітеть въ м а і, зрілне плоды 
въ іюлі.
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XII. Семейство 0С0К0ВЫЯ, СУРЕЙАСЕАЕ.

Однол4тшя или зимуюпця травы, часто съ ползучимъ или стелю
щимся корневищемъ, которое бываетъ покрыто чешуйчатыми листочка
ми. Стебель (соломина) обыкновенно трехгранный, съ неразвитыми ниж
ними междоузл!ями и съ сильно удлиняющимся верхнимъ кол4- 
номъ, въ нижней части узловатый. Листья трехрядные, попере
менные, узше, параллельнонервные, съ сильно развитыми, замкну
тыми влагалищами. Цветы однодомные, реже обоеполые или дву
домные, собранные колосками, образующими сложныя колосовид- 
ныя или метельчатыя соцвеия, съ пленчатымъ прицв'Ьтникомъ. 
Околоцветника нетъ или онъ состоитъ изъ ворсинчатыхъ чешуекъ. 
Тычинокъ въ мужскихъ цв’Ьткахъ большею частью 8 . Плодникъ 
въ женскихъ цвФтахъ одиночный, 2 —  или 3 — членный. Завязь од- 
ногнездная, съ одною семяпочкою и 2-мя или 3-мя рыльцами. 
Плодъ зерновка. Семя, более или менее сростающееся съ около- 
плодникомъ, съ обильнымъ мучнистымъ белкомъ и небольшимъ 
зародышемъ при основати, заключеннымъ въ белке.

До 2 ,0 0 0  видовъ, разсеянныхъ по всему земному шару, преиму
щественно въ сырыхъ, болотистыхъ местностяхъ.

1. Однодомныя, реже двудомныя растешя; мужсюе цветы 
собраны простыми колосками въ углахъ прицветныхъ 
листьевъ. Женсше, цветы сидятъ на короткой веточке, 
выходящей изъ угла прицветника; эта веточка (цвето
ножка) также несетъ прицветничекъ, такъ называемый 
мешочекъ (иЬпсиЬи), который совершенно закрываешь 
плодникъ. Околоцветника нетъ: Осока, Сагех Е.

Цветы обоеполые, собранные колосками въ углахъ 
двурядныхъ или спирально-расположенныхъ покроволи- 
стиковъ (прицветныхъ листьевъ); колоски собраны въ 
сложный колосъ или метелку. Околоцветника нетъ, 
или онъ состоитъ изъ 6 ворсинчатыхъ пленокъ, сидя- 
щихъ 2-мя кружками, или же въ виде хохолка, со- 
стоящаго изъ множества волосковъ. Тычинокъ 3 или 6. 2
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2. Прицвітньїе листочки (покроволистики) расположены
2-мя рядами ...............................................................................

Прицвітники сидятъ спирально (поперемінно) . . .

3. Колоски изъ множества цвітовь, большею частью всі 
прицвітники несутъ пазушные цвітки. Околоцвітника 
ніть. Столбикъ при основаній не утолщенъ: Ситовникъ, 
Сурегив П.

Колоски малоцвітньїе, 3— 6 н и ж н и х ъ  прицвітниковь 
мелки и безъ цвітовь. Околоцвітннхь ворсинокъ отъ 1 
до 6. Столбикъ при основаній утолщенъ: Сыть, всЬоепиз Ь.

4. Колоски и з ъ  немногихъ цвітовь, 3— 4 нижнихъ при
цвітника мелки и не несутъ ц в і т о в ь ............................

Колоски многоцвітньїе, самый нижній или нісколько 
нижнихъ прицвітниковь не несутъ цвітовь, но такой 
же величины, какъ и верхніе или даже крупніе осталь- 
ныхъ................................................................................................

5. Околоцвітника ніть; два верхніе прицвітника несутъ 
цвітьі, изъ которыхъ нижній безплодный (мужскій). 
Столбикъ большею частью отпадаетъ отъ плода; плодъ 
не сжатый: Ситъ, Сіасііит К. Вг.

О к о л о ц в іт н ь іх ь  ворсинокъ 9 — 13 ; 2 или 3 верхніе 
прицвітника съ обоеполыми цвітами; нижняя часть 
столбика остается на приплюснутомъ плоді: Очерет- 
никъ, ЕЬупсЬоврога \ таЫ.

6. Околоцвітника ніть или, чаще, онъ состоитъ изъ 6 
жесткихъ ворсинокъ, не выдающихся надъ прицвітни- 
комъ: Камышъ, всігрив Ь.

Околоцвітникь изъ 4— 6, или же изъ очень боль
шого числа волосковъ, подконецъ далеко выдающихся 
надъ прицвітниками и образующихъ мягкую летучку: 
Пушица, Егіоріїоґшп Ь.

3.
4.



37. Амариллисъ, Amaryllis reticulata Ait.
Многолетнее луковичное растете, часто разводимое въ горшкахъ. 

Луковица— толстый подземный стебель съ сильно укороченными междо- 
узл1ями, покрытый сухими и сочными мясистыми листьями; корот-

Рис. 1 3 8 .
Зонтиковидное соцв'Ые Амариллиса.

кая стеблевая часть, донце луковицы, им^етъ форму конуса и со 
вс4хъ сторонъ закрыта широкими сочными листовыми влагалищами,



такъ называемыми чешуямщ снизу выстунаетъ множество тонкихъ 
придаточныхъ корешковъ, сидящихъ по краямъ донца. Такой корень 
называется мочковатымъ. Изъ верхнихъ узловъ донца выходитъ 
нисколько длинныхъ, расположенныхъ двумя рядами, влага- 
лшцныхъ листъевъ, широко-линейной формы, съ параллельными 
жилками; листовая пластинка современемъ отмираетъ, а влага
лищная часть остается, образуя новыя сочныя луковичныя чешуи; 
наружный старыя чешуи понемногу засыхаютъ. Въ пазухЄ ниж- 
нихъ луковичныхъ лиетьевъ появляются почки, дающія начало мо- 
лодымъ луковичкамъ, дгьткамъ. Луковица живетъ нисколько л4тъ 
и ежегодно въ определенное время, обыкновенно зимою или ранней 
вееною, довольно быстро развиваетъ длинный, простой, прямой, сочный, 
дудчатый стебель, заканчивающейся зонтиковиднымъ соцвгьтгемъ. 
Такой цветоносный стебель, на которомъ не бываетъ обыкновенныхъ 
стеблевыхъ лиетьевъ, носитъ названіе цветочной стргълки. До распус- 
канія, соцвЄтіе заключено въ поволоку изъ двухъ сросшихся блЄдннхь 
кожистыхъ прицвЄтннхь лиетьевъ. В сЄ цвЄтн зонтика сидятъ на вер
хушке стрелки на длинныхъ цветоножкахъ, обыкновенно съ од- 
нимъ или двумя мелкими прицвЄтничками, и распускаются последо
вательно одинъ за другимъ. Околоцвгътнжъ правильный, 6-ле- 
нестный, двурядный; всЄ лепестки, какъ наружные, такъ и вну- 
тренніе— одинаковы или почти одинаковы и при основаній ероста- 
ются въ очень короткую трубочку. Тычинокъ 6 , съ свободными 
шиловидными нитями и съ качающимися пыльниками; при созрЄваніи 
тычинокъ пыльники отрываются отъ несущей ихъ нити, оставаясь въ 
связи только съ ея острымъ верхнимъ концомъ. Плодникъ трех
членный, сросшійся изъ трехъ плодолистиковъ. Завязь нижняя, 
3-гнЄздная, съ 2-мя рядами сЄмяпочєкь въ каждомъ гнЄздЄ; стол- 
бикъ заканчивается 3-лопастнымъ рылъцемъ. Плодъ трехгнЄздная, 
трехстворчатая, многосЄмянная коробочка. Сгъмена плоскія, сухія,г 
однодольныя, сидятъ въ 2 ряда во внутреннемъ углу каждаго гнЄзда.

Первоначальная родина Амариллиеовъ— тропическія местности
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Южной Америки, мысъ Доброй Надежды, Индія. Въ комнате 
очень легко разводятся въ горшкахъ, не требуя почти никакого 
ухода, многія породы Амариллиса.

XIII. Семейство АМАРИЛЛИСОВЫЯ, AMARYLLIDEAE.

МноголЄтнія травянистая или деревянистая, б. ч. троническія 
растенія, съ укороченнымъ или луковицеобразнымъ стеблемъ и съ 
б. илим. удлиненной цвіточной стрелкой. Длинные параллельнонерв
ные листья располагаются на стеблі двумя попеременными рядами. 
Цветы обыкновенно крупные, красивые, правильные или слегка сим
метричные, одиночные или же собранные въ видЄ завитка, зонти
ка, головки. При основаній соцвЄтія всегда имЄется покрывало 
(spatha), иногда очень рано опадающее, и состоящее б. ч. изъ 
двухъ супротивныхъ кожистыхъ покроволистиковъ, сростающихся 
только при основаній или же по всей длине. Ц ветокъ верхній, одно
покровный, б. или м. правильный. ОколоцвЄтшжь чаще всего окрашен
ный, иногда съ вЄнчиковидньигь придаткомъ, коронкой (paracorolla, 
corona), раздельнолепестный или сростающійся въ видЄ трубки 
или воронки. Тычинокъ 6 ,  расположенныхъ двумя чередующимися 
кружками. Завязь трехгнЄздная, нижняя, съ простыми столбикомъ 
и рыльцемъ. Плодъ трехгнЄздная многосЄмянная коробочка, рас
трескивающаяся 3-мя створками по гнЄздамь.— Около 4 0 0  видовъ, 
распредЄленньш. главнымъ образомъ въ жаркихъ странахъ.

КромЄ Амариллиса, сюда относится Нарциссъ, Narcissus L., 
красивое растеніе съ прибавочнымъ вЄнчикомь и тычинками, при
крепленными къ трубке околоцветника; Білянка или Л1>СН0Й 
Нарциссъ, Leucojum L. и ПОДСНЪЖНИКЪ, Galanthus nivalis L. Въ 
южной Европе часто разводится Столітнєє дерево, Agave ame- 
ricana L., родомъ изъ Мексики, отличающееся короткимъ стволомъ 
съ розеткою толстыхъ, сочныхъ, колючихъ прикорневыхъ листьевъ. 
Отолгътнжомъ это растете названо потому, что въ оранжереяхъ 
оно цвететъ только по прошествіи 4 0 — 8 0  летъ; на своей роди-
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н і ,  въ М ексикі, Agave растетъ 8 — 16, а въ южной ЕвропЄ 
10— 2 0  лЄте и только по ирошествіи этого времени быстро раз- 
виваетъ цвіточную стрелку, нерЄдко достигающую 12м етровъвъ  
вышину и заканчивающуюся громаднымъ сложнымъ соцвЄтіемь. П е
ребродившій сокъ изъ молодыхъ листьевъ этого растенія составля
ете любимый нанитокъ ( пулъкъ)  Мексиканцевъ, а крЄпкія волок
на доставляютъ очень прочную пряжу.

88. Вйтренница лесная, Anemone nemorosa Ъ.
Короткое ползучее корневище тянется горизонтально подъ землею, 

бываетъ толщиною съ гусиное перо, цилиндрической формы, бураго 
цвета, и усажено местами тонкими длинными корневыми волокнами. 
Отъ передняго конца корневища отходить прямо вверхъ стебель, 
високій, прямостоячій, голый, съ тремя лопастными листьями близь 
верхняго конца. Эти прицвЄтньїе листья составляютъ мутовчатую по
волоку. Каждый длинно-черешча-

лопастный, боковые двураздельные.
Прямо надъ этими листьями помещается верхушечный цветокъ. Настоя
щее стеблевые листья выходятъ изъ корневища, и во всемъ подобны 
покровнымъ, только сидятъ на очень длинныхъ черешкахъ; обыкновенно 
такихъ настоящихъ листьевъ бываетъ только по одному. Одиночный 
повислый верхушечный цвгьтокъ сидитъ на длинной цветочной ножке,

тый листе поволоки состоитъ изъ 
трехъ выемчато-пильчатыхъ листоч- 
ковъ, расположенныхъ на подобіе 
пальцевъ руки и сидящихъ на корот- 
кихъ черешочкахъ; средній листо- 
чекъ широко-ланцетовидный, трех-
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выходящей изъ середины прицвітной листовой мутовки. Околоцвгът- 
никъ 6-листный, совнутри сніжно-білнй, снаружи слегка розоватый; 
листочки околоцветника сидятъ въ одинъ рядъ и представляють 
окрашенную чашечку. Тычинокъ много, навнпукломьцвітоложісидягь

восходящею спиралью, съ белыми 
нитями и удлиненными бледно- 
желтыми пыльниками. Плодни- 
ковг также много и также сидятъ 
спиралью. Завязь верхняя, одно
гніздная, съ короткимъ, загнутымъ, 
не опадающимъ стоЛбикомъ и 
малозамітннмь рылъцемъ. Плодъ 
односімянная орішковидная ли
стовка, увінчанная короткимъ, 
гладкимъ столбикомъ; в с і листов- 

собраны въ соплодіе, шаро
видную головку. Сгьмена съ тол- 
стымъ, мясистымъ білкомь и 
мелкимъ зародышемъ на верхушкі, 
заключеннымъ въ б іл к і.

Очень обыкновенное раете- 
ніе, распространенное особенно въ 
холодныхъ и уміренннхь обла- 
стяхъ сівернаго полушарія. Ц в і-  
тетъ съ марта до мая. ЪдкШ, 
ядовитый сокъ корневища и лиеть- 
евъ вызываетъ на кож і пузыри 
и нарывы.

Другой видъ Вітренншщ, Пе
ченочница, Anemone hepatica L., 

отличается 3-мя простыми прицвітннми листьями, сидящими непо
средственно подъ многолепестной синеватой чашечкой; это первое

Рис. 1 3 5 .
Вгьтренница лгьсная, Anemone 

nemorosa L.



весеннее растете, продающееся на улицахъ Петербурга подъ име- 
немъ „ (}ма.токъ “ .

39. КурослЗлть болотный, Калужница, Caltha
palustris Ъ.

Многолетнее корневище выпускаетъ множество длинныхъ, б4ло- 
ватыхъ корневыхъ волоконъ. Стебель невысоки*, восходящш, много
кратно дихотомически ветвящшся, тупо ребристый, голый, вверху 
немного бороздчатый, сочный, 
дудчатый. Попеременные листья 
нредставляютъ постепенный пе- 
реходъ въ длине черешка: при
корневые листья на длинныхъ 
черешкахъ, средше короткочереш- Рис. 1 3 6 .
ЧЗТЫе, а  BepXHie, Макушечные—  Дв-Ьтс^ьЛ^осдшм^^одоткаго,

почти сидяч!е. Очертате листо
вой пластинки широко-сердцевидное или почковидное; край листа 
городчатый, переходящш иногда въ зубчатый. Крупные, желтые

»
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Рис. 1 3 7 . Рис. 1 3 8 . Рис. 1 3 9 .
Соцв4пе. С4мя Курос.тпа болот- СЬмя, разрезанное по

наго, цельное. длин4.



цвгыпы занимаютъ верхушку ветвей (рие. 13 7 -й ). Околоцвгьт- 
никъ 5-6-листный, желточно-желтаго цвета, соетоитъ изъ лепестковъ 
обратнояйцевидной формы. Тычинокъ много, нрикр’Ьнленныхъ къ 
цветоложу. Плодниковъ о тъ б д о  1 0 . Завязь удлиненная, ланцетовид
ная, нисколько изогнутая, еъ короткимъ, отогнутымъ назадъ, сидячимъ 
рыльцемъ. Плодъ мешочекъ:, мішочки, заключающіе каждый до 
1 2 — 15 сЄмянь, собраны головчатымъ соплодіемь. Сгьмя белко
вое, съ очень мелкимъ зародышемъ (рис. 138-й  и 1 3 9 -й ) .

Попадается повсеместно по всей Европе, Западной Азіи и 
Северной Америке, на мокрыхъ лугахъ. Цвететъ съ апреля до 
іюня. Нераспустившіеся цвЄтн употребляются иногда вмЄєто капер- 
совъ. БсЄ части растенія Єдкаго, горькаго вкуса.

40. Водосборъ, Голубки, А ріїе^іа уп^аЙБ Ъ.
Многолетнее травянистое растеніе съ подземнымъ стеблемъ (кор- 

невищемъ), производящимъ ежегодно воздушные однолЄтніє стебли.
Листья попеременные, б. или м. длин- 
но-черешчатые, сложные; нижніе удво
енно-тройчатые, т. е. каждый листикъ сно
ва подразделенъ на 3 перисто-раздЄль- 
ныя лопасти, средніе тройчатые, а маку
шечные— трехраздЄльнне. Цвгьты оди
ночные, или собраны б. или м. много
цветными кистями. Ц ветокъ правильный, 
шпорчатый. Чашечка 5-листная, вен
чиковидная, опадающая. Воронковидный 
вгьнчикъ состоитъ изъ 5 лепестковъ, го- 

лубаго или бЄлаго цвета; каждый лепестокъ заканчивается внизу 
длиннымъ, воронковиднымъ, загнутымъ назадъ шпорцемъ. Тычинокъ 
много, расположенныхъ 8 — 10 кружками. Между тычинками и

Рис. 1 4 0 .
Цвйтокъ Водосбора.



плодникомъ бываетъ 2 кружка безплодныхъ тычинокъ, превратив
шихся въ стаминодіи. Гинецей 5 -членный, т. е. состоитъ изъ 5 сво- 
бодныхъ нлодолистиковъ, супротивныхъ лепесткамъ и увінчан- 
ныхъ каждый длиннымъ столбикомъ съ крючковато-изогнутымъ

Рйс. 1 4 1 .
Водосборъ, Aquilegia vulgaris L.

рыльцемъ на верхушкЬ; въ одногнЬздной завязи отд/Ьльныхъ плод
никовъ семяпочки сидятъ двумя вертикальными рядами (рис. 142-й) 
во внутреннемъ углу. При созріваніи, каждый плодолистикъ пре



вращается въ плодъ мішочекь. Сіьмя съ тройной сімянной кожу
рою и мясистымъ (ЙЬлкомъ, окружающимъ очень мелкій зародышъ 
(рис. 143-й ). Семена, посіянння, напримірь, на кротовыхъ кучахъ,

проростаютъ очень лег
ко, но выромтя изъ 
нихъ растенія цвітуть 
только на второй годъ. 
Водосборъ ядовитое ра
стете.

Дико произроста- 
етъ въ угЬренныхъ 
МІСТНОСТЯХЬ сівернаго 
нолушарія Стараго и 
Новаго світа, въ сы- 

рыхъ л ісахь и садахъ близь воды. Ц в ітета  съ конца мая. Р аз
водится очень часто въ садахъ, какъ декоративное растете.

Для выгонки въ комнаті удобніе Зоторскій орликъ (Aquilegia 
lactiflora Kar. et K ir.), съ чисто білими длинно-шиорчатыми ц в і- 
тами. Назначенные для выгонки экземпляры вносятся въ ноябрі 
въ прохладное номіщеніе, а въ январі переносятся на окно въ 
комнату съ уміренной температурой отъ 12° до 15° Р .

XIY. Семейство ЛЮ ТИКОВЫ Я, BANUNCULACEAE.

Б . ч. травянистыя растенія, съ поперемінннми, рідко су
противными или мутовчатыми, часто дланевидно-раздільними ли
стьями, безъ прилистниковъ, но съ влагалищнымъ расширені- 
емъ при основаній черешка. Ц в іт н  большею частью собраны въ 
в и д і метелки, кисти или зонтика, р ідко  одиночные; иногда 
съ многолистной поволокой. Ц в іт н  правильные, р іж е симметрич
ные, раздільнолепестнне. Тшгь цвітка: K5Cn5An5Gn5. Чашечка
3-15-листная, опадающая, иногда вінчиковидная. В інчикь 5-мно-

Рис. 1 4 2 .
Обратныя сімяпоч- Рис. 1 4 3 .

ки Водосбора. С4мя Водосбора
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голенестный, иногда его совсймъ не бываетъ. Тычинок! много, распола-

Рис. 1 4 4 .
Цветоносная віточка Лютика гьдкаго Рис. 1 4 5 .

(Ranunculus acris L ). Цвітокгь Вгьтренницы бгълой.

гающихся на цвітолож і нисколькими спиральными оборотами или

Рис. 1 4 6 . Рис. 1 4 7 .
Цв-Ьтокъ Лютика луговаго (Ranunculus repens L.),

чередующимися кружками; нерідко тычинки превращаются въ ста-

Рис. 1 4 8 .
Цв^токъ Вгьтренницы бгълой, Anemo
ne alba L.,разрезанный пополамъ въ 

долевомъ направленій.
Рис. 1 4 9 .

Расчлененный цвйтокъ 
Прикрыта.
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минодіи, а лепестки— въ медовики. Плодниковъ большею частью 
много, въ очень рйдкихъ случаяхъ одинъ плодникъ, и располагаются 
они на цвЄтоложЄ непрерывною спиралью или-же нисколькими мутов
ками; каждый плодникъ состоитъ изъ одного плодолистика и за
ключаете одну или нисколько сймяпочекъ, прикрепляющихся къ 
брюшному шву. Плодъ листовка или м4шочекъ? р ідко  ягода. СЄ-

мя белковое, большею частью съ мелкимъ зародышемъ. До 1 2 0 0  
видовъ, распространенныхъ почти безъ исключешя только въ умй- 
ренныхъ и холодныхъ м^стностяхъ. Подразделяется на несколько 
группъ, принимаемыхъ иногда за самостоятельныя семейства.

1. Чашечка 4- или многолистная, венчиковидная. Венчика 
нЬтъ. Плодниковъ много. Пыльники растрескиваются 
наружу. Плодъ односемянный, орешковидный. Семя 
висячее. Листья супротивные. (Ломоносовыя, С1етаМеае). 2.

Чашелистиковъ 4— 6 или много, большею частью 
окрашенныхъ. Венчикъ 6-лепестный, часто недоразви
вающейся. Плодниковъ много. Пыльники растрескива
ются наружу. Плодъ односемянный. (Анемоновыя, Апето- 
п е а е ) .................................................................................................... 3.

Чашечка и венчикъ большею частью пятерные; 
лепестки съ медовыми чешуйками. Плодниковъ много; 
завязь съ одною прямостоячею семяпочкой. Плодъ од
носемянный. (Лютиковыя, В апипси1еае) .......................  7,

Рис. 1 5 1 .
Пять созревшихъ и ра
стрескивающихся мі- 

шочковъ Аконита.

Рис. 1 5 2 .
Отдельный плодикъ 
(сёмянка) Лютика.



Чашечка 5-листная, окрашенная. Вінчикь 4-много- 
лепестный, съ медовиками; иногда вінчика не бываетъ 
или всі лепестки превращаются въ медовики. Пыльники 
растрескиваются наружу. Плодниковъ отъ 1 до 10. 
Плодъ мішочекь (Геллеборовыя, Helleboreae) . . . .  9.

Чашечка 4— 5-листная; вінчикь 4-много-лепестный или 
его ніть; плодниковъ большею частью 1— 3. Пыльники 
раскрываются внутрь цвітка. Плодъ многосімянннй, 
мішочекь или ягода (Піоновьія. РаеопШ е)................... 13.

2. Чашечка 4-листная: Ломоносъ, Clematis L.
Кромі чашечки, есть еще внутренній кружокъ изъ мно

жества мелкихъ листочковъ: В ітвина, Atragene L.

3. Вінчикь 5-лепестный, лепестки безъ медовыхъ желе- 
зокъ: Горицв%тъ? Adonis Dill.

Вінчика ніть или только въ з а ч а т к і.......................4.

4. Цвітоложе полу шаровидное, выпуклое. Цвітокь съ
покрываломъ б. ч. изъ 3-хъ мутовчатыхъ листьевъ . . 5.

Цвітоложе плоское; двітьт безъ покрывала: Ваеилист- 
никъ, Thalictrum L.

о. Покровные листочки разсіченньте................................G.
Листочки покрывала цельные, очень приближенные 

къ u,BiTKy: Печеночница, Hepatica Koch.

6. Покрывало зеленое, листовидное. Плодникъ безъ при- 
датковъ: В-Ьтренница, Anemone L. (II, стр. 105, рис.
131, 132, 141, 143).

Покровные листья пальчато-разд^ъные. Плодики yBiH- 
чаны засыхающимъ волосистымъ рыльцемъ: Сонъ-трава? 
Pulsatilla Koch.

7. Завязь о д н о гн езд н а я ........................................................  8.
Завязь трехгнгЬздная, но йЬмя развивается только въ

одномъ и й зд^  8¥1айск1й репяшекъ, Ceratocephalus DC.

8. Чашелистики при основаши сошпорцемь. Ноготокъ у ле- 
пестковъ длиннie отгиба. Плодики сидятъ на удлиненномъ, 
цилиндрическомъ плoдoлoжi: Мышехвостникъ, Myosurus L.

8



Чашелистики не шпорчатые. Ноготокъ короче отгиба. 
Плодоложе не удлиненное: Лютинъ, Ranunculus Hall.
(I, стр. 19, рис. 26— 30).

9. Цв'Ьтокъ симметричны й..................................................... 10.
Цв4токъ правильный........................................................... 11.

10. Верхній чашелистикъ со шиорцемъ. Вйнчикъ 4-лепе- •
стный; 1 или 2 верхніе лепестка шпорчатые: Кавалерскія 
шпоры, Дельфиній, Delphinium L. ( I I ,  стр. 28, рис. 53).

Верхній чашелистикъ шлемовидный. ВЪнчикъ 5-ле- 
пестный, сзади шпорчатый: Прикрыть, Борецъ, Аконитъ, 
Aconitum L. ( I I ,  стр. 4, рис. 4— 7).

11. Вйнчикъ крупный или же лепестки превращаются въ
м едовики..................................................................................... 12,

Вінчика нЬтъ: Калужница, Caltha L. (И, стр. 107, 
рис. 133— 6).

12. Лепестки крупные, воронковидные, шпорчатые: Водосборъ 
или Орликъ, Aquilegia L. (II, стр. 108, рис. 137— 140).

Лепестки мелкіе, внизу съ медовой чешуйкою: Д%- 
вица въ зелени или Чернушка, Nigella Toum.

Лепестки мелкіе, линейные, при основаній съ непо
крытой медовой железкой (безъ чешуйки). Чашечка опа
дающая: Купальница, Trollius L.

Лепестки мелкіе, трубчатые. Чашечка остающаяся: 
Геллеборъ, Морозникъ, Helleborus Adans.

Лепестки мелкіе, трубчатые. Чашечка опадающая. За
вязь на ножкі: Любникъ, Eranthis L .

Лепестки мелкіе, касковидные. Чашечка опадающая. 
Плодникъ не иміеть ножки: Лещ ица, Isopyrum L.

13. Плодникъ 1. Чашечка 4-листная. Плодъ ягода: Воро
нець, Actaea Ь .

Плодниковъ 2 или больше. Плодъ м'Ьшочекъ. Ча
шечка 5—многолистная: Шонъ, Paeonia L.



41. Кувшинка білая, lymphaea alba L.
Толстый подводный стебель стелется горизонтально по дну 

стоячихъ или медленно текучихъ водъ; вздутое основате корне
вища, съ сильно укороченными междоузл1ями, находится подъ зем
лею и выпускаетъ внизу множество придаточныхъ корней и 
корневыхъ мочекъ. Стебель внутри губчатый, съ многочислен-

Часть
шинки желтой (Nuphar n г .
luteum Sm.). р — сліди JlHC. l a  4 .
опавшихъ цвітоіюжекь. Цв4токъ Кувшинки бгьлой (Nymphaea alba L.)

ныяи разсіянннми сосудисто-волокнистыми пучками, хороню за
метными ва поперечномъ січеній. Листья попеременные, крупные, 
на очень длинныхъ черешкахъ, сердцевидные или почковидные, 
еъ 2-мя широкими перепончатыми прилистниками при осно
ваній черешка; черешокъ, а также цветоножка, внутри съ 4-мя 
большими воздухоносными каналами. Крупные цвгьты, на длин
ныхъ цв’Ьтоножкахъ, выносятся на поверхность воды и здісь только 
распускаются. Чашечка свободная, 4-листная; чашелистики снаружи 
темнозеленаго, внутри білаго цвіта. За чашечкой слідуєте много- 
лепестный більш віьнчикг и многочисленные ( 7 0 — 100) тычинки,



приростакнщя внизу къ завязи (рис. 155-й ); лепестки и тычинки рас
полагаются на цв'Ьтолож'Ё спирально и незаметно переходятъ другъ 
въ друга, такъ какъ лепестки снаружи ко внутри постепенно съужива-

ются и незаметно принимаютъ фор
му тычинокъ. Плодникъ состоитъ 
изъ многогибздной верхней завя
зи, сросшейся изъ 1 2 — 2 0  плодо- 
листиковъ, и сидячаго щитовидна- 
го рыльца, имЗдащаго по средин!; 
углублете, изъ котораго выдается 
коротенькое oci’piъ.Плодъ крупная, 
многоигЬздная, довольно твердо
кожая ягода, неправильно растре-

Цв^токъ Кувшинки бгьлой, въ про- спивающаяся при созр^ваши. Пло- 
дольномъ еЬчетн. . .

СК1Я бълковыя сгьмена занимаютъ 
всю внутреннюю поверхность перегородокъ. Цв1>тетъ лйтомъ.

Другой видъ Кувшинки., Кувшинка желтая (Nuphar luteum 
Sm.), отличается бол4е мелкими, немного пахучими цветами желтаго 
цв4та, съ 5 -диетной чашечкой, б. мелкими лепестками съ медовыми 
железками внизу и свободными, не приросшими къ завязи тычинками.

ХУ. Семейство КУВШИНКОВЫЯ, NYMPHAEACEAE.

Подводный многол'Ьтнгя растения, съ сильнымъ, ползучимъ, тол
стить корневищемъ и попеременными, крупными, длинно-черешча- 
тыми, сердцевидными, почковидными или щитовидными, б. ч. плаваю
щими листьями. Цв'Ьты крупные, на очень длинныхъ цвйтоножкахъ. 
съ спирально расположенными, за исключетемъ нлодниковъ, частями, 
незаметно переходящими одна въ другую. K 4-5Ccv>AcoGr(cv)). 

Чашелистиковъ 4 или .5 , снаружи зеленыхъ, совнутри такого- 
же цвйта, какъ и лепестки. В^нчикь многолепестный’ лепестки 
постепенно и незаметно переходятъ въ тычинки, точно также 
расположенный спирально. Плодолистиковъ много, внизу сростаю-



Рис. 1 5 6 .
Виктор in царственная (Victoria regia L.). 

' «
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щихся въ многогнЪздную завязь, а вверху образующихъ щитковид
ное многолучевое рыльце. Плодъ многогн4здная многосЬмянная ягода. 
C t a  съ мелкимъ прямымъ зародышемъ и двойнымъ бЪлкомъ. Око
ло 3 0  видовъ въ тепломъ и ум'Ьренномъ поясахъ.

Еъ этому семейству относится Виктор!я царственная, Victo
ria regia L ., водящаяся въ р4кахъ Южной Америки и нередко раз
водимая въ оранжереяхъ (см. рис. 1 5 6 -й ). Щитовидные листья 
Викторш достигаютъ нЬсколькихъ футовъ въ поперечник^ цв^тн 
также очень крупные.

Неболыше колнше кустарники, около 4  футовъ вышины, съ про
стыми, попеременными листьями, собранными пучками на укороченныхъ 
побегахъ въ углахъ трехразд4льныхъ колючекъ (рис. 1 59 -й  и 160-й). 
Листья обратно-яйцевидные, ш ирош , внизу съуживаюпцеся въ корот-

кШ черешокъ, пильчато-зазубренные. Соцвгът1е (рис. 1 5 9-й) повислая 
гроздевидная кисть, часто съ 5-членнымъ конечнымъ цв^ткоиъ. Чашечка 
6-листная, двурядная, опадающая, В внутренше чашелистика крупнее 
наружныхъ и окрашены въ желтый цв’Ьтъ. Вгънчжъ 6-лепестный,

42. Барбарисъ, Berberis vulgaris L.

Риє. 1 5 7 .
Цвітокь Барбариса.

Рис. 1 5 8 .
Діаграмна цвіїтка Барбариса.
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двурядный, опадающій, съ лепестками, супротивными чашелистикамъ 
и снабженными при основаній 2-мя мясистыми оранжево-красными

Рис. 1 6 0 .
Барбарисъ (Berbe
ris vulgaris L.) B'fcr- 
ка съ распускающи
мися пучками листь- 
евъ въ углахъ трех- 
раздйльныхъ колю- 

Барбарисъ (Berberis vulgaris L.) чекъ.

медовыми железками. Тычииокъ 6 0 супротивныхъ лепесткамъ^ сво- 
бодныхъ, съ расширенными, подвижными и чувствительными нитями, 
которыя при малМшемъ прикосновенш начинаютъ нагибаться къ



середині, по направленію къ рыльцу; пыльники растрескиваются боковы
ми клапанами (рис. 15 7), приподымающимися кверху и такимъ образомъ 

открывающими свободный выходъ цветочной 
ныли; часть пыльцы пристаетъ къ клапанамъ. 
Плоднтъ свободный, верхній, съ одногнЄзд- 

ной завязью, обыкновенно съ 3-мя или 2-мя си
дячими сгьмяпочками на сіьмяносціь, и корот- 
кимъ столбикомъ, расширяющимся на вер
хушке въ в и д і кружочка или головки, сверху 
выемчатой и усаженной по краямъ клейкими 
сосочками^ьшг4«(рис. 157-й  и 1 6 2 -й ).Плодъ 

Рис. 1 6 1 . одногніздная ягода (рис. 161-й  и 162-й), 
Іроздетндное^ сопло діє заключающая неиого белковыхъ спмянъ

(рие. 1 6 3 -й ) , сидящихъ на дне завязи.
Древесина содержитъ горькое

желтое красящее вещество (бер- 
беринъ), употребляемое иногда про- 
тивъ перемежающейся лихорадки, 
иевральгш и т. и . ,  а въ плод- 
никахъ и листьяхъ заключается 
кислота. Барбарисъ ни въ какомъ 
случае не следуетъ разводить 

г?,ис' вблизи хлебныхъ полей, потомуРис. 1 6 2 .  С^мя Барба-
Нлодъ Барбариса. риса. что на немъ живетъ гриООКЪ

(Aecidium B erberidis), заражающш часто целыя хлебная поля бо
лезнью, известною подъ именемъ „ржавчины“ и обязанной своимъ про- 
исхождешемъ Хлебному ржавчинному грибку (Риссш а Огапшш). 
Цвететъ въ мае, шнЬ; плоды созреваютъ въ августе.

XVI. Семейство БАРБАРИСОВЫЙ, ВЕКВЕКШ ЕАЕ.
Травы или кустарники, съ попеременными, простыми, цельными или 

разееченными листьями. Ц веты  правильные, двух- или трехчленные,



обыкновенно двурядные. К н -зС з-Ъ зА з-ьА  ИЛиКгЧ-гСа-НгАгЧ-гСі. 
Чашелистики, лепестки и тычинки обыкновенно располагаются двумя, 
правильно чередующимися, кружками; но лепестки вінчика и тычинки, 
взятые въ ц4ломъ,,супротивны листочкамъ чашечки (ср. рис. 158-й ). 
При основаній лепестковъ пасто находятся медовыя железки, иногда 
лепестки со шпорцами. Пыльники б. ч. раскрываются двумя створ
ками. Завязь верхняя, съ многочисленными семяпочками, помещаю
щимися на стенчатыхъ семяносцахъ косыми рядами, или же въ за
вязи небольшое число сидячихъ сЄмяпочєкь. П лодъ б. ч. сочная 
ягода, р іж е коробочка. Сімяна б'Ьлковыя. До 1 0 0  видовъ,распро- 
етраненныхъ въ ум'Ьренномъ поясЬ.

Кроме Барбариса ( I I ,  стр. 1 1 8 ), сюда относится еще 
БезцвЪтъ-трава, Epimedium alpinum L .,— травянистое растеніе съ
4-членнымъ цв'Ьткомъ и прибавочнымъ в'Ьнчикомъ, и МагонІЯ, Ма- 
honia aquifoliuni Hutt. ( =  Berberis aquifolium Pursh.), сЄверно-аме- 
риванскій кустарникъ, часто разводимый въ садахъ.

43. Грушевое дерево, Pyrus communis I .
Высокое плодовое дерево съ сильнымъ в'Ьтвиетымъ корнемъ и 

толстымъ прямымъ стволомъ, съ пирами
дальной кроной и съ потрескавшейся про
дольными щелями корою. Попеременные 
черешчатые листья появляются въ одно 
время съ цветами; черешокъ длиннее 
листовой пластинки, сверху желобкова- 
тый, снизу выпуклый; пластинка листа 
округло-яйцевидной формы, съ длин-
нымъ 0стр1емъ И мелко-пильчатымъ кра- Д1аграмма цветка Г руш ваю

дерева (Pirus communis).емъ, снизу покрыта мягкимъ белымъпуш-



комъ. Соцвгьтіе малоцвЄтний ложный зонтикъ или укороченная кисть. 
Цвгьтокъ (рис. 164-й ) правильный, верхній, сидитъ на тонкой гладкой 
цвітонож кі. 5 -зубчатая чашечка внизу сростаетея еъ ц в Є т ол ож єігь  

въодно шаровидное т Є л о  (рис. 165-й). 5 крупныхъ овальныхъ белыхъ 
леиеетковъ вгьнчика прикрепляются къ окраине чашечки, чередуясь съ 

ея зубцами. Многочисленныя тычинки, съ белыми нитями и красно
ватыми пыльниками, сидятъ на краю чашечки обыкновенно тремя 
чередующимися (1 0 + 5 4 - 5 )  кружками (рис. 1 6 4 -й ). Плодникь 
(рис. 165-й ) изъ 5 одногнездныхъ двусемянныхъ завязей, помЄщаю-

Рис. 1 6 5 .
'З&втъГрушеваго дерева, 
разрезанная поперекъ.

Рис, 1 6 6 . Рис. 1 6 7 .
Плодъ и еЛ.мя Грушеваго дерева.

щихся внутри шаровиднаго цветоложа, наеупротивъ чашелистиковъ, 
и 5 свободныхъ нитевидныхъ столбиковъ, оканчивающихся мелкими 
головчатыми рыльцами. Плодъ яблоко (груша), обратно-кеглевиднои 
формы (рие. 166 -й ); въ образовали плода, кроме завязи, участвуетъ 
еще цветоложе съ приросшей къ нему чашечкой. Сгьмя (рис. 167-й) 
безбелковое, съ 2 -мя мясистыми семядолями и нрямымъ зародышемь. 
Ц вететъ въ апреле и мае.

Многочисленныя (до 1 5 0 0 )  породы грушъ съ вкусными, соч
ными, сладкими плодами, все получены путемъ тщательнаго ухода 
изъ Дикой груши, местами попадающейся въ средней и южной Рос- 
сш въ лесахъ. Если посадить въ землю семечко отъ хорошаго сорта 
грушъ, то всегда получается ростокъ дикой груши. Д ля получен}я



хорошихъ сортовъ къ такому дикому дереву, „дичку“ , прививаютъ в е 
точку, „черенокъ“ ,еъ  3 — 4 -мя почками, такъ называемыми „глаз
ками“ , отъ облагороженнаго сорта, которая разростается и при
носить такіе же плоды, какъ и дерево, отъ котораго взять чере-

нокъ. Это называется прививка черенкомъ или прищепа. Вместо 
черенка, можно прививать одну только почку,— прививка глазкомъ 
или окулировка.

44. Абрикосовое дерево, Prunus Armeniaca L.
Неболышя плодовыя деревья, родомъ изъ Арменш, разводятся 

или прямо въ грунте (въ южныхъ губертяхъ), или же привива
ются (ср. рис. 168-й  и 1 6 9 -й ) къ молодымъ деревцамъ того же рода 
(Prunus), чаще всего къ сливамъ (Prunus domestica L.n Pr.insititia L.). 
Листья попеременные, широко-сердцевидные, нильчато-зазубренные, 
голые, блестянце, ярко зеленаго цвета, съ свешивающейся внизъ вер-



хушкой; черешокъ на половину короче листовой пластинки, съ желези
стыми бугорками при основаній. Молодые,очень нужные листочки быва- 
ютъ свернуты трубкою и большею частью красноватаго цвЄ'га. Цвгьты 
крупные (рис. 1 7 0 -й ), сидятъ одиночно или попарно въпазухахъ

Рис. 1 7 0 .
Соцв’Ьтіе Абрикоса (Рги- Рис. 1 7 1 .

пив Агтепіаса Ь.). Плодъ (костянка) Абрикоса.

верхнихъ листьевъ и распускаются раньше листвы. Чашечка сростно
листная, 5 -раздельная, сросгающаяся съ короткимъ и довольно широ- 
кимъ цв'Ьтоложемъ. Вгънчжъ свободный, 5-лепестный, ніжнаго 
розоватаго отт'Ьнка, приростаетъ къ краю чашечки. Тычинки, б. ч. 
въ числі 20  или 3 0 , сидятъ на краю чашечки тремя чередующимися 
кружками. Плодникъ одночленный, т. е. состоящій изъ одного плодо
листика, съ полунижней завязью, помещающеюся на днЄ вогнутаго 

цвгыположа и имЄющєю одно гнЄздо съ двумя вися
чими сгъмяпочками, изъ которыхъ одна обыкновен
но остается недоразвитой, съ простымъ верхушеч- 
нымъ столбикомъ и мало заметнымъ рылъцемъ.

Рис. 1 7 2 . Плодъ (рис. 1 71 -й ) почти шаровидная, жел-
С’Ьмя Абри- тая или съ одной стороны красноватая костян- 

коса.
к а , съ нежнымъ иушистымъ внгъплодникомъ, 

сочнымъ, млсистымъ, желтымъ, ароматическимъ межплодникомъ и 
твердымъ, извилистымъ нутреплодникомъ (косточкой); косточка



свободно отделяется отъ плодоваго мяса и по краямъ енабжена 
продольнымъ возвышешемъ. Безбелковыя сгъмена (рис. 172-й ) обла- 
даютъ свойствами горькаго миндаля, къ которому иногда и под- 
гЬшиваются торговцами.

Разводится въ садахъ; въ одичаломъ состоянш попадается въ 
Египте, К итае, Яионш. Д вететъ въ апреле.

45. Земляника лйсная, Егарпа уеэса Ъ.
Бурое корневище выиускаетъ внизъ многочисленные волокнистые 

корешки, кверху листья и цветочный стрелки и во вее сторо
ны длинные, нитевидные побеги, плети или усы. Листья попере-

Рис. 1 7 3 .
Кустикъ Земляники (Ега^агіа уевса Ъ.).

яЬнные, сближенные, такъ что образую т какъ бы прикорневыя ро
зетки; каждый тройчатый листъ сидитъ на длинномъ черешке и состо
ять изъ трехъ листочковъ овальной формы, съ пильчатымъ кра- 
емъ, сверху ярко-зеленаго, снизу блЄднаго цвета. В сЄ части растенія 
покрыты оттопыренными жесткими волосками. П ри основаній трой- 
чатыхъ листьевъ находится по 2 мелкихъ, кожистыхъ, тонкихъ, бурыхъ



прилистника съ заостренной верхушкой. Цвгьточная стргьлка вет
вится бол4е или менее правильно дихотомически и усажена горизонталь
но отстоящими волосками. Цветоножки отдельныхъ цветковъ съ при
жатыми волосками и мелкими прицветниками. Цвгыпокъ правильный, 
розовидный (рис. 174-й ). Чашечка двойная. К акъ наружная (под-

Рис. 1 7 4 . тт ,  Рис- 1 7 5 -
ЦвЬтокъ Земляники (Егарагіа усзса Ь .). ^ 1<)1С|’ съ опавшими лепест-

' ь ’ нами; «—дв’Ьтоложе, Ъ —плод
ники, с—тычинки.

чашіе), такъ и внутренняя чашечка 5 -зубчатая, сростнолистная; зуб
цы подчашія мельче лопастей чашечки и чередуются съ ними, 5 ок- 
ругленныхъ белыхъ лепестковъ вгьнчика сидятъ по краямъ чашечки, 
супротивно лопасгямъ подчашія. Тычгяюкъ до 2 0 ,  также прикреп- 
ленныхъ къ краю чашечки и расположенныхъ 3-мя кружками; ты

чинки наружнаго кружка наиболее развиты. 
Многочисленные плодники (рис. 175 -й ) си
дятъ на выпукломъ коническомъ ц в Є то л о ж Є ;  

столбикъ съ очень неболыпимърыльцемъ нрик- 
ренленъ къ завязи сбоку (рис. 1 7 6 -й ). Плодъ 
сборный, состоящій изъ множества одногнЄ з д - 
ныхъ, односемянныхъ, нерастрескивающихся 

аьмянокъ, погруженныхъ въ мясистое, сладкое, красное плодоложе, 
ошибочно называемое ягодой (ср. рис. 1 7 5 -й ).

Водится почти повсеместно въ редкихъ, солнечныхъ лесахъ, 
по опушкамъ, на склонахъ, освещаемыхъ солнцемъ и т. п. 
Цвететъ въ мае и ію нЄ , п л о д ы  созреваютъ къ концу ію ня

Рис. 1 7 6 .
Плодникъ; а—завязь, 

Ь—столбикъ и рыльце



и въ ію лі. В ъ садахъ и огородахъ разводятъ разные сорта 
земляники съ крупными цветами и плодами, но вс і они далеко не 
достигаютъ такого вкуса и аромата, какъ лісная земляника.

46. Шиповникъ, Rosa canina Ъ.
Шиповникъ или дикая роза растетъ кустарникомъ. Ко

рень етержневой, деревянистый, сильно вітвящ ійся. Главный сте
бель или стволъ начинаетъ в іт -  
виться у самаго основанія, отче
го растеніе получаетъ форму ку
старника; в ітви  толщиною въ па- 
лецъ, усажены жесткими, серповид
ными, легко отділяемнми безъ пов
реждения коры, колючими и обык
новенно загнутыми типами (ср.

ч _  ЦвЄтокь Шиповника, разрезанный
рис. 1 7 9 - й ) .  Листья сидятъ по- по длине.

перемінно и снабжены при осно
ваній 2-мя небольшими прилистниками. съ острой верхушкой и 
мелкими зубчиками по краямъ, сростающимися между собою и при- 
ростаюіцими къ черешку (ср. рис. 1 7 9 -й ).
Каждый сложный непарноперистий листь си
дить на длинномъ черешкі и состоитъ обык
новенно изъ трехъ паръ листочковъ и од
ного непарнаго конечнаго листочка; листоч
ки яйцевидной формы, по краямъ пильчато- 
зазубрены, сидятъ на коротенькихъ черешоч- 
кахъ. Верхушки вітокь заняты цвітами, 
собранными по 3 —  6 вм іст і. Цттокъ
(рис. 177-й ) ПОЛНЫЙ, правильный, верх- ЦвЪтокъ Шиповника, но 
ній. Чашечка (рис. 1 7 8 -й ) своею нижнею удалешн лепегл,ков,ь- 
чэетып приростаетъ къ вогнутому въ в и д і кувшина цвітоложу ,  а

Рис. 1 7 7 .



вверху расщепляется на 5 длинныхъ, перисто-разд'Ьльныхъ лопастей. 
Н а окраине кувшинообразнаго цветоложа, на особомъ железистомъ коль- 
цевомъ валикі; (диет) ,  помещается вгьнчикъ, состоящій изъ 5 
крупныхъ, бледнорозовыхъ пахучихъ ленестковъ обратно-сер дце-

Рис. 1 7 9 .
Французская роза (Rosa gallica L.).

видной формы (рис. 17 7 -й ). Тычинокъ много, съ белыми нитя
ми и желтыми пыльниками, сидятъ также на кольцевомъ вали
к е . Многочисленные плодники (рис. 1 7 7 -й ) помещаются на дне 
вогнутаго цветоложа, внутри кувшинчатой трубки, откуда выдаются 
только головчатыя рыльца, сидящія на длинныхъ прямыхъ стол-



бжахъ; одногніздная завязь усажена снаружи мелкими жесткими ко
лючками; кромі того в с і части плодника покрыты длитшми волос
ками. Каждый плодникъ при созріваніи превращается въ плодъ 
односімянннй, жесткій, колючій, желтый оріш екь; въ то же вре
мя цвітоложе разростается, ділается сочнымъ, краснымъ, съЬдобнымъ 
и служить для защиты заключенныхъ въ немъ плодиковъ. Един
ственное сгьмя висячее.

Дико произростаетъ въ л ісахь и пр.; часто разводится въ ви
д і  живой изгороди. Д в ітеть  въ ію ні.— И зъ шиповника въ на
стоящее время получено множество породъ махровыхъ и простыхъ 
білнхь розъ.

Изъ лепестковъ разныхъ породъ розъ (Mosa gallica L .,  В. 
centifolia L , ,B . damascenaM ill., В. moscliata Mill., B . sempervirens L.) 
добываютъ дорогое розовое масло и розовую воду, а въ Греціи 
изъ лепестковъ Французской и Столистной розъ (Rosa gallica E. 
и R. centifolia) приготовляють, кипяченіемь лепестковъ съ сахаромъ 
или медомъ, любимый напитокъ, глико. Разведеніемь розъ для 
добыватя розоваго эоирнаго масла и розовой воды занимаются во 
Францій, Турціи, а также въ Е гипті и Индіи. Н а южныхъ 
склонахъ Балканскихъ горъ исключительнымъ разведеніемь розъ 
(Rosa damascena, sempervirens и moschata) занимаются ОКОЛО 1 5 0  МІ- 

етечекъ; между ними особенно славятся Казанлыкъ, Филиппополь, 
Ени-Загра. Ц в іт и  снимаются еще до распусканія, въ в и д і буто- 
новъ, и тотчасъ подвергаются, не отділяя чашечки, перегонкі въ 
мідномь перегонномъ куб і. Перегонный кубъ, куда на 5 0  окъ 
(око =  В фунтамъ) воды кладется 1 0 — 20 окъ розанныхъ ц в і- 
товъ, ставится на огонь; въ холодильникі собирается вода и ро
зовое масло, которое, будучи легче воды, вснлываетъ наверхъ. 
Отділеніе розоваго масла отъ воды производится посредствомъ 
узкогорлой воронки; при хорошо веденной перегонкі на каждые 
1 0 0 0  фунтовъ розъ получается отъ 15  до 2 0  золотниковъ ро
зоваго масла. Розовое масло представляетъ довольно густую жид-
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кость, сладковатаго вкуса, легко растворимую въ горячемъ алко
голі и застывающую при 1 5 — 30° Ц . Розовая вода получается 
изъ высушенныхъ лепестковъ Французской и Столистной розы.

XVII. Семейство РОЗОЦВЪТНЫЯ, ROSIFLORAE.

Это довольно обширное семейство представляетъ большое раз- 
нообразіе, особенно въ строєній цвітка, а потому часто подразді- 
ляется на нісколько самоетоятельныхъ группъ. Сюда относятся 
большею частью деревья и кустарники, съ поперемінннми, про
стыми или сложными, листьями; при основаній листьевъ по боль
шей части иміются боліє или меніе развитые прилистники. Ц в і
ти правильные, околопестичные (полунижніе), всегда раздільно- 
лепестные и большею частью 5-членные. Цвітоложе (receptaculum), 
вообще сильно развитое, образуетъ на своей окраині боліє или меніе 
возвышенный кольцевой валикъ (cupula), къ краю котораго при- 
кріпляются чашелистики, лепестки и тычинки. Что же касаетея 
плодниковъ, которыхъ обыкновенно бываетъ много, то они зани- 
иаютъ верхушку цвітоложа, которая приходится на д н і углубле- 
нія, ограниченнаго околопестичнымъ кольцевымъ валикомъ; иногда 
верхушка цвітоложа сама разростается и выдается въ в и д і бо
л іє  или меніе высокаго, коническаго или полушаровиднаго бугор
ка. Цвітоложе,— или все ціликомь, или же только его околопе- 
стичный валикъ,— принимаетъ участіе въ образованіи плода. С і
мена безбілковім. Семейство Розоцвгьтныхъ насчитываетъ свыше 
1 5 0 0  видовъ, попадающихся въ уміренномь, тепломъ и холод- 
номъ климаті и можетъ быть подразділено на слідующія подсе
мейства или коліна:

I .  Яблоневый, Ротасеае. Деревья или кустарники, съ ц іль
ними, лопастными или разсіченньгми листьями, снабженными рано 
опадающими прилистниками. Ц в іт н  собраны метелкою или ложными 
зонтиками. K 5C5A10_ 50G(2_ 5). Плодники, которыхъ б. ч. быва-



—
етъ 5 , помещаются на д н і вогнутаго мясистаго цветоложа, изъ 
котораго выдаются только верхняя часть столбиковъ н рыльца. 
Плодъ сочное яблоко или костянка. СЬмянъ въ каждомъ гн ізд і 
по 2 или больше.

1. Внутренняя плодовая стінка (нутреплодникъ) въ виді
твердой косточки......................................................................

Весь околоплодникъ отдільннхь плодиковъ, совершен-, 
но погруженныхъ въ разростающееся цвітоложе, пред
ставляется тонкой или кожистой п л ен к ой ......................

2. Плодики, которыхъ бываетъ отъ 3 до 5, своими верх
ними частями выдаются изъ углубленнаго цвітоложа. Ча
шелистики едва замітнне: Кизильникъ, Cotoneaster Med.

Плодики совершенно скрыты въ вогнутомъ плодоложі. 3.

3. Цвітоложе въ виді чаши или ковша. Чашечка мало 
замітная. Плодики, въ числі 1— 5, составляютъ вмі- 
сті яблоко, увінчанное боліє или меніе узкимъ кру- 
жочкомъ: Боярышникъ, Crataegus Lindl.

Цвітоложе кубаревидное. Чашечка зеленая, вполні 
развитая. Пять плодиковъ образуютъ яблоко, увінчан
ное широкимъ кружкомъ: Мушмула, Mespilus Lindl.

4. Гнізда сложнаго плода подразділеньї каждое на 2 од- 
нойЬмянныхъ гніздншка. Стінка гнізда тонкая, плен
чатая: Ирга, Мушмула, Amelanchier Med.

Гнізда плода не разділени перегородками. . . .  5.

5. Чашечка съ развитыми, листовидными чашелистиками. 
Плодъ 5-гніздньій, съ 15— 20 слизистыми сіменами:
Айва, Cydonia vulgaris Pers.

Чашечка съ мало развитыми, непохожими на обыкно
венные листья, чашелистиками..............................................6.

6. Цвіти крупные, собранные въ малоцвітньїе зонтики. 5 
плодовыхъ гнiздъ образуютъ 5-лучевую звіздочку, такъ 
называемое „сердечко“: Яблонь, Pyrus L. (И, стр. 121, 
рис. 164— 167)
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Ц в іти  б. мелкіе, образуютъ многоцвітння зонтико
видная метелки. Околонлодникъ тонко-пленчатый: Ря
бина, Sorbus Tourn.

I I . Розанныя, Rosaceae. Колючіе кустарники, съ сложными, 
большею частью непарноперистыми, листьями и приростающими къ 
черешку прилистниками. Ц вітокь  правильный. K5C5A c o g c o . Мно
гочисленные, свободные, одночленные плодники сидятъ на д н і кув- 
шинчатаго цвітоложа; рыльца выдаются наружу. Орішковиднне 
плодики заключены въ разростающемся сочномъ плодоложі. Сюда 
относится единственный родъ Розанъ, Rosa Tourn. ( I I ,  стр. 1 2 7 , 
рис. 1 7 7 — 1 7 9 ).

I I I .  Лапчатковыя, Potentillaceae. Травы или кустарники, 
большею частью съ перистыми или дланевидными листьями. Ц в і-  
токъ правильный, повидимому подпестичвый, такъ какъ вер
хушка цвітоложа образуетъ выпуклое коническое возвншеніе, на 
которомъ сидятъ многочисленные плодвики. K5-t_r,C5A15_ 30G oo_1. Ч а
шечка большею частью окружена подчанпемъ. Плодъ многочислен
ные орішки или сімянки, сидящіе на разросшемся плодоложі.

1. Чашечка безъ лодчашія. Костянковые плодики сидятъ 
на коническомъ, подконецъ губчатомъ, плодоложі: М а
лина, R u b u s .L .

Подчаїпіе большею частью есть. Плодъ многочислен
ные оріш ки или с і м я н к и ...........................................  2.

2. Цвітокь 4-членный, безъ вінчика; завязь одиночная, 
съ боковымъ столбикомъ: Манжетка, Приворотъ, Alche- 
milla Tourn. (II, стр. 27 , рис. 51 и 52).

Цвітокг 5-членный; тычинокъ и плодниковъ много, 
больше 20 , ............................................................................. 3.

3. Плодики, увенчанные длинными перистыми столбиками, 
сидятъ на выпукломъ полушаровидномъ цвітоложі: Ни- 
вянка, Куропаточья трава, D ryas L .

Плодики, снабженные крючковатымъ столбикомъ, соб-



раны на удлиненномъ, цилиндрическомъ или коническомъ 
цвітоложЄ: Гравилатъ, Geum L. (II, стр. 16 , рис. 29).

Плодики безъ придатковъ, такъ какъ столбики завя- 
даютъ и отпадаютъ................................................................. 4.

4. Цветоложе дЄлается сочнымъ, мясистымъ и отделяется 
вмЄстЄ с ъ  находящимися на немъ плодиками (орешка
ми или семянками) отъ чашечки: Земляника, Fragaria 
Tourn. (II, стр. 125, рис. 173— 176).

ЦвЄтоложє не делается сочнымъ и не отпадаетъ . . 5.

5. Лепестки ланцетовидные, темно-пурпурные, остающіеся. 
Столбикъ почти на верхушке завязи. ЦвЄтоложє при 
созрЄваніи плодовъ становится губчатымъ, мясистымъ: 
Волчье гЬло, Сабельникъ болотный, Comarum palustre Е.

Лепестки округлые или обратносердцевидные, опа- 
дающіе. ЦвЄтоложє сухое: Лапчатка, Potentilla Nestl.

IY . Таволговыя, Spiraeaceae. Кустарники или деревья, р е д 
ко травяннстыя растенія. K5C5A10_30G(5)_ (i_ 12). Плодъ мешочекъ, 
реже орешекъ или семянка. Един
ственный родъ Таволга, Spiraea L.; 
часто подразделяется на 4  са- 
моетоятельныхъ рода: 1) Spiraea—  
съ 5-ю свободными плодиками 
на расширенномъ ц в Є т о л о ж Є ;  2 )

Sorlaria— съ 5-ю сростающимися 
при оенованніи плодиками; 3)
Ulmaria— свободныхъ плодиковъ 
больше 5 , ЦвЄтоложє не расш и
ренное и 4 )  Aruncus— съ дву
домными цветами и большею частью ^р Р ис. 1 8 0 .
о-МЯ плодиками. Соцвітіе Вищневаго дерева.

V . Сливняковыя, Prunaceae. Д еревья или кустарники, съ 
н4льными листьями и падучими прилистниками. Ц вЄтн  (рис. 1 8 0 -й )
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одиночные или собранные кистями или зонтиковидными соцвЄтіями, 

правильные. Одночленная завязь помещ ается на д н і

кувшинчатаго или трубчатаго цветоложа, съ двумя висячими семя
почками. Плодъ односемянная костянка (ср. рис. 1 71 -й , 181-й

1. Околоплодникъ съ сухимъ межплодникомъ, который 
при созріваніи плода неправильно растрескивается, и 
съ ямчатымъ или гладкимъ нутреплодникомъ (косточ
кой): Миндальникъ, Amygdalus Tourn.

Межплодникъ сочный, мясистый, не растрескиваю
щейся ............................................................................................

2. Косточка съ неправильными, извилистыми бороздками, 
а въ бороздкахъ съ точечными ямками: Персикъ, Persi- 
са DC. (рис. 182-й).

Косточка гладкая или бороздчатая, но безъ точечныхъ 
ямокъ: Сливнякъ, Prunus Tourn. (I, стр. 61, рис. 104—7;
II, стр. 123, рис. 170— 172).

Р и с. 1 8 1 ,
Плодъ Шпанской вишни 

(Prunus Avium DC.).

Р и с . 1 8 2 .
Блодъ Персика (Persica vul

garis DC.).

и 182 -й ).



