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ВВЕДЕНІЕ.

НИКИ.

Задача Ботаники, али Естественной Исmoріи Растительнаго задача бота

Царства - доставить возможно полное , всестороннее представленіе

о растеніи.

Въ настоящее время, мы не въ состояніи опредѣлить вкратцѣ, чточто такое ра

такое растеніе, если желаемъ , чтобъ подъ наше опредѣленіе подошли

всѣ растенія.

стенiе?

Правда , уже съ глубокой древности принято дѣлить всѣ безчи

сленныя тѣла, покрывающія поверхность земли , на оживленныя и

неоживленныя и относить къ первымъ животныхъ и растенія, къпо

слѣднимъ минералы , но въ настоящее время мы не въ состояніи

точно опредѣлить границы этихъ царствъ. Живетъ ли данное тѣло

или нѣтъ,—не трудно опредѣлить , такъ какъ жизнь обнаруживается

во многихъ проявленіяхъ , въ томъ числѣ, главнымъ образомъ , въ

принятіи и переработкѣ питательныхъ веществъ. Мы знаемъ также

изъ ежедневнаго опыта, что высшія, наиболѣе совершенныя, животныя

отличаются отъ высшихъ растеній тѣмъ, что они обладаютъчувстви

тельностью и произвольнымъ движеніемъ, чего послѣднія лишены .

Но чѣмъ далѣе мы отодвигаемся отъ этихъ высшихъ представите

лей растений и животныхъ , тѣмъ несовершеннѣе становятся орга

низмы и наконецъ на крайнихъ предѣлахъ обоихъ царствъ мы встрѣ

чаемся съ существами столь мелкими и несовершенными, что теряемъ

всякую возможность рѣшить къ какому изъ царствъ ихъ слѣдуетъ

отнести . Поверхностнаго взгляда достаточно , чтобы убѣдить насъ, Наша задача .

что растенія , какъ во внѣшнемъ, такъ и во внутреннемъ строеніи ,

представляютъ почти безконечное разнообразие. А между тѣмъ число

ихъ, по примѣрной оцѣнкѣ , достигаетъ 300,000. Изъ этого вытекаетъ ,

Ботаника Томе .
1
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Исторія бота

что мы должны ограничиться знакомствомъ лишь съ наичащевстрѣ

чающимися формами , съ наиболѣе важными законами , управляющими

внутреннимъ строеніемъ , жизнью и распредѣленіемъ организмовъ ,

и съ общимъ подраздѣленіемъ болѣе извѣстныхъ или почему либо

важныхъ растеній .

Подраздѣленіе Морфологiя , или Органографiя знакомить насъ съ внѣшнимифор

ботаники . мами или органами растенія . Познакомившись съ исторіей развитія

отдѣльныхъ органовъ , т. е . съ ихъ происхожденіемъ и взаимнымъ

отношеніемъ, мы получимъ возможность ясно понимать и описывать

отдѣльныя части растенія . Ученіе о внутреннемъ строении растеній

мы называемъ Анатоміей растеній . Физіологія растеній изслѣдуетъ

ихъ жизнь ; Географія растеній- ихъ распредѣленіе по земной по

верхности , а растительная Палеонтологія знакомитъ насъ съ иско

паемыми остатками растений . Систематика учитъ о подраздѣленіи

растеній, на основаніи ихъ признаковъ, и наконецъ прикладная или

практическая Ботаника- о пользѣ или вредѣ , доставляемыхъ расте

нiями .

Въ древности ботаническія познанія ограничивались знакомствомъ

съ растеніями , доставляющими питательныя вещества , и съ немно

гочисленными ядовитыми или медицинскими растеніями , открытіемъ

которыхъ обыкновенно были обязаны случайности , несчастію или

примѣру животныхъ , руководившихся естественнымъ инстинктомъ .

Немалая доля этихъ познаній, пріобрѣтенныхъ съ такимъ трудомъ

и передававшихся преимущественно такъ называемыми копателями

корней (Rhizotomae ) , вѣроятно пропадала безвозвратно , пока по

знаніе цѣлебныхъ растеній не стало , наконецъ , достояніемъ жрецовъ

и не вошло вмѣстѣ съ врачебной наукой въ составъ религін .



своихъ предшественниковъ . Современная ему точка зрѣнія всего лучше

характеризуется замѣчаніемъ Плинія , что по лугамъ и дорогамъ

и вдоль изгородей найдется много мелкихъ растенiй , которыя у него

и не описаны , но они не имѣютъ названій и не приносятъ никакой

пользы . Сочиненія Діоскорида и Плинія были единственными бо

таническими сочиненіями до XVI столѣтія , и потому пользовались

глубокимъ уваженіемъ . Нѣмецкіе ученые первые пробудили ботани

ческую науку отъ ея долгаго покоя и потому заслужили почетное

названіе « отцевъ ботаники » . Первымъ изъ нихъ былъ Отто Брун

Фельсъ изъ Майнца († 1434) ; за нимъ послѣдовали нѣмцы : Бокъ

(† 1554 ) , Фуксъ († 1565) , Геснеръ (1565), а изъ другихъ націо

нальностей въ особенности выдающимися личностями были Ма

тіолъ († 1577) , Додоней († 1586 ) , Лобелій (1616 ) и Клузій

(† 1609 ) . Но ни одному изъ нихъ не суждено было сдѣлать большихъ

успѣховъ , такъ какъ всѣ они болѣе или менѣе ограничивались тща

тельнымъ описаніемъ отдѣльныхъ растений . Первымъ , возимѣвшимъ

мысль Систематической классификаціи , былъ Цезальпинъ († 1603) .

Въ основу своихъ дѣленій онъ принялъ форму плода и положеніецвѣ

точныхъ покрововъ въ отношеніи пестика , но прежде всего раздѣ

лилъ растенія на древесныя и травянистыя . Его примѣръ не про

палъ безъ слѣда , и наука стала дѣлать громадные успѣхи , трудами

такихъ ученыхъ , какъ Камерарій , Табернемонтанъ , Альпиній ,

чему не мало способствовалъ богатый матеріалъ , доставляемый да

лекими путешествіями на Востокъ и въ Америку . Но весь этотъ ма

теріалъ представлялъ нестройную массу; не доставало единогласія

въ названіяхъ для одного и того же растенія у различныхъ писате

лей . Этотъ недостатокъ устранили братья Іоганъ († 1613 ) и Ка

спаръ († 1624) Баугинъ .

1

Ректоръ Гамбургской гимназіи Юнгъ († 1657 ) положилъ основа

ніе латинской ботанической терминологіи . Вскорѣ за тѣмъ (1700)

ЖозефъПитонъ Турнефоръ обнародовалъ новую систему и раз

дѣлилъ всѣ растенія на точно опредѣленные роды . За годъ до его

смерти , въ 1708 году , увидѣлъ свѣтъ великій реформаторъ ботаники

шведъ Карлъ Линней († 1778 ) . Благодаря ему , ботаника сдѣлалась

тѣмъ , чѣмъ она давно должна была быть , т . е . опирающимся на

прочныя основанія цѣлымъ . Онъ первый ввелъ дѣйствительно науч

1*
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ную номенклатуру и Характеристику растений . Но онъ неостановил



5

сандръ Гумбольдъ ( 1859 ) положилъ основаніе научной ботаниче

ской географіи . Растительная палеонтологія возникла и развилась

стараніями Броньяра , Унгера, Гёпперта и друг . Мы не можемъ

вдаваться въ болѣе подробное изложеніе заслугъ нашихъ современ

никовъ и только перечислимъ главнѣйшихъ изъ нѣмецкихъ бота

никовъ по имени : Де -Бари, Каспари , Диппель, Ганштейнъ , Гар

тигъ , Гильдебрандъ, Гофманъ , Гофмейстеръ , Карстенъ,

Марцiусь (1868 ) , Мильде , Негели , Прингсгеймъ , Рабен

горстъ , Саксъ и Швенденеръ .

1



ГЛАВА ПЕРВАЯ .

Фиг . 1 .

Зеленая кистевидная плѣсень

(Penicillium glaucum ). Увел .

приблизительно въ 60 разъ .



Существенныя Недавно еще считали существенными частями клѣточки : болѣе

составныя ча

или менѣе плотную оболочку, химически отличающуюся отъ содер

жимаго (ф. 2 ) , заключенную въ этой оболочкѣ жидкость и находящееся

...

Составныя

части .

а

-а

Клѣточную оболочку считали даже самою

существенною частью клѣточки и называли

клѣточками оболочки клѣточекъ уже умер

шихъ и лишившихся содержимаго . Но когда

открыли клѣточки, у которыхъ , по крайней

мѣрѣ въ извѣстномъ періодѣ ихъ жизни , нѣтъ

клѣточной оболочки, химически отличной отъ

содержимаго , и такъ какъ встрѣчаются клѣ -

точки , которыя никогда не содержатъ ядра ,

та ;

а

Въ жидкости этой различали два элемента :

водянистый клѣточный сокъ и слизистую по

лужидкую протоплазму, въ свѣтлой и про

зрачной основной массѣ которой плаваетъ

большее или меньшее количество маленькихъ

крупинокъ или зернышекъ .

Протоплазма представляетъ смѣсь различныхъ органическихъ ве

ществъ , между которыми всегда бываютъ бѣлковыя, они составляютъ

главную массу . Протоплазма поэтому легко свертывается , часто даже



отъ одной воды, а именно это бываетъ въ клѣточкахъ , не живущихъ

въ водѣ . Несмотря на это , протоплазма богата водой и способна раз -Свойства про

бухать , т . е . опа обладаетъ въ высокой степени способностью вби

рать воду между своими малѣйшами частицами и вслѣдствіе этого

разбухаетъ подобно камеди . Всасываніе воды однако ограничено ;

какъ только оно перейдетъ извѣстный предѣлъ , то внутри прото

плазматической массы выдѣляются капли водянистой жидкости .Плазма

соединяется съ водой медленно и не во всякомъ произвольномъ от

ношеніи, а потому даже при самыхъ сильныхъ увеличеніяхъ она

является ограниченной отъ водяныхъ жидкостей, которыя ее окру

жаютъ или которыя наполняютъ ея внутреннія пустоты . Капли ,

появляющіяся въ видѣ пузырьковъ внутри протоплазматической

массы, называются вакуолями . Слой прото

плазмы легко пропускаетъ воду , но ока

зываетъ сильное сопротивленіе прохожденію

солей или красящихъ веществъ ; это сопроти

вленіе обнаруживается однако , только въжи

вой протоплазмѣ и прекращается вслѣдствіе

всякихъ поврежденій , которыя вообще уничто

Съ того момента , когда протоплазма приметъ

опредѣленныя формы , начинается доступное для

наблюденія образованіе новыхъ клѣточекъ и

дальнѣйшее ихъ развитие . Протоплазма поэтому

не можетъ быть безструктурной , а должна быть

веществомъ организованнымъ . Тольконесовер

шенство нашихъ микроскоповъ препятствуетъ

намъ видѣть ея организацію , которая прояв

ляется во всѣхъ явленіяхъ ея жизни . Между эти

ми явленіями первое мѣсто принадлежитъдви

женію, потому что съ понятіемъ о жизна не

раздѣльно непрестанное , хотя большею частью

крайне медленное и для глаза недоступное, пе

редвиженіе мельчайшихъ частичекъ вещества .

При важномъ значеніи протоплазмы для жиЗ

ни растеній, можно было ожидать, что въ ней

подобныя передвижения должны быть особенно

энергичны , и дѣйствительно въ ней часто за

мѣчается движеніе (фиг . 3) . Въ особенности

топлазмы .

Организація и

движеніе .

удлиненныхъ клѣточкахъ чи
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Ядро .

Оболочка .

это замѣчается въ клѣточкахъ, лишенныхъ плотной оболочки, въ такъ

называемыхъ первичныхъ клѣточкахъ , у которыхъ движеніе плазмы

нерѣдко такъ сильно , что онѣ передвигаются на нѣсколько фу

товъ, и несвѣдущимъ кажутся животными организмами , одаренными

произвольнымъ движеніемъ . По большей части однако же прото

плазма бываетъ окружена клѣточною оболочкою и потому не можетъ

перемѣщаться съ мѣста на мѣсто , но и тогда въ молодыхъ жизне

дѣятельныхъ клѣточкахъ въ ней обнаруживается текучее движеніе .

Въ этомъ случаѣ она не выполняетъ всей полости клѣточки, а

образуетъ нѣжный слой , выстилающій стѣнки и растянутый вслѣд

ствіе присутствія вакуоли, наполненной клѣточнымъ сокомъ . Боль

шею частью движеніе совершается только вдоль стѣнокъ по пря

мымъ , спиральнымъ или сѣтчатымъ линіямъ; въ рѣдкихъ случаяхъ ,

напр . въ тычиночныхъ волоскахъ Традесканціп, протоплазма движется

среди клѣточнаго сока въ видѣ тонкихъ нитей , пдущихъ поперегъ

полости клѣтко . Впрочемъ , теченіе это повидимому неправильное :

оно направляется то взадъ , то впередъ , то вдругъ останавливается

Не у всѣхъ, но у огромнаго большинства клѣточекъ существуетъ

ядро (Nucleus , Cytoblast) .

Это шарообразное , или приплюснутое , чечевицеобразное тѣло , имѣ

ющее въ поперечникѣ отъ 0,039 до 0,004 , всегда находится въ

протоплазмѣ . Оно богаче бѣлковыми веществами , чѣмъ протоплазма ,

и часто пмѣетъ болѣе плотный наружный слой (pellicula) и содер

житъ одно или нѣсколько ядрышекъ (nucleoli ) (ф . 2 ). Значение его

для жизни клѣточки еще не выяснено , а то , что объ этомъ извѣстно,

будетъ пзложено при описаній образованія клѣточекъ . Ядро находится

не во всѣхъ клѣточкахъ грибовъ и водорослей , хотя и у этихъ низшихъ

организмовъ оно всегда бываетъ въ нѣкоторыхъ родахъ клѣточевъ ,

какъ напр . въ молодыхъ споровыхъ мѣшкахъ и въ спорахъ , а въ

другихъ попадается случайно .

Въ растительномъ царствѣ плазма не остается навсегда безъ

оболочки ; а если она и встрѣчается безъ нея , то все -таки рано

или поздно покрывается болѣе или менѣе упругой оболочкой , назы

ваемой клѣточной стѣнкой или клѣточной оболочкой .

Различная ве
,
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измѣняется . Величина и форма клѣточекъ обусловливается плотной

оболочкой. Клѣточки по большей части даже въ совершенно раз

витомъ состояніи очень малы , не видны простымъ глазомъ , или едва

примѣтны , но бываютъ п весьма различной величины, такъ напр . со

стоящая изъ одной клѣточки Zoogloea termo имѣетъ въ длину и ши

рину 0,001,-0,002мм , поперечникъ зеренъ цвѣточной пыли , которыя

тоже одноклѣтны , колеблется между 0,1 и 0,0075 m; клѣточки древе

сины лѣтняго дуба имѣютъ среднюю длину 0,712mm , а клѣточки

ствола ели имѣютъ въ длину отъ 2 до 3mm . Встрѣчаются однакоже

клѣточки значительно большихъ размѣровъ , а именно у лучвцъ ,

Шарообразная
клѣточка .

Фиг . 8 .

Фиг. 6 .

Округлоплоская

одноклѣтная водо

росль (Coscinodis

cus) . Увелич . 300 .

Эдиптическая клѣ .

точка изъ плодовой

мякоти персика .

Увелич . 370 .

Фиг . 9 .

U

M

SPUZO

Позулуновид .

- ныя клѣточки

Фиг . 11 .

Неправильно звѣздообразная одноклѣт

ная водоросль : Euastrum crux meliten

sis . Увелич . 400 .

Бисквитовидная

клѣточка изъ пло

довой мякоти пер

сива . Увелич . 370.

Звѣздообразная клѣточка изъ го

ризонтальной перегородки воздуш

ныхъ ходовъ сусака (Butomus
umbellatus).

Фиг . 13 .

Табличная клѣточка изъ

верхней кожицы Болот

Тетраедрическія клѣточки :

споры папоротника въразлич
ныхъ положеніяхъ .

Призматическія клѣточки изъ

лубяной паренхимы бегоній .
Увелич . 370 .
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Фиг . 14. Веретенообразныя

клѣточки изъ древесины

сосны .—Ф . 15. Изълуба ди

такъ напр . у Nitella цилиндрическія клѣточки имѣютъ въ длину бо

лѣе 50мм . Клѣточки рѣдко ограничены прямыми плоскостями , онѣ

имѣютъ по большей же части кривую , шаровидно -цилиндрическую

и даже вѣтвисто -древовидную поверхность .

а

Фиг . 16 .

Многогранныя клѣточки изъ сердцевины Аcacia Jophanta , a

поперечный разрѣзъ , в продольный разрѣзъ . Увелич . 370 .

Фиг . 17 .

Часть обработанной аммиачной

окисью мѣди лубяной клѣточки

олеандра . S спиральныя волокна

наружнаго слоя . S - внутренняго

слоя ; первыяпочти растворились ,

вторыя начинаютъ растворяться ,

t третій внутренні й слой ; ув . 800 .
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точекЪ .

I
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.

Фиг . 19 .

Фиг . 20 .

ковой плотности ея отдѣльныхъ слоевъ; въ сущности же это зави

сптъ отъ неравномѣрнаго пропитыванія водой , такъ какъ этп же клѣ

точныя оболочки въ сухомъ состояніи являются песлоистыми . Обык

новенно , но не съ такой ясностью какъ слои утолщенія , бываютъ

замѣтны на клѣточной оболочкѣ еще нѣжныя спиральныя, продоль

ныя и поперечныя полосы ; эта полосатость очень часто зависитъ

также отъ неравномѣрнаго распредѣленія воды . Слои утолщенія ча

сто увеличиваются до того , что внутренняя полость клѣточки почти

исчезаетъ, такъ напр . въ клѣточкахъ верхней кожицы тыквенныхъ

сѣменъ и сѣменъ айвы (ф . 20) .

2

3

S

Фиг . 21 .

Неравномѣр- Рость клѣточной оболочки въ толщину бываетъ равномѣрнымъ

ный ростъ въ

обыкновенно только въ первый періодъ . Вскорѣ затѣмъ на различныхътолщину .

мѣстахъ клѣточная стѣнка дѣлается неравномѣрной, утолщенія въ

особенности появляются въ углахъ и на ребрахъ , такъ что полость

клѣточки все болѣе и болѣе округляется . Неравномѣрность утол

щеній обнаруживается иногда инымъ образомъ : напр . , утолщается

только одна сторона клѣточки , а остальныя остаются не утолщен

ными, или утолщеніе задерживается только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

такъ , что здѣсь образуются каналы (каналы продушинъ или поръ) .

Окаймленныя Эти каналы бываютъ или простые , или вѣтвистые (ф . 19 и 25 ) , напр .

каналы продушинъ сосѣднихъ клѣточекъ обыкновенно соотвѣт

ствуютъ , часто они при основаніи расширяются и превращаются

въ окаймленныя поры , въ которыхъ обыкновенно исчезаетъ первич



15

ная оболочка , такъ что образуется сквозная пора (ф . 22 , 23 и 24) .

Смотря по развитію продушинь , вмѣстѣ съ тѣмъ и по развитію

D
O

слоевъ утолщенія, мы различаемъ : пятнистыя клѣточки (ф . 27) ,

сѣтчатыя (ф . 22 ), лѣстничныя (ф . 36 ) , спиральныя (ф . 29 , 30 , 31 ) .

кольчатыя (ф . 32 , 33 , 34) . Пятнистыя клѣточки , представляющія ,

сверхъ того , спиральныя сѣтчатыя или кольчатыя утолщенія , называ

ются трахендами , онѣ встрѣчаются напр . часто у тпса , каланы и дипы .

Фиг . 24 .

Hot

Часть древесинной клѣточки

сосны въ плоскости (СМ . ФИГ .

27 ) . р сквозная продушина , к

окружающая ее полость , пред

ставляющаяся сверху въ видѣ

полукруглой впадины съ от

верстіемъ на днѣ (р ); ув . 660 .

Одеревенѣвшая паренхима изъ скорлу

пы грецкаго орѣха (Juglansregia ) съ

вѣтвистымипористыми каналами.Уве
личен . 660 .

тѣла .
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Клѣтчатка .

Метаморфоза

клѣтчатки .

вовсе неразличаемыхъ кристалловъ углекислой извести (ф . 37 ) , та

кія образованія называются цистолитами.

Фиг . 26 .

.

m

ми порами (m . m . по

ры между клѣточками

древесины и сердце

виннымъ лучемъ ) . Уве

личен . 400 .

Непосредственное превраще
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Фиг . 28 .

Ж

особенныя свойства , или поступаютъ въ другія клѣтки и служатъ

для дальнѣйшей поддержки жизни растенія .

Сѣтчато - утолщенная кль

точка бальзамина (Impatiens

noli tangere ) . Увелич. 370 .

Фиг . 32 .

D
O

Фиг . 33 .

Фиг. 30 .

Различныя спирально -утолщенныя клѣточки изъ кактусовыхъ ра
стеній .— Фиг . 29. Изъ Opuntia Tuna съ сильно-утолщенными спи

ральными лентами. -30.Изъ Mamillaria съ пластинкообразными

спиральными лентами.-Увелич. 400.-31 . Кусочекъ клѣточки съ

кольчатымъ утолщеніемъ изъ стебля пшеницы . На клѣточной

оболочкѣ замѣтны границы сосѣднихъ клѣточекъ . Увелич . 500 .

Фиг . 34 .

0
0
0

Фиг . 31 .

Различныя кольчатыя клѣточки.-32. Изъ камыша Arundodonax

съ кольчатыми утолщеніями , расположенными на различныхъ

разстояніяхъ и различно наклонными одно къ другому .—33 . Изъ

Opuntia съ кольцами , переходящими въ спиральную ленту.—
34. Изъ Balsamina hortensis съ бочковидными расширеніями

первичной оболочки между кольцами . Увелич . 400 .

Сѣтчато - пористыя трубчатыя

клѣточки (трахеиды ) липы (Tilia

grandifolia ), сбоку . Увелич . 400 .
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Часто , наконецъ , вещества эти должны быть разсматриваемы

только какъ выдѣленія или отбросы, уже не пригодные для жиз

ненныхъ цѣлей, по крайней мѣрѣ для образо

ванія и питанія новыхъ клѣточекъ . Примѣрами

Лѣстничная клѣточка

изъ подземнаго ствола

папоротника Орляка

( Pteris aquilina) . Ув . 500 .

Фиг . 37 .

перваго случая могутъ служить превращенія

клѣтчатки въ древесину (Xylogen) и пробковое

вещество; примѣрами вторагопревращеніе не

растворимой клѣтчатки въ сродныя раствори

мыя вещества , напр . въ сахаръ , гумми и т . д .

Различныя явленія , при которыхъ измѣненныя

и растворенныя части клѣточной оболочки со

храняются для растенія , извѣстны подъ общимъ

названіемъ— всасыванія. Примѣрами подобныхъ

превращеній могутъ служить образованія окайм

ленныхъ поръ, при чемъ клѣточная оболочка ,

находящаяся между пористыми каналами , всасы

вается ; то же самое замѣчается , когда отдѣль

ныя части оболочекъ спаиваются при сліяніи

клѣточекъ , о которомъ мы скажемъ ниже .

Цистолистъ изъ листа каучуковаго дерева

(Urostigma elasticum ). Увелич . 370 .



- —
19

тренніе слои сильно разбухаютъ въ водѣ , такъ что разрываютъ на

ружные слои , неспособные разбухать , и выступаютъ наружу въ ви

1 :2400

м
л
я

0
0
0
0

обь

Кусочекъ сѣмянаго покрова Polemo
nium coeruleum въ поперечномъ раз

рѣзѣ послѣ смачивания водой, раз

бухшие слои верхнихъ клѣточекъ вы

ступають въ видѣ студент .

Содержимое

клѣточки .

Хлорофилит .

2*
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бываетъ . Побольшей части хлорофиллъ является въ видѣ чечевице

образныхъ зеренъ, рѣже онъ встрѣчается въ формѣ лентъ (у Conju

Хлорофильная лента у ственныхъ составныхъ

Spirogyra . 2 клѣточки ,



21
-

вещество. Хлорофильныя тѣла растуть до извѣстной степени , не

рѣдко однако достигаютъ довольно значительной величины , такъ

напр . у одного печеночнаго мха (Metzgeria furcata ) поперечникъ ихъ

увеличивается съ 0,0003 до 0,006 мм . У мховъ и у водорослей , рѣже

и у высшихъ растеній , они размножаются посредствомъ дѣленія ,

распадаясь на 2 новыя тѣльца , способныя жить самостоятельно .

* ) Единственное до сихъ поръ исключеніе составляютъ, быть можетъ , обо

лочки споровыхъ мѣшковъ лишаевъ , но относительно ихъ еще не рѣшено , про

никнуты ли онѣ крахмаломъ .
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что крахмалъ состоитъ изъ двухъ веществъ : гранулозы , принимаю

щей при дѣйствіи іода синій цвѣтъ, и не окрашивающейся целюлозы ,

называемой въ данномъ случаѣ иногда фаринозой . Крахмальныя

зерна образуются только въ плазмѣ, исключеніе составляють моло

чайныя растенія (Euphorbiaceae) , въ млечномъ сокѣ которыхъ

они также образуются . При первомъ появленіи они представляются

неизмѣримо маленькими точечными тѣльцами , но , достигнувъизвѣст

ной величины , всегда принимаютъ форму шара . Эту форму они въ

теченіе своей жизни по большей части измѣняютъ (ф . 42 ) .

I

Фиг . 44 .

TOG UTAH

a

Фиг . 46 .

C

Различныя формыкрахмальныхъ зерень .- 42 a , b , c, d, e, f, изъ плода картофеля; — 43, изъ Фасо

ли (Phaseolus multiflorus );-44 а й а изъ ржи;-45 изъ стебля сассапарели (Smilax sassaparil

la ).- 46 изъ млечнаго сока Euphorbia splendens . Увел . 660 .

Крахмальныя зерна растутъ только, пока они заключены въ про

топлазмѣ . Вполнѣ развитыя зерна представляютъ обыкновенномно

жество слоевъ, которые являются отложенными вокругъ централь

наго или эксцентрическаго ядра ; но все-таки не слѣдуетъ думать ,
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что при развитій зерна отдѣльные слои отлагаются вокругъ ядра .

Зерна растутъ посредствомъ интуссуецепцій , а слоеватость зависитъ

отъ большаго или меньшаго количества воды въ слояхъ . Это можно

заключить изъ того, что совершенно сухія зерна не представляютъ

Зерна крахмала, имѣющія два пли три ядра , окруженныя общейси

стемой периферическихъ слоевъ , называются полусложными (ф . 42 d ) .

Сложныя зерна образуются изъ полусложныхъ зеренъ , когда погра

ничныя плоскости ихъ раздѣловъ достигаютъ наружной поверхности

(p. 45) .

a

Фиг . 48 .

Ъ

Фиг . 49 .

1

a

Фиг . 50 .

Кристаллы .
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1

Бѣлковыя ве

0
8
0

O

ганизованныхъ тайнобрачныхъ . Отдѣльные кристаллы встрѣчаются

рѣдко (ф . 48) ; чаще попадаются цѣлыя группы игольчатыхъ кри

сталловъ , такъ называемыя рафиды , которыхъ отдѣльные кристал

лическіе индивидуумы

000

m

00

e

0
%

kr

m

одинъ возлѣ другаго

и одинъ на другомъ

(ф . 50) . Иногда встрѣ

чаются болѣе или ме

нѣе шар
ообразны

е
дру

зы изъ сросшихся ме

жду собою большихъ

кристалло
въ (ф . 48 );

или наконецъ кристал

лические шары или сфе

рокриста
ллы , въ кото

рыхъ много кристал

ловъ располо
жено луче

образно вокругъ одного

центра (ф . 52) .Кристал

лы щавелево - кислой

извести чаще другихъ

встрѣчают
ся въ жи

выхъ растеніях
ъ

. Въ

бананахъ и Scitami

neae найдены кристал

лы сѣрно - кислой из

вести , а у кактусовъ

кристалл
ы угле -кислой

Бѣлковыя или про

теиновыя вещества клѣточекъ особенно важны потому , что нахо

дятся въ ближайшей связи съ протоплазмой . По большей части

присутствіе ихъ довольно легко обнаружить подъ микроскопомъ ,

такъ какъ они получаютъ красный цвѣтъ отъ прибавленія сахара

и сѣрной кислоты или азотно -кислой закиси ртута .
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и несомнѣнному бо

гатству содержанія

бѣлковыхъвеществъ

называются протеи

новыми кристаллами,

или кристаллоидами .

Они не настоящіе

кристаллы и во мно

гихъ отношеніяхъ

отъ нихъ существен

но отличаются . Такъ

Алейронъ встрѣчается въ

несодержащихъ крахмала

маслянистыхъ сѣменахъ нѣ

которыхъ бобовыхъ растеній ,

въ орѣхахъ и въ американ

скихъ орѣхахъ , атакже вмѣ

стѣ съ крахмаломъ въ бѣлкѣ

сѣменъ хвойныхъ , и имѣетъ

форму круглыхъ и продол

говатыхъ маленькихъ, не

слоистыхъ зеренъ крахмала.

Фиг. 52 .

b

kr.

Фиг . 53 .

K

Кристаллоиды (kr ) въ паренхи
матической клѣткѣ картофельна

го клубня; к клѣточное ядро .
Увел . 420 .

Фиг . 54 .

Алейронъ .

Инулинъ .
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Алкалоиды .

сыхании , или отъ прибавленія алкоголя , или другихъ отнимающихъ

воду веществъ . Если процесъ этотъ происходить быстро , то ину

линъ образуетъ маленькія зернышки , которыя часто имѣютъ видъ

пѣны; если же онъ продолжается долго, то инулинь образуетъ ве

ликолѣпные кристаллическіе шары .

Начало образо

ванія клѣто

Каждое образованіе клѣточки начинается съ того , что назна

ченная для новой клѣточки протоплазма теряетъ свою прежнюю

подвижность и шарообразно скучивается . Если дѣлится клѣтка , сс

держащая ядра , то прежде всего въ первоначальной такъ называе

мой материнской клѣткѣ на мѣстѣ одного ядра появляется два ,

это ядра новыхъ , дочернихъ клѣточекъ . Это образованіе новыхъ

вторичныхъ клѣточныхъ ядеръ происходитъ , въ большей части слу

чаевъ , только послѣ растворенія первоначальныхъ или первичныхъ

ядеръ материнской клѣточки , и новыхъ ядеръ образуется столько ,

сколько должно образоваться новыхъ клѣточекъ . Въ дальнѣйшемъ

ходѣ процеса мы встрѣчаемъ двѣ противоположности , по кото

рымъ мы различаемъ свободное образованіе клѣточекъ и образованіе

клѣточекъ посредствомъ дѣленія .
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этомъ будетъ сказано ниже (ф . 55) . Эта оболочка образуется внѣ

кожистаго слоя протоплазмы , а именно вслѣдствіе уплотненія болѣе

или менье жидкаго вещества , имъ выдѣляемаго *) .

Свободное образованіе клѣточекъ въ зародышвомъ

мѣшкѣ Фасоли; аа уже готовыя клѣточки. Увел . 670 .

*) Въ противоположность этому взгляду , высказанному нѣкоторыми изслѣ

дователями, другіе такого мнѣнія, что клѣточная оболочка образуется вслѣд

ствіе отвердѣнія первичнаго мѣшечка и что поэтому мѣшечекъ этотъ можно

разсматривать , какъ слой клѣтчатки, еще не успѣвшей отвердѣть .

Дѣленіе клѣ
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образованіе цвѣтня многихъ двусѣмянодольныхъ . Не всегда обра

зованiе оболочки изъ клѣтчатки происходить постепенно и одно

временно съ раздѣленіемъ протоплазматической массы . Во многихъ

случаяхъ , напр . при образованіи цвѣтня, у большей части односѣ

мянодольныхъ образованіе всей клѣточной оболочки совершается

вдругъ, по крайней мѣрѣ такъ быстро , что мы не находимъ проме

жуточныхъ стадій (ф . 54 ) . Число дочернихъ клѣточекъ , которыя

образуются въ различныхъ материнскихъ клѣточкахъ , различно ; но

въ каждомъ данномъ случаѣ оно постоянно . Образованіемъ новыхъ

клѣточекъ не только увеличивается число клѣточекъ, но оно имѣетъ

еще то значеніе , что вслѣдствіе взаимной связи вновь образовав

шихся клѣточекъ становится возможнымъ образованіе большихъ

клѣтчатыхъ тѣлъ , полнѣйшимъ выраженіемъ чего служать высшія

растенія .

ГЛАВА ВТОРАЯ .
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между клѣточками образуется промежутокъ , межклѣтное простран

ство (фиг . 60 и 61 ) . Форма и расположеніе

ихъ въ различныхъ растеніяхъ и различныхъ

частяхъ одного и того же растенія — весьма

различны . Маленькія межклѣтныя простран

ства, которыя находятся напр. между шаро

образными клѣточками въ извѣстныхъ соеди

неніяхъ клѣточекь , образуютъ цѣлую систему

межклѣтныхъ ходовъ , которые, расширяясь,

превращаются въ большія воздушныя полости

(напр. въ ткани листьевъ) , воздухоносные ка

налы, или больнія пустоты . Причины , содѣй

ствующія образованію въ особенности боль

шихъ межклѣтныхъ пространствъ , могутъ

быть весьма различны , а именно : кромѣ разъ

единенія клѣточекъ , первоначально соединен

ныхъ , здѣсь происходитъ раствореніе, разры

ваніе и затѣмъ высыханіе клѣточекъ .

Фиг . 57 .

JIU

Такъ называемое межкаѣтное

вещество хвойнаго дерева въ

видѣ нѣжныхъ линій , сливаю

C

Фиг . 59. Pleurococcus superbus. а колонія изъ четырехъ клѣточекъ , не имѣющихъ оболочки . Вся

же колонія окружена шестерной оболочкой , 3 каждая отдѣльная клѣточка получаетъ особую обо

лочку . с Первичныя оболочки разрываются, отдѣльныя клѣточки освобождаются , нѣкоторое время

движутся , останавливаются и образуютъ колоніи .

разсмотрѣть группы толстостѣнныхъ клѣточекъ , то часто замѣтно ,

что сосѣднія клѣточки спаяны между собою повидимому однород

нымъ, сплошнымъ промежуточнымъ слоемъ . Подобныя изображенія

дали поводъ предполагать существованіе особеннаго межклѣтнаго

вещества , не принадлежащаго клѣточкамъ . Болѣе точное изслѣдо

ваніе развитія группъ клѣточекъ показало , что здѣсь не находится

самостоятельнаго промежуточнаго слоя , а только слой, образовав

Межклѣтное

вещество .
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шійся чрезъ сліяніе стѣнокъ сосѣднихъ клѣточекъ, химическій со

стабъ котораго , въ продолженіе жизни клѣточенъ , можетъ претериѣ

вать существенныя измѣненія .

При разсмотрѣніи группъ даже однородныхъ плѣточекъ , мы на

ходимъ между ними существенныя различія , которыя заставляютъ

0.0

Фиг . 60. Меренхима. Поперечный разрѣзъ точви роста ( такъ называемая первичная меренхима )

Фиговагодерева (Ficus carica ); клѣточки еще округлы н находятся въ процессѣ дѣленія . Ув.

1,200.- 61. Паренхиматическая ткань . Сердцевина , изъ вершины стеблевой почки дикаго кашта

на,— разрѣзъ нѣсколько ниже предъидущаго . Клѣточки прижались одна къ другой , сдѣлались
многогранными ; нѣкоторыя только что раздѣлились .

0

ЧА

1

.
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насъ различать семейства или колоніи клѣточекъ , клѣточную ткань

e

Въ клѣточныхъ колоніяхъ всякая отдѣльная клѣточка сохраняетъ Колоніи клѣ

полную самостоятельность , такъ что можетъ отдѣлиться отъ ко

C

e

Поперечный разрѣзъ колленхимы Sonchus asper, а клѣточка верх

ней кожицы , ь колленхимныя клѣточки .
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Образователь

Протопарен

m .....

вильными . Особенныя формы представляютъ Колленхима (Collen

chyma) и войлочная ткань (Tela contexta ).

Войлочная паренхима изъ ножки Мухомора ; h про



- -
33

ренхиматическій характеръ и носить название первичной паренхимы

или первичной меренхимы, такъ какъ изъ нея развиваются или мо

гутъ развиться всѣ роды клѣточекъ и всѣ органы . Если мы не об

ратимъ вниманія на ростъ растенія вслѣдствіе увеличенія отдѣль

ныхъ клѣточекъ , то въ такомъ случаѣ окажется , что удлиненіе или

верхушечный рость растенія главнымъ образомъ зависитъ отъ но

выхъ образованій въ этой ткани (ф . 60) . У большей части тайно

брачныхъ растеній, напротивъ того , на вершинѣ развивающихсяор

гановъ нашли единичную клѣточку , вслѣдствіе повторяющагося дѣ

ленія которой образуются всѣ ткани этой части растенія и нахо

дящихся на ней листьевъ .

Утолщеніе растеній , въ особенности у многолѣтнихъ, органы ко

торыхъ всю жизнь увеличиваются въ окружности , преимущественно ,

или исключительно зависитъ отъ другой образовательной ткани

Камбія . Камбій относится къ волокнистымъ (прозенхиматическимъ)

тканямъ; онъ не встрѣчается въ точкахъ роста, но весьма распро

страненъ въ остальныхъ частяхъ растенія ; въ немъ залогаются и

на его счетъ развиваются сосудистые пучки и другія ткани . Кам

бій образуется или въ видѣ центральнаго пучка , или въ видѣ нѣ

сколькихъ разбросанныхъ пучковъ , или наконецъ въ видѣ сплош

наго цилиндра . Такой покровъ , называемый также менѣе удачно

камбіальнымъ кольцомъ (кольцомъ утолщенія) , находится напр . въ

деревьяхъ , между древесиною и корой , и образуетъ ежегодно новый

слой древесины . У растеній низшей организаціи , у грибовъ, лишаевъ

и водорослей , нѣтъ ни того , ни другаго рода образовательныхъ тка

ней , а каждая ихъ влѣточка равно способна производить новыя ве

гетативныя клѣточки , такія , которыя служатъ только для роста , а

не для размноженія растенія . Хотя воспроизведеніе новыхъ клѣто

чекъ и составляетъ преимущественно принадлежность вышеупомя

нутыхъ специфическихъ образовательныхъ тканей , однако изъ этого

не слѣдуетъ, что элементы другихъ тканей лишены этой способно

сти; она, напротивъ того, довольно значительна въ однолѣтнихъ ,

въ особенности въ мясистыхъ органахъ .

---

Камбій .

ткань .

O
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каго рода вредныхъ вліяній . Можно различать два рода этой ткани :

настоящую пробку (Suber ) и кожистую пробку (Periderma ) ; нельзя

однако ихъ строго различить , такъ какъ между ними существуютъ

многочисленные переходы .

Кожистая

пробка.

O
I
C

k

Фиг . 66 .

m

1
0

Кожистая пробка со

стоитъ изъ клѣточекъ

табличной формы , 60

лѣе утолщенныхъ; если

смотрѣть на эти клѣ

точки сверху, то онѣ

ЯВЛЯЮТСЯ правильно

многограннЫМИ или

звѣздообразными . Эта

ткань вообще болѣе

живуча, плотнѣе , менѣе

k

m
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agon и никоти

образоваться пробковая ткань , закрывающая рану и препятствую

щая гніенію отводка. Большія раны , напр. такія , которыя обра

зуются при отрѣзываніи вѣтвей, закрываются такимъ образомъ , что

B

hed

лун
L
O
M
D
A
G
G

Mode P

201

П
st

ру

HERBOA

w kr

6

SHERA
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Фиг . 67 .

income

Ман настан ва

800 3

!

I
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Сліянія клѣ

Копуляція .

Наплывь вкось срѣ
занной вѣтки .

10

Фиг. 68 .

чало копуляціи ; с процесъ ко

Образованіе пуляціи ; d окончившаяся вопу

ляція ; въ лѣвой клѣточкѣ нахо

дится зрѣлая спора .

И

Сосуды образуются изъ ссединеніянѣсколь

кихъ клѣточекъ, которыя въ такомъ случаѣ
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поверхностями , или

прикасаются своимъ

бокомъ и
соединяются

косвенными поверхно

стями . Стѣнки въ мѣ

стахъ соединенія не

называются сосудистыми клѣтками; при этомъ стѣнки отчасти исче

заютъ, боковыя же сохраняются. Смотря по формѣ и содержимому,

различаютъ : 1 ) настоящіе сосуды , 2) лубяныя волокна, 3) рѣшетча

тые сосуды или ситовидныя трубки , 4) трубчатые сосуды и 5) млеч

ные сосуды .

S

суды .

Часть такъ называемаго лѣснич
наго сосуда изъ папоротника

орляка . Sü сѣтчато - продырав

ленная поперечная перегородка .
Увел . 370 .

9781

Фиг. 71 .

Пористая сосудистая клѣ

точка изъ стебля обыкно

веннаго камыша (Phragmi

tis communis ) съ многочи

сленными маленькими окай
мленными порами . Увед .

400.

многихъ сосудистыхъ

тайнобрачныхъ, голосѣменныхъ , односѣмянодольныхъ , равно какъ

и у многихъ двусѣмянодольныхъ . Такія образованія называют

ся проводящими рядами клѣточекъ, а единичныя клѣточки, ихъ

Сосуды въ точ

номъ смыслѣ

слова .
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составляющія , называютъ не сосудистыми , но проводящими . Настоя

щіе сосуды никогда не вѣтвятся , или очень рѣдко, и въ совершенно

развитомъ состояніи содержатъ только воздухъ , иногда однако же

весною часть соковъ, всосанныхъ корнями , вдавливается въ эти

воздухоносные каналы ; отъ этого и зависитъ вытеканіе сока изъ над

рѣзанной виноградной лозы .

Обыкновенно онѣ соединены въ пучки и въ такомъ случаѣ со

ставляютъ существенную часть нѣкоторыхъ сосудистыхъ пучковъ

(сравн . главу III) . Между тѣмъ какъ въ сосудахъ ясно отличаются

отдѣльныя элементарныя части, въ лубяныхъ трубкахъ онѣ вовсе

непримѣтны ; вотъ почему ботаники долгое время расходились въ

мнѣніяхъ своихъ относительно того , составляютъ ли лубяныя труб

ки—развитіе которыхъ вообще весьма трудно наблюдать- соедине

ніе клѣточекъ , или же онѣ образовались изъ одной клѣточки , кото

рая увеличилась въ длину въ 20-25 разъ .

Простое разсужденіе однако же убѣждаетъ насъ, что это сліяніе

клѣточекъ , потому что рость лубяныхъ трубокъ въ длину необхе

димо сопровождался бы утолщеніемъ всего пучка , чего не замѣ

чается.
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динены въ пучки , участвують по большей части въ образованіи

сосудистыхъ пучковъ и содержать обыкновенно зернистый сокъ.

Трубчатые сосуды (vasa utriculiformia ) отличаются отъ рѣшетчатыхъ

Фиг . 75 .

о

A

Трубчатые сосуды (r )

и прилежащія клѣточки
a и b изъ стебля Tra

descantia . У велич. 300 .

Z

B

Изображение поперечной перего

родки рѣшетчатыхъ трубочекъ

тыквы (cucurbita pepo ) . Авъ про

дольномъ разрѣзѣ : г первичная
влѣточная оболочка , ь вторичная

клѣточная оболочка, со своеобраз

ное утолщеніе, всегда встрѣчаю

щееся въ молодыхъ клѣточкахъ,

і содержимое, которое стянулось
И въ видѣ подосовъ проходитъ

черезъ поры поперечной перего

родки . В въ поперечномъ разрѣзѣ :

въ верхней части съ утолщающимъ

веществомъ , въ видѣ бородавко

образныхъ возвышеній ; въ нижней
части безъ онаго . Сильно увеличено .

Фиг . 77 .

Отдѣленный отъ ткани млечный сосудъ изъ

листоваго нерва ядовитаго латука . Увел . 160 .

Фиг . 72 .
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P

Фиг . 74 .

ное и всегда представляетъ пучки нгловидныхъ кристалловъ (рафиды ) .

Довольно тонкостѣнныя , впрочемъ разнообразныя по формѣ , клѣ

-р

Часть рѣшетчатой трубки

Млечные со- липы , р рѣшетчатыя поры

изъ радіальной боковой стѣн

ки . Увел . 800 .

Млечный сосудъ изъ Eup

horbia splendens съ палочко

видными крахмальными зер

нышками въ млечномъ сокѣ .

Увел . 250 .

Точки этихъ сосудовъ

соединены между со

бою то расширенными ,

то съуженными конца

ми и образують часто

очень большія системы

трубокъ , которыя въ

листьяхъ оканчивают

ся слѣпыми концами .

Такія системы никогда

не бываютъ соединены

въ пучки , а идутъ оди

ноко, по большей ча

сти параллельно между

собою , и встрѣчаются

только въ самой наруж

ной корѣ ствола и въ

листообразныхъ орга

нахъ, а именно: у боль

шей части односѣмя

нодольныхъ и также

у нѣкоторыхъ двусѣ

мянодольныхъ .

Млечные сосуды

представляютъ
простыя

или вѣтвистыя трубки ,

часто соединенныя между собою въ болѣе и менѣе густую сѣть

(ф . 76 и 77) . Они имѣютъ у различныхъ растеній своеобразное ,

нерѣдко окрашенное содержимое , которое называется млечнымъ со

комъ , вслѣдствіе того , что часто имѣетъ молочный видъ . Они встрѣ

чаются только у относительно немногихъ растеній, по большей ча

сти въ корѣ между лубяными пучками и древесиной , иногда также

въ наружной корѣ, въ сердцевинѣ и въ древесинѣ . Они сопровож

даютъ сосудистые пучки даже въ листьяхъ . У различныхъ растеній

млечный сокъ содержить различныя вещества : гумми , смолу, бѣлко

вину , опіумъ (послѣднее вещество у Papaver somniferum ), каучукъ

(y Siphonia elastica Isonandra gutta и видовъ Ficus ), костеобразный
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Hp...

крахмалъ (у тропическихъ молочаевъ и т . д . ) . Отъ трубчатыхъ

сосудовъ млечные отличаются часто только недостаткомъ кри

сталлическихъ пучковъ, а между рѣшетчатыми трубками и млечными

сосудами встрѣчаются даже переходныя формы у бузины и у кле

новыхъ растеній . Была попытка сравнивать эти сосуды въ связи съ

настоящими сосудами , съ артерiальными и венозными кровеносными

сосудами, но такъ какъ нельзя было доказать существованіе непо

средственнаго сообщенія этихъ сосудовъ , и такъ какъ вполнѣ раз

витые сосуды въ нормальномъ состояніи наполнены воздухомъ , то

слѣдуетъ устранить это сравненіе , какъ совершенно несостоя

І.

-Ag

Hp

P

Фиг . 78 .

И

Hg

Hp

1

лища .
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Нектарники .

ваются железками *), между тѣмъ какъ большіе пріемники собствен

ныхъ соковъ , которые тянутся въ паренхимѣ на значительномъ

нротяженіи , называются ходами . Послѣдніе никогда не имѣютъ

coбcтвeнной оболочки и не происходятъ велѣдствіе растворенія

клѣточныхъ оболочекъ , но образуются оттого , что ткани разъ

единяются и образуютъ между клѣточками пустое пространство ,

т. е . настоящее межклѣтное пространство . Еще не рѣшено , про

исходитъ ли это велѣдствіе жизненнаго процеса или велѣдствіе

давленія , производимаго выдѣленными массами на окружающія

клѣточки

Sovet

Со

Anr

IV

*

о
д

Поперечный разрѣзъ вполнѣ образованнаго смолеваго хода , котораго полость и окружающія тон

костѣнныя клѣточки Нg выполнены полужидкой смолой , между тѣмъ какъ болѣе толстостѣнныя

сплющенныя клѣгочки наружнаго ряда еще содержатъ крахмалъ . Увел . 800 .

Смолевая железка молодой березовой вѣт

8
8
8

фиг . 80.

.Hp
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леніи газообразныхъ тѣлъ , которое быть можеть не происходитъ

въ опредѣленномъ мѣстѣ и обмѣну которыхъ съ атмосферою со

дѣйствуютъ межклѣтныя пространства и устьица . Выдѣленія эти

существенно отличаются отъ вышеупомянутыхъ превращеній клѣ

точной оболочки, хотя быть можетъ довольно часто случается, что

и при этихъ процесахъ выдѣленія , вслѣдствіе давленія, оказывае

маго скопляющимися веществами , оболочки клѣточекъ разрываются

и удаляются вмѣстѣ съ выдѣленными веществами .

ГЛАВА ТРЕТЬЯ .

стоитъ изъ многихъ и еще чаще

изъ безчисленнаго множестваклѣ

точекъ. У простѣйшихъмногоклѣт

ныхъ растений клѣточки распола

гаются въ ряды или нити, какъна

примѣръ у нитчатыхъ водорослей

и у многихъ грибовъ (фиг . 1 ) . Слож

нѣе организованы формы , пред

ставляющія клѣтчатыяплоскости,

что встрѣчаютъ также у водоро

лей, напримѣръ у Ulvaceae (p . 82) .

Однокаѣтная водо

росль Botridium

Плоскостная клѣтчатая

Форма Ulva bulbosa (во

доросль) . Увел . 300 .
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Строеніе тѣле

сныхъ формъ .

Въ громадномъ же большинствѣ случаевъ растенія представляютъ

мѣлесныя формы , т . е. такія , въ которыхъ клѣточки располага

ются по всѣмъ тремъ измѣреніямъ .

СС

3

Поверхностное изображеніе свободно пре

Фиг . 83. II .

S

W

m

f

h

r

на;† прокамбій;г корневой чехликъ, кль

При развитіи тѣлесныхъ формъ

изъ клѣточекъ , въ различныхъ от

дѣлахъ растительнаго царства обна

руживаются слѣдующія отличія . У

высшихъ безцвѣтковыхъ растеній , вер

хушечная клѣточка зародыша или

побѣга дѣлится на нѣсколько неод

нородныхъ клѣточекъ . Остающаяся

на вершинѣ клѣточка наслѣдуетъ

свойства.и отправленія материнской ;

разростаясь, она становится во всемъ
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ло первичной или паренхиматической корѣ . Эта послѣдняя обни

маетъ лежащую въ срединѣ выполняющую ткань , или плеромъ , ко

торая въ свою очередь на недальномъ разстояніи отъ вершины

органа распадается на прокамбій и основную ткань . У однихъ ра

стеній прокамбій образуется изъ всего наружнаго пояса выполняю

щей ткани, у другихъ - изъ отдѣльныхъ пучковъ клѣтокъ . Кромѣ

своего распредѣленія , онъ отличается отъ основной ткани еще

тѣмъ , что его клѣточки принимаютъ прозенхиматическую форму ,

между тѣмъ какъ клѣточки этой послѣдней удерживаютъ форму

паренхиматическую .

Различіе между тканью кожицы и остальными облеченными еюТкань кожицы.

тканями выражено тѣмъ рѣзче, чѣмъ болѣе подвержена эта часть

растенія вліянію воздуха и свѣта , и чѣмъ долговѣчнѣе эта часть .

У низшихъ растений , водорослей , грибовъ и лишайниковъ , даже на

стебляхъ печеночныхъ мховъ присутствіе кожицы обнаруживается

только толщиною и плотностью стѣнокъ и нѣсколько уменьшенными

размѣрами клѣточекъ поверхностнаго слоя . У нѣкоторыхъ мховъ и

у всѣхъ высшихъ растеній является строго ограниченная и свое

образно развитая кожица , или эпидермисъ (Epidermis) . На корняхъ

и многихъ сходныхъ съ корнями стеблевыхъ органахъ , равно какъ

и на всѣхъ погруженныхъ въ воду частяхъ , она гораздо менѣе

отличается отъ лежащихъ подъ нею тканей , чѣмъ на стебляхъ и

листьяхъ . Самый наружный слой клѣточекъ , кожицы , превращается

съ поверхности въ такъ называемую пленку , cuticula (ф . 21 ), про

дуктъ, представляющійся въ видѣ тонкой безструктурной плевы ,

нечувствительной къ вліянію внѣшнихъ условій , а равно и къ дѣй

ствію энергическихъ химическихъ реагентовъ, какова сѣрная

кислота . Клѣточки КОЖИЦЫ заключаютъ

обыкновенно безцвѣтный или окрашенный

сокъ , иногда кристаллы, рѣдко хлорофиллъ .

Формы ихъ весьма разнообразны , обыкно

венно табличныя или конусовидныя , но иног

да принимаютъ видъ сосочковъ , т . е . бываютъ

булавовидно или пузырчато вздуты (ф . 84) .

Отъ этихъ сосочковъ зависитъ иногда свое

образная внѣшность нѣкоторыхъ образованій,

напримѣръ бархатная поверхность многихъ

лепестковъ . Во многихъ случаяхъ подъ кожицей лежитъ слой или

ряды клѣточекъ , которые всего удобнѣе относить къ системѣ ко

Сосочекъ съ молодого рыльца

Лиліи (Lilium bulbiferum ).

Увел . 660 .
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Устьица .

sp

жицы . Таковы, напримѣръ , прозенхиматическіе толстостѣнные во

локнистые пучки, служащіе для большей прочности и гибкости на

ружныхъ частей растенія , какъ , напримѣръ, въ подземныхъ частяхъ

стеблей хвощей и въ иглахъ хвойныхъ (Pinus pinaster) или колен

химатическая ткань, служащая для увеличенія разности въ напря

женіи ткани кожицы и средины стебля (см . напряженіе тканей ) . Въ

долговѣчныхъ и быстро растущихъ въ толщину органахъ , въ позд

нѣйшую эпоху , образуется или въ клѣточкахъ самой кожицы или

подъ нею пробка , замѣняющая разрушающуюся къ этому времени

кожицу.

Фиг . 85 1 .

Плоскостный разрѣзъ черезъ нижнюю кожицу листа Evonymus Japonicus—съ нижней сторо

ны . Ув . 370. sp . устьица .

Въ молодомъ состояніи настоящая кожица состоитъ изъ одно

образныхъ клѣточевъ , соединенныхъ между собою безъ промежут

ковъ . При дальнѣйшемъ развитіи нѣкоторыя изъ нихъ раздѣляются .

Дочернiя клѣточки , происшедшая велѣдствіе одного или нѣсколь

кихъ послѣдовательныхъ дѣленій , разъединяются , и въ верхней

кожицѣ образуется щель (stoma ) , которая называется устьицемъ

(ф . 59) . Устьице всегда бываетъ окаймлено двумя или четырьмя

полулуновидными клѣточками * ) , которыя меньше по величинѣ и

имѣютъ болѣе тонкія стѣнки сравнительно съ окружающими ихъ

* ) Исключеніе представляютъ печеночные мхи (Маршанціевые) и Корнеплод
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клѣточками эпидермиса и , кромѣ того , отличаются тѣмъ , что содер

жать хлорофиллъ . Послѣднее обстоятельство послужило основаніемъ

прежнему мнѣнію , что такъ называемыя клѣточки устьицъ суть

образованія подъ ними лежащей паренхимы , а не верхней кожицы .

Устьица лежатъ или на днѣ ворон Фиг . 85 II .

кообразнаго углубленія , такъ на

зываемаго преддверiя устьица , или

на одномъ уровнѣ съ клѣточками

эпидермиса, или же выше ихъ и

посредствомъ ихъ внутренніямеж

клѣтныя пространства , наполнен

ныя воздухомъ , сообщаются съ

окружающею атмосферою . Такимъ

образомъ дѣлается возможнымъ

обмѣнт газовъ, который регули

руется тѣмъ , что замыкающія усть

ица клѣточки то болѣе , то менѣе

раскрываютъ устьица , то ихъ со

всѣмъ закрываютъ . Всѣ высшія

растенія , начиная отъ настоящихъ

мховъ , имѣютъ устьица , находя

щіеся исключительно на эпидерми

сѣ и почти только на зеленыхъ

частяхъ растенія . Листья растений , погруженныхъ въ воду , совер

шенно лишены устьицъ, а на листьяхъ , плавающихъ на поверхно

сти воды , они образуются только на верхней поверхности .

$pm

spI

spi

spm

Развитіе устьицъ у Arthropodium cirrhatum ;

s : p . m . готовая метеринская клѣточка , sp

до зрм послѣдовательныя степени развитія .

III Готовое устьице . П увел . 380 .

Рядовое расположеніе устьицъ свойственно хвойнымъ и злакамъ ,

расположеніе группами - бегоніямъ . Чаще всего величина устьицъ

отъ 0,0002 до 0,0008 , но , насколько это доступно нашимъ наблюде

ніямъ , величина ихъ колеблется между 0,00459- ( Amaryllis formosis

sima) и 0,00011 (Amaranthus caudatus) .
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Придаточные Къ несомнѣннымъ образованіямъ верхней кожицы , появляющимся

органы верх

ней кожицы, уже на молодыхъ частяхъ стебля, листьевъ и корня , относятся во

лоски и сходныя съ ними образованія (Trichomae ) *), а именно: во

лоски , щетинки , жгучие волоски , шипы , чешуйки , железки и желе

Еще сомнительно, относятся ли сюда же чешуйки папоротниковъ

(paleae ), или ихъ слѣдуетъ причислить къ листьямъ . Волоски обра

зуются вслѣдствіе удлиненія единичныхъ клѣточекъ верхней кожицы

ܘܩܘ

6

O

Поперечный разрѣзъ чрезъ кожицу листа Cycas revoluta , n кольцевой валикъ кожицы ; е клѣ

точки кожицы ; sp устьица ; p паренхима листа ; с воздушная пустота . Увел . 400 .

sp

(ф . 61 ) ; если они принадлежатъ корню, то называются корневыми

волосками . Они бываютъ или простые (ф . 87 ) или в твистые (ф . 89 ) ,

и состоятъ изъ одной или нѣсколькихъ клѣточекъ . Вслѣдствіе утол

ou

Sp

SCA
08020

0

Поперечный разрѣзъ черезъ нижнюю кожицу листа Polypodium vulgare . sp устьица ; е клѣточка

кожицы ; р паренхиматическія клѣточви ; воздушная полость . Увел . 460.

*) Объ этихъ придаточныхъ органахъ верхней кожицы будетъ еще рѣчь въ

слѣдующей главѣ .
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щенія или одеревенѣнія ихъ стѣнокъ образуются щетинки . Внутри

растенія рѣдко встрѣчаются волоски , напр . въ воздушныхъ ходахъ

11.

Фиг . 87. Простые волоски . І одноклѣтный волосокъ съ листа

Pelargonium . II . Многоклѣтный волосокъ со стебля Geranium pra
tense . Ув . 250 .

у кувшинокъ (Nymphaeaceae ) . Жгучими во

лосками называются волоски, выдѣляющіе

внутри себя острый , ѣдкiй сокъ . Часто , напр .

у крапивы , жгучій волосокъ сидитъ на по

душковидной подставкѣ (фиг . 88) . Шипики

представляютъ единенія многочисленныхъ

одеревенѣлыхъ клѣточекъ (фиг . 90 ) . Болѣе

сложное строеніе представляютъ чешуйки ,

у которыхъ одна удлиненная влѣточка верх

ней кожицы, такъ называемая ножка, имѣетъ

на вершинѣ нѣсколько клѣточекъ , распо

ложенныхъ въ видѣ зонтика (фиг . 91 ) . На
Жгучій волосокъ крапивы ,

ув . 75. При отламываніи стек -

ловатой пуговочки на концѣ

волоска острый сокъ выте

каетъ изъ влѣточки .

конецъ железки состоять изъ сосочковидныхъ
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Периблема .

Прокамбій и

его продуктъ .

Сосудисто

сидять на вершинѣ , удлиненной въ видѣ ножки , клѣточки , то но

сятъ названіе железистыхъ волосковъ (фиг . 92).

1

Щетинка со стебля хмѣля

(Humulus lupulus) .

Образовавшаяся изъ пераблемы , первичная

кора состоитъ обыкновенно изъ тонкостѣн

ной, содержащей крахмалъ и хлорофиллъ , соч

ной паренхимы, но въ ея составъ могутъ

входить и другія образованія , каковы: млеч

ные сосуды , трубчатые сосуды , друзы и меж

клѣтныя соковмѣстилища. У многихъ растеній

въ первичной корѣ, а нерѣдко и еще глубже,

образуются массы пробки , вслѣдствіе чего

лежащія въ наружу части отмираютъ и отва

ливаются въ видѣ корки, какъ напр . у вино

градной лозы и у платана (фиг . 67 и 66).

Одноклѣтный вѣтвистый воло- точекъ прокамбія въ клѣточки постоянной

сокъ Alternantera brasiliensisси

Такимъ образомъ возникаютъ группыопре

дѣленныхъ клѣточекъ , соединенныя въ пучки

и пронизывающія остальныя ткани , для ко

торыхъ служатъ болѣе прочнымъ остовомъ .

Эти пучки получили названіе сосудисто -в0

локнистыхъ , сосудистыхъ или проводящихъ

пучковъ *) . Часто эти пучки разсѣяны въ сое

динительной ткани , какъ напр . въ нервахъ

листьевъ , но не рѣдко они до того скучены и

* ) Прежнее названіе сосудистые пучки не удовлетворительно въ томъ отно

шеніи , что у нѣкоторыхъ растеній (напр . у мховъ) существую тъ пучки клѣточекъ ,

играющіе очевидно роль сосудистыхъ пучковъ, но не заключающіе сосудовъ . Со

судисто -волокнистыми ихъ называютъ потому, что оба рода элементовъ входятъ

въ ихъ составъ . Наконецъ проводящими они называются потому , что многіе

изъ этихъ элементовъ дѣйствительно проводятъ соки .
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Чешуйка листа Eleagnus , если на нее сио

трѣть сверху. Ув . 125 .

развиваются въ такой степени , что почти вытѣсняютъ раздѣляю

щую ихъ основную ткань и образують всю массу растительнаго

органа , какъ напр . въ древесинѣ двудольныхъ и хвойныхъ .

Желѣзистый волосокъ черешка

(Lamium purpureum ). Ув. 370 .

вратится въ постоянную ткань или сохранится срединная прослойка

прокамбія въ видѣ способнаго къ дальнѣйшей образовательной дѣя

тельности камбія . Пучки вполнѣ развитаго растенія могутъ , слѣдо

вательно , содержать или не содержать вовсе камбія ; первыеназыва

ются открытыми , или развивающимися , послѣдніе замкнутыми . Въ

открытыхъ пучкахъ камбій продолжаеть образовать новые слои по

стоянной ткани , и такимъ образомъ стебель или корень способенъ къ

постоянному утолщенiю , что и замѣчено у большинства двудольныхъ

и хвойныхъ . Дальнѣйшее же утолщеніе замкнутыхъ пучковъ стано

вится невозможнымъ , потому мы и не замѣчаемъ этого у тайнобрач

ныхъ , однодольныхъ и нѣкоторыхъ двудольныхъ . Различныя ткани ,

входящія въ составъ развитаго сосудистого пучка, могутъ быть под

раздѣлены на двѣ группы: на часть древесинную , или ксилему , и лубо

вую или флоему (фиг. 93) . Въ составъ древесинной части входятъ па

ренхиматическія клѣтки , древесныя волокна , сосудистыя клѣточки

и настоящие сосуды . Стѣнки всѣхъ этихъ элементовъ по большей

части утолщаются и деревенѣютъ . Лубовая же часть образована

преимущественно сочными тонкостѣнными паренхиматическими клѣ

·

4*
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Bg

точками и ситовидными сосудами * ) (рѣшетчатыми трубками), къ

которымъ очень часто присоединяютъ очень развитыя и по большей

части сильно утолщенныя лубовыя волокна . Каждый изъ перечислен

ныхъ элементовъ можетъ отсутствовать .

0
0

O
O

O

O

Bf

Bp

Hp

У многихъ растеній , или только со стороны лубовой части пучка ,

или вокругъ всего пучка , или , наконецъ , вокругъ всей системы пуч

ковъ , образуется кольцо изъ значительно утолщенныхъ и одеревенѣв

лихъ клѣточекъ , такъ называемое пучковое или защитное влагалище,

мали

HE
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ОНИ G - 1

Это образованіе особенно часто встрѣчается у корней , и тогда

получаетъ названіе корневаю влагалища . Отдѣльныя клѣточки этого

кольца обыкновенно представляють характеристическія особенности ,

такъ что по нимъ можно, напр ., различить различные сорта встрѣ

чающейся въ торговлѣ сасапарели (фиг. 94) .

пучковъ ,

Sp

Bp

O

Bg

F
O
O

Схематическое изображеніе рас

предѣленія — сосудистыхъ пучковъ

Основная

ткань .
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замкнуты и слѣдовательно не растутъ въ толщину , основная ткань

представляется преобладающею (фиг. 95. 1.) . Въ древесинѣ же (въ

стеблѣ и корнѣ) двудольныхъ и хвойныхъ , обладающихъ незамкну

тыми сосудистыми пучками, она составляетъ ничтожную долю всего

органа . Въ большинствѣ случаевъ она образуетъ центральную серд

цевину , которая соединяется съ первичной корой посредствомъ про

слоекъ , называемыхъ первичными сердцевинными лучами (95.II. ) . Въ

большей части корней сосудистые пучки образуютъ осевой ци

линдръ безъ сердцевины , такъ что въ нихъ основная ткань отсут

ствуетъ или выражается одной только корой .

1

B

H

M

SIT

SIII

сь

R

M

Употребленіе Различные элементы (различныя формы влѣточекъ, ткани , слія

никроскопа , нія клѣточекъ и сосудистые пучки) распредѣлены у различныхъ
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Фиг . 96

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ .

g

'd

ከ

9

h

8

Наружное расчлененіе растеній .
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Развитіе за

родыша ..

двѣ мясистыя массы- сѣмянодоли , между которыми защемлено не

большое циллиндрическое тѣло- зачаточная ось . Послѣдняя несетъ

на своей верхушкѣ 2 маленькіе листочка (ф . 97 и 98) . Еслибъ эта

G

Фиг . 97 .

