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ПРЕДИСЛОВІЕ ПЕРЕВОДЧИКА.

«Начатки ботаники» Гукера представляють то достоинство, 
что они въ пемпогихъ страницахъ даютъ довольно полное из- 
ложеніе основныхъ положеній въ ботаникЬ и притомъ они 
изложены такъ, что читаются легко и текстъ не обремененъ 
множествомъ названій, въ объяснеши которыхъ только и со- 
стоитъ содержаніе н'Ькоторыхъ учебниковъ.

,При перевод  ̂ мы старались держаться возможно ближе 
къ подлиннику, сохранили мЬстами даже своеобразный выра- 
женія автора. ГлавнМнііяизмЬпенія, сделанный нами, заклю
чаются въ томъ, что во всемъ сочинепіи примеры, взятые 
авторомъ изъ англійской флоры, заменены или добавлены при- 
м’Ьрами, взятыми изъ растеній  ̂ встречающихся въ север
ной и средней Россіи- зат^мъ весьма многіе рисунки заме
нены новыми, такъ какъ рисунки англійскаго оригинала далеко 
неудовлетворительны; кроме того, мы позволили себе сделать 
въ пемпогихъ местахъ невоторыя измЄнєнія, съ цЄлію согла
совать содержаніе уче'бпйка съ последними успехами въ пауке.

А. БаталЕЕЪ.
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Ц іл ь  этихъ „Начатковъ“ состоитъ въ томъ, чтобы доставить 
первоначальное знакомство съ главными явленіями жизни растеній 
и вм істі съ т^мъ дать начинающему средство нріучиться наблю
дать растенія систематично и точно—и дать возможность приме
нить знанія, такимъ образомъ полученныя, къ основательному из- 
ученію ботаники.

Нужно надіяться, что помощію ихъ, наставникъ будетъ въ со- 
СТ0ЯНІИ передать основательныя первоначальныя с в ід ін ія  о числі, 

‘ устройстве, относительномъ положеній и назначеній главнійшихь
^^органовъ растеній, о способі ихъ роста, размноженія, о сходстві,

которое замічается между растеніями, наконецъ объ ихъ сродстві, 
по которому они располагаются въ систему.

При употребленіи этихъ „Начатковъ“, указанныя растенія, на 
сколько это возможно, должны находиться въ рукахъ каждаго уче
ника. Поэтому, для облегченія, я  приложилъ къ концу списокъ 
растеній, упомянутыхъ въ учебникі. Они могутъ быть собраны или 
въ окрестностяхъ или получены изъ торговыхъ садовыхъ заведеній. 
Многія изъ нихъ должны находиться во всякомъ школьномъ саду 
и быть расположены по системі, такъ, чтобы наставникъ могъ 
йміть тоже пособіе при изложеніи своимъ ученикамъ основъ клас- 
сификаціи растеній, какое иміль великій основатель естественной 
системы растеній, Бернардъ Жюссье, въ приспособленномъ имъ для 
этой ЩІЛИ саду Тріанонскаго дворца, послі основанія его Людо- 
вигомъ XV.

Учитель долженъ, кромі того, йміть значительный запасъ за- 
сушенныхъ цвітовь и другихъ частей этихъ растеній, такъсохра- 
ненныхъ, чтобы ученикъ могъ, послі размачиванія ихъ въ теплой
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воді, отделить и разсмотріть ихъ органы. Многое можетъ быть 
такимъ образомъ изучено въ то время, когда нельзя получить жи- 
выхъ растеній и повтореніе л’Ьтнихъ уроковъ на такихъ засушен- 
ныхъ экземплярахъ составляетъ весьма поучительное упражненіе.
Онъ долженъ также йміть запасъ сохраненныхъ плодовъ, сЬмянъ, 
обрубковъ стволовъ и микроскопическихъ препаратовъ тканей и 
мелкихъ частей растеній.

Каждый ученикъ долженъ йміть луну, увеличивающую въ три 
■И четыре раза, острый перочинный ножъ и маленькіе щипцы; 

онъ долженъ также уміть сохранять и засушивать между листами 
бумаги экземпляры paзcмoтpiнныxъ имъ растеній, къ которымъ дол
женъ прилагать билетикъ съ описашемъ; равнымъ образомъ онъ дол
женъ научиться употреблять т і  листочки, которые описаны въ 
главі X X V II I .

При употребленіи „Начатковъ“, ученикъ долженъ быть ознакомленъ 
сперва съ coдepжaнieмъ 1 и I I  главъ; послі этого онъ можетъ 
продолжать изученіе или по порядку главъ, или перейти прямо къ 
главі V I и познакомиться съ главами I I I —V лишь впослідствіи. 
Главы X IX  и Х Х У  слишкомъ трудны для начинающихъ.

Познакомившись съ содержашемъ настоящаго учебника, ученикъ* V  
можетъ перейти къ изученію „Уроковъ начальной ботаники“ про-,<  
фессора Оливера, которые написаны но такому же плану, 
и настоящій учебникъ. ^

/ /
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НАЧАТКИ БОТАНИКИ.

I. В В Е Д Е Н І Е .

Щзученіе ботаники всего лучше начинать съ подробнаго разсиотрі- 
ВІЯ разныхъ частей живаго растенія, ихъ взаимнаго расноложенія, 
порядка ихъ появленія и ихъ назначенія въ жизни растенія. Поэтому 
ботаника часто называется наблюдательною наукою, въ противупо- 
южность ХПМІИ и другилъ подобнымъ наукамъ, изученіе которыхъ 
должно необходимо начинаться съ опыта. Но ботаника есть также и 
опытная наука; однако, т і  опыты, которыми мы изсл'Ьдуемъ ростъ 
растеній, ихъ образъ жизни и размноженія, ихъ отношенія къ воз
духу п почве, должны быть сперва подготовлены наблюденіями. 
Такіе опыты требуютъ, по большей части, предварительнаго знакомства 
съ хпміею и физикою; однако, т і  изъ нихъ, которые будутъ изло
жены ниже, будутъ понятны и темъ, которые знакомы только съ 
начальными осаованіями этихъ наукъ.

Растенія одарены жизнію; они составляютъ растительное 
царство, какъ животныя —  животное царство. Подобно животнымъ, 
они проходятъ дЄтскій возрастъ, зрелость, за которой наступають 
старость и смерть; они тоже питаются, растутъ и размножаются, но, 
въ отличіе отъ высшихъ животныхъ, во все продолженіе ихъ жизни 
(за псключеніемь времени проростанія и цвЄтєнія) не имеютъ соб
ственной теплоты и не бываютъ теплее воздуха или воды, въ ко
торыхъ они живутъ.

Продолжительность жизни растеній. Одни растенія жи
вутъ только определенное время, цветутъ однажды и вскоре затемъ
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СЕМЬЯ и ШКОЛА.

умираютъ; другія же живутъ неопределенное время, въ продолженіе 
котораго они цветутъ неріодически, несколько разъ. Е ъ  растешямъ 
перваго рода принадлежать: 1) однолЄт н і я , который живуть только 
одинь годъ или лето, какь нанр. овесь, горохъ и др.; 2 ) дву 
дЄт н і я , которыя живуть два года, какъ напр, капуста, редька, репа 
3) такія растенія, которыя растутъ несколько лЄт ь , не принося ц в Є 
товь,— цветуть одинь разъ въ жизни, и затЄиь умирають; сюда при 
надлежать некоторыя пальмы. Къ растеніямь втораго рода принад 
лежать такъ называемый многолЄт н ія  растенія. Это— или деревья и 
кустарники, которые имЄю ть  стволъ  и в Єт в и , утолщающіеся ежегодно 
(напр, дубь, барбарись), или травы, какъ напр. первоцвЄть, лес
ная ветренница, которыя имЄють подь землею корнеобразный сте
бель, дающій каждый годъ вЄтви съ листьями, растущія на поверх
ности и умирающія вь  томъ же году, въ какомъ появились.

Распространеніе растеній. Растенія растутъ почти на всей 
земной поверхности; но нЄть двухъ странъ, которыя имЄли бы 
вполне одинаковую растительность. Наибольшее богатство и разно- 
образіе растеній было найдено вь  странахь съ теплымъ и влажнымъ 
климатомъ; они не были найдены въ очень холодныхъ и вь очень 
сухихь местахъ; ихъ нЄть также на большихь глубинахъ вь озе- 
рахъ и океанахъ. Какъ общее правило, растенія уменьшаются въ 
размерахь и представляють меньшее разнообразіе формъ по мере 
удаленія отъ тропиковъ и приближенія къ холоднымъ странамъ; но 
что касается до толщины растеній, то въ этомь правиле имеются 
и исключенія: такъ напр, эйкалипты Южной Австраліи и калифорн- 
ская веллингтонія представляють одни изъ самыхъ гигантскихъ ра
стеній, которыя только известны, хотя названныя две страны имЄ
ю ть не тропическій климать; равнымъ образомъ, морскія водоросли 
северныхъ морей достигають значительно большихь размЄровь, чЄмь 
водоросли морей тропическаго пояса.

Кроме растеній, теперь живущихъ на земной поверхности, вь 
различныхъ слояхъ земной коры были найдены остатки такихъ ра
стеній, которыя по большей части уже совершенно вымерли. Те ра
стенія, которыя жили вь  недавнее время и остатки которыхъ по
этому были найдены въ новЄй ш п х ь  отложеніяхь, сходны съ ныне



НАЧАТКИ БОТАНИКИ.

живущими растеніями; т і  же, которыя жили въ боліє отдаленное 
время, меніе похожи и даже иногда значительно отличаются отъ 
теперь живущихъ растеній. Вообще, ч^мъ отдаленніе время, въ ко
торое жили растенія, тім ь меніе похожи они на ныне живущія; 
но какъ ни отличаются они по формі, однако, какъ кажется, они 
росли почти такимъ же образомъ, зависіли отъ т іх ь  же впіпінихь усло- 
ВІЙ: світа, теплоты и влажности, и проходили т і  же стадіи развитія, 
какъ и теперь живущія растенія.

Формы растеній безконечно разнообразны. Деревья, кустар
ники, травы, злаки, папоротники и пр.— известны всемъ; но вс і они 
составляютъ только малую часть растительнаго царства. Яркая зе
лень, покрывающая берега рекъ, стволы деревъ, сырыя с т Є н ь і , 

крыши хижинъ и образующая зеленые ковры въ сырыхъ тенистыхъ 
лесахъ и лесистыхъ долинахъ, состоитъ главнымъ образомъ изъ 
шховъ, лишаевъ и подобныхъ растеній, разнообразіе формъ которыхъ 
очень значительно.

Поверхность моря иногда кишитъ въ столь огромномъ количестве 
чрезвычайно маленькими растеніями, что они окрашиваютъ его на 
большомъ нротяженіи совершенно особеннымъ цветомъ; его берега 
и дно на значительномъ протяженіи отъ берега покрыты, подобно 
саду, морскими растеніями разныхъ формъ и красокъ. Въ виді зе
леной или красноватой тины, растенія покрываютъ также скалы 
п камни на дне пресныхъ водъ и вдоль морскаго берега; въ 
виде кожистой пленки или порошкообразной накипи, поселяются они 
на самыхъ твердыхъ скалахъ и самыхъ каменистыхъ почвахъ горъ; 
въ виді плісени— портятъ они пищу, разрушаютъ книги, кожанные, 
шерстяные и др. предметы; въ виде ржавчпны, головни и пр., они 
поселяются на жпвыхъ растеніяхь, поражая ихъ клубни, стеблп, 
листья, цветы и плоды; они же производятъ картофельную и ви
ноградную болезнь, и даже нападаютъ на различные органы жп
выхъ животныхъ и человека.

Необходишыя усдовія жизни растеній составляютъ: воздухъ, 
температура не ниже нуля, светъ, вода и землистыя (неорганическія) 
вещества въ определенной формі. Исключенія изъ этого допускають 
пемногія растенія; въ числе ихъ замечательно, напр., то крошечное
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растеніе, которое на высокихъ горахъ окрашиваетъ въ розовый ц в ігь  
поверхность тающаго сніга; подобное же исключеніе представляють 
грибы, которые растутъ и нерідко разводятся въ глубокой темноті. 
За исключеніемь грибовь, почти н іт ь  такихъ растеній, которыя 
жили бы успішно въ отсутствіи світа, какъ это бываетъ рь не
многими слепыми животными (рыбами и насекомыми), обитающими 
вь нещерахъ, или съ животными большихь глубинъ, пли сь темп 
паразитами, которые живуть внутри другихъ животныхъ.

Разділеніе работы въ растеніяхь. Въ продолженіе своей 
жизни, растенія производятъ различнаго рода работу, для нихъ не
обходимую, частію для того, чтобы поддержать ихъ жизнь, частіїо 
для произведенія потомства. Эти роды работь, будучи очень различны, 
производятся не безразлично всякою частію растенія, но каждая ра
бота выполняется особою частью, нарочно для того приспособленною. 
Такія части носятъ названіе органовъ.

Напр., въ цвЄтковомь растеши можно различить следующіе ор
ганы: 1 ) корень, помощію котораго растете укрепляется вь земле 
и которымъ оно всасываеть изъ нея пищу; 2 ) стебель, который 
несетъ почки, листья, цветы и плоды; 3) листья, которые обыкно
венно тонки и такъ расположены, чтобы на ихъ поверхность па
дало возможно больше света; 4) собраніе органовъ, называемое цвЄт- 
комъ (часть изъ нихъ превращается въ плодъ, содержащій семена).

цели, для выпoлнeнiя которыхъ органы спеціально приспособ
лены, называются ихъ отправленіями. Наиболее важными изъ 
нихъ во всЄхь растеніяхь являются питаніе и размноженіе. Расте
нія не имЄють органовъ чувствь и движенія.

Въ цветковыхь растеніяхь питаніе совершается при посредстві 
корней и листьевъ. Въ отличіе отъ животныхъ, растенія не имеютъ 
желудка, чтобы принимать пищу, не имЄють сердца и жилъ, что
бы распределять ее, п не имЄють особыхъ органовъ, чтобы уно
сить то, что безполезно.

Пища растеній всегда жидкая или газообразная, и никогда они 
не принимаютъ ее вь твердомь виде. Корень всасываеть воду, въ 
которой растворены газообразный и минеральныя вещества; эта жид
кость поднимается и входить въ листья, которые также принимаютъ
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углекислоту ИЗЪ воздуха; подъ вліяніеиь світа, изъ воды и уголь
ной кислоты, въ листьяхъ образуется крахмалъ, который распреде
ляется по всему растенію, составляя главный матер1алъ для его 
роста.

Избытокъ воды, принятой корнемъ, выделяется листьями, и чрезъ 
это они также теряютъ много теплоты. Изъ крахмала, приготовленнаго 
листьями, и изъ принятыхъ корнемъ растворимыхъ въ воде азоти- 
<̂ тыхъ веществъ образуются б ілковня вещества, которыя играютъ 
весьма важную роль въ жизни растеній. Они же, кроме того, до
ставляють тотъ матеріаль, -изъ котораго растеніе приготовляетъ раз- 
личныя вещества, какъ напр, смолу, сахаръ, масло, растительный 
воскъ и красящія вещества.

Размноженіе растеній происходить двумя способами. Во-пер- 
выхъ семянами; это главный способъ; во вторыхъ— почками, кото
рыя отделяются и выростаютъ вь самостоятельныя растенія. Семена 
образуются чрезъ взаимодЄйствіе двухъ различныхъ органовъ и за
ключены вь особое вместилище, называемое плодомъ. Почки, отдЄ- 
ЛЯЮЩІЯСЯ сами собою и выростающ1я вь новыя растенія, образуются 
на различныхъ частяхъ ихъ; напр, у тигриной лиліи въ томъ ме
сте, где листь прикрепленъ къ стеблю, картофельные клубни— на 
подземныхъ вЄтвяхь этого растенія и пр.

Многія растенія могутъ быть искусственно размножаемы дЄлєніємь . 
Такъ, если срезать в Єт в ь  съ почкою и посадить ее въ сырую землю, 
то она даеть корни; или еще, 'напр., вЄтвь можетъ быть ущемлена 
въ разщепъ стебля близкаго растенія, сь которымъ она и сростается, 
н почка ея, питаемая этимъ стеблемъ, начинаеть расти, даеть листья, 
цветы и плоды.

Ткани растеній. ТелО' растеній состоитъ изъ маленькихъ ме- 
шечковъ, называемыхь кліточками, и изъ трубочекь, называемыхъ 
сосудами (которые вначале тоже представляють рядъ клЄточєкь),—  
боліє или менее плотно соединенныхь между собою,

Химическія составныя части растеній. Подобно животнымъ, 
растенія содержать столь значительное количество воды, что она 
представляетъ главную составную часть ихъ. Кроме элементовь воды 
(кислорода и водорода), ткани содержать углеродъ (остающійся въ
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ВИДІ угля ПОСЛІ сожиганія растенія) і і  азотъ. Растенія получають. 
воду— главнымъ образомъ помощію ихъ корнеіі, углеродъ— помощію 
листьевъ, изъ угольной кислоты, поглощаемой ими изъ воздуха; а 
азотъ доставляется корнями, пзъ солей амміака или азотной кислоты. 
Сверхъ того, растенія содержать большія или меньшія количества 
различныхъ минеральныхъ веществъ, тоже всасываемыхъ корнями, 
въ виді, раствора.

Зеленый ц в іть , который преобладаетъ въ растеніяхь, зависитъ 
отъ присутствія особеннаго вещества— хлорофила— въ кліточкахь, 
особенно вь т іх ь ,  которыя лежать ближе къ поверхности растенія. 
Это вещество образуется только подь вліяніемь світа, вслідствіе 
чего растенія, находящіяся вь очень темныхъ містахь, никогда не 
бываютъ зелеными, равно какь и т і  части ихъ, которыя не вы 
ставляются на с в іть  (напр, корнп). Блестящій глянцовптый видъ 
большинства листьевъ зависитъ отъ того, что красящее вещество на
ходится не на поверхности, но заключено въ кліточкахь, стінки ко
торыхъ обыкновенно прозрачны какъ стекло и поверхность которыхъ 
отражаетъ світь.

Первоначальная кіассиФикація растеній. Растенія не пред
ставляють безпорядочной массы живыхь организмовъ, не иміющихь 
никакой связи между собою, подобно буквамъ плицифрамъ, высыпан- 
нымь безъ порядка изъ ящика; точно также они не иміють другъ 
къ другу такого же отношенія и не отличаются другъ отъ друга та
кимъ образомъ, какъ единица отъ двухъ, два отъ трехъ и т. д., 
но они распадаются на различныя группы, разнообразно относящіяся 
другъ къ другу; такъ, одні группы относятся къ другимъ— какъ брать 
къ брату,— другія— какъ двоюродные братья и т. д. Отсюда про
исходить разділеніе растительнаго царства на полуцарства, классы, 
семейства, роды и виды.

Иміется два главныхь отділа или полуцарства растеній; цвіьтко- 
выхъ (явнобрачпыхъ) и споров ыосъ (иначе бeзцвiткoвыxь или тайно- 
брачныхъ) растеній, которыя въ самомъ д іл і різко отличаются другъ 
оть друга, Цвгьтковыя растенія, между прочими другими отличитель
ными признаками, иміють ясно видимое образованіе, обыкновенно 
называемое цвіткомь, который производить сімена; а эти послід-
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НІЯ всегда содержать самостоятельное растеньице (зародышъ). Спо- 
ровыя растенія (папоротники, мхи, водоросли и проч.) не иміють 
такихъ цвітовь и сімянь; вмісто сімянь, оні иміють споры, не 
содержащія зародыша, но выpocтaющiя вь новыя особи.

Выдыхаемый животными воздухь, уже негодный для днханія, 
растенія очищають и ділають его опять годнымь для этой ціли. 
Они доставляють животнымь кормь и часто защиту и пріють. Они 
защищають почву оть слишкомъ сильнаго нагріванія солнечными 
лучами, во время дня, и слишкомъ быстраго охлажденія чрезъ луче- 
пспусканіе ночью; они предупреждають слишкомъ быстрое испареніе 
дождевой воды; наконець, они доставляють человіку топливо, лекар
ства и разнообразные мaтepiaлы для потребностей искусства п ману- 
фактурь.

I I .  ГлА В Н Ф Й Ш ІЕ  ПРИЗНАКИ Ц В Ь ТК О В Ы Х Ь  РА С ТЕН ІЙ .

1. Растительное царство, какь сказано выше, состоитъ изъ даухъ 
совершенно различныхъ полуцарствъ, которыя даже и самый по
верхностный наблюдатель рідко смішаеть: цв^тковыхъ растеній, къ 
которымъ принадлежать, напр., наши деревья,кустарники и травы, и 
споровыхъ растеній, каковы папоротники, мхи, водоросли, лишаи и 
грибы.

Начинающему можно рекомендовать начать изученіе ботаники съ изу- 
ченіяорихь цвптковыхъ (явнобрачныхъ) растеній, не потому только, 
что оба отділа растительнаго царства столь различны, что не могутъ 
быть съ успіхомь изучаемы одновременно, но и потому, что изученіе 
тайтбрачныхъ растеній не возможно безъ пособія микроскопа, а 
чтобы обращаться съ нимъ— требуется навыкь.

2 . |Явноб )̂ачныя растенія иміють слідующіе части или органы; 
корень, стебель, листья, цв4ты, которые впослідствіи замі- 
няются плодами, содержащими сішяна. Значительное большинство 
явнобрачныхъ растеній иміеть корни; вс і иміють стебель, хотя онъ 
можетъ быть иногда такъ малъ, что представляется небольшою вы 
пуклиною на вершині корня; немногія растенія не иміють настоя-
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щихъ листьевъ, какъ напр, повилика и другія подобныя растенія, 
которыя питаются соками другихъ растеній. Некоторый не имеютъ 
ничего более, какъ только одну почку, которая представляетъ цве
точную почку ; значительное большинство имеетъ цветокъ пли 
цветы, хотя они могутъ быть иногда очень простаго устроііства.

3. Органы явнобрачныхъ растеній могутъ быть разделены, по 
ихъ сродству другъ къ другу, на два отдела: а) ось, которой нис
ходящая часть есть корень, а восходящая— стебель; б) придатки 
оси: листья и части цветка.

4. Органы могутъ быть также разделены, сообразно пхъ отправ- 
лешямъ, на: а) поддерживающіе— корень и стебель, б) питающіе—  
корень и: листья; в) размножающіе— семена, отдЄляющіяся почки, 
цветы, плоды.

Это раздЄленіе, очевидно, очень грубое. Действительно, корень 
является часто единственнымъ органомъ, поддерживающпмъ растеніе, 
укрепляющимъ его въ почве и удерживающимъ его въ отвесномъ 
положеній; другія растенія поддерживаются главнымъ образомъ, или 
по крайней мере частію, ихъ лазящими или вьющимися стеблями 
(напр, вьюнокъ, хмЄл ь), усиками (виноградъ), завивающимися листо
выми усиками (горохъ) и даже цветочными ножками, крючковатыми 
иглами (ежевика), липкими железками, а некоторыя ворыя растенія—  
особыми мЄшечками, наполненными воздухомъ.

Корни н листья можно разсматривать какъ главные органы пи- 
танія; но и всякая зеленая часть растенія тоже участвуетъ въ этомъ 
процессе, въ известномъ размере.

Семяна суть главные органы размноженія растеній; но оно про
исходить также, какъ это и сказано выше, еще помощію почекъ 
или луковицъ, отделяющихся сами собою отъ материнскаго растенія 
(напр, лиліи), или помощію подземныхъ луковицъ (лукъ), или на- 
конецъ клубней, имеющихъ почки (картофель).

III. Т к а н и  р а с т е н і й .

5. Растенія состоять изъ разнообразныхъ клЄточєкь, собранныхъ 
вь различныя ткани; строеніе ихъ можно подробно разсмотрЄть 
только сь помощію микроскопа.
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6 . Одна изъ самыхъ важныхъ тканей есть паренхима (ячеистая 
ткань), которая составляетъ главную составную часть у большинства 
растеній. Она состоитъ изъ маленькихъ овальныхъ м^шечкоБЪ—  
клеточекъ, боліє иди меніе плотно соединенныхъ между собою и 
получающихъ часто, отъ взаимнаго давленія, угловатую форму

Фиг. 1. Круглыя кліточки царенхіїїиьі, 
увеличены.

Фиг. 2. Многоугоіьньїя вд іточки  изъ сердцевины 
виноградной дозы; увеличены.

(фиг. 1 и 2). Мякоть апельсина можетъ служить приміромь такой 
ткани, у которой кліточки слабо соединены [между собою; у пробки 
и у бузинной сердцевины кліточки соединены между собою ВСІМИ 

сторонами, боліє плотно, особенно у первой ткани. Стінки кліто- 
чекъ обыкновенно состоять изъ очень 
тонкой и прозрачной оболочки; внутри 
оболочки можетъ находиться— или толь- _  
ко одинъ воздухъ— тогда кліточка мерт- 
вая,— иди же жидкость (напр, въ мя- )| 
коти апельсина), или вм істі съ нею, 
кромі того, и білковое слизистое веще
ство, такъ называемая протопласта, 
иногда окрашенная или зеленымъ кра- 
сящимъ веществомъ (въ листьяхъ), или 
какимъ нибудь другимъ пигментомъ (въ 
цвітахь). Иногда клiтoчныя оболочки 
бываютъ толсты и тверды, какъ напр.

Фиг. 3. ТолстоогЬнныя кліточки листа од- 
НОЙ С0Є1Ш» въ поперечноиъ разрфзі, сильно 

увеличено.
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БЪ КОСТОЧКІ ВИШНИ И другихъ косточковыхъ плодовъ, иди кліточки 
иголъ ели, сосны и др. хвойныхъ растеній. Некоторыл растенія со
стоять исключительно изъ паренхимной ткани (мхи, грибы, водорос
ли, лишаи), и почти вс і растенія иміють этой ткани боліє, чімь 
какой либо другой. Жидкости могутъ проходить чрезъ стінки кліто- 
чекъ, и питательныя вещества, которыя всасываются корнями въ 
жидкомь СОСТОЯНІИ, распределяются по растенію, переходя глмнымъ 
образомъ оть кліточки къ кл іточк і. Кліточки, покрнвающія поверх
ность растенія, значительно сплющены и образуютъ нокровь, назы
ваемый кожицею.

7. Древесинная ткань, изъ которой, вм істі съ сосудами, пре
имущественно составлена древесина, состоитъ изъ удлиненныхь кліто- 
чекъ или лучше трубочекь, съуженныхь и закрытыхь на обоихъ 
концахъ, съ толстыми стінкамп; кліточки эти лежать очень близко 
другъ кь другу.

8 . Лубовая ткань состоитъ изъ очень длинныхь гибкихъ 
кліточекь или, вірніе, трубочекь, тоже закрытыхь на обоихъ кон
цахъ; она составляетъ внутреннюю часть коры и служить полез- 
нымь матеріаломь для различныхъ цілей. Пенька и лень суть лу- 
бовыя кліточки коноплянаго и льнянаго растеній; мочала, употребляе
мая на рогожи и для связьіванія, есть тоже дубовая часть коры липы.

9. Сосуды представляють длинныя, неразвітвленньїя трубки, 
съ тонкими оболочками (стінками), которыя часто бываютъ испещрены 
углубіеніями, или вьви д і точекъ, или— черточекъ; иногда же на ихъ 
внутренней поверхности лежитъ, въ виді спирали, тонкая нить, ко

торая часто бываетъ легко видна; 
напр, если разорвать листь гіацинта 
поперегъ, то Т 0 Н К ІЯ  нити, которыя 
тянутся изъ обіихь мість разрыва, 
и будуть представлять эти спирали, 
теперь частію уже развернутыя. Такіе 
сосуды носятъ названіе спиральныхъ 
сосудовъ. Вс і сосуды образуются изъ 
рядовъ другъ надь другомь постав-

Фнг. 4. Спиральные и кольтатые сосуды ствб- деННЫХЪ КЛ ІТО ЧЄКЬ, ЧрЄЗЬ раСТВ0рЄНІЄ
ЛЯ бааьзаыила; сально увеличено. і г  і
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п уничтоженіе т іх ь  стінокь, которыя отделяли полость одной кл4- 
ТОЧЕП отъ полости другой, выше или ниже ея стоящей.

Ткани, обозначенныя подъ №№ 7, 8 и 9, обыкновенно соединены 
BiiicTÉ ВЪ формі пучковъ, которые прор^зываготъ паренхимную 
ткань, подобно нервамъ въ листі. Такіе пучки называются сосудисто- 
волокнистыми пучками.

