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О т ч е т ъ
о заграничной командиров^ въ 1912/13 

учебн. году.

Прив.-доц. В. Н. Воронцова.

Испрашивая себгЬ командировку на годъ, я предпола- 
галъ использовать для своихъ занятШ не мен^е двухъ фар- 
макологическихъ институтовъ: въ B t a t  (Prof. H. H. Meyer) 
и въ Мюнхен^ (Prof. Tappeiner). Зим тй  семестръ я предпо- 
лагалъ пробыть въ BiiHt, а въ Мюнхен* — л’Ьтшй. Такой 
планъ намЪтился у меня по двумъ причинамъ. Въ B tn y  
меня привлекало имя такого почтеннаго и изв^стнаго фар
маколога, какъ H. H. Meyer, и желаше познакомиться съ 
его институтомъ и постановкой въ немъ работъ и занятШ. 
Въ Мюнхен'Ь-же я предполагалъ заняться вопросомъ о д'Ьй- 
ствш флуоресцирующихъ веществъ подъ руководстномъ 
творца этого вопроса, Prof. Tappeiner’a.

Въ силу независящихъ обстоятельствъ я, къ сожал'Ь- 
тю , не могъ выполнить и такой небольшой программы. 
Пришлось заниматься только въ Blvnf> и при томъ мёныпую 
часть учебнаго года, такъ какъ большую часть его я про- 
бол’Ьлъ.

Въ B ta y  я пргЬхалъ 8/21 Сент. 1912 г. Заняия въ 
фармакологическомъ институт^ начались планомерно только 
2/15 октября.

Фармакологичесшй институтъ помещается на Währin- 
gerstrasse, въ л^вомь крыл* здашя анатомическаго инсти
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тута. Занимаетъ большое полгЬщеше, расположенное въ 
трехъ этажахъ. Часть этого помегцетя принадлежала раньше 
физюлогическому институту, находящемуся теперь въ но- 
вомъ зданш, во двор* анатомическаго института.

Верхшй этажъ фармакологическаго института состоитъ 
изъ химической лабораторш, занимающей две комнаты, изъ  
весовой комнаты, кабинета директора, кабинета ассистента 
и изъ комнаты — корридора, идущей на уровне галлереи ау- 
диторш (см. ниже). Въ лабораторш имеется только во
семь нормальныхъ рабочихъ м'Ьстъ у столовъ. Добавочный 
места находятся у оконъ и въ корридоре галлереи, такъ 
что всего можетъ заниматься 12— 14 челов’Ькъ. У каждаго 
рабочаго места, за исключешемъ м'Ьстъ у оконъ, имеются 
водяныя бани съ постояннымъ уровнемъ, вода и газъ. 
Сбоку рабочихъ столовъ помещаются водоотводныя рако
вины, одна на два мгЬста. Рабоч1я места нумерированы. 
Реактивная посуда снабжена номеромъ рабочаго места, что 
гарантируетъ нпр. отъ перемешивашя посуды, реактивовъ. 
Места освещаются электричествомъ, но на ряду съ нимъ 
сохранено и газовое освищ ете. Въ одной изъ комнатъ ла
бораторш имеется мощный электричесюй вентиляторъ, рас
положенный у сероводороднаго шкафа. Последшй (шкафъ) 
небольшой и устроенъ въ окне лабораторш. — Въ корри- 
доре галлереи расположены вытяжные шкафы съ песоч
ными и водяными банями. Водяныя бани представляютъ 
изъ себя металдичесше ящики, около 3/4 арш. въ длину и 
около 7 2 арш. въ ширину, снабженные постояннымъ уров
немъ и несколькими отверсйями различнаго д1аметра. По 
стенамъ стоятъ шкафы съ химическими препаратами, раз
мещенными въ алфавитномъ порядке. Тутъ-же имеется во
дяная центрифуга и паяльный столъ. Въ паяльную горелку 
струя воздуха нагнетается при помощи водяного насоса Кер- 
тинга. Въ окнахъ комнаты имеются два электрическихъ 
вентилятора. — Весовая комната имеетъ два отделеш я: одно 
для аналитическихъ весовъ, другое — темное — для поля- 
ризащоннаго аппарата. Ближайшими руководителями хи- 
мическихъ работъ являются Prof. Е. Pick и Dr. Knaffl-Lenz.

Въ среднемъ этаже помещается аудитор1я, занимаю
щая высоту двухъ этажей. Места устроены въ два яруса, 
т. е. съ галлереей. Какъ внизу, такъ и на галлерее ряды



скамеекъ постепенно повышаются одна надъ другой. Входъ 
въ аудиторно, на места для студентовъ, отдельный, изъ об- 
щаго наружнаго корридора леваго крыла анатомическаго 
института. Въ аудиторш помещается проэкщонный аппа- 
ратъ (эшадоскопъ). Лекцюнный столъ длинный, массивный; 
снабженъ газомъ, водой и электрической энерпей. — Рядомъ 
съ аудитор1ей помещается Vorbereitungszimmer, въ которой 
обычно производится подготовка всего необходимаго для лек- 
цюнныхъ опытовъ и демонстращй. — Следующая комната 
въ среднемъ этаже предназначена для вивисекцюнныхъ экс- 
периментовъ; последше производятся также и въ Vorberei
tungszimmer, где имеется кимографъ. Непосредственнымъ 
руководителемъ экспериментальныхъ работъ является Prof. 
A. Fröhlich. — Въ проходе рядомъ съ аудитор1ей, соответ- 
ствующемъ комнате — корридору верхняго этажа, располо
жены шкафы съ коллекщями фармакологическихъ препара- 
товъ. Препараты расположены въ нихъ не въ алфавитномъ 
порядке, а, по фармакологическимъ группамъ: Каждая 
группа имеетъ свой обшдй номеръ; каждый же отдельный 
препаратъ группы, кроме общаго номера имеетъ еще свой 
порядковый, номеръ. Здесь же помещается складъ таблицъ 
и Д1аграммъ, демонстрируемыхъ на лекщяхъ. — Въ этомъ 
же этаже помещается библютека института. Входъ въ нее 
отдельный, рядомъ со студенческимъ входомъ въ аудиторш. 
Оборудована довольно хорошо, по крайней м ере самыми не
обходимыми журналами и справочными издашями. За поль- 
зовагпе библютекой взимается съ каждаго работающаго въ 
институте по две кроны въ семестръ.

Въ нижнемъ этаже расположены: операщонная, кли
ника для оперированныхъ животныхъ, комната для септи- 
ческихъ перевязокъ, комната для изследоватй обмена ве- 
ществъ, серо-бактерюлогическая комната и темная комната 
для фотографировашя. Кроме того есть еще здесь комнаты 
для ассистента и институтскаго механика (мастерская); по
следняя имеетъ отдельный ходъ изъ корридора. — Операщ
онная представляетъ изъ себя небольшую комнату съ двумя 
широкими окнами. Въ ней помещается только операщон- 
ный столъ, умывальникъ, шкафъ для инструментовъ и столъ 
съ перевязочнымъ матер1аломъ. Операщонный столъ ме- 
талличесюй, нагревается электричествомъ. Конструированъ
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институтскимъ механикомъ; стоимость его около 700 кронъ. 
Поле операцш освещается восемью электрическими лампоч
ками, собранными подъ однимъ колпакомъ. Эти лампочки, 
при продолжительномъ горенш, очень сильно нагреваютъ 
воздухъ, такъ что иногда бываетъ тяжело работать. Жи- 
вотныя наркотизируются комбинированнымъ методомъ: мор- 
ф!й +  сконоламинъ -j- эфиръ (Aether pro narkosi). Эфиръ на
носится прямо на полотенце, обернутое вокругъ морды жи- 
вотнаго. Поле операцш, после мытья, всегда смазывается 
юдной настойкой. Операторъ моетъ руки теплой водой съ  
мыломъ и щеткой, 5— 10 минутъ, а потомъ — алкоголемъ 
и сулемой. Употребляются также и резиновыя перчатки.
— Рядомъ съ операщонной расположена ванная комната, съ 
ванной для животныхъ. Вода для ванны нагревается осо- 
бымъ нагревателемъ, находящимся тутъ-же, у ванны. — Кли
ника для оперированныхъ животныхъ находится также ря
домъ съ операщонной. Отапливается газовой радюторной 
печью ; проветривается электрическими вентиляторами. Но 
объему небольшая. На полу имеетъ деревянную решотку; 
на ней обычно остается калъ, моча же стекаетъ внизъ. Пе- 
редъ помещешемъ животныхъ клиника моется горячей во
дой, съ примесью креолина или лизола. Животныя поме
щаются обычно въ общемъ загоне. Только некоторыхъ, 
особенно тяжело оперированныхъ, сажаютъ въ стоящую здесь  
отдельную клетку. — Для изследовашя обмена употребля
ются металличесйя клетки, круглой формы, съ двойнымъ 
дномъ. Нижнее дно конусообразно. Калъ собирается на 
мелкопетлистую сетку, расположенную подъ крупнопетли
стой, на которой сидитъ животное, а моча — въ подставные 
сосуды. Въ Stoffwechselzimmer держатся обычно и друпя  
опытныя животныя, сидяиця въ простыхъ металлическихъ 
югЬткахъ. Более крупныя клетки размещены на полу ком
наты, а мелгая — на полкахъ. Последнимъ достигается боль
шая экономия въ помещенш. — Рядомъ съ этой комнатой 
имеется еще небольшое помещеше, въ которомъ между про- 
чимъ производятся и вскрытия животныхъ.

Кроме описанныхъ помещенШ, за последнее время для 
института отделана въ подвале еще одна комната, где  уста
навливается струнный гальванометръ.

Въ нижнемъ же этаже помещаются MHorie аппараты
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и приборы, какъ то: две электричесгая центрифуги, элек- 
тричесгай сушильный шкафъ, гидравличесшй прессъ, авто- 

. клавъ, перегонные аппараты для дестиллированной воды и 
для эфира. Аппаратъ для перегонки эфира можеть работать 
или электричествомъ, или паромъ, получаемымъ отъ перегон- 
наго аппарата для воды. Прессъ, наполняемый чистымъ глице- 
риномъ, можетъ развить давлете до 150 атмосферъ. Сушиль
ный шкафъ работаетъ сильной струей воздуха; подлежащее 
сушке вещество намазывается тонкими слоями на болышя 
стеклянныя пластины, которыя затемъ и помещаются въ 
шкафъ. Сушка идетъ очень быстро. Кроме скорости вы- 
сушивашя болыпихъ количествъ матер!ала, такой шкафъ 
незаменимъ при сушке вещества, не выносящаго высокой 
температуры.

Все три этажа снабжены лифтомъ, для подачи посуды, 
воды и т. д. Нужно отметить, что во всехъ почти комна- 
тахъ имеются надъ раковинами приборы для быстраго на- 
гревашя воды.

Для лабораторныхъ животныхъ имеется во дворе, ря
домъ съ институтомъ, особое помещеше: каменный домикъ. 
Ходъ въ это помещеше изъ Stoffwechselzimmer. Между 
последней и домикомъ имеется асфальтированная площадка, 
отгороженная отъ двора высокой железной решоткой. На 
эту площадку выпускаютъ собакъ для прогулки. На пло
щадке имеется водопроводный кранъ, водой котораго поль
зуются какъ для чистки клетокъ, такъ и для обмывашя 
самой площадки. Вивар1умъ имеетъ три отделешя: для 
кошекъ, для собакъ. и для кроликовъ. Кролики помеща
ются или въ двухъярусныхъ железныхъ клеткахъ, или въ 
общемъ загоне. Отдельно обычно держатся буйные кро
лики-самцы. Въ общемъ загоне съ кроликами сидятъ и 
морсгая свинки. Собаки держатся въ отдельныхъ железныхъ 
клеткахъ. Кошки или сидятъ въ клеткахъ, или свободно 
бегаютъ по помещенш. Полы въ вивар1уме цементирован
ные; чистятся еженедельно, по субботамъ; тогда меняется 
подстилка, старая выгребается и полы моются щетками. —  
Мел гая животныя, а именно белыя мыши, держатся въ ящи- 
кахъ, или въ широкихъ стеклянныхъ банкахъ, закрытыхъ 
проволочной сеткой. Мышиный вивар1умъ находится въ  
серологической комнате нижняго этажа. Главная масса мы
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шей держится въ болыномъ общемъ ящик*. Оттуда отби
раются только обычно самки въ конц* беременности и от
саживаются въ отдельный банки, гл* он* и выводятъ д*тей. 
Когда мышки подрастутъ, ихъ переводятъ въ обнцй ящикъ. 
Этимъ способомъ д*теныши предохраняются отъ случайно
стей совм*стнаго держашя ихъ со взрослыми. Кром* 
овса и крупы, мышей — особенно молодыхъ — кормятъ еще 
<5*лымъ хл*бомъ, намоченнымъ въ молок*. Кроликовъ-же 
кормятъ обычно зеленью (капустные листья, кочерыжки, 
клеверъ, л*томъ трава) и овсомъ. Собаки обычно получаютъ 
бычачШ рубецъ, намоченный въ вод*, а иногда — мясо. 
Опытныя собаки, а особенно оперированныя, получаютъ, 
смотря по случаю, специальную пищу. Кормлеше животныхъ 
и ответственность за нихъ лежитъ на обязанности препара
тора института. — Такъ какъ института им*етъ возможность 
получать лягушекъ въ любое время года, то болынихъ 
запасовъ ихъ тамъ на зиму не д*лается. Лягушки поме
щаются въ небольшой, глиняной, водопроводной раковин*. 
Очень часто и много употребляются тамъ Rana esculenta. 
Особенно важно то, что В*нскШ института им*етъ возмож
ность всегда получать гигантскихъ лягушекъ изъ Венгрш. 
На такихъ только крупныхъ экземплярахъ и можно произ
водить опыты, почти не исполнимые на нашихъ обыкновен- 
ныхъ лягушкахъ (нпр. изсл*довашя нервн. сист., циркуля- 
цюнные опыты и т. п.)

При работ* въ институт* приходилось платить довольно 
дорого за различныхъ животныхъ. За экземпляръ обыкно
венной (R. escul. или R. tempor.) лягушки — 30 геллеровъ 
(са. 12 коп.); за болыпихъ венгерскихъ лягушекъ отъ 50 
геллеровъ (са. 20 коп.) и дороже, смотря по величин* ля
гушки. Неболышя и средшя собаки, отъ 4 до 8 килограммъ, 
стоятъ отъ 6 до 8 кронъ (са. отъ 2 р. 40 к. до 3 р. 20 к.); 
бол*е крупные экземпляры стоятъ 10 и даже 12 кронъ (са. 
4 —5 руб.). За содержаше сравнительно небольшой собаки 
приходится платить до 10— 12 кронъ въ м*сяцъ.

Института им*етъ двухъ служителей, на которыхъ ле
житъ вся работа по институту. Одинъ изъ нихъ несетъ об
язанности препаратора института, а другой — механика. 
Въ посл*об*денное время приходитъ еще одна женщина, 
которая занимается главн*йше мытьемъ грязной лабораторной



посуды. Оба служителя обязаны помогать вс*мъ работаю- 
щимъ въ институт*. Занятая въ институт* происходятъ съ 
8 ч. у. и до 7 ч. веч., съ двухчасовымъ перерывомъ (отъ 1 ч. 
до 3 ч.) въ об*денное время. По субботамъ работы продол
жаются только до 1 ч. дня. Въ виду большого числа ра- 
ботающихъ экспериментально, которымъ помогаютъ только 
два служителя, часы опытовъ регулируются такимъ образомъ. 
На особой доек* каждый работающей заран*е пиш етъ; 
день, часъ, требуемое животное, родъ опыта и свою фами- 
лш. Запись д*лается только въ пределахъ первыхъ пяти 
дней нед*ли, такъ какъ по субботамъ обычно не произво
дится сколько нибудь сложныхъ опытовъ, требующихъ по
мощи. Благодаря такому предварительному росписанш, слу
житель им*егь возможность, распред*ливши свое время, 
приготовить для каждаго все необходимое для опыта.

Правила, которыми должны руководствоваться работа
ющее въ институт*, гласятъ следующее.

„Лица, желаюпця работать въ фармакологическомъ ин
ституте, должны, поел* предварительныхъ переговоровъ съ 
директоромъ, внести въ университетскую квестуру установ
ленную лабораторную таксу, въ разм*р* 60 кронъ за се- 
местръ, за что имъ предоставляется безплатное пользоваше 
институтскимъ инвентаремъ и матергалами. На г.г. рабо- 
тающихъ лежитъ всетаки плата за животныхъ, за эфиръ, 
алкоголь и аналогичные растворители для препаративныхъ 
работъ, равно какъ и за дорого стоянце, нарочито заготов
ляемые, препараты.

„Касательно прюбр*тешя опытныхъ животныхъ, а равно 
корма и ухода за ними, г.г. работаюшде должны обращаться 
къ отв*тственному за это г-ну I. S ch .; ему же должны они 
вносить еженедельно причитающуюся плату.

„Г.г. работаюпце должны тотчасъ вносить въ книгу по
терь (Verlustbuch), за своей подписью и съ датой, вс* сд*  
ланныя ими порчи и повреждешя, чтобы была возможность 
быстро пополнить испорченное; стоимость попорченнаго взы
скивается только за особенно ц*нные предметы.

„Вс* заказы за счетъ института производятся только 
черезъ служащихъ института.

„Для пользовашя институтскими книгами и журналами 
предоставляется рабочее пом*щеше библютеки; книги мо-
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гутъ быть взяты на домъ только въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ и ст. особаго разр*шешя библютекаря о выдач* ихъ.

„Г.г. работающее обязываются вс* свои предполагаемым 
сообщешя, на основаши зд*сь произведенныхъ работъ, не- 
прем*нно представлять Директору института и только съ 
его согласля опубликовать; авторы получаютъ 150 отд*ль- 
ныхъ оттисковъ.“

Для своихъ личныхъ работъ я получилъ отъ Prof. Н. 
Н. Меуег’а дв* темы. Первая: изсл*довать вльяше св*та на 
движ ете кишечника. Эта тема осталась мною, къ сожал*- 
нш, не разработанной, несмотря на весь ея интересъ. Это 
завис*ло отчасти и отъ того, что я началъ свои опыты со 
второй темы, матер1аломъ для которой послужило сл*дую- 
щее. Осенью 1912 г. институтъ получилъ изъ Бразилш, 
отъ фармацевтической фирмы I. Е Silva Aranjo & С0, въ Rio 
de Janeiro, бол*е сотни различныхъ растительныхъ фарма- 
цевтическихъ препаратовъ. Т* или иныя лекарственныя 
формы — главн*йше разныя вытяжки — изъ этихъ препа
ратовъ употребляются въ Бразилш, какъ врачами, такъ и въ 
качеств* домашнихъ средствъ, часто съ хорошимъ усп*- 
хомъ. Употреблеше это пока чисто эмпирическое, такъ какъ 
фармакодинамика этихъ веществъ совершенно не изучена. 
По предложенш Prof. H. Н. Меуег’а я выбралъ изъ этихъ 
препаратовъ т*, камя употребляются какъ diuretica, согласно 
указанно фирмы. Такихъ препаратовъ оказалось 25. При
вожу, по каталогу фирмы, назватя производящихъ растетй; 
подчеркнуты — туземныя назвашя.

1. A b u t u a .  Cocculus platiphylum.
A l f a v a c o  do  c a m p  о. Labiada brasileira. S y n : Oci- 

mum incanescens.
A p e r t a  — r u ä o .  Piperacea brasileira. Synon: Anisum  

Ottoni, Piper aduncum, P. scab rum, P. celtidifolium, P. 
lanceolatum, P. arborescens.

С a i n с a. Chiococca anguifuga s. racemosa. (Rubiaceae).
5. С aj u e ir o. Anacardium occidentale. Sassuvium pomiferum.

C a r n a u b a .  Corypha cerifera. (Palmaceae).
C a r o b a .  Bignonia copaia. (Bignoniaceae).
C a r r a p i c h o .  Carrapicho do campo.
C h a p ö o  de  c o u r o .  Homphrenia hispidula. (Amaran- 

thaceae),
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lo. C i p o c a b e l l u d o .  Mikania corymbosa volubilis. (Com- 
positae).

C o r d ä o  de  f r a d e .  Leonotis nepentifolia. (Labiadeae).
D a m i a n a .  Turnera opifera. T. aphrodisiaca.
F e d e g o s o .  Cassia medica. (Leguminosaceae).
G r u m i x a m e i r a .  Eugenia brasiliensis. (Myrtaceae). 

lõ. H e r v a  de  b i c h o .  Polygonum antihemorroidale. Per- 
sicaria. (Polygonaceae).

H e r v a  de  c o b r a .  Synatherea brasil., Eupatorium cre- 
natum.

H e r v a  t o s t ä o .  Boerhawia hirsuta.
I p e. Tecoma speciosa. (Bignoniaceae).
J a r r i n h a .  Aristolochia brasil., A. galeta, A. labiosa, 

A. cymbifera, A. lancifolia, A. reniformis.
20. M a n a c ä .  Francisca uniflora. (Scrophularineae.)

M a s t r u Q o. Senabiera pinnatifida. Lepidium americ. 
(Crucifera).

P a n a c e a .  Solanum Velloseanum. S. paleatum. Capsula 
bursa pastoris. (Solaneae).

P e  d e  p e r d i z .  Croton perdicipens. (Euphorbiaceae).
P i p i .  Pitiveria tetranda. Phytolacacea brasil.

25. U m b a u b a. Cecropia pellata. C. paimata.
Изъ этого матер1ала нужно было получить различныя 

вытяжки: спиртовыя, водныя, солевыя, кислотныя и щелоч- 
ныя, а загЬмъ изсл*довать ихъ на лягушкахъ и собакахъ. 
У лягушекъ, на ряду съ общимъ д*йств1емъ, предполагалось 
изсл^довать главнМше действие на сердце, чтобы найти 
вещества аналогичныя по д*йствш  наперстянке. /Цурети- 
ческое д*йств1е означенныхъ вегцествъ предполагалось из- 
слЪдовать на собакахъ, которымъ была наложена постоян
ная фистула мочевого пузыря, по Бороденко, снабженная 
особой канюлей, по Schwarz’y и Wiechowski’oMy. При по
мощи такого метода работали надъ д1урезомъ нпр. W. Gins
berg и Douglas Cow.

По означенному плану мн* удалось изсл*довать только 
часть м атер1ала и въ вид* главнымъ образомъ спиртовыхъ 
вытяжекъ, частью-же — водныхъ.

На собакахъ были изсл*дованы (— ввeдeнie per os): 
Abütua, Carrapicho, Cipo cabelludo, Grumixameira, Herva de 
cobra, Iarrinha, MastruQo, Panacea, Pe de perdiz, Pipi, Um-
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bauba. He имея права делать изъ этихъ опытовъ катя либо 
выводы, такъ какъ изследовате не было закончено, я упо
мяну, что ясное усилете д1уреза получилось только отъ 
Iarrinha (50 cm.3 алког. выт. per. os) и отъ Carrapicho (25 c m .3 
водн. выт. per. os). Остальныя изсл'Ьдованныя вещества или 
совершенно не вл1яли на д1урезъ, или вызывали лишь очень 
слабый и кратковременный д1урезъ.

Я позволю себе описать здесь операцш наложешя 
фистулы на мочевой пузырь и ходъ опыта при изслъдоваши 
дауреза. Канюля, вставляемая въ мочевой пузырь, состоитъ 
изъ трехъ частей: изъ главной части, которая фиксируется въ 
мочевомъ пузыре и — изъ двухъ наконечниковъ, навинчиваю
щихся на главную часть, а именно — изъ проводника и крана. 
Проводникъ представляетъ изъ себя острый конусъ съ кон
цами по бокамъ, для захватыватя его корнцангомъ. Навинчи
вается на главную часть во время операцш, для проведешя 
канюли черезъ брюшную стенку наружу. Кранъ навинчивается 
на канюлю уже после выведешя ея наружу, когда удаленъ про
водникъ. — Сама операщя ведется такъ. МорфШно-ско- 
поламиновый — эфирный наркозъ. У самокъ разрезъ по 
lin e a  alba, въ 5—6 стм.; у самцовъ — сбоку p e n is ’a. По 
вскрытш брюшной полости мочевой пузырь вытягивается 
наружу и опорожняется отъ мочи (у самокъ — прямо вы- 
давливашемъ, у самцовъ — черезъ разрезъ). Въ верхушке 
пузыря делается отверспе и обшивается кисетнымъ швомъ. 
Въ OTBepcTie вставляется канюля и затягивается пригоюв- 
леннымъ кисетнымъ швомъ. Фиксированная канюля, съ 
навинченнымъ уже на нее проводникомъ, опускается въ 
брюшную полость вместе съ пузыремъ и затемъ выводится 
наружу черезъ брюшную стенку, въ сторону отъ lin e a  alba. 
Ходъ въ толще брюшной стенки и продыравливается съ по
мощью остраго проводника. По выведенш канюли, провод
никъ съ нея удаляется и на его место навинчивается кранъ. 
Швы. Туалетъ раны. При неосложненномъ теченш после 
операщоннаго перюда, черезъ 7—8 дней собака можетъ быть 
готова для опыта. Уходъ за собаками после операцш сво
дится къ следующему. Собаки осматриваются два раза въ 
день: утромъ и вечеромъ. Швы, окружность канюли, а равно 
и воспаленныя места кожи хорошо смазывать n ep yß ian -  
скимъ бальзамомъ. Нагноивппеся швы снимаются и рана
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промывается перекисью водорода; иногда потомъ присыпа
ется какимъ нибудь антисептическимъ порошкомъ (dermalum, 
airolum и т. п.). Температура обычно измеряется, если со
бака скучна, вялая, плохо есть. Особенное внимаше обра
щается на мочевой пузырь. Утромъ и вечеромъ его нужно 
опорожнять черезъ канюлю, открывая для этого навинчен
ный на нее кранъ. Если моча сильно мутна, или съ при
месью гноя, то пузырь промывается черезъ канюлю два раза 
въ день 1°/0 растворомъ борной кислоты, или слабымъ ра- 
створомъ перекиси водорода. На третай, четвертый день ис
пытывается уже пригодность канюли resp. степень опорож- 
нешя пузыря: въ него вводится черезъ канюлю определенное 
количество (3—5 ст.8) 1°/0 борной кислоты, или стерилизо- 
ваннаго физюлогическаго раствора. Затемъ впрыснутый ра- 
створъ сейчасъ же выпускается въ градуированный цилин- 
дрикъ. Если выливается назадъ все впрыснутое количество, 
или съ потерей не больше 2/10 ст .3, то канюля функщониру- 
етъ хорошо. Конечно всегда нужно обращать внимаше на 
то, не просачивается ли моча помимо канюли. Должно от
метить, что известную часть оперированныхъ собакъ при 
ходится браковать или изъ за неудачнаго фиксирования ка
нюли, или изъ за ея недостаточной функцш.

Когда собака готова, то изследовате д1уреза ведется 
следующимъ образом!. Передъ началомъ каждаго опыта 
пузырь опорожняется и пробуется функщональность канюли 
описаннымъ способомъ. Во время самаго опыта пузырь опо
рожняется черезъ определенные промежутки времени, обычно 
черезъ каждыя 10 минутъ. Моча собирается въ предвари
тельно взвешенный стаканчикъ съ крышкой; после каждаго 
взятая пробы стаканчикъ взвешивается на весахъ. Следо
вательно, о степени Д1уреза судятъ по количеству мочи (ве
совому), которое выделяется за 10 минутный промежутокъ 
времени. Въ норме обычно выделяется maximum 2 grm. 
мочи за указанный промежутокъ времени. Норма достига
ется известнымъ пищевымъ режимомъ. Опытныя собаки 
получаютъ обычно 400—500 грм. намоченнаго въ воде бы- 
чачьяго рубца; кормятъ ихъ обычно вечеромъ. Въ остальное 
время оне не получаютъ ничего, т. е. ни пищи, ни питья. 
Установивъ нормальный дгурезъ, колебашя котораго обычно 
держатся въ узкихъ пределахъ, можно затемъ изследовать
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и сравнивать съ нормальнымъ, д1урезъ после введетя воды, 
мяса, или различпыхъ веществъ. Во время опыта, который 
можетъ тянуться нисколько (3—5) часовъ, собака остается 
свободной, или бегаетъ на длинной цепочке. Собаки обычно 
скоро привыкаютъ къ такимъ перюдическимъ опорожнешямъ 
пузыря, свободно позволяютъ манипулировать надъ ними 
и р^дко мочатся произвольно во время самаго опыта.

На лягушкахъ были изследованы: Abutua, Alfavaco do 
campo, Caroba, Carrapicto, Cainea, Chapeo de couro, Cipo 
cabelludo, Damiana, Grumixameira, Herva de bicho, Herva 
tostäo, Jarrinha, Mastruijo, Panacea, Pe de perdiz, Pipi, Um- 
bauba. Общее токсическое ffbftCTBie оказывала только вы
тяжка изъ Abutua. Лягушки погибали черезъ 15— 17 ча
совъ, после подкожнаго введетя 2 ст .3 20%  алкогольной 
вытяжки, т. е. отъ 0,4 grm. исходнаго матер!ала. Остальныя 
же вещества, въ указанной дозе, не оказывали никакого 
общаго действ1я, или вызывали лишь слабое и кратковре
менное разстройство координации движешй. — Изъ предва- 
рительныхъ пробъ на обнаженномъ сердце лягушекъ выяс
нилось, что только Jarrinha (водн. выт.), Carrapicto и Ре de 
perdiz (алког. выт.) даютъ усилеше работы сердца. При 
этомъ действ!е Carrapicho напоминало действ1е наперстянки. 
Остальныя вещества не вл1яли заметно на сердечную де
ятельность.

Предметомъ следующей работы былъ вопросъ о значе
нии кальщя при действш щавелевой кислоты. Эту работу, 
произведенную на лягушкахъ, по способу Laewen-Trendelen- 
burg’a, мне удалось закончить. Результаты ея будутъ опу
бликованы.

Наконецъ, по предложешю Prof. Pick’a, я началъ еще 
рядъ опытовъ, касающихся взаимоотношешй никотина и 
различныхъ основашй, нпр. Tyramin’a, Histamin’a, Pituglan- 
dol’a Erepton’a и др., въ действш ихъ на периферичесюе со
суды лягушки. Часть опытовъ сделана въ В ене, остальные
— доканчиваются мною здесь.

Перейду теперь къ описатю некоторыхъ частностей, 
заслуживающихъ по моему мненш  быть отмеченными.

Въ институте имеется два кимографа, приводимыхъ въ 
движ ете электричествомъ. Передачи скоростей зубчатая. 
Время отмечается электрическими часами въ секундахъ, съ
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выпадешемъ десятой; так. обр., шесть отр’Ьзковъ соотн1>т~ 
ствуютъ одной минут*. Лента безконечная, закопченная; 
пускаютъ ее обычно медленно. Моментъ введешя и продол
жительность введетя вещества животному регистрируется съ 
помощью пера счетника. Посредствомъ качалки РоЫ’а, счет- 
чикъ соединяется съ электромагнитнымъ прерывателемъ; 
перо начинаетъ делать рядъ очень частыхъ колебашй и на 
лент* получается сплошная белая полоска. Манометръ со
единяется съ apTepiefl при помощи свинцовой трубки, напол
ненной содовымъ растворомъ. Артер1альныя канюли ампул- 
лообразныя, съ боковымъ отросткомъ. Трубка наполняется 
содовымъ растворомъ изъ находящейся рядомъ бутыли, съ 
помощью Ричардсоновскаго баллона; излишекъ раствора и 
пузырьки воздуха выходятъ въ боковой отростокъ канюли, 
на который потомъ накладывается зажимъ. Манометръ уста
навливается на требуемую высоту' также съ помощью бал
лона. Испытуемыя вещества вводятся по возможности въ 
v. femoralis. Такъ какъ кимографичесие опыты ведутся или 
подъ наркозомъ, или на децеребрированныхъ животныхъ, 
то кураре употребляется лишь въ очень рЪдкихъ случаяхъ.

Наркозъ животнаго поддерживается съ помощью крана 
Меуег’а. Конструкщя его такова, что животное можетъ вды
хать или чистый воздухъ, или чистый эфиръ, или, нако- 
нецъ, см^сь воздуха и эфира. Посл^дше можно смешивать 
въ различныхъ отношетяхъ простымъ передвигашемъ 
стрелки по эмпирически установленной шкале. Смесь ко
нечно не такая точная, какъ нпр. въ аппаратахъ Roth-Drä- 
ger’a, но совершенно удовлетворяющая практическимъ надоб- 
ностямъ опыта. Относительно наркозовъ нужно еще отме
тить, что хлороформъ для этихъ целей почти не употребля
ется ; наркотизируютъ почти исключительно эфиромъ.

Искусственное дыхаше производится при помощи дыха- 
тельнаго аппарата Меуег’а, приводимаго въ движ ете водой. 
Аппаратъ одновременно и вдуваетъ воздухъ въ легюя (вды- 
xanie) и высасываетъ его изъ нихъ (выдыхаше). Регулируя 
притокъ воды, можно изменять по желанш не только ритмъ, 
но и амплитуду дыхательныхъ экскурйй. Аппаратъ рабо- 
таетъ безукоризненно и можетъ служить какъ для крупныхъ 
животныхъ, такъ и для мелкихъ, нпр. для морскихъ сви- 
нокъ. Одинъ аппаратъ можетъ обслуживать три операцюн-
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ныхъ стола. При помощи металлических/ь трубокъ онъ 
можетъ быть соединенъ даже съ операщоннымъ столомъ, на
ходящимся въ другой комнат*.

Довольно просто и удобно приспособлеше для опытовъ 
съ кошками, а именно при изсл*довати у нихъ зрачка. 
Кошки сажаются въ особый ящ икъ; изъ ящика торчитъ 
только голова кошки, т. к. шея ея захватывается въ отвер- 
стш ящика. Отверстае образуется двумя половинками крышки 
ящика. Внутренше края о т в е р с т  снабжены каучуковымъ 
кольцомъ. Такой ящикъ очень удобенъ у безпокойныхъ жи
вотныхъ, гарантируетъ экспериментатора отъ поранешй и 
даетъ возможность спокойно производить наблюдете.

Такъ какъ у лягушки изолироваше блуждающаго нерва 
не особенно легко, то лягушку съ усп£хомъ можно зам е
нить при случа* черепахой, какъ это часто и практикуется 
въ В ене. Изолироваше 'vagus’a у черепахъ очень легко; 
искать его лучше съ правой стороны; лежитъ онъ сейчасъ 
же сбоку трахеи, около вены. Изолировать его можно на 
достаточномъ протяженш, что значительно облегчаетъ всяшя 
манинуляцш на немъ. Укреплять черепахъ можно на толс
той доске, съ ямкообразнымъ углублешемъ по средине и съ 
вилкой для фиксацш головы и шеи. Лапки привязываются 
бичевками, пропущенными въ отверстая, имеюнцяся около 
угловъ доски.

Заслуживаетъ упоминашя способъ такъ называемыхъ 
Muskelstreifenversuche. Онъ служить главнейше для изследо- 
вашя мышицъ матки и вл1яшя на нихъ различныхъ веществъ, 
равно какъ и для выяснешя анафилактическихъ явлешй. 
Кроме матки можно изследовать и друпе органы, нпр. полоски 
изъ кишечника, сосудовъ и т. д. Употребляемый для этихъ 
опытовъ аппаратъ не сложенъ и состоитъ изъ вбдяного тер
мостата, изъ резервуара для мускульной полоски, помеща
ющегося въ термостате, изъ кимографа съ очень медлен- 
нымъ ходомъ. Запись сокращешй ведется очень легкимъ 
рычагомъ — соломинкой. Время отмечается электриче- 
скимъ прерывателемъ въ минутахъ. Питательный растворъ 
(Ringer’a) насыщается кислородомъ во все время опыта.

