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Отъ автора. 

Я называю курсъ этотъ „Введешемъ въ систематику 

цвЪтковыхъ растешй" по двумъ причинамъ. Во-первыхъ, курсъ 

этотъ не содержитъ въ себе подробнаго описашя всЬхъ се-

мействъ и порядковъ цв'Ътковыхъ растешй; въ немъ деталь

нее разобраны лишь растешя однопокровныя (МопосЫатуйеае) 

и многоплодниковыя (Ро1усагргсае); растешя же однодольныя, 

свободнолепестныя и сростнолепестныя двудольныя разсмо-

трены въ самыхъ общихъ чертахъ. Составляя этотъ курсъ, 

я и не задавался целью — равномерно разсмотр-Ьть все се

мейства и порядки покрытосЬменныхъ растешй, и лица, же-

лаюшдя систематически изучить все цв-Ътковыя растешя, 

должны иметь подъ руками более полныя руководства по 

систематика цвЪтковыхъ растенш, какъ, наприм-Ьръ, руко

водства Энглера, Варминга, Веттштейна и др. Целью 

курса является лишь выяснеше важнМшихъ современныхъ 

задачъ систематики высшихъ растенш, и для выяснешя этихъ 

задачъ я счелъ возможнымъ подробнее остановиться на од-

н-Ьхъ группахъ цветковыхъ растешй и въ более общихъ сло-

вахъ и выражешяхъ коснуться другихъ группъ. 

Во-вторыхъ, я называю курсъ этотъ „Введешемъ" по

тому, что, по глубокому моему убеждешю, систематику выс-
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шихъ растенш нельзя сколько-нибудь сознательно изучать 

по однимъ лишь руководствамъ и учебникамъ, какъ бы хо

рошо составлены они ни были. Студенты, естественники и 

агрономы, слушатели и слушательницы сельско-хозяйственныхъ 

курсовъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведенш, где система

тике растенш по программе отводится более или менее зна

чительное место, никогда не усвоятъ себе систематику, въ 

особенности высшихъ цветковыхъ растешй, безъ практиче-

скихъ и довольно продолжительныхъ занятш по высшимъ 

растешямъ. Только тотъ, кто въ течеше несколькихъ летъ 

ознакомится на практике, путемъ изучешя и определешя 

цветковыхъ растешй съ различными типами ихъ строешя, въ 

особенности съ разнообразнымъ устройствомъ цветка, можетъ 

сознательно подойти и къ изучешю вообще цветковыхъ 

растенш и ихъ системы по учебникамъ, и тогда, изучая за

коны строешя различныхъ типовъ цветковыхъ растенш, онъ 

пойметъ и все значеше систематики высшихъ растешй. 

Обыкновенно изъ всехъ ботаническихъ дисциплинъ са

мой трудной для* изучешя и самой скучной считается — 

систематика высшихъ растешй. И, конечно, для каждаго, 

практически незнакомаго съ строешемъ высшихъ растенш, 

систематика можетъ показаться предметомъ и крайне скуч-

нымъ, и весьма трудно усвояемымъ. Но тотъ, кто знаетъ 

уже хотя бы важнейппе типы цветковыхъ растешй на прак

тике и подойдетъ къ изучешю цветковыхъ растешй съ фило-

генетической точки зрешя, для того сразу откроются глаза 

на массу серьезнейшихъ и высоко научныхъ вопросовъ, свя-

занныхъ съ изучешемъ родственныхъ отношешй между цвет

ковыми растешями. 

Не задаваясь целью изложить весь матер1алъ по цвет-



IX 

ковымъ растешямъ равномерно и полно, я поставилъ себе 

въ этомъ курсе другую задачу, другую цель — осветить 

на избранныхъ примерахъ главнейшее обшде вопросы совре

менной филогенетической систематики. 

И если знакомство съ изложенными здесь лекщями по-

можетъ и облегчитъ слушателямъ и слушательницамъ выс

шихъ учебныхъ заведешй изучеше систематики цветковыхъ 

растешй по более полнымъ и обширнымъ руководствамъ, то 

цель этого сочинешя будетъ оправдана. 

Систематика растенш въ настоящее время базируется 

далеко не на одной сравнительной морфологш. Анатом1я 

растешй, палеонтолопя, ботаническая географ!я, эколопя и 

даже отчасти физюлопя растешй являются основами совре

менной филогенетической систематики. 

Излагая печатаемыя здесь лекцш по систематике цвет

ковыхъ растешй, я предполагалъ, что у слушателей и чита

телей моихъ уже въ значительной мере имеется запасъ 

знашй по этимъ ботаническимъ дисциплинамъ, на которыхъ 

зиждется современная систематика. Въ особенности необхо

димо для усвоешя современной систематики отчетливое зна-

ше анатомш растешй, и для усвоешя этой части ботаники 

я  м о г у  р е к о м е н д о в а т ь  п р е к р а с н ы й  к у р с ъ  п р о ф .  И .  П .  Б о р о 

дина. Курсъ анатомш растешй. Четвертое издаше. 1910 г. 

Для дальнейшаго, более обстоятельнаго знакомства съ 

самой систематикой цветковыхъ растешй, я могу рекомендо

вать въ особенности следуюпце руководства и учебники: 

Проф. В. И. Палладии а. Морфолопя и систематика 

растешй. Изд. 2-е. 1913 г. 

Проф. Ев г. Варминга. Систематика растешй. Пере-

водъ съ датскаго С. Ростовцева и М. Голенкина. 1893 
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г. (въ продаж^ не имеется, но подготовляется къ печати 

новое издаше). 

То же сочинеше на немецкомъ языке: 

Е и § .  \ У а г т 1 п ^ .  Н а п с 1 Ь и с Ь  с ! е г  з у з 1 е т а й з с Н е п  В о * а ш к .  

ОгШе АиЙа^е УОП Б-г МагНп МбЫиз. 1911. 

Р .  В е т т ш т е й н ъ .  Р у к о в о д с т в о  п о  с и с т е м а т и к е  р а с т е 

ш й .  П е р е в о д ъ  п о д ъ  р е д а к щ е й  п р о ф .  С .  И . .  Р о с т о в ц е в а .  

Томъ II, часть 1-ая, 1906 г., и часть 2-ая, 1912 г. 

. Кроме того, хорошимъ подспорьемъ при изученш систе

матики высшихъ растешй могутъ служить: А. Еп^1ег ипс1 

Е. ОП&. ЗуПаЬиз йег РПап2еп{атШеп. 81еЬеп1е АиЙа^е. 1912 

и  у в л е к а т е л ь н о  н а п и с а н н ы я  л е к щ и  Л о т с и :  Л .  Р .  Ь о  1  з у .  

Уойга^е йЪег Ьо^ашзсЬе З^атшез^езсЫсМе. 1909 и. 1911. (II 

ипс! III Вс1.). 

Въ интересахъ лучшаго усвоешя излагаемаго здесь 

курса, я постарался снабдить его по возможности большимъ 

количествомъ рисунковъ, схемъ и картъ въ тексте. Боль

шая часть рисунковъ заимствована изъ вышеупомянутыхъ 

руководствъ, а также изъ сочинешя А. Е п § 1 е г ипй К. 

РгапИ. 01е паШгИсЬеп Рйапгеп&тШеп и изъ учебника И. 

П. Бородина. Кратюй учебникъ ботаники. 10-ое издаше. 

1911 г. Наконецъ, некоторые рисунки взяты были изъ Тру-

довъ Ботаническаго Сада Имп. Юрьевскаго Университета и 

другихъ юрьевскихъ изданш или заказаны съ оригиналь-

ныхъ фотографШ русскихъ ботаниковъ. За пользоваше та

кими фотограф1ями и клише я приношу здесь свою благо

дарность всемъ темъ лицамъ, которыя предоставили мне 

свои клише или фотографш. 

Такъ какъ въ сочиненш этомъ затронуто немало спор-

ныхъ вопросовъ систематики цветковыхъ растешй, и дано 



нередко субъективное осв-Ьщеше разбираемымъ фактамъ, то 

я не могу отнестись иначе, какъ съ благодарностью, ко всЬмъ 

моимъ уважаемымъ коллегамъ по кафедре, которые поже

лали бы сделать мне как1я-либо критичесюя замечашя или 

внести поправки въ освещеше изложенныхъ здесь фактовъ. 

За всяюя так1я указашя я буду крайне благодаренъ и приму 

ихъ во внимаше при второмъ изданш этого руководства. 

Систематика высшихъ растенш на началахъ филогене-

тическихъ построешй представляетъ дисциплину далеко еще 

окончательно не разработанную, а потому я заранее уверенъ, 

что мнопе изъ ботаниковъ далеко не во всемъ согласятся 

со мною. Но внося въ эти лекщи немало элемента субъ-

ективнаго, я старался по возможности безпристрастно изла

гать передъ читателями и взгляды противоположные, съ 

которыми я лично не согласенъ или которые не разделяю. 

Хотя изложеше противоположныхъ взглядовъ весьма 

часто затрудняетъ слушателей и слушательницъ, и они иногда 

не знаютъ, на чемъ имъ остановиться, но я считалъ своей 

обязанностью освещать вопросы систематики съ разныхъ 

сторонъ. 

Во всякомъ случае, я буду счастливъ, если курсъ этотъ 

поможетъ учащимся въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ ближе 

познакомиться съ сложными вопросами филогенетической си

стематики и темъ самымъ глубже, проникнуть въ современныя 

цели, задачи и методы изследовашя этой трудной, но, на мой 

взглядъ, глубоко интересной ботанической дисциплины. 

26 марта 1914 г. 

Юрьевъ Лифл. Ботанический Садъ. 
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Лекщя первая. 

Основы естественной системы растительнаго 
царства. 

Задача современной систематики состоитъ въ установ
лены филогенетическаго родства между известными есте
ственными группами растительнаго или животнаго царства. 
Задача крайне заманчивая, но и крайне трудная. Если срав
нительно еще легко съ большей или меньшей достоверностью, 
пользуясь всеми доступными намъ методами, устанавливать 
филогенетическое родство между ныне существующими низ
шими таксономическими единицами и такимъ образомъ мы
сленно возстановлять исторш развит1я отдельныхъ родовъ 
или даже семействъ растительнаго или животнаго царства, 
то, чемъ более крупныя таксономичесюя единицы беремъ 
мы объектами филогенетическаго изследовашя, темъ задача 
делается труднее, темъ больше уравненш съ безконеч-
нымъ количествомъ неизвестныхъ имеемъ мы для решешя. 
Установить филогенетичесшя отношешя видовъ одного рода 
и выяснить истор1ю развит1я рода — является ныне задачей, 
довольно легко разрешимой. Прекрасныя изследовашя 
Энглера,Веттштейна и многихъ другихъ системати-
ковъ дали намъ достаточно исчерпывающая и законченныя 
исторш развит1я отдельныхъ родовъ цветковыхъ растешй, 
напр., родовъ: 8ахг(гада х) у  ОепЫапа2), Еиркгазга8), Асег4) и мн. 

1) Бг. А. Е п § 1 е г. Мопо§гарЫе дег Оайипд Вах^гада Ь. пй! Ьезоп-
ёегег ВегйскзкЬИ^ип^ ёег ^ео^гарЫзсЬеп УегЬШшззе. МЛ ешег ШЬо^гарЬ. 
Каг1е. Вгез1аи. 1872. IV+ 229 рр. 

2) Н. К у з н е ц о в ъ. Подродъ ЕндепИапа К и з л е ъ. рода 6тепЫапа 

1 



2 Н .  И .  К у з н е ц о в ъ .  Введете въ системах, цветков, растешй. 

др. Уже труднее становится задача при установлены фило
генетическаго родства и исторш развгтя ц-Ьлаго семейства; 
но и въ этомъ отношенш мы имЪемъ прекрасныя б. и. м. 
исчерпываются работы современныхъ систематиковъ, стоя-
щихъ на эволюцюнной точке зрешя и кладущихъ въ основу 
своихъ работъ методъ историческш — установлеше филогенш; 
достаточно упомянуть здесь хотя бы классичесшя изследо
вашя Энглера надъ сем. Агасеае. 

Но если мы захотимъ, пользуясь всеми современными 
методами филогенетическаго изследовашя, установить не
зыблемый филогенетичесюя отношешя всего растительнаго 
царства, нарисовать законченную картину исторш развит1я 
растительнаго царства на земномъ шаре со временъ перваго 
появлешя растенш на земле и въ результате, какъ схему 
такого историческаго изследовашя, дать безспорную обще
признанную естественную систему всего растительнаго 
царства, то мы натолкнемся на задачу неразрешимую. Цель 
современной систематики — дать естественную систему ра
стительнаго царства, но цель эта до сихъ поръ не достигнута 
и не скоро будетъ еще достигнута. Выдающаяся классиче-
ск1я изследовашя цЬлаго ряда систематиковъ, морфологовъ 
и фито - палеонтологовъ съ каждымъ годомъ все больше и 
больше вскрываютъ предъ любознательнымъ взоромъ уче-
наго ту завесу, которая непроницаемой тайной окутываетъ 
загадочный процессъ м1роздашя. Дружными усилиями мы-
слителей-ученыхъ въ этой непроницаемой завесе уже давно 
протерты неболышя отверспя, сквозь которыя до мельчай-
шихъ деталей можно наблюдать отдельныя фазы исторш 
развитая органическаго М1ра. Но, наблюдая эти отдельныя 

Т о и г п е 1 о г 1 .  С и с т е м а т и ч е с к а я ,  м о р ф о л о г и ч е с к а я  и  г е о г р а ф и ч е с к а я  о б р а 
ботка. Съ 1 табл. рис. и 4-мя картограммами. С.-Петерб. 1894. VII-]-531 стр. 

N. I. К и 8 п е 2 о \у. ЗиЪ&епиз ЕидепЫапа К и з п е г. §епепз ОвпИапа 
Тоигпе1ог1[ Сиш 1аЬиИз 5. Ре1гороИ. 1904. IV+ 507 рр. 
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фазы, иногда съ поразительной ясностью и убедитель
ностью, мы все же еще очень и очень далеки отъ того, 
чтобы познать и ясно видеть всю картину исторш развшчя 
органическаго м1ра на нашей планете, чтобы однимъ общимъ 
взглядомъ окинуть ее и связать въ одно стройное целое все 
ея подробности и детали. Правда, благодаря неустаннымъ 
работамъ бюлоговъ непроницаемая завеса, скрывающая отъ 
глазъ нашихъ тайну м1роздашя, не только местами протер
лась насквозь, но и вообще уже значительно обветшала 
и поредела. Сквозь эту дряхлую пелену намъ не только 
вблизи видны детали м1рового эволюцюннаго процесса, но из
дали просвечиваютъ. и общ1я очерташя самого процесса этого 
полностью. Но, повторяю, это еще не картина, а силуэтъ 
картины, который однимъ, близорукимъ, представляется 
въ одномъ виде, другимъ, более дальнозоркимъ и дально-
виднымъ (а таковыхъ ведь обыкновенно меньшинство), — въ 
иномъ виде. И еще много времени пройдетъ, пока окон
чательно истлеетъ и разрушится эта завеса, чтобы передъ 
умственнымъ взоромъ мыслящаго человека съ полной яс
ностью предстала вся сложная, стройная, удивительная кар
тина исторш развит1я органическаго М1ра на земле. . . 

Л и н н е й  ( с м .  р и с .  1 )  б ы л ъ  п е р в ы м ъ  б о т а н и к о м ъ ,  к о т о р ы й  
создалъ систему растительнаго царства. Но система его была 
всецело искусственная, что вполне понималъ ея авторъ, 
и что онъ сугубо подчеркивалъ. Линней былъ человекомъ 
выше уровня своихъ современников!., и, создавая заведомо 
искусственную систему растительнаго царства, онъ однако-же 
ясно сознавалъ, что задача научной ботаники-систематики — 
создаше естественной системы. Онъ собралъ первый строи
тельный матер1алъ для будущей естественной системы и уста-
новилъ те основныя единицы — видъ, родъ, семейство и по
рядки, которыя должны лечь въ основу будущей естественной 
системы. Но онъ отлично понималъ, что матер!ала для уста-
новлешя хотя бы эскиза будущей естественной системы въ 
его время не хватало, и строго настрого запретилъ учени-
камъ и последователямъ своимъ заниматься установлешемъ 
системы естественной. 

Со временъ Линнея прошло много времени. Описа
тельная ботаника или тогдашняя систематика растешй, заботив
шаяся главнымъ образомъ объ опйсанш все новыхъ и новыхъ 

1* 
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видовъ растительнаго царства и группированы ихъ въ морфо-
логически-близюя, родственный группы — роды, семейства, на
копила такой колоссальный строительный матер1алъ, что ма-
тер!алъ этотъ не могъ уже4  укладываться въ рамки искусствен
ной линнеевской системы. Вместе съ гЪмъ, основанное 

Рис. 1. Карлъ Линней (1707—1778). 

Д а р в и н о м ъ  у ч е ш е  о  н е п о с т о я н с т в ^  в и д о в ъ  и  о б ъ  э в о л ю -
цш органическаго М1ра властно требовало создашя естествен



Основы естественной системы растительнаго царства. 5 

ной системы, отъ увлечешя коей настойчиво въ свое время 
предостерегалъ Линней. И вотъ одинъ за другимъ по
являются на научномъ горизонте единичные более смелые 
систематики, которые, наравне съ будничной работой всЬхъ 
систематиковъ — описашемъ новыхъ видовъ, родовъ, се-
мействъ, задаются общей задачей — сгруппировать весь 
этотъ колоссальный матер1'алъ въ б. и. м. стройную общую 
систему, и при томъ систему естественную, т. е. такую, ко
торая по крайней мере показывала бы намъ последователь
ность въ морфологическомъ совершенстве растительныхъ 
формъ, т. е. которая, исходя изъ формъ наиболее примитив-
ныхъ, наиболее просто построенныхъ (одноклетныхъ), посте
пенно восходила бы къ формамъ, все более и более слож-
нымъ, совершеннымъ. 

Естественныхъ системъ последовательно установлено 
было не мало, и каждая новая система, исправляя недостатки 
предшествующей, обвиняя предшествующую ей систему въ 
искусственности, выдвигала все новые и новые принципы 
системы естественной и, разумеется, выдавала себя за по
следнее слово науки. 

Не входя здесь въ историчесюй разборъ всехъ пред-
шествовавшихъ системъ, я остановлюсь только на самыхъ по-
следнихъ, новейшихъ системахъ, ныне общепризнанныхъ и 
считающихся действительно естественными системами, выра
жающими какъ последовательность въ морфологическомъ со
вершенстве растительныхъ формъ отъ простейшихъ къ наи
более сложнымъ, такъ и до известной степени филогенети
ческое отношеше формъ высшихъ къ низшимъ, а, следова
тельно, и имеющими задачей изобразить хотя бы схему исто
рш развит1я растительнаго царства. 

Такихъ наиболее общепризнанныхъ естественныхъ си
с т е м ъ  р а с т и т е л ь н а г о  ц а р с т в а  н ы н е  и м е е т с я  т р и  —  Э н г л е р а ,  
Варминга и Веттштейна. Изъ нихъ наибольшимъ 
авторитетомъ, наиболее общепризнанной надо считать систему 
Энглера. Въ течеше нашего курса мы увидимъ, однако, 
что и въ этихъ трехъ системахъ, наиболее естественныхъ и 
наиболее совершенныхъ, подкрепленныхъ не только теоре
тическими соображешями, но и проведенныхъ последова
тельно черезъ все более мелюя таксономичесюя единицы 
растительнаго царства, до семействъ включительно (а система 
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Э н г л е р а  п р о в е д е н а  д о  р о д о в ъ  в к л ю ч и т е л ь н о  и  н ы н е  п р о - ,  
водится до видовъ), имеется однако еще очень и очень много 
искусственнаго, и такимъ образомъ, если поневоле намъ пока 
приходится принимать одну изъ этихъ трехъ системъ (и въ 
практическомъ отношенш удобнее всего при спещальныхъ 
с и с т е м а т и ч е с к и х ъ  р а б о т а х ъ  п р и д е р ж и в а т ь с я  с и с т е м ы  Э н г 
лера), то темъ не менее мы не должны закрывать глаза 
на то, что и эти системы „естественны" лишь въ ковычкахъ. 
Задача дальнейшей систематики растенш — еще многое и мно
гое изменить въ этихъ новейшихъ системахъ и изменить 
не только и даже не столько въ многочисленныхъ деталяхъ 
системы, сколько въ ея основахъ, дабы получить действи
т е л ь н о  с и с т е м у  е с т е с т в е н н у ю  —  ф и л о г е н е т и ч е с к у ю .  

Начнемъ хотя бы съ самаго крупнаго вопроса, съ под-
раздЬлешя растительнаго царства на две основныя боль-
ппя группы — на тайнобрачныя и явнобрачныя, или споро-
выя и цветковый или семенныя растешя. Это подраздЬ-
леше установлено издавна и вошло въ кровь и плоть на-
шихъ понят1й о растительномъ царстве. Между темъ клас-
сичеоая изследовашя Гофмейстера, а за нимъ целаго ряда 
ученыхъ, показали намъ, что такого резкаго подразделешя 
растительнаго царства на два подцарства — тайнобрачныя и 
явнобрачныя — съ филогенетической точки зрешя нетъ, что 
оба подцарства въ основе имЬютъ одинъ и тотъ же планъ 
строешя своихъ органовъ, гомологичныхъ въ обоихъ под-
царствахъ и представляющихъ въ растешяхъ такъ наз. явно-
брачныхъ или семенныхъ лишь более сложные и далее эво-
люцюнировавпйе органы предыдущего подцарства. Сами 
назвашя или термины обоихъ подцарствъ сохраняются ныне 
лишь по привычке, ибо смыслъ ихъ, целымъ рядомъ новей
шихъ изследованш, совершенно уничтоженъ. Мы не гово-
римъ уже о назвашяхъ „тайнобрачныя" и „явнобрачныя", 
ибо задолго до Гофмейстера, целымъ рядомъ изследо
ванш систематиковъ было твердо установлено, что половой 
актъ низшихъ растенш, такъ наз. „тайнобрачныхъ", протекаетъ 
по той же схеме и даже более явнобрачно, чемъ у самихъ 
„явнобрачныхъ" или цветковыхъ растенш; последшя, если 
хотите, въ сущности более тайнобрачны, чемъ растешя низ-
ш1я, споровыя. 

Но и назвашя „споровыя" и „семенныя" растешя явля
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ются теперь анахронизмомъ. Изследовашя Гофмейстера 
и его последователей ясно доказали, что „цв-Ьтковыя" ра
стешя так1я же „споровыя" и при томъ „.разноспоровыя", 
какъ и низппя растешя. Характерные органы ихъ цв-Ътовъ — 
тычинки и плодолистики, яко-бы отсутствующее у „споровыхъ" 
растенш, не представляютъ новыхъ органовъ, зш депеш, а 
гомологичны микроспоролистикамъ и макроспоролистикамъ 
высшихъ „споровыхъ" растенш; пыльца цветковыхъ растешй 

Рис. 2. Папоротникъ изъ группы птеридоспермовыхъ. Реставращя 
ЬудтойепЛгоп ОШНатгит (по ЗсоН'у). Видны: стебель, придаточные корни 
и листья. Въ верхней части рисунка видны плодущде листья съ плюско-

видными органами, заключающими сЬмена. 

есть не что иное, какъ та же спора низшихъ растешй, спе-
щально приспособившаяся для в  известныхъ физюлогическихъ 
целей — это микроспора разноспоровыхъ папоротникообраз-
ныхъ. А макроспоре разноспоровыхъ папоротникообразныхъ 
соответствуетъ у цветковыхъ растенш зародышевой мешокъ 
семяпочки. Такимъ образомъ цветковыя растен1я — это 
те же споровыя, но более высоко-развитыя, съ спещальными 
физюлогическими приспособлен1ями ихъ микро- и макроспоръ. 
Переходъ отъ тайнобрачныхъ къ явнобрачнымъ, какъ пока-
залъ еще Гофмейстеръ, и какъ подтвердилъ его вы
воды целый рядъ новейшихъ первостепенной важности от--
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кусственное. 

крьгпй, самый постепенный, и подразделеше всего раститель
наго царства на споровыя и семенныя растешя чисто ис-

Но, можетъ быть, можно было бы высппя ра
стешя назвать семенными, ибо они раз
множаются семенами, а низппя растешя, 
прежшя такъ наз. „споровыя" растешя — 
безсЪменными, ибо у нихъ сЬмянъ, какъ ор-
гановъ размножешя 
или, точнее говоря, 

0  распространешя, ни-
Рис. 3. СЪмя птеридо- г г 

спермовыхъ — Ьудто- когда не бываетъ. 
йепйгоп ОШ!мтгит {по Однако сЬмя ВЫС-
ОПуегу и 8со11у). 
Реставращя сЬмени, за-
ключеннаго въ желези
стую плюску или ку-

пулу. 

шихъ растенш не 
есть само по себе 
нечто безусловно но
вое, указывающее на Рис. 4. СЪмя птеридоспер-

высшую ступень развиты, это не есть но- мовыхъ — Ьудгпос1еп(1гоп 
ОЫкаттт (по ОПуег'у 

вый морфологическш органъ зш §епепз, и 3 с о 11'у). Схематиче-

а им-Ьегь тоже гомологичныя образова- ^ТГГю^ннаго^ 
шя среди н-Ькоторыхъ высшихъ предста
вителей такъ наз. тайнобрачныхъ; не го-

купулу, вдоль медшннои 
плоскости. В — балда-
хинъ, С — купула или 

воря объ этой морфологической стороне плюска, Ск — централь-
вопроса, достаточно вамъ известной ны!* ст°лбочекъ пыльце-

г ' вой камеры, (г — сосу-
изъ общаго курса ботаники, я обращу дисто-волокнистые пучки, 

КруПное н0_ Рк — пыльцевая камера, 
М — ея устье. Твердая 
семенная кожура нарисо-

палеозойской в ана  чеРной  = мя™ а я  ВНУТ-
ренняя ткань обозначена 
косой шрафировкой; хала-

лишь ваше внимаше на 
вМшее открьте сЬмянъ у ископаемыхъ 
папоротникообразныхъ 
эры, у ископаемыхъ плауновыхъ и па-
поротниковъ, такъ наз. птеридоспер- з о в а я  подушечка обозна-

г ' г . чена шрафировкои крестъ 
м о в ы х ъ  ( с м .  р и с .  2 )  и л и  Сусайо^Исез. на крестъ; купула и ножка 
Хотя нын-Ь живупця папоротцикообраз- с ,Ьмени обозначены пунк-

-3 г г тиромъ, а сосудистые 
ныя никогда СЬМЯНЪ, въ смысле цветко- пучки оставлены б-Ьлыми. 

выхъ растенш, не производятъ, но иско-
паемыя папоротникообразныя приносили семена (см. рис. 3 
и 4). Семя есть такимъ образомъ очень древнш морфоло
гическш органъ, впервые появившшся задолго до появлешя 
на светъ высшихъ такъ наз. „семенныхъ" растенш, ибо „се
менныя" растешя впервые появляются въ конце мезозоя, въ 
меловомъ перюде, и сразу достигаютъ максимума развипя въ 
кайнозое, въ третичные перюды, тогда какъ семенныя па-
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поротникообразныя (плауновыя и папоротники) известны намъ 
ныне уже съ древн'Ъйшихъ временъ палеозоя. 

„ Ц в е т о к  ъ , "  
если мы не ограни-
чимъ это понят1е бо
лее узкими и опре
деленными рамка
ми, также не есть 
принадлежность ис
ключительно такъ 
наз. „цветковыхъ" 
растешй, даже если 
среди „цветковыхъ" 
мы оставимъ, со
гласно стариннымъ 
воззрешямъ и ныне 
еще господствую -
щимъ, также голо-
семенныя растешя. 
Если подъ именемъ 
„цветка" понимать 
м е т а м о р ф о з и -
р о в а н н ы й  л и с т о -
с т е б е л ь н ы й  п о -
б е г ъ ,  п р и с п о 
с о б л е н н ы й  д л я  
ц е л е й  р а з м н о 
жен! я, какъ то 
установилъ еще Гё
те (см. рис. 5), и что 
вамъ тоже должно 
быть хорошо из
вестно изъ общаго 
курса ботаники, ТО р.ис- 5' Дрототипь ПЛрПлпк) цв-Ьтковаго расте-

г ' Н1Я по Гёте. Цв'Ътокъ состоитъ изъ покроволи-
МЫ ПОДЪ этимъ тер- стиковъ (р) и споролистиковъ (вр): к — чаше-
миномъ см-Ьло мог- лис тики' с - лепестки, а - тычинки гии,микро-

споролистики, д — плодолистики или макроспоро-
ЛИ-бы понимать не листики; ? — листья, соЬ — сЬмядоли. 

только такъ наз. 
цветы покрытосеменныхъ и голосЪменныхъ, но и гомологич
ные имъ органы у многихъ высшихъ „споровыхъ" растенш, 

я 
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наприм., у плауновыхъ (см. рис. 6), у хвощей (см. рис. 7), у 
ископаемыхъ лепидодендроновыхъ и другихъ вымершихъ 
папоротникообразныхъ. 

Итакъ, такъ наз. „цветковый" растешя суть те же спо
ровыя, въ частности разноспоровыя растешя, а среди выс

шихъ такъ наз. „споровыхъ" растешй, въ 
отделе папоротникообразныхъ появляются, 
хотя бы въ просгЬйшемъ виде, органы, ха-
рактеризуюпце выспйя растешя — „цв-Ь-
токъ" (у формъ, ныне живущихъ и иско
паемыхъ) и' „семя" (у формъ вымершихъ, 
ископаемыхъ). 

Въ новМшихъ системахъ Энглера, 
Варминга и Веттштейна н'Ьтъ фор-
мальнаго разделешя всего растительнаго 

г  царства на „споровыя" и „цветковыя", ибо 
все три систематика дЬлятъ растительное 
царство не на две большихъ группы, а 
на большее количество основныхъ группъ. 
Но укоренившееся искусственное подраз-
делеше растительнаго царства на „споро
выя" и „цветковыя" сохранилось и въ 
э т и х ъ  „ е с т е с т в е н н ы х ъ "  с и с т е м а х ъ .  Э н -
глеръ последит высхшб отдълъ расти
тельнаго царства называетъ — ЕтЪгуорЬ,у1а 

Рис. 6. Цв-Ьтокъ (илй згфоподата и включаетъ въ него и голо-
колосокъ) плауновыхъ * * 
— 8е1адтеЫа (по Сак- сЬменныя, И ПОкрытОСЪМенныя, несмотря 
с  у ) :  о н ъ  с о с т о и т ъ  и з ъ  на  т о  ч т 0  вс^ новейпйя изследовашя надъ 
макроспоролистиковъ ' 
съ макроспоранпями папоротникообразными и голосеменными 
(М) и микроспороли- я сн0  показываютъ, что голос%менныя го-
стиковъ съ микроспо-
ранпями (шу, I—Н§и1а. раздо ближе стоять и морфологически, и 

палеонтологически, а следовательно, и фи
логенетически къ папоротникообразнымъ, ч-Ьмъ къ покрыто-
сЪменнымъ. Изследовашя Гофмейстера и его последова
телей въ значительной мере заполнили ту пропасть, которая 
отделяла голосеменныя отъ папоротникообразныхъ, но зато те 
же изследовашя вырыли новую пропасть, а именно, между голо
семенными и покрытосеменными. Здесь въ системе фило-
генетическШ патусъ изследовашями последнихъ десятилетш 
установленъ настолько широкш, что объединять въ одну 
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общую группу высщихъ растенш — и голосеменныя, и по-
крытосЬменныя въ настоящее время совершенно невозможно, 
и будущая, действительно естественная система должна без
условно считаться съ этими крупнейшими открытьями по-
следнихъ летъ въ области сравнительной морфолопи и ис
торш развитья высшихъ растешй. 

В а р м и н г ъ  в ъ  с в о е м ъ  к л а с с и ч е с к о м ъ  
учебнике „Систематика растенш" делить 
все растительное царство на 5 крупныхъ 
группъ, а не на две — споровыя и цветко-. 
выя. Группы эти следующья: 1) ТкаИо-
р^а — слоевцовыя растенья; 2) Мизсгпеае 
или Вгуоркг^а — мхи; 3) Р1еггЛорку1а или 
СгурЬодатае уазси1агез — папоротникооб-
разныя или сосудистыя тайнобрачныя; 4) 
Огутпозрегтае — голосеменныя и 5) Ап-
дгозрегтае — покрытосеменныя. Такое де-
ленье более соответствуетъ совремепнымъ 
основамъ естественной системы, ибо во 
всякомъ случае въ этомъ делеши голо
семенныя не объединяются съ, покрыто-
с-Ьменными въ одну общую группу, какъ у рис  ?  ц. ^ . 
Энглера, а противопоставляются имъ лосокъ) хвощей — 
наравне съ папоротникообразными, мхами Щ^веШт: онъ со-

г . _ ' стоить изъ р — пери-
и слоевцовыми растеншми. Съ филогене- гона или покроволи-

тической точки зрен1я такое делеше целе- с тиковъ. а  выше  по  

. Г оси изъ споролисти-
сообразно потому, что оно выражаетъ те Ковъ. 

последовательныя основныя ступени раз-
витья, которыя растительное царство проходило въ теченье 
своей • эволющи: стадья слоевища, стадья мохообразнаго, па-
поротнйкообразнаго, голосеменнаго и, наконецъ, покрыто-
семеннаго#  растенья. Противъ этого деленья можно было 
бы возразить лишь следующее: 1) Мхи, папоротникообраз-
ныя и голосеменныя настолько последовательно связаны 
другъ съ другомъ и настолько имеютъ общьй планъ разви-
тья и организацьи., какъ это мы увидимъ на ближайшихъ лек-
цьяхъ, что ихъ лучше объединить въ одну группу — подъ 
именемъ архегоньатныхъ растеньй, противопоставивъ ихъ съ 
одной стороны слоевцовымъ, съ другой — покрытосеменнымъ 
растеньямъ; систематическьй гьатусъ между слоевцовыми и ар-
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хегоньатами съ одной стороны и архегоньатами и покрытосе
менными съ другой стороны гораздо шире, ч-Ьмъ таковые 
же патусы между мхами, папоротниками и голосеменными. 
2) Какъ я указалъ уже выше, новейшья изследовашя пока
зали, что вымершья (ископаемыя) папоротникообразныя были 
отчасти растеньями голосеменными, ибо приносили семена 
(см. рис. 2, 3 и 4); такимъ образомъ голосеменныя особенно 
близки къ папоротникообразнымъ, а следовательно, едва-ли 
отделимы отъ нихъ въ особую самостоятельную группу выс-
шаго порядка. 

В а р м и н г ъ ,  с ъ  о д н о й  с т о р о н ы ,  с а м ъ  п р и з н а е т ъ  е с т е 
ственность и систематическую целостность группы архегоньат-
ныхъ растенш, не разъ указывая на это въ своемъ учебнике; 
но съ другой стороны, верный традицьямъ прошлаго, онъ 
самъ же ослабляетъ свои аргументы на положенье голосе-
менныхъ въ системе. Прекрасную главу своего сочиненья, 
вставленную между описаньемъ папоротникообразныхъ и го-
лосеменныхъ и озаглавленную — „переходъ отъ тайнобрач
ныхъ растенш къ явнобрачнымъ",. онъ начинаетъ следую
щими словами: „все описанныя на предыдущихъ страни-
цахъ растенья называются однимъ общимъ именемъ — тай
нобрачныя; все другья растенья называются общимъ именемъ— 
явнобрачныя. Руководящья работы Гофмейстера и мно-
гочисленныя позднейшья изследовашя другихъ ученыхъ по
могли заполнить ту пропасть, которая раньше существовала 
въ науке между этими двумя отделами растительнаго цар
ства, такъ что теперь въ цепи: ВгуоркуЫ — Р1еггд,орку1а — 
Оутпозрегтае — Апдгозрегтае, мы видимо одинъ и тотъ же 
ходъ развитья, выполненный по одному определенному плану". 
Излагая далее этотъ обьцш планъ строенья мховъ, папорот
н и к о о б р а з н ы х ъ ,  г о л о с е м е н н ы х ъ  и  п о к р ы т о с е м е н н ы х ъ ,  В а р 
мингъ, на мой взглядъ, больше подчеркиваетъ общьй планъ 
строенья этихъ кормофитныхъ растенш, чемъ выясняетъ бли
зость голосеменныхъ къ папоротникообразнымъ и разницу 
между голосеменными и покрытосеменными; а между темъ 
последняя настолько принципьально существенна, что именно 
непризнанье этой разницы и было причиной многихъ непра-
вильныхъ представленьй нашихъ о происхожденьи покрыто
семенныхъ цветковыхъ растенш и неестественныхъ, на мой 
взглядъ, схоластическихъ гомологизацьй въ морфологическихъ 
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построеньяхъ органовъ размноженья голосеменныхъ и покры
тосЬменныхъ растенш. Достаточно указать здесь на те вы
чурный объясненья строенья шишекъ голосеменныхъ, въ част
ности хвойныхъ, въ которыхъ одни морфологи хотели ви
деть цветы, гомологичные цветамъ покрытосеменныхъ, дру-
пе же съ самой схоластической тенденцьозностью доказывали 
и доказываютъ, что шишка хвойныхъ есть соцветье. 

П о  Ч е л я к о в с к о м у ,  ж е н с к а я  ш и ш к а  х в о й н ы х ъ  е с т ь  
соцветье, и устроена она следующимъ образомъ (см. рис. 8): 
на длинной оси (стержне) 
соцветья сидятъ много
численные, чешуйчатые, 
спирально расположен
ные листья — кроющье 
листья или прицветныя 
чешуи (I. а, III. Ъ); въ па- «-
зухе каждаго кроющаго 
листа находится листо
видное тело Семен- ^ис* Шишка хвойнаго растешя '(Ьаггх 

еигораеа) и ея части. I. Одна изъ чешуй 
ная чешуя (I. о, III. а), молодой женской шишки съ внутренней сто-
СВОей органически верх- роны: я — прицв"Ьтная или кроющая чешуя, 

^ ^ Ъ — сЬменная чешуя (будущая чешуя пло-
неи СТОрОНОИ обращен- душей шишки), Л — семяпочки, с — бу-
НЗЯ КЪ Кроющему ЛИСТУ ДУщее крыло семени. II. Зрелая плодущая 

г 1 шишка. III. Одна изъ чешуй плодущей 
такъ ЧТО Древесинная шишки съ внешней стороны: а — сЬмен-
часть сосудистаго пучка ная  или шишковая чешуя, Ъ — прицв-Ьтная 
, „ У или кроющая чешуя. (Сравн. язычекъ или 

семенной чешуи обра- н 2и1а — г, на рис. б). 
щена къ древесинной 
части сосудистаго пучка кроющей чешуи (см. рис. 9, /г> и /г/). 
У основанья семенной чешуи, на ея спинной стороне помеща
ются две семяпочки (см. рис. 8,1. «?), съ направленнымъ внизъ 
микропиле и, повидимому, съ однимъ только покровомъ (инте-
гументомъ). По оплодотвореньи, семенная чешуя разрастается 
въ деревянистую или кожистую шишковую чешую (см. рис. 8, 
III. а), часто значительно большихъ размеровъ сравнительно съ 
кроющимъ листомъ или прицветной чешуей (III. Ъ). Семенную 
чешую, съ принадлежащей ей частью оси должно разсматри-
вать, по Челяковскому, какъ короткую ветвь, сидящую 
въ пазухе кроющаго листа и производящую две семяпочки. 
Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  з д е с ь  в ъ  п а з у х е  к р о ю щ а г о  л и с т а ,  п о  Ч е 
ляковскому, помещается одинъ цветокъ, низведенный до 
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двухъ сЬмяпочекъ; семяпочки эти, по мненью этого ученаго, 
обладаютъ, въ сущности, двумя интегументами, причемъ вну-
тренше интегументы функцюнируютъ, какъ таковые, внЪшше 
же покровы или интегументы этихъ двухъ сЪмяпочекъ раз
рослись въ листовидныя тела, сросшьяся вместе въ одно 
тело, называемое 1ь§и1а или семенная чешуя; они обра-
зуютъ такъ наз. зутрЬуПосНыт, производяьцш на мор-

своей стороне, обращенной фактически 
однако вверхъ, ядро семяпочки (писе1-
1из), одетое внутреннимъ покровомъ; по 
этому воззрЪшю, семяпочки хвойныхъ 
будутъ, следовательно, не однопокров-
н ы я ,  а  п о л у п о к р о в н ы я  —  Ь е т 1 с Ы а -
т у д. а е, а плодолистикъ или макро-
споролистикъ ихъ почти совершенно ре-
дуцированъ. У нЪкоторыхъ хвойныхъ, 
наприм., у сосны (Ргпив), семенная чешуя 
обладаетъ килемъ (т и с г о). Это, по 
мненью Челяковскаго, — третш без-
плодный плодолистикъ цветка хвойныхъ; 
каждый плодолистикъ хвойныхъ произ
водить собственно одну всего семяпочку, 
но число плодолистиковъ въ каждомъ 
цветке отъ одного до несколькихъ, 
чаще три; тогда среднш изъ нихъ оста
ется безплоднымъ. Семяпочки имеютъ 
или два покрова (интегумента) — у Ройо-

сагреае, Тахеае, изъ которыхъ наружный представляетъ кро
вельку (агШиз) семени, или одинъ покровъ (также какъ 
и у СусаЛеае), гомологичный двумъ покровамъ, сросшимся 
вместе, или, наконецъ, у РгпоЫеае внешньй покровъ, какъ 
мы только что видели, листовидно-расширенный и обра-
тившьйся въ семенную, а затемъ и шишковую чешую, не-
сетъ на своей спинной стороне семяпочку съ однимъ только 
внутреннимъ покровомъ. Таково весьма -  сложное и, на 
мой взглядъ, крайне схоластичное объяснеше строенья жен
ской шишки хвойныхъ, по Челяковскому. Однако это 
объяснеше считается теперь наиболее правдоподобнымъ и 
общепризнано. Оно почти совершенно вытеснило прежнее, 
более простое морфологическое объяснеше строенья жен

фологически нижней 

ОТ"' 

Рис. 9. СгурШпегга уаро-
пгса. Часть иродольнаго 
разрЪза женской шишки : 
(I — кроющая или при-
цв-Ьтная чешуя; ? — сЪ-
м е н н а я  ч е ш у я  ( з у ш -
р  Ь  у  1 1  о  с П  и  т  п о  Ч е 
л я к о в с к о м у ) ;  о ь  —  
семяпочка; /г> и /V — со
судистые пучки, древес
ная часть которыхъ, обра
щенная другъ къ другу, 
обозначена волнистой ли-
шей (по В а р м и н г у). 
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ской шишки хвойныхъ. По этому старинному толкованпо, 
вся женская шишка хвойныхъ принималась за одинъ цв-Ь-
токъ, а шишковыя чешуи за отдельные листья или макро
споролистики (плодолистики), разви-
вающье семяпочки на верхней своей 
сторон%. У Сиргеззасеае плодоли
стики эти цельные, у другихъ хвой
ныхъ они б. и. м. расщепленные, но 
б. ч. лишь незначительно; у АЫе(а-
сеае расьцепленье это особенно яв
ственно (см. рис. 9, / и й), и макро-
споролистикъ тангентально расще
пляется на две части — плодущую 
и безплодную, подобно тому, какъ 
это бываетъ, наприм., у папоротни-
ковъ ОрЫодЪззасеае (см. рис. 10) или 
МагзИеасеае (см. рис. 11). Безплод
ную часть этихъ макроспоролисти-
ковъ можно также принять за об-
разованье, гомологичное Н&иГе 1зоё-
^е8 ИЛИ 8е1адгпе11а (см. рис. 6, I—Н-
§и1а). По моему мненью, такое тол-
кованье строенья шишки хвойныхъ, 
несмотря на то, что въ настоящее 
время оно разделяется лишь немно
гими морфологами, гораздо правдо
подобнее, чемъ весьма сложное и за
путанное объяснеше строенья шишки 
ХВОЙНЫХЪ, Предложенное Чел ЯКОВ- Рис. 10. ОрЫодЫзит Vи^да^ 
С К И м Ъ. *ит>въ естественную величину: 

' ю — корни, 81 — стебель, Ъ$ — 
Мне кажется, если вполне объ- листовой черешекъ, х — мЪсто 

ективно отнестись КЪ этимъ суемуд- в"Ьтвлешя листьевъ на безплод-
„ . л НУЮ пластинку (о) и споронос-

рымъ объясненьямъ морфологиче- Ный колосокъ ф. 

скаго значенья и происхождешя ши-
шекъ хвойныхъ, то такъ и чувствуется натянутость этихъ 
объяснены, отзывающихъ временами натурфилософы и схо-
ластичнаго книжнаго ученья. И какъ далеко стоитъ сама 
природа, въ ея первобытной простоте и нетронутости отъ 
этихъ мудрствованьй морфологовъ! Шишка хвойныхъ, на 
мой взглядъ, не есть ни цветокъ, ни соцветье, ибо въ те 
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времена (во времена мезозоя), когда наибольшаго максимума 
развнт1я достигали именно голоеЪменныя, ни настоящихъ 
цв-Ьтковыхъ еще не было, не было еще и типично развитого 
ихъ органа — цветка. ЦвЪтокъ и соцв%т1е — это поздней-

Ш1Я морфологическ1я ЯВЛеШЯ. Они 
явились результатомъ сокрьтя сЬ-
мяпочекъ въ завязи, образованной 
однимъ или многими сросшимися 
макроспоролистиками, и результа
томъ приспособлены къ перекрест
ному опыленш при помощи ветра 
или насЪкомыхъ. Поэтому у голо
семенныхъ не можетъ быть и речи 
о цветке собственно, въ томъ 
смысле, какъ мы его понимаемъ 
у покрытосЬменныхъ. ТЪмъ менее 
можетъ быть речи у голосЬмен-
ныхъ о соцв-Ътш, ибо СОЦВ^Т1е — 
это дальнейшее морфологическое 
осложнеше, въ филогенетической 
последовательности появившееся 
всл^дъ за выработкою типичнаго 
цветка покрытосЬменныхъ расте
шй. Гомологизащя отд-Ьльныхъ ча
стей шишекъ голосЬменныхъ съ 
цветами покрытосеменныхъ, а са-
михъ шишекъ съ соцвет1ями есть 
следств1е искусственнаго, предвзя-

Рис. 11. МагзИеа диадяп^оИа: ТЗГО мнешя, ЧТО И ГОЛОСеменнЫЯ — 
что они 

ближе стоятъ къ остальнымъ цвет-

ь 

К0Рневище' г  корни, ь\ растешя цветковыя, и 
о2, о3 — вегетативная часть пло- г  

дущихъ листьевъ; $рх, зр2, вр3 

спороносная часть плодущихъ К0ВЬ1МЪ растешямъ, чемъ КЪ папо-
листьевъ (спорокарпш) (по В е т- г ' 

т  ш т е й н  у ) .  ротникообразнымъ; это неизбеж
ный результатъ изучешя морфоло-

гическаго строешя голосеменныхъ съ точки зрешя цветко-
выхъ растешй, а не съ точки зрешя растешй папоротнико-
образныхъ. 

Если мы отрешимся отъ этой неестественной точки зре
шя, если Мы посмотримъ на голосеменныхъ, какъ на выс-
шихъ представителей архегошатныхъ растешй, достигшихъ 
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максимума своего развитая въ мезозойскую эру, а въ лице 
нЪкоторыхъ своихъ представителей (хвойныхъ) продолжаю-
щихъ свое поступательное развит1е и поныне, но не въ сто
рону перехода къ покрытосЪменнымъ, а въ сторону дальнЪй-
шаго усложнешя и развит1я своей, если можно такъ выра
зиться, голосеменной натуры, то для насъ самъ собою от-
падетъ вопросъ о томъ, что такое шишка хвойныхъ — цве-
т о к ъ  и л и  с о ц в - Ь т 1 е .  Ш и ш к а  х в о й н ы х ъ  е с т ь  м е т а м о р -
фозированный листостебельный п о б е г ъ , при
с п о с о б л е н н ы й  д л я  ц ^ л е й  р а з м н о ж е ш я  и  с о с т о я н и й  в с е г д а  
изъ одного только рода споролистиковъ, или 
изъ макроспоролистиковъ, или изъ микроспоролистиковъ. 
Этотъ побегъ можетъ быть или примитивной организацш, 
какъ у низшихъ голосеменныхъ, или весьма сложной органи-
зацш, какъ у хвойныхъ, но это еще не цветокъ покрыто-
семенныхъ, темъ паче не соцвет1е. 

При такомъ взгляде на голосеменныя и ихъ органы 
размножешя естественно возникаетъ вопросъ, что же такое 
цветокъ покрытосеменныхъ растешй, и откуда и какъ онъ 
произошелъ. Это одинъ изъ коренныхъ вопросовъ система
тики высшихъ растенш, и этимъ вопросомъ мы займемся 
подробнее впоагЬдствш, ибо отъ того или иного решешя 
его зависитъ и направлеше естественной системы высшихъ 
цветковыхъ растешй. 

Теперь я вернусь еще къ взглядамъ Веттштейна 
на положеше въ системе голосеменныхъ и покрытосемен
ныхъ растешй и въ заключеше выскажу свой взглядъ на 
этотъ вопросъ и на подраздЪлеше растительнаго царства на 
о с н о в н ы я  к р у п н ы я  с и с т е м а т и ч е с ш я  е д и н и ц ы .  В е т т ш т е й н ъ  
признаетъ, вместе съ некоторыми ботаниками (Э й х Л е -
ромъ, Друдэ, Энглеромъ, Саксомъ и др.), поли-
филетическое развитее растительнаго царства и делить его 
на следующ1е семь основныхъ типовъ: 1) МухоркуЬа, 2) 8сЫ-
горкуЬа, 3) %удорку1ау 4) Еи1ка11орку1а, 5) Ркаеорку1а, 6) Вко-
й о р к у Ь а  и  7 )  С о г т о у к у Ъ а .  П е р в ы е  ш е с т ь  т и п о в ъ  В е т т 
штейна соответствуютъ низшимъ растешямъ, первому от
делу Варминга — ТкаИоркг^а — слоевцовымъ растешямъ, 
и сейчасъ насъ не интересуютъ. Для нихъ то и принимаетъ 
Веттштейнъ, вместе съ другими учеными, полифилети-
ческое развшче. Типъ 7-й — СогторкуЬа или листостебель-

2 
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ныя растешя, соответствуете четыремъ последнимъ отд%-
ламъ Варминга (мхамъ, папоротникообразнымъ, голосе-
меннымъ и покрытосЬменнымъ)^ и относительно этого типа 
Веттштейнъ говоритъ, что, если монофилетическое раз-
вит1е его и не доказано окончательно, то оно во всякомъ 
случай весьма вероятно. 

Кормофитныя растешя делятся Веттштейномъ на 
два отдела, и каждый изъ нихъ на два подъотдела, а именно: 

1 отд. Агскедота1ае. 1 подъотд. ВгуорКуЫ. 
2 подъотд. Р1еп(1орку1а. 

2 отд. Ап1корКу1а — цветковыя растешя. 
1 подъотд. Оутпозрегтае. 
2 подъотд. Апдгозрегтае. 

Въ общемъ очерке СогторкуЫ Веттштейнъ указы-
ваетъ на совокупный ходъ - развит этого типа, на гомологш 
между группами СогторкуЫ и на причину видоизменешя го-
мологичныхъ органовъ СогторЬуЬа, а въ общемъ очерке Ап-
ШорЬуЫ и Оутпозрегтае подчеркивается близость послед-
нихъ къ Р1егШорку(а (къ папоротникообразнымъ). Заканчивая 
общш очеркъ Оутпозрегтае, Веттштейнъ съ филогенети
ч е с к о й  т о ч к и  з р е ш я  п р и х о д и т ъ  к ъ  в ы в о д у ,  ч т о  „ н ы н е  ж и 
в у  щ  1  я  О у т п о з р е г т а е  н е  п р и н а д л е ж а т ъ  к ъ  о д н о м у  
ряду р а з в и т 1 я ; существуютъ указашя на то, что уже 
давно отдельные классы и даже отдельныя семейства Оут
позрегтае получили самостоятельное развшче. Темъ не менее 
есть основание полагать, что все Оутпозрегтае имели сходное 
происхождеше, что они произошли отъ типа ЕизрогапдъаЬае 
ЕШсгпае или отъ предшественниковъ этихъ растешй". 

Действительно, современный палеонтологически, срав-
нительно-морфологическШ и эмбрюлогическш матер1алъ, со
бранный выдающимися учеными, даетъ возможность наиболее 
полно и последовательно нарисовать истор1ю развит1я архе-
гошатныхъ растенш и филогенетически связать съ ними разныя 
группы голосеменныхъ, которыя и следуетъ причислить къ 
тому же 1-му отделу Агс1ъедопга1ае Веттштейна, куда онъ 
относитъ мхи и папоротникообразныя; данныя, приводимыя 
самимъ Веттштейномъ, говорятъ именно въ пользу этого 
воззрешя, а не въ пользу выставленнаго имъ положешя, что 
Оутпозрегтае являются подъотделомъ АпОгоркуЬа или цвет-
ковыхъ растешй. Очевидно, своего рода консерватизмъ или 
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нерешительность заставляютъ Веттштейна придержи
ваться стараго искусственнаго, но общепризнаннаго мн-Ъшя, 
относя голосеменныя къ цв-Ьтковымъ растешямъ. Естест
венная система не должна, однако, считаться съ общепри
знанными взглядами, какъ бы глубоко они ни вкоренились въ 
наши воззр-Ьшя и привычки; естественная система должна 
лишь считаться съ фактами палеонтолопи, эмбрюлогш, ана-
том1и и сравнительной морфолопи, а эти факты убедительно 
и красноречиво повествуютъ намъ, въ особенности въ по-
следше годы, что голосеменныя — растешя архегошатныя, а 
не цветковыя еще. 

Л  о  т  с  и х )  в ъ  с в о и х ъ  у в л е к а т е л ь н о - с о с т а в л е н н ы х ъ  л е к щ я х ъ  
о происхожденш растительнаго царства, въ • которыхъ онъ из-
лагаетъ основы естественной системы растешй по даннымъ 
сравнительной морфолопи,' эмбрюлогш, анатомш и палеон
т о л о п и ,  д е л и т ь  в с е  к о р м о ф и т н ы я  р а с т е ш я  ( в ъ  с м ы с л е  В е т т 
штейна) на два отдела: СогторКу1а гоШодатга и С. згрко-
податга. Къ первымъ онъ относитъ мхи, папоротникообраз-
ныя, птеридоспермовыя и изъ голосеменныхъ: цикадовыя, 
беннеттитовыя, кордаитовыя и гинкговыя (СусасНпае, Веппе1-
Шгпае, СогЛаШпае и ОгпкдоЬгае), тогда какъ хвойныя и хвой-
никовыя (Сопг^егае и ОпеИпае) относятся имъ вместе съ по
крытосеменными къ СогторкуЬа мркоподатга. Это уже зна
чительный шагъ впередъ въ смысле установлешя естествен
ной системы. 

Но, мне кажется, пора сделать окончательный и ре
шительный шагъ, отдЬливъ все голосеменныя отъ цветко-
выхъ растешй и причисливъ ихъ къ архегошатнымъ растешямъ. 

По моему мнешю, самое естественное разделить все 
растительное царство на следуюпця четыре основныхъ группы 
или ступени развит1я: 

1. АшоеЬоШеае2). Одноклетные организмы или сливаю
щееся изъ многихъ голыхъ клетокъ въ пласмодш. Размно
жаются при помощи амёбоидовъ. Полового акта безу
словно нетъ. 

1) Л. Р. Ь о 1 § у. Уойга^е йЬег Ьо1аш5сЬе З^аттез^езсЫсМе, ^еЬаНеп 
•ап дег КекЪ8ишуегаШ ги ЬеМеп. 2\уейег Вапй. Лепа. 1909. 

2) См. проф. X. Я. Гоби. О групп* АтоеЪоШеае, предшествующей 
хифомицетнымъ грибамъ. (Труды СПБ. Общ. Ест. Т. XV. 1884). 

2* 
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II. 0одота1;ае. Одноклетныя или многокл-Ътныя растешя, 
образующая слоевища, безъ дЬлешя на стебель и листъ. 
Разнообразное безполое размножеше однокл-Ьтными спорами. 
Половое размножеше или изогамное, или оогамное, при чемъ 
женсше половые органы одноплатные. Н-Ьтъ правильнаго 
чередовашя поколенш — безполаго и полового (водоросли). 
У формъ производныхъ половой актъ утерянъ (у грибовъ, 
бактерш). 

III. АгсЬедоша1:ае. Формы многокл-Ътныя, кормофитныя, 
съ делешемъ, по крайней мере, на стебли и листья, а у выс
шихъ архегошатъ существуютъ и корни. Правильное чередо-
ваше поколенш— безполаго и полового. Постепенное развитие 
и усовершенствоваше безполаго поколешя съ образовашемъ 
безполыхъ споръ тетрадами изъ ткани археспор1я. Посте
пенное. угнетеше и атроф1я полового покол-Ьшя, но съ обра-
зовашемъ женскаго полового органа многокл-Ьтнаго, въ виде 
архегошя (корпускулы — у голосеменныхъ). 

IV. АтШшрЬуЬае. Цветковыя растешя. Сложно-разви-
тыя кормофитныя растен1я съ делешемъ растительнаго тела 
на стебель, корень и листья. Чередовашя поколенш не име
ется, ибо половое поколеше редуцировано до последней сте
пени и слилось съ безполымъ'поколешемъ. Размножеше при 
помощи цветка, представляющаго метаморфозированный ли-
стостебельный побегъ съ определенной последовательностью 
сверху внизъ макроспоролистиковъ, микроспоролистиковъ и 
листьевъ цветочнаго покрова. Женскш половой органъ въ 
виде яйца съ синергидами въ зародышевомъ мешке. 

Эта 4-я высшая группа растешй, куда, по моему мнешю г  

относятся лишь покрытосеменныя растешя, и которая одна» 
съ моей точки зрешя, заслуживаетъ назвашя растешй цвет-
ковыхъ, и составитъ предметъ предлагаемаго вашему внима-
Н1Ю курса цветковыхъ растен1й съ филогенетической точки 
зрешя. Изъ голосеменныхъ мы остановимся подробнее 
только на некоторыхъ типахъ, которые понадобятся намъ 
для уяснешя происхождешя покрытосеменныхъ растен1й. 



Лекщя вторая. 

Переходъ отъ тайнобрачныхъ къ явнобрач-
нымъ: женское половое покол'Ъше. 
Вамъ, конечно, хорошо известно, какое огромное вл1яше 

на современное развит1е естествознашя имело замечательное 
произведете Чарльса Дарвина „О происхожденш ви
довъ", появившееся въ 1859 году. Я не буду излагать здЬсь 
содержашя этой книги, произведшей целый переворотъ въ 
науке, сделавшейся основой современнаго м1росозерцашя. До
с т а т о ч н о  н а п о м н и т ь  в а м ъ  л и ш ь  о с н о в н у ю  и д е ю  д а р в и н о в -
скаго учешя, заключающуюся въ томъ, что органичесюй 
М1ръ на земномъ шаре обнаруживаетъ замечательное един
ство- въ своемъ строенш, и что различные организмы связаны 
между собою узами родства, являясь результатомъ постепен-
наго развит1Я более простыхъ родоначальныхъ формъ въ 
формы более сложныя, путемъ усовершенствован1я и приспо-
соблешя къ окружающимъ услов1ямъ существовашя. 

Эта основная идея учен1я Дарвина весьма быстро 
встретила полное признаше и въ области зоолопи, и въ 
области ботаники вследств1е того, что ко времени появлешя 
въ светъ книги Ч. Дарвина о происхожденш видовъ, и 
въ зоолопи, и въ ботанике накопилась такая масса факти-
ческихъ, точно изученныхъ данныхъ, которыя не могли быть 
логически объяснены съ точки зрешя господствующей до 
Дарвина идеи постоянства видовъ, но которыя весьма хо
рошо объяснялись идеей постепенной эволюцш органическаго 
М1ра изъ формъ просгЬйшихъ, более примитивныхъ. И 
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морфолопя растенш и животныхъ, и ихъ сравнительная ана-
том1я и эмбрюлопя, и данныя палеонтолопи и географиче-
скаго распространешя организмовъ на земномъ шаре, все 

Рис, 12. Чарльсъ Дарвинъ (1809—1882). 
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это связывалось въ одно стройное целое, освещенное идеей 
постепенной эволюцш органическаго М1ра изъ формъ про-
сгЬйшихъ, а систематика животныхъ и растенш, при свете 
дарвиновскаго учешя, получила новыя задачи — воз-
создать постепенный ходъ эволюцш органическаго м1ра на 
земле. Скучныя, сух1я задачи простой классификащи жи
вотныхъ и растешй, съ целью более удобнаго, более легкаго 
разсмотрЪшя и запоминашя всЬхъ многообразныхъ формъ 
органическаго м1ра,' должны 
были отойти на второй планъ, 
и на место утилитарной клас
сификащи, систематика расте
нгй и животныхъ должна была 
поставить себе въ дальнЪй-
шемъ широкую заманчивую за
дачу философскаго направлешя 
— выяснеше филогенетическаго 
родства организмовъ, населяю-
щихъ земной шаръ. 

Филогенетическое направ-
леше въ области систематики 
нашло свой га13оп (Шге лишь 
после установлешя Д а р в и -
номъ эволюцюнной идеи, од
нако фактически возникло оно 
ещечдо Дарвина, до его ка
питальна™ труда „О проис
хожденш видовъ". Одно изъ выдающихся явлешй въ этомъ 
о т н о ш е н ш  п р е д с т а в л я е т ъ  з а м е ч а т е л ь н о е  с о ч и н е ш е  В и л ь 
гельма Гофмейстера (см. рис. 13), появившееся въ 
1851 году и озаглавленное: пУег^1е1сЬепс1е Ш^егзисЬип^еп йег 
Ке1шип^, Еп#аКип§ ипс! РгисШЫ1с1ип§ ЬбЬегег Кгур*о§атеп 
ипс! сИе ЗатепЫШип^ йег СопИегеп". 

Въ этомъ сочиненш выдающейся исследователь прошлаго 
столет1я, Вильгельмъ Гофмейстеръ, изучая истор1Ю 
развит1я мховъ, папоротникообразныхъ и голосеменныхъ, уста
навливаешь постепенный переходъ отъ такъ наз. тайнобрач
ныхъ или споровыхъ растенш къ растешямъ явнобрачнымъ 
или цветковымъ и яркими штрихами рисуетъ единство плана 
строешя всехъ высшихъ растенгй, начиная съ мховъ и кон-

Ь 
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Рис. 13. Вильгельмъ Гоф
мейстеръ (1824—1877). 
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чая цветковыми растешями, а следовательно, устанавливаетъ 
. ихъ филогенетическое родство. 

Все наследованные Гофмейстеромъ типы растенш 
(мхи, папоротники, хвощи, плауны и голосеменныя) прежде 
всего обнаруживаютъ б. и. м. ясно выраженное такъ наз. ч е -
редован1е поколен1Й; все эти растешя, въ течеше 
своего развитгя, постепенно проходятъ две правильно чере
дующаяся другъ съ другомъ стадш развит1я: стадш развит1я 
безполаго спорообразующаго поколешя и стадш развит по

колешя полового, образующаго много-
клетные половые органы, такъ наз. ан-
теридш (мужсше половые органы) и ар-
хегонш (женсюе половые органы). 

У мховъ то, что мы называемъ 
собственно мхомъ, представляетъ ра
стеньице, состоящее изъ стебля и листь-
евъ, которое и есть половое поколеше 
мха. Большинство листостебельныхъ 
мховъ и мнопе выоше печеночные мхи 
въ течеше своего полового поколешя 

сйй — пе^ен^очный мохъ являются  сравнительно довольно высо-
А.  Растеньице съ 4-мя ко-развитыми кормофитными расте-
вскрывшимися спорого- н{ями. низш1е печеночные мхи въ те
тями, въ натуральную ве- ' 
личину (по КегсЬагсП'у). чен1е полового своего поколен1я пред

ставлены слоевищами, слоевцовыми ра
стеньицами (см. рис. 14), безъ дифференцировки тела ихъ 
на стебель и листья, или съ слабыми лишь намеками на та
кое морфологическое расчленеше. 

Какъ бы то ни было, является ли мохъ въ виде нерас-
члененнаго или слабо дифференцированнаго слоевцоваго ра
стеньица, или въ виде более высоко развитого листостебель-
наго кормофитнаго растешя — то и другое представляетъ 
половое поколеше мховъ, размножающееся при помощи слож-
ныхъ половыхъ органовъ — антерид1евъ и архегошевъ. А н -
т е р И д 1 и у мховъ имеютъ видъ многоклетныхъ мешковид-
ныхъ органовъ (см. рис. 15, С), наружный слой клетокъ кото-
рыхъ образуетъ стенку антерщця {го), а внутреншя б. ч. 
многочисленные клетки являются материнскими клетками (М) 
живчиковъ или сперматозоидовъ, голыхъ, снаб-
женныхъ жгутиками, подвижныхъ протопластовъ (В), играю-
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Рис. 15. АнтеридШ мха (МагсНап-
На ро1утогрНа): С — зрелый ан-
теридШ; М — материнсюя клетки 
сперматозоидовъ; IV — оболочка ан-
терид1я; 81 — его ножка; I) — 

живчики или сперматозоиды. 

щихъ роль оплодотворяющихъ элементовъ и свободно пла-
вающихъ йри помощи жгутиковъ въ водЬ (въ капле дождя, 
росы), посл-Ь освобожденья ихъ 
изъ мешковидныхъ антеридьевъ. 

Женскьй половой органъ 
мховъ — архегоньй (см. рис. 
16). Онъ им-Ъетъ видъ колбочки 
или бутылочки съ расширенной 
нижней частью, называемой 
брюшкомъ, и верхней сужен
ной частью — шейкой. Много
детный органъ этотъ состоитъ 
обычно изъ одного слоя клЪ-
токъ, образующихъ станку 
брюшка и шейки архегошя (Ню), 
и изъ осевыхъ клетокъ, заклю-

ченныхъ среди этихъ последнихъ (см. 
рис. 16, А); при этомъ въ брюшке ар
хегошя имеется сначала всего одна осе
вая клетка, делящаяся затемъ на две: 
крупную нижнюю клетку, образующую 
яйцо или я й ц е к л е т к у (о) архегошя, 
и мелкую верхнюю клеточку, • отделя
ющуюся отъ яйца архегошя и предста
вляющую такъ наз. б р ю ш н у ю к а -
нальцевую клеточку. Въ шейке 
архегошя мховъ имеется целый рядъ 
о с е в ы х ъ  к л е т о к ъ ,  о б р а з у ю щ и х ъ  ш е й -
н ы я  к а н а л ь ц е в ы я  к л е т о ч к и  
(Не). Оболочки канальцевыхъ клетокъ, 
при созреванш архегошя, ослизняются, 
сами клетки эти резорбируются, и ка-
налецъ шейки архегошя заполняется 
слизью; верхнья шейньш клетки (ея 
стенки) ко времени созреванья архего
шя разступаются, образуя отверстье (см. 
рис. 16, В), ведущее черезъ шейку ар
хегошя къ его брюшку и къ содержи

мому последняго, къ яйцеклетке. Изъ образовавшагося от
верстья выступаетъ слизь, заполняющая каналецъ архегошя, 

Рис. 16. АрхегонШ мха 
(Рказсюп сиврЫаШт), по 
Г о ф м е й с т е р у .  А  —  
молодой архегошй; В — 
зр-Ьлый архегонш; вЬ — 
ножка архегошя; о — 
яйцеклетка ; 1т — кл-Ьтки 
стЬнки архегошя; Не — 

шейныя канальцевыя 
клЪтки. 
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и слизь эта хемотактически привлекаешь къ археготю пла-
вающье въ капле воды живчики или антерозоиды, которые 
черезъ шейку послЪдняго проникаютъ до яйцеклетки и про-

изводятъ оплодотворенье последней, 
причемъ ядро живчика сливается съ 
ядромъ яйцеклетки, а протоплазма его 
съ протоплазмой последней. По оп-
лодотвореньи голаго яйца архегошя, по
следнее одевается тонкой целлюлезной 
оболочкой, вскоре приступаетъ къ по
следовательным^ весьма правильнымъ 
дклешямъ, и изъ него мало-по-малу 
вырастаешь второе безполое поколенье 
мха, размножающееся безполыми спо
рами, образующимися въ споранпяхъ 
путемъ четвертованья. Это безполое 
п о к о л е н ь е  м х о в ъ ,  п р е д с т а в л е н н о е  с  п о -

„  ~  р о г о н ь е м ъ  н а  н о ж к е  ( с м .  р и с .  1 7 ) ,  Рис. 17. Спорогонш мха г \ г п 
(Рипагга кудготеЬчса) съ Остается ВЪ СВЯЗИ СЪ прОИЗВеДШИМЪ еГО 
верхней частью ножки; зр мат еринСкимъ половымъ растеньицемъ 
— спорообразующая ткань г г — 
илиархеспорш (по Саксу), и живетъ насчетъ него паразитически. 

О безполомъ поколенш мховъ и его 
морфологическомъ значеньи мы ска-
жемъ несколько подробнее впослед-
ствьи, теперь обратимся къ папорот-
никамъ. 

У папоротниковъ половое поко
ленье представлено весьма слабо раз-
витымъ редуцированнымъ растеньи
ц е м ъ  —  т а к ъ  н а з .  п р е д р о с т к о м ъ  
или проталльумомъ (см. рис. 18), 
маленькимъ слоевцовымъ растеньи
цемъ, напоминающимъ отчасти слое
вище печеночныхъ мховъ (напр. Ап- Рис- 18- Предростокъ папо-

\ г ротника снизу; а, а — ар-
Шосегоз) (см. рис. 19 и рис. 14, на стр. хегонш; Ъ, Ъ — антеридш. 

24), но еще более редуцированнымъ. 
Самъ же папоротникъ съ его сложнымъ морфологическимъ 
строеньемъ, гораздо более соверьпеннымъ, чемъ у мховъ, 
есть поколенье безполое, спорообразующее. Проталльумъ па
поротниковъ (рис. 18), подобно половому поколенью мховъ, 
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образуешь половые органы — архегонш (а) и антеридш (Ь), 
построенные въ общемъ по тому же типу, какъ у мховъ, но 
являюицеся, по сравненйо съ мхами, органами, 
хотя и многодетными, но более упрощен
ными. Архегон1и папоротниковъ (см. рис. 
20) представляютъ ташя же колбовидныя об-
разовашя, состояния изъ брюшка и шейки, 
какъ и у мховъ; но шейка архегошя папо
ротниковъ короче таковой же шейки у мховъ, 
состоитъ изъ меньшаго количества какъ кле
токъ, образующихъ станку шейки (7ш>), такъ 
и шейныхъ канальцевыхъ клетокъ (кс). 
Брюшко архегошя папоротниковъ, въ про
тивоположность брюшку архегошя мховъ, 
погружено въ ткань проталл1ума, тогда какъ 
у мховъ брюшко архегошя свободно и часто 
сидитъ даже на особой многоклЪтной ножке 
(см. на рис. 16, В). Въ брюшке архегошя па
поротниковъ находятся те же две клетки, 
какъ у мховъ : крупная голая яйцеклетка (см. 

рис. 20, оо) и брюшная 
канальцевая клетка. Рис. 19. АпШсегоз 
Оплодотвореше у папо- 9 г а°* 1 г н- в• Часть 

г слоевища съ 
ротниковъ Происходить вскрывшимся спо-
также, какъ у мховъ, Ро гон* емъ>' посре-

' - ' дин* кол у мел ла, у 
при ПОМОЩИ ЖИВЧИ- основашя спорого-

КОВЪ, проникающихъ ^ ̂По^еТс ь-
въ брюшко архегошя а г с! 1 'у)-
къ яйцеклетке черезъ 
ослизненный каналъ архегошальной 
шейки. После оплодотворешя яйца.ар
хегошя, последнее окружается тонкой 

ротни2ковъА;РЛ№°-Ис^нка Ч е ллюле зной  оболочкой, правильно дЬ-
архегошя;' Не — шейная лится и мало-по-малу развивается сна-
канальцевая^кл^тка; о.) — ч ал а  в ъ  зар0дышъ, а затемъ и въ без

полое спорообразующее поколеше па
поротника, каковымъ и является, какъ вы, конечно, хорошо 
знаете, самъ папоротникъ съ его сильно расчлененной морфо
логической и анатомической структурой. Также какъ и у 
мховъ, безполое поколеше папоротниковъ, развиваясь изъ 

3- 6 -М&ё ' 



28 Н. И. К у з н е ц о в ъ. Введете въ системат. цветков. растенШ. 

оплодотвореннаго яйца, вначале связано органически съ про-
изведшимъ его материнскимъ растешемъ — половымъ поко-
лешемъ, предросткомъ, и живетъ на немъ паразитически (см. 
рис. 21). Но у мховъ паразитный образъ жизни безполаго 

поколешя на половомъ остается на всю 
жизнь, у папоротниковъ такое парази
тическое состояше безполаго поколешя 
продолжается не долго; вскоре молодой 
папоротникъ развиваетъ первые корни 
свои (рис. 21, Ь), которые проникаютъ 
въ землю, и первые листья-вайи (рис. 
21, а), способные къ самостоятельному 
фотосинтезу, и тогда безполое поколеше 
папоротника, иначе говоря, самъ папо
ротникъ, переходитъ къ самостоятель
ному образу жизни, а произведшее его 

Рис 21 Моло ой папо полово е  растеньице разрушается и сгни-
ротникъ съ предросткомъ, ваетъ. Макси-
на которомъ онъ возникъ; мума развкТ1Я 

а — первый листъ; о — г 

корень. у папоротни
ковъ достига

ешь безполое поколеше, ведущее за-
темъ продолжительный самостоятель
ный образъ жизни. У мховъ наи-
большаго развит1я и самостоятельно
сти достигаетъ лишь половое поко
леше, безполое же поколеше пред
ставляетъ несамостоятельное пара
зитное растеньице, состоящее изъ спо-
рогошя на ножке (см. рис. 17, на 
стр. 26 и рис. 19, на стр. 27), и, по Ч е -
Л Я К О В С К О М у ,  Г О М О Л О Г И Ч Н О е  С п о р о -  Рис. 21. ЛопнувшШ антери-
образующему листу папоротниковъ, д1й  папоротника; Ъ — сгЬнка 

г •7 -1 •} г ' антеридш; с — живчики или 
сидящему на короткомъ стебельке. антерозоиды. 

Мы только что видели, что, въ 
лротпвоположность мхамъ, и само половое поколеше папо
ротниковъ, и его женскш половой органъ — архегонш — 
являются хотя й гомологичными соответствующимъ образо-
вашямъ мховъ, но редуцированными; редукщя эта сказы
вается и въ мужскихъ половыхъ органахъ папоротниковъ — 
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въ антерид1яхъ (см. рис. 22). Антерид1и папоротниковъ 
и вообще папоротникообразныхъ довольно разнообразнаго 
устройства, но основной планъ ихъ строешя такой же, какъ 
у мховъ, только у папоротникообразныхъ, какъ мы увидимъ 
далее, антеридш подвергся б. и. м. сильному упрощешю. 
Антеридш у нихъ либо сидячге, либо погруженные въ ткань 
предростка, и материнскихъ клетокъ сперматозоидовъ у нихъ 
меньше, ч-Ьмъ у мховъ. Какъ и у мховъ, антеридш папорот-

Рис. 2,3. О&типйа ггдаНз Ь. въ болотЬ, бл. Адлера (Черноморской губ.) 
( п о  ф о т о г р а ф ш  Ю .  Н .  В о р о н о в а } .  

никовъ представляютъ мешковидные органы, шаровидной или 
удлиненной формы, состояние изъ одного слоя кл-Ьточекъ, 
образующихъ станку антерщця (рис. 22, Ъ), и изъ большаго 
или меньшаго количества материнскихъ клетокъ спермато
зоидовъ. Если на антеридш попадетъ капля воды, стенка 
его лопается, а оболочки материнскихъ клетокъ спермато
зоидовъ расплываются, и спирально завитые сперматозоиды 
(рис. 22, с, с) освобождаются и разбегаются въ разныя стороны. 

Мы познакомились выше съ строешемъ архегошя папо
ротниковъ и видели, что архегонщ ихъ построенъ по типу 
архегошевъ мховъ, только имеетъ несколько упрощенное 
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строеше, по сравнешю съ последними. Истор1ю развит ар
хегошя папоротниковъ можно проследить на примере раз-
вит1я архегошя у ОзтипЛа (см. рис. 23). Это развит1е про
исходить следующимъ образомъ (см. рис. 24): одна изъ кле
токъ нижней поверхности предростка делится и даетъ три 
клетки, лежашдя одна надъ другой (фИг. а); изъ нихъ нижняя 
(основная клетка) принимаетъ учаспе въ образованы брюш
ной части архегошя, верхняя клетка (фиг. Ъ, с) делится 
крестъ-на-крестъ и распадается на 4 клетки, лежащихъ въ од-

" ной плоскости ; эти клетки де
лятся потомъ поперечными пе
регородками и образуютъ 4—6 
рядовъ клетокъ, т. е. шейку 
архегошя (фиг. Л, е—Кго), сред
няя же клетка делится на 2, 
лежащдя одна надъ другой 
клетки (фиг. с), изъ которыхъ 
верхняя даетъ начало каналь-
цевой клетке шейки архего-

Рис. 24. Развитее архегошя папо- (фиг. <%, е Лс), тогда какъ 
ротника (а, Ъ, с, с1 — у Озтипйа, е — НИЖНЯЯ центральная клетка, 
у Р1епсИит) : о — яйцекл-Ьтка, Ъс — , ,, 
брюшная канальцевая кл-Ьтка, — делясь въ свою очередь (фиг. 
ст-Ьнка шейки, кс — шейная каналь- ^ е), даетъ начало брЮШНОЙ 
цевая кл-Ьтка и каналъ шейки (цо „ /7 ч , , 

3 а д е б е к у). канальцевои (Ъс) клетке и яице-
кл Ьтке (о). 

Къ папоротникообразнымъ, кроме папоротниковъ соб
ственно, относятся еще хвощи и плауновыя, а также целый 
рядъ типовъ вымершихъ, известныхъ лишь въ ископаемомъ 
состоянш. Ихъ половое поколеше представлено также весьма 
слабо развитыми предростками или проталл1умами. Если у 
большинства папоротниковъ предростокъ имеетъ видъ ма-
ленькаго зеленаго, б. ч. однослойнаго сердцевиднаго слоевища 
(см. рис. 18, на стр. 26, и рис. 21, на стр. 28), то у некоторыхъ 
папоротниковъ (наприм., у ОрЫодЪззасеае, см. рис. 25) и у 
многихъ плауновыхъ предростки имеютъ видъ небольшихъ 
подземныхъ безхлорофильныхъ клубеньковъ, ведущихъ сапро
фитный образъ жизни. У хвощей предростки или половое 
поколеше раздельнополые, и» на однихъ изъ предростковъ 
хвощей развиваются лишь антеридш, на другихъ же одни 
архегонш. Въ общемъ, чередоваше поколешй, упрощенное 
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Ж 

устройство полового поколешя и сильное морфологическое 
расчленеше поколешя безполаго или спорообразующаго въ 
одинаковой мере свойственно почти 
всЪмъ папоротникообразнымъ — 
папоротникамъ, хвощамъ и плауно-
вымъ, а равно и ископаемымъ типамъ 
лапоротникообразныхъ. Только у 
н-Ькоторыхъ более высоко разви-
тыхъ папоротникообразныхъ мы за-
м-Ьчаемъ еще большее упрощеше 
половыхъ органовъ, выражающееся, 
наприм-Ьръ, въ еще болыдемъ по-
груженш архегошя въ ткань пред
ростка, въ ббльщемъ укорачиванш 
шейки архегошя, въ меньшемъ коли

честве образую
щихся въ антери-
д1яхъ спермато- ^ 
зоидовъ. 
Такого наиболь-

шаго упрощешя 
какъ самого поло
вого поколешя, 
такъ и половыхъ 
его органовъ, до
стигаюсь пацо-
ротникообразныя 
ВЪ лице такъ РиС, 25. 0рЫод1оа&ит ки1да-
наз. разноспоро- Шт> въ естественную величину: 

го — корни, &1 — стебель, Ьз — 
папорот- листовой черешекъ, х — мЪсто 

вЪтвлешя листьевъ на безплод-
ную пластинку (Ъ) и споронос

ный колосокъ СО-

Рис. 26. Колосокъ плау-
новыхъ — 8е1адте11а 
(по Саксу): онъ со-
стоитъ изъ макроспоро-

•листиковъ съ макро-
споранпями (М) и ми-
кроспоролистиковъ съ 
микроспоранпями (т); 

I — Н§и1а. 

выхъ 
никообразныхъ. 

Разноспоровы-
ми папоротнико
образными называются так1я папоротнико-
образныя растешя, которыя въ безполомъ 
своемъ поколыши приносятъ двоякаго рода 
споры (см. рис. 26): макроспоры (М) или 
женсюя крупныя споры, образукнщяся въ 
макроспоранпяхъ въ небольшомъ количе
стве или даже въ количестве одной всего 



32 Н. И. К  у з н е ц о в ъ .  В в е д е т е  в ъ  с и с т е м а т .  ц в - Ь т к о в .  р а с т е н Ш .  

споры, и микроспоры (т) или мелюя мужсюя споры, образую* 
щдяся обыкновенно въ большомъ количеств^ въ микроспо-
ранпяхъ, путемъ четвертовашя; при прорастанш микроспоръ 
у растешй этихъ образуются весьма зачаточные мужск!е пред
ростки съ весьма упрощенными антерщцями, образующими 
очень ограниченное количество живчиковъ; при прорастанш 
макроспоръ образуются также весьма зачаточные женсюе 

Рис. 27. 8аЫп1а паЬапя: А — все растете, въ естеств. величину. В — 
часть растетя съ двумя плавающими листьями и однимъ подводнымъ корне-
виднымъ листомъ съ спорокартями. С — продольный разр"Ьзъ двухъ споро-
картевъ съ макро- и микроспоранпями. Ю — поперечный разрЪзъ споро-

карп1я (по Б и ш о ф ф у). 

предростки съ небольшимъ количествомъ редудированныхъ 
архегошевъ; иногда число такихъ архегон1евъ на одномъ 
женскомъ заростке падаетъ всего до одного архегошя. 

Въ настоящее время на земномъ шаре существуешь очень 
ограниченное количество разноспоровыхъ папоротникообраз
ныхъ, но въ прежшя геологичесюя времена разноспоровыя 
несомненно существовали въ разнообразныхъ формахъ и ти-
пахъ и играли значительную роль въ составе растительности 
давно прошедшихъ вымершихъ флоръ. 

Среди ныне живущихъ папоротникообразныхъ типъ раз
носпоровыхъ мы встречаемъ, наприм., въ подклассе Нуёго-
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рЬеггйез или водяныхъ папоротниковъ, куда относятся всего 
2 сем.: ЗаЫтасеае (съ олиготипными родами 8аЫпга — см. 
рис. 27 и АгоИа) и МагзИеасеае (тоже съ олиготипными ро
дами МагзИеа — см. рис. 28 и РгШагга). 

Хвощи нын-Ь представлены на 
земномъ шаре лишь односпоро-
выми папоротникообразными, но 
въ каменноугольномъ перюдЬ и 
вообще въ палеозое, существовало 
немало разноспоровыхъ хвоще-
выхъ, представленныхъ въ те да-
лек1я отъ насъ времена разнооб
разными формами и, по крайней 
мере, двумя семействами вымер-
шихъ разноспоровыхъ хвощевыхъ. 

Разноспоровыя. плауновыя 
представлены ныне двумя лишь се
мействами: небольшимъ сем. 1зо-
ёШеае (см. рис. 29), которое новей
шими систематиками выделяется 
даже въ особую самостоятельную 
группу изъ плауновыхъ, и довольно 
обширнымъ сем. 8е1адгпе11асеае, на-
считивающимъ въ себе до 300—400 
видовъ рода 8е1адгпе11а (см. рис. 
26, на стр. 31), обитающихъ глав-
нымъ образомъ въ тропическихъ 
странахъ. 

Но ВЪ ископаемомъ СОСТОЯНШ Рис. 28. МагзИеа диайг^оЫа: 
л 1с'— корневище, г — корни, Ь 1, 

разноспоровыя плауновыя ветре- ь2 ^ _Р
вегетативная часть пло-

чаются гораздо чаще, и этотъ типъ дущихъ листьевъ; зр 1,зр 2,зр 3  — 
спороносная часть плодущихъ 

разноспоровыхъ папоротникооб- лис^ьевъ (спорокарши)Гпо В е тт-
разныхъ игралъ въ свое в'ремя вь*- ш т е й н  у ) ,  

дающуюся роль въ растительномъ 
покрове земного шара. Огромные древовидные лепидоден
дроны (Ьерг&о&епйгасеае) (см. рис. 30), встречаюьщеся въ 
ископаемомъ состоянш, начиная съ нижняго девона и кончая 
верхне-каменноугольными отложешями; также древовидныя 
8гдШаггасеае, встречаюгщяся преимущественно въ средне-
каменноугольныхъ отложешяхъ; наконецъ, тоже палеозойсюя 
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травянистыя, съ мутовчатыми клиновидными листьями, имев
шими одинаковыя вильчато-ветвивппяся жилки, 8ркепорку11а-

сеае- (см. рис. 31) — все это были 
многочисленныя, ныне давнымъ 
давно уже вымерипя разноспоро
выя папоротникообразныя, живш!я 
на земномъ шаре въ палеозойскую 
эру. Мнопя изъ этихъ вымершихъ 
формъ имели гигантсюе размеры 
и споранпи совершенно необычай
ной для настоящаго времени вели
чины; наприм., у ЬерЫойепйгасеае 
мужсюе споранпи (см. рис. 30, 
фиг. 4, §) достигали до 2 сантим, 
длины. 

Такимъ образомъ ныне живу-
щ1я разноспоровыя папоротнико
образныя представляютъ лишь жал-
ше остатки некогда сильно разви-

т  " . того типа разноспоровыхъ архего-
Рис. 29. иоеШ 1асив 1г 18 въ на- . г . 

туральную величину. шатныхъ растенш, представляю-

Рис.'ЗО. 1лрМойет1гасеав. Фиг. 1 — реставрация растешя съ плодущими 
колосками (зр), сильно уменьшено. Фиг. 2 — ЬерШойепйгоп VоШтаппгапит, 
кусокъ поверхности стебля съ листовыми рубцами, уменьш. Фиг. 3 — Ь. 
УеНкегтИ, кусокъ поверхности стебля съ листовыми рубцами, уменьшено. 
Фиг. 4 — шлифъ двухъ споролистиковъ (Ъ) ЬерМозЬгоЪт, съ споранпями (8), 
увелич. (по Г у к е р у). Фиг. 5 •— макроспора, фиг. 6 — микроспоры 1,ерг-

4О81ГОЪШ, увелич. (по Ш и м п е р у). 
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щихъ связующее звено между папоротникообразными и голо
семенными. Изучеше способовъ развитгя макро- и микро-
споранпевъ, макро- и микроспоръ, равно какъ изучеше даль-
нейшаго развит1я въ особенности макроспоръ и образую
щихся изъ поагЬднихъ женскихъ предростковъ и редуциро-
ванныхъ архегошевъ ныне живущихъ немногочисленныхъ ге-
тероспоровыхъ папо
ротникообразныхъ 

п о з в о л и л о  Г о ф м е й 
стеру заполнить ту 
глубокую пропасть, 
которая до работъ 
Гофмейстера су
ществовала между-
папоротникообраз

ными и голосемен
ными, и показать по
степенный переходъ 
отъ папоротникооб
разныхъ къ голосе-
меннымъ. Въ но
вейшее время вы
дающимися работа
ми нашего русскаго 
у ч е н а г о  Б е л я е в а  
чтя ппппягтк МРЖЯУ Рис.31. 8ркеп оркуПа сеае. Фиг. 1 — часть 8рНе-эта пропасть между П0р^.уЦиш сют/оНнт (по Це йл л еру). Фиг. 
палоротникообраз- 2 — схематически продольный разрЪзъ части ко-

ными и гплпгемрн- лоска того"же растещя (по П о т о н ь е). Фиг. 3 — 
голосъмен поперечный разр"Ьзъ древесной части стебля ЬрЪ. 

НЫМИ, наполовину за- рЫчроИаШш (по Вильямсону и Скотту), 

сыпанная Г о ф м е й -
с т е р о м ъ, окончательно и блестяще заполнена, благодаря изу-
чешю микроспоръ, мужскихъ заростковъ и антерщцевъ этихъ 
растешй. Б е л я е в ъ своими изследовашями надъ мужскими 
половыми органами разноспоровыхъ папоротникообразныхъ, 
голосеменныхъ и покрытосеменныхъ показалъ, что въ этомъ 
отношенш переходъ между такъ наз. тайнобрачными и явно
брачными еще более постепенный, еще более полный, чемъ 
относительно женскихъ половыхъ органовъ и женскаго по
лового поколешя, какъ показалъ Гофмейстеръ еще въ 
половине прошлаго столетия. 
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Рис. 32. ЖенскШ предростокъ 
ЗаЫпга паШпз: аг — архегонш 

( п о  П р и н г с г е й м у ) .  

Сущность изслЪдовашя Гофмейстера надъ разноспо-
ровыми папоротникообразными сводится къ тому, что макро-
и микроспоры этихъ растенш, прорастая, даютъ крайне за

чаточные раздельнополые пред
ростки, почти ц-Ьликомъ остаю
щееся внутри производящихъ ихъ 
споръ или выдающиеся изъ тако-
выхъ лишь б. и. м. незначитель
ной своей частью. У нЪкоторыхъ 
изъ разноспоровыхъ папоротнико
образныхъ женсюе предростки 
частью зеленые и выдаются изъ 
макроспоръ при прорастанш пос-
л-Ьднихъ верхней своей частью 
(наприм., у ЗаЫпга) (см. рис. 32); 
у другихъ же разноспоровыхъ 
(у разноспоровыхъ плауновыхъ) 
женсюе предростки почти цели-

комъ остаются въ макроспоре при ея « 
прорастанш и б. и. м. лишены зеленой ок
раски (см. рис. 33). У некоторыхъ изъ 
гетероспоровыхъ папоротниковъ обра
зуется на женскомъ предростке всего 
одинъ архегонш. У разноспоровыхъ 
плауновыхъ б. ч. образуется несколько 
архегошевъ, но архегонш эти еще бо
лее редуцированы, чемъ у односпоро-
выхъ папоротникообразныхъ, и погру
жены въ ткань предростка не только Б  

брюшной своей частью, НО И шейной Рис. 33. Макроспора 8е1а-
оич дтеПа. В — прорастающая 

(СМ. рис. 34). макроспора: Г - протал-
Если мы отъ папоротникообраз- л*умъ, ае — архегонш, в — 

ныхъ перейдемъ къ отделу такъ наз. 0б0Л0 ,
п

к афефф°руГ ^ 
явнобрачныхъ растенш, то среди по-
следнихъ мы можемъ различить две основныхъ группы: 
голосеменныя и покрытосеменныя растешя. Голосеменныя 
растешя безусловно стоятъ гораздо ближе къ растешямъ па
поротникообразнымъ, чемъ растешя покрытосеменныя. Изу
чеше голосеменныхъ, въ частности ныне живущихъ хвой
ныхъ, показало Гофмейстеру, что то, что мы обыкно
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венно подразум-Ьваемъ подъ именемъ нашихъ хвойныхъ де-
ревьевъ (см. рис. 35) — сосенъ, елей, пихтъ и т. д., есть без
полое поколеше этихъ растенш, соответствующее безполому 
поколенш разноспоровыхъ папоротникообразныхъ; подобно 
посл-Ьднимъ, и голосеменныя являются растешями разноспо-
ровыми, обладающими микро- и макроспорами. Микроспо-
рамъ у голосеменныхъ соответствуешь пыльца, макроспорамъ 
же — зародышевые мешки ихъ еЪмяпочекъ. Подобно тому, 
какъ у разноспоровыхъ папоротникообразныхъ, макроспора, 
прорастая, образуетъ крайне редуцированный женск1й пред-
ростокъ, б. ч. ц-Ьликомъ или почти 
ц-Ьликомъ остающШся въ макро
споре и состоящ1й изъ паренхимной 
ткани, заполняющей собою макро
спору (см. рис. 33), такъ и у голо
семенныхъ сначала одинокая круп
ная кл-Ьтка семяпочки ихъ, назы
в а е м а я  з а р о д ы ш е в ы м ъ  м  е  ш  -
комъ, начинаетъ путемъ свобод-
наго д-Ьлешя ядеръ, образовывать 
внутри себя паренхимную ткань, по-

^ Рис. 34. АрхегонШ ЗаШпга 
степенно заполняющую собою весь па1 а т : 0 - яйцекл-Ьтка, Ъс -
зародышевый мЪшокъ Семяпочки; шейная канальцевая кл-Ьтка, 

/ш — кл-Ьтка сгЬнки шейки ар-
эта паренхимная  тк ан ь  о бр а з у е т с я  Х е г о ш я  ( п о  П р и н г с г е й м у ) .  

въ зародышевомъ мешке голосЬ-
менныхъ до оплодотворен1я и называется здесь э н -
доспермомъ (см. рис. 36, Рг). Эндоспермъ голосЬмен-
ныхъ, въ частности хвойныхъ, залагается въ зародышевомъ 
мешке и развивается въ немъ способомъ, весьма напоми-
нающимъ способъ образовашя женскаго предростка въ ма-
кроспорахъ 8е1адгпе11а (см. рис. 33 и 37, на стр. 39). а по
тому мы можемъ считать, что эндоспермъ, образующшся въ 
зародышевыхъ мешкахъ голосеменныхъ до оплодотворешя 
ихъ, гомологиченъ женскому предростку разноспоровыхъ па
поротникообразныхъ, самъ же зародышевый м-^шокъ соответ
ствуешь макроспоре папоротникообразныхъ. Только у голо
семенныхъ зародышевый мешокъ этотъ или макроспора 
после образования своего не выпадаешь изъ макроспоранпя, 
каковымъ является здесь семяпочка (или точнее говоря 
писеНиз семяпочки), и дальнейшее прорасташе и развит1е 

шм 
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макроспоры происходить въ связи съ произведшимъ ее мате-
ринскимъ безполымъ поколешемъ; у голосеменныхъ мы им^емъ 
такимъ образомъ д1аметрально противоположное отношеше 
между обоими чередующимися покол-Ьшями, сравнительно 

Рис. 35. Сосновая роща близъ аула Ашты, въ Дагестан^ (по 
ф о т о г р а ф ш  Б .  Э .  Ф р о м г о л ь д ъ - Т р е я ) .  

съ мхами; у мховъ самостоятельно, какъ вы знаете, половое 
поколеше, а безполое поколеше, въ виде спорогошя на 
ножке, развивается на произведшемъ его половомъ поко
ленш, оставаясь все время въ органической связи съ по-
следнимъ и паразитируя на немъ; у голосеменныхъ вполне 
самостоятельно поколеше безполое, спорообразующее; что 
касается полового поколешя, то мужское половое поколеше, 
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до последней степени редуцированное, самостоятельно и раз
вивается изъ микроспоры, т. е. пыльцы, отделяющейся отъ. 
материнскаго безполаго растешя ; 
женское же половое поколеше раз
вивается изъ макроспоры (т. е. изъ 
зародышеваго мешка), которая не 
покидаетъ произведшаго ее мате
ринскаго безполаго поколешя, и 
женское половое поколеше у голо
семенныхъ такимъ образомъ пара
зитируешь на безполомъ поколенш 
голосеменныхъ. 

Подобно тому какъ у 8е1а-
дгпе11а въ макроспоре (см. рис. 
37, 5) развивается паренхимная 
ткань, представляющая редуциро-

. ванный жен-
скш зарос-
тпк-к Спмг Т7 ии* Р* 

и / ,  с е м я п о ч к и  г о л о с Ь м е н н а г о  р а с т е -
Д е), а сре-

Рис. 36. Продольный разр-Ьзъ 

шя — ели: Рг — бЬлокъ или 
_ эндоспермъ, гомологъ женскаго 

ди этой па- предростка, заполняющш заро-
ренхимной дышевый мЪшокъ семяпочки ; 

А — архегонш или корпускулы; 
ткани при 4-г- __ интегументъ или покровъ 

О К О Н Ч а т е л ь -  С е м я п о ч к и  ( п о  С т р а с б у р г е р у ) .  

номъ созре-
ванш макроспоры образуются у 8е1адг-
пе11а несколько редуцированныхъ архе-

Рис, 37. Макроспора 8е- гошевъ, всецело погруженныхъ въ ткань 
1адгпеПа. А — въ про- женскаг0 заростка (см. рИС. 37, ае), такъ 
дольномъ разр-ЪзЪ черезъ г 4 г ' ' 
шесть недель после по- и у голосеменныхъ въ зародышевомъ 
сева. Предростокъ или м-^шк% ИХъ семяпочки (рис. 36) разви-
эндоспермъ (е) у основа- / \ 
шя макроспоры еще не вается паренхимная ткань (эндоспермъ) 
окончательно развился, (рА, гомологичная женскому заростку 
верхняя зеленая часть , . „ „ ^ 
предростка имеетъ три 8е1йдте11а (и вообще разноспоровыхъ 
архегошя ае; $ обо- папоротникообразныхъ), а среди этой 
лочка макроспоры (по г „ ^ 

П ф е ф ф е р у). паренхимнои ткани, близъ верхняго 
конца зародышеваго мешка, залагаются. 

особые женсюе половые органы, такъ наз. корпускулы (см. рис. 
36, А), изучеше которыхъ показало, что корпускулы эти пред
ставляютъ не что иное, какъ те же архегонш-папоротникооб-
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разныхъ, но еще более редуцированные. Корпускулъ у голо
семенныхъ въ зародышевомъ мешке бываетъ обычно отъ 2 
до 15 (см. рис. 36). Каждая корпускула (см. рис. 38), по
добно архегонш, состоитъ изъ брюшной и шейной части и 
всецело погружена въ паренхимную ткань эндосперма, т. е. 
женскаго предростка. Шейка архегошя или корпускулы со
стоитъ здесь обычно всего изъ 4-хъ (кго) или даже 2-хъ или 
1-ой клетки; въ корпускулахъ образуется также брюшная 
канальцевая клетка (Ъс), но уже совершенно нетъ шейныхъ 
канальцевыхъ клетокъ; брюшная канальцевая клетка полу

чается отъ дЪлешя большой централь
ной клетки корпускулы, лежащей 
подъ шейкой, на большую клетку — 
яйцо [о) и на меньшую клетку — 
брюшную канальцевую клетку (Ъс); 
но у Сусайеае, повидимому, нетъ и 
этой канальцевой клетки-. 

Рис. 38. Верхняя часть эн- Покрытос1>менныя растешя пред-
досперма ели, съ двумя кор- ставляютъ огромную и разнообразную 
0У-КяГцеметка,ХХ-°брюш- группу преобладающа™ ныне выс-
ная канальцевая кл-Ьтка, Ню шаго растительнаго типа. Въ сущ-
_(шГс'трГебуИргеХрУ)ШЯ ности покрытосеменныя или цветко-

выя растешя суть те же споровыя ра
стешя, и при томъ же разноспоровыя. Въ древнейпня гео-
логичесшя времена (въ палеозое) преобладали на земле ги-
гантсше древовидные разноспоровые папоротники, хвощи и 
плауновыя. Въ мезозое преобладающимъ типомъ расти
тельности были разноспоровыя голосеменныя растешя, гл. 
образомъ цикадовыя и имъ подобные типы. 

Въ последнюю геологическую эру, въ третичный пе-
рюдъ и современную намъ эпоху опять таки преобладающую 
роль въ растительномъ покрове земного шара имеютъ разно
споровыя, но не разноспоровыя папоротникообразныя или 
голосеменныя, а разноспоровыя покрытосеменныя или цвет-
ковыя растешя. Однако морфологическая и филогенетиче
ская связь между покрытосеменными и голосеменными не 
можетъ быть прослежена столь ясно и убедительно, какъ 
между голосеменными и папоротникообразными. Классиче-
сюя изследовашя Гофмейстера надъ переходомъ между 
тайнобрачными и явнобрачными въ значительной мере за
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полнили ту глубокую пропасть, которая до Гофмейстера 
существовала между папоротникообразными и голосемен
ными; но гЪ же изслЪдовашя вырыли новую пропасть, а 
именно, между голосеменными и покрытосеменными, объеди
нявшимися до посл-Ъдняго времени подъ общимъ именемъ 
цветковыхъ растенш. Я. лично голосЬменныя отношу къ ар-
хегошатнымъ растешямъ, а покрытосЬменныя къ цветковымъ 
растешямъ. Цветковыя или покрыто-
сЬменныя растешя въ сущности, какъ 
я сказалъ, те же споровыя, и при томъ 
разноспоровыя; микроспоре у нихъ, 
какъ и у голосеменныхъ, соответствуетъ 
пыльца, а макроспоре — зародышевый 
мешокъ семяпочки. Но, если заложеше 
самой семяпочки и образоваше въ ней 
зародышеваго мешка у покрытосемен-
ныхъ происходитъ по тому же шаблону, 
какъ и у голосеменныхъ, то даль
нейшее развит1е разъ образовавшагося 
зародышеваго мешка у покрытосемен-
ныхъ идетъ по совершенно иному плану, 
чемъ у голосеменныхъ или у разноспо-
ровыхъ папоротникообразныхъ. Макро
спора покрытосеменныхъ, представляя, 
такъ же какъ и у голосеменныхъ, сначала 
одну крупную клетку съ ядромъ по
средине, еще до оплодотворешя разви
вается совершенно своеобразнымъ пу- е— ядро яйцеклетки, л» — 

, о™ полярныя ядра (по Ош-
темъ (см. рис. 39): ядро макроспоры г  2па г ( 1)-
или зародышеваго мешка делится на два 
ядра, и оба ядра обычно отходятъ къ полюсамъ зародыше
ваго мешка; тамъ каждое ядро повторно делится на 4 ядра, 
и затемъ по одному полярному ядру (рис. 39, р) отходитъ 
снова отъ полюсовъ къ середине зародышеваго мешка, где 
оба эти ядра рано или поздно сливаются вместе во вто
ричное ядро зародышеваго мешка; оставпияся же полярныя 
ядра окружаются плазмою и образуютъ по три голыхъ клетки 
на каждомъ полюсе зародышеваго мешка (см. рис. 39). Три го
лыхъ клетки на полюсе зародышеваго мешка, обращенномъ къ 
с е м я в х о д у ,  п р е д с т а в л я ю т ъ  т е п е р ь  т а к ъ  н а з ы в а е м ы й  я й ц е в о й  

Рис. 39. Зародышевый 
мЪшокъ ЫИит МаНадоп 
до оплодотворешя: 8 — 
синергиды, а — антиподы, 
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а п п а р а т ъ  з а р о д ы ш е в а г о  м е ш к а ,  с о с т о я щ ш  и з ъ  я й ц е к л е т к и  
( ё )  и  д в у х ъ  в с п о м о г а т е л ь н ы х ъ  к л е т о к ъ  и л и  с и н е р г и д ъ  ( $ ) .  
Три же остальныхъ голыхъ клетки, расположенныхъ на про-
тивоположномъ конце зародышеваго мешка, образуютъ такъ 
называемые антиподы (а). Вы видите, что зародышевый ме-
шокъ покрытосеменныхъ; по происхожденш своему гомоло
гичный макроспоре, развивается однако же совершенно иначе, 
чемъ макроспоры папоротникообразныхъ или зародышевый 
мешокъ голосеменныхъ, и, если голосеменныя мы можемъ 
после • изследованш Гофмейстера и др. ученыхъ смело 
причислить къ растешямъ архегошатнымъ, то относительно 
покрытосеменныхъ такая гомологизащя будетъ уже весьма 
затруднительной. Правда, некоторые морфологи пробовали 
отождествлять антиподы зародышеваго мешка голосеменныхъ 
съ последнимъ остаткомъ редуцированнаго женскаго пред
ростка, а яйцевой аппаратъ, состоящш изъ яйцеклетки и 
двухъ синергидъ, съ окончательно упростившимся архего-
шемъ, но при такомъ объясненш этихъ фактовъ совер
шенно непонятно образоваше вторичнаго ядра зароды
шеваго мешка покрытосеменныхъ, образующагося сл1яшемъ 
двухъ полярныхъ ядеръ. Аналогичнаго явлешя ни въ заро-
дышевомъ мешке голосеменныхъ, ни въ макроспорахъ ге-
тероспоровыхъ папоротникообразныхъ мы не знаемъ. На 
одной изъ будущихъ лекцш мы вернемся еще къ выяснешю 
морфологическаго значешя яйцевого аппарата и антиподъ за
родышеваго мешка покрытосеменныхъ растенш; теперь же, 
чтобы еще резче оттенить разницу между покрытосемен
ными и голосеменными, намъ остается вскользь упомянуть 
и о техъ явлешяхъ, которыя разыгрываются въ зародыше-
в о м ъ  м е ш к е  п о к р ы т о с е м е н н ы х ъ  п о с л е  о п л о д о т в о р е -
н 1 я, ибо все, что мы сейчасъ описывали, происходитъ въ немъ 
еще до оплодотворешя. Оплодотвореше зародышеваго мешка 
покрытосеменныхъ происходитъ при помощи двухъ г е н е р а -
тивныхъ ядеръ пыльцевой трубочки; таюя же два ге-
неративныя ядра, гомологичныя живчикамъ. папоротникооб
разныхъ, имеются и въ пыльцевой трубочке голосеменныхъ. 
Но у голосеменныхъ генеративныя ядра эти оплодотворяютъ 
лишь яйцеклетки корпускулъ или редуцированныхъ архего-
шевъ голосеменныхъ. У покрытосеменныхъ же, согласно из-
следовашямъ Навашина, Гиньяраи др., происходитъ со
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вершенно своеобразное явлеше такъ наз. двойного опло
дотворешя (см. рис. 40), а именно, одно изъ генеративныхъ 
ядеръ (д х) оплодотворяетъ яйцеклетку (е) яйцевого аппарата, 
другое же генеративное ядро (<д2) проникаетъ въ зародыше
вый м^шокъ и сливается тамъ со вторичнымъ ядромъ за
родышеваго м^шка, которое, какъ вы 
помните, само ведь произошло путемъ 
СЛ1ЯН1Я двухъ полярныхъ ядеръ (р) за
родышеваго мешка. После этого опло
дотворешя вторичнаго ядра зароды
шеваго мешка генеративнымъ ядромъ 
пыльцевой трубочки, изъ оплодотво-
реннаго вторичнаго ядра зародышеваго 
мешка начинаетъ развиваться, путемъ 
свободнаго делешя. ядеръ, паренхим-
ная ткань, постепенно выполняющая со
бою весь зародышевый мешокъ и об
р а з у ю щ а я  т а к о й  ж е  э н д о с п е р м ъ  
внутри зародышеваго мешка, но после 
оплодотворен1я, какой образуется 
у  г о л о с е м е н н ы х ъ  д о  о п л о д о т в о р е 
шя; эндоспермъ голосеменныхъ мы 
могли гомологизировать съ женскимъ 
предросткомъ разноспоровыхъ папо
ротникообразныхъ. Проведете ТОЙ же Рис. 40. Зародышевый м*Ь-

гомологизацш по отношение къ эн- ™ок];оме
х
н®ю"оплш е̂" 

досперму  покрытос еменныхъ  я вля е т с я  ш я  ( д в о й н о е  о п л о д о -

невозможным^ ибо здЬсь эндоспермъ ™ 
есть результатъ полового акта, у голо- съ ядромъ яицекл-Ътки (е), 

сЬменныхъ же эндоспермъ есть само с™0%3
02Тпы7р°-

половое поколеше, предшествующее ными ядрами (р); $ — си-

половому акту и развивающее половые неР г ид^ «п
а^™^оды  (по  

органы — корпускулы. По толковашю 
Н а в а ш и н а ,  у  п о к р ы т о с е м е н н ы х ъ  м ы  и м е е м ъ  д е л о  с ъ  с в о е г о  
рода полиэмбрюшей. Изъ оплодотвореннаго яйца яйцевого 

* аппарата покрытосеменныхъ развивается въ зародышевомъ 
мешке покрытосеменныхъ зародышъ будущаго новаго без-
полаго поколешя, а эндоспермъ есть какъ бы добавочное ра
стеньице, второй зародышъ, развивающейся изъ оплодотворен
наго вторичнаго ядра въ томъ же зародышевомъ мешке. Это 
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добавочное растеньице, по мн-Ьшю Навашина, является без-
полымъ организмомъ, на счетъ котораго развивается зародышъ 
нормальнаго безполаго покол-Ьшя покрытосеменныхъ; ибо за
родышъ покрытосеменныхъ во время развит своего пита
ется обильными запасами питательныхъ веществъ, обычно 
откладываемыхъ въ паренхимной ткани эндосперма. 

Итакъ, гешальными изсл-Ъдовашями Г офмейстера 
былъ доказанъ постепенный переходъ отъ мховъ, черезъ 

4 
Рис. 41. Постепенное упрощеше архегошевъ: 1) архегошй мховъ, 2) папо-
ротниковъ (АарШит ШИх таз), 3) разноспоровыхъ папоротникообразныхъ 

(8аЫпга паЬаш) и 4) голосеменныхъ (ели). 

односпоровыя и разноспоровыя папоротникообразныя, къ голо-
семеннымъ, обнаруживающая въ развитш полового поко-
лешя этихъ растешй и ихъ женскихъ половыхъ органовъ — 
архегошевъ. Переходъ этотъ выражается въ постепенномъ 
упрощенш полового покол-Ьшя и его половыхъ органовъ, въ 
особенности архегошевъ (см. рис. 41), въ постепенной утрате 
долговечности и самостоятельности полового поколешя, и, вза- * 
менъ того, все въ большемъ и ббльшемъ развитш и расчлене
нии поколешя безполаго, спорообразующаго. Но теми же из-
с л е д о в а ш я м и  Г о ф м е й с т е р а ,  и  в ъ  о с о б е н н о с т и  Н а в а ш и н а ,  
открывшаго явлеше двойного оплодотворешя у покрытосемен-
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ныхъ, установлена была более резкая грань именно между 
голосеменными и покрытосеменными растешями. И если голо-
семенныя растешя мы имеемъ ныне полное право, вместе съ 
мхами и папоротникообразными, объединить въ одну общую 
группу архегошатныхъ растешй, то покрытосеменныя уже ни-
какъ къ архегошатнымъ растешямъ причислить невозможно. 

Постепенный переходъ отъ мховъ черезъ папоротнико-
образныя къ голосеменнымъ особенно типично выраженъ 
въ половомъ поколенш и его женскихъ половыхъ орга-
нахъ — архегошяхъ (см. рис. 41). Относительно мужскихъ 
половыхъ органовъ — антериддевъ и мужскихъ предростковъ, 
прорастающихъ изъ микроспоръ, долгое время казалось, 
что нетъ такого яснаго и последовательнаго перехода, пока 
изследовашями Беляева не было показано, что и относи
тельно мужскихъ половыхъ органовъ мы можемъ проследить 
тотъ же и еще более тесно выраженный переходъ отъ тайно-
брачныхъ къ явнобрачнымъ растешямъ. 

Съ важнейшими результатами многолетнихъ работъ 
Беляева въ этомъ направленш мы познакомимся на сле
дующей лекщи. 



Лекщя третья. 

Переходъ отъ тайнобрачныхъ къ явнобрач-
нымъ: мужское половое поколете. 
На прошлой лекцш мы познакомились съ постепеннымъ 

переходомъ отъ такъ наз. тайнобрачныхъ растешй къ явнобрач-
нымъ, выражающимся въ посл%довательномъ упрощении жен-
скаго предростка и его половыхъ органовъ — архегошевъ, начи
ная съ папоротникообразныхъ и кончая голосеменными расте
шями. Надо было ожидать, что такое-же постепенное упро-
щеше должно обнаружиться и среди мужскихъ предростковъ 
э т и х ъ  р а с т е ш й  и  и х ъ  п о л о в ы х ъ  о р г а н о в ъ  —  а н т е р и д 1 е в ъ .  
Однако предположеше это сначала не оправдывалось имев
шимися въ литературе данными, и, на основанш имевшихся 
до 1885 года фактовъ, можно было скорее предположить, что 
мужсюе половые органы построены у разныхъ типовъ выс-
шихъ растешй различно, безъ такого постепеннаго перехода 
и упрощешя, каше замечаются въ сфере женскихъ половыхъ 
органовъ и женскихъ предростковъ. На основанш работъ 
П ф е ф ф е р а ,  М и л л ь я р д е ,  П р и н г с г е й м а ,  А р х а н г е л и  
и др. изследователей намъ было известно уже тогда, что ан
теридш мховъ, папоротниковъ, хвощей представляютъ мешко
видные органы, имеюпце многоклетную однослойную стенку 
и внутри б. и. м. количество сперматогенныхъ клетокъ. Правда, 
у мховъ (рис. 42) антеридш развиты сильнее, чемъ у папо
ротникообразныхъ, они крупнее, производятъ большее коли
чество сперматозоидовъ, не погружены въ ткань полового 
поколешя, тогда какъ у папоротниковъ (рис. 43) и хвощей 
антеридш мельче, б. и. м. погружены въ ткань предростка и 
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производить меньшее количество живчиковъ, следовательно, 
антеридш ихъ, такъ же какъ и архегонш, по сравнешю съ та-
ковыми-же органами мховъ, представляютъ органы более 
упрощенные; но основной планъ 
строешя тотъ-же. Однако уже 
среди папоротникообразныхъ 
можно было наблюдать совер
шенно иной типъ антерид1евъ, 
по первому взгляду едва-ли го
мологичный антериадямъ мховъ, 
обыкновенныхъ папоротниковъ 
(односпоровыхъ) и хвощей; та
кой ТИПЪ весьма просто устроен- Рис, 42. Антеридш мха (МагсНап-
ныхъ антерид1евъ находимъ мы Р°^УтоТР^ а) •' с — зрелый ан

теридш ; М — материнсюя кл-Ътки 
У разноспоровыхъ папоротнико- сперматозоидовъ ; ю — оболочка ан-
образныхъ; у нихъ, согласно из- т еРиД*я; 81  — его ножка; и — 

' . живчики или сперматозоиды. 
слъдованшмъ выше названныхъ 

ученыхъ, антеридш не им^ютъ много
детной однослойной станки (рис. 48, 
Е), не представляютъ мешковидныхъ 
органовъ, въ случае развит1я пред
ростка вполне погружены въ ткань 
весьма редудированнаго мужского за
ростка и образуютъ небольшое ко
личество живчиковъ, иногда до 2-хъ, 
наприм., у баШпга (рис. 44). У голо
семенныхъ, казалось, уже совершенно 
нетъ ни антерид1я, ни живчиковъ. 
Пыльца голосеменныхъ (см. рис. 45), 
гомологичная микроспоре, при про-
растанш делится на одну большую 

Рис. 43. Лопнувшш антери- и несколько маленькихъ клетокъ. 
дай папоротника; Ъ — сгЪнка ГГоследшя (гк, г/, г) не имеютъ су-
антеридия; с — живчики или 4 . . 

антерозоиды. щественнаго значенш и вскоръ ре-
зорбируются, тогда какъ большая 

клетка пыльцы, при оплодотворении, вытягивается въ пыль
цевую трубочку, а ядро этой клетки (Р), перекочевывая въ 
пыльцевую трубочку, является, по изследовашямъ С т р а с -
бургера и Го р о ж а н к и н а, оплодотворяющимъ элемен-
томъ. Горожанкину удалось даже приготовить такой 
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Рис. 44. Дв-Ь прорастаюиця 
микроспоры ЗаЫпга паЬапз, съ 
двумя антерид^ями (а) каждая; 
въ каждомъ антеридш по 2 
а н т е р о з о и д а  ( п о  Б е л я е в у ) .  

микроскопичесюй препаратъ пыльцевой трубочки сосны, на 
которомъ оплодотворяющее ядро последней было застигнуто 
ш йа^гапй, т. е. какъ разъ въ тотъ моментъ, когда оно готово 

было выступить изъ конца пыльце
вой трубочки и проникнуть въ кор
пускулу семяпочки сосны. 

Совершенно своеобразное раз
витее пыльцы голосЬменныхъ, гомо
логичной въ сущности микроспор^, 
и оригинальныя явлешя, обнаружи
вающаяся при процесс^ оплодотво
решя посл-Ьднихъ, вновь создали 
глубокую пропасть между голосе
менными и папоротникообразными, 
пропасть, которая значительно 
уменьшилась было постепеннымъ 
переходомъ отъ предростковъ и 
женскихъ половыхъ органовъ разно-

споровыхъ папоротникообразныхъ къ 
эндосперму и корпускуламъ голосЪ-
менныхъ. Въ сфер^ мужскихъ орга
новъ голосЪменныя, на первый взглядъ, 
гораздо р-Ьзче отличаются отъ разноспо-
ровыхъ папоротникообразныхъ, ч-Ьмъ 
отъ покрытосЪменныхъ; ибо и у по-
крытосЬменныхъ пыльца (т. е. микро
спора) (см. рис. 46) распадается на 

дв-Ь кл-Ьтки, не 
отдЪленныя од-
нако-же целлю-
лезной перего
родкой; большая 
клетка (Р) вытя
гивается такъ же, 
какъ и у голосЪ-
менныхъ, въ пыльцевую трубочку, а 
ядро меньшей кл-Ьтки (Ж) принимаетъ 

учаспе въ оплодотворенш, какъ это впервые точно указалъ 
С т р а с б у р г е р ъ .  

Итакъ, на основанш первоначальныхъ изслЪдовашй, въ 

Рис. 46. Прорастающее 
пыльцевое зернышко (ми
кроспора) покрытосЪмен-
ныхъ: вегетативное ядро 
пыльцевой трубочки (Р) 
и генеративный или спер-

матогенныя ядра (Ж). 

Рис. 45. Проросшее пыль
цевое зернышко (микро
спора) ели — Рхсеа ехсеЫа 
( п о  С т р а с б у р г  е р  у ) :  
гЪ — зачаточная ризои-
дальная клетка; р ь  гТ — 
вегетативныя кл*Ьтки муж
ского заростка; г — гене-
ративныя или сперматоген-
ныя клетки; Р — ядро 
кл-Ьтки, вырастающей въ 

пыльцевую трубочку. 
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сфер-Ь мужского заростка и мужскихъ половыхъ органовъ 
наблюдается, повидимому, гораздо большая разница между 
мхами и папоротникообразными — съ одной стороны и голо
семенными и покрытосеменными — съ другой стороны. Тамъ, 
у мховъ и папоротникообразныхъ, имеются антеридш съ живчи
ками ; правда, у разноспоровыхъ папоротникообразныхъ анте
ридш весьма упрощенные (см. рис. 44 и 48, Т>, Е), безъ однослой
ной многодетной стенки, какъ сначала полагали, и съ мень-
шимъ количествомъ живчиковъ. Здесь, у голосеменныхъ и 
покрытосеменныхъ, антерияйевъ, какъ думали, совсемъ нетъ, 
а образуется особый своеобразный органъ, совершенно отсут
ствующ^ у тайнобрачныхъ растешй — пыльцевая трубочка; 
живчиковъ у голосеменныхъ и покрытосеменныхъ тоже, ду
мали, не имеется, а оплодотвореше происходитъ при посред
стве такъ называемаго генеративнаго ядра пыльцы 
(см. рис. 45, г и рис. 46), перекочевывающаго изъ пыльцы 
въ пыльцевую трубочку, а оттуда либо къ корпускуле (у 
г о л о с е м е н н ы х ъ ,  к а к ъ  э т о  н а б л ю д а л ъ  Г о р о ж а н к и н ъ  у  
сосны), либо къ яйцевому аппарату (у покрытосеменныхъ). 
На основанш этого, на первый взглядъ, резкаго различ1я въ 
устройстве мужскихъ половыхъ органовъ, Энглеръ под-
разделилъ все выспия кормофитныя растешя на две круп-
ныхъ группы: ЕтЪгуорку1а гоЫгодата и ЕтЪгуорку1а згркопо-
дата, т. е. на высппя кормофитныя растёшя, образуюпця за
родыши и оплодотворяемыя либо свободно плавающими живчи
ками, либо генеративными ядрами, при помощи пыльцевой тру
б о ч к и .  К ъ  Е т Ъ г у о р к у 1 а  г о Ы г о д а т а  о т н о с я т с я ,  п о  Э н г л е р у ,  
мхи и папоротникообразныя, къ ЕтЪгуорку1а згркоподата — 
голосеменныя и покрытосеменныя цветковыя растешя. 

Таково было положеше дела до 1884—85 года, когда 
появилась первая работа Б е'л я е в а объ антерид1яхъ и спер-
матозоидахъ разноспоровыхъ плауновыхъ, въ которой авторъ 
более обстоятельно и детально изучаетъ мужское половое поко-
леше этихъ растешй. Беляеву (см. рис. 47) уже а рпоп каза
лось весьма невероятнымъ, чтобы на самомъ деле существо
вала столь резкая разница между мужскими половыми^ орга
нами папоротникообразныхъ и голосеменныхъ растенш, при 
постепенномъ переходе у этихъ же растешй въ строенш жен
скихъ половыхъ органовъ, указывающемъ на близюя фило-
генетичесюя отношешя голосеменныхъ къ папоротникообраз-

4 
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нымъ, а потому онъ съ 1884 года началъ целую сер1ю ра-
ботъ по изученш мужскихъ предростковъ и антерид1евъ выс-
шихъ папоротникообразныхъ и голосеменныхъ, дабы дока
зать, что и здесь наблюдается постепенный переходъ въ 
устройств^ этихъ органовъ, и что и въ этомъ отношенш го-

лосЪменныя представ-
Г; " ~ Л1 ляютъ не новый, зш §е-

пепз, типъ раститель-
наго царства, а тотъ же, 
но дал^е эволюцюни-
ровавшш типъ папо
ротникообразныхъ или 
архегошатныхъ расте
нш. Какъ увидимъ 
д а л ь ш е ,  Б е л я е в у  в ъ  
целомъ ряде работъ 
не только удалось бле-
стящимъ образомъ 
подтвердить эту ос
новную мысль, но и 
доказать, что пере
ходъ- между такъ наз. 
тайнобрачными и явно
брачными въ сфере 
мужскихъ половыхъ 
органовъ еще более по
следовательный, еще 
более постепенный и 
на основанш работъ 

надъ женскими пред-
Блестящими работами 

Рис. 47. В. И. Б-Ьляевъ (1855—1911). 

полный, чемъ можно было ожидать 
Гофмейстера главнымъ образомъ 
ростками и ихъ половыми органами. 
Б е л я е в а  н ы н е  п р о ч н о  и  о к о н ч а т е л ь н о  у с т а н о в л е н ы  р о д -
ственныя отношешя высшихъ семенныхъ или такъ наз. явно-
брачныхъ растешй къ растешямъ споровымъ или тайно-
брачнымъ. 

Познакомимся вкратце съ основными выводами мно-
гочисленныхъ работъ Беляева надъ антерид1ями и ан
терозоидами папоротникообразныхъ и голосеменныхъ расте
нш. Я сказалъ уже выше, что въ 1884 г. впервые появляется 
на русскомъ языке интересный трудъ Беляева объ анте-
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рид1яхъ и сперматозоидахъ разноспоровыхъ плауновыхъ; 
трудъ этотъ въ 1885 году напечатанъ былъ на н%-
мецкомъ языкЪ въ журнале „Во*. 2еИип§", 1885, №№ 50 
и  5 1 .  П о  и з с л е д о в а ш я м ъ  П ф е ф ф е р а  и  М и л л ь я р д е ,  
антеридш разноспоровыхъ плауновыхъ — 8е1адгпе11а и 1зо-
Шев — не имеютъ многоклетной однослойной стенки, како
вую стенку обнаруживаютъ антеридш мховъ и односпоро-
выхъ папоротникообразныхъ. Беляевъ, изучая более де
тально явлешя, сопровождающ!я прорасташе микроспоры 
этихъ растешй, на-
шелъ, что микроспо
ра (см. рис. 48) при 
прорастанш своемъ 
сначала отделяетъ не
большую чечевицеоб-
разную основную кле
точку (р), принимае
мую ныне одними ав
торами за единствен
ную вегетативную кле
точку мужского пред
ростка ЭТИХЪ растешй Рис. .48. 8е1адгпеЫа 

те микроспоры : р — клетка заростка, гомологич-
другими же авторами Ная ризоидальной клетке; го — клетки сгЬнокъ 
за неоазвиваюшуюся антерид1я; 8 — материнская клетки сперматозо-

, идовъ. Г — сперматозоиды 8е1адте11а сизрг-
дальше клеточку, го- вма (по Беляеву). 

мологичную ризоид-
нымъ клеточкамъ проталл1умовъ папоротникообразныхъ; вся 
остальная часть микроспоры, по Беляеву, идетъ на обра-
зоваше одного антервддя, который состоитъ изъ несколькихъ 
периферическихъ клетокъ (ю), образующихъ стенку антери-
д1я (следовательно, такъ же, какъ у мховъ и односпоровыхъ 
папоротникообразныхъ), и изъ внутреннихъ.сперматогенныхъ 
клетокъ ($). Периферическ1я клеточки, образуюпйя стенку 
антерид1я, впослёдствш сливаются между собою (см. рис. 48, 

го), почему прежнимъ изследователямъ и казалось, что 
антеридш разноспоровыхъ папоротникообразныхъ лишены 
многоклетной однослойной стенки, свойственной антерид1ямъ 
мховъ и большинства остальныхъ папоротникообразныхъ. 

Далее Беляевъ перешелъ къ изученш прорасташя 
микроспоръ разноспоровыхъ папоротниковъ (см. рис. 49). 
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И здесь антеридш, оказалось, им-Ьютъ станку, состоящую изъ 
периферическихъ клетокъ, окружающихъ со всЪхъ сторонъ 
сперматогенныя клетки, но строеше проталл1ума у разно
споровыхъ папоротниковъ сложнее, чемъ строеше протал-
л1ума у разноспоровыхъ плауновыхъ. Тамъ, у плауновыхъ, 
какъ мы видели только что, мужской проталлгумъ редуциро-

Рис. 49. 8аЫта покат. Прорасташе микроспоры: А — -Р — послЬдователь-
ныя стадш прорасташя; у 2? — антеридш уже опорожнены. Цифры 1—6 озна-
чаютъ перегородки въ порядка ихъ появления. О, М, ТГ — безплодныя клетки 
или кл-Ьтки стЬнки антеридия; гН — ризоидальная клЬтка; вр — сперматогенныя 

кл-Ьтки (по Б "Ь л я е в у). 

ванъ до одной всего чечевицеобразной основной вегетатив
ной клеточки (рис. 48,- р); у разноспоровыхъ папоротниковъ, 
пр изсл-Ьдовашямъ Беляева, мужской предростокъ со-
стоитъ изъ ц-Ьлаго ряда вегетативныхъ клетокъ (рис. 49, О, 
М, И7) и им-Ьётъ два антерид1я (рис. 49, Е), отделенные другъ 
отъ друга вегетативными клеточками (рис. 49, М, ТГ). 

„Это более сложное устройство проталл1ума разноспо
ровыхъ папоротниковъ, говоритъ Беляевъ, указываетъ 
намъ на то, что переходныя формы къ явнобрачнымъ расте
шямъ мы должны искать не среди разноспоровыхъ папорот
никовъ, а среди разноспоровыхъ плауновыхъ, тк. кк. у явно-
брачныхъ строеше мужскихъ предростковъ еще более упро
щенное". Мы видели на прошлой лекцш, что и въ сфере 
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женскихъ предростковъ и женскихъ половыхъ органовъ го-
лосЬменныя, т. е. низппя явнобрачныя, ближе стоятъ къ раз-
носпоровымъ плауновымъ, ч-Ьмъ къ таковымъ же папорот-
никамъ (см. рис. 36—37, на стр. 39). 

Установивъ, что антеридш разноспоровыхъ папоротнико
образныхъ (папоротниковъ и плауновъ) представляютъ въ 
сущности не что иное, какъ гЬ же антеридш мховъ и одно-
споровыхъ папоротникообразныхъ, но 
лишь бол-Ье упрощенные, редуцирован
ные, Б -Ь л я е в ъ переходитъ къ изу-
чешю прорасташя пыльцы (т. е. микро
споры) голосЬменныхъ. 

Д о  Б е л я е в а  б ы л о  у ж е  у с т а н о в 
лено, что пыльца голосЬменныхъ го
мологична микроспорамъ разноспоро
выхъ папоротникообразныхъ И ЧТО Рис- 50. проросшее пыль-

. л . цевое зернышко (микро-
ПЫЛЬЦа эта еще ДО оплодотворешя сцора) ели — Ргсеа ехсвЫа 
делится на одну или несколько ма- (по Страсбургеру): 

, - гЬ, •— зачаточная ризои-
ленькихъ кл-Ьточекъ и на одну боль- дальная кл-Ьтка; р±, г/" — 
Шую клетку, которая при прораста- вегетативныя клЪтки муж

ского заростка: г — гене-
Н1И ПЫЛЬЦЫ вытягивается ВЪ пыльце- ративныя или сперматоген-
вую Трубочку; полагали, ЧТО ядро ЭТОЙ ныя клетки; Р — ядро 

большой клетки (рис. 50, Р), вытяги- КЛ^пылиеВвую "рубочку.ВЪ 

вающейся въ пыльцевую трубочку, 
и есть генеративное или оплодотворяющее ядро. Малень-
К1Я же клеточки пыльцы голосЬменныхъ не останавливали 
на себ"Ь особаго внимашя изсл-Ьдователей. Обстоятельныя 
изсл,Ьд0ван1я Беляева надъ прорасташемъ пыльцы АЫе
Ипеае изъ голосЬменныхъ показали однако, что здЬсь дЬло 
происходитъ несколько сложн-Ье, чЪмъ думали до того вре
мени, и что явлешя, зд"Ьсь разыгрываюпцяся, можно гомо-
логизировать съ тЬмъ, что мы наблюдаемъ именно у разно
споровыхъ плауновыхъ. По Беляеву, пыльца АЫеИпеае, 
одной изъ стар-Ьйшихъ группъ хвойныхъ, сначала отдЬляетъ 
у основашя своего 2 очень маленьшя клеточки (рис. 50, гА, Рх), 
которыя, подобно маленькой основной чечевицеобразной 
кл^тк^ въ микроспора ЬеЬадгпеИа и 1зо'ё1ез, не играютъ дальней
шей роли и которыя Беляевъ разсматриваетъ, какъ крайне 
редуцированный остатокъ мужского проталл1ума, на кото-
ромъ и образуется антеридШ. АнтеридШ же АЫеИпеае обра
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зуется такъ: остальная часть пыльцевого зернышка обра-
зуетъ дв-Ь клетки — одну маленькую внутреннюю (г) и одну 
большую наружную (Р), окружающую маленькую внутрен
нюю кл-Ьтку со вс-Ьхъ сторонъ. Это и будетъ крайне упро
щенный антеридш АЫеИпеае, им-Ьюпцй, по Беляеву, станку, 
состоящую изъ одной всего крупной кл-Ьтки (Р), окружающей 
со вс-Ьхъ сторонъ сначала единственную сперматогенную 
кл-Ьтку антерид1я (г). Крупная кл-Ьтка, образующая ст-Ънку 
антерид1я, при прорасташи пыльцы, вытягивается зд-Ьсь въ 
пыльцевую трубочку (Р), приспособляясь къ наземному об
разу жизни. Что касается внутренней мелкой кл-Ьтки анте-
рид!я, то эта последняя, по Беляеву, д-Ьлится сначала 
на дв-Ь кл-Ьтки; задняя изъ нихъ (г/ 1) впосл-Ьдствш резорби-
руется и освобождаетъ такимъ образомъ переднюю кл-Ьтку, 
которая въ свою очередь еще разъ д-Ьлится на дв-Ь генера-
тивныхъ клетки (г) или генеративныя ядра; посл-Ьдшя то и яв
ляются оплодотворяющими элементами, гомологичными живчи-
камъ папоротникообразныхъ; они, по м-Ьр-Ь роста пыльцевой 
трубочки, перекочевываютъ въ ея переднш конецъ, и когда 
пыльцевая трубочка дорастетъ до корпускулы или архегошя, 
эти то генеративныя ядра, а не ядро большой кл-Ьтки, вы
тягивающейся въ пыльцевую трубочку, какъ думали раньше, 
и производятъ оплодотвореше яйца корпускулы. Такимъ 
образомъ, согласно изсл-Ьдовашямъ Беляева, и у АЫеИпеае 
имеется хотя бы и очень редуцированный антеридш со ст-Ън-
кой и сперматогенной клеточкой внутри, какъ у прочихъ 
архегошатныхъ растенш (у мховъ, папоротникообразныхъ), 
а оплодотвореше хотя и производится не живчиками, а пас
сивными генеративными ядрами пыльцевой трубочки, но ге
неративныя ядра эти по происхожденш своему совершенно 
гомологичны живчикамъ папоротникообразныхъ растешй. Раз-
випе пыльцевой трубочки и потеря подвижности оплодотво-
ряющихъ элементовъ у АЫеИпеае не есть принцишально 
какое-либо новое явлеше, вш ^епепз; это лишь особыя 
формы нриспособлешя все т-Ьхъ же" основныхъ морфологи-
ческихъ органовъ, какъ и у папоротникообразныхъ, формы 
приспособлешя, вызванныя переходомъ отъ оплодотворешя 
въ водной средЬ (какъ у мховъ, папоротниковъ и т. д.) къ 
оплодотворешю при наземномъ образ-Ь жизни голосЬменныхъ 
растешй. 
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Среди голосЬменныхъ Сиргеззгпеае стоятъ выше въ си
стеме, ч-Ьмъ АЫеИпеае. Сообразно съ этимъ, какъ показали 
изсл-Ьдовашя Беляева, мужской проталл1умъ ихъ еще бо
лее редуцированъ, чЪмъ у АЫеИпеае. Микроспора (пыльца) 
Сиргеззгпеае, прорастая, совершенно не образуетъ и гЬхъ 
основныхъ маленькихъ чечевицеобразныхъ клетокъ, которыя 
мы видели у разноспоровыхъ плауновыхъ (8е1адгпе11а и 1зоё1ез) 
и л и  у  А Ы е И п е а е  и  к о т о р ы я  р а з с м а т р и в а ю т с я  Б е л я е в ы м ъ ,  
какъ посл-Ьдше остатки вегетативныхъ клетокъ мужского 
предростка. При прорастанш пыльцы Сиргеззгпеае прямо 
образуется антеридШ - мужской пред-
ростокъ здЬсь окончательно атрофиро- /аийййч. 
вался. Антеридш же Сиргеззгпеае со-
стоитъ сначала изъ двухъ всего кл%-
токъ: наружной крупной, образующей _ 

, г*^ . и Рис. 51. Прорастающее 
стенку антеридш и окружающей со пыльцевое зернышко (ми-
ВСЬхЪ сторонъ вторую клеточку, внут- кроспора) ПОКрыТОсЬмен-

ъ ныхъ: вегетативное ядро 
реннюю, сперматогенную. Эта послед- пыльцевой трубочки (Р) 
няя распадается сначала на дв-Ь югЬ- и генеративныя или спер

матогенныя ядра (М). 
точки, изъ которыхъ задняя клеточка 
резорбируется и освобождаетъ переднюю клеточку, переко
чевывающую въ разрастающуюся къ этому времени изъ 
большой клетки микроспоры пыльцевую трубочку. У АЫе
Ипеае генеративная клетка еще до перекочевывашя своего 
въ пыльцевую трубочку распадается на дв-Ь дочертя гене.-
ративныя кл-Ьтки; у Сиргеззгпеае такое распадеше на дв-Ь до
чери 1Я генеративныя кл-Ьтки происходитъ очень поздно, въ 
самой пыльцевой трубочке, и лишь после того, какъ пос
ледняя доросла до архегошевъ (до корпускулъ). 

У Тахгпеае упрощеше антерид1я идетъ еще дальше. Гене
ративная кл-Ьточка д-Ьлится на две клетки неравной вели
чины, и въ оплодотворенш участвуетъ лишь одна изъ нихъ — 
большая. 

Наконецъ, у покрытосеменныхъ растешй мы встречаемъ 
въ пыльце ихъ явлешя, близюя къ таковымъ же у Сиргеззгпеае. 
У покрытосеменныхъ или настоящихъ цветковыхъ растешй 
пыльца (см. рис. 51) делится на две клетки, ббльшую (Р) и 
меньшую (Ж). Бблыпая клетка (Р) образуетъ стенку анте-
рид1я, какъ и у Сиргеззгпеае, и вытягивается въ пыльцевую 
трубочку; меньшая же клетка целикомъ перекочевываетъ въ 
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пыльцевую трубочку и д-Ьлится на двЪ генеративныя кл-Ьтки 
(М), принимающ1я учаспе въ своеобразномъ явленш двойного 
оплодотворешя у покрытосЬменныхъ, о которомъ я вамъ 
уже говорилъ на прошлой лекцш, и къ которому мн-Ь еще 
придется вернуться впосл-Ьдствш. 

Итакъ, блестящими изсл-Ьдовашями Б -Ь л я е в а установ-
ленъ еще бол-Ье постепенный переходъ между такъ наз. тайно-

5 3 6 
Рис. 52. Постепенное упрощеше антерщйевъ: 1) антеридШ печеночныхъ 
мховъ, 2) антеридШ папоротниковъ, 3) антеридШ разноспоровыхъ папо
ротникообразныхъ — ВеХадтеИа и 4) ЗаЫта, 5) антеридШ голосЬменныхъ 

(Р1сеа ехсейа) и 6) антеридШ покрытосЬменныхъ. 

брачными и явнобрачными растешями, и въ сфер-Ь мужского 
полового покол-Ьшя и мужскихъ половыхъ органовъ мы им-Ьемъ 
весьма последовательный рядъ, представляющей самое посте
пенное упрощеше мужского полового покол-Ьшя и его поло
вого органа — антериддя (см. рис. 52). Рядъ этотъ, начинаясь 
съ мховъ, ведетъ насъ весьма постепенно черезъ односпоровыя 
и разноспоровыя папоротники къ голосЬменнымъ и даже къ 
покрытосЬменнымъ растешямъ, и та глубокая пропасть, кото
рая нын-Ь образовалась между голосЬменными и покрытосЬмен-
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ными въ сфере ихъ женскихъ половыхъ органовъ и процесса 
оплодотворешя, эта пропасть изслЪдовашями Беляева надъ 
мужскими половыми органами если не за
сыпана окончательно, то во всякомъ слу
ч а й  д л я  н а с ъ  в п о л н е  п р е о д о л и м а .  Б е л я 
евъ своими изящными работами и черезъ 
эту пропасть перебросилъ ажурный мостъ, 
легкой, но прочной конструкщи. 

Изучая въ течете целаго ряда 
летъ мужсюе пред
ростки и мужсюе по
ловые органы папо-
ротникообразныхъ Рис. 53. ЗрЬлый спер-

И голосеменныхъ, матозоидъ Сгткдо Ы-
1ооа, увеличенный въ 

Беляевъ все вре- 520 разъ. 

мя добивался полу
чить живой матер1алъ изъ группы наи
более низшихъ, простейшихъ голосе
менныхъ — цикадовыхъ. Въ нихъ на
деялся онъ найти еще болышя дока
зательства основной своей идеи, что и 
въ сфере мужскихъ половыхъ орга
новъ голосеменныя близки къ папо-
ротникообразнымъ и филогенетически 
связаны съ последними. Не смотря 
н а  в с е  е г о  с т а р а ш я ,  Б е л я е в у  н е  
удалось однако достать подходяпцй 
для изследовашя матер1алъ. 

Рис. 54. Зародышевый мЬ- Но предположеше его, что цика-
шокъ ЫИит МагЬадоп въ довыя ВЪ сфере МУЖСКИХЪ ПОЛОВЫХЪ 
моментъ оплодотворешя: г ^ 
одно генеративное ядро (дх) органовъ ДОЛЖНЫ еще теснъе СОЛИ-
сливается съ ядромъ яйце- зить голосеменныя СЪ разноспоровыми 
кл-Ьтки (е), а другое гене- . ^ л 

ративное ядро (д2) — съ папоротникообразными, блестящимъ 
обоими полярными ядрами 0боазомъ подтвердилось открыт1ями 
СР); оба генеративныхъ п „ „ „ л 

ядра производятъ при этомъ въ 1897 г. японскими учеными И 
червеобразныя движешя ; в и Х и р а з е в ъ  п ы л ь ц е в ы х ъ  т р у б о ч к а х ъ  
поГыТпоИОиГ8пагТ Су саз геьоШа и СИпкдо ЪгЪЪа настоя-

щихъ типичныхъ живчиковъ, сперма-
тозоидовъ. Беляевъ, на основанш своихъ изследовашй, 
гомологизировалъ генеративныя клетки или ядра пыльцевыхъ 

п! "р. 

• А*' л 

<7. Д. 
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трубочекъ голосЬменныхъ и покрытосеменныхъ растешй съ 
живчиками или сперматозоидами папоротникообразныхъ ра
стешй. Эта теоретическая гомологизащя нашла себе замеча
тельное подтверждеше въ открытш настоящихъ живчиковъ въ 
пыльцевыхъ трубочкахъ низшихъ голосеменныхъ — цикадо-
в ы х ъ  и  г и н к г о в ы х ъ  ( с м .  р и с .  5 3 ) .  О т к р ь т я  И к е н о  и  Х и -
разе составляюгь такимъ образомъ блестящее подтверждеше 
всей основной мысли многочисленныхъ тщательныхъ работъ 
нашего соотечественника — профессора Беляева. Вследъ 
за симъ открыты были сперматозоиды и у другихъ цикадо-
выхъ растенш, аНавашиномъ и Гиньяромъ было дока
зано, что и генеративныя ядра высшихъ цветковыхъ растенш 
иногда производятъ хотя бы медленныя червеобразныя дви-
жешя (см. рис. 54, дх  и д2), а следовательно, не совершенно 
утратили еще свою первоначальную подвижность. Такимъ 
образомъ разрушилась стена между эмбрюфитными сифоно-
гамными и зоидюгамными растешями, поспешно возведен
ная Энглеромъ въ его системе, и для насъ, съ фило
генетической точки зрещя, въ настоящее время дЬлеше на 
зоидюгамныя и сифоногамныя растешя имеетъ такое же 
искусственное значеше, какъ старинное дЬлеше всего расти-
тельнаго царства на споровыя и цветковыя растешя. 

Изъ разсмотрешя полового поколешя архегон1атныхъ и 
покрытосеменныхъ растешй и ихъ половыхъ органовъ мы 
могли уже убедиться въ постепенномъ переходе между преж
ними тайнобрачными и явнобрачными растешями. Но такой 
же постепенный переходъ существуетъ и въ поколенш без-
поломъ этихъ растешй-, и съ этимъ переходомъ мы позна
комимся несколько подробнее на следующей лекцш. 



Лекщя четвертая. 

Переходъ отъ тайнобрачныхъ къ явнобрач-
нымъ: безполое поколЬше. 

Въ постепенномъ филогенетическомъ ряду формъ : 

мхи односпоровыя папоротникообразныя »-> разноспо-
ровыя папоротникообразныя голосЬменныя покрыто-

сЬменныя растешя 

мы видимъ постепенную редукщю полового покол-Ьшя и по
степенное упрощеше въ строенш ихъ половыхъ органовъ, 
наиболее типично построенныхъ у мховъ и низшихъ папо
ротникообразныхъ. Совершенно иную картину представляетъ 
намъ безполое покол-Ьше т-Ьхъ же растешй. Наиболее просто 
устроенное у мховъ безполое покол-Ьше постепенно все услож
няется и дифференцируется по м-Ьр-Ь того, какъ отъ мховъ 
мы восходимъ черезъ папоротникообразныя къ голосЬмен-
нымъ и покрытосЬменнымъ растешямъ. По существу, органы 
остаются гЬ же, но эти органы все бол-Ье и бол-Ье усложня
ются, прогрессивно метаморфозируясь и расчленяясь. 

Зд-Ьсь, въ безполомъ покол-Ьнш замечается такой же 
постепенный переходъ отъ тайнобрачныхъ къ явнобрачнымъ 
растешямъ, но только въ обратномъ направленш. Я разскажу 
вамъ этотъ переходъ, следуя, главнымъ образомъ, прекрасному 
изложешю этой части сравнительной морфолопи растешй у 
В а р м и н г а ,  т а к ъ  к а к ъ ,  п о  м о е м у  м н - Ь ш ю ,  В а р м и н г ъ  
особенно удачно подобралъ факты и осв-Ьтилъ ихъ съ точки 
зр-Ьшя единства растительнаго царства. 

Безполое покол-Ьше листостебельныхъ или кормофитныхъ 
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растешй происходитъ всегда изъ оплодотвореннаго яйца поло
вого поколЪшя. У мховъ, какъ мы уже видЬли раньше, оно 

представлено такъ наз. 
ч спорогошемъ (см. рис. 

55), сидящимъ на ножке 
и заключающимъ въ 
себ-Ь споранпй. Мор
фологическое значение 
спорогошя, приписыва
емое ему Ч е л я к о в -
скимъ и имеющее за 
собою не малую долю 
вероятности, состоитъ 
въ томъ, что спорого-
шй, какъ я вамъ уже В 

Рис. 56. Молодой папо-
ротникъ съ предросткомъ, 

ГОВОрИЛЪ раньше, ГО- на которомъ онъ возникъ; 
мологиченъ зародыше- а  ~ пеРвый листъ; ъ — 

корень. 
вому растеньицу, со
стоящему изъ незначительной стеблевой части 
и изъ одного конечнаго спорообразующаго 

Рис. 55. АпЬкосегоз ЛИСТа. 
дгасгШ. В — часть у папоротниковъ,, 

слоевища съ г 

вскрывшимся спо- хвощей и плауновыхъ 
роготемъ; посре- безполое поколеше раз-
динъ колумелла, у г 

основатя спорого- вивается уже въ очень 
(%) Тпо^еТс I?6 с ложное растете, со-

агЛ'у). стоящее изъ стебля, 
листьевъ и корней; 

листья папоротникообразныхъ образу-
ютъ безполые органы размножешя — 
споранпй. Метаморфозъ отдельныхъ 
органовъ у папоротниковъ (ПИсакз) еще 
незначителенъ; правда, первые листья 
зародышеваго растеньица, развиваю-
щагося изъ оплодотвореннаго яйца, 
имеютъ обыкновенно более .простую Рис. 57. Колосокъ или цвЬ-

форму (см. рис. 56): но, когда растете токъ хвощей ~ Щигвеыт: 
Т V 3 V- Г -7 ^ онъ состоитъ изър—пери-
достигнетъ известнаго возраста, все гона или покроволисти-

последуюпце листья его становятся въ ковъ' а  выше' по оси> изъ 

• споролистиковъ. 
общемъ б. и. м. одинаковыми, хотя 
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обыкновенно гораздо более сложной формы, ч-Ьмъ первичные 
листья зародышеваго растеньица. Плодупце листья у папо
ротниковъ въ большинства случаевъ не отличаются или не
значительно отличаются отъ листьевъ без-
плодныхъ; они перемешаны съ безплодными 
листьями, и появлеше плодущихъ листьевъ 
(споролистиковъ) не заканчиваетъ собою у 
папоротниковъ роста стебля ихъ въ длину. 
У хвощей и плауновыхъ мы наблюдаемъ уже 
болынш метаморфозъ листовыхъ ихъ орга
новъ и ббльшее раздЬлеше труда между ними. 

У этихъ растенш плодушде 
листья или споролистики, 
за немногими лишь исклю-
чешями, отличаются отъ 
безплодныхъ вегетатив-
ныхъ листьевъ; спороли
стики собраны у нихъ 
обыкновенно на концахъ 
стеблей въ особыя плот
ный колосовидныя собра- Рис. 58_ колоски 
Н1Я, КОЛОСКИ ИЛИ стробилы, Плауновыхъ — Ьу-

^ •„ соросИит сЫьаЫт. 
и ростъ стеблей въ этомъ 
случае обыкновенно и заканчивается та
кими колосками (см. рис. 57и 58). У неко-
торыхъ растенш, напримеръ, у хвощей, 
подъ колосками появляются еще особые 
листья, представляющ!е переходъ отъ веге-
тативныхъ листьевъ къ плодущимъ (см. рис. 
57, р); такимъ образомъ появляется, если 
хотите, какъ бы первый намекъ на цветокъ, 

8е1адте11а (по Сак- сь пОКООВОЛИСТИКамИ И СПОрООбразуЮЩИМИ 
су): онъ состоитъ изъ .. , 
макроспоролистиковъ листьями. У некоторыхъ разноспоровыхъ 
съ макроспоранпями папоротникообразныхъ замечается диффе-
(М) и микроспороли-
стиковъ съ микроспо- ренцировка и въ самихъ спорообразую-
ранпями (т); I—И^Ыа. ЩИХЪ листьяхъ, ибо одни изъ нихъ прино-
сятъ лишь макроспорангш, друпе же одни микроспоранпи (см. 
рис. 59), и мы видимъ тогда, напримеръ, въ колоске 8е1адг-
пе11а, собрате макро- и микроспоролйстиковъ, въ общёмъ по-
хожихъ между собою, но производящихъ различные споранпй. 

т 

Рис. 59. Колосокъ или 
цвЪтокъ плауновыхъ 



62 Н. И. К у з н е ц о в ъ. Введете въ системат. цв-Ьтков. растешй. 

У голосЬменныхъ и покрытосЪменныхъ растенш мета-
морфозъ листовыхъ органовъ пошелъ значительно дальше 

впередъ, ч-Ьмъ у 
папоротникообраз
ныхъ. У нихъ, кромЪ 
листьевъ безплод-
ныхъ, вегетатив-
ныхъ, мы всегда ви-
димъ двоякаго рода 
плодушде листья: 
листья, несушде ми-
кроспоранпи (назы
ваемые здесь пыль
никами или пыль
цевыми мешками), 
обыкновенно иной 
формы, чемъ листья, 
несущ1е макроспо-
ранпи (или семя
почки); первые ли
стья носятъ здесь 
назваше тычинокъ, 
вторые — плодоли-
стиковъ (см. рис. 
60). Но и вегетатив
ные листья покрыто
семенныхъ растешй 
не все одинаковой 
величины и формы, 
и мы обычно у выс-
шихъ цветковыхъ 
растешй на одномъ 

Рис. 60. Прототипъ (1)гр!1ап2е) цвЪтковаго расте- И ТОМЪ же растенш, 
шя по Гёте. Цв-Ьтокъ состоитъ изъ покроволи- или даже на ОДНОМЪ 
стиковъ (р) и споролистиковъ (вр): к — чаше- . , , 
листики, с — лепестки, а — тычинки или микро- И ТОМЪ же побеге, 
споролистики, д — плодолистики или макроспоро- можемъ ОТЛИЧИТЬ 

листики; /" — листья, Ш — семядоли. 
отъ 4 до 5 сортовъ 

различныхъ листьевъ, отличающихся другъ отъ друга своимъ 
строешемъ, формой и различными физиологическими отправ-
лешями и распрбделенныхъ на стебле или побеге въ опре-
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деленной закономерной последовательности: внизу стебля 
или побега сидятъ обычно такъ наз. низовые вегетативные 
листья, затемъ идутъ срединные листья 
(/); те и друпе имеются, впрочемъ, 
часто и у папоротникообразныхъ; за 
ними следуютъ верхушечные листья 
или прицветники, а затемъ листья 
о к о л о ц в е т н и к а  ( р  —  р е г 1 а п ! Ы и ш ) .  
У высшихъ растешй листья околоцвет
ника распадаются обычно на два рода 
листьевъ, отличающихся другъ отъ 

друга окраской, 
формой своей и сво-
имъ бюлогическимъ 
назначешемъ; ниж-
Н1Й кругъ около-
пнетникя кътякпмъ Рис- 61- СпорогонШ мха цвъ 1ника в ь такомъ ^Рипагга ЫудготеЬпса) съ 
Случае СОСТОИТЪ изъ верхней частью ножки ; зр 

чашелистиковъ (1е) и 
образуетъ чашечку 
цветка, верхнш же кругъ состоитъ изъ ле-
пестковъ (с) и образуетъ венчикъ. За ли
стьями околоцветника идутъ обычно пло-
дунце листья (зр), сначала микроспороли
стики (тычинки) (а) и, наконецъ, макро
споролистики (плодолистики) (д). Плоду
щими листьями заканчивается обычно об-

Рис. -62. Часть плоду-
щаго .листа АзргсИит 
РШх таз съ нижней 
стороны: а — кро
велька или индуз1умъ, 
Ъ — споранпй, сидя-
пце сорусами подъ 

кровелькой. 

Рис. 63. Поперечный разрЬзъ черезъ сорусъ АзргЛшт Рйис 
таз: а — ткань листа, Ь — кровелька или индуз^умъ, с спо

р а н п й ,  г  — ге с е р ! а с и 1 и т  ( п о  К п у ) .  

разоваше боковыхъ листовыхъ органовъ на побеге, и самъ 
побегъ прекращаетъ свой ростъ въ длину. Такой метамор-
фозированный листостебельный побегъ высшихъ растешй, со-
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стоящш изъ собрашя листьевъ околоцветника, микро- и 
макроспоролистиковъ и им-Ьющш ограниченный верхушечный 
ростъ, называется цв-Ъткомъ; типичный цвЪтокъ, какъ 
у в и д и м ъ  д а л е е ,  в с т р е ч а е т с я  л и ш ь  у  п о к р ы т о с е 
м е н н ы х ъ  р  а  с  т  е  н  1  й .  

хвоща (Едиг&еЫт) со спо
рт ранпями : а — сбоку, Ъ -т-

снизу. 

Рис. 64. СгЫскепгасеае: А — часть листа съ сорусами споранпевъ (снизу); 
В — одинъ сорусъ изъ четырехъ споранпевъ (по В а р м и н г у). 

Перейдемъ теперь къ разсмотренш споролистиковъ. 
У мховъ, какъ я уже говорилъ вамъ раньше, безполое поко-
леше представлено спорогошемъ на 
н о ж к е .  Т а к ъ  к а к ъ ,  п о  в о з з р е ш ю  Ч е -
ляковскаго, спорогошй есть зароды
шевое безполое растеньице, съ зачаточ-
нымъ стеблемъ и однимъ верхушечнымъ 

листомъ, то, зна-
читъ, у мховъ на- Рис 65  Щитокъ колоска  

чало спорамъ да 
етъ листъ. 
этомъ или, точнее, 
въ этомъ листе образуется споранпй 
(рис. 61, зр) или споровой мешокъ, вну
три котораго и развиваются споры. У 
папоротниковъ на плодущихъ листьяхъ 
образуется обыкновенно большое коли
чество споранпевъ, расположенныхъ 
о б ы ч н о  г р у п п а м и  и л и  с о р у с а м и  н а  

Рис. 66. Споролистикъ нижней поверхности (см. рис. 62 и 63) 
ЬусороАгит с1аьа1ит съ или по Краю листьевъ: у некОТОрЫХЪ 
о д н имъ  т р е с н у вшимъ  с п о -  Г  , ,  . . . .  

ранпемъ у.основашя. папоротниковъ, наприм., у МагаШасеае 
или ОЫсЪепгасеае, число споранпевъ въ 

сорусахъ сильно понижается, наприм., до 3—4 у @1егсЬ,епгасеае 
(см. рис. 64). Спорообразуюпце листья папоротниковъ обык
новенно не отличаются или почти не отличаются отъ листьевъ 
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безплодныхъ. У хвощей споранпй собраны въ небольшомъ 
числ-Ь на нижней стороне ме-
таморфозированныхъ щитко-
видныхъ листьевъ (см. рис. 65), 
собранныхъ колосками, а у 
плауновыхъ обычно имеется 
по одному споранпю, у осно-
вашя плодущаго листа (см. 
рис. 66); у разноспоровыхъ 
плауновыхъ, какъ мы уже зна-
емъ, у основашя однихъ пло-
дущихъ листьевъ располага
ются одиночные микроспоран-
Г1И, у ОСНОВЭШЯ другихъ пло-
дущихъ листьевъ — так!е же 
одиночные макроспоранпи 
(см. рис. 59, на стр. 61), но п _ 7 . 
% г г ' Рис. 67. Суса& геьош1а: а — микро-
Сами микро- ' И макроспоро- споролиетикъ въ естественную вели,-
листики другъ отъ друга не чину (ВИДЪ съ нижней стороны); ъ — 

г-' г-7 четыре микроспоранпя или пыльника, 
отличаются или почти не от- закрытые, образуютъ сорусъ; с — 
личаются. У голосеменныхъ открытые микроспорангш; - микро

спора или пыльцевое зерно (по К1 -
и покрытосеменныхъ расте- с Ь а г (Ту). 

Рис. 68. Микроспоролистики саговыхъ (Сусайасеае): А — Суса ' 
а — микроспоролистикъ снизу, Ъ — закрытые, с — 0ТКРЫ™® л. г. 
ранпи или пыльники; В — 2атга гпидгЦ'оИа, микроспоролистик у, 

и с — микроспоранпи или пыльники сверху и сооку. 
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Микро-

шй, какъ уже сказано, наблюдается сильная разница между 
микро- и макроспоролистиками. 

Микроспоролистики низшихъ ГОЛО-

сЬменныхъ (Сгусайасеае) (см. рис. 67—68) 
еще очень похожи на споролистики па-
поротниковъ; микро
споролистики эти пло-
сюе, широюе, листовид
ные и несутъ на ниж
ней своей сторон^ мно
гочисленные, собранные 
сорусами микроспоран- * 
пи (Ъ, с) или пыль-

Рис. 69. Мужской коло- ники (а п 1: Ь е г а е); со-
сокь Тахиз ЬассаЫ (а) и пл/гм ^тн ГНТГотт. иа о» Рис-
его микроспоролистики: РУС Э  СИДЯТЪ на не- споролистикъ (или 
Ъ — съ микроспоравпями большомъ „Г е с е р 1 ;а - тычинка) Агаисагш 
закрытыми, с — съ от- си1игп« кякъ V пяпп съ Длинньши вс
крытыми микроспоранпя- ^ и 1 и 111 > У чими микроспоран-

ми (по В а р м и н г у). рОТНИКОВЪ (ср. рис. 63, йями (пыльниками) 
\ . (по В ар мин г у). с, г), а микроспорангш у  3  

открываются продольной трещиной. У однихъ Сопфгае рас-
положеше микроспоролистиковъ и микроспоранпевъ или 

пыльниковъ напоминаетъ располо-
жеше споролистиковъ и споран-
певъ у хвощей; 
пыльники си-
дятъ у нихъ сво
бодно въ не-
большомъ чис-
лЪ, отъ 3—8, на 
нижней сторонЪ 
б. и. м. щито-
видныхъ листь-
евъ, собран- Рис* 72- Тычинка или 

г микроспоролистикъ по-
муж- ныхъ> какъ у крытос-Ьменнаго расте

ской колосокъ, Ъ — верхушеч- хвошей колог- снаружи (А.) и со-
ные безплодные листья/а-ми- ' внутри (В); /"-нить, 
кроспоролистики. К—Ж — ми- КЗМИ ИЛИ СТрО- р—пыльцевой м*Ьшокъ 
кроспоролистикисъразныхъсто- билами" напри- или микроспоранпй, 
ронъ — сзади, спереди и сбоку. м-^рЪ 'мы ви_ с ~~ спайникь. 

димъ таюе колоски и такое расположеше пыльниковъ у Та
хт (см. рис. 69) или у Агаиеагга (см. рис. 70). У другихъ 

Рис. 71. АЪгеа аТЬа: ^ 
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Сопфгае, наприм., у АЫеНпеае, число пыльниковъ или микро-
споранпевъ низведено до двухъ всего, и располагаются они 
на нижней (спинной) сторон-Ъ ми- г  

кроспоролистиковъ (см. рис. 71). 
У покрытосЪменныхъ растенш 
пыльники или микроспоранпи въ 
огромномъ большинства случаевъ 
находятся въ числ-Ь четырехъ на 
каждомъ микроспоролистикЪ (см. 
рис. 72 и 73); пыльники распола
гаются здЪсь обычно въ вид-Ь вы-
тянутыхъ въ длину возвышенш 
(см. рис. 72, р), расположенныхъ 
попарно съ каждой стороны отъ 

срединной ли
ши микроспо
ролистика или 
т , ш н н ^ н .  Ри с .  7 3 .  С т р о еш е  пы л ь н и к а  
тычинки, два покрытос^меннаго растешя: А — 
ПЫЛЬНИка рас- поперечный разр"Ьзъ пыльника 
полагаются При д0 раскрывашя, В— ™>слЪ рас-

г крыванш; т — спаиникь, а, а 1 — 
Рис. 74. Цв'Ьтокъ Вег- ЭТОМЪ ПО Краю пыльцевой мЪшокъ или микро-
Ъеггз съ пыльниками, ТЬ1ЧИНКИ я лва спорангШ; въ А — пыльца или 
вскрывающимися кла- ' микроспоры еще развиваются, 

панами. Другихъ на въ В — онЪ готовы. 

Рис. 75. Макроспоролистики или плодолистики саговыхъ (Сусайасеае): А 
Сусаз геьо1и1а; В —С. ыгстаНз; С — С. №огтапЬуапа; — В— Вьооп саше; 
Е — ЕпсерКа1аг1о8 Ргешп; Р •— %ат1а гпЬедг^оХм; (т Сегаъогатш 
техъсапа. — Р, О въ натуральную величину, остальные уменьшены (по 

Э й х л е р у). 

5* 
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внутренней сторон^ ея (см. рис. 73); у такихъ растешй пыль
ники б. ч. раскрываются продольными трещинами (рис. 73, В). 
Впрочемъ, бываютъ и иные способы растрескивашя пыльни
ковъ, наприм., дырочками (у Епсасеае, 8о1апит) или клапа-

Рис. 76. Спороносный ко-
лосокъ ОркгодЬоззит ги1-
даЫт, увеличенный (по 

В а р м и н г у). 

нами (наприм., у Ьаи-
гасеае, ВегЪепйасеае, 
см. рис. 74); равно 
встречаются и таюе 
типы цв'Ътковыхъ 
растенш, у кото-
рыхъ микроспоро
листики ИмЪютъ Рис. 77. Вотепга вреЫаЫИз изъ саговыхъ (Суса-
всего по два пыль- ^асеае)• Справа женское растете, сильно умень

шенное ; сл-Ьва женская шишка или стробипъ въ 
НИКа ИЛИ микроспо- половину естественной величины: а — плодоли-
ранпя (напоим V стикъ» ̂  — молодая мужская шишка, умень-

' 'л шена; с, й, е — микроспоролистики снизу, сверху 
Огспгаасеае или и сбоку (по Э й х л е р у), 

с1ергас!асеае). 
ПросгЬйшая форма макроспоролистиковъ или плодоли-

стиковъ наблюдается также у Сусайасеае, наприм., у Сусаз-
геьоЫЪа; у этого растешя сходство плодолистика съ стебле
выми листьями того же растешя выражается въ томъ, что въ 
верхней своей части плодолистики перисто-надрезанные (см. 
рис. 75, А); по краю нижней части такого плодолистика по



Переходъ отъ тайнобрачныхъ къ явнобрачнымъ. 

мешаются открыто, совершенно голо, семяпочки, гомологич-
ныя макроспоранпямъ папоротникообразныхъ; расположеше 
сЬмяпочекъ этихъ напоминаетъ здесь 
расположеше споранпевъ по краю листа 
у папоротника ОркъодЪззит (см. рис. 
76). У другихъ СусаЛасеае плодоли
стики НЕСКОЛЬКО болЪе отличаются Рис. 78. Обменная че-

отъ вегетативныхъ ихъ листьевъ (см. "*У.Я.. сосны (р%пи9 8г1 ,°е-
4 . з^гз) съ двумя съмяпоч-

рис. 75, В—Е); а у 2атга и СегаЬогашга ками или макроспоран-

(рис. 75, Е, О) плодолистики щитковид- г1ями :  а  ~ сверху, ь — 
' ' ' снизу или снаружи, 

ной формы и собраны въ особые ко
лоски или шишки (стробилы) (см. рис. 77). 

У Сопфгае семяпочки или макроспоранпи сидятъ у ос-

аг~ 

Рис. 79. Шишка хвойнаго растен!я (Ьаг1х 
еигораеа) и ея части. I. Одна изъ чешуй 
молодой женской шишки съ внутренней сто
роны : а — прицвЪтная или кроющая чешуя, 
Ъ — сЬменная чешуя (будущая чешуя пло
дущей шишки), Л — семяпочки, с — бу
дущее крыло сЬмени. И. Зр-Ьлая плодущая 
шишка. III. Одна изъ чешуй плодущей 
шишки съ внешней стороны : а — семен
ная или шишковая чешуя, Ъ — прицв-Ьтная 

или кроющая чешуя. 

Рис. 80. Тахиз ЪассаЬа. Про
дольный разр"Ьзъ черезъ жен-
скШ побЪгь: 5 — верхушка 
главной оси поб-Ьга, сдвинутой 
на сторону плодоноснымъ по-
б-Ьгомъ; г — интегументъ семя
почки, пс — ядро ея; аг — 

агШиз (по В а р м и н г у). 

новашя плодолистиковъ на внутренней верхней стороне ихъ 
(см. рис. 78, 79); положеше ихъ приблизительно такое же, 
какъ и положеше споранпевъ у плауновыхъ. У Тахиз (рис. 80) 
голая семяпочка сидитъ на короткой ветви. Такимъ обра-
зомъ у всЬхъ этихъ и подобныхъ имъ растешй семяпочки 
голыя и б. ч. помещаются либо по краю, либо на верхней 
стороне открытыхъ макроспоролистиковъ или плодолисти
к о в ъ  ;  о т ч е г о  в с е  э т и  р а с т е ш я  и  н а з ы в а ю т с я  г о л о с е м е н 
ными. Впрочемъ, какъ увидимъ далее, въ последнее время 
открыты ископаемые папоротники (палеозойской эры), при-
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носивппе так1я же голыя семяпочки и семена (см. рис. 2, на 
стр. 7, и рис. 3—4, на стр. 8), какъ и современныя голосЬ-
менныя (дикадовыя, хвойныя и др.). Это открьте цЬлой 
обширной группы папоротниковъ, размножавшихся семенами 
и изв-Ьстныхъ нын-Ь подъ именемъ ПегЫозрегтае или Сусайо-
{гИсез, еще более сближаетъ безполое поколеше голосемен-
ныхъ съ папоротникообразными. 

У самыхъ высшихъ растешй, покрытосеменныхъ или на-
стоящихъ цветковыхъ растенш (АпШоркг^а), семяпочки или 
макроспоранпи помещаются въ большинстве случаевъ также 
несомненно по краю или на верхней стороне макроспороли-
стиковъ, т. е. плодолистиковъ, или у ихъ основашя; но у 
этихъ растешй плодолистики смыкаются надъ семяпочками, 
которыя такимъ образомъ оказываются заключенными въ 
особое полое тело, называемое завязью. Завязь покрыто-
семенныхъ растенш образуется или изъ одного сросшагося 
своими краями плодолистика, или изъ несколькихъ плодо
листиковъ. Сроспиеся между собою плодолистики покрыто-
семенныхъ растенш образуютъ особый органъ, называемый 
пестикомъ. Верхняя часть пестика, отличающаяся своимъ 
уСТрОЙСТВОМЪ И приспособленная КЪ ВОСПр1ЯТ1Ю пыльцы (ми-
кроспоръ), называется рыльцемъ (зН^ша). Замкнутость 
семяпочекъ и присутств1е рыльца составляетъ одну изъ глав-
нейшихъ особенностей высшихъ цветковыхъ растенш — ра
стешй покрытосеменныхъ; впрочемъ уже среди некоторыхъ 
разноспоровыхъ папоротникообразныхъ, напримеръ, у Маг-
зИеасеае, мы находимъ аналогичныя явлен1я, по крайней мере 
въ смысле замкнутости ихъ споранпевъ (см. рис. 28, на стр. 33). 
Споранпи Магзйеасеае, какъ микро- такъ и макроспоранпи, 
заключены въ особыхъ спорокаршяхъ (зр), образованныхъ 
смыкающимися и срастающимися между собою листовыми 
лопастями'этихъ растен1й. 

Мы видимъ такимъ образомъ довольно полную гомо-
лопю между листовыми органами разсматриваемыхъ расте-
Н1Й и, начиная съ мховъ и кончая растешями цветковыми, 
мы видимъ везде одинъ и тотъ же основной планъ строешя 
безполаго поколен1я. Только планъ этотъ все усложняется 
и совершенствуется, по мере того какъ мы восходимъ отъ 
растешй более низшихъ къ типамъ все более и более вы
соко организованнымъ. 
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Но такая же гомолопя существуетъ въ этомъ ряде 
формъ не только въ листовыхъ органахъ ихъ, въ частности 
въ споролистикахъ, но и въ устройстве самихъ органовъ 
б е з п о л а г о  р а з м н о ж е ш я ,  в ъ  у с т р о й с т в е  и  и  с  т  о  р  1  и  р  а  з  -
в и т 1 я  с п о р а н г 1 е в ъ  и  с п о р ъ .  

Рис. 81. СпорангШ и его гомологи. — Фиг. 1. Молодой споранпй Аврк-
пшт Адлап1ит тдгит въ оптическомъ разр^зб. — Фиг. 2. То же Ьусоро-
сИит с1аьа1ит. — Фиг. 3. Молодой микроспоранпй 8е1адгпе11а гпаедиаИ^оИа 
въ оптическомъ разр^зй. — Фиг. 4. Поперечный разр-Ьзъ молодого пыль
цевого гн-Ьзда (микроспоранпя) ЗутрНуШт о#шпа1е. — На вс-Ьхъ фигурахъ 
V) — означаетъ сгЬнку, I — таблитчатыя или выстилакящя клетки, 1аре*ит, 
М — ткань, развивающую споры или пыльцевыя .зернышки (археспорШ). — 

Фи г .  1  и  2  п о  З а д е б е к у ,  3  — по  С а к с у ,  4  — по  Г ё б е лю .  

У мховъ споры развиваются въ споранпй спорогошя ихъ 
(см. рис. 61, зр, на стр. 63) изъ материнскихъ кл-Ьтокъ особой 
ткани, называемой археспор1емъ, путемъ четвертования ма
т е р и н с к и х ъ  к л Ъ т о к ъ  э т и х ъ .  У  п а п о р о т н и к о в ъ  н а ч а л о  с п о 
рангию даетъ или одна .клетка споролистика (у папо
р о т н и к о в ъ  и з ъ  о т д е л а  Ь е р Ш р о г а п д Ш а е ) ,  и л и  ц е л а я  г р у п п а  
клетокъ (у ЕизрогапдгоХае); последнш способъ образовашя спо-
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ранпя можетъ считаться бол-Ье древнимъ. Въ обоихъ слу-
чаяхъ образовашя споранпя мы можемъ на болЪе развитыхъ 
стад1яхъ его развиня различить однако въ споранпй три рода 
тканей (см. рис. 81.1): 1) Наружная ткань споранпя состоитъ 

б. ч. изъ одного слоя клЪтокъ, обра-
зующихъ оболочку споранпя {и>)\ 
клетки эти имЪютъ разнообразное 
устройство, въ связи съ гЪмъ или 
инымъ способомъ вскрыт1я зр-Ьлаго 
споранпя. 2) Самая внутренняя ткань 
споранпя состоитъ изъ группы жиз-
нед-Ьятельныхъ кл-Ьтокъ, образую-
щихъ ткань, называемую а р х е с п о -
р 1 е м ъ (М); археспорш состоитъ изъ 
материнскихъ югЪтокъ споръ, при 

Рис. 82. Вдоль разрезанный 
микроспоранпй ЫадгшИа ^емъ СП0РЫ получаются ИЗЪ ЭТИХЪ 

таедиа1фИа: ь — выстилаю- материнскихъ клЪтокъ путемъ чет
ная или таблитчатыя клетки • о\ т- ^ 

(1а р е{ит) (по С а к с у). в  е р т о в а н 1 я. 3) Третью ткань об-
разуетъ слой, лежащш между пер

выми двумя тканями и расплываю-
Щ1Йся при созр-Ьванш споранпя; слой 
кл-Ьтокъ, прилегающШ непосред
ственно къ спорообразующимъ кл%т-
камъ (къ археспорш) отличается отъ 
другихъ формою и содержимымъ 
своихъ кл-Ьтокъ и носитъ назваше 
т а б л и т ч а т ы х ъ  и л и  в ы с т и л а ю -
щихъ кл-Ьуокъ (() (Таре1еп2е11еп). 
Споранпй хвощей и плауновыхъ (рис. Ряс- 83- Вд0.л.ь  разрезанный 

5, ,г макроспоранпй 8е1адтеЫа 
81, 2) ВЪ существенныхъ чертахъ сво- тащиаЩоИа: I — выстилаю-
ихъ устроены по тому же типу, какъ щ*я или таблитчатыя клетки 

. •*' (1арейип) (по Сакс у), 
и спорангш папоротниковъ. У разно-
споровыхъ папоротникообразныхъ (рис. 81, 3) микро- (рис. 
82) и макроспоранпи развиваются и устроены по тому же 
типу, какъ только что описанные споранпй односпоровыхъ 
папоротниковъ. Только въ макроспоранпяхъ (рис. 83) раз
вивается или небольшое количество макроспоръ, или даже 
одна всего макроспора, но получаются и здЪсь макроспоры 
путемъ четвертовашя материнскихъ кл-Ьтокъ археспор1я; 
только изъ образовавшихся такимъ путемъ т е т р а д ъ окон-
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чательнаго развипя достигаютъ немнопя или даже всего одна 
кл-Ьтка тетрады, а остальныя сестринсшя клетки не доразви-
ваются и вытесняются сильно разрастающимися макроспо
рами (наприм., у 8е1адгпе11а и др., см. рис. 83). 

У голосЪменныхъ и покрытосЬменныхъ растешй микро-
споранпи называются обыкновенно пыльниками; истор!я ихъ 

Рис. 84. Развитсе пыльника. А, В, Ю, Е, Е — въ поперечномъ разр-Ьз-Ь, 
С — въ продольномъ разрезе. А — Ъ — Вогопгсит тасгорНуИит. А — 
молодой пыльиикъ; начинается образоваше 4 гн-Ьздъ пыльника дЬлешемъ 
кл-Ьтокь, лежащихъ подъ кожицею; при дЬленш одной клетки возникаютъ 
2, внутренняя (а) и внешняя (6), называемыя археспор1емъ и выстилающею 
клЬткою; кл-Ьтки, происшедпйя изъ археспория, на рис. В — Е нарисованы 
жирными чертами; по середин-Ь залагается сосудистый пучекъ; соп — связ-
никъ. В — бол"Ье поздняя стад1япыльники ясно заметны, въ особенности 
по тангенщальному дЪлешю клёточекъ подкожнаго слоя ; д/" — сосудистый 
пучекъ. С — соотв-Ьтствующш продольный разр-Ьзъ; а — археспорий. -О — 
поперечный разр-Ьзъ бол-Ье поздней стадш; оболочка пыльника вокругъ ар-
хеспор1я сдЬлалась толстою (отъ дЬлешя высппающихъ кл-Ьтокъ); предпо-
сл-Ьднш слой кл-Ьтокъ этой оболочки превращается въ фиброзныя клетки, а 
внутреншй въ собственно выстилающая клетки (Таре1еп2е11еп). Е — попе
речный разр-Ьзъ довольно развитого пыльника МепуапШез 1пТоИаЫ; 8>п — 
материнсюя кл-Ьтки пыльцы, окруженныя выстилающими кл-Ьтками (I) ; пред-
послёднШ слой оболочки фиброзный. Е — поперечный разр-Ьзъ пыльника 
МепИга адиаИса; а — археспорий, I — выстилаюпця кл-Ьтки (1аре1иш) (по 

В а р м и н г у). 

развипя вполн-Ь гомологична съ истор1ей развит1я споран
певъ папоротниковъ (см. рис. 81, 4). Пыльники возникаютъ 
у растенш этихъ, подобно какъ у ЕизрогапдгаГныхъ папорот
никовъ, изъ большой группы подкожныхъ кл-Ьтокъ (см. рис. 84); 
въ развитомъ, но не вполне еще зр-Ъломъ микроспоранпи или 
пыльник^ цв-Ьтковыхъ растешй мы можемъ различить тЪ же 
три ткани, какъ и въ споранпяхъ папоротниковъ, а именно. 
1) археспор1й (а) или внутренняя группа материнскихъ 
клЪтокъ микроспоръ или пыльцы, образующихся въ тетра-
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ПС 

дахъ путемъ четвертовашя материнскихъ кл-Ьтокъ (зт) архе-
спор1я; 2) ткань, окружающая археспорШ и имеющая внут-
реншя кл-Ьтки въ вид-Ь такихъ же таблитчатыхъ или 
выстилающихъ кл-Ьтокъ (2), какъ и у папоротниковъ; 
внутренняя изъ этихъ выстилающихъ кл-Ьтокъ и ближайнля 
къ нимъ клетки, при созр-Ъванш пыльника, расплываются; 
самыя же наружныя изъ нихъ получаютъ своеобразныя утол-
щешя и образуютъ такъ наз. „фиброзный слой", при по
мощи котораго происходитъ раскрываше или растрескиваше 

ъс пыльника; 3) на
ружная ткань 
пыльника образу-
е т ъ  е г о  к о ж и ц у .  

У голос-Ьмен-
ныхъ пыльники 
развиваются по то
му же закону, но 
у н-Ькоторыхъ Со-
пфгае (наприм., у 
Сиргеззиз, у ТКи]а 
и у н-Ькоторыхъ 
видовъ ^ипгре-
гиз) микроспоран-

Рис. 85. ЕгЪез гиЪгит. Первыя стадш развит1я сЬ- пи (ПЫЛЬНИКИ), СИ-
мяпочки. А — самая ранняя стад1я. Е — самая 
поздняя стад1я : т — археспорШ (материнская клетка ДЯЩ*^ нижнеи 
зародышеваго м-Ьшка); пс — ядро семяпочки (пи- сторон^ МИКрО-
се11ц$); и — внутреншй покровъ или интегументъ 
семяпочки; ге — вн-Ьшшй покровъ семяпочки (по Споролистика, при-

Вармингу). крыты еще осо-

бымъ выростомъ, 
представляющимъ, повидимому, продолжеше пластинчатой ча
сти микроспоролистика и гомологичнымъ покрывальцу (тди-
зшт'у) папоротниковъ. Такимъ образомъ въ этомъ отношенш 
микроспоролистики хвойныхъ стоятъ еще ближе къ спороли-
стикамъ папоротниковъ, ч-Ьмъ тычинки покрытосЬменныхъ. 

Гомологизащя сЬмяпочекъ голосЬменныхъ и покрыто
сЬменныхъ растешй съ макроспоранпями папоротникообраз-
ныхъ мен-Ье ясна, ч-Ьмъ совершенно полная, только что описан
ная гомолопя между микроспоранпями папоротникообразныхъ 
и пыльниками цв-Ьтковыхъ растений. Но и зд-Ьсь можно про
вести довольно явственный параллели. 
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Семяпочки у большей части сЬменныхъ растенш воз
никаютъ на слегка выдающейся части плодолистика, назы
ваемой сЬмяносцемъ или р1асеп1:а. Семяпочки возни
каютъ, подобно споранпямъ Еизрогапдга^ныхъ папоротни
ковъ и пыльникамъ цв-Ьтковыхъ растенш, изъ группы кл-Ь
токъ, лежащихъ подъ кожицей плодолистика (см. рис. 85, 
А, В). Сначала на поверхности плодолистика образуется не
б о л ь ш о й  б у г о р о к ъ ,  р а з в и в а ю п ц й с я  в п о с л - Ъ д с т в ш  в ъ  с е м я 
ножку (или {и п 1 с и 1 и з), снабженную сосудистымъ пуч-
комъ и, в-Ьроятно, гомологичную тЬмъ возвышешямъ (гесер!а-
си1иш), къ которымъ у папоротниковъ прикр-Ьпляются сорусы 
споранпевъ (см. рис. 63 г, на стр. 63). На концЪ семяножки 
образуется загЬмъ одинъ только макроспорангш, называемый 
здесь п и с е 11 и з ИЛИ ядромъ семяпочки (см. рис. 85, пс). 
ЫисеНиз семяпочки возникаетъ д-Ьленяемъ кд-Ьтокъ, вполн-Ь 
аналогичнымъ дЬленш, происходящему при возникновенш 
пыльниковъ {С, Л, Е), съ тЬмъ только отличяемъ, что въ 
пыльник-Ь образуется много кл-Ьтокъ археспоряя, дающихъ по-
томъ каждая по тетрадЬ микроспоръ (см. рис. 84 а, зт) или 
пылинокъ, въ сЬмяпочк-Ь же возникаетъ небольшое количе
ство кл-Ьтокъ археспоряя (см. рис. 85, т), изъ которыхъ впо-
сл-Ъдствш вс-Ь, за исключеняемъ одной лишь (т), не доразви-
ваются; развивающаяся же кл-Ьтка не превращается въ тет
раду, а вся ц-Ьликомъ идетъ на образованяе одной макроспоры 
(ж), называемой зд-Ьсь зародышевымъ м-Ьшкомъ; у голосЬ-
менныхъ оболочка зародышеваго м-Ьшка бываетъ довольно 
толстою, разделенною на два слоя и отчасти кутикуляризи-
рованною, что больше сближаетъ зародышевый м-Ьшокъ голо-
сЬменныхъ съ б. и. м. свободными макроспорами разноспо-
ровыхъ папоротникообразныхъ. У покрытосЬменныхъ, на-
оборотъ, оболочка 'зародышеваго м-Ьшка въ высшей степени 
тонкая, что несомненно стоитъ съ филогенетически ранней ут
ратой макроспорой покрытосЬменныхъ ея самостоятельности. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что соотношение между 
пыльникомъ и нуцеллусомъ семяпочки такое же, какъ между 
микро- и макроспоранпемъ; въ пыльнике и въ микроспо-
ранпи возникаютъ многочисленныя споры, являющяяся резуль-
татомъ превращешя многочисленныхъ материнскихъ югЬтокъ 
археспоряя въ тетрады. Въ семяпочкахъ и въ макроспоран-
пяхъ происходитъ позднейшее отмираняе образовавшихся ма-
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теринскихъ кл-Ьтокъ археспоряя, такъ что число макроспоръ 
низводится до одной (у 8аЫпга, Магзйеа, голосЪменныхъ и 
покрытосЬменныхъ) или до 4 (у 8е1адгпе11а, см. рис. 83), р-Ьже 
ихъ больше (у 1зоё1ез). 

У папоротниковъ сорусы споранпевъ бываютъ обыкно
венно прикрыты особыми пленчатыми выростами спороли-
с т и к о в ъ , н а з ы в а е м ы м и  п о к р ы в а л ь ц е м ъ и л и и н д у з я у м о м ъ  

(япскязяит) (см. рис. 63). У хвощей 
и плауновыхъ индузяумъ совсЬмъ 
не развивается; но у всЬхъ голо
сЪменныхъ и покрытосЬменныхъ 
растешй у основаняя писеНиз'а сЬ
мяпочки, на верхнемъ конце се
мяножки появляются особые вы
росты, въ виде валиковъ, разраста-
ющяеся потомъ въ чашевидныя или 
мешковидныя образованяя, обра
стающая и покрывающяя собою въ 
виде особыхъ покрововъ или 
интегументовъ (см. рис. 85, 
И, ге) весь нуцеллусъ семяпочки, за 
исключеняемъ его вершины, где 

Рис. 86. продольный разр-Ьзъ остается отверстяе, называемое се-
сЬмяпочки голосЬменнаго (ели): М Я В Х О Д О М Ъ  И Л И  м и к р о п и л е .  
Рг — бЬлокъ или эндоспермъ, тт . 
гомологъ женскаго предростка; Черезъ сЬмявходъ ЭТОТЪ прони-
4 — архегонш или корпускулы; каетъ пыльцевая трубочка къ ну-
гг — интегументъ или покровъ , 
сЬмяпочки (по Страсбурге?у), деллусу сЬмяпочки до его зароды-

шеваго мешка. У голосЪменныхъ 
имеется всего одицъ покровъ семяпочки или интегументъ 
(см. рис. 86, гг)\ у покрытосЬменныхъ — у однихъ имеется 
два покрова — наружный и внутреншй, у другихъ (наприм., 
у сростнолепестныхъ и некоторыхъ раздельнолепестныхъ) — 
также одинъ всего интегументъ. Морфологическое значеняе „ 
интегументовъ семяпочекъ, по мненяю многихъ ботаниковъ, 
равносильно индузяуму папоротниковъ. По своей форме 
и общему характеру, интегументы семяпочекъ очень похожи 
на бокаловидные индузяумы некоторыхъ папоротниковъ, на
прим., НутепоркуИасеае или некоторыхъ СуаМьеасеае (см. 
рис. 87), а также съ ними сходны аналогичныя образованяя у 
разноспоровыхъ папоротниковъ — у ВаЫпга (см. рис. 27, С, 
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-О, на стр. 32); гомолопя интегументовъ семяпочекъ съ этими 
индузяями весьма вероятна, но съ точностью доказана быть 
не можетъ, а потому друпе ботаники считаютъ интегументы 
семяпочекъ за новообразоваше. Гёбель, наприм., подобно 
Страсбургеру, считаетъ всю семяпочку гомологомъ од
ного макроспоранпя, Ые^итеп1'ы же онъ разсматриваетъ, 
какъ новообразовашя, не существукпщя у папоротниковъ; 
{ишси1из, по Г ё б е л ю, гомологиченъ ножке споранпя. По 
мнешю Гёбеля, интегументы семяпочекъ отличаются отъ 
индузяумовъ папоротниковъ г&мъ, что интегументы возни
каютъ самостоятельно изъ 
нижней части зачатка са-
мой семяпочки, а у па-
поротниковъ индуз1умъ 
представляетъ выростъ 
самого споролистика (см. 
рис. 63). Во всякомъ слу
чай, какъ бы мы ни тол
ковали морфологическое 
значеше интегументовъ 
с е м я п о ч е к ъ ,  с а м а  с е м я 
почка высшихъ растешй 
е с т ь  н е с о м н е н н о  м о н а н 
тичный СОруСЪ, Т. е. Рис. 87. 1. Доля листа СуаЬЬеа е1едапз. 

такой сорусъ споранпевъ, 
который низведенъ до од- З1умъ, зр — споранпй. 

ного лишь споранпя; со
русъ этотъ сидитъ на гесер*аси1ит'е, какъ и у папоротни
ковъ, каковымъ гесер^асиШт'омъ является здесь, повидимому, 
{ишси1из семяпочки, и окруженъ сорусъ этотъ однимъ или 
двумя бокаловидными или мешковидными покровами — ин-
тегументами, скорее всего гомологичными индуз1уму папо
ротниковъ. Нуцеллусъ семяпочки представляетъ единствен
ный примеръ такого макроспоранпя, который никогда не 
открывается; макроспора остается внутри его, а самъ макро-
споранпй остается въ связи съ произведшимъ его материн-
скимъ растешемъ, вследств1е чего у семенныхъ растешй не-
обходимъ совершенно иной способъ оплодотворения, чемъ 
тотъ, какой наблюдается у мховъ й папоротникообразныхъ: 
пыльца или микроспора должна у семенныхъ растенш пере

ш 
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носиться къ семяпочке. Она и улавливается ими или прямо 
на с-Ьмявход-Ь при помощи особой слизистой жидкости, выде
ляемой сЪмявходомъ голосЪменныхъ растенш, или на рыльце 
плодолистиковъ, что мы наблюдаемъ у многочисленныхъ по
крытосЬменныхъ растенш. Понятно, что послЬдшй способъ 
улавливашя пыльцы более совершенный, а потому покрыто-
сЬменныя и стоятъ выше, чемъ голосеменныя въ системе, 
и, различнымъ образомъ приспособляясь къ этому более со
вершенному опылешю, не только ушли дальше голосЪмен
ныхъ по пути эволюцш, но и'выработали то огромное разно-
образ1е типовъ и формъ цветковыхъ растешй, которое харак
теризуем современный намъ растительный м1ръ. 

Вследств1е необходимости улавлива-
шя пыльцы либо сЪмявходомъ голыхъ се
мяпочекъ, либо рыльцемъ пестика покрыто-
сЬменныхъ растенш, оплодотвореше яйце
вого аппарата семяпочекъ помощью сво
бодно плавающихъ въ воде сперматозои-
довъ сделалось у растенш этихъ весьма 
неудобнымъ. Лишь немнопя низпия голо
семенныя, какъ Огпкдо или цикадовыя со-

Рис. 88. ж"ивчикъ или хРанили въ  се6 ,ь  этотъ  архаический способъ 
сперматозоидъ ОЫЪдо оплодотворешя при помощи свободно пла-
Ы1оЪа, увеличенный въ вающихъ въ ВОде ЖИВЧИКОВЪ (СМ. рИС. 88); 

у этихъ низшихъ голосЪменныхъ вырабо
талась даже въ семяпочке ихъ особая камера, наполненная 
жидкостью, где свободно плаваютъ ихъ сперматозоиды, прежде 
чемъ они попадутъ въ корпускулы. Все остальныя голо
семенныя (а ихъ большинство), а равно и огромная масса 
покрытосЬменныхъ растенш утеряла подвижность мужскихъ 
элементовъ, но зато выработала особое приспособлеше — 
образоваше пыльцевой трубочки. Пыльцевая трубочка бе
режно доноситъ оплодотворяюпце элементы (каковыми здесь _ 
являются вышеописанныя генеративныя ядра или клетки) до 
женскаго полового аппарата (до корпускулы или яйцевого 
аппарата покрытосЬменныхъ) и такимъ образомъ вполне на
дежно обезпечиваетъ и оплодотвореше женскаго яйца срав
нительно немногочисленными мужскими половыми продуктами 
(генеративными ядрами), и дальнейшее сложное развит1е глу
боко въ ткани растенш запрятаннаго оплодотвореннаго яйца, 
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изъ котораго постепенно развивается сначала зародышъ, а 
затЪмъ изъ последняго и все весьма сложно построенное 
безполое поколете высшихъ растешй. 

Итакъ, мы видимъ, что какъ половое покол-Ъше, такъ 
и безполое поколЪше мховъ, папоротникообразныхъ, голосЪ
менныхъ и покрытосЬменныхъ растешй построены по одному 
и тому же основному плану; но одни изъ этихъ растенш 
осуществляютъ планъ этотъ въ просгЬйшихъ формахъ, та
ковы мхи; друпя же, путемъ цЬлаго ряда метаморфозъ, тотъ 
же основной планъ строешя.осуществляютъ въ такихъ слож-
ныхъ формахъ, что на первый взглядъ эти посл-Ъдшя расте
шя, цв"Ътковыя, ничего общаго съ первыми, съ мхами, не 
им-Ьютъ. И гЪмъ не менее цв-Ътковыя растешя черезъ па-
поротникообразныя и голосЪменныя несомненно филогенети
чески связаны съ мхами и представляютъ лишь высшее и 
сложнейшее проявлеше все того же основного плана строе
шя растешя, который въ просгЪйшемъ своемъ виде прояв
ляется уже у мховъ. Черезъ папоротникообразныя и голо
сЪменныя мы им-Ъемъ самый постепенный морфологическш 
переходъ отъ мховъ къ высшимъ цв'Ътковымъ растешямъ, и 
переходъ этотъ ныне одинаково полно просл-Ьженъ, какъ вы 
видели, и въ половомъ, и въ безполомъ покол-Ънш всЪхъ 
этихъ растешй. Разница между этими двумя покол-Ьшями 
лишь та, что по мере восхождешя отъ просгЪйшихъ типовъ, 
какими несомненно являются мхи, къ типамъ бол-Ье слож-
нымъ и совершеннымъ, къ высшимъ цв-Ьтковымъ растешямъ, 
мы видимъ постепенное упрощеше и утрату самостоятельно
сти полового покол-Ьшя и его половыхъ органовъ, и, наобо-
ротъ, постепенное усложнеше, расчленеше и усовершенство-
ваше покол-Ьн1я безполаго и безполыхъ органовъ размноже-
шя — микро'- и макроспоранпевъ. 

В а р м и н г ъ  с л е д у ю щ и м и  с л о в а м и  з а к а н ч и в а е т ъ  с в о ю  
весьма изящно написанную главу о переходЬ отъ тайно-
брачныхъ растешй къ явнобрачнымъ, которую я вамъ изло-
ж и л ъ  з д е с ь  п о ч т и  ц - Ь л и к о м ъ  с л о в а м и  с а м о г о  В а р м и н г а :  

„Наиболее характерное отличхе явнобрачныхъ растешй 
отъ тайнобрачныхъ, говорить Вармингъ, представляетъ 
всетаки не цв-Ьтокъ, хотя назваше ихъ „цветковыми ра-
стешями" весьма удачно, а друпя особенности. Некоторое 
подоб!е цветка, а именно сильно метаморфозированные вое-
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производяице побеги, подобные цветку н-Ькоторыхъ голосЪ
менныхъ и другихъ явнобрачныхъ, встречаются и у хвощо-
выхъ, и у плаунныхъ. Отличительныя же особенности явно
б р а ч н ы х ъ  р а с т е ш й  п р е д с т а в л я е т ъ  п о л о в о е  п о к о л - Ь н 1 е ,  
а именно: 1) слабое развит1е его; 2) необходимость переноса 
микроспоръ (пыльцы) къ макроспоранпю; образоваше, при 
прорастанш микроспоръ, пыльцевой трубки (антерщця), въ 
которой не образуются обыкновенно (за малыми исключе-
н1ями — ОтТсдо, Сусайасеаё) сперматозоиды; 3) то, что макро
спора (зародышевый м-Ьшокъ) не покидаетъ споранпя (писе1-
1пз); 4) замечательное развит1е белка (епйозрегтшп) въ два 
перюда у покрытосЬменныхъ и 5) слабая степень развипя 
архегошя у этихъ же растенш". 

„Для безполаго поколешя явнобрачныхъ растенш наи
более характерно то, что оно образуется у нихъ еще во время 
нахождешя споранпя на материнскомъ растенш и некоторое 
время питается на счетъ этого последняго, и во-вторыхъ то, 
что, после обособлешя споранпя отъ материнскаго растешя, 
безполое поколеше, въ виде зародыша, переживаетъ, смотря 
по обстоятельствамъ, более или менее продолжительный 
перюдъ покоя, находясь въ семени, и только при прорастанш 
этого последняго появляется на светъ. Наконецъ, кроме 
всего этого характерно еще то, что побеги, несупце споранпй, 
у явнобрачныхъ гораздо сильнее метаморфозированы, чемъ 
у тайнобрачныхъ растешй". 



Лекщя пятая. 