47. Ива ломкая, Верба, Salix fragilis Ъ.
Приземистое кустистое деревцо, сильно в е т в я щ е е с я ,  с ъ  длин

ными, тонкими, нисколько повислыми, очень ЛОМКИМИ В'ЬтВЯМИ 

ж е л т о в а т а г о  ц в 4 т а ;  в ^ т -  

ки не им'Ьютъ верхушеч- 
ныхъ почекъ. Листья 
удлиненно - ланцетовид
ные, заостренные, съ 
н и л ь ч а т о -з а з у б р е н н ы м ъ ,  

железистымъ краемъ, 
голые, сЬровато-зелена- 
го цв^та, сверху нем
ного б л е с т я н ц е ,  снизу 
б л й д н й е  и иногда съ 
шелковистыми волоска
ми; прилистники п о л у -  

сердце видные, надуч1е.
Цвгыпы с%<?0лшые,по
являющееся въ одно время съ листьями, безпокровные, собранные въ 
углахъ прошлогоднихъ листьевъ сережчатыми колосками или сереж
ками. Сережки (рис. 1 8 8 -й  а ж с) длинныя, вальковатыя, на довольно 
длинныхъ и покрытыхъ листьями в’Ьточкахъ. Мужской цвгьтокъ 
(рис. 188-й  ъ и 184-й ) состоитъ изъ 2 -х ъ  тычинокъ, ном4щаю- 
щихся въ углу зеленовато-желтой волосистой прицвгьтной че
шуйки, и снабженныхъ при основанш медовой железкой. Жен- 
спй цвптокъ (рис. 183-й  <1 и 185-й ), также безпокровный, 
помещается въ углу опадающей прицвгьтной чешуйки, съ дву
мя медовыми железками при основанш, и состоитъ изъ удлинен
ной завязи, сидящей на довольно длинной нож к^, короткаго стол-

Рис. 1 8 3 .
Содвітія и цв-Ьты Ивы; а-мужская сережка, 
Ь-мужскій цв'Ьтокъ; с-женская сережка, d- 

женскій цвйтокъ.



бика и двураздільнаго рыльца, еъ горизонтально расходящимися 
лопастями. Плодъ двустворчатая, одногніздная, многосімянная
коробочка. Сгъмена пушистая, безбілковій, съ прямымъ зароды-

шемъ и двумя довольно 
плоскими СІМЯдолями. 
Попадается довольно 
часто по сырымъ м і- 
стамъ и около водн. 
Ц в ітетг  весною.

Кора разныхъ по- 
,• родъ Ивы употребляет

ся при дубленій кожъ. 
Д ля этой ціли весною 

ъ' сдираютъ съ молодыхъ, 
большею частью двух- 

четнрехлітнихв в іто к ь , кору и быстро высушиваютъ; въ такой 
к о р і находится до 13°/о дубильнаго вещества и около двухъ 
процентовъ салицина, горькаго лекарственнаго вещества.

ХУІІІ. Семейство ИВОВЫЯ, вАЕІСШЕАЕ.

Деревья или кустарники, съ попеременными, простыми, обыкно
венно цільнокрайними или слегка зазубренными листьями съ опадающи
ми прилистниками. Ц в іт н  двудомные, собранные сережками въ уг- 
лахъ чешуйчатыхъ прицвітньпсь листьевъ. Околоцвітника н іт ь , 
илионъ зачаточный, въ в и д і 1— 2 медовыхъ железокъ, или же, 
наконецъ, им іетг форму пленчатаго блюдца или паши. Тычинки 
свободныя, р ідко  сростающіяся при основаній, большею пастью въ 
числі 2 — 3, или же тычинокъ много. Плодникъ двучленный; пло
долистики занимаютъ боковое положеніе и сростаются въ одногнізд
ную верхнюю завязь, заключающую множество сімяпочекь, на бо- 
ковыхъ сімяносцахь, и заканчивающуюся 2 — 4 рыльцами на ко- 
роткомъ столбикі. Плодъ одногніздная многосімянная коробочка,



растрескивающаяся обыкновенно 2-мя., р іж е 4-мя, створками. Без
білковий сімена снабжены волосистою летучкой. Около 1 8 0  ви- 
довъ, раснространенныхъ исключительно въ сівернойі умйренномъ 
и холодномъ ноясахъ.

Околоцвітникь въ виді двухъ медовыхъ чешуекъ, 
располагающихся спереди и сзади, или-же только од
на задняя чешуйка. Тычинокъотъ 2 до 12: Ива, Salix L.

Околоцв^никъ кожистый, въ виді короткой тру
бочки. Тычинокъ 8— 30: Тополь, Populus Tourn.

#

48. Ольха клейкая, Alnus glutinosa bam.
Деревья значительныхъ разэгЬровъ съ вітвистьш> стволомъ, 

нокрытымъ темной пепельно-сірой корою; 
молодыя деревца еъ темными сіровато-бу- 
рыми ветвями,обыкновенно кустятся. Л и стья  
попереміняне, обратно-яйцевидные, неравно 
пильчатые или городчатые, съ нритунлен- 
ной верхушкой, и выемчатымъ основатемъ, 
длинночерешчатые, сверху темнозеленые, 
снизу изжелта-зеленаго цвіта, съ пучка
ми бурыхъ волоековъ въ углахъ, обра- 
зуемыхъ боліє замітивши жилками. Цвгь- 
ты однодомные, безнокровные, распускают
ся раньше появленія новыхъ листьевъ, соб- пг 1 Слъды опавшихъ листьевъ
раны на верхушкі прошлогоднихъ В^ГОКЪ Ольхи, располагающихся

на віточкі 3-мя отвіс- 
такимъ ооразомъ, что мужскгя сережчатыя ными прямыми рядамщор-
соцвгьтія занимаютъ верхнюю часть в ітки  тостиха^О е н ^ и4с̂ 0Рас110"
и образуютъ простую или слабо в іт -
вистую кисть, а женскія сережки стоятъ ниже, на боковой



Рис. 1 8 7 .
BtiKa Ольхи (Alnus glutinosa Lam.).

(рис. 189-й) представляетъ 4-раздельный околоцвгътнжъ и 4 
тычинки, сидянця противъ зубцовъ околоцветника. Женскгя 
сережки (рис. 190-й ) построены сходно съ мужскими, но съ тймъ, 
только различ1емъ, что цв'Ьтовъ на каждой чешуйке не три, а два, 
такъ какъ срединный обыкновенно совсемъ не развивается. Кроме 
того, пленочки или внутреншя чешуйки во время распускашя 
цветовъ бываютъ очень мелки, но, по мере созреватя плодовь, вы-

) *  ■ ' ' v .  » 4  i

веточке, также въ виде кисти или колоска. Мужская кисть состоять 
изъ несколькихъ сережекъ. Н а стержне мужской сережки находится 
множество чешуекъ (рис. 188-й ), внизу съуживающихся въ чере- 
шокъ, и несущихъ на своей верхней стороне, справа и слева, по 
2 мелкихъ пленки, а между ними 3 цветка; обе средшя пленки 
полуприкрыты двумя боковыми. Отдельный мужской цвгьтокъ
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ростаютъ до величины наружной или покровной чешуйки, деревен'Ьютъ 
вместе съ этой последней, и всл,Ьдств1е того получается шишковидное 
соплодге. Женскгй цвгьтокъ представляетъ только голую двугнЬздную, 
2-сЬмянную завязь, увенчанную 2-мя длинными расходящимися пур
пурно-красными рыльцами (рис. 190-й , 1). Въ плодгь обыкновенно

Рис. 1 8 8 .
Чешуйка мужской сереж
ки Ольхи, съ 3-мя цвет

ками.

Рис. 189 .
Отдельный мужс
кой цв'Ътокъ Ольхи.

Рис. 1 9 0 .
1. Чешуйка женской се
режки, съ 2-мя цветками.
2. Женская сережка.

замечается только одно т м я , такъ какъ другая еЄмяпочка не разви
вается. Опнленіе совершается при посредстве ветра, следовательно, 
ольха, подобно остальнымъ Сережчатымъ, относится къ вЄтро- 
опыляемымъ растетямъ.

Ц вететъ въ апреле.

49. Береза, ВеЫ а а!Ъа Ь.
Выеокое, стройное дерево, съ укороченнымъ, мало развитымъ 

главнымъ корнемъ и короткими придаточными корнями, имею
щими по большей части горизонтальное направленіе. Стволъ у 
молодыхъ раетеній и на тонкихъ веточкахъ старыхъ деревьевъ 
покрытъ краснобурою корою; белая кора появляется только съ 
извЬстнаго возраста. Листья попеременные, почти трехугольные 
или ромбическіе, удвоенно-пильчатые; на молодыхъ ветвяхъ и на 
такъ называемыхъ „ августовскихъ побегахъ“ листья круннЬе и съ



обеихъ еторонъ густо покрыты волосками. Молодые, только что 
распустивппеся, листья покрыты липкимъ смолистымъ веществомъ.

Цвгьты однодомные, сережчатые. Мужстя се
режки (рис. 192-й) скучены пучками на верхушке 
нрошлогоднихъ ветокъ, где оне появляются осенью 
предшествовавшаго года и зимуютъ. Женспя 
сережки (рис. 198-й) помещаются подъ мужскими, 
по одной на конце молодаго побега, несущаго отъ 
одного до трехъ листьевъ; оне распускаются весною 
въ одно время съ появлетемъ новой листвы. Много
численный чешуйки сережекъ обыкновенно распо
лагаются 13-ю прямыми вертикальными рядами 
(ортостихами) и каждая покровная чешуйка не- 
сетъ по 2 внутреншя чешуйки или пленочки, сро- 
стаюнцяся съ несущей ихъ наружной чешуйкой. 
Каждая чешуйка сережекъ скрываетъ по три 
цветка (рис. 194-й ). Мужской цвтьтокъ (рис. 
196-й ) состоитъ изъ одиночнаго пленчатаго листочка 
околоивтпника и 2-хъ тычинокъ, но каждая 
тычинка разделена почти до самаго основашя на 
2 части, такъ что съ перваго взгляда можетъ 
показаться, будто имеется 4 тычинки; пыльники 

Рис. 1 9 1 . у всехъ тычинокъ одногнездные. Женскге цвгъты 
Молодая в'кгка. ^ ис_ 194-й  и 1 95-й), также собранные по 3 подъ

Рис. 1 9 4 .
Чешуйка женской сереж
ки, съ тремя цветками.

Рис. 1 9 2 .
Мужская се

режка.
Рис. 1 9 3 .

Женская сережка.



каждой чешуйкой сережки, не им4ютъ околоцвгьтнжа и со
стоять только изъ одиночнаго плодника съ двугнездной верхней 
шязъю , короткимъ столбикомъ и двуразд4льнымъ рыльцемъ; въ 
каждомъ гнезде завязи находится по одной висячей сгьмяпочкгъ.

Рис. 1 9 5 .
Женскій цв'Ьтокъ.

Рис. 1 9 6 .
Мужской цв’Ьтокъ 

Березы (Betula 
alba L.).

Рис. 1 9 7 .
Мужской цв'Ьтокъ, 
по удаїеніи тычи-

нокъ.

Плодг, вслЄдствіє недоразвитія одного гнізда и одной семяпочки, 
сухая, одногніздная, односемянная крылатка. Сгъмя безб'Ьлковое, съ 
прямымъ зародышемъ.

Водится въ холодныхъ местностяхъ сівернаго полушарія, и 
доставляетъ превосходный дровяной лЄсь. Ц ветете въ а п р іл і.

XIX. Семейство БЕРЕЗОВЫЙ,- ВЕТТТЬАСЕАЕ.

Деревья съ попеременными, часто двурядными, простыми листьями 
и опадающими прилистниками. Ц вЄтьі однодомные, сережчатые, 
по-3 или по-2 на короткихъ веточкахъ, выходящихъ изъ угловъ 
чешуекъ, которыя располагаются на стержне спирально. Мужскіе 
двЄтки съ 4-раздельнымъ околоцветникомъ или безпокровные и 
съ 2-мя свободными тычинками, сидящими на цвЄтоложЄ; иногда 
каждый пыльникъ расщепляется на два одногнездныхъ мЄшочка и тогда 
получается какъ бы 4 тычинки, супротивныя лопастямъ околоцветника. 
Женскіе цвЄтн состоятъ изъ верхней двугнЄздной завязи съ одною 
висячею семяпочкою въ каждомъ гнЄздЄ (рис. 1 9 5 -й ). Плодъ одно-



гніздннй оріш екь. Распространены преимущественно въ сЬверномъ 
умйренномъ н холодномъ поясахъ.

50. Дубъ обыкновенный, ^иєгспб В.оЪиг I.
Дерево, часто достигающее громадныхъ разм4ровъ и очень вы- 

соваго возраста, съ плотной, прочной, превосходно приникающей 
политуру древесиной, съ поперемінними, простыми, обывно венно 
выемчато-лопастными, черешчатыми, неопадающими листьями и 
мелкими опадающими прилистниками. Кора обоихъ разновидно
стей,— Дуба ЛІТНЯГО, (^иетсив рес!ипсиЫа ЕЬгЬ., называемаго

также мужскимъ или 
краснымъ, и ЗИМНЯ- 
ГО, <3. веввШАога Sw., 

иначе бтьлаго или жен- 
скаю дуба, — изоби- 
луетъ дубильнымъ ве- 
щесгвомъ, находящимъ 
большое приміненіе при 
дубленій кожъ. Одно
домные безлепестные 
ц в іти  собраны въ се- 
режчатыя соцвгьтія, 
появляющаяся на моло- 
дыхъ в’Ьточкахъ. Вер
хушечная віточка про
изводить только жен- 
скія соцвітія, а на в іт- 
вяхъ боковыхъ поме

щаются почти исключительно мужскія сережки. Боковые укороченные

Рис. 1 9 8 .
Мужскія сережки Дуба.
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побеги, несупце б. ч. только муж ш я соцвеия, покрыты 1 0 -2 0

Рис. 1 9 9 .
Дуплистый стволъ Дуба. 

чешуйчатыми листочками, которые расположены 5-ю вертикальными



рядами и впослЄдствіи опадаютъ; верхушечный побегъ, еъ жен
скими цветами, обыкновенно вытянутъ и несетъ вполне развитые выем
чатые листьясъ прилистниками. Мужскгясережки (рис. 198 -й )п о 
являются въ углахъ 3 — 6 верхнихъ паръ чешуйчатыхъ прицвітникові 
женскія (рис. 2 0 0 -й )— въ углахъ 2 — 3 серединннхъ листьевъ вер- 
хушечнаго побіга. Мужская сережка состоитъ изъ несколькихъ цвЄт- 

ковъ, сидящихъ на длинномъ, тонкомъ, свешивающемся стержне; жен
ское соцвгьтіе (рис. 20 0 -й ) составлено только изъ 1 — 5 цвіткові, 
скученныхъ въ виде шишки и либо сидячихъ (у дуба зимняго, <̂ .

Рис. 2 0 0 . Рис. 2 0 1 .
Женское соцв-Ьпе (шишка) Дуба. Желудь Дуба.

sessiliflora), или же образующихъ малоцветный колосокъ на до
вольно длинной прямостоячей ножке (дубъ лгьттй, Q. peduncu- 
lata). Каждый мужской цвгьтокъ, снабженный чешуйчатымъ при- 
цветникомъ, состоитъ изъ 6 — 7-раздельнаго чашечковиднаго око- 
лоцвгьтника и 6 — 12 тычинокъ. Женскъй цвгьтокъ, также 
помещающейся въ углу чешуйчатаго покроволистика и, кроме то
го окруженный блюдчатымъ, мелкочешуйчатымъ, кольцевымъ ва- 
ликомъ (cupula), плюскою, имеетъ б. ч. 6-листный, двурядный 
околоцвгьтникъ и плодникъ, состояпцй изъ трехгнездной нижней 
завязи и трехлопастнаго рыльца; въ каждомъ гнезде завязи на
ходится по 2 висячихъ сгьмяпочки, которыя развиваются только
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послі опнленія. Во время опнленія въ плодникі бнваютъ разви
ты только рыльца, а вся нижняя часть представляется еще 
зачаточной, едва намеченной. Плюека (Cupula) также въ это 
время еще очень мало развита и соетоитъ всего только изъ одно
го или двухъ кружковъ чешуекъ; она 
разростается по м ір і  развитія завязи, 
причемъ вновь появляющіяся чешуйки 
располагаются правильно чередующими
ся * кружками или спиральными ряда
ми; число чешуекъ въ нижнемъ (на- 
ружномъ) круж кі не больше 5 или 6 , 
въ верхнихъ мутовкахъ оно постепен
но увеличивается и доходитъ до 3 0  и 
больше. Плодъ желудь (рис. 201 -й ), по- 
міщающійся въ разростающейся плюскі; 
желудь —  это одногніздний, односі- 
мянннй, не растрескивающійся орішек'ь, 
нміющій внизу круглый, широкій руб- 
чикъ, а на верхушкі осгріе, оста- 
токъ столбика; обыкновенно въ желу- 
д і находится только одно внолні 
развитое тмя съ толстымъ мясистымъ 
зародышемъ, иміющим’ь 2 плоско-вы- 
пуклыя сімядоли и вндающійся коре- 
шокъ (ср. рис. 2 0 2 -й ); остальныя 5 
сЬмянъ остаются зачаточными, нераз
витыми.

По берегамъ Средиземнаго и Адрі- 
атическаго морей, особенно въ Алжи
р і, произростаетъ Пробковый дубъ, Quercus Suber L., достав- 
ляющій лучшую пробку. Для полученія цінной пробки, съ 5—
6-лгЬтнихъ стволовъ осторожно удаляютъ наросшіе пробковые слои,

Ю

Рис. 2 0 2 .
Молодой ростокъ Дуба.



стараясь не повредить находящейся подъ ними нужной пробковой 
образовательной ткани (пробковаго камбія); по прошествіи 
8 — 10 л іт е  изъ пробковаго камбія развивается новый достаточно 
толстый пласте пробки, отличающейся эластичностью, легкостью, 
прочностью и непроницаемостью для жидкостей и газовъ. Снимаютъ 
пробку обыкновенно въ промежутокъ времени съ мая месяца до осени, 
пластами толщиною , въ 1 5 — 25 миллиметровъ, и повторяють эту 
операцію черезъ каждыя 8 — 10 л іт е ,  начиная съ 15-л4тнихъ де- 
ревьевъ и кончая полуторастолітними дубами; у молодыхъ и у очень 
старыхъ деревьевъ качество пробки значительно ухудшается. Доброта 
пробки зависите, во 1-хъ, отъ климатическихъ условій местности 
и возраста дерева, а, во 2-хъ, отъ способа приготовленій,— луч
шая пробка доставляется изъ теплыхъ гористыхъ местностей и отъ 
5 0 — 100-Л'Ьтнихъ деревьевъ. Содранныя пластины пробки склады- 
ваютъ въ кучи, накладываютъ сверху камни и оставляють про
сохнуть; при этомъ теряется въ в і с і  до 1 5  процентовъ; загЬмъ 
счищаютъ самые наружные и внутренніе слои и подвергаютъ на
5 — 6 минуть дМствію кипящей воды. Высушенная пробка, по
терявшая еще около 2 0  процентовъ въ в іс і ,  но за то увеличившаяся 
приблизительно на 'А  своего объема, содержитъ теперь около 4 — 5 
процентовъ воды и около 1 ‘/а — 2 проц. золы и вообще обладаешь 
вс'Ьми свойствами покупной пробки. Пробка, доставляемая другими 
породами Дуба, отличается гораздо худшими свойствами. Чер- 
НИЛЬН00р1>ШК0ВЫЙ дубъ, Quercus infectoria Olivier, представ
ляете вічнозелений кустарникъ, часто попадающійся въ Малой 
Азіи. Н а молодыхъ в4точкахъ этого дуба образуются бл4дно-жел- 
тые до зеленовато-черныхъ шарики, сидящіе на короткихъ ножкахъ 
и покрытые на поверхности тупыми выростками. Это такъ назы
ваемые „чернильные оріш ки“ , производимые уколомъ самки пере- 
пончатокрылаго насікомаго, Дубовой орЪхотворки [Cynips gallae 
tinctoriae 01.], отличающіеся сильно вяжущимъ вкусомъ и со- 
®тоящіе главнымъ образомъ изъ тонина и крахмалистыхъ веществъ.
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Чернильные оріш ки служатъ для добнванія тонина, для приготов
леній болыпаго числа медикаментовъ, чернилъ, краски и т. н. 
Важное красящее вещество кверЦитронъ доставляете внутренняя 
кора сівероамериканскаго Нрасильнаго дуба, Quercus tinctoria 
Willd. (Q. nigra L.). Изъ Левантскаго дуба, Q. aegilops L., 
и Ношенильнаго, Q. eoccifera Ь., добывается сладковатое ве
щество, дубовая манна. Лучшій поделочный и строительный мате- 
ріаль доставляете древесина Дуба обыкновенная, Q. Robur L-, 
Французскаго, Q. pubescens Wffld. и Бургундскаго, Q. CerrisL. 
Наконецъ желуди всевозможныхъ породъ Дуба составляютъ пре
восходный кормъ для свиней.

XX. Семейство ПЛЮСКОНОСНЫЯ, CUPULIFERAE.

Деревья съ поперемінними листьями и опадающими прилист
никами. Ц в іт и  одно- или двудомные, собранные чаще всего въ вид і 
сережчатыхъ колосковъ. Мужскіе ц в іти  иміюта 5 — 10-раздільннй 
околоцвітникь, окружающій 4 — 2 0  свободныхъ тычинокъ. Женскіе 
цвітн , одиночные или собранные шишковидными сережками, окру
жены блюдчатой поволокой, состоящей изъ множества еростающихся 
между собою покроволистиковъ, которая послі отцвітанія увеличи
вается и разроетается въ плюску, окружающую плодъ или только 
при основаній, или же вполні. Завязь 3 — 6-гніздная, съ 2-мя 
сімяпочками въ каждомъ г н ізд і, и съ 3 — 6 нитчатыми стол
биками или же съ однимъ 3-лопаетнымъ рыльцемъ. Плодъ одно—  
ріже двусімяшшй орішек'ь (желудь). До 3 0 0  видовъ въ умірен- 
номъ и жаркомъ поясахъ.

Мужское соцвітіе почти шаровидное. Околоцвітникь 5— 6-раз 
дільншй. Тычинокъ отъ 8 до 12. Околоцвітникь женскаго цвіт- 
ка съ разрізной окраиной. 3 рыльца. Плодъ 3-гранный, одноеімян- 
ный. ГГлюска замкнутая, 4-раздільная, снаружи колючая, съ 2— 5 
плодиками: Букъ, Fagus sylvatica L.

ю*
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Мужское соцвітіе удлиненное, колосковидное или сережчатое. 
Мужская сережка многоцветная, плотная. Око лоцвітнита 5— 6-раз- 
дільньїй. Тычинокъ 10— 15. Женскій цв-Ьтокъ съ 6-лопастнымъ 
околоцвітникомь и б. ч. съ 6-ю рыльцами. Плюска закрытая, 4-раз- 
дільная, съ 2— 5 плодиками. Плодъ кругловатый, одно- или двусе
мянный: Каштанъ настоящій, Castanea vesca Gartn.(C. vulgaris Lam.).
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51. Сосна, Piniis sylvestris L. *)
Дерево, до 30  и даже 4 0  метровъ (8 — 12 футовъ) выши

ною, им/Ьющее сначала пирамидальную, а въ зр&ломъ возрасти шат
ровидную крону, въ молодости съ гладкою, желтоватобурою, а за- 
т'Ьмъ съ сгЬроватобурою и потрескавшеюся корою, и съ кольчатыми

(мутовчатыми) ветвями, расходя
щимися почти горизонтально. Длин
ные, узкіе, остроконечные, игловид
ные листья (хвоя) сидятъ попар
но на укороченныхъ поб1)гахъ, или 
скучены, по 2— 5 , пучками, при 
основаній прикрытыми, какъ вла- 
галищемъ, мелкими, пленчатыми, 
данцето-шиловидными чешуйчаты
ми листочками; иглы сверху съ про
дольной бороздкой и темнозелена- 
го ц в іт а , снизу синеватозеленые.

Мужская сереягка Сосны (Pinus Цвгьты однодомные, собранные въ 
sylvestris Гі. ).

ви д і шишекъ. Мужскіе цвгьты 
скучены въ болыномъ числі въ виді колоска или сережка (рис. 203-й )

*) Пособія: Модель Брепделя (мужской и женскій цвітокь Сосны). Стен
ной ботаническій атласъ Н. Животовскаго и Ботаническій атласъ Доделъ- 
Норта (вып. II, табл. 5 и 6.)



Рис. 2 0 4 .
Мужской цвйтокъ, 

спереди.

Рис. 2 0 5 .
Мужской цвітом,, 

со спинки.

на нижней половин4 молодыхъ в4точекъ; каждый такой цн'Ьтокъ 
(рис. 2 0 4 -й  и 20 5 -й ) состоитъ изъ одной чешуйки, несущей на 
спинке обыкновенно 2 пылъцовыхъ мтиочка, раскрывающихся про
дольною щелью и наполненныхъ цветенью. Развийе мужскихъ цветовъ 
начинается ужо въ конце лета предшествующаго года, раньше обра
зовала женскихъ ши- 
шекъ. Цветочная поч
ка въ первое время 
ничемъ не отличается 
отъ обыкновенныхъ ли- 
стостебельныхъ почекъ.
Цветочный стержень 
(ось) въ нижней своей 
части несетъ три чере
дующаяся пары чешуйчатыхъ листочковъ, верхушка же оси утолщает
ся и на этой-то утолщенной части появляются зачатки тычиночныхъ 
чешуекъ, несущихъ на верхней стороне (спинке) по два бугорочка, 
будупце пыльцовые мтиочки. Въ такомъ виде зачатокъ мужскаго 
еоцвеш  перезимовываете, будучи скрытъ въ почке вместе съ за- 
чаткомъ укороченнаго побега. Весною .следующаго года происхо
дить дальнейшее развийе этой смешанной почки и обыкновенно въ 
начале мая происходить распускаше цветка. Вполне развившееся 
мужское соцвгьтге (рис. 203-й ) помещается теперь въ углу длиннаго 
остроковечнаго покроволистика, который, какъ и три пары чешуйча
тыхъ листочковъ, сидящихъ на цветочной оси, въ это время стано
вится бурымъ, кожистымъ, жесткимъ. Пыльцовые мешочки растрес
киваются (рис. 205 -й ) и выпускаютъ массу желтой порошковатой 
цветочной пыли, легко разносимой ветромъ. Цветневая крупин
ка Сосны несетъ справа и слева по пузырчатому вздутш, сна
чала наполненному жидкостью, которая во время выхода цветня изъ 
пыльцоваго мешочка высыхаете и заменяется воздухомъ; въ то же 
время содержимое средней части Цветаевой крупинки распадается



на 2 неодинаковая части,— большая при проростаніи выпячивается 
и выростаетъ въ такъ называемую цвітневую трубочку, а меньшая, 
сначала остающаяся безъ изміненія, внослідствіи понемногу исчезаетъ 
во время крайне медленнаго роста цвітневой трубочки внутри семя
почки женскаго цв ітка . Развитіе женскаго соцвптія, шишки (рис.

2 0 8 -й ), начи
нается нисколько 
позже, въ конці 
августа или въ 
началі сентября. 
Молодая віточка, 
на верхушкі ко
торой залагаются 
по одному или по

іілодоваа чешуйка съ а-мя Плодовая чешуйка съ вну- НИСКОЛЬКО ВМІСТІ 
съмяиочками, въ разрізі. тренней стороны.

женскія СОЦВІТІЯ,

также несетъ больше двадцати чешуйчатыхъ листочковъ, изъ угловъ 
которыхъ впослідствіи выростаютъ укороченные побіги; верхушка 
этой шишконосной в ітки  значительно вздувается и образуетъ оваль
ное тіло , будущій стержень шишки, на которомъ появляются зачатки

покроволистиковъ въ вид і мелкихъ 
бугорковъ, располагающихся восхо
дящею спиралью и образующихъ 
обыкновенно 13 прямыхъ верти- 
кальныхъ рядовъ. Въ такомъ виді 
зачатокъ женскаго соцвітія, защи
щенный чешуями почки, покоится 
всю зиму. Въ м аі слідующаго го
да стержень шишковиднаго соцвітія

„ . „  начинаетъ вытягиваться, вслідствіе
Женское соцвіїїе Сосны.

чего зачаточные нокроволистики 
раздвигаются, а въ ихъ пазухахъ вскорі появляются бугорки,



превращающееся въ плодолистики, называемые здісь плодовыми 
чешуйками. В слідь затімь на передней стороні каждой плодовой 
чешуйки внизу справа и сліва появляется по 2 выростка съ не- 
болыпимъ бугорочкомъ между ними; оба выростка съ каждой сто
роны при дальнійшемь развитіи сростаются въ кольцевой валикъ, 
покровъ сгьмяпочки (integumentum), а серединный бугорочекъ пре
вращается въ ядро сгьмяпочки (Nucellus); края покрова не сростаются, 
такъ что надъ верхушкой ядра семяпочки остается небольшой каналъ, 
аъмявходъ (micropyle). (Рис. 206-й ). Такимъ образомъ на каждой 
плодовой чешуйкі развивается по 2 сімяпочки; развитіе плодовыхъ че- 
шуекъ идетъ отъ верхушки къ основанію, въ низостремительномъ 
(базинетальномъ)направленій. Въ конці мая цветочный стерженекъ 
быстро вытягивается и выступаетъ такимъ образомъ изъ почки; 
цв/ьточныя шишки стоятъ совершенно открыто, на конці силь
но удлиняющагося несущаго ихъ побіга. Молодыя красноватая шиш
ки состоять теперь изъ мелкихъ мясистыхъ плодовыхъ чешуекъ ши
роко округлой формы, снабженныхъ по средині килевидно выда
ющимся выросткомъ (apophysis) и плотно прилегающихъ къ неразви- 
тымъ покроволистикамъ. Въ конці мая или въ началі іюня, когда 
растрескиваются пыльцовые мішочки и высыпаютъ цвітень, 
стержень молодой шишки сразу значительно удлиняется, такъ что 
нлодовыя чешуйки нісколько раздвигаются, открывая такимъ обра
зомъ свободный доетупъ къ сімяпочкамь. В ъ это же время окра
ина сімявхода выростаетъ въ два длинные боковые рожка, состо
яние изъ н іж ннхь кліточекь, наполненныхъ жидкостью, которая 
высачивается наружу и скопляется въ сЬмявходномъ каналі (рис. 
2 0 6 -й и  2 0 7 -й ) . Легко уносимаявітромь, порошковатая, сухая ц в і
тень, попадая на женскую шишку, скользить по гладкой поверхности 
плодовыхъ чешуекъ, по об і стороны килевиднаго середиинаго вырост
ка, прямо къ сімяпочкамь; дойдя до рожковъ, цвітневая крупин
ка пристаетъ къ кап лі клейкой жидкости, внділяемой ніжними к л і 
точками рожковидныхъ выростковъ окраины сімявходнаго канала, и
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Рис. 2 0 9 .
Крылатое сЬмя Сосны.

затемъ, по ntp 'b  высыхашя жидкости, втягивается внутрь семяпочки,
до ея ядра. По окончаюи опылешя, пло- 
довыя чешуйки тотчасъ начинаютъ силь
но разростаться въ толщину и , такъ 
какъ стержень шишки вытягивается зна
чительно медленнее, то плодовая чешуй
ки прилегаютъ вплотную другъ къ дру
гу и такимъ образомъ снова закрыва- 
ютъ доступъ къ сЬмяпочЕамъ; въ это 
же время между плодовыми чешуйками 
выделяется смолистое вещество, которое 
совершенно выполняетъ остающееся меж

ду ними промежутки. Цв4тневыя крупинки, достигши ядра семяпоч
ки , выиускаютъ пыльцовыя трубочки, 
которыя растутъ крайне медленно, дости
гаюсь зародышнаго мешка не раньше 
ш ня следующаго года и тогда только 
происходить оплодотвореше, Т. е. сме- 
шеше содержимаго (протоплазмы) пыль
цы съ протоплазмой яйцеклетки, изъ 
которой, вследсш е оплодотворешя, раз
вивается зародышъ; стьмяпочка превра
щается въ аьмя, а цвгъточная шишка 
въ плодовую. Красный цветъ шишки 
после опылешя переходитъ въ бурый, 
затемъ въ зеленый, причемъ шишки
понемногу получаютъ наклонное, и на- 

Рш- 9 1 0£.. , конецъ висячее положеше; въ это времяРоегокъ Ели  (Picea excelsa
Link.).. чешуи шишки деревенеютъ, засыхаютъ

и, ко времени созреватя семянъ, при
подымаются. Сгьмена, созревающая только на третщ годъ, снаб
жены крыломъ (рис. 2 0 9 -й ), покрыты довольно крепкой кожурой



и заключаютъ обильный б'Ьлокъ, внутри котораго находится заро- 
дышъ съ сильно развитымъ корешкомъ и 5-ю мутовчатыми семя
долями (ср. рис. 210-й ).

Въ листьяхъ и въ корі ствола Сосны находится цілая систе
ма сообщающихся между собою каналовъ, емоляныхъ ходовъ. В сі 
эти каналы наполнены б. или м. густою, клейкою, прозрачною жид
костью, желтоватобілаго цвіта, горъковатаго, противнаго вкуса и 
съ очень сильнымъ своеобразнымъ запахомъ; это терпентинъ  (со
сновая смола). Изъ него выгонкою получается терпентинное масло,—  
безцвітная жидкость, съ сильнымъ, непріятішм'ь запахомъ и ідка- 
го вкуса. Въ Россіи, Швеціи и Норвегіи изъ Сосны, а также изъ 
Сибирской лиственницы, добываютъ черный деготь. Изъ смолы и изъ 
остатковъ, получаемыхъ при добиваній терпентиннаго масла, приготов
ляють канифоль (СоїорЬопіит). Хвоя доставляетъ сосновую шерсть.

XXI. Семейство ЕЛЕВЫЯ, АВІЕТШЕАЕ.

Почти безъ исключенія деревья значительныхъ разміровь, очень 
рідко низенькія деревца или кустарники, б. ч. вічно-зелення, съ 
кольчатыми или почти кольчатыми, расходящимися въ стороны, 
на верхушкі часто повислыми вітвями, которыя обыкновенно обра- 
зуютъ пирамидальную, р іж е раскидистую крону. Листья (хвоя) игло
видные, линейные, илозкіе, трехсторонніе, полукруглые или 4-сто- 
ронніе, б. ч. жееткіе и съ колючею верхушкою; иглы расположены 
поперемінно, двурядно или скучены по 2 -5  илиж евъ болыпемъ числі 
пучками на особыхъ віточкахь, укороченныхъ побмахъ, и при 
основаній окружены влагалищами кожистыхъ, еухихъ, чешуйчатыхъ 
низовыхъ листочковъ. Ц в іт н  однодомные; мужскіе въ в и д і сере- 
жекъ, пазушные или макушечные, на укороченныхъ побігахь, 
или скучены колосками и головками по бокамъ удлиненныхъ в ітокь . 
Многочисленныя тычинки, сидящія спирально на цвіточной оси, въ 
виді чешуекъ, которыя на своей нижней стороні несутъ по 2 (иногда 
большее число) удлиненныхъ или почти шаровидныхъ пыльцовыхъ



мішочка, раскрывающихся продольной или поперечной щелью. Жен- 
скіе ц в ітн  собраны шишками, составленными изъ многочисленныхъ, 
спирально расположенныхъ, мясистыхъ или кожистыхъ плодовыхъ че
шуекъ, который сидятъ свободно въ углахъ б. пбжныхъ, кожистыхъ,
б. или м. развитыхъ иокровныхъ чешуекъ и иногда сростаются съ 
ними своею основною частью. При основаній каждой плодовой че
шуйки помещаются 2 , сросгающіяся съ нею, удлиненныя или почти 
шаровидныя семяпочки, съ очень короткимъ сЬмявходнымъ каналомъ

Рис. 2 1 1 .
1. Ель (Picea excelsa Lk.); l a -  шшпка, l b -  чешуйка, 1 с - сімії. 2. Пихта 
(Abies pectinata Lam.); 2 a -  шишка, 2 b -  чешуйка, 2 c -  сіма. 3. Сосна (P. 
sylvestris L.); 3 «-иглы, 3 6 - чешуйка, 3 с и 3 d -  сімена. 4. Лиственница 

(Larix europaea DC.); і  a - шишки, і  с -  чешуйка, 4 Ъ и 4 d - сімена.

и круглымъ или двулопастнымъ сЬмявходнымъ отверстіемь. Плодо- 
выя шишки, шаровидныя, яйцевидныя или продолговатая, созрі- 
ваютъ на второмъ или третьемъ году, очень рідко уже въ годъ 
своего появленія. Многочисленный чешуи шишки, развившіяся изъ 
сильно разростающихся плодовыхъ чешуекъ, иногда съ остающимися



еще покровными чешуйками., бываютъ деревянистыя или кожистая, 
остающаяся или опадающія, съ верхнимъ краемъ тоикимъ или утол
щающимся въ ви д і остроконечнаго или клювовиднаго кружочка 
(Apophysis), съ внутренней стороны съ выемчатымъ основашемъ, 
гд і помещаются сімена. Сімя съ очень твердой или кожистой 
кожурой, часто съ крыловиднымъ придаткомъ (рис. 2 0 9 -й ); за- 
родышъ, поміщающійся въ центрі мяслянисто-мясистаго б іл к а , съ 
В-15 линейными сімядолями, при проростаніи сімени выносящимися 
на поверхность земли и очень рано зеленіющими (рис. 210 -й ).

112 видовъ, распространенныхъ преимущественно въ умі- 
ренныхъ областяхъ сівернаго полушарія и нерідко образующнхъ 
обширные, сплошные, или чистые (боръ), или смішаннне съ листвен
ными древесными породами, л іса.

1. Чешуйки шишекъ, созргЪвающихъ б. ч. на первомъ же
году, рідко на 2-мъ или на 3-мъ, тонки, широки и къ 
краямъ сильно утончаются........................................................ 2.

Чешуйки шишекъ, созрівающнхь только на 2-мъ или
3-мъ году, утолщаются на верхнемъ конці въ виді щит
ка или кружочка и б. ч. отваливаются вмісті съ шиш
кою, а не отрываются отдільно. Листья многолітніе, 
полукруглые или трехсторонніе, скученные по 2— 6 на 
укороченныхъ поб^ахъ (Сосна, Pinus L. ex part.) . . 5.

2. Всі листья разсіянньїе или сидящіе спирально. . . .  3.
Листья на укороченныхъ поб^ахъ скучены пучками, 

а на вытягивающихся впослідствіи главныхъ поб^ахъ 
стоятъ отдільно, поперемінно............................................. 4.

3. Листья б. ч. двурядные, плоскіе, на нижней поверхности 
съ 2-мя білими продольными полосками. Пыльцовые м і- 
шочки раскрываются поперечною щелью. Чешуйки отва
ливаются по одиночкі отъ остающагося стержня шишки: 
Пихта, Abies Lk.

Листья, какъ у Пихты. Шишки отваливаются ціликом^ 
вмісті съ неопадающими чешуйками: Канадская пихта.
Tsuga Endl.



Листья б. ч. 4-сторонніе, зеленые, расходящіеся во 
всі стороны. Пыльцовые мішочки растрескиваются про
дольною щелью. Чешуйки шишекъ отдельно не опадаютъ:
Ель, Picea Lk.

4. Листья мягкіе, ежегодно опадающіе. Чешуйки не опа
даютъ отдельно отъ шишекъ: Лиственница, Larix Lk.

Листья жесткіе, не опадающіе, многолітніе. Чешуйки 
шишекъ очень широкія, отпадаютъ только послі высы- 
панія мелкихъ сімянгь: Кедръ, Cedrus Lk.

5. Иглы б. ч. по-5, ріже по-4 или 6 на укороченныхъ по-
бігахь. Чешуйки шишекъ съ полу пирамидальными кру
жочками (апофизами).............................................................. 6.

Чешуйки шишекъ съ пирамидальными кружочками и 
центральнымъ пупкомъ: Пинія, Итальянская сосна, PineaL. 7.

6. Прямостоячій или оттопыренныя яйцевидныя шишки по 
созріваніи сімянь распадаются: Кедръ-Сланецъ, CembraL.

Висячія, полуцилиндрическія или веретенообразныя 
шишки опадаютъ ціликом^ Веймутова сосна, Strobus L.

7. Трехсторонніе листья расположены 3-мя рядами, рідко 
собраны на верхушкахъ віточекь по-2 или по-4: Ла
донная сосна, Taeda L.

Полукруглые листья сидятъ по-2, очень рідко скучены 
по-3 на верхушкахъ в^очекъ и въ такомъ случаі бы- 
ваютъ плоской трехсторонней формы: Приморская сосна, 
Pinaster Sol and.

52. Аройникъ пятнистый, Ааронова борода, 
Агат тасиїаіит I .

Многолетнее травянистое растеніе съ перезимовывающимъ, тол- 
стымъ, короткимъ, горизонтальнымъ корневищемъ, заключающим! 
ядовитый сокъ. Цветоносный стебель, внходящій изъ корневища, 
при основаній окруженъ несколькими замкнутыми листовыми влагали



щами, а иадъ ними обыкновенно съ двумя крупными, стреловидными, 
длинно-черешчатыми, ярко-зелеными листьями, обыкновенно усе
янными темными пятнами (рис. 21 2 -й , съ левой стороны). Со- 
цвгьппе (рис. 2 1 2 -й  справа, и 2 1 3 -й ) початокъ, заключенный въ
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Рис. 2 1 2 .
Листъ и иочатковидное соцвЬпе Аройнжа (Агит 

таси М и т Ь).

большое серовато-желтое или фюлетовое покрывало, опадающее 
по отцветанш; толстая мясистая ось, стержень початка (рис. 213-й ), 
въ верхней, темнофюлетовой, кеглевидно вздутой части (с) не несетъ 
вовсе цветовъ; несколько ниже сидятъ безплодные мужскге цвпты.
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еоетоящіе изъ недоразвитыхъ, лишенныхъ пыльниковъ, тычинокъ или
тамтодій  (Ь), еще ниже слідують плоду- 
щіе мужскге цвпты, еоетоящіе изъ 2-4-хъ , 
иногда сростающихся, тычинокъ безъ нитей, 
съ сидячими пыльниками (а);подъ нимионять 
безплодные цвітьі и наконецъ въ самомъ ни
зу початка расположены безпокровные жен- 
скіе цвпты (і), еоетоящіе изъ одного только 
плодника съ одногніздной завязью, содер
жащею отъ 2 до 6 сЬмяпочекъ (рис. 214-й ), 
и съ сидячимъ рыльцемъ. Верхняя часть 
покрывала, «м іст і съ выдающимся, без- 
плоднымъ, темнокраснымъ, верхнимъ кон- 
цомъ початка (с на рис. 218-м ъ) служить 
для привлеченія. мелкихъ насікомнхь; са
дясь на выдающуюся часть початка (с), 
насікомня сползаютъ внизъ и проникаютъ 
въ нижнюю расширенную и замкнутую часть 
покрывала, откуда уже не могутъ выйти, 

такъ какъ этому мішають упругіе волоски (стаминодіи), наклоненные

Рис. 2 1 8 .
Початокъ, по удаленш по
крывала; с-верхняя, ок
рашенная часть початка, 
Ь-стаминодш въ виде у пру- 
гихъ р^сничекъ, а -скучен
ные тычиночные(мужск1е) 
цветы, / ’-женеше (плодни
ковые) цветы, собранные 
въ нижней части початка.

Рис. 2 1 4 .
Завязь Аройника, разре

занная по длине.

Рис. 2 1 5 .
СЄмя Аройника, въ 
долевомъ разрЄзЄ.

Рис. 2 1 6 .
Зародышъ, выну
тый изъ сЄмєни.

книзу (Ь на рис. 218-м ъ). Въ развиты цв'Ьтка здicь можно 
различать 4  п ер щ а. Въ первомъ пepioдi развиты только плод
ники, находящееся въ нижней части початка ф) если на^комыя,
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привлеченная особеннымъ запахомъ цвітовь, раньше уже посетили 
другіе ц в ітк й ' то они оставляють захваченную съ собою пыльцу 
на развитыхъ рыльцахъ. З а т ім ь , во 2-мъ 
періоді, опыленные сосочки рыльца засыха- 
ютъ, а на верху рылецъ выделяется капель
ка сладкаго сока. Въ 3-мъ періоді растрес
киваются пыльники мужскихъ цвгЬтовъ (а) 
и большое количество цвіточной пыли па- 
даетъ на дно початка, г д і  въ это время ко
пошатся иногда ц ілн я  сотни мелкихъ му- 
шекъ, тщетно ища выхода изъ своей вре
менной темницы, и волей-неволей захватыва
ю т  массу цвіточной пыли, которую и уно- 
сятъ съ собою, когда, въ 4-мъ и посліднемь 
періоді развитія ц в ітка , препятствовавшіе 
ихъ выходу волоски завядаютъ, а края узкой 
части початка нісколько раздвигаются. Проголодавшійся насіко- 
мыя, выйдя на свободу, ищутъ цв’Ьтовъ, находящихся въ первой 
стадій развитія, и снова проділнвають все, сейчасъ только 
разсказанное. Плодъ темнокрасная, одногніздная, мясистая ягода. 
С’гьмя (рис. 215 -й ) білковое, съ одною сімядолью и прямымъ 
зародышемъ (ср. рис. 2 1 6 -й  и 2 1 7 -й ).

Водится въ влажныхъ, тінистнхь л'Ьсахъ. Ц вітеть  въ ап- 
в іл і  и м аі.

Рис. 2 1 7 .
Молодой ростокъ

Арошшка.

XXII. Семейство АРОННИКОВЫЯ, АИОШЕАЕ.

Б . ч. травянистыя растенія, часто съ ползучимъ или клубне- 
виднымъ корневищемъ. Стебель или очень укороченный, или-же 
удлиненный, ЦІПЛЯЮЩІЙСЯ и съ воздушными корнями. Листья б. ч. 
прикорневые, поперемінно-двуряднне или спиральные, б. ч. череш- 
чатые, часто стреловидные или сердцевидные, сітчатонервнне, съ 
влагалищнымъ расширешемъ при основаній черешка. Ц в іт н  очень



мелкіе, скученные и собранные въ вид і початка (spadix), съ одно- 
листнымъ покрываломъ (spatha), однодомные или обоеполые, устроен
ные вообще ПО типу ОДНОДОЛЬНЫХЪ растеній. P3+3À3-)-3+3G3-f3. 
Часто ц в ітн  не имйютъ вовсе околоцвітника, тычинокъ бываетъ 
отъ 1 до 9, плодниковъ 1 — 6. Пыльники почти сидячіе, б. ч. 
съ очень широкимъ связникомъ. Завязь верхняя, 1 — 8-гніздная, 
съ одною или нисколькими, прямыми или обратными, семяпочками. 
Плодъ б. ч. сочная, одно- или многосімянная ягода. Сімена білко
вин, односімядольння. До 5 0 0  видовъ, встрічающихся подъ тро
пиками и въ уміренномь поясі.

Кроні Аройника ( I I ,  стр. 156, рис. 212— 217), сюда относятся 
изъ туземныхъ растеній Білокрьмьникь, Calla palustris L., съ боль- 
шимъ, плоскимъ, внутри бг̂ ымъ крьгломъ, обоеполыми безпокров- 
ными цвітами, покрывающими сплошь стержень початка, мяси
стой, красной, одногніздной ягодой и сердцевидными листьями, и 
Аиръ, иначе Ирный корень, Acorus Calamus L .—съ зелеными, 
6-листными цвітами, мечевиднымъ покрываломъ, сухою трехгнізд- 
ной ягодой и мечевидными листьями. Изъ тропическихъ растеній 
у насъ часто разводятся Bichardia aethiopica Kunth, Caladium, Phi
lodendron Schott, (ползучее деревянистое растеніе, съ длиннымъ, 
достигающимъ 20— 40 футовъ, стволомъ и лопастными, нерідко 
продыравленными, листьями) и др.
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53. Ятрышникъ, Кукушкины слезки, Orchis 
maculata L. *)

Многолетнее травянистое растете съ клубневидными, лапчато- 
разд4льными корневыми шишками ивысокимъ прямостоячимъ, соч-

*) Хорошее классное iroco6ie при разъясненш строешя и пpиcпocoблeнiя 
къ перекрестному опыленш цветка Ятрышниковыхъ составляешь 6-я табл. 
I -го выпуска «Ботанич. атласа» Додель-Порта, изображающая Ophrys 
Arachnites (Бровникъ).
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янмъ стеблемъ, при основаній чешуйчатымъ. Листья поперемен
ные, б. ч. съ буроватыми пятнами, въ числі отъ 5 до 10 ; нижнге 
( низовые) яйцевидные, притупленные, къ основаній съуживаюнцеся, 
средніе— ланцетовидные и мельче нижнихъ, верхніе— мелкіе, ши
ловидные или узко-ланцетовидные, напоминаютъ по формі прицвітнне 
листья. Розовые съ темны
ми крапинами, бліднолило- 
вые, иногда почти совершенно 
білне ц в іт н  собраны сначала 
короткими, а затімь удли
няющимися колосками. Цвгь- 
токъ симметричный, одно
покровный, двурядный, трех- 
членйый, сидячій, съ ланце- 
товиднымъ или шиловиднымъ 
прицвттникомъ при осно
ваній. Три наружныхъ,узкихъ 
и грязно-пурпурнаго ц в іта , 
лепестка (чашелистики) око- 
лоцвгьтнжа и 2 внутрен- 
нихъ,мелкихъ,линейныхъисъ „ Р ис- 2 1 9 .

Клубне-шишки Ятрышника (Orchis 
разсіченньїмь верхнимъ кра- Morio L.)

емъ, лепестка (вінчика) составляютъ вм іст і родъ навіса, прикры- 
вающаго главныя части цвітка— тычинки и плодникъ; третій, круп
ный, трехраздільннй и испятнанный, лепестокъ внутренняго око- 
лоцвітнаго кружка, такъ называемая губа (labellum), внизу про
должается въ довольно длинный, цилиндрическій, полый гторет, 
внутренняя стінка котораго состоитъ изъ очень сочней ткани. 
Тычинои 3 , но изъ нихъ 2 боковыя остаются въ в и д і недораз- 
витыхъ зачатковъ, стаминодій. Верхняя, развитая, сидячая ты
чинка представляетъ два болыпихъ пылъниковыхъ гнгьзда, дале
ко отодвинутыхъ другъ отъ друга расширеннымъ связнжомъ; пыль-

11



цовыя крупинки въ каждомъ ГН'ЬЗД'Ь склеены въ общ!й комокъ, 
пылъцовую массу или поллинарт (pollinarium, pollinium), внизу
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Рис. 2 2 0 .
Кукушкины слезки (Orchis maculata L.).

(рис. 2 2 2 -й ) съуживающшся въ короткую ножечку или хвостикг 
(caudicula); ou t пыльцовыя массы въ свою очередь распадаются на
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множество мелкихъ комочковъ (пачекъ, пакетиковъ) цвЪтня- Ллодникь 
состоитъ ИЗЪ' удлиненной нижней завязи, которую легко принять 
за цветоножку и которая скручена такимъ образомъ, что верхшя 
части цветка (напр, губа) прихо
дятся внизу; на завязи помещает
ся трехлопастное рыльце, две бо- 
ковыя доли его покрыты клейкими 
сосочками, а верхняя лопасть пре
вращается въ небольшой карма- 
шекъ или клювикъ (bursicula seu 
rostellum), затянутый нужною ко
жицей и внутри наполненный лип
кою жидкостью. К ъ нужной ко
жиц^ кармашка приростаютъ ниж- 
нимъконцомъ хвостики обеихъпыль- 
цовыхъ массъ. Рыльце, съ при- 
ростающими къ нему тычинками, 
помещается какъ-разъ надъ входомъ въ шпорецъ нижняго, губо- 
виднаго лепестка. Насекомыя, чаще другйхъ шмели, садясь на 
нижнюю губу и просовывая голову въ шпорецъ, неизбежно дол
жны коснуться кармашка; при этомъ его нежная кожица разры
вается такъ , что две кругловатыя лопастинки, изобильно смочен- 
ныя снизу липкимъ веществомъ кармашка, остаются на конце нож
ки каждаго поллинария, въ виде мелкаго клейкаго кружочка 
(retinaculum). Этими-то кружочками обе пыльцовыя массы прили- 
паютъ къ верхней части головы, обыкновенно къ глазамъ, насеко- 
маго; сначала поллинш стоятъ отвесно, но затемъ, по мере высы- 
хашя и съеживаю я кружочковъ, пыльцовыя массы наклоняются впе- 
редъ,' принимая почти горизонтальное положеше, и какъ только на
секомое, успевшее перелететь на другой цветокъ, старается снова 
проникнуть внутрь шпорца, пыльцовыя массы прикасаются къ лип
кимъ лонастямъ рыльца и оставляютъ здесь несколько пачекъ или

11*

Рис. 2 2 1 .
Цв’Ьтокъ Ятрышника (Orchis 

maculata L.)



комочковъ цвітна. Такимъ нутемъ насЬкомое переносить цветоч
ную пыль съ одного цвітка на другой. 
Плодъ одногнЄздная, трехстворчат§я коро
бочка, наполненная множествомъ мелкихъ сЬ- 
мянъ, сидящихъ на трехъ боковыхъ сЄмянос- 

цахъ. Сгьмена съ широкою, просвечивающею, 
часто сетчатою, отстающею оболочкою и весьма 
мало развитымъ шаровиднымъ зародышей..

Попадается очень часто въ тенистыхъ, 
сырыхъ местахъ; цвЄтєть въ іюнЄ и іюлі, 

Дшьцовыя массы м и  ПЛ°ДЫ созреваютъ къ концу августа. Изъ
—  п ш о т іа ^ і!^  ев'^жихъ клубней (шишекъ), очищенныхъ и 

прокипяченныхъ, добывается салепъ, глав- 
ныя составныя части котораго— крахмалъ (до .25 процентовъ) и ка
медь (до 5 0  проц.); кроме того, въ составь салепа входитъ еще 

■въ незначительныхъ количествахъ сахаръ, белокъ, эеирное масло, 
дубильное вещество и т. п.

XXIII. Семейство ЯТРЫШНИКОВЫЯ, ОМШГОЕАЕ.

МноголЄтнія травы, реже вьющіяся деревца, иногда живущія чуже
ядно на поверхности другихъ растеній, эпифиты съ воздушными корня
ми, или же обитающія на перегное, сапрофиты, и тогда обыкновенно 
<5ываютъ лишены хлорофилла. Корень (шишка) свободноживущнхъ 
Орхидныхъ часто клубневидно-вздутый, яйцевидный (рис. 219-й) шш 
лапчатый (рис. 2 2 0 -й ); одна клубневидная шишка, несущая цве
точный стебель, бываетъ рыхлая и губчатая, а  другая, появляющаяся 
сбоку на нижней части стебля, плотная, сочная, оканчивается верху
шечной почкой, изъ которой въ ближайшемъ году разовьется новый 
цветоносный стебель. Листья попеременные иди двурядные, простые, 
цЄльнокрайніе, сидячіе, съ влагалищнымъ основаніемь; у живущихъ 
на перегное, безхлорофильныхъ, не зеленыхъ видовъ, сапрофитовъ,
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иміются только чешуйчатые низовые листья. Ц в^ты , собранные 
колосками или кистями, симметричны и б. ч. съ перекрученной за
вязью. Р 3+3Аз+зв(3)- ОколоцвЄтникь 6-лепестный, двурядный, ок
рашенный; задній (верхній) лепестокъ 
внутренняя околоцвітнаго кружка, на
зываемый губою (іаЬеІІит), больше всЄхь 

остальныхъ листочковъ околоцветника, 
часто удлиненъ въ пшорецъ и поме
щается, вслЄдствіє скручиванія завязи, 
внизу. Изъ 6 тычинокъ обыкновенно 
развивается только одна передняя (ниж
няя) наружнаго кружка, р іж е  д в і  
внутреннія боковыя, в с і же остальныя 
тычинки или совсЄмь не развиваются, 
или превращаются въ стаминодіи. Ты
чинки и стаминодіи сростаются съ стол-
бикомъ плодника въ общій столбочекъ, Рие. 2 2 3 .

. „ ( . л -г» V Цвйтокъ Ятрышника, а а Ь—
шносшемги ^ у ш ^ е т ш т ) .  хшОЛНЪ раз- з  наружные лепестка; с с—2

ВИТЫЯ ТЫЧИНКИ обыкновенно СОСТОЯТЬ Вер й^губа^е—столбочекь01^  
только изъ сидячаго двугнізднаго пыль
ника; цвіточная пыль въ каждомъ гнЄздЄ склеена въ одинъ общій 
липкій комочекъ, пыльцовую массу (роИіпагіит). П лодники состо

ять изъ нижней, обыкновенно скрученной, 3-членной, ОДНОГНЄз Д- 

яой завязи, съ многочисленными семяпочками на боковыхъ сЄмя- 

яосцахъ, и изъ 3-лопастнаго сидячаго рыльца; задняя лопасть рыльца 
обыкновеннно принимаетъ форму кармашка (Ьигеісиїа) или клю
вика (пМ еП ит). Плодъ одногнЄздная, многосЄмянная коробочка, 
растрескивающаяся створками, отрывающимися отъ сЄмяносцєвь. 

Сімена очень мелкія, стружковидныя, съ отстающей сетчатой 
кожурой, безбелковыя и съ шаровиднымъ, мало развитымъ заро- 
дышемъ.

Около 3 0 0 0  видовъ, распространенныхъ подъ тропиками (пре- ’



имущественно эпифитныя формы) и въ ум4ренномъ поясі (свободно-
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живущ ія и сапрофитныя формы).

1. Только одна вполні развитая тычинка........................... 2.
Тычинокъ 3, изьнихьдві развития, по бокамъ стол-

бочка (гиностемія), и одна стаминодія, надъ рыльцемъ.
Губа вздутая, полая: Венерины сапожки, Cypripedium L.

2. Пыльники совершенно сростаются съ столбикомъ. . . 3.
Пыльники свободны или только небольшею частью

приростаютъ къ плоднику......................................................... 10.

3. Губа съ шпорцемъ................................................................... 4.
Губа не удлиняется въ шпорецъ..................................... 7.

4. Пыльниковыя гнізда стоятъ рядомъ, параллельно. . 5.
Оба пыльниковыя гнізда далеко расходятся, такъ какъ

между ними вдвигается выемка клювика: Ночная фіалка, 
Любка, Platanthera Rich.

5. Пыльниковыя гнізда при основаній иміють кармашекъ
или клювикъ................................................................................ 6.

Клювика ніта: Кокушникъ, Ласъ, Hymnadenia R. Вг.

6. Кармашекъ двугніздннй; обі пыльцовыя массы стоятъ 
отдільно: Ятрышникъ, Orchis L. (II, стр. 160-я)

Кармашекъ простой; обі пыльцовыя массы съ однимъ 
общимъ клейкимъ кружочкомъ при основаній ножечекъ.
Губа очень длинная, спирально скрученная: Козій языкъ, 
Himantoglossum Spr.

7. Губа плоская.............................................................................. 8,
Средняя лопасть губы колінчато изогнута и завороче

на внутрь: Чемерка, Serapias L.

8. Есть кармашекъ........................................................................ 9.
Кармашка ніть. Околоцвітникь колокольчатый: Бров-

никъ, Н егш іпіпт R . Вг.

9. Лепестки околоцвітника расходящіеся. Два отдільннхь 
кармашка; пыльцовыя массы разъединены: Двулистникъ. 
Младенчица, Бровникъ, Ophrys L.
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Одинъ кармашекъ. Пыльцовыя массы съ однимъ об- 
щимъ кружочкомъ: Любка, Aceras Goldb.

10. Губа съ шпорцемъ. Незеленыя растенія съ чешуйчаты-

11. Шпоредъ вздутый, прямой: Надбородникъ, Epipogi- 
um R. Br.

Шпорецъ шиловидный, нисходящій: Лугокрасъ, Limo- 
dorum Tourn.

Г2. Пыльникъ не опадающій; пыльцовыя массы порош-
коваты я........................................................................... 13.

Пыльникъ подконецъ спадаетъ въ виді крышечки; пыль- 
цовая масса восковидная. Цвітн мелкіе, зеленоватые. . 18.

13. Губа колінчато изогнутая, двучленная. . . . . .  14.
Губа простая, не расчлененная............................  15.

14. Завязь спирально скрученная: Пыльцеголовникъ, Cepha- 
lanthera Rich.

Завязь прямая, не скрученная: Дремликъ, Гайникъ, 
Epipactis Hall.

15. Завязь не скручена, сидитъ на закрученной ножкі. . 16.
Завязь скрученная, сидячая, или на очень коротень

кой цвітон ож к і................................................................................17.

16. Незеленое растеніе, иміющее только чешуйчатые листья: 
Гніздовка, Neottia L.

Растеніе съ 2-мя большими зелеными листьями: Гайникъ, 
Listera R. Br.

17. Губа при основаній мішотчато вздутая. Пыльники съ 
нитями: Гудирка, Qoodyera R. Br.

Губа внизу съ бороздкой. Пыльники сидячіе: Кручен ка , 
Spiranthes Rich.

18. Столбочекъ (гиностемій) изогнутый впередъ. 2 пыльцо
выя массы (поллиніи).......................................................... . 1 9 .

Столбочекъ короткій, прямой. 4 пыльцовыя массы, въ

ми листочками. . . 
Губа безъ шпорца,

11.
12.