Упомяну о некоторыхъ операщяхъ на лягушкахъ, съ 
какими мне пришлось познакомиться. Нпр. изъ большихъ 
венгерескихъ лягушекъ можно приготовить препаратъ, при
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годный для изследовашя брюшного и кишечнаго кровообра- 
щегпя у лягушки resp. для изследовашя сосудовъ, иннерви- 
руемыхъ n-vo splanchnico. Препаратъ готовится такимъ 
образомъ, что у лягушки сначала разрушается центральная 
нервная система. Затемъ перевязываются возможно высоко 
об* a. a iliacae, вместе съ венами, (могутъ быть перевязаны 
и обе a. a. iemorales, вместе съ венами, но возможно выше). 
Вскрывается область сердца. Накладывается лигатура на v. 
abdominalis; во время уже этой операцш лягушка перево
рачивается головой къ оператору. Об* дуги аорты перевя
зываются вблизи луковицъ. Левая аорта затемъ прослежи
вается до ея разветвлешя на а. axillaris, а. abdominalis и а. 
pulmonalis. А. а. axillaris и pulmonalis перевязываются; 
подъ а. abdominalis подводится лигатура, но пока не завя
зывается. Аорта осторожно, чтобы не порвать печень и 
мелкихъ подд1афрагмальныхъ сосудовъ, прослеживается 
вглубь до т*хъ поръ, пока у позвоночника не будутъ видны 
обе аорты. Правая аорта перевязывается въ глубине, около 
позвоночника, (:— моментъ не особенно леггай). Перевязка 
полыхъ венъ около синуса. Вставляются канюли: приво
дящая — въ оставшуюся неперевязанной левую а. abdominalis, 
отводящая — въ sinus venosus. Когда канюли на местахъ, 
пускается растворъ для контроля прочности лигатуръ и ц е 
лости сосудовъ. Во время опыта къ питательному раствору 
прибавляются различныя вещества, действ1е которыхъ на 
сосуды внутренностей лягушки желаютъ изучить. О состо- 
янш сосудовъ судятъ по количеству проходящаго черезъ 
нихъ раствора въ единицу времени. По сравнешю съ опы
тами на сосудахъ теплокровныхъ, такой опытъ значительно 
проще, не такъ хлопотливъ, не требуетъ сложныхъ аппара- 
товъ и постановки, какъ первые. Существенное неудобство 
этого опыта только то, что онъ исполнимъ лишь на круп- 
ныхъ лягушкахъ. Описанный методъ разработанъ Prof. А. 
Prölich’oMb и продемонстрированъ имъ въ заседанш физю- 
лого-морфологич. Общ-ва въ В ен е, въ феврале 1913 г.

Более иростымъ является другой методъ, предназна
чаемый для изследовашя портальныхъ resp. печеночныхъ 
сосудовъ у лягушки. Для этого метода пригодны и средней 
величины лягушки. Препаратъ готовится следующимъ обра
зомъ. У лягушки предварительно разрушается централь
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ная нервная система. ЗагЬмъ на брюшной поверхности выре
зывается кожно-мышечный лоскутъ и отгибается въ сторону; 
при этомъ открывается сердце, а на внутренней сторон* лос
кута лежитъ v. abdominalis. Сердце откидывается вверхъ, 
для обнажешя венознаго синуса. На границ* предсердий 
и желудочка накладывается лигатура. Изъ сосудовъ синуса 
выделяется средшй, идущШ къ печени, и подъ него подво
дится лигатура. Зат*мъ въ него вставляется канюля (при
водящая) и завязывается приготовленной лигатурой. Въ v. 
abdominalis вставляется отводящая канюля. Затемъ печень 
откидывается вверхъ и подъ ней производится en masse пе
ревязка портальныхъ сосудовъ. У приготовленной тк. об. 
лягушки можно пропускать различныя вещества черезъ пе
чень и наблюдать реакщю печеночныхъ сосудовъ.

Я не буду описывать другихъ оперативныхъ и фарма- 
кологическихъ методовъ, съ какими мне пришлось позна
комиться, нпр. наложеше желудочной фистулы у собакъ, 
кишечной фистулы, экстирпацш поджелудочной железы, 
онкометрш легкихъ и почекъ, непосредственное изследова
т е  тепловыхъ центровъ и т. п.

Относительно плана преподавашя фармакологи! нужно 
заметить, что въ В ен е  въ зимнемъ семестре читается экс
периментальная фармакология, 4 ч. въ неделю, а въ летнемъ
— токсикология и рецептура, тоже 4 ч. въ нед. Курсы баль- 
неологш и даэтетики читаются клиницистами. Практическихъ 
занятШ по фармакологш для студентовъ нетъ, есть только 
упражнетя въ прописываши рецептовъ во время чтешя 
курса рецептуры. Какъ только представлялась возможность, 
я старался посещать лекщи, интересуясь постановкой лек- 
щонныхъ демонстращй. Prof. H. H. Meyer иллюстрируетъ 
свой курсъ многими опытами, иногда довольно сложными, 
а также массой всевозможныхъ таблицъ, рисунковъ и Д1а- 
граммъ.

Въ заключете хочу отм* тить одинъ очень симпатич
ный, по моему, обычай. Черезъ каждые две недели, по 
пятницамъ, все работаюице въ институте собираются съ 
7 ч. веч. въ квартире Prof. H. Н. Меуег’а на такъ называе
мый Referatabend. Зд*сь происходить реферироваше и со
вместное обсуж дете текущей литературы. Разсматриваются 
не только чисто фармакологичесгая работы, но и физюлоги-
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чесшя, бюлогичесшя, серологичестя, физюлого-химичесгая. 
Реферирование лежитъ на ассистентахъ института и на ра- 
ботающихъ въ институт*. Иностранцы, не владеющее сво
бодно нКшецкимъ языкомъ, освобождаются отъ этой обязан
ности. Польза такого совм*стнаго обсуждешя различныхъ 
вопросовъ и разносторонней ихъ оценки, несомненно гро
мадная.

Принцииъ товарищеской солидарности и взаимной по
мощи царитъ и въ самомъ Институт* Н. Меуег’а. Каждый 
работающей тамъ охотно д*лится съ другими своими опы
тами и своими знатями, охотно помогаешь другому и д*- 
ломъ и словомъ. Внимательное отношете вс*хъ, начиная 
съ шефа, дйлаетъ пр1ятной работу въ В*нскомъ институт*.

Въ В *н* существуетъ общ-во врачей, подъ назвашемъ: 
„K. K. Gesellschaft der Aerzte in W ien“. Пом*щается оно не 
далеко отъ Фармакологическаго института, на Frankgasse. 
Общество располагаетъ великол*пной библютекой съ чи- 
тальнымъ заломъ. По рекомендащи членовъ общества 
можно получить карточку, дающую право на пользоваше 
этой библютекой. М*сячная карточка стоитъ 5 кронъ (са.
2 рубля). Читальный залъ открытъ почти ц*лый день, что 
значительно облегчаетъ пользоваше имъ.

Заканчивая этотъ кратгай отчетъ и считаю пр1ятнымъ 
долгомъ выразить свою глубокую благодарность Император
скому Юрьевскому Университету за оказанное мн* имъ ма- 
тер1альное nocoõie, въ разм*р* 250 рублей.

Ю р ь е в ъ ,  Лифл., Декабрь 1913 г.



въ семействе этомъ 25, т. е. немногимъ меньше половины 
вс^хъ родовъ. Menispermaceae б. ч. вьюшдяся древесныя рас- 
тешя съ очередными цельными или лопастными листьями и 
мелкими раздельнополыми двудомными цветами (см. рис.

Л ютикоцв1эШыя — Ranales. 433

Рис. 422. Anamirta Cocculus W i g h t  et А г n. (г/3) изъ сем. Menisperma
ceae (по В a i 11 о п).

422), живушдя главнымъ образомъ подъ тропиками обоихъ 
полушарш. Только HeMHorie роды (Menispermum, Caltjcocar- 
рит) или виды растутъ во внетропическихъ областяхъ се« 
вернаго полушар1я, напримеръ, Cocculus carolinus DC. (см. 
рис. 423, А , В) въ Северной Америке, С. Leaeba DC. $ъ 
восточной части средиземноморской области, некоторые
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виды рода Cocculus и Stephania въ Японш. Но въ третич- 
ныя эпохи Menispermaceae, подобно многимъ другимъ се- 
мействамъ, произрастали, повидимому, гораздо далее на 
севере. Во вн’Ьтропическихъ областяхъ южнаго полушар!я 
встречаются некоторые виды т^хъ же родовъ Cocculus, 
Stephania, а равно и трехъ другихъ, а также целый рядъ 
монотипныхъ родовъ (до 7) свойственъ исключительно Авст- 
ралш. Тропичесюе и субтропичесше роды, по своему гео
графическому распространен^, распадаются на две группы: 
одни исключительно свойствены тропическимъ странамъ 
Стараго света, Азш и Африка, друпе, наоборотъ, Америке. 
Только H eM H orie роды — Cissampelos, Cocculus — встреча-

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

Рис. 423. Menispermaceae: А  — д1аграмма предполагаемаго двуполаго 
цветка Cocculus carolinus, В  — мужской цвЪтокъ того-же растешя въ про- 
дольномъ разр^зЪ, С, D, Е — Cocculus trilobus, С — тычинка,!) — три пестика 
съ стаминод!ями (st), Е  — костянка (drupa) сбоку, G — Cocculus laurifo- 
lius — эндоспермъ и зародышъ въ продольномъ разр^з^, F  — Cissampe

los par eira, пестикъ въ продольномъ разр^зЪ (по D i e l s ) .

ются одновременно подъ тропиками Азш, Африки и Америки. 
Наиболее крупными родами этого семейства надо считать 
роды Cissampelos, до 70 видовъ, и Cocculus, до 30 видовъ. 
Родъ Menispermum (3 вида) идетъ дальше всего на сЪверъ, 
встречаясь въ лЪсахъ приатлантической Северной Америки 
(Menispermum canadense L.j, въ Японш (М. diversifolium 
Pr an tl) и въ Сибири, Монголш, Китае и Японш (М. dahu- 
ricum DC.). Въ ископаемомъ состоянш Menispermaceae из
вестны изъ мелового перюда (въ Северной Америке) и изъ 
третичныхъ отложенш Европы и Северной Америки, и на 
северъ доходили они до Гренландш. Остатки эти описаны 
подъ именемъ Menispermites, Menispermum , Cocculites и Coccu
lus. Изъ плюцена Австралш (Neusüdwales) описанъ плодъ 
особаго ископаемаго рода Ehytidocaryon, похожш на плоды 
Cocculus или Limacia. Найденные въ третичныхъ отложе- 
шяхъ Венгрш стволы, описанные подъ именемъ jLiilia viticu-
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losa U n g., весьма близки по анатомическому строенш дре
весины къ древесин^ Coscinium fenestratum  (G ä г t п.) С o-
1 e b г., растущей въ Индш и на острове Цейлоне. Наконецъ, 
можно указать еще на вымершш родъ Macclintockia He e r ,  
одними авторами относимый къ этому семейству, другими 
же къ семейству Urticaceae (см. выше стр. 267). Во всякомъ 
случае ископаемые остатки Menispermaceae далеко не редки 
и указываютъ на давнишнее существоваше семейства этого 
на земномъ шаре и на его прежнее, более широкое на с е 
вере географическое распространеше. Присутсгае выдели- 
тельныхъ клетокъ въ тканяхъ листьевъ и другихъ вегета- 
тивныхъ органовъ сближаетъ семейство Menispermaceae съ 
порядкомъ Anonales, но, по другимъ морфологическимъ при- 
знакамъ своимъ, семейство это ближе всего стоитъ къ се
мейству Berberidaceae, съ которымъ оно филогенетически 
связывается при посредстве семейства Lardizabalaceae. Ц ве
ты Menispermaceae (см. рис. 423) построены по трехчленному 
или двучленному циклическому типу, чемъ сближаются от
части. съ Lauraceae, главнымъ же образомъ съ Berberidaceae. 
Формула мужского цветка будетъ К 3+3 С 3+3 А 3+3, но ты
чинки б. ч. срастаются у нихъ нитями въ одинъ пучекъ или 
колонку, какъ у Myristicaceae, а пыльники вскрываются 
трещинами (с:м/ рис. 423, С), а не клапанами, какъ у Laura
ceae и Berberidaceae. Далее, особенность Menispermaceae, ука
зывающая на более низкое филогенетическое положеше 
семейства этого въ системе, это — апокарпный гинецей 
(рис. 423, D). 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, F). Плодъ Menispermaceae — б. 
и. м. серповидно изогнутая костянка (рис. 423, Е , G), откуда 
и назваше семейства. О процессе опылешя этихъ вьющихся 
древесныхъ растенш известно мало, но во всякомъ случае 
наблюдалось посещеше цветовъ ихъ двукрылыми, пере
пончатокрылыми и мелкими жуками. У Menispermaceae, какъ 
и у многихъ другихъ представителей Polycarpicae, наблю 
дается ненормальное анатомическое строеше стеблей, укло
няющееся отъ типа двудольныхъ, а именно, у нихъ нередко 
образуются вторичныя зоны сосудистыхъ пучковъ.

Маленькое семейство L ard izaba laceae , насчитывающее
28*
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въ состав^ своемъ всего 7 родовъ и И 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, 4, 
425 ,1, 2 , 3), такъ и слитнополыми. Представители семейства 
этого встречаются въ Гималае, въ восточной Азш (Китае, 
Японш) и въ Чили, имеютъ трехчленные цикличеаае цветы

Рис. 424. Decaisnea insignis H. et Th. :  1 — общШ видъ; 2 — цвЪтокъ 
снаружи; 3 — женскШ цв'Ьтокъ, по удаленш покрова; видны три пестика 
и стаминодш; 4 — мужской цвЪтокъ, по удаленш покрова; 5 —  зрелый 
плодъ; 6 — сЬмя въ продольномъ разр^зЪ; 7 — зародышъ сЪмени (по

Bot. Magaz. t. 6731).

(см. рис. 425, i ,  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 древнш. Оно морфологически 
стоитъ ниже даже семейства Menispermaceae, но последнее, 
какъ мы видели, имеетъ больше точекъ соприкосновешя 
съ Anonales; Lardizabalaceae же представляютъ типъ пере
ходный между Menispermaceae и Berberidaceae, къ изучешю 
которыхъ мы теперь и перейдемъ.
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Семейство B erberidaceae  представляетъ небольшое, но 
весьма замечательное семейство, съ одной стороны, вслФд- 
CTBie значительнаго разнообраз1я въ внешнемъ виде формъ, 
его составляющихъ, съ другой стороны, в с л е д с т е  близкихъ 
морфологическихъ отношенш формъ этихъ къ различнымъ 
семействамъ и даже порядкамъ двудольныхъ растенш. Роды, 
входяшде въ составъ этого семейства, частью древесныя рас-

Рис. 425. Lardizabala biternata: 1 — д1аграмма мужского цветка, 2 — 
д1аграмма женскаго цветка, 3 — мужской цв'Ьтокъ, 4 — сЬмя въ продоль

номъ разрЪзЪ (по В a i 11 о п).

тешя, частью многолетшя травы съ простыми или сложными 
листьями, съ цветами либо одиночными, либо собранными 
въ цимозныя (часто кистевидныя) соцве^я. Всего въ се
мействе этомъ насчитывается около 150 или немного более 
видовъ, въ несколькихъ родахъ. Самый крупный родъ
— Berberis, б а р б а р и с ъ  (см. рис. 426), насчитывающей 
въ себе более 100 видовъ. У всехъ 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 состоитъ и з ъ  д в у х ъ  K a T e r o p i f t  л и с т ь е в  ъ, 
расположенныхъ н е с к о л ь к и м и ^  к р у г а м и ;  внешше
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листья околоцветника, расположенные въ нисколько трех- 
членныхъ, реже дву- или четырехчленныхъ (см. рис. 427) 
круговъ, съ закономъ чередовашя органовъ, соответству-

ютъ простому около
цветнику простей- 
шихъ Polycarpicae: 
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. ЛЗбгЬВ’') is vulcjfM is L. D з p 6 ä p и с ъ . i  HOBeHHO С*Ъ бол^б 
вЪтвь съ цветами, 2 — цв'Ьтокъ въ продольномъ
разрЪз'Ь, з — лепестокъ, 4, 5 — тычинки, 6 — крупными и болъе 

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- 
berioideae, имеется внут- 
реннш (третш) покровъ, 
состоящш изъ различной 
формы лепестковидныхъ 
органовъ, имеющихъ у i 2
Своего ОСНОВашя ИЛИ Рис. 427. ЦвЪты Epimedium: 1 — Ергте-

dium rubrum, 2 —  продольный разрезъ 
ОЛИЗЪ в е р Ш И Н Ы  М е Д О - цветка alpinum (по В е т т ш т е й н у ) .
вики .  Эти медоносные
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 идушдя за симъ обыкно
венно въ изомерномъ количестве, расположенные двумя че
редующимися кругами тычинки сидятъ, однако же, противъ
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этихъ медолистиковъ (см. рис. 429 и рис. 426, 2); предпола
гают^ что медоносные лепестки возникли, повидимому, изъ 
тычинокъ (вероятно, путемъ расщеплешя въ тангентальномъ 
направленш) и принадлежать, следовательно, уже андроцею, 
а не цветочному покрову. Медоносные лепестки встреча
ются не у всехъ барбарисовыхъ, а только въ подсемействе

У

Рис. 428. Нектарники Berberidaceae: 1 — Leontice Chrysogonum L., 2 — 
Nandina domesiica T h u n b., 3 — Berberis Bealei Curt . ,  4 — Leontice tha- 
lictroides L., 5 — Epimedium elatum M o r r ,  et D e c a i s n e  (%) (по

П р а н т л ю ) .

Berberioideae, представляющемъ высшш типъ барбарисовыхъ, 
куда относится полиморфный родъ Berberis (бол^е ста ви
довъ) (см. рис. 428, 3), два рода, им^ю- 
щихъ отъ 10— 12 видовъ — Epimedium  
(рис. 427, 428, о) и Leontice (рис. 428, 1, 4), 
и два рода почти монотипныхъ — Nan
dina (рис. 428, 2), съ однимъ видомъ, и 
Jeffersonia, съ двумя видами. Подсемей- Ъ‘ 
ство Podophylloideae, состоящее изъ ро
довъ лишь ОЛИГОТИПНЫХЪ Podophyllum Рис 429. Д1аграмма
(5 видовъ — см. рис. 430), Diphylleia (2 цветка барбариса -В ег-  

ч л 1 1  \ beris: h — нектарные
вида) и Acfays (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 им'Ьютъ.
Тычинки, какъ я сказалъ, обыкновенно у Berberidaceae си
дят ъ двумя чередующимися другъ съ другомъ кругами (см. 
рис. 429), изомерными кругамъ чашечки, венчика и нектар- 
никовъ (медолистиковъ), т. е. большею частью А 3+3, р%же 
А 2+2 или А 4+4 (см. рис. 427).

Въ роде Podophyllum (см. рис. 430, 431) обыкновенно



околоцв'Ьтникъ состоитъ изъ н'Ьсколькихъ трехчленныхъ кру- 
говъ (рис. 431, 1), а андроцей двуциклическш трехчленный,
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Рис. 430. Podophyllum peltatum L. (по A s a  Gr a y ) .

т.ге. тычинокъ 6, но у P. peltatum  L. и внутреннш кругъ око
лоцветника и оба круга тычинокъ имЪютъ большее количе-

J 0

Рис. 431. Podophyllum peltatum L 1 — д1аграмма околоцв^ника; 2 — 
продольный разрезъ черезъ пестикъ, 3 — поперечный разр'Ьзъ черезъ пе- 

стикъ, 4 — сЪмя (по A s a  Gr ay) .

ство членовъ — такъ, тычинокъ бываетъ здесь до 12. Въ пос
леднее время къ семейству Berberidaceae, въ виде подсемей
ства Hydrastioideae, относятся некоторыми систематиками еще



два рода — Glaucidium (см. рис* 432), съ однимъ видомъ, и 
Hydrastis (см. рис. 435), съ двумя видами. Эти два рода име- 
ютъ, подобно просгЬйшимъ Polycarpicae, неопределенное ко
личество тычинокъ (см. рис. 432, 2 и рис. 435, В), сидящихъ
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Рис. 432. Glaucidium palmatum S i e b ,  et Z и с с . : 1 — общШ видъ растешя, 
2 — цв'Ьтокъ, 3 — лепестокъ, 4, 5, 6 — тычинки съ разныхъ стозонъ, 7, 8 — 
пестики съ разныхъ сторонъ, 9 — завязь въ поперечномъ разр^зЪ (по 

S i e b o l d  и Z u c c a r i n i ) .

ациклически, и, следовательно, Hydrastioideae— типъ наиболее 
древнш изъ Berberidaceae, отъ котораго произошелъ типъ Ро- 
dophylloideae съ определеннымъ количествомъ тычинокъ, б. ч. 
А 3+3, а отъ этого типа произошелъ уже высшш типъ бар
барисовыхъ — Berberioideae съ 3-f-3 тычинками и 3-f*3 ме- 
долистиками тычиночнаго происхождешя. Что Podophylloideae
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филогенетически связываются съ Hydrastioideae — доказатель- 
ствомъ тому служитъ Podophyllum peltatum (см. рис. 430), съ 
его неопред'Ьленнымъ количествомъ тычинокъ (до 12), тогда 
какъ у остальныхъ видовъ рода Podophyllum тычинокъ 3—[—3. 
Пыльники многихъ Berberidaceae вскрываются клапанами (см.

рис. 433), какъ у Lauraceae, реже трещи
нами. Завязь барбарисовыхъ верхняя,
б. ч. образованная однимъ плодолисти- 
комъ, одногнездная, съ б. и. м. сильно 
развитымъ вдоль брюшного шва сЬме- 
носцемъ, со многими прямыми сЬмяпоч-

Рис. 433. Berberis md- к а м и  —  У ТИПОВЪ б о л ^ е  ПрИМИТИВНЫХЪ И
garis L. — барбарисъ; съ одной или двумя семяпочками, рас- 
тычинки и продольный л л А
разр'Ьзъ пестика (по Le положенными у основанш завязи, — у ти- 
M a o u t  и D е с а i s п е). ПОВЪ более СЛОЖНЫХЪ (см. рИС. 4 3 3 ). Но 

иногда наблюдается увеличеше количе
ства плодолистиковъ. Такъ, у Olaucidium, изъ подсемейства 
Hijdrastioideae, плодолистиковъ 1— 3, б. ч. 2, со многими семя
почками (см. рис. 432, 9), а у Hydrastis 
апокарпный гинецей изъ неопредЪлен- 
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 Berberida
ceae, надо указать еще, что рыльце у 
нихъ обыкновенно большое, почти сидя
чее, въ виде кружка (см. рис. 431, 2, 432,
7, 8, 433, 435, Е), с е м я п о ч к и  с ъ  
д в у м я  п о к р о в а м и ,  И З Ъ  к о т о р ы х ъ  Рис 434 Плодъ Jeffer- 
н а р у ж н ы й  и н т е г у м е н т ъ  ч а с т о  sonia diphylla Р е г s. 
п р е в о с х о д и т ъ  в н у т р е н н 1 й ,  семена (по Ве т т шт е йнУ)- 
съ белкомъ (см. рис. 435, F), а плодъ — въ большинстве слу- 
чаевъ ягода (см. рис. 426, 6), реже коробочка (см. рис. 434) 
или орешекъ. Hydrastis и Glaucidium) причисляемыя въ но
вейшее время въ качестве особаго подсемейства Hydrastioi
deae къ Berberidaceae, до последняго времени относились къ 
семейству Ranunculaceae, вследств1е неопределеннаго коли
чества ациклически расположенныхъ тычинокъ и неопреде
леннаго количества апокарпныхъ пестиковъ, и, вместе съ
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третьимъ родомъ — Paeonia (см. рис. 436), составляли въ 
семействе этомъ особое подсемейство — Paeonieae. Paeonieae 
о т л и ч а ю т с я  о т ъ  о с т а л ь н ы х ъ  Banunculaceae в е с ь м а  
р е з к о  т'Ьмъ, ч то  н а р у ж н ы й  и н т е г у м е н т ъ  и х ъ  сЪ-  
м я п о ч е к ъ  м о щ н ы й  и д л и н 
н е е  в н у т р е н н я г о ,  станка 
завязи мясистая, а р ыл ь ц е  р а с 
ш и р е н н о е .  Этими признаками 
Paeonieae ближе подходятъ къ 
Berberidaceae, ч^мъ къ Banuncula
ceae, и мы видимъ уже, что H yd
rastis (см. рис. 435) изъ Paeonieae 
настолько близокъ къ Podophyl
lum (см. рис. 430), что новЪйиле 
систематики относятъ родъ этотъ 
къ семейству Berberidaceae. Бли
зость Hydrastis къ Berberidaceae 
сказывается еще въ томъ, что въ 
тканяхъ этого растешя обнару- 
женъ свойственый барбарисо- 
вымъ алкалоидъ б е р б е р и д и н ъ .
Нисколько напоминаетъ Hydrastis 
родъ Achlys изъ семейства барба
рисовыхъ и своимъ околоцветни- 
комъ, а именно, у Achlys около
цветникъ совершенно отсутству
ет^ И весь ЦВ^ТОКЪ СОСТОИТЪ ИЗЪ Рис. 435. Hydrastis canadensis 
трехчленнаго трехкругового ан- 0̂:къ̂ ^1_ц̂
ДрОЦ ея И ОДНОГО плодолистика Е  — пестикъ въ продольномъ
въ гинецее. У Hydrastis не очень pasptob, F — сЬмя въ продоль- 

J номъ разрЪзЪ (по Р г a n 11 и
крупный околоцветникъ весьма A s a  Gr a y ) .
скоро опадаетъ после распускашя
цветка (см. рис. 435, В , С), у Glaucidium (см. рис. 432, 2, 3) 
околоцветникъ состоитъ всего изъ четырехъ очень крупныхъ 
нежно розоваго цвета лепестковъ, тоже весьма скоро опа- 
дающихъ. Такимъ образомъ Glaucidium, въ сущности, по 
своимъ морфологическимъ признакамъ можетъ быть съ оди- 
наковымъ правомъ отнесенъ и къ семейству Banunculaceae, 
и къ семейству Berberidaceae, и, наконецъ, къ семейству Р а - 
paverасеае изъ порядка Bhoeadales. Блестящш примеръ ра-
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Рис. 436. Paeonia officinalis L .: 1 — цвЪтокъ, 2 — листъ, 3 — отцв1эШПй 
цвЪтокъ, 4 — плодъ, 5 — сЪмя (по Р е й х е н б а х у ,  tab. 4743).
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стешя прототипнаго, доказывающая съ убедительностью  
филогенетическую близость упомянутыхъ трехъ семействъ. 
А такъ какъ родъ Glaucidium состоитъ изъ одного всего 
вида, им^ющаго крайне ограниченное географическое рас- 
пространеше, въ альпахъ северной Японш, и близокъ къ 
роду Ну dr antis, 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 
сомнешя, равно какъ и не можетъ быть сомнешя въ томъ, 
что оба эти рода являются прототипами трехъ семействъ 
—  Berberidaceae, Ranunculaceae и Papaveraceae. Мы можемъ 
смело относить ихъ въ любое изъ этихъ трехъ семействъ, 
но, конечно, ближе всего отнести ихъ къ Berberidaceae, 
что и делаютъ новейшие авторы. Но тогда родственный 
съ этими двумя родами родъ Paeonia (см. рис. 436) 
остается въ семействе Ranunculaceae еще более обособ
ленным^ чемъ * ранее, и Г а л л ь е , чтобы быть последо
вательным^ причисляетъ и этотъ родъ къ семейству Вег- 
beridaceae. Изолированное положеше рода Paeonia среди 
Ranunculaceae въ последнее время выразилось даже въ уста
новлен^ \УЧ)Г8с1е1Гемъ въ 1908 году особаго семейства 
Раеопгасеае. Родъ Paeonia съ его 15-ю видами, имеющими,- 
подобно большинству Berberidaceae, весьма характерное для 
третичныхъ типовъ разрозненное географическое распростра- 
неше, отличается отъ остальныхъ Berberidaceae сильнее всего. 
Paeonia (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, 
сросиияся у основашя своего въ особое кольцевидное обра- 
зоваше. Плодолистиковъ несколько, апокарпныхъ (часто 3). 
Мне кажется, что выделеше рода Paeonia изъ семейства R a
nunculaceae и причислеше его къ семейству Berberidaceae вполне 
последовательно, и можно было бы лишь въ семействе Ber
beridaceae выделить Paeonia въ особое подсемейство Paeonieae. 
Кроме Paeonia, Г а л л ь е къ семейству Berberidaceae причис
ляетъ еще монотипный родъ Berberidopsis, растущш въ Чили
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(см: рис. 437). Этотъ родъ до посл^дняго времени относился 
къ семейству Flacourtiaceae (см. рис. 438, А) изъ порядка

Parietales. Цветы Ber
beridopsis (см. рис. 437, 
С, D) имеютъ трех
членный многоцикли- 
ческш околоцветникъ, 
трехчленный двуцик- 
лическш андроцей (см. 
рис. 437, Е, 438, А) и 
трехчленный, но син- 
карпный гинецей (см. 
рис. 437, F, 438, А), 
съ одногн^здной за
вязью и большимъ 
количествомъ семяпо- 
чекъ въ завязи. Семя
почки Berberidopsis си
дятъ въ завязи на раз
ветвленной плаценте. 
Такъ какъ так1я же 
плаценты встречаются 
и въ семействе Berbe
r id a c e a e а по внеш
нему виду Berberidop
sis очень напоминаетъ 
Berberis (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. Berberidopsis corallina H o o k .  f i l .: НОТИПНЫЙ рОДЪ ОТНе-
А  —  общШ видъ, В  — листъ, С, В  — дейты, с т и  к ъ  с е м е й с т в у  Вег- 
Е  - -  тычинки и пестикъ, F  — пестикъ, G —

тычинка (по Bot. Magaz., t. 5343). bemdaceae, но СЪ СИН-
карпнымъ гинецеемъ,

въ противоположность всемъ остальнымъ барбарисовымъ.
Родъ Berberidopsis служитъ въ такомъ случае связующимъ
звеномъ между Berberidaceae и семействомъ Flacourtiaceae
изъ порядка Parietales.

Вернемся несколько назадъ; припомнимъ, что это не
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единственный случай родственныхъ отношенш Polycarpicae 
къ порядку Parietales. Мы видЬли среди магнол1евыхъ не
большое семейство Canellaceae, одними авторами относимое 
къ порядку Parietales, другими — къ отделу Polycarpicae, къ 
порядку Anonales. Мы упоминали выше, что принадлежащее 
къ порядку Parietales семейство Dilleniaceae (см. рис. 443) 
Га л л ь е относить къ отделу Polycarpicae и ставитъ его во 
глав* порядка Ranales. Наконецъ, мы видимъ монотипный

Рис. 438. Сем. Flacourtiaceae: А  — Berberidopsis corallina, цвЪтокъ въ 
продольномъ разрезе безъ околоцветника; B —D  — Kiggelaria africana, В  — 
мужской цветокъ въ продольномъ разрезе, В  — женскШ цветокъ въ про
дольномъ разрезе, С — листокъ околоцветника, s — его чешуйка; Е  — 
Paropsia reticulata, продольный разрезъ цветка безъ листиковъ околоцвет
ника (Ы), к — корона, st — нити тычинокъ; F, G — Prockia crucis, F  — 
продольный разрезъ цветка безъ околоцветника, Gr — завязь, въ попереч- 
номъ р а зр езе; Н  — Carpotroche brasiliensis — поперечный разрЬзъ плода

(по В а р б у р г у ) .

родъ Berberidopsis, который, въ сущности, съ одинаковымъ 
правомъ можно отнести и къ семейству Berberidaceae изъ по
рядка Ranales, и къ семейству Flacourtiaceae (см. рис, 438) 
изъ порядка Parietales. Ясно, что эти порядки — Ranales, 
Anonales и Parietales филогенетически близки другъ къ другу. 
Но порядки Anonales и Ranales принадлежатъ къ отделу Po
lycarpicae, къ весьма примитивнымъ покрытосЬменнымъ ра- 
стешямъ; порядокъ же Parietales занимаетъ довольно высо
кое место въ систем^, среди остальныхъ типичныхъ двудоль- 
ныхъ растенш. Рядомъ съ порядкомъ Parietales въ совре- 
менныхъ естественныхъ системахъ ставится (напримеръ, у
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Э н г л  ер а) порядокъ Mijrtiflorae; это одинъ изъ высшихъ 
типовъ 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  хъ,  ибо 
зд^сь цв^ты съ нижней завязью, и вслЪдъ за этимъ поряд- 
комъ идетъ уже переходъ къ наиболее высшему типу дву- 
дольныхъ, къ с р о с т н о л е п е с т н ы м ъ .  И к ъ  этому выс
шему порядку свободнолепестныхъ двудольныхъ мы имЪемъ 
переходные типы среди разсматриваемаго отдела Polycarpicae, 
а именно, въ семействахъ Lauraceae и Hernandiaceae. Эти 
два семейства, о которыхъ я вамъ подробнее говорилъ на 
прошлой лекцш, будучи филогенетически гЬсно связаны съ 
низшими Polycarpicae, съ Magnoliaceae, им^ютъ въ строенш 
своемъ н^которыл черты, обшдя съ Thymelaeineae изъ порядка 
Myrtiflorae. 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 лиц*Ь ВегЪе-' 
ridaceae познакомились съ такимъ древнимъ типомъ Polycar
picae, который имЪетъ филогенетичесюя отношешя въ раз- 
личныя стороны — и къ Ranunculaceae, и къ Papaveraceae, и 
къ Lardizabalaceae (посл^дшя Га лл ье  склоненъ также при
числить къ семейству Berberidaceae, но мы за нимъ въ этомъ 
отношенш не постгЬдуемъ), когда въ лиц^ монотипнаго чи- 
лшскаго кустарника Berberidopsis (рис. 437) мы имЪемъ такого 
представителя семейства Berberidaceae, который связываетъ 
порядокъ Ranales съ высокоорганизованными Parietales, фактъ 
филогенетическаго родства Lauraceae • съ еще болЪе высоко- 
организованнымъ порядкомъ Myrtiflorae не долженъ пройти 
для васъ незам'Ьченнымъ, ибо мы им'Ьемъ сейчасъ д'Ьло не съ 
единичнымъ страннымъ явлешемъ, а съ ц'Ьлымъ рядомъ фак- 
товъ, им'Ьющихъ бол'Ье глубокое филогенетическое значеше.

Итакъ, большое разнообраз1е типовъ, говоритъ В е т т -  
ш т е й н ъ , соединенныхъ подъ именемъ Berberidaceae, соот
ветствуем различнымъ родственнымъ отношешямъ этого се
мейства. Съ одной стороны, семейство это стоитъ весьма 
близко къ ран^е изученнымъ семействамъ — Lardizabalaceae, 
Menispermaceae и даже Lauraceae, съ другой стороны, оно 
весьма близко къ Ranunculaceae; но вм^сгЬ съ тЪмъ оно 
обнаруживаетъ филогенетичесюя связи къ сосЬднимъ и бо- 
лЪе удаленнымъ порядкамъ, а именно, къ порядкамъ Rhoea- 
dales (къ семейству Papaveraceae) и къ порядку Parietales (къ 
семейству Flacourtiaceae — см. рис. 438). Въ томъ объема,
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въ какомъ мы понимаемъ зд^сь это семейство, оно состоитъ 
изъ 12 родовъ и болЪе 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^ этомъ — 4. 
Родовъ, им'Ьющихъ отъ 5— 15 видовъ, — 4, и всего 1 родъ 
политипный, насчитывающш въ себЪ болЪе 100 видовъ—это 
родъ Berberis.