T

C--
-

R

Н

горошина попала въ землю , то, при благо

пріятныхъ условіяхъ , пзъ этой зачаточной

оси вырость бы , чрезъ ея удлиненіе къверху

стебель, въ низу — корень. У проростающаго

растенія появляются въ различномъ числѣ бо- Проростающій бобъ . а и 6сѣ

мянодоли , сd листья , с конеч

ковые органы, листья (ф.99 ), но всегда только ная почка, и главный, а побоч

на части, направляющейся вверхъ , на стеблѣ ,

Если обратимся къ исторіи развитія зародыша , въ нашемъ случаѣ

гороха , то убѣждаемся , что первоначально совершенно однородная

пластическая масса клѣточекъ превратилась на верхнемъ концѣ въ

верхушечную почку , на другомъ въ корень . Эта почка распалась

на зачаточную ось и листья . При томъ послѣдніе не появились на

готовой оси , а образовали вмѣстѣ съ нею первоначально полуша

ровидное, затѣмъ лопастное тѣло изъ первичной паренхимы. Потому

тщетны всѣ попытки найти какіе нибудь прочные отличительные

признаки для этихъ основныхъ органовъ (корень, стебель и листъ) .

Стебель отличается отъ корня только тѣмъ , что имѣетъ листья , ме
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I

1

жду тѣмъ какъ корень ихъ не имѣетъ . Листья представляютъ боко

вые органы , лишенные независимаго , неограниченнаго роста , и мо

гутъ быть разсматриваемы какъ не

самостоятельные придатки . Сообраз

но съ этимъ ось и листья слѣдуютъ

различнымъ законамъ роста . Ось ра

стетъ своей вершиной, листья— осно

ваніемъ , которымъ прикрѣплены къ

стеблю . Новые листья появляются

только на самой верхушкѣ стебля .

Корень съ своей стороны не можетъ

производить листьевъ , потому что

наружныя клѣточки его органиче

ской вершины вскорѣ отмираютъ и

облекаютъ ее на подобіе колпачка .

(ф. 100 Wh) . Подъ этимъ колпач

комъ, такъ называемымъ корневымъ

Wh

Фиг. 100 .

R
E
L
U
N
G

Въ дальнѣйшемъ изложеніи этой

главы мы будемъ имѣть въ виду ис

ключительно только явнобрачныя или

Долевой разрѣзъ только что пробивша

гося въ наружу корешка Aspidistra ela

tior . Wh . Чехликъ М сердцевина, Окожи

ца , G узкiй спиральный сосудъ , G широ

кіе сѣтчатые сосуды . Ув. 75 .

Корень .

Многимъ растеніямъ свойствены корни , не соотвѣтствующіе особаго род

всѣмъ описаннымъ признакамъ . Въ бокъ растутъ такъ называемые
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Корни .

w
w
w
w
w
w

цѣпляющіеся корни (r . adligantes ) , напр. у плюща , впивающіеся въ

стѣны , кору деревьевъ и проч. Воздушные корни (r. aëreae ) тропи

ческихъ орхидей и пандановъ , свисающіе съ ихъ стеблей и вѣтвей ,

никогда не достигаютъ почвы . Вверхъ направляется плавающій

корень проростающаго водянаго орѣха . Водяные корни (г. natantes )

пловучихъ растеній (напр . ряски ) не укрѣпляются въ почвѣ , а когда .

это случается , они принимаютъ совершенно иныя формы (какъ

напр . у водянаго омега) . Присоски (haustoria ) чужеядныхъ растеній

проникаютъ въ другія растенія и высасываютъ изъ нихъ соки . Всѣ .

корни имѣютъ только то общее, что въ противоположность стеблямъ

не производятъ листьевъ .

Фиг . 101. Стержневой корень, схема .

видный корень рѣдиски .

ФИР . 104 . Фиг . 105 .

102. Веретенообразный корень моркови . 103. Рѣпо

104. Нитевидный корень , схема.- 105. Мочковатый корень злака .

Придаточными корнями (r. adventitiae s. radicellae) называютъ тѣ

которые выростаютъ съ боку стебля , какъ напр . прицѣпки плюща .

У многихъ растевій , у которыхъ главный корень не достигаетъ пол

наго развитія , но рано отмираетъ, онъ замедляется многочисленными

придаточными корнями, выступающими изъ нижняго конца стебля

Часто, какъ напр . у злаковъ , эти корни сохраняютъ нитевидную

---
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A

Стебель .

но въ сущности и по своему

значенію для растенія оди

наковые ; всѣ они служатъ

для того , чтобы нести листья ,

цвѣты и плоды.
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оси обусловливаетъ то, что называется общимъ обликомъ (habi

tus) растенія . Оно будетъ мутовчатое (dispositio verticillata) , когда

вѣтви выступаютъ на одной высотѣ кольцомъ вокругъ стебля ,

напримѣръ у хвоща ; супротивное (d. opposita- у бѣлой крапивы ),

когда на одной высотѣ расположены двѣ вѣтви ; крестообразное

(d . decussata , у Лавандулы ) , когда двѣ супротивныя, хотя и не на

одной высоть лежащія пары образують кресть ; видообразное , когда

стебель повторенно раздвояется на двѣ равныя вѣтви (d . dichotoma ,

у Омелы); разсѣянное (d. dispersa), когда въ распредѣленіп вѣтвей

повидимому незамѣтно никакого опредѣленнаго закона (см . листо

расположеніе). Иногда , какъ напримѣръ въ соцвѣтін Ситниковъ ,

случается , что боковая ось замѣняетъ вполнѣ неразвившуюся глав

ную и продолжается въ томъ же направленіи ; подобный стебель , со

стоящий какъ бы изъ нѣсколькихъ послѣдовательныхъ боковыхъ

Делговѣчностьосей , называется составнымъ (synpodium) . Части , заключенныя между

двумя послѣдующими листьями , называютъ междоузлiями (inter

nodia) . На основаніи продолжительности своего существованія стебель

бываетъ однолѣтній (annuus) , знакъ ( . ) или ( 1 ) , двулѣтній (bien

nis) ( .. ) или (2 ) и многолѣтній или живучій (perennis) ( 2 ) .

Поперечное сѣ

ченіе стеблей .

Фигура поперечнаго сѣченія стебля можетъ быть пли кругъ

(caulis teres ), или элипсъ (с. compressus) , или же треугольникъ (с . trique ,

ter ), какъ напримѣръ у осокъ (ф . 109) , или четыре-угольникъ ( с .



61

ФИГ . 109 .

Ландышъ съ его корневищами .

Ф. 111 .

Листообразный стебель Рускуса , а цвѣтокъ .

Корневища въ общемъ смыслѣ отличаются отъ корней тѣмъ , что

несутъ листья . Эти послѣдніе не рѣдко засыхаютъ и отваливаются ,

иногда только по остающимся слѣдкамъ можно узнать ихъ присут

ствіе . Нерѣдко они исчезаютъ такъ рано, что даже трудно узнать

ихъ слѣдки или ранки (cicatrices ). Въ такихъ случаяхъ для разрѣ

Форма стебля .

Положеніе

стебля .
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Корневища .

Клубни .

Луковицы .

шенія вопроса необходимо прибѣгать къ исторіи развитія . Можно

различать собственно корневища , клубни и луковицы .

Въ право вьющійся стебель
хмѣля .

a

Корневища (rhizo

mata ) встрѣчаются

у многихъ живучихъ

растенiй (см . фиг .

108) . Ихъ легкомож

но узнать по листо

вымъ слѣдкамъ , а

также по тому , что

ОНИ производятъ

множество прида

точныхъ корней и на

концѣ листовыхъ

слѣдковъ даютъ на

чало воздушнымъ

побѣгамъ . Почки

этихъ послѣднихъ

Въ лѣво вьющійся стебель (turiones ) зимуютъ

въ почвѣ (фиг . 115) .

Часто корневища вѣтвятся и нерѣдко тя

нутся на большое разстояние подъ землей ,

какъ напримѣръ у пырея; нерѣдко также

они бываютъ укорочены , какъ у касатика ,

часто сплошныя , иногда полыя или съ пe

регородками (rh . loculosum , какъ у водяна

го омега).

Луковицы (bulbi ) также мясисты , но отличаются своими листьямо ,

сидящими на плотномъ донцѣ (lecus) или его совершенно облекаю
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щими . Это донце бываетъ очень развито и облечено немногими

листьями и тогда получаетъ названіе клубне-луковицы (bulbotuber ,

фиг. 121 ); или оно бываетъ мало сравнительно съ массой листьевъ ,

какъ у обыкновеннаго лука (фиг . 122) . Но и здѣсь встрѣчаются

различія , смотря по тому, будутъ ли листья пленчатые или покров

ные (bulbus tunicatus ), чешуйчатые (b . squammosus ), волокнистые (b .

fibrosus ) и т . д .

Почки.

Фиг . 116 .

происходящимъ

(1 )

Шестинедѣльное изъ сѣмени вырощенное ра

стеньице картофеля ; верхніе вѣтви при а и b

отрѣзаны , а сѣмянодоли . Изъ ихъ угловъ , па

зухъ, выступаютъвѣтви е. Этивѣтви углуб

3

}
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погибли

b.

C.

A

a

b

Фиг . 118. Клубень (Carum bulbocastanum ).— Фиг . 119. Парный клубень (a, b) Orchis morio.

Фиг . 120. Парный клубень (Orchis odoratissima ) .

2

покоющимися или запасными (g. proventitiae ), потому что нерѣдко

сохраняютъ растеніе отъ погибели. Но и во время покоя онѣ

y

a

B

b

b

a

b

Фиг . 121. Луковица Gladiolus segetnm . А въ долевомъ разрѣзѣ , а прошлогодняя , ь этого года

луковица, с стрѣлка , 3 донце, а листья, х корни . В. Луковица по удалевій покровныхъ листь

евъ , у почка луковицы будущаго года. z придаточная луковичка. Фиг. 122. Покровная луко

вица обыкновеннаго лука , 3 донце , а придаточныя луковички (дѣтки ).

увеличиваются въ размѣрахъ и образуютъ тѣ желваки , которые

мы замѣчаемъ въ корѣ буковъ , каштановъ , липъ и проч. Отчасти изъ

S

[

1

I
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этихъ почекъ , но еще болѣе изъ придаточныхъ образуется поросль

(soboles ), т . е. тѣ побѣги, которые образуются на пняхъ срубленныхъ

березъ и дубовъ . Сюда же слѣдуетъ отнести такъ ФИГ. 123 .

называемыя почкиразмножения или луковички (bulbilli ),

т . е . стеблевыя почки, которыа , отдѣляясь отъ расте

нія, даютъ начало новымъ особямъ . Онѣ образуются ,

напримѣръ , въ цвѣтахъ многихъ видовъ лука , на

листьяхъ полевого сердечника (Cardamine pratensis) ,

въ листовыхъ пазухахъ лилій и между листочками лу

ковицъ (фиг . 121 и 122 ).

Вліяніе на об

ликъ растенія .

ніе .
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Листосложе

ніе.

и черепичатое (a . imbricata ) . Частные случаи второй категории :почко

сложеніе , пятерное , очередное и флагообразное .При этомъ послѣднемъ

Фиг. 124.

O

5

Фиг . 128. Почкосложение Флагообразное .
Почкосложеніе пятерное .

--

1

Фиг . 129. Почкосложеніе очередное .

Фиг . 131.Почкосложеніе закручени е.

Фиг . 130 .--

Н

G
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листья папоротниковъ (v . circinata , см . фиг . въ систематикѣ ) . Подли

нѣ свернуты (v . convolutiva , фиг . 134 ) листья злаковъ ; края завернуты

на лицевую сторону (v . involutiva , фиг. 135), у наружныхъ лепестковъ

дымянки , отвернуты на изнанку (v . revolutiva , фиг. 136) у душистой

фіалки ; винтообразно закручены (v. contorta , фиг . 137) лепестки

вьюнка ; неправильно скомканы (v . corrugativa ) лепестки мака .

Фиг . 132. Фиг . 133 .
.

Фиг . 132. Листосложеніе складчатое продольное. Фиг . 133. Многократно -складчатое листосло

женіе . Фиг. 134. Улиткообразно- свернутое листосложеніе . - Фиг. 135. Отвернутое листос о

жене.- Фиг . 136. Завернутое листосложеніе . Фиг . 137. Закрученное листосложеніе .

--

Относительно анатомическаго строенія . почекъ слѣдуетъ замѣ

тить, что почки особенно отличаются присутствіемъ образователь

Листья .

ДИСТЬЯ .
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Листорасполо

женіе .

Фиг . 138 .

зываемая, поволока у бѣлокрыльника , Calla ) . Ихъ присутствіе или

отсутствіе и большая или меньшая степень развитія весьма важны

для характеризованія соцвѣтій нѣкоторыхъсѣ

мянныхъ растений , и потому тамъ они и будутъ

разсмотрѣны . Сюда относятся напр .: кроющія

чешуйки колосковъ злаковъ , поволоки аройнИ

ковыхъ , общія чашечки и пленки сложноцвѣт

ныхъ , обвертки и обверточки зонтичныхъ .

Накрестъ лежащіе листья

пазушными цвѣтами Anagaltis .

съ
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на два оборота спирали приходится пять листьевъ . У подорожника ,

Ф. 141 , листорасположеніе 3. Законъ листорасположенія , которому

277-8

1903

кото

TIKANS

2. дисторасположеніе дуба .

радиа

1

3/8 дисторасположеніе подорожни

ка-схема .

7

подчиняются и цвѣточные листья, понятно , долженъ вліять и на

почкосложеніе , такъ напр. пятерное почкосложеніе соотвѣтствуетъ

листорасположенію въ 2 ,. Самая спираль можетъ быть правая , т. е .

съ низу и съ лѣва на верхъ и на право , или лѣвая , т . е . на обо

ротъ (см . ф . 113 и 114 ) . Впрочемъ, этотъ законъ не всегда легко

усмотрѣть . У злаковъ , напр . , первый листъ и за нимъ половина

листьевъ расположены по правой спирали , между тѣмъ какъ вто

рой и за нимъ другая половина листьевъ по лѣвой . Нерѣдко спи

ральное распредѣленіе листьевъ скрывается отъ наблюденія вслѣд

ствіе того , что листья скучены , собраны пучками (f . fasciculata ,

напр . у лиственицы ) вслѣдствіе недоразвитія несущей ихъ вѣтки .

Въ полномъ , возможно развитомъ , листѣ мы различаемъ: влагалище Части листа .

(vagina), черешокъ (petiolus ) и отгибъ пли пластину (lamina ) . Но по

большей части недостаетъ одного изъ этихъ членовъ . У злаковъ

напр . , есть влагалище и пластина , нѣтъ черешка ; у многихъ зонтич

ныхъ впрочемъ встрѣчаются всѣ три части .



70 ――――

Влагалище .

Черешокъ .

.

Прилистникъ.

PackogoToe влагалище

злава a , b. Язычекъ,

Фиг. 142 .

2 часть пластины ,

узелъ соломины .

c По отпаденіи листа его прежнее мѣсто обозна

чается зажившей ранкой, листовымъ слѣдкомъ (cicat

rix) . Черешокъ бываетъ цилиндрическій (р . cilindricus), полуцилин

дрический (р. subcilindricus ), желобкомъ (р . canaliculatus ), плоскій

(p . dilatatus ) , съ листообразными придатками по сторонамъ , или

крылатый (alatus), какъ у померанца .

Не всѣ листья имѣютъ черешки и на этомъ

основаніи дѣлятся на черешковые (f . petiolata) и

сидячіе ( f. sessilia ). Черешокъ обыкновенно соеди

няется со стеблемъ , рѣже съ влагалищемъ посред

ствомъ болѣе или менѣе вздутаго сочлененія . Если

это сочлененіе велико и значительная часть его

остается при опаденіи лпста на стеблѣ , какъ напр .

у ели , то эта часть называется листовой поду

шечкой (pulvinus ) .

костью .

н

}
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Обыкновенно прилистники мельче листьевъ, но случается, что

они бываютъ и болѣе ихъ (иногда у Анютиныхъ глазокъ ) . У

Фиг . 145 .

Фиг . 143. Листья Acacia melanoxylon. - Фиг . 144. Листъ Анютиныхъ глазокъ съ двумя боль

шими прилистниками.- Фиг . 145. Листь Вяза съ прилистниками.

Lathyrus aphaca , фиг . 146 , у верхнихъ листьевъ только при

листники развиваются въ пластинчатые органы, весь же листь

представляетъ только усики. У кры
фиг. 146 .

жовника и обыкновенной акаціи при

ЛИСТНИКИ превращаются въ колючки ,

у гороха они листовидны и не опада

ютъ, у дуба и бука они пленчаты

и опадають .

Къ прилистникамъ причисляютъ так

же и язычекъ (ligula ) (фиг . 147 и 142),

тотъ нѣжный пленчатый придатокъ , ко

торый встрѣчается у злаковъ на грани

цѣ влагалища и пластины .

Безчерешковые листья называются

сидячими , они могутъ обнимать стебель

вполнѣ или на половину и тогда листъ

называется стеблеобъемлющим (amplexicaule )плиполу-стеблеобъемлю

щимъ ( f . semi -amplexicaule) . Подобные листья иногда имѣютъ рас

ширенное , на подобіе влагалища , основанiе (basis ). Особыя формы

стеблеобъемлющихъ листьевъ представляютъ листья пронзенные

Чина съ очень развитыми прилист

никами , , прицѣпокъ , ь цвѣтокъ ,

f плодъ, и прилистники .

Пластина :

а) Способъ

прикрѣпленія .
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b) Форма ли

стовой поверх

Очертанiе от

(f . perfoliata , напримѣръ у Bupleurum , фиг. 149) и сросшіеся (f . con

Lig

GRU

--

G.

Сбѣгающій листъ окопника Symphytum ,

вслѣдствіе чего стебель съ одной сто

роны крылатый .

черешка .

Пластина , самая суще

ственная часть листа , мо

жетъ принимать всевоз

можныя формы. Во пер

выхъ слѣдуетъ обратить

вниманіе на то обстоя

тельство , несетъ ли чере

шокъ одну пластину или

нѣсколько, соединенныхъ

посредствомъ
особыхъ че

решечковъ (petioluli ) или

сочлененій . Въ первомъ

шіеся листья Жимолости .



―――――― ---73

Стины .

Фиг . 152 .

trainer

к

о

Фиг . 152. Чертополохъ со сбѣгающими колючими листьями (b) ,

вслѣдствіе чего стебель многократно крылатый .- Фиг . 153. Лан

цетный листъ .

и листъ пріостренъ какъ съ верхняго, такъ и

съ нижняго конца . У элиптическаго илиоваль

наго (f . ellipticum s . ovale , фиг . 154), и у про

долговатало ( f . oblongum ) концы равномѣрно закруглены ; у перваго

ФИГ . 157 .

Саба
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Основаніе

болѣе разъ . Когда листь называется яйцевиднымъ (f. ovatum ),

обратнояйцевиднымъ (f . obovatum ), округлымъ {f. subrotundum ), круг

лымъ ( f. orbiculare, фиг. 155 ), сердцевиднымъ ( f. cordatum , фиг . 156 ),

обратносерцевиднымъ (f . obcordatum , фиг . 157), трехугольнымъ

( f. triangulare , фиг . 158), ромбическимъ (f . rhomboideum , напримѣръ

у лебеды ) , понятно изъ самаго названія. Почковиднымъ ( f. reniforme ,

фиг . 159 ) называется листъ , когда его ширина превышаетъ длину ,

вершина закруглена, а основаніе образуетъ двѣ выдающіяся , закру

гленныя лопасти . Стрѣловидные (f . sagittata , фиг. 160) и копьевидные

листья ( f. hastata , фиг . 161 ) заострены и при основаніи имѣютъ двѣ

Фиг . 158. Фиг . 161 .

Фиг . 159 .

--
Фиг . 158. Трехугольный листъ Лебеды . Фиг . 159. Почковидный яистъ Будры (glechoma).

Фиг. 160. Стрѣловидный аисть Вьюнка . Фиг. 161. Копьевидный яистъ щавеля .

острыя лопасти . У перваго входящій уголъ между лопастями острый

у вторыхъ тупой ; у щитовидного листа (f . peltatum , фиг . 162)чере

шокъ отходитъ отъ самой средины пластины .

-
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Фиг . 162 .

Въ сравнительно рѣдкихъ случаяхъ листъ не представляетъ вовсе Вырѣзки ли

вырѣзокъ ; обыкновенно же эти вырѣзки или очень малы , такъ что

GH

-

Фиг . 165. Лопатчатый листъ Маргаритки. – Фиг . 166. Лисгочекъ Люцерны , оканчивающійся
шипомъ (увеличено ) . Фиг . 167 , Листъ Амарантуса съ выемчатой вершиной . Фиг . 68 .

яйцевидный дистъ съ зубчатымъ краемъ , Снѣжный комокъ . Фиг . 169. Шильчатый листь глу

хой крапивы .

городчатый (f . crenatum у Будры , Glechoma, фиг . 159 ) рѣсничатый

( f. ciliatum , фиг . 171 ) колючій , (spinosum , фиг . 172 ) и наконецъ острый
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или шаршавый (f . scabrum ), когда край усаженъ острыми часто

Д
е
л
и
к

Фиг . 174 .

2mages

Фиг . 172 .

Фиг . 170. Часть двоякопильчатаго листа Вяза . - Фиг . 171. Рѣсничатый листь Бука . Фиг . 172 .

Колючій листъ Падуба .- Фиг . 173. Лапчато -разсѣленный листь Авонита .

Надрѣзы пла- Если пластина простаго листа или листочки сложнаго листа не

стины про- представляютъ глубокихъ надрѣзовъ , то они получаютъ названіе

и листочковъцѣльныхъ (f . integrum) . Если же надрѣзы существуютъ , то , смотря по

г
о
р
о
с
л
и

Фиг . 173 .

Фиг . 177 .

Сле331
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различаютъ въ первомъ случаѣ раздѣльные или разспѣченные листья ,

во второмъ лопастные, выемчатые , расколотые .

ФИГ . 179 .

M.

Фиг . 130 .

фиг . 178. Семинадрѣзный листь клещевины. –Фиг. 179. Трехлопастый листь (Hepatica triloba ) . -
Фиг . 180. Выемчатый листъ дуба .

ихъ частей , называющихся лопастями (lobi ) ; у первыхъ они узки и

заострены , у лопастныхъ же и выемчатыхъ , за исключеніемъ вер

шины листа, которая можетъ быть разнообразна , обыкновенно

широки и тупы . Самыя вырѣзки у лопастныхъ острыя , у выемчатыхъ

тупыя . По числу лопастей различаютъ трехъ (triloba , trifida ) пяти ,

семи -лопастные листья ; пятилопастной листъ называется также

дланевиднолопастнымъ (palmatilobatum , фиг . 181 ) .
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Ti 200

трудом нет про

Сложный листь является въ двухъ формахъ , въ видѣ лапчатаго

пли дланевиднаго (f . digitatum s . palmatum ) и въ видѣ периста о

PAME

1500

19

angeli

Esqoo

TERE

DO

SHUTLAN

Пти

Дяаневиднолопастый листь клена остролистнаго (естественное caмoпечатаніе ) .

Стержень послѣдняго вытягивается въ усикъ (cirrhus ) , или язычек

ф . 185), или тупо срѣзанъ . Если два листочка лежатъ насупротивъ ,

то они образуютъ ярмо (jugum) и листь называется супротивнопе

ристымъ (просто f . pinnatum ф. 184), въ отличіе отъ перемѣннопе

ристыхъ ( f. alterne pinnatum ), у которыхъ листочки чередуются и
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не образуютъ яремъ (у нѣкоторыхъ Викъ , напр. у желтой , нижніе листья

супротивно- , верхніе , поперемѣнноперистые ). Число паръ листочковъ

Фиг . 182. Тройчатый листь Клевера . Фиг . 183. Стоповидный

листь Helleborus .

играетъ важную роль въ Систематикѣ . Если въ

одномъ перистомъ листѣ чередуются листочки ,

то крупные , то мелкіе , то листь называется

прерывчато -перистымъ (interrupte pinnatum , Ф.

186 и 187).

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ листъ можетъ

быть повторенно -сложнымъ и тогда называет- Фиг . 184 Непарно супро

ся многократно сложнымъ (f. supradecompо- тивноперистый бистъАка

situm ) . Примѣромъ тому могутъ служить дву

Фиг . 187 .

Фиг . 185. Парноперистый кистъ чины . Фиг . 186. Прерывчатоперистый ансть картофеля.

Многократно
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Нервація

кратно -тройчатый листъ (f . biternatum ф . 188), двояко перистые

(ф . 190 ) , трояко- и до пятерно-перистые (tres -quinquepinnata ф . 189) .

У часто встрѣчающихся формъ- двояко -перистыхъ листьевъ , ли

сточки, сидящіе на общемъ черешкѣ , называютъ перьями (pinnae ).

а ихъ листочки перышками (pinnullae ) .

Фиг . 189 .

по

Фиг . 188. Двукратно -тройчатый листь Чаровницы (Actea). -
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Фиг . 190 .

нервъ достигаетъ вершины листа и по пути даетъ вѣтви на обѣ

стороны , то такой листъ называется перистонервнымъ (f. pinnatiner

via, ф . 163) . мои оли Фиг.191 .

Фиг. 160. Двоякоперистый листъ Gleditschia triacanthos.

полевой герани (естественное самопечатаніе ).

1

REHRON OT

Если въ листъ входятъ нѣсколько нервовъ, то они могутъ тя

нуться прямо , какъ у злаковъ, или могутъ быть изогнуты какъ у Лан

дыша; въ первомъ случаѣ листъ называется параллельно- , во вто

ромъ- дуго-нервнымъ (f . parallelinerve , f. curvinerve ).

Фиг . 192 . Фиг . 193 .

фиг . 192. Вальковатый листѣ очитка.

Симметрія ли

Болѣе рѣдкія

формы листа .

.
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OM AF VIT LOCH ST

Цвѣтъ листь

submersa ), отчасти воздушные пли пловуче листья (folia natantia ) ,

какъ у стрѣлолиста и у водянаго лютика. Часто и нижніе , стебле

вые , такъ называемые корневые листья , отличаются отъ тѣхъ , кото

рые появляются выше на стеблѣ .

Фиг . 194 .

FIT OVEN

Продыравленный листъ Tornelia fragrans (Аройииковое ) .

диста .

Зеленый двѣтъ листьевъ зависитъ отъ заключающагося въ нихъ

красящаго вещества (Хлорофилла ), (см. стр . 20) . У нѣкоторыхъблѣд

ныхъ растенiй (Orobanche ) его вовсе недостаетъ , у растеній пестро

листныхъ, т. е . съ бѣлыми , желтыми , или красными пятнами , его не

достаетъ только въ этихъ пятнахъ .

Цвѣтъ многихъ листьевъ линаетъ со временемъ года ; такъ ярко

зеленые листья винограда къ осени становятся красными, между тѣмъ

какъ листья кроваваго бука весной представляются бурокрасными ,

а затѣмъ становятся зеленѣе и зеленѣе.
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Придаточные органы .

Это ничто иное какъ превращенные стебли , листья или образованія

наружной кожицы (epidermis ). Сюда прежде всего относятся при- Прицѣнки .

цѣпки (cirrhi) , т . е . тѣ нитевидные органы, которые обвиваются

вокругъ предметовъ , съ которыми соприкасаются и очевидно слу

жатъ длн прикрѣпленія и всползанія растеній . Смотря по тому,отно

сятся ли они къ стеблю (ф. 196) или къ листу (у тыквы ) , ихъ на

V

Ма

1964

Разнородные листья пастушьей сумки .

Х
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Волоски .

1

Желѣзки .

Чешуйки .

ф . 198 шипы, а не иглы) . Къ придаточнымъ органамъ слѣдуетъ от

нести еще волоски (pili). Эти нѣжные придатки кожицы бываютъ

Цвѣтокъ .

E

F

D

E
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ныя части

Если всѣ эти четыре

органа присутствуютъ , то

цвѣтокъ называется пол

нымъ (fl. completus), иначе

же неполнымъ ( fl. incomple

tus) . Примѣромъ полныхъ

цвѣтовъ могутъ служить :

роза, фіалка , незабудка ;

ФИГ . 199 . ФИГ . 200 .

St

В

неполныхъ : ольха, береза , Фиг . 199. Чашечка и вѣнчикъ окопника.— Фиг. 200. Цвѣ

токъ ложечной травы , К чашечка , В вѣнчикъ, S тычинка,

St плодникъ .

ФИГ. 202 .

части независимо отъ то

Различные

.
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наборотъ тѣ , которые содержать пестикъ безъ тычинка. Тѣ и дру

rie разумѣются подъ общимъ названіемъ раздѣльнополыхъ (fl dicli

ni) . Безплодными ( fl. neutri ) называются цвѣты , не имѣющіе существен

ныхъ частей , какъ напр . въ краевыхъ цвѣткахъ въ головкахъ ва

силька (ф . 203) . Если раздѣльнополые цвѣты встрѣчаются на од

Фиг. 203. номъ растеніи, то они называются однодомными ( fl. mo

noici ), если на различныхъ- двудомными (f . dioici) ; нако

нецъ , если и раздѣльнополые встрѣчаются на одномъ

растеніи , то они называются многобрачными ( fl. poly

gami) . Однодомны : дубъ , каштанъ , береза ; двудомны :

можжевельникъ , тополь ; многобрачны : кленъ , вязъ , кон

скій каштанъ .

Сростаніе цвѣ

В зимное по

ложеніе ча

стей цвѣтка

St

- 1

В.

S

Фиг . 205 .

планетНоо

Часто всѣ части цвѣтка

совершенно свободно сидять

на общемъ днѣ или ложе

цвѣтка , какъ напр . у люти

ковыхъ, но также часто

Фиг . 205. Діаграмма цвѣтка со многими скученными
Фиг . 206. Діаграмма цвѣтка крушины съ нѣкоторыя части междусобою
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В конк

СКИА

глухой крапивы , у бурачника , у волчьей ягоды- тычинки срастаются

съ вѣнчикомъ (ф . 207 ); у мальвъ тычинки срастаются основаніями

въ одну трубку (ф . 275); у орхидныхъ пыльникъ сидить на пестикѣ

и т . д . Если чашечка , вѣнчикъ и тычинки срослись основаніями , то

цвѣтокъ называется чашецвѣтнымъ (f . calyciflorus , ф . 208); ложецвѣт

нымъ ( f . Thalamiflorus , ф . 209) онъ называется тогда , когда отдѣль

ныя части совершенно свободны между собою и прикрѣплены въ

общему ложу .

Фиг . 208 .

Фиг . 207. Разрѣзъ цвѣтка Daphne laureola .-Фиг . 209. Разрѣзъ цвѣтка крушины съ трубчатымт

основаніемъ вѣнчика (см . фиг . 205 ).

Фиг . 209 .

Разрѣзъ цвѣтка лютика .

напр . у сливы . Чашечка , вѣнчикъ и тычинка представляютъ тогда

прикрѣпленіе объемлющее (insertio perigina , ф . 208) .
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Сверхъ того , здѣсь слѣдуетъ замѣтить , что нерѣдко цвѣточныя

Соцвѣтіе . Фиг . 211. А.

Разрѣзъ цвѣтка Mesembryanthemum falciforme .

B.

синистымъ

части у того же рас

тенія являются не въ

одинаковомъ числѣ .

Такъ у Adoха и Mono

tropa верхушечныецвѣ

ты во всѣхъ частяхъ

пятерные , а боковые

четвертные ; а у дебе

ды покровъ женскихъ

цвѣтковъ двураздѣль

ный, а мужскихъ и обое

четырехраз
полыхъ

―

С о цвѣтіе .

—

расположено
мутовкой . В. От

дѣльный цвѣ.

токъ , состоящій

выходитъ главная ось , называется кроющимъ
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Фиг . 213. Шишка сосны .-

Кисть смородины .

-Фиг . 214 .

съ сидячими на ней цвѣтками ; частные случаи этого соцвѣтія- де

ревянистая шишка хвойныхъ (ф . 213) , пушистая повислая сережка

ивъ (фиг . 514), мясистый початокъ аройниковыхъ (фиг. 467) . Кисть

(racemus , фиг. 214 ) отличается развитою главною осью, несущею

цвѣты на болѣе или менѣе удлиненныхъ цвѣтоножкахъ . У зонтика
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1.0

(umbella , фиг . 215) п головки (capitulum , фиг. 216-221 ) главная

AR

to the

А то 1219 от х

Фиг. 217. Цвѣточная корзинка лопуха , долевой разрѣзъ .—Фиг . 219. Лучистая корзинка ромашки
съ краевыми лучистыми цвѣтками и полымъ цвѣтоносомъ .

верткой (involucrum , ф . 220) . Расположенныя на общемъ цвѣточ

номъ ложѣ головки , пленки , листочки или щетинки должны быть

разсматриваемы какъ прицвѣтники отдѣльныхъ цвѣтковъ (фиг . 221 ).

M
J

1
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Фиг . 219. 1 .

ТАБЕЛАТА

хад .EE91

Kayratoon

ДО МАИКР

II .

въ своихъ конечныхъ I. Долевой разрѣзъ чрезъ чашевидное соцвѣтіе смоковницы .

11. Ломтикъ изъ подобнаго соцвѣтанія въ увеличенномъ видѣ съ

пятью женскими цвѣтками ; з плодникъ; 7 цвѣточный покровъ

b

EITTATO

B.
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4

опахало, побочныя оси которыхъ лежатъ не въ одной плоскости.

Наконецъ въ завиткѣ побочныя оси не въ одной плоскости и распо

..
..
..
..
..

10

7

Фиг. 222. Дихозій Cerastium .- Фиг . 223. Схема . Серповиднаго соцвѣтія ;

1—10 послѣдующія оси съ конечными цвѣтками .— Фиг . 224. Схема опа

хальчатаго соцвѣтія ; 1-7 послѣдующія оси съ конечными цвѣтками .

Фиг . 225 .

2

Простѣйшіе случаи сложныхъ соцвѣтій

могутъ быть произведены изъ простыхъ

замѣной отдѣльныхъ цвѣтковъ простыми
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зомъ получаются двукратныя кисти , верхушки кисти , кисти-вер

хушки , двукратныя верхушки .

F
a
h

Фиг . 227. Сережки

дуба .
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Формы чашеч

Чашечка .

Чашечка бываетъ однолистая (с . monosepalus или monophyllus ) , во

многихъ случаяхъ точнѣе сростнолистная (с . gamosepalus ) или много

листная (с . bi . tri . polysepalus ). Она бываетъ правильная и неправиль

ная , но въ послѣднемъ случаѣ всегда симметрическая , т . е . такая ,

что ее можно раздѣлить на двѣ сходныя половины. Правильная од

полистая чашечка
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1990

Двугубыми называются чашечки , раздѣленныя двумя надрѣзани на

двѣ части : верхнюю и нижнюю губу. Шпорой называется полый

болѣе или менѣе нитевидный отростокъ , наконецъ зобами бываютъ

снабжены два на -кресть лежащія чашелистика нѣкоторыхъ кресто

пвѣтныхъ .

SCH

Въ отношеніи долговѣчности , чашечка бываетъ : падучая (с . cadu- Долговѣчность

и дальнѣйшее

cus ), опадающая (с . deciduus) и сохраняющаяся (с . persistens ).Въ развитіе ча

первомъ случаѣ она опадаетъ при распусканіи цвѣтка (ф . 233), во

Фиг. 231 .

"

09170

20

сину на

второмъ завядаетъ и отпадаетъ вмѣстѣ съ вѣнчикомъ . Чашечки

обыкновенно отдѣляются при самомъ своемъ основаніи , оставляя

гладкіе слѣдки , но въ рѣдкихъ случаяхъ , какъ напримѣръ у падуба

и портулака , нижняя часть сохраняется въ видѣ оторочки .Сохраняю

щіяся чашечки или удерживаютъ свою форму , какъ напримѣръ у земля

Фиг . 235.

Л
И
П
И
Д
У

М
А
Я

М
Л
А

на висира

ники , или еще разрастаются и образуютъ, какъ напримѣръ у Physa

lis, кожаный мѣшокъ, заключающій плодъ . Иногда онѣ участвуютъ
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Цвѣтъ .

P

Фиг. 238 .

подобие вѣнчика . При

мѣръ хохолковъ встрѣчается въ семействахъ Валеріановыхъ , Вор

сянковыхъ и Сложноцвѣтныхъ . Такъ напримѣръ , вѣнчиковидный

хохоловъ у цикорія , перистый сидячій у артишока и скорцонеры ,

перистый на ножкѣ у козлобородника , волосистый сидячій у татар

ника , волосистый на ножкѣ у одуванчиковъ .
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O

Вѣнчикъ можетъ состоять изъ одного листочка (Corolla , вѣнчикъ въ

тѣсномъ смыслѣ слова или сростнолепестный вѣнчикъ с . monopetala ,

c . gamopetala ) или изъ нѣсколькихъ- лепестковъ (petala) , тогда назы

вается раздѣльнолапестнымъ (с . polypetala ), и бываетъ правильный ине

правильный ,и въ послѣднемъ случаѣ симетрическій и несиметрическій .

Главнѣйшія формы сростно -лепестнаго вѣнчика слѣдующія :шаро

видная (с . globbosa , фиг . 240) , кружковидная ( с . urceolata, фиг. 41 ),

ITER

Ботаника Томе .

Фиг . 240. Шаровидный вѣнчикъ вереска . Фиг . 241. Кружковидный вѣнчикъ черники. —

Фиг. 212. Колокольчатый вѣнчикъ колокольчика . Фиг . 243. Воронковидный вѣнчикъ поле

ваго вьюнка.— Фиг . 214. Трубчатый вѣнчикъ изъ средины головки василька .

Фиг . 246. Язычковый вѣн

чикъ Globularia Alypum.

Фиг . 247. Блюдчатый вѣн

T

s ; tubulosa , фиг . 244),колесовид

ная , (с . rotata , фиг . 245) ,блюд -

чатая (с . hypocrateriformis , фиг .

247), язычковая (с . lingulata , фиг .

246 ), двугубая (с . bilabiata ). Въ

послѣднихъ различаютъ верх

нюю и нижнюю губу (labium

7
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superius et inferius) , изъ которыхъ верхняя бываетъ дву и трехъ -зуб

чатая . Если губы растопырены , то говорять , что вѣнчикъ съ развер

стымъ зѣвомъ (Corolla ringens, фиг . 248) ; но если же зѣвъ закрытъ

вздутіемъ нижней губы , носящимъ названіе неба (palatum ) , то онъ

называется маскированнымъ , замкнутымъ (с . personata , фиг . 244) .

Фиг . 249 . Фиг . 251. Фиг . 252 .

чикъ .

Наичаще встрѣчающіяся и потому заслуживающія вниманія формы

свободно-лепестныхъ вѣнчиковъ слѣдующія : крестоцвѣтные, мо

тыльковые, гвоздичные , розанные и болѣе рѣдкіе , но крайне характе

ристическіе колпачковые вѣнчики .

III. IV.

V.

Цвѣтокъ Cytisus . I. Съ боку . 11. Спереди . Ш. Парусь . IV . Лодочка . V. Крылья .

У крестоцвѣтнаго вѣнчика (с. cruciata ) четыре , чередующихся съ

Крестоцвѣт

ный цвѣтокъ . Чашелистиками , на-крестъ лежащихъ , ноготковыхъ лепестка (ф . 252 ) .

Такiе цвѣты свойственны обширному семейству крестоцвѣтныхъ .
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цвѣтокъ .

У гвоздичного цвѣтка (с . caryophyllacea , фиг . 254 и 355 ) чашечка

одволистая трубчатая , а вѣнчикъ состоитъ изъ пяти длинно-ногот

ковыхъ лепестковъ , прикрѣпленныхъ на днѣ чашечки .

Фиг . 254. Цвѣтокъ горицвѣта съ придаткомъ въ зѣвѣ.— Фиг. 255. Долевой разрѣзъ цвѣтка

Отмирающіе лепест

КИ отдѣляются при

своемъ основаніи глад

кимъ сочлененіемъ , но

иногда остаются ПО

завяданіи цвѣтка , какъ

напримѣръ у колоколь

чика . Въ образованій

плода вѣнчикъ никогда

У колпачковаʌо цвѣтка (с . mitraeformis , фиг. 257) пять лепестковъ

склеены или вѣрнѣе срослись своими верхушками и отрываясьприосно

ваніи, образують надъ внутренними частями цвѣтва родъ волпачка .

Фиг . 257.

не участвуетъ , какъ

*

J
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Околоцвѣтникъ .

.

Фид . 258. Двойной чашечковидный околоцвѣтникъ щавеля.- Фиг . 259.Разрѣ

занный цвѣтокъ вяза .- Фиг . 260. І. Мужской . П. Женский цвѣтокъ . Ш. Раз

рѣзанный плодъ крапивы .

Фиг . 261 .

В ѣнчиковидный околоцвѣтникъ нарциса съ

Придаточные органы .

равн
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racorolla) .

gable ab 19

|ܕܐ،ܐ

M

ROWEMI

Фиг. 2^2. Разрѣзъ цвѣтка буранчика . Двураздѣльная тычинка несеть на серединной части

пыльники , наружная образуетъ отвѣсную чешуйку .— Фиг. 253. Parnassia I. Разрѣзъ цвѣтка .

11. Лепестокъ , а передъ нимъ листикъ придаточнаго вѣнчива съ железками .

293134

.ܐܐܐܐܕ

Шпорецъ (calcar , ф . 364 и 266) , встрѣчающійся на вѣнчикахъ и Шпорець .

-

II.

СИРО ИЛИВden

..
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Часты ты

ЧИНКИ .

ВЫЯ ТЫЧИНКИ .

ки при основаніи листочковъ околоцвѣтника царскаго вѣнца ,прикры

тые маленькими чешуйками ямочки при основаніи лепестковъ лю

тика и только упомянутыя железки на придаточномъ вѣнчикѣ пар

нассіи .

Фиг. 267. Фиг. 268. Фиг. 269 .

Тычинки .

Фиг . 270 .

1 800

Фиг . 267. Тычинка глухой крапивы съ развитымъ связникомъ

Фиг . 268. Тычинка граба. Фиг . 269. Тычинка шалфея , въ право

неразвитый пыльникъ . Фиг . 270. Тычинка пшеницы съ пыл.ни

комъ подвижнымъ (в ), т . е . прикрѣпленнымъ на концѣ вити .— Фиг . 271. Разрѣзанный вѣнчикъ

вербены съ неправильно сидячими тычинками. Фиг . 272. Разрѣзанный вѣнчпкъ жимолости .

эти послѣдніе сидять на верхушкѣ нити ; въ рѣдкихъ случаяхъ она

продолжается и надъ ними, какъ напр . у вороньяго глаза (Paris ), и тогда

пыльники будто сидятъ по бокамъ ея . Такъ какъ заключающійся

въ пыльникахъ цвѣтнень или цвѣтневая пыль составляетъ сущест

венную часть тычинки, то нить можетъ вовсе отсутствовать и тогда

получаются тычинки , сидячія , какъ напр. у Орхидныхъ . У злаковъ

пыльники насажены поперегъ нити (ф . 270) .
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и число

Фиг. 177 .

и

―

Пыльники образуютъ въ полостяхъ, называемыхъ гнѣздами (loculae) и Цвѣтень .

число которыхъ обыкновенно два, рѣже одно или четыре (antherabi

q uadrilocularis) , цвптневую пыль, пыльцу , или цвѣтень (pollen) , состоя

щій у большинства растеній изъ мелкихъ , желтаго цвѣта крупинокъ,

которыя обыкновенно разсыпаны свободно , рѣже (какъ напр . у орхид

ныхъ и ласточниковыхъ) заключены въ воскообразную массу . Когда

цвѣтень созрѣлъ , пыльники растрескиваются опредѣленнымъ обра

зомъ . Обыкновенно растрескиваются они продольными , обращенными

внутрь (a . introrsae ) или въ наружу (а . extrorsae) щелями (ф . 280 ).РБ

же открываются она клапанами (а . valvatim dehiscentes , ф . 281 ) пли

двумя отверстіямя при вершинѣ (a . biporosae , ф . 282) .
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Придаткн

тычинокъ.

Листовое про

исхожденіе

Части его

Образованіе .

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ при тычинкахъ находятся своеобразные

болѣе или менѣе листовидные или железовидные отростки (ф. 283),

какъ напр . у фіалки , бурачника и у обыкновеннаго лука . Иногда

бываютъ снабжены ими и пыльники (ф . 284 и 285) .

с
и
р
о
п
а
д
н
а
я

Ластовое происхожденіе тычинокъ обнаруживается изъ того , что

во всѣхъ , такъ называемыхъ , махровыхъ цвѣтахъ вмѣсто тычинокъ

развиваются лепестки , а въ другихъ случаяхъ вмѣсто лепестковъ

образуются тычинки , какъ напр . у пастушьей сумки . Нерѣдко въ

одномъ и томъ же цвѣткѣ можно найти переходымежду тычинками

и лепестками , какъ напр. у кувшинки и у розы -центифоліп (ф . 286 ) .

Фиг . 250. Тычинка сосны ,

дольной щелью . — , Фиг . 281. Тычинка барбариса ,
лопающаяся про

лопающаяся клапаномъ .-Фиг . 282. Тычинка ро

додендрона, открывающаяся дырой на верши
нѣ.—Фиг. 23. Тычинка лавра съ двумя при

датками . Фиг . 284. Придатки при пыльникахъ

вереска.— Фиг . 295. Придатки на вершинѣ пыльниковъ черники .

Фиг . 286 .

Плодникъ .

3



105
—

(Colchicum ) участвовало три плодолистика . Если шовъ обращенъ къ

центру цвѣтка , то онъ называется брюшнымъ; если же въ противо

положную сторону, то онъ называется спиннымъ . Нерѣдко отдѣль

ные плодолистики сростаются только при основаніи а при вершинѣ

расходятся ; тогда получается плодникъ съ нѣсколькими столбиками

(у яблони ) или рыльцами . При томъ можно считать за общее пра

вило, что столбикъ составляетъ продолженіе срединнаго нерва пло

долистика . Исключеніе составляетъ отрядъ Rhoeades .

Плодникъ , образованный однимъ плодолистикомъ , называютъпро

стымъ (р. simplex) въ отличіе отъ сложнаго (р . compositum), обра

зованнаго сростанiемъ нѣсколькихъ . Многоплодниковыми (planta po

lycarpica ) называются растенія , содержащія въ одномъ цвѣткѣ много

плодниковъ , распредѣленныхъ мутовчато , или спирально, какъ напр .

у лютика или у земляники .

Столбикъ представляетъ не существенную часть и потому нерѣдко Столбикъ

не развитъ , какъ напр. у тюльпана . Когда же онъ развить , то выхо

дитъ обыкновенно изъ вершины (stylus terminalis ) , рѣлко изъ осно

ванія завязи , и тогда называется боковымъ (st . lateralis, фиг . 290 и

292 , у земляники и костра ) .

Фиг . 280 А. B. Фиг. 290 .

Фиг . 292 .

Фиг . 237. Шяодникъ лиліи съ завязью , столбикомъ и рыльдомъ. — Фиг . 238. Церерѣзанный по
поламъ бобъ астрагала . Плодолистикъ при швѣ заворачивается внутрь. Фиг . 299. Коробочка

зимника . А. Въ моментъ растрескиванія . В. Въ поперечномъ сѣченіи .— Фиг. 290. Боковой стоя

бикъ росняка (Alchemilla).-Фиг. 291 Плодникъ ( Parietaria ) съ кистевиднымъ рыльцемъ .—

Фиг. 292. Костеръ ; а завязь , а рыльце пушистое .

Рыльце служить для принятiя цвѣтня и потому всегда сущест- рыльце .

вуеть ; оно можетъ принимать весьма разнообразныя формы ; оно мо

жетъ быть головчатое (stigma capitatum , фиг . 287) , кистевидное (st . pe

nicillatum , фиг . 291 ) , перистое (st . plumosum , фиг . 292 ) лепестковид
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Завязь .

ное (st. petalloideum , фиг. 293), щитовидное (peltatum , фиг. 294) , ни

тевидное (st . filiforme , осоки ) , ворсинчатное (st . papillosum , фиг. 295 )

и проч .

1

Фиг. 297 .

Фиг . 205 .

Фиг . 298 .

Фиг . 293. Лепестковидныя рыльца касатика . - Фиг . 291. Щитовидное рыльце мака . - Фиг . 293 .

Ворсинчатое рыльце Statice. Фиг . 296. Одногнѣздная завязь съ постѣннымъ сѣмяносцемъ Реп

taraphia (см . Gesneraceae ) . Фиг . 297. Двугнездная завязь съ срединными сѣмяносцемъ Lina

ria.- Фиг. 298. Одногнѣздная завязь съ центральнымъ свободнымъ сѣмяносцемъ пузырчатки .

lus, фиг . 299) къ особымъ мѣстамъ , называемымъ сѣмяносцемъ или

послѣдомъ (placentae s . Spermophora) . Сѣмяносцемъ можетъ служить

вся внутренняя стѣнка гнѣзда , какъ у мака, или срединный столбо

чекъ (фиг . 298 ), или наконецъ опредѣленныя , обыкновенно выдающіяся

мѣста внутренней стѣнки гнѣзда , которыя въ такомъ случаѣ назы

ваются стѣнными или постѣнными сѣмяносцами, и по числусоотвѣт
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L

ствуютъ числу плодолистиковъ или рылецъ . Сообразно способу при

крѣпленія , яички бываютъ висячія или прямостоячія .

I.

2

a1

Ъ

Ш.

II.

Плодъ .
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Ложные пло

ды .

Семянникъ .

10
00
0

08

Слои плода .

Здѣсь слѣдуетъ упомянуть о шишкахъ хвойныхъ, въ которыхъ

заключаются не плодники , а яички (фиг. 304 ), вслѣдствіе чего

шишка представляетъ не собраніе плодовъ , а собраніе сѣменъ .

Сложные плоды встрѣчаются у лютиковыхъ, у малины , у земляники.

У послѣднихъ (фиг . 301 ) настоящіе плоды состоятъ изъ тѣхъ ма

ленькихъ косточекъ , которыя покрываютъ поверхность ягоды , а мя

систая, вкусная масса ни что иное какъ разросшееся цвѣточное ло

же . Плоды, въ образовании которыхъ участвовали и другія части ,

кромѣ завязей , называются ложными плодами . Слѣдовательно , земля

ника ложный , сложный плодъ . Сюда же относятся плоды шелковицы

(фиг . 302) , мякоть которыхъ образована цвѣточными покровами , и

яблоко , мякоть котораго образована преимущественно изъ чашечки .

Обвертка , прикрывающая обыкновенно орѣхи , ничто иное какъ раз

витая обвертка цвѣтка . Другіе примѣры участья чашечки или вѣн

чика въ образованiи плода были уже указаны выше . Плюска (cupula )

дуба , бука и каштана происходитъ не изъ цвѣточныхъ покрововъ, а

изъ особаго органа, появляющагося послѣ оплодотворенія между за

вязью и околоцвѣтникомъ и образующаго на наружной поверхности

листья (фиг . 303 ).

ITSTATПла
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соотвѣтствують гнѣздамъ завязи и носятъ также названіе гаѣздъ .

Число гнѣздъ обыкновенно соотвѣтствуетъ ихъ числу въ плодникѣ

и только въ рѣдкихъ , сравнительно , случаяхъ нѣкоторые изъ нихъ

не развиваются . Это недоразвитіе встрѣчается какъ постоянное пра- гнѣзда .

вило у липы , изъ пяти гнѣздъ которой только одно развивается въ

одногнѣздный плодъ .

E

Фиг. 306 .

EN

Фиг . 307 .

Фиг . 305. Кокосовый орѣхъ, а долевой разрѣзъ, в

нутреплодникъ , с оболочка сѣмени, а бѣлокъ , с за

родышъ, f полосъ бѣлка , выполненная молокомъ.-

Фиг . 306. Бобъ гороха . О сѣмя , Е сѣмяноносецъ ,

EN внутреннія , к наружная оболочка

Фиг . 307. Членистый бобъ (Hedysarum ).

Простые плоды представляютъ слѣдующіе пять родовъ : раскры- Роды пло

вающіеся плоды или коробочки , распадающіеся плоды , не раскрываю- довъ .

щіеся плоды , костянки и ягоды .

Раскрывающіеся плоды растрескиваются постоянно одинаковымъ

правильнымъ образомъ ; различныя формы этихъ плодовъ : бобъ , ли

стовка , стручекъ и собственно коробка .

Бобъ (legumen) , характеристическій для мотыльковыхъ плодъ , Бобъ

образуется изъ одного плодолистика , несетъ сѣмена при брюшномъ

швѣ и при созрѣваніи растрескивается двумя , идущими съ верху до

низу щелями . Довольно рѣдко бобъ представляется ложно двугнѣзд

нымъ , вслѣдствіе того , что брюшной шовъ вдается глубоко внутрь

(lagumen subbiloculare ), какъ , напримѣръ , у Astragalus (фиг . 288) .

Членистый бобъ (lomentum ) , распадается при созрѣваніи на попе

речные членики (фиг. 307 ) .
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Стручекъ .

Коробочка .

Стручекъ , двугнѣздный плодъ, растрескивающійся съ основанія

(ножки плода ) къ верху ; онъ свойственъ крестоцвѣтнымъ . Если длина

его превосходитъ въ нѣсколько разъ ширину , то онъ называется

стручкомъ (siliqua , фиг . 310 ), если же онъ шире , такъ же шировъ

Фиг ; 308 . Фиг . 309 .

Ame

какъ длиненъ , или немногимъ длиннѣе ширины, то онъ называется

стручечкомъ (silicula , фиг . 311 ) . Смотря по тому , занимаетъ лаперего

родка широкій или узкiй поперечникъ , различаютъ узкоперегородоч

ные (s . angustiseptae , фиг . 312 ) и мирокоперегородочные стручки

(latiseptae , фиг . 313) . Членистый стручекъ распадается поперегъ на

отдѣльные членики (s . lomentacea , фиг . 314) .

b

Фиг . 309. Закрытыя ли

стовки піона .--Фиг . 309 .

Открытыя листовки llli

cjum anisatum . Фиг .

310. Открытый стручекъ

чистотѣла .

Коробочки (capsulae ) растрескиваются обыкновенно по длинѣ и съ

верху въ низъ . Если это дѣленіе происходить только на вершинѣ ,

1

Фиг . 311. Открытый стручекъ ложечной травы . фиг . 312 .

Узкоперегородочный стручекъ пастушьей сумки. Фиг . 313 .

Широкоперегородочный стручекъ (а ) рыжика съ сѣменами (б) .—

то говорится , что плодъ растрескивается

зубчиками (dehiscentia dentalis , фиг . 315) .

Коробочка горицвѣта раскрывается десятью ,

коробочка куколя пятью зубчиками . Если же

щели простираются до низу , то растрески ·

ваніе называется створчатымъ (dehiscentia

Фиг . 314. Стру

чекъ рѣдьки .

Фиг. 315. Коро

бочка перводвѣ

о 10 зубчи
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§. 316 III .

valvaris ) и различають растрескивание по створкамб (d . loculicida ,

фиг. 316 1), какъ напримѣръ у касатика и у сирени , когда створки

остаются при перегородкахъ п отпадаютъ вмѣстѣ съ ними , растрес

киваніе по перегородкамъ (d . septicida , фиг . 316 11 ) у зимника , когда

перегородки расщепляются по срединѣ и отпадають со створками ,

И наконецъ растрескиванiе створками (d . septifraga , фиг . 316 II ) ,

когда перегородки сохраняются и отпадаютъ только створки . Въ

ис . 316. I.

рѣдкихъ случаяхъ коробочка растрескивается такимъ образомъ ,

что отскакиваетъ верхушка въ видѣ крышечки , что называется рас

трескиванiемъ кольцевымъ (deh . circumcissa , фиг . 317) и встрѣчается

напримѣръ у бѣлены . Сюда же слѣдуетъ отнести открывающійся

крышечкой кузовокъ (pyxidium , фиг . 318), какъ у подорожника .Коро

бочки мака (фиг . 319 ) открываются порами (deh . porosa ) , расположен

ными подъ лопастнымъ рыльцемъ , а коробочка резеды открыта еще

задолго до созрѣванія (фиг . 320) .
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двусѣмянокъ (cremocarpium s . diachaenium ), потому что отдѣльные

плоды въ нижней части отдѣляются другъ отъ друга и связываются

Фиг . 317. Фиг . 318 . Фиг . 320. Фиг . 321. Фиг . 322 .Фиг . 319 .

-

только нитевиднымъ , видообразно расщепленнымъ плодоносомъ

(carpophorum , фиг . 322 ) . Къ распадающимся плодамъ съ поперечнымъ

дѣленіемъ принадлежать, строго говоря , членистые бобы и стручки .

Нераскрыва- Нераскрывающіеся плоды , костянки и ягоды не растрескиваются

ющіеся пло- и не дѣлятся .

Фиг . 324 . Фиг . 325 .

Фиг . 323, Сѣмянка василька цѣлая и разрѣзанная.- Фиг . 324. крылатка клена .- Фиг . 326. Кры
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Костянка (drupa ) представляетъ собою плодъ , у котораго внут

ренній слой околоплодника (endocarpium) деревянистъ , т . е . пре

вращается въ косточку .

Наружный слой около

плодника можетъ быть

весьма различенъ , онъ

соченъ и мясистъ у

нашихъ косточковыхъ

Фиг . 327 .

Сѣмя (semen) , т . е . созрѣвшая сѣменная почка, посредствомъ Сѣмяножка .

которой высшія растенія размножаются , болѣе или менѣе развитою

сѣмяножкой (funiculus ) соединяется со стѣнкой завязи . Но эти

ножки бываютъ иногда такъ коротки , что сѣмя кажется сидячимъ .
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Части сѣмени .

Оболочка .

ядро .

Зародышъ .

ки сѣмени носятъ форму крылатыхъ отороченъ , какъ у ели и сосны

(ф. 329) или волосковъ (ф . 330) .

II .

Сѣмя состоитъ изъ

кожуры п ядра ,соотвѣт

ствующихъ оболочкамъ

и ядру яичка . Оболочка

бываетъ иногда двой

ная : testa наружная и

tegmen внутренняя . У

грецкаго орѣха желтая

горькая оболочка -testa :

подъ нею лежащая про

Фиг. 332 .

IV.

ваетъ кожистая , скорлупчатая , даже каменистая , съ поверхности—

гладкая (ф . 331 ) или съ ямочками (ф. 332) , или ворсинками (ф . 333) ,

бѣлая или пестрая .

СР

Фиг . 330. Зрѣлое сѣмя Иванъ-чая съ пучкомъ волосковъ .— Фиг . 331. Гладкое семя (Aquielgia). -
Фиг . 332. Сѣтчатое сѣмя мака . - Фиг . 333. Ворсинчатое сѣмя мокрицы (Stellaria) цѣлое , раз

рѣзанное по длинѣ и поперегъ . Зародышъ бѣлый , бѣлокъ пунктированъ .

выя сѣмена . Наименѣе развитый зародышъ состоитъ изъ болѣе или

менѣе шаровидной клѣтчатой массы (ф . 334) , напр . у орхидныхъ ,зара

зиховыхъ, у повилики, обыкновенно же онъ состоитъ изъ оси (axis)

съ однимъ или нѣсколькими листьями . На оси различаютъ съ перед

няго или верхняго конца перышко (plumula ) , т . е . стеблевую почку,

съ нижняго корешокъ , т. е . корневую почку . Листья зародыша по

большей части очень характеристичны и отличаются отъ листьевъ
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развитаго растенія ; они носять названіе сѣмянодолей (cotyledones ) .

Послѣднія или тонки и листообразны , или толсты , мясисты . Зеленый

цвѣтъ , который принимаютъ нѣкоторыя сѣмянодоли , выходя наповерх

ность земли , появляется только при дѣйствія свѣта; сѣмянодоли , за

ключенныя въ кожурѣ , не имѣютъ этого цвѣта . Толстыя , мясистыясѣ

мянодоли , занимающія нерѣдко большую часть сѣмени , имѣютъ весьма

мало общаго съ позднѣйшими листьями растенія , и обыкновеннооста

ются подъ землею . По числу сѣманодолей различаютъ: двусѣмянодоль

ныя съ двумя , односѣмянодольныя съ одной и бездольныя— безъ сѣмяно

долей ; болѣе чѣмъ двѣ доли встрѣчаются рѣдко и свойственны

только хвойнымъ (ф . 335 ) . Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, кромѣ сѣмяно

долей , въ зародышѣ заключается еще нѣсколько зачаточныхъ листьевъ

(ф . 99) .

I.

ФИГ . 337 .

II . Ш.

Фиг . 333 .

II .

II .

O

Фиг. 334. Шаровидный зародышъ (Pyrola )—Фиг .

335. Зародышъ сосны съ шестью сѣмянодолями

(е ).-Фиг . 336. Бококорешковый зародышъ (Eunar

ta ) . I. Въ поперечномъ . П. Въ долевомъ сѣченіи .

I.

образованномъ сложенными по длинѣ сѣмянодолями . У спиральныхъ

(spirolobeae) зародышей , плоскія , взаимно прикрывающія сѣмянодоли
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Положеніе за

родыша въ

зѣлкѣ .

то вещества .

закручены спирально (фиг . 339 ) . Рѣдко встрѣчаются сѣмянодоли

двоякоскладчатыя (diplecolobeae ) .

Фиг . 340 . Фиг. 341 .

З

Фиг . 342 .

Фиг . 339. Спирально закрученный зародышъ свербити Bunias erucago ).- Фиг . 340. Окружный

бѣлокъ въ сѣмени Анютиныхъ глазокъ . - Фиг . 341. Боковой зародышъ (Menispernum canaden

se) . Фиг . 342. Окружный зародышъ (Mirahilis Jalapa ) .

ГЛАВА ПЯТАЯ .

. Тительнаго
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Согласно этому предположенію , молекюли эти не всегда шарообраз

ны, но часто имѣютъ кристаллическое строеніе .

Сосѣднія молекюли одного и того же тѣла , разъединенныя водя

ными оболочками, химически совершенно различны , такъ что въ

каждой отдѣльной точкѣ , видимой подъ микроскопомъ , находятсяхи

мически разнородныя молекюли .

Движение воды въ растеніи .
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RENE

вѣтвей , соотвѣтственно развѣтвленію ствола и въ листьяхъ испа

ряется подобно тому, какъ она испаряется кожей животныхъ . Най

дено, что у быстро растущихъ растеній количество испаряемой воды

въ нѣсколько дней превышаетъ въ много разъ вѣсъ и объемъ всего

растенія . Путемъ этого могучаго потока служить древесная часть

сосудистаго пучка, въ чемъ легко убѣдитьсяна растеніяхъ , искуст

венно лишенныхъ коры и не заключающихъ уже здоровой сердцевины;

къ тому же результату приводять опыты, при которыхъ растенія

погружаются корнями въ окрашенныя жидкости . Причины этого

энергическаго тока-двоякаго рода ; они сводятся къ явленіямъ волос

ности или диффузій ; вообще можно различить явленія засасыванія

и нагнетания . Если въ какомъ нибудь пунктѣ происходить рость или

испареніе, то лишившіяся необходимой воды части будуть заимство

вать ее у частей сосѣднихъ и это всасываніе распространяясь все

далѣе и далѣе отразится наконецъ на корняхъ , вынуждая ихъ въ

принятію новыхъ количествъ воды . Всасыванію содѣйствуетъ еще такъ

Фиг . 347. называемое давленіе корня , въ

сплу котораго корень , принимая

болѣе воды чѣмъ можетъ вмѣстить ,

гонитъ ее въ выше лежащія части ,

причемъ не рѣдко (у Аройниковъ ,

у Злаковъ и пр .) изъ краевъ иоко

нечностей листьевъ выдавливаются

капли жидкости . Опредѣленія силы

этого давленія , полученныя припо

мощи манометровъ , соединенныхъ

съ основаніемъ срѣзанныхъ стеб

лей , показали, что OHO можетъ

достигать 10 метровъ воды (фиг .

347).

HİRSTOC

Dvedrovand

Помолет

FACTO

EREOWNNIE

IBERTY
Органами испаренія слѣдуетъ

считать листья , устьица которыхъ

служатъ для выхода водяныхъ па

ровъ, скопившихся въ межклѣт

ныхъ пространствахъ. Пары эти

выдѣляются въ эти пространства

изъ клѣточект не одеревенѣвшихъ ,

не превратившихся въ пробку и

На верхнемъ срѣзанномъ концѣ растенія ,

растущаго въ горшкѣ, приврѣпленъ мано

метръ . Различіе въ высотѣ ртути въ обе

ихъ колѣняхъ манометра показываетъ си

лу давленія , съ которой вода , впитанная,

корнемъ, выливается чрезъ разрѣзъ .
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статочно только указать на то, что количество испаренія зависитъ отъ

влажности воздуха, отъ вліянія свѣта и теплоты и наконецѣ отъ ве

личины поверхности листьевъ . Это послѣднее условіе зависитъ отъ

того, что листья вообще содержать самыя большія межклѣтныя про

странства . Еще мало изслѣдовано вліяніе этихъ отдѣльныхъ факторовъ

и ихъ взаимное отношеніе ; наблюденія однакоже показали , что устьица

закрыты во время ночи и что они открыты днемъ при благопріят

ныхъ обстоятельствахъ, т. е. подъ вліяніемъ свѣта и теплоты и при

неслишкомъ сильной влажности воздуха .

Если количество воды, испаряющейся въ листьяхъ , превосходитъко

личество ея, притекающее изъ корней, то прежде всего проводящая

сокъ древесина дѣлается бѣднѣе водой, и наконецъ , когда потеря воды ,

вслѣдствіе испаренія въ нѣжныхъ клѣточкахъ , не можетъ вознаграж

даться , то листья теряютъ свою крѣпость и свѣшиваются подъ вліяніемъ

собственной тяжести , т. е . вянутъ . Понятно и извѣстно изъ опыта , что

это состояніе скорѣе наступаетъ у травянистыхъ растеній , нежели

у деревьевъ , которыя въ стволахъ имѣютъ большие запасы воды .

Усвоеніе и превращеніе веществъ въ растении .
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Органъ при

нятіи пищи .

Способъ при

нятіи пищи .