каждомъ пыльниковомъ гн ізд і по 2...................................20.

19. Незеленое, живущее на перегнойныхъ веществахъ расте
т е ,  сапрофита, съ чешуйчатыми листьями. Столбочекъ 
безъ крыловиднаго придатка: Ладьянъ, Петровъ крестъ, 
Corallorrhiza Hall.

Столбочекъ съ крыломъ на верху. Пыльникъ вверху съ 
кожистымъ придаткомъ. Зеленое растеніе, съ 2-мя ли
сточками, водящееся въ торфяныхъ болотахъ: Штурмі я. 
Sturmia Reich. (Liparis Rich.)

20. Лепестки внутренняго околоцвітнаго кружка яйцевид
ные; обі пыльцовыя массы въ каждомъ пыльниковомъ гніз
д і  расположены одна надъ другой: Стагачка, Malaxis Sw.

Внутренніе лепестки ворончатые; пыльцовыя массы въ 
каждомъ гн ізд і пыльника стоятъ рядомъ: Стогачка.
Microstylis Nutt.

Изъ тропическихъ растеній особенною извістностью пользуется
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Рис. 2 2 4 .
Ванильное деревцо (Vanilla planifolia Andr.), съ цветами и плодами.

Ваниль, Vanilla planifolia Andrews, (рис. 224-й), к о т о р а я  въ н а 

с т о я щ е е  ВреМЯ раЗВОДИТСЯ ВО МНОГИХЪ трОПИЧеСКИХЪ МЯЮТНОСТЯХЪ,



обыкновенно вм іст і еъ Шеколаднымъ деревомъ. Известное ароматичес
кое вещество ваниль получается изъ стручковидныхъ коробочекъ этого 
эпифитнаго растенія. Коробочки Ванильнаго деревца собираются, 
какъ только ц в іть  ихъ переходить изъ зеленаго въ коричневый, вы
сушиваются на солнці или въ нагріваемомь нарочно м іс т і, затім ь 
ихъ связываютъ по 5 0  штукъ въ пучки и въ такомъ в и д і пуска
ють въ продажу. Ч ім ь  больше на поверхности ванильныхъ струч- 
ковъ тонкихъ игольчатыхъ кристалловъ, т ім ь  ц інн іе ваниль.

54. Кирказонъ, АшШосЫа Сіетаїііів Ь.
Многолітнее травянистое растете съ ползучимъ подземнымъ кор- 

жтщемъ и простымъ, прямостоячимъ или слегка извилистымъ 
стеблемъ. Листья поперемін
яне, двурядные, простые, сердце
видные, съ притупленной верху
шкой, голые. Двгьты собраны по 
5 -1 0  въ углахг верхнихъ листьевъ 
извилинами, расположенными по 
ломанной линіи, поперемінно впра
во и вліво, снабжены при осно
ваній очень мелкими покроволи- 
стиками и распускаются въ нисходя- 
щемъ порядкі, сверху книзу.

Цвгьты однопокровные, симме
тричные, 6 -членные, сростнолепест
ные, нижніе. Шесть/зеленовато-жел- 
тыхъ лепестковъ околоцвгьтника Рис. 2 2 5 .
совершенно оростаются въ трубку,въ Г  
которой (рис. 2 25 -й ) можно разли
чать 3 части: верхнюю въ ви д і широкой воронкообразной губы, которая



ведетъ во вторую, среднюю, часть,— узкую, длинную, Трубчатую 
шейку, внизу открывающуюся въ котловидное расширеніе, ловуш

ку; внутренняя стінка трубчатой шейки усаже
на сплошь упругими жесткими волосками, на
правленными верхушкой къ котловидному рас- 
ширенію и легко подающимися книзу. Въ кот- 
ловидномъ расширеніи скрыты 6 сидячихъ ты- 
чинокъ, нриростающихъ спинками къ корот
кому столбику, образуя вм іст і центральный 
етолбочекъ, гиностемій ^упозЬетіш п). 6 -ло
пастное рыльце, прикрывающее сверху пыль
ники толстыми и короткими выростками 6-ло- 
пастнаго колечка, занимаетъ середину котла 
и внизу продолжается въ удлиненную нижнюю 

Рис. 2 2 6 . завязь; въ завязи находится 6 гн іздь, чере- 
Цв'Ьтокъ Еирказона, дующихся съ тычинками, и заключающихъ

ДО ОПШЄН1Я. 41 1 ^
каждое по 2 вертикальныхъ ряда мало развитыхъ 

сгьмяпочекъ на центральномъ сімяносці (рис. 226 -й ). Опнленіе совер
шается при посредстві очень мелкихъ насікомихь, изъ отряда двукрн- 
лыхъ. Привлекаемыя смолистымъ запахомъ далеко зам ітннхь цвітові» 
Кирказона, насікомня садятся на губу и затімь вползаютъ въ труб
чатую шейку, причемъ подвижные и направленные внизъ волоски лег
ко раздвигаются и очищаютъ путь мелкимъ двукрылымъ насіко- 
мымъ; такимъ образомъ насікомня попадаютъ въ котловидное рас
ширеніе, г д і  въ это время вполні развития лопасти рыльца, прикры- 
вающія своими выростками еще не раскрнвшіеся пильники, бываютъ 
покрыты липкою жидкостью, къ которой пристаетъ цвітень, при
несенная мушками изъ другого, раньше ими посіщеннаго, цвітка. 
Н асікомня, собирающіяся часто цілими сотнями въ одномъ ц в ітк і, 
разъ попавши въ „ловушку“ , остаются въней до т іх ь  поръ, пока 
волоски, препятствовавшіе ихъ выходу, не увянутъ и не опадутъ. 
В слідь за опылетемъ, боковые выростки рыльца, прикрнвавшіе пыль*



ники, приподымаются кверху, а пыльники растрескиваются и вы- 
пускаюхъ цвіточную пыль, которая въ изобиліи пристаетъ къ тілу  
насікомьш>, заключенннхъ въ ловуш- 
К І. Въ то же время происходятъ из- 
міненія и съ околоцвітникомь: воло
ски, покрнвающіе внутреннюю стінку 
трубки, высыхаютъ и съеживаются, ц в і-  
тоножка начинаетъ загибаться внизъ, 
а воронковидная губа наклоняется и зак
рываете входъ въ трубку околоцвітника.
Какъ только исчезаютъ волоски, мелкіе 
плінники спіш ать выбраться на волю, 
чтобы снова проділать то же самое съ 
другимъ цвітком ь, затімв съ третьимъ и 
т.д.Развитіеплода нроисходитъ довольно 
медленно, 1 1 /  2— 2 місяца. Плодъ до
вольно большая, 6-гніздная коробочка, 
заключающая множество білковнхв сгь- 
мянъ, съ мало развитымъ, мелкимъ зародышемъ, д в і сімядоли 
котораго появляются только около времени проростанія.

Ц в ітета  съ средины мая до конца іюня; плоды созргЬваютъ въ 
августі.

ХХІУ. Семейство КИРКАЗОНОВЫЯ, АШвТОЬОСНІАСЕАЕ.

Травянистыя или, чаще, вьющіяся деревянистыя растенія, иногда 
еъ клубневиднымъ корневищемъ. Листья попереміннне, двурядные, 
простые, б. или м. сердцевидные, б. ч. безъ прилистниковъ. Ц в і 
ти правильные или симметричнне, однопокровнне, вертів, над- 
пестичнне. Р (б)А3- ь ,3в(е)- Околоцвітникь вінчиковидний, сростно
лепестный, трубчатый, съ 3 -раздельной, двугубой или одногубой, 
иногда 6-лопастной, косой окраиной. Тычинокъ 6 — 12 или больше, 
свободныхъ или сростающихся съ столбикомъ плодника въ общій стол-
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Рис. 2 2 7 .
ЦвЬтокъ К и р ка зо н а но 

окончаніи опшенія.



бочекъ ^ у ш ^ е т ш т ) .  Завязь нижняя, 6- или 4-гніздная, часто съ 
неполными гніздами и со множествомъ сімяпочекь, разміщенннхь 
во внутреннемъ углу каждаго гнізда двумя продольными рядами. 
Столбикъ съ болыпимъ, щитковиднымъ, многолучевымъ рыльцемъ. 
Плодъ коробочка или ягода. Сімена білковня, съ мелкимъ, мало 
развитымъ зародышемъ. Около 2 0 0  видовъ, встрічающихся пре
имущественно въ Южной Америкі.

Въ Европі, кромі АгІ8Іо1осЛііа, СІетаШів Ь., дико произростаетъ 
еще Копытень, Лкагит еигораеит Ь .,— небольшое травянистое ра- 
стеніе, съ нодземннмъ ползучимъ корневищемъ, крупными почко
видными листьями и мало замітннми цвітами, сидящими на ко- 
роткихъ ц в 'Ь тон ож к ахъ  и иміющими З-раздільннй правильный око- 
лоцвітникь, 12 свободныхъ тычинокъ съ пыльниками, прикріплен- 
ными по сторонамъ, почти къ средней части, нитей и 6-гніздную 
нижнюю завязь.

— 17 2  —

55. Росянка, Drosera rotundifolia L. *)
Мелкое травянистое растете, водящееся въ торфяныхъ боло- 

тистыхъ м^тностяхъ и зaмiчaтeльнoe способностью захватывать н 
переваривать мелкихъ нас^омыхъ. Скрытое во мху корневище 
внизу выпускаетъ слабые, нЬжные корешки, проникаюнце въ сы
рой мохъ, а вверху развиваетъ красивую прикорневую розетку 
круглыхъ или удлиненныхъ листьевъ, по которымъ легче всего 
различаются 3 вст^чаюпцеся у насъ вида Роеянокъ (Drosera 
rotundifolia L .. D. longifolia L. и D. intermedia Hayne). ЛЗ>томъ,

*) Пособія; Модели Насшомоядныхъ растепій (Drosera, Aldrovanda, 
Dionaea, Sarracenia, U tricularia и Nepenthes) Бренделя и Ботаническій ат- 
лаеъ Доделъ-TIopma (вып. I, табл. 5-я).



ВЪ КОНЦІ ІЮНЯ или въ ію лі, изъ средины листовой розетки выдвигается 
сравнительно длинная стргьлка, несущая на верху 4 — 8 мелкихъ 
біловатнхь цв4тонковъ, собранныхъ завиткомъ; ц в іти  бываютъ 
вполні открыты только въ теплую ясную погоду. Цвгьтокъ ео- 
етоитъ изъ глубоко 5 -раздельной чашечки, 5-лепестнаго, пра- 
вильнаго вгънчжа, 5 свободныхъ тычинокъ и 3 — 5-членнаго 
п.юдника съ 3 — 5-ю двураздільньши рыльцами и одногніздною

верхнею завязью со множествомъ пристінчатнхь еімяпочекь. Плодъ 
одногніздная, многосімянная, 3 — 5 -створчатая коробочка. Сгъме- 
на очень мелкія, сидятъ на боковыхъ (сйнчатыхъ) еімяносцах^ 
По принесеній плодовъ и сіашнь, обыкновенно въ октябрі, даль
нейшее возростаніе прекращается и листья отмираютъ: въ то-же 
время на корневищі развивается зимующая почка, прикрытая 
линейными чешуйками, надъ которою въ туже осень сильно разростается



торфяный мохъ (Sphagnum) и такимъ образомъ екрываетъ перезимовы
вающая части растенія. Ближайшею весною изъ этой почки выроста- 
етъ новое корневище, а на немъ появляются придаточные корт 
и новая розетка листьевъ. Листья красновато-бураго цвіта, что 
зависитъ отъ волосковъ и железистыхъ выростковъ (щупальцевъ 
или р4сничекъ), покрывающихъ всю верхнюю поверхность мяси
стой листовой пластинки и даже верхнюю часть длиннаго череш
ка. Железистые выростки (щупальцы), расположенные лучисто 
по краямъ пластинки листа, сидятъ .на боліє длинныхъ ножкахъ, 
нежели прямостоячія щупальцы, занимающія середину листовой пла
стинки; головчатая верхушка щупальцевъ выдЬляетъ прозрачную лип
кую жидкость, которая блеститъ на солнцЬ, какъ роса, что и пода
ло поводъ назвать это растеніе „Роеянкой“ . Если на листъ Росянки 
положить маленькій кусочекъ свареннаго куринаго б ілка, куеочекъ 
мяса, погрузить листъ на нісколько секундъ въ мясной отваръ 
(разуміется, простившій) и т. п., то замічается на п е щ р  разъ 
странное явленіе: железистые выростки, соприкасающееся съ поло- 
женнымъ на листъ кусочкомъ мяса или б ілка, начинаютъ ео вгёхъ 
сторонъ нагибаться по направленно къ положенному предмету и нако- 
нецъ плотно прилегаютъ къ нему своими железистыми головками; 
затім ’ь нагибаются дальше отстоящія ріснички, а з а ^ м ъ  и краевыя 
щупальцы; позже всего происходитъ загибаніе краевъ листовой 
пластинки, такъ что въ конці концовъ кусочекъ мяса или білка 
оказывается какъ бы зажатымъ въ кулакъ. Смотря по погоді, раз- 
витію растенія, относительному возрасту листа и т . п ., нагибаніе щу
пальцевъ начинается, самое раннее, уже по прошествіи нЬсколькихъ 
секундъ, обыкновенно же спустя 5 — 2 0  минутъ, и оканчивается 
по истеченіи 8 — 12 часовъ. Положенный на листъ кусочекъ біл
ка или мяса теперь совершенно погруженъ въ жидкость, въ изо- 
биліи внділяемую железистыми головками, постепенно въ ней 
растворяется, такъ сказать переваривается, и понемногу всасы
вается въ мякоть листа: Когда весь кусочекъ будетъ растворенъ
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и всосанъ, жидкость, выделенная головчатыми железками, высы- 
хаетъ, щунальцы выпрямляются и листа опять принимаете свое 
первоначальное положеше; однако, такой листе снова можно »кор
мить“ не раньше, какъ черезъ 1— 7 сутокъ. Очень молодые и очень 
старые листья негодны для опытовъ кормлетя, такъ какъ ночти 
нечувствительны. Блестяпця капли жидкости, покрываюнця голов
чатая расширешя щупальцевъ, привлекаютъ разныхъ насЬкомыхъ, 
главнымъ образомъ комаровъ; насекомое, задержанное липкой жид
костью, въ напрасныхъ усшпяхъ освободиться, затрогиваетъ все 
большее и большее число щупальцевъ, заставляя ихъ изгибаться и вы
делять въ болыпемъ и болыпемъ количестве липкую жидкость; обык
новенно уже черезъ ‘А часа насекомое умираетъ, вероятно, вследеттае 
того, что въ дыхальцы набирается липкая жидкость и запираете 
ихъ. Затемъ происходите вышеописанное загибаше головчатыхъ же- 
лезокъ и лиетовой пластинки. Уже простому глазу, а еще яснее—  
вооруженному лупою, заметна разница въ окраске спокойныхъ и 
раздраженныхъ щупальцевъ. Это изменеше идете рука объ руку 
съ вагибатемъ железиетыхъ выростковъ. По средине вдоль нож
ки щупальца проходитъ спиральный сосудъ, который, вступая въ 
головчатое расширеше, распадается въ целую сетку мельчайшихъ 
волоконецъ,' снаружи вокругъ спиральнаго сосуда находятся 2 или 
8 слоя нежныхъ пузырьковъ, клгьточекъ, наполненныхъ въ верх
ней части ножки и въ головке однородной темнокрасной жид
костью; въ раздраженномъ щупальце вместо этой однородной жид
кости наружныя клеточки головчатой железки содержатъ почти 
безцветную жидкость, въ которой подвешены темнокрасные комоч
ки разнообразной формы. Рядомъ съ изменешемъ содержимаго 
этихъ клеточекъ происходите изменеше выделяемой ими жидко
сти,— вместо прежней липкой, водянистой и безвкусной .жидкости, 
теперь железками нагнувшагося щупальца выделяется жидкое ве
щество, по составу очень сходное съ желудочнымъ сокомъ живот- 
ныхъ, такъ какъ содержитъ пепсинъ и какую-то, еще не
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вполні изслЄдованную кислоту] этотъ сокъ, подобно желудочному, 
растворяетъ белковыя и другія азотнетыя вещества, въ чемъ не 
трудно убедиться прямыми опытами.— Росянка одно изъ наибо
лее распространенныхъ насгъкомоядныхъ растеній. Ее можно на
ходить отъ крайняго севера (Кола, Лапландія) Европейскаго ма
терика до южныхъ государствъ (Франція, Испанія, Италія), по всей 
Европейской Россіи, Сибири и Северо-американскимъ Ш татамъ до 
Алабамы и Флориды включительно.

XXV. Семейство РОСЯНКОВЫЯ, DROSERACEAE.

Травянистая насекомоядный растенія, б .ч . съ прикорневыми, по
переменными, черешчатыми листьями, усаженными железистыми во
лосками (щупальцами). Ц вЄтьі правильные, двупокровные, раздельно
лепестные, собранные завитками. K 5C5A5G (3_ 5). Нлодъ одногнЄздная, 
3 — 5 -створчатая, многосЄмянная коробочка. Семена очень мелкія, 
белковыя, съ прямымъ зародышемъ. 1 1 0  видовъ, живущихъ б. ч. 
на болотахъ между торфяниковыми мхами въ умеренномъ и жар- 
комъ поясахъ.

Кромі Росянки, сюда относятся еще Альдрованда, Aldrovanda 
vesiculosa L.,—плавающее насекомоядное растеніе съ густо мутов
чатыми листьями и 5-листной свободной чашечкою, и Мухоловка, 
Dionaea muscipula L .,—сЄверо-американское болотное растеніе, 
издавна разводимое въ оранжереяхъ, съ двулопастными, по краямъ 
реснитчатыми листьями, захлопывающимися, когда на нихъ садит
ся какое-нибудь насекомое.



ВЫВОДЫ I  РАЗЪЯСНЕНЫ.
I. ОСНОВНЫЙ п о л о ж е н ій  м о р ф о л о г іи  с ъ м я н н ы х ъ  и л и

ЦВЬТКОВЫХЪ РАСТЕНІЙ.

1. Задачи морфологіи растеній. Не смотря на большое разнообразіе изученныхъ 
растені«, всі они со сто ятъ  въ сущности изъ одинаковыхъ частей—корня, стеб
ля, листьевъ, цвітовь и т. п. В сі эти части или органы служатъ для извістньїхь 
отправлепій, безъ которыхъ невозможно было-бы самое существованіе 
растенія. Такъ, корень, съ одной стороны, служить для укріпленія расте- 
нія въ почв-Ь, а, съ другой, своими молодыми частями и развивающимися 
на нихъ корневыми волосками всасываетъ изъ почвы питательныя вещества. 
Но эти, принятыя изъ почвы, питательныя вещества должны быть перера
ботаны, подобно тому, какъ мы сами переработываемъ въ пищеваритель- 
номъ каналі принимаемую нами пищу и претворяемъ ее въ кровь. Пере
работка сыраго питательнаго сока, т. е. всосанной корневыми волосками „поч
венной влаги“, происходить въ листьяхъ и подобныхъ имъ зеленыхъ частяхъ 
растенія. Переработка сыраго сока, подымающегося по стеблю къ листьямъ, 
щсвоенге или уподобленіе (ассимиляція) выработанныхъ ими иродуктовъ ас- 
симиляціи сопровождается всегда вьіділеніемь углекислоты (диханіе) и выдгь- 
тіежь вредныхъ или излишнихъ веществъ, между прочимъ, воды (испаренге)\ 
диханіе, внділенія и испареніе также совершаются главнымъ образомъ въ 
листьяхъ. На счетъ выработанныхъ въ зеленыхъ частяхъ растенія ассимили- 
рованныхъ веществъ происходить его ростъ, а излишекъ переработанныхъ 
веществъ отлагается про запасъ и загЬмъ потребляется на образованіе 
новыхъ частей,—корневыхъ и стеблевыхъ вітокь, листьевъ, корневыхъ во- 
лосковъ, а также цвітовь, плодовъ и сімянь. Образованіемь илодовъ и с і -  
мянъ во многихъ случаяхъ заканчивается жизнь растенія, какъ, напр, 
у однол'Ьтнихъ растеній. Но оставляемыя ими сгъмена при наступленіи 
благопріятньїхь условій даютъ начало новымъ растеніямь или особямъ того- 
же вида. Сімена служатъ для размноженгя растеній. Изученіемь отправ- 
леній, совершаемыхъ известными органами и условій, которымъ подчиняют
ся жизненныя проявленія или жизнедеятельность растеній,—занимается 
физгологія. Предметъ-же морфологіи составляетъ изученіе частей растенія 
съ ихъ внешней стороны, взаимнаго отношенія, происхожденія и роста от- 
д'Ьльныхъ частей. Слідовательно, морфологія разсматриваетъ органы рас- 
тенія, какъ части или члены одного цілаго, сравниваетъ ихъ между собою, 
изучаетъ способы ихъ возникновенія и развитія и на основаній такого
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сравнительная изученія готовыхъ формъ, а также исторін ихъ развитія, 
выводить и устанавлнваетъ свои законы.

2. Основные члены растительнаго т іл а . Однимъ изъ важнЬйшихъ результа- 
товъ такого сравнительно-морфологическаго изслідованія оказалось, что 
в с і вьісшія (Цвітковьія или Сімянньїя) растенія состоять только изъ че
тырехъ осповныхъ частей или членовъ: корня (Rhizom), стебля (Caulom), ли
ста (Phyllom) и волоска (Trichom). Съ морфологической точки зрінія со
вершенно безразлично, какую форму принимаетъ въ послідствіи данная 
часть и какую исполняетъ физіологическую работу. Для морфології!, карто
фельный клубень, усикъ дыни, зеленая листовидная часть ряски или как
туса— такія же стеблевыя образованія, какъ и стволъ дуба или соломина 
пшеницы. Такими-ж,е равноценными (гомологичными) органами оказывают
ся, съ морфологической точки зрінія, чешуи луковицы, колючки барбари
са, пучки игловидныхъ листьевъ кактуса, а также лиотовыя части цвет
ка—чашелистики, лепестки, тычинки, плодолистики. Все это—листовыя об
разованія, но только видоизмгьнивгиіяся или метаморфозированныя. Всі 
такія части растенія, независимо отъ ихъ происхожденія и морфологн- 
ческаго значенія, служащія для одного и того-же или сходнаго отправ- 
ленія, называются аналогичными органами. Напримірь, * усики или при- 
ціпки винограда или гороха и прпціпки плюща суть аналогичные, но не 
гомологичные, органы, такъ какъ усики Винограда суть видоизмінившіяся 
стеблевыя вітви, усики Гороха—метаморфозированные листья, а нриціпкн 
Плюща—придаточные корни. Уже изъ приведенныхъ приміровь видно, 
какъ трудно бываетъ въ нікоторьіхь случаяхъ рішить, къ какому основ
ному члену относится данный органъ; къ такимъ труднымъ для рішенія 
морфологическимъ вопросамъ принадлежитъ, наир., вопросъ о томъ, при- 
нимать-ли шишку Сосны за цілое соцвітіе или за отдельный цвітокь. Ко 
всему этому нужно еще прибавить, что въ природі н іть  и не бываетъ тіхь 
різкихь различены, какія установляетъ наука; в ір н іе  сказать, різкое ог- 
личіе, напр, корня отъ стебля, приложимо къ большинству случаевъ, но от
нюдь не ко всімь. Такія образованія, какъ клубне-шишка Ятрышника 
(Orchis) или подземная вздутая сьідобная часть Редискщ заключаютъ въ 
себі какъ-бы слитыми признаки корня и стебля.

3. Способы возникновєнія и развитія растительныхъ членовъ. В с і члены растенія, 
за исключетемъ только главнаю стебля и корня, появляются одни на дру- 
гихъ на боковой поверхности,—в с і они боковаго происхожденія. Развіт- 
ленія стебля и корня, листья и волосковыя образованія никогда не появляются 
на самой верхушкі, а всегда залагаются нісколько ниже, сбоку. Стебле
выя вітки, листья и волоски выходятъ изъ наружныхъ, поверхностныхъ 
слоевъ того органа, на которомъ поміщаются. Напротивъ, корни и такъ назы- 
ваемыя придаточныя почки залагаются на большей или меньшей глубині 
внутри производящаго органа и, пробиваясь наружу, должны прорывать лежа- 
щіе надъ ними слои. Первый способъ образованія называется вмъроднымъ 
(эктогеннымъ) происхожденіемь, авторой—нутрероднымъ (эндогенное проис-
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хожденіе). В с і однородные боковые члены появляются на несущемъ орга
н і обыковенно въ опреділенномь, постоянному правильномъ порядкі. Ли
стья, наир., появляются на стеблі въ верхостремительномъ (акропеталь- 
номъ) порядкі,—это значитъ, что всякій вновь образующейся, слідователь- 
но, самый молодой (въ данную минуту) листъ поміщается ближе вс іхь  къ 
наростающей верхушкі стебля. Если-же появленіе и развитіе членовъ идетъ 
въ обратномъ направленій, т. е. если самый молодой членъ стоитъ ближе 
къ разростающемуся оенованію,—то въ такомъ случаі говорятъ, что дан
ный членъ появляется въ низостремителъномъ (базипетальномъ) направле
ній. Придаточными образованіями называютъ в с і т і  члены растенія, ко
торые появляются въ неопредЬленномъ порядкі и залагаются подъ наруж
ными слоями корня, стебля или листа, слідовательно, нутрероднаго происхож- 
денія. Наконецъ, вновь появляющіеся члены располагаются или по одному, 
разсіянно, или же на одномъ поперечномъ січеній развивается сразу или 
посіідовательно одинъ за другимъ нісколько однородныхъ членовъ; въ та- 
комъ случаі они образуютъ мутовку, которая и называется по числу со- 
ставляющихъ ее членовъ двух-, трех-, четырех-, многочленною. Если въ 
мутовкі всего 2 члена, то эти послідніе сидятъ одинъ противъ другаго и 
называются супротивными.

Въ сгъмени, составляющему самый существенный отличительный при- 
знакъ высшихъ, Цвгьтковыхъ или Сгъмянныхъ, растеній, уже иміются, въ 
большемъ или меныпемъ развитіи, зачатки основныхъ членовъ раститель- 
наго т іла—корня, стебля и листовыхъ образованы.
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C ta , его строеюе и проростаюе.
4 . СЪмя ДвусЪмядОЛЬНЫХЪ растен!й. У  Обыкновенной Фа

соли (Phaseolus vulgaris L .) довольно крупное овальное сгьмя (рис. 
229-й) ингЬетъ съ одной стороны выемку и вслйдс'гае этого по- 
лучаетъ почковидную форму. Въ этой выемке по средине замечается 
овальное пятнышко, такъ называемый тбчикъ (Hilus. Umbilicus), а 
около него небольшое отверст1е, 
ведущее внутрь, къ ядру (Nucel- 
lus) семени; это отверст1е носитъ 
назвате зародышнаго отвер- 
ст1я или сгъмявхода (Micropyle).
Вся остальная наружная поверх
ность семени представляетъ белую, гладкую, блестящую кожицу,
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на которой можно различать нЄжння жилки, особенно, если сЄмя 

было размочено. Размоченное въ горячей или холодной воді сішя 
увеличивается въ объеме, разбухаетъ, и принимаетъ желтоватый 
оттЄнокі^  съ размоченнаго сЄмєни легко снимается одевающая его 
кожица или сгъмянная кожура (integumentum). По снятіи кожуры, 
получается главная часть сЄмєни, ядро (Nucellus), которое легко 
распадается на д в і плосковыпуклыя мясистая части,— стьмядоли 
(Cotyledones); обе сЄмядоли прилегаютъ другъ къ другу своими 
плоскими сторонами и прикрепляются къ небольшому, коленчато- 
изогнутому т іл у , одинъ, конически заостренный, конецъ котораго 
выдается изъ подъ семядолей и проходитъ вдоль ихъ выемчатой 
части, а другой, плоскій и вилообразный, защемленъ между обеими 
семядолями. Не трудно догадаться, что это коленчатое тЄло пред
ставляєте зачаточную осевую часть зародышнаго растенія,— нижній 
острый конецъ ееть корешокъ зародыша (Radicula), а та часть, 
къ которой прикреплены сЄмядоли, можетъ быть только стеблевою и 
действительно называется стебелъкомъ зародыша (Cauliculus); верх
ній конецъ стебелька, защемленный между семядолями, представляете

верхушечную почку, называемую 
здЄсь почечкой (Gemmula) или пе- 
рышкомъ (Plumula). Такимъ обра- 
зомъ сЄмя Фасоли состоитъ изъ двухъ 
существенно различныхъ частей: сгь- 
мянной кожуры (Integumentum) 
и зародыша (Embryo). Рубчикъ, 
находящейся на кожуре, есть то 

мЄсто, которымъ сЄмя прикреплялось къ спмяножкгъ (Funiculus), 
остающейся на сЄмяносцЄ плода (боба), а сгьмявходъ— небольшое 
отверстіе въ сЄмявной кожуре, приходящееся какъ разъ на томъ 
мЄстЄ, гдЄ кончается верхушка корешка зародыша. Если поло
жить въ кипятокъ несколько цельныхъ семянъ Фасоли, то они 
прежде всего сморщиваются, а у зародышнаго отверстія появляют

Рис. 2 3 0 .
Проросшее сЬмя Фасоли.



ся одинъ за другимъ пузырьки воздуха, которые понемногу уве
нчиваются, отрываются и , выходя на поверхность воды, ло
паются; черезъ нисколько времени прекращается выдЬлете воз- 
душныхъ пузырьковъ, а сЬмя значительно увеличивается въ объеме, 
разбухаетъ и снова делается гладкимъ. При сдавливанш разбухшаго 
семени между пальца
ми изъ семявхода пока
зывается вода. Разбу- 
хате совершается бы
стрее, если предвари
тельно немного надре
зать семянную кожуру.
Эти простые опыты не
сомненно убеждаютъ 
наеъ въ томъ, что се- 
мянная кожурамалопро- 
ницаема для воды (и 
другихъ жидкостей), а 
также для воздуха (и 
вообще газовъ), и, сле
довательно, служитъ 
для защиты заключен- 
наго въ ней зародыша; 
благодаря кожуре, се
мя Фасоли не высыха- 
етъ окончательно, даже 
пролежавши довольно 
продолжительное время 
въ сухомъ месте и не 
теряетъ всхожести.

Значеше отдельныхъ частей зародыша,— оси, перышка и се
мядолей,— яснее всего проявится, если заставить семя прорости. Н а

Рис. 2 3 1 .
Ростокъ Фасоли.



проросшемъ семени (рие. 2 80 -й ) мы видимъ, что заостренная ко
ническая часть оси зародыша пробивается наружу черезъ микропи- 
лярное отверсте и при этомъ разрываетъ кожуру, затемъ постепенно 
вытягивается и углубляетсявъ почву, тогда какъ верхняя цилиндрическая 
часть оси, прилегающая къ сЬмядолямъ, также вытягивается, но только 
въ обратномъ направленш (рис. 2 3 1  -й), т. е. растетъ вверхъ и выноситъ 
на поверхность земли обе семядоли; эти посл4дшя понемногу сморщива
ются, слабо зеленеютъ, новъ скоромъ времени съеживаются, засыхаютъ

и наконецъ отваливаются, приблизитель
но около того времени, когда ростокъ разо- 
вьетъ уже нисколько зеленыхъ листьевъ. 
Итакъ (рис. 231-й ), корешокъ зароды
ша развивается въ главный корень, сте- 
белекъ— въ первое междоуз.йе или под- 
аьмядольное колгьно, перышко разрос- 
тается въ главный стебель съ листьями, 
а сЬмядоли постепенно теряютъ сочность, 
съеживаются, уменьшаются въ объеме и 
весе, увядаютъ и наконецъ отваливаются, 
после того, какъ скопленныя въ нихъ 
питательвыя вещества потребляются на 

Проросташе 1 ороха. р 0СТЪ молодаго растеньица; на счетъ
этихъ веществъ оно крепнетъ и получаетъ все части, необходимыя 
для его самостоятельной жизни.

По тому же образцу (типу), какъ семя фасоли, устроены семена 
весьма многихъ растеши, веЬхъ такъ называемыхъ Двусгьмядолъныхъ 
(Б1со1у1е<1опеае),— у всЬхъ двусЬмядольныхъ растешй, завесьма незна
чительными исключешями, зародышъ съ двумя супротивными семя
долями.

Сгъмя Гороха (ГМзит йаЙуитЬ.Хрис. 232-Й), кроме величины и фор
мы, отличается главнымъ образомъ темъ, что его полушаровидныя се
мядоли скрываютъ всю стеблевую пасть зародышной оси, такъ что почти 
вся остальная часть оси, лежащая ниже места прикреплешя семядо-
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лей, есть корешокъ зародыша и при проростаніи превращается въ 
главный корень. Кромі того, у гороха ростокъ не развиваетъ подсі- 
мядольнаго коліна и семядоли не выносятся на світа, а остаются 
подъ землею и современемъ сгниваютъ.

Значительно большее уклоненіе отъ фасоли и гороха представляетъ 
сімя Львиной пасти (Antirrhinum majus L.). Здісь (рис. 233-й)въ ядрі 
сімени, кромі зародышной оси съ 
двумя сравнительно мелкими семя
долями, замечается еще мучнистое 
вещество, окружающее со всЬхъ 
сторонъ зародышъ и прилегающее 
къ сімянной кожу p i. Это обра- 
зованіе, называемое бгьлкомъ (Al
bumen, Endospermum), составляетъ 
запасъ пищи, на счетъ которой про
исходить первое развитіе зароды
ша; слідовательно, въ бгьлковыхъ 
сіменахь бгьлокъ играетъ туже 
роль, какая у безбплковыхъ еЬмянъ выпадаетъ на долю мясистыхъ 
сімядолей. У Калужницы (Caltha palustris L.) ядро сімени почти все 
состоитъ изъ одного только білка, 
къ которому въ верхней части при- 
легаетъ очень маленькій зародышъ 
(рис. 234-й). У большинства дву- 
сімядольньшь растеній сімена 
устроены подобно тому, какъ у 
Львиной пасти.

5. Строеніе сімени ОдносЪмя- 
дольныхъ растеній. Сгьмя (зерно)
Пшеницы (Triticum vulgare L.) 
заключено въ оболочку плода или 
околонлодникъ,— тонкую кожицу, сроетающуюся съ сімянной кожу
рой; пшеничное зерно на еамомъ д іл і  ееть плодъ-зерновка (ер. I I ,  
етр. 9 1 — 98). Зерно пшеницы (рие. 2 3 5 -й ) им4етъ удлиненную, 
яйцевидную форму, еъ пучкомъ волоековъ на узкомъ конці, а при 
основаній противоположнаго, широкаго конца просвічиваеть небольшой

Рис. 2 3 4 .
Сімя Еурослтьпа болотнаго.

Рис. 2 3 3 .
Сімя Львиной пасти, цільное 

и разрізанное пополамъ.



зародыш, (рис. 2 3 6 -й  и 23 7 -й ). Отъ одного до другаго конца, 
вдоль зерна на его передней стороне, проходитъ узкая и довольно 
глубокая бороздка; на задней, выпуклой и закругленной, стороне 
находится зародышъ. Разрезавши сЬмя по длине, вдоль бороздки, 
(рис. 236 -й ) можно разсмотр4ть ядро семени; большая часть ядра заня-

та б'Ьлымъ мучнистымъ веществомъ, бплкомъ (albumen), къ которому 
сбоку на спинной стороне вблизи широкаго конца прилегаетъ мел- 
кщ  зародышъ (embryo). Съ помощью увеличительнаго стекла 
(лупы), въ зародыше не трудно отличить ось (axis)— въви д Ь ко- 
роткаго, къ обоимъ концамъ— стеблевому и корневому— заостреннаго 
тельца и одну сгьмядолю, называемую щиткомъ (scutellum). Стеб
левая часть зародышной оси (cauliculus) заканчивается почечкой 
(gemmula), иначе перышкомъ (plumula); но только здесь зача
точные листочки сидятъ попеременно, имеютъ трубчатую форму 
и очень мелки, за исключетемъ наружнаго листа, который сво- 
имъ широкимъ влагалищнымъ основашемъ обхватываетъ и совер
шенно закрывает! остальные листочки перышка и верхушку стебель
ка . Щитокъ прикрепляется къ оси зародыша въ томъ месте, где 
сходятся стебелекъ и корешокъ, и своею несколько выпуклой задней

Рис. 2 3 5 .3 5 . Рис. 2 3 6 . Рис. 2 3 7 .
Покоющееся и проростающее е£мя Пшеницы.



стороною плотно прилегаетъ къ б4лку. И такъ, тмя Пшеницы 
(рис. 2 36 -й  и 237-й ) 
представляетъ въ сущ
ности то же строеше, 
какъ и обмена Двудоль- 
ныхъ растетй , —  это 
зачаточное растеньице 
(стебелекъ съ перыш- 
комъ и корешокъ за
родыша), такъ сказать— растете въ мишатюр4, которое снабжено за- 
пасомъ пищи (бгьлокъ) и приспособленнымъ для ея всасывашя видо- 
изм'Ьненнымъ листомъ (сгьмядоля или щитокъ), а снаружи защищено 
плотной кожицей (сгьмянная кожура, сростающаяся съ около- 
плодникомъ) отъ разныхъ пеблагонргятныхъ вкЬшнихъ вл1ятй; са
мое существенное отлич1е сводится на присутств1е въ зародыпгЬ 
одной только стьмядоли, но это отлич1е настолько важно и по
стоянно, что растешя съ такого рода семенами составляютъ осо
бую группу,— типъ Однодольныхъ (Monocotyledoneae) растетй.

У Аройника (Arum maculatum L.), также представителя Одно
дольныхъ растетй, кругловатое тмя  (рис.
238-й) покрыто довольно твердой, жесткой,
толстой сгьмяной кожурой съ рубчикомъ и 
сгьмявходомъ, расположенными почти на про- 
тивуположныхъ концахъ. Въ ядргь легко
различаются бгьлокъ и сравнительно круп
ный зародышъ. Зародышъ Аройника (рис.
239-й) им'Ьетъ видъ удлиненнаго, бол'Ье
или менЬе яйцевиднаго т4льца, съ обои
ми притупленными концами и узкимъ, щеле- 
виднымъ углублетемъ, такъ называемой за
родышевой щелью, ближе къ узкому, корне-



во му , концу зародыша, й зъ  этой зародышевой щели при проростаніи 
сЄмєни (рис. 24 0 -й ) выступаетъ стебелекъ съ листьями,— следователь

но, у Аройпта почечка зародыша скрыта въ 
особомъ углубленіи^ образующемся вслЄдствіе 
разростаніянижняго^ влагалищпаго, конца сгъ- 
мядолщ такимъ образомъ здЄсь сЄмядоля зани- 
маетъ нротивуноложный корневому, т. е. ши
рокій конецъ зародыша, и при проростаніи 
остается заключенною въ кожуре сЄмєни.

Остальныя Однодольныя растенія по устрой
ству сЄмєни стоять ближе къ Аройнику, не
жели къ П ш є н и ц Є и другимъ Злакамъ,какъвъ 
этомъ можно убедиться, напр, на семенахъ 
Финиковой пальмы (такъ называемая „финико
вая косточка“) или любаго луковичнаго ра
стенія.

Если посЄя т ь  семена Обыкновеннаго лу
ка (Allium сера L.), то черезъ известное вре
мя появляется р о сто в  (рис. 241-й); корешокь 

зародыша, пробившись наружу, углубляется въ землю, но скоро 
замираетъ, а на его мЄ сто изъ нижней части стебелька выступаетъ 
ц Є л н й  пучокъ придаточныхъ корешковъ,—корешокъ зародыша у 
Лука, какъ и у другихъ Однодольныхъ растеній, проросши скоро зами
раетъ и не развивается въ остающійся главный корень, какъ у Двудоль- 
ныхъ. Проросшее сгьмя Лука не остается подъ землею, какъ у Пше
ницы и Аройника, но выносится на свЄть сильно удлиняющеюся, 
зеленеющею, нитевидною сгъмядолею; сЄм яд о л я  в ъ  верхней, болЄе 
узкой, части колЄнчато изогнута (рис. 241-й) и несетъ на верхушке 
остатокъ сЄмєни, т. е. сЄмянную кожуру съ заключеннымъ въ ней бгьл- 
комъ, а своимъ, несколько вздутымъ, влагалищнымъ основаніемь (ъ) 
обнимаетъ верхушку стебелька, почечку или перышко, такъ что ос
тается только узенькая щелка,— зародышевая щель. Изъ этой-то щели 
показываются одинъ за другимъ зеленЄющіе листочки, все боль
ше и больше приближающееся по форме и величине къ обыкновенным 
стеблевымъ листьямъ Лука . РазрЄзавщи по д л и н Є молодое луко
вичное растеньице, такъ, чтобы разрЄзь прошелъ черезъ середину

Рис. 241.
Ростокъ Лука.



во му , концу зародыша. Изъ этой зародышевой щели при проростаніи 
сЄмени (рис. 2 4 0 -й ) выступаетъ стебелекъ съ листьями,— следователь

но, у Аройника почечка зародыша скрыта въ 
особомъ углубленіи, образующемся вслЄдствіе 
разростаніянижняго^ влагалищнаго, конца сть- 
мядолщ такимъ образомъ здЄсь сЄмядоля зани- 
маетъ противуположный корневому, т. е. ши
рокій конецъ зародыша, и при проростаніи 
остается заключенною въ кожурі сЄмени.

Оетальныя Однодольныя растенія по устрой
ству сЄмени стоятъ ближе къ Аройнику, не
жели къ П ш є н и ц Є и другимъ Злакамъ,какъвъ 
этомъ можно убедиться, напр, на сЄменахь 
Финиковой пальмы (такъ называемая „финико
вая косточка“) или любаго луковичнаго ра-
СТЄНІЯ.

Если посЄять семена Обыкновеннаго лу- 
ка (АШит сера К ), то черезъ известное вре
мя появляетсяростокъ (рис. 241-й); корешокъ 

зародыша, пробившись наружу, углубляется въ землю, но скоро 
замираетъ, а на его мЄсто изъ нижней части стебелька выступаетъ 
ц Є л н й  пучокъ придашочныхъ корешковъ,—корешокъ зародыша у 
Лука, какъ и у другихъ Однодольныхъ растеній, проросши скоро зами- т| 
раетъ и не развивается въ остающійся главный корень, какъ у Двудоль- 
ныхъ. Проросшее сгьмя Лука не остается подъ землею, какъ у Пше
ницы и Аройника, но выносится на свЄть сильно удлиняющеюся, 
зєл єнЄ ю щ єю , нитевидною сгьмядолею; сЄмядоля въ верхней, болЄе 
узкой, части колЄнчато изогнута (рис. 241-й) и несетъ на верхушке 
остатокъ сЄмени, т. е. сЄмянную кожуру съ заключеннымъ въ ней бгъл- 
комъ, а своимъ, нЄсколько вздутымъ, влагалищнымъ основанхемъ (ь) 
обнимаетъ верхушку стебелька, почечку или перышко, такъ что ос
тается только узенькая щелка,—зародышевая щель. Изъ этой-то щели 
показываются одинъ за другимъ зеленЄющіе листочки, все боль
ше и больше приближающееся по формЄ и величине къ обыкновеннымъ 
стеблевымъ листьямъ Лука. РазрЄзавщи по длинЄ молодое луко
вичное растеньице, такъ, чтобы разрЄзь прошелъ черезъ середину

Рис. 241.
Ростокъ Лука.



щели, найдемъ верхушку стебелька или почечку— въвидй широка- 
го, плоскаго кружочка, на которомъ сидятъ зачаточные листья съ 
широкимъ влагалищнымъ основашемъ; молодые листья со всЪхъ 
сторонъ обхватываются влагалищами боліє старыхъ листьевъ.

6. Строеніе сЪмени Голос%мянныхъ растеній. У Сосны 
(Pinus sylvestris L.) сгьмяпочка не заключена въ завязи, какъ у Дву- 
дольныхъ и Однодольныхъ растеній, а просто прилегаетъ къ плодовой 
чещуйкі (плодолистику) женскаго цветка (ср. I I ,  стр. 15 0 -я  и сл ід .). 
Такія-же открытия сімяпочки найдемъ у воЬхъ Хвойныхъ или 
Шишконосныхъ (Coniferae), а также у Саговиковъ (Cycadeae) и 
немногихъ другихъ растеній жаркихъ странъ; в с і такія растенія 
называются Голосгьмянными (Gymnospermae), въ отличіе отъ веЬхъ 
т'Ьхъ, у которыхъ сімена развиваются въ завязи и который поэтому 
называются Покрытоспмянными (Angiospermae), куда относятся 
вс і Односімядольння и 
Двусімядольння расте
нія. Среди нашихъ рас
теній Хвойныя являют
ся единственными пред
ставителями группы Го- 
лосЬмянныхъ. Н а с і-  
мени Сибирскаю ке- 
ф а  (Pinus Cembra L.), 
которое у насъ извест
но подъ именемъ „ке- 
дроваго ор іш ка“ , по 
его значительной величині, удобн іе,ч ім в  на сйменахъ Сосны обык- 
новенной (Pinus sylvestris L.), познакомиться съ строешемъ зароды
ша. „Кедровый ор іш екь“ представляетъ удлиненное, боліє или ме- 
ніе яйцевидное, нисколько трехгранное, съ закругленными ребрами, 
бурое стьмя. Снаружи оно одіто въ довольно толстую, бурую, 
кріпкую сгьмянную кожуру, а подъ нею находится еще другая,
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тонкая кожица или пленка, легко отделяемая отъ мясисто-масляни- 
стаго, сладковатаго на вкуеъ, яйцевиднаго, бЄлаго ядра стьмени. 
Разрежемъ ядро вдоль пополамъ, какъ разъ посредине; внутри 
(рис. 24 3 -й ) мы найдемъ зародышъ, въ в и д і удлиненнаго, внизу 

коническаго тЄльца, со всЬхъ сторонъ окру- 
женнаго илотнымъ, мясистымъ бгълкомъ. Въ 
тонкомъ, длинномъ, конусовидно заострен- 
номъ конці зародыша не трудно признать ко- 
решокъ, а въ верхней цилиндрической части—  
подсгьмядольное колгъно, т. е. ось зародыша; 
что-же касается верхняго вздутаго утолщен- 
наго конца зародыша, то при внимательномъ 
изслЄдованіи мы здЄсь откроемъ несколько ли- 
стовидныхъ выростковъ, сгъмядолей, распо
лагающихся кружкомъ (мутовкою) вокругъ 
голой конической верхушки (почечки) стебель
ка зародыша; первые (зародышные) листочки 
съ зазубренными краями появляются на сте
бельке только после того, какъ сЄмя проро- 
стетъ и сЄмядоли раскроются (рис. 244 -й  
а — главный корень съ первыми развЄтвле- 

ніями; ь— верхушечная почка съ зачатками первичныхъ листьевъ; 
0— мутовка распустившихся семядолей).

У другихъ Хвойныхъ растеній въ существенныхъ чертахъ се
мена ничЄмь не отличаются по своему строенію отъ сЄм єни  Сибир- 
скаго кедра. У Сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) на сЄмєни 
имЄется крыловидный придатокъ (рис. 242-й), происшедшій вслЄд- 
ствіе того, что яри внпаденіи созрівшаго сЄмєни изъ шишки отъ 
плодовой чешуйки отрывается пластинчатый участокъ, который оста
ется въ виде крыла на сЄмєни и способствуетъ его разсЄванію. Та- 
кіеліє крыловидные придатки находятся еще на сЄменах'ь Пихты, 
Лиственницы и нЄкоторихь другихъ Елевыхъ. У Можжевельника 
(Iuniperus) чешуйки плодовой шишки разростаются, дЄлаются сочны

Ростокъ Сосна.



ми, мясистыми и, сростаясь надъ сіменами, образуютъ ложную яго
ду („можжевеловая ягода“). Въ сЬменахъ Тисса (Taxus), Кипариса 
(Cupressus) и др. зародышъ только съ 2-мя семядолями, у осталь- 
ныхъ Хвойныхъ бываетъ отъ 3 до 15 сімядолей.

Принявши за образецъ сімена Львиной пасти, Antirrhinum 
majus L. (рис. 238-й ), Аройника, Arum maculatum L. (рис. 2 3 8 -й  
и 239-й ) и Сосны, Pinus sylvestris L . (риє. 24 3 -й ), мы можемъ 
сказать, что у вс іхь  остальныхъ Сгьмянныхъ или Цвгьтковыхъ 
растеній (Phanerogamae s. Anthophytae) сімена устроены по одно
му изъ указанныхъ трехъ типовъ. Такимъ образомъ строеніе сіме- 
ни оказывается однимъ изъ самыхъ устойчивыхъ, постоянныхъ приз
нако въ , т ім ь  боліє, что въ связи съ етроешемъ сімени находит
ся множество другихъ, существенныхъ и меніе важныхъ, второсте- 
пенныхъ, особенностей, совокупность которыхъ производить то, что 
растенія Двудольныя, Однодольный и Голоеімянння легко отличаются 
уже съ перваго взгляда. Н а этомъ основаній в с і Сімянння расте
нія распадаются на три обширныя группы или типа'. ДвусЪмя- 
ДОЛЬНЫХЪ, Dicotyledoneae, ОДНОСЬМЯДОЛЬНЫХЪ, Monocotyledoneae 
и ГОЛОСЪМЯННЫХЪ, Gymnospermae; эту посліднюю группу иногда 
называютъ Многосгьмядольными, Polycotyledoneae, но это названіе 
мало употребительно.

Все дальнійшее разнообразіе сЬмліп. ПокрытосЬмянныхъ и Го- 
лосімянннхь растеній,—помимо формы, величины и цвіта,—зави- 
ситъ, какъмы уже отчасти виділи, во 1-хъ, отъ присутствія или от- 
сутствія бгьлка,—отсюда діленіе сімянь на бгьлковыя (semina albu- 
minosa) и безбгълковыя (semina exalbuminosa). У Однодольныхъ и 
Голосімянннхь растеній безбілковьія сімена встречаются очень 
рідко, въ виді исключенія, а въ типі Двудольныхъ білковня или 
безбілковня сімена составляютъ одинъ изъ постоянныхъ призна- 
ковъ изв1',стпихъ семействъ, причемъ нікоторня группы (Перечныя, 
Piperineae, Кувшинковыя, Nymphaeaceae) характеризуются присутст- 
віемь двойнаго білка (эндосперма и перисперма); форма, составъ, 
взаимное положеніе білка и зародыша также оказываютъ вліяніе 
на разнообразіе сімянь. Во 2-хъ, спмянная кожура представля-



етъ также немалое' разнообраз!е,— она бываетъ тонкой, пленчатой или 
же довольно толстой, твердой, жесткой; часто кожура простая, но 
нередко бываетъ двойная, т. е. состоитъ изъ двухъ слоевъ—ма- 
ружнаго (testa) и внутренняго (tegmen), a иногда поверхъ с^мян- 
ной кожуры развивается еще прибавочная оболочка, кровелька (aril- 
lus), которая бываетъ весьма разнообразной формы, строешя, развийя, 
происхождешя и назначешя. О различныхъ придаткахъ сймянной ко
журы, въ видЬ крыльевъ, летучекъ, волосковъ, шиповъ и мн. т. п., 
мы еще будемъ им^ть случай говорить. (Ср. на рис. 245-мъ сЬме- 
на Ф1алки душистой, Смородины, Мака  и Чистотгъла).

7. Значеше составныхъ частей сЪмени. Главное назначеше 
сгьмянной кожуры— защита и охранеше ядра семени. Семянная 
кожура предохраняетъ главную часть семени, ядро съ зародышемъ, 
отъ различнаго рода поврежденш, а также отъ насекомыхъ и 
другихъ зерноядныхъ животныхъ; у такихъ растеши, какъ ябло
ня, груша, земляника, малина, виноградъ и мн. др ., семянная 
кожура на столько тверда и плотна, что, даже пробывши нисколь
ко часовъ въ нищеварительномъ канале какой-нибудь птицы или 
млекопитающаго животнаго, выходитъ совершенно неповрежденною 
и, следовательно, препятствуетъ семени перевариваться въ желудк'Ь 
животныхъ. Не пропуская вовсе воды или пропуская въ самой слабой 
степени, семянная кожура,— покрайней мере у растешй, семена кото- 
рыхъ не тотчасъ проростаютъ, а лишь по прошествш более или

Рис. 2 4 5 .
Семена Фиалки душистой, Смородины, Мака и Чистотгъла.

менее долгаго „першда покоя“ ,— противодействуете быстрому за
сыхание или вымокашю семени, при резкихъ переменахъ пого-



ды; благодаря тому-же свойству,— непроницаемости для воды,— с і
мянная кожура препятствуетъ вшцелачиванію питательныхъ ве
ществъ изъ сімени, попавшаго въ воду, или по крайней м ір і  за
тру дняетъ внсачиваніе питательныхъ веществъ. Насколько велика 
бываетъ потеря питательныхъ веществъ изъ сімени путемъ выще- 
лачиванія, видно изъ «гЬдующихъ данныхъ. Сімена, вымачивае- 
мыя въ чистой воді въ теченіи 24-хъ  часовъ, потеряли въ в і с і  
на каждыя 1 0 0  частей: Пшеница— 1 ,1 4 % ,  Ячмень— 1 ,3 8 , 
Кукуруза— 1 ,0 5 ,  Фасоль— 6 ,4 8 , Лет — 1 3 ,2 2 .  Ч ім ь  чище 
и тепліе вода и ч ім ь  дольше сімена лежатъ въ ней, т ін ь  силь
нее происходить вшцелачиваніе, т ім ь  большая получается потеря 
питательныхъ веществъ. Такъ сімена Кукурузы и Ячменя, про- 
лежавшія въ воді 36  дней, потеряли въ в і с і  по прошествіи 5 
дней: въ холодной вод і (при 7° I I .)  Кукуруза— 4 ,3 4 % ,  Ячмень—  
3 ,2 6 % , а въ теплой (при 18° Ц .) Кукуруза— 5 ,4 5 % ,  Ячмень—  
4 ,5 2 % ; черезъ 2 0  дней т і-ж е  растенія потеряли— въ холодной 
воді Кукуруза— 2 6 ,0 4 % ,  Ячмень— 1 9 ,4 4 % ,  а в ъ  теплой воді 
первая— 3 7 ,7 0 ° /о, а второй— 2 7 ,1 2 % .  П ослі 24-часоваго раз- 
мачиванія въ холодной воді гороха и овса, причемъ съ части 
сімянь была снята кожура (у овса снимались пленки), и такая-же 
часть сімянь оставлялась съ оболочками, оказалась потеря: у Го
роха— 6 ,4 7 %  и 3 ,4 1 % ,  у Овса— 3 ,9 6 %  и 2 ,6 8 % .  Изъ 
этихъ опытовъ видно, что сімянная кожура въ значительной сте
пени препятствуетъ высачиванш содержащихся въ я д р і (въ б іл - 
к і  и сімядоляхь) питательныхъ веществъ. Не маловажную роль 
играетъ еще сімянная кожура въ разсіваніи сімянь, въ ихъ рае- 
пространеніи по земной поверхности при посредстві в ітр а , воды 
и животныхъ. Пучки волосковъ (летучки) и отдельные длинные во
лоски, крыловидные придатки (ср. рис. 242-й ) и другіе выростки ко
журы (ср. рис. 2 45-й ) ділаю ть сімена относительно легкими и способ- 
ствуютъ ихъ разнесенію вігромь и водою. Н а сніжннхь вершинахъ Аль- 
шйскихъ горъ, на 5 — 6 0 0 0  футовъ выше пояса древесной рас



тительности, постоянно можно находить, рядомъ съ засохшими ли
стьями, крылатыя семена Пихты, Лиственницы, а также крыла
тые плоды Клена и Березы. Чтобы попасть на такую высоту, срав
нительно крупные и тяжелые плоды и сЬмена поименованныхъ растеши 
должны были продержаться въ воздухе никакъ не меньше 8 или 10 ча- 
совъ. Наконецъ, семянной кожуре принадлежите важная роль въ про
цессе проросташя сЬмянъ,такъ какъ она, препятствуя быстрому вса
сыванию влаги, замедляетъ разбухаше, но въ то-же время усиливаетъ 
способность сЬмянъ поглощать воду. Конскге бобы (Vicia Faba L.) по
глотили воды поистеченш 12 часовъ: покрытые кожурою — 5 5 ,7 % ,  
лишенные кожуры— 8 3 ,4 % ;  по прошествш 24-хъ  чаеовъ семена, по- 
крытыя кожурою,поглотили8 4 ,5°/о,безъкожуры — 85,6°/о ; ачерезъ 
36  часовъ содержаше воды въ сЬменахъ со снятой кожурой оставалось 
безъ перемены ( 8 5 ,6 % ) ,  тогда какъ въ сЬменахъ съ кожурою оно 
достигло 8 9 , 1 % ,  т. е. немногимъ больше того количества ( 8 8 ,3 % ) ,  
сколько нужно для начала проросташя.

Значеше отдЬльныхъ частей ядра т. е. бтьлка, сгьмядо- 
лем, оси и почечки зародыша,— и безъ того достаточно ясное, 
выяснится само собою нри описанш хода проросташя сбмянъ.

8. Проросташе сЪмени. Растете не выходите изъ перюда про- 
ростатя (germinatio) все то время, пока образующейся изъ заро
дыша семени ростокъ можетъ существовать и развиваться дальше 
независимо отъ окружающей среды, почвы и атмосферы, только 
на счете запаса пищи, отложеннаго въ белке или сЬмядоляхъ. 
Началомъ перюда проросташя мы будемъ считать тотъ моментъ, 
когда семя, не потерявшее всхожести, было поставлено въ усло- 
Bifl, необходимыя для успЬшнаго проросташя; перюдъ проросташя закан
чивается, когда молодое растеньице (ростокъ), потребивши вещества, за
пасенный въ семени, для дальнМшаго своего развитая требуете уже 
иныхъ условш, нежели те, въ какихъ оно до сихъ поръ находилось,—  
кроме влаги и теплоты, ростку необходимы еще питательная почва, св4тъ 
и воздухъ. Къ концу перюда проросташя ростокъ настолько уже



окр'Ьпъ и развился, что молодое растеньице можетъ начать, въ пол
ной независимости отъ семени, совершенно самостоятельное существо - 
вате. Напередъ ясно, что продолжительность першда проросташя 
и степень развитая, какой можетъ достигнуть ростокъ, прежде всего 
обусловливаются отношешемъ между величиной и развитаемъ заро
дыша, съ одной стороны, и количествомъ пищи, запасенной въ се
мени, съ другой,— а зат^мъ уже— бол4е или мен'Ье благопр1ят- 
ными уш ш ями, среди которыхъ совершается прозябаше сФмени. 
Продолжительность нершда проросташя,— иными словами, промежу- 
токъ времени, потребный для того, чтобы, при данныхъ внЬшнихъ 
усдовщхъ, зародышъ сЬмени развился въ ростокъ, вполне воору
женный для независимаго, самостоятельнаго существовашя,— этотъ 
перюдъ можетъ быть онред’Ьленъ только онытнымъ путемъ для каждаго 
отд'Ьльнаго растешя данной флоры. Для этого семена испытывае- 
маго растешя ставятся въ ташя услов!я, которыя исключаютъ ма
лейшую возможность получеюя росгкомъ всякой иной пищи, поми
мо содержащейся въ самомъ семени. Эти услов1я будутъ по воз
можности соблюдены, если семена посеять въ чистый, хорошо про
мытый песокъ, въ толченое стекло, въ измельченный кварцъ и 
т. п . ,и  поливать перегнанной (дестилированной) водою.Многочислен
ные опыты, произведенные въ этомъ направление действительно 
подтверждаюсь высказанное нами напередъ положете, что, во-1-хъ, 
степень развитгя, достигаемая прозябающимъ росткомъ, раз
личная для разныхърастешй,— приблизительно одинакова для одно- 

’го итого-же растительнаго вида; во-2-хъ , что продолжительность 
перюда проросташя находится въ полной зависимости отъ 
внпшнихъ условш, необходимыхъ для прозябашя семени. Чемъ 
благопр1ятнЬе эти уш дая, т4мъ скорее ростокъ достигаетъ полна- 
го развитая,— и наоборотъ— при мен'Ье благопр!ятныхъ услов1яхъ 
замедляется формироваше ростка.

9. ВнЪшшя услов!я проросташя сЪмени. Семена, сохраняемый
въ сухомъ и тепломъ м4ст'Ь, не всходятъ, какъ-бы долго они не
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лежали; но достаточно прилить къ  нимъ воды, чтобы началось 
проростате. Семена, погруженныя въ сосудъ съ водою, или не 
проростаютъ вовсе, или проростутъ только т4 изъ нихъ, которыя 
станутъ выдаваться изъ воды, всл4дств1е ея испаретя. Для про- 
росташя необходима совокупность трехъ главныхъ условш: доста
точное количество влаги, теплота въ изв'Ьстныхъ предЬлахъ и 
свободный нритокъ воздуха. Только при наличности воЬхъ трехъ 
перечисленныхъ условш проростате идетъ правильно и непрерывно; 
отсутмтае одного изъ нихъ сначала замедляетъ, а вскоре и со- 
всЬмъ прекращаете дальнейшее прозябате.