Посмотримъ, какъ распространены Berberidaceae по зем
ному шару. Монотипный родъ Berberidopsis (см. рис. 437) во
дится лишь въ Чили, Glaucidium (см. рис. 432) — лишь въ 
Японш, Nandina — въ Японш и КитаЪ. Роды, заключаюице 
въ себЪ по два вида, им'Ьютъ такое распространеше: 
Hydrastis (см. рис. 435): 1 видъ въ Японш, 2-й видъ въ Ка- 

над'Ь и приатлантическихъ штатахъ Северной Америки. 
Diphylleia: 1 видъ въ Японш и на Сахалин^, 2-й видъ въ 

приатлантическихъ штатахъ Северной Америки.
Achlys: 1 видъ въ Японш, 2-й видъ въ приатлантическихъ 

штатахъ Северной Америки.
Jeff er sonia (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 Podophyllum (см. рис. 430), съ 5-ю видами, распростра- 

ненъ въ КитаЪ, на остров^ ФормозЪ и въ Гималаи и 
загЬмъ опять таки въ приатлантическихъ штатахъ 
Северной Америки.

Родъ Epimedium (см. рис. 427), съ 11 видами, распространенъ 
въ Японш, КитаЪ, Кашмира, ТибегЬ, дал'Ье, въ ЕвропЪ, 
Алжир'Ь, на Кавказ^ и въ Персш и, наконецъ, въ C t- 
верной Америк^.

Родъ Leontice, съ 10—12 видами, распространенъ въ Японш, 
на АмурЪ, загЬмъ, въ южной Европ^, на Кавказ^, въ 
АвганистанЪ и Туркестан^, дал'Ье, на АлтаЪ и, нако
нецъ, въ КанадЪ и въ приатлантическихъ штатахъ 
Северной Америки.

Родъ Paeonia (см. рис. 436), съ 15-ю видами, распространенъ 
въ восточной и центральной Азш, далЪе, въ Европ^

29
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и на Кавказе и, наконецъ, въ притихоокеанскихъ 
штатахъ Северной Америки.

Наконецъ, обширный родъ Berberis (см. рис. 426), насчиты
вающей бол t e  100 видовъ, им'Ьетъ такое географическое 
распространеше: въ центральной Азш, нисколько ви
довъ въ средиземноморской области Европы, 1 видъ 
въ средней Европе, нисколько видовъ въ Китае и 
Японш; многочисленные виды въ Северной и Южной 
Америке, где вдоль Андъ родъ этотъ доходитъ на югъ 
до Огненной Земли.
Географическое распространеше семейства Berberidaceae, 

вместе съ разнообразной и резкой расчлененностью его ти- 
повъ въ морфологическомъ отношенш (небольшое семейство 
это приходится делить, по крайней мере, на 5 самостоя- 
тельныхъ подсемействъ: Paeonieae, Berberidopsioideae, H ydras- 
tioideae, Podophylloideae, Berberioideae), ясно указываетъ 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 Berberis изъ третич
ныхъ отложенш юга Франщи, северной Италш и Швейцарш. 
Но и эти немногочисленныя находки весьма знаменательны. 
Родъ Berberis делится на две секцш — Euberberis, съ цель
ными листьями, и Mahonia, съ листьями вечнозелеными, не
парноперистыми. Секщя Euberberis насчитываетъ более 80 
видовъ, представители которыхъ встречаются ныне и въ 
Европе. Секщя же Mahonia, более древняя, насчитываетъ 
въ себе всего до 20 видовъ, распространенныхъ въ насто
ящее время главнымъ образомъ въ Северной Америке и 
Мексике, а также встречающихся въ Китае и центральной 
Азш. Представителей секцш Mahonia въ Европе ныне не 
имеется. Найденные въ третичныхъ отложешяхъ южной 
Европы ископаемые виды рода Berberis весьма близки къ 
ныне живущимъ видамъ — североамериканскому Berberis 
Äquifolium Р u г s h и китайскому В. Fortunei L i n d i . ,  при- 
надлежащихъ какъ разъ къ секцш Mahonia. Очевидно, что 
эта секщя имела въ третичный перюдъ более широкое 
географическое распространеше, чемъ въ настоящее время. 

Но семейство Berberidaceae имеетъ для насъ и еще
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другой глубокш филогенетичесшй интересъ. Представители 
этого семейства им'Ьютъ много признаковъ, свойственыхъ 
о д н о д о л ь н ы м ъ  р а с т е р я м  ъ, а потому это семейство 
является не только прототипомъ высшихъ двудольныхъ* какъ 
мы видели уже, но и однимъ изъ прототииовъ растенш 
однодольныхъ. Мы уже вид'Ьли, что большинство Berberi- 
daceae имЪютъ цв'Ьты трехчленные, свойственые собственно 
однодольнымъ. Но это не единственный морфологическш 
признакъ, связующш Berberidaceae съ однодольными.

У н'Ькоторыхъ Berberidaceae семядоли, по изсл'Ьдова- 
шямъ L e w i s ,  срослись между собою, представляя переходъ 
къ типу семядолей однодольныхъ. L e w i s  изсл'Ьдовалъ въ 
этомъ отношенш 3 вида — Podophyllum peltatum (см. рис. 
430), Jeffersonia diphylla (см. рис. 434) и Leontice (Caulophyllum) 
thalietroides — всЬ три вида, растушде въ приатлантическихъ 
штатахъ Северной Америки. При первоначальномъ зало- 
женш сЬмядолей зачатокъ ихъ представляетъ у всЬхъ трехъ 
видовъ сначала широкое, кольцевидное, открытое съ одной 
лишь стороны образоваше. Это кольцевидное образоваше 
у Podophyllum'а вытягивается загЬмъ въ длинный трубчатый 
органъ, всецело замыкающш въ себя верхушечную почечку 
зародыша, какъ это наблюдается и у однодольныхъ; у 
Leontice почечка зародыша тоже находится среди сЬмядолей, 
сомкнутыхъ своими краями, а у Jeffersonia, хотя сЬмядоли 
и срослись между собою, какъ у двухъ предыдущихъ ро- 
довъ, но почечка свободна и не заключена среди семядолей. 
У всЬхъ трехъ родовъ почечка развита очень слабо и за- 
нимаетъ центральное положеше. Аналогичное конгениталь- 
ное срасташе двухъ сЬмядолей въ одну наблюдали еще 
ранЪе L e w i s  (въ 1904 г.), L y o n  (въ 1901 г.) и C o o k  (въ 
1902 г.), какъ мы увидимъ дал'Ье, у Nymphaea, и тамъ это 
срасташе двухъ сЬмядолей въ одну настолько характерно 
выражено, по типу однодольныхъ, что оба посл'Ьднихъ автора 
предложили Nymphaeaceae изъ двудольныхъ перенести къ 
однодольнымъ (см. рис. 439). Срасташе двухъ сЬмядолей 
въ одну наблюдается, однако, не только въ семействахъ 
Berberidaceae и Nymphaeaceae. H o l m  (въ 1899 г.) приводитъ 
такое же срасташе сЬмядолей въ бол'Ье или мен^е длинный 
трубчатый органъ у Leontice altaica и L. vesicaria изъ се
мейства Berberidaceae и у ц'Ьлаго ряда представителей род-

29*
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ственнаго съ Berberidaceae семейства Ranunculaceae, а именно, 
у Anemone, Ranunculus, Eranthis, Delphinium, Aconitum. На
блюдается явлеше это и въ болЪе высоко организованныхъ 
семействахъ, наприм'Ьръ (по Н о 1 т ’у), у н'Ькоторыхъ Umbel- 
liferae (Ferulago, Prangos, Smyrnium, Bunium, Chaerophyllum 
bulbosum), Cucurbitaceae (y Megarrhiza californica), Limnan- 
thaceae (Limnanthes Douglasii), вероятно, у вс'Ьхъ Polygona- 
ceae (какъ примеры, указываются Rheum moorcroftianum, Po- 
lyдопит Bistorta, P. viviparum), у Primulaceae (наприм'Ьръ,

Dodecatheon meadia; можно ука
зать также Cyclamen). Beb эти 
двудольныя растешя им'Ьютъ, од
нако же, одну, образовавшуюся 
изъ конгенитальнаго сращешя 
С'Ьмядолю и такимъ образомъ въ 
этомъ отношенш скорее должны 
быть отнесены къ классу одно- 
дольныхъ, * если удерживать дЪ-

Рис. 439. Проростки Nymphaea- леше покрытосЬменныхъ расте- 
сеае. 8 - M iryaleferox S alisb., 9 - ПЧГЛЯ7ТЪ
—  Nymphaea sp.: а— дыхательный Н1И на эти  Дв а > на м ои ВЗГЛЯДЪ,
органъ, aw — придаточный ко- крайне искусственные класса.
Г -  перТы? листъ!’ J  -  второй Berberidaceae имЪк>тъ, однако, 

листъ (по В е т т ш т е й н у ) .  еще и друпя особенности въ сво-
емъ строенш, сближаюшдя ихъ 

съ однодольными, а именно — р а з с ' Ь я н н ы е  с о с у д и с т о 
в о л о к н и с т ы е  п у ч к и  въ с те бл' Ь (см. рис. 440), какъ 
у однодольныхъ, и весьма своеобразное устройство лептомы, 
образованной здЪсь изъ однихъ ситовидныхъ сосудовъ и 
кл'Ьтокъ спутницъ и совершенно лишенной крибральной па
ренхимы. Это наблюдалось Н о 1 т ’омъ у Podophyllum pel
tatum (рис. 440), а также у Diphylleia и Leontice изъ семей
ства Berberidaceae, * у Thalictrum и Actaea изъ семейства R a
nunculaceae и у Papaver изъ семейства Papaveraceae.

Наконецъ, у Podophyllum мы видимъ симпод1альное 
в'Ьтвлеше корневища съ монопод1альнымъ цв'Ьточнымъ по- 
б'Ьгомъ, совершенно по типу Polygonatum изъ однодольныхъ. 
Образоваше крупныхъ подземныхъ клубневидныхъ органовъ 
и крайнее приспособлеше видовъ рода Leontice къ геофиль- 
ному образу жизни также напоминаютъ намъ явлешя, весьма 
обыкновенныя среди Monocotyledoneae и сравнительно довольно
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рЪдко встрЪчаюццяся среди Dicotyledoneae. Такимъ обра- 
зомъ по трехчленному строешю своихъ ц в ^ т о б ъ  (с м . рис. 
441), по срасташю двухъ семядолей въ одну, по положешю 
почечки зародыша среди 
семядольной трубки, по 
анатомическому строе
шю стеблей, по способу 
вЪтвлешя корневищъ и 
образовашю подземныхъ 
клубней, Berberidaceae съ 
такимъ же успЪхомъ 
можно было бы отнести 
къ Monocotyledoneae, съ 
какимъ L y o n  и C o o k  
въ 1901— 1902 г. серьез-

Рис. 440. Поперечный разрЪзъ стебля Podo- 
НО Предлагали перенести phyllum peltatum L. (изъ сем. Berberidaceae),
ВЪ ЭТОТЪ именно классъ съ разсЬянными сосудистоволокнистыми пуч- 
Л7 у л нами, по типу однодольныхъ (по В е т т -Nymphaeaceae и разсма- J штейну)
тривать Dicotyledoneae,
какъ происшедция отъ Monocotyledoneae черезъ Nymphaeaceae. 
Конечно, такая крайняя точка зрЪшя едва ли найдетъ со» 
4yBCTßie у многихъ систематиковъ, но что Berberidaceae вмЪ- 

сгЬ съ другими низшими типами покрыто- 
сЬменныхъ растенш (напримЪръ, Pipera- 
сеае, Polygonaceae, Panunculaceae, Nymphae
aceae и некоторыми другими) являются 
прототипами не только для типичныхъ выс- 
шихъ двудольныхъ, но и для однодоль- 

ЦвЪтокъ ныхъ, это мнЕ кажется вполне яснымъ
барбариса, изъ вышеизложеннаго. 

построенный по трех-
членному многоцикли- Всъ многочислейныя разсмотрънныя

ческому типу. на предыдущей лекщи A nonales (бол^е 
2500 видовъ, въ 132 родахъ и 12 семей- 

ствахъ), какъ вы помните, представлены исключительно 
растешями деревянистыми (деревьями, иногда весьма круп
ными, р̂ Ьже кустарниками); простМпля семейства Ranales — 
Menispermaceae и Lardizabalaceae (въ 271 вид^ и 64 родахъ) 
представлены также породами древесными. Въ семейств^ 
Berberidaceae древесными породами являются обширный родъ 
Berberis (бол^е 100 видовъ), Berberidopsis, JSandina и одинъ

Рис. 441.
Berberis,
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или два вида рода Paeonia —  Paeonia Montan S i m s  съ 
подвидомъ P. papaveracea Andr .  — оба въ Японш и въ 
Китае (Ганьсу) — кустарные пюны. Остальныя Berberidaceae
— это мкоголетшя травянистыя растешя, б. и. м. приспособ- 
ленныя къ геофильному образу жизни, съ б. и. м. разви
тыми подземными деревянистыми корневищами или клубнями 
(напримеръ, у Leontice).

Обширное семейство Ranunculaceae, насчитывающее 
въ себе до 25 родовъ, въ 1200 видахъ, причемъ 4 рода изъ 
25 монотипныхъ, а 3 рода политипныхъ, представлено глав- 
нымъ образомъ растешями травянистыми, многолетними, но 
иногда (гораздо реже, конечно) даже и однолетними. Дре- 
весныя породы среди Ranunculaceae встречаются весьма 
редко, да и то въ виде вьющихся л1анообразныхъ кустар- 
никовъ, а не въ виде настоящихъ крупныхъ деревьевъ, ко- 
торыя этому семейству уже абсолютно не свойствены. Низине 
типы Ranunculaceae представлены формами по строешю 
цветовъ своихъ весьма примитивными, очень похожими, 
напримеръ, на Magnoliaceae; высппе типы Ranunculaceae 
ушли по пути эволюцш цветка и по приспособлен^ его къ 
перекрестному опылешю при помощи вполне определенныхъ 
высокоразвитыхъ и интеллигентныхъ насекомыхъ весьма 
далеко, въ некоторыхъ отношешяхъ гораздо дальше не 
только всехъ до сихъ поръ разсмотренныхъ Monochlamydeae 
и Polycarpicae, но и выше многихъ более высоко организо- 
ванныхъ типовъ двудольныхъ растенш съ пятичленными 
пятициклическими цветами. Таковы, напримеръ, роды Aco
nitum (см. рис. 455) и Delphinium (см. рис. 456), имеюнце 
сложно устроенные, ясно выраженные з и г о м о р ф н ы е  (дву
симметричные) ц в е т ы ,  отлично приспособленные къ пере
крестному опылешю при помощи определенныхъ перепон- 
чатокрылыхъ насекомыхъ, Напримеръ, Aconitum (рис. 455), 
насчитывающш въ себе до 60 видовъ, настолько тесно при- 
способилъ строеше своихъ зигоморфныхъ цветовъ къ опы
лешю при помощи шмелей (ВотЪах), что географическое 
распространеше рода этого по земному шару зависитъ отъ 
географическаго распространешя шмелей и вполне съ нимъ 
совпадаетъ. Таюя же сложныя приспособлешя къ опылешю 
при помощи определенныхъ насекомыхъ находимъ мы въ 
родахъ Delphinium (см. рис. 456), Nigella (см. рис. 460), Aqui-
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legia (см. рис. 449). Друпе роды Ranunculaceae приспосо
блены къ опылешю при помощи различныхъ насекомыхъ, 
которыхъ они привлекаютъ къ себе, либо предоставляя имъ 
медъ, выделяемый, какъ и у Berberidaceae, особыми медо
виками, медовыми листиками, метаморфозированными ты
чинками (см. рис. 454), либо пыльцу, въ изобилш образуе
мую многочисленными тычинками Ranunculaceae. Приспо
собляясь къ перекрестному опылешю при помощи насеко
мыхъ, цветы Ranunculaceae чаще всего являются протеран- 
дричными или гомогамными, реже они протерогиничны. Из
редка встречаются приспособлешя къ ветровому опылешю 
(напримеръ., у Thalictrum minus, имеющаго висяч!я тычинки, 
гладшя пыльцевыя зернышки и весьма слабо развитой не
взрачный и скоро опадающш околоцветникъ), но здесь не
сомненно ветровой способъ опылешя — явлеше вторичное, 
а не первичное, какъ у многочисленныхъ простейшихъ ветро- 
опыляемыхъ Monochlamydeae.

Ranunculaceae огромнымъ большинствомъ своихъ ви
довъ распространены ныне въ северныхъ внетропическихъ 
областяхъ земного шара. Къ сожалешю, палеонтолопя почти 
не даетъ намъ никакихъ указанш относительно прежняго 
географическаго распространешя этого семейства на земле 
и относительно времени появлешя типа Ranunculaceae; 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 С е
верной Америке, друпе северо-американсюе виды имеютъ 
корреспондирукнщя формы въ восточной и центральной 
Азш или даже идентичны съ последними. Средиземно- 
морская область является центромъ развит1я для целаго 
ряда типовъ Ranunculaceae, какъ это мы видели и для дру- 
гихъ новейшихъ типовъ, напримеръ, среди семейства Сагуо- 
phyllaceae. Роды Helleborus, Nigella, секщя Ranunculastrum 
рода Ranunculus почти исключительно свойствены среди- 
земнвморской области. Альпы высокихъ горъ севернаго 
полушар!я выработали некоторыя своеобразныя формы; 
такъ, альпшской области европейскихъ горъ свойствены
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секцш Hypolepium и Thora рода Ranunculus. Callianthemum 
rutifolium (L.) C. A. M e y. 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.

Все Ranunculaceae делятся на два подсемейства: 1) Helle
boreae — 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).

Helleboreae весьма редко встречаются подъ тропиками 
или въ южныхъ внетропическихъ областяхъ земного ш ара; 
напримеръ, некоторые виды рода Delphinium произрастаютъ 
въ Передней Индш и восточной Африке; секщя Psychrophila 
рода Caltha, въ 6—8 видахъ. встречается въ южномъ полу- 
шар^, тогда какъ 10 его видовъ секцш Eucaltha свойствены 
внетропической части севернаго полушар1я. Изъ антаркти- 
ческихъ видовъ рода Caltha (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 Helleboreae; имея преобладающее распространеше въ 
северномъ внетропическомъ поясе земного шара, такъ же, 
какъ и Helleboreae, отдельными представителями своими за
ходить нередко и въ тропичесюя и внетропическ!я страны 
южнаго полушар!я, но обыкновенно эти тропичесюе и 
антарктичесюе типы филогенетически близко родствены съ 
типами северными, бореальными. Изъ Апетопеае лишь роды 
Adonis, Oxygraphis и Trautvetteria исключительно свойствены 
северному полушарш, внетропической его области. Thalic- 
trum единичными видами, близко родственными видамъ боре- 
альнымъ, заходитъ на югъ до Передней Индш, Мексики и 
Капской колонш. Родъ Anemone (см. рис. 442) отдельными 
родственными группами видовъ вдоль Андъ проникаетъ на 
югъ до антарктической области Южной Америки; въ Чили 
встречается своеобразная группа рода Anemone —  BarnerfUdia, 
а въ Африке две такихъ группы — Pulsatilloides и Knowl- 
tonia, совершенно несвойственыя внетропической части се-
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вернаго полушар1я и развивцпяся, следовательно, аутохтонно 
въ южномъ полушарш изъ основного бореальнаго распростра-

Рис. 442. Anemone alUrica F i s c h ,  изъ Вологодской губ. (по И. А. П е р ф и л ь е в у ) .
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нившагося далеко на югъ типа Anemone. Для странъ юж- 
ныхъ и тропическихъ особенно характеренъ родъ Clematis. 
Это обширный родъ, насчитывающей въ себе до 170 видовъ, 
разделяющейся на 5 секцш и представленный главнымъ 
образомъ вьющимися кустарниками съ крупными красивыми 
цветами. Изъ этого рода секщя Pseudanemone исключи
тельно свойствена Африке, Naravelia — тропической Пе
редней Индш ; Aristatae и часть Vitalbae встречаются въ 
Новой Голландш и Новой Зеландш, Wightianae по преиму
ществу свойствены Африке и Передней Индш. Въ ископае- 
момъ состоянш найдены плоды некоторыхъ видовъ рода 
Clematis въ третичныхъ отложешяхъ Европы, близъ Энин- 
гена и Радобоя; въ настоящее время обширный тропическш 
родъ Clematis очень мало характеренъ для флоры Европы.

Обширный родъ Ranunculus (см. рис. 453), насчитываю
щей до 250 видовъ, распространенъ по всему земному шару, 
преобладая, однако, также въ внетропическихъ областяхъ се- 
вернаго полушар!я. Въ третичныхъ отложешяхъ Энингена 
найдены были плодики, описанные О. Г е е р о м ъ  подъ име- 
немъ Ranunculus emendatus He e r .  Здесь можно вскользь 
упомянуть еще объ * отпечаткахъ стоповидныхъ листьевъ 
рода Dewalquea, найденныхъ въ верхнемеловыхъ отложешяхъ 
и сравниваемыхъ съ родомъ Helleborus; но, конечно, принад
лежность этого ископаемаго рода къ семейству Ranuncu
laceae весьма проблематична.

Семейство Ranunculaceae неопределеннымъ 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 разви^е и усовершенствоваше этого древняго 
типа Polycarpicae, приспособленное къ более современнымъ 
услов1ямъ существовашя. Но Ranunculaceae отличаются отъ 
МадпоЫасеае и Апопасеае строешемъ пыльцы и OTcyTcrBieivh> 
масленистыхъ железокъ въ тканяхъ листьевъ и другихъ 
вегетативныхъ органовъ, и если производить филогене
тически Ranunculaceae отъ Magnoliaceae, то надо допус
тить, что существовали некогда ныне вымерпия формы, 
которыя JI о т с и называетъ Proranales, совмещавния въ 
себе частью признаки МадпоЫасеае, частью — Ranunculaceae*



Лютикоцветнын — Ranales. 459

Некоторые систематики сближаютъ съ Ranunculaceae семей
ство Dilleniaceae, относящееся къ порядку Parietales и действи
тельно представляющее типъ переходный между Banales и P a
rietales. Dilleniaceae (см. рис. 443), такъ же какъ и Ranunculaceae, 
имеютъ неопределенное количество тычинокъ, происшедшихъ,

Рис. 443. Сем. Dilleniaceae. А  — G — д1аграммы цв^товь: А  — Tetra
cer а voliibilis, В  — D avilla rugosa, С — A ctinidia strigosa, D  — Hibbertia 
salicifolia, E  — H. glaberrima, F  — H. hypericoides, G — H. stricta. JEL—L  
— тычинки : H  — Tetracera assa, J  — Dillenia ochreata, К  — Hibbertia 
cwneiformis, L  — Saurauia polyantha. M  — пестики и тычинки Hibbertia 
cuneiformis. N  — пестики Curatella americana. О — пестики Tetracera 
lasiocarpa. P  — гинецей и андроцей Dillenia indica въ продольномъ раз- 
р^зЪ. Q — сЬмя съ ариллусомъ (ar) D illenia subsessilis; у основашя очень 

маленькМ зародышъ (по Г и л ь г у).

однако, путемъ многократнаго расщеплешя первоначально за
ложенная небольшого числа ихъ, у Ranunculaceae же, такъ же 
какъ и у другихъ Polycarpicae, большое количество тычинокъ 
въ цветке есть явлеше, какъ мы знаемъ, первичное. Наи
более родствено, однако, какъ мы видели выше, семейство 
Ranunculaceae съ семействомъ Berberidaceae. Близюя фило- 
генетичесюя отношешя этихъ двухъ семействъ особенно ясно 
выражаются хотя бы уже неопределеннымъ положешемъ 
въ систем^ группы Paeonieae съ его тремя родами: Glau-
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cidium (см. рис. 432), Hydrastis (см. рис. 435) и Paeonia (см. 
рис. 436). Большинство авторовъ относить, по крайней м^рЪ, 
родъ Paeonia къ семейству Ranunculaceae; мы видели, что 
W о г s d е 11 выдЪлилъ родъ Paeonia въ особое семейство 
Paeoniaceae, а Г а л л ь е и Л о т с и  относятъ всЬ три рода 
группы Paeonieae къ семейству Berberidaceae, въ чемъ я вполне 
согласенъ съ этими авторами. Но, относя всЕ три рода къ

семейству Berberidaceae, 
я не могу закрыть глаза 
и на то, что эти три 
рода, какъ я уже ска- 
залъ раньше, им^ютъ 
не мало общаго и съ 
Ranunculaceae, и что 
отнесете ихъ къ R a
nunculaceae, какъ соб
ственно общепризнано, 
не представляетъ ни
чего неестественнаго. 
Главное отлич1е R a n u n 
culaceae отъ Berberida
ceae это то, что у Ber
beridaceae цветки боль-

Рис. 444. Д1аграмма околоцветника Trollius чаСтью Трехчлен-
europaeus, демонстрирующая, по Ш р о д и н -  ные (р^же двучленные), 
г е р у , переходъ ациклическаго расположешя
покроволистиковъ, по формул^ 7s. въ трех- многоцикличесюе, и

членное двуциклическее расположеше. большей частью ОДИНЪ

всего плодолистикъ, а 
у Ranuneulaceae цв^ты большей частью неопред^ленночлен- 
ные, спиральные, ацикличесюе (какъ у Magnoliaceae), и ги
нецей состоитъ тоже изъ неопределенна™ количества апо- 
карпныхъ плодолистиковъ.

Но характеристика эта не абсолютна. Есть типичныя 
Ranunculaceae съ однимъ всего, однако, плодолистикомъ въ 
гинецей (напримЪръ, Actaea или некоторые виды рода Del
phinium  — см. рис. 456, 457). Хотя количество членовъ въ 
цвЪтахъ большинства Ranunculaceae весьма неопределенное, 
съ ясно выраженнымъ, однако, стремлешемъ къ переходу 
отъ многочленное™ къ пятичленности, но, по мн^шк) Sch г о - 
d i n g e  г’а и Ло т  с и, изъ неопредЪленночленнаго цветка R a -
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nunculaceae легко перейти и къ типу цветка трехчленнаго, 
свойственаго Berberidaceae, какъ показываетъ прилагаемая, 
по S c h r ö d i n g e r ’у, д1аграмма цветка Trollius (см. рис. 444), 
и Л о т с и описываетъ въ своихъ лекщяхъ Berberidaceae п о с л е  
Ranunculaceae, выводя ихъ какъ бы изъ Ranunculaceae или, 
по крайней M tpt, выводя оба типа изъ МадпоЫасеае черезъ 
Proranales, какъ показываетъ приводимая схема филогенети- 
ческаго родства различныхъ группъ Ranales, составленная по 
Л о т с и (см. рис. 445):

Menispermaceae

/
Ranunculaceae Berberidaceae

\ /  \
Nymphaeaceae —  Proranales Lardizabalaceae

1  ' ICeratophyllaceae
МадпоЫасеае

Рис. 445. Схема филогенетическаго родства семействъ порядка Ranales
(по Л о т с и).

Изъ предыдущаго ясно, однако, что во всякомъ случай 
Berberidaceae, какъ типъ весьма древнш, ныне вымирающш, 
никакъ нельзя выводить изъ Ranunculaceae, а изъ Berberida
ceae нельзя выводить Menispermaceae и Lardizabalaceae, какъ по
казано въ схеме Л о т с и. Menispermaceae и Lardizabalaceae яв
ляются типами филогенетически предшествующими Berberida
ceae; сами же Berberidaceae, вместе съ Nymphaeaceae, представ- 
ляютъ до известной степени те исходные типы, близюе къ 
Proranales, изъ которыхъ возникли затемъ Ranunculaceae, 
достипшя въ более сложныхъ представителяхъ Helleboreae и 
Апетопеае наиболее высокой ступени разви^я въ порядке 
Ranales.

Для Berberidaceae, какъ мы уже знаемъ, весьма харак
терно сильное развит4е наружнаго интегумента семяпочки, 
превышающаго внутреннш интегументъ. У Ranunculaceae на
ружный интегументъ семяпочки не длиннее внутренняго, а 
иногда бываетъ всего одинъ интегументъ, внутреннш, и лишь 
у Paeonieae, обычно относимыхъ къ Ranunculaceae1 наблюда
ется такое же сильное разви^е наружнаго интегумента се-
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мяпочекъ, какъ у Berberidaceae, почему я и отношу Paeonieae, 
вместе съ новейшими авторами, къ этому последнему се
мейству.

Что касается адиклическаго расположешя частей цветка 
у Ranunculaceae, то здесь въ этомъ семействе можно разли
чать три типа цветка: типичные а ц и к л и ч е с к ! е  ц в е т ы ,  

’ т. е. TaKie, у которыхъ в с е  органы расположены спирально, 
такъ что въ случае изомерш, чашелистики и лепестки вен
чика не ‘чередуются другъ съ другомъ; таковы, напримеръ, 
цветы Adonis (см. диаграмму на рис. 446), у котораго чаше

листики расположены по формуле 
2/5, а лепестки и np04ie органы 
цветка по формуле 3/8. У Nigella 
и Helleborus (см. рис. 447), а 
равно у Aconitum  (см. рис. 455) и 
Delphinium (см. рис. 456), также 
типичное ациклическое расположе- 
Hie частей цветка, причемъ ча
шечка по формуле 2/5, а лепестки 
тоже 2/5 или 3/8, 5/13, 8/ 21 ; тычинки 
и плодолистики нередко распола
гаются въ цветахъ этихъ даже по 
высшимъ дробямъ этого ряда. Ти
пичные ацикличесше цветы встре
чаются въ семействе Ranuncula

ceae какъ у типовъ весьма примитивныхъ, такъ сказать ис- 
ходныхъ (какъ. напримеръ, у Helleborus — см. рис. 447), такъ 
и у типовъ высоко развитыхъ, какъ, напримеръ, Aconitum 
(см. рис. 455) или Delphinium (см. рис. 456). Вследств1е за
кона корреспондирующихъ стадш р а з в и т , столь часто 
встречающаяся въ природе, одинъ и тотъ же цветокъ мо
жетъ въ одномъ отношенш стоять на высокой ступени раз
вита (зигоморф1я у цветовъ Aconitum — см. рис. 455 или 
Delphinium  — см. рис. 456, 457), сохраняя, однако, въ дру
гихъ отношешяхъ свои примитивные признаки (полная аци
кличность и полимер1я органовъ въ техъ же цветахъ Aconi
tum и Delphinium).

Второй типъ цветовъ Ranunculaceae — это ц в е т ы  г е - 
м и ц и к л и ч е с к ! е ,  т. е. таюе, у которыхъ чашелистики и 
лепестки расположены чередующимися кругами, а остальные

Рис. 446. Д1аграмма ацикличе- 
скаго цветка Adonis (изобра
жены околоцветникъ и только 
три тычинки); чашелистики рас
полагаются по формуле 2/5, ле
пестки и np04ie органы цветка по 
формуле 3/з (по В а р м и н г у).
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органы — спирально. Таковы, напримеръ, цветы Ranunculus 
(см. рис. 448), Myosurus и др. родовъ.

Третш типъ цве- 
товъ Ranuneulaceae
— это ц в ^ т ы  э у - 
ц и к л и ч е с ^ е ,  т. е. 
так1е, у которыхъ 
в с Е  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 . обою к р у 
г ами.  Въэтихъцве- 
тахъ уже всецело 
проведены 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 i я о р г а н  о в ъ.
Напримеръ, мы
В С Т речаем ъ TaKie Рис. 447. Helleborus niger L. А —цвЪтокъ въ про-
цветы у A q u ile q ia  Д°льномъ р азр езе: а — цветоложе, Ъ — цве-

лл(У\ V  точный покровъ, с — медовики, d — тычинки,
(см. рис. 449), Х а п - е — пестики. В  — семя въ продольномъ раз-
th o r rh iza  (см. рис. 4 5 0 , Pt 3 t : « — семенная кожура, Ь — raphe, с — эндо-

спермъ, d — зародышъ (по B e r g  и S c h m i d t ) .
451, 452;, иногда у
Eranthis. У Aquilegia (см. д1аграмму на рис. 449) имеется 
пять окрашенныхъ чашелистиковъ, пять чередующихся съ

ними и снабженныхъ большими 
щпорцами (медовиками — sp) во- 
ронковидныхъ окрашенныхъ лепе- 
стковъ, много тычинокъ, но въ 
кратномъ пяти количестве и рас- 
положенныхъ несколькими кру-

Рис. 448. Д1аграмма дихаз!я гами, а не спирально, и пять про-
Ranunculus асег: а, ß, сс{, а \  ТИВОЧашечНЫХЪ ПЛОДОЛИСТИКОВЪ.

ß  — прицветники; побеги ^  
прицв-Ьтниковъ а \  at -  анти- Самыя внутреннш тычинки въ
дромные. Боковые цветки только андроцее Aquilegia часто пре- 
намечены. Цветокъ въ чашечке
и венчике цикличесюй, въ ан- вращаются въ стаминодш, зани-
дроцее спиральный, по фор- маюшде 1— 2  круга (см. рис. 4 4 9 ). 

муле 8/oi (по В а р м и н г у). ,  . .7 ^Формула цветка Aquilegia бу-
Детъ: К 5 С5 А5 х(8_12) G5.

У Xanthorrhiza (см. рис. 450), маленькаго кустарничка, съ
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желтой древесиной и такой же корой и съ мелкими поли
гамными цветами, расположенными въ многоцветковый ред- 
юя соцвет1я, водящагося въ приатлантическихъ штатахъ С е

верной Америки, цветы мелюе, состоять 
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)у 
5 или десяти чередующихся съ ними 

Рис. 449. Aquilegia vul- ТЫЧИНОКЪ (рИС. 452, 1 , 2), И ОТЪ 5 ДО 10
gans. диаграмма цветка: ПЛОДОЛИСТИКОВЪ (рИС. 451, 2, 4), тоже б. Ч. 
sp — шпорцы (по Ва р -  чг ^

м и н  г у). чередующихся съ тычинками. Въ каж
дой завязи 1 или 2 семяпочки (рис. 451, 

3 , 5). Формула цветка Xanthorrhiza будетъ: К б Тб А5(+5) G 5. 
У более низко организованныхъ Banunculaceae около-

Рис. 450. Xanthorrhiza apiifolia L’H ё г. В'Ьтвь съ цветами (по П р а н т л ю).

цветникъ простой, б. ч. венчиковидно-покрашенный, напри
меръ, у Caltha, Anemone (см. рис. 442), Thalictrum , Clematis. 
Околоцветникъ у этихъ растенш представляетъ собственно 
чашечку съ лепестковидными, однако, чашелистиками. У 
более высоко организованныхъ Banunculaceae околоцветникъ 
двойной (см. рис. 453); наружный околоцветникъ состоитъ
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изъ окрашенныхъ лепестковидныхъ чашелистиковъ — это 
будетъ ч а ш е ч к а ;  внутренний околоцв'Ьтникъ, тоже окра
шенный, состоитъ изъ б. и. м. листовидно - расширенныхъ

1 2  з
Рис. 452. Xanthorrhiza apiifolia L’H ё г.: 
1, 2 — тычинки; 3 — нектарникъ (по 

A s a  G r a y ) .