нія всякой растительной клѣточки. Къ нимъ слѣдуетъ еще приба

вить желѣзо , кальцій , калій , магнезію и фосфоръ , такъ какъ до сихъ

поръ еще не удавалось заставить растенія нормально развиваться ,

въ отсутствіи хотя бы одного изъ этихъ веществъ . Кромѣ того, вѣ

роятно сюда же еще относятся натрій и хлоръ . Независимо отъ этихъ

общихъ питательныхъ веществъ , прозябаніе извѣстныхъ растеній

зависитъ также отъ нѣкоторыхъ другихъ питательныхъ веществъ ,

хотя мы и не знаемъ , какое участіе они принимаютъ , и не можемъ

доказать ихъ необходимость , такъ напр . цинкъ постоянно встрѣ

чается въ viola calaminaria и въ другихъ , такъ называемыхъ , цин

ковыхъ растеніяхъ (т . е . растеніяхъ , которыя развиваются только на

почвѣ, содержащей цинкъ) .

Органомъ , посредствомъ котораго растенія принимаютъпитатель

выя вещества , у низшихъ растеній служитъ вся поверхность; у выс

шихъ задача эта преимущественно принадлежитъ корнямъ,спеціаль

но приспособленнымъ для этого . У корней , проникающихъ въ землю ,

задачу эту могутъ выполнять только самыя молодыя части , снаб

женныя тонкими корневыми волосками ; у воздушныхъ корней нѣко

торыхъ растеній , которыя снабжены многочисленными волокнами

или корневымъ покровомъ, какъ кажется , вся поверхность обла

даетъ способностью вбирать газообразныя вещества .

Кромѣ корней , у высшихъ растеній , листья также служатъ для

принятія газообразныхъ питательныхъ веществъ . Опыты однако по

казали , что листья , даже при самыхъ благоприятныхъ обстоятель

ствахъ , не способны принимать и доставлять растеніямъ жидкую

пищу ни въ капельножидкомъ , ни въ парообразномъ состояніи .

*) Словомъ диффузія или діосмозъ обозначають обмѣнъ жидкостей чрезъ пе

регородку , проницаемую для жидкостей , но не продыравленную . Если напр . (фиг .

343 ) сосудъ (в), обвязанный пузыремъ , наполнить концентрированнымъ растворомъ

мѣднаго купороса , затѣмъ отверстіе , замкнутое пузыремъ , опустить въ сосудъ ,

наполненный водой (п ), то вода мало по малу чрезъ пузырь проникаетъ въ со

судъ (в) и жидкость поднимается въ вставленной въ нее трубкѣ ( г) , между тѣмъ

какъ она понижается во внѣшнемъ сосудѣ . Если же вода будетъ внутри , а рас

творъ мѣднаго купороса снаружи , то, наоборотъ , жидкость станетъ спускаться ,

хотя въ томъ и другомъ случаѣ небольшое количество раствора мѣднаго купо
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ны и пластичны , что, уступая силѣ притяженія земли, онѣ плотно при

легаютъ ко всѣмъ неровностямъ близлежащихъ твердыхъ тѣлъ, и

позже , при отвердѣніи оболочекъ , сростаются съ ними (фиг . 344) .

роса проникаетъ чрезъ пузырь въ воду , что замѣтно по окраскѣ воды, но все

таки сравнительно гораздо большее количество воды поступаетъ въ мѣдный ку

поросъ , нежели мѣднаго купороса въ воду . Процесъ этотъ продолжается до тѣхъ

поръ, пока жидкости по обѣ стороны перегородки не сдѣлаются совершенно одно

родными . Причина , вслѣдствіе которой жидкость по одну сторону прибываетъ , а по

другую убываетъ , заключается вь томъ , что пузырь пропускаетъ легче воду , не

жели растворъ мѣднаго купороса . Можетъ также происходить весьма значитель

ный обмѣнъ двухъ жидкостей , безъ всякихъ замѣтныхъ признаковъ; это бы

ваетъ въ такихъ случаяхъ , когда обѣ жидкости окрашены одинаково и въ равныхъ

количествахъ проходятъ чрезъ перегородку . Если только жидкости способны

разсѣиваться--диффундировать , что бываетъ не всегда , то перевѣсъ вообще бываетъ

на сторонѣ концентрированной жидкости . Роль , которую въ данномъ случаѣ

играетъ пузырь, въ растительныхъ тѣлахъ исполняють клѣточныя оболочки . Въ

вышеописанномъ процесѣ потокъ , входящій въ замкнутое пространство , напр .

клѣточка , называется эндосмотическимъ , въ противоположность съ выходящимъ ,

который называется экзосмотическимъ .
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Такъ какъ наблюдение показало , что клѣточный сокъ почти всегда

имѣетъ кислую реакцію , то , при переходѣ его въ почву, кусочки

почвы, сросшиеся съ волосками, постепенно растворяются въ мѣстахъ

срастанія и въ такомъ состояніи могутъ быть приняты растеніемъ .

Нѣсколько отличенъ отъ этого способъ принятія пищи чужеядными

растеніями или паразитами . Сложнѣе организованные паразиты , напр .

омела и заразиха (Oboranche) , проникаютъ своими присосками въ

другія растенія (фиг . 345) , для того чтобы заимствовать у нихъ уже

въ извѣстной степени подготовленную пищу . Низшіе паразиты

напр . грибы , пробуравливають оболочки другихъ клѣточекъ , чтобы

II.

Фиг . 344. Корневые волоски пшеницы, проростающей къ глинѣ,которые срослись съкамеш
ками и частицами земли (е ; (р ) маленькие волоски . Увелич . 800. Фиг . 315 1. Заразиха (Oroban

che ramosa ) 3/, ест . величины . П. Заразиха (А ) , растущая паразитомъ на корнѣ конопли (В ) .

жить въ нихъ и питаться на ихъ счетъ (фиг. 346) . Растенія при

ній поглаща
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а кислородъ выдѣляютъ . Неоспоримо , что въ нѣкоторыхъ слу- а . Углеродъ

чаяхъ продукты разложенія органическихъ веществъ , называемые

перегноемъ (гумусомъ ) , и богатые углеродомъ , также могутъ служить

источникомъ этого вещества. Но при этомъ факты указываютъ намъ ,

что въ почвѣ , которой не касается человѣческая рука , напр . въ

дѣвственномъ лѣсу , черноземный покровъ, не смотря на постоянное

разложение и потребление растеніями и животными , не уменьшается ,

а напротивъ того увеличивается и что, слѣдовательно , принятіе ра

стеніями углерода изъ воздуха должно значительно преобладать

надъ его принятіемъ изъ почвы .

опат,

I.

m

II . III.

a

Водородъ , который , подобно углероду , встрѣчается въ растеніяхъ , ь . Водородъ ,

во всѣхъ органическихъ соединеніяхъ , поступаетъ во всѣ безазот

ныя соединенія вѣроятно только вслѣдствіе разложенія воды , для

соединеній же , содержащихъ азотъ , существуетъ и другой источникъ ,

амміакъ . Кислородъ поступаетъ въ растенія вмѣстѣ съ дру

ГИМИ питательными веществами , такъ какъ эти вещества посту

паютъ въ растеніе въ химическихъ соединеніяхъ преимущест

венно окисленныхъ , изъ которыхъ онъ долженъ быть отчасти выдѣ

ленъ для того , чтобы возможно было ихъ дальнѣйшее потребл еніе .

Спеціальный примѣръ подобнаго процеса представляетъ разложеніе

углекислоты .

Несмотря на этотъ избытокъ кислорода , въ растеніе поступаетъ с . Кислородъ ,

еще атмосферный кислородъ, однако же не для того , чтобы войти

въ составъ какого -нибудь остающагося въ растеніи соединенія , но
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d . Азотъ .

с . Сѣра .

f . Желѣзо .

напротивъ, для того, чтобы соединиться съ частью принадлежаща

го растенію углерода и выдѣлиться въ видѣ углекислоты . Эготъ

процесъ , называемый дыханіемъ, весьма важенъ , ибо онъ совер

шается постоянно во всѣхъ живущихъ клѣточкахъ и только подъ

вліяніемъ поглощеннаго кислорода возможна жизнь протоплазмы ,

а слѣдовательно и цѣлаго растенія . Образованіе углекислоты подъ

вліяніемъ поглощеннаго кислорода очень энергично въ нѣкоторыхъ

цвѣтвахъ и соцвѣтіяхъ , и такъ какъ въ этомъ случаѣ велѣдствіе

сравнительно небольшихъ поверхностей органовъ и защиты , до

ставляемой покровами , лучеиспусканіе незначительно , тообыкновен

но замѣчается очень значительное возвышеніе температуры . Это явле

ніе замѣчается въ особенности во время оплодотворенія въ початкахъ

аройниковъ , причемъ температура возвышается на 10° Ц. и больше .

Подобное же явленіе наблюдали также въ тыквѣ и въ Victoria regia ,

хотя въ меньшей степени . Дыханіе діаметрально противуполож

но тому процесу , который происходитъ въ плѣточкахъ , содержа

щихъ хлорофилъ при поглощеніи и разложеніи углекислоты ; тѣмъ

не менѣе и этотъ процесъ назвали также дыханіемъ, но это

такъ же несообразно , какъ если бы о животномъ, которое ѣстъ ,

сказали , что оно вдыхаетъ пищу . Атмосферный азотъ проникаетъ въ

растеніе чрезъ устьица путемъ диффузіи , но не потребляется , какъ

питательное вещество . Чтобы остаться въ растеніи , онъ долженъ

поступить въ видѣ азотнокислой или амміакальной соли . Еще не

извѣстно, принимаютъ ли нечужеядныя растенія азотъ также въ ви

дѣ органическихъ соединеній .



125
-

ко короткое время и скоро погибаютъ . Желѣзныя соли почвы дос

тавляютъ растеніямъ это необходимое питательное вещество .
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въ кали , всѣ растенія съ преобладающимъ развитіемъ сѣменъ-въ

фосфорной кислотѣ , колосовые хлѣба и вообще злаки- въ кремневой

кислотѣ .

Приложеніе

къ земледѣ .

лію .

хозяйство .

*) Еще не извѣстно происходитъ ли это вслѣдствіе физическаго притяженія ,

или же вслѣдствіе того, что опи разлагаются и переходятъ въ другія соединенія .
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расходованныя вещества не накопятся снова въ такомъ коли

чествѣ и въ такомъ распредѣленіи , что МОЖНО снова начать

этотъ порядокъ посѣва. Въ прежнія времена вліянію атмосферы

на почву придавали такое огромное значеніе , что воздѣлывали

только часть полей , а другая оставалась невоздѣланной , подъ па

ромъ . Въ настоящее время несостоятельность подобнаго сельскаго

хозяйства вполнѣ дознана : въ мѣстностяхъ , гдѣ вообще обработы

ваются большія пространства, вовсе не оставляютъ полей на пе

релоги , а напротивъ того , посредствомъ разумнаго плодосмѣннаго

хозяйства (хозяйства очередныхъ посѣвовъ), изъ почвы извле

каютъ равномѣрно всѣ для растеній годныя составныя части . Но Удобреніе .

и при самомъ разумномъ плодосмѣнномъ хозяйствѣ почва мало по

малу истощается ; это истощеніе почвы слѣдуетъ предотвратить

искусственно , прибавляя къ почвѣ тѣ вещества , которыхъ ей не

достаетъ , а именно посредствомъ раціональнаго удобренія . Для

такого удобренія, смотря по обстоятельствамъ , могутъ служить

самыя разнообразныя органическія и неорганическія вещества ; если

напримѣръ , окажется недостатокъ въ веществахъ , содержащихъ

азотъ , достаточно прибавить чилійской селитры (NaONO) или гуано .

Здѣсь не мѣсто входитъ въ болѣе подробныя описанія Физическихъ

измѣненій почвы , которыя такъ полезны и часто даже необходимы для

растительности и которыя достигаются плодосмѣннымъ хозяй

ствомъ и удобреніемъ . Грустными и угрожающими примѣрами исто

щенія почвы могутъ служить Сицилія и Малая Азія, бывшія нѣ

когда житницами Рима , а также пѣкогда столь плодородная Кам

панія въ Италіи .

Питательныя вещества , поступившія въ растенія, далеко еще не- Понятие объ

способны принимать какое бы то ни было участіе въ построеніи ассимилаціи .

растенія они , напротивъ того, должны подвергнуться значитель

нымъ измѣненіямъ и сдѣлаться сходными съ существующими уже

органическими соединениями (ассимилироваться ) . Измѣненіе это

(ассимиляцію ) можно сравнить съ перевариваніемъ пищи у живот

ныхъ , т. е . съ превращеніемъ ея въ кровь ; но оно тѣмъ отличается

отъ послѣдняго , что животныя получаютъ уже готовыя, органи

ческія соединенія , которыя должны только нѣсколько измѣниться ,

между тѣмъ какъ растение изъ простыхъ соединеній или быть мо

жетъ даже изъ химическихъ элементовъ должно образовать новыя ,

болѣе сложныя соединенія .
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носятся къ соединеніямъ, богатымъ кислородомъ , а что наоборотъ

растительное вещество сравнительно бѣдно кислородомъ—вытекаетъ ,

что процесъ усвоенія вообще сопровождается выдѣленіемъ кислорода ,

т. е. что это будетъ процесъ возстановленія. Процесъ этотъ оче

видно совершается только въ клѣточкахъ, содержащихъ хлорофиллъ

и подъ вліяніемъ сонечнаго свѣта , — такъ какъ только эти органы

при достаточномъ освѣщеніи выдѣляютъ кислородь . Отсюда , листья

являются по преимуществу органами ассимиляціи .

.
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ническими веществами , причемъ , какъ паразиты, живутъ на другихъ

растеніяхъ или животныхъ, питаясь на ихъ счетъ или поселяются

на разлагающихся органическихъ веществахъ , вводя ихъ , прежде

чѣмъ они успѣютъ вполнѣ разложиться , вновь въ жизненный

оборотъ .

Процесы, опредѣляющіе образованіе бѣлковыхъ веществъ , еще

намъ не извѣстны , мы даже точно не знаемъ гдѣ они происходятъ ;

высказываютъ однако предположеніе , что они образуются тамъ , гдѣ

наблюдается отложеніе щавелевокислой извести , такъ какъ эта по

слѣдняя происходитъ изъ сѣрнокислой извести, сѣра которой пере

ходитъ въ составъ бѣлковаго вещества .

Крахмалъ всегда первоначально образуется въ хлорофилловыхъ

зернахъ. Для этого необходимо дѣйствіе свѣта ; но самого слабаго

свѣта , достаточнаго для образованія хлорофилла , недостаточно для

появленія въ немъ крахмала. При непосредственномъ солнечномъ

свѣтѣ образованіе крахмала въ зеленыхъ органахъ происходитъ поч

ти моментально , въ разсѣянномъ свѣтѣ- по прошествіи краткаго-

промежутка времени . Выросшія въ темнотѣ , блѣдныя , этiолированныя

растенія подъ вліяніемъ свѣта сначала образуютъ хлорофиллъ , аза

тѣмъ уже въ немъ крахмалъ . Въ темнотѣ крахмалъ превращается

въ другіе , сродные съ нимъ , но растворимые продукты , каковы : са

харъ , декстринъ и др . , разсѣивается въ этомъ видѣ по всему рас

тенію и вновь осаждается , какъ запасное вещество , въ извѣстныхъ

органахъ (зернахъ злаковъ , клубняхъ картофеля ) въ формѣ того же

крахмала . Участвуютъ ли и въ какой мѣрѣ въ этихъ превращеніяхъ

азотистыя вещества еще неизвѣстно .

Направленіе , по которому движутся ассимилированныя вещества , Направленіе .
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различно, сообразно съ жизненными потребностями различныхъ рас

теній . Вещества эти передвигаются въ тѣ мѣста , гдѣ они потребляют

ся немедленно вслѣдъ за образованіемъ, или же въ мѣста , гдѣ они

выдѣляются какъ запасныя вещества , и затѣмъ послѣ болѣе или

менѣе долгаго промежутка времени проводятся въ мѣста потребле

нія . При этомъ замѣчено что у многолѣтнихъ растеній мѣстами

отложенія запасовъ преимущественно служать стволы, корни , лу

ковицы и клубни ; у однолѣтнихъ же растеній большая часть ассими

лированныхъ веществъ скопляется въ плодахъ .

W

ткани .

Ганштейнъ первый представилъ опы

ты для доказательства этото . Онъ срѣ

залъ вѣтки различныхъ двусѣмянодоль

ныхъ растеній , снималъ съ нихъ кольцо

коры и ставилъ въ воду; оказалось

что у тѣхъ растеній , у которыхъ при

сердцевинной трубкѣ нѣтъ разсѣянныхъ

сосудистыхъ пучковъ , камбіальныхъклѣ

точекъ или ситовидныхъ сосудовъ, на

корѣ подъ снятымъ кольцомъ вовсе не

образовалось корней или же Весьма

мало, смотря по величинѣ части коры ,

лежащей подъ вырѣзкой . Надъ коль

цеобразнымъ же надрѣзомъ выроста

ДО большое количествО сильныхъ

корней (ф . 348); напротивъ того,

у растеній, въ сердцевинѣ кото

коры, поставленъ въ воду,Корапо рыхъ разсѣяны сосудистые пучки (Mi

верхъ обнаженнаго мѣста пускаетъпри- rabilis jalappa, Amaranthus sanguineus) ,
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суды (Nerium oleander , Solanum dulcamara ) , образовалось множе

ство корней п подъ святымъ кольцомъ . Изъ этого онъ вывелъ заклю

ченіе , что существенныя питательныя вещества проводятся только

въ удлиненныхъ камбіальныхъ или ситовидныхъ элементахъ . Въ этихъ

пучкахъ клѣточекъ встрѣчаются безазотистыя вещества только въ

исключительныхъ случаяхъ , т . е . только въ то время, когда въ

короткій срокъ должны передвигаться большія массы этихъ веществъ ,

а у нѣкоторыхъ растеній вовсе не встрѣчаются . Слѣдовательно , въ

проведеній ассимилированнаго сока , кромѣ удлиненныхъ влѣто

чекъ , принимають участіе и другія . Эту роль по всей вѣроят

ности исполняютъ извѣстные роды паренхиматическихъ влѣто

чекъ, отличающихся содержаніемъ весьма мелкозернистаго крах

мала, по присутствію которыхъ онѣ и узнаются .

Приведенные факты измѣняють , слѣдовательно , прежде существо

вавшее мнѣніе , по которому весною соки восходятъ , а осенью спускают

ся; безъ сомнѣнія весною послѣ зимняго покоя соки поднимаются , но

эти теченія соковъ внизъ и вверхъ продолжаются во время всего

періода вегетаціи ; кромѣ того, существуютъ еще боковыя теченія ,

направляющіяся по разнымъ направленіямъ сообразно потребно

стямъ растительной жизни. Изъ всего сказаннаго можно также за

ключить , что нѣтъ никакой аналогіи между движеніемъ соковъ въ

растеніяхъ и кровообращеніемъ у животныхъ .
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Воспроизведе

ніе .

нія нѣкоторыхъ частей растенія , которыя вызываются вліяніемъ свѣ

та , тяжести и вѣтра .

Послѣдствія процеса ассимиляціи, а именно питаніе уже существую

щихъ и образованiе новыхъ клѣточекъ , до сихъ поръ извѣстны намъ

только въ самыхъ общихъ чертахъ. Немногое намъ извѣстное за

ключается въ законахъ образованія новыхъ клѣточекъ и въ томъ ,

что клѣточная стѣнка растетъ посредствомъ интуссуецепціи , т . е .

растетъ такъ , что существующія молекюли растутъ велѣдствіе осаж

денія на ихъ поверхности , или такъ, что между ними образуются

Размноженіе .

Вмѣстѣ съ великою задачею , предназначенною растеніямъ: по

крывать всю поверхность земли органическими формами , неорганиче

скія тѣла превращать въ органическія и такимъ образомъ поддер

живать жизнь человѣка и животныхъ , они должны были быть ода

рены въ высшей степени способностью размножаться , т. е . произво

дить недѣлимыхъ себѣ подобныхъ , иначе , при непрочности всякой ор

ганической жизни , земля вскорѣ лишилась бы растительнаго покрова ,

1
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а вмѣстѣ съ тѣмъ жизнь должна была бы прекратиться . Поэтому

растеніямъ свойственъ не одинъ только способъ размноженія , а

весьма разнобразные , отлично приспособленные къ условiямъ ихъжиз

ни. Что касается одноклѣтныхъ растеній , то у нихъ вся клѣточка

представляетъ органъ размноженія , такъ какъ она посредствомъ

дѣленія производитъ себѣ подобныя недѣлимыя . Въ клѣточныхъ

колоніяхъ единичныя клѣточки отдѣляются отъ колоніи и образу

ютъ новыя подобныя группы . Но чѣмъ выше организовано растеніе ,

тѣмъ болѣе способность размножаться ограничивается только из

вѣстными клѣточками или группами клѣточекъ .

Размноженіе посредствомъ ростковыхъ клѣточекъ проявляется Размноженіе

также въ различныхъ, болѣе или менѣе , развитыхъ формахъ, вслѣд- посредствомъ

ствіе чего различаютъ размноженіе посредствомъ спорь , выводковыхъ клѣточекъ .

клѣмочекъ, гонидiй , выводковыхъ почекъ и обыкновенныхъ почек.

У низшихъ растеній больше всего распространенъ способъ раз- Споры .

множенія посредствомъ споръ . Вообще спорами можно называть тѣ

простыя производительныя клѣточки , которыя образуются при обык

новенныхъ условіяхъ жизни . Въ большинствѣ случаевъ это простыя

клѣточки , окруженныя простою же или двойной оболочкой . Мате

ринская клѣточка споръ называется спорангіемъ. Большое различіе ,

существующее у грибовъ относительно формы , функцій , продолжи

тельности существованія и способа образованія споръ , нодало поводъ

къ множеству названій , изъ которыхъ самыя употребительнѣйшія

будутъ приведены и объяснены при описаніи грибовъ .

клѣточки .
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.

Гонидіи .

Выводковыя

Почки.

Почки .

віяхъ могутъ снова далѣе развиваться и превратиться въ полныя

растенія . Хотя выводковыя клѣточки и кажутся тождественными со

спорами, но ихъ по всей справедливости можно отличать отъ нихъ,

такъ какъ онѣ только болѣзненные продукты .

Фиг. 349. Фиг. 350.

I
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нѣйшемъ развитіи почекъ , естественно отдѣлившихся отъ растенія

или искусственно отъ нихъ отдѣленныхъ .

Размножение посредствомъ частей подземныхъ стеблей , напр . у побѣги .

астръ , у пырея , и посредствомъ плетей (у земляники ) такъ просто и

такъ общеизвѣстно , что не требуетъ дальнѣйшаго объясненія . Меж- Черенки и

облагоражи

ду тѣмъ какъ во всѣхъ этихъ случаяхъ почка, отдѣлившаяся есте- ванія .

ственнымъ образомъ отъ растенія , немедленно начинаетъ рости , у

черенковъ и при копулировкѣ , прививкѣ и окулировки необходимо

чтобы прежде зажила ранка, происшедшая вслѣдствіе искусствен

наго отдѣленія . Это достигается благодаря усиленной образова

тельной дѣятельности камбія : образуются массы паренхиматиче

скихъ клѣточек , которыя выступають между наружными слоями

коры и древесиной и выдвигаются съ боковъ надъ отрѣзанными

концами древесинной и лубяной части , которыя не принимаютъ ни

какого участія въ новообразованіи . Такъ образуется губчатая хря

щевая , клѣтчатая сочная подушка , всѣмъ садовникамъ извѣстная

подъ именемъ наплыви (callus ), и одновременно съ этимъ паренхи

матическія части коры, а иногда и сердцевины защищаются отъ даль

нѣйшаго разрушенія посредствомъ вновь образовавшейся пробковой

ткани. У черенковъ (ф . 352 ), т. е . у отрѣзанныхъ и въ землю поса

женныхъ вѣтокъ , корни развиваются и пробиваются чрезъ ткань

наплыви или вблизи отъ нея, но во всякомъ случаѣ непосредственно

изъ камбія .

•

1
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Процессъ

оплодотво

ренія .

r

Фиг . 351 .

cl

W

m

T

k

Фиг . 352 .

cm h m h cm

Фиг. 353.

wwsstan

Существенно различно ,

оть доселѣ разсмотрѣнныхъ ,

способовъ , размноженіе по

средствомъ яйцевыхъ клѣ

точекъ, такъ какъ для ихъ

-
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служить для размноженія . Процесъ взаимодѣйствія этихъ двухъ

клѣточекъ называется оплодотвореніемъ , причемъ различаютъ эле

менты оплодотворяющіе и оплодотворяемые .

Опулировка въ послѣдовательныхъ моментахъ .

Фиг . 354 .

*) Вокругъ лѣсовъ , состоящихъ изъ хвойныхъ деревьевъ и деревьевъ изъ

семейства Amentaceae, во время опыленія, въ воздухѣ носятся цѣлыя облава

цвѣточной пыли, иногда они дождемъ сбиваются на землю и производятъ такъ

называемый сѣрный дождь .
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т. д .) пыльники безъ исключенія расположены выше, нежели рыльце ,

сидящее на длинномъ столбикѣ , такъ что при распусканіи нѣсколь

ко зернышекъ цвѣточной пыли, по необходимости , прилипаютъ къ

рыльцу. Несмотря однако на всеобщее распространеніе подобнаго

благопріятнаго расположенія , бываютъ случаи , при которыхъ безъ

посторонней помощи оплодотвореніе невозможно , напр. у орхидей и

у ласточниковыхъ , у которыхъ зернышки цвѣточной пыли , вслѣд

ствіе присутствія липкаго вещества , слипаются въ одну массу

(ф. 355 ) и потому остаются въ раскрытыхъ пыльникахъ . Здѣсь

является на помощь масса насѣкомыхъ , которыя въ поискахъ за

a.

фиг .

b . с . d. е.

355. Зерна цвѣточной пыли : а тыквы , ь страстноцвѣта , с Cuphea platycentra , dвор

сянки, е скопленіе зеренъ цвѣточной пыли ласточника (Cynanchum vincetoxicum ) .

медомъ перелетаютъ съ цвѣтка на цвѣтовъ , проникають до нектар

никовъ и переносятъ пыль съ одного цвѣтка на другой . Такъ какъ

большая часть насѣкомыхъ посѣщаетъ только извѣстныя растенія ,

то при этомъ напрасно не заносится цвѣточная пыль въ цвѣтки

другихъ видовъ эта дѣятельность насѣкомыхъ неоцѣнима; многія

чужестранныя растенія (напр . ваниль ) въ продолженіе нѣсколькихъ

лѣтъ въ оранжереяхъ не приносили плодовъ по недостатку насѣ

комыхъ, совершающихъ перенесеніе пыли , пока наконецъ рука свѣ

дущаго садовника не замѣнила насѣкомыхъ .
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Фиг . 356.

Подъ днхогаміей разумѣютъ разновременное развитіе различныхъ Дихогамія и

гетеростилія .

органовъ оплодотворенія въ обоеполомъ цвѣткѣ . Такъ у большей

части , чтобы не сказать у всѣхъ , сложноцвѣтныхъ сначала развива

ются тычинки, между тѣмъ какъ рыльце тогда только способно къ

оплодотворенію , когда уже вся цвѣточная пыль разсѣялась , такъ что

самооплодотвореніе ни въ какомъ случаѣ не возможно . Гетерости

лія состоитъ въ томъ , что въ цвѣткахъ различныхъ растеній , но

принадлежащихъ къ одному и тому же воду, тычинки и пестики

развиваются весьма различно , такъ напр . у Primula veris , Linumpe
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I.

renne, Pulmonaria officinalis мы находимъ двѣ формы: длиностолб

чатую (ф . 357 , 1) и короткостолбчатую (ф . 357 , 11) . Эта двоякая фор

ма органа оплодотворенія называется диморфизмомъ въ противопо

ложность къ троякой формѣ , называемой триморфизмомъ , какъ

напр . у Lytrum salicaria . У всѣхъ этихъ формъ обыкновенно полу

чаются хорошія сѣмена только при содѣйствія органовъ , стоящихъ

на одной и той же высотѣ , а такіе органы всегда расположены въ

различныхъ цвѣткахъ (ф . 357, 1 b и II d ). Достойно замѣчанія еще

то обстоятельство , что у нѣкоторыхъ орхидей (Notylia , Oncidium , etc.)

зерна цвѣточной пыли , попавши на рыльце того же самого расте

ს

П. а . b.

фиг . 357. диморфные цвѣтки легочной травы : а вѣнчикъ, ь пыльники , с вѣнецъ волосковъ ,
d пестикъ.-Фиг. 358. Зерна цвѣточной пыли, пускающія трубки, а ворсянки , ь тыквы .

дольныхъ и

*) Иногда образуется болѣе двухъ зародышевыхъ пузырковъ; нормально это

явленіе встрѣчается у весьма немногихъ растеній , напр . у Citrus .
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тѣльца , которыя оплодотворяются цвѣтневой трубкой и затѣмъ вну

три зародышеваго мѣшка развиваются въ зародышъ . Въ рѣдкихъ

случаяхъ , напр. у Santalum , зародышевый мѣшокъ выростаетъ изъ

сѣменной почки . Кромѣ зародышевыхъ пузырковъ народышевый

мѣшокъ содержитъ еще вѣсколько клѣточекъ , назначеніе которыхъ

ФИГ . 359 .

Фиг . 360 .

75

1

a

d

se

...gle

se

Ш

tp

Фиг . 361 .
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0
н
а

x

†

se

Ï

tp

20

с
н
о

Фиг . 359. Продольный разрѣзъ односѣменной завязи (Polygonum convolvulus) во время цвѣте

нія, а рыльце, зерна двѣточной пыли на немъ находящіеся , с толбикъ , а стѣвки полости

завязи , gm прямая и прямостоящая сѣменная почка , se зародышевый мѣшокъ, сѣ основаніе
почки. Двѣ цвѣтневыя трубки опускаются въ сѣменную почку , одна входитъ чрезъ

входное отверстие почки, Увел . 40. — Фиг. 360. Верхняя часть ядра сѣменной почки

крокуса . Р. Зародышвой мѣшокъ съ каѣточнымъ ядромъ z ; k зародышевкя тѣльца , д ан
типоды . Увел . 75. Фиг . 361. Процесъ оплодотворенія мечника ( Gladiolus segetum )

1. Два зародышевыхъ пузырка при вершинѣ зародышеваго мѣшка; а такъ называемый нитча
тый аппаратъ, у оплодотворяемые протоплазматическіе шарики ; se оболочка зародышеваго

мѣшка. П. Цвѣтпевая трубка , оплодотворившая оба зародышевые пузырка , отпрепарированная
вмѣстѣ съ ними: оболочки , образовавшіяся вокругъ протоплазматическихъ шаровъ , очень

тонки . III . Позднѣйшее состояніе. Оболочки толще, оплодотворенный зародышевой пузыревъ (у )

начинаетъ развиваться и дѣдится на двѣ клѣточки . Увел. 400 .
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пока еще неизвѣстно и которыя называются антиподами , такъ какъ

онѣ по большей части находятся при его основаніи . Изъ многихъ

трубочекъ цвѣточной пыли , достигающихъ обыкновенно до сѣменной

почки, одна или непосредственно , или вытѣснивъ предварительно

ткань , лежащую надъ зародышевымъ мѣшкомъ, проникають до него .

При вершинѣ зародышеваго мѣшка трубка цвѣточной пыли встрѣ

чаетъ зародышевые пузырки *) и оплодотворяетъ ихъ . Ка

кимъ образомъ это совершается , еще не извѣстно , такъ какъ во

время оплодотворенія болѣе или менѣе значительно разбухшая цвѣт

невая трубка не содержитъ никакихъ тѣлецъ , имѣющихъ опредѣ

ленную форму . Непосредственно послѣ оплодотворения доселѣ не

имѣющіе оболочекъ зародышевые пузырки получаютъ клѣтчатую

оболочку и вмѣстѣ съ тѣмъ получають способность къ дальнѣй

шему развитію . Совершенно безразлично , оплодотворяется ли только

одинъ или оба зародышевые пузырка , одинъ изъ нихъ, вѣроят

HO По недостатку пищи , обыкновенно погибаетъ , между тѣмъ

какъ другой развивается дальше. Послѣдній сначала раздѣляется

на двѣ клѣточки , изъ которыхъ верхняя превращается въ ножку

(зародышевая ножка) , а нижній , посредствомъ дѣленія и роста , пре

вращается въ зародышъ (ф . 365) . Зародышевая ножка бываетъ , то

длинная (бурачниковыя, сложноцвѣтныя , норичниковыя) то корот

кая (Gramineae , lrideae , Liliaceae, Polygoneae) . Въ рѣдкихъ случаяхъ

(Cynanchum , Tropaeolum ) она значительно вздувается и въ такомъ

случаѣ называется предросткомъ (proempryo), названіе, котороедолж

но бы принадлежать всѣмъ зародышевымъ ножкамъ.

*) По Гофмейстеру зародышевые пузырки суть не что иное, какъ не имѣющія

оболочекъ протоплазматическія массы, лежащія подъ болѣе или менѣе утолщен

ной вершиной зародышеваго мѣшка, вещество котораго въ этомъ мѣстѣ гораздо

сильнѣе преломляетъ свѣтъ и часто имѣетъ — восковой блескъ . По Шахту ,

эта блестящая масса по большей части полосатая , которую онъ называетънит

чатымъ аппаратомъ , составляетъ интегрирующую часть самыхъ зародышевыхъ

пузырковъ , служитъ для проведенія оплодотворяющаго вещества изъ цвѣтневой

трубки въ протоплазматическіе шары и затѣмъ при дальнѣйшемъ развитійзаро

дыша совершенно пропадаетъ .
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тканью , которая образуется въ зародышевомъ мѣшкѣ (ф . 364) , и

которая называется бѣлкомъ (Endospermium ). Ткань эта поглощается

вблизи зародыша вслѣдствіе его развитія . Если твань совершенно

потребляется , то вполнѣ развитое сѣмя является уже безбѣлковымъ ;

противномъ же случаѣ оно содержитъ бѣловъ, Остатокъ отъ

Фиг . 362 1. Фиг . 363. Фиг . 364 .

II.

'ps

k

ed

et ---

Фиг . 365 .

O

Фиг . 366 .

П

-

Фиг . 367 .

ဝ
ဝ

Фиг . 362.Оплодотвореніе Canna. І. Вершина зародышеваго мѣшка (е ) въ моментъ , когда трубка

цвѣточной пыли (ps) сходится съ зародышевымъ пузыркомъ (k) . П. Изолированный оплодотво

ренной зародышевый пузырекъ . Увел . 200.- Фиг . 363. Образованіе зародыша у Heliotropium , ed

сѣменной бѣлекъ , е зародышевая ножка , е зародышъ въ зачаточномъ состояніи , а клѣточки ,

образовавшіяся изъ втораго зародышеваго пузырка . Фиг. 364. Изолированный зародышевый

мѣшокъ Heliotropium , въ которомъ образуется бѣлокъ въ видѣ продольнаго ряда клѣточекъ .

Средняя каѣточка раздѣлилась поперегъ , р трубка цвѣточной пыли, к зачатокъ зародыша .

Фиг . 365. Продольный разрѣзъ сѣмени кубышечки, р сѣменная оболочка , ь периспермъ , с эн

доспермъ , к зародышъ.— Фиг. 366. Кедръ (Cupessus sempervirens) . I. Двуклѣтное зерно цвѣточ

ной пыли; а и 7 оболочка обоихъ . ІІ . Зерно цвѣточной пыли, изъ самой большей ея каѣточки

образовалась трубка цвѣточной пыли (с ). Увел. 300.- Фиг. 367. Оплодотвореніе ели, г зерна

цвѣточной пыли , рс цвѣтневыя трубки, с 2 корпускули въ зародышевомъ мѣшкѣ , е зародыше

выя трубки еще не образовались . Увел . 60.

60

ткани ядра называется внѣшнимъ сѣменнымъ бѣлкомъ (Perispermium ) .

Семейство Canneae имѣетъ только наружный бѣлокъ, а внутренняго

не имѣетъ , а Nymphaeaceae снабжены тѣмъ и другимъ (ф. 365) .Клѣ

точки этой ткани наполняются различными питательными веще

ствами , которыми впослѣдствіи при прорастаніи пользуется молодое

растеніе .
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дистыхъ споровыхъ растеній . Процесъ оплодотворенія и образова

нія зародыша голосѣменныхъ (хвойныхъ и саговыхъ нѣсколько

отличается отъ описаннаго, но тѣмъ не менѣе нельзя отрицать из

вѣстнаго согласия во всѣхъ существенныхъ пунктахъ . Вкратцѣ

различія эти слѣдующія . У голосѣменныхъ зерна цвѣточной пыли

непосредственно попадають на сѣмявходъ , при чемъ трубка обра

зуется не изъ зерна цвѣтня, какъ это бываетъ у одно-и двудоль

ныхъ, а изъ его дочерней клѣточки (ф . 366 ). Зародышевый мѣ

шокъ— по крайней мѣрѣ у хвойныхъ вскорѣ послѣ оплодотворенія

наполняется бѣлкамъ . Но этотъ послѣдній имѣетъ только скоропре

ходящее существование . Чрезъ нѣсколько недѣль или мѣсяцевъ онъ

растворяется и на смѣну ему появляется новый бѣлокъ . Въ этомъ

послѣднемъ образуются выдающіяся по своимъ крупнымъ размѣрамъ

клѣточки , получающія названіе вторичныхъ зародышевыхъ мѣшеч

ковъ или корпускулей (фиг. 367) . Число ихъ различно у различныхъ

родовъ . По прошествіи нѣкотораго времени они дѣлятся попереч

ной перегородкой на двѣ клѣтки : верхнюю , малыхъ размѣровъ , такъ

называемую шейковую клѣточку , и нижнюю , болѣе крупную цен

тральную клѣточку. Первая образуетъ шейку и сохраняется какъ

была или распадается на нѣсколько клѣточевъ . Центральная клѣ

точка превращается въ большую яйце -клѣмочку (яйцо) которую

смѣжныя съ нею части ткани бѣлка облекаютъ особою оболочкой

Теперь цвѣтневая трубочка достигаетъ до корпускулей прикладывает

ся ко многимъ изъ нихъ или пробирается въ горлышко одной не

рѣдко проникая въ яйцеклѣточку и передавая ей свое содержимое :

въ этомъ и заключается актъ оплодотворенія . Затѣмъ исчезаетъ

ядро яйцеклѣточки . Самое яйцо распадается въ своей нижней трети

на нѣсколько одна на другой лежащихъ клѣточекъ (у Cupressinae ),

или вслѣдствіе цѣлаго ряда послѣдовательныхъ дѣленій образуется

нѣсколько слоевъ клѣточекъ (у Abietinae) . Клѣточки эти образуютъ

такъ называемый заростокъ , который при дальнѣйшемъ своемъ

развитіи прорываетъ зародышевый мѣшокъ и на своемъ концѣ об

разуетъ зародышъ . Когда зародышъ посредствомъ удлиненныхъ

заростковыхъ трубокъ проводится въ разрыхленный бѣлокъ , токор

пускуля постепенно спадается, прежде даже чѣмъ все содержимое

ея будетъ совершенно поглощено .

Нѣкоторыя сѣмена , оставивъ плодъ и попавъ въ благопріятныя

условія , тотчасъ же проростають ; для другихъ же необходимъ

сначала періодъ покоя , чтобы дозрѣть , т . е . чтобы посредствомъ
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медленныхъ измѣненій , конечно химическаго свойства, сдѣлаться

годными для прорастанiя . Корешки ивовыхъ сѣменъ прорываютъ

сѣменную оболочку 12 часовъ послѣ посѣва ; но эти же сѣмена , про

лежавъ 12 часовъ въ совершенно сухомъ мѣстѣ , теряютъ способ

ность прорастать . Сѣмена вяза, тополя, кофейнаго деревца и мно

гихъ видовъ лавра способны прорастать только до тѣхъ поръ, пока

еще не высохли ; а сѣмя омелы прорастаетъ иногда еще внутри

плода . Вообще свѣжія сѣмена проростають скорѣе и легче , нежели

стария . Однако сѣмена, содержащія крахмалъ , въ сухоиъ мѣстѣ ,

отлично сохраняются впродолженіе нѣсколькихъ лѣтъ .

-

При всѣхъ способахъ размноженія свойства растенія передаются

происшедшему изъ него организму , при чемъ надобно замѣтить ,

что при размноженіи посредствомъ выводковыхъ клѣточекъ они ,

10
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Ублюдки .

ФИГ. 369 .

С

a

b

d

ФИГ . 368 .

Фиг . 370 .

Ь

ດ

ставленнымъ изъ именъ , произ

ведшихъ ихъ растеній , причемъ первое мѣсто занимаетъ имя того ра

стенія , съ которымъ оно представляетъ больше сходства по общему

обливу. Между Mentha rotundifolia и Mentha silvestris , напр . из

вѣстны двѣ различныя помѣси : Mentha rotundifolia silvestris И

Mentha silvestris rotundifolia , изъ которыхъ первая стоить ближе

къ Mentha rotundifolia , a другая ближе къ Mentha silvestris . Го

раздо легче происходить оплодотвореніе между двумя разновид

ностями одного и того же вида; продукты такого оплодотворенія на

зываются ублюдками (mistus ). Въ цвѣткахъ ихъ почти всѣ тычин

ки превращаются въ лепестки , т . е . образуются махровые , но без
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плодные цвѣтки, вслѣдствіе чего они еще менѣе способны въ раз

множенію чѣмъ помѣси .

Понятно , что въ хозяйственной , а именно въ садовой культурѣ

воспользовались этими свойствами , чтобы произвести множество по

лезныхъ и украшающихъ растеній , которыя иначе не могли бы

возникнуть .

Явленія движенія .

Мы не станемъ говорить о движеніяхъ растеній , зависящихъ отъ

вѣтровъ и волнъ , или о движеніяхъ , зависящихъ отъ ихъ собствен

ной тяжести , какъ напр . когда дерево сгибается подъ бременемъсвоихъ

собственныхъ плодовъ и затѣмъ снова выпрямляется , вообще о дви

женіяхъ , которыя сообщаются растеніямъ замѣтными механическими

силами, и будемъ говорить только о движеніяхъ , нераздѣльныхъ съ

жизнью и составляющихъ непосредственное слѣдствіе жизненныхъ

процесовъ .

силы въ р3

стеніи .
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напр. крахмальныя зерна питаются жидкостью , не содержащею

крахмала въ растворенномъ состояніи . Клѣточная оболочка растетъ ,

поглощая вещества изъ протоплазмы , не содержащей растворенной

клѣтчатки , а пигментъ хлорофилла образуется уже внутри хлорофиль

ныхъ зеренъ и т . д . Итакъ рость посредствомъ ингуссуецепціи со

пряженъ не только съ постояннымъ нарушеніемъ молекулярнаго

равновѣсія, но и съ химическими процесами внутри растущихъ

образованій . Между молекюлями организованнаго тѣла происходятъ

слѣдовательно самыя разнобразныя химическія превращенія и онѣ

дѣйствуютъ разлагающимъ образомъ другъ на друга .

.

Посредствомъ этихъ химическихъ процесовъ (отчасти описан

ныхъ подробнѣе въ статьѣ опитаніи ), посредствомъ вліянія

теплоты, а можетъ быть даже электричества , внутри растенія ос

вобождаются значительныя силы, приводящія въ движеніе малѣй

шія частицы (атомы и молекюли) и представляющія внутрп

растущаго и организованнаго тѣла извѣстную и, по всей вѣроятно

сти, громадную работу *) . Это и составляетъ существенный признакъ

всякой организацiи и жизни, а именно, что организованных образо

ванія способны къ постояннымъ измѣненіямъ , что пока они нахс

дятся въ соприкосновеніи съ водой и атмосфернымъ воздухомъ ,

внутри ихъ только часть силъ находится въ равновѣсіи , однимъ сло

вомъ , что движение внутри растенія ни на мгновеніе не прекра

щается . Цѣлый организмъ представляетъ не болѣе какъ остовъ, ме

жду и внутри молекюлей котораго , вслѣдствіе химическихъ измѣне

*) Крахмальныя зерна , вбирая въ себя воду равной съ ними температуры ,

нагрѣваются на 2°-3° Ц .; кипящая вода при давленіи 10 атмосферъ нагрѣ

вается только на 0,078° . Такъ какъ согрѣваніе чрезъ всасываніе, обнаруживаю

щееся также и при другихъ опытахъ , по всей вѣроятности основывается на сгуще

ніи воды , то это даетъ намъ право придти къ тому заключенію , что при всасы

ваніи дѣйствуютъ громадння силы .
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ній , безпрестанно освобождаются новыя силы , вызывающія даль

нѣйшія измѣненія . Все это зависить преимущественно отъ своеоб

разнаго молекулярнаго строенія , допускающаго , чтобы въ каждой

точкѣ содержимаго могли бы соприкасаться растворенныя и газо

образныя вещества , которыя тѣмъ же путемъ могутъ быть выдѣ

ляемы наружу .

Этой измѣнчивостью и подвижностью обладаютъ въ высшей степени Движеніе въ

хлорофильныя зерна и протоплазма . Въ первыхъ , при дѣйствіи свѣ- хлорофилѣ .

та происходять химическіе процесы , какъ напр. образованіе пиг

мента и крахмала ; въ отсутствіи же свѣта тотчасъ же являются

другіе химическіе процесы , которые оканчиваются совершеннымъ

разрушеніемъ хлорофильнаго зерна .

тическіе токи

внутри воло
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Движеніе

Напряженіе

тканей .

Ag

ФИГ . 372. I. ЖивчикИ (Nitella syncarpa ) .

2

Живчики и зооспоры многихъ тайнобрачныхъ долгое время также

причислялись въ животнымъ и , дѣйствительно , сходство съ живот

ными до того велико , что одинъ извѣстный изслѣдователь могъ съ

полнымъправомъ дать заглавіе сочиненію, въ которомъ онъ излагаетъ

свои наблюденія надъ этими образованіями : «Растеніе въ моментъ

его превращенія въ животное » . Зооспоры водорослей представ

ляютъ напр. , не что иное какъ клѣточки , которыя, прорвавъ обо

лочку произведшей ихъ влѣточки , нѣкоторое время движутся въ во

дѣ, подобно животнымъ . Только съ тѣхъ поръ, какъ замѣтили , что

зооспоры , прiйдя въ состояніе покоя, спустя нѣкоторое время про

изводятъ такое же растеніе , какъ то , изъ котораго онѣ произошли,

пришли къ тому убѣжденію , что онѣ не что иное, какъ специфи

ческое растительное образованіе . Еще неизвѣстно, какія внутреннія

силы заставляютъ двигаться зооспору (фиг . 372) и живчики (фиг .

372 ), движущіеся сходно съ ними . Ближайшая причина движенія

Фиг . 372 1 .
мерцательномъ

движеніи рѣсничекъ , т . е. волос

сковъ различной длины и различ

наго числа , приводящихъ въ дви

женіе всю зооспору. Во всякомъ

случай , эта удивительная органи

зація содѣйствуетъ сохраненію

облегчаетъ размноженіе многихъ

растеній , играющихъ весьма важную роль въ экономіи природы .

Зооспоры и Живчики не имѣютъ оболочки , или же , во время

движенія , снабжены весьма тонкой оболочкой .

H

Кромѣ упомянутыхъ химическихъ и физическихъ силъ въ расте

ніяхъ еще развиваются силы, вслѣдствіе взаимодѣйствія клѣточекъ .

Эти силы обнаруживаются въ напряженномъ состояніи нѣкоторыхъ
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Тургесценція .

Общiй резуль

Изгибы .

гиваютъ наружные , которые ихъ сжимаютъ велѣдствіе своей упру

Не должно смѣшивать эту напряженность слоевъ съ давленіемъ

клѣточнаго сока на окружающиую его оболочку (тургесценціей ) . Дав

леніе это происходитъслѣдующимъ образомъ : вещества , растворенныя

въ клѣточномъ сокѣ , дѣйствуютъ эндосмотически на воду , окружаю

щую клѣточку, и эта вода , проникнувъ въ клѣточку , давить изнутри

на ея оболочку и болѣе или менѣе растягиваетъ ее .
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листьевъ папортниковъ, у которыхъ ростъ внѣшней стороны до того

значительнѣе роста внутренней стороны , что въ почкѣ они бываютъ

спирально свернуты ; тоже самое представляютъ усики тыквенныхъ

растеній . Изгибы эти вообще появляются на тѣхъ мѣстахъ , гдѣ на

пряженность ткани сильнѣе и происходить вслѣдствіе того , что

ростъ въ длину значительнѣе то на одной , то на другой сторонѣ .
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тогда только, когда температура достигаете 15° по Ц.; при 16

18° по Ц. она еще мало замѣтна , при 30° она повидимому достигаетъ

высшей степени. Тогда растеніе до того чувствительно , что часто

нѣсколько листиковъ складываются одновременно, между тѣмъ какъ

у менѣе чувствительныхъ движеніе распространяется , начиная отъ

мѣста прикосновенія. Сложившіеся листики снова принимаютъ своз

прежнее положеніе , если раздраженіе не было слишкомъ сильно , а

потому и не оставило разрушительныхъ послѣдствій . Это совершает

ся раньше или позже, смотря по живучести растенія, иногда даже

чрезъ 5 минутъ . Яды дѣйствуютъ на мимозу смертельно , анестезирую

щія вещества (эѳиръ, хлороформъ) только временно парализуютъ ее,

а частое повтореніе раздраженій ослабляетъ на нѣкоторое время ея

чувствительность . По всей вѣроятности твань нижней стороны соч

денительной подушечки вслѣдъ за раздраженіемъ , напр. послѣ про

стаго прикосновенія , стягивается велѣдствіе того , что ихъ клѣточки

отдаютъ сосѣднимъ тканамъ большую часть своей жидкости, вмѣстѣ

съ тѣмъ уменьшается ихъ тургесценція и такимъ образомъ растяну

той ткани верхней стороны предоставляется просторъ . Это произво

- дитъ опусканіе листа, которому не мотутъ препятствовать, вслѣд

ствіе ихъ гибкости, волокнисто -сосудистые пучки, находящіеся въ

суставной подушечкѣ. Новый притокъ соковъ въ сократившіяся части

ткани снова поднимаетъ листъ . Мухоловка (Dionaea muscipula ), сѣ

веро -американское растеніе , обнаруживаетъ подобную же раздражп

телность. Если раздражать поверхность листа, посреди котораго про

ходитъ толстый нервъ (ф. 373), то двѣ половинки его закрываются

и остаются въ такомъ состояніи до тѣхъ поръ, пока не прекра

-щается раздражительность . Какъ только насѣкомое, положимъ муха,

сядетъ на листокъ, двѣ половинки листа немедленно замыкаются и

съ помощью волосковъ до тѣхъ поръ придерживаютъ насѣкомое

пока оно не перестанеть раздражать листъ, пока оно не умретъ

Прежніе ботаники предполагали , что растеніе это ловитъ животныхъ

для питанія . Въ данномъ случаѣ средній нервъ есть чувствитель

ный органъ. Сюда же примыкаютъ движенія усиковъ и имъ подоб

ныхъ органовъ. Послѣдніе въ молодости своей, пока они еще не свер

нулись и пока еще не нашли опоры, весьма чувствительны къ про

стому, слабому прикосновенію или легкому тренію : сторона , къ

которой слегка прикоснешься , дѣлается вогнутой . Впослѣдствіи ,свер

нувшійся усикъ снова выпрямляется и раздражительность снова воз

станавляется. Согнутые усики чувствительны только на вогнутой
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личныхъ

стей растенія .

движенія раз- ваютъ постоянныя колебанія этой силы. При нормальныхъ усло

ча- віяхъ жизни, когда растенія подвержены перемѣнѣ дня или ночи,

интенсивность напряженія уменьшается съ утра до полудня, ночью

снова увеличивается , и утромъ достигаетъ максимума. Вызванное

такимъ образомъ движеніе лучше всего и независимо оть какихъ

либо вліяній обнаруживается у Hedysarum gyrans , полукустарника

южной Азіи. Это растеніе, подобно нашему луговому трилистнику ,

имѣетъ тройчатые листья. Средній и самый большой изъ нихъ дво

жется только при солнечномъ свѣтѣ и кромѣ того ночью и днемъ

принимаетъ различныя положенія ; между тѣмъ , какъ только темпе

ратура превыситъ 22 ° по Ц., боковые листья , которые въ шесть

разъ менѣе средняго , начинаютъ непрерывно совершать движенія

и при томъ такъ, что кончики ихъ описываютъ эллипсъ. Движенія

эти иногда бываютъ весьма быстры, въ одну минуту повторяются

нѣсколько разъ , но они совершаются не непрерывно, а толчками,

точно растенiе собираетъ новыя силы или преодолѣваетъ какое ли

бо препятствіе . Подобныя движенія хотя въ меньшей степени совер

шаютъ и другіе виды Hedysarum. Самое характерное свойство этихъ

періодическихъ движеній состоитъ въ томъ , что они повидимому не

зависятъ отъ какихъ либо внѣшнохъ причинъ; только способность

къ движенію, но не отдѣльныя движенія зависятъ отъ температуры ,

свѣта содержанія воды . Во всякомъ случаѣ они зависятъ отъ пе

ріодически совершающагося удлиненія и укорачиванія то одной, то

другой стороны движущагося органа. У нѣкоторыхъ растеній дви

женія эти состоятъ въ изгибахъ вверхъ и внизъ и называются въ

такомъ случаѣ дневнымъ и ночнымъ положеніемъ или же положе

Дневное и но- ніемъ сна и бодрствованія. Такія явленія обнаруживаютъ тройчатке

чное положе

ніе . и сложные листья нѣкоторыхъ бобовыхъ растеній и кислицъ, у ко

торыхъ ночью общій черешокъ или же листовыя пластинки ОТГИ

баются , а самыя пластинки различнымъ образомъ складываются. То

же самое мы замѣчаемъ въ цвѣткахъ нѣкоторыхъ растений , которые,

какъ напр. Hemerocalis , каждый вечеръ замыкаются , а утромъ сно

ва раскрываются . Сюда можно также отнести ноготки (Calendula

pluvialis ), которыхъ движенія соотвѣтствуютъ погодѣ : въ сухую

ясную погоду цвѣточныя головки , утромъ между 6 и 8 часами,раскры

ваются, а послѣ обѣда , между 4 и 6 часами, снова смыкаются , меж

ду тѣмъ какъ въ дождливую погоду , или когда небо покрыто туча

ми , они вовсе не раскрываются. Правильность, господствующая во

обще въ этихъ движеніяхъ, до того велика , что Линней, основываясь

на этомъ, составилъ цвѣточные часы, конечно не совсѣмъ точные,
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расположивъ въ рядъ цвѣты , изъ которыхъ каждый въ извѣ

стный часъ раскрывается и замыкается . Для примѣра мы приведемъ

перечень , въ который войдуть только извѣстныя туземныя или са

довыя растенія . Оть 3-5 часовъ утра раскрываются козелецъ (Tra

copogon pratensis), отъ 4-5 цикорій (Cichorium intybus ); отъ 5-6

одуванчикъ (Leontodon taraxacum ); послѣ 7 часовъ— латукъ (La

ctuca sativa) ; послѣ 8-курослѣпъ (Anagallis arvensis ); около 9-10

часовъ полевой ноготокъ (Calendula arvensis); около 10-11 Heme

rocallis fava ; окоро 11 - 12 Tigridia pavonia . Послѣ обѣда закры

ваются послѣ 2 часовъ : Hieracium murorum ; послѣ 3 курослѣпъ

и т . д .

Между тѣмъ какъ свѣтовые изгибы , вызванные слишкомъ силь- Стремление

нымъ раздраженіемъ , зависятъ только отъ присутствія или отсутст- свѣта-гел о

вiя свѣта , а не отъ направленія свѣта относительно растенія , у такъ тропизмъ .

называемыхъ геліотропическихъ растеній , эта послѣдняя зависимость

дѣйствительно существуетъ , такъ какъ у нихъ движенія напра -

вляются въ ту сторону, отъ которой получается больше свѣта . Если

сторона , обращенная къ источнику свѣта , дѣлается вогнутой , то ге

ліотропизмъ называется положительнымъ , въ противномъ жеслучаѣ

отрицательнымъ . Перваго рода явленія обнаруживаетъ большинство

развивающихся прямыхъ стеблей и листовые черешки , вслѣд

ствіе чего листовыя пластинки располагаются такимъ образомъ , что

они бываютъ возможно болѣе освѣщены . Можно прекрасно прослѣ

дить это явленіе на растеніяхъ , которыя культивируются на окнахъ .

Растенія эти дѣлаются совершенно кривыми вслѣдствіе того , что

молодыя части , обращенныя къ свѣту , деревнѣютъ въ такомъ поло

женіи . Отрицательный геліотропизмъ замѣчается у многихъ частей

растенія , напр . въ усикахъ винограда и болѣе устарѣлыхъ вѣтвяхъ

плюща , которыя вслѣдствіе этого плотно прилегаютъ къ своей под

порѣ . При геліотропическихъ изгибахъ органы не укорачиваются , на

противъ того при положительномъ сторона, находящаяся въ тѣни,
――――
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Зависимость

растительно

сти отъ теп

лоты .

вслѣдствіе болѣе интенсивнаго роста , удлиняется сильнѣе обращен

ной къ свѣту .

Общія условія существованія растеній .

A
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ность цвѣтенія ивъ и альпійскихъ рододендроновъ , корни и стебли

которыхъ еще не оттаяли ; отсюда же возможность развитія на по

верхности снѣга водоросли Protococcus nivalis, такъ называемаго

кроваваго снѣга . До сихъ поръ еще не опредѣленъ ни высшій ни

нисшій предѣлъ съ которымъ совмѣстно существованіе растенія .

-

Рость зародыша пшеницы и ячменя , совершающійся на счетъ

запасныхъ веществъ , начинается при+ 5 по Ц. , боба и маиса при

9,4° по Ц. Если же запасныя вещества истощены , то повидимому

необходима болье высокая температура , чтобы процесъ роста могъ

продолжаться на счеть вновь ассимилированныхъ веществъ . Самая

высокая температура , при которой могутъ проростать фасоль , маисъ

и тыква , 42° по П., для пшеницы, ачменя и гороха этотъ предѣлъ

37 °— 38º по Ц.

Выдѣленіе кислорода и соотвѣтствующая этому явленію ассими

ляція начинается у Potamogeton между 100 и 15º по Ц., у валлисне

рій при 6º или выше .
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ными въ воздухѣ при 40° по Ц. чрезъ часъ , при 45º по Ц. чрезъ

полчаса , при 50° по Ц. , наконецъ , чрезъ нѣсколько минутъ . Но съ

пониженіемъ температуры они снова дѣлаются раздражительными ;

52 ° по Ц. причиняютъ продолжительную неподвижность и смерть .

Самая низшая температура , при которой движется протоплазма у

Nitella syncarpa- 0° , въ волоскахъ тыквы 10° и 11 ° по Ц. Выс

шая граница температуры для протоплазматическихъ токовъ.у Ni

tella около 37 по Ц.; въ волоскахъ тыквы , погруженныхъ въ воду,

нагрѣтую до 40°—47 ° по Ц. , токи останавливаются чрезъ 2 мину

ты, въ водѣ при 47 ° чрезъ одну минуту; въ воздухѣ, напротивъ того ,

волоски эти могутъ переносить температуру отъ 49º—50° по Ц. и те

ченіе не прекращается .

Ебираніе воды корнями также зависитъ отъ извѣстныхъ тем

пературъ . Корни табачныхъ и тыквенныхъ растеній , напр . при

30—5 ° по Ц. не вбираютъ изъ почвы достаточно - воды, чтобы по

полнить незначительную потерю вслѣдствіе испарения, такъ что ихъ

листья вслѣдствіе потери тургесценці дѣлаются вялыми и опу

Быстрота и интенсивность жизненныхъ процессовъ не пропор

пiональны повышенію температуры . Зародышевые корни манса

достигають наибольшей быстроты роста при 27,2 по ц ., гороха,

пшеницы и ячменя-при 22,8° по Ц.; раздражимость листиковъ

МИМОЗЫ достигаетъ макси ума при 30º по Ц. , а быстрота про

топлазматическаго тока , упомянутой Nitella при 30° Ц.
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весьма богаты запасными веществами , но бѣдны водой , выносятъ

зимнюю стужу и часто также повторяющуюся внезапную оттепель,

между тѣмъ какъ молодые , распускающіеся весною листики гиб

нутъ отъ небольшаго ночнаго мороза . Нѣкоторыя растенія , напр .

омела , мхи , грибы , имѣющіе кожистую консистенцію , повидимому

никогда не замерзають , напротивъ того нѣкоторыя явнобрачныя

южныхъ странъ погибаютъ отъ быстрыхъ измѣненій температуры

около точки замерзавія . Еще неизвѣстно , погибаетъ ли раститель

ная ткань вслѣдствіе того , что клѣточная вода превращается въ

ледяные кристаллы ; вѣрно только то , что у многихъ растеній насту

паетъ пли не наступаетъ смерть , смотря по тому, какимъ образомъ

совершается оттаивание : такъ одна и та же ткань, оттаивая мед

ленно , сохраняетъ способность жить, между тѣмъ какъ при быст

ромъ оттаиваніи она погибаетъ , хотя бы замерзанiе произошло при

однихъ и тѣхъ же градусахъ холода , такъ что въ данномъ случаѣ

смерть есть прямое слѣдствіе оттаиванія , а не замерзанія . Чѣмъ ни

же впрочемъ температура , при которой послѣдовало замерзание, тѣмъ

скорѣе растение погибаетъ при замерзании или оттаиваніи . Вну

треннія клѣточки и цѣлые слои тканей очень часто , хотя далеко не

всегда разрываются вслѣдствіе оледенѣнія клѣточнаго сока, однако

эти внутренніе разрывы не всегда причиняютъ смерть , какъ это до

сихъ поръ предполагали . Они не имѣютъ ничего общаго со смертью

клѣточекъ велѣдствіе замерзанiя , точно такъ , какъ и трещины де

ревъ , происходящія велѣдствіе стягиванiя коры и внѣшнихъ слоевъ

древесины , и смывающіяся снова при повышеній температуры .Мож

но положительно сказать , что процесъ замерзания до сихъ поръ еще

не объясневъ .

·

та на расти

Ростъ новыхъ органовъ и связанный съ нимъ обмѣнъ веществъ ,

обусловливаемый дыханiемъ и происходящій въ частяхъ , не содер

жащихъ хлорофилла , до извѣстной степени не зависитъ отъ свѣта,

что видно не только при проростаніи сѣменъ , клубней и луковицъ ,
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но также и изъ того , что покрытыя листьями растенія съ достаточ

нымъ запасомъ запасныхъ веществъ, перенесенныя въ темноту , про

изводять отпрыски и даже цвѣты и плоды . Если напр . конецъ вѣтки

растенія съ зелеными листьями , напр . тыквы , капуцина (Tropaeolum )

заключить въ непрозрачное вмѣстилище, между тѣмъ какъ листья

остаются на открытомъ воздухѣ, то почки продолжаютъ развиваться

въ темномъ пространствѣ , появляются новые листья и цвѣты, пос

лѣдніе достигаютъ полнаго развитія, представляютъ свойственные

имъ яркіе цвѣта , приносять плоды и сѣмена , способныя проростать .

Все это происходить на счетъ питательныхъ веществъ , доставляе

мыхъ имъ стеблемъ и ассимилирующими листьями , находящимися

на свѣтѣ . Подобнымъ образомъ , подземныя или другимъ путемъ отъ

свѣта устраненныя части чужеядныхъ растеній живутъ въ извѣст

номъ смыслѣ независимо отъ свѣта , но все -таки посредственно за

висятъ отъ него , такъ какъ они питаются веществами , которыя мо

гутъ образоваться только подъ вліяніемъ свѣта . Развитію первыхъ

зачатковъ нѣкоторыхъ растений даже благопріятствуютъ отсутствіе

свѣта или затѣненіе . Такъ напр . на стебляхъ различныхъ видовъ

кактусовъ , капуцина и другихъ растеній , продолжающихъ рости въ

темнотѣ , образуются корни на такихъ мѣстахъ , гдѣ они никогда не

появляются подъ вліяніемъ свѣта Простѣйшія водоросли ассими

лируютъ днемъ , а ночью образуютъ зооспоры , днемъ же только

тогда , когда ихъ заключатъ въ темныя пространства . Движенія про

топлазмы , отъ которыхъ зависитъ ихъ образованіе , нисколько яе

обусловливаются свѣтомъ , напротивъ того , скорѣе имъ нарушаются ;

направленіе же движенія зооспоръ находится въ извѣстномъ отно

шеніи къ свѣту , такъ какъ при движеніи передній конецъ обращенъ

къ свѣту . На нѣкоторыхъ однакоже замѣтили , что онѣ стремятся къ

свѣту средней напряженности , избѣгая равномѣрно тѣнь и интен

сивный солнечный свѣтъ . Наконецъ нормальный наружный видъ

растенія вполнѣ обусловливается прямымъ вліяніемъ свѣта . Стеб

левыя колѣна растеній , воспитанныхъ въ темнотѣ, а потому блѣд

ныхъ, этіолированныхъ бываютъ въ 10 и 20 разъ длиннѣе обыкно

веннаго, листья же двудольныхъ и папоротниковъ, которые при нор

мальномъ ростѣ широки и развѣтвлены , въ темноть чрезвычайно

малы . Листовая пластинка , напр ., капуцина въ темнотѣ достигаетъ

только 1/20 или 1/30 нормальной своей величины , листовыя пластинки

папоротниковъ остаются въ зачаточномъ состояніи и достигаютъ

/100 , часто только 1/1000 того развитія , которое они получаютъ при

свѣтѣ .
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свѣтъ.

*) Эти синіе фіолетовые и ультрофіолетовые лучи принято называть химиче

скими , такъ какъ онѣ вызываютъ соединенія хлора и водорода въ соляную ки

слоту, дѣйствуютъ на фотографическую бумагу и т . д . Но въ примѣненіи къ

явленіямъ растительной жизни выраженіе это совсѣмъ неудачно и потому должно

вый дти изъ употребленія .

*
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Тяготеніе .