IV .  П р о п о х о ж д е н іе  п а р е н х и м ы  и  с т р о е н і е  к л ъ т о ч к и .

10. Для того, чтобы понять, какъ растутъ растенія и какъ обра
зуются въ нпхъ такія вещества, какъ сахаръ, крахмаль, масло, смола 
п др., необходимо подробніе изучить паренхимную ткань, ибо растеніе 
вырастаетъ оттого, что къ существующимь кліточкамь прибавляются 
новыя, а поименованныя и др. вещества образуются въ кліточкахь, 
вслідствіе химическихъ процессовъ, совершающихся внутри ихъ.

и. Кліточка состоитъ изъ оболочки и содержимаго. Оболочка 
представляетъ тонкій (рідко толстый), прозрачный мішечекь изъ без- 
діятельнаго или даже неживаго вещества, называемаго кліБтчаткою
(или ЦеЛЛЮЛеЗОЮ); в ъ  НеМЬ, в ъ  молодой КЛІ- 
ІОЧКІ, находится слизистое, мелкозернистое ве
щество, одаренное жизнью и иногда обладающее 
рііженіемь, называемое протопласмою (или 
пласмою). Клітчатка состоитъ изъ кислорода, 
водорода и углерода, а протопласма со держить 
еще азотъ.

12. Когда кліточки еще очень молоды, то 
ОНІ небольшихъ разміровь, ободочки ихъ тон
ки, и ОНІ совершенно наполнены протопласмою; 
внутри ея, обыкновенно въ середині, находит
ся боліє темная и густая часть ея, которая на
зывается ядромъ. Когда кліточка увеличивает
ся (растетъ), то обьемъ ея увеличивается ско
рее, ч ім ь  масса ПрОТОНЛаСМЫ, находящейся в ь  Фиг. s. Рамущая вершит сіеб-

3, кліточная оболочка, однако, всегда остает- образованїяновихь кд'Ьточевъ 
ся покрытою слоемь протопласмы, а пустоты,
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образующіяся внутри пласмы, выполняются водянистою жидкостію, 
называемою клеточнымь сокомъ. Позже, вслідствіе дальнійшаго роста, 
пласма покрываетъ оболочку лишь въ виді тонкаго слоя, въ кото- 
ромъ находится ядро. Въ старыхъ древесинныхъ и пробковыхъ к л і - 
точкахъ вся протопласма исчезаетъ, и оні содержитъ только или 
водянистую жидкость, или воздухъ.

13. Новыя кліточки образуются протопласмою, ьъ самыхъ моло- ' 
дыхъ кліточкахь, чрезъ діленіе ея на д в і половины, между кото- ; 
торыми вростаетъ перегородка изъ клітчатки; такимъ образомъ, , 
первоначальная полость кліточки ділится на дві. Предпола- ; 
гають, что это разділеніе протопласмы начинается діленіемь ядра, , 
видимаго вь протопласмі большинства кліточекь, и что протопласма ; 
собирается вокругь каждой половины его; но это еще не доказано. >

14. Скорость, съ которою кліточки размножаются такимъ обра-| 
зомь, удивительна, и особенно замічательна у разныхъ грибовь, і 
состоящихъ исключительно изъ паренхимной ткани. Иногда исполин- 
СКІЙ по размірамь дождевикь (грибь, нерідко встрічающійся у нась) 
выростаеть вь одну ночь до величины ДІТСК0Й  головы, чрезъ д і
леніе и ростъ кліточекь, изъ. которыхъ каждая бываетъ не бо.ііе 
нісколькихь тысячныхь дюйма и которыхъ въ двадцать четыре часа 
образуется около трехъ милліоновь!

15. Кліточки, переставшія ділиться, растутъ и принимаютъ 
мало-по-малу ихъ окончательную форму, которая вообще очень раз
лична.

а) Кліточки пробки и сердцевины въ формі изменяются незна
чительно, и, наконецъ, теряя протопласму и прочее содержимое, ко
торое всасывается боліє діятельннми сосідними кліточками, напол
няются воздухомъ.

б) Древесинныя и лубовыя кліточки растутъ весьма значительно 
вь длину. Протопласма ихъ продолжаеть выдiлять изъ себя кл іт- 
чатку, которая идетъ на утолщеніе кліточннхь оболочекъ, ділаю- 
щихся постгпенно очень толстыми (6). Оні тоже иногда теряютъ 
свою протопласму— и тогда содержать только или воду, или воздухъ; 
ь 1̂ которыя же кліточки могутъ утолщать свои оболочки такимъ же 
образомъ, нисколько не удлиняясь. Сосуды (9) образуются чрезъ
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раствореніе перегородокъ, отділяющихь полости кліточекь въ ціломь 
ряді ихъ, стоящемъ вертикально.

в) Во многихъ случаяхъ протопласма, вмісто того, чтобы вы- 
ділять вещество, служащее для утолщенія кліточннхь оболочекъ, 
образуетъ различныя вещества изъ жидкостей, которыя проникаютъ 
чрезъ оболочку и смішиваются съ кліточннмь сокомъ. Они или 
остаются погруженными въ протопласму, какъ напр, зерна крахмала, 
маслянистыя, білковня вещества,— или они растворяются въ кліточ- 
номъ СОКІ, какъ напр, сахаръ и т і  вещества, которыя обусловли- 
ваютъ у многихъ растеній ихъ полезныя или вредныя свойства 
(такъ называемые алкалоиды— растительныя щелочи).

г) Эти вещества часто кажутся такъ наполняющими кліточньїя 
полости, что вьітісняють изъ нихъ вс і другія вещества; но остатки 
протопласмы все-таки могутъ быть найдены въ такихъ кліточкахь, 
хотя и въ очень маломь количестві.

д) Въ зеленыхъ частяхъ растенія протопласма кліточекь претер- 
піваеть особенное изміненіе, вслідствіе котораго часть ея ]іаспа- 
дается на зерна, окрашивающіяся зеленымъ пигментомъ (хлорофил- 
ломъ). Такія зерна потому и называются хлорофилловыми зернами.

16. Зерна хлорофилла находятся преимущественно вь боліє на- 
ружныхь кліточкахь растеній, и окраска ихъ, видимая сквозь тон- 
КІЯ кліточння оболочки, придаетъ зеленый ц в іть  листьямъ; подоб
ныя же зерна, окрашенный вь другіе цвіта, производятъ въ ніко- 
торыхь случаяхъ яркую окраску цвітовь. Хлорофиллъ, подъ вл ія
ніемь солнечнаго цвіта, производить въ кліточкахь листа такія 
пзміненія, вслідствіе которыхъ въ нихъ образуется крахмаль, рас- 
преділяющійся по всему растенію, по м ір і надобности. Прсдпола- 
гаютъ, что хлорофиллъ разлагаетъ углекислоту, принятую изъ воз
духа, кислородъ вьіділяеть обратно, а углеродъ ея (который въ это 
время соединяется съ составными частями воды и образуетъ крах
маль) удерживаетъ вь  растеній. Интересно то обстоятельство, что 
хлорофиллъ не образуется и вышеозначенный процессъ не происхо
дить, когда въ растеній недостаеть желіза; но такъ какь всякая 
почва содержитъ это вещество, то оно и всасывается корнями постоянно. 
Зеленое, красящее вещество хлорофилла не образуется также и вь
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отсутствіи солнечнаго світа; отъ этого-то и зависитъ більїй цв^тъ 
ВІТВЄЙ и листьевъ картофеля, проросшаго въ погребі или въ тем
ной кладовой: при доступі світа они вскорі зeлeнiютъ.

17. Крахмалъ. Это вещество, состоящее изъ углерода, водо
рода и кислорода, иногда переполняетъ собою кліточки многихъ ча
стей разныхъ растеній, какъ это, напр., бываетъ въ картофельныхъ 
клубняхъ, въ зернахъ злаковъ, въ саго, въ горохі и пр. Онъ пред
ставляетъ б ілня зерна, различной формы въ разныхъ растешяхъ

-4>нг. 6. Крахмальныя зерна; а; картофеля, Ъ. пшеницы, с. овса, а. маиса и риса, е. бобовъ п гороха, 
пастернава, свєедн: сильно увеличены.

(фиг. 6), на которыхъ часто замітнн эксцентричныя или концент- 
рическія кольца; зерна эти окрашиваются растворомъ іода въ яркій 
голубой ц вiтъ. Крахмалъ находится въ огромныхъ количествахъ въ 
т іх ь  частяхъ растенія, которыя назначены быть, на время зимы, 
вмістилищами пищи, нужной для развитія растенія въ слідующую 
весну. Сімена и корни, когда они растутъ, потребляютъ тотъ крах
малъ, который находится въ ихъ кліточкахь.

18. Растительныя масла составлены изъ т іх ь  же простыхъ 
т іл ь ,  какъ и крахмалъ, изъ котораго они віроятно и приготов
ляются растеніемь, —  и, какъ запасы пищи, служатъ для одпнако- 
выхъ цілей. Масла находятся главнымъ образомъ въ сіменахь и 
плодахъ, напр, льняное, касторовое, горчичное масло— въ сіменахь
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льна, клещевины, горчицы,— прованское (или деревянное) и подсол
нечное— въ плодахъ оливковаго дерева и подсолнечника.

19. Сахаръ, состоящій тоже изъ вышеназванныхъ простыхъ 
т^лъ, отличается отъ всЬхъ предъидущихъ веществъ своею раство- 
рпмостію въ воді, и потому въ кліточкахь онъ находится только 
въ виді раствора. Его очень много въ кліточкахь сахарнаго трост
ника, свекловицы и во вс іхь сладкихъ плодахъ- Онъ образуется 
изъ крахмала, приготовляемаго. листьями.

20. Б^лковыя вещества. Оні содержать, кромі углерода, во
дорода и кислорода, еще и азотъ. Глютень, наиболіе обыкновенный 
пзъ нихъ, встрічается въ виді зеренъ въ наружныхь кліточкахь 
пшеницы и другихъ сімянь. Слизистое вещество, остающееся во рту 
послі жеванія зеренъ пшеницы, особенно твердыхъ сортовъ ея, есть 
тоже глютень.

21. Алкалоиды. Это весьма замічательння вещества, которыя 
всі содержать азотъ; многія изъ нихъ употребляются въ медицині, 
напр, хининь, морфпнъ; другія— яды, какъ напр, стрихнинъ и ни- 
котинъ; наконецъ, нікоторьія иміють возбуждающія свойства, какь 
напр. теинь и кофеинъ, присутствію которыхъ чай и кофе обязаны 
своими освіжающими свойствами.

22. Прочія вещества, минеральнаго происхожденія, входять въ 
составь кліточной оболочки или содержимаго. Такъ, наир., сіра вхо
дить вь составь білксївнхь веществъ; желізо— какъ уже сказано— 
необходимо для образованія хлорофилла; кремнеземь находится въ 
нерастворимомъ состояніи въ кліточньїхь оболочкахъ; соединенія 
фосфорной кислоты, принимающія, еще неизвістньїмь путемь, участіе 
въ образованіи білковнхь веществъ; наконець, соли калія, участвую- 
ЩІЯ, тоже неизвістннмь образомъ, въ .образованіи крахмала и сахара. 
Некоторый другія минеральныя вещества тоже были находимы въ 
растеніяхь, часто вь значптельныхъ количествахъ,— напр, соли натрія 
въ прпморскихъ растеніяхь. Однако, нрисутствіе ихъ въ названныхъ 
растеніяхь происходить лишь случайно, вслідствіе большаго содер- 
жанія этихъ солей въ ночві; т і  же нриморскія растенія, растущія 
внутри страны, успішно растутъ, содержа очень мало соды (натро- 
выхъ солей). Кальцій встрічается во вс іхь растеніяхь, и прини
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мается корнями въ виді сернокислой извести (гипса), которая раз
лагается щавелевою кислотою, образуя щавелевокислую известь, 
которая и отлагается въ растеній въ виде кристалловъ, между темъ 
какъ серная кислота отдаетъ свою серу на образованіе белковыхъ 
веществъ; эти кристаллы встречаются во многихъ растешяхъ, напр, 
въ клеточкахъ листьевъ щавеля (фиг. 7), ревеня (фиг. 8 ) и 
свеклы (фиг. 9).

Ф иг. 7, 8 И 9. Кристалы щавелевокислой извести, въ томъ виді, въ вакоыъ они находятся въ кдіточ-
кахъ; сильно увеличено.

23. Важное значеніе азотистаго вещества —  протопласмы, какъ 
единственнаго живаго вещества, которое растеніе содержитъ, не мо
жетъ подлежать сомнЄн ію . Протопласма эта того же самаго рода, 
какъ и та протопласма, изъ которой только и состоять некоторый 
НИЗШІЯ животныя (близкіе къ растеніямь) и которая состав
ляетъ живое вещество тела всЄхь высшихъ животныхъ, не исклю
чая и самого человека.

Подобно животнымъ, растенія не могутъ жить безъ кислорода. 
Деятельность ихъ протопласмы не можетъ поддерживаться безъ кис
лорода. Протопласма всЄхь живыхь существь постоянно разрушается, 
и она умерла бы наконецъ, если бы не была возстановляема пита- 
ніемь. В ь  кругь процессовъ питанія входить и дьіханіе, т. е. вы- 
дЄленіе углерода, который, соединяясь сь кислородомъ, принятымъ 
изъ воздуха, выдыхается въ формЄ угольной кислоты (158).

V. П и щ а  р а с т е н і й .

24. Пища растеній частію газообразная, частію жидкая; она по
лучается изъ почвы или воды, въ которыхъ растеніе растетъ, п
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ИЗЪ воздуха. Жидкая пища принимается главнымъ образомъ корня
ми, а газообразная преимущественно листьями.

25. Газообразная пища растеній состоитъ изъ угольной ки- 
- слоты, доставляемой исключительно изъ атмосферы; кислорода и въ 
пзвестныхъ случаяхъ и амм1ачныхъ солей. Жидкая пища есть 
вода, въ которой растворены различныя минеральныя вещества изъ 
которыхъ важнійшія; соединенія азота, хлора, фосфора, с4 ры 
Яли калія, магнія, кальція, желіза. Названныя вещества нахо
дятся во всЬхъ почвахъ, на которыхъ растутъ растенія, и не шо- 
гутъ бы1ъ  приняты корнями иначе, какъ только въ жидкомъ виді.

26. Всаснваніе. Принятіе жидкой пищи корнями называется 
всаснваніемь ея, и принятая жидкость составляетъ часть сока ра- 
істеній. Она поднимается по стеблю и по в^твямъ и такимъ обра- 
з̂омъ достигаетъ до кліточекь листьевъ или до кліточекь ближай- 

*шихъ къ поверхности растенія, если оно не иміеть листьевъ. Под- 
‘ нимаясь наверхь, сокъ проходить— какъ оть кліточки къ к л і

точкі, проникая чрезь ихъ стінки, такъ и вдоль по сосудамъ 
.древесинной ткани.
, Принятіе угольной кислоты изъ воздуха есть другой процессъ 
всаснванія.̂  Оно производится листьями, въ кліточкахь которыхъ, 
подъ вліяніемь солнечнаго світа, происходить хишическій процессъ', 
вслідствіе котораго угольная кислота разлагается, углеродъ ея за
держивается вь растеши, а кислородъ внділяется обратно въ воз
духъ. Одновременно сь этимь процессомь, этотъ углеродъ соеди
няется съ кислородомъ и водородомь воды и образуетъ, какь уже 
было сказано (15 в .), вещество, извістное подъ назвашемъ крахмала.

27. Испареніе. Питательный сокъ, достигнувъ т іх ь  поверх
ностей растенія, которыя .подвергаются дійствію світа, отділяеть 
большую часть своей воды вь  вид і пара, или чрезъ маленькія от- 
верстія въ листьяхъ, или сквозь стінки поверхностныхъ кліточекь, 
какъ это происходить у растеній, лишенныхь листьевъ. Эти отвер- 
СТІЯ носятъ названіе устьицъ; они находятся вь  очень большомь 
числі особенно на нижней поверхности листьевъ; листь яб
лони содержитъ свыше 100.000 устьицъ. Этотъ нроцеосъ йсйа̂ ;̂ 
НІЯ охлаждаеть растеніе, и потому оно не такъ сильно нагрівается'
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даже и въ очень жаркую погоду; испареніе идетъ столь быстро, 
что, напр, одно подсолнечное растеніе выд^ляетъ въ двадцать четыре 
часа штофъ воды, а цілое дубовое или березовое дерево въ тоже 
время иснаряетъ не меніе ведра и даже боліє.

28. Ассимиляція. Процессъ, при помощи котораго угольная 
кислота, поглащенная листьями, и принятый корнями сокъ образу
ютъ въ листьяхъ, подъ вліяніемь солнечнаго світа, крахмалъ, на
зывается процсссомъ ассимиляціи. Крахмалъ, образующійся в ъ >  
листьяхъ, постепенно растворяется и распреділяется по всему расте- • 
НІЮ , переходя отъ кліточки къ кл іто чк і. Онъ потребляется всюду,  ̂
ГДІ происходить ростъ, доставляя матеріаль для образованія цел- , 
люлезы (клітчатки), для новыхь кліточннхь оболочекъ; или онъ і  
скопляется въ твердомь вид і, какъ питательный запасъ для буду- > 
щаго употребленія, какь это наблюдается, нанримірь, въ сіменахь 
или вь клубняхъ картофеля. Кромі превращенія вь  клітчатку, \ 
крахмаль способенъ переходить, подь вліяніемь протопласмы, въ / 
масла, а также и въ сахаръ.

Г д і,  какъ и изъ чего образуются білковня вещества— вь на- 
стоящее время еще не разъяснено. Сні, однако, составляютъ необ-/) 
ходимую пищу протопласмы.

29. Изъ того, что растенія для своего питанія требуютъ ми- 
неральныхь веществъ, объясняется то обстоятельство, что нельзя 
безпрерывно разводить одно и то же растеніе на одномь и томъ же 
полі, если постоянно собирать и уносить сь него жатву. Этимъ 
объясняется употребленіе различныхъ удобреній, содержащихь веще
ства, унесенныя сь поля жатвою, какъ возвращеніе истощенной 
НОЧВІ т іх ь  взяты хь веществъ, которыя необходимы для роста но- 
слідующихь такихъ же посівовь. Въ природі, напротивь, расте
нія умирають тамъ, гд і оні растутъ и, сгнивая, отдаютъ назадь 
такимъ образомъ почві то, что оні у нея взяли.

30. Вс і вышепоименованный питательныя вещества— неоргани- 
ческаго происхожденія, и до самаго послідняго времени предполага
лось, что растенія (за исключеніемь грибовь и паразитовъ) не 
иміють способности добывать пищу изъ органическихь веществъ, 
если только они еще не ВПОЛНІ разложи̂ гись. Однако теперь утверж-
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даютъ, что есть нисколько такихъ растеній, которыя могутъ полу
чать пищу изъ сыраго мяса, насЬкомыхъ и изъ другихъ животныхъ и 
даже раститедьныхъ веществъ; такія растенія снабжены особыми 
органами, служащими для переваренія этихъ веществъ. Росянка 
(Drosera), жирянка (Pinguicula), мухоловка (Dionaea muscipula). 
Nepenthes, Sarracenia— могутъ служить примерами такихъ расте
ній. У всЬхъ этихъ растеній, когда мясо приходитъ въ при- 
косновеніе съ переваривающею поверхностію, изъ ея кліточекь 
выделяется жидкость, действующая на животное вещество раство- 
ряющимъ образомъ и делающая возможнымъ для растенія всосать 
его и употребить въ пищу.

31. Исключая особенные случаи, растете въ дикомъ' состояніи 
или умираетъ естественною смертію, которая приходитъ, когда его 
органы уже выполнили свое назначеніе, или съедается живот
ными. те  растенія, которыя умерли естественною смертію, претер- 
певаютъ химическія измЄнєнія, называемыя гніеніемь и разложе- 
шемъ, и такимъ образомъ возвращаютъ воздуху и почве те веще
ства, изъ которыхъ они были составлены. Те  же, которыя были 
съедены животными, испытываютъ совершенно другой рядъ хими
ческихъ измЄнє ній  в ъ  т Єл Є животнаго, вслЄдствіє которыхъ азо- 
тистыя составныя вещества ихъ идутъ на питаніе мускуловъ живот
наго, некоторыя углеродистыя— на образованіе жира, а минеральныя 
вещества— на образованіе и питаніе костей. Эти вещества, или, по 
крайней мере, некоторыя изъ нихъ, не(̂ бходимы для поддержанія 
жизни всякаго животнаго, и составныя части ихъ не могутъ быть 
ииъ восприняты въ форме простыхъ неорганическихъ соединеній, а 
они сперва должны быть приняты и преобразованы растешемъ въ 
боліє сложныя соединенія, которыя и воспринимаются.

V I.  П р о р о с т а ю щ е е  с ъ м я .

32. Пзученіе растеній всего лучше начинать съ изученія про- 
ростающаго сЄи є н и , такъ какъ его легче наблюдать и такъ какъ 
знакомство съ молодыми стадіями развитія значительно облегчаетъ 
правильное пониманіе устройства взрослаго растенія.
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33. Проростаніе. Положимъ сЬмена какихъ нибудь растеній, 
напримеръ гороха, горчицы или пшеницы, на сухую землю: пока 
сЬмяна останутся сухими, они не начнутъ рости. Намочимъ ихъ 
и оставимъ въ такомъ м іс ті, г д і температура не возвышается 
надъ точкою замерзанія: сімена все-таки не станутъ рости. Поло
жимъ ихъ въ закрытый сосудъ, изъ котораго весь воздухъ былъ 
удаленъ: они тоже не станутъ рости. Поставимъ ихъ, наконецъ, въ 
такія условія, гд і они находились бы при температурі значительно 
выше нуля, гд і былъ бы къ нимъ свободный доступъ воздуха и 
воды,— и они начнутъ расти, какъ на с в іт і,  такъ и въ темноті.

34. Пзъ этихъ опытовъ видно, что для проростанія сімени 
необходимы: вода, воздухъ и извістная степень тепла, т. е. тем
пература боліє или меніе выше О®. Въ теченіе всей своей жизни 
растенія требуютъ т іх ь  же условій: тепла, воздуха и воды. Даліе 
будетъ показано, что для полнаго развитія растенія необходимъ 
еще и с в іть ; но мы пока ограничимся изученіемь проростающихъ 
сімянь.

35. Оть опыта перейдемь теперь кь наблюденію. Вс і сімена 
состоять изъ двухъ главныхь частей: мертвой— наружной и живой—  
внутренней. Живая часть называется зародышемъ, и онъ на самомъ 
д іл і есть неразвитое растеньице, способное кь самостоятельному суще-

, ствованію, независимому отъ материнскаго растенія. Мертвыя части 
суть покровы (оболочки), въ которые зародышъ завернуть; къ 
нимъ присоединяется еще иногда питательное вещество (б Іло кг), 
запасенное для зародыша и вм іс ті сь нимъ закрытое этими обо
лочками. Горохъ, горчица и многія другія сімена не иміють білка; 
пшеница, рожь, овесъ и др.— иміють его.

36. Зародышъ состоитъ изъ различныхъ частей, служащихъ 
для различныхъ цілей. В ь  горохі онъ состоитъ (фиг. 10) изъ 
двухъ толстыхъ, полушаровидныхь долей,такъ называемыхь сімяно- 
долей,— расположенныхь другъ противъ друга и соединенныхъ между 
собою только въ одномь м іс ті, ближе кь одному краю. Между 
ними, въ томъ м іс ті, гд і оні соединяются между собою, лежитъ 
узкое цилиндрическое тіло , прикріпленное къ нимъ около середины 
своей длины. Оно заострено на одномь конці и боліє притуплена
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па другомъ. Когда сЬмя прорастаетъ, заостренный конецъ (коре- 
шокъ), который лежитъ ниже міста прикріпленія этого тіла 
въ ciмянoдoлямъ, вытягивается и ра
стетъ внизъ, давая начало корню расте
нія. Притупленный конецъ (перышко), 
находящійся выше середины этого тіла , 
вытягивается вверхъ и преобразуется въ 
стебель растенія. Опреділить, какая часть 
представляетъ корешокъ и какая перыш
ко; иногда бываетъ возможно только 
послі прорастапія сімени, когда эти 
части, нісколькб развившись, легче раз
личаются, или по своей формі или по 
направленію, которое оні приняли во 
время прорастанія.

37. Это вытягиваше перышка и 
корешка есть первый ростъ, одинаково 
происходящій какъ у гороха, такъ и у 
горчицы; но въ дальнійшемъ пророста-
ПІИ они CЛІДУЮTЪ различиымъ СПОСОбаМЪ удлиннившішся корешкомъ. 4. тоже, но

* одна С'Ьііянодоля снята. 5. Тоже, боліє
рЗЗВИТШ. проросшій; все увеличено вдвое.

у  гороха СІМЯНОДОЛИ вовсе не растутъ: оні доставляютъ только 
растущимъ корешку и перышку пищу, которая высасывается 
ими чрезъ місто ихъ соединенія съ сімянодолями; впослід
ствіи, когда питательные запасы ихъ истощатся, сімянодоли 
сморщиваются, высыхаютъ или сгниваютъ. Такимъ образомъ, проро
стающее растеньице питается тіми же веществами, которыя мы упо- 
требляемъ за своимъ столомъ, и для этого оно высасываетъ изъ 
мiтoчeкъ сімяподолей крахмалъ, масла, білковня вещества (17— 
20), которыя ОНІ содержатъ. Здісь, слідовательно, сімянодоли 
питаютъ перышко и корешокъ съ самаго начала ихъ развитія.

У горчицы же, съ другой стороны, въ то время, какъ коре
шокъ все боліє и боліє погружается въ землю, сімянодоли выно
сятся вверхъ, на поверхпость почвы, гд і оні направляются къ 
світу, зeлeнiютъ и вырабатываютъ питательные матеріали для раз-
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вивающагося растенія, подобно тому, какъ это д^лаготъ листья для 
развитаго растенія.

38. У пшеницы зародышъ лежитъ 
на одной стороні сімени; другая, зна
чительно большая, часть занята біл- 
комъ, білнмь и мучнистымъ (фиг. 12 ). 
Онъ имieтъ не д в і толстыя сімяно
доли, но только одну, которая состав
ляетъ влагалище или чехолъ вокругъ 
остальныхъ листьевъ перышка. Когда 
начинается прорастаніе, то корешокъ и 
перышко начинаютъ всасывать пищу 
изъ білка, чрезъ міста прикосновенія 
его съ СІМЯНОДОЛЄІО зародыша, а не 
прямо, потому что ОНИ НИГДІ не при
касаются къ білку. Здісь, слідователь
но, растеньице питается мукою, изъ

Фяг. іі.\ророставів г«р,пцы. I. сі.я. «оторой И МЫ дiлaeмъ нашъ xл iбъ,
2. Зародышъ, освобождеввы* отъ оболоч- СОВЄРШ ЄННО Т Э К Ж б , К Э К Ъ  И  Г 0 Р 0 Х 0 В 0 Є  
КВ. 8 . Корешокъ, прорвавшій оболочку. * ’ ^
4. Сімаводоли и корешокъ, освободив- раСТеНЬИЦС П И Т З Є Т С Я  Т І М И  ЖЄ Ч Э С ТЯ М И  
шіеся отъ оболочки. 5. Молодое растеніе.

Все увеличено вдвое. съмени, КдКІЯ И МЫ ^ДИМЪ.
Корешокъ пшеницы не удлинняется во время проростанія, какъ 

это бываетъ у гороха и горчицы, но изъ него выростаютъ по бо- 
камъ корневыя мочки, снабженныя при ихъ основаній чехломъ.

39. Эти большія различія въ числі сімянодолей, въ способі 
роста корня и въ способі проростанія, зааіченння нами у гороха 
(или горчицы) съ одной стороны и пшеницы— съ другой, весьма 
важны, такъ какъ они представляютъ собою отличительные при
знаки для двухъ главныхъ oтдiлoвъ (или классовъ) цвітко- 
выхъ растеній: двудольныхъ и однодольныхъ растеній. Къ 
первому классу принадлежатъ растенія, иміющія сімена съ двумя 
сімянодолями, а ко второму— растенія, сімена которыхъ имiютъ 
одну СІМЯНОДОЛЮ. Эти классы отличаются другъ отъ друга еще 
и другими признаками, которые будутъ описаны впослідствіи.
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V I I .  К о р е н ь .