Рис. 451. Xanthorrhiza apiifolia L’H ё r.: 1 — цветокъ, 2 — гинецей, 3 — 
пестикъ въ продольномъ разрЪзЪ, 4 — сборный плодъ, 5 — плодикъ въ 

продольномъ разр^зЪ (по A s a  Gr ay) .

лепестковъ, несущихъ, однако, б. и. м. развитые м е д о в и к и .  
По своему происхождешю, медолистики эти представляютъ

метаморфозированныя ты- 
чинки наружнаго цикла или 
спирали, подобно такимъ же 
медолистикамъ въ семейств^ 
Berberidaceae (см. выше рис. 
428, на стр. 439); и х ъ  н а 
з ы в а ю  т ъ въ  н а с т о я 
щ е е  в р е м я  не  л е п е с т 
к а ми  ( p e t a l a ) ,  а м е 

д о в и к а м и  ( t e pa l a )  (см. рис. 454). Иногда tepala эти еле 
заметны, слабо листовидно-рас
ширены и всецело обращены въ 
медовики, приготовляющее медъ, 
напримеръ, у Trollius’а (рис. 454,
В). Въ другихъ родахъ tepala 
развиваются весьма сильно и, 
образуя медовыдЪляюшде органы,
B M tcrb  СЪ т1>МЪ и г р а ю т ъ  И р О Л Ь Рис. 453. Продольный разрЪзъ
л е п е с т к о в ъ  В е н ч и к а ,  Т. е. ^BtyKa лютика — Banunciilus sce-

leratus L. (по В a 1 11 о n), какъ 
превращаются въ настоящая р е -  примЪръ цветка съ сильно выпук-
t а 1 а, образующая хорошо разви- лымъ ЦвЪтоложемъ, съ неопредЪ- 

г  J г  - леннымъ количествомъ спирально-
ТОЙ ВЪНЧИКЪ, напримеръ, У iža- расположенныхъ плодущихъ ор-
nunculus (см. рис. 453, 454, D, Е к  гановъ ц̂ тка (плодолистиковъ и 

; г  7 7 / 7  тычинокъ) и съ двойнымъ покро-
Aquilegia (см. рис. 449). Въ пер- вомъ (чашечкой и в'Ьнчикомъ).

30
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вомъ случай цветокъ ясно однопокровный съ венчиковид
ной чашечкой; во второмъ случае онъ ясно двупокровный

Рис. 454. Медовики или нектарники различныхъ Ranunculaceae, увеличен.: 
А  — Anemone pulsatilla , В — Trollius europaeus, С — Leptopyrum fumarioi- 
des; D  — Ranunculus platanifolius: а — совнутри, Ъ — въ продольномъ раз- 
pteb; Е  — Ranunculus асег: а и Ъ — тоже; Р — N ig ella damascena: а и Ъ — 

то же; Gr — Aconitum Napellus (по П р а н т л ю ) .

(см. рис. 453, 448), состоитъ изъ окрашеннаго венчика и б. ч. 
тоже, хотя и слабее окрашенной чашечки. Tepala у R a n u n 

culaceae, такъ же какъ и у ВегЬе- 
ridaceae, могутъ иметь разнооб
разную форму и CTpoeHie (см. 
рис. 454); они встречаются, на
примеръ, въ родахъ Helleborus 
(см. рис. 447, с), Eranthis, Nigella 
(рис. 454, F, 460, С, D), R a n u n 
culus (рис. 454, D, Е ), Delphi
nium  (рис. 456, 2 , 457), Aconitum  
(рис. 454, О, 455, А , h) и др.

^ 77 У Aconitum (см. рис. 455)
Рис. 455. Aconitum Napellus. А  —
продольный разр'Ьзъ цветка: а — Цветокъ СОСТОИТЪ ИЗЪ 5 нерав-
половина шлемовиднаго чашели- н о й вел и ч и н ы  О К раш енны хъ ч а 
стика, Ъ, с — два друпе чашели- . ; 
стика, к — медовикъ, f  — пестики, ш е л и ст и к о в ъ  (а, о, с), ИЗЪ КОТО-
В — продольный разр'Ьзъ завязи. пЫхъ заднш (а) шлемовидный. 
С — поперечный разрЪзъ ея : v — _  0
брюшной шовъ, d — спинной шовъ, Лепестковъ въ цветке этомъ 8 ;
о -  семяпочки (по В а р м и н г у ) .  д Ва лепестка, задше, превра
щены въ длинноноготковые медовики, имеюшде видъ конь- 
ковъ (см. рис. 455, А , h и 454, О); они заключены въ шлемо-
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видномъ чашелистик^. Остальные 6 лепестковъ малы или 
вовсе не развиты, и ихъ происхождеше изъ тычинокъ, ихъ 
стаминод!альная на
тура весьма вероятна.
Тычинки (рис. 455, А) 
располагаются по фор

м уле s/8—5/i3 ; плодо- 
листиковъ обыкновен
но 3 (рис. 455, A, f ), 
со многими семяпоч
ками (рис. 455, Б, С).
Формула цветка бу- 
детъ, следовательно, 
такая: К 5 Т8 Аоо G 3.
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 Delphinium  
(см. рис. 456), насчи
тывающего въ себе
до 120 видовъ. Планъ п . п 7 , г ,# Рис. 456. Delphinium Consolida L.: 1—цветущая
строешя его ТОТЪ же, ветвь, 2 — продольный разрезъ цветка, 3 —

что у Aconitum , только плодъ, 4 — с^мя.

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 
шпорцемъ. Тычинки и плодолистики 
Delphinium  расположены поформуламъ: 
3/s> 5/ 1з> 8Д>1 • У подрода Consolida рода 
Delphinium , выделяемаго некоторыми 
систематиками въ особый родъ, име
ется въ цветке одинъ всего лепестокъ, 

образовавшшся отъ сращешя 4 лепестковъ, и одинъ всего 
плодолистикъ (см. рис. 456, 2, 3, 457).

30*

Рис. 457. Д1аграмма цветка 
Delphinium Consolida L., 
безъ тычинокъ (по Б. Н а - 

м ы с л о в с к о м у).



468  Н. И. К у з н e ц о в ъ. Введете въ система?, цветков. растенШ.

Заслуживаетъ еще внимашя разсмотреше плода R a n u n 
culaceae. Основная форма плода этого семейства, конечно, 
листовка, образованная однимъ плододистикомъ. По краямъ

плодолистика этого, 
вдоль его брюшного 
шва (см. рис. 455, В г 
С, V, 458, В ), распола
гаются два ряда семя- 
почекъ (о); но у более 
высоко организован-

Рис. 458. Продольные разрезы  завязей. А , НЫХЪ рОДОВЪ ЧИСЛО
В  — Clematis, С — Ranunculus, D  — Муо- с'ЬмяпОЧекъ низведено 
su ru s: V — брюшной шовъ, а — спинной и ^

шовъ (по В а р м и н г у). ДО ОДНОЙ, СИДЯЩеЙ ПО

середине, подъ срос
шимися краями плодолистика; иногда, однако, надъ этой 
плодущей семяпочкой находятся незрелыя и безплодныя се 
мяпочки, никогда не разви- 
ваюпцяся въ семена (см. рис.
458, А , В ). Это указываетъ 
намъ на то, что односЬмя- 
почковыя завязи произошли 
здесь изъ многосемяпочко- 
выхъ путемъ атрофш осталь- 
ныхъ с^мяпочекъ. Въ этомъ 
посл'Ъднемъ случай плодики
— орешки (см. рис. 458, С,
D) и развиваются въ боль- 
шемъ числе, чемъ въ техъ 
случаяхъ, когда плоды ли
стовки (см. рис. 448, 453).
На этомъ признаке основано 
подразделеше всего семей
ства на два подсемейства —
Helleboreae и Апетопеае, какъ

, Рис. 459. Проростки Ficaria гапипси-
МЫ ЭТО видели уже выше. loides съ одною сЪмядолью, происшед-

Заканчивая обзоръ R a - шею отъ сращешя двухъ семядолей (с).
nunculaceae, надо упомянуть
еще, что у нихъ, такъ же какъ у Berberidaceae, с е м я д о л и  не
редко срастаются черешками, образуя такимъ образомъ тру
бочку, изъ которой, прорывая ее сбоку, выходитъ почечка
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зародыша; Срасташе сЬмядолей бываетъ здесь еще более 
полное, простираясь и на ихъ пластинку (у Eranthis, R a n u n 
culus, Ficaria), и таюя растешя могутъ быть смело названы 
однодольными (см. рис. 459). Однодольность Ranunculaceae, 
такъ же какъ и у Berberidaceae, сказывается въ способе рас- 
положешя сосудистоволокнистыхъ пучковъ въ стебле (напри- 
меръ, у Actaea, Cimicifuga, Thalictrum). Въ качестве признака 
первобытной организацш Ranunculaceae надо указать на то, 
что у Ficaria и у Eranthis з а р о д ы ш ъ  в ъ  созревшемъ 
с е м е н и  еще совершенно не развитъ и н а ч и н а е т ъ  
р а з в и в а т ь с я  л и ш ь  п о с л е  и х ъ  в ы с е в а н 1 я .  У той

Рис. 460. Nigelia damascena L.: А  — плодъ; В  — поперечный разрезъ е г о ;
1) — нектарникъ ; С — нектарникъ N . arvensis (по В а р м и н г у).

же Ficaria при прорастанш семени происходить н е д о р а з -  
в и т i е г л а в  н а г о  к о р н я  (см. рис. 459, фиг. 5), к а к ъ у 
о д н о д о л ь н ы х ъ .

Семейство Ranunculaceae родственно также съ семейст- 
вомъ Papaveraceae изъ следующаго порядка Rhoeadales, съ 
которымъ мы познакомимся на будущей лекщи. Сходство 
съ Papaveraceae выражается въ неопределенномъ количестве 
плодолистиковъ. Но у Papaveraceae гинецей синкарпическш, 
а у Ranunculaceae въ огромномъ большинстве случаевъ апо- 
карпическш. Впрочемъ, среди Ranunculaceae попадаются из
редка и случаи синкарпнаго или гемисинкарпнаго гинецея. 
Примеръ въ этомъ отношенш представляетъ родъ Nigelia 
(см. рис. 460). У Nigelia цветы имеютъ 5 венчиковидныхъ 
чашелистиковъ, 8 небольшихъ двугубыхъ и на верхушке
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расщепленныхъ лепестковъ (tepala) (рис. 460, С, D), 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 некоторыхъ видовъ 
этого рода образуется пестикъ, состоящш не изъ пяти, а 

изъ многихъ плодолистиковъ, но со сво
бодными столбиками; у N. damascena, 
называемой въ общежитш „ д е в и ц а  в ъ  
з е л е н и “, наружная оболочка завязи 
имЪетъ воздушныя камеры (см. рис. 
460, В, Ь).

Къ семейству Banunculaceae примы- 
Рис. 461. Г о м о х л а -  каютъ еще два небольшихъ семейства:
м и д н ы й ,  д и п л о -  Nymphaeaceae и Ceratophyllaceae; это ис- 
х л а м и д н ы й  цвЪтокъ ,
СаЪотЬа aquatica Aubl .  КЛЮЧИТеЛЬНО ВОДЯНЫЯ МНОПЫгЬтШЯ Т ра-
изъ сем. Nymphaeaceae. ВЯНИСТЫЯ растешя.

Семейство Nymphaeaceae состоитъ 
изъ 8 родовъ и 52 видовъ, причемъ
3 рода монотипныхъ. Семейство Ce
ratophyllaceae состоитъ изъ одного 
всего рода съ тремя видами. Оба се
мейства филогенетически составляютъ 
боковую ветвь порядка Banales, об
наруживающую некоторыя переходныя 
формы къ следующему порядку Bhoea- 
dales, и представляютъ типы несом
ненно весьма древше, что видно изъ 
морфологическаго ихъ строешя, а так
же ИЗЪ географическаго распростра- Рис. 462. Brasenia purpu

rea (М i с h х.) G a s  р., цвЪ- ненш и палеонтологическихъ находокъ, т̂ къ (по с а s р а г у).
касающихся семейства Nymphaeaceae.

N ym phaeaceae  — 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 Cabomboideae (см. рис. 461, 
462), либо изъ 3—6 -листной, реже многолистной чашечки, 
соответствующей околоцветнику Cabomboideae, и изъ б. и. м. 
многочисленныхъ, б.ч. спирально-расположенныхъ лепестковъ. 
Лепестки эти произошли изъ тычинокъ, что хорошо видно,



Лютикоцвйтныя — Ranales. 471

напримеръ, у нашей обыкновенной водяной лилш (Nymphaea 
alba L. — см. рис. 463) и приводится въ качестве класси-

Рис. 463. Продольный разрЪзъ черезъ цв'Ьтокъ Nymphaea alba L. 
(по В е т т ш т е й н у ) .

ческаго примера учешя о метаморфозе листовыхъ органовъ 
цветка во всехъ даже элементарныхъ учебникахъ. Тычи

нокъ у Nymphaeaceae 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
3 (см. рис. 461), либо многихъ 

Рис. 464. Nelumbo lu te a P e rs .:  А  свободныхъ (СМ. рИС. 466) ИЛИ

сросшихся другъ съ другомъ 
‘ НОМЪ разрЪзЪ. плодолистиковъ (см. рис. 463).

У Cabomba (см. рис. 461) и Вга- 
senia (см. рис. 466) плодолистики совер
шенно свободны, какъ у Ranunculaceae 
или Magnoliaceae, у Nelumbo (см. рис. 464,
467) свободные плодолистики погружены 
въ обратно-коническое цветоложе, а у 
Nymphaeoideae плодолистики срослись 
между собою въ синкарпный гинецей (см. 
рис. 463, 468). Въ каждомъ гнезде за- Рис. 465. Д1аграмма 

вязи отъ одной до многихъ семяпочекъ, цв'Ьтк̂ ^ у”1Реп)а П̂°



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

расположенныхъ по краю плодолистиковъ или по станке 
(какъ у Parietales). Плодъ—ор^хъ или ягода. Замечательно 
особенно строеше с^мянъ Nymphaeaceae, чЪмъ они отлича
ются существенно отъ Ranunculaceae. У Ranunculaceae с е 
мена съ большимъ эндоспермомъ, содержащимъ масло, и съ

маленькимъ зародышемъ ; у Nymphae
aceae!, 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 Ber
beridaceae и Ranunculaceae, семядоли 

Рис. 466. Brasenia риг- срастаются у своего основашя въ
purea (M i с h x .) С a s р., 0динъ трубчатый органъ (см. рис. 439, 

соплодш (по C a s p a r  у). r  v 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 Nymphaeaceae по типу 
однодольныхъ; первичный 
корень также б. и. м. реду
цируется, какъ у однодоль
ныхъ. Въ вегетативныхъ ор- 
ганахъ Nymphaeaceae наблю- 
даются млечные сосуды, рис 467 Сборный плодъ тЫтЫ т(_ 
чемъ семейство ЭТО сбли- cifera  Gä r  tn . (по В е т т ш т е й н у ) .  
жается съ Papaveraceae изъ 
порядка Rhoeadales.

Небольшое семейство Nymphaeaceae 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 Nelumbonoideae относится одинъ всего
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родъ Nelumbo (см. рис. 471), съ двумя видами: N. lutea 
(см. рис. 464), съ цветами желтоватыми, распространенный 
въ приатлантическихъ штатахъ С е
верной Америки отъ 42° с. ш. на 
югъ черезъ Вестиндш до 11° ю. ш. 
въ Колумбш, и N. nucifera (см. рис.
471, 467, 470), съ розовыми цветами,
— священный лотосъ индусовъ, 
воспетый Г е й н е , встречающейся 
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. Buchii Е 11 i n g s h., 
найденный близъ Любека и на 
Monte Promina.

Второе подсемейство Gabomboi- 
deae съ апокарпнымъ гинецеемъ и 

трехчленными 
цветами, по 
формуле К 3 С3

[ 3—18 >

два рода: Cabomba (см.
473) — 4 вида, свойственые главнымъ 
образомъ тропической Америке, и Вга- 
senia (см. рис. 462,
466), съ однимъ всего

Рис. 469. Продольный видомъ Brasenia
разрЪзъ сЪмени Nuphar purpurea М i С h X., 
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- 
стоянш несомненно найденнымъ и въ G ä rtп?1--^родоль- 
Европе, напримеръ, у насъ ВЪ Россш, ныйразрЪзъплодика, 4— 
въ торфяникахъ Смоленской губернш. пР°Р0С™к'ъ (по^В е т т - 

Третье подсемейство Nymphaeoideae 
распадается, въ свою очередь, на целый рядъ более мел- 
кихъ систематическихъ группъ; сюда принадлежать роды:

Рис. 468. Плодъ Nymphaea sp. 
(по В а р м и н г у).

А я_ 18 G 3_ 18, заключаетъ въ себе всего 
рис. 461, 472,
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Victoria (см. рис. 474), 3—4 вида, въ тропической Америк^ 
главнымъ образомъ въ р'ЬыЬ Амазонк'Ь, Е  игу ale (см. рис.
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439, 8, на стр. 452), 1 всего видъ въ восточной Азш, Nym 
phaea (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 нисколько видовъ этого 
рода изъ гЬхъ секцш, которыя нынЪ 
свойствены лишь странамъ тропиче- 
скимъ. Эти три рода принадлежать къ 
отделу Tetrasepaleae съ четырехлистной 
чашечкой. Въ слЪдующихъ двухъ от- 
дЬлахъ чашечки пятилистныя, б. ч. окра
шенный. Сюда 'принадлежать роды Nu- 
jphar (см. рис. 469) — желтая кубышка 
нашихъ водъ, 7 видовъ. распространен- ^
ныхъ въ арктическихъ, умеренныхъ и G r a y  (по С a s р а г у), 
теплыхъ странахъ с^вернаго полушар1я, 
и Barclay а, 3 вида, встречаюпцеся въ Пегу, Борнео, на 
Малакке и Суматре.

Хотя Nymphaeaceae 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 распространены 
семейства этого на

Рис. 473. BtTBb СаЪотЪа sp. (по G о е b е 1). земле И О прежнемъ
более обильномъ на-

хожденш его въ Европе.
Такъ, въ лигнитахъ близъ Веттерау найдены были се

мена вымершихъ Nymphaeaceae, похож1я на семена южно-аме
риканской Victoria regia. Находка эта названа была Holo- 
pleura Victoria С a s p.

Въ третичныхъ отложешяхъ Францш, Швейцарш и близъ 
Любека найдены были довольно хорошо сохранивгшеся остатки 
листьевъ, плодовъ, цветовъ и семянъ вымершаго рода Апое- 
ctomeria Sap.  Тамъ же и въ другихъ местахъ найдены
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были и друпе ископаемые остатки, не поддающееся точному 
определенш, вероятно, относящееся, однако, къ этому же се
мейству и известные у палеонтологовъ подъ общимъ име
немъ Nymphaeites.

Рис. 474. Цв^то къ Victoria regia Li ndl .  въ четверть естественной величины, изъ 
сем. нимфейныхъ, какъ представитель группы Polycarpicae или Ranales, прини
маемой Г а л л  ь е ,  А р б е р о м ъ ,  П а р к и н о м ъ  и др. за примитивный 
типъ покрытосЬменныхъ растетй ; цв1ьты ихъ отличаются неопредЪленнымъ 
количествомъ покроволистиковъ, тычинокъ и плодолистиковъ и спиральнымъ 

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

Палеонтологичесюя данныя эти несомненно указываютъ 
на глубокую древность семейства Nymphaeaceae.

Семейство Ceratophyllaceae, 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 Cabomboideae изъ семейства Nymphaeaceae; цветы ихъ 
мелюе, раздельнополые, погруженные въ воду, съ 9— 1 2 -
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листнымъ околоцветникомъ, 10— 2 0  тычинками и однимъ 
всего плодолистикомъ; завязь верхняя съ 1 семяпочкой. 
Плодъ — орешекъ, часто съ шипами. Пыльца у нихъ пе
реносится водою. Погруженныя въ воду растешя, безъ кор
ней, съ узкими мутовчато-расположенными, вильчато-раздель- 
ными листьями.

Мы закончили такимъ образомъ разсмотреше второго 
порядка отдела Polycarpicae— Ranales. Какъ вы могли убе
диться, порядокъ этотъ, съ одной стороны, весьма тесно при- 
мыкаетъ къ предшествующему исходному порядку — Anonales> 
съ другой же стороны, имеетъ многочисленныя родственныя 
отношешя къ целому ряду другихъ более высокоорганизо- 
ванныхъ порядковъ двудольныхъ растенш. Ближе всего 
стоитъ къ нему, конечно, порядокъ Rhoeadales, который мы 
разсмотримъ на следующей лекцш, но мы видели довольно 
интимныя связи Ranales съ высокоорганизованными Parietales; 
некоторыя филогенетичесюя отношешя имеются у Ranales 
съ обширнымъ порядкомъ Rosales; но что особенно важно, 
это близость Ranales къ порядку Helobiae изъ однодоль- 
ныхъ и вообще настолько тесное сходство некоторыхъ R a 
nales съ классомъ однодольныхъ, что некоторые авторы 
(напримеръ, Lyon)  серьезно предлагали перенести некото
рые типы Ranales 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, которыя некоторыми 
систематиками объединяются подъ общимъ именемъ* Spadici- 
florae, можемъ филогенетически связать черезъ Piper ales и 
отчасти Polygonales съ простейшими двудольными — Мо- 
noehlamydeae, то большую часть однодольныхъ, черезъ 
Helobiae, мы можемъ очень хорошо вывести изъ Ranales и 
связать ихъ филогенетически съ отделомъ Polycarpicae. Это 
обстоятельство .весьма важно, ибо, согласно новейшимъ из- 
следовашямъ Г а л л ь е  и Л о т с и ,  указываетъ более точно 
место однодольныхъ въ системе покрытосеменныхъ расте
нш и даетъ намъ возможность проникнуть въ исторш про- 
исхождешя однодольныхъ растенш на земномъ шаре.



Лекщя двадцать первая.

МакоцвЪтныя — Rhoeadales.
Порядокъ R hoeadales  филогенетически довольно тесно 

связанъ съ предыдущимъ порядкомъ Banales и представля- 
етъ дальнейшее развит1е этого посл^дняго. У Rhoeadales, 
въ противоположность Banales, цветы эуцикличесюе, съ ясно 
выраженнымъ двойнымъ околоцветникомъ, разделеннымъ 
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 Parietales, семяпочками, тогда какъ у Апо- 
nales и Banales, какъ вы помните, семяпочки сидятъ вдоль 
брюшнаго шва. Но у Parietales цветы въ типе пятичленные, 
пятицикличесюе; здесь же двучленные, многоцикличесюе. 
Иногда пестикъ у Rhoeadales состоитъ изъ несколькихъ пло
долистиковъ, а тычинокъ нередко бываетъ много или неоп
ределенное число, чемъ Rhoeadales сближаются съ Ranales. 
Однако, большое количество тычинокъ въ цветахъ Rhoeada
les нередко является результатомъ расщеплешя предварительно 
заложеннаго меньшаго количества тычинокъ, расположен- 
ныхъ дву- или четырехчленными чередующимися циклами. 
Забязь Rhoeadales верхняя и, по существу своему, одногнезд- 
ная?> но, вследсгае весьма часто встречающегося здесь явле- 
шя образовашя одной или несколькихъ л о ж н ы х ъ  п е р е 
г о р о д о к  ъ, завязь Rhoeadales, въ большинстве случаевъ, 
ложно-двугнездная или ложно-неполно-многогнездная. Рыльца
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Rhoeadales въ большинстве случаевъ коммисуральныя, т. е. 
расположены надъ соединительными швами плодолистиковъ.

Къ порядку этому принадлежатъ семейства: Papaveraceae, 
Capparidaceae, Tovariaceae, Resedaceae, Cruciferae и Moringaceae. 
Семейство Papaveraceae связываетъ порядокъ этотъ съ поряд- 
комъ Ranales, а семейства Capparidaceae и въ особенности 
Resedaceae составляюсь переходъ къ типичнымъ двудольнымъ 
растешямъ, съ цветами, построенными по пятичленному пя
тициклическому типу, именно, къ порядку Parietales. Мы ви
дели уже филогенетичесюя отношешя къ 
порядку Parietales и въ ранее разсмо- 
тренныхъ группахъ Polycarpicae, но здесь 
морфологическая связь съ Parietales на
столько близка, что семейство Resedaceae 
можно собственно почти съ одинаковымъ 
правомъ относить и къ Rhoeadales, и къ Рис. 475. ЦвЪтокъ San-
Parietales. guinana canadensis L.

изъ подсемейства Papa-
Начнемъ краткое разсмотреше ЭТОГО veroideae, съ неопредЪ-

порядка съ семейства, обнаруживающаго леннь,мъ количествомъ 
г  лепестковъ и тычинокъ

наибольшую связь съ порядкомъ R ana - и двучленнымъ гине-
les и представленнаго наиболее прими- це̂ мъ̂ напоминающе 

r  г  цвътокъ Ranunculaceae
тивными типами. Такимъ семействомъ (по В е т т ш т е й н у ) .
безспорно является семейство P apave
raceae  — маковыхъ. Семейство это заключаетъ въ себе 28 
родовъ и до 600 видовъ, причемъ 15 родовъ, т. е. более 
1/2 — монотипныхъ, а изъ крупныхъ полиморфныхъ ро
довъ можно указать лишь одинъ родъ — Corydalis, насчи
тывающей около 100 видовъ. Papaveraceae — это травяни
стая растешя, весьма редко кустарники или полукустарники. 
Семейство это отличается большимъ разнообраз!емъ своихъ 
типовъ и, начинаясь формами простейшими съ неопределен- 
нымъ количествомъ споролистиковъ въ андроцее и гинецее, 
а иногда и съ неопределеннымъ количествомъ лепестковъ 
венчика (напримеръ, въ роде banguinaria ихъ отъ 8 —1 2 , 
см. рис. 475) и цветами актиноморфными, заканчивается 
весьма сложно устроенными типами, съ определеннымъ ко
личествомъ членовъ во всехъ кругахъ цветка, съ ясно вы
раженной двусторонней симметр1ей въ строенш цветка. Та
ковы роды: Dicentra, Corydalis, Fumaria и некоторые друпе, 
двусимметричные, сложно устроенные цветы которыхъ осо
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бенно хорошо приспособлены къ перекрестному опылешю 
при помощи высшихъ перепончатокрылыхъ насекомыхъ, глав- 
нымъ образомъ пчелъ и шмелей, такъ что въ этомъ отно- 
шенш высппя Papaveraceae далеко превосходить строешемъ 
своихъ цв^товь не только более простейцпя Papaveraceaeу 
но и друпя семейства порядка Rhoeadales, которыя мы при
нуждены въ систем^ поставить, однако, вслЪдъ за Papave- 
гасае. Эти выслпя Papaveraceae съ двусимметричными цве
тами большинствомъ современныхъ систематиковъ разсмат- 
риваются, какъ особое подсемейство — Fumarioideae, выде
лявшееся прежде даже въ самостоятельное семейство Fuma- 
riaceae. Однако, какъ мы вскоре увидимъ, д1аграммы цве- 
товъ Fumariaceae, несмотря на ихъ резкое, на первый взглядъ, 
отлич1е отъ цветовъ остальныхъ Papaveraceae, столь посте
пенно и легко выводятся изъ д!аграммы последнихъ, что съ 
точки зрешя филогенетической соединеше обоихъ семействъ 
въ одно вполне правильно и логически последовательно.

Papaveraceae,. 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- 
океанскихь) штатахъ Северной Америки и въ средиземно- 
морской области; но некоторые виды проникаютъ на югъ 
въ тропическую Индш и Мексику, а роды Агдетопе и Вое- 
сота свойствены тропической Центральной и Южной Аме
рике. Bocconia — это кустарники или древовидныя растешя 
съ цельнокрайними или перистораздельными листьями, въ 
числе двухъ всего видовъ распространенные въ Мексике, 
Вестиндш и Перу. Въ южной Африке встречаются лишь 
отдельныя группы видовъ Corydalis и Fumaria и одинъ видъ 
рода Papaver, свойственый также и Австралш. Въ ископае- 
момъ состоянш Papaveraceae намъ, къ сожалешю, совершенно 
не известны, и поэтому судить о древности этогО семейства 
и его прошломъ географическомъ распространены на осно- 
ваши данныхъ палеонтолопи мы не можемъ.

Семейство Papaveraceae подразделяется на три подсе
мейства : Papaveroideae} Hypecoideae и Fumarioideae. Наибо
лее простую организащю имеетъ встречающейся въ Кали- 
форнш монотипный родъ Platystemon (см. рис. 476), сближа-



ющш Papaveraceae съ Ranunculaceae. Platystemon — это 
однолетнее травянистое растете съ цельными листьями и 
конечными одиночными цветами, построенными по тройному 
типу (см. рис. 476, 1 , 2). Чашечка трехчленная, венчикъ 
трехчленный двуциклическш (3-f-3 лепестка). Тычинки ли-
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4 3.

Рис. 476. Platystemon californicus В е n t h . : 1 — цв^тонъ,^  — д1аграмма 
цветка, 3 — гинецей, 4 — плодъ (по В a i 11 о п).

стовидно-расширенныя, въ неопределенномъ количестве, какъ 
у Ranunculaceae, а гинецей состоитъ изъ многихъ плодоли
стиковъ, верхшя части которыхъ, представляющая 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 о т д е л я ю т с я  другъ отъ друга (см. рис. 476, 4), об
наруживая гЬмъ самымъ, что синкартя гинецея стоитъ у 
растешя этого еще на низкой ступени р а з в и т . Растете об
ладаешь млечными сосудами и млечнымъ сокомъ, какъ и 
остальныя Papaveroideae, чЪмъ оно отличается отъ Ranuncu
laceae, съ которыми сходно неопред'Ьленнымъ количествомъ

тычинокъ и плодолисти
ковъ и неполной синкар- 
niefl гинецея. Монотип
ный родъ Romneya, полу- 
кустарникъ или многолет
нее травянистое растете, 
встречающееся также въ 
Калифорнш, весьма бли- 
зокъ къ роду Platystemon, 
и оба они отличаются отъ 
большинства Papaveraceae 
цветами трехчленными, 
чемъ сближаются съ Ber
beridaceae, частью съ R a 
nunculaceae.

У м а к а  — Papaver 
(см. рис. 477), довольно 
обширнаго рода, распро- 
страненнаго главнымъ об- 
разомъ въ средней и юж-

Рис. 477. М а к ъ —P apaver Rhoeas L.: 1 — НОЙ Европе И умеренной
верхняя часть растешя, 2 — плодъ, 3 — Азш И насчитывающаго 
плодъ въ поперечномъ разр^зЪ, 4 — д1а-

грамма цветка. ДО 40 видовъ, тычинки
также въ неопределен- 

номъ числе (см. рис. 477, 4), б. ч. кратномъ, однако, двумъ, во 
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—2 0 -лопастнымъ 
рыльцемъ, располагающимъ свои лучи надъ семеносцами, и 
со многими неполными и ложными перегородками внутри 
(см. рис. 477, 2, 3). У другихъ Papaveroideae 6. ч. гинецей об
разованъ двумя или несколькими вполне сросшимися между 
собою плодолистиками ; тычинки также въ неопределенномъ
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числЪ, во многихъ чередующихся кругахъ; цв-Ьтокъ правиль
ный; чашечка, какъ и у мака, обычно двулистная, опадаю
щая при самомъ распусканш цветка; в'Ьнчикъ состоитъ изъ
4  лепестковъ, расположенныхъ двумя кругами, черепитча- 
тыхъ и часто неправильно складчатыхъ въ почкЪ (см. рис. 
479, 1). Плодъ— коробочка, со множествомъ сЬмянъ, поме
щающихся на сгЬнныхъ сЬменосцахъ; сЬмя съ болыпимъ 
масленистымъ бЪлкомъ — эндоспермомъ. Иногда плодъ 
стручковидный, состояний, какъ и у Cruciferae, изъ двухъ 
безплодныхъ створокъ, открывающихся снизу вверхъ и оста-

Рис. 478. ЦвЪты подсемейства F um arioideae : 1— D icentra spectabilis L e m., 
2  — F um aria capreolata  L., 3 — Corydalis cava S с h w e i g g. et K ö r t e ,  4 
—продольный разрезъ цветка F um aria officinalis L. (послЪдшй по B a i l l o n ,  

остальные по В е т т ш т е й н у).

вляющихъ по себе рамку (replum), несущую семена; но 
обыкновенно таюе стручковидные плоды Papaveraceae безъ 
ложной перегородки, а потому вполне одногнездные. Такой 
плодъ мы встречаемъ, напримеръ, у чистотела — Chelidonium.

Совершенно иначе построены цветы у Fumarioideae. 
Цветы этого подсемейства б. и. м. зигоморфные съ  п о п е 
р е ч н о й  п л о с к о с т ь ю  с и м м е т р 1 и, такъ какъ одинъ изъ 
внешнихъ, боковыхъ лепестковъ (у Corydalis — см. рис. 478,
3 , и Fumaria — см. рис. 478, 2, 4) или оба (у Dicentra — см. 
рис. 478, 1) съ выпуклостью или даже со шпорцемъ. Какъ и 
у Papaveroideae, у Fumarioideae два быстро опадающихъ окра- 
шенныхъ чашелистика, 2 -f-2 лепестка, но тычинокъ всего две, 
и притомъ на вершине оне трехраздельныя, при чемъ каждая 
тычинка имеетъ посредине четырехгнездный пыльникъ, а по 
бокамъ два двугнездныхъ пыльника; пестикъ одинъ, срос-
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шшся изъ двухъ плодолистиковъ, а плодъ—стручковидная ко
робочка (у Corydalis, напримеръ) или односменный орешекъ 
(у Fumaria). Д 1аграмму Fumarioideae, несмотря на резкое 
отлич1е ея отъ д1аграммы Papaveroideae, легко вывести изъ 
последней при посредстве д!аграммы подсемейства Hypecoi- 
deae, заключающаго въ себе всего два рода — монотипный

Рис. 479. Д1аграммы цвЪтовъ Papaveraceae (1—3) и Cruciferae (4): 1 — 
Glaucium; 2 — Нуресоит; 3 — D icenlra; 4 — Cruciferae (по Э й х л е р у ) .

родъ Pteridophyllum, встречающейся въ Японш, и родъ Н у 
ресоит (см. рис. 479, 2), съ 12-ю видами, распространенный 
въ центральной Азш и средиземноморской области. На фиг. 
i -ой, рис. 479 представлена д1аграмма 
типичнаго Papaveroideae, именно Glau
cium, цветокъ котораго построенъ по 
формуле К 2 С 2-|_2 А oo G 2. Цветокъ 
многосимметричный, чашелистики ле
жать мед1анно, первый кругъ лепе
стковъ состоитъ изъ двухъ боковыхъ 
лепестковъ, расположенныхъ по пра
вую И левую сторону мед!аннОЙ ПЛО- Рис. 480. Цветокъ Нуре-
скости, чередуясь съ чашелистиками; соит въ nP°4>Hjrk • « — ле- 

’ r  J ’ пестокъ наружнаго круга;
ВО в т о р о м ъ  Круге в е н ч и к а  д в а  л е- il — боковые сегменты и
пестка, расположенные мед!анно; далее, ш  “  сРеДн*й сегментъ 

’ г  внутренняго лепестка (по
неопределенное количество тычинокъ, п р а н т л ю ) .
и, наконецъ, синкарпный гинецей, со-
стоящш изъ двухъ плодолистиковъ, противостоящихъ пер
вой паре лепестковъ и расположенныхъ, следовательно, на
право и налево отъ мед!анной плоскости. У Нгуресоит (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 Glaucium, 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 трехраздельные; средше сегменты (im) вну- 
треннихъ лепестковъ прямостояч1е и окружаютъ собою ты
чинки и пестикъ, выдающшся своимъ столбикомъ и рыль
цами изъ этихъ среднихъ сегментовъ, а боковые сегменты 
(Л) гЬхъ же внутреннихъ лепестковъ попарно отогнуты въ 
сторону. Тычинокъ у Hypecoum (см. рис. 481, С) не неопре
деленное количество, какъ у Olaucium, 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 (im)

Рис. 481. Д1аграммы цвЪтовъ: А  — Dicentra formosa DC.; В  — Corydalis 
cava S c h w e i g  g. et K ö r t e ;  С—Hypecoum procumbens L. (по Э й x л e p у).