чекъ , связанные съ ростомъ , молекулярныя движенія и внутренія

измѣнія , отъ которыхъ зависитъ дѣятельность протоплазмы при

образованіи клѣточекъ и при ея движеніи , по всей вѣроятности ,

связаны съ нарушеніями электрическаго равновѣсія . Различные

по химическому составу соки . сосѣднихъ клѣточекъ , диффузія солей

изъ одной влѣточки въ другую и ихъ разложеніе , выдѣленіе

кислорода изъ влѣточекъ , содержащихъ хлорофилъ , образованiе уголь

ной кислоты въ растущихъ органахъ , испареніе растеній, всѣ эти

жизненные акты должны производить электрическіе токи и все-таки

до сихъ поръ не удалось еще фактически доказать ихъ присутствіе

или точнѣе ихъ опредѣлить . Несомнѣнно только то , что внутренняя

ткань сухопутныхъ растеній относительно болѣе кутикуляризован

иой поверхности наэлектризована отрицательно и что существуетъ

такое же отношеніе между поверхностью корня, пропитаннаго клѣ

точными соками и поверхностью стеблевыхъ колѣнъ и листьевъ . Не

слишкомъ сильные электрическіе токи парализуютъ только на время

подвижность протоплазмы и раздражительныхъ органовъ , между тѣмъ

какъ болѣе сильные токи дѣйствуютъ смертельно на жизнь прото

плазмы , а слѣдовательно и всего растенія .
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подняться вверхъ. Именно это и составляетъ причину , вслѣдствіе

которой корни вообще направляются внизъ, а стебли вверхъ . Но

этимъ не исчерпывается еще дѣйствіе тяготѣнія на растеніе , такъ

кавъ оно противодѣйствуетъ внутреннимъ движеніямъ воды , клѣ

точныхъ соковъ и т . д ., если только они направлены вверхъ и эти

препятствія растение должно преодолѣть внутренними своими силами .

Ненормальныя явленія въ жизни растенія и обусловливае

мыя ими уклонныя формы (Патологія растеній ).

Часть ботаники , занимаюющаяся ненормальными жизненными явле

нiями и происходящими отъ того увлоненіями въ формѣ , называется

растительною патологией , и распадается на два отдѣла: первый зани

мается уродливостями (тератологія ), другой болѣзнями растеній (но

зологія ). Въ первомъ разсматриваются отступленія въ внѣшнемъ видѣ

растительныхъ органовъ , во второмъ- отступленія въ жизненныхъ

отправленіяхъ. Поэтому весь этотъ отдѣлъ важенъ не только съ

практической стороны , но крайне питересенъ въ научномъ отношеніи

а именно , первая часть преимущественно по отношенію къ ученію о

формахъ , а послѣдняя для физiологiи . Однако точной границы между

уродливостями и болѣзнями провести невозможно , и одна безъ дру

.
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Культура .

гой часто немыслима . Причины относящихся сюда явленій заклю

чаются отчасти въ несоотвѣтственности растеній съ неорганиче

екими условіями , отчасти въ ихъ отношеніяхъ съ другимъ растен

ніямъ , отчасти въ поврежденіяхъ , которыя имъ причвняютъ животныя .

Дѣйствія человѣка . по скольку онъ измѣняетъ условія, при кото

рыхъ растеніе произрастаетъ могутъ также, нѣкоторымъ образомъ

вызвать у растеній ненормальныя жизненныя явленія .

8

нической при

роды .



――― ―――167

результатомъ которой оказывается болѣе или менѣе глубокое нару

шеніе обмѣна веществъ и жизненнаго процесса .

Ненормальности въ числѣ органовъ также не рѣдви . У трилист

ника напр . увеличеніе числа листиковъ нормально трехраздѣльнаго

листа общеизвѣстно , а въ махровыхъ цвѣткахъ , о которыхъ еще

будетъ сказано , кромѣ превращенія однихъ частей растенія въ дру

гія (напр . тычинокъ въ лепестки ) оказывается еще въ цвѣтвѣ уве

ли ченіе числа листовыхъ круговъ, такимъ образомъ , что вмѣсто одного

Измѣненіе въ
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Измѣненіе въ

расположенiи .

Измѣненіе

формы .

ряда тычинокъ появляются два ряда лепестковъ , какъ это бываетъ

у гвоздики, которая въ нормальномъ состояніи имѣетъ 5 лепестковъ

и 10 тычинокъ , а махровый цвѣтокъ ея имѣетъ часто 20 и болѣе

лепестковъ . Измѣненія въ числовыхъ отношеніяхъ не всегда выра

жаются увеличеніемъ , но часто также и уменьшеніемъ числа орга

Всякая молодая часть растенія способна сростаться съ другими

и дѣйствительно сростается , лишь только ея образовательная ткань

камбій приходитъ въ соприкосновеніе съ камбіемъ другой части .

Этотъ фактъ , весьма важный въ искусствѣ облагораживанія породъ

копулировкѣ , прививкѣ и окулировкѣ, имѣетъ извѣстное значеніе

и въ отношении образованія уродливостей , такъ какъ подобныясро

стания сосѣднихъ растенiй или частей одного и того же растенія

могутъ вызывать уродливыя формы . Возьмемъ для примѣра пери

стые листики Gleditschia triacanthos; они такимъ образомъ сростаются

между собою , что двояко перистый ластъ превращается въ пери

стый или даже совершенно простой листь . Разъединеніе органовъ ,

которые въ нормальномъ состояніи сростаются , также иногда встрѣ

чается . Если напр. простую мальву , посредствомъ продолжительной

культуры, хотятъ превратить въ махровую , то прежде всего тычин

ки, которыя были соединены въ одинъ пучекъ , начинаютъ отдѣлять

ся одна отъ другой, послѣ чего каждая тычинка превращается въ

одинъ или нѣсколько лепестковъ .

Гораздо болѣе значения чѣмъ измѣненіе въ числѣ , величина в

расположеніи частей растенія имѣютъ тѣ измѣненія , которыя касаются

формы . Измѣненіе стебля въ этомъ отношеніи по большой части со

стоитъ въ его пучковатости (fasciatio ), это весьма обыкновенное ,

но интересное явленіе состоитъ въ томъ, что стебель дѣлается пло

скимъ и такимъ образомъ получаетъ лентообразную форму , или же

въ томъ , что онъ развѣтвляется на множество вѣтвей, которыя

сливаются съ главною осью . Образованія эти встрѣчаются преи

мущественно на чрезмѣрно удобренной почвѣ , а поэтому осо

бенно часто у культурныхъ растеній . У послѣднихъ свойства

это передается посредствомъ сѣменъ , такъ напр . у садоваго расте

вія пѣтушьи гребешки (Celosia cristata ) и у цвѣтной капусты ,

у которой масистыя и между собою сросшіяся развѣтвленія обра

зуютъ головчатую массу , сверху покрытую недоразвитыми цвѣтами .

Съ пучковатостью соединено недоразвитие . Развѣтвляясь и увели

чиваясь непомѣрно , лентовидная часть стебля въ тоже время про
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изводить множество почекъ . которыя остаются вовсе неразвитыми

или производятъ множество нѣжныхъ недоразвитыхъ органовъ или

же еденичныя пучковатыя , рѣже нормальныя вѣтки . Вершинная

почка , напротивъ того, послѣ извѣстнаго развитія почти всегдапро

падаетъ . Пучковатыя измѣненія стебля часто связаны съ своебраз

ными искривленіями , вслѣдствіе чего происходять странныя образо

ванія, напоминающія серпы или епископские посохи , образованія

встрѣчающіяся нерѣдко на ивахъ и ясени .

*) Это было сдѣлано въ сочиненіи Метаморфозъ растений » и «Ученіе о пер

вичномъ растеній » .
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настоящіе листья , что можно часто и прекрасно наблюдать на ча

шечкѣ розы .
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ствіе чего онѣ дѣлаются однодомными , между тѣмъ какъ вообще

это двудомныя растенія .

Измѣненія формъ, происходящія велѣдствіе превращенія цѣлыхъ Превращеніе

частей растенія, можно подраздѣлить на 4 группы : уничтоженіе цвѣт- дѣлыхъ ча
стей растеній .

ковъ , проращеніе, образованіе отпрысковъ и превращеніе почекъ

Уничтоженіемъ цвѣтковъ (Antholysis ) называются такія уродливости ,

при которыхъ числовыя и пространственныя отношенія двѣточныхъ

частей до того измѣняются , что вовсе нельзя узнать нормальную

конструкцію цвѣтка . Въ проращеніяхъ (Diaphysis ) вершина оси

цвѣтка продолжается и выше цвѣтва, образуя новыя почки , Листья

и цвѣтки , что весьма ясно можно видѣть на сборномъ плодѣ ана

наса , а также не рѣдко у розъ . Образованіе отпрысковъ характеризует

ся появленіемъ почевъ въ пазухахъ отдѣльныхъ лепестковъ , которые

впослѣдствіи , какъ напр . въ цвѣточныхъ головкахъ скабіозъ и репейни

ковъ, превращаются въ новые цвѣтки и цвѣторасположенія . Нерѣдво

наконецъ случаются превращенія листовыхъ и цвѣточныхъ почекъ

въ мясистыя почки съ короткими , чешуйчатыми листками и укоро

ченною, также мясистою осью . Почки эти служащія нерѣдко скла

дами ассимилированныхъ веществъ , часто, отдѣлившись отъ мате

ринскаго растенія , превращаются въ самостоятельныя молодыя рас

теньица . Растения , у которыхъ обнаруживаются подобныя явленія,

называются живородящими (vivipara ) . Эти образованія характери

зують многія семейства , напр . лилій, злаковъ , осокъ иИ СИТНИКО

выхъ, у нѣкоторыхъ же видовъ такое образованіе сдѣлалось нор

мальнымъ . Выводковыя почки въ пазухахъ листьевъ красной дилін

и луковицы въ цвѣторасположеніяхъ многихъ видовъ чеснока отно

.
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Уродливости .

Болѣзненныя

выдѣленія .

Наконецъ слѣдуетъ упомянуть объ уродливостяхъ листьевъ . Онѣ

производятся неправильнымъ , болѣзненнымъ, усиленнымъ или замед

леннымъ ростомъ . Нарушеніе равновѣсія между правой и лѣвой

стороной листьевъ у нѣкоторыхъ растеній , напр . бегоній (Begonia )-

явленіе нормальное , у другихъ же растенiй оно только случайное

также часто бываетъ нарушено отношение между длиной и шириной

листьевъ .

J

O

Чужеядные

растительные

организмы ,

иное, какъ процессы разложенія , при которыхъ клѣтчатка превра

щается въ гноевидную жидкость, бурый перегнойный порошокъ ,

или же въ сажевидную массу , чего никогда не бываетъ при нормаль

номъ ходѣ жизни .

Подобнымъ разложеніямъ благопріятствуютъ , или правильнѣевызы

ваютъ ихъ, безчисленные, микроскопически малые организмы , грибы и

водоросли , которые находять благопріятную почву для развитія въраз
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лагающихся органическихъ веществахъ . Здѣсь невозможно входить въ

дальнѣйшія объясненія явленій броженія и гніенiя и пр ., а также каса

тельно спорныхъ вопросовъ о содѣйствіи организмовъ , развивающихся

при этихъ процессахъ и ихъ положеніи въ системѣ ; очевидно однако

что болѣзни эти характиризуются присутствіемъ этихъ организмовъ и

этимъ уже отличаются отъ болѣзней, обусловливаемыхъ выдѣленіями .

Относительно внѣшней формы этихъ явленій отличають сухую и мок

рую гниль , смотря по тому, какой продуктъ получается при разложеніи

Блѣтчатки , жидкость или твердое тѣло . Послѣдняя болѣе свойственна

внутреннимъ слоямъ древесины и въ такомъ случаѣ называется

сердцевинной гнилью и , смотря по цвѣту, можетъ быть бѣлая или

красная . Растенія , страдающія сердцевинной гнилью , при извѣст

ныхъ условіяхъ жизни , могутъ довольно долго имѣть совершенно

здоровый видъ , пока наконецъ гніеніе не захватитъ и камбіальные

слон , вслѣдствіе чего растение вскорѣ погибаетъ . Разложеніе клѣт

чатки однако не всегда начинается внутри растенія , оно можетътак

же проникать снаружи внутрь , что случается на тѣхъ мѣстахъ , ко

торыя , вслѣдствіе внѣшнихъ поврежденiй , были заражены .

Гораздо яснѣе вышеописанныхъ болѣзней, другія болѣзни, вызы- Чужеядныя

ваемыя растительными паразитами , т. е . такими растеніями , кото- растенія .

рыя питаются живымъ тѣломъ тѣхъ растеній, на которыхъ они жи

вуть .

Фиг . 374 .
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постоянно появляется одинъ и тотъ же организмъ . Къ этому при

соединилось еще то обстоятельство , что многочисленными наблю

деніями и опытами доказано , что эти болѣзни заразительны, такъ,

что здоровыя растенія заболѣвають , извѣстнымъ образомъ , какъ

только на нихъ посѣютъ споры именно тѣхъ грибовъ, которые не

избѣжно встрѣчаются при этихъ болѣзняхъ и что наконецъ са

мыми дѣйствительными средствами противъ этихъ болѣзней ока

зывались тѣ , которыя уничтожали споры гриба . Къ главнѣйшимъ

болѣзнямъ культурныхъ растеній можно причислить ржавчину хлѣ

бовь . Названіе это вполнѣ соотвѣтствуетъ болѣзни , при которой , по

крайней мѣрѣ въ ея началѣ , изъ растительной ткани выступають

красноватыя, по большей части сходныя съ ржавчиной кучечки

пыли . Она чаще всего попадается на ячменѣ , пшеницѣ и овсѣ

рѣже на ржи и дикорастущихъ злакахъ . Такъ какъ она находится

преимущественно на травянистыхъ частяхъ, листьяхъ или на соч

ныхъ стебляхъ и только рѣдко на сѣменахъ , то вредъ , причиняемый

ею, состоитъ преимущественно въ уменьшеніи цѣнности соломн; од

нако и сѣмена развиваются не совсѣмъ хорошо , если только органы ,

содержащіе хлорофилъ , а слѣдовательно и ассимилирующіе , слиш

комъ рано бываютъ повреждены ею . Различаютъ главнымъ обра

зомъ два вида ржавчины , заражающей злаки : Puccinia graminis u

P. coronata.

О весьма замѣчательныхъ условіяхъ существованія этихъ орга

низмовъ будетъ сказано ниже , въ отдѣлѣ о грибахъ .
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Твердая головня пшеницы есть болѣзнь , которая свойственна толь

ко пшеницѣ , но здѣсь она является у всѣхъ видовъ и разновидностей ;

менѣе подвержена ей полба и озимая менѣе , яровой . Грибъ , произ

водящій эту болѣзнь, Tilletia caries , наполняетъ всю завязь и зани

маетъ ея мѣсто въ видѣ продолговатаго , округлаго , маркаго и не

обыкновенно зловоннаго тѣла . Грибницу легко найти въ цвѣткѣ .

Спорынья , или ржаные рожки также болѣзнь , сюда относящаяся ;

рожки занимаютъ мѣсто плода и появляются въ колосьяхъ нашихъ

хлѣбовъ , въ видѣ непомѣрно большихъ , торчащихъ зеренъ . Вмѣстѣ

съ тѣмъ они по формѣ своей напоминаютъ зерна того злака , на ко

торомъ растутъ; у ржи они напр . тупые , трехгранные , а у тростника

(Phragmites ) сплюснуты . Ржаные рожки ничто иное , какъ зимую

щая грибница (sclerotium ) гриба , которая появляется у основанія

завязи , вскорѣ ее отдѣляетъ отъ мѣста ея прикрѣпленія и подни

маетъ или обростаетъ ее со всѣхъ сторонъ, или же вытѣсняетъ въ

сторону . Хотя ржаные рожки рѣдко появляются большими массами ,

но все таки они принадлежатъ къ самымъ опаснымъ растительнымъ
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взаимная отношенія между медовою росою *) , производимою тра

вяными вшами и сажевидной росой, такъ какъ первая способствуетъ

поселенію грибковъ (Torula и Cladosporium) , производящихъ по

слѣднюю .

Отъ мучнистой росы , т . е . налета , происходящаго отъ различныхъ

видовъ рода Erisiphe , страдаютъ многочисленныя растенія .

Сходный видъ представляетъ виноградная лоза , пораженная Оidium

Tuckeri , виноградною болѣзнью . Вскорѣ послѣ того, какъ виноград

ная лоза отцвѣтетъ , замѣчають сначала на нижней сторонѣ листьевъ ,

затѣмъ на всѣхъ молодыхъ частяхъ лозъ нѣжный , бѣловатый , плѣ

сневидный налетъ (фиг. 376) , который постепенно и все плотнѣе и

A:

Фиг . 375 .
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Bove

x
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a

Jaur

B,

Фиг. 375. Рожки ржи , A съ четырмя плодовыми головками . Естественная величина . В. Про

дольный разрѣзъ плодоваго тѣла съ его перитеціемь . Фиг . 376. Виноградный грибъ . А.- Въфор

мѣ idium Tuckeri , а отдѣляющаяся споры оидія, х прицѣнки , ь проростающая спора . В. С

такъ называемый плодъ Cicinobolus т . е. нозднѣишая плодовая ФОРМА винограднаго гриба ,

d его споры .

плотнѣе облекаетъ эти части, нисколько однако не проникая внутрь ,

такъ какъ онъ пускаетътолько короткіе присоски . Послѣдніе вса

сываютъ верхнюю кожицу ; ягоды не развиваются и наконецъ растрес

скиваются, такъ что мясо плода выступаетъ изъ одной или двухъ

перекрещивающихся трещинъ .

Медовою росою называется сладкій сокъ , выдѣляемый различными видами
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лѣтія ; нѣсколько послѣдовательныхъ неурожаевъ побудили тамош

нихъ жителей замѣпить винодѣліе болѣе производительнымъ раз

веденіемъ сахарнаго тростника , такъ что съ 1851 года , за немно

гими исключеніями , на Мадерѣ не производится болѣе вина . Съ

тѣхъ поръ болѣзнь эта , особенно благоприятствуемая теплымъ и

влажнымъ климатомъ, появляется во всей Европѣ и до сихъ поръ

никто еще не придумалъ средства ей противодѣйствовать .

Z

Z

Грибная нить изъ влажногнію

щаго картофеля . Возлѣ шаро

образныхъ споръ , называемыхъ

Oidium violaceum , находятся

продолговатыя многоклѣтчатыя

споры Fusisporium Solani (z ) .

Возлѣ нихъ проростающіе ро

стки одного и другаго . Этотъ

грибъ хотя частосопровожда

еть картофельную болѣзнь , но

можетъ быть не причиняетъ ея.

Увел . 400 .
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1. Болѣзни

сахарной све

1

12. Лукович

ная болѣзнь .

ь . Явнобрач

ные парази

1. Омела .

.

2. Повилица .

умираетъ ткань листа, впослѣдствіи гніютъ также и зараженные

клубни . Настоящая картофельная болѣзнь во всей своей силѣ

впервые появились въ Германіи около 1836 года , и въ продолженіи

слѣдующихъ 10 лѣтъ свирѣпстововала тамъ самымъ жестокимъ

образомъ . Съ тѣхъ поръ она никогда не прекращалась въ Германіи .

Ислѣдованiе ея указало цѣлый рядъ способствующихъ причинъ ,

между которыми первое мѣсто занимаютъ : слишкомъ влажная

погода , слишкомъ сильное и свѣжее удобреніе , а также разрѣзы

ванiе картофелинъ при посадкѣ .

Здѣсь слѣдуетъ еще упомянуть о весьма характерной , не точно

изслѣдованной , но во всякомъ случаѣ вызываемой грибкомъ , болѣзни

сахарной свекловицы , возбуждающей интересъ по своему практичес

кому значенію. Болѣзнь эта появляется зимою и обнаруживается

тѣмъ, что ткань по направленію снаружи внутрь дѣлается свѣтлобу

рой и прозрачной .

Болѣзнь луковицъ еще мало изслѣдована . Въ болѣзни называе

мой гіацинтовой язвой , распространяются пятна ржавчинаго цвѣта

отъ донца къ чешуямъ и направляются снизу вверхъ . Прежде

всего поражаются внутреннія части, листья желтѣютъ , цвѣточная

стрѣлка начинаетъ гнить и наконецъ вся луковица превращается

въ гніющую массу . Такъ называемая бѣлая сопля происходитъ от

того, что луковица гніетъ подъ вліяніемъ бѣлой плѣсени .

·
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нападаетъ также на хмѣль, коноплю и другiя травянистыя растенія .

Обыкновенная повилица (C. epilinum) очень часто пагубна для льна ,

а тиміанная повилица (C. epithymum) (фиг . 379) весьма вредна на

посѣвахъ клевера и люцерны; здѣсь , начиная съ извѣстныхъ пунк

товъ , она распространяется концентрически , образуя кольца, и со

вершенно уничтожаетъ растительность .

Балама -n

B.

Фиг . 378. Расколотая часть вѣтки яблони , въ которую молодая омела (m ) пустила присо

ски .— Фиг . 379. Новилица (Cuscuta epithymum ) , А живетъ паразитомъ на трилистникѣ ; В от
дѣльный пучекъ цвѣтковъ въ естественную величину .

корняхъ дикихъ растеній , только красноватая (Orbanche rubens)

и вѣтвистая (О. ramosa) имѣютъ нѣкоторое практическое значеніе .

Первая попадается преимущественно на клеверѣ а послѣдняя на

падаетъ преимущественно на коноплю, но бываетъ также на табакѣ

и на пасленѣ горько -сладкомъ (фиг . 345 ) .

Остальные явнобрачные паразиты , которые у насъ встрѣчаются и 4. Другіе

явнобрачные
къ которымъ можно отнести Иванъ да Марью (Melampyrum ) погре- паразиты.

мокъ (Alectorolophus) и мытникъ (Pedicularis) представляють только

научный интересъ . То же самое можно сказать о явнобрачныхъ па

разитахъ тропическихъ дѣвственныхъ лѣсовъ , о Баланофорахъ , Pa

флезіяхъ и Лорантусахъ
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Обитатели ра

стеній .

ніямъ такъ называемыя сорныя травы , а именно тѣмъ , что онѣ от

нимаютъ у другихъ растений свѣтъ и пищу , а слѣдовательно самыя

главныя условія жизни , или же , обвиваясь вокругъ нихъ , препятст

вуютъ ихъ свободному росту и глушать и пригибаютъ ихъ къ

землѣ .

Ненормаль

вызванныЯ

Кстати здѣсь слѣдуетъ еще упомянуть о растеніяхъ, которыя толь

ко растутъ на другпхъ, (Epiphyta) но соками ихъ не питаются . Ра

стенія нашего пояса , сюда относящаяся , едва ли могутъ быть разсма

триваемы какъ причиняющія болѣзни .

廖
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побѣгъ является какъ бы покрытымъ мхомъ . Высшія формы разви

тія этихъ образованій представляютънастоящіе чарнильные орѣшки ,

которые происхожденіемъ своимъ обязаны тому обстоятельству , что

самки орѣхотворокъ (Cyipns) образуютъ ранки на листьяхъ, цвѣ

тахъ , плодахъ , почкахъ и молодой корѣ и въ нихъ кладутъ свои

яички . Между нашими деревьями , дубъ богаче всѣхъ другихъвсевоз

можными формами орѣшка . Ихъ насчитываютъ около 150. Болѣези

вѣстенъ между ними обыкновенный орѣшекъ , который производится

уколомъ Суnips Scutellaris . Болѣзненныя эти явленія имѣютъ

мало значенія , они скорѣе приносятъ пользу , чѣмъ вредъ , въ

особенности если принять во вниманіе , во первыхъ то , что они слу

жатъ мѣстомъ развптія полезныхъ животныхъ , во вторыхъ нѣкото

рые сорта составляютъ весьма важный предметъ торговли . Болѣе

подробное описаніе животныхъ , приносящихъ вредъ растеніямъвнѣш

ними поврежденіями, слишкомъ далеко отвлекло бы насъ отъ главнаго

предмета . Что въ этомъ отношеніи болѣе всего участвуютъ насѣко

мыя, вѣроятно извѣстно каждому, сколько -нибудь внимательному на

блюдателю .

Возрастъ и смерть растенія .
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Понттіе ови

дѣ .

въ Тюрингскомъ лѣсу , по числу годовыхъ слоевъ , принадлежатъ въ са

мымъ древнимъ , нѣкоторымъ изъ нихъ до 600лѣтъ .Старому дубу около

Бреславля , имѣвшему въ окружности 13 метровъ , а въ высоту только

26 метровъ , насчитывали 700 лѣтъ . Старый розовый кусть возлѣ собора

въ Гильдесгеймѣ вакъ гласптъ преданіе , былъ посаженъ Людовикомъ

Благочестивымъ въ 1402 году , а старое Драконовое дерево въ Оро

тавѣ на Мадерѣ существовало уже въ 1402 году во время завоева

нія острова Испанцами и было такимъ же высокимъ и дуплистымъ

какъ въ 1868 году , когда его сломала буря . Но что всѣ эти пред

ставленія о возрастѣ деревьевъ сравнительно съ Wellingtonia gigan

tea въ Калифорніи? Самый большой экземляръ имѣетъ при осно

ваніи 10 метровъ въ поперечникѣ , и высотой въ 120 метровъ, а по

годовымъ слоямъ ему насчитываютъ 3000-4000 лѣтъ . Говорятъ, что

баобабъ достигаетъ 5000-6000 лѣтъ . Возрастъ исполинскихъ видовъ

эквалиптуса , имѣющихъ въ вышину отъ 130 до 160 метровъ (? )

еще не опредѣленъ .

ГЛАВА ШЕСТАЯ .

C

E
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вательно ,только собранiя сходныхъ временно существующихъ формо ,

а не строго опредѣленные природою неподвижные типы .

дѣ .

!

Для того, чтобы получить общій взглядъ на взаимное сходство или Раздѣленіе

растеній .

сродство растительныхъ формы между собою, нельзя ограничиться ихъ

подраздѣленіемъ на роды . Для этого соединяють сходные между

собою по формѣ и распредѣленію органовъ роды въ семейства (fa

milia ), этп послѣднія въ отряды (ordo) и отряды въ классы (classis ),

Нѣсколько классовъ образуютъ отдѣлъ (divisio) , а всѣ вмѣстѣ расти

тельное царство (regnum vegetabile) . Такъ какъ при болѣе сложныхъ

соотношеніяхъ оказывается потребность въ промежуточныхъ степе

няхъ , то между классомъ и отрядомъ помѣщаютъ еще порядки (series) ,

между семействомъ и родомъ колѣно (tribus) ; между родомъ и видомъ

разряды (sectio ). Затѣмъ чрезъ прибавленіе придатка подъ или полу

(sub ) получаютъ дальнѣйшія промежуточныя степени ; напр. подсе
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мейство (subfamilia ) образуетъ промежуточную степень жежду се

мействомъ и колѣномъ , полукольѣно (Subtribus )представляетъ среднюю

ступень между колѣномъ и родомъ. Такъ напр . семейство губоивѣт

ныхъ распадается на девять группъ , къ которымъ между прочимъ

относится группа мятныхъ (Menthoideae ) , къ которой относится

родъ мата (Mentha) . Этотъ родъ распадается на четыре разряда ,

въ томъ числѣ мяту благородную (Menthae gentiles ), заключающую

два полуразряда ; къ одному изъ нихъ именно колосоносной благо

родной мятѣ (Menthae spicatae ) относится видъ мята перечная

(Mentha piperita) .- Такимъ образомъ въ итогѣ получается :

Прикѣръ Regnum vegetabile , Растительное царство :

f

Ordo или Cohors , Отрядъ .

Subtribus, Подколѣно

Genus , Родъ .

Subgenus, Подродъ

Sectio , Разрядъ

Subsectio , Полуразрядъ

Species , Видъ

Subspecies , Подвидъ

•

·

Примѣръ .

Явнобрачное .

Покровосѣмянное .

·

Латувъ , Lactuca .

Lactuca Sativa,

(Латукъ посѣв .) .

Качанный салатъ .

лѣтнiй качанный
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И такъ полное названіе Lactuca gracilis будетъ мелкій , курчавый ,

бѣлоплодный , лѣтній, кочанный саладъ . Въ подобныхъ сложныхъ

случаяхъ удерживаютъ только тѣ названiя , которыя необходимы для

того, чтобы нельзя было перемѣшать его съ другимъ растеніемъ .

Въ настоящемъ случаѣ достаточно сказать : мелкiй курчавый качан

ный салатъ . Въ рѣдкихъ сучаяхъ приходится прибѣгать къ даль

нѣйшимъ поясненіямъ; уже и приведенный примѣръ достаточно сло

--

Приведенная на основаніи извѣстныхъ общихъ принциповъ груп- Системы рас

пировка растительнаго царства называется системой. Различаютъ царства .

.
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Классы .

ка, такъ и въ искусственныхъ системахъ всѣ роды расположены на

основаніи одного какого-нибудь принципа . Какъ -словарь , такъ и

искусственная система помѣщаютъ рядомъ предметы самые разно

родные , но за то какъ тамъ, такъ и здѣсь можно легко и скоро оты

скать требуемое слово , искомый родъ и включить новое слово, но

вый родъ въ ряды уже существующихъ . Строго говоря, въ основѣ

искусственной системы долженъ лежать одинъ какой-нибудь при

знакъ напр . большее или меньшее развитіе одного органа, но обык

новенно соединяется ихъ нѣсколько . Само собою понятно , что можетъ

существовать множество совершенно равноправныхъ искусственныхъ

системъ, и дѣйствительно уже въ 1765 году Адансонъ предложилъ

ихъ 65. Лучшая искусственная система—такъ называемая половая

система Линнея , въ которой за основу дѣленія принимаются суще

ственные органы цвѣтка, тычинки и пестики .

Система Линнея .

Такимъ образомъ получается слѣдующая схема .
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II. Класс Diandria , Двумужнія : 2 свободныя тычинки въ обоепо

ломъ цвѣткѣ .

1

ХП. Классъ cosandria , Двадцатимужнія : обоеполые цвѣты съ

20 и болѣе свободными тычинками , сидящими на краю чашечки

(фиг . 256) .

XIII . Классъ Polyandria , Многомужнія : обоеполые цвѣты съ 20 и

болѣе тычинками , прикрѣпленными къ цвѣтоложу ( но безъ сростанія

съ депесткомъ пли завязью ; см . фиг . 209 ) .
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Порядки .

XX . Классъ Gynandria , Женомужнія : тычинки приростаютъ въ

верхней части плодника не далеко отъ рыльца (фиг . 279) .

ХХП . Классъ Dicecia , Двудомныя: тычинковые и пестичные цвѣты

на различныхъ недѣлимыхъ , обоеполыхъ цвѣтовъ нѣтъ .

6. Порядокъ : 6 пестпковъ или 1 пестикъ съ 6 рыльцами: Неха

gynia , Шестипестичныя .

7. Порядокъ : 7 пестиковъ : Heptagynia , Семипестичныя .

пестичныя .
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шалфей ; III . 1. Валеріанъ , Касатаковыя , Осоки ; III . 2. Почти всѣ

злаки ; IV . 1. Ворсянка, Марена ; IV . 4. Падубъ ; V. 1. Бурачниковыя ,

Первоцвѣтныя , Пасленовыя , Колокольчиковыя , Виноградъ , Фіалка ,

Плющъ, Бальзаминъ ; V. 2. Зонтичныя ; V. 3. Бузина ; V. 5. Ленъ ;

VI . 1. Лилейныя, Спаржевыя, Ситниковыя ; VI . 3. Щавель ; VII . 1 .

Конский каштанъ; VIII . 1. Кипрей , Царскій Скиптръ , Верескъ ;

IX . 3. Сусакт; Х. 1. Рододендронъ ; Х. 2. Гвоздика , Камнеломка ;

X. 3. Силенка ; Х. 5. Кислица, Очитокъ , Куколь ; XI . 1. Портулакъ ,

Плакунъ ; XI . 3. Резеда ; XI . 5. Ройникъ ; ХП . 1. Миндалевыя

(Персики , Миндаль , Слива , Вишня ); ХП . 2. Тернъ ; ХП . 3. Рябина ;

ХП . 5. Яблоко, Груша, Айва и проч .; ХП . 12. Розоновыя (Роза, Ма

лина, Земляника ); ХІІІ . 1. Лапа, Маковыя ; ХП . 2. до ХП . 12. Раз

личныя Лютиковыя (Піонъ , Кавалерскія шпоры , Аконитъ, Мороз

никъ) .

Порядки XIV п XV класса различаютъ по формѣ плода , каждый

изъ этихъ классовъ представляетъ два порядка :

.

XIV . 2. Angiospermia , Покрытосѣменныя : Плодъ , облекающая сѣ

мена коробка . Сюда относятся Норичниковыя , Львиный зѣвъ , Пету

шій гребешокъ и проч . (см . фиг . 297 ) .

XV . 1. Siliculosae , Стручечковыя : длина плода не превышаетъ

ширины или превышаетъ ее очень мало , какъ напр . у Пастушьей

сумки , у Кресса (см . фиг. 311 ) .

XV . 2. Siliquosae , Стручковыя : длина плода значительно превы

шаетъ ширину ; напр . у лѣтняго Левкоя , у рѣдько (ф . 314) .

XVI . Классъ:



190 --

XVI . 3. Octandria , Polygala .

1. Hexandria , Дымянка .

а) Всѣ цвѣточки язычковые, напр.: Одуванчикъ, Цикорій и Латукъ .

b) Всѣ цвѣточки трубчатые (фиг . 218 ), напр . у Чертополоха .

а) Всѣ цвѣты трубчатые, напр . Полынь .

4. Syngenesia necessaria, Сожитіе необходимое : срединные цвѣтки

мужскіе (собственно неразвитые обоеполые), краевые пестичные ,

слѣдовательно и тѣ и другіе необходимы , наир . Ноготки .

Въ классахъ ХX, XXI , XXII порядки снова различаются по числу

и распредѣленію тычиновъ . Къ нѣмецкой флорѣ относятся :
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XXI . 1. Monandria , Молочай , Бѣлокрыльникъ . 2. Diandria , Сосна ,

Лиственница . 3. Triandria , Дурманъ и большинство осокъ . 4. Tetran

dia, Крапива однодомная, Ольха . 5. Pentandria Polyandria, Береза ,

Дубъ , Букъ , Каштань . 6. Monadelphia . Кипарись , Рогозъ . 7. Polya

delphia , Тыква , Огурецъ .

ХХIII классъ заключаетъ слѣдующіе порядки:

Естественная система Жюссье .

I. Acotyledones : растенія безъ сѣмянодолей .
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Электическая

система .

b ) Monopetalae : цвѣты съ сросшимися при основаніи лепестками .

c) Polypetalae: лепестки до основанія свободны .

Естественная система Августа Пирама -де-Кандоля .

1. Ехоgеnае , внѣростныя (Двудольныя Жюссье) .

II . Plantae Cellulares : растенія безсосудистыя .

I. Thallophyta , растенія безстебельныя .

2. Amphybria , Кругоростныя однодольныя .

вымъ ростомъ.

Изъ упомянутыхъ трехъ системъ составлена , изложенная ниже

и принятая въ этомъ руководствѣ система , которую потому можно

назвать эклектическою . Всѣ растенія раздѣляются на два отдѣла : на

тайнобрачныя и явнобрачныя, изъ коихъ первыя не имѣютъ цвѣтовъ
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Тайнобрачныя распадаются на четыре подотдѣла , значеніе ко

торыхъ ясно изъ ихъ названій . Къ первому относятся безлистыя ,

клѣтчатыя , тайнобрачныя, т . е . такія растенія , которыя не пред

ставляютъ ни листьевъ, но сосудовъ, а состоятъ только изъ клѣ

точекъ , хотя существуютъ нѣкоторыя несомненно переходныя фор

мы къ остальнымъ отдѣламъ т . е . къ листоноснымъ тайнобрачнымъ .

Первый отдѣлъ расподаётся на : Водоросли , Грибы и Лишайники .

Рѣзкой границы , между этими тремя классами нельзя провести; но

можно вообще сказать, что водоросли содержать хлорофиллъ и по

тому могутъ цитаться неорганической пищей между тѣмъ какъ грибы ,

не содержать его , не могутъ перерабатывать не ассимилированныхъ

веществъ и потому вынуждены существовать какъ паразиты на дру

гихъ организмахъ или на разлагающихся органическпхъ тѣлахъ.На

конецъ лишайники соединяютъ въ себѣ элементы водорослей и гри

бовъ и потому занимаютъ промежуточное положеніе .

Третій подъотдѣлъ заключаетъ мхи . Они представляютъ ясно вь

раженное чередованіе поколѣній : изъ ихъ споры или непосредственно

(большинство печеночниковъ ) или какъ побочная ось такъ называе

маго заростка (нѣкоторые печеночники и большинство настоя

щихъ мховъ) образуется растенье , несущее органы половаго размно

женія ; это первое поколѣніе . Результатомъ оплодотворенія является

второе поколѣніе, въ формѣ плодоваго тѣла (спороплодникъ ,carpogo

nium) въ которыхъ образуются споры . Сюда относятся два класса—

печеночные мхи и мхи настоящіе . У первыхъ спороплодники растре

скиваются по большой части створками и кромѣ споръ содержатъ

еще пружинки, т . е. вытянутыя спирально утолщенныя клѣточки

(см . фиг . 422) между тѣмъ какъ споро -плодники мховъ настоящихъ

открываются обыкновенно крышечкой и не содержать пружинокъ .

Четвертый подъотдѣлъ— сосудистыя тайнобрачныя помимо присут

ствія сосудовъ ясно характеризуется тѣмъ что они производятъ п37

своихъ споръ безлистые заростки несущіе яйцеклѣточки изъ кото

рыхт , по оплодотвореніи , образуется спороносное растеніе . Здѣсь са

мымъ несомнѣннымъ образомъ выражено чередованіе половаго и спс

роноснаго растенія .

13
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.
Ихъ можно раздѣлить на два ряда : на одинаковосnоровыя (isosporeae )

и разносторовыя (heterosporeae ). Первыя образують только одного рода

споры , изъ которыхъ при проростаніи образуется тѣло , называемое

заросткомь (prothallium), существующее продолжительное время не

зависимо отъ споры и производящее органы размноженія . Настоя

щее спороносное растеніе образуется , вслѣдствіе оплодотворенія , пзъ

заростка . Разноспоровыя сосудистыя тайнобрачныя , образуютъ дво

якаго рода споры макро- и микро-споры . Первыя образуютъ заростки ,

на которыхъ появляются подлежащія оплодотворенію яйцеклѣточки ,

вторыя образуютъ или зачаточные заростки или вовсе ихъ не обра

зуютъ и производятъ оплодотворящее начало— живчиковъ или спер

матозоидовъ . Къ одинаковосnоровымъ относятся три класса : 1 ) Папо

ротники . У нихъ заростокъ надземный , зеленый , а споровмѣстилища

образуются изъ листовыхъ волосковъ . 2 ) Хвощи . Заростокъ надзем

ный зеленый . Мутовчатые листья образуютъ влагалища; споровмѣ

стилища сидятъ на краяхъ щитовидныхъ листьевъ и образуютъ об

щее конечное соплодие . 3 ) Ужевниковыя . Заростокъ подземный , не

зеленый , однодомный ; стебли невѣтвисты ; споровмѣстилищеобразуется

на развѣтвленіяхъ листа, образующихъ кисть или колосъ . Разноспо

ровыя сосудистыя тайнобрачныя, обнимають два остальные класса :

1 ) Корнеплодниковыя. Многочисленныя споровмѣстилища заключа

ются въ полости коробочекъ, называемыхъ спороплодниками , и содер

жатъ или одну макроспору, или много микроспоръ . 2) Плауны . Спо

ровмѣстилища расположены по одиночкѣ при основаніи верхней

поверхности листа . Макроспорангіи образують ограниченное число

макроспоръ , микроспорангів- многочисленныя микроспоры .

Явнобрачныя или цвптковыя растенія распадаютъ на два подъот

дѣла , на голосѣмянныя т . е . такія яички которыхъ наги т . е . не за

ключены въ зявязи и покрыстосѣмянныя , которыя обладаютъ этимъ

послѣднимъ органамъ . У нихъ чередование поколѣній скрыто въ про

цессѣ образованія сѣмени , причемъ крупинки цвѣтня соотвѣтствуютъ

микроспорамъ а зародышевые мѣшки макроспорамь разноспоровыхъ

сосудистыхъ тайнобрачныхъ .

Голосѣменныя распадаются на Саговыя , снабженныя простыми

стеблями и перисто-раздѣльными листьями , и Хвойныя , имѣющія

вѣтвистые стебли и листья простые, преимущественно игольчатые .

Покрытосѣменкыя также распадаются на два класа : одно- и дву

дольныя . Зародышъ первыхъ имѣетъ только одну сѣменную долю,

стебель ихъ заключаетъ разсѣянные пучки и въ цвѣточныхъ орга
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нахъ преобладаетъ число 3. У двудольныхъ зародышъ имѣетъ двѣ

доли , въ стеблѣ сосудистые пучки образують кольца вокругъ серд

цевины , а въ цвѣтахъ преобладаетъ число 5 .

Мы .

Классъ 1. Водоросли (Algae) .
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вляющихъ

Клѣточныя

стѣнки .

•

Фиг . 380 .
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Часть морской водоросли Caulerpa taxifolia въ естественную

величину .
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напр . у Cymopolia , въ межклѣтныхъ пространствахъ . Клѣточныя

стѣнки діатомей , вслѣдствіе инкрустаціи кремневой кислотой , пред

ставляють настоящія кремневыя брони (lorica) , которыя не раз

рушаются ни гніеніемъ, на сильнымъ огнемъ . Панцыри эти, не смо

тря на ихъ незначительную величину- 0,1 мм . ,-образуютъ цѣлые

слои земли , которые не лишены практическаго значенія , а Именно

трипель (фиг . 35 и 88) .

Посредствомъ блуждающихъ споръ или зооспоръ (фиг . 82 и 83) .

Этотъ процесъ состоитъ въ томъ , что въ извѣстной клѣточкѣ ма

теринскаго растенія образуется одна или нѣсколько клѣточегъ ,кото

рыя, освободившись изъ нея , вслѣдствіе ея разрыва движутся въ
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водѣ болѣе или менѣе долгое время , подобно инфузоріямъ . Эти ми

кроскопическія клѣточки не имѣютъ оболочки, снабжены двумя или

многими мерцательными рѣсначками, постепенно успокоиваются ,

получаютъ клѣточную оболочку и разрастаются въ новыя водоро

сли . Онѣ встрѣчаются какъ у прѣсноводныхъ, такъ п у морскихъ

водорослей (Vaucheria , Chlamidococcus и т . д . ) .

τ

-

Фиг. 384 .

Фиг . 382. Спороплодники . Corallina cupressina . Фиг . 383. Копуляція Closterium Lunula.

Фиг . 384. Vaucheria . a конецъ трубки , ь скопление протоплазмы для образованія блуждаю

щей споры , с выходъ блуждающей споры (d ), е процесъ оплодотворенія посредствомъ

рально свернутаго рожка (а ) и шарообразнаго ооголія ( s ) .

4 ) Посредствомъ зародышевыхъ каѣточекъ , или яйцеклѣто

чекъ , которыя образуются велѣдствіе смѣшенія содержимаго

двухъ клѣточекъ. Простѣйшій способъ такого рода размноженія со

ставляетъ конъюгація , при которой оплодотворяемыя и оплодотворя

ющія клѣточки по внѣшности ничѣмъ не различаются (фиг . 69 п

383 ) , какъ напр . у конъюгатъ и дiатомей . Въ рѣдкихъ случаяхъсое

диняются двѣ блуждающія споры, различныя по величинѣ , и слива

ясь образують одну производительную клѣточку , напр . у Pandorina

и Ulothrix. Этотъ способъ конъюгаціп выполняетъ пробѣлъ , до сихъ

поръ существовавшій между размноженіемъ блуждающихъ споръ и

размноженіемъ посредствомъ зародышевыхъ клѣточекъ . Сложнѣе

тѣ способы оплодотворенія , при которыхъ клѣточки , приготовляю -

щія зародыши , различны между собою .
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дышнымъ пузыремъ . Послѣдніе всегда гораздо больше первыхъ (въ

нѣсколько сотъ разъ ) . Сѣменныя тѣла образуются въ клѣточкѣ , на

зываемой антеридіемъ , а яйца съежившеюся протоплазмою особен

ной влѣточки , извѣстной подъ названiемъ оогонія . У Vaucheria (фиг .

384 ) въ атнеридіяхъ , называемыхъ рожками , развигается много па

лочковидныхъ сѣмяныхъ тѣлъ которые входятъ въ оогоній чрезъ от- .

верстіе , образовавшееся при дозрѣваніи въ его оболочкѣ и пропп

каетъ въ оплодотворяемое яйцо. Тогда оплодотворенная яйцеклѣточка

покрывается оболочкою п превращается такимъ образомъ въ ооспору .

Послѣдняя проростаетъ не тотчасъ , напротивъ того , когда водо

росль погибаетъ , она освобождается , падаетъ на дно , перезимовы

ваетъ тамъ и проростаетъ весною .

У Oedogonium (ф . 385) оогоній составляетъ клѣточку самой нити .

Многоклѣтный антеридій образуется изъ блуждающей споры , кото

рая прикрѣпляется къ оогонію . Въ клѣточкахъ антеридія образует

ся только по одному сперматозоиду , который входитъ въ отверстіе ,

образовавшееся одновременно съ этимъ въ оогоніи и проникаетъ

въ оплодотворяемое яйцо , вслѣдствіе чего шаръ этотъ превращает

ся въ покоющуюся ооспору . У багряныхъ водорослей сѣменныя

тѣла , пассивно увлекаемыя водою , пристаютъ къ волосовидной

клѣточкѣ (Trichogyne) и изливаютъ въ нее свое содержимое . Вслѣд

ствіе такого оплодотворенія , въ скоромъ времени появляются цисто

карпін (cysticarpia ), содержащіе споры или при основаніи трихогина .

(у Nemalia), или на сосѣднихъ клѣточкахъ (у Ceramiaceae) , или на

другихъ вѣтвяхъ (у Dudresnaya ). У многихъ видовъ замѣчена связь Чередование

различныхъ способовъ размноженія съ чередованіемъ поколѣній ,

т. е . чередующимся между собою поколѣніямъ свойственъ только

одинъ извѣстный способъ размноженія , какъ напр . это замѣчается

у прѣсноводныхъ водорослей относительно недѣлимыхъ , происшед

швхъ изъ блуждающихъ споръ тѣхъ, которые образовались

вслѣдствіе процеса оплодотворенія .

Водоросли — растенія подводныя, если же онѣ не погружены въ во -Образъ жизни .

ду , то она по крайней мѣрѣ имъ необходима во время извѣстныхъ

процесовъ и развитія . Иногда извѣстныя явленія жизни, какъ напр.

чередование покольнiй и образованiе блуждающихъ спорь, вызыва

ются тѣмъ, что , послѣ высыхания , клѣточки вновь покрываются водой .

Водоросли никогда не бываютъ настоящими чужеядными растенія

ми , хотя онѣ и часто живутъ на поверхности другихъ растеній . Онѣ ,

напротивъ того , должны самостоятельно вырабатывать (ассимилиро
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в \ть) свою пищу . Смотря по мѣсту ихъ нахожденія , различаютъ

прѣсноводныя и морскiя водоросли . Первыя , по большей части ,зеле

Фиг . 385 .

2

ad

Фиг . 385. Oedogonium ciliatum . Полное , хотя маленькое растеньице , ( s ) оогоніи, adблуж

дающія споры , въ которыхъ образуется сперматозоидъ. Эти блуждающія споры сроис
ходять изъ клѣточекъ, появляющихся между конечной щетинкой и клѣточкой е , но

такъ какъ ихъ на этомъ экземплярѣ вовсе нѣтъ , то очевидно , что онѣ происходять

отъ другаго недѣлимаго . Увел . 200.- Фиг . 386. Оплодотвореніе Nemaliam inullifidum .

Шарообразныя сѣменыя тѣльца на вершинѣ трихогины. Фиг. 387. Sargassum natans

съ шарообразными плавательными пузырьками .

наго цвѣта . Онѣ распространены, въ весеннее и лѣтнее время въ

стоячихъ водахъ , во рвахъ , и процесомъ прозябанія не мало со

дѣйствуютъ къ устранению веществъ, гнiющихъ въ водѣ . Болѣегро

мадныя и красивыя формы представляютъ зеленыя, бурыя и красныя

морскія водоросли , пзъ которыхъ нѣкоторыя только живуть за чертой

отлива , другія же только на тихомъ днѣ океана . По большей части

онѣ встрѣчаются большими массами ; самое большое скопленіе ихъ

находится въ Саргасскомъ морѣ , занимающемъ нѣсколько тысячъ

квадратныхъ милль (въ Атлантическомъ океанѣ между 19 и 34°сѣ

верной широты и между 34° и 36 ° западной долготы по Гриничско
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му меридіану) . Поверхность моря въ этомъ мѣстѣ покрыта громадны

ми массами не фруктифицирующаго , а приносимаго Гольфстремомъ

Sargassum natans , (фиг . 387 ). Sarcina или Merismopoedia ventriculi

обыкновенно попадаются въ желудочномъ сокѣ (въ рвогѣ) человѣка ;

впрочемъ еще неизвѣстно , имѣютъ ли эти кубическія клѣточки , свя

занныя наподобие пакета , какое нибудь патологическое значеніе

или нѣтъ . Водоросли представляютъ сравнительно небольшое число

типическихъ формъ , но тѣмъ значительнѣе число недѣлимыхъ , ко

торыхъ можно собирать повсюду большими массами .

1

Nostocaceae представляютъ нитевидные и неразвитые ряды клѣто

чекъ; нити или свободны (Oscillaria) , или заключены въ слизистыя

влагалища , которыя иногда сливаются по нѣскольку вмѣстѣ, такъ

что образуются большія колонiи (Nostoc ) . Beгетативныя клѣточки ,

способныя дѣлиться , содержатъ однородную или зернистую прото

плазму синевато-зеленаго цвѣта; цвѣтъ этотъ зависитъ отъ пигмента

хлорофилла съ примѣсью синихъ и желтыхъ красящихъ веществъ ;

клѣточки имѣютъ форму плоскихъ кружковъ или почти шаровъ .

Размноженіе ихъ еще мало извѣстно .

Hydrodictieae содержатъ чистый хлорофиллъ и отличаются тѣмъ,

что образують множество зооспоръ , которыя, успокоившись , сое

диняются въ колоніи . Эти колоніи у Педіастръ таблицевидны (фиг .

85), a y Hydrodictyon представляютъ мѣшковидную сѣть съ широ
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рическія (Volvox ) колоніи, клѣточки которыхъ погружены въ прозрач

ную етудень . Вся колонія приводится въ вращательное и поступатель

ное движеніе вслѣдствіе мерцанiя подвижныхъ рѣсничекъ, выстав

ляемыхъ въ воду отдѣльными недѣлимыми .

Фиг . 388 .

Фиг . 389 II .

Т.

Фиг . 389 1 .

F

V

Фиг . 388. Gomphonema hialinum , сидящія на нити конфервы . Фиг . 389 г. Fucus vesicu .

losus . f слоевище, е плодовое тѣло , е воздушный пузырь въ естественную величину . П. Сѣ

и 381 ) , а обѣ половины клѣточки можно сравнить съ частям и

картоннаго ящика, надвинутыми одна на другую . Они выдѣляють

мягкую студень , въ которой часто живутъ въ большомъ числѣ

вмѣстѣ (фиг . 388 ) и поражаютъ своеобразными , повидимому, про

извольными движеніями .

Siphoneae . состоятъ изъ одной трубчатой , часто развѣтвленнойклѣ

точки , которой свободныя , не укореняющіяся въ землѣ, вѣтви со

держатъ стѣнкоположный слой протоплазмы, богатой хлорофилломт .
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Они размножаются посредствомъ ооспоръ и зооспоръ и выводковыхъ

клѣточекъ ( Vaucheria , Botrydium, фиг . 389 ) .

Fucaceae- большiя морскiя водоросли зеленобураго цвѣта , частодо

стигающія нѣсколькихъ футовъ и имѣющія хрящеватую консистенцію .

Онѣ прикрѣпляются къ камнямъ и т . д . посредствомъ вѣтвистойпла

стинки . Правильныя дихотомическія развѣтвленія ихъ находятся въ од

ной плоскости или же могутъ быть приведены въ такое положеніе безъ

всякаго вреда для растенія . Холодная прѣсная вода извлекаетъ изъ

умершихъ растеній бурое вещество . Часто большія массы ихъ вну

тренней ткани раздаются и образуютъ полости , наполненныя воздухомъ ,

которыя служатъ имъ плавательными пузырями. Они размножаются

посредствомъ яйцевыхъ клѣточекъ . Вслѣдствіе разрывовъ оогоніевъ ,

оплодотворяемыя ооспоры ссвобождаются и оплодотворяются спер

матозоидами внѣ материнскаго растенія . Нѣкоторые виды однодомны

и развиваютъ обоего рода органы оплодотворенія ; другіе двудомны ,

представляя недѣлимыхъ , изъ которыхъ одни развивають антеридів,

а другія оогоніи .

зеленые

Схизомицеты . ( Schizomycetes ) .
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Фиг . 391 .

1. Бактерія . 11. Вибріоны . III. Цѣпь Leptotrix . IV . Скопленіе сту

денн Zoogloea cholerae . V. Sporonema gracile . Увел . 1000 .

блюденія . Организмы эти до того малы , что

при сильнѣйшемъ увеличеніи отдѣльныя не

дѣлимыя являются въ видѣ маленькихъ то

чекъ или палочекъ ; таковы бактеріп , вибріо

ны , Zoogloeae и др . Всѣ эти растенія отли

чаются тѣмъ, что легко распадаются на

отдѣльныя клѣточки , какъ только при

ходятъ въ соприкосновение съ воздухомъ ,

почему они обозначаются однимъ общимъиме

немъ Схизомицетовъ (Schizomycetes) . Смотря

по формѣ различають круглыя или

точечныя ( Micrococcus), цилиндри

ческія (Bacterium) и винтообраз

ныя (Vibrio, Spirillum ) бактерій .

Ф
и
г

.3
9
0
.

M
a
c
r
o
c
y
s
t
i
s

p
y
r
i
f
e
r
a

.В
п
о
л
н
ѣ

р
а
з
в
и
т
о
е

р
а

с
т
е
н
и
е

и
м
ѣ
е
т
ъ

в
е
л
и
ч
и
н
у

3
0
0
-
5
0
0

м
е
т
р
о
в
ъ

.

По всей вѣроятности существуютъ еще особые роды и впды могу

щіе существовать только на опредѣленныхъ азотистыхъ веществахъ

и вызывать въ своихъ субстратахъ только опредѣленныя разложенія .



205
-

Размножаются онѣ посредствомъ дѣленія на двѣ равнозначущія

влѣтки . Послѣднія или немедленно освобождаются или еще нѣсколько

времени сохраняются въ связи , образуя нитевидныя пли плоскост

ныя колонів . Они живуть обыкновенно въ водѣ , разлагаютъ находя

щіяся въ ней бѣлковыя вещества, удерживая амміакъ и выдѣляя

остальныя составныя начала какъ побочные продукты . Подобное

розложеніе бѣлковыхъ веществъ называется гніеніемъ и потому бак

теріи являются организмами вызывающими гніеніе между тѣмъ какъ

встрѣчающіеся въ гніющихъ тѣлахъ плѣсневые грибы и инфузоріи

должны считаться толь ко его сстровсждющими . Твердыя , въ годѣ

нерастворимыя , бѣлковыя вещества подъ вліяніемъ бактерій осли

зляются и растворяются . Движеніе , свойственное свободно живу

щимъ формамъ , но не всегда существующее, бываетъ различ

ной быстроты и состоитъ въ мерцаніи и въ змѣевидномъ движеніи

взадъ и впередъ. Механизмъ и причины движенія до сихъ поръ не

извѣстны . Когда всѣ азотистыя вещества потреблены , бактеріи пе

рестаютъ размножаться и переходятъ изъ подвижнаго въ покоющееся

состояніе причемъ обыкновенно выдѣляютъ межклѣтное вещество и

образуютъ слизистыя массы , такъ называемыя Loogloea. Въ этомъ

состояніи они могутъ еще рости , дѣлиться а при извѣстныхъ усло

віяхъ и вновь принять подвижную форму . Слизистыя массы обра

зуютъ и тѣ бактеріп , которыя развиваются во влажной атмосферы на

твердыхъ , содержащихъ азотъ , веществахъ; въ числѣ побочныхъ про

дуктовъ ихъ дѣятельности появляются обыкновенно красные, фіоле

товые , желтые , зеленые и бурые пигменты (пигментъ водорос

лей Phycochrom?) Этотъ процессъ называется пигментнымъ гніе

ніемъ; на этомъ основаніи и такъ какъ они одноклѣтны, ихъ

иногда относятъ къ водорослямъ , между которыми наиболѣе

близки къ вимъ Vostocaceae . Прежде ихъ причисляли къ гри

бамъ, съ которыми они относительно образа жизни имѣютъ то

общее , что живутъ на органическихъ веществахъ и питаются ими, и

дѣйствительно, въ каждой жидкости , содержащей разлагающіяся

органическія вещества , постоянно встрѣчаются различныя формы

Schizomycetes и по большей части въ большомъ числѣ. Еще спор

ный вопросъ , принадлежатъ ли всѣ эти организмы къ животнымъ

или къ растеніямъ , или же они животнорастенія (Phytozoida ) ,

т . е . представляютъ среднюю ступень , на которой соприкасаются

растительное и животное царство , или наконецъ они такъ назы

ваемые протисты, представляющіе исходную точку животныхъ и
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растительныхъ формъ (фиг .391).Когда вода , въ которой находятсябак

теріи , испаряется безчислення бактеріи увлекаются въ воздухъ ипри

томъ преимущественно самыя мелкiя точечныя формы (Microbacteria ) .

Зачатки бактерій , подымающіеся съ испареніями гніющихъ жидкостей ,

падающіе съ метеорическими осадками , вдыхаемые съ воздухомъ ,

становятся причиной гніенія бѣлковныхъ веществъ съ которымъ

они приходятъ въ прикосновѣніе . Такимъ образомъ , большая часть

изъ нихъ становятся источниками гніенія а быть можетъ и зараз

ныхъ болѣзней (кантагіи ). Эти послѣдніе обыкновенно представляютъ

форму неподвижныхъ , расположенныхъ четками точечныхъ бактерій ,

самымъ опаснымъ источникомъ которыхъ является водаупотребляе

мая для питья . Въ крови животныхъ , страдающихъ чумой , нѣсколько

времени до смерти появляются Бактеріи часто въ невѣроятномъ

множествѣ . Эти организмы представляють свободныя, прямня . не

гибкін , цилиндрическія нити , подъ тупымъ угломъ загнутыя , въ

одномъ или въ двухъ мѣстахъ , тонкія и имѣющія въ длину обыкно

венно отъ 0,002 до 0,012 мм.-Въ кишкѣ, въ испражненіяхъ и въ

рвотѣ больныхъ холерой , находятся , по крайней мѣрѣ въ началѣ

болѣзни , громадныя скопленія организмовъ , составляющихъ , быть

можетъ , причину болѣзни (холерные организмы) , тождество кото

рыхъ съ Zooglea termo или отличие (Z. cholerae ) еще до сихъ

поръ не опредѣлено . Существа эти, чрезвычайно мелвія тѣльца

(зернышки) , которыя болѣе или менѣе скучены и лежатъ въстудени

стой оболочкѣ различной толщины . Въ нѣкоторыхъ случаяхъ ясно

примѣтно, что отдѣльныя зернышки выдѣляются изъ студенистой

оболочки и размножаются посредствомъ дѣленія на два . Зернышки

эти распространяются въ одинаковомъ направленіи , велѣдствіе чего

они группируются въ болѣе или менѣе длинные ряды и образуютъ

зернистыя цѣпочки . Къ Schizomycetes причисляются Leptothrix

buccalis , организмъ , встрѣчающійся каждое утро во рту каждаго

человѣка , но вообще не имѣющій значенія возбудителя болѣзни .

Онъ состоитъ изъ прозрачныхъ, какъ вода , чрезвычайно тонкихъ

нитей, которыя, какъ кажется, однакоже , составлены изъ отдѣльныхъ

члениковъ , такъ какъ достаточно одного прикосновенія , чтобы они

распались на рѣзко ограниченные кусочки . Примѣромъ организмовъ

вызывающихъ пигментное броженіе можетъ служить извѣстная , не

рѣдко поражавшая своимъ появленіемъ такъ называемая кровавая

монада (Monas prodigiosa) попадающаяся на хлѣбѣ и другихъ пред

метахъ и очень похожая на кровь .
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Классъ II . Грибы (Fungi ).

оболочка .
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Грибница .

Плодовыя

Тѣло гриба, thallus состоитъ изъ двухъ главныхъ составныхъ частей :

изъ мицелия или грибницы и изъ плодоносной части . Мицелійразви

вается при проростаній раньше плодоносной части и представляетъ

простыя нити , или рыхлыя хлопковатыя массы, вѣтвистые пучки ,

или кожистыя пленки (напр . Penicillium на поверхности жидкостей) ,

илинаконецъ плотныя клубковидныямассы,такъ называемые склероціи

(напр . рожки спорыньи) . Мицелій можетъ жить болѣе пли менѣе ко

роткое время, или въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ и въ продолженіе

своей жизни можетъ производить органы плодоношенія одинъ разъ или

нѣсколько разъ (грибы монокарпическіе или поликарпическіе ). Пло

доносные органы (Stromata Receptacula ) составляютъ вообще са

мую выдающуюся часть гриба и въ обыденной жизни часто прини

маются за весь грибъ, какъ напр . у шляпочныхъ грибовъ, по пре

имуществу называемыхъ грибами .

По строению различають плодовыя нити , состоящая изъ одной ,

по большей части вертикально приподнимающейся нити, и плодовыя

тѣла, представляющія болѣе сложные органы . У плодовыхъ нитей вер

шинныя клѣточки главной нити и ея развѣтвленій превращаются

въ производящія клѣточки , и этимъ обыкновенно заканчивается

ростъ нити . Часто однако же , послѣ созрѣванія споръ , начинается

новое развитіе плодоносной нити , которое заканчивается новымъ

плодоношеніемъ ; иногда этотъ же процесъ вскорѣ повторяется .

Плодоносныя тѣла по наружной своей формѣ чрезвычайно разно

образны ; образованіе же споръ почти у всѣхъ происходитъ въ из

вѣстныхъ мѣстахъ, называемыхъ плодоноснымъ слоемъ или гиме

ніемъ . Такъ напр . , у зонтиковидныхъ шляпочныхъ грибовъ (шампиньо

ны , мухоморы) споры находятся только на нѣжныхъ пластинкахъ ,

которыя находятся на нижней сторонѣ шляпки .
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ceptacula S. perithecia ). Ихъ внутренняя простая полость

совершенно выполнена мягкимъ споровымъ слоемъ . Воспроизво

*Фи г. 392. I.

дящія клѣточки обра

зуются отчасти велѣд

ствіе оплодотворенія ,

отчасти же безъ та

коваго ; въ послѣднемъ

случаѣ онѣ называ

ются просто спорами

а ихъ матернія влѣ

точки спорангіями ; имъ

1. Мухоморь (Amanita rubescens) . 1. Естественная величина , s пенекъ, g пленка (velum unfver

sale ), а кольцо (v . partiale ) . П. Часть продольнаго разрѣза плодовой пластики другаго рода

а ложная паренхима, в базидіоспоры . Увелич .

NID

11 /

II.

15)

Почти

"

14
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нію весьма различны, а у многихъ видовъ грибовъ въ одномъ

циклѣ развитія были наблюдаемы двѣ , три, даже четыре раз

II.

личныя формы споръ . Образованіе ихъ совершается

образомъ .

Фиг . 394. Трюфель (Tuber melanosporum) .

1 , Плодовое тѣло (употребляемое въ пищу ).

II . Часть трюфеля, сильно увеличенная со спо

рами въ различныхъ стадіяхъ зрѣлости ; вверху
внѣшній слой коры . III . Спорангій съ двумя

спорами, еще сильнѣе увеличенный .— Фиг . 395 .

Nectria inaurata , воднѣ развившійся перитецій

(а) съ споровыми сумками (б) Увед . с . 150 .

Фиг . 398 I.

a

b

II.

a.

III .

Фиг . 396. Ascophora Mucedo . I. Bce растеніе съ

6 спорангіями на различныхъ ступеняхъ раз

витія; сильно увеличено . II . Отдѣльный споран

ГIЙ co cTOPOHL ь . Увел . 200— Фиг . 397. Сложная

спора Sphaeria Scirpi по де-Бари . Увед . 390.

Фиг . 398. І. Базидіоспоры шляпочнаго гриба , а

клѣточки съ поверхности гриба, ь базидій . Увел .

300- де -Бари . II . з базидіоспоры Geaster hyg

rometricus, m нити грибницы, базидій . Увел. 390— де-Бари.Ш. а трибазидія Exidia spiculosa,
ь базидіоспоры . Сильно увеличенныя .

2. На базидіяхъ , т . е . на вершинѣ (фиг . 398 I и II) извѣстныхъ

клѣточевъ , или же на выпуклинахъ этой вершины болѣе или менѣе
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Фиг . 401 І.

нитевидныхъ или шиловидныхъ (Sterigmae , фиг. 398 III) . Такія

споры называются базидіоспорами , акроспорами , эктоспорами . Смотря

по способу образованія базидіоспоръ , различаютъ еще одновременно

развивающіяся (Simultanae ) и споры послѣдовательно развивающіяся

(Succedanae ) или оттягивающіяся споры . Первый случай , не тре

бующій объясненія , мы встрѣчаемъ , напр. , у мухомора (срав. фиг .

392 П. ); послѣдній у Penicillium (фиг . 1) . Споры послѣдовательно

оттягивающіяся , часто образуютъ цѣпи , у которыхъ самыя ста

рыя споры сидятъ на вершинѣ болѣе молодыхъ , а самыя молодыя

на базидіи . Въ рѣдкихъ случаяхъ (Cystopus , Peronospora ) вмѣсто

споръ на базидіи образуются спорангін . Свободно стоящія споры ,

оттягивающіяся на вершинѣ нитевидныхъ ножекъ , называются

конидіями если же онѣ образуются въ отдѣльныхъ вмѣстилищахъ ,

такъ называемыхъ пикнидіяхъ , то онѣ называются стилоспорами .