40. Корни образуются или прямо изъ корешка сімени, или изъ 
выростающихъ, вмісто него, придатковъ его. Назначеніе ихъ состоитъ 
въ томъ, чтобы прикріплять растеніе 
къ почві, всасывать изъ нея питатель
ныя вещества, а иногда— служить міс- 
томъ накоїїленія и сохраненія, на время 
зимы, питательныхъ запасовъ, нужныхъ 
для питанія растенія во время его рос
та слідующею весною.

41. Корни отличаются отъ стеблей 
своею способностію расти внизъ отъ с і
мени, обыкновенно избiгaнieмъ світа, 
тЬмъ, что не образуютъ почекъ (или 
очень рідко), и, наконецъ, своимъ строе- 
шемъ и способомъ роста.

42. Когда корешокъ сімени одинъ 
вырастаетъ въ корень, тогда послідній 
называется главнымъ корнемъ. Онъ
образуетъ на своихъ сторонахъ много- і,.„роро„япшеп„ца.і.с*мя,
ЧИСЛеННЫЯ Т 0 Н К ІЯ  В ІТВ И  или корне- разрізавяов вдоль, показывающее: обо-

* дочку, б ілокь, зародышъ. 2. Тоасе сЬмя,
Г Л А В Н Ы Й  КО рбНЬ начавшее проростать. 3. Задняя сторо

на сімени, съ перышкомъ и Еорепжи съ 
И Н 6 Л 6 Г К 0  О ТЛ И " ихъ влагалищами. 4. Tose СІМЯ боліє про-

чимъ отъ своихъ вітвей; тогда и весь w »«*-
корень носитъ названіе мочкообразнаго. Корневыя мочки обыкно
венно тонки, такъ что не легко вид іть ихъ устройство. Однако 
это возможно, напр., въ корні, гіацинта: если его разрізать вдоль 
по середині, то подъ микроскопомъ оказывается, что самый конецъ 
корня покрытъ особымъ чехликомъ, состоящимъ изъ н iжныxъ, слабо 
соединенныхъ и слегка сплющенныхъ клiтoчeкъ; самъ же онъ обра- 
зованъ изъ KЛІTOЧeKЪ боліє сплющенныхъ и ПЛ0ТНІЄ между собою 
соединенныхъ; онъ и представляетъ точку роста корня.

43. Корневыя мочки углубляются въ землю не такъ, какъ про-
нпкаетъ въ нее забиваемая палка; оні расчищаютъ себі дорогу въ

выя мочки. Иногда 
весьма незначителенъ
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промежуткахъ между частицами почвы, по м ір і того, какъ ont 
удлиняются своимъ Еонцемъ. По м ір і удлиненія ЕОЧКН, передняя 

часть чехлика разрушается, а боліє задняя (внут
ренняя), постоянно возобновляемая совнутри точ
кою роста корня (т. е. самыиъ концемъ его), зани- 
маетъ ея місто.

У кустарныхъ и древесныхъ растеній корне
выя мочки, также какъ и главный, корень, утол
щаются, дepeвeнiютъ и, по м ір і того, какъ рас
тутъ , раздвигаютъ землю не только спереди, но 
и по сторонамъ, и притомъ съ такою силою, что 
нерідко можно вид іть, что цілне камни отъ cтiнъ 

Фяг. 13. Продольный были отодвинуты корнями. Въ троническихъ стра-разр4зъ чрезъ Еонец'ь . . „ „ ^
«орневой мочв. гіацнн- нахъ разрушеніе строєній силою роста корней про-

та; увемченъ. ИСХОДИТЪ ВСЮДУ И ПОСТОЯННО, и ни войны, ни зем-
дєтрясенія, ни огонь, ни бури, ни дождь, ни все вм іс ті не раз-, 
рушили столько чeлoвiчecкиxъ построекъ, сколько это сдідади кор
ни растеній, которые вс і начинали свою работу въ коварномъ виді 
тонкихъ, безвредныхъ корешковъ.

44. Питательные растворы воспринимаются корневыми волос
ками, но не растущимъ концомъ корня. Корневые волоски суть 
н іж ння длинныя трубочки, внростающія на поверхности наруж- 
ныхъ клiтoчєкъ какъ главнаго корня, такъ и корневыхъ мочекъ;

они могутъ быть видимы въ большомъ 
количестві, напр, на корняхъ пророс
тающихъ ciмянъ гороха, горчицы и мно
гихъ другихъ растеній.

45. Корни могутъ быть предвари
тельно разділенн въ д в і группы: та
кихъ, которые только питаютъ расте
те  во время его роста, и такихъ, ко
торые, вм іс ті съ тiм ъ, накопляютъ за
пасъ пищи, помогающій развитію расте
н ія во второмъ году.

Фнг. 14. Корневые ВОІООЇИ; сиіьно уветч.
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Къ первой группе принадлежатъ:, а) очень простые однол т̂ніе 
корни, которые всЬ являются въ виде простыхъ мочекъ (напр, у 
гіацинта, лука); Ь )  о д н о л Є т н іє  корни, съ развітвленіями въ в и д і  

мочекъ (пастушья сумка, василекъ, горохъ); с) ветвистые корни, 
в'Ьтви которыхъ деревенеютъ на второй годъ (деревья, кустарники 
и травы съ деревянистыми корнями).

Ко второй группе принадлежатъ: а) такіе корни, которые мясисты, 
шарообразны иди веретенообразны (репа, морковь, редька, свекла). 
Эти корпи производятъ въ первый годъ одни листья,во второй же 
годъ— листья, стебель, цветы и плоды, после чего все растеніе 
умираетъ; они питаются тонкими мочками, вырастающими съ бо- 
ковъ и на конце толстаго корня. Ь) Корни, некоторый вЄтви ко
торыхъ утолщены, шишковаты и сходны съ клубнями (у георгины, 
Гісагіа). с) Корни только съ двумя шишками, какъ напр, у я т 
рышника, который заслуживаетъ отдЄльнаго описанія.

46. Корень ятрышника (дремлика) состоитъ изъ двухъ о т д Є л ь -  

ныхъ мясистыхъ шишекъ,— од н ой  большой и другой маленькой. 
Обе развиваются при основаній стебля, ниже сильныхъ корневыхъ 
мочекъ, которыя вырастаютъ горизонтально тйтчасъ надъ ними. У 
цвЄтущаго ятрышника цветочный стебель выходитъ изъ вершины 
большой шишки, которая несетъ на себе скрытый у основанія 
стебля маленькій зачатокъ другой шишки. Позже, въ томъ же году, 
ЕС времени созрЄвааія семянъ, большая шишка оказывается завяд
шею, сморщенною, ‘а маленькая— значительно выросшею, толстою 
и содержащею почку на своей вершине. Еще позже все растеніе 
умираетъ, исключая этой маленькой 
шишки съ ея почкою, которая въ 
следующемъ году начинаетъ расти 
и даетъ стебель съ цветами. Та
кимъ образомъ, эти клубнеобразные 
корни можно разсматривать какъ пе
редвижные запасные магазины пищи 
для этихъ растеній, а самыя расте
нія — какъ переходящія отъ одного
к о р н я  к ъ  д р у г о м у .  Д е й с т в и т е л ь н о ,  в ъ  Фкг. 15. Шишки и корневыл мочки ятрышника .
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Австраліи есть нисколько такихъ ятрышниковыхъ растеній, у кото
рыхъ новые шишковатые корни сидатъ не у основанія стебля, на 
старой шишке, а прикреплены къ последней при помощи корневой 
мочки, иногда до шести дюймовъ въ длину,— такъ что такія рас
тенія действительно делаютъ ежегодно маленькое иутешествіе, пе
реходя съ одного места на другое.

47. Придаточные корни. Корневыя мочки могутъ вы 
растать въ известныхъ случаяхъ изъ стеблей растеній. Такіе ко

решки называют
ся придаточны
ми, и они встре
чаются какъ у од
нодольныхъ (на 
подземныхъ стеб- 
ляхъ пырея, воз
душные корни у 
пандана), такъ и 
двудольныхъ рас- 
тешй (воздушные 
корни плюща, ин
дейской смоков
ницы).

V I I I .  С т е б е л ь .

48. Стебель образуется разрасташемъ перышка зародыша (36). 
Онъ несетъ на себе листья, почки и цветы, и служитъ каналомъ 
сообщенія, по которому вода, принятая корнями, проводится до вы
шеназванныхъ органовъ; по нему же двигается и образованный въ 
листьяхъ крахмалъ, распределяясь по всему растенію.

49. Стебель обыкновенно ростетъ въ сторону къ свету, какъ-бы 
ищетъ его; но это не всегда: многіе стебли растутъ подъ землею, 
удлиняясь и даже разветвляясь горизонтально; такіе стебли (напр, 
у картофеля, пырея, хмЄл я )  часто смешиваются съ корнями, отъ 
которыхъ они, однако, легко отличаются способомъ роста, присут- 
ств1емъ на нихъ зачатковъ листьевъ, почекъ и цветовъ.
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50. Вполне развитой стебель можетъ быть простымъ (напр, у 
большинства пальмъ) или разветвленнымъ. Онъ состоитъ изъ узловъ 
и иеждоузлій. Узлы суть те места стебля, отъ которыхъ отхо- 
дятъ листья; междоузлія представляютъ промежуточныя части стебля 
или ветвей между двумя смежными узлами. У некоторыхъ растеній 
узлы вздуты (у гвоздикъ, злаковъ); у злаковъ междоузлія обыкновен
но внутри полые, между темъ какъ узлы выполнены тканью вполне.

51. Главнейшая форма стебля, кроме обыкновеннаго прямостоя- 
щаго, следующая:

Вьющійся стебель (хмЄль, вьюнокъ, турецкіе бобы). У однихъ 
растеній онъ вьется справа налево (по направленію, противному 
движенію часовой стрелки), у другихъ— слева направо (по направ- 
денію движенія часовой стрелки); у весьма немногихъ растеній онъ 
вьется въ разныя стороны безразлично. Эта способность виться 
есть сдЄдствіє особаго присущаго стремленія удлиняющейся вер
шины стебля наклоняться последовательно во все стороны; движе
те это очень мало заметно у стебля прямостоящаго, но очень ясио 
видно у стебля ползучаго. Вершина такого стебля, по мере того, 
какъ онъ удлиняется, описываетъ все бодЄе и болЄе широкіе круги, 
пока она не встретитъ подпорки, когда часть стебля выше места 
прикосновенія съ подпоркою, продолжая прежнее круговое движеніе, 
естественно должна будетъ обвиваться вокругъ этой подпорки и 
восходить по ней. Такіе стебли, не находя подпорки и сильно вы- 
ростая,— вслЄдствіє своей слабости, не могутъ держаться прямо и 
падаютъ на поверхность почвы.

52. Главны я формы подземныхъ стеблей суть:
а) Луковица есть очень короткій, обыкновенно подземный, сте

бель съ чрезвычайно сближенными, другъ друга прикрывающими 
листьями. Эти листья или совершенно обвертываютъ другъ друга 
(у лука), или только немного прикрываютъ другъ друга (у тиг
ровой лиліи). Луковками или дгьткою называются маленькія луко
вицы, образующіяся сбоку или внутри старыхъ; онЄ соотвЄт- 
ствуютъ ветвямъ стеблей.

б) Корневище есть подземный, более или менее длинный сте
бель, иногда деревянистый, который образуетъ на своей нижней
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стороні придаточные корни, а почки и листья на верхней (пырей, 
касатикъ, ландышъ). Иногда корневище бываетъ очень укорочено и 
утолщено (зимовникъ или безвременный цв^тъ); такое корневище 
называется клубнелуковицею.

53. Ткани стеблей цвптковыхъ растеній располагаются въ нихт.- 
по двумъ типамъ, изъ которыхъ одинъ характеризуетъ двудольный,щ 
а другой— однодольныя растенія (39). Эти типы легко могутъ быть 
поняты при нікоторомь вниманіи и упражненій. Они всего лучше 
могутъ быть объяснены на трехъ такихъ прим’Ьрахъ, какъ стебли 
льна, дуба и спаржи.

54. Льняное растеніе (изъ двудольныхъ растеній) им-Ьетъ пря
мой травянистый стебель,со многими междоузліями(50), съ листьями 
по всему стеблю и съ цвітами на концахъ вітвей.

Поперечный разрезъ чрезъ стебель, если разсматривать его подъ 
микроскопомъ, показываетъ, что онъ состоитъ изъ цилиндра па
ренхимы ( 6), вертикально прорізапнаго кольцомъ клиновидныхъ, 
сосудисто-волокнистыхъ пучковъ (9), которые, однако, отділени 
другъ отъ друга узкими слоями паренхимной ткани. Центральная 
часть паренхимы называется сердцевиною (д); самая наружная—і 
внгьшнею корою или паренхимою коры, а т і  части паренхимы, кото-

фиг. 17. Поперечны! ра, р1 ъ чрезъ стебель 
дуба, видны г _ !Сины и узше
сердцевинные лучи; снаружи кора; сильно 

уменьшено.

Фиг. 18. Поперечный разрізь чрезъ стебель 
двудольн;іго растенія; (і сеі'дцевііна; каждый 
соїудистоволокнистнй лучекъ состоитъ изъ 
двухъ частей: наружной—лубовой и внут
ренней (большой) древесинной; между 

ними Е0мб1альпый слон.

рыя лежать между сосудисто-волокнистыми пучками и OTДІЛЯЮTЪ ИХЪ; 
другъ‘отъ друга,' сердцевинными лучами. Сосудисто-волокнистые]
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пучки входятъ, частію, въ составъ внутренней коры, частію образуютъ 
древесину (7), состоя изъ древесинноіі ткани (7) съ сосудами (9) и 
изъ лубовой ткани (8 ); древесинная часть каждаго сосудисто-во- 
локнистаго пучка обращена внутрь, къ центру стебля, а лубовая—  
кнаружи. Лубовая ткань сосудисто-волокнистыхъ пучковъ образуетъ 
лубъ, или его называютъ внутреннею корою, а древесинная ткань 
съ сосудами составляетъ древесину стебля.

Поперечный разр'Ьзъ чрезъ однолітнюю в ітку  дуба показываетъ 
такое же расподоженіе тканей, какъ и стебель льна; но въ то время, 
какъ стебель льна умираетъ въ тотъ же годъ, въ которомъ онъ 
выросъ, вітка дуба перезимовываетъ, продолжаетъ расти въ следующее 
літо, выростая въ толщину.

55. Этотъ ростъ въ толщину производится oтлoжeнieмъ новыхъ 
клiтoчeкъ въ промежуткі между лубомъ и древесиною, образовав
шимися въ предъидущемъ году. Эти новыя части тканей состоять 
вначалі изъ ніжньїхь, мягкихъ паренхимныхъ кліточекь, образр- 
ванныхъ весною діятельностію каибіальнаго слоя (лежащаго 
мекду лубомъ и древесиною и состоящего изъ мелкихъ, паренхим
ныхъ кліточекь, способныхъ ділиться; этотъ слой на фиг. 18 пред
ставлень вь виді білаго кольца); эти кліточки превращаются, 
частію, вь новый слой луба, отлагающііїся ковнутри отъ стара- 
го, — а частію —  вь новый сдой древесины и сосудовъ, лежащій 
кнаружи отъ прошлогодняго слоя ихъ.

56. Если не обращать вниманія на нікоторня подробности (какъ 
напр. ,на образованіе паренхимныхъ слоевъ пробки, снаружи луба), 
10 это будетъ ОбЩІЙ ПЛаНЪ, по которому построены стебель и ВІТВИ  

всЬхъ двудольныхъ растеній.
57. ВЬтвь или стебель всякагО’ двудольнаго дерева или кустар

ника, возрастомь боліє одного года, на основаній этого, состоитъ, 
начиная съ центра, изъ а) сердцевины, Ъ) слоевъ древесины съ со
судами, изъ которыхъ самый старый сдой будетъ лежать всего бли
же къ сердцевпні, с) слоя камбія, (1) слоевъ луба, изъ которыхъ 
самый старый есть самый наружный, е) слоевъ паренхимной ткани, 
пзъ которыхъ часто самые наружные суть самые старые, £) сердце- 
винныхь лучей, т. е. тонкихъ участковъ паренхимы, проходящихъ 
между сосудистоволокнистыми пучками, отъ сердцевины кь окружности.
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58. Сердцевина никогда не растетъ послі перваго года своего | 
образованія, но паренхимная, ткань наружной коры часто растетъ,  ̂
прибавляя ежегодно новые слои между лубомъ и существующими уже 
слоями ея; ясными примерами такихъ случаевъ могутъ служить кора 
березы, чинара, пробковаго дуба, сосны.

59. Стебель и в'Ьтви спаржи (однодольнаго растенія) им'Ьютъ совер
шенно другое устройство. Поперечный разр'Ьзъ показываетъ, что стебель 
представляетъ цилиндръ паренхимной ткани, пронизанный отд'Ьльными 
(изолированными) сосудистоволокнистыми пучками (9), расположен
ными не въ кругъ, не въ концентрическіе круги, но разбросанными 
безъ видимаго порядка, по всей паренхимной ткани, и притомъ бол'Ье

скученными въ наружной части стебля. Каж-* 
дый изъ такихъ изолированныхъ сосудисто- 
волокнистыхъ пучковъ состоитъ кнаружи 
изъ лубовыхъ клЬточекъ, ковнутри изъ 
древесинныхъ кл'Ьточекъ, совершенно такъ же, 
какъ и пучки двудольныхъ растеній. Пучки 
эти не утолщаются, орако, чрезъ образо
ваніе новыхъ кл'Ьточекъ.

Фиг. 19. попере̂ й paaptB. 60. Начинэя ОТЪ основанія листьевъ,
стебель однодольнаго растенія. вС Є  СОСуДИСТОВОЛОКНИСТЫб ПуЧКИ ОДНОДОЛЬ-

наго растенія могутъ быть нросл'Ьжены. внизъ по стеблю; отъ ли
ста они сперва дугообразно направляются внизъ и внутрь къ цен
тру стебля, зат4мъ мало по малу идутъ по направленію къ окруж
ности, гд'Ь они т'Ьсно скучиваются. Такимъ образомъ, у однодоль
ныхъ н^тъ настоящей коры и сердцевины, хотя иногда паренхимная 
ткань, окружающая сосудистые пучки, образуетъ бол'Ье или мен'Ье ясно 
отд'Ьляющійся наружный слой, какъ напр. въ драконовомъ дерев'Ь (Dra
caena), въ которомъ также образуются и новые пучки, раснола- 
гающіеся концентрическими кольцами, какъ у двудольныхъ растеній 
(56). Во всЬхъ случаяхъ, однакоже, отд'Ьльные сосудистые пучки 
не утолщаются нрибавленіемь къ нимъ новыхъ кл'Ьточекъ, какъ у 
двудольныхъ,— почему пучки эти называются закрытыми.

61. Выше описанное расположеніе сосудисто-волокнистыхъ пуч
ковъ характеристично для однодольныхъ растеній (39).
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IX .  П о ч к и  и В ' Ь Т В И .

62. Почки образуются осенью, или на концахъ стеблей и ветвей, 
или въ у гл і, образуемомъ листомъ со стеблемъ (въ назухі листа), 
и остаются въ покоі до весны. ОнЄ имеютъ древесину, сердцевину 
и кору, сообщающіяся съ соответственными тканями стебля, съ кото- 
рымъ, слідовательно, онЄ вполнЄ соединяются. ОнЄ обыкновенно 
защищены отъ холода и сырости чешуями, которыя часто покрыты 
камедью или волосками.

Ори растенія удлинняются 
только верхушечными ночками 
(пва, вязъ), другія же и вер
хушечными, и пазушными поч
ками (конскій каштанъ, ясень и 
большинство другихъ деревъ).

63. Почки превращаются въ
облпственныя вЄтви чрезъ уд- 
яинненіе ихъ междоузлій (50), 
и иогутъ нести или одни только 
.чистья, или только цвЄтн, или " -рад«“ «“» ихъ.

т і и другіе вмЄстЄ; въ нЄкоторнхь, рЄдкихь, случаяхъ почки отна- 
цаютъ оть произведшихъ ихъ растеній и образуютъ новыя растенія, 
выпуская корни внизъ, вь  землю, а стебли вверхъ.

Если верхушечная почка производить только соцвЄтіе (75), т. е. 
рядъ цвЄтовь, то ея дальнЄйшій ростъ вверхъ прекращается, а внизу 
ея образуются боковыя почки, которыя и развиваются вь  постоянныя 
ВЇТВИ. Это имЄеть мЄсто, напр., у конскаго каштана и сирени, и есть 
причина угловатаго характера ихъ развЄтвленія. У многихъ полу-де- 
ревянистыхь растеній вЄтви растуть неопределенно долго, пока вер
хушки ихъ не будуть убиты зимними морозами; почки, образовав- 
ШІЯСЯ внизу вь оставшейся части стебля, развиваются следующею 
весною и даютъ такія же вЄтви.

64. Почки могутъ иногда, вмЄсто того, чтобы просто разверты
ваться вь вЄтви, рости вь  ширину и образовать короткіе мясистые
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клубни, примеромъ которыхъ можетъ служить картофель. Подробное 
изслідоваБІе картофельнаго растенія показываетъ, что оно имеетъ 
подземный разветвленный стебель, который несетъ корневыя мочки 
(придаточные корни) и укороченный, мясистыя, шишковатыя вЄтви 
(картофельные клубни), покрытыя такъ называемыми глазками, кото
рыя суть едва развитыя почки, сидящія въ углахъ неразвитыхъ 
листьевъ. ДЄтка или луковичка на сторонахъ луковицы гіацинта 
или крокуса суть тоже почки.

65. Усики виноградной лозы представляютъ также измЄненньїя 
вЄтви, со спирально завивающимися нитеобразными долями, которыя, 
найдя подпорку, закручиваются вокругъ нея, подобно вьющимся 
стеблямъ (51). Равнымъ образомъ, и усы тыквы, огурцовъ и дру
гихъ тыквенныхъ растеній— суть тоже пзмЄненньїя вЄтви, имЄющія 
способность обвиваться вокругъ подпорокъ. Колючки большинства 
растеній суть жесткія, укороченныя вЄтви (боярышникъ, терновникъ). 
(Иглы и шипы имеютъ совершенно другое происхожденіе, которое 
будетъ объяснено позже: 138 с.)

6 6 . РазвЄтвлепіе деревъ есть весьма занимательный предметъ для 
зимняго занятія, полный интереса. Достаточно указать на зигзаго
образный вЄтви дуба, съ закругленными верхушечными почками; на 
красивыя прямыя вЄтви бука— съ ланцетовидными почками; на силь- 
ныя, крЄпкія вЄтви конскаго каштана— съ овальными почками; на 
изящныя подраздЄленньїя вЄточки вяза, подобныя кружевамъ, разсма- 
триваемымъ противъ свЄта. ВсЄ эти характеристическія черты обя
заны формЄ, направленію и положенію верхушечныхъ вЄтвей и по- 
чекъ; онЄ представляютъ одинаковый интересъ какъ для ботаника, 
такъ и для художника.

X. Л и с т ь я .

67. Листья суть расширенія, состоящія изъ паренхимной ткани 
стебля, пронизанныя сосудистоволокнистыми пучками (9). Ихъ назна
ченіе заключается въ томъ, чтобы доставить большую поверхность 
для дЄйствія свЄта и тепла на принятую pacтeнieмъ пищу. Они
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служатъ также для исяаренія излишней воды (27) и погдащаютъ 
углекислоту изъ воздуха (26, 28). '

6 8 . Наружный видъ листьевъ чрезвычайно разнообрааенъ и ха- 
ракт.еристиченъ не только для целыхъ группъ, но также и для от- 
д^льныхъ видовъ растеній. Нижесл̂ дугощіе главнійшіе факты каса
тельно листьевъ обыкновенныхъ растеній должны быть упомянуты.

a) По продолжительности жизни листьевъ, разлпчаютъ растенія 
съ листьями, опадающими ежегодно осенью, и растенія вечнозеленый, 
листья которыхъ живутъ на стебле годъ или несколько летъ.

b ) Положеніе на стебле тоже представляетъ разнообразіе: листья 
располагаются или супротивно, другъ противъ друга, парами (гвозди
ка, кленъ, мята), или чередуясь другъ съ другомъ (липа, береза, ва
силекъ), или мутовкою, кольцомъ вокругъ стебля (подмаренникъ, водя
вая сосенка), или, наконецъ, пучками (лиственница, сибирскій кедръ).

c) Прикрепленіе къ стеблю происходитъ или помощію черешка—  
И тогда листъ называется черешковымъ (липа, кленъ), или влага
лища (злаки, осоки), или сама пластинка непосредственно прикреп
ляется къ стеблю и тогда листъ называется сидячимъ. Черешокъ 
прикрепляется или къ основанію пластинки, какъ это бываетъ у боль
шинства растеній, или къ центру ея (настурцій или капуцинъ, во- 
дяныя кувшинки).

(І) Листья бываютъ или простые (тополь, дубъ, береза), или 
сложные, когда они составлены изъ несколькихъ меньшихъ листоч- 
ковъ, сидящихъ на общемъ черешке (ясень, рябина, розанъ, горохъ).

е) Край листа можетъ быть или цгьльнымъ (ленъ), или зубча- 
тымъ, съ зубцами, обращенными вверхъ (липа) или кнаружи (черто- 
полохъ), или лопастнымъ (дубъ, плющъ), или разсеченнымъ (боярыш- 
никъ),или перистораздельнымъ,т. .е. разсеченнымъ съ каждой сторо
ны почти до середины (одуванчикъ), или многораздельнымъ, т. е. много
кратно разсеченнымъ на много небольшихъ частей (тысячелистникъ).

£) Листья могутъ быть снабжены прилистниками, т . е. имёть 
придатки у основанія черешка, которые бываютъ или неопадающіе 
(розанъ, горохъ), или падучіе, т. е. рано опадающіе (яблоня, ива, 
дубъ); нередко также листья не имеютъ прилистниковъ (подсолнеч- 
никъ, капуста).

3
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g) Между сложными листьями разлпчаютъ: пальчатые 
тые),. когда листочки расходятся подобно пальцамъ (конскій каштанъ, 
лупинъ), и перистые, у которыхъ листочки расположены въ су- 
противныя или чередующіяся пары, причемъ иногда или имеет
ся конечный непарный листочекъ (ясень, рябина), или его н^тъ 
(горохъ).

Ь) Прочіе признаки, касающіеся формы, строенія, поверхности, 
цвета и запаха, весьма многочисленны и могутъ быть ■ употреблены 
какъ упражненія въ наблюденіи для начинающихъ.

69. Способъ, какимъ листья расположены, сложены или сверну
ты въ почке, 'листосложеніемь, и оно есть превос
ходный предметъ наблюденія для начинающихъ. Такъ, напр., у зла
ковъ и у вишни листья просто свернуты одинъ вокругъ другаго; у 
яблони они прикрываютъ другъ друга, располагаясь супротивными 
парами; у касатика (ириса) они остро сложены другъ надъ другомъ; 
у папоротниковъ они завернуты спирально внутрь, начиная съ вер
шины, какъ у улитокъ; у груши и яблони края каждаго листа за
вернуты внутрь; у розмарина и ивы края завернуты назадъ; -у ви
нограда, бука и крыжовника каждый листъ сложенъ складками.

70. Главная составная часть всехъ листьевъ есть паренхима (7), 
переходящая въ паренхиму стебля. Она пронизана сосудисто-волокни
стыми пучками (9), имеющими также соединеніе съ пучками стебля. 
Такимъ образомъ, листовыя ткани, подобно тканямъ ночки (62), 
находятся въ полномъ соединеніи съ соответствующими тканями 
стебля.

71. Поперечный разрезъ черезъ листъ показываетъ, начиная съ 
верхней его поверхности: а) тонкую кожицу (эпидермисъ) изъ 
сплющенныхъ прозрачныхъ клеточекъ ( 6); Ь) слой вытянутыхъ ци- 
линдрическихъ клеточекъ, довольно плотно соединенныхъ между собою 
и наполненныхъ зернами хлорофилла (16); с) несколько слоевъ слабо 
соединенныхъ между собою неправильныхъ клеточекъ, съ воздуш
ными ходами между ними; (і) слой кожицы, подобной той, какая на
ходится на верхней стороне листа.

Лубовая часть сосудистоволокнистыхъ пучковъ листа (нервовъ) 
обращена къ нижней поверхности, а древесинная, обыкновенно вмЄ-
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сті со спиральными сосудами, находится ближе къ верхней поверх
ности листа.