лепестковъ внутренняго круга и обхватываются этими двумя 
сегментами. Пыльники у Hypecoum обращены наружу, пе
стикъ состоитъ изъ двухъ боковыхъ плодолистиковъ, какъ 
у Olaucium . У Dicentra (см. фиг. А, рис. 481) нетъ двухъ 
среднихъ тычинокъ второго круга, имеющихся у Hijpecoum, 
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 Dicentra (см. рис. 478, 1) имеетъ у основашя меш
ковидный выростъ, какъ бы зачаточный шпорецъ (см. рис. 
481, А , sp). У Corydalis (см. фиг. В, рис. 481) все органы 
цветка, равно какъ и андроцей, расположены такъ же, какъ и 
у Dicentra, но изъ двухъ боковыхъ наружныхъ лепестковъ 
только одинъ со шпорцемъ (sp). Одношпорцевыя Fumarioi- 
deae 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 ог о ,  ч т о  п л о с к о с т ь  CHMMeTpi n 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 не
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совпадаетъ съ мед1анной плоскостью цветка, какъ это обык
новенно наблюдается у цветовъ зигоморфныхъ; впрочемъ, 
при распусканш, цветокъ такихъ Fumarioideae поворачива
ется на 90°, такъ что подъ конецъ плоскость симметрш при- 
нимаетъ почти вертикальное положеше, какъ это обыкно
венно наблюдается у зигоморфныхъ цветовъ, и шпорецъ 
обращенъ тогда назадъ.

Описанное строеше цветовъ Fumarioideae объясняется 
различно разными авторами. По мненш А за  Грэя,  у F u 
marioideae атрофированы тычинки внутренняго круга (мед!ан- 
ныя), а тычинки наружнаго круга, боковыя, расщеплены 
такъ же, какъ расщепляются вышеописанные лепестки Нуресоит 
внутренняго круга (мед!анные) на три сегмента. Нити съ че
тырьмя пыльцевыми гнездами соответствуешь, значитъ, внут- 
реннш прямостоячш сегментъ (im, на рис. 480) лепестка Н у
ресоит, а боковымъ нитямъ такой расщепленной тычинки 
соответствую т парные отогнутые сегменты (И) внутренняго 
лепестка Нуресоит. Другое толковаше происходящихъ въ 
цветке Fumarioideae явленш даетъ Д е К а н д о л л ь .  По его 
мненш, обе внутреншя тычинки здесь не атрофируются, а 
расщепляются, половинки ихъ сдвигаются въ обе стороны 
и срастаются съ двумя наружными тычинками, такъ что 
происхождеше половинчатыхъ пыльниковъ получаетъ более 
естественное объяснеше, а д1аграмма андроцея Fumarioideae 
сближается съ д!аграммой Cruciferae (см. фиг. 4, на рис. 479). 
У Cruciferae, какъ известно, шесть тычинокъ: две, наружнаго 
круга, боковыхъ — короче, четыре же внутренняго круга 
произошли изъ двухъ мед!анныхъ тычинокъ, путемъ ихъ 
расщеплешя; у Cruciferae на этомъ дело и остановилось, у 
Fumarioideae расщепивцияся мед1анныя тычинки сдвинулись 
въ стороны, и половинки ихъ срослись основашями съ наруж
ными боковыми тычинками, в с л е д с т е  чего и получается 
впечатлеше, что у Fumarioideae всего 2 тычинки въ цветке, 
расщепленныя на концахъ на три нити съ тремя пыльниками, 
двугнездными — боковыми и четырехгнезднымъ — среднимъ 
(см. рис. 482, В), Объяснеше Д е  К а н д о л л я  гораздо правдо
подобнее объяснешя А за  Грэя.  Самымъ искусственнымъ 
объяснешемъ является учеше Э й х л е р а  и некоторыхъ дру
гихъ морфологовъ, по мнешю которыхъ ни у Fumarioideae, 
ни у Нуресоит совершенно не имеется внутреннихъ мед1ан-
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ныхъ тычинокъ, а имеется всего двЕ боковыхъ тычинки; у 
Fumarioideae каждая изъ этихъ двухъ тычинокъ расщепляется 
наверху на три части, а у Hypecoum происходить такое же 
расщеплете двухъ единственныхъ боковыхъ тычинокъ на три 
части, причемъ /расщеплете это болЪе полное, ч£мъ у F u - 
marioideae, и боковыя части каждой тычинки смещаются 
(подобно межчерешковымъ прилистникамъ у нЪкоторыхъ 
растешй) и взаимно сливаются въ одно кажущееся цЪлое, въ 
мед1анную тычинку. Объяснеше Э й х л е р а наименее есте
ственно и совершенно не вяжется съ 
остальными фактами; достаточно ука
зать хотя бы на то, что Fumarioideae— 
типъ наиболее развитой въ семейств^
Papaveraceae, который филогенетиче
ски долженъ былъ произойти изъ бо- 
лЪе простого морфологическаго типа
— Papaveroideae, черезъ промежуточ
ный типъ, каковымъ и является Hype
coum, а не наоборотъ. Объяснеше Д е  
К а н д о л л я  вполнЕ совпадаетъ съ 
этимъ общимъ филогенетическимъ 
представлешемъ: среди Fumarioideae Рис. 
мы находимъ наиболее высоко-разви- 
тыхъ Papaveraceae. Въ этомъ подсе- 
мействЕ насчитывается 5 родовъ, изъ 
нихъ роды Corydalis и Fumaria поли
морфные; въ первомъ насчитывается до 1 00  видовъ, во вто- 
ромъ около 40. Родъ Dicentra, распространенный въ цен
тральной, скверной и восточной Азш и въ Северной Аме- 
рикЕ, насчитываетъ въ себЕ все же 15 видовъ, и только 
роды Sarcocapnos и Adlumia монотипны или почти монотипны. 
Adlumia съ однимъ всего видомъ — A. fungosa (G m е 1.) I г - 
m i s c h ,  растетъ въ приатлантическихъ штатахъ Скверной 
Америки, а Sarcocapnos, въ количеств^ 3 видовъ, свойственъ 
средиземноморской области, т. е. скверной АфрикЕ, южной 
Испаши, Португалш и южной Франщи. Оба, послЕднихъ вида 
несомненно типы болЪе древше, давние начало морфологи
чески столь сильно расчлененнымъ типамъ, каковы Fumaria  
и въ особенности Corydalis, распространенный главнымъ об- 
р'азомъ въ центральной и северо-восточной Азш и въ среди

482. Fumaria offici
nalis L.: А  — цвЪтокъ въ 
продольномъ разр'Ьз'Ь, В  — 
тычинки и пестикъ (по 

В a i 11 о п).
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земноморской области. Мнопе виды рода Corydalis 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 Corydalis 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 Cruciferae, какъ мы видели 
только что, легко вывести изъ д1аграммы первичныхъ Papa
veraceae съ неопределеннымъ количествомъ тычинокъ черезъ 
Нуресоит и Fumarioideae (см. рис. 479, 1—4). C ruciferae , 
крестоцвЬтныя (см. рис. 483) — одно изъ обширнейшихъ, 
естественнейшихъ и крайне однобразныхъ семействъ. Оно, 
очевидно, новейшаго происхождешя. Семейство это насчи
тываешь 208 родовъ, почти до 2000 видовъ (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 следуюшде: Lepidium — 100 ви
довъ, Draba — 150, Ar abis — 100, Alyssum —  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 осколки древнихъ 
типовъ, а, наоборотъ, роды молодые, вновь возникающее. 
Вообще все семейство Cruciferae, 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 — Crucifer а. Такой родъ, если бы пред-
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ложеше это принято было наукой, былъ бы, конечно, наибо
лее обширнымъ и полиморфнымъ изъ вс^хъ растительныхъ 
родовъ, ибо онъ заключалъ бы въ себе до 2 0 0 0  видовъ. 
Cruciferae распространены по всему земному шару, встреча
ются положительно во 
всехъ растительныхъ 
областяхъ, но преоб
л ад аю т въ странахъ 
бореальныхъ, въ осо
бенности же въ среди
земноморской области.
Некоторые роды, какъ 
Lepidium , Sisymbrium 
Nasturtium , можно счи
тать почти космополи
тами, MHorie же роды 
имеютъ весьма ограни
ченные ареалы геогра- 
фическаго распростра- 
нешя, какъ бы под
тверждая темъ са- 
мымъ, что современныя 
Cruciferae новейшаго 
происхождешя; какъ 
будто бы только не
давно распылился пер
воначальный типъ кре- 
стоцветныхъ, Procruci
fer ас, на массу мелкихъ
гигтрм ятиирг^м ут, р т т и  Рис. 483. Cardamine pratensis L .: а — цЪлое 
си с т е м а т и ч е с к и х ъ  е д и  pacTeHiej ь — цвЪтокъ, с — цв^тонъ въ про-
НИЦЪ, И р а сп ы л еш е ЭТО, дольномъ разрЪзЪ, d — вскрывшШся стру- 

м о ж н о  п о д у м а т ь , п р о - чекъ*
и зо ш л о  м у т а ц ю н н ы м ъ
путемъ, сразу на всемъ земномъ шаре, въ различныхъ его 
точкахъ. Въ ископаемомъ состоянш семейство это почти не 
известно. Описаны лишь два плода Lepidium  и Clypeola изъ 
мюценовыхъ отложенш Энингена, да семена Sinapis изъ бу- 
рыхъ углей Веттерау. При огромномъ количестве видовъ 
и родовъ, въ настоящее время существующихъ на зем
номъ шаре, и при распространены Cruciferae по всему зем
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ному шару, можно было бы ожидать больше палеонтологи* 
ческихъ находокъ этого семейства, если бы, действительно, 
Cruciferae не были произведешемъ новМшихъ 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 труднейшихъ задачъ совре
менной систематики, ибо не только н^тъ никакихъ палеонто- 
логическихъ данныхъ для установлешя филогенетическихъ 
группъ внутри семейства, но и морфологичесюя и геогра- 

фичесюя данныя не даютъ въ этомъ отно
шены намъ ничего положительнаго. Мор
фологически все крестоцветныя 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 построены. Раз- 
цв^тка Cruciferae — ными систематиками предложены были раз- 
к р е с т о ц в е т н ых ъ .  личныя системы классификации этого семей

ства. Въ особенности въ новейшее время 
предлагаются все новыя и новыя системы, основанныя то на 
изучены строешя рыльца (П р а н т  ль), то медовыхъ железокъ 
въ цветке ( Ч е л я к о в с к 1 й ,  Bayer ) ,  то на анатомическомъ 
строены, на распределены мирозиновыхъ клетокъ въ тка- 
няхъ этихъ растены (S с h w е i d 1 е г), то на экологическихъ 
приспособлешяхъ цветка къ перекрестному опылешю 
( G ü n t h a r t ) ;  я не говорю уже о старыхъ системахъ Cruci
ferae!, основанныхъ на различ1яхъ въ строены стручковъ и 
стручечковъ или на семенахъ и положены и устройстве 
зародыша семени. Все эти системы, и старыя, и новыя въ 
одинаковой мере искусственны. Оне могутъ служить намъ 
базой для того, чтобы разобраться въ огромномъ количестве 
формъ этого семейства. Оне могутъ служить практическимъ 
целямъ классификацы, но абсолютно не пригодны для вы- 
яснешя деталей исторы развит1я этого семейства, которая 
намъ совершенно еще не известна. Поэтому все системы 
семейства крестоцветныхъ, старыя (Д е К а н д о л л я и  др.) и 
новыя ( Р о т е  Гя, Н а у е к’а), я оставлю совершенно безъ
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внимашя, и въ далыгЬйшемъ мы коснемся лишь вопроса о 
происхожденш цветка крестоцв'Ьтныхъ.

Мы видели уже выше, что д!аграмму цветка Cruciferae 
легко вывести изъ д1аграммы Papaveroideae, черезъ Нуресоит 
и Fumarioideae (см. рис. 479, 1—4), въ особенности если мы 
остановимся на объяснешяхъ Д е  К а н д о л л я .  Къ сказан
ному ранее можно прибавить для пояснешя лишь н^кото- 
рыя детали. Формула цветка 
к р е с т о ц в ^ т н а г о  такова:
К 2+2 С 4 А%2_|_4 G 2, Т. е. 
это двучленный шестицикли- 
ческш цветокъ, 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 л и  
о р г а н о в ъ .  Устройство и 
происхождеше цветка Cruci
ferae следующее (см. рис. 484).
Кроющихъ и прицветныхъ 
листьевъ въ готовыхъ соцве- 
т\яхъ крестоцв'Ьтныхъ не име
ется. Чашечка состоитъ изъ 
двухъ двучленныхъ круговъ.
Наружные чашелистики рас
положены медцанно, а поэтому 
надо допустить, что вне ихъ 
находятся два прицветника 
(а и ß), остающееся, однако, не 
развитыми и только въ рЪд- 
кихъ случаяхъ являющееся заметными у молодыхъ цветовъ. 
Оба внутреннихъ боковыхъ чашелистика часто бываютъ 
снабжены у своего основашя мешковиднымъ отросткомъ, 
какъ бы зачаточнымъ шпорцемъ, где скопляется медъ, вы
деляемый железкой, находящейся надъ этимъ м^шковид- 
нымъ отросткомъ. Медовыя железки крестоцв'Ьтныхъ, по 
своему происхожденш представляютъ выросты, эмерген- 
цш цветоложа (см. рис. 485), окружаюшдя кольцеобраз- 
нымъ валикомъ тычинки или появляюгщяся около послЪд- 
нихъ (чаще у основашя внешнихъ тычинокъ) въ виде раз
личной формы бугорковъ. Внутренше боковые чашелистики 
крестоцв'Ьтныхъ, по положешю своему, соответствую т внеш-

Рис. 485. Медовыя железки въ цвЪт- 
кахъ Cruciferae: 1, а—с — Cardamme 
glauca; 2, а—с — Bunias Егисадо; 
3, а—Ъ — Lunaria annua; 4— A r abis 
alpina. — Фиг. la  к 2a — видъ со 
стороны длинныхъ, фиг. 1Ъ, 2Ь, За и 
4 — со стороны короткихъ тычинокъ; 
фиг. 1с, 2с и ЗЪ — д1аграммы. Уве- 

лич. (по В а у е г).
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нимъ лепесткамъ въ ÄiarpaMivrb Fumarioideae (ср. фиг. 4 на 
рис. 479 съ фиг. 2 и 3). СлЪдующде за чашелистиками 4 
лепестка венчика возникаютъ, какъ показываетъ истор1я 
развит1я, всЬ одновременно и чередуются съ чашелистиками 
(см. рис. 484). Если бы можно было доказать, что здЪсь 
имеется собственно только два мед1анныхъ лепестка, глу
боко расщепившихся на дв'Ь части и отодвинутыхъ въ сто
роны, подобно тому, какъ у Hypecoum (см. рис. 481, фиг. С 
и рис. 480) расщепляются мед1анные лепестки на 3 сегмента, 
то тогда полная аналопя цв'Ьтка Cruciferае съ цв^ткомь 
Fumarioideae была бы очевидна; въ такомъ случай надо бы 
допустить, что съ лепестками правильно чередуются дв'Ь 

боковыя наружнаго круга коротюя ты
чинки и дв'Ь мед1анныя тычинки, болЪе 
длинныя, и каждая расщепившаяся, въ 
свою очередь, на дв'Ь тычинки. Однако, 
ни HCTOpieK) развшчя цветка, ни срав- 
нешемъ различныхъ морфологическихъ
признаковъ нельзя доказать происхож- 

Рис. 486. Зачатокъ цвЪт- , ~  . п
ка Cruciferae, увел, (по Ден1я вънчика Cruciferae расщепленшмъ

Э й х л е р у ) .  первоначально двухъ мед1анныхъ лепе
стковъ, и если можно делать такое пред- 

положеше относительно венчика Cruciferae, то лишь путемъ 
сравнешя д!аграммы послЪднихъ съ д1аграммой Fumarioideae. 
Что касается происхождешя четырехъ внутреннихъ длин- 
ныхъ тычинокъ цветка Cruciferae путемъ расщеплешя вна- 
чал'Ь заложенныхъ всего двухъ мед!анныхъ тычинокъ, то это 
доказывается какъ гЬмъ, что иногда удается наблюдать на 
зачаткахъ цветка, какъ залагаются мед!анно два всего бу
горка будущихъ длинныхъ тычинокъ, и каждый бугорокъ 
этотъ затЪмъ расщепляется (см. рис. 486), а равно и слу
чаями срасташя у основашя своего или даже полнаго сра
сташя (у Vella) этихъ тычинокъ въ готовыхъ цв^ткахь. Но 
въ другихъ случаяхъ обЪ эти тычинки уже съ самаго начала 
являются ясно обособленными одна отъ другой; очень воз
можно, что и лепестки в'Ьнчика Cruciferae первоначально об
разовались путемъ расщеплешя мед1анныхъ первичныхъ бу- 
горковъ, но загЬмъ, какъ и въ кругЬ внутреннихъ тычи
нокъ, они стали залагаться самостоятельно, и то, что въ 
кругЬ андроцея еще не постоянно, въ кругЬ венчика сд'Ьла-
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лось постояннымъ явлешемъ. Во всякомъ случай лепестки
Cruciferae такого же тычиночнаго происхождешя, какое мы
имъ приписываемъ въ семействе Caryophyllaceae и въ другихъ
ранее разсмотренныхъ семействахъ. Это можно заключить
изъ случаевъ уклонешя цветка некоторыхъ Cruciferae отъ
нормальнаго типа. Такъ, у Lepidium
ruderale и у некоторыхъ другихъ вЪн-
чикъ совершенно отсутствуетъ или
редуцированъ въ весьма маленьюе
или зачаточные лепестки. У Pringlea
встречаются цветы безъ лепестковъ,
или всего съ 3, 2 или 1 лепесткомъ,
а у  Capsella Bursa pastoris и н о г д а  на р ис 437 г _  цвътокъ
м е с т е  ЭТИХЪ ч ет ы р ех ъ  л е п е с т к о в ъ  СИ- Brassica nigra; 2 — андро- 

, тт цей и гинецей Brassica ole-дятъ 4 тычинки. Что касается са- гасеа („о в a i l  ion).
михъ тычинокъ, то хотя у огромнаго
большинства крестоцветныхъ имеются две наружныхъ и 4 
внутреннихъ тычинки (см. рис. 487, 2), но бываютъ изредка и 
случаи уклонешя отъ этого основного типа. Напримеръ, у

Cardamine hirsuta часто недостаетъ 
двухъ боковыхъ наружныхъ тычинокъ. 
У Lepidium  и Senebiera тоже недоста
етъ иногда этихъ двухъ наружныхъ ты
чинокъ, а внутреншя мед1анныя ты
чинки не расщепились, и поэтому полу
чается въ цветке всего 2  тычинки. 
Наоборотъ, у Медасаграеа мы наблю-

Рис. 488. Медасаграеа ро- д а е м ъ  МНОГО ТЫЧИНОКЪ, ДО 16 (СМ. рИС. 
lyandra: 7 — цвЪтокъ; 8 , ооч ^
-  андроцей и гинецей (по 488)> что объясняется многократнымъ 

H o o k e r ’y). раздвоешемъ внутреннихъ, а м. б. и
наружныхъ тычинокъ, какъ это . не

редко бываетъ въ семействе Capparidaceae, что мы увидимъ 
впоследствш.

 ̂Происхождеше пестика крестоцветныхъ объясняется 
такъ : пестикъ состоитъ изъ двухъ сросшихся краями боко
выхъ плодолистиковъ, сидящихъ направо и налево отъ 
мед1анной плоскости (см. рис. 484), какъ у многихъ Papave
raceae и Capparidaceae. Постенные семеносцы 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- 
гн'Ьздной, на самомъ д'ЬлЪ ложно - двугн'Ьздной завязи. 
П л о д ъ  — б. ч. с т р у ч е к ъ  ил и  с т р у ч е ч е к ъ ,  вскрываю
щейся двумя створками, снизу вверхъ (см. рис. 483, d), при 
чемъ освобождаются, въ виде рамки (replum), сЬменосцы, съ 
натянутой между рамкой этой тонкой ложной перегородкой. 
Но есть и другое объяснеше происхождешя пестика кресто- 
цвЪтныхъ, согласно которому пестикъ состоитъ здесь не изъ 
двухъ, а изъ четырехъ плодолистиковъ (см. рис. 489) Изъ нихъ 
два наружныхъ боковыхъ (а) безплодныхъ образуютъ загЬмъ 
отдЪляюпияся снизу вверхъ отъ стручка и опадающдя створки; 
два же внутреннихъ плодолистика (Ь), лежащихъ въ мед1анной 

плоскости, образуютъ replum съ с^ме- 
носцами и ложную перегородку (с). Пос
леднее объяснеше строешя гинецея кре- 
стоцвЪтныхъ менее общепризнано, но, на 
мой взглядъ, оно правильнее. Въ такомъ 

' t ' случай цв^токъ Cruciferae надо свести
Рис. 489. Диаграмма къ двучленному семициклическому, а фор- 
гинецея Cruciferae: дву- мула его будетъ : К С 4 А 2+4 G 2-H*« 
членныи^двуцикличесшй Дiaгpaммa гинецея выразится тогда такъ

(см. рис. 489). Въ пользу этого именно 
взгляда на строеше и происхождеше гинецея крестоцвЪт- 
ныхъ говорить способъ прохождешя сосудистоволокнистыхъ 
пучковъ въ плодолистикахъ и случайно встречающаяся урод
ливости въ строенш ихъ цветовъ. У некоторыхъ Cruciferae 
наблюдается ненормальное увеличеше числа плодолистиковъ 
въ гинецее; такъ, напримеръ, yr Tetrapoma barbareifolium 
имеется въ гинецей 4 плодолистика со столькими же сЬме- 
носцами и перегородками; растеше это весьма близко къ 
Nasturtium palusire и некоторыми ботаниками разсматрива- 
ется лишь, какъ разновидность посл^дняго, съ ненормально 
развитымъ пестикомъ.

Семена к р е с т о ц в е т н ы х ъ  масленистыя, безъ белка, 
тогда какъ у Papaveraceae семена белковыя. Подобно P a 
paveraceae, Cruciferae — въ огромномъ большинстве случаевъ 
травы однолетшя, двулетшя или многолетшя, очень редко 
попадаются въ семействе этомъ деревянистыя породы.

Э н г л е р ъ  разсматриваетъ Cruciferae, какъ происшедппя 
изъ типа Capparidaceae. Мнопе друпе систематики, наобо-
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ротъ, производятъ Capparidaceae отъ Cruciferae. Я же думаю, 
что оба семейства представляютъ филогенетически двЪ про- 
изводныя вЪтви отъ типа Papaveraceae, и что во всякомъ 
случай Cruciferae филогенетически лучше всего выводятся 
изъ Papaveraceae черезъ Нуресоит и Fumarioideae (см. рис. 
479, 1—4), какъ выше указано было при разбора д1аграммы 
цветка, ч-Ьмъ отъ Capparidaceae.

Capparidaceae, каперцовыя — довольно крупное семей
ство, состоящее изъ 35 родовъ и 450 видовъ; 10 родовъ

Рис. 490. К а п е р ц ы — Capparis spinosa L. въ Крыму, близъ Алушты (по 
фотографш Б. А. К е л л е р  а).

монотипныхъ, 1 родъ сильно полиморфный — Сарра гг*, к а - 
п е р ц ы ,  изъ цвЪточныхъ почекъ которыхъ изготовляются 
употребляемые въ качеств-Ь приправы къ пищ1> „каперцы“. 
Родъ этотъ содержитъ бол'Ье 150 видовъ, распространенныхъ 
въ тропическихъ, субтропическихъ и теплыхъ странахъ обо- 
ихъ полушарш. У насъ въ Россш Capparis встречается въ 
Крыму, на Кавказ^, въ Закаспшской области, Джунгарш ii 

Туркестан^», въ сухихъ пустынныхъ м'Ьстностяхъ (см. рис. 
490). Въ Северной Америк^ родъ этотъ отсутствуетъ. Онъ 
имеетъ крупные, красивые цв-Ьты (см. рис. 491), б. ч. съ не- 
опред^леннымъ количествомъ тычинокъ; это кустарники или 
деревья, нередко лазяшде и иногда снабженные колючками,
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метаморфозированными прилистниками. Э н г л е р ъ  разд'&ляетъ 
весь обширный родъ Capparis на 16 естественныхъ секцш, 
им'Ьющихъ б. ч. определенные географичесюе ареалы. Въ 
золотоносныхъ слояхъ Haddom’a въ Австралш (Викторш) 
найденъ былъ ископаемый плодъ, по строешю весьма близ-

‘Jcia, къ которой отно
сится 7 видовъ, рас- 
пространенныхъ ны
не также въ Австра
лш. Остатки эти 
названы были Pleisio- 
capparis prisca F. v. 
Mül l .  Все семейство 
Cappariäaceae 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
шарий. Растешя эти 
безъ млечнаго сока,

Рис. 4У1. ЦвЪтокъ к а п с р ц о в ъ  — Uappans СЪ простыми ИЛИ 
«1 лнохн L ; цв-Ьты раскры ваю тся иодъ вечеръ пальчато - СЛОЖНЫМИ 

(по фотографш  Ь. 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 сух^я, континентальныя области и пустыни, а въ 
Америке забираются высоко въ горы. Подсемейство ЕтЪИп- 
(ftoiäeae, представленное однимъ всего монотипнымъ родомъ, 
исключительно пр1урочено къ западной Австралш, а подсе
мейство Dipterygioideae, 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

кш къ роду Capparis, къ секцш Busbcu
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более широкое географическое распространеше въ тропиче- 
скихъ и субтропическихъ странахъ обоихъ полушарШ. Осо
бенно широкимъ географическимъ распространешемъ отли
чаются роды: Oleome (70 видовъ), Polanisia (30 видовъ), Pedi- 
cellaria (10—15 видовъ), Capparis (более 150 видовъ) и Ста- 
taeva (10 видовъ). При этомъ обнаруживается, однако, тотъ 
интересный фактъ, что центрами развит1я подсемейства Cleo- 
moideae 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 Roydsioideae, представленное всего 3 родами и 12  
видами, сосредоточено главнымъ образомъ въ Индш, а одинъ 
родъ въ Мексике. Самое обширное подсемейство Capparidoi- 
deae, 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, соответствуешь целый рядъ родовъ 
трибы Capparideae, съ полиморфнымъ родомъ Capparis и мо- 
нотипнымъ родомъ Stübelia во главе. Въ противоположность 
большому богатству видами рода Capparis 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 Boscia, тоже преобладающему въ тропи
ческой Африке, а широко распространенный подъ тропиками 
обоихъ полушарш родъ Crataeva имеетъ также въ Африке 3 
родственныхъ рода. Монотипный родъ Apophijllum пр1уроченъ 
къ Австралш.

Описанное географическое распространеше семейства 
Capparidaceae указываешь на его сравнительно новейшее 
происхождеше. Въ ископаемомъ состоянш семейство это по
чти не известно. Кроме вышеупомянутаго плода Plesiocappa- 
ris prisca, найденнаго въ золотоносныхъ слояхъ Викторш въ 
Австралш, изъ техъ же австралшскихъ слоевъ описанъ былъ 
ископаемый родъ Dieune F. v. Mül l . ,  а Ун r e p  о мъ  опи
санъ былъ ископаемый видъ рода Capparis, (7. одудга U n g. 
Но принадлежность обоихъ этихъ остатковъ къ семейству

32
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Capparidaceae весьма сомнительно. Ш и м п е р ъ относить 
остатки, описанные У н г е р о м ъ  подъ именемъ Capparis оду- 
дга къ Leguminosae-Phaseoleae, а ископаемый родъ Dieune съ 
одинаковымъ правомъ можетъ быть отнесенъ и къ Proteaceae, 
и къ Capparidaceae, и къ Pittosporaceae. Внешнимъ видомъ 
онъ скорее напоминаетъ родъ Orevillea изъ семейства Pro
teaceae.

Семейство Capparidaceae, съ одной стороны, морфологи
чески близко къ Papaveraceae, съ другой же стороны, весьма 
близко къ Cruciferae расположешемъ лепестковъ венчика и 
андроцея и строешемъ семени; образовашемъ медоноснаго 
диска и гинофора Capparidaceae сближаются съ Besedaceae.

Рис. 492. Д1аграммы цвЪтовъ Cruciferae (4) и Capparidaceae (5—8 ): 4 — 
Cruciferae; 5 — Cleome ietrandra; 6 — Dactylaena micrantha; 7 — Cleome 

spinosa; 8 — Polanisia graveolens (по Э й x л e p y).

По мнешю Ве т т шт е й н а ,  Capparidaceae представляютъ типъ, 
изъ котораго могутъ быть выведены Cruciferae, но сами онн 
пошли дальше поагЬднихъ въ своемъ развитш. Того же 
взгляда, какъ мы видели, придерживается въ новейшее время 
и Э н г л е р ъ ; я  же думаю, что оба типа — и Cruciferae, и 
Capparidaceae представляютъ две самостоятельныхъ парал- 
лельныхъ ветви, развившихся изъ Papaveraceae.

Морфологическая близость Capparidaceae къ Cruciferac 
ясно вытекаетъ изъ разсмотрешя прилагаемыхъ AiarpaMMb 
разныхъ типовъ Capparidaceae и сравнешя ихъ съ д1аграммой 
Cruciferae (см. рис. 492). Изъ д1аграммъ зтихъ мы видимъ, 
что чашечка Capparidaceae четырехлистная, венчикъ обычно 
состоитъ изъ четырехъ д 1агонально расположенныхъ лепест
ковъ, совершенно какъ у Cruciferae (ср. фиг. 5—8 съ фиг. 4). 
Андроцей устроенъ весьма различно; онъ состоитъ либо изъ
4 чередующихся съ лепестками тычинокъ (фиг. 5), либо изъ 
6 , при чемъ 4 изъ нихъ можно свести къ двумъ, лежащимъ 
въ мед1анной плоскости и подвергшимся расщеплешю, какъ 
у Cruciferae (ср. фиг. 7 съ фиг. 4)\ наконецъ, число тычи-
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нокъ, вследсппе дальнейшаго расщеплешя не только тычи
нокъ мед!анныхъ, 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 Cruciferae (ср. фиг.
5— 8 съ фиг. 4), но безъ ложной 
перегородки посредине. Быва- 
ютъ, впрочемъ, случаи, когда у 
Capparidaceae гинецей состоитъ 
изъ большаго количества плодо
листиковъ, какъ у многихъ Papa- Рис 493 Capparis spinosa, цвЪ- 
veraceae, и ВЪ плоде, вследств!е тущая в!>твь въ естественную  

того, что посгЬнные с^меносцы величинУ (по Вет тште йнУ>- 
вдаются внутрь, образуется много

перегородокъ. Цветы у Capparidaceae 
либо правильные, либо чаще двусимме
тричные (см. рис. 491 и 493), хотя зи- 
гоморф4я не достигаетъ здесь такого 
сильнаго развит1я, какъ у высшихъ 
Ranunculaceae (Aconitum , Delphinium) 
или у Fumarioideae (Corydalis, Fum a
ria). Плодъ Capparidaceae — коро
бочка (см. рис. 494), стручекъ или ягода. 
Семена, какъ у Cruciferae, безъ белка 
или съ ничтожнымъ количествомъ его. 
Кроме тычинокъ, въ цветахъ Cappari
daceae образуются нередко медонос
ные диски (см. фиг. 5—8 , на рис. 492), 
представляющее выросты цветоложа и 
имеюхще различное устройство и рас- 

Рис. 494. Плодъ Capparis положеше. П рисутстем ъ такихъ ме-
spmosa въ естественную ве- ДОНОСНЫХЪ ДИСКОВЪ, ОТСУТСТВующихъ  
личину (по Веттштейну) .  ~  ^у Cruciferae и Papaveraceae, Capparida
ceae сближаются съ Resedaceae. У многихъ Capparidaceae 
цветоложе сильно разрастается между андроцеемъ и гине-

32*
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цеемъ, образуя особый органъ — колонку или г и н о ф о р ъ  
( g y n o p h o r u m )  (см. рис. 494); нередко на подобной же 
колонке выносятся вверхъ изъ цветка не только плодоли
стики, но и тычинки, и тогда она носитъ назваше a n d r o -  
g y n o p h o r u m ’a (см. рис. 495).

Образовашемъ гинофора Capparidaceae также сближа
ются съ Resedaceae. ПрисутсЫе мирозиновыхъ клетокъ въ 
тканяхъ Capparidaceae сближаетъ ихъ съ Cruciferae и Reseda-

ромъ (по В а р м и н г у). Л^ ТН1Я голыя травы съ тройными слож-

к е р ъ причисляли родъ этотъ къ семейству Phytolaccaceae, 
но новейш1я изследовашя выяснили самостоятельное поло- 
жеше этого рода, который новейшими систематиками выде
ляется въ особое семейство, промежуточное между Papave
raceae и Capparidaceae.

Семейство Resedaceae , резедовыя, относилось прежде 
къ порядку Cystiflorae, т. е. Parietales; новейние авторы 
разсматриваютъ его, какъ конечный членъ порядка Rhoeadales, 
составляющш переходный типъ къ порядку Parietales. Rese
daceae — 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

сеае, а нередко встречающшся у нихъ 
многочленный андроцей и гинецей 
указываюсь на родственныя отноше
шя къ Papaveraceae.