3. Въ споровыхъ сумкахъ (Asci или Thecae , фиг . 399) . Споры эти

аско -тека -или эндоспоры образуются по большей части одно

II .

Фиг . 399. Ascobolus furfuraceus , а молодой спорангій

между тремя парасизами ; а зрѣлый спорангій , изъ от

верстiя котораго споры уже вышли . По де-Бари. Увел .
195.-Фиг . 400. Блуждающія споры Peronospora infestans .

Увел . 390.-Фиг . 401. 1. Муха, гніющая въ водянистой

жидкости и отъ которой Saprolegnia ferax pаспростра
няется лучеобразно во всѣ стороны . II . Конецъ такой

грибной нити . Протоплазма въ концѣ нити свернулась

въ шары . IV. На шарахъ образовались двѣ рѣснички
и онѣ въ видѣ двухъ блуждающихъ споръ выходятъ изъ

клѣточки . Увел . 300 .

временно, не наполняютъ матерней клѣточки , развиваются по спо

собу свободнаго образованія въ извѣстномъ числѣ (въ большинствѣ

видовъ по 8) внутри мѣшковидной клѣточки . Споровые мѣшки

обыкновенно окружены нитями (парафизами) , т . е . неразвѣтвлен
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ными одно -или многоклѣтными волосками , которые развиваются

возлѣ нихъ по большей части въ большомъ числѣ и идутъ по од

ному съ нами направленію . Особенныя вмѣстилища , въ которыхъ

образуются подобныя сумки , называются перитеціями (фиг. 395 ).

Дальнѣйшее существованiе спорт представляетъ нѣкоторое разно

образіе . Такъ называемыя блуждающія споры (зооспоры) прободають

стѣнки клѣточки, называемой зооспорангіемъ , въ которой онѣ обра

зовались и въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ и даже дней припо

мощи мерцательныхъ нитей (рѣсничекъ ) плаваютъ, обнаруживая

повидимому произвольное движеніе , потомъ успокоившись , разро

стаются въ новыя особи (фиг . 400 и 401 ). Большая часть споръ

однако же не обнаруживаетъ подобнаго движенія. Нѣкоторыя пре

ростають непосредственно послѣ созрѣванiя , другія толстостѣнныя

проростаютъ нѣсколько времени спустя ; послѣднія повидимому прп

способлены къ перезимовкѣ , а потому называются покоющимися,

постоянными спорами (телеутоспорами) . При проростаній такжепрс

являются различія , такъ что изъ нѣкоторыхъ споръ немедленно

развиваются новыя растенія , между тѣмъ какъ изъ другихъ снова

развиваются споры втораго разряда, споридіи, изъ которыхъ выро

стаютъ трубки (промицеліи) , фиг. 407 , съ которыми повторяется

тотъ же самый процесъ , или же разростаются въ совершенноерас

теніе. Сюда относится также повторяющееся при извѣстныхъ обстоя

тельствахъ развитіе споридій у бродильныхъ грибовъ (фиг . 402) .

Фиг . 403 .

II . III. IV . V.

Ще

/

Фиг . 402. Пивныя дрожжи (Hormiscium cerevisiae) Увел . 450- Фиг . 403. Saprolegnia monoica

Процессъ оплодотворенія а антеридіи , t оплодотворяющія трубки , проникающія въ оогоній з

ru r нити мицелія .— Фиг . 404. Образованіе зигоспоръ у Rhizopus nigricans. Числа показы

ваютъ послѣдовательное развит1е . V со зрѣлой спорой с . Увел . 60 .

Яйцеклѣточки . Только у относительно немногихъ грибовъ до сихъ поръ встрѣ

.
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рыхъ зависитъ отъ взаимнодѣйствія двухъ клѣточекъ . У сапролегній

(фиг . 403) и переноспорт оплодотворяемыя клѣточки (оогоній)шаро

образны , богаты протоплазмою и по большей части конечныя . Про

топлазма ихъ стягивается въ одинъ пли нѣсколько шаровъ, такъ

называемыхъ оплодотворяемыхъ шаровъ , которые сначала имѣютъ

гладкую поверхность, но не снабжены клѣтчатою оболочкою . Во

время развитія оогонія изъ его ножки или изъ сосѣднихъ нитей

гриба выростаютъ тоненькія нити , направляющіяся къоогонію. Вер

шина одной или нѣсколькихъ такихъ вѣтвей плотно прикладывается

къ стѣнкѣ оогонія , перестаетъ рости , вздувается немного и посред

ствомъ поперечной перегородки превращается въ самостоятельную

клѣточку оплодотворяющій антеридій . Какъ только оба органа до

стигли полнаго развитія , пли по крайней мѣрѣ оплодотворяемые

шарики начинаютъ уже образоваться , антеридій образуетъ одну пли

нѣсколько клювообразныхъ выпуклинъ , такъ называемыхъ оплодо

творяющихъ трубокъ , которыя прободаютъ стѣнки оогонія . У Са

пролегній они разрываются при вершинѣ и выпускають внутрь

оогонія, свое содержимое, которое состоитъ изъ маленькихъ подвиж

ныхъ тѣлецъ величиною въ 1/5000 миллиметра , называемыхъ сперма

тозоидами . У Пероноспоръ, напротивъ того, оплодотворяющія трубки

не раскрываются , но вершинами своими прикасаются къ оплодо

творяемымъ шарикамъ , послѣ чего послѣдніе покрываются клѣточ

пою оболочкою п превращаются въ одноклѣтныя яйцевыя споры или

ооспоры . Сюда же относятся органы размноженія у грибовъ изъ

рода Erisiphe , у которыхъ антеридій не пускаетъ оплодотворяющихъ

трубокъ, а только прикладывается къ оогонію, вслѣдствіе чего по

слѣдній превращается не въ простую яйцевую спору , а въ много

клѣтный органъ (Perithecium ), содержащій сумки со спорами . Кромѣ

того , говоря о процесѣ оплодотворенія , надобно еще упомянуть о

копуляціи у нѣкоторыхъ Mucorineae . J Rhizopus Nigricans , напр ., если

встрѣчаются двѣ нить , способныя къ копуляціи , то каждая изъ нихъ

образуетъ цилиндрическое вздутіе (фиг . 404) , по объему равное нити ,

и эти оба расширенія направлены одно къ другому , такъ что они

наконецъ соприкасаются и принимаютъ булавовидную форму , въ

которой накопляется большое количество протоплазмы . Когда эти

расширенія достигли извѣстной величины , то на концѣ каждой изъ

нихъ отгороживается по одной клѣточкѣ (копуляціонная клѣточка) .

Промежуточныя перегородки этихъ клѣточенъ вскорѣ псчезаютъ ,

такъ что обѣ клѣточки сливаются въ одну воспроизводительную
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Чередующіяся

поколѣнія ,

клѣточку- зигоспору . Эта зигоспора сильно растетъ и достигаетъ

въ поперечникѣ 1 , миллиметра. Сюда наконецъ относятся сперма

тіи (Фиг . 105) аскомицетовъ , ржавчиныхъ грибовъ и нѣкоторыхъ

другихъ грибовъ, такъ какъ въ нихъ предполагаютъ , и можетъ быть

не безъ основанія , существованіе оплодотворяющихъ элементовъ .

Послѣдніе суть маленькія , по большей части узкія палочковидныя

тѣльца , которыя по одиночкѣ , или же цѣлыми рядами , напр . у ржав

чинныхъ , оттягиваются на вершинѣ узкихъ клѣточныхъ нитей (сте

ригмы , базидів ). Они почти всегда образуются въ большомъ числѣ

и иногда въ большихъ вмѣстилищахъ спермагоніяхъ (фиг . 406) .

ܒ
ܢ

Давно уже было доказано , что извѣстныя грибныя формы постоянно

живутъ между собою общественно и появляются въ извѣстномъ по

Фиг . 405. Нити, оттягивающія спермаціи , окружають а....

споровую сумку чашечнаго гриба Poziza ). Фиг . 406 .

Puccinia graminis a и b клѣточки растенія, питающаго

грибъ (Berberis vugaris), спермагоній выпускаетъ спер

матіи с. Увел . 200. По Де-Бари .- Фиг . 407. Puccinia gra

mins a проростающая телеутоспора съ предростцемъ ,

оттягивающимъ споридін (б ). Увел .250 .

рядкѣ , но только Тюланъ доказалъ , въ 1851 году , что одна и та же

видовая форма грибовъ обладаетъ различными органами размноже

нія и что упомянутыя явленія тѣсно связаны съ общимъ ходомъ

развитія . Позднѣйшія изслѣдованія показали, что многимъ грибамъ ,

кромѣ этой разноформенности органовъ размноженія (плео-илиполи

морфія), свойственно законное чередованіе формъ , перемѣна генера

цій , такъ что многіе роды грибовъ , которые до сихъ поръ раз

личались на основаніи формъ споръ , слѣдуетъ считать только

группами формъ или многоформенными полиморфными родами . Такъ

грибница переноспорт производить сначала ковидів , а впослѣдствін

ооспоры по вышеописанному способу . Изъ проростающей зигоспоры

Rhizopus nigricans образуется ростовъ , изъ котораго непосред

ственно выростаетъ нѣсколько спорангіальныхъ ножекъ, а изъ споръ
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этихъ спорангіевъ , проростающихъ на соотвѣтствующемъ субстратѣ ,

развивается мицелій , который сначала производить зигоспоры , а

затѣмъ вокругъ нихъ спорангіальныя ножки . Mucor mucedo обра

зуетъ сначала изъ мицелія большія плодовыя ножки съ спорангіями

при вершинѣ . Часто на тѣхъ же самыхъ мицеліяхъ впослѣдствіи вы

ростаютъ пло ыя ножки съ гораздо меньшими спорангіями, такъ

называемыми спорангіолами , которые даютъ по двѣ или по нѣсколь

ку споръ . Форму эту прежде описывали подъ именемъ Thamnidium

elegans или Ascophora elegans . У Мукора, растущаго на навозѣ , на

конецъ появляется конидіальная форма, которая была прежде извѣ

стна подъ названіемъ Botrytis Jonesii или Chaetocladium , и по мнѣ

нію нѣкоторыхъ изслѣдователей изъ спорт того же самаго мукора

въ нивномъ суслѣ развиваются пивныя дрожжи (Hormiscium cere

visiae ), между тѣмъ какъ другіе разсматриваютъ дрожжевой грибъ,

какъ самостоятельный организмъ .

Наиболѣе извѣстна перемѣна генерацій нѣкоторыхъ ржавчинныхъ ,

напр ., у хлѣбной ржавчины (Puccinia graminis ). Изъ проростающихъ ,

покоющихся спорт развивается промицелій , дающій три или четыре

споридін (фиг . 407 ) ; пзъ нихъ развивается мицелій , который обра

зуетъ значала спермагоніи , потомъ кубкобразные органы, которые

прежде описывали какъ отдѣльный видъ . Развивающіяся въ нихъ

эцидіоспоры производятъ мицелій, на которомъ развиваются покою

щіяся споры , способныя совершить весь циклъ развитія , или про

извести такъ называемыя уредоспоры. Названіе уредоспоръ принад

лежитъ спорамъ ржавчинныхъ и удерживается за ними , такъ какъ .

и эта форма грибовъ прежде считалась особеннымъ родомъ—Уре до

У пиреномицетовъ различаютъ четыре рода воспроизводительныхъ

органовъ , которые обыкновенно развиваются неодновременно на

одномъ и томъ же мицеліи или плодовомъ тѣлѣ . По большей части

сначала образуются конидіи, потомъ сперматіи въ спермагоніяхъ ,

потомъ сталоспоры внутри пикнидіевъ , наконецъ аскоспоры въ пе

ритеціяхъ . Нѣкоторые члены этого рода , за исключеніемъ перите

ціевъ , могутъ и отсутствовать .

Всѣмъ грибамъ для питанӀя необходимо уже образовавшееся орга

ническое вещество, такъ какъ они лишены хлорофила , а слѣдова

тельно и способности ассимилировать принятыя питательныя веще

ства , т . е . превращать ихъ въ вещества , могущія непосредственно

служить для жизни . Поэтому многіе грибы живуть на гніющихъ ве

ществахъ и встрѣчаются на мертвыхъ разлагающихся организмахъ

гнилостные и

чужеядные

грибы .
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Перемѣна мѣ

ста обитанія .

Грибы какъ

причина за

разныхъ бо

лѣзней ,

(сапрофиты ), другіе же живутъ на живыхъ растеніяхъ или живот

ныхъ (паразиты ). Большая часть грибовъ живутъ внутри другихъ

организмовъ и называются эндофитами , и только немногіе на ихъ

поверхностяхъ и называются эпифитами .

Нѣкоторые грибы совершають весь цикль развитія на одномъ и

томъ же субстратѣ; у другихъ же вышеупомянутая перемѣна гене

рацiй связана съ извѣстною перемѣною среды , въ которой или на

которой они живутъ . Такъ напр ., покоющаяся спора ржавчинныхъ

зимуетъ на соломинѣ злаковъ , ростковыя трубки ихъ споридіевъ ,

развивающіеся весною , проникаютъ въ клѣточки верхней кожицы

барбариса (исключительно этого растенія , и никогда не на злакахъ )

и тамъ быстро развиваются , превращаясь въ прежде упомянутый

грибъ Aecidium Berberidis , споры котораго , попавши въ устьица

извѣстныхъ злаковъ , и только въ нихъ , производятъ грибницу

ржавчиника (Puccinia graminis) , образующую уредо-илп покоющіяся

споры .

Паразитные грибы производятъ разстройство въ нормальномъ раз

витін организмовъ , ими пораженныхъ, и производятъ заразительныя

и нерѣдко смертельныя болѣзни . Такъ напр . , грибокъ Oidium albi

cans производитъ извѣстную болѣзнь у грудныхъ дѣтей . Грибовъ

этотъ, приставая къ поверхности полости рта и быстро размножаясь,

образуетъ бѣлую плѣсень , причиняющую разнообразныя разстрой

О

1
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женія .
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Систематиче

ская группи

ровка.

даетъ его алкоголю. Какъ только установился подобный обмѣнъ,

уксусная матка продолжаетъ нревращать новыя количества алкоголя

въ уксусъ . Очевидно, что фабрикація уксуса зависитъ прямо отъ

развитія уксусной матки, слѣдовательно посредствомъ раціональной

культуры можетъ быть улучшено и самое производство уксуса . Если

же уксусная матка растетъ на уксусѣ , то она измѣняеть послѣдній

въ угольную кислоту и воду .

I. Phycomycetes , грибы водоросли .



219

споръ , развивающихся въ спорангіяхъ , а также посредствомъ зиго

споръ . Въ ихъ корнеобразныхъ вѣтвяхъ позже образуются перего

родки, вслѣдствіе чего онѣ дѣлаются многоклѣтными . Относящіяся

сюда Mucor mucedo и Penicillium glaucum ни что иное какъ обык

новенная зеленая и бурая плѣсень (смотр . фиг. 396 и 1 ) . Въ науч

ной ботаникѣ плѣсень не означаетъ извѣстной группы растеній ,

между тѣмъ какъ въ обыденной жизни этимъ словомъ означаютъ

хлопьевидныя и нитевидныя образованія , которыя появляются на

Различныхъ органическихъ тѣлахъ .

II . Hypodermii , подкожные грибы .

Ш. Bazidiomycetes , базидіальные грибы .

Исторія развитія базидiальныхъ грибовъ еще мало извѣстна и еще не

открыта у нихъ перемѣна генерацій . Между ними дрожалковыехарак

теризуются особымъ , имъ свойственнымъ студенистымъ веществомъ,

а другіе два семейства своими органами плодоношенія . Междугимені

альными самые обыкновенные и самые извѣстные такъ называемые

шляпочные грибы . Уже было сказано, что образованіе, называемое

обыкновенно грибомъ или губкой , есть ни что иное , какъ плодовое тѣло ,

выростающее изъ грибницы , которая растетъ въ землѣ , или въ де

ревѣ . Сюда относятся многіе съѣдобные грибы (Agaricus campestris ,

шампиньонъ , Agaricus caesareus , пластиночникъ кесарскій , Ag . pro

ceros , Ag . I runulus , Ag . deliciosus , рыжикъ , Boletus edulis , бѣлый грибъ ,
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Cantharellus cibarius и многіе другіе ). Весьма ядовиты виды Agaricus

muscarius, мухоморъ , Ag . emeticus , волуй и т . д .; а также вредный

домашній грибъ , разрушающій дерево Merulius lacrymans . Въ аптекѣ

употребляется Boletus laricis, такъ называемая лиственичная губка,

и Polyporus fomentarius , трутовикъ , Къ весьма обыкновеннымъ гас

тромицетамъ принадлежать дождевикъ (Lycoperdon bovista ) и зло

вонный ядовитый сморчекъ , Phallus impudicus (смотр . фиг . 392

и 393 ).

IV . Ascomycetes , сумчатые грибы.

Фиг . 408 .
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тораго Sclerotium извѣстенъ подъ названіемъ черныхъ рожковъ ,

Secale cornutum , и употребляется въ аптекахъ (смот . Фиг . 375 ).

Дискомицеты отличаются отъ пиреномицетовыхъ главнымъ обра

зомъ тѣмъ , что у нихъ плодоносный слой поверхностный . У кусто

образно - развѣтвленныхъ плодовыхъ тѣлъ клаварій этотъ слой

покрываетъ поверхность вѣтвей , а у Helvella , строчка , и у Morchella ,

сморчка , напротивъ того, онъ покрываетъ наружную поверхность

складчатой шляпки . У чашечнаго гриба (Peziza) наконецъ слой этотъ

облекаетъ внутреннюю поверхность чашечки , сидячей или снабжен

ной пенькомъ . Извѣстенъ съѣдобный сморчекъ (Morchella esculenta ,

фиг . 408 ).

1

Въ настоящее время въ эту ситему нельзя включить многіе гри

бы , напр . многіе виды плѣсени ; но они по всей вѣроятности состав

ляютъ формы, отношеніе которыхъ къ другимъ еще должно быть

- точно опредѣлено .

Слизистые грибы (Myxomycetes ).
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3 класъ : Ягели (Lichenes) .
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а .

именно : круглыя или продолговатыя , зеленыя пли синевато -зеленыя

клѣточки , называемыя гонидіями или выводковыми клѣточками .

Различаютъ три типа слоевища или ростца : слоеватый ростецъ , ро

стецъ graphideae и ростець студенистыхъ ягелей ; есть однако нѣко

Фиг . 409 I.

b. 1 С.

IV .

d.

II. III .

торыя альномальныя формы ,

которыя не могутъ быть от

несены ни къ одному изъ

этихъ типовъ . Разрѣзы слое

f

Ватаго ИЛИ гетероморфнаго ростца , фиг . 409 — П , почти всегда

обнаруживаютъ два главныхъ слоя тканей: одинъ относительно

тонкій , по большей части прозрачный (кора ), и рыхлую войлоч

ную ткань или сердцевину , которая окружена корой ; оба слоя

составляютъ развѣтвленія однихъ и тѣхъ же нитей.
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цахъ этихъ слоевъ гонидіи во всѣхъ почти случаяхъ образуютъ

поясь различной толщины - гонидiальный или гонимическій поясъ

(фиг . 409. П. d ) . Кустистыя формы часто со всѣхъ сторонъ одѣ

ты однородной корой ; у листовидныхъ , напротивъ того, кора на

поверхности , обращенной къ свѣту, по большей части отличается

отъ покрывающей нижнюю сторону . Въ этомъ отношеніи къ нимъ

примыкаетъ корковый ростецъ другихъ ятелей , такъ какъ онъ

Листовой ягель (Sticta pulmonacea ) съ апотеціами .
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шечной клѣточки . Слоевище студевистихъ ягелей (фиг . 413 ) имѣеть

видъ листоватый или мелкокустпстый , или состоить изъ зернышекъ ,

образующихъ кору . Въ сухомъ состояніи они хрящеваты и хрупки ,

Фиг . 411. Graphis elegans . -- 412 , Цѣпь гонидій Graphis scripta .

Фиг . 413. I.

поратив

погружен

въ

крахмалъ .

моховымъ , или ягелевымъ крахмаломъ , или лихениномъ .

15

.
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же органамъ аскомицетовъ . Наконецъ у ягелей существуютъ также

особенные споровые слои или апотеціи .

С
п
р
а
в
о
в

3
0
:
0
5

a

Фиг . 415 .

ваются покрытоплодными (angiocarpi ) . Развитіе апотеціевъ начинает

ся всегда внутри слоевища . Въ зрѣломъ состояніи они всегда

состоятъ изъ массы , окружающей ткани , эксципулумъ , затѣмъ изъ

слоя , въ которомъ развиваются большія , болѣе или менѣе толстыя ,

клѣтчатыя нити , изъ субгименіальнаю слоя и наконецъ изъ настоя

щаго плодоноснаго или гименіальнаго слоя, состоящаго изъ па

раллельныхъ сочныхъ нитей или парафизъ и споровыхъ сумокъ

Asci ). Споровыя сумки содержать по большей части по восьми ,

одновременно развивающихся , споръ. Ягели , у которыхъ апотеціи

и спермогоніи находятся на одномъ и томъ же слоевищѣ , на

зываются однодомными ; если же органы эти расположены на

различныхъ экземплярахъ , то ягели называются двудомными

Процесъ ихъ оплодотворенія еще не извѣстенъ . Нельзя не упо

мянуть о новѣйшемъ взглядѣ на положеніе ягелей въ системѣ ,

согласно которому гонидіи считаются водорослями, а клѣтчатыя ни

ти грибами (сумчатыми) , которыя , паразитируя на водоросляхъ , и
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обусловливаютъ сложное строеніе ягелей . Ученіе это основывается ,

на томъ , что удалось получить дальнѣйшее развитіе гонидiй (именно

образованіе зоостръ) по удаленіи ихъ изъ ростца . Это воззрѣніе тѣмъ

болѣе справедливо , что удалось получить полную форму одного ягеля

(Collema glaucescons) чрезъ посѣвъ его споръ водоросли (Nostoe

ichenoides) .

І. Ягели , имѣющіе слоеватый состецъ (Lichenes heteromerici) .

1. Порядокъ . Кустистые ягели , пмѣющіе кустовидный ростецъ

(фиг . 409 , 415 и 416) .

стецъ .

"

Фиг . 417 .

чается и въ упомянутыхъ лишаяхъ , служитъ какъ средство про

тивъ лихорадки . Rocella tinctoria , Lecanora tartarica , Variolaria

dealbata , Gyrophora pustulata и Lecanora atra важны въ торговомъ

отношеніи , потому что содержать красящее вещество , которое,

смотря по приготовленію , бываетъ краснымъ или синимъ, и посту

паетъ въ продажу подъименемъ орсель , парель и лакмусъ .Съѣдоб

ная Parmelia esculenta въ Малой Азіп , Сахарѣ и Персiи принимается

за библейскую манну .

Ягели распространены преимущественно въ болѣе холодныхъ

странахъ и встрѣчаются на самыхъ крайнихъ границахъ раститель

ной жизни . Вслѣдствіе этого , а также потому , что многіе изъ нихъ

растутъ на голыхъ и твердыхъ скалахъ , даже поселяются на

*

Раздѣленіе .



— —
228

„стеклѣ и желѣзѣ , они имѣютъ большое значеніе въ экономіи

природы .

П.

4 классъ : Лучицы .
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точки , между тѣмъ какъ у Chara находится одна центральная клѣ

точка , вокругъ которой спирально расположены клѣточка , образую

щія кору . Размноженіе совер- Фиг . 479 .

ная

1
8
8
0
0
0

5 классъ: Печеночные мхи (Hepaticae ) .
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Внутреннее

строеніе .

только по ихъ способу размноженія. Нѣкоторыя формы по наруж

ному виду своему имѣютъ большое сходство съ слоевищемъ извѣ

стныхъ ягелей , а у другихъ листья являются въ видѣ маленькихъ

чешуекъ . Тѣ и другія носятъ названіе слоевцевыхъ мховъ (фиг.

422 ) въ противоположность листоноснымъ мхамъ ; но и у этихъ по

слѣднихъ листья также лишены средняго нерва , даже въ такомъ

случаѣ , когда стебель содержитъ низко организованный сосудистый

пучекъ въ видѣ камбіальнаго пучка . Листья часто , а именно у

Фиг . 422. I.

The

Фиг. 421. (Anthoceros laevis) , слѣва ра

стреснувшійся плодъ .- Фиг. 422. Mar

chantia polymorpha . I. Слоевище съ 5
стебельчатыми щитками , несущими анте

ридіевъ . II . Слоевище съ органомъ не
сущимъ архегоніевъ . Естествен . вел . Ш.

Пружинка съ безконечною , дважды за
крученною спиральною лентой . Увел .200 .

II.

·
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Печеночные мхи размно ;

жаются И.ЛИ посредствомъ

оплодотворенныхъ яйцевыхъ

клѣточекъ , или посредствомъ

выводковыхъ клѣточекъ , или

почекъ . По
выводковыхъ

слѣднія суть группы клѣ

точекъ , которыя отпадаютъ

отъ растенія и при благо

пріятныхъ условіяхъ пре

вращаются въ новыя недѣ

лимыя . У листовидныхъ пе

ченочныхъ мховъ онѣ ПО

большей части образуются

на днѣ кружковиднаго или

блюдцевиднаго органа

чаши (смотр . фиг . 349), у

другихъ онѣ образуются въ

выемкахъ листа или на вер

шинѣ стволика .

точекъ , иногда содержащихъ кристаллы и вовсе не содержащихъ

хлорофилла или содержащихъ его въ небольшомъ количествѣ . Листья

состоять изъ одноГО слоя однообразныхъ таблицевидныхъ клѣ

-

Органы оплодотворенія яв

ляются на растеніяхъ впол

нѣ развитыхъ на одномъ и

томъ же недѣлимомъ (одно

домныя ) или на различныхъ

недѣлимыхъ (двудомныя ).

Оплодотворяющій органъ

антеридій имѣетъ по боль

шей части шарообразную

форму , сидящую на ножкѣ

и состоящую изъ оболочки

и изъ содержамаго , которое

въ свою очередь состоитъ

изъ нѣжныхъ клѣточекъ .

Послѣднія выходятъ изъ

Фиг . 423 .

Фиг . 425 1 .

Фиг . 424. I. Размноженіе.

II .

II .

12

Увел . -

Оплодотворе

ніе .



232 --

оболочки только тогда когда созрѣваютъ и когда въ каждой

изъ вихъ разовьется
сѣменная нить , снабженная на концѣ

длинными мерцательными волосками пли рѣсничками . Оплодо

творяемый органь , архегоній , представляетъ образованіе бутыл

ковидное , содержащее въ основной части яйцеклѣточку , состоя

E

R

II.

ak

2500

Фиг. 426. І. Часть поперечнаго разрѣза чрезъ стебель торфянаго мха (Sphagnum cymbifolium ) .

Е Клѣточки верхней кожицы . В утолщенныя , окрашенныя каѣточки коры, P стеблевая па

ренхима . Увел . 320. II . Средняя часть поперечнаго разрѣза чрезъ стебель Climatium den

droldes, G центральный волокнисто -сосудистый пучекъ, Р бурая стеблевая паренхима Увел . 400 .

щую изъ протоплазмы и ядра (фиг . 427 и 428 ) . Въ соотвѣтственный

моментъ архегоній раскрывается при вершинѣ для того , чтобы впу

стить сѣменныя нити , дающія толчекъ къ дальнѣйшему развитію

яйцеклѣточки . Этотъ шарикъ одѣвается сначала клѣтчатой обо

лочкой и потомъ вмѣстѣ съ архегоніемъ и подъ его защитой раз

вивается и превращается въ плодъ , сидящій на ножкѣ . Во время

созрѣванія , вслѣдствіе внезапнаго быстраго роста въ длину ножки ,

называемой seta , плодъ прорываетъ оболочку архегонія , выходить

изъ нея , раскрывается и выпускаетъ многочисленныя споры . Обык

новенно нѣсколько архегоніевъ сидятъ вмѣстѣ , однако рѣдко созрѣ

ваетъ болѣе одного , а остальные погибаютъ . У нѣкоторыхъ пече

ночныхъ мховъ архегоній окруженъ еще чашечкой , составленной

многими сросшимися между собою листьями . Въ плодахъ печеноч



233

ныхъ мховъ , кромѣ спорт , еще образуются своеобразныя клѣточки-

пружинки (Elateres ), т . е . удлиненныя клѣточки , снабженныя простою

(y Frullania ) или двойною спиральною лентой (фиг. 422. III ). Рѣдко ,

напр . у антоцеросъ , кромѣ того въ осевой части плода еще остается

пучевъ клѣточекъ въ видѣ столбика (columella , смотр . Фиг . 421 ) .

Плодъ въ большинствѣ случаевъ растрескивается на 4 створки, у

Anthoceros- на 2 , у Ricciaceaе онъ разрывается неправильно . При

проростанiн спорт сначала развивается неправильное, часто ните

видное образованіе , предростокъ - proembrio , наproembrio , на которомъ впо

слѣдствіи развивается почка , изъ которой уже развивается молодое

растеніе .

Печеночные мхи раздѣляются на четыре семейства :
Раздѣленіе .

4. Jungermannieae , плодовая коробочка растрескивается на 4

створки . Печеночные мхи распространены на всей земной поверх

ности , но не представляютъ никакого практическаго значенія .

6 классъ: Настоящіе мхи (Musci Frondosi) .
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I.

жащимъ впрочемъ никакихъ сосудовъ (фиг . 426 II) . Часто они

представляютъ небольшое число клѣточекъ съ твердыми или съ

нѣжными стѣнками , которыя не рѣзко отдѣляются отъ стеблевой

паренхимы и служатъ проводящею тканью для движенія соковъ . У

нѣкоторыхъ мховъ встрѣчаются клѣточки съ болѣе утолщенными

II.

III .

S
E

VI .

т
е
к
с
т
е
в

1001

これ

Фиг . 427. (Polytrichum commune ) . 1. Растеніе съ коробочкой . 11. Увеличенная коробочка съ

колпачкомъ . Ш. Коробочка безь колпачка . IV . Растение, проросшее съ головчатымъ собраніемъ

антеридіевъ . V. Часть онаго ; по срединѣ антеридій , изъ котораго выходятъ сѣмянныя тѣла .

По срединѣ нитеобразныя и булавовидныя парафазы . Увел . 60. VI . Отдѣльныя сѣменныя ноти .

стѣнками, на которыхъ замѣтна весьма нѣжная спиральная полоса

тость , такъ что эти клѣточки уже совершенно папоминаютъ сосу

дистыя клѣточки . Волокнисто-сосудистые пучки могутъ имѣть или

центральное положеніе , или же они окружаютъ центральнуюсердце

вину (напр . у Polytrichum) . Часто вѣтви волокнисто -сосудистыхъ пуч

видѣ нервовъ переходятъ въ листья . Листовые органы

бываютъ узки , кожисты , даже чешуеобразны идаже чешуеобразны и довольно просто
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устроены . Они обыкновенно состоятъ , за исключеніемъ нервовъ , изъ

одного слоя паренхиматическихъ клѣточекъ ; исключенія составляютъ

листья торфяныхъ и другихъ мховъ. У Polytrichum , кромѣ того , на

поверхности находятся еще особенныя клѣточки, усаженныя свое

образными пластиночками . Эпидермиса съ его характеристическими

образованіями (устьицами и волосками и т . д .) вообще на листьяхъ

нѣтъ , даже въ тѣхъ случаяхъ , когда онъ и встрѣчается на стеблѣ

и плодахъ . Корня , въ настоящемъ смыслѣ слова , нѣтъ , а питаніе

совершается посредствомъ корневыхъ волосковъ . При вершинѣ или

сбоку стебля , часто встрѣчается много листьевъ нѣсколько инойфор

мы , а именно покровныхъ листьевъ почки (фиг . 431 ), заключающей

внутри себя органы оплодотворенія , которые на первыхъ ступеняхъ

развитія представляютъ большое сходство съ органами оплодотвс

ренія печеночныхъ мховъ ; но при дальнѣйшемъ ходѣ развитія про

являютъ слѣдующія различія . Архегоній настоящихъ мховъ обыкно

венно разрывается молодымъ плодомъ, такъ Что ero НИЖНЯЯ

часть остается въ видѣ маленькаго влагалища (vaginula) , между

тѣмъ какъ верхняя часть въ видѣ шапочки или колпачка (calyptra)

поднимается вверхъ коробкообразнымъ плодомъ (коробочка , Theca )

и остается на его вершинѣ , пока наконецъ вѣтеръ , дождь или ка

вiя либо другія случайности не унесуть его . Ось плода занята сре

дипнымъ столбикомъ , вокругъ котораго располагаются одноклѣтныя

споры . Для того, чтобы ихъ освободить, плодъ , имѣющій у различ

ныхъ родовъ , различныя формы, обыкновенно раскрывается посред

сдвомъ крышечки, рѣже четырьмя боковыми щелями (у Andreaceae)

(фиг . 429 ) , или же совершенно неправильнымъ образомъ ( у Phasca

ceae) . Отверстие, происшедшее чрезъ отбрасываніе крыши , назы

вается ртомъ (stoma ). Окраина этого отверстія или совершенно

гладкая , или же снабжена двумя кругами красивыхъ выступовъ,зуб

цовъ (peristomium , фиг . 480) , форма которыхъ служитъ однимъ изъ

основаній для систематическаго раздѣленія . Антеридіи скучены по

большей части по нѣсколько въ одной почкѣ , защищенной особен

ными покровными листьями (Perigonium ); между ними встрѣчаются

нитчатые органы (недоразвившіеся листья) , такъ называемыя соковыя

нити парафивы . При проростанiи изъ споры сначала развивается

нитчатый (protonema) или плоскостной (prothalium) предростецъ ,

изъ котораго выростаетъ молодое растеніе .
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ограничивается антеридіями , сидящими при вершинѣ стволика , ча

сто представляютъ явленіе проростанія почевъ (пролификацію) , напр .

y Polytrichum (фиг . 427. IV) ; часто также при основаніи ангери

діевъ или плодовъ появляются придаточныя почки, служащія для

новаго верхушечнаго роста . Эти послѣднія образованія называются

отпрысками (innovationes) .

Фиг . 431 II .

Фиг . 432 1 .

фиг . , 430 .

и LIZOTUN
819

Фиг . 433 11 .

Фиг . 434 .

Фиг . 431 1 .

OLON

Изр

Фиг . 428. а, Phascum cuspidatum , Архегоній, способный къ оплодотворенію ; ь оплодотворяемый

шаръ.— Фиг . 42 ). (And raea alpestris ), четверостворчатый плодъ .— Фиг . 430. Отверстие коробочки

Fontinalis antipyretica съ внутренней и наружной оторочкой отверстія .— Фиг . 431. 1. Торфян
никъ (Sphagnum acutifolium ). Часть растенія съ Двумя скрытыми арх егоніями и четырьмя

пучками архегоніевъ . Ц. Послѣдніе увеличены . Съ нижней стороны покровные листья сор
ваны , такь что видны шаровидные антеридіи , снабженные ножкой .- фиг . 432. (Splachoum

ampnllaceum ).— Фиг. 433. 1. Bryumn argenteum . Цѣлое растен1е увеличено .П.Коробочка съ крышкой .

Ш. Растреснутый плодъ , на которомъ видна оторочка отверсті 1.-Фиг . 434. Hypnum filicinum .
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I. Spagninae , mорфяные мхи .

.

Раздѣленіе .

1. Bryinae, настоящие мхи .

Весьма распространенные на землѣ прѣдко живущіе въ водѣ , мхи

не имѣютъ никакого техническаго значенія . Роды Sphagnum значи

тельно содѣйствують образованiю торфа .

7 классъ : Папоротники (Filices )
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постепенно и медленно отмираегъ или же древеснѣегъ . Многочис

ленные прибавочные корни , усаженные корневыми волоскамп , про

биваются изъ нижней части стебля (т . е . корневища ), между тѣмъ
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въ единичный центральный волокнисто -сосудистый пучекъ . Отдѣль

ные пучки , замѣтные на поперечныхъ разрѣзахъ , въ видѣ круго

выхъ и лентообразныхъ фигурь , отдѣляются обыкновенно отъ клѣ

Фиг. 438. 1 .

.

Р
о
б

3
:
0
0

др

1. Поперечный разрѣзъ чрезъ кор

невище папоротника орляка ( Pteris

aquilina ) , чтобы показать распредѣ
леніе волокнистососудистыхъ пуч
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S

ными трубками и рѣшетчатыми трубками (фиг. 438 11 ) . Листо

образные органы ихъ носятъ названіе ваій (frons ); они , подобно
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I se hell
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листьямъ высшихъ растеній , появляются подъ точкой роста въ ви

дѣ маленькихъ клѣтчатыхъ бугорковъ , растуть затѣмъ подобно

вѣтвямъ при вершинѣ, подъ которой и образуются настоящіе

листья . Молодыя вами свернуты спирально , взрослыя отпадають

періодически . Ваiи образуются только при вершинѣ ствола ; форма

I.

IV .

Фиг . 39.

V.

Часть плодоносной вi . I , Aspidium . спорангіи выставляются по краямъ
щитовидной нелены . П. Asplenium II . Орлякъ (Pteris aquilina ) ; IV . To

же самое , покрывало приподнято для того , чтобы было видно мѣсто

прикрѣпленія спорангіевъ. V. Polypodium , пелены нѣтъ . VI . Нуте

nophyllum ; VП . то же самое . Покрывало немного устранено для того ,

чтобы показать спорангіи .

III.

VI .

Ми
та
ки
й

VII.

M

z

ихъ весьма разнообразна : у Scolopendrium онѣ напр .,

ланцетовидныя , y Aspidium двояко - перистыя .

Листья состоятъ почти всегда (за исключеніемъНу

menophyllae ) изъ нѣсколькихъ слоевъ клѣточекъ ,

которые часто раздѣляются на два , рѣзко отличающихся слоя, изъ ко

торыхъ верхній состоитъ изъ цилиндрическихъ клѣточекъ , перпен

дикулярныхъ къ поверхности, и болѣе или менѣе прилегающихъ

другъ къ другу, между тѣмъ какъ нижній слой представляетъ менѣе

плотную ткань , состоящую изъ болѣе шарообразныхъ клѣточекъ .

Эпидермись , снабженный многочисленными устьицами , покрываетъ

обѣ стороны листа . Многочисленныя бурыя, сухія , тонкоклѣтныя,

ланцето -или волосовидныя образованія верхней кожицы, называемыя

чешуйками (paleae) , покрываютъ стебель и листовые нервы , у боль

шей части видовъ . Спороплодники (Sporangia ) сидятъ на извѣст- Размноженіе.

ныхъ мѣстахъ кучками (фиг . 439 ), по большей части на нижней
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"1

1

I.

"
сторонѣ ваій . Отдѣльныя кучки плодовъ (sori ) различны и харак

терны для извѣстныхъ родовъ . Онѣ бываютъ то круглыя (напр . у

Polystichum ) , то линейныя (напр . у Asplenium) ; рѣдко онѣ бываютъ

съ

Фиг . 440 .

b

Увеличенный спорангій ; І. Спорангій

Фиг . 441 .

II .

w

с

"

непокрытыми , по большей же

части покрыты пленчатымъ ор

ганомъ (пеленой) (indusium ,

фиг . 439 I ) . У большинства

спорангіевъ чрезъ верхушку

проходитъ эластичное кольцо,

которое при созрѣваніи и про

изводить растрескиваніе спо

рангіевъ (фиг. 440) ;440 ) ; рѣдко

кольцо это бываетъ горизон

тальное (фиг . 440 П.) . При

прорастаніи , спора сначала

превращается въ надземное ,

листообразное, почковидное об

разованіе , называемое пред

ростцомъ . На нижней его сто

ронѣ образуются корневые во

лоски антеридіи архего

ніи . Въ антеридіяхъ развивают

ся сѣменныя нити (фиг . 442) ,

Фиг . 442. снабженныя рѣснич

ками , а изъ архе

гоніевъ послѣ оп

лодотворения заклю

ченной въ нихъ за

родышевой клѣто

Pteris aquilina . Чки , выростаетъ мо
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R

скаго папоротника (Polystichum filix mas ) и Polypodium vulgare ,

а также Cibotium glaucescens , на Суматрѣ употребляются въ

медицинѣ .

ܝ
ܘ

.

8 классъ : Хвощи (Equisetaceae) .
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Фиг . 444. А поперечный разрѣзъ кор

невища Equisetum litorale ; g волок

нистососудистый пучевъ , окруженный
влагалищемъ .
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III.

IV .

Фиг . 443 . II .

Фиг. 443 Хвощъ (Equisetum silvaticum ). I. Направо безхлорофильный отпрыскъ (а) , снабженный
на верхнемъ концѣ спорангіями ; между остальными хлорофильными отпрысками только

первый плодородный . Не всегда встрѣчаются всѣ три состоянія . II . Щитовидный листъ , снаб

женный на внутренней (правой сторонѣ , обращенной къ стеблю , спорангіями , изъ которыхъ

пять явственно видны . Ш. Спора съ развернутой пружинкой , которая обыкновенно спирально

намотана . IV . Equisetum fluviatile ; корневище вездѣ покрыто корневыми волосками и снабжено

клубнями величиною въ орѣхъ, изъ которыхъ при благопріятныхъ условіяхъ развиваются но
выя педѣлимыя .
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ныхъ при основаніи листьевъ . Этимъ образованіемъ листьевъ о

кольчатымъ расположеніемъ вѣтвей обусловливается внѣшній би

ликъ хвощей (фиг . 433) . Относительно вегетативныхъ органовъ ихъ

можно сравнивать только съ новозеландскими казуаринами , при

надлежащими къ двудольнымъ , и каламитами , жившими въ прежнія

эпохи жизни земнаго шара , по способу же размноженія они болѣе

приближаются въ папоротникамъ .

"
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(Sporangia ) представляютъ коробочки , сидящія на нижней сторонѣ

листочковъ плодоносца ; они часто расположены на отдѣльныхъ от

прыскахъ , отличающихся отъ зеленыхъ безплодныхъ стеблей по

1.

Фиг . 445 .

II. III.

1

Equisetnm Telmateja 1. Заростокъ (v) съ 11 антеридіями
а) 11. Заростокъ (v ) съ архегоніемъ . Увел . 30. Ш. Сѣмен

ная нить . Увед . 500 .

наружному виду и бу

рой окраскѣ . Споры

снабжены слабо при

крѣпленными къ нимъ

и весьма гигроскопиче

скими ленточками (ela

teres ), принадлежащи

ми ихъ кожицѣ . При

проростаній , сначала

образуются плоскіе

предростка , на Кото

рыхъ вскорѣ разви

вается или одинъ толь

ко родъ воспроизводи

тельныхъ органовъ, или

же оба рода , т . е . ан

теридіп и архегоніи ,

почему и различаютъ

однодомные и двудом

ные хвощи (фиг . 445) . Въ антеридіяхъ образуется множество под

вижныхъ сѣменныхъ нитей , въ архегоніяхъ развиваются яйцевлѣ

точки, которыя оплодотворяются сѣменными нитями и затѣмъ по

степенно превращаются въ молодыя растенія . Хвощи кромѣ того

размножаются посредствомъ вегетативныхъ органовъ , посредствомъ

9 классъ : Ужовниковыя (Ophioglosseae) .
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точно отличаются подземнымъ безхлорофильнымъ заросткомъ , про

цесами развитія и формою спорангіевъ и наконецъ неразвѣтвлен

нымъ стволомъ . Корни у нихъ простые, а маленькій и плоскій

I.

II .

чительно ,
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сростаются между собою и образуютъ простой колосъ; у Botrichium

lunaria они , напротивъ того , разъединены и расположены въ видѣ

вѣтвистаго колоса . Тетраэдрическія споры при проростаній даютъ

заростки , на которыхъ сидять органы оплодотворенія , антеридін и

архегоніи . Процесъ оплодотворенія , а также первыя стадіи развитія

яйцевыхъ клѣточекъ не были еще до сихъ поръ наблюдаемы . У

Ophioglossum встрѣчается размноженіе посредствомъ прибавочныхъ

корневыхъ почекъ (фиг . 446 ) . Между различными формами тваней

преобладаетъ паренхиматическая основная ткань ; она состоитъ изъ

длинныхъ, почти всегда цилиндрическихъ , притомъ тонкостѣнныхъ

и сочныхъ клѣточекъ съ большими межклѣтными пространствами .

Эпидермись , снабженный многочисленными устьицами , покрываетъ

обѣ стороны листьевъ . Волокнисто-сосудистые пучки образуютъ въ

стволѣ полую цилиндрическую сѣть , ткань которой часто превра

щается въ лѣстничные сосуды , такъ что въ этомъ случаѣ стебель

содержитъ замкнутый полый цилиндръ , составленный изъ этихъ эле

ментовъ ; часто это происходитъ только на одной сторонѣ .

10 классъ: Корнеплодниковыя (Rhizocarpeae ) .

Salvinia natans . I. Часть съ двумя воздушными

листьями И съ разсѣчевнымь корнеобразнымъ

водянымъ листомъ и плодами ; естественная ве

личина . П. Разрѣзъ двухъ плодовъ , а плодъ

съ макроспорангіями, ь съ микроспорангіями .

между корневыми мочками ; вслѣд

ствіе ихъ образа жизни они назы

ваются также водяными папорот

никами (Hydropterides , фиг. 447 до

449 ) . Стебель содержитъ централь

ный, простой , волокнисто-сосуди
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также въ листья . Онъ окруженъ слоемъ одеревенѣлыхъ клѣточекъ и

паренхиматической корой . Древесинная часть его состоитъ изъ весьма

толстостѣнныхъ сосудистыхъ клѣточекъ , между которыми изрѣдка

встрѣчаются удлиненныя паренхиматическія клѣточки ; между тѣмъ

какъ его лубяная часть содержитъ паренхиму , сосуды и лубяныя

I.

III.

IV .

Фиг . 448. Marsilia quadrifolia .-Фиг . 449. Mar

silia salvatrix , I. а Макроспоры передъ оплодотво
реніемъ со слизистой оболочкой ; изъ кругло

Ватой бородавочки , сидящей на вершинѣ ша

рообразной споры , развивается заростовъ, увел .
15; 6 микроспоры въ дѣйствительную величину

относительно макроспоры , с микроспоры . Увел .

волокна . Корень содержить также центральный пучекъ , окружен

ный влагалищемъ . Плоды ихъ представляютъ вмѣстилища (concep

tacula ), въ которыхъ садятъ многочисленные спорангіи , составляю

щіе группы или кучки (sori) .
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Раздѣленіе .

ную клѣточку , подлежащую оплодотворенію и на нѣсколько клѣто

чекъ, ее окружающихъ . Послѣднія наполняются хлорофилломъ , выро

стаютъ и превращаются въ тѣло, которое сидитъ на вершинѣма

кроспоры въ видѣ колпачка ; вмѣстѣ съ этимъ клѣточки , которыя

непосредственно окружаютъ оплодотворяемый шарикъ, образуютъ

архегоній , чрезъ отверстіе котораго въ соотвѣтственный моментъ

проскользаютъ одна или нѣсколько сѣменныхъ нитей и по всей вѣ

роятности исчезаютъ внутри оплодотворяемаго шара . Оплодотворен

ный, такимъ образомъ , зачатокъ окружается оболочкой , раздѣляется

на новыя клѣточки, которыя постепенно превращаются въ новое

растеніе . При этомъ молодой зародышъ , а также и заростокъ слѣ

дуютъ самостоятельнымъ законамъ развитія , пока наконецъ корень

и листъ зародыша , достигнувъ значительной величины , не прорветъ

заростка , который затѣмъ постепенно погибаетъ . Salvinia , относя

щаяся къ корнеплодниковымъ , не имѣетъ корня; у нея на болѣе ста

рыхъ частяхъ расположены мутовкой по три листа , а именно : два

верхнихъ цѣльнокрайнихъ , воздушныхъ , а третій разсѣченный водя

ной листъ .

Въ Германіи попадаются слѣдующія корнеплодниковыя :

11 классъ : Плауновыя (Lycopodiaceae) .

1
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I.

ми, снабженными устьицами . Разница только та , что листья плауно

выхъ всѣ равной величины , и расположены на стеблѣ спирально,

между тѣмъ какъ листья селагинеллы не равной величины и рас

положены на стеблѣ въ 4 ряда , притомъ такъ , что боковые ряды

состоятъ изъ большихъ листьевъ , другіе ряды изъ меньшихъ . У обо

II.

II .
1II .

Фиг . 450. А. Плаунъ (Lycopodium clavatum ). I. Плодоносная вѣтка

II . Покровный листъ со споранііемъ . В І. Плодоносная вѣтка селаги

неллы . II . Микроспорангій . Ш. Макроспорангій .

ихъ семействъ сторона стебля, обращенная къ землѣ , снабжена

придаточными корнями , въ которыхъ , какъ и въ стебляхъ , проходятъ

волокнисто -сосудистые пучки . Противоположность этимъ двумъ се
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мействамъ, растущимъ на сушѣ, представляютъ Jsoetes (фиг . 451 ) ,

къ которымъ принадлежатъ растенія водяныя , съ простымъ мало

развитымъ , шарообразнымъ стеблемъ и травянистыми листьями .

Jsoetes составляють единственный извѣстный родъ тайнобрачныхъ ,

у которыхъ стебель утолщается и который образуется такимъобра

зомъ , что вокругъ центральнаго волокнисто -сосудистого пучка отла

гаются ежегодно новыя массы коры , между тѣмъ какъ старыя по

степенно снаружи отмирають . Такъ какъ процессъ этотъ совершает

Jsoetes lacustris и поперечный разрѣзъ своеобразнаго утолщеннаго

ся исключительно на двухъ діаметрально противоположныхъ точвахъ ,

то стебель въ концѣ концовъ получаетъ видъ дпсва (фиг . 451 ).
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Стеблевую ось у плауновыхъ составляетъ одинъ или нѣсколько пуч

A.R

Rrp :

H

J.R

B

Rrp.

P

Поперечный разрѣзъ стебля Lycopodium annotinum , О верхня кожица, AR внѣшняя кора, TR
внутренняя кора , S волокнистое влагалище; P влагалище волокнистососудистаго пучка, тонко

стѣнная паренхима , скружающая волокнистососудистый пучекъ, Н древесинная часть , в лубяная

часть волокнистососудистого пучка , Bsp и Bsp ' слѣды листьевъ , т . е. волокнистососудистыйпу

чекъ, поступающей въ листъ .
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Размноженіе .

все тѣло волокнисто -сосудистыхъ пучковъ соединено съ корою по

средствомъ рыхлой губчатой ткани , такъ что кажется будто оно

лежитъ почти совершенно свободно въ трубкѣ , наполненной возду

хомъ . У остальныхъ семействъ плауновыхъ вмѣсто этой губчатой

ткани находится многочисленное влагалище изъ толстостѣнныхъ во

локнистыхъ влѣточекъ (фиг . 452 ). Строеніе отдѣльныхъ волокнисто

судистыхъ пучковъ вездѣ одно и то же, а именно: древесинная часть

состоитъ изъ широкихъ, болѣе центрально лежащихъ , и изъ узкихъ ,

болѣе периферическихъ сосудистыхъ клѣточекъ; лубъ состоитъ изъ

сосудовъ , волоконъ и паренхимы . Центральный волокнисто -сосуди

стый пучевъ даетъ вѣтво , идущiя въ стеблевые листья.

Ликоподіевыя представляютъ около 300 видовъ и распространены

почти по всей земной поверхности . Древовидныхъ въ настоящее время

не существують , напротивъ того изъ прежнихъ эпохъ жизни земнаго

шара извѣстны стволы длиною до 30 метровъ и въ поперечникѣ
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до 1 метра (Lepidodendron .) Желтыя споры нѣкоторыхъ плауновыхъ

(L. clavatnm , annotinum , Selago ) употребляются въ аптекахъ , а также

для искусственной молнии и другихъ цѣлій .

Классъ этотъ распадается на три семейства , которыхъ различія

видны изъ сказаннаго . У насъ попадаются изъ плауновыхъ только

родъ Lycopodium , изъ селагинеллей родъ Selaginella , изъ изоэтовъ

родъ Jsoetes .

Ва

Пове

12 классъ : Саговыя (Cycadeae или Frondosae) .

територи

Cycas circinalis .

этот окото

ЗНАКИ
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жаются къ пальмамъ, а по развитію листьевъ къ папоротникамъ

(фиг . 453 ). Ихъ столбообразные стволы достигаютъ значительной

толщины . Въ молодости своей , а часто и позже они шарообразны или

клубковидны и производятъ двоякаго рода листья , а именно : сухія ,

бурыя , покрытыя волосками, сидячія кожистыя чешуи , относительно

меньшей величины и большие черешчатые, перистые , зеленые листья .

Обоего рода листья образуются періодически , поперемѣнно , такимъ

образомъ , что рядъ чешуй смѣняется рядомъ листьевъ . Саговыя суть

растенія двудомныя , т . е . ихъ тычинки и пестики распредѣлены по

разнымъ растеніямъ . Обоего рода цвѣтки всегда появляются на вер

шинѣ ствола , въ центрѣ листовой кроны и образують верхушеч

ныя шишки . Они не имѣютъ общаго цвѣточнаго покрова , но состоятъ

изъ оси , густо усаженной въ одномъ случаѣ пыльниками , а въ дру

гомъ сѣменными почками . Обѣ сѣмянныя доли различной формы ,

при вершинѣ сростаются между собою и при проростаній остаются

въ бѣлковомъ сѣмени . Сердцевина нѣкоторыхъ родовъ Cicas circi

nalis въ Остъ -Индіи и Encephalartos lanuginosus въ Южной Африкѣ

доставляютъ сало .

13 классъ : Хвойныя (Acerosae ) .

1. Разрядъ Coniferae , хвойныя.
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а потому растенія эти вѣчнозеленыя . Цвѣтки обыкновенно несовер

шенные, или однодомные , какъ напр. у ели , или двудомные , какъ

у тисса и у можжевельника. Тычиночные цвѣтки , которые совер

Boda

Фиг . 455 .

Фиг . 456 .

325

шенно некстати названы сережками , сидятъ на концѣ осей ; при

основаніи этой оси находятся зеленые или чешуевидные прицвѣтни

ки , а на вершинѣ многочисленныя тычинки различно устроенныя

1
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одинокія или же соединеныя по нѣсколько вмѣстѣ , составляя

шишковидное соцвѣтіе .

Сьменныя почки прямостоящія и расположены въ пазухахъ при

цвѣтниковъ . У нѣкоторыхъ , напр . Thuja и Cupressus , плодъ пред

ставляетъ шишку , у другихъ—ложныя ягоды, происшедшія отъслія

нiя и размягченія нѣсколькихъ сѣмено -почечныхъ цвѣтковъ . Заро

дышъ содержитъ отъ двухъ до трехъ сѣменныхъ долей, остаю

щихся при проростанiи въ землѣ .

•

.

II.

2. Семейство Taxineae , Tuccовыя (фиг . 457) . Пыльники у нихъ

о двухъ доляхъ . Прямостоячія, сѣменныя почки (смотр . фиг. 328)

9

3. Семейство Abietineae , Елевыя (фиг . 454, 458 и 459) . По своимъ

пыльникамъ съ двумя долями они приближаются къ тисовымъ, а

по сложному шишкообразному плоду къ кипарисовымъ . Отъ обоихъ

они разнятся обратными сѣменными почками съ отверстіемъ (micro

pyle) , обращеннымъ внизъ , а также числомъ сѣменныхъ долей (5

12 ) . Кромѣ того шишки ихъ имѣютъ совершенно другую форму , не

жели шишки кипарисовыхъ, такъ какъ онѣ состоятъ изъ прицвѣт

никовъ , расположенныхъ черепицеобразно и изъ сѣменныхъ чешуй ,
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изъ которыхъ на каждой сидятъ по двѣ крылатыхъ сѣменныхъ по

чви . Сѣменныя чешуйки опережають въ развитии между нами си

дящія прицвѣтниковыя и дѣлаются кожистыми или деревянистыми .

b.

I. II .

b

III. IV. r .

Фиг . 458. Лиственница (Larix europaea) 1. сѣменная чешуйка (b) изъ молодой шишки , видимая

съ внутренней стороны, съ прицвѣтной чешуйкой а и двумя голыми обратными сьменными

почками ( d ) , II. зрѣлая шишка, Ш. чешуйка (а ) изъ оной , съ внѣшней стороны , в прицвѣтникъ ,
который отсталь в разви и относительно сѣменой чешуйки, а потому меньше ея . 1V . Сѣмя

ь съ крыломъ а. V. Продольный разрѣзъ сѣмени, К маленькій зародышь, лежащій въ бѣдкѣ

(е ) —Фиг. 457. Цыльникъ Арауркаріи.

(ХХІ , 2) . Историческую извѣстность имѣютъ Кедры ливанскіе (Larix

cedrus ), которые теперь почти совершенно уничтожены . Сродны съ

ними чужеземныя Араукаріи . Польза , приносимая хвойными , громад

на : ихъ значеніе какъ строительнаго матеріала и топлива всѣмъ

извѣстно , а равно и ихъ употребленіе на столярныя и токарныя

издѣлія , въ томъ числѣ музыкальные инструменты (Abies pectinata

Пихта ) . Древесина корней гораздо легче древесины стеблей , и по

тому менѣе пригодна для топлива , за то она богаче смолой . Встрѣ

чающаяся у насъ обыкновенная сосна (Pinus silvestris) , ель (Picea

excelsa ) , равно какъ и Pinus nigricans и P. pinaster даютъ терпен

танъ, изъ котораго получается терпентинное масло , канифоль и

варъ .

Венеціанскій терпетиннъ получается изъ лиственницы (Larix deci

dua). Abies balsamea и A. canadensis даютъ канадскій бальзамъ ,

Dammara orientalis на Молукскихъ островахъ и D. australis въ Но

вой Зеландіи даютъ дамаровую смолу или каури гуми. Pinites (Peuce )

succinifer принадлежитъ къ ископаемымъ растеніямъ, доставлявшимъ

ископаемую смолу- янтарь. Въ пищу употребляются крахмалистыя

и маслянистыя сѣмена (Pinus pinea , Пинiя) и сѣмена кедра (Pinus

Cembra) , кедровые орѣхи . Вышеупомянутыя смолы и масла употреб

ляются въ медицинѣ .

*
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1

II . Разрядъ Gnetaceae , хвойниковыя .

L

.
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кору , входитъ въ листъ , тогда какъ другая продолжаетъ въ вер .

тикальномъ направленіи свой путь по стеблю . Когда такимъ образомъ

образовалось много пучковъ , то каждому пучку, дѣлающему загабъ

отъ сердцевины къ листу, приходится пересѣкать цѣлый рядъ ихъ

(фиг . 460 II .) . Многіе ботаники не согласны съ вышеизложенною

Ꭱ

1

gu

II.

Фиг . 460. 1. Часть попереч

наго разрѣза черезъ стебель
Tradescantia Sellof , o ко

жица съ устьицемъ sp ; R

кора ; У кольцо утолщенія съ

внѣшними сосудистыми пуч

ками (g ' ); g | внутренніе
пучки . II . Продольный раз

рѣзь черезъ вершину стебля

касатика для показанія пути

сосудистыхъ пучковъ .

схемою распространенія сосудистыхъ пучковъ , и думаютъ , что со

судистые пучки , загибаясь отъ сердцевины кнаружи, кончаются укам

біальнаго цилиндра, сливаясь тамъ съ пучами , не . составляющими

ихъ продолженія , но образующимися отдѣльно отъ нихъ . Такъ какъ

по этому послѣднему воззрѣнію ростъ односѣмядольныхъ въ длину

менѣе зависитъ отъ сосудистыхъ пучковъ , нежели ростъ ихъ въ
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толщину , то ихъ и называли прежде кругоростными (Plantae am

phibryae ) . Кромѣ того имъ прежде давали названіе внутреростныхъ

(Plantae endogenae), основываясь на ошибочномъ предположеніи ,

что пучки образуются въ центрѣ растеній и развиваются оттуда

кнаружи , чтобы взойти въ листъ (ср . фиг . 95 , I) .

У многихъ растенiй распространение сосудистыхъ пучковъ отлич .

но отъ вышеописаннаго; пучки идутъ параллельно по междоузлію ,

въ узлѣ же неправильно сплетаются и развѣтвляются , какъ напр . у

злаковъ . Сердцевина послѣднихъ разрушается очень рано : она или

разрывается и высыхаетъ , или же иногда всасывается . Въ такихъ

случаяхъ стебель является полымъ.

Отдѣльные сосудистые пучки вообще болѣе развиты , чѣмъ у вы

шеописанныхъ группъ , но росеть ихъ въ толщину также ограни

ченъ . Древесина обыкновенно состоитъ изъ древесинныхъ волоконъ , со

судовъ и клѣточекъ паренхимы ; лубъ—изъ лубяныхъ волоконъ , лубя

ныхъ сосудовъ (рѣшетчатыхъ и клѣточекъ паренхимы ; кромѣ того

въ лубѣ встрѣчаются млечные сосуды . Древесинныя волокна , болѣе

или менѣе утолщенныя , всегда одеревенѣвшія , имѣютъ рѣдкія , сидя

щія по одиночкѣ, слабо окаймленныя, удлиненныя поры. Рѣдко

волокна заострены къ концамъ (прозенхима) , и тогда они похожи

на удлиненныя клѣточки паренхимы . Лубяныя волокна подобнаго

же строения, но только заострены . Сосуды древесины представляютъ

кольцеобразное, спиральное , сѣтчатое или пористое утолщеніе . Не

рѣдко встрѣчаются отдѣльныя сосудистыя клѣточки , которыя,

не сливаясь между собою , не образуютъ настоящихъ сосудовъ .

Перегородки рѣшетчатыхъ сосудовъ большею частью горизонталь

ныя и продыравленныя , боковыя же стѣнки, напротивъ , почти всегда

гладкія, и только въ рѣдкихъ случаяхъ (если нѣсколько такихъ

сосудовъ соприкасаются между собою) снабжены отверстіями .

Клѣточки паренхимы какъ древесной, такъ и лубяной большею

частью удлиненны подобно волокнамъ , но обладаютъ горизонталь

ными перегородками и мало утолщены . Млечные сосуды встрѣчаются

часто внѣ сосудистаго пучка , и если содержатъ рафиды, то назы

ваются трубчатыми сосудами . Распредѣленіе отдѣльныхъ видовъ

тканей въ сосудистомъ пучкѣ стебля слѣдующее (фиг. 93 и 94 ) . Въ

сторовѣ его , обращенной къ сердцевинѣ , находится пучекъ древес

ныхъ волоконъ ; за ними слѣдуютъ сосуды и сосудистыя клѣточки ,

окруженныя клѣточками древесной паренхимы , или перемѣшан

ныя съ ними . Къ этимъ прилегаютъ тонкостѣнные рѣшетчатые со



263

суды , ситовидныя клѣточки икл точки лубяной паренхимы . Наконецъ

всего ближе къ корѣ лежитъ пучекъ лубяныхъ волоконъ . Иногда пучки

древесныхъ и лубяныхъволоконъ сливаются междусобоюпосредствомъ

массы волокнистыхъ клѣточекъ , образуя такимъ образомъ закрытый

цилиндръ вокругъ остальныхъ элементовъ сосудистыхъ пучковъ .

-

Сосудистые пучки проходятъ также и въ листьяхъ . Когда въ листъ

входятъ нѣсколько сосудистыхъ пучковъ , то , если есть листовой че

решокъ , они при прохожденіи черезъ него соединяются между со

бою , при выходѣ же изъ него снова распространяются по пластин

кѣ листа . Въ сидячихъ листьяхъ (злаки ) сосудистые пучки раздѣль

ны на всемъ своемъ протяженіи .

Раздпленіе на 12 отрядовъ .

A) Безъ бѣлка.

I. Околоцвѣтника нѣтъ , или онъ мало развитъ, 3-хъ , 4 -хъ зуб

чатый или 3 -хъ , 4-хъ листный : Fluviales , рѣчныя .

2 ) Околоцвѣтникъ надпестичный .

1
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b ) Околоцвѣтникъ неправильный , пыльники приросли къ

столбику: Орхидныя , Gynandrae .

II) Околоцвѣтникъ развитый , подпестичный .

цвѣтныя .

III) Околоцвѣтникъ развитый , надпестичный .

1 ) Листья съ параллельными жилками . Мечевидныя , Ensatae .

2) Листья съ дланевиднорасположенными жилками . Arto

rhizae , Корнеплодныя .

Отрядь I. Fluviales . Рѣчныя .
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кожистыми пленками , окружающими тычинки . Сюда принадлежитъ

Zostera marina и Z. nana (XXI , I ) .

I. '

Тичинковый цвѣтокъ (Naias maior ) въ трехъ стадіяхъ развитія (I , II , III ), IV . Цвѣтокъ (Pota

mogeton crispus ) .

2) Семейство Potamieae, Рдестовыя . Цвѣтки обоеполые ; около

цвѣтникъ многораздѣльный , цѣльный или же его вовсе нѣтъ; сюда

принадлежить рдестъ (Potamogeton IV , 4 ) .

II .

И

Р

И

Н

с

Фиг. 462. Стрѣлолистъ (Sagittaria sagittaefolia ).- Фиг . 463.Шиль

никъ , І. Діаграмма цвѣтка; II продольный разрѣзъ сѣмени .

Фиг . 464. Діаграмма цвѣтка Сусава (Butomus umbellatus ) .

-

&

8
3

Отрядь II . Helobieae . Болотныя .

-

1

1 ) Семейство Juncagineae . Они имѣютъ

3 - 6 плодниковъ, сросшихся основаніями ,

или же образующихъ одинъ сухой плодь , рас

Фиг . 462 .
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падающійся при созрѣваніи на части, соотвѣтствующія плоднивамъ .

Каждый содержитъ одно безбѣлковое сѣмя съ прямымъ зароды

шемъ . Сюда (VI , 3 ) принадлежать Triglochin , Sheuzeria .

2 ) Семейство Butomeae Сусаковыя (фиг . 464) . У нашего сусака

(Butomus IX , 3) наружный вѣнецъ околоцвѣтника также окрашенъ .

Завязи иногда отдаленыя , иногда соединенныя основаніями , усѣяны

по всей своей внутренней поверхности маленькими , безбѣлковыми

сѣменами , что напоминаетъ нимфейныхъ .

Фиг . 465 1 .