1) Влага. Семена могутъ поглощать воду только въ капель- 
но-жидкомъ состоянш; сухое семя, находящееся въ сырой атмосфе
ре, не разбухаетъ, такъ какъ оно не поглощаетъ воды въ паро- 
образномъ состоянш. Въ этомъ убеждаете простой опыте: стеклян
ный цилиндръ, напр, отъ лампы, совнутри выкладывается поло
ской толстой протечной бумаги, свернутой въ трубку, такъ, 
что она плотно прилегаетъ къ внутренней стенке цилиндра; 
стеклянный цилиндръ сверху закупоривается хорошо пригнанною 
пробкою, съ крючечкомъ посредине, внизу, къ которому под
вешивается на нитке какое-нибудь крупное 'семя, напр. Фасоли, 
крупныхъ Бобовъ и т. п ., прикрепленное къ нитке клеемъ, сур- 
гучемъ или воекомъ и обращенное семявходомъ и рубчикомъ внизъ. 
Цилиндръ нижнимъ, открытымъ концомъ ставится на тарелку или 
блюдце съ водою; вода, поднимаясь въ силу волосности по протеч
ной бумаге, испаряется и поддерживаетъ влажность воздуха (ат
мосферы) внутри цилиндра. Для сравнешя, рядомъ по возможно
сти таюя-же семена испытываемаго растешя сеются въ влажную 
землю и въ чистую воду. Необходимо, впрочемъ, оговориться, 
что описанный опыте удается лишь въ томъ случае, когда темпе
ратура номещетя, где находится цилиндръ съ подвешеннымъ еЬ- 
менемъ, остается приблизительно постоянною; потому что, въ слу
чае частаго колебашя температуры, пары воды осаждаются на с$-
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мени въ ви д і капель, которыя и всасываются этимъ посліднимь. 
Количество воды, всасываемой различными сіменами, колеблется въ 
довольно широкихъ предЬлахъ,— между 2 5 %  (многіе злаки), 
100°/о (большая часть Бобовыхъ или Мотыльковыхъ растеній) и 
до 4 0 0  и боліє процентовъ (слизистыя сімена, напр. Подорож
ника и д р .) . Сімена нижепоименованныхъ растеній, размачивае- 
мыя въ чистой вод і, • послідовательно поглощали черезъ день,
два, три и т . д. слідующія количества воды въ процентахъ:

черезъ 1 2 3 4 5 6 7 дней.
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М огаръ .................................  18,8 19,5 20 22,3 24,5 25,6 26,7
Просо обыкновенное . . 14,7 18,4 22,4 26,6 29,7 32,6 33
Рисъ .................................  11,3 15 18,3 20 22,8 28,5 35,8
С о р г о .................................  30,8 31,4 35,4 38,8 40,1 40,2 40,3
К укуруза ............................. 25,4 33 36,3 38,8 40,3 42,2 49,7
Ячмень.................................  36,8 43,5 48,6 55,3 64,9 67,4 68
П ш еница ............................. 31,5 37,6 44,5 53,7 60,2 63,4 68,8
О в е с ъ .................................. 39,7 43,6 51,5 57,5 65,9 71,5 76
Р о ж ь .................................  41,7 47,9 60,4 74,5 79,6 83,5 85

Количество воды, поглощенной сЬменами разныхъ Мотыльковыхъ 
растешй до того момента, когда корешокъ зародыша началъ про
биваться наружу, оказалось: у Бобовъ конскихъ— 8 8 ,3 % ,  поле- 
выхъ— 9 1 ,7 % ,  Фасоли— 9 4 , 9 % ,  Гороха— 9 8 ,5 % , Чечеви
цы— 9 9 ,6 % ,  Лупит желтаго— 1 1 6 %  и бгьлаго— 1 1 8 % . 
Еще несравненно силыйе всасываютъ воду слизистыя сЬмена. Такъ, 
высушенный на вoздyxi ^мена Льна, Шалфея и Подорожника, 
пролежавши часъ на мокрой фильтр^ поглотили: Ленъ— 1 0 0 % , 
Шалфей— 2 1 3 % ,  Подорожникъ— 4 0 3 ° /о.

Обмена, впитывая въ себя влагу, разбухают*, т. е. увели
чиваются въ oбъeмi и в ic i ,  д^аю тся  больше и тяж eлie, при- 
чемъ увеличете объема идетъ быстрее, нежели приростъ въ в ^ .  
Разбухаше ядра совершается cильнie и быcтpie, нежели растяжеше 
с4мяннои кожуры, особенно, если эта посл4дняя значительной тол
щины и твердости, какъ, напр., у кедроваго орМ ка. Подъ давлеш- 
емъ сильно разбухающаго ядра, кожура проростающаго ^мени раз*
рывается, обыкновенно въ томъ м ^ й ,  гдЬ пом ^ается зародыш -

13*



ное отвермче, и черезъ образовавшуюся такимъ образомъ щель ко- 
решокъ зародыша выходите наружу. Другое, не менее, если не 
более, важное значеше влаги для проростающаго семени состоитъ 
въ томъ, что нодъ в.шшемъ поглощенной воды пигательныя ве
щества, отложенныя въ ядре семени, принимаютъ форму, удоб
ную для всасывашя пробудившимся къ новой жизни зародышемъ,—  
питательныя вещества семени или прямо растворяются въ водЬ 
(сахаристыя вещества), или переходятъ сначала въ растворимое 
состояше (крахмалъ, белковыя вещества, масло и д р .). [Превра- 
щеше крахмала, масла и другихъ подобныхъ нерастворимыхъ sa- 
пасныхъ веществъ сЬмени въ вещества растворимыя (декстринъ, са- 
харъ) совершается нодъ в.шшемъ дгастаза, образующаяся въ раз- 
бухшемъ и прозябающемъ семени при изв’Ьстныхъ услов1яхъ].

2) Теплота. Температура, въ предЬлахъ которой могло-бы 
происходить проросташе сЬмянъ, ни въ какомъ случай не можетъ 
опускаться ниже 0° Ц . и подыматься до точки кииЬшя воды, т. е. 
до 100° Ц . (80° Р . ) ,  потому что только въ пред'Ьлахъ между 0° 
и 100° Ц . вода остается въ капельно-жидкомъ состоянш, но обык
новенно проросташе прекращается при температурахъ, значительно 
низшихъ точки к и п я тя  воды (10 0 °  Ц .) ,— въ большинстве случа- 
евъ уже при 4 0 — 50° Ц . Сравнительно очень немнопя растешя 
проростаютъ даже при точке замерзашя воды, т. е. при 0е; къ 
такимъ растешямъ, между прочимъ, относятся Горчица бплая, 
Клеверъ, Люцерна. Нижеследующая таблица, представляющая 
ревультатъ ряда опытовъ, наглядно показываетъ, что для каждаго 
растешя существуете свой пределъ наименьшей (minimum), наи
высшей (maximum) и наилучшей, (optimum) температуры, при 
которой начинается, прекращается и лучше всего происходить про
росташе. Мп означаетъ самую низшую, Мх самую высокую, a Opt 
наиболее благощлятную для нроросташя температуру, выраженную 
въ градуеахъ по стоградусному термометру (Цельз1я).
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Клеверъ и Люцерна 
Рожь . * .
Горохъ и Вика 
Конопля . .
Лет . . •
Бобы KOHCKie 
Тимофеевка 
Макъ . . .
Ячмень . .
Пшеница .
Овеса и Морковь 
Лунины . .
Тминъ . . .
Подсолнечникъ 
Кукуруза 
Сорго . . •
Фасоль . .
Pwca . . •

Кунжутъ . .
Хлопчатникъ 
Дыня . . .
Табакъ . . .
Клещевина (Ricinus africanus)

Приведенная таблица съ полной очевидностью доказываете,
что низппя температуры (Мп), при которыхъ только что начи
нается проросташе сЬмянъ разныхъ растешй, гораздо больше рас
ходятся между собою [отъЧ-10 Ц . ( Горчица) до 15 Ц . (Дыня) 
и даже до 20° Ц . и выше (Пальмы) ] ,  нежели наивыснпя, мак
симальный, пред4льныя температуры [среднимъ счетомъ— 8 5 — 40  
Ц.] и т'Ь, при которыхъ проросташе идетъ наиболее энергично, т. е. 
онтимальныя [для большинства нашихъ растенш 25 3 0  Ц . ], такъ
что разница м е ж д у  наименьшими температурами колеблется на 15 20
Ц ., а между наивысшими и наиболее благонр'штными для проросташя 
температурами разница въ большинства случаевъ оказывается око 
ло 5° Ц .. ЗагЬмъ, изъ сопоставлешя числовыхъ данныхъ табли
цы видно, что наилучшая температура (Optimum) приближается 
значительно больше къ наивысшей (Maximum), а не занимаете 
средины между максимальной и минимальной (Minimum).

Mn. Мх. Opt.
1° 37° 30°

1 -  2 30 25
1— 2 35 30
1— 2 45 35
2 -  3 30 25
3 -  4 30 25
3 -  4 30 26
3 -  4 32 26
3 -  4,5 28-30 20
3 -  4,5 30—32 25
4— 5 30 25
4— о 37-38 28
8 -  9 30 25
8— 9 35 28
8—10 40—44 32—35
8—10 50 32-35
10 37 32

10-12 36-38 30-32
10—12 42 35

12 40 32
12—15 40 35
13—14 35 28
14—15 35—36 31



Время, потребное для начала проростанія, находится въ пря
мой зависимости отъ температуры,— ч'Ьмъ больше температура при
ближается къ оптимальной, т4мъ меньше проходить времени отъ 

1 посадки сімяиь до появленія наружу корешка зародыша. Для на
чала проростанія сімянь Горчицы, Крессъ- Салата и Кунжута 
потребовалось дней:

при 0° 1,9° 3° 5,7° 9° 12—13° 17° 20—21° 25° 28° 40—41°
у Горчицы 17 16 9 4 З'/* I3/* 3'/» „ „ 3(*) -
« Ересса — 30 16 5 З VIі Iі/а „ „ 40 час. (**)
« Кунжута— -------------- 9 3 1*/з—1*/*21—22*/зч. 25 ч. 10*/зч.

Какъ показываете таблица, съ пониженіемь температуры удли
няется время, протекающее до начала появленія корешка, напро- 
тивъ,— по м ір і  возростанія температуры, отъ Minimum къ Optimum, 
это время быстро сокращается, а при дальнЬйшемъ повішеній 
температуры замедленіе начала проростанія происходить значитель
но постепеннее, безъ сколько-нибудь р ізки хь скачковъ. При этомъ 
нужно еще замітить, что пониженіе температуры среды, гд і по- 
сіяньї сімена, ниже минимума не причиняетъ непосредственнаго, пряма- 
го, замітнаго вреда, а только задерживаетъ, пріостанавливаете процессъ 
проростанія, тогда какъ повышение до максимума не только замедляетъ 
проростаніе, но у части сімянь убиваете зародышъ. Т акъ ,и зъ  100  еі- 
мянъ Тыквы при 31° Ц . проросли в с і 1 0 0  въ два дня, при 37° Ц. 
проросли также вс і черезъ 32  часа, а при 44° Ц . потребовалось 
на проростаніе 3 дня и проросла лишь половина ( 5 0 % )  посіянннхь 
сЬмянъ, остальныя же сімена совсімь потеряли всхожесть.

3) Воздухъ. Безъ свободнаго притока воздуха невозможно про
ростаніе сімян’ь. Сімена, положенный въ прокипяченную воду, не 
проростаютъ вовсе; даже сімена водныхъ растеній, напр. Кувшинки, 
Роголиста и д р ., не проростаютъ въ свіжей, не перегнанной, 
воді, если сверху прилить масла, которое, какъ извістно, не

*) Проросло не больше третьей части посЬянныхъ сЬмянъ.
**) Проросло очень незначительное число сЬмянъ.



пропускаете воздуха. Напротивъ, въ проточной водЬ, или если 
воду время отъ времени взбалтывать или переливать, семена про- 
ростаютъ очень живо. Семена, запаянныя въ трубку, наполнен
ную азотомъ или углекислотою, не проростаютъ вовсе, въ чистомъ 
кислород^ проросташе происходить значительно медленнее, чемъ въ 
воздухе, и получаюнцеся ростки показываютъ явно болезненный 
видъ,— перенесенные въ чистый атмосферный воздухъ, ростки или 
вскоре замирали, или же у нихъ пропадали верхушки стебля и корня, 
а въ заменъ появлялись ветки и боковые корни, продолжавнпе 
дальнейшее возрастате молодаго растеньица. Лучше всего идетъ про
ростате въ чистомъ воздухе или въ смеси кислорода съ водородомъ.

Проростаюнця семена поглощаютъ изъ воздуха его составныя 
части— кислородъ и азотъ— далеко не въ одинаковомъ количестве; 
такъ въ трехъ опытахъ было поглощено: въ первомъ на 6 ,5 1  ку- 
бическихъ сантиметровъ кислорода всего лишь— 0 ,5  куб. сант. азота; 
во второмъ— на 12  куб. сант. кислорода— 0 ,4  куб. сант. азота, а 
въ третьемъ на 1 5 ,1 8  куб. сант. кислорода 0 ,8 1  куб. сант. азота.

Поглощете кислорода сопровождается выделетемъ углекис
лоты,— другими словами, въ проростающихъ семенахъ происхо
дить процессъ дыхашя. Количество вднхаемаго кислорода (0 ) и 
выдыхаемой углекислоты (СОг) не постоянно, но меняется въ тече- 
ши перюда проросташя. Четыре семени Бгьлаго Лунина по про- 
шествш первыхъ сутокъ на 3 ,4  куб. сантим, поглощеннаго кис
лорода выделили 4 ,2 3  куб. сантим, углекислоты, на второй день 
отношеше между поглощеннымъ кислородомъ и выделенной угле
кислотою оказалось 6 ,5 7  и 5 ,8 8 , а на третьи сутки на 1 0 ,6 8  
куб. сант. кислорода приходилось только 8 ,5 4  куб. сант. выделен
ной углекислоты. Во всякомъ случае не подлежитъ сомнешю, что 
первый толчокъ къ пробужденю семени даетъ кислородъ воздуха.

10. Первыя явлешя и дальнЪйшм ходъ проросташя 
сЪмянъ. Семена, посаженныя въ почву или находящаяся въ 
влажномъ месте, прежде всего разбухаютъ. Разбухате само по
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себ4 еще не может! служить несомненнымъ признаком! начавша- 
гося прозябашя, —  разбухают! семена —  и даже быстрее —  въ 
кипящей воде, Х6ТЯ при ЭТОМ! умерщвляется зародыш! и, 
следовательно, пророетатя ни в !  каком! случае не произойдетъ. 
К а к !  начавшееся разбухаше еще не обозначает! начала прозябашя, 
так ! и задержка, замедлеше разбухашя вовсе еще не значит!, что 
данныя семена потеряли всхожесть; у очень многих!, если не у 
всех !, растенш рядом! с ! семенами легко разбухающими попа
даются и т а т я ,  проросташе которых! запаздывает! на годъ 
и больше. С ! разбухашем! связано размягчете и разжижеше за
пасных! питательных! веществ! семени; но разжижеше не есть про
стое следств1е пропитывашя семени водою. В !  семенах!, содержащихъ 
сахар! и друпярастворимыя вещества, эти составныя части прямо рас
творяются в !  поглощаемой семенем! воде, но у громаднаго боль
шинства еемян! запасная пища состоит! и з! нерастворимых! соедж- 
нетй, каковы, напр, крахмал!, протеиновыя (азотистыя) вещества, масло 
и др. Чтобы сделаться растворимыми в !  воде, эти вещества должны 
претерпеть р я д ! измененш; крахмал! переходит! В !  декстрин!, глю
козу и сахар!, протеиновыя вещества превращаются в !  особое раствори
мое азотистое соединете аспарагин!, масло сначала изменяется въ 
крахмал!, а затем ! претерпевает! ряд! измененш крахмала. Всё 
эти изменетя вызываются присутсшем! особых! бродильных! ве
ществ! или ферментов!, образующихся в !  проростающих! семенахъ 
под! вл!яшем! кислорода. В !  мучнистыхъ и маслянистых! семе
н ах !, напр. Гороха и Тыквы, между прочим! появляется бродиль
ное вещество (фермент!)— дгасшазъ, под! в.ш ш ем! котораго крах
мал! постепенно переходит! в !  сахар!. Аспарагин!, по всей ве
роятности, образуется И З! белковых! веществ! ПОД! влгяшемъ 
фермента, называемаго пепсинъ. Нижеследуюшдя таблицы показы
ваю т! состав! мучнистых! семян! Гороха и маслянистых! Тыквы до 
начала прозябашя и во время пророетатя.



На 1000 частей сухаго вещества въ сЬменахъ Гороха приходилось:
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до начала проросташя: къ концу 4-го дня: къ концу 7-го дня:

Масла . . . 22,7 22,4 20,3
Крахмала . . .  421,1 377,8 330
Декстрина. . .  65 50,3 54,1
Сахара . . . .  следы О О
Клетчатки. . . 71,3 78,7 81
Переходи, веществъ 137,6 153,6 157,4
Протеиновыхъ „ 238,4 238,4 237,1
Золы . . . .  40,8 40,8 40,8

Всего 1000 962 820,7

Следовательно, уже въ самомъ начале проросташя заме
чается общая убыль, какъ следств1е дыхашя, сухаго вещества, 
достигающая къ концу недели до 8 % ;  уменьшается содер
жаще маслянистыхъ и крахмалистыхъ веществъ семени, уве
личивается количество клетчатки и переходныхъ веществъ, со- 
стоящихъ главнымъ образомъ изъ промежуточныхъ между мас- 
ломъ и сахаромъ соединены. Гораздо болышя изменетя въ 
составе семени обнаруживаются въ томъ случае, если для из- 
следовашя будутъ взяты более иоздшя ступени разви™  ростка.

Въ 1 0 0 0  штукъ семянъ и въ такомъ же количестве ростковъ, из- 
следованныхъ на 3-хъ последовательныхъ ступеняхъ проросташя 
Тыквы, заключалось въ круглыхъ числахъ:

въ семени: въ росткахъ на 3-хъ последоват. ступеняхъ р азви т :
Масла . . . 137 104 56 13
Крахмала . — 9 18 7
Камеди . . — 3 4 6
Сахара . . — 4 9 13
Переходи, вещ. 7 23 33 43
Клетчатки . 8 9 12 21
Протеиновыхъ 110 109 98 95 *)
Золы . . .  14 14 15 18 **)

Всего около 276 275 245 216 граммовъ.

*) Уменыпеше белковыхъ веществъ объясняется потерей молодыхъ ко- 
решковъ при выниманш изъ почвы и очистке ростковъ.

**) Незначительная прибыль составныхъ частей золы произошла оттого,



Изъ этой таблицы еще нагляднее можно видЬть нереходъ масла 
въ крахмалъ, клетчатку, сахаръ и промежуточные продукты; умень- 
шеше количества крахмала на третьей ступени нророетатя сЬмянъ 
тыквы объясняется темъ, что крахмалъ быстрее потребляется (на 
образоваше сахара и клетчатки), нежели образуется изъ масла.

Вей эти превращеюя, переходы однихъ веществъ въ друпя 
или химическгя измгънетя, могутъ происходить только подъ вл1я- 
шемъ кислорода; въ сухомъ покоющемся семени не происходить ни- 
какихъ химическихъ превращетй. Въ связи съ разбухангемъ (подъ 
влзяшемъ воды) и химическими измгьнетями (при дЬйствш кис
лорода) стоитъ развитае въ проростающемъ семени собственной теп
лоты. Количество теплоты, развиваемое отдЬльнымъ сЬменемъ, 
само собою разумеется, такъ ничтожно, что не можетъ быть обна
ружено даже при помощи очень чувствительныхъ термометровъ. Но 
повышеше температуры проростающихъ с'Ьмянъ легко измеряется 
посредствомъ очень простаго приспособлешя. Въ воронку, плотно 
набитую проросшими семенами, вставляется термометръ, подъ во
ронкой находится баночка съ едкимъ кали, и весь приборъ по
крывается колпакомъ, какъ показываетъ рис. 2 4 6 -й . При такихъ 
услов!яхъ развиваемая отдельными семенами теплота не теряется, а 
скопляется и заставляетъ подыматься ртуть въ термометре, иногда 
довольно значительно, заметно выше комнатной температуры.

При помощи того же самаго прибора (рис. 246 -й ) можно убе
диться въ томъ, что прозябающее семя дышетъ, т. е . принимаете 
кислородъ (0) и выдыхаетъ углекислоту (С 02) , такъ какъ едкое 
кали поглощаетъ выделяемую семенами углекислоту и количество 
последней можетъ быть точно измерено. ВыдЬлете углекислоты 
должно сопровождаться уменыпешемъ количества сухаго вещества 
въ ростке:, такая потеря действительно замечается, какъ это видно 
изъ приведенныхъ выше таблицъ, показывающихъ сосгавъ высу-

что семена тыквы ироростали въ оиилкахъ и могли всосать корнями вмЬс- 
гЬ съ водою и незначительное количество минеральныхъ веществъ.



шенныхъ на воздухі при 1 0 0 — 110° Ц . сймянъ и ростковъ Горо
ха и Тыквы.

Переходящія въ растворимое сос- 
тояніе питательныя вещества въ 
еЬменахъ безбілковнхь прямо изъ 
сімядолей поступаютъ въ осевую 
часть зародыша и служатъ первымъ 
строительнымъ матеріаломь, насчетъ 
котораго происходитъ возростаніе 
корешка и стебелька зародыша и 
распусканіе первыхъ, зародышныхъ 
листьевъ. Напротивъ, въ т1>хъ 
еЬменахъ, г д і  запасъ пищи отла
гается въ ви д і б іл к а , растворяю- 
щіяся питательныя вещества всасы
ваются сімядолями и изъ этихъ 
посл’Ьднихъ поступаютъ въ ось 
зародыша. Такое назначенге сгь- р ис 24б.
мядолей— служить посредниками Приборъ для изміренія теплоты, раз- 

11 1 вивающеися при проростати евмянъ.
въ передачі запасныхъ питатель- /'-банка съ 4дкимъ кали (1у, г-воронка

съ сіменами; £-термометръ;0-колиакъ, 
ныхъ веществъ сімени зародышу—  ««-пробка изъ ваты.

очень наглядно доказывается проростающими сіменами пшеницы и фини
ковой пальмы, г д і  щитокъ, по м ір і  развитія зародыша, какъ 
бы вростаетъ въ білокь и понемногу высасываетъ его составныя 
части. У Лука и Сосны всаснваніе б ілка производится верхушкою с і-  
мядолей, которыя выносятъ на себі (ср. рис. 241-й ) сімянную кожу
ру и сбрасываютъ ее только тогда, когда весь б ілота будетъ потреб- 
ленъ. Наконецъ, одному ученому, Ванъ-Тигему (У ап-Т іедЬет), 
удалось довести до полнаго развитія ростки пшеницы и ячменя, 
искуственно выкармливая зародышъ кашицей изъ рисоваго крахма
ла; такую кашицу Ванъ-Тигемъ клалъ на щитокъ зародыша, 
очищеннаго отъ б ілка и сохраняемаго въ тепломъи влажномъ м іс т і.
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Рис. 2 4 7 . Рис. 2 4 8 .
Последовательный ступени проросташя зеренъ Пшеницы 

и Рапса.

решокъ зародыша удлиняется, растетъ и выходить изъ семени, 
разрывая кожуру около сймявходнаго отверсия, если раньше кожура 
не была разорвана подъ напоромъ разбухающаго ядра; корешокъ на
правляется въ почву и довольно рано покрывается тончайшими, нуж
ными, бледными, нитевидными выростками, корневыми волосками 
(рис. 247-й  и 248-й ). Корневые волоски появляются очень рано, какъ 
только корешокъ зародыша, образующш главный корень, достигнете 
известной длины (рис. 248-й ); по м'Ёр'Ь удлинетя корней возрастаете 
число корневыхъ волосковъ отъ основашя къ верхушк'Ь, но самая вер
хушка, отличающаяся желтоватымъ цвйтомъ, не образуетъ кор
невыхъ волосковъ,— она бываетъ прикрыта такъ называемымъ корне- 
вымъ чехликомъ или колпачкомъ (рПеоггЬйа), который служить для 
защиты нужной верхушечной точки наростатя (рипЩ ит vegeta-

—  204 —

Когда такимъ образомъ, .подъ совокупнымъ возд’Ьйетжемъ влаги, 
теплоты и кислорода, питательныя вещества обмени примутъ форму, 
удобную дляусвоешя ихъ зародышемъ, последн!й начинаетъ рости. 
Обыкновенно прежде трогается корневой конецъ зародышной оси. Ко-



Ноше) корня. ЗагЬмъ главный корень начннаетъ ветвиться, при- 
чемъ ветви появляются кружками (мутовками), отъ основашя къ 
верхушке, располагаясь на корне несколькими (довольно часто—  
2-мя, 3-мя или 4-мя) вертикальными прямыми рядами или орто
стихами. Если же главный корень рано или поздно замираетъ, 
какъ у всехъ Однодольныхъ растешй, то въ такомъ случае изъ 
части зародышнаго корешка, пограничной съ семядолью, и назы
ваемой подсгьмядолънымъ колгьномъ, выходятъ сильные придаточ
ные корни (рис. 24 7 -й ), также покрывающееся корневыми волос
ками. Только у водныхъ растешй на корне и его разветвлешяхъ 
совсемъ не бываетъ корневыхъ волосковъ. У некоторыхъ растешй, 
какъ фасоль, подсолнечникъ, сосна и др ., подсемядольное колено разви
вается одновременно съ корешкомъ зародыша и также вытягивается, 
но только въ противуположномъ съ корнемъ направлен!и; направляясь 
кверху, оно выноситъ на поверхность земли семядоли, вместе съ ко
торыми составляетъ первый, подсгъмядолъный, стеблевой членикъ 
молодаго растеньица, называемаго роеткомъ. Вовремя выхода изъ 
почвы подсемядольный членикъ бываетъ изогнутъ коленомъ, а по вы
ходе на светъ расправляется и, подобно семядолямъ, слабо зеленеетъ; 
длина подсемядольнаго членика зависитъ отъ глубины, на которой 
было посажено семя. У другихъ растенш (дубъ, горохъ, пшеница, 
кукуруза и пр.) подсемядольное колено не развивается и семядо
ли не выносятся на светъ, а остаются подъ землею и впоследствш 
сгниваютъ. У некоторыхъ растенш, какъ напр. Ятрышниковыя, Кув- 
шинковыя и некоторые паразиты, въ зародыше семени нельзя разли
чать отдЬльныхъ составныхъ частей— корешка, стебелька и даже семя
долей. При проростанш семени Кувшинки (КушрЬаеа, МирЬаг), нерас- 
члененная зародышная ось превращается въ ползучее корневище, кото
рое образуетъ прямо придаточные корни въ техъ местахъ, где при
крепляются листья. У Редиски иодсемядольный членикъ разростается 
вместе съ основашемъ главнаго корня въ веретенообразное тело, ко
торое сильно вздувается и разрываете еще сочную наружную кору, такъ
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что образуются д в і лопастинки, прикрываются сверху разростаю- 
щуюея подземную часть редиски. У Прикрыта (Aconitum) и нгЬ- 
которыхъ другихъ Лютиковыхъ съ перезимовывающими клубнями 
молодой ростокъ развиваетъ подсімядольннй членикъ, выносящщ 
на поверхность земли сімядоли и перышко, а корневой конецъ 
углубляется въ землю; затім ь главный корень на извістномь місті 
раздувается въ ви д і клубня, в с і же части молодаго растеньица, 
приходящіяся надъ клубнемъ, замираютъ и исчезаютъ, такъ чтодаль- 
нійшее существованіе растенія обезпечивается т ім ь , что перезимовыва- 
ющій клубень развиваетъ весною придаточныя почки. Въ мало раз- 
витомъ сімени Ятрышниковыхъ (Orchideae) зародышъ представляете 
шишковидную ось съ почечкой на одномъ конці; при проростаніи изъ 
боковой поверхности зародышной оси пробивается первый корень, 
а верхушечная почка зародышной оси развиваетъ одинъ за дру- 
гимъ нісколько влагалищныхъ листьевъ и въ то же время въ углу 
одного изъ первыхъ листочковъ образуется молодая шишка, состоя
щая, подобно зародышной оси, изъ верхушечной почки и шаро- 
виднаго или лопастнаго мясистаго т іл а , въ которомъ корневая и 
етеблевая части еще не обособились, такъ сказать, слиты въ одно 
цілое, называемое иногда зародышнымъ гиаромъ (Gonosphaera); 
такіе подземные осевые члены называются клубне-шишками. У 
растеній съ укороченнымъ подсімядольннмь членикомъ развитіе 
верхушечной почки зародыша начинается раньше и идетъ гораздо 
бнстріе, ч ім ь  у растеній съ надземными сімядолями, у которыхъ 
сімядоли зеленіють, какъ только покажутся изъ подъ земли (фасоль, 
лукъ) или даже еще будучи скрыты въ сімянной кожурі (сосна и 
в с і остальныя Хвойныя).

У Пшеницы и другихъ злаковъ вытягввающшся корешокъ 
зародыша долженъ приподнять и затім ь прорвать прикрнваюіція 
его части ядра, который и окружаютъ основаніе пробившагося нару
жу корешка зародыша (рис. 2 4 9-й)въ вид і такъ называемаго кор- 
неваго влагалища (Coleorrhiza); верхушка же какъ этого главнаго
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корня, такъ и всЬхъ развивающихся поздиЬе придаточныхъ корней 
остается прикрытою корневымъ чех- 
ликомъ ( Рііеоггііші). Следовательно, 
у пшеницы главный корень выходитъ 
изъ внутреннихъ слоевъ зародышной 
оси, другими словами, имгЬетъ нутре- 
родное (эндогенное) происхожденіе. По
добное же нутреродное происхожденіе 
имЄ ю т ь  всгь безъ исключенія развгыпв 
ленія главнаго корня и его в Є т в є й , а 
также придаточные корни, появляю
щееся безъ опредЬленнаго порядка на 
корняхъ, стебляхъ и у некоторыхъ рас- 
стеній (Бегонія и н ік р . др.) даже на 
листьяхъ; боковые и придаточные кор
ни у всЬхъ растеній залагаются 
новенно подъ корою,-первые— кружка
ми, въ верхостремительномъ направле
ній, отъ основанія къ верхушке, а 
послЄ д н і є — безъ видимаго порядка и 
не только на корне, но также на стеб- 
левыхъ и даже листовыхъ частяхъ 
растенія. У Однодолъныхъ растеній 
корешокъ зародыша рано или поздно 
замираетъ и заменяется придаточными 
корнями, развивающимися изъ основной 
части зародышнаго стебля. У Хвойныхъ 
и Двудольныхъ корешокъ зародыша 
развивается въ главный корень, кото
рый обыкновенно ветвится и сохраняет- молодой росток* Пшеницы. 
ся въ теченіи всей жизни растенія.

Несравненно большее разнообразіе представляется въ развитіи



почечки или перыгика зародыша. У Гороха (ср. рис. 23 2 -й ), Дуба 
(рис. 2 0 2 -й  на стр. 145-ой) и др. стеблевая часть перышка растетъ 
довольно быстро, такъ что зачаточные листочки, прикрнвавшіе верхуш
ку стебелька, разъединяются и отделяются одинъ отъ другаго длин
ными или короткими участками стебля, не несущими листьевъ; эти без
листные участки стебля называются колпнами или междоузліями 
(internodia) въ отличіе отъ узловъ (nodium), т. е. т'Ьхъ частей 
стебля, г д і  прикрепляются листья. Узлы и междоузлія очень рез
ко обособляются, наир., въ стебле (соломиюь) Злаковъ. Междоузліе, 
располагающееся между семядолями и  первыми листьями, которыхъ 
можетъ быть одинъ, два или целая мутовка, составляетъ первое 
(надсЄмядольное) ко лЄ н о ,  за нимъ следуетъ второе, третье и 
т. д. Каждое междоузліе в м Є стЄ  съ ближайшимъ, выше лежащимъ 
узломъ составляютъ стеблевые членики; следовательно, первый сте
блевой членикъ состоитъ изъ перваго надсЄмядольнаго колЄна и 
узла, несущаго первые, зародышные или первичные, листочки. 
По мере удаленія листьевъ, прикрывавшихъ почечку зародыша, 
отъ наростающей стеблевой верхушки, появляются новые за
чатки листьевъ, которые сначала растутъ быстрее, нежели наро- 
стаетъ сама верхушка, вслЄ д с т в іє  чего эта последняя бываетъ при
крыта нежными зачаточными листочками в образуетъ вмЄстЄ съ 

последними такъ называемую верхушечную почку (gemma termi- 
nalis). У Фасоли (ср. рис. 231 -й ), Тыквы (рис. 2 5 0 -й ), Р а и с а  (рис. 
248 -й ) и другихъ растеній съ наземными семядолями зародышная 
почечка развивается значительно медленнее и въ образованіи пер
ваго стеблеваго членика, составляющая основаніе главнаю сте
бля, участвуетъ также верхняя часть подсЄмядольнаго колЄна. У Лука 
(рис. 2 4 1 -й ), Пшеницы (рис. 2 4 9 -й ), Аройника (рис, 240-й ) и 
т . п. первые лиетья ростутъ быстрее стеблевой оси и потому рань
ше показываются на поверхности почвы, нежели верхушка стебля, 
которая къ тому же бываетъ закрыта у поименованныхъ растеній влага- 
лищнымъ расширешемъ первичнаго или зародышнаго листа; но затЄмь



стебелекъ или быстро вытягивается, образуя одно за другимъ рядъ меж- 
доузлій (пшеница), продолжаьощихъ некоторое время сильно удлиняться 
при основаній, прикрытомъ влагалищемъ ниже лежащаго листа,—  
или же, какъ напр, у лука и другихъ Луковичныхъ раетеній, 
стеблевая часть молодаго ростка 
почти не удлиняется, но за то 
сильно утолщается и получаетъ 
видъ плоскаго кружочка. По м і
р і  утолщенія, короткій стебелекъ 
лука продолжаетъ развивать одинъ 
листъ за другимъ, отъ окруж
ности къ центру, г д і  поміщается 
стеблевая верхушка въ ви д і не
большая коническаго возвншенія; 
отъ этого боліє старые, 
ные листья своими влагалищными 
основаніями обхватываютъ какъ 
молодые, лежащіе ближе къ сере
дині и меніе развитые листья, 
такъ и всю стеблевую часть.
Зат'Ьмъ, верхнія зеленыя части, т. е. 
пластинки листьевъ понемногу 
увядаютъ и засыхаютъ въ поряд-
к і  появленія листьевъ, напротивъ,
 ̂ . • Рис. 2 5 0 .блідння влагалищныя основанія 7ГМолодой ростокъ Дыни.

ихъ еще разростаютея, утолща
ются и превращаются въ сочныя луковичных чешуи, обхватыва
ющая и закрывающая плоскую стеблевую часть,— донце луковицы. 
Въ то время, когда съ стебелькомъ зародыша происходятъ только что 
описанныя изміненія, зародышный корешокъ развивается въ главный 
корень; но этотъ послідній, какъ вообще у Однодольныхъ расте-
ній, скоро замираетъ, а на его місто на нижней поверхности пло-
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скаго стебелька (донца луковицы) пробиваются придаточные кор
ни, которые по м ір і  утолщенія донца располагаются кружка
ми или мутовками по краямъ стеблевой части луковицы.

Однодольныя растенія, кромі иедоразвитія главнаго корня и 
строенія сімени, отличаются еще т ім ь , что ихъ ростки пробиваются 
наружу однимъ листомъ; напротивъ, у Двудольныхъ растеній бываетъ 
обыкновенно два замітньїхь листика на выходящемъ изъ подъ зем
ли росткі, а у Голосгьмянныхъ— цілая  мутовка зеленыхъ листоч- 
ковъ. Эти первые листья могутъ быть или зеленіющія СІМЯДОЛ0, 
или же первичные, зародышные листья. У растеній съ наземными, 
зеленеющими семядолями первые стеблевые листья обыкновенно бо
л іє  или меніе значительно уклоняются по формі и расположении 
отъ настоящихъ, вполні развитыхъ, етеблевыхъ листьевъ. Число и 
расположеніе такихъ первичныхъ или зародышныхъ листьевъ обык
новенно соотвітствуегь числу и расположенію сімядолей; такъ у 
Сосны первичные листья также появляются 5 -членной мутовкой, 
чередующеюся съ 5-ю сімядолями, у Фасоли два супротившга 
зародышныхъ листа сидятъ крестъ-на-крестъ съ 2-мя сімядолями. 
у Лука одинъ зародышный листъ поміщается противъ сімядоли. Bet 
дальнійшіе настоящіе стеблевые листья появляются и располага
ются на стеблі также въ извістномь порядкі: листья сидятъ или по 
одному на каждомъ стеблевомъ узл і ипритомъ такъ, что, если соеди
нить по порядку основанія всіхь  листьевъ, то получимъ (рис. 251-й) 
винтовую линію,— такое листорасположеніе называется попере- 
мп>ннымъ, очереднымъ или спиралънымъ; или на каждомъ узлі 
бываетъ по два листа, сидящихъ одинъ насупротивъ другаго,— 
листорасположеніе супротивное; или же, наконецъ, число ли
стьевъ, приходящихся на каждомъ поперечномъ січеній етеблевыхъ 
узловъ, бываетъ 3 и больше,— это кружковое, кольчатое или 
мутовчатое листорасположеніе. При боліє внимательномъ изслідо- 
ваніи, обнаруживается еще, какъ увидимъ дальше, замічательная пра
вильность (ср. рис. 251-й ) въ взаимномъ отношеніи или чередованіи



мутовокъ, паръ и одиночныхъ листьевъ. Вновь появляющееся ли
стья залягаются всегда недалеко отъ наростающей верхушки стеб
ля, вблизи такъ называемая конуса, иначе 
точки наростатя (punctum vegetationis), 
такъ что самый старый листъ приходится у 
основатя, на первомъ стеблевомъ членике, а 
все сидя1ще надъ иимъ, т. е. принадлежащее
2-му, В-му, 4-му и т . д. стеблевымъ чле- 
иикамъ, будутъ гЬмъ моложе, чемъ выше 
помещаются, чемъ ближе придвинуты къ ко
нусу наростатя стеблевой верхушки. Следо
вательно, развитie листьевъ, подобно боковымъ 
корнямъ, происходить въ верхостремитель- 
номг (акропетальномъ) порядке; но листья
совершенно отличаются ОТЪ боковыхъ корней полагающихся 3-мя от- 

г . . в4сными прямыми ряда-
ПО способу происхождеюя или залаганш,— все ми (ортостихами) и обра-

безъ исключетя листовыя образовашя имеютъ 3УЮЩИХЪ н1ю.Т°В5Ю ли
внгъродное (эктогенное) происхождете, т. е. залагаются не во внут-
реннихъ частяхъ оси, какъ разветвлешя корней, а появляются— въ
виде бугорковъ— на поверхности молодой верхушечной части стебля.

Ростокъ, его строете и возростан1е.
11. Наружное расчленете и возросташе ростка. Жизнь въ 

зародыше, какъ мы видели, пробуждается подъ вл!яшемъ кисло
рода и влаги, поглощаемыхъ прозябающимъ семенемъ. Кислородъ, 
при достаточной теплоте, вызываетъ въ запасныхъ веществахъ семени 
рядъ изменены или химичеекихъ превращены, следств1емъ чего ока
зывается переходъ запасной пищи въ форму, удобную для усвоешя 
развивающимся зародышемъ. Вода при этомъ играетъ роль ра
створителя, а семядоли являются посредниками, передающими

14*

Рис. 2 5 1 .



растворенныя питательныя вещества развивающемуся зародышу. 
Прежде всего начинаетъ рости зародышная ось и вытягивается 
по двумъ противоположным! направлетямъ: корешокъ направляет
ся внизъ, къ почве, растетъ въ нисходящемъ направлены, а 
стеблевая часть, подаъмядолъное колгьно съ почечкой, стремит
ся къ св'Ьту и воздуху, удлиняется въ восходящемъ направлены. 
На этомъ основаны корень называется нисходящею (axis descendens), 

а стебель— восходящею осью (axis ascendens). З а  исключешемъ 
главнаго корня Однодольныхъ растеши, ростъ осевыхъ органовъ, 
разъначавшись, продолжается безпредЬльно, хотя съ перерывами, въ 
течеши всей жизни растешя; только у сравнительно немногихъ растеши 
главный стебель (стволъ) имеетъ ограниченный ростъ, такъ какъ 
заканчивается цветкомъ и зат4мъ отмираетъ.

Если корешокъ и стебелекъ ростка разделить рядомъ точекъ, 
сдЬланныхъ тушью, на совершенно равные участки и затемъ че- 
резъ определенные промежутки времени измерять разстояше между 
наметками, то при этомъ окажется, что на корешке разстояше между на
метками увеличивается только у самой верхушки, на всемъ же осталь- 
номъ пространстве остается безъ перемены; напротивъ, на стебельке 
увеличеше разстояны между намеченными точками не ограничивается 
только ближайшимъ къ верхушке участкомъ, но простирается 
на более или менее значительное протяжеше вдоль стебелька, умень
шаясь отъ верхушки къ основашю. Корень и стебель наростаютъ 
верхушкою. Дальнейшая наблюдешя подтверждаютъ, что удлине- 
Hie корня совершается только путемъ наростатя его верхушки, ко
торое не прекращается, пока живетъ данное растете,— корень на- 
ростаетъ исключительно верхушкою, имеетъ только верхушечный 
(апикальный) ростъ. Не то у стебля. Кроме неограниченная верху- 
шечнаго роста, на стеблевыхъ членикахъ можно наблюдать еще 
добавочное, вторичное разросташе, которое происходить у разныхъ 
растетй на различныхъ местахъ между верхушкой и основатель 
междоузлШ,— у злаковъ, напримеръ, такое временное добавочное



вытягиваше молодыхъ члениковъ стебля ограничивается тою частью 
основаиія междоузлій, которая бываетъ прикрыта влагалищнымъ 
расширешемъ листа, у другихъ растеиій добавочное вьітягиваніе,—  
вставочный или промежуточный (интеркалярный) ростъ,— за
мечается близь верхней части, по средине или еще на разныхъ 
иныхъ местахъ междоузлій, но никогда— въ узлахъ. Промежуточ
ное разростаніе стеблевыхъ колЄнь особенно резко обнаруживается 
у растеиій съ ясно развитыми узлами, каковы, напр. Злаки, Гвоз- 
дичныя и др. Возростаніе сначала происходитъ медленно, дости- 
гаетъ въ известное время наибольшей быстроты и затемъ снова 
замедляется; по этой причине на стебле получается 3 пояса междо
узлій,— сначала, при основаній стебля, идутъ короткія междоузлія 
(інизовый поясъ) , затемъ— самыя длинныя (промежуточный поясъ), 
а къ верхушке опять укороченныя (верховый поясъ). Эти три пояса 
болЄе или мєнЄ є ясно выражены у большей части стеблей.— Кроме 
различія въ способахъ возрастанія, корень отъ стебля отличается 
еще темъ, что въ корне наростающая верхушка, иначе точка на
ростатя, прикрыта колпачкомъ или чехликомъ, который состоитъ 
изъ отлущивающихся сухихъ пленокъ (напр., на воздушныхъ корняХъ 
Пандана), или же представляетъ ослизняющійся снаружи слой (на 
обыкновенныхъ, подземныхъ корняхъ).

Когда наростающая ось ростка, корень и стебель, достигаетъ 
известной, у разныхъ растеній различной, длины, то на ея боко
вой поверхности появляются въ опредЬленномъ порядке боковые 
члены. Одни изъ нихъ подобны (гомологичны) производящей оси и 
называются ея развгьтвленіями (гатійсайопев) или вгътвями пер- 
ваю порядка, другіе же болЄе или мєнЄє рЄзко различаются отъ 
производящей оси и называются собственно боковыми членами, въ 
отличіе отъ осевыхъ частей, куда относятся не только главный 
корень и стебель, но и все ихъ развЄтвленія. СлЄдовательно, бо
ковыми членами нужно считать всгь листовыя и волосковыя 
образованія.



Вей безъ исключешя корни производят! только одного рода 
боковые члены, корневые волоски, а изъ оеевыхъ частей у гро
мадная большинства корней можно найти только однородные съ 
ними органы, корневыя вгътви и придаточные корни; въ срав
нительно очень редких! случаяхъ изъ корня выростаютъ стеблевые 
иоб^ги. Развгьтвленгя появляются на более старыхъ частяхъ глав
н а я  корня, залагаются внутри, подъ наружными слоями и, про
биваясь наружу, приподымаютъ и разрываютъ прикрывающее ихъ 
слои,— след.,боковые корни нутрероднаго происхождетя и въ

Рис. 2 5 2 .
Поперечное сЬчеше молодаго корня Ржи.

этомъ отношенш отличаются отъ главнаго корня, который, какъ мы 
видели раньше, развивается изъ корешка зародыша и, за исклю- 
чешемъ злаковъ, бываетъ внпроднаго происхождетя. По всемъ же 
остальнымъ признакамъ корневыя ветви вполне подобны главному 
корню и также могутъ ветвиться, т. е. производить вгътви вто- 
раго порядка, на которыхъ опять могутъ появляться вгътви 3-го 
порядка и т .  д. Тоные, длинные, не ветвяицеся корешки назы-



ваются корневыми мочками; ихъ не следует! смешивать еъ корне
выми волоеками.

Корневые ВОЛОСКИ, к а к ! видно на рис. 252-м ъ, изображаю
щем! поперечное сечете молодаго корня Ржи, составляют! простые 
выростки самаго наружнаго слоя корня, на своем! свободном! конце 
(верхушке) не прикрыты Ч вХЛИ КО М ! и представляют! В И Д !  простаго 
мешочка, наполненнаго слизистою жидкостью; по форме, корневой 
волосок! очень удобно можно сравнить с ! пальцем! перчатки. На
против!, корень и каждая и з! его ветвей, не исключая и кор
невых! мочек!, представляет! довольно сложное внутреннее строеше. 
На поперечном! сечеши корня (рис. 252-й ) хорошо заметны три 
части: самая наружная, состоящая и з! одного слоя и производящая 
корневые волоски, называется кожицей илы эпиблемой, затем! 
следует! сравнительно толстая, многослоистая кора, а самая сере
дина корня занята также многослоистшгь, но более плотным!, нежели 
кора, центральнымъ цилиндромъ; вокруг! этого-то центральная 
цилиндра (при РсЪ) залагаются кружками корневыя ветви, в !  виде 
иеболыиих! конических! возвышешй или бугорков!, которые, ПО м е р е  

вытягивашя в !  длину, приподымают! и наконец! разрывают! на
ходящееся над! ними слои коры и часть эпиблемы или кожицы.

Н а СтеблЪ (и его ветвях!), кроме волосковыхъ образова- 
кгм, имеющих!, вообще говоря, значительное СХОДСТВО С! корне
выми волосками, развиваются еще другаго рода боковые члены, 
листья, которых! никогда не бывает! на корне и его разветв- 
лешях!. Точно также стебель может! производить и обоего рода 
осевые органы: стеблевыя вгьтви или побпш перваю порядка 
и придаточные корни. Эти носледше обыкновенно развиваются на 
частях! стебля, находящихся ПОД! землею ИЛИ погруженных! В ! 

воду, напр., на ивовых! ветвях!, или на отводкахъ, т. е. на 
молодых! веточках! разных! комнатных! растеши, отделенных! 
ОТ! стебля И посаженных! В ! сырой песок! ИЛИ В ! воду. Но у 
некоторых! растенш (Панданъ, Плющъ) ,  также часто разводи-



мыхъ въ горшкахъ, сами собой правильно образуются прида
точные корни на частяхъ стебля, не находящихся въ воді или
сырой почві,— это такъ называемые воздушные корни. Стеб-

левыя вгътви и листья р із 
ко отличаются отъ корне- 
выхъ развітвленій по спосо
бу происхожденія,— и т і ,  
и другіе развиваются не 
внутри производящей оси, а 
изъ ея наружныхъ слоевъ, 
но только не изъ кожицы, 
какъ волосковыя образова
л а .  К ромі одинаковаго, 
вніьроднаго происхожденія, 
в ітви  и листья сходны еще 
въ томъ, что появляются на 
стеблі въ опредЬлениомъ, 
верхостремительномъ по
рядкиь, а также по спосо- 
бамъ вітвленія. Этимъ и 
ограничивается ихъ сходство.

Какъ мы сказали, ЛИСТЬЯ 

появляются на стеблі въ вер
хостремительномъ направле
ній, возникаютъ въ виді 

Рис. 2 5 3 . мелкихъ бугорковъ, обыкно-
Сложный листъ Гороха. венно близь самой точки наро-

станія, и 'такъ какъ молодые листья въ началі растутъ бнстріе стебле
вой верхушки и притомъ сильніе на своей наружной поверхности, то и 
прикрываютъ верхушку стебля, образуя в м іс т і съ посліднею такъ 
называемую верхушечную почку ^ е т т а  іегтіпаїів). Первые листья, 
развивающіеся на молодомъ росткі, появляются раньше волосковъ и



прежде, нежели начинается вітвленіе стебелька; по числу и располо= 
жеиію, они обыкновенно напоминаютъ семядоли, съ которыми череду
ются и въ тоже время эти первичные или зародышные листья по 
своей формі боліє или меніе р ізко  отличаются отъ сл'Ёдующихъ за 
ними настоящихъ стеблевыхъ листьевъ. Настоящіе стеблевые листья 
или собственно листья далеко не всегда сразу получаютъ присущую 
имъ форму. Очень часто,— какъ это особенно хороше можно прослі
дить на развивающемся росткі Гороха,— первые стеблевые листья 
даже въ отдаленной степени не похожи на вполні развитые перисто
сложные (рис. 2 5 3 -й ) листья того-же растенія. Такъ , у Гороха 
листочекъ, заканчивающей первый надсімядольннй (эпикотильный) 
членикъ, представляется весьма мало развитымъ,— это безцвітная, 
біловатая, пленчатая кожица, оканчивающаяся двумя острыми 
зубчиками съ нитевиднымъ отросточкомъ между ними. Разсматривая 
по порядку в с і ,  послідовательно появляющееся на 2-мъ, 3-мъ и 
т. д. членикахъ, листья, легко убідиться, что боковые зубчики 
перваго листочка (влагалища) постепенно принимаютъ форму и 
размірн крупныхъ сидячихъ прилистниковъ Гороха; тогда какъ 
серединный цилиндрическій отростокъ удлиняется, образуетъ 2 или 3 
пары зеленыхъ листочковъ (перышекъ) и столько же паръ усиковъ, 
а самъ превращается въ конечный усикъ листа (рис. 2 5 3 -й ). В с і 
эти не вполні развитые листья составляютъ низовую формацію, 
за ними слідуєте формація вполні развитыхъ промежупгочныхъ 
или собственно стеблевыхъ листьевъ, а затім ь снова развиваются 
боліє упрощенные верхушечные листья [верховой поясъ или фор
мація). Впрочемъ, развитіе ростка обыкновенно не идетъ дальше 
образованія низоваго пояса и немногихъ промежуточныхъ листьевъ, 
а верховые листья появляются при замедленіи роста въ длину, 
передъ началомъ образованія ц в іт о в і  Теперь ростокъ им іете в с і 
части, необходимыя для самостоятельнаго существованія. Главный 
корень, простой или вітвящійся (у Двудольныхъ и Голосімянніта), 
или же, въ случаі замиранія зародышнаго корешка, пучокъ при-



даточныхъ корней (у Однодольныхъ), не только укріпляють мо
лодое растеньице въ почві, но и добываете изъ нея при посредстві 
корневыхъ волосковъ сырой питательный сокъ, который, вм істі 
съ газообразными веществами, принимаемыми изъ атмосферы, пере
рабатывается въ листьяхъ и зеленіющихь стеблевыхъ членикахъ, 
уподобляется и потребляется на ростъ и развнгіе новыхъ час
тей (новообразованге). Замечательно, что растеньице, вырощенное 
изъ сімени въ совершенно чистомъ пескі, будучи высушено, вісить 
меньше, нежели сімя, изъ котораго оно вышло. Потеря въ в іс і  
сухаго вещества зависитъ отъ того, что при днханіи ростокъ по- 
лучаетъ чистый кислородъ, а выдыхаетъ углекислоту, т. е. тотъ 
же кислородъ да еще -+- часть углерода,— при днханіи происходить 
медленное разрушеніе т іл а . Сформировавшійся ростокъ принимаетъ 
изъ окружающей среды, т. е. изъ почвы и атмосферы, ея 
составиыя части, переработываетъ ихъ въ своихъ зеленыхъ частяхъ, 
при дійствіи септа и теплоты, и тратитъ переработанный ве
щества не только на пополненіе потерь, вызываемыхъ дыхашемъ, 
но и на образованіе излишка, на счетъ котораго происходить даль
нейшее возростаніе и расчлененіе молодаго растеньица.

12. Внутреннее строеніе ростка. Ростокъ, потребившій весь за- 
пасъ пищи сімен и на свое развитіе, вступаетъ въ новый фазисъ 
жизни, періодь возростанія. Очевидно, возростаніе не можетъ быть 
слідствіемь простаго вытягивашя, удлиненія и утолщенія, уже су- 
ществующихъ органовъ. Возрастающее растеніе, подобно воздвигае
мому зданію, строится изъ отдЬльныхъ частей, своего рода кирпи
чей, досокъ, стропилъ и т. п.; только здісь эти части настолько 
малы, что могутъ быть хорошо изучены лишь при помощи микро
скопа. Впрочемъ, въ сложности внутренняго строенія раститель- 
ныхъ органовъ легко убедиться уже простымъ глазомъ: стоитъ толь
ко взглянуть на срубленное дерево или разсмотріть расколотое по
ліно. Даже очень молодой ростокъ обнаруживаетъ уже довольно 
сложное внутреннее строеніе. На достаточно тонкомъ кружочкі, 
выр4занномъ изъ нодсімядольнаго коліна молодаго ростка Под
солнечника, легко замітить, разсматривая вирізанную пластинку



противъ світа, четыре части: снаружи очень тонкая прозрачная 
кожица, которую легко содрать, зат4мъ сочная безцвітная мя
коть,— кора, отделенная 6-ю темными кружочками, расположенными 
кольцомъ, отъ такой-же безцвітной, прозрачной мякоти, сердцеви
ны, занимающей самую середину или центръ подсімядольнаго члени
ка. Такая же тоненькая пластинка, вырезанная изъ надсімядольнаго 
междоузлія, показываетъ уже нисколько измененный видъ: вмісто 
6-ти темныхъ кружочковъ здісь находится только 4 кружка, соединен
ные между собою темными перемычками, такъ что получается цельное, 
замкнутое, темное кольцо; въ то же время центральная мякоть 
или сердцевина сділалась темніе и непрозрачнее. Строеніе корешка, 
на томъ же росткі оказывается меніе сложнымъ, такъ какъ въ 
немъ на поперечномъ січеній можно различать всего только 3 ча
сти: кожицу, кору и темный серединный кружокъ, центральный ци- 
линдръ, нроисшедшій отъ сближенія четырехъ стеблевыхъ круж- 
ковъ и занимающій здісь місто исчезнувшей сердцевины.

На продольномъ січеній корешка и стебелька,наружная и внутрен
няя прозрачная мякоть, т. е. кора и сердцевина, иміюта совершен
но тотъ же видъ, какъ и на поперечномъ разрізі; напротивъ, тем
ные, непрозрачные кружочки оказываются состоящими изъ пучка 
длинныхъ б'кшхъ нитей. Эти пучки проводятъ къ листьямъ соки 
принятые изъ земли корневыми волосками, и потому ихъ называ- 
ютъ проводящими пучками. Итакъ, на поперечномъ січеній сте
блевой части ростка Подсолнечника различаются: 1) кожица или эпи
дерма, 2) сочная кора, 3) кольцо изъ проводящихъ пучковъ и 4) 
сердцевина. Строеніе корешка отличается гёмъ, что въ немъ ніга  
сердцевины и что его пучки сближены по средині въ централь
ный цилиндръ, какъ это хорошо замітно у Ржи (ср. рис. 252-й).

Разсмотримъ теперь пень какого-нибудь срубленнаго дерева. На 
поперечномъ січеній ствола Дуба (рис. 254-й) видны слідующія части:
1) снаружи сухая, потрескавшаяся,ломкая наружная кора (Е ), акъней 
непосредственно примыкаетъ 2) гибкая, волокнистая, внутренняя кора, 
иначе лубъ; даліе идетъ 3) древесина (В ), состоящая изъ ніскольких^ 
въ данномъ случаі около 18 слоевъ, называемыхъ годичными слоями 
или годичными кольцами; эти слои прерываются 4) світлими по* 
лосками, сердцевинными лучами, соединяющими кору съ 5) сердце
виной, иміющею форму 5-лучевой звіздочки. На свіжих'ь, только- 
что epiзaнныxъ в^кахъ Дуба, Ивы , Березы, Ольхи и др., поверхъ



Рис. 2 5 4 .
Поперечный разрйзъ 18-літняго Дуба.

коры замечается еще кожица (epidermis), а самая кора—наружная и 
внутренняя—очень легко отделяется отъ древесины, такъ какъ между

этими частями нахо
дится очень нужный, 
тонкій, слизистый слой, 
такъ называемый кам- 
бій(А). На срубленныхъ 
деревьяхъ камбіальний 
слой скоро высыхаетъ и 
исчезаетъ. На молодыхъ 
свежихъ віткахь еще 
можно видіть, что на
ружные слои древесины 
или заболонь значитель
но мягче внутреннихъ 
древесинныхъ слоевъ. 

Поперечное січеніе ствола Е ли  (рис. 255-й) представляетъвъ сущно
сти т і  же .части: кору—наружную и внутреннюю, камбіальное кольцо,

годичные древесинные 
слои,пересекаемые серд
цевинными лучами, и 
сердцевину] только здісь 
годичные слои и серд
цевинные лучи не такъ 
різко обозначены, какъ 
у дуба, и древесина 
устроена значительно 
проще. На продольномъ 
разрізі ствола ели,про- 
изведенномъпараллель- 
но направленію сердце- 
винныхъ лучей, можно 
видіть, что древесина 
составлена изъ удли- 
ненныхъ веретенообраз- 
ныхъ трубочекъ, съ 

обоими заостренными концами и снабженныхъ на стороні, обращен-

Р и с . 2 5 5 .
Поперечное січеніе ствола Ели.
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ной къ сердцевиннымъ лучамъ, рядомъ круглыхъ отверстій или 
продушит  (рис. 256-й). Эти продушинныя трубочки, называемы# 
древесинными волокнами, иміють до
вольно утолщенныя стінки и внутри 
наполнены воздухомъ; справа и сліва, 
на стороні, обращенной къ сердцевин
нымъ лучамъ, внутри стінки иміются 
пустоты въ виді какъ-бы двухъ воро- 
нокъ, сходящихся широкими основанія- 
ми (рис. 257-й), а узкими круглыми от- 
верстіями (порами) открывающихся нару
жу и къ просвгьту волокна; въ молодыхъ 
волокнахъ воронковидныя пустоты бы- 
ваютъ разділеньї тонкой перегородкой, 
которая впослідствіи исчезаетъ. От- 
дільння древесинныя волокна плотно 
смыкаются между собою, причемъ узкій 
заостренный конецъ древесиннаго во
локна вдвигается въ промежутокъ, ос
тавляемый концами двухъ другихъ,
рядомъ лежащихъ волоконъ. Каждый Ь  ' ГВ|МШЦ]Ц
годичный слой древесины начинается 
совнутри волокнами съ тонкими стінка- р ис 2 5 6  Рис 257  
ми и широкимъ просвітомь (внутрен- Древесинныя волокна Ели. 
ней полостью) и кончается кнаружи
утолщенными волокнами съ узкимъ просвітомь. На рис. 257-мъ, 
представляющемъ продольный разрЬзъ древесинныхъ волоконъ, пере- 
сікающій сердцевинные лучи подъ нрямымъ угломъ, можно замітить 
какъ способъ соединенія между собою древесинныхъ волоконъ, такъ 
и форму продушинъ. Подобныя волокна, только безъ продушинныхъ 
отверстій (рис. 258-й), попадаются въ лубовой части ствола очень 
многихъ растеній, но особенно сильно развиты въ стеблі льна, 
конопли, крапивы и т. п.; они называются лубовыми волокнами и 
отличаются большою прочностью и упругостью. Другія Хвойныя ра- 
стенія по строенію древесины напоминаютъ ель.