Филогенетическое родство и происхождеше 
важнЬйшихъ группъ архегошатныхъ и по

крытосЬменныхъ растенш. 
Выяснеше филогенетическихъ отношенш покрытосЬмен

ныхъ другъ къ другу й покрытосЬменныхъ къ бол-Ье низ-
шимъ растительнымъ группамъ является одной изъ труд-
н-Ъйшихъ заДачъ современной систематики, а между гЪмъ 
удовлетворительное р-Ьшеше этой задачи должно подо
брать ключъ къ установлена той бол-Ье естественной си
стемы цв-Ьтковыхъ растешй, ч-Ьмъ им-Ьемъ мы до сихъ поръ. 
Какъ всякое другое филогенетическое изыскаше, и филоге-
незисъ въ области цв-Ьтковыхъ растешй базируется на ц-Ьломъ 
ряд-Ь бол-Ье или мен-Ье совершенно разработанныхъ нын-Ь 
ботаническихъ дисциплинъ; таковы — сравнительная морфоло-
пя, эмбрюлопя, палеонтолопя, анатомгя растешй съ системати
ческой точки зр-Ьшя, эколопя и географ1я растешй. Для группы 
архегошатныхъ растешй могучимъ методомъ установлешя 
филогенетическаго родства формъ и типовъ являются пале
онтолопя и эмбрюлопя. Изучеше исторш развипя макро-
и микроспоръ и изучеше исторш развита зародыша изъ 
оплодотвореннаго яйца архегошя даютъ намъ ц-Ьнныя ука-
зашя относительно взаимнаго родства и происхождешя архе
гошатныхъ растешй, въ особенности папоротникообразныхъ 
и голосЪменныхъ растешй. Данныя, добытыя- эмбрюлогиче-
скими изсл-Ьдовашями, отчасти сравнительно - морфологиче
скими, находятъ себ-Ь блестящее подтверждеше въ изученш 

6 
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ископаемыхъ формъ съ древнЪйшихъ геологическихъ отло-
женш, и все это находится вм-ЬстЬ съ т-Ьмъ въ полномъ соот-
вЪтствш съ новейшими детальными изсл-Ъдовашями въ об
ласти анатомическаго строешя, главнымъ образомъ, стеблей и 

Рис. 89. Схема развитая растительнаго царства съ древнёйшихъ геологи
ческихъ временъ, по ОНуег'у: А№(т—Апдговрегтае, СОШ—• Сотрете, 
СОВ — Согйайеае, СТС — СусайорЪуЬа, Е$ — Е^и^8е^гпеае, Е — ЕШег-
пеае, О — Огпкдоа1е$, ЬТС — ЬусороАтеае, РТ — РЬепйоярегтеа'е или 

СусаЛо^гЫсез, 8 — ЗрЪепоркуНаШ. 

проводящихъ пучковъ, какъ формъ ископаемыхъ, такъ и нын-Ь 
живущихъ. Въ настоящее время мы можемъ, на основанш 
такихъ эмбрюлогическихъ, сравнительно-морфологическихъ, 
анатомическихъ и палеонтологическихъ изсл-Ьдованш не только 
нарисовать общую картину исторш развит въ особенности 
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высшихъ архегошатъ (папоротникообразныхъ, голосЪменныхъ 
съ древнЪйшихъ, доступныхъ изсл-Ьдованш временъ жизни 
нашей планеты, но и проникнуть во мнопя детали этого 
эволющоннаго процесса. Изъ прилагаемой при семъ схеме 
(см. рис. 89) мы видимъ, что въ древнЪйппя времена жизни 
нашей планеты, въ палеозойскую эру, преобладали на земномъ 
шаре птеридоспермы (РТ), т. е. папоротники, размножав-

Рис. 90. ЬерМойепйгасеае. Фиг. 1 — реставращя растешя съ плодущими 
колосками (зр), сильно уменьшено. Фиг. 2 — ЬерМоскпсЪюп Vо 1ктаппгапшп. 
кусокъ поверхности стебля съ листовыми рубцами, уменьш. Фиг. 3 — X. 
УеИЛегтп, кусокъ поверхности стебля съ листовыми рубцами, уменьшено. 
Фиг. 4 — шлифъ двухъ споролистиковъ (Ъ) Ьерк1ои1гоЪи§, съ споранпями (в), 
увелич. (по Г у к е р у). Фиг. 5 — макроспора, фиг. 6 — микроспоры Тлр 'г-

С1О81ГОЪШ, увелич. (по Ш и м п е р у ). 

ппеся сЬменами (см. рис. 93), кордаиты(СОВ), т. е. древнейпйя 
голосЪменныя (см. рис. 91), ликопод1евыя (ЬТС) (см. рис. 90), 
хвощи (ЕО), папоротники (Е) и небольшая группа папорот
никообразныхъ — 8ркепоркг)11а1е8 (8) (см. рис. 95). Изъ этихъ 
шести основныхъ группъ архегошатныхъ растешй палеозой
ской эры птеридоспермы, кордаиты и ЗркепоркуПагез, повиди-
мому, въ" течете этой эры не только достигли максимума раз-
вит1я, но въ конце ея и закончили свое существоваше, давъ 
въ свою очередь съ одной стороны (птеридоспермы) начало 
цикадовымъ (СТС) (см. рис. 96), съ другой стороны (корда
иты, см. рис. 91) — гинкговымъ (О) (см. рис.-94) и хвойнымъ 
{СОN). Эти три новыхъ группы архегошатныхъ, возникну въ въ 

6* 



84 Н. И. К у з н е ц о в ъ. Введете въ системат. цветков. растешй. 

конц-Ь палеозойской эры (въ пермсюй перюдъ или въ самыя 
посл-Ъдшя времена верхне-каменноугольнаго пер!Ода — хвой
ный), максимума своего развитая достигаютъ въ мезозойскую 
эру (въ особенности цикадовыя). Ликопод1евыя и хвощи по
степенно вымираютъ въ течете мезозойской эры, въ осо
бенности первыя, однако единичные представители этихъ 
двухъ группъ археготатныхъ растенш доживаютъ и до на-
шихъ дней. Весьма равномерно продолжаютъ развиваться 

Рис. 91. Кордаиты — СоЫаНев: 1. — ветвь Согйайев 1аеш съ соцв-Ьпями 
(ьГ) и съ боковой ветвью (2). 2 - часть той же ветви, несущая, веро
ятно, мужской побегъ. 3 — Продольный шлифъ мужского побега (цветка) 
С. Рещопъ: а — пыльцелистики или микроспоролистики, Ъ — кроюице листья. 

(Фиг. 1—2 — по Огапй Еигу, фиг. 3 — по КепаиН). 

не только въ палеозое, но и въ мезозое и кайнозое вплоть 
до нашихъ дней — папоротники (&). Однако и среди па
поротниковъ есть группы более древтя и более современ-
ныя. Какъ показываетъ схема 2-я (рис. 92), въ палеозое 
главную массу папоротниковъ составляютъ птеридоспермы 
или СусаЛо^Исез (см. рис. 93), т. е. папоротники съ семенами, 
и группа РггтоЩгсев — первичныхъ папоротниковъ. Типовъ 
современныхъ папоротниковъ въ палеозое еще очень мало. 
Въ верхне-каменноугольномъ перюде м. б. появляются пер
вые предки нынешнихъ эуспоранпатныхъ папоротниковъ, а 
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въ пермскомъ перюдЪ, м. б. лишь въ самомъ конце верхне-
каменноугольнаго перюда, начинаетъ развиваться преоблада-
ющш ныне типъ лептоспоранпатныхъ папоротниковъ. 

Насколько для палеозойской эры характерны главнымъ 
образомъ изъ архегошатныхъ — папоротникообразныя, хотя 
и представленный въ эти отдаленныя отъ насъ времена б. ч. 
чуждыми намъ типами, настолько же для мезозоя характерны 
главнымъ образомъ голосЬменныя. Палеозой — эра папо-
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Рис. 92. Схема развит1я папоротникообразныхъ съ древн-Ьшихъ геологи-
ческихъ временъ (по А р б е р у). 

ротникообразныхъ, мезозой — эра голосЪменныхъ. Среди 
нихъ въ особенности преобладаютъ цикадовыя, загЪмъ зна
чительно развиты гинкговыя и довольно значительную роль 
въ мезозой играютъ уже и хвойныя. Эти последшя про
должаюсь свое развит!е дальше и въ кайнозойской эре, 
вплоть до нашихъ дней, тогда какъ цикадовыя и гинкго
выя къ концу мезозоя начинаютъ вымирать, въ начале кай
нозоя (въ эоцене) еще встречаются, хотя, и въ обеднен-
номъ виде, и до нашихъ дней доживаютъ лишь единичные 
представители обширной мезозойской группы цикадовыхъ и 
одинъ всего представитель гинкговыхъ (ОгпТсдо ЪИоЬа, см. 
рис. 94). Ликопод1евыя въ течеше мезозоя и кайнозоя и до 
нашихъ дней сохранились лишь сравнительно немногочислен
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ными представителями; хвощи въ мезозой представлены зна
чительно беднее, чЬмъ въ палеозое, а въ течете третичнаго 
перюда и до современной эпохи они доживаюсь лишь въ 
виде единичныхъ представителей. 

Папоротники въ мезозое и кайнозое представлены столь 
же обильно, какъ и въ палеозое. Но на место вымершихъ 
къ началу мезозоя древнихъ типовъ — Сусайо^Шсез и Рггто-
Щгсез, въ течете мезозоя усиленно развиваются лептоспоран-

Рис. 93. Папоротникъ изъ группы птеридоспермовыхъ. Реставращя 
Ьудтойепйгоп ОЫкатшт (по 3 с о 11'у). Видны: стебель, придаточные корни 
и листья. Въ верхней части рисунка видны плодупйе листья съ плюско-

видными органами, заключающими семена. 

патные папоротники, которые и ныне играютъ главнейшую 
роль среди папоротниковой флоры земного шара. Еизро-
гапдга1ае и НуЗ,гор1егЫеае — два типа папоротникообразныхъ, 
имеющ1е для насъ особое значете при выясненш вопроса о 
переходе между тайнобрачными и явнобрачными, достигаютъ 
максимума развит1я въ кайнозое, хотя ихъ предки появля
ются раньше, въ мезозое (Нус1гор1епс1еае) и даже палеозое 
(ЕизрогапдгаЫе). 

Надо еще два слова сказать о цикадовыхъ. Цикадовыя — 
эти древнейш!я голосеменныя, наиболее близко стоящ1я къ па-
поротникообразнымъ, особенно широко развились въ мезозое, 
именно, въ течете юрскаго перюда; ихъ сравнительно меньше 
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въ тр1ас% и м-Ьловомъ перюде, но все же и въ эти два перюда 
цикадовыя играли значительную роль въ растительномъ по
крове земного шара. Въ палеозой они встречаются лишь 
единично, морфологически связываясь съ палеозойскимъ ти-
помъ птеридоспермовыхъ или СусаЛоЩш (см. рис. 93) и, сле
довательно, филогенетически происходя изъ последняго. Въ 
кайнозое цикадовыя быстро вымираютъ; они еще встре
чаются въ эоцене, но въ мюцене, плюцене и до нашихъ дней 
ихъ сохранилось очень немного. 

Среди цикадо-
выхъ мы можемъ раз
личить типъ настоя-
щихъ цикадовыхъ, 
который въ виде еди-
ничныхъ представи
телей дожилъ и до 
нашихъ дней (см. 
рис. 96), и вымерппй 
типъ ВеппеШШе.? (см. 
рис. 97), существо
вавши лишь въ ме
зозое и значительно 
отличающшся отъ 
цикадовыхъ соб
ственно. Этотъ пос-
леднш ТИПЪ особен- Рис. 94. Огпкдо 

но для насъ важенъ, 6 ~ пыльяики 

ибо, какъ показы-
ваютъ новейпия изследовашя, изучеше ВеппеШШез даетъ 
ключъ къ пониманш происхождешя настоящихъ цветковыхъ 
растешй. 

Изъ приведенной только что въ самыхъ общихъ чер-
тахъ исторш архегошатныхъ растешй мы видимъ, что уже 
на основанш однихъ палеонтологическихъ данныхъ мы мо
жемъ довольно ясно представить себе всю сложную истор1ю 
развит1я архегошатныхъ растенш, начиная съ древнейшихъ 
временъ, съ девонскаго перюда. Эти палеонтологическ1я дан-
ныя блестящимъ образомъ подтверждаются данными эмбрю-
логическими (истор1ей развит1я микро- и макроспоръ), срав
нительно-анатомическими и сравнительно-морфологическими, 

тшт •шт. 
т 

ЬИоЬа : $ — мужск. поб-Ьгъ; 
с — женсюй поб-Ьгъ; (I — 

сЪмя. 
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и, какъ я уже сказалъ выше, истор1я развит1я архегошат-
ныхъ растенш является ныне наиболее выясненной изъ вс-Ьхъ 
другихъ отдЬловъ растительнаго царства. Тутъ многое уже 
для насъ ясно, и каждое новое изслЪдоваше въ этой области 
лишь дополняетъ общую картину, не нарушая ее и освещая 
все новыми и новыми деталями, дополняющими общую кар
тину филогенеза архегошатныхъ растенш. 

Можемъ ли мы 
то же самое сказать 
о цв-Ьтковыхъ ра-
стешяхъ (покрыто
сЬменныхъ)? Къ со-
жал-Ъшю, далеко 
н-Ьтъ. Для выясне-
шя филогенеза по
крытосЬменныхъ ра
стешй мы приб-Ьга-
емъ къ тЬмъ же ме-
тодамъ изучешя во
проса, какъ и для 
выяснешя филоге
неза архегошатъ; но 
здЪсь эти методы 
пока б. ч. молчатъ 
и не говорятъ намъ 
столь многаго, какъ 
тамъ. 

Палеонтолопя по-
казываетъ намъ, 
что покрытосЬмен-
ныя появляются на 

земномъ шаре сразу, какъ скиз ех тасЫпа, во второй поло
вине мелового перюда, т. е. въ конце мезозоя (см. рис. 89, 
АЫО). Они очень быстро развиваются уже въ начале кайнозоя 
и, примерно, начиная съ мюцена, а м. б. и раньше, делаются 
доминирующими во флорахъ всехъ странъ, значительно от
тесняя на заднш планъ и голосЬменныя, и папоротникооб-
разныя. Покрытосеменныя, появляясь сразу въ меловомъ пе-
рюдЬ и быстро достигая преобладашя въ течеше третичнаго 
перюда, встречаются тамъ въ техъ же типахъ, какъ и боль-

Рис. 95. ЗрЪепорКуИасеае. Фиг. 1 — часть 8рЬе-
порЪуИит сипегроИит (по Ц е й л л е р у). Фиг. 
2 — схематическШ продольный разр-Ьзъ части ко
лоска того-же растетя (по П о т о н ь е). Фиг. 3 — 
поперечный разрЬзъ древесной части стебля 8рК. 
р Ы г г ^ о И а Ы т  ( п о  В и л ь я м с о н у  и  С к о т т у ) .  
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шинство ныне живущихъ формъ этого отдела растительнаго 
царства. Ни вымершихъ, угасшихъ типовъ покрытосЬмен
ныхъ, ни переходныхъ формъ между ними и голосеменными 
или папоротникообразными мы не знаемъ. Камень преж-
нихъ давно-прошед-
шихъ в-Ьковъ мол-
читъ и не разсказы-
ваетъ намъ красно
речиво, какъ въ те
чете временъ раз
вились цветковый 
растешя, какъ прои-
зошелъ ихъ удиви
тельный органъ — 
цветокъ, эта краса 
и чудо современнаго 
растительнаго М1ра. 

Насколько ма
ло помогаетъ намъ 
въ филогенетиче-
скихъ изследоваш-
яхъ покрытосЬмен
ныхъ растенш пале
онтология, настолько 
же безмолвствуетъ 
въ этомъ отношенш 
и другой важный ме-
тодическш пр1емъ — Рис 96  Вошп1а &ресЫЪИ%8 — одно изъ совре-
ЭмбрЮЛОПЯ. менныхъ цикадовыхъ. Справа женское растете, 

г» . значительно уменьшенное. СлЬва женская шишка 
К1СТ0р1Я разви- въ половину естественной величины ; а — пло-

Т1Я микроспоры (т. е. долистикъ, Ъ — молодая мужская шишка, умень-
пыльцы) и макро- шена = е микроспоролистики снизу, сверху 

споры (т. е. зароды
шеваго мешка семяпочки) покрытосЬменныхъ въ огромномъ 
большинстве случаевъ, за малыми исключешями, протекаетъ 
у всехъ покрытосЬменныхъ настолько однообразно и по од
ному общему типу, что эмбрюлогичесюй методъ при приме-
ненш его къ покрытосЬменнымъ можетъ дать намъ самое 
большее — это указаше на известное, хотя бы и более от
даленное родство покрытосЬменныхъ съ какими-то голосе-
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менными, но съ какими именно — этого эмбрюлопя сама по 
себ-Ь намъ не выясняетъ. Для установлешя же филогенетиче-
скаго родства между отдельными группами самихъ покрыто-
семенныхъ эмбрюлогичесюй методъ почти совершенно не 
пригоденъ. 

Такимъ образомъ 
для выяснешя фило-
генетическаго род
ства отдельныхъ 
группъ покрытосе-
менныхъ, равно и для 
выяснешя вопроса о 
происхожденш по-
крытосеменныхъ отъ 
архегошатъ, остают
ся менее надежные 
методы — сравни
тельной морфологш 
ианатом1и. Къэтимъ 
двумъ методамъ, 
имеющимъ особое 
значеше въ система
тике покрытосемен-
ныхъ (цветковыхъ) 
растенш, здесь съ 

Рис. 97. ТУШштзота дгдая — реставращя од- успехомъ присоеди-
ного изъ вымершихъ представителей группы Ввп- НЯЮТСЯ методы ЭКО-
пеЫИаЪв (по Вильям сон у); виденъ высокШ лпги„ргт.:й и *птя 

древовидный стебель съ ромбическими листовыми и иика 
следами, крона изъ крупныхъ перистыхъ листь- нико-географичесюй, 
евъ, типа 2атш, и шаровидны* чешуйчатый пло- д0 понят, 

но, что эти два ме
тода въ общихъ вопросахъ филогенеза крупныхъ раститель-
ныхъ группъ не могутъ заменить собою те первенствующей 
важности методы, каюе даются изучешемъ эмбрюлогш и 
ископаемыхъ растительныхъ остатковъ. 

Къ этому надо прибавить, что изъ всехъ отделовъ ра
стительнаго царства, вполне естественно, наибольшимъ раз-
нообраз1емъ въ морфологическомъ построены отличаются 
именно покрытосеменныя (цветковыя) растешя. Многочис
ленные морфологичесюе признаки цветковыхъ растешй 
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являются при этомъ не только выражешемъ ихъ бол-Ье 
сложнаго строешя, ихъ бол-Ье высокой въ филогенетиче-
скомъ смысл-Ь организащи, но и прюбр-Ьтенной ими спо
собности бол-Ье широкаго приспособлешя къ бол-Ье раз-
нообразнымъ услов1ямъ существования. И намъ весьма 
трудно бываетъ, изучая тотъ или иной типъ цв-Ьтковаго 
растешя, выделить среди морфологическихъ признаковъ 
его признаки приспособительные отъ признаковъ первона-
чальныхъ, организацюнныхъ. А безъ этого, запутываясь въ 
безчисленныхъ комбинащяхъ признаковъ, мы зачастую субъ
ективно или произвольно р-Ьшаемъ — является ли данный 
типъ цв-Ьтковаго растешя первобытнымъ, исходнымъ или но-
в-Ьйшимъ, производнымъ. Эта субъективность въ р-Ьшенш 
основныхъ филогенетическихъ вопросовъ систематики цв-Ьт
ковыхъ растенш усугубляется еще тЬмъ обстоятельствомъ, 
что, какъ можно уже теперь судить, эволющя цв-Ьтковыхъ 
растешй не только шла гораздо бол-Ье быстрымъ темпомъ, 
ч-Ьмъ эволющя архегошатъ, но и гораздо бол-Ье разнообраз
ными путями. Наряду съ прогрессивнымъ развит1емъ того 
или иного типа подъ вл1яшемъ опред-Ьленныхъ общихъ ус-
лов1Й существовашя, мы среди цв-Ьтковыхъ растешй им-Ьемъ 
многочисленные случаи регрессивнаго развит1я, ведущаго 
иногда къ упрощешю морфологической организащи при при
способлен^ къ новымъ услов1ямъ существовашя (наприм., подъ 
вл1яшемъ возвращешя къ водному образу жизни или къ опы-
лешю при помощи в-Ьтра). Все это, вм-ЬсгЬ съ закономъ 
корреспондирующихъ стадш развит1я и гомоплаз1ейА), д-Ь-
лаетъ изучеше фйлогенш цв-Ьтковыхъ растенш наибол-Ье труд-
нымъ въ систематик-Ь растенш, а сл-Ьдовательно, и естествен
ную систему цв-Ьтковыхъ растешй наимен-Ье до сихъ поръ 
разработанной и носящей въ себ-Ь еще много либо искус-
ственнаго, либо субъективнаго. 

Къ числу искусственныхъ сторонъ системы цв-Ьтковыхъ 
растенш я долженъ прежде всего отнести съ зам-Ьчательнымъ 
упорствомъ удерживаемое до сихъ поръ всЬми безъ исключе-
шя систематиками д-Ьлен1е покрытос-Ьменныхъ расте
нш на однодольны я и двудольны я растешя. Это д-Ь-

1) См. Е. А. N. АгЬег ипй Л. Рагк1П. Бег Шрпищ <1ег Ап§ю-
зрегтеп. — Оез1егг. Во*. 2еИзсЬг. 1908, № 3, стр. 96—97. 
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леше, нашедшее себе место въ самыхъ первыхъ попыт-
к а х ъ  у с т а н о в л е ш я  е с т е с т в е н н о й  с и с т е м ы  р а с т е н ш  ( у  А н т .  
Лавр, де Жюссье — въ 1789 г.) и безусловно прини
маемое всеми новейшими систематиками, по моему мнЪ-
нш, безусловно не отвечаетъ требовашямъ естественной 
филогенетической системы; но къ этому вопросу мы еще 
вернемся подробнее въ одной изъ сл-Ъдующихъ лекщй. 
Теперь вкратце остановимся лишь на вопросе, какое значе-
ше придаютъ различные систематики этимъ двумъ искус-
ственнымъ группамъ покрытос-Ьменныхъ растенш. 

Сначала предполагали, что однодольныя растешя при
митивнее, проще двудольныхъ, что они представляютъ, сле
довательно, бол-Ье раннш типъ развит1я цв-Ьтковыхъ растешй. 
Ихъ ставили въ систем-Ь передъ двудольными, непосред
ственно за голосеменными. Однако, изучеше какъ морфоло-
гическихъ признаковъ двудольныхъ и однодольныхъ, такъ и 
палеонтологическихъ находокъ гЬхъ и другихъ, не под
твердило этого положешя однодольныхъ въ системе. При
нимая, что двудольныя растешя возникли во второй по
ловине меловой эпохи, мнопе фитопалеонтологи старой 
школы указывали на нахождеше однодольныхъ еще въ 
более древнихъ отложешяхъ, чемъ меловыя. Однако, кри
тическое изучеше этихъ более древнихъ ископаемыхъ 
ясно показало, .что принимаемыя за остатки однодольныхъ 
они однако отнюдь къ нимъ не относятся; это—либо остатки 
древнихъ голосеменныхъ (наприм., кордаитъ, см. рис. 91, на 
стр. 84), либо точно неопределимые растительные остатки. 
Въ настоящее время большинство фитопалеонтологовъ при
нимаете что однодольныя и двудольныя появились одновре
менно въ меловую эпоху и уже въ эту эпоху были выра
жены формами, довольно близкими къ современнымъ. 

Съ другой стороны детальное морфологическое изуче
ше однодольныхъ и двудольныхъ показываетъ намъ, что 
это какъ бы две параллельныя въ морфологическомъ от-
ношенш группы. И те, и друпя имеютъ типы съ довольно 
простымъ устройствомъ цветовъ, съ однимъ покровомъ или 
совсемъ безпокровные, очень часто приспособленные къ опы-
лешю при помощи ветра (раздельнополые); отъ такихъ более 
простыхъ и, какъ нередко думали, первоначальныхъ формъ 
мы и среди однодольныхъ, и среди двудольныхъ имеемъ 
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довольно постепенный морфологичесюй переходъ къ расте-
шямъ съ цветами двупокровными свободнолепестными, зат-Ьмъ 
спайнолепестными. Выспня однодольныя, равно какъ и мнопя 
высш1я двудольныя, представлены цветами зигоморфными, 
сложно приспособленными къ перекрестному опылешю при 
помощи опредЪленныхъ насЬкомыхъ (наприм., орхидныя среди 
однодольныхъ, см. рис. 98). 
На основанш таковыхъ па-
леонтологическихъ и мор-
фологическихъ данныхъ со
ставилось уб-Ьждеше, что 
однодольныя и двудоль
ныя — два параллельныхъ 
въ филогенетическомъ от-
ношен]'и ряда, не зависи-
мыхъ другъ отъ друга, 
одновременно происшед-
шихъ въ меловую эпоху 
изъ неизв"Ьстныхъ пред-
ковъ и пошедшихъ парал
лельно ПО ПуТИ ЭВ0ЛЮЦ1И. 

При ЭТОМЪ ОДНОДОЛЬНЫЯ въ 
системе покрытосЬмен-
ныхъ ставили передъ дву
дольными, непосредственно Рис. 98. Зигоморфные, приспособлен
ия голпгЪменными но не ные къ перекрестному опылешю при по-за голосъменными, НО не МОщИ насЬкомыхъ цвЬты орхиднаго — 
какъ выражеше ТОГО, что Згапкореа оеиШа 1Л п с! 1. (по фотогра-
ятотъ пяттъ пгжпытпсЪмен- ф1и а П. Попова съ живого экзем-этотъ ряд окры осъмен ПЛЯра изъ оранжереи Юрьевскаго Бота-
НЫХЪ растешй моложе И ническаго Сада), 

примитивнее двудольныхъ, 
а какъ выражеше того, что въ общемъ двудольныя разно
образнее однодольныхъ и ушли дальше по пути развит1я, 
чЪмъ бол^е однообразная параллельная имъ сестринская 
группа — однодольныхъ. Но когда приступили къ более 
детальному изучешю обоихъ параллельныхъ рядовъ по-
крытосеменныхъ растешй — однодольныхъ и двудольныхъ 
растешй, съ целью выяснешя филогенетической связи ихъ 
съ предшествующей группой голосеменныхъ, то оказалось 
съ одной стороны, что однодольныя никакъ нельзя связать 
съ голосеменными растешями, ни съ ныне живущими, ни 
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съ ископаемыми, тогда какъ съ другой стороны среди дву
дольныхъ открыто было не мало типовъ, съ большей или 
меньшей натяжкой представляющихъ типы переходные къ 
голос-Ьменнымъ. Такимъ образомъ изъ двухъ параллель
ныхъ группъ покрытосЪменныхъ растенш двудольныя въ 
своихъ низшихъ типахъ ниже простМшихъ однодольныхъ, 
а въ своихъ высшихъ типахъ гораздо сложнее и разнообразнее 
высшихъ однодольныхъ. Это морфологическое сравнеше 
двухъ параллельныхъ типовъ покрытосЬменныхъ цветковыхъ 
растешй можно было бы филогенетически выразить сле
дующей схемой (см. рис. 99), которая показываетъ, что 

однодольныя и двудольныя 
произошли отъ голосемен-
ныхъ независимо другъ отъ 
друга, что переходъ отъ 
голосеменныхъ къ двудоль-
нымъ черезъ низине пред
ставители последнихъ срав
нительно довольно посте-

Рис. 99. Схема филогенетическаго род- пенный , И ЧТО двудольныя, 
ства однодольныхъ и двудольныхъ съ эволюцюнируя ИЗЪ наибо-

гологЬменными. 
лее примитивныхъ своихъ 
формъ, въ конце концовъ 

ушли по пути эволюцш гораздо дальше однодольныхъ и яв
ляются и ныне, какъ и въ третичномъ перюде, преобладаю-
щимъ и более разнообразнымъ типомъ цветковыхъ растенш. 
Что касается однодольныхъ, то простейшихъ однодольныхъ, 
связывающихъ рядъ этотъ съ голосеменными, мы не знаемъ, 
ни среди ныне живущихъ формъ, ни среди ископаемыхъ 
формъ; морфологический патусъ между однодольными и голо
семенными гораздо шире морфологическаго патуса между 
двудольными и голосеменными, а сами однодольныя въ даль-
нейшемъ развитш своемъ не ушли такъ далеко по пути эво
люцш, какъ двудольныя, являясь и ныне, какъ и въ прежшя 
геологичесюя эпохи, типомъ более замкнутымъ, игравшимъ 
вообще второстепенную побочную роль въ исторш развит1я 
цветковыхъ растенш на земномъ шаре. 

Поэтому все внимаше при решенш вопроса о происхож-
денш цветковыхъ растешй изъ голосеменныхъ (или м. б. изъ 
папоротникообразныхъ ?) должно было сосредоточиться на 

Двудольныя 

Однодольныя 

Голоыъмеиныя 
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изученш низшихъ двудольныхъ растешй. Но кашя же дву
дольныя растешя должны мы считать низшими? Въ чемъ 
именно заключаются признаки более низкой организащи 
цв-Ьтковаго — въ частности двудольнаго растешя? Этотъ 
вопросъ вместе съ т-Ъмъ есть вопросъ и о происхожденш 
цветка покрытосЬменныхъ растешй вообще и вместе съ 
тЪмъ вопросъ о томъ, какой именно типъ цветка должны 
мы считать примитивнымъ, исходнымъ? Такъ какъ ни пале-
онтолопя, ни сравнительная эмбрюлопя, какъ мы видели 
уже выше, не даютъ намъ отвЪта на этотъ кардинальный 
вопросъ филогенетической систематики цв-Ьтковыхъ растешй, 
то въ нашемъ распоряженш остается въ качестве основного 
метода р-Ьшешя его — методъ сравнительно-морфологический, 
методъ изучешя цв-Ьтка и его д1аграммы; и, р-Ьшивъ вопросъ 
морфологическимъ путемъ, мы можемъ, въ качестве побоч-
ныхъ доказательствъ, прим-Ьнить уже и друпе методы, какъ-
то: экологичесюй, ботанико-географическш и проч. 

Посмотримъ же, какихъ взглядовъ держались различные 
систематики, пытавшееся создать естественную систему расти-
тельнаго царства, на то, каше именно цв-Ьты двудольныхъ 
надо считать наиболее примитивными, а сл-Ьдовательно, и 
исходными, начальными типами покрытосЪменныхъ растешй ? 

Обозр-Ьвая общимъ взглядомъ все разнообраз1е двудоль
ныхъ растенш, выражающееся въ особенности въ строенш 
ихъ цв-Ьтовъ и Д1аграммъ этихъ цв-Ьтовъ, мы можемъ разно-
образ1е это свести къ н-Ькоторымъ однако общимъ началамъ 
и такимъ образомъ соединить различныя естественныя семей
ства двудольныхъ въ бол-Ье или мен-Ье естественные крупные 
группы или подклассы. 

Зд-Ьсь заслуживаетъ внимашя прежде всего система 
Августа Пирама де Кандолля, основанная въ 1819 
году. Эта система едва-ли преследовала цели филогенетиче-
СК1Я, но она проведена была на обширномъ фактическомъ 
матер1але въ его знаменитомъ сочиненш „Ргодгошиз 5уз1:е-
шаНз паШгаНз ге§ш уе§е1:аЪШз"; она въ свое время была обще
признанной и, несомненно, должна была оставить по себе 
глубошй следъ въ .умахъ систематиковъ. 

Д е  К а н д о л л ь  в е с ь  к л а с с ъ  д в у д о л ь н ы х ъ  р а с т е ш й  п о д -
разделилъ на 4 подкласса: на Тка1атг{1огае, СЫусфогае, Со-

гоШЦогае и МопосМатуйеае. 
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Къ ТкаЫтг^огае относятся имъ гЪ семейства двудоль
ныхъ съ разд-Ьльнолепестнымъ в-Ьнчикомъ, лепестки и ты
чинки которыхъ прикреплены къ цветоложу; къ СаХуы^огае 
те семейства съ разд-Ьльнолепестнымъ в-Ьнчикомъ, у кото
рыхъ лепестки и тычинки прикрепляются къ сростнолистной 
чашечке; къ СогоШ^огае относятся сем. двудольныхъ съ сро
стнолепестными венчиками, причемъ тычинки б. ч. прира-
стаютъ къ трубке венчика; наконедъ, къ МопосЫатуйеае от
носятся де Кандоллемъ растешя съ цветами однопо-
кровыми или даже безъ покрововъ. Эти растешя имеютъ съ 
формально - морфологической точки зрешя самые простые 
цветы среди двудольныхъ; тутъ, кроме простоты организащи 
цветовъ, бросается въ глаза еще то, что часто цветы бываютъ 
раздельнополые и приспособленные къ опылешю при помощи 
ветра. 

Э н д л и х е р ъ  ( п р и  с о д е й с т в ш  У н г е р а )  в ъ  1 8 3 6 — 4 3  
годахъ создаетъ свою восходящую естественную систему, въ 
которой двудольныя (называемыя имъ АсгатрЫЪгуа) под
разделяются на 4 когорты: Оутпозрегтае, АреШае, Оато-
р е Ы 1 а е  и  Т ) г а 1 г у р е 1 а 1 а е .  П о ч т и  о д н о в р е м е н н о  с ъ  Э н д л и х е -
ромъ, въ 1843 году, А. Броньяръ опубликовалъ свою 
восходящую естественную систему, въ которой двудольныя 
подразделялись на Апдгозрегтез и О-утпозрегтез, а первыя 
н а  О а т о р е 1 а 1 е з  и  В г а Х у р е Ь а Х е з .  С и с т е м ы  Э н д л и х е р а  и  
Б р о н ь я р а ,  т а к ъ  ж е  к а к ъ  и  с и с т е м у  А .  П .  д е  К а н д о л л я ,  
нельзя считать филогенетическими, ибо въ те времена учешя 
объ эволюцш органическаго м1ра еще не было, и авторы 
всехъ этихъ системъ, не задаваясь вопросами о происхож-
денш растительнаго царства, старались установить лишь мор; 
фологическую близость растительныхъ формъ другъ съ дру-
г о м ъ .  В ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н ш  и  в ъ  с и с т е м е  Э н д л и х е р а , .  
и въ системе Броньяра заслуживаютъ внимашя два факта : 
оба ученыхъ, подразделяя цветковыя растешя на однодольныя 
и двудольныя, къ двудольнымъ причисляютъ и голосеменныя^ 
указывая этимъ уже въ то сравнительно отдаленное время на 
большую морфологическую близость между голосеменными 
и двудольными, чемъ между голосеменными и однодольными. 
Далее оба автора, повидимому, раздельнолепестныя растешя 
считаютъ совершеннее растешй сростнолепестныхъ. 

Въ 1864 году Ал. Браунъ впервые выделяетъ среди 
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цв-Ьтковыхъ растешй голос-Ьменныя, противопоставляя имъ 
покрытос-Ьменныя; последшя онъ д-Ьлитъ на однодольныя и 
двудольныя, а классъ двудольныхъ на АреШае, 8гутреШае и 
Е1еиШегореШае. Эта первая не только естественная, но и 
филогенетическая система, принадлежащая перу выдающаяся" 
въ свое время морфолога, ставитъ среди двудольныхъ Аре
Шае (т. е. безлепестныя) въ качеств-Ь формъ исходныхъ, при-
митивныхъ, а Е1еиШегореШае (т. е. свободнолепестныя) въ 
качеств-Ь формъ наиболее совершенныхъ, т. е. проводитъ 
отчасти взгляды, высказанные въ свое время Э н д л и х е -
р о м ъ  и  Б р о н ь я р о м ъ .  

Современные систематики держатся, однако, въ этомъ 
отношенш противоположнаго взгляда. Я указывалъ вамъ 
уже на одной изъ прошлыхъ лекщй, что наиболее естествен
ными современными системами, построенными на филогене-
т и ч е с к и х ъ  о с н о в а ш я х ъ ,  я в л я ю т с я  с и с т е м ы  Э н г л е р а ,  В  а  р  -
м и н г а  и  В е т т ш т е й н а .  

Э н г л е р ъ  в е с ь  к л а с с ъ  д в у д о л ь н ы х ъ  р а с т е н ш  п о д р а з 
деляешь на два всего подкласса, на АгсЫсЫатуЯеае, куда от
носятся имъ однопокровныя и свободнолепестныя двудоль
ныя, и на Ме1асМатуд,еае или ВутреШае, куда относятся 
и м ъ  р а с т е ш я  с р о с т н о л е п е с т н ы я .  Э т и  п о с л - Ь д ш я  Э н г л е р ъ  
считаетъ высшимъ типомъ цветковыхъ растенш, постепенно 
развившимся изъ АгсЫсЫатусХеае, а самый подклассъ АгсЫ-
сМатуйеае Энглеръ делитъ на целый рядъ порядковъ, изъ 
которыхъ простейшими порядками, наиболее примитив
ными, исходными, онъ считаетъ порядки: УегИсИШае (Сазиагг-
пасеае), Ргрега1ез, 8аИса1ез, Муггса1ез, дЫпйаХез, ЕадаХез, т. е. 
порядки, которые некоторыми прежними систематиками объ
единялись подъ именемъ сережкоцветныхъ растешй {Атеп1а-
сеае) (см. рис. 100). Эти и некоторые последующее порядки си
стемы Энглера отличаются мелкими невзрачными цветами, 
съ очень простой организащей, приспособленными б. ч. къ опы
лешю при помощи ветра, а не при содействш насекомыхъ, и со-
ставляютъ въ старыхъ системахъ отделъ однопокровныхъ дву
д о л ь н ы х ъ  р а с т е н ш  ( А р е Ш а е  —  у  Э н д л и х е р а  и  А . Б р а у н а ,  
МопосЫатуйеае — у А. де К а н д о л л я). Самое подраздЬлеше 
на АреШае и СкопреШае Энглеръ не признаетъ возмож-
нымъ удержать, ибо между отдельными семействами одно
покровныхъ и раздельнолепестныхъ двудольныхъ растешй 

7 
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наблюдается иногда такая морфологическая близость, что 
распред-Ълеше этихъ морфологически близко-родственныхъ 
семействъ по разнымъ подклассамъ двудольныхъ, по мн-Ь-

ш ю  Э н г л е р а  и  
другихъ современ-
ныхъ системати-
ковъ, нарушаетъ 
естественную по
следовательность 

семействъ. Система 
Энглера безус
ловно не только 
естественная, но и 
филогенетическая, 
хотя авторъ ея не 
безъ основашя вы
сказывается про-
тивъ слишкомъ 
сильнаго и серьез
но необоснованнаго 
увлечешя филогене
тическими построе-
Н1ЯМИ. 

В а р м и н г ъ ,  п о 
добно Э н г л е р у, 
д^литъ двудольныя 
растешя также на 

Рис. 100. ГрецкШ орЪхъ— 7ид1ат гедга, предста- два ЛИШЬ ПОДКЛЭССа: 
витель сережкоцв'Ьтныхъ растешй (АтвпЬасеае): • . ? 
1 — цветущая в^твь, а — мужская сережка, Ъ — на Ыъоггреъаьае 
женсюе цв-Ьты; 2 — мужской цв-Ьтокъ съ про- свободнолепестныя 
стымъ чашечковиднымъ покровомъ (однопокровный ~ , , 
цвЬтокъ), а — тычинка совнутри, Ъ — тычинка и оутрешсае сро-
сбоку ; 3 — женскШ цвЪтокъ; 4 — женскШ дв-Ьтокъ стнолепестныя. По-
въ продольномъ разр-Ьз-Ъ; 5 — плодъ въ продоль- -а гцнтя 

номъ разр-ЬзЬ; 6 —сЬмя въ продольномъ раз- и1ЬДНШ 

рЬз-Ь (по № о з 8 1 <11 о). етъ высшимъ ТИ
ПОМЪ двудольныхъ, 

а къ числу первыхъ, въ качестве формъ простейшихъ среди 
двудольныхъ, относитъ опять те же сережкоцветныя и дру-
пе порядки, относивпиеся старинными систематиками къ 
подклассу однопокровныхъ (8аИсг(1огае, ($иега{1огае, д1ап-
Яфогае, ЛгЫсЩогае и т. д.). 
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Наконецъ, Веттштейнъ, особенно настойчиво прово-
дящ1й въ системе филогенетичесюя тенденцш, подразд-Ь-
ляетъ двудольныя растешя, подобно Вармингу, на Скогг-
р е 1 а 1 а е  и  8 у т р е Ш а е  и ,  в о з в р а щ а я с ь  к ъ  п о ш г п я м ъ  А .  д е  К а н -
долля и др. старинныхъ авторовъ, СкопреЫае, въ свою оче
редь, подразделяешь на МопосМатуЗеае и Вга1уреШвае. Все 
покрытосеменныя растешя Веттштейнъ производитъ отъ 
голосеменныхъ черезъ Еркейга и Сазиаггпа при посредстве 
такихъ простейшихъ типовъ двудольныхъ, какъ Еада1ез, 
Муггса1ез, д1апЛа1ез, 1]гИса1ез и т. д., т. е. черезъ однопо-
к р о в н ы я ,  а  у ж е  о т ъ  р я д о в ъ  о д н о п о к р о в н ы х ъ  В е т т ш т е й н ъ  
выводишь далее и ряды или порядки раздельнолепестныхъ 
и сростнолепестныхъ двудольныхъ, а зашЬмъ и однодоль
ныхъ растешй, которыя онъ ставишь въ конце своей си
стемы, а не передъ двудольными, какъ до сихъ поръ де
лали друпе авторы. 

Однодольныя растешя, по мнешю Веттштейна, не 
составляютъ группу, параллельную двудольнымъ, какъ б. и. м. 
сознательно проводили это прежше систематики, и какъ осо
бенно настойчиво подчеркивали это въ свое время Н е г е л и, 
К н и ,  Д р у д е ,  В а р м и н г ъ ,  Э н г л е р ъ ,  Н а в а ш и н ъ ,  К у л ь 
те р ъ и др. По мнешю Веттштейна (и это мнеше выска
зывалось еще до Веттштейна, и въ настоящее время раз
д е л я е т с я  м н о г и м и  с и с т е м а т и к а м и ,  н а п р и м . :  С т р а с б у р г е -
р о м ъ ,  С а р ж а н ъ ,  Д е л ь п и н о ,  Ф л а г о ,  Г а л л ь е ,  А р -
беромъ,Паркиномъ и др.), однодольныя представляютъ 
лишь филогенетическое ответвлеше двудольныхъ. Къ этому 
важному вопросу мы еще вернемся современемъ, теперь 
же, резюмируя обозреше новейшихъ естественныхъ системъ 
цветковыхъ растешй, мы видимъ, что большинство совре-
менныхъ систематиковъ въ качестве простейшихъ двудоль
ныхъ разсматриваютъ такъ наз. однопокровныя двудольныя 
(см. рис. 100), ставятъ ихъ въ начале системы покрытосемен-
ныхъ и черезъ ихъ посредство ведутъ филогенезисъ покры-
тосеменныхъ отъ голосеменныхъ. Наиболее яркимъ и на-
с т о й ч и в ы м ъ  в ы р а з и т е л е м ъ  э т о г о  м н е ш я  я в л я е т с я  В е т т 
штейнъ, который въ учебнике своемъ не только весьма 
последовательно и доказательно изложилъ филогешю скрыто-
семенныхъ, но и далъ весьма остроумную гипотезу происхо-
ждешя цветка покрытосеменныхъ отъ цветка голосеменныхъ. 

7* 
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Когда читаешь аргументы, приводимые Веттштей-
номъ, равно и другими авторами, въ пользу происхожде-
шя двудольныхъ отъ голосеменныхъ именно черезъ про
стейнйя, ныне существуюгщя формы двудольныхъ, каковыми, 
по простогЪ своего строешя, безусловно являются однопо-
кровныя двудольныя, то въ большинстве случаевъ аргу
менты эти кажутся столь убедительными и доказательными» 
что невольно становишься на ихъ сторону и готовъ въ об-
щемъ принять въ естественной системе двудольныхъ именно 
ту морфологическую последовательность, которая установ
лена и довольно строго логически проведена въ естественныхъ 
с и с т е м а х ъ  Э н г л е р а ,  В а р м и н г а ,  В е т т ш т е й н а .  

Однако существуетъ среди систематиковъ и совершенно 
другая точка зрешя. Эту точку зрешя защищаетъ главнымъ 
образомъ Г а л л ь е и его последователи, а наиболее обосно
в а н а  о н а  в ъ  з а м е ч а т е л ь н о й  р а б о т е  А р б е р а  и  П а р к и н а ,  
озаглавленной ими: „Бег Цгзргип§ с1ег Ап^юзрегшеп". Эти ав
торы считаютъ, что ныне существуюгщя простейнйя двудоль
ныя, сережкоцветныя и вообще однопокровныя — не простей
нйя по существу формы, а простейнйя вследсте регрессив-
наго развит1я, вследств1е упрощешя организащи подъ вл1я-
шемъ различныхъ последующихъ бюлогйческихъ приспособ
ление 

По мнешю НаШег, Веззеу, АгЬег'а, Рагкш'а 
и др. систематиковъ, исходными формами двудольныхъ ра
стешй являются не однопокровныя, а те семейства, которыя 
объединяются ныне систематиками подъ именемъ Ро1усагрг~ 
сае или Вапа1ез. По мнешю этихъ ученыхъ, эти семейства 
(см. рис. 101), съ ихъ крупными венчиковидными или двупо-
кровными цветами, съ б. и. м. ациклическимъ или спираль-
нымъ расположешемъ органовъ цветка, съ неопределенными 
многочисленными членами цветочнаго покрова, андроцея и ги
нецея, являются настоящими первобытными цветковыми расте-
шями. Этотъ взглядъ свой на происхождеше цветковыхъ расте
шй Арберъ и Паркинъ подтверждаютъ не только сравни
тельно-морфологическими соображешями, но и данными па-
леонтологш, ибо въ лице мезозойскихъ, ныне окончательно 
вымершихъ беннеттитовыхъ (см. рис. 97, на стр. 90) голо
семенныхъ растешй, родственныхъ еще ныне живущимъ са-
говымъ, видятъ Арберъ и Паркинъ древнейшихъ пред-
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ковъ теперешнихъ многочисленныхъ и разнообразныхъ цв-Ьт
к о в ы х ъ  р а с т е ш й .  О т ъ  б е н н е т т и т о в ы х ъ  п р о и з в о д и т ь  А р б е р ъ  
и Паркинъ современный Ро1усагргсае; отъ этихъ посл-Ьд-
нихъ, путемъ прогрессивнаго развит, большинство свобод-
нолепестныхъ и зат-Ьмъ сростнолепестныхъ двудольныхъ; отъ 

Рис. 101. ЦвЬтокъ УгсЬогга гедга въ четверть естественной величины, изъ сем. 
нимфейныхъ, какъ представитель группы Ро1усагргсае или Капа1ез, прини
маемой Галлье, Арберомъ, Паркиномъ и др. за примитивный 
типъ покрытооЬменныхъ растешй; цвЬты ихъ отличаются неопредЬленнымъ 
количествомъ покроволистиковъ, тычинокъ и плодолистиковъ и спиральнымъ 

(ациклическимъ) расположешемъ ихъ (по С а з р а г у). 

нихъ же, отъ Ро1усагргсае, повидимому, произошли однодоль
ныя растешя, какъ стараются доказать вышеупомянутые 
авторы, и, наконецъ, отъ т-Ьхъ же Ро1усагргсае> но путемъ 
регрессивнаго развится, путемъ упрощешя, а не усложнешя 
цв-Ьтка, могли произойти и нын-Ь живуцця самыя простыя 
двудольныя — однопокровныя (см. рис. 100, на стр. 98). 
И, читая прекрасную работу АгЬег'а и РагЫп'а, безпо-
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щадно разбивающихъ все доводы современныхъ система
тиковъ въ пользу Происхождешя двудольныхъ отъ голо
семенныхъ черезъ однопокровныя растешя, невольно прони
каешься правильностью ихъ умозаключешй, подкрЪпляемыхъ 
при томъ же такимъ неоспоримымъ документомъ, какъ не
давно открытый первобытный ископаемый цв-Ьтокъ ВеппеЬ-

Шез йаЫепзгз \У а г с1. (см. рис. 102), 
тысячелет1я пролежавшШ въ ме-
зозойскихъ отложешяхъ Север
ной Америки и ныне отпрепари
рованный изъ безмолвнаго камня, 
чтобы красноречиво указать намъ, 
что именно здесь, среди ископае-
мыхъ ВеппеШШез и среди ныне 
живущихъ представителей Ро1у-
сагргсае — различныхъ магнол1е-
выхъ, лютиковыхъ, нимфейныхъ 
(см. рис. 101) — должны мы 
искать разгадку къ таинствен
ному. вопросу о происхожденш 
цветковыхъ растешй, составляю-
щихъ красу и главную составную 
часть современнаго растительнаго 

Рис. 102. Продольный разрЬзъ ЦаРСтва* 
ископаемаго цвётка ВеппеЫИез Но где же тогда истина, 
йасо1етг$ №агс!., въ половину СПр0Сите  вы меня. СовремеиНЫЯ, 
естественной величины. ЦвЬтокъ г к ' 
этотъ принадлежитъ вымершему наиболее естественныя общеприз-
типу голосеменныхъ — беннет- нанныя системы растительнаго 
титовымъ и состоитъ изъ неопре- г 

деленнаго количества покроволи- царства первоклассныхъ европей-
стиковъ, расположенныхъ б. ч. скихъ авторитетовъ — Энглера, 
ациклически, т. е. спирально (по г у ' 

№ 1 е 1 а п сГу). В а р м и н г а ,  В е т т ш т е й н а ,  
учатъ насъ, что цветковыя расте

шя произошли изъ голосеменныхъ черезъ ныне наиболее 
просто устроенныя однопокровныя двудольныя растешя, а 
т е о р 1 я  п р о и с х о ж д е ш я  ц в е т к а ,  с о з д а н н а я  А р б е р о м ъ  и  П а р -
киномъ, говоритъ, что однопокровныя двудольныя расте
шя — формы не примитивныя, не начальныя, а новейппя, 
упрощен'ныя; искать же происхожден1е цветковыхъ растешй 
надо среди Ро1усагргсае и выводить ихъ надо не отъ совре
менныхъ сложныхъ типовъ голосеменныхъ, а отъ давно уже 
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вымершихъ просгЪйшихъ голосеменныхъ — мезозойскихъ 
беннеттитовыхъ. 

Л о тс и въ своихъ прекрасныхъ лекщяхъ о происхо-
жденш растительнаго царства, разобравъ теорш филогенеза 
цветка Веттштейна и Арбера и Паркина, откро
венно отвечаешь на этотъ вопросъ — „я не знаю". Въ по-
слЪдующихъ лекщяхъ мы подробн-Ье разберемся въ этихъ 
двухъ теор1яхъ и тогда посмотримъ, скажемъ ли и мы съ 
вами, такъ же какъ Л о тс и, — „мы не знаемъ", или мы бу-
демъ въ состоянш стать на ту или иную точку зрЪшя, и 
тогда изъ нея уже, какъ изъ отправной точки, вести наши 
дальн-Ъйппя разсуждешя относительно филогенеза цветко
выхъ растешй и объ основахъ естественной системы по-
крытосЪменныхъ. 



Лекщя шестая. 

Основные принципы филогенш покрытосЬ-
менныхъ растешй и связь ихъ съ расте-

Н1ями голосеменными. 
Въ своемъ краткомъ руководстве для изучешя система

тики растешй, озаглавленномъ: „ЗуИаЪиз <1ег Уог1езип§еп Шг 
зреаеНе ипй тесНгшхзсЬ-рЬагшагеиНзсЬе Во1ашка, вышедшемъ 
впервые въ 1892 г. и выдержавшемъ съ гЪхъ поръ много из-
данш, Энглеръ даетъ руководяпця точки зрешя для система-
тическаго распределешя растешй, въ особенности покрыто
семенныхъ, формулировавъ ихъ въ 35 параграфахъ или поло-
жешяхъ. Эти положешя разделяются многими современ
ными систематиками, но, конечно, при установленш фило-
генетическаго родства цветковыхъ растешй они не могутъ 
быть применяемы чисто-механически, такъ какъ, вследсте 
приспособлешя растешй къ темъ или инымъ внешнимъ усло-
в1ямъ существовашя, одни и те же морфологичесшя явлешя 
въ одномъ случае могутъ указывать на первоначальную, бо
лее древнюю организащю даннаго растительнаго типа, въ 
другомъ же случае, наоборотъ, указывать на то, что данный 
циклъ формъ производный, новейшаго происхождешя. Не 
имея намерешя излагать передъ вами все руководяпця точки 
зрешя, принятыя Энглеромъ въ основу построешя есте
ственной системы покрытосеменныхъ растенш, я изложу 
здесь только некоторыя изъ нихъ, самыя существенныя. 

Естественная система покрытосеменныхъ растешй бази
руется ныне главнымъ образомъ на строенш цветка и на его 
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Рис. 103. Продольный разрЬзъ 
цветка лютика — Еапипси1из $се-

д1аграмм-Ь; конечно, и друпе морфологичесюе признаки, от
части и анатомичесше, играютъ иногда немаловажную роль 
при филогенетическихъ построешяхъ цв-Ьтковыхъ растешй, 
но все же основу этихъ филогене
тическихъ построешй даетъ намъ 
по преимуществу строеше цв-Ьтка. 

Къ сожал-Ьшю, среди палеон-
тологическихъ находокъ, касаю
щихся покрытос-Ьменныхъ, какъ 
разъ цв-Ьты, а также плоды и се
мена, попадаются весьма р-Ьдко, 
да притомъ б. ч. въ довольно пло
хой сохранности, главная же масса 1е^ш (п? В а П1 о л), какъ при-

меръ цветка съ сильно выпук-
палеонтологическаго матершла, лымъ цветоложемъ и съ неопре-
касающагося покрытос-Ьменныхъ, Д"Ьл е н нымъ количестомъ спираль-

г  ' но расположенныхъ органовъ 
представлена отпечатками листь- цветка. 

евъ, отчасти другихъ вегетатив-
ныхъ органовъ, опред-Ьлеше которыхъ 
зачастую бываетъ весьма проблема
тично; всл-Ьдств1е всего этого палеон-
толопя цв-Ьтковыхъ растенш весьма 
мало помогаетъ намъ при выясненш 
филогенш той или иной группы по
крытос-Ьменныхъ растенш. 

Обращаясь къ сравнительной мор-
фолопи цветка покрытос-Ьменныхъ ра
стешй и им-Ья въ виду то основное по-
л о ж е ш е ,  ч т о  ц в - Ь т о к ъ  е с т ь  м е т а -

Рис. 104. Цветокъ Ве1а морфозированный листосте-
ш1даг1з — .свекловицы, въ ^ „ - , /-тт-Ь 
целомъ виде (1) И въ про- б е л ь н ы и  п о б - Ь г ъ , м ы  м о ж е м ъ  с д - Ь -
дольномъ разрезе (2) (по лать прежде всего предположеше, что 
цветка О К О Л опес т ич н*?гРо, п о д п е с т и ч н ы е, им-Ьюнце б. 
съ вогнутымъ цветоложемъ или м. выпуклое или даже вытянутое 
честв(жъещ^ически распо- Цветоложе, должны характеризовать 
ложенныхъ органовъ цвет- растительные типы бол-Ье примитивные, 
ка(ав4токъ пятерного типа). старые (см рис шз) . цв%ты же съ цвЪ-

толожемъ плоскимъ или вогнутымъ, строешя околопестич-
наго (см. рис. 104) или надпестичнаго должны въ общемъ 
характеризовать типы бол-Ье новые, производные. Случаи 
подпестичности, околопестичности и надпестичности цв-Ьтовъ 
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встречаются однако иногда въ семействахъ, по совокупности 
своихъ признаковъ весьма близкихъ другъ къ другу, или даже 
въ отдЬльныхъ представителяхъ одного и того же естествен-
наго семейства, и при этомъ надпестичные цветы попадаются 
не только среди типовъ, которые мы по совокупности ихъ 
признаковъ склонны считать высшими типами растительнаго 
царства, но и среди типовъ более примитивныхъ или более 
древнихъ. Если надпестичность цветка сопровождается пол-
нымъ срасташемъ плодолистиковъ между собою и съ вогну
т ы м ъ  ц в е т о л о ж е м ъ  в ъ  о д н у  я с н о  в ы р а ж е н н у ю  н и ж н ю ю  
завязь, то это въ большинстве случаевъ является хо-
рошимъ указашемъ на высокое положеше въ системе дан-
наго типа. 

Различные органы цветовъ на цветоложе располагаются 
л и б о  ц и к л и ч е с к и  ( с м .  р и с .  1 0 4 ) ,  л и б о  с п и р а л ь н о  ( с м .  
рис. 103 и рис. 101, на стр. 101). По существу этого располо-
жешя цветовыхъ органовъ нетъ основашя считать то или иное 
расположеше ихъ за более древнее или более молодое, какъ 
нетъ основашя считать то или иное листорасположеше (спи
ральное, супротивное или мутовчатое) за признакъ более древ
ней или, наоборотъ, более молодой организащи; но. такъ какъ 
въ большинстве случаевъ цветы, построенные циклически, 
имеютъ более определенное и законченное строеше и прояв
ляюсь большую склонность къ дальнейшимъ усложнешямъ 
въ ихъ организащи, выражающимся въ переходе отъ актино-
морфш къ зигоморфш, въ атрофш некоторыхъ органовъ, въ 
переходе къ надпестичности и т. д., то въ общемъ мы должны 
п р и н я т ь ,  ч т о  ц в е т ы  а ц и к л и ч е с к 1 е  и л и  г е м и ц и к л и ч е -
с к 1 е свойственны типамъ бол^е древнимъ, исходнымъ, тогда 
какъ циклическ1е цветы характеризуюсь растешя более 
высокой позднейшей организащи. 

Въ цветахъ циклическихъ часто наблюдается замеча
тельное постоянство въ числе органовъ, образующихъ 
данные циклы. Въ цветахъ ациклическихъ со спиральнымъ 
расположешемъ органовъ б. ч. такого числового постоянства 
не наблюдается, равно какъ встречаются и цикличесюе цветы, 
н о  с ъ ' н е о п р е д е л е н н ы м ^  н е п о с т о я н н ы м ъ  ч и с л о м ъ  ч а 
стей каждаго цикла (околоцветника, андроцея, гинецея). По
стоянные въ числовомъ отношенш типы цвЪтовъ могутъ быть 
двучленные, трехчленные, четырехчленные, пятичлённые и т. д. 
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Большинству такъ называемыхъ однодольныхъ свойственны 
цветы трехчленные пятицикличесюе. Очень многимъ 
д в у д о л ь н ы м ъ  с в о й с т в е н н ы  ц в е т ы  п я т и ч л е н н ы е  п я т и ц и -
клическ1еили пятичленные четырехциклическ1е. Впро-
чемъ, какъ увидимъ впоследствш, и среди двудольныхъ не 
р-Ъдки случаи трехчленныхъ ЦВ-ЬТОБЪ. Дву- или четырехчлен
ные цветы попадаются въ 
системе реже. Нетъ ника
кого логическаго основашя 
считать цветы съ однимъ 
числомъ членовъ или цик-
ловъ примитивнее другихъ 
цветовъ съ другимъ чис
ломъ членовъ или цикловъ, 
а потому нельзя, наприм., 
считать, что растешя съ 
трехчленными пятицикли-
ческими цветами, столь ча
сто встречающаяся среди 
однодольныхъ, примитив
нее, древнее растенш дву
дольныхъ съ пятичленными 
пятициклическими цвета
ми, и ставить на этомъ ос-
нованш однодольныя въ си- Рис 1 0 5  з и г о м о рфн ь, й>  при с п оСоб-

Стеме ниже двудольныхъ. ленный къ перекрестному опылешю при 
Но есть полное огнокяше П0М°ЩИ нас-Ькомыхъ цвЪтокъ высокоор-
оо есть полное основаше ганизованнаго однодольнаго, а именно, ор-
растешя, характеризуемыя хиднаго — СургьресИпт ЬагЪаШт Ы п (11. 
ттй-ктями г-к нрпппртт'Ьпрц ( п о  фотографии П. П. П о п о в а съ жи-цвътами съ неопредълен- вого  э к з  ^ о р а нж е р е и  ЮрЬевск. Бот. 

нымъ или неустановив- Сада). 

шимся количествомъ чле
новъ въ циклахъ или цикловъ разсматривать, какъ более 
древше исходные типы. А такъ какъ и среди однодоль
ныхъ, и среди двудольныхъ, кроме растенш съ неопреде-
леннымъ числовымъ отношешемъ въ строенш цветка, пре
обладают цветы пятицикличесше, въ цветахъ же четырех-
циклическихъ мы иногда можемъ эмбрюлогическимъ путемъ 
доказать, что ихъ четырехцикличность произошла впослед
ствш изъ первоначальной пятицикличности, путемъ атро-
фш одного изъ круговъ андроцея, то въ общемъ можно 
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признать такую морфологическо - генетическую последова
тельность въ строенш цветовъ: наиболее примитивны цветы 

ацикличесюе или цикличесюе съ 
неопределеннымъ количествомъ 
органовъ въ циклахъ или нео
пределеннымъ количествомъ 
цикловъ. Следующую ступень 
развит1я составляютъ цветы 

Рис. 106. Зигоморфный цв-ь- пятицикличесюе, безразлично — 
токъ одного изъ низкостоящихъ будутъ ли то цветы трехчлен-
въ систем^ двудольныхъ, а именно, 
СМогаШкш тсошргсит 3^. изъ ные или пятичленные; высшую 
сем. СМогапНшсеае : А — цвЪтокъ ; ступень разВИТ1Я Цветка пред-
В — цвЬтокъ въ продольномъ раз- „ , 
рЪз-ь, вдоль медианной плоскости; ставляютъ цветы четырехцикли-
С — д1аграмма цветка (по Эй х- чесюе съ двумя кругами около-
леру); а — тычинки, р — ру- ' , 
диментарный цветочный покровъ, цветника и однимъ кругомъ ан-
о — пестикъ, ъ — кроющш листъ. дроцея. Для некоторыхъ изъ 

нихъ (но далеко не для всехъ) 
можно доказать происхождеше ихъ четырехцикличности пу
темъ атрофш одного круга андроцея. 

О томъ, что зигоморфные цветы (см. рис. 105) произошли 
и з ъ  а к т и н о м о р ф н ы х ъ ,  и  
что первый типъ есть приз-
накъ более высокой органи
защи растешя, едва ли 
стоитъ распространяться. 
Это положеше можетъ счи
таться безспорнымъ; надо 
не забывать, однако, что 
зигоморф1я появлялась во 
многихъ рядахъ и родствен-
ныхъ порядкахъ независимо 
другъ отъ друга, и что мо
гутъ быть растешя высокой 
организащи, но съ цветами Рис. 107. Ахламидный цветокъ Рг-

яктиномопгЬными я чиго- рег ™дгит М и его, Д1агРамма: Я -актиноморфными, а зиго пестикъ, а, а — две тычинки, Ъ — 
МОрф1Я можетъ ПОЯВИТЬСЯ кроющШ листъ ий- две складки по-
въ ОТТТЪЛКНКТУК ПППЯТТК-ЯУК чатка' им-Ьющ1я видъ прицветниковъ (по в ъ  о т д ъ л ьныхъ  пор я дк а х ъ  В  а  Ш  о  п  и  В а р м и н г у ) .  
и довольно рано, среди ти
повъ, въ общемъ стоящихъ еще низко въ системе (см. рис. 106). 

Относительно цветочныхъ покрововъ мы должны заме
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тить, что существуютъ растешя съ цветами голыми, ли
шенными чашечки и венчика, состоящими изъ однихъ спо-
ролистиковъ, прикрытыхъ лишь верхушечными прицв-Ьт-
ными листьями, берущими тогда на себя физюлогическую 
роль цвЪточныхъ покрововъ (см. рис. 
107). Таюе цветы Энглеръ назы-
в а е т ъ  а х л а м и д н ы м и  ( а с Ы а т Ш е 1 з с Ь ) ,  
безпокровными и считаетъ, что эти 
цветы принадлежатъ растешямъ, стоя-
щимъ на очень низкой ступени органи
защи, если н-Ьтъ в-Ъскихъ данныхъ въ 
пользу доказательства, что растешя эти 
утеряли путемъ атрофш свой первона
чальный цветочный покровъ. Вторую 
ступень развит, по Энглеру, зани-
маюгь растешя съ цветами, имеющими 
однородный покровъ (чашечковидный Рис- 108- Гомохламид-

г  „  н ы й  г а п л о х л а м и д -
или венчиковидный, расположенный од- Н Ы Й  Ц В ЪТОКЪ свеклы (Ве-

нимъ ЦИКЛОМЪ ИЛИ двумя) ; таюе ЦВ-Ьты *р0™а1еае*• С*—^ъ цЪломъ 
Э н г л е р ъ  н а з ы в а е т ъ  г о м о х л а м и д -  вид-ь, д — въ разр-Ъз-ь. 
ными (ЬошоюсЫашу(1е15сЬ), однопо-

кровными и различаетъ среди нихъ 
цветы гаплохламидные (Ьар1осЫа-
шус!е15сЬ), если покровъ состоитъ изъ 
одного цикла покроволистиковъ (см. 
рис. 108), и диплохламидные ((Н-
р1осЫашус1е13сЬ), если онъ состоитъ изъ 
двухъ цикловъ покроволистиковъ (см. 

Рис. 109. Гомохла- рис.109). Высшую ступень развит, по 
м и д н ы й '  ц в - Ь т о к ъ * Л С а -  Э н г л е р у ,  п р е д с т а в л я ю т ъ  р а с т е ш я  с ъ  
ЪотЬа адиаНса изъ сем. цветами ДвупОкрОБНЫМИ, у КОТОрЫХЪ 

Ыутркаеасеае. внешшй покровъ выражается чашечкой, 

внутреннш — венчикомъ. Так1е цветы Энглеръ назы
ваетъ гетерохламидными (Ье^егосЫашус1е13сЬ) (см. рис. 
110). Гетерохламидные цветы могутъ произойти изъ дип-
логомохламидныхъ путемъ дифференцировки обоихъ кру-
говъ околоцветника; наружный кругъ околоцветника сохра-
няетъ характеръ верхушечныхъ прицветныхъ листьевъ и 
является чашечковиднымъ, а внутреншй кругъ околоцвет
ника делается венчиковиднымъ, причемъ листья внутренняго 



Н О  Н .  И .  К у з н е ц о в ъ .  В в е д е т е  в ъ  с и с т е м а х ,  ц в е т к о в .  р а с т е ш й .  

круга первоначально гомохламиднаго околоцветника прюбре-
таютъ иную окраску, консистенщю и форму. Но гетерохла-
мидные цветы могутъ и инымъ путемъ произойти изъ гомо-
хламидныхъ, а именно, изъ гаплохламидныхъ, причемъ ча
шечка такихъ гетерохламидныхъ цветовъ первоначальнаго 
происхождешя, а венчикъ произошелъ изъ наружнаго круга 
тычинокъ гаплохламиднаго цветка путемъ метаморфоза 
микроспоролистиковъ въ лепестки венчика вместе съ поте
рею споролистиками ихъ спорообразующей функцш. По 
мнешю Энглера, этотъ последшй типъ гетерохламш стоитъ 

Рис. 110. Гетерохламидные цвЪты нЬкоторыхъ гвоздичныхъ (Сагуо-
рку11асеае): 1 — 8Иепе пиЬат, 2 — ЬусЬпгз Р1о8-Сиси1г, 3 — В1ап1Ьи$ 

С а Н Ъ и н ш п о г и т  ( п о  В е е к ) .  

на высшей ступени развитая, чемъ гетерохлам1я, обусловлен
ная разделешемъ первоначально однороднаго двукругового 
покрова на чашечку и венчикъ. Дальнейшее усложнеше 
въ строенш цветочнаго покрова заключается въ срастанш 
между собою первоначально свободныхъ листьевъ около
цветника. Срасташе это сравнительно редко наблюдается у 
чашечковидныхъ гомохламидныхъ цветовъ, чаще наблюда
ется у гомохламидныхъ венчиковидныхъ цветовъ и весьма 
сильно распространено у цветовъ гетерохламидныхъ или дву-
покровныхъ, среди которыхъ мы различаемъ целыя группы 
или порядки семействъ раздельнолепестныхъ или 
с р о с т н о л е п е с т н ы х ъ .  

Изъ предыдущаго мы видимъ, что Энглеръ разли-
чаетъ следующая последовательныя ступени развитая цветка: 
ахламидные цветы, гомохламидные цветы и, какъ высппй 
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типъ цветка, — гетерохламидные или двупокровные цветы. 
Ахламидные цветы — это цветы, лишенные покрововъ, без-
покровные. Но безпокровность цв-Ьтовъ можетъ быть, по 
Энглеру, первичная и вторичная, т. е. когда цв-Ьты въ те
чете своего филогенетическаго развит1я утратили свой пер
в о н а ч а л ь н о  у  н и х ъ  и м - Ь в ш ш с я  п о к р о в ъ .  Э т о т ъ  с л у ч а й  Э н г 
леръ называетъ апохлам1ей (апохламидные цв-Ьты, 
аросЫашус1е15сЬ), случай же однопокровнаго чашечковиднаго 
цветка, являющшся результатомъ атрофш первоначально су
щ е с т в о в а в ш е г о  в е н ч и к а ,  Э н г л е р ъ  н а з ы в а е т ъ  а п е т а л 1 е й  
(апопетал1ей) (ареЫ, ароре*а1). Такимъ образомъ безпо-
кровные и однопокровные цв-Ьты могутъ быть таковыми въ 
силу двухъ причинъ: или въ силу первоначальной простоты 
своего строешя, тогда мы им-Ьемъ д-Ьло съ явлешями а х л а -
мидности и гомохламидности; или въ силу атрофш 
первоначально Существовавшихъ частей покрова, тогда пе-
редъ нами явлешя апохлам1и или а п е т а л 1 и, которыя не 
надо смешивать съ первыми двумя явлешями. Въ первомъ 
случай мы им-Ьемъ дело съ растешями первоначальной простой 
организащи и ихъ мы должны ставить въ начале системы; во 
второмъ же случае мы имеемъ дело съ явлешями новейшими, 
съ развит1емъ регрессивнаго направлешя, и растешя съ цветами 
апохламидными или апетальными мы не можемъ ставить въ 
системе вначале. Но какъ же решить въ каждомъ дан-
номъ случае, есть ли безпокровность или однопокровность 
изучаемаго цветка явлеше первичное или вторичное, проис
шедшее вследств1е атрофш соответствующихъ листьевъ цве-
точнаго покрова? Въ готовомъ, окончательномъ виде одно
покровные цветы — и гомохламидные, и апопетальные, очень 
похожи другъ на друга. Въ большинстве случаевъ реше-
ше вопросовъ этихъ является весьма затруднительным^ и 
морфологи держатся д1аметрально противоположныхъ взгля
де въ относительно однихъ и техъ же растенш. Но когда 
есть формы связуюпця, переходныя къ другимъ родствен-
нымъ формамъ, то сравнительная морфолопя даетъ намъ 
верный ключъ къ выясненш этихъ запутанныхъ вопросовъ 
филогенетической систематики. Э.н г л е р ъ прибавляетъ при 
этомъ, что мнопе систематики въ прежнее время через-
чуръ часто прибегали къ объяснешю строешя безпокров-
ныхъ или однопокровныхъ цветовъ путемъ атрофш ле-
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Рис. 111. Продольный 
р а з р Ъ з ъ  ч е р е з ъ  а п о 
карпный гинецей 
МадпоНа Ргесъа (по 
В е т т ш т е й н у ) .  

пестковъ или всего цветочнаго покрова. Ему, Энглеру, 
кажется невероятными чтобы мнопя, по природе своей вЪтро-
опыляемыя растешя, имеюпця цв-Ьты безпокровные или од-
нопокровные, произошли изъ растенш насЬкомоопыляемыхъ 

путемъ атрофш первоначально им-Ьвша-
гося цветочнаго покрова или венчика. 
Мы увидимъ однако впосл-Ьдствш, что то» 
что Энглеру кажется нев-Ъроятнымъ, 
некоторыми систематиками, наоборотъ, 
принимается, какъ вполне возможное и 
даже доказанное. 

За исключешемъ немногихъ случа
е в ъ ,  р а с т е ш я  с ъ  ц в е т а м и  д в у п о л ы м и ,  
по -мнешю Энглера, филогенетически 
с т а р ш е  р а с т е н ш  с ъ  ц в е т а м и  р а з д е л ь н о 
полыми изъ той же родственной группы. 

Въ круге андроцея циклическое 
расположение тычинокъ надо въ общемъ признать признакомъ 
более высокой организацш, чемъ спиральное ихъ расположе
ние, точно такъ же зигоморф1я въ 
круге андроцея, атроф!я некото-
рыхъ тычинокъ даннаго круга, 
срасташе тычинокъ между собою 
или съ другими органами цветка, 
наконецъ, ихъ расщеплеше — всё 
это, въ общемъ, признаки более 
высокой организащи цветка, а 
следовательно, и производящая 
такой цветокъ растешя. Число 
тычинокъ въ андроцее не является признакомъ филогенети-
ческимъ, но цветы съ одной лишь тычинкой въ большинстве 
случаевъ представляютъ образовашя новейпля, результатъ 
сильной атрофш въ кругахъ андроцея. 

То же, что сказано о тычинкахъ или микроспоролисти-
кахъ, относится, въ общемъ, и къ макроспоролистикамъ или 
плодолистикамъ. Энглеръ различаетъ, какъ первую 
ступень развит1я гинецея, апокарпгю, т. е. гинецей изъ 
свободныхъ плодолистиковъ (см. рис. 111 и 112), и противо-
поставляетъ ей с и н к а р п 1 ю, т. е. б. и. м. полное срасташе 
плодолистиковъ между собою въ одну завязь или въ одинъ 

Рис. 112. Продольный разрЪзъ 
черезъ цвЪтокъ ЗсЫгапйга еос-
сгпеа (изъ сем. МадпоИасеае), съ 
апокарпнымъ гинецеемъ (по 

В а 111 о п). 
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пестикъ (см. рис. 113), какъ призиакъ бол-Ье высокой орга
низащи цветка. Къ апокарпш филогенетически наиболее 
близка та синкаршя, при которой завязь состоитъ изъ столь-
кихъ гн-Ьздъ, сколько плодолистиковъ принимаетъ учаспе въ 
образованы такой завязи. Атрофгя н-Ькоторыхъ плодолисти
ковъ при синкарпш представляетъ выс
шую ступень развит1я последней, и наи-
бол-Ье высокой организащи достигаетъ 
такая синкаршя, которая въ результате 
ведетъ къ образовашю одногн-Ьздной за
вязи съ одной лишь семяпочкой (см. 
рис. 114). 

Такъ какъ голосеменныя им-Ьютъ Рис. 113. Си н ка рп и-
с е м я п о ч к и  С Ъ  О Д Н И М Ъ  лишь П О -  ч,е с к 1 й гинецей Сагуо-

рпуиасеае въ продоль-
к р о в о м ъ ,  ТО ЭТОТЪ ТИПЪ семяпочекъ номъ разрЬзЬ: 1 — 8г-

Энглеръ склоненъ разсматривать, какъ 1™е  .2 ~ 
г г г - ' мш СаНпшгапогит (по 

филогенетически более древнш; д в у - в е с к), 
п о к р о в н ы я  с е м я п о ч к и  я в л я ю т с я  

поэтому признакомъ более высокой ор-
" ганизацф. Среди покрытосеменныхъ ра

стешй мы видимъ однако, что большая 
часть однодольныхъ и архихламидныхъ 
двудольныхъ характеризуется семяпоч
ками двупокровными, тогда какъ стоялця 
выше всехъ въ системе сростнолепест-

разС
рь5ъ4цвь1каДО&ы1а НЫЯ снова имеютъ семяпочки однопо-

8о0а (изъ СЬепоросНа- кровныя, какъ голосеменныя. Тутъ, ве-
чТс к кип ъ И гинецеемъ] роятно, произошло вторичное явление — 
низведеннымъ до одно- атрофия наружнаго покрова семяпочки. 
Г̂ ДГьТ«3,И„о?коГ Мы вид'Ьли уже выше, что во многихъ 

случаяхъ дальнейшее развит1е типа и 
его более высокое положеще въ системе объясняется не 
только явлешями прогрессивнаго развшчя, но и регрессив-
наго, атроф1ей. И это постоянно наблюдаемое среди выс
шихъ типовъ цветковыхъ растешй явлеше атрофш техъ или 
иныхъ органовъ иногда сильно затрудняетъ правильность 
филогенетическихъ построенш, опирающихся исключительно 
на методъ сравнительной морфологш. 

Съ филогенетической точки зрешя семена съ эндо-
спермомъ или периспермомъ въ общемъ должны 

8 
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быть разсматриваемы, какъ типы бол-Ье древше, ч-Ьмъ се
м е н а  б е з б е л к о в ы я .  

Таковы въ общемъ гЪ руководяпце принципы, которыхъ 
придерживается Энглеръ, а вместе съ нимъ и мнопе друпе 
систематики, при построенш естественной системы покрыто
семенныхъ цветковыхъ растешй, и которые съ большей или 
меньшей осторожностью применяются разными авторами для 
выяснешя филогенетическая родства отдЬльныхъ группъ по
крытосеменныхъ между собою. 

Я приведу здесь еще несколько положешй Энглера, 
имеющихъ принцишальное значеше, но далеко не разделяе-
мыхъ всеми систематиками. По мнёшю Энглера, типичныя 
однодольныя и типичныя двудольныя, по строенш ихъ 
зародыша и проростка, представляютъ две самостоятельныя 
равноценныя группы, которыя нельзя одну выводить изъ дру
гой. Мы видели уже на прошлой лекцш, что такого взгляда 
относительно однодольныхъ и двудольныхъ придерживается не 
одинъ Энглеръ. Параллельное положеше въ системе этихъ 
двухъ крупныхъ подразделешй покрытосеменныхъ растешй 
д о п у с к а ю т ъ , к р о м е  Э н г л е р а ,  т ^ к ж е  N  а  е  §  е  П ,  К п у ,  Б  г  и  с 1  е ,  
^ а г т 1 п § ,  Н а в а ш и н ъ ,  В е з з е у ,  С о и Й е г ,  С Ь а ш Ь е г -
1 а 1 п. Но мы видели также, что есть и противоположное 
мнеше, защищаемое З^газЪиг^ег'омъ, 3 а г § е п 1:, Б е 1 -
р  1  п  о ,  П а Ь а и Н ,  Н а 1 П е г ,  Л е Ш е у ,  А  г  Ь е  г ' о м ъ ,  Р а г -
к1п'омъ, по которому однодольныя представляютъ филоге
нетическое ответвлеше двудольныхъ. О возможности про
исхождешя двудольныхъ отъ однодольныхъ въ новейшее 
время высказывается лишь Челяковскьй, отчасти Ь у о п. 

Относительно происхождешя сростнолепестныхъ 
двудольных-ь было высказано предположеше, что эта выс
шая группа цветковыхъ растешй не монофилетическаго проис
хождешя, и что филогенетически она примыкаетъ къ различ-
н ы м ъ  р я д а м ъ  и л и  п о р я д к а м ъ  А г с М с Ы а т у й е а е .  О д н а к о  Э н 
глеръ считаетъ, что порядки подкласса ВутреЫае все весьма 
естественны, а самъ подклассъ имеетъ довольно однообраз
ное морфологическое строеше, почему, не отрицая возмож
н о с т и  п о л и ф и л е т и ч е с к а г о  п р о и с х о ж д е ш я  & у т р е ! а 1 а е ,  Э н г л е р ъ  
скорее склоненъ однако допустить ихъ монофилетическое 
происхождеше. 

Таковы въ общемъ руководяпце принципы при построе-
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нш филогенетической системы покрытос-Ьменныхъ на осно-
ваши главнымъ образомъ метода сравнительной морфолопи. 
Хотя съ принципами этими согласны мнопе систематики и мор
фологи, но есть и таюе, которые отрицаютъ некоторые или 
большинство изъ приведенныхъ зд-Ьсь принциповъ; есть и та
юе морфологи и систематики, которые указываюсь на то, что 
большинство изъ этихъ принциповъ можно прим-Ьнить для 
филогенетическихъ построенш покрытосеменныхъ, но можно 
и держаться точекъ зрешя Д1аметралыю противоположныхъ; 
однимъ словомъ, что принципы эти не обязательны. 

Во всякомъ случае, какъ я сказалъ уже раньше, прин
ципы эти не могутъ быть применяемы чисто механически; 
основными идеями, здесь высказанными и проводимыми Э н -
глеромъ въ его системе, но разделяемыми и другими со
временными систематиками, надо руководиться съ величай
шей осторожностью и помнить при этомъ, что тотъ или иной 
морфологичесюй признакъ одинъ самъ по себе не можетъ 
служить критер1емъ, имеемъ ли мы дело съ формой или 
цикломъ формъ исходныхъ, первоначальныхъ, или, наобо-
ротъ, новейшихъ, производныхъ. 

Запутанность вопроса усугубляется закономъ к о р -
респондирующихъ стад1й развит1я, на который 
о с о б е н н о  о б р а щ а ю т ъ  в н и м а ш е  А р б е р ъ  и  П а р к и н ъ 1 ) .  
„Если мы, говорятъ эти ученые, будемъ изучать стадш раз
вит, которыхъ достигаютъ различные органы семенного ра
стешя въ известную геологическую эпоху, то мы увидимъ, 
что оне не однородны; одни изъ органовъ значительно дальше 
ушли по пути эволюцш, чемъ друпе; корреспондирующая 
Стадш развит1я различныхъ органовъ семенного растешя ни-
коимъ образомъ не совпадаютъ во времени. Наоборотъ, 
мы найдемъ, что зъ любую геологическую эпоху одинъ изъ 
органовъ или группа ихъ достигаетъ гораздо более высокой 
степени развит1я, чемъ друпе соответствующ1е органы. 

„Изучеше фитопалеонтолопи даетъ многочисленныя до
казательства справедливости этого основного закона. Стро
еше листьевъ и общш видъ стеблей птеридоспермовыхъ въ об
щемъ напоминаетъ папоротники, тогда какъ женсюй органъ 
этихъ растешй уже представляетъ типичное семя. Мужсюе 

1 )  Е .  А .  N .  А г Ъ е г  и п й  1  Р а  г  к !  п .  Б е г  У г е р г и п я  < 1 е г  А п ^ о е р е г -
тпеп. — Оез^ёгг. Во*. 2еН$сЬг. 1908, № 3, стр. 96. 
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органы ЬудтойепАгоп (СгоззоШеса) безусловно стоять, на зна
чительно низшей ступени развит1я, чЪмъ женсюе (Ьадепо-
зЬта). Первые соотв^тствуютъ въ основныхъ чертахъ сво-
ихъ органамъ размножешя папоротниковъ, вторые же пред-

ставляютъ высокоразвитое скмя (см. рис. 
115 и 116). 

„Также и у беннеттитовыхъ, этихъ 
мезозойскихъ потомковъ птеридоспермовъ, 
микроспорофиллы въ. основныхъ чертахъ 

Рис 115 сьмя пте- своего  строешя представляютъ еще не что 
ридоспермовыхъ—Ьу- иное, какъ вайи па-
дтойепф-оп ОЫНати „оротниковъ, тогда 
и т  ( п о  0 1 1  V  е  г  у  и  ^  *  
ЗсоИ'у). Реставращя какъ макрОСПОрО-
сЪмени, заключеннаго филлы достигли уже 
въ железистую плюску ^ ^ 

или купулу. весьма высокой ста-
Д1И рЭЗВИТ1Я. ОбЩ1Й 

видъ ствола этихъ растешй едва однако 
отличается отъ ствола палеозойскихъ Рис. 116. СЬмя птеридо-
древовидныхъ папоротниковъ. . спермовыхъ - Ьудьпоскп-
г г йгоп Окшатшт (по Оп-

„ Другой примЪръ представляютъ уег'у и Зсой'у). Схема-
намъ ныне живушдя растешя. У цика- тичеасш продольный раз-

^ г рЪзъ съмени, заключен-
довой ЗЬапдегъа наряду съ папоротнико- наго въ купулу, вдоль ме-
образными листьями-вайями мы видимъ Д*анной плоскости: В — 

г балдахинъ, С — купу л а 
высокоразвитую въ морфологическомъ или плюска, Ск - цент-
ОТНОШеН1И ПЛОДущуЮ ШИШКу. НаПрО- Раль"ый столбочекъ ПЫЛЬ-

^ —V ^ ^ г цевой камеры, 6г — сосу-
тивъ, у Сусаз а женскш спорофиллъ дисто-волокнистые пучки, 
им-Ьетъ более примитивное строеше, ~ пыльцевая камера, 

г . г ' М — ея устье. Твердая 
чъмъ мужской, и у этого растешя легко сЬменная кожура нарисо-
просл-Ьдить происхождеше женскаго спо- вана чеРной; мягкая внут-
г г ренняя ткань обозначена 

рофилла ОТЪ пагюрОТНИКООбраЗНЫХЪ косой шрафировкой; хала-
предковъ О/саз'а. 30вая подушечка обозна-
г * - чена шрафировкой кресть 

„МОЖНО было бы Привести МНОГО И накрестъ; купулаиножка 
другихъ еще примеровъ: но достаточно с^мени обозначены пунк-

т I тиромъ, а сосудистые пуч-
и указанныхъ. Изъ этого закона выте- ки оставлены б-Ьлыми. 

каетъ, что въ сущности никогда факти
чески не существовало на земномъ шаре такое первобытное 
покрытосеменное растете, у котораго все его органы въ оди
наковой степени были бы примитивны; напротивъ, старейпня 
покрытосЪменныя несомненно отличались гЬмъ, что некото
рые изъ ихъ органовъ были значительно сильнее развиты,, 
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ч-Ьмъ друпе. Безъ сомнешя, современный покрытосЬменныя 
произошли отъ другихъ менее развитыхъ семенныхъ расте
шй, но самое сЬмя, какъ органъ и притомъ весьма высоко 
развитой, произошло въ гораздо более ранше геологичесюе 
перюды, задолго до появлешя на св-Ьтъ покрытосЬменныхъ 
растешй". 

При выясненш филогеши покрытосЬменныхъ растешй и 
п р и  п р и м - Ь н е н ш  в ы ш ё и з л о ж е н н ы х ъ  п р и н ц и п о в ъ  Э н г л е р а  
систематическаго распредЬлешя цв'Ьтковыхъ растенш, надо 
постоянно иметь въ виду этотъ законъ корреспондирующихъ 
стадш развипя, на который особенное внимаше обращаетъ 
т а к ж е  и В и л а н д ъ .  

При попыткахъ проследить филогешю ныне живу-
щихъ группъ растительнаго царства, какъ известно, главное 
затруднеше заключается въ томъ, что мы весьма часто бы-
ваемъ склонны ошибочно придавать большое значеше темъ 
признакамъ, какъ якобы признакамъ близкаго филогенети-
ческаго родства, которые на самомъ деле однако являются 
выражешемъ лишь параллельнаго развит1я формъ. Много
численные случаи гомоплаз1И еще более затемняютъ наши 
филогенетическ1я изыскан1я, такъ что подчасъ бываетъ трудно 
придти къ какому нибудь определенному заключешюх). 

Современный цветковыя растен1я представляютъ разно-
образнейпйе типы покрытосеменнаго растен1я ; одни изъ 
этихъ типовъ несомненно представляютъ растешя б. и. м. 
далеко ушедш1я по пути эволющи со временъ мелового и 
начала третичнаго перюда; друпе типы до сихъ поръ въ техъ 
или иныхъ органахъ своихъ проявляютъ низкую ступень ор-
ганизащи и должны быть разсматриваемы, какъ типы б. и. м. 
старые, первобытные. Въ ископаемомъ состоянии, со временъ 
перваго появлешя .покрытосЬменныхъ на земномъ шаре, со 
временъ мелового перюда, намъ известны те же типы этихъ 
растешй, которые существуютъ и поднесь, и растительная па-
леонтолопя до сихъ поръ не открыла намъ более простыхъ 
покрытосЬменныхъ, чемъ ныне живущ1я. Но которыя же 
изъ ныне живущихъ покрытосЬменныхъ растешй мы долж
ны признать за типы более древше, исходные, примитивные? 
Разумеется, во-первыхъ так1я, которыя хотя бы отчасти по 

1) Ь. е., стр. 97. 
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морфологическому строешю своему приближались къ типу 
голосЬменныхъ растений, ибо филогенетическое родство по

крытосЬменныхъ растенш съ голо-
сЬменными не подлежитъ сомнешю. 
Это ясно изъ строешя микро- и ма-
кроспоролистиковъ гЪхъ и другихъ, 
изъ исторш развит1я микро- и ма
кроспоры (пыльцы и зародышеваго 
мешка) обоихъ высшихъ раститель-
ныхъ типовъ, изъ дальн-Ьйшаго раз
випя самого зародышеваго мешка 
и зародыша изъ оплодотворенной 
яйцеклетки. 

Зародышевый м-Ьшокъ голосЬ-
менныхъ растешй (за малыми лишь 
исключешями, наблюдаемыми у са-
мыхъ высшихъ голосЬменныхъ — 
у ОпеЫез), какъ мы уже видели, 
построенъ еще по типу остальныхъ 
архегошатныхъ растешй, предста
вляя лишь дальнейшее упрощеше 

по-
поко-

Ш 

Рис. 117. Продольный разрЬзъ 
семяпочки голосЬменнаго расте-
Н1я — ели: Рг — бЬлокъ или 
эндоспермъ, гомологъ женскаго 
предростка, заполняющей заро
дышевый мЬшокъ сЬмяпочки; 
А — архегонш или корпускулы; женскаго 
п — интегументъ или покровъ 
сЬмяпочки (по Страсбургеру). лового 

лен1я архего
шатныхъ. Зародышевый мешокъ голо-
сЬменныхъ (см. рис. 117) есть не что иное, 
какъ та же макроспора разноспоровыхъ 
папоротникообразныхъ (см. рис. 118), 
развивающаяся въ своемъ макроспо-
рангш, каковымъ является семяпочка 
голосЬменнаго, но никогда уже изъ этого 
макроспоранпя не высевающаяся. Даль-

-4--е 

Рис. 118. Макроспора 8е-
1адгпе11а. А — въ про-
дольномъ разрЬзЬ черезъ нейшее развит1е этой макроспоры голо-

семенныхъ происходить въ самомъ ма- шесть"недЬль "послЬггГо-
кроспорангш, въ связи съ произведшимъ Предростокъ или 

Г . „ г эндоспермъ (е) у основа-
макроспоранпи безполымъ (споровымъ) шя макроспоры еще не 
поколешемъ материнскаго растешя. То окончательно развился, 

г г верхняя зеленая часть 
же самое мы видимъ и у покрытосЬмен- предростка ("О имЬетътри 
ныхъ. Безполое (спорообразующее) поко- аРхегон*я — ае> 8 ~ об°-
, . 2. . лочка макроспоры 

лен1е покрытосеменныхъ растен1и, т. е., п ф е ф Ф е р у). 
(по 
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иначе говоря, само цветковое растете производить на своихъ 
макроспорофиллахъ (плодолистикахъ) макроспоранпи (семя
почки), и въ макроспоранпяхъ этихъ развивается обычно 
одна макроспора (зародышевый м-Ьшокъ) совершенно та-
кимъ же образомъ, какъ и у голосЬменныхъ. Еще больше 

Рис. 119. Споранпй и его гомологи. — Фиг. 1. Молодой споранпй Азр1е-
птт АйгапЬит пгдгит въ оптическомъ разр^зЪ. — Фиг. 2. То же Ьусоро-
сЧит с1аьа1ит. — Фиг. 3. Молодой микроспорангШ 8е1адше11и ^пае^иа^г^'о^^а 
въ оптическомъ разрЪз-Ъ. — Фиг. 4. Поперечный разрёзъ молодого пыль
цевого гнезда (микроспоранпя) 8утрНу1ит о^стаи. — На всЬхъ фигурахъ 
ю — означаетъ стЪнку, ^ — таблитчатыя или выстилакищя клетки, 1аре1ит, 
М — ткань, развивающую споры или пыльцевыя зернышки (археспоргё). 

Фиг. 1 и 2 по Задебеку, 3 — по Саксу, 4 — по Гёбелю. 

гомологш между покрытосеменными и голосеменными при 
развитш въ микроспоранпяхъ (пыльцевыхъ мешкахъ) ми-
кроспоръ (пыльцы). Одинъ и тотъ же основной ходъ разви-
Т1Я наблюдается у разноспоровыхъ йапоротникообразныхъ, у 
голосЬменныхъ и у покрытосЬменныхъ растешй (см. рис. 119). 
Образоваше стенки \ги) микроспоранпя. (пыльцевого мешка), 
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образоваше слоя выстилающихъ клЪтокъ (#) и археспор1я (М). 
То же образоваше пыльцы изъ клЪтокъ археспор1я путемъ 
четвертовашя, какъ здЬсь, такъ и тамъ. Развитее микро- и 
макроспоранпевъ, микро- и макроспоръ у голосЬменныхъ 
и покрытосЬменныхъ идетъ настолько аналогичнымъ пу
темъ и настолько напоминаетъ соответствующая стадш раз
вито! у разноспоровыхъ папоротникообразныхъ, что одно уже 
это одинаковое гомологичное развит1е органовъ размноже-

безполыхъ поколешй у папоротнико
образныхъ, голосЬменныхъ и покрыто
сЬменныхъ не оставляетъ ни мал-Ьй-
шаго сомнешя въ филогенетической 
близости этихъ трехъ крупныхъ отдЬ-
ловъ высшихъ растенш, и именно въ 
таковой ихъ филогенетической после
довательности : 

папоротникообразныя »-• голосЬ-
менныя покрытосеменныя. 
Более резкая разница наблюдается 

между голосеменными и покрытосе
менными при прорастанш микро- и въ 
особенности макроспоръ. Въ этомъ 
отношенш голосЬменныя представля
ютъ въ огромномъ большинстве слу-
чаевъ еще типичные архегошаты, а 
покрытосеменныя, какъ мы уже зна-

емъ, на первый взглядъ какъ бы проявляютъ совершенно новыя 
черты развит1я, несвойственныя ни голосеменнымъ, ни папо-
ротникообразнымъ. При прорастанш микроспоры голосЬмен
ныхъ (пыльцы ихъ) (см. рис. 120), въ микроспоре этой образу
ется зачаточный мужской заростокъ, гомологичный более раз-
витымъ мужскимъ заросткамъ папоротникообразныхъ (гк, ръ 

гС): образуется клетка-стЬнка архегошя, вытягивающаяся, по 
Беляеву, въ пыльцевую трубочку (Р); образуется антерозои-
дальная клетка, которая, делясь далее, даетъ два генератив-
ныхъ ядра (г), гомологичныхъ' антерозоидамъ или живчикамъ 
папоротникообразныхъ и предназначенныхъ для оплодотво-
решя женскаго ядра. У некоторыхъ голосеменныхъ, какъ 
п о к а з а л и  в п е р в ы е  и з с л е д о в а ш я  я п о н с к и х ъ  у ч е н ы х ъ  И к е н о  
и Хиразе, генеративныя ядра пыльцевой трубочки, по вы-

шя спорофитовъ или 

ТУ 

Рис. 120. Проросшее пыль
цевое зернышко (микро
спора) ели — Псеа ехсеЫа 
( п о  С т р а с б у р г е р у ) :  
гк — зачаточная ризои-
дальная клетка; рь г? — 
вегетативныя клетки муж
ского заростка ; г — гене
ративныя или сперматоген-
лыя кл-Ьтки; Р — ядро 
клетки, вырастающей въ 

пыльцевую трубочку. 



Филогенетич. связь ггокрытосЬмен. растешй съ голосеменными. 121 

ходЬ ихъ изъ таковой, обращаются въ настоящ1е многожгу
тиковые крупные антерозоиды или живчики (см. рис. 88, на 
стр. 78). Таюе антерозоиды найдены ныне у голосЬмен
ныхъ : Огпкдо ЪИоЪа ц Сусайасеае {Сусаз, 2ашга и т. д.). 

У покрытосЬменныхъ микроспора или пыльца (см. рис. 
121) после прорасташя дЪлится всего однажды пополамъ, да 
и то не целлюлезной оболочкой, а только тонкой пленкой. 
Получаются въ пыльце два ядра — вегетативное (Р) и ге
неративное; последнее затемъ делится еще на два генера-
тивныхъ ядра (Ж), служащихъ для оплодотворешя женскихъ 
ядеръ макроспоры. Вегетативное ядро со своей протоплаз
мой гомологично, по изследовашямъ 
Беляева, клетке, составляющей обо
лочку антерид1я, и вытягивается далее 
въ пыльцевую трубочку; а два генера-
тивныхъ ядра покрытосЬменныхъ гомо
логичны двумъ генеративнымъ ядрамъ Рис. 121. Прорастающее 

голосЬменныхъ или ихъ антерозоидамъ. ™е»а° )
е  

Но настоящихъ антерозоидовъ ВЪ ми- ныхъ: вегетативное ядро 

кроспоре покрытосЬменныхъ никогда пыльчевой тРУб°™ 
Г г и генеративныя или спер-

не образуется, а равно совершенно не матогенныя ядра (М). 

развивается въ пыльце покрытосЬмен
ныхъ хотя бы малейшш остатокъ мужского предростка. 
Вся микроспора покрытосЬменныхъ при своемъ развитш 
сводится къ одному антеридда съ двумя оплодотворяющими 
ядрами — гомологами антерозоидовъ. Какъ уже сказано 
только что, настоящихъ живчиковъ у покрытосЬменныхъ ни
к т о  д о  с и х ъ  п о р ъ  н е  н а б л ю д а л ъ ,  н о  и з с л е д о в а ш я  Н а в а -
шина и Гиньяра показали, что у некоторыхъ покрыто
сЬменныхъ растешй генеративныя ядра пыльцевой трубочки 
производятъ при оплодотворенш червеобразныя движения (см. 
рис. 122), а следовательно, и эти образовашя несовершенно 
лишены еще подвижности, столь характерной для мужскихъ 
половыхъ продуктовъ архегошатныхъ растешй. 

Гораздо крупнее различ1я между теми процессами, ко
торые происходить при прорастанш макроспоры голосЬмен
ныхъ и покрытосеменныхъ, и на первый взглядъ здесь раз
ница настолько значительная, что трудно свести исторпо 
развит макроспоры покрытосеменныхъ къ типу архегошат
ныхъ растешй, хотя, какъ мы сейчасъ увидимъ, филогене
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тическая связь и здесь не нарушена окончательно между 
покрытосеменными и голосеменными. 

Въ макроспоре (зародышевомъ мешке) голосеменныхъ 
при прорастанш ея, какъ вы помните, конечно, образуется 

особая многоклетная ткань, заполняю
щая целикомъ всю полость зародыше
ваго мешка (см. рис. 117, на стр. 118) со
вершенно по тому же типу, какъ это яв-
леше происходить въ макроспоре лико-
подгевыхъ, наприм. 8е1адгпе11а (см. рис. 
118). Какъ тамъ, такъ и здесь, у го
лосеменныхъ, эта многоклетная ткань 
есть не что иное, какъ редуцирован
ный женскш заростокъ, въ которомъ 
у голосеменныхъ на конце, обращен-
номъ къ семявходу, образуется отъ 2 
до 15 женскихъ половыхъ органовъ— 
корпускулъ (рис. 117, А). Корпускулы 
голосеменныхъ несомненно гомоло
гичны архегошю папоротникообраз
ныхъ, только это архегонш редуциро
ванные. Они состоять (см. рис. 123) 
изъ яйцеклетки (о), брюшной каналь-

Рис. 122. Зародышевый м-ъ- цевой клетки (Ъс) и клетокъ-розетокъ 
(М, гомологичныхъ шейнымъ кл-Ьт-моментъ оплодотворенш: 4 п 

одно генеративное ядро (д±) камъ архегошевъ папоротникообраз-
ЙЯЖ другое гене- ныхъ- Шейной канальцевой клетки у 
ративное ядро (д 2) — съ голосеменныхъ уже нетъ; она атро-
°°™М"обГТнеративяыхъ фирована. Оплодотворен1е состоитъ 
ядра производятъ при этомъ въ слгянш генеративнаго ядра пыль-
-р синергида!1 ^^"анти- цевой тРУбочки (или гомологичнаго ему 

поды (по О и 1 § п а г д). антерозоида у цикадовыхъ и Огпкдо) 
съ яйцеклеткой корпускулы (архего-

шя), после чего изъ оплодотворенной яйцеклетки разви
вается зародышъ семени, а женскш заростокъ макроспоры 
(зародышеваго мешка) обращается въ эндоспермъ семени 
голосеменныхъ. Характерная особенность голосеменныхъ: 
э н д о с п е р м ъ  в с е г д а  о б р а з у е т с я  у  н и х ъ  д о  о п л о 
д о т в о р е н !  я .  

Совершенно иначе, на первый взглядъ, развивается за
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родышевый м-Ьшокъ или макроспора у покрытосЬменныхъ. 
Развит1е зародышеваго мешка прослежено ныне почти у 
всехъ типовъ покрытосеменныхъ и, 
за малыми лишь исключешями, про-
текаетъ везде по одному и тому 
же шаблону. Развитге зародышеваго 
мешка покрытосеменныхъ начинается 
до оплодотворешя его следующимъ 
процессомъ: ядро зародышеваго меш
ка делится пополамъ на лва ядра, и 
оба ядра отходятъ къ полюсамъ — 
одно въ сторону семявхода, другое 
въ сторону халазы (семяножки). 
Тамъ, на полюсахъ оба ядра делятся 

Рис. 123. Верхняя часть эн
досперма ели, съ двумя кор
пускулами или архегошями: 
о — яйцеклетка, Ъс — брюш
ная канальцевая клетка, Нго 
— стенка шейки архегошя 

( п о  С т р а с б у р г е р у ) .  

повторно на четыре ядра; по одному по
лярному ядру (см. рис. 124, р) теперь 
отходятъ къ центру зародышеваго меш
ка и либо сливаются здесь другъ съ дру-
гомъ, образуя вторичное ядро зароды
шеваго мешка, либо временно остаются 
рядомъ неслитными. На полюсахъ же 
зародышеваго мешка образуются: на 
полюсе, обращенномъ къ семявходу, 
три голыхъ клетки яйцевого аппарата, 
на противоположномъ же полюсе, об
ращенномъ къ халазе, — три голыхъ 
клетки, антиподы (а). Яйцевой аппа-
ратъ состоитъ изъ женской клетки — 
яйца (е) и двухъ вспомогательныхъ кле-
токъ или синергидъ (.9). Какъ вы видите, 
все устройство и развшче зародышеваго 

Зародышевый мешка (макроспоры) покрытосеменныхъ 
мешокъ ЬИгит МагЬааоп • А л_ 
до оплодотворешя: в — Д° оплодотворены настолько резко от-
синергиды, а — антиподы, личается отъ того, что мы наблюдаемъ 
полярныя ЯяТреаКЛ(пТ

0
К о ий У голосЬменныхъ и прочихъ архего-

§ п а г а). н1атъ, что причислить покрытосеменныя 
къ архегошатамъ уже невозможно, и 

здесь мы видимъ глубокую пропасть между голосеменными 
и покрытосеменными. Правда, пробовали отождествлять 
антиподныя клетки зародышеваго мешка покрытосеменныхъ 

Рис. 124. 
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съ посл-Ьднимъ остаткомъ женскаго заростка архегошатныхъ 
растенш, а яйцевой аппаратъ съ еще более редуцирован-
нымъ архегошемъ, отъ котораго сохранились лишь яйце
клетка и две шейныя клетки — синергиды, но такое отожде-
ствлеше или гомологизащя имеетъ лишь поверхностный ха-
рактеръ и не объясняетъ намъ ни сл1яшя полярныхъ ядеръ 
во вторичное ядро зародышеваго мешка, ни того замеча-
тельнаго явлешя двойного оплодотворен1я, которое 
характерно для покрытосеменныхъ и къ разсмотренш ко
тораго мы сейчасъ перейдемъ. 

Если совершенно своеобразно строеше зародышеваго 
мешка покрытосеменныхъ до оплодотворешя и совсемъ не 
похоже на то, что мы видимъ въ макроспорахъ голосемен
ныхъ и прочихъ архегошатныхъ растенш, то еще заме
чательнее здесь актъ оплодотворешя. Мы видели уже 
выше, что въ пыльцевой трубочке покрытосеменныхъ имеется 
одно вегетативное ядро и два ядра генеративныхъ (см. рис. 
121, на стр. 121, Р и М). Когда пыльцевая трубочка до-
растетъ до яйцевого аппарата зародышеваго мешка покры
тосеменныхъ, то одно изъ генеративныхъ ядеръ сливается 
съ ядромъ яйцеклетки, другое же генеративное ядро направ
ляется ко вторичному ядру зародышеваго мешка, образовав
шемуся, какъ мы видели раньше, изъ опяшя двухъ поляр
ныхъ ядеръ, и сливается съ этимъ вторичнымъ ядромъ (см. 
рис. 122, на стр. 122). Получается явлеше, известное подъ 
назвашемъ двойного оплодотворен1я, явлеше со
вершенно новое, абсолютно неизвестное у другихъ более 
низко организованныхъ растешй, но прослеженное на мно-
гихъ типахъ растешй покрытосеменныхъ, хотя бы и съ не
которыми модификащями въ деталяхъ. 

Результатомъ такого двойного оплодотворешя является 
следующее: оплодотворенное яйцо яйцевого аппарата разви
вается далее въ зародышъ семени; а оплодотворенное вто
ричное ядро зародышеваго мешка путемъ свободнаго дЬлешя 
даетъ паренхиматическую ткань, заполняющую весь зароды
ш е в ы й  м е ш о к ъ  и  о б р а з у ю щ у ю  э н д о с п е р м ъ  с е м е н и .  У  г о л о 
с е м е н н ы х ъ ,  к а к ъ  м ы  в и д е л и ,  э н д о с п е р м ъ  с е м е н и  о б 
разуется до оплодотворен1я зародышеваго мешка и 
представляетъ гомологъ женскаго заростка архегошатныхъ ра
с т е ш й .  У  п о к р ы т о с е м е н н ы х ъ  э н д о с п е р м ъ  о б р а 
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з у е т с я  в с е г д а  п о с л е  о п л о д о т в о р е н и я  и  к а к ъ  р е -
з у л ь т а т ъ  о п л о д о т в о р е н 1 я  в т о р и ч н а г о  я д р а  з а 
р о д ы ш е в а г о  м е ш к а  в т о р ы м ъ  г е н е р а т и в н ы  м ъ  
ядромъ пыльцевой трубочки. После этого синер
гиды и антиподы вытесняются и уничтожаются разрастаю
щейся въ зародышевомъ мешке тканью эндосперма. Мы 
видимъ такимъ образомъ, ка-
к1я сложныя явлешя разыгры
ваются при развитш и опло-
дотворенш зародышеваго 
мешка покрытосеменныхъ ра
стешй и какъ далеки эти яв
лешя отъ того, что мы ви
димъ въ зародышевомъ меш
ке голосеменныхъ. Тамъ яв
лешя протекаютъ аналогично 
другимъ архегошатамъ и пред
ставляютъ те же, но упрощен-
ныя фазы развит1я. Тутъ вы-
ступаютъ на сцену совершенно 
новыя явлешя, совершенно 
о с о б ы й  т и п ъ  д в о й н о г о  
оплодотворен1я, честь 
открьгпя котораго принадле
жим нашему выдающемуся 
соотечественнику проф. С Г. 
Н а в а ш и н у  ( с м .  р и с .  1 2 5 ) .  >  

Какъ однако ни важны ~ ,ос „. ̂  г  „ „ „ „ 
Рис.125. Проф. С. Г. Навашинъ. 

и ни принциптльны эти от-
лич1я, можно однако и ихъ свести къ той же схеме, какую 
мы видимъ у голосеменныхъ, и темъ доказать, что все же 
филогенетически покрытосеменныя связаны съ голосеменными 
и несомненно произошли' отъ последнихъ. Остается лишь 
пока открытымъ вопросъ, отъ какихъ именно голосемен
ныхъ — высшихъ или низшихъ, ныне еще живущихъ или 
давно уже вымершихъ ведетъ свое начало обширный и разно
образный классъ покрытосеменныхъ цветковыхъ растешй? 

По .мненш П о р ш а, въ зародышевомъ мешке покрыто
семенныхъ имеется два редуцированныхъ архегошя, а жен
скш заростокъ здесь такъ же совершенно атрофированъ, какъ 
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и мужской заростокъ въ пыльце покрытосеменныхъ. Каж
дый архегонш зародышеваго мешка покрытосеменныхъ, изъ 
которыхъ одинъ представленъ яйцевымъ аппаратомъ, а дру
гой антиподными клетками, состоитъ изъ способной къ опло-
дотворешю яйцеклетки, изъ брюшной канальцевой клетки 
(полярнаго ядра) и изъ двухъ клетокъ шейки (синергиды яй
цевого аппарата и две изъ антиподныхъ клетокъ). Л а н д ъ, 
изучая процессъ оплодотворешя у Ткгуа, показалъ, что въ 
корпускулахъ этого голосеменнаго растешя иногда оплодо
творяется не только яйцо корпускулы, но и брюшная ка-
нальцевая клеточка, и даже изъ такой оплодотворенной брюш
ной канальцевой клеточки развивается маленькое многоклет-
ное тельце. 

Перенося наблюдешя Ланда надъ оплодотворешемъ у 
туйи на покрытосеменныя, Поршъ находитъ возможнымъ 
признать полярныя клетки (см. рис. 124,^э) зародышеваго мешка 
покрытосеменныхъ за гомологи брюшныхъ канальцевыхъ кле
токъ двухъ имеющихся здесь архегошевъ и этимъ объясняетъ 
и явлеше двойного оплодотворешя, и явлеше сл1яшя поляр-
ныхъ ядеръ зародышеваго мешка покрытосеменныхъ въ одно 
вторичное его ядро. То, что у туйи происходить лишь слу
чайно, иногда, то у покрытосеменныхъ уже сделалось пра-
виломъ и постояннымъ систематическимъ ихъ признакомъ. 
Взглядъ П о р ш а на* натуру ядеръ зародышеваго мешка 
покрытосеменныхъ довольно правдоподобенъ и во всякомъ 
случае несколько выясняетъ намъ те новыя и неожиданныя 
явлешя, которыя мы наблюдаемъ при оплодотворенш заро
дышеваго мешка покрытосеменныхъ. 

Правда, существуютъ и друпя объяснешя этихъ инте-
ресныхъ явленш. Навашинъ считаетъ, что мы имеемъ 
здесь дело съ полиэмбрюшей, что эндоспермъ покрытосемен-
наго есть полученный путемъ оплодотворешя второй заро-
дышъ того же растешя, зародышъ, никогда не развивающшся 
въ самостоятельное растеше, но на счетъ котораго питается 
зародышъ первый, получивпнйся после оплодотворешя яйца 
яйцевого аппарата. 

С т р а с б у р г е р ъ ,  В е с к ъ / В е т т ш т е й н ъ ,  Г и н ь -
я р ъ и др. принимаютъ яйцевой аппаратъ покрытосемен
ныхъ за группу редуцированныхъ до одной клетки архего
шевъ, а антиподы считаютъ последнимъ остаткомъ женскаго 
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заростка архегошатъ. Бап^еагс!, СЬатЪегШп, ЗсЬаН-
пег и Лотси признаютъ, что въ зародышевомъ мешке 
покрытосЬменныхъ имеются две группы редуцированныхъ 
до одной клетки архегошевъ, и женскаго заростка совер
шенно н"Ьтъ. Наконецъ, П о р ш ъ, какъ мы видЪли только 
что, считаетъ, что здЬсь имеются не дв-Ь группы архегошевъ, 
а два архегошя, каждый изъ 4-хъ клетокъ: яйцеклетки, 
брюшной канальцевой клетки и двухъ шейныхъ клетокъ. 
М н е  л и ч н о  б о л ь ш е  в с е г о  н р а в и т с я  о б ъ я с н е ш е  П о р ш а ,  н о  
если мы примемъ и друпя толковашя, то все же, хотя и 
отдаленная, филогенетическая связь покрытосеменныхъ съ 
голосеменными не подлежитъ сомнешю. Намъ следуетъ 
теперь ближе установить эту связь не только эмбрюлоги-
чески, но и морфологически. 



Лекщя седьмая. 

Казуарины — Сазиагшасеае. 
Посмотримъ теперь, н-Ьтъ ли среди ныне существую- . 

щихъ покрытосЬменныхъ типовъ особенно просто построен-
ныхъ, примитивныхъ, и если есть, то въ какомъ отношенш. 
типы эти стоятъ съ одной стороны къ более высокооргани-
зованнымъ цв-Ьтковымъ растешямъ, съ другой — къ архегоша-
тамъ вообще, къ голосЪменнымъ въ частности? Конечно, та-
юе типы есть, и, какъ мы увидимъ далее, имеется среди 
покрытосеменныхъ даже не одинъ такой типъ, а несколько. 

Однимъ изъ самыхъ замечательныхъ просгЬйшихъ ти
повъ покрытосеменныхъ растешй является небольшое сем. 
Сазиаппасеае, которое Энглеръ и Веттштейнъ ставятъ 
въ начале системы двудольныхъ, а В а р м и н г ъ со знакомь-
вопроса относить къ порядку Лг(гсг/1огае — кропивоцвет-
ныхъ. Действительно, казуарины представляютъ во многихъ 
отношешяхъ удивительныя растешя, отличающгяся целымъ 
рядомъ крайне примитивныхъ, такъ сказать, допотопныхъ 
признаковъ, совершенно несвойственныхъ огромному боль
шинству ныне живущихъ цветковыхъ растенш; это какъ бы 
выходцы изъ совершенно другого М1ра. Имея въ организащи 
своей целый рядъ признаковъ, сближающихъ ихъ скорее съ го
л о с е м е н н ы м и  и л и  д а ж е  п а п о р о т н и к о о б р а з н ы м и ,  к а з у а р и н ы ^  .  
по строешю цветовъ и плодовъ своихъ, однако несомненно' 
принадлежать къ покрытосЬменнымъ и при томъ же дву-
дольнымъ растешямъ, если признавать дЬлеше покрытосе
менныхъ на однодольныя и двудольныя, какъ дЬлаютъ до-
сихъ поръ все систематики. А между темъ среди двудольныхъ 
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к а з у а р и н ы  з а н и м а ю т ъ  с о в е р ш е н н о  о б о с о б л е н н о е  м е с т о  
въ систем^, и съ перваго взгляда даже трудно подыскать 
среди остальныхъ покрытосеменныхъ растешй не только род-
ственныя, но даже аналогичныя имъ формы. 

Насколько крайне оригинально наружное и внутреннее 
строеше этихъ растешй, пред
ставляющее смесь признаковъ 
безусловно архаическихъ съ 
признаками более совершенной 
организащи цвелгковыхъ расте
шй, настолько же оригинально 
и своеобразно ихъ географиче
ское распространеше на земле. 

Сем. Сазиаггпасеае пред
ставлено на земномъ шаре од-
нимъ всего родомъ Савиаггпа 
въ 25—30 видахъ. Это де
ревья или кустарники, по пер
вому взгляду напоминаюшде 
скорее сильно разветвленные 
хвощи, нежели цветковыя ра
стешя (см. рис. 126). Тоншя 
прутьевидныя ветви ихъ си-
дятъ б. ч. мутовчато и выходятъ 
изъ пазухъ мелкихъ, мутовча
то расположенныхъ, чешуевид-
ныхъ, б. ч. сросшихся въ зубча
тое влагалище, совсемъ какъ у 
хвощей, листьевъ. Междоузл1я 
ДЛИННЫЯ, членистыя И, какъ у рис. 126. Сазиагта едийеНГоИа 
хвощей, легко разламываются Р-огз*. в-Ьтвь съ мужскими соцв-ь-

„ Т1ями наверху и соплодшми (тг) — 
на членики и безъ труда вытя- • внизу (по Ро!8зоп). 
гиваются тогда изъ листовыхъ 

влагалищъ; подобно хвощамъ, междоузл1Я эти имеютъ б. ч. 

на своей поверхности продольныя выдаюпцяся ребра, а между 

ними бороздки; въ довершеше внешняго своего сходства съ 

хвощами казуарины на конце ветвей своихъ несутъ какъ бы 

плодущде колоски, по внешнему виду несколько напоминаю-

. пце споровые колоски или шишки хвощей; это однако не 

споровые колосья, а мужск1я соцвет1я этихъ растешй. Отъ 
9 
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хвощей по внешнему виду казуарины отличаются лишь при-
сутстаемъ въ более нижнихъ частяхъ ветвей, на боковыхъ 

коротенькихъ в-Ьточкахъ сначала въ боль-
шомъ количеств^ собранныхъ женскихъ 
соцв-ЪтШ, волосисто-кистевидныхъ (см. 

1 рис. 127), загкмъ, при созреванш се-
мянъ, деревянистыхъ, шишкообразныхъ 
округлыхъ образованы — соплодШ (см. 
рис. 126, /V и рис. 128), напоминающихъ 
несколько какъ бы деревянистыя шишки 
некоторыхъ голосеменныхъ растешй, но 
только отдЪльныя части этихъ шишекъ 

Рис. 127. Волосисто-ки- разверзаются двумя створками, и оттуда 
стевидное женское со-, ВНРНПЯ1ПХГЯ сняб-
цв-Ь-пе Сатапа щигзеИ- высыпаются СНЭО 
?оИа Р о Г 5 1. (по Э н- женныя крыловид-

г л е р у). ными органами се
мена, точнее говоря, сами плоды этихъ 
растешй (см. рис. 129). 

Сильно разветвленныя, прутье-
видныя, жестк1я, какъ у хвощей, ок-
руглыя, четырехгранныя или много-
гранныя ветви этихъ растенш совер
шенно не даютъ тени, ибо-листья ихъ 
до крайности редуцированы, и фото-
синтезъ изъ листьевъ перешелъ въ Рис. 128. Соплод1е Сата-

стебли, которые поэтому въ более мо- гта  п
т л  ̂ р°у)8 3  ° п 

лодомъ состоянш (первые годы) зеле
ные. Напоминая собою сильно разветвлен
ные древовидные или кустарные хвощи, 
растешя эти по общему габитусу своему 
похожи также на Еркейга изъ голосемен
ныхъ. Весь общ1й обликъ растешй этихъ 
свидетельствуетъ о ихъ значительномъ 
приспособлены къ ксерофитному образу 
жизни. 

Рис. 129. Плодъ Со- Сходство казуаринъ съ хвощами, гово-
& и а г г п а  1 е и с о Л о п  Р о 1 8 -  ~  
«оп (по Энглеру). ритъ Энглеръ, однако чисто внешнее, 

и о родстве ихъ съ этими растешями или 
о происхожденш ихъ отъ хвощей серьезно нельзя и раз-
суждать. БблЬшая филогенетическая близость наблюдается 
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у казуаринъ съ Еукейга, выражаясь между прочимъ и въ 
ихъ сосудисто - волокнистой системе; однако, по мн-Ьнш 
Энглера, строеше цв-Ьтовъ казуаринъ, будучи типично по
крытосеменное и отличаясь довольно резко отъ аналогич-
ныхъ органовъ у Еркейга, не можетъ подать повода къ мысли 
о более близкомъ родстве Сазиаппа и ЕркеЛга. Мы у ви
димъ однако впоследствш, что Веттштейнъ держится 
иного на этотъ счетъ мнешя и даже находитъ возможнымъ 

а б 
Рис. 130. Ландшафтъ Австралш : а — эвкалиптовое дерево, о — казуарины. 

выводить типъ строешя органовъ размножешя Сазиаппа не
посредственно отъ типа Еркейга. 

Во всякомъ случае, при всемъ своемъ внешнемъ сход
стве съ хвощами и голосеменной Еркейга, казуарины яв
ляются несомненно покрытосеменными цветковыми расте-
шями, совершенно обособленно стоящими въ системе. 

Эти оригинальныя растешя свойственны главнымъ об-
разомъ Австралш, встречаются однако также въ Новой Ка-
ледонш, на Зондскихъ островахъ, на Индо-Малайскомъ полу
острове Азш, на Маскаренахъ и на островахъ Тихаго Оке
ана. Въ Австралш (см. рис. 130), однако, они имеютъ большую 
часть своихъ представителей, встречаются тамъ обильно и сво-
имъхарактернымъ габитусомъ придаютъ известный отпечатокъ 

9* 
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оригинальной вообще австралШской растительности. Какъ уже 
сказано, сем. Сазиаппасеае заключаетъ въ себе одинъ всего 
родъ Сазиаппа, КитрЬ. Родъ ЭТОТЪ подразделяется на 
два подрода: крупный подродъ СуНпйгасеае Р0155. — 
20 видовъ, по преимуществу распространенныхъ въ Австралш, 
и Те(гадопае Р о 18 з. — 5 всего видовъ, отсутствующихъ въ Ав
стралш, но свойственныхъ главнымъ образомъ Новой Кале-
донш, отчасти островамъ Фиджи, Борнео, Суматра и Амбойна. 
Такое географическое распространеше также свидетельствуетъ 
о глубокой древности этихъ покрытосеменныхъ растетй. 
Известно, что Австрал1я и отчасти прилегаюпце къ ней Индо-
Малайсюй архипелагъ и полуостровъ служатъ убежищемъ 
для многихъ вымирающихъ типовъ растительнаго и живот-
наго царства. Къ сожалешю, древность Сазиаппа палеонто
логически . доказать нельзя. Ни более широкое географиче
ское распространеше растешй этихъ въ третичный перюдъ, 
ни существоваше морфологическихъ предковъ ихъ въ более 
глубокихъ отложешяхъ земной коры доказать палеонтоло
гически не возможно. Правда, описаны были ископаемыя 
казуарины изъ эоцена Европы, но Шимперъ сомневается въ 
верности опредклешя этихъ находокъ и думаетъ, что подъ 
именемъ Сазиаппа описаны были изъ эоценовыхъ отложенш 
Европы скорее всего вымерпйе виды Еркейга. 

Посмотримъ ближе, какъ устроены цветы этихъ расте
шй. Они раздельнополые, однодомные и очень простой 
организацш; мужсюе цветы (см. рис. 133, на стр. 135) 
однопокровные съ чашечковиднымъ чешуйчатымъ покро-
вомъ; женсше (см. рис. 135, на стр. 135) — совсемъ ли
шены покрова. По мненш Энглера, эти цветы первично-
однопокровные или безпокровные и первично-раздельнопо-
лые. Такъ какъ органы размножешя голосеменныхъ расте
шй раздельнополы и приспособлены къ опылешю при 
помощи ветра, то, конечно, проще всего представить себе, 
что при возникновенш первыхъ покрытосеменныхъ изъ го
лосеменныхъ сначала возникли покрытосеменныя раздЬль-
нополыя, приспособленныя къ ветроопылешю и съ очень 
примитивнымъ устройствомъ цветовъ. ТаКовыми и являются 
казуарины. Цветы ихъ раздельнополы, безъ признаковъ 
рудиментарныхъ женскихъ органовъ въ мужскихъ цветахъ, 
подчеркйваетъ Энглеръ, или рудиментарныхъ мужскихъ 
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органовъ въ женскихъ цвЪтахъ; следовательно, ихъ раздель
нополость первичная. Цветы казуаринъ приспособлены къ 
в-Ьтроопылешю, что подробнее увидите вы дальше, т. е. опять 
таки филогенетическая близость къ голосЬменнымъ, которыя 
все безъ исключешя приспособлены къ опыленш при по
мощи ветра. Мужсше цветы однопокровные, женсюе без-
покровные, и нетъ никакихъ ни морфологическихъ, ни эм-
брюлогическихъ данныхъ считать эту безпокровность или 
однопокровность цветовъ вторичной, прюбретенной потерей 
первоначально бывшихъ покрововъ, т. е., значить, по термино-
логш Э н г л е р а, какъ мы видели на прошлой лекцш, цветы 
казуаринъ должны быть отнесены по свойству ихъ покро
в о в ъ  к ъ  а х л а м и д н ы м ъ  ( ж е н с ю е )  и  г о м о х л а м и д н ы м ъ  
(мужсюе), а не къ апохламиднымъ и апопетальнымъ, т. е. не 
къ такимъ цветамъ, у которыхъ простота строешя покрововъ 
объясняется последующей редукщей покрововъ и, следова
тельно, получилась путемъ регрессивнаго развшчя. Э н г л е р ъ 
полагаетъ, что казуарины по строешю крайне простыхъ цве
товъ своихъ являются формами начальными, исходными, а 
не вторичными, производными. 

Правда, и мужсюе, и женсюе цветы казуаринъ собраны 
соцвет1ями; мужсюе обыкновенно на концахъ самыхъ молодыхъ 
верхушечныхъ ветвей мутовками, въ колосовидныхъ соцве-
т1яхъ; женсюе же цветы сгруппированы въ головчатыя соцве-
т1я на короткихъ боковыхъ веточкахъ (см. рис. 126). Некото
рые систематики считаютъ даже мужсюя соцвет1я казуаринъ 
за колосовидныя сережки и морфологически сближаютъ се
мейство это вообще съ сережкоцветными растешями, куда от
носятся порядки 8аИса1ез, Гада1ез, МуггсШез, «Мд1апйа1ез и др., 
которыя въ былое время объединялись подъ общимъ име-
немъ Атеп1асеае — сережкоцветныя. Группироваше цветовъ 
въ соцвет1я есть безусловно признакъ более высокой морфо
логической организащи, чемъ распределеше цветовъ единично 
или въ очень простыя соцвет1я. Но изъ прошлой лекцш мы 
у ж е  з н а е м ъ  з а к о н ъ  к о р р е с п о н д и р у ю щ и х ъ  с т а д и и  
р а з в и т 1 я, по каковому закону отдельные органы растешя, 
при общей низкой организащи его, могутъ иметь более слож
ное развит1е, иначе говоря, въ отдельныхъ своихъ частяхъ 
или органахъ данный типъ можетъ опередить самого себя на 
пути эволющй и развиться дальше своего общаго уровня. 
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Поэтому, при^всей простот-Ь организащи казуаринъ и 
при крайней примитивности строешя ихъ цветовъ, насъ 

не должно особенно смущать то, что 
он-Ь имеютъ соцвет1я, т. е. одинъ 
признакъ бол^е высокой ступени раз
вит. При томъ же сравнивать со-
цвет1я казуаринъ съ соцвет1ями се-
режкоцветныхъ можно лишь при по-
в е р х н о с т н о м ъ  в з г л я д е  н а  д е л о .  С е 
режчаты я с о ц в е т 1 я порядковъ 
Еада1ез, ,Тид1ап<1а1ез и другихъ Атеп-
Ьаееае — явлеше весьма сложное, съ 
которымъ мы ближе познакомимся 
в п о с л е д с т в ш ;  э т о  б .  ч .  с л о ж н ы е  
д и х а з 1 и. Соцвет1я казуаринъ све
сти къ дихаз1ямъ никакъ нельзя, и они 
скорее напоминаютъ намъ споровые 
колоски папоротникообразныхъ и ана
логичные имъ органы низшихъ голо
семенныхъ, чемъ СЛОЖНЫЯ СОЦВеТ1Я 
сережкоцветныхъ растешй. Въ этомъ 

/-
Рис. 131. Часть мужского 
соцв"Ьт1Я Сазиаггпа вдигвеИ^о-
1га Рога!, въ продольномъ 
разрезе, сильно увеличено: 
Ъ — верхушечный листъ, а 
и /9 — прицветники, а — ты

чинка (по Э н г л е р у). 

отношенш так
же искусствен
но филогенети
чески сближать 
Сазиаппае съ 

АтепЬасеае, какъ на основанш ихъ об-
щаго габитуса неестественно было бы 
выводить ихъ изъ Едигзе1асеае. 

Мужсюе цветы казуаринъ сидятъ 
мутовчато (см. рис. 131 и 132) въ пазу-
хахъ мутовчато расположенныхъ верху-
шечныхъ листьевъ (Ь). Каждый цве-
токъ имеетъ два покроволистика (р 1 ,  р г), 
расположенные мед1анно, и два прицвет
ника (а и /?), расположенные по бокамъ. 
Иногда покровъ редуцируется до одного 
задняго покроволистика (р1), передшй же 
атрофируется. Тычинка одна (см. рис. 133), центральная, 
сначала съ короткой нитью,. вытягивающейся лишь впо-

Рис. 132. Д1аграмма од
ной мутовки мужского со
цветия Сазиаггпа едигзеН-
(оИа Р о г 81.: Ъ — вер
хушечные листья, а и р — 
прицветники, расположен
ные по бокамъ мед1анной 
плоскости, р\ рх — по-
кроволистики, располо
женные медганно; посре
дине четырехгнездный 
пыльникъ тычинки (по 

Э н г л е р у). 
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следствш при полномъ распусканш цветка. Тычиночная 
н и т ь  н а  к о н ц - Ъ  б .  и .  м .  р а з д в о е н н а я  и  я с н о  ч е т ы -
р е х г н е з д н ы й  п ы л ь н и к ъ  т о ж е  р а з д в о я е т с я  ( с м .  
рис. 134). На эту особенность въ строе-
нш тычинки я попрошу васъ обратить 
особое внимаше, ибо впоследствш, при 
изложены учешя Веттштейна о про-
исхожденш цветка покрытосеменныхъ 
вообще, намъ придется вернуться . къ 
этому вопросу; пока замечу лишь одно: 
таюя раздвоенныя тычинки указываютъ 
либо на явлеше расщеплешя первона
чально простой тычинки (т. е. явлеше 
более высшаго порядка), либо на Про- Рис. 133. Мужской цвЪ-

. „ токъ Сазиаппа еаигвейТо-
исхождеше такой раздвоенной одной ты- ца р 0 г § тычинка (а) 

ЧИНКИ ИЗЪ первоначально имевшихся котораго выталкиваетъ 
АД , кверху оба прицветника 

двухъ путемъ срастанш. Мы встретимся (« и /); у основания ты-
еще съ этими явлешями при разсмотре- чинки (а) виденъ одинъ 

_ , изъ покроволистиковъ (р) 
нш дтграммъ, наприм., нвкоторыхъ се- ( п о Э н г л е р у ) .  

режкоцветныхъ растешй. Важно за
метить себе также четырехгнездность 
пыльника и то, что нить тычинки казуа
ринъ первоначально 
короткая; этотъ по-

Рис. 134. Раздвоен- следшй признакъ ука-

1гоЙогаНКр <??ПаГ(по зываетъ  на  первобыт-
Р о 1 з з о п). ный характеръ ты

чинки, какъ это мы 
увидимъ также впоследствш. При распу
сканш мужского цветка тычиночная нить 
начинаетъ однако разрастаться, выталки
ваетъ наверхъ прикрываюгще тычинку оба 
прицветника (см. рис. 133, а и /?) и за- , 
темъ сама нить сильно вытягивается пе-
редъ растрескивашемъ пыльниковъ и вы- Рис. 135. Женскш цве-

„ токъ Сазиаппа еашзеи-
сыпашемъ пыльцы, въ чемъ выражается ^оЫа рог8{, (ПО Энг-

приспособлеше къ ветроопыляемости (см. л е р у): « и р — при-
, 0 лч цветники. 

рис. 131). 
Женсшй цветокъ (рис. 135) голый, безъ покроволисти

ковъ. Завязь образована двумя мед1анными плодолистиками, 
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изъ которыхъ заднш безплодный (см. рис. 136), а передшй пло-
долистикъ образуетъ 2, редко 3 или 4 сЬмяпочки. Гн-Ьздъ 
въ завязи два, но заднее гнездо безплодно, редуцировано, ино
гда и совсЬмъ атрофировано. Изъ 2-хъ сЬмяпочекъ созр-Ьваетъ 
окончательно лишь одна, другая (или друпя) меньше и впо
следствш атрофируются. Два очень длинныхъ нитевидныхъ 
рыльца отлично приспособлены къ в-Ьтроопыляемости (см. 
рис. 135), отчего все женское соцв-Ьт1е во время цв-Ътешя 
им-Ьетъ волосисто-кистевидный ЬаЪИиз (см. рис. 127, на стр. 130). 

По бокамъ завязи (см. рис. 136) два 
прицветника (а, /?) и загЬмъ въ мед1ан-

^ номъ положенш верхушечный листъ 
(Ъ) (рис. 136). Плодъ (рис. 129 на 

Ъ стр. 130) орешекъ съ кожистымъ кры-
скаго1 ^ткяСс^иагЫа ГмТ Л0ВИДНЬШЪ ОТрОСТКОМЪ (приспособле-
веЩ'оЫа Рог» ! . :  ь — вер- ше къ разсЬменешю при помощи 
хушечный листъ, « и /9 — в^тра), заключенный въ одеревене-
прицв-Ьтники. Посредине г г 

разрезанная поперекъ за- ЛЫХЪ, вскрывающихся двумя СТВОр-
вязь; завязь эта двугнЬзд- ками плотно обнимающихъ его при-
ная, но заднее гнездо пу- ' п 

г 

стое, атрофированное; въ цвътникахъ (а, р), отчего все СОПЛОд1е 
переднемъ же гнезде две несколько напоминаетъ по первому 
семяпочки, изъ которыхъ г •* 
окончательно созреваетъ взгляду шишку некоторыхъ голосЬ-
въ семя одна более круп- менныхъ. Семяпочка съ двумя покро-
ная правая семяпочка (по . г 

Э н г л е р у ) .  в а м и — п р и з н а к ъ ,  х а р а к т е р и з у ю щ ш  о д -
нопокровныя и свободнолепестныя дву-

дольныя и однодольныя, въ противоположность голосЬмен-
нымъ, у которыхъ семяпочка съ однимъ покровомъ (такъ же, 
какъ у большинства сростнолепестныхъ двудольныхъ). Обо
лочка семени сраслась съ околоплодникомъ. Семя висячее, 
безъ эндосперма. Зародышъ съ двумя крупными пло
скими семядолями, которыя при прорастанш выступаютъ 
надъ землей. 

Разберемъ женскш цветокъ съ филогенетической точки 
зрешя. Если мужской цветокъ казуаринъ носитъ характеръ 
крайне примитивнаго однопокровнаго цветка, и лишь явлешя 
расщеплешя его единственной тычинки и атрофш у неко-
торыхъ видовъ передняго покроволистика можетъ наводить на 
мысль о томъ, что м. б. цветокъ этотъ не примитивный, а 
редуцированный, то въ строенш женскаго цветка есть 
больше признаковъ, дающихъ возможность предполагать об-
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разоваше его путемъ редукцш, а не примитивнаго устрой
ства. У насъ н"Ътъ решительно никакихъ объективныхъ 
данныхъ считать, что безпокровность женскаго цветка есть 
следств1е редукцш покрова, что женскш цветокъ Сазиаппа 
апохламйдный, а не ахламидный. Но зато атрофия зад-
няго гнезда завязи, заложеше 2—4 семяпочекъ и последующая 
ихъ атроф1я до одной лишь- зрелой семяпочки и одного 
зрелаго семени (см. рис. 136), срасташе покрова семени съ око-
лоплодникомъ, безбелковость семени и две выходягщя при 
прорастанш надъ землею крупныя семядоли семени — все это 
скорее признаки высокой организащи, а не низкой, все это 
скорее можетъ говорить за предположение, что женскш цве
токъ Сазиаггпа есть следств1е редукцш, а не первоначаль
ной простоты строешя; а если это такъ, то и полная его без
п о к р о в н о с т ь  м о ж е т ъ  б ы т ь  с л е д с т в 1 е м ъ  р е д у к ц ш ,  а п о х л а м г и ,  
а  н е  а х л а м 1 и ,  к а к ъ  х о ч е т ъ  в ъ  д а н н о м ъ  с л у ч а е  в и д е т ь  Э н г -
леръ, а за нимъ и Веттштейнъ. Ведь въ мужскомъ 
цветке Сазиаггпа есть два покроволистика, и одинъ изъ нихъ « 
(передшй) иногда редуцируется; а у женскаго цветка могли 
въ такомъ случае и оба покроволистика редуцироваться. 

Такимъ образомъ, на основанш одной наружной мор-
фолопи, окончательно убедиться въ примитивности цветовъ 
Сазиаггпа невозможно. Больше данныхъ, конечно, за прими
тивное устройство цветовъ (и соцветш) Сазиаггпа, какъ дока-
зываютъ это Энглеръ и Веттштейнъ, но строеше жен
скаго цветка очень и очень говорить намъ и за то, что, можетъ 
быть, цветы Сазиаггпа производные, редуцированные, вслед-
ств1е вторичнаго приспособлешя къ ветроопыляемости, какъ 
думаетъ Н а 1И е г. Можетъ быть, въ женскомъ цветке 
мы имеемъ дело съ закономъ корреспондирующихъ стадШ 
развит1я. Можетъ быть, вследств1е этого закона женскш 
цветокъ Сазиаггпа ушелъ дальше по пути развит1я муж
ского, атрофировавшись изъ аналогичнаго мужскому одно-
покровнаго цветка, приспособляясь къ лучшему ветровому 
опылешю и лучшему разносу семянъ ветромъ, когда Сазиа-
гт'ы сосредоточились въ техъ ксерофитныхъ лесныхъ за-
росляхъ Австралш, въ которыхъ приходится имъ ныне, на 
старости летъ влачить свое существоваше. 

Нетъ ли у Сазиаггпа другихъ еще признаковъ 
въ ихъ строенш, которые говорили бы за ихъ примитивное 
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строение, а не редуцированное ? Оказывается есть, и есть не 
мало, какъ. въ анатомическомъ ихъ строенш, такъ въ осо
бенности въ ихъ эмбрюлогш, и это то эмбрюлогическое раз
витее, крайне оригинальное и- интересное, главнымъ об-
разомъ и ставитъ Сазиаггпа въ совершенно особое положе-
ше среди остальныхъ. цв*Ьтковыхъ растешй. 

Въ анатомическомъ строенш казуаринъ мы должны от
метить прежде всего два (а не одинъ, какъ обыкновенно у 
двудольныхъ) круга сосудисто-волокнистыхъ пучковъ, чере
дующихся другъ съ другомъ (признакъ более низкой орга
низащи). Но зат-Ъмъ мы видимъ рядъ анатомическихъ при
знаковъ, указывающихъ во всякомъ случае на весьма 
полную приспособленность казуаринъ къ тому ксерофитному 
образу жизни, который оне ныне ведутъ. Въ сосудисто-во
локнистыхъ пучкахъ мы видимъ здесь и трахеиды, и сосуды 
(признакъ высокой организащи), мы видимъ хорошо-разви
тую палисадную ткань въ стебляхъ, чередующуюся съ тканью 

» склеренхимной, мы видимъ особые волоски въ ложбинкахъ 
стеблей, прикрывающде глубоко погруженный устьица и предо
храняющее растете отъ излишней транспиращи; но все это 
признаки приспособительные, а не организащонные, указы
вающее намъ на то, что въ нашу геологическую эпоху казуа
рины прюбрели сложное анатомическое строеше, приспособ
ляясь къ ксерофитному образу жизни, который оне теперь 
ведутъ, Филогенетическаго значешя анатомичесюе признаки 
эти въ большинстве случаевъ иметь не могутъ, ибо и типы 
архаичесюе, приспособляясь къ новымъ условеямъ существо-
вашя, могутъ выработать въ себе новые совершенные при
способительные признаки, въ особенности въ анатомическомъ 
своемъ строенш. Тутъ тоже можетъ выступить на сцену за-
конъ корреспондирующихъ стадш развитёя. 

Но у казуаринъ есть одинъ анатомичесюй признакъ, 
имеющш для насъ важное филогенетическое значеше — это 
именно строеше ихъ дыхательныхъ устьицъ. По изследова-
шямъ П о р ш а, среди всехъ покрытосеменныхъ только сем. 
Сазиагтасеае имеетъ особый типъ дыхательныхъ устьицъ, 
сближающей ихъ съ голосеменными (въ частности съ хвой
ными), а не съ остальными покрытосеменными растешями. 
Голосеменный типъ устьицъ Сазиаггпа, правда, несколько 
более совершенный, но во всякомъ случае онъ не только 
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р-Ьзко отличается отъ типа дыхательныхъ устьицъ покрыто
сЬменныхъ, но им-Ьетъ даже скорее отдаленную аналопю съ 
устьицами хвощей. Эти факты П о р ш ъ иначе не объясняетъ, 
какъ теснымъ филогенетическимъ родствомъ этого семей
ства съ голосеменными. 

Самое однако замечательное въ строенш казуаринъ — 
это устройство семяпочки и зародышеваго мешка и способъ 
оплодотворешя. Т р е у б ъ былъ первый, который, изучая раз
в и т е е  к а з у а р и н ъ ,  н а т о л к н у л с я  н а  з а м е ч а т е л ь н о е  я в л е ш е  х а -
лазогамёи у казуаринъ, т. е. на то, что пыльцевая тру
бочка проникаетъ при оплодотворенш семяпочки казуарины 
не черезъ семявходъ, а черезъ халазу (см. рис. 137, р) и опло-
дотворяетъ вместо яйца яйцевого аппарата одну изъ кле
токъ антиподныхъ. Впрочемъ, самого акта оплодотворешя 
у казуаринъ Т р е у б у не удалось наблюдать. Это явлеше 
халазогамш сильно поразило Т р е у б а; въ этомъ но-
вомъ явленш Т р е у б ъ увидЬлъ признакъ весьма 
примитивнаго строешя, ибо, какъ онъ выражается, при пе
реходе отъ голосЬменности къ покрытосеменности, когда 
пыльца стала впервые улавливаться плодолистиками, а не 
семяпочкой, пыльцевая трубочка не могла сразу найти до
рогу къ семявходу (т) семяпочки и искала его окольнымъ пу-
темъ черезъ халазу, пока не научилась следовать и у по
крытосеменныхъ более прямымъ и естественнымъ путемъ; 
Т р е у б ъ не задумался разделить все покрытосеменныя 
на два класса: первый классъ, более древшя растешя — 
халазогамныя, куда относится одно лишь маленькое сем. 
Сазиаппасеае съ 25 видами рода Сазиаппа, и второй классъ — 
порогамиыя, куда относятся все однодольныя и двудольныя 
растешя. Это новое дЪлеше цветковыхъ растешй на два 
к л а с с а  — х а л а з о г а м н ы я  и  п о р о г а м н ы я  и л и  а к р о г а м -
ныя, было, после открытёя Треубомъ халазогамш у казу
аринъ, сейчасъ же принято Энглеромъ и введено въ его 
естественную систему. Но не долго просуществовали въ есте
ственной системе эти два класса. Вскоре после открьтя 
Треубомъ халазогамш у казуаринъ, то же самое явлеше от-
крываетъ Навашинъу обыкновенной березы (см. рис. 138,^0. 
Такъ какъ береза принадлежитъ къ сережкоцветнымъ ра
стешямъ, и такъ какъ старинные систематики склонны были 
и казуарины относить къ сережкоцветнымъ, то явилась 
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мысль, что, можетъ быть, классъ халазогамныхъ гораздо 
крупн-Ье, ч-Ьмъ думали Треубъ и Энглеръ, и что и дру-
пя родственный семейства относятся къ халазогамнымъ, а 

-Рис. 137. Халазогам1я (апорогам1я) Сазиаппа зиЪегоза. Продольный 
разр-Ьзъ сЬмяпочки: р, р — пыльцевая трубочка, т — с-Ьмявходъ или ми
кропиле, е—зародышевый м-Ьшокъ, е',е'—добавочные зародышевые м-Ьшки, 

вытягиваюпцеся въ трубки; увеличено въ 120 разъ (по Т р е у б у). 

не къ порогамнымъ. Рядъ блестящихъ работъ главнымъ обра-
зомъ Навашина, отчасти другихъ ученыхъ, показалъ од
нако, что хотя халазогам1я и распространена шире въ ра-
стительномъ царств^, ч-Ьмъ думали раньше, но это явлеше 



Казуарины — Сазиаппасеае. 141 

не можетъ иметь р-Ьшающаго значешя при подразд-Ьленш 
всЬхъ покрытос^менныхъ на два класса — халазогамныхъ и 
порогамныхъ; во-первыхъ, среди близкихъ семействъ имеются 
представители того и другого типа оплодотворешя; во-вто-
р ы х ъ ,  с а м а  х а л а з о г а м 1 я ,  к а к ъ  п о к а з а л и  и з с л - Ь д о в а ш я  Н а -
в а ш и н а, проявляется у разныхъ растешй на разныхъ ступе-
няхъ развит1я, представляя постепенный переходъ къ поро-
гамш. Объ этихъ постепенныхъ переходахъ отъ халазо
гамш къ порогамш съ филогене
тической точки зрЪшя я скажу 
впоследствш подробнее, теперь 
же укажу лишь на то, что хала-
з о г а м 1 я  ( и л и  т о ч н е е  г о в о р я  э н  д о -
т р о п  н  ы  й  р о с т ъ  п ы л ь ц е 
вой трубочки) установлена 
ныне у слЪдующихъ семействъ 
низшихъ двудольныхъ растенш: 
у Сазиаггпасеае, ̂ д1апсЬасеае, Ве-
Ы1асеае, ТЛтасеае; очень близкое 
морфологически къ 1ид1апс1асеае 
сем. Муггсасеае однако порогамно. 
Гадасеае, принадлежащее къ од
ному порядку Гада1ез съ ВеЫ1а-
сеае — порогамно; мы не уве
рены даже, что все представи
тели сем. <7ггдЫпйасеае халазо-
гамны; можетъ быть, некоторые 
изъ нихъ и порогамны. Такимъ 
образомъ р-Ьшающимъ момен-
томъ для подразд'Ьлешя покрытосЬменныхъ на два класса — 
халазогамныхъ и порогамныхъ—явлеше халазогамш никоимъ 
образомъ не можетъ иметь, и Энглеръ, насколько по
спешно, посл^ открьтя Треуба, принялъ въ своей системе 
это подразделеше, настолько же быстро и отказался отъ 
него, посл^ изследованш Навашина. Но, не имея столь 
крупнаго таксономическаго значешя, само по себе явлеше 
халазогамш весьма замечательно и, повидимому, действи
тельно указываетъ на более примитивный характеръ растенш, 
обладающихъ этимъ страннымъ способомъ оплодотворешя. 

Казуарины удивили насъ однако не одной своей хала-

Рис. 138. Халазогам1я (апо-
рогам1я) у обыкновенной березы 
(ВеЬи1а а1Ьа): пыльцевая тру
бочка (рЬ) проникаетъ въ сЬмя-
почку черезъ халазу (сЬа1ага); 
ез — зародышевый кгЪшокъ, г — 
покровъ или интегументъ сЬмя-
почки, п—ея писеНив; увеличено 
въ 150 разъ (по Н а в а ш и н у). 
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Рис. 139. Вдоль разрезанный 
макроспоранпй 8е1адте11а 
^пае^иа^^То^^а, съ четырьмя 
макроспорами (видны три ма
кроспоры, четвертая макро
спора не попала въ пло
скость рисунка); I — высти-
лающ1я или таблйтчатыя 
к л - Ь т к и  ( 1 а р е 1 и т )  ( п о  С а к с у ) .  

зогам1ей. Эти курьезныя растен1я, эти выродки раститель-
наго царства доставили намъ еще и друпе сюрпризы. 

Т р е у б ъ открылъ у казуаринъ въ сЪмяпочкахъ не 
одинъ, а несколько зародышевыхъ мешковъ (до 20) (см. 

рис. 137, е, е1, е1). Не только ни у 
одного покрытосЪменнаго до Т р еу б а 
не было известно это явлеше; оно 
не .было констатировано ни у одного 
голосЪменнаго. А это уже признакъ 
несомненно филогенетически весьма 
старый, и вотъ почему: мы знаемъ, 
что семяпочка есть макроспоранпй, 
а зародышевый мешокъ есть макро
спора ; у разноспоровыхъ папорот-
никообразныхъ макроспоранпй (см. 
рис. 139) развивается такъ же, какъ ми-
кроспоранпй (см. рис. 140), т. е. въ 
немъ образуется стенка споранпя, 
слой выстилающихъ югЬтокъ (() (та-
петъ) и ткань археспор1Я, изъ кото

рой путемъ четвертовашя получаются 
макроспоры. У однихъ разноспоро
выхъ папоротникообразныхъ въ ма
кроспоранпй оказывается въ гото-
вомъ виде несколько макроспоръ 
(см. рис. 139), у другихъ образуется 
въ конце концовъ всего одна макро
спора, причемъ сестринская клетки 
этой макроспоры, полученныя при 
процессе четвертовашя клетокъ ар-
хеспор1я, и друпя клетки археспо-
р1я вытесняются этой единственной 
развивающейся въ конце концовъ 
въ макроспоранпй макроспорой. У 
в с е х ъ  г о л о с е м е н н ы х ъ  и  у  
в с е х ъ  п о к р ы т о с е м е н н ы х ъ ,  д о  и з с л е д о в а ш я  Т  р  е  у  -
бомъ казуаринъ, было известно, что въ семяпочке (т. е. 
м а к р о с п о р а н п й )  р а з в и в а е т с я  в с е г о  о д н а  м а к р о 
спора или зародышевый мешокъ. И вотъ у казуаринъ 
Т р е у б ъ находитъ несколько и даже много (до 20) заро-

Рис. 140. Вдоль разрезанный 
микроспоранпй 8е1адгпе11а 
гпаедиащоИа: I — выстилаю
щая или таблйтчатыя кл-Ьтки 

(1аре1иш) (по Сакс у). 
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дышевыхъ мЪшковъ въ семяпочке! Казуарины въ этомъ 
отношенш не только просгЬйиия покрытосёменныя, оне ниже 
голосЬменныхъ, ниже многихъ разноспоровыхъ папоротнико-
образныхъ! ]). Это открьте съ филогенетической точки зре* 
шя важнее открьтя халазогамш у гЬхъ же казуаринъ. 

Изучая далее развит1е зародышевыхъ м-Ьшковъ казуа
ринъ, Т р е у б ъ находитъ, что явлешя до и после оплодо
творешя у нихъ происходятъ, повидимому, иначе, чЪмъ у по
крытосеменныхъ, приближаясь къ типу голосЪменныхъ, ибо 
эндоспермъ развивается у нихъ частью до оплодотворешя, 
какъ у послЪднихъ. 

Наконецъ, самое развит1е многочисленныхъ зародыше
выхъ мЪшковъ въ семяпочке протекаетъ у казуаринъ такъ, 
что въ этомъ отношенш ихъ филогенш можно вести еще 
ниже, чуть ли не до печёночныхъ мховъ. 

Поразительныя открьтя Т р е у б а заставили оконча
тельно смотреть на казуаринъ, какъ на типъ чрезвычайной 
архаичности. 

Изследовашя Т р е у б а повторены были надъ казуари-
нами двенадцать летъ спустя Рту е. Этотъ ученый, воору
женный новейшими методами микроскопической техники, 
значительно расширилъ изследовашя Т р е у б а. Во-первыхъ, 
ему удалось видеть актъ оплодотворешя казуаринъ, чего 
Т р е у б ъ не видалъ, и доказать, что развипе зародышеваго 
мешка у казуаринъ происходитъ совершенно по тому же 
шаблону, какъ и у другихъ покрытосеменныхъ. До о п л о -
д о т в о р е н 1 я  у  к а з у а р и н ъ  э н д о с п е р м ъ  н е  о б р а 
зуется; эти наблюдешя Т р е у б а оказались ошибочными. 
Въ зародышевомъ мешке образуется яйцевой аппаратъ изъ 
яйца и двухъ синергидъ,на другомъ полюсе имеется три анти-
подныхъ клетки, а два полярныхъ ядра образуютъ вторичное 
ядро зародышеваго мешка; явлеше двойного оплодотворешя 
то же, что и у другихъ покрытосеменныхъ. 

Если мы станемъ на точку зрешя П о р ш а, что анти
поды тоже представляютъ редуцированный архегошй, какъ 
и яйцевой аппаратъ зародышеваго мешка, о чемъ я вамъ 
говорилъ на прошлой лекцш, то, согласно изследовашямъ 

1) Не блестящи* ли это примЪръ закона корреспондирующихъ стадШ 

развитая ?! 
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Р г у е ,  н е  т а к ъ  т р у д н о  о б ъ я с н и т ь  с е б е  и  я в л е ш е  х а л а з о г а м ш , .  
ибо въ конце концовъ ведь безразлично, какой изъ этихъ 
двухъ архегошевъ будетъ оплодотворенъ генеративнымъ яд-
ромъ пыльцевой трубочки. У большинства покрытосемен
ныхъ пыльцевая трубочка проникаетъ черезъ семявходъ, и 
оплодотворяется архегошй, лежашдй у семявхода, т. е. яйцо 
яйцевого аппарата. Если же пыльцевая трубочка достигаетъ 
зародышевого мешка семяпочки съ другого конца, со сто
роны антиподъ, то оплодотворенш подвергается одна изъ 
югЬтокъ антиподъ, т. е. другой, противоположно лежащш 
архегошй. 

Развит1е зародышевыхъ мешковъ въ семяпочке казуа
ринъ происходитъ, по Треубу и Ргуе, следующимъ обра
зомъ. Въ нуцеллусе (ядре) семяпочки возникаетъ массивная 
спорогенная ткань, причемъ мнопя субэпидермальныя кле
точки нуцеллуса делятся трансверзальными перегородками и 
вследств1е сего глубже погружаются въ ткань нуцеллуса и 
отделяются отъ остальной его ткани въ виде резко обособлен
ной многоклетной спорогенной ткани. Среди этихъ многочи-
сленныхъ спорогенныхъ клетокъ одне функцюнируютъ да
лее, какъ матерныя клетки будущихъ макроспоръ, происхо-
дящихъ изъ нихъ путемъ четвертовашя; друпя, по наблю-
денш Т р е у б а, опровергаемому однако изследовашями Рг у е, 
остаются маленькими и рано или поздно резорбируются ; 
третьи, наконецъ, у некоторыхъ видовъ казуаринъ метамор-
фозируются въ трахеиды, напоминаюнця элатеры въ спорого-
шяхъ печёночныхъ мховъ. Такимъ образомъ спорогенная 
ткань семяпочекъ казуаринъ развивается по типу папоротни-
кообразныхъ, а некоторыми чертами развит1я (образовашемъ 
трахеидъ, аналогичныхъ элатерамъ печёночныхъ мховъ) фи
логенетически нисходитъ еще глубже въ систему, находя от
голоски у простейшихъ архегошатныхъ растешй. Во всякомъ 
случае объемистую спорогенную ткань казуаринъ можно-
сравнить лишь съ аналогичной тканью въ семяпочкахъ ци-
кадовыхъ и некоторыхъ хвойныхъ, а ея резкое отграничеше 
отъ остальной ткани семяпочки и внутренняя дифференци-
ровка на два или на три элемента находитъ себе аналопю 
лишь у тайнобрачныхъ растешй (папоротникообразныхъ и 
мховъ). 

Новейпйя изследовашя покрытосеменныхъ показали, од



Казуарины — Сазиаппасеае. 145 

нако, что и въ этомъ отношенш, какъ и въ отношенш хала
зогамш, казуарины не стоятъ совершенно обособлено въ си
стеме. Миссъ В е п з о п нашла многодетную археспор1аль-
ную ткань въ сЬмяпочкахъ Радиз, СазЬапеа, СогуЬиз и Саг-
ртиз, С о п г а с1 констатировалъ таковую у фиегсиз, К а р -
стенъ — у 1ид1ппз и СЬачпЪег1а1п — у 8а1гх и РориЫз 
(хотя и въ более слабой степени развитая). Такимъ образомъ 
многодетный археспорш, равно какъ и халазогам1я свой
ственны не одн-Ьмъ казуаринамъ, но и другимъ растешямъ, 
объединяемымъ подъ общимъ именемъ АтепЬасеае (сережко-
цветныя растешя) и принимаемымъ многими систематиками 
за первоначальные, исходные типы покрытосеменныхъ ра
стенш. Но и это явлеше, какъ и халазогам1я, не обязательно 
всЬмъ низшимъ однопокровнымъ растешямъ. Какъ, наприм., 
въ порядке 1?ада1ез сем. ВеЫ1асеае халазогамно, а близко род
ственное ему сем. Радасеае порогамно, такъ, наоборотъ, пред
ставители сем. Радасеае имЪютъ многодетный археспор1Й, а 
ВеЫ1а и А1пиз имеютъ всего одну археспор1альную клетку, 
какъ огромное большинство цвЪтковыхъ растенш. Съ другой 
стороны многодетный археспорш найденъ ныне у некото
рыхъ (но далеко не у всехъ) представителей сем. Еапипси-
1асеае и Возасеае (наприм., у А1скетШа — см. рис. 141), и даже 
въ такихъ высокоорганизованныхъ семействахъ, какъ Азс1е-
ргаЛасеае, ВиЫасеае и даже у некоторыхъ СотрозИае, т. е. въ 
семействе, которое ставится почти всеми современными си
стематиками въ конце естественной системы, какъ раститель
ный типъ, наиболее высоко организованный. 

Изъ всего вышесказаннаго ясно, что казуарины сохра
нили въ своей организащи еще очень и очень много прими-
тивныхъ признаковъ, какъ въ наружномъ морфологическомъ 
строенш, такъ въ анатомическомъ, и въ особенности въ ис-
торш развипя семяпочекъ. Но наряду съ архаическими 
признаками, казуарины проявляютъ и признаки более высокой 
организащи (сосуды въ сосудисто-волокнистыхъ пучкахъ, нор
мальное, свойственное покрытосеменнымъ и отсутствующее 
у голосеменныхъ строеше зародышеваго мешка и двойное 
оплодотвореше и др. признаки). Оне вместе съ темъ обна-
руживаютъ въ анатомическомъ строенш и въ строенш въ 
особенности женскихъ цветовъ, плодовъ и семянъ высокую 
степень приспособленности къ ксерофитному образу жизни, 

10 
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къ опылетю при помощи ветра, къ распространен^ сЬмянъ 
при помощи того же ветра. Все это стоитъ въ тЪсномъ от
ношенш съ ихъ своеобразнымъ образомъ жизни среди ксе-
рофитныхъ формащй Австралш и Индо-Малайскаго побережья. 

Рис. 141. Развитее семяпочки, зародышеваго мЬшка и зародыша у А1сЪе• 
тгОа. Фиг. 1—5: развитее зародышеваго мЪшка; е — кожица, изъ которой 
развивается оболочка, а — археспорш, I — 1аре{шп, зр — спорообразую-
щая клеточка, Е — зародышевый мешокъ, г — ш^е^итепЫт. Фиг. 6. 
КисеНиз съ 4 (ненормальными) зачатками зародышевыхъ мешковъ (Е). 
Фиг. 7. Нормальный и (слева) сморщившШся зародышевые мешки; о — 
яйцеклетка, з — синергиды, а — антиподы, р — полярныя ядра. Фиг. 8— 
10. Зародышевый мешокъ съ зачаткомъ зародыша (ет). Фиг. 1—6 увел. 

480, 7—10 увел. 290 (по М у р б е к у). 

Мне кажется, что, несомненно, казуарины въ общемъ 
типъ очень древнш, филогенетически близкш не только къ 
голос-Ьменнымъ, но даже къ папоротникообразнымъ, и, по
жалуй, ихъ внешнее сходство съ хвощами не есть только 
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случайное габитуальное явлеше, а имЪетъ более глубошя 
филогенетичесюя причины. 

Но где же въ систем-Ь поставимъ мы сем. Сазиагъпасеае? 
Выделять ихъ въ особый классъ халазогамныхъ покрыто
семенныхъ растешй, какъ предлагалъ Т р е у б ъ, и одно время 
думалъ было Э н г л е р ъ, действительно, нетъ основашй 
после всего вышеизложеннаго. 

Мы видели уже въ начале лекцш, что Энглеръ и 
Веттштейнъ ставятъ сем. Сазиагъпасеае въ самомъ начале 
системы двудольныхъ, выделяя ихъ въ особый порядокъ Уег-
ИсИШае, исключительно состояпцй изъ этого небольшого се
мейства. При этомъ Энглеръ ечитаетъ, что порядокъ Уег-
ЫсгИаЬае занимаетъ очень обособленное место въ системе и въ 
сущности филогенетически не связывается съ другими типами 
двудольныхъ растешй, а Веттштейнъ изъ порядка УегЫ-
сИЫае непосредственно выводить филогенетически порядки 
2?ада1ез, Мугъса1ез и е7мдЫпЛаХез. На морфологическую бли
зость этихъ трехъ порядковъ съ сем. Сазиагъпасеае я указы-
в а л ъ  у ж е  н е о д н о к р а т н о  с е г о д н я ,  н о ,  м н е  к а ж е т с я ,  ч т о  Э н 
глеръ более правъ, считая Сазиагъпасеае за типъ древшй 
и  с о в е р ш е н н о  о с о б н я к о м ъ  с т о я ш д й  в ъ  с и с т е м е .  Э н г л е р ъ  
не находитъ возможнымъ, при всей древности его, выводить 
типъ Сазиагъпасеае изъ какого-либо ныне известнаго и ныне 
живущаго типа голосеменныхъ и ечитаетъ некоторое внешнее 
сходство Сазиагъпасеае съ родомъ Еркейга изъ голосеменныхъ 
лишь проявлешемъ случайнымъ, не имеющимъ серьезнаго 
филогенетическаго значешя, какъ нельзя, конечно, прямо вы
водить Сазиагъпасеае отъ хвощей, несмотря на ихъ внешнее 
сходство и некоторыя более глубошя папоротникообразныя 
о с о б е н н о с т и  с т р о е ш я  к а з у а р и н ъ .  Н а о б о р о т ъ ,  В е т т ш т е й н ъ  
прямо выводитъ типъ казуарины изъ типа эфедры (конечно, 
не современный казуарины отъ современныхъ эфедръ). Что
б ы  б л и ж е  п о з н а к о м и т ь с я  с ъ  э т и м ъ  в з г л я д о м ъ  В е т т ш т е й н а  
и суметь отнестись къ нему критически, намъ надо прежде 
всего ближе изучить эфедры и вообще высшш типъ голо
семенныхъ — Опе1асеае. Это мы сделаемъ на будущей лек
цш, теперь же, въ заключеше, я укажу на совершенно осо
бый взглядъ, проводимый Н а 1И е г относительно положешя 
въ системе и филогенетической связи сем. Сазиагъпасеае. 
Н а 1 П е г объединяетъ фиегсъпеае, Мугъсасеае, СогуЬеае, Сазиа-

10* 
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ппеае и ВеЫ1асеае подъ общимъ именемъ АтепЫсеае и, въ 
противоположность Энглеру и Веттштейну, ечитаетъ, 
что порядокъ АтепЫсеае никоимъ образомъ не есть пере
ходная ступень между голосеменными и покрытосеменными. 
По Н а 1И е г, АтепЫсеае, вместе съ некоторыми другими 
типами на взглядъ простейшихъ покрытосеменныхъ расте
нш (какъ Асегасеае, ТУНгсасеае и др.), на самомъ деле не 
примитивныя формы, а вторичныя, сильно редуцированныя 
п р о и з в о д н ы я  т и п а  Т е г е Ы п О ъ а с е а е .  К ъ  в з г л я д у  Н а Ш е г  м ы  
можемъ вернуться и критически къ нему отнестись лишь 
современемъ, после более близкаго знакомства вообще съ 
низшими типами покрытосеменныхъ растенш, которыя я объ
единяю подъ общимъ именемъ — РгоЫапОъоркуЫе. Объ 
этомъ речь будетъ, однако, впоследствш. 



Лекщя восьмая. 

Эфедра, вельвич1я и гнетумъ — Опе(а1е5. 
На юге Россш, въ степяхъ Саратовской и Самарской 

губ., по каменистымъ и песчанымъ м^стамъ нередко встре
чается маленьюй, светло-зеленый, сильно ветвистый, почти 
безлистный кустарничекъ, вышиною не более 10—30 см., 
усаженный въ конце лета многочисленными мясистыми, по
хожими на ягоду красными плодами и' известный въ просто-
народш подъ именемъ кузмичева трава; трава эта 
собирается тамъ крестьянами съ лечебными целями. Кус
тарничекъ этотъ (см. рис. 142 и 143) на первый взглядъ, по
добно разсмотреннымъ нами прошлый разъ казуаринамъ, по-
ходитъ на хвощи; ветви его членистыя, тонко вдоль борозд-
чатыя, немного шероховатыя. У основашя члениковъ или 
междоузлШ находится пара мелкихъ, перепончатыхъ, чешуе-
видныхъ листочковъ, сросшихся внизу въ неболышя влага
лища, почти утерявшихъ способность къ фотосинтезу и транс-
пирацш и передавшихъ эти свои функщи зеленымъ члени-
стымъ междоузл^ямъ, которыя не только этими физюлоги-
ческими функщями своими походятъ на листья, но и темъ, 
что осенью, будучи весьма ломкими, они легко отпадаютъ 
отъ более старыхъ стеблей и ветвей, а весною заменяются 
новыми свежими зелеными цилиндрическими членистыми ве
точками. Происходить, следовательно, осенью своего рода 
стеблепадъ, аналогичный листопаду другихъ растешй. Ра
стеньице это, называемое по латыни ЕрЪеЛга т1дапз К1 с Ь., 
распространено не только въ Саратовской и Самарской губ. 
Оно встречается везде на юге Россш, особенно обильно по 
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морскому берегу, на сЬверъ заходя до Подольской, Орлов
ской, Пензенской, Казанской губ., растетъ въ Крыму, на Кав
казе, въ Закасп. обл., встречается везде въ южной Европе, 

Рис. 143. ВЪтка женскаго 
экземпляра Еркеска, (по Ь е 
М  а  о  и  1  и  О е с а 1 8 п е ) .  

сев. Африке, въ зап. Азш до 
Рис. 142. ВЪтка муж-
ского эоемшВяра%>К; Г ""алая и зап. Тибета, въ Тур-
(по ь е м а о ц 1 и Б е- кестане, въ Киргизскихъ сте-

'' пяхъ и вообще въ южной Си
бири, спорадически встречаясь въ Сибири даже у Якутска. 
На Кавказе, по голымъ скаламъ растетъ другой видъ этого 
рода, более крупныхъ размеровъ, съ прямыми темнозеле-
ными веточками и сургучно-красными или оранжевыми ягодо-
образными плодами, называемый Еркейга ШЪго&епт ТЧп. 
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и имеюнцй тоже широкое географическое распространеше 
по южной Европ-к, сев/ Африке и зап. Азш (въ Малой Азш, 
Персш, Туркестане, Джунгарш, Авганистане). 

Если бы подъ конецъ лета не ярко-красные сочные 
плоды, которые, какъ капли запекшейся крови или застыв-
шаго сургуча, обильно покрываютъ сильно ветвистый, точно 
щетка, кустарничекъ эт'отъ, то его по первому взгляду мЪжно 

Рис. 144. Карта географйческаго рзспространешя рода Еркейга по земному 
шару (по 51арГу). 

было бы принять либо за хвощъ, либо за знакомыя уже намъ 
казуарины. А между темъ эфедра или хвойникъ при-
надлежитъ совершенно къ особой группе растешй; это г о -
лосеменное растете, и при томъ принадлежащее къ са
мому высшему классу голосеменныхъ — къ классу 0^а1е8, 
замечательному темъ, что растешя, входящ1я въ составъ 
этого класса, имеютъ удивительное сочеташе признаковъ го
лосеменныхъ и покрытосеменныхъ растешй и такимъ обра
зомъ занимаютъ въ системе промежуточное место между 
типичными голосеменными и настоящими цветковыми расте-
Н1ями. Они поэтому должны насъ особенно заинтересовать, 
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такъ какъ, изучая ихъ, мы м. б. можемъ приблизиться къ 
р-Ьшешю вопроса о происхожденш цветковыхъ растетй. 

По Э н г л е р у, классъ ОпеШез СОСТОИТЪ изъ одного 
всего небольшого сем. Опе1(1сеае, въ составъ котораго вхо-
дятъ только три рода. Родъ ЕрНейга, заключающей въ себе 
30 видовъ, распространенныхъ въ тепломъ климате умерен
ной зоны земного шара, главнымъ образомъ по степямъ и въ 
горахъ, и им-Ъющихъ три разрозненныхь ареала географйче

скаго распространешя : одни виды рода ЕркеЛга свойственны 
средиземноморской области и западной и центральной Азш, 
до Алтая, Гималая и горъ западнаго Китая; друпе виды его 
распространены въ горахъ Америки, начиная съ Техаса и 
Калифорнш на севере и кончая Аргентиной и Чили въ Южной 
Америке (см. рис. 144). Это — безлистные сильно ветвистые 
кустарники или кустарнички, напоминаюнце общимъ габиту-
сомъ своимъ хвощи и достигаюнце иногда высоты до 8 ме-
тровъ. Другой родъ разсматриваемаго сем. — Опешит (см. 

Рис. 145. ОпеШт 1аИ{о1шт В 1.': А — вЪтвь съ мужскими цветами наверху; 
В — в-Ьтг.ь съ женскими соцв-Ътшми (по ЙитрЫа, 1аЬ. 174). 
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рис. 145), на первый взглядъ совершенно не похожъ на 
Еркейга. Это б. ч. вьюшдяся Л1аны или реже прямостояч1е 
кустарники и деревья съ широкими, плоскими, кожистыми, 
зелеными, супротивными, перистонервными листьями (А), 
встречающиеся въ количестве 20 видовъ подъ тропиками въ 
Азш и Америке. Въ Африке и съ острововъ Тихаго океана 
известно всего по одному виду этого рода. Но самымъ ориги-
нальнымъ растешемъ сем. (ЗпеЬасеае является третш родъ его, 
п р е д с т а в л е н н ы й  е д и н с т в е н н ы м ъ  в и д о м ъ ,  н а з в а н н ы м ъ  Г у к е -
р о мъ, въ честь открывшаго его путешественника и ботаника 
Вельвича, У^е1 ешИ8сЫа тьгаЬШз Н о о к. I. Впрочемъ, 

Рис. 146. Вельвич1я въ каменистой пустынЬ, на югЪ Африки. 

более правильное, согласно законамъ номенклатуры, назваше 
его будетъ ТитЪоа Ватези Н о о к. 1, ибо Вельвичъ, от-
крывшш въ 1860 году это растете въ каменистыхъ пусты-
няхъ юго-западной тропической Африки, описалъ его въ 
1861 году подъ именемъ ТитЪоа, а Гукеръ далъ ему на
именование УУе1гоИзсЫа тггаЫИз только два года спустя, въ 
1863 году. Мы будемъ его однако называть последнимъ 
именемъ, такъ какъ подъ этимъ именемъ растете это более 
известно, а по своему своеобразному внешнему виду и за-
мечательнымъ особенностямъ своего строешя оно действи
тельно вполне заслуживаешь назвашя тггаЪгЬгз. Среди го-
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лыхъ каменистыхъ безводныхъ пустынь южной Африки, где 
целыми месяцами не выпадаетъ ни капли дождя, можно найти 
это удивительное растете (см. рис. 146), похожее на колос
сальную редьку или репу (см. рис. 147), верхняя часть ко
торой представляетъ лишь подсемядольное колено растетя, 
имеющее въ окружности до 4 метровъ и большей своей 
частью глубоко погруженное въ сухую каменистую почву 
пустыни. Надземная часть этой колоссальной репы или редьки. 
б. и. м. двулопастная и походитъ на пень или на огромный 
каравай хлеба, съ твердой растрескавшейся, какъ бы хорошо 

Рис. 147. МГеЫИвсЫа тггаЪгШ Ноок. I. Молодое цветущее растете въ 
х/10 натуральной величины (по Э й х л е р у). 

пропеченой коркой (см. рис. 147); по форме эту часть можно 
сравнить также съ седломъ. По обеимъ сторонамъ такого 
седла тянутся по раскаленной почве пустыни два большихъ, 
очень длинныхъ, до 3 метровъ длины, кожистыхъ, на конце 
надорванныхъ или до самого основашя разорванныхъ листа, 
точно два длинныхъ и широкихъ ремня, и эти два листа, 
растунце своими основашями, представляютъ единственные 
на всю жизнь листовые органы растетя, сохраняюнцеся на 
немъ въ течете всей его долголетней жизни, постепенно от-
мираюпце на свободныхъ разорванныхъ своихъ концахъ и 
нарастаюнце все далее и далее у своего основашя. Же1-

гоИзсЫа тггаЫИз — растете многолетнее; встречаются экзем
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пляры, которымъ можно определить возрастъ въ сто летъ, 
и въ течете этихъ ста летъ растете все время обходилось 
только этими двумя кожистыми, плоскими, ремневидными 
листьями. Сначала полагали даже, 
что это не настоящее листья, а семя
доли вельвичш, и что другихъ листь-
евъ вельвич1я совсемъ не образуетъ; 
однако, более точныя изследовашя по
казали, что при прорастанш семянъ 
вельвичш (см. рис. 148), изъ семени 
сначала выходятъ две семядоли (с), а 
потомъ крестъ на-крестъ съ ними раз
виваются и эти два первыхъ листа (Ъ), Рис. 148. шыи$сЬ,га ш"ш-
сохраняюпйеся затемъ на всю жизнь. ы18 '• 4 ~~ заР°дышъ с-Ьмени 
_ съ ножкою (/), семядолями 
1акимъ образомъ, верхняя надземная (с), корешкомъ (ю) и остаг-
часть редьковиднаго стеблевого ор- комъ п°Дв"Ьска 00; 6 — ПР°~ 

г ростокъ, — корешокъ, с — 
гана вельвичш есть не только подсе- семядоли; 7 — верхушка 
мядольное, но и первое надсемядоль- проростка съ с-Ьмядолями (с) 

, Г и съ зачатками обоихъ листь-
ное колено растенш. евъ (Ь) (по Во^ег'у). 

Какъ ни различаются по внеш
нему своему виду 3 ро^а сем. ОпеЫсеае, они однако же имеютъ 
много общаго въ строенш своихъ мелкихъ невзрачныхъ цве-

точковъ, въ образованш плодовъ и семянъ, въ 
исторш развит1Я зародышеваго м%шка и заро
дыша, а потому объединеше ихъ въ одно семей
ство вполне законно. Впрочемъ, некоторые си
с т е м а т и к и ,  н а п р и м . ,  В е т т ш т е й н ъ  и  Л о т с и ,  
делятъ классъ ОпеШез на три отдельныхъ се
мейства, относя каждый изъ трехъ описанныхъ 

ЖенскШцвЪ- родовъ въ отдельное семейство. Общде при-
ОпеттТуье- знаки вс"Ъхъ  ОпеЫез следую шде: это растетя го-
лич.гр —пло- лосеменныя, но стоящ1я совершенно особнякомъ 
и™ово- въ системе среди остальныхъ голосеменныхъ и 
листики, г — имеюшдя некоторые признаки, свойственные уже 
(поТБлУум"!)5 растешямъ покрытосеменнымъ; таково — присут-

ств1е настоящихъ сосудовъ во вторичной древе
сине ихъ сосудисто-волокнистыхъ пучковъ, присутств1е ясно 
выраженнаго околоцветника въ мужскихъ цветкахъ и около
цветника или замкнутыхъ плодолистиковъ (см. рис. 149, 
р), образующихъ подоб1е завязи, въ цветкахъ женскихъ. 

Рис. 149. 
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Семяпочка и сЬмя растенш этихъ совершенно заключены въ 
этихъ плодолистикахъ или покроволистикахъ женскаго цветка, 
и только выдается наружу изъ такой какъ бы завязи верх

няя часть покрова 
(интегумента) семя
почки въ виде особа-
го б. и. м. вытянутаго 
органа, улавливаю-
щаго пыльцу и на-
зываемаго здесь осо-
бымъ терминомъ — 
*иЪи1и8 (г). ТиЬи-
1и8 этотъ играетъ 
какъ бы роль стол
бика и рыльца пес-

Рис. 150. Обоеполое соцв1ше ЕрШга еатру1о- ппкпытпгемрн-
ро<%а (по Веттштейну). Видъ съ двухъ сто- тика  покрытосъмен 
ронъ. Въ нижней части мужсюе цветы, въ верх- НЫХЪ растешй, НО 
ней — женсюе. (Рисунокъ представляетъ ту ста- мпп^пппгиЦрГТ,и пн~ 
дда, когда трубочка покрова женскихъ цв-Ьтовъ 

еще не заметна). Увел, въ 6 разъ. несомненно ОТНОСИТ
СЯ не къ плодоли-

стикамъ, а къ семяпочке, представляя, верхнюю своеобразно 
развившуюся часть ея интегумента. Поэтому &пеШез можно 
было бы назвать растешями полуго-
лосеменными^ или полупокрытосе
менными. Какъ у всехъ голосемен
ныхъ, органы размножешя ОпеЫХез 
раздельнополые и б. ч. двудомные; 
но здесь проявляется уже на различ-
ныхъ стад1яхъ развитая и стремлеше 
къ двуполости. Веттштейнъ опи-
сываетъ, наприм., мужсюя соцвет1я 
Еркейга сатруЬройа, заканчивающаяся 
1—2-мя женскими цветами (см. рис. 
150), и придаетъ явленш этому боль
шое филогенетическое значеше. У 
ОпеЫт также иногда среди мужскихъ 
соцвет1й попадаются не функщони-
рующде, однако, женсше цветы; а у 7Уе1шЬзсЫа мужской цве-
токъ всегда имеетъ въ центре своемъ зачаточную семяпочку, 
своеобразно устроенную, но, правда, не функцюнирующую (см. 

Рис. 151. Мужской цветокъ 
вельвичш съ зачаточной се
мяпочкой по удалеши около
цветника и съ разрезанной 
трубкой пыльцелистиковъ: 
а — тычинки, о — семя
почка, * — тубулусъ или 
трубочка, И — интегументъ 
семяпочки (по С т р а с б у р-

г е р у). 
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рис. 151); въ женскихъ цв-Ьтахъ или соцв'Ь'Пяхъ Опе1а1е.§ ни
когда, однако, не бываетъ ни зачаточныхъ, ни атрофирован-
ныхъ мужскихъ органовъ. Семяпочка у 
голосеменныхъ, какъ известно, однопо-
кровная, а у большинства разд-Ьльнолепе-
стныхъ покрытосеменныхъ — двупокров-
ная. У ОпеЛакз, у Ерке&га и ЖеЫйзсЫа 
семяпочка по типу голосеменныхъ—одно-
покровная, а у ОпеЫт по типу разд^ль-
нолепестныхъ покрытосеменныхъ — съ 
двумя интегументами (см. рис. 152). За
родышевый мешокъ Еркейга, развивается 

по типу голосе-
Рис. 152. ОпеЫт Сгпе-
топ (по В1 и т е). Жен-
СК1Й цв-Ьтокъ въ раз
резе : г — внутреннШ, 
^ — наружный интегу-
ментъ, 1 — тубулусъ, р 
— покроволистики, п— 
писеНиз сЬмяпочки. 

менныхъ; здъсь 
образуется до 
оплодотворешя 
типичный эндо
спермъ илижен-
скш заростокъ 
и несколько вполне типично по-
строенныхъ архегошевъ (см, рис. 
153, Е и ср. его съ рис. 154), съ раз
витой шейкой и съ брюшной ка-
нальцевой клеткой. У ОпеЫт и 
ТУеЫИзсМа 

Рис. 153. ЕрНеЗга - аШззгта. 9лПл„ш1,р. 
Продольный разрЪзъ верхуш- народы те
ки писеНиз'а семяпочки: Е — ВЫЙ мешокъ 
яйцеклетка корпускулы, р — вивяетгя 
п ы л ь ц е в ы я  з е р н ы ш к и ,  п — п и -
сеИиз, увел, (по С т р а с б у р- совершенно 

г е р у ) "  с в о е о б р а з н о .  
Тутъ нетъ еще яйцевого аппарата и 
антиподъ, а равно и двойного оплодо
творешя покрытосеменныхъ, но нетъ 
также вполне развитого женскаго за
ростка и архегошевъ или корпускулъ 
голосеменныхъ. Изъ всехъ голосе
менныхъ лишь ОпеЫт и ТУеШИзсЫа не могутъ быть названы 
въ строгомъ смысле архегошатными растешями, ибо истор1Я 
развит1я ихъ зародышеваго мешка протекаетъ по типу сред
нему между голосеменными и покрытосеменными. 

Рис. 154. Верхняя часть эн
досперма ели, съ двумя кор
пускулами или архегошями: 
о — яйцеклетка, Ъс—брюш
ная канальцевая клетка, Ъго 
— стЪнка шейки архегошя 
(по С т р а с б у р г е р у). 



158 Н. И. К у з н е цо в ъ. Введете въ системат. цветков, растетй. 

Представляя такимъ образомъ несомненно типъ проме
жуточный между голосеменными и покрытосеменными, иначе 
говоря, между архегошатными и антофитными растешями, 
ОпеЫез, судя по ихъ морфологическому строенш и геогра
фическому распространена, являются въ современномъ рас-
тительномъ царстве растешями архаическими, вымирающими, 
и хотя они носятъ въ себе рядъ особенностей, свойствен-
ныхъ покрытосеменнымъ растешямъ, они все же еще должны 
быть причислены къ растешямъ голосеменнымъ, и едва-ли 
отъ нихъ можно производить современныя покрытосеменныя 
растешя. На нихъ скорее можно смотреть, какъ на голо
семенныхъ, поднявшихся выше уровня остальныхъ голосе
менныхъ по пути эволюцш, утерявшихъ некоторый черты 
архегошатныхъ растенш, прюбретшихъ некоторыя черты ра
стенш покрытосеменныхъ, но не сделавшихся настоящими 
цветковыми растешями и, какъ вообще формы промежу
точны^, оказавшихся менее жизнеустойчивыми, менее спо
собными къ дальнейшей эволюцш, а потому и вымираю
щими. Разрозненное географическое распространеше рода 
Еркейга (см. рис. 144, на стр. 151), совершенно уединенное 
местообиташе на юго-западе Африки рода ^еХюйзскга (см. 
рис. 146, на стр. 153), наконецъ, весьма' слабое развитее подъ 
тропиками рода ОпеЫт, все это, вместе съ своеобраз1емъ 
морфологическаго строешя, свидетельствуетъ о малой жизне
способности ОпеЬа1ез, о томъ, что этотъ классъ растительнаго 
царства представляетъ ныне типъ вымирающш, древшй. 
Были ли въ прежшя геологичесшя эпохи ОпеЫез распростра
нены шире на земномъ шаре, чемъ ныне, были ли они пред
ставлены большимъ количествомъ родовъ, чемъ три ныне 
известныхъ ихъ рода, и большимъ количествомъ видовъ, 
этого, къ сожалешю, мы не знаемъ, ибо фитопалеонтолопя 
не даетъ намъ на этотъ счетъ никакихъ указашй. Правда, 
Рено указываетъ на то, что ОпеЫез существовали уже въ 
каменноугольномъ перюде, когда они были представлены осо-
бымъ родомъ ВЬеркапозрегтит, обладавшимъ четырьмя се
мяпочками, заключенными въ одну оболочку; но отнесете 
В1еркапозрегтит къ ОпеЬасеае очень и очень проблематично. 
На прошлой лекцш мы видели, что найденные въ эоцено-
выхъ отложешяхъ Европы ископаемые остатки Сазиаггпа 
могутъ съ такимъ же правомъ быть отнесены и къ Еркейга. 



Эфедра, вельвич!я и гнетумъ — ОпеЫез. 159 

аг~-

ПС-

Рис.155. Тахш Ъасса1а. Про
дольный разрЪзъ черезъ жен-
сий поб-Ьгъ : 8 — верхушка 
главной оси поб-Ьга, сдвинутой 
на сторону плодоноснымъ по-
б-Ьгомъ; г—интегументъ сЬмя
почки, пс — ядро ея; аг — 

а г Ш и з  ( п о  В а р м и н г у ) .  

Это единственныя палеонтологичесюя данныя, крайне отры-
вочныя, которыя мы можемъ привести относительно иско-
паемыхъ ОпеЬасеае, и которыя нисколько не помогаютъ намъ 
въ осв-Ъщенш вопроса о происхож-
денш этой таинственной группы ра-
стительнаго царства. Морфологиче
ски мнопе систематики сближаютъ 
Опе1асеае съ Тахасеае (ср. рис. 155 
и 156) и производятъ ихъ отъ этой 
группы голосеменныхъ растешй, а 
Веттштейнъ простЬйпие типы 
покрытосеменныхъ выводить не изъ 
ныне живущихъ, конечно, предста
вителей рода Еркейга, а изъ типа 
Еркейга, черезъ типъ Сазиаггпа, глав-
нымъ образомъ на основанш мор-
фологическаго строешя мужскихъ, 
отчасти женскихъ цветовъ этихъ 
двухъ родовъ. Однако, въ другомъ 
месте самъ же Веттштейнъ ого
варивается, что „не должно понимать перечисляемыя черты 

сходства ОпеИпае съ Апдюзрегтае такъ, 
что ОпеИпае являются прямыми пред
шественниками Апдюзрегтае; въ фи-
логенетическомъ отношенш важно уже 
то, что между современными Оутпоз-
регтае вообще существуютъ так1я, ко
торыя и по своей организащи прибли
жаются къ типу Апдюзрегтае*. 

Ч е л я к о в с к 1 й, на основанш того, 
что въ мужскихъ цветахъ УГеЪоИзсЫа 
имеется зачаточная семяпочка (см. 
рис. 151, на стр. 156), делаетъ заклю-
чеше, что вообще первоначальныя го-
лосеменныя имели двуполые цветы, 
которые уже впоследствш дифферен
цировались въ мужсюе и женсюе цветы. 

Арберъ и Паркинъ также предполагаютъ, что мужсше 
цвет1?1 вельвичш съ ихъ зачаточной двуполостью представ-
ляютъ прототипъ вообще цветовъ Опе1а1ез, и что цветы Ерке-

е Ь 
Рис. 156. Мужской коло-
сокъ Тахиз Ьасса1а (а) и 
его микроспоролистики: 
Ъ — съ микроспоранпями 
закрытыми, с—съ откры
тыми микроспоранпями 

(по В а р м и н г у). 
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д,га и ОпеЫт представляюсь дальнейшее развит1е этого 
типа, сопровождаемое уСилешемъ раздельнополости, которая, 
по ихъ мнешю, есть явлеше вторичное, а не первичное. Къ 
этому мнешю присоединяется и Л о т с и, считая вместе съ 

темъ, что современныя Опе1а1ез пред
ставляюсь конечную ступень одного 
определеннаго ряда развит1я (голо
семенныхъ), и покрытосеменныя ни-
коимъ образомъ не могутъ быть фи
логенетически выведены изъ ОпеШез, 
несмотря на мнопе обшде съ ними 
морфологичесюе признаки. Я вполне 
согласенъ съ этой точкой зрешя 
Лотси и другихъ ботаниковъ. 

Познакомимся теперь немного 
подробнее съ устройствомъ муж
скихъ и женскихъ цветовъ ОпеЫ1езу 

главнымъ образомъ ЕркеЛга, дабы 
мы могли впоследствш критически 
о т н е с т и с ь  к ъ т е о р ш  В е т т ш т е й н а  
о происхожденш цветка покрытосе
менныхъ изъ соцвет1я голосемен
ныхъ. 

У большинства видовъ р. Ерке-
Ага цветы двудомные (см. рис. 142 
и 143, на стр. 150), реже попадается 
у некоторыхъ видовъ этого рода 
однодомность цветовъ, наряду съ 
двудомностью. Исключительно од-
нодомныхъ видовъ среди р. Еркейга 
не имеется. У тЬхъ видовъ, кото
рые наряду съ двудомностью про
являюсь и склонность къ однодом
ности, или оба рода цветовъ встре

чаются на одномъ экземпляре, но въ разныхъ соцвет1яхъ, 
или иногда въ одномъ и томъ же соцветш встречаются цветы 
обоего пола, причемъ б. ч. мы наблюдаемъ тогда мужсшя со-
цвет1я, заканчивающ1яся 1—3 женскими цветками (см. рис. 150, 
на стр. 156), или встречаются женсше колоски, въ пазухахъ 
нижнихъ кроющихъ листьевъ которыхъ имеются единич

ш  

|1'/}1!1Д|||< 

ивд 

Рис. 157. Женская шишка 
\Уе1юШсЫа, въ несколько 
увеличен. видЪ (по Ь е 
М а о и { и Е) е с а 1 з п е). 
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РИС. 158. Ча^ 
СКОГО СОЦВ-Ьт1Я 
зсЫа съ нЪсколм 
колосками, въ 
увеличенномъ видЪ (по 

Во*. Ма^. 1. 5369). 

ные мужсюе цветы. У ЖеЫИзсЫа цветы, повидимому, всегда 
двудомны, но мужсюе цветы у нихъ съ зачаточнымъ жен-
скимъ органомъ въ середине (зачаточной 
семяпочкой) (см. рис. 151, на стр. 156). 
У ОпеЫт цветы б. ч. двудомные (см. 
рис. 145, А и В), но у некоторыхъ ви
довъ въ мужскихъ соцвет1яхъ находятся 
недоразвитые женсюе цветы, функщони-
рующхе м. б., какъ нектарники, и имеюпце 
отношеше къ перенесешю пыльцы насе
комыми. У всехъ трехъ родовъ цветы 
собраны колосообразно, и въ свою оче
редь мужсюе, а иногда и женсюе колосья 
собираются въ метельчатыя соцвет1я. Та
кимъ образомъ, въ смысле образовашя 
соцвет1я ОпеШез стоять на высокой сту
пени раЗВИТ1Я, ХОТЯ СОЦВеТ1Я ихъ—колоски 
иногда (напр., у ТУе1юИзсМа). по внешнему 
виду напоминаютъ собою шишки хвой-
ныхъ (см. рис. 157, 158 и 159). 

М у ж с к о й  ц в е т о к ъ  Ерке-
Лга (см. рис. 160, 161, 162) си-
дитъ въ пазухе чешуйчатаго кро-
ющаго листа (й); онъ состоитъ 
изъ околоцветника (р) и 2—8 ты-
чинокъ или микроспоролистиковъ. 
Околоцветникъ мужского цветка 
образованъ двумя чешуйчатыми 
листьями (р), расположенными ме-
Д1анно (см. рис. 164, р) и срос
шимися между собою основашями. 
Споролистики низведены всего до 
сидячихъ или прикрепленныхъ 
къ короткимъ нитямъ двухгнезд-
ныхъ пыльниковъ (а); они сидятъ 

Рис.159. Ш1шисЫа тйаЬШв. на удлиненному выступающемъвъ 
Часть мужского соцв-Ыя (по виде центральной колонки цве-

Веттштейну). ТОЛоже цветка и вскрываются ко
роткими поперечными или косыми щелями (рис. 160, 161 
и 162). Впрочемъ, относительно морфологическаго значешя 
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Рис. 160. Мужское соцвЪ-
Т1е ЕрНейга аШшта Бее!, 
изъ сЪверной Африки (по 

Э й х л е р у). 

этой колонки существуетъ разногласие среди ботаниковъ. Въ 
пользу высказаннаго сейчасъ взгляда, что пыльниковая ко
л о н к а ,  и л и ,  к а к ъ  п о - н е м е ц к и  о н а  н а з ы в а е т с я ,  „ А п ^ Ь е г е п -
1га^ег" (см. рис. 161,1), осевого происхождешя, говорить то 

наблюдете, что пыльники залагаются 
при развитш мужского цветка непосред
ственно у точки роста цветоложа, и ан-
терентрегеръ развивается лишь впо-
следствш дальнейшимъ вытягиваньемъ 
цветоложа. Однако, есть и другое воз-
зреше, по которому пыльцевая колонка 
Еркейга произошла путемъ срасташя 
двухъ микроспоролистиковъ, принося-
щихъ отъ одного до четырехъ двух-
гнездныхъ микроспоранпевъ. Этотъ 
взглядъ проводится Т Ы Ь о и 1; и выте
каешь между прочимъ изъ того, что 

часто колонка эта бываетъ раздвоенной наверху; если же 
такого раздвоенья не имеется, то тогда наблюдается по обеимъ 

сторонамъ ко
лонки два мед1-
аиныхъ желоб
ка, располо-
женныхъ между 
вершиной и ос-
новашемъ ко
лонки. Ясно это 
и изъ прохожде
нья сосудисто-
волокнистыхъ 

пучковъ въ ко
лонке. Даже у 
техъ видовъ р. 
Еркейга, у кото-

рыхъ имеется несколько микроспоранпевъ (или пыльниковъ), 
въ колонку входятъ всего два сосудисто-волокнистыхъ пучка 
(см. рис. 163), что указываешь на двойственную природу 
этого органа. У техъ видовъ, у которыхъ имеется всего 
2 тычинки или, иначе говоря, 2 споранпя, по одному на каж-
домъ микроспоролистике, въ колонке оба сосудисто-волок-

Рис. 161. Единичный муж
ской цв'Ьтокъ Еркейга а1-
И&ьгта О е з I. (по Э й х -
л е р у): А — кроющШ 
листъ, р — листъ около
цветника. I — АпШегеп-
1га§ег или пыльцевая ко

лонка, а—пыльники. 

Рис. 162. Еркейга аШззгта. 
Веточка мужского соцвЪпя: 
р — околоцв-Ьтникъ, с1 — 
кроюгшй листъ (по 51 а р {'у). 
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нистыхъ пучка остаются до вершины колонки неразделен
ными. Если же имеется большее количество такъ называе-
мыхъ тычинокъ или пыльниковъ (6, 8), 
то оба сосудисто-волокнистыхъ пучка 
колонки постепенно ветвятся, какъ по
казано на прилагаемомъ рисунке (см. 
рис. 163), представляющемъ схему про
хожденья сосудисто-волокнистыхъ пуч-
ковъ въ пыльниковой колонке Ерке&га 

ф уиЬдаггз (имеющей 
„8 тычинокъ"), по 
Т Ы Ь о и Такимъ 
образомъ по этому 
воззрешю мужскье 
цветы Еркейга всегда 
состоять изъ двухъ 
покроволистиковъ, 

расположенныхъ ме-

Рис. 164. Диаграмма 
мужского цв-Ьтка Ерке-
<1га аШззгта: Ъ — кро-
ющ!й листъ, р, р — 

Рис. 163. Прохождеше со-
судистыхъ пучковъ въ 
пыльцевой колонка Еркей-

листья околоцветника, в;янно „ лнух-ь гпп ™ съ 8 

а тычинка (по Д1анно> и А°УХЪ ранпями или пыльцевыми тычинка 
Э й х л е р у ) .  мешками (по Т Ь1Ь о и 1). 

показываешь прило-
формула мужского 

ролистиковъ, распо
ложенныхъ крестъ 

на-крестъ къ покроволистикамъ, какъ 
женная дьаграмма (см. рис. 164), и 
цветка Ерке&га будетъ: Р2 А2. Когда 
имеется на видъ большее число тычи
нокъ въ мужскихъ цветахъ Еркейга (6,8), 
то располагаются оне въ цветке такъ, 
какъ показано на рис. 165 и 166, и 

происходятъ эти 6 
или 8 тычинокъ пу-
темъ расьцепленья 
первоначально имев
шихся всего двухъ 
тычинокъ (или микроспоролистиковъ) съ 

Рис. 166. Д1аграмма двугнездными (какъ у многихъ голосемен-
РкГъОЛСвЖъС"кЬоНмъ ныхъ) пыльниками. Впрочемъ, у некото-
цв'Ьтк'Ь Еркейга топо- рыхъ видовъ Еркейга (наприм., у Е. с1гз(а-
зшкуа (ПО Э й Xл е р У). расЫсШс1) {пигтесИа—ъъ единичныхъ 

случаяхъ) наблюдались пыльники трехгнездные, а иногда и 
4-гнездные. На это приходится намъ обратить вниманье, 
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Рис. 165. Диаграмма рас-
положешя пыльниковъ въ 
мужскомъ цв^тк-Ь Ерке-
й г а  / г а д г Ш  ( п о  Э й х 

л е р у ) .  
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ибо Веттштейнъ въ своей теорьи- происхождешя цветка 
покрытосеменныхъ этого момента не принимаетъ во вниманье. 