Съ Papaveraceae Capparidaceae свя
заны не только морфологическими 
признаками, но и небольшимъ проме- 
жуточнымъ семействомъ Tovariaceae. 
Это монотипное семейство, состоящее 
изъ одного всего рода Tovaria 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-

ными листьями. Б е н т а м ъ  и Гу -
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мелкими прилистниками. Цв^ты зигоморфные (см. рис. 496). 
Чашечка 4—8 -листная (см. д!аграмму на рис. 497); лепест
ковъ б. ч. 2 —8 , б. и. м. раздЪльныхъ, р-Ьже ихъ совсЪмъ 
н’Ьтъ. Тычинки въ числЪ отъ 3 до многихъ; гинецей же 
состоитъ изъ 2 — 6  свободныхъ или не совершенно сросшихся 
между собою плодолистиковъ, 
ибо завязь сверху не замкнутая.
Э то  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 % м е н -  
н ы х ъ ,  гд' Ь з а в я з ь  не  
в п о л н Ъ  з а м к н у т а я ,  п о л у 
о т к р ы т а я ;  она возвращаетъ 
насъ какъ бы къ прототипу цв1зт-
KORbTX-b п я гт ен ш  к ъ  п я г т р  Рис- 496> Продольный разрЪзъ КОВЫХЪ р а ст ен ш , К Ъ р а с т е  цветка р е з е д ы  — Reseda lutea :
H i Я М Ъ Г О Л О С ' Ь м е н И Ы М Ъ .  d — дискъ (по В а i 11 о п). 
Семяпочки сидятъ постенно.
Двусторонняя симметр1я цветка (признакъ, съ другой сто
роны, высокаго развшчя и новейшаго происхождешя Rese- 
daceae) обусловлена усиленнымъ развит1емъ обращенныхъ къ 

главной оси частей цветка и образова- 
шемъ своеобразна™ медоноснаго диска 
(d), происхождеше котораго, какъ и у 
Capparidaceae (ср. д1аграммы на рис. 492,
6—8 ), надо искать въ разрастанш цве
толожа. Медоносныя эмергенцш цвето
ложа въ цветахъ Cruciferae (см. рис. 485 на

Рис. 497. Д1аграмма стр. 491) составляютъ какъ бы прототипъ 
цветка Reseda odor ata — _ . ... ,,
р е з е д ы :  d—дискъ (по этихъ дискрвидныхъ образованш у Сар-

Э й х л е р у). paridaceae и, въ наиболее развитомъ вид^, 
у Resedaceae (d на рис. 496 и 497). КромЪ 

диска, Resedaceae, какъ мы уже знаемъ, сближаются съ Cap
paridaceae образовашемъ гинофора (см. рис. 496) или андро- 
гинофора, мирозиновыми кл'Ьтками въ тканяхъ вегетатив-> 
ныхъ органовъ и зигоморф1ей цветка (см. рис. 496). С е
мена у нихъ безъ б-Ьлка.

Небольшое семейство Moringaceae, представленное од
нимъ всего родомъ Моггпда (см. рис. 498), въ трехъ видахъ, рас
пространено въ Остъ-Индш и аравшско-африканскихъ пусты- 
няхъ и относится некоторыми систематиками тоже къ Rhoea
dales. Это — деревья съ сложными непарно - перистыми



листьями и пятичленными зигоморфными цветами, представ
ляющая скорее прототипъ Leguminosae, ч^мъ Rhoeadales. 
Но, съ другой стороны, постенное расположеше семяпочекъ. 
и образоваше гинофора сближаютъ растешя эти съ Reseda-
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Рис. 498. М оппда old fer a La m. :  А  — вЪтвь съ цвЪтами, В  — цвЪтокъ, 
С — продольный его разр'Ьзъ, В  — поперечный разрЪзъ завязи, Е  — 
плодъ, F  — часть плода безъ передней створки, G — сЬмя (по П а к е  У)-

сеае. Очень возможно, что въ лице Moringaceae мы имеемъ 
осколокъ весьма древняго промежуточнаго типа, связываю- 
щаго Rhoeadales съ Leguminosae. Это уже не типичныя Rhoe- 
adales, но и не выработавппяся въ настоящш типъ Rosales, 
куда относятся Leguminosae вообще, въ частности Papiliona- 
сеае. Какъ всякш переходный типъ между отдаленными
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группами въ систем-!}, Моггпдасеае, конечно, представляютъ 
группу олиготипную, ныне вымирающую и им-Ьющую не
большой ареалъ географическаго распространешя. Но съ 
точки зрЪшя филогенетической системы, таше переходные 
типы, совм-Ьщаюпие въ себ-Ь признаки различныхъ се
мействъ и даже порядковъ, особенно интересны, ибо они, 
какъ ярюе ф>акелы, осв^щають намъ туманный путь нашъ 
по лабиринту филогенетическаго родства покрытосЬменныхъ 
растешй.

Заканчивая порядокъ Rhoeadales, а вм^стЪ съ Т’Ьмъ и 
вообще разсмотрЪше всЪхъ простМшихъ покрытосЪменныхъ 
растешй, которыя я объединяю подъ общимъ именемъ — 
P ro toan thophytae , мы можемъ въ следующей схемЪ (см. рис. 
499) представить филогенетическое родство Rhoeadales:

Моггпдасеае Resedaceae

Рис. 499. Схема филогенетическаго родства Rhoeadales (по Н. И. К у з -
н е ц о  в у ).

Рядъ Papaveraceae •>- Tovariaceae Capparidaceae рас
щепляется въ конце концовъ на две ветви — Resedaceae и 
Моггпдасеае; первыя ведутъ насъ къ высшимъ цветковымъ 
растешямъ, къ порядку Parietales, вторыя туда же, но черезъ 
Leguminosae.

Во всякомъ случае, и въ порядке Rhoeadales, какъ и въ 
другихъ ранее разсмотренныхъ порядкахъ, мы ясно видимъ 
постепенную эволюцш 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 Rhoeadales можно со
поставить въ следующей табличке:

Crucifer а е

Tovariaceae

Papaveraceae
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Родовъ Видовъ Монотип-
ныхъ

Политип-
ныхъ

Papaveraceae 28 600 15 1
Cruciferae 208 2000 75 4
Tovariaceae 1 2 — —
Capparidaceae 35 450 10 1
Resedaceae 6 60 2 —
Moringaceae 1 3 — —

Числовыя же отношешя трехъ крупныхъ порядковъ отдела 
Polycarpicae видны изъ следующей таблички:

Семействъ Родовъ Видовъ Монотип-
ныхъ

Политип-
ныхъ

Anonales 11 132 2541 39 3
Ranales 6 110 1676 38 4
Rhoeadales 6 280 3115 102 6

Восходя отъ Anonales черезъ Banales къ Rhoeadales, мы 
постепенно, такъ же какъ и въ отделе Monochlamydeae, отъ 
типовъ болЪе примитивныхъ переходимъ къ типамъ все бо- 
лЪе и болЪе сложнымъ, все болЪе и болЪе совершеннымъ. 
Но среди Monochlamydeae мы начали съ порядковъ и семействъ, 
уже весьма немногочисленных^ по числу свойственыхъ имъ 
родовъ и видовъ, и въ лицЪ Caryophyllaceae достигли выс- 
шаго и весьма нын^ многочисленнаго типа uB^TKOBbixb ра- 
стенш, цв^ты котораго построены по тому же основному 
плану, по какому построены цв^ты всЬхъ раздЪльнолепест- 
ныхъ и сростнолепестныхъ настоящихъ двудольныхъ расте
нш. Однако, отъ Caryophyllaceae мы не имЪемъ дальн'Ьйшихъ 
филогенетическихъ связей къ высшимъ цвЪтковымъ растешямъ.

Polycarpicae представлены еще и донынЪ многочислен
ными семействами, родами и видами просгЬйшихъ цвЪтко- 
выхъ растенш, главнымъ образомъ сосредоточенными въ по
рядка Anonales. Отсюда мы имЪемъ довольно быстрый пе- 
реходъ къ типичнымъ цвЪтамъ UB^TKOBbixb растенш 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 ! я  
о р г а н о в ъ  черезъ порядки Ranales и Rhoeadales, гораздо 
болЪе быстрый, чЪмъ среди Monochlamydeae, и вм'Ьст'Ь съ
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гЬмъ целый рядъ переходныхъ типовъ къ в ы с ш и м ъ  анто- 
фитнымъ растешямъ, главнымъ образомъ, къ типу Parietales; 
затемъ очень ясную филогенетическую связь къ типу насто- 
ящихъ однодольныхъ растешй, а также менее ясную, но все 
же некоторую связь къ типамъ Myrtiflorae и Rosales, въ 
частности Leguminosae. И рядъ

Anonales Ranales ^  Rhoeadales

является такимъ же естественнымъ филогенетическимъ ря- 
домъ, какимъ среди Monochlamideae былъ рядъ

Myricales Juglandales Fagales ■>- Urticales Centrospermae.

Приведенная выше табличка цифровыхъ отношенш въ от
деле Polycarpicae во всякомъ случай не противоречить этому 
общему нашему заключешю о филогенетическомъ значенш 
ряда порядковъ Polycarpicae.



Лекщя двадцать вторая.

Беннеттитовыя — Bennettitales, просгЬйиля 
ископаемыя голосЬменныя.

На прошлой лекцш мы закончили разсмотрЪше важ- 
Н'Ьйшихъ типовъ отдела Polycarpicae покрытосЬменныхъ ра
стенш. Подобно тому, какъ при изученш отдела МопосМа- 
mydeae мы оставили безъ разсмотрЪшя некоторые второсте
пенные порядки, какъ напримеръ, Leitneriales, Proteales> 
Santalales, представляюьще либо боковыя, либо самостоятель- 
ныя коротюя в^тви, не имЪюнця для насъ сейчасъ особаго 
значешя при выясненш общаго вопроса филогенетическаго 
разви^я цвЪтковыхъ растенш, такъ и при изученш отдела 
Polycarpicae мы пропустили нЪкоторыя группы или порядки 
этихъ растенш, изучеше которыхъ не повл1яетъ на общее 
заключеше о развитш цветка и самого типа Polycarpicae изъ 
типовъ болЪе просгЬйшихъ растенш. Г а л л ь е  и Л о т с и  
къ отделу Polycarpicae, кромЪ изученныхъ нами трехъ по- 
рядковъ — Anonales, Banales и Rhoeadales, относятъ еще по
рядки Piperales, Aristolochiales, Nepenthales и Hamamelidales. 
Сюда, съ такимъ же правомъ, можно отнести и порядокъ Не- 
lobiae изъ о д н о д о л ь н ы х ъ  растенш. Порядокъ Piperales 
мы разсмотр'Ъли въ началЪ нашего курса, какъ самостоятель
ную филогенетическую в^твь, имеющую, согласно нов'Ьйшимъ 
воззрЪшямъ, филогенетическую связь съ порядкомъ Spadiei- 
florae изъ о д н о д о л ь н ы х ъ  растенш. Причислять порядокъ 
Piperales къ отделу Polycarpicae, на мой взглядъ, такъ же не 
естественно, какъ объединять его въ одно или сближать съ
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порядкомъ Polygonales. Здесь мы имеемъ явлеше гомопла- 
зш, а не филогенетическаго родства. Порядки Ramamelidales 
и Helobiae несомненно представляютъ переходные типы отъ 
Polycarpicae къ высшимъ цветковымъ растешямъ—д в у д о л ь - 
н ы м ъ  и о д н о д о л ь н ы м ъ ,  и ихъ целесообразнее разсмо- 
треть при изученш высшихъ типовъ цветковыхъ растешй. 
Порядки же Aristolochiales и Nepenthales (или Sarracenialesy 
какъ называетъ последнш порядокъ Э н г л е р ъ )  действительно 
относятся еще къ Polycarpicae, но мы можемъ не разсматри- 
вать ихъ ближе, ибо это боковыя ветви Polycarpicae, деталь
ное изучеше которыхъ не изменить нашего общаго представле- 
шя объ HCTopin р а з в и т  цветковыхъ растешй и ихъ спещаль- 
наго органа — цветка.

Итакъ, мы имеемъ два отдела простЬйшихъ цветковыхъ 
растешй — Monochlamydeae и Polycarpicae; но простота орга- 
низащи ихъ выражается б. ч. д 1аметрально противоположными 
признаками. M on och lam ydeae  въ самыхъ низшихъ своихъ 
представителяхъ имеютъ архаичесшя черты строешя въ об- 
разованш и устройстве зародышеваго мешка, въ эндотроп- 
номъ росте пыльцевой трубочки, сближающихъ ихъ съ г о 
л о с е м е н н ы м и  растешями. Древнейгшя Monochlamydeae 
известны съ мелового перюда, т. е. съ той эпохи, когда во
обще появились цветковыя растешя на земномъ ш аре, и при 
томъ известны они уже въ меловомъ перюде 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 цЕ,етковыхъ pacTeHift, встречаетъ неодолимыя пре- 
пятсгая, именно, въ вышеприведенныхъ фактахъ морфо- 
логическаго ихъ строен1я и данныхъ палеонтолопи. Если 
Monochlamydeae со временъ мелового перюда встречаются въ 
своихъ просгЬйшихъ типахъ неизмененными или очень мало 
измененными до настоящаго времени, то для доказательства 
того, что это типы производные, какъ то хотятъ видеть 
Г а л л ь е ,  А р б е р ъ ,  П а р к и н ъ ,  Л о т с и и  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 простЬйшmPolycarpicae, напримеръ, 
Magnoliaceae, встречаются не ранее мелового перюда, а раз



вились и расчленились Polycarpicae особенно сильно въ тре
тичный перюдъ, когда просгЬйгшя Monochlamydeae давно 
уже существовали. Если простоту строешя цв'Ьточныхъ по- 
крововъ и андроцея Monochlamydeae и приспособлешя къ 
в'Ьтроопыляемости и можно объяснять явлешями атрофш и 
редукцш отд'Ьльныхъ членовъ цветка, то совершенно нельзя 
дать такое же объяснеше явлешямъ халазогамш, эндотроп- 
ному росту пыльцевой трубочки, примитивному образовашю 
или строешю зародышеваго мЪшка у н'Ькоторыхъ низшихъ 
Monochlamydeae; несомненно, это признаки архаичесюе, 
указывающее, такъ же какъ и палеонтологичесюя данныя, на 
древность Moyiochlamydeae и на филогенетическую близость 
ихъ къ голосЬменнымъ или вообще къ архегошатнымъ ра- 
стешямъ. Некоторые систематики указываютъ на признакъ 
высокаго развит1я Monochlamydeae, на производный, а не при
митивный ихъ характеръ — на сложно устроенныя ихъ 
с о ц в ^ я .  ИмЪя весьма примитивное устройство цвЪтовъ 
(по мн'Ьшю систематиковъ этихъ— сильно упрощенные цв^ты, 
всл,Ьдств1е возвращешя къ в'Ьтроопыляемости), Monochlamy
deae\ даже самыя низгшя, собираютъ цвЪты эти б. ч. въ весьма 
сложныя соцв,Ьт1я, и мы не видимъ среди Monochlamydeae 
единичныхъ, крупныхъ цвЪтовъ типа просгЬйшихъ Polycar
picae. Конечно, сложно-устроенное соцвЪт1е есть признакъ 
болЪе высокой степени развючя, но въ силу не разъ упомя- 
нутаго ран^е закона корреспондирующихъ стадш развит1я, и 
просгЬйппе типы растенш могутъ имЪть некоторые высоко
развитые органы, опередивппе въ своемъ развитш эволющю 
самого даннаго типа. Припомните птеридоспермы, папорот
ники палеозойской эры, приносивппе, однако, въ rb  отдален- 
ныя времена сЬмена, тогда какъ нын^Ь живушде папоротники, 
конечно, сЬмянъ не приносятъ, а размножаются однокл'Ьтными 
спорами. Также и примитивныя цвЪтковыя растешя — Mo
nochlamydeae, при всей общей простотЬ своей организацш, 
при примцтивно-устроенныхъ цвЪтахъ могли имЪть уже съ 
древнейшихъ временъ (со временъ мелового перюда), въ 
силу того же закона корреспондирующихъ стадш развитая, 
весьма сложныя соцв,Ьт1я, гЬмъ болЪе, что и съ экологиче
ской точки зрЪшя обладаше такими именно сложными соцв^- 
т!ями для нихъ, какъ растешй в'Ьтроопыляемыхъ, было въ 
высшей степени полезно.
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Другой важный аргументъ въ пользу воззрЪшя, что 
Monochlamydeae растешя производныя, а не примитивныя, — 
это невозможность непосредственно связать ихъ съ какимъ- 
либо существующимъ или существовавшимъ типомъ г о л о -  
С ' Ь м е н н ы х ъ  растешй. Изучая Casuarinaceae, мы видели, 
что они до некоторой степени напоминаютъ намъ родъ 
Ephedra изъ голосеменныхъ. Но более детальное изучеше, 
какъ рода Ephedra, такъ и вообще Qnetaceae (Gnetum , Wei- 
witschia), показало намъ, что Gnetaceae, этотъ высшш типъ 
голосеменныхъ, имеетъ совершенно обособленное положеше 
въ системе, а теор1я В е т т ш т е й н а ,  старающаяся объ
яснить происхождеше цветка покрытосЬменныхъ изъ соцв'Ь- 
т\я типа E phedru  черезъ соцве^е типа Casuarin’ы, несмотря 
на все свое ocTpoyMie и последовательность, именно въ 
этомъ то кардинальномъ пункте, въ вопросе, съ какими 
именно голосеменными можно филогенетически связать прос
тейшая Monochlamydeae, является весьма и весьма слабо 
обоснованной, по крайней м ере, съ моей точки зреш я.

P o lyca rp ica e  ни въ высшихъ, ни въ низшихъ своихъ 
типахъ не им^ютъ столь примитивныхъ особенностей въ 
устройств^ зародышеваго мешка, въ явлешяхъ оплодотво- 
решя, какъ низиия Monochlamydeae; въ ископаемомъ состо- 
янш, хотя некоторые низине представители Polycarpicae 
и известны такъ же съ мелового перюда, какъ и низшие пред
ставители Monochlamydeae, но все же, въ общемъ, Polycarpicae 
менее характерны для древнейшихъ отложенш, въ которыхъ 
встречаются покрытосеменныя растешя, чемъ Monochlamydeae. 
Морфологическая связь ихъ съ голосеменными проявляется 
лишь въ характерномъ для голосеменныхъ сгроенш древе
сины (oTcyTCTßie сосудовъ и присутегае окаймленныхъ поръ 
въ трахеидахъ) у некоторыхъ низшихъ Polycarpicae (у не- 
которыхъ м а г н о л 1 е в ы х ъ  и у Trochodendraceae). Въ про
цессе оплодотворешя — резкая разница между простейшими 
Polycarpicae и голосеменными. Наконецъ, уже простейния 
Polycarpicae имеютъ крупные, хорошо развитые цветы, съ 
ясно развитымъ цветочнымъ покровомъ, съ андроцеемъ и 
гинецеемъ; слитнополость цветка у Polycarpicae 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 Monochlamydeae, 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 Polycarpicae, гораздо более 
резкую, чемъ между голосеменными и Monochlamydeae. И 
несмотря на эту резкую грань, а равно и на то, что цветы 
Polycarpicae, въ типе, полночленные, состоящее изъ около
цветника, андроцея и гинецея, Polycarpicae представляютъ 
растешя весьма примитивныя; п р и м и т и в н о с т ь  P oly- 
carpicae выражается въ неопределенномъ и при томъ боль- 
шомъ количестве органовъ каждаго члена цветка (около
цветника, андроцея и гинецея), въ спиральномъ, ацикли- 
ческомъ расположенш органовъ того или иного члена цветка, 
въ апокарпш, въ отсутствш на низшихъ ступеняхъ развит1я 
сложныхъ соцветш и въ примитивныхъ приспособлешяхъ 
къ насекомоопыляемости у низшихъ Polycarpicae. И у Mo
nochlamydeae, и у Polycarpicae въ строенш цветовъ ихъ сна
чала совсемъ еще не выражены законы кратныхъ отношенш 
и чередовашя органовъ, и только мало-по-малу въ обоихъ 
отделахъ, переходя отъ формъ низшихъ къ высшимъ, мы, 
наконецъ, встречаемся съ такими цветами, где законы эти 
устанавливаются прочно и такимъ образомъ приводятъ насъ 
къ тому 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 ^  и ч е - 
р е д о в а н ! я  о р г а н о в ъ ,  который характеренъ для всехъ 
высшихъ цветковыхъ растешй. Monochlamydeae морфоло
гически ближе къ 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 ,  но 
непосредственно связующаго типа между г о л о с е м е н 
н ы м и  и Monochlamydeae мы, однако, до сихъ поръ еще не 
знаемъ. Polycarpicae хотя морфологически стоятъ дальше 
отъ с о в р е м е н н ы  х ъ  г о л о с е м е н н ы х ъ ,  чемъ Monochlamy- 
dea, однако, мы знаемъ среди и с к о п а е м  ы х ъ  г о л о с е м е н 
н ы х ъ  такой типъ, который довольно хорошо филогенети
чески связываетъ г о л о с е м е н н ы я  съ Polycarpicae. Это 
вымерипя ныне растешя — Bennettitales, съ которыми намъ 
необходимо поэтому познакомиться поближе.

B en n e ttita les  представляютъ вымерипя ископаемыя 
г о л о с е м е н н ы я  растешя, по внешнему виду похож1я на 
Cycadaceae, но сильно отличаюшдяся отъ нихъ органами раз-
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множешя. Жили они въ мезозойскую эру, въ тр1асовый, 
юрскш и мЪловой перюды, причемъ особенно обильно рас
пространены были въ юрскомъ перюдЪ. Изъ TpiacoBaro 
перюда известно еще очень мало остатковъ этихъ растешй, 
тогда какъ въ отложешяхъ юрскаго и нижне-мЪлового 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, Францш, Италш, Галищи, сЬверо-западной 
Германш, Верхней Силезш, въ ПольигЬ, Россш, въ Британской 
Индш и, въ особенности, въ Северной Америк^, гдЪ остатки 
ихъ въ весьма хорошей сохранности обнаружены въ Мери- 
ланд'Ь, Северной КаролинЪ, Колорадо, Южномъ КанзасЬ, 
Южной ДакотЬ, ВейомингЬ, Калифорнш и на островЪ 
Принца Эдварда.

Весьма часто находимы были отпечатки листьевъ этихъ 
растенш, очень похож1е по своему внешнему виду на листья 
Cycadaceae; сообразно ихъ форм'Ь и нерватурЪ, листья эти 
уже давно описаны были палеонтологами подъ именами 
Dionites, Zamites, Cycadites; но встречаются отпечатки и 
такихъ листьевъ Bennettitales, которые довольно рЪзко отли
чаются отъ листьевъ современныхъ цикадовыхъ; они были 
описаны подъ именемъ Otozamites. Такое разнообраз!е ти- 
повъ листьевъ этихъ растенш показываешь намъ, что вы- 
Mepuiie Bennettitales были въ мезозой представлены гораздо 
болЪе многочисленными и разнообразными формами, чЪмъ 
нышЬ живушдя Cycadaceae. Одновременно съ отпечатками 
листьевъ были нередко находимы ихъ крупные, подчасъ 
гигантсше стволы, а изредка и органы размножешя, либо 
въ вид'Ь отдЪльныхъ ископаемыхъ остатковъ, либо въ орга
нической связи съ остатками ихъ стеблей и даже, въ очень 
рЪдкихъ случаяхъ, въ связи и съ листовидными органами.

Остатки эти дали возможность В и л л 1 а м с о н у  уже 
сравнительно очень давно реставрировать общш видъ этого 
вымершаго ископаемаго типа; реставращя В и л л 1 а м с о н а ,  
въ общемъ, весьма правдоподобна и не противоречить но- 
вЪйшимъ, болЪе детальнымъ и хорошо изученнымъ даннымъ 
объ этомъ древнемъ мезозойскомъ тип^. В и л л 1 а м с о -  
н о вс  к а я  реставращя, описанная авторомъ подъ именемъ 
Zam ia gig as, была переименована затЬмъ C a r r u t h e r  б ’о м ъ  в ъ  «
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WilUamsonia gigas (см. рис. 500), когда более детальное изу- 
чеше органовъ размножешя показало, что, въ сущности, рас
т е т е  это, равно и целый рядъ другихъ родственныхъ иско- 
паемыхъ остатковъ не принадлежать къ типу современныхъ 
Cycadaceae, а представляютъ совершенно особый типъ вымер-

шихъ г о л о с е м е н 
н ы х  ъ , имЪющихъ 
некоторыя черты 
строешя, сближаю
щая ихъ съ расте- 
шями п о к р ы т о 
с е м е н н ы м и .

Согласно новей- 
шимъ изследова- 
шямъ, Bennettitales 
представляютъ ташя 
цикадоподобныя рас
тешя, которыя ча
стью имеютъ при
знаки более прими
тивные, чемъ ныне 
живушдя Cijcadaceae 
(см. рис. 501), частью 
же признаки значи
тельно более высо
кой организацш, 
чемъ современныя 
Cycadaceae и даже во
обще голосеменныя. 
Это действительно 
формы переходныя 

между голосеменными и покрытосеменными, некоторыми 
признаками своими напоминаюшдя, однако,даже п а п о р о т -  
н и к о о б р а з н ы я .

Bennettitales, по способу прохождешя сосудистоволок- 
нистыхъ пучковъ изъ стебля въ листья, представляютъ рас
тешя, стоягщя на значительно более низкой ступени р а з в и т ,  
чемъ Cycadaceae; подобно п а п о р о т н и к а м ъ ,  они имели 
у основашя листьевъ чешуйчатые волоски, и въ каждый 
листъ ихъ изъ стебля вступаетъ всего одинъ сосудистый

Рис. 500. WilUamsonia gigas — реставращя од
ного изъ вымершихъ представителей группы Веп- 
nettitales (по В и л ь я м с о н у ) ;  виденъ высокШ 
древовидный стволъ съ ромбическими листовыми 
следами, крона изъ крупныхъ перистыхъ листь
евъ, типа Zamia, и шаровидныя чешуйчатыя 

плодоношешя.
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пучекъ. Микроспорофиллы Bennettitales им^ютъ листовидную 
форму, весьма напоминающую, какъ увидимъ дал^е, споро
листики, 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 
макроспоролистики, собраны въ особыя образовашя, ш и ш к и

Рис. 501. Крупные экземпляры одного изъ просгЬйшихъ Cycadaceae 
Gycas revoltita, въ Ботаническомъ Саду въ Tonio (по фотографии 

П. В. С ю з е в а).

или с т р о б и л ы ,  совершенно особой организацш, сущест
венно отличающееся по строешю своему отъ таковыхъ же 
собранш микроспоролистиковъ или макроспоролистиковъ у 
(hjcadaceae и до известной степени приближаюгщеся къ перво
бытному типу цветка п о к р ы т о с Ь м е н н ы х ъ  растенш. 
Устройствомъ такого стробила или шишки, детально из
ученной С а г г u t h е г 5*’омъ, С о л ь м с ъ - Л а у б а х о м ъ  и 
Л и н ь е  ( L i g n i e r ) ,  а въ новейшее время (въ 1906 г.}

33
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въ особенности В и л а н д о м ъ ,  имевшимъ въ рукахъ своихъ 
огромный ископаемый матер!алъ въ прекрасной сохранности, 
изъ Северной Америки, Bennettitales скорее напоминаютъ 
намъ покрытос^менньш растешя, чемъ Cycadaceae и проч!я 
простейппя или выспия голосеменныя. Если мы подъ име- 
немъ ц в е т к а  цветковыхъ (покрытосеменныхъ) растешй 
будемъ понимать, согласно ученпо поэта и натурфилософа 
Г ё т е ,  метаморфозированный листостебельный побегъ, при
способленный для целей размножешя и состоящш изъ мета- 
морфозированнаго сокращеннаго осевого органа — т о р а  и си- 
дящихъ вокругъ этого тора въ определенной последователь
ности, снизу кверху, 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 ,  образующихъ въ самомъ низу тора ц в е т о ч 
н ы й  п о к р о в ъ ,  далее мужсюе органы размножешя, а н д *  
р о ц е й или собраше тычинокъ, и на самомъ верхнемъ 
конце тора женсше органы, г и н е ц е й  или собраше пло
долистиковъ, то таковое определеше цветка (при томъ же 
непременно обоеполаго) мы должны будемъ вполне после
довательно и логично всецело применить и къ ш и ш к е  
или с т р о б и л у  Bennettitales. Въ особенности важно для 
насъ о тк р ь те  В и л а н д а , что с т р о б и л ы  Bennettitales 
о б о е п о л ы ,  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, соответствующей простому 
околоцветнику низшихъ цветковыхъ растешй или чашечке 
и венчику высшихъ цветковыхъ растешй. Структура стебля 
и женскихъ шишекъ Bennettitales известны были уже давно 
въ ихъ основныхъ чертахъ строешя, благодаря прекраснымъ 
работамъ C a r r u t h e r s ’a,  С о л ь м с ъ - Л а у б а х а  и Li -  
g n i e г. Но эти палеонтологи не знали еще, какъ именно 
прикрепляются женсюя шишки Bennettitales, которыя они 
аналогизировали съ женскими шишками Cycadaceae, къ сте
блю; они не были знакомы также съ строешемъ и располо- 
жешемъ мужскихъ споролистиковъ этихъ растешй, а такъ 
какъ аналопя проводилась, при изследованш Bennettitales,
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между этими последними и Cycadaceae, то, конечно, пред
полагалось, что у нихъ имеются особыя мужсюя с о ц в ^ я  
или собрашя мужскихъ споролистиковъ, какъ у цикадовыхъ. 
С о л ь м с ъ - Л а у б а х ъ ,  изучая Bennettitales, нашелъ въ иско- 
паемомъ состоянш также и микроспоры или пыльцу ихъ и 
описалъ эту пыльцу^; въ его рукахъ были остатки, кдкъ онъ 
предполагала и мужскихъ „соцветш “, но въ такой плохой 
сохранности, что выяснить строеше мужскихъ органовъ 
Bennettitales онъ совершенно не могъ. И, какъ я сказалъ 
уже выше, только въ самое последнее время, благодаря 
чрезвычайно обильному и хорошо сохранившемуся матер!алу, 
собранному въ Скверной Америке, въ виде огромныхъ 
окремнЪлыхъ или пропитанныхъ солями железа стволовъ 
этихъ растенш, В и л а н д у  удалось'детально изучить строе
ше шишекъ Bennettitales, подтвердить правильность основ- 
ныхъ положешй, добытыхъ относительно строешя женскихъ 
органовъ этихъ растенш, и впервые описать мужсюе ихъ 
органы, микроспоролистики или, такъ сказать, тычинки, а 
равно и установить, что особенно важно, о б о е п о л о с т ь  
ш и ш к и  Bennettitales. Повторяю, о тк р ь те  обоеполости 
шишки Bennettitales, несомненно установленной изсл^дова- 
шями В и л  а н д а ,  представляетъ фактъ колоссальной важ
ности, ибо, во-первыхъ, век голосЪменныя, каюя мы только 
знаемъ, ныне живушдя или ископаемыя, безусловно раздель
нополы, т^мъ паче столь низко организованныя голосЬмен- 
ныя, какъ Cycadaceae, къ которымъ, по общему габитусу и 
отчасти по деталямъ строешя, наиболее близки Bennettitales 
(ср. рис. 500 съ рис. 501), и никакъ нельзя было предпола
гать, что Bennettitales — растешя съ обоеполыми органами 
размножеш я; во-вторыхъ же, о тк р ь те  это сугубо важно 
потому, что въ шишке Bennettitales мы имЪемъ такимъ обра- 
зомъ хотя и весьма еще примитивный, но п е р в о б ы т н ы й  
и с к о п а е м ы й  весьма к р у п н ы й  ц в е т о к ъ ,  имевшш 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 
н ы х  ъ , который ближе всего можно сопоставить съ ц ве
тами простейшихъ Polycarpicae, именно, съ цветами м а г н о -  
л i и (см. рис. 511) или Liriodendron1 а — т ю л ь п а н н а г о  
д е р е в а  (см. рис. 402, на стр. 408).

Вторая особенность строешя Bennettitales, ставящая рас-
33*
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тешя эти на более высокую ступень развит1я, чемъ Cycada
ceae — это какъ бы переходъ отъ семяпочки голос^меннаго 
растешя къ семяпочке покрытос^меннаго растешя. Н а -

с т о я щ е й  з а в я з и  и образую- 
щихъ завязь п л о д о л и с т и к о в ъ  
з д е с ь  е щ е  н е  т ъ , и въ этомъ 
смысле Bennettitales не могутъ быть 
названы растешями покрытосемен
ными ; но семяпочки Bennettitales не 
голыя, какъ у голосеменныхъ во
обще, у Cycadaceae въ частности. 
Тамъ, у Cycadaceae семяпочки со
вершенно откры ты ; онЪ лишь при
креплены къ макроспоролистикамъ 
и совершенно не прикрыты ника
кими покровами, кроме собственнаго 
сильно развитого интегумента. У 
Bennettitales каждая прямая семя- 

Рис. 502. Схематически про- почка (СМ. рИС. 502, sa), покрытая
S ?  б Г - ЗЪлиЦст!яКоколо; °ДНИМЪ интегументомъ, сидитъ на 
цветника, sa — сЬмяпочки, концЪ особой ножки или стебелька,
4< л ^ ь ^ Г Т Г л  ь Г Г е представляющего, въ сущности, ре- 

Л а у б а х у). дуцированный макроспоролистикъ
или плодолистикъ, и окружена со 

всЬхъ сторонъ нисколькими, обычно 
шестью, безплодными чешуевидными ли
сточками, расширенными на концахъ (см. 
рис. 502, st и рис. 503, st), такъ что 
сЬмяпочка является замкнутой среди 
этихъ безплодныхъ метаморфозирован-
ныхъ ЛИСТОЧКОВЪ (см. рис. 504, st), смы- Рис- 503. Поперечный

v г  9 п  шлифъ цветка Bennet-
кающихся краями между собою И оста- Utes M o r ie re i: f  — пло-
вляющихъ наверху лишь маленькое от- дУщ*е листья, st — без- 

r  J плодные листья; увел,
в ер сп е, черезъ которое просовывается (по L i g n i e г).
окончаше интегумента семяпочки (рис.
504, J) съ микропиле. Поэтому невозможно назвать семя
почки Bennettitales голыми и, сторого говоря, нельзя расте
шя эти считать голосеменными. Bennettitales въ этомъ 
отношенш стоятъ гораздо выше Cycadales; они уже не голо- 
семенныя растешя, ибо семяпочки ихъ одеты со всехъ сто-
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ронъ безплодными листьями, но они еще и не покрытосЬ- 
менныя, ибо здесь н^тъ настоящей завязи и рыльца, такъ 
какъ семяпочки окружены не плодолистиками, а безплод
ными листьями, и пыльца улавливается здесь такъ же, какъ у 
Onetales, выростами интегумента, a J
не рыльцемъ, образованнымъ плодо
листиками. У Bennettitales, следо
вательно, голо сидитъ лишь микро
пиле, а сама семяпочка сокрыта.
Настоящш характерный примеръ 
переходнаго типа между голосемен
ными и покрытосеменными, гораздо 
более характерный, чемъ Onetales, 
у которыхъ мы тоже видели какъ 
бы несовершенную зачаточную по- 
крытосеменность семяпочекъ. И 
какъ у всякихъ типовъ переход- 
ныхъ, мы и у Bennettitales, наравне 
съ чертами организащи, ушедшими Йм'яп̂ П& “ Й  Ä  
дал'Ье по пути эволюцш, видимъ и т . -  Е  — эндоспермъ, Рс —
черты весьма примитивной органи- пыльцевая камера, J  — инте- 

r  r г гументъ, st — конецъ безплод-
зацш, примитивнее самого изучае- ныхъ кроющихъ листьевъ;
маго типа и напоминаюнця намъ Увел* (по Signier ) ,  
черты организащи гораздо более

низшихъ растешй, напримеръ, здесь — 
черты организащи папоротниковъ.