72. Кожица усіяна дыхательными отверстия
ми, устьицами (рис. 21), которыя обыкновенно 
состоятъ изъ двухъ полулунпыхъ кліточекь кожи
цы, окаймляющихъ овальное отверстіе. Устьица боль
шинства растеній открываются боліє значительно 
на с в іт і, чімь въ темноті, и это должно йміть 
сйдствіемь усиленіе иснаренія днемъ (27).

Стекловидный блескъ поверхности листьевъ зави
ситъ отъ свойства и прозрачности кожицы, сквозь 
которую просвічивають нижележащія кліточки, на-

Фиг. 21. Куоочевъ ко-
полненныя зелеными зернами хлорофилла (16). жищн еъ устьицею.

73. Нервація или распреділеніе сосудистыхъ пучковъ въ листі, 
въ большинстві случаевъ, значительно различно у двудольныхъ и 
однодольныхъ растеній. У первыхъ —  одинъ или нісколько пучковъ 
входятъ въ черешокъ (или въ самый листъ, когда онъ сидячій) и 
обыкновенно идутъ къ верхушкії листа, въ виді средней жилки 
(швнаго нерва), или посылаютъ в ітви  во всякую долю листа; вм істі 
съ тімь; съ каждой стороны главнаго нерва отходятъ в ітви , кото
рыя тоже даютъ ВІТОЧКИ, соединяющіяся другъ съ другомъ и обра- 
зующія сіть, у  большинства однодольныхъ растеній— или многіе сосу
дистые пучки входятъ въ листъ и проходятъ по ДЛИНІ его, соединяясь на 
его вершині,— или одинъ такой большой пучокъ разбивается у основанія 
лета на нісколько,которые и идутъ по нему, сходясь только на его вер
шині; у большинства однодольныхъ растеній эти главные сосудистые 
пучки соединены между собою прямо поперечными ВІТВЯМ И. Хотя эти 
правила иміють исключенія, но они все-таки достаточно постоянны 
и иміють значеніе для того, чтобы по нерваціи листа, вм істі съ 
другими, выше изложенными признаками (39,  53 и 60), можно было 
отнести изслідуемое растеніе кь одному изъ двухъ классовъ.

74. Смерть и ОТДІЛЄНІЄ' листа, предшествующія опаденію его отъ 
материнскаго растенія, происходять не случайно, но являются слід- 
ствіемь слідующихь причинъ.

Первая и главная причина есть та, что у основанія листа, или
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его черешка (если онъ имеется), происходитъ образованіе особаго по̂  
перечнаго слоя кл'Ьточекъ, начинающееся послі окончанія д'Ьятельности! 
листа, но до начала его смерти; два иараллельныхъ ряда кл'Ьточекъ  ̂
составляющихъ этотъ слой, называемый раздгьлгтельнымъ^^ъ.ъ'ъьщ 
няются вскор'Ь другъ отъ друга и т-Ьмъ обусловливаютъ опадені 
листа, оставляющаго посл'Ь себя гладкій сл'Ьдъ. Второю причиною 
бываеггъ .то, что листъ весною быстро достигаетъ своего полнаго раз
витія, между т'Ьмъ какъ та в'Ьтвь, на которой онъ сидитъ, продол
жаетъ еще утолщаться, всл’Ьдствіе чего ткани въ м'Ьсті соединен!« 
листа со стеблемъ стремятся разъединиться. Третьею причиною могуп 
быть жидкости, принятыя корнемъ и идущія въ листъ; ОНІ содер
жатъ минеральныя вещества, большая часть которыхъ отлагается м 
тканяхъ листа, такъ сказать засоряя ихъ, м'Ьшая имъ выполнять ихі 
отправленія и т'Ьмъ ускоряя смерть ихъ. Это доказывается сжиганіезп 
листьевъ весною, когда они даютъ мало золы, между т'Ьмъ какі 
осенью они даютъ ея бол'Ье, ч'Ьмъ даже древесина. Кром-Ь того, зам'Ь- 
чательно, что вещества, находящіяся въ опадающихъ листьяхъ, суп 
т'Ь, которыя потеряли свою ц'Ьнность для растенія. Крахмалъ, б і і  
ковыя вещества, вм'Ьст'Ь съ наиболіе важными мішеральннми вб 
ществами, каковы, напр., фосфорная кислота и соли калія,— перех» 
дятъ въ остающіяся части растеній, еще задолго до опаденія листьев'ь

X I. ЦвЬТОРАСПОЛОЖЕНІ Е .

75. Этимъ словомъ обозначаютъ распреділеніе цвітовь на стебл 
или в ітв и  растенія, которое происходитъ по многимъ, весьма разли» 
нымъ планамъ.

76. Самое простійшее цвіторасположеніе есть то, когда растеніі 
(напр, тюльпанъ) иміеть одинъ цвітокь и его ножка {цвгьтоножка 
заканчиваеть собою стебель; ближайшее къ этому есть то, когда одн- 
нокіе ЦВІТКИ сидять въ пазухахь листьевъ (черника). Когда же цв'1- 
точная ножка несетъ много цвітовь, то форма цвіторасположенії 
зависитъ отъ расположенія меньшихъ цвітоножекь (несущихъ цвітки 
на общей цвітоножкі (цвіточномь стержні) и отъ порядка, въ к(̂  
торомъ ц в ітн  распускаются.
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77. Порядокъ, въ которомъ ц в ітн  распускаются на растеній или 
на в'Ьтви, ихъ несущей,— есть весьма важный признакъ для наблюде- 
ВІЯ, У лютика цв'Ьтокъ, который заканчиваетъ собою стебель рас
тенія, распускается прежде другихъ; зат'Ьмъ распускается ближайшій 
къ нему цв'Ьтокъ,— и такъ продолжается до тЬхъ поръ, пока не рас- 
цв'Ьтетъ самый дальній цв’Ьтокъ. Этотъ же самый порядокъ распу- 
скавія можно зам'Ьтить у мокрицы, гвоздики и др., хотя у нихъ бо
ковые цв'Ьты сидятъ на нон:кахъ, которыя вытягиваются и переро
стають ту, которая несла цв'Ьтокъ, расцв'Ьтпіій сперва. їа к ія цв’Ь- 
торасположенія называются центробгьжными, потому что порядокъ 
распусканіа цв'Ьтовъ въ нихъ идетъ съ центра ихъ и продолжается 
кнаружи,— или опредшенными, потому что у нихъ всякая в'Ьтвь 
заканчивается цв'Ьткомъ и зат'Ьмъ далЬе не удлинняется.

У наперстнянки, одуванчика, левкоя и весьма значительнаго числа 
другихъ растеній порядокъ распусканія цв’Ьтовъ обратный только-что 
описанному: у нихъ самый наружный цв’Ьтокъ, лежащій всего дальше 
огь центра цв’Ьторасположенія, распускается сперва, а цв’Ьтокъ самый 
внутренній (или, что то же, заканчивающій собою стебель) расцв'Ьтаетъ 
ПОСЛ’Ь вс’Ьхъ. Это— цв'Ьторасположенія центростремительныя,шъя(, 
называемыя неопределенными, потому что цв’Ьточный стебель про
должаетъ рости и ПОСЛ’Ь того, какъ первый цв'Ьтокъ развился. 
Когда цв'Ьты скучены, это различіе въ норядк'Ь распусканія отлично 
видно; такъ, напр., цвЬторасноложеніе бузины центроб'Ьжное, а цв'Ь- 
торасположеніе маргаритки иди моркови— центростремительное. Вор
сильная шишка представляетъ очень р'Ьдкое исключеніе: въ ней срёд- 
н1е цв'Ьты, на половин'Ь высоты довольно значительно вытянутой го
ловки, распускаются сперва, и дальн'Ьйшее распусканіе идетъ одно
временно вверхъ и внизъ отъ середины. Такое Цв'Ьторасиоложеніе 
называется смгьшаннымъ.

78. Обыкновенно встр'Ьчающіяся формы цв'Ьторасположеній слЄ- 
дующія:

a) Колосъ, когда цв^ты непосредственно сидятъ на удлиненномъ 
цвЄтоносЬ (подорожникъ). Сережка есть колосъ, опадающій пос- 
й  отцв'Ьтанія (обыкновенный ор'Ьхъ, дубъ, тополь, береза).

b) Кисть есть такой колосъ, у котораго цв'Ьты сидятъ на об-
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щемъ цвітоносі на цвітоножкахь .(смородина, наперстнянка, резеда, 
черемуха).

с) Ъъголовкгь— ц вітн  почти сидячіе и скучены въ короткое, плот
ное цвіторасположеніе (маргаритка, клеверъ, одуванчикъ, ромашка, 
скабіоза).

(і) Метелка есть кисть, въ которой каждая цвітоножка развітв- 
лена (виноградъ, сирень, таволга).

е) Въ зонтикгь вс і цвітоножки выходатъ какъ-бы изъ одной 
точки на вершині стебля, и вс і оні равной величины (лукъ, пер- 
вoцвiтъ, вишня); когда цвітоножки, расположенныя зонтикомъ, не- 
сутъ не цвітки, а зонтички изъ цвiтoвъ, то такой зонтикъ назы
вается сложнымъ (морковь, петрушка, укропъ, тминъ).

£) Въ щиткгь вс і ц в ітн  находятся на одной висоті, но на 
ножкахъ разной ддинн, такъ какъ оні выходатъ съ разныхъ міст^ 
цвітоноса (боярншникъ, липа).

79. Листочки, находящіеся въ цвіторасположеніи, представляють 
изміненіе тi}cъ же листьевъ, которые находятся на стеблі; только 
они служатъ для другой ціли, будучи обнкновенно защитными пок
ровами для молодаго цвітка. Т і  изъ нихъ, которые находятся при 
основаній цвітоножки или на ней самой, называются прицвтьтт- 
камщ листочки, сидящіе при основаній иди вокругъ головки, зон
тика или даже цвітка, бываютъ часто сближены другъ съ другомъ 
и тогда образуютъ поволоку или обвертку, которая можетъ со
стоять или изъ одного ряда листьевъ (морковь), или изъ многихъ 
рядовъ (подсолнечникъ, чашка у дубоваго желудя).

X II. Ц в ъ т о к ъ .

80. Назначеніе цвітка состоитъ въ томъ, чтобы образовать сімя, 
для размноженія растенія.

81. Цвiтoкъ состоитъ изъ одного иди нicкoлькиxъ рядовъ орга
новъ, собранныхъ вокругъ вершины цвітоножки и составляющихъ цве
точные круги. Они значительно различаются по формі, цвіту 
и величині, но всі сохраняютъ то же отношеніе къ стеблю, какъ п 
листья, будучи только видоизміненіями ихъ. Вс і эти органы разви-



НАЧАТКИ БОТАНИКИ. 39

Баются по .одному типу, хотя они принимаютъ различныя формы и 
выполняютъ разныя назначенія, сообразно потребностямъ растенія.

82. Прежде описанія отд'Ьльныхъ цв’Ьточныхъ органовъ, полезно 
для начинающаго познакомиться съ ихъ числомъ, формою и относи- 
тельвымъ положен1емъ въ цв'Ьткахъ, въ чемъ они значительно 
различаются другъ отъ друга: это весьма облегчитъ дальнейшее изу
ченіе. Начиная снаружи, цв'Ьтокъ им'Ьетъ сл'Ьдующіе цв'Ьточные круги:

a) Чашечка, защищающій органъ. Она образуетъ первый иди 
наружный кругъ, обыкновенно зеленаго цв'Ьта, и ея листочки, назы
ваемые чашелистиками, могутъ быть иди отдельными (свобод
ными), или сросшимися между собою, въ виде чашки или трубки, 
вполне или только частію.

b) Винчикъ, привлекающій органъ. Онъ образуетъ второй кругъ, 
бываетъ белымъ или окрашеннымъ (очень редко зеленымъ), съ ц Є- 
іію привлекать насекомыхъ къ цветку, для чего часто выделяется 
и медъ, на особыхъ местахъ внутри его. Его листочки, называемые 
лепестками, могутъ быть иди свободны, или сростаться между со
бою въ чашку, трубку, кодокодьчикъ, воронку и т. д.

c) Тычинки, обыкновенно тонкіе органы, образуютъ третій кругъ. 
Оне состоятъ изъ нити, на вершине которой насажено двулопаст
ное тело, называемое пылъникомъ и содержащее медкій желтый 
порошокъ— цвгьтенъ или пыльцу, необходимую для образованія се
мянъ. Нити— или могутъ отсутствовать, или срастаться въ трубку и 
въ пучки, иди оставаться совершенно свободными,— какъ это бываетъ 
и съ пыльниками.

(І) Пестикъ иди пдодникъ составляетъ самый внутренній или 
четвертый кругъ и представляетъ гораздо болЄе измЄнєній, чемъ 
предьидущіе круги. Въ своей нрост'Ьйшей форме (горохъ, бобы) онъ 
представляетъ листъ, сложенный вдоль, по средине, края котораго 
срослись такъ, что онъ образуетъ пустой мешокъ [завязь или яич- 
никъ)', верхушка его съуживается въ тонкую иди бодЄе толстую 
трубку— столбикъ, который заканчивается одною или несколькими 
шероховатыми, влажными, часто вздутыми концами (рыльцами). 
Когда пестикъ не пмеетъ столбика, тогда рыльце сидитъ прямо на 
завязи.
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Этотъ листъ называется плодолистикомъ\ онъ несетъ на своей 
внутренней (закрытой) поверхности одно или нисколько маленькихъ 
т15лецъ {яичекъ или сгьмяпочекъ), назначенныхъ, послЄ оплодотво- 
ренін д'1йств1емъ цвітени, произвести Семена. Бобъ гороховаго ра
стенія состоитъ изъ одного такого плодолистика со многими яич
ками; каждый цв'Ьтокъ лютика (Ranunculus) им'Ьетъ много такихъ 
ОТД'ЬЛЬНО (5Т0ЯЩИХ1> плодолистиковъ, съ однимъ аичкомъ въ каждомъ 
изъ нихъ, со столбикомъ и съ рыльцемъ. Когда въ цв'Ьтк'Ь нахо
дится несколько плодолистиковъ, то они могутъ быть или свободны— 
стоять ОТД'ЬЛЬНО другъ отъ друга (лютикъ, водосборъ, п1онъ, сусакъ), 
или сростаться между собою своими, краями,— такъ, что все вмЄсті 
образуютъ одно гнездо или полость (анютины глазки, гвоздика, 
ива),— или, сростаясь, образуютъ столько гнездъ, сколько нлодожисти- 
ковъ срослось между собою (лилія, лукъ, ирисъ). Когда плодоли
стики сростаются, то ихъ столбики могутъ тоже сростаться, или 
оставаться свободными; рыльца же могутъ оставаться свободными н 
тогда, когда столбики срослись. Число плодолистиковъ, входящихъ 
въ составъ сросшагося сложнаго пестика, можетъ быть часто опре
делено или по числу гнездъ въ завязи, или по числу столбиковъ 
или рыльцевъ.

е) Цветочное ложе есть вершина цветоножки, несущая цветоч
ные органы. Дискомъ называется утолщенная часть ложа между 
плодникомъ и венчикомъ или чашечкою; онъ часто бываетъ вздутъ 
(рута, липа) и выделяетъ медъ,— или на немъ находятся чешуйки 
и бугорки. Тычинка прикрепляются или вокругъ него, или на немъ, 
или между нимъ и завязью.

83. Если цветокъ имеетъ все эти четыре цветочныхъ круга (81),^ 
то онъ называется полнымъ\ какого нибудь нетъ,— то ме-Я
полнымъ. Чашечку и венчикъ вмЄстЄ называютъ околоцвгьтт- 
помц также и тогда, когда чашечка не отличается отъ венчика 
или когда какого нибудь изъ этихъ органовъ недостаетъ, наруж
ный цветочный кругъ получаетъ названіе околоцвгьтнша.

Изъ числа цветочныхъ круговъ чашечка редко отсутствуетъ, в Єнчикь 
мєнЄє редко. Тычинки и пестики могутъ не быть въ  цвЄт к Є одновре
менно; также могутъ отсутствовать или только тычинки или только
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пестики; ВЪ этомъ посіЄднемъ случа-Ь, недостающіе органы находятся въ 
соотв4тствующихъ неполныхъ цветкахъ или того же самаго экземпляра 
растенія, или на другомъ экземпляр .̂ Весьма немногіе цвітки им̂ Ьготъ 
меніе, ч-Ьмъ два чашелистика или два лепестка; но многіе не им г̂отъ 
1яп тычинокъ, или пестиковъ. Наконецъ, весь цветокъ можетъ со
стоять только пзъ единственной тычинки или единственнаго пестика.

Неправильный цв’Ьтокъ есть такой, въ которомъ одинъ или н’Ь- 
сколько листочковъ чашечки или вінчика большихъ разм’Ьровъ или 
другой формы, ч'Ьмъ другіе (горохъ, акація, анютины глазки, ноч
ная фіалка). Въ правильномъ цв'Ьткі этого не зал’Ьчается, и вс і 
члены каждаго круга равны и сходны другъ съ другомъ.

Симметртесшмъ называется такой правильный цвітокь, у 
котораго число чашелистиковъ, лепестковъ и тычинокъ или одина
ково, пли кратное одно отъ другаго.

84. Главныя разлпчія въ цвітахь зависятъ: а) отъ отсут- 
СТВІЯ одного или большего числа упомянутыхъ цвіточннхь круговъ 
п отъ формы т іх ь ,  которые находятся; Ь) отъ того, будутъ ли от- 
дільння члены круговъ свободны, или слиты между собою; с) бу
дутъ ли члены одного круга связаны съ членами другихъ сосіднихь 
круговъ (боліє наружнаго или боліє внутренняго), и d) отъ поло- 
женія каждаго круга на ложі. Изъ этихъ различій наиболіе різко 
различіе въ положеній завязи; она ішогда бываетъ поставлена выше ча
шечки (земляника, малина, макъ, тюльпанъ), иногда видимо ниже ея 
(подсніжникь, огурецъ, тыква, крыжовникъ). Послідній случай проис
ходитъ вслідствіе разныхъ причинъ: или завязь бываетъ погружена въ 
верхнюю часть цвітоножки (ложа) и сростается сънею въ одно тіло ; 
пли отъ того, что НИЖНІЯ части чашечки нрикріпляются къ стін- 
камъ завязи; въ другихъ случаяхъ вінчикь, дискъ и тычинки рас
полагаются надъ поверхностію завязи— и тогда они оказываются какъ 
бы прикріпленньши надъ нею. Роза (фиг. 31) и яблоко (фиг. 32) 
представляютъ ясные нримірн того случая, когда завязь бываетъ 
погружена въ вершину цвітоножки.

85. Весьма было бы полезно нижепоименованные цвітьіразсмо- 
тріть, назвать каждую часть ихъ и опреділить ея назначеніе; 
когда это будетъ сділано, тогда можно будетъ описывать органы
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сообразно ихъ изміненіянь. При этомъ изученіи необходимо, прежде 
всего обратить вниманіе на сіЄдующіе пункты:

a) Полный ли цв'Ьтокъ (83) или н'Ьтъ, и какихъ круговъ не
достаетъ.

b ) Какое число членовъ въ каждомъ круг'Ь, стоятъ ли они су
противно или чередуясь съ членами нредъидущаго круга.

c) Свободны ли члены каждаго круга, иди соединены между собою 
и съ членами сос'Ьднихъ круговъ,— наружнаго или внутренняго.

(І) Правильный или неправильный цв'Ьтокъ (83).
е) Двуполый ли цв'Ьтокъ, т. е. им'Ьетъ ли онъ и тычинки, и 

пестики (лютикъ, горохъ), или однополый, ИМ'ЬЮЩІЙ только или 
одн'Ь тычинки или пестики; въ посл'Ьднемъ случа'Ь; находятся-ли оба 
рода цв'Ьтовъ— тычиночные и пестичные— на одномъ и томъ же рас
теши, называемомъ тогда однодомнымъ (дубъ, ор'Ьхъ), или на раз
ныхъ растеніяхь (ива, обыкновенная крапива, конопля); посл'Ьднія 
растенія называются двудомными.

£) Находится ли чашечка выше или ниже завязи.

1
1

А. Полные цвгьты, съ нижнимъ околоцвтпнтомъ (Чашечка 
в'Ьнчикъ прикреплены ниже завязи).

Лютикъ (фиг. 22). Цв'Ьтокъ правильный. Чашечка изъ 5 сво-! 
бодныхъ чашелистиковъ. Венчикъ пзъ 5 свободныхъ лепестковъ, че

редующихся .съ чашелистика
ми. Тычинокъ много, прц- 
крепленныхъ на ложе. Пес
тиковъ много, они свободны.’ 

Ежевика (фиг. 23). ЦвЬ- 
токъ правильный. Чашечка 
состоитъ изъ 5 чашелисти- 
ковъ, соединенныхъ у осно- 
ван1я. Венчикъ изъ 5 сво
бодныхъ лепестковъ. Тычи
нокъ много, прикрепленныхъ 

къ чашечке. Пестиковъ много, они свободны.

Фе г . 22 . ЦродольныЙ разр^аъ  чрезъ ц в іт о к ь  лютика, 
увеличеиъ.
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|Пакъ-Ф1оль (фиг. 2 4 — 25). ЦвЬтокъ почти правильный. Ча
шечка пзъ 4 свободныхъ, не сросшихся чашелистиковъ; два изъ нихъ 
прикреплены ниже двухъ 
остальныхъ. Венчикъ изъ
4 свободныхъ лепестковъ.
Тычинокъ 6 , две изъ 
нихъ короче остальныхъ 
и прикреплены противъ 
Ш1же— стоящихъ чашели
стиковъ. Пестикъ одинъ, 
состоитъ изъ 2 плодоли
стиковъ, образующихъдву- 
гн'Ьздную завязь— съ очень
короткимъ столбикомъ и съ надрезаннымъ рыльцемъ.

Фиг* 23. Продольный разріах чрезъ цвіЬтокь ехевивв; 
уведнченъ.

Фиг. 24. Продольный разр-Ьзъ черезъ цв4токъ 
дакъ*ф1оля; увеличенъ.

Фиг. 25. ТычинЕи лакъ-ф10ла; уведьчввъ.

Гвоздика. Цветокъ правильный, съ несколькими прицветни
ками. Чашечка состоитъ изъ 5 чашелистиковъ, сросшихся въ трубку, 
вверху пятизу5чатую. Венчикъ изъ 5 свободныхъ лепестковъ-, чере
дующихся съ чашелистиками. Тычинокъ 10; пять изъ нихъ чере
дуются, а другія пять супротивны лепесткамъ. Пестикъ состоитъ изъ 
двухъ сросшихся плодолистиковъ, образующихъ одногнездную завязь 
съ двумя столбпками.
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Мальва (фиг. 26). Цветокъ правильный, съ тремя прицвітни
ками. Чашечка изъ 5 свободныхъ чашелистиковъ. Лепестковъ 5, че

редующихся съ чашелистиками и сое
диненныхъ при основаній. Тычинокъ 
очень много, нити ихъ срослись въ 
трубку, которая прикріплена къ осно
ванію лепестковъ. Пестикъ состоитъ 
изъ многихъ плодолистиковъ срос
шихся, боками; столбики тоже срос- 
шіеся, но рыльца свободны.

Горохъ (фиг. 27). Цвітокь не
правильный. Чашечка изъ 5 срос
шихся чашелистиковъ. В інчикь изъ
5 совершенно неравцыхъ лепестковъ, 
изъ которыхъ два— самыхъ внутреп-

Ф лг. 26. Продольной разрезъ чрезъ цветокъ НИХЪ“ МЄЖДУ СОбОЮ СПаЯНЫ. ТыЧИНОКЪ
мальвы; уведи,. ^0  ̂ ^3  ̂ которыхъ 9 срослись между

собою, а 1 свобора. Пестикъ состоитъ изъ 1 плодолистика, со стол
бикомъ и рыльцемъ.

Первоцв^тъ (фиг. 28 и -29). Ц в і
токь правильный. Чашечка изъ 5 срос
шихся чашелистиковъ. В інчикь состоитъ ■: 
изъ 5 лепестковъ, сростающихся внизу въ - 
виді трубки. Тычинокъ 5, противуполож- .
ныхъ лепесткамъ; нити тычинокъ сроста- ;
ЮТСЯ съ ПОСЛІДНИМИ. Пестикъ одинъ, съ 
одногніздною завязью, съ 1 столбикомъ 
и рыльцемъ.

Глухая крапива (фиг. 30). Цвітокь ■ 
неправильный. Чашелистиковъ 5, сросших- 
ся чашкообразно. Вінчикь изъ 5 лепест- < 
ковъ, сросшихся въ трубку, раздвоенную I 
наверху въ виді двухъ губъ. Лопасти его ] 

^^гороіі^увмнадаї!*’"’“  ЧЄрЄДуЮТСЯ СЪ ЧашеЛИСТИКЭМИ. Тычинокъ I



НАЧАТКИ БОТАНИКИ. 45

4, изъ нихъ 2 короче остальныхъ двухъ. Пестикъ состоитъ изъ 2 
плодолистиковъ, образующихъ 4-гн'Ьздную завязь, съ однимъ стол-

Фиг. 28. Продольный разр'Ьзъ чрезъ цветокъ 
китайскаго дв|воцв*та; увелич.

бикомъ и раздвоеннымъ рыльцемъ.

Фиг. 29. Поперечный разр^^ъ чрезъ завязь; 
увеличенъ.

в. Полные цвгьты, съ верхтшъ 
околоцвгьтншомъ (чашечка и вгьнчшъ 

пршргыглены выше завязи).

Роза (фиг 31). Цв’Ьтокъ правильный.
Чашечка изъ ’ 5 чашелистиковъ. В'Ьнчикъ 
изъ 5 свободныхъ лепестковъ, чередующих
ся съ чашелистиками. Тычинокъ много, при- 
крЬплены къ чашечке. Многочисленные сво
бодные пестики погружены въ углубленную 
вершину цветоножки.

Яблоня (фиг. 32). Цветокъ п р а ви ль-зо  
ный. Чашечка изъ 5 чашелистиковъ. Вен- му̂ о® крапивы; уведи»,
чпкъ изъ & свободныхъ. лепестковъ, чередующихся съ чашелистиками. 
Тычинокъ много, прикрепленныхъ къ чашечке. Пестикъ состоитъ 
изъ 5 сросшихся боками плодолистиковъ, каждый съ 1 столбикомъ.

Крыжовникъ. Цветокъ правильный. Чашечка изъ 5 чашели
стиковъ. венчикъ изъ 5 свободныхъ лепестковъ. Тычинокъ 5, че



46 СЕМЬЯ И ШКОЛА.

редующихся съ лепестрами и прикр’Ьпленныхъ къ чашечке. Пестикъ 
состоитъ изъ 2 сросшихся плодолистиковъ, образующихъ одногнізд
ную завязь, съ двумя, столбиками.

Фиг. 31. Продольный разрізг чрезъ цв’Ьтовъ 
розы; уведач.

Фпг. 32. Продольный разрізь чрезъ цв4токъ 
абюни; увеївч.

Колокольчикъ. Цветокъ правильный. Чашечка изъ 5 чаше
листиковъ. венчикъ состоитъ изъ 5 сросшихся лепестковъ, чере- 
редующихся съ чашелистиками. Тычинокъ 5, чередующихся съ ле
пестками и прикрепленныхъ на вершине завязи. Пестикъ состоитъ 
изъ 3 или 5 сросшихся между сообою плодолистиковъ, образующихъ 
3 иди 5— гнездную завязь, съ 1 столбикомъ и съ 3 или 5 рыль
цами.

Бузина. Цветокъ правильный. Чашечка изъ 5 чашедпстиковъ. 
венчикъ изъ 5 сросшихся лепестковъ, чередующихся съ чашелисти
ками. Тычинокъ 5, прикрепленныхъ къ венчику и чередующихся съ 
лепестками. Пестикъ изъ 2 сросшихся плодолистиковъ, двугнездный, 
съ 1 столбикомъ и 3 раздедьнымъ рыльцемъ.