М у ж с к о й  ц в е т о к ъ  ОпеЫт (см. рис. 
167) построенъ довольно аналогично цветку 
Еркейга. Имея тоже двулистный, но со
вершенно сросшьйся въ многогранную тру
бочку покровъ (р), онъ состоитъ, однако же, 
изъ одной1) всего тычинки (а), заканчиваю
щейся двумя, обращенными направо и налево 
одногн-Ьздными пыльниками. Основанья муж
ского (рис. 167), равно и женскаго (см. рис. 
168) цветка ОпеЫт'а окру
жены членистыми волосками 
(п), сами же мужскье цветы 
расположены соцветьями (см. 

рис. 169, а) въ пазухахъ кроющихъ листь-
евъ (Ъ) многочисленными и н-Ъсколькоряд-
ными мутовками, причемъ у некоторыхъ ви
довъ, какъ уже сказано раньше, въ этихъ 

мужскихъ мутовкахъ мо-

Рис. 167. Мужской 
цветокъ 6гпеЫт 1а-
ИроКит: р — листья 
околоцветника, а — 
тычинка, п — чле
нистые волоски (по 

В1 и т е). 

Рис. 168. ОпеЫт 
1аЫ/оИит. Часть 
женскаго соцв"Ьт1я 

гутъ находиться и недораз- р^з^-Тени* 
витые женскье цветы, функ- стые волоски 

В1 и т е). 
(по 

цьонирующье, какъ нектар
ники. 

Гораздо своеобразнее и сложнее муж
ской цветокъ ЖеЫИзсЫа (см. рис. 170). По
добно мужскому цветкуЕркеЛга, каждый муж
ской цветокъ УУеЫйзсЫа сидитъ въ пазухе 
кроющаго листа (рис. 170, 2, Ъ), но имеетъ 
не двух- а четырехлистный околоцветникъ 
(р' и р"), состоящьй изъ двухъ двучленныхъ 
круговъ чешуйчатыхъ покроволистиковъ, 

кроющШ "листъ, а — сидящихъ крестъ на-крестъ (см. рис. 171). 
мужскхе цветы и ихъ Наружная пара покроволистиковъ Ы) стоить 
тычинки (по В1 и ш е). г г ^ / 

перпендикулярно къ кроющему листу (о); 
эти покроволистики совершенно свободные, узкье и острые 
на конце. Два внутреннихъ покроволистика {р") расположены 

Рис. 169. Часть муж
ского соцветья Опе
Ыт 1а1г(оИит: Ъ — 

1) Некоторые считаютъ, что здесь тоже две совершенно сросппяся 
между собою тычинки. 
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мед1анно и, следовательно, по своему положешю соответству-
ютъ единственнымъ двумъ покроволистикамъ ЕрШг'ы (ср. 
рис. 164); они широк!е обратно-яйцевидно-округлой формы, 
задшй - покроволистикъ краями своими слегка прикрываешь 

Рис. 170. Мужской цветокъ ТУеЫйзсЫа тггаЫИз. 1. Мужской цветокъ 
съ отогнутымъ внутреннимъ листомъ околоцветника: а — тычинки, н — 
интегументъ недоразвитой семяпочки; р' — наружные листья околоцвет
ника, р"— внутренше листья околоцветника. 2. Мужской цветокъ въ па
зухе кроющаго листа (Ъ). 3. Мужской цветокъ, но безъ кроющаго листа 

(по Н о о к е г'у). 

передшй, и внизу оба они срослись въ трубку. При раз
виты цветка сначала залагаются наружные покроволистики, 

потомъ внутренше, въ виде двухъ 
обособленныхъ зачатковъ, такъ 
что срасташе ихъ въ трубочку 
есть явлеше позднейшее. Пыльце-
листиковъ или тычинокъ у вель
вичш шесть (см. рис. 151, а, на 
стр. 156), расположенныхъ однимъ 
кругомъ, сросшихся до половины 
основашями пыльцелистиковъ въ 
трубку, и каждый пыльцелистикъ 
заканчивается крупнымъ трех

ой 171 п- „ гнезднымъ пыльникомъ, растре-
Рис. 171. Дшграмма мужского I 
цветка ШШЬзсМа: асу — ме- скивающимся на вершине трех-
д^анная плоскость, Ъ - кроювдй лучевой щелью (а). По изследо-
листъ, р, р — наружные листья жт , 
околоцветника, р'% р" — внутрен- вашю М' N а Ь, андроцеи вельви-
ше листья околоцветника, а ты- СОСТОИШЬ, однако, ИЗЪ двухъ 
чинка, о — зачаточная семяпочка. . 

всего приморД1евъ или изъ двухъ 
микроспоролистиковъ (см. рис. 171 и .срав.съ рис. 164), такъ же, 
какъ и у Еркейга, залагающихся крестъ на-крестъ съ внут
ренними покроволистиками, т. е. опять таки такъ же, какъ у 
Еркейга, и лишь впоследствш расщепляющихся каждый на 
3 части и затемъ срастающихся въ одну трубочку въ нижней 
своей части, тогда какъ у ЕрКеЛга расщепивш1яся на 3 или 
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4 части два первоначальныхъ микроспоролистика срастаются 
между собою въ пыльцевую колонку (антерентрегеръ). Въ 

центра мужского цветка ЖеЫИвсЫа на
ходится зачатокъ безплоднай семяпочки 
(см. рис. 151, о и рис. 172). Семяпочка 
эта прямостоячая, прямая, конусовидная и 
покрыта однимъ интегументомъ или покро-
вомъ сЪмени, который, окружая всю семя
почку, вытягивается дал-Ье надъ ней въ 
штопорообразно- завер
нутую трубку (1: и Ь и -
1 и з) (0, расширяющую-

Рис. 172. ЖеШгвскга ся наверху ВЪ Очень 
тггаогш. Съмяпочка * 
(о) съ интегументомъ широкую блюдцевид-
(г) и тубулусомъ (ь) Ну Ю  (5сЬе1Ъеп{бгтш) го-
изъ мужского цв-Ьтка •* 4 .. , 
(по Страсбургеру). ловку (и), имеющую 

видъ рыльца, но совер
шенно не функцюнирующую, такъ же, какъ 
и голая семяпочка внутри мужского цветка. 

Этотъ своеобразный 
интегументъ залага-
ется у основашя сЬмя-

* , ^ Рис. 173. Однодв-Ьт-
ПОЧКИ ВЪ ВИДъ ОДНООб- ковое женское СОЦВ"Ь-
разнаго валика значи- т»е ЕрНейга аШззгта : 

, , Ъ — верховые листья, 
тельно позднъе всъхъ ^ — плодолистики или 
остальныхъ органовъ покроволистики, г — 

, 1иЬи1из интегумента 
цв-Ьтка, и въ него со- семяпочки (по Ветт-
судисто - волокнистые штейну), 
пучки уже не заходятъ. Такимъ обра-
зомъ мужской цв-Ътокъ вельвичш мор
фологически двуполый, и лишь физюло-
гически его можно считать мужскимъ, а 
не гермафродитнымъ цв-Ьткомъ. 

Перейдемъ теперь къ разсмотрЪшю 
женскихъ цв-Ьтковъ ОпеШез. Ихъ атазгта: о — верховые 

листья, п — писеНиз, строеше съ морфологической точки зр*Ь-

Т— интегуменгьКаТР— н*я запУтанн'Ь^» ч-Ьмъ строеше мужскихъ 
плодолистики или по- цвЪтовъ, и морфологи даютъ различное 

ьХз°Л и̂ тегументТ (по толкован1е различнымъ частямъ женскаго 
Веттштейну). цветка. Я не стану излагать вамъ зд-Ьсь 

Рис. 174. Продольный 
разрЪзъ верхушки жен-
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все детали этихъ разногласий, но изложу это строеше лишь 
вкратце, въ такомъ виде, въ какомъ оно мне лично кажется 
наиболее пр1емлемымъ. При этомъ я исхожу изъ того ос
новного положешя, некоторыми ботаниками, однако, оспари-
ваемаго, что мужсше и женск!е цветы ОпеШев гомологичны 
другъ другу. 

У  Еркейга ж  е  н  с  к  1  е  ц в е т ы  л и б о  о д и н о ч н ы е  ( с м .  р и с .  
173 и 174), либо собраны по 2, по 3 на верхушке короткой 
веточки, снабженной несколькими парами крестъ на-крестъ 
чередующихся верхушечныхъ листьевъ (Ь); самъ цветокъ со-
стоитъ изъ одной прямостоячей прямой семяпочки {п)у оде
той однимъ интегументомъ (г), который, покрывая семяпочку, 
вытягивается надъ ней въ б. и. м. длинный, у разныхъ ви-
довъ Еркейга различно устроенный трубчатый органъ (рис. 
173, г, рис. 174, 2), служащш для улавливашя пыльцы. Ор
ганъ этотъ, какъ я уже говорилъ выше, называется I и Ь и -
1и$ (рис. 174, I). Помимо интегумента, семяпочка ЕркеЛгы 

со всехъ сторонъ одета другимъ покровомъ («7), но этотъ 
покровъ короче внутренняго интегумента, и 1иЬи1из послед-
няго выдается изъ наружнаго покрова семяпочки и 
служить, какъ только что сказано, для воспр1ят1я пыльцы. 
Наружный покровъ семяпочки одни морфологи принимаютъ 
за наружный интегументъ семяпочки, друпе — за 
плодолистикъ, всецело окружающш семяпочку и, сле
довательно, образующий какъ бы завязь, которая свойственна 
покрытосеменнымъ растешямъ; разница въ этомъ случае 
будетъ лишь та, что у покрытосеменныхъ плодолистикъ не 
только окружаетъ со всехъ сторонъ семяпочку или семя
почки, образуя завязь, но и улавливаетъ пыльцу, образуя 
для сего рыльце и у многихъ растешй еще столбикъ. Здесь 
же, у ОшЬаХез плодолистикъ образуетъ лишь завязь, а рыльца 
и столбика еще совершенно нетъ, роль же воспринцмающаго-
пыльцу органа принимаетъ на себя верхняя часть интегумента 
семяпочки, а интегументъ семяпочки, какъ известно, гомо-
логиченъ тдизшт'у папоротникообразныхъ. Наконецъ, по 
третьему воззрешю, которое кажется мне наиболее вероят-
нымъ, описываемый покровъ семяпочки не плодолистикъ, 
а цветочный покровъ («/) женскаго цветка. При та
комъ воззренш Еркейга—типичное голосеменное растеше, не 
имеющее, следовательно, ни пестика, ни завязи, и при со-
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зр-Ьванш не образующее настоящаго плода; при созре-
в а н ш  с е м я п о ч к и  Е р к е Л т ы  в ъ  с е м я  п о л у ч а е т с я  л о ж н ы й  
плодъ, ибо, послеоплодотворешя, въ образоваши этого лож-
наго ягодообразнаго плода принимаютъ учаспе не только 
части женскаго цветка (/), но и гЪ верховые листья (Ъ), ко
торыми окруженъ снизу единственный женск1й цв-Ътокъ од-
нихъ видовъ Еркедг'ы, или въ пазухахъ которыхъ сидятъ 
два-три женскихъ цветка у другихъ видовъ этого рода. 
Верховые листья эти (Ъ) образуютъ тотъ мясистый крас-
наго цвета околоплодникъ, внутри котораго заключена одна 
или две-три какъ бы косточки, съ деревянистымъ нутре-
плодникомъ, происшедшимъ изъ покроволистиковъ (<7) жен
скаго цветка и заключающимъ въ себе семя, одетое кожи
стой оболочкой, т. е. дальнейшимъ изменешемъ интегумента 
(г) семяпочки. Что наружный покровъ семяпочки Еркейг ы 
представляетъ околоцветникъ, отчасти можно заключить изъ 
исторш развит1я женскаго цветка. Покровъ этотъ залагается 
двумя протуберанцами (бугорками), расположенными направо 
и налево отъ мед1анной плоскости цветка, т. е. тамъ, где у 
мужскихъ цветовъ залагаются два зачатка андроцея; следо
вательно, это органы листовые, м. б. метаморфозированные 
микроспоролистики, если принять гипотезу, что раздельно
полые цветы Опе1а1ез произошли изъ первоначально двупо-
лыхъ цветовъ ихъ предковъ. Въ женскихъ цветкахъ Ерке-

<1г ы въ такомъ случае микроспоролистики обратились въ 
покроволистики, а органы, аналогичные мужскимъ покрово-
листикамъ, лежащимъ мед1анно, въ женскихъ цветахъ атро
фировались. Указанные два протуберанца женскаго цветоч-
наго покрова весьма скоро начинаютъ снизу срастаться между 
собою и, наконецъ, одеваютъ всю семяпочку сплошнымъ 
нераздельнымъ покровомъ, подобно тому, какъ плодолистикъ 
одеваетъ семяпочку, образуя цельную завязь. Интегументъ 
семяпочки появляется значительно позже въ виде сплошного 
валика у основашя семяпочки. Интегументъ не получаетъ 
сосудистоволокнистыхъ пучковъ, тогда какъ въ покроволи
стики входятъ два сосудистыхъ пучка, а иногда присоеди
няются еще и добавочные сосудистые пучки, какъ бы ответв-
ляюпцеся отъ пучковъ нижележащихъ верховыхъ листьевъ. 

.  Ж е н с к 1 е  ц в е т ы  О-пеЫт (см.рис. 175) и ихъ ягодообраз-
ные плоды очень похожи на цветы Еркейг'ы, только у Опе-
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Ыт'а признается два интегумента семяпочки (см. рис. 175, 
О— И, ге н 152, г, <7", на стр. 157). При развитш женскаго 
цветка ОпеЫт'а сначала появляется въ виде валика, окружаю
щего со всехъ сторонъ заложенную уже семяпочку, около
цветникъ (р), который растетъ быстрее въ трансверзальномъ 
направленш, а следовательно, им^етъ сначала двулопастный 
видъ, вероятно, вследствие заложешя собственно двухъ ли-
стиковъ околоцветника. Затемъ, когда околоцветникъ до-
стигъ приблизительно 2/3 высоты семяпочки, залагается въ виде 
однообразнаго валика у основашя семяпочки наружный ин
тегументъ (ге и /) и вскоре затемъ и внутреншй ея интегу
ментъ (и и г), который опе-
режаетъ въ своемъ росте 
наружный интегументъ и • 
въ конце концовъ выдается 
изъ женскаго цветка въ виде 
воспринимающаго пыльцу 
тубулуса (рис. 175, Е, р 

рис. 152, I, рис. 149, г, на Рис. 175, 

стр. 157 и 155). При со- ^2ТР 

ОпеЫт. Е — часть женскаго 
Е — женсюй цв-Ьтокъ: I — 
— покроволистики. О — про-

ЗреваН1И семяпочки ОКОЛО- дольный."разр-Ьзъ женскаго цв-Ьтка:^ — 
иветнитс-ь леляртгя маги покроволистики, И, ге — внутреннШ и 
циыникь дьлае 1ся мяси- наружный интегументъ семяпочки (по 
стымъ, наружный интегу- С т р а с б у р г е р у ) .  

ментъ деревенеетъ, а внут-
реннш интегументъ такъ же, какъ и у эфедры, делается тонко-
кожистымъ, пленчатымъ. Получается, какъ и у Еркейга, лож
ный плодъ, подоб1е костянки, съ той только разницей, что 
тамъ въ образовали наружной мясистой части плода прини-
маютъ учаспе и верхушечные листья соцвет1Я. Внутренней 
интегументъ семяпочки ОпеЫт такъ же, какъ и у Екрейга, ли-
шенъ сосудисто-волокнистыхъ пучковъ, наружный же инте
гументъ и околоцветникъ имеютъ таковые. Не есть ли по
этому и наружный интегументъ ОпеЫт!а скорее околоцвет
никъ, листового происхождешя, а не настоящш покровъ се
мяпочки? Въ такомъ случае и у ОпеЫт а сами семяпочки 
будутъ однопокровныя, какъ это собственно свойственно 
всемъ голосеменнымъ, за исключешемъ ОпеЫт. Въ пользу 
такого взгляда говорить также и тотъ фактъ, что въ ре-
дуцированныхъ женскихъ цветахъ ОпеЫт, попадающихся у 
некоторыхъ видовъ этого рода среди мужскихъ соцветш, 
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второй интегументъ отсутствуетъ, и по аналогш съ вельви-
Ч1ей скорее можно допустить атрофш околоцветника, чемъ 
интегумента. 

У УУеЬшИзсМа женск1й ц в е -
токъ (см. рис. 176 и 177) построенъ 
значительно проще мужского. Въ 
мужскомъ цветке вельвичш мы ви
дели два круга околоцветника, 
здесь же, подобно какъ у ЕрКейга 
и ОпеЫт, имеется вокругъ семя
почки одинъ интегументъ (г), зала-
гающшся позднее всехъ другихъ 
органовъ цветка въ виде сплошного 
валика у основашя семяпочки; онъ 

Рис. 176. ТРеЫШсЫа шггаЫ- лишенъ сосудисто - ВОЛОКНИСТЫХЪ 
1г«. Молодой женскШ цв-Ътокъ пучковъ, какъ у Еркейга и ОпеЫт> 
въ пазух-Ь кроющаго листа (ЛЬ): / 
гь — плодолистики или по- быстро обрастаетъ семяпочку И вы-
кроволистики, г — интегу- тягивается въ коротенькШ {иЬи1из 
ментъ, п — писеНиз; увели-
чено (по С т р а с б у р г е р у). (0> на КОНЦЪ 

слегка дву-
лопастный, а не блюдцевидно-расши-
ренный, какъ у безплодныхъ семяпо-
чекъ мужского цветка (ср. рис. 172). 
Наружный околоцветникъ (рис. 176,/6, 
177, РЪ) женскаго цветка состоитъ изъ 
двухъ частей, расположенныхъ въ пло-
скостяхъ, перпендикулярныхъ крою
щему листу соцвет1я (ЛЪ), въ пазухе 
котораго сидитъ женскш цветокъ. Эти 
две листовыхъ части женскаго около
цветника очень рано срастаются другъ . ,. . 

. Рис. 177. 
съ Другомъ у основашя въ виде круго- га№. Вполн-ь ра3витой 

вого валика и обрастаютъ вокругъ всю женсюй цв-Ътокъ въ про-
, _ л , дольномъ разр'Ьз'Ь: РЪ — 

семяпочку, но справа и слева отъ плодолистики или покрово-
мвданной ПЛОСКОСТИ ЛИСТИКИ ОКОЛО- листики, г — интегументъ, 

, - п — писеНиз, ^ — 1иЬи1из; 
цветника образуютъ по небольшому увел (п0 страсбургеру). 

крыловидному отростку. При созре-
ванш шишковиднаго женскаго соцвет1Я вельвичш, женская 
шишка (см. рис. 157, на стр. 160) ея сильно разрастается, 
достигаетъ величины около 6 сантиметровъ и получаетъ кра
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сивую кирпично-красную окраску. ОЬмя (см. рис. 178) ле-
житъ среди двухъ разросшихся частей околоцветника, прюб-
ретающихъ широюе крыловидные отростки, способствующее 
распространенш семянъ вельвичш. Ягодообразныхъ пло-
довъ у вельвичш нетъ, но и у Еркейга не у всЪхъ видовъ 
плоды мясистые, ягодообразные; у н-Ькоторыхъ видовъ Ерке-

Лг'ы, живущихъ въ глухихъ пустыняхъ, верхушечные листья 
женскихъ соцв"Ьт1й при созреванш семянъ не делаются соч
ными, мясистыми, какъ, наприм., у нашей кузьмичевой травы 
и другихъ видовъ, а, наоборотъ, делаются кожистыми, пере
пончатыми, крыловидными и способствуютъ распространенно 
семянъ при помощи ветра, а не при 
помощи по-Ьдающихъ сочные плоды жи-
вотныхъ. 

Я указывалъ выше, что систематики 
ставятъ О-пеШез ближе всего къ Таха-
сеае и производятъ ихъ отъ этихъ по-
следнихъ. Въ новейшее время, когда 
съ одной стороны морфолопя мужскихъ 
и женскихъ цвЬтовъ ОпеШев и история Зр^оейм! 
развит1я этихъ цветовъ стала известна окруженное крыловидно-

ближе, съ другой же стороны более по- ?ис?ик™5; "°-°?у-
дробно изучены были ископаемыя древ- булусъ интегумента (по 

нейш1я голосеменныя—ВеппеШШез, стали г У к е Р У)-

проводить гомолопю въ строенш цветовъ и соцветШ и ана-
логичныхъ органахъ между ОпеЫез, СусаЛа1ез и ВеппеШ
Шез и стали искать филогенетическое родство ОпеШез съ 
этими более древними голосеменными. Я не стану изла
гать здесь въ подробностяхъ различныя воззрешя авторовъ 
на этотъ счетъ, такъ какъ это завело бы насъ слишкомъ 
д а л е к о .  С к а ж у  т о л ь к о ,  ч т о ,  с о г л а с н о  в о з з р е ш я м ъ  А р б  е р  а ,  
Парки на и Лотси, къ которымъ я вполне примыкаю, 
мы можемъ считать изъ всехъ ОпеЬаХез наиболее древнимъ 
типомъ ЖеЫИзеЫа. Все три рода Опе1а1ез, по этимъ воз
зрешямъ, произошли независимо другъ отъ друга отъ пер-
воначальныхъ гермафродитныхъ предковъ, имевшихъ цве-
токъ, близкий къ мужскому цветку ^еЫИзскга, но съ функ-
цюнировавшими не только микроспоролистиками, тычин
ками, но и семяпочкой. Отъ этихъ гермафродитныхъ пред
ковъ происхождеше трехъ родовъ Опе1а1ез можно предста
вить следующей приблизительно схемой: 
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• • > 

ЕрЬейга СгпеЫт 

IV еШИзсЫа 
• • ; 

1 
Н е и з в е с т н ы е  г е р м а ф р о д и т н ы е  п р е д к и  Опе1а1е8. 

Рис. 179. Схема филогенетическаго развитая трехъ родовъ сем. ОтеЬастг. 

т. е., что изъ всехъ трехъ родовъ наиболее приближается къ 
своимъ предкамъ ТУе1юИзскга, дальше всего по пути эволющи 
ушли ОпеЫт'и. 

Въ свою очередь гермафродитные предки ОпеЫез должны 
были иметь филогенетическое родство съ ВеппеШШез или, 
в-Ьри^е говоря, съ неизвестными намъ общими предками, 
давшими начало съ одной стороны ВеппеШШез, съ другой— 
ОпеШез и имеющими филогенетичесюе корни свои въ про-
стМшихъ СусайаХез, что можно выразить такой схемой : 

ВеппеШШез 

Рис. 180. Схема филогенетическаго разнит1я 6гпеШез изъ древн-Ьй-
шихъ Суса(1а1е$. 

ВеппеШШез, въ свою очередь просуществовавъ въ ме
зозойскую эру, къ концу ея вымерли и уже въ кайнозойскую 
эру не перешли. Ихъ место заняли развивийяся изъ нихъ, 
какъ увидимъ впоследствш, многочисленныя разнообразный 
покрытосеменныя цветковыя растешя, появивпляся въ конце 
мезозоя и сразу сделавшаяся хозяевами положешя въ течете 
кайнозоя, сохраняя свое преобладающее значеше въ расти-
тельномъ царстве до нашихъ дней. ОпеШез же, представ
ляя незначительную боковую ветвь этого основного ствола 
генеалогическаго дерева, вероятно, никогда и не имели ши-
рокаго развит1я. Издавна, м. б., въ начале мезозоя, а то и 
раньше, отделившись вместе съ ВеппеШШез отъ СусаЛа1ез> 
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они, имея съ одной стороны особенности строешя голосе-
менныхъ, съ другой—покрытосеменныхъ, не прюбр-Ьли ни той, 
ни другой окончательной организащи, и, какъ типы переход
ные, следовательно, мало жизненные, влачатъ ОпеШез въ 
виде немногочисленныхъ, чуждыхъ нашей планете и ея флоре 
формъ свое жалкое существоваше поднесь, представляя вы-
родковъ, такъ сказать, уродовъ среди обычной растительности, 
неспособныхъ эволюцюнировать дальше, подняться на высшую 
с т у п е н ь  р а з в и т 1 я .  В о т ъ  п о ч е м у ,  в м е с т е  с ъ  А р б е р о м ъ ,  
Паркиномъ, Лотси и некоторыми другими систематиками, я 
безусловно считаю ОпеШез за боковую законченную ветвь 
растительнаго царства въ его филогенетическомъ развитш и 
никакъ не могу отъ нихъ производить современныя цветко-
выя покрытосеменныя растешя, несмотря на мнопя черты 
въ ихъ организащи, по первому взгляду напоминаюиця намъ 
скорее покрытосеменныхъ, чемъ голосеменныхъ, куда, однако, 
ОпеЫХез, конечно, относятся. Этотъ взглядъ еще более под
тверждается изучешемъ строешя- зародышеваго мешка Опе
Шез, явлешями, сопровождающими оплодотвореше яйцеклетки 
и развит1я зародыша изъ оплодотворенной яйцеклетки. Но-
вейппя -изследовашя Лотси и другихъ ученыхъ открыли въ 
области этой много интересныхъ подробностей, проливаю-
щихъ светъ и на филогенетическое положеше въ системе 
ОпеШез; но мы на этомъ останавливаться подробнее не бу-
демъ; я напомню вамъ лишь въ двухъ словахъ то, что 
я сказалъ по этому поводу въ начале сегодняшней лекцш, а 
именно, что по устройству зародышеваго мешка родъ Ерке-
йга (см. рис. 153, на стр. 157) еще типичное архегошатное 
растете, Же1ш1зскъа еще сохранила некоторыя черты архе-
гошатныхъ растенш, хотя бы въ способе образовашя жен
скаго предростка въ зародышевомъ мешке, а ОпеЫт дальше 
всего ушелъ по способу развит1я зародышеваго мешка отъ 
типа голосеменныхъ, такъ какъ у некоторыхъ его видовъ 
о б р а з о в а н 1 е  э н д о с й е р м а  п р о и с х о д и т ь  п о с л е  
оплодотворен1Я, какъ у покрытосеменныхъ, а не передъ 
оплодотворешемъ, какъ у голосеменныхъ. Но ТУеЫИзскш 
ближе стоить къ ОпеЫт хотя бы потому, что у той и у 
другого уже не образуется зачаточныхъ архегошевъ, какъ 
у голосеменныхъ, и оплодотворешю подвергаются свободныя 
клетки или ядра проталл1ума. Далеко уйдя въ этомъ отно-
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шенш отъ голосеменныхъ, ТУеЫИзсЫа, и ОпеЫт не вырабо
тали, однако, въ своихъ зародышевыхъ м-Ьшкахъ яйцевого 
аппарата и антиподъ покрытосеменныхъ и не им-Ьютъ двой
ного оплодотворешя посл-Ьднихъ, ч%мъ, на мой взглядъ, еще 
более подтверждается высказанное только что мн-Ьше, что 
О п е Ш е з  н е  м о г у т ъ  с л у ж и т ь  и с х о д н ы м и  п у н к т а м и  
ф и л о г е н е т и ч е с к а г о  р  а  з  в  и  т  1  я  п о к р ы т о с Ь м е н -
ныхъ растен1й. Начало возникновешя посл-Ьднихъ надо 
искать гд% то въ другомъ месте растительнаго царства, мо-
жетъ быть, значительно, ниже ОпеШез и вообще высшихъ 
голосеменныхъ, а ОпеШез, въ виде курьезныхъ раритетовъ 
растительнаго царства заслуживаютъ лишь почетнаго места 
въ кунсткамере, а не среди великаго генеалогическаго дерева 
растительнаго царства. 



Лекщя девятая. 

ПеречноцвЪтныя — Р1рега1е8. 
Перейдемъ теперь къ разсмотрешю наиболее просто 

устроенныхъ цветковыхъ растенш и посмотримъ, можно ли 
считать ихъ не только наиболее простыми, но и наиболее 
примитивными типами, изъ которыхъ съ одной стороны можно 
было бы филогенетически вывести более сложные типы по
крытосеменныхъ, съ другой же стороны которые можно бы 
связать съ т%ми или иными типами архегошатныхъ растенш. 
Таюе наиболее простые типы цветковыхъ растенш сущест-
вуютъ какъ среди двудольныхъ, такъ и однодольныхъ, больше, 
однако, среди первыхъ, и прежде всего намъ надо хотя бы 
вкратце уяснить себе морфологическое различ1е въ строенщ 
этихъ двухъ классовъ покрытосеменныхъ растенш. 

Подъ именемъ двудольныхъ растешй понимаются обык
новенно таюя растешя, у которыхъ зародышъ въ семени 
обычно имеетъ две семя до л и (см.рис. 181,&6), расположен-
н ы я  п о  е г о  б о к а м ъ .  У  б о л ь ш и н с т в а  д в у д о л ь н ы х ъ  к о р е 
ш о к  ъ ( г ) з а р о д ы ш а  р а з в и в а е т с я  в ъ  г л а в н ы й  к о р е н ь  
(рис. 181, С, го), обладающей вторичнымъ ростомъ въ толщину. 
Н а  п о п е р е ч н о м ъ р а з р е з е  с т е б л я  с о с у д и с т ы е  п у ч к и  р а с 
п о л а г а ю т с я  о б ы ч н о  к р у г о м ъ  ( с м .  р и с .  1 8 2 ) ;  о н и  б . ч .  
открытые, т. е. имеютъ камбш и обладаютъ вторичнымъ 
р о с т о м ъ . в ъ  т о л щ и н у .  Л и с т ь я  б .  ч .  с е т ч а т о - н е р в н ы е  
(см. рис. 183). На боковыхъ ветвяхъ первые листья распо
лагаются трансверзально (справа и слева). Вегетативные 
листья обычно черешковые или съ суженнымъ основашемъ. 
Ц в е т ы  б .  ч .  п я т и -  и л и  ч е т ы р е х ч л е н н ы е ,  т .  е .  в ъ  
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кругахъ околоцветника и 
или 4, или кратное имъ. 

тычинокъ преобладаетъ число 5 

Подъ именемъ однодоль-
ныхъ растешй понимаются 
обыкновенно таюя растешя, 
у которыхъ зародышъ въ 
семени съ одною только 
семядолею (см. рис. 184, 
зс), исполняющею роль ор
гана высасывашя питатель-
ныхъ веществъ изъ белка 
(эндосперма) семени (рис. 
184, его, ед). Семядоля эта 
возникаетъ обыкновенно на 
верхушке зародыша. К о -
решокъ {го) зародыша 
о б ы ч н о  н е  р а з в и в а е т с я  
в ъ  г л а в н ы й  к о р е н ь ,  
вместо него возникаютъ бо
ковые и придаточные корни. 

въ тол-
перышко, г — корешокъ зародыша. щцНу въ корне нетъ. Со

с у д и с т ы е  п у ч к и  н а  п о п е р е ч н о м ъ  р а з р е з е  с т е б л я  р а з 
бросанные (см. рис. 185), а не расположенные однимъ 
кругомъ, какъ у двудольныхъ; 
они закрытые, т. е. безъ 
камб1я и, следовательно, безъ 
вторичнаго роста въ толщину. 
Л и с т ь я  б .  ч .  п а р а л л е л ь -
н о - н е р в н ы е  и л и  д у г о -
нервные (см. рис. 186). На 
боковой ветви первый листъ 
появляется на стороне, обра
щенной къ главной оси (адос-
сирный низовой листъ). Ли-
стья б. ч. прикреплены къ 
стеблю широкимъ основашемъ. тацЮннаго перюда — Угасит а1Ъит, 
Цветы б. ч. трехчленные, Увел- (съ фотографы Р. V. РI е \ Г е г а). 

т. е. въ кругахъ околоцветника и тычинокъ обычно встре
чается число 3 или кратное ему. 

Рис. 181. А — сЬмя фасоли, В — оно же 
поел-к снятая кожуры и удалешя одной се
мядоли, С — прорастате этого с-Ъмени : 
Ь — первые листья, кЪ — семядоли, 8^ — 
главный стебель, ад — главный корень, р Вторичнаго роста 
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Рис. 183. СЬтчатонервный лисгь. 
двудольнаго. 

Целая сумма признаковъ разделяетъ эти два класса, 
принимаемые до сихъ поръ всеми систематиками, какъ есте
ственное подразделеше покрыто
семенныхъ на две основный груп
пы. Мы увидимъ постепенно въ 
течете нашего курса, что ни 
одинъ изъ перечисленныхъ приз
наковъ не свойственъ абсолютно 
тому или иному классу, и что какъ 
среди однодольныхъ есть растешя 
съ некоторыми признаками дву
дольныхъ, такъ и среди двудоль
ныхъ есть не мало типовъ съ б. и. 
м. ясно выраженной однодольной 
организащей. Далее, разбирая впо-
следствш признаки, разграничи
вающее два класса покрытосемен
ныхъ растешй, мы убедимся, что 
большинство признаковъ этихъ 
искусственны. Наконецъ, изследуя 

филогенетическое родства 
разныхъ естественныхъ поряд-
ковъ однодольныхъ и дву
дольныхъ, мы увидимъ, что и 
съ филогенетической точки 
зрешя делеше покрытосемен
ныхъ на двудольныя и одно-
дольныя совершенно искус
ственно, следовательно, не 
удовлетворяетъ основнымъ 
требовашямъ естественной си
стемы и должно быть упразд
нено. Но къ этимъ круп-

Рис. 184. Продольный разрезъ черезъ нымъ вопросамъ систематики 
плодъ (зерновку) кукурузы (2еа Махз): ПОКрыТОСеменныхъ растешй 
с — оболочка плода, ед — плотная жел- г , . 
товатая часть эндосперма, его — белая МЫ вернемся ВПОСЛЪДСТВШ, те-
рыхлая часть эндосперма, зс — щитокъ перь же временно придержи -
или семядоля, зз — вершина щитка, „ 
е — поверхностный слой щитка, к — ваясь издавна установленнаго 
почечка, — корешокъ, юз — корне- Д-Ьлешя покрытосеменныхъ на 
вой чехликъ, з1 — шейка или стебель, „ „ттгг 

/в — плодоножка. однодольныя и двудольныя, 
12 
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познакомимся сначала съ наиболее простыми типами дву
дольныхъ растешй. 

Всл-Ьдъ за первымъ по-
рядкомъ подкласса АгсЫсМа-
туНеае покрытосеменныхъ ра
стенш — УегЫсШаЬае, заклю-
чающимъ всего одно семейство 
С а з и а г г п а е е а е ,  Э н г л е р ъ  в ъ  
систем^ своей ставитъ въ по
степенной последовательно
сти следуюшде порядки, цветы 
которыхъ либо голые, либо 
гаплохламидные съ чашечко-

Рис. 185. Поперечный разрЪзъ стебля виднымъ околоцветникомъ, 
(Е^сш аси1еаШ) (по т. е., СОГЛЭСНО ОСНОВНЫМЪ ВОЗ-

фотографш Л. В г и п п 1Ь а 1 е г). ' 
зрешямъ Э н г л е р а, пред-

ставляютъ наиболее примитивные типы двудольныхъ пягте-
нш; таковы, по Энглеру, порядки: 
Ргрега1ез, 8а1гса1ез, Муггссйез, .1ид1ап-
йаХез, 1?ада1ез и [7гЫса1ез. В е т т -
штейнъ въ своей филогенетиче
ской системе тоже вследъ за Сазиа<-
ггпасеае, которыя онъ выводить изъ 
голосеменныхъ, ставитъ большин
ство изъ этихъ порядковъ, харак
теризуя ихъ такъ: „группа поряд
ковъ съ однополыми, редко . 
обоеполыми, преимущественно ане-
м о ф и л ь н ы м и  ц в е т к а м и .  
Околоцветникъ простой, б. ч. ча-
ш е ч к о в и д н ы й .  М у ж с к 1 е  ц в е т к и  
б .  ч .  с ъ  н е с к о л ь к и м и  т ы ч и н к а м и  
п р о т и в ъ  л и с т ь е в ъ  о к о л о 
цветника; наблюдается, однако, и 
увеличеше числа тычинокъ; часто 
э н д о т р о п н ы й  р о с т ъ  п ы л ь ц е 
вой трубочки". Далее Ветт- ^ИС' ДУГ О Н СРВ Н Ы И  ЛИСТЪ 

„ Г -1 однодольнаго. 
ш т е й н ъ  п р и б а в л я е т ъ ,  ч т о  э т и  п о 
рядки, отличаюпцеся примитивными особенностями, находятся 
въ несомненныхъ генетическихъ соотношешяхъ между со-
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бою. Однако принятую имъ последовательность располо-
жешя Веттштейнъ никоимъ образомъ не считаетъ соот
ветствующей ихъ генетической последовательности. 

Примитивные порядки въ системе Веттштейна, сле-
дующде непосредственно за Сазиаггпаееае, будутъ: Гада1ез, 
МупсаХез, 1ид1апд,а1ез, 8а1гса1ез и ЛгЫсаЬез. Приблизительно 
те же порядки ставятся въ начале системы и въ учебнике 
Варминга, хотя и въ несколько иной последовательности. 
И Вармингъ, и Веттштейнъ, въ противоположность 
Энглеру, выделяютъ изъ числа простейшихъ двудольныхъ 
порядокъ РгрегаЬез, ставя семейства, принадлежагщя къ этой 
г р у п п е ,  в ъ  д р у п я  м е с т а ,  н е с к о л ь к о  в ы ш е  в ъ  с и с т е м е .  В а р 
мингъ относитъ семейство Ргрегасеае къ 5-му своему по
рядку — Ро1удот{1огае, следующему въ его системе непо
средственно за порядкомъ VгЫсфогае, а Веттштейнъ ото-
двигаетъ эту группу растенш еще выше въ системе, ставя 
порядокъ Ргрега1ез на 10-мъ месте, непосредственно за по
рядкомъ Ро1удопа1ез. При этомъ Веттштейнъ оговари
вается, что положеше сем. Ргрегасеае, какъ и всего порядка, 
въ системе очень неопределенное;" оно не обнаруживаешь 
никакихъ близкихъ отношешй къ соседнимъ порядкамъ. 
Веттштейнъ поставилъ порядокъРгрега1ез непосредственно 
за порядкомъ Ро1удопа1ез лишь на основанш общихъ морфо-
л о г и ч е с к и х ъ  п р и з н а к о в ъ .  Т а к ж е ,  п о  м н е ш ю  В е т т ш т е й н а ,  
совершенно неопределенно положеше въ системе порядка 
8аИса1ез, тогда какъ порядки ЕадаЫз, Муггса1ез и 1ид1апЛа1ез 
Веттштейнъ непосредственно выводить изъ казуариновыхъ, 
а отъ трехъ первыхъ порядковъ ведетъ филогенетическое 
родство къ ЛгЫса1ез и затемъ Ро1удопа1ез, что видно изъ 
с л е д у ю щ е й  с х е м ы ,  з а и м с т в о в а н н о й  у  В е т т ш т е й н а :  

Оутпозрегтае (Сазиаггпаееае) 

*лМуг1м1ел ' 
: К/иркииМез 
\(/гИса1ел 

,у*1ЫудопаШ 

? 8аИса1ез 
? РгрегаХез. 

12* 
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Начнемъ наше изучеше простейшихъ типовъ двудоль
ныхъ именно съ этихъ двухъ послЪднихъ порядковъ, поло
жеше которыхъ въ систем^ весьма неопределенно, и посмот-
римъ, можно ли, действительно, считать ихъ за типы при
митивные, исходные, или это типы упрощенные, развивплеся 
позднее путемъ регрессивнаго метаморфоза. 

Къ порядку РЬрега1е&, характеризуемому ахламидными 
или гомохламидными, двуполыми или раздельнополыми очень 
мелкими цветами, съ 1—10 тычинками и 1—4 плодолистиками, 

свободными или 
сросшимися между 
с о б о ю ,  Э н г л е р ъ  
относить три се
мейства: Ваигига-
сеае, Ргрегасеае и 
СМогапШасеае и со 
знакомь вопроса 
еще семейство Ьа-
сгзЬетасеае. Цент-
ральнымъ семей-
ствомь этого по
рядка является, 
несомненно, весь
ма крупное семей
ство Ргрегасеае, 
перечныя, насчи
тывающее въ себе 
более 1000 ви
довъ, распростра-
ненныхъ почти ис
ключительно подъ 

тропиками, и имеющее два главныхъ центра современнаго раз
вит: одинъ — въ Южной Америке, другой—въ Остъ-Индш. 
Всего въ семействе этомъ. 9 родовъ, которые по числу ви
довъ распределяются такъ: 

Родовъ съ 1 всего видомъ (монотипныхъ) — 2 
„ „2 видами —2 
„ „ 5—8 видами (олиготипныхъ) —3 
„ „ очень большимъ количествомъ 

видовъ (полиморфныхъ) —2 

Рис. 187. Ргрег пгдгит Ь. В^твь съ плодами 
(по В а 111 о п). 
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в-Ьтвь съ мяси
стыми листьями и 
цветами (по В е т т -

ш т е й н у ) .  

Къ послЪднимъ относятся сл-Ьдуюшде роды: Ргрег Ь.— 
перецъ (см. рис. 187), до 650 видовъ, распространенныхъ въ 
тропическихъ странахъ Стараго и Новаго света; особенно ихъ 
много въ Южной Америк^ и Индш, откуда они проникаютъ 
въ восточную Аз1ю ДО ЯПОНШ; ВЪ Аф- -
рике представителей этого рода немного. 4 7 

Ререготга Ки12 е* Рау. (см. рис. 188), до 
400 видовъ, тоже въ тропическихъ стра
нахъ Стараго и Новаго света, главнымъ об-
разомъ въ Америке, где некоторые виды 
встречаются и вне тропиковъ. Некоторые 
виды Ререготга и Ргрег обладаютъ очень 
большими ареалами географическаго рас-
пространешя либо въ Новомъ, либо въ Ста-
ромъ свете. Некоторые подроды рода Рг-
рег, равно какъ некоторые олиготипные роды Рис 188 Ререг0тга 
семейства Ргрегасеае пр1урочены къ опре-
деленнымъ естественнымъ ботанико-геогра-
фическимъ областямъ земного шара. Моно
типный родъ 2грреЫа В1 и т е извёстенъ 

лишь съ острова Явы, а монотипный родъ 
ВутЪгуоп Ог18еЬ. встречается лишь на 
острове Кубе. 

Ргрегасеае — это кустарники (см. рис. 
187) или травы (см. рис. 188), реже дере
вья, часто съ узловатыми стеблями, съ про
стыми, цельнокрайними листьями, нередко 
дуго нервны ми (см. рис. 187), признакъ, 
свойственый собствено однодольнымъ. 
Ргрегасеае встречаются по опушкамъ тро
пическихъ лесовъ, по сырымъ тенистымъ 
местамъ, некоторые мясистые представи-

ТНрег 1°Ъ)пдитП1и(по тели рода Ререготга растутъ эпифитами на 
Веттштейну). деревьяхъ, некоторые цепляются при по

мощи корней. Цветы Ргрегасеае мелк1е, не
взрачные, собранные въ густыхъ колосьяхъ или кистяхъ. 
Часто стержень колоса мясистый, и тогда соцветие можно 
назвать початкомъ (см. рис. 189). Цветы обоеполые или 
однополые, голые, безъ покрововъ и безъ настоящихъ при-
цветниковъ (см. рис. 190). Формула ихъ будетъ собствено 

Рис. 189. Соплод1е 
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такая: А3+303, т. е. формула цв-Ьтка однодольныхъ растешй, 
но число тычинокъ, всл-Ьдств1е недоразвит1я, можетъ быть 

всего 1 (см. рис. 191). 
На прилагаемомъ рисунк-Ь (рис. 

190) и Д1аграмм-Ь (рис. 191) изобра-
женъ довольно просто устроенный цв-Ь-
токъ Ргрег пгдгит ; Ъ — изображаешь 
кроющш листъ цв-Ьтка, а I — дв-Ь ли-
стовидныхъ складки початка, им-Ью-
щихъ видъ прицв-Ьтниковъ, но на са-
момъ д-Ьл-Ь стеблевого, а не листового 
происхождешя. На д1аграмм-Ь видны 
2 тычинки (а) и м-Ьсто Х> где должна 
была бы сид-Ьть третья тычинка этого 
круга. На рисунк-Ь (рис. 190) хорошо 
видно 3-лопастное рыльце, свидетель
ствующее о томъ, что пестикъ прои-
зошелъ изъ срасташя трехъ плодоли-
стиковъ. Завязь Ргрегасеае обыкно
венно одногн-Ьздная, съ одною стоячею 
прямою семяпочкою, а плодъ—ягода 
или костянка, съ периспермомъ и эндо-

спермомъ (см. рис. 192 и 193). Про-
цессъ опылешя у Ргрегасеае въ точно
сти еще не известенъ, но цветы посе
щаются насекомыми, несмотря на ихъ 
невзрачность. 

Мы видели, что въ строенш этого 
семейства, наряду съ признаками дву
дольныхъ растешй (зародышъ семени Рис. 191. Д1аграмма цв-Ьтка 

съ двумя семядолями) (см. рис. 192), (Ч к д""'кРа?уТл̂  
имеются И признаки ОДНОДОЛЬНЫХЪ ра- летя початка, им-Ъюцце 

стешй, а именно-дугонервность листь- ^тХнЙ™Т'и ™и-
евъ и тройной типъ строешя цветка, цей (д); X — место, где 

Къ этому надо прибавить еще, что у б(пГв а р̂ н г у)" 
многихъ видовъ обнаружено ненор
мальное анатомическое строеше стебля, а именно распреде-
леше сосудистыхъ пучковъ по типу однодольныхъ (см. рис. 
194), хотя пучки имеютъ вторичный ростъ въ толщину, какъ 
у двудольныхъ. Весьма своеобразно также и развит1е заро-

2, плодолистиковъ же 

Рис. 190. Рьрег пгдгит. 
Часть соцвейя съ обоепо
лыми цветами, (6Д) (по 
В а 111 о п): Ъ — кроющШ 
листъ цветка; 1,1 — два 
края углублен! я початка, 
имеюпце видъ прицветни-

ковъ ; а, а — тычинки. 
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дышеваго мешка, указывающее на то, что Ргрегасеае, въ 
этомъ отношенш по крайней мере, принадлежать къ расте-
шямъ съ архаической первичной орга-
низащей. По изследовашямъ С а ш р -
Ь е 11 и Л о Ь п 5 о п, въ зародышевомъ 
мешке этихъ растенш образуется до 
оплодотворешя не 8, а 16 ядеръ, изъ 
которыхъ одно идетъ на образоваше 
яйцеклетки, одно образуешь синергиду, 
а 8 ядеръ сливаются между собою во 
вторичное ядро зародышеваго мешка, Рис- 192* Плодъ р*Рег пг-

Г г дгит въ продольномъ раз-
остальныя же ядра, повидимому, въ р-ъзЪ (вд). Периспермъ 
конце КОНЦОВЪ атрофируются (см. °бозначенъ пунктиромъ. 

г т \ Эндоспермъ оставленъ б"Ь-
рис. 195). лымъ и въ немъ лежитъ 

Представляешь ли простейшее не^°льшой зародышъ съ 
г г двумя съмядолями (по 

устройство безпокровныхъ цветовъ В а Ш о п ) .  

Ргрегасеае явлеше первичное или ре-
дукщю, есть ли это ахлам1я или 
апохлам1я, ответить на этотъ 
вопросъ очень трудно. Э н -
г л е р ъ безусловно считаетъ 
Ргрегасеае формами начальны
ми, ахламидными. По мнешю 
Веттштейна, какъ мы ви
дели раньше, положеше сем. 
Ргрегасеае въ системе очень не
определенно, и оно не обнару
живаешь никакихъ близкихъ 
отношенш къ соседнимъ по-
рядкамъ. Вармингъ, наобо-
ротъ, ставитъ семейство это 
вместе съ сем. Ро1удопасеае въ 
одинъ порядокъ Ро1удопфогаеу 

Рис. 193. Поперечный разр-Ьзъ мо- з а нимаЮ1щй ОДНО ИЗЪ НИЗШИХЪ 
лодого плода Ререготш реИисгйа: а ш. м 
ет — зародышъ, г — покровъ, е&р — 

рзр — пер 
Л о Ь п 5 о п) 

местъ въ его системе. Однако 
эндос п е р м ъ ,  р з р  —  п ериспермъ (по ДрберЪиПаркинъ, вследъ 

за Г а л л ь е, считаютъ, что без-
покровность цветовъ Ргрегасеае есть явлеше вторичное, про
исшедшее путемъ редукцш прежде существовавшаго у нихъ 
покрова, и черезъ семейство ЬасЬоггАасеае (см. рис. 201, стр. 189) 
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связываютъ весь порядокъ РгрегаХез съ порядкомъ Вапа1ез, 
упрощенными формами котораго и являются, по ихъ мн-Ьшю, 

Рис. 194. Поперечный схематически разрЪзъ стебля: А — Ргрег тдгиш 
Ь . ;  В  —  Р е р е г о т г а  т а д п о И а е / о И а  ( Л а с  ц . )  А .  Б 1  е  1 ;  г .  ( п о  Э н г л е р у ) ;  

зк1 — склеренхима, со11 — колленхима. 

представители РгрегаХез. Лотси вполне соглашается съ 
этимъ воззр'Ъшемъ и, производя Ргрегасеае отъ Ро1усагргсае 
вообще, въ свою очередь сближаетъ съ ними ароидныя 

Рис. 195. Ререготга реИисгйа: 1 — зародышевый м-Ьшокъ съ 16-ю яд
рами ; 2 — позднейшая стадая зародышеваго мешка, съ яйцеклеткою (о), 
синергидою (з) и полярнымъ ядромъ (р), образовавшимся изъ сл^яшя ядеръ. 

(Агасеае) изъ класса однодольныхъ, разсматривая посл-Ьдшя, 
какъ производныя РгрегаХез. По Г а л л ь е филогенетическое 
родство Ргрегасеае таково (см. рис. 196): 
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СЫогапЫхасеае Ргрегасеае Ьа^оггдасеае 

Ргреппеп 
МадпоЫасеае 

Рис. 196. Схема филогенетическаго родства семействъ порядка Ргрега1еа. 

а  п о  Л о т с и  м ы  и м Ь е м ъ  с л е д у ю п ц й  ф и л о г е н е т и ч е с ю й  р я д ъ :  

Ро1усагргсае РгрегаХез 8райгсг{1огае (Агасеае). 

Что некоторые типы однодольныхъ могли иметь своимъ ис-
ходнымъ пунктомъ развит типъ РгрегаХез — это отчасти 
видно изъ того, что сами РгрегаХез им-Ьютъ целый рядъ осо
бенностей однодольной организащи: дугонервные листья, 
разбросанные сосудистые пучки стеблей, трехчленные 
цветы. Что цветы Ргрегасеае м. б. не ахламидные, а 
апохламидные, явствуетъ изъ того, что андродей и гинецей 
ихъ являются нередко б. и. м. атрофированными (наприм., 
вместо 3-{—3 тычинокъ въ круге андроцея всего 2 тычинки, 
какъ мы видели у Ргрег пгдгит на рис. 190 и 191). Если же 
редукщя могла коснуться споролистиковъ, то она, конечно, 
могла проявиться и въ кругахъ покроволистиковъ, низведя по
кровъ цветка до полнаго и безследнаго исчезновешя. Во вся-
комъ случае несомненно одно, что ясно также изъ характера 
географическаго распространешя и изъ деталей строешя этихъ 
растешй, что типъ Ргрегасеае весьма древншА); все равно, на
чальный ли онъ или производный, но онъ появился, по всей 
вероятности, уже очень давно; въ лице же двухъ своихъ 
весьма полиморфныхъ родовъ—Ргрег и Ререготга, типъ этотъ 
продолжалъ существовать и широко развиваться до нашихъ 
дней, приспособляясь къ услов1ямъ жизни въ тенистыхъ тро
пическихъ лесахъ, где онъ и сейчасъ играетъ весьма значи
тельную роль, составляя видный элементъ во флорахъ тро
пическихъ странъ и играя не малую роль въ жизни человека 
подъ тропиками, ибо, благодаря присутств1Ю въ тканяхъ ра
стешй этихъ острыхъ веществъ и эфирныхъ маселъ, мнопе 

1) Къ сожалею, палеонтологическихъ доказательствъ для этого пока 
совершенно еще не имеется. 
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виды этого семейства издавна культивируются и употребля
ются подъ тропиками въ качестве овощей, пряностей и ме-
дицинскихъ продуктовъ (черный и белый перецъ, кубеба, 
длинный перецъ, бетель и др.). 

Къ порядку Ргрега1ез, кроме крупнаго сем. Ргрегасеае, 

Рис. 197. Заигигасеае: Заигигш Ьоигеггп О е с п е. А — вЪтвь въ натур, 
велич., В — цв-Ьтокъ, С — сЬмя въ разр^зЬ, I) — цвЪтокъ Заигигш сетиш 
Ь.; НоиЫиута согйаЬа Т Ь и п Ь. Е — верхняя часть в-Ьтви, Р — цв-Ътокъ, 

Сг — с-Ьмя въ разрезе (по Э н г л е р у). 

относится несколько мелкихъ семействъ съ ограниченными 
ареалами географическаго распространешя. 

Сем. Заигигасеае (см. рис. 197) представляешь м. б. пер
воначальный типъ, изъ котораго, путемъ дальнейшего упро-
гцешя, развились Ргрегасеае. Это травы съ мелкими безпокров-
ными двуполыми цветами (В,В,Г), съ 3—4 свободными или 
сросшимися плодолистиками, со многими семяпочками. Цветы 
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расположены колосьями {А,Е). С-Ьмя, какъ у Ргрегасеае, съ 
эндоспермомъ и периспермомъ (С, О). Сюда относятся только 
три рода: .6аигигиз Ь. (А) — всего два вида, одинъ въ во
сточной Азш отъ Филиппинскихъ острововъ до Японш на 
сЬверъ, другой — въ приатлантическихъ штатахъ Северной 
Америки, отъ Канады до Луиз1аны, оба въ болотистыхъ м%-
стахъ. Два другихъ рода монотипны, одинъ—въ Японш, Ки
тае, Кохинхине и Гималаяхъ, другой — въ Калифорнш. По 
мненш Э н г л е р а, цветы Заигигасеае безпокровные въ силу 
первоначальной ахламш, а не въ силу 
атрофш бывшихъ ранее покроволисти-
ковъ. Апокаршя 8аигигиз'а есть тоже 
признакъ древшй. Прилагаемые ри
сунки (см. рис. 198, ^4. и В) показыва-
ютъ д1аграммы примитивныхъ цветовъ 
этого небольшого семейства, разроз
ненное географическое распростране-
ше котораго, при томъ же въ странахъ, 
сохранившихъ мнопе древше типы, 
ЯСНО свидетельствуетъ О ТОМЪ, ЧТО Рис.198. Д1аграммы цв-Ьт-
семейство Заигигасеае сохранилось до ковъ 

г гигиз сегпиш Ь. (Съв. Аме-
нашихъ дней СЪ третичной ЭПОХИ И рика). В — НоиЫнута сог-

было некогда широко распространено АаЬа ^ э^гл^ру) А31Я* 
по земному шару. Къ сожалешю, 
палеонтологическихъ подтвержден1й этого вполне возможнаго 
предположешя не имеется. 

Маленькое семейство СМогапШасеае (см. рис. 199) име
ешь, наоборотъ, типъ более совершенный, чемъ Ргрегасеае. 
Здесь цветы двуполые или раздельнополые, тычинокъ 1 или 
3, сросшихся между собою и съ завязью (см. рис. 200). Цветы 
голые или съ незначительнымъ чешуевиднымъ покровомъ 
{р), семяпочки висяч1я, перисперма не имеется, завязь (о) 
иногда нижняя, цветы иногда зигоморфные, плодъ костянка. 
Это субтропичесше или тропичесюе травы, кустарники или 
деревья, въ количестве 33 видовъ, распространенные въ Азш 
и Америке. Всего 3 рода, одинъ въ 3 видахъ—на островахъ 
Тихаго океана, другой (СМогапШиз, рис. 199) въ 10 видахъ 
въ восточной Азш и Остиндш и трет1й родъ {Нейуозтит) въ 
20 видахъ — въ тропической Америке. По своимъ морфо-
логическимъ признакамъ, по явлешямъ срасташя спороли-
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стиковъ, погружешя завязи въ цветоложе и зигоморфш цве
товъ, СМогапЯгасеае, несомненно, представляютъ типъ более 

совершенный, чемъ 
Ргрегасеае, къ кото-
рымъ они ближе 
всего, однако, подхо-
дятъ, чЪмъ къ ка-
кимъ либо другимъ 
семействамъ про-
стейшихъ двудоль
ныхъ. 

Сем. ЬасШета-
сеае — всего одинъ 
родъ въ 16 видахъ, 
маленьше деревья 
или кустарники тро
пической Америки, 
причисляется Э н -
глеромъ со зна
комь вопроса къ по
рядку РгрегаХез. 

Наконедъ, къ 
родственнымъ съ Рг-

Рис. 199. СМогапШиз гпсопзрмииз 8 \у. (по регаХез растешямъ ОТ-
ВаШоп). носится некоторыми 

ботаниками небольшой кустарничекъ съ острова Жуанъ-Фер-
нандецъ, высотою всего въ 1/2 т., 
называемый ЬасЬоггз /егпапЖегг-
апа РЬП1рр1 (см. рис. 201, А). 
Б е н т а м ъ  и  Г у к е р ъ  п р и ч и с 
ляли растете это къ сем. Зам-
гигасеае, но въ настоящее время 
его выделяютъ въ особое сем. ?ис- 2?°* с^огап^ш тсопвргсиш 

г* 8ш. А — цвЪтокъ; В — цвътокъ 
ЬасЪогкИасеие, состоящее изъ од- въ продолыюмъ разрезе, вдоль ме-
ного всего рода и вида, имею- д1^ной плоскости; С — диаграмма 

^ ' цветка (по Эйхлеру): а — ты-
щаго (СМ. рис. 201, В, С) пра- чинки, р — рудиментарный цв-Ь-
вильный трехчленный около- точный покровъ, о — пестикъ, ъ — 

л
г, л кроющШ листъ. 

цветникъ, 3+3 тычинки, 3 срос
шихся у основашя плодолистика и плодъ — листовку съ не
сколькими семенами (см. рис. 201, В, Е, О). Растете это, 

К 
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имея м. б. некоторое внешнее сходство съ порядкомъ Рг
регаХез, однако, несомненно ближе всего стоитъ къ МадпоНа-
сеае и такимъ образомъ относится совершенно къ другой 
группе покрытосеменныхъ растешй. 

Такимъ образомъ весь порядокъ Ргрега1ез, имея въ 
строенш своемъ целый рядъ первоначальныхъ признаковъ — 
ахлам1ю или гаплохламш (последняя редко) цветовъ, простое 
устройство соцветш, своеобразное развит1е зародышеваго 

Рис. 201. Ьаскогг& /егпапскггапа, РЫИррк А — в"Ьтвь въ естественную 
величину; В — Д1аграмма цв-Ьтка; С — цв-Ьтокъ посл-Ь удалешя одного 
покроволистика; Х> — пестикъ, взр-Ьзанный по спинкЬ; Е — пестикъ въ 
продольномъ разр-Ьз-Ь; О- — пестикъ въ поперечномъ разр-Ьз-Ь; И — сЬмя, 

сильно увеличенное (по Э н г л е р у). 

мешка, стоитъ довольно обособленно въ системе. Генетиче-
скихъ отношенш ни къ Сазиаггпаееае, ни къ голосеменнымъ 
въ этомъ порядке не обнаруживается. Зато нередко появ
ляются въ организащи этого порядка те или иные признаки, 
свойственые растешямъ однодольнымъ, и замечаются неко-
торыя, хотя м. б. очень отдаленныя родственныя отношешя 
съ одной стороны къ сем. Агасеае изъ однодольныхъ, съ 
другой стороны къ сем. МадпоЫасеае (черезъ ЬасЬоггЛасеае) изъ 
порядка ВапаХез или Ро1усагргсае. Насколько, однако, тесны 
эти родственныя отношешя, это является еще большимъ воп-
росомъ, а потому я лично склоненъ былъ бы скорее разема-
тривать порядокъ РгрегаХез, какъ стоящш особнякомъ въ си
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стем-Ь, но проявляющей въ разныхъ семействахъ своихъ раз-
ныя ступени развитёя. Доказать атрофш цвЪточнаго покрова 
у многихъ представителей безпокровныхъ растешй эТихъ се
мействъ такъ же трудно, какъ трудно доказать и первоначаль
ную ихъ безпокровность, ихъ ахламидность. Но изъ морфо-
логическаго сравнешя входящихъ въ составъ этого порядка 
семействъ наиболее вероятный филогенетическш рядъ для 
нихъ будетъ такой: 

- 0 СМогапОгасеае 
?  — В а и г и г а с е а е  Р г р е г а с е а е  X  у 0 1  

Ьас181етасеае(?), 
причемъ максимума развитёя въ настоящее время достигли 
подъ тропиками Ргрегасеае, въ частности ихъ сильно поли
морфные роды — Ргрег и Ререготга. 



Лекщя десятая. 

Ивоцв-Ътныя — 8аНса1е$. 
Такъ же какъ Ргрега1ез и УегЫсИШае, до сихъ поръ не 

находить себе прочнаго места въ системе еще одна очень 
просто устроенная группа двудольныхъ растешй, а именно, 
порядокъ 8аИса1ез, состояний изъ одного всего семейства 
ЗаИс а с е а е ,  о б н и м а ю щ а г о  л и ш ь  д в а  р о д а :  Р о р и Ы з — т о п о л ь  
и 8а1гх — ива. Въ прежнее время сем. 8аЫсасеае, вместе съ 
семействами Муггсасеае, РидЫп&асеае, ВеЫ1асеае и Радасеае, объ
е д и н я л о с ь  в ъ  о д н у  о б щ у ю  г р у п п у  :  А т е п 1 а с е а е  —  с е р е ж -
коцвЪтныхъ растен1й, на томъ основанш, что у всЪхъ 
у нихъ одинъ и тотъ же типъ соцв-Ьт1я — сережка. Но, 
во-первыхъ, соцв-кпе сережка, свойственное всЬмъ этимъ се-
мействамъ, построено весьма различно у разныхъ семействъ, 
и наиболее простая сережка имеется у ЗаИсасеае; са
мое же главное это то, что устройство цвЪтовъ этихъ раз-
личныхъ семействъ настолько своеобразно, что объединять 
ихъ всЪхъ подъ общимъ именемъ АтепЬасеае н"Ьтъ никакого 
ни морфологическаго, ни гЪмъ паче филогенетическаго осно
вания. Изъ всЪхъ представителей сережкоцв'Ьтныхъ растешй 
наиболее простое устройство цв-Ьтовъ и вместе съ т'Ьмъ наи
более обособленное положеше въ системе им-Ьетъ именно 
семейство ЗаЫсасеае, которое совершенно невозможно фило
генетически связать ни съ одной изъ ранее разсмотр'Ьнныхъ 
группъ просгЪйшихъ покрытосЬменныхъ, ни съ голосемен
ными, ни т'Ьмъ паче вывести изъ этого семейства каюе-либо 
более высоко-организованные растительные типы; а между 
т'Ьмъ ЗаИсасеае — семейство несомненно весьма древнее, что 
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явствуетъ изъ крайне простого устройства ихъ цвЪтовъ и 
соцв"Ьт1й, равно и изъ данныхъ палеонтолопи, отчасти бота
нической географш. ЗаИсасеае найдены въ третичныхъ отло-
жешяхъ разныхъ странъ, начиная съ древнМшихъ временъ 
этого периода (вероятно, съ эоцена), и эти палеонтологичесюя 
данныя вполн-Ь красноречиво свидетельствуютъ 1 1) о томъ, 
что мы имеемъ действительно представителей двухъ и ныне 
живущихъ еще родовъ этого семейства — Рори1из и 8аЫх, ибо 
ихъ остатки сохранились не только въ виде хорошо отличи-
мыхъ по нерватуре ихъ листьевъ, но также въ виде цветовъ, 
плодовъ и даже целыхъ ветокъ этихъ растешй; 2) палеон
тологичесюя находки эти говорятъ намъ, что уже съ более 
древнихъ временъ третичнаго перюда встречались виды ивъ 
и тополей, весьма близюе къ ныне живущимъ ихъ предста-
вителямъ, и, наконецъ, 3) находки эти указываютъ намъ, что 
семейство это северное, полярное, возникло тамъ, на дале-
комъ севере, где въ настоящее время находятся вечные 
снега и льды, да и ныне, какъ показываетъ современное 
географическое ихъ распространеше, 8аИсасеае по преимуще
ству принадлежать северу и встречаются подъ тропиками 
гораздо реже, какъ последше отпрыски этого бореальнаго 
типа растенш. Прямая противоположность Ргрега1ез: эти 
последшя, какъ мы видели, тяготеютъ къ тропикамъ, явля
ются характерными представителями тропической флоры, да 
и въ прежшя времена, хотя показания палеонтолопи въ этомъ 
отношенш безмолвствуютъ, были, вероятно, по преимуще
ству типомъ тропическимъ, какъ можно о томъ отчасти су
дить по современному разрозненному географическому рас
пространен^ древнейшей группы Ргрега1езу а именно, се
мейства Заигигасеае. 

Резко отличаясь отъ Ргрегасеае географически, ВаИсасеае 
отличаются отъ нихъ очень сильно и морфологически, не
смотря на то, что оба порядка, и Ргрега1ез, и 8а1гса1езу при
надлежать къ наиболее просто устроеннымъ типамъ покры-
тосеменныхъ растешй, къ растешямъ безпокровнымъ, и при 
томъ же, повидимому, именно ахламиднымъ, а не апохламид-
нымъ; по крайней мере Энглеръ и некоторые друпе 
ботаники безусловно считаютъ отсутств1е покрововъ въ цве-
тахъ 8аЫсасеае за явлеше первичное, а не прюбретенное въ 
течеше филогенетическаго развит путемъ атрофш. Древ-
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нейппе известные намъ представители этого семейства, най
денные въ нижнихъ отложешяхъ третичной эпохи, а м. б. и 
въ верхне-м-Ьловыхъ отложешяхъ Северной Америки и Ев
ропы, показываютъ намъ, что за весь этотъ долпй промежу-
токъ времени типъ ВаИсасеае почти не изменился въ своей 
основе, и старинныя ВаИсасеае, очевидно, были такими же 
безпокровными растешями, какъ и ныне живушдя. Въ этомъ 
заключенш мы можемъ опираться уже на точныя данныя 
палеонтолопи, а не на гадательныя и всегда более или менее 
субъективныя умозаключешя сравнительной морфологш. 

Не наводятъ ли насъ эти предварительныя сопоставлешя 
на то предположеше, что уже въ древнейппя времена, во вре
мена перваго появлешя покрытосеменныхъ растешй на зем-
номъ шаре, т. е. въ меловомъ перюдЬ и въ начале третичнаго, 
покрытосеменныя растешя могли появиться политопно, въ 
разныхъ частяхъ земного шара, а следовательно, и изъ раз-
ныхъ типовъ предшествовавшихъ имъ голосеменныхъ или 
протоантофитныхъ растешй. Мне кажется, нетъ ничего па
губнее для истиннаго пониман1я исторш развит1я цветковыхъ 
р а с т е н 1 й  и  и х ъ  о р г а н а  ц в е т к а ,  к а к ъ  п р е д п о л о ж е ш е ,  ч т о  в с е  
цветковыя растешя возникли отъ одного корня, отъ одного 
исходнаго типа. Это предположеше заставляетъ насъ строить 
самыя невероятныя филогенетичесюя схемы, исходя либо 
изъ самыхъ поверхностныхъ морфологическихъ сравнен1й, 
либо изъ односторонне-построенныхъ теор1й происхожден1я 
цветка и механическаго затемъ применен1я теор1Й этихъ ко 
всемъ семействамъ цветковыхъ растен1й. И Сазиаггпасеае, 
и Ргрегасеае, и 8аЫсасеае типы двудольныхъ растен1й безус
ловно древше, что доказывается и простотой организацш ихъ 
цветовъ, и многими архаическими признаками въ ихъ внут
ренней или наружной архитектуре, и географическимъ рас-
пространешемъ, и, наконецъ, даже данными палеонтолопи, по 
крайней мере, для сем. 8а1гсасеае. Кроме этихъ трехъ типовъ, 
есть и еще рядъ древнихъ первобытныхъ типовъ двудоль
ныхъ растешй, какъ, напримеръ, типъ Вапа1ез, съ чемъ мы 
познакомимся впоследствш подробнее. Одни изъ этихъ ти
повъ легко связать съ вымершими, угасшими типами голосе
менныхъ, какъ, напримеръ, Капа1ез съ вымершими ВеппеШ-
Шез, друпе, съ некоторой натяжкой, можно сблизить съ 
такими древними голосеменными типами, какъ ОпеШез, третьи 

13 
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ныне живушде древше типы нельзя связать ни съ однимъ 
изъ ныне живущихъ или вымершихъ типовъ голосЬменныхъ, 
какъ, напримеръ, Ргрега1ез или 8аИса1ез. Несомненно, и у этихъ 
типовъ были свои древше предки, но они до сихъ поръ намъ 
совершенно еще неизвестны и либо будутъ известны совре-
менемъ, какъ сравнительно очень недавно сделались изве
стны ископаемые предки ЕапаЬез въ лице ВеппеШШез, либо, 
можетъ быть, такъ и останутся навсегда неизвестными. Но 
если они намъ неизвестны или никогда не будутъ известны, 
то отсюда не следуетъ еще, что мы все въ системе должны 

подводить къ формамъ известнымъ и де
лать таюя мало вероятныя предположе-
шя, что, напримеръ, Ргрега1ез произошли 
отъ МадпоЫасеае черезъ ЬасЬопйасеае пу-
темъ упрощешя цветка, или ЗаЫсасеае 
произошли отъ Тетз1гоетъасеае черезъ 
РЧасотИасеае опять путемъ упрощешя 
того же цветка, какъ думаетъ, напри
м е р ъ ,  Н а Ш е г .  

Рис. 202. С-Ьмя ивы —  Б а р т л и ' н г ъ , Г р и з е б а х ъ , А .  Б р а 
вый? репЪапйга Ь. съ ^ 
пучкомъ волосковъ, от- У н ъ >  Г е г е л ь м а и е р ъ  д о к а з ы в а л и  р о д -
ходящихъ отъ халазы. ственность ВаИсасеае съ Татаггсасеае; но 

въ пользу такого родственнаго отношешя 
этихъ двухъ различно построенныхъ семействъ они приводятъ 
лишь одинаковый способъ растрескивашя семенной коро
бочки и то, что въ томъ и другомъ семействе семена снаб
жены волосистымъ хохолкомъ (см. рис. 202). Согласитесь, 
что это слишкомъ поверхностныя, чтобы не сказать резче, 
доказательства въ пользу филогенетическаго родства столь 
различныхъ типовъ покрытосеменныхъ. Прежнее предполо
жеше морфологической близости ЗаЫсасеае къ другимъ семей-
ствамъ, объединявшимся подъ общимъ именемъ АтепЬасеае, 
должно было пасть, вследств1е совершенно особаго строешя 
цветовъ 8аЫсасеае, какъ я сказалъ уже выше, и вотъ стоитъ 
семейство это передъ нами такъ же уединенно въ системе, 
какъ и Сазиаггпасеае, и Ргрега1ез, безъ предковъ въ его 
прошломъ, безъ потомства въ будущемъ. Могилы предковъ 
ВаМсасеае давно уже стерты съ лица земли, а новаго, свежаго 
потомства типъ этотъ тоже не далъ, и, какъ непомнящш род
ства бобыль, стоитъ онъ передъ нами среди остальныхъ 
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более счастливыхъ растительныхъ группъ, могущихъ похва
литься и почетной родословной, ведущей генеалопю ихъ съ 
древнМшихъ временъ, и многочисленными и разнообраз
ными родственными связями среди современныхъ семействъ 
растительнаго царства. 

Но этотъ одинокш среди другихъ растенш типъ — 8а-
1гса1ез, весьма Просто построенный, простъ не потому, что 
онъ упростился; будучи издавна типомъ простымъ, началь-
нымъ, 8аЫса1ез въ пред-Ьлахъ своего типа проявляютъ, однако, 
еще большую жизнедеятельность и живучесть. 

Э н г л е р ъ ставитъ порядокъ 8аМса1ез въ своей системе 
непосредственно за порядкомъ Ргрега1ез на третье место, под
ч е р к и в а я  е г о  ф и л о г е н е т и ч е с к у ю  о б о с о б л е н н о с т ь .  В а р м и н г ъ  
начинаетъ свою систему двудольныхъ съ 8аЫса1ез, считая 
и х ъ  с а м ы м и  п р о с т о  у с т р о е н н ы м и  п о к р ы т о с е м е н н ы м и .  В е т т -
штейнъ описываетъ 8аЫса1ез после «7мдЫпйаХез и оговари
вается, что порядокъ этотъ стоитъ довольно изолированно 
въ системе и обнаруживаетъ лишь некоторыя отношешя къ 
Муггса1ез и ^дЫпйакз, а въ филогенетической схеме своей, 
какъ я указывалъ вамъ уже въ прошлый разъ, онъ ставитъ 
8аЫса1ез, подобно РгрегаХез, совершенно особнякомъ въ системе 
и отводитъ имъ место въ конце МопосШатуЛеае, со знаками 
вопроса, считая при томъ же, что оба эти порядка неизвест-
наго происхождешя (см. выше стр. 179). 

8аМсасеае (см. рис. 203 и 209)—это деревья или кустар
ники съ однополыми двудомными, анемофильными или эн-
томофильными весьма просто устроенными цветами въ про-
стыхъ сережчатыхъ соцвет1яхъ (см. рис. 203, а, Ъ). Листья 
(с) простые, очередные, съ прилистниками. Околоцветника 
нетъ, но вместо него и въ мужскихъ, и въ женскихъ цветахъ 
развивается особый дискъ, происхождешя, вероятно, стебле
вого (выростъ цветочной оси) (см. рис. 207, 209, 4). Цветы 
сидятъ по одиночке въ пазухе верхушечныхъ листьевъ — Ъ 
(см. рис. 204). Тычинокъ въ мужскихъ цветкахъ отъ 2 до оо 

(рис. 204, 207, 209, 3). Пестикъ образованъ двумя боковыми 
плодолистиками, расположенными, следовательно, по ту и дру
гую сторону мед1анной плоскости. Завязь одногнездная съ 
многочисленными двупокровными постенно-расположен-
ными семяпочками (см. рис. 208, 209, о). Плодъ — коробочка, 
вскрывающаяся двумя створками, заворачивающимися при 

13* 
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этомъ краями наружу (см. рис. 209, 6, 7). Семена безбЪл-
ковыя, очень мелюя, съ хохолкомъ волосковъ, происходящихъ 
изъ халазы семяпочки (см. рис. 202 и 209, 8). 

Относительно раздельнополости ВаИсасеае сл^дуетъ за
метить следующее: въ огромномъ большинстве случаевъ 

Рис. 203. Ива — 8аИх Саргеа Ь.: а — в-Ьтвь съ мужскими сережками, 
Ь — в-Ьтвь съ женской сережкой, с — в-Ьтвь съ листьями. ' 

растешя эти двудомныя; но иногда, въ виде исключешя, 
появляются сережки одновременно съ мужскими и женскими 
цветами (напримеръ, у некоторыхъ видовъ 8а1гх — 8. ЪаЪг}~ 
1опгса, ригригеа, /гадШз и др.), или иногда то плодолистики,, 
то пыльцелистики частично метаморфозируются въ данномъ 
цветке въ органы противоположнаго пола, что можно наблю
дать, напримеръ, у видовъ ивъ изъ цикла >9. Саргеа (см. рис. 
205, 2>) и что подало поводъ некоторымъ морфологамъ 
(Б б 11, А. В г а и п) считать микро- и макроспоролистики 8а-
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Исасеае за совершенно идентичные листовые органы и вы
ставить предположеше, что основной планъ строешя цв-Ьтовъ 
ЗаИсасеае не можетъ быть сведенъ къ гермафродитному цветку. 
Однако, двуполые цве.ты, найденнные 
случайно В а 111' емъ въ роде РориЫв и 
б о л е е  п о д р о б н о  о п и с а н н ы е  Н е 1 п п -
с Ь ег'омъ у 8аИх Саргеа Ь. (см. рис. 205, 
!)), вместе съ случаями нер-Ьдкаго нахо-
ждешя у нЪкоторыхъ вышеуказанныхъ 
видовъ ивъ двуполыхъ соцв-Ьтш, даетъ 
о с н о в а ш е  п р е д п о л а г а т ь ,  ч т о  о с н о в 
н о й  п л а н ъ  ц в е т к а  8 а Ы с а с е а е  д в у 
полый, какъ можно его себе предста-* 
вить по прилагаемой Д1аграмме, состав
ленной по Не1ппсЪег'у (см. рис. 205, 
1>). Цв-Ьты 8аМсасеае, по изсл-Ьдова-
шямъ Не§е1ша1ег'а, залагаются уже 
въ 1юлЪ м^сяд-Ь предшествующаго цвЪ- рис. 204. Цв-Ьты ивы — 
тенш года И, какъ ИЗВЕСТНО, распу- Саргеа I.: А — жен-

„ ^ сюй дв-Ьтокъ съ покров-
скаются ранней весной, б. ч. до пол- нымъ листомъ; пестикомъ 
наго распускашя листьевъ; у РориЫз и дискомъ; В — мужской 
/ п л п, , цвЪтокъ, съ двумя ТЫЧИН
АМ. рис. 209) они вътроопыляемые, что ками, покровнымъ листомъ 
выражается и въ соответствующихъ и дискомъ. 

приспособлешяхъ цв-Ьточныхъ органовъ; у 8аИх (см. рис. 203) 
въ огромномъ большинстве случаевъ они насЬкомоопыляе-

в. с. э. 
Рис. 205. Д1аграммы цв-Ьтовъ ивъ : А — мужской цв-Ьтокъ 8аИх Саргеа Ь., 
В — то же 8а1гх ЬНапйга Ъ., С — то же 8а1гх реШапйга Ь. (по Па к с у), Т> 
гермафродитный цвЪтокъ 8аИх Саргеа Ь. (по Н е 1 п г 1 с Ь е г'у); Л— дискъ, 

п — рыльце. 

мые; только полярныя ивы, по предположена Н. М 011 е г'а, 
по всей вероятности, снова вернулись къ ветрэопыляемости, 
вследств1е малочисленности насекомыхъ, способствующихъ пе
рекрестному опылешю, въ арктическихъ странахъ. У 8а1гсасеае 
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въ мужскихъ цветахъ имеется разное количество тычинокъ, 
определенное, однако, для разныхъ видовъ; у 8аИх (см. рис. 
204, 205) ихъ бываетъ отъ 2 до 20, у РориЫз (см. рис. 206, 
207, В, 209, 3) — отъ 4—30; у н-Ькоторыхъ видовъ ивъ наблю
дается срасташе тычиночныхъ "нитей между собою, проявляю
щееся уже въ более молодыхъ стад1яхъ развит1я цветка-; у 
большинства видовъ 8аЫх 2 тычинки (см. рис. 204, 205, А); 
оне имЪютъ въ такомъ случай боковое положеше (см. рис. 
205, А), аналогичное таковому же положенш плодолистиковъ 

9 въ женскомъ цветке, т. е. направо и 
налево отъ мед1анной плоскости. Чемъ 
больше тычинокъ въ мужскихъ цвЪ-

•тахъ 8аИх'а и РориЫз'а, гЪмъ неопре
деленнее положеше ихъ по отношенпо 
къ покровному листу Ъ и къ мед1ан-
ной плоскости (см. рис. 205, В, С, 206, 
Р, 209, 9). У ивъ (8аЫх) при боль-
шемъ, чемъ две, количестве тычи
нокъ, оне при развитш цветка зала-
гаются и распускаются не одновре-

Рис. 206. Диаграмма муж- менно, а именно — задняя тычинка опе-
ского (Г) и жевскаго (О) режаетъ въ своемъ развитш посте-
цв-Ьтка осины — Рори1ш , 
1гети1а I. (по П а к с у): пенно СЛ-Ьдующш переднш ТЫЧИНКИ. 

А — дискъ. Изъ этого факта Гегельмайеръ дЪ-
лаетъ заключеше, что у ивъ въ сущно

сти имеется одна всего тычинка, б. и. м. разветвленная, и что 
всЬ тычинки даннаго цветка ивы соответствуютъ одной ты
чинке Рори1из'а, у котораго обыкновенно тычинокъ много, и 
залагаются оне все одновременно. Предположеше это, од
нако, едва-ли основательно, ибо 1) изъ неодновременнаго за-
ложешя одноименныхъ органовъ еще нельзя делать заклю-
чешя о томъ, что мы имеемъ здесь дело съ однимъ лишь 
постепенно разветвляющимся органомъ и 2) въ цветахъ 
8аИх вообще задняя ихъ часть опережаетъ часто въ разви
тш своемъ переднюю часть, что ясно можно усмотреть изъ 
приложенныхъ трехъ д1аграммъ 8аИх'овъ (см. рис. 205, А, В, 
С) и изъ неодинаковаго развит1я у нихъ дисковидныхъ от-
ростковъ (й) (у 8. Саргеа и Ыапйга, напримеръ, развитъ 
лишь задшй отростокъ диска д,у  а у & реЫапйга и задшй 
и передшй Л и Л, но задшй сильнее). Въ мужскихъ цветахъ 
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А В 

8аИсасеае обыкновенно не наблюдается ни мал-Ьйшаго зачатка 
женскаго органа, но наблюдается обр.азоваше особаго диска 
(с1), выроста цв-Ьтоложа, который 
у РориЫз сильно развитъ (см. 
рис. 207, А, В и 209, 3, 4, о), им-Ь-
етъ видъ чаши, задшй сегментъ 
которой обыкновенно развитъ 
слаб-Ье передняго (см. рис. 207, 
В, 208, .4. и 209, 3). У 8аЫх'а 
дискъ этотъ редуцированъ до 
одной или двухъ железокъ, вы-
дЬляющихъ медъ (нектарниковъ) 
(см. рис. 204, А, В и 205, д), рас-
положенныхъ вдоль медганной 
плоскости, т. е. впереди и позади 
цветка, причемъ, какъ уже ска- ^ ис- .207- т И^ты тополя — Рори-

г . „ ш тдга Ь.: А — женсмй цв-Ьтокъ, 
зано, заднш отростокъ диска в — мужской цв-Ътокъ. 

опережаетъ въ своемъ развитш 
переднш, зачастую совершенно атрофирующая. Таюя ди-
сковидныя образовашя свойствены и женскимъ цв-Ьтамъ 

(см. рис. 204, А), состоящимъ всего 
изъ двухъ боковыхъ плодолисти-
ковъ, образующихъ завязь и б. и. м. 
сильно развитое рыльце. Рыльце 
сильн-Ье развито и бол-Ье лопастно 
у РориЫз (см. рис. 207, А, 208, Л, 
209, 4, о), какъ приспособление къ 
в-Ьтроопыляемости. У н-Ькоторыхъ 
видовъ РориЫз (напримеръ, у Р. 
тдга Ь.) бываетъ до 4 плодолисти-
ковъ. Верхушечные листья, въ па-
зухахъ которыхъ сидятъ цв-Ьты 8а-
Исасеае, у 8аИх'овъ ц-Ьльные, ц-Ьль-
нокрайше (см. рис. 204), а у Рори-

Рис. 208. Продольные раз- Ыз'а б. и. м. разсЪченные (см. рис. 
р-Ъзы пестиковъ : А — РоргЛт ол7 9П<3 3 4\ 
1гети1а I., В — 8аИх Саргеа I. 

Изъ предыдущаго мы видимъ, 
что въ цв-Ьтахъ 8аИсасеае, и безъ того уже крайне просто 
устроенныхъ, наблюдаются различныя явлешя сокращешя или 
атрофш органовъ. Такъ какъ явлешя эти указываютъ на 



200 Н. И. Кузнецовъ. Введете въ системат. цветков, растетй. 

нов-Ьйш1я измЪнешя въ организацш основного плана цветка 
ВаИсасеае, и такъ какъ они чаще наблюдаются въ цветахъ 8а-
Их'а, чемъ РориЫз1 г., то уже изъ этого можно заключить, что 
родъ РориЫз въ филогенетическомъ отношенш древнее рода 
8аИх, и что среди обширнаго рода 8а1гх наиболее древше типы 
должны характеризоваться большимъ и неопредЬленнымъ ко-
личествомъ тычинокъ (какъ у РориЫз). Предположеше это 
подтверждается цЪлымъ рядомъ фактовъ, какъ бюлогическихъ, 
такъ и географическихъ и палеонтоЛогическихъ. Родъ РориЫз 
приспособленъ къ опылешю при помощи ветра, а этотъ спо-
собъ опылешя въ общемъ более древней, чемъ насЬкомо-
опыляемость, къ которой, несмотря на всю простоту своего 
строешя, цв-Ьты 8аЫх'овъ приспособлены очень хорошо. Цв-Ьты 
ивъ собраны въ хорошо видимыя издали соцв-Ьт1я, издаютъ 
ароматъ, выд-Ьляютъ въ значительномъ количестве медъ; 
пыльца ихъ клейкая. Все это вм-Ьст-Ь взятое, а равно и ран
нее весеннее цв-Ътеше ивъ, до распускашя ихъ листвы, со-
ставляетъ хорошее приспособлеше къ насЬкомоопыляемости, 
и вотъ мы видимъ, что действительно, согласно наблюдеш-
ямъ Г. Мюллера, цв-Ьты ивъ пос-Ьщаются весною бол-Ье 
ч^мъ 80-^ различными видами насекомыхъ, способствующихъ 
ихъ опылешю; среди нихъ встречаются таше хороппе опы
лители, какъ земляныя и обыкновенныя пчелы, шмели и др. 
пчелиныя, бабочки и некоторыя мухи. На крайнемъ севере, 
где насекомыхъ мало, ивы, приспособляясь всемъ строеш-
емъ своимъ къ неблагопр1ятнымъ климатическимъ услов1ямъ 
полярныхъ странъ, образуя карликовыя растеньица съ длин-
нымъ, ползущимъ подъ землею корневищемъ и боковыми 
веточками, достигающими едва несколькихъ дюймовъ высоты 
надъ землею и заканчивающимися коротенькими мужскими 
или женскими сережками (& кегЪасеа, ро1апз, геИсиШа), вме
сте съ темъ снова, повидимому, приспособляются къ опыле
шю при помощи ветра. 

Что родъ РориЫз (см. рис. 209) филогенетически древ
нее рода &а1гх (см. рис. 203), можно заключить изъ ихъ совре-
меннаго расчленешя и географическаго распространешя. Родъ 
РориЫз представленъ на земномъ шаре всего приблизительно 
18 — 20 .видами, распределяющимися въ 3 хорошо отграни-
ченныя секщи. Виды его б. ч. тоже хорошо систематически 
отграничены, т. е. имеютъ более консервативную природу. 
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РориЫз распространенъ въ ум-Ьренномъ поясе Стараго и Но-
ваго света, совершенно отсутствуя въ арктической области, 
и наибольшее количество его видовъ сосредоточено ныне въ 
восточной Азш и приатлантической части Северной Америки, 
т. е. въ т-Ьхъ м-Ьстностяхъ 
земного шара, гд-& вообще 
сохранились до нашихъ 
дней третичные типы ра-
стительнаго М1ра. Но въ 
ископаемомъ состоянш 
родъ РориЫз найденъ 
главнымъ образомъ въ 
арктическихъ странахъ, а 
также бол^е спорадически 
везде въ Европе, Азш и 
Северной Америке, въ 
третичныхъ отложешяхъ 
различнаго возраста, на
чиная, повидимому, съ эо
цена, достигая максимума 
своего развит1я въ мю-
цене и редко встречаясь 
въ плюцене. Третичные 
виды этого рода весьма 
близки ПО Своему строенш рис 209. Осина — Роргйт Ьгети1а Ь.: 1 — 
КЪ ныне живущимъ ВИ- в-Ьтвь съ мужской сережкой, 2 — вЬтвь съ 

у1Тл^„„л,,л женской сережкой, 3 — мужской цвЬтокъ, 
дамъ. Многочисленные ^ _ ЖенскШ цвЬтокъ, 5 — женскДО цвЬ-
остатки, близюе къ Р. токъ въ продольномъ разр-ЬзЬ, в — плодъ 
а1ЪапР Ьгети1а няй/тенм коРобочка> 7 ~ разверзшаяся двумя створ-
шии и хг. ъгетша, найдены ками К0р0б0чка, 8 — сЬмя въ продольномъ 
были ВЪ третичныхъ ОТ- разрЬзЬ, 9 — диаграмма мужского цвЬтка, 

л 10 — листъ, 11 — диаграмма женскаго 
ложеншхъ арктическихъ цв :Ь;ка (п0  ^Говзиио). 
странъ, въ отложешяхъ 
Европы и Северной Америки. Въ техъ же отложешяхъ най
дены были весьма разнообразные остатки полиморфнаго иско-
паемаго Р. тиЬаЫНз Н е е г, морфологически близкаго къ ныне 
живущему на юге Р. еиркгаМса О И V. Ископаемые виды изъ 
секщи ВаЫатИае найдены также главнымъ образомъ въ арк
тическихъ третичныхъ отложешяхъ Европы. Однимъ сло-
вомъ, въ третичный перюдъ родъ РориЫз былъ более поли-
морфенъ, чемъ ныне, виды его имели более широюе ареалы 
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географическаго распространешя и были гораздо дальше рас
пространены на сЪверъ, чемъ ныне, имея въ арктической 
области, где родъ этотъ въ настоящее время совсЪмъ отсут-
ствуетъ, повидимому, главный центръ своего развит1я. 

Если мы перейдемъ къ аналогичному разсмотрЪшю 
рода 8а1гх, то увидимъ, что родъ этотъ ныне насчитываетъ 
въ своемъ составе до 160 видовъ, т. е. почти въ 10 разъ 
больше, чЪмъ родъ РориЫз, и огромное количество формъ 
пом-Ьсныхъ, причемъ образуются помеси не только двойныя 
или тройныя, но даже удалось Вихур-Ь, одному изъ луч-
шихъ знатоковъ этого труднаго полиморфнаго рода, наблю
дать пятерныя и шестерныя помеси. Разграничеше видовъ 
рода 8аМх весьма затруднительно, вследств1е крайней пла
стичности ихъ и способности образовывать помеси. Изучеше 
видовъ рода 8аЫх сделалось спещальностью особыхъ си-
стематиковъ — саликологовъ, посвятившихъ изучешю ихъ не 
м а л о  в р е м е н и  ( т а к о в ы ,  н а п р и м е р ъ ,  В и х у р а ,  В и м м е р ъ ,  
К е р н е р ъ ,  А н д е р с о н ъ ,  Т е п л о у х о в ъ ,  Л а к ш е в и ц ъ  
и др.). На основанш ихъ спещальныхъ работъ можно разбить 
родъ этотъ на 15 секцш. 8аИхуы главнымъ образомъ оби-
таютъ северную умеренную зону земного шара, и только 
сравнительно немнопе виды этого рода заходятъ въ страны 
субтропичесюя и тропическ1я. Въ северной умеренной по
лосе земного шара можно установить 4 главныхъ центра 
развкт1я современныхъ ивъ на земле, а именно: 1) местно
сти вокругъ Берингова моря, 2) центральная Европа, 3) Ги-
малай и 4) притихоокеанская Северная Америка. ОтдЬль-
ныя секцш этого рода пр!урочены къ отд-Ьльнымъ областямъ 
земного шара; такъ, напримеръ, есть сскщи арктическо-
аяьшйскихъ видовъ, европейско-сибирскихъ видовъ или ис
ключительно сЬверо-американскихъ видовъ. Некоторыя секщи 
им-Ьютъ широкое географическое распространеше въ уме
ренной зоне Стараго и Новаго света, а тропичесюя ивы 
широко распространены подъ тропиками, встречаясь въ Юж
ной Америке, на Капской земле, на Мадагаскаре и въ тро
пической Африке. • 

Въ третичный перюдъ родъ 8а1гх, подобно роду РориЫз, 
былъ более развитъ на севере, и съ севера, изъ арктиче
ской области, последовало его постепенное распространеше 
на югъ по материкамъ севернаго полушархя; теперешшя 
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тропичесшя ивы были въ третичномъ перюд-Ь распростра
нены гораздо скверн-Ье, ч-Ьмъ ныне. Остатки ивъ третич-
наго перюда найдены въ третичныхъ отложешяхъ разныхъ 
возрастовъ, въ арктическихъ странахъ, въ Европе и въ Се

верной Америке, и, подобно какъ и родъ РориЫз, они пре
обладают въ мюценовыхъ отложешяхъ. Но что особенно 
интересно, это то, что въ третичный перюдъ, повидимому, 
преобладали ивы съ большимъ количествомъ тычинокъ, наи
более родственныя съ современными тропическими формами, 
которыя тоже отличаются отъ ивъ умереннаго пояса боль
шимъ количествомъ тычинокъ. 

Этотъ палеонтологическш фактъ вполне гармонируетъ 
съ высказаннымъ выше предположешемъ, что наиболее древ
ними типами среди современныхъ * 8а1гсасеае надо считать 
формы многотычинковыя, т. е. родъ РориЫз и формы ивъ, 
характеризующая ныне тропичесюя страны. Но возникли и 
родъ РориЫз, и многотычинковыя ивы на севере, въ стра
нахъ арктическихъ, и, распространяясь оттуда на югъ, по 
мере охлаждения, со временъ третичнаго перюда, севернаго 
полюса, представители семейства 8аИсасеае, главнымъ обра
зомъ рода 8аЫх, претерпевали въ своемъ развитш постепен
ное упрощеше цветка, путемъ атрофш тычинокъ, редукцш 
диска, уменьшешя количества семяпочекъ въ завязи и. т. д. 
У рода 8аЫх въ общемъ семяпочекъ въ завязи меньше, чемъ 
у РориЫз, а у 8аЫх гпеапа имеется даже всего одна только 
семяпочка. Эти явлешя упрощешя строешя цветка ивовыхъ 
въ течеше исторш ихъ развит1я не подлежать сомнешю. Изъ 
этихъ явленш можно, пожалуй, еще сделать заключеше, что 
въ очень и очень отдаленное первобытное время цветы иво
выхъ предковъ были двуполые, какъ и теперь изредка на
блюдается это, напримеръ, у 8аИх Саргеа Или у некоторыхъ 
видовъ РориЫз'а. Но можно ли предположить, что предки 
ивовыхъ имели цветы съ хорошо развитымъ околоцветни-
комъ, приспособленные къ опылешю при помощи насекомыхъ, 
что затемъ развился упрощенный безпокровный цветокъ, 
приспособленный къ ветроопыляемости (РориЫз), и, наконецъ, 
какъ новейшее явлеше, появился снова приспособленный 
къ насекомоопыляемости и еще более простой цветокъ 8а-
Ых ? Можно ли делать так1я предположешя (а некоторые си
стематики — Арберъ и Паркинъ, наиримеръ, ихъ именно 
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и д-Ьлаютъ)*) ? Мне кажется, на этотъ вопросъ приходится 
ответить отрицательно. Так1я предположешя не опираются 
ни на как1е реальные факты и даже противорЪчатъ дан-
нымъ палеонтолопи, которая въ этомъ случай даетъ намъ 
довольно обильный матер1алъ для освЪщешя исторш разви-
т1я семейства 8аЫсасеае; палеонтолопя показываетъ намъ, 
что и родъ РориЫз, и родъ 8аЫх весьма древняго происхож
дешя. Уже въ древнейппя времена третичнаго перюда были 
намечены не только оба рода этого семейства, но и совре
менные основные ихъ типы. И въ течете всей длинной 
исторш развипя 8аЫсасеае они, повидимому, больше претер
пели измененш въ ареалахъ своего распространешя, чемъ 
въ существенныхъ чертахъ морфологическаго строешя. Типъ 
ВаИсасеае, будучи уже выработанъ въ существенныхъ своихъ 
чертахъ съ начала кайнозоя, лишь постепенно мигрировалъ 
съ севера на югъ, вымирая въ качестве более архаическаго 
типа — РориЫз и далее развиваясь и приспособляясь къ 
существовашю въ негостепршмныхъ северныхъ странахъ, въ 
виде типа — 8аЫх. 

х) Въ 1906 году На1пе описалъ два новыхъ вида тополя изъ Индш, 
изъ которыхъ одинъ имЬетъ нерЬдко цв-Ьты двуполые, въ родЬ встрЬ-
чающихся изрЬдка вышеописанныхъ двуполыхъ цвЬтовъ 8аИх Саргеа, и 
ясно развитой покровъ (пер1антъ). Не принялъ ли, однако, 
Н а 1 п е за пер1антъ особенно сильно развившШся здЬсь дискъ ? 



Лекщя одиннадцатая. 

Болотная мирта, грецкш орЪхъ и родствен
ные имъ типы — Мупса1е$, 1и§1апйа1е8, 

,1иНата1е§ и Ва1апор5Ма1е$. 
У насъ, въ Россш, на болотахъ подъ Петербургомъ, въ 

Финляндш, въ приморской полосЬ Прибалтшскаго края, на 
Аландскихъ островахъ Балтшскаго моря, близъ Ревеля, Риги, 
на острове Эзеле растетъ небольшой ветвистый кустарни-
чекъ (см. рис. 210), вышиною въ 1/2—1х/2 метра, съ черно-
бурой корой и обратно-ланцетными, очередными, суженными 
при основанш въ короткш черешокъ, а близъ верхушки 
крупно-пильчатыми листьями; листья эти сверху темно-зеле
ные, снизу бледные, толстоватые, полукожистые, покрыты 
короткимъ пушкомъ и усеяны желтыми зернышками пахучей 
смолы, придающей зарослямъ этого кустарничка своеобраз
ный, весьма пр1ятный смолистый ароматъ. Кустарничекъ этотъ 
н а з ы в а е т с я  М у г г с а  О а 1 е  Ь .  ( в о с к о в н и к ъ ,  б о л о т н а я  
мирта). Цвететъ онъ въ мае месяце, образуя на разныхъ 
экземплярахъ невзрачные цветы, собранные, какъ у ивы, въ 
мужскихъ (см. рис. 211, 1) или женскихъ (см. рис. 210) се-
режкахъ; гораздо реже можно найти на кустарничке этомъ 
обоеполыя соцвет1я, внизу съ мужскими, наверху съ жен
скими цветами. Все устройство цветовъ этого кустарничка 
показываетъ, что они приспособлены къ опылешю при по
мощи ветра; особенно обнаруживается это изъ строешя двухъ 
длинныхъ нитевидныхъ рылецъ (см. рис. 211, 5 и рис. 212), 
далеко выдающихся изъ чешуевидныхъ кроющихъ листочковъ 
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женской сережки (см. рис. 210). . Муггеа Оа1е встречается не 
только по побережью Балтшскаго моря; она им-Ьетъ весьма 

широкое, почти циркумполяр
ное географическое распростра
неше по морскимъ побережь-
ямъ. Въ западной Европы она 
растетъ по морскимъ болотамъ, 
начиная съ Б1арицы и Байонны 
и далее на северъ до южной 
Лапландш, очень распростра
нена въ Англш до 59° с. ш., 
встречается въ северной Гер-
манш (МейегкизИг); затемъ, 
после значительнаго перерыва 
на севере, находимъ мы тотъ 
же самый кустарничекъ въ Во
сточной Сибири, въ Амурской 
области, на Камчатке, на 
острове Сахалине, и, наконецъ, 
онъ сильно распространенъ 
въ Северной Америке, отъ 
Ситхи черезъ Канаду до Лаб
радора и Виргинш. Кустарни
чекъ этотъ принадлежитъ къ 
небольшому семейству Мупса-
сеае; состоящему изъ одного 
всего рода Муггеа, заключаю
щего около 40 видовъ, распро-
страненныхъ на Канарскихъ 
островахъ, въ Абиссинш и юж
ной Африке, въ тропической и 
восточной Азш, въ Северной 
Америке, Вестъ-Индш и въ 

Рис. 210. Болотная мирта — Мупса Андахъ Южной Америки. Въ 
СтаХе Ь. В-Ьтвь съ женскими соцвЬ- г-. , _ 
т1ями, немного увеличена (по Э н - Европе единственнымъ пред-

г л е р у ) .  ставителемъ этого семейства 
является вышеописанная Му

пса Оа1е Ь. Такое географическое распространеше по зем
ному шару этого маленькаго растеньица, вместе съ крайне 
простой организащей его раздельнополыхъ, голыхъ, безъ вся-
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каго следа покрововъ цв-Ьтовъ, уже само по себ-Ь указы-
ваетъ на то, что мы им-Ьемъ передъ собою типъ древшй, 
ныне вымирающш, и предположеше это подтверждается дан
ными палеонтолопи. Въ третичный перюдъ въ Европе встре
чалось очень много видовъ этого рода, представителей всёхъ 
трехъ ныне различаемыхъ въ 
немъ подродовъ, и распро
странены были они, начиная 
съ Средиземноморской об
ласти Европы и до Замланда. 
Также многочисленные остат
ки этого рода найдены были 
въ третичныхъ отложешяхъ 
Северной Америки и Грен-
ландш. Замечательна еще 
следующая подробность. Ны
не живуцце виды рода Му
ггеа группируются въ три под-
рода. Изъ этихъ трехъ под
родовъ, подродъ МогеИа пред-
ставленъ более чемъ 30-ю ви
дами, подроды же Оа1е и Сот-
уЬопга монотипны; представи-
телемъ подрода Оа1е является 
вышеописанная Муггеа Оа1е, 
а представителемъ подрода Рис. 211. Болотная мирта — Муг1са 
СотЫопга является единствен- :  Фиг-  1  в"Ьтвь съ мужскими 

^ - соцв-Ьтхями, немного увел.; фиг. Л — 
НЫИ ВИДЪ — М. азрЫпъ/01ла мужской цв'Ътокъ; фиг. 3 — тычинка, 
( В а п к з )  В а Ш .  ( с м .  р и с . 2 1 3 ) ,  №  К°Р°ткой нитью; фиг. л - плодъ 
у ' \ г /» съ смолистыми железками (а) и двумя 
распространенная ВЪ север- крыловидными выростами, образован
ной Америке, отъ северной ными боковыми прицЕЬтникамижен 

- скаго цветка; увел, (по Вармингу). 
Каролины до Саскачевана. 
Обыкновенно принимается, что монотипные или олиготипные 
секщи или подроды какого-либо рода, если при томъ же 
секщи эти морфологически хорошо разграничены, представ-
ляютъ более древше типы даннаго рода, вымиракнще, имев
шее въ прежшя геологичесюя эпохи более широкое геогра
фическое распространеше по земному шару и представлен
ные въ те отдаленныя времена ббльшимъ количествомъ ви
довъ, съ техъ поръ окончательно вымершихъ. Это поло-
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жеше хорошо иллюстрируется подродомъ СотрЪопга рода Му
ггеа. Единственный представитель этого подрода — М. ая-
р1епфЫа, ограниченная въ своемъ распространен^ лишь Ск
верной Америкой, отличается отъ всЬхъ остальныхъ видовъ 

этого рода своими перисторазрЪзными 
листьями; всЬ остальныя мюрики им^ютъ 
листья цельные. Среди многочисленныхъ 
ископаемыхъ формъ этого рода очень ча
сто встречаются виды съ перисторазрез-
ными листьями, и не только въ Север
ной Америке, но "и въ другихъ странахъ ; 
очень возможно, что типъ Сотр1опга былъ 
весьма сильно распространенъ въ Европе^ 
такъ какъ, по мнешю Ш и м п е р а, мнопя 

Рис. 212. ЖенскМ цвЪ- палеонтологичесшя находки изъ третич-
токъ Муггеа  6а1е  I  ныхъ отложенш ЕврОПЫ, КОТОрЫЯ обык-
продольномъ разр-Ъз-Ъ, к у 

съ кроющимъ листомъ и новенно причисляются къ сем. Рго1еасеае> 
дв,у !?я, прицв1шшками на самомъ деле тоже относятся къ ви-

(«) (по Э н г л е р у). 
дамъ рода Муггеа, къ почти совершенно 

вымершему подроду СотрЪопга. Аналогично съ этимъ мы 
можемъ предположить, что и наша болотная мирта, Муггеа 
Оа1е, есть единственный уцелевщш отъ 
окончательнаго вымирашя представитель 
когда то (въ третичную эпоху) более ши
роко распространенной группы Оа1е рода 
Муггеа, да и самый типъ сем. Муггеаееае 
есть остатокъ, пережитокъ древняго типа, 
игравшаго въ третичный перюдъ, а веро
ятно, и ранее, въ меловую эпоху, гораздо Рис 213  

более крупную роль въ растительномъ токъ Мупса авргепфИа 

покрове земного шара. Примитивный изъ подРода Сотрь.та, 
г . • въ продольномъ раз-

характеръ Муггеаееае выражается какъ р-Ъз-ь, съ кроющимъ ли-
въ анатомическомъ строенш коры и дре- стомъ и двзшя прицвЪт-

г у , «г никами (по Э н г л е р у), 
весины ихъ стеблей, такъ и въ морфо-
логическомъ устройстве ихъ цветовъ. 

Современныя Муггеаееае представляютъ кустарники или 
деревья съ очередными, простыми, перистонервными листьями, 
съ прилистниками или безъ оныхъ, снабженными желтыми 
смоляными ароматичными железками. Цветы ихъ собраны 
простыми сережками, раздельнополые, голые, сидятъ въ па-

Женсмй цвЪ-
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зухахъ чешуевидныхъ верхнихъ листьевъ соцв-кпй. Муж
ской цветокъ (см. рис. 211, 2) состоитъ изъ 4, 6 или 16 тычи
нокъ, съ короткими нитями (см. рис. 211, 3), безъ всякихъ 
признаковъ женскаго органа. Женсюе цветы (см. рис. 212, 
213) состоятъ изъ двухъ сросшихся въ одну завязь плодо-
листиковъ, съ короткимъ столбикомъ и съ двумя длинными 
рыльцами, хорошо приспособленными къ ветровому опыле
шю. Завязь одногн-Ьздная съ одной всего прямой, прямо
стоячей семяпочкой, находящейся у основашя завязи и име
ющей всего одинъ интегументъ. Обыкновенно у основашя 
завязи, сидящей въ пазухе кроющаго листа, находятся еще 
отъ 2 до 4, иногда и больше, стерильныхъ прицветни-
ковъ (см. рис. 212, г/). Въ подроде Сотр1опга (см. рис. 213) 
въ пазухахъ двухъ такихъ прицветниковъ, более сильно раз-
витыхъ, чемъ у другихъ видовъ рода Муггеа, имеются зача-
точныя почечки, состояния изъ четырехъ чешуевидныхъ ли-
сточковъ; мы имеемъ въ такомъ случае здесь какъ бы за
чаточный дихазШ, столь характерный для соцвепй порядка 
РадаХез сережкоцветныхъ растенш, къ раземотренш котораго 
мы перейдемъ на будущей лекщи. Но у Муггеаееае настоя-
щихъ дихаз1альныхъ соцветш еще не имеется, и сережки ихъ 
б. ч. простыя, реже сложныя. Въ подроде Оа1е, у М. Оа1е 
боковые прицветники женскаго цветка (а и /?) срастаются съ 
завязью и образуютъ на плоде крыловидные выросты (см. 
рис. 211, б), аналогичные таковымъ же выростамъ у РЪегоеагуа 
изъ сем. <7к(д1апЛасеае. Плодъ Муггеаееае — костянка, семя 
безбелковое, съ двумя крупными мясистыми семядолями. 

Семейство Муггеаееае является единственнымъ семей-
ствомъ порядка Мупса1ез; порядокъ этотъ, подобно ранее 
раземотреннымъ порядкамъ УеНгеИЫае, РгрегаЬез и 8а1г-
еа1ез, представленъ растешями съ весьма просто устроен
ными раздельнополыми и безпокровными цветами, но онъ 
не занимаетъ столь обособленнаго места въ системе, какъ пре-
дыдунце три порядка. Морфологически онъ очень близокъ 
къ следующему порядку — 1ид1апЛа1ез, но, между прочимъ, 
отличается отъ него порогамнымъ, а не халазогамнымъ спо-
собомъ оплодотворешя. Хотя последнш признакъ и свидЬ-
тельствуетъ, повидимому, о более древнемъ характере ра
стешй, но по морфологическимъ своимъ признакамъ д1ап-
д,а1ез стоятъ выше Муггса1ез, вотъ почему мы и начали раз-

14 
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смотреше типичныхъ сережкоцв'Ьтныхъ растешй съ Муггеа-
1 е з .  В п р о ч е м ъ ,  н е к о т о р ы е  а в т о р ы  ( н а п р и м е р ъ ,  В а р м и н г ъ )  
считаютъ Муггеаееае настолько близкими къ 7гьд1ап(1асеае, что 
объединяютъ ихъ въ одинъ порядокъ. 

Порядокъ №%1апйа1е& содержитъ въ себе тоже только 
одно семейство М&апйасеае, заключающее, однако, 6 родовъ 
въ 33 видахъ; отъ Муггеа1ез 1ид1апд,а1ез отличаются главнымъ 
образомъ халазогам1ей, б. ч. цветами однопокровными, гапло-
хламидными, а не голыми, и перистыми листьями. Весьма 
любопытно современное и бывшее въ третичную эпоху гео
графическое распространеше этихъ растешй, изученное на 
основанш многочисленныхъ, большей частью довольно хорошо 
определимыхъ ископаемыхъ остатковъ и свидетельствующее 
о глубокой древности семейства ^дЫпйаееае. Какъ я уже 
только что сказалъ, семейство дЫпйаееае заключаетъ въ 
себе 6 родовъ. Изъ нихъ монотипныхъ родовъ 2 (РЫуеа-
гуа и Огеотиппеа). Одинъ родъ состоитъ изъ 3—4 видовъ 
(.Пегоеагуа), и 3 рода представлены 7—10 видами {ЕпдеШагЛ-
Ыа> ,Тид1апз и Сагуа). 

Географическое распространеше этого семейства весьма 
характерно для такъ называемыхъ третичныхъ, вымираю-
щихъ теперь на земле типовъ. Родъ д1апз, въ коли
честве 7—8 видовъ, встречается въ умеренномъ поясе се-
вернаго полушар1я, а 1 видь растетъ на Ямайке. ^идХапз 
гедга Ь. — грецк1й орехъ (см. рис. 215) встречается 
ныне дико въ Грещи, въ горахъ на высоте 650—1300 метровъ, 
далее въ Закавказье, на Понт1йскомъ хребте между 400—1800 
метрами, въ Арменш, кое-где въ Белуджистане; въ северо-
западномъ Гималае, на высоте между 1000 и 2500 метрами, 
грецк1й орехъ образуетъ огромные леса вместе съ дру
гими широколиственными и хвойными древесными породами; 
онъ произрастаетъ также въ восточномъ Гималае и въ Бирме; 
въ доисторическ1я времена грецюй орехъ въ дикомъ состо-
ЯН1И встречался и въ западной части Средиземноморской об
ласти, такъ какъ онъ несомненно найденъ въ четвертичныхъ 
туфахъ Прованса. Указать современный ареалъ географи-
ческаго распространешя д1апз гедга въ дикомъ состоянш 
не всегда точно возможно, ибо дерево это культивируется 
везде въ более южныхъ частяхъ Европы, Кавказа и другихъ 
местностяхъ и легко тамъ дичаетъ. Въ западной Европе 
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скверная граница культурнаго грецкаго ореха достигаетъ 
56° с. ш., на восток-Ь уже только 52°. Въ культурномъ виде 
дерево это очень варьируетъ; попадаются разновидности и 
формы его съ плакучими ветвями, съ листьями цельными и 
тройчатыми, съ округлыми листочками или съ листочками 
зазубренными, перисто-лопастными и перисто-разсеченными; 
имеются культурные сорта поздше и ранше, съ орехами 
крупными и мелкими, толстоскорлупчатыми и тонкоскорлуп
чатыми и т. д. Въ Север
ной Америке между шта
тами Массачузетъ и Фло
рида встречается другой 
видъ грецкаго ореха, 
близкш къ ,Т. гедга и ему 
корреспондирующш, — <7. 
тдга Ь. 

Оба эти вида грец-
кихъ ореховъ имеютъ се
мена у основашя четырех-
лопастныя. Остальные 
виды этого рода имеютъ 
семена двулопастныя. 
Они распространены та-
КИМЪ образомъ : ОДИНЪ Рис. 214. ВЪтвь ТЧегосш'уа саисазгса С. А. 
видъ въ Манчжурш, доу- м е У* п АВУМЯ МУЖСКИМИ и

т 
одной, 

, Г ской сережкой, уменьш. (по Ь а V а 11 е е,|. 
гой въ Калифорнш и тре-
Т1й, корреспондирующ1й имъ видъ («7. сгпегеа Ь.) въ Север
ной Америке, отъ Канады до штата Георгш. Мы видимъ 
такимъ образомъ рядъ корреспондирующихъ формъ, имею-
щихъ несомненно общее происхождеше. Такимъ же обра
зомъ распространенъ въ палеарктической области и родъ 
Р1егосагуа (см. рис. 214); одинъ его видъ (Р. саисазгса С. А. 
Меу.) свойственъ западному Закавказью и Талышу, два 
вида встречаются въ Японш и одинъ видъ въ Китае. Родъ 
ЕпдеШагЛИа съ его 9 видами встречается въ Остиндш, на 
Индейскомъ архипелаге и въ южномъ Китае. Е. зргса1а В1 и т е 
весьма часто встречается везде въ Гималае, начиная съ 
северо-западной его части, вдоль всего хребта, и доходить 
до Бирмы и Явы. Родъ Сагу а въ 10 видахъ попадается въ 

•Северной Америке, главнымъ образомъ въ приатлантическихъ 
14* 
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штатахъ, монотипный родъ Огеотиппеа свойственъ Централь
ной Америк^, а РШусагуа з^оЪИасеа 51 е Ъ. е* 2 и с с. встре
чается въ Японш и северномъ Китае. Все это крупныя вы-

сок1я деревья съ 
крупными непарно
перистыми листьями 
безъ прилистниковъ 
(см. рис. 215, 1), со
держащими въ изо-
билш ароматичесюя 
вещества. Плоды 
(см. рис. 215, 5, 6) — 
довольно крупныя 
зеленыя или черныя 
костянки или орехъ; 
цветы же мелюе, 
однополые, однодом
ные въ сережкахъ 
(см. рис. 215, 1, а, &); 
растешя ветроопы-
ляемыя, отлично къ 
этому приспособлен-
ныя. Какъ видно изъ 
только что изложен-
наго географиче-
скаго распростране-

Рис. 215. ГрецкШ орЬхъ — ЛдТапв гедга I.: Н* Я  ^и91ап^асеае^ ОНИ 
1 — цветущая в-Ьтвь, о — мужская сережка, имеютъ характер-
Ъ — женск'е двЬты ; 2 — мужской цвЬтокъ съ нпр ппя ТПРТИЦНЫУК 
простымъ чашечковиднымъ покровомъ (одно- ^ 
покровный цвЬтокъ), а — тычинка совнутри, ТИПОВЪ географиче-
Ъ — тычинка сбоку; 3 — женсшй цвЬтокъ; ское пагпООСТОане-
4 — женсшй цвЬтокъ въ продольномъ раз- . Р - -г Р 
рЬаЬ; 5—плодъ въ продольномъ разрЬзЬ; 6— ше, встречаясь ВЪ 
сЬмя въ продольномъ разрЬзЬ (по \Уо5 51с11о). бол-^е теплыхъ СТра-

нахъ умеренной зоны севернаго полушар1я, съ наибольшимъ 
преобладашемъ въ восточной Азш и восточной приатланти-
ческой части Северной Америки1); они совершенно отсут-

1) Въ восточной Азш встрЬчаются 4 рода — РШусагуа, ЕпдеШагсШаг 

Ригосагуа и ̂ ид^ап8^, въ СЬверной АмерикЪ мы находимъ два олиготипныхъ 
рода — 1ид1ат, Сагу а и одинъ монотипный родъ въ Центральной АмерикЬ 
— Огеотиппеа. Гималаю свойствены роды ЕпдеШагйНа и ЗидЫш. 
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ствуютъ, однако, такъ же какъ и некоторый друпя подобныя 
семейства1), въ Передней Индш, на Цейлоне, въ Африке и 
на островахъ Тихаго Океана. Въ Европе въ настоящее время 
встречается лишь 1ид1ат гедга (см. рис. 215), грецкш орехъ, да 
и то большей частью въ культурномъ состоянш. Однако, уже 
въ конце мелового перюда и въ течеше всего почти третич-
наго перюда Европа обладала многочисленными представите
лями семейства 1ид1апЛасеае и не только не уступала въ 
этомъ отношенш теперешней восточной Азш и Северной 
Америке, но, пожалуй, даже была богаче этими типами. Это 
доказывается вполне несомненными и обильно встречающи
мися палеонтологическими находками, не только отпечатками 
листьевъ, но и столь характерными для <7ггд1апд,асеае плодами, 
смешать которые съ плодами другихъ растенш невозможно. 
Многочисленныя палеонтологичесшя находки сем. /идЫпйасеае 
доказываюсь намъ, что семейство это существовало уже въ 
конце мелового перюда; что оно было представлено силь
нее теперешняго, но -теми же типами, не только въ техъ же 
родахъ, но и въ видахъ, близкихъ къ современнымъ; что оно 
было распространено гораздо далее на северъ, чемъ ныне. 
Все это говорить и здесь, какъ по отношешю къ семей-
ствамъ Муггеаееае или ЗаИсаееае, что типы эти весьма древше, 
что они съ древнейШихъ временъ изменились очень мало 
и въ настоящее время вымираютъ на земномъ шаре. Эти 
палеонтологичесшя данныя совершенно не говорятъ въ пользу 
техъ ботаниковъ, которые въ такихъ типахъ, какъ Мупса1ез, 
«7ггд1апЛа1ез, 8а1гса1ез и другихъ простейшихъ безпокровныхъ 
или однопокровныхъ растешяхъ, приспособленныхъ частью 
или полностью къ ветровому опылешю, ХОТЯТЪ видеть не 
простыя начальный формы, а формы производныя, упрощен-
ныя; эти ботаники, съ НаШег'омъ во главе, пытаются до
казать, Что современныя МопосШатуАеае, приспособленныя 
къ ветровому опылешю, произошли отъ такихъ цветковыхъ 
растешй, которыя опылялись при помощи насекомыхъ и ко-
торыя имели б. и. м. развитой цветочный покровъ; затЬмъ 
они постепенно перешли къ ветровому опылешю, и покровъ 
ихъ атрофировался совершенно или редуцировался до незначи
тельная чашечковиднаго покрова разныхъ типовъ однопокров-

1) См. А. Еп§1ег. Еп^ске^п^зёезсЫсМе <1ег РйапгетуеН. 11,5.328. 
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ныхъ растешй. Но если бы эта гипотеза была справедлива, 
а въ пользу нея среди разбираемыхъ типовъ можно привести 
очень небольшое количество доказательствъ сравнительно-
морфологическаго свойства, то тогда мы въ ископаемомъ со-
стоянш должны были бы найти тате более полно-развитые 
цветы сем. ЗаИсасеае, Муггеаееае, «7мд1апс!>асеае, отъ которыхъ> 
какъ типы производные, атрофированные, произошли совре-
менныя безпокровныя или однопокровныя 8а1гсасеае, Муггеа
ееае, МдЫпйасеае. Цветковыя растешя вообще появляются 
лишь въ конце мелового перюда и главнаго развит1я своего 
достигаютъ въ третичный перюдъ. И вотъ въ это раннее 
для цветковыхъ растенш время мы видели, что так1Я расте
шя, какъ ЗаИсасеае, Муггеаееае, <7ггд1апйасеае, существовали 
уже въ третичномъ перюд-Ь въ типахъ весьма близкихъ къ 
современнымъ типамъ, только въ иныхъ географическихъ 
ареалахъ и б. ч. более богато представленные. Мне кажется, 
что эти палеонтологичесшя данныя безусловно подтвержда
юсь мнеше, что изучаемыя простейшая покрытосеменныя не 
только простейш1я, но и примитивнейш1я, филогенетически 
н а ч а л ь н ы я  ф о р м ы , а  н е  у п р о с т и в н п я с я ,  к а к ъ  д у м а ю т ъ  Н а Ш е г ,  
АгЬег, Рагк1п и др. 

Въ пользу того, что ветроопыляемыя сережкоцветныя 
растения появились какъ таковыя, а не какъ производныя 
прежнихъ насекомоопыляемыхъ, говорить и тотъ фактъ, что, 
какъ показали палеонтологичесшя данныя, къ началу появле-
шя на земномъ шаре цветковыхъ растешй м1ръ насекомыхъ 
еще былъ развитъ весьма слабо, и онъ сразу быстро сталъ 
развиваться одновременно съ развит1емъ цветковыхъ расте
н ш  и  и х ъ  х а р а к т е р н а г о  о р г а н а  —  п о л н а г о  ц в е т к а ,  п р и 
с п о с о б л е н н а я  к ъ  э н т о м о ф и л 1 и ,  а  н е  а н е м о ф и -
л 1 и. Впервые цветковыя растешя появляются въ меловую 
эпоху. Изъ этой эпохи еще не известны насекомыя, посе-
щавнйя цветы, значить, первыя цветковыя должны были 
быть по преимуществу ветроопыляемыя. Въ юрскую эпоху, 
предшествовавшую эпохе меловой, существовали, напримеръ, 
бабочки, но только ташя формы (Ра1аеопИпЫае),. которыя не 
имели еще хоботка и не посещали цветовъ. Двукрылыя 
насекомыя представлены были богато въ юре, но только 
ОгНьоггкарка (ТгриШае, ВъЬгопЫае, ЕпъргАае и др.), которыя 
не сосутъ меда или сосутъ его крайне редко. Семейство 



Болотная мирта, грецкш ор-Ьхъ и родственные имъ типы. 215 

ЯетезЫт&ае, большинство теперешнихъ представителей ко-
торыхъ сосутъ медъ, представлено было въ юре такими фор
мами, которыя имели очень коротенькш хоботокъ, т. е. опять 
таки не приспособленными къ посЬщенш цвЪтовъ. Изъ 
НутепоуЬега въ юре находились только РгггсШае и Тскпеи-
топМае, съ короткими жующими ротовыми органами. Изъ 
мелового перюда известно немного насекомыхъ; но въ те
чете третичнаго перюда попадаются уже все ныне живушдя 
крупныя группы; почти все семейства и многочисленный, 
формы, посещавшая цветы, уже определились. Но рука объ 
руку съ развшчемъ М1ра насекомыхъ въ третичную эпоху 
шло и развипе цветка и цветковыхъ растешй. Мы знаемъ 
уже къ началу третичнаго перюда не мало цветковыхъ ра
стешй, б. и. м. близкихъ къ современнымъ и приспособлен-
ныхъ къ насекомоопыляемости; но мы видели и въ начале 
третичнаго перюда типы ветрооТшыляемые, притомъ же весьма 
близюе къ современнымъ. Эти типы, на мой взглядъ, всегда 
и были ветроопыляемыми, съ простыми ахламидными или 
гомохламидными цветами; сюда же относятся и ископаемыя 
,7ид1апс!асеае. 

Въ мюценовый перюдъ РидЫпйасеае, какъ я уже ска-
залъ выше, были распространены гораздо дальше на северъ, 
чемъ ныне. Такъ, ископаемый аситгпаЫ А. Вгаип, весьма 
близкШ къ современному гедга, былъ найденъ въ мюце-
новыхъ отложешяхъ Италш, Венгрш и на севере до Грен
ландии, а также встречался на Сахалине и въ Аляске. Въ 
третичный перюдъ въ Европе существовали виды, весьма 
близк1е къ современнымъ американскимъ видамъ. Плоды 
1ерЬ,гоЛез II п&., найденные въ верхне-третичныхъ отложешяхъ 
Ф л о р е н ц ш  и  Ф е й с т р и ц а ,  а  т а к ж е  п л о д ы  X  О о е р р е г И  Ь и й ш .  
и Р. диайгапдгйа Ьидту. изъ бурыхъ углей Веттерау едва 
отличимы отъ плодовъ американскаго .Т. сгпегеа; съ другой 
стороны пих Ьаиггпепзгз Вгоп^п., изъ мюценовыхъ отло-
женш Уа1 (ГАгпо и Турина, очень близокъ къ американскому 
Р. пгдга. Въ Европе въ третичный перюдъ существовали 
мнопе виды рода Сагуа, который ныне встречается лишь въ 
Америке. Такъ, С. уепЫсоза Вгоп&п. и С.аситгпаЬа Ьис1\у. 
изъ буроугольныхъ отложенш Веттерау, равно С. созШа 
1Л п мало отличаются отъ живущей теперь въ Северной 
Америке С. туггвИсаерогтгз N н 1 {., а ископаемыя С• е1аепогйез 
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(II п §;.) Н е е г и С. 8скюегддеп (О б р р.) Н е е г приближаются 
къ современной американской С. о1шае{огтгз N и 1:1:. Нередко 
находимы были въ средне-мюценовыхъ отложешяхъ Европы 
отпечатки листьевъ Р1егосагуа, почти идентичныхъ съ листь
ями живущей нын^ лишь въ Закавказье РЬегосапуа /гахгпф-
На 8 р а с Ь (= Р1. саисазгса С. А. М е у.). Въ третичныхъ 
отложешяхъ Армисана, Соцки, Радобоя, Леобена и др. най
дены листья и плоды ЕпдеШагсШа йесога 8 а р. и Е. Вгопдпг-

А В С О 
Рис. 216. Мужсше цв'Ьты д1апйасеае и ихъ Д1аграммы : А — Сагуа а1Ьа 
N и 11., В 1ид1апз гедга 1., С — РЬегосагуа (гахгт^оИа (Ь а га.) 8 р а с Ь, I)— 
РЫусагуа 81гоЫ1асеа 8. е( 2.; Ъ — кроющШ лисп», а, /? — прицветники, р, р, 
р — листья околоцветника (поЭйхлеру и К а з и м 1 р у де К а н д о л л ю). 

агЫ 8 а р., весьма близкихъ къ живущей нын-Ь на Яв-Ь и Су
матра Е. зегга1а В1. Наконецъ, надо указать еще на то, что 
современный /мд1апз гедга Ь. существовалъ въ Европ-Ь уже 
въ третичномъ перюдЪ. По~ крайней мере, найденныя близъ 
Велички остатки <7.заИпагит (81 е г п Ь.) п нич'Ьмъ не от
личаются отъ нын-Ь живущаго грецкаго ореха, а въ четвертич-
ныхъ туфахъ Прованса найдены несомненные остатки посл-Ьд-
няго, что заставляетъ насъ заключить, что <7". гедга пережилъ 
ледниковую эпоху по ту сторону Альпъ И никогда не исчезалъ 
окончательно изъ пред-Ьловъ Средиземноморской области. 
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Цветы д1апйасеае, какъ сказано, раздельнополые, од
нодомные ; но зд^сь можно уже доказать, что цветы ихъ 
раздельнополы вторично, ибо ихъ раздельнополость сводится 
къ атрофш одного изъ половыхъ органовъ. Это осрбенно 
ясно видно изъ строешя мужского цветка, въ которомъ 
иногда встречается атрофированный пестикъ. Цветы б. ч. 
однопокровные. Мужсюе цветы (см. рис. 216 и 217) сидятъ 
въ пазухе кроющаго листа (Ъ) сережки и имеютъ обыкно
венно еще два боковыхъ прицветника (а и /?), а кроме того 
въ типе 4 листа околоцветника (р, р) 1). Все эти органы 
чешуйчатые и срастаются 
между собою основашями 
(см. рис. 217, С). Тычинокъ 
отъ 3--40 въ двухъ или 
многихъ кругахъ, но безъ 
определеннаго порядка. 
Тычинковьш нити коротюя 
(см. рис. 215, 2, а, Ь, 217, С). 

Въ женскихъ цветахъ 
(см. рйс. 218, 219 и 220) мы 
имеемъ б. Ч; тоже, кроме 

„  / 7 Ч  „  Р и с .  2 1 7 .  М у ж с к о й  ц в - Ь т о к ъ  / м о / а я з  г е -
КрОЮЩЭГО ЛИСта (6), два бо- д{а ^ ^ — снаружи, В — спереди, С — 
КОВЫХЪ прицветника (а, /?), сбоку; Ь — кроющей листъ, а, § — при-
лбпягтяттпиук НиЖ Н1л,п оа Ч»*ТНИКЙ, р, р, р — ЛИСТЬЯ ОКОЛОЦВЪт-оорастающихъ нижнюю за- Ника (по Эйхлеру и Иеез). 
вязь; цветочный покровъ 
(р ,  р )  четырехчленный, надпестичный, сростнолистный, крайне 
слабо развитый. Плодолистиковъ два, расположенныхъ ме-
д1анно или трансверзально; завязь одногнездная (см. рис. 
2 1 5 ,  4 ) ,  с ъ  о д н о й  о с н о в н о ю ,  п р я м о ю  и  п р я м о с т о я ч е ю  с е м я 
п о ч к о ю ,  п о к р ы т о ю  о д н и м ъ  в с е г о  и н т е г у м е н -
то мъ, такъ же какъ и у Муггсасеае. 

Вообще, цветы и соцвет1я 1ид1аЫасеае построены еще 
очень просто и, по своему строешю, очень приближаются 
къ цветамъ Муггсасеае. Но все же они, сохраняя въ общемъ 
тотъ же типъ, однако, ушли дальше последнихъ по пути эво-
люцш, что выражается присутств1емъ здесь околоцветника 

1) Впрочемъ, число, листьевъ околоцветника весьма непостоянно, какъ 
показываютъ прилагаемыя рисунки и диаграммы (см. рис. 216). Иногда ихъ 
бываетъ даже пять, иногда 1—3 листа околоцветника б. и. м. атрофиру
ются [В), иногда и все 4 (А, I)). 
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Рис. 218. Два женскихъ 
цветка ,Туд1аш гедга Ь. 
на вершине облиственной 
ветви текущаго вегета-
щоннаго года съ развер
нувшимися рыльцами, 
цвЪточнымъ покровомъ и 
сросшимися между собою 
прилистниками (по Э й -

х л е р у и К е е з ) .  

въ мужскихъ и женскихъ цвЪтахъ, присутстемъ въ муж-
скихъ цветахъ атрофированнаго или зачаточнаго пестика и, 

главное, нижней завязью и срасташемъ 
листовыхъ органовъ между собою. Но 
способъ оплодотворешя дЫпйасеае 
указываетъ на очень еще низкую ихъ 
организацш. Навашинымъ обнару
жена у изсл-Ьдованныхъ имъ 1ид1апс1а-
сеае халазогам1я, тогда какъ Муггса
сеае, несомненно, порогамиы. Всемъ 
ли дЫпйасеае свойственъ эндотропный 
ростъ пыльцевой 
трубочки — это 
еще не выяснено 
окончательно, но 
онъ несомненно 
обнаруженъ у 

техъ видовъ, которые на этотъ счетъ 
подвергались изследованш. На весьма 
низкую ступень организацш 1ид1апйа-

сеае указываетъ 
также неопреде
ленное количество 
тычинокъ въ муж
скихъ цветкахъ 
(см.рис.217 и216), 
ихъ безпорядоч-
ное положеше въ 
цветке и коротк1я неразвитыя нити ты
чинокъ. Интересно, что въ мужскихъ 
сережкахъ «7м<дЫпйасеае у нижнихъ цве-
товъ бываетъ часто въ 2—3 раза больше 
тычинокъ, чемъ у верхнихъ; настолько 
непостояненъ здесь еще андроцей. 

«7ЦдЫпЛасеае съ одной стороны 
весьма близки къ Муггсасеае, съ другой 
стороны, по строешю цветовъ, они при
ближаются также къ Еада1ез, которыя 

представляютъ, повидимому, еще более развитой типъ, но 
того же характера. Филогенетическое родство и при томъ же 

№ 

Рис. 219. Молодой жен-
скШ цв-Ьтокъ 1ид1аш ге-
•дга Ь.: Ъ — кроющей 
листъ, а и /? — прицвет
ники, вполне срастаю
щееся между собою и об
растающее нижнюю за
вязь, р — 4 листа около
цветника, у основа шя 
сроошеся между собою, 
д — два неразвернув-
шихся еще рыльца (по 
Эйхлеру и N е е з). 

Рис. 220. Женсюй цве-
токъ ЕпдеШагсШа вргсаЬа 
В1.: Ь — кроющШ листъ, 
а и р — прицветники, 
р — 4 листа околоцвет
ника, основашями срос-
хшеся между собою (по 
К а з и м и р у  д е  К а н -
д о л л ю  и  Э й х л е р у ) .  
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именно въ нижеуказанномъ направленш для этихъ трехъ по-
рядковъ весьма вероятно: 

? Муггсо1ез —*Тид1апАа1ез —>- ЕадаХез. 
Некоторые авторы сближаютъ <7ггд1апйасеае съ семействами 
АпасагсИасеае или ТегеЫпШасеае, но Энглеръ категорически 
высказывается противъ этого, ибо, по его мнешю, ЗидЫп&а-
сеае, во всЪхъ существенныхъ своихъ признакахъ, какъ въ 
строенш цветовъ, такъ и въ анатомическомъ устройстве 
стеблей, положительно ничего общаго съ АпасагсИасеае не 
им^ютъ. 

На этомъ вопросе намъ надо остановиться, однако, не
много подробнее сейчасъ же, ибо, благодаря изследовашямъ 
Г а л л ь е, вопросъ этотъ въ последше годы прюбрелъ особое 
общее значеше въ систематике двудольныхъ растенш. Я уже 
несколько разъ вскользь указывалъ вамъ въ течете этихъ лек-
щй, что некоторые ботаники стараются доказать, что совре-
менныя безпокровныя или однопокровныя растен1Я прюбрели 
простоту строен!я своихъ цветовъ путемъ атроф1и частей 
околоцветника, отчасти тычинокъ, приспособляясь къ ветро-
опыляемости, но что филогенетически эти простые типы раз
вились изъ типовъ более сложныхъ, опылявшихся некогда 
насекомыми, имевшихъ развитой ациклическш околоцвет-
никъ, неопределенное количество покроволистиковъ и тычи
нокъ, неопределенное количество пестиковъ и апокарпиче-
сюй гинецей. Такой сравнительно высоко организованный 
типъ цветка вамъ долженъ быть хорошо известенъ даже изъ 
общаго курса ботаники. Мы встречаемъ его среди семей
ства ВапипсиЫсеае и вообще въ целомъ ряде семействъ 
порядковъ Апопа1ез и ЕапаХез. Особенно хорошо выраженъ 
этотъ начальный типъ цветка въ семействахъ МадпоНасеае 
(см. рис. 221); Апопасеае, Нутркаеасеае (см. рис. 101, на стр. 101). 

Такъ вотъ, по мнешю цЬлаго ряда ботаниковъ, во главе 
которыхъ стоить ныне Галлье, прототипомъ первобытнаго 
цветка является, именно, цветокъ МадпоИасеае, КутрНаеасеае, 
ВапипсиЫсеае и другихъ Вапа1ез или Ро1усагргсае. Изъ этого 
то первоначальнаго типа многочленныхъ б. и. м. ациклическихъ 
насекомоопыляемыхъ цветовъ, по мнешю Галлье, и разви
лись все ныне существуюнце цветы, какъ двудольныхъ, 
такъ и однодольныхъ растенШ, причемъ циклическ1е цветы 
двупокровныхъ свободнолепестныхъ, а за ними сростнолепест-
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ныхъ двудольныхъ растенш, приспособленные къ перекрест
ному опылешю при помощи насЬкомыхъ, развились изъ типа 
Ро1усагргсае прогрессивнымъ путемъ; растешя же съ цветами 
маленькими, невзрачными, однопокровнЫми или безпокров-
ными, голыми, часто раздельнополыми и даже двудомными, 
подобныя гЬмъ, которыя мы видели на последнихъ лекщяхъ 
въ сем. Савиаггпасеае, ЬаИсасеае, Ргрегасеае, Муггсасеае, Зид-
Ыпйасеае и др., по мнешю Г а л л ь е, развились тоже изъ типа 

Рис. 221. Продольный разрЪзъ черезъ цвЪтокъ МадпоЫа Ргеаа Соггеа 
(по В етт штейн у): цв-Ътокъ ациклическШ съ неопредЬленнымъ количе-

ствомъ покроволистиковъ, тычинокъ и плодолистиковъ. 

Ро1усагргсае или Вапейен, но путемъ регрессивнымъ, путемъ 
целаго ряда атрофш цветковыхъ органовъ (покроволистиковъ, 
тычинокъ, плодолистиковъ), и такимъ то образомъ и получи
лись на земномъ шаре, по мнешю Галлье, все ныне су
ществующая МопосШатгуйеае или простейппя цветковый ра
стешя. По Галлье, цветковыя растешя однопокровныя и 
безпокровныя не первоначально простейпие, а' позднейнпе 
типы, упростивппяся растешя, упростйвппя строеше своихъ 
цветовъ вследств1е приспособлешя къ ветроопыляемости. 
По мнешю Г а л л ь е, древнейпия покрытосеменныя растешя 
были сразу растешямц насекомоопыляемыми, а ветроопыляе-
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мость и связанная съ ней простота строешя такихъ мелкихъ 
невзрачныхъ цв*Ьточковъ, какъ это мы видели у изученныхъ 
уже порядковъ цветковыхъ растенш, есть явлеше вторичное. 
Все покрытосеменныя растешя Галлье делить на две боль-

Рис. 222. Войдегйьа 1аЪи1ап8 К о т а г о V — одинъ изъ древнЪйшихъ типовъ 
с е м .  З а х г С г а д а с е а е ,  р а с т у  ш д й  в ъ  М а н ч ж у р ш  ( п о ,  ф о т о г р а ф ш  П .  П .  П о п о в а  
с ъ  р а с т е ш я ,  в ы р а щ е н н а г о  Я -  Я .  М у ш и н с к и м ъ  и з ъ  с - Ь м я н ъ  В .  Л .  К о 

марова въ Юрьевскомъ Ботаническомъ Саду). 

шихъ группы, на Рго1егодепеп или первичныя покрытосемен
ныя (первичнородныя), которыя онъ филогенетически вы
водить изъ МадпоИасеае, а эти последшя ведетъ отъ ископае-
мыхъ голосеменныхъ — ВеппеШШев, и на Захф'адепеп или 
с а к с и ф р а г о в ы я  п о к р ы т о с е м е н н ы я  ( с а к с и ф р а г о р о д н ы я ) ,  
исходнымъ типомъ которыхъ является семейство Захг^гадасеае 
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(см. рис. 222). Типъ же Вахфадасеае ведется имъ или прямо 
отъ МадпоИасеае, или отъ МадпоИасеае черезъ НататеШасеае. 
Однодольныя растешя Галлье производитъ также отъ РоХусаг-

ргсае или отъ сво
ихъ Рго1егодепеп, 
и именно — отъ 
семейства ВегЪегъ-
йасеае. Г а л л ь е 
развиваетъ эти 
свои мысли въ цЪ-
ломъ рядЪ работъ 
и постоянно пере
дал ываетъ уста
новленную имъ 
филогенетическую 
систему покрыто-
сЪменныхъ расте
нШ. Нельзя ему 
это поставить въ 
упрекъ, ибо, ко
нечно, какъ я гово-
рилъ вамъ еще на 
первыхъ лекщяхъ, 
филогенетическая 
система . расти-
тельнаго царства 
далеко еще не 
выработана. 

Не вдаваясь 
въ разборъ раз-
личныхъ видоиз-

Рис. 223. «Тийдама атрЩоНа (по Н е т $ 1е у): ветка М"ЬнеН1Й системы 
СЪ полузрелыми плодами. Галлье, равно 

какъ и въ кри
тику его основныхъ воззренш, мы сегодня остановимся лишь 
на вопрос^ о происхожденш сережкоцвЪтныхъ растений, по 
Галлье, и въ частности на вопросе о положенш въ системе 
порядка д1ап<Иа1е8. 

Въ тропической Америке водятся кустарники и неболь-
ыня деревья, весьма любопытные въ смысле выяснешя во-
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проса о происхожденш сережкоцвЪтныхъ растенш и изучен
ные сравнительно недавно. Эти деревья объединяются ныне 
въ семейство ЗиНапшсеав. Къ этому семейству принадлежатъ 
всего два рода— Мгапга (4 вида) (см. рис. 223), произрастаю
щая въ Мексике, и монотипный родъ ОНКор1еггдгит — въ Перу. 
По смолянымъ ходамъ въ сердцевине и коре, семейство это 
сближается съ 1егеЫпШа1ез, по всему же морфологическому 
строешю маленькое семейство это 
ближе всего стоитъ, повидимому, къ 
«/Цд1апс1асеае. Энглеръ въ последнее 
время выдЪляетъ семейство ЗиИапга-

сеае въ особый порядокъ Ш1ата1е8 

и ставитъ порядокъ этотъ въ системе 
между ЗидЫЫцХез и Еада1ез. Послед- Рис. 224. Мужской цвЪтокъ 

, „ 7иИапха скМгтает 8 с Ь 1. 
Н1Я, какъ МЫ увидимъ на следующей ( по Нетз1еу). 

лекцш, представляютъ высшш типъ 
сережкоцветныхъ растенШ, приспособленныхъ къ опылешю 
при помощи ветра. Веттштейнъ причисляетъ семейство 

ЗиНапгасеае прямо къ порядку ЗидЫп-

<%а1ез, но при этомъ замечаетъ, что 
упомянутая особенность въ анатомиче-
скомъ строенш ЗиИапгасеае, т. е. при-
сутств1е смоляныхъ ходовъ въ сердце
вине и коре, интересна, какъ указа-
ше на генетическое отношеше ТегеЫп-

ЯиНез къ \Тид1апЛа1ез. Мы видели уже 
выше, что Энглеръ категорически 

Рис. 225. 1иНата атрИ^о- высказывается противъ какого - либо 
няя^часть^олузр-Йаго пло- родства МдЫпйасеае съ ТегеЫпШасеае. 
да съ свободными концами Вкратце, морфологичесюя ОСО-

никовъи^тТткамиПрыльвд" бенности Мгапгасеае следующ1Я (см. 
рис. 223): растешя двудомныя, мужсше 

цветки (см. рис. 224) съ околоцветникомъ, въ многоцветко-
выхъ, метельчагыхъ С0цвет1яхъ. Женсше цветы безъ око
лоцветника, по одиночке или въ 2—4-цветковыхъ дихаз1яхъ; 
во всехъ случаяхъ женсше цветы одеты оболочкою въ виде 
плюски, состоящею изъ прицветниковъ (см. рис. 223 и 225). 
Семяпочку согнутая съ оЫига1:ог'омъ на семяножке (см. рис. 
226). Три лопасти рыльца. Орешковидные плоды по оди
ночке или по несколько въ соплод1яхъ (см. рис. 227), совер
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Рис. 226. л Семяпочка 
,1иИапга ай&Ьгтдепз съ 
о Ы и г а ( о г ' о м ъ  ( п о  Н е ш -

8 1 ё у). 

шенно или отчасти заключены въ плюску. Плюска часто 
сплюснута и служитъ для полета. 

Уже это краткое описаше семейства Мгапгасеае, заим
ствованное у Веттштейна, мало, однако, говоритъ въ 
пользу причислешя семейства этого къ порядку ЗидЫп&аХез. 
Если въ семейств-к Мгапгасеае и есть черты строешя, общ1я 

съ ,1ид1апЛа1е8, то, пожалуй, ихъ еще 
больше съ РадаХез, и поэтому я не могу 
согласиться съ Веттштейномъ, при-
числяющимъ Мгапгасеае къ порядку Зид~ 
1апс1а1е8. Скорее можно согласиться съ 
Энглеромъ, который, выделяя ЗиИа-
пгасеае въ особый порядокъ, ставитъ его 
между Зидктс1а1е8 и ЛРадаХез. 

ЗиЫапгасеае были предметомъ особаго тщательнаго изу-
чешя со стороны Г ал лье, который написалъ о нихъ въ 1908 г. 
работу: „11еЬег 1иИапга, ете ТегеЫп-
Огасееп - Оайип^ пн! Сири1а, ипс! сНе 
шаЬгеп З^атшеИегп с1ег Ка{гсЬепЫй1:ег". 
Въ ЭТОЙ своей работе На 1Иег ОТНО
СИТЬ ЗиИапгасеае къ семейству ТегеЫп-
Шасеае, и къ этому же семейству при-
числяетъ онъ и все Зид1апс1асеае. Се-

"мейство ТегеЫпИгасеае Галлье фило
генетически выводить черезъ ЕиШеае 
отъ 8ахг(гадасеае (черезъ Вгехгеае), а 
Захфадасеае, какъ мы уже видели, ве-
детъ филогенетически непосредственно 
или посредственно черезъ НататеШа-
сеае отъ МадпоИасеае. 

Съ другой стороны Г ал лье воз-
становляетъ старинную группу Атеп-
1асеае, причисляя къ ней 0\иегсгтае, Муггсеае, Согу1еае, Са-
зиаггпеае и ВеЫ1еае, и разсматриваетъ АтепЬасеае, вместе съ 
Асегасеае и ИгЫсасеае, какъ упрощенныя ТегеЫпОъасеае, у ко-
торыхъ плоды и цветы построены по типу последнихъ, но 
сильно редуцированы. 

Для установлешя этой точки зрешя Г а л л ь е пользуется 
родомъ Мгапга, сближая его съ одной стороны съ родомъ 
Льд1апз, съ другой — съ родомъ РгзЬасга изъ семейства Теге-

Рис. 227. 
е/мПата. 

Зрелое соплодие 
атрИ{оИа (по 

Н е ш з 1 е у). 



Болотная мирта, грецкШ ор-Ьхъ и родственные имъ типы. 225 

ЫпШасеае (АпасагсИасеае). Ргз(асга, действительно, представ-
ляетъ довольно упрощенный типъ семейства ТегеЫпШасеае, 
но отнесете родовъ ЗиИапга и Зид1апз къ семейству Теге
Ы п Ш а с е а е  н е л ь з я  н а з в а т ь  у д а ч н ы м ъ  с о  с т о р о н ы  Н а Ш е г .  
Мысль эта не нова; она высказывалась еще тогда, когда 
сама ЗиИапга была очень мало известна; Эйхлеръ еще въ 
1878 г. протестовалъ, однако, противъ сближешя ЗидТапйа-
с е а е  с ъ  Т е г е Ы п Ш а с е а е .  В ъ  с в о и х ъ  „ В Ш е п с Н а ^ г а т т е "  Э й 
хлеръ въ 1878 году говоритъ: „Редуцированное строеше 
Ргз1асга, какъ известно,, было однимъ изъ главнейшихъ ос-
нованш сближешя АпасагЛгасеае съ >Тид1апд,асеае. Но сходство 
здесь только кажущееся; существенныя разницы между этими 
двумя семействами не сомненны, въ особенности въ строенш 
завязи и семяпочки". 

Л о т с и ,  к р и т и ч е с к и  р а з б и р а я  в з г л я д ъ  Н а Ш е г  н а  п р о -
исхождеше сережкоцветныхъ отъ ТегеЫпШасеае при посред
стве ЛсИапга, положительно отказывается признать доводы 
НаШег въ данномъ случае доказательными, несмотря на 
то, что Лотси не прочь, повидимому, въ общемъ признать 
вторичное происхождеше сережкоцветныхъ подъ вл1яшемъ 
новейшаго приспособлешя къ ветроопыляемости путемъ упро-
щешя первоначально более сложныхъ цветковыхъ растенш. 
Но ЗиЫата Лотси совершенно въ этомъ не убеждаетъ. 

Излагая передъ вами простейпня цветковыя растешя, 
каковыми были изученныя уже нами более детально Сазиа-
ггпасеае, Ргрегасеае, ЗаМсасеае и сегодня Муггсасеае и <1ид!ап-
Ласеае у  я неоднократно подчеркивалъ, что, по моему убеж-
дешю, все эти типы простейппе, а не производные, а по
т о м у  я  л и ч н о  в ъ  д а н н о м ъ  с л у ч а е  н а  т о ч к у  з р е ш я  Н а Ш е г  
темъ паче стать не могу. Семейство ЗиИапгасеае, пока все же 
еще очень мало изученное, несомненно заслуживаетъ однако 
особаго внимашя со стороны систематиковъ. 

Сравнительно недавно, а именно, въ 1897 году, Энглеромъ 
описано было подробнее еще одно мало известное семейство 
— ВаШпорзШасеае; это семейство состоитъ изъ одного всего 
рода Ва.1апорз В а 111. (см. рис. 228), въ семи видахъ. Это де
ревья или кустарники, съ кожистыми, цельными, цЬльнокрай-
Ними или зазубренными листьями и раздельнополыми прими
тивными цветами, мужскими — однопокровными (см. рис. 229, 
А), собранными въ сережчатыя соцвет1я, женскими — голыми 

15 
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цветами (см. рис. 229, В). Растешя эти найдены пока лишь 
въ горахъ Новой Каледонш, до 1200 метровъ н. уров. моря. 
Это семейство, по мнЪшю Э н г л е р а, морфологически зани-

Рис. 228. Ва1апор§ УгеШагйа В а П 1. В^твь съ плодами (по В а 111 о п). 

маетъ промежуточное м-Ьсто между ЗидЫпйасеае и ЗаМсасеае и 
п р и н а д л е ж и т ъ  о с о б о м у  п о р я д к у  —  В а Ш п о р з Ш а Ш .  Б а л л ь -
онъ сближаетъ его съ Еадасеае, а Бентамъ и Гукеръ ста
вили семейство это въ своей систем^ рядомъ съ ЕиркогЫасеае. 
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Таюя семейства, какъ ̂ иЫапгасеае, ВаХапорзЫасеае, изучены 
еще очень слабо. Ни истор1я развит1я ихъ цветовъ и соцветШ, 
ни явлешя, происходяпця при развитш зародышеваго мешка, 
намъ совершенно не известны. Въ ископаемомъ состоянш пред
ставители семействъ этихъ до сихъ поръ нигде не найдены. 

Мы ничего не знаемъ о ихъ прошломъ распространены 
по земл% и не можемъ быть уверены, что намъ известны все 
представители ихъ, ныне живупце, и ихъ географическое рас-
пространеше. Пока для насъ несомненно одно, что это типы 
очень древше и близше къ «7ггд1апс1асеае. Очень можетъ быть, 

Рис. 229. Ва1апорв УгеШагйп В а 111.: А — мужской дв-Ьтокъ, В — жен-
СК1Й цветокъ въ продольномъ разрезе, С — плодъ въ продольномъ раз-

р-Ьз-Ь (по В а П 1 о п). 

что въ тропическихъ странахъ будутъ и еще найдены живые 
представители такихъ оригинальныхъ типовъ, какъ Мгапга 
или Ва1апорз, являюицеся какъ бы связующими элементами 
между различными типами цветковыхъ растешй. 

Дальнейшее более детальное изучеше этихъ типовъ 
м. б. прольетъ более яркШ светъ на происхождеше се
режкоцветныхъ растешй, пока же попытка НаШег про
извести ихъ отъ ТегеЫпШасеае черезъ ЗиИапга и РгзЬасга ни-
коимъ образомъ не можетъ считаться удачной, и намъ оста
ется, вместе съ Энглеромъ, разсматривать ЗиНапгаХез и 
Ва1апорзЫа1ез, какъ самостоятельные порядки, близше морфо
логически, а м. б. даже и филогенетически, къ Иупса1ез и 
ЗидЫп&аХез, но не освещающде еще исторш происхождешя 
этихъ сережкоцветныхъ ветроопыляемыхъ растешй. 

15* 



Лекщя двенадцатая. 

Букоцв'Ьтныя — Ра§а1е$. 
Порядокъ Ра%а1е8, подобно почти веЬмъ до сихъ поръ 

изученнымъ нами порядкамъ простЪйшихъ покрытосЬменныхъ 
растенш (за исключешемъ Ргрега1ез, где встречаются и де-
ревянистыя, и травянистыя растешя), представленъ исключи
тельно древесными породами, съ цветами раздельнополыми, 
однодомными, приспособленными къ ветровому опыленш. 
Этотъ порядокъ занимаетъ, однако, въ морфологическомъ от-
ношенш более высокую ступень р а з в и т 1 я, чемъ до 
сихъ поръ разсмотренные порядки, что выражается преобла-
дашемъ цветовъ съ околоцветниками, хотя бы ча* 
шечковидными, чешуйчатыми, и реже безпокровныхъ; более 
сложными соцвет1ями — сложные колосья или сережки 
изъ дихаз1евъ; нижней завязью; образовашемъ у 
многихъ представителей этого порядка вокругъ отдельныхъ 
женскихъ цветовъ или женскихъ дихаз1евъ, а затемъ вокругъ 
плодовъ особаго органа — плюски. Плюска встречается, 
кроме Радсйез, еще у порядковъ Ва1апорзШа1ез и ЗиИатаХез, 
но гомологичны ли плюски этихъ двухъ пОрядковъ съ плюс
ками РадаХез— это окончательно еще не выяснено, ибо мор
фологическое значеше плюски ВаЫпорзЫасеае и ЗиИапгассае 
далеко еще не разработано. Наравне съ этими признаками 
более высокой, более сложной организацш, РадаХез отлича
ются и некоторыми признаками весьма низкой, примитивной 
организацш, что, несомненно, указываетъ на большую древ
н о с т ь  э т о г о  т и п а  и  з а с т а в л я е т ъ  н а с ъ ,  в м е с т е  с ъ  Э н г л е -
ромъ, Вармингомъ и Веттштейномъ, ставить по-
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рядокъ этотъ въ начале естественной системы. Признаки 
более низкой о р г а н и з а ц 1 и порядка ТРадаХез проявля
ю т с я ,  в о - п е р в ы х ъ ,  в ъ  м н о г о к л - Ь т о ч н о м ъ  а р х е с п о р 1 и  
большинства представителей этого порядка, какъ, наприм-Ьръ, 

. Радив, Саз1апеа, СогуХиз, Сагргпиз, Оиегсиз, что сближаетъ по
рядокъ этотъ въ особенности съ порядкомъ УегЫсИЫае, съ 
сем. Сазиаггпасеае. Впрочемъ, многодетный археспорШ встре
чается далеко не у вс-Ьхъ ЯадаЬез. Онъ особенно сильно 
развитъ въ роде Сагргпиз, где 
представленъ довольно объеми
стой центральной спорогенной 
тканью семяпочки, но низведенъ 
до одной всего археспор^альной 
клетки въ семяпочкахъ А1пиз 
и ВеЬи1а. Изъ ранее разсмо-
тренныхъ примитивныхъ поряд-
ковъ покрытосеменныхъ расте
нш многодетный археспорш, 
кроме Сазиаггпасеае, где онъ 
развитъ особенно типично, ука
зывая на папоротникообразную 
н а т у р у  э т и х ъ  з ам е ч а т е л ь ных ъ  р а - ~  Р и с .  2 3 0 .  Х а л а з о г а ь п я  ( а п о -
стешй, встречается еще у Зид1апз Р° г?м/Я) у обыкновенной березы 

' г -7 у (ВеЫйа а!Ъа): пыльцевая тру-
И ВЪ более Слабо развитомъ виде бочка (р1) проникаетъ въ сЪмя-
V 8аИх и РориЫз. П0ЧКУ ч еР е з ъ  х а л а зУ (<* а 1 а 2 а); 

п ез — зародышевый мъшокъ; г — 
Вторая весьма важная при- покровъ или интегументъ сЪмя-

митивная особенность ВЪ строе- почки; п — ея писеИиз; увеличено 
. _ у въ 150 разъ (по Н а в а ш и н у), 

нш Гада1ез это — эндотропный 
р о с т ъ  п ы л ь ц е в о й  т р у б о ч к и  ( с м .  р и с .  2 3 0 )  и  с в я з а н 
ная съ нимъ халазогам1я, встречающаяся у разныхъ Га-
да1ез на разныхъ ступеняхъ развит1я. И халазогам1я, равно 
какъ и многоклетный археспорш, свойствена не всемъ пред-
ставителямъ порядка Рада1ез, въ чемъ выражается опять таки 
з а к о н ъ  к о р р е с п о н д и р у ю щ и х ъ  с т а д 1 Й  р а з в и т 1 я ;  
въ семействахъ ТРадасеае собственно уже выработалась нормаль
ная для цветковыхъ п о р о г а м 1 я, но въ семействахъ ВеЫХа-
сеае и Согу1асеае мы встречаемся съ халазогам1ей, и въ этомъ от-
ношенш эти два семейства порядка Еада1ез приближаются опять 
таки къ семейству СатаНпасеае, отчасти къ ЗидЫпЛасеае, но 
отличаются отъ другихъ близкихъ и даже более низко ор-
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ганизованныхъ семействъ просгЪйшихъ покрытосЬменныхъ 
растешй, какъ, напримеръ, Муггсасеае или ЗаМсасеае, у кото-
рыхъ эндотропный ростъ пыльцевой трубочки не обнаруженъ. 
Изъ другихъ более высокоорганизованныхъ семействъ, но 
по строешю своему б. и. м. приближающихся къ ТРадаХез, эн
дотропный ростъ пыльцевой трубочки встречается еще въ 
семействахъ Штасеае, ЛгЫсасеае, &апЬа1асеае, ЕиркогЫасеае. 
Это несомненно свидетельствуешь, что и эти семейства, равно 
какъ и разсмотренныя до сихъ поръ и разсматриваемыя 
сегодня Еада1ез, сохранили въ себе еще очень сущест-
венныя черты первобытной организац1и цветко-
в ы х ъ  р а с т е ш й ,  с б л и ж а ю щ 1 я  и х ъ  с ъ  р а с т е н 1 я м и  а  р  -
х е г о н 1 а т н ы м и ,  а  с л е д о в а т е л ь н о ,  ч т о  о н и  п р и н а д л е -
ж а т ъ  к ъ  т и п а м ъ  в е с ь м а  д р е в н и м ъ .  

Что порядокъ ЕадаЫз есть типъ древнш, это, кроме 
указанныхъ морфологическихъ его особенностей (многокле
точное™ археспор1я, эндотропнаго роста пыльцевой трубочки, 
гомохламидности и раздельнополости цветовъ и приспособ
ленности ихъ къ ветроопыляемости), ясно обнаруживается 
какъ изъ современнаго географическаго распространешя Еа-
да1ез по земному шару, такъ и изъ данныхъ фитопалеонто-
логш. По характеру современнаго географическаго распро
странешя ЕадаХез напоминаютъ намъ те же особенности этого 
распространешя, какъ и семейство Зид1апд.асеае. ЕадаХез 
тоже по преимуществу типъ бореальный (см. карту на рис. 
234, на стр. 239), хотя, впрочемъ, среди нихъ есть больше 
представителей и флоръ тропическихъ, но подъ тропиками 
они распространены главнымъ образомъ въ горахъ, и лишь 
отчасти свойствены собственно тропическому климату (см. 
карту на рис. 231). Такъ же, какъ и 1ид1апйасеае, наиболее 
полно представлены ныне ЕадаХез во флорахъ восточной Аз1и 
и восточной Северной Америки, имея, впрочемъ, и некото
рые друпе побочные центры современнаго распространешя, 
о чемъ я скажу вскоре. Такое современное географическое 
распространеше Еада1ез свидетельствуетъ о первоначальномъ 
бореальномъ ихъ происхожденш, и о томъ, что это типы по 
преимуществу третичные, имевгше въ третичную эпоху бо
лее широкое географическое распространеше и более силь
ное морфологическое расчленеше. Эти два вывода ботани
ческой географш блестящимъ образомъ подтверждаются дан-



Букоцв-Ьтныя — Ра§а1ез. 231 

ными палеонтолопи, которыя для порядка Еада1ез такъ же 
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обильны, если еще не обильнее, ч1>мъ для порядка Зид~ 
Ып&аХез, и такъ же доказательны. Многочисленные отпечатки 
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хорошо определимыхъ по ихъ нерватуре и общей форме 
листьевъ, равно и остатки цветовъ, плодовъ и соцветш этихъ 
растенш ясно свид-Ьтельствуютъ, что мы имЪемъ здЬсь дело 
именно съ представителями этого порядка, и значительный 
собранный въ этомъ отношенш палеонтологически матер! алъ 
убедительно доказываетъ, что Л?ада1ез—типъ очень древнш, 
ибо одни представители его (Еадасеае, ВеШасеае) найдены 
уже въ м-Ьловыхъ отложешяхъ, друпе (Согу1асеае) въ нижне-
третичныхъ отложешяхъ; далее, палеонтолопя показываетъ 
намъ, что современные типы Т?ада1ез образовались уже из
давна и въ течете всего долгаго промежутка времени тре- , 
тичнаго перюда они существенно очень мало изменились 
(то же мы видели для ЬаИсасеае, Муггсасеае и Зид1апдл-
сеае). ЪадаХез въ прежшя геологичесюя времена были также 
распространены значительно далее на севере, встречаясь 
въ ископаемомъ состоянш въ такихъ местностяхъ земного 
шара, какъ, напримеръ, Гренланд1я, Шпицбергенъ, Ислащця, 
где въ настоящее время, конечно, вследств1е суровости кли
мата не могутъ существовать дубы и буки порядка РадаХез. 
Наконецъ, особенно поучительно при изученш палеонтологи-
ческаго матер1ала порядка РадаХез это то, что действительно 
можно съ цифрами в.ъ рукахъ показать, что въ прежшя геоло-
гичесюя эпохи этотъ и ныне не особенно бедный порядокъ 
представленъ былъ гораздо богаче и разнообразнее. Это 
ясно видно изъ следующей таблицы (см. табл. на стр. 233), въ 
которой приведено какъ количество ныне живущихъ на зем-
номъ шаре видовъ этого порядка, такъ и количество видовъ, 
жившихъ когда-то на земле и ныне окончательно вымершихъ. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что въ прежшя геологи-
честя эпохи большинство родовъ порядка 2?ада1ез было пред
ставлено значительно богаче, чемъ ныне, въ 2, 3 и даже 5 
разъ богаче (Еадиз). Если мы при этомъ примемъ во вни-
мате, что палеонтологичесюя находки представляютъ несом
ненно очень отрывочный матер1алъ вымершей ныне флоры, 
то прежнее богатство ЕадаХез разными видами было несом
ненно во много разъ больше того, что намъ на самомъ деле 
известно, и что, следовательно, этотъ типъ растительности, 
по крайней мере, въ третичный перюдъ былъ действительно 
замечательно развитъ и разнообразенъ. Если мы примемъ 
во внимаше, что палеонтологичесюя находки представляютъ 
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лишь 7ю часть некогда существовавшей флоры, а такое пред-
положеше можно считать не только правдоподобнымъ, но ско
рее черезчуръ преувеличеннымъ, то и тогда мы можемъ допу
стить, что въ течете мелового и третичнаго перюдовъ на зем-
номъ шар'Ь могло быть не 20, а 200 различныхъ видовъ бу-
ковъ, вместо нын-Ь живущихъ четырехъ видовъ, не 6, а 60 

Число ви
довъ, ны
н-Ь жи
вущихъ. 

Число ви
довъ, най-
деныыхъ 

въ ископа
емомъ со
стоянш. 

Въ какихъ отложешяхъ 
найдены ископаемые 

виды. 

1 сем. Согу1асеае. 
1 .  ОзЬ-уорзгз 0 е с а 1 з п е  1 — 

2. Сагргпиз Т о и г п. 
(грабъ — рис. 248) . 12 25 Въ третичныхъ отложешяхъ. 

3. Оз1гуа 3 с о р. (хмЪле-
грабъ) 2 6 ,» ю .. 

4. СогуЫз То и г п. (орЪш-
никъ — рис. 246) . . 7 13 п 9 » 

2 сем. Ве*и1асеае. 
ВеШ1а Т о и г п. (бере
за — рис. 241). . . 35 40 Въ третичныхъ отложешяхъ, 

.6. АЪгж Т о и г п. (ольха сомнительно въ м-Ьлу. 
— рис. 238) .... 14 30 Въ третичныхъ и мЪловыхъ 

3 сем. Радасеае. отложешяхъ. 

7. ШМорадиз В 1 и гп е 
(антарктичесюй букъ) 12 — 

8. Радгьз Ь. (букъ — 
рис. 249) 4 20 Въ третичныхъ и мЪловыхъ 

9. СазЬапеа То иг п. (каш- отложешяхъ. 
танъ — рис. 250) . . 30 12 Въ третичныхъ и мЪлоиыхъ 

10. Разапга М1 я. . . . 100 _ отложешяхъ. 
11. Оиегсш Ь. (дубъ — 

рис. 251) 200 200 Въ третичныхъ и м-Ьловыхъ 
отложешяхъ. 

видовъ рода Оз1гуа, вместо нын-Ь уц-Ьл-Ьвшихъ всего двухъ 
его видовъ, не 25, а 250 видовъ граба (Сагргпиз), вместо нынЪ 
живущихъ 12 видовъ и т. д. 

Что мы въ ископаемомъ состоянш не находимъ родовъ 
ОзЬгуорзгз, ШОго^адиз и Разапга, едва ли объясняется гЪмъ, 
что роды эти въ третичномъ перюдЪ еще не существовали. 
Отсутств1е въ ископаемомъ состоянш этихъ трехъ родовъ, 
или, в-Ьрн-Ье говоря, неизвестность для насъ въ ископаемомъ 
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состоянш этихъ трехъ родовъ, объясняется, конечно, гЬмъ, 
что мы просто до сихъ поръ представителей этихъ родовъ 
еще не нашли, ибо и въ настоящее время они пр1урочены 
къ такимъ странамъ, которыя не особенно подробно изучены 
географически и очень мало изучены или совсЬмъ не изслЪдо-
ваны палеонтологически. Роды ОзЬгуорзгз и ШНгоСадиз — роды 
древше и должны были несомненно существовать въ третич-
ныя эпохи; въ этомъ убеждаютъ насъ и обособленность ихъ 
морфологическаго строен1я, и географическая изолированность 
ихъ, и современная малотипность. Родъ ОзЬгуорзгз встреча
ется всего въ одномъ виде въ восточной Монголш и несом
ненно типъ третичный. ШНгоСадиз въ числе 12 видовъ свой-
ственъ въ настоящее время антарктической части Южной 
Америки, Новой Зеландш и юго-восточной Австралш (см. 
карту на рис. 231). Несмотря на то, что родъ этотъ до
вольно близокъ къ роду Радиз и, можетъ быть, представляетъ 
его прототипъ, мы все же иначе не можемъ объяснить себе 
его современное географическое распространеше, какъ сде-
лавъ одно лишь предположеше, что типъ ШНгоСадиз въ бы
лое время имелъ более широкое географическое распростра
неше, существовалъ издавна и, следовательно, могъ въ те 
далек1я времена и сильнее варьировать. Неизвестность 
ШНгоСадиз'а въ ископаемомъ состоянш объясняется, конечно, 
малой изследованностью третичныхъ и меловыхъ отложенш 
южнаго полушар1я. Обширный родъ Разапга, насчитывающей 
ныне до 100 видовъ, распространенъ въ настоящее время 
главнымъ образомъ на Малайскомъ полуострове и на Малай-
скихъ островахъ, по более теплымъ побережьямъ Тихаго 
океана, но встречается также въ тропической Индш, начиная 
съ подножья Гималая, въ южномъ Китае, Японш и даже въ 
Калифорнш (см. карту на рис. 231). Родъ этотъ крайне по-
лиморфенъ и морфологически близокъ къ роду фиегсиз, обла
дающему огромнымъ ареаломъ географическаго распростра
нешя по земному шару и еще большей полиморфностью и 
крайней пластичностью входящихъ въ составъ его видовъ 
(более 200 видовъ, зачастую весьма трудно различимыхъ 
другъ отъ друга). Относительно этихъ двухъ родовъ мы 
скорее могли бы допустить, что изъ всехъ родовъ порядка 
РадаЬез, фиегсиз и Разапга наиболее молодые и, следовательно, 
варьируюнце въ нашу эпоху, а въ прежшя геологичесюя 
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времена роды эти могли быть представлены меньшимъ коли-
чествомъ видовъ, ч-Ьмъ ныне. Однако, для рода иегсиз 
(дуба) описанб уже теперь 200 ископаемыхъ видовъ, помимо 
ныне живущихъ 200 видовъ. И этотъ богатый палеонтоло
гически матер1алъ всетаки еще далеко недостаточенъ, чтобы 
на основанш его можно было бы документально представить 
исторш развит1я рода 0,иегсиз'а со временъ мелового и въ 
течеше третичнаго периода, несмотря на то, что несомненно 
ископаемые дубы обнаружены даже въ меловыхъ отложешяхъ. 
Кстати, какъ разъ эти то ископаемыя, найденныя въ меловыхъ 
отложешяхъ Европы и определяемыя, какъ принадлежащ1я 
къ роду Оиегсш, имеютъ много сходства и съ современнымъ 
тропическимъ родомъ Разапга; то же можно сказать о третич
ныхъ видахъ фиегсиз Лгутега II п и ($. ЬопсЫЫз II п 
Такимъ образомъ, если для рода 0,иегсиз известно въ насто
ящее время уже 200 ископаемыхъ видовъ, то, очевидно, и 
родъ Разапга, судя по вышеуказаннымъ находкамъ, долженъ 
быть весьма древнимъ и долженъ былъ существовать въ 
третичномъ и даже меловомъ перюдЬ. По самому скром
ному подсчету мы можемъ определить, что намъ известно 
всего не более половины прежде жившихъ видовъ рода 
(}иегсиз и что, следовательно, ихъ было, не менее 400 видовъ 
(хотя бы даже и вместе съ Разапга). Такимъ образомъ изъ 
11 ныне живущихъ родовъ порядка Рада1ез до сихъ поръ 
3 рода, т. е. 1/ 4, не найдены еще въ ископаемомъ состоянш. 
Если мы примемъ даже этотъ коэффищентъ въ качестве по
правки къ количеству некогда существовавшихъ видовъ по
рядка Рада1ез на земномъ шаре, то все же получимъ значи
тельное впечатлеше о бывшей более широкой амплитуде 
колебашя въ систематическихъ признакахъ прежде жившихъ 
Рада1ез. Угасыйе типы Рада1ез, принадлежа со временъ ме
лового перюда къ ныне живущимъ родамъ, характеризуемымъ 
примитивными признаками въ устройстве цветовъ, отлича
лись, однако, более значительно отъ типовъ современныхъ, 
чемъ это мы видимъ въ семействе Зщ/1ап<1аееае. Такъ, на-
примеръ, мы уже видели,, что ископаемые дубы мелового 
перюда Европы очень близко стоятъ къ роду Разапга, равно 
и некоторые третичные видй; въ настоящее время типъ 
Разапга въ Европе совершенно не существуешь, это типъ 
тропичесюй. Группа ЯоЪиг, столь характерная ныне для 
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Европы, въ третичномъ перюда еще въ Европе не существо
вала; тогда въ Европе были распространены фиегсиз тесШег-
гапеа II п§., ф. 1опдт зЬатгпеа Саз р. и др. виды, приближаю
щееся къ современному ф. Пех, свойственому въ настоящее 
время не всей Европе, а лишь южной средиземноморской ея 
части. Среди березъ мы встречаемъ въ третичныхъ отло
жешяхъ Европы и дальняго севера ВеШа рггзса Ей., кото
рая относится не къ распространенной ныне въ Европе 

Рис. 232. Березовая роща близъ Гунйба, въ Дагестан^, состоящая изъ 
ссм^и ВеШа гсггисоза ЕЬгЬ. и В. ЛасМеапа Тг а и 1V. (по фотографш 

П .  П .  П о п о в а ) .  

группе А1Ъае, куда принадлежитъ и наша обыкновенная бе
реза, а къ более примитивной группе СозШае, по своимъ 
морфологическимъ признакамъ занимающей промежуточное 
место между березой и ольхой и встречающейся ныне глав-
нымъ образомъ лишь въ восточной Азш и приатлантической 
Северной Америке. Къ этому более древнему типу березъ 
принадлежатъ и два живущихъ на Кавказе вида — ВеШа Мей-
мес/еюг К&1. въ западномъ Закавказье и В. ВаМеапа Тгаи1;у. 
въ Дагестане (см. рис. 232 и 233). Въ западной Европе 
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этого древняго типа березъ ныне нетъ, но въ третичномъ 
перюдЪ онъ былъ сильно тамъ распространенъ. Впрочемъ, 
въ третичную эпоху, наряду съ более примитивными и древ
ними формами Радакз, встречались и формы, очень близкая 
къ бол^е распространеннымъ современнымъ типамъ, которыя, 
следовательно, появились, какъ таковые, уже очень давно. 
Такъ,. среди 25 описанныхъ изъ третичныхъ отложенш ви
довъ рода Сагргпиз, мнопе весьма близки къ ныне живу_ 

Рис. 233. ВеШа КаМсапа Т г а и 1 V. на Гунибекомъ плато. Хорошо видна 
на фотографш сильно шелушащаяся кора этой березы (по фотографш 

П .  -  П .  П о п о в а ) .  

щему обыкновенному грабу — Сагргпиз ВеШТиз Ь. Встреча
ющаяся въ настоящее время въ приатлантическихъ штатахъ 
Северной Америки и въ Японш Оз{гца гч'гс/Ыса 
найдена въ весьма похожихъ экземплярахъ въ третичныхъ 
отложешяхъ Японш. СогцЫз Мае ()иаггН Н е е г мюценовыхъ 
отложенш представляетъ, вероятно, предка теперешняго обык-
новеннаго орешника— С. АуеНапа Ь. и пользовался въмюцено-
вую эпоху широкимъ географическимъ распространешемъ. Ря-
домъ съ более древнимъ вышеупомянутымъ типомъ березы — 
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ВеЬиЬа рггзса Ей. въ третичныхъ отложешяхъ Европы най
дена и В. Вгуайит Вгоп^п., близкая къ нашей обыкновен
ной В. а1Ъа Ь. Букъ имЪлъ въ третичный перюдъ широкое 
географическое распространеше. Ископаемые Радия ВеисаПо-
пгз II п Р. аЫепиаЬа О б р., близюе съ одной стороны къ 
западно-европейскому Р. згЪаЫса Ь., съ другой стороны къ 
восточно-еЪверо-американскому Р. еггидгпеа АН., имели ши
рокое географическое распространеше, встречаясь даже въ 
Калифорнш, Гренландш, Шпицбергене и Исландш, где букъ 
ныне совершенно отсутствуетъ. Нетъ въ настоящее время 
бука и въ Киргизскихъ степяхъ и вообще въ средней Азш, а 
между т-Ьмъ въ третичномъ перюдЬ тамъ обиталъ Радиз 
АпЫро^г Нее г, тоже близкШ къ с%веро-американскому Р. 
/еггидгпеа АН:. Въ арктическихъ странахъ, где ныне отсут-
ствуютъ всяк1я древесныя породы, въ третичный перюдъ про
израстали Оз1;гуа, СогуЫз, ВеЫ1а, АЫиз, Радиз, СазЫпеа, т. е. 
все эти широколиственныя породы шли тогда далеко на се-
веръ, и, вероятно, на севере, въ странахъ приполярныхъ и 
былъ главный центръ -развит1я порядка РадаХез. Въ насто
ящее время семейства ВеЫ1асеае и Согу1асеае почти исключи
тельно свойствены бореальному внетропическому раститель
ному царству (см. карту на рис. 234). Ихъ роды встреча
ются ныне везде въ лесной области Европы, Азш и Север
ной Америки (за исключешемъ рода ОзЬгуорзгз, ограниченнаго 
въ своемъ распространен^ юго-восточной Монкшей и север-
нымъ Китаемъ) и темъ подтверждаютъ ихъ первоначальное 
циркумполярное географическое распространеше и арктиче
ское происхождеше. Очень немнопе представители этихъ 
двухъ семействъ заходятъ далее на югъ въ страны субтро-
пичесюя, тропичесюя и южныя внетропичесшя; такъ, секщя 
СШкгорзгз рода АЫиз встречается отъ Гималая на югъ до 
Бенгала, группа АЫиз аситгпаЫ К1Ь. встречается въ Кор-
дильерахъ, отъ Мексики до Аргентины. Родъ ОзЬгуа и Сагрг
пиз сагоИпгапа ЛЛ^ а 11. встречаются на юге до Мексики (см. 
карту на рис. 234). 

Представители семейства Радасеае имеютъ ныне более ши
рокое географическое распространеше, чемъ Согу1асеае и Ве-
Шасеае, и 3 современныхъ центра развит1я, хотя все же перво-
начально-бореальное ихъ происхождеше этими географиче
скими фактами не опровергается, а палеонтологичесшя дан-
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ныя лишь подтверждаютъ бореальное происхождеше и се
мейства Радаееае. Въ настоящее время Радив, букъ (см. 
рис. 235), Саз1апеа (секц. ~Еиса81апеа), каштанъ (см. рис. 236) 
и С}иегст, дубъ им-Ьютъ главной областью своего распростра-
нешя, такъ же какъ ВеЫ1асеае и Согу1асеае, северное внетропи-

Рис. 236. Исполинскш каштанъ (Са$1апеа ги1даггз Ь а т.) въ цвЪту, на Черноморскомъ 
побережьЪ Кавказа, въ Кучукъ-Дере (по фотографш Б. Б. Г р и н е в е ц к а г о). 

ческое растительное царство, где представители ихъ, вместе 
съ некоторыми хвойными, являются главнейшими составными 
элементами лесныхъ формацш (см. рис. 235). Преобладаютъ 
они въ Северной Америке, откуда распространяются на югъ 
до Центральной Америки, но значительную роль играютъ 
также въ лесныхъ формащяхъ Европы и западной Азш, 
меньше въ восточной Азш и весьма слабую роль въ цен
тральной Азш. Второй современный центръ развит1я Гада
ете — тропическая Аз1я, представленный родами Рабата и 
СазЬапеа (секц. СазЬапорзгз). Въ Передней Индш и почти во 

16 
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всей Африке (кроме северной ея части, принадлежащей среди
земноморской области) Радасеае безусловно отсутствуютъ (см. 
карту на рис. 231, на стр. 231), такъ же какъ и д1апс1асеае, 
какъ мы видели на прошлой лекщи. Наконецъ, третья об
ласть современнаго распространешя Радасеае — это страны 
антарктичесюя (см. карту на рис. 231): Южная Америка, на 
северъ до Чили, Новая Зелащця и юго-восточная Австрал1я. 
Тутъ встречается лишь одинъ родъ Ш1Ъо(адиз' съ его 12 
видами. 

Я несколько более подробно излагаю вамъ современное 

и бывшее географическое распространеше порядка ФадаХез, 
потому что немного найдется группъ цветковыхъ растешй, где 

богатый палеонтологическш матер1алъ могъ бы такъ хорошо 

подтвердить наши выводы о происхожденш данной раститель

ной группы, получаемые изъ изучешя одного лишь современ

наго географическаго ихъ распространешя, а также и потому, 

что это сравнительное палеонтологическо-географическое изу-

чеше лучше всего можетъ осветить намъ вОпросъ о томъ, 

являются ли ныне живушдя ветроопыляемыя древесныя по

роды съ ихъ просто устроенными цветами типами первона

чальными или производными. 

И какъ при изученш современнаго и бывшаго географи
ческаго распространешя МуггсаХез и ^д1апйа1ез мы пришли, 
но моему мненш, къ неопровержимому выводу, что простота 
строешя ихъ цветовъ есть явлеше первобытное, а не вто
ричное, такъ къ такому же выводу приходимъ мы изъ раз-
смотрешя данныхъ палеонтолопи и фитогеографш и относи
тельно порядка Гада1ез. Типъ Рада1ез, въ своихъ основныхъ 
чертахъ существовавшей уже въ конце мелового перюда, не 
можетъ быть типомъ производнымъ отъ растенш съ цветами 
более развитыми и насекомоопыляемыми; онъ, следовательно, 
тоже типъ примитивный, какъ Муггса1ез и дЫпйсйез, но не
сколько более совершенный. Л?ада1ез, по морфологическимъ 
признакамъ своимъ, ближе всего стоять къ МуггсаХез и д-
1апЛа1ез, являясь какъ бы дальнейшимъ усовершенствовашемъ 
последнихъ. Непосредственно производить Т?ада1ез отъ Мугг-
саХез или 1ид1апйа1ез, конечно, нельзя. Гада1ез резко отли
чаются отъ этихъ последнихъ своими висячими обратными 
семяпочками; у Муггса1ез и <7мд1апЛа1ез, какъ вы, конечно, 
помните, семяпочки основныя, прямыя, прямостояч1я. Но, съ 
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другой стороны, ТадаХез сближаются отчасти съ МуггсаХез и 
^дХапШез гЬмъ^что у низшихъ Радакз, у СогуХасеае и ВеЫХа-
г.еае, семяпочки съ однимъ лишь интегументомъ, такъ же какъ 
у МуггсаХез и 1идХапсХаХез, но у высшихъ РадаХез — у Рада-
сеае собственно сЬмяпочки имеютъ уже два интегумента. Да
лее, отличаются отъ МуггсаХез и ̂ дХапЛаХез более слож
н ы м и  с о ц в - к п я м и ,  с о с т о я щ и м и  и з ъ  д и х а з 1 е в ъ .  Д и х а з 1 е м ъ  
(см. рис. 237) мы называемъ такое цимозное или симпод1аль-
ное соцв"Ьт1е, которое состоитъ изъ одного конечнаго цветка, 
ниже котораго на главной оси возникаютъ две боковыя 
ветви, несунця въ свою очередь цветы или снова такимъ же 
образомъ далее в-Ьтвящ1яся. Зачатокъ дихаз1альнаго со-
цв-Ьт1я мы видели уже, впрочемъ, у 
нЪкоторыхъ видовъ рода Муггса, напри-
М " Ь р ъ ,  у  М .  а з р Х е п ф Х г а  ( В а п к з )  В а Ш .  
(см. рис.213, на стр. 208). Но настоя- & 

щихъ дихаз1альныхъ соцветш ни у 
МуггсаХез, ни у ,1ид1апЛа1ез еще не 
имеется. Что касается сЬмяцочекъ ]?а-

7 л Рис. 237. Схема симпо-
даХез, то, къ сказанному раньше, надо д 1 а л ьн а г 0  соцв-ь™ - ди-
добавить еще, что семяпочки РадаХез хаз!я. 
и ^дХапйаХез развиваются очень мед
ленно, что развит!е ихъ и зародышеваго мешка начинается 
только после опылешя, что пыльцевая трубочка растетъ у 
нихъ очень медленно, и проходитъ довольно продолжительное 
время между опылешемъ и оплодотворешемъ. Это тоже не
сомненно признакъ весьма низкой организацш этихъ расте-
нш, сближающихъ ихъ съ голосеменными и папоротнико
образными. 

Порядокъ ГадаХез, иначе называемый также (^льегсгрогае, 
делится обыкновенно на два семейства: ВеЫХасеае и Гада-
сеае (Энглеръ, Веттштейнъ). Некоторые систематики 
различаютъ однако три семейства въ этомъ порядке: 
ВеЫХасеае, СогуХасеае и Радасеае (или СириХг/егае, по В а р -
м и н г у). Хотя такое делеше более старинное, но мне ка
жется оно более естественнымъ, а потому въ этомъ отноше-
н ш  я  б у д у  с л е д о в а т ь  з д е с ь  В а р м и н г у ,  а н е Э н г л е р у и  
В е т т ш т е й н у .  

Я уже говорилъ вамъ въ начале этой лекцш, что ЕадаХез 
— это большею частью деревья, реже кустарники, одно-

16* 
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домные, съ мелкими однополыми цветами, безъ околоцветника 
или съ простымъ чешуевиднымъ околоцветникомъ. Т ы -
ч и н к и  р а с п о л а г а ю т с я  з д е с ь  с у п р о т и в н о  л и с т к а м ъ  
околоцветника, если число техъ и другихъ одинаково. 
Мужсюе цветы часто срастаются съ кроющими листьями, 
женсюе цветы или голые, или съ надпестичнымъ околоцвет-
никомъ. Завязь нижняя, у основашя дву-, трех- или 

шестигнездная, съ од
ной или двумя висячими 
семяпочками въ каждомъ 
гнезде. Развивается окон
чательно, однако, одна 
в с е г о  с е м я п о ч к а .  П л о д ы  
—  о д н о с е м е н н ы й  
о р е х ъ .  Б е л к а  н е т ъ .  

Разсмотримъ строе-
ше цветовъ и соцветш 
отдельныхъ представите
лей этого порядка. Такъ, 
на отдельныхъ приме-
рахъ, мы лучше поймемъ 
несколько сложную орга-
низащю этихъ образова
на у разныхъ представи-

Рис. 238. А1пт дШгпозаМейгс.—ольха: 1— телей ЭТОГО ПООЯДКа 
вЪтвь съ мужскими (а) и женскими (Ъ) се-
режками; 2 — дихазШ изъ трехъ мужскихъ Сем. ВешШСеав — 
цв-Ьтовъ; 3 — женская сережка; 4 — ди- бервЗОВЫХЪ заключаетъ 
хаз1й изъ двухъ женскихъ цв-Ьтовъ; 5 — г 

соплод1е, деревянистая шишка; 6 — плодъ, ВЪ себе два рода: А1пи8 
односменный ор-Ьхъ съ крыльями (пои  ВеШа. Более прими-

^ О 5 3 1 (11 о). г 

тивный родъ, повидимому, 
А1пи$ — ольха (см. рис. 238). Мужсюя (а) и женсюя (Ъ, 3) 
сережки ольхи у большинства видовъ появляются за годъ 
до своего распуСкашя; оне перезимовываютъ голыми и цветутъ 
б .  ч .  д о  р а с п у с к а ш я  л и с т ь е в ъ .  В ъ  м у ж с к и х ъ  с о ц в е -
т 1 я х ъ (см. рис. 239, А) подъ каждой кроющей чешуей (Ь) се
режки расположенъ трехцветковый д и х а з 1 й. При каж
домъ цветке залагаются по две прицветныхъ чешуи: а, (3— 
прицветныя чешуи средняго или верхушечнаго цветка дихаз1я, 
а , (У и а„ /?, — прицветныя чешуи двухъ боковыхъ цветовъ ди-
хаз1я, но развиваются лишь прицветныя чешуи а, /? и /?', /?,> 
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а прицветныя чешуи а и а, б. и. м. атрофируются. Все 
эти прицветныя чешуи срастаются между собою и съ крою
щей чешуей въ одинъ, большею частью, пятилопастный органъ, 
въ пазухе котораго и сидятъ /  * 
три мужскихъ цветка (см..рис. 
238,2 и рис. 240, А, В, С). Каж
дый мужской цветокъ (см. 
рис. 238, 2 и рис. 240, В, а так
же рис. 239, А) имеетъ четырех
листный чешуевидный около-
цветникъ, сростнолистный у 
основашя. Тычинокъ 4, съ не-

расщепленными нитями, супро- рис  239. диаграммы дихаз1евъ ольхи 
ТИВНЫХЪ листкамъ околоцвет- ~ АЫиз дЫНпот: А — мужского 
иик-я ВНЛ/ТПРНН1Й ПИРТП^К пкп Дихаз1я! С ~ женскаго" дихашя ; 
НИКа. ьнутреннш ЛИСТОКЪ око — шишковая чешуя; Ь — крою-
лоцветника иногда не разви- Щая чешуя, а, р — прицв-Ътныя че-
вается шуи (по Эй хл ер у). 

В ъ  ж е н с к о й  с е р е ж к е  ( с м .  р и с .  2 3 9 ,  (7, а также рис. 
238, 4 и 240, В) въ пазухе каждой кроющей чешуи (Ь) име
ется тоже трехцветковый дихаз1й, но низведенный всего 

къ двумъ боковымъ 

женскимъ цветамъ, 

ибо среднш жен-

скш цветокъ, тамъ, 

где въ Д1аграмме 

стоитъ звездочка(*), 

атрофируется. При

цветныя чешуи 

женскаго цветка 

Рис. 240. Ольха — АЫт дШгпоза: А — мужской развиваются совер-
дихазШ спереди, В — совиутри, С — съ спинной шенно  аналогично, 
стороны; Ъ — кроющая чешуя, а, @ — прицв-Ьт-
ныя чешуи; В — женскШ дихазШ съ кроющей какъ И въ муж-
чешуей, четырьмя прицв-Ьтными чешуями и двумя скомъ цветке, И 
женскими цветами, состоящими каждый изъ одного 

лишь пестика (по N е з з). срастаются между 
собою и съ покров

ной чешуей въ пятилопастную, впоследствш, ко времени со-
зревашя семянъ, деревенеющую шишковую чешую (см. рис. 
239, В), которая такъ и остается, не опадая, на стержне жен
ской шишки, несколько напоминающей собою шишки голо-
семенныхъ растешй (см. рис. 238,б). Женск1е цветы ольхи 
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голые, безъ околоцветника (см. рис. 239, С). При созрЪва-
нш женскаго соцвет1я получается, какъ только что сказано, 
шишка, въ пазухахъ шишковыхъ чешуй которой имеется по 
два безкрылыхъ или снабженныхъ узкими крыльями орешка 
(см. рис. 238, 6). 

ВеЫ1а — береза (см. рис. 241) типъ, повидимому, более 
совершенный, чемъ оль
ха, но совершенство это 
выражается дальнейшей 
атроф!ей целаго ряда ор-
гановъ дихаз1я и цветовъ 
и расщеплешемъ тычи-
нокъ. Березы, повиди
мому, лучше приспособ
лены и къ ветроопыля-
емости,и, въ особенности, 
къ разсеменешю при по
мощи ветра. У нашихъ 
березъ мужсюя сережки 
(см. рис. 241 ,Ъ) появляются 
осенью, женсюя (см. рис. 
241, а) —только въ годъ 
цветешя на недолговеч-

з ныхъ годовыхъ побегахъ. 
Рис.241. ВеЫ1а ьеггисоза ЕЬ г Ь.—береза : 1 В ъ  м у ж с к и х ъ  с е р е ж -
— вЬтвь съ женской (а) и мужскими (Ъ) се- ПП7Т„ КЯЖ7ШЙ по-
режками; 2 — мужской дихазШ, изъ трехъ кахъ П°ДЪ каждой 
мужскихъ цв-Ьтовъ; 3 — женскШ дихазШ, кровной чешуей НЭХОДИТ-
изъ трехъ женскихъ цв-Ьтовъ; 4 - соплод1е; тпехиветный яи-
5 — ПЛОДЪ, ОДНОС-ЬмеННЫЙ Ор-Ьхъ СЪ Кры- 1реАЦВЫИЫИ Д.И 

ловидными отростками (по ^ о §з 1 (11 о). ХЭ31Й (СМ. рИС. 241,2 И 

рис. 242, А), но прицвет
ники развиваются только первые, т. е. средняго цветка (а и 
/?); прицветники боковыхъ цветовъ совсемъ не развиваются. 
Каждый мужской цветокъ имеетъ четырехлистный око-
лоцветникъ, боковые листочки котораго однако не доразви-
ваются (см. рис. 242, А), а изъ мед1анныхъ листочковъ силь
н е е  р а з в и в а ю т с я  п е р е д ш е ,  а  з а д ш е  р а з в и т ы  с л а б е е .  Т ы ч и -
н о к ъ  з а л а г а е т с я  т о ж е  4 ,  к а к ъ  у  о л ь х и ,  и  р а с п о л о 
ж е н ы  о н е  п р о т и в ъ  л и с т о ч к о в ъ  о к о л о ц в е т н и к а ;  
но две боковыя тычинки каждаго цветка атрофируются, а 
передшя и задшя тычинки расщепляются. На первый взглядъ, 
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.•»л 

тчШ 

развитой мужской цветокъ березы имЪетъ также 4 тычинки, 
какъ и у ольхи, но тычинки березы им-Ьютъ по два пыль-
цевыхъ гнезда и какъ бы попарно срас-
лись другъ съ другомъ, а тычинки ольхи 
имЪютъ по 4 пыльцевыхъ гнезда и сво
бодны. Такое различ1е въ тычинкахъ 
ольхи и березы и есть сл-Ьдств1е атро-
фш двухъ боковыхъ тычинокъ и расщеп-
лешя двухъ мед1анныхъ тычинокъ. 

Ж е н с к 1 й  д и х а з 1 й  б е р е з ы  ( с м .  
рис. 241, 3 и рис. 242, Б)имеетъ все три 
женСКИХЪ ЦВ^ТКа развитые, НО ИЗЪ при- Рис. 242. Диаграммы муж-

цвЪтныхъ чешуй развиваются зд-Ьсь, "Х^березы^ВеыЮ: 
такъ же, какъ и въ мужскихъ цветахъ бе- Ъ — кроющая чешуя, а, р 
резы, лишь прицветники средняго цвет- ~~ прИв а*р м"и н гу)3™  ̂
ка — а и /?, остальные же атрофируются. 

6  Эти две прицветныхъ чешуи — а и $ 
срастаются съ кроющей чешуей Ъ въ 
одну трехлопастную чешую (см. рис. 
243), и въ пазухе этой трехлопастной 
чешуи при созреванш женской се
режки (см. рис. 241, 4) находится па 
3 орешка съ б. и. м. широкими крыль
ями (см. рис. 241, б и рис. 244). Сов-
ременныя березы подразделяются на 4 

Рис. 243. Береза - ВеЫа с е кц1и- Изъ  ™хъ секщя СоМае явля-
ьеписоза. Кроющая чешуя ется более древней, какъ мы уже виде-
соплодия, образовавшаяся изъ ли изъ палеОнтологическихъ данных!» 
срастанш прицветныхъ че
шуй (а, р) съ собственно (СМ. стр. 236). 
кроющей чешуей (Ь) (по Женская сереж-

В а р м и н г у ) .  г  

ка березы при 
созреванш вся распадается на части, осы
пающаяся и отваливающаяся отъ основ-
ного стержня, а не образуютъ такую ^ ш 

шишку, какъ У ольхи. Но въ секцш _ ВеШа кеггисом, одно-
СозШае плодовыя чешуи очень долго с-ЬменныйорЪхъсъкрыль-

•> ями (по Вармингу;. 
остаются на стержне, хотя оне и не 
деревенеютЪ, какъ у ольхи, орешки же этой секцш узко-
крылые. Этими признаками березы секцш СозШае прибли
жаются скорее къ ольхе и составляютъ связующее звено между 
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обоими родами. Въ этомъ можно видеть подтверждеше 
того, что секщя СозШае и съ морфологической стороны есть 
типъ более древнш среди березъ. 