Стебель Двудольныхъ и Однодолъныхъ растеній устроенъ гораздо 
сложніе. Поперечное січеніе ствола дуба показываетъ распреділе-



ніе веЪхъ составныхъ частей стебля, а на рис. 270-мъ (на стр. 240) 
указаны только составныя части и взаимное расположеніе луба 
и древесины въ отд-Ьльныхъ пучкахъ Двудольныхъ растеній вообще.

ІШ ІІі [На рис. 270-мъ, гд і а означаетъ начало сердце
вины, а о—конецъ наружной коры, можно видіть, 
что въ составъ лубовой части пучка входятъ: 1) 
веретенообразныя, сильно утолщенныя, лубовыя 
волокна (п)\ 2) вытянутая трубочки Ф , съ си
товидно нродыравленными поперечными перего- 

I і І I родками и тонкими стінками,— ситовидныя или
ртиетчатыя трубки (I) и 3) такъ называе- 
мыя лубовыя клітки или паренхима луба (т). 
Древесинная часть пучка также представляетъ 
три составныя части: 1) древесинныя волокна її),
2) древесинную паренхиму (е) и 3) длинныя,' то 

| широкія, то узкія трубки, съ узорами на сгёнкахъ
въ виді колецъ, спирали, сіти и т. п.—это древе-

І І синные сосуды или просто сосуды, которые, смотря
по формі утолщенія стінокь, называются проду

в і шинными (д), сгътчатыми (сі), спиральными (с) и

кольчатыми (Ь), показывающими еще по средині сгіи- 
IШ  ральное утолщеніе. Обі составныя части пучка, лу

бовая (флоэма) и древесинная (ксилема) отділеньї 
Рис. 2 5 8 . другъ отъ друга камб1альнымъ кольцомъ (г и я).] 

Лубовыя волокна. Рис. 259-й представляетъ проводящій или со- 
су дисто-волокнистый пучокъ Тыквы въ поперечномъ разрізі. Сере
дину пучка занимаетъ древесинная часть (ксилема), состоящая изъ 
двухъ широкихъ продушинныхъ (Рв) и ніскольких^ боліє узкихъ, 
кольчатыхъ и спиральныхъ (йрв) сосудовъ, а между ними древесинная 
паренхима. По обі стороны древесины располагается лубовой пучокъ 
(флоэма), состоящій изъ лубовой паренхимы съ ситовидными трубками 
(вв), слой же кліточекь (Св), примьїкающій непосредственно къ про- 
душиннымъ сосудамъ, составляетъ камбіальную часть. У Хвойныхъ 
растеній въ проводящемъ пучкі никогда не бываетъ сосудовъ. Од
нодольный растенія, по строенію сосудисто-волокнистаго пучка, при
ближаются къ Двудольнымъ, какъ это видно изъ рис. 260-го, на ко- 
торомъ дано изображеніе поперечнаго разріза проводящаго пуч-



ка Сахарнаго тростника. Древесинная часть (ксилема) состо- 
итъ зд'Ьсь изъ двухъ продушинныхъ (Рв) д двухъ кольчатыхъ (В-в) 
сосудовъ, а между ними расположены сильно утолщенныя древесинныя

Рис. 2 5 9 .
Поперечный разрізь ироводящаго пучка Тыквы.

волокна съ продушинными отверстіями. Въ лубовой части (флозмі) 
пучка находятся ситовидныя трубки и (замирающія) камбіальння 
клітки (СМ). Кромі того, сосудисто-волокнистый пучокъ окруженъ со 
вйЬхъ сторонъ кольцомъ, состоящимъ изъ н^колькихъ слоевъ сильно 
утолщенныхъ продушинныхъ волоконъ. Такой пучокъ больше не 
утолщается и потому называется замкнутымъ, въ отличіе отъ по
стоянно утолщающихся открытыхъ пучковъ у Двудольныхъ и Го- 
лосемянныхъ растеній. Корень, по своему внутреннему строенію, 
мало отличается отъ стебля, только у него кожица (эпиблема) ніж- 
ніе, не трескается и не спадаетъ даже на старыхъ частяхъ, и



по большей части сосудистые пучки занимаютъ середину корня, 
такъ какъ сердцевины здісь очень часто не бываетъ.
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Рис. 2 6 0 .
Поперечное січеніе сосудисто-волокнистаго пучка Са- 

хариаго тростника (8асс1іагит о£Асіпагит).

Несравненно проще строеніе листа. На разрізі, произведенномъ 
перпендикулярно къ поверхности листа (рис. 261-й), видны слідующія 
части: 1) верхняя кожица (эпидерма), 2) нисколько слоевъ зеленой 
паренхимы, составляющихъ листовую мякоть, и 3) нижняя коэюица. 
Паренхима, прилегающая къ верхней кожиці, составляетъ плотную 
массу, тогда какъ внизу она рыхла, пронизана воздушными полостя
ми и жилками; эти посліднія состоятъ изъ сосудовъ и волоконъ и, 
слідовательно, иредставляютъ 4-ю часть листа— сосудисто-волокни
стые пучки. Кліточки листовой мякоти, при разсматриваніи сверху, 
иміюта 6-угольное очертаніе (см. рис. 264-й) или-же представля-
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Строеше листа 

ведунця внутрь листовой

ютъ кружокъ (рис. 267-й), смотря потому, взяты-ли онЬ изъ верхней,
плотной, или нижней, рыхлой з п П О а п о а Э Э а е п г  
паренхимы. На безцвЬтной, 
прозрачной кожицы, сод
ранной съ верхней поверх
ности какого-нибудь листа, 
неправильно зв^здчатыя кле
точки сидятъ такъ тесно, 
что не оставяяютъ ни ма- 
л^йшихъ промежутковъ. На- 
противъ, на нижней кожи- 
цп> листа, также состоящей 
изъ зв^здчатыхъ клйточекъ, 
находятся (рис. 262-й) оваль- 
ныя отвертя или продушины, 
мякоти. Каждая такая про
душина или, какъ ее на
зывают^ дыхательное устьи
це (рис. 262-й и 263-й), со- 
стоитъ изъ двухъ кл^точекъ, 
наполненныхъ слизистымъсо- 
держимымъ съ зелеными ша
риками и им’Ьющихъ форму 
боба или фасоли; обе эти 
бобовидныя или полулунныя 
клеточки обращены другъ 
къ другу своею выем
чатою стороною, вследств!е 
чего между ними остается овальное отверте или продушина. 
Посредствомъ дыхательныхъ устьицъ внешнш (атмосферный) воз- 
духъ сообщается съ межклетными пустотами, остающимися въ ниж
ней части листовой мякоти.

Съ строешемъ корневаго волоска мы уже познакомились раньше 
(ср. рис. 252-й).

Итакъ, микроскопическое изследоваше показываетъ, что все раз
нообразные органы растешй построены изъ троякаго рода простей- 
зпихъ, элементарныхъ частей или элементовъ: клгъточекъ, волоконъ 
и сосудовъ. Всматриваясь ближе, не трудно убедиться, что эти три

15

Рис. 2 6 2 .
Кожица съ нижней поверхности листа 

Садоваго Бальзамина.



простійшія части могутъ быть сведены къ одному элементарному 
органу— MtTOHRt. Волокно есть та же кліточка, но только изменив
шая свою первоначальную форму и потребившая жидкое содержимое

на ростъ и продольное вытя- 
гиваніе и на утолщеніе сті- 
нокъ. Сосудъ можно предста
вить себе происшедшимъ изъ 
ряда к л Є т о ч є к ь , у которыхъ 
исчезли раздЄлявшія ихъ пе
регородки, а содержимое так

же пошло на ростъ и утолщеніе стенокъ. Ситовидный трубки въ 
такомъ случае можно разсматривать, какъ переходную форму отъ 
ряда клеточекъ къ сосудамъ.

Таково въ самыхъ общихъ чертахъ внутреннее строеніе основныхъ 
частей взрослаго, готоваго растенія. Обратимся теперь къ молодому, 
только что начавшему свое развитіе, растеньицу или ростку.

Наростающая верхушка стебелька, точка или конусъ нароста- 
нія, въ самой верхней части состоитъ изъ группы совершенно одно- 
родныхъ, тЄсно скучённыхъ клгъточекъ (v на рис. 264-мъ). ВсЄ к л іт о ч - 

ки здісь с ъ  очень нужными стінками и густымъ слизистымъ содер- 
жимымъ. Нисколько ниже эта однообразная клітчатая масса,—пер
вичная образовательная ткань или первичная меристема— боліє 
или меніе замітно обособляется въ три слоя: 1) самый наружный, со
стояний только изъ одного ряда кліточекь, непосредственно перехо
дить въ кожицу (epidermis) стебелька и носитъ названіе дермато
гена; 2) средній слой, периблема, состоитъ изъ нгЪсколькихъ рядовъ 
клітокь и даетъ начало наружной коргь и 3) внутренній, также много
рядный, слой, плерома, служитъ для образованія внутреннихъ частей 
стебля,—проводящаго пучка и сердцевины. В сі три слоя довольно ясно 
развиты только въ группі Двудольныхъ растеній. У нікоторнхь Одно- 
дольныхъ різко различается только наружный слой (дерматогенъ), 
а между периблемой и плеромой невозможно указать сколько-ни
будь ясно замітной границы. Наконецъ, у нікоторьгхь Голосгъмянныхъ 
даже дерматогенъ недостаточно обособленъ отъ наружныхъ слоевъ 
периблемы, Дерматогенъ всегда состоитъ изъ одного слоя кліто- 
чекъ, такъ тісно смыкающихся между собою, что не остается ни 
малМшаго промежутка; ниже дерматогенъ продолжается уже въ
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Рис. 2 6 3 .
Дыхательное устьице Саговжа.



видЬ эпидермы, переходящей и на листовые зачатки. Листья заля
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гаются въ наружныхъ слояхъ пе
риблемы въ вид4 бугорковъ, при- 
крытыхъ кожицей, продолжешемъ 
эпидермы стебелька. Периблема 
и плерома состоять изъ нЪсколь- 
кихъ рядовъ, сходящихся къ стеб
левой верхупай; число рядовъ уве
личивается НО М'Ьр’Ь приближешя 
къ нижнимъ, старМшимъ частямъ 
стебелька.

Строете корня представляетъ 
большое однообраз!е во вс^хъ трехъ 
группахъ ОЬмянныхъ растенш. Въ 
наростающей верхушк-Ь корня (г1 
и г2 на рис. 264-мъ) часто раз
личаются тЪ же три слоя мери
стемы— дермашогенъ, периблема и 
плерома; но, кром*Ъ того, точка наро- 
сташя бываетъ еще прикрыта мно- 
гокл'Ьтнымъ, иногда(рис. 264-й у с) 
сильно развитьшъ слоемъ, такъна- 
зываемымъ калиптрогеномъ^тъ ко- 
тораго у Однодольныхъ растенш об
разуется корневой колпачекъ. На- 
противъ того, въ групп^ Двудоль- 
ныхъ растенш корневой чехликъ 
развивается изъ части дерматогена, 
прикрывающей самую верхушку 
корня; остальная часть дерматоге
на, лежащая ниже верхушки, 
переходить въ кожицу или эпи- 
блему корня; изъ периблемы вы
ходить кора, а изъ плеромы— 
центральный цилиндръ корня (ср. 
рис. 252-й), состоящш изъ сбли- 
женныхъ сосудисто-волокнисткхъ

Рис. 2 6 4 .
Зародышъ Пшеницы.

СоЬ—щитокъ; г;—точка наро- 
статя стебелька, 2^—первый за- 
родышный листъ, подъ ниМъ вто
рой. г1—корешокъ зародыша, г2 
—придаточный корень: с—кор
невое влагалище, а рядомъ кор

невой чехликъ.

пучковъ. У Однодольныхъ пери-
15*
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блема и дерматогенъ сначала не різко разграничены и образуются 
изъ общаго слоя кліточекь меристемы. Наконецъ, у Голосгъмянныхъ 
первичная меристема корня распадается только на два слоя,— 
периблему и плерому, эпиблема или кожица корня образуется изъ 
самаго наружнаго слоя периблемы, а корневой чехликъ происхо
дить путемъ расщепленія всіхь кліточекь периблемы, приходя
щихся какъ разъ надъ верхушкой плеромы.

Такимъ образомъ самый беглый очеркъ развитія основныхъ 
органовъ растенія приводить насъ къ той же исходной точкі, къ 
тому же элементарному основному органу,— к л іт о ч к ї.* )

13. Форма, строеніе и составныя части шгЬточки. Если изъ ка
кой-нибудь части растенія вирізать очень тонкую пластинку и, 
положивши въ каплю воды на предметное стеклышко, разсматривать 
подъ микроскопомъ, то получается такой видъ, какъ еслибы смот-

клітокь. Соединенія клітокь, изъ которыхъ построено ТІЛО СІМЯН- 
ныхъ растеній, называются клгътчатыми тканями или просто тканя
ми. Какъ мы уже виділи, только въ молодой наростающей верхуш- 
к і можно встрітить совершенно однородную ткань, но уже на 
нісколько миллиметровъ ниже точки наростанія эта первоначаль
ная однородная ткань обособляется на 3 слоя: дерматогенъ, пери
блему и плерому. Периблема и плерома въ свою очередь обосо
бляются, чімь дальше отъ верхушки, тімь больше, пока не по

ріть сверху на ячейки пчелинаго сота 
(рис. 265-й). Кажется, будто разсматри- 
ваемая часть растенія составлена также 
изъ очень мелкихъ ячеекъ или клітей, 
разділенннхь тонкими перегородками, 
подобно тому, какъ комнаты въ домі от- 
діляются стінами. Эти мельчайшія ком
натки или клітки, изъ соединенія ко
торыхъ составлено растительное тіло, 
называются ячейками или ^ то ч к а м и  
(сеііиіае). Каждая мельчайшая частица 
растенія какъ бы соткана изъ такихъ

*) При изученіи внутренняго строенія растительныхъ органовъ хоро- 
шимъ класснымъ пособіемь могутъ служить „Стінньїя ботанич. таблицы“ 
(Воіапзісіїе ЛУапсИ^еІп) Кпи (30 таблицъ въ трехъ отдкиахъ).



лучится то сложное строеніе, какое представляетъ, напримірь, стволъ 
Дуба или Е ли . Обособленіе тканей идетъ рука въ руку съ видоизміне- 
ніями (метаморфозомъ) первоначально вполне однородныхъ клітокь 
или ячеекъ. Въ нйкоторыхъ сочныхъ плодахъ кліточки иногда такъ 
велики, что могутъ быть замечены даже простымъ глазомъ. Сочная 
мякоть Апельсина состоитъ изъ такихъ крупныхъ клітокь.

Каждая кліточка апельсинной мякоти представляетъ овальный 
мішочекь, снаружи ограниченный тонкими стінками, а внутри напол
ненный жидкимъ сладкимъ сокомъ.
Если такую,выделенную изъ ткани, 
напр, изъ наростающей верхушки 
стебля, кліточку расматривать подъ 
микроскопомъ (рис. 266-й),то въ ней 
можно различить слідующія части:
1) наружную стінку, иначе кліточ- 
ную оболочку (membrana), 2)—жид
кое, нісколько слизистое содержи
мое (protoplasma), въ которомъ шга- 
ваетъ множество мельчайшихъ зер- р дс > 266 .
нышекъ; въ этомъ слизистомъ мел- Кліточка, выделенная изъ нарос- 
козернистомъ содержимомъ или тающей верхушки стебля.
протоплазмы заключено 3) ядро (nucleus), округленное, но также 
мягкое, тільце, которое занимаетъ середину клітки или находится 
(при а) въ протоплазмі, прилегающей къ стін кі; внутри ядра за- 
мічается еще мелкое ядрышко (nucleolus). Нерідко ядрышекъ бы- 
ваетъ нісколько, а у нікоторнхь растеній недавно открыты также мно- 
гоядерныя клітки. Наконецъ, ленты и струйки протоплазмы, пронизы
вающая въ разныхъ направлешяхъ внутреннюю полость кліточки, 
отділеньї другъ отъ друга світльїми промежутками— 4) пустотка- 
ми или вакуолями (vacuolae), наполненными водянистою жидкостью, 
клгьточнымъ сокомъ, и составляющими всі вмісті соковое простран
ство. Въ боліє молодыхъ кліточкахь, какъ оні встрічаются, напр., 
въ самой точкінаростанія, ніть соковаго пространства, а протоплазма 
непрерывно выполняетъ всю внутреннюю полость, просвгьтъ (lumen) 
кліточки. Въ боліє старыхъ кліткахь протоплазма скопляется у вну
тренней стінки, вокругъ ядра и кромі того пронизываетъ кліточную 
полость въ виді лентъ или струекъ, иногда вітвящихся и разъединен-
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ныхъ пустошками или вакуолями (рис. 266-й). Наконецъ въ старыхъ 
частяхъ, какъ напр, въ наружной кожиці или апидермі стеблевой віт- 
ки какого нибудь дерева, мы не найдемъ ни протоплазмы, ни кліточна- 
го сока, ни ядра,— вся клітка состоитъ только изъ боліє или меніе 
утолщенной, особенно на внешней стороні, оболочки. Впослідствіи мы 
узнаемъ, что есть кліточки, состоящія изъ одной только протоплазмы съ 
ядромъ и ядрышками,— такія голыя кліточки называются первичными 
(сеііиіа ргітогсііаііз). В сі к літо чк и , лишенныя протоплазмы, называ
ются видоизмененными, все равно, будутъ-ли оні содержать воздухъ, 
воду или какія нибудь иныя, твердыя или жидкія, вещества, 
напримірь пахучее масло, какъ въ шарикахъ, наполненныхъ 
эфирнымъ масломъ, въ кожі лимона. Наростаютъ только кліточ
ки, заключающая протоплазму; кліточки, лишенныя протоплазмы, 
дальше не изміняются,— оні мертвы. Протоплазмическія кліточки 
могутъ на время замирать, какъ напр, въ клубняхъ картофеля, въ 
почкахъ, сіменахь и т. п. Такія временно покоющіяся кліточки 
пробуждаются къ новой жизни при наступленіи извістньїхь усло- 
вій. Протоплазма, потерявшая воду, переходить въ покоющееся 
состояніе. Покоющуюся кліточку можно сравнить съ улиткой, на
ходящейся въ спячкі. Оболочка покоющейся клітки точно также 
защищаетъ протоплазму съ ядромъ, какъ раковина оберегаетъ т і 
ло улитки; какъ улитку можно пробудить къ жизни, погружая въ 
воду, такъ и высохшая протоплазма покоющейся кліточки, пропи
тываясь водою, снова начинаетъ проявлять жизненныя свойства.

Величина клітокь, вообще микро- 
скопически-малая, можетъ изміняться 
въ очень широкихъ преділахь: у н і- 
которыхъ грибковъ діаметрь кліточки 
не больше 1/юоо миллиметра, тогда 
какъ лубовыя волокна или млечныя 
трубки могутъ достигать иногда даже 
нісколькихь метровъ длины, сохраняя 
почти микроскопически незначительную 
ширину. Обі упомянутая крайности

Рыхлая паренхимная ткань. связаны всевозможными переходами.Не
меніе разнообразна форма клЬтокъ. Оні 

могутъ йміть форму шарика (рИе. 267-й) или цилиндра, многогран-
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ника (рис. 265-й), призмы, веретена (см. рис. 256-й), звіздн, нити 
и т. п.Вообще-же всі формы клітокь можно подвести подъ 2 главный, 
связанный между собою всевозможными переходами: клгьтки (паренхи
ма) и волокна (щоъъъшжъ).Паренхммныя клгьтки (щъ. 265-й, 266-й, 
267-й) обыкновенно короче прозенхимныхъ и поперечныя стінки 
(перегородки) пересікають продольную ось боліє или меніе верти
кально; напротивъ, прозенхимныя клітки или волокна (рис. 256-й 
и 258-й) къ обоимъ концамъ заострены и у нихъ нельзя различать по- 
перечныхъ стінокь, такъ какъ оні при соединены прилегаютъ за
остренными концами другъ къ другу (ср. рис. 256-й и 257-й). 
Трубки или мішочки и сосуды представляють уже видоизміне- 
ніе цілой группы боліє или меніе сливающихся клітокь и пото
му ихъ нельзя разсматривать за особую форму клітки.

Разсмотримъ теперь подробніе главныя составныя части клітки: 
оболочку, протоплазму, ядро и кліточннй сокъ.

1) Оболочка кл^Ьтки (тешЬгапа). Толщина оболочки представляетъ 
большое разнообразіе. Въ нікоторьіхь кліткахь она достигаетъ едва 
Vюооо миллиметра въ поперечникі, въ другихъ же случаяхъ еядіа- 
метръ доходитъ даже до 1/м миллиметра. Молодыя наростающія 
части состоять изъ тонкостінньїхь клітокь, старые, прекратившіе 
ростъ и дальше не изміняющіеся, растительные органы состоять 
изъ клітокь съ толстыми стінками, какъ напр, древесина и лубъ. 
Прозенхимныя кліточки (волокна) луба (рис. 270-й п) иміють очень 
толстыя стінки, состоящія какъ бы изъ отдільньїхь слоевъ или скор- 
лупокь,кромі того, он і кажутся еще полосатыми, причемъ полоски 
могутъ располагаться простыми или. перекрещивающимися, прямыми 
и косыми рядами. Слоистость и полосатость зависитъ отъ неравно- 
мірнаго распреділенія воды въ разныхъ участкахъ кліточной обо
лочки; при разбуханіи число слоевъ увеличивается, при высыханш 
уменьшается. Кліточная оболочка, такимъ образомъ, состоитъ изъ 
слоевъ неодинаковой плотности. Разростаніе оболочки въ толщину 
по большей части происходить неравномірно; отъ этого какъ на 
внішней, такъ и на внутренней поверхности оболочки получаются 
разнообразные узоры. Неравномірное утолщеніе стінокь на внут
ренней поверхности часто происходить очень правильно и обусловли
ваете (рис. 270-й) различная формы древесинныхъ сосудовъ: спираль
ные, кольчатые, лістничнне, сітчатьіе, продушинные и норовые.
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Очень часто попадаются дві посліднія формы, причемъ рядомъ 
лежащія клітки обыкновенно прилегаютъ одна къ другой своими 
утонченными містами, т. е. продушинами (ср. рис. 257-й) или пора
ми. Утолщенія на наружной поверхности кліточной оболочки также 
могутъ быть весьма разнообразны, какъ это видно на пыльцовыхъ 
крупинкахъ (рис. 268-й).

Кліточная оболочка состоитъ изъ такъ называемой клгьтковины 
или целлюлезы (сеІІиІОБа), воды и разныхъ твердыхъ минеральныхъ

Ц в іт н є в б г я  крупинки. Присутствіе целлюлезы очень лег-

клітки сірной кислотой и іодомь. Отъ іода клітковинное веще
ство,.подобно крахмалу, принимаетъ голубой цвітгь. Въ старыхъ 
кліткахь целлюлезная оболочка обыкновенно претерпіваеть рядъ 
изміненій. Въ древесині стінки клітокь и сосудовъ окрашиваются 
іодомь въ желтый цвіть; такая одревеснівшая клітковина назы
вается лтииномъ. Въ обыкновенной бутылочной пробкі мы встрічаемся 
съ другаго рода изміненіемь клітковиньг,—опробковеніемг, т. е. 
превращеніемь целлюлезы въ пробковое вещество (суберинъ), которое 
растворяется въ ідкихь щелочахъ. Съ опробковеніемь сходна ку- 
тикуляризація наружныхъ стінокь эпидермы ствола, листьевъ и 
пр. Еутикуляризованная внішняя стінка эпидермы довольно легко 
сдирается въ виді цільной пленки, называемой надкожица или 
кутику ля (Cuticula). Наконецъ, самые наружные слои оболочки мо
гутъ еще ослизняться, напр, въ сіменахь Льна, въ корневыхъ чех- 
ликахъ и т. д. Кромі ослизненія, кліточння оболочки превраща
ются иногда еще въ смолу, вишневый клей и т. п. Твердая кліт
ковинная стінка нерідко отличается, какъ напримірь въ лубовыхъ 
волокнахъ, высокой степенью упругости и прочности, почти какъ 
стальная проволока такой же толщины. Оболочки клітокь не толь
ко пропитываются водою, но и пропускають сквозь себя жидко
сти и газы, какъ тонкій фильтръ, хотя въ оболочкі нельзя замі-

Рис. 2 6 8

веществъ, при сожиганш кл^окъ 
остающихся въ вщ^ золы. У очень 
молодыхъ кл^очекъ оболочка со
стоитъ почти изъ чистой клгътко- 
вины или целлюлезы, составь кото
рой выражается формулой С6Н100 5.

ко обнаружить, если обработывать



тить ни малійшихь отверстій. Проницаемость оболочки для воды и 
газовъ иміеть громадное значеніе въ нроцессахъ нитанія и дыхашя 
растеній. Онробковівшая оболочка непроницаема для воды и газовъ.

2) Протоплазма (protoplasma) состоитъ изъ прозрачной основной 
массы, въ которой плаваетъ множество мельчайшихъ зернышекъ; 
снаружи она отграничена тонкимъ беззернистымъ слоемъ, который 
плотніе остальной протоплазмы и называется пленчатымъ слоемъ. 
Пленчатый слой въ живой кліткі непосредственно прилегаетъ къ 
оболочкі, окружаетъ ядро и отграничиваетъ соковое пространство 
и пустотки отъ зернистой протоплазмы. По своему составу, прото
плазма несравненно сложнее клітковинной оболочки; въ ея составъ 
входятъ разныя сгараемыя или органическія вещества, несгараемыя 
минеральный вещества (зола) и вода. Между сгараемыми составными 
частями протоплазмы наибольшую важность иміюте бгълковыя веще
ства, ферменты и жирныя вещества. Білковьія соединенія находятся 
въ свернутомъ состояніи, а не въ растворі. Жирныя вещества, по всей 
вероятности, обусловливаютъ зернистость протоплазмы. Въ покою- 
щихся сіменахь протоплазма находится въ твердомъ состояніи; 
пропитываясь водою, она переходить въ тягуче-жидкое или полу
жидкое состояніе. Она пропитывается водою только до известной 
степени, но не разжижается и не переходить въ растворъ. Замеча
тельно, что пленчатый слой протоплазмы меніе проницаемъ для 
воды, нежели клітковинная оболочка. Живая протоплазма не про
пускаете сквозь себя красящихъ веществъ,— она всегда бываете 
безцвітна, даже въ кліточкахь съ окрашеннымъ шгЬточнымъ сокомъ; 
мертвая протоплазма тотчасъ же пропиїивается красящими веще
ствами. Живая протоплазма никогда не остается ̂ въ покоі; ея ча
стицы находятся въ постоянномъ движеніи, которое тотчасъ пре
кращается съ ея смертью. Въ покоющейся протоплазмі движеніе 
также (временно) прекращается. Изъ ферментовъ, заключающихся 
въ протоплазмі, особенную важность иміюте дгастазъ и пепсинъ\ 
первый вызываете превращеніе крахмала въ декстринъ и сахаръ, 
а пепсинъ переводить нерастворимыя, свернувшіяся білковьія ве
щества въ растворимые пептоны, какъ напр, въ аспарагинъ.

3) Ядро (nucleus) но составу очень сходно съ протоплазмой, 
только въ немъ преобладаютъ білковьхя вещества. Снаружи ядро 
плотніе, внутри жиже протоплазмы и также мелкозернисто. Фор
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ма его по большей части нисколько вытянутый шаръ. Внутри ядра 
обыкновенно находится такой-же формы ядрышко (nucleolus). Не
рідко въ ядрі бываетъ нісколько ядрышекъ. Ядро или распола
гается въ центрі кліточки, или боліє или меніе приближается 
къ стінкі, но всегда заключено въ протоплазмі. Въ недавнее время 
открыты также многоядерныя клітки.

4) Кліточньїй сокъ, наполняющей соковое пространство или ва
куоли, есть водянистая жидкость, заключающая въ растворі мно
жество веществъ, служащихъ для питанія протоплазмы. Въ кліточ- 
номъ соку находится въ растворі сахаръ, декстринъ (напр, въ 
такъ называемой растительной слизи, наполняющей пустотки кліто- 
чекъ клубне-шишекъ Ятрышниковыхъ, корневища Живокости и др.), 
инулинъ (въ стеблі и корневищахъ Сложноцвітньїхь); соли раз- 
личныхъ органическихъ кислотъ—яблочной, лимонной, щавелевой; 
дубильное вещество— въ виді блестящихъ комочковъ, окруженныхъ 
протоплазмической пленкой,- которые въ прикосновение съ водою 
распадаются на мельчайшія зернышки и затімь медленно раство
ряются; эфирныя масла и смолы—въ виді мелкихъ шариковъ и т. п. 
Красящія вещества (пигменты), растворенныя въ кліточномь соку, 
часто попадаются въ лепесткахъ цвітовь, напр, красное красящее ве
щество въ лепесткахъ Мака, голубое— у Василька и т. п.

5) Вторичныя приміси протоплазмы. Изъ в сіхъ веществъ, раз
вивающихся въ протоплазмі во время дальнійшаго роста клітокь, 
наибольшее значеніе иміють листозелень или хлорофилъ и крахмаль. 
Хлорофилъ у Сімянньїхь растеній образуется во всіхь зеленыхъ ча- 
стяхъ въ виді весьма мелкихъ, шаровидныхъ или яйцевидныхъ, 
всегда заключенн^хъ въ протоплазмі, зернышекъ или шариковъ. 
Каждый такой шарикъ состоитъ изъ безцвітной основной прото
плазмы, пропитанной зеленымъ красящимъ веществомъ или пигмен- 
томъ. Хлорофильные шарики растутъ и ділятся, причемъ шарикъ 
вытягивается и посредині длиннаго діаметра появляется перемычка, 
которая постепенно углубляется, вслідствіе чего шарикъ прини
маете форму цифры 8, наконецъ распадается на 2 части и каждая 
изъ нихъ снова принимаете шаровидную форму. Каждое изъ вновь 
происшедшихъ хлорофильныхъ зернышекъ выростаетъ и въ свою 
очередь ділится. Красящее вещество, листозелень или хлорофилъ, 
растворено въ маслі, пропитывающемъ основное вещество хлорофиль-
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наго шарика. Хлорофилъ можно извлечь, напр, изъ листьевъ, по- 
средствомъ кріпкаго спирта (алкооля). Темнозеленый, если смотреть 
на світе, алкоольный растворъ хлорофила кажется кровяно-крас- 
нымъ въ падающемъ (отраженномъ) св іті. Если къ алкоольному ра
створу хлорофила прибавить бензола и взбалтывать смісь, то бен- 
золъ окрашивается въ зеленый цвіте, а спиртъ получаетъ желто
ватый оттінокь. Изъ этого заключаютъ, что листозелень со
стоите изъ двухъ красящихъ веществъ: желтаго—ксаншофила, 
растворимаго въ алкоолі и зеленаго— собственно хлорофила, извлека
емая бензоломъ. При возникновеніи хлорофильныхъ зеренъ въ про
топлазмі, сперва появляются безцвітньїе комочки основнаго прото- 
плазмическаго вещества, которые сначала желтіють, и только потомъ 
зеленіють. Происхожденіе зеленаго хлорофильнаго вещества нахо
дится въ прямой зависимости отъ различныхъ условій,—извістной 
температуры, присутствія желіза въ растеній, но въ особенности 
оте світа. У всіхь зеленыхъ Покрьітосімянньїхь растеній присут- 
ствіе світа безусловно необходимо для зеленінія хлорофила, у Голо- 
сімянньїхь листья могутъ зеленіть даже въ глубокой темноті. Тем
пература не должна переходить извістньїхь преділовь минимума и 
максимума. Но світе, особенно прямой солнечный, также и 
разрушаетъ хлорофильное вещество. Спиртовый настой хлорофила, 
выставленный на яркій солнечный світе, скоро принимаетъ грязно
коричневый оттінокь. Зеленое красящее вещество при извістннхь 
обстоятельствахъ переходить въ красное, напр, при созріваніи н і-  
которыхъ плодовъ, или въ желтое, напр, въ листьяхъ передъ осен- 
нимъ листопадомъ.

Внутри хлорофильныхъ зеренъ находятся зернистыя включенія 
различной величины. Обыкновенно это крахмальныя зерна, иногда 
составляются большую часть хлорофильнаго шарика; въ иныхъ слу- 
чаяхъ місто крахмала бываете занято масляными каплями.

Крахмальныя зерна бываютъ крайне разнообразной, но для мно- 
гихъ растеній постоянной, характерной формы. Крахмальныя зерна 
обыкновенно иміють округленную, нісколько приплюснутую форму 
и всегда слоисты; слои располагаются концентрически вокругъ мяг- 
каго, полужидкаго ядра. Слоистость крахмальнаго зерна, какъ и 
въ кліточной оболочкі, зависитъ отъ того, что одни слои бідн іє, 
другіе богаче водою, самый наружный слой всегда бываете наиболіе
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плотный. Высушенныя зерна теряютъ слоистость; слоистость те
ряется также и въ сильно разбухшихъ зернахъ, когда всі слои 
одинаково сильно пропитаются водою. Ростъ крахмальнаго зерна 
происходить путемъ внідренія новыхъ частицъ между старыми; 
обыкновенно плотный слой виділяєте посредині боліє водянистую 
пластинку,такъ что на місто одного слоя получается три,— 2 плот- 
ныхъ и 1 водянистый. Крахмальныя зерна, подобно клітковинной 
оболочкі, состоять изъ твердыхъ веществъ и воды. Нагрівая крах
мальныя зерна въ воді до 70° Ц. и выше, получимъ студенистую 
кашицу, клейстеръ, который при высыханш даетъ губчатую, пори
стую массу. Сухое вещество крахмальнаго зерна состоите изъ золы и 
изъ двухъ органическихъ веществъ,—легко растворимаго въ воді— 
гранулезы и трудно щютщжъто-целлюлезы. Крахмаль подъ влія-

(рис. 269-й), а въ стволахъ деревьевъ наполняетъ древесинную 
паренхиму (рис. 270-й, при е).

Рядомъ съкрахмаломъ, въсухихъ йЬменахъ отлагаются еще азо
тистая вещества, въ видi такъ называемыхъ протешовыхъ или алей- 
роновыхъ зеренъ. Протеиновыя зерна—мелшя, шаровидныя или оваль- 
ныя зернышки, которыя перем^аны съ крахмальными зернами, напр, 
въ (&менахъ Гороха, или, какъ у Клещевины, плаваютъ въ жирномъ, 
рицинномъ масл^ Они состоять изъ плотной массы б^ковыхъ ве-

Рис. 2 6 9 .

ніемь діастатическаго 
фермента переходить 
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ла. Крахмаль — одно 
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щихся въ растеніяхь 
вещество, отлагающее
ся про запасъ. У зла- 
ковъоно отлагается въ

фели —  въ клубняхъ



ществъ и обыкновенно заключаютъ еще различныя минеральные 
вещества. При проростаніи сімянь протеиновыя зерна раство
ряются, образуя родъ эмульсш. Протеиновыя вещества образуютъ 
вмісті съ жирнымъ масломъ т і  мелкія зернышки, отъ которыхъ, какъ 
мы выше предположили, зависитъ мелкозернистость протоплазмы.

14. Дйленіе клЪтокъ и образованіе тканей. Развитіе зародыша, 
расчлененіе ростка, внтягиваніе и утолщеніе корня, стебля и т. д., 
образованіе вітвей, листьевъ, волосковъ и т. п.,—всі эти явленія 
основаны на разростаніи и умноженій числа клітокь. Всякая но
вая кліточка, можетъ произойти только изъ старой, раньше суще
ствовавшей, материнской кліточки. При возникновеніи новыхъ, дочер
нихъ, кліточекь можно различать два случая: или изъ одной матерней 
клітки получается одна дочерняя,—здісь, очевидно, ніть размноже- 
шявъ собственномъ смислі, т. е. увеличенія числа клітокь, а только 
ихъ обновленіе; или же одна матерняя клітка даетъ начало двумъ или 
большему числу дочернихъ,— собственно размноженіе кліточекь. Са
мый частый случай размноженія клітокь—это діленіе матерней клітки 
на двгь дочернихъ. Ділиться и вообще размножаться могутъ только 
кліточки, заключающая протоплазму. Діленію протоплазмическаго 
содержимаго клітки предшествуетъ рядъ довольно СЛОЖИ ЫХЪ ИЗМІ- 
неній ядра, приводящихъ въ конці концовъ къ его распаденію на
2 (или большее число) новыхъ ядра. Въ протоплазмической плас- 
тинкі, отділяющей оба дочернихъ ядра, появляется тончайшая 
клітковинная перегородка, образующаяся, по новійшимь изслідо- 
ваніямь Страссбургера, путемъ скучиванія и сліянія мельчайшихъ 
крахмальныхъ зернышекъ. Въ другихъ случаяхъ образованіе раз- 
ділительной перегородки начинается внутри кольцеобразнаго ва
лика, образуемаго пленчатымъ слоемъ протоплазмы, прилегающей 
къ оболочкі матерней клітки; затімь, вмісті съ вросташемъ кольце
образнаго валика въ протоплазмическую пластинку, отділяющую 
вновь появляющіяся ядра, происходить дальнійшій ростъ и наконецъ 
сліяніе разделительной перегородки въ центрі клітки-матери. Въ 
рідкихь случаяхъ материнская клітка распадается не на дв і, 
а на нісколько дочернихъ кліточекь.

Гораздо чаще возникновеніе нгъсколъкихъ кліточекь изъ одной 
материнской происходить путемъ такъ называемаго свободнаго ббра- 
зованія кштокъ. При свободномъ зарожденіи протоплазмическое сод ер-
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жимое клітки-матери группируется вокругъ нісколькихь мелкихъ 
ядеръ, образовавшихся раньше діленіемь одного матерняго ядра. 
Такіе одноядерные протоплазмическіе комочки отграничиваются отъ 
остальной протоплазмы матерней клітки безцвітньшь пленчатымъ 
слоемъ, въ которомъ впослідствіи выделяется клітковинная оболочка. 
Такимъ путемъ возникаютъ, напр., кліточки білка, находящагося 
въ сіменахь различныхъ растеній. Эти кліточки растутъ насчетъ 
окружающей протоплазмы, размножаются дальше діленіемь и отъ 
взаимнаго давленія принимаютъ многогранныя формы.

Вновь появляющаяся клітки обыкновенно остаются въ боліє или 
меніе тісной связи. Такія группы кліточекь, представляющія связ
ное цілое и служащія для извістньїхь жизненныхъ отправлены, 
называются тканями. Кліточки ткани, сначала сходныя между со
бою, скоро начинают^ обособляться. Одні дочернія кліточки, вы- 
ростая и продолжая дальнійшее діленіе, становятся на місто 
матерней клітки. Ткань, состоящая изъ такихъ ділящихся клі- 
токъ, носить названіе образовательной ткани или меристемы. 
Другія дочернія клітки дальше не ділятся, а только разро- 
стаются, принимаютъ опреділенную форму и величину и сохра- 
няютъ свое протоплазмическое содержимое, въ которомъ часто 
образуются хлорофилъ, крахмаль и т. п. Ткань, состоящая изъ 
такихъ сочныхъ кліточекь, не способныхъ ділиться, называется 
основною тканью, напр, сочная мякоть листа (рис. 261-й) и ніко- 
торыхъ плодовъ, кора, сердцевина и пр. Въ старыхъ частяхъ растенія 
основная ткань теряетъ сочность и совершенно исчезаетъ, какъ 
это нерідко бываетъ съ сердцевиной стебля многихъ растеній.—  
Наконецъ, третьи дочернія кліточки претерпівають во время раз- 
ростанія б. или м. глубокія видоизміненія, теряютъ свое протоплаз
мическое содержимое, а, слідовательно, и связанный съ присут- 
ствіемь протоплазмы жизненныя свойства, становятся вполні не
деятельными, мертвыми и обыкновенно бываютъ наполнены воз- 
духомъ, ріже водянистыми жидкостями. Такую видоизміненную 
(метаморфозированную) ткань мы иміемь, съ одной стороны, въ 
кожицы или эпидермы, а, съ другой—въ составныхъ частяхъ со- 
оудисто'волокнистаю пучка.

Такимъ образомъ, всі виды тканей Сімянннхь растеній можно 
свести къ четыремъ формамъ: 1) меристема или образовательная
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ткань, 2) основная ткань, 3) ткань кожицы или эпидермы и 4) 
тканевые элементы сосудисто-волокнистаго или проводящаго пучка.

Образовательная ткань находится въ тЬхъ містахь растенія, гдЄ 
происходить возростаніе вь длину, толщину или ширину и ново- 
образованія. Прежде всего изъ образовательной ткани (первичной 
меристемы) построена точка наростанія осевыхъ, т. е. стеблевыхъ 
и корневыхъ, органовъ; затімь образовательную ткань (вторичную 
меристему) представляетъ слой утолщенгя или камбій, доставляющей, 
путемъ дЄлєнія клЄточєкь, новыя составныя части, насчетъ ко- 
торыхъ происходить утолщеніе сосудисто-волокнистыхъ пучковъ, и 
наконець, дЄлєніємь клЄточєкь образовательной ткани происходить 
возростаніе листовыхъ и волосковыхъ образованы, образованіе пробки, 
заживленіе пораненыхь мЄсть и т. п.

Основная ткань обыкновенно состоитъ изъ паренхиматическихъ, 
сочныхъ, тонкостЄнньїхь клЄтокь, между которыми часто остаются 
промежутки,—межклтпные ходы; эти послідніе проводять воздухъ, 
или же бываютъ наполнены смолою, маслянистыми веществами 
и т. д. Основная ткань особенно развита въ сочныхъ листьяхъ, 
въ мясистыхъ плодахъ, корневищахъ, клубневидно-вздутыхъ стеб- 
ляхъ и корняхъ. Напротивъ, въ деревянистыхъ растительныхъ 
органахъ она вытесняется древесиной,—здЄсь основная ткань 
находится только въ корЄ, сердцевинЄ и сердцевинныхъ лучахъ; въ 
стеблі водныхъ растеній и во многихъ корняхъ изъ основной 
ткани состоитъ единственно кора. Въ рЄдкихь случаяхъ, напр, въ 
игловидныхъ листьяхъ Хвойныхъ растеній, въ основной ткани 
попадаются вытянутая, прозенхиматическія клЄтіш  съ сильно утол
щенными стенками. Иногда подобная прозенхиматическая ткань 
образуете, цЄльноє или прерванное, защитительное влагалигще вок- 
ругъ сосудистаго пучка; впрочемъ, нерЄдко такое влагалище бываете 
образовано одревеснЄвшею паренхимою—такую прозенхиматическую 
ткань теперь причисляютъ къ составнымъ частямъ проводящаго 
пучка. Возникновеніе сосудисто-волокнистыхъ пучковъ происходить 
такимъ образомъ, что тотчасъ ниже точки наростанія цЄсколько 
клЄточєкь меристемы дЄлятся въ продольномъ йаправленіи и обра- 
зуютъ одинъ иди несколько пучковъ длинныхъ, узкихъ клЄточєкь, 
б- ч. съ обоими заостренными концами. У Однодольныхъ растеній и 
въ молодыхъ росткахъ Двудольныхъ эти, какъ ихъ называютъ, кам-
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біальньге пучки отделены другъ отъ друга прослойками основной 
гкани. У Двудольныхъ и Голоыъмянныхъ отдельные камбіальним
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Рис. 2 7 0 .
Составиыя части ироводящаго пучка Двудольныхъ растеній.

пучки очень рано связываются промежуточнымь камбіемь въ цель
ное кольцо (на понеречномъ січеній). Затімь внутри камбіальнихь 
нучковъ образуется камбіальнеє кольцо, состоящее изъ н'Ъжныхъ, 
сочныхъ, плотно смыкающихся, протоплазмическихъ, одноядерныхъ 
клйточекъ, которыя постоянно ділятся въ продольномъ направленій 
и даютъ кнаружи и ковнутри начало дочернимъ шгЬточкамъ, пре
вращающимся въ составныя части луба и древесины сосудистыхъ 
пучковъ. Такіе пучки называются открытыми. Напротивъ, у Одно- 
дольныхъ растеній сосудистый пучокъ не им^етъ постоянно діля- 
щагося камбіальнаю слоя и потому, разъ образовавшись, дальше 
не разростается (замкнутый пучокъ) и, кромі того, сосудистые 
пучки у этихъ растеній не составляютъ цільнаго кольца, а разсіянн 
безъ опреділеннаго порядка внутри стебля и корня.



’Вполне развитый сосудистый пучокъ (рис. 270-й) состоитъ изъ 
двухъ частей, разділенньїхь (въ открышомъ пучкі) или ніть (въ 
замкнутомъ) постоянно делящеюся образовательною тканью или 
камбіемг: лубовой или флоэмы и древесинной или ксилемы.

Въ составь лубовой части пучка могутъ входить: 1) сито- 
видныя трубки (I) —длинныя, ніжностінння кліточки, съ косо по
ставленными и продыравленными поперечными стінками (ргъшот- 
чатыми пластинками—см. рис. 259-й при вС) и наполненныя без- 
цвітной протоплазмой съ болыпимъ содержаніемь мельчайшихъ 
крахмальныхъ зернышекъ; 2) лубовая паренхима (т), состоящая изъ 
короткихъ кліточекь съ тонкими стінками и протоплазмическимъ 
содержимымъ; у Однодольныхъ растеній паренхима луба часто со
стоитъ изъ очень ніжньїхь, узкихъ и длинныхъ кліточекь и въ 
такомъ случаі называется камбиформъ (рис. 260-й при СЪ/)• Кам- 
биформъ и ситовидныя трубки составляютъ мягкій лубъ, вьотличіе 
отъ твердаго, который образуютъ 3) лубовыя волокна (п)—длинно- 
вытянутыя, прозенхиматическія клітки, б. ч. съ очень утолщенны
ми, слоистыми и полосатыми стінками, нерідко пронизанными мел
кими порами; лубовыя волокна по б. ч. располагаются группами 
или пучками и отличаются большою прочностью и эластичностью. 
Въ стеблі Тыквы (см. рис. 259-й) ніть лубовыхъ волоконъ и флоэма 
находится по обі стороны древесинной части пучка.

Въ древесинномъ участкгъ или ксилемы пучка встрічаются 
слідующія составныя части: 1) сосуды — длинныя, трубчатыя
образованія, происшедшая путемъ сліянія ряда клітокь, попе- 
речныя стінки которыхъ исчезаютъ. Стінки сосудовъ б. или м. 
утолщены и притомъ неравномірно, вслідствіе чего различаются 
кольчатые (Ъ), спиральные (с), сгьтчатые (^), поровые и пр оду шинные 
(д) сосуды;, 2) древесинныя волокна (/, й,)— иногда сильно утолщенныя, 
б. или м. значительно вытянутыя, часто съ норовыми отверстіями 
въ стінкахь, прозенхиматическія клітки и 3) древесинная парен
хима (іе)—кліточки съ тонкими стінками, набитыя во время зим- 
няго покоя крахмальными зернами и иными запасными веществами.

Кожица или эпидерма по большей части составлена изъ одного 
ряда приплюснутыхъ, таблитчатыхъ или же вытянутыхъ по длині 
кліточекь, плотно смыкающихся между собою и б. ч. наполненныхъ 
воздухомъ или сухими, иногда красящими, веществами. Наружная
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стенка часто бываетъ сильно утолщена и кутикуляризована; она сди
рается въ вид^ цельной пленки,— кушаку ли или надкожицы. Въ дру- 
гихъ случаяхъ на наружной поверхности эпидермы выделяется воскъ 
(Кактусы, Восковая пальма, Живучка, мноие Злаки), или же кожи
ца бываетъ сильно пропитана (инкрустирована) кремнеземомъ, из
вестью и другими минеральными веществами. Кроме того, эпидерма 
развиваетъ разнаго рода волоски и образуетъ дыхашелъныя устьица 
(ср. рис. 262-й и 263-й).

Внешнее расчленете и разжножете СЪмянныхъ 
растенш.

15. Общее расчленеше С1>мянныхъ растен"|й. Изучая строете семени и разви- 
Tie ростка, мы уже обращали внимаше на удивительное сходство зародыша 
и развивающагося изъ него ростка у всЬхъ Семянныхъ растен^г. Вы
ходящее изъ семени молодое растеньице иредставляетъ основную часть, 
главную ось (axis primaria), обыкновенно цилиндрической формы, одинъ 
конецъ которой, направляясь вверхъ, къ свету и воздуху, выроста- 
етъ въ главный стебель, а другой, часто конически заостренный, на
правляется внизъ, въ почву, и превращается въ главный корень. Первич
ная ось ростка недолго остается простою; очень скоро на ней появля
ются боковыя образовашя, присутств1е которыхъ дЬлаетъ более рйзкимъ 
расчленете ростковой оси на стеблевую и корневую части. Корневой ко
нецъ оси ростка несетъ на своей боковой поверхности мелше, тошие, длин
ные выростки кожицы, корневые волоски, и нисколько боковыхъ корней, 
очень сходныхъ съ главнымъ корнемъ, покрайней M^pi съ его верхушеч
ной частью, но только меныпаго размера и также направляющихся, только 
косвенно, въ почву. Расчленете стеблевой части ростка значительно сильнее. 
Кроме волосковидныхъ выростковъ кожицы и придагочныхъ корней, покры- 
вающихъ иногда стебелекъ ростка, на немъ всегда находятся листовыя обра- 
зовашя, въ виде семядолей, первичныхъ или зародышныхъ листочковъ и впо- 
следствш появляющихся настоящихъ зеленыхъ листьевъ. Листья или, говоря 
общее, листовидныя образовашя (Phyllom) находятся въ полной зависимости 
отъ стебля, на которомъ они только и могутъ появляться, такъ какъ корень 
лишенъ способности производить листовыя образовашя. Съ другой стороны, 
только iipucyTCTBie листьевъ оиределяетъ истинный характеръ стеблевыхъ 
образовашй (Caulom), которыя немыслимы безъ листьевъ. Отъ корневыхъ 
образовашй (Rhizom, Rhizicom) листья отличаются своимъ ограниченнымъ 
ростомъ, а также темъ, что не могутъ производить на себе новые (вторич
ные) боковые листья; на листьяхъ могутъ развиваться только волосковидныя 
образовашя (Trichom).
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Уже изъ только-что сказаннаго ясно, что все основные члены имеютъ 
неодинаковую морфологическую данность. Повидимому, основныя части оси 
ростка, корешокъ и стебелекъ, пользуются одинаковой степенью независи
мости и самостоятельности; но на самомъ деле не такъ. Истор1я р а зв и т  
зародыша несомненно доказываетъ, что только стебелекъ есть совершенно 
самостоятельное, независимое, первоначальное образоваше, на которомъ 
позднее отчленяется корешокъ зародыша. У нисшихъ, такъ называемыхъ 
Споровыхъ (Cryptogamae), растешй, какъ мы увидимъ в п о с л'Ь д ств1и, н^тъ 
образовашя, похожаго на главный корень. Главная отличительная черта 
стеблевыхъ и корневыхъ образовашй сводится на присутств1е или полное 
отсутств1е листьевъ. Основные члены боковаго происхождешя, листья и во
лоски, находятся уже въ полной зависимости отъ осевыхъ, безъ когорыхъ они 
совершенно не могутъ появляться и существовать. Напротивъ, стебель обла- 
даетъ высокой степенью самостоятельности и независимости,-даже неболь
шой отрйзокъ стебля можетъ при извйстныхъ услов1яхъ вырости и развить
ся въ самостоятельное растете, ничЬмъ не отличающееся отъ материнска- 
го, небольшую частицу котораго оно прежде составляло.

Кром^ самой главной оси, вей остальныя части развитаго растешя со- 
ставляютъ ея боковые отпрыски, все оне вторичныя, производныя образо- 
вашя главной оси. Листья залагаются иодъ кожицей наростающей стебле
вой верхушки, и обыкновенно берутъ начало изъ 2-го или 3-го ряда клй- 
точекъ периблемы; изъ т^хъ же слоевъ периблемы происходятъ стеблевыя 
ветви, обыкновенно въ углахъ (axilla) б. или м. развитыхъ листьевъ или ихъ 
зачатковъ. Редко, да и то лишь въ цветке, местомъ заложетя листовыхъ 
образованы! служатъ клеточки кожицы и въ такомъ случай нельзя бываетъ 
провести резкой грани между листьями и волосками. Способъ заложешя боко- 
выхъ ветвей, листьевъ и волосковъ называется внгъроднымъ (эктогеннымъ). 
Напротивъ, въ образовашй ветвей главнаго корня принимаютъ учаспе 
его внутренше слои (плерома), и поэтому боковые (а также придаточные) 
корни, какъ нутреродныя (эндогенныя) образовашя, резко различаются 
отъ вейхъ остальныхъ основныхъ членовъ.

Въ недавнее время Саксъ нредложилъ назваше ортотропическихъ 
для вс^хъ т^хъ частей растешя, которыя занимаютъ отвесное положе- 
Hie и, след., подвергаются равномерно со всЬхъ сторонъ воздействш 
внешнихъ силъ,—притяжешя земли, теплоты, св^та, влажности и т. д., 
ортотропичесюе органы, какъ напр, главные корни и прямостояч1е 
стебли, имеютъ въ поперечнике форму круга. Все же части растешя, 
которыя, при сходныхъ внешнихъ услов1яхъ, имеютъ б. или м. косвенное 
или горизонтальное направлеше, Саксъ называетъ плагютропическими 
(plagiotrop). Плапотропичесше органы иногда также представляютъ цилинд- 
ричесшя, коничестя, шаровидныя, вообще цикличесюя формы, какъ напр, 
корневыя и стеблевыя разветвлешя; но гораздо чаще таше органы бываютъ 
двухсторонними, какъ напр, плосше листья, и въ тоже время дорси- 
вентральными, т. е. въ нихъ верхняя и нижняя поверхности неоди-
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наковаго устройства. У Плюща (Hedera Helix) стеблевые побеги, прижатые 
къ с т ін і иползающіе при помощи особыхъ прицепокъ, устроены, по изслЄдо- 
вашямъ Сакса, плагіотропично и дорсивентрально,-притомъ они растутъ 
сильнЄе на освЄщенной стороні и потому прижимаются къ стін і; листья 
на этихъ побігахь сидятъ двумя отвесными рядами. Напротивъ, цвЄточ- 
ныя вЄтви, развивающіяся на старыхъ особяхъ Плюща, оказываются орто- 
тропическими и равномірно со всЄхь сторонъ покрыты листьями, которые 
сидятъ здЄсь пятирядно (но 2Is).

Обыкновенно стеблевыя вЄтви появляются въ углахъ (axilla) листьевъ, 
называемыхъ несущими, защитительными или покроволистжамщ слЄд ., 
между вЄтвленіемь стебля и листорасиоложешемъ существуетъ правильное 
соотнопіеніе (коррелядія), которое, впрочемъ, очень часто нарушается, вслЄд- 
ствіє того, что далеко не всЄ зачатки угловыхъ (аксиллярныхъ) вЄтвєй дости
гають иолнаго развитія. Сравнительно рЄдко стеблевые побеги развивают
ся не изъ листовыхъ угловъ, а помещаются рядомъ съ листьями, ниже, сбоку, 
или даже совсЄмь независимо отъ листьевъ. Въ иныхъ случаяхъ такія укло- 
ненія отъ нормальнаго способа вЄтвлєнія объясняются довольно легко и про
сто позднЄйшими смгьщеніями, вслЄдствіє неравномЄрнаго разростанія 
стебля, или же недоразвиті'емь (Abortus) несущихъ или покровныхъ листь
евъ. Однако, известны еще такіе примеры внгъпазушныхъ (экстрааксилляр- 
ныхъ) вгыпвей, гдЄ уклоненій нельзя объяснять, безъ болыпихъ натяжекъ, 
ни смЄщєніями, ни недоразвипемъ. Такіе случаи внЄпазушнаго вЄтвлєнія, 
т. е. когда ниже боковыхъ вЄтвєй нЄть и следа покровныхъ листьевъ, быть 
можетъ, было бы правильнее относить къ второму, также нормальному, спо
собу боковаго вЄтвлєнія— дорсивеныралъному. Въ корняхъ, вслЄдствіє полнаго 
отсутствія листьевъ, по большей части нельзя замечать той правильности и 
строгости въ распредЄленіи боковыхъ вЄтвєй, какая присуща стеблевымъ 
образованіямь. Только у водныхъ растеній и у растеній, вырощенныхъ 
въ искусственныхъ питательныхъ растворахъ, вЄтвленіе корня представляетъ 
замЄтную правильность. Въ старЄющихь корняхъ первоначальное правиль
ное расположеніе корневыхъ вЄтвєй очень часто нарушается развитіемь 
придаточныхъ корней.

Корневыя образованія отличаются, помимо полнаго отсутствія листьевъ 
и развитія на молодой верхушкЄ корневаго чехлика, еще по своему 
внутреннему строенію. Какъ мы уже видЄли, составныя части сосудиста- 
то пучка, т. е. флоэма и ксилема, располагаются здЄсь не по радіусу, какъ 
въ стеблЄ, а лежатъ рядомъ, чередуясь другъ съ другомъ и образуя вмЄстЄ 
на поперечномъ сЄченіи кольцо или кружокъ, а затЄмь ростуть по на
правленій) къ центру корня и постепенно б. или м. вытесняютъ молодую 
сердцевину (ср. рис. 252-й). Такимъ образомъ въ корнЄ самая середина 
бываетъ занята не мягкой основной тканью (сердцевиной), какъ в* боль
шей части стеблей, а твердыми проводящими пучками. Въ силу такого 
внутренняго (анатомическаго) строенія, корень отличается гибкостью и, слЄд., 
дегко можетъ обходить всяческія преграды, въ родЄ камней, корней со-
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седнихъ деревьевъ и т. п., иопадающіяся ему на пути при углубленіи въ 
землю. Напротивъ, стебель, вслЄдствіє совс^мъ инаго распредйленія и роста 
сосудисто-волокнистыхъ пучковъ, обладаетъ большею прочностью и упругостью 
(эластичностью) и поэтому можетъ выдерживать даже самыя сильныя бури. 
Распред^леніе сосудисто-волокнистыхъ пучковъ, ВЪ виде жилокъ, въ листі 
опять-таки находится въ связи съ плоской, дорсивентральной, формой и съ наз- 
начешемъ листовыхъ образований. Въ распределены сосудисто-волокнистыхъ 
пучковъ обнаруживается еще большее соотношеніе между стеблемъ и листь
ями, нежели въ вЄтвлєніи и листорасположеніи.

Все органы, о которыхъ мы до сихъ поръ говорили, т. е. корни, стеб
ли и листья, зарождаются очень рано, б. или м. близко отъ наростающей 
верхушки и притомъ изъ ея периблемы и плеромы. Позже къ нимъ 
присоединяется четвертый основной членъ,-волосковыя или трихомныя 
образованія, местомъ зарожденія которыхъ въ большинстве случаевъ слу- 
жатъ клЄточки кожицы или эпидермы; только въ видЄ исключенія волос- 
ковые члены могутъ зарождаться подъ эпидермой, въ периблеме.

Какъ уклоненія отъ общаго правила, можно разсматривать тЄ случаи, 
когда все растительное тЄло представляетъ сплошную, нерасчлененную 
массу, напоминающую скорЄе грибъ или лишайникъ, нежели цвЄтковоє 
растеніе и называемую слоевищемъ (Thallom). Между СЄмянньіміі расте- 
ніями такое въ высшей степени упрощенное строеніе представляютъ исклю
чительно только формы, живущія чужеядно на другихъ растешяхъ (эпи
фиты), или на перегное (сапрофиты). Меньшее уклоненіе отъ нормаль
н а я  типа представляютъ т і  растенія, которыя или совсемъ не развиваютъ 
корня (Ряска, Lemna arrhiza), или свободно могутъ обходиться безъ кор
ней, какъ напр., Роголистъ, Альдрованда (Aldrovanda vesiculosa), Пузыр
чатка (Utricularia) и другія водныя растенія. Чрезвычайно рЄдко попада
ются растительныя формы съ повидимому безлистнымъ стеблемъ; напротпвъ 
того, полное отсутствіе волосковъ—довольно нерЄдкое явленіе между СЄмян- 
ными растеніями. Нетъ только вполне безстебельныхъ цвЄтковьіхь растеній.

Каждая стеблевая часть по отношенію къ развивающимся на ней листьямъ 
составляетъ производящую ось. Точно также главный корень можно назвать 
производящею осью по отношенію къ спдящимъ на не !̂ъ боковымъ корнямъ, а 
стебель есть производящая ось длясвоихъ боковыхъ побеговъ и иридаточ- 
ныхъ корней. Стеблевыя и корневыя развЄтвленія также могутъ вЄтвпться 
и такимъ образомъ становятся въ свою очередь относительными произво
дящими осями и т. д. Такимъ путёмъ происходятъ такія сильно и много
кратно расчлененный формы, какъ, наир., наши лЄсньія деревья. Заро- 
дышная ось, расчленяющаяся при проростанні сЄмєни въ корневую и 
стеблевую части, есть главная или первичная ось молодаго растенія, тогда 
какъ всЄ иослЄдуюіція производящія оси, смотря по времени и месту но- 
явленія, составляютъ последовательный системы вшоричныхъ, трещичныхъ и 
т. д. осей. На практике далеко не во всехъ случаяхъ можно определенно ре
шить, имеемъ ли мы дЄло съ вторичными, третичными и т. д. побегами, или же
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съ верхушкой главной оси. Для практическихъ целей часто достаточно бы- 
ваетъ определить только относительное достоинство двухъ (или болынаго 
числа) осей,—въ такомъ случае производящую ось называютъ относитель
ной главной осью, а ея ветви—лучами.