Къ высшимъ чертамъ организащи 
Bennettitales относится также строеше 
ихъ семянъ (см. рис. 505). Зародышъ 
семени Bennettitales, съ двумя ясно раз
витыми семядолями, построенъ совер
шенно по типу зародыша двудоль
ныхъ растешй, безъ длиннаго под
веска или суспензора, столь харак- 

тернаго для растешй голосеменныхъ.
И? наравне съ этими чертами высокой организащи 

Bennettitales — крупнымъ обоеполымъ цветкомъ (см. рис. 
502, 506, 507), состоящимъ изъ покроволистиковъ, андроцея 
и гинецея, семяпочками, сидящими среди метаморфозирован- 
ныхъ листьевъ — чешуекъ (st на рис. 502, 503, 504), а не

Рис. 505. Зародышъ c t-  
мени Bennettites Gibsonici- 
nus, увел, (по С о л ь м с ъ- 

J1 а у б а х у).
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голо, и зародышемъ семени по типу двудольныхъ растешй, 
мы у Bennettitales видимъ весьма простую сосудистоволок
нистую систему и некоторые друпе анатомичесюе признаки, 
сближаюшде ихъ съ папоротниками, листья, по типу про- 
стМ ш ихъ голосеменныхъ — ц и к а д о в ы х ъ ,  и, самое глав
ное, совершенно оригинальные микроспоролистики. Микро
споролистики Bennettitales (см. рис. 506), гомологичные ты- 
чинкамъ покрытосЬменныхъ, сидятъ на оси ихъ стробила 
однимъ кругомъ, надъ многочисленными, расположенными

Рис. 506. СхематическШ продольный разрЪзъ черезъ амфиспоранпальный 
стробилъ Bennettites (Cycadoidea) dacotensis Wa r d . ,  въ половину есте

ственной величины (по W i е 1 а п d’y).

ациклически, по спирали, сильно волосистыми упрощенными 
листовыми органами, образующими простой ациклическш 
околоцвЪтникъ ихъ оригинальныхъ крупныхъ цв1эТОвъ — 
стробиловъ (см. рис. 507). Эти микроспоролистики у осно- 
вашя срослись между собою, и после ихъ опадешя въ этомъ 
м^сте на оси стробила остается кольцевой с л е д ъ ; сами 
микроспоролистики представляютъ двояко-перистыя обра- 
зовашя, заканчивающаяся безплоднымъ листовиднымъ окон- 
чашемъ (см. рис. 506). У Bennettites (Cycadoidea) dacotensis 
Wa r d . ,  описанной и подробно изследованной 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—2 0 , и каждый изъ нихъ своей общей
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формой и видомъ напоминаетъ споролистики папоротника 
(см. рис. 506), а не тычинку покрытосЬменныхъ, какъ мы ее 
себе обычно представляемъ. Эти микроспоролистики своей 
папоротникообразной натурой не только резко отличаются 
отъ тычинокъ покрытосЬменныхъ растешй, но и отъ микро
споролистико въ цикадовыхъ (см. 
рис. 508), стоя по организацш 
своей гораздо ниже этихъ низ- 
шихъ голосеменныхъ, приближа
ясь къ папоротникамъ, да при 
томъ же к'ё папоротникамъ наи
более низшимъ, наиболее древ- 
нимъ, къ эуспоранпатнымъ па
поротникамъ, а не къ лептоспо- 
ранпатнымъ, совершеннымъ па
поротникамъ. Микроспоранпи 
на микроспоролистикахъ Bennet
titales расположены не одиночно, 
какъ у цикадовыхъ, а представ
ляюсь синанпи, свойственые та- 
кимъ эуспоранпатнымъ папорот
никамъ, каковы еще ныне жи- 
вушдя Marattiaceae, напримеръ, Рпс. 507. Продольный разрЪзъ
M arattia. Собранные въ синангш ^ коп̂ м?гол ^ тка . Bennettites 

/  ш (Cycaaoiaea) dacotensis Wa r d . ,
микроспоранпи Bennettitales при- въ половину естественной вели-
крыты, какъ у M arattia , жесткой чины* Ц ^ т о к ъ  этотъ принадле- 

w о житъ вымершему типу голосъ-
ПЛОТНОЙ оболочкой, разверзаю- менныхъ —  беннеттитовымъ и со-
щейся щелью на переднемъ сво- стоитъ изъ неопределенна™  ко- 

г  о личества покроволистиковъ, рас-
емъ конце, И ПОДЪ ЭТОЙ оболоч- положенныхъ б. ч. ациклически,
кой, такъ же какъ и у M arattia , т> е* спиРально (по Wi e l a n d ’y). 
сидятъ микроспоранпи сорусами.
M arattia  — 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 Cycadoidea dacotensis, одной изъ 
многочисленныхъ Bennettitales, у которой В и л а н д о м ъ  
изучено было детально строеше ея -обоеполыхъ шишекъ 
или стробиловъ. Стробилы эти расположены были въ пазу-



хахъ отмершихъ листьевъ, по формЪ цикадообразныхъ. 
Стробилы погружены въ наружный ткани стеблей. Въ верх
ней части рисунка видны шишки этой Benneititales, въ нижней 
части рисунка мы видимъ полыя углублешя, изъ которыхъ 
при помощи особаго стального цилиндра, бурава, приводи- 
маго въ сверлящее движ ете сильно сжатымъ воздухомъ, 
были В и л а н д о м ъ  выскоблены, выбуравлены шишки Суса- 
doidea, и затЪмъ приготовленъ былъ рядъ шлифовъ, на
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Рис. 508. Микроспоролистики саговыхъ (Cycadaceae):  А  — Cycas circinalis, 
а — микроспоролистикъ снизу, Ъ — закрытые, с — открытые микроспо- 
рангш или пыльники; В  — Zamia integri folia, микроспоролистикъ сбоку, 

Ъ и с — микроспоранпи или пыльники сверху и сбоку.

коихъ и изучено было детально строеше этихъ оригиналь- 
ныхъ цветовъ, какъ оно изображено на нашихъ рисункахъ. 
Наружный ткани ствола Cycadoidea, его такъ называемый 
панцырь, состояний изъ нижнихъ частей отмершихъ листьевъ, 
имеетъ толщину 4,5 см., толщина коры равна 1,3 см. Ц в е 
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 Cycadoidea 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—3 мм. Таковы, приблизительно, раз
меры этихъ шишекъ — цветовъ Bennettitales.
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До изсл^дованш 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. Cycadoulea (lacolensis. 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 н д у).

покровные листья. Тогда считали, что это женсюя шишки, 
аналогичныя до некоторой степени таковымъ же женскимъ 
шишкамъ цикадовыхъ. Ихъ разсматривали, какъ женское 
с о ц в ^ е ,  при чемъ безплодныя чешуи, окружаюгщя семя
почки, принимались за прицветныя чешуи женскихъ цветовъ, 
низведенныхъ до одной всего голой конечной семяпочки (см.
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рис, 510, s), какъ у Ginkgo, плотно окруженной, однако, этими 
безплодными, наверху расширенными прицвЪтными чешуями 
(рис. 510, st).

Когда В и л а н д ъ  открылъ у Cycadoidea dacotensis и С. 
Ingens сидящде въ нижней части осевого конуса однимъ кру- 
гомъ, сросииеся у основашя своего папоротникообразные ми
кроспорофиллы, тогда толковаше шишки Bennettitales, какъ 
женскаго соцвет!я, сделалось невозможными и оставалось 
предположить либо, что мы имеемъ здесь дело съ свое-

образнымъ обоеполымъ со- 
цве^ем ъ , морфологическое 
происхождеше котораго 
весьма мало понятно, либо 
съ примитивнейшимъ обое
полымъ цвЪткомъ, состоя- 
щимъ изъ спирально рас- 
положеннаго околоцвет
ника, циклически располо- 
женнаго андроцея и много- 
численныхъ полуприкры- 
тыхъ прямыхъ с^мяпочекъ,
спирально расположенныхъ 

Рис. 510. Срединный продольный шлифъ
женскаго цветка (или соцвМя) Bennctti- к о н у с о в и д н о  - ВЫ ТЯНу-
tes Morierei: s — семяпочки, st — концы тому ТОру. ВеСЬ С Т робилъ  
безплодныхъ покровныхъ листьевъ ; увел. * ,

(ПО L i g П i e Г). этотъ, не будучи еще цвЪт-
комъ типичнаго покрыто- 

с^меннаго растешя, имеетъ, однако же, большое стремлеше 
къ покрытосеменному типу и ближе всего по плану своего 
строешя приближается къ цветамъ МадпоЫасеае (см. рис. 
511). Тотъ фактъ, что до В и л а н д а  находили лишь жен- 
CKie стробилы Bennettitales, безъ микроспоролистиковъ, го- 
мологичныхъ тычинкамъ цв^тковыхъ растенш, легко объяс
няется, по В и л а н д у ,  т^мъ 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 следъ того места андроцея, где происходило вза
имное срасташе микроспоролистиковъ, и только В и л а н д у  
впервые удалось найти более молодыя шишки этого ра
стешя, на которыхъ сохранились и тычинки, и семяпочки.
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Протерандричность этихъ цветовъ заставляетъ предполагать, 
что опылеше ихъ было перекрестное, при помощи какихъ- 
нибудь примитивныхъ насекомыхъ мезозойской эры, посе- 
щавшихъ цветы эти, однако, не изъ-за меда. Вы помните, 
конечно, что въ начале мелового и въ юрскомъ перю де 
не обнаружены въ ископаемомъ состоянш насекомыя, сосушдя 
медъ. Насекомыя, вероятно, посещали цветы эти либо изъ- 
за пыльцы, которая въ изобилш развивалась въ крупныхъ

Рис. 511. Продольный pa3pt3b черезъ цвЪтокъ Magnolia Precia (по 
В е т т ш т е й н у ) :  цвЪтокъ ациклическш, съ неопредЪленнымъ 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 
местъ, где можно было бы пртотиться, спрятаться. Впро- 
чемъ, по мнЬтю А р б е р а  и П а р к и н а ,  стробилы Bennet
titales были приспособлены къ ветроопыляемости, но объ
яснеше анемофилш шишекъ Bennettitales меня лично мало 
удовлетворяете

В и л  а н д ъ  думаетъ, что, м. б., все же стробилы некото- 
рыхъ Bennettitales были и раздельнополы, такъ какъ часто 

ж попадаются въ ископаемомъ состоянш стробилы съ однеми
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семяпочками, и довольно редко обоеполые стробилы, опи
санные В и л а н д о м ъ .  Но самъ же онъ говоритъ, что 
очень возможно, что все Bennettitales имели стробилы обое
полые, а женсюе стробилы — уже отцветппе, утерявппе 
после опылешя свой андроцей. За такое предположеше 
говоритъ и тотъ фактъ, что въ большинстве случаевъ мы 
въ такихъ женскнхъ стробилахъ находимъ семяпочки б. и. 
м. созревипя. Впрочемъ, S c o t t  наблюдалъ у Cycadoidea 
Wielandi и молодыя семяпочки съ еще не образовавшимся 
зародышемъ, а съ проэмбрюнами. Во всякомъ случае, со- 
зреваш е семени происходило у Bennettitales на самомъ ра
стенш, и зародышъ при этомъ поглощалъ въ конце концовъ 
эндоспермъ целикомъ, такъ что зрелыя семена Bennettitales 
не только проявляютъ высокую ступень разви^я 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 Bennettitales, действительно, 
въ особенности после изследованш В и л а н д а , представля
юсь замечательныя ископаемыя растешя, которыя можно 
разсматривать, какъ прототипъ растенш цветковыхъ, какъ 
простейшая цветковыя растешя, переходныя отъ голосемен- 
ныхъ къ покрытосеменнымъ, которыя могли дать начало 
отделу Polycarpicae покрытосеменныхъ растенш.

Какъ произошелъ цветокъ Polycarpicae изъ стробила 
или шишки Bennettitales, объ этомъ я скажу вамъ на сл е
дующей лекцш, на которой изложу весьма интересную 
Teopiio А р б е р а  и П а р к и н а  происхождешя цветка по
крытосеменныхъ растенш.



Лекцш двадцать третья.

Teopifl Арбера и Паркина происхождешя 
цветка покрытосеменныхъ или антофит- 

ныхъ растешй.
Въ одной изъ предыдущихъ лекцш я изложилъ вамъ 

теорш  В е т т ш т е й н а  происхождешя цветка и цветковыхъ 
покрытосеменныхъ растенш изъ высшихъ голосеменныхъ 
типа Ephedra черезъ Casuarinaceae и простейшая однопокров- 
ныя растешя — Monochlamydeae. Вы помните, конечно, что 
при всемъ остроумш и логической последовательности уче- 
шя В е т т ш т е й н а, теор!я его насъ мало удовлетворила, и 
самый слабый пунктъ ея, Ахиллесова пята этой теорш, заклю
чается въ томъ, что В е т т ш т е й н ъ  ищетъ родоначальные 
типы современныхъ покрытосеменныхъ растешй въ совре- 
менныхъ же типахъ голосеменныхъ, именно, среди самыхъ 
высшихъ голосеменныхъ, и разсматриваетъ цветокъ простей- 
шихъ Monochlamydeae, какъ происшедшш и з ъ  с о ц в е т 1 я  
высшихъ голосеменныхъ растенш. Д1аметрально-противопо- 
ложную В е т т ш т е й н у  теорш  происхождешя цветка и по
крытосеменныхъ растенш предложили недавно, летъ  семь 
назадъ, въ 1907 г., А р б е р ъ  и П а р к и н ъ .  Они ищутъ ро
доначальные типы современныхъ покрытосеменныхъ растенш 
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 растенш являются, по А р б е р у  и П а р к и н у ,  Ben
nettitales мезозойской эр ы ; они, эти Bennettitales, уже въ т е
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отдаленныя отъ насъ времена имели органы размножешя, 
.которые можно считать за прототипъ современнаго цветка, 
отнюдь не происшедшаго изъ соцве™  высшихъ голос^мен- 
ныхъ, а происшедшаго изъ проантостробила Bennettitales че
резъ типъ цветка современныхъ Polycarpicae, которыя и 
разсматриваются А р б е р о м ъ  и П а р к и н о м ъ ,  какъ родона- 
чальныя формы в с ^ х ъ  покрытос^менныхъ растенш — и выс
шихъ более сложныхъ однодольныхъ и двудольныхъ покры- 
тосеменныхъ, и низшихъ Monochlamydeae, развившихся изъ 
типа Polycarpicae и его производныхъ путемъ упрощешя, ре- 
грессивнаго метаморфоза. Что Bennettitales могутъ быть 
разсматриваемы съ филогенетической точки зреш я, какъ ис- 
ходныя родоначальныя формы современныхъ покрытос^мен- 
ныхъ — эта мысль въ сущности не нова, но А р б е р ъ  и 
П а р к и н ъ развили и обработали мысль эту въ стройную и 
последовательную Teopiio. Еще С а п о р т а  и М а р i о н ъ 
бол%е V4 столет1я назадъ, въ 1885 году, въ своемъ знамени- 
томъ сочиненш „L’Evolution du Regne vegetal“ описывали 
подъ именемъ „ п р о а н Н о с п е р м о в ъ “ особую группу ги- 
потетическихъ вымершихъ растительныхъ формъ, родона- 
чальниковъ современныхъ однодольныхъ и двудольныхъ ра
стенш. Въ эту гипотетическую группу ;?п р о а н г ! о с п е р м о в ъ “ 
С а п о р т а  и М а р 1 о н ъ  относили и W illiamsonia (см. рис. 
500, на стр. 512), которая ныне причисляется къ классу B en
nettitales. Изъ современныхъ ботаниковъ особенно Г а л л ь е  
настойчиво проводитъ мысль, что простейшими покрытосе
менными растешями являются Polycarpicae, а последшя фи
логенетически могутъ быть выведены изъ Bennettitales. Но 
хотя основная мысль эта приходила независимо другъ отъ 
друга и морфологамъ, и палеонтологамъ, однако, какъ совер
шенно справедливо замечаютъ А р б е р ъ  и П а р к и н ъ ,  мор
фологи главнымъ образомъ основывали свои разсуждешя на 
сравненш морфологическихъ особенностей среди современ
ныхъ типовъ цветковыхъ растенш, пренебрегая доказатель
ствами фитопалеонтолопи; палеонтологи же, занимаясь своей 
специальностью, не пришли, повидимому, къ ясному пред- 
ставлешю, каюе именно признаки современныхъ покрытосе- 
менныхъ надо разсматривать, какъ первоначальные, исход
ные. До А р б е р а  и П а р к и н а  никто изъ ботаниковъ, въ 
сущности, и не ставилъ себе общей задачи во всей ея пол
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ноте —■ выяснеше исторш развипя цветка, какъ такового. 
Что такое собственно цветокъ высшихъ растенш, и какъ онъ 
произошелъ, вотъ та общая задача, которую поставили себе 
А р б е р ъ  и П а р к и н ъ  въ своемъ интересномъ сочиненш 
„Der Ursprung der Angiospermen“, появившемся впервые на 
англшскомъ языке, въ 1907 году, и переведенномъ въ 1908 году 
на немецкш языкъ (въ Oesterr. Bot. Zeitschrift. LVIII. № 3—5).

Основу учешя А р б е р а  и П а р к и н а о  природе ти- 
пичнаго цветка покрытосеменныхъ растенш составляетъ 
предположеше, что ц в е т о к ъ  въ своихъ основйыхъ чертахъ 
е с т ь ,  въ сущности, ш и ш к а  и л и  с т р о б и л ъ ,  и при томъ 
именно шишка о б о е п о л а я  или а м ф и с п о р a H>ri а л ь н а я ,  
какъ выражаются эти авторы ; и они разсматриваютъ про
стейшие раздельнополые цветы, до безлепестныхъ однопокров- 
ныхъ или безпокровныхъ цветовъ включительно, какъ проис- 
шедппе изъ такой амфиспоранпальной шишки путемъ ре- 
дукцш. Терминъ „ ц в е т о к ъ “ употребляется различными 
авторами въ самыхъ различныхъ смыслахъ. Но, по мнешю 
А р б е р а  и П а р к и н а ,  и въ этомъ я лично вполне съ ними 
согласенъ, терминъ „ ц в е т о к ъ “ следуетъ ограничить лишь 
по отношешю къ соответствующимъ органамъ покрытосе
менныхъ растенш. Л и ш ь  п о к р ы т о с е м е н ' н ы я  р а с т е 
ш 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 ! 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 
в е т с т в у ю т ,  i f t  о р г а н ъ  — ц в е т о к ъ ;  голосеменныя, в ъ  
сущности, ни цветовъ, нр соцветш не образуютъ и не дол
жны быть относимы къ цветковымъ растеш ямъ; ихъ органы 
размножешя»можно назвать ш и ш к а м и  ил и  с т р о б и л а м и ,  
но не цветами или соцве^ями, и голосеменныя, какъ я вамъ 
излагалъ уже въ начале этого курса, не должны быть отно
симы къ антофитнымъ, цветковымъ растешямъ; это выспие 
типы архегошатныхъ растенш, а не цветковыя растеш я; ту 
же, въ сущности, мысль проводятъ и А р б е р ъ  съ П а р к и -  
но мъ .  По ихъ мнешю, с у щ е с т в е н н о й  о с о б е н н о с т ь ю  
обоеполаго или женскаго ц в е т к а  я в л я е т с я  у л а в л и в а -  
H i e  п ы л ь ц ы  не  с е м я п о ч к о й  (какъ у голосеменныхъ), 
а о д н и м ъ  и л и  м н о г и м и  п л о д о л и с т и к а м и ,  и они 
разсматриваютъ таюе цветы, какъ типичные, которые им е
юсь околоцветникъ, микро- и макроспоролистики.

По мнешю А р б е р а  и П а р к и н а ,  ц в е т о к ъ  е с т ь
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о с о б а я  с п е ц и 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 покрытосЬменнымъ растешямъ и некоторымъ 
ископаемымъ или гипотетическимъ растешямъ мезозойской 
эры. Такой стробилъ они называюсь а н т о с т р о б и л о м ъ .  
Антостробилъ гипотетическихъ мезозойскихъ предковъ по
крытосеменныхъ растешй и ихъ ближайшихъ родственниковъ 
той же эры — Bennettitales отличается отъ цветка настоя- 
щихъ цветковыхъ растешй (покрытосеменныхъ) некоторыми 
лишь незначительными деталями, а именно, непосредствен-

Рис. 512. Lepidodendraceae. Фиг. 1 — реставрат'я растешя съ плодущими 
колосками (sp), сильно уменьшено. Фиг. 2. — Lepidodendron Volkmannianwn, 
кусокъ поверхности стебля съ листовыми рубцами, уменып. Фиг. 3 — L. 
Veltheimii, кусокъ поверхности стебля съ листовыми рубцами, уменьшено. 
Фиг. 4 — шлифъ двухъ споролистиковъ (Ъ) Lepidostrobus, съ споранпями (.$), 
увелич. (по Г у к е р у ) .  Фиг. 5 — макроспора, фиг. 6 — микроспоры Lepi

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

нымъ опылешемъ самихъ семяпочекъ, причемъ плодолистики 
еще не принимаютъ учаспя въ процессе улавливашя пыльцы. 
Таюе антостробилы А р б е р ъ  и П а р к и н ъ  называюсь про-  
а н т о с т р о б и л а м и ;  настояние же цветы, у которыхъ 
пыльца воспринимается плодолистиками, можно, по ихъ мне- 
шю, назвать э у а н т о с т р о б и л а м и ,  какъ видно изъ сле
дующего сопоставлеш я:

П р о  а н т о с т р о б и л ъ  мезозойскихъ предковъ по-
А л „ т, крытос'Ьменныхъ растешй и Bennettitaceae.А н т о с т р о б и л ы  <  ̂ к

Э у а н т о с т р о б и л ъ  (цвЪтокъ нышЬ живущихъ по
крытосеменныхъ 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 древнейшихъ эпохъ. Раз
личные иные типы шишекъ встречались у растенш, жив- 
шихъ въ геологичесше перюды гораздо более paHHie, чЪмъ 
T t перюды, 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 а н т о с т р о б и л ъ  отли
чается темъ, что онъ, въ типе, а м ф и с п о р а н г ! а л е н ъ ,  т. е. 
обоеполый; что м а к р о с п о р о л и с т и к и  въ такой ш иш ке 
постоянно с и д я т ъ  на  о с и  ея в ы ш е  м и к р о с п о р о л и 
с т  и к о в ъ, 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 условш. Иными 
словами, защита микро- и макроспоролистиковъ отъ внеш 
нихъ неблагопр1ятныхъ условш, выполняемая у многихъ па- 
поротникообразныхъ и голосеменныхъ 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, А р б е р ъ  и П а р к и н ъ  сравниваютъ разно
споровую шишку Lepidodendron Hibbertianus B i n n e y ,  одного 
изъ весьма древнихъ ископаемыхъ плауновыхъ (ср. рис. 512), 
найденнаго въ нижне-каменноугольныхъ отложешяхъ Шот- 
ландш, съ антостробиломъ:

L. Hibbertianus В i п п. А н т о с т р о б и л ъ

Удлиненная ось шишки 
Положеше макрослоро- 

листиковъ 
Органы защиты шишки

цилиндрическая 
подъ микроспоролисти- 

ками (базально) 
дистальныя окончашя 

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 растенш или, какъ выражаются сами авторы, 
с т р о б и л ь н у ю  T e o p i i o  о р г а н о в ъ  р а з м н о ж е н ! я  
п о к р ы т о с е м е н н ы х ъ  (Die Strobilus-Theorie der Angio- 
spermen-Fructifikation), А р б е р ъ  и П а р к и н ъ  переходятъ къ 
изложенш 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 раздельнополыхъ безлепестныхъ или однопокровныхъ 
растенш ; но А р б е р ъ  и П а р к и н ъ  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 
шишки путемъ редукцш. По м ненш  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  
Э н г л  е р а ,  мы должны тогда допустить, что пер1антъ или 
покровъ цветовъ есть органъ новый, возникшш sui generis. 
Во-вторыхъ, принимая теорш  Э н г л е р а, мы должны до
пустить, что простейшими формами цветковыхъ растенш 
являются Piperales, Amentiferae и Pandanales, а между тем ъ 
ихъ крайне примитивно-организованные цветы обычно со
браны въ очень сложныя и ясно отграниченныя соцве™ , 
что говоритъ противъ примитивности этихъ растенш. Въ- 
третьихъ, принимая теорш  Э н г л е р а  и развивая ее дальше 
съ филогенетической точки зреш я, мы не можемъ связать 
простейпия однопокровныя цветковыя растешя съ какими- 
либо вымершими типами ископаемыхъ голосеменныхъ ра
стенш ; данныя морфологш и палеонтолопи какъ бы не 
вяжутся другъ съ другомъ при принятш въ основе фило- 
генетическихъ построенш теорш Э н г л е р а .

А р б е р ъ  и П а р к и н ъ  разбираютъ вкратце Piperales, 
Amentiferae, Salicaeeae, Casuarina, Fag ales, Pandanales, Araceae 
и доказываюсь, что признаки строешя ихъ цветовъ, прини
маемые Э н г л е р о м ъ  и его последователями за признаки 
первоначальные, примитивные, могутъ съ такимъ же пра- 
вомъ считаться и признаками упрощешя цветка, путемъ 
редукцш. Въ конце концовъ А р б е р ъ  и П а р к и н ъ  вы-
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сказываются въ томъ смысле, что какъ Teopin Э н г л е р а , 
такъ и д 1аметрально-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. А р б е р ъ  и П а р к и н ъ  говорятъ, что Teopia 
Э н г л  е р  а, разделяемая большинствомъ современныхъ мор- 
фологовъ и систематиковъ, имеетъ большое преимущество 
передъ предлагаемой ими самими стробильной Teopieft, бла
годаря своей простоте. Принимая воззреш я Э н г л е р а  и 
большинства современныхъ систематиковъ, мы начинаемъ 
разсмотреше покрытосеменныхъ растенш 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 которыхъ ясно выраженъ 
и андроцей, и гинецей. Но при всей простоте теорш 
Э н г л е р а  мы не можемъ отдать себе отчета, какъ же 
возникли простейпле цветы Monochlamydeae, и съ какими 
ископаемыми типами связаны филогенетически эти последшя.

Наоборотъ, стробильная тeopiя А р б е р а  и П а р к и н а  
весьма удобно связываетъ простейипя цветковыя растешя, 
каковыми, по А р б е р у  и П а р к и н у ,  являются Polycarpicae, 
съ огромной вымершей ныне группой ископаемыхъ голо
семенныхъ мезозойской эры, именно, съ Bennettitales, а раз
дельнополые цветы Monochlamydeae филогенетически выво
дятся ею изъ амфиспоранпальнаго стробила, снабженнаго 
ясно развитымъ пер!антомъ (околоцветникомъ), путемъ ре- 
дукцш.

А р б е р ъ  и П а р к и н ъ  пытаются построить схему 
первобытнаго цветка (Urform) техъ растенш, 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 ш аре такой во всехъ отноше- 
шяхъ первобытный цветокъ, какъ они его изображаютъ на 
своемъ рисунке (см. рис. 513), представляющемъ гипотетичный 
прототипъ цветка покрытосеменныхъ растенш. „Этотъ стро- 
билъ, говорятъ А р б е р ъ  и П а р к и н ъ  въ подписи подъ 
своимъ рисункомъ, представляетъ безусловно теоретическое
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лишь построеше и, по всей вероятности, никогда, какъ таковой, 
во всей его простоте, и не существовал!?“. 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 растешй.

Такой г и п о т е т и ч е с к и  п р о т о т и п ъ  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 i й (см. рис. 513) долженъ 
былъ, по А р б е р у  и П а р к и н у ,  иметь б о л ь ш о й  у д л и 
н е н н ы й  к о н и ч е с к и  т о р ъ ,  на вершине котораго собраны

Рис. 513. ГипотетическШ прототипъ цветка покрытосеменныхъ растешй — 
а н т о с т р о б и л ъ  (по А р б е р у  и П а р к и н у ) .

макроспоролистики, а ниже микроспоролистики. У основашя 
этого коническаго тора должны были сидеть безплодные 
листовидные органы, образовывавнпе примитивный пер1антъ 
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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опред^ленномь и при томъ большомъ количестве и рас
положены на конусе ациклически, по спирали; самый же 
конусъ стробила этого сидЪлъ 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 цветка долженъ былъ 
состоять изъ неопределенна™ количества плодолистиковъ, 
которые образовывали апокарпныя одночленныя завязи, 
каждая со многими семяпочками, расположенными на крае- 
вомъ семеносце (на маргинальной плаценте). Столбикъ 
развитъ еще не былъ, рыльце же (>ыло 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 — Reseda (см. рис. 514).
Семяпочки должны были быть 
ПрЯМЫЯ (орТО'ГрОПНЫЯ) СЪ двумя цветка !р с  3 е 
интегументами. Плодолистики Л — дискъ (по В a i 11 о л), 
при созр-Ьванш сЬмянъ растре
скивались по брюшному шву, и семена либо просто высы
пались изъ такихъ сухихъ растрескивающихся плодовъ, либо 
выдувались изъ нихъ в-Ьтромъ. Зародышъ семени развивался 
ьскор% посл-Ь оплодотворешя и готовъ былъ къ прорасташю ; 
онъ долженъ былъ иметь две надземныя семядоли.

А н д р о ц е й  гипотетичнаго цветка этого состоялъ, по 
представлешю А р б е р а  и П а р к и н а ,  изъ неопределенная 
количества пыльцелистиковъ, съ длинными пыльниками, ко
роткой нитью и слегка расширеннымъ надъ пыльниками 
листовиднымъ связникомъ.

Цветочный покровъ или п е р i 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 защитнаго органа, но 
и роль органа, привлекающаго насекомыхъ.



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

О п ы л е ь п е  было уже э н т о м о ф и л ь н о е ,  при по- 
мощи насЪкомыхъ, ибо пыльца въ этихъ простейшихъ цве- 
тахъ попадала на плодолистики (на рыльце), а не прямо 
на семяпочки, какъ у голосеменныхъ растешй.

Такимъ образомъ представляютъ себе А р б е р ъ  и 
П а р к и н ъ строеше п р о с т е й ш а г о  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  могли возникнуть в с е  р а з н о о б р а з н ы е  
какъ сложно, такъ и упрощенно построенные 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! й .  П о -  
л и п е т а л 1ю,  г и п о г и н 1 ю и а п о к а р п 1 ю современныхъ 
цветовъ разсматриваютъ А р б е р ъ  и П а р к и н ъ ,  какъ 
п р и з н а к и  п р и м и т и в н ы е ,  сохранивипеся 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 дальнейшего мета
морфоза предполагаема™ примитивнаго типа цветка; таюе 
цветы не только по строешю представляютъ типы более 
сложные, производные, но и по времени должны были по
явиться геологически позднее вышеописаннаго простейшаго 
цветка покрытосеменныхъ растенш.

Вполне естественно, что въ полной своей примитивности 
вышеописанный гипотетическШ 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 ц ве
токъ, совершенно похожш на вышеописанный а р б е р о в с к 1й 
прототипъ цветка, то мы натолкнулись бы на явлеше, нару
шающее общш закойъ развит1я организмовъ, о которомъ мы 
не разъ уже упоминали на нашихъ лекщяхъ, и по каковому 
корреспондируюиця стадш р а з в и т  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 развитш,
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друпе органы, наоборотъ, отстаютъ въ своемъ развитш отъ 
первыхъ или отъ развит1я всего растешя.

Рис. 515. Продольный разрЪзъ черезъ цвЪтокъ Magnolia Precia : цветокъ 
ациклический съ неопредЪленнымъ количествомъ покроволистиковъ, 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 
растешй, и среди формъ ископа
емыхъ находимъ типы, по орга
низащи цветовъ своихъ б. и. м.

•

приближающиеся къ вышеопи
санному а р б е р о в с к о м у  Рис. 516. Продольный разрЪзъ
прототипу. И  таюя . приближаю- ^BtJKa лютика — Ranunculus sce- 

. J r  leratus (по В a 111 о n), какъ при-
ЩДЯСЯ КЪ ЭТОМу ПрОТОТИПу фор- мЪръ цветка съ сильно выпук-
мы мы встречаемъ какъ разъ не л£шъ цвЪтоложемъ и съ неопре- 

r г  дъленнымъ количествомъ спираль-
среди M onoch lam ydeae , 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 начал-fc ихъ
естественныхъ филогенетическихъ системъ, а среди P o ly ca r-



picae и филогенетически съ ними близкихъ порядковъ по
крытосеменныхъ растешй.

Какъ вы припомните изъ предыдущихъ лекцш, какъ разъ
Magnoliaceae (см. рис. 515), Ranunculaceae (см. рис. 516), Nyphaea-
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Рис.517. Цветокъ Victoria regiaLi псН.въ четверть естественной величины, изъ 
сем. нимфейныхъ, какъ представитель группы Polycarpicae или Banales, прини
маемой Г а л л ь е ,  А р б е р о м ъ ,  П а р к и н о м ъ  и др. за примитивный 
типъ покрытосеменныхъ растетй ; цветы ихъ отличаются неопределеннымъ 
количествомъ покроволистиковъ, тычинокъ и плодолистиковъ и спиральнымъ 

(ациклическимъ) расположетемъ ихъ (по С a s р а г у).
•

сеае (см. рис. 517) по строешю цветовъ своихъ весьма близки 
къ гипотетическому прототипу цветка А р б е р а  и П а р к и н а .  
Кроме цветовъ этихъ трехъ семействъ, Ар б е р ъ  и П а р к и н ъ  
описываютъ еще вкратце Calycanthaceae (см. рис. 415, настр.421) 
—изъ д в у д о л ь н ы  х ъ , Alismataceae (см. рис. 518), Butomaceae 
(см. рис. 519) и Palmaceae — изъ о д н о д о л ь н ы х ъ  растешй, 
которыя по своему строенш более или менее сближаются 
съ гипотетичными прототипами всехъ цветковыхъ растешй;
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а изъ типовъ ископаемыхъ наиболее близки къ гипотетиче
скому прототипу А р б е р а  и 
П а р к и н а  — Bennettitales. Я 
надеюсь, мне н^тъ надобно
сти возстановлять въ памяти 
вашей устройство цветовъ, 
напримеръ, Magnoliaceae (см. 
рис. 515) или Nymphaeaceae 
(см. рис. 517), сближающее 
цветы эти съ вышеописан- 
нымъ прототипомъ цветко- 
выхъ растенш. Н етъ также на
добности снова возвращаться 
намъ къ детальному описашю 
стробила Bennettitales. Одинъ 
взглядъ на прилагаемые ри
сунки продольныхъ разре- 
зовъ стробила Bennettites (Су-
cadoidea) dacotensis Wa r d .  (см.

crorv г о п  • Рис. 518. Alisma Plantaqo L.: соцвЪ-рис. 520 и 5.Л) и сравнеше Tje и листъ  ̂ а — отдельный цвЪтокъ.
рисунковъ этихъ съ схемой 
гипотетичнаго прототипа цветка или стробила покрыто-

Рис. 519. Butomus umbellatus L . : 1 — couBtTie, 2 — листъ, 3 — плодъ, 
4 — д1аграмма цвЪтка.
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сЪменныхъ растенш (см. рис. 513) достаточно, чтобы возоб
новить у васъ въ памяти существенныя черты строешя шишки 
Bennettitales и убедить васъ, что въ плане, въ основе по- 
строешя стробилы Bennettitales и антостробилы гипотетиче- 
скихъ предковъ покрытосеменныхъ растешй вполне гомо

логичны между собою, и, следо
вательно, филогенетическая связь 
покрытосеменныхъ растешй и 
Bennettitales довольно убеди
тельна и вполне допустима. Ко
нечно, между антостробиломъ 
а р б е р о в с к а г о  прототипа по
крытосеменныхъ и стробиломъ 
Bennettitales въ деталяхъ суще- 
ствуютъ еще значительныя раз- 
шч\я.