Фиг. 465. Hydrocharis morsus

ranae , I. Цѣльное растеніе съ

мужскимъ цвѣткомъ . 1. От

дѣльный женскій цвѣтокъ .

Отряд III . Hydrocharides , лягушечниковыя .
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II .

вые цвѣтки имѣютъ 3 , 6 или болѣе тычинокъ ; завязь плодниковыхъ

цвѣтковъ имѣетъ одно , три , шесть или девять гнѣздъ . Плодъ мяси

стый, не разверзающійся , и содержитъ множество безбѣлковыхъ

сѣменъ. Сюда принадлежатъ : Hydrocharis , лягушечникъ (XXII , 8) и

Stratiotes , mѣлорѣзъ (XXII , 10 ).

Фиг . 467 .

Фиг . 466. 1. Ряска (Lemna minor) 10; Il . Соцвѣтіе . — Фиг . 467. (Arum maculatum ) и его цвѣто

вой початокъ (а тычинковые цвѣтки ) .

1 ) Семейство Lemnaceae , Рясковыя (фиг . 466) . Стебель листооб

разный, плавающій , дѣлится на два или на нѣсколько листочковъ .

На краю этихъ листообразныхъ органовъ образуется булавидное

утолщеніе , окруженное цѣльной кожистой оболочкой ; на этомъ утол

щеніи развиваются двѣ тычинки и между ними завязь . Изрѣдка

попадаются растеньица съ отдѣльными тычинковыми и плоднико

выми цвѣтками . Одногнѣздная завязь содержитъ 2 - 6 почти без

бѣлковыхъ сѣменъ . Сюда принадлежитъ ряска (Lemna . II , 1 ) .

.
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2) Семейство Typhacee , Рогозовыя. Многолѣтнія растенія , похожія

на злаки или на тростникъ. Они однодомны ; мужскіе и женскіе

цвѣтки сидятъ отдѣльно въ томъ же цилиндрическомъ или шаро

видномъ початкѣ . Каждый цвѣтокъ снабженъ особымъ покровнымъ

листочкомъ . Эти листочки замѣтны только въ юности соцвѣтія . Ты

чинковые цвѣтки , занимающіе вершину початка, имѣютъ 3 тыЧИНКИ

и околоцвѣтникъ , состоящій изъ трехъ или нѣсколькихъ чешуекъ

(Sparganium) , или же изъ многочисленныхъ щетинокъ (Typha ) .

Плодниковые же цвѣтки состоятъ изъ одной одногнѣздной , одно

сѣменной завязи , образующейся изъ одного плодолистика . Плодъ

сухой , не разверзающійся . Цилиндрическій зародышъ лежитъ среди

бѣлка . Сюда принадлежать : Тypha (XXI , 3 ) рогозь и Sparganium

(XXI , 1 ) ежеголовка ; Турhа замѣчательна тѣмъ , что это единствен

ное, до сихъ поръ извѣстное односѣмядольное растеніе , зародышъ

котораго имѣетъ настоящій стержневой корень .

Растенія этого семейства содержатъ нерѣдко очень ядовитыя ,

летучія вещества . Корневища ихъ часто богаты крахмаломъ . На

этомъ основаніи корневища Calla palustris въ Норвегіп, Colocasia

antiquorum въ Египтѣ и островахъ Атлантическаго океана , Caladium

esculentum (maро или кало на островахъ Индѣйскаго океана) упо

требляются въ пищу . Въ медицинѣ употребляются корневища Acorus

calamus и Arum maculatum . Calla aethiopica- извѣстное украша-

ющее растеніе . Въ средней Европѣ встрѣчаются : Arum (XX, 1 ) ,

Calla (XXI , 2) и Acorus (VI , 1 ) (ф . 194) .
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1

лемъ . Двудомные цвѣтки образують простые или вѣтвистые почат

ки. Околоцвѣтникъ состоитъ изъ одного, или нѣсколькихъ листьевъ .

Плоды—ягоды , или костянки , образуютъ нерѣдко сложные плоды въ

родѣ еловыхъ шишекъ .

Фиг . 468 .

Фиг . 468. (Pandanus candelabrum ) съ воздушными корнями .
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соцвѣтія пальмы подходятъ къ початковымъ . Стебель простой , иног

да дихотомически развѣтвляющійся (пальма думъ ), прямой, иногда

ползучій (ротанг ); листья обыкновенно собраны въ крону при вер

шинѣ стебля . Ли

стья , носятъ на

званiе ваги , ибы

ваютъ опахальча

тые или перистые ,

рѣдко простые

Цвѣтки образу -

ютъ простые , или

развѣтвленные

початка , которые

въ стадій почки

бываютъпокрыты

обверткой (spat

ha ). Сначала ти

пически обоепо

лые цвѣтки дѣла

ются въ послѣд

ствіиобыкновенно

двудомными , или

полигамическими

вслѣдствіе недоразвитія тычинокъ или пестиковъ . Шестилист

ный, или шестираздѣльный околоцвѣтникъ образуетъ два вѣн

ца : вѣнчикъ и чашечку ; тычинокъ- 3 , 6 и больше; онѣ прикрѣпле

ны къ вѣнчику ; средину цвѣтка занимаетъ или одна верхняя , трех

гнѣздная , трехплодолистиковая завязь , или же три , одногнѣздныя

завязи . Каждое гнѣздо , или каждая одногнѣздная завязь содержить

одну прямую , прямостоячую сѣмяпочку . Большею частью созрѣваетъ
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.

только одна сѣмяпочка , остальныя же двѣ задерживаются въ разви

тіи ,
тiн , слѣдовательно плодъ- односѣменная ягода или односѣменная

костянка (рѣдко плодъ трисѣменный). Маленькій зародышъ лежитъ

въ углубленіи на поверхности очень большаго , маслянистого или

Роговаго , часто внутри полаго болка . Вначалѣ бѣлокъ бываетъ

жидкій , похожій на молоко , отвердѣваетъ же онъ только впослѣд

ствіи . Тонкій слой бѣлка покрываетъ зародышъ (ф. 305) .

видовъ

Пальмъ принадлежатъ

тропикамъ . Единствен

ный, дикорастущій въ

Европѣ видъ это Cha

maerops humilis , дохо

дящій до 43 ° с . ш .

Польза , приносимая

пальмами, громадна.

Цѣлыя страны пита

ются плодами нѣкото

рыхъвидовъ,такъ напр.:

финиковаяпальма,Phoe

nix dactylifera (Индія

Аравія , Персія . Еги

петъ ) и кокосоваяпаль

ма , Cocos nucifera (весь

тропическій поясъ) .

Внутренность ствола

нѣкоторыхъ видовъбо

гата крахмаломъ , изъ

котораго Добываютъ

caro ( Sagus Rumphii,

Corypha umbraculifera,

Borassus flabelliformis

и др.) . Листовыя почки

Areca oleracea и Cocos

nucifera употребляются

какъ овощи , тогда какъ

перебродившій сокъ , вытекающій изъ надрѣзанныхъ листовыхъ

почекъ , доставляетъ пальмовое вино . Arenga saccharifera на Молук

скихъ островахъ и Cocos nucifera доставляютъ пальмовый сахаръ,

%



272

a Copernicia cerifera даетъ пальмовый воскъ . Изъ маслянистаго бѣл

ка нѣкоторыхъ пальмъ (въ особенности западно-африканской Elais

guineensis ) добывается пальмовое масло. Сѣменной бѣлокъ видовъ

Phytelephas идетъ въ продажу подъ именемъ растительной сло

новой кости . Лубъ многихъ пальмъ имѣетъ обширное примѣненіе;

лубъ изъ листоваго влагалища Attalea funifera извѣстенъ въ Брази

ліи подъ именемъ пьяссавы . Молодые листья пальмъ идутъ напле

теніе шляпъ , цыновокъ и т . д .; древесина употребляется на всякія

подѣлки .

Отрядъ VI . Glumaceae . Пленчатыя .

ܢ

Плодъ - верхняя , одногнѣздная односѣменная , сухая зерновка

(caryopsis) . Зародышъ лежитъ возлѣ большаго , мучнистаго бѣлка

Листья длинные, узкіе; основаніе ихъ образуетъ влагалище (ф . 142)

-

C
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(ф .(Ф. 474) . Внутренняя пленка не имѣетъ срединной жилки, но зато

бываетъ снабжена двумя боковыми жилками, такъ что вершина этой

пленки нерѣдко представляется двурогой . Внутри пленокъ , череду

I.

II.

Pe

T

P :

IV .

R

GL.

B...

Фиг . 473 . Фиг . 474 .

E-GL

Фиг . 172. І. Раскрытый колосокъ овса сь плодовитымъ и безплодными (FS) цвѣтками ; G крою
щія чешуйки, Рё внѣшняя пленка съ остью (А ) ; Pi внутренняя пленка ; внутри перистыя

рыльца . П. Плодовитый цвѣтокъ безъ внѣшней пленки . Ш. Діаграмма колоска съ двумя пло

довитыми и однимъ безплоднымъ (А ) цвѣткомъ, в пленки лѣваго цвѣтка , GK кроющія че

шуйки . IV . Продольный разрѣзъ сѣмени; А бѣлокъ , С сьмядоля , G стеблевая , к корневая

почка , Т оболочка сѣмени "О волоски .-Фиг . 473. Сѣмя Dactylisсъ конечною остью .— Фиг . 474 .

Внѣшнія пленки двухъ безплодныхъ цвѣтковъ изъ колоска Anthoxanthum ; ь съ прямой, а съ
колѣнчатой спинною остью .

ясь съ ними, находятся двѣ , рѣдко три (сахарный тростникъ ) ма

ленькія безцвѣтныя чешуйки (медолистики , squamae , lodiculae) , co

отвѣтствующія околоцвѣтнику . Затѣмъ слѣдуетъ три , рѣдко двѣ ,

(Anthoxanthum) или шесть (рисъ) тычинокъ , съ длинными нитями

и подвижными пыльниками (ф . 270). Завязь верхняя , одногнѣздная
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и односѣменная , снабженная двумя , рѣдко однимъ (бѣлоусъ) , или

тремя (сахарный тростникъ ) рыльцами . Плодъ- сухая не разверза

ющаяся зерновка ; сѣмя срослось сь околоплодникомъ, а нерѣдко

Фиг. 475. II. I. Triticum vulgare.- Фяг. 476. Полба .

(Triticum spelta ) . - Фиг. 477. Рожь (Secale cereale ) .

Фиг . 478. Ячмень (Hordeum disticum ).

и съ пленками . Маленькій зародышъ лежитъ на внѣшней сторонѣ

большаго мучнистаго болка , и прикрыть большою сѣмядолею , Кото

рая носитъ названіе щитка (scutellum ), (ф . 472 , IV , C. ) . Злаки



— -275

(ф . 472-489) составляютъ одно изъ самыхъ обширныхъ и наиболѣе

распространенныхъ семействъ; но сплошные луга, состоящіе изъ од

нихъ злаковъ , встрѣчаются только въ умѣренномъ поясѣ . Многіе

Фиг . 480 .

Фиг . 481. Просо (Panicum

злаки воздѣлываются ради сѣменъ , богатыхъ крахмаломъ ; такъ напр .

пшеница (Triticum vulgare , Ф. 475) , полба (Triticum spelta , Ф. 476 ) ,

-
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рожь (Secale cereale , ф . 477 ) , ячмень (Hordeum vulgare, H , Hexastichon

и др.) (ф. 478), овесъ (Avena, Ф. 480), просо (Panicum miliaceum , Ф. 481 )

кукуруза (Zea mays) , рись (Oryza sativa , ф . 479) и сорго, дурра—

Фиг . 482. (Роa pratensis) мятликь .—Фиг . 483. (Festuca pratensis ) овсяница .
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тимоѳейка
Фиг. 484 Фиг. 485 .

ядовитостью . Корневище пырея (Agropyrum repens) употребляется

въ медицинѣ . Многіе злаки полезны , какъ луговыя травы, каль -то

золотой колосокъ (Anthoxanthum odoratum ), лисiй хвость (Alopecurus

pratensis ),

(Phleum pratense , ф .

484 ), полевица (Agrostis

vulgaris , Ф. 486) , бухар

никъ (Holeus lanatus) ,

нѣкоторые виды Avena

(a . flavescens и a. pubes

cens), трясунка (Briza

media , Ф. 487 ), раз

личные виды Роа (мят

ликъ) (p . annua, p . trivia

lis , p. pratensis, Ф. 482)

ежа (Dactylis glomera

ta), гребникъ (Cynosurus

cristatus ), виды Festuca

(овсяница) , (f . ovina , f .

pratensis, (ф. 483) , f

rubra , f . elatior) , ко

стеръ (Bromus mollis)

и райграссъ (Lolium

Perenne , Ф. 485) . Ос

тиндскій бамбукъ (Bam

busa arundinacea , ф.

488) достигаетъ 30

60 футовъ въ вышину.

2) Семейство : Суре

raceae , или осоковыя .

Многолѣтнія злакооб

разныя травы съ пол

зучимъ, или клубне

образно утолщеннымъ

Фиг . 484. Тимоѳейка (Phelum pratense ).— Фиг . 485. Райграсъ

корневищемъ (фиг. (Lollum perenne) .

489). Надземная часть стебля неразвѣтвленная (если не счи

тать соцвѣтія), безъ узловъ, и большею частью трехгранная. Листья

корневые съ влагалищемъ (не расщепленнымъ) безъ язычка. Пла

стинка листа съ параллельными нервами и часто трехгранная . Цвѣт

ки образуютъ колосья, метелки, или головки ; они обоеполые, или

--
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Фиг . 486 .

однополые. Если цвѣтки однополые , то тычинковые и плодниковые

цвѣтки сидять на одномъ и томъ же недѣлимомъ , но образуютъ от

дѣльныя соцвѣтія (Carex ). Каждый цвѣтокъ сидитъ въ пазухѣ при

C
E
S
T

Фиг . 486. (Agrostis vulgaris ) полевица.- Фиг . 487. Трясунка (Briza media ) .
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вращается въ мѣшечекъ (utriculus, у осови) , объемлющiй цвѣтокъ .Обое

полые осоковые (III , 1 ) или вовсе лишены околоцвѣтника (Cyperus,

фиг . 490 и Cladium), или же околоцвѣтникъ состоитъ изъ щети
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Фиг . 490 .

съ околоплодникомъ (у злаковъ наоборотъ ); маленькій зародышъ

заключенъ въ мучнистый бѣлокъ . Корневище многихъ осоковыхъ

богато крахмаломъ и слизью ; корневище южно -европейскаго Cyperus

esculentus употребляется въ пищу подъ именемъ землянаго мин

даля . Различные виды осоки въ прежнее время употреблялись въме

дицинѣ . Cyperus Papyrus , папирусъ , растущій въ Сициліи и Египтѣ ,

въ древности замѣнялъ бумагу .

Фиг . 489 .

Фиг . 491 І.
II.

Фиг . 489. Осока (Carex ).- Фиг. 490. Расчлененный цвѣтокъ Cyperus longus .-Фиг . 491 .
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Отрядъ VII . Enantioblastae , Супротивно -зародышевыя .

Отряд VIII . Coronariae , Вѣнцецвѣтныя .

Сюда принадлежать (VI, 1 ) : сотникъ (Juncus ) съ цилиндриче

скими листьями и многосѣменными коробочками , и Luzula съ трех

сѣменной коробочкой и плоскими злакообразными листьями .
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кой . Сюда принадлежать : спаржа (Asparagus officinalis , V, 1 ) и

драконовое дерево (Dracaena draco) Канарскихъ острововъ , смола ко

тораго называется драконовою кровью . Придаточные корни различ

ныхъ видовъ Smilax (Sm . medica , Sm . papyracea и др . ), растущихъ

въ тропической Америкѣ и особенно въ Мексикѣ , употребляются

въ медицинѣ подъ именемъ Radix Sarsaparillae . J насъ встрѣчают

ся : ландышъ (Convallaria majalis , VI, 1 ) и вороній глазъ (Paris qua

drifolia, VIII, 4) .

Фиг . 493 .

T
I

Фиг . 492. ( Luzula albida ) и цвѣтокъ ея .

Фиг . 493. Цвѣтокъ гіацинта въ продольномъ

разрѣзѣ .

-

3) Семейство : Лилейныя , Lilia

ceae . Весьма различныя по внѣш

нему виду , травянистыя , рѣдко

деревянистыя (Алое) растенія .

У многихъ лилейныхъ цвѣточ

ная стрѣлка составляетъ един

ственную наземную часть стебля

остальной стебель укороченъ и

образуетъ скрытую подъ землею

луковицу . Цвѣтки обыкновенно
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образуютъ головки , колосья, зонтики , кисти или метелки . Цвѣткипра

вильные ; околоцвѣтникъ или шестизубчатый, или же состоить изъ

шести окрашенныхъ листьевъ ; тычиновъ шесть; трехгнѣздная завязь

состоитъ изъ трехъ плодолистиковъ , имѣетъ длинный столбикъ и

трехраздѣльное рыльце (VI, 1 , фиг . 493). Плодъ- коробочка , развер

зающаяся створками. Это семейство распадается на :

Фиг . 494 .

Алое ( Aloe vulgaris ) .
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2 ) Алойныя (Aloineae , фиг . 494) , сь деревянистымъ стеблемъ , во

локнистыми корнями , мясастыми листьями и трубчатымъ , шести

зубчатымъ околоцвѣтникомъ . Сокъ листьевъ Aloé succotrina упо

требляется въ медицинѣ .

3) Асфоделевыя (Asphodeleae ), сѣмена съ хрупкой , коркообразной

оболочкой . Сюда принадлежатъ : гіацинтъ (Hyacinthus), лукъ (Allium

сера и Allium fistulosum , Allium Schoenoprasum) , шарлотъ (Allium

Ascalonicum ), noper (Allium Porrum ) , чеснокг (Allium Sativum ).

Urginea Scilla и Allium victoriale употребляются въ медицинѣ .

Отрядь IX Dioscoreae, Діоскорейныя .
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1

Отрядь X. Ensatae, Мечелистныя .

***.
.
.

W
W
W.

W
Y

0402

Bang н

20-100

грамма его .



286

имѣютъ разверзающіеся въ наружу пыльники . Трехгнѣздная за

вязь заключаетъ большое число сѣмяпочекъ , расположенныхъ въ

два ряда ; рыльца расширенныя , нерѣдко лепестковидныя (Iris ) .

Плодъ—коробочка , разверзающаяся по створкамъ (фиг. 316 , 1) ;

зародышъ заключенъ въ бѣлокъ .

Многія Irideae разводятся какъ украшающія растенія. Нѣкоторые

виды Iris (Iris florentina и Iris germanica ) доставляютъ такъ наз .

Фіалковый корень . Рыльца Crocus sativus извѣстны въ торговлѣ подъ

именемъ шафрана .

2) Семейство: Bromeliaceae , Ананасовыя . Тропическія травы или

полукустарники , часто съ очень укороченнымъ стеблемъ ; въпослѣд

немъ случаѣ листья бываютъ такъ назыв . корневые . Листья , твердые

желобообразные , по краямъ колючезубчатые . Цвѣтки образуютъ густые

колосья, кисти , или метелки и имѣютъ околоцвѣтникъ , состоящій

изъ трехъ наружныхъ чашечковидныхъ , и трехъ внутреннихъ ле

пестковидныхъ , часто неправильныхъ листьевъ , кромѣ того , каждый

цвѣтокъ заключаетъ шесть тычинокъ и трехгнѣздную , большеюп

частью нижнюю , иногда полунижнюю завязь . Самое замѣчательное

изъ принадлежащихъ сюда растеній, это—ананасъ (Ananassa sativa,

фиг . 496) , у котораго многочисленныя завязи тѣсно сливаются съ

осью соцвѣтія , образуя шишкообразный , мясистый , вкусный , слож

ный плодъ.

3 ) Семейство : Agaveae , Агавовыя . Исполинскія тропическія расте

нія , служащія связующимъ звеномъ между Bromeliaceae и Amaryl

lideae. Отъ первыхъ они отличаются тѣмъ , что околоцвѣтникъ ихъ

не распадается на наружный чашечковидный , и внутренній лепестко

видный вѣнецъ ; а отъ послѣднихъвеличиною , внѣшнимъ видомъ ,

вѣтвистымъ корнемъ и стеблемъ , покрытымъ листьями . Сюда при

надлежитъ Agave americana , родомъ изъ Мексики , но воздѣлываемая

также въ Испании и на Канарскихъ островахъ . Это растеніе (оши

бочно называемое столѣтнимъ алое) на своей родинѣ требуетъ для

полнаго развитія не больше 8-10 лѣтъ . Когда растение достигло

этого возраста , изъ вершины его выростаетъ въ нѣсколько недѣль

канделяброобразное соцвѣтіе въ 20-30 футовъ величиною . Когда

созрѣютъ финикообразные его плоды , все растеніе засыхаетъ . Сокъ ,

вытекающій изъ надрѣзанной вершиной почки агавы , составляетъ

агавовое вино, пзъ котораго мексиканцы приготовляютъ спиртный

напитокъ (Pulque ) . Листовыя жилки агавы и Furcroya gigantea идутъ

въ торговлю подъ названіемъ манильской пеньки .
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4 ) Семейство : Amaryllideae , Амариллисовыя . Травянистыя луко

вичныя растенія , цвѣтки которыхъ до цвѣтенія заключены въ цвѣ

товыхъ влагалищахъ (кавъ у Irideae) . Главнымъ отличительнымъ

признакомъ служитъ двойное (6) число тычинокъ , пыльники кото

рыхъ разверзаются внутрь (VI , 1 ) . Въ остальномъ же амариллисы

вполнѣ сходны съ касатиковыми : тотъ же шестилистный , илишести

разсѣченный вѣнчикообразный околоцвѣтникъ , то же строение связи,

плода и бѣлковаго сѣмени . Иногда основаніе околоцвѣтника обра

зуетъ трубку (нарциссъ) , и тамъ , гдѣ начинается ея раструбъ , си

дятъ лепестковидные придатки, образующіе ложный вѣнчикъ (фиг .

497 , ср. фиг . 261 ) . Сюда принадлежатъ : нарциссъ (Narcissus) , под

снѣжникъ Galanthus и Leucoium .

18

n ...

Фиг . 497 .

Отряд XI. Scitamineae , Пряныя .

—

"
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1 ) Семейство : Musaceae , Банановыя . Тропическія растенія , обла

дающія подземными корневищами и сочными , травянистыми стеб

лями , которымъ обхватывающія другъ друга листовыя влагалища

придаютъ значительную толщину .

arog Дента

Tag

Бананы : направо Musa Cavendishi , надѣво Musa sapientum съ однолѣтпимъ и двухгодовалымъ

Цвѣтки тѣсно скучены и сидятъ каждый въ пазухѣ лепестко

виднаго прицвѣтника . Околоцвѣтникъ шестилистный , вѣнчикообраз

ный ; одна или двѣ лопасти его развиты губообразно. Изъ шести

тычинокъ обыкновенно одна остается безплодною, т. е . не разви
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sapientum и др . ) въ тропическихъ странахъ замѣняютъ наши зерно

вые хлѣба . Виды Musa и Strelitzia разводятся у насъ въ оран

жереяхъ

отличаются

Тычинка Thalia , полови
на КОТОРОЙ развилась

Корневища Maranta arundinacea , въ Вест-Ин- " лепесткообразно .

діи и Ю. Америкѣ , доставляютъ вест -индскій аррорутъ, а корне

вища Maranta indica въ Вест-Индіи и Ост-Индіи— калькуттскій
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аррорумъ . Нѣкоторые виды Canna разводятся какъ украшающія

растенія .

Отрядь XII . Gynandrae .

Если развита только одна тычинка, то она находится напротивъ

губы ; если развиты двѣ тычинки , то онѣ помѣщаются съ обѣихъ

сторонъ gynostegium . Немногія орхидныя имѣютъ пыльцу въ видѣ

отдѣльныхъ зеренъ ; большею частью по четыре зерна связапо между

собою (Pollen quaternarium) , и пыльца представляетъ видъ зерни

стыхъ комковъ , или же пыльца каждаго гнѣзда пыльника связана

слизистою жидкостью въ одну массу (фиг . 500 , V:) . Каждыя двѣ

такія массы оканчиваются ножками изъ засохшей слизи; эти ножки

или соединены между собою липкой железкой (retinaculum) , или

же отдѣльны . Renatinacula часто сидятъ въ складкѣ рыльца (bur

sicula) . Плодъ— коробочка , разверзающаяся шестью трещинами та

кимъ образомъ , что три створки отдѣляются , оставляя на мѣстѣ

три ребра . Безчисленныя , очень маленькія , бѣлковыя сѣмена покрыты
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:

Фиг . 500 .

V.
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Строеніе стеб

Верхняя кожи

ца .

Кора .

Сосудистые

пучки .

большею частью сѣтчатою кожицею , и не содержатъ ни малѣйшаго

признака сѣмядоли .

15 классъ : Двусѣмядольныя (Dicotyledones, Dicotyleae ).

Вполнѣ развитая, снабженная устьицами и часто придаточными

органами кожица покрываетъ всѣ молодыя части растенія . Рапо

или поздно, часто въ первомъ же году , она замѣняется пробкою

такъ что нѣкоторыя части растенія теряютъ свой зеленый цвѣтъ .
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случаевъ) , какъ у односѣмядольныхъ, но одиночкѣ въ основной ткани

(фиг . 501 , I ) , или же образуютъ полый цилиндръ , пересѣченный

сердцевидно-коровыми или первичными сердцевинными лучами (ср. фиг.

95 , II ). Они развиваются вблизи конуса наростанія, то изъ отдѣль

ныхъ камбіальныхъ пучковъ, то изъ отдѣльныхъ частей камбіальнаго

кольца [ (кольца утолщенія) ср . стр . 294 , фиг. 501 , II)] . При этомъобра

G

421
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B

зуется- въ части пучка обращенной къ центру стебля- древесина

или ксилема , а въ части , обращенной къ ворѣ—лубъ или флоема ;

обѣ эти части отдѣляются другъ отъ друга нѣжною образовательною

тканью . Вопросъ о дальнѣйшемъ развитіи системъ пучковъ еще не

вполнѣ разъясненъ , такъ какъ первое образованіә камбіальныхъ

11

0000

DO

。°°
,

M

000

00
0

000

R

H

Фиг . 501П. Поперечныйразрѣзъ черезъ молодое междоузлие (Boehmeria argentea ), О верхняя

кожица , Со колленхима , к внутренняя кора , S соковый ход , с камбій сосудистаго пучка . С

камбій кольца утолщенія , В убъ и Н древесина сосудистого пучка , В ' лубъ , происшедшій

изъ межпучковаго камбія , 2 сердцевиннокоровой лучъ , М сердцевина , 10/1 .
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пучковъ въ конусахъ наростанія и зародышахъ недоступны пря

мому наблюденію . Поэтому еще не достовѣрно извѣстно , проходятъ

ли въ листьяхъ развѣтвленія стеблевыхъ пучковъ , или же въ са

момъ листѣ образуются свои само

стоятельные сосудистые пучки ,ко

торые уже потомъ соединяются съ

пучвами стебля . Въ пользу послѣд

няго предположенія говоритъ тотъ

фактъ, что весьма часто мы нахо

димъ близъ вершины листа совер

шенно образовавшіеся пучки , отъ

которыхъ развитіе идетъпостепен

но по направленію къ основанію

листа . Впрочемъ, принимая во вни

маніе правильность этого развитія ,

можно съ большою долею вѣроятія

заключить, что въ данномъ случаѣ

образование сосудистыхъ пучковъ

совершается по направленію полосъ

камбія , отдѣлившихся отъ образо

вательной ткани стебля въ одно

время съ зачаткомъ листа . Системы

сосудистыхъ пучковъ значительно

осложняются тѣмъ , что вѣтви ихъ ,

отдѣлившіяся отъ главнаго пучка изображаютъ направленія сосудистыхъ вуч

1

2

3

Б

6

(9)8)

12

11
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Фиг . 508 А.
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У губоцвѣтныхъ , зонтичныхъ и другихъ травянистыхъ растеній

съ узловатымъ стеблемъ , расположенные по окружности сосудистые

пучки проходять по всему междоузлiю параллельно между собою .

Въ узлѣ же они развѣтвляются и соединяются съ сосудистыми пуч

ками листьевъ , какъ мы видѣли это у злаковъ .

Строение сосуд .

пучк у травя

нистыхъ расте - лить на травянистыя

ній .
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ные рѣшетчатые сосуды и вытянутыя клѣточки паренхимы . У мно

гихъ растеній лубяныя клѣточки образуютсятакже въ части сосу

дистаго пучка, обращенной къ сердцевинѣ ; у другихъ кромѣ того

встрѣчаются млечные сосуды преимущественно въ лубяной части

сосудистого пучка, иногда же и въ корѣ .
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S

ца всегда толще къ той сторонѣ стебля , которая приходится надъ

большимъ количествомъ корневыхъ мочекъ .

Фиг . 502, В. Тангенціальный разрѣзъ черезъ древесину клена, G сосуды , If древесинныя во

локна , S зеркальца, 2001 .
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лубяная части пучковъ бываютъ болѣе или менѣе пересѣчены ими .

Ширина пучковыхъ лучей различна по растеніямъ; у нѣкоторыхъ

они состоятъ изъ одного слоя клѣточекъ , у другихъ изъ нѣсколь

кихъ , нерѣдко наконецъ широкие и узкие лучи чередуются между

собою . Пучковые лучи никогда не простираются во всю длину расте

нія , въ чемъ можно легко убѣдиться на тангенціальныхъ разрѣ

захъ (фиг. 502 , Б.) . Сердцевинные лучи, какъ первичные , такъ и

вторичные, легко распознаются невооруженнымъ глазомъ , и обра

зуютъ въ древесинѣ пятна, извѣстныя въ общежитіи подъ именемъ

зеркалецъ ; они состоятъ изъ паренхимныхъ клѣточекъ , удлиненныхъ

въ радіальномъ направленіи (ср . Фиг . 95 , II) .

2. Древесин
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3. Древесин

ные сосуды .

товъ сосудистаго пучка слѣдующими признаками : стѣнки менѣе

утолщены , спиральныхъ утолщенiй нѣтъ , продушины не окаймлены и

постоянно закрыты . Образуются онѣ двумя путями : или черезъ прямое

разростаніе камбіальной клѣточки , или же чрезъ дѣленіе камбіаль

ной клѣточки или молодого волокна . Въ первомъ случаѣ паренхим

ныя клѣточкп лежатъ свободно, и называются замѣняющими клѣ

точками ; въ послѣднихъ же двухъ случаяхъ онѣ остаются заключен

ными въ стѣнкахъ материнской клѣточки . Зимой клѣточки древес

ной паренхимы содержать большею частью крахмалъ .

Сосуды древесины снабжены въ большинствѣ случаевъ окаймлен

ными продушинами . Кольчатые, спиральные и сѣтчатые сосуды

встрѣчаются только вблизи сердцевины , въ такъ называемомъсерд

цевинномъ влагалищѣ corona medullaris; болѣе же молодыя части

сосудистого пучка содержатъ исключительно пористые сосуды

Иногда горизонтальныя , иногда наклонныя перегородки между клѣ

точками сосудовъ представляютъ лѣстничныя или пористыя (круг

лыя) отверстія. Лѣстничныя отверстія были до сихъ поръ наблю

даемы только въ пористыхъ сѣтчатыхъ сосудахъ ; въ спиральныхъ

же и кольчатыхъ они еще не были замѣчены . Если стѣнки сосу

довъ не утолщены спирально , то поры преобладаютъ на той сто

ронѣ, которая граничитъ съ тонкостѣнными сосудами и клѣточ

ками . Раструбцы въ этихъ мѣстахъ всего больше и сами поры

всегда открыты ; въ другихъ же случаяхъ онѣ всегда закрыты . Если

даже стѣнки сосудовъ и утолщены спирально , то въ тѣхъ мѣстахъ ,

гдѣ они соприкасаются съ сердцевинными лучами или древесною

паренхимой , утолщеніе это исчезаетъ ; наоборотъ, поръ очень

мало , или даже вовсе нѣтъ въ тѣхъ мѣстахъ , гдѣ сосуды граничатъ

съ толстостѣнными древесинными клѣточками . Что касается ширины

или поперечника сосудовъ , то сосуды первыхъ годичныхъ колецъ

Уже послѣдующихъ ; особенно хорошо это видно на широкихъ весен

нихъ сосудахъ . У лѣтняго дуба, напр . , полнаго размѣра достигаютъ

лишь сосуды , образовавшіеся въ шестомъ , седьмомъ и послѣдую

щихъ годахъ . Сосуды деревенѣютъ рано и наполняются воздухомъ;

соки содержатъ они только въ первое время своего существованія .

Если иногда, какъ напр . у вишни , въ сосудахъ находятся млечный

сокъ, смолы , камедь и т . д . , то слѣдуетъ принимать , что эти тѣла

проникли въ нихъ изъ сосѣднихъ тканей , а не произошли въ самихъ

сосудахъ .
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Hp

НАП .

Не всегда элементы древесины встрѣчаются всѣ вмѣстѣ . Что

касается до ихъ взаимнаго положенія въ сосудистомъ пучкѣ , то

иногда каждый отдѣльный видъ ткани располагается группами или

рядами , или же они перемѣшаны между собою . Но и въ послѣднемъ

случаѣ расположеніе ихъ такъ характеристично , что опытный на

блюдатель можетъ , по маленькому кусочку древесины, опредѣлить

не только родъ , но даже и видъ растенія (фиг . 503 , А) . Внутреннія

GII

GII

100

-HA

HO
CO

части древесины , состоящія изъ старыхъ сильноодеревенѣвшихъ

клѣточекъ, называются ядромъ (duramen) , въ противность заболони

(alburnum )—молодымъ, малоодеревенѣвшимъ , сочнымъ слоямъ дре

весины . Элементы древесины иногда получаютъ неправильное, прп
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1

Лубяная часть

сосудистаго

пучка

чудливое расположеніе, происходящее отъ вѣтвей , почекъ и т. п .

Такія мѣста въ древесинѣ имѣютъ особенный видъ и носятъ на

званіе свиловатостей .

MI

Волокна луба , называемыя также лубяными трубками или лубя

ными клѣточками , обладають веретенообразной формой и не раз

вѣтвлены . Раздѣленныя лубяныя трубки , похожія на раздѣленныя

клѣточки древесины , встрѣчаются рѣдко, напр . у виноградной лозы

и у видовъ кактуса.

деве

Rp

M"

Bf

-Вр

HIL

Фиг . 503, В. Часть поперечнаго разрѣза

луба Lactuca scariola , Bf лубяныя волок

на , Вр лубяная паренхима, М" внѣш

ніе , М' , внутренніе млечные сосуды ,

Rp паренхима коры , Hf резесинныя

волокна, 40/1 .

—

2
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мало мѣста. Сердцевина состоитъ изъ паренхимной ткани, которая

лишь изрѣдка заключаетъ въ себѣ другіе элементы, такъ напр.

млечные сосуды .

B...

Отклоненія отъ вышеописаннаго строенiя и расположенія сосуди- Отклоненіе отъ

нормальнаго

стыхъ пучковъ встрѣчаются довольно часто . Во многихъ водяныхъ
строенія стеб

растеніяхъ (Hippuris . Myriophyllum, Ceratophyllum, Trapa), обра- ля

зуется напр . защитное влагалище , задерживающее у этихъ растеній

ростъ въ тОЛІЦИНУ .

ФРО
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Фиг . 504 , I. Поперечный разрѣзъ молодаго корня Жабаика остраго (Ranunculus acer ) . G. едва

начавшіе развиваться сосуды , в молодые лубяные пучки , S сосудистое влагалище, R паренхи

ма коры, М сердцевина, 30/1 .
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каютъ на наружной сторонѣ образовательной ткани , дальнѣйшее же

образованіе и одеревенѣніе сосудовъ происходитъ по направленію

къ центру корня (фиг . 504 , 1.) . Это настолько задерживаетъ раз

витіе сердцевины , что ея въ корнѣ почти всегда гораздо меньше,

чѣмъ въ стволѣ; нерѣдко сосудистые пуки даже совершенно вытѣ

сняютъ сердцевину . Когда сосудистые пучки встрѣтились въ сре

динѣ корня , тогда образованiе сосудовъ идетъ уже центробѣжно , при

чемъ новые сосуды отодвигаютъ къ наружи лубяные пучки (фиг .

504, II .) . Подобное явленіе встрѣчается большею частью у травя

нистыхъ растеній, а также у тѣхъ , у которыхъ въ стеблѣ находятся

отдѣльные сосудистые пучки . У остальныхъ двусѣмядольныхъ ,

именно у деревьевъ , корень представляетъ то же строение , какъ и

стебель . Впрочемъ , древесинные и лубяные элементы корня превос

ходятъ размѣрами въ ширину соотвѣтствующіе элементы стебля

(этимъ объясняется во-первыхъ меньший удѣльный вѣсь корня , а

во -вторыхъ меньшая его годность для топлива ) .

B

Фиг . 504, П. Поперечный разрѣзъ болѣе стараго корня жабника остраго . G сосуды , развившиеся

въ центростремительномъ направленіи ; G молодые сосуды , развившиеся въ центробѣжномъ на

правленіи ; ВВ лубяные пучки , SS сосудистое влагалище .
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$

m

конецъ слѣдуетъ упомянуть , что всякій корень обладаетъ корневымъ

восѣменныхЬ

-

/
D
/
P
e

k

Продольный разрѣзъ черезъ сердцевинное влагалище ели . а - е разитные спиральные сосуды и

клѣточкн ; f— і переходы къ обыкновеннымъ древесиннымъ волокнамъ ; к нормальное древесинное

волокно; м клѣточки сердцевины, 1001 .

ленькаго отряда хвойныхъ gnetaceae , въ древесинѣ встрѣчаются

настоящіе пористые сосуды . Главную массу древесины остальныхъ

хвойныхъ составляютъ удлиненныя клѣточки, снабженныя въ мѣстахъ
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соприкосновенія съ сердцевинными лучами , большими порами . Эти по

X

X
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X

Поперечный разрѣзъ чрезъ древесину ли

ственницы съ довольно широкимъ годичнымъ

кольцомъ . ХХ границы годичныхъ колецъ , S

чашечковидныхъ листьевъ .

.

Классъ двусѣмядольныхъ

распадается на три под

класса .

I подклассъ : Apetalae, Monchlamydeae, Однопокровныя .

II подклассъ : Monopetalae , Sympetalae , Gamopetalae,

Сростнолепестныя .
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III подклассъ : Polypetalae , Eleutheropetalae , Раздѣльно

-

лепестныя .

1 ) Наземныя растенія съ разсѣянными сосудистыми пучками (какъ

у односѣмядольныхъ) ; маленькій зародышъ , вмѣстѣ съ внутрен

нимъ бѣлкомъ, лежитъ въ выемкѣ внѣшняго бѣлка , какъ бы за

ключенный въ мѣшечекъ на его поверхности (фиг . 509), Piperitae ,

Перечныя .

2 ) Водяныя растенія съ мутовчатыми листьями : Aquaticae , Водяныя .:

3) Деревья , или кустарники , тычинковые цвѣтки которыхъ распо

ложены сережками : Amentaceae , Сережчатыя .

II) Околоцвѣтникъ болѣе развитъ .

а) Плодъ не растрескивающійся : Urticineae , Крапивныя .

а ) Плодъ- многогнѣздная коробочка , распадающаяся на части

Tricoccae , Молочайныя .

В) Плодъ—одиночная костянка, Myristiceae, Мушкатныя .

а) Зародышъ прямой, прилистниковъ часто нѣтъ .

аа ) Тычинки свободны: Thymeleae , Ягодковыя .

*
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3 ) Сѣмена приврѣплены къ свободному, центральному сѣмяноспу ,

или къ вершинѣ полости завязи, или же просто сросшиеся со стѣн

кою завязи Centrospermae , Средосѣменныя .

b) Зародышъ изогнутый ; прилистники часто сросшіеся , рѣдко ихъ

вовсе нѣтъ: Oleraceae, Маревыя .

Отрядь I. Serpentariae , Кирказоновыя .

менъ .

-

-

рыльцемъ (Aristo

lochia ). Завязь

нижняя, и раздѣ

ляется на 3 6

гнѣздъ загнуты

ми внутрь края

Ми плодолисти

--

Aristolochia clematitis , и продольный разрѣзъ ея цвѣтка . .



309

кія бѣлковыя сѣмена , которыхъ сѣмядоли до проростанія едва

видны .

Отрядъ II . Aquaticae, Hippuridaceae, Водяныя .

1. Семейство : Hippurideae , Водяныя сосенки . Водяныя растенія съ

линейными , мутовчатыми , листьями (фиг . 211 ) ; околоцвѣтникъ мало

развитый , двулопастный , приросшій къ завязи . Единственная тычин

ка прикрѣплена къ краю передней лопасти околоцвѣтника , стол

бикъ нитевидный , завязь одногнѣздная и односѣменная , Hippuris

vulgaris (I , 1 ) .

Семейство : Callitrichineae , Болотниковыя . Плавающія , очень нѣж

ныя растенія съ конечными , большею частью однодомными цвѣт

ками, имѣющими два прицвѣтника . Околопвѣтника нѣтъ . Четырех

гнѣздная завязь распадается на 4 орѣшка . Болотникъ [Callitriche ,

ХХІ , 1 (фиг . 201 и 202)] .
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нюю завязь . Одиночный орѣшевъ содержитъ безбѣлковое сѣмя .

Роголистъ (Ceratophyllum , XXI, 5) .

Отрядъ III. Centrospermae , Средо -сѣменныя .

1. Семейство : Santalaceae , Сандаловыя . Околоцвѣтникъ трубчатый ,

3— 5 -ти лопастный, створчатаго почкосложенія, и на внутренней

поверхности - пестро окрашенъ ; 3- 5 тычинокъ прикрѣплены къ

основанію лопастей . Одногнѣздная завязь содержитъ 2 4-хъ сѣ
-

менный сѣмяносецъ съ ви

сячими сѣмяпочками . San

talum album доставляетъ

сандальное дерево , Thesium

(V, 1 )

2. Семейство : Loranthaceae ,

Ремнецвѣтниковыя (фиг .

508) . Ихъ часто относятъ

къ подклассу Polypetalae,

потому что нерѣдко ихъ

околоцвѣтннкъ состоитъ изъ

нѣсколькихъ вѣнцовъ листь

евъ . Впрочемъ, внѣшній вѣ
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шую оторочку, тогда какъ внутренній вѣнецъ 4 - 8-ми раздѣльный

или 4 - 8 -ми листный , и у тропическихъ формъ великъ и ярко

окрашенъ . Тычинокъ столько же , сколько лопастей или листьевъ

внутренняго вѣнца околоцвѣтника ; они или свободны , или срослись

съ листьями околоцвѣтнива (Viscum ) . Завязь нижняя . У Loranthus

длинный столбикъ, у Viscum же его вовсе нѣтъ . Сѣмяпочки вросли

въ стѣнку завязи . Плодъ односѣменная , рѣдко двухъ или трехсѣ

менная ягода; сѣмя содержитъ мясистый бѣлокъ . Viseum album ,

ХХII , 4, омела и Loranthus , VI, 1. (фиг. 378) .

Отрядъ IV . Piperitae , Intermediae , Перечныя.

――――――

Piper nigrum , въ Остъ-Индіи , доставляетъ черный перецъ; Piper

betle , бетель или сири ; плоды Cubeba officinalis , съ Зондскихъ

острововъ , и плоды Chavica officinarum извѣстны въ медицинѣ подъ

именемъ кубебы и длиннаго перца .

Отдѣлъ r . Urticinae , Scabrideae , Крапивныя .
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тивъ соотвѣтствующей лопасти; если же околоцвѣтникъ цѣльный ,

то тычинка только одна . Тычинковыя нити многихъ видовъ согнуты

въ почкѣ дугобразно, и эластически выпрямляются лишь ко вре

мени цвѣтенія . Одногнѣздная завязь развивается въ одиночный орѣ

шекъ ; прямостоячее сѣмя котораго, среди мясистаго бѣлка , содер

житъ прямой зародышъ . Сюда принадлежатъ : крапива жгучая (фиг .

210 , Urtica urens Urtica dioica , XXI , 4) съ жгучими волосками , и

Parietaria (IV , 1 ) безъ жгучихъ волосковъ .

2. Семейство : Cannabineae , Коноплевыя (фиг . 510 и 511 ) . Растенія

двудомныя . Тычинковые цвѣтки сидятъ кистями и метелками , и имѣ

ютъ пятилистный околоцвѣтникъ и пять тычинокъ ; плодниковые

цвѣтки расположены сережками , и имѣютъ однолистный съ одной ,

стороны расщепленный околоцвѣтникъ . Завязь одногнѣздная . Отъ

близкихъ къ нимъ крапивныхъ они отличаются тѣмъ , что ихъ

плодъ нераскрывающійся и содержить висячее , изогнутое , почти без

бѣлковое сѣмя .

Хмѣль (Humulus lupulus XXII , 5) и конопля (Cannabis sativa ;

первый съ вьющимся , а второй съ прямостоячимъ стеблемъ . Хмѣль

разводится для пивоваренія ; железки его шишекъ, содержащія эѳирныя

масла, употребляются въ медицинѣ подъ именемъ лупулина . Конопля

имѣетъ большое значеніе въ техникѣ и медицинѣ ради своихъ лу

Фиг . 511 II .

Фиг . 510 I. конопля съ тычинковыми цвѣтками . II . Отдѣльный тычинковый цвѣтокъ . Ш. От

дѣльный плодниковый цвѣтокъ . —Фиг . 511. 1. Шишка хмѣля . Н. Продольный разрѣзъ плода
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бяныхъ волоконъ и маслянистыхъ сѣменъ . Въ тропическихъ стра

нахъ , въ особенности въ Остъ -Индіи и въ Египтѣ , изъ конопли вы

дѣляется смолистое вещество—гашишъ , которое, подобно опіуму, со

ставляетъ одуряющее средство . Въ Европѣ конопля или вовсе не

даетъ гашиша , или даетъ его въ весьма маломъ количествѣ .

ФИГ . 512 .

Или

Отдѣльный плодъ туто

ваго дерева въ цро

дольномъ разрѣзѣ .

Увел . (сравни фиг .
302).

Женскіе цвѣтки расположены сережками , или

сидять на общемъ цвѣтоложѣ . Въ первомъ случаѣ

изъ тѣсностоящихъ сочныхъ околоплодниковъ образуется сложный

плодъ , въ родѣ ягоды (тутовое дерево ХХІ, 4) ; если же женскіе

цвѣтки сидятъ на цвѣтоложѣ , то послѣднее , дѣлаясь мясистымъ ,

объемлетъ мѣшкообразно всѣ находящіеся на немъ мелкие плоды и

такимъ образомъ тоже получаетъ видъ ягоды , какъ напр . у смоков

ницы (ср . фиг . 215). Зародышъ изогнутый, заключенный въ бѣлокъ .

Плоды чернаго тутоваго дерева (Morus nigra) употребляются въ

пищу ; листья бѣлаго тутоваго дерева, шелковицы (Morus alba ) co

ставляютъ лучшій кормъ для шелковичныхъ червей ; древесина обо

ихъ видовъ идетъ на разныя подѣлки. Ficus Carica доставляетъ

винныя ягоды; Broussonetia tinctoria даетъ желтое дерево ; изъ луба

Broussonetia papyrifera китайцы и японцы приготовляють тонкія

ткани и бумагу ; изъ остъ -индской Ficus religiosa, отъ уколовъ насѣ

комыми , вытекаетъ шеллакъ ; наконецъ Ficus elastica , въ Асамѣ, и

Ficus indica , въ Бенгаліи , даютъ каучукъ .
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а плодъ вяза , 7 его

Брылья .

Antiaris toxicaria , на Явѣ, приготовляется страшный ядъ для стрѣлъ ,

Упасъ .

5. Семейство : Ulmaceae , Вязовыя (фиг . 513 ) . Де

ревья или кустарники , у которыхъ цвѣтки сидятъ

пучками . Околоцвѣтникъ 4-5-8 раздѣльный ;

тычинокъ столько , сколько лопастей околоцвѣт

ника . Верхняя одногнѣздная завязь содержить одну

висячую сѣмяпочку; иногда завязь двугнѣздная и

тогда одно гнѣздо неразвившееся и пустое . Цвѣт

ки (V, 2) дѣлаются иногда двудомными или мно

брачными , вслѣдствіе ненормальнаго развитія ча

стей . Односѣменный плодъ окруженъ крыломъ и не растрески

вается .

Отрядь VI . Amentaceae, Сережчатыя .

Этотъ отрядъ часто соединяютъ съ предъидущимъ подъ общимъ

именемъ Juliflorae (сережкоцвѣтныхъ ); но цвѣтки крапивныхъ не

всегда образують сережки , имѣютъ болѣе развитый околоцвѣтникъ .

и верхняя кожица этихъ растеній покрыта колючими щетинками и

жгучими волосками. Все это , по нашему мнѣнію , даетъ право отдѣ

лить Amentaceaе отъ крапивныхъ и составить изъ нихъ особый от

рядъ . Семейство Plataneae и Salicineae , отличающіяся отъ другихъ

верхнею, одногнѣздною завязью, часто отдѣляются въ особыйотрядъ

Amentiferae или Iteoideae .

1. Семейство : Plataneae, Яворовыя. Большiя деревья съ лопастными ,

перемѣнными листьями , снабженными прилистниками. Цвѣтки одно

домные , сидящіе на шарообразныхъ цвѣтоложахъ , отдѣленныхъ другъ

отъ друга длинными междоузлiями . Тычинковые цвѣтки состоять

изъ многочисленныхъ тычинокъ, а плодниковые изъ клинообразныхъ

пестиковъ , при основаніи которыхъ сидять маленькія чешуйки

Одногнѣздная завязь содержитъ одну или двѣ сѣмяпочки , изъ кото
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VI.

рыхъ впрочемъ одна всегда задерживается въ развитіи , такъ что

кожистый , орѣшкообразный , окруженный волосками плодъ всегда

дѣлается односѣменнымъ . Прямой зародышъ заключенъ въ мясп

стый бѣлокъ . У насъ водятся (ХХІІ , 5) яворъ или чинаръ (Platanus

orientaris , P. occidentalis) .

V.

O
s

IV .

VII .

Фиг . 514. Ива (Salix Capraea ). І. Тычинковая сережка . II . Отдѣльный тычинковый цвѣтъ . Ш.

Плодниковая сережка . IV. Отдѣльный плодниковый цвѣтокъ. V. Поперечный разрѣзъ завязи .

VI . Плодъ . VII. Сѣмя .

прилистниками. Цвѣтки двудомные и всегда образуютъ сережки ;

при основаніи каждаго цвѣтка находятся , вмѣсто околоцвѣтника ,

нѣсколько маленькихъ чешуекъ , или же мясистый дискъ, имѣющій

форму железки или бокала (Populus ). Тычинковые цвѣтки содержатъ

отъ 2 до 24 свободныхъ , или , сросшихся нитями , тычинокъ . Плод

никовые цвѣтки состоятъ изъ одного пестива ; этотъ пестикъ со

стоитъ изъ двухъ плодолистиковъ, сидитъ въ углу маленькой че

шуйки и несетъ нерѣдко два расщепленныя рыльца . Одногнѣздная

завязь содержитъ многочисленныя, прикрѣпленныя къ стѣннымъ сѣ

мяносцамъ , висячія сѣмяпочки . Плодъ— двустворчатая коробочка .

Сьмя безбѣлковое , снабженное хохолкомъ .
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ЛИШЬ

---

Грецкій орѣхъ (Juglans regia XXI , 5) , плоды его употребляются въ

пищу , и содержатъ вкусное масло, стволъ доставляетъ дорогое орѣ

ховое дерево , а листья употребляются въ медицинѣ .



317
-

-

или же образують колосья ; ихъ околоцвѣтникъ- надпестичный , съ

мало-развитымъ зубчатымъ краемъ ; завязь-3 - 6 -ти гнѣздная и

обладаетъ 3-6 рыльцами . Въ каждомъ гнѣздѣ находятся одна или

двѣ висячія сѣмянопочки , обладающія каждая двумя оболочками .

Вслѣдствіе недоразвитія гнѣздъ , плодъ обыкновенно бываетъ одно

гнѣзднымъ и односѣменнымъ . Плодъ бываетъ покрытъ особымъ бо

кальчатымъ органомъ (плюской , cupula ) . Эта плюска, облекающая или

весь плодъ (букъ ), или только основаніе его (дубъ) , развивается

здѣсь изъ диска (фиг . 303) , а не изъ листа околоцвѣтника , какъ

то бываетъ у Carpineae . Безбѣлковое сѣмя имѣетъ большой заро

дышъ , и толстыя, мясистыя сѣмядоли .

II . III.

V.

IV .
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Это семейство составляетъ какъ бы связующее звено между семей

ствами Cupuliferae u Betulineae . Отъ первыхъ Carpineae отличаются

ложною, происшедшею изъ листа , плюскою , и еще тѣмъ , что ихъ

сѣмяпочки имѣютъ только одну оболочку ; отъ березъ же они отлича

ются , кромѣ присутствія плюски , надпестичнымъ околоцвѣтникомъ

женскихъ цвѣтковъ , отсутствіемъ околоцвѣтника въ тычинковомъ

цвѣткѣ, и наконецъ тѣмъ , что каждая половина пыльника облада

етъ хохолкомъ (фиг . 268) .

б
е

6) Семейство: Betulineae , Березовыя (фиг. 517) .

Деревья и кустарники съ очередными , простыми

листьями и свободными , опадающими прилистни

ками . Однодомные цвѣтки , снабженные чешуйча

тыми прицвѣтниками , образуютъ сережки . Тычин

ковые цвѣтки сидятъ по три въ пазухѣ при

цвѣтника ; околоцвѣтникъ—двураздѣльный (береза )

или четырехраздѣльный (ольха) ; противъ каждой

лопасти его сидитъ тычинка . Плодниковые цвѣтки

сидятъ по два или по три , также въ пазухѣ че

шуекъ , и состоятъ пзъ одной свободной завязи .

резы съ тремя въ двухъ гнѣздахъ которой виситъ по одной сѣ

мяпочкѣ. Плоды обыкновенно- окрыленные орѣш

ки, и содержать безбѣлковыя сѣмена .

7) Семейство : Myricaceae . Кустарники и деревья съ простыми

листьями безъ прилистниковъ . Однодомные или двудомные цвѣтки

составляють сережки , и снабжены, каждый, однимъ прицвѣтни

комъ . Тычинковые цвѣтки состоятъ изъ двухъ маленькихъ чешуекъ ,

H изъ двухъ и болѣе тычинокъ . Подпестичный околоцвѣтникъ

плодниковыхъ цвѣтковъ состоитъ изъ 2-6 чешуекъ . Завязь верх

няя, одногнѣздная , односѣменная . Увеличившаяся и приросшія къ

плоду чешуйки придаютъ ему форму костянки (Myrica Gale,

ХХII , 4 ) . Сѣвероамериканская Myrica cerifera обильно выдѣляетъ
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на поверхности своихъ плодовъ воскъ, имѣющій многочисленныя

примѣненія .

Отрядъ VII . Tricoccae , Молочайныя .

Этотъ отрядъ ставится часто между Frangulaceae и Therebinthi

neae (Polypetalae ), къ которымъ онъ приближается по строенію

плода и но присутствію , именно у тропическихъ формъ , полнаго

околоцвѣтника .

1) Семейство : Euphorbieae , Молочайныя (фиг . 518 и 19) , деревья ,

кустарники, или травы , содержащіе водянистый, часто острый , рѣдко

безвредный млечный сокъ. Стебель нѣкоторыхъ видовъ мясистъ по

подобно кактусамъ, и въ такомъ случаѣ листья или вовсе отсутствуютъ ,

или замѣняются маленькими чешуйками , шипами , или волосками .

Цвѣтки обоеполые , однодомные , или двудомные , и сидятъ по одиночкѣ ,

или образуютъ соцвѣтія . Тропическія формы этого семейства столь

сродны между собою , что значительно затрудняютъ классификацію .

У европейскихъ видовъ никогда не бываетъ двойнаго, состоящаго

пзъ вѣнчика и чашечки , околоцвѣтника . Ихъ столбики или рыльца

раздѣльные ; плодъ состоитъ изъ трехъ , отдѣленныхъ отъ средняго

столбика, частей . Зародышь прямой и лежитъ посрединѣ мяси

стаго маслянистаго бѣлка .

ства :



320

U..

III .

Фиг. 519 .

Фиг. 518. . Молочай (Euphorbia Lathyris) . П. Cоцвѣтіе и Ш. Тычинковый цвѣтокъ .

Фиг . 519 Продольный разрѣзъ плода (Mercurialis perennis ) .

то все соцвѣтіе довольно похоже на обыкновенный обоеполый цвѣ

токъ . Но такъ какъ здѣсь каждая тычинка и каждый плодникъраз

виваются въ пазухѣ маленькой чешуйки , то ихъ и должно считать

за отдѣльные цвѣтки .
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бываютъ обоеполые , но впослѣдствіи обращаются въ двудомные ,

рѣдко однодомные, сохраняя однако остатки недоразвившихся ор

гановъ . Цвѣточный покровъ не имѣетъ железистыхъ придатковъ .

Гнѣзда завязи содержатъ по двѣ сѣмяпочки, плодъ коробочка .

Самшитъ (Buxus sempervirens, XXI, 4 ) .

Ботаника Томе .

e

-

--

21
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Отрядъ VIII . Thymeleae, Ягодковыя . ;

3) Семейство : Proteaceae . Южно -африканскіе и австралійскіе ку

старники и деревья , съ кожистыми листьями разнообразныхъ формъ .

Многія изъ нихъ, напр . Banksia, разводятся у насъ въ оранже

реяхъ .

4 ) Семейство : Laurineae , Лавровыя . Большую частью деревянистыя

растенія теплыхъ странъ , съ очередными, простыми листьями безъ

прилистниковъ . Главное ихъ отличіе составляютъ пыльники, развер

зающіеся , снизу вверхъ , четырьмя клапанами . Подпестичный около

цвѣтникъ состоитъ изъ шести , рѣже восьми , лопастей , расположен
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ныхъ въ два ряда . Почкосложеніе его черепичатое . 6—12 , въ

одинъ или въ два ряда расположенныхъ , тычинокъ прикрѣплены

къ основанiю лопастей околоцвѣтника . Кромѣ вполнѣ развитыхъ ты

чинокъ , къ околоцвѣтнику прикрѣплены тоже 6-12 недоразвитыхъ

безплодныхъ тычинокъ (стаминодій , фиг . 283 ) . Свободная , одно

гнѣздная завязь состоитъ изъ трехъ плодолистиковъ , съ однимъ стол

бикомъ, содержитъ только одну висячую сѣмяпочку и превращает

ся въ костянку или ягоду . Сѣмя безбѣлковое съ прямымъ заро

ме

Представители этого семейства изобилуютъ эөирными маслами и

смолами . Laurus nobilis , лавръ благородный , доставляетъ намъ свои

плоды и листья . Камфора добывается изъ растущаго въ Китаѣ и

Японiи Camphora officinarum , cассафрасовое дерево - изъ сѣверо

американскаго Laurus officinalis . Растущій на Цейлонѣ и Явѣ Cin

namomum ceylonicum даетъ корицу , C. aromaticum - кассію .

1. Плодъ Муristica fragrans . II . Сѣмя

его (Мускатный орѣхъ , облеченное въ

рѣзную кровельку (мускатный цвѣть ) .

Отрядъ IX . Myristiceae, Мускатныя (фиг . 521 ) .

точками .

-

9143

*

89
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въ твердый столбикъ . Одногнѣздная завязь содержитъ одну прямо

стоячую сѣмяпочку . Сѣмя коробочкообразной , двустворчатой ягоды

имѣетъ большой маслянистый , морщинистый бѣлокъ п окружено

кровелькой (arillus ). Сьмя , растущей въ Индіи , Myristica moschata ,

носитъ названіе мускатнаго орѣха, а его arillus- мускатнаго цвѣта

(Macis) .

Отрядъ X. Oleraceae , Шпинатныя.

522.

Тычинки—подпестичныя . Свободная , одногнѣздная завязь содер

житъ одну сѣмяпочку . Въ составь плода входитъ деревенѣющая

часть оволсцвѣтника . Сѣмя съ мучнистымъ бѣлкомъ и изогнутымъ

зародышемъ . Корни садоваго растенія Mirabilis Jalapa нерѣдко упо

требляются въ медпливѣ .

-
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бываеть часто покрытъ внутренними листьями околоцвѣтника и

содержитъ бѣлковое сѣмя (фиг. 258 ) .

ᏴᏏ

3 ) Семейство : Chenopodeae , Mаревыя (фиг . 523 и 524) . Травянистыя

растенія , съ сочными стеблями и обыкновенно очередными листьями

безъ прилистниковъ . Небольшие , частью обоеполые , частью разнополые

цвѣтки образуютъ, въ пазухахъ прицвѣтниковъ , небольшія , колосовид

ныя соцвѣтія . Околоцвѣтникъ, обыкновенно , зеленаго цвѣта , раздѣленъ

на 2—5 лопастей и песетъ околопестичныя тычинки , прпкрѣплен

ныя къ его основанію . Число послѣднихъ или равно числу лопа

стей околоцвѣтника и тогда тычинки сидятъ противъ его лопастей

яли же тычинокъ меньше лопастей околоцвѣтника . Столбикъ—2—

4-хъ лопастный , или несетъ 2—4 рыльца . Одногнѣздная завязь со

держитъ сидящую на днѣ сѣмяпочку и развивается въ сухой , не

растрескивающійся плодъ . Плôдъ бываетъ иногда ложный , такъ какъ

Многiя растенія изъ этого семейства , вредныя сорныя травы , въ

особенности лебеда , впды Chenopodium и Atriplex . За то нѣкото

рыя имѣютъ большую важность ; изъ корней свекловицы (Beta vul

garis ) добывается въ Европѣ ежегодно до 30.000,000 пуд . сахару ;

затѣмъ замѣчательны растенія, употребляемня какъ овощи : шпи

натъ (Spinacia oleracea) , свекла (Beta cicla), Atriplex hortense и

Blitum virgatum . Chenopodium quinoa воздѣлывается въ Чили и

Перу какъ хлѣбное растеніе . Chenopodium ambrosioides въ Мексикѣ

доставляетъ суррогать чая . Зола нѣкоторыхъ приморскихъ растеній

этого семейства (Salsola Kali , S. soda , S. sativa, Salicornia herbacea),

употребляется для добыванія соды .
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4) Семейство : Amarantaceae , Амарантовыя . Травянистыя , или полу

И

Фиг . 523 .

Фиг . 524 . Фиг . 525 .

-

Нѣкоторые видыупо

требляются въ Индів

какъ овощи , другіе же

разводятся У насъ .

какъ украшающія ра

стенія ; такъ напр .: ама

рантъ (Amaranthuscau

datus ) , пѣтушій гре

бень (Celosia cristata )

и Comphrena globosa .

5 ) Семейство : Phy

tolaccaceae (фиг . 525 ) .

Phytolacca decandra ,

родомъ изъ Мексики ,

но теперь одичавшая

въ Испании и Порту

галін , употребляется

Фиг. 523. Лебеда обыкновенная (Chenopodium viride ).- Фиг . 524. въ красильномъ искус

Продольный разрѣзъ цвѣтка свекловицы .- Фиг . 523. Плодъ
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II подклассъ: Sympetalae , Gamopetalae, или Monopetalae ,

1. Завязь верхняя .

а) вѣнчикъ неправильный : Рersonatae , Hopичниковыя .

3) Вѣнчикъ правильный .

3 ' ) Тычинокъ столько же , сколько лопастей околоцвѣт

ника , но онѣ перемежаются между собою , или ты

чинокъ меньше лопастей околоцвѣтника .

*) Листья очередные ; завязь 2-хъ , 3 -хъ или 5 -ти

членная : Tubiflorae, Трубкоцвѣтныя .

П. Завязь нижняя или средняя .

2 ) Вѣнчикъ и тычинки приросли къ краю чашечки , завязь

средняя , листья очередные : Campanulinae , Колокольчатыя .

3 ) Тычинки приросли къ вѣнчику (иногда очень низко)

завязь нижняя, листья супротивные : Caprifolia , Жимо
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B) Плодъ односѣменный . Цвѣтки образуютъ тѣсно скученные

щитки , или головки, окруженныя многочисленной обверткой :

Aggregatae , Скученныя .

1
Отрядь I. Plumbagines .

Фиг . 526 .

1
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Отрядъ II . Petalathae , Лепесткоцвѣтныя .

3—5 плодолистиками , и содержитъцен

тральный сѣмяносецъ , Этотъ сѣмяно

сецъ въ одногнѣздныхъ завязяхъ- сво

боденъ , а въ многогнѣздныхъ устро

енъ такъ , что сѣмяпочки сидятъ на

внутреннихъ углахъ каждаго гнѣзда .

Фиг . 52 7 .

Первоцвѣтъ (Primula officinalis ) .

1
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У насъ встрѣчаются (V, 1 ) : Anagallis Вербейникъ (Lysimachia ,

nummularia) , первоцвѣтъ (Primula officinalis , P. elatior , P.

acaulis ) ; какъ украшающее растеніе— Primula auricula .

3 ) Семейство : Styraceae , Стпраксовые . Кустарники или деревья,

растущіе преимущественно въ тропической Азіи и Америкѣ . Они

отличаются отъ остальныхъ Petalanthae сросшимися тычинками и

различнымъ положеніемъ сѣмяпочекъ въ завязи . Сюда принадлежать :

Styrax Benzoin , изъ котораго добывается бензойная смола , употреб

ляемая въ медицивѣ, и Styrax officinalis , въ Малой Азіи , доставляю

щій смираксу .

Отрядъ III . Вicornes , Двурогія .

.



331

2) Семейство : Andromedeae , Андромедовыя . Отличаются отъ брус

ничныхъ подпестичнымъ вѣнчикомъ и формою плода , представляя

этимъ самымъ переходъ къ слѣдующему семейству .

MM

Фиг . 530 .

—

140ЛА

Фиг. 528. Цвѣтокъ брусники въ продольномъ разрѣзѣ

(ср . Фиг . 241 и 285).—Фиг. 529. Верескъ сѣрый (Erica

cinerea ) и продольный разрѣзъ … его цвѣтка-Фиг. 530 .