Жимолость. Цветокъ неправильный. Чашечка представляется въ 
виде 5 маленькихъ зубцовъ. Венчикъ изъ 5 лепестковъ сросшихся 
въ трубку. Тычинокъ 5, прикрепленныхъ къ венчику, чередующихся 
съ лепестками. Пестикъ состоитъ изъ 3 сросшихся плодолистиковъ, 
трехгнезрый, съ 1 столбикомъ и рыльцемъ:

Маргаритка (фиг. 33 и 34). Цветки двухъ формъ, собраны 
въ плотную головку, окруженную зелеными прицветниками. На
ружные цветки одноподовые, неправильные, белые. Венчикъ ихъ 
белый, состоитъ изъ 5 лепестковъ, сросшихся въвиде узкаго, длин-
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наго язычка пли луча. Тычинокъ нЬтъ. Пестикъ одногнЬздный съ 
однимъ столбикомъ и двойнымъ рыльцемъ.

Внутренніе ц в і
ти обоеполые, пра̂  
впльные, иміють б І н -  
чикъ состоящій изъ 4 
Ий 5 лепестковъ срос
шихся въ желтую 4 —
5 надрезанную трубку. 
Тычинокъ 4 или 5, 
прикріпленньїхь к ьв ін - 
чику; . ихъ пыльники 
срослись между собою. 
Пеотикъ такой же, какъ 
и у наружныхъ цвітовь.

Фиг. 33. Продольный разр'Ьзъ чрезъ головку маргаритки, увелич. 
Фиг. 34. Внутренній цв'Ьтовъ изъ головки маргаритки, увелич.

С. Неполные цвпты, съ нижнимъ околоцвгьтникомъ.

Конекій щавель. Цвітокь правильный. Околоцвітникь изъ 6 
почти свободныхъ частей. Тычинокъ 6, прикріпленпнхь къоснова- 
нію околоцвітника, чередующихся съ его листочками. Пестикъ со
стоитъ изъ 3 сросшихся плодолистиковъ, образующихъ одно гніздо 
и 3 столбика.

Волчьи ягоды (фиг. 35). Цвітокь правильный. Околоцвітникь 
состоитъ изъ 4 сросшихся листковъ. Тычи
нокъ 8, прикріпленньїхь къ околоцвітнику, 
изъ нихъ 4 верхнихъ противуположны, 4 
нижнихъ чередуются съ листочками около
цветника. Пестикъ состоитъ изъ одного од- 
ногнізднаго плодолистика, съ 1 столбикомъ и 
рыльцемъ.

Тюльпанъ (фиг. 36). Цвітокь правиль
ный. Околоцвітникь изъ 6 свободныхъ лис
точковъ. Тычинокъ 6, противуположныхъ 
листочкамъ околоцвітника. Пестикъ состоитъ Фиг. 35. Продольныб разр'Ьзъ чрезъ

цв-Ьтовъ волчьяго лыка, увеляч.
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ИЗЪ 3 плодолистиковъ, образующихъ 3 гніздную завязь, съ 1 стол
бикомъ и съ З-лопастнымъ рыльцемъ.

в .  Неполные цвп>ты, съ верхнимъ 
околоцвгьтникомъ.

Нарцисъ (фиг. 37). Цв’Ьтокъ пра
вильный. Околоцв’Ьтникъ изъ 6 листоч- 
ковъ, съ коронкою на вершин'Ь. Тычи
нокъ 6, прикр’Ьпленныхъ къ основанію 
околоцв’Ьтника и противуположныхъ его 
листочкамъ. Пестикъ состоитъ ■ пзъ 3 
сросшихся плодолистиковъ, образующихъ 
3 —  гн'Ьздную завязь, столбикъ п . 
рыльце.

Ятрышникъ (фиг. 43). Цв’Ь- 
• токъ неправильный. ОколоцвЬт- 

никъ неиравильный, изъ 6 лис
точковъ. Тычинка 1, сросшаяся 
со столбикомъ. Пестикъ изъ 3 
сросшихся плодолистиковъ, обра
зующихъ одногн’Ьздную завязь.

Фиг. 36. Продольный разрезъ чрезъ. 
. цв^тоЕЪ тюльпана, увел.

Фиг ЗТ.Продольной разрізь чрезъ цветокъ нарциса.

Е .  Двгьты безъ настоящаго 
околоцвп>тнша.

Ива, верба (фиг. 38 и 39). 
Цветы собраны въ сережки (78). Фнг. 39. ЖенСБІй 

ЦВ^ТОБЪ *ивіі; увелт.
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Сережки двухъ родовъ на различныхъ растешяхъ; оба рода состоятъ 
нзъ прикрывающихъ чешуй; чешуи одного рода сережекъ прикры
ваютъ каждая д в і или нисколько тычинокъ; каждая же чешуйка 
другаго рода сережки ирикрываетъ одинокій пестикъ. Пестикъ изъ 
2 сросшихся плодолистиковъ, образующихъ одногніздную завязь съ 
2 столбиками.

Пшеница (фиг. 40). Ц в ітн  собраны колосками; цвітки со
стоятъ изъ 2 маленькихъ чешуекъ (околоцвітника), 3 тычинокъ и 
1 пестика,— все это заключено въ два ряда 
зеленыхъ ирпцв'Ьтниковъ. Пестикъ одно
гніздний. съ 2 столбиками.

86. Уже было сказано, что вс і наруж
ные органы цвітка устроены по типу листа, 
но іізміненнаго для различныхъ цілей. Па- 
пдучшее доказательство этому доставляютъ:
а) ц в ітн  американскаго растенія каликан- 
тусъ, которые показываютъ нереходъ отъ 
листьевъ къ прицвітникамь, отъ нрицвіт- 
шшовъ къ чашелистпкамъ и отъ чашели
стиковъ къ лепесткамъ; Ь) наша білая во
дяная кувшгшка, ц в іть і которой показы
ваютъ нереходъ отъ чашелистиковъ къ ле
песткамъ п отъ лепестковъ къ тычникамъ; 
с) садовая роза и большинство махровыхъ 
цв’Ьтовъ, ноказывающихъ нереходъ отъ ле- Фиг. 40. Комсокъ пшепвцы, увелич. 

пестковъ къ тычинкамъ; (1) махровый тюльнанъ, у котораго видінь 
нереходъ отъ тычинокъ къ пестику; е) махровые ц в ітн  вишни, у 
которыхъ плодолистики являются въ виді зеленыхъ листочковъ.

87. Число чашелистиковъ, лепестковъ и тычинокъ у двудоль
ныхъ растеній всего чаще 4— 5 или кратное отъ этихъ чиселъ; 
между т ін ь  какь 3 или кратное отъ этого числа встрічается нре- 
пмущественно у однодольныхъ растеній; это есть четвертое средство 
ря различенія растеній этихъ классовъ (39, 53, 60, 73).
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ХШ. Ча ш е ч к а .

Чашелистики.

88. Чашечка образуется кругомъ свободныхъ или сросшихся opi 
новъ, называемыхъ чашелистиками. Она обыкновенно зеленаго цвіта 
части ея сходны по устройству съ листьями и она часто остаеіе 
при плоді. ,Ея назначеніе— защищать части цвітка, находящіяся вну' 
три ея.

89. Хотя чашечка есть самый наружный цвіточннй кругъ 
однако она иногда номіщается въ ц в іт к і выше, чімь завязь. Эи 
происходитъ или оттого, что завязь погружена во вздувшуюся 
вершину цвітоножки (розаяъ, фиг. 31), или оттого, что основа’ 
НІЄ чашелистиковъ боліє или меніе нрикріиляется (сростается) кГ 
бокамъ завязи и ихъ свободный части отходятъ выше ея. Отсю;' 
произошло употребленіе вираженій; чашечка верхняя и чашечка 
ниж няя,что  соотвітствуеть выражешямъ; завязь нижняя и завязь 
верхняя (84 д.).

90. Части чашечки могутъ быть или свободны, и тогда чашеча 
называется раздельно— или много-листно'ю 
(лютикъ, фиг. 22, левкой); иди могутъ ері 
статься между собою и тогда она называек 
сростно —  или однолистною (первоцвіг? 
фііг, 28, горохъ).

91. Наиболіе странна 
форма чашечки, которая не 
рідко встрічается, есть та, 
которая замічается у одуваа 
чина (фиг. 4 1 ),'чертополо' 
(фиг. 42), василька, маті 
и мачихи и другихъ рас 
ній, у которыхъ ц в іть і собраі 
ны въ головку (78 с.). ЗдіГ

Фвг, 41. Длодъ одуванчика 
съ хоходвомъ; уведич. помжа-с̂ ХолГомъ.' завязь НИЖНЯЯ, а верхня
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чашечка представляется въ виді пу.чка тонкихъ волосковъ, называе
маго хохолкошъ или летучкою. У цвітка валеріани подобная 
же чашечка. У всЬхъ этихъ растепій волосистая чашечка содій- 
ствуетъ разсіянію плода. Чашечка принимаетъ иногда нікоторня 
изъ т^хъ неправильныхъ формъ, которыя описаны въ главі о
ВІНЧИКІ.

X IV .  В ъ н ч и к ъ .

ЛепеСТЕИ.

92. В інчикь состоитъ изъ круга свободныхъ или сросшихся 
органовъ, называемыхъ лепестками. Онъ обыкновенно окрашенъ, 
тонокъ и гораздо больше чашечки; часто онъ бываетъ пахучииъ, 
скоро завядаетъ и рідко остается при плоді (напр. у колокольчика). 
Назначеніе вінчика— привлекать насікомьіхь и итицъ кьцвіткамь, 
ря опьіленія посліднихь (XX), а нерідко также и предохранять 
части цвітка, расположенныя внутри его. Окраска цвітовь, ихъ 
разнообразныя формы и запахъ, ихъ сладкій сокъ служатъ часто 
приманкою, въ особенности для насікомихь,

93. В інчикь прикріпляется 
иди къ дожу (82), напр, у лю
тика; или къ чашечкі, напр, въ 
цвіткахь яблони (фиг. 32) и 
розы (фиг. 31); въ цвіткахь съ 
верхнею чашечкою (напр, у коло
кольчика) онъ, повидимому, си
дитъ на верхушкі завязи, но на 
самомъ д іл і прикріплень къ ча- 
ШЄЧКІ иди къ цвітоножкі, если 
ОНІ не сростаются сь завязью.

94. Лепестки вінчика могутъ 
быть иди свободны, —  въ такомъ 
сіучаі в інчи кь называется мно- 
голепестнымь или раздільнолепест-
НЫМЪ (лютикъ, фиг. 22), или же Ф иг. ІЗ .Ц в Ь ю к 'ь  дятвнстаго ятрышника; уведн,.
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сростаются другъ ст. другомъ, — въ послЄднемь случае получается 
однолепестный или сростнолепестный венчикъ (у первоцвета, фиг. 29).

95. Такъ называемая неправильность или правильность цветка 
(83) главнымъ образомъ зависитъ оть формы венчика и имеетъ 
отношеніе кьпосЄщєнію цветка насекомыми и др., для опылешя его. 
Изъ этихъ неправильныхъ формъ, наиболее обыкновенною между 
сростнолепестными венчиками представляется форма двугубая или 
въ виде личины (глухая крапива, льнянка, фиг. 30); изъ непра
вильныхъ формъ раздельнолепестныхъ вЄнчиковь наиболее распро
странена форма венчика мотыльковаго, части котораго расположены 
такъ, что напоминаютъ собою летящую бабочку (напр, у клевера, 
гороха, фиг. 27). Форма мотыльковаго венчика настолько характерна 
для очень обширнаго семейства растеній (семейства мотыльковыхъ), 
что каждый изъ пяти лепестковъ получилъ особое названіе; такъ, 
верхній лепестокъ названъ парусомъ или флагомъ, два боковыхъ— 
крыльями, а два нижнихъ или переднихъ лепестка, часто сростаю- 
щіеся нижними краями, образуютъ лодочку. Если наблюдать за пче
лами, когда онЄ посещаютъ неправильные цветки, то можно уви
деть во многихъ случаяхъ, что форма вЄпчика удивительно приспо
соблена къ тому, чтобы облегчать доступъ насекомому для добы- 
ванія меда, причемъ оно неминуемо уносить съ собою цветочную 
пыль съ тычинокъ (123).

96. Изъ правильныхъ формъ сростнолепестнаго вЄпчика наиболіе 
обыкновенны: колокольчатая (у колокольчика), воронковидная (у 
вьюнка), блюдчатая (у первоцвета) и трубчатая (ромашка). У этихъ, 
равно какъ и у правильныхъ раздельнолепестныхъ вЄнчиковь (у 
яблони, фиг. 32, лютика, фиг. 22), существуетъ лишь очень малое 
соотношеніе между формою цвЄтковь и формою насекомыхъ, посЄ-1 
щающихъ ихъ, или же такого соотношенія вовсе не существуетъ, 
Въ некоторыхъ случаяхъ, однако, и у правильныхъ цвЄтковь съ 
сростнолепестнымъ вЄнчикомь замечается спеціальное приспособленіе 
органовъ цвЄтка къ органамъ насЄкомаго, напр, когда венчикъ 
имЄеть длинную трубку, а у насЄкомаго— длинный хоботокъ; при- 
меромъ такого соотношенія могутъ служить первоцвЄть и пчела
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97. Лепестокъ представляетъ' тонкую пластинку изъ паренхимной 
ткани, съ проходящими въ ней сосудисто-волокнистыми пучками 
(9). Окраска лепестковъ подчиняется н'Ькоторымъ правиламъ. ВсЬ 
простые цв’Ьта встречаются лишь у вЬнчиковъ весьма немногихъ 
растепій; даже вірнеє сказать, что такихъ растеній почти вовсе не 
существуетъ; только белый цветъ встречается во всехъ семействахъ 
растеній, съ окрашенными венчиками. Белый цветъ и различные 
отт'Ьнкп желтаго и краснаго встречаются у розъ, тюльпане въ и 
рододендроновъ, но никогда они не пмеютъ голубой окраски. Голубую, 
желтую и белую окраску венчика имеютъ горечавки; по очень редко 
оні бываютъ краснаго цвета. Ветряницы или анемоны принадле- 
яатъ къ числу немногихъ растеній, у различныхъ видовъ которыхъ 
попадаются красный, желтый, голубой и белый цвета. Растенія, 
цвітущія ночью, обыкновенно имеютъ большіе, белые, сильно па- 
хучіе вінчики, съ цЄлію нривлеченія ночаыхъ бабочекъ. Некоторые 
теинокрасные или пурпуровые ц вЄтк п , и по виду, и по запаху, 
похожи на гнилое мясо, и темъ привлекаютъ мухъ, которыя въ 
нпхъ кладутъ свои яички и затемъ улетаютъ, захвативъ съ собою 
пвітень.

98. Медъ или нектаръ, если онъ выделяется венчикомъ, обык- 
НОВЄІ1ПО выступаетъ при самомъ основаній его (напр, у царскаго 
вЪнца и др.); чтобы добраться до сладкаго сока, насекомое должно 
цотронуться до тычинокъ, при чемъ оно уноситъ съ собою цве
тень. у  одной травы, называемой беюзоромъ (Рагпаззіа), медъ 
выделяется на кончикахъ веточекъ краси
вой гребневидной чешуйки; одна такая че
шуйка расположена противъ каждаго ле
пестка.

Железки, в н д Є л я ю щ і я  медъ, называ-
ЮТСЯ м ед о вы м и , или Н6КТ£ІрІЯМИ. Фнг. 44. Медовыя железки: а. лютика,

в. барблриса; увеїич.

X V . Д искъ.

99. Обыкновенно, у основанія тычинокъ и завязи расположенъ 
уюлщепный кружокъ изъ паренхимной ткани, или кольцо бугорковъ,
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чешуекъ ИЛИ железокъ. Часто онъ выделяетъ медъ, именїю тогда, 
когда венчикъ не отделяетъ его, и представляетъ часть цветолож» 
(82) У лютика (фиг. 22) нетъ такого диска; у ежевики (фиг. 23)

онъ образуетъ утолщенную, блестя-, 
щую подстилку основанія чашечкп;.' 
у апельсина (фиг. 45 а) и резедн' 
(фиг. 45 Ь)— явственную подушечку;- 
у желтофіоли онъ является въ ВПДІ' 
двухъ влажныхъ, медоточивыхъ же
лезокъ у основанія короткихъ тычи
нокъ; у цветовъ моркови и подоб-•. 
ныхъ зонтичныхъ растеній дискъ на-

Фиг. 45. Дискъ: а. апельсина; Ъ. резеды; увелич. ХО Д И ТС Я На ВЄРШИНЄ ЗаВЯЗП*

XVI. Ц в Т , Т  О с Д О ж Е  Н  I  Е .

100. Какъ относительное положеніе листьевъ въ почке назы-;' 
вается листосложеніемь, такъ и взаимное расположеніе цветочныхъ .̂ 
органовъ носитъ названіе цвітосложенія. Въ цвЄт к Є расположеніе) 
чашелистиковъ никогда не совпадаетъ съ расположетемъ лепестковъ; г 
часто лепестки и чашелистики расположены по совершенно разлпч- ,1 
нымъ способамъ или планамъ. Эти способы постоянны въ цветкахъ!- 
растеній одного и того же вида; одинаковый порядокъ сложенія пре 
обладаетъ п у многихъ родственныхъ растеній; другими словами:; 
цвЄтосложєпіє можетъ служить средствомъ для опредЄленія родстваг 
между растеніями.

101. Существуетъ четыре главнейшихъ способа цвЄтосложерія:
1) Черепицевидное: одинъ иліГ несколько лепестковъ или чаше-: 
листиковъ находятся снаружи прочихъ; прочіе лепестки или чаше-, 
листики однимъ изъ своихъ краевъ прикрываютъ край сосЄдняго  ̂
листочка, или же одинъ изъ лепестковъ (пли чашелистиковъ) рас 
положенъ ко-внутрл отъ всехъ остальныхъ (лепестки яблонп).
2) Завитое или полуобвернутое: каждый лепестокъ или чаше- 
листикъ однимъ изъ своихъ краевъ прикрываетъ край сосЄдняго ле
пестка или чашелистика, и самъ прикрывается на другомъ краю
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предъидущимъ листкомъ (венчикъ барвинка, вьюнка). 3) Створча
тое,—когда лепестки или чашелистики прикасаются своими краяли, 
но не прикрываютъ другъ друга ’
(чашечка мальвы). 4. Открытое 
—когда лепестки или чашелистики 
расположены совершенно отдельно;
Т і е. не прикасаются и  не п р и 

крываютъ д р у гъ  друга (лепестки
резеды). наружу.

102. Тычинки въ начале обыкновенно растутъ прямо, но иногда 
онЬ загибаются или закручиваются внутрь (у мирты, крапивы и мор
кови), или кнаружи (у кальиіи).

ХУП. Т ы ч и н к а .

103. Пы льникъ, ц в Є т є н ь  и нить. Тычинка главнымъ обра
зомъ состоитъ изъ пыльника— двулопастнаго органа съ двумя гнез
дами (двумя мешками), которыя наполнены крупинками, называемыми 
цвЬтневымикрупинками, пыльцею или цветенью; ныльниковые мЄш - 
ки расположены по одному справа и слева оси цвЄтка. Пыльникъ 
иожетъ иметь или не иметь тычиночную нить, которая содер- 
китъ сосудисто-волокнистый нучекъ, оканчивающійся между пыльни- 
ковыми мешками. Тычинка назначена для изготовленія, сохраненія 
и разсЄеванія цвЄтєни.

104. Т ычинки прикрепляются различно, но всегда со-внутри ча
шечки и венчика и снаружи пестика, если имеются названныя части. 
Число тычинокъ также различно, при чемъ онЄ могутъ быть распо
ложены въ одинъ или более рядовъ. Если число тычинокъ равно 
числу лепестковъ иди листиковъ околоцветника, то въ цветкахъ 
двудольныхъ растеній тычинка имеетъ очередное расположеніе отно
сительно листочковъ околоцветника; въ цветкахъ же однодольныхъ 
растеній онЄ размещены сунротивъ нихъ; при вдвое большемъ числе 
тычинокъ, оне имеютъ и супротивное, и очередное расположеніе 
относительно лепестковъ. ОнЄ прикрепляются или къ цветоложу,
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напр, у лютика (фиг. 22), или къ чашечкі, напр, у ежевики (фиг. 
23), или къ диску, напр, у липы, пли къ вінчику, напр, у перво

цвіта (фпг. 29), или, наконецъ, сое
динены еъ пестикомъ, напр, у ятрыш
ника (фиг. 43). У большинства рас-: 
ТЄНІЙ тычиночныя нптп свободны, т. - 
е. не сросшіяся другъ съ другомъ; у;

Флг. 47.іТнш інки гороіа, йзъ коихъ девять маЛЬВЫ-Жб (ф И Г . 26) ОНІ бОЛІЄ П Л І ' 
срослись, а одна свободна; въ уввличенноыъ  ̂ ^ ,  і

виді. меніе срастаются; у звіробоя оні;
образуютъ нучки; у гороха (фиг. 47) девять нитей соединены влі- ’ 
с т і, а десятая— свободна. Пыльники большею частью бываютъ сво-; 
бодны; но напр, у чертополоха и маргаритки пыльнпкп сростаются, а 
нити свободны.

105. Въ первое время своего развитія пыльшшъ представляетъ; 
двулопастное тіло , съ продольными рядами особыхъ кліточекь въ 
центрі каждой лопасти. Содержимое каждой изъ этихъ особенныхъ 
кліточекь (называемыхъ производящимгС) разділяется на четы-і 
ре части, изъ которыхъ каждая преврапіается въ цвітневую кру
пинку. Эти цвітпевня крупинки сперва одіваются одною', а за- 
т ім ь и другою— целлюлезною (11) оболочкою; впослідствіи оні вы
свобождаются изъ производящей кліточки и свободно лежать въ по
лости пыльника.

106. Когда гнізда 
пыльника и цвітень 
ВПОЛНІ развились, то 
О Н І  раскрываются, что
бы выпустить зрілую 
цвітень;у большинства 
растеній пыльники раз
верзаются продольный, 3 
обращенными внутрь (т. 
е. по направленію къ: 
пестику) щелями; у не
которыхъ же растеній 
это раскрьіваніе пропс-

Фиг. 48. Тычинки: а— чернивн, Ъ— вереска, с—барбариса, 
(І— омелы; в с і значительно уведичены.
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Фиг. 49. Превращепіе тычинки а. въ лепестокъ Ь. 
и въ  чашедистпвъ с. у махровой розы.

ходитъ боковыми щелями (у лютика), или спинныыи (задними) ще
лями (у касатика). У растеній семейства вересковыхъ пыльники от
крываются верхушечными дырочками (фиг. 48, а), которыя у пыль- 
нпковъ черники (фиг. 48, Ь) расположены на конце длинныхъ тру- 
бочекъ. У барбариса (фиг. 48 с) они разверзаются продолговатыми 
опадающими крышечками; наконецъ, у омеды (фиг. 48 й) разверза- 
НІЄ пыльниковъ происходитъ посредствомъ многихъ дырочекъ, изъ 
ш хъ каждая представляетъ отверстіе кармашка, нанолненпаго цве
тенью.

107. Родство тычинки съ 
листомъ не столь ясно, какъ 
родство съ йимъ чашелистиковъ, 
лепестковъ и плодолистйковъ; 
тЬмъ не менее, переходъ ле
пестка въ тычинку и обратно за
мечается явственно у белой кув
шинки (водяной лиліи) и у многпхъ махровыхъ цветовъ, напр, 
у розы (фиг. 49).

108. Цв4тневыя крупинки обыкновенно име
ютъ шаровидную, овальную форму, иди же округ
ленную съ тупыми углами; по большей части эти 
крупинки свободны; иногда же изъ каждой произ
водящей клеточки опЄ выходятъ 
соединенными по четыре (у родо
дендрона). у  орхидныхъ (напр, у 
кукушкипыхъ слезокъ) цветень вы 
деляется въ виде шаровидиыхъ 
массъ, снабженныхъ ножкамп (фиг.
57). Поверхность цветныхъ кру- 
ппнокъ бываетъ гладкая, узорча
тая или усаженная шипами; видъ
поверхности, а также, величина и форма крупинокъ представляютъ 
замечательное постоянство у каждаго вида растепій и у многихъ род
ственныхъ видовъ.

Цветневая крупинка состоитъ изъ двухъ оболочекъ ислизистаго

Фиг. 5 0 . а. цр4тень ішельснна; Ь. цв-Ьтень 
.іютика на рыльц-Ь: цвітне вня труОви ихъ 
опускаются къ с ім яп о чві. 05а изображе- 

ПІЯ очень сильно увеличены.



содержимаго— протоплазмы. При падетн крупинки на рыльце (112),
внутренная целлюлезная оболочка выроста- 
етъ въ одну или нисколько цветнеЕНхг тру- 
бокъ, которыя проходятъ чрезъ отвергая 
иди трещинки въ наружной оболочке, спу
скаются по рыльцу и столбику въ полость
завязи и, наконецъ, доходятъ до сЬмя-

^очки.
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. ХУШ . П е с т и к ъ .
ОбЬйХЪ уже выпущены цвітневня

Завязь, сто.,бикъ, рыльце.

109. Пестпкъ— самый сложный, самый запутанный по устрой
ству органъ цветка; онъ состоитъ изъ одного или несколькихъ пло
долистиковъ (82 с1). Если онъ составленъ изъ многихъ, плодолпс- 
тиковъ, то послЄднієсростаются различно, причемъ образуется одна 
одпогнездная или многогпЄздная завязь. Пестикъ служитъ для двоя
кой цели: во первыхъ, онъ производить въ своей полости с Є м я- 

почки или яички, развивающіяся впослЄдствіи въ семена; во вто
рыхъ, содействуетъ проведенію содержимаго цвЄтнєвой крупинки къ 
семяпочкамъ.

110. Семяпочки илп яички обыкновенно образуются на краяхъ 
плодолистика; въ этихъ местахъ имеется зубчатое утолщеніе, назы
ваемое семяносцемъ, къ которому семяпочки прикрепляются пос
редствомъ длинной или короткой нити или ножки, называемой семя
ножкою. Положеніе семяносцевъ въ завязи зависитъ отъ устройства 
пестика: .если послЄдній состоитъ изъ одного плодолистика (горохъ, 
фиг. 27), то семяносецъ находится на стЄнкЄ полости завязи и въ

этомъ случае называется стін- 
нымъ; если пестикъ образованъ 
изъ двухъ пли большаго числа 
плодолистиковъ, сросшихся толь
ко своими краями (фиг. 53), то

Фиг. 52. Осевыя сімяпочки. 53. Стінная сЬмлпочки- И ВЪ ЭТОМЪ СЛуЧаЄ СЄМЯНОСЦН
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бываютъ СТЕННЫМИ, т. е. семяпочки прикреплены къ стЄнкЄ завя
зи; но если два пли большее число плодолистиковъ своими краями 
такъ сильно загибаются внутрь, что своими краями сталкиваются 
у самой оси пестика и притомъ образуютъ два или большее число 
гнездъ, то семяпочки сидятъ или на оси пестика, или на сЬмя- 
носцахъ, выходящихъ пзъ нея (фиг, 36, 37 и 52).

111. Столбикъ представляетъ колонку паренхимной ткани, по 
которой проходятъ сосудисто-волокнистые пучки; онъ образованъ срос
шимися краями плодолистика или плодолистиковъ; внутри столбика 
находится стерженекъ бол'Ье рыхлой паренхимной ткани, между кле
точками которой спускаются цвЄтнєвьія трубки (108) къ завязи.

112. Рыльце занимаетъ верхушку или боковыя части верхушки 
столбика, или, наконецъ, расположено на верхушке завязи, если 
последняя не имеетъ столбика; рыльце никогда не бываетъ покрыто 
настоящею кожицею (6), которая только препятствовала бы проник- 
Еовенію цветневыхъ трубокъ. Рыльце часто состоитъ пли изъ ко
роткихъ, слабо соединенныхъ клеточекъ, выделяющихъ липкую жид
кость, которая удержпваетъ упавшія на него цвЄтнєвьія крупинки и 
ускоряетъ проростаніе ихъ, или же оио состоитъ изъ длинныхъ кле
точекъ, образующихъ пучечки ворсинокъ или волосковъ, между КО: 
торыми и задерживаются цветневыя крупинки.

XIX. СъмяночкА или яичко .

и з .  семяпочка представляетъ маленькое тЄло, находящееся 
въ завязи; после оплодотворенія цвЄтєнью, она превращается въ 
СІЗШ, содержащее зародышъ. Въ завязи можетъ быть одна, нес
колько или очень много семяпочекъ; если въ ней две или болЄе 
ймяпочекъ, то изъ нихъ или все, или немногія, или только одна 
оплодотворяются и превращаются въ сЄм я .