И береза, и ольха, какъ сказано раньше, существо
вали уже во времена мелового перюда; для ольхи это вполне 
доказано, для березы пока точно еще не установлено. Бе
реза насчитываетъ ныне 35 видовъ, б. ч. слабо разграничен
ных^ группирующихся въ 4 секцш, связанныя между собою 
формами переходными, а ольха имеетъ всего 14 видовъ въ 
трехъ хорошо разграниченныхъ йодродахъ, и виды ея раз
граничены резче. Зато въ ископаемомъ состояши мы име-
емъ на 14 ныне живущихъ видовъ ольхи более 30 вымер-

шихъ формъ, тогда какъ на 35 видовъ 
березъ, ныне живущихъ, въ ископае
момъ состояши приходится всего около 
40 видовъ. Все это подтверждаетъ 
предположеше, что типъ ольхи при
митивнее типа березы. 

Семейство ВеШасеае имеетъ за-
Рис. 245. Разр-Ьзъ пестика вязь у основашя двугнездную съ од-
березы (.ВеЫа а1Ъа Ь.) : ^ «д. 
видна двугнЪздная завязь нои  висячеи обратной семяпочкой въ 
съ двумя висячими обрат- каждомъ гнезде и съ 2 столбиками 
н ы м и  с е м я п о ч к а м и .  п о  о д -  ,  „  п и г ч  п  ,  _  л  

-НОЙ въ каждомъ пгЬздЪ (по* ( см* Рис* 245). Плюски здесь не об-
Н е т р е 1  и  V/ п Ь е 1 т). разуется. 

Следующее семейство Согу1а-
сеае имеетъ признаки частью более высокой, частью более 
'низкой организацш, чемъ ЕеЫТасеае. Но въ общемъ Согу
Хасеае очень близки къ Ве1и1асеае, и мнопе современные си
стематики объединяютъ эти два семейства въ одно. 

Согу1асеае отличаются отъВеЫ1асеае темъ, что мужсюе 
ц в е т ы  и х ъ  ( с м .  р и с .  2 4 6 ,  В ,  2 4 7 ,  I ) ,  2 4 8 ,  2 )  о д и н о ч н ы е ,  
сидятъ въ пазухахъ кроющихъ чешуй (Ъ), голые, безъ околоцвет
ника, только съ двумя прицветными чешуями (а и /?), имеютъ 
неопределенное количество тычинокъ съ расщепленными ни
тями (см. рис. 248, 3); тычинки приросли къ прицветнымъ 
чешуямъ (см. рис. 246, С). У СогуЫз, орешника, соб
ственно 4 тычинки, какъ у ВеШасеае, но вследсше расщеп-
лешя получается впечатлеше, что ихъ 8; у Сагртиз, 
граба (см. рис. 248, 2, 3), много тычинокъ. Итакъ, мужсюе 
цветы Согу1асеае построены гораздо проще, чемъ у ВеЫХа-
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сеае, и, по своему строешю,они приближаются къ ЛщЫпйасеае. 
Зато женсюе цветы Согу1аееае построены сложнее, чемъ у ВеЫ-
1асеае. Женск1Й цветокъ (см. рис. 246, I), Е, Р, 247, О и 
248, 4, 5) имеетъ незначительный околоцв-Ьтникъ изъ н-Ьсколь-
кихъ сросшихся между собою чешуевидныхъ листиковъ, ка-

Рис. 246. Согу1т АгеНапа Ь.—орешникъ: А—ветвь съ мужскими и жен
скими сережками; В — мужской цветокъ съ кроющей и двумя прицвет-
ными чешуями; С — кроющая и прицветныя чешуи мужского цветка 
после удаления тычинокъ; Т> — женскШ дихазШ съ кроющей чешуей и 
двумя женскими цветами; Е — молодой плодъ съ обрастающей его плю
скою (сири!а), Р — то же самое съ разрезанной вдоль плюскою; О — два 
зр-Ьлыхъ плода—ореха, каждый окруженъ своей плюской; Л—плодъ, орехъ 

( п о  Й е е з ,  П р а н т л ю  и  Э й х л е р у ) .  

ковыхъ у ВеШасеае въ женскихъ цв'Ьтахъ никогда не бываетъ 
(см. рис. 239, С и 242, В). Въ пазухе каждой кроющей чешуи 
Ь (см. рис. 246, Д 247, О, 248, 4) находится двуцв-Ьтко-
вый дихаз1Й. Среднш цветокъ, какъ у А1пш'а, при этомъ 
атрофируется, но прицветныя его чешуи а и /9 и прицв%тныя 
чешуи боковыхъ цветовъ а', /Г и а„ /?, развиваются полно
стью и только смещаются. Въ результате получается, что 
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каждый женскШ цветокъ имеетъ три прицв-Ьтныхъ чешуи, а 
именно, две своихъ (а', /?' или а„ /?,} 
и снаружи, сбоку одну прицв-Ьтную-

I о о]о чешую срединнаго атрофированная 
цветка (а или /?). Эти три прицветныя 
чешуи срастаются вместе и, по созре
ванш плода, обрастаютъ его б. и. м. г  

о б р а з у я  т а к ъ  н а з ы в а е м у ю  п л ю с к у  
или сир и! а. Сири1а у разныхъ ро-
довъ семейства Согу1асеае (а родовъ 

[ИС- 2ореш™^Шр-Г э ти х ъ  устроена различно, но ха-
грамма мужского цветка, рактерная особенность сем. Согу1асеаеу 

~~• д'агРамма женскаго 
въ отлич1е отъ следующаго сем. Еа-дихазш, Ъ — кроющая че- -

шуя, а, р — прицв'Ътныя дасеае, у котораго тоже имеется плюс-
чешуи (по Э й х л е р у). ка^ это т0^ чт0 плюска Согу1асеае 

(см. рис. 246, Е, Е, О 
и рис. 248, 4, 6) не
с о м н е н н о  о б р а з о 
в а н а  и з ъ  п  р  и  ц  в  е  т -
н ы х ъ  ч е ш у й  и  
в с е г д а  з а к л ю ч а -
е т ъ  в ъ  с е б е  о д и н ъ  
в с е г о  ц в е т о к ъ  и  
о д и н ъ  п л о д ъ  —  
о р е х ъ (см. рис. 246, 
Н), тогда какъ плю
ска Еадасеае (или Си-
р и Щ е г а е ) ,  о б щ а я  д л я  
в с е г о  д и х а з 1 я ,  з а -
к л ю ч а е т ъ  о д и н ъ  
и л и  н е с к о л ь к о  
ц в е т о в ъ  и  о д и н ъ  
и л и  н е с к о л ь к о  
плодовъ и гораздо 
более сложнаго устрой
ства и происхождешя, 
чемъ плюска Согу1а- Рис. '248. Грабъ — Сагргпш ВеШ1и$ Ь.: 1 — 

в^твь съ женской и мужской сережкой; 2 — 
сеае. Завязь Согу1асеае, мужской цвЪтокъ; 3 — раздвоенная тычинка; 
такъ же какъ и Ве- 4 — женскШ дихазШ съ двумя женскими цве

тами ; о — женскШ цвЪтокъ; 6 — плодъ съ 
ЫШсеае, двугнездная, плюскою (по V/ о з $ 1 с! 1 о). 
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но съ 1 или 2 семяпочками. Столбикъ съ двумя длин
ными рыльцами (см. рис. 246, В, Е, Е и 248, 4, 5). 

СогуХасеае, повидимому, представляютъ более развитой 
типъ, чемъ ВеШасеае, м. б. дальнейшее ихъ филогенетиче
ское развит1е. Въ ископаемомъ состояши они известны съ 
олигоцена и въ меловыхъ отложешяхъ пока не найдены. По 
строешю мужскихъ цветовъ, они стоятъ на более низкой сту
пени развит, чемъ ВШйасеае, но, по -  строешю женскихъ 
цветовъ и соцветш, 
ушли гораздо дальше 
по пути ЭВОЛЮЦ1И по
следнихъ. Опять под-
тверждеше закона 
корреспондирующихъ 
стад1й развит1я. 

Несомненно са
мою высокоразвитой 
группой порядка Еа-
да1ез является семей
ство Ра^асеае или 
СириИ^егае — плю-
сконосныхъ. Это се
мейство содержитъ Рис- 249. Букъ — Радиз зйьаНса Ь.: а — 

с ветвь съ женскимъ и двумя мужскими соцвЪ-
ВЪ сеоъ О рОДОВЪ, Т1ЯМИ • & — мужской цветокъ; с — обвертка 
изъ которыхъ два мужскихъ соцв-ЬтШ. 

рода, (}иегсиз — дубъ 
(см. рис. 251) и Разапга, какъ мы видели, весьма по
лиморфны и продолжаютъ развиваться и поныне. Появи
лись Еадасеае, однако, очень давно; они несомненно из
вестны съ мелового перюда. Еадасеае утеряли уже эндо-
тропный ростъ пыльцевой трубочки и, насколько изследо-
ваны въ этомъ отношенш, являются типичными порогам-
ными растешями. Семяпочки ихъ съ двумя интегументами, 
а  н е  с ъ  о д н и м ъ ,  к а к ъ  у  В е Ш а с е а е  и  С о г у 1 а с е а е .  М у ж с к 1 я  с о -
ц в е т 1 я Еадасеае стоятъ на более низкой ступени развит1Я, чемъ 
у ВеЫХасеае, приближаясь къ таковымъ же соцвет1ЯМЪ Согу
Х а с е а е  и  д а ж е  « 7 Ц д Х а п й а с е а е ,  а  и м е н н о —  м  у  ж  с  к  1  е  ц в е т ы  б .  ч -
одиночные (см. рис. 251, а, Ь, 2) на удлиненной оси муж
ской сережки. Но мужсше цветы Еадасеае развитее цве
товъ СогуХасеае, ибо последше, какъ мы видели, голые, а 
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у Еадасеае мужсюе цветы съ четырех-, пяти-, или шести-
членнымъ сростнолистнымъ околоцветникомъ и неопреде-
леннымъ количествомъ тычинокъ (см. рис. 249, Ъ, 250, А, А', 
251, 2, 255, 258); тычинки здесь не бываютъ расщеплен
ными. Женск1е цветы сидятъ, какъ у ВеЫ1асеае и у Согу
Хасеае, въдихаз1яхъ. Въ этихъ дихаз1яхъ могутъ быть раз
виты вс-Ь три женскихъ цветка (у СазЫпеа, Разапга) (см. 
рис. 250, В, 252, 253, А, 259, 260), могутъ быть развиты 

Рис. 250. Каштанъ настоящШ — Сая1апеа иаИт М111.: в-Ьтвь съ мужскими 
(а) и женскими (Ъ) цветами ; А — мужской дихазШ, А' — мужской цв-Ь-

токъ, В — женскШ дихазШ. 

два боковыхъ цветка, а среднш женскШ цветокъ атрофи
руется (у Еадиз) (см. рис. 253, В, 254, 1), можетъ быть раз
вить одинъ всего среднШ цветокъ, а боковые атрофируются 
(у 0,иегсиз) (см. рис. 251, 4, 256, 257). Иногда бываютъ 
женские дихазш более, чемъ трехчленные, даже семичленные. 

У ВеЬиХасеае женск1е цветы голые, у СогуЫсеае они съ 
незначительнымъ неопределеннымъ по числу членовъ около-
цветникомъ. У Еадасеае женск1е цветы и въ околоцветнике, 
и въ завязи построены по трехчленному типу (признакъ, въ 
сущности, какъ мы знаемъ, характерный для однодольныхъ). 
Околоцветникъ женскаго цветка здесь всегда надпестичный, 
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шестилистный, сростнолистный, двухкруговой, по формуле — 
3 —|—3 (см. рис. 252, 253, 254, 2, 256). Пестикъ же состоитъ 
изъ 3—6 плодолистиковъ (см. рис. 252). Число столбиковъ 
соответствуем числу плодолистиковъ. Завязь трехгнЪздная 
или шестигн-Ьздная, съ 2-мя семяпочками въ каждомъ гнезде 
(см. рис. 252, 253, В)\ но изъ всЬхъ сЬмяпочекъ завязи 
развивается лишь одна, 
остальныя гнезда за
вязи и остальныя се
мяпочки атрофируются. 
Плодъ — односеменный 
орехъ, заключенный въ 
плюску (см. рис. 251, 
5, 252, 253, 254, 1, 3). 
П л ю с к а  и л и  с  и  -
ри1а здесь однако-
ж е  о б щ а я  д л я  в с е 
го дихаз1я, содер
жись либо одинъ, либо 
2, либо 3, либо не
сколько женскихъ цве
товъ, смотря по раз-
вит1ю женскаго диха-
з1я, и столько же, сле
довательно, ореховъ. _ ОС1 _ . _ . 7 . ... . 
Р, . Рис.251. Дубъ — §иегсш реаипсиШа Еп/п.: 
11ЛЮСка эта обыкно- 1 — ветвь съ мужскими (а, Ъ) и женскими 
венно деревянистая, на ^ сеРежками; 2 — два мужскихъ цветка; 

, „г ' 3 — женскШ цветокъ (дихазш); 4 — женсюй 
внешней поверхности цветокъ (дихазш), въ продольномъ разрезе; 
покрыта чешуями или 5 ~ плодъ' 0Р1иъ (желУдь) съ ПЛЮСКОЙ и 

_ пустая плюска. 
иглами. Она либо со
вершенно обрастаетъ зрелые орехи и тогда, при созреванш, 
ореховъ, раскрывается створками (у каштана, бука) (см. 
рис. 254, 3), либо обрастаетъ орехъ (желудь) у основашя, 
въ виде чашечки или блюдечка (см. рис. 251, б). 

Происхождеше плюски Еадасеае въ точности не уста
новлено ; на этотъ счетъ имеются два противоположныхъ 
мнешя. По изследовашямъ Э й х л е р а, плюска Сири1?/егае 
состоитъ изъ сросшихся прицветниковъ, окружающихъ со
бою весь дихаз1й. При этомъ принимаютъ учаспе въ обра
зованы плюски прицветники боковыхъ цветовъ (а,,/?, и «',/?')> 
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а прицветники срединнаго цветка (а, (3), равно покровная че
шуя Ъ, непосредственнаго учаспя въ образованы плюски не 
принимаютъ, какъ видно изъ прилагаемой Д1аграммы дихаз1я 

каштана (см. рис. 252 и срав. съ 
рис. 259, 260). По мн-Ьнш дру-
гихъ изследователей, плюска Еа
дасеае не есть производное од-
нихъ только прицв-Ътниковъ бо-
ковыхъ цветовъ дихаз1я а п  /?, и 
а', /?', а образована кольцевымъ 

0  выростомъ оси соцвет1я, окру-
Рис. 252. Каштанъ настоящей — жающймъ прицветники и вклю-
Сав1апеа ааИьа М111.: С — диа
грамма женскаго дихаз1я (по Э Й х- чающимъ ихъ при своемъ даль-
л е р у); ъ — кроющая чешуя; нейшемъ разрастанш; чешуйки 
а, В — прицв-Ьтныя чешуи ; вну- л „ 
три дихаз^я три женскихъ цветка и ИГЛЫ ПЛЮСКИ, ВО ВСЯКОМЪ 
съ двуциклическими трехчлен- случае, представляютъ отчасти 

ными покровами. , ^ 
у  упомянутые прицветники боко-

выхъ цветовъ дихаз^я (см. рис. 259 и 260). 
У Разапга плюска (см. рис. 253, А) еще сложнее. Каж

дый цветокъ трех-
членнаго дихаз1я Ра
запга имеетъ свою 
плюску (с), какъ ц у 
СогуХасеае, такого же, 
однако, строешя и про-
исхождешя, какъ у 
дуба, и затемъ все 
ЭТО, вместе взятое, Р0С- 253. Продольные разрезы женскихъ диха-
кргк пну от пк-пл 31евъ : А—Разата {епе$1га1а Оегз!.; видны два 
весь дихазш, окружа- женскихъ цв-Ьтка, третШ цв-Ьтокъ, находившийся 
ется шестью верху- позади, не попалъ на разр-Ьзъ; V—прицв-Ьтныя 

чешуи дихаз^я, с, с — частная плюска единич-
шечными разрастаю- ныхъ женскихъ цв-Ьтовъ, р — околоцв-Ьтникъ; 
ЩИМИСЯ ЛИСТЬЯМИ СО- — букъ, Радив вхЬосЛхса I.: р — околоцвЪт-
„„1 •„ .1-р никъ, 8 — с-Ьмяпочка, с — плюска всего диха-
цветш (V). Такимъ 3«я (по Эйхлеру и П р а н т л ю ) .  
образомъ Разапш до 
некоторой степени объединяетъ Еадасеае съ СогуХасеае, а такъ 
какъ въ меловыхъ и третичныхъ отложешяхъ мы видели 
ископаемые виды дубовъ, имеюлце признаки частью Оиег-
сиз'а, частью Разапга, то надо думать, что родъ Разапга 
весьма древшй и м. б. является прототипомъ семейства 
Еадасеае. 
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Изъ всего вышесказаннаго явствуетъ, что три семей
ства порядка ЕадаХез представляютъ различные типы этого 
порядка; наиболее про
стой типъ — ВеШасеае, 
наиболее сложный — Еа
дасеае, и до некоторой сте
пени промежуточный меж
ду ними типъ, это — Со
гуХасеае. 

Вместе съ тЬмъ, по-
рядокъ ЕадаХез представ
ляешь дальнейшее раз
вит типа сережкоцвет-

Рис. 254. Букъ 
ныхъ растенШ, какъ онъ женское соцв^ие, 

выраженъ въ порядкахъ 
МуггсаХез и ^дХапйаХез. 
Если мы ирибавимъ сюда 

еще 

Радт зНиаЫса Ь.: 1 — 
2 — женскШ цвЬтокъ, 

3 — зр-Ьлое-соплод1е съ двумя орехами и 
плюскою, отогнутою внизъ и четырехло-

пастною (по Н е ш р е 1 и № П Ь е 1 т). 

, Рис. 255. Мужской цве
токъ дуба — фиегсиз Ко-

Ъиг Ь. 

мало изученныя пока семейства 
Хгапгасеае и ВаХапорзгсХасеае съ ихъ 

ограниченными ареалами географиче-
скаго распространешя подъ тропиками 
и своеобразными морфологическими 
строешями цветовъ и плюски, то мы 
получимъ группу такихъ порядковъ, 
которые во всякомъ случае не стоятъ 
столь изолировано въ системе, какъ 
порядки УегИсгХХаХае, РгрегаХез и ЯаХг-

еаХез, и которые представляютъ раз-
ныя ступени развит, то более, то 
менее совершенныя, одного общаго 
типа древесныхъ растенш, издавна, со 
временъ мелового перюда, приспособ
ленный къ ветроопылешю, отчасти 
и къ ветрообсеменешю, и во всякомъ 
случае, по моему мнешю, искони имею-
щихъ эти черты своего развит. 

Въ широкомъ виде проявляю-
Щ1яся явлешя атрофш и расщеплешя органовъ, которыя мы 
встречаемъ особенно у высшихъ представителей этихъ се-
режкоцветныхъ анемофильныхъ растешй едва-ли говорятъ 

Рис. 256. ЖенскШ цве
токъ (дихазШ) дуба — ($иег-

ст КоЬиг Ь. 
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за то, что цветы этихъ растенш развились изъ более пол-
ныхъ цв-Ьтовъ путемъ атрофш, какъ хотятъ это доказать 

некоторые ботаники. Эти явлешя ат
рофш, расщеплешя тычинокъ и друпя 
подобныя имъ, представляютъ резуль-
татъ лучшаго, более совершеннаго 
приспособлешя къ ветроопыляемости 
или къ обрззовашю и распростране
на плодовъ; но са
ма вЪтроопыляемость 
представляетъ у нихъ 

Рис. 257. продольный раз- такой же исконный, 
резъ женскаго цветка (ди- начальный способъ 
хазш) иегсиз ЕоЪиг ь. — 
дуба: с — плюска (по опылешя, какимъ ОНЪ 
Н е т р е 1 и _ \У П Ъ е 1 т). является, наприм^ръ, 

у всЬхъ Г0Л0сЬмен- рис 258. Мужской 
ныхъ. Некоторые намеки на сшяше половъ, цветокъ каштана— 

- СазЬапеа за1ыа 
которые мы встръчаемъ въ изученныхъ се- Мх11. 
мействахъ, въ виде обоеполаго соцвет1я [это 

явлеше встречается и у Еада1ез: напримеръ, 
у каштана (СазЬапеа) соцвет1я, представляю-
Щ1Я торчапця 
кверху сережки, 
часто бываютъ 
внизу съ. женски
ми, вверху съ муж
скими цветами 

Рис. 259. Женское (см< РИС. 250, а, 6)], 
частичное соцв1те или появлешя въ 
-То™)пеоКа°™ш мужскихъ цв'Ьтахъ 

М1 н. зачаточ'ныхъ жен
скихъ органовъ, 

или, наконецъ, иногда, въ виде 
исключены, даже цветовъ обоепо- Рис- 260. Женское частичное 

• Т1„„ , . соцв-Ьпе (дихазш) каштана (СазЬа-
лыхъ, по моему мненш, никоимъ п е а тЫг>а МШ.),несколько более 
образомъ ВЪ ЭТИХЪ порядкахъ развитое, чемъ на рис. 259, и 

„  ч а с т ь  п л ю с к и  с н я т а  ( п о  Н е ш -
нельзя разсматривать, какъ дока- р е1 и  \упье1т). 
зательство, что цветы этихъ расте
шй первоначально были обоеполые и сделались двуполыми 
вследств1е вторичнаго своего приспособлешя къ ветровому 
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опылешю. Раздельнополость всехъ этихъ порядковъ — та
кое же первичное явлеше, какъ и у растешй голооЬменныхъ 
или разноспоровыхъ папоротникообразныхъ. И случаи слит-
нополости, наблюдаемые здесь, какъ единичныя явлешя, на 
различныхъ стад1яхъ развит1я: переходъ отъ двудомности 
къ однодомности, соединеше раздельнополыхъ цветовъ въ 
одномъ и томъ же соцветш, появлеше зачатковъ (именно 
зачатковъ, а не атрофированныхъ органовъ) женскихъ поло-
выхъ органовъ въ мужскихъ цветахъ—это первыя попытки 
природы отъ раздельнополости перейти къ двуполости. Но 
такъ какъ при ветровомъ опылеши, искони свойственомъ 
этимъ растешямъ, слитнополость менее выгодна, чемъ раз
дельнополость, то эти попытки и остаются попытками, не на
ходя достаточныхъ основанш въ естественномъ отборе и 
борьбе за существование выработать слитнополые цветы, 
столь удобные для перекрестнаго опылешя при помощи на-
секомыхъ и столь мало практичные при опылеши при по
мощи ветра. Я знаю, что эту точку зрешя мою мнопе 
ботаники, морфологи и систематики, не разделять, но для 
меня несомненно ясно, что изученные нами пока низпйе 
типы покрытосеменныхъ — первично-простые, первично-раз
дельнополые и первично-ветроопыляемые. Начало всехъ 
этихъ типовъ для насъ пока еще неизвестно; ихъ предковъ, 
ихъ прототиповъ палеонтолопя намъ еще не открыла; но эти 
начальные самостоятельные ряды безпокровныхъ или одно-
покровныхъ покрытосеменныхъ несомненно происхождешя 
очень стараго и представляютъ во всякомъ случае въ ряду 

? —>- Мгуггса1ез —ЛьдЫп&сйез —ЕадаХез 

довольно наглядный примеръ все усовершенствующейся ор-
ганизащи, при постоянномъ, однако, условш приспособлен1я 
цветовъ къ опылешю при помощи ветра, а не насекомыхъ. 

17 



Лекщя тринадцатая. 

Кропивоцв'Ьтныя — 1Мса1е$. 

Порядокъ 11гЫса1ез представляетъ дальнейшее развит1е 
и какъ бы усложнеше изученныхъ нами на прошлыхъ лекщ-
яхъ порядковъ МуггсаХез, дХапЛаХез и ГадаХез. Эти посл-Ьд-
ше порядки представлены были, какъ вы, конечно, помните, 
приспособленными къ ветровому опылешю древесными по
родами, съ раздельнополыми голыми или однопокровными 
мелкими цветами, собранными въ сережчатыя простыя или 
более сложныя соцвет1я. Въ составъ порядковъ этихъ вхо
дило небольшое количество б. ч. ясно разграниченныхъ ро-
довъ, группирующихся въ каждомъ порядке въ одно или 
несколько всего семействъ, главнымъ образомъ распростра-
ненныхъ въ северномъ полушарш и имевшихъ максимумъ 
своего развит1я въ третичный перюдъ, когда порядки эти 
были представлены гораздо большимъ количествомъ видовъ, 
имевшихъ циркумполярное географическое распространеше и 
возникшихъ, повидимому, въ арктическихъ странахъ. 

Порядокъ ЦгИсаШ — кропивоцв'Ьтныхъ, имея, по
добно предыдущимъ порядкамъ, еще очень примитивную 
организащю раздельнополыхъ цветовъ, приспособленныхъ къ 
ветроопыляемости, является, однако, весьма расчлененной и 
сильно дифференцированной группой современнаго раститель-
наго царства, главнымъ образомъ пр1уроченной къ странамъ 
тропическимъ. По своему географическому распространению, 
ЛгИсаХез скорее напоминаютъ намъ Ргрега1ез, чемъ вышеупо
м я н у т ы е  с е р е ж к о ц в е т н ы е  п о р я д к и .  Ц в е т ы  Л г И с а Х е в  ц и к -
лическ1е, гомохламидные, редко голые, б. ч. дву
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членные, реже трех- или пятичленные; они раздельно
п о л ы е ,  р ^ ж е  с л и т н о п о л ы е ,  т ы ч и н к и  п р о т и в о с т о я т ъ  
л и с т и к а м ъ  о к о л о ц в е т н и к а  и  б .  ч .  в ъ  о д и н а к о -
вомъ съ ними числе, реже ихъ больше. Плодолисти
ковъ 2 или 1, что ясно выражается образовашемъ двухъ или 
одного рыльца. Завязь, въ противоположность Мд1апйа1ез 
и Гада1ез, верхняя, а не нижняя; въ этомъ отношенш эти 

Рис. 261. Соцв'Ъ'ПЯ Могасеае: 1. 2, 3 — соцв-Ьт1Я разныхъ видовъ рода 
Вог$1еп\а ; 4 — мужское соцвЪп'е ВгоиззопеНа рарупгега (Ь.) V е п 1.; 5 — 
женское соцв-Ьве того же растешя; 6 — соцв%т1е РЧсиз ритИа Ь.: а — без-
плодные листья, Ь—мужсше цв-Ъты, с—женсше цв-Ъты (по В е т т ш т е й н у). 

два порядка, согласно закону корреспондирующихъ стадш 
развит1я, ушли какъ бы дальше впередъ по пути эволющи, 
ч е м ъ  П г И с а Х е з .  З а в я з ь  у  Л г И с а Х е з  о д н о г н е з д н а я ,  о д н о -
семенная; семяпочка съ двумя интегументами; семя 
съ белкомъ или безъ белка. Плодъ — орехъ или костянка, 
въ образованы которой принимаютъ учаспе и листочки око
лоцветника. Отставши въ филогенетическомъ развиты своемъ 
отъ д1апс1а1е8 и ЪадаХез своей верхней завязью, ЛгЫсаЫз 
ушли значительно дальше впередъ своими сложными со-
цвет1ями, а зачастую и сошкшями. Въ общемъ цветы 

17* 
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Т1гНса1е8 собраны въцимозныя с о ц в е т 1 я, частный слу
чай' которыхъ представляютъ диха-
31альныя соцв%т1я, съ которыми мы 
ближе познакомились прошлый разъ, 
изучая ЕадаХез. Редко у ТЫгса1ез встре
чаются цветы одиночные; если же они 
собраны въ цимозныя соцвет1я, то въ 
образованы и дальнейшемъ усложнены 
этихъ соцвет1й нередко принимаетъ 
значительное учаёпе ось соцвет1я, 
сильно разрастающаяся, такъ что полу
чаются подчасъ весьма сложно-устро-

Рис. 262. Мужское содв-Ь- соцв%тш (см. рис. 261), врод-Ъ, 
Т1е ЕШо§1ета ^согЛен изъ напримеръ, техъ, КОТОрыя МЫ ВСтре-
семейства^ ̂  ТТгЫаыеае (по чаемъ у Т)огз1епга (фиг. 1, 2, 3), Мсиз 

(фиг. 6), АНосагриз (тропическое хлеб
ное дерево), ЕШоз1ета (см. рис. 262) и др. 

Рис. 263. Кожица Воектепа изъ семейства 1/гЫсасеае, съ 
ц и е т о л и т о м ъ ,  с и л ь н о  у в е л и ч е н о  ( п о  < 1  е  В а г у ) .  

VгИсаХез б. ч. деревья или кустарники 
тропическихъ странъ, реже травы; листья у 
нихъ съ прилистниками. Въ анатомическомъ 
строены замечается рядъ особенностей; такъ, 
обыкновенно, въ ихъ тканяхъ наблюдаются 
цистолиты (см. рис. 263), мнопе 17гЫса1е8 обла-
даютъ млечными сосудами и дающимъ кау-
чукъ млечнымъ сокомъ (Егсиз); очень хорошо 
развиты у другихъ 13гИса1ез длинныя, эластич-
ныя лубяныя волокна, даюнця матер1алъ для 
пряжи, для приготовлешя бумаги и т. д. (напри
меръ, ВгоиззопеЫа, Воектепа, СаппаЫз и др.). 

Рис. 264. ЖгучШ Характерно также развитее на ихъ вегетатив-
«гв^сильно^уве- ныхъ  органахъ, въ особенности на листьяхъ, 
личен. (по Кпу). у многихъ видовъ этого порядка жесткихъ, 
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иногда, какъ у кропивы (ЦгИса), жгучихъ волосковъ (см. 
рис. 264). Жгуч1е волоски нЪкоторыхъ тропическихъ ви
довъ ЧгЫсасеае производятъ весьма ядовитый жгучш сокъ, 
по сравнешю съ которымъ ожоги нашей обыкновенной 
кропивы представляютъ сушдй пустякъ; съ другой сто
роны и въ млечномъ соке нЪкоторыхъ Могасеае обнаружи
вается присутств1е крайне ядовитыхъ алкалоидовъ; такъ, 
млечный сокъ дерева АпЫаггз 1охгсагга (см. рис. 265), расту-
щаго на Яве, доставляетъ дикарямъ сильный ядъ, которымъ 
они отравляютъ свои стрелы. Дерево это воспето было 
Пушкинымъ подъ именемъ анчара (анчаръ-упасъ,древо 
яда) въ изв-Ьстномъ стйхотворенш его, которое, я не могу 
воздержаться, чтобы вамъ его не напомнить: 

Анчаръ. 
Въ пустын-Ь чахлой и скупой, 

На почв-Ь, зноемъ раскаленной, 
Анчаръ, какъ грозный часовой 
Стоить, одинъ во всей вселенной. 

Природа жаждущихъ степей 
Его въ день гнЪва породила, 
И зелень мертвую в-Ьтвей, 
И корень ядомъ напоила. 

Ядъ каплетъ сквозь его кору, 
Къ полудню растопясь отъ зною, 
И застываетъ ввечеру 
Густой, прозрачною смолою. 

Къ нему и птица не летитъ, 
И тигръ нейдетъ, лишь вихорь черный 
На древо смерти наб^жить — 
И мчится прочь уже тлетворный. 

И если туча оросить, 
Блуждая, листъ его дрёмучШ, 
Съ его в-Ьтвей ужъ ядовитъ 
Стекаетъ дождь въ песокъ горючШ. 

Но человека человЪкъ 
Послалъ къ Анчару властнымъ взглядомъ: 
И тотъ послушно въ путь потекъ 
И къ утру возвратился съ ядомъ. 

Принесъ онъ смертную смолу, 
Да в4твь съ увядшими листами — 

. И потъ по бл-Ьдному челу 
Струился хладными ручьями, 

Принесъ — и ослаб-Ьдъ, и легь 
Подъ сводомъ шалаша, на лыки, 
И умеръ б-Ъдный рабъ у ногъ 
Непоб-Ьдимаго владыки. 

А царь гЬмъ ядомъ напиталъ 
Свои послушливыя стрЪлы, 
И съ ними гибель разослалъ 
Къ сосЬдямъ въ чуждые предЬлы. 
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вШЖ 
л глоист 

Рис. 265. Анчаръ-упасъ-— АпЫаггз /охгсагга Ь е з с Ь е п а и И :  А — 
в-Ьтвь въ !/г естественной величины съ мужскими соцв-Ътсями (Ь) и жен
скими цветами (с); В — часть мужского соцв-Ьия въ продольномъ разр^з-Ь, 
увелич. въ 6 разъ; С — женскШ цв-Ьтокъ, увелич. въ 4 раза (по В а 111 о п). 
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Къ порядку ЛгИсаХез относятся четыре семейства — ТЛта-
сеае, Могасеае, СаппаЬасеае и ЛгИсасеае, изъ которыхъ два. 
семейства—Могасеае и Лг
Ысасеае отличаются силь-
нымъ полиморфизмомъ, 
богатствомъ родовъ и ви
довъ, ихъ составляющихъ, 
и разнообраз1емъ, въ осо
бенности подъ тропиками. 
Э н г л е р ъ  п р и з н а е т ъ  
всего три семейства этого 
порядка, причисляя Сап
п а Ь а с е а е  —  к о н о п л е -
выя къ семейству Мо
гасеае, но я предпочитаю, 
СЛ%Дуя ВарМИНГу И Рис. 266. СЬмяпочка Штия 1аеьг8. Пыль-
Веттштейну разсма- Цевая трубочка (рг) проходить изъ с-Ьмя-

„ _ ножки во внутреншй покровъ (г), а изъ 
тривать семейство Сап- него въ п и с е 11 и з (п); ев — зародыше-
паЪасеае, какъ самостоя- ВЫЙ м-ЬШ0К,ь> т  — сЪмявходъ,?увел. въ 200 

разъ (по Н а в а ш и н у). 
тельное. 

Вм-ЬстЬ съ ц-Ьлымъ рядомъ признаковъ прогрессивныхъ, 
порядокъ ЛгИсаХез обла
даешь одной особен
ностью, указывающей 
на очень древнее его 
происхождеше, а именно 
— халазогам1ей, на
блюдаемой у н-Ькото-
рыхъ типовъ этого по
рядка и сближающей 
этимъ самымъ порядокъ 
ЬгЫсаХез съ порядками 
УегИсИШае, д1апЛа1е$ 
и частью ТРадаХез. На 

Рис. 267. Часть предыдущего рисунка, при основанш весьма инте-
бол-Ье сильномъ увеличении, до 600 разъ: о есныхъ ИЗСлЪдОВашЙ 
р 1  —  п ы л ь ц е в а я  т р у б о ч к а ,  и - п и с е П и з ,  л п п  
г — внутреншй покровъ семяпочки (по На- Н а в а ш и н а  н а д ъ  о п л о -

в а ш и н у). дотворешемъ у ЛХмиз' а, 
мы видимъ зд-Ьсь, однако, не типичную халазогамш, а посте
пенный переходъ ея къ порогам1и (см. рис. 266 и 267). 
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Хотя у ЛНгсаХез несомненно наблюдается очень большое 
сходство съ другими ран^е изученными порядками МопосМа-
тпуйеае, но, по мнешю Веттштейна, прямой филогенети
ческой связи между ЛНгсаХез и какимъ-либо другимъ поряд-
комъ однопокрбвныхъ установить нельзя; во всякомъ случае, 
ближе всего стоитъ порядокъ эготъ къ Рада1ез. Что каса
ется взаимныхъ отношешй четырехъ входящихъ въ составъ 
его семействъ, то они настолько морфологически близки 
другъ къ другу, что Веттштейнъ думаетъ,-что м. б. лучше 
соединить ихъ въ одно семейство. Мне кажется это мнеше, 
однако, преувеличеннымъ. 

Я сказалъ уже выше, что порядокъ Л-НгсаХез отличается 
особымъ полиморфизмомъ. Чтобы дать вамъ объ этомъ на
глядное поняпе въ цифрахъ, я приведу числовыя данныя о 
количестве родовъ и видовъ, входящихъ въ составъ какъ четы
рехъ семействъ порядка ЛгЫсаХез, такъ и въ составъ семействъ 
некоторыхъ ранее изученныхъ однопокровныхъ растешй. 

о 5? ч Э О о 
О к" Ч Я о & Съ какого времени изв-Ьстны 

а я к 9 въ ископаемомъ состояши. 

Пор. Муггсакз 1 сем. Муггсасеае 1 40 Въ третичныхъ отложешяхъ. 
„ 1ид1апАа1ез 1 сем. дЫпйасеае 6 32 Въ третичныхъ и въ верхне-м-Ь-

ловыхъ отложешяхъ. 
„ РадаЫ 3 сем. ВеШасеае 2 50 Въ м-Ьлов. отлож. и въ олигоцен-Ь. 

Согу1асеае 4 22 Съ олигоцена. 
Ъ'адасеае 5 350 Съ олигоцена и въ мЪлов. отлож. 

„ ЛгНсакз 4 сем. Штасеае 13 130 Съ олигоцена. 
Могасеае 53 900 Въ третичныхъ и м-Ьлов. отлож. 
СаппаЪасеае 2 з 
ЛгЫсасеае 41 500 Въ третичныхъ отложешяхъ. 

Такимъ образомъ, въ общемъ, порядокъ ̂ д1ап^а1ез пред-
ставленъ ныне на земномъ шаре 6-ю родами и всего 32 ви
дами, порядокъ РадаХез'— 11-ю родами и 420 видами, а по
рядокъ ЛгЫсаХез— 109 родами и более чемъ 1500 видами. 
По количеству видовъ, принадлежащей главнымъ образомъ 
тропикамъ, порядокъ ЛНгсаХез можетъ быть сравненъ изъ ра
нее распространенныхъ покрытосеменныхъ растешй лишь съ 
порядкомъ РгрегаХез, тоже тропическимъ, ибо и въ этомъ 
последнемъ порядке насчитывается более 1000 видовъ; но-
только эти 1000 видовъ РгрегаХез распределяются среди 16 
родовъ, а 1500 видовъ ЛгИсаХез приходятся на 109 родовъ. 
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Следующая табличка показываешь разницу въ число-
выхъ отношешяхъ между обоими порядками. 

Среди Среди 
Ргрега1е$ Т]гИса1е§ 

Монотипныхъ родовъ 4 35 
Родовъ олиготипныхъ, содержащихъ .отъ 2—10 видовъ 7 52 

„ 10—20 и 3 10 
Полиморфиыхъ родовъ, содержащихъ отъ 20—600 2 12 

Среди РгрегаХез мы имеемъ лишь два крупныхъ рода—Ргрег 
(600 видовъ) и Реретоппа (400 видовъ). Среди ЛгЫсаХез наи
более полиморфные роды будутъ следующее: 

Ргсиз —600 вид. изъ сем. Могасеае (см. рис. 261, 6, 268, /72,280). 
РИеа —100 „ • „ „ ЛгЫсасеае 
СеШз — 60 , „ , ТЛтасеае (см. рис. 270). 

Дал%е крупными родами можно считать: 

Изъ сем. ТЛтасеае родъ Тгета — 30 в. 
„ „ Могасеае ж 1) гзЬета — 50 „ (см. рис. 261,1,2,3). 

АНосагриз— 40 „ 
Сесгорга — 30—40 в. (см. рис. 273). 

Изъ сем. ЛНгсасеае „ Т1гЬхса — 30 в. (см. рис. 271, 285). 
ЬарогЬеа — 25 „ (см. рис. 288). 
Е1а1оз1ста— 50 » (см. рис. 262). 
Воектепа — 45 „ (см. рис. 263,286). 
РоигоЫа — 35 » 

Такимъ образомъ амплитуда морфологическаго колеба-
н1я въ предЬлахъ ЛгЫсаХез гораздо значительнее, чемъ въ 
пределахъ Ргрега1ез, а это вполне согласуется съ более вы
сокой организащей типа ЬгЫсаХез, по сравнешю съ РгрегаХез. 

Раньше, при изученш порядковъ МуггсаХез, «/цдЫпйаХез и 
РадаХез, я указывалъ вамъ на то, что эти порядки мы можемъ 
разсматривать, какъ типы очень древше, не только на осно-
ванш простоты ихъ морфологическаго строешя, но и на ос-
нованш данныхъ палеонтологическихъ, съ убедительностью 
доказывающихъ, что типы эти существовали на земномъ 
шаре издавна, уже во времена третичнаго перюда, а мнопе 
изъ нихъ даже въ конце мелового перюда, и притомъ въ 
формахъ б. и. м. близкихъ къ современнымъ типамъ этихъ 
порядковъ. Ихъ анемофилгя и связанная съ ней простота 
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строешя цветка — есть явлеше весьма древнее, ведущее на
чало свое съ конца мелового и первыхъ временъ третичнаго 
перюда. При этомъ какъ разъ семейства, входяиця въ со
ставь этихъ трехъ порядковъ, представлены весьма богато 
въ ископаемомъ состоянш и въ форма'хъ, опредЬлеше кото-
рыхъ и отнесеше къ тому или иному семейству б. ч. не под-
лежитъ сомн-Ъшю, ибо представлены оне не только отпечат
ками листьевъ, но и многочисленными находками цв-Ьтовъ, 
соцв-Ьтш и плодовъ этихъ растенш. И т"Ьмъ не менее, мы въ 
древн-Ьйшихъ отложешяхъ, среди которыхъ вообще встре
чаются цвЪтковыя растешя, не находимъ какихъ-либо вымер-
шихъ родовъ этихъ семействъ. 

Несколько иную уже картину представляютъ намъ се
мейства порядка ПгЫсс&ез. Въ общемъ надо сказать, что, не
смотря на разнообраз1е и богатство формами ныне живущихъ 
представителей этого порядка, въ ископаемомъ состоянш они 
встречаются весьма редко, гораздо реже, чЪмъ ^1д1атЛа1ез 
или РадаХез. При томъ же далеко не все ископаемые остатки,, 
относимые къ этому растительному типу, могутъ быть съ 
уверенностью причислены именно къ ИгИсаХез. И, несмотря 
на такой отрывочный палеонтологическш матер1алъ, мы среди 
ТМШез находимъ типы, уже вымерппе, особые ископаемые 
роды. Такъ, къ семейству Могасеае фитопалеонтологами>  

кроме живущихъ ныне 53 родовъ, относятся два вымершихъ 
рода: Рго1о^сиз 5арог1а, въ 4 видахъ, найденный въ тра-
вертинахъ 8ёгаппе, и ЕгеторкуЫит ^ез^ие^еиx, найденный: 
въ верхне-меловыхъ отложешяхъ Северной Америки. Пер
вый родъ известенъ лишь въ виде обломковъ листьевъ, по-
хожихъ на листья ископаемыхъ Л?гсш сгепаЬа 11п§ег и Р, 
азагг/Ыга Е1Н п § з Ь., но какъ эти палеонтологичесше остатки, 
такъ и остатки РгоЬо^ъсиз'а должны быть относимы къ семей
ству Могасеае лишь съ большимъ сомнешемъ и представ
ляютъ матер1алъ настолько скудный и неудовлетворительный, 
что, если даже допустить верность определешя ихъ, какъ 
Могасеае, мы по нимъ не можемъ составить себе какое-либо 
представлеше о вымершихъ типахъ этого семейства. 

Несколько полнее палеонтологическш матер1алъ, отно
симый къ семейству ПгИсасеае. Тутъ, кроме остатковъ ро
довъ ныне живущихъ этого семейства, известно въ настоящее 
время до 5 родовъ вымершихъ, найденныхъ въ нижнихъ и 
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въ особенности въ верхнихъ меловыхъ отложешяхъ Европы, 
Северной Америки и Гренландш. Несколько видовъ вымер-
шаго рода Масс1гп1оскга Н е е г прослежены, начиная съ верхне-
меловыхъ отложенШ Гренландш, до нижняго эоцена запад
ной Европы (ОеНпйеп) и мюцена Гренландш. Остатки листь
евъ вымершаго рода Рго1орЪ,у11ит ^е5^иегеиx, найденные 
въ меловыхъ отложешяхъ Канзаса и Небраски, имеютъ от
даленное сходство съ листьями современной ЬароНеа Огдаз. 
Но въ общемъ и эти находки трудно съ полной уверенно
стью относить къ семейству Х1гИсасеае, ибо оне очень не 
полны, и если и относятся къ ПгИсасеае, также весьма мало 
даютъ намъ понят1я о вымершихъ предкахъ этого семейства. 
Для верхне-меловыхъ отложешй очень характеренъ родъ Сгей-
пегга 2епкег, встречающшся нередко въ этихъ отложешяхъ 
и относимый фитопалеонтологами къ семейству 1Мгсасеае. Но 
съ такимъже правомъ можно отнести эти характерныя верхне-
меловыя ископаемыя къ МаЫа1ез или НататеШа1ез. Два 
вида ископаемаго рода ЕЫгпдзкаизепга 5ИеЫег, найденные 
въ нижне-меловыхъ отложешяхъ Саксонш, м. <$. относятся къ 
семейству 11гИсасеае, а м. б. къ Могасеае или Штасеае; на-
конецъ, ихъ можно причислить и къ семействамъ ШгсиИа-
сеае или НататеШасеае. 

Изъ этихъ палеонтологическихъ данныхъ можно сделать 
лишь одинъ, да и то предварительный выводъ, что м. б. 
ЛгИсакз существовали на земномъ шаре уже въ меловомъ 
перюдЬ и были представлены тогда типами, частью отличи
мыми отъ ныне живущихъ и вымершими въ течеше третич
наго перюда; но каковы именно были эти вымершие типы, 
если даже они действительно относятся къ 11гНса1ез, это намъ 
въ точности далеко не известно. Изъ живущихъ въ насто
ящее время родовъ ЛгЫсакз въ ископаемомъ состоянш въ 
меловыхъ отложешяхъ Гренландш найдены остатки ныне 
тропическаго рода АгЬосагриз (хлебнаго дерева), и нередки 
остатки тропическаго рода Егсиз (каучуковаго дерева). Осо
бенно многочисленны палеонтологичесюя находки, относимыя 
къ роду Егсиз; хотя мнопя изъ нихъ также весьма сомни
тельны и м. б. даже не относятся къ ПгЫсаШ, однако, друпя 
несомненно принадлежать роду Егсиз. Изъ этихъ данныхъ 
можно сделать выводъ, что родъ Еыиз, представленный 
ныне 600 тропическими видами, въ меловую эпоху былъ рас-
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пространенъ на сЪверъ до Гренландш, въ третичномъ перюдЪ, 
вплоть до верхняго- мюцена, виды рода Жгсм» существовали 
еще въ Северной Америке и Европе, но въ то же время 
родъ этотъ распространенъ былъ и на островахъ Малайскаго 
А р х и п е л а г а  и ,  в е р о я т н о ,  в ъ  А в с т р а л ш  ( е с л и  о п и с а н н ы й  Э т -
тингсгаузеномъ Ргсопгит 8о1апЛгг Ей. действительно 
относится къ роду Жгсиз). Въ настоящее время изъ всего 

Рис. 268. • 1Чет Саггса Ь. — смоковница, инжиръ или ДЫ ИЛИ фиги. 

въ ископаемомъ состоянш въ четвертичныхъ отложешяхъ Мон-
пелье, Парижа и Тосканны, Не только въ виде листьевъ, но 
также и остатковъ плодовъ, и, следовательно, существовалъ 
въ средиземноморской области въ дикомъ виде задолго до 
начала исторической жизни на юге Европы. Друпе роды 
ЛгИсаХев въ ископаемомъ состоянш встречаются довольно 
редко въ более молодыхъ геологическихъ отложешяхъ, чаще, 
напримеръ, въ плюцене, отчасти въ олигоцене; сомнитель-
ныя ископаемыя этого порядка м. б. встречаются и въ эоцене. 
Полнее представлено въ ископаемомъ виде семейство ТЛта-
сеае> но и оно далеко не найдено столь полно, какъ, напри
меръ, семейства <7идХапйасеае или Радасеае, такъ что объ 

обширнаго ро
да Ргсиз въ Ев
ропе, да и то 
лишь на юге 
ея, въ среди
земноморской 

области, встре
чается въ ди
комъ состоя
нш и обильно 
культивируется 
одинъ лишь 
видъ этого рода 
— Ргсиз Саггса 
Ь. (см. рис. 
268), дающш из
вестные плоды 
— винныя яго-

фиговое дерево. 1Ргсиз Саггса 1^. 
найденъ былъ 
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исторш развит1я типа ЛНгсаХез мы можемъ главнымъ обра-
зомъ судить лишь по его современному географическому рас
пространена, а не но даннымъ фитопалеоптологш. Поэтому 
мы и перейдемъ къ разсмотренш географическаго распро-
странешя порядка V.Нгса1ез, представляющаго н-Ькоторыя осо
бенности. 

Семейство Ш-
тасеае, состоящее 
исключительно изъ 
древесныхъ породъ 
и обнимающее собою 
13 родовъ и до 130 
видовъ, распростра
нено въ настоящее 
время везде въ тро-
пическихъ и внЪтро-
пическихъ областяхъ 
земного шара, где 
только экологичесюя 
УСЛ0В1Я благопр1ятны 
росту древесной ра
стительности. Но въ 
западной части Се
верной Америки се
мейство Штасеае 
представлено весьма Рис>  2 б 9  Ил ьмъ  

Слабо, И ОНО СОВер- тущая вЪтвь, 2 

шенно отсутствуетъ т о к ъ' 4  

въ прер1яхъ Север
ной Америки, въ пустыняхъ Азш и Африки, въ южной и за
падной Австралш и въ Южной Америке на югъ отъ 36° ю. ш. 
Въ северномъ полушарш северная граница распространешя 
Штасеае въ Северной Америке совпадаетъ приблизительно съ 
48° с. ш., въ Азш съ 58° с. ш., а въ Европе семейство это въ 
лице некоторыхъ своихъ представителей идетъ дальше всего 
на северъ, а именно, ТЛтиз сатрезМз Ь. (см. рис. 269), по Шга-
бел еру, доходитъ здесь до 63° 26', а V. топЪапа XV йЬ. даже 
до 66° 26' с. ш. Но въ миоценовую эпоху и это семейство 
было распространено гораздо дальше на северъ, чемъ ныне; 
такъ, ТЛтиз произрасталъ въ то время въ Гренландш и на 

7 

- Штт ъатревЬгм Ь.: 1 — цв'Ь-
в-Ьтвь съ листьями, 3 — цв-Ь-

дв-Ьтокъ въ продольномъ разрЪз-Ь, 
•5 — плодъ (по Ш О 3 8 1 <11 о). 
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западъ до Калифорнш, где онъ теперь отсутствуетъ; 2е1-
Тсогоа, встречающаяся въ настоящее время всего въ четырехъ 
видахъ на острове Крите, въ Закавказье и северной Персш, 
въ Японш и въ горахъ близъ Пекина, .въ Китае, рмела въ 
мюценовую эпоху более широкое географическое распростра-
неше; такъ, напримеръ, 2е1когоа Лпдеп (ЕШп^зЬ.), весьма 

Весьма любопытно географическое распространеше се
мейства 1]гасасеае. Это б.ч. травянистыя растешя, редко 
древесныя, числомъ до 500 видовъ въ 41 роде, распростра-
ненныя главнымъ образомъ подъ тропиками, но некоторые 
виды заходятъ далеко на северъ и на югъ за пределы ихъ 
главнаго тропическаго ареала. Подъ тропиками 11гЫсаееае 
распространены, однако, далеко не равномерно; 33% всехъ 
ихъ видовъ принадлежитъ тропическимъ странамъ Новаго 
света, такое же ихъ количество падаетъ на Азш вместе съ 
архипелагами острововъ ИндШскаго океана. Въ Африке име-

Рис. 270.1—СеШз гидозаУ?Ш <3., вЪтвь 
съ листьями, мужскими (т) и обое
полыми (г) цветами; 2 — плодъ 
СеШв ашЬга1м Ь.; 3—продольный раз-
р-Ьзъ того же плода ; 4 — его кос
т о ч к а  ( ф и г . 1  —  п о  В е т т ш т е й н у ,  

2—4 — 3 с Ъ п е 1 с! е г'у). 

близкая къ растущей ныне въ 
Закавказье и северной Персш 
21. сгепс&а ЗрасЬ, очень часто 
встречается въ верхне-третич-
ныхъ отложешяхъ Европы, Си
бири, Шпицбергена, Гренлан
дш, Аляски и Японш; въ Се
верной Америке, где теперь 
родъ этотъ окончательно вы-
меръ, въ третичныхъ отложе
шяхъ найдено два ископаемыхъ 
вида ЯеПсоюа. Также и родъ 
СеШз (см. рис. 270), самый об
ширный въ семействе ТЛта-
сеае, насчитывающш въ себе 
до 60 видовъ и распростра
ненный въ настоящее время 
подъ тропиками и субтропи
ками севернаго полушар1я, въ 
Европе известный лишь изъ 
средиземноморской области, а 
на Кавказе изъ Закавказья, въ 
мюценовую эпоху доходилъ на 
северъ до средней Германш. 
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ется 14% вс%хъ видовъ ЛгИсасеае, столько же на островахъ 
Тихаго океана, тогда какъ Европе свойствено всего 3—4% 
всЪхъ видовъ этого семейства. При этомъ надо заметить, 
что какъ въ Америк^, такъ и въ Азш XIгЫсасеае преоблада
ют на островахъ, а не на материкахъ. Въ островныхъ фло-
рахъ этихъ странъ ЛгИсасеае составляютъ отъ 5—6% всей 
ихъ высшей растительности, тогда какъ на материкахъ не 
более 2%. Это объясняется во-первыхъ темъ, что ЛгИсасеае, 
судя по примитивному строешю ихъ цветовъ, принадлежать 
къ одному изъ древ-
нейшихъ типовъ дву-
дольныхъ растенш, а 
известно, что остров-
ныя флоры отлича
ются большимъ при-
сутств1емъ въ составе 
ихъ формъ древнихъ, 
вымирающихъ, чемъ 
материки; во-вторыхъ 
же, такое пр1урочива-
ше семейства ИНгса
сеае къ островамъ 
объясняется легкимъ 
заносомъ плодовъ ихъ Рис- 271« Кропива - Шка игепз Ь.: 1 — вер

хушка растешя съ цветами, 2 — мужской цв-Ь-
птицами. токъ до распускан1я, 3 — мужской цв'Ьтокъ 

Хотя ЛгИсасеае — распустившшся, 4 — женсшй цв-Ътокъ. 

семейство по преиму
ществу тропическое, но некоторые виды его далеко заходятъ на 
северъ и на югъ, до странъ полярныхъ, или высоко заби
раются въ горы. Такъ, наша обыкновенная кропива (ЛгНса 
игепз Ь.) (см. рис. 271) на севере достигаетъ арктической 
области, а ЛгЫса сИогса Ь. поднимается высоко въ горы до 
альпшской области. Корреспондирующая имъ южная ЛгЫса 
аизНаИз Но о к. распространяется на югъ до Аукландскихъ 
острововъ, Л. НуретЬогеа Ласяиет. въ Гималае и Л. ап<И-
со1а е (I д. въ Андахъ поднимаются до 4500 метровъ надъ 
уровнемъ моря. Очень обширный ареалъ географическаго 
распространешя имеетъ РаггеЬагга йеЫЫз Роге*., встречаясь 
въ Старомъ свете отъ Сибири до Тасмании и Новой Зелан-
дш, и въ Новомъ свете отъ Северной Америки до Арген
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тины. Также весьма вытянутое съ севера на югъ географи
ческое распространеше им%ютъ и некоторые друпе предста

ло 
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вители семейства ЛгИсасеае: Воектегга суИпйггса У/П1с1., при
надлежащая къ роду почти исключительно тропическому (нас-
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читывающему въ себе 45 видовъ), встречается въ Новомъ 
свете, начиная на севере отъ Канады и доходя на югъ до 
тропика Козерога, а Воектепа пжеа (Ь.) Н о о к. е! А г п. (см. 
рис. 286, 2) въ восточной Азш распространена, начиная съ 
умеренной Японш, на югъ до ИндЬйскаго архипелага. 

Рис. 273. Сесгорга сагЪопапа Маг*, е! М1 д и е 1.: А — вЪтвь, съ взр-Ь-
заннымъ вдоль стеблемъ, раздЪленнымъ на камеры, въ которыхъ живутъ 
муравьи. В — часть мужского соцв-Ьпя, С — мужской цв-Ьтокъ не рас-
пустивилйся, В — мужской цв-Ьтокъ распустившийся, съ двумя тычинками, 
Е — женскШ цв-Ьтокъ, Р — завязь въ продольномъ разр-Ьз-Ь, (х. — завязь 

въ поперечномъ разр-Ьз-Ь (по М а р т 1 у с у). 

Семейство Могасеае, по преимуществу деревья, реже 
травянистыя растешя, имеетъ географическое распространеше, 
аналогичное ЛгИсасеае, но оно особенно характерно для тро
пической флоры Америки, и отдельные представители его 
не выходятъ изъ пределовъ тропическихъ флоръ такъ да
леко на северъ и на югъ, или такъ высоко въ горы, какъ 
представители семейства ЛгИсасеае. Въ этомъ семействе съ 
его 53 родами и 900 видами особенно характерны для тро
пическихъ флоръ роды Псиз (съ 600 видами) (см. рис. 272), 
АНосагриз (съ 40 видами) и др., а для тропической Америки, 

18 
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для Мексики и Бразилш мирмекофильныя Сесгорга (до 30—40 
видовъ) (см. рис. 273) и характерныя своими соплод1ями 
травянистая ВогзЪета (50 видовъ) (см. рис. 261, 1, 2, 3). 

Небольшое семейство СаппаЬасеае представлено на зем-
номъ шаре всего двумя родами. Нити1из — хм^ль, два 
вида Н. ЬириЫз Ь. (см. рис. 274), съ его характерными лу-

пулиновыми железками 
на соцвет1яхъ, обуслов
ливающими хмЪльныя 
свойства этого расте
шя, распространеннаго 
везде въ умеренномъ 
климате Стараго и Но-
ваго света, по берегамъ 
рекъ, по сырымъ ку-
старникамъ. Другой 
видь — Н. уаропгсиз 
31еЬ. е! 2исс., безъ 
лупулиновыхъ желе-
зокъ, водится въ Китае, 
Японш и на соседнихъ 
островахъ. СаппаЫз 
з а 1 м а  Ь .  —  к о н о п л я  
(см. рис. 275 и 276), 
двудомное растеше, 
культивируется ныне 
везде въ умеренной 

Нити1ш 1мри1и& Ь., в-Ьтвь зоне И ПОДЪ тропиками 
и родомъ, вероятно, 
изъ Центральной Азш. 

Изъ всехъ четырехъ семействъ 1/гИса1ез наиболее рас-
члененнымъ и вместе съ темъ морфологически центральнымъ 
семействомъ является семейство Могасеае. Оно распадается 
на 3 естественныхъ группы: Могогйеае, АНосагроЫеае и Со-
посерка1оЫеае. Морфологически ближе всего Могасеае стоятъ 
къ Штасеае, а эти постгЬдшя къ Радакз. Семейство ЛгИса
сеае стоить среди всего порядка несколько изолировано, 
но все же связывается морфологически съ Могасеае черезъ 
СопосерКаЫйеае по положенш семянъ. Наоборотъ, МогоШеае 
и АНосагрогйеае по положешю семянъ сближаются съ Шта-

Рис. 274. Хм-Ьль 
съ женскими соплодиями 
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сеае. По сложенда листьевъ въ почкахъ, МогоШеае опять 
таки ближе къ ТЛта-
сеае и отличаются 
отъ АНосагрогйеае, 
которыя своими 
сложными соцв-Ь-
т^ями И СОПЛОД1ЯМИ 

ушли, повидимому, 
дальше всЬхъ ОгИ-
са1ез по пути эво-
ЛЮЦ1И. 

Вкратце морфо-
ЛОГИЧеСК1Я ОТЛИЧ1Я 

семействъ порядка 
Т1гЫса1ез следующая. 
Семейство Штасеае 
представлено дере
вьями или кустарни
ками, безъ млечни-
КОВЪ И млечнаго Рис. 275. Конопля — СаппаЫз заНьа Ь., жен-
сока. Цветы ихъ раз- скШ экземпляръ. 

дельнополые, какъ и- у остальныхъ Т1гИса1ез, но нередко 
рядомъ съ раздель
нополыми встреча
ются и обоеполые 
цветы (см. рис. 269, 
3, 4, <211, А, В). 
Околоцветникъ муж-
скихъ и женскихъ 
цветовъ сростно
листный, колоколь
чатый или воронко-
видный, б. ч. четы-
рехраздЬльный, бы-
ваетъ, однако, и пяти-
или шестираздель-
ный. Тычинки про
тивостоять листи-
камъ околоцветника, 

Рис. 276. Конопля — СаппаЫз зайьа Ь., муж- и ВЪ ТЗКОМЪ же 
ской экземпляръ. 

18* 



276 Н. И .  К у з н е ц о в ъ .  В в е д е т е  в ъ  с и с т е м а т . .  ц в Ь т к о в .  р а с т е н Ш .  

числ-Ь или въ большемъ числе. Нити тычинокъ прямыя. 
Пестикъ образованъ двумя плодолистиками, съ двумя рыль
цами, но изъ этихъ двухъ плодолистиковъ обыкновенно пло-
дущимъ бываетъ лишь одинъ, переднш. Завязь одногнездная 
съ одною висячею, обратною или полуобратною семяпочкой; 
реже завязь двугнездная съ двумя семяпочками. Плодъ — 
односеменный орехъ, часто крылатый (см. рис. 269, 5, 277, С)> 

Рис. 277. А —ТЛтт сатрезЬчя 280). Растешя ОДНОДОМНЫЯ ИЛИ 
X.: мужской цв-Ьтокъ съ 5-ю ты- „ . 
чинками и съ зачаточнымъ пести- ДвуДОМНЫЯ. Большею частью 4 

внутри :  в  — ТЛтт е^иеа листка чашечковиднаго около-
лл/ 111а.: обоеполый цв'Ьтокъ съ , 
8-ю тычинками; С - Штш сат- Цветника И СТОЛЬКО же. противо
речат Ь.: плодъ, надрЬзанный стоящихъ и загнутыхъ внутрь ты-
спереди, чтобы показать висячее , , 
сЪмя; одно гн-Ьздо завязи не раз- ЧИНОКЪ (см. рис. 279, А). Реже 

вито (по N е е з). околоцветникъ 2—6-членный (см. 
рис. 273,1>). Завязь одногнездная, реже двугнездная; стол-
бикъ съ двумя рыльцами (см. рис. 278, 4, 5), редко съ од-
нимъ. Въ гнезде завязи одна б. и. м. согнутая висячая 
семяпочка (см. рис. 278, 5, 265, С). Плодъ—большею частью 
костянка (см. рис. 280, С). Зародышъ часто согнутый, окру-
женъ мясистымъ эндоспермомъ. 

Семейство это, какъ я сказалъ раньше, делится на три 
группы. Могеае, съ согнутыми въ почке тычинками (см. рис. 
278, 279) и листьями въ почкосложенш складчатыми. Аг-
Ыагреае, съ тычинками въ почке прямыми, листьями, скру
ченными въ почкосложенш, и прилистниками, срастающимися 

или костянка (см. рис. 270, 2, 3, 
4). Семя безъ белка (см. рис. 
270, 3). 

Семейство Могасеае тоже 
представлено главнымъ образомъ 
деревьями, иногда гигантскими 
(напримеръ, въ роде Тгсив — 

священная смоковница индусовъ) 
(см. рис. 272), или кустарниками, 
реже травами, съ млечниками и 
млечнымъ сокомъ. Цветы обык
новенно раздельнополые, собран
ные въ неболышя сережчатыя 
или головчатыя соцвет1я (см. 
рис. 261,-265, 268, 273, 278, 279, 
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вместе въ раструбъ (осЬгеа), покрывающш бол-Ье мо
лодые листья и всю почку 
и оставляющш на стебле, по 
отпаденш, кольцевой слЪдъ 
(см. рис. 265, 268, 272, 280). 
СопосеркаХоЫеае, занимающая 
промежуточное морфологи
ческое положение (см. рис. 
273). Тычинки въ почке 
прямыя и почкосложеше 
листьевъ, какъ у АНосагреае; 
но семяпочки у основашя 
или вершины завязи, пря
мыя (см. рис. 273, Р) или 
лишь слегка согнутыя, чемъ 
группа эта приближается къ 
Т]гЫсасеае. 

Семейство СаппаЬасеае 
— травянистыя однолетшя 
или многолетшя растешя, 
безъ млечниковъ (см. рис. 
274, 275, 276). Цветы раз
дельнополые двудомные; 
мужсюе цветы собраны въ 
метелку (см. рис. 276), со
ставленную изъ дихаз1евъ, 
переходящихъ въ завитки. 
Это семейство, подобно СдпосеркаЫйеае, 

Рис. 278. Шелковица — Могиз а1Ьа Ь.: 1 
— вЬтвь съ мужскими соцв1>тшми, 2 — 
вЪтвь съ женскими соцв-Ьпями, 3 — 
мужской цв'Ьтокъ, 4 — женскш цв'Ьтокъ, 
5 — женскш цв'Ьтокъ въ продольномъ 

разр-Ьз-Ь, 6 — соплод1е. 

Л ВС 

Рис. 279. ЦвЬты и плоды рода Мотив: А — мужской 
цв'Ьтокъ М. а1Ьа Ь.; В — женское соцв'Ъ'пе М. а1Ъа Ь.; 
С — соплод1е М. пгдга Ц (по Вармингу и Э н г л е р у). 

составляетъ проме
жуточное звено 
между Могасеае 
и ЦгЫ&асеае. 
Мужсюе цветы 
съ пятилист-
нымъ около-
цветникомъ и 
пятью тычин
ками (см. рис. 
281, А у  282, А), 
въ почке пря
мыми. Женсюе 
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цветы съ очень низкимъ цЪльнокрайнимъ чашевиднымъ 
околоцветникомъ, облекающимъ пестикъ лишь у основашя 
(см. рис. 281, В, 282, В, 283, А, В). Пестикъ съ 2 столби
ками (см. рис. 281, В, 283) или съ однимъ двураздЬльнымъ 

А В 
Рис..280. Пет сИоешГоИа В1ише: А — продольный разрЪзъ мужского соцв'Ь-
Т1я ; внизу галловые орЪшковые цв-Ьты, вверху мужсюе цв-Ьты ; В — женскШ 
ц в ' Ь т о к ъ ,  р а з в и в а ю щ ш с я  в ъ  п л о д ъ ;  С  —  п л о д ъ  ( п о  С о л ь м с ъ - Л а у б а х у ) .  

столбикомъ и двумя длинными рыльцами. Семяпочка одна, 
висячая, изогнутая (см. рис. 283, В). Плодъ — ор-Ьхъ. Белка 
въ семени нетъ; 
зародышъ согну
тый (у конопли) 
или завитой улит
кою (у хмеля) (см. 
рис. 284). 

Наконецъ, се
мейство КгИса-
сеае представлено 
главнымъ обра-
зомъ травами, ре
же растешями де-
ревянистыми, безъ Рйс  2 8 к  ЦЛты  

конопли — СаппаЫз 8аШа Ь.: А — 
млечнаго сока, НО мужской цвЪтокъ, а — листья околоцветника, Ъ — 
часто съ жгучими тычинки; В — женсюй цв-Ьтокъ, Л — кроющей 

, листъ, д — столбики. 
волосками. Цветы 
раздельнополые, собраны клубками, сгруппированными въ се-
режчатыя соцвет1я (см. рис. 285,1, 262, 271,1). Околоцвет-
никъ б. ч. состоитъ изъ 4 (2-}-2) свободныхъ или (въ жен-
скихъ цв-Ьтахъ; сросшихся листочковъ (см. рис. 271, 2, 5, 4, 
285, 2, 3, 286,1, 2). Тычинокъ 4 супротивныхъ листкамъ 
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околоцветника (см. рис. 287, А\ въ почке загнуты внутрь (см. 
рис. 271, 3, 285, 2, 286, 1). Пестикъ съ однимъ всего стол-

кы; 
Рис. 282. А — диаграмма муж
ского цветка Иити1ш — хм-Ь-
ля; В — д1аграмма женскаго 
цветка СаппаЪгз — конопли: 
Ъ — кроющШ листъ, р — около-
цв-Ьтникь или перигонъ, /" — 
завязь въ поперечномъ раз

резе (по В а р м и и г у). 

Рис. 283. ХмЬль — Нити1ш Ьи-
риХиз Ь.: А — женскш цв'Ьтокъ съ 
цветочными покровами и крою-
щимъ листомъ; В — женскш цв'Ь
токъ въ продол ьномъ разр-ЬзЬ 

(по В а р м и н г у). 
Рис. 284. Плодъ хмЬля — Ви-
ти1и$ ЬириЪиз Ь. въ продол ь-
номъ разр-Ьз-Ь (по В а р м и н г у). 

Рис. 285. Соцв"Ът1е и цв^Ьты кропивныхъ — 1)Н1сасеае: 1 — соцв'Ь'пе Ьг-
Ыса аЬгопггет К е 2 — мужской цв'Ьтокъ ЛгЫса БоАагЬИ Ь.: 3 — женскШ 
цв'Ьтокъ ЛгЫса аЬготгепз К е ; 4 — продольный разр"Ьзъ женскаго цвЬтка 

ЛгЫса ЮоЛаПп Ь. (по Ш е (1 (1 е 1). 
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бикомъ и съ однимъ кистевиднымъ или головчатымъ рыль-
демъ (см. рис. 271. 4, 285, 3, 4, 286, 2). Завязь одногнездная 
съЪдной прямою, стоячею семяпочкой (см. рис. 285, 4), чемъ 

они сближаются съ Сопосерка-
1оЫеае (см. рис. 273, Р) изъ се
мейства Могасеае. Плодъ — 
орехъ или костянка. Заро-
дышъ семени прямой, окру-

1 2 
Рис. 286. Цв-Ьты кропи вныхъ — Лг
Исасеае: 1 — мужской цв'Ьтокъ Воек-
тегга тасгоркуИа Э.. Э о п ; 2 — 
женскш цв'Ьтокъ Воектеггп пгоеа 

О а и <3 1.с Ь. (по ^ е й (1 е 1). 

женъ маслянистымъ белкомъ. 
У некоторыхъ родовъ 

этого семейства замечаются 
дальнейшая усложнешя въ ор-
ганизацш, выражающ!яся, на-
примеръ, въ зигоморфш цве-
товъ (см. рис. 288). Такъ, напри-
меръ, тропическш родъ РИеа 
(съ 100 видами) имеетъ трех

членные зигоморфные женсюе цветы, вследств1е большаго 
развит1я задняго листка около
цветника, прюбретающаго ка-
пюшоновидную форму. У Рог-

яЪоМеа, небольшого кустарника, 
встречающагося въ южной 
части средиземноморской об
ласти, въ Африке и въ за
падной части Остин дш (5 ви
довъ), въ мужскихъ цветахъ 

одна 

А 

Рис. 287. Диаграммы кропивы — Лг-
Нса сИогса Ь.: А — диаграмма муж
ского цв-Ьтка, В — Д1аграмма жен

скаго цвЬтка (по В а р м и н г у). 

лишь тычинка, и мужсюе и 
женские цветы съ односторонними 
язычковыми околоцветниками. Ин
тересно, что въ янтаряхъ Замлан-
да Конвенцомъ были найдены 
мужсюе цветы, очень похож1е на 
таковые РогзкоЫеа. Эта находка 
названа была Конвенцомъ Рот-
зТсоЫеапЬкетит пис1ит С о п \У. и 
показываетъ, что этотъ высшШ 

существовалъ уже въ третичную эпоху и 
гораздо севернее, чемъ ныне. 

Рис. 288. Зигоморфный жен-
сюй цв'Ьтокъ ЬароНеа Огдс з 
Ж е <1 д., сем. ЛгИсасеае (по 

е д & е 1). 

типъ ЛгИсасеае 
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Порядкомъ Т1гНса1ез закончили мы разсмотреше наибо
л е е  п р о с т ы х ъ  д в у д о л ь н ы х ъ  р а с т е ш и ,  к о т о р ы я  Э н г л е р ъ ,  
Вармингъ и Веттштейнъ ставятъ въ начале системы 
двудольныхъ. Мы пропустили или лишь несколькими сло
вами коснулись некоторыхъ изъ низко-организованныхъ по-
рядковъ, вроде Ва1апорзШа1ез, ЬеИпепаХез и др., но эти про
пущенные нами порядки, представленные небольшимъ коли-
чествомъ б. ч. тропическихъ формъ, еще очень мало изу
чены и пока-не могутъ иметь вл1яшя на наши общдя раз-
суждешя о происхожденш цветковыхъ растешй. Общ1й ха-
рактеръ изученныхъ типовъ — это крайняя простота ихъ 
строешя, въ особенности простота строешя цветовъ. Б. ч. 
раздельнополые, редко слитнополые, невзрачные цветочки, 
собранные въ более простыя или более сложныя соцвет1я, 
съ простымъ чашечковиднымъ или чешуевиднымъ около-
цветникомъ или совсемъ безъ околоцветника. Въ мужскихъ 
ц в е т к а х ъ  н е с к о л ь к о ,  н о  о б ы к н о в е н н о  н е о п р е д е л е н н о е  
к о л и ч е с т в о  т ы ч и н о к ъ ;  е с л и  т ы ч и н к и  в ъ  т о м ъ  
ж е  к о л и ч е с т в е ,  с к о л ь к о  л и с т и к о в ъ  о к о л о ц в е т 
н и к а ,  т о  о н е  о б ы к н о в е н н о  п р о т и в о с т о я т ь  и м ъ ;  
е с л и  и х ъ  б о л ь ш е  и л и  м е н ь ш е ,  т о  о н е  р а с п о л о 
ж е н ы  в ъ  м у ж с к и х ъ  ц в е т а х ъ  б е з ъ  в с я к а г о  о п р е -
д е л е н н а г о  п о р я д к а  п о  о т н о ш е н 1 ю  к ъ  л и с т и -
камъ околоцветника Женск1е цветы нередко 
п о с т р о е н ы  е щ е  п р о щ е ,  ч е м ъ  м у ж с ю е ,  и  н и з в е д е н ы  д о  1 ,  
2  и л и  н е с к о л ь к и х ъ  с и н к а р п н ы х ъ  п л о д о л и с т и -
ковъ, или съ небольшимъ'количествомъ семяпочекъ, часто 
съ одной всего, или съ большимъ ихъ количествомъ. Весьма 
ч а с т о ,  н о  н е  в с е г д а ,  н а б л ю д а е т с я  э н д о т р о п н ы й  р о с т ъ  
п ы л ь ц е в о й  т р у б о ч к и  и  п о с т е п е н н ы й  п е р е х о д ъ  
о т ъ  х а л а з о г а м 1 и  к ъ < п о р о г а м 1 и .  О п ы л е н 1 е  б .  ч .  
в е т р о в о е .  

Простота строешя цветовъ изученныхъ порядковъ мо-
жетъ быть объяснена двояко: или эта простота строешя пер
вичная, И тогда изученные нами типы простейшихъ покры-
тосеменныхъ растешй являются наиболее простыми не только 
съ морфологической точки зрешя, но и съ точки зрешя фи
логенетической, и мы ймеемъ право поставить ихъ въ начале 
естественной системы, будетъ ли это система только морфо
логическая или и генетическая. Такого воззрешя на изученные 
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порядки придерживаются въ настоящее время наиболее вы
дающееся авторитеты въ области растительной систематики 
— Энглеръ, Вармингъ и Веттштейнъ. Но суще
ствуешь въ литератур-Ь и противоположная точка зрешя, какъ 
мы видели въ течете этихъ лекцш. Некоторые авторы, 
съ Н а 1И е г во главе, полагаютъ, что наблюдаемая нами 
простота строешя изученныхъ порядковъ цветковыхъ расте
шй не есть явлеше первичное; это есть следств1е вторич-
наго приспособлешя къ ветроопыляемости, и, следовательно, 
изученныя формы не первично простыя, а формы производ-
ныя, упростивнпяся, прюбретш1я раздельнополость свою пу-
темъ атрофш того или иного полового органа въ цветке, а 
простоту строешя цветочнаго покрова — атроф1ей всего или 
части первоначально бывшаго, более сложнаго и совершеннаго 
покрова, яутемъ вторичнаго приспособлешя къ ветроопыляе
мости. Въ такомъ случае, если естественная система расти-
тельнаго царства должна, по возможности, быть филогенети
ческой, нетъ основашя изученные порядки ставить въ начале 
системы, и тогда начинать естественную систему покрытосе-
менныхъ надо съ типовъ м. б. морфологически и более со-
вершенныхъ, чемъ изученные порядки, но зато съ такихъ, о 
которыхъ мы имеемъ больше данныхъ судить, что они то и 
были начальными, первобытными типами покрытосеменныхъ 
цветковыхъ растешй. 

Съ чисто морфологической точки зрешя оба объяснешя 
простоты строешя цветовъ изученныхъ порядковъ имеютъ 
многое и за себя, и противъ. Хотя какъ то удобнее съ эво-
люцюнной точки зрешя считать, что типы более просто ор
ганизованные являются вместе съ темъ и типами начальными, 
филогенетически исходными, но не противоречить логиче-
скимъ разеуждешямъ и объяснеше происхождешя простыхъ 
раздельнополыхъ цветовъ изученныхъ порядковъ путемъ ат
рофш целаго ряда органовъ. Съ отдельными проявлешями 
атрофш въ. андроцее, покрове и даже гинецее мы нередко 
встречались при изученш этихъ простейшихъ семействъ цвет
ковыхъ растенш и, обобщая данные единичные случаи атро
фш въ цветахъ этихъ растенш, мы, не противореча морфо-
логическимъ особенностямъ ихъ организации, можемъ легко 
объяснить себе' происхождеше ихъ цветовъ путемъ упроще-
шя и вторичнаго приспособлен1я къ анемофилии. 
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Но мы уже видели, что последнее предположеше, на
ходя себ-к до известной степени довольно весшя доказатель
ства въ области сравнительной морфологш, совершенно не 
находитъ себе объяснешя ни въ современномъ географиче-
скомъ распространен^ изученныхъ простейшихъ типовъ цвет
ковыхъ, ни, въ особенности, въ данныхъ растительной пале
онтологии. Мы неоднократно указывали на эти палеонтоло-
гичесюя данныя, при разсмотренш отдельныхъ семействъ 
МопосМатуйеае, убедительно доказывающая, что МопосМату-
йеае не могли быть вторичнаго происхождешя изъ более со-
вершенныхъ Вга1уреШеае, ибо и въ наиболее древнихъ от
ложешяхъ, меловыхъ, въ которыхъ впервые появляются по-
крытосеменныя растешя, отдельные порядки МопосЫатуйеае 
были уже выражены б. и. м. типами современными, и ихъ 
двупокровныхъ предковъ намъ абсолютно не известно ни изъ 
меловыхъ отложенш, ни темъ паче изъ третичныхъ, да и 
трудно ихъ себе представить, какими они могли бы быть. 
Къ этимъ частнымъ палеонтологическимъ доказательствамъ 
я прибавлю еще одно, более общаго характера. По вычис-
ленш Веззеу, въ меловой флоре среди двудольныхъ Мо-
посМатуйеае положительно преобладали; количество видовъ 
ихъ составляло тогда отъ 61—64% всехъ двудольныхъ того 
времени, раздельнолепестныхъ же двупокровныхъ въ то 
время было 32—34%, а спайнолепестныхъ, т. е. самыхъ вы
соко организованныхъ типовъ двудольныхъ въ меловомъ пе-
рюдЬ насчитывалось всего 4—5%. Въ настоящее время чис-
ловыя отношешя этихъ трехъ группъ двудольныхъ растешй 
изменились обратно - пропорцюнально. МопосМатуйеае въ 
настоящее время, по вычислешю Веззеу, составляютъ всего 
15% всехъ двудольныхъ, раздельнолепестныя — 36%, а спай-
нолепестныя — 48%. Ясно, что МопосМатудеае, т. е. простей-
ш1я двудольныя, были и старейшими типами среди этихъ ра
стенш, типами, въ меловомъ перюде достигшими максимума 
своего развит1я и затемъ пошедшими на убыль. 

Для меня во всякомъ случае ясно, что изученные нами 
порядки цветковыхъ растенш не только наиболее просто 
устроенные, но и наиболее древше и исходные типы цвет
ковыхъ растешй. Другой вопросъ, какъ связать ихъ съ низ
шими типами растительнаго царства, и являются ли они ис
ходными для всехъ высшихъ цветковыхъ растешй? 
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Филогенетическую связь просгЪйшихъ цветковыхъ ра
стенш мы должны искать среди архегошатъ, въ частности, 
среди голосеменныхъ. Мы знаемъ, что цв-Ьтковыя растешя 
не абсолютно новый типъ, явившшся на земле, какъ деиз ех 
тасЫпа. Мы знаемъ, что существуетъ довольно постепен
ный переходъ отъ архегошатныхъ растешй къ цв-Ьтковымъ ; 
значитъ, изученные простМипе типы цветковыхъ растешй 
надо попытаться вывести изъ высшихъ архегошатъ, т. е. изъ 
голосеменныхъ. И хотя мы видели кое-каюе архегошатные 
признаки у этихъ низшихъ покрытосеменныхъ растешй, и 
хотя мы познакомились подробнее съ высшими голосемен
ными, каковы ОпеШез, проявляющими некоторые признаки 
покрытосеменныхъ, темъ не менее, мы не имеемъ никакой 
возможности существукшце ныне типы простещпихъ покры
тосеменныхъ филогенетически связать съ высшими архего-
шатными, въ частности, съ голосеменными. 

Ни среди ныне живущихъ голосеменныхъ, ни среди 
ископаемыхъ, вымершихъ ихъ типовъ нетъ такихъ формъ, 
которыя безъ особой натяжки позволили бы намъ вывести са-
мыя низш1я покрытосеменныя отъ какихъ-либо голосеменныхъ, 
ныне жнвущихъ или вымершихъ. Морфологически никакъ -
нельзя, напримеръ, типъ Сазиаггпасеае вывести изъ типа Ерке-
Л г а ,  н е с м о т р я  н а  п р о т и в о п о л о ж н о е  у в е р е ш е  В е т т ш т е й н а .  
Самъ типъ Сазиаггпасеае, равно какъ типы Ргрега1ез или 8аИ-
са1ез, какъ мы видели, стоятъ весьма обособленно въ системе 
и морфологически ни другъ съ другомъ, ни съ более высоко 
организованными типами связаны быть не могутъ. Начиная, 
однако, съ порядка Мупса1ез, мы имеемъ довольно тесныя 
морфологичесшя отношешя, указывающая на постепенно услож
няющуюся организащю въ отделе МопосМатуйеае; и если 
УегЫсИШае, Ргрега1ез и 8аЧса1ез мы должны поставить въ фи
логенетической системе совершенно особнякомъ, то за то 
дальнейшее порядки мы можемъ, съ филогенетической точки 
зрешя, схематично поставить въ следуюпцй постепенно вос-
ходящ1й рядъ: 

Муггса1ез •>- ^д1апйа1ез •>- Радакз •>- 17гЫса1ез. 
Это, конечно, не значитъ, и я это уже несколько разъ 

подчеркивалъ, что современныя Т]гЫса1ез произошли отъ со-
временныхъ Рада1ез, или Рада1ез отъ <7г*д1апйа1ез. Какъ мы 
видели и изъ данныхъ палеонтологш, все эти порядки поя
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вились уже на заре жизни цветковыхъ растешй, въ меловомъ 
перюдЪ. Но указанный рядъ филогенетически связанныхъ 
другъ съ другомъ порядковъ повествуешь намъ о томъ, что, 
начиная съ Муггса1ез и кончая пока ЛгИссйез, мы имеемъ 
одинъ и тотъ же основной морфологичесшй типъ, но все бо
лее и более усложняюицйся, все более и более совершен
ствующийся. 

МопосМатуйеае, очевидно, были простейшими типами 
цветковыхъ растенш, развившихся изъ архегошатъ. Связу-
юшдя звенья между простейшими МопосЫатуйеае и архего-
шатами (гезр. голосеменными) намъ пока совершенно еще не 
известны. Но для меня несомненно ясно одно, что Мопо-
сЫату&еае и морфологически, и географически не однажды 
п р о и з о ш л и  и з ъ  а р х е г о ш а т ъ .  И х ъ  п р о и с х о ж д е н 1 е  п о -
л и ф и л е т и ч е с к о е ,  а  н е  м о н о ф и л е т и ч е с к о е .  

Изъ архегошатъ, независимо другъ. отъ друга, могли 
возникнуть и Сазиаггпасеае, и Ргрегасеае, и 8аИсасеае, и, на-
конецъ, такъ называемый сережкоцветныя растешя. Сазиа
ггпасеае и ЗаЫсасеае, развившись односторонне, не дали на
чала более высшимъ цветковымъ растешямъ, а потому они 
стоятъ обособленно въ системе. Ргрега1ез, м. б. развившись 
изъ архегошатъ (изъ какихъ — неизвестно), дали, затемъ на
чало Агасеае, а черезъ эти последшя и другимъ однодоль-
нымъ растешямъ изъ группы 8рас1гсг/1огае. 

Мупса1е§, 1ид1апйа1ез и т. д., т. е. сережкоцветныя расте
шя, дали начало целому ряду более развитыхъ двудольныхъ 
растешй, объединяемыхъ нами подъ общимъ именемъ МопосЫа-
туйеае — однопокровныхъ. Изученный сегодня порядокъ 
ИгИсаХез не составляетъ еще конечнаго члена въ этомъ про-
грессирующемъ ряде развшчя. На следующихъ лекщяхъ мы 
познакомимся съ еще более совершенными типами МопосМа-
туйеае, которые мы будемъ въ состоянш филогенетически 
связать съ сережкоцветными растешями, и которые посте
пенно поведутъ насъ отъ однопокровныхъ къ довольно сложно 
у с т р о е н н ы м ъ  д в у п о к р о в н ы м ъ  р а з д е л ь н о л е п е с т 
н ы м  ъ  и  д а ж е  в ъ  к о н ц е  к о н ц о в ъ  к ъ  с п а й н о л е п е с т н ы м ъ  
растешямъ. 

Съ этими более совершенными типами МопосМатуйеае 
мы начнемъ наше знакомство на будущей лекщи. 



Лекщя четырнадцатая. 

Г речишноцв'Ьтныя — Ро1у§опа1е$. 
До сихъ поръ разсмотренные порядки МопосМатуЛеае, 

какъ вы отлично помните, представляютъ наиболее просто 
организованный покрытосЪменныя двудольныя растешя, съ 
цветами, въ огромномъ большинстве случаевъ приспособлен
ными къ ветровому опылешю (за исключешемъ рода 8аИх), 
вследств1е чего цветы ихъ б. ч. раздельнополые и безпо-
кровные или однопокровные, съ покровами чешуевидными или 
чашечковидными. СтрОеше цветовъ ихъ довольно неопредЪ-

•ленное, какъ по количеству отдЬльныхъ органовъ, входящихъ 
въ составъ той или иной части цветка (пер!анта, андроцея 
или гинецея), такъ и по взаимному ихъ расположешю; въ 
некоторыхъ семействахъ этихъ низшихъ порядковъ двудоль
ныхъ мы видели, однако, типъ цветка, приближающая къ 
типу однодольныхъ, т. е. трехчленный, напримеръ, у Ргре-
гасеае, Радасеае; иногда типъ строешя однодольныхъ про
является и въ анатомическомъ строении стеблей, или въ нер-
ватуре листьевъ, какъ у Ргрегасеае. За этими наиболее просто 
организованными порядками двудольныхъ, въ системе Э н -
г л е р а следуютъ порядки съ цветами уже более высокой 
организащи, а именно, съ цветами б. ч. двуполыми, реже 
еще сохранившими въ себе свою первичную раздельнополость, 
съ околоцветникомъ, правда, все же еще однопокровнымъ, но 
уже более постояннымъ и более определенно выраженнымъ, 
чемъ у разсмотренныхъ до сихъ поръ типовъ двудольныхъ; 
этотъ однопокровный околоцветникъ можетъ быть ча-
шечковиднымъ или венчиковиднымъ въ одномъ и томъ же 
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семействе, и, сообразно съ этимъ, цветы ихъ могутъ быть 
приспособлены либо къ ветровому опылешю (типъ более древ-
иш), либо къ опылешю при помощи насЪкомыхъ; мы можемъ 
такимъ образомъ въ одномъ и томъ же семействе этого 
более высшаго типа однопокровныхъ двудольныхъ расте
шй проследить переходъ отъ анемофилш къ энтомофилш и 
связанное съ нимъ постепенное усовершенствоваше цветка, 
выражающееся въ развитш окрашеннаго в-Ьнчиковиднаго по
крова, въ изменены строешя рыльца, тычинокъ и другихъ су-
щественныхъ органовъ цветка. У высшихъ типовъ этихъ по-

Рис. 289. Группа протейныхъ (РгоЬеасеае) въ южной Африке. 

рядковъ проявляется даже переходъ отъ гаплохлам:и къ ге-
терохламш, но гетерохлам1я выражена здЬсь еще весьма слабо 
и проявляется весьма редко, у самыхъ высшихъ типовъ дан-
наго порядка или семейства. 

Къ этой второй ступени низшихъ двудольныхъ растенш 
относитъ Э н г л е р ъ порядки : Рго1еа1ез (см. рис. 289), 8ап-
1а1а1ез, АггзЫосЫаЬез и Ро1г)допа1ез. Мы разсмотримъ съ вами 
лишь одинъ прядокъ Ро1удопа1ев, такъ какъ первые три по
рядка занимаютъ въ системе довольно неопределенное и б. 
ч .  о б о с о б л е н н о е  м е с т о ,  и ,  м .  б . ,  к а к ъ  д у м а е т ъ  В е т т ш т е й н ъ ,  
порядки Рго1еа1ез и 8апШа1ез настолько обособлены филоге
нетически, что происхождеше ихъ и объяснеше строешя ихъ 
цветовъ надо искать совершенно въ иныхъ начальныхъ, намъ 
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до сихъ поръ еще неизв-Ьстныхъ прототипахъ, ч-Ьмъ среди 
т-Ьхъ прототиповъ, которые дали начало порядкамъ Муггса-
1ез, 1ид1апЛа1ез, Рада1ез и ЛгИсаЬез. Поэтому въ своей филогене
тической схеме В еттштейнъ ставитъ порядки Рго1еа1ез и 
8ап1а1а1ез такъ же особленно въ конце МопосШатуйеае, какъ и 
порядки 8аИса1ез и РгрегаХез. Что же касается порядка Агг-
зЫосЫсйеЗу то его положеше въ системе еще более шаткое. 
Энглеръ ставитъ порядокъ АггзЫосЫа1ез между ВапШа1ез 
иРо1удопа\ез. Вармингъ объединяетъ порядки АгъзЫосЫаХез 
и 8апШа1ез въ одинъ порядокъ НузЬегорЪ,у1а, ставитъ его въ 
конце раздельнолепестныхъ двудольныхъ, после порядка 
ЛтЪеХЩогае, и признаетъ, что порядокъ этотъ наиболее позд-
няго происхождешя среди раздельнолепестныхъ двудольныхъ, 
отчасти потому, что представители его паразиты, отчасти по
тому, что почти у всехъ у нихъ завязь нижняя и околоцвет-
никъ надпестичный. Веттштей нъ же, ставя такъ же, какъ и 
Энглеръ, порядки РгоЬесйез и 8апЫа1ез непосредственно 
за порядкомъ ЛгЫса1езу семейства АггзЫосЫасеае, ВаС(1езгасеае 
и Нуйпогасеае, составляюпця э н г л е р о в с к 1 й порядокъ Агг-
зЫоскгакз, причисляетъ къ порядку Ро1усагргсае. 

Въ виду такого неопределенная положешя въ системе 
этихъ трехъ порядковъ, не имеющихъ при томъ же никакихъ 
прямыхъ отношенш ни къ ранее разсмотреннымъ порядкамъ, 
ни къ последующимъ более высокоорганизованнымъ типамъ 
двудольныхъ, да при томъ же и географически б. ч. обособ-
ленныхъ, принадлежащихъ либо флорамъ южнаго полушар1я, 
либо тропикамъ и лишь единичными представителями захо-
дящихъ во флоры умереннаго климата севернаго полушар1я, 
мы можемъ пока смело пропустить эти три порядка и пе
рейти къ размотрешю порядка Ро1удопа1ез, обнимающаго со
бою лишь одно семейство Ро1удопасеае, хотя, повидимому, и 
не имеющаго особенно близкаго морфологическаго отношешя 
къ ранее разсмотреннымъ типамъ простейщихъ двудоль
ныхъ, но все же съ одной стороны отчасти примыкающаго 
къ порядку ЛгЫсаХез (къ семейству ЛгИсасеае), съ другой же 
стороны несомненно близко родственного къ весьма замеча
тельному порядку.— Сеп1гозрегтае, связывающему однопо-
кровныя двудольныя растешя съ двупокровными раздельно
лепестными, къ разсмотрешю котораго мы перейдемъ на сле
дующей лекщи. 
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Порядокъ Ро1у^опа1ез, какъ уже сказано, состоитъ изъ 
одного всего семейства — Ро1у§опасеае, въ составъ котораго 
входятъ таше общераспространенные роды, какъ Витех — 
щавель (см. рис. 290), Ро1удопит — гречишникъ, или 
столь известные, какъ Вкеит — 
р е в е н ь  ( с м .  р и с .  2 9 5 ) ,  Радору-
гит — гречиха (см. рис. 297), 
и др. б. ч. многол-Ътшя, р-Ъже 
однол-Ьття травянистыя растешя, 
распространенныя главнымъ об-
разомъ въ умеренномъ поясе 
всего земного шара. Впрочемъ, 
какъ составъ, такъ и географи
ческое распространеше семейства 
Ро1удопасеае весьма оригинальны 
и, за неимешемъ палеонтологи-
ческихъ данныхъ, даютъ намъ, 
однако, некоторое представлеше 
о сложной исторш развит1я этого 
семейства. По мнешю У до Дам-
мер а, семейство Рокддопасеае под
разделяется на три самостоятель-
ныя группы, которыя м. б. лучше 
даже, какъ онъ думаеТъ, разсма-
тривать, какъ самостоятельныя 
семейства. Группы эти следую
щая: 1-я группа — ВитгсоЫеае 
— СЪ центральнымъ общераспро- Рис. 290. Щавель — Витех асе-

_ Ша I.: 1 — цЬлое растеше жен-
страненнымъ родомъ Витех ское, 2 — мужское соцв*Ьпе, 3 — 
щ а в е л ь  ( с м .  р и с .  2 9 0 ) ,  н а с ч и т ы -  мужской цвЪтокъ, 4 — женскш 

, _ цв'Ьтокъ, о — женскШ цвътокъ 
вающимъ до 100 видовъ, и круп- в ъ  р азр^ 6  _ плодъ, прикры-
нымъ родомъ Еггоаопит (см. рис. тый тремя внутренними листками 
от\ ™ юл околоцв-Ьтника, 7 — д1аграмма 
291), состоящимъ изъ 120 ви- обоеполаго цв-Ьтка. 

довъ, распространенныхъ лишь 
въ западной части Северной Америки и въ Мексике. Это 
частью анемофильныя, частью энтомофильныя травы и много-
летн1я травянистыя. растешя, свойственыя главнымъ обра-
з о м ъ  з а п а д н о й  А м е р и к е ,  о т ч а с т и  ( р о д ъ  Е к е и т  —  р е в е н ь ,  
см. рис. 295) средней и восточной Азш, съ циклическими 
трехчленными цветами. 2-я группа — РоЬудопоМеае, съ цент-

19 

7<? «о 
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ральнымъ общераспространеннымъ родомъ Ро1удопит—г р е -
чишникъ, насчитывающимъ до 150 видовъ. Это б. ч. энто-
мофильныя, р-Ьже анемофильныя травы или ксерофитные ку

старники среднеаз1атскихъ пустынь, 
съ ациклическими, б. ч. пятичленными 
цветами, им-Ъюице родственныя от-
ношешя къ семейству Атагап1асеае 
изъ порядка СепЪгозрегтае. Нако-
нецъ, 3-я группа — СоссоЪЬоШеае' съ 
центральнымъ тропическимъ амери-
канскимъ родомъ Соссо1оЪа (см. рис. 
296,1)), насчитывающимъ до 125 ви
довъ. Это тропичесшя или субтро-
пичесюя деревянистыя или кустарныя 
растешя, свойственыя главнымъ об-
разомъ Америк^, въ особенности Юж
ной, съ трехчленными ациклическими 
цветами, съ раздробленнымъ эндо-
спермомъ. Для большинства Ро1у-
допасеае весьма характерно присут-
ств1е прилистниковъ, образующихъ 
растру б ъ (осЬгеа), охватываю-
щш более молодые листья почки (см. 
рис. 292), чемъ семейство это сбли
жается отчасти съ порядкомъ 17гНса-
1ез, въ семействе Могасеае котораго 

. также весьма типично развитъ по
добный раструбъ (напримеръ, въ 
роде Ргсиз). Основной планъ строе
шя цветовъ Ро1удопасеае сходенъ съ 
одной стороны съ планомъ строешя 
цветка 1ТгИса1ез, съ другой же сто
роны съ таковымъ же низшихъ се-

Рис. 291. Егюдопит сошро- мействъ порядка СепЬтозретшае, вме* 
зИит Б о и § 1., уменьшен- сте съ темъ цветокъ Ро1уаопасеае, 
ный въ 3 раза (по У д о - „ 

Д а м м е р у). будетъ ли онъ трехчленный или пяти-
членный (иногда даже двучленный), 

можетъ быть  в ы в е д е ш ь  и з ъ  о с н о в н о й  д 1 а г р а м м ы  о д н о д о л ь 
ныхъ—трехчленнаго пятициклическаго типа, и въ этомъ от-
ношенш мы имеемъ въ лице Ро1удопасеае ташя двудольныя, 
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которыя составляютъ переходъ къ однодольнымъ, если при
нимать подраздЬлеше покрытос-Ьменныхъ растенш на эти 
два основныхъ класса. Этой же особенностью Д1аграммы 
цветка Ро1удопасеае посл'Ъдшя сближаются съ некоторыми 
Рада,1ез (съ семействомъ Радасеае) и съ Ргрега1ез, которыя, 
по мнЪшю н-Ькоторыхъ ботаниковъ, являются переходными 
формами къ определенной группе однодольныхъ, а именно, 
черезъ Агасеае къ 8раМсг/1огае (Агасеае, Ьетпасеае, Сус1ап1ка-
сеае, РаЫасеае, Рапйапасеае, Зрагдапгасеае, Туркасеае — по 
Л о т с и). Однако, самъ Л о т с и, 
выводя перечисленныя 7 семействъ 
однодольныхъ черезъ Агасеае изъ 
Ргрега1ез, эти послЪдшя отнюдь не 
сближаетъ ни филогенетически, ни 
морфологически съ Ро1удопа1ея, от
водя послЪднимъ совершенно осо
бое м'Ьсто въ системе. В е т т -
ш т е й н ъ, какъ мы уже знаемъ изъ 
предыдущихъ лекцш, въ своей фи
логенетической схеме ставитъ по-
рядокъ РгрегаШ особнякомъ, въ са-
момъ конце МопосМатуйеае, а по-
рядокъ РоЦдопаЫ непосредственно 
выводитъ изъ ТЗгНсаХез, но, при опи-
СаН1И ОТДЪЛЬНЫХЪ ПОрЯДКОВЪ, поря- 292' Стебель И листъ 

• г » г Ро1удопит сощиаит Ме13$п., 
докъ РгрегаХез идетъ у него непо- съ раструбомъ (осЬгеа) — о 
средственно за порядкомъ РоХудо- (по Веттштейну). 

паХез; Вармингъ же придержива
ется взгляда, что семейства Ро1удопасеае и Ргрегасеае настолько 
морфологически близки между собою, что ихъ можно соеди
нить даже въ одинъ порядокъ — Ро1удопЦ1огае. Взглядъ 
Варминга мне лично кажется мало убЪдительнымъ, и хотя 
есть несомненно не мало общаго у РгрегаХез и Ро1удопаХез, 
но ни объединять ихъ въ одинъ порядокъ, ни заключать о 
ихъ близкой филогенетической связи на основанш этихъ об-
щихъ морфологическихъ признаковъ никакъ нельзя, и я 
п р е д п о ч и т а ю ,  в м е с т е  с ъ  Э н г л е р о м ъ ,  В е т т ш т е й н о м ъ ,  
Лоте и и другими систематиками, разематривать эти два 
порядка, какъ филогенетически далеюе другъ отъ друга. 

Кроме осЬгеа и трехчленнаго цветка для порядка РоХу-
19* 
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допа1ез весьма характерно присутств1е въ завязи всего одной 
основной, стоячей, б. ч. прямой семяпочки (см. рис. 293) и сЬ-
мени съ мучнистымъ б-Ьлкомъ. Этимъ признакомъ Ро1удопа-
1ез сближаются также съ РгрегаХез, гдЪ сЬмя белковое, а семя
почка также основная, стоячая, прямая; но у РгрегаХез б-Ьлокъ 
образуется эндоспермомъ и периспермомъ, а у Ро1удопа1ез 
только эндоспермомъ. Основныя же, прямыя, стояч1я 
семяпочки мы видели, кроме порядка РгрегаХез, и у некото-
рыхъ другихъ низшихъ порядковъ или семействъ, напримеръ, 
у Т1гЫеасеае, у МуггсаХез и ^дХапсХаХез. Такимъ образомъ и 
этимъ существеннымъ признакомъ порядокъ Ро1удопа1ез более 

всего сближается съ семействомъ Лг-
Ысасеае порядка ЛгЫсаХез, и мне ка
жется, что филогенетически РоХудо-
па1ез можно скорее всего сблизить 
съ ЛгЫсаХез, а отнюдь не съ РгрегаХез. 
Очевидно, каюе то ныне угасппе 
очень древше обгще предки дали на-

вы» цйтокъвдвелГ- Ви- ч а л 0  с ъ  о дной  "°Р°ны типу Шгеа-
тех аеекова Ь. (по В а 111 о п). 1езу съ другой же стороны РоХудопа-

1ез, при чемъ последшя, приспособля
ясь къ насекомоопыляемости и въ лице некоторыхъ своихъ 
представителей къ современному своеобразному образу жизни 
при специфическихъ климатическихъ и эдафическихъ усло-
в1яхъ существовашя, напримеръ, къ существованш въ су-
хихъ континентальныхъ пустыняхъ или въ арктической обла
сти, ушли гораздо дальше по пути эволюцш, чемъ ЛгЫсаХез. 

Порядокъ ЛНгсаХез, какъ мы видели, представленъ глав-
нымъ образомъ типами тропическими. Впрочемъ, въ начале 
третичнаго перюда и въ меловомъ перюдЬ ЛгЫсаХез были 
распространены далеко на северъ, подобно многимъ другимъ 
современнымъ типамъ, встречаясь въ то время въ странахъ 
арктическихъ, где ныне они отсутствуютъ. Но, несомненно, 
максимума своего развит1я ЛНгсаХез, подобно РгрегаХез, до
стигли въ странахъ тропическихъ, въ противоположность та
кимъ бореальнымъ типамъ, какъ ЗаХгсаХез, МуггсаХез, <Тид1ап-
йаХез, РадаХез, происхождеше которыхъ надо искать въ се-
верномъ полушарш, а не подъ тропиками, и, именно, въ стра
нахъ приполярныхъ, какъ то доказываюсь данныя палеонто-
логш. Каково географическое происхождеше порядка Ро-
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1удопа1ез? Палеонтолопя, къ сожаленш, на этотъ вопросъ 
ответа не даетъ, и мы по отношешю къ семейству РоХудо-
пасеае не имеемъ такихъ. очевидныхъ и краснорЪчивыхъ 
доказательствъ, какъ по отношешю, напримеръ, хотя бы 
къ порядкамъ РадаХез или ^дХапсХаХез, въ особенности къ 
первому. 

Но, не находя на это ответа въ данныхъ палеонто-
логш, мы можемъ съ н-Ькоторымъ приближешемъ решить 
этотъ вопросъ на основании современнаго географическаго 
распространешя РоХудопасеае по земному шару, въ связи 
съ сравнительно-морфологическими изследовашями родовъ, 
его составляющихъ. А факты ботанико-географическаго рас
пространешя Ро1удопасеае, действительно, весьма любопытны 
и разсмотренные съ филогенетической точки зрешя даютъ 
намъ, хотя и не съ той же убедительностью, какъ данныя 
палеонтологш, достаточно правдоподобную картину исторш 
происхождешя этого семейства на земномъ шаре. 

Семейство Ро1удопасеае насчитываетъ ныне въ составе 
своемъ 30 родовъ въ 750 видахъ. Вымершихъ ископаемыхъ 
родовъ этого семейства намъ неизвестно, равно и вообще, 
какъ уже сказано, палеонтолопя молчитъ о прежнемъ рас
пространен^ и морфологическомъ строенш этого типа на 
земномъ шаре; въ настоящее же время это семейство ши
роко распространено по всему земному шару, встречаясь 
и въ странахъ умереннаго климата, и подъ тропиками, и 
даже въ полярныхъ арктическихъ областяхъ земного шара. 
Если мы РгрегаХез • или ХТНгсаХез можемъ считать типами по 
преимуществу тропическими, а 8аХгсаХезу 1идХап^аХез, РадаХез 
— бореальными, то ни того, ни другого нельзя сказать про 
РоХудопасеае; это скорее типъ космополитный. Мор
фологически Ро1удопасеае разбиваются на 3 самостоятельныя 
г р у п п ы ,  к о т о р ы я ,  к а к ъ  м ы  в и д е л и ,  п о  м н е ш ю  Д а м  м е р  а ,  
могли бы быть даже выделены въ самостоятельныя семейства. 
Будемъ считать ихъ, однако же, вместе съ Э н г л е р о м ъ, за 
п о д с е м е й с т в а .  Т о г д а  п о д с е м е й с т в о В и т г с о г Л е а е — щ а в е л е в ы х ъ  
будетъ представлено 14 родами и более, чемъ 300 видами, 
подсемействоРокддопоЫеае—гречишничовыхъ—7 родами 
и  2 5 0  в и д а м и ,  а  п о д с е м е й с т в о  С о с с о 1 о Ъ о Ы е а е  —  к о к к о л о -
бовыхъ — 9 родами и 200 видами. Изъ этихъ трехъ под-
семействъ — СоссоЪЪоЫеае (см. рис. 296) по преимуществу 
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распространены подъ тропиками Америки, главнымъ обра
зомъ Южной. Ро1удопого!еае, будучи въ лиц-Ь обширнаго рода 
Ро1удопит (150 видовъ) космополитами, однако же, им-Ьютъ 
главный центръ своего развит1я въ центральной Азш; зд-Ьсь 

Рис. 294. А—Е. А1гарЪ,ахк зргпова Ь.: А — в'Ьтвь съ плодами, В — дв"Ь-
токъ, С — тычинки и пестикъ, I) — плодъ, скрытый среди разросшейся 
листовой обвертки, Е— плодъ въ продольномъ разрЪз-к •— Р—К. СаШдо-
пит СариЬ МеЛшае ЗсЬгепк: Р — вЪтвь съ цветами, 6г — трехчлен
ный цв-Ьтокъ сверху, съ отрезанной завязью, Н — тычинка съ густымъ 
пучкомъ волосковъ у основания, I — четырехчленный пестикъ, К — плодъ 

(по У д о Д а м м е р у). 

развились ташя ксерофитныя кустарныя формы, отлично 
приспособленныя къ крайностямъ континентальнаго климата 
и къ распространешю сЪмянъ и плодовъ по пустынямъ, 
какъ роды АСгаркахъз (см. рис. 294, А—В), СаИгдопит (см. рис. 
294, Р—К) и др. Изъ этого подсемейства только родъ Ро1у-
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допеИа (5—8 видовъ) исключительно свойственъ Северной 
Америк^, а родъ Охудопит — Африке. Наиболее много
численное и въ родовомъ, и въ видовомъ отношенш подсе
мейство ЕитгсоЫеае, имеетъ, подобно Ро1удопогс1еае, одинъ 
родъ космополитный; это обширный родъ Еитех — щавель 
(см. рис. 290), насчитывающей до 100 видовъ. Но осталь
ные роды и виды главнымъ образомъ встречаются въ запад
ной Америке. Мнопе роды исключительно свойствены 
Калифорнш, некоторые Калифорнш и Чили одновременно, 
съ перерывомъ въ промежутке (напримеръ, СкогггапОъе — 
34 вида, ОхуНгеса — 56 видовъ, Ьав1агггаеа — 1 видъ). 
Обширный родъ Еподопит (см. рис. 291), насчитываклщй 
до 120 видовъ, сосредоточенъ, однако, лишь въ западной 
части Северной Америки и въ Мексике. Близкш къ роду 
Еитех — щавелю, родъ Екеит — ревень (см. рис. 295), съ 
его 20-ю видами, имеетъ центромъ своего развит1я цент
ральную Аз1ю, а 2 монотипныхъ рода подсемейства Еитг
соЫеае — Коепгдга (см. рис. 299) и Охугга — растешя чисто 
арктичесюя, имеюшдя циркумполярное географическое рас-
пространеше въ тундрахъ севернаго полушар1я и распростра
нившаяся оттуда въ Альпы горныхъ хребтовъ Азш и Европы: 
Охугга встречается везде высоко въ горахъ Европы и Азш, 
Коепгдга известна лишь изъ альшйской области Гималая. 
Оба растешя отлично приспособлены къ жизни на дальнемъ 
севере и высоко въ горахъ, подобно другимъ арктическо-
альшйскимъ растешямъ (изъ изученныхъ до сихъ поръ по-
рядковъ мы арктическо-ал^шйсюе типы встречали лишь 
среди рода ВаЫх — полярныя ивы). Эти два рода, очевидно, 
более новаго происхождешя (несмотря на ихъ монотип-
ность), при чемъ родъ Коепгдга морфологически близокъ 
къ группе Еггодопеае, имеющей центръ своего развит1Я въ 
западной Америке (главнымъ образомъ, въ Калифорнш), а 
родъ Охугга весьма близокъ къ космополитному роду Еи
тех — щавелю. 

Итакъ, хотя семейство РоХудопасеае въ общемъ космо-
политно, хотя 2 крупныхъ его рода Еитех и Ро1удопит также 
космополитны, преобладая, однако, въ умеренныхъ поясахъ 
земного шара, встречаясь подъ тропиками лишь высоко въ 
горахъ и заходя въ страны полярныя севернаго и южнаго 
полушар1я лишь въ виде единичныхъ представителей (ти
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пичные палеарктичесюе роды), однако, главн-Ьйшимъ наибо
лее древнимъ местомъ развит1я этого семейства надо, пови-

Рис. 295. Ревень— ВНеит оЦ'гслпа1е В а Ш. Растете, сильно уменьшен
ное : А — цвЪтокъ, увеличенный; В — продольный разр-Ьзъ цветка, Л — 
дискъ ; О — пестикъ, й — дискъ; В — полузрелый плодъ ВНеит сотрасШт 

Ь., увеличенный въ два раза (по Л ю р с е н у). 

димому, принять Америку. Здесь, въ тропической и субтро
пической Америке до сихъ поръ роскошно развивается типъ 
СоссоЬоЪоМеае, въ лице рода Соссо1оЪа (см. рис. 296, Э) съ его 
125 видами наилучше приспособившейся къ тропическимъ 
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услов1ямъ существования на этомъ континенте, и въ лице 
ТггрХагЫеае (ТггрХапз, ВиргесЫга, Зуттегга, ЬерЬодопит) при
способившая къ жизни въ Южной Америк^. Очевидно, это 
довольно древшй типъ РоХудопасеае, издавна пр1уроченный 
къ континенту Америки и продолжающей развиваться тамъ 
и поныне, въ виде тропическихъ деревьевъ и кустарниковъ. 
Не менее древенъ и типъ ВитгсоЫеае. Хотя это уже не де
ревья и кустарники, а главнымъ образомъ травы, но большое 
количество олиготипныхъ или монотипныхъ родовъ среди 
ВитгсоЫеае, прерывчатое географическое распространеше не-
которыхъ изъ этихъ родовъ и первобытное строеше цветовъ 
(см., напримеръ, Д1аграмму цветка РЬегоз1едга, представляю
щего прототипъ всехъ РоХудопасеае, на рис. 298, В), какъ 
увидимъ дальше, все это говоритъ, что большинство родовъ 
ВитгсоЫеае, въ особенности изъ группы Еггодопеае — типъ 
весьма древнш, и этотъ древшй типъ, главнымъ образомъ, 
сосредоточенъ въ западной Америке, по преимуществу въ 
Калифорнш и Чили; здесь же въ Америке, въ западной 
части Северной Америки и въ Мексике, изъ первобытныхъ 
ВитгсоЫеае развился весьма сложный и сильно расчлененный 
типъ Еггодопеае — родъ Еггодопит (см. рис. 291), насчитываю
щей до 120 видовъ, но не выходящш за пределы западной 
части Северной Америки и Мексики. Родъ Еггодопит отли
чается своей производной отъ трехчленнаго пятициклическаго 
типа д1аграммой цветка и въ особенности весьма сложными 
соцвет1ями, отдаленно напоминающими намъ соцвет1я столь 
высоко-организованныхъ двудольныхъ, какъ УаХепапасеае или 
СотрозИае. Очевидно, Еггодопит есть произведете более 
новое, но и географически, и морфологически корни его на
ходятся все въ той же Америке. Итакъ, и тропическая Аме
рика, и Южная Америка, и западная Америка явились издавна 
центрами развитгя по крайней мере некоторыхъ типовъ Ро
Худопасеае. Изъ того же более древняго типа ВитгсоЫеае, 
имеющаго свои корни въ Америке, развился въ более позд
нее геологическое время полиморфный типъ Витех — ща
вель (см. рис. 290) съ 100 видами, распространенными глав
нымъ образомъ въ умеренной зоне всего севернаго полуша-
р1я, не только въ Америке, но и въ Азш, и въ Европе; не
которые виды этого рода встречаются, однако, до сихъ поръ 
подъ тропиками и заходятъ и въ южное полушар1е, а вообще 
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родъ этотъ космополитный. Въ более новейшея времена, 
когда, вероятно, къ концу третичной эпохи, стали развиваться 
степи и пустыни средней и передней Азш, изъ основного 
бол^е древняго типа ВитгсоЫеае развился приспособленный 
къ жизни въ континентальныхъ климатическихъ условёяхъ 
средней и центральной Азш, до Гималая и Палестины, родъ 
ВЪеит (см. рис. 295), съ его 20-ю видами, морфологически 
близкёй къ Еитех'у, дёаграмма цветка котораго еще сравни
тельно довольно проста (см. рис. 300, А). Съ другой стороны 
къ Еитех'у же весьма близокъ монотипный родъ Охугга, 
происхождеше котораго, такъ же какъ и монотипнаго рода Кое
пгдга (см. рис. 299), близкаго къ РХеговЬедга (см. рис. 298), изъ 
типа Еггодопеае, надо отнести къ самой последней геологи
ческой эпохе — ледниковой. Очень возможно, что эти два 
арктическихъ рода также американскаго происхождешя, и 
изъ арктическихъ странъ Северной Америки распространи
лись они циркумполярно по всей арктической области, а от
туда проникли и въ альпы Европы и Азш. 

Изъ предыдущаго мы видимъ, что две наиболее древ-
нёя группы РоХудопасеае — СоссоХоЪоЫеае и ВитгсоЫеае име-
ютъ первоначальный центръ своего развитёя въ Америке, и 
лишь въ более новейшее время распространились оне изъ 
Америки въ Азёю И затемъ по другимъ странамъ земного шара, 
причемъ образовали вторичные центры развитёя и распро-
страненёя, какъ, напримеръ, родъ Вкеит (см. рис. 295) въ 
центральной Азш. Однако, изучеше современнаго географи-
ческаго распространенёя представителей семейства РоХудопа
сеае показываетъ намъ, что въ еще более отдаленное время 
типъ РоХудопасеае не былъ первоначально ограниченъ одной 
Америкой, а имелъ более широкое географическое распро-
страненёе на земле. Только допуская такое предположенёе, 
мы можемъ объяснить себе весьма на первый взглядъ стран
ное географическое распространеше некоторыхъ олиготип-
ныхъ родовъ подсемейства СоссоХоЪоЫеае и ВитгсоЫеае. Мы 
видели выше, что СоссоХоЪоЫеае — подсемейство главнымъ 
образомъ тропическое, имеющее наиболее обширное развитее 
въ тропической Америке, съ преобладанёемъ для некоторыхъ 
родовъ, именно, въ Южной Америке. Къ этому подсемейству 
относится, однако, весьма замечательный родъ МиеШепЪесЫа 
(см. рис. 296, А—С), насчитывающей въ себе до 15 видовъ. 
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Это кустарники или полукустарники, часто вьюицеся, съ раз
лично устроенными листьями; иногда они хорошо развиты, 
крупные, иногда мелше, редуцированные, а у М. рШусШа 
Меёззп. (см. рис. 296, А), часто разводимой въ оранжереяхъ и 
растущей на Саломоновыхъ остр., листья неболыше, ромбиче-

Рис. 296. А—С. МиеЫепЬескга рЫус1ас1а М е 1 з 5 п.: А — общШ видъ ра
стешя, направо съ цветами, налево съ молодыми облиственными побегами, 
В — цветочный покровъ съ тычинками, въ развернутомъ видЬ, С — пе
с т и к ъ  с ъ  т р е м я  к р у п н ы м и  р ы л ь ц а м и .  Т > — Р .  С о с с о 1 о Ъ а  и ь г ^ е г а  5  а  с  я . :  
1) — в-Ьтвь съ плодами, Е — продольный разрЪзъ черезъ мясистый по
кровъ плода, съ плодомъ внутри, Р — поперечный разрЪзъ черезъ плодъ. 
О — плодъ Соссо1оЪа ЪагЪайепзгз Л а с П — плодъ С. пНЫа Н. В. К-

^ — плодъ С. сагасазапа М е 1 з 5 п. (по У д о Д а м м е р у). 

сюе, мясистые и очень скоро опадаюпце, а стебли приняли 
на себя функщю листьевъ, плоскёе, зеленые и обращены въ 
филлодш. Цв"Ьты видовъ рода МиеЫепЪесЫа полигамные 
или раздельнополые, двудомные. Тычинокъ отъ 8—9 (см. 
рис. 296, В), и въ женскихъ цвЪтахъ или совершенно отсут
ствуют^ или обращены въ стаминодш. Въ мужскихъ цвЪ-
тахъ или имеется зачаточная завязь, или она совершенно 
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отсутствуетъ. 15 видовъ этого рода имеюсь весьма любо
пытное географическое распространеше, а именно, они встре
чаются въ Австралш, Новой Зеландш, на островахъ Тихаго 
Океана и въ внетропической части Южной Америки, въ ея 
Андахъ. Такое оригинальное географическое распростране
ше этого рода въ связи съ его морфологическимъ строешемъ 
можно объяснить себе не иначе, какъ только темъ, что родъ 
МиеЫепЪесЫа весьма древнШ, что современные его виды и 
ихъ географическое распространеше представляютъ лишь ос
колки некогда бывшаго крупнаго рода съ очень . широкимъ 
географическимъ распространешемъ по земному шару. Весьма 
оригинально географическое распространеше еще двухъ ро
довъ подсемейства СоссоХоЪоЫеае — ВгиппгсЫа и Вуттегга. 
ВгиппгсЫа — вьющшся кустарникъ съ очень маленькой осЬ
геа и съ ветвями и осями соцветШ частью метаморфозиро-
ванными въ усики и съ довольно оригинальнымъ устройствомъ 
цветовъ и плодовъ, представленъ на земномъ шаре всего 
двумя видами, изъ которыхъ одинъ встречается въ южныхъ 
штатахъ Северной Америки, а другой въ западной части 
тропической Африки. Вуттегга — деревья или кустарники, 
съ крупными очередными удлиненными листьями и двудом
ными цветами, съ 20—50 тычинками въ мужскихъ цветахъ, 
представлены тоже на земномъ шаре лишь двумя видами, 
изъ которыхъ одинъ встречается въ Гв1ане и северной Бра-
зилш, следовательно, въ Южной Америке, другой же въ Аф
рике, въ Сенегамбш. Очевидно, и эти два рода древше, 
имевппе некогда сплошное географическое распространеше 
и гораздо большее количество видовъ, ныне почти везде 
вымершихъ. 

Разсматривая филогенетичеаая отношешя подсемейства 
СоссоХоЪоЫеае, группы Соссо1оЪеае, Удо Даммеръ говорить, 
что, все 5 родовъ, входящихъ въ составъ СоссоХоЪеае, пред
ставляютъ одну естественную обособленную группу, уже из
давна расщепившуюся на две ветви; къ одной ветви отно
сятся роды АпЫдопоп, РоЛорЬегиз и вышеупомянутая Вгиппг
сЫа, а" къ другой ветви можно отнести МиеЫепЪесЫа (см. 
рис. 296, А—С) и обширный родъ СоссоХоЪа (см. рис. 296, 
В—<7), причемъ родоначальнымъ исходнымъ типомъ всей 
группы, т. е. обеихъ ветвей, является именно МиеЫепЪесЫа. 
Къ другой группе подсемейства СоссоХоЪоЫеае — ТггрТагЫеае 



Гречишноцв-Ьтныя — Ро1у§опа1ез. 301 

принадлежать 4 рода, изъ которыхъ вышеупомянутый 
родъ 8уттегга наиболее обособленъ морфологически, отли
чаясь отъ всЬхъ РоХудопасеае большимъ количествомъ тычи-
нокъ (отъ 20—50) и особымъ устройствомъ плодовъ, а его 
прерывчатое географическое распространеше, въ связи съ 
упомянутыми морфологическими признаками, ясно указываетъ 
на древность этого рода и его обособленное филогенетиче
с к о е  р а з в и т ё е ,  к а к ъ  п о л а г а е т ъ  У д о  Д а м м е р ъ .  

Если мы обратимся теперь къ подсемейству ВитгсоЫеае, 
то, помимо упомянутыхъ уже раньше родовъ — Ьаз1агпаеа 
(1 видъ), СкопгапОъе (4 вида) и ОхуШеса (5 видовъ) изъ группы 
Еггодопеае, имЪющихъ прерывчатое географическое распро
странеше съ одной стороны въ Калифорнш (или вообще въ 
западной части Северной Америки), съ другой стороны въ 
Чили, заслуживаетъ особаго внимашя родъ Етех изъ группы 
Еитгсеае. Етех —• это однолетняя травка, съ раздельнопо
лыми однодомными анемофильными цветами, съ шестираз-
дельнымъ покровомъ, 4—6 тычинками въ мужскихъ цве-
тахъ и трехчленнымъ гинецеемъ въ женскихъ цветахъ. Эта 
травка встречается въ средиземноморской области Европы, 
въ южной Африке и Австралш, причемъ средиземноморской 
области свойственъ одинъ видъ, а южной Африке и Австра
лш другой видъ, но настолько близкёй, что оба вида можно 
разсматривать, какъ одинъ, съ небольшими лишь различёями 
расоваго характера въ столь разрозненныхъ областяхъ ихъ 
распространешя. 

Роды Етех, Еитех (см. рис. 290), Охугга, Екеит (см. 
рис. 295), по мнешю Удо Даммера, образуютъ весьма 
естественную группу одного происхождешя изъ неизвестнаго 
вымершаго прототипа, который далъ две производныхъ ветви: 
одна изъ нихъ — это Етех, типъ ныне тоже большею 
частью вымернпй, какъ и его прототипъ, но сохранившейся 
въ числе 1—2 видовъ на противоположныхъ концахъ земного 
шара; другая ветвь этого вымершаго прототипа представ
лена ныне полиморфнымъ родомъ Еитех (см; рис. 290) и 
монотипнымъ арктическимъ Охугга, представляющимъ, въ 
сущности, тотъ же Еитех, съ небольшими лишь изменешями, 
и, вместе съ темъ, раздвоенными тычинками наружнаго круга 
переходъ къ среднеазёатскому роду Екеит (см. рис. 295). 

Мы видимъ изъ этого, что роды семейства Ро1удопасеаеу 
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им-Ьющёе уклоняющееся и при томъ сильно разрозненное 
географическое распространеше, вместе съ гЬмъ представ
ляюсь и морфологически типы весьма оригинальные, исход
ные для другихъ более совершенныхъ и широко по зем
ному шару распространенныхъ типовъ, и, по всей вероятно
сти, близкёе къ исчезнувшимъ, окончательно вымершимъ 
прототипамъ. 

Къ только что разсмотренному роду Етех изъ подсе
мейства ВитгсоЫеае наиболее близокъ изъ третьяго подсе
мейства РоХудопоЫеае родъ Охудопит (7 видовъ). Это един
ственный родъ изъ всего семейства, свойственый одной 
лишь Африке и встречающейся въ тропической восточной 
Африке и, главнымъ образомъ, въ южной Африке. Это одно-
летшя или многолетшя травы съ полигамными ацикличе
скими цветами, имеющими частью признаки подсемейства 
ВитгсоЫеае, частью РоХудопоЫеае. Остальные представители 
подсемейства Ро1удопоЫеае свойствены, главнымъ образомъ, 
центральной Азш, родъ же Ро1удопит—гречишникъ съ его 
150 видами (самый крупный родъ во всемъ семействе) ши
роко распространенъ по всемъ пяти частямъ света, пре
имущественно встречаясь въ умеренныхъ поясахъ .земного 
шара. Роды Еадоругит (2 вида) — гречиха (см. рис. 
297), везде ныне культивируемая, но въ дикомъ состоянш въ 
точности еще не известная (вероятно, место происхождешя 
дикой гречихи надо искать въ горахъ средней и восточной 
Азш) и Ро1удопе11а (5—6 видовъ), свойственая флоре Се

верной Америки, настолько близки къ этому центральному 
роду, что можно констатировать те виды рода Ро1удопит, 
къ которымъ эти два рода родственно близки, и м. б. было 
бы последовательнее и эти два маленькихъ рода присоеди
нить все къ тому же полиморфному и космополитному роду 
РоЬудопит, происшедшему и разселившемуся по земле, оче
видно, въ более новыя геологичесюя эпохи. Все это б. ч. 
травы, реже полукустарники. Но къ этой новейшей группе 
родовъ (за ' исключешемъ более древняго рода Охудопит, 
близкаго къ роду Етех), объединяемыхъ подъ общимъ име-
немъ РоХудопеае, близка еще одна весьма естественная группа 
родовъ, представленная ксерофитными кустарниками пустынь 
средней и передней Азш — АЬгаркахгз (см. рис. 294, А—Е), 
РЬегоругит и СаШдопит (см. рис. 294, Е—К). Ихъ происхож-
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деше надо, вероятно, отнести къ концу третичнаго перюда, 
когда впервые стали возникать среди Азёатскаго материка 
степи и пустыни. Цв"Ьты этихъ трехъ родовъ построены 
очень непостоянно: то они цикличесюе, то полуцикличесше, 
то ацикличесюе или спиральные; количество тычинокъ тоже 
варьируетъ отъ б—8 до 12—18 въ цв^тк-Ь (см. рис. 294, О). 

Рис. 297. Гречиха — Ро1удопит Еадоругит Ь.: А — верхняя часть 
растешя въ натуральную величину; В — цв-Ьтокъ, С — цв-Ьтокъ въ про-
дольномъ разр-Ьз-Ь, В — тычинка спереди и сзади, Е — пестикъ, Е — плодъ, 
(х — продольный разр-Ъзъ плода, И — поперечный разрЪзъ плода, въ 
6-ЬлкЪ видны изогнутыя сЬмядоли зародыша, I — зародышъ сЬмени (по 

В а р м и н г у). 

Съ другой стороны у этихъ азёатскихъ кустарниковъ сильно 
развиты сложныя бюлогичесшя приспособлешя къ пустын
ному ихъ образу жизни и въ особенности къ распростране-
шю сЬмянъ и плодовъ по безводнымъ пустынямъ средней 
Азш (см. рис. 294, I), К). Изъ трехъ родовъ этой группы 
наиболее родственны между собою центрально-азёатскш 
АЬ-арНахгз, доходящш на западъ до северной Африки и 
Грецш, и РЬегоругит, свойственый юго-западной Азш до 
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Авганистана и северной Индш. Родъ же СаШдопит, встре
чающейся въ средней и центральной Азш, северной Африке 
и южной Россш, стоитъ, по своимъ морфологическимъ при
знаками несколько особнякомъ въ системе. 

Изъ вышеприведенныхъ ботанико-географическихъ дан-
ныхъ, соответственнымъ образомъ проанализированныхъ, мы 
можемъ хотя бы съ некоторымъ приближешемъ, ибо данныхъ 
палеонтологическихъ у насъ для этого семейства не имеется, 
возстановить исторш развитёя семейства и указать среди 
него и типы более древше, вымираюпце, угасаюпце, и типы 
новейпие, возникпие въ разные геологичесше моменты (въ 
третичный перюдъ, въ конце третичнаго перюда и во время 
степного перюда, и, наконецъ, въ ледниковую эпоху) и ука
зать исходной частью земного шара для современныхъ 
РоХудопасеае — Америку. Но во времена еще более древшя, 
вероятно, въ начале третичнаго перюда или даже въ мело
вую эпоху РоХудопасеае имели иное географическое распро
странеше и были представлены иными типами," и мнопе 
современные монотипные или олиготипные его роды, обо
собленные морфологически и имеюшде разрозненное крайне 
оригинальное географическое распространеше, даютъ намъ 
хотя бы и слабое, но все же некоторое представлеше о 
предкахъ и прототипахъ этого семейства. 

Изъ 30 родовъ семейства РоХудопасеае мы насчитываемъ 
монотипныхъ родовъ 8— 9 
олиготипныхъ, содерж. въ себе отъ 2—10 вид. . . 11—10 
олиготипныхъ, содерж. въ себе отъ 10—20 вид 6 
и полиморфныхъ (отъ 30—150 видовъ) 5 

Изъ нихъ, какъ мы видели, 4 рода весьма крупныхъ, а 
именно, западно-американскш родъ Еггодопит (см. рис. 291) 
насчитываетъ въ себе до 120 видовъ, тропическш амери-
канскш родъ СоссоХоЪа (см. рис. 296, Б) до 125 видовъ и 
космополитные роды Еитех (см. рис. 290) — до 100 видовъ 
и РоХудопит до 150. 

Въ морфологическомъ отношенш за прототипъ семей
ства РоХудопасеае, по дёаграмме цветка, можно принять родъ 
РХегоз1едга (см. рис. 298 и 300, А'). Это маленькое, рас
простертое по земле однолетнее растеньице, весьма часто 
встречающееся въ Калифорнш. Дёаграмма цветка его (см. 
рис. 298, В) построена по типичному плану цветка одно-
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дольнаго, т. е. трехчленнаго пятициклическаго цветка. Цветы 
сидятъ по одиночке или въ небольшомъ количестве въ 
пазухахъ супротивныхъ листьевъ. Два придветныхъ листа 
(Ъ) ко времени созреванёя плода срастаются между собою 
и образуютъ по бокамъ особые воздушные мешки (см. рис. 
298, С, В, Е, Ь), способствующёе разсеивашю плодовъ при 
помощи ветра. Невзрачный околоцветникъ состоитъ изъ 
двухъ круговъ, по 3 члена въ каждомъ (см. рис. 298, В,Е,Е)\ 
андроцей образованъ 6-ю тычинками, въ двухъ кругахъ (см. 
фиг. В), по 3 въ каждомъ, чередующимися съ листиками около-

Рис. 298. Р1егоя1ед1а с1гутагю1'(1е8 Р1 8 с Ь. е{ М е у. изъ Калифорнш : А — 
целое растете въ половину естественной величины, В — д1аграмма цветка; 
С — сросшееся между собою прицветники, окружающ!е плодъ ко времени 
его созревашя: а — свободные крыловидные отростки, Ъ — мешковидные 
летательные органы; I) — то же самое, но прицветники отогнуты въ сто
роны, такъ что виденъ плодъ между ними; Е — то же самое, но въ рас-
члененномъ состояши; Р — цветочный покровъ; & — плодъ, увеличен

ный въ 10 разъ (по Удо Да мм ер у). 

цветника. Тычинки наружнаго круга противостоять листи-
камъ околоцветника наружнаго круга, тычинки внутренняго 
круга — таковымъ же листикамъ околоцветника внутренняго 
круга. Гинецей трехчленный (фиг. В, Е, О). 

Отъ этой основной диаграммы ПегозЬедга, представля
ющей прототипъ цветка РоХудопасеае, производятся легко 
дёаграммы всехъ другихъ Ро1удопасеае, и более простыхъ, и 
болёе сложныхъ. Примеръ очень упрощенной дёаграммы 
представляетъ прилагаемая дёаграмма арктическаго моно-
типнаго рода Коепгдга (см. рис. 299, В), однолетняго кро-
шечнаго растеньица, достигающаго величины иногда всего 
несколькихъ лишй длины и редуцированнаго до последней 
возможности. Здесь цветокъ весьма упрощенный. По бокамъ 

20 
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его два прицветныхъ листа (Ь), покровъ изъ 3-хъ покрово-
листиковъ въ одномъ круге, тычинокъ 3 въ одномъ круге 
и трехчленный гинецей. 

У Екеит — ревеня (см. рис. 295, А, В, С) дёаграмма 
цветка (см. рис. 300, А) по типу В1егоз1едга, но у него не 6, 
а 9 тычинокъ, такъ какъ вн-Ъшшй кругъ тычинокъ удвоенъ. 
У Охугга, арктическаго вида, цветы не трехчленные, а 
съ двучленными кругами, но по типу Вкеит'а, Р 2+ 2  А4+2 0 2, 
т. е. наружный кругъ тычинокъ удвоенъ. ЦвЪтокъ Витех'а, 
щавеля (см. рис. 300, В),$ трехчленный, построенъ по типу 

Рис. 299. Коепгдга х$1апсИса Ь. изъ арктическихъ странъ: А — растете 
въ естественную величину, В — Д1аграмма цветка, С — цв-Ьтокъ, Ь — за
вязь со столбикомъ и рыльцемъ, Е — зр-Ьлый плодъ, Е — сЬмя; фиг. 

С—В увеличены въ 15—30 разъ (по У д о Д а м м е р у). 

цветка Вкеит'а, но тычинокъ 6, а не 9, вследствёе атрофш 
внутренняго круга тычинокъ. У Етех дёаграмма по типу 
Витех, но двучленная, а не трехчленная. 

У Во1удопит (см. рис. 300, В, Е), такъ же какъ у Соссо-
1оЪа, МиеЫепЪесЫа и др., цветы не цикличесше, а ацикли-
чесюе; у Во1удопит и некоторыхъ другихъ родовъ они, на 
первый взглядъ, пятичленные; но дёаграмму ихъ можно 
произвести все отъ той же дёаграммы Вкеит 7а (см. рис. 300, 
В, Е и А), при чемъ, однако, одинъ изъ шести листьевъ около
цветника (вероятно, передний) смещается и является соб
ственно въ видЬ прицветника, такъ что въ околоцветнике 
остается всего 5 листочковъ, располагающихся теперь не 
двумя кругами, какъ у Вкеит'а, а ациклически, спирально, 
по формуле у. Листочки эти обыкновенно здесь окра
шенные, венчиковидные. Тычинокъ остается 2 круга, но 
развивается ихъ обыкновенно не 6, и не 9, какъ у Вкеит'а, 



Гречишноцв-Ьтныя — Ро1у§опа1ез. 307 

а отъ 5 до 8, что объясняется расщеплешемъ некоторыхъ 
тычинокъ наружнаго круга и атрофёей некоторыхъ тычинокъ 
внутренняго круга (см. рис. 300,1), Е). Тычинки наружнаго 
круга обращены пыльниками внутрь, а внутренняго круга — 
наружу (см. рис. 300, С, I), Е), и по этому признаку можно 
отличить тычинки того и другого круга другъ отъ друга и 
установить, которыя изъ нихъ атрофировались, а которыя 
удвоились. На прилагаемой дёаграмме Еадоругит — гречихи 
(см. рис. 300, С) мы видимъ удвоеше задней и левой ты
чинки наружнаго круга и все три тычинки внутренняго 
круга, такъ что всего тычинокъ 5—}—3, т. е. 8, а гинецей 
еще состоитъ изъ трехъ 
плодолистиковъ. А на 
другой дёаграмме, изобра-а! раммь, изоора- * /ф\ 1 I •71л^ \ I 

цветокъ Ро1удо- V • *) 
Ъо-рпИмУУ> (гни пи/1 ^ 1 пит ЫраШфИит (см. рис. 

300, 1>), мы видимъ въ 
цветке всего 6 тычинокъ 
и двучленный гинецей, 
причемъ въ наружномъ 
круге ТЫЧИНОКЪ задняя И Рис. 300. Д1аграммы цвЪтовъ Ро1удопа-

1 _ сеае : А' — Р1его$1еага, А — Екеит, В — 
левая ТЫЧИНКИ удвоились, Дитех, С — Еадоругит, Т> — Ро1удопит 
а ИЗЪ внутренняго круга 1араШ^о1ит,Е — РоТудопит атрЫЫит; 
„ „ . „ постепенный переходъ отъ цветка трех-
ТЫЧИНОКЪ осталась всего членнаго къ цветку пятичленному; с1 — 
одна левая тычинка, пар- медовики (по Эйхлеру). 

ная же ей правая тычинка, 
равно какъ, вероятно, и передняя — атрофированы. 

Рука объ руку съ явлениями удвоешя тычинокъ наруж
наго круга и атрофёей тычинокъ внутренняго круга идетъ 
упрощеше гинецея съ трехъ до двухъ плодолистиковъ, об-
разоваше венчиковиднаго покрова, переходъ отъ циклично
сти къ ацикличности, къ спиральному расположена покроволи-
стиковъ по формуле у и развитёе нектарниковъ у осно-
вашя нитей тычинокъ, въ виде дисковидныхъ расширешй 
цветоложа, какъ это мы, напримеръ, видимъ на диаграмме 
Еадоругит (см. рис. 300, С, Л; см. также рис. 295, С, Л). 

Впрочемъ, по изследованпо Шумана, ацикличесюе пя-
тичленные цветы РоХудопасеае нельзя въ строгомъ смысле 
назвать спиральными. По его изследовашямъ, при развитш 
такихъ цветовъ сначала залагаются два боковыхъ покрово-

20* 
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листика, потомъ между ними залагается 3-й заднёй покро-
волистикъ, и, наконецъ, подъ угломъ два переднихъ — 4-й и 
5-й. Такимъ образомъ тутъ собственно н-Ьтъ ни циклическаго, 
ни спиральнаго листорасположенёя, да и порядокъ появленёя 
тычинокъ въ андроцее, по мн-Ьшю Шумана, не даетъ воз
можности установить здЪсь строго циклическое или строго 
спиральное расположенёе органовъ андроцея, и потому, въ 
общемъ, строенёе цв^товъ РоХудопасеае, въ особенности съ 
формулою цветка Рб  А 5_ 8, весьма еще неопределенное, 
такъ же какъ и въ ранее разсмотренныхъ нами порядкахъ 
цв'Ьтковыхъ растенш. Къ этому неопределенному строенёю 
цв-Ьтовъ РоХудопасеае надо прибавить еще различныя явленёя 
упрощенёя въ строенёи цвЪтовъ или явленёя смещенёя органовъ. 
Упрощенёя выражаются въ появленёи раздельнополости (см. 
рис. 290, 3, 4, 5), двудомности, полигамёи, въ появленёи при-
способленёй къ самоопыленёю въ цветахъ техъ родовъ, ко
торые приспособились уже или начали приспособляться къ 
насЬкомоопыляемости. 

Явленёя смещенёя органовъ замечаются и въ андро-
цее, въ особенности же въ измЪненёи положенёя листиковъ 
околоцветника, ведущёя въ конце концовъ къ дифференци-
ровке его на два неодинаковыхъ круга (чашечковидный и 
венчиковидный), но одинаковаго происхожденёя. Итакъ, 
если здесь уже и образуется иногда гетерохламёя и начало 
венчиковиднаго органа, органъ этотъ не новаго происхожде
нёя, зш ^епегёз, и не результатъ метаморфоза тычинокъ, а 
все тотъ же простой покровъ МопосЫатуйеае, но частью ис
полняющей свои старыя функцёи защитнаго органа, частью 
начинающёй брать на себя роль органа, привлекающаго 
насекомыхъ, способствующихъ перекрестному опыленёю цве-
товъ. Мы видимъ такимъ образомъ въ семействе РоХу
д о п а с е а е  п о с т е п е н н ы й  п е р е х о д ъ  о т ъ  в е т р о о п ы л я -
емости къ насекомоопыляемости и пёрвыя при-
способленёя цветка къ привлеченёю насекомыхъ, что выра
жается въ образоваши хотя бы и довольно примитивнаго, 
окрашеннаго, венчиковиднаго покрова, въ появленёи нектарни-
ковъ, въ виде дисковидныхъ выростовъ цветоложа, въ об
разовании головчатыхъ рылецъ и т. д. У рода Радоругит 
(см. рис. 297) наблюдается явленёе гетеростилёи, выражаю
щееся въ образованёи двоякаго рода цветовъ, съ длинными 
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столбиками и короткими тычинками или, наоборотъ, съ ко
роткими столбиками и длинными тычинками. У некоторыхъ 
РоХудопасеае замечаются явленёя гетерогамш, напримеръ, 
у РоХудопит ВЫогХа наблюдается протерандрёя. Но въ 
общемъ, хотя РоХудо
пасеае ушли дальше по 
пути эволюцш, ч^мъ 
предшествующее имъ 
порядки однопокров-
ныхъ двудольныхъ ра-
стенёй, ихъ приспособ
ления къ насекомоопы-
ляемости стоятъ на до
вольно низкой ступени 
развитёя, и этотъ поря
докъ также является 
ТИПИЧНЫМЪ ПОрядкОМЪ Рис. 301. Часть соцвЪпя щавеля — Ви-
МопосЫатцйеае. Боль- т е х  з с иШт  1- съ цветами и полузр-Ьлымъ 

и , плодомъ (по Веттштейну). 
шую эволющю заме-
чаемъ мы въ сфере образовашя соцве.тш; въ особенности 
сложныя соцветёя наблюдаются, какъ уже сказано было, 
въ группе американскихъ Еггодопеае (см. рис. 291), но и въ 

подсемействе РоХудопоЫеае цветы со
браны иногда въ большомъ количе
стве довольно сложными соцветёями, 
и такимъ образомъ маленькёе и не 
особенно ярко по одиночке окрашен
ные цветы образуютъ довольно за-

и, епо- м*™ыя издали собрашя цв-Ьтовъ, при-
крытый листками внутрен- влекаюшдя своимъ цветомъ и запа-
няго круга околоцветника, х омъ  насекомыхъ. 
приспособленными въ видЬ 
крыловидныхъ отростковъ Но въ особенности любопытныя 

для полета плода (по и  сложныя приспособленёя наблюдаемъ 
В е т т ш т е й н у ) .  г  

т  

мы у некоторыхъгруппъ РоХудопасеае 
въ сфере образовашя плодовъ и ихъ более широкаго распро
странена при помощи ветра, животныхъ и т. д. У СоссоХоЪеае 
околоцветникъ ко времени созревашя семянъ часто делается 
мясистымъ и обволакиваетъ сёмя (см. рис. 296, I)—«/). У Еи
тех 3 листка внутренняго круга околоцветника направля
ются вверхъ, по отцветанш разрастаются и образуютъ такъ 
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называемые желваки на спинке ореха (см. рис. 301 и 302). 
Курьезные летательные аппараты или крючки для зацЪпле-
шя за шерсть животныхъ видимъ мы у плодовъ различныхъ 
РоХудопасеае, напримеръ, Еитех, ЕЬеит (см. рис. 295, В), АХ-
гаркахгз (см. рис. 294, В), СаХХгдопит (см. рис. 294, К) и др. 

Мы, впрочемъ, не будемъ останавливаться на этихъ ин-
тересныхъ деталяхъ, им-Ьющихъ больше значеше бюлогиче-
ское, ч-Ьмъ филогенетическое, и на этомъ закончимъ раз-
смотреше порядка РоХудопаХез, представляющаго типъ въ об
щемъ более совершенный, ч-Ьмъ ЛгЫсаХез, къ которому онъ 
до некоторой степени примыкаетъ, и перейдемъ къ разсмо-
тр"Ьн1Ю сл-Ьдующаго более сложнаго порядка — СепХгозрег-
тае, къ которому РоХудопаХез довольно близко примыкаютъ 
некоторыми своими представителями. 



Лекщя пятнадцатая. 

Лебеда, гвоздика и родственные имъ 
типы — СегЦгозрегтае. 

У насъ везд-Ь на огородахъ, на сорныхъ местахъ ра-
с т е т ъ  т р а в я н и с т о е  р а с т е т е ,  и з в е с т н о е  п о д ъ  и м е н е м ъ  л ё -

.6еды — СкепороШит (см. рис. 303). Растете это имеетъ 
однолетшй стебель, вышиною отъ 15—80 см., прямой, обык
новенно ветвистый; листья его очередные, яйцевидно-ром-
бичесше, продолговатые или почти ланцетные, неравномерно-
зубчатые, реже цёльнокрайше. Все растете б. и. м. бело-
вато-мучнистое, такъ какъ покрыто маленькими, наполненными 
довольно непрёятно пахнущимъ сокомъ волосками, большая 
шаровидная конечная клеточка которыхъ легко отваливается, 
и эти то клеточки и придаютъ всему растешю видъ какъ 
бы усеяннаго мучнистымъ порошкомъ. Цветы лебеды весьма 
маленьюе, невзрачные, зеленые, покрыты темъ же мучнистымъ 
налетомъ и собраны въ пазухахъ верхушечныхъ листьевъ 
клубочками (см. рис. 303, А), подобно тому, какъ это часто 
бываетъ у кропивоцветныхъ — ЛгЫсасеае; все вместе об-
разуетъ наверху метельчатое соцветёе. Цветы приспособ
лены здесь къ ветроопыляемости и, подобно какъ у ЛгЫса
Хез или РоХудопаХез, построены весьма просто, по типу одно-
покровныхъ растенш; только у Т]гИса1ез цветы неопределен
ная строешя въ числовомъ отношенш, хотя нередко встре
чаются среди нихъ Цветы пятерного типа, у РоХудопаХез цветы 
въ плане тройного типа, какъ у однодольныхъ, хотя тоже 
встречаются нередко, въ подсемействе Рокудопгпае, цветы 
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пятерного типа, а у СкепороЛгит цветы всегда пятерного 
типа (см. рис. 303, В и рис. 304). Околоцв-Ьтникъ обыкно
венно пятираздЪльный, чашечковидный, тычинокъ 5, проти-

Рис. 303. СКепоройгит фигпоа П1 <1. — лебеда: А — верхняя часть 
растешя ; В—цв-Ьтокъ, сильно увеличенный ; С—цвЬтокъ въ продольномъ 
разр-Ьз-Ь, Л — железистый дискъ; В — пестикъ съ продольнымъ разр-Ьзомъ 
завязи, видна сЬмяпочка ; Е — плодъ, Е—плодъ въ продольномъ разрЬзЬ ; 

Сг — плодъ въ поперечномъ разр-Ьз-Ь (по В о л ь к е н с у). 

востоящихъ листикамъ околоцветника, реже ихъ меньше; 
гинецей двучленный, завязь верхняя, одногнездная, съ одною 
основною согнутою семяпочкою (см. рис. 303, С, В). Ры-
лецъ обыкновенно 2, реже 3—5, нитевидныхъ, хорошо приспо-
собленныхъ къ ветровому опылешю (см. рис. 303,1) и 304, А). 
Плодъ—орехъ (см. рис. 303, Е). Такимъ образомъ, по строе-
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нпо своихъ просто устроенныхъ цв-Ътовъ, сЬмяпочекъ, соцвЪ-
тёй, плодовъ, а также по в-Ьтроопыляемости, лебеда стоитъ 
на томъ же довольно низкомъ уровне развитёя, какъ и ра
нее разсмотренные порядки МопосМатуйеае, напримеръ, 
11гЫса1е8 или РоХудопаХез [срав., напримеръ, дёаграмму Скепо-
роМит (на рис. 304, В), съ дёаграммами этихъ двухъ поряд-
ковъ (на рис. 287, стр. 280 и на рис. 300, стр. 307)]. Родъ 
лебеда или марь, СкепороЛгит, представленъ во флоре Евро
пейской Россш более, чемъ 15-ю видами, со многими раз
новидностями ; это б. ч. растешя сорныя. Родъ этотъ рас-
пространенъ въ умеренномъ поясе всего земного шара, на
считываешь въ себе до 
50—60 видовъ и принад
лежишь къ обширному се
мейству СкепороМасеае, 
представленному б. ч. ра-
стешями солончаковыми 
или живущими въ степяхъ 
и пустыняхъ всего земного 
шара, встречающимися ВО Рис.304. СкепоросИитВопт-НеппсшЬ.— 
всехъ ПЯТИ частяхъ света лебед^: ^ цв-Ьтокъ, два листка 

околоцвътника и двЬ противолежащш 
(СМ. карту на рис. 328, на ИМЪ тычинки удалены (по В а р м и н г у); 
стр. 336) ВЪ виде оригиналь- В ~ Диграмма цветка. 

ныхъ, б. ч. галофитныхъ или 
сорныхъ растешй, съ такими же примитивными однопокров-
ными цветочками, какъ изображено на нашей дёаграмме (см. 
рис. 304, В), и какъ мы ихъ наблюдаемъ у нашей обыкно
венной лебеды. Всего семейство СкепороМасеае насчитываешь 
въ себе 75 родовъ и более 540 видовъ. 

Очень часто на той же грядке или клумбе въ нашемъ 
саду, где мы всегда найдемъ лебеду — эту докучливую 
сорную траву нашихъ цветниковъ и Огородовъ, тщательно 
культивируется нами красивое, ярко-окрашенное растете — 
гвоздика, БгапШиз (см. рис. 305). На первый взглядъ, 
гвоздика ничего общаго съ лебедой не имеетъ, кроме 
общности произрасташя на грядке, причемъ одну мы тща
тельно выращиваемъ, другую же не менее тщательно, но 
обыкновенно малоуспешно выпалываемъ, иб,о не уагЬемъ 
мы начисто прополоть нашу клумбу, какъ черезъ 2—3 
недели опять появляется лебеда, быстро растетъ и заглу-
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шаетъ красивую зелень и ярко окрашенные цветы нашей 
гвоздики. Гвоздика, ВгапШив —• травянистое растете, съ 

цилиндрическими, б. ч. узло
ватыми стеблями, съ супро
тивными, очень часто линей
ными или неширокими, цель
ными, простыми листьями, 
сросшимися во влагалища, съ 
сидячею ц-Ьльнокрайнею пла
стинкой ; узкёе листья гвоз
дики съ ихъ влагалищами и 
параллельной нерватурой ско
рее напоминаютъ листья зла-
ковъ (Огатгпеае), только у 
посл-Ъднихъ они никогда не 
бываютъ супротивными. Цве
ты гвоздики крупные, собран
ные въ дихазш, переходящёе 
иногда въ завитки, и устроены 
по типу не однопокровныхъ, 
а двупокровныхъ, раздЬльно-
лепестныхъ растенш, съ ихъ 
характерной дёаграммой (см. 
рис. 306, С) пятичленнаго пяти-
циклическаго цветка, харак
теризующая ВЫСШ1Й ТИПЪ 

цветковыхъ растетй и совер
шенно не встреченная нами до сихъ поръ среди низшихъ 
изучаемыхъ нами порядковъ двудольныхъ растенёй. Чашечка 

Рис. 305. Г в о з д и к а  -
СагуоркуИш Ь. 

ЮгатОше 

3 
Рис. '306. Диаграммы цвЬтовъ н-Ькоторыхъ гвоздичныхъ — СагуорЪуНасеае: 
А — Угзсагга V^8со$а (ОН.) А з с Н ег В—Шепе гепоза (011.) А5сЬег8., 
С — гвоздика, ШапОмв рЫтаггиз Ь.; последняя съ 4-мя покровными ли
стьями ; всЬ три съ прицветниками — а—/9 и съ покровнымъ листомъ Ъ • 

впереди д^аграммъ (по Э й х л е р у). 
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гвоздики СОСТОИТЪ изъ пяти сросшихся чашелистиковъ. Далее 
идетъ ясно развитой, ярко окрашенный вЪнчикъ, изъ пяти сво-
бодныхъ лепестковъ, чере
дующихся съ чашелисти
ками. Лепестки состоять 
изъ широкаго ярко окра-
шеннаго отгиба и узкаго 
ноготка (см. рис. 308,5); по
следними — ноготками 
вЪнчикъ гвоздики заклю-
ченъ въ сростнолистную 
зеленую чашечку. У ос-
новашя чашечки гвоздики 
имеется одна или не
сколько паръ верховыхъ 
листьевъ (см. рис. 305), 
далее идутъ по бокамъ 
цветка прицветные ли
сточки а и /?, въ пазу-
хахъ которыхъ сидятъ 
цветочныя почки дихазёя 
(см. рис. 306, С), и, нако-
нецъ, впереди дёаграммы мы видимъ покровный листъ & ^Диа
грамма соцветёя напоминаетъ намъ дёаграммы дихазёевъ Еа-

Рис. 307. Соцветие — дихазхй? СегазИит 
соШпит: I—V" — последовательный оси. 

Рис. 308. Цветы некоторыхъ гвоздичныхъ (СагуорЪуНасеае): 1 8йене 
тНапз Ь., 2 — ЬусНт$ Шоз-ексиИ Ь., 3 — 1)\ап1ки$ СаНЬгтапогит ь. (по 

Веек). На фиг. 1 и 2 видна коронка или рагасогоИа. 

да1ез (см. рис. 307 и ср. съ рис. 237), но сами цветы устроены 
весьма сложно и отлично приспособлены къ перекрестному 
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опылешю при помощи насЬкомыхъ, притомъ же бол%е высоко 
организованныхъ и интеллигентныхъ насЬкомыхъ, съ длинными 
хоботками. Помимо сложно устроеннаго и отлично приспособ-
леннаго къ поскщенш насЬкомыхъ яркаго венчика, кото
рый у н'Ькоторыхъ другихъ гвоздичныхъ, близкихъ къ роду 
Вгагйкиз, усложняется еще образовашемъ придаточнаго вен
чика или коронки (Н§и1а, рагасогоПа) (см. д1аграмму А на 
рис. 306 — Угзсагга тзсоза или рис. 308, 2 — Ьускпгз Ж1оз-
сисиИ), мы видимъ вполн-Ь развитой внутри цветка пяти-
членный андроцей и двучленный гинецей (см. рис. 306, С и 
308, 3), какъ они свойствены большинству высшихъ дву-
дольныхъ растешй, не только свободнолепестныхъ, но и 

хь съ & 

Рис. 309. Схематичесщя Д1аграммы цв&говъ: А — диплостемоннаго, В 
обдиплостемоннаго, С — гаплостемоннаго. 

сростнолепестныхъ, ушедшихъ далЪе всего по пути эволюцш 
и составляющихъ в-Ьнецъ въ естественной систем^ покрыто-
сЬменныхъ растенш. Андроцей гвоздики пятичленный, дву-
цикличесюй (см. рис. 306, С и 308, 3). Это прототипъ ан-
дроцея вс-Ьхъ высшихъ двудольныхъ растенш; онъ откло
няется отъ обычнаго типа андроцея высшихъ цв-Ьтковыхъ 
р а с т е ш й  т о л ь к о  в ъ  о д н о м ъ  о т н о ш е н ш ,  ч т о  о н ъ  о б д и п л о -
стемонный (см. рис. 309, В и срав. съ рис. 306, С), т. е. 
т ы ч и н к и  н а р у ж н а г о  к р у г а  с и д я т ъ  п р о т и в ъ  л  е  -
пестковъ вЪнчика, а не чередуются съ ними, а ты
чинки внутренняго круга чередуются, наоборотъ, съ лепе
стками венчика. Впрочемъ, мы увидимъ впослЪдствш, что 
тутъ произошло см-Ьщеше круговъ, и то, что мы прини-
маемъ при разсматриванш готоваго цв-Ьтка за наружный 
кругъ тычинокъ, есть, на самомъ дЪл-Ь, внутреншй кругъ, 
а внутреншй кругъ тычинокъ есть наружный кругъ, про-
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V 
1 

Рис. 310. Плоды Сагуо-
ркуНасеае въ продоль-
номъ разр-Ьз-Ь: 1 — 8г-
1епе пШапз, 2 — Шап-
Шиз СаНЬшгапогит (по 

Веек). 

тивостоящ1й чашелистикамъ и чередующшея съ лепестками, 
какъ показываетъ истор1я развит1я цветка. Пестикъ гвоздики 
двучленный, образовавшшея изъ срасташя двухъ плодолисти-
ковъ (см. рис. 306, С); завязь верхняя, одногн'Ьздная, съ осе-
вымъ с-Ьменосцемъ (см. рис. 310, 2). На осевомъ сЬменосц-Ь 
въ два двойныхъ ряда сидятъ многочисленный согнутыя семя
почки. Столбиковъ два съ длинными 
рыльцами (см. рис. 305, 308, 5), хорошо 
приспособленными КЪ ВОСПр1ЯТ1Ю пыльцы, 
переносимой съ цветка на цветокъ ба
бочками и другими длиннохоботковыми 
насекомыми, усаживающимися на отгибъ 
лепестковъ венчика и засовывающими 
свои длинные хоботки въ суженный з-Ьвъ 
венчика (см. рис. 308, 3). После опыле-
Н1Я цветокъ увядаетъ, лепестки и тычинки 
опадаютъ, а завязь развивается въ оцно-
гн-Ьздный сухой плодъ — коробочку, рас
крывающуюся 4-мя зубчиками (см. рис. 
310, 2) и постепенно высыпающую мелюя почковидныя се

мена, весьма часто бородавчатыя отъ 
мелкихъ кутикулярныхъ возвышенШ. 

Къ гвоздике (ВгапИъиз) весьма близки 
друпе роды гвоздичныхъ (СагуоркуНасеае), 
тоже съ ярко окрашенными венчиками и 
разнообразными сложными приспособле-
Н1ями къ перекрестному опылешю при по
мощи различныхъ, более высокоорганизо-
ванныхъ насекомыхъ. Цветы этихъ близ-
кихъ,соседнихъ родовъ устроены по тому 
же типу, какъ у гвоздики, только гинецей 
ихъ бываетъ не только двучленный, какъ 
у гвоздики, но и трехчленный (см. д1а-

грамму ВИепе V&по8а на рис. 306, В), и даже пятичленный (см. 
д1аграмму Угзсагга тзсоза на рис. 306, А). Въ этихъ случаяхъ 
пестикъ имеетъ не два, а 3 или 5 столбиковъ (см. рис. 308,1, 
2), завязь одногнездная съ осевымъ семеносцемъ. на которомъ 
семяпочки сидятъ тремя или пятью двойными вертикальными 
рядами, и плодъ—коробочка, разверзающаяся 3-мя или 5-ю, 
6-ю (см. рис. 310, 1) или 10-ю зубчиками (см. рис. 311). 

Рис. 311. Плодъ Сагуо-
ркуЫасеае, раскрываю
щая десятью зубчи
ками, въ продольномъ 
разр'Ьз'Ь: СегазНит сае-

з р й о з и т  ( п о  В е е к ) .  
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Если мы всмотримся въ строеше пятичленнаго гинецея, то 
увидимъ, что плодолистики у однихъ гвоздичныхъ противо
стоять внутреннему кругу тычинокъ и, следовательно, про-
тивочашечные (см. Д1аграмму Угзсагга тзсоза на рис. 306, А), 
у другихъ же они чередуются съ внутренними тычинками и 
въ такомъ случае являются противовенчиковыми (см. рис. 
309, В, 316, А, 338). Хотя завязь у большинства гвоздичныхъ 
одногнездная, но иногда (напримеръ, у Ьускпгз) у основашя 
она бываетъ не полно пятипгЬздная, при чемъ неполныя 
перегородки завязи отходятъ какъ отъ центральнаго или 
осевого семеносца, такъ и отъ наружной стенки завязи. 

Двучленный гинецей гвоздики, Вгап-
Миз (см. рис. 306, С), или трехчлен-

V 0 у ны** гинеце^ ®Мепе (рис. 306, В) легко 
ЧР У вывести изъ пятичленнаго гинецея 

в Угзсагга (рис. 306, А) путемъ атрофш 
А соответствующаго числа плодолисти-

Рис. 312. А — типъ д1а- ковъ и такимъ образомъ въ типе 
граммы гвоздичныхъ. В — ' г 

типъ д1аграммы лебеды и (въ плане) формула цветка гвоздич-
другихъ однопокровныхъ. ныхъ будетъ такая: К5 Сб Аб+5 Об, 

т .  е .  т и п и ч н ы й  п я т и ч л е н н ы й  
пятициклическ1й цветокъ, столь характерный для 
большинства высшихъ двудольныхъ растешй и совершенно 
несвойственый однопокровнымъ двудольнымъ, этимъ прос-
тейшимъ покрытосеменнымъ растенгямъ, которыя мы до 
сихъ поръ изучали. При этомъ въ пятичленномъ пяти-
циклическомъ цветке высшихъ двудольныхъ, столь типично 
представленномъ гвоздичными, мы видимъ два основныхъ 
з а к о н а  п о с т р о е ш я  ц и к л и ч е с к а г о  ц в е т к а :  з а к о н ъ  к р а т 
н ы  х ъ  о т н о ш е н 1 Й  и  з а к о н ъ  ч е р е д о в а н 1 я  о р г а -
новъ. Основной планъ строешя цветка высшихъ двудоль
ныхъ, впервые, следовательно, встречающШся намъ среди 
гвоздичныхъ, будетъ такой, какъ онъ изображенъ на при
лагаемой Д1аграмме первой (см. рис. 312, А). Рядомъ же 
приведена для сравнешя дгаграмма лебеды и вообще одно
покровныхъ (см. рис. 312, В). Мы видимъ у гвоздичныхъ 
въ основномъ плане строешя ихъ цветовъ .5 чашелистиковъ, 
5 чередующихся съ ними лепестковъ, 5 наружныхъ тычи
нокъ противочашечныхъ, 5 внутреннихъ тычинокъ противо-
венчиковыхъ (у гвоздичныхъ, вследств1е обдиплостемонш, 

о 
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см-Ьщешя круговъ, последшя собственно делаются наружными 
т ы ч и н к а м и ,  а  п е р в ы я  в н у т р е н н и м и )  и , н а к о н е ц ъ ,  5  п р о т и в о -
чашечныхъ плодолистиковъ (какъ это мы и видимъ у 
Ьускпгз или Угзсагга). Истор!я развит1я цветка Сагуорку11а-
сеае показываетъ, что такъ называемый наружный или про-
тивовЪнчиковый кругъ тычинокъ залагается позже тычинокъ 
внутреннихъ, противочашечныхъ; точно такъ же и прохождеше 
сосудистоволокнистыхъ пучковъ въ цветке СагуоркуИасеае 
учитъ насъ, что на самомъ деле противочашечныя тычинки 
принадлежатъ наружному кругу, а противов-Ьнчиковыя — 
внутреннему, какъ это наблюдается у типичнаго диплосте-
моннаго андроцея (ср. рис. 309, А и В), ибо сосудистоволок-
нистые пучки тычинокъ противочашечныхъ расположены въ 
цветочной оси ближе кнаружи, ч-Ьмъ сосудистоволокнистые 
пучки тычинокъ противов-Ьнчиковыхъ; наблюдаемое же въ 
готовомъ цветке расположеше тычинокъ, изъ которыхъ 
наружными являются какъ бы тычинки противовЪнчиковыя, 
есть слЪдств1е посл-Ьдующаго смещешя тычинокъ, главнымъ 
образомъ верхнихъ ихъ частей. Что касается непостояннаго 
положешя въ семействе этомъ плодолистиковъ, которые въ 
случае изомерш у одн-Ьхъ формъ противочашечные, у дру-
г и х ъ  —  п р о т и в о в - Ь и ч и к о в ы е ,  т о  Б р а у н ъ  и  Р о р б а х ъ  
объясняютъ явлеше это такъ : въ тип^ у Сагуорку11асеае не 
одинъ, а два круга плодолистиковъ, одинъ наружный кругъ 
— противочашечный, другой внутреннш — противов-Ьнчи-
ковый; и вотъ у однихъ родовъ (какъ, наприм., у Ьускпгз 
или Угзсапа) развивается окончательно наружный кругъ 
гинецея, а внутреншй атрофируется — получаются, следо
вательно, въ результате плодолистики противочашечные; у 
другихъ же родовъ, наоборотъ, развивается внутреннш кругъ 
гинецея, а наружный атрофируется, и тогда въ результате 
имеющееся въ цветкЪ плодолистики будутъ противовенчи-
ковыми (последнш случай, повидимому, встречается реже). 

Д1аграмма лебеды (см. рис. 312, В) или вообще сем. 
СЪепоройгасеае резко отличается отъ д1аграммы гвоздичныхъ 
и очень напоминаетъ то, что мы видели у цЬлаго ряда 
порядковъ МопосМатуЛеае, съ различными лишь модифика-
щями, главнымъ образомъ, въ числовомъ отношенш. Здесь— 
5 листиковъ наружнаго чашечковиднаго покрова, 5 противо
чашечныхъ тычинокъ и два плодолистика (см. рис. 313). 
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Законъ кратныхъ отношенш до некоторой степени про
является, ибо, если околоцв-Ьтникъ пятилистный, то и ты
чинокъ 5, если четырехлистный, какъ у А1пиз, наприм., то 
ихъ 4, и т. д. Но этотъ законъ кратныхъ отношенш среди 
изученныхъ однопокровныхъ далеко не проводится точно и 
последовательно. Мы видели у многихъ низщихъ цветко-
выхъ растешй, что количество тычинокъ либо неопреде
ленное и превосходитъ число листиковъ околоцветника 
(«7идЫпйасеае, см. рис. 216, В, на стр. 216/ Штасеае, см. рис. 
277, В, на стр. 276), либо ихъ меньше. Последнее можно 

объяснить еще редукщей, и такую ре-
дукщю въ основномъ пятичленномъ 
круге андроцея СкепоросИасеае мы иногда 
и встречаемъ среди последняго. Но 
неопределенное количество тычинокъ 

/ И при томъ большее, чемъ листиковъ 
околоцвётника, можно объяснить себе 
у простейшихъ однопокровныхъ лишь 
темъ, что здесь, въ ихъ цветкахъ, не 
выработался еще законъ кратныхъ от
ношенш, что ясно и изъ того, что, какъ 

Рис. 313. Цв-Ьтокъ Бега мы видели, вообще цветы низшихъ 
ш1дап8 — с в е к л о - однопокровныхъ въ числовомъ отноше-
вицы въ д-Ьломъ видЬ 
С1) И ВЪ продольномъ раз- н1и крайне непостоянны, и въ одномъ 
р-ЬзЪ (2) (по ВаШоп). и томъ же иногда весьма естественномъ 

семействе въ различныхъ частяхъ цветка 
наблюдаются самыя разнообразный числовыя отношешя. При
помните хотя бы семейство 8аИсасеае, въ которомъ у более 
древняго типа РориЫз (см. рис. 206,11, на стр. 198) много ты
чинокъ (неопределенное число), а у 8аЫх (см. рис. 205, на стр. 
197) преобладаютъ 2 тычинки, но встречаются виды съ 3-мя, 
5-ю и многими тычинками, причемъ последшй типъ, какъ 
доказываетъ это и палеонтолопя, типъ более древшй. И 
такъ, у ОъепоросИасеае, подобно другимъ однопокровнымъ, 
законъ кратныхъ отношен1Й въ строенш цветка вы-
раженъ еще очень неясно, а у гвоздичныхъ {СагуоркуИасеае) 
онъ выраженъ весьма ясно и определенно; и где онъ на 
видъ нарушается (какъ, напримеръ, у ЗИепе трехчленная 
завязь, у ВгапЬкиз — двучленная), его можно доказать 
истор1ей развит1я цветка, въ плане котораго, а часто 
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и на самомъ деле, залагается все же 5 плодолистиковъ, но 
затемъ 2 или 3 плодолистика при дальн'Ъйшемъ развитш 
атрофируются. 

Не выраженъ въ цветке СкепороЛгасеае и законъ 
чёредован1я орган о в ъ, безусловно строго проведенный 
въ цветке гвоздичныхъ, ибо въ цветке СкепоросИасеае, равно 
какъ и въ цв-Ьтахъ другихъ однопокровныхъ, если число 
тычинокъ соответствуешь числу покроволистиковъ, то онЪ 
всегда противостоятъ имъ, а не чередуются съ ними; 
у гвоздичныхъ же основной планъ цветка — это полное 
и вполне правильное чередоваше органовъ цветка, наблю-
даемыя же уклонешя, обдиплостемошя или положеше плодо
листиковъ противъ внутренняго круга тычинокъ, являются 
следств1емъ последующихъ смещений или атрофш соответ-
ствующихъ круговъ, что б. ч. можно точно доказать наблю-
дешями надъ последовательнымъ заложешемъ органовъ 
цветовъ и ихъ постепеннымъ развит1емъ. 

Родъ Ыагйкиз, гвоздика — очень крупный. Онъ 
насчитываешь въ себе до 230 видовъ, распространенныхъ 
главнымъ образомъ въ средиземноморской области земного 
шара, и принадлежитъ къ обширному семейству гвоздичныхъ 
Сагуорку11асеае, заключающему 70 родовъ и 1450 видовъ, 
широко распространенныхъ по земному шару, свойственыхъ 
главнымъ образомъ Европе и Азш, но встречающихся 
обильно также въ Африке, Америке и Австралш. 

Итакъ, два крупныхъ семейства — СкепороЛгасеае, съ 
75 родами и 540 видами, и СагуоркуИасеае, съ 70 родами и 
1450 видами, оба широко распространенною везде по зем
ному шару, оба представленныя главнымъ образомъ расте-
Н1ями травянистыми, редко древесными, оба свойственыя 
не столько леснымъ флорамъ, сколько флорамъ степ-
нымъ, ксерофитнымъ (СкепороМасеае — главнымъ образомъ 
внутреннимъ солончаковымъ полупустынямъ и пустынямъ 
всехъ пяти материковъ, а СагуоркуИасеае — ксерофитнымъ 
формащямъ средиземноморской области Европы или сте-
пямъ Азш, Америки, Африки и Австралш), оба заключаюнця 
въ себе многочисленные, но слабо разграниченные виды и 
не мало родовъ б. й. м. полиморфныхъ, оба эти семейства, 
на первый взглядъ, по ихъ географическому распростране-
Н1Ю и отсутств1Ю остатковъ въ ископаемомъ состоянш, произ-
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водящихъ впетчатл-Ьше растешй новейшей геологической 
эпохи, однако, настолько резко отличаются по строенш 
своихъ цветовъ, что, казалось, должны бы быть отнесены 
въ совершенно противоположные группы естественной сис
темы, И вамъ можетъ показаться страннымъ, почему я, какъ 
бы уклоняясь отъ принятаго до сихъ поръ порядка изло-
жешя, въ сегодняшней лекцш заговорилъ сразу объ этихъ 
двухъ противоположныхъ типахъ дв-Ьтковыхъ растешй. 
Точно совместное обиташе на одной грядке лебеды и гвоз
дики навело меня на мысль одновременно беседовать се
годня и объ однопокровныхъ СкепороЛгасеае, и о двупокров-
ныхъ выСокоразвитыхъ СагуоркуИасеае. 

Если мы обратимся къ стариннымъ авторамъ, къ де-
Кандоллю, Бентаму, Гукеру и др., то мы увидимъ, 
что, действительно, эти авторы въ своихъ естественныхъ 
системахъ относили вышеупомянутые два семейства въ раз
личные подклассы двудольныхъ. А. П. д е К а н д о л л ь от-
носилъ СкепоросИасеае къ 4-му своему подклассу двудоль
ныхъ, къ МопосЫатуйеае, и ставилъ ихъ рядомъ съ Рокудо-
пасеае или недалеко отъ Т1гИсасеае и другихъ однопокров
ныхъ растешй, а СагуоркуИасеае онъ относилъ къ подклассу 
1-му, Тка1ат%С1огае, и ставилъ рядомъ съ СгзИпеае, УгоЫггеае, 
Сгисфгае, Нуреггсгпеае и другими типичными двупокров-
ными свободнолепестными растешями. Такого же прибли
зительно взгляда придерживались и друпе старинные авторы 
на эти два семейства, не находя между ними никакихъ род-
ственныхъ отношенш и ставя ихъ въ противоположныхъ 
концахъ системы. 

Иного взгляда придерживаются новейпйе авторы на эти 
два семейства и на целый рядъ другихъ близко родствен-
ныхъ съ ними семействъ. Несмотря на резкое различ1е въ 
Д1аграммахъ цветовъ этихъ* двухъ семействъ, эти два семей
ства настолько оказываются близкими другъ къ другу и къ 
целому ряду другихъ семействъ, что новейпйе систематики, 
Энглеръ, Вармингъ, Веттштейнъ и др., объединяютъ 
все эти семейства въ одинъ естественный порядокъ — Сепи 
гозрегтав или СигъетЬгуае. Главная особенность порядка 
этого, свойственая всемъ 10 семействамъ, входящймъ въ 
его составъ — это согнутыя семяпочки (см. рис. 314, 303, I), 
на стр. 312) и б. ч. почковидныя семена (см. рис/ 315, 0) съ 
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), 

согнутымъ зародыщемъ (см. рис. 315, Н, 303, О), лежащимъ 
въ семени вокругъ большею частью мучнистаго внешняго 
б^лка (перисперма). Иногда, впрочемъ, периспермъ от-
сутствуетъ, а у гвоздики — ВгапШиз, въ виде исключешя, за-
родышъ въ семени прямой. Въ ранее разсмотренномъ по
рядке — Ро1удопа1ез согнутый или, точнее, изогнутый заро-
дышъ, въ виде исключешя, встречается, напримеръ, у гре
чихи (Радоругит — см. рис. 297, на стр. 303), обыкновенно же 
у нихъ зародышъ прямой и также лежитъ среди мучнистаго 
белка, но белокъ Ро1удопа1ез — э н д о с п е р м ъ, здесь же — 
периспермъ. Семяпочки у Сегйгозрегтае прикрепляются 
къ центральному или осевому 
въ большинстве случаевъ сво
бодному семеносцу; ихъ можетъ 
быть или много на семеносце, 
и тогда оне располагаются обык
новенно двойными вертикаль
ными рядами по семеносцу, при-
чемъ число рядовъ соответ
ствуешь ЧИСЛу ПЛОДОЛИСТИКОВЪ, Рис. 314. Семяпочки СепЬгозрег-

составляющйхъ завязь (какъ.МЫ ^ае •' 4,Г.Т7, завязь Скепоройшт 
4 цтпоа \Л/ 111а. въ продольномъ раз-

видели у СагуоргьуНасеае, напри- рЪзЪ, чтобы показать семяпочку,В— 
меръ,— СМ. рис. 310, 311), или ^мяпочка того же растешя въ 

Г г 1 продольномъ разръзъ, С — съмя-
ВЪ завязи МОЖеТЪ быть одна почка РогЬиЫса- въ продольномъ 
всего семяпочка (см. рис. 303, разр-Ьз-ъ (по Энглеру). 

С, В, 313, 2, 314, А, 315, Д), и тогда она бываетъ ос
новною, какъ у РоЬудопаХез или 1ид1апс1а1е8. Цветы СегФ'о-
зрегтае правильные, цикличесюе, б. ч. съ верхней завязью 
(см. рис. 303, С, 304, А, 308, 310, 311), реже съ полунижней 
{см. рис. 313, 315, С, Д), еще реже съ нижней завязью, и б. 
ч. съ пятичленными кругами (какъ мы видели у СНепороЛга-
сеае и СагуорЪуИасеае). Впрочемъ, благодаря дальнейшимъ 
метаморфозамъ и атроф1ямъ въ органахъ цветка, встреча
ются не такъ редко и цветы четырехчленные (см. рис. 316, 
В, Е), но никогда цветы СепЬгозрегтае нельзя свести къ типу 
цветовъ однодольныхъ, къ трехчленному пятициклическому 
типу, какъ это мы видели у Ро1удопа1ез, хотя пятерные цветы 
РоХудопаХез, дгаграмма которыхъ легко выводится изъ основ
ной трехчленной д1аграммы Ро1удопа1ез, весьма похожи на 
лятичленные цветы многихъ Сегйгозрегтае (см., напримеръ, 

21* 
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д1аграмму на рис, 312, В, на стр.* 318, и срав. ее съ д1аграм-
мой на рис. 300, Е, на стр. 307). Наиболее развитой цветокъ 
СепЬгозрегтае, какъ мы его видели у СагуоркуИасеае, им"Ьетъ 
формулу К5 Сб А5Ц-5 05 (см. Д1аграмму на рис. 312, -4.), но въ 
цвЪтахъ съ такой основной формулой могутъ происходить раз-

Рис. 315. Свекла — Ве^а ьи1дагг$ Ь.: А — верхняя часть растешя, 
В — цв-Ьты въ соцв-Ьт1яхъ, въ увеличенномъ видЬ, С — цвЪтокъ, Д — цвЪ-
токъ въ продольномъ разр-Ьз-Ь, Е — соплодие въ увеличенномъ видЬ, Е — 

плодъ, О — с-Ьмя, Н — сЬмя въ продольномъ разр-ЪзЪ. 

личныя явлешя атрофш, приводящая насъ въ конце концовъ 
къ формул^ Кб Аб 02, которую мы видели у Скепоройгасеае 
(см. д1аграмму на рис. 312, В), и которая аналогична формуле 
многихъ ТЛгЫса1е§, некоторыхъ Ро1удопа1ез и другихъ низшихъ 
порядковъ двудольныхъ растенш. Среди СепЬгозрегтае эта 
последняя формула встречается не только среди СкепоросНа-
сеае; мы наблюдаемъ ее у РкуЫассасеае, РогЫ1асасеае, Ата-
гагйасеае и даже у некоторыхъ упрощенныхъ СагуоркуИасеае 
(см. рис. 316), причемъ во всехъ этихъ случаяхъ тычинки про-
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тивостоятъ чашелистикамъ или листочкамъ околоцветника. 
Однако, такая формула и д1аграмма цветка можетъ иметь 
двоякое происхождеше. Или это будетъ основная д1аграмма 
цветка въ данномъ семействе, какъ, напримеръ, у РкуЫас
сасеае и, вероятно, у АтагапЬасеае или СкепороМасеае, анало
гичная такимъ же дхаграммамъ ранее разсмотренныхъ низ-
шихъ порядковъ двудольныхъ,(.Рада1ез, ЛгИсаХез и др.), или, 
наоборотъ, формула К5 А5 02 можетъ быть результатомъ 
цЬлаго ряда явлешй редукщи или атрофш (см. рис. 316), и 
тогда мы въ лице той же формулы и д1аграммы имеемъ 
цветы не первона- # • 
чально-простые, а 
упростивппеся, реду
цированные, не го-
мохламидные, а апо-
петальные, какъ у 
некоторыхъ предста
вителей семейства 
СагуоркуИасеае, на
примеръ, у такъ на-
зываемыхъ Рагопъ-
скгасеае (см. рис. 316, 
Д Р), безлепестныхъ 
гвоздичныхъ, преж
ними систематиками 
выделявшихся въ особое семейство и даже иногда относив
шихся къ подклассу однопокровныхъ, а не двупокровныхъ 
раздельнолепестныхъ двудольныхъ растенш. Явлешя редук
щи или атрофш въ цветахъ СепЬгозрегтае могутъ коснуться 
не только целыхъ цикловъ цветка — редукщя венчика, цЪ-
лаго круга тычинокъ и т. д., но и идти дальше и коснуться 
отдельныхъ членовъ еще сохранившагося круга. Такъ, на
примеръ, среди СагуоркуИасеае мы не только встречаемся, 
какъ это видели выше, съ редукщей отдельныхъ плодоли
стиковъ въ основе пятичленнаго гинецея, такъ что гинецей 
получается трех- или двучленный, что представляешь въ об-
щемъ явлеше весьма обычное и понятное (отдельные члены 
гинецея часто атрофируются вследств1е ограниченнаго коли
чества места внутри цветка, и дабы лучше за то развивались 
оставпйеся плодолистики съ ихъ семяпочками), но и съ силь

Рис. 316. Диаграммы СагуорНу11асеае: А — Адго-
8Ьетта, В — 8адгпа} С — 8Ш1агга, — Соггг-
дго1а, — Негпгагга, Р — РагопусЫа; но — 

м-Ьсто отв-Ьтвлен1я дихаз1я (по Э й х л е р у). 
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ной редукщей въ кругахъ андроцея, причемъ одинъ кругъ 
андроцея совсЬмъ атрофируется, въ оставшемся же круг-Ь 
андроцея атрофируются отд-кльныя тычинки, до двухъ и даже 
до одной плодущей тычинки, при основной пятичленности са
мого цветка, такъ что получается формула К5 А^ИЛИ1 02 ; но 
истор1я развит1я такого цветка и сравнительная морфолопя 
указываютъ намъ на происхождеше его изъ цветка формулы 
Кб Сб Аб_|-'5 О5. Это ясно можно видеть изъ сравнения сле-
дующихъ, напримеръ, Д1аграммъ СагуоркуИасеае (см. рис.317): 

1 К _ ь —_ л/ 

Рис. 317.. .Щаграммы СагуоркуИасеае: I — Согпдго1а ИЫогаМз Ь., К — 
Нетгагга сШа1а В а Ы п § Ь — Рагопускга зр., М — АпусЫа сИскоЬота 
М1 с Ь х.,„ N — 8с1егаШкж Ы/1оги$ (Р о г з {.) Н о о к.; го — в"Ьтвь дихаз1я, 

а, @ — прицветники (по Э й х л е р у). 

Явлешя редукцщ касаются и семяпочекъ. У формъ наи
более развитыхъ находится одинъ центральный, у основашя 
своего не свободный семеносецъ, съ . 
многочисленными семяпочками (напри- \ / 
меръ, у СагуоркуИасеае), тогда какъ у ^Лш\а^7 
формъ примитивныхъ (у СкепороМасеае) 1пШИ/ 
или, наоборотъ, редуцированныхъ (у Раго-
пгскгасеае) имеется одна только, какъ мы мЬхЯу 
видели выше, семяпочка, занимающая хИ/ 

Рис. 318. Продольный 
центральное положеше у основашя завязи разр%зъ цв^а ваЫ1а 

(см. рис. 318), Соответственно этому 8оЛа (изъ Скепоро<Оа-

различно и строеше плода: у первыхъ сеае 

плодъ — многосеменная коробочка (см. рис. 310, 311), у 
вторыхъ — односеменный орехъ (см. рис. 303, Е, 315, Е), 
подобно тому, какъ это мы видели у многихъ ранее раз-
смотренныхъ порядковъ («7ид1апЛа1ез, Еада1ез, Т1гЫса1е8, Ро1у-
допаХез). Въ типе цветы СепЬгозрегтае двуполые; но у формъ, 
наиболее редуцированныхъ, и здесь встречается еще нередко 
однополый цветокъ,; приспособленный б. ч. къ ветровому 
опылешю. 

& 
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Рядомъ съ явлениями атрофш въ цв-Ьтахъ СепЪгоярегтае 
нередки и явлешя увеличешя органовъ даннаго круга путемъ 
расщеплешя. Явлешя расщеплешя нередки въ лепесткахъ 
многихъ гвоздичныхъ {ВгапИгиз — рис. 308, 3, Шепе — рис. 
308, 1, Ьуекпгз — рис. 308, 2, ВЬеИагга — рис. 342, 6, Сега-
зИит — рис. 307, 342, 4). Зачастую же въ особенности на
блюдаются явлешя расщеплешя въ кругахъ андроцея, такъ 
что получается во многихъ семействахъ не 5 и не 10 тычи
нокъ, а много тычинокъ, рядомъ съ близкими формами, об
ладающими 5-ю или 10-ю тычинками (см. рис. 319). Это осо
бенно часто наблюдается въ семействахъ РкуЫассасеае, Рог-
ЫХасасеае и въ особенности въ семействе Аггоасеае (см. рис. 
331, 332), где можно ясно наблюдать не только значительное 
обогащение андроцея количествомъ тычинокъ вследств1е рас
щеплешя первоначально по плану полагающихся 10 тычинокъ, 
но и образован1е внутренняго цветочнаго покрова, 
венчика, изъ тычинокъ, путемъ расщеплешя послед-
нихъ на части внутреншя, плодупця — тычинки собственно, 
и безплодныя части, наружныя — лепестковидныя, при чемъ 
многократное расщеплеше это ведетъ къ образованно много-
членнаго ярко-окрашеннаго венчика и- многочисленныхъ, въ 
неопределенномъ количестве собранныхъ тычинокъ (срав. 
фиг. 18 съ фиг. 19 на рис. 319 и см, рис. 331 и 332). Что 
при этомъ и многочисленныя тычинки и многочисленные 
лепестки венчика такихъ Аггоасеае (МезетЪгуанШетит) не 
первоначально залагаются въ неопределенномъ числе на оси 
цветоложа, какъ это мы увидимъ въ следующихъ порядкахъ 
отдела Ро1усагргсае, у Апопакз, ВапаЬез (у МадпоИасеае, Еа-
пипсиХасеае и др.), а изъ первоначальнаго двуциклическаго 
пятичленнаго андроцея, путемъ повторнаго расщеплешя ты
чинокъ, это доказывается какъ изучешемъ исторш развит1я 
соответствующихъ цветовъ, такъ и сравнительно-морфоло
гическими изследовашями. 

Все эти разнообразныя явлешя недоразвит1я, атрофш 
или редукцш цЬлыхъ круговъ или частей отдельныхъ кру-
говъ цветка СепЬгозрегтае, равно и явлешя расщеплешя или 
увеличешя органовъ или появлешя новыхъ круговъ въ цвет-
кахъ придаютъ цветамъ СепХгозрегтае большое разнообраз1е, 
и изученныя нами въ начале сегодняшней лекцш дгаграммы 
лебеды и гвоздики представляютъ лишь крайше члены, 
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крайше этапы одного и того же основного явлешя, разно
образная, однако, въ своихъ окончательныхъ проявлешяхъ. 
Эти два крайнихъ типа — лебеды и гвоздики — связаны 
между собою целою сер1ею Д1аграммъ промежуточныхъ, пе-

СкспореЖасеае 

Лтатп}ассае 

РЬуМаЫсеае 

Рог1и/асасеае 

Жхоасеа 

' о \  /Ъ °<3\  
/А\ 01 ^ СЯ \и) л ю Щ 01 Сйс1ас<>аг 

Рис. 319. Схематическое изображеше д1аграммъ цвЪтковъ СеЫгозрегтае, 
съ указашемъ генетическихъ соотношенШ семействъ. — Фиг. 1. Скепоройгит 
аТЬит. — Фиг. 2. ЛспгАа саппаЫпа. — Фиг. 3. вотркгепа дЬоЪоза. — Фиг. 
4 и 8. М1сго1еа §р. — Фиг. 5. РкуЬоЫсса йесапйга. — Фиг. 6. Вгйуто-
±кеса. — Фиг. 7. Ытеит. — Фиг. 9. (Недпозрегта каИтгрдКит. — Фиг. 
10. Рку1о1асса Лгогса. — Фиг. 11. СаХапйггпга ргоситЪепз. — Фиг. 12. Рог-
Ы1аса о1егасеа. — Фиг. 13. Р. дгапсИ{1ога. — Фиг. 14. РагопусЫа зр. — 
Фиг. 15. 8с1егап1ки§ аппииз. — Фиг. 16. Согг1дго1а ШогаИз. — Фиг. 17. 
Угзсагга ш1даггз. — Фиг. 18. Зезиугит ргпЬапйтит. — Фиг. 19. Мезет-
ЬгуаЫкетит ую1асеит. — Фиг. 20. ОрипЫа зр. — Фиг. 1, 2, 3, 11—20 

з а и м с т в о в а н ы  у  Е 1  с Н 1  е г ,  4 — 1 0  —  у  а  И  е  г  ( п о  В е т т ш т е й н у ) .  

реходныхъ, какъ это видно, напримеръ, на прилагаемой схеме, 
составленной Веттштейномъ (см. рис. 319); д1аграммы 
эти уже при сравнительно-морфологическомъ изученш безъ 
натяжки можно легко выводить одну изъ другой, а истор1я 
развит1я того или иного типа цветка Сеп1гозрегтае показы-
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ваетъ, что сравнительно-морфологичесюя изыскашя въ дан-
номъ случай находятъ себе подтверждеше и объяснеше съ 
ТОЧКИ ЗРЕН1Я эмбрюлогической, СЪ ТОЧКИ ЗреН1Я ИСГСФШ раз-
вит1Я цветовъ Сеп1гозрегтае. Вместе съ темъ так1я эмбрю-
логичесшя и сравнительно-морфологичесшя изыскашя ясно 
доказываютъ намъ, что какъ ни резко на первый взглядъ 
отличаются другъ отъ друга СкепороМасеае и СагуоркуИасеае, 
они не только несомненно не относятся къ разнымъ под-
классамъ двудольныхъ растенш, но действительно, какъ при
нимаюсь новейппе систематики, составляютъ одинъ естествен
ный, крайне обширный порядокъ, обнимающШ собою ныне 
до 10 семействъ, связанныхъ настолько постепенными другъ 
съ другомъ переходами, что зачастую границы между отдель
ными семействами, благодаря присутствие переходныхъ ти-
повъ, стушевываются, и намъ не только трудно охарактери
зовать отдельныя семейства этого весьма естественнаго по
рядка, но мы иногда не знаемъ съ уверенностью, куда отнести 
какой-нибудь переходный родъ, къ тому или иному семей
ству этого порядка. 

Въ вегетативныхъ органахъ въ этомъ порядке наблю
дается много сходнаго; такъ, большинство его представи
телей — растешя травянистыя, реже кустарники или деревья; 
листья ихъ простые, б. ч. безъ прилистниковъ, чемъ они 
отличаются отъ предшествующихъ порядковъ Ро1удопа1ез и 
V г Ы с а к з .  В ъ  а н а т о м и ч е с к о м ъ  с ' т  р  о  е  н  1  и  с т е б л е й  
у СепЬозрегтае наблюдаются особенности, отличаю-
Щ 1 я  и х ъ  о т ъ  б о л ь ш и н с т в а  д в у д о л ь н ы х ъ  и  с б л и ж а ю щ х я  
до некоторой степени съ однодольными; у СкепороЛга-
сеае, АтагапЬасеае, 2Яус1адгпасеае и др. иногда въ древесине 
стеблей и корней образуются кольца, похож1я на годичныя. 
кольца древесины двудольныхъ, но образующ1яся иначе, 
именно, по типу некоторыхъ однодольныхъ, напримеръ, 
драценъ, такъ какъ первоначально заложенный въ сосудисто-
волокнистыхъ пучкахъ камбш прекращаетъ свою деятель
ность, и въ основной ткани залагается вторичное камб1аль-
ное кольцо, образующее вновь элементы древесины и луба. 

Къ порядку СепЬгозрегтае Энглеръ и некоторые дру-
пе систематики причисляютъ обыкновенно следуюпця 10 
семействъ: Скепоройгасеае, АтагапШеае, Щс1адгпасеаеу ВаИ-
Ласеае, СупосгатЪасеае, РкуШассасеае, Аъгоасеае, РогЫ1асасеаеу 
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ВазеИасеае и  СагуоркуИасеае. В е т т ш т е й н ъ  п р и ч и с л я е т ъ  
сюда же еще семейство Са&асеае (см. рис. 319, 20, на стр. 328, 
и рис. 333), имеющее некоторое сходство съ семействомъ 

Рис. 320. ВаЬ\8 тагШта Ь.: А — в-Ьтвь съ мужскими цветами; Е — муж
ской цв-Ьтокъ; <7 — д 1аграмма мужского цветка (по Д а м м е р у). 

Аггоасеае и представляющее какъ бы дальнейшее развит1е 
этого типа, но я предпочитаю, вместе съ Энглеромъ, вы
делить семейство кактусовыхъ въ особый порядокъ 
0рипИа1ез и отвести ему совершенно иное место въ системе. 
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Поэтому Сас1асеае мы пока разсматривать не будемъ. Съ 
другой стороны маленькое оригинальное семейство ВаШасеае, 
состоящее всего изъ 1 рода и вида — ВаЫз тагШта Ь. (см. 
рис. 320), представляющего небольшой кустарничекъ, произ-
растающ1й по морскому побережью тропической и субтропи
ческой Америки и- Сандвичевыхъ острововъ, съ супротив
ными линейными Или удлиненно-линейными мясистыми листь
ями и мелкими раздельнополыми двудомными цветами, соб
ранными колосками и весьма простого строешя, женскими 
голыми, а мужскими однопокровными, а м. б. тоже голыми, 
с ъ  4 - м я  в с е г о  т ы ч и н к а м и  ( с м .  р и с .  3 2 0 ,  Е ,  < 7 ) ,  Э н г л е р ъ  
въ последнее время выделяешь въ особый самостоятельный 
порядокъ ВаЫйаЫз и считаетъ, что порядокъ этотъ стоитъ 
совершенно обособленно въ системе; онъ теперь отводитъ 
ему м^сто посреди Порядковъ ^дЫпйоХез и 3иЫапгаЬез и 
разсматриваетъ, следовательно, какъ типъ весьма древшй, 
не имеющ1й непосредственныхъ ' филогенетическихъ отно
шенш къ другимъ первоначальнымъ типамъ покрытосемен-
ныхъ растенш. Если мы, согласно новейшимъ воззрешямъ 
Э н г л е р а, исключимъ и это семейство изъ порядка СеЫго-
зрегтае, то у насъ останется все же въ порядке этомъ це-
лыхъ девять семействъ, въ крайнихъ типахъ своихъ весьма 
обособленныхъ, но все же, какъ уже сказано выше, очень 
тесно связанныхъ другъ съ другомъ формами переходными 
и несомненно представляющихъ близюя родственныя другъ 
к ъ  д р у г у  о т н о ш е ш я .  П о р я д о к ъ  С е п Ь г о з р е г т а е  Э н г л е р ъ  
подраздЪляетъ на 4 подпорядка или 4 более тесныхъ 
группы: 1) СкепороШпеае, куда относятся семейства Скепо-
росИасеае и АтагапЬасеае, 2) РоНиЫсгпеае, куда относятся 
семейства РоНи1асасеае и ВазеИасеае, 3) СагуоркуШпеае, куда 
относится одно лишь обширное семейство СагуоркуИасеае и 
4) подпорядокъ РкуМассгпеае, куда относятся остальныя 4 
семейства съ семействомъ РкуМассасеае во главе. Это пос
леднее семейство съ филогенетической точки зрешя является 
не только центральнымъ, исходнымъ семействомъ для под
порядка РкуМассгпеае, но и для всехъ СепЬгозрегтае, и, 
дабы понять истор!ю развшчя ризличныхъ семействъ этого 
порядка и ихъ происхождеше, намъ надо въ основе нашихъ 
разсуждешй поставить именно семейство РкуМассасеае. 

РНу1о1ассасеае — небольшое тропическое семейство, 
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свойственое главнымъ образомъ Америке и Африке, рас
пространенное также въ Азш и Австралш. Оно заключаетъ 
въ себе 23 рода въ 115 видахъ, представлено древесными 
породами, реже травами, съ цельными листьями и мелкими 
невзрачными цветочками, собранными въ кистевидныя или 
цимозныя '^соцвет1я (см. рис. 321). Исходный планъ строе-

Рис. 321. РНу1о1асса йвсапйга Ь. (по ВаШоп). 