Порядокъ, въ какомъ появляются листья на стебле и его ветвяхъ, пред- 
ставляетъ неизменную правильность и строгую последовательность; каж
дый молодой листъ всегда помещается выще, т. е. ближе къ стеблевой вер
хушке, нежели б. старый, п въ промежуткахъ между заложившимися уже 
листьями никогда не вставляется новое листовое образовате на той же 
производящей оси. Б. ч. листья зарождаются и развиваются значительно 
раньше своихъ угловыхъ побеговъ. Угловыя ветки обыкновенно начинаютъ 
развиваться только въ углахъ листьевъ, б. или м. отодвинутыхъ и отделен- 
ныхъ отъ верхушки своей производящей оси несколькими б. молодыми 
листовыми зачатками. Нежная наростающая верхушка производящихъ осей 
въ большинстве случаевъ бываетъ прикрыта сильнее растущими молодыми 
листочками. Очень часто тате  стеблевые зачатки остаются неразвитыми и 
сохраняются б. или м. долгое время въ виде покоющихся почекъ; но 
стоитъ только срезать верхушку ветки, на которой оне сидятъ, чтобы за
ставить иочки распуститься. Такимъ искусственнымъ путемъ можно получить 
ветвистыя формы растетй. при обыкновенныхъ услов1яхъ не образующихъ 
ветвей, напр, пальмы (рнс. 276-й). Напротивъ, все листовые зачатки, разъ они 
образовались, непременно развиваются въ течеши известнаго времени и 
всегда въ порядке своего зарождетя на производящей оси, отъ основашя 
къ верхушке, въ верхостремительномъ направлети. Безпорядочно развиваю
щихся, т. е. придаточныхъ, листьевъ не бываетъ.

Всяшй растительный членъ, появляющейся промежду существующихъ и 
темъ самимъ нарушающей правильную последовательность побеговъ, назы
вается придаточнымъ (адвентивнымъ) образоватемъ. Т атя  придаточныя 
образовашя могутъ развиваться даже на частяхъ растешя, обыкновенно 
неспособныхъ производить подобнаго рода членовъ. Напр., листья Росянки, 
Сердечника луговаго, Бегонт, Стагачки болотной (Malaxis paludosa) и 
некр. др. могутъ, при известныхъусловтяхъ, производить придаточныя почки, 
а изъ нихъ можетъ развиться целое растете, самостоятельно укрепляющееся 
въ почве посредствомъ придаточныхъ корней. Старые древесные корни также 
нередко пронзводятъ целыя поросли стеблевыхъ ветокъ, а недавно наблюда
ли прямой переходъ корня въ стебель. Именно у Гнгьздовки (NeottiaNidus 
avis) и у Anthurium longifolius корневая верхушка теряетъ чехликъ, а на 
его место развиваются въ порядке чешуйчатые листочки, которые (у Anthu
rium) опадаютъ и заменяются настоящими листьями, какъ только, про
исшедшая изъ корневой, верхушка стебля пробьется на поверхность земли.

Такая воспроизводительная способность, свойственная всемъ стебле- 
вымъ образоватямъ, а при исключительныхъ услов1яхъ также корнямъ и 
листьямъ, ведетъ къ тому, что Семенныя растетя могутъ и помимо се> 
мянъ производить новыя особи, обновляться. У некоторыхъ растетй
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такое обновлеше вызывается чрезвычайно легко и быстро. Вей породы 
Ивы (Salix), а также мноия комнатныя растешя часто разводятъ посад
кою веточекъ (отводковъ), отдйляемыхъ отъ материнскаго растетя, въ 
сырую почву или въ.воду. У Земляника (ср. рис. 275-й), какъ известно, 
лежач1я веточки или плети выпускаютъ изъ узловъ стебелекъ съ листьями 
и пучекъ придаточныхъ корней и затймъ отчленяются отъ матерняго ра
стешя, такъ какъ длинныя междоузл1я плети увядаютъ и сгниваютъ. Еще 
у иныхъ растенш, называемыхъ иногда живородящими, какъ, напр Го- 
рецъ живородящт (Polygonum viviparum), Чистякъ (Ficaria), Лукъ (Allium) 
и т. п., известные угловые побеги правильно превращаются въ воспро
изводительные органы, отделяющиеся отъ материнскаго растетя и даютде 
начало новому поколйнно. Tairie видоизмененные побеги, имеюшде своимъ 
спещальнымъ назначетемъ произведёте молодыхъ, дочернихъ, особей, 
можно назвать органами вегетативнаю размножетя. Во всякомъ случай 
вегетативное размножете (propagation какъ сравнительно мало распро
страненное, есть не больше, какъ частный случай приспособлен 1я къ извй- 
стнымъ жизненнымъ услов1ямъ. Вей же безъ всякаго исключешя Семянныя 
растетя размножаются посредствомъ с-Ьмянъ.

Сгъмя, служащее органомъ собственно репродуктивнаго размножетя (гер- 
roductio), развивается и зъ г^ттш . Цветокъ представляетъ сложное образова- 
Hie, въ составъ котораго входятъ главный и второстепенныя, стеблевыя и лис- 
товыя, части. Существенный части цветка—семяпочка и цвгьтневыя крупин
ки— пронзводятъ путемъ с.ияшя (копуляцш) окончательный продуктъ—семя. 
Bei остальныя части цветка служатъ или для защиты главныхъ, или же иомо- 
гаютъ копуляцш яйцеклетки зародышнаго мешка семяпочки съ.содержимымъ 
Цветаевой крупинки. Въ образованш цветка принимаютъ участ1е боковые по
беги 1-го, 2-го, 3-го,—вообще, высшихъ порядковъ, въ р^дкихъ случаяхъ—глав
ный стебель. Стеблевые побеги, превращаясь въ репродуктивный (цветочный) 
органъ, претерп^ваютъ рядъ довольно сложныхъ измгЬненш. Цветокъ есть 
видоизмененный поб-Ьгъ, приспособленный къ произведешю одного или н-Ьс- 
колькихъ семянъ. Вызр^ваше семянъ происходите подъ защитой частей 
цветка, особо видоизменяющихся и составляющихъ въ своей совокупности 
плодъ. Цветокъ съ его продуктомъ, еЬменемъ—единственный органъ, об- 
щш вс^мъ безъ исключешя Семяннымъ, иначе Лвнобрачнымъ (Phanero- 
gamae), растешямъ. Въ цветке мы имйемъ наиболее существенный, по
стоянный, неизменно передаю гадйся изъ пoкoлeнiя въ поколете, харак
терный признакъ этой обширной группы растительнаго царства.

Мы сначала раземотримъ вегетативные органы—корень, стебель, листъ 
и волосокъ, а затемъ репродуктивныя образовашя—цветокъ, плодъ и семя.
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Корень.
16. Строеніе, развитіе и формы корня. Корень (radix) отли

чается отъ стебля главнымъ образомъ т ім гь, что наростаетъ исклю
чительно своею верхушкою (точкою наростангя), которая бы
ваетъ прикрыта чехликомъ или колпачкомъ (pileorrhiza, calyptra), 
иначе губочкой (spongila). Корни никогда не нроизводятъ листь
евъ или листовидныхъ образованы, и , за немногими исключеніями, 
не развиваютъ зеленаго красящаго вещества, а ихъ развітвленія 
веегда бываютъ нутрероднаго (эндогеннаго) нроисхожденія. Кромі 
того, корни не бываютъ граненой формы,— ихъ поперечное січеніе 
чаще всего иміеть форму круга. Р ід к о  главный корень (radix prima- 
ria) остается простымъ (г. simplex); обыкновенно корни ветвятся и 
в ітви  или боковые корни (radicellae) развиваются отъ основанія 
къ верху ш к і, располагаясь вдоль главнаго корня прямыми ряда
ми (ортостихами). Боковые корни берутъ начало изъ слоя клітокь, 
окружающаго сосудисто-волокнистые пучки, и часто залагаются въ 
ви д і мутовокъ, нричемъ вертикальное разстояніе между отдельными 
кружками не представляетъ постоянства. Н а старыхъ корняхъ правиль
ность вітвленія нарушается развийемъ придаточныхъ корней (radices 
adventitiae). Расиреділеніе боковыхъ корней на главномъ и число чле- 
новъ въ корневыхъ мутовкахъ находится въ прямой зависимости отъ 
числа и расположенія проводящихъ пучковъ въ центральномъ цилиндрі. 
У Подсолнечника и Фасоли проводящіе пучки располагаются 4-мя, 
у Ржи въ зародышномъ (главномъ) корні— 6-ю группами.

Н а поперечномъ січеній корня Ржи (ср. рис. 2 5 2 -й ), какъ мы 
уже виділи, различаются три ткани: кожица, кора и центральный 
цилиндръ. Кожица или эпиблема состоитъ изъ одного ряда сочныхъ 
клгЬточекъ съ нисколько утолщенными наружными стінками. Отділь- 
ныя кліточки выростаютъ въ длинныя, прозрачный, замкнутая 
трубочки, корневые волоски, которые пробираются между части
цами почвы и даже отчасти сростаются съ ними. Простому, нево-
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оружейному глазу корневые волоски кажутся н'Ьжнымъ, беловатымъ 
пушкомъ, покрывающнмъ молодыя части корня и его разветвлешй. 
У водныхъ растетй обыкновенно не бываетъ корневыхъ волосковъ. 
Отъ кожицы (эпидермы) воздушныхъ частей эпиблема корня отличает
ся т4мъ, что не развиваетъ вовее дыхательныхъ устьицЪ и ея клеточки 
заключаютъ жидкое содержимое. Вместе съ корневыми волосками, 
сочная эпиблема служить для всасывашя почвенной влаги, т. е. 
воды съ растворенными въ ней минеральными веществами. Кора 
(cortex) предетавляетъ также сочную ткань, состоящую изъ нЬсколь- 
кихъ слоевъ наренхиматическихъ кл4точекъ, снаружи крупныхъ, вну
три более мелкихъ и не такъ плотно смыкающихся, всл^дсше 
чего во внутренней кор4 замечается большее развитое межклгьт- 
ныхъ промежутковъ. Самый внутреннш слой коры состоитъ изъ 
мелкихъ кл4точекъ съ волнистыми или же утолщенными внутренними 
станками, это —  защитительное влагалище сосудистыхъ пучковъ.

Центральный цилиндръ построенъ изъ нужной основной тка
ни, въ которой правильно разсЬяны группы сосудовъ (Sp,G) и лу
бовые пучки (РЫ). Обыкновенно здЬеь лубовая (флоэма) и древе
синная (ксилема) части проводящаго пучкй располагаются двумя, пра
вильно чередующимися рядами, а не по рад1усамъ, какъ въ сосудистомъ 
пучке стебля, напр, у Двудольныхъ растетй. Самую середину корня у 
Ржи занимаетъ большой продушинный сосудъ (G),y другихъ растетй въ 
центре находится группа самыхъ молодыхъ иширокихъ, обыкновенно 
продушинныхъ сосудовъ, а снаружи размещаются более старые 
и узк!е,— чаще всего кольчатые, спиральные и сетчатые сосуды. Въ 
сравнительно очень редкихъ случаяхъ середина центральная цилиндра 
бываетъ занята, иногда сильно развитою, сердцевиною (medulla). 
Лубовая часть сосудистыхъ пучковъ корня обыкновенно состоитъ только 
изъ мягкаго луба, т. е. изъ ситовидныхъ трубокъ и лубовой парен
химы, безъ лубовыхъ волоконъ. У Голосемянныхъ и у большей 
части Двудольныхъ и Однодольныхъ растетй между защититель- 
нымъ влагалищемъ и центральнымъ цилиндромъ находится слой
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кл’Ьточекъ камб1я, такъ называемый перикамбгй (РсЬ), отъ котораго 
берутъ начало боковые корни. Разростате въ толщину етарыхъ кор
ней у ГолосЬмянныхъ и Двудольныхъ совершается деятельностью 
камб!альнаго слоя, образующагося изъ основной ткани на внутрен
ней стороне каждг^го лубоваго пучка; вследеш е этого, съ тече- 
шемъ времени главный корень получаетъ у деревьевъ большое 
внешнее и внутреннее сходство съ стволомъ и отличается только 
отсутсшемъ листьевъво всехъсвоихъ частяхъ. У Однодольныхъ заро- 
дышный корень не развивается, а боковые корни, достигну въ извест- 
наго развиия, дальше не утолщаются,— или же утолщеше происходить 
путемъ образовашя новыхъ проводящихъ пучковъ между старыми.

Разнообраз1е внгьшняго вида корней определяется отношешемъ 
между ихъ длиною и толщиною. Одни корни остаются тонкими, 
нитевидными или волокнистыми (г. fibrosa), друйе, напротивъ—  
сильно вздуваются и принимаютъ клубневидную форму (г- tuberosa); 
иногда главный или стержневой корень (г. palaria) при ос
новами сильно вздувается и въ такомъ случае носитъ назваше 
ршчатаго (г. napiformis), или головчатаю (г. globosa). У  деревь
евъ корни также деревенеютъ, ежегодно удлиняются и утолщаются, 
достигая почти такого же р а з в и т ,  какъ и стволъ. У Однодольныхъ 
главный корень скоро замираетъ, а у Злаковъ основаше главнаго 
корня бываетъ прикрыто корневымъ влагалищемъ (coleorrhiza). 
Различаютъ еще корни однолгьтте (radices annuae), двулгьтте 
(г. biennes), многолгьтнге (г. perennes).

Кроме главнаго корня, развивающагося изъ корешка зароды
ша и составляющаго непосредственное продолжеше главнаго стебля, и 
кроме боковыхъ разветвленш разнаго порядка,— чаето образуются еще 
придаточные корни (radices adventitiae) на боковой поверхности ста- 
рыхъ частей оси. Н а корневищахъ и на лежачихъ стебляхъ придаточ
ные корни выходятъ только на нижней поверхности; въ большин
стве случаевъ они развиваются изъ наружныхъ слоевъ луба или 
же изъ камб!я; у Однодольныхъ растенш придаточные корни,
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замЄняющіе собою рано отмирающій зародышный корень, обыкно
венно заключаюсь въ центральномъ цилиндре большее число сосуди- 
стыхъ пучковъ и развиваются сильнее, нежели главный корень.

Некоторый тропическія растенія, особенно изъ сем. Ятрышни- 
ковыхъ (Orchideae) и Аройниковыхъ (Aroideae), правильно разви- 
ваютъ на стеблі придаточные корни, называемые воздушными (г. 
aëreæ). Въ болотистыхъ приморскихъ м'Ьстностяхъ ' Индіи, Амери
ки и п р . такъ называемые Мангровые лгьса почти сплошь состо
ять изъ деревьевъ съ воздушными корнями (виды Rhizophora). Стволъ 
такихъ деревьевъ, какъ бы подвешенный на многочисленныхъ пе
реплетающихся между собою корняхъ, правильно выпускаетъ изъ 
не опадающихъ плодовъ воздушные корни, которые, проникая въ поч
ву, образуютъ непроходимую чащу. Индійская смоковница (Ficus 
indica) развиваетъ на вЄтвяхь придаточные воздушные корни, про- 
никающіе въ почву; изъ иихъ выходятъ стеблевые побеги, которые 
въ свою очередь выпускаютъ воздушные корни, такъ что въ конце 
концевъ изъ одного дерева образуется целая роща.

Еще другія растенія беруть пищу не изъ почвы и не изъ 
воды, а питаются готовыми соками зеленыхъ растеній. У такихъ 
чужеядныхъ растеній, паразитовъ или эпифитовъ, развиваются 
особые всаснвающіе органы— гаусторій, которые проникаютъ не
глубоко въ ткань какого-нибудь кормящаго растенія; у Омелы 
(Viscum album) гаусторій, распространяющееся между корою и 
древесиною питающаго растенія, лишены корневаго чехлика и 
происходятъ изъ поверхностныхъ частей, у Повилицы (Cuscuta 
europaea) гаусторій, подобно корнямъ, происходятъ изъ внутрен- 
нихъ слоевъ, но также не имеютъ корневаго чехлика. Гаусторій пред
ставляють какъ бы переходную форму между настоящими корнями 
и корневыми волосками.
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Стебель.
17. Формы, вЪтвлеше и метаморфозъ стебля. Стебли (Caulis) 

отличаются отъ корней (Rhizicom) тем ъ, что не игЬютъ на своей 
верхушке образоватя, подобнаго корневому чехлику, и правильно 
развиваютъ ниже точки наросташя на своей боковой поверхности 
листья (Phyllom). Удлинеше стеблей происходить въ точке наро- 
сташя и этотъ верхушечный ростъ прекращается только съ смертью 
растетя или въ случае повреждешя наростающей верхушки. Кроме 
того, образовавнйеся стеблевые членики продолжаютъ еще разро- 
етаться впоследствш интеркалярно, пока не достигнуть окончатель
ной величины; такого вставочнаго или промежуточнаго (интерка- 
лярнаго) роста- въ длину не шгЬютъ корни. Молодая нароста- 
ющая стеблевая верхушка, за редкими исключетями, бываетъ прик
рыта вновь образующимися, молодыми, нежными листочками; точка 
наросташя, вместе съ закрывающими ее листочками, составляетъ 
конечную или верхушечную почку (gemma apicalis s. terminalis) 
стебля. Стебель, подобно корню, обыкновенно ветвится, но только 
стеблевыя ветви (rami) развиваются изъ поверхностныхъ слоевъ 
производящей оси. Ветви развиваютъ листья и опять могутъ вет
виться, образовать веточки (ramuli) или побеги втораго порядка,
3-го, 4-го и т. д. Подъ словомъ „побегъ“ разумеется стеблевая 
ветка со всеми сидящими на ней листовыми образоватями; а вет
ка— это собственно осевая часть побега, безъ своихъ боковыхъ 
членовъ. Побеги, подобно корневымъ разветвлешямъ, появляются 
на стебле и его ветвяхъ въ правильномъ, верхостремительномъ 
порядке. Т е  же ветви, которыя развиваются, обыкновенно на ста- 
рыхъ частяхъ стебля, безъ видимаго порядка, называются прида
точными побгьгами. Въ громадномъ большинстве случаевъ боко
вые нобеги развиваются въ углахъ листьевъ; т а т е  листья известны 
подъ именемъ несущихъ, защитительныхъ листьевъ, иногда 
покроволистиковъ, а выходянця изъ ихъ угловъ ветви называются



угловыми и м  пазушными побігали. Н ерідко несущіе листья 
или покроволистти остаются неразвитыми, какъ напр, въ 
соцвітіяхь многихъ Крестодвітннхх. У Ли
пы несущій листъ (покроволистикъ) прироста- 
етъ къ своему угловому побігу, заканчивающему
ся соцвітіемь (ср. рис. 59-й ), у Пассиф
лоры угловые иобіги превращаются въ усики, 
а у Дыни усики сидятъ не въ пазухі листа, 
а сдвинуты на сторону (см. рис. 47-й ). Обык
новенно въ пазухі листа развивается только по • 
одному побігу. Исключеніе составляетъ, напр.,
Малина (Rubus idaeus), у которой правильно 
развивается по 2 в ітви  въ углу каждаго листа, 
а у Грецкаго оргьшника (Iuglans regia) чис
ло пазушныхъ вітвей , развиваемыхъ сімядоль- 
ными листьями, доходитъ даже до 5 — 8. Обык
новенно несущіе листья развиваются раньше сво- Рис. 2 7 1 . 
ихъ пазушныхъ побіговь, смыкаются надъ молодымиУк°б*гъ UCocmm. П° " 
зачатками вітвей и служатъ для защиты этихъ посліднихъ. Первый 
зачатокъ боковой в ітви  появляется близь наростающей верхушки 
стебля въ в и д і неболыпаго бугорка, вслідствіе того, что груп
па кліточекь наружныхъ слоевъ периблемы иачинаетъ рости и 
ділиться; участокъ дерматогена, прикрнвающій зачатокъ в ітк и , 
также разростается и такимъ образомъ получается небольшой бу- 
горокъ, продолжающій дальнійшее удлиненіе въ точкі наростанія 
діленіемь и вытягивашемъ кліточекь. С л ід ., стеблевые иобіги, 
а равно и листья, иміють поверхностное, внгьродное (эктогенное) 
происхожденіе. Листовые зачатки, появляющееся вблизи наростаю
щей стеблевой верхушки, сидятъ тісно и образуютъ верхушечную 
почку. При дальнМшемъ, вставочномъ (интеркалярномъ), удлиненіи 
стеблевой верхушки молодые листья раздвигаются; если такое вторич
ное удлиненіе молодаго стебля происходить равнрмірно и притомъ



въ  незначительной м і р і ,  то и в п о л н і внросш іе листья остаются 
сближенными, сидятъ непосредственно одинъ надъ другимъ. В і т 
ей съ такими сближенными листьями называются укороченными 
побмами, напр, у Сосны (ри с .2 71  -й). В ъ  томъ случай, когда вы- 
тягиваніе стеблевыхъ члениковъ продолжается сильнее и  дольше, оно 
оказывается неравном'Ьрнымъ: участки стебля, г д і  прикреплены  листья, 
узлы (nodii), почти не удлиняю тся, а  только утолщ аю тся, напротивъ, 
промеж утки между ПриКрІНЛеНІеМЬ сл ід у ю щ и х ь  по порядку  от- 
д іл ь н ь їх ь  листьевъ или листовыхъ н аръ  и мутовокъ сильно вы тягива
ются в ъ  длину и образуютъ внослідствіи  безлистные участки , 
называемые междоузліями или колгьнами (in te rn o d ia ). Такое удли
неніе междоузлій .зависитъ отъ внтягиван ія  к л іт о ч е к ь  стеблевой 
верхуш ки; к р о м і того, у н ік о т о р н х ь  растеній происходить еще 
добавочный или промежуточный (ин теркалярны й) ростъ междоузлій, 
либо при основаній {Злаки, Осоковыя) ,  либо близь вершины междоуз
л ій , или же въ  том ъ , и в ъ  другом ъм іс т і .  О тъ болы пагоили меньшаго 
р азви тія  междоузлій в ъ  сильной степени зависитъ в н іш н ій  видъ  или 
обликъ (H ab itus) растенія. У Первоцвпта(ср. вып. I ,  рис. 8 8 - й ) ,  
Подорожника (ри с. 1 0 9 -й ) ,  Маргаритки (ри с . 1 0 2 - й )  и мн. др 
главный стебель состоитъ изъ укороченныхъ междоузлій и листья собра
ны внизу прикорневыми розетками. У Барбариса (рис. .15 9 -й) уко
роченные побти съ нучками листьевъ си дятъ  на в іт к а х ь  съ длинными 
междоузліями, у Сосны (рис. 2 7 1 -й )  на каж дом ъ укороченномъ п о б іг і  
находится только два игольчатыхъ листа и нисколько низовыхъ чешуй- 
чаты хъ листочковъ, у Груши, Яблони, Терновника так іе  укоро
ченные п о б іги  превращ аю тся въ  иглы или колючки (S p inae). Н аконецъ, 
цвгьты п редставляю ть так іе  же укороченные п о б іг и , только силь
но видоизм інивш іеся, въ  связи съ своимъ особымъ н азначетем ъ . Т ак ъ  
к а к ъ  эти видоизмененные и о б іги  нринесеніемь ц в іт о в ь  заканчива
ю т  верхушечный ростъ, то и х ъ  нази ваю ть еще ограниченными 
поб ігам и; колючія иглы Терновника и д р . суть такж е ограни
ченные п о б іги . Е сл и , к ак ъ  напр, у Лютика іьдкаго, ц в ітк о м ь
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заканчивается главный стебель, развившійся изъ зародышной оси, 
то такое растеніе называюсь однооснымъ; двуосными называются 
растенія, у которыхъ цветами за
канчиваются в^тви главнаго стебля, 
а этотъ послі дній растетъ неогра
ниченно, какъ напр, у Душис
той фіалки (ср. I ,  рис. 99-й); 
у трехъосныхъ растеній ц в ітн  
сидятъ на побігахь 2-го порядка.

Вїьтвленіе (ramificatio) стеб
ля совершается двумя главными 
способами: а) дихотоміей, когда 
на стеблевой верхушкі образуется 
д в і точки наростанія и в) обра- 
зовашемъ віток'ь въ листовыхъ уг-
лахъ, вїьтвленіе въ собственномъ

„ Схема симподіальнаго  в Є т в іє н ія .смислі. Дихотомія встречается
довольно р ідко, напр, въ стеблевыхъ усикахъ (придіпкахь), въ 
содвітіи иЬкоторыхъ Пасленовыхъ, у Незабудки (ср. I , рис. 
113-й) и другихъ Бурачниковыхъ и т. д. Громадное же боль
шинство ОЬмянныхъ растеній развиваетъ вітвистнй стебель пу- 
темъ образованія умовыхъ (пазушныхъ) побтовъ. Поэтому рас- 
нреділеніе вітвей на стеблі находится въ прямой зависимости 
отъ листорасположенія. В ітв и , подобно листьямъ, располагаются 
на стеблі или по винтовой (спиральной) лині и, или супротивно, 
или мутовчато (кружками). В ітви, появляющіяся въ углахъ листьевъ, 
обыкновенно бываютъ слабіє, меніе развиты, нежели главная ось. 
Въ этомъ случаі главный стебель служитъ общимъ основашемъ, 
фундаментомъ или ножкой (Podium) для в с іх ь , сидящихъ на немъ, 
боковыхъ поб'Ьговъ различныхъ норядковъ. Главная ось въ такомъ слу
ч а і ноеитъ названіе моноподія (Monopodium), а способъ вітвленія на
зывается моноподіальньїмг. Въ другихъ случаяхъ (рис. 2 72 -й  А и В)

з
О Ї
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боковая в ітвь развивается сильнее главной оси, сдвигаетъ ее на сторону, 
а сама продолжаете разростаться въ направленій главнаго стебля; то же 
самое повторяють и в с і послідующіе побіги 2-го, 3-го и т. д.

Рис. 2 7 3 .
Хвойныя и лиственныя деревья сЬвернаго ліса.

порядковъ,— получается кажущгйся главный стебель, но который 
на самомъ д і л і  образовался изъ стеблевыхъ члениковъ различнаго 
порядка (рис. 27 2 -й ). Такая кажущаяся или ложная главная ось 
(В ), какъ она, напр., часто попадается въ корневищахъ многихъ 
Однодольныхъ растеній— въ противуположность моноподію —  на-



зывается симподгемъ (Sympodium). Симподіальное развітвленіе въ 
большинства случаевъ узнается довольно легко: если (кажущіяся) 
слаб'Мщія боковыя в ітви  выходятъ не изъ пазухи, а стоятъ 
противъ листа, то мы иміемь діло съ симподгалънымъ вітвле- 
иіемь, и,наоборотъ,— при моноподіальномь развітвленіи подъ каж- 
дымъ боковымъ побігомь находится по несущему листу; если листья 
уже опали, то въ м іс т і прикріпленія листьевъ остаются рубцы 
или листовые слтьды (ср. рис. 280 -й , при Ь Ъ).

Разные виды моноподіальнаго и симподіальнаго вітвленія мы 
разсмотримъ подробніе при описаніи соцвітія, а теперь замітимь 
только, что въ дійствительности вітвленіе стебля далеко не 
представляетъ такой правильности, какъ расположеніе листь- 
евъ на стеблі. Это зависитъ, во 1 -хъ , оттого, что не в с і 
листья развиваютъ въ своихъ углахъ побіги, а , во 2-хъ, вслід- 
ствіе нерідкаго ноявленія придаточныхъ вітвей на боліє ста- 
рыхъ частяхъ стебля.

Внішній видъ (Habitus) растенія обусловливается еще направ
леність стебля. Деревянистые стебли или стволы (Caudex, Truncus) въ 
большинстві случаевъ достаточно сильны для того, чтобы выдерживать 
собственный в іс ь  и тяжесть листьевъ, цвітовь и плодовъ и рости прямо 
вверхъ, въ отвісномь (вертикальномъ) направленій (рис. 2 7 3 -й  и 
276 -й ). Напротивъ, у травянистыхъ растеній стебель иногда не выдер
живаете тяжести побіговь и стелется по землі въ горизонтальномъ 
направленій,— лежачій (caulis procumbens) и стелющійся стебель 
(с. repens), или же, если растетъ отвісно вверхъ (с. erectus), то обви
вается вокругъ твердыхъ постороннихъ предметовъ— ст. вьющійся 
(с. volubilis), напр, у Вьюнка (I, рис. 31-й), Хмгьля, Ловилицы, или, 
наконецъ, ціиляется при помощи особыхъ образованій— усиковъ или 
прицгьпокъ (Cirrhi)— ст. цгьпляющійся(с,. scandens),Hanp.y Гороха, 
Плюща, Винограда и др. Усики или приціпки могутъ быть видоизмі- 
ненные листья (Горохъ), —придаточные корни (Плющъ),— стебли (Ды
ня, Пассифлора, Виноградъ, Тыква). Ш которыя Пальмы (Calamus,
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Daemonorops и д р .)  цЄпляются при помощи крючковатыхъ иголокъ на 

серединныхъ ж илкахъ листьевъ и, кр о м і того, для той же цЄли елужатъ 

еще особыя, длинныя, колючія образованія, которыя развиваются изъ 

угла листовыхъ влагалищ ъ и по своей ф орм і напоминаютъ усы или 

плети и часто называются бичами (Flagellae); въ  такой же точно 

бичъ (flagellum) иногда превращается серединная ж илка листа.

Поперечное сЬченіе стебля часто представляєте круглую форму (с. 
teres); но, кроме того, стебель можете йміть трех-или четырехгран
ную (с. trigonus, с. quadrangularis) или приплюснутую форму. У 
Кактусовъ, Ряски и пр. зеленые стебли по внешнему виду совершенно 
напоминаютъ листья. У Иглицы (Ruscus) цилиндрическіе побеги съ 
развитыми междоузліями несутъ на себе совершенно листовидные уко
роченные побеги, называемые листовгьтвями или филлокладіями, 
которыхъ не следуете смешивать съ листовидными черешками или 
фи.ілодіями, напр, у настоящей Акацій (Acacia heterophylla и др.).

Особую форму принимаютъ стебли, остающіеся иодъ землею. 
У многолетнихъ травянистыхъ растеній перезимовываете только тол
стый подземный стебель, б. ч. усаженный низовыми чешуйчатыми 
листочками. Весною изъ верхушечной почки такихъ подземныхъ 
стеблей, называемыхъ вообще корневищами (Rhizoma), выходить 
листоносный наземный иобегъ, заканчивающейся цветами; въдругихъ 
случаяхъ изъ корневища ежегодно образуется розетка ирикорневыхъ 
листьевъ. Подземныя корневища часто представляють короткіе, 
вертикальные или косвенно восходящіе стволики, какъ у Фіалки, 
Первоцвгьта и мн. др ., но иногда корневища роетутъ параллельно 
поверхности почвы,— такія ползучія корневища чаето попадаются 
у Осокъ (рис. 103 -й ), Вгьтренницы лгьсной (рис. 135-й ), и т. п. 
Тонкіе, длинные, горизонтально расползающіеся побеги, выхо- 
дяіціе изъ корневища, называются усами или плетями (stolones); 
у Земляники (рис. 27 5 -й ) такія плети выпускаюсь изъ ли
стовыхъ угловъ прямостоячіе стебельки съ листьями и цветами. У Кув
шинки (рис. 274-й ) короткое, толстое, подводное корневище направ-
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ляется косвенно въ  почву и выпуекаетъ на нижней поверхности 
придаточные корни, а  на стороне, обращенной в в ер х ъ , развиваетъ 
листья и цв^ты , и т4 , и д р у и е  сидятъ на длинныхъ нож кахъ и 
выступаютъ изъ подъ воды. Корневищ а особенно развиваю тся у т р а -

Рис. 2 7 4 .
Корневище
Кувшинки.

Рис. 2 7 5 .
Шеги Земляники (Г^агіа уезса Ь.).

вянистыхъ растеній холодныхъ странъ и служать для сохраненія 
растенія въ продолженіи зимы. Корневище обладаетъ свойствами 
деревянистаго ствола и есть б. ч. подземное, многолетнее, стеблевое 
образованіе, которое иногда происходить прямо изъ оси проростаю- 
щаго растенія, какъ напр, у Викторы и другихъ Кувшинковыхъ. 
Различаютъ, по способу вЄтвлєнія, два рода корневищъ; у однихъ 
главная ось корневища переходить въ наземный листоносный или цве
тоносный побегъ, или же, у другихъ, наземный стебель нредставляетъ 
одну изъ многихъ боковыхъ вЄтвєй, развиваемыхъ непрерывно возро- 
стающею главною осью корневища. Въ первомъ случае главная ось, 
переходя въ цветоносный побегъ, тЄмь самымъ прекращаете дальнейшее 
возростаніе, но раньше производить боковой побегъ, становящейся 
относительной главной осью; такое корневище называютъ опредтен- 
пымъ. Въ другомъ случае (рие. 2 7 4-й) главная ось продолжаете на
ростать въ теченіи всей жизни, отмирая съ задняго конца и производя 
близь верхушки одинъ листъ за другимъ; изъ листовыхъ угловъ
ежегодно ВЫХОДЯ'ГЪ побеги съ зелеными листьями, отмирающіе по
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принесеній цвітові»; это— неопредгьленныя корневища. Очень укоро
ченное корневище, густо усаженное крупными, мясистыми, р іж е  плен
чатыми, низовыми лиетьями, называется луковицею (bulbus). Раз
витое луковицы описано на стр. 2 0 9 -й  (ср. также рис. 241-й ).

Иногда подземная часть стебля выпускаетъ тонкіе побіги, 
вздувающіеся на верхушкі въ мясистые клубни (tubera), напр, у 
Картофели (ср. I ,  рис. 48-й ). Клубне-шишки (рис. 219-й ) Ят- 
рышниковыхъ отличаются отъ клубней т ім ь , что въ и хъ  образовали 
принимаетъ участіе не одинъ стебель, но и корень; кромі того, на 
клубні замічается нісколько мелкихъ глазковъ или почекъ, а 
клубне-шишка обыкновенно оканчивается только одною верхушечною 
почкою. Между клубнями и луковицами также существуетъ неза- 
мітннй переходъ, какъ и между клубнями и корневищами.

Кромі обыкновенныхъ нориальныхъ пазушныхъ (угловыхъ) вітвей, 
часто наблюдаются еще придаточные побгыи, которые появляют
ся безъ онреділеинаго порядка на старыхъ частяхъ растенія и, 
подобно корневымъ в'Ьтвямъ, иміють нутреродное происхожденіе; 
ихъ заложеніе б. ч. происходить въ камбіі и, выходя наружу, они 
должны прорывать слои коры. Придаточные побіги чаще всего 
развиваются на очень старыхъ стволахъ, на пняхъ поваленныхъ 
деревьевъ, но также нерідко выходятъ изъ корня (Тополь, Ма
лина) и даже изъ листьевъ (Гіацинте, Глоксинія, Бегонія и п р .).

Ллстъ и волосковыя образованія.

18. Возникновеніе И развитїе листьевъ. Листья (Folia) возни- 
каютъ въ строго верхостремительномъ порядкі, на боковой поверх
ности молодой стеблевой верхушки, вблизи ея точки наростанія и всегда 
являются въопредЬленномъ взаимномъ расноложеніи. Придаточныхъ 
листьевъ вовсе не бываешь. Подобно стеблевымъ в ітвям ь, листья 
въ самомъ началі также представляются мелкими бугорками, развиваю
щимися на боковой поверхности нісколько ниже конуса наростанія. Вна



чале совершенно одинаковые— листовые зачатки при дальнМ- 
шемъ разввтш иолучаютъ у разныхъ растетй крайне разнооб
разный формы,— отъ мелкихъ, едва заметныхъ, бледныхъ че- 
шуекъ до очень сложныхъ, удвоенно— и утроенно-перистыхъ зе- 
леныхъ листьевъ.

Громадное большинство листьевъ устроены симметрично; это зна
чить, что листъ можетъ бытьразд4ленъ вертикальною плоскостью, 
проходящею по средине листовой пластинки и обыкновенно совпа
дающею съ серединной (главной) жилкой, на две одинаковый (сим
метричная) половинки. Неравнобочные (асимметричные) листья 
попадаются сравнительно очень редко. Та точка на наружной по
верхности стеблеваго узла, где серединная плоскость (Medianus), деля
щая листъ на две одинаковыя половины, пересекается съ листовымъ 
основашемъ, называется точкою прикргьплетя (punctum insertions) 
листа. Если по обе стороны точки прикреплешя основате листа раз- 
ростается более или менее значительно, то получается крылатый или 
ушастый листъ; эти крыловидные выростки иногда продолжаются 
вдоль стебля до ближайшаго нижняго узла,— въ такомъ случае 
получается низбмающгй листъ (folium decurrens).

Отъ осевыхъ членовъ (корня и стебля съ ихъ видоизменешями) 
листья прежде всего отличаются предельнымъ, ограниченнымъ рос- 
томъ; поэтому листья бываютъ у одного и того же растетя пос
тоянной формы и ими часто пользуются, при определены ра
стетй, какъ наглядными отличительными признаками. Моло
дые листочки дальше разростаются интеркалярно, причемъ про
межуточный (интеркалярный) ростъ сначала обнаруживается на 
всей поверхности листа, сильнее всего близь верхушки, а отсюда 
къ основашю листа постепенно замедляется и наконецъ совершенно 
прекращается. У Влаковъ и другихъ Однодольныхъ растетй про
межуточное удлинеше листа, ограниченное очень короткимъ участ- 
комъ при основанш, продолжается иногда очень долго и постепенно 
какъ бы выдвигаетъ изъ стебля верхтя, старыя, уже вполне сфор-



мировавшіяся части листа. Зачатки листьевъ развиваются въ вер
хушечной стеблевой почкі д Є л є н іє м ь  группы к л Є т о ч є к ь  наружныхъ 
слоевъ периблемы. Черешокъ (petiolus) обыкновенно развивается 
позже пластинки (lamina) и затймъ разростается или по всей 
длине, или, какъ напр, у Настурціи, только при основаній, или 
же въ своей верхней части, граничащей съ пластинкою. Въ слож- 
ныхъ листьяхъ каждый боковой листочекъ (перышко) развивается 
подобно простому листу и позднМшее вставочное разростаніе б. ч. 
происходить при основаній перышка. Сложный листъ при своемъ 
возникновеніи также имеете видъ бугорка, на которомъ вско
ре  появляются зачатки перышекъ. Совершенно иное происхож- 
деніе и м Є ю т ь  дланевидные и перистые листья Палъмъ (ср. рис. 
276-й ). Узкіе разделы з д Є сь  происходить в с л Є д с т в іє  внснханія и 
разрыва тканей на продольныхъ и поперечныхъ складкахъ во время 
распусканія листа, который въ п о ч к Є  былъ сложенъ въ продоль- 
номъ или въ поперечномъ направленій. Краевыя вырезки и от- 
верстія, замЄчаемня на листовыхъ пластинкахъ нЬкоторыхъ Арой- 
никовыхъ, обязаны своимъ происхождешемъ такому же разрушенію 
отдельныхъ участковъ листа. Въ иныхъ случаяхъ наблюдается еще 
сростаніе листьевъ, напр, у Душистой жимолости.

Основаніе бугорка, представляющаго молодой зачатокъ листа, 
обыкновенно съ самаго начала имеетъ круглую или эллиптическую 
форму; при дальнейшемъ разростаніи, основаніе молодыхъ листьевъ 
вытягивается сильнее в ъ  поперечномъ къ стеблю направленій, не
жели вдоль стебля; поэтому молодые листья или касаются основа- 
ніями другъ друга (при мутовчатомъ и супротивномъ листорасполо- 
жеиіи), или даже боковой край основной части листа (при спираль- 
номъ расположены) можетъ заходить за край вышестоящаго листа, 
реже— края листовыхъ основаній совсемъ не касаются другъ друга 
(иногда при спиральномъ листорасположеніи). Это обстоятельство оказы
ваете огромное вліяніе на взаимное размЄщеніе листьевъ вдоль стебля.

Раньше уже было замечено, что молодые листья растутъ силь-



нЬе на своей наружной стороне (спинке) и, вследств1е этого, при- 
крываютъ наростающую верхушку стебля. При последующихъ из- 
менешяхъ, сопровождающихъ медленное промежуточное (интеркаляр- 
ное) разросташе листа, такое эпинастическое, т . е. спинкою 
кверху, положеше молодыхъ листьевъ сменяется обыкновеннымъ,
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Рис. 2 7 6 .
Пальмы и Бананы тропическихъ .гбсовъ.

гипонастическимъ, въ силу того обстоятельства, что молодые 
листья теперь растутъ сильнее на верхней (брюшной) стороне, 
нежели на спинке. У многихъ растенш л е т я  сгибашя (эп и н ат я ) 
и вынрямлешя (гипонасччя) замечаются на вполне развитыхъ ли- 
стьяхъ даже въ теченш сутокъ.

Согласно съ предельностью (верхушечнаго и интеркалярнаго)



роста, ограниченна также и долговечность листьевъ. Только у 
Welwitschia mirabilis его два единственные крупные семядольные 
листа сохраняются въ теченіе всей жизни растенія. Обыкновенно 
втнозелеными называютъ тЄ растенія, у которыхъ, какъ у 
нашихъ хвойныхъ и у большей части тропическихъ деревъ и 
кустарниковъ, листья не опадаютъ ежегодно, а сохраняются на 
стволе больше года. Большая же часть нашихъ многолетнихъ рас- 
теній ежегодно осенью сменяютъ листву; во время „листопада“ 
въ мЄ стЄ  прикрепленія (insertio) листа къ стеблю развивается 
слой быстро делящихся к л Є т о ч є к ь ; происходящая такимъ путемъ 
пластинка в п о с л Є д с т в іи  высыхаетъ, расщепляется и листъ отделяется, 
оставляя совершенно гладкое мЄ с т о ,  листовой рубецъ или слгьдъ. 
В но єлЄ д с т в іи  рубцы, оставляемые листьями, постепенно заростаютъ 
новыми слоями коры и съ течетемъ времени совершенно исчезаютъ.

19. Метаморфозъ листовыхъ образованій. По степени раз
витая и положенію на стебле различаюсь, какъ мы уже в и д Є л и  

раньше, три пояса (zonae) или формацій листьевъ. Листья, занима
ющее нижнія части стебля и потому называемые низовыми, представ
ляются, вообще говоря, мало развитыми, иногда даже въ виде очень 
мелкихъ, безцветныхъ чешуекъ. Бурыя чешуйки, закрывающая зим- 
нія ночки многихъ нашихъ деревьевъ, весною, при распусканіи та- 
кихъ почекъ въ облиственные побеги, отодвигаются другъ отъ друга 
и нередко развиваютъ въ своихъ углахъ цветы или с о ц вЄ т і я . 

Такія покровныя чешуйки (рис. 2 80 -й  а) составляютъ низовой поясъ 
листьевъ на древесныхъ нобегахъ. У Гороха первые нижніе листья, 
последовательно развивающіеся на стебельке, постепенно увеличива
ются и усложняются]отъ основанія къ верхушке и незаметно сменяются 
настоящими стеблевыми листьями. Въ другихъ случаяхъ низовые и 
промежуточные листья рЄзко разграничены и иногда правильно 
сменяютъ другъ друга, напр, у нашихъ деревьевъ съ покрыты
ми зимующими почками (рис. 280 -й ), но особенно рЄзко у Саювика. 
У травянкстыхъ растеній съ многолетними корневищами формація



низовыхъ листьевъ ограничивается только этими перезимовывающими 
стеблевыми частями. Къ такимъ растетямъ о т н о с я т с я ,  напр. Вть- 
тренница, Ландыша, Картофель (глазки на клубняхъ), Луко
вичный растенія и пр. У такихъ раетеній часто не бываете ника- 
кихъ иныхъ листьевъ, кроміі низовыхъ.

Наетоящіе стеблевые или промежуточные (рис. 2 7 7 -й ) листья 
отличаются отънизовыхъ своимъ, всегда зеленымъ, цвітомь, разнооб
разной, иногда очень сложной, формой и боліє крупными разме
рами. Н а вполне развитомъ листе различаюсь три главныхъ отдела: 
пластинку (lam ina), черешокъ (petiolus) и влагалищную часть 
(vagina). Отъ пластинки зависитъ форма листа,— она можетъ быть 
цельною или же разделенною на более или м єнЄ є рЄзко выраженныя 
доли, или даже на общемъ черешке могутъ с и д Є т ь  несколько само- 
стоятельныхъ листочковъ или перышекъ. Чаще всего не развивается 
влагалищная часть листа; иногда не бываетъ черешка и тогда листъ 
называется или сидячимъ (f. sessile), или влагалищнымъ (f. vagi
nalis), если пластинка прикрепляется къ стеблю при помощи вла- 
галищнаго расширенія, какъ у Амариллиса, Тюльпана и пр. 
Въ б. редкихъ случаяхъ отъ листа остается только черешокъ,—  
такъ у некоторыхъ настоящихъ Акацій (Acacia heterophylla) чере
шокъ принимаете пластинчатую форму и такіе расширенные, обык
новенно въ вертикальной, а не въ горизонтальной плоскости, че
решки носятъ особое названіе филлодій (Phyllodium ). Очень часто 
нельзя бываетъ провести резкой границы между черешкомъ и пла
стинкой, особенно у толстыхъ, сочныхъ, вообще не плоскихъ листьевъ.

Очень большое разнообразіе показываете влагалищная часть 
листа. Часто влагалище бываетъ мало развито, такъ что не 
обнимаете вполне стебля; при болыпемъ развитіи, какъ , напр, 
у Зааковъ, Осоковыхъ, Зонтичныхъ и нЬкр. другихъ влагалище 
со всехъ сторонъ обхватываетъ стебель и тогда получается стебле- 
обьемлющій листъ (f. amplexicaule). НерЄдко молодая влага
лищная часть листа при своемъ дальнейшемъ развитіи принимаете



форму пластинчатыхъ, листовидныхъ выростковъ, иногда совер
шенно отделяющихся отъ листа и , невидимому, самостоятельно 
прикрепляющихся къ стеблю. Такія самостоятельныя листовидная 
образованія влагалища называются прилистниками (Stipulae). Въ 
листе Гороха (ср. рис. 2 5 8 -й ), Розы (ср. рис. 17 9 -й ) и нЬкр. 
другихъ Мотыльковыхъ и Р о зо ц в Є т н н х ь  расгеній такія прилистниковыя 
образованія прикрепляются при основаній черешка, но сторонамъ, 
справа и слева. У деревянистыхъ растеній прилистники часто опадаютъ

раньше листьевъ, иногда тотчасъ, 
какъ только распустится листь; 
напротивъ, у травянистыхъ расте- 
ній прилистники опадають в м Є с тЄ  

съ листьями. Обыкновенно прили
стники развиваются только у Дву- 
дольныхъ растеній. У Гречихи 
отдельные прилистники сростают- 
ся въ общій раструбъ (ochrea), 

который при распусканш почки разрывается на своей вер
хушке и окружаетъ основаніе междоузлія въ в и д Є  д Є л ь н о й , 

замкнутой, сухой кожицы или пленки. У Злаковъ зачатокъ 
прилистника сидитъ поперегъ на верхней части влагалища и 
составляетъ такъ называемую кайму или язычокъ (ligula). 
Листья нередко приспособляются къ какому-нибудь определенному 
отправленію и , сообразно съ этимъ, совершенно в и д о и з м Є н я ю т ь  свою  

первоначальную форму. У Гороха (см. рис. 253 -й ) и др. листоч
ки превращаются въ усики или прицгьпки (Cirrhi), помогаюіціе 
растенію цепляться за посторонніе предметы, у Барбариса (ср. 
рис. 1 5 9 -й ) , Крыжовника (рис. 277 -й ) и другихъ изъ прилистни- 
ковъ образуются колючки (Spinae), служащіе орудіемь защиты, у 
некоторыхъ насекомоядныхъ растеній (Sarracenia, Nepenthes, Cepha- 
lotus) на листьяхъ развиваются особыя мЄшкообразньія расширенія, 
такъ называемыя асцидіи, при помощи которыхъ эти растенія зах-
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ватываютъ и перевариваютъ насЬкомыхъ и другихъ мелкихъ жи- 
вотныхъ, а у некоторыхъ водныхъ растеній листья видоизменяются въ 
плавательные пузыри и т. п.

Третья формація, верхушечные или прицвгътные листья 
(В га^еае), обыкновенно развивается вблизи техъ частей, которыя слу- 
жатъ для размноженія растенія. Прицветные листья обыкновенно 
мельче и проще обыкновенныхъ зеленыхъ (промежуточныхъ) листьевъ 
и часто сильно напоминаютъ низовой поясъ. Въ большинстве слу- 
чаевъ замечается постепенный переходъ промежуточныхъ листьевъ 
въ прицветные, реже ( Фіалка, Клеверъ) — обе формацій листь
евъ рЄзко разграничены. Прицветные листья чаще низовыхъ бы- 
ваютъ зеленаго цвета, но иногда, какъ у Марьянника (М еіат- 
руги т), окраска прицветныхъ листьевъ принимаетъ б. или м. яр- 
кіе оттЄнки . Плодущими или собственно прицвптниками (Вгас- 
1еае) называются тЄ прицветные листья, которые несутъ въ углахъ 
цветы. Въ иныхъ случаяхъ бываетъ очень трудно провести грань 
между прицветными, верхушечными, и собственно цветочными листья
ми. Иногда верхушечныхъ листьевъ совершенно не бываетъ и тог
да цветы или соцвЄтія сидятъ въ углахъ обыкновенныхъ стеб- 
левыхъ и даже низовыхъ листьевъ ( Печеночница, Ландышъ, 
Амариллисъ и д р .). Назначеніе прицветныхъ листьевъ состоитъ 
въ защите молодыхъ цветочныхъ образованій въ первое время ихъ 
развитія. У Злаковъ прицветные листья очень часто сохраняются 
даже до полнаго внзрЄванія плодовъ.

20 . Листорасположеніе (риуііоіахів). Раньше мы уже не разъ упоми
нали, что распределеніе листьевъ на стебле подчинено известнымъ 
правиламъ и можетъ быть подведено подъ 3 главныя формы: листо- 
расноложеніе попеременное, супротивное и мутовчатое. Самый распро
страненный въ растительномъ царстве способъ размЄщенія листьевъ 
на стебле— это очередное или попеременное листорасположеніе. У 
большинства Семянныхъ растеній на каждомъ стеблевомъ узле по
мещается одинъ только листъ; реже на каждомъ узле находится
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по 2 листа и въ такомъ случай они сидятъ одинъ прямо нротивъ 
другаго, т. е. отделены въ ту и другую сторону на половину окруж
ности стебля. Еще несравненно р іж е попадается мутовчатое. листо
расположеніе. Б ъ  каждой лиетовой мутовке отдельные листья распре
делены, какъ и при супротивномъ расноложеніи, равномерно вокругъ 
стебля, т. е. сидятъ на совершенно равныхъ (боковыхъ) разстоятяхъ 
другъ отъ друга. Супротивные листья ( і  орровіїа) отделены другъ отъ 
друга вправо и влЄво на нолъ окружности или на 180°. Величина 
угла, образуемая пересЄченіемь линій ,проходящихъ вдоль серединной 
жилки, въ точке прикрЄшіенія каждаго листа, зависитъ у мутовча- 
тыхъ листьевъ (£ уегіїсіїїаіа) отъ числа членовъ въ мутовкЄ. Этотъ 
уголъ, называемый угломъ- расхожденія (angulus divergentiae), въ 
трехчленныхъ мутовкахъ, очевидно, будетъ равенъ 120°, въ че- 
тырехчленныхъ— 90°, въ шестичленныхъ— 60° и т. д. При срав- 
неніи двухъ последовательныхъ листовыхъ кружковъ часто обнару
живается еще правильное нерекрещиваніе,— другими словами, каждый 
листъ выше стоящей мутовки сидитъ какъ-разъ противъ проме
жутка, оставляемаго двумя сопредельными листьями нижняго кружка. 
При супротивномъ листорасположеніи всЄ листья, такимъ образомъ, 
пересекаются, если смотреть сверху, подъ прямымъ угломъ, и, 
слЄд ., сидятъ на стебле 4-мя продольными рядами или ортости- 
хами; этотъ случай супротивнаго листорасположенія называется пере
крестно - супротивным?, (і. орровіїа йесизваіа), и постоянно встре
чается у Губоцвгътныхъ растеній, Очнаю цвгьта (ср. рис. 33 -й ) 
и мн. др. У Роголиста (рис. 42-й) можно видЄть такое же 
правильное чередованіе многолисгныхъ мутовокъ.

Такая же правильность въ взаимномъ размЄщеніи листьевъ 
замечается и у растеній съ поперемЄниьигь листорасположеніем'ь. 
Д ля примера разсмотримъ размЄщеніе листьевъ у Пшеницы или 
Амариллиса. З дЄсь сразу видно, что всЄ нечетные листья обра
щены въ одну, а всЄ четные— въ другую, діаметрально противо
положную, сторону и что первый листъ отъ втораго, 2-й отъ 3-го,
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и т. д. расходятся въ сторону ровно на полъ окружности или 
на 180°. Такіе попеременные листья ({. а^егпапйа) называются 
дву рядно - чередуют имися (£  аІіегпе-їіівІісЬа) - Отъ простаго супро- 
тивнаго располож,енія листьевъ двурядно-чередующееся листораспо- 
ложеніе отличается т'1;мъ, что здЄсь в с і 
листья сидятъ на разной высоте вдоль стеб
ля, а не попарно. Точно также легко видЄть, 

что у Осоки (ср. рис. 130-й ), а еще лучше 
у Ольхи (рис. 2 5 1 -й ) , листья сидятъ тремя 
рядами (і'. и-І8(лс1іа), и, слЄд., прямо надъ 
первымъ помещается четвертый листъ, надъ 
2-мъ— 5-й, надъ 3-мъ— 6-й, а 7-й опять 
приходится надъ 4-мъ и 1-мъ, 8-й— надъ 
5-мъ и 2-мъ и т. д . ;  такимъ образомъ, мы 
здЄсь находимъ три ортостихи, съ угломъ 
расхожденія въ 120°. Если представить себе, 
что 2-й иЗ -й  листъ съ 1-мъ, 5-й и 6-йсъ 4-мъ,
8-й и 9-й съ 7-мъ и т. д. стоятъ на одной 
высоте, то въ такомъ случае каждые 3 лис
та составили бы одинъ кружокъ или циклъ 
(Сусіив), причемъ каждый высппй циклъ слу- 
жилъ бы повторетемъ нижестоящаго и со
вершенно бы прикрывалъего. Н а этомъ основа-Схемалисгорас,юл?женІ?г- г г г выражаемаго дробью 3/в.
ній все листья, начиная съ перваго, до ближайшая, приходящаяся 
съ нимъ на одной прямой вертикальной линіи, составляюсь одинъ 
циклъ, а листъ, прикрнвающій первый, начинаетъ собою второй 
циклъ и т. д. Такимъ образомъ, у Злаковъ циклъ состоитъ изъ 
двухъ, а у Осоковыхъ— изъ трехъ листьевъ. Если бы въ точку 
ирикрЄпленія каждаго листа, напр., на вЄточкЄ Ольхи (рис. 2 5 1 -й ), 
воткнуть по булавке и соединить по порядку все листья ниткою, то 
нитка опишетъ винтовую линію съ такимъ числомъ полныхъ оборотовъ

/ УШ

Рис. 2 7 8 .
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спирали, сколько было на данной в і т к і  листовыхъ цикловъ. Для 
обозначенія разныхъ видовъ спиральная (поперемінная) листора- 
сположенія употребляютъ простыя дроби, г д і  числитель повазываетъ 
число полныхъ оборотовъ спирали, ОТДІЛЯЮЩИХ'Ь одинъ циклъ 
отъ д р у га я , а знаменатель означаетъ число листьевъ въ циклі. 
Значить,— листорасположеніе Ольхи и Осоки выразится дробью Уз, 
а Пшеницы или Амариллиса— ‘Л . Въ то же время дроби 1 /з

и Уз показы ваю т, на какую 
часть окружности расходятся
1-й листъ отъ 2-го, 2-й отъ 
8-го и т. д .,— другими слова
ми, эти дроби показываютъ 
боковое разстояніе или рас- 
хожденіе ((1іуег<д'еп(:іа) каж- 
дыхъ двухъ ближайшихъ
листьевъ и ортостихъ. Очень 
часто надъ первымъ ли-

р ис 279 С1’ом;ъ приходится не третій
Діаграмма 3/«-го листорасположенія. и не четвертый, а 6-й,

9-й или даже 14-й . Очевидно, тогда невозможно бываетъ сразу 
выразить дробью листорасположенія. Н апр., въ томъ случай, когда 
первый листъ прикрывается 6-мъ, 2-й— 7-мъ и т. д ,, мы получимъ
5 ортостихъ и каждый циклъ будетъ содержать 5 листьевъ, но боковое
разстояніе между 1-мъ и 2-мъ листомъ, 2-мъ и 3-мъ и т. д. 
будетъ равняться не 1/в , а 75 окружности; и , въ самомъ д іл і ,  
для того, чтобы пройти къ ближайшему верхнему циклу, после
довательно касаясь по порядку, отъ 1-го до 5-го, всіхь 
листьевъ цикла, нужно будетъ сділать 2 полныхъ спираль- 
ныхъ оборота вокругъ стеблеваго побіга. Диеторасположеніе въ 
такомъ случаі выразится дробью V», съ соотвітственншге угломъ 
расхожденія въ 1 4 4 ° . Рисунокъ 2 7 8 -й  поясняетъ еще боліє запу
танный случай,— именно тотъ, когда надъ первымъ листомъ прихо-



дится 9-й. И зъ этого рисунка, а еще нагляднее на рис. 279-м ъ, 
дающем» діаграмму того же листорасположенія ( - 4/«), видно, что здЄсь

2-й  листъ приходится не на 2-ой, а на четвертой (IY ) ортостихе, 
8-й— на седьмой (V II) , 4 -й  опять на три ортостихи или, что то—  
же, на 3А окружности дальше и т. д. ЗдЄсь, слід ., уголъ расхожденія 
равняется 3/s , т. >е. 135°. Этотъ уголъ, какъ и при листораспо- 
ложеніи 2/ь ( 1 4 4 ° ) ,  меньше, чймъ при листорасположеніи 1 /2 • 
(1 8 0 ° ) , и больше, ч4мъ при ' / з  ( 120°).

Напишемъ въ рядъ полученныя дроби: V» Уз У в 3/*; скла
дывая порознь числителя съ числителемъ и знаменателя съ знамена- 
телемъ каждыхъ двухъ по порядку дробей этого ряда С/ і-ь-1 і з=2/ ь,
У з+ 7  5 = 3/ s), получаемъ всякій разъ следующую дробь. Такимъобра- 
ЗОМЪ МОЖНО ДОПОЛНИТЬ рядъ дробей еще следующими: 5/i3  (У б +  У в), 

8/г і (3/ 8+ 5/ і з ) ,  13/з4 (°/13 +  8/  21)  ИТ. д . Этотъ рядъ дробей, выра- 
жающихъ наичаще попадающіяся формы спиральнаго листорасположе
нія, называется главнымъ рядомъ. Чемъ выше дробь въ этомъ 
ряду, тймъ труднее отыскать на практике, а подчасъ и прямо 
невозможно, спиральную линію, которая связываетъ точки прикреп- 
ленія всехъ листьевъ въ порядке ихъ появленія на стебле и кото
рая называется основною или генетическою спиралью. Найдя основ
ную спираль, мы темъ самимъ определяемъ число листьевъ въ цикле, 
число ортостихъ, а , слЄд ., и дробь листорасположенія. Кроме главнаго 
ряда, попадаются еще, хотя несравненно реж е, листорасположе
нія ‘/з У* 2h  » /и  и т. д ., и еще 'А  1/ь */» 3/ i 4 и т. п.