114. Въ самомъ молодомъ состояніи яичко состоитъ изъ ядра, 
представляющаго чрезвычайно маленькій бугорокъ изъ паренхимной 
ткани, и сидящаго на сЄмяносцЄ (110).

Вскоре при основаній бугорка появляется кольцеобразный валикъ 
клетчатой ткани; этотъ валикъ, при дальнеНшемъ возрастаніи, об-
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хватываетъ ядро со всЬхъ сторонъ, оставляя лишь маленькій каналь- 
чикъ или отверстіе, называемое сімявходомь. Часто образуется у

основанія перваго 
валика второй, ко
торый, развиваясь 
подобнымъ же об
разомъ, обращается 
въ наружный ш-

Фиг. 54. Развитіе сЬмяпочки чисхот'Ьда (СЬеІійопшш): а. ядро; Ь первый К Р О В Ъ  С'ЬМЯПОЧКИ. 
(внутренній) покровъ; с. второй (и.іружиьій) покровъ. В с і изоОраженія ^

Сосудисто волокнн- 
чрезъ семяносецъ

очень снлыю увеличвлы.

стый нучекъ (9) идетъ отъ края плодолистика 
въ сЬмяпочку, достигая до основанія ядра; чрезъ этотъ нучекъ про
исходитъ питаніе ядра, а следовательно и сЬмени.

115. семяпочка можетъ быть прямою, или пригнутою иди, на
конецъ, обратною, т. е. йміть перевернутое или опрокинутое положеніе;

обратная форма получается вслЄдствіє того, 
что семяпочка на одной стороне растетъ 
сильнее, нежели на другой; у такой семя
почки семявходъ расположенъ не вдали отъ 
семяносца (какъ у прямой семяпочки), но 
чрезвычайно близко къ нему, а основаніе 
ядра лежитъ уже не внизу, а вверху семя
почки. Въ обратной семяпочке сосудисто-во
локнистые пучки идутъ отъ семяносца вдоль 
стЄнки семяпочки къ основанію ядра.

116. Въ направленій осевой линіи ядра 
развивается большая кдЄточка, наполненная 
протоплазмою и имеющая тонкую ободочку, 
(зародышевый мешокъ). Въ этомъ заро- 

 ̂ дышевомъ мЄш кЄ, близъ верхушки его, мож-
фиг. 55. Продольпыл разр'Ьзъ c i ^ / л
ыяпочкиИвшъ-да-марьи (апюти- НО ЗЯМ ІТИТЬ ОДНУ (йЛИ НЪСКОЛЬКО) ГОЛЫХЪ 
ныхъ главокг): а. сЬмяносецъ Ъ.  ̂ , л
наружная оболочгсас. внутренняя КЛЪТОЧбКЪ (^З^рОД Ы Ш 6 В Ы 6  IiySb lpbKIIJJ HOC-

вый лЄ прикосновенія конца цвЄтнєвой трубки къ
брожвяіе стоіь сильпо увелиено. зародышевому мЄшку, ОДИНЪ ИЗЪ зэродыше-
выхъ пузырьковъ получаетъ клЄтковидную оболочку и превра
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щается въ настоящую клеточку. Эта клеточка зат’Ьмъ подвергается 
даленію (13) и даетъ начало нити или предростку, состоящему изъ 
ряда кл'Ьточекъ, пзъ коихъ последняя, закругленная, развивается въ 
зародышъ.

XX. О пЫ ЛЕН1Е и 0 П Л 0 Д 0 ТВ 0 Р Е Н ІЕ .

117. Хотя тычинки п пестики часто расположены въ одномъ и 
ТОМЪ же ЦВ'ЬТК'Ь, но пзъ этого еще не сл^дуетъ, чтобы пестпкъ 
такого цветка опылялся цв'Ьтенью своихъ собственпыхъ тычинокъ. 
Напротивъ, многими тщательными наблюданіями и опытами дока
зано, что природа позаботилась о, томъ, чтобы пестики опылялись 
цв'Ьтенью съ другихъ цвЬтковъ того же растенія, или съ цвЬтковъ 
другихъ растенііі того же вида. Поэтому-то у Н'Ькоторыхъ растеній 
тычинки расположены на однихъ цв'Ьткахъ, а пестики на другихъ 
цвЬткахъ одной и той же особи (напр, у дуба, ор'Ьха); у другихъ 
растеній (папр. у ивы) цв'Ьтки съ тычинками появляются на одн'Ьхъ 
особяхъ, а цв'Ьтки съ пестиками— на другихъ особяхъ; у третьихъ 
растеній, хотя пестпкъ и тычинки находятся вм'Ьст'Ь въ одномъ и 
томъ же цвітк'Ь, но они достигаютъ полнаго развитія не одновременно; 
наконецъ, есть растенія, у которыхъ хотя тычинки и пестикъ нахо
дятся въ одномъ п -томъ же цв'Ьткі и созр'Ьваютъ одновременно, 
но расположены относительно другъ друга, или околоцв'Ьтника, та
кимъ образомъ, что цв'Ьтень не можетъ попасть на рыльце пестика.

118. Точно также доказано, что пестикъ, опыленный цв'Ьтенью 
съ другаго цв'Ьтка, или цв'Ьтенью съ другой особи того вида, къ 
которому принадлежитъ опыляемое растеніе,— вообще производитъ боль
шее число и притомъ сравнительно крунныхъ сЬмянъ, дающихъ бо- 
лЬе крЬпкія растенія, нежели при опьіленіи пестика цв'Ьтенью съ сво
его собственнаго цв'Ьтка.

119. Эти и многія другія наблюденія, повидимому, доказы- 
ваютъ, что своеобразное устройство, окраска, занахъ, сладкія от- 
д'Ьленія и другія прпвлекающія особенности в'Ьнчика, тычинокъ и 
пестика, равно какъ приспособленія ихъ другъ къ другу, къ форм'Ь и
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привычкамъ нас4комыхъ—им'Ьютъ своимъ назначешемъ помішать са- 
моопьіленіїо, т. е. перенесенію яа пестикъ цвітени съ тычинокъ того 
же самаго цв’Ьтка, и одновременно облегчить опьіленіе цв’Ьтневою 
пылью, приносимою съ другихъ цв'Ьтковъ. Посл’Ьдній способъ опы
лешя называется перекрестнымъ опылешемъ.

120. Относительно опмленія, цв’Ьтковыя растенія могутъ быть 
вообще разд'Ьлены на д в і категорій, именно: на растенія, оныляемыя 
цв'Ьтенью, переносимою на рыльце пестика в’Ьтромъ, и на растенія, 
оныляемыя при посредств'Ь нас’Ькомыхъ.

У растеній первой категорій (т. е. оныляемыхъ при помощи 
в’Ьтра) тычинки и пестикъ разм’Ьщены обыкновенно на различных! 
цв'Ьткахъ или на разныхъ особяхъ; цв’Ьтки ихъ не им'Ьютъ яркой 
окраски, лишены запаха, не отд'Ьляютъ сладкаго сока, а рыльца 
ихъ покрыты волосками или ворсинками, удерживающими цв’Ьтень; 
у некоторыхъ изъ этихъ растеній пыльники св’Ьшиваются за цве
токъ (напр, у подорожника, тополя, ивы, дуба); цв’Ьтень образуется 
въ большомъ количеств'Ь, она сухая и тонкая— какъ пыль (у бере-\ 
зы, ольхи, сосны).

121. Съ другой стороны, у растеній, опыляемыхъ при посрец- 
СТВ’Ь нас’Ькомыхъ, существуютъ многочисленныя приспособленія ДІЯ

о'Цылешя пестика цв’Ьтенью съ дру« 
гаго цв’Ьтка или растенія. Для 
объяснен1я этого, достаточно при
вести нижесл’Ьдующіе прпмЬры.

122. У первоцвіта имЬются 
двоякаго рода цвітки, которые ни
когда не встречаются на одномъ
и томъ - же растеній, именно: у
однихъ цветковъ тычинки П051Є- 

' щепы глубоко въ трубкі вінчпка, 
ФИГ. ..6. верт»ка.,ьный р а з р і з . ч е р е , ь в і н ™ -  & Р ^ ^ ь ц є  расположено ВН Щ Є пхъ,
первоцвіта; а. оъ ддяннылъ столбикомъ, Ъ. съ у  сЯМ аГО  ЗІВа ВІНЧИКа; У  ДРУГИХЪ

короткимъ столбикомъ. 7 1 с
же цветковъ, наоборотъ,— тычин

ки находятся у самаго зіва  вінчика, а рыльце сидитъ глубоко въ
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трубке вінчика. На дне венчиковыхъ трубокъ въ цветкахъ обоего 
рода находится нектаръ (медъ).

Если пчела нри- 
летаетъ на цветокъ 
съ короткимъ стол
бикомъ , то нросо- 
Бываетъ свой хобо
токъ на дно венчи
ка и, вытаскивая его 
обратно, уноситъ съ 
собою цветень на 
брюшке. Если за
темъ она посетить 
другой цветокъ тоже 
съ короткимъ стол
бикомъ, то не МО-

Фпг. 57. а. разрезъ цвітка ятрышника; пчела сидпгь на г;оЬ , касаясь 
ЖеТЪ ОПЫЛИТЬ его, головкою липкой железы, къ которой пристали массы цвітени; Ъ пчели- 

л *л о  й Якл головка съ прямо-стоащіїми цвЪтневыми массами (иоллпнаріями); с.
& ТОЛЬКО еще ООЛЬШе тоже, но массы цвітени наклонены впередъ. B et рисунки представлены
унесетъ съ собою “  у в ел »» .н ом х  виді.

цвЄтєни. При носЄщєніи же цветка съ длиннымъ столбикомъ, пчела 
должна оставить часть цветневыхъ крупинокъ на рыльце, находя
щемся въ зЄвЄ венчика. Съ другой стороны, если пчела прилетитъ 
сперва на цветокъ первоцвета съ длиннымъ столбикомъ, то Нро- 
изойдетъ обратное тому, что сейчасъ было описано, именно: она 
унесетъ ц в Єтєнь на кончике хоботка и оставитъ ее на рыльце цвЄтка 
съ короткимъ столбикомъ.

123. У кукушкиныхъ слезокъ (ятрышника) пыльникъ находится 
надъ рыльцемъ; онъ представляетъ наполненное липкимъ веществомъ 
углубленіе въ передней части цвЄтка, у основаній губы; сама губа 
вытянута въ шпорецъ, содержащій сладкій сокъ. Пчела, прилетев
шая на цветокъ для добывашя нектара, просовывая свой хоботокъ 
въ шпорецъ, неминуемо прикасается своею головкою къ липкому 
пыльнику, и захватываетъ одну или обе липкія железки, къ ко
торымъ пристали две булавообразныя массы цвЄтени; выходя изъ 
цвЄтка, насекомое уноситъ ихъ на передней части своей головы.
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въ прямомъ положеній. Пока цветневыя массы сохраняютъ это пря
мое или вертикальное положеніе на головкі пчелы, оні не могутъ 
попасть на рыльце другаго цв'Ьтка, посЬщаемаго насЬкомымъ; но 
по м'Ьр'Ь того какъ липкія железки съеживаются, цветневыя масйы 
наклоняются впередъ п принимаютъ горизонтальное положенГе; тогда 
нв’Ьтень должна прикоснуться къ рыльцу того цв'Ьтка, на который 
всл-Ьдъ затЬмъ прилетитъ пчела; и такъ какъ рыльце обладаетъ еще 
большею липкостью, то оно отрываетъ и удерживаетъ часть или всю 
цв'Ьтень отъ головки пчелы, и цвЬтокъ такимъ образомъ опыляется. 
Дал'Ье, въ Н'Ькоторыхъ случаяхъ, проходитъ много времени, прежде 
Ч'Ьмъ пыльцевыя массы примутъ горизонтальное положеніе, п пчела 
успЬетъ, посЬтивъ всЬ цв'Ьтки того растенія, съ которою она взяла 
ихъ, улет'Ьть на другое растеніе, которое тогда и опыляетъ цвЬтенью 
перваго растенія.

124. Такимъ образомъ, птицы съ длиннымъ и тонкимъ клю- 
вомъ, напр, колибри, а также некоторый крупныя ночныя бабочкп— 
оплодотворяютъ цветы съ длиннымп шпорцами. Во всЬхъ этихъ п 
многихъ другихъ случаяхъ приспособленіе частеіі цвЬтка къ формЬ 
и привычкамъ насЄкомаго или птицы, и наоборотъ, до такой сте
пени полно, что безполезно разсуждать о томъ, приспособлено - га 
растеніе къ питанію животнаго, или животное —  къ оп-іодотворепію, 
растенія.

XXI. П л о д ъ .

Околоплодникъ, сЬмя.

125. Плодъ состоитъ изъ околоплодника (перикарпія или пло
довой оболочки), заключающаго одно или несколько зрелыхъ сЬ- 
мянъ. Строго говоря, плодомъ следовало бы назвать продуктъ опло
дотворенія одного пестика; но это названіе распространяется также п 
на цЄлоє собраніе плодовъ, прииадлежащихъ разлнчнымъ цветкамъ. но 
сидящимъ на одной цветочной оси или цвЄтоножкЄ (тутовая яі’ода, 
фиг. 58; сосновая шишка). Плоды послЄдняго рода пазываются со- 
плодгялт или сборными плодами, подобно тому, какъ собраніе.
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цв’Ьтковъ называется соцвіьтіемг или цвп>торасположетемъ (75). 
ДалЬе, различные органы цвітка или соцвітія, остающіеся при плод’Ь, 
считаются частями плода; напр., плюска у желудя, которая образовалась 
пзъ чешуеобразныхъ прицв’Ьтниковъ (79); Дал’Ье— мякоть у яблока, 
шиповника и груши; она представляетъ разросшуюся цв’Ьтоножку; зем
ляника (фиг. 64), состоящая и зъ• мясистаго цв’Ьтоложа, покрытаго 
зрЬлыми плодниками; винная ягода (ф. 59), представляющая полую, 
мясистую цв’Ьтоножку, со многими зрелыми плодниками внутри.

126. Изученіе плодовъ затруднительнее изученія прочихъ ор
гановъ растенія: 1) вслідствіе разнообразія строенія ихъ, которое 
можетъ быть опред’Ьлено лишь посредствомъ изслідованія пестика 
(глава X V III) ;  2) многія части, видимыя въ пестикі, часто или 
вовсе исчезаютъ въ плоді, или же являются замаскированными;
3) СІМЯ не всегда настолько явственно различается отъ околоплод
ника, насколько сімяпочка отъ завязи; 4) придаточные органы 
часто остаются при. плоді или обволакиваютъ его; 5) плодники, 
будучи свободными въ пестикі, могутъ сростаться между собою въ 
плоді; 6) с'Ьмяносцы (110) иногда разростаются и образуютъ нри- 
даточныя (ложныя) перегородки въ полости плода.

127. Приводимъ простійшую классификацію плодовъ; 1) Струч
кообразные; это плоды сухіе, у которыхъ околоплодникъ раскры
вается, по oпpeдiлeннымъ лишямъ, на отдільння части, называемыя 
створками (горохъ, бобы, левкой, чистотелъ); сюда по большей 
части принадлежатъ раекрнвающіеся плоды; сімена ихъ посл'Ь 
разверзанія околоплорика, отділяются отъ него и выпадаютъ. 2) Су
хіе плоды, не разверзающіеся по створкамъ и потому называемые не- 
раскрывающимися; сімена такихъ плодовъ не выпадаютъ, но про- 
ростаютъ въ ОКОЛОПЛОДНИКІ, причемъ зародышъ или сбрасываетъ 
околоплодникъ (у подсолнечника, клена), или-же сімядоли его оста
ются въ ОКОЛОПЛОДНИКІ (напр, у дуба). Плоды этого рода разділяются 
на два вида: ор4хъ— плодъ большой и твердый— и с4мянка— плодъ 
маленькій и обыкновенно съ тонкимъ околоплодникомъ. 3) Нерас- 
крьівающіеся мясистые плоды: они или сгниваютъ на землі и та
кимъ образомъ освобождаютъ сімена, или ноідаются птицами, кото
рыя сьідають и перевариваютъ мякоть и внділяють сімена не
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вредимыми (яблоко, па дубъ, омела, крыжовникъ). Въ ряду такихъ 
плодовъ, главпМшее місто занимаютъ: ягода (виноградъ, смороди
на), имеющая сочный околоплодникъ, и костянка, у которой внут
ренняя часть околоплодника тверда, т. е. представляетъ косточку, 
заключающую внутри сімя (вишня, слива).

128. Вышеприведенная класспфикація вовсе не знакомить съ 
особенностями устройства плода; этотъ недостатокъ устраняется прп- 
водимымъ ниже описаніемь главныхъ формъ плодовъ, доступныхъ 
для начинающихъ; изучивъ его, можно познакомиться съ плодами 
лучше, чім ь иными способами. При изученіи плодовъ, начинающій 
долженъ обращать вниманіе на то, образуется-ли плодъ изъ верхней 
или нижней завязи (84 (1); затімь, если плоды состоятъ изъ ні- 
сколькихъ раскрывающихся плодниковъ,— необходимо замітить, какъ 
разверзаются они: вдоль по плодолистикамъ (по перегородкамъ), 
вдоль по швамъ (по створкамъ), или створками, отделяющимися отъ 
перегородокъ.

Чтобы избіжать повторенія, мы приводимъ въ нижecлiдyющeиъ 
перечисленіи также и описаніе сімянь.

А) Сборные плоды или соплодія (125).

Шелковица (фиг. 58).— Собраніе плодовъ, изъ коихъ каждый 
представляетъ сухой, маленькій, нераскрывающ1й- 
ся, односімянннй орішекь, окруженный четырия 
сочными листочками околоцвітника.

Винная ягода (фиг. 59)— есть полый вну
три, мясистый цвітрнось, съ прицвітниками 
на верхушкі; на своей внутренней поверхности 
содержитъ очень много плодовъ, изъ коихъ каж
дый представляетъ маленькую, нераскрывающую-

Фег. 58 . Сборный м о д ъ «Я , ОДНОСІМЯННуЮ СІМЯНКу, С Ъ . ззвядшими остат-
шелЕовщы. кали околоцвітника.

Сосновая шишка— скопленіе деревянистыхъ чешуекъ; у осно
ванія каждой изъ нихъ иміется по два сімени (околоплодника у 
нихъ н іт ь ;  см. 139).
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В) Простые плоды, образовавшіеся изъ пестика одного цвгьтка.

а) Нераскрнвающіеся плоды 
изъ одного плодолистика.

Слива, вишня. Плодъ (костяк 
ка) образуется изъ верхней завязи; сред 
ній сдой околоплодника очень мясистъ 
внутренній-же представляетъ косточку 
Внутри последней ОДНОСІМЯ, не имею 
щее бедка.

Пшеница (фиг. 12). Плодъ (зер 
новка) образуется изъ верхней завязи 
околоплодникъ очень тонкій, приросшій 
такъ плотно къ единственному сЄ мєни 
что не можетъ быть отделенъ отъ него 
сема белковое. —  Въ овс4 и ячменів фпг. 59 а. верткальный разрізь винной

ПЛОДЪ ИМ'І^бТЬ ТЭ К О е Ж 6 с т р о е н і е ,  НО ЗЭ”  цвітоЕь. Все значительно уведичено.

ключенъ, кром'Ь того, въ затвердіівшіе прицветники (мякина).
Крапива (фиг. 60). Плодъ (зерновка) маленькій, изъ верх

ней завязи, сплющенный, сухой, тонкій, 
односемянный; сЄмя белковое.

Барбарисъ. Плодъ (ягода) образует
ся изъ верхней завязи; околоплодникъ мяси
стый. семянъ одно иди два, белковыхъ.

Чертополохъ (фиг. 42). Плодъ (се
мянка) имеетъ на верхушке чашечку, пред
ставляющую нучекъ шелковистыхъ волос
ковъ (хоходокъ). семя одно, прямое, безъ ГГніе вГрТншГвГбІТ'о“ : 
белка.— У одуванчика (фиг. 41) верхушка 
плода вытянута въ длинный, клювообразный конецъ, на которомъ 
сидитъ подобный же хохолокъ. у  маргаритки верхушка плода ту
пая и безъ хохолка.

Фиг. 60. а . плодъ Б рап ивы  Ъ;
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Ь) Раскрьівающіеся плоды— изъ одного плодолистика.

Горохъ, бобы (фиг. 61). Плодъ (бобъ) образуется пзъ верх
ней завязи, растрес« 
кивается на д в і створ 
ки, по двумъ швамъ: 
наружному и внуї 
реннему (спинному 
брюшному). Сіия _ 
несколько, безбелко“ 
выхъ,прикрепленных' 
къ тому шву (лині 
растрескиванія), коті 
рый расположенъ блп' 
же (фиг. 47) къ сво̂ 
бодной (несросшейся 
тычинке.

Ива. Плодъ об 
разуется изъ верхнё 
завязи, раскрывав' " 
на две створкп. С 
мянъ не много; о: 
безбелкОВЫЯ, съ ДЛИН' 
ными волосками пр1 
ихъ основаній.

Фиг. 61. П юдъ турецкяхъ бсбовъ (фасоли), раскрывшейся на д в і створкп.

с) Нераскрывающгеся плоды— изъ нгьсколькихъ свободныхъ 
плодолистиковъ.

Лютикъ (фиг. 62). Плодниковъ много, сухихъ (семянокъ), си| 
дящихъ на сухомъ выпукломъ цвЄтоложЄ. В ъ  каждой сЄмянкЄ і 
одному белковому семени.
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Ежевика (фиг. 63), малина. Плодниковъ много; они мясисты 
(костянки), сидятъ на сухомъ выпукломъ цвітоложі. Въ каждомъ 
плоднике по одному безбілковому сімени.

Фиг. 62. а. равр4зъ плода лютика, показывающш сім я; Фиг. 63. Пдодъ ежевики съ тычинками 
Ъ. разр^зь сімени; внизу лежитъ маденькш зародышъ, в  чашечкою внизу,
погруженный въ бЬловъ. Все значительно увеличено. •

Клубника (фиг. 64). Состоитъ изъ многихъ сухихъ плодни
ковъ (сімянокь) сидящихъ на мясистомъ, соч- 
номъ, выпукломъ цвітоложі. Въ каждомъ нлод- 
НИ КІ по одному безбілковому сімени.

Шиповникъ (фиг. 31). Состоитъ изъ не
многихъ или многихъ сухихъ плодниковъ (семя
нокъ), сидящихъ на внутренней поверхности по
лой, мясистой верхушки цвітоножки. Въ каж
домъ плорикі по одному безбілковому сімени.

д) Нераскрывающгеся плоды— изъ 
нгьсколькихъ сросшихся плодолистиковъ. Фиг. 64. Пдодъ влубннви съ

чашечЕОго к прицветниками 
внизу.

Яеень. Плодъ образуется изъ верхней завязи, сухой, крылатый 
(крылатая ciмянкa, обыкновенно называемая одно-крылаткою, или 
лет^/чкою); состоитъ изъ двухъ сросшихся плодниковъ; каждый плод- 
НИКЪ 0ДH0ГHІЗДHЫЙ, въ каждомъ ГH І8 Д І по одному ciмeни (иногда 
одно гнiздo недоразвивается). Ciмeнa белковыя. Плодъ клена отли
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чается отъ предъидущаго только тіїмь, что каждый плодолистикъ 
имеетъ по крылышку (двукрылатка); послі созріванія, плодолистпкв 
отделяются одинъ отъ другаго, но пе открываются настолько, что
бы семена могли выпасть.

Мальва (фиг. 65). Плодъ образуется изъ верхней завязи; со
стоитъ изъ многихъ, расположен- 
ныхъ въ кружокъ, односемянныхъ 
плодолистиковъ (семянокъ), соедй- 
ненныхъ своими боковыми поверх
ностями. семена белковыя.

Глухая крапива. Плодъ об
разуется изъ верхней завязи, со
стоитъ изъ четырехъ сухихъ одно- 
семянныхъ зерновокъ. Семена без- 
белковыя.

Картофель. Плодъ (ягода) об- ї 
разуется изъ верхней завязи, со- ' 

стоитъ изъ двухъ мясистыхъ плодолистиковъ, двугнездный; въ каж- 
домъ гп ЄздЄ много семянъ. семена белковыя. • |

■ Яблоко (фиг. 66). Плодъ п я ти гн Єздньій, состоящій изъ пятп *

Фяг. 65. Пдодъ мальвы, окруженный чашечкою; 
увеличенъ.

Фиг. 66. Поперечный и продольный разр4зы черезъ яблоко.

сросшихся боками плодолистиковъ, окруженныхъ мясистою, [разрос
шеюся верхушкою цветоножки; каждый плодникъ содержитъ одно

I
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или два сЬмени. Семяна безбелковыя. (Сюда же принадлежатъ: айва, 
груша, рябина и т. п.).

Крыжовникъ, смородина. Плодъ (ягода) образуется изъ ниж
ней завязи, состоитъ изъ двухъ мясистыхъ плодолистиковъ, одно- 
гнездный; съ двумя семяносцами и многими семенами, погруженными 
въ мякоть. Семена белковыя.

Морковь, тминъ, укропъ. Пдодъ образуется изъ нижней за
вязи, состоитъ изъ двухъ сросшихся, сухихъ плодолистиковъ (сЄ- 
мяпокъ), которые впослЄдствіи отделяются одинъ отъ другаго; каж
дый плодолистикъ содержитъ по одному белковому семени.

Дубъ. Плодъ (желудь, орехъ) образуется изъ нижней завязи, 
изъ трехъ сросшихся плодолистиковъ; онъ помещается въ чашко- 
образной обвертке или плюскЄ ( 7 9 ) ;  изъ этихъ трехъ плодолисти
ковъ развивается только одинъ, нрочіе же въ зреломъ плоде пред
ставляются въ виде маленькихъ углубленій на верхушке орЄха. Въ 
плоде одно безбелковое сЄмя.— У бука плодъ имеетъ такое же устрой
ство, съ тою лишь разницею, что три плода заключены въ общую 
деревянистую, четырехстворчатую обвертку, а каждый орешекъ— трех
гранной формы.— Плодъ сладкаго (настоящаго) каштана совершенно схо- 
денъ съ плодомъ бука.— У лЄснаго орЄшника (лещины) плодъ та
кого же устройства, но околоплодникъ деревянистый, а обвертка 
(плюска) зеленая и кожистая.

е) Раскрьівающіеся плоды— изъ нгьсколькихъ сросшихся
плодниковъ.

11ервоцв4тъ или скороспелка. Плодъ (коробочка) образуется 
изъ верхней завязи, сухой, состоитъ изъ пяти плодолистиковъ, срос
шихся въ одногнездную коробочку, открывающуюся на верхушкЄ 
пятью створками. Плодъ многосемянный; сЄмена белковыя.

Фіалка или Анютины глазки (фиг. 53). Плодъ образуется изъ 
верхней завязи, сухой, представляетъ одногнездную, трехстворчатую 
коробочку. Плодъ многосемянный; сЄмена белковыя. .

Левкой, (фиг. 67).Плодъ образуется изъ верхней завязи, сухой, со-
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СТОИТЪ изъ двухъ плодолистиковъ, образующихъ двугн-бздный стручекъ, 
раскрнвающійся снизу вверхъ двумя створками, которыя впослідствіи 

совсЬмъ отпадаютъ отъ цвітоножки. Плодъ мпого- 
сімянньїй, сімена безбілковьія.

Макъ. Плодъ образуется изъ верхней завязи, 
сухой, состоитъ изъ многихъ плодолистиковъ, срос
шихся въ орогніздную коробочку, которая откры
вается маленькими, остающимися створками, подъ 
рыльцемъ пестика. Плодъ многосімянньїй, сімена 
білковьія.

Верескъ. Плодъ образуется изъ верхней завязи, 
сухой, состоитъ изъ пяти плодолистиковъ, срос
тающихся между собою такъ, что они образуютъ 
пяти-гніздную коробочку, гнізда которой растрески
ваются продольно, вдоль спинки. Сімянь много, оні

съ Г “ " бІЛKOBЫ Я. • .
отворвюя. Рододендронъ. Плодъ его подобепъ плоду ве

реска, но плодолистики отділяются какъ одинъ отъ другаго, такъ 
и отъ центральной оси, и растрескиваются вдоль внутренняго шва 
(вблизи самой оси).