шя цветка, выраженный у простейшихъ представителей 
этого семейства, тотъ же, который свойственъ СкепоросИасеае, 
а следовательно, и ЛНгеаШ или другимъ низшимъ поряд-
камъ; т. е. (см. рис. 322) — простой 5- или 4-листный около-
цветникъ, 5 или 4 противостоящая листьямъ околоцветника 
тычинки и двучленный пестикъ, т. е. формула будетъ 
Р5 А 5 О 2 или Р4 А 4 О 2, а д1аграмма показана на прилага-
емомъ рисунке (см. рис. 322). Но рядомъ съ такими про-



Лебеда, гвоздика и родственные имъ типы — Сеп1гозрегшае. 333 

сгЬйшими цветами, связующими РкуМассасеае съ ПгИсаХеЗу 
мы въ этомъ семейств^ наблюдаемъ и другой более полно 
развитой типъ цветка (см. рис. 323), а именно, съ двумя 
кругами тычинокъ и двумя кругами гинецея, при чемъ въ 
этомъ случае замечается законъ чередо-
вашя органовъ цветка. Формула такого 
цветка будетъ Рп А п+ц О п+п, причемъ 
п = 5 или 4, а Д1аграмма цветка можетъ 
быть изображена такъ (см. рис. 323, ср. р^0ш^еае

Ш-? про-
также рис. 319, 4 и 5, на стр. 328). СГЬЙШШ типъ (МгсШеа 

Отъ перваго типа цветовъ РкуЪо- 8р'^' 
1ассасеае легко перейти къ д1аграмме цветовъ СкепоросИасеае 
и АтагаШасеае, ибо ихъ д1аграммы (см. рис. 324, А и В) иден
тичны съ д1аграммой простейшихъ РкуМассасеае, какъ по-

казываютъ рисунки 322, 324 и 319. 
СНепорой'шсеае — это галофитныя 

или приспособленные къ жизни въ пу-
стыняхъ всехъ пяти частей света травы, 

Рис. 323. Д1аграмма реже кустарники или деревья (напримеръ, 
саксаулъ рис. 325). Обширное се-

1асса йесапйга). меЙСТВО ЭТО СОСТОИТЪ ИЗЪ 75 рОДОВЪ И 

540 видовъ. 35 родовъ изъ 75, т. е. 
почти половина — монотипныхъ; среди РкуМассасеае моно-
типныхъ родовъ 12 изъ 23, т. е. тоже половина родовъ. 
Но, очевидно, РкуМассасеае, ^ 
издавна живупця подъ тропи- р Л о| 
ками, представляютъ типъ бо- 4$ о/ 
лее древнШ, который въ но-
вЗДцпя времена, во времена Рис ^ Д1аграммы: \ _ скеп0. 
степныхъ ЭПОХЪ третичнаго пе- росНасеае и В — АтагаШасеае. 

рюда сталъ постепенно выра
батываться въ галофитныя и пустынныя СкепоросИасеае, 
причемъ въ каждой части света, на материкахъ выработа
лись б. ч. свои особые типы СкепороАгасеае. 

Б у н г е  в ъ  с в о е й  м о н о г р а ф ш  СкепороЛгасеае считаешь 
представителей этого семейства за формы новейшаго проис-
хождешя, которыя постепенно вырабатывались въ высппе 
типы, по мере того, какъ обнажались изъ-подъ внутреннихъ 
морей материковъ все новыя и новыя болышя площади со-
лончаковыхъ пустынь и полупустынь. Таюя солончаковыя 
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пустыни (см. рис. 326 и 327) имеются ныне во всЬхъ стра-
нахъ земного шара, и каждая изъ нихъ имеетъ свою соб
ственную оригинальную солончаковую растительность, резко 
отличающуюся видовымъ и отчасти родовымъ своимъ соста-
вомъ отъ остальныхъ солончаковыхъ пустынь; поэтому 
Бунге считаетъ, что Скепоро&гасеае представляютъ въ каж
дой изъ такихъ пустынь аутохтонныя образовашя, возникппя 

«И 

Рис. 325. Саксаулъ — На1оху1о'п Аттойепйгоп В п § е. въ пустыняхъ 
средней Азш. 

лишь въ самое последнее время. Бунге различаетъ на зем-
номъ шаре 10 отдЬльныхъ центровъ независимаго другъ.отъ 
друга возникновешя СкепоросИасеае (см. карту на рис. 328), 
но при этомъ надо заметить, что пустыни Стараго света 
настолько, однако, близки другъ къ другу, что ихъ солонча-
ковыя флоры все же им^ютъ много общаго между собою и 
не столь р-Ъзко флористически отграничены другъ отъ друга, 
какъ, напримеръ, пустыни Новаго света отъ Стараго или 
австрал1йск1я пустыни отъ африканскихъ и т. д. 

Различаемые Бунге 10 центровъ развит1я СЪепороЛгасеае 
следуюшде. (см. карту на рис. 328): 1) пустыни Австралш, 
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2) пампасы Южной Америки, 3) прерш Северной Америки, 
4) и 5) берега Средиземнаго моря, 6) пустыни южной Аф
рики, 7) котло
вина Краснаго 
моря, 8) юго-
западное побе
режье Касшя, 
9) пустыни цент
ральной Азш, 
отъ восточнаго 
побережья Кас
шя и Персид-
скаго залива 
до Алтая, Тянъ-
Шана, Болур-
дага и запад- _. . , 

Рис. 326. Солончакъ близъ Сарепты на юго востокъ 
НЫХЪ СКЛОНОВЪ Европейской Россш. Солевые выцветы образуютъ 
Гималая И 10) сплошной покровъ; на фон-Ь его выделяются много

численные экземпляры солероса — ЗаИсогта Нег-
С О Л О Н Ч З К О В Ы Я  Ъ а е е а  Ь .  ( п о  ф о т о г р а ф ш  Б .  А .  К е л л е р а ) .  

степи и пустыни 
восточной Азш. Въ этихъ 10 мЪстностяхъ сосредоточены на 

земномъ шаре 
почти все Ске-
пороЛгасеае; въ 
другихъ стра-
нахъ встреча
ются лишь 
виды Скёпоро-
Агасеае, имею-
пце сорный, ру-
деральный ха-
рактеръ и обя
занные своему 
широкому гео
графическому 

Европейской Россш. Видны крупныя круговины На1о- рзспростране 
спешит вЬгоЪИасеит МВ.; солевые выцветы пятнами Н1Ю ГЛЗВНЫМЪ 

(по фотографш Б. А. К е л л е Р а). образомъ дея

тельности человека. Некоторые представители ЬаИсогпгеае и 
АНкгоепетит имеютъ также более широкое географическое 

г: 1 -
г 

ИЦМ.Ч.И.м. 

ррш 

Лг. .Г-а*", -

Рис. 327. Солончакъ близъ Сарепты, на юго-восток^ 
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распространеше по земле и могутъ быть разсматриваемы, 
по мнешю Бунге, какъ пережитки прежняго, ныне вымер-
шаго типа СкепоросИасеае. Все семейство СкепороЛгасеае под
разделяется на две м. б., однако, несколько искусственныя 
группы: СусЫоЪеае и 8ргго1оЪеае; у первыхъ зародышъ въ 
семени согнутъ кольцомъ или полукольцомъ и окружаетъ 
собою белокъ семени (см. рис. 303,О, на стр. 312, и рис. 
315, Н, на стр. 324); у вторыхъ зародышъ свернутъ спи-

Рис. 328. Центры развитая СкепороАгасеае на земномъ шар^ (по А Л. Бунге). 

рально, и белокъ семени либо совершенно отсутствуетъ, либо 
разделенъ зародышемъ на две отдельныя части. Любо
пытно, что СусЫоЪеае преобладаютъ въ Америке и Австра
лш, а 8ргго1оЪеае въ другихъ частяхъ света. 

Среди СкепоросИасеае Бунге различаетъ типы более 
древше и филогенетически связанные съ ними типы более 
новые. Идя отъ простЪйшихъ къ более сложнымъ, отъ ти-
повъ более древнихъ къ более молодымъ, Бунге распре
деляешь СкепоросИасеае въ следующш последовательный 
рядъ: ВаИсогпгеае, Соггзрегтеае, Скепоройгеае, Сатркогозтеае, 
АЫрИсеае, 8иаеЛеае, 8оАеае и, какъ высшш типъ СкепороЛга-
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сеае, рядъ ЭТОТЪ заканчивается, по Б у н г е, АпаЪазеае. Воль-
кенсъ даетъ несколько иное подраздкпеше семейства Ске
п о р о с И а с е а е  и  о т к а з ы в а е т с я  в и д е т ь  в ъ  у с т а н о в л е н н о м ъ  Б у н г е  
ряде последовательно совершенствующуюся организащю. 
Подтвердить или опровергнуть взгляды Бунге палеонтоло
гическими данными, къ сожаленда, невозможно, ибо въ ис-
копаемомъ состоинш семейство это почти не сохранилось. 
Въ эоценовыхъ отложешяхъ найдены были остатки, описан
ные подъ особымъ родовымъ именемъ Аи1аНкгорку1оп и от
несенные къ ЗаНсотгеае; остатки эти представлены, однако, 
лишь листьями; цветы и плоды растешя этого отсутствуютъ, 
а потому определеше его крайне проблематично. Въ мюце-

Рис. 329. Атагап1и& саийаЫз: А — часть содв"Ьт1я, В —'мужской цве
токъ въ продольномъ разрез^, С — женсшй цветокъ въ продольномъ раз

р е з е ,  I )  —  п л о д ъ  ( п о  В а Ш о п ) .  

новыхъ отложешяхъ Энингена и Шпицбергена найдены были 
плодушдя чашечки какого-то СкепоросИасеае; Неег относить 
остатки эти къ роду 8а1зо1а, а Бунге причисляешь ихъ къ 
роду Коскга. Вотъ почти все, что мы знаехмъ относительно 
ископаемыхъ СкепоросИасеае. 

Семейство АтагаШасеае морфологически почти не от
делимо отъ СкепоросИасеае и низшихъ РкуМассасеае; они больше 
отличаются отъ СкепоросИасеае внешнимъ видомъ и образомъ 
жизни, чемъ существенными морфологическими признаками 
въ строенш цветовъ, семянъ и плодовъ (см. рис. 329). Се
мейство это также не маленькое, хотя .менее расчлененное, 
чемъ СкепоросИасеае, состоитъ изъ 41 рода и до 450—500 ви-
довъ, свойствено тропическимъ и субтропическимъ областямъ 
главнымъ образомъ Африки и Америки, отчасти Азш и Ав
стралш, и изредка единично встречается въ более теплыхъ 
частяхъ Европы. Это б. ч. травы или кустарники, реже де
ревья, съ мелкими однопокровными, но б. ч. ярко окрашен-

22 
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ными цветами, пятичленный околоцв-Ьтникъ которыхъ плен
чатый, сухой (см. рис. 329, В, С, X)); цв^ты окружены плен-

Рис. 330. МггаЫНи ггзсоза СауапШез: А—верхняя часть" растешя въ на
туральную величину; В — основание пер1анта съ сильно выдающимися 
нервами (п); С — плодъ; I) _—плодъ въ продольномъ разр^зЪ: р — 

периспермъ (по А. Н е ш е г 1). 

чатыми, окрашенными, сухими прицветниками, собраны въ 
цимозныя соцв-Ъпя (см. рис. 329, А), которыя, въ свою" оче
редь, образуютъ сложный колосовидныя или головчатыя со-
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цв%т1я. Противъ листочковъ околоцветника находятся пять 
тычинокъ (см. рис. 329, В), часто сросшихся у своего осно
вашя въ короткую или длинную трубку, а въ промежуткахъ 
между ними находятся листовидные зубцы. Листья супро
тивные или попеременные, всегда цельные, безъ прилистни-
ковъ. Растешя голыя или густо-войлочна-опушенныя. Изъ 
41 рода этого, семейства монотипныхъ всего 15, т. е. около 
1/3, что какъ бы указываешь на более новое происхождеше 
типа АтагаШасеае изъ древнейшихъ РкуМассасеае. Къ этому 
надо присоединить значительный полиморфизмъ некоторыхъ 
родовъ АтагаШасеае, связанный съ труднымъ разграничешемъ 
ихъ видовъ. СкепоросИасеае и АтагаШасеае — две параллель-
ныя ветви, происшедния отъ простейшихъ РкуМассасеае. 
Некоторыя общ1я черты имеются у АтагаШасеае съ Рокудо-
тпае изъ семейства Ро1удопасеае }  о чемъ я вамъ говорилъ 
уже^ на прошлой лекщи. 

Второй типъ РкуМассасеае, более сложный, характери
зующая пятициклическими цветами,, по формуле Рп Ап+п 
Оц+п (см. рис. 319, 5 и 323), далъ, по мненпо Пакса, 3 раз-
личныхъ ветви высшихъ СеШгозрегтае. Одна изъ этихъ вет
вей характеризуется атрофией двухъ внутреннихъ круговъ 
цветка — одного въ андроцее, другого въ гинецее. Такимъ 
образомъ получились трехцикличесше цветы, но у которыхъ 
члены цикловъ сидятъ не другъ противъ друга, какъ у Ске
поросИасеае и АтагаШасеае, а, наоборотъ, чередуются другъ 
съ другомъ (законъ чередован1я органовъ). Такой 
типъ цветка мы встречаемъ у ЩсЬадгпасеае и Аггоасеае, при 
чемъ Аггоасеае ушли дальше по пути эволющи, чемъ КусХа-
дгпасеае, ибо у нихъ наблюдаются явлешя расщеплешя въ 
среднемъ цикле цветка (въ андроцее, чередующемся съ око-
лоцветникомъ и гинецеемъ, какъ и у КусЬадгпасеае), резуль-
татомъ чего въ крарнихъ типахъ цветка Аггоасеае наблюда
ется большое количество тычинокъ и образование изъ наруж-
ныхъ тычинокъ ярко окрашеннаго многочленнаго венчика 
(у МезетЪггаШкетит, напримеръ;, см. рис. 331, 332). У 
МусЬа&пасеае, ближе морфологически стоящихъ къ РкуЬо-
1ассасеае, околоцветникъ простой, но окрашенный, венчико
видный (см. рис. 330). Нус1адтасеае — это тропическ1Я и 
субтропичесюя древесныя породы или травы, главнымъ обра
зомъ распространенныя въ Америке, свойственыя, однако, и 
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другимъ частямъ света, напримеръ, Африке и Азш. Семей
ство это насчитываешь 19 родовъ и 160 видовъ; около по
ловины родовъ (9) монотипныхъ. 

А1гоасеае — крупное семейство, главнымъ образомъ 
свойственое Африке и Австралш, встречающееся также, од
нако, въ Азш, Америке и заходящее въ Европу. Въ этомъ 
семействе насчитывается 18 родовъ и до 600 видовъ, изъ 
которыхъ монотипныхъ родовъ всего 4, или х/4—*/8 часть 

Рис. 331. МеаетЪггапЬкетит йешгт Наш. (по Паке у). 

всехъ родовъ. Крупный родъ МезетЪНапОгетит (см. рис. 
331 и 332)—до 400 видовъ, главнымъ образомъ сосредоточенъ 
въ южной Африке; некоторые же виды этого суккулентнаго 
рода, приспособленнаго къ своеобразнымъ климатическимъ 
и эдафическимъ услов1ямъ жизни южной Африки, заходятъ 
въ тропическую Африку, въ-Новую Гвинею и до средизем
номорской области южной Европы. Агяоасеае—б. ч. однолет
няя или многолетняя травы, реже полукустарники, съ мяси
стыми суккулентными листьями или съ листьями нитевидными, 
безъ прилистниковъ или съ кожистыми прилистниками. Цветы 
очень часто крупные, ярко окрашенные (см. рис. 331 и 332). 
Плодолистиковъ отъ двухъ до многихъ (см. дяаграммы на рис. 
319, на стр. 328), въ неопределенномъ количестве, завязь 
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верхняя или нижняя, дву- или многогнЪздная. Плодъ—^раз
лично и сложно устроенная коробочка. 

Рис. 332. Ме$етЬпапМстгт 1гипсаШ1ит Н а ту. (по П а к с у). 

Къ семейству Аггоасеае, по Шуману и Веттштейну, 
при м ы к а е т ъ  ф и л о г е н е т и ч е с к и  с е м е й с т в о  С а с ^ а с е а е ,  к  а к т у -

Рпс. 333. Мексиканский пейзажъ съ кактусами, юкками и агавами въ цвЪту. 

с о в ы х ъ .  Д е й с т в и т е л ь н о ,  н е о п р е д Ъ л е н н ы м ъ  к о л и ч е с т в о м ъ  
тычинокъ и лепестковъ венчика (см. д1аграмму на рис. 319, 
на стр. 328), суккулентностью своихъ вегетативныхъ орга-
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новъ, образомъ жизни въ тропическихъ пустыняхъ Америки 
(см. рис. 333) кактусы во многомъ напоминаютъ Аггоасеае. 
Энглеръ въ своихъ послЪднихъ сочинешяхъ говоритъ, что 
онъ присоединяется къ воззр-Ьшю Шумана, что СасЫсеае 
филогенетически связаны съ Аггоасеае, но продолжаетъ вы
делять Сас1асеае въ особый порядокъ — ОрипЫаШ, и ста
вить его гораздо дальш^ въ системе, что, по моему мнЪшю, 

А 

Рис. 334. Диаграммы цвЪтовъ РогЫ1асасеае: А — Са1агк1ппга ргоситЪепз, 
В—СсЛапЛппга Мепгкзгг (С. зресгоза), С — МопНа $оп1апа, В—МопНа зр. 

(по В а р м и н г у). 

вполне правильно, ибо, во-первыхъ, многочисленныя тычинки 
и лепестки ОрипИа1ез расположены на цветоложе спирально, 
а у Аггоасеае циклически, и, во-вторыхъ, строеше завязи Орип-
Иа1ез несколько иное, чемъ у Аггоасеае и вообще у СепЬго-
зрегтае. 

Вторую ветвь СепЬговрегтае, происшедшую отъ высшихъ 
РНуЫассасеае, представляетъ семейство РогЫ1асасеае. Д1а-
грамму цветка РогЫ1асасеае можно произвести отъ более 
сложной Д1аграммы РНуШассасеае следующимъ образомъ 
(см. дгаграмму на рис. 319, на стр. 328): внутреншй кругъ 
гинецея здесь также атрофируется, какъ и у большинства 
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ЫусЬадгпасеае и Аггоасеае, а изъ круговъ андроцея б. ч. 
атрофируется наружный кругъ, почему тычинки Рог1и1асасеае 
располагаются въ этомъ случай противъ листиковъ околоцвет
ника (см. рис. 334). Околоцв%тникъ же 
этотъ делается венчиковиднымъ (какъ 
у ЩсЫдтасеае), а два верхнихъ при
цветника (а и /?) приближаются къ 
цветку и образуютъ такъ наз. чашечку А Ь 

, , , ч т> л. 7 Рис. 335. Д1аграммы дв-Ь-
(на самомъ деле ложную) РогМаса- товъ рогЫ1асасеае: А -

сеае. Въ результате получается, еле- СаЪтйппга ргоситЪепз; 
, т, л В — РогЫЫса о1егасеа. 

довательно, такая формула: К2 С5 А5 

(или б+б) 0 б (или 4-з)> а Д1аграмма ихъ будетъ такая (см. 
рис. 335). РогШасасеае — травы (см. рис. 336) или полуку

старники съ мясистыми ли
стьями и чешуйчатыми при
листниками. Цветы б. ч. не
взрачные, мелюе, но около-
цветникъ, какъ сказано, вен
чиковидный, скоро опадаю-
щш, остаются же два прицвет-
ныхъ листа, играющихъ роль 
чашечки. Тычинокъ 5 или, 
вследств1е атрофш, меньше 
(см. рис. 334, С, В и рис. 337), 
или 5-[-5, или неопределенное 
количество, какъ у Аггоасеае, 

Рис. 336. МопНа (опЬапа ь. (по вследств1е расщеплешя (см. 
Пак с у ) .  рис. 319, 12, 13, 334, В, 335, 

В). Гинецей 3—5-членный (см. 
рис. 334,335). Завязь нижняя, плодъ—ко
робочка. Это семейство заключаетъ въ 
себе 17 родовъ и до 210 видовъ, распро
страненны^ во всехъ пяти частяхъ света, 
главнымъ же образомъ ВЪ Америке. Рис. 337. Раскрытый 

Изъ предыдущаго мы видимъ, что ^ 
РкуШассасеае и СНепороЛгасеае имеютъ Паксу). 
еще покровъ простой, чашечковидный; 
у Атагап1асеае простой покровъ чешуйчатый, сухой, но 
б. и. м. окрашенный, и кроме того имеются листовидные 
зубцы въ круге андроцея — какъ бы зачаточный венчикъ. 
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У УуЫадгпасеае, Аггоасеае и РоНиХасасеае начинаетъ выраба
тываться венчиковидный покровъ, и начинается разделеше 
локрова на два—на чашечку и венчикъ, хотя это раздаете 
далеко еще не соответствуешь типичнымъ чашечке и вен
чику высшихъ цветковыхъ растенш. У Аггоасеае часть 
расщепленныхъ тычинокъ обращается въ лепестковидные 
стаминодш, у РогШасасеае, наоборотъ, первичный покровъ 
делается лепестковиднымъ и скоро опадающимъ, а роль 
чашечки исполняютъ два верхнихъ прицветныхъ листка (см. 
диаграммы на рис. 334). 

Впервые настоящее двупокровные цве'ты, съ 
я с н ы м ъ  р а з д е л е н ! е м ъ  н а  ч а ш е ч к у  и  в е н ч и к ъ ,  м ы  
находимъ въ последней ветви СепЬгозрегтае, которую мы 

также можемъ филогенетически произ
вести отъ высшихъ РкуШассасеае (см. 
схему Веттштейна на рис. 319, на 
с т р . 3 2 8 ) ,  и м е н н о ,  у  г в о з д и ч н ы х ъ ,  
или СагуорНу11асеае. Какъ и у выс-

Рис. 338. Д1аграмма Сагуо- шихъ РкуЬоЬассасеае, здесь два круга 
рЪуПасеае (Адго$1етта) съ андроцея, ПО всего ОДИНЪ Кругъ ГИНе-
обдиплостемоннымъ андро- ,, , , 
цеемъ и пятернымъ про- Какъ мы уже видели вь начале 
тиволепестнымъ гинецеемъ. сегодняшней лекцш, плодолистики ги

нецея могутъ быть либо противоча-
шечными (см. рис. 341), либо противолепестными (см. рис. 
338), и это зависитъ отъ того, который изъ круговъ, на
ружный или внутреншй, гинецея РкуЫассасеае атрофируется 
у СащоркуИасеае. Тычиночные круги претерпеваютъ здесь 
обыкновенно смещеше, въ результате чего является о б д и -
ллостемонный андроцей (см. рис. 338 и 341). Перво
начальный покровъ цветка, какъ мы его видели у РкуЫасса-

•сеае, СкепоросИасеае, Атагап1асеае и др., здесь окончательно 
•фиксируется въ виде чашечки, а между чашечкой и наруж-
лымъ кругомъ андроцея образуется новый органъ, зш §епепз 
— венчикъ, лепестки котораго чередуются съ чашелисти
ками (см. рис. 338 и 341) и первымъ (по происхождешю, а не . 
ло положешю) кругомъ тычинокъ. Очень вероятно, что этотъ 
новый кругъ цветка, венчикъ, тычиночнаго происхож-
дешя, что лепестки венчика СагуоркуИасеае — метаморфозиро-
ванныя тычинки, возникпйя между цветочнымъ покровомъ 
и двумя кругами плодущихъ тычинокъ. Благодаря приспо-
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собленш къ насЪкомоопыляемости, венчикъ у СагуоркуИа
сеае достигаетъ наиболее совершеннаго развитгя и сложнаго 
устройства въ своихъ деталяхъ (см. рис. 308, на стр. 315 и 
рис. 340). Но этотъ новый органъ, здЪсь впервые появля-
ющ1Йся, филогенетически не усп-Ьлъ еще прочно укрепиться. 
Это видно изъ того, что въ семействе СагуоркуИасеае, на
равне съ высокоорганизованными двупокровными цветами, 
состоящими изъ ясно выраженныхъ чашечки и венчика, мы 
нередко встречаемъ растешя съ апопетальными цветами 
{см. рис. 339), снова приспособившимися къ ветроопыляе-
мости. Среди, напримеръ, отдела РагопусЫеае семейства 
СагуоркуИасеае мы снова возвращаемся къ тому же типу 
цветка, который видели у порядка VгЫса1ез или у семействъ 
Ркг/Массасеае, СкепоросИасеае, АтагапЬа- Хо**4 

сеае изъ порядка Сеп^озрегтае, т. е. цве- Г (б) ^ 
токъ пятичленный трехциклическш, съ 
чашечковиднымъ покровомъ и противо-

Рис. 339. Дгаграмма 
чашечными тычинками, расположенными упрощенныхъ Сагуо-
ОДНИМЪ кругомъ (СМ. рис. 339). Но У рЪуНасеае (РагопусЫа 

СкепороЛгабеае явлеше это первичное, а у 5р'')' 
редуцированныхъ Сагуорку11асеае> у РагопусЫеае (см. рис. 343), 
это явлеше вторичное, результатъ атрофш, подъ вл1яшемъ 
возврата къ ветроопыляемости и вследств1е еще значитель
ной непрочности и неустойчивости новаго органа въ цветке 
СапуоркуЦЫсеае — венчика. Какъ. онъ ни развитъ, какъ 
ни сложно устроенъ у высшихъ СагуорЫуИасеае, онъ еще, 
однако, не закрепился здесь окончательно, прочно, ибо это 
явлеше новейшее, вызванное сравнительно недавнимъ при-
способлешемъ къ более совершенной насекомоопыляемости. 
Изъ всехъ семействъ СепЪгозрегтае, СагуоркуИасеае, оче
видно, самаго новейшаго происхождешя, что видно и изъ 
числовыхъ данныхъ. СагуоркуИасеае насчитываютъ въ себе 
70 родовъ и до 1500 видовъ. Изъ 70 родовъ, только 20, 
т. е. менее трети, монотипныхъ. Три рода СагуоркуИасеае 
весьма полиморфны, насчитывая въ себе огромное коли
чество трудно разграничиваемыхъ видовъ; таковы роды: 
8Иепе съ 300 видами, ВъапЬкиз съ 230 видами и СегазЫит 
съ 100 видами. Хотя СагуоркуИасеае распространены по 
всему земному шару, но они имеютъ несколько опреде-
ленныхъ центровъ развитгя (важнейшш въ средиземно
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морской области), свидЪтельствующихъ о сравнительно 
недавнемъ происхожденш этого семейства порядка Сеп1-
гозрегтае. 

СагуоркуИасеае распространены по всему земному шару, 
имея н-Ькоторыхъ представи
телей и въ арктической обла
сти, преобладая въ умЪрен-
ныхъ зонахъ земного шара 
и черезъ тропики проникая 
до области антарктической. 
Въ этомъ семейств^ есть не 
мало космополитныхъ родовъ 
и даже видовъ, хотя широкое 
распространеше многихъ изъ 
нихъ обязано новейшему вл1я-
шю человека; маленьюя се
мена большинства Сагуорку1-
1асеае хорошо приспособлены 
къ современному широкому 
распространена ' растенш 
этихъ по земле при содей
ствии человека. Изъ двухъ 
различаемыхъ П а к с о м ъ 
подсемействъ этого семей
ства * — АЫпоЫеае, устро-
енныя проще, имеютъ и более 
широкое географическое рас-

Ряс. 340. Куколь — Адгшетта пространеше по земл-Ь, тогда 
ОИНадо: 1 — верхняя часть растешя, какъ подсемейство 8ИепоЫеае, 
2 лепестокъ и три тычинки, 3 — во всякомъ случае, СОВершен-
пестикъ въ продольномъ разр'Ьз'Ь, 4 — . 

диаграмма цв-Ьтка. но отсутствуетъ въ Австралш, 
если не считать несколькихъ 

видовъ этого подсемейства, занесенныхъ въ Австралию въ 
новейпия времена человекомъ. 

ЗИепоЫеае главнымъ образомъ' распространены въ се' 
верной умеренной зоне (Ьускпгз, Угзсапа) и имеютъ основ
ной центръ своего развит1я въ средиземноморской области, 
где не только встречается наибольшее количество видовъ 
этого подсемейства, но и эндемичные роды, какъ, напримеръ, 
Вгургз, Уе1егга. Мнопе по происхожденш своему среди-
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земноморсше виды распространились, однако, въ историче
скую эпоху далеко за пределы своей первоначальной родины, 
въ качеств^ растешй сорныхъ вместе съ культурными рас-
т е ш я м и  ч е л о в е к а ,  н а п р и м е р ъ ,  А д г о з 1 е т т а  О Н к а д о  Ь .  —  к у 
к о л ь  ( с м .  р и с .  3 4 0 ) ,  и л и  У а с е а п а  з е д е Ш г з  ( Ы е  с  к . )  О а г с к е .  
Это распространеше сорныхъ растешй при помощи чело-
веческихъ культуръ имеетъ свое начало еще во времена 
доисторичесшя, какъ показываетъ нахождеше семянъ 8Иепе 
Ипгсо1а среди остатковъ человеческой культуры каменнаго 
века. Наиболее широкое географическое распространеше 
имеетъ родъ Ме1агШгуит, встречающшся не только въ 
умеренной зоне севернаго полушар1я, 
но и въ арктической области [Ж. аре-
1 а 1 и т  ( Ь . )  Р  е  п  г  1 . ] ,  в ъ  в и д е  о с о б о й \  
секцш — въ Андахъ Южной Америки < 'А]\ 
и доходя щШ на югъ до Магелланова ау) ? 
пролива [М. тадеИапгсит (О е з г.) 
Р е п 21.]. Роды 8Иепе и ВъапОгиз об-
ладаютъ также обширнымъ географи- рИс. 341. .Щаграмма цветка • 
ческимъ распространешемъ на земле. *«сапа или г«-

сапа твсоза: а и /9 — при-
ХОТЯ большинство ИХЪ ВИДОВЪ СОСре- цветники; при лепесткахъ 

доточено ВЪ средиземноморской об- гу)И 

ласти, но некоторые виды рода 8йепе 
встречаются въ Камеруне, Абессинш и въ Мексике, а родъ 
БгапШиз довольно большимъ количествомъ видовъ представ-
ленъ также въ Капланде. Въ арктической области 8Иепоъйеае 
представлены не богато, некоторыми видами родовъ Угзсапа 
(см. рис. 341), Ьускпгз, 8йепе; гораздо богаче альшйсюя вы
соты севернаго полушар1я представителями этого подсемей
ства, и здесь, въ альпахъ развились даже особые эндемичные 
роды, напримеръ, РеЬгосорЫз — 2 эндемичныхъ вида въ Пи-
ренеяхъ, или НеЫозрегта — :  5 видовъ въ Альпахъ Европы, съ 
преобладашемъ въ восточныхъ Альпахъ и на севере Балкан-
скаго полуострова. НеЫозрегта диаЛгг^Ыит (Ь.) К с Ь Ь. най-
денъ въ альшйской области Пиренеевъ, Юры, Италги, везде 
въ Альпахъ, Карпатахъ, Черногорш. Родъ VеЪеИпга имеетъ 
одинъ эндемичный видъ въ горахъ Абессинш, другой—на Кили
манджаро. Въ Америке 8ИепоЫеае представлены, въ общемъ, 
гораздо беднее, чёмъ въ странахъ Стараго света. 

А1згпогЛеаеу которыя некоторыми систематиками разсма-

Ш 
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триваются, какъ первоначальный типъ СагуоркуИасеае, вслед-
стше большей простоты строешя ихъ дв-Ьтовъ (раздЪльно-
листная чашечка, менее резко выраженныя приспособления 
къ насЬкомоопыляемости, большая простота строешя вен
чика, андроцея и гинецея — см. рис. 342, 4, 6) имеютъ бо
лее равномерное географическое распространеше по земному 
шару. Среди нихъ встречаются крупные космополитные 
роды, какъ, напримеръ, 8Ье11агга (рис. 342, 6) и СегазЫит (рис. 
342, 4); АЫпе, Агепагга, Согггдъо1а, ЗрегдиЫ и Тгзза имеютъ 
также весьма обширные ареалы географическаго распростра-
нешя. Родъ 8адгпа распространенъ отъ северной умеренной 
полосы до Абессинш и Мексики, а путемъ заноса культурами 

человека по
па лъ ныне и 
въ Австралш, 
и въ Южную 
Америку; родъ 
Но1оз1еит име
етъ широкое 
. распростране

но. 342. Цв"Ьты СагуоркуИасеае: 4 — СегазЫит аг- н1е ВЪ Сибири 
жпзе, 5 — Негтагга а1аЬга, 6 — 8Ш1агга тей'ш (по г? г 

В е е к ) .  и въ Европе. 
Главный центръ 

развит1я АЫпогАеае, такъ же какъ и 8ИепоЫеае,—средиземно
морская область, где подсемейство это между прочимъ пред
ставлено следующими монотипными или олиготипными ро
дами": Ви/ропга, ЬеругосИсИз, Оиегъа, Ткигуа, ТеЬеркгит, Ро1у-
сагроп, ОНедга, ШесеЪгит, ПаЪгозга. Виды этихъ родовъ, 
такъ же какъ и некоторыхъ средиземноморскихъ родовъ 8Ие-
погйеае, изъ средиземной области проникаютъ въ степи Ев
ропы, а некоторые виды средиземноморскихъ родовъ АХзгпо-
гЛеае встречаются также въ аравшско-африканскихъ пусты-
няхъ, где находится второй центръ развит1я АЫпогйеае, точно 
такъ же характеризуемый присутств1емъ многихъ монотипныхъ 
или олиготипныхъ родовъ, напримеръ, СотеЬез, Оутпосагроз, 
Рзу11о(катпиз, ШегапЬкиз, 8с1егосерка1из, 8ркаегосота, отлично 
приспособленныхъ, въ особенности устройствомъ своихъ пло-
довъ и семянъ, къ жизни въ этихъ безводныхъ пустыняхъ и 
къ распространен^ при помощи ветра или животныхъ. Роды 
Ьоскга и Науа эндемичны для Сокотры. Въ Северной Аме
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рике АЫпоЫеае представлены также весьма богато, въ осо
бенности типами РагопусЫеае. Наконецъ, четвертый геогра-
фическш центръ АЫпоЫеае находится въ странахъ антаркти-
ческихъ, где имеются особые эндемичные роды или под-
роды, напримеръ, Со1оЪаЫкиз, Мгсгоркуез, РуспоркуИит, 8с1е-
гапОъия §. Мпгагит. Родъ РепЬасаепа свойственъ главнымъ 
образомъ антарктической области, но на северъ распростра
няется до Калифорнш. Лгутагга главнымъ образомъ рас
пространена въ Южной Америке. Особые эндемичные роды. 
встречаются на Сандвичевыхъ островахъ, въ Австралш (где 
АЫпогйеае представлены сравнительно значительнымъ коли-
чествомъ видовъ), 
на Канарскихъ 
островахъ. 

Мы видели 
в ы ш е ,  ч т о  П а к с ъ  
делитъ все се
мейство Сагуо
ркуИасеае на два 
подсемейства -8г-
1епоШеае И АЫпог• Рис. 343. 8с1егап1кж апппт: А — цв-Ьтокъ (%)„ 
п В — продольный разр-Ьзъ цвЪтка, С — продольный 
аеае, причисляя разрЪзъ плода (по В а р м и н г у). 
къ последнему и 
Рагопгскгеае. В а р м и н г ъ  п о д р а з д е л я е т ъ  в с е  э т о  с е м е й с т в о  
на три- подсемейства и -говорить, что первоначальный типъ 
Сагуоркг)11асеае, повидимому, представлёнъ АЫпеае; отъ нихъ 
въ одну сторону отходятъ 8Иепеае, въ высшей степени при-
способленныя къ опылешю при помощи насекомыхъ; въ 
другую сторону идутъ Рагопгскгеае, съ различными ступе
нями редукцш ихъ цветовъ (см. рис. 342, 5 и рис. 343). 

Остальныя два семейства порядка СепЬгозрегтае, веро
ятно, представляютъ незначительныя боковыя ветви разсмо-
тренныхъ главныхъ филогенетическихъ стволовъ порядка 
СепЬгозрегтае. Семейство ВазеНасеае распространено глав
нымъ образомъ въ Америке и состоитъ изъ 5 родовъ и 
всего 15 видовъ, причемъ 4 рода монотипныхъ, филогенети
чески близкихъ къ семейству РогЫ1асасеае. Семейство Су по-
сгатЬасеае, распространенное въ средиземноморской обла
сти и состоящее изъ одного всего рода и двухъ видовъ, 
наиболее родствено съ семействомъ АтагапЬасеае, связывая 
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его съ РКуЫассасеае. Очевидно, оба семейства — типы вы-
мираюпце, осколки древнихъ, некогда более распространен-
ныхъ и расчлененныхъ типовъ порядка СепЬгозрегтае. 

Вышеизложенныя филогенетичесюя отношешя семействъ 
порядка СепЬгозрегтае мы можемъ, согласно Паксу, выра
зить въ следующей схем"Ь: 

Рис. 344. Схема филогенетическихъ отношенШ семействъ порядка СеШго-
врегтае (по Паксу). 

Самъ же порядокъ СепЬгозрегтае, какъ явствуетъ изъ преды-
дущаго, филогенетически наиболее близокъ къ 17гИса1е8 и въ 
своемъ последовательномъ развитш весьма постепенно ве
дешь насъ отъ просшЬйшихъ типовъ, вроде Т1гЫса1ез, къ 
сложнымъ двупокровнымъ раздельнолепестнымъ настоящимъ 
цветковымъ растешямъ, съ характерной пятичленной пяти-
циклической Д1аграммой цветка. Черезъ Аггоасеае мы име-
емъ филогенетическую связь СеЫгозрегтае съ ОрипНа1ез, а 
по строенш завязи и расположена семяпочекъ отъ Сегйго-
зрегтае мы имеемъ, какъ думаетъ Веттштейнъ, даже пе-
реходъ къ наиболее высшимъ типамъ двудольныхъ, къ срост-
нолепестнымъ двудольнымъ, именно, къ порядку ПитЪадг-
псйез. Объ этихъ филогенетическихъ отношешяхъ намъ при
дется говорить, однако, подробнее не скоро, а именно, въ той 
части нашего курса, которая будешь посвящена сростноле-
пестнымъ двудольнымъ растешямъ. 

АтагапЬасвае СагуоркуИасеае А 4 *Г\/1ПО п О 

СкепоросНасеае 

РкуШассасеае 

КуЫадгпассае РогЫ1асасеае 



Лекщя шестнадцатая. 

Филогенетическая связь просгЪйшихъ по-
крытосЬменныхъ растешй (МопосЫашуйеае) 
съ голосеменными и постепенная эволющя 

среди МопосМатуЛеае. 
Если вы внимательно следили за всеми предшествую

щими лекщями, то хотя, я вполне въ этомъ уверенъ, целый 
рядъ деталей, назвашй растешй, отдельныхъ примеровъ 
морфологическаго строешя или географическаго распростра-
нешя въ нынешнюю геологическую эпоху или въ прежше 
геологичесше перюды техъ или иныхъ растительныхъ группъ 
у васъ въ памяти пока еще не сохранился, но результатомъ 
знакомства со всеми этими неизбежными деталями, которыхъ 
можно было бы привести въ доказательство основной мысли, 
въ этихъ лекщяхъ проводимой, въ 10, въ 100 разъ больше, 
у васъ должно было несомненно составиться то общее впе-
чатлеше, что, чемъ далее знакомились мы последовательно 
все съ новыми и новыми формами простейшихъ покрытосе-
меНныхъ растенш, относимыхъ систематиками къ отделу Мо-
п о с М а т у й е а е ,  т е м ъ  в о с х о д и л и  м ы  о т ъ  т и п о в ъ  п р о с т е й 
ш и х ъ  к ъ  т и п а м ъ  в с е  б о л е е  и  б о л е е - с л о ж н о  п о -
строеннымъ и совершеннымъ. Эта последователь
ность въ усовершенствованш и усложненш организацш 
простейшихъ типовъ покрытосеменныхъ растенш должна была 
вамъ броситься въ глаза, ибо, во-первыхъ, она красной нитью 
проходила черезъ все мои лекцш и, во-вторыхъ, она сама 
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собою, безъ всякихъ съ моей стороны натяжекъ, логично 
вытекала изъ всей суммы разнообразныхъ фактовъ морфо-
логическаго строешя, современнаго и прошлаго географиче-
скаго распространешя изучаемыхъ типовъ, съ которыми вы 
теперь познакомились. Излагая вамъ фактическую сторону 
вопроса, я старался быть возможно ближе именно къ этой 
фактической стороне дела, не навязывая вамъ заранее ни-
какихъ опред-Ьленныхъ гипотезъ или теор!й. Эти гипотезы* 
эти • обобщешя того фактическаго матер1ала, съ кото-
рымъ вы теперь познакомились, должны вылиться въ уме 
каждаго изъ васъ сами собою, какъ логическое следств1е 
изученнаго фактическаго матер1ала, добытаго точными и не
опровержимыми научными изыскашями. Оглядываясь теперь 
мысленно назадъ на все главнМиие изученные нами порядки 
МопосЫатуйеае, начиная съ УегЫсИШае, Ргрега1ез, 8аИса1ез 
и др. и кончая последними более совершенными типами — 
Т7гЧса1е8, Ро1удопа1ез и Сеп1гозрегтае, мы видимъ, что все 
эти порядки, въ общемъ, представляютъ одинъ довольно не
прерывный рядъ формъ цветковыхъ растешй, начинающихся 
съ типовъ, весьма просто устроенныхъ (въ смысле устройства 
цветка и соцвет1я), существовавшихъ несомненно съ самыхъ 
древнейшихъ временъ, когда только появились на зем-
номъ шаре цветковыя растешя, и имеющихъ характеръ 
современнаго географическаго распространешя, свойстве-
ный типамъ ныне вымирающимъ, и постепенно переходящихъ 
къ типамъ съ усложняющимся строешемъ цветка, съ 
постепеннымъ переходомъ отъ ветроопыляемости къ на-
секомоопыляемости, все съ более и более сложнымъ мор-
фологическимъ расчленешемъ, выражающимся, въ общемъ, въ 
большемъ количестве семействъ и родовъ даннаго порядка 
и ббльшемъ количестве видовъ, его составляющихъ. Более 
современная и более сложная организащя высшихъ порядковъ 
МопосЫатуйеае выразилась и въ более сложномъ современ-
номъ ихъ географическомъ распространен^, въ пр1урочива-
Н1И хотя бы отдельныхъ группъ этихъ порядковъ къ такимъ 
физико-географическимъ услов1ямъ существован1я, которыя 
сами по себе появились лишь въ новейпйя геологичесшя 
эпохи, наконецъ, въ отсутствш неопровержимыхъ доказа-
тельствъ ихъ обильнаго существовашя въ более древн1е гео-
логическ1е пер1оды. 
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Цв-Ьтковыя покрытосЬменныя растешя несомненно про
изошли изъ архегошатъ; это положеше едва-ли можно въ 
настоящее время подвергать сомнешю. Изъ всЬхъ архего
шатъ къ покрытосеменнымъ наиболее близки голосеменныя, 
и, следовательно, типъ голосеменныхъ (не ныне живупця, 
конечно, голосеменныя) былъ исходнымъ типомъ для покры-
тосеменныхъ. Каковъ же основной типъ голосеменныхъ, 
насколько онъ намъ известенъ и по ныне живущимъ его 
представителямъ, и по многочисленнымъ ископаемымъ фор-
мамъ, известнымъ съ самыхъ древнейшихъ временъ орга
нической жизни на земле? 

В с е  б е з ъ  и с к л ю ч е н 1 я  н ы н е  ж и в у ш д я  и  п р е ж д е  
жи в п и я  и с к о п а е м ы я  г о л о с е м е н н ы я  е с т ь  и  б ы л и  р а с т е -
н 1 я многолетшя, деревянисты я, большею частью именно 
деревья, древовидныя крупныя формы. Травянистыхъ 
растешй среди голосеменныхъ мы не знаемъ. При этомъ 
голосеменныя представляютъ и представляли деревянистыя 
растешя съ открытыми проводящими пучками, но еще безъ 
сосудовъ; характерно для многихъ голосеменныхъ присут-
ств1е окаймленныхъ поръ въ древесныхъ волокнахъ. 

Изученные нами последовательно порядки МопосЫату-
йеае — первые б. ч. тоже представлены по преимуществу де
ревьями или многолетними деревянистыми породами. УегЫ-
сИШае, 8о,1гса1ез, Муггса1ез, 1ид1апйа1е8, РадаХез — все это 
порядки, представленные исключительно древесными растеш
ями. Среди Ргрегсйез и УгЫсаЫз еще много древесныхъ ра
стешй, но встречаются и растешя травянистыя. Ро1удопа1езу 

по преимуществу, растешя травянистыя, хотя более прими
тивные ихъ типы, напримеръ, СоссоЫеае (см. рис. 296, на 
стр. 299) — деревья или кустарники. СепЬгозрегтае почти 
исключительно травянистыя растешя, деревянистыхъ формъ 
среди нихъ очень мало; среди травянистыхъ формъ не только 
встречаются травы многолетшя или полукустарники, но не 
редки уже и формы однолетшя. У некоторыхъ низшихъ 
МопосМатуйеае анатомическое строеше древесины приближа
ется къ таковому же строенш древесины голосеменныхъ. 

В т о р о ю  о с о б е н н о с т ь ю  г о л о с е м е н н ы х ъ  я в 
л я е т с я  р а з д е л ь н о п о л о с т ь  и х ъ  о р г а н о в ъ  р а з -
м н о ж е н 1 я  и  и с к л ю ч и т е л ь н о е  п р и с п о с о б л е н 1 е  к ъ  в е т -
роопыляемости. Макро- и микроспоролистики голосе-

23 
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менныхъ никогда не сидятъ вместе на оси ихъ побеговъ, 
пр1уроченныхъ къ размноженш ; мы им-Ьемъ у голосемен
ныхъ всегда репродуктивные побеги либо съ макроспороли
стиками, несущими семяпочки, либо съ микроспоролистиками, 
несущими микроспоранпи или пыльцевые мешки, иначе 
говоря, полную раздельнополость. Не известно ни од
ного ископаемаго или ныне живущаго голосеменнаго, опы-
леше котораго происходило бы при помощи насекомыхъ. 
Голосеменныя все ветроопыляемы. Такимъ образомъ раз
дельнополость и ветроопыляемость есть основной признакъ 
голосеменныхъ, и, если, действительно, покрытосеменныя 
произошли отъ голосеменныхъ, то простейипя, первичныя 
формы ихъ должны иметь тоже цветы раздельнополые и 
приспособленные къ ветровому опыленш, постепенно прюб-
ретать слитнополость, столь характерную для огромнаго 
большинства покрытосеменныхъ, и переходить отъ ветро-
опыляемости къ насекомоопыляемости. 

И эта особенность весьма последовательно сказывается 
въ томъ ряде порядковъ, которые мы разсмотрели до сихъ 
поръ. Цветы УегИсШаЬае, 8аИса1ез, МуггсаХез, 7ид1ап^а1ез, Та-
да1ез раздельнополы и, за малыми исключешями, ветроопы
ляемы. Переходъ отъ ветроопыляемости къ насекомоопы
ляемости мы наблюдаемъ лишь у некоторыхъ изъ этихъ 
порядковъ, напримеръ, среди 8аИса1ез — Рори1из (см. рис. 
209, на стр. 201) ветроопыляемъ, 8аИх (см. рис. 203, на стр. 
196) б. ч. насекомоопыляемъ, частью же ветроопыляемъ; но 
приспособлеше ивъ (8а1гх) къ насекомоопыляемости крайне 
еще примитивно. Среди ветроопыляемыхъ Рада1ез мы име-
емъ примитивное приспособлеше къ насекомоопыляемости 
въ роде СазЬапеа (см. рис. 250, на стр. 252). Все перечис
ленные порядки имеютъ цветы раздельнополые однодомные 
или двудомные, и.только, въ виде исключешя, попадаются 
первые намеки на слитнополость цветка (см., наприм., рис. 
205, Х>, на стр. 197). Въ порядке Ргрега1ез цветы обоеполые 
или раздельнополые, а въ порядке Т7Нгса1ез встречаются ра
стешя и раздельнополыя, и слитнополыя, и полигамныя, 
когда на одномъ и томъ же растенш образуются цветы и 
раздельнополые, и слитнополые. Почти все Т1гИса1ез еще 
ветроопыляемы, лишь некОторыя слабо приспособлены къ 
насекомоопыляемости. Ро1удопа1ез имеютъ по преимуществу 
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цветы слитнополые, но встречаются еще и раздельнополые 
цветы. Они частью ветро-, частью насекомоопыляемы. Ст-

А В 
Рис. 345. Голые (ахламидные) 
ЦвЬты тополя — Рори1ш пгдга Ь. : 
А — женсшй цв'Ьтокъ, В — муж

ской цв'Ьтокъ. 

Рис. 346. Ахл амидный (голый) цвЬ-
токъ Ргрег пгдгит Ь. (4Д) и его диаграмма: 
д — пестикъ, а, а — двЬ тычинки, Ъ — 
кроющШ листъ и Ь, I — дв-Ь складки по
чатка, имЬюпця видъ прицвЬтниковъ (по 

В  а  Ш о  п  и  В а рми н г у ) .  

Лго&регтае уже почти все, за немногими исключешями (оче
видно, явлеше атавизма), имеютъ цветы слитнополые. У нихъ 

тоже наблюдается и ветроопыляемость, 
и насекомоопыляемость, причемъ выс-
гше типы СепЪгозрегтае выработали уже 
весьма сложныя приспособлешя къ насе
комоопыляемости. Мы видимъ и въ 
этомъ явленш постепенный переходъ отъ 
типа голосеменнаго къ типу настоящаго 
цветковаго растешя, и при томъ порядки 
располагаются въ этомъ отношенш въ 
той же, въ общемъ, последовательности, 

Рис. 347. Голый женскю какъ и относительно перехода отъ расте-
цв-Ьтокъ Муггса Оа1е Ь. .„ 
въ продольномъ разрЬзЬ, ^1Й деревянистыхъ къ травянистымъ. 
с ъ  к р о ю щ и м ъ л и с т о м ъ и  Т р е т ь я  о с о б е н н о с т ь  г о л о -
ДВУ(„ЯоПРэГЛТ"рп(") с-Ьменныхъ - отсутствие у нихъ 

настоящаго цветка. Хотя морфо
логи и спорятъ между собою, что такое соответствукнщя 
образовашя голосеменныхъ—цветы или соцвет1Я, но, съ моей 
точки зрешя, у голосеменныхъ нетъ еще ни цветовъ, ни со-

23* 
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цв-Ьт1й (см. раньше стр. 15-—17). Въ простейшихъ случаяхъ ор-
ганы размножешя голосеменныхъ пред-
ставляютъ метаморфозированный листо-
стебельный побегъ, плодущую ось, на 

Ь которой сидятъ либо макроспороли-
Рис. 348. ОЪменная че- СТИКИ, - либо . МЙКрОСПОрОЛИСТИКИ; ВЪ 
шуя сосны (Ртш згЬе- бол%е - сложныхъ случаяхъ у голосемен-
вЬги) съ двумя сЬмяпоч- г ~ 
ками или макроспоран- ныхъ мы имеемъ метаморфозированный 
пями: а —. сверху, Ъ — листостёбельный побегъ, СОСТОЯЩ1Й изъ 

снизу или снаружи. . ' 
безплодныхъ листьевъ, въ пазухахъ ко-

торыхъ сидятъ редуцирован
ные микро- или макроспоро
листики. 

У самыхъ простей
ш и х ъ  ц в е т к о в ы х ъ ,  у  
8аИсм1ез, Ргрег а1е&, Мупса1ез 
цветы голые (см. рис. 345, 
346, 347); они состоять либо 
изъ тычинокъ, т. е. микро- р? 
споролистиковъ, сидящихъ въ Рис.349. Д 1 а г р а м м Ы д И Х а з 1 е в ъ 0 Л Ь Х И  

Пазухе беЗПЛОДНЫХЪ ЛИСТЬеВЪ- — А1пиз дЫИпоза: А— мужского 
чешуекъ, кроющихъ листьевъ Дихаз{я > с ~ женскаго дихаз1я; 

-у ' ^ ^ В — шишковая чешуя; Ъ — крою-
— Ъ, либо ИЗЪ макроспороли- щая чешуя, а, /9 — прицвЪтныя че-
СТИКОВЪ ИЛИ ПЛОДОЛИСТИКОВЪ, Шуи (по Эйхл еру). 

сидящихъ въ пазухахъ такихъ же без
плодныхъ листьевъ, кроющихъ ли
стьевъ — Ъ. И те, и друпе сидятъ на 
плодущемъ стержне, какъ и у голосе
менныхъ. Но. у низшихъ цветковыхъ 
вскоре появляется сначала хотя бы и 
зачаточный и легко атрофирующейся 
вследств1е этого цветочный покровъ. 
Онъ состоитъ изъ такихъ же чешуй-

[ИС-орЬшш7ъШ^^Т чатыхъ органовъ, какъ и крокшце 
грамма мужского цв-Ьтка, листья Ъ, гомологичные семеннымъ че-
4 — Диаграмма женскаго ШуЯМЪ гОЛОсЬменныхъ (см. рИС. 348),. 
дихазш, Ь — кроющая че- •7 ч г 'у 

шуя, а, в — прицв-Ьтныя и въ пазухахъ этихъ цветочныхъ по-
чешуи (по Эйх л.е р у), кровныхъ чешуй сидятъ тогда тычинки 

или микроспоролистики. Такъ получается п е р в и ч н ы й р а з -
д е л ь н о п о л ы й  о д  н о  п о  к р о в н ы й  ц в е т о к ъ  н и з ш и х ъ  

2) ф 



Филогенетическая связь покрытосЪмен. съ голос&мен. растешями. 357 

МопосЫатуйеае, какъ мы его наблюдаемъ у УегИсИШае, ̂ д-
1апд,а1ез, Рада1ез, ПгИсаХез. При этомъ очень часто бываетъ, 
что цветы одного пола лишены и этого примитивнаго по
крова, а покровъ заменяютъ ему кроюпця и прицв-Ьтныя че
шуи Ъ, а, (} и т. д., а другого пола 
цветы того же растешя имеютъ 

(•(* • простМшШ первичный покровъ. (( 

Припомните хотя бы д1аграмму 
ольхи (см. рис. 349), мужсюе цветы 
которой им-Ьютъ простой чешуевид- Рис.351. А — Д1аграмма муж-
НЫЙ покровъ, а женсюе ЦВ-Ьты ГО- ского цв-Ьтка Нитгйш — хм-Ь-

1 , _ ля; В — дшграмма женскаго 
лые, ИЛИ, наоборотъ, Оръшника Согу- цветка СаппаЫз — конопли : 
1из (см. рис. 350), у котораго жен- ь —кроющШ листъ,!» —около-

, п г цв-Ьтникъ или перигонъ, т — 
СК1Й ЦВЪТОКЪ ОДНОПОКрОВНЫЙ, а муж- завязь въ поперечномъ раз-
ской голый, окруженный лишь крою- (по В а р м и н г у), 

щей и прицветными чешуями. То же 
самое наблюдаемъ мы нередко и у Т1гйса1ез (см. рис. 351). 
При этомъ во всЬхъ этихъ порядкахъ не установилось еще 

ни число листиковъ около-
* \ цветника въ цветке, ни 

' } 1' к число тычинокъ. Иногда 
тычинки въ одинаковомъ 

А 4 *" количестве, иногда ихъ 
больше или меньше. У 
Ро1удопа1ез и СепЬгозрег-
тае мы уже им-Ьемъ не 
только более развитой, 

Рис. 352. Диаграммы цв-Ьтовъ Ро1удопа- н0 и ВПОЛН-Ь ОПред-Ьлен-
сеае, показывающая постепенный переходъ „ 
отъ цветка трехчленнаго къ цветку пяти- НЫИ ВЪ ЧИСЛОВОМЪ ОТНО-
членному: А' ~ РЬего&Ьед1а, А — ВНеит, щенш ЦВЕТОЧНЫЙ ПОК-
В — Витех, С — Ъ'адоругит, Т) — Ро1у- \г т> 7 7 «4, 
допит 1ара1М/оИит, Е — Ро1удопит ат- РОВЪ. Л Роьудопйьез И ЦВЪ-
ркгЫит; й — медовики (по Э й х л е р у). ТОЧНЫЙ ПОКрОВЪ, И андрО-

цей построены по трой
ному типу (см. рис. 352), такъ же какъ въ семействе Ра-
дасеае изъ порядка Рада1ез, где, въ общемъ, неопределенный 
покровъ; у СепЫзрегтае цветы уже построены по пятер
ному типу (реже по четверному), а не по тройному, какъ у 
Радасеае и Ро1удопасеае, а у высшихъ СепЬгозрегтае мы ви
дели не только вполне фиксированный .пятичленный цветоч
ный покровъ, но и образоваше, путемъ соответствующая 
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метаморфоза тычинокъ, характернаго второго цв-Ьточнаго по
к р о в а  —  в е н ч и к а  и  у с т а н о в л е ш е  в ъ  п о с т р о е н ш  ц в е т к а  з а 
к р о й  о  в  ъ  к р а т н ы х ъ  о т н о ш е н 1 й  и  ч е р е д о в а н 1 я  о р 
ган о в ъ (см. рис. 353). Этотъ крупный прогрессъ въ стро-
енш цветка высшихъ типовъ Сеп1гозрегтае идетъ рука объ 
руку съ весьма сложными приспособлешями къ перекрест
ному опыленш при помощи опред-Ъленныхъ насЪкомыхъ, и 
постепенное разви^е пятичленнаго пятициклическаго цветка 
высшихъ СепЬгозрегтае изъ примитивнаго однопокровнаго 

« . . цветка, какъ онъ 
еще свойственъ Ра-
да1ез, ЦгИса1ез и Ро1у-
допаХез, можетъ быть 
съ очевидностью 
просл-Ьженъ среди 
ц-Ьлаго ряда отдЪль-
ныхъ представите
лей порядка Сеп1го-
зрегтае (см. рис. 353). 

Такимъ обра-

Рис. 353. Дгаграммы цв"Ьтовъ СагуоркуИасеае, ВЫСШ1И ТИПЪ 
показывакнщя постепенный переходъ отъ цветка ЦВ"Ьтка, какой СВОЙ-
однопокровнаго трехциклическаго къ цветку дву- лТПпит. ^лпкшнн 
покровному пятициклическому : А - Адговгетта, ственъ Уже ООЛЬШИН 
В — Задгпа, С — 8Ы1апа, I) — СогггдМа, Е — СТВу ОСТЭЛЬНЫХЪ 

Пег таг га, Р — РагопъсЫа (по Э й х л е р у). ЦВЕТКОВЫХЪ расте-

Н1Й, — ПЯТИЦИ-

к л и ч е с к 1 й  с ъ  о п р е д е л е н н ы м ъ  к о л и ч е с т в о м ъ  
ч л е н о в ъ  в ъ  к а ж д о м ъ  к р у г е  и  с ъ  з а к о н а м и  к р а т 
ны хъ отношен1й и чередован1я органовъ появля
ется среди высшихъ Сеп1гозрегтае совершенно постепенно, и 
при томъ ясно вырабатывается здесь же въ этомъ порядке 
изъ такого простейшаго типа цветка, который промежуточ
ными формами черезъ Рада1ез, <7мдЫп&аХез, МуггсаХез, ЗаХгса-
1ез, РгрегаХез можно въ конце концовъ связать Съ макро- и 
микроспоролистиками, расположенными на плодущей мета-
морфозированной оси голосеменныхъ растешй. 

И въ этомъ отношенш переходъ отъ типа органовъ 
размножешя голосеменныхъ къ типичному цветку покрыто-
семенныхъ самый постепенный и, въ общемъ, все въ той же 
последовательности, какъ и друпя черты строешя разсматри-
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ваемыхъ растешй. Сначала цветы голые, потомъ однопо-
кровные неопредЪленнаго строешя и все еще раздельнополые, 
потомъ появляется постепенно слитнополость и выгЪсняетъ 
раздельнополость, а планъ строешя делается определеннее 

и 

Рис. 354. Мужской цв'Ьтокъ ТГеЫИзсЫа тггаЫНз. 1 — мужской цвЬтокъ 
съ отогнутымъ внутреннимъ листомъ околоцвЬтника: а — тычинки, ы — 
интегументъ недоразвитой сЬмяпочки, р' — наружные листья околоцвЬт
ника, р" — внутреннее листья околоцвЬтника; 2 — мужской цвЬтокъ въ па-
зухЬ кроющаго листа (Ъ); 3 — мужской цв'Ьтокъ, но безъ кроющаго листа 

(по Н о о к е г'у). 

и определеннее; и, наконецъ, въ лице СагуоркуИасеае дости-
гаемъ мы совершеннаго типа пятичленнаго пятициклическаго 
цветка съ раздЬлешемъ покрова ^ 
на чашечку и венчикъ и съ за
конами кратныхъ отношенш и 
чередовашя органовъ. Связь съ 
примитивными аналогичными об-
разовашями голосеменныхъ са
мая последовательная и очевид
ная. А слабые намеки на появ-
леше цветочнаго покрова и за
чаточную двуполость цветовъ, 
свойственую большинству по- • 
крытосЬменныхъ растений, при- рис зм Д|-аграмма мужского. 
помните, МЫ видели И У ВЫСШИХЪ цветка ТГеШШШ: х у — ме-
гологемрнныхъ н-к кляггЪ СЫР- Д}анная плоскость, Ь — кроющШ голосъменныхъ въ классъ ыпе- лисгь> р1> р> _ наружные листья 

Ше8 (см. рис. 354 и 355). Этотъ околоцветника, р", р" — внутрен-

классъ безусловно не можегьсчи-
таться классомъ родоначальнымъ 
для современныхъ цветковыхъ покрытосеменныхъ растешй, 
ибо, какъ мы видели, онъ стоитъ совершенно особнякомъ 
въ системе, но первые проблески простейшаго цветка по
крытосеменныхъ мы въ немъ уже находимъ, какъ и среди 
простейшихъ покрытосеменныхъ мы находили таше соцвет1я 
и цветы, которые сближаютъ ихъ съ метаморфозирован-
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нымъ листостебельнымъ поб-Ьгомъ, сост^ящимъ изъ плоду
щей оси и собрашя макро- и микроспоролистиковъ, свой-
ственныхъ голос-Ьменнымъ гГ даже папоротникообразнымъ. 

У  г о л о с е м е н н ы х ъ  с е м я п о ч к а  о д н о п о к р о в -
ная, имеетъ обыкновенно одинъ интегументъ; лишь у не-
которыхъ Опе1а1е8, у этихъ высшихъ голосеменныхъ, появля
ются двупокровныя семяпочки, съ двумя интегументами; 
большинство изученныхъ порядковъ МопосЫатуйеае 
имеютъ семяпочки д в у п о к р о в н ы я, съ двумя инте-

Рис. 356. Расхождение сосудистоволокнистыхъ пучковъ въ с-Ъмяпочкахъ 
СусаЛо^гИсгпае, Оутпозрегтае и Апдгозрегтае (продол, разрезы): 1 — Сусаз 
съгсхпаШ, а*—наружный, г—внутренней сосудистый пучекъ; 2—ЬадтозЬота, 
схематизировано, С—сири1а, I— нйе^итепйнп; 3—Су саз, схематизировано; 
4 — Муггса 0-а1е; 5 — д1апз гедга, I — сосудистый пучекъ. (Фиг. 1—3 за
имствованы у 31 о р е з, 4 — у К е г $ Ь а чу , 5 — у В е п 8 о п ; по 

В е т тшт е й н у ) .  

гументами, но у некоторыхъ низшихъ МопосЫатуйеае еще 
встречаются семяпочки съ однимъ интегументомъ, какъ у 
голосеменныхъ, напримеръ, у ВеШасеае, Муггсасеае, 1ид1ап-
йасеае. Но особенно важно для установлешя филогенети
ческой близости низшихъ МопосМатуЛеае къ голосеменнымъ 
—  э т о  п р и с у т с т в 1 е  с о с у д и с т о в о л о к н и с т ы х ъ  п у ч 
ковъ въ интегументахъ семяпочекъ. Признакъ 
этотъ несомненно примитивный. У ископаемыхъ РЬеггйо-
зреггЛае или Сусаёо/Шсез, т. е. папоротниковъ, приносившихъ 
семена и жившихъ въ палеозойской эре (см. рис. 2, на стр. 
7, и рис. 3, на стр. 8), въ интегуменгЬ ихъ семяпочки наблю
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Рис. 357. С"Ьмя птеридо-
спермовыхъ — ЬудгпоЛеп-

дается хорошо развитой соСудистоволокнистый пучекъ (см. 
сЪмя ЪадепозЪота на рис. 356, фиг. 2, а также рис. 357, сЪмя 
Ьудгпойепйгоп ОШКатгит). Очень сложно развитые прово-
дяшде пучки видимъ мы въ интегументЪ 
семяпочки Сусаз (см. рис. 356, фиг. 1 
и 3). У Мупса 0-а1е (см. рис. 356, фиг. 
4) наблюдаются таюе же проводящде 
пучки въ интегуменгЬ семяпочки, раз
витые почти по типу Сусаз'а, несколько 
слаб-Ье, однако; еще слабее развиты эти 
пучки въ семяпочке 1ид1апз гедга (см. 
фиг. 5, на рис. 356), доходя лишь до ТоГош^Гь^'-
половины интегумента, но все же они мота), по  ОНуег ' у  и  

4, 3 с о 11'у. Схематически 
ясно заметны. Обнаружены въ настоя- продольный разр-Ьзъ сЬ-
щее время сосудистоволокнистые пучки мени, заключеннаго въ ку-

, п • пулу, вдоль медианной пло-
въ интегументахъ сЪмяпочекъ Сазиагг- Ск0сти: В — балдахинъ, 
пасеае, БеЫ1асеае, Радасеае, д1апЛасеаеу С — купула или плюска, 
Т т -.г л. Ск — центральный стол-
ошгапъасеав, жупсасеае, у н%которыхъ бочекъ пыльцевой камеры, 
Могасеае и ЕиркогЫасеае. Но ни у Ро1у- & — сосудистоволокни-

, стые пучки, Рк — пыль-
сагргсае — у группы двудольныхъ цв-Ьт-- цевая камера, М - ея 

КОВЫХЪ, которая устье. Твердая семенная 
, кожура нарисована чер-

нъкоторыми СИ- ной. мягкая внутренняя 
стематиками, какъ ткань обозначена косой 

, шрафировкой; халазовая 
МЫ вскоръ уви- подушечка обозначена 
димъ, Принима- Шрафировкой Крестъ на 

„ кресгъ: . купула и ножка 
етСЯ за ИСХОДНЫЙ с-ьмени  Обозначены пунк-
первичный ТИПЪ тиромъ, а сосудистые пуч-

, , ки оставлены белыми. 
_ лг  всъхъ цвътковыхъ 
Рис. 358. Проросшее пыль- .„ 
цевое зернышко (микро- рястенш, НИ у дру-
спора) ели — Ргсеа ехсеЫа гИХЪ ВЫСШИХЪ ДВУДОЛЬНЫХЪ СОСуДИСТО-

ГН — 1ачааточбнаяРГризои- волокнистыхъ пучковъ въ интегумен-
дальная кл-Ьтка; ри г/ — тахъ сЪмяпочекъ не наблюдалось. 
вегетативныя кл-Ьтки муж- ^ „ „ ̂  _ 
ского заростка; г — гене- Г о л о с Ь м е н н ы я  п р и н а д л е -
ративныя или спермато- ж а т ъ  к ъ  а р х е г о н 1 а т а м ъ ;  о н и  с о -
™И,КвырастаюиГей'въ ставляюгь высшую ступень этого отдела 

пыльцевую трубочку, растительнаго царства; одинъ изъ ос-
новныхъ признаковъ архегошатъ — 

ясно выраженное чередован1е поколЪн1й; но, по м-Ьр-Ь 
того, какъ мы восходимъ все выше и выше среди архего
шатъ, половое поколЪше ихъ все упрощается, гаметофитъ 
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постепенно редуцируется, и все развитш ихъ сосредоточива
ется на спорофите, на безполомъ поколенш. Но у самыхъ 
высшихъ голосеменныхъ половое поколеше, гаметофитъ, хотя 
и крайне редуцированный, все же еще проявляетъ некоторую 

самостоятельность; это выража
ется въ слабомъ развитш мужского 
заростка въ микроспора (пыльце) 
голосЪменныхъ (см. рис. 358), въ 
развитш редуцированнаго женскаго 
заростка въ макроспоре, т. е. въ 
образованш эндосперма въ заро-
дышевомъ мешке голосеменныхъ 
еще до оплодотворешя (см. рис. 
359), и въ образованш женскихъ 
половыхъ органовъ — корпускулъ 
(см. рис. 360), гомологичныхъ ре-
дуцированнымъ архегошямъ. У по
крытосеменныхъ чередовашя по-
колешй н-Ьтъ, мужской заростокъ 

Рис. 359. Продольный разрЪзъ въ ПЫЛЬц% совершенно _ не обра-
съмяпочки голосЬменнаго (ели): , 
Рг — б-Ьлокъ ИЛИ эндоспермъ, зуется, нътъ корпускулъ, эндо-
гомологъ женскаго предростка; сперМъ образуется ПОСЛЕ ОПЛОДО-
А — архегонш или корпускулы; . 
п — интегументъ или покровъ ТВОренщ, ОДНИМЪ СЛОВОМЪ, И муж-
с-Ьмяпочки (по Страсбургеру). скоЙ и, женскШ гаметофиты окон

чательно редуцированы. И тЪмъ 

не мен^е у самыхъ низшихъ Мопо-
сЫатуйеае, у Сазиаппасеае, Ргрегасеае, 
Радасеае и др. мы видели, какъ это 
вы легко припомните, целый рядъ яв-. 
ленш при развитш зародышеваго 
мешка, при процессахъ оплодотво
решя и т. д., которыя напоминаютъ 
„„„„„ „л „ _ Рис. 360. Верхняя часть эн-
намъ хотя бы, такъ сказать, въ ском- досперма ели, съ двумя кор-
каномъ виде то. что более отчетливо пускулами или архегошями: 

о — яйцеклетка, Ъс — брюш-
и ЯСНО происходитъ у архегонттъ, У ная канальцевая клетка, Нш 
голосеменныхъ и даже папоротнико- — стенка шейки архегошя 

о б р а з н ы х ъ ;  н о  э т и  я в л е ш я  м ы  н а -  ^ п 6  С т Р а с б У Р г е Р У ) -
блюдали лишь у низшихъ МопоеМатуйеае, а более высоко
организованные ихъ типы уже лишились окончательно и 
этихъ первобытныхъ признаковъ архегошатъ, и явлешя, 
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разыгрываюпцяся при развитш ихъ пыльцы и зародышеваго 
мешка, протекаютъ тЬмъ же путемъ, какъ и у всЪхъ осталь-
ныхъ высшихъ цветковыхъ растешй. Я не буду повторять 
вамъ сегодня эти особенности строешя зародышевыхъ мЪш-
ковъ низшихъ МопосМатуйеае, такъ какъ, надеюсь, вы 
легко возобновите ихъ себе въ памяти, разъ я вамъ объ 
этомъ напомнилъ. Но на одномъ явленш, сближающемъ изу-
ченныя нами МопосЫатуйеае съ голосеменными и вообще 
съ архегошатами, я остановлюсь сегодня немного подольше 
—  э т о  н а  э н д о т р о п н о м ъ  р о с т е  п ы л ь ц е в о й  т р у 
б о ч к и .  

Такъ какъ у голосеменныхъ гаметофитъ еще не окон
чательно редуцировался, то у нихъ обыкновенно проходитъ 
довольно много времени со дня опылешя семяпочки и до 
дня ея оплодотворешя; это указываетъ на то, что пыльца 
и пыльцевая трубочка голосеменныхъ и зародышевый ме~ 
шокъ ихъ еще не окончательно утеряли свою самостоятель
ность, какъ особую генеращю. При этомъ пыльцевая тру
бочка у нихъ обладаетъ эндотропнымъ ростомъ. У 
простейшихъ МопосМатуйеае наблюдается также б. и. м. 
долгш срокъ между опылешемъ и оплодотворешемъ, тогда 
какъ у большинства высшихъ цветковыхъ вследъ за опы
лешемъ обыкновенно быстро следуетъ и оплодотвореше. 
Въ связи съ более продолжительнымъ срокомъ между опы
лешемъ и оплодотворешемъ у такихъ низшихъ покрыто
семенныхъ замечается, что часто семяпочка ко времени 
опылешя еще не совсемъ готова, и яйцевой аппаратъ ея 
развивается окончательно лишь после опылешя; а пыльце
вая трубочка растетъ у нихъ эндотропно и очень долго 
пробирается сквозь разныя ткани, пока не достигнетъ яйце
вого аппарата, который, наконецъ, къ этому времени окон
чательно формируется (после опылешя). Это явлеше заме
чается у некоторыхъ низшихъ МопосМатуЛеае, свидетель
ствуя о ихъ филогенетической близости къ архегошатамъ, 
и обыкновенно не наблюдается ни у Ро1усагргсае, ни у выс
шихъ цветковыхъ (за малыми исключешями). 

У низкостоящихъ голосеменныхъ, у СусайаХез и Огпк-
доаХез, въ пыльцевой трубочке образуются еще настояпне 
живчики или сперматозоиды (см. рис. 88, на стр. 78), анало
гичные таковымъ же сперматозоидамъ папоротникообразныхъ. 
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Сама'пыльцевая трубочка этихъ примитивныхъ голосЬмен-
ныхъ гомологична вегетативной конечной клеточке зачаточ-
наго мужского заростка разноспоровыхъ папоротникообраз-
ныхъ, но развивается она не очень сильно, а самое главное, 
что эта пыльцевая трубочка, какъ видно на фиг. 1, рис. 361 
(Сусаз), врастаетъ при этомъ въ ткань писеИиз'а семяпочки 
и служитъ какъ бы органомъ прикр-Ьплешя, своего рода 

Рис. 361. Схема развитая и роста пыльцевой трубочки у голосеменныхъ 
и у скрытосЬменныхъ: р — пыльцевое зернышко, рз — пыльцевая тру
бочка, е — епйозрегтшп и зародышевый мЬшокъ, п — рыльце. 1 — Су
саз, 2 — Тахт, 3 — Сазиагта, 4 — АЫиз, 5 — ВеЫйа, 6 — ЛЪпиз, 7 •— 
т и п и ч ный  с л у ч а й  п о р о г амш ;  о т ч а с т и  з а им с т в .  у  На в ашин а  ( п о  В е т т -

шт е й н у ) .  

корневымъ волоскомъ мужского заростка, пока въ немъ 
вырабатываются сперматозоиды, которые зат-Ъмъ оплодо-
творяютъ яйцеклетку корпускулы зародышеваго мешка. 
Между опылешемъ и оплодотворешемъ, конечно, проходитъ 
при этомъ немало времени. Разъ у СусаЛаХез и Огпкдоа1ез 
пыльцевая трубочка прюбр-Ьла способность внедряться въ 
ткань писеИиз'а семяпочки, хотя бы на первый разъ только 
въ виде органа прикреплешя, эта способность могла за ней 
укрепиться и усилиться, и мы видимъ, что у высшихъ голо
семенныхъ, не образующихъ уже сперматозоидовъ, пыльце
вая трубочка долго растетъ сквозь ткань писеИиз'а, дорас-
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таетъ, наконецъ, до зародышеваго мешка и архегошя и 
проводить такимъ образомъ генеративныя ядра до яйце
клетки архегошя (см., наприм., у Тахиз'а на фиг. 2, рис. 361). 

Рис. 362. Халазогам1я (апорогам1я) Сашаппа зиЬегоза. Продольный 
разрЪзъ семяпочки : р, р — пыльцевая трубочка, т — сЬмявходъ или ми
кропиле, е — зародышевый мЪшокъ, е', е' — добавочные зародышевые мЬшки, 

вытягиваюнцеся въ труб:си; увеличено въ 120 разъ (по Т р е у б у).„ 

У простейшихъ покрытосеменныхъ вокругъ семяпочки обра
зуется уже покровъ изъ плодолистиковъ, образуется завязь. 
Пыльца не можетъ попадать прямо на писеНиз семяпочки, 
какъ у голосеменныхъ, и пыльцевая трубочка ихъ, прюб-
ретщая уже у голосеменныхъ способность продолжитесь-
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наго роста черезъ ткани, растетъ здЪсь сквозь плодолистикъ 
и семяножку (халазу) до семяпочки, какъ это открыто было 
впервые Треубомъ у казуаринъ (см. на рис. 361, фиг. 3, 
и рис. 362). Явлеше халазогам1и у казуаринъ вполнЪ 
понятно; сокращеше пути пыльцевой трубочки зд'Ъсь еще 
не нужно, ибо само развит1е семяпочки, какъ уже ска
зано, идетъ у простМшихъ покрытосЪменныхъ весьма ме
дленно, и ко времени опылешя яйцевой аппаратъ далеко 

еще не готовъ для воспр1ят1я 
оплодотворяющихъ генератив-
ныхъ ядеръ. Но, по м-Ьр-Ь совер-
шенствовашя просгЬйшихъ по
крытосЪменныхъ, развита сЬмя-
почки пошло быстр-Ье, и такое 
окольное и долгосрочное прохож-
деше пыльцевой трубочки черезъ 
ткани плодолистика и семяпочки 
могло уже быть вреднымъ, ибо 
генеративныя ядра не скоро до
стигали бы готоваго къ оплодо-
творешю яйца яйцевого аппарата 

Рис.363. Халазога-м1я (апо- зародышеваго мЪшка. Потребо-
рогамхя) у обыкновенной березы вал0сь сокращеше этого перво-
(ВеШа аьЬа): пыльцевая тру- г г 

бочка (р1) проникаетъ въ сЬмя- начальнаго долгаго и окольнаго 
почку черезъ халазу (сЬа1ага); ПуТИ и В0ТЪ МЫ ВИДИМЪ, согласно 
е$ — зародышевый мЪшокь, % — ! 
покровъ или интегументъ сЬмя- изслъдовашямъ Навашина, что 
почки, п—ея писеПиз; увеличено у различныхъ покрытосЪменныхъ 
в ъ  1 5 0  р а з ъ  ( п о  Н а в ашин у ) .  ^  ^  г  

наблюдаются различныя стадш 
сокращешя этого пути. У ольхи (АЫиз, фиг. 4, на рис. 
361) пыльцевая трубочка хотя и вступаетъ въ семяпочку 
черезъ халазу, какъ у Сазиаппа, но загЬмъ изгибается такъ, 
что касается яйцевого аппарата сверху, со стороны микро
пиле ; у березы (ВеЫ1а, фиг. 5, на рис. 361 и рис. 363) тоже 
халазогамгя, но путь пыльцевой трубочки еще бол-Ье 
сокращается, чЪмъ у АЫиз, а у вяза (Штиз, фиг. 6, на рис. 
3 6 1 ,  р и с .  3 6 4  и  3 6 5 )  у ж е  н - Ь т ъ  н а с т о я щ е й  х а л а -
зогам1и; пыльцевая трубочка растетъ еще э н д о -
тропно черезъ вН"Ьшшй покровъ сЬмяпочки, образующШ 
особый мостикъ изъ своей ткани, сокращающей путь пыль
цевой трубочки, которая въ концЬ концовъ попадаетъ уже 
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въ самый сЪмявходъ. У СеШз, тоже изъ семейства ХДта-
сеае, путь пыльцевой тру
бочки сокращается обра-
зовашемъ особаго мЪшет-
чатаго выроста покрова 
сЪмяпочки, прилегающаго 
къ стЬикЬ завязи, у 8ап-
Шасеае происходитъ м-Ь-
шетчатое удлинеше заро
дышеваго мЪшка, а у 
ЕирКогЫасеае образуется 
особая ткань, сокращаю
щ а я  э н д о т р о п н ы й  
ростъ пыльцевой трубочки 
И названная оЬ1ига!о- Рис. 364. СЪмяпочка ТЛтиз 1аеггз. Пыль-
г'омъ. Наконецъ, на фиг. девая трубочка (рь) проходитъ изъ с-Ьмя-
„ / ножки во внутреннШ покровъ (г), а изъ 
7 нашего рисунка (см. рис. него въ писеПиз (п); ее — зародыше-
361) ИЗОбраженъ случай вый мЪшокъ, т — сЪмявходъ, увел, въ 200 

„ . разъ (по Н а в а ш и н у), 
типичнои порогами, 
какъ онъ свойственъ большинству цвЪтковыхъ растешй; это 
явлеше порогамш легко произвести отъ сокращешя эндотроп-

наго роста пыльцевой 
трубочки у Штиз'а (фиг. 
6, на рис. 361); при по
рогамш пыльцевая тру
бочка, сокращая путь, 
растетъ б. и. м. скоро 
черезъ полость завязи и 
прямо проникаетъ въ 
сЪмявходъ. Мы видимъ 
п о с т е п е н н ы й  п е р е -
х о д ъ  о т ъ  х а л а з о -
г а м 1 и  к ъ п о р о г а м 1 и  
у  р а з н ы х ъ  н и з ш и х ъ  

Рис. 365. Часть предыдущаго рисунка, при л/г 

бол-Ье сильномъ увеличены, до 600 разъ: т и п о в ъ МопосМату-
д>* — пыльцевая трубочка, » —писеПиз, (1еае. Приведенные при-
«—внутреннШ покровъ^с*мяпочкя (по На- м^ры „зъ изученНыхъ 

порядковъ касались по-
рядковъ УегИсШаЬае, Рада1ез, ЛгЫсаХез; кром% упомянутыхъ, 
въ вид'Ъ примЪровъ, растешй явлешя постепеннаго перехода 
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отъ полнаго эндотропнаго роста пыльцевой трубочки къ ти
пичной порогамш наблюдались Навашинымъ и другими 
изсл-Ьдователями (ВИПп^з, Н. Цингеръ, О и 1 § п а г с!, 
ЗсЬ\уе1^ег) въ семействахъ 1ид1апд,асеае, ВеЫ1асёае, ТЛта-
сеае, Х1гйсасеае,. 8ап1а1асеае, ЕиркогЫасеае и др. 

Правда, у нЪкоторыхъ низшихъ МопосМатус1еаег напри-
м-Ьръ, у Радасеае или ЗаЫсасеае, наблюдается такая же ти
пичная порогам1я, какъ и у высшихъ цвЪтковыхъ растешй. 
Очевидно, эти низийя растешя рано прюбрели способность 
къ порогамному росту пыльцевой трубочки, несмотря на 
ихъ, въ общемъ, низкую морфологическую организащю и 
древность происхождешя. Съ другой стороны эндотропный 
ростъ пыльцевой трубочки, но не халазогам1я, наблюдался и 
у н-Ькоторыхъ высшихъ цв-Ътковыхъ, напримеръ, у Возасеае 
и даже у СисигЫ1асеае, — изъ сростнолепестныхъ; но здЬсь 
это, очевидно, явлеше атавистическое. 

Во всякомъ случае прекрасныя изследовашя Н а в а -. 
щ и н а и его последователей ясно доказываютъ, что способъ 
роста пыльцевой трубочки покрытосЬменныхъ произошелъ 
отъ способа роста ея у голосЪменныхъ, и что у МопосМату-
йеае ростъ этотъ первоначальный.. Еще одно лишнее дока
зательство, что именно МопосМатуйеае стоятъ ближе всего 
къ голосЪменнЫмъ и произошли отъ поогЪднихъ, весьма по
степенно совершенствуясь въ своемъ развили, приспособля
ясь къ насЪкомоопыляемости и вырабатывая очень медлен
ными постепеннымъ путемъ все более и более совершенный 
типъ цветка, пока въ лице высшихъ представителей СепЬго-
зрегтае не достигли растешя- эти типичнаго цветка двудоль-
наго—пятич лен наго пяти цикл и ческа го, съясно вы
раженными законами чередовашя органовъ и кратныхъ от-
ношенш. 

Все эти морфологичесюя данныя, обобщенныя и приве
денный въ параллель съ основными - морфологическими по-
строешями голосЪменныхъ, ясно показываютъ, что МопосМа-
туйеае были простейшими покрытосеменными растешями,. 
появившимися очень рано, можетъ быть, раньше другихъ ти-
повъ покрытосеменныхъ. Мы знаемъ уже, что покрытосЬ-
менныя появились, какъ показываетъ намъ геолопя, въ конце 
мелового перюда и притомъ сразу, но преобладали тогда 
именно МопосМатуйеае, а однодольныхъ и раздельнолёпёст-
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ныхъ двудольныхъ было сравнительно меньше въ то время, 
сростнолепестныхъ же покрытосЪменныхъ растешй вначал-Ь 
было очень мало. Теперь МопосЫатуйеае. составляютъ всего 
15% всЬхъ растешй; въ меловой флор-Ь, какъ я вамъ уже 
говорилъ на одной изъ прежни*ъ лекщй, ихъ насчитываютъ 
до 61—64%, тогда какъ спайнолепестныхъ въ м-Ьловомъ пе-
рюд-Ь было 4—5%, а нынЪ до 48%-

Хотя въ мЬловомъ перюд-Ь цв-Ьтковыя растешя появля
ются какъ бы сразу, но МопосМатуЛеае значительно преоб
ладают^ и при томъ же изъ МопосМатуйеае мы какъ разъ 
встрЬчаемъ порядки бол-Ье древше — 8а1гса1ез, ^д!апЛа1ез, 
Муггса1ез, Т?ада1ез, низиля Т7гИса1ез (ТЛтасеае), и совсЬмъ почти 
не известны ни изъ м-Ьловыхъ, ни изъ третичныхъ отложенш 
Ро1удопа1ез или СепЬгозрегтае, т. е. бол-Ье выспия МопосМа-
туйеае. Известные же въ ископаемомъ состоянш типы Мо-
посМатуйеае весьма близки б. ч. къ нын-Ь живущимъ, а по
тому, несомненно, эти простЬйпия МопосМатуйеае очень древни 
и представляютъ типы начальные, исходные, а не развивппеся 
путемъ регрессивнаго метаморфоза изъ бол-Ье сложно устро-
енныхъ двудольныхъ нас-Ькомоопыляемыхъ растений, какъ 
думаютъ Галлье, Арберъ, Паркинъ и др. Объ 
этомъ я вамъ уже достаточно говорилъ на прежнихъ лек-
щяхъ и я надеюсь, что это вы хорошо помните. Палеонто-
логичесюя данныя безусловно противор-Ьчатъ гипотез^ 
вторичнаго регрессивнаго развит1я в-Ьтроопыляемыхъ Мопо-
сЫатуйеае изъ бол-Ье совершенныхъ нас-Ькомоопыляемыхъ 
двудольныхъ, хотя бы типа Ро1усагргсае или ихъ производныхъ. 

ПрОТИВЪ ПОСЛ-ЬдНЯГО ВОЗЗр-ЬшЯ говорятъ и числовыя 
данныя количества семействъ, родовъ и видовъ изученныхъ 
порядковъ. По м-Ьр-Ь того, какъ мы отъ просгЬйшихъ по-
рядковъ восходили все къ бол-Ье и бол-Ье сложнымъ, мы на
блюдали все ббльшее увеличеше числа родовъ, видовъ и 
даже семействъ, составляющихъ эти выснпе порядки, и эти 
числовыя данныя вполнЬ гармонируютъ и съ данными пале-
онтологш, и съ данными сравнительной морфолопи, доказы
вающими, что МопосЫатуйеае — типъ древнш, близко род
ственный съ типомъ голосЬменныхъ вообще. Такъ какъ 
числовыя данныя эти разсЪяны были по соотв-Ьтствующимъ 
лекщямъ, то я для наглядности воспроизведу ихъ вамъ здЪсь 
въ видЬ сравнительной таблички, въ которой, кром-Ь числа 
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семействъ, родовъ и видовъ каждаго порядка, приведу и чи
сло монотипныхъ родовъ каждаго порядка, и число поли-
морфныхъ родовъ .каждаго порядка, причемъ подъ именемъ 
полиморфныхъ родовъ я понимаю здЪсь таюе роды, где чи
сло видовъ бол-Ье 100. Присутстае такихъ полиморфныхъ 
родовъ въ составе ныне живущей флоры показываетъ, что 
данный типъ настолько усовершенствовался, что отлично 
произрастаетъ и при нын-Ъшнихъ, б. и. м. изменившихся со 
временъ мелового и третичнаго перюдовъ услов1яхъ суще-
ствовашя. Присутствие же родовъ монотипныхъ, въ общемъ, 
указываешь на типы древше, сохранивппеся въ виде одного 
вида до нын-Ьшняго времени и въ бывпие геологичесюе пе-
рюды имевпйе, вероятно, бол-Ье обширное географическое 
распространеше и большую морфологическую расчлененность. 
Конечно, то же самое могутъ указывать и роды олиготипные, 
состояние нын-Ь всего изъ 2—5 видовъ, но, дабы не затем
нять таблицу нашу излишними подробностями, я число оли-
готипныхъ родовъ даннаго порядка не привожу. Замечу 
еще, что, конечно, не всЬ монотипные или олиготипные роды 
— типы древше. И вновь возникающее роды могутъ быть 
пока олиготипными или монотипными, и въ каждомъ .част-
номъ случай древность или молодость такого монотипнаго 
рода можетъ быть б. и. м. точно установлена детальными 
сравнительными морфологическо - географическими изыска-
Н1ями. Но такъ какъ при составленш предлагаемой вашему 
внимашю таблички такого разграничешя не было сделано, 
то я делаю лишь эту оговорку для того, чтобы, имея ее въ 
виду, мы могли объяснить себе некоторыя уклонешя въ 
этой таблице отъ основного хода явлешя. 

Итакъ, вотъ числовыя данныя, касаюпцяся изученныхъ 
нами порядковъ (см. таблицу на стр. 371). 

Въ общемъ, табличка эта показываетъ намъ поразитель
ное увеличеше количества родовъ и въ особенности видовъ 
изученныхъ порядковъ по мере того какъ мы восходимъ 
все выше и выше въ системе ЖопосЫатгуЛеае, и если бы 
МопосМатуйеае возникли вторично изъ более высшихъ ти-
повъ цветковыхъ, какъ хотятъ это доказать Н а 1И е г, А г -
Ьег и др., то намъ трудно было бы понять большое коли
чество видовъ и родовъ въ порядке СепЬгозрегтае, более 
близкомъ къ этому предполагаемому исходному типу, и 
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малое количество родовъ и видовъ въ порядкахъ, напри-
меръ, Муггса1ез или ^дХапдаХез. Съ точки зр-Ъшя, развивае
мой въ этихъ лекщяхъ, приведенныя числовыя отнощешя 
б. ч. понятны. Исключеше составляетъ лишь порядокъ 
РгрегаХез — очень примитивный и, вероятно, очень древшй, 
но сильно расчлененный; это объясняется, однако, двумя 
причинами; во-пербыхъ т-Ьмъ, что РгрегаХез по преимуществу 
жители .тропиковъ и, во-вторыхъ гЬмъ, что порядокъ этотъ 
собственно стоитъ особнякомъ въ систем-к и, следовательно, 
долженъ быть изъятъ изъ даннаго филогенетическаго ряда. 
Съ другой стороны, порядокъ РоХудопаХез показываетъ, въ 
общемъ, уменыпеше, а не увеличеше числовыхъ отношенш, 

Число 
се

Число Число Число монотип
ныхъ родовъ 

Число по
лиморф-

мействъ родовъ видовъ 
абсолютное въ % 

ныхъ ро
довъ 

УегНсйШав 1 1 25 
Ргрега1е$ 4. 16 1000 4 25% 2 ' 
8а1гса1е$ 1 2 180 — — 1 
Мугъса1ев 1 1 40 • — — — 

*7гщЫпАаШ 1 6 32 2 зз% — 

РадаЛез 3 11 420 1 Ю% 2 
11гйса1е§ 4 109 1500 35 32% 2 
Ро1удопа1ез 1 30 750 9 30% 4 
Семгозрегтае 10 270 3645 107 40% 5 

но, мне кажется, это можно объяснить темъ, что и Ро
ХудопаХез следовало бы изъять изъ разсматриваемаго фило
генетическаго ряда. Какъ мы видели раньше, СепХгозрегтае 
филогенетически ближе къ ЛгЫсаХез, чемъ къ' РоХудопаХез, а 
порядокъ РоХудопаХез представляетъ лишь боковую ветвь 
ТЗгИсаХез, при томъ же м. б. переходную къ некоторымъ" 
однодольнымъ. 

Какъ бы то ни было, но въ общемъ табличка эта, мне 
кажется, лишь подтверждаешь те обиде выводы, которые 
можно сделать относительно МопосМатуйеае на основанш 
данныхъ сравнительной морфолопи и палеонтолопи, а 
именно, что МопосШатуйеае — первичный типъ цветковыхъ 
растешй, стоящ1й филогенетически близко къ голосеменнымъ 
и отъ нихъ производный, и что МопосШатуйеае съ своей 
стороны представляютъ рядъ постепенно усложняющихся и 
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совершенствующихся порядковъ, при чемъ конечный ихъ 
порядокъ, наиболее высшш — СепЬгозрегтае достигаешь уже 
следующей ступени развит1я цв-Ьтковыхъ растешй, а именно 
растешй съ цветами двупокровными, пятичленными пяти-
циклическими, съ чередовашемъ органовъ въ цветке и 
закономъ кратныхъ отношешй числа частей цветка. 

Но если это такъ, если МопосШатуйеае непосред
ственно произошли отъ голосЬменныхъ, то является вопросъ, 
о т ъ  к а к и х ъ  и м е н н о  г о л о с Ь м е н н ы х ъ  п р о и з о ш л и  
М о п о с Ш а т у й е а е ,  и  к а к ъ  о б р а з о в а л с я  в п е р в ы е  о р 
г а н  ъ  а н т о ф и т н ы х ъ  р а с т е н 1 й  —  ц в е т о к ъ .  

В е т т ш т е й н ъ  п р о и з в о д и т ъ  МопосШатуйеае о т ъ  
типа голосЬменныхъ Е р к е й г а  ч е р е з ъ  т и п ъ  С а з и а г г п а  и  
д а е т ъ  в е с ь м а  л ю б о п ы т н у ю  т  е  о  р  1  ю  п р о и с х о ж д е н 1 я  
ц в е т к а  п о к р ы т о с е м е н н ы х ъ  р  а  с  т  е  н  1  й ,  р а з с м а -
т р и в а я  е г о , к а к ъ  у п р о щ е н н о е  с о ц в е т 1 е  в ы с ш и х ъ  
голосЬменныхъ. Веттштейнъ говоритъ, что Мопоск-
Хатуйеае, съ ихъ многочисленными, несомненно первоначаль
ными признаками, принимаются имъ, какъ низко стояпця по 
развитт двудольныя; при этомъ онъ сдЬлалъ попытку 
выяснить ихъ происхождеше отъ типа голосЬменныхъ. 
„Возможность такого незапутаннаго и при томъ о с н о -
ваннаго на существующихъ формахъ объяснешя 
указываешь также на положеше МопосШатуйеае въ системе". 

Т е о р 1 я  В е т т ш т е й н а  п р о и с х о ж д е н 1 я  ц в е т к а  
п о к р ы т о с е м е н н ы х ъ  и з ъ  с  о  ц  в  е  т  1  я  г о л о с е м е н -
ныхъ весьма остроумия, но я лично не могу ее всецело 
разделить. Мне кажется, уже то, что Веттштейнъ де
лаешь попытку выяснить происхождеше цветка и самихъ 
покрытосеменныхъ на основанш сравнешя существующихъ 
"лишь формъ, является въ основе своей невернымъ. Это и 
есть ахиллесова пята теорш Веттштейна, которую не 
все ботаники хотятъ признать, такъ какъ, конечно, Мопоск-
1атуйеае развились не изъ современныхъ голосемениыхъ. 
Ихъ первоначальное происхождеше надо искать въ глубине 
вековъ, вероятно, гораздо ранее мелового перюда, а по
т о м у  в ы в о д и т ь  М о п о с Ш а т у й е а е  и з ъ  т и п а  Е р к е й г ы  ч е 
резъ типъ Сазиаггп'ы, по моему мнешю, не логично. 
Веттштейнъ несколько 'разъ оговаривается, что онъ, 
конечно, говоритъ не о ныне живущихъ Еркейга или Сазиа-
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ггпа, а лишь о представляемыхъ ими типахъ. Но все же 
онъ д-Ьлаетъ здесь основную, по моему мнЪшю, бшибку, и 
въ этомъ отношенш, съ моей точки зр-Ьшя, теор1я его не 
пр1емлема. 

Но въ другихъ отношешяхъ въ ней много последо
вательности, и она отличается остроум1емъ, почему я и из
ложу вамъ ее подробнее на следующей лекцш. 



Лекщя семнадцатая. 

Теор1я Веттштейна происхождетя цветка 
покрытосеменныхъ или антофитныхъ 

растешй. 
Приступая къ изложешю теорш Веттштейна происхожде-

Н1Я цветка покрытосеменныхъ изъ соцвЪт1я голосЬменныхъ, 
я постараюсь, въ видахъ объективности, изложить теор1Ю 
эту по возможности словами самого Веттштейна. Съ са-
м а г о  н а ч а л а ,  к а к ъ  я  у ж е  с к а з а л ъ  н а  п р о ш л о й  л е к ц ш ,  В е т т 
штейнъ оговаривается, что, во избежаше недоразум-Ьнш, 
онъ особенно упираетъ на то, что излагая свою теорш, онъ 
подразумеваешь не цветы ныне живущихъ голосЬменныхъ, 
но типъ цветка этихъ растешй. Оговорка сама собою 
понятная, ибо, конечно, никто изъ современныхъ филогене-
тиковъ не производитъ ныне живупця высш1я растешя отъ 
ныне же живущихъ низшихъ растешй, и, если мы говоримъ, 
напримеръ, что Сеп&озрегтае филогенетически произошли отъ 
ЛгЫсаХез, или Агасеае отъ РгрегаХез, то, конечно, мы говоримъ 
такъ для краткости, а на самомъ деле мы этими словами 
выражаемъ ту мысль, что типъ V'НгсаХез, древше, ныне вы-
мерпне предки Т1гЫеа1ез могли дать начало типу СепЬгозрег-
тае, или что типъ однодольныхъ Агасеае могъ иметь своимъ 
началомъ типъ РгрегаХез, что древше предки РгрегаХез съ 
одной стороны развились въ ныне живупця Ргрегасеае, съ 
другой стороны дали начало более высоко организованнымъ 
А г а с е а е .  Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  у к а з а н н а я  о г о в о р к а  В е т т 
штейна сама собою понятна и относится ко всякому фи
логенетическому построешю. 
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„При всемъ разнообразш цв%товъ покрытосеменныхъ ", 
говоритъ Веттштейнъ, „все-таки возможно дать схему 
этого строешя; она представлена въ видЬ Д1аграммы на фиг. 
5 и 6 прилагаемаго рисунка (см. рис. 366). Отклонешя отъ 
этой схемы вызываются увеличешемъ или уменылешемъ 
числа круговъ, числа членоВъ въ круг-Ь, изм-Ьнешемъ вза- в 

имнаго положешя членовъ, симметр1ею и проч.; эти откло
нешя не представляютъ, однако, принцишальныхъ затруд-
ненШ для построения схемы", т. е. „типа" цв-Ьтка, какъ мы 
это уже видЪли на одной изъ предыдущихъ лекцш, разсма-

Рис. 366. Схема Веттштейна происхождешя двуполаго, двупокровнаго 
(съ двойнымъ околоцв-Ьтникомъ) цв-Ьтка покрытосЬменныхъ изъ цветка 
голосЬменныхъ: а — конецъ оси, Ъ — кроющШ листъ, Ь, — листики около

цветника, к — чашелистики, с — лепестки венчика. 

тривая основной типъ строешя цв-Ьтка въ порядк-Ь Сеп1-
гозрегтае. 

Гораздо болышя затруднешя видитъ Веттштейнъ 
при попытк-Ь выяснешя филогенш этого типа. По мн-Ъшю 
В е т т ш т е й н а ,  „ п о д о б н а я  п о п ы т к а  в ы я с н е н 1 я  —  
э т о т р е б о в а н 1 е  п р и л о ж и м о  к ъ  п о п ы т к а м ъ  в ы -
я с н е н 1 я  в с я к о й  ф и л о г е н 1 и —  д о л ж н а  б ы т ь  д о п у 
с т и м а  н е  т о л ь к о  с ъ  м о р ф о л о г и ч е с к о й  т о ч к и  
зр-Ьн1я, но и понятна съ экологической", а также, 
прибавимъ мы отъ себя, должна по возможности опираться 
на данныя фитопалеонтолопи и ботанической географш или, 
по крайней м-Ьр-Ь, имъ не противоречить. 

„Затруднешя, которыя мы въ этомъ случай встр-Ь-
чаемъ", говоритъ дал-Ье Веттштейнъ, „станутъ тотчасъ 
же понятными, какъ только мы обратимся къ гЪмъ образо-
вашямъ, къ которымъ при настоящемъ состоянш нашихъ 
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св-ЬдЬшй, могутъ быть сведены цв-Ьты голосЬменныхъ; эти 
образовашя и суть цв-Ьты покрытосЬменныхъ". Отклонешя 
отъ нихъ, которыя подлежать разъяснешю, состоять въ 
сл-Ьдующемъ: 

„1. Цв-Ьты у вс-Ьхъ голосЬменныхъ одно
полые, въ нихъ н-Ьтъ ничего -такого, что давало бы по-
водъ говорить о бывшей когда то обоеполости". Исклю-
чеше составляютъ, однако, добавимъ мы отъ себя, цв-Ьты 
УУеЫИзсМа (см. рис. 367), какъ мы вид-Ьли на одной изъ 

нашихъ лекщй. „Цв-Ьтки же у 
б о л ь ш и н с т в а  п о к р ы т о с Ь м е н 
н ы х ъ  —  о б о е п о л ы е " .  

„2. У голосЬменныхъ по
к р о в ъ  ц в - Ь т к а  м о ж е т ъ  о б р а 
з о в а т ь с я  и з ъ  л и с т ь е в ъ .  Т и 
п и ч н ы й  ж е  ц в - Ь т о к ъ  п о к р ы т о -
с - Ь м е н н ы х ъ  о б л а д а е т ъ  д в о й -

Рис. 367. Мужской цв-Ьтокъ д Ы М Ъ  о к о л о ц в ' Ь т н и к о м ъ  ( ч а -
вельвичш съ зачаточной съ- 4 

мяпочкой, по удаленш около- шечкою и вЪнчикомъ), круги кото-
цв-Ьтника и съ разр-Ьзанной раг0 существенно различны", 
трубочкой пыльцелистиковъ: г •' г . 
а — тычинки, о — с-Ьмя- „3. Расположена органовъ въ 
почка, г — тубулусъ или цВ^тк^ голосЬменныхъ согласуется 
трубочка, гг — интегументъ •' 
с-Ьмяпочки (по С т р а с б у р - съ расположешемъ вегетативныхъ ли-

г е Р У)- стьевъ. У большинства же покрыто
сЬменныхъ наблюдается циклическое 

расположеше частей цв-Ьтка или, въ крайнемъ случай, такое 
расположеше ихъ, которое отклоняется отъ расположешя 
вегетативныхъ листьевъ". 

„4. Тычинки у голосЬменныхъ представляютъ посте
пенные переходы отъ микроспоролистика, съ многочислен
н ы м и  п ы л ь н и к а м и  н а  н и ж н е й  с т о р о н - Ь ,  к ъ  т ы ч и н к - Ь  с ъ  д в у м я  
пыльниками (см. рис. 368). У покрытосЬменныхъ тычинки 
им-Ьютъ типично 4 г н -Ь з д а (см. рис. 369), которыя нельзя 
свести къ образовашямъ, развившимся на нижней сторон-Ь 
листа". Это последнее заявлеше Веттштейна для меня 
лично не вполн-Ь убедительно, да кром-Ь того и у покрыто
сЬменныхъ бываютъ исключешя относительно количества 
пыльцевыхъ гн-Ьздъ данной тычинки. Иногда ихъ бываетъ, 
наприм-Ьръ, всего два. 

„Перечисленныя затруднешя", продолжаетъ Ветт-
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ш т е й н ъ ,  „ н е  л е г к о  р а з ъ я с н и т ь  в ъ  м о р ф о л о г и ч е с к о м ъ  и  
бюлогическомъ отношешяхъь и до настоящаго времени не 
б ы л о  и с ч е р п ы в а ю щ а г о  р а з ъ я с н е ш я  и х ъ " .  В е т т ш т е й н ъ  
п р е д п р и н и м а е ш ь ,  о д н а к о ,  к а к ъ  о н ъ  в ы р а ж а е т с я ,  т о л ь к о  
попытку такого разъяснешя; отправнымъ же пунктомъ 
этой попытки служитъ для Веттштейна допущеше, что 
МопосШатуйеае представляютъ простейгшй типъ покрыто-

А 
Рис. 368. Разные типы микроспоролистиковъ или тычинокъ голосЬменныхъ : 
А — микроспоролистикъ Сусаз геьоЫЬа съ многочисленными пыльниками 
на нижней сторонЬ споролистика; В — тычинка или микроспоролистикъ 
2атга типсаЬа съ многочисленными пыльниками (х) на нижней сторон-Ь 
листа (в); С — тычинка Агаисапа съ несколькими длинными висячими 
пыльниками на нижней сторонЬ; В — мужской колосокъ (I) АЫез а1Ъа съ 
верхушечными листьями (Ь) и тычинками (а); К—М — тычинки АЫез а.1Ъа 

сзади, спереди и сбоку съ двумя пыльниками на нижней ихъ сторон-Ь. 

сЪменныхъ растешй, и что они могутъ быть выведены изъ 
т и п а  г о л о с Ь м е н н ы х ъ ,  к а к ъ  т о  п о к а з а н о  н а  В е т т ш т е й -
н о в с к о й схеме (см. рис. 366). 

Однополость цвЪтовъ, характерная для всЬхъ голосЬ
менныхъ, удерживается и у некоторыхъ покрытосеменныхъ. 
Поэтому Веттштейнъ разсматриваетъ сначала происхож
деше однополаго (мужского и женскаго) цветка. 

На фиг. 1—5 Веттштейновской схемы (рис. 366) 
представлено развит1е мужского цветка, а на фиг. 3 
изображенъ типъ такого цветка, наиболее часто встречаю-
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Щ1йся у -МопосЫатуйеае: съ простымъ чашечковиднымъ око-
лоцв-Ьтникомъ, съ тычинками, противолежащими листикамъ 

околоцветника, съ 4 пыльцевыми 
гнездами у каждой тычинки. При
помните, мы часто встречали таюе 
цветы, напримеръ, у Еадсйез, ЛгЫ-
са1ез (см. рис. 370, А, 371, А), у 
низшихъ СепХгозрегтае (см. рис. 
372, 373) и др. Возникновеше та
кого мужского цветка изъ муж
ского цветка голосеменныхъ (для 
примера можно взять Д1аграмму 
цветка или соцвет1Я Еркейга — 
фиг. 1, на рис. 366 и рис. 374) 
м о ж н о  п о н я т ь ,  п о  м н е ш ю  В е т т 
штейна, изъ строешя соцвет1я 

„ . Сазиаппа (см. фиг. 2, на рис. 366, 
Рис. 369. Строеше пыльника 4 

покрытосЬменнаго растешя: А— представляющую упрощенную, схе-
поперечный разр-Ьзъ пыльника матизированную д1аграмму соцве-
до раскрывашя, В—послЬ рас- . ~ . Г1__ 
крывашя ; /* — спайникъ, а, а} — Т1Я Сазиаппа, и Срав. съ рис. 375, 
пыльцевой м-Ьшокъ или микро- изображающимъ д1аграмму одной 
споранпй ; въ А — пыльца или г ' 
микроспоры еще развиваются, мутовки мужского соцветш Сазиа-

въ В — онЬ готовы. ппа). Здесь* въ пазухе покров-
ныхъ листьевъ Ь, расположенныхъ въ круге, находятся муж-
сюе цветы; цветокъ состоишь изъ двухъ взаимно сросшихся 

Рис. 370. .Щаграммы кропивы 
— ЛгЫса (Иогса: А — Д1аграм- , 
ма мужского цв-Ьтка, В — Д1а- А В 
грамма женскаго цвЬтка (по Рис. 371. Цв-Ьты кропивныхъ иг-

В а р м и я г у). Ысасеае: А — мужской цвЬтокъ ВоеН-
тегга тасгоркуИа; В —|.женск1й цв-Ь
токъ Воектегга тьеа (по АУ е с! с! е 1). 

тычинокъ и изъ околоцветника, склоннаго, поВеттштейну, 
къ исчезновешю. Почему, однако, околоцветникъ цветовъ 
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Сазиаппа склоненъ къ исчезновешю, а не представляетъ 
впервые появляющейся зачаточный околоцв-Ьтникъ одного 
изъ самыхъ низшихъ покрытосЬменныхъ, 
этого Веттштейнъ намъ не объясня
ешь, а между гЪмъ, какъ сейчасъ уви-
димъ, изъ этого недоказаннаго предполо-
жешя онъ дЪлаетъ дальнейпия заклю-
чешя весьма важнаго свойства. 

Сравнеше соцвет1я Сазиаггп'ы (см. 
фиг. 2, на рис. 366) СЪ С0ЦвЪт1емъ ЕрНе- Рис. 372. Продольный 

йга (см. фиг. 1, на рис. 366), съ одной 
стороны, И СЪ ПрИМИТИВНЫМЪ цветкомъ сеае) съ тычинками, про-
МопосШатуйеае, изображенномъ на фиг. тпв°сттицими камъ 

3, рис. 366 (ср. 
также рис. 370, А), 
съ другой стороны, облегчаетъ намъ, 
по мн-Ъшю Веттштейна, представ-
леше о развитш цветка. „Если только, 
говоритъ онъ, мужской цвЪтокъ мно-
гихъ МопосШатуйеае (фиг. 3, рис. 366 
и срав. съ рис. 370, А) возникъ изъ 
соцв1эТ1я, ТО ОНЪ представлялъ, сле
довательно, такъ называемый, по Бе1-
р1ПО, рзеийап^Ыит". Но въ томъ 

РИС. 373. ЦвЬтокъ Ве1а то и дело, что тутъ опять стоить не-
ьгадапз - свекловицы, въ доказанная и, на ф 
ц-Ьломъ ВИДЬ и въ про- „ 
дольномъ разрезе (2) (по мои взглядъ, мало 
В  а  1 1 1  о  п ) ,  к а к ъ  п р и м - Ь р ъ  вероятная предпо-
цв-Ьтка съ опред-Ьленнымъ 
количествомъ циклически СЫЛКа, ИЗЪ КОТО-
расположенныхъ органовъ рой однако, дЬла-
и съ тычинками, противо-
стоящими листочкамъ око- ются Веттштеи-

лоцвЬтника. Н О М Ъ  Д А Л Ь Н Е Й Ш 1 Е  Рис. 374. ДОаграмма 
ГУТТТРГТИРННМР вы- мужского цв-Ьтка Несущественные вы дга аНШта; ь _ кро. 

воды. Почему мужской цветокъ многихъ ющМ листъ, р, р — 

МопосШатуйеае возникъ изъ соцвет1Я — ^^тычинк^^по^Э™ х3-
ведь это надо доказать и, мне кажется, л еру), 
доказать это весьма и весьма затрудни
тельно. Мы вступаемъ здесь уже въ область техъ морфологи-
ческихъ построешй, которыя, по крайней мере на мой взглядъ, 
страдаютъ большой натяжкой и отзываются натурфилософ1ей. 

—к 
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Но вернемся къ ходу разсуждешя Веттштейна. Итакъ, 
сдЪлавъ весьма субъективное предположеше, что мужской 
цв-Ьтокъ многихъ МопосШатуйеае произошелъ изъ соцв-Ьт1Я, 

что это рзе.идапИмит, Ветт
штейнъ говоритъ, что въ такомъ 
случай околоцветникъ этого цветка (см. 
фиг. 3, к, на рис. 366) „соответствуете 
по ходу своего развит, кроющему листу 
круга (Ъ, на фиг. 2, рис. 366); положе-
ше тычинокъ противъ лйстьевъ около
цветника объясняется ихъ происхожде-
шемъ изъ отдельныхъ цветовъ, нахо
дившихся въ пазухе кроющихъ лйсть
евъ; четыре пыльцевыя гнезда каждой 
тычинки прои
зошли благодаря 
тому, что срос
лись две тычинки, 
имевния по 2 
пыльцевыхъ пгЬз-
Опять таки и это 

доказано оконча-
имеетъ за себя не

которую долю вероятности. 
Наблюдаемое у Опе-

1асеае стремление къ 
уменынешю числа ты
чинокъ въ отдельныхъ 
цветахъ и ихъ полное 
сращеше (см. рис. 376, 377), расщеплете ты
чинокъ (см. рис. 378, 379), часто встречаю
щееся у МопосШатуйеае (напримеръ, у Са-
зиаггпа, ВеШа, СогуЫз, у многихъ Ро1удопа-
сеае, у СепХгозрегтае, какъ мы видели на 
прежнихъ лекщяхъ), — все это, по мненпо 
Веттштейна, представляетъ явлешя, стоя
ния въ согласш съ приведеннымъ имъ объ-

яснешемъ происхождешя мужского цветка МопосШатуйеае 
изъ соцвет1я типа ЕрЪейг ы (см. рис. 374) черезъ соцвет1е 
типа Сазиаггп'ы (см. рис. 375). 

Рис. 375. Диаграмма од
ной мутовки мужского со-
ЦВ!УПЯ Сазиаппа едигаей-
/оЫа Р о г з I.: Ъ — вер
хушечные листья, а ир — 
прицветники, расположен
ные по бокамъ мед1анной 
плоскости, р1, р-1 — по-
кроволистики, располо
женные мед1анно; посре
дине четырехгнЬздный 
пыльникъ 'тычинки (по 

Э н г л е р у). 

да" (срав. рис. 378). 
предположеше не 
тельно, хотя м. б. и 

Рис. 376. Единичный муж
ской цв-Ьтокъ ЕркеЛга а1-
Назгта Без!, (по Э й х -
л е р у): Л — кроющШ 
листъ, р — листъ около-
цвЬтника, I — АпШегеп-
1гй§ег или пыльцевая ко

лонка, а — пыльники. 

Рис. 377. Мужской 
цвЬтокъ СгпеЬит 1а-
ИТоИит: р — листья 
околоцвЬтника, а — 
тычинка, г — чле
нистые волоски (по 

Б л у м е). 



Теор1я Веттштейна происхождешя цв-Ьтка покрытосЬмен. растешй. 381 

На мой взглядъ, въ этомъ пункте разсуждеше Ветт
штейна и крайне натянуто, и вытекаетъ, какъ мы только 
что видели, изъ недоказанныхъ предпосылокъ. 

Такое преобразоваше мужского соцвет1я голосеменныхъ 
въ мужской цветокъ МопосШатуйеае представляетъ, по В е т т -
штейну, первую ступень въ развитш цветка покрыто
семенныхъ, ступень, однако, весьма проблематичную, если при 
томъ же стать на ту точку зрешя, кото
рой я лично придерживаюсь, что у голо
семенныхъ трудно вообще говорить о 
цветахъ и соцвет1яхъ. 

В т о р а я  с т у п е н ь  р а з в и т  ц в е т к а  рИс. 378. Раздвоен-
покрытосеменныхъ характеризуется, по ная тычинка Сазиаппа 

г г . г -3 ' поащога г о г з I. (по 
В е т т ш т е и н у ,  у в е л и ч е н 1 е м ъ  ч и с л а  т ы -  Р с м з з о п ) .  

чинокъ, которое действительно наблю
дается у многихъ МопосШатуйеае, при чемъ общее строеше 
цветка не изменяется (см. фиг. 4, на рис. 366); увеличеше 
числа тычинокъ такъ часто встречается у покрытосеменныхъ 
в ъ  т е ч е ш е  и х ъ  р а з в и т ,  ч т о  о н о ,  п о  м н е ш ю  В е т т ш т е й н а ,  
не представляетъ затрудненШ для его допущешя; вслед-

ств1е чисто-механическихъ причинъ, при 
умноженш числа тычинокъ, положеше ихъ 
п р о т и в ъ листиковъ околоцветника не 
могло вполне сохраниться, часть вновь 

Р и с .  3 7 9 .  Р а з д в о е н -  в о з н и к ш и х ъ  т ы ч и н о к ъ  д о л ж н а  ч е р е -
ытрШаМЪ (шГК*А" Д0 в а т ь с я  с ъ  л и с т и к а м и  о к о л о ц в е т н и к а .  
Ф л я к с б е р г е р у ) .  Это развит1е второй ступени цветка 

покрытосеменныхъ изъ первой гораздо 
л учше обосновано въ схеме Веттштейна, чемъ развиле 
первой ступени изъ типа Еркейга черезъ типъ Сазиаппа, 
и здесь ни я лично не могу ничего возразить противъ тео
рш Веттштейна, да и вы, вероятно, согласитесь со мною 
въ этомъ на основанш даже техъ сравнительно* немногихъ 
фактовъ, которые имеются у васъ въ настоящее время от
носительно МопосШатуйеае. 

Т р е т ь я  с т у п е н ь  д о с т и г н у т а  б ы л а ,  п о  В е т т ш т е й н у ,  
образован1емъ венчика изъ андроцея, какъ видно 
изъ сравнения фиг. б и 4, рис. 366. При этомъ часть ты
чинокъ должна была вполне превратиться въ лепестки (какъ 
это мы видели у СагуоркуИасеае — см. рис. 380 и 381), или 
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же лепестки могли возникнуть изъ ткани, соединявшей ты
чинки (какъ это мы видели у современныхъ АтагапЬасеае). 
Простой до того времени околоцвЪтникъ, происшедшш, какъ 
сказано выше, изъ кроющихъ листьевъ, превратился въ ча
шечку (фиг. 5, &, на рис. 366), а в-Ьнчикъ (с) возникъ вновь. 
Что между чашечкою и в-Ьнчикомъ, именно у многихъ срав

нительно низко 
стоящихъ дву
дольныхъ, су
ществу етъ до
вольно боль
шое различ1е 
(см. рис. 380, 
381), указыва-

Рис. 380. Цв^ты СагуорКуИасеае: 4 — СегазИит саг- ющее на ИХЪ 
ьепве, 5 — Нетгагга а1аЪга, 6 — ЗЬеИагьа тесНа (по 

В е е к ) .  различное про
исхождеше, бы

ло известно давно, а также известно и то, что многое го
воритъ за происхождеше лепестковъ изъ тычинокъ. Въ осо
бенности ясны т%сныя отношешя между тычинками и лепе
стками у СагуоркуИасеае (см. рис. 380, 381), Аггоасеае (см. 
рис. 331,332, на стр. 340, 341) и др. сход-
ныхъ съ ними семействъ, а также, 
какъ увидимъ впослЪдствш, у Ро1у-
сагргсае. 

Происхождеше третьей ступени 
р а з в и т 1 я  в ъ  с х е м - Ъ  В е т т ш т е й н а  
также вполне понятно и не подлежитъ 
сомнешю. Далее Веттштейнъ вы
ясняешь, какое значеше три различныя ка  ^У с^ п г 8  ъгзсапа I. (по 

г  г  В а р м и н г у ) .  
ступени развитш мужского цветка 
и м е ю т ъ  в ъ  э к о л о г и ч е с к о м ъ  о т н о ш е н 1 и .  

У всехъ голосеменныхъ опылеше ветровое; большин
ство же покрытосеменныхъ опыляются насекомыми. Поэтому 
превращеше цветка голосеменнаго въ цветокъ покрытосе-
меннаго должно влечь за собою и это новое приспособлеше. 
Доказать это, по мнешюВеттштейна, возможно. „Ступень 
первая",по его мнешю, „однозначуща съ редукцюннымъ про-
цессомъ мужскихъ цветовъ; она есть прямое продолжеше 
редукцювнаго процесса, проявляемаго голосеменными. Ра-

Рис. 381. Д1аграмма цвет-
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стеше остается еще анемофильнымъ; происшедшая темъ 
не менее редукщя мужскихъ цветовъ, т. е. уменынеше ко
личества пыльцы, должна компенсироваться повышешемъ 
вероятности оплодотворешя, что и достигается образовашемъ 
рыльца, какъ аппарата, служащаго для улавливашя пыльцы. 
Вероятность оплодотворешя у простейшихъ голосеменныхъ 
довольно ничтожна; поэтому для нихъ необходимо разви
вать возможно больше тычинокъ, больше пыльцевыхъ гнездъ. 
Чемъ больше возрастаетъ вероятность оплодотворешя, бла
годаря образовашю рыльца, темъ возможнее становится 
упрощеше цветка на счетъ пыльцевой массы. Да и у Мо
посШатуйеае, благодаря столь частому сгруппировашю цвет-
ковъ въ соцвет1я, является возможнымъ упрощеше отдель
ныхъ цветовъ". 

„ В т о р а я  с т у п е н ь  в л е ч е т ъ  з а  с о б о ю  в н о в ь  у в е л и ч е 
ше числа пыльцеобразующихъ органовъ. Это увеличеше 
можно объяснить отчасти темъ, что число цветовъ теперь 
уменьшилось, а главнымъ образомъ темъ, что теперь впер
вые пыльцу начали переносить насекомыя. Первымъ по-
буждешемъ къ посещешю цветовъ насекомыми послужило 
собираше ими пыльцы для пищи. Въ этомъ отношенш 
весьма поучительно то, что именно у МопосШатуйеае вместе 
съ анемофильными цветами часто встречаются энтомофиль-
ные цветы (у ЗаЫсасеае, ТЛтасеае, у Саз1апеа и др.), посе
щаемые насекомыми ради пыльцы, какъ пищи. Наиболее 
древнш типъ между теперешними бабочками — Еггосерка1а 
саШеЫа, пожираетъ пыльцу. Это приспособлеше къ пере
крестному опылешю при помощи насекомыхъ, пожирающихъ 
пыльцу, и должно было вызвать появлеше такихъ цветовъ, 
которые могли производить побольше пыльцы, чтобы часть 
ея можно было, не понижая вероятности оплодотворешя, 
пожертвовать насекомымъ". 

„Посещеше же цветовъ насекомыми означаетъ выступ-
леше важнаго фактора отбора, который содействовалъ 
дальнейшему развитш техъ цветовъ, въ которыхъ часть 
тычинокъ оставалась плодущими, а часть превратилась въ 
органы привлечена насекомыхъ (въ нектарники, ярюе ле
п е с т к и ) .  В м е с т е  с ъ  т е м ъ  б ы л а  п р о й д е н а  и  т р е т ь я  с т у 
пень развит цветка покрытосеменныхъ". 

„При такомъ экологическомъ объясненш процессовъ 
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образовашя цв-Ьтка у покрытосЬменныхъ", говоритъ далее 
Веттштейнъ, „становится вполне понятнымъ, что, одно
временно съ переходомъ со второй ступени къ третьей, муж
с к о й  ц в - Ь т о к ъ  д о л ж е н ъ  б ы л ъ  п р е в р а т и т ь с я  в ъ  о б о е п о л ы й  
цв-Ьтокъ. ПосЪщеше насекомыхъ только въ такомъ слу
чае полезно растешю, когда насекомое соприкасается не 
только съ тычинками, но и съ рыльцемъ; такъ какъ въ 
женскихъ цветахъ первичныхъ средствъ привлечешя насе
комыхъ не-гь (нетъ пыльцы, нетъ лепестковъ, превратив

шихся изъ тычинокъ), то путемъ от
бора должны были учащаться таюе 
случаи, въ которыхъ было соедине-
ше мужскихъ органовъ съ жен
скими, а это повело къ образова
на обоеполаго цветка. Итакъ, на
чавшееся перенесете пыльцы насе
комыми неминуемо повлекло за со
бою образоваше обоеполаго цветка". 

Данное Веттштейномъ объ-
яснеше хода развит не только де-
лаетъ понятнымъ возникновеше 
обоеполости цветка, но оно осно-

Рис. 382. Продольные раз- вывается на такихъ процессахъ, при 
р-Ьзы пестиковъ : А — Рори1т КОТОрЫХЪ ВОЗМОЖНО, КЭКЪ ОНЪ Ду-
ггети1а I., В — 8а1гх Саргеа I. маетъ? ея появлеше И МОрфОЛОГИ-

чески. На фиг. 7—11 схемы Ветт
штейна (см. рис. 366) изображено превращеше очень прос
того женскаго соцвет или женскаго цветка высокостоящаго 
голосеменнаго въ женск1йцветокъ наиболее простыхъ 
покрытосеменныхъ (ср. рис. 370, В, 371, В). Подобно тому, 
какъ въ мужскомъ цветке происходило соединеше двухъ 
т ы ч и н о к ъ  в ъ  о д н у ,  т а к ъ  и  з д е с ь ,  п о  м н е ш ю  В е т т ш т е й н а ,  
шло срасташе двухъ обособленныхъ плодолистиковъ въ 
одинъ пестикъ (см. рис. 382), который вначале былъ еще 
(фиг. 8—10, рис. 366) окруженъ покровомъ изъ кроющихъ 
листьевъ, впоследствш же этотъ покровъ подвергся ре-
дукцш. „Если бы", говоритъ Веттштей нъ, „мужской цве-
токъ МопосЫатуйеае развился изъ одиночнаго цветка, то 
трудно было бы представить, съ морфологической точки 
зрешя, появлеше въ немъ женскаго цветка" (а ведь въ этомъ 
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то и состоитъ, какъ полагаетъ Веттштейнъ, возникно-
веше обоеполаго цв-Ьтка); „при допущенш же того, что муж
ской цв-Ьтокъ развился изъ соцв-Ьт1я, возникновеше въ его 

00 
о 

О О 

А 13. с. 
Рис. 383. Диаграммы цв-Ьтовъ ивъ: А — мужской цв-Ьтокъ 8а1гх Саргеа Ь., 
В — то же 8аИх Ъгьапйга Ь., С — то же 8аНх репЪапйга 1^. (по П а к с у), 
Т> — гермафродитный цвЬтокъ 8аНх Саргеа Ь. (по Н е 1 п г 1 с Ь е г'у); й — 

дискъ, п — рыльце. 

центре упрощеннаго женскаго цветка морфологически по
нятно" (см. рис. 384). 

Такое предположеше о возникновенш обоеполаго цветка 
покрытосеменныхъ находитъ подтверждеше, по мнешю 
В е т т ш т е й н а ,  и  
въ томъ еще обсто
ятельстве, что, во-
первыхъ, у некото-
рыхъ семействъ Мо
посШатуйеае (у ЛгЫ-
сасеае, ЕиркогЫасеае 
и др.) встречаются 
соцвет1я съ весьма 
упрощенными цве
тами, имеюшдя въ 
центре женсше цве-

Рис. 384. Обоеполое соцв-ЬНе ЕрЬейга сатру1о-
ТЫ, ВО-ВТОрыхъ, ВЪ р0(}а (по Веттштейну). Видъ съ двухъ сто-
ТОМЪ, ЧТО нередко У ронъ. Въ нижней части мужсюе цвЬты, въ верх-
М <т Я р МРЖ ней ~~женск*е (Рисунокъ представляетъ ту ста-
Шопосташуаеае меж- Д}Ю) когда трубочка покрова женскихъ цв-Ьтовъ 
ду нормальными ОД- еще не зам-Ьтна). Увел, въ 6 разъ. 

нополыми цветами, 
какъ мы видели на прежнихъ лекщяхъ, попадаются и цветы 
обоеполые (см. рис. 383). „То, что теперь возникаешь слу
чайно, могло возникать и въ давнопрошедшая времена и 
стать исходнымъ пунктомъ для развит1я впоследствш ти-
пичнаго" (ср. также рис. 384). 

25 
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„Какъ только возникъ у покрытосЬменныхъ обоеполый 
цв-Ьтокъ съ двойнымъ околоцвЬтникомъ (фиг. 5, 6, рис. 366), 
тотчасъ же дальнейшее развит каждой отдельной кате-
горш его органовъ могло пойти по различныМъ направле-
шямъ и привести къ тому разнообраз1ю, которое мы нахо-
димъ теперь въ цветке покрытосеменныхъ. Развитш этого 
разнообразхя способствовало, конечно, то обстоятельство, 
что на него не только вл1яли различныя жизненныя услов1Я, 
но также и отборъ при посредстве животнаго М1ра, который 
все обогащался формами". 

Въ заключеше Веттштейнъ полагаешь, что данное 
имъ объяснение развит цветка покрытосеменныхъ, по его 
морфологической допустимости и экологической ясности, 
вполне удовлетво'ряетъ раньше поставленнымъ имъ требо-
вашямъ, а потому и не лишено некотораго значешя. „Ничто 
не заставляетъ, однако", говоритъ онъ, „предполагать, что 
выше очерченный ходъ развит совершился сразу; наобо-
ротъ, весьма вероятно, что онъ совершался въ несколькихъ 
п о р я д к а х ъ  с ъ  р а з л и ч н ы м и  м о д и ф и к а щ я м и " .  Т а к ъ ,  В е т т 
штейнъ думаетъ, что группа порядковъ, начиная съ Рада-
1ез и кончая Х7гИса1ез, представляетъ такой именно путь раз
вит; подобнымъ же образомъ развивались, по его мнешю, 
порядки Сеп1гозрегтае, Тггсоссае, Ро1усагргсае; наоборотъ, 
порядки, начиная съ РЫесЛез, представляютъ второй путь, 
когда простой околоцветникъ получилъ очень скоро венчи-
ковидныя особенности; у Ро1удопа1ез обнаруживается стрем-
леше къ образованию двухъ круговъ въ околоцветнике, 
благодаря сдвигу, происшедшему въ однокруговомъ около
цветнике; въ порядке же Ро1усагргсае обнаруживается кое-
где стремлеше къ превращешю первичнаго околоцветника 
въ „венчикъ" и къ образовашю вторичной чашечки изъ 
прицветниковъ. 

Такова теор1я Веттштейна -происхождешя покрыто
семенныхъ растенш изъ голосЬменныхъ, при чемъ исход-
н ы м ъ  т и п о м ъ  в с е х ъ  п о к р ы т о с е м е н н ы х ъ  В е т т ш т е й н ъ  
считаетъ, какъ мы видели, МопосШатуйеае и оспариваетъ 
взгляды техъ систематиковъ, которые за исходный типъ 
всехъ покрытосеменныхъ признаютъ Ро1усагргсае, а Мопо-
сШатгйеае считаютъ формами производными отъ первыхъ, 
происшедшими изъ нихъ путемъ регрессивнаго развит 
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цветка. При этомъ Веттштейнъ безусловно отрицаетъ 
возможность дифилетическаго происхождешя покрытосЬ
менныхъ. 

Какъ въ общемъ ни красива и стройна сама по себе 
теор1я Веттштейна происхождешя цв-Ьтка, меня лично 
она вполн-Ь удовлетворить не можетъ. Что МопосШатуйеае 

Рис. 385. Кордаиты — СогйаИе&: 1 — ветвь СогйаИез 1аеь1з съ соцветиями 
и съ боковой ветвью (2). 2 — часть той же ветви, несущая, веро

ятно, мужской побегь. 3 — продольный шлифъ мужского побега (цветка) 
С. Репу от: а — пыльцелистики или микроспоролистики, Ь — кроюнце листья. 

(Фиг. 1—2 — по О г а п <1 Еигу, фиг. 3 — по К е п а и И). 

типъ начальный, это для меня вполн-Ь ясно. Что просгЬй-
Ш1Я МопосШатуйеае произошли изъ голосЬменныхъ, также 
вполн-Ь возможно, но только, по моему мн-Ьшю, ошибка 
Веттштейна заключается въ томъ, что онъ ищетъ ис
ходные типы покрытосЬменныхъ среди высшихъ голосЬ
менныхъ, а я думаю, что искать ихъ сл-Ьдуетъ гораздо 
дальше, въ глубин-Ь в-Ьковъ и среди прост-Ьйшихъ голосЬ
менныхъ, наприм-Ьръ, хотя бы среди СогйайаХев (см. рис. 385, 
386, 387). Последовательное развит1е трехъ ступеней цветка 
покрытосеменныхъ мотивировано Веттштейномъ весьма 
хорошо. Но развит1е первой ступени цветка покрытосе
менныхъ изъ типа Еркейга черезъ типъ Сазиаггпы, мне 

25* 
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кажется, страдаетъ большими натяжками, а разсуждеше о 
томъ, что просгЬйшш цв-Ьтокъ МопосШатуйеае произошелъ 

изъ соцвЬт1я голосЬменнаго, по 
моему мнешю, отзывается натур-
философ1ей. 

В е т т ш т е й н ъ  о т р и ц а е т ъ  д и -
филетическое происхождеше по
крытосЬменныхъ, однихъ — черезъ 
МопосШатуйеае, другихъ—черезъ Ро-
1усагргае. Я же думаю, что покрыто-
сЬменныя возникли не монофиле-
тично и не дифилетично, а поли-
филетично, и уже среди МопосШа
туйеае намечается несколько неза-

Рис. 386. Продольный шлифъ ™симыхъ другь отъ друга, само-
женскаго соцв-Мя СогйаИев стоятельныхъ филогенетическихъ 
Шкатвот: а — ось, Ъ — ПуТей развиПЯ ПрОСТейШЙХЪ цвет-
безплодные листья, § — сЬмя- •' г г ^ 

почка (цо К е п а и 11). КОВЫХЪ растешй. 
УегИсИШае (Сазиаггп асеае) труд

но связать филогенетически съ Еркейга и вообще съ ОпеЫ-
1ез. Это самостоятельная короткая ветвь покрытосеменныхъ, 
начало которой надо искать среди 
наиболее низшихъ голосЬменныхъ, 
стоящихъ на рубеже между папо
ротникообразными и голосемен
ными. Эта ветвь не даетъ пере-
ходовъ и къ низшимъ типамъ 
МопосШатуйеае, не говоря вообще 
о высшихъ цветковыхъ растешяхъ. 
Такую же самостоятельную, но ко
роткую филогенетическую ветвь 
представляетъ типъ 8аИса1ез',. типъ 
РгрегаЫ является третьей самостоя- Пр<?Л.йм" Та«4 
тельной ветвью, дающей М. б. пере- Еигуъ: % — интегументъ, п — 
ходы КЪ некоторымъ ОДНОДОЛЬ- писеПиз, ре — пыльцевая 

** г т камера, р — пыльцевое зер-
нымъ растешямъ. Наконецъ, по- нышко (по. КепаиН). 

рядки МуггсаХез, ^щ^апйа^е8, Еада-
1ез и т. д. до СепХгозрегтае образуютъ главный филогенетиче-
ск1й стволъ развит1я цветковыхъ растенш, корни котораго, 
однако, не среди высшихъ голосЬменныхъ — Еркейга или 
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вообще О-пеШез, а гораздо глубже, среди низшихъ голосЬмен
ныхъ. Пока намъ еще не известны связующде типы между низ
шими голосЬменными и этимъ основнымъ стволомъ МопосШа
туйеае. Но н-Ьтъ ничего невЪроятнаго, что современемъ па-
леонтолопя м. б. и откроетъ намъ таюя связуюнця формы 
между низшими голосЬменными и Муггса1ез, ^д1апйа1ез и 
другими МопопсШатуйеае. Тогда происхождеше МопосШа
туйеае будетъ для насъ настолько же ясно и очевидно, на
сколько ясно происхождеше типа Ро1усагргсае двудольныхъ 
растешй отъ старЬйшихъ голосЬменныхъ — ВеппеШШез, 
благодаря неожиданнымъ палеонтологическимъ открьтямъ 
посл-Ьднихъ л-Ьтъ. Къ изучешю отд-Ьла Ро1усагргсае двудоль
ныхъ растенш и родоначальнаго ихъ типа ВеппеШаЫ (среди 
голосЬменныхъ) намъ предстоитъ теперь перейти на слЪдую-
щихъ лекщяхъ. 



Лекщя восемнадцатая. 

Многоплодниковыя — Ро1усагргсае. 
Подъ именемъ Ро1усагр1сае современными системати

ками понимается весьма крупная группа просгЪйшихъ дву
дольныхъ растенш, простота строешя цветовъ которыхъ вы
ражается, однако, совершенно иными признаками, чемъ у 
МопосМатуйеае. Ро1усагргсае въ большинстве случаевъ 
им-Ъютъ крупные одиночные или сидяпце въ небольшомъ ко
личестве несложными соцвет1ями ярко окрашенные цветы 
(см. рис. 388,389), приспособленные къ опылешю при помощи 
насекомыхъ, а не при помощи ветра; но здесь приспособ-
леше къ насекомоопыляемости стоитъ на очень низкой сту
пени развит1я; б. ч. крупные цветы Ро1усагргсае открыты и 
доступны для посещешя различныхъ насекомыхъ, такъ что 
опылеше цветовъ происходить еще довольно безпорядочно 
и подвергнуто всевозможнымъ случайностямъ; у такихъ на-
секомоопыляемыхъ цветовъ требуется поэтому образоваше 
большого количества пыльцы, да и завязей въ цветке должно 
з а л а г а т ь с я  м н о г о .  И  д е й с т в и т е л ь н о ,  м ы  в и д и м ъ ,  ч т о  о с 
н о в н о й  о с о б е н н о с т ь ю  ц в е т о в ъ  Р о 1 у с а г р г с а е  я в л я 
е т с я  н е о п р е д е л е н н о е  к о л и ч е с т в о  т ы ч и н о к ъ ,  
обыкновенно очень большое ихъ количество (см. рис. 388, 
389); такое большое количество тычинокъ въ одномъ цветке 
при примитивномъ способе опылешя при помощи разнооб-
разныхъ, безпорядочно посещающихъ цветокъ насекомыхъ 
такимъ же образомъ обезпечиваетъ возможность перекрест-
наго опылешя, какъ у голосеменныхъ или низшихъ МопосМа
туйеае, въ особенности у сережкоцветныхъ древесныхъ ра-
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стешй, обезпечивается опылеше образовашемъ большого ко

личества пыльцы мелкими примитивными цветочками, но 

собранными въ сложный соцв^шя. При вЪтроопыляемости 

у голосЬменныхъ и МопосМатуАеае много пыльцы теряется 

даромъ, не достигая своей цели, всл-Ьдств1е ненадежности 

самого агента, переносящаго пыльцу, — ветра, и потому ра-

стешя эти должны производить большой запасъ пыльцы, 

чтобы обезпечить 

себе опылеше, что и 

достигается соответ-

ствующимъ строе-

шемъ и приспособ-

лешями цв-Ьтовъ Мо-
посШатуйеае. У Ро1у-
сагргсае хотя и про

исходить опылеше 

главнымъ образомъ 

при помощи насЬко-

мыхъ, но б. ч. при 

помощи самыхъ раз-

нообразныхъ и слу-

чайныхъ насЬко-

мыхъ, которыя, по

сещая Крупные, ярко Рис. 388. НеИеЪогш пгдег Ь. А—цвЪтокъ въ про-
ОКРВШбННЫб цветы дольномъ разрЪз-Ъ • (х •— цветоложе, Ъ цв'Ь-

^ . точный покровъ, с — медовики, А — тычинки, 
РоСусагргсае изъ - за е — пестики. В — сЬмя въ продольномъ раз-
самой ПЫЛЬЦЫ или Р*3* :  « т с1шенная кожура Ь - гарЬе, с - эндо-

. спермъ, а — зародышъ (по Вегд и 5сппи аI). 
изъ-за меда, обра-

зуемаго въ особыхъ органахъ — нектарникахъ, не при

способились еще ни строешемъ своимъ, ни образомъ жизни 

къ этимъ прост-Ьйшимъ типамъ энтомофильныхъ цв-Ьтовъ и 

посЬщаютъ цветы Ро1усагргсае безъ всякаго порядка; эти слу

чайные гости цвЪтовъ Ро1усагргсае могутъ занести пыльцу на 

цветы совершенно другихъ растешй, и потому для целей опы-

лешя ихъ посещеше цв-Ьтовъ можетъ и не иметь желаемаго 

значешя, или случайно могутъ перенести плодотворную пыльцу 

на другой цвЪтокъ того же вида и такимъ образомъ, какъ 

бы невзначай, могутъ содействовать перекрестному опыленпо; 

понятно поэтому, что какъ и при вЪтроопыляемости, такъ и 

здесь, въ этомъ первобытномъ способе опылешя при помощи 
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насЬкомыхъ, цветокъ долженъ обезпечить себе оплодотво-
реше перепроизводствомъ какъ пыльцы, такъ и оплодотво-
ряемыхъ органовъ, и мы видимъ у многочисленныхъ Ро1усагргсае 
в ъ  ц в - Ь т а х ъ  о г р о м н о е  к о л и ч е с т в о  т ы ч и н о к ъ  и  о г 
ромное количество пестиковъ (см. рис. 388) (опять 
таки про запасъ: если не оплодотворятся случайно некото
рые изъ этихъ пестиковъ, то все же большинство изъ нихъ 
будетъ оплодотворено, и такимъ образомъ въ конце концовъ 
цветокъ исполнить свое назначеше). Замечательно при этомъ, 

Рис. 389. Продольный разрЪзъ черезъ цв-Ьтогь ЖутрТъаеа а1Ъа Ь. (по 
В е т т ш т е й н у ) .  

что большое количество тычинокъ и плодолистиковъ, наблю
даемое обыкновенно въ цветахъ Ро1усагргсае, не есть резуль
тата расщеплешя первоначально заложеннаго небольшого ко
личества тычинокъ или плодолистиковъ, какъ это мы видели 
у высшихъ представителей ранее разсмотренныхъ порядковъ 
отдела МопоеМатуйеае, а есть явлеше первичное. Ни явленш 
расщеплешя органовъ цветка, ни явлешй атрофш или ре-
дукцш мы б. ч. въ этомъ отделе простейшихъ двудольныхъ 
растешй не наблюдаемъ, тогда какъ среди МопосМатуйеае 
я в л е ш я  э т и  в с т р е ч а л и с ь  н а м ъ  д о в о л ь н о  ч а с т о .  В ъ  т и п е  
цветокъ Ро1усагргсае (см. рис. 388) имеетъ более или 
м е н е е  с и л ь н о  р а з в и т о й  у д л и н е н н ы й  к о н у с о в и д 
н ы й  т о р ъ ,  и  н а  н е м ъ в ъ  а к р  о л  е т а л ь н о м ъ  п о 
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р я д к е ,  с н и з у  в в е р х ъ ,  р а с п о л а г а я с ь  п о  с п и р а л и ,  п о 
являются сначала въ большомъ (неопределенномъ) 
количестве листья околоцветника, какъ органа 
защиты, а въ данномъ случае и привлечешя насекомыхъ, 
з а т е м ъ  п ы л ь ц е  л и с т и к и  ( т ы ч и н к и )  и ,  н  а  к  о  н  е  ц . ъ ,  п л о 
долистики. Плодолистики въ типичномъ случае не сра
с т а ю т с я  д р у г ъ  с ъ  д р у г о м ъ  в ъ  о д и н ъ  с и н к а р п н ы й  п е 
ст и к ъ, а каждый изъ нихъ образуетъ свой пестикъ со мно
гими, немногими или одной семяпочкой въ завязи каждаго 
п е с т и к а .  П о я в л я е т с я  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  в ъ  ц в е т к е  а п о к а р п 
ный или поликарпный гинецей, весьма характерный 
для большинства, въ особенности более примитивныхъ ти-
повъ этого отдела двудольныхъ растешй, откуда и назваше 
в с е г о  о т д е л а  —  Р о 1 у с а г р г с а е ,  м н о г о п л о д н и к о в ы я .  Б .  ч .  
ярко окрашенный многолистный цветочный покровъ Ро1усаг-
ргсае можетъ быть въ начальныхъ случаяхъ простымъ, вен-
чиковиднымъ, въ противоположность простому околоцвет
нику МопосЫатуйеае, который у этихъ последнихъ обыкно
венно чашечковидный или какъ бы состоитъ изъ собрашя 
верхушечныхъ прицветныхъ чешуй. У более высоко-орга-
низованныхъ Ро1усагргсае цветочный покровъ двойной, со
стоитъ изъ чашечки и венчика, но происхождеше двойного 
покрова этихъ цветовъ можетъ быть весьма различно. Или 
двойной покровъ дифференцируется изъ первоначально про
стого венчиковиднаго покрова на наружный чашечковидный 
покровъ и внутреннш венчиковидный; тогда морфологически 
оба покрова очень не резко отграничены другъ отъ друга и 
при спиральномъ расположенш листьевъ околоцветника на 
цветоложе чашелистики постепенно переходятъ въ лепестки 
венчика. Или первоначально простой венчиковидный покровъ 
принимаетъ на себя роль чашечки, а венчикъ образуется 
изъ наружныхъ спиралей андроцея, и тогда замечается самый 
постепенный переходъ отъ лепестковъ венчика къ тычинкамъ 
(классическШ примеръ такого явлешя мы видимъ въ цветке 
водяной лилш — Шутркаеа а1Ьа Ь., см. рис. 389), или, нако-
нецъ чашечковидный органъ можетъ образоваться изъ вер
хушечныхъ зеленыхъ листьевъ, изъ прицветниковъ, и мы на-
блюдаемъ въ такомъ цветке постепенный переходъ отъ вер
хушечныхъ листьевъ побега къ чашелистикамъ, но зато 
более резкую разницу между чашечкой и венчикомъ даннаго 
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цветка (классическш примеръ этого мы видимъ въ цветке 
Раеопга — см. рис. 436). 

Итакъ, основной планъ строешя цветка Ро1усагргсае 
— это расположенные въ акро-
петальномъ порядке на сильно 
выпукломъ цветоложе многочис
ленные покроволистики, посте
пенно переходящде въ многочис-
ленныя спирально-расположенныя 
по тору тычинки и таковые же 

Рис. 390. продольный разр-Ьзъ свободные плодолистики, обра-
цвЪтка лютика — ВапипеиЫз все- 3уЮШде апокарпный МНОГО-
1ега1ш Ь. (по В а 111 о п), какъ „ 
прим'Ьръ цветка съ сильно выпу к- ч л е н н ы й  г и н е ц е й  ( с м .  р и с .  
лымъ цв-Ьтоложемъ и съ неопре- 390 и 391) Ациклическое, спи-
дъленнымъ количествомъ спираль- / . ' 
но - расположенныхъ органовъ ральное расположена органовъ 

цв-Ьтка. . цветка, ихъ неопределенное ко
личество въ каждомъ изъ отделовъ цвет
ка, апокарпный гинецей, каждый пестикъ 
котораго состоитъ всего изъ одного пло
долистика, по брюшному шву котораго 
сидятъ б. ч. многочисленныя семяпочки, 
отсутств1е въ типичномъ цветке РоЬусаг-
ргсае законовъ кратныхъ отношешй и че-
редовашя органовъ — все это несомненно 
таше же признаки примитивной органи-
защи цветка Ро1усагргсае, какъ простой Рис, 391. Продольный 

чешуевидный покровъ цветовъ низшихъ ^а^^инецей 
МопосМатудеае, неопределенное количе- МадпоИа Ргесш С о г г е а  
ство листиковъ этого чашечковиднаго (по В е т т ш т е й н у), 

покрова и пыльцелистиковъ, противо-
стояше тычинокъ листикамъ околоцветника 
и простая одиночная завязь, образова
вшаяся изъ срасташя двухъ или несколь-

Рис 392 Д1аграмма кихъ плодолистиковъ въ центре такого при-
МопосМатуйеае. митивнаго цветка МопосШатуЛеае, причёмъ 

и въ этихъ простейшихъ цветкахъ Мопо
сШатуЛеае, какъ мы знаемъ, не выражены еще основные за
коны построешя цветовъ — законы кратныхъ отношешй и 
чередовашя органовъ. 

Основная формула МопосШатуАеае, это — Р п  АЦ 0 2  
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В с в 

и л и  < ? Р П  А п  и  $  Р п  0 2 ;  т и п и ч н ы й  п л о д ъ  МопосШатуЛеае 
—  о р е ш е к ъ .  Д г а г р а м м а  ц в е т к а  МопосШатуЛеае будетъ 
такая (см. рис. 392). Основная формула РоХгусагргсае будетъ 
Роо А со О оо или Коо Соо А оо Ооо, при ациклическомъ 
или спиральномъ рас
положен^ органовъ на 
цветоложе; типичный 
плодъ Ро1усагргсае — 
с л о ж н а я  л и с т о в к а  
и л и  м е ш е ч е к ъ ;  
сложный орешекъ или 
многосемянка будетъ - А 

„ Рис. 393. Продольные разрЪзы завязи Ро1у-
ПЛОДОМЪ производнымъ сагргсае, показываюице постепенный переходъ 
ОТЪ перваго типа плода °тъ многосемейной листовки къ односЬменной 

„„ , . сЬмянк-Ь: А, В — СЫтаЫ, С — Вапипси1т, 
— путемъ атрофш в _ Муот'гш; ь _ брюшной шовъ, а -
многочисленныхъ семя- спинной шовъ (по В а р м и н г у), 
почекъ, расположен-
ныхъ по брюшному шву (V) будущей листовки, до одной 
всего семяпочки (см. рис. 393). Д1аграмма цветка Ро1усаг-

ргсае будетъ такая (см. рис. 394). 
И те, и друпе цветы, какъ они 
на первый взглядъ д1аметрально 
ни противоположны другъ другу, 
однако же, несомненно принадле
жать первичнымъ типамъ покрыто-
семенныхъ растешй. Первичность 
цветовъ МопосШатуЛеае выража
ется, главнымъ образомъ, въ при-
митивномъ устройстве чашечко-

Рис. 394. Диаграмма цв-Ьтка Ро- , 
1усагргсае (АЛопх$): чашелистики виднаго покрова цветка, ВЪ Н е О -
расположены по формул^ % ,  п р е д е л е н н о м ъ ,  н о  н е  б о л ь -
лепестки, тычинки и пестики по , 
формул-ь з/з (по в а р м и н г у), ш о м ъ, обыкновенно, количестве 

о р г а н о в ъ  п о к р о в а  и  а н д р о -
ц е я, въ отсутствш законовъ чередовашя органовъ и кратныхъ 
отношенш; но синкарпичесюй гинецей съ одной всего семя
почкой и плоды — орешки, обыкновенно наблюдаемые у Мо
посШатуЛеае, представляютъ признаки более высокаго раз-
вит1я, и въ этомъ отношенш, согласно не разъ уже упоми
навшемуся нами закону корреспондирующихъ стадШ развит1я, 
МопосШатуЛеае ушли дальше по пути эволюцш, чемъ въ осталь-
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ныхъ частяхъ ихъ примитивнаго цветка. У Ро1усагргсае прими
т и в н о с т ь  с т р о е ш я  ц в е т о в ъ  и х ъ  в ы р а ж а е т с я  а ц и к л и ч е -
с к и м ъ , с п и р а л ь н ы м ъ  р а с п о л о ж е н 1 е м ъ  о р г а н о в ъ  
ц в е т к а ,  н е о п р е д ' Ь л е н н ы м ъ  к о л и ч е с т в о м ъ  и  
многочисленностью этихъ органовъ, которые возни-
каютъ въ акропетальномъ порядке на цветоложе, а не 
п р о и з о ш л и  п у т е м ъ  р а с щ е п л е ш я ,  а п о к а р п и ч е ' с к и м ъ  
гинецеемъ, состоящимъ изъ многихъ свободныхъ плодо
листиковъ, съ большимъ количествомъ семяпочекъ въ одной 
завязи, расположенныхъ по брюшному шву; все это при
знаки несомненно древней, примитивной организацш, кото
рые, по моему мнешю, нельзя вывести изъ типа МопосШа
туЛеае, которые свойствены низшимъ Ро1усагргсае, какъ 
самостоятельной, независимой отъ МопосШатуЛеае ветви 
развипя покрытосеменныхъ растенш; и, подобно тому, какъ 
МопосШатуЛеае своимъ синкарпнымъ, б. ч. односеменнымъ 
гинецеемъ опередили самихъ себя на пути эволющи, такъ 
и Ро1усагргсае своимъ ярко-окрашеннымъ и почти съ самаго 
начала разделеннымъ на чашечку и венчикъ околоцветни-
комъ опередили и самихъ себя, и МопосШатуЛеае по пути 
эволющи, оставаясь въ остальныхъ чертахъ организацш 
своихъ цветовъ еще на очень и очень низкой ступени раз
випя. Простое устройство цветовъ МопосШатуЛеае и весьма 
часто встречающаяся среди нихъ раздельнополость цветовъ 
есть следств1е еще долгое время остающагося среди нихъ 
приспособлешя къ ветровому опыленш. Разделеше цве-
точнаго покрова на чашечку и венчикъ, сильное развипе 
и яркость окраски последняго, при прочихъ примитивныхъ 
признакахъ построешя цветка Ро1усагргсае, есть следств1е 
весьма ранняго, но крайне еще несовершеннаго приспособ
лешя цветка Ро1усагргсае къ опыленш при помощи насе-
комыхъ. 

Разсматривая МопосШатуЛеае, мы видели, однако, какъ 
постепенно МопосШатуЛеае совершенствовали свой цветокъ, 
переходя отъ ветроопыляемости къ насекомоопыляемости, 
и какъ они, наконецъ, выработали типичный цвётокъ боль
шинства покрытосеменныхъ растенш — циклическш, съ 
законами чередовашя органовъ и кратныхъ отношенш, при-
чемъ наиболее совершенный типъ такого цветка вырабо
тался среди высшихъ Сеп(гозрегтае — въ семействе Сагуо-
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ркуИасеае, въ виде пятичленнаго пятициклическаго цветка. 
Но, прежде ч-Ьмъ МопосШатуЛеае достигли этого окончатель
ная типа цветка, хорошо приспособленнаго къ перекрест
ному опыленш при помощи насЬкомыхъ, они неоднократно 
вырабатывали и типъ цветка трехчленный, реже дву
членный. 

Мы увидимъ, знакомясь съ различными типами Ро1у-
сагргсае, что хотя основной планъ ихъ цветка ациклическш, 
многочленный, неопредЪленночленный, но въ своемъ про-
грессивномъ развитш они довольно быстро переходятъ отъ 
типа ациклическаго къ типу гемициклическому, когда часть 
органовъ цветка располагается кругами, циклами, часть же 
(главнымъ образомъ въ андроцсЬ и гинецей) остается на 
первоначальной ступени спиральнаго расположешя. Далее 
мы увидимъ, что если примитивнейпня Ро1усагргсае им%ютъ 
неопределенное и большое количество членовъ цветка, то 
постепенно изъ нихъ начинаютъ вырабатываться, частью 
или всецело, типы съ определенными количествами членовъ 
— цветы двучленные, очень часто, чаще, чемъ у МопосШа
туЛеае, трехчленные цветы, и, наконецъ, какъ высшш типъ 
развит1я цветка Ро1усагргсае, получается пятичленный много-
цикличесюй цветокъ, изъ котораго въ конце концовъ, такъ же 
какъ и среди МопосШатуЛеае, вырабатывается, наконецъ, 
пятичленный пятициклическш цветокъ, свойственый боль
шинству высшихъ цветковыхъ растешй. При этомъ посте
пенно и здесь устанавливаются въ цветке законы кратныхъ 
отношешй и чередовашя органовъ. Наконецъ, обращаясь 
къ гинецею, мы увидимъ, что если въ типе у РоХусагргсае 
гинецей апокарпный, многочленный, съ большимъ количест
вомъ расположенныхъ по брюшному шву семяпочекъ въ 
каждой завязи, то у высшихъ формъ РоХхусагргсае вырабаты
вается либо апокарпный многочленный гинецей съ одной 
всего семяпочкой въ каждой завязи, и тогда получается такой 
же плодъ—орешекъ, какъ онъ свойственъ большинству Мо
посШатуЛеае, либо гинецей делается въ конце концовъ син-
карпнымъ и образованнымъ изъ очень небольшого коли
чества плодолистиковъ, низводится до одного всего пестика 
въ центре цветка, и таюе типы, на первый взглядъ, даже 
не логично относить къ РоХусагргсае, ибо поликарпности, 
т. е. большого количества свободныхъ пестиковъ, у нихъ не 
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наблюдается. Но таюе однопестичные синкарпные цветы • 
остальными признаками своими настолько тесно сближаются 
съ типичными РоХусагргсае, переходъ отъ апокарпш къ син-
карпш происходить въ ряду этомъ настолько постепенно, 
что выделить эти неполикарпные типы изъ отдела РоХу
сагргсае совершенно не возможно. 

Въ отделе РоХусагргсае, какъ мы уже сказали, почти не 
проявляются столь часто встречающаяся у МопосШатуЛеае 
явлешя расщеплешя или недоразвили частей цветка; но 
гЬмъ не менее и РоХусагргсае не только развивались про
грессивно, но и регрессивно, и результатомъ такого ре-
грессивнаго развит1я являются типы РоХусагргсае или съ 

цветами раздельнополыми (см. 
рис. 395), или съ цветами одно-
покровными, или съ цветами, при
способленными къ ветроопыляе-
мости. Но если среди МопосШа
туЛеае однопокровность, раз-

Рис. 395. Продольный разр-Ьзъ дельнополость или ветроопыляе-
черезъ женск1й цв'Ътокъ Зскгшт/га мость  есть  п0  моему мненш, не-
сошпеа М1 с п х. (изъ сем. Мад- . 
поШаееае), с ъ  а п о к а р п н ы м ъ  сомненно явлеше первичное, ЧТО 

гинедеемъ (по В а 111 о п). подтверждается и данными па-
леонтологш, то у РоХусагргсае, на-

оборотъ, можно б. ч. легко доказать, что ихъ однопокров
ность, раздельнополость или ветроопыляемость представля-
ютъ явлешя вторичныя; это следств1е регрессивнаго развит1я. 
Появлеше этихъ регрессивныхъ признаковъ можно объяснить 
себе, по моему мнешю, самостоятельнымъ происхождешемъ 
РоХусагргсае отъ голосеменныхъ и раннимъ ихъ приспособ-
лешемъ къ насекомоопыляемости; но, мне кажется, что вы
водить РоХусагргсае изъ МопосШатуЛеае, черезъ порядокъ На-
татеХгЛаХез изъ порядка ЦгЫсаХез, какъ то делаетъ В е т т -
ш т е й н ъ, такъ же неестественно и натянуто, какъ неесте
ственна и притянута за волосы теор1я Га л лье о происхожде
нии всехъ вообще цветковыхъ растешй, въ частности и Мопо
сШатуЛеае, изъ РоХусагргсае, при чемъ происхождеше ихъ изъ 
РоХусагргсае онъ объясняетъ теми же явлешями регрессивнаго 
развипя упрощенныхъ формъ, которыя мы наблюдаемъ въ 
самомъ отделе РоХусагргсае. Но тамъ, среди РоХусагргсае, вы
вести упрощенныя формы, приспособленныя, напримеръ, къ * 
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в"Ьтроопыляемости, или раздельнополый весьма легко и ясно. 
Для более широкаго же обобщешя этого явлешя на все Мо
посШатуЛеае не только нетъ никакихъ положительныхъ дан-
ныхъ, но такое обобщеше, какъ я вамъ уже не разъ указывалъ, 
прямо противоречить даннымъ растительной палеонтолопи. 

Изъ предыдущаго вы видите, что охарактеризовать РоХу
сагргсае однимъ общимъ д1агнозомъ весьма трудно. РоХусаг
ргсае, объединяя, по словамъ Веттштейна, семейства, не
сомненно связанныя между собой генетически, являются весьма 
естественной группой. Морфологическое различ1е между наи
более развитыми и первоначальными формами весьма велико, 
чемъ затрудняется резкая характеристика этой группы. Но 
это — участь всехъ филогенетически ясныхъ группъ. В а р -
мингъ, Веттштейнъ, Энглеръ подъ именемъ РоХусаг
ргсае. или ВапаХез (Энглеръ) объединяютъ въ одинъ поря-
докъ целый рядъ близко родственных^ и несомненно филоге
н е т и ч е с к и  т е с н о  с в я з а н н ы х ъ  м е ж д у  с о б о ю  с е м е й с т в ъ .  В  а р -
м и  н г ъ  п р и ч и с л я е т ъ  1 2  с е м е й с т в ъ  к ъ  э т о м у  п о р я д к у ,  Э н г -
л е р ъ—17, Веттштейн ъ—целыхъ 23 семейства, часть кото-
рыхъ Энглеромъ относится въ друпе порядки и ставится 
въ совершенно иныя места его системы. Такъ, семейства, 
входящая въ составъ порядковъ АггзЫоскгаХез и ЗаггасепгаХез 
Энглера, Веттштейнъ относитъ также къ РоХусагргсае. 

Л о т с и, вследъ за Г а л л ь е, подъ именемъ РоХусагргсае 
подразумеваем не одинъ порядокъ, а целыхъ 7 самосто-
ятельныхъ порядковъ, и такое обобщеше кажется мне более 
целесообразнымъ. Г ал лье называетъ всю эту группу 
„ Р г о Х е г о д е п е п " ,  п р о с т е й п ы я  п о к р ы т о с е м е н н ы я  
р а с т е н 1 я .  Э т и  „ Р г о Х е г о д е п е п "  ф и л о г е н е т и ч е с к и  Г а  л  л ь е  
выводить изъдревнейшихъ голосеменныхъ—ВеппеХШаХез, а изъ 
„РгоХегодепеп", съ одной стороны, производить однодольный 
растешя, съ другой же стороны—все остальныя двудольныя 
(включая и МопосШатуЛеае, какъ формы редукщонныя отъ 
различныхъ типовъ настоящихъ двудольныхъ), которыя онъ 
объединяетъ подъ общимъ именемъ Захфадепеп. 

Филогенетическая схема происхождешя покрытосемен
ныхъ растешй, по Г а л л ь е, будетъ, следовательно, построена 
такъ (см. рис. 396). 

Въ нижеследующемъ изложенш, подъ именемъ РоХг/-
с а г р г с а е  я  б у д у  п о д р а з у м е в а т ь ,  в м е с т е  с ъ  Г а л л ь е и  
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Рис. 396. Филогенетическая схема развипя покрытосЪменныхъ растешй (по'Галлье). 
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Л о т с и, не отдельный порядокъ, а целую группу поряд
ковъ низшихъ покрытосеменныхъ, гомологичную групп-Ь 
МопосШатуЛеае, которую мы, въ общихъ чертахъ, уже раз-
смотр-Ьли, и, по моему представленш, филогенетическая 
схема цв-Ътковыхъ растенш — АпОгорУьуЪае должна въ самыхъ 
общихъ чертахъ вылиться въ сл-Ьдуюгцемъ виде (см. рис. 397): 

ВгсоЬу1е<1опез 
5-теп, 4-сусНсп 

/ 
Мопосо{у1ес1опе8 Вг^у1еАопе$ 
3-теп, 5-сусНс! 5-теп, 5-сусНс1 

8расИсг^1огае 
(Мопосо1у1е(1опв8) 

МопосМатуйеае А 

СгпеШез Л I 

/
ЗапШШев Ргрегакз 

8аИса1ез 

Сотрете 

СусснШев 

Сазиагь-
пасеае 

Папоротникообразные 

Низиия \ голосЪменныя 

Рис. 397. Филогенетическая схема развипя антофитныхъ растешй 
( п о  Н .  И .  К у з н е ц о в у ) .  

Къ отделу РоХусагргсае Лотси и Галлье относятъ 
порядки : АпопаХез, РгрегаХез, ВапаХез, НерепХкаХез, АггзШоскг-
аХез, ВкоеаЛаХез и НататеХгйаХез. Я присоединилъ бы сюда 
еше порядокъ НеХоЫае изъ однодольныхъ растешй, который, 
по строешю своихъ цветовъ и б. ч. апокарпному гинецею, 
представляетъ настояшдя РоХусагргсае; но о порядке НеХоЫае 
мы въ настоящее время говорить не будемъ, такъ какъ 

26 
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целесообразнее его разсмотреть при изучен1и проис-
хожден1я однодольныхъ растен1й; точно такъ же 
и порядокъ НататеХЫаХез лучше изучить при разсмо-
т р - Ь н ш  и с т о р ш  р а з в и н я  н а с т о я щ и х ъ  п я т и ч л е н н ы х ъ  
п я т и ц и к л и ч е с к и х ъ  д в у д о л ь н ы х ъ  р а с т е н 1 й .  
Что касается порядка РгрегаХез, то мы его уже изучили. 
Вместе съ Энглеромъ и Веттштейномъя считаю 
порядокъ этотъ стоящимъ весьма обособленно въ системе 
и думаю, что едва-ли его можно производить отъ РоХусагргсае, 
какъ то д^лаютъ Галлье и Лотси; что касается филогене
тической связи съ РгрегаХез нЪкоторыхъ просгЪйшихъ одно-
дольныхъ, которыя можно объединить подъ общимъ име
немъ ВраЛгсфогае, то такая филогенетическая связь, под
робно проведенная Лотси въ его интересныхъ лекщяхъ, 
мне лично весьма симпатична, и въ этомъ отношенш я 
вполне примыкаю къ этому автору. Но относительно этой 
филогенетической связи /5расХгсфогае съ РгрегаХез мы скажемъ 
современемъ, при более подробномъ изученш однодольныхъ 
растенш. Такимъ образомъ изъ выше перечисленныхъ поряд
ковъ группы РоХусагргсае остаются для более детальнаго раз-
смотрешя порядки: АпопаХез, ВапаХез, ТЯер&гйкаХез, АггзЫосЫаХез 
и ВкоеаЛаХез. Мы подробнее остановимся на изученш пер-
выхъ двухъ порядковъ и последняя порядка — ВкоеайаХез. 
Эти три порядка представляютъ, какъ вы увидите дальше, 
действительно, такой же непрерывный, постепенный рядъ раз-
ВИТ1Я отъ простейшихъ къ сложнейшимъ, какой мы видели 
среди МопоскХатуйеае въ порядкахъ — МуггсаХез, ЗидХапйаХез, 
РадаХез, ЛгИсаХез, СепЪгозрегтае, и такъ же, какъ и тамъ, по
рядки АпопаХез, ВапаХез, ВкоеасХаХез, начинаясь наиболее при
митивными типами съ ациклическими многочленными цветами, 
постепенно ведутъ насъ къ типичному двудольному растешю 
съ цветами четырех-, пятичленными пятициклическими. Что 
касается порядковъ №репХкаХез и АггзЫосЫаХез, то я вполне 
согласенъ съ Веттштейномъ, Галлье и Лотси, ко
торые ставятъ эти два порядка филогенетически близко къ 
остальнымъ представителямъ отдела РоХусагргсае. Но оба 
эти порядка представляютъ лишь боковыя ветви главнаго 
ствола развит1я цветковыхъ растешй, а потому мы на нихъ 
дольше останавливаться здесь не будемъ. 



Лекщя девятнадцатая. 

АноноцвЬтныя — Апопа1е$. 
Къ порядку Апопа1е$, заключающему наиболее древ-

нихъ представителей РоХусагргсае, могутъ быть отнесены сл-Ь-
дующ1я 11 семействъ: МадпоИасеае, ТгоскоЛепЛгасеае, Сегсг-
МркуХХасеае, ЬасХоггйасеае, Апопасеае, МуггзЫсасеае, СаХусапШа-
сеае, ОотоНедасеае, Мопгтгасеае, Ьаигасеае и Негпапйъасеае. 
К р о м е  т о г о ,  в ъ  н о в е й ш е е  в р е м я  В е т т ш т е й н о м ъ ,  Г а л л ь е  
и Лотси къ порядку этому относится еще небольшое се
м е й с т в о  С а п е Х Х а с е а е ,  п р и ч и с л я е м о е ,  о д н а к о  ж е ,  Э н г л е р о м ъ  
къ порядку РаггеШез, изъ группы настоящихъ двудольныхъ 
растешй. Очень трудно решить вопросъ, которое воззреше 
въ данномъ случае правильнее, Энглера или новейшихъ 
авторовъ, но во всякомъ случае семейство СапеХХасеае не
сомненно служитъ типомъ переходнымъ между РоХусагргсае 
и порядкомъ РаггеШез, а такъ какъ семяпочки въ завязи 
расположены въ семействе этомъ постенно, то я предпо
читаю, вместе съ Энглеромъ, относить его къ РаггеШез. 

Семейство МадпоИасеае—мапкшевыхъ является въ осо
бенности замечательнымъ и интереснымъ семействомъ, какъ 
по строенш своихъ цветовъ и другихъ морфологическихъ 
признаковъ, такъ- по современному и прежнему географи
ческому своему распространена, несомненно указывающему, 
что въ лице МадпоХгасеае мы имеемъ очень древшй типъ 
цветковыхъ растешй. Многимъ изъ васъ, вероятно, изве
стны м а г н о л 1 и (см. рис. 398), съ ихъ одиночными, крупными, 
роскошными цветами (см. рис. 399), издающими иногда одуря-
ЮЩ1Й, иногда ласкающш лимонный ароматъ. Это—красивыя 

26* 
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деревья или кустарники съ вечнозелеными, кожистыми или 
опадающими, широкими, ц-Ьльнокрайними листьями, съ при
листниками, разрастающимися въ виде чехловъ (осЬгеа), какъ 
у Ргсиз'а, вокругъ вышестоящая, более молодого листа, 
имеющая складчатое почкосложеше. Когда новые листья 

тжшшм§зт. 

ШШёШ 

Рис. 398. МадпоНа КоЪиз О С. въ Ботаническомъ Саду въ Токю (по фо-
тографш П. В. С ю з е в а). 

распускаются, они сбрасываютъ эту осЬгеа, въ виде башлыка 
или колпачка, и у основашя листа, на стебле остается тогда 
кольцевой следъ такъ же, какъ и у Псиз'а. Крупные одиноч
ные на концахъ ветвей цветы (см. рис. 399) имеютъ пышный 
околоцветникъ, состоящей изъ многихъ лепестковъ, располо-
женныхъ въ несколько цикловъ; б. ч. у магнолш три трех-
членныхъ круга такихъ лепестковъ, при чемъ наружный кругъ 
чашечковидный или тоже такой же лепестковидный, какъ и 
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остальные круги; но нередко у магнолш бываетъ лепестковъ 
этихъ гораздо больше, въ неопредЪленномъ количестве; ле
пестки окрашены въ белый, розоватый или желтоватый цвЪтъ 
и придаютъ всему цветку весьма красивый видъ. Некото
рый магнолш цветутъ ранней весной, до распускашя листь
евъ, и тогда такой кустарникъ или дерево, все усаженное 
крупными многолепестковыми цветами, съ различными от
тенками лепестковъ, отъ чисто-белаго до темно-розоваго, и 

Рис. 399. Продольный разрЪзъ черезъ цв-Ьтокъ МадпоИа Ргесга Соггеа 
(по Веттштейну): цвЪтокъ ациклический съ неопредЪленнымъ количе

ствомъ покроволистиковъ, тычинокъ и плодолистиковъ. 

лишенное зелени, имеетъ весьма оригинальный и красивый 
видъ. У другихъ магнолш, цветущихъ летомъ, сквозь соч
ную зелень ихъ кожистой, темнозеленой, глянцовитой листвы 
тутъ и тамъ, долго въ течеше лета выглядываютъ таюе круп
ные, точно искусственно изъ фарфора сделанные цветы, из-
даюшде тонкий лимонный ароматъ. Кто изъ васъ бывалъ, 
напримеръ, на южномъ берегу Крыма, тотъ могъ въ садахъ 
Ялты, Алупки и другихъ южныхъ курортовъ любоваться 
этими красивыми вечнозелеными деревьями, съ успехомъ 
культивируемыми какъ по побережью Чернаго моря, такъ и 
везде въ южной Европе, по берегамъ Средиземнаго моря. 
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Внутри крупныхъ цветовъ магнолш имеется длинное кону
сообразное цветоложе (см. рис. 400), усаженное многочис
ленными спирально - расположенными тычинками. Тычинки 

магнолш им-Ьютъ очень коротюя утол
щенный нити (см. рис. 399) и длинные 
пыльцевые мешки, заканчивающееся ши-
рокимъ расширешемъ нити или связника; 
листовая натура тычинки магнолш выра
жена гораздо яснее, ч-Ьмъ у большин
ства другихъ цв'Ьтковыхъ растенш, и 
"представляетъ хорошш примеръ того, 
что тычинка есть не что иное, какъ ми-

Рис. 400. Продольный кроспоролистикъ, какъ метаморфозиро- . 
разр-Ьзъ черезъ апо- ванный плодущш листъ, что уже давно 
к а р п н ы й гинецей ^ 
МадпоИа Ргес1а с о г г е а установлено п'оэтомъ и натурфилософомъ 
(по Веттштейну). р^те. На томъ же удлиненномъ цвето

ложе (см. рис. 400) сидитъ большое число 
почти свободныхъ пестиковъ, срос
шихся между собою лишь основашями. 
Каждый пестикъ заканчивается крюч-
ковиднымъ рыльцемъ, имеетъ одно-
гнездную завязь, и въ каждой завязи 
или по две семяпочки, или даже по 
шести и больше. Отцветшая магнол1я 
сбрасываетъ свой нарядный брачный 
уборъ: постепенно опадаютъ ея ле
пестки и тычинки, а завязи разраста
ются въ сборный плодъ (см. рис. 401). 
Каждый плодикъ при окончательномъ 
созреванш вскрывается по спинному и 
брюшному шву, и тогда изъ открыв
шейся листовки этой на эластическихъ 
нитяхъ, образованныхъ сосудистыми Рис. 401. Сборный плодъ 

пучками семяножки (йшаЛиз) и сЬ- ^ВеттшЙ'йТу)1;' (П° 
меннаго шва (гЬарЬе) еще долго ви-
сятъ красныя, снаружи сочныя, точно ягоды, семена этихъ 
растешй. Внешняя кожура этихъ семянъ мясистая (весьма 
редкое явлеше), отчего и имеютъ они видъ красныхъ ягодъ. 

Въ настоящее время магнолш въ дикомъ состоянш встре
чаются въ тропической и восточной Азш и въ приатланти-
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ческихъ штатахъ Северной Америки. Ихъ известно до 21-го 
вида. Въ культурномъ состоянии и въ оранжереяхъ магно
лш изъ-за красивыхъ цветовъ разводятся во многихъ м-Ьстно-
стяхъ земного шара. Въ Гималаи магнолш встречаются въ 
дикомъ состоянш въ л%сахъ до 3300 метровъ н. ур. м., много 
видовъ имеется въ лЪсахъ Японш. Географическое распро
странеше магнолш напоминаетъ намъ географическое рас
пространеше многихъ другихъ древесныхъ породъ, им-Ьвшихъ 
въ третичный перюдъ широкое циркумполярное географи
ческое распространеше въ с-Ьверномъ полушарш, но ныне 
вымершихъ везде и сохранившихся лишь въ такихъ стра-
нахъ, где климатичесшя услов1я не изменились или очень 
мало изменились со временъ третичнаго перюда. Такими 
классическими местностями на земномъ шаре, где древняя 
третичная флора живьемъ сохранилась съ незапамятныхъ вре
менъ, являются восточная, отчасти южная Аз1я и приатлан-
тичесюе штаты Северной Америки. Въ этихъ странахъ и 
обитаютъ ныне магнолш въ дикомъ состоянш. Подобное гео
графическое распространеше имеетъ семейство «7м ;д1апЛасеаеу 

какъ вы легко припомните изъ моихъ лекщй; и вы помните, 
конечно, что въ третичныя эпохи дЫпд.асеае были распро
странены гораздо шире по земному шару, шли гораздо 
дальше на северъ, имели циркумполярное географическое 
распространеше и были представлены большимъ количествомъ 
видовъ. Совершенно то же самое видимъ мы и у магнолш. 
Если ныне известно всего около 20 видовъ этого рода, то въ 
ископаемомъ состоянш найдено уже около 30 видовъ магно-
Л1Й, и не только въ виде отпечатковъ листьевъ, но и въ 
виде плодовъ. Магнолш известны въ ископаемомъ состоянш 
изъ отложенш мелового и третичнаго перюдовъ, и не только 
существовали оне тогда въ Северной Америке и Японш, но 
и въ Гренландш, на Шпицбергене, на острове Сахалине, во 
всей Европе и Австралии, где въ настоящее время въ дикомъ 
состоянш деревья эти безусловно отсутствуютъ, и где, какъ 
на Шпицбергене или въ Гренландш, они выдерживать со
временный тамошшй климатъ, конечно, не могутъ. Боль
шинство ископаемыхъ магнолш морфологически весьма близки 
къ северо-американской МадпоМа дгапйфога Ь. Это пока-
зываетъ намъ, что типъ современныхъ магнолш существуетъ 
издавна, со временъ мелового перюда. 
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Къ магнолш близокъ другой родъ — Ыт'юйепЛгоп Ь. 
или тюльпанное дерево (см. рис. 402). Красивое ги
гантское дерево, охотно культивируемое въ садахъ и паркахъ 
Европы; у него оригинальные, на конце притуплённые, че-
тырехлопастные, кожистые, сбрасываемые на зиму листья; 

Рис. 402. Ыподепйгоп тете: 1 — общШ видъ, 2, 3 — тычинки спереди 
и сзади, 4 — гинецей, 5 — сборный плодъ; б — отдельный плодикъ, 7 — 
продольный разрЪзъ нижней части плодика (по Н о о к е г'у, 1сопез, 1аЪ. 2785). 

цв-Ьтетъ летодаъ после облиствешя; цветы оранжево-жел
тые, напоминаюпце издали какъ бы крупные тюльпаны. Око-
лоцветникъ трехчленный трехкруговой; 3 наружныхъ ле
пестка чашечковидны, во время цветешя загнуты назадъ, 6 
внутреннихъ оранжево-желтыхъ лепестковъ прямостоячге, об-
разуютъ бокалъ, въ виде тюльпана, а внутри, на очень длин-
номъ, коническомъ цветоложе, внизу имеется большое ко
личество спирально-расположенныхъ листовидныхъ тычинокъ 
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(см. рис. 402, 2, 3) такъ же, какъ и у магнолш, съ короткими 
нитями, длинными пыльниками и расширенными наверху 
связниками, и огромное количество совершенно свободныхъ 
спирально - расположенныхъ пестиковъ (см. рис. 402, 4, 5). 
Плодъ тюльпаннаго дерева — сборный (см. рис. 402, 5, 403), 
состоитъ изъ односЪменныхъ крылатыхъ 
ор-Ьховъ (см. рис. 402, 6, 7 и 404), сидя-
щихъ на разросшемся торе. Тюльпан
ное дерево нын-Ъ въ дикомъ состоянш 
встречается въ одномъ всего виде въ 
приатлантическихъ штатахъ Северной 
Америки, где принадлежитъ къ замеча-
тельнымъ гигантамъ - деревьямъ дев-
ственныхъ лесовъ Мариланда и Вирги-
ши. Недавно въ Китае, въ провинцш 
Юянгси, открытъ былъ второй видъ этого Рис 403  с6ор1шйплодъ 

рОДа, НаСТОЛЬКО, однако, близкш КЪ се- Ыгюдепйгоп ЫИръ^ега 

в е ро - америк анскому  Ыгг оЛепЛ г о пЫИрфга  ( п о  В е т т ш т е й н у ) .  

Ь., что его можно было бы разсматривать 
лишь, какъ географическую разновидность последняя, если 
бы не столь разъединенные ареалы распространешя обеихъ 
формъ. 

Ыпойепйгоп существуетъ на земномъ шаре издавна. 
Въ меловыхъ отложен1яхъ Северной 
Америки, въ штате Небраска, и въ 
Гренландш найдены были два вымер-
шихъ вида этого дерева—Ь. рггтае-
у и т ,  Ы е \ \ г Ъ .  и  Ь .  М а а Ы г  Н е е г .  В ъ  

Рис. 404. Продольный раз- мюценовыхъ отложешяхъ верхней Ита-
р-Ьзъ плодика Ьггюйеп- л}и Швейцар1И и Исланд1и найденъ 
л г о п  Ь ш р г т е г а  Ь .  ( п о  В е т т - . '  .  т -

ш т е й н у ) .  былъ третш видъ этого дерева — Ъ. 
Ргосасегпп II п Все три ископае-

мыхъ вида морфологически весьма близки къ ныне живу
щему въ Северной Америке и Китае Ь. ЫИрфга Ц Изсле-
дован1я В е г г у ископаемыхъ ЫпоАепйгоп'овъ показываютъ, 
что своеобразное очертан1е листьевъ этого дерева прюбре-
тено имъ въ новейш1я геологическ1я времена. Самыя древ-
н1я ископаемыя формы имели листья простые, овальные или 
удлиненные, цельные, цельнокрайше, какъ у магнолш, и 
только постепенно, приближаясь къ современной эпохе, листья 
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тюльпаннаго дерева делались все более и более притуплён
ными на конце и все более и более четырехлопастными, 
пока и не вылились въ ту форму, какая свойствена ныне жи
вущему тюльпанному дереву, и которая придаетъ ему весьма 
оригинальный внешшй видъ. 

Въ западномъ Закавказье, на берегу Чернаго моря,, 
близъ поста Головинскаго, въ 1889 году мне пришлось во вре
мя путешеств1я натолкнуться на одинъ экземпляръ гигант-
скаго тюльпаннаго дерева въ совершенно дикой местности, 
среди первобытной природы. Я не думаю, конечно, что 
Ыпойепйгоп въ Закавказье встречается дико; очевидно» 
эго одинъ изъ остатковъ прежней высокой культуры нашего 
Черноморскаго побережья. Но чувствуетъ себя здесь тюль
панное дерево не хуже, чемъ у себя на родине, и это вполне 
понятно, такъ какъ ПонтШская провинщя Закавказья во 
многомъ, по климатическимъ услов1ямъ своимъ, напоминаетъ 
Японш, Китай или приатлантичесше штаты Северной 
Америки. 

Вы видите, что магнол1я и тюльпанное дерево своимъ 
оригинальнымъ географическимъ распространешемъ теперь 
и въ былыя давно прошедпия времена, своимъ примитив-
нымъ устройствомъ цветовъ возвращаютъ насъ къ такимъ 
исходнымъ типамъ покрытосеменныхъ растенш, которые 
мы давно уже оставили было позади себя. Подобно Мугг-
са1ез, ̂ дЫпйсйев, Радакз, магнол1я и тюльпанное дерево—это 
пережитки временъ очень и очень далекихъ; это живые по
томки свидетелей мелового перюда, когда только что начали 
вообще появляться на земномъ шаре цветковыя растешя 
(покрытосеменныя, конечно). Но примитивный типъ строешя 
цветка этихъ двухъ деревьевъ совершенно, иной, чемъ при
митивный типъ строешя *цветовъ упомянутыхъ сережко-
цветныхъ. Тамъ — мелюе невзрачные цветочки, собранные 
въ богатыя сережчатыя соцве^я, отлично приспособленные 
къ ветровому опыленш; здесь—крупные одиночные красивые 
цветы, приспособленные хотя бы и къ весьма примитивному, 
но все же къ опыленш при помощи насекомыхъ; и дейст
вительно, наблюдая цветущую магнолш или тюльпанное 
дерево, вы въ крупныхъ бокалахъ и венчикахъ ихъ цветовъ 
всегда найдете большое количество мошекъ, жучковъ и 
другихъ насекомыхъ, копошащихся среди многочисленныхъ 
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сближенныхъ другъ съ другомъ тычинокъ; перелетая съ 
цветка на цветокъ, могутъ наеЬкомыя эти, хотя бы невзна
чай, занести плодотворную пыльцу съ одного цветка на 
другой и гЬмъ невольно способствовать ихъ перекрестному 
опыленш. 

Семейство МадпоИасеае, кроме магнолш и тюльпаннаго 
дерева, заключаетъ въ себе еще не
сколько родовъ; всего въ немъ 9 ро-
довъ и до 100 видовъ. Это все древес-
ныя породы съ весьма примитивнымъ 
строешемъ цветовъ — многочленныхъ, 
гемициклическихъ, т. е. одни органы у 
н и х ъ  р а с п о л о ж е н ы  ц и к л и ч е с к и ,  д р у п е —  р < " Т  
спирал ьно .  Оне  в с т р е ч ают с я  подъ  т ро -  В е т т ш т е й н у ) .  

пиками какъ въ Азш, такъ и въ Америке, 
но безусловно отсутствуютъ въ Африке. На северъ рас
пространены оне до Гималая и Японш въ Азш, въ Америке 
преобладаютъ въ приатлантическихъ штатахъ Северной Аме
рики, а родъ Вггтуз (10 видовъ) распространенъ въ Аме

рике, начиная съ Мексики и на 
югъ до Магелланова пролива, въ 
горахъ Южной Америки, 4 его 
вида встречаются въ Новой Гол-
ландш, 2 въ Новой Зеландш и 
по 1 виду въ Новой Каледонш, 

Рис. 406. Продольный разр-Ьзъ Новой Гвинеи и на острове Бор-
черезъ женскШ цвЪтокъ 8сЫгапйга не0>  родъ  Щшит (СМ. рис. 405), 
сосстеа М1сЬх. (изъ сем. Мад- . 
поИасеае), с ъ  а п о к а р п н ы м ъ  насчитывающш въ себе 7 ВИДОВЪ, 

гинецеемъ (по В а ш о п). распространенъ въ южныхъ при
атлантическихъ штатахъ Север

ной Америки (2 вида), въ Передней Индш (2 вида) и въ 
Китае и Японш (3 вида), но въ третичныхъ отложешяхъ 
Северной Америки и Англш найденъ родъ этотъ въ иско
паемомъ состоянш, а въ плюценовыхъ отложешяхъ Новой 
Голландш (Австралш) найденъ хорошо сохранившийся плодъ 
ископаемаго рода ШгсИез азЬгосагриз Р. V. М й 11., очевидно, 
весьма близкаго къ современному роду Шгсгит. Какъ во 
всехъ древнихъ типахъ, роды и виды магжшгвыхъ морфо
логически разграничены довольно хорошо; полиморфныхъ 
типовъ среди семейства этого н-йтъ. Все семейство распа-
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дается на 3 подсемейства: МадпоЫеае, съ 4-мя родами, 8сЫ-
гапйгеае, съ 2-мя родами, очень близкими между собою, и 
Шгсгеае, съ 3-мя родами. ЗсМгапйгеае — это вьющдеся ку

старники, свой-
ственые глав-
нымъ образомъ 
тропической и 
восточной Азш 
(Гималаю, Япо
нш, Китаю), а 
одинъ видъ 
встречается, кро
ме того, въ при-
атлантическихъ 

штатахъ Север
ной Америки. 
Строеше цве
товъ ВсМгапй-
геае (см. рис. 406) 
еще примитив
нее, чемъ у маг
нолш и тюльпан
наго дерева, ибо 
цветы ихъ впол
не ацикличесюе, 
спиральные и въ 
области покрово-
листиковъ, а ты
чинки отличают-

13 ся сильно расши-
Рис. 407. ТеЬгасепЬгоп (по О И V е г) : 1, 2 — вЪтви 
съ соцв-Ьтгями, 3 — д1аграмма цветка, 4 — цветочная реннЫМИ ЛИСТО-
почка, 5 — цв-Ьтокъ сверху, 6 — цветокъ сбоку, 7 — ВИДНЫМИ СПаЙНИ-
тычинки, 8 — пестики, 9 — пестикъ, 11, 13 — гине- . < 
цей, 10, 12 — продольный разрЪзъ гинецея, 14 — ками; НО цвъты 

с-Ьмя, 15 — с-Ьмя въ продольномъ разрЬзЬ. ВсЫгапйгеае раз

дельнополые, а 

плоды ягодообразные, что указываетъ на более высокую ихъ 
организащю. У Шгсгеае цветы слитнополые или раздельно
полые, съ спирально-расположеннымъ околоцветникомъ или 
съ многочленнымъ околоцветникомъ, обособленнымъ на ча
шечку и венчикъ, съ спирально-расположенными тычинками 
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и съ многими плодиками, но расположенными въ одинъ 
кругъ (см. рис. 405), а не по спирали. Цветоложе ихъ уко
роченное, а не такое удлиненное, какъ у предыдущихъ Мад-
поИасеае. Плодики Шгсгеае либо совершенно свободные, либо 
сросшиеся между собою, и плоды — либо сух^е, вскрываю-
шдеся (см. рис. 
405), либо сочные, 
ягодообразные. 

Такимъ обра
зомъ и ЗсЫгап-
йгеае, и Шгсгеае 
имЪютъ частью 
морфологическге 
признаки столь 
же примитивные, 
какъ и Мадпо-
Неае, частью при
знаки производ
ные (напри-
м-Ьръ, раздель
нополость цве
товъ или цикли
ческое располо-
жеше плодоли
стиковъ), указы-
вающ1е какъ бы 
на более высо
кую морфологи
ческую ступень 
развит1я этихъ 
магнол1евыхъ. Но 
что особенно 
важно и интересно, это строеше древесины некоторыхъ Шг
сгеае, именно, рода Вптув. Древесина Вггтуз отличается 
о т с у т с т в 1 е м ъ  с о с у д о в ъ  и  п р и с у т с т в 1 е м ъ  т р а -
хеидъ съ окаймленными порами, т. е. имеетъ ха-
рактеръ древесины хьойныхъ. Подобное же строеше 
древесины встречаемъ мы у ТеЬгасеп1гоп (см. рис. 407), де
рева, растущаго въ Китае, и у Тгоскодлпйгоп (см. рис. 408), 
растущаго въ Японш. Первое причисляется современными 

Рис. 408. Тгоскойепйгоп агаКоШез (по V. ЫеЬо1с1): 
1, 2 — в-Ьтвь съ цветами ; 3 — цв-Ьтокъ; 4, 5 — ты
чинки ; 6 — рыльце; 7—10, 12 — гинецей ; 11 — сЬмя, 

сверху вдоль разр-Ьзанное. 
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систематиками къ 'семейству МадпоИасеае, но отличается отъ 
остальныхъ МадпоИасеае бол-Ье простымъ устройствомъ весьма 
мелкихъ четырехчленныхъ цв-Ьтовъ (см. рис. 407, 3, 4, б, 6), 
собранныхъ въ удлиненныя сережковидныя соцв-Ьт1я (рис. 407, 
1, 2); ТгоскоЛепЛгоп же им*Ьетъ цв-Ьты голые, совсЪмъ безъ 
околоцветника (см. рис. 408, 5), съ свободными тычинками 

Рис. 409. ЕирШеа (по 8 1 е Ь о 1 й): 1 — цв-Ьтущая вЪтвь, 2 — листъ, 3 — 
вЪтвь съ листьями. 

и съ плодолистиками, отчасти сросшимися другъ съ дру-
гомъ (см. рис. 408, 7, 8, 9), и относится въ особое малень
кое семейство ТгосНойепйгасеае, весьма близкое къ семей
ству МадпоИасеае и какъ бы отъ него производное. Семей
ство ТгосНойепйгасеае насчитываетъ въ себе всего 2 рода въ 
6 видахъ, изъ которыхъ одинъ родъ (Тгоскойепйгоп — рис. 
408) монотипный, а другой — ЕирШеа (см. рис. 409 и 410) 
состоитъ изъ 5 видовъ; это — деревья съ цветами спираль
ными, ациклическими, обоеполыми или раздельнополыми, 
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встречающаяся въ восточной и южной Азш, главнымъ обра
зомъ въ Японш. Къ семейству этому весьма близко и часто 
съ нимъ соединяется въ одно — семейство СегсШгрНуИасеае, 
изъ 1 рода съ 2 видами, древесныя породы Японш съ цве
тами ациклическими. Наконецъ, сюда же можно отнести ма
ленькое семейство 1л&оНйасеае, состоящее изъ одного 
всего рода и вида — ЬасХоггз регпапйеггапа Р Ь Ш р р 1 (см. 
рис. 411), небольшой кустарничекъ съ острова Жуанъ-Фер-

Рис. 410. ЕирШеа (по 31 е Ь о 1 (1): 1 — плодущая в-Ьтвь, 2 — тычинки и 
одинъ покроволистикъ, 3 — андроцей, 4, 5 — тычинки, 6 — гинецей, 7 — 

пестикъ, 8 — соплодк, 9 — зрелый плодъ съ сЪменемъ. 

нандеца, отличающееся отъ МадпоИасеае и остальныхъ близ-
кихъ семействъ цветами циклическими (рис. 411, В, О), раз
дельнополыми, полигамными, съ простымъ трехчленнымъ 
околоцветникомъ и 6-ю тычинками (рис. 411, В). 

Все эти оригинальные типы древесныхъ породъ, пред-
ставляюгще мелкгя обособленныя семейства, морфологически 
несомненно близки къ МадпоИасеае и являются какъ бы дав
нишними упрощенными производными основного магнол1еваго 
типа. Но своеобразное строеше древесины Тгоскойепйгасеае, а 
также Те1гасеп1гоп и Бггтуз изъ семейства МадпоИасеае, ука-
зываетъ несомненно на филогенетическую близость этого цикла 
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формъ съ голосеменными. Однако, изучеше зародышеваго 
м^шкаТ)ггту8 ЖшЫ,произведенноеСтрасбургеромъ,по
казало, что разви-пе зародышеваго м-Ьшка и процессъ оплодо-
творешя идетъ здЬсь совершенно по нормальному типу выс-
шихъ покрытосЬменныхъ растешй, и мы въ этомъ отношенш 
среди просгЬйшихъ Рокусагргсае, какими, очевидно, являются 
МадпоЫасеае, ТгосНоЛепйгасеае и друпя мелюя семейства, не 
имЪемъ такихъ же переходовъ отъ голосЪменныхъ, какъ мы 

Рис. 411. ТиасЬопв /<егпащ1еггапа РЫПрр1: А — в'Ьтвь въ естественную 
величину; В — д1аграмма цв-Ьтка; С — цв"Ьтокъ посл-Ь удалешя одного 
покроволистика ; В — пестикъ, взр-Ъзанный по спинкЪ ; Е — пестикъ въ 
продольномъ разр-ЪзЪ; Сг — пестикъ въ поперечномъ разрЪз'Ь; Н — сЬмя, 

сильно увеличенное (по Э н г л е р у). 

вид-Ьли среди низшихъ МопосЫатуйеае: ни эндотропнаго 
роста пыльцевой трубочки, ни многокл-Ьтнаго археспор1я, ни 
прочихъ признаковъ простЪйшихъ явленш при образованш 
зародышеваго м-Ьшка или яйцевого аппарата здЪсь не на
блюдается. Въ этомъ отношенш МадпоЫасеае съ примыкаю
щими къ нему семействами, очевидно, уже издавна, вероятно, 
еще въ м%ловую эпоху ушли далеко по пути эволюцш отъ голо
сЪменныхъ, сохранивъ съ ними, однако, н^что общее — стро-
еше древесины у н-Ькоторыхъ изъ этихъ растешй. Съ дру
гой стороны надо указать еще на то, что монотипное семей
ство ЬасЬоггйасеае (см. рис. 411) некоторыми систематиками 
причисляется, какъ я вамъ указывалъ уже раньше (см. выше 

9 
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стр. 188), къ порядку Ргрега1ез, и, по мн-Ъшю Га л лье и 
Л о т с и, семейство ЬасЬогШасеае является связующимъ зве-
номъ между МадпоИасеае и Ргрега1ез, а отсюда уже ботаники 
эти ведутъ филогенетическую лишю къ однодольнымъ, именно 
къ 8раШеъ/'1огае. Но Энглеръ отвергаетъ родство ЬасШг-
Ласеае съ Ргрега1ез, и я въ этомъ отношенш придерживаюсь 
мн-Ъшя послЪдняго ученаго. 