Много было дЄлано нредноложеній относительно причинъ та
кого правильная размЄщенія листьевъ на стеблевыхъ органахъ *). При 
своемъ возникновеніи вблизи точки наростанія стебля, листовые 
зачатки должны претерпевать правильныя смЄщєнія, вслЄдствіє 

того, что разростаніе молодыхъ листьевъ вдоль и ноперекъ про-

*) Подробное и обстоятельное изложеніе теорій листорасположенія можно 
найти въ прекрасной рабогЬ проф. И. П . Бородина, „НовМшіе успіхи 
ботаники. Спб. 1880 г. 1 р.и—стр. 42—59.
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изводящей оеи иное, нежели удлинеиіе и утолщеніе самой оси. 
Наростающая часть стебля, вытягиваясь въ длину, должна растя
гивать основанія листовыхъ зачатковъ въ продольномъ и сдавливать 
въ поперечномъ направленій; напротивъ, въ случай болйе сильнаго 
разростанія стебля въ толщину, основанія листовыхъ зачатковъ под
лежать поперечному растяженію и продольному сдавливанію. Въ 
первомъ случай получаются б. проетыя листорасположенія ( ‘/ з ,  Уз, 
2/а, или Уз,  ‘ А ,  7? ,  ИЛИ ' А ,  ‘ А ,  2А ) ,  а во второмъ— б. 
сложный, выражаемыя дробями 3А , 5/ із ,  8А і и т. д. Зачатки возника- 
ющихъ листьевъ имйютъ при основаній обыкновенно круглое или элли
птическое очертаніе и при своемъ тйсномъ и косвенномъ размйщеніи на 
молодой верхушкй стебля взаимно касаются въ направленій двухъ 
перекрещивающихся косыхь линій, такъ называемыхъ па/растихь. 
Всякій вновь возникающій зачатокъ листа помйщается въ наи- 
болыпемъ промежуткй, оставляемомъ надъ собою двумя нижними, б. 
старыми листовыми зачатками, соприкасается съ каждымъ изъ нихъ 
въ одной точкй и въ результатй такого взаимнаго касанія и связан
н а я  съ нимъ давленія получается рядъ тйхъ отвйсныхъ и косыхъ 
линій, которыя мы выше назвали ортостихами, парастихами и 
основною спиралью. Такимъ образомъ мйсто каждаго вновь 
возникающая листовая зачатка опредйляется исключительно формою 
и величиною основанія и взаимнымъ распредйленіемь на стеблй уже 
существующихъ листьевъ. У разныхъ Осоковыхъ, но съ особенной 
наглядностью у одного, часто разводимая, Ситовника (Сурегив 
а Н егтЫ тй ) нижніе чешуйчатые листочки сидятъ, какъ обыкно
венно въ сем. Осоковыхъ, трехрядно ( 7 з ) ,  съ угломъ расхож- 
денія въ 120°,— напротивъ, въ верхней части стебля листья 
собраны розеткой, вслйдствіе укорачиванія междоузлій, и эти 
листья располагаются уже 8-ю ортостихами (3А), съ угломъ 
расхожденія въ 185°. Очень сложное листорасіюложеніе, выра
жаемое дробью 89/ и 4, представляетъ размйщеніе прицвйтниковъ 
(и цвйтовъ) въ широкой и плоской корзинкй Подсотечника.
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Мы ужо знаемъ, что распреділеніе вітвей на стеблі обусловли
вается въ огромномъ числі случаевъ расположешемъ листьевъ; съ 
другой стороны, извістно, что главное назначеніе зеленыхъ листь
евъ состоитъ въ внработкі питательныхъ веществъ подъ вліяні- 
емъ св іта , теплоты и воздуха. Въ силу двухъ сказанныхъ обстоя- 
тельствъ для растенія оказывается наиболіе выгоднымъ такое раз- 
міщеніе листьевъ (и ихъ угловыхъ поб^овъ), при которомъ они 
были-бы равномірно обращены во в с і стороны, не отягощая односто
ронне стебля и незатіняя другъ друга. Этому требованію, невидимому, 
наиболіе удовлетворяетъ листорасположеніе съ наиболыпимъ числомъ 
ортостихъ и съ наименыиимъ угломъ расхожденія, напр, въ В, 6°. 
Но при такомъ листорасположеніи, равномъ ‘/ю о, правильное и р а - 
вномірное раснреділеніе листьевъ (и назушныхъ вітвей) вокругъ всего 
стебля получилось-бы только съ появлешемъ сотаго листа, а до того вре
мени листья сиділи-бн неравномірно, напр, при 5 0  листьяхъ—  
только съ одной стороны. Въ дійствительности, наиболіе выгоднымъ 
оказывается такое расноложеніе листьевъ, при которомъ уголъ расхож
денія приближается къ 188° (собственно 187° 3 0 ' 27"), потому 
что въ такомъ только случаі уже первые три листа будутъ обра
щены въ разныя стороны, а вс і дальнійшіе, послідовательно появ
ляющееся, листовые зачатки выподняютъ остающіеся наибольшіе про
межутки, пока не получится совершенно равномірное разміщеніе 
листьевъ, свойственное данному растенію.

21. Волоски и выростки. Кромі листьевъ, у многихъ ра- 
стеній развиваются еще боковые члены весьма разнообразной фор
мы, которые тім ь  отличаются отъ листовыхъ образованій, что 
могутъ появляться не только на осевыхъ частяхъ, но и на ли
стовыхъ, и что въ ихъ распреділеніи не замічается никакой пра
вильности и постоянства. Эти боковые члены называются волос
ками или трихомами. Они всегда ограниченнаго роста и, г д і  
встрічаются совмістно съ листьями, они легко различаются по 
своей незначительной величині и большей простоті строенія. Кро-
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м і того,волосковыя образованія (Trichom) б. ч. находятся въ сильной 
зависимости отъ разныхъ внешнихъ вліяній. Въ большинства случаевъ 
волоски суть накожныя (апидермическія) образованія. Очень -ча
сто волосокъ является простымъ отросткомъ кліточки кожицы, 
иногда отчленяется отъ эпидермы поперечной перегородкой, или 
же образуетъ рядъ ст-Ьнокъ и превращается въ многодетную 
нить, округлую или звездчатую пластинку, головчатое образова- 
ніе, сидящее на нож кі и т. п.

По внешнему виду, волоски можно подразделить на соб
ственно волоски (pili), чешуйки  (squamae), шипы  (aculei) и голов - 
чатыя железки (pili glandulosi, glandulae). Обыкновенно волоски 
нокрываютъ наружную поверхность растительныхъ органовъ,—  
реж е, какъ, напр, у К увш инки, выстилаютъ внутреннюю по
верхность воздухоносныхъ полостей, и во многихъ случаяхъ так
же долговечны, какъ и несущіе ихъ органы. Волоски, распола
гающееся по краямъ листа, называются ргьсничками (Ciliae). 
Такъ называемые жгучге волоски (Stimuli), напр, у Крапивы, 
содержатъ муравьиную кислоту, а ихъ оетрая крючковатая вер
шина, пропитанная кремнеземомъ, очень хрупка, поэтому легко 
отламывается и, проникая въ кожу, вызываетъ зудъ. У очень 
многихъ растенш въ краевыхъ зубчикахъ молодыхъ листьевъ разви
ваются волосковидные органы, ворсинки (Colleterae), которые вы- 
деляютъ слизь или смолу и предохраняютъ молоденькіе листочки 
отъ высыхашя, сырости и п р .; съ распускашемъ листьевъ они 
обыкновенно засыхаютъ и исчезаютъ. Очень важную роль въ 
процессе опнленія играютъ нежные волоски, внстилающіе поверх
ность рыльца; они называются сосочками (Papillae).

Волосковидныя образованія, въ развитш которыхъ, кроме ко
жицы, принимаютъ участіе еще клЄточки периблемы, составляютъ 
переходъ къ листовымъ органамъ и носятъ общее названіе вы- 
ростковъ или эмергенцевъ. Выростки часто принимаютъ форму 
иголъ или шиповъ (aculei), какъ напр, у М алины , на коро-
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бочкахъ Д урмана  и Конскаго каштана  или по краямъ листа у 
Столгьтняго алоэ и другихъ Agave- Къ выросткамъ нужно отнести 
также щупалъцы  Росянки (ср. рис. 228-й), которая, въ разрйзъ 
съ остальными волосками, располагаются правильными, дугообраз
ными лишями, параллельными окраинй листовой пластинки.

Размножеше Сймянныхъ растенш.
22 . СтроенЕе почки и вегетативное размножеше. Все

развитое молодаго растешя, выходящаго изъ пророешаго сймени, 
ограничивалось пока, какъ мы видели, разросташемъ и расчле- 
нешемъ зародышной оси и произведешемъ новыхъ боковыхъ орга- 
новъ— листьевъ и волосковъ. У однолгьтнихъ растенш (plantae 
annuae) все это развитое заканчивается въ теченш нйсколькихъ 
мйсяцевъ; нанротивъ, другимъ растетямъ, двултьтнимъ (pi. biennes) 
и мноюлгьтнимъ (pi. perennes), для полнаго развитоя требуется 
не меньше двухъ л'Ьтъ. Двул'Ьтшя и многолйття растешя осенью 
до наступлешя зимнихъ морозовъ, на верхушкй главнаго стебля и 
вйтвей, а также въ углахъ листь
евъ, развиваютъ зимнгя почт  

(gemmae hibernaculae), которыя 
находятся въ покой всю зиму, и 
только весною распускаются и обра- 
зуютъ листоносные побйги. Н а 
такой зимней почкй удобнйе всего 
изучить строеше почки вообще.

Зимняя почка И лим а  (рис.
2 8 0 -й ) состоитъ изъ укороченной
стеблевой оеи (а ) , на которой расно-

■ Рис. 2 8 0 .
ложены двоякаго рода ЛИСТОВЫЯ Зимшя почка Илима.
образовашя: снаружи, при основанш оси, еидятъ ж е с т я ,  cyxia,
бурыя покровныя чешуйки (perulae, tegmenta) (d, к ) , а внутри,
вдоль оси, располагаются очень нужные зачаточные листочки (f),
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которые при распусканш почки быстро зеленЬютъ и разростаютея 
въ обыкновенные стеблевые листья. Покровныя чешуйки, прилегая 
плотно другъ къ другу, образуютъ непроницаемый для воды и 
сырости покровъ, защищающш скрытыя въ почк'Ь, нЬжныя внутрен- 
шя части. Часто покровныя чешуйки бываютъ горькаго вкуса, или же 
выдйляютъ слизистыя или смолистыя вещества, при помощи ко- 
торыхъ склеиваются между собою. Весною при распусканш почекъ 
эти низовые листочки обыкновенно скоро опадаютъ.

Нужные зачатки ф  листьевъ располагаются на боковой поверх
ности стеблевой верхушки (а) въ изв4стномъ, правильномъ порядкЬ. 
Взаимное расположеше листовыхъ зачатковъ въ почкЬ или почко- 
сложеше (ргае£оИа1ю) можно изучить, отделяя одинълистикъ за дру- 
гимъ, а еще проще—производя поперечныя сЬчешя черезъ средину 
почекъ. У растенш съ перекрестно-супротивными листьями мо
лодые листья въ почк'Ь также сидятъ супротивно, крестъ-на-крестъ. 
При мутовчатомъ листорасположенш поперечныя сЬчешя почки 
представляютъ одинъ или нисколько кружковъ; при этомъ, какъ 
и при супротивно-перекрестномъ почкосложенш, отдельные листоч
ки взаимно касаются краями. Такое почкосложете (Б  и С на рис.
281-мъ) наз. створчатьгмъ (ргаейШайо уа1уа!а). Гораздо чаще встре
чается черепитчатое почкосложете (рг. iпIbricativa), когда листоч
ки, сидяпце попеременно, краями заходятъ другъ за друга (Д, Т> и 
Е)', сюда же относится и пятерное почкосложете (рг. дшпсип- 
йаШ), при которомъ въ каждомъ пятичленномъ цикле 2 наруж
ные листочка совсЬмъ не прикрыты, 2 внутренше прикрыты съ обе- 
ихъ сторонъ, а пятый—однимъ краемъ прикрываетъ внутреннш 
листочекъ, а другой его край прикрытъ однимъ изъ наружныхъ 
листочковъ (рис. 282-й А). Пятерное почкосложете соотв^тству- 
етъ листорасположешю, которое обозначается дробью 2/5.

Отъ почкосложешя нужно отличать листосложеше (Уегпайо), кото
рое показываетъ, какой видъ принимаетъ каждый отдельный листикъ 
самъ по себе, какъ онъ сложенъ въ почке. Обыкновенно, отдель
ные листочки бываютъ расправлены, какъ на рис. 280-мъ, но иногда 
перегибаются по длине коленомъ, или свернуты отъ верхушки къ 
основанш въ трубочку,—отсюда листосложеше прямое (у . егес(а), 
перегнутое (у. гесИпа!а) и завитковое (у. стстпа1а), последнее, напр.,



у Росянки (а также у Папоротниковъ). На поперечномъ сЬчеши почки 
отдельные листики бываютъ или ровными, плоскими, или завернуты 
вдоль серединной жилки краями внутрь (рис. 281-й С) или наружу 
(Б), или собраны въ складки, или же свернуты въ трубочку и та-

Рис. 2 8 1 . Рис. 2 8 2 .
Различные случаи листосложея1я и почкосложешя.

кимъ образомъ получаются еще листосложете плоское (у . plana), 
завернутое (V. induplicativa), обратно-завернутое (у. reduplicativa), 
опахальное (v. plicativa), трубчатое (v. convolutiva).

Въ гьвгъточныхъ почкахъ (бутонахъ), кром-Ь выше перечислен- 
ныхъ, попадаются еще особыя формы почкосложешя (praefloratio): 
свернутое (pr. contorta), когда листочки (чашелистики или лепестки) 
однимъ краемъ взаимно прикрываютъ другъ друга, а съ другаго сами 
прикрыты (Д  и Е  на рис. 282-мъ) и улиткообразное (pr. cochlea- 
ris), получающееся въ томъ случай, когда изъ 5 листочковъ одинъ 
помещается снаружи и не прикрытъ, другой—внутри и прикрыть 
съобеихъсторонъ, а остальные три частью полуприкрыты, а частью 
сами прикрываютъ ( в ,  С и ^ н а  рис. 282-мъ).

У огромнаго числа нашихъ деревьевъ и кустарниковъ зимшя 
почки бываютъ покрыты чешуйкамн, но у Гордовины (Viburnum 
Lantana)— онЬ не прикрыты, голыя. У многол4тнихъ травъ стебле- 
выя части съ зимующими почками * обыкновенно сидятъ подъ землею 
(корневища, луковицы, клубни, клубне-шишки), спрятаны подъ мхомъ 
(Росянка) или подъ водою (Кувшинка). Съ наступлетемъ теп-



лаго времени года, перезимовавппя почки развиваютъ новые назем
ные стебли съ листьями и цветами и такимъ образомъ ежегодно 
возобновляютъ данное растете. У Ж абника  (Ficaria ranunculoides) 
въ углахъ листьевъ правильно развиваются почки, состояния только 
изъ одной осевой части, но, какъ только такая угловая почка попа- 
детъ на влажную землю, она тотчасъ выпускаетъ корни и стеб
левые побеги съ листьями. Стеблевыя образовашя, подобный отде
ляющимся почкамъ Жабника, развиваются у многихъ другихъ рас
теши холодныхъ странъ и носятъ общее имя племенныхъ почекъ, 
такъ какъ служатъ для образовашя новаго поколотя. Сюда можно, 
напр, причислить луковички (bulbillae) многихъ луковичныхъ растенш 
и т. п. Все эти растешя, а также и те  многолетшя травы, у 
которыхъ корневище стелется подъ землёю и ежегодно выростаетъ 
на известную длину, отмирая съ противуположнаго, задняго конца 
приблизительно на такую же часть,— могутъ жить почти неогра
ниченно долго, не производя сЬмянъ. Такой способъ возобновлешя 
или размножешя растешй называется вегетативнымъ (propagation 
Въ строгомъ смысла, зд^сь собственно происходитъ только отдгьлеше 
большей или меньшей части готоваго материнскаго растешя и эта отде
лившаяся часть, укореняясь и выростая въ новое растете, оказывает
ся, такъ сказать, вернымъ снимкомъ, точкой кошей съ произведшей 
ее особи и въ свою очередь даетъ жизнь точно такимъ же поко- 
лешямъ. Путемъ вегетативнаго размножешя получается рядъ поко- 
лйшй, въ точности воспроизводящихъ материнскую особь со всеми 
ея отличительными свойствами и даже случайно появляющимися осо
бенностями. Садовники и цветоводы нрайтикуютъ несколько спо- 
собовъ искусственнаго вегетативнаго размнож ешя, именно для 
получешя устойчивыхъ формъ. Известно, напр., что семечко ка
кого нибудь дорогаго. сорта яблонь, будучи посажено въ землю, 
даетъ дикую яблоню съ кислыми и мелкими плодами. Кроме того, 
выгода „прививки“ (ср. рис. 1 6 8 -й  и 169-й) еще въ томъ, чтопри- 
вивокъ, получая готовую пищу изъ дичка, все вырабатываемые имъ



самимъ соки тратитъ исключительно на образованіе цвйтовъ и пло- 
довъ и въ то же время скорее достигаетъ иолнаго развитія, неже
ли растеніе, выращиваемое изъ сймянъ.

Соцв^тіе и цв'Ьтокъ.
23. Репродуктивное размноженіе. Не смотря на очевидный выгоды, доставляе

мый вегетативнымъ размножешемъ, тЬмъ не мєнЄє всЄ безъ исключенія ЦвЄт- 
ковыя растенія тратять значительную часть питательныхъ веществъ на обра
зованіе цвЄтовь, илодовъ и сЬмянъ. При исключительно вегетативномъ разм- 
ноженіи невозможно ни широкое распространеніе, ни образованіе многочис- 
леннаго потомства, ни постепенное приспособленіе къ изменяющимся жиз- 
неннымъ условіямь. Одинъ кустъ Табака (Nicotiana tabac um) въ состояніи, 
напр., произвести до 40,000 сЬмянъ, которыя, къ тому-же, на столько мел
ки и легки, что безъ труда разносятся вЬтромъ на значительный разстоя- 
нія отъ места ихъ ироисхожденія. СЄмя служить 3органомъ репродуктив- 
наго размноженія (reproductio) и развивается у всЄхь безъ исключенія СЄ- 
мянныхъ растеній.

Самая существенная часть семени, зародышъ (embryo), получаетъ свое 
начало въ одной клЄгочкЄ, яйцеклгьткгь (ovum), послі того какъ ея про- 
топлазмическое содержимое смешается съ протоплазмой цвуьтпевой кру
пинки. Яйцеклетки и пыльдовыя крупинки иногда помещаются на разныхъ 
нєдЄлимьіхь, гораздо чаще—на разныхъ частяхъ той-же особи. СлЄд ., и въ 
томъ, и въ другомъ случае цвЄтнєвьія крупинки должны быть перенесе
ны на рыльце плодника, скрывающаго яйцєклЄтки. Такое перенесете 
цвЄтня или опиленіе рЄдко происходить само собою (самоопиленіе)въ 
громадномъ большинстве случаевъ перенесенію цвЄтня содЄйствують вЄ- 
терь илй насЄвомьія (перекрестное опиленіе). Перекрестное опнленіе' вы
годнее, плодотворнее самоопнленія и у очень многихъ растеній существу- 
ютъ разнообразныя приспособленія въ устройстве цветка, ведущія къ устра- 
ненію самоопнленія и къ обезпеченію перекрес тнаго онылешя припосредств'Ь 
ветра или насекомыхъ. Перенося цвЄтєнь съ одного цветка на другой,- но ина
че окрашенный, того же растенія,—мы изъ полученныхъ сЗшянъ можемъ вы
вести новое поколЄніє съ пестрыми цветами; для такихъ опытовъ особен
но пригодны Вербена, Флоксъ, Петунія и т. п.

У Ивы (Salix), Яетребинки (Hieracium) и мн. др. нерЄдко случается, 
что на рыльце плодника попадаетъ пыль съ цветка другаго, близкаго вида; 
отъ такого скрещиванія иногда получается средняя форма, гибридъ. Во 
многихъ случаяхъ гибридныя формы не способны производить зрелыхъ сЄ- 
мянъ и скоро вымираютъ, но случается и такъ, что гибридъ размножается 
дальше, въ свою очередь скрещивается съ другими родственными видами 
и такимъ образомъ даетъ начало норымъ разновидностямъ или варгэте-
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тамъ, напр, у Ивъ. Перекрестное опьгленіе и скрещиваніе даютъ растені- 
ямъ средство изменяться, варінровать, применяться къ новымъ условіямь 
жизни, легче выдерживать борьбу за существованіе. Растенія, размножаю- 
щіяся не только сіменами, но и вегетативно, какъ, напр, разныя сорныя 
травы, успішнеє другихъ выдерживаютъ борьбу за жизнь.

2 4 . Формы соцв£тій. Органъ репродуктивная размноженія, 
сгьмя, зарождается въ цвЄткЄ. Цв ІТКОМЬ (Нов) называется видо
измененный, укороченный и ограниченный побегъ, или-же верхушеч
ная часть стебля, но также съ неразвитыми, сближенными, укоро
ченными междоузліями. Цветочная ось, произведя известное, опре
деленное число видоизмененныхъ (цветочныхъ) листьевъ, дальше 
не удлиняется, такъ какъ ея точка наростанія замираетъ. Срав
нительно у немногихъ растеній (Дубровка, Очный цвпт ъ{\ш . 3 3 -й ), 
Бербейникъ) цветками последовательно заканчиваются все вегета
тивные или только верхн'іе угловые побеги. Обыкновенно же цветы бы- 
ваютъ собраны на особыхъ, простыхъ или иногда сильно развЄтв- 
ленныхъ и видоизмененныхъ стеблевыхъ частяхъ, соцвіітіяхь 
(іпАогезсепйа). Н а главной оси, стержнгь (гЬасЬіз), соцвЄтія и 
на еговетвяхъ (лучахъ) обыкновенно развиваются только верхушечные, 
прицветные листья. Длинный, безлистный стебель, несущій на верху 
цвЄтокь или соцвЄтіє, называется стргълкой (рис. 1 0 2 -й , 1 3 3 -й ) . 
Различаютъ простыя и сложным соцвгьтія. Въ простомъ соцвЄтіи 

цвЄтн сидятъ на развЄтвленіяхь стержня, а въ сложномъ —  на 
ветвяхъ втораго, третьяго и высшихъ порядковъ.

Не смотря на большое разнообразіе соцвЄтій , всЄ ихъ формы 
можно подвести подъ два типа: моноподіальньїя или кистевидныя 
соцвгьтія и симподіальния, иначе вильчатыя. Моноподіальньїя со

цвЄтія называются еще неопределенными ж центростремитель
ными, а симподіальння— опредгьленными, центробеж ными.

Главная ось (стержень) моноподіальнаго соцвЄтія, постоянно 
наростая на верхушке, производитъ по порядку одну боковую 
вЄтвь за другою, которыя или прямо заканчиваются цветами,— въ 
простомъ соцвЄтіи, или, становясь сами относительными главными



осями, производясь ц в іти  только на своихъ в4точкахъ,— въ слож- 
ныхъ соцвйтіяхь. Зд ісь , слід ., число цвiтoвъ неограниченно. Такъ 
какъ вітвленіе стержня идетъ въ верхостремительномъ порядкі, то, по
нятно, что сперва распускаются ц в ітн н а  нижнихъ, самыхъ длинныхъ 
цвітонож ках^ а з а Л ъ  послідовательно распускаются ц в іт и , сидящіе 
выше и ближе къ центру соцвітія,— отсюда обозначеніе этого ро
да соцвітій еще неопределенными и центростремительными.

Совймъ другое у симподгалъныхь соцвітій (рис. 2 8 8 -й , 
284 -й  и 2 8 5 -й ). Главная ось (стержень) здісь очень рано 
замираетъ, заканчиваясь цвгЬткомъ; боковыя оси, появляющаяся 
ниже ея верхушки, развиваются сильніе главной и также .закан
чиваются цвітками; то же повторяется со всіми остальными в іт -  
вями,— везд і относительная главная ось раньше боковыхъ распус- 
каетъ цвітокь и прекращаетъ дальнійшій ростъ. Но такъ какъ 
число боковыхъ поб^овъ на главной и на вторичныхъ, третич- 
ныхъ и т. д. осяхъ бываетъ ограниченное и раепусканіе цвiтoвъ сл і- 
дуетъ въ направленій отъ середины (центра) соцвітія къ его окруж
ности,— то этимъ объясняется, почему симподіальння соцвітія ока
зываются въ т о ' же время определенными и центробежными.

Главныя формы моноподіальньїхь или кистевидныхъ соцвітій:
1. Кисть (Racemus)— главная ось, растущая неограниченно, 

удлинена и несетъ неопреділенное число невітвящихся боковыхъ 
лучей (цвптоножекъ), ограниченныхъ развитіемь цвітка, напр, у 
Барбариса (рис. 159-й), Капусты (рис. 12-й), Гіацинта и пр.

2. Колосъ (Spica)—кисть, только съ укороченными цвітоножка- 
ми и сидячими цвітами: Подорожникъ (рис. 109-й А и В), Вер
бена (I, рис. 34-й), Ятрышникъ (рис. 220-й).—Видоизміненія 
колоса: а) початокъ (Spadix)—у Аронника (рис. 212-й и 213-й),
b) сережка (Amentum)—у Ивы (рис. 183-й), Дуба (рис. 198-й),
c) шишка (Strobilus)—у Ольхи (рис. 190-й), Хвойныхъ (рис. 208-й).

3. Зонтикъ (Umbella)—главная ось (стержень) неразвита, силь
но укорочена, цвітоножки вытянуты и одинаковой длины: Пер- 
воцвптъ (I, рис, 83-й), Шющъ и др.
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4. Головка (СарНи1шп)—и главная и боковыя оси (цветоножки) 
укорочены: Елеверъ (рис. 72-й). Особую форму головчатаго соцв-Ь- 
т1я представляетъ корзинка (СаШЫит)— многихъ Сложноцветныхъ, 
какъ, напр. Маргаритки (рис. 101-й), Василька (рис. 8-й) и пр.

Главные виды симпод'шьныхъ или вильчатыхъ соцв^тш:
1. Многолучевойразвилокъ или ложный зонтикъ (Р1еюсЬа8шш)— 

какъ стержень, такъ и боковыя оси (лучи), вс4 ограничены и заканчи-

ваются цвіткомь; боковыхъ лучей (цв4тоножекъ) три и больше: 
Бузина (I, рис. 123-й), Амариллисъ (рис. 133-й).

2. Развилокъ (Біс1іа8шпі)—тоже,но только (рис. 283-й) на стерж
н і ( і- і )  и на боковыхъ осяхъ(г-2, з -з  и т. д.) всего по два луча: Липа 
(рис. 59-й), Звіробой (I, рис. 43-й).

3. Полуразвилокъ (МопосЬавшт)—на главной и на боковыхъ 
осяхъ только по одному лучу (цвітоножкі). Если всі последова
тельный боковыя оси разныхъ порядковъ развиваются на одной сто
роні (рис. 284-й В  и X), то получается а) завитокъ (ВоБ^ух), 
напр, у Росянки (рис. 384-й Н), Незабудки (рис. 113-й); Ь) извилина 
(Сіпсіпшів), когда боковыя оси сидятъ поперемінно справа и сліва 
на относительныхъ главныхъ осяхъ (рис. 272-й А )—у Кирказона;

Рис. 2 8 8 .
Схема развилка 

(сіісіїазішп).

Р ис. 2 8 4 .
Схема (В) и діаграммьі (К  и X) полу- 

развилка (топосіїазішп).



с) серпъ (Drepanium)—всі боковыя оси сидятъ, какъ у завитка, 
но только не сбоку, а на передней сто
роні относительной главной оси (рис. 285-й 
Р  и 6г) и d) вееръ (Rhipidium)—боковыя 
оси, также совпадающія съ срединной 
плоскостью главной оси, поміщаются всег
да на спинкі относительной главной оси 
(рис. 285-й В  и Е). Серповидная и віерообраз- 
ная формы соцвітід встрічаются очень рідко, 
и то только у Однодольныхъ растеній, у ко- 
торыхъ на цвіточной оси совершенно не бы- 
ваетъ такъ называемыхъ предлистниковъ.

Формы сложныхъ соцветій также разно
образны и многочисленны, какъ и простыхъ
соцвітій, но ихъ познаніе гораздо затрудни- ~' Y Схема и діаграмма сер-
тельніе, особенно въ тахъ случаяхъ, когда повиднаго (D и Е) и ві-
главная ось вітвится, напр., моноподіально, еР0н2^°, л С°ДВ̂ - . тш.Цифрывъкружкъоз-
а ея вітви—симподіально или наоборотъ; начаютъ положеніе осей
такого рода сложныя соцвітія называются разныхъ норядковъ. 
смешанными. Чаще другихъ попадается сложная кисть или метел
ка (Panicula), какъ напр, у Конопли (рис. 26-й), а также сложный 
зонтикъ (Umbella composita)—у Моркови (рис. 77-й), сложный 
колосъ (Spica composita)—у Ржи (рис. 124-й), сложный развилокъ 
или ложная мутовка (Verticillaster)—у Губоцвітнхшь. У Деревея 
(Achillea millefolium) боковыя оси, несущія головки, всі вмісті 
образуютъ щитокъ (Corymbus), у Овса (рис. 119-й) отдільнне 
колоски собраны метелкой и т. д.,— посліднія формы также от
носятся къ смішанннмь соцвітіямь.

2 5 . Общій планъ построенія цвЬтка. Віточка, на которой си- 
дитъ отдільннй цвітокь, можетъ быть совершенно укорочена, Ц І-  

ликомъ превращается въ цвгьтоложе (receptaculum) и тогда полу
чается сидячій цветокъ (flos sessile); или же только верхняя часть 
побіга съ неразвитыми междоузліями становится цветоложемь, 
а нижняя часть остается б. или м. удлиненною и называется цве
тоножкой (pedunculus). При основаній цвітоножекь на цвіточной 
оси обыкновенно находятся прицвітнне листья или прицветники 
(Bracteae), рідко (у Крестоцветныхъ растеній) ихъ совсімь не бы-
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ваетъ; всі остальные прицвітньїе листья, не несущіе въ своихъ 
углахъ цв*Ьтовъ и сидящіе на томъ-же цвіточномь побігі, Эйхлеръ 
называетъ предлистниками (prophylla).

Листья, входящіе въ составъ собственно цвітка, видоизменены 
сильнее нрицв4тныхъ и образуютъ на цвітоложі непрерывную спи
раль или же—гораздо чаще— расположены отдельными кольцами (му
товками),— въ первомъ случай получаются спиральные (ациклическіе) 
цветы , во второмъ—кольчатые (циклическіе) цвіти; переходную фор
му составляютъ полу кольчатые (гемициклическіе), у которыхъ одна 
часть листовыхъ органовъ расположена кольцами, а другая—по спи
ральной (винтовой) линіи.

Взявши за образецъ какой-нибудь полный цвЬтонъ (flos com
pletes), въ которомъ развиты всі части, мы 'можемъ различать въ 
немъ 4 разнородный мутовки (цветочные круги)', чашечку (Calyx), 
в-Ьнчикъ (Corolla), кружокъ тычинокъ или андроцей (Androeceum) и 
плодниковый кругъ или гинецей (Gynaeceum). Въ каждомъ кругі 
обыкновенно бываетъ одинаковое число членовъ (видоизмЗшенныхъ 
листьевъ), которые въ сосЬднихъ кружкахъ чередуются между со
бою, ріже—сидятъ супротивно. Тычинки очень часто сидятъ дву
мя кружками, ріже нісколькими. Два наружные круга, чашечка и 
венчикъ, составляютъ вмісті цветочный покровъ (Perianthium), два 
внутренніе суть мужскге (тычинки) и женскге (плодники) органы; 
поэтому, цвітошь, у котораго недостаетъ плодниковъ, называется 
мужскимъ (fl. masculinus cf), а цвітокь, неиміющій тычинокъ—  
женскимъ (fl. femineus $); иногда не развивается или чашечка, или 
вінчикь—цветокъ однопокровный (fl. monochlamydeus), а если ніть  
ни чашечки, ни вінчика— безпокровный (fl. nudus); вообще же 
цвітокь, въ которомъ недостаетъ одного или нісколькихгь Ц В І- 

точныхъ круговъ, носитъ названіе неполнаго (fl. incompletus). У 
Василька (рис. 8-й) въ краевыхъ цвітахь корзинки иміется 
только ц в іт о ч н б ій  покровъ,— цветокъ безплодный (fl. sterilis). От- 
дільньїе листочки въ каждомъ цвіточномь кругі—чашелистики 
(Sepalum), лепестки (Petalum), тычинки (Stamen) и плодоли
стики (Carpellum) могутъ быть или совершенно свободны, или 
же сростаются между собою на болыпемъ или меныпемъ про- 
тяженіи. Цвітокь съ сростающимися лепестками называется 
сростнолепестнымъ (fl. gamopetalus), а съ несросшимися, раз
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дельными—раздгьльнолепестнымъ (fl. eleutheropetalus). Иногда сроста- 
ніе происходить между разнородными цветочными кругами, такъ у Пер
воцвета и Anagallis (рис. 31-й) тычинки приростають къ лепесткамъ, 
у Ятрышника (рис. 221-й) жКирказона{щъ. 227-й) сидячія тычин
ки сростаются съ плодникомъ. По формі вінчика, различаютъ пра
вильные (актиноморфные) и симметричные (зигоморфные)цвітьі; совер
шенно неправильные (асимметричные) цвітьі составляютъ большую 
рідкость. Кромі того, въ цвіткі нерідко появляются различные 
выростки или придатки,—такъ у Земляники чашелистики снаб
жены прилистниками, которые составляютъ прибавочную чашечку 
или подчашіе (paracalyx), у Нарцисса выростки лепестковъ обра- 
зуютъ прибавочный вінчикь или коронку (paracorolla, corona), у 
многихъ Сложноцвітннхь на недоразвитыхъ (зачаточныхъ) чаше- 
листикахъ сидятъ волоски (рис. 8-й, 103-й и 104-й) въ виді хохол
ка (Pappus). Особенно часты въ цвіткі придаточныя образованія 
въ виді медовиковъ (Nectarium) и дисковъ (Discus), внділяющихь 
сладковатую, сахаристую жидкость {цветочный медъ или нектаръ), 
служащую главнымъ образомъ для привлеченія насікомьіхь. Въ дру- 
гихъ случаяхъ въ цвіткі, вслідствіе недоразвитія (Abortus, Abla- 
tus), замічаются остатки (Rudimenta) исчезнувшихъ органовъ, 
напр., въ диклиническихъ цвгьтахъ, остатки тычинокъ—въженскомъ 
цвіткі, или плодниковъ—въ мужскомъ. Нерідко недоразвитая ты
чинки принимаютъ наружный видъ вполні развитыхъ, но только не 
могутъ производить цвіточной пыли; такія неразвитыя тычинки 
называются стаминодгями (рис. 57-й) и попадаются не только въ 
женскихъ цвітахь, но и въ моноклиническихъ, т. е. такихъ, въ ко- 
торыхъ ИМІЮТСЯ и тычинки, и плодники.

Планъ построенія цвітка всего наглядніе обнаруживается на 
діаіраммгь. Эмпирическая діаграмма представляетъ всі части цвіт
ка и ихъ взаимное разміщеніе въ томъ самомъ виді, какъ все это 
представляется непосредственному, прямому наблюденію. Въ тео
ретической діаграммгь дается не только составь цвітка, но и объ- 
ясненіе плана построенія, такъ какъ здісь обозначаются также исчез- 
нувшія части и вызываемый ихъ недоразвитіемь сміщенія остав
шихся частей. Сравненіе діаграммь Дубровки (рис. 87-й) и Коровяка 
(рис. 89-й) наглядно выясняетъ разницу между теоретической и 
эмпирической діаграммой. Иногда для лучшаго уясяенія построенія
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цветка, въ особенности въ техъ случаяхъ, когда нйтъ цв4точныхъ 
покрововъ, въ д1аграмм,Ь необходимо наносить, кроме частей цвет

ка, также и относительное поло- 
жеше ирицв'Ьтниковъ, предлист- 
никовъ и производящей оси, напр, 
у Злаковъ (рис. 123-й А  и В ).

Для построешя д1аграммы цвет
ка, нужно начертить 5 кружковъ,—  
первые два для чашелистиковъ и 

Планъ построешя д1аграммы трех- лепестковъ, 3-й и 4-й—для двой- 
членнаго цветка. наго кружка ТЫЧИНокъ и 5-й для

изображешя поперечнаго сЬчешя завязи съ семяпочками. Если-бы 
мы захотели построить дааграмму какого-нибудь трехчленнаго цвет
ка, напр. Лилт  (ср. рис. 112-й), то для этого наружный кружокъ 
(рис. 286-й 1) делится на три равныя части и точки а, <Я, е соеди-

Рис. 2 8 8 . Рис. 2 8 9 .
Планъ построенія діаграммьі четырех-и нягичленныхъ двЬтковъ.

няются съ центромъ с, зат^мъ въ промежуткахъ между радіусами 
ас, (їс и ес проводятся 3 иромежуточныхъ радіуса (а? с сі’с и е’с). 
Теперь остается только на трехъ радіусахь наружнаго кружка (1) 
начертить поперечный разр-Ьзъ 3-хъ наружныхъ лепестковъ около
цветника, на 3-хъ промежуточныхъ радіусахь 2-го кружка (2)— 
трехъ внутреннихъ лепестковъ, затймъ на 3-хъ радіусахь третьяго 
(3) и трехъ промежуточныхъ радіусахь четвертаго (4) кружковъ на
нести разрЬзъ тычинокъ, а во внутреннемъ (5-мъ) кружке изобра
зить гнізда завязи съ положешемъ въ нихъ еЪмяпочекъ (рис. 
287-й). Т і же пріемьі прилагаются при построеніи четырех-и пяти- 
членныхъ цветковъ (рис. 288-й и 289-й).

Кромі діаграммь и формулъ (ср. I, стр. 85-я § 17), при изу
ч е н ы  цвітка очень важно имЄт ь  е щ е  продольные разрезы. Смотря



по форме цветоложа, плодники бываютъ расположены выше, ниже 
или наравне съ остальными цветочными кругами. На этомъ осно- 
ванш различаются цветы подпестичные (fl. hypogynus), надпестич- 
ныв (fl. epigynus) и околопестичные (fl. perigynus).

2 6 . Строен1е ТЫЧИНКИ и цвЪтия. Тычиночный кружокъ (анд- 
роцей) у большей части растешй резко обособляется какъ отъ венчика 
или околоцветника, такъ и отъ кружка плодолистиковъ. Только у 
Кувшинки (см. рис. 154-й  и 1 5 5 -й ), и у такъ называемыхъ мах- 
ровыхъ цвйтовъ, у которыхъ тычинки и плодолистики превраща
ются въ лепестки, замечается постепенный переходъ однихъ цве- 
точныхъ круговъ въ друпе. Видоизм4неше (метаморфозъ) плодо
листиковъ, тычинокъ, лепестковъ и чашелистиковъ еще р^зче про
является при такъ называемомъ озеленгьти (виресценцш) цветка. 
Ц ель искуственно вызываемаго озеленЬтя состоитъ въ томъ, чтобы 
превратить цветочные листочки въ обыкновенные зеленые листья. 
Махровость и озеленеше даютъ несомненное доказательство, что 
не только чашелистики и лепестки, но что и тычинки и плодоли
стики суть видоизмененные (метаморфозированные) листья.

Отдельная тычинка (Stamen) (ср. рис. 108-й) состоитъ изъ 
двухъ частей,— изъ пыльника (anthera), приготовляющаго цвгьтень 
(pollen), и изъ нити (filamentum), на которой держится пыльникъ; 
пыльникъ соответствуетъ пластинке, а нить— черешку листа. Пыль
никъ подразделяется связникомъ (connectivum), проходящимъ по
средине вдоль пыльника -и соответствующимъ серединной (глав
ной) жилке листа, на две равныя боковыя части, а каждая изъ 
нихъ въ свою очередь составлена изъ двухъ пылъниковыхъ гнгьздъ 
(loculi). Иногда тычинки сростаются пыльниками (ситенез1я), 
или— гораздо чаще— нитями (адельфгя). Смотря по тому, проис
ходим.-ли сростате тычинокъ нитями въ одинъ, два Или нес
колько пучковъ, различаютъ однобратственныя (monadelphia), 
двубратственныя (diadelphia) и многобратственныя (polyadelphia) 
тычинки. Впрочемъ, многобратственность (пол1адельф1я) въ ог-



ромномъ числі елучаевъ оказывается результатомъ не сростанія, а 
расщепленія (Chorise, Dédoublement) молодыхъ зачатковъ тычинки. 
Если число тычинокъ вдвое больше числа лепестковъ, какъ очень 
нерідко случается (рис. 75 -й ), и если оба кружка тычинокъ пра
вильно чередуются, то такіе цв іти  называются диплостемоническими, 
а если чередованіе нарушается, т. е. если наружный кружокъ ты
чинокъ стоитъ не противъ чашелистиковъ, а супротивно лепесткамъ, 
то получаются обдиплостемоническіе ц в іти ; гаплостемоническими 
и полластемоническими называются такіе ц в іт и , въ которыхъ 
число тычинокъ или равно, или же втрое, вчетверо или въ ніс- 
колько разъ больше числа лепестковъ (чашелистиковъ).

При созріваніи цвіточной пыли, пыльникъ раскрывается обык
новенно двумя продольными щелями (ср. рис. 116-й), р іж е — кла
панами (valvae), какъ у Барбариса (см. рис. 157-й), или ды
рочками (Рогае)— у Картофели (рис. 47-й).

У Голоспмянныхъ (рис. 2 9 0 -й ) тычинка состоитъ изъ сидячей
чвгиуйки и двухъ или нісколь- 
кихъ пылъниковыхъ гнгьздъ, при- 
ростающихъ къ нижней поверхности 
чешуйки и раскрывающихся (ер. 
рис. 205-й ) одною продольною 
щелью (rima verticalis).

Тычинки Можж евелънжа (luniperus ИстОрІЯ раЗВИТІЯ ТЫЧИНКИ 
Oxycedrus L.). a —снизу, Ъ—сбоку. г -ч иJ ’ ' 1 (ри с. 2 9 1 -й )  довольно сложна. Н а

цвітолож і появляется мелкій коническій бугорокъ, на которомъ 
очень рано замічается продольная бороздка, ділящ ая зачатокъ 
пыльника на 2 половинки. Бугорокъ состоитъ изъ образователь
ной ткани (меристемы), распадающейся на дерматогенъ, перибле
му и плерому. Въ середині плеромы вскорі развивается сосуди
стый пучокъ, пронизывающш связникъ и нить взрослой тычинки. 
Периблема расщепляется на 2 слоя,— наружный участвуетъ вм і- 
с т і съ дерматогеномъ въ образованіи стінки пыльника, а изъ



внутренняго слоя периблемы развиваются крупинки цветня. Эти 
посл’Ьдшя образуются по-четыре въ каждой материнской клеточке. 
Освобождеше цв'Ьтневыхъ крупииокъ происходить всл,Ьдств1е того, 
что станки материискихъ кл4токъ цветня разбухаютъ и ослизня- 
ются (сл^ва, внизу). Въ слизь превращаются также внутренте слои 
станки пыльника и эта слизь впоследствш обыкновенно исчезаетъ; 
но у некоторыхъ растеши слизь остается и склеиваетъ крупинки

Рис. 2 9 1 .
Последовательный ходъ развипя тычинки и цветня.

по-четыре или но-нЬсколько въ комочки (таввике), напр, у Ни- 
мозовыхъ, или-же все пылинки въ каждомъ гнезде слипаются 
въ одинъ поллингй, какъ у Ятрышниковыхъ (ср. рис. 2 2 2 -й ). 
Наружный слой периблемы (внизу, слева), принимающей у час™ въ 
образованы стенки пыльника, состоитъ изъ снирально-утолщенныхъ 
клетокъ, при посредстве которыхъ происходить растрескиваше 
созревшихъ пыльниковъ. Нить развивается медленнее пыльника.

19



Цветень или плодотворная цветочная пыль (pollen) пред
ставляєте массу отд4льныхъ, мельчайшихъ, въ среднемъ ие превьт- 
шающихъ '/s o — Vioo миллиметра, шариковъ или зернышекъ разно
образнейшей формы. Въ отдельной цветневой крупинш  (рис. 
2 9 2 -й ) различается стенка, состоящая изъ двухъ оболочекъ— наруж
ной, экзины, и внутренней, иптины— и зернистое, мутное, нротоплаз- 
мическое содержимое, распадающееся на 2 голыя (первичныя) од- 
ноядерныя клЄточки— крупную, репродуктивную, и маленькую, 
вегетативную. Наружная оболочка (экзина) цвЄтневой кру
пинки— жесткая, нерастяжимая, сильно кутикуляризованная— на 
внешней поверхности очень часто бываетъ покрыта разнообразными

выростками (рис. 2 6 8 -й ); напротивъ, 
внутренняя оболочка (интина) состоитъ 
изъ целлюлезы (клетчатки) и представ
ляется нЄжною, гладкою, растяжимою 
(рис. 2 9 2 -й ) . Интина обыкновенно бы
ваетъ утолщена только въ техъ мЄс- 
тахъ, которыя приходятся прямо подъ 
порами, находящимися на з к з и н Є . У 
Голосемянныхъ растеній цвЄ’гневая

Проростающіяцвітневня крупинка (рис. 3 0 1 -й  и 3 0 2 -й  А) 
крупинки.

всегда состоитъ изъ одной крупной, 
репродуктивной, клЄточки и изъ одной, двухъ или нЬсколькихъ 
мелкихъ, вегетативныхъ. Въ образованы цвЄтневой трубочки 
участвуетъ только репродуктивная клеточка.

27 . Строеніе плодника и семяпочки. Плодниковый кружокъ 
(гинецей) всегда занимаетъ самую верхнюю или серединную часть 
цвЄтоложа (receptaculum) и нерЄдко совершенно съ нимъ сростается. 
Гинецей состоитъ изъ одного или иЬсколькихъ плодолистиковъ 
(Carpellae4), которые рЄдко остаются свободными и развиваются 
каждый въ отдельный плодникъ (pistillum), но несравненно чаще 
сростаютея между собою въ общую полость, въ которой помещаются



сгъмяпочки. Отдельный плодолистикъ (Carpellum), свертываясь въ 
трубочку и сростаясь краями, образуетъ проетой, одночленный плод- 
никъ. Если нисколько плодолистиковъ сростаются для образованія 
многочленнаго плодника, то обыкновенно получается многогнЄздная 
завязь (Germen), такъ какъ (рис. 293-й ) заворачивающіеся внутрь края 
плодолистиковъ сходятся въ середині и образуютъ перегородки (dis-, 
sepimenta); р іж е края плодолистиковъ сроетаются прямо, не заво
рачиваясь внутрь, или не доходятъ до середины завязи и въ этомъ 
случай получается одногніздная многочленная завязь, иногда съ 
неполными перегородками; впрочемъ, случается, что цветочная ось, 
вдающаяся внутрь завязи, разростается въ некоторыхъ местахъ и 
образуетъ ложныя перегородки (dissep. spuria). Плодолистики вни-
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Рис. 2 9 3 . Рис. 2 9 4 . Рис. 2 9 5 . Рис. 2 9 6 .
Завязь съ цент- Завязь съ 2-мя бо- Трехчленная одно- Пятичленная од- 
ральнымъ с'Ьмя- новыми сЬмянос- гн-Ьздная завязь ногн’Ьздная завязь 

носдемъ. дами. Фіалки. Иврвоцвіьти.

зу сростаются для образованія завязи, которая обыкновенно продол
жается вверху въ тонкій столбтъ (Stylus), а затЄмь верхушки 
плодолистиковъ разъединяются и расширяются въ лопасти рыльца 
(Stigma). Поверхность рыльца бываетъ густо усажена тонкими, неж 
ными, короткими, клейкими волосками, такъ называемыми сосоч
ками (papillae), или же бываетъ покрыта линкимъ веществомъ. 
Полость завязи продолжается внутри етолбика узенькимъ каналомъ, 
но несравненно чаще столбикъ состоитъ внутри изъ такъ называе
мой проводящей ткани. (tela conduetoria)— нЄжной, сочной парен
химы съ разбухающими клеточными оболочками. У немногихъ рас- 
теній завязь остается на верху открытой, напр, у Резеды (см. рис.
46-й ). Напротивъ того, въ группе Голосгьмянныхъ плодолистики
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остаются открытыми, плоскими плодовыми чешуйками, на кото- 
рыхъ сидятъ семяпочки, ничЗшъ не прикрытыя, какъ это мы 
видели у Сосны (рис. 2 0 6 -й  и 2 0 7 -й  на стр. 1 5 0 -й ).

Семяпочки, за исключешемъ ГолосЬмянныхъ, происходятъ вну
три завязи обыкновенно на сросшихся краяхъ плодолистиковъ 
(рис. 2 98 -й  и 295 -й  е), редко— на цветочной оси (рис. 2 9 6 -й ). 
Очень часто онЬ помещаются на особыхъ, тонкихъ и нитевидныхъ, или 
же вздутыхъ и мясистыхъ выросткахъ плодолистиковъ (рис. 2 9 4 -й  р) 
или цветочной оси, называемыхъ семяносцами (placenta).

Семяпочка (Gemmula) составлена (рис. 2 9 7 -й  и 8 0 4 -й ) изъ 
трехъ частей: а) семяножки (funiculus), Ъ) простаго или двойнаго 
покрова (integumentum) и с) ядра (nucellus). Очень редко не бы- 
ваетъ семяножки, иногда же она остается короткою и прямою (рис. 
2 9 7 -й ), такъ что совпадаетъ съ продольною осью ядра и тогда полу
чается прямая семяпочка (g- atropa); но обыкновенно (ср. рис. 304-й ) 
семяпочка въ томъ месте, где она переходить въ ножку, т. е. 
при основанги (chalaza), загибается и сростается по всей длине 
съ семяножкою, образуя семяшовъ (raphe),— это обратная или 
пригнутая семяпочка (g. anatropa); наконецъ, семяпочка пере
гибается не при основанш, а выше, такъ что ядро также бы- 
ваетъ согнуто и обращено верхушкой внизъ,— эта форма— согнутая 
или перегнутая семяпочка (g- campylotropa)— встречается реже 
первыхъ двухъ. Все 3 главный формы семяпочекъ связаны меж
ду собою переходными, промежуточными формами.

Ядро семяпочки (Nucellus) (9т) состоитъ изъ плотной паренхим
ной ткани и заключено въ простой или двойной покровъ (integu- 
mentum)^ оставляющш на верхушке узкое о т в е р т е — семявходъ 
или зародышное отверстге (Micropyle). Внутрентй покровъ 
(int. internum) появляется раньше наружного (int. externum), ко
торый иногда не развивается и тогда получается однопокровная 
семяпочка; реже семяпочка остается безъ покрововъ, голою (g. 
nuda), или поверхъ наружнаго покрова образуется еще третья,
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обыкновенно неполная, оболочка, закрывающая только часть семя
почки, такъ называемая кровелька (arillus.) - Первый зачатокъ се
мяпочки имеетъ видь небольшой выпуклости или бугорочка; во- 
кругъ этого бугорка, представляющаго зачатокъ ядра, появляет
ся кольцевой валикъ, выростающш во внутренній нокровъ, а сна
ружи другой такой же валикъ— зачатокъ наружнаго покрова; ’ 
оба кольцевые валики обростаютъ со всехъ сторонъ ядро, но надъ 
его верхушкой оставляють отверстіе— сімявходь. Въ то же вре
мя одна (реже 2 или несколько) изъ клЄ- 
точекъ ядра, непосредственно прилегающихъ 
къ семявходу (sc), сильно разростается на 
счетъ окружающихъ паренхимныхъ клітокь 
и обращается въ зародышный мгьшокъ (Sac- 
culus embryonalis). ЗатЄмь ядро зародышнаго 
мешка дЄлится горизонтальною стЄнкою по- 
поламъ и оба новыя ядра отодвигаются одно 
къ верхнему, а другое къ нижнему, т. е. 
прилегающему къ семявходу, концу зародыш
наго мешка. Оба ядра окружаются протоп
лазмой и снова дЄлятся, но уже вертикальны
ми перегородками, на два, которыя онять де
лятся горизонтальными стенками. Такимъ обра- Завязь Хмплевки (Poly- 
_  „ о л ~ bonum Convolvulus) возомъ получается 8 ядеръ, по 4 въ верхней и время опыдешя. а-сосон-
въ нижней части зародышнаго мешка.
двухъ ядеръ, происшедшихъ подконецъ, по «"»-прямая семяпочка;

сл-халаца ^основаніє)^ se- 
одному ИЗЪ верхняго И ИЗЪ НИЖНЯГО КОН- зародышный мішокь.

ца передвигаются къ середине зародышнаго мешка и здЄсь сли
ваются въ новое ядро, такъ что на мЄстЄ происхожденія остает
ся по 8 ядра, превращающихся въ первичныя кліточки; три го- 
лыя клЄточки, занимающія вершину зародышнаго мешка, называются 
антиподами и не принимаютъ нрямаго участія въ развитіи заро
дыша. Развитіе зародыша происходить въ ;нижнемъ, ближайшемъ къ
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сімявходу, конці зародышнаго міш ка (рис. 3 0 4 -й  е). Изъ трехъ 
югЬточекъ, расноложенныхъ здісь, одна, а именно та , которая 
произошла позже, т. е. въ одно время съ передвинувшимся къ 
центру ядромъ,— превращается въ яйцеклгътку (Ovum), а осталь- 
ныя д в і составляюсь вм іст і съ нею яйцовый аппаратъ (рис. 
304-й  е)  и содгъйствуютъ оплодотворенію яйцеклітки, почему и бы
ли названы пособницами или синергидами. Дальнійшія измі- 
ненія въ зародышномъ м іш к і наступають только послі ониленія 
и оплодотворенія. Таково въ самыхъ общихъ чертахъ развитіе за
родышнаго мішка у Двудольныхъ и Однодольпыхъ растеній.

Напротивъ, у Голосгъмянныхъ, г д і , какъ мы уже знаемъ 
(ср. стр. 150-ю и с л ід .) , сімяночки не заключены въ завязи, а сидятъ 
открыто на плодолистикахъ, и развитіе зародышнаго мішка совер
шается на иной ладъ, чiмъ у Покрытоймянныхъ. Прежде всего 
зародышный мгьшокъ, также и здісь отличающійся значительной 
величиной, до самаго оплодотворенія отділень отъ сімявхода ніс- 
колькими слоями кліточекь. Зат ім ь  въ зародышномъ м іш к і еще 
задолго до оплодотворенія происходятъ, путемъ свободнаго обра- 
зованія, кліточки б ілка (Endosperm), вслідствіе чего зародышный 
мішокь наполняется мелкоклітной тканью. Вблизи верхушки за
родышнаго мішка нісколько кліточекь білка разростаются силь- 
н іе  остальныхъ и принимаютъ бутылкообразную форму (рис. 2 9 8 -й ); 
узкая часть или шейка вскорі отчленяется перегородкой (рис. 299 -й ) 
отъ вздутой части, центральной клгьточки. Въ такомъ ви д і эти 
тгьльца (Corpuscula), какъ ихъ прежде называли, или архегоній 
(рис. 2 9 8 -й  и 299-й ) остаются довольно продолжительное время, 
но незадолго передъ оплодотворетемъ центральная кліточка отді.іяеть 
отъ себя еще одну кліточку, такъ называемый каналецъ, а сама пре
вращается въ яйцеклгътку (Ovum). С лід., здісь зародышный мішокь 
передъ оплодотворетемъ состоитъ изъ мелкоклітнаго бя>лка (Endosperm) 
и ніскольких'ь археюніевг (archegonia), а въ каждомъ архегоній 
различаются яйцеклгътка,каналецъ и шейка (рис. 3 0 3 -й  А).



28 . Опылеше, оплодотвореше и развит1е зародыша. Для
того, чтобы яйцеклетка превратилась въ зародышъ, а вся семя
почка— въ семя, предварительно необходимо должно произойти

Рис. 2 9 8 .
Верхняя часть зародышнаго мішка Callitris quadrivalvis Vent.

смтьшеніе (копуляція) содержимаго яйцеклетки съ веществами, 
заключающимися въ цвЄтнєвой крупинке. Но прежде чЄмь совер-

Рис. 2 9 9 .
Архегоній въ зародышномъ м іш кі СаІШш., при 100-кратномъ у велич спій

пштся копуляція, плодотворная цветочная пыль, высыпающаяся 
изъ пыльниковыхъ гнЄздь, должна попасть на рыльце плодника 
(у Покрытосемянныхъ) или прямо къ отверстію еЄмявходнаго ка-



нала (у Голос/Ьмянныхъ), а затемъ проникнуть (рие. ВОВ-й В  и 
297-й ) черезъ сЄмявходь внутрь семяпочки и достигнуть до яй- 
цоваго аппарата.

Перенесеніе цвЄтня на рыльце плодника или опыленге можетъ 
совершаться двоякимъ путемъ: или пыльца, выпадающая изъ рас
крывающаяся пыльника, прямо понадаетъ на рыльце плодника,—  
это самоопьіленіе; или же, напр, въ томъ случай, когда тычинки 
и плодники находятся въ разныхъ цв4ткахъ (у однодомныхъ рас- 
теній), или даже на разныхъ особяхъ (у двудомныхъ), цветочная 
пыль сама собою не можетъ попасть на рыльце и должна быть 
перенесена,— перекрестное опыленге. Сухая, порошковатая пыльца, 
какъ, напр, у Сосны (стр. 151-я  и д.), легко захватывается и разно
сится вгьтромъ\ у т4хъ же растеній, какъ, напр. Ятрыштковыя 
(стр. 1 6 2 -я  и д.) и мн. др., ГД’Ь отдельный цвЄтневня крупинки 
покрыты снаружи лйпкимъ веществомъ или даже склеены въ ко
мочки и поллиніи, перекрестное опнленіе возможно только при 
содЄйствіи насЬкомнхъ и другихъ мелкихъ животныхъ. Въ груп
пе Голосгьмянныхъ самоопьіленіе невозможно уже по одному тому, 
что здісь нЬтъ растеній съ моноклиническими или тычинко-плодни- 
ковыми цветами; то же относится и ко всймъ Двудолънымъ и 
Однодолънымъ растешямъ съ диклиническими цветами. Но вообще 
у огромнаго большинства Покрытосемянныхъ растеній заметно стрем- 
леніе избежать самоопнленія. Такъ у очень многихъ растеній изъ 
этой группы легко открыть въ устройстве цветка разнообразный 
приспособленія къ устраненію самоопнленія и къ возможному обез- 
печенію перенесеній цветочной' пыли при посредстве ветра или 
насекомыхъ. Лучтимъ образчикомъ вгьтроопыляемыхъ растеній 
могутъ служить Хвойныя и Злаки. У хвойныхъ перекрестное опн
леніе обезпечивается тем ъ, что мужскіе и женскіе цвЄтн  скученн и 
занимаютъ положеніе, вполне доступное дЄйствію ветра, притомъ 
созреваютъ въ такое время (ранняя весна), когда обнкновенно стоитъ 
ветрянная погода; кроме того, мужскіе (тычинковые) цвЄтн раз-

—  296  —



в и в а ю т ъ  г р о м а д н о е  к о л и ч е с т в о  с у х о й  п о р о ш к о в а т о й  п ы л ь ц ы , а  

ж е н с к іе  в ъ  э т о  в р е м я  в и д і л я ю т ь  у  с ім я в х о д н а г о  о т в е р с т ія  к а п л ю  

к л е й к о й  ж и д к о с т и ,  к о т о р а я  з а д е р ж и в а е т ъ  л е г к ія  ц в Є т н е в н я  к р у 

п и н к и  ( р и с .  8 0 1 - й ) ,  з а н о с и м н я  в і т р о м ь ;  д л я  н а е і к о м н х ь  э т и  н е в з р а ч 

н ы е  ц в і т н ,  н е  в н д і л я ю щ і е  с л а д к и х ъ  и л и  п а х у ч и х ъ  в е щ е с т в ъ ,  н е  п р е д 

с т а в л я ю т ь  н и ч е г о  п р и в л е к а т е л ь н а г о .  У  з л а к о в ъ  н е в з р а ч н ы е  ц в і т н  

т а к ж е  с к у ч е н ы  в ъ  б о л ы п о м ъ  ч и с л і  в  м і с т і ;  н а  в е р ш и н і  г и б к а г о  

с т е б л я  (с о л о м и н ы ) ,  в ы д а в а я с ь  н а д ъ  о к р у ж а ю щ е й  р а с т и т е л ь н о с т ь ю ,  

и  х о т я  з д і с ь  т ы ч и н к и  и  п л о д н и к и  п о м іщ а ю т с я  н а  о д н о м ъ  ц в і т к і ,  

н о  д л и н н ы я  и  т о н к ія  н и т и  т н ч и н о к ъ  с в і ш и в а ю т с я  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  

ч т о  п р и  м а л і й ш е м ь  к о л и х а н і й  ц в і т о ч н а г о  с т е р ж н я  к а с а ю т с я  ш и -  

р о к и х ъ  п е р и с т н х ъ  р н л е ц ъ  с о с і д н и х ь  ц в і т к о в ь  к о л о с а ,  а  п р и  б о 

л і є  с и л ь н о м ъ  в і т р і  п н л ь ц а  м о ж е т ъ  п о п а д а т ь  д а ж е  н а  р н л ь ц е  

с о с і д н и х ь  р а с т е н ій .  В о о б щ е  м о ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  у  в і т р о о п н л я е м н х ь  

р а с т е н ій  з а м і ч а е т с я  о т с у т с т в іе  ц в і т о ч н н х ь  п о к р о в о в ъ ,  с о в м іс т н о  с ъ  

р а з в и т іе м ь  п о р о ш к о в а т а г о  ц в і т н я  и  р а с ш и р е н н н х ъ  р н л е ц ъ .