Цвѣтокъ ( Pyrola minor ) въ продольномъ разрѣзѣ .-

фиг . 531. Monotropa Hippopilys .

Фиг . 528 .

У насъ встрѣчаются воды родовъ

Andromeda и Arctostaphylos . J Andro

meda плодъ
коробочка , разверзаю .

щаяся на гнѣзда , такъ ЧТО каждая

створка уноситъ съ собою одну пере
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Плодъ- коробочка или ягода . Листья имѣютъ закрученные края

(фиг . 284 ) .

6 ) Семейство : Monotropeue (фиг . 531 ). Чужеядныя растенія , рас

тущія на древесныхъ корняхъ . Блѣдный или буроватый стебель ихъ

покрытъ чешуйками , замѣняющими листьями . Строеніемъ цвѣтка и

плода они такъ похожи на Pyrolaceae , что ихъ часто соединяютъ

съ послѣдними въ одно семейство : Hypopithyaceae . У насъ растетъ

M. Hypopithys (X , 1 ) .

Отрядъ IV . Tubiflorae , Трубкоцвѣтныя.

1 ) Семейство: Polemoniaceae , Синюховыя . Растенія травянистыя .

Вѣнчикъ правильный , пятилопастный , почкосложеніе его створчатое .

Тычинокъ 5 , онѣ прикрѣплены къ трубкѣ вѣнчика , на половинѣ ея

высоты . Завязь-трехгнѣздная ; плодъ- трехстворчатая коробочка,

upи растрескиваніи створки отдѣляются отъ перегородокъ . Прямой

зародышъ лежить посрединѣ рогообразнаго бѣлка . У насъ водится

Polemonium (V, 1 ) . Кромѣ того, по берегамъ рѣкъ встрѣчается одп

чавшая Collomia grandiflora , родомъ пзъ Сѣверной Америки.
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2) Семейство : Cuscutaceae , повиликовыя. Чужеядныя , вьющіяся

растенія , пускающія присоски и причиняющія этимъ много вреда

нѣкоторымъ воздѣлываемымъ растеніямъ . Листья ихъ мало развиты

и чешуйчаты ; цвѣтки образують пучки или сжатыя кисти . Ихъ

часто соединяютъ съ Convolvulaceae по ихъ сходству въ строенін

цвѣтка . Но чужеядный образъ жизни и нитевидный , завитый спп

ралью, не имѣющій сѣмядолей зародышъ даетъ намъ право соста

вить изъ этихъ растеній отдѣльное семейство . У насъ водится пови

лика (Cuscuta V , 2 , фиг . 379 ) .

C
o

Клубни Convolvulus (или Ipomea) purga , изъ Мексика употребля

ются въ медицинѣ подъ именемъ Radix Jalappa: Convolvulus Scammo -

nia, изъ Сиріи , даетъ лекарственную смолу (scammonium ) . Мучнистые

клубни C. batatas (Batatas edulis) замѣняютъ въ тропическихъ стра

нахъ нашъ картофель . У насъ встрѣчаются только вьюнки [Convol .

vulus и Calystegia (V, 1 ) ].

4) Семейство Solanaceae , Пасленовыя (фиг . 533-537 ) . Травы или

кустарники съ очередными , къ вершинѣ стебля часто попарно стоя

щими листьями (въ послѣднемъ случаѣ одинъ листъ больше дру

гаго) . Строеніе цвѣтка напоминаетъ намъ предъидущее семейство

Чашечка неопадающая , большею частью пятираздѣльная , вѣнчокъ

правильный , опадающій , 4-хъ-5 -ти лопастный , въпочкосложеніи

складчатый . Тычинокъ столько же , сколько лопастей вѣнчика (V , 1 )
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Фиг . 535. I

Завязь обыкновенно двугнѣздная , иногда , отъ присутствія ложныхъ

перегородокъ , она представляется четырехгнѣздною; рѣдко завязь

Фиг . 533. Фиг . 534 .

II .

бываетъ 3 -хъ или 5 -та гнѣздною . Многочисленныя сѣмена изоби

луютъ мяспстымъ бѣлкомъ . Плодъ—коробочка , или ягода .
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везенный въ 1584 г. Вальтеромъ Ралей изъ Перу въ Ирландію ;

Lycopersicum , томатъ , или помъ -дамурь S. родомъ пзъ Ост -Индіи ;

П
а
т
р
у

III.

Фиг . 537. І.

MENON
AUTRELAR

въ II.

О
Л

.

Отрядъ r . Contortac , Скрученныя .

f
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частью бѣлковыя , частью безбѣлковыя . Скрученное почкосложеніе

вѣнчика , отъ котораго этотъ отрядъ получилъ свое названіе , встрѣ

чается не у всѣхъ семействъ .

III.

IV .

стыя , кустарныя, часто

вьющіяся растенія , съ

цѣльнокрайними , боль

шею частью супротив

ВЫМИ листьями - безъ

прилистниковъ
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ствіемъ вторичнаго вѣнчика . Вмѣсто послѣдняго, зѣвъ вѣнчива

снабженъ иногда чешуйками. Плодъ состоитъ изъ одной или двухъ

листовокъ (Vinca ) , рѣже плодъ- ягода или коробочка . Сѣмя иногда

содержитъ бѣлокъ, иногда нѣтъ .

Ботаника Томе .

У насъ встрѣчается только Vinca minor (V , 1 ) , барви- Фиг . 539 .

нокъ . Collophora utilis в Бразиліи и Urceolaria elastica

въ Ост -Индіи доставляютъ каучукъ . Южноевропейскій

олеандръ (Nerium oleander ) разводится у насъ какъ укра

шающее растеніе .

4) Семейство: Gentianeae , Горечавковыя , травянистыя , нерѣдковус

тарныя растенія , правильный , иногда ярко окрашенный вѣнчикъ

имѣетъ складчатое или свернутое почкосложеніе (что напоминаетъ

Solaneae и Convolvulaceae ). Чашечка и вѣнчикъ состоятъ изъ 4, 5, 6 ,

8 , или 10 частей . Завязь состоитъ изъ двухъ плодолистиковъ . Края

этихъ плодолистиковъ , несущие сѣмяпочки , вдаются внутрь завязи

и тогда послѣдняя остается одногнѣздною , пли же края плодоли

стиковъ , соприкасаясь въ центрѣ завязи , дѣлаютъ ее двугнѣздною

съ центральнымъ сѣмяносцемъ (Erythraea ) . Многочисленныя бѣлко

выя сѣмена содержать маленькiй зародышь .

2
2
2
8
6

.
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5) Семейство : Oleaceae , Оливковыя . Деревья , или кустарники, напо

минающіе строеніемъ цвѣтка предъидущія семейства , но преобла

дающее число въ цвѣткѣ—2 , тогда какъ у предшествовавшихъ се

мействъ оно было- 5 . Чашечка и вѣнчикъ правильные, четырехло

пастные , или четырехлистные, рѣдко околопвѣтника вовсе нѣтъ

(ясень ). Вѣнчикъ имѣетъ створчатое почвосложеніе и несетъ двѣ

тычинки, изъ которыхъ каждая чередуется съ каждой парою лепест

ковъ . Два гнѣзда завязи чередуются съ тычинками , и содержатъ

каждое по двѣ висящихъ другъ около друга сѣмяпочки . Плодъ или

мясистый (ягода , костянка ), или сухой (коробочка , крылатка ) со

держитъ бѣлковыя сѣмена .

V

Хотя растенія , причисляемыя къ этому семейству, и чрезвычайно

различны по формѣ, но родство ихъ между собою неоспоримо : всѣ

они могутъ быть прививаемы другъ къ другу . Родъ Fraxinus обли

комъ напоминаетъ Acerineae (Negundo ). У насъ водятся , бирючина

(Ligustrum ), сирень (Syringa) и ясень (Fraxinus ) . Костянки Olea euro

paea (оливковое дерево ) доставляютъ оливковое масло, а высушен

ный сокъ Fraxinus ornus- лекарственную манну ; оба растенія при

надлежать южной Европѣ ,

6) Семейство : Jasmineae , Ясминовыя . Южные, растущіепреимуще

ственно въ тропической Азіи , деревья и кустарники нерѣдко съ

вьющимся стеблемъ и супротивными тройными или непарнопери

стыми листьями . Нѣкоторыя изъ растеній этого семейства разводят

ся у насъ въ горшкахъ (фиг . 247), Впрочемъ , нашъ садовый жас

минъ (Philadelphus coronarius) не принадлежитъ къ этому семейству.

Отрядъ VI . Personatae , Норичниковыя .
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HTT

или 5 (Verbascum V, 1 ) . Верхняя завязь обыкновенно окружена ди

скомъ, имѣетъ 2 полныхъ, или 2 неполныхъ гнѣзда , четыре створ

ки , и наполнена множествомъ обрятныхъ сѣмяпочекъ . Центральный

сѣманосецъ сросся съ перегородкою ; плодъ -- коробочка , рѣдко

ягода ; зародышь прямой , сѣмя бѣлковое (фиг . 149 и 297) .

Фиг . 540. Львиный зѣвъ (Antirrhinum

mafus ).- Фиг. 541. Цвѣтокъ наперсточ

ной травы (Digital1s purpurea ) . -

542. Діаграмма цвѣтка Вероники .

Наперсточная трава (Digi

talis purpurea ), листья ви

довъ Verbascum n Gratiola

officinalis употребляются въ

медицинѣ . У насъ встрѣча

ются : мытникъ (Pedicularis ),

погремокъ (Rhinanthus );очан

I
l

ка (Euphrasia ) , иванъ да

марья (Melampyrum) , льняв
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У насъ встрѣчаются заразиха (Orobanche , XIV, 2) .

7 ) Семейство: Lentibularieae , Пузырчатковыя. Травянистыя , водя

ныя и болотныя растенія съ мутовчатымы корневыми листьями .

Неправильно двугубый вѣнчивъ , со шпорцемъ , несетъ двѣ тычинки .

Приближаясь этимъ къ предъидущимъ семействамъ , эти растенія

напоминаютъ Primulaceae своею одногнѣздною , многосѣменною за

вязью съ центральнымъ шарообразнымъ сѣмяносцемъ . У насъ во

дятся (II, 1 ) : пузырчатва (Utricularia) и жирянка (Pinguicula) (фиг . 298).
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1 ) Семейство : Labiatae , Губоцвѣтныя (фиг. 543-546) . Травы , или

полукустарники большею частью съ четырехграннымъ стеблемъ , и

супротивными , или мутовчатыми листьями безъ прилистниковъ .

Цвѣтки сидятъ въ пазухахъ листьевъ , образуя сжатые щитки . Эти

соцвѣтія представляють кажущіяся (ложныя) мутовки, причемъ от

дѣльныя соцвѣтія часто такъ сближены между собою , что имѣютъ

вмѣстѣ видъ колоса . Трубчатая , часто двугубая чашечка не опа

даетъ . Вѣнчикъ большею частью зѣвообразный , рѣже правильный.

1

А

Фис . 544 . I. Фиг . 545 .

III.

୧
୨ 3

@

Фиг . 546 .

Ха

}
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Растенія этого семейства богаты эфирными маслами, заключаю

щимися въ особыхъ железкахъ; поэтому многія изъ нихъ употреб

яются въ медицинѣ ; такъ напр . Mentha piperita, перечная мата ,

Mentha crispa , кудрявая мата , Lavandula angustifolia , лавандула ,

Thymus serpyllum , богородичная трава , Th . vulgaris, тимьянъ ,Rosma

rinus officinalis , розмаринъ, Ocimum Basilicum , базиликъ , Origanum

majorana южная европейская душица , Satureja hortensis , чаберъ ,

Melissa officinalis , мелисса . Шалфей , Salvia officinalis , употребляется ,

въ медицинѣ ради большаго количества заключающейся въ немъ

дубильной кислоты . Извѣстные духи , пачули , добываются изъ Plect

ranthus graveolens Маскаренскихъ острововъ. Наиболѣе часто

встрѣчаются насъ виды слѣдующихъ родовъ: Mentha, Prunella,

Salvia, Lamium , Galeopsis, Stachys, Ajuga , Teucrium, Lycopus , Ori

ganum , Glechoma , Galeobdolon , Ballota .

3) Семейство : Boragineae s . Asperifoliae , Бурачниковыя илишер

шаволистныя (фиг . 547 , 548 и 549). Травы , кустарники , или де

ревья съ круглыми стеблями , и очередными листьями , большею
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частью покрытыми жесткими волосками , или щетинками. Прилист

никовъ нѣтъ . Неопадающею чашечкою , привольнымъ , или почти

правильнымъ вѣничкомъ , и числомъ тычинокъ (V, 1 ) они прибли

жаются къ Пасленовымъ , а строеніемъ своей четырехлопастной , си

дящей на дискѣ завязи они напоминаютъ губоцвѣтныхъ . Столбикъ

Фиг. 548 . Фиг. 547 .

Фиг . 547. Огуречная трава Borago officinalis и

діаграмма е я цвѣтка (Фиг . 245 и 262 ).— Фиг.

548. Цвѣтокъ Symphytum officinale въ продоль
номъ разрѣзѣ .— Фиг . 549. Цвѣтокъ Lycopsis

arvensis .

подымается изъ средины четырехъ

лопастей завязи, которая обра

зована четырьмя плодолистками

и содержитъ четыре гнѣзда ; впро

чемъ , иногда гнѣздъ бываетъ толь

ко два . Плодъ состоитъ изъ че

тырехъ , заключенныхъ въ неопадающей чашечкѣ , орѣшковъ. Заро

дышъ прямой ; бѣлка нѣтъ. Круглый стебель и отсутствіе железокъ

съ эѳирными маслами составляютъ также отличіе растеній этого

семейства отъ губоцвѣтныхъ.
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служать приправой . Корень Symphytum officinale и Cynoglossum

officinale , и листья медуники (Pulmonaria officinalis ) употреблялись

прежде въ медицинѣ . Нѣкоторыя растенія составляютъ любимое

украшеніе ; такъ напр . Omphalodes verna и Heliotropium peruvianum ,

геліотропъ , часто по своему запаху, неправильно называемый ва

нилью . У насъ водятся : синецъ (Echium ), Lithospermum , незабудки

(Myosotis ), Lycopsis и воловикъ (Anchusa ) .

Отрядъ VIII . Caprifolia .

Lonicera glauca ФИГ . 272 .
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1 ) Семейство : Сaprifoliaceae , жимолостныя (фиг . 550) . Кустарники

или полукустарники , рѣже многолѣтнія травы , нерѣдко съ вьющим

ся стеблемъ . Прилистниковъ нѣтъ . Чашечка 4-хъ или пятираздѣль

ная . Лепестки колесообразнаго , или снабженнаго длинною трубкой

вѣнчика имѣютъ черепичатое , очень редко створчатое (Ebulum )

почкосложеніе . Тычинки свободныя , прикрѣпленныя къ трубкѣ вѣн

чика; число ихъ обыкновенно равно числу лопастей послѣдняго

(V, 3) . 2 -хъ, 5-ти гнѣздная завязь въ каждомъ гнѣздѣ содержитъ

одну или нѣсколько висячихъ сѣмяпочекъ . Плодъ- ягода ; иногда

двѣ такія ягоды сростаются между собою.

У бузины и калины колесовидный вѣнчикъ и раздѣльные листья ;

этимъ жимолостныя приближаются къ семейству Corneae и Aralia

сеае и составляютъ такимъ образомъ переходъ къ двусѣмядольнымъ

раздѣльнолепестнымъ . Плоды и цвѣты бузины, Sambucus nigra , и

Ebulum humile (S. ebulus ), употребляются въ медицинѣ . Калина ,

Viburnum opulus, и жимолость , Lonicera Caprifolium , разводятся какъ

украшающія растенія . Замѣчательна также Adoxa (VIII, 4 ) . (Сопвѣтіе

почти кубическая, пятицвѣтковая головка ; чашечка конечнаго цвѣт

ка двухлопастная , чашечка остальныхъ—трехлопастная ; вѣнчикъко

нечнаго цвѣтка четырехразсѣченный , вѣнчикъ остальныхъ- пяти

разсѣченный . Тычинокъ 8—10).

2 ) Семейство : Rubiaceae, Мареновыя (фиг. 551 ) . Очень близки къ

жимолостнымъ , но отличаются отъ нихъ присутствіемъ прилистни

ковъ , створчатымъ почкосложеніемъ вѣнчика и цѣльнокрайностью

листьевъ . Они представляють деревья или кустарники , рѣже травы ,

съ супротивными листьями . У нѣкоторыхъ родовъ прилистники такъ

похожи на листья, что вмѣстѣ съ послѣдними составляютъ ложную

мутовку ; поэтому не рѣдко растенія съ подобными прилистниками

ставятся особо подъ именемъ Stellatae звѣздолистныхъ . Число от

дѣловъ чашечки и вѣнчика равняется числу тычинокъ ; послѣднія

чередуются съ лопастями вѣнчика . Завязь или двугнѣздная и содер

житъ въ каждомъ гнѣздѣ одну , рѣже двѣ сѣмяпочки (этимъ они

приближаются къ Aggregatae ) , или же завязь многогнѣздная , и со

держитъ въ каждомъ гнѣздѣ по нѣскольку сѣмяпочекъ . Плодъ- ко

стянка , ягода , коробочка , или нерастрескивающійся плодъ . Нерѣдко

два плода сростаются вмѣстѣ ; впрочемъ ко времени зрѣлости они

снова раздѣляются . Сѣменной бѣлокъ большой и рогообразный

(Coffeae ) , или мясистый . Это семейство распадается на два подсе

мейства : Coffeae , Кофейныя и Cinchoneae , Хинныя ; первыя имѣютъ



346
――

одно или двугнѣздный плодъ съ такимъ же числомъ сѣменъ , по

слѣднія же—плодъ многогнѣздный и многосѣменный.

Galium Aparine ) (подмаренникъ)

съ цвѣточною вѣткою и продоль

нымъ разрѣзомъ плода .

Многiе виды Cincho

na , растущіе въ гор

ныхъ частяхъ Цен

тральной И Южной

Америки , доставляютъ

драгоцѣнную хинную

корку . Лучшій сортъ ,

королевская хина (cor

tex chinae regius) до

бывается въ Боливіи

отъ Cinchona calisaya .

Слѣдующіе сорта хин

ной коры достойны за

мѣчанія : Cortex de

Huanoco отъ Cinchona glandulifera въ

Перу , Cortex de loxa oть Cinchona con

daminea въ сѣверномъ Перу и южной

части Экуадора , и cortex chinae ruber

отъ С. succirubra на Чимборазо . Къко

фейнымъ принадлежитъ прежде всего

Coffea arabica , pастущая въ Аравін, въ

Остъ-Индіи и Вестъ-Индіи , и доставля

ющая намъ кофе . Корень бразильскій

Cephaëlis ipecacuanha употребляется въ

медицинѣ подъ именемъ ипекакуаны . Изъ остъ -индской Uncaria

(Nauclea) gambir добывается катеху . Изъ растущихъ у насъ Rubia

ceae замѣчательны марена или крап (Rubia tinctorum ), корневище

который доставляетъ красную краску , и пахучка (Asperula odorata ),

употребляемая для приправы къ вину . Подмаренники (Galium )

докучливыя сорныя травы .

C

S

Отрядь IX . Campanulinae .

-
-
-
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У насъ растутъ (V, 1 ) : ко

локольчикъ (Campanula) Spe

cularia и рапунцель (Phyteu

ma) .

Фиг. 552 .

Колокольчикъ (Campanula medium ) .
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Сѣверо -американская Lobelia inflata употребляется въ медицинѣ .

Многія разводятся вакъ украшающія растенія , благодаря прекрас

нымъ цвѣткамъ . Въ средней Европѣ встрѣчается Lobelia Dortma

niana V, 1 .

Отрядь X. Aggregatae, Скученныя .

1 ) Семейство : Valerianeae , Валерьяновыя .

Травы , или полукустарники съ супротивнЫ

ми , простыми , иногда раздѣльными листья

ми безъ прилистниковъ . Цвѣтки ихъ обыкно

венно обоеполые , но нерѣдко , вслѣдствіе не

доразвитія частей , обращаются въ двудом

ные ; соцвѣтіе- щитокъ. Чашечка срослась

съ завязью ; ея загнутый внутрь раструбъ

често выростаетъ , какъ у сложноцвѣтныхъ,

въ хохолокъ . Три , четыре или пять лопа

стей вѣнчика часто бываютъ неправильны .

Три свободныя тычинки (III, 1 ) прикрѣп

лены къ вѣнчику . Завязь большею частью

трехгнѣздная, но развивается всегда только

одно гнѣздо , содержащее одну висячую ,

не разверзающійся . Сѣмяннаго бѣлка нѣтъ ,

Valerianella (или Fedia) olitoria , употребляемая въ пищу, какъ са

латъ ; многія разводятся какъ украшающія растенія . Корневище

мяупа, Valeriana officinalis , употребляется въ медицинѣ (фиг . 264) .
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Фиг . 558 .

Фиг . 554 I.

Фиг . 556 .

II .

Фиг . 555 1 .

4

II..

Фиг . 557 .

III.

Фиг . 559.

Фиг . 554 I. Оду

ванчикъ (Taraxa
eum cfficinale) .

1. Цвѣточноело

же съплодами.

Фиг . 555. I. Se

necio Jacobaea ) .

II . Язычковый ,

Ш. Трубчатый

цвѣтокъ . — фиг .

556. Продольный разрѣзъ головки репейника (Onopordon Acanthfum ).

Фиг . 557. Цвѣтокъ подсолнечника (Helianthus ).- 558. Пестикъ (Eupato

rium ).— Фиг. 559. Плодъ цикорія съ хохолкомъ. (Ср.Фиг . 203 , 213, 214 ,

217 , 218, 219, 235-239 , 234 , 278, 323.
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Свободный край внутренней чашечки сидить на верхней части

плода , тогда какъ внѣшняя чашечка тѣсно обхватываетъ его . Сѣмя

бълковое .

Головки Dipsacus fullonum употребляются для наведенія ворса

на сукнѣ, подъ именемъ ворсовальныхъ шишекъ . У насъ встрѣчаются

виды Scabiosa , Succisa , Knautia и Dipsacus . Многія изъ нихъ разво

дятся какъ украшающія растенія .



351

одну висячую , прямую сѣмяпочку . Столбикъ расщепленъ при вер

шинѣ , и нерѣдко снабженъ собирающими волосками, служащими

для облегченія прониканiя пыльцевыхъ крупинокъ на рыльце .Плодъ

сухой-сѣмянка, и содержить безбѣлковое сѣмя . Цвѣтки , спдящіе на

поверхности цвѣтоложа , нерѣдко иначе организованы и окрашены,

чѣмъ тѣ , которые сидятъ по краямъ его ; первые носятъ названіе

срединныхъ цвѣтковъ , а послѣдніе - краевыхъ цвѣтковъ . Если по

слѣдніе язычковые , то ихъ иногда называютъ лучевыми цвѣтками .

Мы уже говорили о близости сложноцвѣтныхъ въ Campanulaceae ,

Lobeliaceae , Valerianeae и Dipsaceae . Кромѣ другихъ общихъпризна

ковъ они похожи на послѣднихъ и по своему внѣшнему виду ; впро

чемъ сросшиеся пыльника и висячія , безбѣлковыя сѣмена служать

достаточнымъ отличіемъ .

Такъ какъ сложноцвѣтныя богаты млеснымъ сокомъ , горькими

веществами и эөпрными маслами, то очень многія пзъ нихъ употреб

ляются въ медицинѣ , техникѣ и домашнемъ хозяйствѣ . Замѣчатель

ны въ медицинскомъ отношеніи : цвѣтки Arnica montana, цвѣтки ро

машки Matricaria chamomilla , цвѣтки римской ромашки Anthemis

nobilis , цвѣтки Artemisia Cina , растущаго навостокѣвъТуркестанѣ [этп

цвѣтки (flores cinae) ошибочно назь ваются цивтарнымъ сѣменемъ ];

листья мать-и -мачихи , Tussillago Farfara , листья Cnicus benedictus ;

корень Artemisia vulgaris , корень лопуха , Гаррa tomentosa , L. officina

lis , L. minor ; корень Anacyclus officinarum , корень девясила , Inulahe

lenium , корень и листья одуванчика , Taraxacum officinale , листьяполы

ни , Artemisia Absinthium , эѳирное масло пижмы , Tanacetum vulgare ,

наконецъ засушенный млечный сокъ латука, Lactuca virosa, L. sa

tiva— подъ именемъ Lactucarium .

Употребляются въ пищу : салатъ -латукъ , Lactuca sativa , цикорій ,

Cychorium endivia , артишокъ , Cynara scolymus , эстрагонъ , Artemisia

dracunculus , сладкій корень, Scorconera hispanica , наконецъ подсол

нечникъ , Helianthus annuus , и земляная груша H. tuberosus . Изъ плода

мадьи Madia sativa добывается масло ; корень Cichorium Intybus co

ставляетъ извѣстный суррогать кофе ; головки сафлора Carthamus

tinctorius доставляютъ желтую и красную краски . Украшающія рас

тенія : Альпійское Gnaphalium leontopodium ; имортельки Helich

rysum и Gnaphalium; мордовникъ , Echinops ; ноготки , Calendula,бар

хатки , Tagetes , цаннія, Zinnia, китайскія астры , Callistephus , георгины ,

Dahlia variabilis , астры , Aster , цинераріи , Cineraria . Въ Германій

растутъ : Eupatorium ; маргаритка, Bellis perennis ; Erigeron, Solidago ,

-
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Artemisia ; тысячелистники , Achillea ; Anthemis , Chrysanthemum , Se

песіо; чертополохи и репейники -Cirsium , Silybum , Carduus и Ono

pordon , Carlina ; Centaurea : C. cyanus , василекъ; Tragopogon— козлобо

родникъ , Crepis , Hieracium .

1

4

3 подклассъ : Eleutheropetalae , Polypetalae , раздѣльнолепестныя .

Рядъ 1. Calyciflorae , Чашецвѣтныя .

**) Чашечка и вѣнчикъ многолистные и постепенно переходятъ

другъ въ друга. Opuntieae , Кактусовыя (фиг. 578) .

І. Вершина завязи снабжена дискомъ (фиг. 265 и 570): Dis

II. Завязь безъ диска.

2) Гнѣзда завязи многосѣменныя .

В. Сѣменнаго бѣлка нѣтъ :

1. Цвѣтки разнополые, рѣдко обоеполые , въ послѣднемъ слу

чаѣ завязь сидитъ на длинной ножкѣ (фиг . 577) : Peponife

rae (тыквенны я) .

II. Цвѣтви обоес лые , завязь сидячая .

·
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а) Тычиновъ неопредѣленное число : вдвое или гораздо

больше лепестковъ : Myrtiflorae .

Отрядь I. Discanthae Дискоцвѣтныя .

1 ) Семейство : Umbeliferae , Зонтичныя (фиг . 560-568) . Травы ,

рѣже кустарники съ круглымъ, или бороздчатымъ , угловатымъ стеб

лемъ , и съ очередными, часто сложными листьями . Основаніе лис

товаго черешка обхватываетъ стебель , образуя влагалище . Цвѣтки

полные и образують простые или сложные зонтики, у иѣкоторыхъ

родовъ переходящіе, вслѣдствіе укороченія цвѣтоножекъ , въ голов

ки . Соцвѣтія бываютъ обыкновенно при основаніи покрыты рядомъ

прицвѣтниковъ , образующихъ обвертку . Если послѣдняя находится

на томъ мѣстѣ , гдѣ маленькіе зонтички отдѣляются отъ главнаго

стержня , т. е . если она относится заразъ ко всему соцвѣтію , то она

называется общею обверткою (involucrum ). Если же она принадле

житъ одному отдѣльному зонтику , то она носитъ названіе обверточки

(involucellum ) . Приросшая къ завязи чашечка возвышается надъ нею

своимъ свободнымъ краемъ. Пять лепестковъ цѣльные , вырѣзан

ные, или двулопастные съ вогнутыми внутрь вершинами ; на

ружные часто длиннѣе- лучистые . Лепестки прикрѣплены къ

чашечкѣ и чередуются съ ея зубцами . Тычинокъ- пять ; въ поч

кѣ онѣ также завернуты внутрь. Завязь большею частью дву

гнѣздная (рѣдко одногнѣздная) и содержитъ въ каждомъ гнѣз

дѣ по одной висячей сѣмяпочкѣ . Каждый изъ двухъ столби

ковъ расширяется при основаніи въ дискъ , сидящій на вершинѣ

завязи и носящій названіе Stylopodium (V 2 ) . Плодъ распадается

снизу въ верхъ на двѣ половинки (cremocarpia) . Эти двѣ половин

ки отдѣляются отъ средняго столбца , или плодоносца , причемъ

послѣдній обыкновенно расщепляется до средины , или иногда до

самаго основанія (фиг . 322) . Маленькій зародышъ лежитъ въ верх

ней части большаго бѣлка. Свободная , большею частью выпуклая ,

внѣшняя сторона каждой половинки плода называется спинкою .

―――――
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EM

Фиг . 561 .

Фиг . 560 .

561 .

Фиг . 562 .
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GD

Спинка имѣетъ всегда пять болѣе или менѣе ясныхъ продольныхъ

реберь ; срединное ребро называется килемь, два боковыхъ ребра

составляющія границу между спинкою и внутреннею стороною по
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во на поперечномъ разрѣзѣ . Бѣлокъ , на площади соприкосновенія

половиновъ плода , представляетъ или плоскую поверхность [у боль

I.

Фиг . 566 .

II.

邊E

-

" I.

Фиг . 567 .

ПОЛО

II .

1. Листъ собачьей петрушки ; 11. Листъ Обыкновенной петрушки .
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шей части зонтичныхъ (прямосѣменныя , Orthospermae ) ], или же во

гнутъ по направленію длинной осп плода (желобковыя Campylos

permae), или же наконецъ представляется шарообразно выдолблен

нымъ (полосѣменныя Coelospermae ).

по одна в

Ф

Фиг . 569. Цвѣтовъ плюща.—Фиг. 570. Продольный разрѣзъ и діаграмма цвѣтка винограда .

дискомъ и ягодою напоминаютъ Araliaceae , отличаясь отъ нихъ

впрочемъ своею верхнею завязью . Растенія этого семейства пред

ставляютъ кустарники съ вьющимся стеблемъ и очередными листь
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ями , противъ которыхъ нерѣдко находится усикъ, или же кисть

цвѣтковъ (фиг. 196 ) . Цвѣтки частьюее, частью же однопо

лые. 4—5 лепестковъ вѣнчика чередуются съ такимъже числомъ зуб

цовъ чашечки ; противъ важдаго лепестка сидятъ тычинки . Завязь

двугнѣздная , и въ каждомъ гнѣздѣ по двѣ прямыя сѣмяпочки .

Плодъ , вслѣдствіе задержки въ развитии , бываетъ часто одногнѣзд

ная ягода, и содержитъ четыре , или меньшее число сѣменъ, прямой

зародышъ которыхъ лежитъ въ серединѣ хрящеватаго бѣлка. Въ

средней и южной Европѣ растеть виноградная лоза (Vitis vinifera

V, 1 ) съ вѣнчикомъ въ видѣ колпачка , и дикій виноградъ (Ampelop

sis) . Изъ виноградной лозы добывается вино , уксусъ, винный камень

и Франкфуртская черная краска , добываемая черезъ сожженіе стеб

лей винограда ; эта краска употребляется для приготовленія ти

пографскихъ чернилъ. Сушеный виноградъ идетъ въ продажу (пре

имущественно съ Іоническихъ острововъ подъ именемъ изюма и

1

коринки .

Отрядъ II . Corniculatae , Рогоплодныя .

1 ) Семейство : Ribesiacea . Grossulariae, Смородинныя (фиг. 571 и .

572 ) .Нерѣдко усаженные шипами кустарники съ очередными листьями

и кистевиднымъ соцвѣтіемъ . Чашечка болѣе или менѣе срослась съза

вязью , и образуеть 4—5 зубчатую, увядающую оторочку . 4—5 ле

пестковъ, прикрѣпленныхъ къ зѣву чашечки , чередуются съ рав

ными имъ по числу тычинками . Одногнѣздная завязь развивается въ

ягоду , на верхней части которой остается увядшая чашечка. Сѣмена
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въ большомъ числѣ и покрыты особою слизью . Этотъ ягодный

плодъ со стѣнными сѣмяносцами приближаетъ смородинныхъ къ

кактусамъ , отъ которыхъ они отличаются , кромѣ внѣшняго вида ,

бѣлковыми сѣменами и меньшимъ числомъ частей въ цвѣткѣ . Встрѣ

чающіеся у насъ крыжовникъ и смородина принадлежатъ къ роду

Ribes ; крыжовникъ , R. grossularia ; черная смородина, R. nigrum ;

красная смородина , R. rubrum .

(
!
)

Фиг . 571. Цвѣтокъ смородины и продольный разрѣзъ его . Фиг . 572. Плодъ крыжовника въ

поперечномъ разрѣзѣ .— Фиг . 573. Плодъ дикаго перца (Sedum acre) .

систыми , цѣльнокрайними листьями безъ прилистниковъ . Содвѣтіе

большею частью щитокъ. Въ цвѣткѣ находится равное число (3—20)

зубцовъ чашечки , лепестковъ и тычинокъ , причемъ каждый послѣ

дующій вѣнецъ цвѣтковыхъ листьевъ чередуется съ предъидущимъ .

Иногда впрочемъ тычинокъ вдвое больше лепестковъ, въ такомъ

случаѣ тычинки , чередующіяся съ лепестками , короче остальныхъ .

Одногнѣздныя , многосѣменныя , иногда сросшіяся между собою, за

вязи при основаніи снабжены желѣзовидною чешуйкой , и разви

ваются въ листовку , разверзающуюся на внутренней своей сторонѣ .

Этимъ строеніемъ и числомъ своихъ плодовъ приближаются они

къ лютикамъ , но отличаются отъ послѣднихъ внѣшнимъ видомъ ,

сростнолистною чашечкою и околопестичнымъ околоцвѣтникомъ .

-

Сюда принадлежитъ очитокъ (Sedum X, 5, фиг . 192 ) , толстянка

(Crassula V , 5 ) и Sempervivum (XI , 11) .
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laceae они отличаются меньшимъ числомъ , сросшихся между собою

и съ чашечкою , плодолистиковъ , отсутствіемъ чешуекъ при ихъ

основаніи и вообще внѣшнимъ видомъ .

Сюда принадлежатъ : камнеломка (Saxifraga X, 2) и золотянка

(Chrysosplenium , обыкновенно VIII , 2 , рѣже X , 2).

Отрядъ III . Рeponiferae .

-

DR公司 )

Begonia pannosa , ея плодъ и поперечный разрѣзъ послѣдняго .
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съ сочнымъ , членистнымъ , не цѣпкимъ стеблемъ , и очередными ,

обыкновенно неравносторонними и потому косыми листьями. Разно

полые цвѣтви обладають трехгнѣздною завязью ; срединный сѣмяно

сецъ вдается въ каждое гнѣздо . Многіе виды разводятся ради кра

Фиг . 576 .

сивыхъ листьевъ .

III .

IV.
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щіяся или ползучія растенія съ очередными , шероховатыми листья

ми , сидящими обыкновенновъ пазухѣ прицѣпка . Въдвудомныхъ цвѣт

кахъ преобладаетъ число 5. Чашечка срослась съ завязью , имѣетъ

5 зубцовъ и черепичатое почкосложеніе . Правильный, пятилепестный ,

или только пятилопастный вѣнчикъ основаніемъ своимъ приросъ

къ чашечкѣ, вмѣстѣ съ краемъ которой онъ и опадаетъ . Тычинки

прикрѣплены очень близко къ основанiю вѣнчика , нити ихъ короткія

и рѣдко свободныя ; большею частью нити тычинокъ составляютъ

три группы : одна изъ пяти тычинокъ стоитъ особнякомъ, тогда

какъ остальныя срослись попарно (XXI, 9) . Пыльники представ

ляютъ своеобразныя извилины , и иногда также срослись между со

бою . Одногнѣздная завязь образуется обыкновенно изъ трехъ плодо

листиковъ , края которыхъ загибаются сперва внутрь, потомъ къ

наружи , и оканчиваются стѣнными сѣмяносцами . Рыльце толстое и

лопастное ; плодъ—тыква .

Нѣкоторые изъ воздѣлываемыхъ видовъ , такъ напр . дыня , Cucumis

melo; o ypeus, C. sativus , и тыква , Cucurbita реро , представляють

большое число разновидностей . Корневища Bryonia alba Br . diocia и

плоды южно -европейскихъ Citrullus colocynthis, и Ecballium Elaterium

(бѣшеный огурець ) употребляются въ медицинѣ .

Фиг . 577 .
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ленъ вѣнецъ нитеобразныхъ придатковъ - т . наз. придаточный

вѣнчикъ . Плодъ- ягода или коробочка- сидить на длинной ножкѣ ,

какъ у каперса .

Отрядъ IV . Орuntieae , Кактусы .

Epiphyleum coccineum .

цилиндрическій съ плоскими вѣтвями . Листья , большею частью ,

или совсѣмъ не развиваются , или не скоро опадаютъ . Много

численные чашелистики постепенно переходятъ въ многочислен

вые же лепестки . Тычинки находятся въ неопредѣленномъ чи
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слѣ и прикрѣплены къ вѣнчику. Нижняя , одногнѣздная завязь

представляетъ собою какъ бы полость цвѣтоножки и снабжена

ФИГ. 579 . длиннымъ столбикомъ съ неопре

дѣленнымъ числомъ рылецъ .Стѣн

ные сѣмяносцы по числу соотвѣт

ствуютъ рыльцамъ , а по положе

нію краямъ плодолистиковъ .

Плодъ- ягода . Сѣменной бѣлокъ

мало развитъ , или же его вовсе

нѣтъ. Зародышъ изогнутый (фиг.

578 579).

-

Ростущая во многихъ теплыхъ

странахъ Opuntia Ficus indica до

ставляетъ вкусные плоды . Этотъ

и нѣкоторые другіе виды Opuntia

(мехиканское Opuntia coccinelli

fera ) замѣчательны особенно тѣмъ,

что на нихъ живетъ червецъ как

тусовый (Coccus cacti ), самки ко

тораго доставляютъ общеизвѣст

ную кошениль , идущую для при

Цвѣтокъ кошенияеваго кактуса(Nopal Opuntia ) готовленія карминовыхъ красокъ .

Отрядъ V. Calycanthae s. Calyciflorae * ) Чашечкоцвѣтныя .

*) Этотъ отрядъ не слѣдуетъ смѣшивать съ цѣлымъ рядомъ , состоящимъ изъ

11 -ти отрядовъ и носящимъ тоже названіе- Calyciflorae .
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большею частью , возвышается надъ послѣднею , и имѣетъ 4-хъ ,

рѣже 2 -хъ раздѣльный раструбъ . Лепестки чередуются съ равными

Иванъ -чай (Epilobium hirsutum ) и разверзающаяся его коробочка .

2) Семейство : Trapaceae , Yusuмовыя (фиг . 581 ) . Плавающія ра

стенія , отличающіяся пузырчатымъ вздутіемъ листовыхъ череш

ковъ и неопадающими лопастями чашечки ; эти лопасти, входя въ

составъ плода (орѣшка), придаютъ ему двурогій или четырехрогій

видъ . Во всѣхъ другихъ признакахъ , чилимовыя такъ близко под

ходятъ къ предъидущему семейству, что ихъ нерѣдко соединяютъ
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425

съ нимъ въ одно . У насъ водится четырехрогій чилимъ плавающій ,

или чертовы орѣхи (Trapa natans IV , 1 ), мучнистыя сѣмена кото

раго , въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ , употребляются въ пищу . Изъ-за

мучнистыхъ сѣменъ китайцы воздѣлываютъ чилимъ двурогій (Trapa

bispinosa) .

ФИГ. 581. Чилимъ (Trapa natans ) И его плодь .

Фиг . 582. Цвѣтокъ Haloragis въ продольномъ разрѣзѣ .

-

Фиг . 582

0
0

сперва бываетъ 2-хъ , 4 -хъ гнѣздная , но потомъ (вслѣдствіе разры

ва перегородокъ ) обращается въ одногнѣздную коробочку. Lawsonia

alba, растущая въ сѣверной Африк и Ость -Индiв , доставляетъ ,
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(

1

настоящій корень альканна , дающій красную "краску. Въ средней

Европѣ встрѣчается плакунъ (Lythrum, VI, 1 ) .

5) Семейство : Philadelpheae . Кустарники съ супротивными листья

мия безъ прилистниковъ . Раструбъ чашечки 4-хъ, 5 -ти раздѣль

ный, почкосложенія створчатаго . Лепестковъ вдвое меньше , чѣмъ

лопастей чашечки; тычинокъ 20 и болѣе . Завязь имѣетъ 3-10

гнѣздъ . Сѣмена облечены неплотно прилегающей кожицей- arillus .

Сюда принадлежитъ одичавшій у насъ Philadelphus coronarius

(XII, 1 ) , ошибочно называемый жасминомъ .
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рововъ (ваяпутовое масло) и засушенный сокъ (кино) новоголланд

скаго Eucalyptus resinifera употребляются въ медицинь . Myrtus

pimenta съ острова Ямайки доставляетъ пименто .

с.я

IV .

Гранатъ (Punica Granatum); 1. цвѣтокъ V. продольный

разрѣзь его: Ш. поперечный разрѣзъ его въ плоскости

Cs; IV . поперечный разрѣзъ плогкости Сі.

ный отличительный признакъ гранатныхъ— это своеобразное строе

ніе завязи . Завязь содержитъ восемь гнѣздъ , расположенныхъ , такъ

сказать, въ два этажа ; въ нижнемъ этажѣ з гнѣзда съ сѣмяпочка

ми, сидящими на днѣ завязи , а въ верхнемъ этажѣ 5 гнѣздъ съ

стѣнными сѣмяносцами . Плодъ- сочная ягода , покрытая крѣпкой

кожей .

Кора съ корня южно -европейскаго граната (Punica granatum ) упо

требляется въ медицинѣ . Этотъ видъ граната разводится нерѣдко

у насъ какъ украшающее растение .

Отрядь VII . Rosiflorae , Розоцвѣтныя .
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къ верху . Почкосложеніе какъ чашечки, такъ и вѣнчика пятерное .

Свободные лепестки находятся въ томъ же числѣ, какъ и лопасти

чашечки, и прикрѣплены къ краю послѣдней . Тычинки прикрѣп

лены къ чашечкѣ , число ихъ обыкновенно въ нѣсколько разъ пре

вышаетъ число лепестковъ; въ почкѣ тычинки обыкновенно бываютъ

загнуты внутрь . Завязь большею частью состоитъ изъ нѣсколькихъ

плодолистиковъ , которые или свободные, или сросшіеся между собою ,

ИЛИ же приросшіе къ чашечкѣ . Плодъ сухой или мясистый :

ягода , костянка , или неразверзающійся сухой плодъ . Сѣменнаго

бѣлка нѣтъ.

Особенно замѣчательны : яблоня, Pirus malus ; груша , Piruscommu

nis ; айва , Cydonia vulgaris ; мушмула Mespilus germanica ; боярышникъ ,

Crataegus, и рябина, Sorbus aucuparia . Яблоня и груша имѣютъ

чрезвычайно много разновидностей .

2) Семейство : Rosaceae , Розановыя (фиг . 586—588 ) . Травы , кустар

инки, или деревья съ перистосложными , или дланевидными листья

ми и , припаянными къ листовымъ черешкамъ , прилистникамп . Строе
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ніемъ цвѣтка близко подходятъ въ предъидущему семейству , но

отличаются многочисленными , свободными (не приросшими къ ча

6
0

Фиг . 586. Цвѣтовъ и плодъ Sanguisorba officinalis .- Фиг . 587. Сложный плодъ и продольный

разрѣзъ отдѣльнаго плодника Ежевики.-Діаграмма розы .

шечкѣ ) плодниками . 5-ти или 4-хъ разсѣченная чашечка имѣетъ

трубку различной формы, и бываетъ нерѣдко окружена особымъ по

кровомъ . Лопасти этого покрова находятся въ одинаковомъ числѣ

съ лопастями чашечки, и чередуются съ ними . Лепестки прикрѣп

лены къ чашечкѣ . Многочисленныя (12-100, рѣдко только- 5 ) ты

чинки также прикрѣплены къ чашечкѣ передъ лепестками . Каждая

завязь заключаетъ одну обратную сѣмяпочку , и снабжена столбика

ми , сидящими болѣе или менѣе сбоку . Сѣменнаго бѣлка нѣтъ .

а ) Трубка чашечки при созрѣваніи твердѣетъ , плодовъ 1-4.

3) Подсемейство Sanguisorbeae , Кровохлебковыя . Сюдапри

надлежатъ : (Agrimonia XI , 2 ) , кровохлёбка (Sanguisorba

IV , 1 , Poterium XII , 2-3) .
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ною ; плодовъ больше четырехъ . 4) Подсемейство : Roseae,

Розовыя , роза (Rosa , XII , 39).

Чашечка нѣкоторыхъ видовъ Rosa, и плоды малины (Rubus idaeus ) ,

ежевики (R. fruticosus ), земляники Fragaria vesca , ананасной клуб

ники (Fr. grandifolia ) употребляются въ пищу . Малоазіатскія ,

Rosa moschata R. damascena доставляють розовое масло , цвѣ

ты Hagenia abyssinica или Brayera anthelminthica (куссо ) , корне

вища гравилата , Geum urbanum (гвоздичный корень) и корневища

Tormentilla recta употребляются въ медицинѣ . Spiraea , центифоль

ная роза (R. centifolia ) и др . воздѣлываются , какъ украшающія рас

Листья большею частью очередные , сложные и снабженные при

листниками . Двугубая, пятиразсѣченная, или пятизубчатая чашечка

имѣетъ черепичатое , или створчатое почкосложеніе ; непарный зу

бецъ ея приходится внизъ; рѣдко чашечка четырехраздѣльная . Ле

пестковъ столько же , сколько зубцовъ чашечки, рѣже первыхъ

меньше ; тычинокъ же въ два или нѣсколько разъ больше лепест

вовъ . Свободная одногнѣздная ,верхняя завязь развивается въ прос

той , или членистый бобъ, несущій сѣмена на своемъ боковомъ швѣ .

Сѣменный бѣлокъ мало развитъ, или же его вовсе нѣтъ .
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X

перистосложными, или дланевидно -сложными листьями . Черешокъ

сложнаго листа снабженъ двумя прилистниками ; нерѣдко каждый

Фиг . 591 .

WDLNa
n

Фиг . 589. Душистый горошекъ (Lathyrus odoratus) и діаграмма его цвѣтка.- Фиг. 590. Плодъ

люцерны (увел ) .- Фиг . 591. Плодъ Дрока (срав . Фиг . 212, 276, 306 , 307 ) .

отдѣльный ласточекъ имѣетъ также одинъ небольшой прилистни

чекъ (stipella ) . Прилистники нерѣдко превращаются въ шипы , а

листовые черешки часто оканчиваются усикомъ . Цвѣтки рѣдко

стоять поодиночкѣ; они большею частью образують головки , зонтики

колосья или кисти ; соцвѣтія бываютъ всегда простыя . Чашечка,

почти зубчатая и часто двугубая ; пятилепестный вѣнчикъ, прикрѣ

пленный къ основанію чашечки, бываетъ всегда неправильный ,

мотылькообразный . Два нижнихъ лепестка, большею частью , сроста

ясь между собою , образуютъ лодочку (киль—carina , фиг . 253), два

боковыхъ , крылья (alae ), а верхній - парусь (знамя- vexillum ). He

рѣдко всѣ лепестки сростаются между собою . Тычинки расположены

по двумъ типамъ : или нити всѣхъ десяти тычинокъ спаиваются въ

S
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трубку, обхватывающую завязь (XVI, 4 ), или же девять тычинковыхъ

нитей образуютъ открытый сверху желобокъ , надъ отверстіемъкото

раго протянута десятая тычинка (XVII, 3 ) .

2 ) Семейство: Caesalpineae . Настолько походятъ на предъидущее

семейство , что нѣкоторые ботаники считаютъ это семейство заподсе

мейство мотыльковыхъ . Но почти правильный, не мотыльковый

вѣнчикъ (иногда впрочемъ его вовсе не бываетъ ) , прямой зародышъ

и большею частью свободныя тычинки (10 и меньше) даютъ намъ
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право считать Сaesalpineae за отдѣльное сомейство . Растенія этого

семейства не встрѣчаются у насъ , но многiя изъ нихъ важны въ

медицинѣ и техникѣ . Употребляются въ медицинѣ: плодовая мякоть

ости-индскаго Tamarindus indica; листья арабскихъ Cassia lenitiva , C.

obovata n C. angustifolia (листья сенны ); Копайскій бользамъ , добы

ваемый изъ нѣсколькихъ видовъ Copaifera , растущихъ въ Вестиндін

и Гвіанѣ .

1
. М
а

Плоды греческой Ceratonia siliqua называются цареградскими

стручками , а плоды гвіанской Dipteris odorata бобы тонка .Бразиль

скія Caesalpinia echinata и C. brasiliensis доставляютъ , употребляе

мое въ красильномъ искусствѣ , красное фернамбуковое дерево

Haematoxylon campechianum, изъ Мексики, даетъ синее кампешевое

дерево , а Caesalpinia Sappan бурое , желтое , сапановое дерево .

3) Семейство : Mimoseae , Мимозовыя (фиг . 529) . Въ нашей флорѣ

Mimosa pudica .
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это семейство также не имѣетъ представителей . Отъ бобовыхъ , къ

которымъ впрочемъ мимозы очень близки , они отличаются створча

тымъ почкосложеніемъ чашечки и правильнымъ , часто сростноле

пестнымъ вѣнчикомъ . Тычинокъ иногда очень много ; онѣ или спаян

ныя между собою , или свободныя .

Отрядъ IX . Frangulaceae, Крушинныя .

1) Семейство : Aquifoliaceae c . Пicineae , Падубовыя (фиг . 593 ) .

Кустарники съ кожистыми листьями . Правильный вѣнчикъ состоитъ

изъ 4-хъ или 5-ти лепестковъ , иногда сросшихся при основаніи ;

тычинокъ столько же, сколько лопастей или лепестковъ вѣнчика ,

и онѣ чередуются съ ними . Завязь 2 - хъ , 6 -ти гнѣздная и содержитъ

въ каждомъ гнѣздѣ по одной сѣмяпочкѣ . Плодъ 2-хъ , 6-ти сѣмен

ная костянка . Въ Средней Европѣ встрѣчается падубъ (Ilex aquifo

lium IV) . Листья 11. paraguanensis изъ Ла-Платы идутъ въ торговлю

подъ именемъ чая Mame (Matè ) .
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Отъ предъидущаго семейства отличаются створчатымъ почкосло

женіемъ чашечки и тычинками, сидящими противъ лепестковъ . За

Фиг . 593. I.

-

II .

Фиг . 594 .

M
i
n
o
r

Фиг . 593. 1. Падубъ (llex aquifolium ); II . Цвѣтокъ его съ тычинками , задержанными въ раз

вит1и-Фиг . 594. Діаграмма цвѣтка бересклета (Evon ymus europaeus) .

вязь приросла къ чашечкѣ , имѣетъ 2-4 гнѣзда , и въ каждомъ

гнѣздѣ одну сѣмяпочку (V, 1 ) (фиг . 205 и 208 ) . Зрѣлыя ягоды

грушины (Rhamnus cathartica ) употребляются въ медицинѣ . Изъ

незрѣлыхъ ягодъ этого и другихъ видовъ приготовляются зеленыя

и желтыя краски . Кора Frangula alnus (Rhamnus frangula ) употреб

ляется въ медицинѣ, а древесина ея доставляетъ лучшій уголь для

приготовленія пороха . Изъ плодовъ Zisyphus vulgaris въ Испани

и Малой Азіи приготовляется дѣвичья кожа.

1
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Отрядь , X. Terebinthineae .

1 ) Семейство : Terebinthaceae , s . Anacardiaceae . Сюда принадле

жатъ сѣверо -американскій сумахъ (Rhus toxicodendron hus ty

phina ) , и Rhus cotinus ; эти растенія встрѣчаются въ средней Европѣ

въ одичаломъ состояніи . Листья Rhus coriaria употребляются въду

бильномъ мастерствѣ . Melanorhoea usitatissima доставляетъ кимай

скіе лаки, Pistacia lentisticus въ южной Европѣ мастиксъ , Р. Tere

binthus- египетский терпентинъ , а сирійскій P. vera- фисташки

Сѣмена Semerocarpus Anacardium извѣстны въ Ость-Индіи подъ

именемъ слоновыхъ вшей , а Mangifera indica доставляетъ извѣстные

въ тропическихъ странахъ плоды манго .
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4) Семейство : Diosmeae . Многолѣтнія травы ; въ цвѣткѣ- число 5 .

При созрѣваніи внутренній слой стѣнокъ плода (коробочки ) эласти

чески отдѣляется отъ внѣшняго . Сюда принадлежитъ средне-евро

пейское растеніе Dictamus alba (X , 1 ) съ бѣлыми и розовыми

цвѣтками (у разновидности D. fraxinella , цвѣтки съ пурпурными

жилками) . Употребляются въ медицинѣ кора Galipea offcinalis (около

Ориноко) и бразильской Esenbeckia febrifuga . Barosma crenata, B.

serratifolia и Empleurum serrulatum въ Капландѣ доставляютъ

листья букко .

3 ) Подклассъ : Eleuteropetalae s . Polypetalae , раздѣльнолепестныя .

Рядъ 2 -й Thalamiflorae , Ложецвѣтныя .

А. Маленькій зародышъ съ малымъ бѣлкомъ лежитъ въ углуб

леніи внѣшнаго бѣлка : Nelumbia (Кувшинковыя ) (фиг. 365) .

В. Сѣмя безъ бѣлка , или бѣлокъ простой .

+ Въ зрѣломъ плодѣ— сѣмяносець центральный ; зародышь

искривленный : Caryophyllinae , Гвоздичныя .

++) Въ зрѣломъ плодѣ находится нѣсколько сѣмяносцевъ ;

число ихъ соотвѣтствуетъ числу плодолистиковъ .

+ ) Сьмя безбѣлковое, или зародышъ по длинѣ равенъ бѣлку .

1 ) Тычинокъ столько же , или вдвое больше листьевъ

вѣнчика или чашечки.
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а) Пыльники разверзаются продольною трещиной .

а) Листочки чашечки срослись при основаніи ;Hes

perides , Померанцевыя .

в ) Чашелистики свободные .

b) Пыльники разверзаются конечнымъ отверстіемъ ;

вѣнчикъ неправильный, восемь тычинокъ срослись

при основаніи въ одинъ , а при вершинѣ въ два

пучка. Polygalinae , Истодовыя.

-

чашелистиковъ .

††) Сѣмя съ маленькимъ зародышемъ и большимъ бѣлкомъ :

Polycarpicae , Многоплодниковыя .
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7

Фиг . 595. I.

Фиг. 596 II

Билли

Спал

Фиг . 595. II .

срослись

съ ноготками лепест

―

ковъ , И 5 (внутрен

вія) свободны . Пе

стикъ или тычинки у

нѣкоторыхъ
видовъ за

держиваются
въ разви

тіи и цвѣтки являют

ся однодомными
, дву

домными , или много

брачными
. 2 -хъ 5-ти

гнѣздная , въвъ почкѣ,

завязь превращена
впо

слѣдствіи
въ одногнѣзд

-

Фиг . 595. І. Гвоздика (Dianthus caryophyllus); II . тычинки ея

(фиг. 225 ).-Фиг . 596. I Плодъи II. поперечный разрѣзъ завя- Ную съ центральнымъ

зи Melandrium divicum ) (фиг . 254).
сѣмяносцемъ . Столбики

свободны и находятся въ томъ же числѣ , какъ и гнѣзда завязи .

Плодъ коробочка , растрескивающаяся зубчиками, рѣдко ягода . Сѣ

мена почти всегда въ большомъ количествѣ . Зародышъ изогнутый

вокругъ бѣлка .

Корень мылянка , Saponaria officinalis употребляется въ медицинѣ

а корень Gypsophila Struthium въ техникѣ . У насъ водится гвоздика

(Dianthus X , 2 ), Gypsophila (X , 3) , хлопушки (Silene) , Cucubalus ,Co

ronaria, смолевка ( Viscaria ) , куксль (Agrostemma ), горицвѣтъ (Lych

nis), Melandrium .

2) Семейство : Alsineae , Мокричныя . Отъ предъидущаго семейства

отличаются глубокоразсѣченною чашечкою , которая иногда даже

представляется раздѣльнолистною . Кромѣ того , лепестки безъ ногот

ковъ и завязь не сидитъ на особой ножкѣ, но окружена приросшимъ
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къ чашечкѣ дискомъ , къ которому прикрѣпляются тычинки . Унѣко

торыхъ родовъ есть прилистники (фиг . 333) .

Растенія этого семейства не приносятъ пользы , но напротивъ до

кучливыя сорныя травы . У насъ водятся (X , 3 - 5 ) : Sagina ; moрица ,mopuua,

Spergula ; Cerastium ; мокрица , Alsine ; звѣздчатка , Stellaria и Are

3 ) Семейство : Paronychieae . Близко подходятъ къ мокричнымъ .

Лепестковъ столько же , сколько лопастей чашечки, къ которымъ ле

пестки и прикрѣпляются ; нерѣдко впрочемъ они малы, похожи на

тычинковыя нити , или ихъ вовсе нѣтъ . Тычинки прикрѣплены къ

часто слабо развитому диску. Зародышъ лежитъ сбоку бѣлка . Это

большею частью маленькія травы съ сухими прилистниками . Въсред

ней Европѣ (V , 1 ) ростуть : Herniaria , Illecebrum и Corrigiola (V , 3 ) .

4 ) Семейство : Sclerantheae . Близки къ мокрачнымъ перифериче

скимъ положеніемъ бѣлка . Вѣнчика нѣтъ . Плодъ- мѣшечекъ , окру

женный отвердѣвшею трубкою околоцвѣтника . Въ зѣвѣ этой трубки

находится кольцо , несущее тычинки . Одногнѣздная за- Фиг . 597

вязь обыкновенно содержитъ двѣ сѣмяпочки , висящія

на нитевидномъ сѣмяносцѣ, подымающемся со дна за

вязи . Scleranthus (X , 2) .

5) Семейство : Portulacacae (фиг . 597 ) . 2 -хъ- 5 -ти

раздѣльная или 2-хъ пятилистная чашечка иногдаПродольный раз
рѣзъ сѣмениPer

основаніемъ приростаетъ къ завязи . 3-6 лепестковъ от- tulaca oleracea.

дѣльны , или срослись въ короткую трубку . Тычинки прикрѣплены

къ основанію чашечки (какъ у чашечкоцвѣтныхъ) . Плодъ коробочки

съ центральнымъ сѣмяносцемъ . Сѣменъ 3 или болѣе, зародышъ

изогнуть вокругъ бѣлка . Портулакъ , Portulacaa oleracea (XI , 1 )

иногда разводится какъ овощь .

--

Отрядъ II . Columniferae, Столбчатыя .

листниками .

.
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ки и деревья съ простыми очередными листьями, снабженнымипри

листниками . 3 -хъ 5 -ти разсѣченная чашечка при основаніи нерѣдко

Фиг . 598 . Фиг . 599.

untiment

-

Ф

ལ
ྷ
་

Фиг. 600 .

N
e
g
o

баста

0

0

STEA
M
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DIN
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S
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24 1140

え

Фиг. 598. Malva silvestris , цестикъ и плодъ ея .-Фиг . 599. Соцвѣтіе и прицвѣтникъ липы.

Фиг . 600. Діаграма цвѣтка бѣлозора ( фиг . 26) .

бываетъ прикрыта такъ наз . наружной чашечкой , состоящею изъ

одного или нѣсколькихъ листочковъ . Листочковъ столько же, сколь

ко лопастей чашечки ; почкосложеніе ихъ свернутое . Нити много

численныхъ тычинокъ прикрѣплены къ лепесткамъ , и срослись между
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собою въ трубку , объемлющую верхнюю завязь . Одногнѣздные пыль.

ники разверзаются полулунной трещиной . Завязь образуется изъ нѣ

сколькихъ плодолистиковъ , расположенныхъ вокругъ срединной оси:

эти плодолистики могутъ быть сросшиеся между собою , или свобод

ные (XVI , 5) . Плодъ или распадающійся сухой плодъ , или много

гнѣздная коробочка. Прямой зародышъ пмѣетъ складчатыя сѣмядо

ли ; бѣловъ или очень мало развитъ, или его вовсе нѣтъ .

Многія сюда принадлежащія растенія богаты слизью , и потому

употребляются въ медицинѣ ; такъ напр.: корни алтея (Althaea offi

cinalis ), цвѣтки штокрозы (Althaea rosea u Althaea sylvestris ) и листья

просвирняка (Malva rotundifolia ). Волоски , покрывающіе сѣменаGos

sypium herbaceum , G. arboreum u G. religiosum составляютъхлопок .

Западно -африканскій баобабъ (Adansonia digitata )—одно изъ самыхъ

огромныхъ и долговѣчныхъ деревъ .

Отрядъ III . Parietales , Средостѣнныя .
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находятся очень близко къ пестику и разверзаются внутрь . Въ одно

гнѣздной , трехстворчатой завязи сѣмена прикрѣплены по срединѣ

плодолистиковъ (створокъ); столбикъ снабженъ косвеннымъ рыль

цемъ . Прямостоячій зародышъ лежитъ въ оси бѣлка (фиг . 340) .

Анютины глазки (Viola tricolor ) и лепестки пахучей фіалки (Viola

odorata ) употребляются въ медицинѣ .

―

Отрядъ IV . Guttiferae.

1 ) Семейство : Hypericineae , Звиѣробойныя (фиг. 601 ) . Травы и

кустарники съ супротивными , или мутовчатыми простыми листьями

безъ прилистниковъ , 4-хъ или 5 -ти раздѣльная чашечка не опа

даетъ ; правильный вѣнчикъ состоитъ изъ 4—5 лепестковъ . Плодъ

коробочка или ягода . Остальные признаки приведены при характе

ристикѣ отряда .

1
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Листья Hypericum perforatum , отъ присутствія железокъ кажущіеся

продыравленными , употребляются въ медицинѣ .

Звѣробой ( Hypericum perforatum ); 1. пестикъ и одинъ изъ трехъ тычинковыхъ пучковъ .

25
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5) Семейство : Clusiaceae u Garciniaceae . Краска гумми -гутъ вѣ

роятно добывается изъ сіамскихъ Hebradendron cochinchinensis ,

Xanthochymus ovalifolius и др . принадлежащихъ сюда растеній .

Характеристика отряда та же, что и семейства Aurantiaceae .

1 ) Семейство : Aurantiaceae , Апельсинныя (фиг . 602) . Деревья ику
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одинъ изъ нѣсколькихъ пучковъ . Свободная завязь имѣетъ 5 или бо

лѣе гнѣздъ , несущихъ сѣмяпочки во внутреннихъ своихъ углахъ .

Плодъ (померанецъ , hesperidium ) образуется черезъ срощеніе нѣсколь- .

кихъ мутовчато -расположенныхъ, вокругъ центральной оси , плодо

листиковъ , которые впрочемъ легко отдѣляются другъ отъ друга

Околоплодникъ кожистый , не разверзающійся ; поверхность его ис

пещрена мноществомъ маленькихъ маслянистихъ железокъ . Безбѣл

ковыя сѣмена большею частью (лимонъ и др . ) бываютъ заключены

въ сочную мякоть .

Отряд VI . Acera , Кленовыя .

1) Семейство : Sapindaceae . Тропическія , часто цѣпкія растенія

(ліаны) . Paullinia cururu вѣроятно доставляетъ бразильскій ядъ для

стрѣлъ , называемый кураре . Съ другихъ бразильскихъ пауллиній ,

одинъ видъ ось собиргетъ ядовитый медь .
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висти или щитки . Иногда цвѣтки , вслѣдствіе недоразвитія частей,бы

ваютъ неполными . Глубоко разсѣченная чашечка при основаніи

покрыта железистымъ дискомъ, къ краю котораго прикрѣпляются 4 ,

5 или 9 лепестковъ . Тычиновъ обыкновенно 6, а не 5 или 10, какъ

слѣдовало бы ожидать . Двугнѣздная завязь обыкновенно заключаетъ

въ каждомъ гнѣздѣ по двѣ сѣмяпочви, изъ которыхъ обыкновенно

одна задерживается въ развитии . Плодъ обыкновенно- двойная кры

латка (фиг . 324) .

У насъ встрѣчаются впды рода Acer (VIII, 1 ) . Acer platanoides ,

кленъ , А. Pseudoplatnnus , A. campestre . Сѣвероамериканскій A. sac

charinum доставляетъ кленовый сахаръ .

1

1

и

Сюда относится разводимый у насъ южно -американскій капуцинъ

(Tropaeolum majus VIII , 1) , цвѣтовыя почки и незрѣлые плоды ко

тораго употребляются въ пищу, замѣняя собою каперсы .
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I.

III .

Отрядъ VII . Polygalineae, Иcmодовыя (фиг . 604) .

Единственное семейство : Polygaleae , Исмодовыя . У насъ встрѣ

чаются только виды рода Polygala (XVII , 3). Маленькія травы или

кустарнички обладають млечнымъ сокомъ и перемѣнными , цѣльно

крайними листьями безъ прилистниковъ . Три наружныхъ листочка

пятилистной чашечки маленькіе , зеленые , тогда какъ внутренніе

два— большіе , лепесткообразные , почему и носять названіе крыльевъ

ФИГ . 604 .

II .

GD

Фиг. 604. Polygala vulgaris ; 1. цвѣтокъ ; П. цвѣтокъ въ про

дольномъ разрѣзѣ ; Ш. тычинковый пучекъ; IV . пестикъ.—

Фиг . 605. Ленъ (Linum usitatisslinum ) плодъ его .

Им

(alae ). Вѣнчикъ неправильный , 3-5 листный ; боковые лепестки

обыкновенно меньше остальныхъ , иногда ихъ даже вовсе не бываетъ .

Средній , передній большой , трехлопастный лепестокъ называется

килемъ (carina ). 8 тычинокъ срослись при основаніи въ одинъ , а при

вершинѣ— въ два одинаковыхъ пучка . Пыльники одногнѣздные ,

разверзаются конечнымъ отверстіемъ . Завязь образована изъ двухъ

плодолистиковъ , но перегородка идетъ отъ средины одного плодо

листика къ срединѣ другаго . Плодъ- коробочка , разверзающаяся у

нашей Polygala погнѣздно .