Современныя МадпоИасеае и родственныя съ ними мел-

НатстеШа1ез 

/ 
ТгосЬос1епс1гасеае 

ЗсЫгапйгеае 

(Спиральные 
разд-Ьльнопо-
лые цв"Ьты) 

МадпоНеае 

(Цв-Ьты спиральные ^ 
двуполые) \ 

^ • 

\ „/ 

ТеЪгасепЪгеае 

Ж (Цв-Ьты че-
тырехчлен-

Р Р I ные) 

ПИаеае 
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/

ложены кругомъ, дв-Ь-
ты многочленные) 
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// / 

г г/ ,  

хС; ^ 
N V 

// / 

г г/ ,  ; к а  !  * |  
/ '*•' / 

•Л 1,4 \ / с, / 

МадпоЫасеае 

Рис. 412. Схема происхождешя и филогенетическаго родства МадпоИасеае 
и близкихъ къ нему семействъ (по Га л л ь е). 

К1я семейства, по мненйо Г а л л ь е и Л о т с и, произошли 
отъ вымершаго ныне прототипа, который долженъ былъ 
иметь въ себ"Ь признаки частью магнолш (въ строенш цветка), 
частью Вггтгуз'а (въ строенш древесины, подобной древесин-Ь 
хвойныхъ). Г а л л ь е называетъ вымерийе прототипы совре-
менныхъ МадпоИасеае йНтуЬота^поНеае, и происхождеше 
современныхъ МадпоИасеае и близкихъ къ нимъ семействъ 
можно, по Галл ье, выразить следующей схемой (см. рис. 412). 

Кроме упомянутыхъ мелкихъ семействъ, къ МадпоИасеае 
близки друпя тропичесюя семейства, представленныя дре
весными породами и имеюшдя характерное географическое 
распространеше. Прежде всего здесь следуетъ вкратце 
остановиться на обширномъ семействе Апопасеае (см. рис. 

27 
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413). Это тропическое семейство, состоящее изъ 46 родовъ 
и до 800 видовъ. 9 родовъ среди 46 — монотипны. Не
сколько родовъ полиморфны, напримеръ, роды Шагга Ь., 

Рис. 413. Лзшта ЬгИоЪа Э и п. (изъ сем. Апопасеае): 1 — цветущая вЪтвь, 
% — сЪмя, 3 — плодъ въ продольномъ разр-Ьз-Ь, 4 — сЪмя въ продольномъ 

ра зр -ЬзЪ ( по  ВаШоп) .  

съ 60 видами, главнымъ образомъ распространенными въ 
Малайской области, а также въ Передней Индш, тропической 
восточной Азш, восточной Австралш и западной Африке; 
родъ Ппопа Ь. Ш., съ 40 видами—главнымъ образомъ въ тро-
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пической Азш, отчасти въ Африке и восточной Австралш; 
родъ Ро1уаЫЫа В1., съ 70 видами, приблизительно такого же 
распространешя; родъ Ху1орЫа Ь., съ 60 видами, распро
страненными въ Передней Индш, въ Малайской области, на 
Мадагаскаре, въ тропической западной Африке, въ Мексике, 
Вестиндш и Бразилш; родъ Апопа Ь., съ 60 видами, глав
нымъ образомъ распространенными въ тропической Америке, 
и др. Большинство Апопасеае, за малыми лишь исключешями, 
встречаются въ тропической Азш, Африке и Америке, пре
обладая въ Старомъ свете. Но въ третичную эпоху Апопа
сеае существовали и дальше на севере. 9 видовъ рода Апопа 
найдены въ ископаемомъ состоянш въ третичныхъ отложе-
ш я х ъ  м е ж д у  п р о ч и м ъ  и  Е в р о п ы ,  2  в и д а  р о д а  А з г т г п а  А ё а п з .  
(см. рис. 413) описаны изъ третичныхъ отложенш Северной 
Америки. 

Апопасеае весьма близки къ МадпоЫасеае и отличаются 
отъ нихъ, главнымъ образомъ, морщинистымъ белкомъ (эн-
доспермомъ) въ семенахъ (см. рис. 413, 4), тогда какъ се
мена МадпоЫасеае и другихъ семействъ тоже съ белкомъ 
(см. рис. 404, на стр. 409), но не морщинистымъ и не склад-
чатымъ. Цветы Апопасеае гемицикличесюе (см. рис. 413, 1), 
чашечка и венчикъ створчатые, тогда какъ у МадпоЫасеае они 
черепитчатые. Околоцветникъ^4ггомасеаепостроенъ циклически, 
по формуле: К3 С3-1_3. Андроцей и гинецей спиральные, 
многочленные. Цветы съ верхней завязью, какъ у Мадпо
Ыасеае, большею частью двуполые, реже раздельнополые, 
очень крупные, до 2—3 сантиметровъ въ поперечнике. Пло
долистики не сроспйеся, листья околоцветника б. и. м. мя
систые или кожистые (см. рис. 413,1). Плоды сборные, ягодо-
образные (см. рис. 413, 3), иногда, напримеръ, у Апопа пло-
дики срастаются въ конце концовъ въ одинъ большой вкусный 
головчатый плодъ, имеющш видъ сложной ягоды. Родъ Еи-
ротаИа К. В г. этого семейства имеетъ упрощенные цветы, 
голые, безъ покрововъ, окололепестичные и многочисленныя 
свободныя полунижшя завязи. Родъ этотъ встречается въ 
числе двухъ видовъ въ северо-восточной Австралш и со-
ставляетъ переходъ къ семейству СаХхусапИхасеае. Съ другой 
стороны морщинистымъ белкомъ семянъ Апопасеае сближа
ются съ семействомъ МупзИсасеае (см. рис. 414, 3, 4), со-
с т о я щ и м ъ  и з ъ  о д н о г о  в с е г о  р о д а  М у г Ы г с а  —  м у с к а т н ы й  

27* 
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о р - Ъ х ъ ,  с ъ  2 5 5  т р о п и ч е с к и м и  в и д а м и ,  р а с п р о с т р а н е н н ы м и  
главнымъ образомъ въ тропической Азш; 38 видовъ растутъ 
въ Южной Америк^, 11 видовъ въ тропической Африке. 
МуггзИса •— деревья или'кустарники съ листьями, напомина
ющими листья Ьаигасеае — лавровыхъ. Вегетативные ор
ганы МуггзИсасеае, равно какъ и ранее. разсмотренныхъ се
мействъ и вообще всехъ Апопа1ез, снабжены просвечивающими 
железками, съ эфирнымъ масломъ. Поэтому мнопе предста-

Рис. 414. МуггзИса {гадгапз Н о и 11: 1 — плодъ, 2 — вскрытый гоюдъ, 
3 — продольный разрЪзъ сЬмени, 4 — поперечный разрЪзъ сЬмени, а — 
апИиз, Ь — семенная кожура, 5 — продольный разрЪзъ женскаго цветка, 

6  —  п р о д о л ь н ы й  р а з р Ъ з ъ  м у ж с к о г о  ц в е т к а  ( п о  В е т т ш т е й н у ) .  

вители разсматриваемыхъ семействъ доставляютъ различныя 
пряности и употребляются жителями тропиковъ въ пищу или 
какъ вещества лекарственныя. Цветы МуггзИсасеае уже зна
чительно дальше отошли отъ исходнаго типа МадпоИасеае, 
представляя въ некотОромъ отношенш формы редукщонныя. 
Цветы у нихъ двуцикличесюе, раздельнополые, двудомные, 
съ трехчленными кругами, съ простымъ сростнолистнымъ 
бокальчатымъ или колокольчатымъ, трехзубчатымъ мясистымъ 
околоцветникомъ (см. рис. 414, б, 6). Въ мужскомъ цветке 
находится центральная колонка изъ сросшихся нитями 3—15 
тычинокъ (см. рис. 414, 6), въ женскомъ цветке — одинъ всего 
пестикъ (см. рис. 414, 5), образованный изъ одного плодоли
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стика, съ одногн-Ъздною завязью и съ одной всего семяпоч
кой. Плодъ — почти грушевидная, мясистая, окрашеная 
коробочка (см. рис. 414, 1), вскрывающаяся по спинному и 
брюшному швамъ, причемъ обнажается крупное семя, покры
тое большою красною, неправильно расщепленною семенною 
кожурою (рис. 414, 2), известною въ продаже подъ именемъ 
„мускатнаго цвета"; „мускатнымъ орехомъ" называютъ 
само семя съ внутренней тонкой частью семенной кожуры. 
То и другое очень богаты эфирными и жирными маслами и 
употребляются въ медицине, фармакопш, парфюмерш и какъ 
пряности. 

Далее идетъ рядъ небольшихъ семействъ, которыя можно 
разсматривать, какъ дальнейшее произ
водное все того же типа МадпоИасеае. Се
мейство Сапе11асеае съ 4 родами и семью 
видами, съ двуполыми эуциклическими цве
тами, встречающееся въ Центральной Аме
рике, одними ботаниками причисляется къ 
порядку Апопа1ез, другими (и на мой 
взглядъ, это правильнее) къ порядку Ра-
Т'1е^/ОЛ/С8% Семейство (см. Рис. 415. Продольный 
рис. 415) — кустарники, 1 родъ И 5 разр-Ьзъ цвЪтка СаХу-

о * , сапШиз ргаесох Ь. (по 
видовъ, своиствены Северной Америке, В е т т ш т е й н у ) .  

Японш и Китаю, съ двуполыми спираль
ными цветами. Семейство 6отог1е&асеае — одинъ всего 
родъ и видъ, дерево, встречающееся въ Чили, съ слитно-
полыми однопокровными ациклическими въ покрове и андро-
цее цветами, околоцветникъ семичленный, тычинокъ 2—3, 
плодолистиковъ 2—3, образуютъ синкарпный пестикъ, съ 
одной висячей семяпочкой въ каждомъ гнезде. Семена съ 
обильнымъ белкомъ и очень крупнымъ зародышемъ. 

Мы подходимъ теперь къ весьма обширному и играю
щему большую роль подъ тропиками семейству Ьаигасеае— 
лавровыхъ. Строеше цветовъ этого семейства настолько, 
на первый взглядъ, резко отличается отъ строешя цветовъ 
МадпоИасеае, что казалось бы невозможнымъ с'оединять эти 
столь различныя семейства въ одинъ порядокъ. Но связую
щими звеньями между МадпоЫасеае и Ьаигасеае являются какъ 
вышеперечисленныя мелк1я семейства, такъ, въ особенности, 
довольно обширное и несомненно весьма древнее семейство 
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Мопгтгасеае, связывающее настолько тесно Ьаигасеае съ Мад
поЫасеае, что не можетъ быть сомн-Ъшя въ родственныхъ от-
ношешяхъ этихъ семействъ. 

Семейство Моттгасеае (см. рис. 416) представлено дре
весными и кустарными породами, распространенными въ тро-
пическихъ и субтропическихъ областяхъ земного шара и 
имеющими максимумъ своего развит1я въ южномъ полуша-
рш, въ Южной Америк-Ь, въ Малагасской области, въ Поли-
незш, Австралш и на Зондскихъ островахъ. Это отличный 
примЪръ семейства, главнымъ образомъ развившагося на 

островахъ Тиха-
го или Великаго 
океана. 23 рода 
въ 340 видахъ 
составляютъ это 
семейство. Изъ 
23 родовъ поло
вина монотип-
ныхъ (11 ро-

Рис. 416. Мопгтгасеае: 1 —мужской цвЪтокъ 8гра- ДОВъ), остальные 
\ипа тоШсота, а — ц-Ьлый цв"Ьтокъ, Ъ — въ про- поды б. Ч. ОЛИ-
дольномъ разрЪз'Ь; 2 — мужской цвЪтокъ 8. тиаггсаШ; " ' ' 
3 — женскШ цв'Ьтокъ & ЗитгскгазТ.п; 4 — женскШ ГОТИПНЫе. 110ЛИ-

цв-Ьтокъ тоШз (по Регк1пз). морфныхъ рО-

довъ немного, да 
и те б. ч. обладаютъ не очень большимъ количествомъ ви
довъ ; 1 родъ съ 60 видами, другой съ 30 видами, остальные 
меньше. Уже такое морфологическое расчленеше, равно какъ 
и географическое распространеше указываютъ на значитель
ную древность семейства. Въ ископаемомъ состоянш най-
д е н ъ  ц е л ы й  р я д ъ  о с т а т к о в ъ ,  о т н о с и м ы х ъ  У н г е р о м ъ  и  
Эттингсгаузеномъ къ этому именно семейству, а С а -
порта описалъ даже особый ископаемый, ныне вымершш 
родъ Мопгтгорзгз, который онъ относить сюда же. Но, къ 
сожаленш, все палеонтологичесюя данныя эти крайне сом
нительны и могутъ быть причислены къ семейству Мопгтга
сеае лишь подъ большимъ знакомъ вопроса. 

Въ морфологическомъ отношенш Мопгтгасеае зани-
маютъ переходное положеше между американско-японскимъ 
семействомъ Са1усап1касеае (см. рис. 415) и обширнымъ се-
мействомъ Ьаигасеае. Цветы Мопгтгасеае (см. рис. 416) б. 
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Рис. 417. Продольный раз-
рЪзъ цветка Сгппатотпт 
геу1апгсит (по В а 111 о п). 

ч. однополые, реже обоеполые. Строеше цветка чрезвы
чайно разнообразно. Прежде всего бросается въ глаза раз-
вит1е цветоложа, редко выпуклаго или плоскаго, въ боль
шинстве же случаевъ чашевиднаго или даже м-Ьшковиднаго, 
несущаго на внутренней поверхности своей листки около
цветника, а главнымъ образомъ ты
чинки (рис. 416, 1, 2) и плодолистики 
(рис. 416, 3, 4). Околоцветникъ или 
совсемъ отсутствуетъ, или онъ со-
стоитъ изъ 4 или многихъ листьевъ, 
и въ последнемъ случае наружные 
обособляются въ виде чашечки, Ты
чинки б. ч. многочисленныя, но бы-
ваютъ и въ маломъ числе, до 5, 4, 
и даже до 1 всего тычинки. Пыль
ники вскрываются продольными или 
поперечными трещинами или клапа
нами. Плодолистиковъ отъ одного 
до многихъ, образуютъ свободные 
пестики съ одной семяпочкой въ каждой завязи. Плодики— 
орешки, б. и. м. окруженные разросшимся цветоложемъ (рис. 

416, 3, 4), вследств1е чего получается 
плодъ ложный. Семена съ эндроспермомъ. 

Обширное семейство Ьаигасеае — 
лавровыхъ, примыкающее морфологи
чески къ только что вкратце описанному 
семейству Мопгтгасеае, представлено, за 
исключешемъ паразитнаго рода СаззуШа, 
древесными растешями съ кожистыми, 
цельными, б. ч. вечнозелеными, реже 
опадающими на зиму листьями. Цветы 
Ьаигасеае (см. рис. 417 и 418) обоеполые 

или однополые, двух-, пяти-, большею же частью трехчленные 
(см. рис. 419). Околоцветникъ изъ двухъ круговъ, однородный 
или разнородный; листья его либо б. и. м. срослись другъ 
съ другомъ у основашя, либо прикрепляются къ краю диско-
видно или чашевидно, какъ у Мопгтгасеае, расширеннаго 
цветоложа. Тычинки въ 3—4 кругахъ, въ числе, соответ-
ствующемъ таковому въ околоцветнике. Иногда тычинки, 
въ особенности внутренняго круга, обращаются въ стами-

Рис. 418. Д1аграмма 
цветка Стпатотит 
геуХапгсит В г е у п (по 

П а к с у). 
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нод1и (см. рис. 418, 419). Пыльники вскрываются клапанами 
(см. рис. 417), какъ у многихъ Мопгтгасеае и, какъ мы уви-
димъ на следующей лекцш, у.н-Ькоторыхъ семействъ порядка 
Вапа1ез (напримеръ, у ВегЪегЫасеае). Завязь верхняя, но б. 

• и. м. погруженная въ 
полое цветоложе (см. 
рис. 417), какъ у Мопг
тгасеае!, одногнездная, 
съ одной семяпочкой, 
синкарпная, образован
ная, однако, срасташемъ 
трехъ плодолистиковъ. 
Плодъ — ягода или ко
стянка, часто окружен
ная у своего основашя 

(' }]) т.№) остающимся и во время 
V ® / \ / плодосозревашя стано-

вящимся мясистымъ, 
иногда окрашеннымъ 
чашевиднымъ цвето-
ложемъ, подобнымъ 
плюске желудя (но ино
го, конечно, морфоло-
гическаго происхожде-
шя) и называемымъ 
Ьурап1Ыиш. Семя безъ 
белка, зародышъ сЬ-

Рис. 419. Дхаграммы ЦВ^ТОБЪ Ьаигасеае: 1— м е н и  Крупный СЪ 2 
Сгппатотит геу1апгсит В г е у п , 2 — Лгоиеа ТОЛСТЫМИ семядолями. 
ЬепеШа К е е з ,  3 — ЕизМегохуЪп, 4 — ТеЬга- ттн*ты Т^игасепр такъ 
йепга геу1апгса (Ы е е з) Рах, 5 — Сгппато- ^ ьаигасеае, такъ 
тит сатрКога (Ь.) N е е з е! Е Ь е г т., 6 — Ьа- же какъ Мопгтгасеае и 

иги, поыгк Ь. (по П а к с у). Са1усап01аееае, околопе-
стичные, тогда какъ у 

низшихъ АпопаХез цветы подпестичные. Наиболее частая 
формула цветка Ьаигасеае будетъ такая: Р34_3 А3_)_3-|.3+3 03, 
т .  е . .  т р е х ч л е н н ы й  с е м и ц и к л и ч е с к л й  ц в е т о к ъ  с ъ  
я с н о  в ы р а ж е н н ы м и  з а к о н а м и  к р а т н ы х ъ  о т н о ш е н 1 й  
и  ч е р е д о в а н 1 я  о р г а н о в ъ ,  н о  п о с т р о е н н ы й  п о  т р о й -
ному типу, какъ цветы однодольны хъ. Тройной 
типъ цветка среди Апопа1ез свойственъ такъ же, какъ мы ви

С?̂ р сч 
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дели выше, семействамъ ЬасЬогЫасеае, Апопасеае и МуггзИса
сеае и нередко встречается и въ следующемъ порядке — 
Вапа1ез. Д1аграммы цветка Ьаигасеае изображены на при-
ложенномъ здесь рисунке (см. рис. 419). 

Какъ ни резко, на первый взглядъ, различ1е въ строенш 
цветовъ Ьаигасеае и МадпоЫасеае, однако оба семейства 
связаны другъ съ другомъ столь постепенными переходными 
формами, что соединеше ихъ въ одинъ порядокъ АпопаХез 
вполне правильно, а близкое филогенетическое родство не 
подлежитъ сомнЪнцо. Тутъ мы встречаемся съ темъ же 
явлешемъ, какъ и въ порядке СеЫгозрегтае, где два, на 
первый взглядъ, Д1аметрально противоположныхъ типа цветка 
— СкепоросЫасеае и СагуоркуИасеае связаны, однако, цЬлымъ 
рядомъ несомненныхъ промежуточныхъ формъ и такимъ 
образомъ принадлежать одному основному морфологиче
скому типу. 

Обширное семейство Ьаигасеае, насчитывающее въ себе 
39 родовъ и более 1000 видовъ, распространенныхъ въ тро-
пическихъ и субтропическихъ странахъ всего земного шара, 
имеетъ изъ 39 родовъ — 11 монотипныхъ и 2 рода (Осо1еа 
— 200 видовъ и ЬИзеа — более 100 видовъ) полиморфныхъ. 
Будучи целымъ рядомъ типовъ (семействъ) связано морфо
логически съ семействомъ МадпоЫасеае, Ьаигасеае представ-
ляютъ уже довольно совершенный типъ цветковыхъ растешй, 
приспособившая къ жизни въ тропическихъ странахъ и 
достигаюпцй здесь значительнаго морфологическаго разно-
образ1я и расчленешя. Несмотря на это, Ьаигасеае, какъ по-
казываютъ палеонтологичеоая данныя, отчленились довольно 
рано отъ МадпоЫасеае или ихъ предковъ, такъ какъ совре
менный типъ Ьаигасеае существуетъ на земномъ шаре уже 
издавна и въ прежшя геологичесюя времена имелъ значи
тельно более широкое географическое распространеше. Два 
родственныхъ типа, возникшихъ на земномъ шаре съ древ-
нейшихъ временъ существовашя на земле покрытосемен-
ныхъ растешй и имевшихъ вначале циркумполярное геогра
фическое распространеше — МадпоЫасеае и Ьаигасеае, 
неодинаково развивались далее. Вытесненный изъ странъ 
полярныхъ измененными климатическими услов1ями одинъ 
изъ этихъ типовъ — МадпоИасеае, типъ более примитивный, 
вымеръ почти везде, сохранившись, въ виде реликтовъ, въ 
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восточной и южной Азш и въ восточной Северной Америке. 
Другой типъ — Ьаигасеае, тоже изгнанный холоднымъ кли-
матомъ съ севера, где онъ некогда развивался и былъ 
широко распространенъ, подъ тропиками нашелъ себе ныне 
благопргятныя услов1я существовашя, и до сихъ поръ разви
вается здесь весьма пышно, насчитывая въ себе целый рядъ 
б. и. м. крупныхъ родовъ, два даже очень крупныхъ (Осо1еа 
и ЬШеа), и сохранивъ еще и древше монотипные роды, 
которыхъ приходится, примерно, 24% на все его роды (11 
изъ 39). 

Палеонтолопя учитъ насъ, что Ьаигасеае появились, 
повидимому, на земномъ шаре уже въ меловомъ перюдЬ; 
по крайней мере изъ дакотовыхъ отложенш северо-западной 
Америки, относимыхъ, съ некоторымъ однако сомнешемъ, 
къ меловому перюду, ^ез^ие^геиx описалъ листья иско-
паемаго вида рода Вазза^газ, встречающегося ныне въ коли
честве одного всего вида въ приатлантической части Север
ной Америки, отъ Канады до Флориды. Какъ увидимъ 
далее, родъ Зазза^газ въ прежшя геологичесюя времена 
представленъ былъ несколькими видами и. имелъ более 
широкое географическое распространеше. Въ самыхъ древ-
нихъ отложешяхъ третичнаго перюда, въ палеоцене Европы 
описаны были Сапорта и М а р 1 о н ъ кожистые листья, 
которые, по всей вероятности, относятся къ Ьаигасеае. 
Гораздо чаще и достовернее ископаемыя находки Ьаигасеае 
въ мюцене и плюцене; отсюда описаны не только много
численные отпечатки листьевъ этихъ растенш, но также 
остатки плодовъ, цветовъ и соцветШ, и изъ этихъ палеонто-
логическихъ данныхъ съ несомненностью вытекаетъ, что въ 
третичный перюдъ Ьаигасеае были распространены гораздо 
далее на северъ, чемъ ныне. Во времена мюцена виды 
родовъ ТпапИгега, ЫпЛега, Ьаигиз и Сгппатотит произра
стали въ Европе, въ Амурской области Сибири, въ верховь-
яхъ Миссисипи, где, конечно, ныне эти вечнозеленыя дре-
весныя породы отсутствуютъ, а въ Гренландш въ то же 
время обитали 1 или 2 вида рода Зазза/газ, съ опадаю
щей на зиму листвой. Въ плиоценовую эпоху Ьаигасеае были 
вытеснены изъ арктической области, да и въ Европе къ 
этому времени уже исчезли почти все вечнозеленыя лавро-
выя; остались лишь формы съ опадающей на зиму листвою, 
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напримеръ, 8азза/газ РеггеЫапит М а 5 з а 1., Ыпйега ЫфИа 
(3 а р о г 1 а), найденныя въ южной Францш, близъ Мех11шеих, 
въ плюценовыхъ отложешяхъ. Изъ в-Ьчнозеленыхъ лавро-
выхъ въ плюценовыхъ отложешяхъ южной Францш, близъ 
Зёгаппе, Мех11шеих и Люна найдены два вида лавра — Ьаи
гиз сапаггепзгз е Ь Ь и близкш къ современному виду Ьаи-
гиз поЫИз Ь. — Ь. аззгтШз 3 а р.; последит видъ обнару-
женъ также въ четвертичныхъ туфахъ Монпелье, а Ь. сапа
ггепзгз въ таковыхъ же четвертичныхъ отложешяхъ острова 
Мадеры. Эти факты указываютъ намъ на то, что лавровыя 
были окончательно изгнаны изъ Европы лишь во времена 
ледниковаго перюда, но что Ьаигиз поЫЫз могъ, можетъ 
быть, даже пережить ледниковый перюдъ где либо на юге 
Европы, въ защшценныхъ мЪстахъ. Ледниковый перюдъ 
резко измЪнилъ полярную границу лавровыхъ на земномъ 
шаре. Продвинувъ мнопе его роды и виды далеко на югъ 
въ страны субтропичесюя и тропичесюя, ледниковый перюдъ 
не помЪшалъ сохраниться лавровымъ лишь въ техъ более 
с^верныхъ частяхъ материковъ, которыя, какъ мы знаемъ, 
особенно мало изменились въ климатическомъ отношенш со 
временъ третичнаго перюда. Такъ, въ Японш и въ Север
ной Америк^ Ьаигасеае сохранились еще далеко на севере. 
Ьаигиз ?ьоЫ1гз растетъ въ дикомъ виде по Черноморскому 
побережью въ западномъ Закавказье. На Канарскихъ остро
вахъ изъ 4 ныне живущихъ тамъ лавровыхъ два вида 
найдены были въ ископаемомъ состоянш въ четвертичныхъ 
т у ф а х ъ  о с т р о в а  М а д е р ы ,  а  и м е н н о  —  Ь а и г и з  с а п а г г е п з г з  \ У е Ъ Ъ  
и Осо1еа /1ое1епз В а Ш. Эти же два вида найдены были въ 
четвертичныхъ отложешяхъ средиземноморской области 
Европы. 

Въ настоящее время лавровыя сосредоточены въ тропи-
ческихъ и субтропическихъ странахъ обоихъ полушарШ — 
восточнаго и западнаго, но въ разныхъ видахъ. За исклю-
ч е ш е м ъ  в и д о в ъ  к у л ь т у р н ы х ъ ,  Н о в ы й  и  С т а р ы й  с в е т ъ  
н е  и м е ю т ъ  н и  о д н о г о  о б щ а  г  о  в и д а  л а в р о в ы х ъ .  
Но обице роды свойствены обоимъ полушар1ямъ, и, напри
меръ, роды Регзеа, РкоеЪе, ОЫеа и др. встречаются, хотя и 
въ разныхъ видахъ, и тамъ, и тутъ. По изследовашямъ 
Шумана, лавровыя имеютъ ныне два главныхъ центра раз
вит на земномъ шаре—одинъ въ тропической юго-восточ
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ной Азш и на Зондскихъ островахъ, другой — въ Бразилш. 
Аз1атск1й центръ выклинивается на сЪверъ въ Китае и Япо-
нш, гд& еще насчитывается до 50 видовъ лавровыхъ, и на 
югъ въ западную Австралш, которая даетъ прдатъ до 40 
лавровымъ. Въ Америке выклиниваше на сЪверъ и на югъ 
лавровыхъ идетъ еще постепеннее, чемъ въ Азш. Въ Аф
рике лавровыхъ почти нетъ; близъ Габоона, на западномъ 
берегу Африки известно всего 3 вида лавровыхъ, столько 
же въ Капской земле. Но восточно-африкансюе острова на-
считываютъ уже до 11 видовъ лавровыхъ, между ними весьма 
оригинальный эндемичный родъ Ваьепзага. 

г 

Рис- 420. Цв'Ьтокъ ископаемаго Сгппашотит ргоШурит С о п XV.: 1 — въ 
кускЪ янтаря въ натуральную величину, 2—увеличенъ, 3—Д1аграммы цветка 
ТггапЬкега ешЫегохуШйе& С о п \у., 4 — диаграмма цветка Сгппашотит рго

Шурит С о п (по К о н в е н ц у). 

Полярная граница лавровыхъ, въ общемъ, совпадаетъ съ 
северной границей вечнозеленыхъ древесныхъ породъ. Въ 
восточной Азш граница эта проходитъ приблизительно близъ 
50° с. ш. Въ Северной Америке лавровыя съ опадающей на 
зиму листвою, какъ Ып&ега и базза/'газ, идутъ гораздо далее 
на северъ, а вечнозеленая ЛтЪеЬШагга находитъ северный 
предЬлъ своего распространешя въ притихоокеанской Север
ной Америке, близъ 45° с. щ. Въ Южной Америке родъ Рег
зеа доходитъ на югъ до 43° ю. ш., а на северномъ острове 
Новой Зеландш встречаются еще два последнихъ эндемич-
ныхъ вида лавровыхъ изъ рода ВеНзсктгеЛга. 

Въ ископаемыхъ мюценовыхъ отложешяхъ всЬхъ странъ 
весьма часто встречаются разные виды рода Сгппатотпт В1., 
встречающагося ныне въ числе 54 видовъ, главнымъ обра-
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зомъ, въ тропической и субтропической юго-восточной Азш. 
Родъ АсИпоЛаркпе N е е 8, распространенный въ настоящее 
время въ 50 видахъ по преимуществу тоже въ южной Азш 
(5 видовъ въ Северной Америке), найденъ былъ въ ископа-
емомъ состоянш въ Европе близъ Инсбрука, хотя определе-
ше это и не безусловно достоверно. Палеонтологи приво-
дятъ также ископаемые виды родовъ Регзеа, ОЫеа, 8азза{газ, 
ЬИзеа, Ыпйега, Ьаигиз и др., но далеко не все изъ этихъ 
определешй внушаютъ довер1е. Но въ особенности инте
ресна и не опровержима находка цветка одного рода Ьаига
сеае, сделанная Конвенцомъ въ янтаряхъ северной Гер-
манш (см. рис. 420, 1, 2). Отлично сохранившшся цветокъ 
этотъ, по своему строенш, очень близокъ къ строенш цветка 
ЕизЫегоху1оп, извесгнаго ныне въ живомъ состоянш въ ко
личестве одного лишь вида съ острова Борнео. Находка 
эта возведена была Конвенцомъ въ особый родъ Тггап-
Оьега, очень близкш къ ЕизгйегохуЪп. Кроме этого ископае-
маго рода, описаны были древесины двухъ ископаемыхъ, ныне 
вымершихъ родовъ — Ьаиггпгит и Ьаиггпоху1оп Р е И х, но 
принадлежность ихъ къ семейству Ьаигасеае не можетъ быть 
съ точностью доказана. 

Во всякомъ случае палеонтологичесюя данныя эти по-
казываютъ намъ, что семейство Ьаигасеае весьма древнее. 
Если оно, можетъ быть, и моложе семейства МадпоЫасеае, то 
во всякомъ случае, не на много, и распространено было се
мейство это некогда гораздо шире по земному шару, чемъ 
теперь, сосредоточившись подъ тропиками лишь въ самую 
последнюю геологическую эпоху. 

Последнее семейство изъ порядка АпопаХез, о которомъ 
остается намъ сказать несколько словъ — это НегпагкИа-
сеае, небольшое тропическое семейство, изъ 4 родовъ и 24 
видовъ, съ однимъ родомъ монотипнымъ. Оно тесно при-
мыкаетъ къ семейству Ьаигасеае, имея таюе же циклическ1е 
обоеполые или реже раздельнополые цветы, но отличается 
о т ъ  н е г о ,  г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ ,  н и ж н е й  з а в я з ь ю  и  п л о 
д а м и  с ъ  л е т а т е л ь н ы м и  о р г а н а м и .  

Филогенетичесюя отношешя семействъ порядка АпопаХез 
хорошо выражаются следующей, составленной Лоте и, схе
мой (см. рис. 421), где черта поверхъ назвашя семейства 
обозначаетъ, что данное семейство имеетъ завязь нижнюю 
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или полунижнюю, погруженную въ цветоложе, а черта 
подъ назвашемъ семейства обозначаетъ бол^е примитивныя 
семейства съ верхней завязью. 

Са1усапЬкасеае 

СапеЫасеае 

НегпапсИасеае 

/ 
Ьаигасеае 

/ 
Мопгтгасеае 

Апопасеае 

МуггзИсасеае 

* 

Тгоскойепйгасеае 

МадпоИасеае 

Рис. 421. Схема филогенетическихъ отношенш семействъ порядка Апопа1е$ 
(по Ь о 1 8 у). 

Числовыя же отношешя различныхъ семействъ порядка 
Апопсйез можно сопоставить въ следующей составленной 
мною наглядной табличк%: 

Число 

родовъ 

Число 

видовъ 

Число моно
типныхъ ро

довъ 

Число поли-
морфныхъ 

родовъ 

МадпоИасеае 9 100 2 — 

ТгоскосИепЛгасеае 2 6 1 — 

СегсЫгркуИасеае 1 ^ 2 — — 

Ьас1ог1йасеае 1 1 1 — 

Апопасеае 46 800 9 
МупШсасеае 1 255 — 1 

? СапеИасеае 4 7 2 — 

СаНусагМкасеае 1 5 — — 

ОотоНедасеае 1 1 1 — 

Мопгтгасеае . 23 340 11 — 

Ьаигасеае 39 1000 11 2 
НегпапсИасеае 4 24 1 — 

Такимъ образомъ, къ порядку Апопа1ез относится 12, 
или, если исключить семейство СапеЫасеае, 11 семействъ, съ 
132 родами, 2541 видомъ, изъ которыхъ монотипныхъ ро-
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довъ 39, а политипныхъ или полиморфныхъ родовъ всего 3. 
Все Апопакз — деревья или кустарники съ цветами обое
полыми, но часто и раздельнополыми: 8 семействъ изъ 12 
имеютъ цветы и раздельнополые. Цветы строешя ацикличе-
скаго, спиральнаго, или гемициклическаго, или эуциклическаго. 
Эуцикличесюе цветы свойствены высшимъ типамъ порядка, 
семействамъ Ьас1огЫасеае, Апопасеае, МуггзИсасеае, СапеИасеае, 
Ьаигасеае и Нетапйгасеае. Большею частью цветы съ нео-
пределеннымъ количествомъ покроволистиковъ, тычинокъ и 
пестиковъ, но въ семействахъ Ьас1оггЛасеае, Апопасеае, Мгу-
ггзИсасеае и Ьаигасеае б. и. м. ясно выраженъ циклическш 
трехчленный типъ цветка, свойственый собственно однодоль-
нымъ, а не двудольнымъ покрытосеменнымъ растешямъ. 
Хотя въ пределахъ порядка Апопакз мы имеемъ довольно 
постепенное усовершенствоваше цветка, начиная съ наиболее 
примитивнаго цветка спиральнаго строешя и со многими 
свободными пестиками у МадпоИасеае и кончая трехчленнымъ 
многоциклическимъ цветкомъ Ьаигасеае, съ однимъ синкарп-
нымъ пестикомъ, образованнымъ тремя плодолистиками, и 
съ законами кратныхъ отношешй и чередовашя органовъ, 
все же весь этотъ порядокъ, какъ мы видимъ, представля-
етъ типъ весьма древнш, что ясно и изъ его морфологиче-
скаго строен1я, и изъ данныхъ палеонтолопи. Апопакз — это 
переходный типъ особаго ствола покрытосЬменныхъ растешй, 
более совершенный, если хотите, чемъ МопосЫатуЛеае, но 
отъ него независимый. Этотъ исходный типъ, какъ у видимъ 
дальше, поведетъ насъ весьма последовательно и непрерывно 
ко всемъ высшимъ типамъ многочисленныхъ, какъ однодоль-
ныхъ, такъ и двудольныхъ растешй. 



Лекщя двадцатая. 

ЛютикоцвЬтныя — Капа1е$. 
Порядокъ Цапа1ез настолько тесно примыкаетъ своими 

морфологическими особенностями къ порядку Апопакз, что 
м н о п е  с и с т е м а т и к и  ( В а р м и н г ъ ,  Э н г л е р ъ ,  В е т т ш т е й н ъ )  
соединяютъ оба порядка въ одинъ. Я предпочитаю, однако, 
вместе съ Галлье и Лоте и, разематривать входяпця сюда 
семейства, какъ особый порядокъ. Къ порядку Вапакз я 
отношу семейства Мепгзрегтасеае, Ьаг(ИгаЪа1асеае, ВегЪегМа-
сеае, Вапипси1асеае, ЛЯут'ркаеасеае и СегаЬорУьуИасеае, семейство 
же ВгИепгасеае (см. рис. 443), которое Г а л л ь е ставитъ во 
глав-Ъ этого порядка, я, вместе съ другими систематиками, 
не нахожу возможнымъ относить въ этотъ циклъ формъ. 
Это семейство, такъ же какъ и ранее упомянутое семейство 
СапеИасеае, находитъ себе более подходящее место среди 
порядка РаггеШез, являясь, однако, связующимъ звеномъ 
между порядками Вапакз и РаггеЬаХез, какъ СапеИасеае свя-
зываютъ порядокъ РаггеШез съ порядкомъ Апопакз. Изъ 
всехъ шести семействъ порядка Вапакз наиболее близко 
къ порядку Апопакз семейство Мепгзрегтасеае; наиболее 
высокаго развит1я достигаетъ семейство ВапипсиХасеае; се
мейства же Шутукаеасеае и Сега1ор1ъу11асеае являются боко
выми ветвями порядка Вапакз, при чемъ Щтркаеасеае пред-
ставляютъ типъ весьма древшй, вероятно, издавна ответви-
вшшея отъ основного типа Вапакз. 

Начнемъ раземотреше порядка Вапакз съ семейства 
МепЬзрегтасеае. Это довольно крупное семейство, состо
ящее изъ 57 родовъ и 260 видовъ монотипныхъ родовъ 
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въ семействе этомъ 25, т. е. немногимъ меньше половины 
всЪхъ родовъ. Мепгзрегтасеае б. ч. вьюшдяся древесныя рас-
тешя съ очередными цельными или лопастными листьями и 
мелкими раздельнополыми двудомными цветами (см. рис. 

Рис. 422. АпатгНа СоссиЫз Ш1 § Ь I е! А г п. (1/^ изъ сем. Мепгзрегта
сеае (по В а 111 о п). 

422), живущ1я главнымъ образомъ подъ тропиками обоихъ 
полушар1Й. Только немнопе роды (Мепгзретгит, Са1усосаг-
рит) или виды растутъ во внетропическихъ областяхъ се-
вернаго полушар1Я, напримеръ, СоссиЫз сагоИпиз ОС. (см. 
рис. 423, А, В) въ Северной Америке, С. ЬеаеЪа ОС. въ 
восточной части средиземноморской области, некоторые 

28 
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виды рода СоссиЫз и ВЬеркаша въ Японш. Но въ третич-
ныя эпохи Мепгзрегтасеае, подобно многимъ другимъ се-
мействамъ, произрастали, повидимому, гораздо далее на 
сквере. Во вн-Ьтропическихъ областяхъ южнаго полушар1я 
встречаются некоторые виды техъ же родовъ СоссиЫз, 
81еркапга, а равно и трехъ другихъ, а также целый рядъ 
монотипныхъ родовъ (до 7) свойственъ исключительно Авст
ралш. Тропичеаае и субтропичесюе роды, по своему гео
графическому распространена, распадаются на две группы: 
одни исключительно свойствены тропическимъ странамъ 
Стараго света, Азш и Африке, друпе, наоборотъ, Америке. 
Только немнопе роды — СгззатреЬоз, СоссиЫз — встреча-

Рис. 423. Мепгзрегтасеае: А — Д1аграмма предполагаемая двуполаго 
цветка СоссиЫз сагоНпш, В — мужской цвЪтокъ того-же растетя въ про
дольномъ разр-Ьз-Ь, С, В, В— СоссиЫз ЪгйоЪт, С— тычинка,-О—три пестика 
съ стаминод1ями (&), Е — костянка (йгира) сбоку, О — Сосси1из 1аиН^о-
Ииз — эндоспермъ и зародышъ въ продольномъ разр-ЬзЪ, Р — Сгззатре-

1оз рагепа, пестикъ въ продольномъ разрЪз-Ъ (по 01 е 1 $). 

ются одновременно подъ тропиками Азш, Африки и Америки. 
Наиболее крупными родами этого семейства надо считать 
роды СгззатреЬоз, до 70 видовъ, и СоссиЫз, до 30 видовъ. 
Родъ Мепгзрегтит (3 вида) идетъ дальше всего на сЬверъ, 
встречаясь въ лесахъ приатлантической Северной Америки 
(Мепгзрегтит сапайепзе Ь.), въ Японш (М. йгьегзфЫит 
РгапИ) и въ Сибири, Монголш, Китае и Японш (М. йаки-
ггсит ОС.). Въ ископаемомъ состоянш Мепгзрегтасеае из
вестны изъ мелового перюда (въ Северной Америке) и изъ 
третичныхъ отложешй Европы и Северной Америки, и на 
сЬверъ доходили они до Гренландш. Остатки эти описаны 
подъ именемъ МепгзрегтИез, Мепгзрегтит, СоссиШез и Сосси~ 
1из. Изъ плюцена Австралш (Кеизййи^ез) описанъ плодъ 
особаго ископаемаго рода ВкуШосагуоп, похожш на плоды 
СоссиЫз или Ытасга. Найденные въ третичныхъ отложе
шяхъ Венгрш стволы, описанные подъ именемъ ЫШа тИси-
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1оза II п весьма близки по анатомическому строешю дре
весины къ древесин^ Созсгпгит (^епезХгаЫт (О а г! п.) Со-
1 е Ь г., растущей въ Индш и на острове Цейлоне. Наконецъ, 
м о ж н о  у к а з а т ь  е щ е  н а  в ы м е р п й й  р о д ъ  М а с с И п Ь о с к г а  Н е е г ,  
одними авторами относимый къ этому семейству, другими 
же къ семейству ЛгИсасеае (см. выше стр. 267). Во всякомъ 
случае ископаемые остатки Мепгзрегтасеае далеко не редки 
и указываютъ на давнишнее существоваше семейства этого 
на земномъ шаре и на его прежнее, более широкое на се
вере географическое распространеше. Присутств1е выдели-
тельныхъ клетокъ въ тканяхъ листьевъ и другихъ вегета-
тивныхъ органовъ сближаетъ семейство Мепгзрегтасеае съ 
порядкомъ Апопа1ез, но, по другимъ морфологическимъ при-
знакамъ своимъ, семейство это ближе всего стоитъ къ се
мейству ВегЪеггЛасеае, съ которымъ оно филогенетически 
связывается при посредстве семейства ЬагдИгаЪаХасеае. Цве
ты Мепгзрегтасеае (см. рис. 423) построены по трехчленному 
или двучленному циклическому типу, чемъ сближаются от
части съ Ьаигасеае, главнымъ же образомъ съ ВегЪеггйасеае. 
Формула мужского цветка будетъ К3+3 С3_)_3 А3+3, но ты
чинки б. ч. срастаются у нихъ нитями въ одинъ пучекъ или 
колонку, какъ у МуггзИсасеае, а пыльники вскрываются 
трещинами (см. рис. 423, С), а не клапанами, какъ у Ьаига
сеае и ВегЪеггсХасеае. Далее, особенность Мепгзрегтасеае, ука
зывающая на более низкое филогенетическое положеше 
семейства этого въ системе, это — апокарпный гинецей 
(рис. 423, Ь). Въ женскомъ цветке имеется б. ч. три сво-
бодныхъ пестика, изъ которыхъ каждый состоитъ изъ одного 
плодолистика, съ одногнездной, одно- или двусеменной 
верхней завязью (рис. 423, Е). Плодъ Мепгзрегтасеае — б. 
и. м. серповидно изогнутая костянка (рис. 423, Е, О), откуда 
и назваше семейства. О процессе опылешя этихъ вьющихся 
древесныхъ растешй известно мало, но во всякомъ случае 
наблюдалось посЬщеше цветовъ ихъ двукрылыми, пере
пончатокрылыми и мелкими жуками. У Мепгзрегтасеае, какъ 
и у многихъ другихъ представителей Ро1усагргсае, наблю 
дается ненормальное анатомическое строеше стеблей, укло
няющееся отъ типа двудольныхъ, а именно, у нихъ нередко 
образуются вторичныя зоны сосудистыхъ пучковъ. 

Маленькое семейство Ьаг(ИгаЬа1асеае, насчитывающее 
28* 
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въ состав^ своемъ всего 7 родовъ и 11 видовъ, при чемъ 
3 рода монотипныхъ, представлено также б. ч. вьющимися, 
реже прямостоячими древесными растешями, но съ листь
ями пальчатосложными или перистыми (см. рис. 424, 1) и 
съ цветами какъ раздельнополыми (см. рис. 424, 2, 3, 4У 

425,1, 2, 3), такъ и слитнополыми. Представители семейства 
этого встречаются въ Гималае, въ восточной Азш (Китае, 
Японш) и въ Чили, имеютъ трехчленные цикличесюе цветы 

Рис. 424. Весагвпт гпзгдпгз Н. е1 Т Ь.: 1 — обнйй видъ; 2 — цв"Ьтокъ 
снаружи; 3 — женскШ цвЪтокъ, по удаленш покрова; видны три пестика 
и стаминодш; 4 — мужской цв'Ьтокъ, по удален!и покрова; 5 — зрелый 
плодъ; 6 — с-Ьмя въ продольномъ разр-ЬзЪ; 7 — зародышъ семени (по 

Во!. Ма§а2- I. 6731). 

(см. рис. 425, 1 , 2) и въ каждой завязи большое количество 
семяпочекъ; плодъ — ягода или мясистая коробочка (см. 
рис. 424, о). Морфологическими признаками своими и ориги-
нальнымъ географическимъ распространешемъ семейство это 
представляетъ типъ весьма древн1й. Оно морфологически 
стоить ниже даже семейства Мепгзрегтасеае, но последнее, 
какъ мы видели, имеетъ больше точекъ соприкосновешя 
съ Апопа1ез; ЪагсИгаЪа1асеае же представляютъ типъ пере
ходный между Мепгзрегтасеае и ВегЪегЫасеае, къ изучешю 
которыхъ мы теперь и перейдемъ. 

I 

з 
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Семейство ВегЬепйасеае представляетъ небольшое, но 
весьма замечательное семейство, съ одной стороны, всл^д-
ств1е значительнаго разнообраз1я въ внешнемъ виде формъ, 
его составляющихъ, съ другой стороны, вследств1е близкихъ 
морфологическихъ отношешй формъ этихъ къ различнымъ 
семействамъ и даже порядкамъ двудольныхъ растенш, Роды, 
входящде въ составъ этого семейства, частью древесныя рас-

Рис. 425. Ьагй1гаЪа1а ЪИегпаАа: 1 — диаграмма мужского цветка, 2 — 
Д1аграмма женскаго цветка, 3 — мужской цв-Ьтокъ, 4— сЬмя въ продоль

номъ разрЪзЪ (по В а 111 о п). 

тешя, частью многолетшя травы съ простыми или сложными 
листьями, съ цветами либо одиночными, либо собранными 
въ цимозныя (часто кистевидныя) соцвет1я. Всего въ се
мействе этомъ насчитывается около 150 или немного более 
видовъ, въ несколькихъ родахъ. Самый крупный родъ 
— ВегЪеггз, барбарисъ (см. рис. 426), насчитывающий 
въ себе более 100 видовъ. У всёхъ родовъ этого семейства 
ц в е т ы  о б о е п о л ы е ,  ц и к л и ч е с к 1 е .  Ц в е т о ч н ы й  
п  о  к  р  о  в  ъ  с о с т о и т ъ  и з ъ  д в у х ъ  к а т е г о р 1 й  л и с т ь е в  ъ ,  
расположенныхъ несколькими кругами; внешше 

7 
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листья околоцветника, расположенные въ несколько трех-
членныхъ, реже дву- или четырехчленныхъ (см. рис. 427) 
круговъ, съ закономъ чередовашя органовъ, соответству-

ютъ простому около
цветнику Простей-
шихъ Ро1усагргсае; 
но этотъ около
цветникъ обыкно
венно дифференци
руется на две части 
— наружную, съ ме
нее развитыми ли
стьями околоцвет
ника, соответствую
щую какъ бы чашеч
ке (см. рис. 429), и 
внутреннюю, обык-

Рис. 426. ВегЪеш ш1дагг$ Ь. — барбарисъ : 1 — новенно СЪ более 
вЪтвь съ цв-Ьтами, 2 — цвЪтокъ въ продольномъ 
разр'ЬзЪ, 3 — лепестокъ, 4, 5 — тычинки, 6 — крупными И более 

плодъ- развитыми листьями 
околоцветника, со

ответствующую венчику; те и друпе обыкновенно, однако, 
покрашенные. Далее, у техъ барбарисовыхъ, которыя отно
сятся новейшими авто
рами къ подсемейству Вег-
ЬеггоЫеце, имеется внут-
реннш (трет1й) покровъ, 
состоящ1й изъ различной 
формы лепестковидныхъ 
органовъ, имеющихъ у 1 2 
Своего основашя ИЛИ Рис. 427. Цв-Ьты Ерътейъит: 1 — Ерте-
^ длит гиЪгит, 2 — продольный разрЬзъ 
близъ вершины медо- цВ-ьтка 2?. аХрхпит (по В е т т ш т е й н у). 
в и к и .  Э т и  м е д о н о с н ы е  
лепестки (см. рис. 428) расположены двумя чередующимися 
между собою и съ листиками наружнаго покрова кругами 
(см. рис. 429), въ томъ же числе, какъ и въ кругахъ около
цветника, т. е. чаще круги эти трехчленные, реже дву- или 
четырехчленные (см. рис. 427); но идуиця за симъ обыкно
венно въ изомерномъ количестве, расположенныя двумя че
редующимися кругами тычинки сидятъ, однако же, противъ 
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этихъ медолистиковъ (см. рис. 429 и рис. 426, 2); предпола-
гаютъ, что медоносные лепестки возникли, повидимому, изъ 
тычинокъ (вероятно, путемъ расщеплешя въ тангентальномъ 
направленш) и принадлежатъ, следовательно, уже андроцею,. 
а не цветочному покрову. Медоносные лепестки встреча
ются не у всехъ барбарисовыхъ, а только въ подсемействе 

У 

Рис. 428. Нектарники ВегЪеггйасеае: 1 — ЬеопИсе СНгузодопит Ь., 2 — 
Л^апЛта ск>те&Иса Т Ь и п Ь., 3 — ВегЪеггв Веа1ег С и г 1, 4 — ЬеопЫсе Ша-
Ис1гои1е8 Ь., 5 — ЕръгпесИит еШит Мог г. е! О е са 1 з п е (еД) (по 

П р а н т л ю ) .  

Ф 

ВегЪеггоЫеае, представляющемъ высшш типъ барбарисовыхъ, 
куда относится полиморфный родъ ВегЪеггз (более ста ви
довъ) (см. рис. 428, 3), два рода, имею- . 
щихъ отъ 10—12 видовъ — Ергтейшт 
(рис. 427, 428,5) и ЬеопИсе (рис. 428,1,4), 
и два рода почти монотипныхъ — Ыап-
Шпа (рис. 428, 2), съ однимъ видомъ, и 

егзопга, съ двумя видами. Подсемей
ство РоЛоркуИогЛеае, состоящее изъ ро
довъ ЛИШЬ ОЛИГОТИПНЫХЪ — Ро&оркуИит Рис_ 429. Диаграмма 
(5 видовъ — СМ. рис. 430), ВгркуЫега (2 цветка барбариса — Вег-

. , 7 /п ч 
4 Ъеггз: Н — нектарные 

вида) и АсМуз (2 вида), равно какъ и или медоносные листья 
друпя подсемейства этого семейства та- (по в а р м и н г у), 

кихъ медоносныхъ лепестковъ не имеютъ. 
Тычинки, какъ я сказалъ, обыкновенно у ВегЪеггЛасеае си-
дятъ двумя чередующимися другъ съ другомъ кругами (см. 
рис. 429), изомерными кругамъ чашечки, венчика и нектар-
никовъ (медолистиковъ), т. е. большею частью А3+3, реже 
А а+з или А4+4 (см. рис. 427). 

Въ роде РоЛоркг/Иит (см. рис. 430, 431) обыкновенно 
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околоцветникъ состоитъ изъ Н-Ьсколькихъ трехчленныхъ кру-
говъ (рис. 431, 1), а андроцей двуцикличесюй трехчленный, 

Рис. 430. РойоркуИит реНаЬит Ь. (по Аза О г а у). 

т. е. тычинокъ 6, но у Р. реЫаЫт Ь. и внутреншй кругъ око
лоцветника и оба круга тычинокъ имеютъ ббльшее количе-

^ 2 
Рис. 431. РоАоркуМит реНаШт Ь,1 — диаграмма околоцветника; 2  —  
продольный разр-Ьзъ черезъ пестикъ, 3 — поперечный разр-Ьзъ черезъ пе

с т и к ъ ,  4  —  с - Ь м я  ( п о  А з а  О г а у ) .  

ство членовъ — такъ, тычинокъ бываетъ здесь до 12. Въ пос
леднее время къ семейству ВегЪегЫасеае, въ виде подсемей
ства НуйгаьЫоМеае, относятся некоторыми систематиками еще 
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два рода — (МаисШит (см. рис. 432), съ однимъ видомъ, и 
НуйгазИз (см. рис. 435), съ двумя видами. Эти два рода им*Ь-
ютъ, подобно просгЬйшимъ Ро1усагргсае, неопределенное ко
личество тычинокъ (см. рис. 432, 2 и рис. 435, В), сидящихъ 

Рис. 432. СгЫтсИит раЬпаЫт 51 е Ь. е! 2 и с с.: 1 — обшдй видъ растешя, 
2 — цв-Ьтокъ, 3 — лепестокъ, 4, 5, 6 — тычинки съ разныхъ сторонъ, 7, 8 — 
пестики съ разныхъ сторонъ, 9 — завязь въ поперечномъ разр-Ьз-Ь (по 

31 е Ъ о 1 ё и 2 и с с а г 1 п 1). 

ациклически, и, следовательно, НуйгазИоЫеае — типъ наиболее 
древнш изъ ВегЪегЫасеае, отъ котораго произошелъ типъ Ро-
ЛорЪуИогйеае съ опредЪленнымъ количествомъ тычинокъ, б. ч. 
А3+3, а отъ этого типа произошелъ уже высшШ типъ бар-
барйсовыхъ — ВегЬеггоЫеае съ 3—}—3 тычинками и 3—{—3 ме-
долистиками тычиночнаго происхождешя. Что РодоркуИоЫеае 
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филогенетически связываются съ НуйгазИогЛеае — доказатель-
ствомъ тому служитъ Ройорку11ит ре1Шит (см. рис. 430), съ 
его неопредЬленнымъ количествомъ тычинокъ (до 12), тогда 
какъ у остальныхъ видовъ рода РойоркуИит тычинокъ 3-|-3. 
Пыльники многихъ ВегЬегЫасеае вскрываются клапанами (см. 

рис. 433), какъ у Ьаигасеае, реже трещи
нами. Завязь барбарисовыхъ верхняя, 
б. ч. образованная однимъ плодолисти-
комъ, одногн-Ьздная, съ б. и. м. сильно 
развитымъ вдоль брюшного шва сЪме-
носцемъ, со многими прямыми сЪмяпоч-

Рис. 433. ВегЪепз ш1- ками — У типовъ более примитивныхъ и 
дтчв ь. — барбарисъ; съ одной или двумя семяпочками, рас-
тычинки и продольный 
разрЪзъ пестика (по Ье положенными у основанш завязи, — у ти-
М а о и 1 иОеса18пе). повъ более СЛОЖНЫХЪ (см. рИС. 433). Но 

иногда наблюдается увеличеше количе
ства плодолистиковъ. Такъ, у 01аисЫгит, изъ подсемейства 
ШуйгазИоЫеае, плодолистиковъ 1—3, б. ч. 2, со многими семя
почками (см. рис. 432, 9), а у ЕуйгазИз 
апокарпный гинецей изъ неопредёлен-
наго количества плодолистиковъ (см. рис. 
435, В), образующихъ столько же пести-
ковъ, и въ каждомъ пестике по 2 семя
почки (см. рис. 435, Е). Чтобы докон
чить общую характеристику ВегЬегЫа
сеае, надо указать еще, что рыльце у 
нихъ обыкновенно большое, почти сидя
чее, въ виде кружка (см. рис. 431, -8, 432, 
7, 8, 433, 435, Е'), семяпочки съ 
двумя покровами, ИЗЪ которыхъ Рис 4з4 Плодъ Мег-

наружный интегументъ часто зопга МркуШ Ре гз. 
пр евосходитъ  вну тренн1й ,  с емена  И  В е т т ш т е й н у ) .  

съ белкомъ (см. рис. 435, Е), а плодъ — въ большинстве слу-
чаевъ ягода (см. рис. 426, 6), реже коробочка (см. рис. 434) 
или орешекъ. НуЛгазЫз и ШаисШит, причисляемыя въ но
вейшее время въ качестве особаго подсемейства НуйгазИог-
йеае къ ВегЬегЫасеае, до последняго времени относились къ 
семейству ЯапипсиЫсеае, вследств1е неопределенная коли
чества ациклически расположенныхъ тычинокъ и неопреде-
леннаго количества апокарпныхъ пестиковъ, и, вместе съ 
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третьимъ родомъ — Раеопга (см. рис. 436), составляли въ 
семейств^ этомъ особое подсемейство — Раеопгеае. Раеопгеае 
о т л и ч а ю т с я  о т ъ  о с т а л ь н ы х ъ  В а п и п с и 1 а с ' е а е  в е с ь м а  
р-Ьзко т-Ьмъ, что наружный интегументъ ихъ сЬ~ 
м я п о ч е к ъ  м о щ н ы й  и  д л и н 
нее внутренняго, станка 
з а в я з и  м я с и с т а я ,  а  р ы л ь ц е  р а с 
ширенное. Этими признаками 
Раеопгеае ближе подходятъ къ 
ВегЬегЫасеае, чЪмъ къ ВапипсиХа-
сеае, и мы видимъ уже, что Нуд,-
газЫз (см. рис. 435) изъ Раеопгеае 
настолько близокъ къ РоЛорКу!-
1ит (см. рис. 430), что новЪйппе 
систематики относятъ родъ этотъ 
къ семейству ВегЬегЫасеае. Бли
зость ЛуйгазИз къ ВегЪепс1асеае 
сказывается еще въ томъ, что въ 
тканяхъ этого растешя обнару-
женъ свойственый барбарисо-
в ы м ъ  а л к а л о и д ъ  б е р б е р и д и н ъ .  
Несколько напоминаетъ НуйгазНз 
родъ АсШуз изъ семейства барба-
рисовыхъ и своимъ околоцвЪтни-
комъ, а именно, у АсЫуз около-
цвЪтникъ совершенно отсутству
ет^ И весь цветокъ СОСТОИТЪ ИЗЪ Рис. 435. Нуйга$и& сападетгв 

трехчленнаго трехкругового ан- Д-тымн^; 
дроцея и одного плодолистика е —г пестикъ въ продольномъ 
въ гинецей. У НуйгазЫз не очень разрез*, Р — сЬмя въ продоль-

° номъ разр-Ьз-Ь (по Р г а п г 1 и 
крупный околоцвЪтникъ весьма А з а  О  г а  у ) .  

скоро опадаетъ посл-Ь распускашя 
цветка (см. рис. 435, В, С)\ у СИаисЫгит (см. рис. 432, 2, 3) 
околоцв'Ътникъ состоитъ всего изъ четырехъ очень крупныхъ 
нЪжно розоваго цвЪта лепестковъ, тоже весьма скоро опа-
дающихъ. Такимъ образомъ 01аисЫгит, въ сущности, по 
своимъ морфологическимъ признакамъ можетъ быть съ оди-
наковымъ правомъ отнесенъ и къ семейству Вапипси1асеаеу 

и къ семейству ВегЬегЫасеае, и, наконецъ, къ семейству Ра• 
раьегасеае изъ порядка ВЛюеайаХез. БлестящШ примЪръ ра-
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Рис. 436. Раеопга о^шпаНз Ь.: 1 — цвЪтокъ, 2 — листъ, 3 — отцветший 
цв-Ьтокъ, 4 — плодъ, б — сЪмя (по Рейхенбаху, 1аЬ. 4743). 
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стешя прототипнаго, доказывающаго съ убедительностью 
филогенетическую близость упомянутыхъ трехъ семействъ. 
А такъ какъ родъ ОЫисЫгит состоитъ изъ одного всего 
вида, им-Ьющаго крайне ограниченное географическое рас-
пространеше, въ альпахъ скверной Японш, и близокъ къ 
роду НуйгазЫз, состоящему всего изъ двухъ видовъ: од
ного — встречающегося въ Японш же, а другого — въ 
субарктической и приатлантической Северной Америке, то 
въ глубокой древности этихъ двухъ родовъ не можетъ быть 
сомн-Ьшя, равно какъ и не можетъ быть сомн-Ьшя въ томъ, 
что оба эти рода являются прототипами трехъ семействъ 
— ВегЬегЫасеае, Еапипси1асеае и Рарауегасеае. Мы можемъ 
смело относить ихъ въ любое изъ этихъ трехъ семействъ, 
но, конечно, ближе всего отнести ихъ къ ВегЬегЫасеае, 
что и дЬлаютъ нов-Ъйппе авторы. Но тогда родственный 
съ этими двумя родами родъ Раеопга (см. рис. . 436) 
остается въ семействе ВапипсиХасеае еще более обособ
ленным^ чЪмъ ранее, и Г а л л ь е, чтобы быть последо
вательным^ причисляетъ и этотъ родъ къ семейству Вег
ЬегЫасеае. Изолированное положеше рода Раеопга среди 
ВапипсиХасеае въ последнее время выразилось даже въ уста
новлен^ \Уогзс1е1Гемъ въ 1908 году особаго семейства 
Раеопгасеае. Родъ Раеопга съ его 15-ю видами, имеющими, 
подобно большинству ВегЬегЫасеае, весьма характерное для 
третичныхъ типовъ разрозненное географическое распростра-
неше, отличается отъ остальныхъ ВегЬегЫасеае сильнее всего. 
Раеопга (см. рис. 436) имеетъ зеленую чашечку изъ 5 чаше-
листиковъ, при чемъ чашелистики довольно постепенно пе-
реходятъ въ верхушечные вегетативные листья побега (см. 
рис. 436, 3, 4). Венчикъ состоитъ изъ 5—8 окрашенныхъ 
въ розовый, белый или желтый цветъ крупныхъ лепестковъ 
(рис. 436, 1). Тычинки въ неопределенномъ количестве, 
сросппяся у основашя своего въ особое .кольцевидное обра-
зоваше. Плодолистиковъ несколько, апокарпныхъ (часто 3). 
Мне кажется, что выделеше рода Раеопга изъ семейства Ва
пипсиХасеае и причислеше его къ семейству ВегЬегЫасеае вполне 
последовательно, и можно было бы лишь въ семействе Вег-
Ьепйасеае выделить Раеопга въ особое подсемейство Раеопгеае. 
Кроме Раеопга, Га л л ь е къ семейству ВегЬепйасеае причис
ляетъ еще монотипный родъ ВегЬегЫорзгз, растущш въ Чили 
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(см. рис. 437). 
къ семейству 

Этотъ родъ до последняго времени относился 
Е1асоигЫасеае (см. рис. 438, А) изъ порядка 

РаггеЬа1е$. Цветы Вег
ЬегЫорзгз (см. рис. 437, 

С, Д) им-Ьютъ трех
членный многоцикли-
ческш околоцв-Ьтникъ, 
трехчленный двуцик-
лическш андроцей (см. 
рис. 437, Е, 438, А) и 
трехчленный, но син-
карпный гинецей (см. 
рис. 437, Е, 438, А), 
съ одногнЪздной за
вязью и большимъ 
количествомъ еЬмяпо-
чекъ въ завязи. Семя
почки ВегЬегЫорзгз си-
дятъ въ завязи на раз
ветвленной плаценте. 
Такъ какъ так1я же 
плаценты встречаются 
и въ семействе ВегЬе
гЫасеае', а по внеш
нему виду ВегЬепйор-
згз очень напоминаетъ 
ВегЬеггз (см. рис. 437, 

А, В и ср. съ рис. 
426), то мы, вместе съ 
Г а л л ь е  и  Л о т с и ,  
можемъ и этотъ мо-

Рис. 437. ВегЪегШорзгз согаШпа Н о о к. Ш.: НОТИПНЫЙ родъ ОТНе-

А общ!й видъ, в — ̂ шстъ, с, I) —: цв'Ьты, РТИ къ семейству Вет• 
Е — тычинки и пестикъ, Е — пестикъ, Сг — * 

тычинка (по Во*. Мадаг., 5343). Ьеггаасеае, но съ син-
карпнымъ гинецеемъ, 

въ противоположность всемъ остальнымъ барбарисовымъ. 
Родъ ВегЬепйорзгз служитъ въ такомъ случае связующимъ 
звеномъ между ВегЬегЫасеае и семействомъ Е1асоигЫасеае 
изъ порядка РаггеШез. 

Вернемся несколько назадъ; припомнимъ, что это не 
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единственный случай родственныхъ отношешй РоХусагргсае 
къ порядку РаггеШез. Мы видели среди магнол1евыхъ не
большое семейство СапеХХасеае, одними авторами относимое 
къ порядку РаггеШез, другими — къ отделу РоХусагргсае, къ 
порядку АпопаХез. Мы упоминали выше, что принадлежащее 
къ порядку РаггеШез семейство ВгХХепгасеае (см. рис. 443) 
Г а л л ь е относитъ къ отделу РоХусагргсае и ставитъ его во 
главе порядка ЕапаХез. Найонецъ, мы видимъ монотипный 

Рис. 438. Сем. ШасожИасеае: А — ВегЪегШорзгз согаШпа, цв-Ьтокъ въ 
продольномъ разрЪзЪ безъ околоцв-Ьтника; В~В — КгддеХагха арпсапа, В — 
мужской цв-Ьтокъ въ продольномъ разр-Ьз-Ь, В — женскШ цв-Ьтокъ въ про
дольномъ разр-Ьз-Ь, С — листокъ околоцв-Ьтника, 5 — его чешуйка; Е — 
Рагорзга геНсиЫа, продольный разр-Ьзъ цветка безъ листиковъ околоцв-Ьт
ника (Ы), к — корона, 81 — нити тычинокъ; Р, О — РгосЫа с.гаш, Р — 
продольный разр-Ьзъ цв-Ьтка безъ околоцв-Ьтника, 6г — завязь въ попереч-
номъ разр-Ьз-Ь; Н — СагроЬгосНе ЪгааШетгв — поперечный разрЬзъ плода 

(по Варбургу). 

родъ ВегЬеггдюрзгз, который, въ сущности, съ одинаковымъ 
правомъ можно отнести и къ семейству ВегЬегЫасеае изъ по
рядка ЕапаХез, и къ семейству ПасоигИ'асеае (см. рис. 438) 
изъ порядка РаггеШез. Ясно, что эти порядки — ЕапаХез, 
АпопаХез и РаггеШез филогенетически близки другъ къ другу. 
Но порядки АпопаХез и ЕапаХез принадлежатъ къ отделу Ро
Хусагргсае, къ весьма примитивнымъ покрытосЬменнымъ ра-
сгешямъ; порядокъ же РаггеШез занимаетъ довольно высо
кое место въ системе, среди остальныхъ типичныхъ двудоль-
ныхъ растенш. Рядомъ съ порядкомъ РаггеШез въ совре-
менныхъ естественныхъ системахъ ставится (напримеръ, у 
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Э н г л е р а) порядокъ МугЩогае; это одинъ изъ высшихъ 
типовъ свободнолепестныхъ двудольныхъ, ибо 
зд-Ьсь цвЪты съ нижней завязью, и вслЪдъ за этимъ поряд-
комъ идетъ уже переходъ къ наиболее высшему типу дву-
дольныхъ, къ сростнолепестнымъ. Икъ этому выс
шему порядку свободнолепестныхъ двудольныхъ мы имЪемъ 
переходные типы среди разсматриваемаго отдела РоХусагргсае, 
а именно, въ семействахъ Ьаигасеае и ЛетапсХЫсеае. Эти 
два семейства, о которыхъ я вамъ подробнее говорилъ на 
прошлой лекцш, будучи филогенетически тЪсно связаны съ 
низшими РоХусагргсае, съ МадпоИасеае, имЪютъ въ строенш 
своемъ некоторый черты, обшдя съ ТкутеХаегпеае изъ порядка 
МугИ/Хогае. Я нарочно не упомянулъ объ этомъ на прошлой 
лекцш, ибо тогда вы, можетъ быть, не обратили бы должнаго 
внимашя на это указаше. Теперь, когда вы въ лицЬ ВегЬе
гЫасеае познакомились съ такимъ древнимъ типомъ РоХусаг
ргсае, который им-Ьетъ филогенетическая отношешя въ раз-
личныя стороны — и къ ЕапипсиХасеае, и къ РараVе^асеае, и 
къ ЬагсХгяаЪаХасеае (посл^дтя Га л лье склоненъ также при
числить къ семейству ВегЬегЫасеае, но мы за нимъ въ этомъ 
отношенш не послЪдуемъ), когда въ лицЪ монотипнаго чи-
лхйскаго кустарника ВегЬегЫорзгз (рис. 437) мы имЪемъ такого 
представителя семейства ВегЬегЫасеае, который связываетъ 
порядокъ ЕапаХез съ высокоорганизованными РапеХаХез, фактъ 
филогенетическаго родства Ьаигасеае съ еще 'бол-Ье высоко-
организованнымъ порядкомъ МугИ/1огае не долженъ пройти 
для васъ незам-Ьченнымъ, ибо мы им-Ьемъ сейчасъ д-Ьло не съ 
единичнымъ страннымъ явлешемъ, а съ цЪлымъ рядомъ фак-
товъ, имЪющихъ болЪе глубокое филогенетическое значеше. 

Итакъ, большое разнообраз1е типовъ, говоритъ Ветт-
штейнъ, соединенныхъ подъ именемъ ВегЬегЫасеае, соот-
в-Ътствуетъ различнымъ родственнымъ отношешямъ этого се
мейства. Съ одной стороны, семейство это стоитъ весьма 
близко къ ран%е изученнымъ семействамъ — ЬагйгяаЬаХасеае, 
Мепгзрегтасеае и даже Ьаигасеае, съ другой стороны, оно 
весьма близко къ ЕапипсиХасеае; но вм-ЬстЬ съ гЬмъ оно 
обнаруживаетъ филогенетичесюя связи къ сосЪднимъ и бо-
л-Ье удаленнымъ порядкамъ, а именно, къ порядкамъ ЕТъоеа-
йаХез (къ семейству Рарарегасеае) и къ порядку РаггеШез (къ 
семейству РХасоигЫасеае — см. рис. 438). Въ томъ объемЪ, 
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въ какомъ мы понимаемъ зд-Ьсь это семейство, оно состоитъ 
изъ 12 родовъ и бол-Ье 150 видовъ. Монотипныхъ среди 
этихъ родовъ 3 и очень много олиготипныхъ. Родовъ, на-
считывающихъ всего 2 вида, съ очень разрозненнымъ гео-
графическимъ распространешемъ, въ семейств-Ь этомъ — 4. 
Родовъ, им-Ьющихъ отъ 5—15 видовъ, — 4, и всего 1 родъ 
политипный, насчитывающш въ себ-Ь бол-Ье 100 видовъ—это 
родъ ВегЬеггз. 

Посмотримъ, какъ распространены ВегЬегЫасеае по зем
ному шару. Монотипный родъ ВегЬегЫорзгз (см. рис. 437) во
дится лишь въ Чили, ОХаисЫгит (см. рис. 432) — лишь въ 
Японш, Шап&гпа — въ Японш и Китай. Роды, заключаюгще 
въ себ-Ь по два вида, им-Ьють такое распространеше: 
НусХгазЫз (см. рис. 435): 1 видъ въ Японш, 2-й видъ въ Ка-

надЬ и приатлантическихъ штатахъ Северной Америки. 
ВгркуХХега: 1 видъ въ Японш и на Сахалинй, 2-й видъ въ 

приатлантическихъ штатахъ С-Ьверной Америки. 
АсМуз: 1 в.идъ въ Японш, 2-й видъ. въ приатлантическихъ 

штатахъ Северной Америки. 
^е#е^8оп^а (см. рис. 434): 1 видъ въ Манчжурш, 2-й видъ 

въ приатлантическихъ штатахъ Северной Америки. 
Какое поразительное совпадете и какое блестящее до

казательство большой древности этого прототипнаго для 
многихъ высшихъ типовъ семейства! 

Но пойдемъ дальше: 
Родъ РоЛорКуХХит (см. рис. 430), съ 5-ю видами, распростра-

ненъ въ Китай, на островй Формозй и въ Гималай и 
затймъ опять таки въ приатлантическихъ штатахъ 
Северной Америки. 

Родъ ЕргтеЛгит (см. рис. 427), съ 11 видами, распространенъ 
въ Японш, Китай, Кашмира, Тибетй, далйе, въ Европй, 
Алжира, на Кавказй и въ Персш и, наконецъ, въ Ск
верной Америкй. 

Родъ ЬеопЫсе, съ 10—12 видами, распространенъ въ Японш, 
на Амурй, затймъ, въ южной Европй, на Кавказй, въ 
Авганистанй и Туркестанй, дал-Ье, на Алтай и, нако
нецъ, въ Канадй и въ приатлантическихъ штатахъ 
С-Ьверной Америки. 

Родъ Раеопга (см. рис. 436), съ 15-ю видами, распространенъ 
въ восточной и центральной Азш, дал-Ье, въ Европ-Ь 
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и на Кавказй и, наконецъ, въ притихоокеанскихъ 
штатахъ Сйверной Америки. 

Наконецъ, обширный родъ ВегЬеггз (см. рис. 426), насчиты-
вающгй болйе 100 видовъ, имйетъ такое географическое 
распространеше: въ центральной Азш, нйсколько ви
довъ въ средиземноморской области Европы, 1 видъ 
въ средней Европй, нйсколько видовъ въ Китай и 
Японш; многочисленные виды въ Сйверной и Южной 
Америкй, гдй вдоль Андъ родъ этотъ доходитъ на югъ 
до Огненной Земли. 
Географическое распространеше семейства ВегЬегЫасеае, 

вмйстй съ разнообразной и рйзкой расчлененностью его ти
повъ въ морфологическомъ отношенш (небольшое семейство 
это приходится дйлить, по крайней мйрй, на 5 самостоя-
тельныхъ подсемействъ: Раеопгеае, ВегЬегЫорзгоЫеае, Нуйгаз-
ЫоЫеае, Рос1орку11оЫеае, ВегЪеггоЫеае), ясно указы ваетъ на 
прототипность и большую древность этого семейства, на 
прежнее широкое его географическое распространеше по 
земному шару. Въ ископаемомъ состоянш представители 
этого семейства найдены, правда, лишь въ третичныхъ отло-
жешяхъ, да и то всего 5 видовъ рода ВегЬеггз изъ третич
ныхъ отложешй юга Франщи, сйверной Италш и Швейцарш. 
Но и эти немногочисленныя находки весьма знаменательны. 
Родъ ВегЬеггз дйлится на двй секцш — ЕиЬегЬеггз, съ цйль-
ными листьями, и Макопга, съ листьями вйчнозелеными, не
парноперистыми. Секщя ЕиЬегЬеггз насчитываетъ болйе 80 
видовъ, представители которыхъ встрйчаются нынй и въ 
Европй. Секщя же Макопга, болйе древняя, насчитываетъ 
въ себй всего до 20 видовъ, распространенныхъ въ насто
ящее время главнымъ образомъ въ Сйверной Америкй и 
Мексикй, а также встрйчающихся въ Китай и центральной 
Азш. Представителей секцш Макопга въ Европй нынй не 
имйется. Найденные въ третичныхъ отложешяхъ южной 
Европы ископаемые виды рода ВегЬеггз весьма близки къ 
нынй живущимъ видамъ — сйверо-американскому ВегЬеггз 
Адиг^оЫит Р и г з Ь и китайскому В. ЕогЫпег Ы п (11., при-
надлежащихъ какъ разъ къ секцш Макопга. Очевидно, что 
эта секщя имйла въ третичный перюдъ болйе широкое 
географическое распространеше, чймъ въ настоящее время. 

Но семейство ВегЬегЫасеае имйетъ для насъ и еще 
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другой глубоюй филогенетичесюй интересъ. Представители 
этого семейства имйютъ много признаковъ, свойственыхъ 
однодольнымъ растен1ямъ, а потому это семейство 
является не только прототипомъ высшихъ двудольныхъ, какъ 
мы видйли уже, но и однимъ изъ прототииовъ растешй 
однодольныхъ. Мы уже вид-Ьли, что большинство ВегЬегг-
(Ысеае им-Ьютъ цв-Ъты трехчленные, свойственые собственно 
однодольнымъ. Но это не единственный морфологическШ 
признакъ, связуюгщй ВегЬегЫасеае съ однодольными. 

У н-Ькоторыхъ ВегЬ&гЫасеае сЬмядоли, по изслйдова-
шямъ Ь е ̂  1 з, срослись между собою, представляя переходъ 
къ типу с-Ьмядолей однодольныхъ. Ье\\чз изсл-Ьдовалъ въ 
этомъ отношенш 3 вида — ВойоркуНит реЫаЫт (см. рис. 
430), Л/регзота ЛгркуИа (см. рис. 434) и ЬеопЫсе (Саи1орку11ит) 
ЬкаИсЫоЫез — вей три вида, раступце въ приатлантическихъ 
штатахъ Сйверной Америки. При первоначальномъ зало-
женш сймядолей зачатокъ ихъ представляетъ у всйхъ трехъ 
видовъ сначала широкое, кольцевидное, открытое съ одной 
лишь стороны образоваше. Это кольцевидное образоваше 
у РойоркуНит'а вытягивается затймъ въ ДЛИННЫЙ трубчатый 
органъ, всецйло замыкающШ въ себя верхушечную почечку 
зародыша, какъ это наблюдается и у однодольныхъ; у 
ЬеопИсе почечка зародыша тоже находится среди сймядолей, 
сомкнутыхъ своими краями, а у ^/регзоша, хотя сймядоли 
и срослись между собою, какъ у двухъ предыдущихъ ро
довъ, но почечка свободна и не заключена среди сймядолей. 
У всйхъ трехъ родовъ почечка развита очень слабо и за-
нимаетъ центральное положеше. Аналогичное конгениталь-
ное срасташе двухъ сймядолей въ одну наблюдали еще 
р а н й е  Ь е ш 1 5  ( в ъ  1 9 0 4  г . ) ,  Ь у о п  ( в ъ  1 9 0 1  г . )  и  С о о к  ( в ъ  
1902 г.), какъ мы увидимъ далйе, у Ыутркава, и тамъ это 
срасташе двухъ сймядолей въ одну настолько характерно 
выражено, по типу однодольныхъ, что оба послйднихъ автора 
предложили Нутркаеасеае изъ двудольныхъ перенести къ 
однодольнымъ (см. рис. 439). Срасташе двухъ сймядолей 
въ одну наблюдается, однако, не только въ семействахъ 
ВегЬегЫасеае и Кутркаеасеае. Но 1т (въ 1899 г.) приводитъ 
такое же срасташе сймядолей въ болйе ИЛИ менйе ДЛИННЫЙ 
трубчатый органъ у ЬеопЫсе аНагса и Ь. ьезгсагга изъ се
мейства ВегЬегЫасеае и у цйлаго ряда представителей род-
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ственнаго съ ВегЬегЫасеае семейства ЕапипсиХасеае, а именно, 
у Апетопе, ЕапипсиХиз, ЕгапШз, БеХрЫтит, АсопИит. На
блюдается явлеше это и въ болйе высоко организованныхъ 
семействахъ, напримйръ (по Но1ш'у), у нйкоторыхъ ПтЬеХ-
Хфгае (ЕегиХадо, Ргапдоз, Зтугтгип, Випгит, СкаегоркуХХит 
ЬиХЬозит), СисигЬИасеае (у МедаггМга саХфтгса), Ытпап-
Оьасеае (ЫтпапХкез ЬоидХази), вероятно, у всйхъ РоХудопа-
сеае ("какъ примйры, указываются Екеит тоогсго/Ыапит, Ро-
1удопит ВгзХоНа, Р. шограгит), у РггтиХасеае (напримйръ, 

1>ос1есаХкеоп теайга; можно ука
зать также Сус1атеп). ВсЬ эти 
двудольныя растешя имйютъ, од
нако же, одну, образовавшуюся 
изъ конгенитальнаго сращешя 
еймядолю и такимъ образомъ въ 
этомъ отношенш скорйе должны 
быть отнесены къ классу одно
дольныхъ, если удерживать дй-
леше покрытоейменныхъ расте
шй на эти два, на мой взглядъ, 
крайне искусственные класса. 

ВегЬегЫасеае имйютъ, однако, 
еще и друпя особенности въ сво-
емъ строенш, сближаюшдя ихъ 

с ъ  о д н о д о л ь н ы м и ,  а  и м е н н о  —  р а з е й я н н ы е  с о с у д и с т о -
волокнистые пучки въ стеблй (см. рис. 440), какъ 
у однодольныхъ, и весьма своеобразное устройство лептомы, 
образованной здйсь изъ однихъ ситовидныхъ сосудовъ и 
клйтокъ спутницъ и совершенно лишенной крибральной па
ренхимы. Это наблюдалось Н о 1 т'омъ у РойоркуХХит реХ-
Шит (рис. 440), а также у БгркуХХега и ЬеопЫсе изъ семей
ства ВегЬегЫасеае, у ТкаХШгит и Ас1аеа изъ семейства Еа
пипсиХасеае и у Рарауег изъ семейства Рараьегасеае. 

Наконецъ, у РойоркуХХит мы видимъ симпод1альное 
вйтвлеше корневища съ моноподгальнымъ цвйточнымъ по-
бйгомъ, совершенно по типу Ро1удопа1ит изъ однодольныхъ. 
Образоваше крупныхъ подземныхъ клубневидныхъ органовъ 
и крайнее приспособлеше видовъ рода ЬеопЫсе къ геофиль-
ному образу жизни также напоминаютъ намъ явлешя, весьма 
обыкновенный среди МопосоЬуШопеае и сравнительно довольно 

Рис. 439. Проростки ЖутрНаеа-
с еае. 8 — ЕигуаХе ?егох ЗаПзЬ., 9 
— Щтркаеа зр.: о—дыхательный 
органъ, аго — придаточный ко
рень, с — семядоля, 8 — сЬмя, 
Ъ — первый листъ, Ъ2 — второй 

л и с т ъ  ( п о  В е т т ш т е й н у ) .  
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рйдко встрйчаюицяся среди ВгсоХуХе^опеае. Такимъ обра-
зомъ по трехчленному строешю своихъ цвйтовъ (см. рис. 
441), по срастанш двухъ сймядолей въ одну, по положешю 
почечки зародыша среди 
сймядольной трубки, по 
анатомическому строе
шю стеблей, по способу 
вйтвлешя корневищъ и 
образовашю подземныхъ 
клубней, ВегЬегЫасеае съ 
такимъ же успйхомъ 
можно было бы отнести 
къ МопосоХуХесХопеае, съ 
к а к и м ъ  Ь у о п  и  С о о к  
въ 1901—1902 г. серьез
но ППРТТЛЯГЯЛИ ПРПРНРГТМ Рис- 440- Поперечный разр-Ьзъ стебля Ройо-
НО Предлагали перенести р}1уЦит реИаШт Ь. (изъ сем. ВегЬегЫасеае), 
ВЪ ЭТОТЪ именно классъ съ разсЬянными сосудистоволокнистыми пуч-

М у т р к а е а с е а е  и  р а з с м а -  к а м и '  1 , 0  т и п у  < п 0  В е т т "  
тривать ВгсоХуХесХопеае, 
какъ происшедипя отъ МопосоХуХесХопеае черезъ Цутркаеасеае. 
Конечно, такая крайняя точка зрйшя едва ли найдеТъ со-
чувств1е у многихъ систематиковъ, но что ВегЬегЫасеае вмй-

стй съ другими низшими типами покрыто-
сйменныхъ растешй (напримйръ, Ргрега-
сеае, РоХудопасеае, ВапипсиХасеае, Мутркае-
асеае и нйкоторыми другими) являются 
прототипами не только для типичныхъ выс-
шихъ двудольныхъ, но и для однодоль-

Рис. 441. Цв-Ьтокъ ныхъ, это мнй кажется вполнй яснымъ 
ВегЬеггз. барбариса, изъ вышеизложеннаго. 
построенный по трех- _ . , 
членному многоцикли- Вей многочисленный разсмотрйнныя 

ческому типу. на предыдущей лекцш АпопаХез (болйе 
2500 видовъ, въ 132 родахъ и 12 семей-

ствахъ), какъ вы помните, представлены исключительно 
растешями деревянистыми (деревьями, иногда весьма круп
ными, рйже кустарниками); простййпия семейства ЕапаХез — 
Мепгзрегтасеае и ЬагсХггаЪаХасеае (въ 271 видй и 64 родахъ) 
представлены также породами древесными. Въ семействй 
ВегЬегЫасеае древесными породами являются обширный родъ 
ВегЬеггз (болйе 100 видовъ), ВегЬегЫорзгз, ЬапсХгпа и одинъ 
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или два вида рода Раеопга — Раеопга МоиЫп 81т 5 съ 
подвидомъ Р. рараюегасеа Апс1г. — оба въ Японш и въ 
Китай (Ганьсу) — кустарные тоны.. Остальныя ВегЬегЫасеае 
—это многолйтшя травянистыя растешя, б. и. м. приспособ-
ленныя къ геофильному образу жизни, съ б. и. м. разви
тыми подземными деревянистыми корневищами или клубнями 
(напримйръ, у ЬеопЫсе). 

Обширное семейство Цапипси1асеае, насчитывающее 
въ себй до 25 родовъ, въ 1200 видахъ, причемъ 4 рода изъ 
25 монотипныхъ, а 3 рода политипныхъ, представлено глав-
нымъ образомъ растешями травянистыми, многолйтними, но 
иногда (гораздо рйже, конечно) даже и однолйтними. Дре-
весныя породы среди ЕапипсиХасеае встрйчаются весьма 
рйдко, да и то въ видй вьющихся л1анообразныхъ кустар-
никовъ, а не въ видй настоящихъ крупныхъ деревьевъ, ко-
торыя этому семейству уже абсолютно не свойствены. Низине 
типы ЕапипсиХасеае представлены формами по строешю 
цвйтовъ своихъ весьма примитивными, очень похожими, 
напримйръ, на МадпоНасеае; выснйе типы ВапипсиХасеае 
ушли по пути эволюцш цвйтка и по приспособленш его къ 
перекрестному опыленш при помощи вполнй опредйленныхъ 
высокоразвитыхъ и интеллигентныхъ насйкомыхъ весьма 
далеко, въ нйкоторыхъ отношешяхъ гораздо дальше не 
только всйхъ до сихъ поръ разсмотренныхъ МопосЫатуЛеае 
и РоХусагргсае, но и выше многихъ болйе высоко организо-
ванныхъ типовъ двудольныхъ растешй съ пятичленными 
пятициклическими цвйтами. Таковы, напримйръ, роды Асо-
пИит (см. рис. 455) и БеХрЫпгит (см. рис. 456), имйюнце 
с л о ж н о  у с т р о е н н ы е ,  я с н о  в ы р а ж е н н ы е  з и г о м о р ф н ы е  ( д в у -
симметричные) цвйты, отлично приспособленные къ пере
крестному опыленш при помощи опредйленныхъ перепон-
чатокрылыхъ насйкомыхъ. Напримйръ, АсопИит (рис. 455), 
насчитывающш въ себй до 60 видовъ, настолько тйсно при
способить строеше своихъ зигоморфныхъ цвйтовъ къ опы
ленш при помощи шмелей (ВотЬах), что географическое 
распространеше рода этого по земному шару зависитъ отъ 
географическаго распространешя шмелей и вполнй съ нимъ 
совпадаетъ. Таюя же сложныя приспособлешя къ опыленш 
при помощи опредйленныхъ насйкомыхъ находимъ мы въ 
родахъ ВеХрЫпгит (см. рис. 456), ШдеХХа (см. рис. 460), Адиг-
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Хедга (см. рис. 449). Друпе роды ЕапипсиХасеае приспосо
блены къ опыленш при помощи различныхъ наеЬкомыхъ, 
которыхъ они привлекаютъ къ себй, либо предоставляя имъ 
медъ, выделяемый, какъ и у ВегЬегЫасеае, особыми медо
виками, медовыми листиками, метаморфозированными ты
чинками (см. рис. 454), либо пыльцу, въ изобилш образуе
мую многочисленными тычинками ЕапипсиХасеае. Приспо
собляясь къ перекрестному опыленш при помощи наеЬко
мыхъ, цветы ЕапипсиХасеае чаще всего являются протеран-
дричными или гомогамными, реже они протерогиничны. Из
редка встречаются приспособлешя къ ветровому опыленш 
(наприм-Ьръ, у ТкаИсЬгит тгпиз, им-Ьющаго висяч!я тычинки, 
гладюя пыльцевыя зернышки и весьма слабо развитой не
взрачный и скоро опадающШ околоцв-Ьтникъ), но здЬсь не
сомненно вйтровой способъ опылешя — явлеше вторичное, 
а не первичное, какъ у многочислённыхъ простейшихъ ветро-
опыляемыхъ МопосЫатусХеае. 

ЕапипсиХасеае огромнымъ большинствомъ своихъ ви
довъ распространены ныне въ северныхъ внетропическихъ 
областяхъ земного шара. Къ сожаленш, палеонтолопя почти 
не даетъ намъ никакихъ указанш относительно прежняго 
географическаго распространешя. этого семейства на земле 
и относительно времени появлешя типа ЕапипсиХасеае-, но, 
судя по современному географическому его распространен^, 
можно съ большой долей вероятности составить себе пред-
ставлеше, что и этотъ типъ, какъ мнопе друпе ранее раз-
смотренные, происхождешя арктическаго, и что онъ имелъ 
некогда циркумполярное географическое распространеше. 
Некоторыя группы видовъ свойствены исключительно Се
верной Америке, друпе северо-американск1е виды имеютъ 
корреспондируюшдя формы въ восточной и центральной 
Азш или даже идентичны съ последними. Средиземно
морская область является центромъ развитая для цЬлаго 
ряда типовъ ЕапипсиХасеае, какъ это мы видели и для дру-
гихъ новейшихъ типовъ, напримеръ, среди семейства Сагуо-
ркуХХасеае. Роды НеХХеЬогиз, ШдеХХа, секщя ЕапипсиХазХгит 
рода ЕапипсиХиз почти исключительно свойствены среди
земноморской области. Альпы высокихъ горъ севернаго 
полушаргя выработали некоторыя своеобразныя формы; 
такъ, альшйской области европейскихъ горъ свойствены 
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секцш Нуро1ергит и Ткога рода ВапипсиЫз. СаШапЬкетит 
гиЩоМит (Ь.) С. А. Меу. встречается въ идентичныхъ фор-
махъ высоко въ горахъ Алтая, въ Альпахъ Европы и на 
Пиренеяхъ, друпе два вида этого высокогорнаго рода — 
одинъ свойственъ лишь Гималаю, а другой восточнымъ Аль-
памъ Европы, 

Вей ВапипсиХасеае делятся на два подсемейства: 1) НеИе
Ъогеае — съ семяпочками въ два ряда (редко 1—2 семя
почки) вдоль брюшного шва (см. рис. 447, 455, В, С, 456, 
3, 460, А, В); плодъ — коробочка, листовка, реже ягода; 2) 

•Апетопеае — семяпочки одиночныя, возникаютъ у основашя 
брюшного шва; плодъ — орешекъ (см. рис. 453). 

НеИеЪогеае весьма редко встречаются подъ тропиками 
или въ южныхъ внетропическихъ областяхъ земного шара; 
напримеръ, некоторые виды рода ОеХрМпгит произрастаютъ 
въ Передней Индш и восточной Африке; секщя РзускгоркИа 
рода СаМка, въ 6—8 видахъ, встречается въ южномъ полу-
шарш, тогда какъ 10 его видовъ секщи ЕисаИка свойствены 
внетропической части севернаго полушар1я. Изъ антаркти-
ческихъ видовъ рода СаЫка (калужницы) 4—6 видовъ встре
чаются въ Андахъ и въ антарктической части Южной Аме
рики, 1 видъ въ Новой Зеландш и 1 видъ въ Австралш. 

Наоборотъ, Апетопеае, въ общемъ, типъ более развитой, 
чемъ НеИеЪогеае; имея преобладающее распространеше въ 
северномъ внетропическомъ поясе земного шара, такъ же, 
какъ и НеИеЪогеае, отдельными представителями своими за
ходить нередко и въ тропическ1я и внетропическ1я страны 
южнаго полушар1я, но обыкновенно эти тропичесюе и 
антарктическ1е типы филогенетически близко родствены съ 
типами северными, бореальными. Изъ Апетопеае лишь роды 
Айотз, Охудгаркгз и ТгаиШИегга исключительно свойствены 
северному полушар1Ю, внетропической его области. ТкаИс-
1гит единичными видами, близко родственными видамъ боре-
альнымъ, заходитъ на югъ до Передней Индш, Мексики и 
Капской колонш. Родъ Апетопе (см. рис. 442) отдельными 
родственными группами видовъ вдоль Андъ проникаетъ на 
югъ до антарктической области Южной Америки; въ Чили 
встречается своеобразная группа рода Апетопе — ВатеоисНа, 
а въ Африке две такихъ группы — РЫзаИИоШез и Кпою1-
1опга, совершенно несвойственыя внетропической части се-
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вернаго полушар1я и развивнпяся, следовательно, аутохтонно 
въ южномъ полушарш изъ основного бореальнаго распростра-

442. Апетопе аИалса Р1 8 с Ь. изъ Вологодской губ. (по И. А. Перфильеву). 
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нившагося далеко на югъ типа Апетопе. Для странъ юж-
ныхъ и тропическихъ особенно характеренъ родъ СХетаИз. 
Это обширный родъ, насчитывающей въ себ-Ь до 170 видовъ, 
раздЬляющшся на 5 секцш и представленный главнымъ 
образомъ вьющимися кустарниками съ крупными красивыми 
цветами. Изъ этого рода секщя РзеисХапетопе исключи
тельно свойствена Африк-Ь, КагаьеЫа — тропической Пе
редней Индш; АггзШае и часть УйаХЪае встречаются въ 
Новой Голландш и Новой Зеландш, УУгдЫгапае по преиму
ществу свойствены Африке и Передней Индш. Въ ископае-
момъ состоянш найдены плоды некоторыхъ видовъ рода 
С1етаЫз въ третичныхъ отложешяхъ Европы, близъ Энин-
гена и Радобоя; въ настоящее время обширный тропическш 
родъ СХешаЫз очень мало характеренъ для флоры Европы. 

Обширный родъ ВапипсиХиз (см. рис. 453), насчитываю-
Щ1Й до 250 видовъ, распространенъ по всему земному шару, 
преобладая, однако, также въ внетропическихъ областяхъ се-
вернаго полушар1я. Въ третичныхъ отложешяхъ Энингена 
найдены были плодики, описанные О. Гееромъ подъ име-
немъ ВапипсиЫз етепЛаЫз Н е е г. Здесь можно вскользь 
упомянуть еще объ отпечаткахъ стоповидныхъ листьевъ 
рода В&юаХ^иеа, найденныхъ въ верхнемеловыхъ отложешяхъ 
и сравниваемыхъ съ родомъ ЛеХХеЬогиз; но, конечно, принад
лежность этого ископаемаго рода къ семейству Вапипси-
1асеае весьма проблематична. 

Семейство ВапипсиХасеае неопредЬленнымъ количествомъ 
тычинокъ и многочисленными апокарпными плодолистиками 
своими, расположенными, те и друпе, обыкновенно по спи
рали, ациклически (см. рис. 446, 447, 448), ближе всего фи
логенетически стоитъ къ МадпоЫасеае и Апопасеае, представ
ляя дальнейшее развит1е и усовершенствоваше этого древняго 
типа РоХусагргсае, приспособленное къ более современнымъ 
услов1ямъ существовашя. Но ВапипсиХасеае отличаются отъ 
МадпоХгасеае и Апопасеае строешемъ пыльцы и отсутств1емъ 
масленистыхъ железокъ въ тканяхъ листьевъ и другихъ 
вегетативныхъ органовъ, и если производить филогене
тически ВапипсиХасеае отъ МадпоХгасеае, то надо допус
тить, что существовали некогда ныне вымернйя формы, 
которыя Л о т с и называетъ РгогапаХез, совмещавпля въ 
себе частью признаки МадпоХгасеае, частью — ВапипсиХасеае. 
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Некоторые систематики сближаютъ съ Вапипси1асеае семей
ство ВгХХепгасеае, относящееся къ порядку РаггеШез и действи
тельно представляющее типъ переходный между ВапаХез и Ра
ггеШез. ВШепгасеае (см. рис. 443), такъ же какъ и ВапипсиХасеае, 
имеютъ неопределенное количество тычинокъ, происшедшихъ, 

Рис. 443. Сем. ВШепгасеае. А — (х — д1аграммы дв"Ьтовъ: А — ТеЬга-
сега ьоЫЬИгз, В — ВапШа гидоза, С — АсЫпЫга зЬггдоза, В — ШЬЬегЫа 
з аЫс г / оИа ,  Е  —  Н .  д 1 аЬ е г пша ,  Е  —  Н .  к у р е г ь с оЫе з ,  О-  —  Н .  вЬ г г сЬа .  Ы—Ь 
— тычинки : И — ТеЬгасега азза, I — ВШета оскгеаЬа, К — ШЬЬегЫа 
сипег/огтгз, В — Заигаига ро1уап11>а. М — пестики и тычинки ШЬЬегЫа-
сипег^огтгз. N — пестики СигаХеИа атепсапа. О — пестики ТеЬгасега 
1азгосагра. Р — гинецей и андроцей ВШета гпсИса въ продольномъ раз-
р^зЪ. — сЪмя съ ариллусомъ (аг) ВШета зиЬзеззШз; у основания очень 

маленыай зародышъ (по Г и л ь г у). 

однако, путемъ многократнаго расщеплешя первоначально за
ложенная небольшого числа ихъ, у ВапипсиХасеае же, такъ же 
какъ и у другихъ РоХусагргсае, большое количество тычинокъ 
въ цветке есть явлеше, какъ мы знаемъ, первичное. Наи
более родствено, однако, какъ мы видели выше, семейство 
ВапипсиХасеае съ семействомъ ВегЬегЫасеае. Близюя фило-
генетическ1я отношешя этихъ двухъ семействъ особенно ясно 
выражаются хотя бы уже неопределеннымъ положешемъ 
въ системе группы Раеопгеае съ его тремя родами: ОХаи-
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сгсХгит (см. рис. 432), НуЛгазЫз (см. рис. 435) и Раеопга (см. 
рис. 436). Большинство авторовъ относитъ, по крайней мйрй, 
родъ Раеопга къ семейству ЕапипсиХасеае; мы видйли, что 
Ш о г з с! е 11 выдйлилъ родъ Раеопга въ особое семейство 
Раеопгасеае, а ГалльеиЛотси относятъ вей три рода 
группы Раеопгеае къ семейству ВегЬегЫасеае, въ чемъ я вполнй 
согласенъ съ этими авторами. Но, относя вей три рода къ 

семейству ВегЬегЫасеае, 
я не могу закрыть глаза 
и на то, что эти три 
рода, какъ я уже ска-
залъ раньше, имйютъ 
не мало общаго и съ 
ЕапипсиХасеае, и что 
отнесете ихъ къ Еа
пипсиХасеае, какъ соб
ственно общепризнано, 
не представляетъ ни
чего неестественнаго. 
Главное отлич1е Еапип
сиХасеае отъ ВегЬегЫа
сеае это То, что у Вег
ЬегЫасеае цвйтки боль-

Рис. 444. Д1аграмма околоцв-Ьтника ТгоШж шей частью трехчлен-
еигораеиз, демонстрирующая, по Ш р б д и н - ные (рйже двучленные), 
г е р у ,  п е р е х о д ъ  а ц и к л и ч е с к а г о  р а с п о л о ж е н и я  м н п г т ш „ Л И Ц Й Г К 1 - р  и  

покроволис.иковъ, ПО формул^ а/5, ВЪ трех- п 
членное двуциклическое расположеше. большей частью ОДИНЪ 

всего плодолистикъ, а 
у ЕапипсиХасеае цвйты большей частью неопредйленночлен-
ные, спиральные, ацикличесюе (какъ у МадпоХгасеае), и ги
нецей состоитъ тоже изъ неопредйленнаго количества апо-
карпныхъ плодолистиковъ. 

Но характеристика эта не абсолютна. Есть типичныя 
ЕапипсиХасеае съ однимъ всего, однако, плодолистикомъ въ 
гинецей (напримйръ, АсХаеа ИЛИ нйкоторые виды рода ВеХ-
рЫпгит — см. рис. 456, 457). Хотя количество членовъ въ 
цвйтахъ большинства ЕапипсиХасеае весьма неопределенное, 
съ ясно выраженнымъ, однако, стремлешемъ къ переходу 
о т ъ  м н о г о ч л е н н о с т и  к ъ  п я т и ч л е н н о с т и ,  н о ,  п о  м н й ш ю  З с Ь г б -
сПп^ег'а и Л о тс и, изъ неопредйленночленнаго цвйтка Еа-
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пипсиХасеае легко перейти и къ типу цветка трехчленнаго, 
свойственаго ВегЬегЫасеае, какъ показываетъ прилагаемая, 
по ЗсЬгб(Ип§ег'у, д1аграмма цвйтка ТгоХХгиз (см. рис. 444), 
и Л о т с и описываетъ въ своихъ лекщяхъ ВегЬеггйасеае п о с л й 
ВапипсиХасеае, выводя ихъ какъ бы изъ ВапипсиХасеае или, 
по крайней мйрй, выводя оба типа изъ МадпоХгасеае черезъ 
РгогапаХез, какъ показываетъ приводимая схема филогенети
ческая родства различныхъ группъ ЕапаХез, составленная по 
Лоте и (см. рис. 445): 

Мепгзрегтасеае 

• 
КапипсиЫсеае ВегЪегк1асеае 

\ / \ 
2$ут'ркатсеае, -<— Ргогапа1ез ЬагсИгаЪа1асеае 

У 
СегаЬоркуИасеае 

МадпоЫасеае 

Рис. 445. Схема филогенетическаго родства семействъ порядка Вапа1ез 
(по Лоте и). 

Изъ предыдущая ясно, однако, что во всякомъ случай 
ВегЬегЫасеае, какъ типъ весьма древшй, нынй вымирающш, 
никакъ нельзя выводить изъ ВапипсиХасеае, а изъ ВегЬегЫа
сеае нельзя выводить Мепгзрегтасеае и Ьаг&ггаЬаХасеае, какъ по
казано въ схемй Л о т с и. Мепгзрегтасеае и ЬагсХггаЬаХасеае яв
ляются типами филогенетически предшествующими ВегЬегЫа
сеае; сами же ВегЬеггйасеае, вмйстй съ ~Ыутркаеасеае, представ-
ляютъ до извйстной степени тй исходные типы, близюе къ 
РгогапаХез, изъ которыхъ возникли затймъ ВапипсиХасеае, 
ДОСТИГПЙЯ въ болйе сложныхъ представителяхъ НеХХеЬогеае и 
Апетопеае наиболйе высокой ступени развит1Я въ порядкй 
ВапаХез. 

Для ВегЬегЫасеае, какъ мы уже знаемъ, весьма харак
терно сильное развит1е наружная интегумента еймяпочки, 
превышающая внутреншй интегументъ. У ВапипсиХасеае на
ружный интегументъ еймяпочки не длиннйе внутренняя, а 
иногда бываетъ всего одинъ интегументъ, внутреншй, и лишь 
у Раеопгеае, обычно относимыхъ къ ВапипсиХасеае, наблюда
ется такое же сильное развитге наружная интегумента ей-
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мяпочекъ, какъ у ВегЬегЫасеае, почему я и отношу Раеопгеае, 
вместе съ новейшими авторами, къ этому последнему се
мейству. 

Что касается ациклическаго расположешя частей цвйтка 
у ВапипсиХасеае, то здйсь въ этомъ семействй можно разли
ч а т ь  т р и  т и п а  ц в й т к а :  т и п и ч н ы е *  а ц и к л и ч е с к 1 е  ц в й т ы ,  
т. е. таюе, у которыхъ вей органы расположены спирально, 
такъ что въ случай изомерш, чашелистики и лепестки вйн-
чика не чередуются другъ съ другомъ; таковы, напримйръ, 
цвйты АсХопгз (см. д1аграмму на рис. 446), у котораго чаше

листики расположены по формулй 
2/б, а лепестки и проч1е органы 
цвйтка по формулй 3/8. У МдеХХа 
и НеХХеЬогиз (см. рис. 447), а 
равно у Асопйит (см. рис. 455) и 
ВеХрЫпгит (см. рис. 456), также 
типичное ациклическое расположе-
ше частей цвйтка, причемъ ча
шечка по формулй 2/б, а-лепестки 
тоже 2и или 3/8, 5/1з> 81-21; тычинки 

Рис. 446. Д1аграмма ацикличе- , 
скаго цветка Айопгв (изобра- ** плодолистики нерйдко распола-
жены околоцв-Ьтникъ и только гаются въ цвйтахъ этихъ даже по 
три тычинки); чашелистики рас- - -т> 
полагаются по формул^ 2/5, ле- высшимъ дробямъ этого ряда. Ти-
пестки и прочее органы цв-Ьтка по личные ацикличесюе цвйты встрй-
формул-Ь % (по Вармингу). чаются въ семействй ЕапипсиХа

сеае какъ у типовъ весьма примитивныхъ, такъ сказать ис-
ходныхъ (какъ. напримйръ, у НеХХеЬогиз — см. рис. 447), такъ 
и у типовъ высоко развитыхъ, какъ, напримйръ, АсопгЫт 
(см. рис. 455) или ВеХрЫпгит (см. рис. 456). Вслйдств1е за
кона корреспондирующихъ стадш развит1я, столь часто 
встрйчающагося въ природй, одинъ и тотъ же цвйтокъ мо
жетъ въ одномъ отношенш стоять на высокой ступени раз-
вит1я (зигоморф1я у цвйтовъ Асопйит — см. рис. 455 или 
ВеХрЫпгит — см. рис. 456, 457), сохраняя, однако, въ дру-
гихъ отношешяхъ свои примитивные признаки (полная аци
кличность и полимер1я органовъ въ тйхъ же цвйтахъ Асопг
Ыт и ВеХрЫпгит). 

Второй типъ цвйтовъ ЕапипсиХасеае — это цвйты г е -
мициклическ1е, т. е. таше, у которыхъ чашелистики и 
лепестки расположены чередующимися кругами, а остальные 
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органы —спирально. Таковы, напримйръ, цвйты ВапипсиХиз 
(см. рис. 448), Муозигиз и др. родовъ. 

Третш типъ цвй
товъ ВапипсиХасеае 
—  э т о  ц в й т ы  э у -
ц и к л и ч е с к 1 е ,  т .  е .  
таюе, у которыхъ 
в е й  о р г а н ы  р а с 
п о л о ж е н ы  ч е р е 
д у ю щ и м и с я  м е ж 
д у  с о б о ю  к р у 
гами. Въ этихъ цвй
тахъ уже всецйло 
п р о в е д е н ы  з а к о н ы  
к р а т н ы х ъ  о т н о 
ш е н ^  и  ч е р е д о -
в а н 1 я  о р г а н о в ъ .  
Напримйръ, мы 
ВСТрйчаемъ таюе Рис. 447. НеШЪогш пгдег Ь. А—цв-Ьтокъ въ про-
цвйты V АаигХеага Д°льномъ разр-Ьз-Ь: а — цветоложе, Ъ — цв-Ь-

ЛАС^ „ точный покровъ, с — медовики, д, — тычинки, 
(СМ. рис. 449), Хап- е — пестики. В — с-Ьмя въ продольномъ раз-
ШоггМга (см. рис. 450, Р*3* •* а ~ семенная кожура, Ъ — гарЬе, с — эндо-

спермъ, й — зародышъ (по Вегд и Зсппи<11). 
451, 452;, иногда у 
ЕгапШз. У А^игXедга (см.. Д1аграмму на рис. 449) имйется 
пять окрашенныхъ чашелистиковъ, пять чередующихся съ 

ними и снабженныхъ большими 
шпорцами (медовиками — зр) во-
ронковидныхъ окрашенныхъ лепе-
стковъ, много тычинокъ, но въ 
кратномъ пяти количествй и рас-
положенныхъ нйсколькими кру-

Рис. 448. Д1аграмма дихаз1я гами, а не спирально, и пять про-
ВапипЫш асег: а, 0, а{, а1, тивочашечныхъ ПЛОДОЛИСТИКОВЪ. 
Вл, 8х — прицветники; побеги ^ 
прицв-Ьтниковъ «1, Й1 - анти- Самыя внутреннш тычинки въ 
дромные. Боковые цв-Ьтки только андроцей АдигХедга часто пре-
нам-Ъчены. Цв-Ьтокъ въ чашечкЬ 
и в-Ънчик-ь цикличесюй, въ ан- вращаются въ стаминодш, зани-
дроце-ь спиральный, по фор- мающ1е 1—2 круга (см. рис. 449). 

мул-Ь (по В а р м и н г у). ф0рМула  цвйтка АцигХедга бу-

детъ: К5 Сб  А6х(8—12) Об* 
У ХапШоггЫга (см. рис. 450), маленькаго кустарничка, съ 

/ ̂  (О 
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желтой древесиной и такой же корой и съ мелкими поли
гамными цветами, расположенными въ многоцветковый рйд-
К1я соцвет1я, водящагося въ приатлантическихъ штатахъ Се

верной Америки, цветы мелюе, состоятъ 
изъ 5 бурыхъ легко опадающихъ листоч-
ковъ околоцветника (см. рис. 451, 1), изъ 
5 чередующихся съ ними двулопастныхъ 
нектарниковъ (см. рис. 451, 1 и 452,-3), 
5 или десяти чередующихся Съ ними 

Рис. 449. АдиИедга ьи1- ТЫЧИНОКЪ (рИС. 452, 1, 2), И ОТЪ 5 ДО 10 
дапз. Диаграмма цветка: ПЛОДОЛИСТИКОВЪ (рис. 451, 2, 4), тоже б. Ч. 
в р  —  ш п о р ц ы  ( п о  В а р -  ч г  5  7 / »  

м и н  г  у ) .  чередующихся съ тычинками. Въ каж
дой завязи 1 или 2 еймяпочки (рис. 451, 

3, 5). Формула цвйтка ХапИгоггкйа будетъ: Кб Тб Аб(+б) 05. 
У более низко организованныхъ ВапипсиХасеае около-

Рис. 450. ХапЫгоггЫза арИГоЫа Ь'Н ё г. ВЪтвь съ цветами (по П р а н т л ю). 

цветникъ простой, б. ч. венчиковидно-покрашенный, напри-
меръ, у СаИка, Апетопе (см. рис. 442), ТкаИсЬгит, С&таЫз. 
Околоцветникъ у этихъ растенш представляетъ собственно 
чашечку съ лепестковидными, однако, чашелистиками. У 
более высоко организованныхъ ВапипсиХасеае околоцветникъ 
двойной (см. рис. 453); наружный околоцветникъ состоитъ 
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изъ окрашенныхъ лепестковидныхъ чашелистиковъ — это 
будетъ чашечка; внутреншй околоцвйтникъ, тоже окра
шенный, состоитъ изъ б. и. м. листовидно - расширенныхъ 

1 2  3  
Рис. 452. ХапШоггЫга арй^оИа 1/Н ё г.: 
1, 2 — тычинки; 3 — нектарникъ (по 

Аза О г а у). 

Рис. 451. ХапЪЬоггЫга ари/оИа Ь'Нёг.: 1 — цв-Ьтокъ, 2 — гинецей, 3 — 
пестикъ въ продольномъ разр-Ьз-Ь, 4 — сборный плодъ, 5 — плодикъ въ 

продольномъ разр-Ьз-Ь (по Аза О г а у). 

лепестковъ, несущихъ, однако, б. и. м. развитые медовики. 
По своему происхождешю, медолистики эти представляютъ 

метаморфозированныя ты
чинки наружнаго цикла или 
спирали, подобно такимъ же 
медолистикамъ въ семействй 
ВегЬегЫасеае (см. выше рис. 
4 2 8 ,  н а  с т р .  4 3 9 ) ;  и х ъ  н а -
з ы в а ю т ъ  в ъ  н а с т о я 
щ е е  в р е м я  н е  л е п е с т 
к а м и  ( р е ! а 1 а ) ,  а  м е 

довиками (1ера1а) (см. рис. 454). Иногда 1ера1а эти еле 
заметны, слабо листовидно - рас
ширены и всецело обращены въ 
медовики, приготовляюпце медъ, 
напримйръ, у ТгоШиз'а (рис. 454, 

В). Въ другихъ родахъ. *ера1а 
развиваются весьма сильно и, 
образуя медовыдйляюпце органы, 
вмйстй СЪ тймъ играютъ и роль Рис. 453. Продольный разр-Ьзъ 

л е п е с т к о в ъ  в  й  н  ч  и  к  а ,  т .  е .  ^ в ' ь Т к а  л ю т и к а  ~  Е - а ? \ и п с г { 1 " $ ^ ~  ; 1ега1ш Ь. (по В а} 11 о п), какъ 
превращаются въ настоягщя ре- прим-Ьръ цветка съ сильно выпук-
1: а 1 а, образуюпця хорошо разви- лымъ цв'Ьтоложемъ, съ неопред-ь-

„ -г. леннымъ количествомъ спирально-
той вйнчикъ, напримйръ, у Ва- расположенныхъ плодущихъ ор-
пипсиЫз (см. рис. 453, 454, В, Е), гановъ ц^тка (плодолистиковъ и 

. , Д г! тычинокъ) и съ двойнымъ покро-
АдиИедга (см. рис. 449). Въ пер- вомъ (чашечкой и в-Ьнчикомъ). 

30 
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вомъ случай цв'Ьтокъ ясно однопокровный съ венчиковид
ной чашечкой; во второмъ случай онъ ясно двупокровный 

\ 

Рис. 454. Медовики или нектарники различныхъ Капипси1асеае, увеличен.: 
А — Апетопе рикаЬШа, В — ТгоШш еигораеш, С — ЬерЪоругит (итагш-
Лез; I) — Вапипси1ш рШатроМт: а — совнутри, Ъ — въ продольномъ раз-
р'Ьз'Ь; Е — Еапипси1и8 асег: а и Ъ — тоже; Р—Шде11а йата&сепа: а и Ъ — 

т о  ж е ;  С г  —  А с о п И и т  Ш а р е И ж  ( п о  П р а н т л ю ) .  

(см. рис. 453, 448), состоитъ изъ окрашеннаго венчика и б. ч. 
тоже, хотя и слабее окрашенной чашечки. Тера1а у Вапип-

си1асеае, такъ же какъ и у ВегЬе-
НЛасеае, могутъ им"Ьть разнооб
разную форму и строеше (см. 
рис. 454); они встречаются, на-
примЪръ, въ родахъ НеИеЪогиз 
(см. рис. 447, с), ЕгапЬЫз, Шде11а 
(рис. 454, Г, 460, С, Т>), Вапип-
си1из (рис. 454, Т>, Е), Ле1рМ-
пгит (рис. 456, 2, 457), АсопИит 
(рис. 454, 6?, 455, А, Тс) и др. 

У АсопИит (см. рис. 455) 
Рис. 455. А сопгЫт ЖареИш.А— 
продольный разр"Ьзъ цветка: о — цвътокъ состоитъ изъ 5 нерав-
половина шлемовиднаго чашели- ной величины ОКрашенныхъ ча
стика, Ъ, с — два друпе чашели- ^ 
стика, к — медовикъ, /" — пестики. шелистиковъ (а, О, с), ИЗЪ КОТО-
В — продольный разр-Ьзъ завязи, рыхъ заднш (а) шлемовидный. 
С — поперечный разр-Ьзъ ея: V — * , , 
брюшной шовъ, Л—спинной шовъ, Лепестковъ въ цвъткъ этомъ о; 
о - семяпочки (по Вармингу). два  лепестка, задше, превра
щены въ длинноноготковые медовики, имеюпце видъ конь-
ковъ (см. рис. 455, А, 1с и 454, О); они заключены въ шлемо-
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видномъ чашелистике. Остальные 6 лепестковъ малы или 
вовсе не развиты, иГихъ происхождеше изъ тычинокъ, ихъ 
стаминод1альная на
тура весьма вероятна. 
Тычинки (рис. 455, ,4.) 
располагаются по фор
муле 3/8—б/1з; плодо-
листиковъ обыкновен
но 3 (рис. 455, А, /•), 
со многими семяпоч
ками (рис. 455, В, С). 
Формула цветка бу-
детъ, следовательно, 
такая: Кб  Т8  А со 08. 
Ц в е т о к ъ  я с н о  
з и г о м о р ф н ы й .  

Такой же ясно 
зигоморфный, сильно 
развитой цветокъ мы 
встречаемъ у обшир-
наго рода Ве1рЫпгит 
(см. рис. 456), насчи
тывающего въ себе 

ДО 120 ВИДОВЪ. Планъ рис Ле1рНгпгит ОотоШа Ь.: 1—цветущая 
СТроешя его ТОТЪ же, вЪтвь, 2 — продольный разрЪзъ цветка, 3 — 
что у АсопНит, только плодъ, 4 — с-Ъмя. 

б. ч. нетъ 4 переднихъ лепестковъ, а 
два задше лепестка со шпорцами (рис. 
456, 2, 457), играющими роль медови-
ковъ и заключенными въ самый зад
нш лепестковидный чашелистикъ, снаб
женный, въ свою очередь, тоже узкимъ 

Ч шпорцемъ. Тычинки и плодолистики 
Т>е1рЫпшт расположены по ф'ормуламъ: 

Рис. 457. Даграмма цйтка 'I» >' ̂  подрода СттЫа рода 
ШрЫтит СотоИОа Ь., Вегрпгпгит, выделяемаго некоторыми 
безъ тычинокъ (по Б. На- систематиками въ особый родъ, име-

м ы с л о в с к о м у ) .  ,  ,  г  

ется въ цветке одинъ всего лепестокъ, 
образовавшийся отъ сращешя 4 лепестковъ, и одинъ всего 
плодолистикъ (см. рис. 456, 2 ,  3 ,  457). 

30* 
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А 
Рис. 458. Продольные разрЪзы завязей. 
В — (ЯетаИз, С — ВапипсиЫв, I) — Муо-
вигив: V — брюшной шовъ, к — спинной 

шовъ (по В а р м и н г у). 

Заслуживаетъ еще внимания разсмотр-Ъше плода Вапип-
си1асеае. Основная форма плода этого семейства, конечно, 
листовка, образованная однимъ плодолистикомъ. По краямъ 

плодолистика этого, 
вдоль его брюшного 
шва (см. рис. 455, Вг 

С, V, 458, В), распола
гаются два ряда сЬмя-
почекъ (о); но у более 
высоко организован-

А, ныхъ родовъ число 
еЪмяпочекъ низведено 
до одной, сидящей по 
середин^, подъ срос

шимися краями плодолистика; иногда, однако, надъ этой 
плодущей семяпочкой находятся незрелыя и безплодныя се
мяпочки, никогда не разви-
вающдяся въ семена (см. рис. 
458, А, В). Это указываетъ 
намъ на то, что односемя-
почковыя завязи произошли 
здесь изъ многосемяпочко-
выхъ путемъ атрофш осталь-
ныхъ семяпочекъ. Въ этомъ 
последнемъ случае плодики 
— орешки (см. рис. 458, С, 
Л) и развиваются въ боль-
шемъ числе, чемъ въ техъ 
случаяхъ, когда плоды ли
стовки (см. рис. 448, 453). 
На этомъ признаке основано 
подраздЬлеше всего семей
ства на два подсемейства — 
НеИеЪогеаё и Апетопеае, какъ 
мы это видели уже выше. 

Заканчивая обзоръ Ва-
пипеи1асеае, надо упомянуть 
еще,что у нихъ, такъже какъ уВегЪегЫасеае, семядоли не
редко срастаются черешками, образуя такимъ образомъ тру
бочку, изъ которой, прорывая ее сбоку, выходитъ почечка 

Рис. 459. Проростки Шсагга гапипси-
ЪъАез съ одною сЬмядолью, происшед
шею отъ сращешя двухъ с-Ьмядолей (с). 
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зародыша. Срасташе семядолей бываетъ здЬсь еще более 
полное, простираясь и на ихъ пластинку (у ЕгапОггз, Вапип-
си1из, Егсагга), и таюя растешя могутъ быть смело названы 
однодольными (см. рис. 459). Однодольность Вапипси1асеае, 
такъ же какъ и у ВегЪепЛасеае, сказывается въ способе рас-
положешя сосудистоволокнистыхъ пучковъ въ стебле (напри-
м-Ьръ, у АЫаеа, Сшгсг/'ида, ТЪ,а1Шгит). Въ качестве признака 
первобытной организацш ВапипсиЫсеае надо указать на то, 
что у Егсагга и у ЕгапШз зародышъ въ созревшемъ 
с е м е н и  е щ е  с о в е р ш е н н о  н е  р а з в и т ъ  и  н а ч и н а е т ъ  
развиваться лишь поел1! ихъ выс^ван1я. У той 

Рис. 460. ШдеНа Латазсепа Ь.: А — плодъ; В — поперечный разр-Ьзъ его; 
1) — нектарникъ; С — нектарникъ N. агьепзгз (по В а р м и н г у). 

же Егсагга при прорастанш семени происходитъ недораз
вит 1 е главнаго корня (см. рис. 459, фиг. 5), к а к ъ у 
однодольны хъ. 

Семейство Вапипси1асеае родственно также съ семейст-
вомъ Рарауегасеае изъ сл^дующаго порядка ВкоеаЛа1ез, съ 
которымъ мы познакомимся на будущей лекцш. Сходство 
съ Рараьегасеае выражается въ неопредкленномъ количестве 
плодолистиковъ. Но у Рарауегасеае гинецей синкарпичесюй, 
а у Вапипси1асеае въ огромномъ большинстве случаевъ апо-
карпическШ. Впрочемъ, среди ВапипсиЬасеае попадаются из
редка и случаи синкарпнаго или гемисинкарпнаго гинецея. 
Примеръ въ этомъ отношенш представляетъ родъ Шде11а 
(см. рис. 460). У ШдеЫа цветы имеютъ 5 венчиковидныхъ 
чашелистиковъ, 8 неболыиихъ двугубыхъ и на верхушке 
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расщепленныхъ лепестковъ (1ера1а) (рис. 460, С, В), несущихъ 
медовую ямку, прикрытую нижней губой; тычинокъ много, 
а плодолистиковъ 5, б. и. м. сросшихся между собою въ 
синкарпный гинецей (рис. 460, А, В). У н-Ькоторыхъ видовъ 
этого рода образуется пестикъ, состояний не изъ пяти, а 

изъ многихъ плодолистиковъ, но со сво-
\| Г - бодными столбиками; у Ж Яатазсепа, 

называемой въ общежитш „девица въ 
СУУЩГзелени", наружная оболочка завязи 

им-Ьетъ воздушный камеры (см. рис. 

® Къ семейству Вапипси1асеае примы-
Рис. 461. Гомохла- каютъ еще два небольшихъ семейства: 
м и д н ы й ,  д и п л о -  Кутркаеасеае и Сега1орку11асеж; это ис-
хламидный цв-Ьтокъ , 
СаЪотЪа ациаЫса АиЫ. КЛЮЧИТеЛБНО ВОДЯНЫЯ МНОГОЛ"ЬтН1Я Тра-
изъ сем. ЯутрЪаеасже. ВЯНИСТЫЯ растешя. 

Семейство 1$утркае,ас,еае состоитъ 
изъ 8 родовъ и 52 видовъ, причемъ 
3 рода монотипныхъ. Семейство Се-
гаЬрку11асеае состоитъ изъ одного 
всего рода съ тремя видами. Оба се
мейства филогенетически составляютъ 
боковую ветвь порядка Вапа1ез, об
наруживающую нЪкоторыя переходныя 
формы къ следующему порядку Вкоеа-
Ла1ез, и представляютъ типы несом
ненно весьма древше, что видно изъ 
морфологическаго ихъ строешя, а так
же ИЗЪ географическаго раСПрОСтра- Рис. 462. Вгазета ригри-

нешяипалеонтологическихъ находокъ, Г€а
т^ъ

1 (п0
Хсазиату)**' 

касающихся семейства Щтркаеасеае. 
МутрНаеасеае — водяныя и болотныя растешя съ 

погруженными, плавающими или выдающимися надъ водой 
листьями. Цветы одиночные, обоеполые. Околоцветникъ 
ихъ состоитъ либо изъ двухъ трехчленныхъ, мало отличаю
щихся другъ отъ друга круговъ —у СаЪотЪоЫеае (см. рис. 461, 
462), либо изъ 3—6-листной, реже многолистной чашечки, 
соответствующей околоцветнику СаЪотЪоЫеае, и изъ б. и. м. 
многочисленныхъ, б. ч. спирально-расположенныхъ лепестковъ. 
Лепестки эти произошли изъ тычинокъ, что хорошо видно, 
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наприм-Ьръ, у нашей обыкновенной водяной лилш (Щпгркаеа 
аХЬа Ь. — см. рис. 463) и приводится въ качеств^ класси-

I 

Рис. 463. Продольный разр-Ьзъ черезъ цвЬтокъ ЩтрЪаеа аТЬа Ь. 
( п о  В е т т ш т е й н у ) .  

ческаго примера учешя о метаморфоз^ листовыхъ органовъ 
дв-Ьтка во всЬхъ даже элементарныхъ учебникахъ. Тычи

нокъ у Жутркаеасеае 3 — оо (см. 
.рис. 461, 462, 463, 464, 465). За
вязь верхняя (см. рис. 461, 466), 
полунижняя (см. рис. 463) или 
нижняя; пестикъ состоитъ изъ 

с \^у 3 (см. рис. 461), либо многихъ 
Рис. 464. ШитЪо /м&аРегз.: А свободныхъ (СМ. рис. 466) ИЛИ 
-а„др°цей_„ пг„„ецей, сросшихся другъ съ другомъ 

НОМЪ разр-Ьз-Ъ. плодолистиковъ (см. рис. 463). 
У СаЪотЪа (см. рис. 461) и Вга-

зепга (см. рис. 466) плодолистики совер
шенно свободны, какъ у Еапипси1асеае 
или МадпоЫасеае, у .ЛЭДмт&о (см. рис. 464, 
467) свободные плодолистики погружены 
въ обратно-коническое цветоложе, а у 
Вут'ркаеоЫеае плодолистики срослись 
между собою въ синкарпный гинецей (см. 
рис. 463, 468). Въ каждомъ ГН^ЗдЬ за- Рис. 465. Диаграмма 

вязи отъ одной до многихъ сЪмяпочекъ, цв-Ьтк  ̂̂Т
у"[р^а 
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расположенныхъ по краю плодолистиковъ или по стенке 
(какъ у РапеШез). Плодъ—орехъ или ягода. Замечательно 
особенно строеше с^мянъ Жутркаеасеае, ч^мъ они отлича
ются существенно отъ ВапипсиЫсеае. У ВапипсиЫсеае се
мена съ большимъ эндоспермомъ, содержащимъ масло, и съ 

маленькимъ зародышемъ; у 'Ыутркае-
асеае, наоборотъ, зародышъ очень 
крупный (см. рис. 469, 470), съ 
двумя большими семядолями и хо
рошо развитой среди нихъ почечкой, 
состоящей изъ 2—4 начальныхъ ли-
сточковъ; часто, однако, какъ у Вег-
ЪегЫасеае и Вапипси1асеае, семядоли 

Рис. 466. Бгазета риг- срастаются у своего основашя въ 
ригеа ( М х с Ь х . )  С а $ р . ,  0динъ трубчатый органъ (см. рис. 439, 
соплодш (по С а 8 р а г у). г \ г > 

470), составляющей переходъ къ един
ственной семядоле одно-
дольныхъ. Белокъ семени 
мучнистый, а не маслени-
стый и состоитъ частью 
изъ эндосперма, частью изъ 
перисперма (см. рис. 469). 
Расположеше сосудистово-
локнистыхъ пучковъ въ 
стебле Жутркаеасеае по типу 
однодольныхъ; первичный 
корень также б. и. м. реду
цируется, какъ у однодоль
ныхъ. Въ вегетативныхъ ор-
ганахъ Ыутркаеасеае наблю
даются млечные сосуды, п .. лг  7  , 

3 ' Рис. 467. Сборный плодъ НеЫтЬо пи-
чемъ семейство это сбли- сг/Ь-а О а г 1 п. (по В е т т ш т е й н у), 

жается съ Рараьегасеае изъ 
порядка Вкоеас1а1ез. 

Небольшое семейство Жутркаеасеае распадается на три 
резко отграниченныхъ подсемейства; между современными 
представителями этого семейства замечается крупное несход
ство, что можно объяснить глубокой древностью семейства 
и вымирашемъ промежуточныхъ формъ. 

Къ подсемейству НеЫтЪопогйеае относится одинъ всего 
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родъ ЫеЫтЪо (см. рис. 471), съ двумя видами: N. 1и1еа 
(см. рис. 464), съ цветами желтоватыми, распространенный 
въ приатлантическихъ штатахъ Се
верной Америки отъ 42° с. ш. на 
югъ черезъ Вестиндпо до 11° ю. ш. 
въ Колумбш, и N. писфга (см. рис. 
471, 467, 470), съ розовыми цветами, 
— священный лотосъ индусовъ, 
воспетый Г е й н е, встречающшся 
въ восточной и южной Азш, на 
югъ до северо-восточной Австра-
лш, на западъ до побережш Кас-
шя и восточнаго Закавказья. Съ 
этимъ последнимъ видомъ близокъ 
ископаемый N. ВисЫг Е Ш п § з Ъ., 
найденный близъ Любека и на 
Моп1е Рготта. 

Второе подсемейство СаЪотЪог-
Неае съ апокарпнымъ гинецеемъ и 

трехчленными Рис  468 Плодъ Уутркаеа ер. 
цветами, ПО (по В а р м и н г у). 

формуле к3 С3 

А3_18  03_18, заключаетъ въ себе всего 
два рода: СаЬотЪа (см. рис. 461, 472, 
473) — 4 вида, свойственые главнымъ 
образомъ тропической Америке, и Вга-
зета (см. рис. 462, 
466), съ однимъ всего 

Рис. 469. Продольный видомъ Вгазеша 
разр-Ьзъ сЬмени Шрког ригригеа М 1 с Ь х., 
съ перисмермомъ, эндо-
спермомъ и зародышемъ распространеннымъ 

(по В а р м и н г у). ^ ныне въ водахъ все
го земного шара, 

кроме Европы, но въ ископаемомъ со-
, „ Рис. 470. ЖеЫтЪо писг-

стоянш несомненно найденнымъ и въ /егаОаг1п.: з—продоль-
Европе, напримеръ, у насъ въ Россш, ный разр-Ьзъ плодика, 4— 

въ торфяникахъ Смоленской губерн1и. Пр°р0Сш°т е й н°у)В 6 Т Т 

Третье подсемейство ЩтрЪаеогйеае 
распадается, въ свою очередь, на целый рядъ более мел-
кихъ систематическихъ группъ; сюда принадлежатъ роды: 
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Угс1огга (см. рис. 474), 3—4 вида, въ тропической Америке, 
главнымъ образомъ въ реке Амазонке, ЕигуаХе (см. рис. 

ИХнК'< 
Л»* 
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439, <9, на стр. 452), 1 всего видъ въ восточной Азш, Нут-
ркаеа (см. рис. 463, 465, 468, 439, 9, на стр. 452), 32 вида, 
распространенныхъ по всему земному шару, главнымъ об-
разомъ въ водахъ тропической Америки. Въ третичныхъ 
отложешяхъ Европы было найдено несколько видовъ этого 
рода изъ т-Ьхъ секцШ, который ныне 
свойствены лишь странамъ тропиче-
скимъ. Эти три рода принадлежатъ къ 
отделу Те1газера1еае съ четырехлистной 
чашечкой. Въ сл-Ьдующихъ двухъ от-
дЪлахъ чашечки пятилистныя, б. ч. окра-
шенныя. Сюда принадлежатъ роды Жи-
рТьаг (см, рис. 469) — желтая кубышка 
нашихъ водъ, 7 видовъ, распространен- Рис;472' ^^токъ  СТ 

' г г г Ъотоа сагокпгапа А. 
ныхъ въ арктическихъ, ум-Ъренныхъ и о г а у (по С а з р а г у), 

теплыхъ странахъ сЬвернаго полушар1я, 
и Вагс1ауа, 3 вида, встречающиеся въ Пегу, Борнео, на 
Малакке и Суматре. 

Хотя Щыркаеасеае Встречаются въ рекахъ и озерахъ 
всего земного шара, но 
преОбладаютъ они глав
нымъ образомъ въ Юж
ной Америке. 

Ископаемые остат
ки свидетельствуютъ 
о более широкомъ 
прежнемъ географиче-
скомъ распространен^ 
семейства этого на 

Рис. 473. ВЪтвь СаЬотЪа зр. (по О о е Ъ е 1). земле И О прежнемъ 
более обильномъ на-

хожденш его въ Европе. 
Такъ, въ лигнитахъ близъ Веттерау найдены были се

мена вымершихъ Щтркаеасеае, похож1я на семена южно-аме
риканской УШогга гедга. Находка эта названа была Но1о-
р1еига УЫогга С а з р. 

Въ третичныхъ отложешяхъ Францш, Швейцарш и близъ 
Любека найдены были довольно хорошо сохранивпиеся остатки 
листьевъ, плодовъ, цветовъ и семянъ вымершаго рода Апое-
сЬотегга За р. Тамъ же и въ другихъ местахъ найдены 
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были и друпе ископаемые остатки, не поддаюпцеся точному 
опредЪлешю, вероятно, относящееся, однако, къ этому же се
мейству и известные у палеонтологовъ подъ общимъ име-
немъ ]\утркаеИе8. 

Рис.474. Цв-ЬтокъУгс1огш гедг'аЫпс!1. въ четверть естественной величины, изъ 
сем. нимфейныхъ, какъ представитель группы Ро1усагргсае или Еапа1ез, прини
маемой Галлье, Арберомъ, Паркиномъ и др. за примитивный 
типъ покрытосЪменныхъ растенШ ; цв-Ьты ихъ отличаются неопредЪленнымъ 
количествомъ покроволистиковъ, тычинокъ и плодолистиковъ и спиральнымъ 

(ациклическимъ) расположетемъ ихъ (по С а 8 р а г у). 

Палеонтологичесюя данныя эти несомненно указываютъ 
на глубокую древность семейства Ыутркаеасеае. 

Семейство СегсйоркуНасвае, состоящее изъ одного всего 
рода съ тремя видами, распространено везде въ стоячихъ во-
дахъ всего земного шара, за исключешемъ арктической и 
антарктической области. Растешя эти ближе всего стоятъ 
къ СаЪотЪогйеае изъ семейства Щтркаеасеае; цветы ихъ 
мелк1е, раздельнополые, погруженные въ воду, съ 9—12-
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листнымъ околоцветникомъ, 10—20 тычинками и однимъ 
всего плодолистикомъ; завязь верхняя съ 1 семяпочкой. 
Плодъ — ор-Ъшекъ, часто съ шипами. Пыльца у нихъ пе
реносится водою. Погруженныя въ воду растешя, безъ кор
ней, съ узкими мутовчато-расположенными, вильчато-раздЬль-
ными листьями. 

Мы закончили такимъ образомъ разсмотрЪше второго 
порядка отдела Ро1усагргсае — ВапаХез. Какъ вы могли убе
диться, порядокъ этотъ, съ одной стороны, весьма тесно при-
мыкаетъ къ предшествующему исходному порядку—АпопаЛез, 
съ другой же стороны, им-Ъетъ многочисленный родственныя 
отношешя къ целому ряду другихъ более высокоорганизо-
ванныхъ порядковъ двудольныхъ растенш. Ближе всего 
стоитъ къ нему, конечно, порядокъ ШюеайаХе.з, который мы 
разсмотримъ на следующей лекцш, но мы видели довольно 
интимныя связи Вапа1ез съ высокоорганизованными РаггеШез; 
н-Ькоторыя филогенетичесюя отношешя имеются у Вапа1ез 
съ обширнымъ порядкомъ Воза1ез; но что особенно важно, 
это близость Вапсйез къ порядку НеЪЫае изъ однодоль-
ныхъ и вообще настолько тесное сходство н-Ькоторыхъ Ва-
паХез съ классомъ однодольныхъ, что некоторые авторы 
(напримеръ, Ьуоп) серьезно предлагали перенести некото
рые типы Вапа1ез изъ класса двудольныхъ въ классъ одно
дольныхъ. Это обстоятельство, подробно разобранное нами 
въ сегодняшней лекцш, особенно для насъ важно и инте
ресно. И если мы те однодольныя, который некоторыми 
систематиками объединяются подъ общимъ именемъ ВраЛгсг-
?1огае, можемъ филогенетически связать черезъ РгрегоИез и 
отчасти Ро1удопа1ез съ простейшими двудольными — Мо-
посМатуйеае, то большую часть однодольныхъ, черезъ 
НеЪЫае, мы можемъ очень хорошо вывести изъ ВапаХез и 
связать ихъ филогенетически съ отдЬломъ Ро1усагргсае. Это 
обстоятельство весьма важно, ибо, согласно новейшимъ из-
следовашямъ Галлье и Лотси, указываетъ более точно 
место однодольныхъ въ системе покрытосеменныхъ расте
нШ и даетъ намъ возможность проникнуть въ истор1Ю про-
исхождешя однодольныхъ растешй на земномъ шаре. 



Лекцш двадцать первая. 

Макоцв'Ьтныя — КНоеайакз. 
Порядокъ КНоеайаШ филогенетически довольно тесно 

связанъ съ предыдущимъ порядкомъ Вапа1ез и представля-
етъ дальнейшее развитге этого посл%дняго. У ВкоеаЛа1ез, 
въ противоположность Вапа1ез, цветы эуцикличесюе, съ ясно 
выраженнымъ двойнымъ околоцветникомъ, раздЬленнымъ 
на чашечку и венчикъ, съ цветами, въ огромномъ большин
стве случаевъ, двучленными и съ синкарпнымъ гинецеемъ. 
Пестикъ, въ огромномъ большинстве случаевъ, состоитъ изъ 
двухъ сросшихся плодолистиковъ съ многочисленными по-
стенными, какъ у РаггеШез, семяпочками, тогда какъ у Апо-

~па1ез и Вапа1ез, какъ вы помните, семяпочки сидятъ вдоль 
брюшного шва. Но у РаггеШез цветы въ типе пятичленные, 
пятициклическге; здесь же двучленные, многоцикличесюе. 
Иногда пестикъ у Вкоеас1а1ез состоитъ изъ несколькихъ пло
долистиковъ, а тычинокъ нередко бываетъ много или неоп
ределенное число, чемъ Вкоеас1а1ез сближаются съ Вапа1ез. 
Однако, большое количество тычинокъ въ цветахъ Вкоеа&а-
1ез нередко является результатомъ расщеплешя предварительно 
заложеннаго меньшаго количества тычинокъ, расположен-
ныхъ дву- или четырехчленными чередующимися циклами. 
Завязь ВкоеайаЬез верхняя и, по существу своему, одногнезд-
ная, но, вследсте весьма часто встречающагося здесь явле-
ш я  о б р а з о в а ш я  о д н о й  и л и  н е с к о л ь к и х ъ  л о ж н ы х ъ  п е р е 
городок ъ, завязь Вкоеайа1ез, въ большинстве случаевъ, 
ложно-двугнездная или ложно-неполно-многогнездная. Рыльца 
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ШюеайсЛез въ большинства случаевъ коммисуральныя, т. е. 
расположены надъ соединительными швами плодолистиковъ. 

Къ порядку этому принадлежатъ семейства: Рарауегасеае, 
СаррагШасеае, Тоьаггасеае, Везейасеае, Сгисг^егае и Моггпдасеае. 
Семейство Рарауегасеае связываетъ порядокъ этотъ съ поряд-
комъ Вапа1ез, а семейства СарраггЛасеае и въ особенности 
Везейасеае составляютъ переходъ къ типичнымъ двудольнымъ 
растешямъ, съ цветами, построенными по пятичленному пя-
тициклическому типу, именно, къ порядку РаггеШез. Мы ви
дели уже филогенетичесюя отношешя къ 
порядку РаггеШез и въ ранЪе раземо-
тр%нныхъ группахъ Ро1усагргсае, но здЪсь 
морфологическая связь съ РаггеШез на
столько близка, что семейство Везейасеае 
можно собственно почти съ одинаковымъ 
правомъ относить и къ ВНоеайакз, и къ Рис. 475. Цв-Ьтокъ 8ап-
РапеШез. дшпапа сапайгшк I. 

изъ подсемейства Гара-
Начнемъ краткое раЗСМОТр%ше ЭТОГО уегоМеае, съ неопредЬ-

порядка съ семейства, обнаруживающего леннымъ количествомъ 
г лепестковъ и тычинокъ 

наибольшую связь съ порядкомъ Вапа- и двучленнымъ гине-

1ее и представленнаго наибол-Ье прими-
т и в н ы м и  т и п а м и .  Т а к и м ъ  с е м е й с т в о м ъ  ( п о  В е т т ш т е й н у ) .  

безспорно является семейство Рараъе-
гасеае — маковыхъ. Семейство это заключаетъ въ себЪ 28 
родовъ и до 600 видовъ, причемъ 15 родовъ, т. е. болЪе 
х/2 — монотипныхъ, а изъ крупныхъ полиморфныхъ ро
довъ можно указать лишь одинъ родъ — СогуЛаИз, насчи-
тывающШ около 100 видовъ. Рараьегасеае — это травяни
стая растешя, весьма р-Ьдко кустарники или полукустарники. 
Семейство это отличается большимъ разнообраз1емъ своихъ 
типовъ и, начинаясь формами простейшими съ неопредЪлен-
нымъ количествомъ споролистиковъ въ андроцеЪ и гинецей, 
а иногда и съ неопредЪленнымъ количествомъ лепестковъ 
венчика (наприм-Ьръ, въ родЬ Ьапдигпагга ихъ отъ 8—12, 
см. рис. 475) и цветами актиноморфными, заканчивается 
весьма сложно устроенными типами, съ опредЬленнымъ ко
личествомъ членовъ во всЬхъ кругахъ цветка, съ ясно вы
раженной двусторонней симметр1ей въ строенш цв-Ьтка. Та
ковы роды: Лгсеп1га, СоггуйаИз, Ритагга и некоторые друпе, 
двусимметричные, сложно устроенные цв-Ьты которыхъ осо
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бенно хорошо приспособлены къ перекрестному опылешю 
при помощи высшихъ перепончатокрылыхъ насЬкомыхъ, глав-
нымъ образомъ пчелъ и шмелей, такъ что въ этомъ отно-
шенш высш1я Раржегасеае далеко превосходятъ строешемъ 
своихъ цв%товъ не только более простейппя Рараьегасеае> 
но и друпя семейства порядка ВкоеаЛакз, которыя мы при
нуждены въ системе поставить, однако, вследъ за Рараье-
гасае. Эти выспйя Рартегасеае съ двусимметричными цв-Ь-
тами болынинствомъ .современныхъ систематиковъ разсмат-
риваются, какъ особое подсемейство — РитаггоЫеае, выде
лявшееся прежде даже въ самостоятельное семейство Рита-
ггаееае. Однако, какъ мы вскоре увидимъ, д1аграммы цв-Ь-
товъ Ритаггасеае, несмотря на ихъ резкое, на первый взглядъ, 
отлич1е отъ цветовъ остальныхъ Рармегасеае, столь посте
пенно и легко выводятся изъ д1аграммы последнихъ', что съ 
точки зрешя филогенетической соединеше обоихъ семействъ 
въ одно вполне правильно и логически последовательно. 

Рарауегасеае, подобно некоторымъ другимъ, ранее раз-
смотреннымъ семействамъ, почти исключительно свойствены 
севернымъ внетропическимъ областямъ земного шара, где 
они особенно богато представлены въ трехъ местностяхъ: 
въ центральной и восточной Азш, въ западныхъ (притихо-
океанскихъ) штатахъ Северной Америки и въ средиземно
морской области; но некоторые виды проникаютъ на югъ 
въ тропическую Индш и Мексику, а роды Агдетопе и Вос-
сопга свойствены тропической Центральной и Южной Аме
рике. Воссопга — это кустарники или древовидныя растешя 
съ цЬльнокрайними или перистораздельными листьями, въ 
числе двухъ всего видовъ распространенные въ Мексике, 
Вестиндш и Перу. Въ южной Африке встречаются лишь 
отдельныя группы видовъ СогуйаИз и Ритагга и одинъ видъ 
рода Раржег, свойственый также и Австралш. Въ ископае-
момъ состоянш Раржегасеае намъ, къ сожалению, совершенно 
не известны, и поэтому судить о древности этого семейства 
и его прошломъ географическомъ распространен^ на осно-
ванш данныхъ палеонтолопи мы не можемъ. 

Семейство Рарагегасеае подразделяется на три подсе
мейства : РараъегоЫеае, НуресоЫеае и РитапоЫеае. Наибо
лее простую организащю имеетъ встречаюгщйся въ Кали-
форнш монотипный родъ Р1а1уз1етоп (см. рис. 476), сближа-
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юшдй Рараъ'егасеае съ Рапипси1асеае. Р1а1у$1етоп — это 
однолетнее травянистое растете съ цельными листьями и 
конечными одиночными цветами, построенными по тройному 
типу (см. рис. 476, 1, 2). Чашечка трехчленная, венчикъ 
трехчленный двуцикличесюй (3-|-3 лепестка). Тычинки ли-

4 3 .  

РИС. 476. Р1а1у&етоп саИ(огтст В е п IЬ.: 1 — цв-Ътокъ,г.2 — Д1аграмма 
цв-Ьтка, 3 — гинецей, 4 — плодъ (по В а 111 о п). 

стовидно-расширенныя, въ неопределенномъ количестве, какъ 
у ВапипсиЫсеае, а гинецей состоитъ изъ многихъ плодоли
стиковъ, верхшя части которыхъ, представляюпця длинныя 
рыльца, совершенно свободны, нижшя же части срастаются 
между собою, образуя одну, но расчлененную по количеству 
плодолистиковъ, вытянутую одногнездную завязь (см. рис. 
476, 3); при созреванш плода плодолистики завязи снова 
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продольно отделяются другъ отъ друга (см. рис. 476, 4), об
наруживая т-Ьмъ самымъ, что синкаршя гинецея стоитъ у 
растешя этого еще на низкой ступени развит1я. Растете об-
ладаетъ млечными сосудами и млечнымъ сокомъ, какъ и 
остальныя РарауегоЫеае, чЪмъ оно отличается отъ Вапипси
Ысеае, съ которыми сходно неопредЪленнымъ количествомъ 

тычинокъ и плодолисти
ковъ и неполной синкар-
шей гинецея. Монотип
ный родъ Вотпеуа, полу-
кустарникъ или многолет
нее травянистое растете, 
встречающееся также въ 
Калифорнш, весьма бли-
зокъ къ роду РЫЬузЬетоп, 
и оба они отличаются отъ 
большинства Рарауегасеае 
цветами трехчленными, 
чемъ сближаются съ Вег-
ЪеггЛасеае, частью съ Ва
пипсиЫсеае. 

У  м а к а  —  Рараьег 
(см. рис. 477), довольно 
обширнаго рода, распро-
страненнаго главнымъ об-
разомъ въ средней и юж-

Рис. 477. М а к ъ—Рараьег ВНоеаз Ь.: 1— НОЙ Европе И умеренной 

верхняя часть растешя, 2 — плодъ, 3 — Азш И наСЧИТЫВающагО 
плодъ въ поперечномъ разр-Ьз-Ь, 4 — д!а- .. 

грамма цв-Ьтка. ДО 40 ВИДОВЪ, ТЫЧИНКИ 

также въ неопределен-
номъ числе (см. рис. 477, 4), б. ч. кратномъ, однако, двумъ, «о 
многихъ чередующихся кругахъ, а пестикъ образованъ мно
гими плодолистиками, числомъ отъ 4 до 20, однако, всецело 
срастающимися другъ съ другомъ въ вполне синкарпный 
гинецей, съ дисковиднымъ звездчатымъ, 4—20-лопастнымъ 
рыльцемъ, располагающимъ свои лучи надъ семеносцами, и 
со многими неполными и ложными перегородками внутри 
(см. рис. 477, 2У 3). У другихъ РараьегоШеае б. ч. гинецей об
разованъ двумя или несколькими вполне сросшимися между 
собою плодолистиками; тычинки также въ неопределенномъ 
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числе, во многихъ чередующихся кругахъ; цветокъ правиль
ный; чашечка, какъ и у мака, обычно двулистная, опадаю
щая при самомъ распусканш цветка; вЪнчикъ состоитъ изъ 
4 лепестковъ, расположенныхъ двумя кругами, черепитча-
тыхъ и часто неправильно складчатыхъ въ почке (см. рис. 
479, 1). Плодъ—коробочка, со множествомъ сЪмянъ, поме
щающихся на стенныхъ семеносцахъ; семя съ большимъ 
масленистымъ б-Ьлкомъ — эндоспермомъ. Иногда плодъ 
стручковидный, состоягцш, какъ и у Сгисфгае, изъ двухъ 
безплодныхъ створокъ, открывающихся снизу вверхъ и оста-

Рис. 478. ЦвЬты подсемейства РитаНоШеае: 1—ТИстЬга зреЫаЫШ Ь е ш.. 
2  —  Р и т а г х а  с а р г е о Ш а  Ь . ,  3  —  С о г у с Ы г з  с а ь а  5  с  Ь  V  е  1  §  е !  К б г 1 е ,  4  
— п р о д о л ь н ы й  р а з р - Ь з ъ  ц в е т к а  Р и т а п а  о ^ г с т а Ш  Ь .  ( п о с л Ь д н Ш  п о  В а Ш о п ,  

остальные по В е т т ш т е й н у). 

вляющихъ по себ-Ь рамку (гер1иш), несущую семена; но 
обыкновенно таюе стручковидные плоды Рараьегасеае безъ 
ложной перегородки, а потому вполне одногнездные. Такой 
плодъ мы встречаемъ, напримеръ, у чистотела— СкеЩопшт. 

Совершенно иначе построены цветы у РитапоМеае. 
Цве т ы  э т о г о  п о д с е м е й с т в а  б .  и .  м .  з и г о м о р ф н ы е  с ъ  п о п е 
речной плоскостью с и м м е т р 1 и, такъ какъ одинъ изъ 
внешнихъ, боковыхъ лепестковъ (у СогуйаИз — см. рис. 478, 
3, и Гитапа — см. рис. 478, 2, 4) или оба (у ВгсгпЬга — см. 
рис. 478,1) съ выпуклостью или даже со шпорцемъ. Какъ и 
у РараьегоЫеае, у РитапоЫеае два быстро опадающихъ окра-
шенныхъ чашелистика, 2-}—2 лепестка, но тычинокъ всего две, 
и притомъ на вершине оне трехраздкльныя, при чемъ каждая 
тычинка имеетъ посредине четырехгнездный пыльникъ, а по 
бокамъ два двугнездныхъ пыльника; пестикъ одинъ, срос-
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Ш1йся изъ двухъ плодолистиковъ, а плодъ—стручковидная ко
робочка (у СогуйаИз, наприм-Ьръ) или односменный орЪшекъ 
(у Ритагга). Д1аграмму РитаггоЫеае, несмотря на резкое 
отличие ея отъ Д1аграммы РармегоМеае, легко вывести изъ 
последней при посредстве д1аграммы подсемейства Нуресог-
Леае, заключающаго въ себе всего два рода — монотипный 

Рис. 479. Диаграммы ЦВ-ЬТОБЪ Раратегасеае (1—3) и СгисгСегае (4): 1 — 
бкшсшт; 2 — Нуресоит; 3 — Шсеп1га; 4 — СгисгСегае (по Э й х л е р у). 

родъ ПепйоркуМит, встречающейся въ Японш, и родъ Ну
ресоит (см. рис. 479, 2), съ 12-ю видами, распространенный 
въ центральной Азш и средиземноморской области. На фиг. 
.2-ой, рис. 479 представлена Д1аграмма 
типичнаго РарауегоШеае, именно (Иаи-
сгит, цветокъ котораго построенъ по 
формуле К 2 С 2+2 Аоо О 2- Цветокъ 
многосимметричный, чашелистики ле
жать мед1анно, первый кругъ лепе
стковъ состоитъ изъ двухъ боковыхъ 
лепестковъ, расположенныхъ по пра- . 
вую И левую СТОрОНу меД1аннОЙ ПЛО- Рис. 480. Цв-Ьтокъ Нуре-

скости, чередуясь съ чашелистиками; соит  въ  ПР°ФИЛ-Ь:  а  — ле-
' г ^ ' пестокъ наружнаго круга; 

во второмъ круге венчика два ле- и — боковые сегменты и 
пестка, расположенные мед1анно; далее, г т  ~ сРеДн1й сегментъ 

' ' внутренняго лепестка (по 
неопределенное количество тычинокъ, п р а н т л ю ) .  

и, наконецъ, синкарпный гинецей, со-
СТОЯЩ1Й изъ двухъ плодолистиковъ, противостоящихъ пер
вой паре лепестковъ и расположенныхъ, следовательно, на
право и налево отъ мед1анной плоскости. У Нуресоит (см. 
фиг. С, на рис. 481 и фиг. 2, на рис. 479) цветы тоже въ 
основе своей правильные, безъ шпорцевъ или мешковид-
ныхъ выростовъ, и чашелистики и лепестки въ томъ же 
числе и такъ же расположены, какъ и у &1аисгит, только на
ружные два лепестка, боковые, какъ показано на прилагае-
момъ рисунке (см. рис. 480), на которомъ цветокъ разсма-
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тривается въ профиль, трехлопастные (а), а внутренше ме-
д1анные лепестки трехраздЬльные; средше сегменты (гт) вну-
треннихъ лепестковъ прямостояч1е и окружаютъ собою ты
чинки и пестикъ, выдающшся своимъ столбикомъ и рыль
цами изъ этихъ среднихъ сегментовъ, а боковые сегменты 
(И) гЬхъ же внутреннихъ лепестковъ попарно отогнуты въ 
сторону. Тычинокъ у Нуресоит (см. рис. 481, С) не неопре
деленное количество, какъ у ОЫисгит, а всего 4; оне сво-
бодныя, съ четырехгнездными пыльниками и чередуются съ 

• лепестками венчика: две наружныхъ тычинки сидятъ про-
тивъ лепестковъ наружнаго круга, а две внутреннихъ ты
чинки сидятъ какъ разъ противъ среднихъ сегментовъ (гт) 

Рис. 481. Д1аграммы цвЪтовъ: А — ШсепЬга /огтоза ЭС.; В — СогуйаИв 
ежа 8 с Ь ЛУ е 1 § е! К б г { е; С—Нуресоит ргоситЪепз Ь. (по Э й х л е р у). 

лепестковъ внутренняго круга и обхватываются этими двумя 
сегментами. Пыльники у Нуресоит обращены наружу, пе
стикъ состоитъ изъ двухъ боковыхъ плодолистиковъ, какъ 
у ОЫисгит. У Вгсегйга (см. фиг. А, рис. 481) нетъ двухъ 
среднихъ тычинокъ второго круга, имеющихся у Нуресоит, 
но каждая изъ двухъ боковыхъ тычинокъ разделена на три 
нити, изъ которыхъ средняя несетъ четырехгнездный пыль-
никъ, тогда какъ боковыя нити имеютъ по одному дву-
гнездному (половинчатому) пыльнику; каждый наружный ле-
пестокъ ЭгсепЬта (см. рис. 478, 1) имеетъ у основашя меш
ковидный выростъ, какъ бы зачаточный шпорецъ (см. рис. 
481, А, зр). У ОогуйаНз (см. фиг. В, рис. 481) все органы 
цветка, равно какъ и андроцей, расположены такъ же, какъ и 
у 1>гсеп1га, но .изъ двухъ боковыхъ наружныхъ лепестковъ 
только одинъ со шпорцемъ (зр). Одношпорцевыя Яитагт-
й е а е  п р е д с т а в  л  я  ю т ъ  е д и н с т в е н н ы й  и з в е с т н ы й  
п р и м е р ъ  т о г о ,  ч т о  п л о с к о с т ь  с и м м е т р 1 и  ц в е т к а  
и м е е т ъ  с т р о г о  п о п е р е ч н о е  н а п р а в л е н 1 е ,  а  н е  
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совпадаетъ съ мед1анной плоскостью цветка, какъ это обык
новенно наблюдается у ЦВ^ТОБЪ зигоморфныхъ; впрочемъ, 
при распусканш, цв-Ьтокъ такихъ Ритагшйеае поворачива
ется на" 90°т такъ что подъ конецъ плоскость симметрш при-
нимаетъ почти вертикальное положеше, какъ это обыкно
венно наблюдается у зигоморфныхъ цвЪтовъ, и шпорецъ 
обращенъ тогда назадъ. 

Описанное строеше цвЪтовъ 1?'итаггогйеае объясняется 
различно разными авторами. По мн-Ъшю Аза Грэя, у Ги-
таггоЫеае атрофированы тычинки внутренняго круга (мед1ан-
ныя), а тычинки наружнаго круга, боковыя, расщеплены 
такъ же, какъ расщепляются вышеописанные лепестки Нуресоит 
внутренняго круга (мед1анные) на три сегмента. Нити съ че
тырьмя пыльцевыми гнездами соответствуешь, значитъ, внут-
реншй прямостоячей сегментъ (гт, на рис. 480) лепестка Ну
ресоит, а боковымъ нитямъ такой расщепленной тычинки 
соотвЪтствуютъ парные отогнутые сегменты (И) внутренняго 
лепестка" Нуресоит. Другое толковаше происходящихъ въ 
цв^тк-Ь РитаггоМеае явлешй даетъ Де Кандолль. По его 
мнЪшю, об-Ь внутреншя тычинки зд^сь не атрофируются, а 
расщепляются, половинки иХъ сдвигаются въ обЪ стороны 
и срастаются съ двумя наружными тычинками, такъ что 
происхождеше половинчатыхъ пыльниковъ получаетъ бол1зе 
естественное объяснеше, а д1аграмма андроцея" ГитапоМеае 
сближается съ д1аграммой Сгисфгае (см. фиг. 4, на рис. 479). 
У Сгисфгае, какъ известно, шесть тычинокъ: дв*Ь, наружнаго 
круга, боковыхъ — короче, четыре же внутренняго круга 
произошли изъ двухъ мед1анныхъ тычинокъ, путемъ ихъ 
расщеплешя; у Сгисфгае на этомъ дЪло и остановилось, у 
Ритагшйеае расщепивлйяся мед1анныя тычинки сдвинулись 
въ стороны, и половинки ихъ срослись основашями съ наруж
ными боковыми тычинками, вслЪдств1е чего и получается 
впечатл-Ьше, что у А итаггогЛеае всего 2 тычинки въ цв-Ьтк-Ъ, 
расщепленныя на концахъ на три нити съ тремя пыльниками, 
двугн^здными — боковыми и четырехгн'Ъзднымъ — среднимъ 
(см. рис. 482,В). Объяснеше Де Кандолля гораздо правдо
подобнее объяснешя Аза Грэя. Самымъ искусственнымъ 
объяснешемъ является учеше Эйхлера и нЪкоторыхъ дру-
гихъ морфологовъ, по мн^шю которыхъ ни у 1?итаггоЫеае, 
ни у Нуресоит совершенно не имеется внутреннихъ мед1ан-
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ныхъ тычинокъ, а имеется всего две боковыхъ тычинки; у 
РитаггоЫеае каждая изъ этихъ двухъ тычинокъ расщепляется 
наверху на три части, а у Нуресоит происходитъ такое же 
расщеплете двухъ единственныхъ боковыхъ тычинокъ на три 
части, причемъ расщеплете это более полное, чЪмъ у Ри
таггоЫеае, и боковыя части каждой тычинки смещаются 
(подобно межчерешковымъ прилистникамъ у нЪкоторыхъ 
растешй) и взаимно сливаются въ одно кажущееся целое, въ 
мед1анную тычинку. Объяснеше Эйхлера наименее есте
ственно и совершенно не вяжется съ 
остальными фактами; достаточно ука
зать хотя бы на то, что РитаггогЛеае— 
типъ наиболее развитой въ семействе 
Раржегасеае, который филогенетиче
ски долженъ былъ произойти изъ бо
лее простого морфологическаго типа 
— Раржегогйеае, черезъ промежуточ
ный типъ, каковымъ и является Нуре
соит[, а не наоборотъ. Объяснете Де 
Кандолля вполне совпадаетъ съ 
этимъ общимъ филогенетическимъ 
представлешемъ: среди РитаггоЫеае Рис. 482. Ъ'итаПа орт-
мы находимъ наиболее высоко-разви- паш ь - :  А  д в - Ь т о к ъ  в ъ  

^ г продольномъ разр-Ьз-Ь, В — 
тыхъ Раранегасеае. Въ этомъ подсе- тычинки и пестикъ (по 

мейс тв е  на считыва е т ся  5  родовъ ,  и зъ  В а Ш о п ) .  

нихъ роды СогуЛаИз и Ритагга поли
морфные; въ первомъ насчитывается до 100 видовъ, во вто-
ромъ около 40. Родъ ЛыепЪга, распространенный въ цен
тральной, северной и восточной Азш и въ Северной Аме
рике, насчитываешь въ себе все же 15 видовъ, и только 
роды 8агсосарпоз и Ас11итга монотипны или почти монотипны. 
АдХитга съ однимъ всего видомъ — А. /ипдоза (О ш е 1.) I г -
т 1 5 с Ь, растетъ въ приатлантическихъ штатахъ Северной 
Америки, а Загсосарпоз, въ количестве 3 видовъ, свойственъ 
средиземноморской области, т. е. северной Африке, южной 
Испаши, Португалш и южной Францш. Оба последнихъ вида 
несомненно типы более древше, давиле начало морфологи
чески столь сильно расчлененнымъ типамъ, каковы Ритапа 
и въ особенности СогуДаИз, распространенный главнымъ об-
разомъ въ центральной и северо-восточной Азш и въ среди
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земноморской области. Мнопе виды рода СогуйаИз особенно 
приспособлены къ геофильному образу жизни. Они встре
чаются не только на плоскости, но и высоко въ горахъ, въ 
альпшской области, среди осыпей; особенно здесь, въ го
рахъ, образуютъ они иногда сильно развитые корневища или 
клубни, приспособляясь къ своеобразнымъ эдафическимъ ус-
лов1ямъ высокогорной полосы, съ ихъ скалами и осыпями. 
Зародышъ семени у СогуйаИз съ одною всего семядолью, 
листовидною и ланцетною. Клубень у однихъ видовъ пред
ставляешь подсемядольное колено, у другихъ — вздутый ко
рень, который, при своемъ развитш, прободаетъ подобный 
же вздутый корень материнскаго растешя (т. е. материнскш 
корень). 

Д1аграмму цветка семейства Сгисфгае, какъ мы видели 
только что, легко вывести изъ Д1аграммы первичныхъ Рара-
Vе^асеае съ неопределеннымъ количествомъ тычинокъ черезъ 
Нуресоит и РитаггоЫеае (см. рис. 479, 1—4). Сгиы/егае, 
крестоцветный (см. рис. 483) — одно изъ обширнейшихъ, 
естественнейшихъ и крайне однобразныхъ семействъ. Оно, 
очевидно, новейшаго происхождешя. Семейство это насчи
т ы в а е ш ь  2 0 8  р о д о в ъ ,  п о ч т и  д о  2 0 0 0  в и д о в ъ  ( у  Э н г л е р а  
приводится 1900 видовъ), и изъ 208 родовъ 75 родовъ мо-
нотипныхъ, а 4 рода имеютъ более 100 видовъ (100—150). 
Полиморфные роды эти следующие: ЬерЫгит — 100 ви--
довъ, Т>гаЪа — 150, АгаЫз — 100, АЬуззипг — 100. Но въ 
семействе этомъ есть и друпе полиморфные роды, съ мень-
шимъ, однако же, количествомъ видовъ. Огромный процентъ 
родовъ монотипныхъ въ этомъ, повидимому, новомъ се
мействе имеетъ, однако же, другое значеше, чемъ въ се-
мействахъ действительно древнихъ, вымирающихъ. Здесь 
мнопе монотипные роды весьма слабо отграничены другъ 
отъ друга, представляя, можетъ быть, не осколйи древнихъ 
типовъ, а, наоборотъ, роды молодые, вновь возникаюнце. 
Вообще все семейство Сгисфгае, несмотря на огромное 
количество входящихъ въ составъ его родовъ и видовъ, въ 
устройстве цветка и плода настолько однообразно и строго 
типично, а разграничеше родовъ въ этомъ семействе осно
вано б. ч. на столь всторостепенныхъ признакахЪ, что одинъ 
изъ ботаниковъ предложилъ даже соединить все роды этого 
семейства въ одинъ — Сгисфга. Такой родъ, если бы пред-
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ложеше это принято было наукой, былъ бы, конечно, наибо
лее обширнымъ и полиморфнымъ изъ всЬхъ растительныхъ 
родовъ, ибо онъ заключалъ бы въ себе до 2000 видовъ. 
Сгисфгае распространены по всему земному шару, встреча
ются положительно во 
всЬхъ растительныхъ 
областяхъ, но преоб
ладают въ странахъ 
бореальныхъ, въ осо
бенности же въ среди
земноморской области. 
Некоторые роды, какъ 
ЬерЫгит, ЗгзутЪггит, 
N0зЫгИит, можно счи
тать почти космополи
тами, мнопе же роды 
им-Ьютъ весьма ограни
ченные ареалы геогра-
фическаго распростра-
нешя, какъ бы под
тверждая гЪмъ са-
мымъ, что современныя 
Сгисфгае нов%йшаго 
происхождешя; какъ 
будто бы только не
давно распылился пер
воначальный типъ кре-
стоцв-Ътныхъ, Ргосгисг-
регае, на массу мелкихъ 
гигтрмятииргкиук р ли Рис.483. СаЫатгпе ргаЬетк Ь. ; а — ц-Ьлое систематическихъ еди расхеше, ъ — цвЪтокъ, с — цв-Ьтокъ въ про-
НИЦЪ, И распылеше это, дольномъ разр-ЬзЪ, Л — вскрывшШся стру-

можно подумать, про
изошло мутацюннымъ 
путемъ, сразу на всемъ земномъ шаре, въ различныхъ его 
точкахъ. Въ ископаемомъ состоянш семейство это почти не 
известно. Описаны лишь два плода ЬерШит и С1урео1а изъ 
мюценовыхъ отложешй Энингена, да семена Згпаргз изъ бу-
рыхъ углей Веттерау. При огромномъ количестве видовъ 
и родовъ, въ настоящее время существующихъ на зем
номъ шаре, и при распространены Сгисфгае по всему зем

ж, 



1 

490 Н. И. Кузнецов ъ. Введете въ системат. цветков. растенШ. 

ному шару, можно было бы ожидать больше палеонтологи-
ческихъ находокъ этого семейства, если бы, действительно, 
Сгисфгае не были произведешемъ нов-Ьйшихъ временъ, сразу 
развившимся и расчленившимся на множество мелкихъ так-
сономическихъ единицъ. 

Систематика самого семейства и группировка родовъ, 
его составляющихъ, въ естественную филогенетическую сис
тему представляетъ одну изъ труднМшихъ задачъ совре
менной систематики, ибо не только нЪтъ никакихъ палеонто-
логическихъ данныхъ для установлешя филогенетическихъ 
группъ внутри семейства, но и морфологичесюя и геогра-

фичесюя данныя не даютъ въ этомъ отно-
шенш намъ ничего положительнаго. Мор
фологически все крестоцв-Ьтныя построены 
весьма однородно; географически, при об-
ширномъ и довольно однообразномъ рас
пространены ихъ по земному шару, тоже 
трудно найти каюе либо исходные пункты 

Рис 484 Д1аграмма ДЛЯ Филогенетическихъ  построешй. Раз-
цв-Ьтка Сгисфгае — ными систематиками предложеньгбыли раз-
крестоцв-Ьтныхъ. личныя системы классификацш этого семей

ства. Въ особенности въ новейшее время 
предлагаются все новыя и новыя системы, основанныя то на 
изучеши строешя рыльца (Прантль), то медовыхъ железо къ 
въ цветке (Челяковск1й, Вауег), то на анатомическомъ 
строен1и, на распредкленш мирозиновыхъ кл-Ьтокъ въ тка-
няхъ этихъ растенш (3 с Ь \У е 1 С! 1 е Г), ТО на экологическихъ 
приспособлешяхъ цв-Ьтка къ перекрестному опылен1ю 
(ОйШЬаг!); я не говорю уже о старыхъ системахъ Сгио'-
{егае, основанныхъ на различ1яхъ въ строенш стручковъ и 
стручечковъ или на еЪменахъ и положен1и и устройств^ 
зародыша семени. ВсЬ эти системы, и старыя, и новыя въ 
одинаковой м-Ьр-Ь искусственны. Оне могутъ служить намъ 
базой для того, чтобы разобраться въ огромномъ количестве 
формъ этого семейства. Оне могутъ служить практическимъ 
цЬлямъ классификащи, но абсолютно не пригодны для вы-
яснешя деталей исторш развит1я этого семейства, которая 
намъ совершенно еще не известна. Поэтому все системы 
семейства крестоцветныхъ, старыя (Де Кандолляи др.) и 
новыя (РошеГя, Науек'а), я оставлю совершенно безъ 
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внимашя, и въ далыгЪйшемъ мы коснемся лишь вопроса о 
происхожденш цветка крестоцв-Ьтныхъ. 

Мы вид-Ьли уже выше, что Д1аграмму цветка Сгисфгае 
легко вывести изъ Д1аграммы РараяегоМеае, черезъ Нуресоит 
и ТитаггоЫеае (см. рис. 479, 1—4), въ особенности если мы 
остановимся на объяснешяхъ Де Кандолля. Къ сказан
ному ран-Ье можно прибавить для пояснешя лишь нЪкото-
рыя детали. Формула цветка 
крестоцвЪтнаго такова: 
К 2+2 С 4 А 2+4 О 2, т. е. 
это двучленный шестицикли-
ч е с к 1 й  ц в - Ь т о к ъ ,  с ъ  з а к о 
н а м и  к р а т н ы х ъ  о т н о 
ш е н ^  и  ч е р е д о в а н 1 я  
органовъ. Устройство и 
происхождеше цветка Сгисг-
регае следующее (см. рис. 484). 
Кроющихъ и прицв'Ътныхъ 
листьевъ въ готовыхъ соцвЪ-
т^яхъ крестоцв-Ьтныхъ не име
ется. Чашечка состоитъ изъ 
двухъ двучленныхъ круговъ. Рис- 4®5* Медовыя железки въ цйт-
Г. кахъ Сгисг/егае: 1, а—с — Сагаатгпе 
Наружные чашелистики рас- дЬхиса; 2, а—с — Витав Егисадо; 

3, а—Ъ — Ьипагга аппиа; 4—АгаЫв 
аЬрта. — Фиг. 1а и 2а — видъ со 
стороны длинныхъ, фиг. 1Ъ, 2Ъ, За и 
4 — со стороны короткихъ тычиногь; 
фиг. 1с, 2с и ЗЪ — диаграммы. Уве-

лич. (по В а у е г). 

положены медшнно, а поэтому 
надо допустить, что вне ихъ 
находятся два прицветника 
(а и /?), остающиеся, однако, не 
развитыми и только въ рЪд-
кихъ случаяхъ являющееся заметными у молодыхъ цветовъ. 
Оба внутреннихъ боковыхъ чашелистика часто бываютъ 
снабжены у своего основашя м-Ьшковиднымъ отросткомъ, 
какъ бы зачаточнымъ шпорцемъ, где скопляется медъ, вы
деляемый железкой, находящейся надъ этимъ м-Ьшковид-
нымъ отросткомъ. Медовыя железки крестоцв-Ьтныхъ, по 
своему происхожденш представляютъ выросты, эмерген-
цш цветоложа (см. рис. 485), окружаюпця кольцеобраз-
нымъ валикомъ тычинки или появлякнщяся около посл-Ьд-
нихъ (чаще у основашя внЪшнихъ тычинокъ) въ виде раз
личной формы бугорковъ. Внутренше боковые чашелистики 
крестоцв-Ътныхъ, по положешю своему, соответствуют вн%ш-
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нимъ лепесткамъ въ д1аграмме РитаггоШеае (ср. фиг. 4 на 
рис. 479 съ фиг. 2 и 3). СлЪдуюице за чашелистиками 4 
лепестка венчика возникаютъ, какъ показываетъ история 
развит1я, все одновременно и чередуются съ чашелистиками 
(см. рис. 484). Если бы можно было доказать, что здесь 
имеется собственно только два мед1анныхъ лепестка, глу
боко расщепившихся на две части и отодвинутыхъ въ сто
роны, подобно тому, какъ у Нуресоит (см. рис. 481, фиг. С 
и рис. 480) расщепляются мед1анные лепестки на 3 сегмента, 
то тогда полная аналопя цветка Сгисфгае съ цветкомъ 
РитапоМеае была бы очевидна; въ такомъ случае надо бы 
допустить, что съ лепестками правильно чередуются две 

боковыя наружнаго круга коротшя ты
чинки и две мед1анныя тычинки, более 
длинныя, и каждая расщепившаяся, въ 
свою очередь, на две тычинки. Однако, 
ни истор1ею развитгя цветка, ни срав-
нешемъ различныхъ морфологическихъ 
признаковъ нельзя доказать происхож-

Рис 486 Зачатокъ цв'Ьт" 
ка Сгисфгае, увел, (по Дешя венчика Сгисфгае расщеплешемъ 

Эйхлеру). первоначально двухъ мед1анныхъ лепе-
стковъ, и если можно делать такое пред-

положеше относительно венчика Сгисфгае, то лишь путемъ 
сравнешя д1аграммы последнихъ съ д1аграммой РитапоШеае. 
Что касается происхождешя четырехъ внутреннихъ длин-
ныхъ тычинокъ цветка Сгисфгае путемъ расщеплешя вна
чале заложенныхъ всего двухъ мед1анныхъ тычинокъ, то это 
доказывается какъ темъ, что иногда удается наблюдать на 
зачаткахъ цветка, какъ залагаются мед1анно два всего бу
горка будущихъ длинныхъ тычинокъ, и каждый бугорокъ 
этотъ затемъ расщепляется (см. рис. 486), а равно и слу
чаями срасташя у основашя своего или даже полнаго сра-
сташя (у Уе11а) этихъ тычинокъ въ готовыхъ цветкахъ. Но 
въ другихъ случаяхъ обе эти тычинки уже съ самаго начала 
являются- ясно обособленными одна отъ другой; очень воз
можно, что и лепестки венчика Сгисфгае первоначально об
разовались путемъ расщеплешя мед1анныхъ первичныхъ бу-
горковъ, но затемъ, какъ и въ круге внутреннихъ тычи
нокъ, они стали залагаться самостоятельно, и то, что въ 
круге андроцея еще не постоянно, въ круге венчика сдела
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лось постояннымъ явлешемъ. Во всякомъ случай лепестки 
Сгисфгае такого же тычиночнаго происхождешя, какое мы 
"имъ приписываемъ въ семейств-Ь СагуоркуИасеае и въ другихъ 
ран-Ье разсмотр-Ьнныхъ семействахъ. Это можно заключить 
изъ случаевъ уклонешя цветка н-Ькоторыхъ Сгисфгае отъ 
нормальнаго типа. Такъ, у ЬерШит 
гиЛега1е и у некоторыхъ другихъ вЪн-
чикъ совершенно отсутствуетъ или 
редуцированъ въ весьма маленьюе 
или зачаточные лепестки. У Рггпд1еа 
встречаются цв-Ьты безъ лепестковъ, 
или всего съ 3, 2 или 1 лепесткомъ, 
а у СарзеИа Вигза раз1опз иногда на рис 437. 1 _ цв-Ьтокъ 
М^СтЬ ЭТИХЪ четырехъ лепестковъ СИ- Вгаззгса пгдга; 2 — андро-

л , г цей и гинецей Вгаззгса о1е-
дятъ 4 тычинки. Что касается са- гасеа  (по ВаШоп). 

михъ тычинокъ, то хотя у огромнаго 
большинства крестоцв-Ьтныхъ имеются дв1з наружныхъ и 4 
внутреннихъ тычинки (см. рис. 487, 2), но бываютъ изредка и 
случаи уклонешя отъ этого основного типа. Наприм-Ьръ, у 

СаЫатгпе ЫгзиЬа часто недостаетъ 
двухъ боковыхъ наружныхъ тычинокъ. 
У ЬерЫгит и 8епеЫега тоже недоста
етъ иногда этихъ двухъ наружныхъ ты
чинокъ, а внутреншя мед1анныя ты
чинки не расщепились, и поэтому полу
чается въ цв-Ьтк-Ь всего 2 тычинки. 
Наоборот^, у Медасаграеа мы наблю-

Рис. 488. Медасаграеа ро- даемъ МНОГО ТЫЧИНОКЪ, ДО 16 (СМ. рис. 
—0 андроцей~и гинецей ' (по 488)> чт0  объясняется многократнымъ 

Ноокег'у). раздвоешемъ внутреннихъ, а м. б. и 
наружныхъ тычинокъ, какъ это не

редко бываетъ въ семейств-Ь СарраггДасеае, что мы увидимъ 
впослЪдствш. 

Происхождеше пестика крестоцв-Ьтныхъ объясняется 
такъ: пестикъ состоитъ изъ двухъ сросшихся краями боко
выхъ плодолистиковъ, сидящихъ направо и налево отъ 
мед1анной плоскости (см. рис. 484), какъ у многихъ Рараре-
гасеае и Саррапйасеае. ПосгЬнные сЬменосцы расположены 
близъ краевъ плодолистиковъ, а отъ самихъ краевъ отхо-
дятъ выросты, которые, соединяясь другъ съ другомъ, обра-
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зуютъ ложную перегородку вдоль всей, по существу, одно-
гнЪздной, на самомъ деле ложно - двугнездной завязи. 
Плодъ — б. ч. стручекъ или стручечекъ, вскрываю
щейся двумя створками, снизу вверхъ (см. рис. 483, Л), при 
чемъ освобождаются, въ видЬ рамки (гер1иш), сЬменосцы, съ 
натянутой между рамкой этой тонкой ложной перегородкой. 
Но есть и другое объяснеше происхождешя пестика кресто-
дв'Ьтныхъ, согласно которому пестикъ состоитъ здесь не изъ 
двухъ, а изъ четырехъ плодолистиковъ (см. рис. 489) Изъ нихъ 
два наружныхъ боковыхъ (а) безплодныхъ образуютъ затемъ 
отделяющаяся снизу вверхъ отъ стручка и опадающдя створки; 
два же внутреннихъ плодолистика (Ь), лежащихъ въ мед1анной 

плоскости, образуютъ гер1ит съ сЪме-
носцами и ложную перегородку (с). Пос
леднее объяснеше строешя гинецея кре-
стоцв-Ьтныхъ менее общепризнано, но, на 
мой взглядъ, оно правильнее. Въ такомъ 

Ч случае цветокъ Сгисфгае надо свести 
Рис. 489. Д,аграмма къ двучленному семициклическому, а фор-
гинецея Сптрегае: дву- мула его будетъ : К 2+2 С 4  А 2+4 О 2-(-2-
членный^двуцикличесшй Д1аграмма гинецея выразится тогда такъ 

(см. рис. 489). Въ пользу этого именно 
взгляда на строеше и происхождеше гинецея крестоцвет-
ныхъ говоритъ способъ прохождешя сосудистоволокнистыхъ 
пучковъ въ плодолистикахъ и случайно встречаюицяся урод
ливости въ строенш ихъ цветовъ. У некоторыхъ Сгисфгае 
наблюдается ненормальное увеличеше числа плодолистиковъ 
въ гинецее; такъ, напримеръ, у ТеЬгарота ЪагЪагег^оИит 
имеется въ гинецее 4 плодолистика со столькими же семе-
носцами и перегородками; растеше это весьма близко къ 
ЖазЫгИит ра1из1ге и некоторыми ботаниками разсматрива-
ется лишь, какъ разновидность последняго, съ ненормально 
развитымъ пестикомъ. 

Семена крестоцветныхъ масленистыя, безъ белка, 
тогда какъ у Рараьегасеае семена белковыя. Подобно Ра-
раьегасеае, Сгисфгае — въ огромномъ большинстве случаевъ 
травы однолетшя, двулетшя или многолетшя, очень редко 
попадаются въ семействе этомъ деревянистыя породы. 

Э н г л е р ъ  р а з с м а т р и в а е т ъ  Сгисфгае, какъ происшедппя 
изъ типа СаррагЫасеае. Мнопе друпе систематики, наобо-
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ротъ, производятъ СаррагЫасеае отъ Сгисфгае. Я же думаю, 
что оба семейства представляютъ филогенетически две про-
изводныя ветви отъ типа Рарауегасеае, и что во всякомъ 
случай Сгисфгае филогенетически лучше всего выводятся 
изъ Рарауегасеае черезъ Нуресоит и РитаггоЫеае (см. рис. 
479, 1—4), какъ выше указано было при разборе д1аграммы 
цветка, чемъ отъ СаррагЫасеае. 

Саррапйасеае, каперцовыя— довольно крупное семей
ство, состоящее изъ 35 родовъ и 450 видовъ; 10 родовъ 

Рис. 490. Каперцы — Саррап'з зртоза Ь. въ Крыму, близъ Алушты (по 
ф о т о г р а ф ш  Б .  А .  К е л л е р а ) .  

монотипныхъ, 1 родъ сильно полиморфный — Сарраггз, к а -
перцы, изъ цветочныхъ почекъ которыхъ изготовляются 
употребляемые въ качестве приправы къ пище „каперцы". 
Родъ этотъ содержитъ более 150 видовъ, распространенныхъ 
въ тропическихъ, субтропическихъ и теплыхъ странахъ обо-
ихъ полушарш. У насъ въ Россш СарраНз встречается въ 
Крыму, на Кавказе, въ Закаспшской области, Джунгарш и 
Туркестане, въ сухихъ пустынныхъ местностяхъ (см. рис. 
490). Въ Северной Америке родъ этотъ -отсутствуетъ. Онъ 
имеетъ крупные, красивые цветы (см. рис. 491), б. ч. съ не-
определеннымъ количествомъ тычинокъ; это кустарники или 
деревья, нередко лазяпце и иногда снабженные колючками, 



496 Н. И. К у з н е ц о в ъ. Введете въ системат. цв-Ьтков. растетй. 

метаморфозированнымиприлистниками. Энглеръразд-Ьляетъ 
весь обширный родъ Сарраггз на 16 естественныхъ секщй, 
им-Ьющихъ б. ч. определенные географичесше ареалы. Въ 
золотоносныхъ слояхъ НасЫот'а въ Австралш (Викторш) 
найденъ былъ ископаемый плодъ, по строешю весьма близ-
кш къ роду Сарраггз, къ секцш ВизЪесЫа, къ которой отно

сится 7 видовъ, рас-
пространенныхъ ны
не также въ Австра
лш. Остатки эти 
названы были РЫзго-
сарраггз рггзса Р. V. 

Ми 11. Все семейство 
СаррагЫасеае морфо
логически довольно 
естественно подраз
деляется на 5 подсе-
мействъ. Оно пред
ставлено травами или 
кустарниками, иног
да деревьями, рас
пространенными въ 
тропическихъ и суб-
тропическихъ стра-
нахъ обоихъ полу-
шарш. Растешя эти 
безъ млечнаго сока, 

Рис. 491. ЦвЪтокъ каперцовъ — Сарраггз СЪ ПрОСТЫМИ ИЛИ 
зртоза Ь., дв'Ьты раскрываются подъ вечеръ пальчато " СЛО^КНЫМИ 

( п о  ф о т о г р а ф и и  Б .  А .  К е л л е р а ) .  
листьями, часто съ 

прилистниками. Вне тропическихъ странъ растешя эти встре
чаются весьма редко, въ тропическихъ же странахъ предпо-
читаютъ сух1я, континентальныя области и пустыни, а въ 
Америке забираются высоко въ горы. Подсемейство ЕтЪМп-
дгоЫеае, представленное однимъ всего монотипнымъ родомъ, 
исключительно пр1урочено къ западной Австралш, а подсе
мейство Вгр1егудгоЫеае, представленное также однимъ всего 
родомъ, въ 5 видахъ, ограничено въ своемъ распространен^ 
африканско-аравшскими пустынями, встречаясь* въ Нубш, 
Аравш и Пенджабе. Остальныя три подсемейства имеютъ 
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более широкое географическое распространеше въ тропиче
скихъ и субтропическихъ странахъ обоихъ полушарШ. Осо
бенно широкимъ географическимъ . распространешемъ отли
чаются роды: С1еоте (70 видовъ), Ро1апгзга (30 видовъ), РеЛъ-
сеИагга (10—15 видовъ), Сарраггз (более 150 видовъ) и Сга-
^аеVа (10 видовъ). При этомъ обнаруживается, однако, тотъ 
интересный фактъ, что центрами развит подсемейства С1ео-
тоЫеае являются, съ одной стороны, притихоокеанская Север
ная Америка, где сосредоточено очень много родовъ этого 
подсемейства, и южная Африка, где, наоборотъ, мы наблю :  

даемъ большое количество видовъ, но мало родовъ. Подсе
мейство ВоуйзгоЫеае, представленное всего 3 родами и 12 
видами, сосредоточено главнымъ образомъ въ Индш, а одинъ 
родъ въ Мексике. Самое обширное подсемейство СаррагЫог-
йеае, въ свою очередь, распадается на две естественныхъ 
трибы. Триба Маегиеае, въ двухъ родахъ и около 70 видовъ, 
исключительно свойствена тропическимъ странамъ Стараго 
света, съ значительнымъ преобладашемъ въ Африке. Этой 
трибе въ тропической и субтропической Южной Америке, въ 
особенности въ Андахъ, соответствуетъ целый рядъ родовъ 
трибы СаррагЫеае, съ полиморфнымъ родомъ Сарраггз и мо-
нотипнымъ родомъ 8ЫЪе1га во главе. Въ противоположность 
большому богатству видами рода Сарраггз въ Бразилш, тро
пики Стараго света хотя и не лишены представителей этого 
рода, но весьма бедны ими. Зато въ Африке мы встре-
чаемъ 3 упрощенныхъ безлепестныхъ эндемичныхъ рода, 
родственныхъ роду Возсга, тоже преобладающему въ тропи
ческой Африке, а широко распространенный подъ тропиками 
обоихъ полушарий родъ С^а^аеVа имеетъ также въ Африке 3 
родственныхъ рода. Монотипный родъ АроркуНит пр1уроченъ 
къ Австралш. 

Описанное географическое распространеше семейства 
СаррагЫасеае указываетъ на его сравнительно новейшее 
происхождеше. Въ ископаемомъ состоянш семейство это по
чти не известно. Кроме вышеупомянутаго плода Р1езгосарра-
ггз рггзса, найденнаго въ золотоносныхъ слояхъ Викторш въ 
Австралш, изъ техъ же австралшскихъ слоевъ описанъ былъ 
ископаемый родъ вгеипе Р. V. М й 11., а У н г е р о м ъ опи
санъ былъ ископаемый видъ рода Сарраггз, С. одудга II п 
Но принадлежность обоихъ этихъ остатковъ къ семейству 
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СаррагЫасеае весьма сомнительно. Шимперъ относить 
остатки, описанные Унгеромъ подъ именемъ Сарраггз оду-
дга къ Ьедитгпозае-Рказео1еае, а ископаемый родъ Бгеипе съ 
одинаковымъ правомъ можетъ быть отнесенъ и къ РгоЬеасеае, 
и къ СаррагЫасеае, и къ РШозрогасеае. Вн"Ьшнимъ видомъ 
онъ скорее напоминаетъ родъ ОгешИеа изъ семейства Рго-
Ьеасеае. 

Семейство СаррагЫасеае, съ одной стороны, морфологи
чески близко къ Рарапегасеае, съ другой же стороны, весьма 
близко къ Сгисфгае расположешемъ лепестковъ венчика и 
андроцея и строешемъ семени; образовашемъ медоноснаго 
диска и гинофора СаррагЫасеае сближаются съ Резейасеае. 

Рис. 492. Дгаграммы цвЪтовъ Сгисфгае (4) и СаррагЫасеае (5—8): 4 — 
Сгисг[ггае; 5 — С1еогпе {еЬгапйга; 6 — Г)ас1у1аепа т(сгап1ка7 — Скоте 

зртоза ; 8 — РоЫпгвга дгаьео1еп8 (по Э й х л е р у). 

По мнешю Веттштейна, СаррагЫасеае представляютъ типъ, 
изъ котораго могутъ быть выведены Сгисфгае, но сами онн 
пошли дальше последнихъ въ своемъ развили. Того же 
взгляда, какъ мы видели, придерживается въ новейшее время 
и Энглеръ;я же думаю, что оба типа — и Сгисфгае, и 
СаррагЫасеае представляютъ две самостоятельныхъ парал-
лельныхъ ветви, развившихся изъ РараVе^асеае. 

Морфологическая близость Сарраггйасеае къ Сгисфгае 
ясно вытекаетъ изъ разсмотрешя прилагаемыхъ Д1аграммъ 
разныхъ типовъ СаррагЫасеае и сравнешя ихъ съ Д1аграммой 
Сгисфгае (см. рис. 492). Изъ д1аграммъ этихъ мы видимъ, 
что чашечка СаррагЫасеае четырехлистная,. венчикъ обычно 
состоитъ изъ четырехъ д1агонально расположенныхъ лепест
ковъ, совершенно какъ у Сгисфгае (ср. фиг. 5—8 съ фиг. 4). 
Андр.оцей устроенъ весьма различно ; онъ состоитъ либо изъ 
4 чередующихся съ лепестками тычинокъ (фиг. б), либо изъ 
6, при чемъ 4 изъ нихъ можно свести къ двумъ, лежащимъ 
въ мед1анной плоскости и подвергшимся расщеплешю, какъ 
у Сгисфгае (ср. фиг. 7 съ фиг. 4); наконецъ, число тычи-



Макоцв-Ьтныя — КЪоеасЫез. 499 

нокъ, всл-Ьдств1е дальн-Ьйшаго расщеплешя не только тычи-
.нокъ мед1анныхъ, но и боковыхъ, можетъ быть 8 и даже 
неопределенное количество (см. 
фиг. 8, на рис, 492 и рис. 493), 
или часть тычинокъ можетъ об
ратиться въ стаминодш (фиг. 6). 
Гинецей въ большинстве случа-
евъ состоитъ изъ 2-хъ плодоли
стиковъ съ постенными семенос-
цами, какъ у СгиЫ/егае (ср. фиг. 
б—8 съ фиг. 4), но безъ ложной 
перегородки посредине. Быва-
ютъ, впрочемъ, случаи, когда у 
СаррагЫасеае гинецей состоитъ 
изъ большаго количества плодо-
листиковъ, какъ у многихъ Рара- Рис 493 СарраЫ ̂ пощ 

1)егасеае, и въ плоде, вследствие тущая вЪтвь въ естественную 
того, что посгЬнные сЪменосцы величину (по В еттшт ей и у). 

вдаются внутрь, образуется много . . 
перегородокъ. Цветы у СаррагЫасеае 
либо правильные, либо чаще двусимме-
тричные (см. рис. 491 и 493), хотя зи-
гоморф1я не достигаётъ здесь такого 
сильнаго развит1я, какъ у высшихъ 
Еапипси1асеае (АсопИит, РеХркгпгит) 
или у РитаггоЫеае (СогуйаШ, Рита-
гга). Плодъ СаррагЫасеае — коро
бочка (см. рис. 494), стручекъ или ягода. 
Семена, какъ у Сгисфгае, безъ белка 
или съ ничтожнымъ количествомъ его. 
Кроме тычинокъ, въ цветахъ Саррагг-
йасеае образуются нередко медонос
ные диски (см. фиг. 5—8, на рис. 492), 
представляюшде выросты цветоложа и 
имеюпце различное устройство и рас-

Рис. 494. Плодъ Саррат положение. Присутств1емъ такихъ ме-
зргпоза въ естественную ве- ДОНОСНЫХЪ ДИСКОВЪ, отсутствующихъ 
л и ч и н у  ( п о  В е т т ш т е й н у ) .  л  - л  п  л  у Сгисфгае и Рараьегасеае, Сарраггаа-
сеае сближаются съ Вевейасеае. У многихъ СаррагЫасеае 
цветоложе сильно разрастается между андроцеемъ и гине-
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цеемъ, образуя особый органъ — колонку или гинофоръ 
(§упорЬогиш) (см. рис. 494); нередко на подобной же 
колонке выносятся вверхъ изъ цветка не только плодоли
с т и к и ,  н о  и  т ы ч и н к и ,  и  т о г д а  о н а  н о с и т ь  н а з в а ш е  а п й г о -
^упорЬогиш'а (см. рис. 495). 

Образовашемъ гинофора Саррапйасеае также сближа
ются съ Везейасеае. Присутств1е мирозиновыхъ клетокъ въ 
тканяхъ СаррагЫасеае сближаетъ ихъ съ Сгисг/егае и ВезеЛа-

сеае, а нередко встречающейся у нихъ 
многочленный андроцей и гинецей 
указываютъ на родственныя отноше-
шя къ Рараьегасеае. 

Съ Рараьегасеае СаррагЫасеае свя
заны не только морфологическими 
признаками, но и небольшимъ проме-
жуточнымъ семействомъ ТонаНасеае. 
Это монотипное семейство, состоящее 
изъ одного всего рода ТоVа^^а и двухъ 
видовъ, водящихся въ Вестъ-Индш и 
Андахъ тропической Южной Америки, 
имеетъ восьмилистную чашечку, 8 
лепестковъ венчика, 8 тычинокъ и ги
нецей изъ 6—8 плодолистиковъ; за-

Рнс. 495. РейгсеИапа реп- вязь  вследств1е сильнаго разрасташя 
1арпу11ау цвЪтокъ съ сильно ' л 
развитымъ андрогинофо- семеносцевъ —восьмигнездная. Одно-

ромъ (по В а р м и н г у). ЛъТшЯ голыя травы съ тройными слож
н ы м и  л и с т ь я м и .  Б е н т а м ъ  и  Г  у  -

к е р ъ причисляли • родъ этотъ' къ семейству РкуЫассасеае, 
но новейш1я изследовашя выяснили самостоятельное поло-
жеше этого рода, который новейшими систематиками выде
ляется въ особое семейство, промежуточное между Рарауе-
гасеае и СаррагЫасеае. 