Касатикъ, шафранъ. Плодъ образуется изъ нижней завязи, со
стоитъ изъ трехъ плодолпстиковъ, сросшихся въ трехгніздную ко
робочку, гнізда которой раскрываются вдоль спинки. Сімена въ боль
шомъ числі, білковьія.

Ятрышникъ. Плодъ образуется изъ нижней завязи, сухой; три 
плодолистика образуютъ одногніздную коробочку, растрескивающуюся 
тремя отваливающимися створками. Плодъ многосімянннй; сімена 
безбілковьія, очень маленькія.

f)  Раскрывающ1еся плоды изъ нгьсколькихъ свободныхъ 
.плодолистиковъ.

Водосборъ, борецъ, живокость, куросл4пъ, купальница.
Плодъ образуется изъ верхней завязи, состоитъ пзъ нicкoлькиxъ 
(иногда до 20) сухихъ, мнoгociмянныxъ плодолистиковъ, разверзаю
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щихся СЪ внутренней стороны; каждый плодолистикъ, образующШ 
отдельный плодникъ, совершенно свободенъ. Сїімяна белковыя.

129. Приспособленія для разсіванія плодовъ и прпкрінленія ихъ 
къ землі весьма многочисленны и чрезвычайно интересны для изу
ченія. Многіе плоды им'Ьютъ крылатые придатки, принадлежащіе плод- 
нпкамъ (напр, у клена, ясени) и облегчающіе перенесеніе плодовъ 
в'Ьтромъ,— или крючковидныя щетинки (напр, у подмаренника), посред
ствомъ которыхъ они приц-Ьпляются къ шерсти животныхъ; или ле
тучки изъ придаточныхъ органовъ (напр. прицв'Ьтнпкп у лппы), пли 
пглы и крючки (обвертки у бука, конскаго каштана, лопуха). У нЬ- 
которыхъ плодовъ существуютъ н'Ьжные волоски (хохолокъ), образо
вавшіеся изъ чашечки (одуванчикъ, василекъ), и всл'Ьдствіе того они 
легко относятся даже мал'Ёйшимъ в'Ьтромъ; иные плоды им'Ьютъ липкую 
поверхность, или же послЬдняя становится липкою послЬ паденія пло
довъ на влажную землю, пригодную для проростанія сЬмянъ,— такое 
приспособленіе встр'Ьчается напр, у крестовника ( Senecio vulgaris); 
нЬкоторые плоды привлекаютъ къ себ'Ь птпцъ своимъ запахомъ, цв'Ь- 
томъ или сладкимъ вкусомъ— и переносятся ими. Наконецъ, немногіе 
плоды растрескиваются съ большою силою, при чемъ створки дЬй- 
ствуютъ на подобіехлопушки и разс^ваютъ сЬмена (напр, плоды баль
замина, недотроги, бЬшенаго огурца (Momordica elaterium).

ХХП. С 'В м я.

130. С'Ьмя состоитъ изъ зародыша или ростка (35) и покро- 
вовъ (оболочекъ); иногда же, кром'Ь того, содержитъ п б^локъ; оно 
представляетъ оплодотворенную и достигшую зрЬлости семяпочку, 
и въ .періодь зр'Ьлости оно становится уже независпмымъ отъ 
произведшаго его растенія. Къ околоплоднику сЬмя прикр'Ьпляется 
посредствомъ короткой или ДЛИННОІІ ножки, называемой семяножкою 
(110); чрезъ нее поступаетъ пища изъ материнскаго растенія въ 
развивающееся сЬмя.

131. Оболочекъ обыкновенно бываетъ дв'Ь и он'Ь иногда соот- 
в'Ьтствуютъ двумъ оболочкамъ сЬмяпочки (114); наружный сЬмян-
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ной покровъ (кожура) бываетъ больпіею частью тверже и толшевну- 
трепняго и лишь въ очень рЄдкихь случаяхъ соченъ (напр, у гра
ната). На кожурі заслуживаютъ особаго вниманія два міста, именно 
рубчикъ, т. е. точка прикріпленія сЬмепи къ семяносцу, и ма
ленькое углубленіе— семявходъ, чрезъ который цвітневая трубочка 
проникла внутрь семяпочки (114). Корешокъ зародыша почти всегда 
направлень къ этому семявходу.,

132. Зародышъ представляетъ въ маломъ виді будущее рас
теніе; въ немъ уже видны въ зачаточномъ состояніи некоторые ор
ганы. Вполні развитой зародышъ состоитъ изъ одной или нісколь
кихь сімядолей, стеблевой почки (перышка) и корешка; изъ этихъ 
частей каждая сімядоля представляетъ листъ; перышко и корешокъ 
вм істі образуютъ ось; перышко есть восходящая часть этой оси ц 
выростаетъ въ стебель; корешокъ же— нисходящая часть оси и даетъ 
начало корню. Перышко у многихъ растеній развивается лишь'послі 
проростанія сімени.

Цвітковня растенія иміють два главнійшихь вида зародыша, 
именно: съ одною и двумя сімя долями; у обоихъ видовъ есть пе
рышко и корешокъ, но они чрезвычайно отличаются какь по строе- 
НІЮ, такъ и  по- способу развитія.

133. Односімядольньїй зародышъ часто иміеть цилиндрическую 
форму; верхняя часть его представляетъ сімядолю, на которой обык
новенно замічается или углубленіе или продольная треіцина, въ ко
торой и лежить перышко, т. е. зачатокъ стебля съ листьями. При 
проростаніи, перышко восходить кверху, развиваетъ поперемінно рас
положенные, часто влагалищныя листья; корешокъ или короткое время 
удлиняется, и впослідствіи заміняется придаточными корнями, или 
же онъ вовсе не развивается и при проростаніи пускаетъ сейчасъ 
же придаточные корни, окруженные при основаній влагалишами (пше
ница, фиг. 12)'.

134. Двусімянодольный зародышъ иміеть боліє сложное строе
ніе; д в і сімядоли часто иміють значительную величину, обі оди
наковой величины и всегда расположены сунротивъ; корешокъ ма
ленькій и часто короткій. Сімядоли могутъ быть толсты (у гороха, 
миндаля, дуба), или тонки (у клена), плоски (у клещевины), склад-
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чаты (у мальвы, горчицы), морщинисты (у вьюнка); онЬ или им'Ьютъ 
сосудисто-волокнистые пучки, или ихъ не бываетъ въ нихъ. С-Ьмя- 
доли при проростаніи— или остаются подъ землею, н'Ькоторое время 
не изм'Ьняются, а зат'Ьмъ сморщиваются и сгниваютъ (у гороха, бо
бовъ, дуба),— или при самомъ начал'Ь проростанія выносятся на по
верхность земли и служатъ какъ зеленые листья (у льна, горчицы, 
фиг. 11), до т'Ьхъ поръ пока перышко не даетъ зеленыхъ листьевъ. 
При проростаніи сЬмени, перышко возрастаетъ кверху, рідко раави- 
ваетъ влагалищные лпстья, а корешокъ значительно удлинняется и 
ветвится.

135. Б^локъ состоитъ изъ массы кл'Ьтокъ, содержащихъ крах
малъ, масло, б'Ьлковыя вещества (17 и 2 0 ) 'и т. д., назначенные 
для питанія проростающаго зародыша. Обыкновенно б'Ьлокъ образуется 
въ зародышевомъ м'Ьшк'Ь (116). Между зародышемъ и б'Ьлкомъ, со
прикасающимся съ шгаъ, не существуетъ никакой органической связи; 
но все-таки первый высасываетъ питательный матеріаль изъ самыхъ 
ныхъ участковъ б'Ьлка.

136. СЬмена, подобно плодамъ (129), снабжены различными при- 
способленіями для разсЬванія; он'Ь являются или въ вид'Ь придаточ
ныхъ образованій, или для этой ціЬли служатъ окраска, сочные пок
ровы п т. д. У многихъ сЬмянъ кожура им'Ьетъ тонкое крылышко 
(сЬмена сосны); другія сімена покрыты длинными волосками (у хлоп
чатника), или же им'Ьютъ пучекъ волосковъ на одномъ КОНЦ'Ь (у 
иванъ-чая, кипрея-), или при основаній (у тополя, ивы);, иныя посл'Ь 
увлажненія становятся слизистыми и. всл'Ьдствіе этого, пристають 
къ землі, при паденіи на почву, удобную для ихъ развитія (у кресса); 
нЬкоторыя пзъ сЬмянъ, повидимому, привлекаютъ птпцъ своими бле
стящими красками, каковы напр. н'Ькоторыя тропическія растенія изъ 
семейства мотыльковыхъ растеній, бобы которыхъ раскрываются, такъ 
что сЬмепа д'Ьлаются видимыми; у иныхъ сЬмянъ кожура сочная 
(напр, у граната, магнолій, піона); наконецъ, есть сЬмена съ мяси-- 
стымъ покровомъ или кровелькою, представляющею придатокъ, об- 
разовавшійся отъ разростанія сЬмяножки (130); такая кровелька встр'Ь
чается у страстоцвЬта (Passiflora) и бересклета (Evonymus). Мус
катное дерево приносить односЬмянный плодъ, цохожій на персикъ;
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онъ растрескивается вверху и обнажаетъ мускатный ор’Ьхъ, окружен
ный кровелькою блестящаго яркокраснаго цв’Ьта (она изв’Ьстна в-ь 
торговд’Ь и въ общежитіи подъ жжшшъмускатнаго г в̂№ига);безъ сом- 
н’Ьнія, кровелька эта привлекаетъ голубей, которые ’Ьдятъ мускатные 
ор'Ьхи и переносять ихъ съ одного острова па другой (растеніе это 
встр'Ьчается на островахъ Молукскаго архипелага).

137. Время сохраненія въ сЬменахъ жизненности или всхожести 
очень различно. Примірами с’Ьмянъ, быстро утрачивающихъ способ
ность проростать, могутъ служитъ с’Ьмена дуба, клена. Обратный при- 
м’Ьръ продолжительнаго сохраненія всхожести представляютъ с’Ёмена 
индійскаго растенія— священнаго лотоса; одно изъ с’Ьмянъ его, взя
тое изъ гербарія, проросло, несмотря на то, что пролежало боліє 
сотни л'Ьтъ. Считаютъ, что пшеница сохраняетъ проаябательную спо
собность не дол’Ье семи Л’Ьтъ. Указанія, будто бы пшеница «лумій- 
ская», т. е. добытая изъ египетскихъ гробницъ, всходила по про- 
шествіи н’Ьсколькихъ тнсячел’Ьтій, лишены всякой достов’Ьрности; 
тоже относится къ сЬменамъ малины, извлеченнымъ изъ одной рин- 
ско? гробницы. Съ другой стороны, чрезвычайно в-Ьроятно, что сі
мена могутъ оставаться въ земл'Ь долгіе годы, не теряя всхожес
ти; по крайней М'Ьр’Ь это доказываетъ внезапное появленіе въ 
большомъ количеств  ̂ дрока (Cytisus scoparius) и сур’Ьшщы (Sina- 
pis arvensis) на поднятой нови, пролежавшей долгое время безъ 
всякой обработки. Т ’Ьмъ не мен’Ье трудно повірить, чтобы такое 
чрезвычайно сложное вещество, какъ живая протоплазма, могло со
противляться химическимъ вліяніемь воздуха и пр. въ течете мно
гихъ сотенъ Л’Ьтъ, и сл’Ьдовательно трудно допустить, чтобы погре- 
бенныя на столь долгій періодь с’Ьмена могли сохранить прозябатель- 
ную силу.

X X III. П о в е р х н о с т н ы е  п о к р о в ы  и  п р и д а т к и .

138. Они представляютъ или выд’Ьлешя изъ клЬточекъ кожпцы 
(эпидермиса, 6), или видоизміненія ихъ оболочекъ, или, наконецъ, 
продукты разростанія этихъ кл’Ьточекъ. Покровы и придатки слу
жатъ для очень различныхъ, но вполн’Ь опред’Ьленныхъ цЬлей: всі
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ОНИ необходимы для поддержанія здоровья, роста или размноженія 
растенія. Главнійшіе изъ нихъ могутъ быть чрезвычайно наглядно 
распределены въ слідующія категорій, смотря по ихъ ціли.

a) Предохранительные покровы. Простійшій изъ всЬхъ по- 
крововъ этого рода представляетъ налетъ на виноградныхъ листьяхъ, 
капустныхъ листьяхъ, стручкахъ гороха и т. п. Этотъ налетъ со
стоитъ изъ выд^леннаго кліточками воска, который, будучи нераст- 
воримъ въ воді, по всей вероятности служитъ для предохраненія 
лежащихъ подъ нимъ тканей. Къ этой же категорій принадлежатъ 
также волоски и чешуйки.

■Волосокъ представляетъ или выростокъ изъ кліточки кожицы, 
или длинную кліточку кожицы (волоски хлопчатника, вата), или 
рядъ кліточекь (напр, у коровяка). Волоски предохраняютъ ниже
лежащія ткани отъ мокроты, холода, сухости и сильнаго світа. Часто 
они развітвляются (напр, волоски мальвы) или расходятся лучеоб
разно изъ одной точки,— въ такомъ случаі получается волосокъ въ 
виді зв ізд н ; если лучи такой звіздьі соединяются вм істі, то об
разуется чешуйка, напр, у лоха (Elaeagnus) и др.

b) Защитительные. Приміромь можетъ служить волосокъ жгу
чей крапивы, который представляетъ кл ітку, съ вытянутою шей
кою и съ раздутымъ основашемъ, сидящимъ въ ткани расуенія; 
клітка эта содержитъ раздражающую кожу жидкость. При прикосно- 
веніп, конецъ волоска входитъ въ тіло , хрупкій кончикъ кліточки 
отламывается, и жидкость изливается въ ранку.

c) Притягательные или привлекающіе. Волоски, отділяю- 
щіе сахаристую или пахучую жидкость, встрічаются очень часто и, 
безъ СОМ НІНІЯ, назначены для нривлеченія птицъ и нaciкoмыxъ, 
съ цілью оплодотворенія цвітовь или захватывашя, а слідовательно 
и разсіванія, сімянь.

•d) Питательные. Железистые волоски росянки (Drosera), жп- 
рянки(Pinguicula), во-первыхь, задерживаютънасікомьіхь, садящихся 
на листья (а слідовательно дійствуютьтакъ же, какь задерживающіе 
органы;) во-вторыхь, всасывають изъ насікомьіхь пищу. Липкій сте
бель одной смолевки (Lychnis viscosa) и многихъ другихъ растеній, 
быть можетъ, служитъ между прочимь и для той же Ц ІЛ И .
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е) Придатки для всползанія. Сюда преимущественно отно
сятся шипы, представляющіе скопленія многихъ кл'Ьточекъ кожицы и 
им'Ьющіе загнутую, какъ бы крючковидную, форму. При помощи ихъ— 
ежевика, н'Ькоторые подмаренники и зв'Ьздчатки и н'Ькоторыя изъ 
розъ ц'Ьпляются за кусты и такимъ образомъ достигаютъ св'Ьта. 
При помощи же шиповъ— канатообразные стебли пальмы ротангъ 
(растущей въ Индіи) взбираются на высочайш1я л'Ьсныя деревья и 
простираютъ къ солнцу свои листья и цв4ты. Не сл'Ьдуетъ, однако, 
см'Ьшивать шипы съ колючками (65).

XXIV .— Г о л о с ъ м я н н ы я  р а с т е н і я .

Хвойныя и саговыя.

139. Существуетъ небольшая, но хорошо известная группа цвЬт- 
ковыхъ растеній, отличающаяся настолько отъ вс'Ьхъ прочихъ, что 
она требуетъ отдільнаго описанія. Къ этой групп’Ь главнымъ обра
зомъ относятся хвойныя, куда принадлежатъ сосны, ели, листвен
ницы, тиссы, кипарисы, можжевельники и т. п., а также саговыя— 
растенія, похожія на пальмы и растущія въ теплыхъ и жаркихъ 
стран^хъ. Вс'Ь они представляютъ деревья или кустарники ра- 
стущіе много Л 'Ьтъ ; цвітки ихъ не им'Ьютъ околоцв'Ьтника, почти 
всегда собраны въ мужскія и женскія шишки, состоящія изъ че- 
шеукъ, расположенныхъ спирально вокругъ деревянистой оси или 
стержня. Предполагаютъ, что эти растенія были обитателями зеинаго 
шара гораздо ран'Ье вс'Ьхъ прочихъ цв'Ьтковыхъ растеній.

140. Голосімянння растенія сходны съ двудольными, по формі 
и способу проростанія зародыша, который, однако, часто имЬетъ три 
или бол'Ье С'Ьмянодолей; Дал'Ье— по способу утолщенія ствола, именно 
отложетемъ новыхъ годичныхъ слоевъ изъ камбія (56); съ друщхи 
же цв'Ьтковыми растеніями они сходны т'Ьмъ, что иміють тычинки и 
ЯИЧКИ; Отъ двудольныхъ они отличаются тім ь, что слои древесины, 
образующіеся послі перваго года, всегда бываютъ лишены сосудовъ, 
вмісто которыхъ въ древесинной ткани образуются удлиненныя клі
точки съ окаймленными порами (трахеиды),— а отъ вс іхь прочихъ
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цв'Ьтковыхъ растеній они разнятся особеннымъ устройствомъ цв’Ь- 
тени, отсутствіемь завязи,— такъ что сЬмяпочки (ячки) голыя,— и 
способомъ развитія зародыша.

141. Ты чинки голосЬмянныхъ растеній большею частью со
стоятъ изъ одного или большаго числа пыльниковыхъ гнездъ, не 
им'Ьютъ нитей и расположены на нижней поверхности чешуекъ муж
ской шигаки. Цв'Ьтневая трубочка образуется не прямо чрезъ вытя- 
гиваніе внутренней оболочки пыльцы, а сперва внутри крупинки 
происходитъ одно или н'Ьсколько д'Ьленій, такъ что внутри ея обра-. 
зуется Н'Ьсколько кл'Ьточекъ, и впослідствіи одна изъ нихъ вытяги
вается въ цв'Ьтневую трубочку.

142. Семяпочки пом'Ьщаются на верхней поверхности чешуекъ 
женской шишки; каждая чешуйка представляетъ открытый плодолис
тикъ, СИДЯЩІЙ на прицв'Ьтник'Ь и сросшійся съ нимъ; прицвітники 
эти явственно замітньї у пихты и лиственницы, но не заметны у 
зрелыхъ шишекъ ели и сосны. Яички походятъ на яички прочихъ 
цвiткoвыxъ растеній и, подобно имъ, иміють одинъ или два покрова; 
при чемъ бываютъ или прямыя, или обратный, вслідствіе боліє силь
наго роста одной стороны ихъ (115). Они голыя, т . е. не закрыты 
плодолистикомъ, а потому самыя растенія и носятъ названіе голо- 
семянныхъ. Зародышевый мешокъ въ ранній періодь выполняется па
ренхимными клеточками. Въ этой ткани несколько самыхъ верхнихъ 
клЄточєкь, выполняющихъ верхушку мешка, достигаютъ большей вели
чины, которыя представляютъ вторичные зародышевые ш'Ьшки. 
Каждый вторичный зародышевый мЄ ш о кь  ділится поперечною перего ■ 
родкою на две неравныя клЄточки: одну верхнюю— меньшую и другую 
нижнюю— большую; меньшая кліточка затЄмь делится (у многихъ ви
довъ), продольными перегородками, на четыре клЄточки, оставляя 
между собою каналь для прохода цвЄтнєвой трубки; эти четыре клЄтки, 
такъ сказать, прикрываютъ собою нижнюю клЄточку, которая и 
оплодотворяется.

143. Оллодотвореніе производится посредствомъ цвЄтнєвой 
крупинки, которая переносится вЄтромь и падаетъ на верхушку ядра 
открытой семяпочки; цвЄтневая трубочка проникаетъ внутрь ядра, 
раздвигая и частію растворяя его клЄточки, лежащія на пути, и дохо-
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дитъ до первичнаго зародышеваго мішка. Здісь она проходитъ по каналу 
между четырьмя кліточками, лежащими надъ вторичнымъ мішкомь, 
доходитъ и прикасается ко вторичному мішку. Вслідствіе этого прп- 
косновенія (оплодотворенія), содержимое вторичнаго мішка разділяется 
поперечной перегородкой на д в і части, изъ коихъ нижняя въ свою 
очередь ділится и образуетъ четыре длинныхъ нити, которыя разъ
единяются и внідряются въ ткань первичнаго мішка и ядра. Зат’Ьмъ 
каждая нить начинаетъ образовывать на своемъ конці зародышъ, 
посредствомъ діленія кліточекь; но изъ многихъ такихъ зароды
шей обыкновенно только одинъ достигаетъ полнаго развитія.

144. Такимъ образомъ, у голосімянньїхь растеній зародышевый 
мішокь образуетъ не одинъ зародышевый пузырекъ, дающій начало 
зародышу, —  а въ первичномъ зародышевомъ м іш кі образуется н’Ь- 
сколько вторичныхъ зародышевыхъ мЬшковъ, изъ коихъ кажДый 
даетъ начало четыремъ зародышамъ; у нікоторьіхь голосімяпннхь 
растеній существуетъ восемь и боліє вторичныхъ зародышевыхъ м'Ьш- 
ковъ, изъ коихъ каждый производитъ по четыре зачатка зародыша; 
но обыкновенно даже и въ этомъ случаі изъ 32 зачаточныхъ за
родышей только одинъ достигаетъ полнаго развитія, вс і же прочіе 
не развиваются и исчезаютъ.

XXV. К л а сс  ИФ и КАПІ я.

145. КлассиФикація растеній иміеть цілью дать ясное пред
став леніе о томь родстві, которое существуетъ между ними, и вы
разить эти родственный отношенія точными опреділеніями, так{. чтобы 
ихъ можно было передавать устно или письменно— и тім ь облегчать 
ознакомленіе ст. растеніями и содійствовать изученію ихъ.

146. Въ основі вс іхь  классификацій растеній лежитъ тотъ фактъ, 
что растенія при изученіи представляются родственными между собою, 
подобно членамъ человіческой расы, при чемъ это родство можетъ 
быть ПО’ прямой или по боковой ЛИНІИ. Какого бы взгляда мы ни 
держались относительно происхожденія растительныхъ формъ (видовъ), 
результаты, получаемые при классификаціи растеній, да и самый путь 
опреділенія степени родства между ними, остаются одинаковыми, не-
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зависимо отъ того, будемъ ли мы считать, что растенія произошли 
отъ одного или нЄсколькихь общихъ предковъ, «

147. Для цілей классификаціи номенклатура является сущест
венною необходимостью; наилучшая номенклатура— та̂  которая коротко 
и ясно характеризуетъ отличительные признаки растенія или группы 
растеніі}, которымъ придается то или другое названіе. Для этой ціли 
обыкновенно пользуются латинскими и греческими словами, такъ какъ 
латинскій и греческій языки приняты образованными людьми всЬхъ 
цивилизованпыхъ странъ; къ тому же, эти языки, вслідствіе своей 
гибкости и гармоничности звуковъ, легко поддаются образованію слож- 
ныхъ словъ.

148. При классификаціи растеній постоянно употребляются слі- 
дующія названія: недгьлимое жжж особь, разновидность, видъ, родъ, 
семейство, классъ, тдцарство. Когда хотятъ назвать какое-либо рас
теніе, то ставятъ рядомъ родовое и видовое названія его, при чемъ 
какъ при латинскомъ, такъ и при русскомъ найменованій, всегда сл'Ь
дуетъ сперва родовое, а потомъ видовое названіе; напр.: Pisum sa
tivum, горохъ пос'Ьвной, La thyrus odoratus, горошекъ душистый 
и проч.

Видъ есть совокупность особей, происхожденіе* которыхъ отъ об
щего родича или доказано, или можетъ быть допущено, вслідствіе 
большаго сходства между нeдiлимыми. Но такъ какъ не существуетъ 
двухъ особей, совершенно одинаковыхъ, и такъ какъ число случаевъ 
несходства особей съ родительскою формою (т. е. произведшею ихъ) 
бывае'гъ тім ь больше, чім ь значительнее количество особей, произ- 
веденныхъ сіменами, то часто трудно опреділить границы вида. Та
к ія  несходныя формы (особи) составляютъ разновидности (150); 
потомки ясно выраженной, отміченной характерными признаками, раз
новидности, передающей по наслідетву свои особенности съ большимъ 
постояпствомъ посредствомъ сімянь,— называются породою (расою), 
а иногда и подвидомъ.

Родъ есть совокупность видовъ, сходныхъ между собою вь боль- 
ШИНСТВІ важныхъ, существенныхъ признаковь строенія; напр., раз
личные колокольчики, ивы и т. д. составляютъ роды: колокольчи- 
ковь, ивь и т. д.

6
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Порядокъ или семейство есть совокупность родовъ, сходныхъ 
въ некоторыхъ важныхъ признакахъ. Эти характерные признаки иногда 
ускользаютъ отъ обыкновеннаго наблюдателя; напр, морковь и укропъ 
представляютъ два рода одного семейства, хотя по наружному виду 
они очень различны. Въ другихъ случаяхъ причисленіе родовъ къ 
одному и тому же семейству основывается на сходстве цветовъ и 
плодовъ;. такое сходство нельзя подметить безъ знанія ботаники; 
примеромъ его могутъ служить лютикъ и водосборъ, которыя хотя 
очень несходны другъ съ другомъ по внешнему виду, однако должны 
принадлежать къ одному семейству.

Классомъ называется еще болЄе обширная группа растеній; напр., 
ородольныя и двудольныя растенія составляютъ два отдельныхъ 
класса. Все классы соединяются въ два подцаротва, именно ц в Єт - 

ковыхъ и безцветковыхъ растеній, образующихъ вмЄстЄ растительное 
царство.

149. Индивидуальность. Часто растенія, въ особенности мно
голЄтнія, разсматриваются какъ сложныя существа, какъ собранія ига 
колоти особей; такое воззрЄніе основывается на томъ, что отде
ленный отъ растенія почки становятся отдельными, самостоятельными 
особями,— что многія части ежегодно отмираютъ и заменяются снова 
подобными же частями, и что значительная масса дерева или куста 
отмираетъ и остается на растеній, какъ мертвое вещество, во всю 
последующую жизнь растенія, представляя лишь какъ бы опору для 
новыхъ почекъ, развивающихся изъ живыхъ тканей, окружающихъ 
мертвую часть. Но если у некоторыхъ растеній почки способнь; сде
латься самостоятельными особями, то у другихъ даже отдельная про
стая клЄтка можетъ играть роль почки, т. е. воспроизводить новое, 
самостоятельное растете; поэтому, если ответъ навопросъ: «Что та
кое растительная особь или неделимое?» обусловливается способностью 
частей его къ самостоятельному существованію, то вопросъ является 
чисто умозрительнымъ, теоретическимъ, и для насъ остается одинъ 
исходъ, именно— считать особью или неделиымъ всякое отдельное 
растеніе, покуда оно представляетъ одно органическое цЄлое.

150. Происхожденіе разновидностей. Результатомъ перекре- 
стнаго опылеа1я (119) является то, что свойства или качества двухъ
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различныхъ особей соединяются въ зародыш  ̂ и проявляются въ бу- 
дущемъ растеній; отсюда сл'Ьдуетъ, что потомство особи, оплодотво
ренной цв'Ьтенью съ другой особи, должно бол'Ье или мен'Ье укло
няться отъ произведшаго его растенія. Точно также сЬмена, взятыя 
съ различныхъ частей одного и того же растенія и получавшія неоди
наковую пищу, произведутъ растенія въ большей или меньшей сте
пени несходныя съ родительскимъ растеніемь. Къ этимъ причинамъ 
несходства присоединяется еще дальн’Ьйшее вліяніе условій, при ко
торыхъ прозябаютъ С’Ьмена и развиваются будущія растенія.

151. Зная эти факты, садовники сильно удобряютъ почву подъ 
некоторый растенія, другія же подвергаютъ перекрестному опьіленію, 
для того, чтобы получить новые «тоны», «играющія растенія» и 
т . д., какъ они выражаются; выращивая растенія изъ с’Ьмянъ, со- 
зр'Ьвшихъ при этихъ условіяхь, они получаютъ Н’Ькоторое количество 
особей, отличающихся въ  различной степени отъ своихъ родителей.