1
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· Отрядъ VIII . Grwinales , Журавлиныя .

1 ) Семейство: Lineae , Леновыя (фиг . 605) . Травянистыя однолѣтнія

или многолѣтнiя , иногда полукустарныя растенія съ простыми , ли

нейными , сидячими , обыкновенно очередными листьями безъ при

листниковъ . 4—5 листная чашечка имѣетъ черепичатое почкосло

женіе ; 4-5 лепестный , подпестичный вѣнчикъ имѣетъ почкосло

женіе свернутое . Чередующіяся съ лепестками тычинки при осно

ваніи сростаются въ кольцо; между " каждыми двумя развитыми ты

чинками сидитъ по одной неразвитой . Завязь раздѣлена 4-5 пере

Geranium Robertianum , пестикъ и плодъ его .

---
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на котораго идутъ на приготовленіе полотна , а лекарственныя сѣ

мена-на выжимку льняного масла .

4) Семейство : Balsamineae , Бальзаминовыя . Нѣжныя, травянистыя

растенія съ узловатыми , сочными стеблями . Прилистниковъ нѣтъ .

Чашечка и вѣнчикъ неправильные , опадающіе . Нижній чашелистикъ

гораздо больше остальныхъ и снабженъ шпорцемъ . Пять подпе

стичныхъ тычинокъ при вершинѣ срослись между собою на боль

шемъ или меньшемъ пространствѣ . Завязь образуется изъ пяти пло

долистиковъ , приросшихъ къ центральной оси, и въ каждомъ изъ

пяти гнѣздъ содержитъ по нѣскольку безбѣлковыхъ сѣменъ . Плодъ

эластически разверзающаяся пятистворчатая коробка .
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1

Отрядъ IX . Rhoeades , Маковыя .

II .

-

ณ

ФИГ . 610 .

Фиг. 607. Vesicaria utriculata .- Фиг . 608. ЖелтоФоль и стру

чекъ ея .-Фиг . 609. Тычинка и пестикът горчицы (Brassica

nigra ) ; а двѣ короткія, ь четыре длинныя тычинки .- Фиг . 610 .

Плоды 1satis tinctoria. (Срав . Фиг . 200 , 204 , 232 , 252 , 274 , 311

313, 336-339).

нистыя растенія безъ прилистниковъ . Четыре чашелистика обыкно

венно скоро опадаютъ , такъ что цвѣтки являются лишенными ча
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5

шечки . Чередующіеся съ ними лепестки стоятъ крестъ на крестъ

(отсюда и названіе семейства ), большею частью снабжены ноготка

ми . Изъ шести четверосильныхъ тычинокъ (XV), двѣ меньшія, при

надлежащія наружному кругу , сидятъ противъ створокъ плода,

тогда какъ остальныя , внутреннія и болѣе длинныя , прикрѣплены

передъ сѣмяносцами (фаг . 204 и 274) . Завязь свободная , большею

частью вполнѣ двугнѣздная ; створки плода обыкновенно отдѣляются

отъ остающейся перегородки . Поэтому плодъ — стручекъ ,широко

стѣнный или узкостѣнный стручечекъ , рѣже членистый стручекъ

или , черезъ разрушеніе перегородки , одногнѣздный орѣшекъ . Без

бѣлковыя сѣмена содержать изогнутый зародышъ , положеніе кото

раго чрезвычайно важно для систематики . Листья многихъ ви

довъ употребляются въ пищу какъ овощь; Brassica oleracea

представляетъ нѣсколько разновидностей , какъ -то : листовую ка

пусту , сафой , красную капусту , цвѣтную капусту , качанную ка

пусту, кольраби и др . Сѣмена нѣкоторыхъ видовъ содержатъ

жирное масло ; такъ напр . Brassica oleifera (сурѣпица , рапсъ ).

Корни Brassica rapifera употребляются въ пищу подъ именемъ

рѣпы, а основаніе стебля Brassica esculenta , образующаго подзем

ный клубень — подъ именемъ кольраби . Также употребляются

листья жирухи (Nasturtium officinale и кресса (Lepidium sativum ).

Корневище Cochlearia Armoracia, хрѣнъ ; корень Raphanus sativus

var . radicula рѣдиска , а корень Raph . nigra черная рѣдька .

Изъ сѣменъ Sinapis alba приготовляютъ горчицу . Ластья ложечной

травы , Cochlearia officinalis , и сѣмена Brassica nigra употребляются

въ медицинѣ . Наконецъ вайда Isatis tinctoria доставляетъ спнюю

краску . Достойны замѣчаній еще слѣдующія растенія : сердечникъ ,

Cardamine ; Dentaria ; желтофіоль, Cheiranthus cheiri; рѣзуха , Arabis ;

сурѣпица , Barbaraea ; Hesperis ; Erysimum ; Sisymbrium ; Alliaria ;

Alyssum ; Lunaria ; Draba и Erophilla ; денежникъ , Thlaspi ; пастушья

сумка , Capsella и Raphanistrum . Сюда же принадлежитъ знаменитая

Іерихонская роза, Anastatica hierochuntica , вѣтва которой при высу

шиваніи свертываются въ комокъ, похожій на розанъ; если такой

комовъ положить въ воду , то вѣтви разбухаютъ и снова распрям

1

-
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или коробочка . У насъ растенія этого семейства не встрѣчаются .

Цвѣточныя почки южно-европейской Capparis spinosa извѣстны въ

торговлѣ подъ именемъ каперсовъ .

І.

3 ) Семейство : Resedaceae , Резедовыя (фиг . 612 ) . Это небольшое

семейство , изъ котораго у насъ встрѣчается только резеда (X , 3 ) ,

большею частью состоитъ изъ травянистыхъ растений, приближаю

щихся къ предъидущимъ семействамъ строеніемъ завязи , безбѣлко

выми сѣменами и изогнутыми зародышами : присутствіе диска въ

особенности приближаетъ ихъ къ каперсовымъ . Отъ послѣднихъ

они отличаются неправильною 4-6 раздѣльною , неопадающею ча

шечкою , лопасти которой чередуются съ широконоготковыми , бах

ромчатыми лепестками. Тычинокъ 10 - 24. Завязь одногнѣздная ,

3- 6 лопастная, сверху открытая . Reseda luteola, церва , желтуха

доставляетъ желтую краску . R. odorata , резеда , пахучее садовое рас

теніе.

dartn

Фиг . 612 .

II . III.
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andautot 25136
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Фиг. 611. Capparis spinosa .- Фиг . 612. Листья околоцвѣтника резеды (Reseda odorata ) . 1. пе

редній : 1. боковой , Ш. задній листъ .— Фиг . 613. Dicentra canadensis, дiаграмма цвѣтка и раз

члененный цвѣтокъ . З прицвѣтники , S чашелистики . Ре внѣшніе Рі внутренніе лепестки, St

тычинки.— Фиг . 614. Dicentra (Diclytra ) spectabilis .
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лепестка— лѣвый и правый , а затѣмъ еще два лепестка , сидящіе

противъ чашелистиковъ , и немного сросшиеся при вершинѣ . Иногда

оба боковые лепества снабжены шпорцемъ, иногда же только одинъ .

Во время цвѣтенія цвѣтокъ повертывается такъ , что шпорцы при

ходятся сверху и снизу , а чашелистики — справа и слѣва .

Отрядъ X. Nelumbia s . Hydropeltidinae , Кувшинковыя.
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знакъ представляетъ маленькій зародышь , окруженный небольшимъ

количествомъ бѣлка, и лежащій въ углубленіи наружнаго бѣлка .

1 ) Семейство: Nymphaeaceae , Нимфейныя (фиг . 616) .

Фиг . 616 .

Фиг . 617 .

затт

IPA

TAS

Авара !

Ekon

чтото бя

Правоо

Фиг. 616. Кувшинка желтая (Nuphar luteum ) и продольный разрѣзъ ея сѣмени .—Фиг . 617. Цвѣ

токъ Magnolia purpurea и его діаграмма .

Сюда принадлежатъ (ХІІІ , 1 ) : бѣлая кувшинка (Nymphaea ) съ

многолистной , и желтая кувшинка (Nuphar) съ пятилистною чашеч

кою . Изъ тропическихъ замѣчательны : Египетская Nymphaea lotus ,

лотосъ древнихъ , N. pubescens (на р. Гангѣ) Остъ -индскій лотосъ , и

Южно -Американская Victoria regia .
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Отрядь XI. Polycarpicae , Mhoiоплодниковыя.

X

У насъ растетъ- барбарись (Berberis VI , 1 ) и (Epimedium IV , 1 ) .

2 ) Семейство : Menispermeae. Cocculus palmatum доставляетъ ко

рень коломбо , а Anamirta Cocculus -зерна кукольвань . Оба растенія

живутъ въ восточной Африкѣ .

Фиг. 619. Курослѣпъ (Caltha palustris ) , и плодъ его . — 619. Ado nis . 1. продольный разрѣзъ

сѣмени ; I. продольный разрѣзъ цвѣтка. (Фиг . 206 , 209 , 216, 308 ).
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кустарники съ очередными , большею частью цѣльными листьями .

Прекрасные , большие цвѣтки отличаются въ особенности тѣмъ , что

цвѣтовые органы образують по нѣскольку вѣнцовъ . Такъ напр . у

нашего декоративнаго растенія Magnolia purpurea чашелистикиобра

зуютъ два,
четыре , а ТЫЧИНКИ вѣсколько тѣсныхъ

вѣнцовъ, Illicium anisatum, въ Китаѣ , доставляетъ лекарственный

звѣздчатый анись (фиг . 309) , а Drymis Winteri , въ Патагоніи и

Чилли— винтеровую кору .

-
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Аконитъ (Aconitum Napellus ) . Справа цѣлое соцвѣтіе; слѣва сверху цвѣтокъ , съ котораго уда

лена ярко окрашенная чашечка (два большихъ лепестка ; остальные малы , или ихъ вовсе нѣтъ );

слѣва внизу - діаграма цвѣтка Аконита .
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виваются въ листовки , орѣхообразные, или ягодные плоды . Сѣ

менъ одно или нѣсколько , прикрѣпленныхъ къ шву завязи . Зародышь

маленькій , заключенный въ бѣловъ .

ГЛАВА СЕДЬМАЯ .



--
400

лаются все болѣе и болѣе горизонтальными . Новыя вещества , нано

симыя на эти самыя мѣста , отлагаются и образуютъ на существую

щихъ уже пластахъ новне . Такое образованіе земной коры происхо

дило не одинъ или нѣсколько разъ и не на извѣстныхъ только мѣ

стахъ , но почти вездѣ, гдѣ только проникали во внутренность зем

ли , встрѣчали подобное слоеватое строение земной коры .

Растительные При этихъ измѣненіяхъ земной поверхности , естественно , очень

часто растенія покрывались иломъ и наносомъ, и, при отвердѣніи

этой массы , оказывались заключенными въ твердую породу.

Мелкія и нѣжныя части ихъ при этомъ не могли сохраниться и ,

дѣйствительно , находятъ такимъ образомъ сохранившимися только

болѣе грубыя части , какъ напр . дерево, кору и плоды . Нѣжныя ча

сти растенія , безъ сомнѣнія, разложились болѣе или менѣе быстро ;

но нѣкоторыя изъ нихъ, попавши въ особенно благопріятныя усло

вія , сохранились ; подобныя части растений встрѣчаются , напр . , заклю

ченными въ янтарь и даже въ алмазъ ; или же , попавши въ твердѣ

ющій илъ, онѣ оставляли отпечатки , по которымъ и нынѣ еще

можно узнать ихъ форму и видъ . Кромѣ того , нерѣдко многочислен

ныя пустоты (влѣточныя и межклѣтныя ), находящiяся въ растеніяхъ ,

наполнялись жидкостью , содержавшею преимущественно кремневую

кислоту. Эти жидкости постепенно отвердѣвали и въ видѣ окаменѣ

лостей сохранили форму растенія , органическая часть котораго раз

ложилась . Изъ самаго процеса образованія отпечатковъ и оваменѣ

нія явствуетъ , что подобныя явленія возможны только въ осадоч

ныхъ породахъ . Число и распредѣленіе сохранившихся такимъ обра

зомъ остатковъ въ различныхъ , слѣдующихъ одинъ за другимъ

слояхъ , весьма различно . Вообще же объ этомъ можно сказать слѣ

дующее . Въ низшихъ, а слѣдовательно и старѣйшихъ слояхъ , встрѣ

чаются только такія растенія , или остатки растеній, которые въ на

стояще время болѣе не существуютъ . Въ болѣе новыхъ слояхъ

появляются виды все выше и выше организованные и ближе стоящіе

къ современному растительному міру . Еще болѣе относится это къ

новѣйшимъ , самымъ верхнимъ слоямъ , въ которыхъ встрѣчаются

окаменѣлые отпечатки растеній , встрѣчающихся и въ современной

флорѣ . Если только позволительно по немногимъ , до сихъ порънай

деннымъ , остаткамъ составить картину всей растительности , хотя и

не цѣлаго свѣта , но тѣхъ мѣстностей , которыя дали матеріалъ для

болѣе подробныхъ изслѣдованiй , то предлагаемое описаніе не слиш

комъ уклонится отъ дѣйствительности . Начинать слѣдуетъ со ста
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рѣйшихъ слоевъ для того , чтобы, прослѣдивъ постепенное развитіе ,

дойдти наконецъ до современной растительности * ) .

*) Не должно удивляться , что нижеприведенныя числа относительно извѣстныхъ

видовъ не довольно точны и упрочены ; въ такой молодой и трудно разрабатывае

мой наукѣ иначе и быть не можетъ .

**) Названіе это произошло вслѣдствіе того , что формація эта встрѣчается въ

Валисѣ , мѣстѣ жительства Силлуровъ , древняго британскаго племени.

26
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ron , чешуйчатое дерево ). У перваго нѣтъ ни малѣйшагопризнака глав

наго корня . Подобно колоннамъ , безъ всякихъ развѣтвленій , выси

лись ихъ стволы , четыреугольные въ основаніи , 60 футовъ въ вы

шину и нѣсколько футовъ въ обхватъ . Кора ихъ покрыта многочислен .

ными продольными , щитообразными отпечатками , листовыми рубца

ми . Чешуйчатыя деревья , напротивъ того, имѣли вилообразныя раз

яѣтвленія стволъ въ 100 и болѣе футовъ вышиною и 12 футовъ въ

Фиг ." 621. Стволъ Лепидодендрона съ его вѣтвями , изъ
Богемскихъ каменноугольныхъ пластовъ . Фиг . 622. Ли

стовые слѣдки Lepidodendron elegans въ естественную
Фиг. 623. Конечныя вѣтви

величину .
вѣтка Lepidodendron .

131

II .

EPIL

фиг. 623. I.

020

уста

20
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обхвать , и, подобно Sigillaria , были покрыты рубцами . Къ нимъпри

соединялись еще гигантскіе хвощи , валамиты , въ сравненіи съкото

рыми теперешніе хвощи составляютъ такія же жалкія формы, какъ

современныя плауновыя относительно сигилларiй и лепидодендровъ .

Въ этихъ дѣвственныхъ лѣсахъ попадались однако и травянистыя

растенія , напр. Annularia, съ кольчатыми , Asterophyllum , съ звѣздча

САМСУНГАЛТ ПРОВОД

Фиг . 627 . Фиг . 628.

Фиг . 624. Стволъ Sigillaria

изъ англійскихъ камено

угольныхъ пластовъ .- Фиг .

625. Мѣсто прикрѣпленія

листьевъ Sigillaria Groeseri-
Фиг . 626. Annularia ferti

lis .-Фиг . 27. Sphenophyl

lum annulatum .- Фиг . 629 .

Nenropteris heterophylla.

тыми Sphenophyllum , съ клиновидными листьями , а также нѣкоторыя

однодольныя (209 видовъ ), саговыя (26 ) и хвойныя ( 17 ) ; общее число

#

7
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видовъ тогда уже было довольно значительно (около 750) . Сигиля

ріи (65 ), лепидодендроны (82 ) , каламиты (36) , астерофилиты (65) и

также нѣкоторые древесные папоротники (319 ) достигли въ этой

формаціи высшаго своего развитія . Въ позднѣйшихъ формаціяхъ

число ихъ убавляется , и отчасти они совершенно исчезаютъ . Вмѣстѣ

съ другими растеніями , а можетъ быть и съ морскими водорослями ,

они образовали драгоцѣнные слои каменнаго угля Въ такомъ видѣ

они болѣе или менѣе измѣнены и часто не носятъ и слѣда расти

тельной структуры , но сопровождающіе ихъ пласты получили ихъ

Оттиски и вѣрно сохранили ихъ формы . Часто встрѣчаются даже

цѣлые окаменѣлые стволы (фиг . 629) , клѣтчатое строение которыхъ

очень замѣчательно. Неизвѣстно , сколько времени потребовалось на

подобное превращеніе растительныхъ остатковъ . Нѣкоторые изслѣ

дователи , основываясь на мощности угольныхъ пластовъ, предпола

гаютъ , что продолжительность этого времени измѣряется милліо

нами лѣтъ .

Не должно думать , что пласты угля встрѣчаются только въ камен

ноугольной формаціи ; напротивъ того , начиная съ этихъ слоевъ , они

попадаются почти во всѣхъ слояхъ , только въ различныхъ формахъ .

Выше другихъ попадается торфъ , уголь , образующійся въ настоящее

время ; за нимъ слѣдуетъ бурый уголь , который отчасти приближается
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къ торфу, отчасти къ каменному углю, слѣдующему за нимъ . Со

гласно этому , происхожденіе каменнаго угля изъ торфа
весьма .

вѣроятно , а въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже несомнѣнно , а поэтому

прежде всего разсмотримъ образованіе торфа . Если водоросли и

другія растенія спокойно растутъ въ совершенно стоячихъ водахъ ,

на дно которыхъ безпрепятственно погружаю гъ гніющія свои части ,

то этотъ слой органическихъ остатко зъ постепенно увеличивается .

Отъ берега постепенно вдаются въ воду , сплываются : камышъ , осока,

ситникъ и хвощи . Такъ какъ корни ихъ представляютъ густое спле

теніе, то они все болѣе и болѣе завладѣвають илистой почвой

Сверху ежегодно падають на дно увядшіе ластья и стебли водяныхъ

лилій , лютиковъ и раски . Скопленіе растительныхъ остатковъ

распространяющихся горизонтально корней и корневищъ посте

пенно становится плотнѣе , а у воды постепенно отнимается про

странство , пока наконецъ не образуется переплетенный и тѣсно

связанный войлокъ , слѣпленный тинистой массой . На этомъ подвиж .

номъ растительномъ покровѣ поселяются торфяной мохъ , пушица

водяной трилистникъ . Покрытне такимъ образомъ остатки растеній,

будучи защищены отъ вліянія воздуха , не могутъ совершенно раз

ложиться . Кислородъ , водородъ и азотъ исчезаютъ по мѣрѣ того

какъ углеродъ накопляется . Вся эта масса утолщается , такъ какъ

нижнія части торфянаго мха (растенія весьма важнаго при образо

ванів торфа),-отмираютъ, а верхнія продолжають сильно рости ,

вбирая въ себя воду , подобно губкѣ . Со временемъ полужидкая эта

масса становится все гуще , пока наконецъ подъ растительнымъпокро

вомъ не образуется плотный торфъ . Посредствомъ торфяныхъ мховъ

сохраняется влага въ этой почвѣ , вслѣдствіе чего и при содѣйствіи

обилія чернозема въ этой почвѣ, на ней появляется роскошная рас

тительность . По мѣрѣ того, какъ почва эта дѣлается песчаннѣе , на

вей появляются деревья и кустарники , ивы, ольха , крушина и на

конецъ и хвойныя . Но жизнь этихъ большихъ растений , вообще, не

продолжительна : вырванныя вѣтромъ , или вслѣдствіе собственной

тяжести , они погружаются въ почву , на которой растутъ и покры

ваются торфомъ , который продолжаетъ расти поверхъ ихъ . Будучи

защищены отъ воздуха , они не разлагаются и, даже въ продолженіе

нѣсколькихъ столѣтій, въ нихъ прекрасно сохраняется строеніе

древесины . Таково образованіе торфа .

-

C
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же, самомъ плотномъ и всего болѣе похожемъ на минералъ , незамѣт

но никакихъ слѣдовъ . Часто только по окаменѣлостямъ и оттискамъ

смежныхъ слоевъ можно узнать какія растенія способствовали ихъ

образованію . Понятно, что при совершенной защитѣ отъ дѣйствія

атмосферы и при сильномъ давленіи , которому подвергались за

топленные и погребенные въ нѣдра земли слои торфа , онъ могъ

превратиться въ бурый уголь , а послѣдній въ каменный уголь . Для

нѣкоторыхъ , напр. для силезійскихъ отложеній каменнаго угля , про

исхожденіе ихъ изъ торфа доказано . Что же касается другихъ отло

женій, то къ нимъ это объясненіе не идеть , а должно предполагать ,

что пловучее дерево содѣйствовало ихъ образованію . Въ Америкѣ и

теперь еще можно наблюдать , какъ могучіе потоки вырываютъ изъ

почвы большіе стволы и уносятъ ихъ съ собою .

Стволы эти , будучи достаточно пропитаны водою и при ослабле

ніи силы потока , опускаются на дно озера при устьѣ рѣки (напр

Мисиссипи) или въ морѣ въ видѣ пловучаго лѣса и образуютъмощ

ные пласты деревъ , которые съ вѣками обращаются въ слой бураго

или каменнаго угля . Такіе стволы однако носятъ слѣды перемѣ

щенія и смѣшаны съ остатками водяныхъ животныхъ , или , если

отложеніе происходитъ въ морѣ , то и съ морскими растеніями . И

дѣйствительно , подобныя отношенія существуютъ въ сѣверо-герман

скихъ пластахъ бураго угля . И въ такомъ случаѣ образование ка

меннаго угля совершается вышеописаннымъ образомъ . Весьма мало

вѣроятно образованіе угля въ дѣвственныхъ лѣсахъ , вслѣдствіерос

кошнаго наростанія однихъ растеній сверхъ другихъ .

Замѣчательно , что послѣ формаціи каменнаго угля растительное

Пермская фор-богатство уменьшается : точно земля истощилась . Растительныяфор

мація .

мы исчезаютъ одна за другой . Такъ что только въ самыхъ нижнихъ

членахъ (красномъ лежнѣ) слѣдующей пермской формаціи встрѣ

чаются растенія (169 родовъ) и при томъ по большей части въ

кремнистомъ состояніи . Мѣдный сланецъ весьма бѣденъ растеніями

(18 родовъ) , а въ Цехштейнѣ *) повидимому вовсе нѣтъ остатковъ

растеній . Съ древнѣйшими образованіями каменноугольной формацін

Эта формація имѣетъ только одинъ общій видъ , а съ позднѣй

шими у нея 14 общихъ видовъ . Въ ней , какъ и въ предъвдущей

*) Онъ получилъ это названіе отъ слова «цехи » , которые часто бываютъ не

обходимы для того, чтобы, добраться до мѣднаго сланца .
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Фиг . 631 .
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Формаціи , встрѣчаются формы сигилларiй , каламитовъ , папоротни

ковъ , лепидодендровъ и т. д . Къ нимъ присоединяются пальмы,

однодольныя и саговыя , изъ которыхъ послѣднія достигаютъ здѣсь

полнаго развитія .

Хвойныя появились въ девовской формаціи , въ каменноугольной тріасовая

они достигаютъ высшей ступени развитія , а въ пермской число ихъ формацiя .

значительно уменьшается . Въ первой формаціи , принадлежащей къ
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Юрская фор

мація .

вторичному періоду, въ тріасѣ *) они по всей вѣроятности составляли

главную составную часть лѣсовъ , между тѣмъ какъ отъ тайнобрач

ныхъ, которыя прежде играли такую важную роль , сохранились

только папоротники , но въ новыхъ и отчасти своеобразныхъ фор

махъ . Изъ хвойныхъ въ особенности роды Вольція и Албертіясостав

лали главныя формы этихъ лѣсовъ . Первыя по наружности напо

минали наши криптомеріи, а послѣднія снабжены большими листья

ми , прорѣзанными нѣжными продольными нервами . Къ нимъ при

соединяются цикадеи (Zamites ) и водяныя растенія , а также кала

миты съ мутовчатыми листьями и исполинскіе хвощи , которые по

всей вѣроятности росли по краямъ водяныхъ бассейновъ . Первый

изъ трехъ рѣзко характерныхъ отдѣловъ , на которые распадается

тріасъ , такъ называемый пестрый песчанникъ , содержитъ немного

растительныхъ остатковъ (37 родовъ), средній раковистый извест

някъ почти вовсе не содержитъ таковыхъ (7), а верхній кейперъ **)

только 3 вида . Если желаютъ сравнить флору тріаса съ флорой

какой-либо современной намъ страны , то должно остановиться на

Новой Зеландіи , которая выдержитъ это сравненіе лучше другихъ

по своимъ роскошнымъ папоротникамъ и своеобразнымъ формамъ

хвойныхъ . Если растительный покровъ каменноугольной формаціи ,

вызывающій живой интересъ своими причудливыми формами , былъод

нообразенъ , то формація тріаса тѣмъ болѣе заслуживаетъ это названіе .

На тріасовой формаціи лежитъ юрская ***) формація , распадаю

щаяся на три главныхъ отдѣла : нижняя , черная Юра , или Ліасъ *** )

средняя и верхняя Юра. По найденнымъ остаткамъ мы вправѣ при

нять , что морскія растенія нижней Юры по внѣшней своей формѣ не

существенно уклонялись отъ морскихъ растений настоящаго времени ,

хотя въ нѣкоторыхъ формахъ по всей вѣроятности существовали зна

чительныя различія . Совсѣмъ иное оказывается относительно расти

тельности суши, въ которой все еще замѣтно большое сходство съ

флорой кейпера . Въ лѣсахъ преобладали саговыя пальмы (58 родовъ ),

такъ что эту формацію назвали царствомъ саговиковъ . Начиная съ

I

.

.

*) Названная такъ потому, что въ ней постоянно встрѣчаются три от
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Вмѣстѣ съ мѣловой Формаціей появляются также двудольныя

лиственныя деревья . Нижніе слои заключаютъ морскія растенія

водоросли и морскія травы и , кромѣ того, немного стволовъ одного

вида кипариса , которые попали въ море въ видѣ пловучаго лѣса.

Гораздо богаче остатки средняго яруса мѣловой формаціи . Количе

ство саговыхъ пальмъ значительно уменшается и замѣняется пер

выми лиственными деревьями , родственными нашимъ грецкимъ орѣ

хамъ и клену (Juglandites и Acerites ). Между папоротниками , со

ставлявшими почти исключительно низкій кустарникъ , поднимаются

ивовые кустарники , надъ которыми выдаются виды ольхи и граба

( Alnites и Carpinites); попадаются также камптоніи . Нельзя утверж

дать положительно , что существовали также двудольныя травянистыя

растенія и вообще травы , но это вѣроятно по оттискамъ лилейныхъ

иимбирныхъ растеній . Морскія и приморскія растенія этого періода
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въ сущности остаются въ тѣхъ же границахъ и формахъ , какъ и въ

нижней мѣловой формаціи . Верхняя мѣловая формація , въ которой

встрѣчается пишущiй мѣлъ , относительно растительности , представ

ляетъ только водоросли, дающія понятіе о морской флорѣ того

времени.

Третичный или кенозойскій (неозойскій ) періодъ, періодъ новыхъжи

выхъ существъ , начинается нижней третичной формаціей , которую

прозвали также эоценовой формаціей , или формаціей зари новой жизни .

Такое названіе оправдывается тѣмъ , что въ этотъ періодъ между дву

дольными растеніями и тайнобрачными и саговыми начинается борьба

за существованіе , и формы всего растительнаго покрова болѣе под

ходятъ къ формамъ настоящаго времени. Нижніе слои этого періода

представляють морскую флору , состоящую изъ водорослей . За ней

слѣдуетъ рѣзко выраженная флора морскаго берега съ лучицами ,

хвощами и наядовыми . Наконецъ появляются также сухопутныя рас

тенія . Между ними въ особенности выдаются пальмы ,; ихъ со

провождаютъ бананы , мирты, лавровыя растенія и другія лист

венныя и хвойныя деревья , которыя , по нашимъ современнымъвоз

зрѣніямъ , по всей вѣроятности, принадлежали тропическому климату .

До какой степени климатъ въ то время былъ равномѣренъ, доказы

вается тѣмъ , что папоротники, кипарисныя растенія и остатки саго

выхъ , принадлежащихъ этому періоду , встрѣчаются въ Гренландін

подъ 70 градусомъ сеѣврной широты . Хотя , судя по растеніямъ того

времени , можно вообще придти въ заключенію , что всѣ они разви

вались при одинаковыхъ , или очень сходныхъ условіяхъ , но по всей

вѣроятности флоры различныхъ странъ уже обнаруживали значи

тельныя различія . Напрасно мы станемъ искать въ настоящее время

страну , которая представляла бы такое сочетаніе растеній , какъ

флора эоценовой формаціи ; хотя флора низменностей Миссисипи

представляетъ болѣе всего аналогіи , но встрѣчаются также связу

ющія звенья съ Флорами Калифорніи , Новой Зеландіи и Австраліи .
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образное смѣшеніе растительныхъ формъ . Это климатическое раз

личіе съ теченіемъ времени дѣлается все болѣе и болѣе значитель

но ; по мѣрѣ того, какъ поднимаешься выше и выше въ слояхъ тре

тичнаго періода, встрѣчаются растенія , указывающія на менѣе теп

лый климатт ; въ нашихъ нынѣшнихъ умѣренныхъ климатахъ все

болѣе и болѣе исчезаютъ тропическія растенія , уступая мѣсто сна

чала субтропическимь , а наконецъ растеніямъ нашего умѣреннаго

пояса . Въ среднемъ третичномъ періодѣ отложились большія массы

угля , которыя мы находимъ теперь въ видѣ мощныхъ пластовъ бу

раго угля , и которыми мы пользуемся . При этомъ оказывается , что

пласты бураго угля , встрѣчаемые въ Германiи , почти исключительно

состоять изъ хвойныхъ растеній , между тѣмъ какъ въ мергелѣ

въ песчаныхъ и глинистыхъ слояхъ , сопровождающихъ бурый уголь ,

встрѣчается множество листовыхъ оттисковъ лиственныхъ деревьевъ.

Хвойные лѣса того времени не представляли такого мрачнаго одно

образія , какое мы встрѣчаемъ въ нашихъ лѣсахъ ; тамъ , напротивъ

того , была смѣсь самыхъ разнообразныхъ Формъ , какую мы еще те

перь отчасти встрѣчаемъ въ канадскихъ и азіатскихъ лѣсахъ . Нѣ

которыя изъ этихъ деревьевъ (нѣкоторыя туевыя и кипарисныя де

ревья) выдѣляли громадныя массы смолы ; за мѣстами ихъ нахож

денія мы усердно слѣдимъ , такъ какъ эта смола , измѣнившаяся

вслѣдствіе внѣшнихъ вліяній - янтарь . Кромѣ упомянытыхъ хвой

ныхъ доревьевъ , въ концѣ третичнаго періода въ лѣсахъ сѣверной

и средней Европы встрѣчаются еще многочисленныя деревья : дубы ,

буки , береза , ольха и виды ивовыхъ . Первоцвѣтныя , норичниковыя ,

и даже толстянковыя растенія росли на лѣсной почвѣ , богатой гри

бами, покрытой мхомъ и украшенной рододендрами , азалеями и вра

сивымъ верескомъ самыхъ великолѣпныхъ цвѣтовъ . Разные роды

жимолости образовали кусты , или же обвивались вокругъ деревьевъ ,

избранныхъ какъ мѣсто жительства чужеядными растеніями, сход .

ными съ нашей омелой . Въ Италіп, напр ., росли одновременно са

лисбуріи и тюльпановыя деревья , родственниковъ которыхъ мы встрѣ

чаемъ теперь только въ Японіи и въ Южной Америкѣ . Многие виды

растеній того времени по всей вѣроятности существуютъ и теперь

еще . Такъ Геппертъ до 1853 года, въ янтарѣ нашелъ остатки 162

видовъ растеній, принадлежащихъ 64 родамъ , изъ которыхъ онъ

30 призналъ нынѣ существующими , между тѣмъ какъ другіе изслѣ

дователи не хотятъ признавать полнаго тождества между видами

растеній третичной Формаціи и нынѣ существующими .
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-Посл пліоценовая формація , называемая также плейстоценовой ,

новѣйшей и дилювіяльной или наносной формаціей , заключаетъ всѣ

тѣ пласты , которые образовались непосредственно до историческаго

времени . Въ этихъ слояхъ встрѣчаются мастодонты, мамонты и дру

гія исполинскiя животныя ; что же касается растеній , то здѣсь было

найдено около 50 родовъ , изъ которыхъ не всѣ съ точностью опре

дѣлены . Остатки въ этой формаціи сохранилась не въ одинаковой

степени совершенства ; это видно изъ того обстоятельства , что мы

знаемъ о существованіи въ то время сосны и туи только потому,

что остатки пищи , найденные между зубами и въ хорошо сохранив

шихся желудкахъ мастодонтовъ , найденныхъ во льду, принадлежатъ

этимъ растеніямъ .

Такимъ образомъ, описывая предшедствующія Формаціи , мы до

шли до настоящаго времени , представляющаго лѣса и поля , луга и

степи , пустыни , моря, озера и болота , изъ которыхъ каждое обла

даетъ особенной флорой и представляетъ особенную физіономію .

Въ безконечномъ разнообразии всевозможныхъ растительныхъ формъ

которыми и обусловливаются физіономіи растительности , существу

ютъ извѣстныя главныя формы, которыя въ особенности приковыва

ютъ взглядъ наблюдателя . Это грибы , ягели и водоросли , мхи иплау

новыя , папоротника и хвощи, хвойныя , саговыя и пальмовыя , злаки

луковичныя растенія , агавовыя и алоэ , баланы , аройниковыя , орхии

деи , ліаны *) , казуарины , ивовыя, плюсконосныя , верески , мирты,

меластомади **) , лавровыя сложноцвѣтныя и зонтичныя , кактусовыя

и древовидные молочаи , мальвы, мимозы и кувшинки .

Бѣглый взглядъ на изложенное обнаруживаетъ , что начиная съ

перваго появленія растительности на днѣ первобытнаго океана до

нижнихъ Девонскихъ Слоевъ преобладала Морскія водоросли . Это

первая эпоха, царство морскихъ водорослей . Вторая эпоха , цар

ство сосудистыхъ майнобрачныхъ обнимаетъ верхніе ярусы Де

вонской , всю каменноугольную формацію и нижніе ярусы Перм

*) Ползучія, по большей части тропическія , вьющіяся растенія : пассифлоры

бигноніи, аристолохіи , пальмы и т . п ., о которыхъ намъ даютъ только слабое

представленіе—плющъ , хмѣль, дикій виноградъ и жимолость.
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свой формаціи , господствующими типами этой длинной эпохи яв

ляются сосудныя тайнобрачныя , къ которымъ примѣшиваются нѣ

которыя голосѣмянныя, какъ представители явнобрачныхъ . Третья

эпоха , царство голосѣмянныхъ начинается въ нижнихъ ярусахъ

Пермской формацій (въ красномъ лежнѣ) и продолжается чрезъ

всю юрскую формацію . Происшедши въ эту эпоху первое появленіе

однодольныхъ и можетъ быть точнѣе опредѣлено ; къ тому же эти

растенія ни въ кавую эпоху не являлись типами, на столько преобла

дающимп , чтобы они могли вліять на физіономію растительности. Та

кимъ образомъ , слѣдующую, четвертую эпоху составляетъ царство

двудольныхъ , начинающееся періодомъ однопокровныхъ (Apetalae ).

Этотъ послѣдній обнимаетъ формаціи мѣловую и эоценовую ; физіо

номія растительности этого періода соотвѣтствуетъ современной

Новоголландской флорѣ, растенія съ европейскимъ облокомъ(habitus)

въ ней отсутствуютъ . За нимъ слѣдуетъ періодъ свободнолепестныхъ

двудольныхъ (Eleutheropetalae ); въ Европѣ встрѣчаетъ смѣсь австра

лійскихъ, индѣйскихъ и американскихъ формъ . Наконецъ въ міоце

НОВОЙ Формацiи начинается періодъ сростолепесмыхъ двудольныхъ

(Gamopetalae) ; индо -австралійскій характеръ европейской флоры

мало по малу уступаетъ мѣсто типамъ американскимъ . Развитіеэто

го перiода продолжается и до сихъ поръ : его тапическія формы го

сподствуютъ и теперь и число видовъ сравнительно не велико; къ

тому же число древесныхъ формъ относительно уменьшается такъ что

можно ожидать , что со временемъ лѣсная растительность будетъ

еще болѣе вытѣсвена травянистою . Такимъ образомъ растительный

міръ , исходя изъ немногочисленныхъ и неясно выраженныхъ типовъ ,

въ позднѣйшіе перiоды достигъ того разнообразнаго расчлененія , ко

торое представляетъ современная система . Если дѣйствительно

между древними и новыми флорами существуетъ типическая связь ,

то въ тѣ времена природа располагала совершенно иными силами

чѣмъ тѣ , при помощи которыхъ она вызываетъ измѣненія въ на

стоящее время .

ལ་ ༣
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*) По Гризебаху .

ГЛАВА VIII .

Географія растеній *) .

Земля не произвела въ каждой отдѣльной мѣстности всѣхъ тѣхъ

растеній , которыя могли бы тамъ жить; въ противномъ случаѣ тож

дественные виды часто повторялись бы въ отдаленныхъ , но одарен

ныхъ схожимъ климатомъ земляхъ, и не могло бы совершаться те

перь еще происходящаго на нашихъ глазахъ переселенія растеній .

Зачатки отдѣльныхъ видовъ возникли лишь на опредѣленныхъ

мѣстахъ . Вслѣдствіе этого для каждаго вида, въ его первоначальной

родинѣ , гдѣ онъ эндемиченъ , существуетъ центръ распространенія ,

хотя границы этого центра или эндемизма часто трудно опредѣли

мы , такъ какъ растенія , найдя и внѣ этихъ границъ подходящія жиз

ненныя условія , отвоевали себѣ посредствомъ переселенія (миграція ) ,

болѣе или менѣе обширныя пространства . Однако не всѣ растенія

одинаково способны къ переселенію , иначе сильнѣйшія вытѣснили

бы всѣ остальныя и завяли бы все удобное для растительности про

странство . Моря , пустыни , горы , климатическія измѣненія , другія

растенія и животныя ограничичивають безпрепятственное распро

страненіе растительныхъ видовъ . Нерѣдко на границахъ областей

съ различными жизненными условіями , возниваютъ климатическія

разновидности , которыя иногда принимались за отдѣльные виды. Пе

реходы между болѣе отдаленными другъ отъ друга формами невстрѣ

чаются : если роды и семейства связаны переходными ступенями , эти
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послѣднія не имѣютъ никакого отношенія въ условіямъ мѣстности .

Нерѣдко тамъ , гдѣ измѣненіе климата происходитъ постепенно , из

вѣстныя формы прекращаются сразу, или все же исчезаютъ въ видѣ

климатическихъ разновидностей , уступая мѣсто совершенно другимъ

формамъ .

Вслѣдствіе того , что нѣсколько сосѣднихъ центровъ распростра

ненія мѣняются между собою своими формами и сливаются , такъ

сказать , въ опредѣленную общую картину , происходять естествен

ныя флоры . Границы такой флоры пролегаютъ тамъ, гдѣ климатъ ,

обширное море , или другія препятствія задерживаютъ распростра

неніе большей части туземныхъ растеній , и эти флоры тѣмъ есте

ственнѣе , тѣмъ опредѣленнѣе , чѣмъ менѣе туземные виды смѣшаны

съ пришлыми. Самую дѣйствительную препону такому смѣшенію

представляетъ море ; подобнымъже образомъ Великая Пустыняотдѣ

ляетъ флору тропической Африки отъ флоры побережья Средизем

наго моря , а льса экваторіальной Америки представляютъ непрео

долимое препятствіе для переселенія растеній травянистыхъ рав

нинъ Венецуэлы и Бразиліи . Большею же частью флоры отдѣляются

другъ отъ друга различіемъ климатовъ .

-



416 -

теперешнихъ силь природы: оно сокрыто въ геологическомъ прош

ломъ земли . Пространственная аналогія обыкновенно бываеть вмѣсть

съ тѣмъ и климатическою , такъ какъ сосѣднія одинаково высокія

страны большею частью обладаютъ тѣмъ же климатомъ ; но клима

тическая аналогія можетъ существовать и помимо пространственной ,

когда родственные другъ другу роды или виды находятся въ отда

леннѣйшихъ странахъ , такъ какъ въ этихъ странахъ господствуетъ

тождественной пли похожій климатъ . Извѣстнымъ примѣромъ слу

жатъ буки Японіи и побережья Магеланова пролива , а также верес

ки Капской земли и Западной Европы . Такое, независимое отъ гео

графическаго положенія , повтореніе подобныхъ формт (называемыхъ

въ такихъ случаяхъ викарирующими формами ) ведетъ къ предста

вленію, что строеніе растенія есть продуктъ окружающихъфизиче

скихъ условій жизни.

Одна изъ главныхъ задачъ геоботаники заключается въ изслѣдованін

тѣхъ средствъ , которыми растение обезпечиваетъ свое существованіе .

Поэтому установлена , по почину Гумбольта , физіогномическаярасти

тельная система, основанная на наружномъ видѣ растеній , т . е . на

различіи вегетативныхъ органовъ , поддерживающихъ жизньрастені .

Внѣшній видъ опредѣляетъ характеръ растительности извѣстноймѣ

стности , такъ называемую растительнуюформацію , а также нерѣдко

поясняетъ намъ соотношеніе , существующее между образованіемъ

этого наружнаго вида и климатическими условіями . Мы отличаемъ :

1) Деревья , 2 ) Сочныя растенія напр . Кактусы, 3 ) Вьющіяся расте

нiя , 4) Эпифиты , живущіе на другихъ растеніяхъ , напр . омела, 5 )

Травянистыя растенія , 6) Злаки , 7) Клѣточныя растенія ; каждая

изъ этихъ группъ въ свою очередь распадается на нѣсколько отдѣловъ .

Для большей наглядности принято дѣлить земную поверхность на

24 естественныя флоры или растительныя области . Каждая изъ

этихъ флоръ распадается на поясы , характеръ растительности ко

ихъ обусловливается степенью высоты надъ уровнемъ моря, пока на

конецъ почти всякая растительная жизнь не прекратится въ поясѣ

вѣчнаго снѣга .

Впрочемъ , намъ еще мало извѣстны дѣйствующія здѣсь причины .

Вообще же можно сказать , что поясъ распространенія данной рас

тительной формы опускается ниже съ возрастаніемъ географической

широты , и переходитъ съ болѣе южныхъ горъ на сѣверныя низмен

ности . Напр . многія альпійскія растенія встрѣчаются на незначи

тельной высотѣ въ Норвегіи и Лапландіи , и формы , живущія наМон
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бланѣ надъ снѣговою линией , находятся и въ арктической флорѣ ;

тѣмъ не менѣе, въ главныхъ чертахъ , между горною и сѣверноюфло

рами болѣе различія чѣмъ сходства .

-
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числомъ 660 метровъ . До этого предѣла поднимаются вообще фрук

товыя деревья и виноградъ , грецкій же орѣхъ легко достигаетъ вы

соты 1,000 метровъ . Въ этомъ поясѣ преобладаютъ растенія рав

нинъ . Лѣса состоять преимущественно изъ бука, березы , ольхи , лист

венницы, пихты и ели, и верхняя граница дуба совпадаетъ съ этимъ

поясомъ . Пояс ъ буковъ (нижній горный поясъ) достигаетъ въ Аль

пахъ до 1,500 метровъ , въ Судетахъ-1,000 м ., въ Гарцѣ- только

600 м . Береза, горный кленъ, рябина , лещина , дикая вишня и мно

гія другія растенія , какъ напр . глухая крапивка , подорожникъ , мар

гаритка , одуванчикъ , Asperula и болотный курослѣпъ достигають

здѣсь своей верхней границы и исчезаютъ вмѣстѣ съ бувомъ . Тутъ

же начинается нижняя граница рододендровъ , горечавки, примулы и

Растительныя области .
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Надземныя их от чиа семето и мало развиты и почти всѣ зимуютъ въ

формѣ подземныхъ стеблей ; однолѣтнихъ растений почти сов

сѣмъ нѣтъ . Эту флору , отличающуюся величиною и яркостью

цвѣтовъ, составляютъ листовые мхи , лишайники , злаки , ситники ,

нѣсколько низкорослыхъ кустарниковъ (ивы , березы , разныя бру

сничныя) , а также вѣчно -зеленые рододендры и андромеды ; куль

турныхъ растеній нѣтъ . Характеристичны тундры- обширныя рав .

нины, покрытыя мхами и лишайниками . Мхи любятъ сырость и по

тому образують мокрыя тундры ; напротивъ того , черные, бурые , сѣ

рые или желтоватые лишайники ростутъ на пескѣ вывѣтрившихся

гранитныхъ массь , и образують сухую тундру . Лишайниковыя тун

дры доставляютъ питательное вещество , а потому доступны для жи

вотной жизни .

II . Европейско -Сибирская лѣсная область .

На очень большихъ пространствахъ лѣсá уступили мѣсто культурѣ ,

а потому общее названіе области уже этимъ мѣстностямъ не соотвѣт

ствуетъ . Это истребленіе лѣсовъ въ Европѣ также сдѣлало климатъ

болѣе континентальнымъ , уменьшивъ количество осадковъ . Деревья

огѣняютъ и тѣмъ охлаждаютъ почву , и вмѣстѣ съ тѣмъ удержи

1
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ваютъ въ почвѣ и въ себѣ самихъ большія количества воды, которую

они и возвращаютъ постепенно въ атмосферу .

-

Изъ воздѣлываемыхъ растеній въ особенности заслуживаютъ вни

манія хлѣбные злаки , картофель , фруктовыя деревья и виноградная

лоза . Ячмень и картофель заходять дальше всего на сѣверъ . Вообще

въ Европѣ злаки измѣняются сообразно географической широтѣ : на

сѣверѣ ячмень, на югѣ пшеница , а между ними рожь . Напротивъ

того фруктовыя деревья и виноградъ , главнымъ образомъ , зависятъ

(по крайней мѣрѣ близъ ихъ сѣверной границы ) отъ непосредствен
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наго дѣйствія солнечнаго свѣта , и потому встрѣчаются подъ конецъ

лишь на особенно солнечныхъ мѣстахъ . Слѣдуетъ упомянуть также

о мелкихъ злакахъ составляющихъ луга , не встрѣчающіеся ни въ

одной изъ сосѣднихъ областей. Вересковыя равнины , болота и оль

ховыя заросли также придаютъ мѣстностямъ своеобразный отпе

III . Средиземноморская область .

IV . Степная область .
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1

кряжа Гималая . Постепенное повышеніе поверхности земли отъКас

пія до Азіатскихъ возвышенностей сглаживаетъ разницу , происходя

щую отъ болѣе южнаго положенія (на 27 градусовъ широты ) . Въ этой

огромной области господствуетъ однообразная перемѣна трехъ вре

менъ года : за суровою, долгою зимой слѣдуетъ короткая весна и за тѣмъ

безводное , знойное лѣто , послѣ котораго почти непосредственнона

чинаются зимніе снѣга . Растенія ростуть только весной . Вслѣдствіе

этого настоящія степных растенія требують очень короткаго расти

тельнаго періода , какъ напр . луковичныя растенія , или же защи

щаются отъ лѣтняго, изсушающаго зноя посредствомъ сочныхъ орга

новъ , волосковъ , шиповъ и выдѣленіи эөпрныхъ маслъ . Настоящія

травяныя , солончаковыя и песчаныя степи представляютъ своеобраз

ныя , но очень бѣдныя растительныя формаціи ; деревья и болѣе ча

стые кустарники встрѣчаются лишь тамъ , гдѣ растительная жизнь

поддерживается особымъ богатствомъ воды, или же искуственнымъ

орошеніемъ . Изъ культурныхъ растеній воздѣлываются даже рисъ,

хлопчатникъ и кунжутъ , между тѣмъ какъ фруктовыя деревья дол

жны быть защищаемы отъ зимняго холода .

V. Китайско -Японская область .

VI . Область индійскихъ муссоновъ *) .

*) Монсунами или муссонами называются періодическіе перемѣнные вѣтры,

дующіе въ индѣйскомъ океанѣ въ теченіи одного полугодія (съ октября до
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тря по тому , откуда дуютъ муссоны, они могутъ быть материковыми

или морскими , и потому - сухими или влажнымъ; и дѣйствительно

область муссоновъ представляетъ намъ , въ неправильномъ распре

дѣленіи , образчики всѣхъ климатовъ , возможныхъ подъ тропиками ;

напр ., около своей сѣверной границы климатъ приближается къ умѣ

ренному , и у подошвы Гималая можно наблюдать непосредственный

переходъ пустынной мѣстности въ роскошнѣйшіе тропическіе лѣса .

Рядомъ съ этими лѣсами для этой области характеристичны саван

ны и джунгли . Саванны , это лежащія въ полосѣ сухихъ муссоновъ

травянистыя равнины, отличающаяся отъ степей умѣреннаго пояса

болѣе роскошною растительностью и нерѣдкимъ присутствіемъ пере

лѣсковъ . Джунглями называются здѣсь всѣ мѣстности , густо заросшія

деревьями или другими деревянистыми растеніями , образующими не

проходимую чащу . Выдающіяся формы : пальмы , бамбукъ , древовид

ные папоротники , баніаны съ ихъ воздушными корнями, мангрово

выя деревья , плоды которыхъ проростаютъ еще на материнскомъ

деревѣ ; бананы и мангровы нерѣдко образуютъ цѣлый лѣсъ изъ

одного недѣлимаго ; лавры , тиковыя деревья, ліаны , многочисленныя

роскошнѣйшія орхидеи, Nepenthes и лотосъ . Рисъ составляетъ глав

нѣйшую пищу ; послѣ его осенней уборки нерѣдко (напр . около Дель

хи) слѣдуетъ культура , зимнихъ растеній : пшеницы , овса , бобовъ ,

льна и др . , временно придающихъ мѣстности европейскій характеръ .

Также весьма распространены : хлопокъ , макъ, имбирь, кунжутъ и

индиго . Въ болѣе влажныхъ климатахъ культуранѣкоторыхъ деревьевь

опредѣляетъ характеръ мѣстностей : кофейное дерево на Явѣ, корич

невое на Цейлонѣ , мускатный орѣхъ и гвоздичное дерево на Мол

лувахъ, хлѣбное дерево и кокосовая пальма на островахъ Индійскаго

океана , камфарное дерево на Борнес , перецъ въ Малабарѣ и Сіамь ,

и повсемѣстно бананы, апельсины и другие сладкіе плоды.

апрѣля) въ сѣверо -западномъ , а въ теченіи другаго полугодія въ юго-восточномъ

направленіи . Въ промежуткѣ между двумъ направленіями замѣчается періодъ

штиля . Постоянные , въ теченій всего года вѣтры свойственные тропическимъ

странамъ , и дующіе въ сѣверномъ полушаріи въ сѣверо -восточномъ, а въ юж .

номъ , въ юго -восточномъ направленіи называются пассатными или пассатами .

Эти двѣ области раздѣлены поясомъ , шириною въ 4°—5 ° , въ которомъ господ

ствуютъ перемѣнные вѣтры , полное безвѣтріе или бури .
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VII . Область пустынь . (Сахара) .

-

Однако не слѣдуетъ думать , что въ Сахарѣ встрѣчаютсянеизмѣри

мыя пространства , на которыхъ никогда не развивается хотя бы по

временамъ самая бѣдная растительность . Строеніе почвы показы

ваетъ 4 формаціи : каменистыя площади Хаммады, волнообразныя ,

покрытыя летучими песками , пустына Арега, долины и ущелья

(Вади) и Оазы . На Хаммадѣ есть мѣстами рѣдкіе колючіе и безлист

ные кустарники , а иногда солончаковыя растенія . Въ Арегѣ, кромѣ

того, попадаются злави ; остальная бѣдная растительность— толстян

ковыя и луковичныя , ограничена долинами вади и Оазами съ ихъ

Финиковыми лѣсами . Финиковая пальма , это единственное дерево ,

имѣющее въ Сахарѣ свою неоспоримую и первоначальную родину;

остальныя деревья , а также и многія другія растенія , переселились

извнѣ , или распространены человѣкомъ .

УIII . Суданъ .
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ютъ тамаринды, сикоморы (F. Sycomorus) , а также мясистыя и ядо

витыя молочайныя деревья . Весьма распространены акаціи и колючіе

кустарники . Значительная часть суданской флоры переселилась и въ

верхній Египетъ . Южная Аравія , въ виду ея бальзамическихъ ра

стеній , прежде разсматривалась какъ отдѣльная область .

IX . Калахари .

Х. Капская флора .
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(Prionium ), стебли котораго ростутъ такъ часто , что какъ шлюзы

запружаютъ или замедляютъ теченіе рѣкъ .

XI . Австралія .

XII . Сѣверо -американская лѣсная область .
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нему бездождію съ средиземно -морскою областью, а степямъ соот

вѣтствуютъ прерiпмежду Сіеррой Невадой и Миссисипи .

Сѣверную часть области занимаетъ бѣлая ель , замѣняющая въ

Америкѣ нашу обыкновенную ель . Хвойные лѣса , часто изъ деревъ

необыкновенной величины , съ небольшою подмѣсью лиственныхъ де

ревьевъ , составляють , такъ называемый , поясь орегонской ели , и

переходятъ въ поясь лиственныхъ лѣсовъ съ опадающей листвой .

Отъ дубовыхъ п буковыхъ полосъ Европы эти лѣса отличаютсяболь

шимъ разнообразіемъ дубовъ, своими вязами, ясенями и кленами .

Лѣсной поясъ южныхъ Штатовъ характеризуется , какъ и южная

Европа , вѣчно зелеными деревьями , къ которымъ подмѣшаны пред

ставители тропическихъ семействъ . Влажное лѣто этихъ Шта

товъ напоминаетъ Китай, а потому въ Европѣ недостижимы такіе

урожаи хлопка , риса и сахарнаго тростника . Но эти преимущества

отчасти сглаживаются песчаными и белотистыми пустырями Луизіа

ны п Виргиніи , поросшими длиннохвойной сосной (P. australis ), a

также почти непроходимыми болотистыми низменностямиатлантиче

скаго берега .
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чѣмъ въ Европѣ , тогда какъ виноградъ нигдѣ не удалось культиро

вать съ успѣхомъ .

XIII . Область Прерій .

XIV . Калифорнская береговая область .
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такъ тепла , какъ послѣдняя. Европейское винодѣліе здѣсь пустило

корни ; винныя ягоды , персики и другіе плоды выспѣваютъ въ совер

шенствѣ ; хлѣбные злаки и кормовыя травы даютъ мѣстами необык

новенные урожаи . Но въ особенности растительная сила проявляется

въ мамонтовомъ деревѣ (Sequoia gigantea) , величайшемъ хвойномъ

деревѣ на землѣ : вышина его равняется высочайшимъ постройкамъ

человѣческихъ рукъ , кромѣ того , роскошная флора этой небольшой

области характеризуется другими , хотя и не столь гигантскими хвой

ными и вѣчно зелеными лиственными деревьями и кустами : дубами ,

липами, ясенями , ивами, олендрами , миртами , вересками, зарослями

злаковъ и т. д.

XV . Мексиканская область .
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Гумбольтъ отличалъ въ немъ 4 большія террасообразныя продольныя

долины . Флора этахъ мѣстностей менѣе богата чѣмъ флора залива ,

такъ какъ здѣсь почва получаетъ меньше влаги . Впрочемъ , берегъ

моря непосредственно покрытъ тропическимъ лѣсомъ , доставляющимъ

кампешевое дерево и кокосы .

ХVI . Вестиндія .

-

XVII . Южная Америка по сю сторону экватора .
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наступленіп перiода дождей , снова покрываются зеленью и цвѣтами .

Наконецъ льяносы это — почти совсѣмъ безлѣсныя травянистыя рав

нины, порою представляющія видъ сухихъ пустынь , порою же зали

XVIII . Гилея , область экваторіальной Бразиліи .

ставителями являются мимозы , лавры , винныя ягоды , прекрасныя

пальмы и между ними Mauritia flexuosa ; древянистыя ліаны, отсут

ствуютъ . За границами наводненія начинаютая т. н . лѣса guaçu .

Въ нихъ преобладаютъ темноцвѣтные лавры и американскіе орѣхи

(Bertholletia ) ; все перепутано крѣпкими ліанами . Лѣса около Ріо -Негро

отличаются отъ амазонскихъ рѣдкостью пальмъ и ліанъ . Произве

денiя этихъ лѣсовъ неизчислимы : американскіе орѣхи , каучукъ , ка

као , ваниль; сассапарель , драгоцѣнные древесные сорта , волок

нистые и разнообразнѣйшія лекарственныя растенія .

-

XIX . Бразилія по ту сторону экватора .
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изъ земли роскошную растительную жизнь , тогда какъ сухое время

года сопровождается явленіемъ спячки , что особенно проявляется въ

обширныхъ савӑнныхъ лѣсахъ—-Катингахъ . Кампосы распадаются на

сѣверную плоскость, среднее плато и южную — затропическуюмѣст

ность. Въпервомъ отдѣлѣ , какъ и въ льяносахъ сѣвернаго полуша

рія , преобладаютъ злаки саваннъ съ изрѣдка торчащими столбами

кактусовъ . Во второмъ отдѣлѣ соразмѣрно возвышенію почвы возра

стаетъ количество красивыхъ кустарниковъ , а представителемъ как

тусовъ является уже дынный кактусъ . Въ обоихъ отдѣлахъ встрѣ

чаются кустарники и лѣсныя формаціи , однако состоящія изъ раз

личныхъ породъ . Наконецъ третьему отдѣлу—южнымъ саваннамъ

свойственны рощи , состоящія исключительно изъ бразильской Арау

Pinheiros. Къ западу кампосы простакаріи

раются до притоковъ Парагвая и Мадейры . Здѣсь , какъ и на мор

скомъ берегу , опять начинаются первобытные лѣса , т . н . Цанта

наль , во всей своей тропической роскоши , которою они обязаны , по

добно лѣсамъ Гилеи , протекающимъ водамъ . Далѣе на югъ почти

все пространство между Андами и южно -бразильскою площадью за

нимаютъ равнины Великаго Чако и травянистые , усѣянные рощами

холмы Парагвая . Здѣсь находятся альгаробовые лѣса (изъ сем . Мі

moseae) и однообразныя рощи изъ бразильской восковой пальмы (Со

pernicia cerifera ).

ХХ . Область тропическихъ Андовъ Ю. Америки .
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какъ это доказывають залежи гуано на островахъ Чавга . Толь

ко по берегамъ короткихъ рѣкъ , и то при искусственномъ орошеніи

удалось превратить нѣкоторыя мѣста пустыни въ воздѣланные

оазы . Даже болѣе высокiе пояса береговыхъ Кордильеръ и Пуны , ли

шены деревьевъ , хотя и покрыты альпійскими кустарниками и тра

вами . Болѣе роскошную и вообще тропическую растительностьмож

но найти лишь на восточномъ склонѣ восточной цѣпи перуанскихъ

Андовъ , или въ глубокихъ долинахъ , выходящихъ изъ Пуны на бе

реговую низменность . Продолжительные дожди во времена солнце

стоянiй вызываютъ здѣсь неисчерпаемое плодородие ; культурныя рас

тенія: кофе , пизангъ, сахарный тростникъ и кока . Растительность

этихъ мѣстностей постепенно переходитъ въ бразильскую флору ,

между тѣмъ какъ верхній лѣсной поясъ (Сеја , бровь) производитъ

самыя своеобразныя формы : древесные папоротники , пальмы , и въ

особенности хинное дерево .

ХХI . Область Пампасовъ .
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Если когда нибудь посредствомъ пастойчавыхъ посадокъ , страна

сдѣлается болѣе лѣсистою, то без сомнѣнія и самый климатъ из

мѣнится и сдѣлается болѣе удобнымъ для хлѣбопашества . Впрочемъ

неизвѣстно , выиграетъ ли страна отъ этого перехода отъ скотовод

ства къ земледѣлію .

Область пампасовъ распадается на три полосы : внутреннюю сѣ

верозападную Чанарскую степь , настоящіе Пампасы и южния рав

нины Патагоніи . Чанарская степь бѣдна травой , и большею частью

поросла низкими кустами, а именно чанаромъ, одной акаціей (Espi

nillo) и кактусами . У подошвы Андовъ она заключаетъ въ себѣ со

лончаки , аргентинскія Salinas , скудно поросшія солончаковыми рас

теніями . Настоящіе пампасы суть чисто травяныя равнины , въ кото

рыхъ только рѣки окаймлены низкимъ береговымъ лѣсомъ . Здѣсь

почти совсѣмъ нѣтъ туземныхъ полудеревянистыхъ растеній , но за

то нѣкоторыя завезенныя изъ южной Европы растенія , репейники п

зонтичныя , размножились чрезвычайно : артишоки мѣстами вытѣсни

ли всю траву, и на пространствѣ многихъ квадратныхъ миль обра

зуютъ настолько непроходимыя чаща , выше роста человѣка , что въ

извѣстное время года защищаютъ цѣлыя страны отъ набѣговъ ин

дѣйцевъ изъ Чако . Травяная степь кончается у патагонскагоКоло

радо и Ріо-негро, и за ними идетъ уже рѣдвій колючій кустарникъ ,

ростущій на щебнѣ ; а далѣе прекращается и кустарникъ , и обдувае

мая сухимъ воздухомъ земля производитъ лишь одинокіе пучки жест

кой бурой травы . Одинокій кусгикъ акаціи ростущій вблизи . Pio

Негро , кажется туземцамъ столь замѣчательнымъ, что почитается

ХХII . Чилійская переходная область .

1
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ХХІІІ . Антарктическая лѣсная область .
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эти то островныя флоры дали поводъ къ столь важной теоріи энде

мизма и переселенія растеній .

·

Острова Зеленаго Мыса отличаются отъ предъидущихъ областей

своимъ тропическимъ пассатнымъ климатомъ . Но совершенно обна

женные утесы и скалы до того накаляются солнцемъ , что не могутъ сгу -

стить водяныхъ паровъ, приносимыхъ пассатомъ ; это обстоятельство , а

также и нерѣдвое отсутствіе перiода дождей дѣлаютъ растительность

крайне бѣдною : 4/5 всей поверхности совершенно неудобны для куль

туры ; встрѣчаются лишь одинокія , посаженныя кокосовыя и фини

ковыя пальмы , и кое гдѣ кофейныя плантаціи и фруктовыя деревья .

Скудныя заросли тамарисковъ , акацій и мареновыхъ покрываютъ

долины; ручьи , протекающіе по нимъ , послѣ дождей скоро пересы

хаютъ и на землѣ не остается наконецъ ни одного зеленаго листа .

Въ общихъ чертахъ , мѣстная флора похожа на атлантическую ,

пришлыя растенія указываютъ на близь лежащую Африку .
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Вулканический островъ Св . Елены при его открытіи , въ началѣ

ХVI столѣтія , былъ покрытъ лѣсомъ , но за тѣмъ молодая поросль

на столько была истреблена размножившимися стадами одичалыхъ

козъ, что 300 лѣтъ спустя почувствовался недостатокъ въ древесномъ

матеріалѣ. Тогда козь удалили и начали сажать деревья изъ всѣхъ

частей свѣта . Климатъ , освѣжаемый постояннымъ пассатомъ и дву

кратнымъ дождливымъ періодомъ , необыкновенно плодороденъ . Пе

реселенныя растенія , въ особенности европейскія сосны , почта со

всѣмъ вытѣенпли туземныя формы . Мѣстныя деревья несутъ оливо

образную листву и украшены бѣлыми цвѣтами ; кромѣ того здѣсь

встрѣчается высокiй древовидный папоротникъ.

Мадагаскаръ , прорѣзаемый высокими гранитными кряжами ,. ниспа

дающими по обѣ стороны въ болотистую , покрытую лагунами , нездо

ровую береговую низменность , обладаетъ семимѣсячнымъ періодомъ

дождей . Поэтому наибольшая его часть покрыта сырыми тропичес

кими лѣсами, къ которымъ во внутренности острова промыкаютъ

высокія травяныя саванны. Только на югѣ встрѣчается скудная ко

лючая растительность . Главная достопричательность этихъ лѣсовъ

дерево «путешественниковъ» (Ravenala) ; бананъ , вѣерообразно рас

положенные листья котораго собираютъ въ своихъ пазухахъ столько

воды , что жаждущій имѣетъ возможность освѣжиться какъ изъ род

ника . Здѣсь же встрѣчаются : водяная Увирандра съ кружевными

сквозными листьями, орхидныя съ гигантскими цвѣтами , древовид

ный папоротникъ, непроницаемыя ліаны, верески , бамбуки , Nepen

thes u разныя пальмы .

Ha
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нѣйшія питательныя растенія : ппзангъ , кокосы , хлѣбисе дерево а

на поляхъ- таро , ямсъ, піа (Тасса) ) и бататы .

ХуанъФернандесь , о- въ Робинзона, сплошь покрытъ лѣсами въ

перемежку съ лугами . Не смотря на благопріятность условій , на

островѣ нѣтъ пришлыхъ растений . Какъ лѣса, такъ и гнѣздящіяся

въ нихъ колибри принадлежатъ къ видамъ , нигдѣ кромѣ этого остро

а не встрѣчающимся . Преобладаютъ пальмы и папоротники , травя -

нистые и древовидные .
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его образуютъ родъ кочна , и уже Кукомъ названное Кергуэленскою

капустой .

Послѣ наземной флоры слѣдовало бы перейти къ морской , но она

еще до сихъ поръ слишкомъ мало извѣстна . Слѣдуетъ лишь упомя

нуть о лугахъ водорослей огромныхъ скопленіяхъ большею ча

стію плавучихъ водорослей ; особенно замѣчательно т . н . Саргассовое

море .

-
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