Семейство Кезейасеае, резедовыя, относилось прежде 
къ порядку СузЫ(1огае, т. е. РапеШез; новейппе авторы 
разсматриваютъ его, какъ конечный членъ порядка Вкоеайа&з, 
составляющей переходный типъ къ порядку РапеШез. Везе-
йасеае — небольшое семейство, распространенное главнымъ 
образомъ въ средиземноморской области. Оно состоитъ 
изъ 6 родовъ и 60 видовъ, 2 рода монотипныхъ. 

Это травы или кустарники съ очередными листьями и 
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мелкими прилистниками. Цветы зигоморфные (см. рис. 496). 
Чашечка 4—8-листная (см. д1аграмму на рис. 497); лепест
ковъ б. ч. 2—8, б. и. м. разд-Ьльныхъ, реже ихъ совеЬмъ 
н"Ьтъ. Тычинки въ числе отъ 3 до многихъ; гинецей же 
состоитъ изъ^2—6 свободныхъ или не совершенно сросшихся 
между собою плодолистиковъ, 
ибо завязь сверху не замкнутая 
Э т о  е д и н с т в е н н ы й  с л у ч а й  
с р е д и  п о к р ы т о с - Ь м ^ е н -
н ы х ъ ,  г д е  з а в я з ь  н е  
в п о л н е  з а м к н у т а я ,  п о л у 
открытая; она возвращаетъ 
насъ какъ бы къ прототипу цвет-
ковых-к ПЯГТРН1Й П Я С Т Р  Рис- 496" Продольный разр-Ьзъ 
КОВЫХЪ растенш, КЪ Р а С Т е - цв^тка р е З е д ы - Везес1а 1иШ : 
н  1 я  м  ъ  г о л о с е м е н н ы м  Ъ. й — дискъ (по В а 111 о п). 

Семяпочки сидятъ посгЬнно. 
Двусторонняя симметрия цветка (признакъ, съ другой сто
роны, высокаго развиля и новейшаго происхождешя Везе-
йасеае) обусловлена усиленнымъ развит1емъ обращенныхъ къ 

главной оси частей цветка и образова-
шемъ своеобразнаго медоноснаго диска 
(Л), происхождеше котораго, какъ и у 
Саррапйасеае (ср. д1аграммы на рис. 492, 
6—8), надо искать въ разрастанш цве
толожа. Медоносныя эмергенцш цвето
ложа въ цветахъ Сгися(егае (см. рис. 485 на 

Рис. 497. Д1аграмма стр. 491) составляютъ какъ бы прототипъ 
цветка Ве&ейа оЛогака — - ^ 
р е з е д ы :  д,—дискъ (по этихъ  Дисковидныхъ образованш у Сар-

Э й х л е р у). раггЛасеае и, въ наиболее развитомъ виде, 
у Везейасеае (й на рис. 496 и 497). Кроме 

диска, Везейасеае, какъ мы уже знаемъ, сближаются съ Сар-
рапйасеае образовашемъ гинофора (см. рис. 496) или андро-
гинофора, мирозиновыми клетками въ тканяхъ вегетатив-
ныхъ органовъ и зигоморф1ей цветка (см. рис. 496). Се
мена у нихъ безъ белка. 

Небольшое семейство МоНп^асеае, представленное од
нимъ всего родомъ Моггпда (см. рис. 498), въ трехъ видахъ, рас
пространено въ Остъ-Инд1и и аравШско-африканскихъ пусты-
няхъ и относится некоторыми систематиками тоже къ Вкоеа-
сШез. Это — деревья съ сложными непарно - перистыми 
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листьями и пятичленными зигоморфными цветами, представ
ляющая скорее прототипъ Ьедитгпозае, чЪмъ ВкоеайаЫз. 
Но, съ другой стороны, постЬнное расположеше сЬмяпочекъ 
и образоваше гинофора сближаютъ растешя эти съ ВезеЛа-

Рис. 498. Моггпда о1ел(ега Ь а т.: А — в"Ьтвь съ цветами, В — цвЪтокъ, 
С — продольный его разр-Ьзъ, 1) — поперечный разр-Ьзъ завязи, Е — 
плодъ, Р — часть плода безъ передней створки, Сг — с-Ьмя (по Паке у). 

сеае. Очень возможно, что въ лиц-Ь Моппдасеае мы имЪемъ 
осколокъ весьма древняго промежуточнаго типа, связываю-
щаго Вкоеайа1ез съ Ъедитгпозае. Это уже не типичныя Вкое-
айа1ез, но и не выработавпняся въ настоящей типъ ВозаЬез, 
куда относятся Ьедитгпозае вообще, въ частности РаргЫопа-
сеае. Какъ всякш переходный типъ между отдаленными 
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группами въ системе, Моггпдасеае, конечно, представляютъ 
группу олиготипную, ныне вымирающую и имеющую не
большой ареалъ географическаго распространешя. Но съ 
точки зрешя филогенетической системы, таше переходные 
типы, совмещаюшде въ себе признаки различныхъ се-
мействъ и даже порядковъ, особенно интересны, ибо они, 
какъ ярше. факелы, освещаютъ намъ туманный путь нашъ 
по лабиринту филогенетическаго родства покрытосеменныхъ 
растешй. 

Заканчивая порядокъ ЕкоеайаХез, а вместе съ темъ и 
вообще разсмотреше всехъ простейшихъ покрытосеменныхъ 
растешй, которыя я объединяю подъ общимъ именемъ — 
Рго1оапНюрНу{ае, мы можемъ въ следующей схеме (см. рис. 
499) представить филогенетическое родство ЕЬ,оеаЛа1ез: 

Моггпдасеае Кезейасеае 

X ^ 
СаррагЫасеае Сгисфгае 

Тоуаггасеае 

Рарауегасеае 

Рис. 499. Схема филогенетическаго родства Шоеайа1е8 (по Н. И. Куз
н е ц о в у ) .  

Рядъ Рартегасеае Тоьаггасеае СаррагЫасеае рас
щепляется въ конце концовъ на две ветви — ВезеЛасеае и 
Моггпдасеае; первыя ведутъ насъ къ высшимъ цветковымъ 
растешямъ, къ порядку РаггеЫез, вторыя туда же, но черезъ 
Ьедитгпозае. 

Во всякомъ случае, и въ порядке КЪоеас1а1е8, какъ и въ 
другихъ ранее разсмотренныхъ порядкахъ, мы ясно видимъ 
постепенную эволющю цветка и вообще всего этого типа ра-
стенш отъ формъ более простыхъ къ формамъ все более и 
более сложнымъ, более и более развитымъ. Числовыя от-
ношешя различныхъ семействъ порядка Вкоеайа&з можнр со
поставить въ следующей табличке: 
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Родовъ Видовъ 
Монотип-

ныхъ 
Политип-

ныхъ 

Рараьегасеае 28 600 15 1 
Сгисфгае 208 2000 75 4 
Тоьапасеае 1 2 — — 

Сарраггйасеае 35 450 10 1 
Везескжеае 6 60 2 — 

Моггпдасеае 1 3 — — 

Числовыя же отношешя трехъ крупныхъ порядковъ отдела 
Ро1усагргсае видны изъ следующей таблички: 

Семействъ Родовъ Видовъ 
Монотип-

ныхъ 
Политип-

ныхъ 

Лпопа1ез 11 132 2541 39 3 
Вапа1ев 6 110 1676 38 4 
11коеа(1а1е& 6 

о
 

'о
о 

3115 102 6 

Восходя отъ АпопаХез черезъ Вапсйез къ ВкоеаЛа1ез, мы 
постепенно, такъ же какъ и въ отд-Ьл-Ь МопосШатуНеае, отъ 
типовъ бол-Ье примитивныхъ переходимъ къ типамъ все бо-
лЪе и болЪе сложнымъ, все бол-Ье и бол-Ье совершеннымъ. 
Но среди МопосМатуйеае мы начали съ порядковъ и семействъ, 
уже весьма немногочисленныхъ, по числу свойственыхъ имъ 
родовъ и видовъ, и въ лиц"Ь СагуоркуИасеае достигли выс-
шаго и весьма нын^ многочисленнаго типа цв'Ьтковыхъ ра
стешй,.. цв-Ьты котораго построены по тому же основному 
плану, по какому построены цв^ты всЬхъ раздЬльнолепест-
ныхъ и сростнолепеетныхъ настоящихъ двудольныхъ расте
шй. Однако, отъ Сагуорку11асеае мы не им-Ьемъ дальнЪйшихъ 
филогенетическихъ связей къ высшимъ цв'Ьтковымъ растешямъ. 

Ро1усагргсае представлены еще и донынЪ многочислен
ными семействами, родами и видами просгЪйшихъ цв-Ьтко-
выхъ растешй, главнымъ образомъ сосредоточенными въ по
рядка Апопа1ез. Отсюда мы им-Ьемъ довольно быстрый пе-
реходъ къ типичнымъ цвЪтамъ цв-Ътковыхъ растешй с ъ 
з а к о н а м и  к р а т н ы х ъ  о т н о ш е н 1 й  и  ч е р е д о в а н 1 я  
органовъ черезъ порядки Вапа1ез и ВкоеаМез, гораздо 
болЪе быстрый, ч-Ьмъ среди МопосМатуйеае, и вм'Ьст'Ь съ 
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т-Ьмъ цЪлый рядъ переходныхъ типовъ къ высшимъ анто-
фитнымъ растешямъ, главнымъ образомъ, къ типу РапеШез; 
загЬмъ очень ясную филогенетическую связь къ типу насто-
ящихъ однодольныхъ растешй, а также мен-Ье ясную, но все 
же некоторую связь къ типамъ МугИ^огае и Воза1ез, въ 
частности Ьедитгпозаг. И рядъ 

Апопа1ез >- В,апа1ез •>- В,коеад,а1ез 

является такимъ же естественнымъ филогенетическимъ ря-
домъ, какимъ среди МопосЫатЫеае былъ рядъ 

Муггса1ез •>- 1ид1ап(1а1ез •>- Рада1ез 17гИса1ез СепЬгозрегтае. 

Приведенная выше табличка цифровыхъ отношешй въ от
деле Ро1усагргсае во всякомъ случай не противоречить этому 
общему нашему заключешю о филогенетическомъ значенш 
ряда порядковъ Ро1усагргсае. 



Лекщя двадцать вторая. 

Беннеттитовыя — Веппейка1е$, просгЬйипя 
ископаемыя голоеЬменныя. 

На прошлой лекщи мы закончили разсмотр-Ьше важ-
н-Ьйшихъ типовъ отдела Ро1усагугсае покрытоеЬменныхъ ра
стешй. Подобно тому, какъ при изученш отд-Ьла МопосМа-
туйеае мы оставили безъ разсмотрЪшя некоторые второсте
пенные порядки, какъ наприм-Ъръ, ЬеИпеггакз, Рго1еа1ез, 
ВапЫЫез, представляющее либо боковыя, либо самостоятель-
ныя коротюя в-Ьтви, не им-Ьюпця для насъ сейчасъ особаго 
значешя при выясненш общаго вопроса филогенетическаго 
развит1я цв-Ьтковыхъ растешй, такъ и при изученш отдЪла 
Ро1усагргсае мы пропустили н-Ькоторыя группы или порядки 
этихъ растенш, изучеше которыхъ не повл1яетъ на общее 
заключеше о развитш цветка и самого типа Рокусагргсае изъ 
т и п о в ъ  б о л - Ь е  п р о с г Ь й ш и х ъ  р а с т е н ш .  Г а л л ь е  и  Л о т с и  
къ отделу Ро1усагргсае, кром-Ъ изученныхъ нами трехъ по
рядковъ — Апопа1ез, Вапа1ез и Шюеа&аХез, относятъ еще по
рядки РгрегаЬез, АггзЫосЫаЬез, Ъ^ерепЬкаХез и Натате1Ыа1ез. 
Сюда, съ такимъ же1 правомъ, можно отнести и порядокъ Не-
1оЫае изъ однодольныхъ растешй. Порядокъ Ргрега1ез 
мы разсмотр-Ьли въ началЪ нашего курса, какъ самостоятель
ную филогенетическую вЪтвь, имеющую, согласно новЪйшимъ 
воззр-Ъшямъ, филогенетическую связь съ порядкомъ ЗрасИсг-
Цогае изъ однодольныхъ растенш. Причислять порядокъ 
Ргрега1ез къ отд-Ьлу Ро1усагргсае, на мой взглядъ, такъ же не 
естественно, какъ объединять его въ одно или сближать съ 
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порядкомъ Ро1удопа1ез. Здесь мы имЪемъ явлеше гомопла-
зш, а не филогенетическаго родства. Порядки НататеШа1ез 
и Не1оЫае несомненно представляютъ переходные типы отъ 
Ро1усагргсае къ высшимъ цветковымъ растешямъ—д в у д о л ь -
нымъ и однодольнымъ, и ихъ целесообразнее раземо-
треть при изученш высшихъ типовъ цветковыхъ растешй. 
Порядки же АггзМосЫа1ез и Ыереп1ка1ез (или ВаггасепгаЬез, 
какъ называетъ посл-Ъдшй порядокъ Э н г л е р ъ) действительно 
относятся еще къ РоЦсагргсае, но мы можемъ не разематри-
вать ихъ ближе, ибо это боковыя ветви Ро1усагргсае, деталь
ное изучеше которыхъ не изменить нашего общаго представле-
шя объ исторш развит1я цветковыхъ растешй и ихъ спещаль-
наго органа — цветка. 

Итакъ, мы имеемъ два отдела простейшихъ цветковыхъ 
растешй — МопосМатуйеае и Рокусагргсае; но простота орга-
низацш ихъ выражается б. ч. д1аметрально противоположными 
признаками. МопосЫатуйеае въ самыхъ низшихъ своихъ 
представителяхъ имеютъ архаичесшя черты строешя въ об
разовали и устройстве зародышеваго мешка, въ эндотроп-
н о м ъ  р о с т е  п ы л ь ц е в о й  т р у б о ч к и ,  с б л и ж а ю щ и х ъ  и х ъ  с ъ  г о 
лосеменными растешями. Древнейгшя МопосЫатуйеае 
известны съ мелового перюда, т. е. съ той эпохи, когда во
обще появились цветковыя растешя на земномъ шаре, и при 
томъ известны они уже въ меловомъ перюдЬ въ формахъ 
и типахъ,. близкихъ къ формамъ и типамъ ныне живущимъ, 
а потому предположеше, делаемое многими систематиками, 
что это формы производныя, редуцированныя отъ более 
сложныхъ цветковыхъ растенш, встречаетъ неодолимыя пре-
ПЯТСТВ1Я, именно, въ вышеприведенныхъ фактахъ морфо-
логическаго ихъ строешя и данныхъ палеонтолопи. Если 
МопосЫатуйеае со временъ мелового перюда встречаются въ 
своихъ простейшихъ типахъ неизмененными или очень мало 
измененными до настоящаго времени, то для доказательства 
того, что это типы производные, какъ то хотятъ видеть 
Галлье, Арберъ, Паркинъ, Лотсии др., надо допу
стить, что формы цветковыхъ, изъ которыхъ они произошли 
путемъ упрощешя цветка, существовали гораздо ранее ме
лового перюда, а это положительно противоречить даннымъ 
палеонтолопи, такъ какъ и простейпйя Ро1усагргсае, напримеръ, 
МадпоНасеае, встречаются не ранее мелового перюда, а раз
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вились и расчленились Ро1усагргсае особенно сильно въ тре
тичный перюдъ, когда простМнйя МопосЫатуйеае давно 
уже существовали. Если простоту строешя цв-Ьточныхъ по-
крововъ и андроцея МопосЫатуйеае и приспособлешя къ 
вЪтроопыляемости и можно объяснять явлениями атрофш и 
рёдукцш отд-Ьльныхъ членовъ цветка, то совершенно нельзя 
дать такое же объяснеше- явлешямъ халазогамш, эндотроп-
ному росту пыльцевой трубочки, примитивному образовашю 
или строёшю зародышеваго мешка у некоторыхъ низшихъ 
МопосЫатуйеае; несомненно, .это признаки архаичесше, 
указывающее, такъ же какъ и палеонтологичесюя данныя, на 
древность МопосЫатуйеае и на филогенетическую близость 
ихъ къ голосЪменнымъ или вообще къ архегошатнымъ' ра
стешямъ. Некоторые систематики указываюсь на признакъ 
высокаго развиля МопосЫатуйеае, на производный, а не при
митивный ихъ характеръ — на сложно устроенныя ихъ 
соцвеля. Им^я весьма примитивное устройство цветовъ 
(по мненш систематиковъ этихъ—сильно упрощенные цветы, 
вследств1е возвращешя къ ветроопыляемости), МопосЫату
йеае, даже самыя низгшя, собираютъ цветы эти б. ч. въ весьма 
сложный соцвет1я, и мы не видимъ среди МопосЫатуйеае 
единичныхъ, крупныхъ цветовъ типа простейшихъ РоХусаг-
ргсае. Конечно, сложно-устроенное соцвеле есть' признакъ 
более высокой степени развиля, но въ силу не разъ упомя-
нутаго ранее закона корреспондирующихъ стадий развит1я, и 
простейшие типы растешй могутъ иметь некоторые высоко
развитые органы, опередивпйе въ своемъ развили эволющю 
самого даннаго типа. Припомните птеридоспермы, папорот
ники палеозойской эры, приносившее, однако, въ те отдален
ный времена семена, тогда какъ ныне живупце папоротники, 
конечно, семянъ не приносятъ, а размножаются одноклетными 
спорами. Также и примитивныя цветковыя растешя — Мо
посЫатуйеае, при всей общей простоте своей организацш, 
при примитивно-устроенныхъ цветахъ могли иметь уже съ 
древнейшихъ временъ (со временъ мелового перюда), въ 
силу того же закона корреспондирующихъ стадш развиля, 
весьма сложныя соцвеля, темъ более, что и съ экологиче
ской точки зрешя обладаше такими именно сложными соцве-
Т1ями для нихъ, какъ растешй ветрОопыляемыхъ, было въ 
высшей степени полезно. 
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Другой важный аргументъ въ пользу воззрЪшя, что 
МопосЫатуйеае растешя производныя, а не примитивныя, — 
это невозможность непосредственно связать ихъ съ какимъ-
л и б о  с у щ е с т в у ю щ и м ъ  и л и  с у щ е с т в о в а в ш и м ъ  т и п о м ъ  г о л о 
семенныхъ растешй. Изучая Сазиаггпасеае, мы видели, 
что они до некоторой степени напоминаютъ намъ родъ 
ЕрНейга изъ голосеменныхъ. Но более детальное изучеше, 
какъ рода Еркейга, такъ и вообще ОпеЫсеае (ОпеЫт, УУе1-
гоИзсЫа), показало намъ, что О-пеЪасеае, этотъ высплй типъ 
голосеменныхъ, им^еть совершенно обособленное положеше 
въ систем^, а теор1я Веттштейна, старающаяся объ
яснить происхождеше цветка покрытосеменныхъ изъ соцве
ля типа Еркейг'ы черезъ соцвет1е типа Сазиаггп'ы, несмотря 
ла все свое остроум1е и последовательность, именно въ 
этомъ то кардинальномъ пункте, въ вопросе, съ какими 
именно голосеменными можно филогенетически связать прос-
тейппя МопосЫатуйеае, является весьма и весьма слабо 
обоснованной, по крайней мере, съ моей точки зрешя. 

Ро1усагр1сае ни въ высшихъ, ни въ низшихъ своихъ 
типахъ не имеютъ столь примитивныхъ особенностей въ 
устройстве зародышеваго мешка, въ явлешяхъ оплодотво-
решя, какъ низпйя МопосЫатуйеае; въ ископаемомъ состо-
янш, хотя некоторые низине представители Ро1усагргсае 
и известны такъ же съ мелового перюда, какъ и низине пред
ставители МопосЫатуйеае, но все же, въ общемъ, РоХусагргсае 
менее характерны для древнейшихъ отложешй, въ которыхъ 
встречаются покрытосеменныя растешя, чемъ МопосЫатуйеае. 
Морфологическая связь ихъ съ голосеменными проявляется 
лишь въ характерномъ для голосеменныхъ строенш древе
сины (отсутств1е сосудовъ и присутств1е окаймленныхъ поръ 
въ трахеидахъ) у некоторыхъ низшихъ РоХусагргсае (у не
которыхъ магнол1евыхъ и у Тгдскойепйгасеаё). Въ про
цессе оплодотворешя — резкая разница между простейшими 
РоХусагргсае и голосеменными. Наконецъ, уже простейгшя 
РоХусагргсае имеютъ крупные, хорошо развитые цветы, съ 
ясно развитымъ цветочнымъ покровомъ, съ андроцеемъ и 
гинецеемъ; слитнополость цветка у РоХусагргсае преобладаетъ 
и встречается у простейшихъ представителей; раздельно
полость же цветовъ здесь, несомненно, явлеше вторичное, 
тогда какъ у голосеменныхъ исключительно мы видимъ 
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раздельнополость, а у МопосЫатуйеае, на мой взглядъ, раз
дельнополость явлеше первичное, постепенно переходящее 
въ двуполость подъ вл1яшемъ перехода отъ анемофилш къ 
энтомофилш. Все это, на первый взглядъ, кладетъ резкую 
грань между голосеменными и. РоХусагргсае, гораздо более 
резкую, чемъ между голосеменными и МопосЫатуйеае. И 
несмотря на эту резкую грань, а равно и на то, что цветы 
РоХусагргсае, въ типе, полночленные, состоящде изъ около
цветника, андроцея и гинецея, РоХусагргсае представляютъ 
растешя весьма -примитивныя; примитивность РоХу
сагргсае выражается въ неопределенномъ и при томъ боль-
шомъ количестве органовъ каждаго члена цветка (около
цветника, андроцея и гинецея), въ спиральномъ, ацикли-
ческомъ расположены органовъ того или иного члена цветка, 
въ апокарпш, въ отсутствш на низшихъ ступеняхъ развит1я 
сложныхъ соцветш и въ примитивныхъ приспособлешяхъ 
къ насекомоопыляемости у низшихъ РоХусагргсае. И у Мо
посЫатуйеае, и у РоХусагргсае въ строенш цветовъ ихъ сна
чала совсемъ еще не выражены законы кратныхъ отношешй 
и чередовашя органовъ, и только мало-по-малу въ обоихъ 
отдЬлахъ, переходя отъ формъ низшихъ къ высшимъ, мы, 
наконецъ, встречаемся съ такими цветами, где законы эти 
устанавливаются прочно и такимъ образомъ приводятъ насъ 
к ъ  т о м у  т и п у  ц в е т к а  —  о б о е п о л о м у ,  ц и к л и ч е 
с к о м у ,  с ъ  з а к о н а м и  к р а т н ы х ъ  о т н о ш е н 1 Й  и  ч  е  -
редован1я органовъ, который характеренъ для всехъ 
высшихъ цветковыхъ растенш. МопосЫатуйеае морфоло
г и ч е с к и  б л и ж е  к ъ  с о в р е м е н н ы м ъ  г о л о с е м е н н ы м ъ ,  н о  
н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з у ю щ а г о  т и п а  м е ж д у  г о л о с е м е н 
ными и МопосЫатуйеае мы, однако, до сихъ поръ еще не 
знаемъ. РоХусагргсае хотя морфологически стоятъ дальше 
отъ современны хъ голосеменныхъ, чемъ МопосЫату-
й е а ,  о д н а к о ,  м ы  з н а е м ъ  с р е д и и с к о п а е м ы х ъ  г о л о с е м е н 
ныхъ такой типъ, который довольно хорошо филогенети
чески связываетъ голосемецныя съ РоХусагргсае. Это 
вымерпйя ныне растешя — ВеппеЫИаХез, съ которыми намъ 
необходимо поэтому познакомиться поближе. 

ВеппеЫНаШ представляютъ вымерпйя ископаемыя 
голосеменныя растешя, по внешнему виду похож1я на 
Сусайасеае, но сильно отлнчаюшдяся отъ нихъ органами раз
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множены. Жили они въ мезозойскую эру, въ тр1ас0вый, 
юрскш и меловой перюды, причемъ особенно обильно рас
пространены были въ юрскомъ перюдЪ. Изъ тр1асоваго 
перюда известно еще очень мало остатковъ этихъ растенш, 
тогда какъ въ отложешяхъ юрскаго и нижне-м-ЬловогО пе
рюда остатки ихъ попадаются весьма часто, и ископаемые 
экземпляры ихъ находимы были въ различныхъ частяхъ 
земного шара, а именно, они были найдены въ Англш, Шот-
ландш, Бельпи, Франщи, Италш, Галищи, северо-западной 
Германш, Верхней Силезш, въ Польше, Россш, въ Британской 
Индш и, въ особенности, въ Северной Америке, где остатки 
ихъ въ весьма хорошей сохранности обнаружены въ Мери-
ландЬ, Скверной Каролине, Колорадо, Южномъ Канзасе, 
Южной Дакоте, Вейоминг-Ь, Калифорши и на острове 
Принца Эдварда. 

Весьма часто находимы были отпечатки листьевъ этихъ 
растешй, очень похож1е по своему внешнему виду на листья 
СусаЛасеае; сообразно ихъ форме и нерватуре, листья эти 
уже давно описаны были палеонтологами подъ именами 
Т>юпйез, 2атИез> СусасШез; но встречаются отпечатки и 
такихъ листьевъ ВеппеИг1а1ез, которые довольно резко отли
чаются отъ листьевъ современныхъ цикадовыхъ ; они были 
описаны подъ именемъ СПогатНез. Такое разнообраз1е ти
повъ листьевъ этихъ растешй показываетъ намъ, что вы-
мерпие ВеппеШШез были въ мезозой представлены гораздо 
более многочисленными и разнообразными формами, чЪмъ 
ныне живупця СусаЛасеае. Одновременно съ отпечатками 
листьевъ были нередко находимы ихъ крупные, подчасъ 
гигантсюе стволы, а изредка и органы размножешя, либо 
въ видЬ отд%льныхъ ископаемыхъ остатковъ, либо въ орга
нической связи съ остатками ихъ стеблей и даже, въ очень 
р-Ьдкихъ случаяхъ, въ связи и съ листовидными органами. 

Остатки эти дали возможность Вилл1амсону уже 
сравнительно очень давно реставрировать общдй видъ этого 
в ы м е р ш а г о  и с к о п а е м а г о  т и п а ;  р е с т а в р а щ я  В и л л 1 а м с о н а ,  
въ общемъ, весьма правдоподобна и не противоречить но-
вМшимъу бол^е детальнымъ и хорошо изученнымъ даннымъ 
о б ъ  . э т о м ъ  д р е в н е м ъ  м е з о з о й с к о м ъ  т и п е .  В и л л 1 а м с о -
новская реставращя, описанная авторомъ подъ именемъ 
Яатга дгдаз, была переименована затемъ Саг ги*Ьегз'омъ въ 
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ШШатзопга дгдаз (см. рис. 500), когда более детальное изу
чеше органовъ размножения показало, что, въ сущности, рас
тете это, равно и ц-Ьлый рядъ другихъ родственныхъ иско-
паемыхъ остатковъ не принадлежать къ типу современныхъ 
Сусайасеае, а представляютъ совершенно особый типъ вымер-

шихъ голосемен
ныхъ, имеющихъ 
некоторыя черты 
строешя, сближаю-
щ1я ихъ съ расте-
ш я м и  п о к р ы т о 
с е м е н н ы м и .  

Согласно новей-
шимь изследова-
шямъ, ВеппеШШез 
представляютъ таюя 
цикадоподобныя рас
тешя, которыя ча
стью имеютъ при
знаки более прими
тивные, чемъ ныне 
живупця Сусайасеае 
(см. рис. 501), частью 
же признаки значи
тельно более высо-

Рис. 500. ТГгШатзота дгдаз — реставращя од- К^И организацш, 
ного изъ вымершихъ представителей группы Веп~ чемъ СОВременныя 
пеШШез (по В и л ь я м с о н у); виденъ высоюй п я п н ,яжр вп 

древовидный стволъ съ ромбическими листовыми ^усааасеае и даже во-
сл-Ьдами, крона изъ крупныхъ перистыхъ листь- обще ГОЛОСеменныя. 
евъ, типа ^«^оИоШарт.впдныЯ чешуйчатый Эт0 д4йствительн0 

формы переходныя 
между голосеменными и покрытосеменными, некоторыми 
п р и з н а к а м и  с в о и м и  н а п о м и н а ю п ц я ,  о д н а к о , д а ж е  п а п о р о т -
н и к о о б р а з н ы я .  

ВеппеШШеву по способу прохожден1я сосудистоволок-
нистыхъ пучковъ изъ стебля въ листья, представляютъ рас
тешя, стоящ1я на значительно более низкой ступени развиля, 
чемъ СусаЛасеае; подобно папоротникамъ, они имели 
у основашя листьевъ чешуйчатые волоски, и въ каждый 
листъ ихъ изъ стебля вступаетъ всего одинъ сосудистый 
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пучекъ. Микроспорофиллы ВеппеШШез имеютъ листовидную 
форму, весьма напоминающую, какъ увидимъ дал-Ье, споро
л и с т и к и ,  в а й и  п а п о р о т н и к о в  ъ .  

Съ другой стороны, органы размножешя ихъ, микро- и 
м а к р о с п о р о л и с т и к и ,  с о б р а н ы  в ъ  о с о б ы я  о б р а з о в а ш я ,  ш и ш к и  

Рис. 501. Крупные экземпляры одного изъ просгЪишихъ Сусайасеае — 
Сусаз гетЫЬа, въ Ботаническомъ Саду въ Токю (по фотографш 

П. В. С ю з е в а). 

или стробилы, совершенно особой организацш, сущест
венно отличакшйеся по строешю своему отъ таковыхъ же 
собранш микроспоролистиковъ или макроспоролистиковъ у 
СусаЛасеае и до известной степени приближающееся къ перво
бытному типу цветка покрытосеменныхъ растенш. 
Устройствомъ такого стробила или шишки, детально из
у ч е н н о й  С а г г и ^ Ь е г з  ' о м ъ ,  С о л ь м с ъ - Л а у б а х о м ъ  и  
Линье (Ы§п1ег), а въ новейшее время (въ 1906 г.) 

33 
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въ особенности Виландомъ, им-Ьвшимъ въ рукахъ своихъ 
огромный ископаемый матер1алъ въ прекрасной сохранности, 
изъ Северной Америки, ВеппеШШез скорее напоминаютъ 
намъ покрытосеменныя растешя, чемъ СусаНасеае и проч1Я 
простешшя или вы синя голосеменныя. Если мы подъ име
немъ цветка цветковыхъ (покрытосеменныхъ) растешй 
будемъ понимать, согласно ученш поэта и натурфилософа 
Гёте, метаморфозированный листостебельный побегъ, при
способленный для целей размножешя и состоящш изъ мета-
морфозированнаго сокращеннаго осевого органа — тора и си-
дящихъ вокругъ этого тора въ определенной последователь
н о с т и ,  с н и з у  к в е р х у ,  м е т а м о р ф о з и р о в а н н ы х ъ  
л и с т ь е в ъ ,  о б р а з у ю щ и х ъ  в ъ  с а м о м ъ  н и з у  т о р а  ц в е т о ч 
н ы й  п о к р о в ъ ,  д а л е е  м у ж с ш е  о р г а н ы  р а з м н о ж е ш я ,  а н д -
р о ц е й или собраше тычинокъ, и на самомъ верхнемъ 
конце тора ж'енсюе органы, гинецей или собраше пло
долистиковъ, то таковое определеше цветка (при томъ же 
непременно обоеполаго) мы должны будемъ вполне после
д о в а т е л ь н о  и  л о г и ч н о  в с е ц е л о  п р и м е н и т ь  и  к ъ  ш и ш к е  
или стробилу ВеппеШШез. Въ особенности важно для 
насъ открьгпе В и л а н д а, что стробилы ВеппеШШез 
обоеполы, что шишки ихъ одновременно несутъ и микро-
и макроспоролистики, и при томъ въ той же последователь
ности, какъ у всехъ обоеполыхъ цветовъ покрытосеменныхъ 
растешй, т. е., наверху осевого органа, стеблевого проис
хождешя, располагаются макроспоролистики, далее, внизу — 
микроспоролистики, и, наконецъ, у основашя оси стробила 
или шишки находятся упрощенные вегетативные листья, 
образующее цветочный покровъ, соответствуюпцй простому 
околоцветнику низшихъ цветковыхъ растенш или чашечке 
и венчику высшихъ цветковыхъ растешй. Структура стебля 
и женскихъ шишекъ ВеппеШШез известны были уже давно 
въ ихъ основны&ъ чертахъ строешя, благодаря прекраснымъ 
работамъ СагпНЬегз'а, Сольмсъ-Лаубаха и 1Л-
§п1ег. Но эти палеонтологи не знали еще, какъ именно 
прикрепляются женсюя шишки ВеппеШШез, который они 
аналогизировали съ женскими шишками Сусайасеае, къ сте
блю; они не были знакомы также съ строешемъ и располо-
жешемъ мужскихъ споролистиковъ этихъ растешй, а такъ 
какъ аналопя проводилась, при изследованш ВеппеШШез, 
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между этими последними и Сусайасеае, то, конечно, пред
полагалось, что у нихъ имеются особыя мужеюя СОЦВеТ1Я 

или собран1я мужскихъ споролистиковъ, какъ у цикадовыхъ. 
Сольмсъ-Лаубахъ, изучая ВеппеШШез, нашелъ въ иско-
паемомъ состоянш также и микроспоры или пыльцу ихъ и 
описалъ эту пыльцу; въ его рукахъ были остатки, какъ онъ 
предполагалъ, и мужскихъ „соцветШ", но въ такой плохой 
сохранности, что выяснить строеше мужскихъ органовъ 
ВеппеШШез онъ совершенно не могъ. И, какъ я сказалъ 
уже выше, только въ самое последнее время, благодаря 
чрезвычайно обильному и хорошо сохранившемуся матер1алу, 
собранному въ Северной Америке, въ виде огромныхъ 
окремнелыхъ или пропитанныхъ солями железа стволовъ 
этихъ растенш, Виланду удалось детально изучить строе
ше шишекъ ВеппеШШез, подтвердить правильность основ-
ныхъ положешй, добытыхъ относительно строешя женскихъ 
органовъ этихъ растешй, и впервые описать мужеюе ихъ 
органы, микроспоролистики или, такъ сказать, тычинки, а 
р а в н о  и  у с т а н о в и т ь ,  ч т о  о с о б е н н о  в а ж н о ,  о б о е п о л о с т ь  
шишки ВепугеШШез. Повторяю, открьгпе обоеполости 
шишки ВеппеШШез, несомненно установленной изеледова-
Н1ями Виланда,- представляетъ фактъ колоссальной важ
ности, ибо, во-первыхъ, все голосеменныя, кашя мы только 
знаемъ, ныне живушдя или ископаемыя, безусловно раздель
нополы, темъ паче столь низко организованный голосемен
ныя, какъ СусаЛасеае, къ которымъ, по общему габитусу и 
отчасти по деталямъ строешя, наиболее близки ВеппеШШез 
(ср. рис. 500 съ рис. 501), и никакъ нельзя было предпола
гать, что ВеппеШШез — растенГя съ обоеполыми органами 
размножешя; во-вторыхъ же, открьте это сугубо важно 
потому, что въ шишке ВеппеШШез мы имеемъ такимъ обра-
з о м ъ  х о т я  и  в е с ь м а  е щ е  п р и м и т и в н ы й ,  н о  п е р в о б ы т н ы й  
ископаемый весьма крупный цветокъ, имевпий въ 
длину до 14 см. и въ ширину до 8 см. (см. рис. 506 и 507), 
п р о т о т и п ъ  о б о е п о л а г о  ц в е т к а  п о к р ы т о с е м е н 
ныхъ, который ближе всего можно сопоставить съ цве
т а м и  п р о с т е й ш и х ъ  Р о 1 у с а г р г с а е ,  и м е н н о ,  с ъ  ц в е т а м и  м а г н о 
л и и  ( с м .  р и с .  5 1 1 )  и л и  Ы п о й е п й г о п ' э .  —  т ю л ь п а н н а г о  
дерева (см. рис. 402, на стр. 408). 

Вторая особенность строешя ВеппеШШез, ставящая рас-
33* 
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тешя эти на бол-Ье высокую ступень развит1я, ч-Ьмъ Сусайа-
сеае — это какъ бы переходъ отъ семяпочки голосЬменнаго 
растешя къ семяпочке покрытосЬменнаго растешя. Н а -

с т о я щ е й  з а в я з и  и  о б р а з у ю -
щ и х ъ  з а в я з ь  п л о д о л и с т и к о в ъ  
здесь еще нЪтъ, и въ этомъ 
смысле ВеппеЫИа1е8 не могутъ быть 
названы растешями покрытосЬмен-
ными; но семяпочки ВеппеШЫез не 
голыя, какъ у голосЬменныхъ во
обще, у Сусайасеае въ частности. 
Тамъ, у Сгусайасеае семяпочки со
вершенно открыты; он-Ь лишь при-
креплены къ макроспоролистикамъ 
и совершенно не прикрыты ника
кими покровами, кроме собственнаго 
сильно развитого интегумента. У 
ВеппеШЫез каждая прямая сЬмя-

Рис. 502. Схематически про- почка (СМ. рИС. 502, за), покрытая 
пми̂ . ьГ-ЗЪлиЦстьяКоколо; °ДНИМЪ интегументомъ, сидитъ на 
цв-Ьтника, за — семяпочки, конце особой ножки или стебелька, 
8*ли7тьябе3(по°ДсЬоельмс°ъЩ1е пРеДСтавляющаго, въ сущности, ре-

Л а у б а х у). дуцированный макроспоролистикъ 
или плодолистикъ, и окружена со 

всЬхъ сторонъ несколькими, обычно 
шестью, безплодными чешуевидными ли
сточками, расширенными на концахъ (см. 
рис. 502, 8^ и рис. 503, з^, такъ что 
семяпочка является замкнутой среди 
этихъ безплодныхъ метаморфозирован-
ныхъ листочковъ (см. рис. 504, з1), смы- Рис- 503. Поперечный 

у * ' п шлифъ цветка ВеппеI-
кающихся краями между собою И оста- Шеа Моггегег: {— пло-
вляющихъ наверху лишь маленькое от- дУщ*е  листья, «г — без-

Г •' плодные листья; увел, 
верстш, черезъ которое просовывается (по 11 § п 1 е г). 

окончаше интегумента семяпочки (рис. 
504, <7) съ микропиле. Поэтому невозможно назвать семя
почки ВеппеШЫез голыми и, сторого говоря, нельзя расте
шя эти считать голосеменными. ВеппеШЫез въ этомъ 
отношенш стоять гораздо выше Сусад,а1ез; они уже не голо-
сЬменныя растенш, ибо семяпочки ихъ одЬты со всЪхъ сто-
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ронъ безплодными листьями, но они еще и не покрытосЬ-
менныя, ибо зд*Ьсь н^тъ настоящей завязи и рыльца, такъ 
какъ семяпочки окружены не плодолистиками, а безплод
ными листьями, и пыльца улавливается здесь такъ же, какъ у 
ОпеШез, выростами интегумента, а / 
не рыльцемъ, образованнымъ плодо
листиками. У ВеппеШШез, следо
вательно, голо сидитъ лишь микро
пиле, а сама семяпочка сокрыта. 
Настоящей характерный примеръ 
переходнаго типа между голосемен
ными и покрытосеменными, гораздо 
более характерный, чемъ ОпеШез, 
у которыхъ мы тоже видели какъ • 
бы несовершенную зачаточную по-
крытосеменность семяпочекъ. И 
какъ у всякихъ типовъ переход-
ныхъ, мы и у ВеппеШШез, наравне 
съ чертами организации, ушедшими Х|Ъ 
далее по пути ЭВОЛЮЦ1И, ВИДИМЪ И геъ: Е — эндоспермъ, Ре — 
черты весьма примитивной Органи- пыльцевая камера, I — инте-

г  г  гументъ, 81 — конецъ безплод-
защи, примитивнее самого изучае- ныхъ кроющихъ листьевъ; 

маго типа и напоминаюшдя намъ Увел- (по 112п 1  е  г)-
черты организацш гораздо более 

низшихъ растешй, напримеръ, здесь — 
черты организацш папоротниковъ. 

Къ высшимъ чертамъ организацш 
ВеппеШШез относится также строеше 
ихъ семянъ (см. рис. 505). Зародышъ 
семени ВеппеШШез, съ двумя ясно раз-

Рис. 505. Зародышъ с-ь- витыми семядолями, построенъ совер-
мени ВеппеЫМез ОгЪзопга-
пт, увел, (по Сольмсъ- ш е н н о  п 0  Т И ПУ зародыша двудоль-

Лаубаху). ныхъ растешй, безъ длиннаго под
веска или суспензора, столь харак-

тернаго для растешй голосеменныхъ. 
И, наравне съ этими чертами высокой организацш 

ВеппеШШез — крупнымъ обоеполымъ цветкомъ (см. рис. 
502, 506, 507), состоящимъ изъ покроволистиковъ, андроцея 
и гинецея, семяпочками, сидящими среди метаморфозирован-
ныхъ листьевъ — чешуекъ (з1 на рис. 502, 503, 504), а не 
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голо, и зародышемъ семени по типу двудольныхъ растенш, 
мы у ВеппеШШез видимъ весьма простую сосудистоволок-
нистую систему и некоторые друпе анатомическ1е признаки, 
сближающде ихъ съ папоротниками, листья, по типу про-
сгЬйшихъ голосЬменныхъ — цикадовыхъ, и, самое глав
ное, совершенно оригинальные микроспоролистики. Микро-
споролистики ВеппеШШез (см. рис. 506), гомологичные ты-
чинкамъ покрытосЬменныхъ, сидятъ на оси ихъ стробила 
однимъ кругомъ, надъ многочисленными, расположенными 

Рис. 506. СхематическШ продольный разр-Ьзъ черезъ амфиспоранпальный 
стробилъ ВеппеШШ (СусайоЫеа) йасо1етг8 а г с1., въ половину есте

ственной величины (по № 1 е 1 а п й'у). 

ациклически, по спирали, сильно волосистыми упрощенными 
листовыми органами, образующими простой ациклическш 
околоцвЪтникъ ихъ оригинальныхъ крупныхъ цв-Ьтовъ — 
стробиловъ (см. рис. 507). Эти микроспоролистики у осно-
вашя срослись между собою, и после ихъопадешя въ этомъ 
месте на оси стробила остается кольцевой следъ; сами 
микроспоролистики представляютъ двояко-перистыя обра-
зовашя, заканчиваюпцяся безплоднымъ листовиднымъ окон-
чашемъ (см. рис. 506). У ВеппеЫИез (СусайогАеа) Ласо1епзгз 
^  а  г  « 1 . ,  о п и с а н н о й  и  п о д р о б н о  и з с л е д о в а н н о й  В и л а н д о м ъ ,  
молодые микроспоролистики въ нераспустившемся цветке 
свернуты внутрь спиралью (см. рис. 507), какъ вайи папо
ротника ; такихъ микроспоролистиковъ въ этомъ цветке 
насчитывается до 18—20, и каждый изъ нихъ своей общей 
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формой и видомъ напоминаетъ споролистики папоротника 
(см. рис. 506), а не тычинку покрытосЪменныхъ, какъ мы ее 
себ-Ь обычно представляемъ. Эти микроспоролистики своей 
папоротникообразной натурой не только резко отличаются 
отъ тычинокъ покрытосеменныхъ растенш, но и отъ микро-
споролистиковъ цикадовыхъ (см. 
рис. 508), стоя по организацш 
своей гораздо ниже этихъ низ-
шихъ голосЬменныхъ, приближа
ясь къ папоротникамъ, да при 
томъ же къ папоротникамъ наи
более низшимъ, наиболее древ-
нимъ, къ эуспоранпатнымъ па
поротникамъ, а не къ лептоспо-
ранпатнымъ, совершеннымъ па
поротникамъ. Микроспоранпи 
на микроспоролистикахъ Веппе1-
ШаХез расположены не одиночно, 
какъ у цикадовыхъ, а представ-
ляютъ синангш, свойственые та-
кимъ эуспоранпатнымъ папорот
никамъ, каковы еще ныне жи-
вушдя МагаШасеае, напримеръ, Рпс. 507. Продольный разр"Ьзъ 

МагаШа. Собранные въ синангш "яК0П5е^аг (^ 1}в'Ьт,ка . Ве™ геии*8 

/  ,  ( С у с а а о ш е а )  а а с о Ь е п з г в  Ш а г а . ,  
микроспоранпи ВеппеШ1а1ез при- въ половину естественной вели-
крыты, какъ у МагаШа, жесткой чины* ЦвЪтокъ этотъ принадле-

жить вымершему типу голосЬ-
ПЛОТНОЙ оболочкой, разверзаю- менныхъ — беннеттитовымъ и со-
щейся щелью на переднемъ сво- стоигь  изъ неопределенна™ ко-

г „ личества покроволистиковъ, рас-
емъ конце, И ПОДЪ этой оболоч- положенныхъ б. ч. ациклически, 
КОЙ, такъ же какъ и у МагаШа, т. е. спирально (по Ше1апд'у). 
сидятъ микроспоранпи сорусами. 
МагаШа — это одинъ изъ древнейшихъ ныне живущихъ ти-
повъ папоротниковъ, преобладавшихъ въ мезозое и палеозое, 
и представляетъ ныне какъ бы живыхъ потомковъ ископае-
мыхъ формъ давно и очень давно прошедшихъ временъ. 

На прилагаемомъ рисунке (см. рис. 509) изображенъ 
кусокъ окаменелаго ствола СусайоМеа с1асо1епзгз, одной изъ 
м н о г о ч и с л е н н ы х ъ  В е п п е Ш Ш е з ,  у  к о т о р о й  В и л а н д о м ъ  
изучено было детально строеше ея обоеполыхъ шишекъ 
или стробиловъ. Стробилы эти расположены были въ пазу-
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хахъ отмершихъ листьевъ, по форме цикадообразныхъ. 
Стробилы погружены въ наружный ткани стеблей. Въ верх
ней части рисунка видны шишки этой ВеппеШЫез, въ нижней 
части рисунка мы видимъ полыя углублешя, изъ которыхъ 
при помощи особаго стального цилиндра, бурава, приводи-
маго въ сверлящее движете сильно сжатымъ воздухомъ, 
были Виландомъ выскоблены, выбуравлены шишки Суса-
йоЫеа, и загЬмъ приготовленъ былъ рядъ шлифовъ, на 

Рис. 508. Микроспоролистики саговыхъ (Сусайасеае): А — Сусаз сггсгпаИз, 
а •— микроспоролистикъ снизу, Ъ — закрытые, с — открытые микроспо
ранпи или пыльники; В — Йапиа тЫдгЦ'оИа, микроспоролистикъ сбоку, 

Ъ и с — микроспоранпи или пыльники сверху и сбоку. 

коихъ и изучено было детально строеше этихъ оригиналь-
ныхъ цв-Ьтовъ, какъ оно изображено на нашихъ рисункахъ. 
Наружныя ткани ствола СусаЛогйеа, его такъ называемый 
панцырь, состоящш изъ нижнихъ частей отмершихъ листьевъ, 
им-Ьеть толщину 4,5 см., толщина коры равна 1,3 см. Цве
тоножка (см. рис. 507) длиною 2 см. и 1,5 см. толщиною, а 
длина утолщенной цветочной оси, имеющей видъ конуса 
(см. рис. 506, 507), равна 4—4,5 см., такъ что погруженныя 
въ наружную ткань ствола шишки СусайоМеа выдаются изъ 
этой ткани, примерно, на 1—2 см. Толщина осевого конуса 
въ самой широкой части равна 2—2,5 см., а толщина покро-
волистиковъ равна 2—З мм. Таковы, приблизительно, раз
меры этихъ шишекъ — цветовъ ВеппеШЫез. 
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До изсл-Ьдованш В и л а н д а были главнымъ образомъ 
известны шишки съ макроспоранпями (семяпочками) (см. 
рис. 510) и спирально расположенные у основашя шишекъ 

Рис. 509. СусаЛогйеа <1асо1епш. Окаменелый стволъ; въ верхней поло
вине помещаются въ стволе шишки или стробилы этого растешя, въ ниж

ней части стробилы выбуравлены (по В и л а и д у). 

покровные листья. Тогда считали, что это женсюя шишки, 
аналогичныя до некоторой степени таковымъ же женскимъ 
шишкамъ цикадовыхъ. Ихъ разсматривали, какъ женское 
соцвет1е, при чемъ безплодныя чешуи, окружаюшдя семя
почки, принимались за прицветныя чешуи женскихъ цветовъ, 
низведенныхъ до одной всего голой конечной семяпочки (см. 
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рис, 510, з), какъ у Огпкдо, плотно окруженной, однако, этими 
безплодными, наверху расширенными прицв-Ътными чешуями 
(рис. 510, 5^). 

Когда В и л а н д ъ открылъ у СусаЛоШеа Ласо1епзгз и С. 
гпдепз сидяпце въ нижней части осевого конуса однимъ кру-
гомъ, сроспнеся у основашя своего папоротникообразные ми
кроспорофиллы, тогда толковаше шишки ВеппеШШез, какъ 
женскаго соцв-кпя, сделалось невозможнымъ, и оставалось 
предположить либо, что мы имЪемъ зд-Ьсь дЪло съ свое-

образнымъ обоеполымъ со-
цв1зт1емъ, морфологическое 
происхождеше котораго 
весьма мало понятно, либо 
съ примитивнейшимъ обое
полымъ цвЪткомъ, состоя-
щимъ изъ спирально рас-
положеннаго околоцв%т-
ника, циклически располо
женная андроцея и много-
численныхъ полуприкры-
тыхъ прямыхъ сЬмяпочекъ, 
спирально расположенныхъ 

Рис. 510. Срединный продольный шлифъ 
женскаго цветка (или соцв'Ьия) ВеппеШ- п0 конусовидно - вытяну
тее Моггегег: 8 — семяпочки, 81 — концы тому ТОру. Весь СТробилъ 
безплодныхъ покровныхъ листьевъ; увел. „ 

(по и ё П1 е Г). ; этотъ> не будучи еще цв-Ьт-
комъ типичнаго покрыто-

сЬменнаго растешя, им-Ьетъ, однако же, большое стремлеше 
къ покрытосеменному типу и ближе всего по плану своего 
строешя приближается къ цв-Ьтамъ МадпоИасеае (см. рис. 
511). Тотъ фактъ, что до Виланда находили лишь жен-
ск1е стробилы ВеппеШШез, безъ микроспоролистиковъ, го-
мологичныхъ тычинкамъ цв-Ьтковыхъ растешй, легко объяс
няется, по Виланду, темъ обстоятельствомъ, что эти 
примитивные цветы были, по всей вероятности, протеранд-
ричны, и микроспоролистики ихъ скоро опадали, остав
ляя у основашя конусовиднаго тора стробила лишь коль
цевой сл-Ъдъ того места андроцея, где происходило вза
и м н о е  с р а с т а ш е  м и к р о с п о р о л и с т и к о в ъ ,  и  т о л ь к о  В и л а н д у  
впервые удалось найти более молодыя шишки этого ра
стешя, на которыхъ сохранились и тычинки, и семяпочки. 



Беннеттитовыя — Веппе(Ша1ез, просгЬйипя голбскменныя. 523 

Протерандричность этихъ цветовъ заставляетъ предполагать, 
что опылеше ихъ было перекрестное, при помощи какихъ-
нибудь примитивныхъ нас^комыхъ мезозойской эры, посЬ-
щавшихъ цветы эти, однако, не изъ-за меда. Вы помните, 
конечно, что въ начале мелового и въ юрскомъ перюде 
не обнаружены въ ископаемомъ состоянш насекомыя, сосупця 
медь. Насекомыя, вероятно, посещали цветы эти либо изъ-
за пыльцы, которая въ изобилш развивалась въ крупныхъ 

Х\ 

Рис. 511. Продольный разр-Ьзъ черезъ цв-Ьтокъ МадпоИа Ргеа'а (по 
Веттштейну): цв-Ьтокъ ациклическШ, съ неопредЬленнымъ количествомъ 

покроволистиковъ, тычинокъ и плодолистиковъ. 

двояко-перисто-раздельныхъ папоротникообразныхъ микро-
споролистикахъ этихъ цветовъ, либо просто искали насеко
мыя въ цветахъ этихъ защиты отъ непогоды, укромныхъ 
месть, где можно было бы Пр1ЮТИТЬСЯ, спрятаться. Впро-
чемъ, по мнешю Арбера и Паркина, стробилы Веппе1-
ИШез были приспособлены къ ветроопыляемости, но объ-
яснеше анемофилш шишекъ ВеппеШШез меня лично мало 
удовлетворяете 

В и л ан дъ думаетъ, что, м. б., все же стробилы некото-
рыхъ ВеппеШШез были и раздельнополы, такъ какъ часто 
попадаются въ ископаемомъ состоянш стробилы съ однеми 
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семяпочками, и довольно редко обоеполые стробилы, опи
санные Виландомъ. Но самъ же онъ говорить, что 
очень возможно, что все ВеппеШШез имели стробилы обое
полые, а женсюе стробилы — уже отцветпйе, утерявппе 
после опылешя свой андроцей. За такое предположеше 
говорить и тотъ фактъ, что въ большинстве случаевъ мы 
въ такихъ женскнхъ стробилахъ находимъ семяпочки б. и. 
м. созревш1я. Впрочемъ, ЗсоП наблюдалъ у СусайоЫеа 
1Уге1апсИ и молодыя семяпочки съ еще не образовавшимся 
зародышемъ, а съ проэмбрюнами. Во всякомъ случае, со-
зреваше семени происходило у ВеппеШШез на самомъ ра
стенш, и зародышъ при этомъ поглощалъ въ конце, концовъ 
эндоспермъ целикомъ, такъ что зрелыя семена ВеппеШШез 
не только проявляютъ высокую ступень развит1я своими 
двумя устроенными по типу двудольныхъ растенш семядо
лями, но и темъ, что семена эти безбелковыя. А безбелко-
выя семена, безъ сомнешя, типъ более совершенный, чемъ 
семена съ эндоспермомъ и маленькимъ неразвитымъ заро
дышемъ. 

Итакъ, мы видимъ, что ВеппеШШез, действительно, 
въ особенности после изследованш В и Л а н д а, представля-
ютъ замечательныя ископаемыя растешя, которыя можно 
разсматривать, какъ протатипъ растен1й цветковыхъ, какъ 
простейппя цветковыя растен1я, переходныя отъ голосемен-
ныхъ къ покрытосеменнымъ, которыя могли дать начало 
отделу Ро1усагръсае покрытосеменныхъ растенш.. 

Какъ произошелъ цветокъ Ро1усагргсае изъ стробила 
или шишки ВеппеШШез, объ этомъ я скажу вамъ на сле
дующей лекцш, на которой изложу весьма интересную 
теор1ю Арбера и Паркина .происхождешя цветка по
крытосеменныхъ растенш. 



Лекщя двадцать третья. 

Теорйя Арбера и Паркина происхождения 
цветка покрытосЪменныхъ или антофит-

ныхъ растений. 
Въ одной изъ предыдущихъ лекщй я изложилъ вамъ 

теорш Веттштейна происхождешя цветка и цв-Ьтковыхъ 
покрытосЬменныхъ растенш изъ высшихъ голосЬменныхъ 
типа Еркейга черезъ Сазиаппасеае и просгЬйция однопокров-
ныя растешя — МопосМатуйеае. Вы помните, конечно, что 
при всемъ остроумш и логической последовательности уче-
шя Веттштейна, теор1я его насъ мало удовлетворила, и 
самый слабый пунктъ ея, Ахиллесова пята этой теорш, заклю
чается въ томъ, что Веттштейнъ ищетъ родоначальные 
типы современныхъ покрытосЬменныхъ растенш въ совре-
менныхъ же типахъ голосемённыхъ, именно, среди самыхъ 
высшихъ голосемённыхъ, и разсматриваетъ цв-Ьтокъ просгЬй-
ш и х ъ  М о п о с М а т у & е а е ,  к а к ъ  п р о и с ш е д ш и й  и з ъ  с  о  ц  в  е  т  1  я  
высшихъ голос-Ьменныхъ растешй. Д1аметрально-противопо-
ложную Веттштейну теорйо происхождешя цветка и по-
крытосеменныхъ растешй предложили недавно, летъ семь 
назадъ, въ 1907 г., Арберъ и Паркинъ. Они ищутъ ро
доначальные типы современныхъ покрытосеменныхъ растешй 
не среди высшихъ, а среди низшихъ голосеменныхъ, не среди 
ныне живущихъ ихъ типовъ, а среди типовъ, давно уже вы-
мершихъ. Таковыми исходными типами современныхъ цвет-
ковыхъ растешй являются, по Арберу и Паркину, Веп
пеШШез мезозойской эры; они, эти ВеппеШШез, уже въ те 
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отдаленный отъ насъ времена имели органы размножешя, 
которые можно считать за прототипъ современнаго цветка, 
отнюдь не происшедшая изъ содв-Ьт1я высшихъ голосЬмен-
ныхъ, а происшедшаго изъ проантостробила ВеппеШШез че-
резъ типъ цветка современныхъ Ро1усагргсае, которыя и 
разсматриваются Арберомъ и Паркиномъ, какъродона-
чальныя формы в с е х ъ покрытосЪменныхъ растешй — и выс
шихъ более сложныхъ однодольныхъ и двудольныхъ покры
тосЪменныхъ, и низшихъ МопосЫатуйеае, развившихся изъ 
типа Ро1усагргсае и его производныхъ путемъ упрощешя, ре
грессивная метаморфоза. Что ВеппеЫИаХез могутъ быть 
разсматриваемы съ филогенетической точки зрешя, какъ ис-
ходныя родоначальныя формы современныхъ покрытосЪмен
н ы х ъ  —  э т а  м ы с л ь  в ъ  с у щ н о с т и  н е  н о в а ,  н о  А р б е р ъ  и  
Паркинъ развили и обработали мысль эту въ стройную и 
п о с л е д о в а т е л ь н у ю  т е о р ш .  Е щ е  С а п о р т а  и  М  а  р  1  о  н  ъ  
более столбя назадъ, въ 1885 году, въ своемъ знамени-
томъ сочинеши „Ь'ЁУОЫЮП ди Кё^пе уё§ё*а1" описывали 
подъ именемъ „проанНоспермовъ" особую группу ги-
потетическихъ вымершихъ растительныхъ формъ, родона-
чальниковъ современныхъ однодольныхъ и двудольныхъ ра
с т е ш й .  В ъ э т у  г и п о т е т и ч е с к у ю  г р у п п у  „ п р о а н г я  с п е р м о в ъ "  
Сапорта и Мар1онъ относили и ТУгШатзопга (см. рис. 
500, на стр. 512), которая ныне причисляется къ классу Веп
пеШШез. Изъ современныхъ ботаниковъ особенно Га л л ь е 
настойчиво проводить мысль, что простейшими покрытосе
менными растешями являются Ро1усагргсае, а последшя фи
логенетически могутъ быть выведены изъ ВеппеИИа1ез. Но 
хотя основная мысль эта приходила независимо другъ отъ 
друга и морфологамъ, и палеонтологамъ, однако, какъ совер
шенно справедливо замечаютъ Арберъ и Паркинъ, мор
фологи главнымъ образомъ основывали свои разсуждешя на 
сравненш морфологическихъ особенностей среди современ
ныхъ типовъ цветковыхъ растешй, пренебрегая доказатель
ствами фитопалеонтологш; палеонтологи же, занимаясь своей 
спещальностью, не пришли, повидимому, къ ясному пред-
ставленш, каше именно признаки современныхъ покрытосЪ
менныхъ надо разсматривать, какъ первоначальные, исход
ные. До Арбера иПаркина никто изъ ботаниковъ, въ 
сущности, и не ставилъ себе общей задачи во всей ея пол
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ноте — выяснеше исторш развшпя цв-Ьтка, какъ такового. 
Что такое собственно цв-Ьтокъ высшихъ растенш, и какъ онъ 
произошелъ, вотъ та общая задача, которую поставили себ-Ь 
Арберъ и Паркинъ въ своемъ интересномъ сочиненш 
„Бег 1Лг5ргип§ ёег Ап^юзрегтеп", появившемся впервые на 
англШскомъ языке, въ 1907 году, и переведенномъ въ 1908 году 
на н-Ъмещай языкъ (въ Оез1;егг. Во*. 2е11;зсЬгШ. ЬУШ. № 3—5). 

Основу учетя Арбера и Паркинао природе ти
пичная цветка покрытосеменныхъ растенш составляетъ 
предположеше, что цветокъ въ своихъ основныхъ чертахъ 
есть, въ сущности, шишка или стробилъ, и при томъ 
и м е н н о  ш и ш к а  о б о е п о л а я  и л и  а м ф и с п о р а н Н а л ь н а я ,  
какъ выражаются эти авторы; и они разсматриваютъ про-
сгЪйпие раздельнополые цветы, до безлепестныхъ однопокров-
ныхъ или безпокровныхъ цветовъ включительно, какъ проис-
шедппе изъ такой амфиспоранпальной шишки путемъ ре-
дукцш. Терминъ „цветокъ" употребляется различными 
авторами въ самыхъ различныхъ смыслахъ. Но, по мнешю 
Арбера и Паркина, и въ этомъ я лично вполне съ ними 
согласенъ, терминъ „цветокъ" следуетъ ограничить лишь 
по отношенш къ соответствующимъ органамъ покрытосе
м е н н ы х ъ  р а с т е ш й .  Л и ш ь  п о к р ы т о с е м е н н ы я  р а с т е -
н  1  я  я в л я ю т с я ,  д е й с т в и т е л ь н о ,  р а с т е н 1 я м и  ц в е т 
к о в ы м и ,  а н т о ф и т н ы м и ,  о б р а з у ю щ и м и  и  с о о т -
ветствующ1й органъ — цветокъ; голосеменныя, въ 
сущности, ни цветовъ, ни соцветШ не образуютъ и не дол
жны быть относимы къ цветковымъ растешямъ; ихъ органы 
р а з м н о ж е ш я  м о ж н о  н а з в а т ь  ш и ш к а м и  и л и  с т р о б и л а м и ,  
но не цветами или соцвет1ями, и голосеменныя, какъ я вамъ 
излагалъ уже въ начале этого курса, не должны быть отно
симы къ антофитнымъ, цветковымъ растешямъ; это выаше 
типы архегошатныхъ растешй, а не цветковыя растешя; ту 
ж е ,  в ъ  с у щ н о с т и ,  м ы с л ь  п р о в о д я т ъ  и  А р б е р ъ  с ъ  П а р к и -
н о м ъ .  П о  и х ъ  м н е ш ю ,  с у щ е с т в е н н о й  о с о б е н н о с т ь ю  
о б о е п о л а г о  и л и  ж е н с к а г о  ц в е т к а  я в л я е т с я  у л а в л и в а -
н1е пыльцы не семяпочкой (какъ у голосемённыхъ), 
а однимъ или многими плодолистиками, и они 
разсматриваютъ так1е цветы, какъ типичные, которые име-
ютъ околоцветникъ, микро- и макроспоролистики. 

По мнешю Арбера и Паркина, цветокъ есть 
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о с о б а я  с п е ц 1 а л ь н а я  ф о р м а  ш и ш к и  и л и  с т р о б и л а ,  
свойственая покрытосЪменнымъ растешямъ и н-Ькоторымъ 
ископаемымъ или гипотетическимъ растешямъ мезозойской 
э р ы .  Т а к о й  с т р о б и л ъ  о н и  н а з ы в а ю т ъ  а н т о с т р о б и л о м ъ .  
Антостробилъ гипотетическихъ мезозойскихъ предковъ по-
крытосЪменныхъ растенш и ихъ ближайшихъ родственниковъ 
той же эры — ВеппеШШез отличается отъ цветка настоя-
щихъ цв-Ьтковыхъ растенш (покрытосЬменныхъ) некоторыми 
лишь незначительными деталями, а именно, непосредствен-

Рис. 512. Ьеръ&одгп&гасеае. Фиг. 1 — реставращя растешя съ плодущими 
колосками (зр), сильно уменьшено. Фиг. 2. — ЬерЫоскпАгоп Vо Ост аппгапит, 
кусокъ поверхности стебля съ листовыми рубцами, уменьш. Фиг. 3 — I,. 
УеИЪегтп, кусокъ поверхности стебля съ листовыми рубцами, -уменьшено. 
Фиг. 4 — шлифъ двухъ спороли сти ко въ (Ъ) ЬерШозЬгоЪиз, съ споранпями («), 
увелич. (по Г у к е р у). Фиг. 5 — макроспора, фиг. 6 — микроспоры Ъерх-

<1оз1гоЪиз, увелич. (по Ш и м п е р у). 

нымъ опылешемъ самихъ еЪмяпочекъ, причемъ плодолистики 
еще не принимаютъ учаспя въ процессе улавливашя пыльцы. 
Т а ю е  а н т о с т р о б и л ы  А р б е р ъ  и  П а р к и н ъ  н а з ы в а ю т ъ  п р о -
антостробилами; настояпце же цветы, у которыхъ 
пыльца воспринимается плодолистиками, можно, по ихъ мне
шю, назвать эуантостробилами, какъ видно изъ сле
дующая сопоставлешя: 

П р о а н т о с т р о б и л ъ  м е з о з о й с к и х ъ  п р е д к о в ъ  п о -
Антостробилы крытосЪменныхъ растешй й ВеппеЫИасеае. 

Э у а н т о с т р о б и л ъ  ( ц в Ъ т о к ъ  н ы н - Ъ  ж и в у щ и х ъ  п о -
крытосЪменныхъ растешй). 

Шишкообразное или стробилообразное плодоношеше 
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преДставляетъ, въ сущности, весьма древнш типъ плодоно-
шешя, который былъ свойственъ многимъ и гораздо более 
низко организованнымъ растешямъ древн-Ьйшихъ эпохъ. Раз
личные иные типы шишекъ встречались у растенш, жив-
шихъ въ геологическ1е перюды гораздо более ранше, чемъ 
те периоды, въ течеше которыхъ впервые появились анто-
стробильныя формы. Антостробилъ есть совершенно особая 
форма шишки, появившаяся, по всей вероятности, какъ но-
вообразоваше, въ позднейппя геологичесюя эпохи. Отъ 
всехъ остальныхъ формъ шишекъ антостробилъ отли
ч а е т с я  т е м ъ ,  ч т о  о н ъ ,  в ъ  т и п е ,  а м ф и с п о р а н г ^ а л е н ъ ,  т .  е .  
обоеполый; что макроспоролистики въ такой шишке 
п о с т о я н н о  с и д я т ъ  н а  о с и  е я  в ы ш е  м и к р о с п о р о л и 
стиковъ, т. е. ближе къ вершине оси; что у основашя 
шишки этой, ниже собрашя спорофилловъ, имеется особый 
п е р 1 а н т ъ, т. е. собраше безплодныхъ верхушечныхъ листь
евъ, образующихъ цветочный покровъ и предназначенныхъ, 
частью или всецело, для охранешя сидящихъ выше спороли-
стиковъ отъ внешнихъ неблагопр1ятныхъ услов1й. Иными 
словами, защита микро- и макроспоролистиковъ отъ внеш
нихъ неблагопр1ятныхъ услов1й, выполняемая у многихъ па-
поротникообразныхъ и голосемённыхъ растенш самими спо
рофиллами, локализирована у антостробила въ особыхъ без
плодныхъ верхушечныхъ листьяхъ, собранныхъ у основашя 
такой плодущей шишки. Чтобы яснее подчеркнуть разницу 
между антостробиломъ и более древними формами плоду-
щихъ шишекъ, Арберъ и Паркинъ сравниваютъ разно-
споровую шишку ЬерМойепйгоп ШЪЪёгЫапиз ЕПппеу, одного 
изъ весьма древнихъ ископаемыхъ плауновыхъ (ср. рис. 512), 
найденнаго въ нижне-каменноугольныхъ отложешяхъ Шот-
ландш, съ антостробиломъ: 

< X. ШЪЬегИапиз В1 п п. А н т о с т р о б и л ъ  

Удлиненная ось шишки 
Положеше макроспоро

листиковъ 
Органы защиты шишки 

цилиндрическая 
подъ микроспоролисти

ками (базально) 
дистальныя окончания 

самихъ макро- и мик
роспоролистиковъ 

' 

б. и. м. конусовидная 
надъ микроспоролистика

ми (апикально) 
особые безплодные верху

шечные листья, собран
ные у основашя конуса 
подъ микро- и макро
споролистиками 

34 
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Установивъ такимъ образомъ прототипъ цветка покры
тосеменныхъ растешй или, какъ выражаются сами авторы, 
с т р о б и л ь н у ю  т е о р 1 ю  о р г а н о в ъ  р а з м н о ж е н 1 я  
покрытосеменныхъ (01е 31:гоЫ1и5-ТЬеопе дег Агщю-
зрегтеп-РгисШПЫюп), Арберъ и Паркинъ переходятъ къ 
йзложешю и критике теорш Э н г л е р а происхождешя 
цветка покрытосеменныхъ. По Э н г л е р у, простейшш типъ 
цветка покрытосеменныхъ или ихъ прототипъ надо искать 
среди раздЬльнополыхъ безлепестныхъ или однопокровныхъ 
растенш; но Арберъ и Паркинъ считаютъ, что цветы 
однопокровныхъ раздельнополыхъ .растенш не являются 
прототипами цветовъ покрытосеменныхъ растенш, а, наобо-
ротъ, представляютъ формы производныя, цветокъ которыхъ 
получился изъ амфиспоранпальной, снабженной пер1антомъ 
ш и ш к и  п у т е м ъ  р е д у к ц ш .  П о  м н е ш ю  А р б е р а  и  П а р к и -
н а, теор1я Э н г л е р а, разделяемая многими современными 
систематиками, имеетъ, однако, три слабыхъ пункта, противъ 
которыхъ можно возражать. Во-первыхъ, принимая теорш 
Энглера, мы должны тогда допустить, что пер1антъ или 
покровъ цветовъ есть органъ новый, возникпйй зш ^епепз. 
Во-вторыхъ, принимая теорш Энглера, мы должны до
пустить, что простейшими формами цветковыхъ растенШ 
являются Ргрега1ез, АтепИ/егае и Рапс1апа1е5, а между темъ 
ихъ крайне примитивно-организованные цветы обычно со
браны въ очень сложныя и ясно отграниченныя соцвет1я, 
что говорить противъ примитивности этихъ растешй. Въ-
третьихъ, принимая теорш Энглера и развивая ее дальше 
съ филогенетической точки зрешя, мы не можемъ связать 
простейппя однопокровныя цветковыя растешя съ какими-
либо вымершими типами ископаемыхъ голосемённыхъ ра
стенш ; данныя морфолопи и палеонтолопи какъ бы не 
вяжутся другъ съ другомъ при принятш въ основе фило-
г е н е т и ч е с к и х ъ  п о с т р о е ш й  т е о р ш  Э н г л е р а .  

А р б е р ъ  и  П а р к и н ъ  р а з б и р а ю т ъ  в к р а т ц е  Ргрега1ез, 
АтепИ/егае, ЗаИсасеае, Сазиаппа, Рада1ез, Рапс1апа1ез, Агасеае 
и доказываютъ, что признаки строешя ихъ цветовъ, прини
маемые Энглеромъ и его последователями за признаки 
первоначальные, примитивные, могутъ съ такимъ же пра-
вомъ считаться и признаками упрощешя цветка, путемъ 
редукцш. Въ конце концовъ Арберъ и Паркинъ вы
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сказываются въ томъ смысле, что какъ теор!я Энглера, 
такъ и д1аметрально-противоположная ей ихъ собственная 
стробильная теор1я представляютъ не что иное, какъ рабоч1я 
гипотезы, справедливость коихъ можетъ быть доказана лишь 
б. и. м. приложешемъ ихъ къ имеющемуся фактическому 
матер1алу. Арберъ и Паркинъ говорятъ, что теор1я 
Энглера, разделяемая болыпинствомъ современныхъ мор-
фологовъ и систематиковъ, имеетъ большое преимущество 
передъ предлагаемой ими самими стробильной теор1ей, бла
г о д а р я  с в о е й  п р о с т о т е .  П р и н и м а я  в о з з р е ш я  Э н г л е р а  и  
большинства современныхъ систематиковъ, мы начинаемъ 
разсмотреше покрытосеменныхъ растешй съ формъ простей-
шихъ и весьма постепенно восходимъ къ такимъ раститель-
нымъ типамъ, цветы которыхъ имеютъ двойной околоцвет-
никъ (чашечку и венчикъ) и амфиспоранпальное или, иначе 
говоря, обоеполое строеше, т. е., у роторыхъ ясно выраженъ 
и андроцей, и гинецей. Но при всей простоте теорш 
Энглера мы не можемъ отдать себе отчета, какъ же 
возникли простейпие цветы МопосМатуйеае, и съ какими 
ископаемыми типами связаны филогенетически эти последшя. 

Наоборотъ, стробильная теор1я Арбера и Паркина 
весьма удобно связываетъ простейпйя цветковыя растешя, 
каковыми, по Арберу и Паркину, являются Во1усагргсае, 
съ огромной вымершей ныне группой ископаемыхъ голо
семённыхъ мезозойской эры, именно, съ ВеппеШЫез, а раз
дельнополые цветы МопосЫатуйеае филогенетически выво
дятся ею изъ амфиспоранпальнаго стробила, снабженнаго 
ясно развитымъ пер1антомъ (околоцветникомъ), путемъ ре
дукцш. 

А р б е р ъ  и  П а р к и н ъ  п ы т а ю т с я  п о с т р о и т ь  с х е м у  
первобытнаго цветка (11г{огт) техъ растешй, которыя гео
логически предшествовали современнымъ покрытосеменнымъ 
растешямъ. При этомъ они, однако, оговариваются, что, 
конечно, не надо допускать, что когда либо въ действительно
сти существовалъ на земномъ шаре такой во всехъ отноше-
шяхъ первобытный цветокъ, какъ они его изображаютъ на 
своемъ рисунке (см. рис. 513), представляющемъ гипотетичный 
прототипъ цветка покрытосеменныхъ растешй. „Этотъ стро-
билъ, говорятъ Арберъ и Паркинъ въ подписи подъ 
своимъ рисункомъ, представляетъ безусловно теоретическое 

34* 
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лишь построеше и, по всей вероятности, никогда, какъ таковой, 
во всей его простоте, и не существовала. Но среди ныне 
живущихъ покрытосеменныхъ - растешй мы можемъ найти 
немало простейшихъ формъ, которыя теми или иными 
признаками приближаются къ этому гипотетическому прото
типу цветка покрытосеменныхъ растенш. 

Такой гипотетический прототипъ цветка 
покрытосеменныхъ р а с т е н 1 й (см. рис. 513) долженъ 
б ы л ъ ,  п о  А р б е р у  и  П а р к и н у ,  и м е т ь  б о л ь ш о й  у д л и 
ненный коническ1й торъ, на вершине котораго собраны 

Рис. 513. Гипотетичесюй прототипъ цв-Ьтка покрытоеЪменныхъ растешй — 
а н т о с т р о б и л ъ  ( п о  А р б е р у  и  П а р к и н у ) .  

прототипъ 
л ъ 

макроспоролистики, а ниже микроспоролистики. У основашя 
этого коническаго тора должны были сидеть безплодные 
листовидные органы, образовывавппе примитивный пертнтъ 
или околоцветникъ такого гипотетическаго прототипнаго 
цветка. Пер1антъ этотъ долженъ былъ быть настолько раз
вить, что онъ до цветешя могъ закрывать своими листо
видными органами весь торъ съ макро- и микроспоролисти
ками, представляя органъ ихъ защиты, а во время цветешя 
могъ играть косвенную роль при перекрестномъ опыленш, 
делая гипотетическШ цветокъ этотъ более виднымъ и при
влекая къ нему хотя бы простейшихъ насекомыхъ, обезпе-
чивавшихъ перенесете пыльцы (микроспоръ) съ одного 
цветка на другой. Все органы, сидящде на конусе такого 
стробила, должны были быть значительной величины, въ не-
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опредЪленномъ и при томъ большомъ количестве и рас
положены на конусе ациклически, по спирали; самый же 
конусъ стробила этого сид-Ьлъ на растенш единично, либо 
завершая главную ось всего растешя, значитъ, терминально, 
либо завершая боковыя оси растешя, т. е. аксиллярно. 

Г и н е ц е й такого прототипнаго цв-Ьтка долженъ былъ 
состоять изъ неопределенная количества плодолистиковъ, 
которые образовывали апокарпныя одночленныя завязи, 
каждая со многими семяпочками, расположенными на крае-
вомъ сЬменосц-Ь (на маргинальной плаценте). Столбикъ 
развитъ еще не былъ, рыльце же было б. и. м. сосредото
чено на концахъ плодолистиковъ 
и, вероятно, клейкое, или плодо
листики могли быть у вершины 
своей слегка открыты, какъ это 
мы видимъ, напримеръ, и въ со
временныхъ растешяхъ изъ рода 
резеды — Везена (см. рис. 514). 
Семяпочки должны были быть 
прямыя (ортотропныя) съ двумя цв-Ьтка'ре з 
интегументами. Плодолистики й — дискъ (по В а 111 о п). 

при созреванш семянъ растре
скивались по брюшному шву, и семена либо просто высы
пались изъ такихъ сухихъ растрескивающихся плодовъ, либо 
выдувались изъ нихъ ветромъ. Зародышъ семени развивался 
вскоре после оплодотворешя и готовъ былъ къ прорасташю; 
онъ долженъ былъ иметь две надземныя семядоли. 

А н д р о ц е й  г и п о т е т и ч н а г о  ц в е т к а  э т о г о  с о с т о я л ъ ,  п о  
представленш Арбера и Паркина, изъ неопределенная 
количества пыльцелистиковъ, съ длинными пыльниками, ко
роткой нитью и слегка расширеннымъ надъ пыльниками 
листовиднымъ связникомъ. 

Цветочный покровъ или п е р 1 а н т ъ долженъ былъ 
состоять изъ многочисленныхъ спирально-расположенныхъ 
листовыхъ органовъ, которые либо все были одинаковы по 
своей форме, окраске и т. д., либо были слабо дифференци
рованы на наружный чашечковидный и внутреншй венчико
видный околоцветникъ, при чемъ последшй, иначе окра
шенный, могъ играть не только роль защитная органа, но 
и роль органа, привлекающая насекомыхъ. 
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О п ы л е Н 1 е  б ы л о  у ж е  э н т о м о ф и л ь н о е ,  п р и  п о 
мощи насЬкомыхъ, ибо пыльца въ этихъ простейшихъ цв%-
тахъ попадала на плодолистики (на рыльце), а не прямо 
на семяпочки, какъ у голосемённыхъ растешй. 

Такимъ образомъ представляютъ себе Арберъ и 
Паркинъ строеше простейшаго гипотетическаго 
ц в е т к а ,  и з ъ  к о т о р а г о  п у т е м ъ  д а л ь н е й ш а г о  
м е т а м о р ф о з а  м о г л и  в о з н и к н у т ь  в с е  р а з н о о б р а з н ы е  
к а к ъ  с л о ж н о ,  т а к ъ  и  у п р о щ е н н о  п о с т р о е н н ы е  ц в е т ы  
о д н о д о л ь н ы х ъ  и  д в у д о л ь н ы х ъ  р а с т е н 1 й .  П о -
липетал1ю, ГИПОГИН1Ю и а по к ар П1 ю современныхъ 
цветовъ разсматриваютъ Арберъ и Паркинъ, какъ 
признаки примитивные, сохранивпйеся по наследству 
еще до ныне у многихъ цветовъ, б. и. м. приближающихся 
къ гипотетическому типу первобытнаго цветка давно про-
шедшихъ временъ. Явлешя срасташя или смещешя орга-
новъ, явлешя сокращешя числа этихъ Органовъ до неболь
шого и вполне определенная количества (тройной, пятерной 
типъ цветка и т. д.) — это признаки дальнейшая мета
морфоза предполагаемая примитивная типа цветка; таше 
цветы не только по строешю представляютъ типы более 
сложные, производные, но и по времени должны были по
явиться геологически позднее вышеописанная простейшая 
цветка покрытосеменныхъ растешй. 

Вполне естественно, что въ полной своей примитивности 
вышеописанный гипотетический прототипъ цветка не только 
ныне нигде не встречается, но не былъ находимъ, какъ 
таковой, и въ геологическихъ отложешяхъ, равно какъ и 
едва ли, какъ сказано выше, когда-либо существовалъ, какъ 
таковой. 

Такъ какъ еслибы действительно удалось намъ найти 
когда-либо, хотя бы въ ископаемомъ состоянш, такой цве
т о к ъ ,  с о в е р ш е н н о  п о х о ж Ш  н а  в ы ш е о п и с а н н ы й  а р б е р о в с к 1 й  
прототипъ цветка, то мы натолкнулись бы на явлеше, нару
шающее обЩ1Й законъ раЗВИТ1Я организмовъ, о которомъ мы 
не разъ уже упоминали на нашихъ лекщяхъ, и по каковому 
корреспондирующ1я стадш развит1я и дифференцировашя 
различныхъ органовъ одного и того же растительнаго типа 
не совпадаютъ между собою во времени — одни органы раз
виваются раньше, опережаютъ весь типъ въ его развитии, 
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друпе органы, наоборотъ, отстаютъ въ своемъ развитш отъ 
первыхъ или отъ развит1я всего растешя. 

Рис. 515. Продольный разрЬзъ черезъ цв-Ьтокъ МадпоНа Ргесга: цв-Ьтокъ 
ацикличесшй съ неопредЬленнымъ количествомъ покроволиетиковъ, тычи-

нокъ и плодолистиковъ (по В е т т ш т е й н у). 

Но не имея надежды найти когда-либо такой прото-
типный цветокъ во всей его первобытной простоте ни среди 
формъ, ныне живущихъ, ни среди 
ископаемыхъ растешй, мы, одна
ко же, и среди ныне живущихъ 
растенШ, и среди формъ ископа
емыхъ находимъ типы, по орга
низацш цветовъ своихъ б. и. м. 
приближаюпцеся къ вышеопи
санному арберовскому Рис. 516. Продольный разр-Ьзъ 
прототипу. И таюя приближаю- ^в-ЬТКа ,лю™ка ~ ВагмпЫи» зсе-
\ -3 г 1ега1ш (по В а 111 о п), какъ при-

Щ1яся къ этому прототипу фор- м-Ьръ цв-Ьтка съ сильно выпук-

мы мы встречаемъ какъ разъ не л"мъ цв ,Ьтоложемъ и  съ  неопре" 
г г дЪленнымъ количествомъ спирал ь-

Среди МопосМатуаеае, которыя но - расположенныхъ органовъ 
Э н г л е р о м ъ ,  В е т т ш т е й -  '  цв-Ьтка. 

н о м ъ и др. систематиками ставятся въ самомъ начале ихъ 
естественныхъ филогенетическихъ системъ, а среди РоХусаг-



536 Н. И. К у з н е ц о в ъ. Введете въ системат. цветков, растешй. 

ргсае и филогенетически съ . ними близкихъ порядковъ по-
крытосЬменныхъ растешй. 

Какъ вы припомните изъ предыдущихъ лекцш, какъ разъ 
МадпоИасеае (см. рис. 515), ВапипсиЫсеае (см. рис. 516), Шуркаеа-

Рис.517. Цв-Ьтокъ УгсЛогга гедга 1л п с11. въ четверть естественной величины, изъ 
сем. нимфейныхъ, какъ представитель группы Ро1усагр1сае или Вапа1ез, прини
маемой Галл ье, Арберомъ, Паркиномъ и др. за примитивный 
типъ покрытос-Ьменныхъ растешй ; цвЬты ихъ отличаются неопредЬленнымъ 
количествомъ покроволиетиковъ, тычинокъ и плодолистиковъ и спиральнымъ 

(ациклическимъ) расположешемъ ихъ (по С а з р а г у). 

сеае (см. рис. 517) по строешю цв-Ьтовъ своихъ весьма близки 
к ъ  г и п о т е т и ч е с к о м у  п р о т о т и п у  ц в - Ь т к а  А р б е р а  и  П а р к и н а .  
К р о м - Ь  ц в - Ь т о в ъ  э т и х ъ  т р е х ъ  с е м е й с т в ъ ,  А р б е р ъ  и  П а р к и н ъ  
описываютъ еще вкратц-Ь СаЦсапШасеае (см. рис. 415, на стр.421) 
—изъ двудольныхъ, АМзтаЬасеае (см. рис. 518),ВиАотасеае 
(см. рис. 519) и РаШасеае — изъ однодольныхъ растешй, 
которыя по своему строенш бол-Ье или мен-Ье сближаются 
съ гипотетичными прототипами всЬхъ цв-Ьтковыхъ растешй; 
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а изъ типовъ ископаемыхъ наиболее .близки къ гипотетиче
с к о м у  п р о т о т и п у  А р б е р а  и  
П а р к и н а  —  В е п п е Ш Ш е з .  Я  
надеюсь, мн-Ь нЪтъ надобно
сти возстановлять въ памяти 
вашей устройство цветовъ, 
напримеръ, МадпоИасеае (см. 
рис. 515) или Щтркаеасеае 
(см. рис. 517), сближающее 
цветы эти съ вышеописан-
нымъ прототипомъ цветко-
выхъ растешй. Нетъ также.на-
добности снова возвращаться 
намъ къ детальному описанш 
стробила ВеппеШШез. Одинъ 
взглядъ на прилагаемые ри
сунки продол ьныхъ разре-
зовъ стробила ВеппеНИез (Су-
сайоШеа) ЛасоЬепзгз \А/а г с1. (см. 

сол ГГП1Ч л. • Рис. 518. АИвта ПапЬадо Ь.: соцв-Ь-
рис. 520 И 521) И сравнеше Т|е и лисгЬ) а — отдельный цв-Ьтокъ. 
рисунковъ этихъ съ схемой 
гипотетичнаго прототипа цветка или стробила покрыто-

Рис. 519. ВиЬотш итЪеМаШ Ь.: 1 — соцвЪпе, 2 — листъ, 3 — плодъ, 
4 — д1аграмма цв-Ьтка. 
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сЬменныхъ растенш (см. рис. 513) достаточно, чтобы возоб
новить у васъ въ памяти существенныя черты строешя шишки 
ВеппеШЫХез и убедить васъ, что въ плане, въ основе по
строения стробилы ВеппеШШез и антостробилы гипотетиче-
скихъ предковъ покрытосеменныхъ растенш вполне гомо

логичны между собою, и, следо
вательно, филогенетическая связь 
покрытосеменныхъ растешй и 
ВеппеШШез довольно убеди
тельна и вполне допустима. Ко
нечно, между антостробиломъ 
арберовскаго прототипа по
крытосеменныхъ и стробиломъ 
ВеппеШШез въ деталяхъ суще-
ствуютъ еще значительный раз-
ЛИЧ1Я. 

Такъ, напримеръ, въ шишке 
ВеппеШ1а1ез микроспоролистики, 
какъ вы помните, конечно, име-
ютъ еще ясно выраженную струк
туру вайеобразныхъ споролисти-
ковъ папоротниковъ (см. рис. 
521), тогда какъ микроспороли
стики гипотетичнаго прототипа 
покрытосеменныхъ представлены 
у  А р б е р а  и  П а р к и н а  в ъ  
виде настоящихъ тычинокъ, съ 
короткой нитью, сильно удлинен
ными пыльцевыми мешками и 
листообразнымъ связникомъ на 
конце. Но морфологическое про-

исхождеше тычинки изъ папоротникообразнаго споролистика 
вполне понятно. Мы имеемъ среди голосемённыхъ клас-
сичесюе примеры перехода папоротникообразнаго микро
споролистика съ расположенными сорусами на нижней (спин
ной) стороне его многочисленными микроспоранпями (или 
пыльцевыми мешками) у Сусаз гег>оХиЬа (см. рис. 522) къ 
вполне ясно развитой тычинке хвойныхъ съ нитью, пыль
никами и связникомъ (см. рис. 523; ср. также рис. 508, на 
стр. 520). 

Рис. 520. Продольный разрЪзъ 
ископаемаго цв-Ьтка ВеппеЫйез 
йасоЪепзгз V/ а г (1., въ половину 
естественной величины. Цв-Ьтокъ 
этотъ принадлежитъ вымершему 
типу голоеЬменныхъ — беннет-
титовыхъ и состоитъ изъ неопре-
дЪленнаго количества покроволи
етиковъ, расположенныхъ б. ч. 
ациклически, т. е. спирально (по 

Ш1 е 1 а п гё-'у). 
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Гораздо большая разница между ВеппеШ1а1ез и гипоте-
тичнымъ прототипомъ покрытосеменныхъ растешй заключа
ется въ сфере женскихъ органовъ стробиловъ тЪхъ и дру-
гихъ растешй. У прототипа покрытосЪменныхъ мы видимъ 
гинецей, состояний изъ многочисленныхъ апокарпныхъ пло
долистиковъ, по одиночке срастающихся своими краями, по 
брюшному шву, въ одногнезд'ныя многосеменныя завязи. 
Гинецей здесь изображенъ у Арбера и Паркина вполне 
по типу покрытосеменныхъ растешй, хотя и апокарпный. У 

Рис. 521. Схематически продольный разрЪзъ черезъ амфиспоранпальный 
стробилъ ВеппеШШ (СусаЛогЛеа) <1асо(еп818 а г ё., въ половину есте

ственной величины (по \У 1 е 1 а п сГу). 

ВеппеШШез строеше женскихъ органовъ настолько своеоб
разно, что непосредственно отъ нихъ произвести гинецей 
арберовскаго прототипа не возможно, а женская часть 
конуса стробила ВеппеШ1а1ез нередко принималась даже мно
гими ботаниками не за часть цветка, а за целое женское 
соцвет1е. 

Открыпе Виландомъ обоеполыхъ шишекъ у некото-
рыхъ ВеппеШШез, мне кажется, должно было положить пре-
делъ разсматриванш органовъ плодоношешя ВеппеШШез, 
какъ соцвет1я, и хотя некоторые ботаники продолжаютъ и 
до сихъ поръ настаивать, что шишка ВеппеШШез есть со-
цвет1е, по ихъ мнешю, соцвет1е весьма сложное — обоепо
лое, но мне лично такое толковаше кажется такимъ же на-
тянутымъ, какъ признаше шишки хвойныхъ, напримеръ, 
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Рис. 522. Сусаз геьо1и1а: а — микро-

соцв-Ьт1емъ, и я вполне присоединяюсь къ АрберуиПар-
к и н у ,  д о к а з ы в а ю щ и м ^  ч т о  ш и ш к а  В е п п е Ш Ы е з  е с т ь  а н 

тостробилъ, т. е., иначе 
говоря, примитивнейпий 
цветокъ съ пер1антомъ, ан-
дроцеемъ и гинецеемъ. 

Но гинецей ВеппеЫИа-
1ез, какъ вы помните, по-
строенъ совершенно иначе. 
Здесь семяпочки не заклю
чены въ завязи, но и не 
голыя. Пыльца восприни
мается у ВеппеШЫез раз
росшимся интегументомъ 
семяпочки, попадаетъ прямо 
на микропиле, и ни стол
бика, ни рыльца у ВеппеШ
Ыез еще нетъ; въ этомъ 

споролистикъ въ естественную величину, смысле ВеппеШЫез еще ра-
видъ съ нижней стороны; Ь - четыре - . гологд,мрнныя Но 
микроспоранпи или пыльника, закры- 11СШИ юлиюмсипыи. ни 
тые, образуютъ сорусъ; с -- открытые съ другой стороны, семя-
микроспоранпи; А — 'микроспора или „ п ,,7 

пыльцевое зерно (по К1 с Ъ а г й'у). почка Веппе1Ша1ез не голая, 
а со всехъ сторонъ окру

жена несколькими безплодными чешуями, 
смыкающимися своими краями надъ семя
почкой и оставляющими наверху лишь не
большое отверспе, черезъ которое высовы
вается микропилярный конецъ интегумента 
семяпочки, воспринимающий непосредственно 
пыльцу. Эти безплодныя листовидныя че
шуйки, окружаюпця семяпочку, делаютъ ее,. 
равно и семя ВеппеШЫез, замкнутыми, а не 
у * Рис. 523. Микро-
открытыми или голыми, какъ у настоящихъ споролистикъ (или 
голосемённыхъ. Морфологическая натура тычинка) Агаисапа 

безплодныхъ чешуй ВеппеШЫез не ясна; чимиЛмНикроспоран-
одни разсматриваютъ ихъ, какъ прицветныя пями (пыльниками) 

У р (по В армии г у), чешуи, друпе — какъ безплодные макроспоро- 4 

листики, окружаюпце одинъ плодущШ макроспоролистикъ, 
низведенный до одной лишь семяпочки, сидящей на конце 
сокращеннаго до прямостоящей семяножки плодолистика. 
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Какъ бы то ни было, но женская часть стробила Вт-
пеШШез более существенно морфологически отличается отъ 
женской части антостробила покрытосЪменныхъ, такъ что 
непосредственно филогенетически выводить предковъ покры-
тосЪменныхъ отъ ВеппеЫИа1ез не возможно. 

И ВеппеШШез, и простЬйиия, ныне вымерпйя покрыто-
сЬменныя развились изъ одного и того же прототипа, но 
обе эти группы въ устройстве женскихъ своихъ органовъ 

Рис. 524. ГипотетическШ прототипъ цветка покрытосЬменныхъ растешй — 
п р о а н т о с т р о б и л ъ  ( п о  А р б е р у  и  П а р к и н у ) .  

пошли различно по пути эволюцш. Поэтому Арберъ и 
Паркинъ строятъ еще другую схему, долженствующую 
представить еще одинъ более древнш прототипъ цв-Ьтковыхъ 
растешй. 

Этотъ прототипъ, какъ видно изъ прилагаемаго рисунка 
(см. рис. 524), представляетъ уже не антостробилъ, какъ на 
п е р в о й  с х е м е  А р б е р а  и  П а р к и н а ,  а п р о а н т о с т р о -
б и л ъ и принадлежитъ гипотетичному растешю полупо
крытосеменному, переходному между настоящими голосе
менными и настоящими покрытосеменными. Въ общемъ, 
п р о а н т о с т р о б и л ъ  п о с т р о е н ъ  п о  т и п у  а н т о с т р о 
била и по типу стробила ВеппеШШеа. Торъ здесь удли
ненный, коническш, и на этомъ тор*Ь, такъ же какъ у ги-
потетическаго прототипа покрытосЬменныхъ, все органы 
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должны были сидеть въ неопред-Ьленномъ большомъ числе 
по спирали. Какъ у ВеппеШШез, въ прототипе антостро-
била у основашя тора имеется пер1антъ или околоцвЪтникъ; 
далее долженъ былъ идти андроцей, по устройству микро-
споролистиковъ близюй, однако, къ вайеобразнымъ микро-
споролистикамъ ВеппеШШез, а на вершине тора въ неопре
д-Ьленномъ количеств^, по спирали должны были сидеть 
многочисленные плодолистики, съ несколькими семяпочками 
по краямъ плодолистиковъ. Эти плодолистики у проанто-
стробила не смыкались еще своими краями, а, следовательно, 

Рис. 525. Макроспоролистики или плодолистики саговыхъ (Сусайасеае): А — 
Сусаз геьоЫЬа; В — С. ыгсгпаИз; С — С. N0гтапЪуапа ; I) — Шооп еАъйе ; 
Е — ЕпеерКа1аг1о8 Ргешп; Ь" — 2атга гпЬедгцоИа; О — СегМогатга 
техгсапа. — Р, (} — въ натуральную величину, остальные уменьшены 

(по Э й х л е р у). 

семяпочки ихъ были вполне голыя. Таюе открытые плодо
листики или макроспоролистики мы встречаемъ у многихъ 
голосеменныхъ, напримеръ, у Сусайасеае на разныхъ ступе-
няхъ развит1я (см. рис. 525; ср. также рис. 526). ВеппеЫИа-
1ез въ этомъ отношенш отступили и отъ типа Сусайасеае, и 
отъ типа покрытосеменныхъ, представляя совершенно само
стоятельное образоваше женскихъ органовъ, правда, по типу 
также частью голосеменныхъ, частью покрытосеменныхъ, но 
во всякомъ случае вполне оригинальному. Шишку Веппе1-
ЫШез Арберъ и Паркинъ относятъ также къ проанто-
стробилу, а не къ эуантостробилу, где основныя черты ор
ганизации покрытосеменныхъ выражены уже типично и въ 
андроцее, и въ гинецее. 
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Не вдаваясь въ дальнейшая детали весьма остроумно 
обоснованной теорш Арбера и Паркина происхождешя 
цветка покрытосеменныхъ, мы изложимъ здесь вкратце еще 
л и ш ь  з а к л ю ч и т е л ь н ы я  п о л о ж е ш я  э т о й  т е о р ш .  П о  А р  б  е р у  
и П а р к и ну, непосредственными предшественниками покры
тосеменныхъ растешй были растешя полупокрытосеменныя 
(Нетгапдгозрегтае). Эти растешя имели плодолистики не 
замкнутые и семяпочки открытый, какъ у голосеменныхъ 
растешй (см. рис. 525), но органомъ пло-
доношешя ихъ былъ такой же амфиспо-
ранпальный антостробилъ, какъ и у ныне . 
живущихъ покрытосеменныхъ растенш, 
т. е. типичный цветокъ съ околоцветни-
комъ, андроцеемъ и гинецеемъ, распо
ложенными въ указанной последователь
ности, снизу вверхъ на цветоложе. Ан
тостробилъ предковъ покрытосеменныхъ 
растешй, имевшихъ еще голыя, однако, 
семяпочки, Арберъ иПаркинъ назы-
ваютъ проантостробиломъ. Предки 
эти намъ пока совершенно еще не из
вестны въ ископаемомъ состоянш, и Не
тгапдгозрегтае — это чисто гипотетиче
ская группа вымершихъ растенш. Но къ 
Нетгапдгозрегтае близки известныя въ 
ископаемомъ соСтоянш мезозойсшя Веп-
пеШШез; они также не имеютъ еще ти
пично выраженнаго гинецея покрытосе
менныхъ растешй, и семяпочки ихъ полуголыя, а шишка ихъ 
м о ж е т ъ  б ы т ь  т а к ж е  н а з в а н а  п р о а н т о с т р о б и л о м ъ .  И  
ископаемыя ВеппеШШез, и гипотетичныя Нетгапдгозрегтае 
б ы л и  р а с т е ш я м и  в е т р о о п ы л я е м ы м и ,  п о  А р б е р у  и  П а р 
ки ну, и пыльца воспринималась у нихъ непосредственно 
семяпочкой. Главнымъ стимуломъ къ развит1ю типа по
крытосеменныхъ растешй изъ типа голосеменныхъ послу-
жилъ, по Арберу и Паркину, переходъ отъ ветроопы-
ляемости къ насекомоопыляемости. Хотя амфиспоранпаль-
ныя шишки ВеппеШШез и Нетгапдгозрегтае опылялись вет-
ромъ, но не исключена была возможность, что шишки эти 
посещались и примитивными насекомыми, которыя искали 

Рис. 526. РНуИосЫйт 
д1аисиз. ВЪтвь съ жен
скими цветами (по Э й х-

л е р у). 
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среди многочисленныхъ листовыхъ органовъ этихъ шишекъ 
либо защиты отъ непогоды, либо пищи, въ виде пыльцы, въ 
изобилш изготовляемой вайеобразными микроспоролистиками 
этихъ шишекъ. Это случайное посЪщеше проантостробиловъ 
мезозойскихъ растенш насекомыми могло дать начало къ пе
реносу пыльцы съ микроспоролистиковъ на макроспороли
стики при помощи насекомыхъ, а вместе съ темъ вызвать 
смыкаше макроспоролистиковъ, для лучшей защиты семяпо-
чекъ отъ внешнихъ неблагопр1ятныхъ услов1Й существовашя, 
и образоваше завязи, а также могло вызвать локализацпо 
собирающей пыльцу части макроспоролистика у верхняго 
сомкнутаго конца его въ виде рыльца. Разъ образовалась 
сомкнутая изъ одного плодолистика завязь съ локализиро-
ваннымъ на верхнемъ конце его рыльцемъ для воспр1ят1я 
пыльцы, какъ этимъ самымъ данъ былъ толчекъ для новаго 
типа стробила, а именно, эуантостробила изъ проанто-
стробила, и вместе съ темъ данъ былъ толчекъ для много-
образнаго развит1я и метаморфоза обоеполаго цветка въ 
связи съ прогрессирующимъ все более и более приспособле-
шемъ къ перекрестному опылешю при помощи насекомыхъ. 
Эти приспособлешя къ перекрёстному опылешю при помощи 
насекомыхъ красной нитью проходятъ въ строенш большин 
ства цветовъ покрытосеменныхъ растешй, и, главнымъ обра-
зомъ, имъ, приспособлешямъ этимъ, обязаны цветковыя ра
стешя, какъ прогрессивнымъ развит1емъ своимъ, такъ и темъ 
многообраз1емъ въ устройстве ихъ цветовъ, которое придаетъ 
особую прелесть и привлекательность высшимъ представите- * 
лямъ растительнаго царства — растешямъ цветковымъ. Но„ 
кроме прогрессивнаго развит1я подъ вл1ян1емъ все усложняю
щегося приспособлешя къ опылешю при помощи насекомыхъ, 
покрытосеменныя растешя, въ течеше дальнейшей своей 
э в о л ю щ и  н е о д н о к р а т н о  м о г л и  в о з в р а щ а т ь с я ,  п о  м н е н ш  А р 
бера и Паркина, Галлье и некоторыхъ другихъ бота-
никовъ, къ первобытному опылен1Ю при помощи ветра; тогда 
ихъ амфиспоранпальные антостробилы путемъ атроф1и орга
новъ обращались въ раздельнополые невзрачные мелше цве
точки, въ которыхъ редуцировался либо гинецей, либо ан-
дроцей, въ которыхъ сильно упрощался пер1антъ, и такимъ 
образомъ получились однопокровные или голые мелше цветы 
МопоеШатуЛеае, собранные, однако, въ сложно устроенный 
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соцвет1я, облегчаюшдя имъ задачу опылен1я при помощи 
ветра, а не насекомыхъ. 

ВсЬ покрытосЪменныя растешя, по мненю Арбера и 
Паркина, моиофилетическаго происхождешя. Однодольныя 
растешя, по мнешю этихъ авторовъ, произошли отъ дву-
дольныхъ въ очень раннюю геологическую эпоху, отчленив
шись отъ послЪднихъ, вероятно, въ типе Вапа1ез. Но и для 
одНодольныхъ, какъ и для двудольныхъ, энтомофшпя явля
ется не только первичнымъ признакомъ, но эта и была та 
в н е ш н я я  с и л а ,  „ { г е Ш е п й е  К г а Й " ,  к а к ъ  в ы р а ж а ю т с я  А р б е р ъ  
и Паркинъ, которая не только вызвала къ жизни типъ 
покрытосеменныхъ растенш, но была основной причиной 
ихъ дальнейшаго быстраго и многообразнаго прогрессивнаго 
развит1я. 

Вы помните, конечно, что покрытосеменныя растешя, со-
ставляющгя ныне высшш и самый разнообразный раститель
ный типъ на земномъ шаре, появились, однако, весьма поздно 
на земле, въ конце мелового перюда, и сразу въ течеше 
третичнаго перюда заняли первенствующее место среди 
остальныхъ более иизшихъ растешй. Такое какъ бы момен
тальное появление цветковыхъ растешй на земле въ самые 
последше геологичесше перюды составляло всегда до неко
торой степени загадку. Представители мутацюнной теорш 
видели въ этомъ яркш примеръ гетерогеннаго развит1я, му-
тацш, когда, после долгихъ геологическихъ перюдовъ застоя 
въ развитш растительнаго царства, представленнаго въ те 
отдаленный времена лишь папоротникообразными и голосе
менными, творческая сила природы вдругъ какъ бы просну 
лась и въ конце мелового перюда сразу произвела целый-
новый М1ръ растешй цветковыхъ, покрытосеменныхъ. 

Теор1я Арбера и Паркина, объясняющая происхож-
деше покрытосеменныхъ растешй изъ проантостробилятныхъ 
растешй, представленныхъ въ мезозойскую эру типами Веп
пеШШез и Нетгапдгозрегтае, даетъ до некоторой степени и 
ключъ къ понимашю этого неожиданнаго, массового появле-
н1я различныхъ покрытосеменныхъ растешй. ВеппеШШез 
(см. рис. 527) по характеру своихъ листьевъ и стеблей очень 
похожи на Сусайасеае (см. рис. 501, на стр. 513, и рис. 528), 
настолько похожи, что только изучеше плодущихъ шишекъ 
техъ и другихъ въ новейшее время установило крупную 

35 
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разницу между Сусайасеае и ВеппеНИасеае. А такъ какъ въ 
большинств-Ь случаевъ въ ископаемомъ состояши встреча
ются листья или ихъ части, и очень редко органы размножешя, 
то весьма возможно, что мнопе отпечатки листьевъ мезозой
ской эры, приписываемые палеонтологами къ цикадовымъ, на 

самомъ деле отно
сятся къ ВеппеНИа-
сеае, а м. б. и къ 
гипотетичнымъ Не-
тгапдгозрегтае или 
даже къ простей-
шимъ ЕиапШ^оЪИа-
1ае, т. е. къ простей-
шимъ покрытосе-
меннымъ растешямъ. 
Листья цикадовыхъ, 
какъ известно, име-
ютъ характеръ вай 
папоротниковъ; они 
крупные, сильно рас
члененные и сравни
тельно немногочис
ленные. Таюе папо
ротникообразные ли
стья цикадовыхъ ра-

Рис. 527. ТУгШатвота, дгдаз — реставращя од- Стенш СИДЯТЪ обык-
ного изъ вымершихъ представителей группы Веп- новенно ВЪ неболь-
пеНйакз (по В и л ь я м с о н у); виденъ высокМ • „ПЛИЦРГТП* ня 
древовидный СТВОЛЪ съ ромбическими ЛИСТОВЫМИ ШИЛО ШШЧАЮО па 
следами, крона изъ крупныхъ перистыхъ листь- крупныхъ неветвя-
евъ, типа 2атга, и шаровидныя чешуйчатыя 

плодоношетя. 
СТВО-

ЩИХСЯ ИЛИ 

ветвящихся 
лахъ; вспомните древовидные папоротники, цикадовыя, а 
изъ покрытосеменныхъ типъ пальмъ. Наоборотъ, листва 
покрытосеменныхъ, по сравнешю съ папоротниками и ци
кадовыми, мелкая; листья ихъ не такъ сильно расчленены, но за
то большею частью ихъ много на растенш, и обильная листва 
покрытосеменныхъ растешй свойствена обыкновенно и 
сильно ветвящимся стеблямъ этихъ растешй. Происходитъ 
своего рода компенсащя. 

Въ далекую эру мезозоя растительный ландшафтъ былъ 
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совершенно иной, ч-Ьмъ ныне. Гигантсше стволы, совер
шенно не вЪтвяиуеся (см. рис. 527) или вЪтвянцеся весьма 
слабо, какъ колонны или неуклюж1е толстые пни (см. рис. 
528) всюду торчали по берегамъ р-Ькъ, по болотамъ, а изъ 
вершины этихъ ство- — 
ловъ — колоннъ или 
неуклюжихъ пней 
высоко вздымались 
къ небу розетки 
сильно разв^твлен-
ныхъ крупныхъ, но 
немногочисленныхъ 

листьевъ — вай 
древовидныхъ папо-
ротниковъ, цикадо
выхъ, Веппеиг1а1ез. 
Но кончилась тяже
лая эра мезозоя, съ 
ея оригинальной, но 
неприветливой ' [ра
стительностью, ли
шенная красивыхъ 
яркихъ цветовъ, 
нежныхъ ароматовъ 
ихъ, лишенная пе-
стрыхъ бабочекъ, 
пчелъ, шмелей и дру-
ГИХЪ насекомыхъ, Рйс. 528. Вогоета зреМаЪШз—изъ саговыхъ ССуса-
ЖИЗНЬ КОТООЫХЪ такъ ^асеае)• Справа женское растете, сильно умень-

г шенное; слЪва женская шишка или стробилъ въ 
ИНТИМНО связана СЪ половину естественной величины: а — плодоли-
жизнью красивыхъ стикъ > ъ — молодая мужская шишка, умень-

^ шена; с, Л, е — микроспоролистики снизу, сверху 
хорошо • пахнущихъ и сбоку (по Э й X л е р у). 

цветовъ. 
Наступаетъ новая эра, близкая къ современной — кай

нозой. И вотъ сразу выступаетъ новый типъ раститель
ности. Стволы и стебли растешй начинаютъ все сильнее и 
сильнее ветвиться, зато листва, равномерно расположенная 
на густо разветвленной кроне деревьевъ и кустарниковъ, 
уменьшается, упрощается. Одновременно появляются и 
цветы, а вместе съ ними бабочки, букашки, пчелы, шмели 
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и друпя медъ сосупця насЬкомыя. Растительный М1ръ де
лается какъ бы сразу разнообразнее, приветливее. Ги-
гантсюя неразветвленныя формы отступаютъ ра заднш планъ, 
и ветвлеше растительнаго тела, сосредоточенное въ мезозое 
лишь на крупныхъ, но ажурно изрезанныхъ немногочислен-
ныхъ листьяхъ — вайяхъ, переносится съ органовъ боко-
выхъ на органы осевые. Сильно ветвится стебель, стволъ, 
боковыя его ветви второго, третьяго и т. д. порядковъ; 
получается целая сложная система осевыхъ органовъ, за
то упрощаются, перестаютъ ветвиться боковые органы — 
листья, увеличиваясь, однако, значительно въ своемъ числе. 

О распространенности того или иного типа растешй въ 
те или иные геологичесше перюды мы судимъ по ихъ ос-
таткамъ, по отпечаткамъ главнымъ образомъ, конечно, листь-
евъ; органы размножешя растенш встречаются сравнительно 
очень редко въ ископаемомъ состоянш. И вотъ на осно
вами отпечатковъ листьевъ и составляется у насъ убеждеше, 
что мезозойская эра — это векъ цикадовыхъ, а кайнозойская 
эра — векъ покрытосеменныхъ цветковыхъ растешй, по
являющихся какъ бы сразу въ огромномъ количестве раз-
ныхъ типовъ въ самомъ конце мезозоя, въ ко^це мелового 
перюда. Но кто знаетъ, действительно ли покрытосеменныя 
растешя появились столь поздно — въ меловомъ перюдЪ. 
Можетъ быть, въ виде типовъ. подготовительныхъ, въ виде 
формъ проантостробилятныхъ, существовали предки совре-
менныхъ цветковыхъ растешй гораздо и гораздо раньше, 
чемъ въ меловую эпоху, и представлены они были такими 
же цикадообразными древовидными неветвящимися формами, 
какими были въ мезозойскую эру ВеппеЫИасеае, эти любо-
пытныя голосеменныя, которыя, не смотря на все внешнее 
свое сходство съ цикадовыми, все же гораздо ближе стоятъ 
къ настоящимъ цветковымъ растешямъ, чемъ къ типичнымъ 
голосеменнымъ. А если предположеше это верно, то для 
объяснешя какъ бы внезапнаго появлешя высшихъ цветко
выхъ растешй въ меловую эпоху намъ не зачемъ прибегать 
къ мутацюнной теорш: цветковыя растешя въ лице гипоте-
тичныхъ, намъ совершенно фактически неизвестныхъ, но 
построенныхъ лишь теоретически проантостробилятныхъ 
растешй уже задолго до мелового перюда постепенно выра
батывали свой характерный органъ — цветокъ, оставаясь 
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сами по строешю стеблей и листьевъ на стадш цикадовыхъ 
растешй, а, можетъ быть, даже на стадш древовидныхъ 
папоротниковъ. 

Если все эти предположешя правдоподобны, то мы 
должны исторш возникновешя цветковыхъ растешй отодви
нуть гораздо дальше въ глубь вЪковъ и схематически, 
вместе съ Арберомъ и Паркиномъ, изобразить 
ее такъ: 

„ , ч мезозой, кайнозой (третичный перюдъ) 
5. ПокрытосЬменныя или шло- „ современная эп01а _ ш.АпЛо, 

спермы , . I 8(гоЫ1еае. 

мезозой — Рго-АпШоз^оЪИеае. 

палеозой — нестробильные предки 
антостробильныхъ растенШ. 

Этапы 1, 2 и 4 этой схемы развит цветковыхъ рас
тешй гипотетичны и въ ископаемомъ состояши совершенно 
пока не известны; но ключъ къ понимант этихъ гипоте-
тичныхъ этаповъ даетъ намъ къ этапамъ 1-му и 2-му этапъ 
3-й (птеридоспермы), а къ этапу 4-му — ВеппеЫИасеае. 
Этапы 3, 4 и 5 были и есть несомненно растешя сЪменныя, 
размножавипяся уже, начиная съ палеозоя, при помощи 
сЪмянъ. 

Ту же общую схему развит1я цветковыхъ растешй 
Арберъ и Паркинъ выражаютъ следующей таблицей 
родственныхъ отношешй анпоспермъ (покрытосеменныхъ) 
(см. рис. 529). 

Такова, какъ вы видите, весьма остроумная и стройная 
теор1я Арбера и Паркина происхождешя цветка покры
тосеменныхъ растешй. Если мы сопоставимъ ее съ теор1ей 
Веттштейна происхождешя цветка покрытосеменныхъ 
растешй изъ соцвет1я высшихъ голосеменныхъ, то во вся-
комъ случае мы должны будемъ, на мой взглядъ, отдать 
предпочтеше теорш Арбера и Паркина. Не заключая 
въ себе схоластическихъ мудрствовашй, свойственыхъ чисто 
морфологическимъ аналопямъ, встречающимся въ теорш 
Веттштейна, когда онъ цветокъ простейшаго МопосЫа-
туйеае выводитъ изъ соцвет1я типа ЕрНейг'ы черезъ соцвет1е 

4. ПолупокрытосЬменныя или ге-
мианпоспермы 

3. Птеридоспермы 
2. Гетероспоровые папоротникопо-

добные ихъ предки 
1. Гомоспоровые папоротникопо-

добные ихъ предки 
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типа СаШаггп'ы, теор1я Арбера и Паркина одинаково 
стройно построена и съ морфологической, и съ палеонтоло
гической точки зрЪшя и им-Ьетъ, такъ же какъ и теор1я 
Веттштейна, весьма правдоподобное экологическое объ-
яснеше. Если надо выбирать одну изъ этихъ теорш, какъ 

Современная эпоха. 

Третичная эра 
(Кайнозой) 

Мезозой 

3* 

Палеозой 

Мопозрогапдгаиав 

Группа Вапакз 

Еи-апЪковЬгоЫШеае 

Рго-апЬковЪгоЫШеае 

§ В1р1о8рогапдгаЬеае 

Рис. 529. Схема развитая цв-Ьтковыхъ растешй (по Арберу и Пар 
кину). 

окончательно решающую вопросъ о происхожденш цветко
выхъ растешй и Ихъ органа цветка, то я решительно сталъ 
б ы  н а  с т о р о н у  т е о р ш  А р б е р а  и  П а р к и н а ,  а  н е  В е т т 
ш т е й н а .  

Но и въ теорш Арбера и Паркина есть тоже своя 
Ахиллесова пята. На мой взглядъ, необоснованнымъ въ 
теорш этой является предположеше, что покрытосеменныя 
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растешя произошли монофилетически, и не доказаннымъ и 
даже. противоречащимъ палеонтологическимъ даннымъ явля
ется утверждеше, что просто устроенные цветы МопосМа-
туйеае представляютъ формы производныя, вторичныя, 
происшедпйя путемъ атрофш. Въ этомъ пункте я лично 
ни съ Арберомъ и Пар кино мъ, ни съ Га л лье со
гласиться никакъ не могу и решительно становлюсь на сто
рону Энглера и Веттштейна, разсматривающихъ Мо-
посЫатуйеае, какъ типы первичные цветковыхъ растешй. 
По моему мненпо, обе теорш имеютъ и за, и противъ себя 
рядъ фактическихъ данныхъ, и только согласивъ оба проти-
воположныхъ воззрешя между собою, можно, мне кажется, 
ближе подойти къ истине. На мой взглядъ, простейшими 
цветковыми растешями являются и МопосМатуЛеае, и Ро1у-
сагргсае. Предки МопосМатуйеае намъ пока совсемъ не 
известны. Во всякомъ случае, ихъ нельзя искать въ типе 
ОпеШез, какъ думаетъ Веттштейнъ. Можетъ быть, даль
нейшее изучеше СогйаИа1ез дастъ намъ современемъ такой 
же ключъ къ пониманда происхождешя МопосЫатуйеае, какъ 
ВеппеШШез дали Арберу и Паркину ключъ къ пони-
машю исторш происхождешя Ро1усагргсае. 

Ро1усагргсае безусловно более разнообразный типъ ста-
рейшихъ покрытосеменныхъ растешй. Онъ же, этотъ типъ, 
довольно постепенно ведетъ насъ какъ къ типичнымъ одно-
дольнымъ, такъ и къ типичнымъ высшимъ двудольнымъ 
растешямъ. 

МопосЫатуйеае же заканчиваются слепо довольно раз
витой группой СагуоркуИаееае и имеютъ филогенетичесшя 
отношешя лишь къ некоторымъ однодольнымъ — къ 8ра-
с1гсг(1огае. 

Обе простейш1я группы покрытосеменныхъ растешй, 
и МопосЫатуДеае, и Ро1усагргсае, я объединяю въ одинъ 
классъ покрытосеменныхъ или антофитныхъ растешй — 
классъ растешй протоантофитныхъ и * противопоставляю 
ему другой классъ — растешй эуантофитныхъ, куда я вклю
чаю большинство однодольныхъ (кроме ВрайгсЩогае и Не1о-
Ыае) и свободнолепестныя и сростнолепестный двудольныя 
растешя, т. е., иначе говоря, растешя съ цветами трехчлен
ными пятициклическими, растешя съ цветами пятичленными 
пятициклическими и растешя съ цветами пятичленными 
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четырехциклическими. Во всЬхъ этихъ трехъ отд-Ьлахъ 
к л а с с а  Е и а п Ш о р Н у 1 а е  в ъ  ц в - Ь т а х ъ  я с н о  в ы р а ж е н ы  з а к о н ы  
ч е р е д о в а н 1 я  о р г а н о в ъ  и  к р а т н ы х ъ  о т н о ш е н 1 й ,  
а цветы построены по вполне опредЪленнымъ и ясно выра-
женнымъ Д1аграммамъ. 

У Рго1оапШорНу1ае б. ч. законы кратныхъ отношешй 
и чередовашя органовъ въ цветке или совсЬмъ не выра
жены, или выражены неполно, цветы неопределенна™ уст
ройства, какъ по расположешю ихъ органовъ, такъ и по 
числу органовъ каждаго круга; у Рго1оап1Корку1ае въ строе-
нш цветовъ, а иногда и другихъ ихъ органовъ, нередко 
встречаются признаки весьма примитивные, сближаюпце 
этотъ классъ покрытосеменныхъ съ архегошатными расте-
Н1ями, въ частности, съ голосеменными. 



Лекщя двадцать четвертая. 

Однодольный — Мопосо(у1ейопеае. 
Уже при самыхъ первыхъ попыткахъ установлешя есте

ственной системы и до нашихъ дней среди систематиковъ 
утвердилось весьма прочно подразделеше покрытосеменныхъ 
ц в е т к о в ы х ъ  р а с т е н Ш  н а  д в а  б о л ь ш и х ъ  к л а с с а  —  н а  о д н о 
д о л ь н ы й  и  д в у д о л ь н ы й  р  а  с  т  е  н  1  я .  М о п о с о 1 у 1 е д , о п е з  и  
ВгсоЬуШопез — эти две резко отграниченныя другъ отъ 
друга группы цветковыхъ растенш, мы находимъ въ одной 
изъ старейшихъ естественныхъ • системъ А. Л. де Ж ю с с ь е 
(въ 1789 году). Авг. Пир. де Кандолль (въ 1813 г.), 
Броньяръ, А. Браунъ, Эйхлеръ и друпе старинные 
систематики — все признавали делеше цветковыхъ растешй 
на МопосоЬуШопез и Вгсо1у1еЛопез; эти же две группы, въ 
виде самостоятельныхъ классовъ, удержались въ естествен
ныхъ системахъ до самыхъ последнихъ дней, и въ руковод-
ствахъ Варминга, Энглера, Веттштейна мы находимъ 
обе группы въ ихъ полной неприкосновенности. Казалось 
бы, такое общепринятое на протяженш более столет1я всеми 
выдающимися систематиками делеше должно быть прочно 
обосновано и не подлежать ни малейшему сомнешю. Но 
я думаю, что уже изъ того фактическаго матер1ала, съ ко-
торымъ вы познакомились въ течеше этого .курса, у васъ 
могло зародсться некоторое сомнеше, да точно ли естест
в е н н о  п о д р а з д е л е ш е  ц в е т к о в ы х ъ  р а с т е ш й  н а  о д н о д о л ь -
ныя и двудольны я, удовлетворяетъ ли подразделеше 
это требовашямъ филогенетической систематики, не сохрани
лось ли оно въ науке со столь замечательнымъ упорствомъ 
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и постоянствомъ не въ силу естественности этого дЪлешя, а 
въ силу скорее удобства, легкаго практическаго прим-Ьнетя 
и въ силу глубоко вкоренившейся привычки, какъ сохрани
лось и многое другое въ науке, несмотря на новейнпя круп
ный открьтя, доказываюпця неосновательность старинныхъ 
воззренш. ведь мы до сихъ поръ въ той или ИНОЙ форме 

Рис. '530. Проростки и форма сЬмя- леонтологовъ познакомили 
долей двудольныхъ : 1 — Ьиргпив Вой- насъ съ большой Группой 
дшт. 2 — Угсга аЬгоригригеа. 3 — о 

Р1апЪадо атр1ехгсаи1гз. 4 — ЕзсНкоИгш Пале030ЙСКИХЪ ПЗПОрОТНИ-
саЩогтса. 5 —вегатит УРаШсЫапит. ковъ прИНОСИВШИХЪ семена, 
о — 1ъгапшг& пгетакз. 7 — Зачатокъ 
стебля въ клубеньк-Ь 1с фиг. 6. — с подобно нашимъ цветко-
означаетъ на всЬхъ фиг. сЬмядоли. — вымъ растешямъ. Поште 
Всъ фиг. (исключ. 7) приблизит, въ ест. г 

вел. (Фиг. 5 заимств. у ЬиЬЬоск, О подразделенш ПОКрЫТО-
6 — у  З а г § а п 1 ,  7  —  у  З с Ъ Ш п е г ,  семенныхъ цветковыхъ рас-

о с т а л ь н ы я — у  В е т т ш т е й н а ) .  .  м  
Г  

двудольныя настолько укоренилось въ науке, что отрешиться 
отъ этого понят1я очень и очень трудно; а между темъ от
решиться отъ понята этого безусловно нужно, если вы же
л а е т е ,  ч т о б ы  с и с т е м а  р а с т и т е л ь н а г о  ц а р с т в а  б ы л а  е с т е 
с т в е н н о й  и  у д о в л е т в о р я л а  т р е б о в а н д я м ъ  ф и -
л о г е н 1 и. 

Вы, конечно, знаете изъ общаго курса ботаники, даже 
изъ курса среднеучебныхъ заведенш, въ чемъ разница между 
однодольными и двудольными растешями. Въ одной изъ 

придерживаемся подразде-
лешя растительнаго царства 
на споровыя и цветковыя, 
несмотря на блестящая изсле-
д о в а ш я  Г о ф м е й с т е р а ,  
Беляева и многихъ дру-
гихъ ученыхъ,. ясно доказа-
в ш и х ъ  н а м ъ ,  ч т о  ц в е т к о -
в ы я р а с т е н 1 я, въ сущно
с т и ,  т е  ж е .  с п о р о в ы я .  
Мы до сихъ поръ продол-
жаемъ относить папоротни-
кообразныя растешя къ ра
стешямъ споровымъ, безсе-
меннымъ, несмотря на то, 
что новейш1я открьтя па-

тешй на однодольныя и 



Однодольныя — Мопосо1у1ес1опеае. 555 

первыхъ лекцгй (см. выше стр. 175^—176) я резюмировалъ 
вкратц-Ь эти различ1я и повторять ихъ здесь, въ виде крат-
кихъ характеристикъ обоихъ классовъ, я не буду. Но мы 
попробуемъ съ вами, на основаши того фактическаго мате-
р1ала, которымъ вы въ 
достаточной мере за-
паслись въ течете 
этихъ лекцШ, несколь
ко критически разо
браться въ техъ глав-
нейшихъ признакахъ, 
которые отличаютъ 
однодольныя отъ 
двудольныхъ; при 
этомъ прошу васъ пом
нить, что все разсмо-
тренные нами до сихъ 
поръ порядки покрыто
семенныхъ растешй 
всеми систематиками 
относятся къ д в у -
д о л ь н ы м ъ  р а с т е -
н 1 я м ъ. . 

Вы знаете, конечно, 
что двудольными ра
стешями называютъ 
таюя растешя, заро-
дышъ семени которыхъ 
съ двумя семядолями, 
расположенными по бо-
камъ (см. рис. 530); 
тогда какъ у однодоль-
ныхъ одна всего семя
доля (см. рис. 531). 
Постояненъ ли, однако, 
этотъ признакъ — это разъ, и естественъ ли онъ — это 
два. Однодольныхъ растенШ съ двумя семядолями въ се
мени мы не знаемъ, но двудольныя растешя съ одной лишь 
семядолею встречаются не такъ уже редко. Подобное, какъ 
у однодольныхъ, развитге одной всего лишь семядоли мы 

Рис. 531. Проростки и форма семядолей у 
однодольныхъ: 1 — проростокъ Ркоепйс сапа-
пепвгз, 2 — тотъ же проростокъ въ продоль-
номъ разр-Ьз-Ь, 3 — проростокъ 2еа Мауз, 4 — 
тотъ же проростокъ въ продольномъ разрЪз'Ь, 
5 — проростокъ ТгШсит ъхйдаге въ продоль
номъ разр-ЪзЪ; на веЬхъ фигурахъ с — озна-
чаетъ с-Ъмядолю, $р — стебель; фиг. 1—2 въ 
естеств. велич., фиг. 3—5 увеличены (/—— 
по Веттштейну, 3—4 — по В а П1 о п, 

5  —  п о  З а с Ь з ' у ) .  
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видЪли у многихъ Щтркаеасеае, ВегЪеггйасеае и Вапипси1а-
сеае изъ порядка Вапа1ез. У Хутркаеасеае (см. рис. 439, 
на стр. 452) явлеше это выражено настолько р-Ьзко, что 
некоторые нов-ейпле систематики еще недавно (въ 1901 и 
въ 1904 годахъ) серьезно предлагали перенести Ыутркаеа-
сеае въ классъ однодольныхъ растенШ. Но Вапа1ез явля
ются. не единственнымъ порядкомъ двудольныхъ растешй, 
среди котораго встречаются типы съ одной лишь семя
долею въ зародыш-Ь семени. Таше же односемядольные 
зародыши, совершенно по типу однодольныхъ растенШ, 
встр-ечаемъ мы и въ другихъ иногда высокоорганизованныхъ 
порядкахъ двудольныхъ, наприм'еръ, у единичныхъ предста
вителей семействъ Рараьегасеае (среди РитаггогЛеае), Ргрега-
сеае (въ родЪ Ререготга), 1Яус1адъпасеае% Т]тЪе1Щегае, Рггти1а-
сеае (наприм^ръ, въ роде Сус1атеп), ВепИЪи1аггасеае, главнымъ 
образомъ, среди такихъ видовъ этихъ семействъ, которые 
б. и. м. сильно приспособились къ геофильному образу 
жизни. Изсл-едоваше развита зародыша и его семядолей 
какъ у такихъ однодольныхъ двусемядольныхъ растенш, 
равно какъ и у самихъ однодольныхъ, показало, съ другой 
стороны, что и однодольныя растешя, строго говоря, не мо-
гутъ быть названы этимъ именемъ, ибо у нихъ, въ сущности, 
тоже дв-е семядоли, но одна изъ этихъ семядолей либо ат
рофируется или метаморфозируется въ первый зеленый листъ, 
какъ показали прекрасный изсл-едовашя Н Ш 'я, либо одно-
с-емядольность ихъ есть сл^дствДе срасташя двухъ семядо
л е й ,  к а к ъ  д о к а з ы в а е т ъ  с в о и м и  и з л - е д о в а ш я м и  м и с с ъ  З а г -
§ ; " а п 1 .  Т а к и м ъ о б р а з о м ъ  о д н о с е м я д о л ь н ы й  р а с т е н 1 я ,  
согласно этимъ изсл-едовашямъ, те же двусемядольныя, но 
пр1обр-етш1я тЪмъ или инымъ путемъ одну на видъ 
с е м я д о л ю ,  в с л - е д с т в 1 е ,  г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ ,  п р и с п о 
соб лен 1я къ геофильному образу жизни. При
бавьте къ этому еще и тотъ фактъ, что какъ среди од
нодольныхъ, такъ и двудольныхъ встречаются растешя, у 
которыхъ въ семенахъ настолько неразвитой зародышъ (на
прим'еръ, у ОгскЫасеае, Ргго1асеае и др.), что въ немъ совс^мъ 
нельзя различить семядолей, и уже съ чисто формальной 
морфологической точки зр-ешя делеше на однодольныя и 
двудольныя должно показаться вамъ искусственнымъ. Съ 
филогенетической точки зрЪшя присутсте одной или двухъ 
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семядолей въ зародыш^ не имеетъ ровно никакого значешя, 
ибо подразделеше вс%хъ покрытосеменныхъ цветковыхъ рас
тешй на эти два основныхъ класса только по количеству 
семядолей, если бы даже и не было вышеуказанныхъ исклю
чены и отступлешй отъ основного правила, ведь такъ же ис
кусственно, какъ если бы мы вздумали делить все цветко-
выя растешя на два класса — съ стеблевыми листьями 
супротивными и очередными, или какъ въ искусственной 
системе Линнея устанавливались растительные классы по 
числу тычинокъ въ цветке. Но Линней, устанавливая свою 
искусственную систему по количеству тычинокъ въ цветке, 
и  н е  в ы д а в а л ъ  е е  з а  е с т е с т в е н н у ю  с и с т е м у ,  т о г д а  к а к ъ  д е 
л е ж е  п о к р ы т о с е м е н н ы х ъ  н а  о д н о д о л ь н ы я  и  д в у д о л ь 
н ы й  к л а д е т с я  в ъ  о с н о в у  е с т е с т в е н н о й  с и с т е м ы  
цветковыхъ .растешй. Естественность этого подразделешя 
основывается, по мнешю современныхъ систематиковъ, на 
томъ, что растешя однодольныя, имеюпця одну всего семя
долю въ зародыше семени, отличаются не только этимъ при-
знакомъ отъ двудольныхъ, но и суммой другихъ признаковъ, 
и, въ общемъ, обе группы эти образуютъ, на первый взглядъ, 
довольно обособленные циклы типовъ. И мы на практике 
причисляемъ те или иныя растешя къ классу однодольныхъ 
или двудольныхъ не столько по количеству семядолей въ 
зародыше, сколько по совокупности другихъ, более резко 
бросающихся въ глаза признаковъ. Однако, и эти друпе 
признаки, какъ сейчасъ увидимъ, съ формально-морфологиче
ской точки зрешя такъ же непостоянны, какъ и присутств1е въ 
зародыше семени одной или двухъ семядолей, съ филогене
тической же точки зрешя приводятъ насъ къ совершенно 
инымъ филогенетическимъ построешямъ. 

Цв-Ьты у однодольныхъ, какъ вамъ хорошо должно 
быть известно, построены обыкновенно по тройному типу 
(см. рис. 532, 533), а у двудольныхъ по пятерному или 
четверному типу. Такое представлеше о различш въ строе-
нш цветовъ этихъ двухъ классовъ общепризнано и встреча
ется во всехъ учебникахъ и руководствахъ. Но такъ ли это 
въ действительности? Во-первыхъ, и у однодольныхъ, и въ 
особенности у многихъ двудольныхъ бываютъ цветы более 
простого устройства, съ неопределеннымъ числомъ членовъ 
какъ въ околоцветнике, такъ и въ андроцее и гинецее. Во-вто-
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рыхъ, какъ нередко видели мы, изучая простЪйппетипы 
такъ называемыхъ двудольныхъ—МопосМатуйеае и Ро-
1 у с а г р г с а е ,  ц в - Ъ т ы  и х ъ  н е р е д к о  б ы в а ю т ъ  п о с т р о е н ы  п о  т р о й 
ному типу, совершенно аналогичному типу однодольныхъ. 
Припомните строеше цвЪтовъ въ порядкахъ РгрегаХез (см. 
рис. 191, на стр. 182), Рада1ев (см. рис. 252, на стр. 254), Ро-
1удопа1ез (см. рис. 300, на стр. 307), припомните мнопя се
мейства РоЬусагргсае, наприм-Ьръ, ВегЪепйасеае (см. рис. 429, 
на стр. 439), Вапипси1асеае (см. рис. 444, на стр. 460), Кут-
ркаеасеае (см. рис. 461, на стр. 470), МадпоИасеае (см. рис. 
399, на стр. 405), Ьаигасеае (см. рис. 419, на стр. 424) и мно

пя друпя семейства, гд-Ь или отдельные 
представители, или мнопе типы этихъ 
семействъ имЪютъ цв-Ьты по типу одно
дольныхъ — трехчленные, цикличесюе; 
припомните при этомъ, что иногда таюе 
трехчленные цикличесюе цвЪты легко пе
реходить въ дв-Ьты пятичленные (напри-
мЪръ, у Ро1удопа1ез — см. рис. 300, на 

Рис. 532. Диаграмма ти- СТр 307* или диаграммы пятичленныхъ 
пичнаго цв-Ьтка одно- г /» г 
дольнаго -- трехчлен- или трехчленныхъ цвътовъ Роьусагргсае 
НЫЙ пятициклическш фИЛОгенетически легко производятся отъ ТТК'кТЛУ'К / /<М Т/ПГПР (( >Г\!- т А 

сЫсит аиЫтпаЫ). Д1аграммъ цв-Ьтовъ съ неопредЪленнымъ 
количествомъ ациклически расположен-

ныхъ членовъ (напримЪръ, Д1аграмма трехчленнаго много-
циклическаго цветка ВегЪегШасеае производится 8 с И г б (И п -
§ е г'омъ изъ многочленной ациклической д1аграммы Тго1-
Ииз еигораеиз — см. рис. 444, на стр. 460). Наконецъ, и 
Д1аграмма однодольныхъ не всегда построена по тройному 
типу. Есть однодольныя четырехчленныя (наприм-Ьръ, Ро-
1атоде1оп — см. рис. 534) или съ инымъ количествомъ чле
новъ въ цв%тк-Ь. Такимъ образомъ тройной типъ строешя 
цв-Ьтка хотя въ общемъ и весьма характеренъ для одно
дольныхъ, такъ же какъ и присутсте одной всего лишь 
семядоли въ зародыш-Ь, но и этотъ признакъ крайне непо-
стояненъ, а филогенетически могъ получиться различными 
путями. Следовательно, и этотъ признакъ едва ли можетъ 
им-Ьть большое значеше при установлены двухъ естествен-
н ы х ъ  к л а с с о в ъ  п о к р ы т о с Ь м е н н ы х ъ  р а с т е ш й  —  о д н о д о л ь 
ныхъ и двудольныхъ, филогенетическое же его зна-
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чеше хотя и выше, чЪмъ количество семядолей въ заро-
дышЪ, но именно съ филогенетической точки зр-Ьшя указы-
ваетъ намъ на то, что растешя съ такимъ типомъ цветка, 

Рис. 533. СоЫгсит ЗгопИзп Р1 з с Ъ. е! М е у. съ Беченахскаго перевала, 
Эриванской губ., на Кавказскомъ отдЬленш Тифлисскаго Ботаническаго Сада 

( по  фо то г р афш П .  П .  Попов а ) .  

относимыя обыкновенно къ классу однодольныхъ, могли 
выработать свои трехчленные цв"Ьты разными путями. 

Третш важный отличительный признакъ однодоль
ныхъ отъ двудольныхъ это — анатомическое строеше 
стебля. Сосудистые пучки у однодольныхъ разбросаны по 
всей поверхности поперечнаго срЪза стебля (см. рис. 185, 
на стр. 178) и замкнутые, безъ камб1я, тогда какъ у дву-
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дольныхъ на поперечномъ разрезе стебля сосудистые пучки 
располагаются кругомъ (см. рис. 182, на стр. 176) и б. ч. 
открыты, съ камб1емъ. Признакъ этотъ вееьма важенъ, ибо 
признакъ этотъ морфологически существенъ и им-Ьетъ зна-
чеше и филогенетическаго признака. Анатом1я стеблей какъ 
ныне живущихъ, такъ, въ особенности, формъ ископаемыхъ 
(голосеменныхъ, папоротникообразныхъ) имеетъ въ насто
ящее время большое значеше для филогенетическихъ по
строен!^ Но для подразделешя покрытосеменныхъ растешй 

на однодольныя и дву-
дольныя онъ такъ же 
мало пригоденъ, какъ 
и предыдупце два приз
нака (количество семя
долей въ зародыше и 
трехчленность или 
пятичленность цветка). 
Анатомическое строе-
ше стебля, сходное со 
строешемъ стебля од
нодольныхъ, встреча
ется у многихъ такъ 

Рис. 534. РоЬатодеЬоп паЬаш — р д е с т ъ: называемыхъ двудоль-
1- часть растешя, 2,3 — цвЪтокъ, 4 — д^а- ныхъ напримеръ, въ 

грамма цветка (по Ш о з з 1 а 1 о). ' г г ' 
семействахъ Щтркаеа-

сеае, ВегЪеггйасеае (у РойоркуНит реЫаЬит — см. рис. 552), 
Вапипси1асеае и др. изъ Ро1усагргсае, въ порядкахъ Ргрега1ез 
(см. рис. 194, на стр. 184), СепИгозрегтае и др. изъ МопосМа-
туйеае; съ другой же стороны, новейпйя изследовашя миссъ 
3 а г § а п 1 проростковъ однодольныхъ растешй и способовъ 
прохождешя сосудистыхъ пучковъ въ подсемядольномъ и 
надсемядольномъ колене ихъ показало, что своеобразный 
характеръ анатомическаго строешя стеблей однодольныхъ 
филогенетически можно вывести изъ анатомическаго строешя 
стеблей двудольныхъ, что однодольныя въ анатомическомъ 
отношенш представляютъ, въ сущности, те же двудольныя, 
но утерявпия первичный камб1й, результатомъ чего и явля
ется у нихъ отсутств1е годовыхъ слоевъ въ древесине и 
разбросанность сосудистоволокнистыхъ пучковъ по всей по
верхности поперечнаго среза стебля. 
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Такимъ образомъ однодольныя растешя, какъ видимъ, 
по присутствда на видъ одной всего лишь семядоли, по 
тройному типу своихъ цветовъ и по анатомическому строе-
шю стеблей не составляютъ особаго морфологическаго 
типа, который можно противопоставить двудольнымъ расте-
шямъ. Важнейпйе признаки, характеризующее однодольныя, 
встречаются далеко 
уже не такъ редко и у 
двудольныхъ, въ осо
бенности у низшихъ 
двудольныхъ, у Мопо-
сМатуйеае и Ро1усагрг-
сае, а изследоваше 
признаковъ этихъ не 
съ формально-морфо
логической, а съ фило
генетической точки 
зрешя показываетъ 
намъ, что однодольныя 
— это те же двудоль-
ныя, но сильно спеща-
лизировавиляся въ 
смысле приспособлены 
либо къ крайне гео
фильному, либо къ 
Гидрофильному образу Ри с- 535. Шозсогеа саисазгса [Л р з к у. По 

, ^ . экземпляру, выращенному въ Юрьевскомъ Бо-
жизни, И ВСЛЪДС ГВ10 таническомъ Саду (по фотогр. П. П. Попов а). 
ЭТОГО ПрюбретШ1Я свою 
особую организащю, филогенетически легко выводимую изъ 
организацш низшихъ двудольныхъ. 

Остальные признаки, отличаюшде однодольныя отъ дву
дольныхъ, не имеютъ столь существеннаго значешя и также 
встречаются иногда у двудольныхъ. Корешокъ зародыша 
однодольныхъ обычно не развивается въ главный корень, а 
вместо него возникаютъ боковые и придаточные корни, но 
то же наблюдается иногда и у двудольныхъ, напримеръ, у 
Ргсагга гапипсиЪЫез (см. рис. 459, на стр. 468), съ другой 
стороны существуютъ однодольныя, у которыхъ разви
вается главный корень. Сетчатая нерватура листьевъ дву
дольныхъ свойствена и некоторымъ однодольнымъ, напри-

36 
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меръ, многимъ АгоЫеае, ТУгозсогасеае (см. рис. 535) или роду 
Раггз изъ порядка ЫШ{1огае (см. рис. 536). Своеобразный 
процессъ развитая пыльцы у однодольныхъ, а именно, де
леше материнской клеточки на две и загЪмъ делеше 
этихъ двухъ клЪточекъ на 4 „спещальныя" материнск!я кле
точки, встречается также и у Кутркаеасеае изъ двудоль

ныхъ. Порядокъ Не1о-
Ыае (см. рис. 537, 538, 
539, 540) изъ одно
дольныхъ настолько 
близокъ по морфоло-
гическимъ признакомъ 
своимъ къ Куткаеасеае-, 
ч т о  Ь у о п  и  З с Ь а Н -
пег предложили было, 
какъ мы видели выше, 
перенести Ыутркаеа-
сеае къ однодольнымъ 
и поставить ихъ ря-
домъ съ Не1оЫае. Во
обще же, однодольныя 
особенно близки къ 
порядкамъ Апопакз, 
ЯапаХез и другимъ 
Рокусагргсае, а также 

РисЛ536. Раггз диайггроИа Ь. — в о р о н 1 й КЪ ПОрядкамъ Ргрега1ез 
г  л  а з ъ :  1 — ц-Ьлое растете, 2 — плодъ, 3 и Ро1уаопа1ез изъ дву-

дтграмма. ^ 
дольныхъ и несом

ненно связаны съ ними филогенетически. 
Если, съ одной стороны, признаки, отличаюшде одно

дольныя отъ двудольныхъ не постоянны, филогенетически 
выводятся изъ соответствующихъ признаковъ двудольныхъ 
и не представляютъ признаковъ первостепенной важности, 
то, съ другой стороны, между однодольными и двудольными 
имеется столько общихъ существенныхъ признаковъ, что 
современные систематики и морфологи довольно категори
чески высказываются въ пользу монофилетическаго проис
хождешя всехъ покрытосеменныхъ растешй и въ поль
зу происхождешя однодольныхъ изъ типа низщихъ дву
дольныхъ. 
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Миссъ -Заг§ап(, которая первая дала вполне разра
ботанную теорш происхождешя однодольныхъ отъ двудоль
ныхъ, высказывается вполн-Ь определенно въ пользу моно-

Рис. 537. ВШотив итЪеОаЬиа Ь. — сусакъ: 1 — соцв-Ьпе, 2 — листь, 3 
плодъ, 4 — диаграмма цв-Ьтка. 

филетическаго происхождешя покрытосеменныхъ растешй 
на томъ основанш, что оба класса покрытосеменныхъ рас
тешй имеютъ очень много общихъ % 

между собою, существенныхъ приз
наковъ, свести которые къ гомопла-
31 и совершенно немыслимо. Планъ 
строешя цветовъ однодольныхъ и 
двудольныхъ совершенно одинаковъ, 
плодолистики и плоды устроены въ 
обоихъ классахъ по одному типу, 
способъ образовашя зародышеваго л 

, « „ . Рис. 538. Дшграмма цв-Ьтка 
мешка И его дальнейшее развита ВиШшз итЬеШш (по В а р -
совершенно аналогичны и у одно- м и н  г  у ) ,  

дольныхъ, и у двудольныхъ, обоимъ 
классамъ свойствено явлеше двойного оплодотворешя; все 
это настолько существенные признаки, одинаково характер
ные и для однодольныхъ, и для двудольныхъ и отсутствуюпце 
въ другихъ группахъ растительнаго царства, у голосемен-

36* 
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ныхъ и папоротникообразныхъ, что невозможно допустить 
мысли о происхожденш однодольныхъ независимо отъ дву
дольныхъ. Въ прежнее время однодольныя разсматрива-
лись, какъ более простые типы покрытосеменныхъ расте

нш, и потому ставились въ 
системе между голосемен
ными и двудольными. Въ 
наиболее древнихъ отложе-
шяхъ земной коры, где най
дены были вообще ископае
мые остатки покрытосемен
ныхъ растешй, а именно въ 
неокоме (нижнемъ меле) 
Португалш и Соединенныхъ 
Штатовъ были найдены, од
нако, одновременно отпечатки 
л и с т ь е в ъ  и  о д н о д о л ь 
н ы х ъ ,  и  д в у д о л ь н ы х ъ .  
Палеонтологи, исходя изъ 
предвзятаго мнешя, по кото
рому однодольныя ставились 
въ системе между голосемен-

Рис. 539. А Ката РЫпЫао Ь. — соцв'Ь- „ . 
ТХЕ и листъ, а — ОТДЕЛЬНЫЙ цвЪтокъ. ными и двудольными, стара-

лись доказать, что въ мезо-
зойсюе перюды, предшествовавпйе ме
ловому перюду, а также и въ палеозое 
существовали одни лишь однодольныя, 
находимыя въ отложешяхъ этихъ въ 
виде отпечатковъ листьевъ; однако, более 
тщательное изследоваше этихъ ископае-
мыхъ показало, что ни одинъ изъ этихъ 
отпечатковъ не можетъ быть съ уверен
ностью отнесенъ къ однодольнымъ; это ^Тк^А1х8таШпщ1 
или  о тп е ч а т ки  ч а с т и  ли с т ь е в ъ  цик а д о -  ( п о  В и с Н е п а и ) .  

выхъ, ИЛИ листья кордаитъ, т. е. древ-
нейшихъ голосеменныхъ. 

Такимъ образомъ, на основанш данныхъ палеонтолопи, 
однодольныя появились на земномъ шаре одновременно съ 
двудольными, въ меловомъ перюде, и мнопе современные 
систематики, оставляя однодольныя въ системе на старомъ 
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месте, т. е. между голосеменными и двудольными, стали 
допускать, что оба класса эти представляютъ параллельное 
независимое другъ отъ друга развит1е, т. е., что покрытосЬ-
менныя имеютъ бифилетическое происхождеше. Такого мне-
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Рис. 541. Схема Веттштейна филогенетическихъ отношенШ покрытосе
менныхъ растенШ. 

шя ' держатся до сихъ поръ Нэгели, Кпу, Друде, 
В а р м и н г ъ ,  Э н г л е р ъ ,  Н а в а ш и н ъ ,  В е з з е у ,  С о и И е г ,  
С Ь а ш Ь е г 1 а 1 п .  

Н о  С т р а с б у р г е р ъ ,  м и с с ъ  5 а г § а п * ,  О е 1 р 1 П О ,  Р 1  а  -
Ь а и И ,  Н а Ш е г ,  Л е Н г е у ,  А г Ь е г ,  Р а ' г к 1 п ,  В е т т ш т е й н ъ ,  
Л о т с и разсматриваютъ, наоборотъ, однодольныя, какъ про-
изводныя двудольныхъ, какъ ихъ филогенетическое ответ-
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влеше, а Веттштейнъ, Нагели, Друде, РгйзсЬ, 
Р Ш 2 е г, О. К а г з 1е п и др. высказались даже въ томъ смысл 

Рис. 542. Оадеа егиЪезсепз (В е 5 з.) 5 с Ь и И. Экземпляры изъ Екатерино-
с л а в с к о й  и  К у р с к о й  г у б .  ( п о  ф о т о г р а ф и и  В .  А л ё х и н а ) .  

что однодольный надо поставить въ систем^ 
въ самомъ конц-Ъ, п о с л *Ь двудольныхъ, что, напри-

Рис. 543. Оадеа егиЪевсет (В е $ з.) 8 с Ь и И. Анализы цв'Ьтовъ (по 
В. А л ё х и н у). 
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м-Ьръ, и сдЪлалъ въ своемъ учебник-Ь Веттштейнъ, кото
рый разсматриваетъ однодольныя въ самомъ конц-Ь своего 
учебника и филогенетически выводитъ 
ихъ изъ типа Ро1усагргсае двудольныхъ 
черезъ порядокъ НеЪЫае. ВсЬ осталь
ные порядки однодольныхъ, а ихъ, 
п о  В е т т ш т е й  н у ,  ш е с т ь ,  в ы в о 
дятся имъ прямо или косвенно изъ 
порядка ЫШ^огае, имЪющаго явствен-
ныя филогенетическш отношешя къ 
порядку Не1оЫае. Такимъ образомъ, 
филогенетичесюя отношешя различ-
ныхъ типовъ однодольныхъ, по В е т т-

^  ш т е й н у ,  б у д у т ъ  п а з у х Ъ  к о т о р а г о  н а х о д и т с я  
л 

У* * , почка, в - кроющШ лисгь 
таковы, какъ они ^по в а р м и н г у). 
представлены на 

II I прилагаемой схем-Ь (см. рис.541, на стр.565). 
[ I  т Г  Л ] )  | |  Д е й с т в и т е л ь н о ,  и з ъ  в с Ь х ъ  о д н о -
'V 1Зи/ II дольныхъ Не1оЫае по неопределенному 

количеству органовъ въ цвЪтахъ, по 
ациклическому или гемициклическому 
ихъ расположенш и по апокарши (см. 

Рис. 545. Диаграмма Рис- 538 и 540) ближе всего СТОЯТЬ КЪ 
цв-Ьтка СурггреШит: I Ро1усагргеае и могутъ 

1г%8 . 

Д1аграмма цв-Ьтка 
прицвЪтникъ, въ 

быть даже отне-
- губа (1аЪе11иш),, 6 
стаминод1й (по Вар- сены къ этимъ по 

мингу). слЪднимъ (см. рис. 
610). Отъ НеХоЫае 

мы им-Ьемъ довольно хорошш переходъ 
къ порядку ЫШфогае, построенному по 
типу настоящихъ однодольныхъ, т. е. съ 
ц в е т а м и  т р е х ч л е н н ы м и  п я т и ц и -
клическими по формул^: Р3+3 А3+3 

03 (см. рис. 542, 543). Изъ Д1аграммы 
ЫШЦогае (см. рис. 532) легко вывести, 
путемъ атрофш (наприм-Ьръ, у 1гга — 
см. рис. 544, у орхицныхъ — см. рис. 
545, 546), смЪщешя органовъ, срасташя 
ихъ и неодинаковаго развит1я, Д1аграммы цв"Ьтовъ осталь-
ныхъ порядковъ однодольныхъ, причемъ одни изъ этихъ 
порядковъ обнаруживаютъ явлешя прогрессивнаго метамор

Рис. 546. Д1аграмма 
цветка ОгсМз: I — губа 
(1аЬе11иш), 8 — стамино
д и и  ( п о  В а р м и н г у ) .  
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фоза и крайняго приспрсоблешя къ энтомофилш, напримеръ, 
ВсИаттеае (см. рис. 554, 559) и ОупапЛгае (см. рис. 545, 546), 

друпе же порядки обнаруживаютъ явле-
шя регрессивнаго метаморфоза и воз
врата къ анемофилш (напримеръ, по
рядки &1итг#огае — см. рис. 547, 548, и 
СурегаЬез — см. рис. 549). Порядокъ 
&ра(1т/1огае, состоящей изъ семействъ 
Ра1тае (см. рис. 550), СусЫпОъасеае, Рап-
с1апасеае, Зрагдапгасеае, Туркасеае, Агасеае 
и Ьетпасеае, занимаетъ наиболее обо
собленное место въ систем^ среди про-
чихъ однодольныхъ. Веттштейнъ по-
лагаетъ, что ЗрсиИсЩогае им^ютъ еще 
в-Ьроятныя филогенетическ1я отношешя 

^ТгШстп^ъТ— къ ТИПУ> представляемому ЫШ/1огае (см. 
си1ае, /г — завязь, п — рис. 541); НО ВО ВСЯ-
рыльце (по Э н г л е р у). комъ случае отношешя 

эти довольно далеюя, 
а 8раМсг{1огае по крайне простому устрой
ству своихъ цв-Ьтовъ, собранныхъ, однако, 
въ сложныя соцв1эТ1я, скорее напоминаютъ 
намъ типъ МопосЫатуйеае изъ двудоль
ныхъ, чемъ типъ ЫШ^огае. НаШег И Рис. 548. Д1аграмма 

Л о тс и связываютъ ЗраЛгсфгае съ поряд- „ижнТя ЗЛацв-Ьточная-
комъ РгрегаЬез, и такой взглядъ кажется чешуя, ог — верхняя 

мне более вероятнымъ. Вотъ почему, по цв^.ТО}о^Си1а^1у^по 1 

моему  мн ешю ,  л у чше  8 р аА г с /ф о г а е  поме -  В а р м и н г у ) .  

• # стить въ системе 
вследъ за Ргрега1ез среди Мопо-
сМатуЛеае (см. рис. 610), отдЪ-
ливъ ихъ отъ остальныхъ одно
дольныхъ растешй. Приблизи
тельно такое именно место въ 

лИС-45:с1гршР8йш{сй8^ВЪ- системе и отводитъ Л от с и ЯраМ-
Епоркогит апдтЩоЫиш. с^огае, а именно после Ргрега1ез, 

но порядокъ Ргрега1ез, какъ мы уже 
знаемъ, Л о т с и причисляетъ къ РЫусагргсае, отводя ему ме
сто между Апопакз и Вапа1ез, а не къ МопосМатуйеае. Что 
касается остальныхъ однодольныхъ, то Л о тс и въ своихъ 
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„Уог*га§е йЪег Ъо1:ат5сЬе В^ашшез^езсЫсЫе" отводитъ имъ 
место непосредственно 
за порядкомъ Вапа1ез, 
между этимъ послЪд-
нимъ и КерепОгаЫЗу и 
начинаетъ разсмотре-
ше однодольныхъ съ 
Не1оЫае, за которыми 
сл-Ьдуютъ у него по
рядки ЕпапИоЫазЬае, 
простМппя ЫШ/1огае, 
О1итг/1огае, куда онъ 
относитъ Сурегасеае и 
Огатгпеае, более вы
соко организованныя 
ЫИЩогае, загЪмъ 8сИа-
тъпеае и, наконецъ, Мо-
папйгае (ОгскЫасеае). 
Л о т с и въ распреде
лены въ ^системе раз-
личныхъ типовъ одно
дольныхъ сл-Ьдуетъ 
въ этомъ отношенш 
Г а л л ь е и даетъ, со
гласно последнему, 
следующую схему раз-
ВИТ1Я РгоЬегодепез и 
МопоЫуШюпез (см. 
рис. 551). 

Миссъ 5 а г § а п 1 
производитъ все одно
дольныя и двудольныя 
растешя отъ гипотети-
ческаго прототипа, 
цветы котораго были рис 550 Пальма СогурНа ТаИега КохЪ. въ 
полночленные, типа цв-Ьту: А — часть соцвМя, В — цв'Ьты, С 
ц в е т к а  м а г н о л 1И  "  п л о д ъ  в ъ  п р о д о л ь н о м ъ  р а з р - Ъ з - Ь  ( п о  К о х  -

или ли р 1 о д е н д р о н а .  0  8 У 

Изъ такого первобытнаго прототипа развились, по ея мне
шю, и двудольныя, и однодольныя. Главныя существенныя 



0Суп<1а.свае 

ЕпосаиЫеал 
^везыспасеае 
?яСеп(го1ер1<1 

? Мауисасш 
зпкеьггш:*- соттеипа в̂ие 
:папНоЫа5^ае 

бретсеаиг 
Стттасеае 

ОгскЫшхае 

Мопапбгае 

1 щк2щгЬегас 
^ Штасеах 

Ми$ас{ае 
^5аи ̂т'теае 

< СутоЫосеасеае 

•щ 
Тг 

.•лл/асеае Ым-. Л^КпйЛТпА Тассас Вигтадпш г 
УилсАсеае пМГ ^ , Л4 ,, 

] АШасеае I 
ьотапйгас'̂ у̂  

НусЬюскагШтсеав 

ВиЬогтсеае 

щ/асш*ае 
^ РЪГрг!одеи> па г ела 

/Ароподешасеае 
^жмепиясеае 

АзркосЫжеаа 4* < 

'У ЗсЪеискъепасеае 
АЛ$та1ас$?°5{ега сеа е 

5(гтоплсаа.е у - _. 
ьЬиЩЖ крага3т>5тиос, Я'±сопхс 

^ \ Т, ОрЬшродопрНаешаогае 

МЛасш 

, % 
УаИяыас 

Не1оЬ|ае иМшогае 
нез̂ асеае 
СпррагШшё 
| Сгиа/егае 
Рараыггжшг 

лертОгасееп 
| СеркаЫлсе 

Заггасепишае 
Ра1та 

\ Л 
Сус1апШасеае 

т 
Ьепгпасеое <— Агасеае 

л^ 

ПерепШ 

агаааЬашс 
лепярегтаср 

/НутрЪяеасеае /\ ВегЬеги/агеае 

| \ НапилЫШоеае. 
ЮрпЬЛасеа 

5рас1юПо.гае 

прегасеае О 
Л / 

Лтгигжет 

юптШеае (НуроЦгеСьвск) Ргопта1ез 
АгиШскжеае 

агьмосьшз 

(ЫуоапИшвае лопип 

\̂ п#1йжеае 
Апопасеае СапеПасеае 

Ьас!ют Ыаххае 4гМадпо1шсше -*ТгосЬое1епЛжеае 
А 

Аг)опа1ез 

Ргоапд(озрегтае (ЪуроОъгИзсЪ,) 

ВтпеШЛеае 

Рис. 551. Схема филогенетическихъ отношешй однодольныхъ къ низшимъ 
двудольнымъ (по Га л л ь е): 



Однодольныя — Мопосо1у1ес1опеае. 571 

отлич1я между тЬми и другими заключаются, по ея мн-Ьнш, 
въ аватомическомъ строенш стебля и числе семядолей, и 
миссъ 5 а г ̂  а п 1; задается вопросомъ, приближались ли при-
митивныя покрытосЪменныя въ отношенш анатомическаго 
строешя стебля и числа семядолей, къ современнымъ одно-
дольнымъ или двудольнымъ. 

Все разнообразныя мелюя различая въ анатомическомъ 
строенш стеблей однодольныхъ и двудольныхъ можно, по ея 
мнешю, свести къ следующей основной причине: присут-
ств1ю деятельнаго кам-
б1Я въ стволе двудоль
ныхъ или отсутств1ю его 
у однодольныхъ. При-
сутств1е камб1я влечетъ 
за собою расположеше 
сосудистоволокнистыхъ 
пучковъ однимъ кру-
гомъ, ихъ коллятераль-
ность и однообразное 
распределение на попе-
речномъ срезе; разъ 

, „ Рис. 552. Поперечный разрЪзъ стебля Ро-
деятельность КЭМ01Я за- с1орк1/11ипр реНаШт (изъ сем. ВегЪепЛасеае) 
мираетъ, тЬмъ самымъ съ р'азсЬяннымй сосудистоволокннстыми пуч

ками, какъ у однодольныхъ (по В е т т -
нарушается  такое  пра-  '  штей н у ) .  

вильное и однообразное 
распределеше проводящихъ пучковъ въ стебле, и мы ви-
димъ, напримеръ, согласно изследовашямъ Но1ш'а, что 
у РоЛоркуИит изъ семейства ВегЪепйасеае, где < деятель
ность камб1я прекратилась, распределите сосудистыхъ пуч
ковъ по типу однодольныхъ (см. рис. 552). Такъ какъ у 
многихъ ископаемыхъ папоротникообразныхъ и у ныне жи-
вущихъ голосеменныхъ наблюдается такой же деятельный 
камбш, какъ у огромнаго большинства двудольныхъ, то надо 
полагать, что присутств1е камб1я есть признакъ более древ-
шй, чемъ его отсутств1е; характерныя особенности анато
мическаго строешя стеблей однодольныхъ прюбретаются ра-
стешями этими, по изследовашямъ миссъ Заг-^ап*, посте
пенно, въ более старыхъ частяхъ стволовъ или стеблей ихъ, 
тогда какъ въ первыхъ междоузл1яхъ молодыхъ сеянцевъ 
однодольныхъ растешй наблюдаются черты строешя, свой-
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ИШЯ 
11-1 

1̂ Лт.ус.г.) 

Рис. 553. Миш тргепЫт Ь. — б а н а н ъ (по РесЬиё1-Ьое5с11е). 



Однодольныя — Мопосо{у1е<1опеае. 573 

ственыя двудольнымъ, а именно, расположеше проводящихъ 
пучковъ однимъ кругомъ, ихъ коллятеральное строеше, следы 
недолгов-Ьчнаго камб1я между отдельными составными ча
стями этихъ пучковъ. Миссъ 5 а г § а п X наблюдала следы 
недолговечнаго камб1я въ подсемядольномъ и первых^ над-
сЪмядольныхъ колЬнахъ въ сЪянцахъ 10 видовъ изъ 8 
родовъ однодольныхъ, напримеръ, у некоторыхъ видовъ 
Тисса (см. рис. 333, на стр. 341), у А1Ьиса, ЕггШИагга, также 
въ проводящихъ пучкахъ листьевъ Е1еЫапа и Миза (см. рис. 
553). Миссъ АпйегззоНп наблюдала тоже явлеше это въ 
13 видахъ однодольныхъ сеянцевъ, напримеръ, у Яеа, 
Турка, ЫЫит и Вгасаепа. Обыкновенно камбш этотъ весьма 
недолговеченъ и вскоре прекращаетъ 
свою деятельность, после чего и раз
вивается въ дальнейшихъ междоуз-
л1яхъ стеблей однодольныхъ типич
ное для нихъ анатомическое строеше 
стебля. Эти наблюдешя показываютъ 
намъ, что первичныя покрытосемен-
ныя имели анатомическое строеше 

. г Рис. 554. Диграмма цвътка 
стеблей ПО типу двудольныхъ, И ЧТО Мша огпаы к О X Ь. (по 
въ этомъ отношенш можно разсма- Эйхл е р у ) .  

тривать однодольныя, какъ дальней
шее производное двудольныхъ, у которыхъ камбш прекра-
тилъ свою деятельность, и увеличилось количество прово
дящихъ пучковъ, входящихъ изъ каждаго листа въ стебель. 

Посмотримъ теперь, какъ обстоитъ дело съ числомъ 
семядолей. Были ли первичныя покрытосеменныя типично 
двудольными, или, подобно однодольнымъ, они имели пер
воначально одну всего семядолю. Въ настоящее время не
известно ни одного однодольнаго растешя съ двумя семя
долями, но среди двудольныхъ растешй наблюдаются, хотя 
и не особенно часто, но въ разнообразнейшихъ группахъ ихъ, 
типы съ одной лишь семядолью. Ташя односемядольныя 
двудольныя мы встречаемъ въ особенности среди видовъ, 
резко приспособленныхъ либо къ геофильному, либо къ гид
рофильному образу жизни, напримеръ, у ВегЪеггйасеае, или 
у Ргсагга, у Сус1атеп, образующихъ подземные толстые клубни, 
или у Кутркаеасеае, ведущихъ водный образъ жизни. Из-
следоваше зародышей этихъ растешй, какъ мы видели уже 
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раньше, изучая ВегЪеггйасеае и Кутркаеасеае, показало, что ихъ 
единственная семядоля образовалась изъ первоначально двухъ 
семядолей путемъ срасташя ихъ въ одно целое. У типовъ 
растешй, стоящихъ въ системе ниже покрытосЬменныхъ, мы 
вполне типичныя семядоли находили лишь у голосеменныхъ. 
Изъ голосеменныхъ СусаЛасеае, ВеппеИйасеае (см. рис. 505, 
на стр. 517), Опе1асеае (см. рис. 148, на стр. 155), Огпкдоасеае, 
Сиргеззгпеае и Тахасеае имеютъ всегда лишь две семядоли, 
какъ двусемядольныя растешя, Агаисаггеае имеютъ отъ 2—4 
семядолей, а большинство АЫеНпеае и ТахосИпеае имеютъ 
несколько, обыкновенно гораздо больше, чемъ две семя
доли. Большее, чемъ две, количество семядолей у голосе
менныхъ, по мненш НШ'я и 6. е Р г а 1 п е, объясняется рас-
хцеплешемъ первоначально бывшихъ и здесь двухъ семядолей. 
Односемядольныхъ голосеменныхъ, повидимому, совершенно 
не имеется, за исключешемъ СегаШатга и Масгогатга, у 
которыхъ, можетъ быть, имеется всего одна семядоля, но у 
последней бываетъ и 2, и 3 семядоли. 

Эти данныя указываютъ намъ на то, что первичныя по-
крытосеменныя и по количеству семядолей, какъ и по ана
томическому строенш стеблей своихъ, были двусемядольными 
растешями, и присутсте одной лишь семядоли есть яв
леше вторичное, т. е., иначе говоря, однодольныя растешя 
развились изъ двудольныхъ, причемъ ихъ единственная ви
димая семядоля, по изследовашямъ миссъ Заг^ап*, про
изошла, такъ же какъ у ВегЪегЫасеае, Купьркаеасеае и Егсагга, 
путемъ б. и. м. полнаго срасташя первоначально заложен-
ныхъ двухъ семядолей, подъ вл1яшемъ приспособлешя къ 
г е о ф и л ь н о м у  о б р а з у  ж и з н и .  И з с л е д о в а ш я  м и с с ъ  З а г ^ а п *  
надъ истор1ей развит1я семядоли однодольныхъ и прохожде-
шемъ въ нихъ и въ подсемядольномъ колене сосудистово-
локнистыхъ пучковъ весьма убедительно доказываютъ такое 
именно происхождеше единственной семядоли однодольныхъ, 
путемъ срасташя первоначально заложенныхъ двухъ семядо
лей, и доказываютъ намъ, что однодольныя, въ сущности, 
те же двудольныя, но односторонне приспособленныя къ 
крайнимъ услов1ямъ геофильнаго или гидрофильнаго образа 
жизни. 

Н о  с и н к о т и л 1 я  и л и  п р о и с х о ж д е ш е  е д и н с т в е н н о й  се
мядоли путемъ срасташя ея изъ первоначально двухъ се
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мядолей, какъ это мы наблюдаемъ у многихъ геофильныхъ 
двудольныхъ и у многихъ однодольныхъ, не есть единствен
ный способъ образовашя одной семядоли. ОдносЪмядоль-
ность можетъ возникнуть и инымъ путемъ, путемъ г е т е -
рокотил1и, какъ показали интересныя изследовашя НШ'я 
надъ проростками разныхъ геофильныхъ видовъ рода Рере
готга изъ семейства Ргрегасеае и сравнеше проростковъ этихъ 
съ проростками н-Ькоторыхъ однодольныхъ. 

По изследовашямъ Н11 Гя, среди обширнаго рода Рере
готга встречаются не только виды съ двумя нормальными 
надземными семядолями, какъ ихъ описываетъ Л о Ь п з о п, 
напримеръ, у Ререготга реИисЫа (см. рис. 555, фиг. 1, 2), но 
и таше виды, приспособленные къ геофильному образу жизни, 
у которыхъ при прорастанш семянъ выходитъ изъ семени 
и изъ земли одна лишь семядоля, другая же семядоля оста
ется въ семени подъ землею, исполняя роль высасывающаго 
изъ эндосперма семени питательныя вещества органа, подобно 
семядолямъ однодольныхъ, обычно фигурирующимъ, какъ 
высасываюице органы. Проростки такихъ видовъ Ререготга, 
напримеръ, Р. регитапа (см. рис. 555, фиг. 3, 4), очень по
хожи по внешнему виду на проростки однодольныхъ расте
шй. При этомъ мы можемъ, согласно изследовашямъ Н11 Гя, 
различать два типа такихъ гетерокотильныхъ проростковъ 
рода Ререготга; у однихъ изъ нихъ остающаяся въ семени 
семядоля почти не отличается по форме и строешю своему 
отъ другой ^надземной семядоли; такъ, мы замечаемъ на 
ней дыхательныя устьица, и семядоля эта не заполняетъ все 
семя, а между нею и эндоспермомъ семени остается полость, 
которую занимала другая семядоля, вышедшая надъ поверх
ностью земли; примеръ этого типа мы видимъ у Ререготга 
региюгапа (см. рис. 555, фиг. 3, 4). У другого типа рода Ре
реготга остающаяся въ семени семядоля превращается въ 
колбовидный высасывающей органъ, всецело заполняюпцй 
полость семени, образовавшуюся было после вытягивашя 
изъ семени другой надземной семядоли; примеромъ вто
рого типа можетъ служить Р. рагт^оИа (см. рис. 555, фиг. 
б, 6). Если мы сравнимъ съ этимъ вторымъ типомъ проро
стковъ Ререготга проростокъ, напримеръ, какого-либо вида 
изъ рода Аггзаета, изъ семейства АгоЫеае, то единственная 
семядоля этого однодольнаго растешя, остающаяся въ се-
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Рис. 555. Сравнеше прорасташя сЬмянъ Ререготга (изъ двудольныхъ) и Л ггзаета (изъ 
о д н о д о л ь ныхъ ) ,  д л я  вы я с н ешя  п р о и с х ожд е н и я  о д н о д о л ь ныхъ  о т ъ  д в у д о л ь ныхъ  ( п о  НП1 ) :  

Ререготга (изъ 
однодольныхъ), для выяснены происхожденхЯ однодольныхъ отъ двудольныхъ (по Н 111): 
1, 2 — Ререготга реИисгйа (по Л о Ь п з о п); на фиг. 2 обЪ семядоли высвободились изъ 

однодольныхъ отъ 

сЬмени; 3, 4 — Р. регшпапа (по Ш11); на фиг. 4 изъ семени освободилась лишь одна 
сЬмядоля, и въ эндосперм-Ь семени при этомъ осталась значительная открытая полость; об-Ь 
семядоли, здЬсь слабо щитовидныя ; 5, 6 — Р. рагу^оИа (по Н П1); остающаяся въ се
мени сЬмядоля булавовидной формы, вс.тЬдспе чего въ эндосперм-Ь сЬмени, посл-Ь вы-
свобождешя другой сЬмядоли, остается весьма малая открытая полость; 7 — прорасташе 
семени Аггзаета ВгасопЫит (по Р1 ш Ь а с Ь) ; налево на. рисункЬ изображенъ такъ 
назыв. первый листъ, который, по Н П Гю, соотв-Ьтствуетъ свободной сЬмядол-Ь предыду-
щихъ рисунковъ ; направо — остающаяся въ сЬмени сильно разросшаяся абсорбирующая 
сЬмядоля ; 8—10 — прорасташе типичнаго однодольнаго растешя (по Н 11 Гю); 8 — сЬмя 
съ молодымъ зародышемъ; такъ назыв. „первый листъ" или вторая сЬмядоля (С2) весьма 
рудиментарна и покрыта со всЬхъ сторонъ пластинкой первой семядоли (С,); эта вторая 
сЬмядоля при прорастанш вытягивается изъ сЬмени вм-ЬсгЬ съ перышкомъ (р1иши1а) и 
корешкомъ; 9 — дальн-Ьйшее развит1е второй рудиментарной сЬмядоли у основашя пла
стинки первой абсорбирующей сЬмядоли ; 10 — вторая сЬмядоля (С2) прорвала пластинку 
абсорбирующей сЬмядоли и вышла наружу въ видЬ такъ называемаго „перваго листа*. 
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мени, будетъ соответствовать остающейся въ семени Ререго
тга семядоле, а первый листъ Агпаета будетъ соответство
вать надземной семядоле Ререготга (см. рис. 555, фиг. 7 и 
срав. съ фиг. 5, 6 того же рисунка). 

По мнешю Н11 Гя, у однодольныхъ имеется, такъ же 
какъ у двудольныхъ, две семядоли, но у нихъ за семядолю 
принимается обыкновенно лишь тотъ высасывающш органъ 
(напримеръ, щитокъ у Огатгпеае — см. рис. 531, 4, 5, с), 

г<г I с 

\.а 

Рис. 556. Развитее зародыша однодольнаго—ЗадШапа ьаггаЫШ: 1—7—посл-Ь-
довательныя стадш развиия; части, происшедпия изъ 3 кл-Ъточекъ предзаро-
дыша (ргоешЬгуо), обозначены соответствующими буквами. На фиг. 7 К озна-
чаетъ зачатокъ подсЬмядольнаго колена, с — зачатокъ сЬмядоли, 8 — за

чато къ оси. — Увел. 400 (по 3 с Ъ а1!п е г'у). 

который остается при прорастанш проростковъ въ семени, 
вторая же семядоля, выступающая наружу, принимающая 
характеръ зеленаго листа, ошибочно считается у однодоль
ныхъ за первый листъ этихъ растенш. У многихъ одно
дольныхъ семядоля возникаетъ однимъ изъ первыхъ орга
новъ зародыша на его верхушке, пёрышко же развивается 
гораздо позднее, подъ верхушкой зародыша, какъ это мы 
видимъ на классическомъ примере исторш развит1я зародыша 
ЗадШагга (см. рис. 556 и ср. съ рис. 557). Но морфологически 
верхушечная семядоля такого зародыша гомологична семя
доле Ререготга, остающейся въ семени, а первый листочекъ 
перышка гомологиченъ второй надземной семядоле Ререготга. 

37 
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Такимъ образомъ, однодольныя растешя на самомъ 
д-Ьл^ совсЬмъ не однодольны, а гЬ же двудольныя растешя; 
только у нихъ (см. рис. 555, фиг. 7, 8, .9, 10), согласно из-
сл-Ьдовашю Г и л л я, одна изъ семядолей, играющая роль 
высасывающаго оргайа (с±), значительно опережаетъ въ сво-
емъ развитш и вторую семядолю и точку роста самого 
зародыша и его оси. Поэтому эта сЬмядоля кажется верху-
шечнымъ, а не боковымъ органомъ, всл-Ьдсте см-Ьщешя, а 

щх Ш' цгнш 
± с-|Г\ ®-

• ± I 
Т ' . Щ -  v II "о / ~П \ Г: 
^ I V" I Ьг/ \^Л 1ГВ&Ш ©• 

* \ i 6 - 4" ре 

Рис. 557. Развитее зародыша , двудольнаго—СараеИа Виг&а раьЬог^в: 1—7— 
последовательным стадш развитая; 8 — подв'Ьсокъ, е и Е — зачатокъ заро
дыша; на фиг. 3 — а и Ъ — клёточки, изъ которыхъ возникаютъ сЬмя
доли и почечка (р1иши1а), с — клеточка, развивающая впосл-Ьдствш корень; 
на фиг. 7 — етз означаетъ содержимое зародышеваго м-Ьшка. Увел. 400 

(по С о и И е г'у и С Ь а ш Ь е г 1 а 1 п). 

вторая надземная сЬмядоля (с%), сильно отставая отъ первой 
въ своеМъ развитш, прювретаеть характеръ перваго низо
вого листа перышка. Миссъ 5аг§ап1 въ доказатель
ство синкотильности единственной сЬмядоли однодольныхъ 
приводитъ между прочимъ тотъ фактъ, что изъ единственной 
сЬмядоли многихъ однодольныхъ проходитъ въ черёшокъ 
сЬмядоли и подсЬмядольное кол-Ьно двойной сосудистоволок-
нистый пучекъ, указывающей какъ бы на двойную природу 
этой единственной сЬмядоли, происшедшей, по мн-Ьшю миссъ 
За г^ап!, изъ слёяшя первоначально двухъ сЬмядолей этихъ 
растешй. Принимая толковаше НШ'я односЬмядольности 
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однодольныхъ растешй, мы можемъ разсматривать двойной 
сосудистоволокнистый пучекъ, выходящш изъ сЬмядоли 
однодольныхъ растешй, не какъ доказательство двойной 
природы этой сЬмядоли, а какъ явлеше расщеплешя сосу-
дистыхъ пучковъ, какъ сл-Ьдств1е параллельной нерватуры, 
свойственной однодольнымъ растешямъ. У самыхъ низшихъ 
однодольныхъ, напримеръ, у вышеупомянутой Апзаета (см. 
рис. 555, 7), изъ сЬмядоли выходитъ въ черешокъ сЬмядоли 
и подсЬмядольное колено всего одинъ простой сосудисто-
волокнистый пучекъ. 

У н"Ькоторыхъ видовъ рода Агит сосудистоволокнистые 
пучки сЬмядоли и такъ называемаго перваго листа оба вы-
ходятъ ниже перышка, встречаются другь съ другомъ въ 
одной горизонтальной, плоскости и, сливаясь между собою, 
образуютъ центральный цилиндръ подсЬмядольнаго колена, 
тогда какъ сосудистоволокнистые пучки следующихъ листь-
евъ перышка пробегаютъ уже иначе. Эти наблюдешя вполне 
подтверждаютъ взглядъ Н11 Гя на происхождеше такъ назы
ваемой односемядольности однодольныхъ растешй. 

Такимъ образомъ, по мнешю НПГя, однодольныя 
произошли изъ двудольныхъ путемъ раздЬлешя труда между 
обеими семядолями, изъ которыхъ одна метаморфозирова-
лась въ органъ сосущ1й, въ такъ называемую семядолю 
однодольныхъ, другая же, наоборотъ, развилась въ хорошо 
развитой ассимилирующш органъ, въ такъ называемый „пер
вый листъ", совершенно такимъ же образомъ, какъ это мы 
видимъ у геофильныхъ видовъ рода Ререготга, съ ихъ какъ 
бы односемядольными проростками. 

Изследовашя Г и л л я какъ бы противоречатъ гипотезе 
миссъ 3 а г § а п 1: о происхожденш одной семядоли однодоль
ныхъ путемъ СЛ1ЯН1Я ея изъ первоначально заложенныхъ 
двухъ семядолей. Но, по мнешю Л о т с и, оба случая обра-
зовашя односемядольности могли иметь место при выра
ботке типа однодольныхъ растешй изъ двудольныхъ. Одна 
семядоля однодольныхъ могла получиться результатомъ 
СЛ1ЯН1Я двухъ первоначально заложенныхъ семядолей, какъ 
это доказываетъ миссъ Заг&ап* для многихъ однодоль
ныхъ, въ особенности изъ порядка 1лШ/1огае, въ частности, 
напримеръ, для рода Апетаггкепа, и какъ это несомненно 
наблюдается у многихъ двудольныхъ, имеющихъ, однако, 
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всего одну семядолю, напримеръ, у ВегЪепйасеае, Ргсагга 
(см. рис. 459, на стр. 468), ЩтрУьаеасеае и др. 

Но односЬмядольность могла возникнуть не однимъ 
этимъ путемъ, но и путемъ гетерокотилш, согласно объяс
нение Г и л л я. При этомъ можно различать три случая 
гетерокотилш: 

1) одна сЬмядоля развивается въ высасывающш органъ, 
остающшся внутри сЬмени, другая же сЬмядоля обращается 
въ ассимилирующш органъ, какъ это мы видимъ у геофиль
ныхъ видовъ рода Ререготга; 

2) одна сЬмядоля сильно редуцируется, другая же обра
щается въ высасывающш органъ, какъ это мы видимъ у 
Огаттеае, съ ихъ эпибластомъ и щиткомъ въ сЬмени; 

3) одна сЬмядоля остается внутри сЬмени въ качестве 
высасывающаго органа, другая же настолько сильно разви
вается въ ассимилирующш органъ, что совершенно теряетъ 
свой сЬмядольный видъ и принимается обыкновенно за 
первый зеленый листъ перышка, какъ это мы видимъ у мно
гихъ однодольныхъ растенш. 

На основанш всего вышеизложеннаго мы можемъ соста
вить Себ-Ъ следующее представлеше объ однодольныхъ рас-
тешяхъ и ихъ положенш въ системе покрытосЬменныхъ 
растешй. Делеше покрытосЬменныхъ растенш на два класса 
— однодольныя и двудольныя чисто искусственное. 
Это дЬлеше м. б. очень практично для чисто классифика-
цюнной цели, но оно совершенно не удовлетворяетъ цЬлямъ 
естественной филогенетической системы. Гораздо естествен
нее разделить все покрытосЬменныя на два класса — 
протоантофиты и эуантофиты, какъ это я сдЬлалъ 
на прошлой лекщи. 

Сами по себе однодольныя представляютъ довольно 
естественную.второстепенную группу эуантофитныхъ растешй; 
но эта группа, филогенетически выводимая изъ п р о т о -
антофитныхъ растешй, едва ли монофилетична, какъ, 
по моему мнешю, не монофилетичны и сами протоантофиты, 
представляющее по меньшей мере две главныхъ филоге-
нетическихъ линш развитгя; одна изъ этихъ лишй — Мо-
посМатуйеае ведетъ свое начало отъ совершенно неизвест-
ныхъ намъ голосеменныхъ предковъ, корни которыхъ м. б. 
надо искать въ типе древнейшихъ палеозойскихъ голосе-
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менныхъ, въ кордаитахъ. Одна изъ боковыхъ ветвей Мо-
посЫатуйеае, РгрегаХез могла дать начало и довольно просто 
по типу МопосЫатуЛеае построеннымъ однодольнымъ — 
именно, группе ЗраЛгсфогае, которая, по мнешю однихъ 
авторовъ, образуетъ одинъ всего порядокъ (по мнешю 
Варминга, Веттштейна и др.), по мненш другихъ же 
авторовъ (напримеръ, Э н г л е р а) въ свою очередь состоитъ 
изъ несколькихъ самостоятельныхъ порядковъ, а именно: 
РапйапаХез, Рппсгрез (см. рис. 550), ВупапОгае и 8ра1Ы{1огае. 
Во всякомъ случае эта группа однодольныхъ растешй весьма 
естественна и довольно хорошо обособлена отъ остальныхъ 
однодольныхъ растешй. 

Другая лишя протоантофитныхъ растешй — Ро-
кусагргсае ведетъ свое начало отъ мезозойскихъ голосемен
ныхъ типа ВеппеШШез (черезъ гипотетическую группу Не-
тгапдгозрегтае). Черезъ порядокъ АпопаХез Ро1усагргсае фи
логенетически связываются съ этими мезозойскими голосе
менными, а черезъ порядокъ Вапа1ез и порядокъ Не1оЪгае 
(см. рис. 534, 537, 538, 539,540) примыкаютъ они къ настоящимъ 
однодольнымъ растешямъ, которыхъ типъ наиболее чисто 
выраженъ въ порядке ЫЫЩогае (см. рис. 532, 533, 542, 543). 
Порядокъ НеЪЫае можетъ быть еще причисленъ къ прото-
антофитнымъ растешямъ, порядки же ЫИфогае, ЕпапЫо-
Ыаз(ае, ОЫтфогае (см. рис. 547, 548, 549), ЬсИатгпеае (см. 
рис. 553, 554, 558, 559) и Оупапйгае (см. рис. 545, 546, 560), 
составлякнше одну естественную группу типичныхъ одно
дольныхъ, относятся уже къ классу эуантофитныхъ расте
ш й  с ъ  х а р а к т е р н о й  д л я  н и х ъ  д 1 а г р а м м о й  т р е х ч л е н -
наго пятициклическаго цветка. 

Новейпйе авторы, какъ мы видели, разсматриваютъ одно
дольныя, какъ филогенетически происшедпия отъ двудольныхъ. 
Однодольныя отделились отъ последнихъ въ очень раншя 
геологичесшя времена, вероятно, въ мезозое, въ начале ме
ловой эпохи или еще раньше и выработались въ спещально 
приспособивнйяся къ геофильному или гидрофильному образу 
жизни выснпя цветковыя растешя. Это довольно обще
принятое теперь представлеше о происхожденш однодоль
ныхъ растенш я выразилъ бы, съ моей, точки зрешя, не
много лишь иначе. Однодольныя растешя, по моему 
мнешю, филогенетически произошли не отъ двудоль-
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ныхъ, а отъ протоантофитныхъ р а с т е н 1 й. П р о -
т о а н т о ф и т н ы я  ж е  р  а  с  т  е  н  1  я  ,  п о  м о е м у  м н - Ъ ш ю ,  э т о .  
т а к 1 я ,  к о т о р ы я  с о в м - Ь щ а ю т ъ  в ъ  с е б ^ п р и з н а к и  

Рис. 558. ЕгпдгЬег оЦ~гсгпа1е Козе,, ц-Ьлое растете, уменьшено: А — цв-Ьтокъ 
въ естественную величину, В — тычинка съ охваченнымъ столбикомъ, 
С — трехразд-Ьльная губа в-Ьнчика съ двумя маленькими боковыми стами-
нод1ями, I) — завязь съ нижней частью столбика и двумя железками, Е — 
вершина столбика съ рыльцемъ (по Вег§'у и 5сЬш1<Н'у воспроизве

дено Ьи е г з з е п'омъ). 
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и  д в у д о л ь н ы х ъ ,  и  о д н о д о л ь н ы х ъ  р  а  с  т  е  н  1  й  ,  а  
такими и являются, какъ мы ви-
д-Ьли въ течете всего нашего 
курса, и МопосМатуйеае, и Ро1у-
сагргсае. Отъ этихъ то протоан-
тофитныхъ растешй, по крайней 
м^ре бифилетически, произошли 
однодольныя растешя, отделив
шись отъ нихъ въ очень раншя 
геологичесюя времена, въ начале 
меловой эпохи или м. б. даже 
ещефанее, И приспособляясь КЪ Рис. 559. Диаграмма цв-Ьтка Катр-

геофильному или гидрофильному ™ 
образу ЖИЗНИ. Отъ МопасМату- шечка, р — лепестки в-Ьнчика, 
л т>- 1 1аЪ — губа, 1аЬе11иш, — боко-
Леае черезъ Ргрета1ез произошли вые  стаминодш, зЪ— тычинка (по 
ВрасИсгрЬгае, а отъ Ро1усагргеае Э й х л е р у). 

черезъ Еапа1ез и Не1оЫае про
изошли все остальныя однодольныя, съ типомъ ЫШРлгае въ 

основе, какъ типомъ ис-
ходнымъ, и завершившись 

.такими сложно устроен
ными и приспособленными 
къ совершенному пере
крестному опылешю при по
мощи насекомыхъ типами, 
каковыми являются выспля 
зигоморфныя однодольныя 
— ЗсИатгпеае (см. рис. 553, 
554, 558, 559) и въ особен
ности ОгскЫеае (ОупапЯгае) 
(см. рис. 545, 546, 560). Въ 
типе СгупапЯгае однодоль
ныя достигли высшаго 
предела своего весьма 
совершеннаго развит1я и 
строешя. 

Сама однодольность 
Рис. 560. Орхидея — АпдиТоа СШсези ОДНОДОЛЬНЫХЪ не есть, на 
Ь 1 п с! 1. съ экземпляра, выращеннаго въ м0^ ВЗГЛЯдъ, СТОЛЬ Важный 
Юрьевскомъ Бот. Саду (по фотографш ' 

• П. п. п о п о в а). морфологическш признакъ, 
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какъ онъ до сихъ поръ разсматривался современными си
стематиками. Однодольность однодольныхъ растешй, какъ 
показали изследовашя миссъ 8 а г § а п {, Н Ш'я и другихъ, 
могла произойти различными путями, да и самъ по себе 
признакъ этотъ, въ сущности, второстепенный. Несколько 
большее значеше имеетъ для такъ называемыхъ однодоль
ныхъ анатомическое строеше ихъ стеблей, хотя и оно, это 
анатомическое строеше, выводится филогенетически изъ ана-
томическаго строешя стеблей протоантофитныхъ растешй, 
к а к ъ  п о к а з а л и  п р е к р а с н ы я  и з с л е д о в а ш я  м и с с ъ  З а г ^ а п * .  

Если мы все же разсматриваемъ однодольныя, какъ одну 
весьма естественную группу цветковыхъ растешй, то причина 
тому не односемядольность ихъ и не атомическое строеше 
ихъ стеблей, а своеобразный трехчленный пятициклическш 
типъ цветка, лежащш въ основе всехъ дальнейшихъ слож-
ныхъ видоизмененш цветовъ этой труппы, а равно весьма 
характерныя и резко выраженныя приспособлешя однодоль
ныхъ растешй къ геофильному или гидрофильному образу 
жизни, результатомъ котораго отчасти является между про-
чимъ и ихъ односемядольность, и своеобразное анатомичес
кое строеше ихъ стеблей. 

Отказывая однодольнымъ въ ранге целаго самостоя -
тельнаго класса покрытосеменныхъ растешй, я разсматриваю, 
однако, большинство изъ нихъ, какъ одинъ изъ подклассовъ 
класса эуантофитныхъ растешй (см. рис. 610). 



Лекщя двадцать 

Сростнолепестныя двудольныя —5утре(а1ае 
или ЛШасЫатуйеае. 

Изучая п р о т о а н т о ф и т н ы я р а с т е н 1 я — МопосЫа-
туйеае и Ро1усагргсае, мы видели, что они, во-первыхъ, въ 
организацш своей соединяютъ частью признаки типичныхъ 
двудольныхъ, частью однодольныхъ растешй, и, во-вторыхъ, 
мы видели, что цветы этихъ растенш построены б. ч. по 
упрощенному типу, сами же они въ организацш своей не
редко проявляютъ признаки архаичесше, сближаюшде ихъ 
съ архегон1атными растен1ями, по преимуществу 
съ голосеменными. Простота строешя цветовъ расте
шй прот'оантофитныхъ выражаетси въ неопределен-
номъ количестве органовъ цветка, въ ациклическомъ или 
гемициклическомъ ихъ расположенш'; если же все органы 
цветка имеютъ циклическое расположеше, то количество 
цикловъ у нихъ такъ же не фиксировано, какъ и количество 
о р г а н о в ъ  в ъ  ц и к л а х ъ .  У  о д н и х ъ  и з ъ  э т и х ъ  п р о т о а н т о -
фитныхъ растешй органовъ въ каждомъ цикле можетъ 
быть немного, но неопределенное еще количество этихъ ор
гановъ выражается въ томъ, что въ представителяхъ одной 
и той же естественной группы можетъ быть различное коли
чество такихъ органовъ — либо 3, либо 4, либо 5, либо даже 
немного больше. У другихъ протоантофитныхъ рас
тешй органовъ въ каждомъ цикле можетъ быть очень много,, 
въ неопределенномъ числе. Количество органовъ разныхъ 
цикловъ цветка далеко не всегда соответствуетъ 'другъ другу, 

пятая. V 
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органы разныхъ цикловъ не всегда чередуются другъ съ 
д р у г о м ъ ,  о д н и м ъ  с л о в о м ъ ,  н и  з а к о н ъ  к р а т н ы х ъ  о т н о 
ш е н !  й ,  н и  з а к о н ъ  ч е р е д о в а н 1 я  о р г а н о в ъ  н е  п р о -
в е д е н ъ  е щ е  с т р о г о  и  п о с л е д о в а т е л ь н о  в ъ  с т р о 
е н  1  и  ц в ' Ь т о в ъ  п р о т о а н т о ф и т н ы х ъ  р  а  с  т  е  н  1  й ,  и  м ы  
не можемъ дать общей Д1аграммы и формулы цветовъ этого 
класса растешй. Къ этому надо прибавить, что б. ч. цветы 
протоантофитныхъ растенш актиноморфные съ раздельно-
листнымъ околоцветникомъ; ЗИГОМОрф1Я и сростнолистность 
околоцветника или тычинокъ если и встречаются, то какъ 
явЛеше более редкое; завязь б. ч. верхняя, реже полуниж
няя или нижняя; очень часто встречается раздельнополость 
цветовъ, и при томъ, На мой взглядъ, какъ явлеше первич
ное, а опылеше у формъ более низшихъ ветровое, у формъ 
б о л е е  в ы с ш и х ъ  —  п р и  п о м о щ и  н а с е к о м ы х ъ .  П р о т о а н -
тофитныя растешя довольно хорошо распадаются на две 
естественныя группы, на два подкласса — МопосЫатуйеае и 
Ро1усагргсае. Въ составъ МопосМатуйеае входятъ въ сле
дующей приблизительно филогенетической последовательно
сти порядки (см. рис. 610): УегИсИШае, Ргрега1ез, ВраЛгсг-
#огае, 8а1гса1ез, ОаггуаХез, МуггсаЬез, Ва1апорзЫа1ез, ЬеИпегга1езу 

ЗидЫп&аХез, ВаЫАа1ез, <7%ИапгаХез, Рада1ез, 1/гкса1ез, Рго1еа1ез, 
8апШа1ез, Ро1удопа1ез и Сеп1гозрегтае, т. е. 17 порядковъ, въ 
составъ же подкласса РоЬусагргсае входятъ порядки: Апо-
па1ез, Рапа1ез, Не1оЫае, КерепШа1ез, АггзЫосЫаХез и Вкоеас1а1ез, 
т. е. 6 порядковъ. Мнопе изъ порядковъ МопосШатуйеае 
весьма мелше, состояние изъ одного всего семейства, съ од
нимъ или немногими родами, съ небольшимъ количествомъ 
видовъ, и тогда съ весьма ограниченными или разрозненными 
ареалами географическаго распространешя; таковы, напри
меръ, порядки УегНсИШае, ОаггуаЬез, Муггса1ез, ВаХапорзЫа-
1ез, ЪеИпепа1ез, ВаШа1ез, <ТиИапъоХез, отчасти даже 8аИса1ез и 
<7ид1апд,а1ез, т. е. отъ 7—9 порядковъ олиготипныхъ, пред-
ставляющихъ, по всей вероятности, осколки некогда обильно 
развитыхъ простейшихъ морфологическихъ типовъ цветко-
выхъ растенш. Среди Ро1усагрйае все 6 порядковъ пред
ставлены еще и поныне разнообразными типами. 