152. Природа д'Ьйствуетъ гораздо медленн'Ье человека: въ самомъ 
д’Ьл’Ь, лишь немногія сЬмена, выпадающ1я сами собою, даютъ расте
нія, достигающія зр'Ьлости; большая же часть ихъ погибаетъ, или по
падая на каменистую почву, или отъ засухи, или съ'Ьдается живот
ными, птицами, насЬкомыми, а если и всходитъ, то молодыя расте
нія заглушаются, по'Ьдаются или уничтожаются какимъ-либо другимъ 
способомъ. Изъ переживающихъ растеній паибол'Ье многочисленными 
оказываются т і ,  которыя им'Ьютъ строеніе и качества своихъ ро
дителей, т. е. такія растенія, которыя всего бол'Ье будутъ походить - 
на своихъ родителей по наружнымъ признакамъ. Такимъ образомъ, но
выя, явственно выражепныя, характерныя разновидности,— столь легко 
получающіяся въ саду, образуются сравнительно р'Ьдко въ дикой при
роді-

153. Происхожденіе видовъ. Относительно происхожденія ви
довъ существуютъ два предположенія или дві теорій. Одна изъ нихъ, 
именно теорія независимаго творенія, принимаетъ, что виды были 
созданы такими, какими они существуютъ въ настоящее время, и 
притомъ каждый въ количестві одного или двухъ особей. По другой 
теорій— теорій развитія— всі растенія произошли отъ одной или не
многихъ первоначально созданныхъ, нростійшихь формъ. Первое уче-
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НІЄ носитъ совершенно умозрительный характеръ и, по самому суще
ству своему, не можетъ подлежать провіркі; ничему не научая, не 
давая толчка къ новымъ изсл'Ьдован1ямъ, оно есть лишь плодъ без
надежности изслідователей и мыслителей проникнуть въ тайну при
роды. Второе ученіе,— вірно ли оно ВП0ЛНІ или лишь отчасти, — 
быстро пріобрітаегь последователей, по слідующимь причинамъ: боль
шая часть явленій растительной жизни можетъ быть объяснена при 
помощи этой теорій; оно указало на многое, что теперь неопровер
жимо доказано; оно породило множество плодотворныхъ изслідованій,— 
и, наконецъ, оно направило многихъ изслідователей къ открнтію 
новыхъ фактовъ во вс^хъ отділахь ботаники. Считается доказан- 
нымъ: 1) Что потомки каждаго растенія боліє или меніе уклоняются 
по признакамъ отъ своихъ родителей. 2) Что изъ этихъ уклонив
шихся потомковъ одни приспособлены лучше, чімь другіе, и даже 
иногда лучше, нежели ихъ родители, для переживанія въ той среді, 
гд і растетъ растеніе. 3) Что внішнія условія, подобно особямъ, 
также способны изміняться. 4) Что между потомками значительно 
большее число умираетъ до наступленія полной зрілости и что 
лишь немногіе доживають до нея, и эта большая смертность обу
словливается тім ь, что вніш нія условія не соотвітствовали требо- 
ваніямь погибшихъ растеній. 5) Что изъ уклонившихся отъ роди- 
тельскаго типа потомковъ переживають и достигаютъ зрілости т і ,  ко
торые всего лучше приспособлены къ развитію при данныхъ вніш- 
«и хъ  условіяхь. 6) Что эти уклонившіеся отъ родительскаго типа 
потомки, въ конці концовь, вытicняють, въ нікоторнхь містахг, 
родоначальную форму. 7) Что разница между видомь и разновид
ностью есть лишь количественная: уклоненія, накопившіяся въ тече- 
НІИ послідовательнаго ряда поколіній, обращаются вь видовые при
знаки, а послідніе, такимъ же процессомь,— въ родовые,— п такъ 
даліе.

154. Главное препятствіе къ принятію этого ученій заключается 
въ трудности указать па достаточную причину кажущейся неизме
няемости видовъ въ теченіи ограниченнаго періода времени. Но и это 
препятствіе теряетъ свое значеніе— въ виду того соображенія, что 
никакое крупное уклоненіе отъ родительскаго типа, вообще говоря,
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не можетъ быть обусловлено внЬшними усдовіями, и что изиЬненія 
въ формахъ происходятъ въ узкихъ границахъ въ теченіи одного 
или немногихъ поколіній, подобно тому, какъ и естественныя усло
вія изменяются очень медленно въ короткіе промежутки времени.

155. Помісями иди гибридами называются продукты опло
дотворенія сЬмяпочекъ одного вида цвітенью съ другаго вида; ихъ 
называютъ также ублюдками. Въ природі поміси встрічаются рідко, 
искусствен нымъ же путемъ ОНІ подучаются легко. Многія поміси 
быстро растутъ и обильно ц в ітуть , но рідко приносять сімяна, что 
зависитъ или оть ненормальнаго устроііства сімяпочекь, или отъ не
доброкачественности цвітени. Сь другой стороны, оні часто даютъ 
много хорошихь сімянь, если опыляются цвітенью одного изъ своихъ 
родителей.

Гибридизація (скрещиваніе двухъ различныхъ видовъ) даетъ въ 
садовоДСТВІ боліє успішннє результаты, нежели даже перекрестное 
опылен1е (151); такъ, непахучій видь, послі опыден1я цвітенью сь 
душистаго вида, можетъ дать пахучую помісь; скрещивая виды раз
личные по величині, формі, окраскі цвітка, сь различными пло
дами и листьями, съ раннимъ иди позднимь цвітеніемь и т. д., 
можно соединить въ одномъ П0Т0МКІ разнообразныя качества, при- 
надлежащія разньгаь родителямъ.

X X V I . — Ф и з і о л о г и ч е с к і е  о п ы т ы .

156. Поглащеніе и испареніе воды.— Выкопайте осторожно 
три экземпляра лютика— такъ, чтобы не повредить корней; положите 
одно растеніе (№ 1) на столь, другое (№ 2) опустите корнями въ 
воду, а третье (Л: 3) подвісьте корнями вверхъ надъ стклянкою 
съ водою, такъ, чтобы часть листьевъ была погружена въ воду, а 
корни оставались на воздухі. Черезъ нікоторое время, растеніе JN» 1 
завянеть; Л» 2 будетъ совершенно свіжо, а у № 3 завянетъ часть, 
непогруженная въ воду. Опытъ съ растеніемь № 1 показываетъ, 
что вода, находившаяся въ немъ, испарилась съ его поверхности; 
опытъ № 2— что вода была поглащаема корнями и проводилась изъ
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нихъ въ листья; наконецъ, опытъ № 3 —  что погруженные въ воду 
листья не доставляютъ воды частяжъ растенія, находящимся въ воздухі.

157. Разложеніе угольной кислоты воздуха растеніямі, 
при д ійствіи  солнечнаго світа. —  Оторвите не очень большую 
віточку какого нибудь подводнаго растенія (нанр. білаго водянаго 
лютика), или возьмите нисколько листьевъ и положите ихъ въ какой 
нибудь стеклянный сосудъ, наполненный водою, —  и выставьте 
затемъ на прямой солнечный св^тъ. Если віточка или листья оста
лись погруженными нодъ воду, то чрезъ Н'Ьсколько времени легко 
можете зам’Ьтить, что изъ одного какого-нибудь конца листа иди ві- 
точки начинаютъ быстро выд’Ьляться небольшіе пузырьки газа; если 
поставить сосудъ съ растеніемь въ т ’Ьнь, то выд'Ьлеше прекращается; 
на яркомъ св’Ьт’Ь оно опять возобновляется. Эти пузырьки содер
жатъ значительное количество чистаго кислорода— газа, образовав- 
шагося изъ угольной кислоты, которая была растворена въ воді п 
всосана растеніемь. Этотъ опытъ показываетъ, что растенія обла- 
даютъ способностью, вь присутствіи солнечнаго світа, разлагать 
угольную кислоту на д в і части: углеродъ и кислородъ, при чемъ угле- 
родь остается въ растеній, а кислородъ выдiляeтcя обратно въ воздухъ.

. 158.  Днханіе. —  Въ зеленыхъ частяхъ растеній, вьіділенія 
углекислоты, которое происходитъ при дьіханіи вс іхь живыхъ су- 
ществъ, не замічается потому, что одновременно хлорофиллъ раз
лагаетъ угольную кислоту. Такое выдiлeнie ея очень замітно вт, 
частяхъ, не иміющихь зеленаго цвіта.

Наполните треть широкогорлой бутыли, размоченнымь горохомъ 
или распустившимися цвiтoчными головками ромашки или маргаритки -  
и затімь заткните ее пробкою. Если черезъ нісколько часовъ осто
рожно открыть бутыль и просунуть въ нее горящую лучинку, то 
она ногаснетъ вь  воздухі, наполняющемъ бутыль. Это зависитъ отъ 
того, что горохъ (или головки) поглотили кислородъ воздуха и, вза- 
л ін ь  его, вы ділили углекислоту.

Принимая особыя предосторожности и употребляя очень чувстви
тельный термометрь, возможно замітить явственное повншеніе тем
пературы во время выдiлeнiя угольной кислоты. Приготовленіе со
лода можетъ служить хорошимь прим'Ьромъ такого повышбн1я тем
пературы.



159. Испареніе воды.— Сріжьте д в і віточки съ одного итого 
же растенія, затімь помістите одну изъ нихъ въ теплое, а другую 
въ холодное місто. Вы замітите, что первая вянетъ гораздо скоріе 
второіі.При помощи чувствительныхъ вісовь, можно удостовіриться, 
что это завяданіе происходитъ отъ значительной потери воды. Исна- 
реніе ея идетъ быстр4е въ тепломъ, нежели въхолодномъ воздухі.

160. Проростаніе семянъ.— Повісьте наниткі бобъ, горохъ или 
сімя рідьки въ горльїшкі бутыли съ широкою шейкою, надъ по
верхностью влитой въ нее воды, и поставьте затімь бутыль вь теплое 
місто. Вода будетъ испаряться и ділать влажнымъ подвішенное 
сімя,— и оно начнетъ проростать. Сгустившаяся изъ паровъ вода не 
содержитъ постороннихь частицъ: очевидно, слідовательно, что сімена 
для своего прорастанія нуждаются только въ чистой воді; вещества 
же растворенный въ ней— безполезны.

Если этотъ опытъ повторить въ очень маленькой бyтылoчкi и 
притомъ плотно закупоренной, то сімя не проростетъ. Это показы
ваетъ, что для проростанія нуженъ еще кислородъ воздуха, котораго 
мало въ заткнутой бутнлочкі.

Повторите тотъ-же опытъ съ двумя рядами стклянокъ, при чемъ 
одні изъ нихъ поставьте въ теплое, а другія въ прохладное місто,—  
и сравните, чрезъ сколько времени проростутъ сімена въ разныхъ 
стклянкахъ. Вообще, въ боліє тепломъ воздухі проростаніе начи
нается скоріе.

161. ДІйствіе світа на образованіе хлорофилла.— Посійте 
нісколько сімянь гороха, или другаго какого нибудь растенія и дер
жите горшки въ темномъ місті.^нросшія растенія и ихъ листочки 
будутъ блідно-желтаго цвіта. Перенесите затімь эти нроростающія 
растенія на солнечный с в іт ь ,— и листочки позеленіють. Сравните 
скорость развитія ихъ на с в іт і  и въ темноті.

162. Окраска цвьтовъ не зависитъ отъ світа.— Выростите 
нісколько экзепляровъ гіацинта, различной окраски, въ совершенно 
темномъ м істі, у  растеній распустятся листья и ц в іть і; первые 
будутъ блідно-желтн, а послідніе (ц в іть і) будутъ окрашены въ та
кой же ц в іть , какъ будто они росли на с в іт і.

163. Гeлioтpoпизмъ.— Поставьте горшокъ съ проростающими
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сЬмянами рідьки, льна и пр. на окно. Черезъ нисколько дней, вы 
увидите, что стебли наклонятся къ стеклу. Это явленіе называется 
геліотропизмомг и обусловливается неравномірньїмь дійствіемьсвіта 
на сторону стебля, обращенную къ нему и обращенную въ комнату, 
вслідствіе чего П0СЛІДНЯЯ сторона растетъ скоріе, чім ь первая,— 
что и производитъ изгибъ стебля. Совершенно по той же причині 
наклоняются къ стеклу вс і в ітви  и листья растеній, стоящихъ на 
окнахъ.

Растеніе, освіщенное одинаково со вс іхь сторонъ (напр, на полі, 
въ оранжереяхъ), а также и стоящее въ темноті— растетъ почти всегда 
совершенно прямо. Проростающее въ темноті сімя вытягиваетъ свой 
стебелекъ бнстріе, чім ь сімя, проростающее на с в іт і.

Посадите нісколько экземпляровъ проростающаго льна и пр. въ 
закрытый ящикь, въ одну стінку котораго вставлено красное стекло; 
изгиба у растеній не будетъ. Но повторите тотъ же опытъ со сте- 
кломь синяго цвіта ,— и вы увидите, что растенія наклонятся такъ- 
же, какъ и при дійствіи дневнаго світа. Слідовательно, не вс і лучи 
світа производятъ это дійствіе.

XXV II.— Школьный САДЪ Ц ВЪТКО ВЫ Х Ъ Р А С ТЕН ІЙ .

Ниже представлень списокъ такихъ легко получаемыхъ и легко 
разводимыхъ растеній, которыя доставять учителю обширный ма
теріаль при пренодаваніи начальной ботаники, которыя дадуть по- 
нятіе объ естественной системі растеній и которыя доставятъ прак
тическое знакомство со многими 1}олезными растеніями, разводимыми 
въ уміренномь поясі.

Этотъ списокъ можетъ быть неопредіїенно увеличенъ, смотря по 
познаніямь учителя, величині сада, свойству его почвы, по сред- 
ствамъ, находящимся подъ рукою для полученія сімянь или кор
ней и, наконецъ, смотря по денежнымъ средствамъ. Въ саду должно 
находиться достаточное количество каждаго вида, такъ чтобы каж
дый ученикъ иміль возможность різать и изслідовать растенія, 
вм істі съ учителемь.

Растенія, обозначенныя звіздочкою, не могутъ быть легко вве
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дены въ такой школьный садъ по затруднительности культуры, но 
ихъ названія должны быть упомянуты въ прииадлежащихъ имъ 
містахь и вниманіе учениковъ должно быть обращено на самыя рас
тенія, растущія въ окрестныхъ лісахь или садахъ. Къ этому со- 
бранію могутъ быть, смотря по желанію, прибавлены нисколько па- 
нортниковъ и хвощей.

Г ру ппа I . — ПокрытосЬиянныя. Цвітковня растбнія, яички ко
торыхъ заключены въ завязь. Древесина им'Ьетъ сосуды.

К лассъ I. ДВУДОЛЬНЫЯ.

0тд4леніе I .  Цв4ты обыкновенно съ чашечкою и вінчикомь, 
лепестки котораго не сростаются между собою. Тычинки прикреп
лены непосредственно подъ завязью (а не къ чашечкі). Завязь все
гда верхняя.

Сем. лютшовыхъ (Ranuuculaceae). — Ломоносъ (Clematis), 
вітренница (Anemone), простріль (Pulsatilla), лютикъ (Ranun
culus), чистякъ (Ficaria), водосборъ (Aquilegia), живокость (Del
phinium), купальница (T ro lliu s) , піонь (Paeonia).

Сем. барбарисовых^ (Berberideae).— Барбарисъ обыкновенный 
(Berberis vulgaris).

Сем. маковыхъ (Papaveraceae).— Макъ посівной и дикій; чис- 
то т іл ь  (Chelidonium). *

Сем. дымянковыхъ (Fumariaceae).— Хохлатка (Corydalis), ды
мянка (Fumaria).

Сем. крестоцвгьтныхъ (Cruciferae).— Суріпица (Barbaraea), 
сердечникъ (Cardamine), гулявникъ (Sisymbrium), капуста, ріпа 
огородная и полевая, горчица, икотникъ (Farsetia), хр інь, ярутка 
(Th lasp i), жеруха (Lepidium), пастушья сумка (Capsella), свер
бига (Bunias,) рідька и редисъ (Raphanus); левкой.

Сем. фіалковихь (Violarieae). — Анютины глазки (Viola t r i 
color).

Сем. гвоздичныхъ (Caryophylleae). —  Гвоздика (Dianthus), 
мыльнянка (Saponaria), смолевка, хлопушки (Sileue), горицвіть 
(Lychnis), куколь (Agrostemma), торица или шпергель (Spergula), 
мокрица и звіздчатка (Stellaria), яснотка (Cerastium).
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Сем. звгьробойныхъ (Hypericineae).— Зверобой (Hypericum).
Сем. мальвовыхъ (Malvaceae).— Просвирникъ, мальва, алтей.
Сем. лшовыхъ (Tiliaceae).— Липа.
Сем. летвыхъ (Lineae).— Ленъ.
Сем. герангевыхъ (Geraniaceae).— Полевая герань (Geranium), 

Erodium, Pelargonium, настурцій (Tropaeolum), бальзаминъ, не
дотрога (Impatiens).

ОтдІленіе I I .  Отличительные признаки какъ у I  отділенія, 
но тычинки прикреплены къ чашечкі; завязь верхняя или нижняя.

Сем. сапиндовыхъ (Sapindaceae). — ■ Кленъ (Acer), "конскій 
каштанъ (Aesculus).

Сем, краснопузырьншовыхъ (Celastrineae).— Бересклетъ (Evo
nymus).

Сем. крушиновыхъ (Rhamneae).— Крушина (Rhamnus).
Сем. бобовыхъ (^Leguminosae).— Донникъ (Melilotus), клеверъ 

(Trifo liu m ), желтая акація (Caragana), *білая акація (Robinia) 
эспарцетъ (Onobrychis), горошки (Vicia), чечевица (Ervum ) 
горохъ пос'Ьвной (Pisum), чина (La thyrus), душистый горошекъ 
(La thyrus odoratus), турецкіе бобы (Phaseolus).

Сем. розанныхь (Rosaceae).— Слива, вишня, черемуха, малина 
ежевика, земляника, таволга (Spiraea), лапчатка (Potentilla), роза 
и шиповникъ (Rosa), яблоня, груша, рябина, боярышникъ (Сга 
taegus .̂

Сем. росятовыхъ (Droseraceae).— Б'Ьлозоръ (Parnassia), *ро 
сянка (Drosera).

Сем. толстяшовыхъ (Crassulaceae).— Очитокъ (Sedum), ю 
лодилъ (Sempervivum).

Сем. кипрейныхъ (Onagrarieae).— Кипрей, иванъ-чай (Epilo 
bium), Oenothera.

Сем. смородинныхъ (Grossularieae).— Смородина, крыжовникъ
Сем. тыквенныхъ (Cucurbitaceae).— Огурецъ, тыква, дыня.
Сем. зонтичныхъ (TJmbelliferae).— Вехъ (Cicuta), сельдерей 

петрушка, тминъ, зоря (Levisticum), дягиль (Archangelica), ук 
ропъ, борщевникъ (Heracleum), морковь, кервель, кишнецъ (Со 
riandrum).
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Сем. кизильныхъ (Сошасеае). — Деревъ (Cornus), кизиль.
Отділеніе I I I .  Цв'Ьты съ чашечкою и съ венчикомъ, пом’Ьд- 

НІЙ обыкновенно сростнолепестный. Тычинки обыкновенно прикреп
лены къ в'Ьнчику.

П0ДЪ-0ТДЪЛЕН1Е I. —  Завязь нижняя.
Сем. жимолостныхъ (Caprifoliaceae).— Бузина (Sambucus), 

калина (Viburnum), жимолость (Lonicera).
Сем. маренныхъ (Rubiaceae).— Ясменникъ (Asperula), подма

ренникъ (Galium), марена (Rubia).
Сем. валеріановьіхг (Valerianeae).— Валеріана (Valeriana).
Сем. ворсянковыхъ (Dipsaceae).— Коростовникъ (Trichera), 

скабіоза (Scabiosa), ворсильная шишка (Dipsacus).
Сем. сложпоцвтьтныхъ (Compositae).— Мать и мачиха (Tu s- 

silago), маргаритка (B e ilis), золотая розга (Solidago), девясилъ 
(Jnula), череда (Bidens), подсолнечникъ (Helianthus), земляная 
груша, полынь (Artemisia), пижма (Tanacetum), тысячелистникъ 
(Achillea), пупавка (Anthemis), ромашка (Matricaria), чертополохъ 
(Carduns, C irsium ), лопухъ (Lappa), василекъ (Centaurea), ци
корій (Cichorium), одуванчикъ (Taraxacum), салатъ (Lactuca).

Сем. колокольчтовыхъ (Campanulaceae).— Колокольчикъ (Cam
panula), Lobelia.

Сем. *брусничныхъ (Vaccinieae).— Клюква, черника, брусника.
Подъ-отд'БЛЕНш 2 .— Завязь верхняя.
Сем. ве^»есковыжг(Ericaceae).— Верески (Calluna), "багульникъ 

(Ledum), “Andromeda, “Rhododendron, *Azalea.
Сем маслинныхь (Oleaceae).— Ясень, сирень.
Сем. горечавковыхъ (Gentianeae). —  "Золототысячникъ (Е гу - 

thraea Centaurium), горечавка (Gentiana), “вахта (Menyanthes).
Сем. синюховыхъ (Polemoniaceae).— Синюха (Polemonium), 

Phlox.
Сем. вьюшовыхъ (Convolvulaceae).— Вьюнокъ (Convolvulus), 

ночная красавица (Ipomaea), *повелика (Cuscuta).
Сем. бурачниковыхъ (Boragineae).— Синякъ (Echium), меду

ница (Pulmonaria), незабудка (Myosotis), огуречная трава (Borago).
Сем. пасленовыхъ (Solaneae). —  Дурманъ (Datura), б'Ьлена
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(Hyoscyamus), картофель, черный пасленъ (Solanum Dulcamara), 
табакъ.

Сем. подорожншовыхъ (Plantagineae).— Подорожникъ (Plan- 
tago).

Сем. нортнтовыхъ (Scrophulariueae).— Коровякъ (Verbas- 
cum), наперстнянка (Dig ita lis), льнянка (Linaria), вероника (Ve
ronica), “погремокъ или петушьи гребешки (Rhinantlius).

Сем. губоцвгьтныхъ (Labiatae).— Мята, шалфей, тимьяпъ (Thy
mus), будра (Glechoma), яснотка (Lamium), никульникъ (Galeop- 
s is ) ,  Черноголовка (Prunella), живучка (Ajuga).

Сем. первоцвтьтовыхъ (Primulaceae).— ПервоцвЄть (Primula), 
вербейникъ (Lysimachia).

Отділеніе IV . Цв'Ьты съ одиночнымъ околоцв'Ьтникомъ.
Сем. ъречишныхъ (Polygoneae).— Щавель, дикая греча (Poly

gonum), полевая греча (Fagopyrum), ревень (Rheum).
Сем. маревыхъ (Chenopodiaceae).— Свекла, шпинатъ, лебеда 

или марь (Chenopodium).
Сем. ягодковыхъ (Thymeleae).— Волчьи ягоды (Daphne).
Сем. кирказоновыхъ (Aristolochieae).— Копытень (Asarum), 

кирказонъ (Aristolochia).
Сем. молочайныхъ. (Euphorbiaceae).— Молочай (Euphorbia), 

клещевина (Ricinus).
Сем. крапивныхъ (Urticaceae).— Крапива (Urtica).
Сем. котплевыхъ (Cannabineae).— Конопля, хм'Ьль.
Сем. вязовыху- (Ulmaceae).— Вязъ, илимъ.
Отділеніе V. Цв'Ьты обыкновенно безъ видимаго околоцв'Ьтника.
Сем. ивовыхъ (Salicineae).— Ива, верба, тополь, осокорь, осина.
Сем. плюсконосныхъ (Gupuliferae).— Дубъ, лещина или обык

новенный ор'Ьхъ (Corylus).

-Классъ II. ОДНОДО.ІЬНЬІЯ.

Отділеніе I. Цв'Ьты съ развитымъ околоцв'Ьтникомъ.
Подъ-отД'ЬЛЕШЕ 1.— Околоцв'Ьтникъ верхній.
Сем. ятрышниковыхъ (Orchideae).— “Ятрышникъ (Orchis), 

*тайникъ (Liste ra), сапожки (Cypripedium). ,
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Сем, касатиковыхъ (Irideae).— Крокусъ, касатикъ ( Ir is ) ,  шиаж- 
никъ (Gladiolus).

Сем. амарилліевьіхь (Amaryllideae).— Нарцисъ (Narcissus), 
подснЄжникь (Galanthus).

Подъ-отдълешЕ 11.— Околоцв'Ьтникъ нижній.
Сем. березовыхъ (Betulaceae).— Береза, ольха.
Сем. частушныхъ (Alismaceae).— Частуха (Alisma), стр'Ьло- 

листъ (Sagittaria).
Сем. лилейныхъ (Liliaceae).— Осенникъ (Colchicum), чемерица 

(Veratrum), воронійглазъ (Pa ris), ландышъ (Convallaria), спаржа, 
рябчикъ (F rit illa ria ) , прол'Іска (Scilla), лукъ, чеснокъ, порей (A l
lium ), пацинтъ (Hyacinthus), лилія (L iliu m ), тюльпанъ (Tulipa).

Сем. ситншовыхъ (Juncaceae).— "Ситникъ (Juncus).
Отділеніе I I . — Цв'Ьты безъ видимаго околоцвітника.
Сем. аройттовыхъ — Б'Ьлокрыльникъ (Calla), *аиръ

или ирный корень (Acorus).
Сем. рогозовыхъ (Typhaceae).— 'Тогозъ (Typha), *ежегодовка 

(Sparganium).
Сем. осоковыхъ (Сурегасеае).— Осока (Сагех), *камышъ (Sc ir- 

pus), *пушица (Eriophorum).
Сем. злаковъ (Gramineae).— Просо (Panicum). канареечное 

С'Ьмя (Phalaris), пахучій колосокъ (Anthoxanthum), лисохвостъ 
(Alopecurus), Тимофеева трава (Phleum), в'Ьйникъ (Calamagrostis), 
*ковыль (Stipa), луговикъ (A ira), овесъ, перловникъ (Melica), 
трясунка (B riza ), мятликъ (Роа), костеръ (Bromus), пшеница, 
пырей, ячмень, плевелъ (Lolium).

Г р у п п а  П. —  ГолосЬшянныя. Цв-Ьтковыя растенія съ голыми 
яичками. Древесина не им'Ьетъ сосудовъ, которые образуются только 
въ первый годъ, возл-Ь сердцевины.

Сем. хвойныхъ (ConiWae).— Сосна, ель, пихта, можжевель- 
никъ, туйя (Thuja), лиственница (La rix ), кедръ (Pinus cembra).

X X V lll. Листки для УПРА Ж НЕНІЙ  НА листьяхъ  и Ц В ІіТА Х Ь .

Первый изъ этихъ листковъ сходенъ съ Т'Ьмъ, который былъ 
предложенъ покойпымъ профессоромъ Генслоу (Henslow) въ Кем- 
бридж'Ь, какъ средство пріучить учениковъ сельскихъ школъ
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КЪ точному наблюденію, изслЄдоваяіемь устройства цв'Ьтовъ. Я при
ложилъ такой же листокъ и для листьевъ, который даже проще и 
очень полезенъ для начинающихъ. Онъ приспособленъ для листьевъ де- 
ревьевъ, кустарниковъ и многихъ травъ, но можетъ быть прим'Ьнен'ь 
и изм'Ьненъ такъ, чтобы обнимать и такія травянистыя растенія, 
у которыхъ стеблевые и корневые листья различаются въ фориЬ.

Чистые листки должны находиться въ ШКОЛ'Ь въ большомъ ко
личеств'Ь и быть въ свободномъ польвованіи у учениковъ.

Фамилія ученика. Л ю т и к ъ  - Ь д к і й .
Число и и%сто г д і  растеніе 

было собрано.

Названіе
органовъ. Число.

Прикр'Ьпленіе. 
Свободные пли 

сросшіеся.

Верхній
или

нижній.
Пpим'Ьчaнiя.

Чашечка.
Чашелистики. 5

і

Свободные. Нижняя.
Зеленые

волосистые.

В'Ьнчикъ.
Лепестки. 5 Свободные. Нижній.

! Желтые 
! блестящ1е.

Тычинки.

1

много. Свободные. Нижнія.
Скученны», 
съ нитями.

Пестиковъ.
Плодолистиковъ много. Свободные.

Верхніе на 
возвышенномъ 

лож«.

; Скученные въ 
вид* круглой го- 

1ловки,столбика 
Н'Ьтъ.

Яиче къ  или СЬ- 
мянъ вь каждомъ 

плоделистик*
1

1
і

Прикреплено 
в ъ  основанію 

завязи.
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