Я р к а я  о к р а с к а  и  в е л и ч и н а  л е п е с т к о в ъ ,  а  т а к ж е  с и л ь н н е  з а 

п а х и ,  з а м і ч а е м н е  в ъ  ц в і т а х ь  м н о г и х ъ  р а с т е н ій ,  о к а з ы в а ю т ъ  т у  

у с л у г у ,  ч т о  п р и в л е к а ю т ъ  н а е і к о м н х ь ;  д л я  т о й  

ж е  ц і л и  с л у ж а т ъ  чшжъмедовыя железкищпт- 
н е  р а з н о о б р а з н а г о  у с т р о й с т в а  и  н р о п с х о ж д е н ія ,  

в н д і л я ю щ і я  с л а д к ій  с о к ъ ,  медъ и л и  нектаръ.
Еирказонъ ( с т р .  1 7 0 - я ) ,  Аройникъ ( с т р .

1 5 8 - я ) ,  Шалфей ( с р .  р и с .  9 6 - й )  и  д р у г і я  

Губоцвгътныя ( р и с .  3 0 0 - й )  п р е д с т а в л я ю т ь  

р і з к і е  щьажЪщнасгькомоопыляемыхъ р а с т е н ій

с ъ  с л о ж н н м и  п р и с п о с о б л е н ія м и  в ъ  ц в і т к і  к ъ  1Т .  „1 _ Ц в ііт о к 'ь  Глухой кра-
п е р е к р е с т н о м у  ОПНЛЄНІЮ, п р и  б .  ИЛИ М. НОЛНОМЪ »ивы. опыляемый ІПМЄ-

лемъ.
я е к л ю ч е н ш  в с я к о й  в о з м о ж н о с т и  с а м о о п н л е н ія .

К ромі диклиніи, исключающей всякую возможность самоопы- 
ленія, такъ какъ при этомъ опьіляющій (цвітень) и опыляемый 
(семяпочка) органы разм'Ьщены на разныхъ цвітках'ь (однодомность,

—  297 —
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Мопоесіа), или даже на разныхъ особяхъ (двудомность,Ъіоесіа),—  
той же ціли, т. е. устраненію самооньїленія, содМствуютъ еще 
дихогамія и разностолбчатость (гетеростилія). Дихоїаміей назы
вается неодновременное развитіе въ цвіткі тычинокъ и плодни- 
ковъ, — если плодники созріваюта раньше тычинокъ, то полу
чается протагиническій цвітокь, а если цветочная пыль уже вы
сыпается изъ пыльниковъ въ то время, когда только-что начи
нается созріваніе рыльца, то такой цвітокь называется протег 
рандрическимъ. Дихогамія, такимъ образомъ, исключаетъ самоо-

Крупинка Сосны, увелич. въ 725 разъ. л і ,  разностолбчатость или гете
ростилія, состоитъ въ томъ, что у нЗжоторыхъ растеній попадаются 
цвітн съ короткими тычинками при длинныхъ столбикахъ и съ 
длинными тычинками при короткихъ плодникахъ, Такіе диморфные 
цвіти иміются, напр., у Первоцвета и Гречихи (ср. стр. 80-ю). Дру- 
гаго рода диморфизмъ встрічается у Фіалки душистой, гд і рядомъ 
съ извістннми пахучими цвітами находятся еще мелкіе, не рас- 
пускающіеся и остающіеся въ виді бутоновъ, закрытые или клей- 
стогамическге цвітьг, у которыхъ можетъ происходить только само- 
опьгленіе. Опнленіе и дальнійщія изміненія, обнаруживающаяся въ 
сімяпочкі и въ остальныхъ частяхъ цвітка, совершаются неоди
наково у Голосімянньїхь и у ПокрытойЬмянныхъ.

У Сосны цвітневня крупинки, заносимыя вітромь на плодовыя 
чешуйки, попадаютъ въ каплю жидкости, вьіділяемую выростками 
по бокамъ сімявходнаго отверстія сімяпочки. Отдільная пыльцовая 
крупинка (рис. 301-й) снабжена здісь двумя боковыми пузырька
ми, которые заключаютъ воздухъ и называются воздушными меш 
ками. Въ средней части крупинки замічаются крупная репро
дуктивная и мелкая вегетативная кліточки. Попавши въ жид

пылеше, нисколько не препятствуя 
перекрестному опыленш, потому 
что, благодаря разновременно му 
распусканш цв^говъ въ соцв^ 
тш, всегда найдутся на томъ же 
или на сос^немъ растеши цвй- 
ты разнаго возраста съ зр^ыми 
тычинками и плодниками. Другое 
приспособлеше въ томъ же смыс-Рис. 3 0 1 .
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кость, репродуктивная кліточка начинаетъ проростать, т. е. внут
ренняя кожица, иншина, крупинки выпускаетъ 
черезъ утонченныя міста экзины одну 
или нисколько пылъцовыхъ трубочекъ (рис.
302-й (7), понемногу вростающихъ внутрь
ядра семяпочки, гд і въ это время на
чинается развитіе архегоніевь, и оста
ющихся въ такомъ виді въ теченіи ц і-  
лаго года. Только послі того, какъ архе
гоній достигнуть полнаго развитія, цвітне- 
вая трубочка (рис. 303-й В )  растетъ дальше 
и доходить до яйцеклітки, верхній конецъ 
которой вздувается и наполняется множествомъ 
мельчайшихъ крахмальныхъ зернышекъ, а на 
нижнемъ конці появляется крупная голая 
кліточка съ ясно замітннмь ядромъ. Содер
жимое пыльцовой трубочки просачивается че
резъ утонченныя міста стінки въ яйцекліт- 
ку и смішивается съ содержимымъ ПОСЛІД- 

ней; въ этомъ и состоитъ оплодошвореніе, Пер
вое слідствіе оплодотворенія проявляется въ 
томъ, что ядро яйцеклітки наполняется мелки
ми крахмальными зернышками и скоро ділает- 
ся незамітньїмь, вслідствіе того, что и окру
жающая протоплазма также становится плот
ною, зернистою. Особенно сильное уплотненіе 
протоплазмы замічается въ верхушечной части 
яйцеклітки, куда переміщается и затімь 
ділится ядро, такъ что получается обыкно
венно 4 голыя кліточки. Эти кліточки сильно 
вытягиваются, ділятся поперечными перего
родками и образуютъ или одинъ (у Ели), или 
нісколько (у Сосны) заростковъ (РгоетЬ- 
гуо). Заростковыя кліточки, витягивающіяся 
въ длинные мішочки, выростаютъ изъ 
архегоніевь и проникають въ болыпомъ чи-

Рис. 3 0 2 .
Цвітневня крупинки

елі въ размягчающійся білокь зародышнаго Сегаіоттіа ЬтдфсШ.
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міш ка. Одинъ изъ зароетковъ обыкновенно разростается насчетъ 
в с іхь  остальныхъ и въ своей верхушечной части развиваетъ зародишь 
(Embryo) съ корешкомъ (radicula), обращеннымъ къ сімявходному 
отверстію, стебелькомъ (Cauliculus) и мутовкою семядолей (Cotyle-

dones) близь самой верхушки. Пер
вые зародышные листочки развива
ются только во время проростанія 
сімени и, значить, тогда только 
появляется перышко (Plumula).

У Покрытосгьмянныхъ въ пыль- 
цовой крупинкі также видны 
дві голыя (первичныя) кліточки, 
снабженныя ядромъ: крупная, ре
продуктивная и мелкая, вегета
тивная. Вьшусканіе (рис. 292-й и 
297-й) пыльцовой трубочки изъ 
репродуктивной кліточки происхо
дить на рнльці плодника подъ влі- 
яніемь находящейся здісь жидко
сти. Затімь пыльцовая трубочка 
наростаетъ верхушкою, гд і теперь 
находятся оба ядра, пробирается 
черезъ проводящую ткань или по 
каналу столбика въ завязь, дохо
дить до сімяпочки и черезъ сімя- 
входъ проникаетъ въ ея ядро, пло
тно прилегая своею раздувающею
ся вершиною (рис. 304-й д) къ 
основанию зародышнаго мішка (У, 

Рис. 3 0 3 . гд і поміщается яйцовый аппа-
Вершина архегонія Приморской рать. Конецъ пыльцовой трубочки
Сосны (А) и Ели (В), при уве- такъ плотно цристаетъ къ основа- 
личенш въ 250 разъ, передъ опы- 1
летемъ и во время копуляціи. нію одной или обіихь кліточекь-

пособницъ, что цвітневая трубочка легче разрывается, нежели
отділяется отъ синергиды. З ат ім ь  содержимое одной изъ пособяицъ
(синергидъ) изъ сильно блестящаго, прозрачнаго становится мут-
нымъ, мелкозернистымъ, а ядро исчезаятъ; вторая синергида пре-



терпіваеть такія же изміненія или же вовсе не принимаетъ уча- 
стія въ а к т і оплодошворенгя; нодконецъ об і клітки-пособницн по
степенно расплываются и превращаются въ безформенную, тягуче
жидкую массу, часть которой просачивается въ яйцеклетку и сме
шивается (копулируетъ) 
съ ея содержимымъ, 
которое вслідствіе это
го ділается боліє плот- 
нымъ, зернистымъ и по
крывается тончайшей
КЛІТКОВИННОЙ (цел-
люлезной) оболочкою.
Оплодотворенная яйце
клетка вздувается и вы
тягивается, а затймъ 
рядомъ поперечныхъ 
діленій превращается 
въ длинное, нитевид
ное, многоклітное тіло, 
заросшокъ (proembryo), 
изъ верхушечной, т. е. 
наиболіе удаленной 
отъ сімявходнаго отвер- 
стія, кліточки заро
стка развивается за
родишь (Embryo). Вер-
хушбчняя кліточка за— Обратная сімяпочка Фіалки 'їУїрєЛ/Цбіьтинои» а— 
‘ J наружный, в—внутренній покровъ; с—верхушка,
ростка вздувается, при- /г—основаніе (халаза) ядра; с̂—двітневая  ̂трубка; 
нимаетъ шаровидную  ̂ зародышъ, f f  белокъвъзародышномъ мішікі.
форму и распадается на дві новыя,— верхнюю и нижнюю; нижняя 
(Hypophysis) не принимаетъ непосредственнаго участія въ образова
ны зародыша и связываетъ только зародышевый шаръ (е), развиваю- 
іційся изъ верхней кліточки, съ остаткомъ заростковой нити. К лі
точка, изъ которой образуется зародышевый шаръ, ділится сперва 
продольной стінкой, а вслідь за тімь поперечной, на 4 кліто
чки: ЭТИ ІЮСЛІДНІЯ въ свою очередь ділятся еще разъ— поперегъ 
и параллельно наружной поверхности, такъ что получается шарикъ,
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состоящій изъ 8-ми наружныхъ и 8 внутреннихъ кліточекь, на- 
полненныхъ протоплазмою и питательными веществами. Въ то же 
время антиподныя кліточки ослизняются, самъ же зародышный 
мішокь сильно разростается и обыкновенно совершенно вьгтісня- 
етъ окружающія его кліточки ядра сімяпочки; только у очень не
значительная числа растеній, каковы сем. Перечныхъ, Кувшинко- 
выхъ, Маревыхъ и пр., кліточки ядра сімяпочки сохраняются 
въ болыпемъ или меньшемъ количестві, набиваются запасными 
питательными веществами и составляютъ такъ называемый на
ружный білокь (Perisperm) сімени. Образовавшійся изъ яйце- 
клітки зародышевый шаръ (Gonosphaera) (e), разростаясь дальше, 
вдвигается внутрь зародышнаго мішка, наполненная въ это 
время слизистой жидкостью, но, уже спустя нісколько дней послі 
оплодотворенія, вокругъ зародышеваго шара происходятъ, путемъ 
свободнаго образованія, кліточки білка (ff) , наполненныя запасными 
питательными веществами, размножающіяся діленіемь и состав
ляющая въ своей совокупности в ну шр енній белокъ (Endosperm). Если 
зародышъ къ этому времени достигаетъ уже своего окончатель
н ая  развитія, то получаются белковыя семена (semina albumino- 
sa); въ противномъ случаі, дальнійшее развитіе зародыша проис
ходить насчетъ білка и съ его увеличеніемь замічается постепенное 
уменьшеніе и, иногда, полное исчезновеніе білка. Слід., здісь отъ 
прежней сімяпочки остаются только покровы, стінка зародышнаго 
мішка и совершенно его вынолняющш зародышъ,—это безбелко- 
выя семена (Sem. exalbuminosa).

Уже первою поперечною стінкою зародышевый шаръ (рис. 304-й е) 
подразділяется на верхнюю и нижнюю половины; послідняя удли
няется сильніе верхняго участка и даетъ начало под семядольно му 
членику, на которомъ впослідствіи залагается главный корень,-пери
блема и плерома этой подсімядольной части отличаются нравиль- 
нымъ рядовымъ расположеніемь своихъ кліточекь. Верхній, над- 
семядольный, участокъ зародышеваго шара растетъ медленніе и же 
показываетъ такого правильнаго расположенія кліточекь перибле
мы и плеромы; наружные слои периблемы вскорі начинаютъ силь
но разростаться на двухъ противуположныхъ сторонахъ и такимъ 
путемъ получаются два бугорка, превращающееся въ семядоли, ко- 
торыя совершенно закрываютъ верхушку стебелька. Такъ—у Дву се- 
мядольныхъ растеній.



У Однодольныхъ растеній въ образованы зародыша принимаютъ 
участіе обыкновенно 3 кліточки заростка: изъ самой верхней обра
зуется щитокъ,т. е. семядоля, изъ са
мой нижней— корневой чехликъ заро- 
дышнаго корешка, а изъ промежуточ
ной выходитъ зародышная ось, состоя
щая изъ стебелька, подсімядольнаго 
членика и корешка зародыша. Верхуш
ка стебелька появляется на зародыш- 
ной оси сбоку, гд і сходятся щитокъ и 
подсімядольньїй членикъ. Въ этомъ м і
ст і происходить, вслідствіе неравно- 
мірнаго разростанія зародыша,губовид- 
ное углубленіе, зародышная щель, верх
ній губовидный выростокъ которой 
относится къ сімядолі, а нижній бу- 
горокъ становится верхушкой стебель
ка. У Злаковъ самая нижняя изъ трехъ 
кліточекь образуетъ вмісті съ осталь
ными кліточками заростка корневое 
влагалище (рис. 305-й с), которое, отхо
дя отъ корневаго чехлика и сростаясь 
съ щиткомъ, окружаетъ въ виді про
сторная мішка корешокъ зародыша и 
развивающіеся позже изъ подсімядоль- 
наго членика придаточные корни (г2).
У нікоторнхь, преимущественно нара- 
зитныхъ, растеній, особенно изъ сем.
Ятрышниковыхъ и Заразиховыхъ, за- 
родіангь остается зачаточнымъ, на сту
пени развитія зародышеваго шара (Оо- 
позрЬаега) и дальнійшее расчлененіе 
получаетъ только въ началі проростанія сімени.

Плодъ И СІШЯ.
29 . Развитіе и формы плодовъ. Въ одно время съ 

неніями сімяпочки, превращающейся въ сЬмя, изменяется также

Рис. 8 0 5 .
Зародишь Пшеницы.



завязь и переходить въ ПЛОДЪ (Fructus). Стінки завязи, перехо
дя въ околоплодникъ (Pericarpium ), или сильно разростаются, д е 
лаются сочными, мясистыми, или же рано или поздно высыхаютъ,—  
отсюда діленіе плодовъ на сочные и сухіе. Между сочными плодами 
различаютъ ягоды (Васса), если весь околоплодникъ превращается 
въ сочную мякоть, въ которой заключены сімена, и костянки 
(Drupa), когда внутренній слой околоплодника (нутреплодникъ, 
endocarpium) ділается твердымъ, какъ кость, и потому называется 
косточкой (putamen). Сочные плоды освобождаютъ сімена т ім ь , что 
ихъ мякоть сгниваетъ. Напротивъ, когда весь околоплодникъ 
ціликомь становится твердымъ, деревянистымъ, то такой плодъ носитъ 
названіе жолудя (G lans) или же оргъха (Nux), если онъ значитель- 
ныхъ разміровь {Дубъ,Лещина, Кокосовая пальма— рис. 311-й ), 
и оргьшка, если его величина очень незначительна. О ріш екь часто 
нельзя отличать отъ спмянки (Achaenium), односімяннаго, су- 
хаго, не растрескивающагося плода, происходящаго обыкновенно 
изъ нижней завязи, и отъ зерновки (Caryopsisj-такого же плода, какъ 
сімянка, но только развивающагоея изъ верхней завязи. Остальныя 
формы сухихъ плодовъ относятся къ растрескивающимся. Од
ногніздний, односімяшшй плоликъ, растрескивающійся вдоль одно
го края (по брюшному шву), называется листовкой (folliculus), а 
такой же (рис. 3 0 6 -й ), но только многосімянннй— плодъ назы
вается мгьшечкомъ (utriculus) или же бобомъ (legum en), если 
растреекиваніе происходить по обоимъ швамъ, брюшному и епин- 
ному. Стручекь (Siliqua) и стручечекъ (Silicula) образуются изъ 
двучленной завязи и состоять изъ двухъ гн іздь, вслідствіе обра- 
зованія ложной перегородки. Наконецъ, коробочками (Capsulae) 
называются в с і т і  сухіе, раскрывающееся плоды (рис. 3 1 3 -й ) , 
которые образуются изъ многочленной завязи, т. е. состоящей изъ 
трехъ и болыпаго числа нлодолистиковъ. Иногда плодъ, происшед- 
іпій изъ многочленной завязи, при созріваніи распадается на столько 
частей, сколько было гн іздь въ завязи. Приміромь такихъ дроб-



ныхъ плодовъ (тегісагріа) могутъ служить двусгъмянка (<ііасЬаепіию) 
Зонтичныхъ (рис. 82-й  и 8 3 -й ), четыре ортика Губоцвгьт- 
ныхъ и пр. У т'Ьхъ же растеній,у которыхъ въ ц в іт к і  
было нисколько плодниковъ, и плоды (рис. 41-й) получа- ш к
ются сборные (.чсЬіхосагріа), какъ напр, у многихъ Лю- ЩШ
ттовыхъ и Розоцвтпныхъ. У Груши (рис. 165-й  и \ш '
166-й ), Р о зы , (рис. 1 7 8 -й ), Земляники (рис. 175-й ) въ " 
образованіи сборнаго плода принимаетъ участіе цвгЬтоло- р ис. 3 0 6 . 
ЖЄ, сростающееся СЪ чашечКОЙ. Мї.шочект..

Отъ сборныхъ плодовъ нужно отличать соплодія (вуисагріа), т. е. 
собраніе всЬхъ плодовъ (рис. 3 14-й ), нроисшедшихъ изъ одного соцві- 
тія. Сюда можно отнести шишку (Сопиз) Хвойныхъ (рис. 211 -й), я году 
(СгаІЬиІия) Можжевельника, такъ называемый „ягоды“ Туто-

Рис. 3 0 7 . Рис. 3 0 8 . Рис. 3 0 9 .
ОЬмянка Одуванчика. Двукршатка Елена. Крылатка (samara) Вяза

ваго дерева, „плоды“ J м ам аш , „винныя ягоды“ Смоковницы. Часто 
па плодах! (и сошндаяхъ) находятся разнообразные выростки— въ виде 
волосковъ (Вгьтренница, Сложноцвтпныя— рис. 3 0 7 -й ),— широ- 
кихъ крыловидныхъ придатковъ, крыльевъ (Кленъ— рис. 3 08 -й , 
Вязъ— рис. 3 0 9 -й , Ясень, Дина),— длинныхъ, острыхъ, зазубрен- 
ныхъ остей (Ковыль) или крючковъ (Гравилат* , Ворсянка).

30 . Развиле, всхожесть и разсЪеваше с4мякъ. Развивающшся 
зародышъ бываетъ окруженъ б'Ьлкомъ, который нанолняетъ заро
дыш ный М'ЬшОКЪ еще до опылешя (Голосгьмянныя) ,  или появляется



только вслідствіе оплодотворенія ( Покрытосгьмянныя). Кліточки 
б ілка наполняются питательными веществами (крахмаломъ, масломъ, 
протеиновыми зернами). Часто зародышъ потребляетъ или весь этотъ 
запаеъ, или только часть питательныхъ веществъ на свое оконча
тельное развитіе, но иногда остается нетронугымъ не только білокь 
зародышнаго мішка (Endosperm ), но и часть того, который напол- 
нялъ ядро сімяпочки (Perisperm ). Обыкновенно кліточки б ілка имі- 
ютъ ніжную тонкую оболочку, но у немногихъ растеній ( Финиковая 
пальма, Кофе) стінки сильно утолщаются и только во время про- 
ростанія сімени размягчаются и потребляются на развитіе ростка.

Наиболіе простую форму представляетъ зародышъ въ сіменахь 
Ятрышниковыхъ, Заразихи (Orobanche), Ловилицы (Cuscuta) и 
пр., г д і  оиъ бываетъ въ ви д і нерасчлененнаго шарика. Но обыкно
венно въ зародш ні ясно различаются корешокъ, стебелекъ и сімядоли. 
Заростокъ остается только у Голосімянннхь (рис. 310 -й ) и незамітно 
переходить въ корешокъ зародыша. Корешокъ слабіє всего раз
вита у Однодольныхъ. Почечка или перышко зародыша нерідко 
(Сосна, Дубъ) развивается только во время проростанія, но наиболь
шее разнообразіе показываютъ сімядоли, какъ но числу, такъ и по раз
в и т о . У Злаковъ сімядоля развивается очень сильно (рис. 3 0 5 -й  Cot) 
и принимаетъ форму щитка (scutellum ), у другихъ Однодольныхъ 
при основаній сімядоли остается щель, со дна которой выдается 
неболынимъ бугоркомъ верхушка стебелька. О бі сімядоли Двудоль- 
ныхъ стоятъ супротивно, обыкновенно достигаютъ совершенно одина- 
коваго развчтія и , плотно прилегая другъ къ другу, закрываютъ 
почечку,— ріж е ( Настурція, Каштапъ) об і сімядоли сроста- 
ются между собою, или (у н'Ькоторыхъ Ерестоцвтпныхъ и Въюн- 
ковыхъ) ділятся на нісколько долей; у Кислицы (Oxalis) оні 
снабжены даже прилистниками, а у Жабника (Ficaria) одна с і 
мядоля совершенно не развивается.

Зародышъ (em bryo) при началі развитія всегда бываетъ 
прямой (е. erectus), но впослідствіи, съ искривлешемъ сімяпочки,



и зародышъ становится искривленнымъ (е. curvatus)— у Сонной 
одури (рис. 60 -й  G), либо прини
маете форму кольца (е. annularis), 
спирали (е. spiralis), или улитки 
(е. cincinnatus), —  последнее у 
Хмгьля. По отношенію къ білку, 
зародышъ или .бываетъ внолні 
окруженъ б'Ьлкомъ (е. centralis), 
или не внолні (е. excentricus), 
или только прилегаетъ къ нему сбо
ку (е. externus), или, наконецъ, 
самъ окружаетъ білокь со всЬхъ 
сторонъ (е. periphericus). Покро
вы сімяпочки (integumenta) пре
вращаются въ сгьманную кожуру, 
которая нерідко также бываетъ 
двойною (Testa и Tegmen). К роні того иногда наружная кожура (testa), 
обыкновенно около рубчика ( H ilus), разростается и покрываетъ 
все сімя или часть его въ ви д і такъ называемой кровельки (arillus). 
Кровелька можетъ принимать самыя разнообразныя формы и , 
д іл ая  сімена боліє легкими, помогаетъ ихъ разсіеванію. Сімена 
(или плоды), отличающіяся легкостью и иміющія очень плотную 
кожуру, могутъ заноситься водою часто на громадныя разстоянія 
отъ міста происхожденія.

Такъ, Кокосовая пальма, крупные плоды которой, такъ называе
мые „кокосовые оріхи“ (рис. 311-й), легки и непроницаемы для воды, 
обязана своимъ жирокимъ распространешемъ на океаническихъ остро- 
вахъ исключительно морскимъ теченіямь. Плоды Кувшинокъ снаб
жены воздушными пузырями и, благодаря такому приспособлен!©, 
долго держатся на воді и разносятся волнами въ стоячей воді. Еще бо
л іє  діятельнимь и важнымъ распространителемъ еімян'ь оказывается 
втьтеръ. Крыловидные придатки (рис. 308-й, 309-й) и простыя или
перистыя летучки (рис. 307-й) чаще развиваются на плодахъ, нежели

20*

Рис. 3 1 0 .
ОЬмя Саювика (Cycas circinalis L.), 

въ естественную величину.



т  еЬиенахь. Волосистыя сЬыепа попадаются у разныхъ породъ 
Ивы, у Кипрея (рис. 312-й), у Хлопчатника , доставляющая вату 
и мн. др. Наконецъ, немаловажное значеше для разсЬевашя пло- 
довъ и сгЬмянъ им'Ьютъ эюивотныя, особенно птицы и млеконитаю-

щія. Съ-Ьдобные плоды при созріваніи принимаютъ обыкновенно 
такіе оттінки, которые ділають ихъ хорошо замітньїми на зеле- 
номъ фоні листвы, чаще всего—красный (Барбарисъ, Земляника, 
Роза, Черемуха, Клюква, Аройникъ и мн. др.), черный (Тернов- 
никъ, Бузина и др.), белый (Омела, Сніжноягодникь, Черешня 
білая и пр.) и желтый (Жимолость татарская, Слияы, .Виноградъ 
и т. д.). Въ то же время у всЬхъ этихъ растеній сімена доста
точно защищены отъ повреждешй твердой косточкою или же жест
кою сімянною кожурою. Другая рода приспособленіемь къ разсі- 
еванію при помощи животныхъ обладаютъ т і  плоды (рис. 314-й) и с і 
мена, на внішней поверхности которыхъ находятся разнаго рода крюч
коватые выростки, напр., у Гравилата и Ворсянки (рис. 314-й).

У Не-тронь-меня (Impatiens noli tangere) созрівшіе плоды при 
малМшемъ прикосновеніи растрескиваются съ силою и разбрасываютъ

Рис. 3 1 2 .
Шодъ Кипрея.



сімена, у многихъ Мотыльковыхъ и у Фіалки (рис. 313-й) при рас- 
крьіваніи плодовъ створки скручиваются или сходятся краями и 
витісняють сімена. В сі эти и многія другія приспособленія слу
жать для того, чтобы сімена могли попасть вь условія, благо- 
пріятні,ія для ихь проростанія.

Между созріваніемь сімяяь и нхъ проростаніемь у всіхь  
Сіияннихь растеній проходить извістннй промежутокъ времени, 
періодг покоя. Для иныхь сімянь періодь 
покоя продолжается очень короткое время. щ к
Сімя Ивы, посаженное въ сырую землю, 
начинаеть проростать уже черезь 12 часовъ, 
а если сімена Ивы продержать такое-же 
время въ сухомъ м іс т і, то они совершенно 
теряютъ всхожесть. Сімена Вяза, Тополя, ' |
Еофейпаго деревца также теряютъ способ- р ис
ность проростанія, какъ ТОЛЬКО высохнуть. Коробочка Фіалки. 

Напротивъ, у другихъ растеній всхожесть сохраняется въ течение 
многихъ л іт ь ,  какъ это доказывается проростаніемь сімянь, про- 
лежавшихъ въ гербаріяхь нісколько десятковъ л іт ь .

31. Развитіе особи, разновидностей и видовъ. Развитіе отділь- 
паго, единичнаго растенія начинается, какъ мы виділи, изъ од
ной кліточки, яйцеклетки , которая путемъ повторныхъ діленій 
превращается въ многоклітное тіло, зародышъ. Зародышъ обыкно
венно представляетъ зачаточное растеньице съ б. или м. ясно обо
собившимися корнемъ. стеблемъ и листьями. Производить ли расте
т е  мало или много сімянь, всі вшпедшія изъ ЭТИХЪ посліднихь 
растительныя особи бывають сходны между собою и съ материн - 
скимъ растеніемь во всіхь сугцественныхъ признакахь; и въ то 
же время между ними нельзя найти двухъ неділимнхь, который 
были бы вполні тождественны, сходны до мельчайшихъ подробно
стей. В сі растенія, на столько сходныя по главнымъ, суіцествеи- 
нымъ, ностояннымъ призиакамъ, какъ если бы они были выведены 
изъ сімянь одного материнскаго растенія,— составляютъ въ своей 
совокупности одинъ растительный видь (Species). Напр., Ленъ, раз
водимый въ разныхъ европейскихъ государствахъ, принадлежитъ къ
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одному виду (Linum usitatissimum L.) съ воздільїваемьімь въ Россіи 
льномъ, хотя и различается по тонині волоконъ и другимъ несу- 
щественнымъ, второстепеннымъ признакамъ. Такимъ образомъ, с і-  
менамъ присуща способность производить новыя особи, которыя въ 
своихъ существенныхъ признакахъ подобны материнскому организ
му,—въ этомъ состоитъ законъ наследственности, благодаря которому 
растительные виды передають одні и т і  же свойства изъ поко- 
лінія въ поколініе. Такъ, лепъ, вырощенный, ноложимъ, въ Бель
гія, изъ сімянь, выписанныхъ изъ Россіи, во всіхь существенныхъ 
признакахъ,—въ строєній цвітка и плода, въ способі вітвленія 
стебля и т. п.,— совершенно сходенъ съ русскимъ льномъ; но, бла
годаря инымъ климатическимъ и почвеннымъ условіямь и способамъ 
возділиванія, Бельгійскій ленъ отличается б. тонкимъ и гибкимъ 
стеблемъ и такимъ образомъ получаетъ новыя свойства, которыхъ 
онъ не могъ унаслідовать отъ первоначальной, коренной, материн
ской формы. Но и растенія, вьіросшія при сходныхъ внішнихь 
условіяхь, всегда отличаются другъ отъ друга извістньшь числомъ 
мелкихъ признаковъ, которые, повидимому, появляются случайно у 
нікоторьіхь особей. Въ отличіе отъ постоянныхъ, существенныхъ,—  
эти послідніе признаки можно назвать случайными, второстепен
ными, несущественными;а тотъ фактъ, что новыя особи никогда не бы- 
вают!> совершенно сходны (тождественны) съ материнской формой, но 
всегда отличаются отъ нея хотя бы самими мелкими особенностями,со- 
ставляетъ законъ изменчивости. Поэтому,всі особи одного вида по сво- 
имъотличительнымъ признакамъ колеблятся въ извістннхь преділахь, 
полагаемыхъ постоянными, неизмінннми признаками, и одні изъ 
своихъ отличительныхъ свойствъ передають новому поколінію, а 
другія опять теряютъ, Такъ, напр, растеніе, покрытое волосками, 
случайно можетъ произвести нісколько голыхъ особей и наоборотъ.

Появленіе новыхъ свойствъ прежде всего можетъ быть вызвано 
изміненіемь внішнихь условій. Такъ, напр., Ромашка на сухой 
безплодной почві представляетъ приземистое, невзрачное, суховатое 
растеньице съ однимъ только мелкимъ соцвітіемь (корзинкою), а то 
же растень. поставленное въ б. благопріятння условія, даетъ внсоків 
роскошные экземпляры съ круннымъ многоцвітннми корзинками. 
Рожь, Пшеница, Просо,Гречиха одинъ годъ даютъ обильный урожай, 
а на слідующій могутъ даже пе возвратить посіяннглхь сімянь.



Въ Малороссіи, напр., подсолнечники выше человЄческаго роста—  
обычное явленіе, а въ окрестностяхъ Петербурга принадлежать къ 
Р'Ьдкостямъ. Семена такихъ растеній, видоизменившихся подъ влія- 
ніемь почвы, климата и пр., будучи поставлены въ привычныя, 
нормальныя условія, снова производятъ обыкновенныя формы; слід., 
вызываемыя в н Є ш н и м и  причинами измЄ н є н ія  оказываются крайне 
непостоянными, неустойчивыми, снова сглаживаются въ ближай- 
шемъ поколЄн іи , и не передаются по наследству, если только измЄ н и в -  

пііяся растенія будуть предоставлены самимъ себе.
Несравненно большее значеніе и м Є ю ть  тЄ  и зм Є н єн ія , который, 

разъ появившись, опять обнаруживаются безъ видимой причины въ 
ближайшемъ потомстве и такимъ образомъ дЄлаіотея постоянными 
признаками даннаго вида, называемыми—въ отличіе отъ наслЄдст> 
венныхъ— пріобргьтенньгми. ПріобрЄтенньія свойства, появляющаяся 
безъ видимой причины, не только оказываются б. прочными и по
стоянными, нежели вызываемыя и з м Є н є н іє м ь  в н Є ш н є й  обстановки, 
но очень часто могутъ передаваться потомству. Этимъ п о сл Є д н и м ь  

обстоятельствомъ пользуются садоводы, огородники, сельскіе хозяе
ва для полученія породъ, отличающихся известными выгодными 
свойствами. Дикая морковь, съ тонкимъ деревянистымъ корнемъ, 
въ хорошо разрыхленной плодородной почвЄ  развиваетъ сочный, 
мясистый, сладкій корень; всЄ  безчисленные сорта Грушъ и Яблонь 
выведены изъ дикой формы, отличающейся мелкими и кислыми 
плодами, всЄ разновидности Капусты , Арбузовъ, Дынь и пр. точ
но также получены изъ дикихъ формъ. Множество породъ Георгины 
(Dahlia variabilis), теперь повсеместно разводимыхъ въ цвЄггникахт, 
всЄ получены изъ трехъ экземггляровъ, которые были доставлены въ 
1 7 8 9 — 91  гг. изъ Мексики въ Мадритъ; въ 1 8 0 8  г. въ окрестно
стяхъ Парижа уже разводилось 4  сорта георгинъ. Въ 186*2 г. въ Гей
дельберге случайно были получены экземпляры Мака (Papaver 
somniferum) съ тычинками, превратившимися въ плодолистики. Се
мена, собранныя съ такихъ экземпляровъ, дали въ 1 8 6 3  г. только 
6 ° /0 , въ 1 8 6 4  г.— 1 7 ° /о, въ 1 8 6 5  г.— 27°/о ,  въ 1 8 6 6  г.— 6 9 ° /о ,  а въ 
1 8 6 7  г.— 9 7° /о  растеній, имЬвшихъ указанную особенность.

Для полученія такихъ разновидностей или варідтетовь, обла- 
дающихъ какими-либо выгодными особенностями, какъ, напр, раз
ные сорта Капусты и пр., потребовались со стороны человека
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непрерывныя усшия,—эти полезныя особенности развивались иутемъ 
тщательнейшая ухода и подбора наиболее удачныхъ особей. Съ этою 
целью изъ многочисленная потомства семена для посева соби
рались исключительно съ такихъ только особей, у которыхъ полез- 
ныя свойства обнаруживались въ наибольшей полноте и развитш. 
Полезное свойство передавалось по наследству въ большей или 
меньшей степени и среди новаго потомства опять попадались и 
тщательно подбирались экземпляры, наиболыпе изменивпиеся въ же- 
лательномъ направлены. Въ результате такого искуственнаго под
бора, усидчиво продолжаемая въ теченш мпогихъ поколенш, уда
лось накопить (аккумулировать) все те полезныя особенности, кото
рыми отличаются разныя возделываемыя растешя; накопленныя 
продолжительными кропотливыми усюиями свойства сделались отно
сительно постоянными признаками, передаваемыми по наследству. 
Закреплете такихъ прюбретенныхъ признаковъ лучше всего до
стигается темъ, что растете съ полезными свойствами ставится въ 
услов1я, наиболее благопргятныя для его развийя. Предоставленныя 
самимъ себе, возделываемыя растешя либо заглушаются дикора
стущими, либо вырождаются, возвращаются къ первоначальной, 
коренной, дикой форме. Семена Капусты или Редиски, брошенныя 
въ необработанную почву, произведутъ потомство, необладающее 
теми свойствами, ради которыхъ возделываются названныя растешя, 
и б. или м. приближающееся къ первоначальной дикой форме. Кроме 
разновидностей, вызываемыхъ внутренними дричинами и изменетемъ 
внешнихъ условш питатя и роста, нерЬдко получаются еще, пу- 
темъ скрещивашя близкихъ видовъ, средшя формы; это наблюдает
ся особенно между садовыми растешями. Таше вар1этеты назы
ваются помесями и попадаются и между дикорастущими формами.

Изъ всего вышесказаннаго видно, что изменешя, накопляясь и 
передаваясь въ теченш многихъ поколенш, ведутъ къ разв1т ю  но- 
выхъ органовъ и къ постепенному исчезновенш частей, сделавшихся 
излишними, и такимъ образомъ содействуютъ усовершенствовашю 
или же унрощешю растительныхъ формъ. Такъ, у Губодветныхъ 
растеши съ усовершенствовашемъ приспособлен^ къ опыленш по- 
средствомъ насекомыхъ замечается уменыпеше числа тычинокъ съ 
5-ти до ч4-хъ (Глухая крапива и др.) и даже до 2-хъ (Шалфей); 
а у чужеядныхъ Ятрышниковыхъ зеленые листья, какъ вполне лшпше, 
часто вырождаются въ мелшя чешуйки.
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Но не только человікь, пользуясь надлежащимъ обрагомъ из
менчивостью и скрещиваніемь, можетъ по своему произволу вызы
вать усиленное развитіе или задержку извістньїхь признаковъ, и 
тімь побуждать растеніе къ произведенію устойчивыхъ разновид
ностей и помісей; образованіе варізтетовь нерідко происходитъ въ 
растительномъ царстві безъ всякаго участія человіка, само собою. 
Насколько эти нриродныя разновидности и поміси въ состояніи 
передавать въ потомство случайно пріобрітенньїя свойства, накоп- 
леніе (аккумуляція) или усиленіе этихъ свойствъ также и здісь 
происходитъ путемъ подбора, но только естественнаго. Представимъ 
себі, что небольшой участокъ земли густо засіянь сіменами како- 
го-нибудь растенія; молодыя растеньица не могутъ найти для себя 
достаточно міста, пищи и пр. и вступаютъ въ борьбу за cyviecm- 
бованіе, изъ которой побідителями выходятъ только особи, успівшія 
развить сильные корни, б. вьісокій стебель, образовать больше 
листьевъ. Эти сильйійшіе экземпляры одни только выживаютъ, а 
слабійшіе чахнуть и ногибаютъ. Еще въ б. різкой формі про
является борьба за жизнь, если опреділенньїй участокъ земли будетъ 
засіянь сіменами нісколькихь видовъ, требующихъ приблизительно 
одинаковой почвы, пищи, освіщенія и пр.; въ этомъ случаі можно 
наблюдать, какъ слабійшіе виды рано или поздно, часто уже во 
второмъ и третьемъ ПОКОЛІНІИ, вьітісняются сильнійшими, Совсімь 
иное діло, когда различныя растенія, засіянння въ переміжку. 
нуждаются не въ одинаковыхъ жизненныхъ условіяхь. Если неболь
шое поле, на которомъ кое-гді иміются влажньтя міста, засіять 
зернами Пшеницы, смішанньши съ сіменами Метлы (Арега spica 
venti Beauv.^,—то въ сухихъ містахь ростки пшеницы скоро за
глушать метлу, напротивъ въ сырыхъ містахь метла разростается 
бьістріе и совершенно внтіснить пшеницу. То же самое, по наблю- 
деніямь Пэгели, если въ какой-либо страні Primula officinalis и 
Primula elatior встрічаются совмістно, то иногда обі формы поч
ти вполні исключаютъ другъ друга, такъ какъ первая выбираетъ 
сухія, а послідняя—влажныя міста. Каждая на своемъ м іст і оби- 
таиія сильніе и въ состояніи выгЬснить другую. Еслрг же находится 
только одинъ видь, то онъ оказывается не столь разборчивымъ. 
Всякое, даже незначительное уклоненіе, облегчающее данному рас- 
тенію распространеніе,. вроді появленія крючочковъ на плодахъ
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у Ворсянки (рис. 314-й), предоставляетъ ему извгЬстныя преимущества 
въ борьбе съ родственными видами, даетъ больше шансовъ остаться

иобгЬдителемъ и произвести 
зр^лыя семена. Точно так-

нсчезаютъ безслідно или же сохраняются только въ виде безполез- 
ныхъ остатковъ (Rudimenta). Такимъ образомъ естественный под- 
боръ приводить къ созданію растительныхъ формъ, наиболее при- 
способленныхъ къ даннымъ внЄшнимь условіямь существованія. Въ 
борьбе за существованіе легче всего выживаютъ крайнія формы, 
наиболее расходящіяся въ своихъ признакахъ и нотребностяхъ отъ 
коренной, а связьівавшія ихъ, средпія или промежуточный, формы 
рано или поздно должны исчезнуть. Приспособившись къ определен- 
нымъ жизненнымъ условіямь, растеніе становится б. выносливымъ, 
устойчивымъ, постояннымъ въ своихъ признакахъ, покрайней мЄрЄдо 
ггЬхъ поръ, пока не изменятся климатическія и иныя условія мест
ности, гдЄ поселилась данная форма. На такомъ постоянстве дико- 
растущихъ формъ основано установленіе ряда растительныхъ видовъ 
(Species), болЄе или мєнЄє рЄзко разграниченныхъ между собою 
отсутствіемь переходныхъ формъ.

32. Группировка (классификація) растеній. Число СЄ мяш ш хь ра- 
стеній, точно описанныхъ по настоящее время, доходить до 100,000 
видовъ, несмотря на то, что еще далеко не всЄ местности изучены 
въ ботаническомъ отношеніи. Въ этой разнообразной массе ра
стеній можно опознаться только потому, что трудами многихъ

же и среди потомства наибо
лее устойчивыми окажутся 
те особи, которыя унаследу- 
ютъ выгодную особенность 
и такимъ путемъ этотъ слу
чайный нризпакъ, оказавший
ся полезнымъ въ борьбе за 
существоваше, развивается и 
усиливается въ ряду поколе- 
нш, часто на счетъ другихъ 
органовъ, которые вследст- 
те этого постепенно не
доразвиваются и наконецъ



ученыхъ всі растенія распределены по большему или меньшему 
сходству въ группы. Въ такой группировке растенія, представляю- 
щія наиболыпе сходства между собою, стоятъ ближе другъ къ другу, 
а тЄ, между которыми оказывается меньше сходныхъ признако въ, 
ставятся дальше. Анютины глазки (Viola tricolor), очевидно, нмЄ- 
ютъ большее сходство съ Пахучей фіалкой (V. odorata), нежели съ 
Пшеницей, а съ этой последней сходны, наир., Рожь, Овесъ, К у
куруза и пр., и пр. Самое большое сходство между собою ноказы- 
ваютъ, разумеется, тЄ растенія, который вышли изъ одинаковыхъ 
семянъ; хотя мы уже видЄли , что даже такія особи могутъ пред
ставлять б. или м. замЄтння уклоненія, особенности, частью вызы- 
ваемыя внешними условіями, а частью обусловливаемыя неизвест
ными внутренними причинами, коренящимися въ самомъ зародыше 
или даже въ яйцєклЄткЄ. Иногда эти уклоненія передаются по
томству и, слЄд ., становятся постоянными признаками. Но какъ 
бы далеко не шли такія уклоненія, какъ напр., у безчисленныхъ 
сортовъ Капусты (ср. стр. 8-ю и сл.),— тЄмь не мєнЄє мы всегда от- 
личимъ канусту отъ всЄхь другихъ, похожихъ на нее, растеній. 
Совокупность растительныхъ особей, настолько сходныхъ между 
собою въ главныхъ, постоянныхъ, т. е. неизменно передающихся 
по наследству, признакахъ, насколько могутъ быть сходны по
томки одного и того же растенія,— составляетъ видъ (Species). 
Такимъ образомъ, во 1-хъ, всЄ недЄлимня одной видовой группы 
должны быть сходны во всЄхь существенныхъ признакахъ; во 2-хъ, 
эти существенные признаки должны неизменно повторяться изъ по- 
колЄнія  въ цоколЄніє, т . е. быть устойчивыми и наследственными; 
въ 3-хъ, недЄлимьія одной видовой группы, взаимно опыляясь, про
изводить вполнЄ всхожія семена. Сравнительно въ немногихъ слу- 
чаяхъ растительные виды бываютъ связаны рядомъ промежуточ- 
ныхъ, среднихъ формъ, такъ что теряется рЄзкое различіе между 
такими видами. ПримЄромь могутъ служить Первоцветъ весенній 
(Primula elatior) и Баранчики (Primula officinalis).

ВсЄ виды, сходные между собою известной группой признаковъ, 
с оставляють родъ (Genus). Такъ, оба только что названные Пер
воцвета и мн. др. составляютъ одинъ родъ (Primula), Шиповникъ 
и всЄ породы розъ—другой родъ Розанъ (Rosa) и т. д. Понятіе 
рода довольно произвольное и находится въ зависимости отъ то



го, какимъ нризнакамъ отдается предпочтеніе. Такъ, Пшеница 
(Triticum) и Рооюъ (Secale) прежде составляли два самостоятель
ные рода, а нині относятся къ одному итому-жероду (Triticum).

Общеупотребительное теперь научное обозначеніе растепій введе
но въ 1735 г. шведскимъ ботаникомъ Линнеемъ. Линней предло- 
жилъ для каждаго растительнаго вида двойное латинское назва- 
ніе; первое слово обозначаетъ родовое имя, а второе— видовое, 
напр. Viola tricolor (Анютины глазки), V. odorata (Пахучая фіал
ка). Такъ какъ Рожь Линней назвалъ, напр.,— Secale cereale, а Ашер- 
сонъ— Triticum cereale, то, для устраненія путаницы и недоразу
мений, послі Линнея вошло въ обычай прибавлять къ названію 
растенія еще въ сокращены имя автора; такимъ образомъ Secale 
cereale L. и Triticum cereale Aschers. значитъ одно и то же.

Подобно тому, какъ виды группируются въ роды,—изъ этихъ 
носліднихь составляют семейства (Familia); многія семейства 
представляють въ высшей степени естественныя группы, какъ 
напр. Крестоцвгътныя, Злаки, Зонтичныя и мн. др. Изъ семействъ 
составляются порядки (Ordines), изъ порядковъ классы (Classes), а 
изъ классовъ—отделы или типы (Typus).

Распреділеніе всіхь извістнихь растеній по группамъ назы
вается классифищціей или группировкой. Смотря по тому, осно- 
вывается-ли группировка на какихъ-нибудь произвольно выбран- 
ныхъ признакахъ, или-же иміеть въ виду действительное срод- 
стно формъ, вытекающее изъ совокупности всіхь признаковъ,— 
различаютъ искусственныя и естественныя классификации или 
системы. Строго говоря, можетъ быть только одна естественная 
классификація, выражающая естественное, кровное родство вс'Ьхъ 
растительныхъ формъ; всі-же, такъ называемый, „естественныя 
еистемы“ также въ большей или меньшей степени искусственны 
и съ развитіемь ботаническихъ знаній только улучшаются и рас
ширяются, какъ это можно видіть изъ исторіи ботаники.

Начало язученія растеній, доставлявших!» пищу или отличавшихся ядо
витыми и целебными свойствами, теряется въ глубочайшей древности. Гип - 
пократъ, „отецъ медицины“, жившій съ460ио 377 г. до Р. Хр., въ своихъ 
медицинскихъ сочинетяхъ, самихъ раниихъ, какія только дошли до насъ, 
иасчитываетъ уже 230 растеній, употреблявшихся въ его время въ медици
ні. Но собственно „отцемъ ботаники“ считается Теофрастъ, ученикъ и 
другъ Аристотеля (384—322 до Р. Хр.), „отца иаукъ“, ботаническіе труды
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котораго ие сохранились. Послі Теофраста, Діоскоридь, жившій въ иер- 
вомъ столітіи но Р. Хр., составилъ описанія до 400 растеній. Трудъ Дгоско- 
рида, вновь изданный въ 1478 г. на латинскомъ и греческомъ языкахъ и 
переведенный почти на всі тогдашніе европейскіе языки, долгое время сіу- 
жилъ единетвеннымъ источникомъ, откуда почерпались ботаническія свіді- 
нія. Думали, что грекамъ были уже извістіш всі растенія и потому весь трудъ 
сводился къ сличенію находимыхъ растеній съ описанными у Діоскорида. 
При неточности описаній у Діоскорида, основанныхъ только на формі 
листьевъ, стебля и корня и на полезныхъ или вредныхъ свойствахъ рас- 
теиій, ничего не было мудреннаго въ томъ, что находили сходство между 
такими растеніями, которыя ничего обіцаго между собою не иміли. Мат- 
тіоли (1501 — 1577) из даль въ 1543 г. толкованіе на Діоскорида, значительно 
дополненное новыми, б. точными описанія ми, около 1200 растеній, а въ 
позднМшихъ изданіях'ь иояснешюе еще рисунками. Новый путь изученія 
растеній, не по книгамъ, а по живымъ экземплярамъ, открывается трудами 
Брунфельса, Фукса, Гесснера. Изъ нихъ Конрадъ Гессперъ (1516—1565) пер
вый обратилъ вниманіе при описаніи растеній на цвітьі и плоды.

Каспаръ Бауъииъ (1541- 1613) занялся сличетемъ описаній, оставлен- 
ныхъ его предшественниками и далъ тщательно проверенный перечень 
всЬхъ извістньїхь тогда растеній, число которыхъ доходило до 6000 видовъ. 
Тщательной провіркой собраннаго до него матеріала ираспреділеніемт>всі!п> 
извйстныхъ ему растенін на деревья, кустарники и травы, Баугинъ на місто 
путаницы установить извістішй норядокъ; въ этомъ его величайшая заслу
га. Современиикъ Ваугина, Цезалъпинъ (1519- 1608) былъ первый истинный 
систематикъ“, какъ его называетъ Линней. Цезалышнъ пытаЖйюаспред'Ьлнть 
растенія, не по впішнему виду, а на основаній формы цвЬтовъ, плодовъ и 
сімянт». Въ томъ же направленій потомъ работали Морисонъ (1620—1683) и 
Джонъ Рэй (1628—1705), клавшіе въ основу группировки растеній формы 
плодовъ  ̂ а загЬмъ Ривинусъ (1652—1725) и Турнефоръ (1656—1718), нрн- 
дававшіе главное значеніе цветку, въ особенности формі и иоложенію ле- 
пестковъ вінчика. Такимъ образомъ- уже въ XVII столітіи трудами выше- 
упомянутыхъ ученыхъ была отыскана въ частяхъ цвітка твердая основа 
для группировки растеній.

Великій реформаторъ естественныхъ наукъ, Карлъ Линией (1707—  
1778), кладя въ основу своей искусственной классификации, которая 
значительно облегчила дальнійшее изученіе растеній, число, отно
сительную величину, сростаніе и способъ прикріпленія тычинокъ, 
распреділиль всі растенія на 24 класса, а эти послідніе подраз- 
ділилгь на порядки по числу столбиковъ и рылецъ.
Одна свободная тычинка.......................І. Одномужнія, Мопагкігіа.
Дві свободный ты чинки.......................II. Двумужнія, Біашігіа.
Три „ „ .......................III. Трехмужнія, Тгіапсігіа.

—  317 —



Четыре свободныя тычинки. ІУ. Четырехмужтя, ТеїгаМгіа.
Пять свободныхътычинокъ. У. Пятимужнія, Репіашігіа.
Шесть я „ . VI. Шестимужнія, НехаМгіа.
Семь я  „  .  VII. Семимужнія ,  Неріаїкігіа.
Восемь „ „ . VIII. Осьмимужнія, Octandria.
Девять я » • IX- Девятимужнія, Еппеаїкігіа.
Десять я  X. Десятимужнія ,  І)есаМгіа.
Отъ 11 до 19 „ . XI. Двгьнадцатимужнія, ОоЛесапгїгіз.
20 и б. тычинокъ, нрикрін-
денныхъ къ чашечкі. . . XII. Двадцатимужнія, Ісозаїкігіа.
20 и б. тычинокъ, нриро-
стающихъ къ цветоложу . XII. Многомужнія, Роїуаі^гіа.
2 длинныя и 2 короткія
т ы ч и н к и .............................XIV. Двусильныя, Didynamia.
4 длинныя и 2 короткая
т ы ч и н к и ............................ XV. Четырехсилъныя, Теігагіупашіа.
Тычинки сростаются нитя
ми въ 1 пучокъ . . . .  XVI. Однобратственныя, Мої^еІрЬіа. 
Тычинки сростаются нитя
ми въ 2 пучка . . . .  XVII. Двубратсшенныя, Diadelphia. 
Тычинки сростаются въ ни
сколько пучковъ . . . .  XVIII. Многобратшвенныя, Polyadelphia. 
Тычинки сростаются пыль
никами ..................................XIX. Срошнопылъниковыя, вуї^епезіа.
Тычинки приростають къ
плодникамъ............................. XX. Женомужнія, вупаїкігіа.
И тычинковые, и плодни
ковые цвіти на одномъ и
томъ-же растеній . . . XXI. Однодомныя, Мопоесіа.
Тычинковые и плодниковые 
цвЪты на разныхъ расте-
н і я х ь .......................................XXII. Двудомныя, Біоесіа.
Растенія съ моноклиничес- 
кими и диклиническими
ц в іт а м и ...............................XXIII. Многобрачныя, Ро^аш іа.
Безцвітковня растенія . XXIV. Тайнобрачныя, С гур^атіа.

Другая, не меніе важная, заслуга Линнея состоитъ въ томъ, что
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онъ ввелъ общеупотребительное теперь обозначеніе растеній. До не
го для обозначенія отдільннхь растеній употреблялись цілая фразы, 
напр. Шиповникь назывался Rosa silvestris vulgaris, flore odorato 
iacarnato, a по такъ называемой двойственной системі Липнея тоїкє 
растеніе обозначается гораздо короче: Bosa canina.

Жюссье(1748— 1836) первый выступилъ съ попыткой естествен
ной классификаит растеній. Основываясь на строєній сімени, Жюссье 
ділить все растительное царство на три отдела (типа): Безцветг 
ковыя, Односемядольный и Двусемядолъныя. Къ первому от ділу 
относится только одинъ классъ Безсімядольньїя (Acotyledones), къ 
группі Однодольныхъ—три класса (Подпестичныя, Hypogyna, Около- 
иестичныя, Perigyna, Наднестичныя, Epigyna, a rpjnna Двудоль- 
ныхъ нодразділяется на 4 подотділа: а) Безпокровныя (Apetalae) 
съ 3-мя классами (Верхнетычинковыя, Epigyna, Околотычинковыя, 
Perigyna, и Нижнетычинковыя, Hypogyna), b) Однолепестныя (Мо- 
nopetalae) съ 4-мя классами (Нижнецвітковьгя, Hypogyna, Около- 
цвітковьгя, Perigyna, Верхнецвітковьія сростнопыльниковыя, Epi
gyna antheris connatis, и Верхнецвітковьш раздЪльнопыльниковыя, 
Epigyna antheris distinctis), c) Раздільнолепестния (Polypetalae) съ
3-мя классами (Верхнетычинковыя, Epigyna, Нижнетычинковыя, 
Hypogyna и Околотычинковыя, Perigyna) и d) РаздЬльнополыя 
(Diclines irreguläres). Между этими 15 классами Жюссье распреді- 
лилъ извістнне тогда 100 порядковъ (семействъ).

Значительно улучшили и расширили систему Жюссье Пирамь 
Декандоль (1778— 1841) и Стефанъ Эндлихеръ (1805— 1849). Пер
вый въ 1804 г. задумалъ и началъ приводить въ исполненіе * ги- 
гантскій трудъ, продолжаемый его сыномъ Альфонсомъ Декандо- 
лемъ. Въ этомъ сочиненіи, Prodromus systematis naturalis, до сихъ 
еще не вполні законченному Декандоль хотіль дать подробное 
описаніе всіхт, извістньїхь и вновь открываемые растеній, распо
ложенное но естественной системі.

I. Сосудистыя или Сіглядольньїя растенія (plantae Vasculares).
1 .  В н Ъ р о с т н ы я  (Exogeneae) или Д в у с Ъ м я д о л ь н ы я .

А. Двунокровныя (Съ двойнымъ околоцвітникомь): 1. Жожецвет- 
ныя (Раздільнолепестння подпестичныя), Thalamiflorae, 2. Чаше- 
гьветныя (Раздільнолепестния околопестичнъгя), Calyciflorae, и 3. 
Венцецветныя (Сростнолепестныя), Corolliflorae.



В. Одиопокровныя (съ простьшъ околоцв’Ьтникомъ), Monochla- 
mydeae.

2) Средоростныя (Endogeneae) или Однос%мядольныя.
А. Явнобрачныя, Phanerogamae, В. Тайнобрачныя, Cryptogamae.

II. Кл-Ьтчатыя или БезсЪмядольныя (p l. Cellulares).
А. Листоносныя, Foliaceae, В. Безлистния (Слоевцовыя), Aphyl- 

lae. Въ Prodromus описано 161 семействъ.
Новейшая естественная классификация С'Ьмянныхъ растеши 

принадлежите Александру Брауну . Въ последнее время система 
Брауна (ум. 1878 г.) была дополнена и улучшена Ганштейномъ и 
Эйхлеромь.

--------



Опечатки и поправки.

НАПЕЧАТАНО:
стрп. стрк.

5 6 св. рис. 6-й Сошвде, состоящее
15 11 сн. рис. 25-й.
38 10 св. Л'Ьтшй тюльпанъ (Cham.,

Escholtzia californica,
47 12 „ Clycyrrhiza
65 4 сн. рис. 100-й сложными
79 15 „ околоцветника

96 7—8 „ наружныхъ или иокровныхъ
иленокъ (paleae)

112 8 св. рис. 150-й Соплод1е, состоя
щее

118 5—6 „ Victoria regia L.
120 11 сн. кислота
127 11 „ неиариоиеристый
133 8 „ основантя
133 1 „ пильными
138 5 „ тймъ,
143 1 св. набеги,
148 14 сн. побегахъ
149 4 „ Сосны
153 6 „ листочковъ
155 13 св. леса
166 5 „ одна
178 8—9 сн. Разветлешя
179 2 св. обыковенно
182 2 сн. пасть
183 2 св. Кроме
188 19 сн. рис. 244-й Сосна
394 14 „ внизу
195 7 св. поглощали
206 7 „ клубня
221 14 „ перегородкой
221 1 сн. Дуба
224 1 рис. 264-й.
228 12 „ рис. 265-й перенхима
228 1 „ Botansiche
235 17 св. хлорофила
238 7 „ растеши
238 10 сн. видоизмйнеюя

СЛЕДУЕТ Ъ:

Сборный ТГЛОДЪ, СОСТОЯИЦЙ 
рис. 26-й.
Лгътнт тюльпанъ, Escholtzia 
californica Cham.
Glycyrrhiza
сложенными
околоцветника и илодолисти- 
ковъ,
покровныхъ плснокъ (glumae). 
Отдельный цветокъ состоитъ 
изъ двухъ наружныхъ (при- 
цвгътныхъ) плснокъ (paleae) 
и двухъ внутреннихъ плено- 
чекъ (lodiculae).
Сборный илодъ, состоящей

Victoria regia Lindl.
яблочная кислота
непарноперистый
основанш
цельными
темъ
побеги,
иобйгахъ (рис. 271-й),
Сосны (ср. рис. 301-й). 
листочковъ (рис. 271-й). 
леса (рис. 273-й). 
одна,
Разветвлетя
обыкновенно
часть
Вследств1е
Сосны.
внизу
поглотили
клубня (щитки),
перепонкой,
Дуба (рис. 254-й). 
рис. 265-й. 
паренхима 
Botanische
хлорофильныхъ зеренъ 
растенш (см. рис. 304-й f f ) .  
нзменешя,



стрн. схрк.
238 16 сн. не способныхъ переставшихъ
239 7 св. органовъ; органовъ, а также листовые 

зачатки;
240 1 „ гкани ткани
243 5 „ зародыша зародыша (ср. стр. 302-ю и д.).
250 7 св. стволомъ стволомъ (рис. 254-й и 255-й)
254 14 сн. ДР др.
269 10 „ рис. 278-и листорасположе- 

шя.
листорасиоложешя,

278 12 „ точкой точной
282 з (рис. 384-й Н) (ср. рис. 284-й И ),
285 4—о „ нсчезнувипя части исчезаюнце органы
293 9 „ рис. 297-й Ьт дт
303 13 „ зародыша зародыша (г1)