Каждый изъ этихъ двухъ подклассовъ, начинаясь фор
мами съ цветами весьма примитивнаго строешя (въ томъ 
или иномъ отношенш), ясно показываетъ намъ постепенную 
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эволюцш своей. организацш, выражающуюся въ усложненш 
и улучшенш строешя различныхъ органовъ растешя, глав-
нымъ образомъ, въ усложненш цветка, и заканчивается ти
пами съ цветами определенной организацш, именно, съ 
ц в е т а м и ,  в ъ  к о т о р ы х ъ  и м е е т с я  о п р е д е л е н н о е  к о л и 
ч е с т в о  ц и к л о в ъ  и  о п р е д е л е н н о е  к о л и ч е с т в о  
членовъ въ каждомъ цикле, а одновременно съ этимъ 
о к о н ч а т е л ь н о  в ы р а б а т ы в а ю т с я  в ъ  ц в е т а х ъ  в ы с ш и х ъ  п р о -
т о а н т о ф и т н ы х ъ  р  а  с  т  е  н  1  й  з а к о н ы  к р а т н ы х ъ  о т 
ношен^ и чередован1я органовъ. МопосМатуйеае, 
начинаясь растешями съ цветами весьма примитивнаго устрой
ства, заканчиваются такими высшими типами, какъ семейство 
С а г у о р Н у И а с е а е  п о р я д к а  С е п 1 г о з р е г т а е ,  у  к о т о р а г о  ц в е т о к ъ  
явственно пятичленный пятициклическ1й, по фор
муле Кб Сб  Аб+Й 05. Ро1усагргсае, также начинаясь въ се-
мействахъ МадпоИасеае, Апопасеае и др. растешями съ цве
тами архаическаго типа, сближающимися по плану своего 
строешя съ шишками или стробилами вымершихъ простей-
шихъ голосеменныхъ — ВеппеНИасеае, мезозойской эры, по
степенно восходятъ до такихъ типовъ, у которыхъ цветы 
имеютъ уже вполне определенную организацш. При этомъ, 
у  о д н и х ъ  и з ъ  в ы с ш и х ъ  п р е д с т а в и т е л е й  Р о 1 у с а г р г с а е  ц в е т ы  
могутъ быть построены по трехчленному типу (Ьаига-
с е а е ,  В е г Ъ е г Ы а с е а е ,  Н е 1 о Ы а е ) ,  у  д р у г и х ъ  п о  д в у ч л е н н о м у  
т и п у  ( Р а р а у е г а с е а е ,  С г и с ф г а е ) ,  у  т р е т ь и х ъ  п о  п я т и ч л е н -
ному типу (напримеръ, у некоторыхъ ШрепОга1е8 или Ва-
пипси1асеае). У этихъ высшихъ представителей Ро1усагргсае 
мы видимъ въ строенш цветовъ уже ясно выраженные за-

• коны кратныхъ отношешй и чередовашя органовъ, а равно 
и б. ч. определенное количество членовъ въ каждомъ круге 
ц в е т к а  ( 2 ,  3  и л и  5  ч л е н о в ъ ) ,  н о  к о л и ч е с т в о  с а м и х ъ  
к р у г о в ъ  о к о н ч а т е л ь н о  е щ е  н е  ф и к с и р о в а н о ,  и  
въ родственныхъ семействахъ, а даже иногда въ одномъ и 
томъ же семействе число цикловъ въ цветке (а иногда и 
число членовъ въ цикле) можетъ быть различное (напримеръ, 
у Рараюегасеае цветы могутъ быть двучленные шестицикли-
чесше, у Сгиефгае двучленные семицикличесюе, у Саррагг-
йасеае двучленные шестицикличесше и т. д.; у Ьаигасеае цветы 
б. ч. трехчленные шести- или семицикличесюе, но могутъ 
быть и дву- или пятичленные, шести- или семицикличеоае, у 
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ВегЪепйасеае часто цв-Ьты трехчленные семи- или восьмицик-
личесше, но могутъ быть и двучленные семи- или восьми-
цикличесюе и т. д.). 

Вс-Ь остальныя цв-Ьтковыя растешя, а ихъ гораздо боль
шее количество не только 
по числу видовъ и родовъ, 
но и по числу входящихъ 
сюда порядковъ, при томъ 
же порядковъ б. ч. весьма 
крупныхъ и естественныхъ, 
составляютъ, по моему 
мн-Ьшю, второй весьма 

Рис. 561. Чашечка Сассгпга изъ сем. естественный К Л а С С Ъ 
Воггадтасеае: А— С. сгав.ч/Ыш (V е п 1.) а н т о ф и т н ы х ъ  р а с т е -
С. К о с Ь ; В—С. Яамюоцп С. К о с Ь (по . „ , 

н. п. Попо в у ) .  н 1 и — классъ эуантофит-
ныхъ растешй (ЕиапНюрЬу-

1ае). Сюда относятся высокооргани-
зованныя цв-Ьтковыя растешя съ цве
тами вполн-Ь опредЬленнаго устрой
ства, а именно съ цветами трехчлен
ными пятициклическими, куда отно
сятся 6 порядковъ такъ называемыхъ 
однодольныхъ растен1й (1ЛШ-
/1огае, ЕпапЫоЫа81ае, СИитг^огае, Су-
регсйез, Зскатгпеае и Оупапйгае) и съ 
ц в е т а м и  п я т и ч л е н н ы м и  п я т и 
циклическими, куда относится 
большинство такъ называемыхъ ВгаЬу-
р е Ш а е ,  т .  е .  с в о б о д н о л е п е с т -
н ы х ъ  д в у д о л ь н ы х ъ  р а с т е н 1 Й .  
Наконецъ, самую высоко развитую п о п о в у )  ^ П °  

группу цв-Ьтковыхъ растенш образуютъ 
растешя съ цветами пятичленными четырехциклическими, 
куда относятся, главнымъ образомъ, 8утреШае} т. е. сростно
лепестный двудольныя растешя. 

У этихъ посл-Ьднихъ растенш проявляется ц-Ьлый рядъ 
признаковъ весьма высокой организацш цветка и сложнаго 
приспособлешя его къ перекрестному опылешю при помощи 
насЪкомыхъ. Формула цв-Ьтка этихъ высшихъ антофитныхъ 
растешй выражается такъ: К 5  С 6  А б  О п, при чемъ большею 

Рис. 562. Типичный в"Ьн-в 

чикъ Сассгпга сгаззгроНа 
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частью чашечка у нихъ сростнолистная (см. рис. 561), в-Ьн-
ч и к ъ  с р о с т н о л е п е с т н ы й  ( с м .  р и с .  5 6 2 ) ,  о д и н ъ  в с е г о  
кругъ андроцея, чередующейся органами своими съ ор
ганами венчика и срастающшся обыкновенно нитями съ 
трубкой венчика, а ги
нецей, хотя филогене
тически и произошелъ, 
по всей вероятности, 
изъ пятичленнаго гине
цея (см. д1аграмму а, А 
на рис. 563), но реду- рис  563. д1аграммъ, 

цв-Ьтовъ: А — Нуйго-
цированъ бОЛЬШеЮ ркуНит шгдтгсшп, В — НуйгоЫа зргпоза (по 
частью до двухъ распо- Э й х л е р у). 

ложенныхъ въ медган-
ной плоскости или реже до трехъ плодолистиковъ (см. Д1а-

грамму в, на рис. 563). Семяпочки растешй этихъ 
обыкновенно съ однимъ только толстымъ п о к р о -

ад 

Рис. 564. Сопьо1ш1т зсаттопга: А --' вдоль разрезанный и распластан
ный цвЪтокъ, В — конепъ столбика съ двумя рыльцами, С — завязь, В — 
завязь въ поперечномъ разр-Ьз-Ь, Е — завязь въ продольномъ разр-Ьз-Ь 

(по В а р м и н г у). 

вомъ (т1е§ишеп1иш) и съ небольшимъ ядромъ. На пер
вый взглядъ самымъ характернымъ для этого высшаго под
к л а с с а  ц в е т к о в ы х ъ  р а с т е ш й  я в л я е т с я  с р о с т н о л е п е с т -
ность венчика, почему порядки и семейства, входянце 
въ составъ этого высшаго подкласса цветковыхъ растешй, 
объединяются, обыкновенно, подъ общимъ именемъ 8ут-
р е Ш а е ,  М о п о р е Ш а е  и л и  М е * а с к 1 а т у ( 1 е а е .  С п а й н о л е -
пестность (см. рис. 564, а) венчика, конечно, является 
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однимъ изъ' высшихъ признаковъ развитая цветка, ибо спай
нолепестные венчики представляютъ усовершенствованную 

защиту внутреннихъ частей 
цв-Ьтка, главнымъ образомъ, 
андроцея, отъ неблагопр1ят-
ныхъ вн-Ьшнихъ уСЛОВ1Й и 
лучшее приспособлеше къ пе
рекрестному опыленш. При 
спайнолепестности гораздо 
чаще наблюдается переходъ 
отъ актиноморфш къ высшему 
т и п у  ц в е т к а  —  з и г о м о р ф ! и  
(см. рис. 565, 566, 567); сама 

л спайнолепестность могла про-
Рис. 565. АпЫггЫпит тсщш — льви- ИЗОЙТИ двумя путями либо 
ный зЪвъ : А — цв-Ьтокъ, В — верх- всл-Ьдствхе действительная 
няя губа съ четырьмя тычинками (по 

В а р м и н г у). срасташя лепестковъ своими 
боковыми краями, либо всл-Ьд-

сше разрасташя общаго основашя венчика. Спайнолепе-
стныя цв-Ьтковыя растешя, въ общемъ, представляютъ типы 

Рис. 566. ЗсгоркиЫпа пойоза: А — цвЪтокъ съ созрЪвшимъ рыльцемъ 
(д); Б — тотъ же цв"Ьтокъ въ продольномъ разрезе, тычинки еще не со
зрели и отогнуты вовнутрь, Л — нектарники, з — стаминодий; С — цв-Ь-

токъ съ созревшими пыльниками (протерогиния) (по В а р м и н г у). 

высоко-организованные и б. ч. нов-Ьйшаго происхождешя ; 
геологически типъ этотъ несомненно появился гораздо позд
нее, чемъ МопосЫатуйеае, Ро1усагргсае и такъ называемый 
однодольныя растешя. Для этого подкласса весьма ха
рактерна бедность древесными и кустарными растешями, 
полная фиксированность пятичленнаго четырехциклическаго 
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цветка (см. рис. 563, 567), часто встречающаяся зигоморф1я, 
различныя усложнешя въ кругахъ андроцея и гинецея, частое 
погружеше завязи въ торъ и образоваше, следовательно, цве-
товъ съ нижней завязью. Но самъ по себ-Ь признакъ 
спайнолепестности искусственъ, если выделять выспйя цв-Ьт-
ковыя растешя въ особый подклассъ лишь на основанш этого 
признака, ибо спайнолепестные цветы попадаются, въ виде 
исключешя, и среди такъ называемыхъ раздельнолепестныхъ. 
Такъ, между раздельнолепестными, въ виде исключешя, по
падаются отдельные представители съ спайнолепестными вен
чиками въ порядкахъ — СепЬгозрегтае (у ВазеИасеае), Рапе(а1ез 
(у Роидшеггасеае, Аскаггасеае, Саггсасеае), 
ОиШ/ега1ез, Огигпа1ез, Се1аз1га1ез, ВозаЬез 
(СгаззиЫсеае, РШозрогасеае), съ другой же 
стороны, раздельнолепестный венчикъ 
попадается тоже, въ виде исключешя, 
иногда въ порядкахъ, относимыхъ къ 

Рис. 567. Д1аграмма зи-
спаинолепестнымъ растеншмъ; это явле- ГОМОрфнаго шй>тка Ьа-
ше МЫ наблюдаемъ У некоторыхъ Пред- ЫаШ, Ьашъит аТЬит I., 

ставителей порядковъ Р1итЬадгпа1ез, Вг- ^Та?Ызадня^'Чтычинка 
сотез и РггтиШез. Кроме симпета- атрофировалась; аг> — 

завитки въ пазухахъ 
л 1 и, вторымъ важнымъ признакомъ под- ПрИцВ^ТНыхъ листьевъ 
класса 8утреМае считается присутств1е (по Э й х л е р у), 

одного всего интегумента у семяпочекъ, 
тогда какъ семяпочки большинства остальныхъ покрыто-
семенныхъ растенш имеютъ два интегумента, а семяпочки 
голосеменныхъ опять таки одинъ всего интегументъ. На 
первый взглядъ казалось бы, что присутств1е у ЗутреШае 
одного всего интегумента сближаетъ ихъ съ голосеменными, 
т. е. ставитъ во всякомъ случае сростнолепестныя растешя 
ниже въ системе, чемъ растешя раздельнолепестныя, съ 
двумя интегументами въ семени. Но единственный интегу
ментъ семяпочки спайнолепестныхъ морфологически не со-
ответствуетъ единственному интегументу голосеменныхъ, ибо 
здесь, у спайнолепестныхъ, это, повидимому, не внутреннш, 

. а внешшй интегументъ, внутреншй же интегументъ семя
почекъ спайнолепестныхъ совсемъ не развивается. Бюло-
гическое значеше этого интегумента еще совершенно не вы
яснено, какъ не выяснено бюлогическое значеше двухъ ин-
тегументовъ большинства покрытосеменнкхъ растешй; здесь 
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надо лишь напомнить вамъ, что и у просгЬйшихъ Мопо-
сМатуйеае бываетъ иногда всего одинъ интегументъ въ се
мяпочке, но тамъ это интегументъ внутреншй, а не внеш-
шй, какъ у спайнолепестныхъ, следовательно, гомологичный 
единственному интеГументу голосеменныхъ. Однако, не все 
спайнолепестныя обладаютъ однимъ всего интегументомъ 
семяпочекъ. У РЫтЬадгпасеае, РптиТасеае, Мугзъпасеае> 
ЕЪепасеае, 81угасасеае и некоторыхъ другихъ семяпочки съ 
двумя интегументами. Но какъ разъ эти спайнолепестныя 
растешя обнаруживаютъ особенно близюя филогенетичесюя 
отношешя къ различнымъ порядкамъ раздельнолепестныхъ 

растенш (см. рис. 610), а РЫтЬадгпасеае 
имеютъ м. б. некоторыя филогенетиче-
С К 1 Я  о т н о ш е ш я  д а ж е  к ъ  п р о т о а н т о -
фитньп^ъ растешямъ, именно, къ по
рядку СеЫгозрегтае; вместе съ темъ 
именно эти порядки сростнолепестныхъ 
растен1й, имеющ1е два интегумента се
мяпочекъ, отличаются цветами не четы-

Рис. 568. Д1аграмма рехциклическими, а пятициклическими, 
пятичленнаго пятицикли- г ' * 
ческаго цв-Ьтка Гасстг- съ двойнымъ андроцеемъ, по формуле 
и т  Г г ^Ымаи  (п о  К _  С .  05  (см. рис. 568), и морфо-

логически, равно какъ и филогенети
ч е с к и ,  о н и  б л и ж е  с т о я т ъ  к ъ  п я т и ч л е н н ы м ъ  п я т и -
циклическимъ раздельнолепестнымъ двудольнымъ 
р а с т е н 1 я м ъ ,  а  н е  к ъ  п я т и ч л е н н ы м ъ  ч е т ы р е х ц и к л и -
ч е с к и м ъ типамъ, куда относится большинство спайноле
пестныхъ. 

В а р м и н г ъ  д е л и т ъ  в е с ь  п о д к л а с с ъ  8утреШае на два 
отдела: РепЫсусМсае и Те1гасус1гсае. 

У  РепЫсуеИсае,  п о  В а р м и н г у ,  ц в е т ы  с о д е р ж а т ъ  5  
равночисленныхъ круговъ, а именно, чашечку, венчикъ, два 
круга тычинокъ и одинъ кругъ плодолистиковъ (см. рис. 568); 
но въ большинстве случаевъ и у нихъ изъ двухъ тычиноч-
ныхъ круговъ одинъ зачаточный или вовсе не развитъ ; это 
часто случается съ кругомъ противочашечныхъ тычинокъ, 
такъ что тогда развитой кругъ тычинокъ является противо-
венчиковымъ, какъ, напримеръ, у Рггпги1асеае (см. рис. 569). 
Плодолистиковъ у Реп1асусМсае бываетъ столько же, сколько 
и чашелистиковъ, 'и въ порядке Вгсогпез (или ЕггсаЫз) 
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п л о д о л и с т и к и  п р о т и в о с т о я т ь  л е п е с т к а м ъ  и  
цв-Ьтокъ обдиплостемонный (см. рис. 568), въ по-

Рис. 569. А — Д1аграмма цв-Ьтка РггтиЫ асаиШ, В — продольный раз-
р-Ьзъ цв-Ьтка Рпти1а еШгог съ длиннымъ столбикомъ и короткими ты
чинками, С — то же, но съ короткимъ столбикомъ и длинными тычинками 

(гетеростил!я) (по Э й х л е р у и П р а н т л ю). 

рядкахъ же РггтиШез и ШозругаЬез (или ЕЪепа1ез) цв-Ьтокъ 
диплостемонный, и плодолистики противостоять чашелисти-

Рис. 570. Д1аграммы цв-Ьтовъ 8о1апасеае: А — Шсапвга ркузаШАез, В — 
РеЫпга пус1адгт(1ога, С — ЗсНггаМкт геЫзш, I) — ЛаЫга зЬгатопшт — 
дурманъ, Е — Нуозсуатт аХЬш — белена, Р — 8а1ргд1о8$1$ зтиаЬа; 
стр-Ьлка указываетъ плоскость симметрш цветка, наклоненную подъ угломъ 
къ мед1анной плоскости; въ пазухахъ прицв-Ьтниковъ («, /?) нам-Ьчены м-Ьста 

в -Ът в л ешя  д и х а з ! е в ъ  и л и  з а в и т к о в ъ  ( п о  Э й х л е р у ) .  

камъ (см. рис. 569, А). По мн^шю Варминга, сростно
лепестныя РепЬасусЫсае представляютъ, повидимому, бол-Ье 

38 



594 Н. И. Кузнецовъ. Введете въ системах. цвЪтков. растешй. 

древшй типъ; они едва ли им-Ьютъ близюя отношешя къ 
остальнымъ спайнолепестнымъ растешямъ, но зато обнару-
живаютъ филогенетичесюя отношешя къ различнымъ по-
рядкамъ раздальнолепестныхъ (см. рис. 610), иногда сами 

в  #  им^ютъ венчики раз
дельнолепестные, тычин
ки, прикр-Ьпленныя къ 
цветоложу (напримеръ, 
у Еггсасеаё), а не срос-
Ш1ЯСЯ съ трубкой вен
чика, семяпочки съ двумя 

о п. , п , интегументами и цветы 
Рис. 571. Диграммы цв'Ътовъ Сатрапша- -7 

сеае: А — Сатрапи1а тесИит, ар — при- б. Ч. Правильные (за ма-
датки чашечки; В — ЬоЬека {Ыдет, а, /9 льши ЛИШЬ ИСКЛЮЧешямИ, 

— прицвътники (по Э й х л е р у). 
напримеръ, у Впоаоаеп-

йгоп или Соггз). 
Мне кажется, все эти данныя говорятъ за то, что 

сростнолепестныя РепЫсусИсае совершенно искусственно при
числяются систематиками къ высшему подклассу цветковыхъ 

Рис. 572. ВиЫа НпсШгит: А — цв-Ътокъ въ продольномъ разр-Ъз-Ь, В — 
диаграмма цв-Ьтка, С — плодъ въ продольномъ разр-Ьз^ (по В а 111 о п). 

растешй, къ 8утреЬа1ае. Ихъ лучше присоединить къ эу-
антофитнымъ растешямъ съ цветами пятичленными пяти-
циклическими. Сюда, по Вармингу, относятся 3 всего 
порядка — Вгсотез, Вгозргуггпае и РггтиИпае, а по В е т т -
штейну, сюда относятся его первые четыре порядка: Р1ит-
Ь а д г п а 1 е з ,  В г с о г п е з ,  Р п т и Т а Х е з  и  В г о з р у г а Х е з  ( и л и  э н г л е -
р о в с к 1 й порядокъ ЕЪепсЛез). Но и эти 3—4 порядка не 
составляютъ одно естественное целое ни съ морфологичес
кой, ни съ филогенетической точки зрешя. По мнешю 
Веттштейна, порядокъ Р1итЪадгпа1ез филогенетически 
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непосредственно связывается съ порядкомъ СепЬгозрегтае 
изъ класса протоантофитныхъ, изъ подкласса Мопо-

Рис. 573. Уа1ег1апа о^гсгпаНз: А — цв-Ьтокъ, В — цв-Ътокъ въ продоль
номъ разр-ЪзЪ, С — плодъ въ продольномъ разр-Ьз-Ь, Х> — плодъ въ по-

перечномъ разр-Ьз-Ь (по Нос к). 

сЫатуЛеае. Порядки Вгсотез и Рггти\а1ез филогенетически 
выводятся Веттштейномъ изъ порядка &иШ/ега1ез раз-
д-Ьльнолепестныхъ двудольныхъ, 
а порядокъ ЮгозругаХез, вместе съ 
порядкомъ СотюЬиШез, принад-
лежащимъ уже къ сростнолепест-
нымъ ТеЬгасусИсае, филогенети
ч е с к и  с в я з ы в а е т с я  В е т т ш т е й 
номъ съ порядкомъ ОгигпаХез 
раздЪльнолепестныхъ двудоль
ныхъ (см. рис. 541 и 610). 

Отд-Ьлъ ТеЬгасусИсае сростно-
лепестныхъ цв-Ьтковыхъ растешй 
представляетъ довольно есте
ственную группу, въ цветке ко-
торыхъ только 4 круга, а именно: 
чашечка, вЪнчикъ, только одинъ 
кругъ тычинокъ, всегда чередую
щихся съ лепестками, и одинъ 
кругъ плодолистиковъ (см. .рис. 
570, 571). Отъ второго круга ты
чинокъ зд-Ьсь н-Ьтъ и следа. Пло
долистики иногда въ числ-Ъ, рав-
номъ числу членовъ другихъ 
круговъ (см. рис. 570, А, 571, А), и тогда они 6. ч. чере
дуются съ тычинками и, следовательно, противовенчико-

38* 

Рис. 574. Д1аграммы цв'Ътовъ 
Vа1ет\апасс,ае: А — Уа1еггапа 
о&гстаНз, съ тремя тычинками, 
дв-Ь атрофированы, В — СепЬгап-
{Ни8 съ одной тычинкой, четыре 
атрофированы (по В а р м и н г у). 
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вые (см. рис. 570, А), но б. ч. въ этомъ отделе сростно-
лепестныхъ растешй бываетъ всего два срединныхъ (медган-
ныхъ) плодолистика (см. рис. 571, В). Этотъ отд-Ьлъ гораздо 
обширн-Ье перваго, состоитъ изъ многихъ крупныхъ поряд-
ковъ, представляющихъ б. ч. типичныя сростнолепестныя рас
тешя съ однимъ интегументомъ въ сЬмяпочк-Ь; здЪсь весьма 
часто наблюдаются сильно неправильные, зигоморфные цв^ты, 
отлично приспособленные къ перекрестному опылешю при 

Рис. 575. В1р8псш /иНопит: В - цв-Ьтокъ, увеличенный въ 4 раза, С — 
цв-Ьтокъ въ продольномъ разрЬзЪ, В — продольный разр-Ьзъ черезъ за
в я з ь ,  в ъ  б о л -Ъе  с и л ь н омъ  у в е л и ч е нш  ( В ,  С  — по  В  а  1 1 1  о  п ,  I )  — по  

В а р м и н г у). 

помощи нас-Ъкомыхъ. У однихъ Те1гасусИсае цв-Ьты б. ч. съ 
верхней завязью; таковы, по Вармингу, порядки ТиЪфо-
гае, РегзопаЬае, НисиЩегае, СопЬоНае. У другихъ ТеЬгасусИсае, 
н а и б о л е е  в ы с о к о о р г а н и з о в а н н ы х ъ ,  ц в ^ т ы  с ъ  н и ж н е й  з а 
вязью; это будутъ, по Вармингу, порядки ВиЫа1ез 
(см. рис. 572), ВгрвасаЫз (см. рис. 575), СатрапиНпае (см. 
рис. 571) и АддгедаЫе (см. рис. 578). Ихъ наиболее высокая 
организация среди всЬхъ цв-Ьтковыхъ растешй выражается, 
помимо сростнолепестности,. частой зигоморфш цв-Ьтовъ и 
нижней завязи, еще гЬмъ, что число гн*Ьздъ въ завязи и 
число сЪмяпочекъ низведено у нихъ б. ч. до 1 (см. рис. 573, 

в с .о 
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574), плоды — б. ч. ор-Ьшки или сЬмянки, а цв-Ьты собраны 
въ сложный плотныя соцв-Ьт1я (см. рис. 576, 577, 578). 

Такимъ образомъ, по 
Вармингу, къ Те1гасусИ-
сае относятся 8 высшихъ 
порядковъ цвЪтковыхъ ра
стешй. 

Въ разграничеши по
рядковъ высшихъ цвЪтко-
выхъ растешй (эуантофит-
ныхъ) систематики до сихъ 
поръ не достигли однооб
разная взгляда. Съ одной 
стороны, близость морфоло
гическая строешя и одно-
образ1е д1аграммъ -цветовъ 
заставляютъ н"Ькоторыхъ си-
стематиковъ соединять род
ственные порядки въ одинъ; 
съ другой же стороны, да
леко еще окончательно не 
выясненныя филогенетиче-
СК1Я отношешя этихъ по
рядковъ какъ между собою, 
такъ и съ порядками низ-
шихъ подклассовъ, д-Ьлаютъ 
систематику высшихъ цвЪт-
ковыхъ растешй — эуанто-
фитныхъ весьма трудной и 
окончательно еще не уста
новленной съ филогенетиче
ской точки зр-Ьшя. Поэтому 
у  Э н г л е р а  и  В е т т -
штейна мы имЪемъ совер
шенно различное подразд-Ь-
леше высшихъ сростнолепе-
стныхъ растешй группы Те1гасусИсае на порядки. Мы не 
будемъ сравнивать зд^сь порядки Варминга съ поряд
ками Энглера и Веттштейна ихъ подкласса 8утре1а1аеу 

но для насъ гораздо интереснее выяснить другой вопросъ, 

Рис. 576. Сеп1аигеа (СНагШергз) Вогй-
гйоюзку Ь о п а с г. съ Кавказа, близъ г. 
Грознаго: А — вЬтвь съ двумя кор
зинками, а — листочки покрывала, б — 
л и с т о ч к и  п о к р ы в а л а  С .  д Ш П / ' о И а  С а з е ,  

(по А. А. Л о н а ч е в с к о м у). 
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представляютъ ли высния ЗутреШае группу однообразную, 
монофилетическую, или, наоборотъ, полифилетическую. 

, V ' • . ' !  - ' > * 
- .• . '•* .у-"" . 

':>• ̂  • ". 

• ' V, 1  - *'Г-\ : . ;••• • г • • :  

:  I• '  
'• V у „ •* " 
•- ' V' *Ч :  с 

- г*: ' '4 >4-'- - • -Л 
4 :?•''/ '• ' :<'• -V 

7,- ^ ' • V ' у : г -

Рис. 577. Ьарра РаИасИт Маге. — лопухъ на лЪсной полян-Ь близъ 
А л а г и р а ,  н а  с Ъ в е р н о м ъ  К а в к а з Ъ  ( п о  ф о т о г р а ф и и  В .  В .  М а р к о в и ч а ) .  

Мы вид-Ьли уже выше, что ЗутреШае реМасусИсае пред
ставляютъ группу полифилетическую, филогенетически свя
занную съ различными порядками разд-Ьльнолепестныхъ 
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растешй. Такое же полифилетическое происхождеше при
ходится, повидимому, приписать и высшимъ ЗутреШае — 
ЗутреШае ЫгасусИсае. Между отдельными порядками ТеЬга-
сус1усае въ большинстве случаевъ наблюдаются весьма от-
даленныя соотношешя, а съ другой стороны, можно нередко 
указать. весьма ясныя филогенетичесюя отношешя порядковъ 
спайнолепестныхъ Те1гасусИсае къ порядкамъ нижестоящихъ 
въ системе раздельнолепестныхъ растешй. Такъ, изъ Те1га-
сусИсае съ верхней завязью порядокъ Сопуо1ьи1а1ез, по 
Веттштейну, фи
логенетически свя-
занъ съ порядкомъ 
О-гигпаХез раздельно
лепестныхъ двудоль-
ныхъ, порядки ТиЫ-
/1огае и СопЬогЫе 
можно выводить изъ 
порядка Еоза1ез, а 
порядокъ Ыдиз1га1ез, 
куда принадлежитъ 
одно лишь семей-' . 

Рис. 578. АспгИеа тйщоиит: А — корзинка 
ство Оьеасеае, можно въ продольномъ разр-Ьз-Ь съ женскими (9) и 
филогенетически ВЫ- ®^"®полыми (^) дв-Ьтами и прицв-Ьтными чешуя* 
^ ми (Ьг); В — рыльца и верхняя часть столбика ; 
вести ИЗЪ порядка С — верхняя часть рыльца съ сосочками (аг) и 
Се1азЬга1е з  ;  порядки в о л о с к ами  СО ( п о  Вармин г у ) .  

Те1гасусМсае съ ниж
н е й  з а вязью, по Веттштейну, филогенетически связыва
ются со следующими порядками раздельнолепестныхъ: по
рядокъ ЯиЫа1ез (см. рис. 572) весьма близокъ къ порядку 
Т]тЬеШр,огае (см. рис. 579), а порядокъ 8упапЛгае можно 
филогенетически выводить изъ порядка РапеЫез черезъ се
мейства Рощжеггасеае, Аскаггасеае и Саггсасеае. По поводу 
этихъ филогенетическихъ отношешй различныхъ порядковъ 
8утреЬа1ае Веттштейнъ говорить совершенно справед
ливо следующее: „Непосредственное следств1е изъ того 
предположешя, что спайнолепестныя представляютъ поли-
филетичесюя группы растешй, которыя можно вывести отъ 
различныхъ группъ раздельнолепестныхъ, естественно вело 
бы къ распределена некоторыхъ ихъ порядковъ на соот
ветствующая места въ системе раздельнолепестныхъ. Од
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нако, въ настоящее время выводить такое слЪдств1е нельзя, 
такъ какъ не для всЪхъ порядковъ спайнолепестныхъ выяс
нено ихъ безспорное соотношение къ раздельнолепестнымъ; 
отъ этого сильно пострадала бы наглядность системы. Въ 
этомъ месте сл-Ьдуетъ вспомнить уже несколько разъ ска
занное, что вообще невозможно расположить въ линейной 
систем-Ь родственныя по происхождешю соотношения расте-

Рис. 579. Морковь — Ваисш саго1а: А — верхняя часть стебля съ слож-
нымъ зонтикомъ, В — цв-Ьтокъ, С — цв-Ьтокъ въ продольномъ разр-Ьз-Ь, 
В — плодъ въ продольномъ и Е — поперечномъ разрЬз-Ь (по В а 111 о п). 

нШ, что естественная система во многихъ случаяхъ должна 
обладать характеромъ компромисса между требовашями на
глядности и желашемъ выразить научныя познашя". 

Я вполне согласенъ съ Веттштейномъ, что рас-
пределеше порядковъ ЗутреЫае на соответствующая места 
среди раздельнолепестныхъ, согласно ихъ взаимнымъ фило-
генетическимъ отношешямъ, въ настоящее время невозможно, 
но не потому, что такое распределеше этихъ порядковъ на
рушило бы наглядность системы, а потому, что такое рас
пределение было бы и неестественно. Вместе съ другими 
современными систематиками, я вполне признаю, что 8утре-
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1а1ае есть выспнй типъ современныхъ цв-Ътковыхъ растешй, 
но не всЬ 8утре1а1ае, а лишь ВутреШае ЫгаеусИсае. Для 
нихъ характерны следующее признаки: спайнолепестность 
венчика, одинъ кругъ тычинокъ, чередующихся съ лепест
ками венчика, одинъ интегументъ семяпочки и пятичленный 
четырехциклическш цветокъ. Основнымъ признакомъ этихъ 
высшихъ цвЪтковыхъ растешй является, на мой взглядъ, 
однако, не спайнолепестность ихъ венчика, а именно пяти-
членность четырехцикличность ихъ цв-Ьтовъ. Поэтому изъ 

Рис. 580. Подорожникъ — Р1ап1адо тщог Ь. А — соцв-Ьпе, В — Д1А-
гра\ма цв-Ьтка, С — цвЬтокъ, I) — цв-Ьтокъ въ продольномъ разр-Ьз-Ь, 
Е — открывающаяся коробочка, Е — плодъ въ поперечномъ разр-Ьз-Ь, (г — 

сЬмя въ продольномъ разр-Ьз-Ь (по Ье М а о и * и О е с а 1 з п е). 

этой группы высшихъ цв-Ьтковыхъ растешй сл%дуетъ, по 
моему мн-Ьшю, выключить ЗутреШае репЪасусИсае (т. е. Егг-
са1ез, РггтиШез, Р1итЬадгпа1ез и Вгозруга1ез), но зато при
соединить къ ней еще порядокъ Т7тЪвШ/1огае, цветы кото-
рыхъ хотя и раздельнолепестные, но типично пятичленные 
четырехцикличесюе, съ нижней завязью и собраны въ мно-
гочленныя сложныя соцвет1я, а семяпочки съ однимъ всего 
интегументомъ (см. рис. 579). 

Главная особенность всей этой высшей группы цв-Ътко-
выхъ растешй — пятичленность четырехцикличность цветка. 
Иногда, однако, цветы у этихъ высшихъ растешй бываютъ 
четырехчленные, а не пятичленные, но обыкновенно Д1а-
грамма такихъ четырехчленныхъ четырехциклическихъ цве-
товъ весьма легко выводится изъ основной пятичленной 
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четырехциклической Д1аграммы, какъ это мы хорошо видимъ, 
напримеръ, въ семейств^ Р1апЫдгпасеае или въ роде Уего
пгса семейства 8сгорки1аггасеае. У Р1ап1адгпасеае напримеръ, 
(см. рис. 580) четырехчленный четырехцикличесюй цветокъ 
объясняется такимъ образомъ: онъ произошелъ изъ основ
ного пятичленнаго четырехциклическаго цветка путемъ атро
фш одного задкяго чашелистика, срасташя двухъ заднихъ 
лепестковъ и атрофш одной задней тычинки (см. рис. 580, В). 
Аналогичнымъ образомъ выводится, напримеръ, д1аграмма 
рода Уегопгса изъ пятичленной четырехциклической д1аграм-
мы 8сгорки1аггасеае (см. рис. 581), при чемъ у Уегопгса атро
фируются три тычинки, а не одна. 

ад 

Рис. 581. Диаграммы цв'Ътовъ 8сгорки1аггасеае: А — УегЪазсит, В — 
Ы п а п а ,  С  —  У е г о п г с а  ( п о  В а р м и н г у ) .  

Что касается четырехцикличности цветовъ этой высшей 
группы цветковыхъ растен1й, то четырехцикличность ея 
весьма постоянна и безъ видимаго следа атрофш внутрен
няя круга тычинокъ. У 8утре1а1ае репЬасусИсае, какъ мы 
видели, нередко тоже наблюдается одинъ всего кругъ ты
чинокъ, другой же кругъ тычинокъ (наружный или внутрен-
Н1Й) у нихъ более или менее атрофированъ. То же явлеше 
весьма часто наблюдается и у раздельнолепестныхъ дву-
дольныхъ, цветы которыхъ въ плане пятичленные пятицик-
личесюе, но иногда наблюдается больше круговъ вследсте 
расщепленш въ андроцее, иногда же всего четыре круга, 
вследств1е атрофш одного изъ круговъ андроцея. Но тамъ, 
равно какъ и у низшихъ 8утреШае, можно, обыкновенно, 
легко доказать атрофш одного изъ круговъ андроцея и 
происхождеше четырехциклическихъ цветовъ изъ пятицик-
личеекихъ (напримеръ, у Рггти1асеае); здесь же, у высшихъ 
цветковыхъ растешй число круговъ четыре окончательно 
фиксировалось, и нетъ и намека на второй кругъ тычинокъ, 
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а потому мы эти высппя 8утре1а1ае, равно какъ и ЛтЪеШ-
/Чогае, считаемъ себя въ праве объединить въ одинъ высшш 
подклассъ цветковыхъ растешй и дать ему наименоваше 
— Те&асусИсае. Въ составъ подкласса Те1гасус1усае, въ 
томъ виде, какъ я егр здесь понимаю, входятъ, следовательно, 
с л е д у ю щ е е  п о р я д к и ,  ( п о р я д к и  я  б е р у  в ъ  о б ъ е м е  э н г л е -
р о в с к и х ъ порядковъ): 

Те&асусИсае съ верхней завязью: Соп1огЬае (6 сем.), 
ТиЫ(1огае (20 сем.) и Р1апЫдгпа1е8 (1 сем.). 

ТехасусИсае съ нижней завязью: 17тЬе1Ы[1огае (3 сем.), 
ВиЫа1ез (5 сем.), СисигЫ1а1ез (1 сем.) и Сатра-
пиШае (6 сем.), 

т. е. въ подклассъ ТеЬгасусИсае входятъ 7 порядковъ и 42 
семейства высшихъ цветковыхъ растенш. 

Некоторыя изъ входящихъ сюда семействъ отличаются 
очень большимъ количествомъ видовъ, напримеръ: 

Семейства съ верхней завязью: Семейства съ нижней завязью: 

Лзс1ергас1асеае 
1 

1700 видовъ Т1тЪеШ{егае 2600 видовъ 
Сопьо1гги1асеае 1100 ВиЫасеае 4500 
Воггадтасеае 1550 Сатрапи1асеае 1150 
ЬаЫаЬае 3000 СотрозНае 13100 
8о1апасеае 1700 , | . 

8сгорНи1аггасеае 2600 
Сгевпеггасеае 1100 
АсапЬкасеае 2050 

Семейство СотрозНае, съ его 13100 видами, самое круп
ное семейство на всемъ земномъ шаре. Къ нему по ко
личеству видовъ приближается лишь семейство Ьедитгпозае 
изъ раздельнолепестныхъ двудольныхъ съ 12000 видами. 
Среди однодольныхъ ему соответствуетъ семейство ОгсЫ-
йасеае, насчитывающее въ себе до 7200 видовъ; неко
торый семейства однодольныхъ тоже весьма полиморфны, 
напримеръ: 

Семейство Ра1тае имЪегь до 1200 видовъ. 
„ ЫИасеае „ „ 2600 „ 
„ Сурегасеае „ „ 2600 „ 
„ Огат1пеае „ „ 4000 
„ ОгеЫйасеае „ . 7200 . 
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Г а л л ь е филогенетически выводить все высппя цвет
ковый растешя, причисляемыя обыкновенно къ подклассу 
8утре1а1ае, непосредственно изъ Захфадасеае, но причисляетъ 
къ нимъ такъ же, какъ это делаю и я здесь, Т]тЪеШ-(1огае. 
Филогенетичесюя отношешя порядковъ подкласса Ьутре1а1ае 
къ порядкамъ раздельнолепестныхъ растешй Г а л л ь е изо
бражаете въ схеме своей (см. рис. 606), которая представлена 
вамъ будетъ на следующей лекцш (см. также рис. 396, 
на стр. 400). 



Лекщя двадцать шестая. 

Свободнолепестныя двудольныя — 01а-
1уре*а1ае. 

Самой трудной въ филогенетическомъ отношенш груп
п о й  в ы с ш и х ъ  ц в е т к о в ы х ъ  р а с т е ш й  ( э у а н т о ф и т н ы х ъ  
растен1й) являются раздЪльнолепестныя двудольныя рас
тешя (В1а1уреШае). Среди этой группы цветковыхъ рас
тешй имеется целый рядъ естественныхъ порядковъ, состо-
ящихъ б. ч. изъ значительнаго количества 
семействъ; одни изъ этихъ семействъ или 
даже порядковъ имеютъ еще б. и. м. при
митивно построенные цветы, котс>рые фи
логенетически можно связать съ теми или о, о о 

Рис. 582. Диаграмма 
цветка Соггагга туг-
ИГоИа, какъ прим'Ьръ 
типичной д1аграммы 
свободнолепестныхъ 

съ 
пяти-

циклическими цвЪ-

другими группа
м и  п р о т о а н т о -
фитныхъ цв-Ьт-
ковыхъ растешй; 
друпя семейства 
или даже отчасти двудольныхъ 

„„„л,- пятичленными порядки, далее 
Рис.583. Иех адигроИит: А ВОСХОДЯ ВЪ СИ- тами (по Эйхлеру). 
— Д1аграмма цвЪтка, В — цв"Ь- стем*Ь И СОВершен-
точная почка (по Эйхлеру • л. 

и К р о н ф е л ь д у ) .  ствуясь строеншмъ своихъ цветовъ, 
обнаруживаютъ филогенетичесюя 

связи съ высшими цветковыми растешями -— ЗутреШае или 
ТеЬгасусИсае. ОбщШ характеръ цветка всехъ этихъ поряд
ковъ выражается формулою Кб Сб А5+5 Об, т.е., въ плане, 
въ основе, цветокъ этихъ растешй пятичленный пятицикли-

/=-
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ческш, съ двумя кругами андроцея и съ законами кратныхъ 
отношешй и чередовашя органовъ (см. 
рис. 582). Но основной планъ этотъ пре-
терпЪваетъ нередко значительныя измЪ-
нешя, указывая т-Ьмъ самымъ либо на 
филогенетическую близость растешй 
этихъ къ протоантофитнымъ растешямъ, 
либо, наоборотъ, на филогенетическую 

Рис. 584. Д1аграмма связь ихъ * 
цвътка Ьгпит изгЬаЫз-
згтит (по В а 111 о п). СЪ ВЫСШИ

МИ сро
стнолепестными Те1гасусИсае. 

ИзмЪнешя въ основной 
пятичленной пятициклической 
Д1аграмм-Ь цветка этихъ расте
шй, которыя мы будемъ назы
вать В1а1уреШае или Реп1а-
сусИсае, заключаются въ слЪ-
дующемъ. Иногда цв-Ьты бы-
ваютъ не пятичленные, а че

тырехчленные (СМ. рис. 583). рис 585_ Ьгпит изгШгззгтит: А — 
Иногда ЦВ^ТЫ ихъ бываютъ гинецей и андроцей цветка, В — за

вязь въ продольномъ разр-Ьз-Ь, С — 
четырехцикличесше, съ однимъ коробочка въ поперечномъ разр-ЬзЬ 
лишь кругомъ андроцея, но (по Вармингу). 

тогда можно б. ч. доказать, что 
другой кругъ андроцея атрофировался (см. рис. 584, 585). 
Иногда андроцей бываетъ многочленный и бол-Ье, чЪмъ дву-

ш 

Рис. 586. Д1аграммы цв-Ьтовъ н-Ъкоторыхъ Ротогйеае: А — МезрИш дег-
тапгса, В — Рггиз соттипгз, С — Рггт йотевИса, Т> — ВлрКШергв гп-
с И с а ,  Е —  М е з р И и в  с о с ы п е а ,  н о  з а в я з ь  п о  т и п у  М .  т о п о д у п а  ( п о  Э й х л е р у ) .  
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циклическш, но въ этихъ случаяхъ многочленный или мно-
гоциклическш андроцей (см. рис. 586) обязанъ своимъ про-
исхождешемъ явлешямъ 
расщеплешя первоначаль
но заложеннаго пятичлен-
наго двуциклическаго ан
дроцея. Гинецей во мно-
гихъ случаяхъ бываетъ 
пятичленнымъ, но иногда 
онъ редуцируется до 
трехъ, до двухъ, и даже 
до одного всего плодоли
стика (см. рис. 586). Цв^-
ты чаще актиноморфные, л в 

НО бываютъ И зигоморф- Рис. 587. Еидета сагуорТгуИаЬа: А — 
НЫР няппим-кпъ въ се- цв?ты въ естественнУю величину, В -пенс, псшутуту о, о о ^ цвъточная почка въ увеличенномъ ВИДЬ, 
мействахъ РаргЫопасеае, въ продольномъ разр-Ьз-Ь (по NI е й е п г и). 

УгоЫсеае (см. рис. 589), 
ф Тгораео1асеае (см. рис. 588), Ро1уда1асеае и 
г^зр др. Завязь б. ч. верхняя или полунижняя; 

У высшихъ типовъ этого подкласса она 
нижняя (см. рис. 587). Венчикъ б. ч. сво-

(| I) боднолепестный, но иногда бываетъ и б. 
* '' и. м. спайнолепестный, какъ среди отд-Ьль-

ныхъ представителей типично раздельно
лепестныхъ семействъ или порядковъ, такъ 

гпп и у высшихъ порядковъ 
Рис. 588. Диаграмма 7 у 

ТгораеоЫт тауи$; ЭТОГО ПОДКЛаССа, ОТНОСИ-

*Р *п0 мыхъ Вармингомъ къ 
х л е р у . ВутреШае репЬасусИсае; 

на прошлой лекщи мы видели, что по
рядки эти — Епссйез, РггтиШез, РЫтЪа-
дгпа1ев и ЕЬепа1ез, по строешю своему 
ближе стоятъ къ раздельнолепестымъ ра- Рис. 589. диаграмма 
стешямъ, чемъ къ типичнымъ спайноле- Ф1а^ки ~ ую1а (по 

_  _  В а р м и н г у ) .  
пестнымъ растеншмъ. Семяпочки у ог-
ромнаго большинства представителей этого подкласса съ 
двумя интегумента ми, хотя въ этомъ отношенш замечаются 
и исключешя; напримеръ, одинъ интегументъ наблюдается 
у Ьоазасеае, 8ахф'адасеае, ЫтпапОъасеае. 

« 
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Мы видели на одной изъ предыдущихъ лекцш, что 
Галлье подъ именемъ РгоЬегодепеп объединяетъ гЬ порядки 
просгЪйшихъ покрытосЪменныхъ растешй, которыя мы назы
вали Ро1усагргсае, а именно порядки Апопа1ез, Ргрега1ез, Еа-

Рис. 590. Ео(1двгзга 1аЬи1аЫ К о т а г о V — одинъ изъ древн-Ьйшихъ типовъ 
с е м .  З а х ^ г а д а с е а е ,  р а с т у щ Ш  в ъ  М а н ч ж у р ш  ( п о  ф о т о г р а ф ш  П .  П .  П о п о в а  
с ъ  р а с т е ш я ,  в ы р а щ е н н а г о  Я .  Я -  М у ш и н с к и м ъ  и з ъ  с Ь м я н ъ  В .  Л .  К о 

марова въ Юрьевскомъ Ботаническомъ Саду). 

паХез, ШрепШаЬез, АггзМоскга1ез, ВкоеайаХез и НататеШаХез. 
Рго1егодепеп Галлье ведетъ отъ ВеппеШШез, а изъ РгаЬего-
депеп, именно изъ порядка Еапа1ез, выводить онъ филогене
тически однодольныя растешя (Мопосо^Шопеае). ВсЬ же 
остальныя двудольныя растешя Галлье выводить монофи-
летически изъ своихъ РгоЬегодтеп, т. е., иначе говоря, изъ 
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Ро1усагргсае, черезъ порядокъ Апопа1ез, въ частности, отъ 
МадпоИасеае, или черезъ порядокъ НататеШа1ез. Отъ. этихъ 

Рис.591. Продольный разр^зъ Рис.592. Диаграммы цв-Ътовъ Захфада: 
цветка Захфада, дгапиШа А — 8ахг(гада дгапиШа, В — 8. заг-

( п о  В а р м и н г у ) .  т е п Ь о з а ;  в ,  —  д и с к ъ  ( п о  Э й х л е р у ) .  

Рис. 593. ЫдтйатЪаг: А — вЬтвь Ь. оНепШе; В — мужское соцв-Ьпе 
Ь. «ЬугаЫЦииш уаг. техгсапипг, окруженное листьями обвертки (переднШ 
листъ ср-Ъзанъ); С — продольный разр-Ьзъ мужского соцв-Ьпя; I) — попе
речный разр-Ьзъ женскаго соцв-Ъпя ; Е — зр-Ьлое с-Ьмя (со спинки) и У — 
въ продольномъ разр-Ьз-Ь Ь. Ыугасфпит; О — зр-Ьлое сЬмя Ь. $1угаа/1иит 
уаг. тасгоркуНит, прилегающее къ конглутинату незр-Ьлыхъ сЬмянъ; Н — 
зародышъ того же растешя; ^ — зародышъ Ь. «ЬугаЫ/Ыит уаг. техгсапит 

(по N1 е с! е п 2 и и О е г з {е <И). 
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двухъ порядковъ, Апопа1ез или ЕататеШа1езу по мнЪшю 
Галлье, имеются довольно близюя филогенетичесшя отно
шешя къ центральному порядку всЬхъ высшихъ двудольныхъ 
растешй, именно* къ порядку Воза1ез и, въ частности осо-

Рис. 594. РШапж оссШМаШ Ь. — платанъ: а — мужское соцвЪтсе, Ь — 
женское соцв-Ьпе. 

бенно къ семейству 8ахг{гадасеае\ отъ этого то семейства 
8ахфадасеае (см. рис. 590, 591 и 592) и производить фило
генетически Галлье всЪ раздельнолепестный и спайноле
пестныя двудольныя растешя, которыя онъ объединяетъ | въ 
одну большую группу 8ахг^гадепеп, высшихъ двудольныхъ 
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растешй, противопоставляя группу эту своимъ РгоЬегодепеп 
или низшимъ двудольнымъ растешямъ. Мы видели уже на 
п р о ш л о й  л е к ц ш ,  к а к и м ъ  о б р а з о м ъ  с в я з ы в а е т ъ  Г а л л ь е  с ъ  
типомъ 8ахфадасеае самыя выспия двудольныя растешя, 
спайнолепестныя; онъ выводить большин
ство порядковъ спайнолепестныхъ, какъ 
ЗутреШае репЬасусИсае, такъ и ВутреЬаХае 
МгасусИсае непосредственно изъ Вахфада-
сеае, ставя при томъ же послЪдшя выше 
всЬхъ остальныхъ порядковъ двудольныхъ Рир* 595- Женски» 

г V цв-Ьтокъ РЫапт огг-
растенш. Но отъ тЬхъ же Захгргадасеае ве- еШаНз безъ чашечки 
детъ Галлье начало и вс%хъ порядковъ (по Вет т шт е Й н у), 

раздельнолепестныхъ двудольныхъ расте
шй, которыя, однако, за исключешемъ 11т-
ЪеШ^огае, занимаютъ у него въ системе 
более низкое положеше, чемъ сростноле
пестныя растешя. 

Связующимъ звеномъ между 8ахфа-
дасеае и Ро1усагргсае (или РгоЬегодепеп), по 
Галлье, являются МадпоИасеае и неболь
шой порядокъ НататеШа1ез. 

Рис. 596. Цв-Ьтокъ Этотъ порядокъ НататеШа1ез со-
Раггойа регзгса (по ^ 

Во*. Ма^аг.). стоить изъ двухъ всего небольшихъ се
мействъ—НататеШасеае (см. рис. 593, 596, 

597) и РЫапасеае (см. рис. 594, 595), ко
торыя, по мненш Галлье и другихъ си-
стематиковъ, родственны съ МадпоИасеае и 
имеютъ въ строенш цветовъ своихъ частью 
признаки примитивные,, сближаюпце ихъ съ 
протоантофитными растешями, частью при
знаки таюе, которые указываютъ на род- ??с• 59^-. Цветокъ 

Г •' Г Нататет ыгдгтапа 
ство этого порядка съ порядкомъ Воза1ез. (по ВаШоп). 

НататеИйа1ез — это древесныя ра
стешя, свойственыя тропическимъ и внетропическимъ обла-
стямъ, въ особенности Азш, а также приатлантическимъ шта-
тамъ Северной Америки и Южной Африке. Большинство 
систематиковъ относятъ НататеШасеае (см. рис. 593) и РШа-
пасеае (см. рис. 594) къ порядку Воза1ез, где они, однако, не
смотря на сходство въ строенш гинецея, стоять совершенно 
особнякомъ. НататеШа1ез — типъ несомненно весьма древ-

39* 
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шй; въ строенш ихъ цветовъ (см. рис. 595, 596, 597) обнару
живается столько первичныхъ признаковъ, что некоторые бо
таники (напримеръ, Веттштейнъ; сближаютъ ихъ даже съ 
МопосМатуйеае, въ частности съ Т1гИса1ез, и принимаютъ На-
татеШаХез за исходный древшй типъ для порядка Воза1ез И 

для Ро1усагргсае. Особенностямъ НататеШаЬез, какъ очень 
древнему типу, соответствуем и то; что нынеживу.пця формы 
ихъ очень сильно отличаются другъ отъ друга. Въ ископае-
момъ состоянш ЛататеШа1ез известны съ древнейшихъ вре-
менъ. Такъ, напримеръ, родъ РШапиз (см. рис. 594) известенъ 
въ ископаемомъ состоянш со временъ мелового перюда. 
Цветы у Иатате1Ыа1ез (см. рис. 595, 596, 597) безъ околоцвет
ника, или съ простымъ околоцветникомъ, или съ двойнымъ 
околоцветникомъ, однополые или обоеполые, приспособлен
ные то къ ветровому опылешю, то къ опыленш при помощи 
простейшихъ насекомыхъ. Плодолистиковъ въ каждомъ 
цветке б. ч. 2, реже 1 или большее число, гинецей апокарп
ный или синкарпный, въ каждомъ гнезде завязи отъ одной 
до многихъ висячихъ семяпочекъ. Цветы собраны въ гу-
стыя или шарообразныя соцвет1я (см. рис. 593, А, В, С, 1 
рис. 594, а, Ь) и очень разнообразнаго строешя. НататеИ-
йаХез совмещаютъ въ себе признаки и МопосЫатуйеае, и Ро-
1усагргсае, и ВозаЬез; это типичный переходный вымирающШ 
порядокъ, обнаруживающий филогенетичесюя отношешя въ 
разныя стороны и не имеющш потому определеннаго места 
въ системе; одни ботаники относятъ порядокъ этотъ къ 
РоЬусагргсае, друпе къ МопосЫатуйеае или ставятъ его на 
границе между МопосШатуАеае и 1>га1уре1а1ае, третьи при-
числяютъ его уже къ типичнымъ раздельнолепестнымъ дву-
дольнымъ растешямъ и соединяютъ съ порядкомъ Воза1ез 
(напримеръ, Энглеръ). По Солередеру, филогенетиче-
СК1Я отношешя НататеШа1ез выражаются следующей схемой 
(см. рис. 598): 

т ТгосНос1епс1гаееае 
ТеЬга- Еисотта Два рода изъ 

СегсШ- семейства На-
рКуИит татеИйасеае. 

сспЬгоп ЕирЬека 
77 — Тгоскойеп&гоп 
Мадпокасеае ____________ 

Рис. 598. Схема филогенетическаго происхождешя ПататеЫсЫез 
(по С о л е р е д е р у). 
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Какъ бы то ни было, куда бы мы ни относили этотъ неболь
шой, но по своимъ свойствамъ вполне переходный и весьма 
древнш порядокъ — НататеЫйаХев, онъ очень важенъ для 

рыльце (по Кер 
н е р у). 

Рис. 599. Яи1а дгаьво1епз Ь. А — цв-Ьтокъ, В — Д1аграмма цветка, С — 
ц в - Ь т о к ъ  в ъ  п р о д о л ь н о м ъ  р а з р - Ь з Ь  ( п о  Э й х л е р у ) .  

насъ въ томъ смысле, что непосредственно ведетъ насъ отъ 
протоантофитныхъ растешй къ одному изъ центральныхъ 

порядковъ раздельнолепестныхъ дву
дольныхъ растешй, къ порядку Воза1ез, 
въ частности, къ семейству Захгргада-
сеае. ОТъ типа 8ахг~[гадасеае выводить 
Г а л л ь е далее порядокъ или типъ Те-
геЫпШа1ез (см. рис. 606 и 610), куда при
надлежать, напримеръ, семейства ВиЬа-

Рис. 600. АезсиЫз Ыр- сеае /см> „ис> 599) ТегеЫпОъасеае и дру-
росазЬапшп Ь.: цвътокъ, 4 Г " 

пя, и къ которымъ, въ смысле типа упро
щенная, причи-
сляетъ онъ и 

сережкоцветныя однопокровныя ра
стешя. (Мупса1ез, ЗидЫпйсйез, Гада-
1ез и т. д.), которыя мы относили;. 
какъ вы, конечно, хорошо помните, 
къ первичнымъ цветковымъ расте
шямъ, къ отделу МопосМатуйеае. Рис. 601. Аезси1из ЫрросазЬа-

Отъ техъ же ТегеЫпШа1ез про- пит . Диграмма цв-Ьтка и 
* соцв-Ътш (по Эйхлеру). 

изводитъ Галлье въ разныя сто
роны порядки Се1аз1га1ез, ВкатпаЫз и АезсиИпае (см. рис. 
600 и 601), а какъ более высппй типъ раздельнолепестныхъ 
двудольныхъ съ нижней завязью, имеющихъ корни свои все 
въ техъ же Захфадасеае, Галлье- причисляетъ сюда же 
и порядокъ МугЩогае (см. рис. 602, 609). 
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Другую группу раздельнолепестныхъ двудольныхъ, вы-
водимыхъ Галлье все изъ техъ же Захфадасеае, составля
е т е  д ^ л ы й  р я д ъ  п о р я д к о в ъ ,  к о т о р ы е  н а ч и н а ю т с я ,  п о  Г а л л ь е ,  

о 

/4\ щ 
л, / 

в 
01 Г* 

Рис. 602. МуПасеае: А—В — ТгЪоисНгпа; А — д1аграмма цветка и со-
цв-Ьпя; В — поперечный разр-Ьзъ цв-Ьточной почки на половин-Ь высоты 
завязи, в — м-Ьсто прикр-Ьплешя чашелистика, р — м-Ьсто прикр-Ьплешя' ле-
пестковъ, а — поперечный разр-Ьзъ черезъ пыльники тычинокъ; С — КгЬез-
зга, поперечный и продольный разр-Ьзъ завязи; 1> — Вкехш V^^д^п^са, Д1а-
грамма четырехчленнаго цв-Ьтка; Е — СаззеЪеегга, д1аграмма трехчленнаго 

д в - Ь т к а  ( п о  Ь е М а о и ! ,  Б е с а х з п е  и Э й х л е р у ) .  

порядкомъ ОиНаХез, съ семействами ТегпзХгоетгасеае, ОсКпа-
сеае, &иИфгае и др. Отъ порядка ОиНаХез выводить Га л л ь е, 
въ качестве боковыхъ ветвей своей схемы, порядки СоХит-
пфгае (съ семействами ВХегсиИасеае и др. и, какъ конечный 

Рис. 603. Диаграммы цв-Ьтовъ ШасоигЬгасеае: А — РугатгАосагрт В1аскИ, 
В — Сагро1госке ЪгазИгепзгз, С — Юквотегьа сгепа1а, Л — АЪЪаЫа 1отеп-
Ша, Е — Сазеагга оЫопдг^оЫа; а — наружные, г — внутренше листья 
ц в - Ь т о ч н а г о  п о к р о в а ,  й  —  п р и д а т к и  д и с к а  ( п о  Э й х л е р у  и  В а р б у р г у ) .  

•типъ, съ цветами весьма упрощенными, но собранными б. ч. 
въ сложныя соцвет!я — семейство ЕиркогЫасеае), РоХууаНпае 
(съ семействомъ Ро1уда1асеае), а въ качестве главной ветви 
порядокъ Реропфгае (соответствуетъ порядку РаггеХаХез дру-
гихъ авторовъ); въ этомъ порядке среди многочисленныхъ 
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его семействъ имеется небольшое семейство ШасошЫасеае 
(см. рис. 603 и рис. 438, на стр. 447). Отъ этого семейства, 
въ качеств^ типа регрессивная, упрощеннаго, производить 
Галлье семейство 8аИсасеае, а въ качестве типа прогрес
сивная порядокъ ОгигпаЬез, съ семействами Оегапгасеае, Оха-
Шасеае (см. рис. 604 и 605), и др. На-
конецъ, изъ Огигпа1ез, какъ высшш типъ 
раздельнолепестныхъ двудольныхъ, про
изводить Галлье семейство Сагуорку1-
1асеае и вообще порядокъ СагуоркуШпае. 
Вы помните, конечно, хорошо, что я, со
гласно воззренш большинства современ-
ныхъ систематиковъ, относилъ семейство 
СагуоркуНасеае и весь порядокъ Сегйго- Рис. 604. Д1аграмма 

-.г т 7 л цветка ОхаНз асеЪовеНа 
зрегтае къ подклассу МопосМатуаеае ь. (По Энглеру) 

п р о т о а н т о ф и т н ы х ъ  р а с т е ш й  и  р а з -
сматривалъ его, какъ высшш 
типъ этихъ простЬйшихъ ра
стешй. 

Изложенная здесь схема 
филогенетическая родства раз
дельнолепестныхъ двудоль
ныхъ растешй заимствована 
изъ сочинешя НаШего роде 
Мгапга, о которомъ я вамъ уже 

Рис. 605. ОхаИз дгасШз. Андроцей гОВОрИЛЪ на ОДНОЙ ИЗЪ преж-
и гинецей; гетеростил1я: А — съ ^ „ , 
короткими столбиками, в — съ нихъ лекцш. Этой филогенети-
столбиками средней длины, С — съ ческой схеме Галлье нельзя 
длинными столбиками (по Ш1 с1 е -

Ь г а п <Гу). не отказать въ строиности и 
последовательности въ прове-

денш идеи монофилетическаго развит1я цветковыхъ расте
шй. Г а л л ь е стремится все цветковыя растешя вывести 
изъ одного прототипа — ВтпеИИаХез и въ явлешяхъ то по
степенная усложнешя, то постепенная вновь упрощёшя, 
подъ вльяшемъ возврата къ анемофилш, онъ ищетъ одинъ 
общ1й путь филогенетическая развит1я всехъ цветковыхъ 
растешй. Изложенный здесь вкратце филогенетичесюя со-
ображешя Г а л л ь е относительно развит1я раздельнолепест
ныхъ и спайнолепестныхъ цветковыхъ растешй можно изо
бразить следующей схемой (см. рис. 606): 
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Рис. 606. Филогенетическая схема развитая покрытосЬменныхъ растенШ 
(по Г а л л ь е). 
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Но я лично не могу въ н'Ькоторыхъ пунктахъ согласиться 
какъ съ этой, такъ и съ другими аналогичными схемами 
развит1я цвЪтковыхъ растенш, предлагаемыми Г а л л ь е. 
Галлье въ цЪломъ рядЪ своихъ сочиненш затрагиваетъ 
интересные вопросы филогенш цвЪтковыхъ растенш. Въ 
работахъ его, вышедшихъ ран-Ье появления въ св-Ьтъ его ра
боты о Мгапга, имъ даны,были хотя аналогичныя, но все 
ж е  и н ы я  с х е м ы  р а з в и т 1 я  ц в - Ь т к о в ы х ъ  р а с т е н ш .  „ Б е т  Н а 1 -
ПегзсЬеп Зуз^егп", говоритъ Лотси въ своихъ лекщяхъ, 
„капп зкЬег шсМ с!ег Уошиг! ги §гоззег 51аггЬе11: ^ешасМ 
шегйеп; ез \йг<1 УОП зетет ешзГ§ Ш1§еп ШЬеЪег еШзргесЬепс! 
зетеп РогзсЬип^еп 1ог1:\уаЬгеп<1 &еап(1ег*, ипс! 1сЬ §1аиЬе, 
с!азз НаШег, йеззеп ВешйЬип^еп 1сЬ ЬосЬ зсЬа*ге ипс1 
йеззеп дгоззе Кепп^шззе дег Ап^юзрегтеп \уеИ; йЬег сИе 
те1п1§еп Ьегуогга^еп, 1ип ипс! аисЬ теЪг Апегкеппип^ 
1йг зете Вез1:геЬип§еп Йпйеп ^йгде, ^епп ег кете ^еИегеп 
Аепйегип^еп ёапп апЬгасЫе, Ьеуог зете РогзсЬип&еп &и 
етет ^ешззеп АЬзсЫизз ^екоттеп зтй" *). 

Въ этомъ благожелательномъ, хотя и НЕСКОЛЬКО иро-
н и ч е с к о м ъ  с о в - Ъ г Ь  Л о т с и  п о  а д р е с у  Г а л л ь е ,  Л о т с и ,  
однако, на мой взглядъ, вдвойн-Ь не правъ. Не правъ онъ 
потому, что самъ при распредЪленш матер1ала для своихъ 
лекцш онъ немало пользуется идеями Галлье и слЪдуетъ 
ему; не правъ Лотси и потому еще, что выяснеше фило-
генетическихъ отношенш различныхъ группъ цв-Ьтковыхъ 
растешй, въ особенности высшихъ цв-Ьтковыхъ растенш, 
представляетъ до сихъ поръ настолько трудную и сложную 
задачу, что каждая попытка составить бол-Ье детальную 
филогенетическую схему цв-Ьтковыхъ растенш не можетъ 
быть иначе разсматриваема, какъ попытка, нуждающаяся 
въ дальнЪйшемъ еще во многихъ и многихъ изм-Ьнешяхъ 

1) .Систему Галлье нельзя, конечно, упрекнуть въ слишкомъ боль
шой неподвижности; она постоянно перерабатывается ея кропотливо-рабо-
тающимъ основателемъ, согласно его дальн-Ъйшимъ изслЪдовашямъ; но я 
думаю, что Галлье, котораго стремлешя я высоко ц-Ьню, и котораго зна
ния покрытосЪменныхъ растешй значительно превышають мои собственныя 
познашя въ этомъ отношенш, сдЬлалъ бы гораздо лучше и снискалъ бы 
большее признаше своихъ стремленШ, если бы онъ не вносилъ еще новыхъ 
изм"Ьнешй въ свою систему, пока изслЪдовашя его не дойдутъ до какого-
нибудь опредЬленваго конца". 
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и поправкахъ. Въ этихъ вопросахъ мы не только далеко 
не пришли еще къ окончательнымъ результатами но и не 
скоро, наверное, придемъ. А потому вполне естественно, 
что каждый систематикъ, занимающшся этими высоко инте
ресными и важными вопросами, не можетъ оставаться по от
ношенш къ вопросамъ этимъ на точке замерзашя. Каждая 
новая работа его въ этомъ направлеши, даже не разработка 
какого-либо частнаго вопроса, но работа мысли надъ уже 
имеющимися и собранными фактами должна приводить къ 
частичнымъ измЪнешямъ его представлешй о филогенети-
ческихъ отношешяхъ разлйчныхъ группъ цветковыхъ ра
стешй. И въ этомъ отношенш самой трудной, самой мало 
разработанной группой цветковыхъ растешй, самой неясной 
въ филогенетическомъ отношенш является именно отд-Ълъ 
раздЪльнолепестныхъ двудольныхъ растешй, надъ которыми 
особенно и работаетъ Галлье и въ каждомъ новомъ сво-
емъ сочиненш вноситъ все новыя и новыя точки зрешя> 
производитъ дальнейшую разработку въ деталяхъ установ
ленной имъ филогенетической системы цветковыхъ растешй. 

Изъ новЪйшихъ его воззр-Ънш, заслуживающихъ полнаго 
внимашя, можно указать на новый взглядъ его на проис-
хождеше свободнолепестныхъ двудольныхъ растешй, выра-
жаюицйся въ сл-Ьдующемъ: въ своемъ реферате о своей 
же работе о роде Мгапга, напечатанномъ въ 110 томе, 
№ 7 Во1. Сеп1гЫаМ за 1909 годъ, Галлье производитъ отъ 
МадпоМасеае не Ватлргадасеае, а Тегпз(гоетгасеае, а 8ахг(га-
дасеае филогенетически выводить изъ Тегп8(гоетгасеае, весь 
же прежшй свой отдЬлъ ВахЦгадепеп теперь Г а л л ь е раз-
биваетъ на два самостоятельныхъ отдела на ТНегдепеп, т. е. 
таюе порядки двудольныхъ растешй, которые филогенети
чески произошли изъ ТегпзЬ'оегпгасеае, — и на 8ахг[гадепеп 
зепзи з1г., филогенетически выводимыя имъ изъ Вахг^гада-
сеае. Эта новая точка зрешя Г а л л ь е есть, на мой взглядъ, 
безусловно шагъ впередъ, ибо несколько нарушаетъ основ
ной принципъ его системы — монофилетическое происхож-
деше цветковыхъ растешй, принципъ, съ которымъ я лично 
с о г л а с и т ь с я  н е  м о г у ,  к а к ъ  н е  м о г у  я  с о г л а с и т ь с я  с ъ  Г а л л ь е ,  
что МопосМитуЛеае суть формы производныя отъ более 
сложныхъ 1>га1уреШае, о чемъ я вамъ уже многократно 
говорилъ на этихъ лекщяхъ. 
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Совершенно иную картину филогенетическихъ отношешй 
раздельнолепестныхъ двудольныхъ даетъ намъ В е т т -
штейнъ (см. рис. 541, на стр. 565). Веттштейнъ при-
знаетъ по меньшей мере бифилетическое происхождеше раз-
дЪльнолепестныхъ двудольныхъ, при чемъ одни порядки этого 
подкласса онъ ведетъ отъ МопосМатуйеае черезъ порядокъ 
Тпсоссае (семейство ЕирНогЫасеае), представленный крайне 
упрощенными цветами, по1 типу скорее МопосЫатуйеае, но 
собранными въ сложныя соцв-Ьт1я; другую же ветвь свободно-
лепестныхъ двудольныхъ, независимую отъ первыхъ, онъ 
ведетъ отъ РоЬусагргсае. 

Первая ветвь 1>га1уреШае реп(асусЫсае черезъ порядокъ 
Тпсоссае им-Ьетъ начало свое въ порядкЬ Т1гЫеа1е8 подкласса 
МопосМатуйеае. Отъ Тпсоссае мы имЪемъ одну ветвь къ 
СоЫттрегае и затЬмъ 6ггигпа1ез, а отъ этихъ последнихъ 
къ сростнолепестнымъ РепЫсусИсае—ТУшругаХез (или ЕЬепаХез); 
другая же ветвь отъ Тпсоссае ведетъ насъ къ ТегеЪШкаШ, 
а отъ этихъ последнихъ последовательно къ Се1аз1га1ез, 
Екатпа1ез и, наконецъ, къ ЛтЪе1Щ1огае и ИиЫа1ез, т. е. къ 
высшимъ цветковымъ растешямъ подкласса ТеЬгасусИсае. 
Эта филогенетическая ветвь довольно хорошо обоснована 
морфологически и представляетъ рядъ прогрессивно разви
вающихся формъ подъ вл1яшемъ постепеннаго приспособлешя 
къ опылешю при помощи насекомыхъ. Достигая максимума 
своего развит въ высшихъ порядкахъ Т1тЬеШ(1огае и Ви-
Ыа1езу эта филогенетическая ветвь цветковыхъ растешй от
личается особо сложнымъ устройствомъ соцветШ при срав
нительно, однако, же, проще устроенныхъ цветахъ. 

Другая филогенетическая ветвь раздельнолепестныхъ 
двудольныхъ представляетъ постепенное усложнеше въ строе-
нш, главнымъ образомъ, цветка и его приспособлешя къ особо 
сложному опылешю при помощи насекомыхъ. Изучая выс
шихъ представителей Ро1усагргсае, вы припомните, мы не 
разъ наталкивались на формы промежуточныя между РоХу-
сагргсае и простейшими типичными раздельнолепестными, 
именно РаггеШез (см. рис. 607). Вотъ эта то обширная 
группа РаггеШез и ставится Веттштейномъ въ начале 
системы типичныхъ раздельнолепестныхъ (Вга1уреШае). Онъ 
выводить Рапе1а1ез филогенетически изъ Шюеа&аХез, а изъ 
РаггеШез, по Веттштейну, развились Зупапйгае (Сотро-
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зйае — этотъ наиболее современный и высшш типъ цв-Ьт-
ковыхъ растешй); съ другой стороны изъ Ро1усагргеае 
В е т т ш т е й н ъ выводить две в^тви — ОиНфгакв, давшую, 
въ свою очередь, начало Вгсотез и РггтиШез, и затЪмъ 
Воза1ез (ем. рис, 608). Крупный порядокъ Воза1ез даетъ, въ 
свою очередь, начало, съ одной стороны, высшимъ РеЫасусИ-

Рис. 607. Сем. ШИётасеае изъ порядка Раг1е1а1е& (просгЁйийя РаггеШез). 
А—6- — дгаграммы цв'Ьтовъ: А — ТеЬгасега уоыынз, В —лауша гидо&а, 
С — АсЫтсНа вЬгьдот, I) — ШЪЪегИа ваИсг^оИа, Е — Н. дЫЪеггта, Р — 
Н. ЬурегъсогЛев, О — Н. вЬг1с1а. Н — Ь — тычинки: Н — ТеЬгасега авва, 
I — ЮШепга оскгеаЫ, К — НгЪЬегНа сипе^огпйв, ̂  — Заигаша ро1уап1Ъа. 
М — андроцей и гинецей ШЪЪегйа ситг/огт^в. N — гинецей въ продоль-
номъ разрЪз-Ъ СигаЬеИа атегкапа, О — гинецей ТеЬгасега 1азюеагра. Р — 
гинецей и андроцей ЗШепга т/Пса. — продольный разрЪзъ сЬмени ВИ-
1ета виЪвеввИгв, аг— ап11и§; у основашя семени очень маленьшй зародышъ 

(по Г и л ь г у). 

сае съ нижней завязью — МуНфогае (см. рис. 602, 609), съ 
другой же стороны, весьма расчлененнымъ и совершеннымъ 
группамъ ТеЬ'аеусЛсае, но съ верхней завязью — ТиЪЩогае 
и Соп1оНае. Веттштейнъ не оставляетъ безъ внимашя 
и небольшой но крайне переходнаго характера порядокъ 
НататеЫа1ез (см. рис. 593, 594), но онъ придаетъ ему зна-
чеше д1аметрально противоположное тому, которое припи-
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сываетъ ему Галлье и Лотси. ПоВетт ш»т е й н у, 
НататеЫа1ез' занимаютъ промежуточное место между ЛгЫ-
са1ез и Ро1усагргсае и такимъ образомъ являются Связующимъ 
звеномъ между двумя крупными и, на мой взглядъ, независи
мыми другъ отъ друга группами протоантофитныхъ растенш. 

Рис. 608. Продольные разрезы цвЪтовъ различныхъ розоцв-Ътныхъ: А — 
РоЬепНИа рЫтЪш, на плоскомъ цв-ЬтоломсЬ средняя часть съ пестиками, 
сильно выпуклая; В•— Оеит игЪапит, на вогнутомъ цв-Ьтолож-Ь средняя 
часть съ пестиками, выпуклая; С — АккетШа аЬрта, пестикъ на днЬ во-
гнутаго цв-Ьтоложа; I) — Зрггаеа деситЪепз, пестикъ на дн-Ь вогнутаго 
цв-Ьтоложа; Е — Воза сапгпа, многочисленные пестики на днЪ кувшинча-
таго цв-Ьтоложа; Е — Рггиз МаЫз, пестики срослись съ вогнутымъ цв-Ьто-

ложемъ (по Р о с к е). 

Съ этой последней точкой зр-Ьшя Веттштейна я лично 
согласиться не могу. По моему мнЪшю, Галлье въ дан-
номъ случай бол^е правъ, связывая Коза1ез съ Ро1усагргсае 
черезъ НагпатеШа1ез. Но, въ общемъ, изъ двухъ филогене-
тическихъ системъ — Галлье и Веттштейна мне 
лично больше нравится система последняго, и я нахожу си
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стему эту и более разработанной, и яснее изображающей 
намъ весьма запутанныя отношешя среди разнообразныхъ, 
но, по основному плану своему, весьма схожихъ порядковъ 
1>га1уре1а1ае реШасусИсае. Во всякомъ случай, ни система 
Г а л л ь е, ни система Веттштейна не могутъ считаться 
законченными, въ особенности по отношешю къ раздЪльно-

лепестнымъ двудольнымъ, къ этой самой 
трудной, въ смысле филогенетическихъ 
изыскашй, группе высшихъ цветковыхъ 
растешй. А между темъ до сихъ поръ у 
насъ по отношенш къ этой группе выс
шихъ цветковыхъ растенш имеются лишь 
только эти две филогенетическихъ си-

Рис. 609. Д1аграмма ГХРМК| 

ЬуЬКгит ваИсапа Ь. 
(по Вармингу). Системы Энглера, Вармингаи 

другихъ систематиковъ ограничиваются 
при изложенш Лга1уреШае лишь формальнымъ морфологи-
ческимъ описашемъ различныхъ порядковъ и семействъ, 
входящихъ въ составъ этого многочисленнаго подкласса 
цветковыхъ растенш, безъ установлешя филогенетическихъ 
отношешй какъ къ порядкамъ типовъ, стоящихъ ниже въ си
стеме, такъ и къ порядкамъ типовъ, завершающихъ есте
ственную систему цветковыхъ растенш. Поэтому мы на 
разсмотренш системъ Варминга и Энглера останавли
ваться здесь не будемъ' и этимъ закончимъ наши кратюя 
характеристики высшихъ цветковыхъ растенш, объединяе-
мыхъ мною въ одинъ обшдй классъ эуантофитныхъ растенШ, 
х а р а к т е р и з у е м ы й  ц в е т а м и  п я т и -  и л и  ч е т ы р е х ц и -
к л и ч е с к и м и  с ъ  я с н о  в ы р а ж е н н ы м и  з а к о н а м и  
к р а т н ы х ъ  о т н о ш е н 1 й  и  ч е р е д о в а н и я  о р г а н о в ъ  
и б. ч. сложно приспособленными къ перекрестному опыле-
Н1Ю при помощи насекомыхъ. 
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Основные принципы новой филогенетиче
ской системы цв'Ьтковыхъ растешй. 
Въ самомъ начале этого курса я указалъ вамъ, что 

современный естественныя системы растительнаго царства 
могутъ считаться естественными лишь въ ковычкахъ, 
ибо филогенетичесюя отношешя различныхъ группъ растешй 
далеко еще окончательно не выяснены, ибо многое въ выяс
нении филогенетическихъ отношешй этихъ до сихъ поръ 
должно считаться спорнымъ и требуетъ дальнМшихъ тща-
тельныхъ изсл-Ьдовашй. Я говорилъ уже вамъ, что хотя 
цель современной систематики — дать естественную систему 
растительнаго царства, но цель эта до сихъ поръ не дости
гнута и не скоро еще будетъ достигнута (см. выше стр. 2). 
Неоднократно, въ течете этого курса указывалъ я вамъ. 
также на то, что самымъ труднымъ отделомъ растительнаго 
царства съ точки зрешя установлешя естественной системы 
на филогенетическихъ основахъ является отдЪлъ высшихъ 
растешй, растенш цветковыхъ или покрытосеменныхъ. Въ 
справедливости этихъ моихъ словъ вы могли многократно 
убедиться въ продолжеше нашего курса, такъ какъ я 
везде, где нужно было, указывалъ вамъ иногда д1аме-
трально противоположные взгляды авторитетныхъ система-
тиковъ на те или иные крупные вопросы систематики выс
шихъ цветковыхъ растешй. И изучеше этихъ противопо-
ложныхъ взглядовъ, равно и того фактическаго матер1ала, 
изъ котораго они вытекаютъ, казалось, должно было при
вести насъ къ заключешю, что еще преждевременно пред-

ч 
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принимать новыя попытки къ установленда более естест
венной, чЪмъ имеемъ мы до сихъ поръ, системы цветковыхъ 
растенш. Однако, заканчивая сегодня курсъ введешя въ 
систематику цветковыхъ растений, я все же считаю своимъ 
долгомъ резюмировать передъ вами все сказанное и нарисо
вать вамъ хотя бы эскизъ будущей более естественной, на 
мой взглядъ, системы, ч1змъ имеемъ мы до сихъ поръ. 
Конечно, эскизъ этотъ, который я сейчасъ передъ вами на
бросаю, я не считаю за нечто безспорное, за окончательное 
слово науки, не подлежащее дальн-Ьйшимъ изм-Ънешямъ и 
усовершенствовашямъ; наоборотъ, можетъ быть, больше, ч-Ьмъ 
кто-либо другой, я самъ сознаю и слабыя стороны предла
гаемая мною новаго дЬлешя цветковыхъ растешй на есте-
ственныя группы, и неотлагательную необходимость более 
глубокой и всесторонней разработки этого новаго д-Ьлешя. 
Но все же я считаю необходимымъ именно такимъ эскизомъ 
новой системы закончить мой курсъ, дабы этимъ самымъ, 
съ одной стороны, по возможности, отрешиться отъ старыхъ 
понятш, которымъ противоречить целая сумма новыхъ фак-
тическихъ данныхъ въ области систематики растешй, добы-
тыхъ усил1ями и тщательными изследовашями ботаниковъ 
последнихъ десятилетш,. съ другой же стороны, дабы на
метить хотя бы основныя вехи того научнаго пути, по ко
торому, по моему мнешю, должна пойти дальше разработка 
естественной системы растительнаго царства. 

Изъ всего ранее сказаннаго, мне кажется, вы могли 
.ясно убедиться въ двухъ более крупныхъ основныхъ поло-
жешяхъ, на которыхъ должна далее строиться более новая 
и более естественная система растительнаго царства. Поло-
жешя эти следующ1я: 1) относить голосеменныя растешя 
къ цветковымъ или такъ называемымъ явнобрачнымъ расте-
шямъ нельзя; голосеменныя и морфологически, и филогене
тически гораздо ближе стоятъ къ папоротникообразнымъ, 
чемъ къ типичнымъ цветковымъ растешямъ, а потому я и 
отношу ихъ къ архегошатнымъ растешямъ, противопоставляя 
последнимъ растешя антофитныя или типичныя цветковыя 
покрытосеменныя растешя (см. выше стр. 20). 2) ДЬлеше 
цветковыхъ или покрытосеменныхъ растешй на два класса 
— однодольныхъ и двудольныхъ растешй, Мопо-
ЫуШопеае и Вгсо1уШопеае, хотя практически весьма удобно 



Основные принципы новой филогенет. системы цв-Ьтк. растешй. 625 

и наглядно и съ формально классификацюнной точки зрешя 
вполне пр1емлемо, но съ точки зрешя морфологической и, 
въ особенности, филогенетической это общепризнанное дЪле-
ше несомненно искусственно и для настоящей естественной 
системы, на мой взглядъ, непр1емлемо; поэтому въ будущей 
естественной системе цветковыхъ растешй дЬлеше анто-
фитныхъ растешй на однодольныя и двудольныя, по моему 
мненш, должно быть отброшено, несмотря на все его удоб
ство, наглядность и легкую практическую применимость. 
Цветковыя растешя съ филогенетической точки зрешЯ въ 
будущей естественной системе должны быть подразделены 
иначе, и я предлагаю антофитныя растешя подразделить на 
два филогенетически связанные другъ съ другомъ класса: 
на классъ 1-й — протоантофитныя растешя и на классъ 2-й 
— эуантофитныя растешя. Нечто подобное уже давно до 
меня предложено было Г а л л ь е, разделившимъ все по-
крытосеменныя цветковыя растешя на „РШегодепеп" и 
„8ахфадепепи (см. рис. 606, на стр. 616), но „РгоЬегодепеп" 
Г а л л ь е  н е  с о о т в е т с т в у ю т  в п о л н е  м о и м ъ  п р о т о а н т о -
ф и т н ы м ъ  р а с т е ш я м ъ .  П о д ъ  и м е н е м ъ  п р о т о а н т о ф и т -
ныхъ растешй я понимаю все те порядки простейшихъ 
двудольныхъ и однодольныхъ растешй, которые характери
зуются неопределеннымъ еще .строешемъ цветка, отличаю-
щагося при томъ же теми или иными примитивными архаи
ческими признаками; сюда относятся и Ро1усагр{сае, который 
одни,собственно,соответствуютъгруппе„РШегодепеп" Галлье, 
и МопосМатуЛеае изъ двудольныхъ, и Не1оЫае, и 8раЛт{1огае 
изъ однодольныхъ. Къ эуантофитнымъ же растешямъ 
я отношу все те растешя, цветы которыхъ имеютъ опреде
ленное пяти- или четырехциклическое строеше съ вполне 
определеннымъ количествомъ членовъ въ каждомъ цикле, а 
и м е н н о :  и л и  р а с т е ш я  с ъ  ц в е т а м и  т р е х ч л е н н ы м и  п я т и -
циклическими (куда относится большинство порядковъ 
такъ называемыхъ однодольныхъ растешй), или растенш съ 
ц в е т а м и ,  в ъ  т и п е ,  п я т и ч л е н н ы м и  п я т и ц и к л и ч е -
скими (куда относится большинство порядковъ такъ назы
ваемыхъ свободнолепестныхъ двудольнйхъ), или, наконецъ, 
р а с т е ш я  с ъ  ц в е т а м и ,  в ъ  т и п е ,  п я т и ч л е н н ы м и  ч е т ы р е х -
циклическими (куда относится большинство порядковъ 
такъ называемыхъ спайнолепестныхъ двудольныхъ). Две 
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поСл-Ъдшя группы моей системы, вместе съ МопосМатуйеае, 
соответствуют „8ахфадепепи Галлье (см. рис. 397, на 
стр. 401 и сравн. съ рис.. 396, на стр. 400). 

Предлагаемые мною два новыхъ класса цветковыхъ 
растешй — Рго1оапШорНуЬае и ЕиапШорНуЬае, въ свою оче
редь, могутъ быть подразделены каждый на подклассы, но 
не на те общепризнанные подклассы, на которые обыкно
венно дЬлятъ двудольныя растешя, не на АгсЫсМатусХеае и 
М е Х а с М а т у й е а е ,  к а к ъ  д е л и т ь  д в у д о л ь н ы я  р а с т е ш я  Э н г л е р ъ ,  
и не на СКопреЬаХае и 8утреШае, какъ проводитъ въ своей 
системе Веттштейнъ (см. рис. 541, на стр. 565), а на бо
лее филогенетически обособленный группы или подклассы. 
Более формально Рго1оапШорНу1ае можно было бы .разде
лить на два подкласса, на МопосМатуйеае и Ро1усагр1сае, 
отнеся къ МопосМатуйеае порядокъ 8райгсг/1огае изъ одно
дольныхъ растешй, а къ РоХусагргсае порядокъ НеХоЫае изъ 
однодольныхъ. Такая точка зрешя проведена въ моихъ лек-
щяхъ. Но если быть строго филогенетически последователь
ным^ то классъ Рго1оапОюрКу1ае следовало бы подразделить 
на большее число подклассовъ и, кроме двухъ крупныхъ 
подклассовъ МопосМатуйеае и Ро1усагргсае, установить въ 
этомъ классе еще рядъ мелкихъ, но филогенетически само-
стоятельныхъ подклассовъ, а именно, подклассъ, заключаюпцй 
въ себе одинъ всего порядокъ УегЫсИШае (одно семейство 
Сазиагтасеае), подклассъ, заключающей въ себе одинъ всего 
порядокъ 8аИса1ез (одно семейство 8аИсасеае), подклассъ, за
ключающей порядки Рго1еа1ез и 8апШа1ез, и, наконецъ, под
классъ протоантофитныхъ растешй, начинающейся порядкомъ 
РгрегаХез (съ крупнымъ семействомъ Ргрегасеае во главе) и 
заканчивающейся обширнымъ порядкомъ 8рас1ш/1огае (съ цЬ-
лымъ рядомъ примитивно построенныхъ семействъ однодоль
ныхъ). Такое дЪлеше класса Рго1оап1коу}ъу1ае на 6 подклас
совъ съ филогенетической точки зрешя было бы наиболее 
естественнымъ и отвечающимъ требовашямъ филогенетиче
ской систейы, но, въ виду спорности и невыясненности проис-
хождешя УегИсИШае, 8аЫса1ез, РгрегаХез и Рго1еа1ез, пока 
можно и воздержаться отъ такого дробнаго делешя класса 
РШоапОюркуЬае на шесть подклассовъ и ограничиться более 
формально-морфологическимъ и менее спорнымъ подраздЬ-
лешемъ РШоапЫъоркуЬае на два лишь подкласса: МопосМа-



Основные принципы новой филогенет. системы цв-Ьтк. растешй. 627 

туйеае и Ро1усагргсае, что я и сделаю ниже при изложенш 
эскиза новой естественной системы цветковыхъ растешй. Но 
въ душе я более симпатизирую подразделешю РгоЬоапЬко-
рку1ае на шесть вышеупомянутыхъ филогенетически обосно-
ванныхъ подклассовъ, что и выражено было мною въ моей 
схеме на рис. 397 (стр. 401) на одной изъ предыдущихъ лек-
цш (см. также, рис. 610, на стр. 638). 

Классъ ЕиапОюрНу1ае я предложилъ бы, по основному 
плану строешя цветовъ ихъ, разделить на два всего под
класса: на Реп1асусИсае (цветы въ плане пктицикличесюе, 
съ двумя кругами андроцея) и на ТеЬгасусИсае (цветы въ 
плане четырехцикличесше, съ однимъ кругомъ андроцея). 
Второй подклассъ — ТехасусИсае представляетъ высшую сту
пень развитая цветковыхъ растенш; сюда относится боль
шинство сростнолепестныхъ двудольныхъ растешй и изъ 
свободнолепестныхъ двудольныхъ порядокъ Т1тЪеШ/1огае. Под
классъ же РеЫасусЫсае, стояпцй ниже въ системе, въ свою 
очередь, распадается на две филогенетически параллельныхъ 
группы, на ТНтеп и Реп+атеги Реп1асус1гсае Ытегае име-
ютъ, въ плане, цветы трехчленные пятицикличесше, и сюда 
относится большинство такъ называемыхъ однодольныхъ 
растешй, за исключешемъ порядковъ Не1оЫае и 8райш/1огае, 
причисляемыхъ мною къ классу Рго1оап1ко/рку1ае. РепЬаегусИ-
сае репЬатегае имеютъ, въ плане, цветы пятичленные, пяти-
цикличесше, и сюда относится большинство раздельноле
пестныхъ двудольныхъ (за исключешемъ 17тЪеШ/1огае), а изъ 
с р о с т н о л е п е с т н ы х ъ  —  В у т р е Ы Ы е  р е п Ь а с у с И с а е  В а р м и н г а ,  
т. е., его порядки Вгсотез, Вгозруггпае, РггтиИпае. 

Таковы, по моему мнешю, основы более естественной 
новой системы цветковыхъ растешй, построенной на фило
генетическихъ началахъ. Практичесшя неудобства этой си
стемы, по сравнешю съ общепризнанными ныне естествен
ными системами, заключаются въ трудности краткими и 
точными д1агнозами охарактеризовать классы и подклассы 
этой системы. Противъ нея можетъ быть выдвинуто и то 
соображеше, что филогенетичесюя отношешя различныхъ 
группъ цветковыхъ растешй далеко еще не установлены 
окончательно, что филогенетичесше вопросы—вопросы весьма 
спорные, и что самъ авторъ новой системы черезъ несколько 
летъ можетъ еще значительно изменить свои воззрешя на 
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те или иныя филогенетичесюя отношешя т%хъ или иныхъ 
более крупныхъ группъ цветковыхъ растешй. Примеръ на 
лицо: Галлье чуть ли не въ каждой своей работе меня-
етъ свои воззрешя на взаимныя филогенетичесюя отношешя 
разныхъ второстепенныхъ подразделенш цветковыхъ расте
нш. Это последнее возражеше противъ новой системы осо
бенно существенно, и я не закрываю глаза на то, что и мне, 
черезъ несколько летъ, при дальнейшемъ изученш вопроса 
или при появленш въ литературе новыхъ фактическихъ дан-
ныхъ, не придется вносить частичныя поправки въ предла
гаемую мною ныне новую естественную систему цветковыхъ 
растешй. Но я смею думать, что основные принципы этой 
новой системы едва ли сильно изменятся въ ближайшее, по 
крайней мере, время, какъ не изменились основныя точки 
зрешя Галлье, несмотря на значительныя нововведешя, ко-
торыя онъ постоянно вноситъ въ свою систему. А такъ 
какъ именно некоторые изъ основныхъ принциповъ системы 
Галлье я признать никоимъ образомъ не могу, хотя въ 
основе вполне сочувствую его стремление построить бо
лее естественную систему цветковыхъ растешй именно на 
филогенетическихъ основашяхъ, то мне и не остается ничего 
другого, какъ предложить свою новую систему на техъ же 
филогенетическихъ основашяхъ. 

Положительная сторона предлагаемой новой естествен
ной системы цветковыхъ растешй заключается въ более 
строгомъ и последовательномъ проведенш филогенетическихъ 
отношенш среди цветковыхъ растенш.* Въ этой системе мы, 
действительно, последовательно и постепенно восходимъ отъ 
типовъ более древнихъ, более примитивныхъ къ типамъ но-
вейшимъ и более совершеннымъ и при этомъ ясно отдаемъ 
себе отчетъ, почему въ восходящей системе этой таше то 
порядки разсматриваются нами, какъ более новые, более со
вершенные, друпе же составляютъ типы исходные и связу
юща цветковыя растешя съ архегошатными. Въ предлагае
мой мною системе отпадаютъ, напримеръ, таюе вопросы, 
какъ — куда поставить въ системе искусственную группу од
нодольныхъ растешй; прежше ботаники ставили однодоль
ный въ системе после голосеменныхъ и передъ двудольными, 
но такое положеше этой группы не соответствовало даже 
тогда имевшимся морфологическимъ даннымъ, ибо низпйя 
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двудольныя гораздо ближе морфологически стоятъ къ голо-
сЬменнымъ, чЪмъ однодольныя, а высппя двудольныя ушли 
гораздо дальше по пути эволюцш, обладаютъ гораздо более 
сложнымъ строешемъ цв-Ьтовъ и более совершеннымъ мор-
ф о л о г и ч е с к и м ъ  с т р о е ш е м ъ ,  ч е м ъ  в ы с п п я  о д н о д о л ь н ы я .  В е т т -
штейнъ перенесъ въ своей системе однодольныя въ самый 
конецъ системы, поставивъ ихъ после двудольныхъ (см. 
схему Веттштейна на рис. 541, на стр. 565). Но такое 
положение въ системе этой группы еще менее соответству-
етъ даже морфологическимъ ея особенностямъ, не говоря 
уже о филогенетическихъ отношешяхъ порядковъ однодоль
ныхъ къ двудольнымъ. 

Въ моей системе, въ которой отбрасывается формаль
ное подраздЪлеше покрытосеменныхъ на однодольныя и 
двудольныя, соответствующие естественные порядки этихъ 
растенш распределяются согласно ихъ действительнымъ фи-
логенетическимъ связямъ, постолько, посколько связи эти 
намъ въ настоящее время известны. Дальнейшая изследо-
вашя несомненно заставятъ насъ еще неоднократно пере
ставлять въ естественной системе те или иные порядки од
нодольныхъ или двудольныхъ, но самого подразделешя этого 
уже не будетъ, и не будетъ и вопроса, где ставить въ си
стеме однодольныя — передъ двудольными или после нихъ. 

Предлагаемая мною система даетъ возможность более 
естественно распределить и самые порядки цветковыхъ рас
т е ш й ,  и б о ,  к л а д я  в ъ  о с н о в у  э т о й  н о в о й  с и с т е м ы  п л а н ъ  
строешя цветка, а не те или иныя единичныя особенности 
его морфологической организацш (какъ, напримеръ, спай-
нолепестность или раздЬльнолепестность, подпестичность или 
надпестичность и т. д.), мы темъ самымъ получаемъ возмож
ность действительно сблизить въ системе нашей типы фи
логенетически родственные, которые до сихъ поръ находили 
себе удаленныя другъ отъ друга места въ системе. Напри
меръ, уже давно чувствовалась и сознавалась систематиками 
филогенетическая близость порядковъ ЛтЬеШЦогае и ВиЫакз; 
но во всехъ доселе проведенныхъ на формально-морфоло-
гическихъ основашяхъ системахъ эти два порядка неизбежно 
должны были стоять далеко другъ отъ друга, несмотря на 
родственную ихъ связь. Въ моей системе я постарался, на
сколько возможно, отрешиться отъ формально-морфологиче-
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скихъ признаковъ и въ основу ея поставить методъ истори
ческш. Правда, что истор1я развит1я цветковыхъ намъ далеко 
еще не ясна. Но, проводя въ естественной системе методъ 
историческш, кладя его краеугольнымъ камнемъ всего зда-
шя, мне кажется, я темъ самымъ даю и более прочное ос-
новаше для дальнейшаго изучения цветковыхъ растешй 
именно съ этой исторической или филогенетической точки 
зрешя. Если дальнейпля изследовашя и заставятъ насъ 
еще немало внести поправокъ и измененш въ самую си
стему, то, во всякомъ случае, эта система будетъ дальше раз
виваться по тому единственно правильному, на мой взглядъ, 
методу, по которому успешно развиваются и друпя научныя 
дисциплины. Это — методъ историческш, методъ, вполне 
гармонирующш всемъ процессамъ, на земле совершающимся. 
Ибо все на земле развивается, эволюцюнируетъ въ истори
ческой последовательности, и отказываться отъ исторической 
перспективы въ угоду чисто формальнымъ, хотя бы и более 
нагляднымъ, и более на практике применимымъ морфоло-
гическимъ пр1емамъ — это значитъ умышленно закрывать 
глаза на то, что ежедневно и ежечасно везде и всюду пе
редъ нами совершается, закрывать глаза на эволюцш, кото
рой, однако, подвержено все живое и неживое на нашей 
планете. 

Такимъ образомъ, эскизъ будущей естественной системы 
цветковыхъ растешй представляется мне приблизительно въ 
следующемъ виде. 

Цветковыя растешя (покрытосеменныя) относятся къ 
высшему, четвертому отделу растительнаго царства, называе
мому мною АпШорНу1ае. Это сложно развитыя разноспоро-
выя кормофитныя растешя съ делешемъ растительнаго тела 
ихъ на корень, стебель и листья. Чередовашя поколенш не 
имеется, ибо половое поколеше редуцировано до последней 
степени и слилось съ безполымъ поколешемъ. Размножеше 
при помощи цветка, представляющаго метаморфозированный 
листостебельный побегъ съ определенной последователь
ностью, сверху внизъ, макроспоролистиковъ, микроспоролисти-
ковъ и листьевъ цветочнаго покрова. Женскш половой 
органъ въ виде яйца съ двумя синергидами въ зародыше-
вомъ мешке. Характерно для растешй этихъ явлеше двой
ного оплодотворешя. 
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А н т о ф и т н ы я  р а с т е ш я  д е л я т с я  н а  д в а  к л а с с а  ( с м .  
рис. 610): 

1-й классъ Рго^апОгорНу1ае. Растешя съ примитивно 
и неопределенно устроенными цветами, имеюиця целый рядъ 
архаическихъ признаковъ, сближающихъ ихъ съ архегошат-
ными растешями. 

1-й подклассъ МопосМатуйеае. Цветы ихъ б. ч. од-
нопокровные или даже безпокровные, часто раздельнополые 
и ветроопыляемые; въ цветахъ б. ч. не выражены еще за
коны кратныхъ отношешй и чередовашя органовъ. Цветы 
б. ч. цикличесюе, немногочленные, неопределенночленные, 
причемъ обыкновенно тычинки противостоятъ листикамъ око
лоцветника. Только высппе типы этого подкласса обнару-
живаютъ самый постепенный переходъ къ двупокровности 
цветовъ съ дЬлешемъ покрова на чашечку и венчикъ, съ 
установлешемъ въ цветке законовъ кратныхъ отношенш и 
чередовашя органовъ, съ приспособлешемъ его къ насеко-
моопыляемости и, какъ следствгемъ сего, съ установлешемъ 
слитнополости въ цветке. Сюда принадлежать приблизи
тельно въ следующей естественной последовательности ниже 
перечисленные порядки: 

1-й порядокъ УегИсИШае. Обнаруживаетъ филогене
тическая отношешя къ голосеменнымъ и папоротникообраз-
нымъ. Среди цветковыхъ занимаетъ обособленное положение. 

2-й порядокъ Р1рега1ез. Стоить въ системе изолиро
ванно, обнаруживая филогенетичесюя отношешя къ следую
щему порядку и м. б. къ порядку Ро1удопа1ез. 

3-й порядокъ. ЗрсиИсЩогае. Дальнейшее развит1е типа 
Ргрега1ез; можетъ быть, некоторый морфологичесюя отно
шешя къ порядку ЫИЩогае, но основанныя скорее на гомо-
плазш, чемъ на действительно родственныхъ филогенетиче
скихъ отношешяхъ. 

4-й порядокъ 5аИса1ез. Стоитъ обособленно въ системе 
среди остальныхъ цветковыхъ; въ морфологическомъ отно
шенш имеется формальная близость къ порядкамъ Муггса1ез, 
^дЫпйаХез и РадаХез, но, конечно, безъ ясныхъ филогенети
ческихъ отношешй. 

5-й порядокъ Рго1еа1ез. Обладаетъ цЪлымъ рядомъ 
первобытныхъ архаическихъ признаковъ, но стоитъ особня-
комъ въ системе, не обнаруживая ни филогенетическихъ, ни 
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даже морфологическихъ отношенш ни къ предыдущимъ по
рядкамъ, ни ко всЬмъ посл-Ьдующи'мъ, начиная съ порядка 
7-го. Порядокъ этотъ и по географическому своему распро
страненно, и по морфологическимъ признакамъ обнаружива-
етъ совершенно своеобразное развитое' въ иномъ направленш, 
ч-Ьмъ остальные порядки МопосМатуйеае, кроме ближайшаго 
порядка 8апШа1ез. 

6-й порядокъ ЗапШ1а1е8. Находится въ несомн-Ьнномъ 
филогенетическомъ отношенш къ предыдущему порядку 
Рго1еа1ез, представляя лишь дальнейшее его развитое и ус-
ложнеше. 

7-й порядокъ МуНсаЬез. Типъ архаическш. 
8-й порядокъ М§1апйа1ез. Типъ архаическШ. 
9-й порядокъ МгатаШ. Типъ архаическш, совершенно 

вымершш, близк1й къ предыдущему. 
10-й порядокъ Ва1апор8Ша1ез. Типъ архаическш, вы-

мериий, близюй къ порядку Еада1ез. 
Эти четыре порядка филогенетически несомненно близки 

другъ къ другу. Они обладаютъ целымъ рядомъ первобыт-
ныхъ архаическихъ признаковъ, сближающихъ ихъ съ архе-
гошатами, въ частности, съ голосеменными. На основанш 
данныхъ морфологическихъ, географическихъ и палеонтоло-
гическихъ мы должны разсматривать эти четыре порядка, 
какъ остатки, осколки древнихъ, некогда сильно распростра-
ненныхъ на земле и расчлененныхъ типовъ первичныхъ цвет
ковыхъ растенш. Съ ними филогенетически несомненно 
связанъ следующш 

11-й порядокъ Ра&а1е8, представляющШ дальнейшее 
усложнеше и развитое того же типа, последовательно зало-
женнаго въ просгЬйшемъ виде въ порядкахъ МуггсаХез и 
*7Цд1апйа1ез. 

12-й порядокъ ЦгИса1е8. Довольно явственный фило-
генетичесюя отношешя къ порядкамъ МуггсаХез, «7ЦдХапйаХез 
и РадаХез. Типъ еще более совершенный. 

13-й порядокъ Ро1у&опа1е8. Филогенетичесюя отноше
шя къ предыдущему порядку и, можетъ быть, лишь боковая 
прогрессирующая ветвь последняго; возможныя, хотя и не 
столь прямыя филогенетичесюя отношешя къ следующему 
порядку. 

14-й порядокъ Сеп&озрегтае. Весьма естественный, 
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но и весьма полиморфный и морфологически разнообразный 
порядокъ. ПросгЬйпйе типы СтЬгозрегтае еще типичныя 
МопосМатуйеае, высшие типы, морфологически, однако, весьма 
последовательно связанные съ низшими, имЪютъ уже боль
шинство признаковъ эуантофитныхъ растешй, какъ, 
наприм^ръ, пятичленный пятициклическШ цветокъ съ зако
нами кратныхъ отношенш и чередовашя органовъ, приспо
собленный къ насЪкомоопыляемости. Порядокъ этотъ, при
мыкая, съ одной стороны, къ порядку Т1гИса1ез, съ другой 
стороны, высшими своими типами (СагуоркуИасеае) весьма бли-
зокъ къ порядкамъ подкласса РепЪасусИсае репЬатегае класса 
ЕиапЫгорКуЬае и даже обнаруживаетъ, повидимому, филогене-
тическш переходъ къ порядку Р1итЪадгпа1ез съ сростноле-
пестнымъ в-Ьнчикомъ. 

2-й подклассъ Ро1усагркае. Цветы ихъ б. ч. много
членные, неопределенночленные, ацикличесюе или гемицик-
личесюе съ постепеннымъ переходомъ къ эуцикличности. 
Гинецей, въ типе, многочленный, апокарпный, съ постепеннымъ 
переходомъ къ синкарпш. Весьма раннее приспособлеше къ 
насекомоопыляемости, вследств1е чего цветы б. ч. слитно-
полые, крупные, съ яркимъ, хорошо развитымъ околоцветни-
комъ. Раздельнополость и ветроопыляемость если и встре
чаются, то у типовъ вторичныхъ, производныхъ. Ясныя 
филогенетичесюя отношешя къ вымершему типу голосемен-
ныхъ — ВеппеЫИаЬез. 

15-й порядокъ Апопа1ез. Типъ древшй, архаическш, 
филогенетически близкШ къ ВеппеИИа1ез. 

16-й порядокъ Напа1ез. Типъ филогенетически весьма 
близшй къ предыдущему, но более совершенный и прогрес
сирующий. 

17-й порядокъ Ыереп1ка1е8. Боковая филогенетическая 
ветвь предыдущаго порядка, не имеющая дальнейшихъ фи
логенетическихъ отношешй къ более совершеннымъ типамъ 
цветковыхъ растешй. 

18-й порядокъ Ап8ШосН1а1е8. Такая же боковая ветвь 
порядка Еапа1ез, но ушедшая еще дальше по пути эволюцш 
и также не имеющая отношенш къ более совершеннымъ ти
памъ цветковыхъ растешй. 

19-й порядокъ Не1оЫае. Одна изъ крупныхъ ветвей, 
филогенетически отделившихся отъ типа Вапа1ез и пред
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ставляющая переходъ къ РшЪасусИсае Ытегае класса Еиап-
Оьорку1ае. 

20-й порядокъ НататеЫйаЬез. Переходный порядокъ 
отъ Ро1усагргсае къ РепЬасусМсае реп1атегае, имеющей, съ одной 
стороны, м. б., н-Ъкоторыя филогенетичесюя отношешя къ по
рядку ПгЫеаХгз и, съ другой стороны,'^несомненныя филогене
тичесюя отношешя къ порядкамъ Апопа1ез и Воза1ез. Весьма 
древнш архаическш типъ, стоящш на рубеже между РЫо-
ап1корку1ае и ЕиапЬкоукуЬае и съ одинаковымъ правомъ могу-
щш занимать место въ системе какъ среди 1-го класса, въ 
конце его, такъ и среди 2-го класса, въ самомъ его начале. 

21-й порядокъ ННоеайа1ез. Весьма явственныя фило
генетичесюя отношешя къ порядку 16-му Вапа1ез; дальней
шее развит1е и усовершенствоваше этого типа, съ выработ
кою цветовъ циклическихъ, съ ясно развитыми уже законами 
кратныхъ отношешй и чередовашя органовъ; цветы б. ч., 
однако, по двойному или четверному типу, но еще не пяти-, 
а многоцикличесюе (неопределенноцикличесюе). Высшими 
типами своими обнаруживаетъ явственный переходъ къ по
рядку РапеЬа1ез изъ 2-го класса эуантофитныхъ растенш. 

2-й классЪ Еиап1корку1ае. Растешя съ цветами опре-
деленночленными и определенноциклическими, съ законами 
кратныхъ отношешй и чередовашя органовъ. 

1-й подклассъ Реп1асусИсае. Цветы построены по пя-
тициклическому типу. 

1-й подподклассъ Тптеп. Цветы построены по трой
ному пятициклическому типу. 

22-й порядокъ ЫИЩогае. Явственныя филогенетичесюя 
отношешя къ порядку 19-му — Не1оЫае. Основной типъ 
строешя цветка таКЪ называемыхъ „однодольныхъ", изъ ко
тораго легко выводится строеше цветовъ и д1аграммы осталь-
ныхъ „однодольныхъ", прогрессирующихъ и регрессирующихъ. 

23-й порядокъ ЕпапИоЫ^ае. Явственныя филогене
тичесюя отношешя къ порядку ЫШ^гае. 

24-й порядокъ Сурега1ез. То же самое. 
25-й порядокъ ОШтЩогае. Филогенетичесюя отноше

шя къ порядку ЕпапЫоЫазЫе. Эти три порядка разви
лись изъ типа ЫШ/1огае въ регрессивномъ направленш. 
Въ нихъ замечается редукщя цветочныхъ покрововъ и весьма 
совершенная вторичная приспособленность къ ветроопыленда. 
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26-й порядокъ 8сНаттеае. Сильно прогрессирую
щий типъ. 

27-й порядокъ Оупапйгае. Еще более сильно прогрес
сирующей типъ. Оба порядка весьма явственно филогене
тически связаны съ порядкомъ ЫШрЬэгае. 

2-й подподклассъ Реп1атеН. Цветы въ плане построены 
по пятерному пятициклическому типу съ двумя кругами ан
дроцея, но легко уклоняются либо къ четырехчленности, либо 
къ многочленности ихъ органовъ (путемъ расщеплешя), либо 
къ четырехцикличности (путемъ б. и. м. легко обнаруживае
мой атрофш одного изъ круговъ андроцея). 

28-й порядокъ РагШа1е8. Явственныя филогенетиче
сюя отношешя къ порядку КкоеайаАез изъ подкласса Ро1усаг-
ргсае класса РШоапШорку(ае. Съ другой стороны, высшими 
типами своими порядокъ Рагге1а1ез обнаруживаешь весьма 
вероятныя родственныя отношешя къ высшему порядку 
цв%тковыхъ растенш изъ подкласса ТеЬгасусИсае, къ порядку 
ЗупапАгае (сем. СотрозИае). 

29-й порядокъ 0иШ/ега1ез. Филогенетичесюя отноше
шя къ подклассу Ро1усагргсае, къ порядку Вапа1ез. Съ дру
гой стороны, весьма вероятныя отношешя къ порядкамъ 
Вгсотез и РгшиШез изъ спайнолепестныхъ двудольныхъ. 

30-й порядокъ Вкогпез. Дальнейшее развит1е и ус-
ложнеше предыдущего порядка. 

31-й порядокъ РгшиШез. Еще более совершенное 
развит1е того же типа. 

32-й порядокъ Р1итЬа§1па1ез. Близюя морфологичесюя 
отношешя къ порядку РггтиШез и довольно явственныя фи
логенетичесюя отношешя къ высшимъ типамъ порядка Сеп1-
гозрегтае изъ подкласса МопосМатуйеае класса РгоЬоагйкорку1ае. 

33-й порядокъ Ноза1е8. Явственныя филогенетичесюя 
отношешя къ порядку НататеШсйез и менее явственныя къ 
порядку ВапаЬез изъ подкласса Ро1усагргсае. Имеются род
ственныя связи съ порядками ТиЫ^огае и СопЬоНае изъ выс-
шаго подкласса цветковыхъ растешй — ТеЪгасусИсае. 

34-й порядокъ Муг1а1е8. Дальнейшее развит1е и усо-
вершенствоваше типа Воза1ез. 

35-й порядокъ Тпсоссае. Положеше порядка этого въ 
системе довольно неопределенное. Его можно разсматривать, 
какъ дальнейшее развит1е порядка VНгса1ез и, следовательно, 



636 Н. И* К у з н е ц о в ъ. Введете въ системат. цв-Ьтков. растешй. 

относить къ МопосМатуйеае. Но, съ другой стороны, поря
докъ этотъ обнаруживаетъ ясныя филогенетичесюя отноше
шя къ РепЫсусИсае репЫтегае изъ ЕиапОъорКуЬае, а именно 
къ порядкамъ СоЫтпфгае и ТегеЫпШа1ез. ТегеЫпШа1ез Га л л ь е 
производитъ непосредственно отъ Воза1ез, а СоЫтпфгае 
производитъ отъ ОиНфгае,. Тпсоссае же разсматриваетъ, какъ 
упрощенный типъ СоЫтпфгае. Очень вероятно, что такая 
точка зрешя более правдоподобна, а тогда следовало бы по
ставить порядокъ Тпсоссае вслЪдъ за порядкомъ СоЫтпфгае, 
а этотъ посл-Ьднш непосредственно за СиЩегаХез. Во вся-
комъ случай, начиная съ порядка Тпсоссае, мы имеемъ, по-
видимому, независимую отъ предыдущихъ порядковъ фило
генетическую в^твь Реп 1асусИсае реп1атегае. Надо, однако, 
сознаться, что именно здесь филогенетичесюя отношешя 
цветковыхъ весьма запутаны и далеко еще не выяснены, а 
потому и положеше порядка Тпсоссае здесь въ этой системе 
вполне проблематично и провизорно. 

36-й порядокъ С61итт/егае. Если признать, что типъ 
Тпсоссае первичный, то СоЫтпфгае остаются на этомъ ме
сте въ системе, какъ дальнейшее развит1е типа Тпсоссае. 
Если же стать на точку зрешя Галлье, то придется СоЫт
пфгае вести филогенетически отъ порядка 29-го ОиИфга1ез. 

37-й порядокъ 0гшпа1ез. Дальнейшее развйт1е порядка 
СоЫтпфгае. 

38-й порядокъ Ою8руга1ез. Можетъ быть филогенети
чески выведешь съ сомнешемъ, однако, изъ порядка СоЫт
пфгае или Огигпа1ез. 

39-й порядокъ ТегеЫп1ка1е8. Происхождеше этого по
рядка либо, согласно Веттштейну, надо искать въ поряд-
кахъ ЛгИсаХез и Тпсоссае, либо, согласно Галлье, непосред
ственно выводить его изъ порядка Воза1ез. Съ другой сто
роны, ТегёЫп1Ьа1ез обнаруживаютъ филогенетичесюя отношешя 
къ высшимъ спайнолепестнымъ, именно къ Бгозругакв, а м. 
б. и къ Сопуо1ии1а1ез. 

40-й порядокъ Се1аз1га1е8 и 
41-й порядокъ ННатпа1е8 представляютъ какъ бы бо-

ковыя конечныя ветви типа ТегеЫпШаХез и вместе съ темъ 
некоторыя. переходныя черты къ порядку ПтЪеЧЩогае изъ 
подкласса ТеЬгасусИсае. 

2-й подклассъ Те&асусИсае. Цветы построены по пя-
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тичленному четырехциклическому типу съ однимъ кругомъ 
въ андроцей, причемъ невозможно доказать, что второй кругъ 
андроцея атрофировался. Б. ч. цветы спайнолепестные, реже 
(у ИтЪеШ^огае) свободнолепестные. 

42-й порядокъ Сопюо1юи1а1ез. Филогенетически можетъ 
быть выведенъ изъ порядковъ СоЫтпфгае, Огшпа1ез или 
ТегеЫпИгаХез предыдущаго подкласса. Близокъ также, пови-
димому, къ порядку Лгозруга1ез. 

43-й порядокъ ТиЪЩогав. Филогенетически выводится 
изъ порядка Еоза1ез и дальнейшее его развит1е представляетъ 

44-й порядокъ Соп1оНае. 
45-й порядокъ Ы^из&а1ез обнаруживаетъ явственныя 

филогенетичесюя отношешя къ порядку Се1аз1га1ез предыду
щаго подкласса. 

46-й порядокъ 11тЬе1и#огае филогенетически выводится 
изъ порядковъ ТегеЫп0га1ез, Се1аз1га1ез и ЩьатпаХез, а самъ 
онъ даетъ, повидимому, переходъ къ следующему порядку 
ЕиЫа1ез. 

47-й порядокъ НиЫсйез: Весьма вероятныя филогене
тичесюя отношешя къ предыдущему .порядку. 

48-й порядокъ Зупапйгае (СотрозИае), занимая высшее 
положеше въ системе, обнаруживаетъ, однако же, филогене
тичесюя отношешя къ одному изъ простейшихъ порядковъ 
эуантофитныхъ растешй, а именно къ порядку РаггеШез, за
нимающему въ системе промежуточное положеше между Ро-
1усагргсае и ЕиапОюркуЫе. 

Такова схема новой филогенетической системы цветко
выхъ растешй. Мы видимъ изъ схемы этой, что чемъ выше 
восходимъ мы въ этой системе, темъ филогенетичесюя от
ношешя между естественными порядками цветковыхъ дела
ются сложнее и запутаннее. Самые порядки и ихъ объемъ 
не могутъ еще считаться точно установленными, и я ихъ 
в з я л ъ  з д е с ь ,  в ъ  о б щ е м ъ ,  в ъ  о б ъ е м е  с и с т е м ы  В е т т ш т е й н а ,  
ибо считаю последнюю более разработанной съ филогене
тической точки зрешя и более естественной. Неустановлен-
ность объемовъ порядковъ высшихъ цветковыхъ растенш и 
запутанность филогенетическихъ ихъ отношешй не должны 
насъ смущать. Это вполне естественно и нормально, разъ 
филогенетическая система должна изображать родословное 
дерево. Чемъ ближе находимся мы у основашя такого ро-
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дословнаго дерева или куста, тЪмъ легче разобраться въ ос-
новныхъ его стволахъ и в-Ьтвлешяхъ; но чЪмъ выше под
нимаемся мы въ крону такого родословнаго дерева, гЪмъ 

&шшСЬорЬу1ае' 

Ргоюап1ЬорЬу1ае 

Рис. 610. Схема филогенетическаго родства антофитныхъ растешй 
( п о  Н .  И .  К у з н е ц о в у ) .  
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запутаннее и сложнее делается его ветвлеше, и еще много 
и много времени пройдетъ, прежде чемъ мы окончательно 
разберемся въ сложныхъ явлешяхъ ветвлешя его могучей и 
пышно развившейся кроны. 

Теперь же, въ заключеше я представлю вамъ следую-
щш чертежъ, долженствующш схематично изобразить фило
генетичесюя отношешя разныхъ порядковъ цветковыхъ рас
тешй (см. рис. 610). Этотъ чертежъ есть, конечно, лишь 
схема, эскизъ будущей естественной системы цветковыхъ 
растенш, для окончательнаго установлешя которой потребу
ется еще много и много летъ упорной работы системати-
ковъ-филогенетиковъ. 
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АЪЪаИа к>тепк>8а. 614*. 
АЫез а!Ъа. 66*. 377*. 
АЫе1;асеае. 15. 
АЫейпеае. 53. 54. 55. 67. 574. 
АсапШаееае. 603. 
Асег. 1. 2. 
Асегасеае. 148. 224. 
АсЪапасеае. 591. 599. 
АсЬШеа тШеМшт. 599*. 
АсЫуз. 439. 443. 449. 
АспМа саппаЫпа. 328*. 
АсопИит. 452. 454. 462. 466. 467. 499. 
АсошАит ЫареПиз. 466*. 
АсгатрЫЪгуа. 96. 
Ас1;аеа. 452. 460. 469. 
АсМтсНа з1п&оза. 459*. 620*. 
Ас&пойарЪпе. 429. 
А(Иипйа. 487. 
А<11шша {ип&оза. 487. 
Айошз. 395*. 456. 462. 462*. 
АезсиНпае. 613. 
АевсиНпеп. 400*. 616*. 
Аезси1из Ырросаз1;апит. 613*. 
А§дге&а1ае. 400*. 596. 616*. 
А&гоз1етта. 325*. 344*. 358*. 
А^гозйетта ФШа&о. 346*. 347: 
Аюиеа 1епе11а. 424*. 
А12оасеае. 327. 328*. 329. 330. 339. 

340. 341. 342. 343. 344. 350. 350*. 
382. 

АГЬае. 236. 
А1Ъиса. 573. 
А1сЬетШа. 145. 146*. 
А1сЪетШа а1рта. 621*. 
АИзта Р1ап1а&о. 537*. 564*. 
АЦзта1:асеае. 536. 
А1пиз. 145. 229. 233. 238. 244. 249. 

320. 364*. 366. 

А1пиз аситта1а. 238. 
Акшз &1и1тоза. 244*. 245*. 356*. 
АЫпе. 348. 
АЫпеае 349. 
АЫпоШеае. 346. 347. 348. 349. 
А1уззит. 488. 
Атагап1асеаё. 290. 324. 325. 328*. 

329. 331. 333. 333*. 337. 339. 343. 
344. 345. 349. 350*. 382. 

Атагап^из саийа^из. 337*. 
Атеп1асеае. 97. 98.133. 134. 145. 148. 

191. 194. 224. 400*. 616*. 
АтепШегае. 530. 
АтоеЪоМеае. 19. 
АпаЪазеае. 337. 
АпасагсИасеае. 219. 225. 
Апаппг1а Сосси1из. 433*. 
АпетаггЬепа. 579. 
Апетопе. 452. 456. 458. 464. 
— аН;а1са. 457*. 
— ри1заШ1а. 466*. 
Апетопеае. 456. 461. 468. 
Ап&шзрегтае. 11. 12. 18. 82*. 96. 

159. 360*. 
Ап§и1оа Сктезп. 583*. 
Апоес1;отепа. 475. 
Апопя 419* 
Апопасеае. 219. 403. 417. 418*. 419. 

425. 430. 430*. 431. 458. 587. 
Апопа1ез. 219. 327. 400*. 401. 402. 

403. 420. 421. 424. 425. 429. 430. 
430*. 431. 432. 435. 436. 447. 453. 
477. 478. 504. 505. 506. 562. 568. 
570*. 581. 586. 608. 609. 610. 616* 
633. 634. 638*. 

АхШюсегоз &гасШз. 24*. 26. 27*. 60*. 
АпйшрЬуйа. 18. 70. 
АпШорЪу1ае. 20. 401. 630. 

41 
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Апйапз йшсапа. 261. 262*. • 
АпИ^опоп. 300. 
АпИггЫпит та^из. 590*. 
АпусЫа <Ис1юй>та. 326*. 
Аре1а1ае. 96. 97. 
АрорЬу11ит. 497. 
Ацш1е§1а. 454. 463. 465. 
— уи1дагх8. 464*. 
АгаЫз. 488. 
— а1рта. 491*. 
Агасеае. 2. 184. 185. 189. 291. 374. 

530. 568. 
Агаисапа. 66. 66*. 377*. 540*. 
Агаисапеае. 574. 
АгсЬе&ота^ае. 18. 20. 
АгсЫсЫатуйеае. 97. 114. 178. 626. 
Агепапа. 348. 
Аг&етопе. 480. 
Апзаета. 575. 576*. 577. 579. 
— Бгасоп&ит. 576*. 
Ап81а1ае. 458. 
АпзЫосЫасеае. 288. 400*. 616*. 
Ап8к>1осЫа1ез. 287. 288. 399. 400*. 

401. 402. 506. 507. 570*. 586. 608. 
616*. 633. 638*. 

АгоМеае. 562. 575. 
АгШгоспетит. 335. 
АгЪосагреае. 276. 277. 
АгЪосагроМеае. 274. 275. 
АгЪосагриз. 260. 265. 267. 273. 
Агит. 579. 
А8с1ер1а(1асеае. 68. 145. 603. 
Азгпппа. 418*. 419. 
АзрШит РШх тав. 44*. 63*. 
Азр1ептт АсИапкип т$гит. 71*. 

119*. 
А^гарЬахаз. 294. 302. 303. 310. 
— зртоза. 294*. 
АМрИсеае. 336. 
Аи1агЙ1гор11у{;оп. 337. 
Аго11а. 33. 
Ва1апорз. 225. 227. 
Ва1апорз У1еШагйп. 226*. 227*. 
Ва1апорз1(1асеае. 225. 227. 228. 255. 
Ва1апорз](1а1ез. 226. 227. 228. 281. 

586. 632. 638*. 
Ва1затН-ае. 201. 
Вагс1ауа. 475. 
ВагпеоисИа. 456. 
ВавеПасеае. 330. 331. 349. 591. 
ВаМасеае. 329. 331. 
ВаШа1ез. 331. 586. 
ВаЙ8 тагШта. 330*. 331. 
ВеПзсЬтхесИа. 428. 
ВеппеШ1асеае. 528. 546. 548. 549. 

574. 587. 
ВеппеШЫез. 87. 90*. 102. 171. 172. 

172*. 193. 194. 221. 389. 399. 400*. 
401*. 506. 510. 511. 512. 512* 513. 
514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 

522. 523. 524. 525. 526. 528. 531. 
537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. . 
545. 546*. 547. 551. 581. 608. 615. 
616*. 633. 638*. 

ВеппеШйеае. 550*. 570*. 
ВеппеШЪез. 516*. 
— (1асо1еп818. 102. 102*. 518. 518*. 

519*. 537. 538*. 539* 
— ШЪзотапиз. 517*. 
— Мойеге1. 516*. 517*. 522*. 
ВеппейШпае. 19. 
ВегЬепйасеае. 68. 222. 400*. 424. 432. 

435. 436. 437. 439. 439*. 440. 441. 
442. 443. 445. 446. 447. 448. 449. 
450. 451. 452. 453. 453*. 454. 455. 
459. 460. 461. 461*. 462. 465. 466. 
468. 469. 472. 482. 556. 558. 560. 
571. 571*. 573. 574. 580. 587. 588. 
016*. 

ВегЪегМорзюМеае. 450. 
ВегЪегЫорзхз. 445. 446. 447. 448. 449. 

453. 
— согаШпа. 446*. 447*. 
ВегЪегшШеае. 438. 439. 441. 450. 
ВегЪепз. 67*. 437. 439. 439* 446. 449. 

450. 453. 453*. 
— АдиИоИшп. 450. 
— ВеаЫ. 439*. 
— Рог1ипе1. 450. 
— уи1^апз. 438*. 442*. 
ВеЪа уи1§апз. 105*. 109*. 320*. 324*. 

379*. 
ВеШа. 145. 229. 233. 238. 244. 246. 

247*. 364*. 366. 380. 
— а1Ъа. 141*. 229. 238. 248*. 366*. 
— Бгуайит. 238. 
— Мес^ейет. 236. 
— ргхзса. 236. 238. 
— КайДеапа. 236. 236*. 237*. 
— уеггисоза. 236*. 246*. 247*. 
Ве1и1асеае. 141. 145. 148. 191. 229. 

232. 233. 238. 239*. 241. 243. 244. 
248. 249. 250. 251. 252. 255. 264. 
360. 361. 368. 

Вейг1еае. 224. 
ВУМошЛае. 214. 
Вшогпез. 400*. 565*. 591. 592. 594. 

595. 616*. 620. 627. 635. 638*. 
Воссота. 480. 
ВоеЬтепа. 260. 260*. 265. 
— суИпйпса. 272. 
— тасгорЬу11а. 280*. 378*. 
— туе а. 273. 280*. 378*. 
ВотЪах. 454. 
Вогга§1пасеае. 400*. 558*. 603. 616*. 
В08С1 я» 497 
Волуеша зресйаЪШз 68*. 89*. 547*. 
Вгазета. 471. 
— ригригеа. 470*. 472*. 473. 
Вгаззхса о!егасеа. 493*. 
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Вга831са ш&га. 493*. 
Вгех1еае. 224. 
Вгоиззопейа раруггГега. 259*. 260. 
ВгиптсЫа. 300. 
ВгуорЬу{.а. 11. 12. 18. 
ВиЯота. 348. 
Витав Егиса&о. 491*. 
Витит. 452. 
ВивЪесМа. 496. 
Вий>тасеае. 536. 
Вийотиз итЪеПа^из. 537*. 563*. 
СаЪотЬа. 471. 473. 475*. 
— а^иа^^са. 109*. 470*. 
— сагоИтапа. 475*. 
СаЪотЪоМеае. 470. 473. 476. 
СассШа. 588*. 
— сгаззУоИа. 588*. 
— Каи\Уо1Ш. 588*. 
Сас1асеае. 328*. 341. 342. 
Са1апс1пта Меп21ези. 342*. 
— ргоситЬепз. 328*. 342*. 343*. 
— зресюза. 342*. 
СаШапйЪетит гиШоПит. 456. 
СаШ&опит. 294. 302. 304. 310. 
— Сарий МеДизае. 294*. 
СаИЬа. 456. 464. 
СаШз. 265. 
Са1усапШасеае. 403. 419. 421. 422. 

424. 430. 430*. 536. 
Са1усапШиз ргаесох. 421*. 
Са1усШогае. 95. 96. 
Са1усосагрит. 433. 
Сатрапи1а те<Иит. 594*. 
Сатрапи1асеае. 400*. 594*. 603.616*. 
СатрапиШае. 603. 
СатрапиНпае. 596. 
СатрапиИпеп. 400*. 616*. 
СатрЪогозтеае. 336. 
СапеПасеае. 403. 421. 430. 430*. 431. 

432. 447. 
СаппаЪасеае. 263. 264. 274. 277. 
СаппаЫз. 260. 279*. 357*. 
— вайуа. 274. 275*. 278*. 
СаррагМасеае. 400*. 479. 493. 494. 

495. 496. 497. 498. 498*. 499. 500. 
501. 503. 503*. 504. 587. 616*. 

Саррапйеае. 497. 
Сарраг&оМеае. 497. 
Саррапз. 495. 496. 497. 
— о&у&1а. 497. 498 
— зртоза. 495*. 496*. 499*. 
СаргйоИае. 400* 616*. 
СарзеПа Вигза разйтз. 493. 578*. 
Сагйатте §1аиса. 491*. 
— Ыгзи1а. 493. 
— рга^епз1з. 489*. 
Сапсасеае. 591. 599. 
Сагртив. 145. 229. 233. 237. 248. 
— Ве1и1из. 237. 250*. 
— сагоИтапа. 238. 

СагройгосЬе ЬгазШепвхз. 447*. 614*. 
Сагуа. 210. 212. 215. 
— аситта1;а. 215. 
— а1Ъа. 216*. 
— созйаЪа. 215. 
— еЛаепоМев. 215. 
— тупвйсае^огпш. 215. 
— оИуаеГоитз. 216. 
— 8сЬмге1§§еп. 216. 
— уепйпсоза. 215. 
СагуорЬуНасеае. 110*. 113*. 314*. 

315*. 317. 317*. 319. 320. 321.- 322. 
323. 324. 325. 325*. 326. 326*. 328*. 
329. 330. 331. 344. 344*. 345. 345*. 
346. 348. 348*. 349. 350*. 358*. 359. 
381. 382. 382*. 396. 400*. 401. 425. 
455. 493. 504. 551. 587. 615. 616*. 
633. 

СагуорЬуШпае. 615. 
СагуорЬуНтеае. 331. 
ОагуорЬуИтеп. 400*. 616*. 
Сазеапа оЫоп^ГоИа. 614* 
СаззеЪеепа. 614* 
СаввуШа. 423. 
Саз1;апеа. 145. 229. 233. 238. 241. 

252. 256. 354. 383. 
— ваИуа. 252*. 254*. 256*. 
— уи1&апв. 241*. 
Сазйапорзгз. 241. 
Савиаппа. 99. 129. 131. 131*. 132. 

137. 138. 139. 158. 159. 364* 366. 
372. 378. 379. 380. 381 387. 509. 
530. 550. 

— едшзеШоКа. 129*. 130*. 134*. 135*. 
136*. 380*. 

— 1еисойоп. 130*. 
— пойШога. 135*. 381*. 
— зиЬегоза. 140* 365*. 
Сазиагтасеае. 97. 128. 129. 132. 138. 

139. 141. 147. 178. 179. 189. 193. 
194. 220. 225. 229. 284. 285. 361. 
362. 388. 401*. 509. 525. 626. 

Савиаппае. 134. 
Сазиаппеае. 147. 224. 
Саи1орЪу11иш. 451. 
Сесгорга. 265. 274. 
— сагЪопапа. 273*. 
Се1аз1гасеае. 400*. 616*. 
Се1аз1га1ез. 400*. 565*. 591. 599. 613. 

616*. 619. 636. 637. 638*. 
СеШз. 270. 367. 
—• аиз1гаИз. 270. 
— ги&ова. 270. 
Сегйаигеа Вог(Ы1о\У8ку. 597*. 
— §1авШоИа. 597*. 
Сеп^гапМшв. 595*. 
Сев1говрегтае. 288. 290. 310. 311. 

322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 
328*. 329. 331. 339. 342. 344. 345. 
346. 349. 350. 350*. 352. 353. 355. 

41* 
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357. 358. 368. 369. 370. 371. 372. 
374. 375. 378. 380. 386. 388. 396. 
402. 425. 505. 560. 565*. 586. 587. 
591. 592. 595. 615. 632. 633. 635. 
638*. 

Сегазйит. 327. 345. 348. 
— агуепзе. 348*. 382* 
— саезрИйзит. 317* 
Сегак>рЬу11асеае. 432. 461*. 470. 476. 
Сега^огаппа. 69. 574. 
— теысапа. 67*. 542*. 
0егсШрЬу11асеае. 403. 415. 430. 
СегсШрЬуПит. 612*. 
СЬаегорЬуПит Ъи1Ъозит. 452. 
С11аИо1ер18. 597*. 
СЬеМошит. 483. 
СЬепорсхИасеае. 109*. 113*. 313. 319. 

320. 321. 322. 323, 324. 325. 326. 
326*. 328*. 329. 331. 332. 333. 334. 
335. 336. 336*. 337. 339. 343. 344. 
345. 350*. 379*. 425. 

СЬепоросИеае. 336. 
СЬепоросИтеае. 331, 
СЬепоройтт. 311. 312. 313. 
— а]Ъит. 328*: 
— Вотгаз-Неппеив. 313*. 
— Оитоа. 312* 
ОЫогапШасеае. 108*. 180. 185*. 187. 

188. 190. 
СЫогапШиз. 187. 
— тсопзрхсииз. 108*. 188*. 
СЬопреШае. 97. 98. 99. 565*. 626. 
СЪопгапШе. 295. 301. 
СГЬойит 8сМе(1е1. 77*. 
С1пйс11:и§а. 469. 
Стпатотит. 426. 428. 
— сатрЬога. 424*. 
— ргокйурит. 428*. 
— 2еу1ап1сит. 423*. 424* 
СавзатреЬз. 434. 
— ратга. 434*. 
Схвйпеае. 322. 
С1етайз. 395*. 458. 464. 468*. 
С1еоте. 497. 
— зртоза. 498*. 
— йе1гап<1га. 498*. 
С1еото1(1еае. 497. 
С1е1Ьгасеае. 400*. 616*. 
(ЛейЬгорзгз. 238. 
С1урео1а. 489. 
СоссоЪЪа. 290. 296. 300. 304. 306. 
— ЪагЪайепзхз. 299*. 
— сагасазапа. 299*. 
— гиМа. 299*. 
— иуН'ега. 299*. 
Соссо1оЪеае. 300. 309. 353. 
Соссо1оЪоШеае. 290. 293. 296. 298. 300. 
СоссиШез. 434. 
Сосси1из. 434. , 
— сагоНпиз. 433. 434*. 

Сосси1из 1аипГоИиз. 434*. 
— ЬеаеЪа. 433. 
т- 1п1оЪив. 434*. 
Со1сЫсит аи!итпа1е. 558*. 
— ЗгстЪзи. 559*. 
Со1оЪапйтз. 349. 
СокштНегае. 565*. 614. 619. 636. 

637. 638*. 
Со1итт?егеп. 400* 616*. 
Сотейез. 348. 
Сотрозйае. 145. 297. 603. 619. 635. 

637. 
СотрозИеп. 400*. 616*. 
Сотрк>та. 207. 208. 208*. 209. 
СопИегае. 19. 66. 67. 69. 74. 82*. 401*. 

' СстосерЬакМеае. 274. 277. 280. 
СопзоМа. 467. 
Соп&эгйае. 565*. 596. 599. 603. 620. 

635. 637. 638*. 
Сопуо1уи1асеае. 603. 
Сопуо1уи1а1ез. 565*. 595. 599. 636. 

637. 638*. 
Сопуо1уи1из асаттота. 589*. 
СопШШез. 387. 401*. 551. 
СогДайеае. 82*. 
Согйайез. 84*. 387*. 
— бгапй Еигу1. 388*. 
— 1аеУ18. 84*. 387*. 
— Решопь 84*. 387*. 
— Л^Шатзот. 388*. 
СогйаШпае.. 19. 
Сопапа тугШоИа. 605*. 
Сог1з. 594. 
Сопврегтеае. 336. 
СогторЪу^а. 17. 18. 
СогторЬу^а зхрЬрпо^аппа. 19. 
— гсМо&аппа. 19. 
Согаасеае. 400*. 616*. 
Согйдю1а. 325* 348. 358*. 
— ИйогаИз. 326*. 328*. 
СогоПуйогае. 95. 96. 
СогуйаИз. 479. 480. 483. 484. 485. 

487. 488. 499. 
— сауа. 483*. 485* 
Согу1асеае. 229. 232. 233. 238. 239*. 

241. 243. 248. 249. 250. 251. 252. 
254. 255. 264. 

Согу1еае. 147. 224. 
Согу1ив. 145. 229. 233. 238. 248. 357. 

380. 
— АуеИапа. 237. 249*. 250* 356*. 
— Мае Оиагш. 237. 
СогурЬа ТаИега. 569*. 
Совсапшт 1епез1гаЫт. 435. 
СовШае. 236. 247. 248. 
СгавзиТасеав. 591. 
Сга^аеуа. 497. 
Сгедпепа. 267. 
СгоззоШеса. 116. 
Сгисйега. 488. 
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СгисИегае. 322. 479. 483. 484*. 486. 
488. 489. 490. 490*. 491. 491*' 492. 
492*. 493. 494. 494*. 495. 498. 498*. 
499. 500. 501. 503*. 504. 587. 

Сгур1ю§атае уа8си1агез. 11. 
Сгур1отепа ^арошса. 14*. 

' СисигЬНасеае. 368. 452. 
СисигЫШез. 603. 
Сиргезеасеае. 15. 
Сиргеезтеае. 55. 574. 
Сиргеззиз. 74. 
СириШегае. 243. 250. 251. 253. 
СигайеНа атепсапа. 459*. 620*. 
СигуетЪгуае. 322. 
Суа1Ьеа е1е^апб. 77*. 
СуаШеасеае. 76. 77*. 
Сусайасеае. 65*. 66. 67*. 68. 68*. 69. 

80. 121. 511. 512. 513. 513*. 514. 
515. 516. 520*. 542. 542*. 545. 546. 
547*. 574. 

СусасЫез. 171. 172. 172*. 363. 364. 
401*. 516. 550*. . 

Сусайеае. 14. 40. 85*. 
СусасИпае. 19. 
Суса<Шез. 511. 
СусайойИсез. 8. 70. 82*. 84. 85*. 86. 

87. 360. 401*. 
СусайойИсапае. 360*. 
СусайоМеа. 520. 
— йасо1;вп818. 518. 518*. 519. 519*. 

521*. 522. 537. 539*. 
— хп^епз. 522. 
— ЛУ1е1ап(И. 524. 
СусайорЪуйа. 82*. 
Сусаз. 116. 121. 360*. 361. 364. 364*. 
— сй-стаИз. 65*. 67*. 360*. 520*542* 
— КогтапЪуапа. 67*. 542*. 
— геуо1и!а. 57. 65*. 67*. 68. 377*. 

513*. 538. 540*. 542*. 
Сус1атеп. 452. 556. 573. 
Сус1о1оЪеае. 336. 
Сус1апШасеае. 291. 568. 
СуНпдгасеае. 132. 
СупосгатЪасеае. 329. 349. 
Сурегасеае. 569. 
Сурега1ез. 568. 588. 634. 638*. 
Сурпре<Шит. 567*. 
— ЬагЪа^ит. 107*. 
СувШогае. 500. 
Бас1у1аепе ппсгапШа. 498*. 
Ва1ига 8<гатопшт. 593*. 
Ваисиз саго!а. 600*. 
ВауШа ги^оза. 459*. 620*. 
Бвса18пеа шз1дп1з. 436*. 
Бе1рЫпшт. 452. 454. 456. 459. 462. 

466. 467. 499. 
— СопзоМа. 467*. 
Бе^а^ива. 458. 
В1а1уре1а1ае. 96. 99. 283. 588. 605. 

606. 612. 618. 619. 622. 

В1а1уреШае реп!асусИсае. 619.622. 
В1а1уреШв8. 96. 565*. 
В1апйтз. 313. 314. 316. 317. 318. 

320. 321. 323. 327. 345. 347. 
— СагШи81апогит. 110*. ИЗ*. 315*. 

317*. 
— СагуорЬуПиз. 314*. 
— р1итапиз. 314*. 
Вкепка. 479. 483. 484. 485. 487. 
— Фогтов а. 485*. 
— зрес1;аЪШ8. 483*. 
В1сойу1е<1опеае. 453. 624. 
Б1со1у1ес1опе8. 401*. 550*. 553. 565*, 
ВМутоШеса. 328*. 
В10ипе. 497. 498. 
БШетасеае. 432. 447.459.459*. 620*. 
ВШета т<Пса. 459*. 620*. 
— осЬгеа^а. 459*. 620*. 
— виЪзеззШз. 459*. 620*. 
Вшоп е<1и1е. 67*. 542*. 
Бюпйез. 511. 
Вюзъогасеае. 562. 
Вшвсогеа саисазхса. 561*. 
В1озруга1е8. 565*. 593. 594. 595. 601. 

619. 636. 637. 638*. 
В1озруппае. 594. 627. 
В1рЬу11е1а. 439. 449. 452. 
В1р1озрогап&1а1;еае. 550*. 
В1рзаса1е8. 596. 
Бгрзасеае. 400*. 616*. 
Б1рзаси8 йШстит. 596*. 
В1р^егу&нж1еае. 496. 
Бхззотейа сгепа^а. 614*. 
Войесайгеоп теасИа. 452. 
Боготсит тасгорЬуПит. 73*. 
Богз1,ет-а. 259*. 260. 265. 274. 
БгаЪа. 488. 
Бгасаепа. 573. 
Бптуз. 411. 413; 415. 417. 
— \^1пЬеп. 416. 
Бпшу1отадпоЦеав. 417. 417*. 
Бгутапа. 349. 
Вгур18. 346. 
ЕЪепасеае. 592. 
ЕЪепа1ев. 593. 594. 607. 619. 
Е1ай)8^ета. 260. 265. 
— йсоМез. 260*. 
Е1ейапа. 573. 
Е1еи1ЬегореШае. 97. 
ЕтЪЦп&юМеае. 496. 
ЕтЪгуорЬу1а зхрЬопо&ата. 10. 49. 
— гоШю&ата. 49. 
Етех. 301. 302. 306. 
ЕтрхДае. 214. 
Епап4юЬ1аз1ае. 565*. 569. 570*. 581. 

588. 634. 638*. 
ЕпсерЬа1аг1о8 Ртззп. 67*. 542*. 
ЕпсМпсЪа. 2. 
Еп&е1Ьаг<Ша. 210. 211. 212. 
— Вгоп#таг&. 216. 
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Еп§е1Ъаг<Ша йесога. 216. 
— зегта^а. 216. 
— 8р1еа1а. 211. 218*. 
ЕрЬейга. 99. 130. 131. 132. 147. 150*. 

151*. 152. 153. 157. 158. 159. 160. 
161. 162. 163. 164. 165. 167. 168. 
169. 170. 171. 172*. 173. 284. 372. 
378. 379. 380. 381. 387. 388. 509. 
525. 549. 

— аШ8В1та. 157*. 162*. 163*. 166*. 
379*. 380*. 

— сатру1оройа. 156. 156*. 385*. 
— <Нз1асЪуа. 163. 
— н^егтеШа. 163. 
— топозйасЬуа. 163. 
— КеЪго(1еп818. 150. 
— расЫс1а<1а. 163. 
— Уи1&ап8. 149. 163. 163*. 
ЕргтесИит. 438*. 439. 449. 
— а1ртит. 438*. 
— е1а!ит. 439*. 
— гиЬгит. 438*. 
Е^Щ8е^;асеае. 134. 
Едшзе&пеае. 82*. 
Еутвекип. И. 60*. 64*. 
ЕгапШз. 452. 463. 466. 469. 
— ЫетаИз. 554*. 
ЕгеторЬуПит. 266. 
Епсасеае. 68. 594. 
Епеа1е8. 592. 601. 607. 
ЕпосерЬа1а саШхеПа. 383. 
Епо&опеае. 295. 297. 298. 301. 309. 
Епо&опит. 289. 295. 297. 304. 
— сотрозИит. 290*. 
ЕпорЪогит ап&изШоИит 568*. 
ЕзсЪЬсЛШа саШогшса. 554*. 
Ейт^бЬаизепаа. 267. 
ЕиапШорЪу1ае. 552. 626. 627. 633. 

634. 636. 637. 638*. 
ЕиапШозЪгоЪПа^ае. 546. 
Ей- ап&юв{гоЫ1а1еае. 550*. 
Ей- АпШозЪгоЬПеае. 549. 
ЕиЪегЪепз. 450. 
Еиса1Ша. 456. 
Еисаз^апеа. 241. 
Еисотпйа. 612*. 
Еи^еша сагуорЬуНа^а. 607*. 
Еи&еп&апа. 1. 2. 
ЕирЬогЫасеае. 226. 230. 361. 367. 

368. 385. 400*. 614. 616*. 619. 
ЕирЪгазха. 1. 2. 
Еирота&а. 419. 
Еир1е1еа. 414. 414*. 415*. 612*. 
Еигуа1е. 474. 
— {егох. 452*. 
ЕизМегохукж. 424*. 429. 
Еизрогап§1а1;ае. 18. 71. 73. 74. 85*. 86. 
ЕиШаНоруЬа. 17. 
Ра^асеае. 145. 191. 226. 229. 231*. 

232. 233. 238. 241. 242. 243. 250. 

251. 252. 253. 254. 255. 264. 268. 
286. 291. 357. 361. 362. 368. 

Ра$а1ез. 97. 99. 133. 134. 141. 147. 
178. 179. 179*. 209. 218. 219. 223. 
224. 228. 229. 230. 231. 232. 234. 
235. 237. 238. 242. 243. 251. 255. 
256. 257. 258. 259. 260. 263. 264. 
265. 266. 284. 288. 291. 292. 293. 
315. 325. 326. 353. 354. 357. 358. 
367. 369. 371. 378. 386. 388. 402. 
410. 505. 530. 558. 565. 586. 613. 
631. 632. 638*. 

Ра&оругищ. 289. 302. 307. 307*. 308. 
323. 357*. 

Ра&из. 145.' 229. 232. 233. 234. 238. 
241. 252. 

— Ап&рой. 238. 
— айепиайа. 238. 
— БеисаНотз. 238. 
— 1егги§ртеа. 238. 
— опеххЕаНэ. 240*. 
— зИуаМса. 238. 251*. 254*. 255*. 
Реги1а&о. 452. 
Р1сайа. 469. 573. 574. 580. 
— гаттсиМйез. 468*. 561. 
Р1еотшп 8о1апйп. 268. 
Ршиз. 260. 265. 267. 268. 273. 276. 

290. 404. 
— азаШоИа. 266. 
— Ьеп8Ьа1еп81з. 272*. 
— Сапса. 268. 268*. 
— сгепайа. 266. 
— (ИуегзИоИа. 278*. 
— ритПа. 259*. 
РШса1е8. 60. 
РШстае. 18. 
РШстеае. 82*. 
Р1аеоигйасеае. 194. 400*. 446. 447. 

447*. 448. 614*. 615. 616*. 
РогзкоЫеа. 280. 
РогзкоЫеапйЪетит пийит. 280. 
Роидшейасеае. 591. 599. 
РгШИапа. 573. 
Ритапа. 479. 480. 483. 484. 487. 499. 
— саргеоЫа. 483*. 
— оШстаИз. 483*. 487*. 
Ритапасеае. 480. 
РитагкМеае. 480. 483. 483*. 484. 

485. 486. 487. 488. 491. 492. 495. 
499. 556. 

Рипапа Ьу&готеМеа. 26*. 63*. 
ба&еа егиЬезсепз. 566*. 
6а1е. 207. 208. 209. 
батореШае. 96. 
0гаторе1а1ез. 96. 
6аггуа1ез. 586. 
СгепЙапа. 1. 2. 
бегатасеае. 400*. 615. 616*. 
бегашит ^аШсЫапит. 554*. 
Сгеапепасеае. 603. 
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бейт игЪапит. 621*. 
Шпк&о. 78. 80. 122. 522. 
— ШоЪа. 57. 57*. 78*. 85. 87*. 121. 
Шпк&оасеае. 574. 
Шпк&оа1е8. 82*. 363. 364. 401*. 
Сйпк&отае. 19. 
СИаискИит. 441. 442. 443. 445. 449. 

459. 
— ра1так1т. 441*. 
01аисшт. 484. 484*. 485. 
ОгЫсЪетасеае. 64. 64*. 
ШитШогае. 565*. 568. 569. 570*. 581. 

588. 634. 638*. 
Опйасеае. 147. 152. 153.155.158.159. 

172*. 380. 509. 574. 
апеШез. 118. 149. 151. 152. 155. 156. 

157. 158. 159. 160. 161. 166. 167. 168. 
171. 172. 172*. 173. 174. 193. 284. 
359. 360. 388. 389. 401*. 517. 551. 

Опейпае. 19. 159. 
Опекип. 152. 157. 158. 160. 161. 164. 

168. 169*. 170. 172. 172*. 173. 174. 
509. 

Сгпекпп бпетоп. 155*. 157*. 
— 1аШоИит. 152*. 164*. 380*. 

ботоНе&асеае. 403. 421. 430. 
вотрЬгепа ^ХоЪоза. 328*. 
Оггаттеае. 314. 568*. 569. 577. 580. 

603. 
ОгеуШеа. 498. 
6гшпа1ев. 400*. 565*. 591. 595. 599. 

615. 616*. 619. 636. 637. 638*. 
Оийа1ез. 400*. 614. 616*. 
биШГегае. 614. 636. 
0гиШГега1ев. 565*. 591. 595. 620. 635. 

636. 
ОиШГегеп. 400*. 616*. 
Оутпосагроз. 348. 
Сгутпозрегтае. И. 12. 18. 96. 159. 

179*. 360*. 400*. 565*. 616*. 
Оупапйгае. 565*. 568. 581.. 583. 588. 

635. 638*. 
НаЪгоз1а. 348. 
На1оспетит вйгоЪПаееит. 335*. 
На1оху1оп Аттойепйгоп. 334*. 
НататеМасеае. 222. 224. 267. 400*. 

611. 612* 616* 
НататеМа1ез. 267. 398. 401. 401*. 

402. 417*. 506. 507. 565*. 608. 609. 
610. 611. 612. 612*. 613. 620. 621. 
634. 635. 638*. 

НататеНпеп. 400*. 616*. 
НататеПз уп-дпнапа. 611*. 
Науа. 348. 
НеЛуозтит. 187. 
НеНозрегта. 347. 
— циадпМит. 347. 
Не11еЪогеае. 456. 461. 468. 
НеПеЪогиз. 455. 458. 462. 466. 
— т§ег. 391. 463*. 

НеШае. 401. 401*. 477. 506. 507. 551. 
562. 565*. 567. 569. 570*. 581. 583. 
586. 587. 625. 626. 627. 633. 634.638*. 

Неппап&тзрегтае. 543. 545.546.581. 
Неппап&юзрегтеае. 550*. 
НегпашИасеае. 403. 429. 430. 430*. 

431. 448. 
Негтапа. 325*. 358*. 
— сШаЪа. 326*. 
— §1аЪга. 348*. 382*. 
ШЪЪег&а сипеКогаш. 459*. 620*. 
— §1аЪегпта. 459*. 620*. 
— Ьурепсснйез. 459*. 620*. 
— заНсИоИа. 459*. 620*. 
— зМс^а. 459*. 620*. 
Но1ор1еига Ушйопа. 475. 
Но1оз(;вит. 348. 
Ноийиута сог<Ша. 186*. 187*. 
Нити1из. 274. 279* 357*. 
— ^аротсиз. 274. 
— Ьирп1из. 274. 274*. 279*. 
Нуйпогасеае. 288. 
НуйгазйоМеае. 440. 441. 442. 450. 
Нуйгазйз. 440. 442. 443. 445. 449. 460. 
— сапайепзхз. 443*. 
Ну(1го1еа 8ртоза. 589* 
НуйгорЬуНит ун-^тгеит. 589*. 
Нудгор^впёеав. 85*. 86. 
Нуйгс^епйёб. 32. 
НутепорЬуНасеае. 76. 
Нуозсуатиз а1Ъиз. 593*. 
НуресоМеае. 480. 484. 
Нуресоит. 484. 484*. 485. 486. 487. 

488. 491. 492. 495. 
— ргоситЬепз. 485*. 
Нурепстеае. 322. 
Нуро1ершт. 456. 
Нуз1егорЪу<;а. 288. 
1сЬпеитопМае. 215. 
11ех адиИоПит. 605*. 
ШесеЪгит. 348. 
ПИсгеае. 412. 413. 417*. 
ПИсИез аз^госагриз. 411. 
ПНсгат. 411. 
— уегит. 411*. 
1П8. 567. 567*. 
1зоёйасеае. 33. 
Ьзоёйез. 15. 51. 53. 55. 76. 
— 1асиз1п8. 34*. 
1е!Гегзота. 439. 449. 451. 
— ШрЬуИа. 442*. 451. 
«1и§1ап<1асеае. 209. 210. 212. 213. 214. 

215. 216*. 217. 218. 219. 220. 223. 
224. 225. 226. 227. 229. 230. 232. 
235. 242. 249. 251. 264. 268. 320. 
360. 361. 368. 407. 

<Ти$1ап<1а1ез. 97. 99. 133. 134.141. 178. 
179. 179*. 191. 195. 210. 213. 219. 
222. 223. 224. 227. 231. 242. 243. 
255. 257. 258. 259. 263. 264. 265. 
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266. 284. 285. 288. 292. 293. 323. 326. 
331. 353. 354. 357. 358. 369. 371. 
388. 389. 402. 410. 505. 565*. 586. 
613. 631. 632. 638*. 

Ли§1ап<Ш1огае. 98. 
<1и&1ап8. 145. 210. 212. 224. 225. 229. 
— асшпта^а. 215. 
— стегеа. 211. 215. 
— Ооеррегй. 215. 
— т&га. 211. 215. 
— пих йаиппеп818. 215. 
— диа<1гап§и1а. 215. 
— ге§1а. 98*. 210. 211. 212*. 213. 215. 

216. 216*. 217*. 218*. 860*. 361. 
— заНпагит. 216. 
— 1ерЬго<1ез. 215. 
ЛиИата. 223. 224. 225. 227. 615. 618. 
— адзЪгт&епз. 223*. 224*. 
— атрШоИа. 222*. 223*. 224*. 
ЛиНатасеае. 223. 224. 225. 227. 228. 

255. 361. 
<1иИаша1е8. 223. 227. 228. 331. 586. 

632. 638*. 
Лигйрепш. 74. 
Катр!епа оуаШоИа. 583*. 
К1Ъе881а. 614*. 
Ш§^>е1апа аМсапа. 447*. 
КштЙота. 456. 
КосЫа. 337. 
Коет§1а. 295. 298. 305. 
— 181апсИеа. 306*. 
ЬаЫа1ае. 591*. 603. 
Ьас181;етасеае. 180. 188. 190. 
Ьас1опйасеае. 183. 185*. 188. 189. 

194. 403. 414. 416. 417. 425. 430. 431. 
Ьас1опз {егпапйе21апа. 188. 189*. 

415. 416*. 
Ьа^еповйота. 116. 360*. 361. 361*. 
Ьатгат аГЬит. 591*. 
Ьаройеа. 265. 
— Сй^аз. 267. 
Ьарра РаНайт!. 598*. 
Ьаг<НгаЪа1а Ъйегпа^а-. 437*. 
ЬагЙ12аЪа1асеае. 432. 435. 436. 448. 

453. 461. 461*. 
Ьапх еигораеа. 13*. 69*. 
Ьаз^атаеа. 295. 301. 
Ьаигаееае. 68. 403. 420. 421. 422. 423. 

424. 424*. 425. 426. 427. 429. 430*. 
430. 431. 435. 442. 448. 558. 587. 

Ьаийтит. 429. 
Ьаигтоху1оп. 429. 
Ьаигиз. 426. 429. 
— азвппШз. 427. 
— сапаг1еп818. 427. 
— поЪШз 424*. 427. 
Ье^иттоеае. 502. 503. 505. 603. 

РЬазео1еае. 498. 
Ьейпег1а1е8. 281. 506. 586. 
Ъетпасеае. 291. 568. 

ЬепйЪи1айасеае. 556. 
ЬеопИсе. 439. 449. 451. 452. 454. 
— а11а1са. 451. 
— СЬгузо^опит. 439*. 
— ЦЬаЦЫгбШев. 439*. 451. 
— уезгсапа. 451. 
ЪерШит. 488. 489. 493. 
— гидега1е. 493. 
ЬерМойепйгасеае. 33. 34. 34*. 83*. 

528*. 
- ЪерМойепйгоп ШЪЪегйапиз. 529. 
— УеШшшш. 34*. 83*, 528*. 
— Уо1кташпапит. 34*. 83*. 528*. 
ЬерМозйгоЪиз. 34*. 83* 528*. 
Ьер^опит. 297. 
Еер^оругит {итапоМез. 466*. 
Ьер1озрогап^а1;ае. 71. 85* 
ЬеругосИсИз. 348. 
1л&из1га1ез. 565*. 599. 637. 638*. 
ЬШасеае. 603. 
ШШогае. 558*. 562. 565*. 567. 568. 

569. 570*. 579. 581. 583. 588. 631. 
634. 635. 638* 

Штт. 573. 
— Майа^оп. 41*. 43*. 57*. 122* 123*. 
ЫШа уШсд1оаа. 434. 
Ытаыа. 434. 
Ытеит. 328*. 
1лтпап1Ъасеае. 452. 607. 
ЫтпапШез Бои^ази. 452. 
Ьтапа. 602*. 
Ыпйега. 426. 428. 429. 
— 1ай1оИа. 427. 
Ыпит изйайз81тит 606*. 
.ЫдшйатЪаг. 609*. 
— опеп!а1е. 609*. 
— 81угасШишп 609*. 

уаг. тасгорЬу11ит. 609*. 
уаг. тех1сапит. 609*. 

Ыгюйепйгоп. 408. 409. 410. 515. 
— Мааки. 409. 
— рптаеуит. 409. 
— РгосасстИ. 409. 
— 81пепзе. 408*. 
— йШрИега. 409. 409*. 
№еа. 425. 426.. 429. 
Ьоазасеае. 607. 
ЬоЬеНа Ш&епв, 594*. 
ЬосЫа. 348. 
Ьипапа аппиа. 491*, 
Ьиртиз Бои^азп. 554*. 
ЬусЬтз. 318. 319. 327. 346. 347. 
— Р1оз-Сисии. 110*. 315*. 316. 
— угзсапа. 347. 382*. 
ЬусоросИпеае. 82*. 
ЬусоросИит с1ауа!ит. 61*. 64*. 71*. 

119*. 
Ъу&тойепйгоп. 116. 
— ОМЬаппит. 7*. 8*.-86*. 116* 361. 

361*. 



Указатель латинскихъ назвашй. 649 

ЬуШгасеае. 400*. 616*. 
ЬуШгиш ваНсапа. 622*. 
МассИггёосЫа. 267. 435. 
А1асго/аппа. 574. 
Маегиеае. 497. 
Ма^поИасеае. 112*. 185*. 189. 194. 

219. 221. 222. 224. 327. 400*. 403. 
411. 413. 414. 415. 416. 417. 417*. 
419. 420. 421. 425. 429. 430. 430*. 
431. 448. 454. 458. 460. 461. 461* 
471. 507. 522. 536. 537. 558. 587. 
609 611. 612*. 616*. 618. 

Ма&поНеае. 412. 413. 417*. 
Ма^поИа &гапс1Шога. 406*. 407. 
— КоЪив. 404*. 
— Ргеаа. 112*. 220*. 394*. 405*. 406*. 

523*. 535* 
МаЪоша. 450. 
Ма1уа1ев. 267. 
МагаШа. 519. 
МагаШасеае. 64. 519. 
МагсЬапНа ро1ушогрЬа. 25*. 47*. 
МагзПеа. 33. 76. 
— ^иа(^г^{о1^а. 16*. 33*. 
МагвПеасеае. 15. 33. 70. 
Ме&асаграеа. 493. 
— ро!уап<1га. 493*. 
Ме^аггЫга саШогтса. 452. 
Ме1ап<1гушп. 347. 
— аре1а1ит. 347. 
— та^еИашсит. 347. 
Метврегтасеае. 400*. 432. 433. 434. 

434*. 435. 436. 448. 453. 461. 461*. 
616*. 

МешврегтКев. 434. 
Метзрегтит. 433. 434. 
— еапайепве. 434. 
— йаЬипсит. 434. 
— (ИуегвИоИит. 434. 
Меп1Ьа а^иа^^са. 73*. 
МепуапШез МГоИа4а. 73*. 
МеветЪгуапШетит. 327. 339, 340. 
— йепвит. 340*. 
— 1гипса1е11ит. 341*. 
— ую1асеит. 328*. 
МеврПив сосстеа 606*. 
— дегтатса. 606*. 
— топодупа. 606*. 
Ме1асЫату(1еае. 97. 585. 589. 626. 
М1СгорЬуез. 349. 
М1сго1;еа. 328*. 333*. 
М1гаЪШв У18сова. 338*. 
Мтагит. 349. 
Мопапйгае. 569. 570*. 
Мотпйасеае. 403. 422. 422*. 423. 424. 

430. 430*. 
М0Ш1Ш0р818. 422. 
МопосЫатуйеае. 95. 96. 97. 99. 195. 

213. 220. 264. 283. 284. 285. 286. 
288. 291. 308. 309. 313. 319. 322. 

351. 352. 353. 357. 360. 362. 363. 
367. 368. 369. 370. 371. 372. 377. 
378. 379. 380. 381. 383. 384. 385. 
386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 
393. 394. 394*. 395. 396. 397. 398. 
399. 401. 401*. 402. 416. 454. 455. 
477. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 
510. 525. 526. 531. 535. 544. 549. 
551. 558. 560. 561. 565*. 568. 580. 
581. 583. 585. 586. 587. 590. 592. 
595. 612. 613. 616. 618. 619. 625. 
626. 631. 632. 633. 635. 636. 638*. 

Мопосо1у1е<1опеае. 452. 453. 553. 608. 
624. 

Мопосо1у1е(1опе8. 401*. 550*. 553. 565*. 
569.-

Мопосо1у1еп. 400*. 616*. 
МопореШае. 589. 
Моповрогап^аСеае. 550*. 
Мопйа. 342*. 
— Мапа. 342*. 343*. 
Могасеае. 259*. 261, 263. 264. 265. 

266. 267. 273. 274. 276. 277. 280. 
290. 361. 

Могеае. 276. 
Моге11а. 207. 
Мопп&а. 501. 

о1б1^бгэ< ^02^ 
Могт^асеае. 479. 501. 502. 503. 503*. 

504. 
МогоМеае. 274. 275. 
Могиз. 277. 
— а1Ъа. 277*. 
— т&га. 277. 
МиеЫепЪесМа. 298. 299. 300. 306. 
— р1а<;ус1айа. 299. 299*. 
Миза. 573. 
— огпайа. 573*. 
— вар1еп1ит. 572*. 
Ми8с1пеае. И. 
Муозигив. 395*. 463. 468*. 
Мупса. 206. 207. 208. 209. 243. 
— а8р1епИоИа. 207. 208. 208*. 243. 
— 0га1е. 205. 206. 206*. 207. 207*. 208. 

208*. 209. 355* 360*. 361. 
Мупсасеае. 141. 147. 191. 206. 208. 

209. 210. 213. 214. 217. 218. 220. 
225. 230. 232. 264. 360. 

Мупса1ез. 97. 99. 133. 147. 178. 179. 
179*. 195. 209. 210. 213. 219. 227. 
242. 243. 255. 257. 258. 264. 265. 
284. 285. 288. 292. 353. 354. 356. 
358. 361. 369. 371. 388. 389. 402. 
410. 505. 565*. 586. 613. 631. 632. 
638*. 

Мупсеае. 224. 
Мупвйса. 419. 420. 
— {га^гапб. 420*. 
Мупзйсасеае. 403. 419. 420. 425. 430. 

430*. 431. 435. 
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Мугзтасеае. 400*. 592. 616*. 
Муг1асеае. 614*. 
МугЫез. 565*. 685. 638*. 
МугШогае. 448. 505. 613. 620. 
МугИпеп. 400*. 616*. 
МухорЪуЪа. 17. 
Жапйта. 439. 449. 453. 
КашИпа йотезйса. 439*. 
№агауеИа. 458. 
Кав^игЦит. 489. 
^в1,игЙит ра1и81ге. 494. 
Ке1итЪо. 471. 473. 
— ВисЬИ. 473. 
— Меа. 471* 473. 
— писйега. 472*. 473. 473*. 474*. 
Ке1итЬопо1(1еае. 472. 
Кетез&шШае. 215. 
^репШасеае. 400*. 616*. 
КерепШа1ез. 400*. 401. 402. 506. 507. 

569. 570*. 586. 587. 608. 616*. 633. 
638*. 

№сап<1га рЬузаЫйез. 593*. 
М&е11а. 454. 455. 462. 466. 469. 
— агуепз18. 469*. 
— йатазсепа. 466*. 469*. 470. 
КойюГадив. 233. 234. 242. 
ШеиШегае. 596. 
КирЪаг. 473*. 475. 
Хусйа&таееае. 329. 339. 343. 344. 

350*. 556. 
Кутепорйега. 215. 
КутрЬаеа. 451. 452*. 471. 473*. 475. 
— а1Ъа. 392*. 393. 471. 471*. 
ХутрЪаеасеае. 109*. 219. 432. 451. 

452*. 453. 461. 461*. 470. 470*. 471. 
472. 475. 476. 536. 537. 556. 558. 
560. 562 573. 574. 580. 

КутрЪаегЬез. 476. 
КутрЬаеоМеае. 471. 473. 
ОсЬпасеае. 400*. 614. 616*. 
Осо*еа. 425. 426. 427. 429. 
— Гое^епз. 427. 
01еасеае. 599. 
Оо&отаЪае. 20. 
ОрМо§1оззасеае. 15. 30. 
ОрЫо§1о8зит. 69. 
— уи1&а{;ит. 15*. 31*. 68*. 
Орипйа. 328*. 
0рипйа1ез. 330. 342. 350. 
ОгсЫйасеае. 68. 556. 569. 603. 
ОгсЫ<1еае. 583. 
ОгсЫз. 567*. 
Огеотиппеа. 210. 212. 
Ог1е&1а. 348. 
ОгШор1еп^шт. 223. 
ОгШоггЬарЬа. 214. 
Овтипба. 30. 30* 
— ге^аИз. 29*. 
Оз&уа. 233. 238. 
— упфтса. 237. 

(Мгуор818. 233. 234. 238. 
О^охатйез. 511. 
ОхаМасеае. 615. 
ОхаИз асеЬзеИа. 615*. 
— &гасШз. 615*. 
Оху&опит. 295. 302. 
Оху&гарЫб. 456. 
Охупа. 295. 298. 301. 306. 
ОхуШеса. 295. 301. 
Раеота. 394. 443. 445. 449. 454. 460. 
— Моийап. 454. 
— оШстаИз. 444*. 
— рарауегасеа. 454. 
Раеотасеае. 445. 460. 
Раеотеае. 443. 445. 450. 459. 460. 

461. 462. 
Ра1аеопйш<1ае. 214. 
Ра1тасеае. 291. 536. 
Ра1тае. 568. 603. 
Ралйапасеае. 291. 568. 
Рапйапа1е8. 530. 581. 
Рарауег. 452. 480. 482. 
— КЪоеаз. 482*. 
Рарауегасеае. 443. 445. 448. 452. 469. 

472. 479. 480. 481. 482. 483. 484*. 
487. 488. 493. 494. 495. 498. 499. 
500. 503. 503*. 504. 556. 587. 

РарауегоМеае. 479*. 480. 482. 483. 
484. 487. 491. 

РарШопасеае 502. 607. 
РапеШез. 403. 421. 432. 446. 447. 

448. 459. 472. 477. 478. 479. 500. 
503. 505. 565* 591. 599. 614. 619. 
620*. 634. 635. 637. 638*. 

Рапейапа йеЪШз. 271. 
Рапз. 562. 
—теотр1ейа. 381*. 
— диайпГоИа. 562*. 
РагопусЫа. 325*. 326*. 328*. 345*. 

358*. 
РаготсЫасеае. 325. 
РаготсЫеае. 345. 349. 
Рагор81 а гейсиШ.а. 447*. 
Рагго&а регз1са. 611*. 
Разаша. 233. 234. 235. 241. 251. 252. 

254. 
Разаша Гепезйгайа. 254*. 
Ре<Нсе11апа. 497. 
— реп^арЬуИа. 500*. 
Реп^асаепа. 349. 
Реп<,асусПсае. 592. 593. 594. 606. 619. 

620. 627. 634. 638*. 
— реп^атегае. 627. 633. 634. 636. 
— Штегае. 627. 634. 
Реп1.атеп. 627. 635. 638*. 
Ререгоппа. 181. 181*. 185. 190. 265. 

556. 575. 576*. 577. 579. 580. 
— та&поИаеГоВа. 184*. 
-- рагуМоНа. 575. 576*. 
— реПисхйа. 183*. 184*. 575. 576*. 
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Ререгохта рептапа. 575. 576*. 
РеропИегае. 614. 
РеротГегеп. 400*. 616*. 
Регкеа. 427. 428. 429. 
Регзопайае. 596. 
Рейюсорйз. 347. 
Резита пусйа&шШога. 593*. 
РЬаеорЬу^а. 17. 
РЬазсит сизрИакип. 25*. 
РЬоеЪе. 427. 
РЬоешх сапайепз18. 555*. 
РЬу11ос1а(1из &1аисиз. 543*. 
РЪуЫасса йееашЗга. 328*. 332*. 

333*. 
— (Иохса. 328*. 
РЬуМассасеае. 324. 325. 327. 328*. 

329. 331. 333. 333*. 337. 339. 342. 
343. 344. 345. 350. 350*. 500. 

РЬуМасстеае. 331. 
Р1сеа ехсе1за. 48*. 53*: 56*. 120*. 

361*. 
РИеа. 265. 280. 
РПи1апа. 33. 
РтоМеае. 14. 
Рхпиз. 14. 
— зПуезШз. 69*. 356*. 
Ирег. 181. 185. 190. 265. 
— 1оп&шп. 181*. 
— т^гит. 108* 180*. 182. 182*. 

183*. 184*. 185. 355*. 
Р1регасеае. 179. 180. 181. 182. 183. 

184. 185. 185*. 186. 187. 188. 190. 
192. 193. 220. 225. 285. 286. 291. 
362. 374. 400*. 453. 556. 575. 616*. 
626. 

Р1рега1ез. 97. 175. 178. 179. 179*. 
180. 184. 185. 185*. 186. 188. 189. 
191. 192. 194. 195. 209. 228. 255. 
258. 264. 265. 284. 285. 288. 291. 
292. 293. 352. 353. 354. 356. 358. 
371. 374. 388. 401. 401*. 402. 417. 
477. 506. 530. 558. 560. 562. 565*. 
568. 570*. 581. 583. 586. 608. 626. 
631. 638*. 

Ргреппеп. 185*. 400*. 616*. 
РтсШае. 215. 
Р]го1асеае. 556. 
Рхгиз соттишз. 606*. 
— йотезйса. 606*. 
— Ма1из. 621*. 
РхзЪааа. 224. 225. 227. 
РШозрогасеае. 400*. 498. 591. 616*. 
Р1ап1а§1пасеае. 602. 
Р1ап1а&1па1ез. 603. 
Р1ап1а&о атр1ех1саиИ8. 554*. 
— та^ог. 601*. 
Р1а1апасеае. 611. 
Р1а1ализ. 612. 
— оссМеп^аНз. 610*. 
— опепйаНз. 611*. 

РМусагуа. 210. 212. 
— зйгоЪПасеа. 212. 216*. 
РШузйетоп. 480. 481. 482. 
— саШогтсиз. 481*. 
РМзюсаррапз рпзса. 496. 497. 
Р1итЪадтасеае. 592. 
Р1итЪа^та1в8. 350. 565*. 591. 594. 

601. 607. 633. 635. 638* 
Ройосагреае. 14. 
РойорЬуПоМеае. 439. 441. 450. 
Рос1орЬу11ит. 439. 442. 443. 451. 452. 

571. 
— ре11а1ит. 440. 440*. 442. 449. 451. 

452. 453*. 560. 571*. 
Ройор^егиз. 300. 
Ро1ат81а. 497. 
— §гауео1епз. 498*. 
Ро1уаНЫа 419. 
Ро1усагр1ае. 388. 
Ро1усагр1сае. 100. 101. 102. 184. 185. 

189. 219. 220. 222. 288. 327. 361. 
363. 369. 382. 386. 389. 390. 391. 
392. 393. 394. 395. 395*. 396. 397. 
398. 399. 401. 401*. 402. 403. 416. 
435. 438. 441. 447. 448. 454. 458. 
459. 476*. 477. 479. 504. 505. 506. 
507. 508. 509. 510. 515. 524. 526. 
531. 535. 536*. 551. 558. 560. 561. 
562. 565* 567. 568. 581. 583. 585. 
586. 587. 590. 608. 609. 611. 612. 
619. 620. 621. 625. 626. 627. 633. 
634. 635. 637. 638*. 

Ро1усагроп. 348. 
РсЯу^аХасеае. 400*. 607. 614. 616*. 
Ро1у^а1тае. 614. 
Ро1у&аКпеп. 400*. 616*. 
Ро1у&опасеае. 183. 288. 289. 290. 291. 

293. 295. 297. 298. 301. 304. 305. 
307. 307*. 308. 309. 310. 322. 339. 
357. 357* 380. 452. 453. 

Ро1удопа1е8. 179. 179*. 286. 287. 288. 
289. 291. 292. 310. 311. 313. 322. 
324. 326. 329. 352. 353. 354. 357. 
358. 369. 371. 386. 477. 507. 558. 
562. 565*. 586. 631. 632. 638*. 

Ро1у§опа1ит. 452. 
Ро1у&опеае. 302. 
Ро1у&опе11а. 294. 302. 
Ро1у&отпае. 311. 339. 
Ро1у&опШогае. 179. 183. 191. 
Ро1у^опо1с1еае. 289. 293. 294. 295. 302. 

309. 
Ро1у&опит. 289. 290. 294. 295. 302. 

304. 306. 
— атрЫЪшт. 307*. 357*. 
— В1з1юг1а. 309. 452. 
— сстГизит. 291*. 
— Ра^оругит. 303*. 
— 1араШМпип. 307. 307*. 357*. 
— утрагит. 452. 
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РотоМеае. 606*. 
РориГиз. 145. 191. 192. 197. 198. 199. 

200. 201. 202. 203. 204. 229. 320. 354. 
— а1Ъа. 201. 
— еирЪгаИса. 201. 
— ти^аЪШв. 201. 
— т&га. 199. 199*. 355*. 
— й*ети1а. 198*. 199*. 201. 201*. 384* 
Рогйи1асасеае. 324. 327. 328*. 329. 

331. 342. 342*. 343. 343*. 344. 349. 
350*. 

Рог1и1аса &гап<1Шога. 328*. 
— о1егасеа. 328*. 343*. 
РогкИастеае. 331. 
Ро1ато§:1оп. 558. 
— па^апа. 560*. 
РойепШ1а ра1и8Шз. 621*. 
РоигоЫа. 265. 
Ргап&оз. 452. 
РптоГШсез. 84. 85*. 86. 
Рпти1а асаиНз. 593*. 
— е1аИог. 593*. 
Рпти1асеае. 452. 556. 592. 602. 
РшпиЫез. 565*. 591. 593. 594. 595. 

601. 607. 620. 635. 638*. 
РптиИпае. 594. 627. 
РптиИпеп. 400*. 616*. 
Ргтмрез. 581. 
Ргт&1еа. 493. 
Ргоап&юзрегтае. 570*. 
Рго-АпШо81гоЫ1а1ао, 550*. 
Рго-АпШоз1гоЪПеае. 549. 
РгосМа сгис18. 447* 
РгосгисУегае. 489. 
Ргогапа1ез. 458. 461. 461* 570*. 
Ргойеасеае. 208. 287*. 498. 
Рго1еа1ез. 287. 288. 386. 401*. 506. 

565*. 586. 626. 631. 632. 638*. 
Рго1его&епеп. 221. 222. 399. 400*. 608. 

611. 616*. 625. 
Рго1его§епе8. 569. 
РгойоапйшрЬу^ае. 148. 503. 552. 626. 

627. 631. 634. 635. 638*. 
Ргойойсиз. 266. 
Рго1;ор1гу1ию. 267. 
Рзеийапетопе. 458. 
РвусЬгорЬПа. 456. 
РзуНоШатпиз. 348. 
Р^егапШиз. 348. 
Р1епй1ит> 30*. 
Р^епйорЬ уИит. 484. 
Р^егМорЬу^а. И. 12. 18. 

егЫозрегтае. 70. 360. 
Р1;еп<1о8 регтеае. 82*. 550*. 
Р1егоеагуа. 209. 210. 211. 212. 216. 
— саисаз1са. 211. 211*. 216. 
— ^гаййЯоЦа. 216. 216*. 
Р1егоругит. 302. 303. 
Р1;егоз1е§1а. 297. 298. 304. 305. 306. 

307*. 357*. 

Р1егоз{.е&1а йгутапоШез. 305*. 
Ри1заШ1о1(1е8. 456. 
РуспорЬуНит. 349. 
РугатМоеагриз В1аски. 614*. 
С^иегсШогае. 98. 243. 
Оиегстеае. 147. 224. 
Оиегсив. 145. 229. 233. 234. 235. 241. 

251. 252. 254. 
— Бгупша. 235. 
— Иех. 236. 
— ЬопсЪШз. 235. 
— 1оп&181атщеа. 236. 
— те<Ш,еггапеа. 236. 
— рейипсиШа. 253*. 
— КоЪиг. 255*. 256*. 
Оиепа. 348. 
ЕаМе81асеае. 288. 
Еапа1е8. 100. 101. 184. 189. 193. 194. 

219. 220. 327. 399. 400*. 401. 402. 
424. 425. 432. 447. 448. 453. 459. 
461. 461*. 470. 476*. 477. 478. 479. 
504. 505. 506. 536*. 545. 550*. 556. 
562. 568. 569. 570*. 581. 583. 586. 
608. 616*. 633. 634. 635. 638*. 

Еапш1си1асеае. 145. 219. 327. 432. 
442. 443. 445. 448. 452. 453. 454. 
455. 456. 458. 459. 460. 461. 461*. 
462. 463. 464. 466. 466*. 468. 469. 
470. 471. 472. 479*. 481. 482. 499. 
536. 556. 558. 560. 587.-

Капипси1азкит. 455. 
Еаттси1из. 395*. 452. 455. 456. 458. 

463. 465. 466. 468*. 469. 
— асег. 463*. 466*. 
— етеп(1а1и8. 458. 
— р1а1ап}{о1ш8 466*. 
— зсе1ега1из. 105*. 394*. 465*. 535*. 
ЕарЫо1ерх8 тсИеа. 606*. 
Кауепвага. 428. 
Кезейа. 533. 
— Меа. 501*. 533*. 

. ЛНпгя^А ^01 * 
ЕевеЛасеае. 479. 499. 500. 501. 502. 

503. 503*. 504. 
КЬатпасеае. 400*. 616*. 
КЬатпа1ез. 400*. 565*. 613. 616*. 

619. 636. 637. 638*. 
КЬеит! 289. 295. 301. 306. 307*. 

310. 357* 
— сотрас^ит. 296. 298. 
— тоогсгоШапит. 452. 
— оШста1е. 296*. 
КЬех1а лаг&нпса. 614*. 
КЪодойепЛгоп. 594. 
КЪойорЬуЪа. 17. 
ЕЬоеа<1а1ез. 401. 402. 443. 448. 469. 

470. 472. 477. 478. 479. 480.' 500. 
501. 502. 503. 503*. 504. 505. 506. 
565*. 586. 608. 619. 634. 635. 638*. 

КЬоеайтае. 570*. 
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ВЪоеайтеп. 400*. 616*. 
КЬуМосагуоп. 434. 
ШЪез гиЪгиш. 74*. 
КоЪиг. 235. 
Кой&егвха 1аЪи1аЙ8. 221*. 608*. 
Котпеуа. 482. 
Коза сатпа. 621*. 
Козасеае. 145. 368. 
Ко8а1ез. 400*. 477. 502. 505. 565*. 

591. 599. 610. 611. 612. 613. 616*. 
620. 621. 634. 635. 636. 637. 638*. 

КоуйвюИеае. 497. 
КиЫа Йпск>гит. 594*. 
КиЫасеае. 145. 400*. 603. 616*. 
КиЫа1ез. 565*. 596. 599. 603. 619. 

629. 637. 638*. 
Китех. 289. 295. 297. 298. 301. 304. 

306. 307*. 310. 357*. 
— асейоза. 289*. 292*. 
— 8си1а1п18. 309* 
Кштсеае. 301. 
КштсоИеае. 289. 293. 295. 297. 298. 

301. 302. 
КиргесМга. 297. 
Кизсиз аси1еа!из. 178*. 
Кийа ^гауео1епз. 613. 
КиЫасеае. 224. 400*. 613. 616*. 
8а§та. 325* 348. 358*. 
8а§1Майа. 577. 
— уайаЪШз. 577*. 
ЗаИсасеае. 191. 192. 193. 194. 195. 

196. 197. 198. 199. 200. 203. 204. 
213. 214. 220. 225. 226. 230. 232. 
285. 320. 368. 383. 400* 530. 615. 
616* 626. 

8аИса1ез. 97. 133. 178. 179. 179*. 
191. 192. 194. 195. 209. 213. 255. 
284. 288. 292. 293. 352. 353. 354. 
356. 358. 369. 371. 388. 401*. 565*. 
586. 626. 631. 638*. 

ЗаИсШогае. 98. 
ЗаИсогта ЬегЪасеа. 335*. 
ЗаИсогтеае. 335. 336. 337. 
ЗаИх. 145. 191. 192. 196. 197. 198. 

199. 200. 202. 203. 204. 229. 286, 
295. 320. 354. 

— ЪаЪу1отса. 196. 
— Саргеа. 196. 196*. 197. 197*. 

198. 199*. 203. 204. 384*. 385*. 
— Гга&Шз. 196. 
— ЬегЪасеа. 200. 
— тсапа. 203. 
— реп1апйга. 194*. 198. 385* 
— ро1айз. 200. 
— ригригеа. 196. 
— геНеиЫа. 200. 
— Мапйга: 197* 198. 385*. 
8а1р1&1о5318 зтиайа. 593*. 
8а1зо1а. 337. 
— Зойа. 113* 379*. 

ЗаМта. 36. 47. 56*. 76. 
ЗаЫтасеае. 33. 
ЗаМша паЪапз. 32*. 33. 36*. 37*. 

44*. 48*. 52*. 
Зап^итайа. 479. 
Зап&ишайа сапайеп818. 479*. 
ЗапШасеае. 230. 367. 368. 
ЗапШа1ез. 287. 288. 401*. 506. 565*. 

586. 626. 632. 638* 
8ар1п<1асеае. 400*. 616*. 
Загсосарпоз. 487. 
8аггасеп1а1ез. 399. 507. 
ЗаззаГгаз. 426. 428. 429. 
— Реггейапит. 427. 
Заигаша ро1уап1;Ъа. 459*. 620*. 
Заигигасеае. 180.186.186*. 187. 187*. 

188. 190. 192. ' 
Заигигиз. 187. 
— сегпииз. 186*. 187*. 
— Ьоигей-и. 186*. 
ЗахИгада. 1. 609*. 
— &гашд1а1;а. 609*. 
— загтепЪоза. 609*. 
ЗахНха^асеае. 221. 221*. 222. 224. 

400*. 604. 607. 610. 611. 613. 614. 
616*. 618. 

ЗахИта&епеп. 221. 399. 400*. 610. 
616*. 618. 625. 626. 

бсЫгапйга сосстеа. 112*. 398. 398*. 
411*. 

ЗсЫиапйгеае. 412. 413. 417*. 
ЗсЫяапШиз гейитз. 593*. 
ЗсЫгорЬу1а. 17. 
Зс1гриз зПуайсиз. 568*. 
ЗсИаттеае. 565*. 568. 569. 570*. 

581. 583. 583*. 588. 635. 638*. 
8с1егапйтз. 349. 
— аппииз. 328*. 349*. 
— ЬШогиз. 326*. 
8с1егосерЬа1из. 348. 
ЗсгорЪи1айа пойоза. 590*. 
ЗсгорЬи1айасеае. 602. 602*. 603. 
8е1а§те11а. 10*. 15. 31*. 33. 36. 37. 

39. 39*. 51. 53. 55. 56*. 61. 61*. 
73. 76. 118. 122. 

— сизрШайа. 51*. 
— ^пае^иа1^[о1^а. 71*. 72*. 119*. 142*. 
— 8МопИега. 51*. 
8е1а&те11асеае. 33. 
ЗепеЫега. 493. 
Зезиутт реп1ап<1гит. 328*. 
81&Шайасеае. 33. 
ЗПепе. 318. 320. 327. 345. 347. 
— Нтсо1а. 347. 
— пи*апз. 110*. 113*. 315*. 317*. 
— уепоза. 314*. 317. 
ЗЦепеае. 349. 
ЗИепохйеае. 346. 347. 348. 349. 
Зтархз. 489. 
81рапта тоШсота. 422*. 
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81рагипа тоШз. 422* 
— типса^а. 422*. 
— ЗштсЪгазШ. 422*. 
81зутЪгшт. 489. 
8тугтит. 452. 
8ойеае. 336. 
8о1апасеае. 593*. 603. 
8о1апшп. 68. 
8расИсШогае. 185. 285. 291. 401*. 

402. 417. 477. 506. 551. 565*. 568. 
570*. 581. 583. 586. 625. 626. 627. 
631. 638*. 

8раг&атасеае. 291. 568.. 
ВраШШогае. 581. 
8рег§и1а. 348. 
8рЬаегосота. 348. 
ЗрЬепорЬуИасеае. 34. 35*. 88*. 
8рЬе11орЬу11а1е8. 82*. 83, 
8рЬепорЬу11шп сипегЕоИит. 35*. 88*. 
— р1иг1й)11а1ит. 35*. 88*. 
8р1гаеа йеситЪепз. 621*. 
8р1го1оЪеае. 336. 
81ап&ег1а. 116. 
8<;апйореа оси1айа. 93*. 
В^е^поврегша ЪаИппЫшт 328*. 
8М1апа. 325*. 327. 348. 358*. 
— теЙ1а. 348*. 382*. 
81ерЪата. 434. 
З^ерЬаповрегтит. 158. 
81жгеиИасеае. 267. 400*. 614. 616*. 
ЗШЪеИа. 497. 
81угасеае. 400*. 592. 616*. 
81угасепеп. 400*. 616*. 
8иаейеае. 336. 
8утЪгуоп. 181. 
8уттепа. 297. 300. 301. 
8утреШае. 97. 98. 99. 114. 565*. 

585. 588. 589. 591. 592. 594. 597. 
598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 
605. 626. 

— репЬасусИсае. 598. 601. 602. 607. 
611. 627. 

— МгасусИсае. 599. 601.-611. 
8утрЬу1ит оЮста1е. 71*. 119*. 
8упапйгае. 565*. 599. 619. 635. 637. • 

638*. 
.Татапсасеае. 194. 
Тахасеае. 159. 171. 574. 
Тах^ае. 14. 
Таххпеае. 55. 
Тахойтеае. 574. 
Тахиз. 66. 69. 364*. 365. 
— Ъасоа^а. 66* 69*. 159*. 
Те1ерЫит. 348. 
ТегеЫпШасеае. 148. 219. 223. 224. 

225. 227. 400*. 613. 616*. 
ТегеЫггЬЬасееп. 224. 
ТегеЪтШа1ез. 223. 565*. 613. 619. 

636. 637. 638*. 
ТегеЪтШтеп. 400*. 616*. 

Тегпзйгоепйасеае. 194.400*. 614. 616*. 
618. 

Те^гасепйгеае. 417. 
Тейгаеепйгоп. 412*. 413. 415. 612*. 
ТеЬасега азза. 459*. 620*. 
— 1а810сагра. 459*. 620*. 
— уо1иЬШз. 459*. 620*. 
ТейасусИсае. 592. 595. 596. 597. 599. 

603. 605. 606. 619. 620. 627. 635. 
636. 638*. 

Тейгайеша 2еу1атса. 424*. 
Те1га^опае. 132. 
Текарота ЪагЪагеЛоИит. 494. 
Тейгазера1еае. 475. 
ТЬа1атШогае. 95. 96. 322. 
ТЪаИсЪгит. 452. 456. 464. 469. 
— пйпиз. 455. 
ТЪаПорЬуЪа. 11. 17. 
ТЬег&епеп. 618. 
ТЬога. 456. 
ТЪгца. 74. 126. 
ТЬигуа. 348. 
ТЪуте1аетеае. 448' 
ТхЪоисЫпа. 614*. 

. Т1риМае. 214. 
Т1зза. 348. 
Тоуапа. 500. 
Тоуапасеае. 479. 500. 503. 503*. 504. 
Тгаи^у'ейепа. 456. 
Тгета. 265. 
ТпапШега. 426. 429. 
— еизМегохуЫйез. 428*. 
Тпсоссае. 386.565*. 619.635.636.638*. 
Тпшеп. 627. 633. 638*. 
Тпр1апйеае. 297. 300. 
Тпр1аг18. 297. 
ТгШеит. 568*. 
— уи1§аге. й55*. 
ТгосЬойвпйгасеае. 403. 414. 415. 416. 

417*. 430. 430*. 509. 612*. 
ТгосЬойепйгоп. 413. 414. 612*-
— агаИ01Йез. 413. 
ТгоШиз. 461. 465. 
— еигораеиз. 460*. 466*. 558. 

• Тгораео1асеае. 607. 
Тгораео1ит та^из. 607*. 
ТиЪШогае. 565*. 596. 599. 603. 620. 

635. 637. 638*. 
ТиЬШогеп. 400*. 616*. 
ТишЪоа Вахпевп. 153. 
ТурЬа. 573. 
ТурЬасеае. 291. 568. 
ТТеЬеИта. 347. 
Штасеае. 141. 230. 263. 264. 265. 

267. 268. 269. 270. 274. 275. 320. 
367. 368. 369. 383. 

Штиз. 263. 269. 364*. 366. 367. 
— сатрезМз. 269. 269*. 276*. 
— ейиза. 276*. 
— 1аеухз. 263*. 367* 
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Штиз топйапа. 269. 
ИтЪеПИегае. 400*. 452.556. 603. 616*. 
ИтЪеПШогае. 288. 565*. 599. 601. 603. 

604. 611. 619. 627. 629. 636. 637. 
638*. 

ИтЪеИШогеп. 400*. 616*. 
11тЪе11и1апа. 428. 
Шопа. 418. 
Ш&са. 261. 265. 
— аЪптгепв. 279*. 
— аизйаНз. 271. 
— Йююа. 271. 280*. 378*. 
— БоДагШ. 279*. 
— ЪурегЪогеа. 271. 
— игепз. 260*. 271. 271*. 
1Мюасеае. 148. 224. 230. 260*. 261. 

263. 264. 265. 266. 267. 270. 271. 
272. 273. 274. 277. 278. 279*. 280. 
280*. 288. 292. 311. 322. 368. 378*. 
385. 435. 

Шка1ез. 178. 179. 179*. 258. 259. 
260. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 
269. 274. 275. 281. 284. 285. 288. 
290. 291. 292. 293. 310. 311. 313. 
324. 325. 326. 329. 332. 333. 345. 
350. 352. 353. 354. 357. 358. 367. 
369. 371. 374. 378. 386. 398. 402. 
505. 565*. 586. 612. 619. 621. 632. 
633. 634. 635. 636. 638*. 

1МасШогае. 98. 99. 128. 179. 
11уапа. 418. 
Уассапа зе&е!аИз. 347. 
Уаоатит УШз Маеа. 592*. 
Уа1епапа оШстаИз. 595*. 
Уа1епапасеае. 297. 400*. 595*. 616*. 
Уе)ейа. 346. 
Уе11а. 492. 
УегЬазсит. 602*. 
Уеготеа. 602. 602*. 
VегйсШайае. 97. 147. 178. 179*. 191. 

209. 229. 255. 263. 284. 352. 353. 
354. 357. 367. 371. 388. 565*. 586. 
626. 631. 638*. 

Ута а1;горигригеа. 554*. 
УМопа гедха. 101*. 475. 476*. 536*. 
У1о1а. 607*. 
УЫасеае. 607. 
УЫапеае. 322. 
Угзсайа. 318. 319. 346. 347. 474. 
— У18соза. 314*. 316. 317. 318. 347. 
— уи1§айз. 328*. 
У1зсит а1Ъит. 176*. 
УйаШае. 458. 
ТУеГт&зсЫа. 156. 156*. 157. 158.159. 

160*. 161. 161*. 164. 165*. 166. 170. 
171. 172. 172* 173. 174. 359*. 376*. 
509. 

— ппгаЪШз. 153. 153*. 154. 154*. 
155*. 161*. 165*. 166*. 170*. 171*. 
359*. 

"Ш^Ыдапае. 458. 
"ШШатзогДа. 526. 
— д^аз. 90*. 512. 512*. 546*. 
ХапШоггЫга. 463. 464. 
— арШоИа. 464*. 465*. 
Ху1орЫа. 419. 
Уисса. 573. 
Хаяла. 69. 90*. 121. 512. 546*. 
— &1&аз. 511. 
— тйе&п1оНа. 65*. 67*. 520*. 542*. 
— тийса!;а. 377*. 
2атНез. 511. 
2е1ко\уа. 270. 
— сгепа^а. 270. 
— Ип^еп. 270. 
2еа. 573. 
— Мауз. 177*. 555*. 
2т§ГЬег оШста1е. 582*. 
21рреИа. 181. 
2у^орЬу1а. 17. 



Черезъ Ботанически Садъ 
Имвераторскаго Юрьевскаго Университета 

можно выписывать агЬдуюшдя издания : 

Труды Ботаническаго Сада Императорскаго Юрь
евскаго Университета. Подъ редакщей Директора Сада 

проф. Н. И. Кузнецова. Выходятъ 4 раза въ годъ от

д е л ь н ы м и  к н и ж к а м и .  Ц Ъ л ь  и з д а ш я  —  с п о с о б с т в о 

вать изуче (Г1 ю флоры Росс 1 и. Подписная ц^на 

въ годъ 3 руб., для гг. студентовъ цЪна въ годъ 2 руб. 

Подписка черезъ книжные магазины 3 руб. 50 коп. Стои

мость прежнихъ томовъ 3 руб. 50 коп. за томъ. Открыта 

подписка на XV томъ 1914 года. 

Н. И. Кузнецовъ, Н. А. Бушъ, А. В. 0оминъ. Р1ога 

саиса$1са спгёса. Выходить выпусками въ 5 печати, ли-

стовъ. ЦЪна выпуска 50 коп., съ пересылкой 65 коп. за 

выпускъ. Въ годъ выходить до 4 выпусковъ. Всего нынЪ 

вышло изъ печати 40 вып. 

Н. И. Кузнецовъ. Въ дебряхъ Дагестана. Съ кар

той Дагестана и 38-ю рисунками. Ц^на 3 руб. 

Н. И. Кузнецовъ. Нагорный Дагестанъ и значение 

его въ исторш развийя флоры Кавказа. Съ 4-мя картами. 

Ц-Ьна 50 коп. 

Н. И. Кузнецовъ. Принципы дЬлешя Кавказа на 

ботанико-географическ1я провинцш. Съ 2-мя картами. Ц^на 

1 руб. 85 коп. 

N. Л. Ки8пего\у. 5иЬ§епиз ЕидепЫапа Кизпег. 

Йепепз ОепЫапа Тоигпе*. Ц1зна 3 руб. 

Н. П. Поповъ. Тетрадь для практическихъ заняли 

по опредЬлеш'ю цвЪтковыхъ растешй. Издаше 3-ье. Ц"Ьна 

5 коп. Стоимость 100 экземп. — 4 руб. 50 коп. 

А. И. Мальцевъ. Шесть естественно-историческихъ 

экскурсШ въ окрестностяхъ г. Юрьева. Пособ1*е для уче-

ническихъ и студенческихъ экскурай. Съ 7-ю рисунками 

въ тексгЬ. Ц-Ьна 15 коп. 