Такъ, напримеръ, въ шишке 
Bennettitales микроспоролистики, 
какъ вы помните, конечно, им е
юсь 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  въ 
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 голосеменныхъ клас- 
сичесюе примеры перехода папоротникообразнаго микро
споролистика съ расположенными сорусами на нижней (спин
ной) стороне его многочисленными микроспоранпями (или 
пыльцевыми мешками) у Cycas revoluta (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 цветка Bennettites 
dacotensis War d . ,  въ половину 
естественной величины. Цветокъ 
этотъ принадлежитъ вымершему 
типу голосеменныхъ — беннет- 
титовыхъ и состоитъ изъ неопре- 
деленнаго количества покроволи- 
стиковъ, расположенныхъ б. ч. 
ациклически, т. е. спирально (по 

W i е 1 а п d’y).
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Гораздо большая разница между Bennettitales и гипоте- 
тичнымъ прототипомъ покрытосеменныхъ растенш заключа
ется въ сфере женскихъ органовъ стробиловъ гЬхъ и дру- 
гихъ растешй. У прототипа покрытосеменныхъ мы видимъ 
гинецей, состоящш изъ многочисленныхъ апокарпныхъ пло
долистиковъ, по одиночк^ срастающихся своими краями, по 
брюшному шву, въ одногнездныя многосеменныя завязи. 
Гинецей здесь изображенъ у А р б е р а  и П а р к и н а  вполне 
по типу покрытосеменныхъ растенш, хотя и апокарпный. У

Рис. 521. Схематически продольный разрЪзъ черезъ амфиспоранпальный 
стробилъ Bennettites (Cycadoidea) dacotensis Wa r d . ,  въ половину есте

ственной величины (по W i е 1 а п d’y).

Bennettitales строеше женскихъ органовъ настолько своеоб
разно, что непосредственно отъ нихъ произвести гинецей 
а р б е р о в с к а г о  прототипа не возможно, а женская часть 
конуса стробила Bennettitales нередко принималась даже мно
гими ботаниками не за часть цветка, а за целое женское 
соцвет1е.

О т к р ь т е  В и л а н д о м ъ  обоеполыхъ шишекъ у некото- 
рыхъ Bennettitales, мне кажется, должно было положить пре- 
делъ  разсматривашю органовъ плодоношешя Bennettitales, 
какъ соцвет1я, и хотя некоторые ботаники продолжаютъ и 
до сихъ поръ настаивать, что шишка Bennettitales есть со- 
цвет1е, по ихъ мненш , соцвет1е весьма сложное — обоепо
лое, но мне лично такое толковаше кажется такимъ же на- 
тянутымъ, какъ признаше шишки хвойныхъ, напримеръ,
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couB^Tieivrb, и я вполне присоединяюсь къ А р б е р у и П а р -  
к и н у, доказываю щ им^ что ш и ш к а  Bennettitales е с т ь  а н -

т о с т р о б и л ъ ,  т. е., иначе 
говоря, примитивнейшш 
цветокъ съ пер1антомъ, ан- 
дроцеемъ и гинецеемъ.

Но гинецей Bennettita
les, какъ вы помните, по- 
строенъ совершенно иначе. 
Здесь семяпочки не заклю
чены въ завязи, но и не 
голыя. Пыльца восприни
мается у Bennettitales раз
росшимся интегументомъ 
семяпочки, попадаетъ прямо 
на микропиле, и ни стол
бика, ни рыльца у Bennetti-

Рис. 522. Cycas revoluta: а — микро- еще н е т ъ ; ВЪ ЭТОМЪ
споролистикъ въ естественную величину, смысле Bennettitales еще ра-
видъ съ нижней стороны; Ъ -  четыре . голоН ш рн н ьтя  Н о
микроспорангш или пыльника, закры- I и л о сь м ен н ы я . п о
тые, образуютъ сорусъ; с открытые съ Д р у г о й  стороны, семя-
микроспорангш; d — микроспора или л ю , , . ,  7

пыльцевое зерно (по R i с h а г d’y). почка Bennettitales 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, окружаюшдя семяпочку, делаю тъ ее,
равно и семя Bennettitales, замкнутыми, а не 
F Рис. 523. Микро-
ОТКрЫТЫМИ ИЛИ ГОЛЫМИ, какъ у настоящихъ споролистикъ (или
голосеменныхъ. Морфологическая натура тычинка) Araucaria 

„ Ъ 7 съ длинными вися-
безплодныхъ чешуи Bennettitales не ясна; чими микроспоран-
о д н и  р а зс м а т р и в а ю т ъ  и х ъ , к ак ъ  п р и ц в ет н ы я  пями (пыльниками) 

^ (по В а р м и н г у).чешуи, друпе — какъ безплодные макроспоро- 4 г 
листики, окружающее одинъ плoдyщiй 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 Ben
nettitales бол^е существенно морфологически отличается отъ 
женской части антостробила покрытосеменныхъ, такъ что 
непосредственно филогенетически выводить предковъ покры- 
тосЬменныхъ отъ Bennettitales не возможно.

И Bennettitales, и простМ цпя, нын-Ь вымерийя покрыто- 
сЪменныя раа:вились изъ одного и того же прототипа, но 
об1> эти группы въ устройств^ женскихъ своихъ органовъ

Рис. 524. ГипотетическШ прототипъ цветка покрытосеменныхъ растешй —  
п р о а н т о с т р о б и л ъ  (по А р б е р у  и П а р к и н у ) .

пошли различно по пути эволюцш. Поэтому А р б е р ъ  и 
П а р к и н ъ  строятъ еще другую схему, долженствующую 
представить еще одинъ более древнш прототипъ цветковыхъ 
растенш.

Этотъ прототипъ, какъ видно изъ прилагаем ая рисунка 
(см. рис. 524), представляетъ уже не антостробилъ, какъ на 
первой схеме 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 растенш  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  построенъ по типу а н т о с т р о 
б и л а  и по типу стробила Bennettitales. Торъ здесь удли
ненный, коническш, и на этомъ торе, такъ же какъ у ги
потетическая прототипа покрытосеменныхъ, все органы
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должны были сидеть въ неопределенномъ большомъ числе 
по спирали. Какъ у Bennettitales, въ прототипе антостро- 
била у основашя тора имеется пер1антъ или околоцветникъ; 
далее долженъ былъ идти андроцей, по устройству микро- 
споролистиковъ близкш, однако, къ вайеобразнымъ микро- 
споролистикамъ Bennettitales, а на вершине тора въ неопре- 
деленномъ количестве, 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 (Cycadaceae): А  — 
Cycas revoluta; В  — G. circinalis; С — C. Norvnanbyana ; Т) — Dioon edule ; 
F  — Encephalartos Preissii; F  — Zamia integrifolia; G — Ceratozamia 
mexicana. — F, G — въ натуральную величину, остальные уменьшены

(по Э й х л е р у).

семяпочки ихъ были вполне голыя. T a K ie  открытые плодо
листики или макроспоролистики мы встречаемъ у многихъ 
голосеменныхъ, напримеръ, у Cycadaceae на разныхъ ступе- 
няхъ развит1я (см. рис. 525; ср. также рис. 526). Bennettita
les въ этомъ отношенш отступили и отъ типа Cycadaceae, 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 Bennet~ 
titales А р б е р ъ  и П а р к и н ъ  относятъ также къ проанто- 
стробилу, а не къ эуантостробилу, где основныя черты ор
ганизащи покрытосеменныхъ выражены уже типично и въ 
андроцее, и въ гинецее.
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Не вдаваясь въ дальнМ гшя детали весьма остроумно 
обоснованной теорш А р б е р а  и П а р к и н а  происхождешя 
цветка покрытосеменныхъ, мы изложимъ здесь вкратце еще 
лишь заключительныя положешя этой теорш. По А р б е р у  
и П а р к и н у ,  непосредственными предшественниками покры
тосеменныхъ растешй были растешя полупокрытосеменныя 
(.Hemiangiospermae). Эти растешя имели плодолистики не 
замкнутые и семяпочки открытая, 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 
растенш, имевшихъ еще голыя, однако, 
семяпочки, А р б е р ъ  и П а р к и н ъ  назы
ваюсь п р о а н т о с т р о б и л о м ъ .  Предки 
эти намъ пока совершенно еще не из
вестны въ ископаемомъ состоянш, и Не- 
miangiospermae — это чисто гипотетиче
ская группа вымершихъ растенш. Но къ 
Hemiangiospermae близки известныя въ Рис. 526. Phyllodadus
ископаемомъ состоянш мезозойсюя В еп- 91аи̂ >  ветвь съ жен

скими цвътами (по 3  й х- 
nettitales; они также не имею сь еще ти- л е р у ) .
пично выраженнаго гинецея покрытосе
менныхъ растенш, и семяпочки ихъ полуголыя, а шишка ихъ 
можетъ быть также названа п р о а н т о с т р о б и л о м ъ .  И 
ископаемыя Bennettitales, и гипотетичныя Hemiangiospermae 
были растешями ветроопыляемыми, по А р б е р у  и П а р 
к и н у ,  и пыльца воспринималась у нихъ непосредственно 
семяпочкой. Главнымъ стимуломъ къ развитда типа по
крытосеменныхъ растенш изъ типа голосеменныхъ послу- 
жилъ, по А р б е р у  и П а р к и н у ,  переходъ отъ ветроопы- 
ляемости къ насекомоопыляемости. Хотя амфиспоранпаль* 
ныя шишки Bennettitales и Hemiangiospermae опылялись вет- 
ромъ, но не исключена была возможность, что шишки эти 
посещались и примитивными насекомыми, которыя искали
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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 посещеше проантостробиловъ 
мезозойскихъ растенш насекомыми могло дать начало къ пе
реносу пыльцы съ микроспоролистиковъ на макроспороли
стики при помощи насекомыхъ, а вм есте съ тем ъ вызвать 
смыкаше макроспоролистиковъ, для лучшей защиты семяпо- 
чекъ отъ внешнихъ неблагопр1ятныхъ условш существовашя, 
и образоваше завязи, а также могло вызвать локализащю 
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 воспр1ят!я 
пыльцы, какъ этимъ самымъ данъ былъ толчекъ для новаго 
типа стробила, а именно, э у а н т о с т р о б и л а  изъ проанто- 
стробила, и вм есте съ тем ъ 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 перекрестному опылешю при помощи 
насекомыхъ красной нитью проходятъ въ строенш большин 
ства цветовъ покрытосеменныхъ растенш, и, главнымъ обра- 
зомъ, имъ, приспособлешямъ этимъ, обязаны цветковыя ра
стешя, какъ прогрессивнымъ развит1емъ своимъ, такъ и тем ъ 
многообраз!емъ въ устройстве ихъ цветовъ, которое придаетъ 
особую прелесть и привлекательность высшимъ представите- 
лямъ растительнаго царства — растешямъ цветковымъ. Но, 
кроме прогрессивнаго развит1я подъ вл1яшемъ все усложняю- 
щагося приспособлешя къ опылешю при помощи насекомыхъ, 
покрытосеменныя растешя, въ теч ете  дальнейшей своей 
эволюцш неоднократно могли возвращаться, по м ненш  А р - 
б е р а  и П а р к и н а ,  Г а л л ь е  и некоторыхъ другихъ бота- 
никовъ, къ первобытному опылешю при помощи в е т р а ; тогда 
ихъ амфиспоранпальные антостробилы путемъ атрофш орга
новъ обращались въ раздельнополые невзрачные мелюе ц ве 
точки, въ которыхъ редуцировался либо гинецей, либо ан- 
дроцей, въ которыхъ сильно упрощался nepiaHTb, и такимъ 
образомъ получились однопокровные или голые мелюе цветы 
Monochlamydeae, собранные, однако, въ сложно устроенныя
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с о ц в ^ я ,  облегчаюшдя имъ задачу опылешя при помощи 
ветра, а не насекомыхъ.

Все покрытос%менныя растешя, по мнешю А р б е р а  и 
П а р к и н а ,  монофилетическаго происхождешя. Однодольныя 
растешя, по мнешю этихъ авторовъ, произошли отъ дву
дольныхъ въ очень раннюю геологическую эпоху, отчленив
шись отъ посл'Ьднихъ, вероятно, въ типе Ranales. Но и для 
однодольныхъ, какъ и для двудольныхъ, энтомофшпя явля
ется не только первичнымъ признакомъ, но эта и была та 
внешняя сила, „treibende Kraft“, какъ выражаются А р б е р ъ  
и П а р к и н ъ ,  которая не только вызвала къ жизни типъ 
покрытосеменныхъ растенш, но была основной причиной 
ихъ дальн-Ьйшаго быстраго и многообразнаго ярогрессивнаго 
развит1я.

Вы помните, конечно, что покрытосЬменныя растешя, со
ставляющая ныне выс1шй й самый разнообразный раститель
ный типъ на земномъ ш аре, появились, однако, весьма поздно 
на земле, въ конце мелового перюда, и сразу въ теч ете  
третичнаго перюда заняли первенствующее место среди 
остальныхъ бол fee низшихъ растешй. Такое какъ бы момен
тальное появлеше цветковыхъ растешй на земле въ самые 
посл^Ьдше геологичесюе перюды составляло всегда до неко
торой степени загадку. Представители мутацюнной теорш 
видЬли въ этомъ яркШ прим%ръ гетерогеннаго развит1я, му- 
тащи, когда, после долгихъ геологическихъ перюдовъ застоя 
въ развитш растительнаго царства, представленнаго въ Tfe 
отдаленныя времена лишь папоротникообразными и голосе
менными, творческая сила природы вдругъ какъ бы просну 
лась и въ конце мелового перюда сразу произвела ц^лый- 
новый м1ръ растешй цв'Ьтковыхъ, покрытосеменныхъ.

Teopifl А р б е р а  и П а р к и н а ,  объясняющая происхож- 
деше покрытосеменныхъ растенш изъ проантостробилятныхъ 
paCTeHifl, представленныхъ въ мезозойскую эру типами Ben
nettitales и Hemiangiospermae, даетъ до некоторой степени и 
ключъ къ пониманш этого неожиданнаго, массового появле- 
шя различныхъ покрытосеменныхъ растенш. . Bennettitales 
(см. рис. 527) по характеру своихъ листьевъ и стеблей очень 
похожи на Cycadaceae (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 Cycadaceae и Bennettitaceae. А такъ какъ въ 
большинстве случаевъ въ ископаемомъ состоянш 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 д е л е  отно
сятся къ Bennettita- 
сеае, а м. б. и къ 
гипотетичнымъ Не- 
miangiospermae или 
даже къ простей- 
шимъ Euantostrobila- 
tae, 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
стенш сидятъ обык
новенно въ неболь- 
шомъ количестве на 
крупныхъ неветвя- 
щихся или слабо 
ветвящихся ство- 

л а х ъ ; 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 растенш свойствена обыкновенно и 
сильно ветвящимся стеблямъ этихъ растенш. Происходитъ 
своего рода компенсащя.

Въ далекую эру мезозоя растительный ландщафтъ былъ

Рис. 527. Williamsonia gigas — реставращя од
ного изъ вымершихъ представителей группы Веп- 
nettilales (по В и л ь я м с о н у ) ;  виденъ высокШ 
древовидный стволъ съ ромбическими листовыми 
следами, крона изъ крупныхъ перистыхъ листь
евъ, типа Zamia, и шаровидныя чешуйчатыя 

плодоношетя.
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совершенно иной, чЪмъ ныне. Гигантаае стволы, совер
шенно не ветвяшдеся (см. рис. 527) или ветвяшдеся весьма 
слабо, какъ колонны или неуклюлае толстые пни (см. рис. 
528) всюду торчали по берегамъ рекъ , 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, Bennettitales.
Но кончилась тяже
лая эра мезозоя, съ  
ея оригинальной, но 
неприветливой ра
стительностью, ли
шенная красивыхъ 
яркихъ цветовъ, 
нЬжныхъ аромаговъ 
ихъ, лишенная пе- 
стрыхъ бабочекъ, 
пчелъ, шмелей и д р у 
гихъ насекомы хъ, Рйс. 528. Bowenia spectabiHs—изъ саговыхъ ГСуса- 
ЖИЗНЬ КОТОрЫХЪ такъ dacßcie). Справа женское растеше, сильно умень- 

^ шенное; слЪва женская шишка или стробилъ въ
ИНТИМНО Связана СЪ половину естественной величины: а — плодоли- 
ЖИЗНЬЮ краСИВЫХЪ ^тикъ, Ъ молодая мужская шишка, умень- 

^ шена ; с, d, е — микроспоролистики снизу, сверху
хорош о 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 растенш начинаютъ все сильнее и 
сильнее ветвиться, зато листва, равномерно расположенная 
на густо разветвленной кроне деревьевъ и кустарниковъ, 
уменьшается, упрощается. Одновременно появляются и 
цветы, а вм есте съ ними бабочки, букашки, пчелы, шмели

35*
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и друпя медъ сосущдя насекомыя. Растительный ийръ д е 
лается какъ бы сразу разнообразнее, приветливее. Ги- 
гантсюя неразветвленныя формы отступаютъ на задшй 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 геологичесюе перюды мы судимъ по ихъ ос- 
таткамъ, по отпечаткамъ главнымъ образомъ, конечно, листь
евъ ; органы размножешя растешй встречаются сравнительно 
очень редко въ ископаемомъ состоянш. И вотъ на осно- 
ванш отпечатковъ листьевъ и составляется у насъ убеждеш е, 
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 конце мелового 
перюда. Но кто знаетъ, действительно ли покрытосеменныя 
растешя появились столь поздно — въ меловомъ перюде. 
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 

1 же цикадообразными древовидными неветвящимися формами, 
какими были въ мезозойскую эру Bennettitaceae, 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 
растенш, а, можетъ быть, даже на стадш древовидныхъ 
папоротниковъ.

Если все эти предположешя правдоподобны, то мы 
должны исторш  возникновешя цветковыхъ растенш отодви
нуть гораздо дальше въ глубь вековъ и схематически, 
вм есте съ А р б е р о м ъ  и П а р к и н о м ъ ,  изобразить 
ее такъ:

_  \ мезозой, кайнозой (третичный перюдъ)
5. ПокрытосЬненныя или ангю- I и современная эпоха _  E u.Antho.

спеРм ы ............................................... I strobileae.
4. ПолупокрытосЪменныя или г е О

( мезозой — Pro-Anthostrobileae. м ианп осперм ы .............................. J
3. Птеридоспермы.............................. \
2. Гетероспоровые папоротникопо- i

добные ихъ п р е д к и ...................... палеозой -  «естробильные предки
1. Гомоспоровые папоротникопо- антостробильныхъ растешй.

добные ихъ п р е д к и ......................J
Этапы 1 , 2  и 4 этой схемы разви^я цв'Ътковыхъ рас

тешй гипотетичны и въ ископаемомъ состоянш совершенно 
пока не известны ; но ключъ къ понимание этихъ гипоте- 
тичныхъ этаповъ даетъ намъ къ этапамъ 1-му и 2 -му этапъ 
3-й (птеридоспермы), а къ этапу 4-му — Bennettitaceae. 
Этапы 3, 4 и 5 были и есть несомненно растешя сЬменныя, 
размножавпияся уже, начиная съ палеозоя, при помощи 
С'Ьмянъ.

Ту же общую схему развшчя цв'Ътковыхъ растешй 
А р б е р ъ  и П а р к и н ъ  выражаютъ следующей таблицей 
родственныхъ отношенш анпоспермъ (покрытосЬменныхъ) 
(см. рис. 529).

Такова, какъ вы видите, весьма остроумная и стройная 
Teopifl А р б е р а  и П а р к и н а  происхождешя цветка покры
тосеменныхъ растешй. Если мы сопоставимъ ее съ Teopieft 
В е т т ш т е й н а  происхождешя цветка покрытосеменныхъ 
растешй изъ соцве™  высшихъ голосеменныхъ, то во вся- 
комъ случае мы должны будемъ, на мой взглядъ, отдать 
предпочтете Teopin А р б е р а  и П а р к и н а .  Не заключая 
въ c e õ t схоластическихъ мудрствовашй, свойственыхъ чисто 
морфологическимъ аналопямъ, встречающимся въ теорш 
В е т т ш т е й н а ,  когда онъ цветокъ простейшаго Monochla
mydeae выводитъ изъ соцве^я  типа Ephedr'ы черезъ соцвет1е
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типа Casuarin'u , Teopin А р б е р а  и П а р к и н а  одинаково 
стройно построена и съ морфологической, и съ палеонтоло
гической точки зрЪшя и имеетъ, такъ же какъ и Teopia 
В е т т ш т е й н а ,  весьма правдоподобное экологическое объ
яснеше. Если надо выбирать одну изъ этихъ теорш, какъ

Современная эпоха.

Третичная эра 
(Кайнозой)

Мезозой с
43Öо
в 4

Палеозой

Группа Ranales

Eu-anthostrobilateae

Pro-anthostrobilateae

Monospor angiateae

2s
e
i

I* 5

Diplospor angiateae

Рис. 529. Схема развипя цв'Ьтковыхъ растешй
кину) .

(по А р б е р у  и П а р -

окончательно решающую вопросъ о происхожденш цвЪтко- 
выхъ pacTeHift и ихъ органа цветка, то я решительно сталъ 
бы на сторону теорш А р б е р а  и П а р к и н а ,  а не В е т т 
ш т е й н а .

Но и въ теорш А р б е р а  и П а р к и н а  есть тоже своя 
Ахиллесова пята. На мой взглядъ, необоснованнымъ въ 
теорш этой является предположеше, что покрытосЬменныя
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растешя произошли монофилетически, и не доказаннымъ и 
даже противорЪчащимъ палеонтологическимъ даннымъ явля
ется утверждеше, что просто устроенные цветы Monochla
mydeae представляютъ формы производныя, вторичныя, 
происшедппя путемъ атрофш. Въ этомъ пункте я лично 
н и с ъ  А р б е р о м ъ  и П а р к и н о м ъ ,  н и с ъ  Г а л л ь е  со
гласиться никакъ не могу и решительно становлюсь на сто
рону Э н г л е р а  и В е т т ш т е й н а ,  разсматривающихъ Mo
nochlamydeae, какъ типы первичные цветковыхъ растешй. 
По моему мненио, обе Teopin имеютъ и за, и противъ себя 
рядъ фактическихъ данныхъ, и только согласивъ оба проти- 
воположныхъ воззреш я между собою, можно, мне кажется, 
ближе подойти къ истине. На мой взглядъ, простейшими 
цветковыми растешями являются и Monochlamydeae, и P oly
carpicae. Предки Monochlamydeae намъ пока совсемъ не 
известны. Во всякомъ случае, ихъ нельзя искать въ типе 
Gtnetales, какъ думаетъ В е т т ш т е й н ъ .  Можетъ быть, даль
нейшее изучен!е Cordaitales дастъ намъ современемъ такой 
же ключъ къ пониманио происхождешя Monochlamydeae, какъ 
Bennettitales дали А р б е р у  и П а р к и н у  ключъ къ пони
машю исторш происхождешя Polycarpicae.

Polycarpicae 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.

Monochlamydeae же заканчиваются слепо довольно раз
витой группой Caryophyllaceae и имеютъ филогенетичесюя 
отношешя лишь къ некоторымъ однодольнымъ — къ Spa-
diciflorae.

О бе простейиия группы покрытосеменныхъ растенш, 
и Monochlamydeae, и Polycarpicae, я объединяю въ одинъ 
классъ покрытосеменныхъ или антофитныхъ растенш — 
классъ растенш протоантофитныхъ и противопоставляю 
ему другой классъ — растенш эуантофитныхъ, куда я вклю
чаю большинство однодольныхъ (кроме Spadiciflorae и Helo
biae) и свободнолепестныя и сростнолепестныя 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 
класса E u a n th o p h y ta e  въ цвЪтахъ ясно выражены з а к о н ы  
ч е р е д о в а н ! 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 1й,  
а цв-Ьты построены по вполнЪ опред'Ьленнымъ и ясно выра- 
женнымъ дiaгpaммaмъ.

У P ro to a n th o p h y ta e  б. ч. законы кратныхъ отношенш 
и чередовашя органовъ въ цв^тк^ или совсЬмъ не выра
жены, или выражены неполно, цв^ты неопредЪленнаго уст
ройства, какъ ‘по расположешю ихъ органовъ, такъ и по 
числу органовъ каждаго круга; у Protoanthophytae въ строе- 
нш цв'Ьтовъ, а иногда и другихъ ихъ органовъ, нередко 
встречаются признаки весьма примитивные, сближаюшде 
этотъ классъ покрытосЬменныхъ съ архегошатными расте- 
шями, въ частности, съ голосеменными.



Лекщя двадцать четвертая.

Однодольный — Monocotyledoneae.
Уже при самыхъ первыхъ попыткахъ установлешя есте

ственной системы и до' нашихъ дней среди систематиковъ 
утвердилось весьма прочно подразд'Ьлеше покрытосЬменныхъ 
цв'Ьтковыхъ растенш на два большихъ класса — на о д н о 
д о л ь н ы й  и д в у д о л ь н ы я  р а с т е н 1 я .  Monocotyledones и 
Dicotyledones — эти двЪ рЪзко отграниченныя другъ отъ 
друга группы цв'Ьтковыхъ растенш, мы находимъ въ одной 
изъ стар'Ьйшихъ естественныхъ системъ А. Л. де Ж ю с с ь е  
(въ 1789 году). Авг .  Пи р .  д е  К а н д о л л ь  (въ 1813 г.), 
Б р о н ь я р ъ ,  А. Б р а у н ъ ,  Э й х л е р ъ  и друпе старинные 
систематики — всЬ признавали д 'Ьлете цв'Ьтковыхъ растенш 
на Monocotyledones и Dicotyledones; эти же двЪ группы, въ 
вид^ самостоятельныхъ классовъ, удержались въ естествен
ныхъ системахъ до самыхъ посл'Ьднихъ дней, и въ руковод- 
ствахъ В а р м и н г а ,  Э н г л е р а ,  В е т т ш т е й н а  мы находимъ 
0 6 % группы въ ихъ полной неприкосновенности. Казалось 
бы, такое общепринятое на протяженш бол'Ье с т о л б я  всЬми 
выдающимися систематиками д'Ьлете должно быть прочно 
обосновано и не подлежать ни мал'Ьйшему сомн,Ьн1ю. Но 
я думаю, что уже изъ того фактическаго матер1ала, съ ко- 
торымъ вы познакомились въ течете  этого курса, у васъ 
могло зародиться некоторое сом нете, да точно ли естест
венно подраздЬлете цв'Ьтковыхъ растенш на о д н о д о л ь 
н ы я и д в у д о л ь н ы я ,  удовлетворя:етъ ли подразд'Ьлете 
это требоватям ъ филогенетической систематики, не сохрани
лось ли оно въ наукЪ со столь зам'Ьчательнымъ упорствомъ
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и постоянствомъ не въ силу естественности этого делеш я, а 
въ силу скорее удобства, легкаго практическаго применешя 
и въ силу глубоко вкоренившейся привычки, какъ сохрани
лось и многое другое въ науке, несмотря на новейппя круп- 
ныя открыли, доказываюпця j  неосновательность старинныхъ 
воззренш. в е д ь  мы до сихъ поръ ВЪ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ форме

придерживаемся подразде- 
лешя растительнаго царства 
на споровыя и цветковыя, 
несмотря на блестяшдя изсле- 
довашя Г о ф м е й с т е р а ,  
Б е л я е в а  и многихъ дру
гихъ ученыхъ, ясно доказа- 
вшихъ намъ, что ц в е т к о 
в ы я  р а с т е н i я, въ сущно
сти/ 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 новейппя о т к р ь т я  па-

Рис. 530. Проростки и форма семя- леонтологовъ познакомили
долей двудольныхъ : 1 — Lupimis В ой - н а с ъ  с ъ  б о л ь ш о й  Г руппой  
glasii. 2 — Vicia atropurpurea. 3 — о r j
Plantago amplexicaulis. 4 — Eschholtzia палеОЗОЙСКИХЪ ПаП0р0ТНИ-
cahformca. 5 — Geranium Wallichiamim. ковъ пОИНОСИВШИХЪ Семена,
о — Jbranthis hiemahs. 7 — Зачатокъ 7 г 7
стебля въ клубеньке к фиг. 6. — с подобно нашимъ цветко-
означаетъ на всехъ фиг. семядоли. — вымъ растешямъ. Пошше
Все фиг. (исключ. 7) приблизит, въ ест. г
вел. (Фиг. 5 заимств. у Lubboc k ,  О подразделеши ПОКрЫТО-
6 — у S a r g a n t , 7  — у Sc h i f f ne r ,  семенныхъ цветковыхъ рас- 

остальныя—у В е т т ш т е й н а ) .  г
тешй на однодольныя и

двудольныя настолько укоренилось въ науке, что отрешиться 
отъ этого поня^я очень и очень трудно; а между тем ъ от
решиться отъ п о ш т я  этого безусловно нужно, если вы же
лаете, чтобы с и с т е м а  растительнаго царства 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 1 я м ъ  ф и -  
л o r e H i  и.

Вы, конечно, знаете изъ общаго курса ботаники, даже 
изъ курса среднеучебныхъ заведенш, въ чемъ разница между 
однодольными и двудольными растешями. Въ одной изъ
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первыхъ лекцш (см. выше стр. 175— 176) я резюмировалъ 
вкратце эти различ1я и повторять ихъ здесь, въ виде крат- 
кихъ характеристикъ обоихъ классовъ, я не буду. Но мы 
попробуемъ съ вами, на основанш того фактическаго мате- 
р1ала, которымъ вы въ 
достаточной* м ере  за
паслись въ течете  
этихъ лекщй, нисколь
ко критически разо
браться въ гЬхъ глав- 
н'Ьйшихъ признакахъ, 
которые отличаютъ 
о д н о д о л ь н ы я  отъ 
д в у д о л ь н ы х ъ ;  при 
этомъ прошу васъ пом
нить, что все разсмо- 
трЪнные нами до сихъ 
поръ порядки покрыто
семенныхъ растенш 
всеми систематиками 
относятся къ д в у - 
д о л ь н ы м ъ  р а с т е -
Н1 ЙЫЪ.

Вы знаете, конечно, 
что двудольными ра- 
стешями называютъ 
т а т я  растешя, заро- 
дышъ семени которыхъ 
съ двумя семядолями, 
расположенными по бо- 
камъ (см. рис. 530);
тогл я  к я к ъ  V ппнппппк- номъ Pa3Pt 3 t ; на вс^ хъ фигурахъ с — о; тогда какъ у  ОДНОДОЛЬ- чаетъ ^мядолю, sp — стебель; фиг. 1 - 2

Рис. 531. Проростки и форма семядолей у  
однодольныхъ: 1 — проростокъ Phoenix сапа- 
riensis, 2 — тотъ же проростокъ въ продоль
номъ разр^зЪ, 3 — проростокъ Zea Mays, 4 — 
тотъ же проростокъ въ продольномъ разр'Ьз'Ь, 
5 — проростокъ Triticum vulgare въ продоль-

озна- 
-2  въ

ныхъ одна всего сбмя- естеств. велич., фиг. 3—5 увеличены (1—2 — 
плпя го  1ч по В е т т  ш т е й н у ,  3— 4 — n o B a i l l o n ,
ДОЛЯ (СМ. рис. 531). 3 — по S a c h  s’y).
Постояненъ ли, однако,
этотъ признакъ — это разъ, и естественъ ли онъ — это 
два. Однодольныхъ растенш съ двумя семядолями въ с е 
мени мы не знаемъ, но двудольныя растешя съ одной лишь 
семядолею встречаются не такъ уже редко. Подобное, какъ 
у однодольныхчь, развит1е одной всего лишь семядоли мы



видели у многихъ Nymphaeaceae, Berberidaceae и Ranuncula
ceae изъ порядка Ranales. У Nymphaeaceae (см. рис. 439, 
на стр. 452) явлеше это выражено настолько резко, что 
некоторые новейппе систематики еще недавно (въ 1901 и 
въ 1904 годахъ) серьезно предлагали перенести Nymphaea
ceae въ классъ однодольныхъ растенш. Но Ranales явля
ются не единственнымъ порядкомъ двудольныхъ растенш, 
среди котораго встречаются типы съ одной лишь сем я
долею въ зародыш^ семени. TaKie же односемядольные 
зародыши, совершенно по типу однодольныхъ растенш, 
встречаемъ мы и въ другихъ иногда высокоорганизованныхъ 
порядкахъ двудольныхъ, напримеръ, у единичныхъ предста
вителей семействъ Papaveraceae (среди Fumarioideae), P ipera- 
сеае (въ роде Peperomia), Nyctaginaceae, Umbelliferae, P rim ula- 
ceae (напримеръ, въ роде Cyclamen), Lentibulariaceae, главнымъ 
образомъ, среди такихъ видовъ этихъ семействъ, которые 
б. и. м. сильно приспособились къ геофильному образу 
жизни. Изследоваше развшчя 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 д ве  семядоли, но одна изъ этихъ семядолей либо ат
рофируется или метаморфозируется въ первый зеленый листъ, 
какъ показали прекрасныя изследовашя H i l l  "я, либо одно- 
семядольность ихъ есть сл ед сгае  срасташя двухъ семядо
лей, какъ доказываешь своими изледовашями миссъ S a r 
g a  n t. Такимъ образомъ о д н о с е м я д о л ь н ы  я р а с т е н i я, 
согласно этимъ изследовашямъ, те  же двусемядольныя, но 
п р 1 о б р е т и и я  тем ъ или инымъ путемъ о д н у  на видъ 
с е м я д о л ю ,  в с л е д с т в 1 е ,  главнымъ образомъ, п р и с п о -  
с о б л е н ! я  к ъ  г е о ф и л ь н о м у  о б р а з у  ж и з н и .  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
примеръ, у Orchidaceae, Pirolaceae и др.), что въ немъ совсемъ 
нельзя различить семядолей, и уже съ чисто формальной 
морфологической точки зреш я делеш е на однодольныя и 
двудольныя должно показаться вамъ искусственными Съ 
филогенетической точки зреш я п р и с у т с т е  одной или двухъ
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семядолей въ зародыше не имеетъ ровно никакого значешя, 
ибо подразделеше всЬхъ покрытосеменныхъ цветковыхъ рас
тешй на эти два основныхъ класса только по количеству 
семядолей, если бы даже и не было вышеуказанныхъ исклю
чены и отступлений 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 Л и н н е я  устанавливались растительные классы по' 
числу тычинокъ въ цветке. Но Линней,  устанавливая свою 
искусственную систему по количеству тычинокъ въ цветке, 
и не выдавалъ ее за естественную систему, тогда какъ д е  - 
лен1е покрытосеменныхъ на о д н о д о л ь н ыя  и д в у д о л ь 
ныя  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 растенш. Естественность этого подразд'клешя 
основывается, по мнешю современныхъ систематиковъ, на 
томъ, что растешя однодольныя, имеющдя 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 неопредЬленнымъ числомъ членовъ 
какъ въ околоцветнике, такъ и въ андроцее и гинецее. Во-вто-



рыхъ, какъ нередко видели мы, изучая п р о с т е й ше е  типы 
такъ называемыхъ д в у д о л ь н ы х ъ — Monochlamydeae и Po
lycarpicae, цветы ихъ нередко бываютъ построены по т р о й 
н о м у  типу,  совершенно аналогичному типу однодольныхъ. 
Припомните строеше цветовъ въ порядкахъ Piperales (см. 
рис. 191, на стр. 182), Fagales (см. рис. 252, на стр. 254), Po
lygonales (см. рис. 300, на стр. 307), припомните мнопя се
мейства Polycarpicae, напримеръ, Berberidaceae (см. рис. 429, 
на стр. 439), Ranunculaceae (см. рис. 444, на стр. 460), N ym 
phaeaceae (см. рис. 461, на стр. 470), Magnoliaceae (см. рис. 
399, на стр. 405), Lauraceae (см. рис. 419, на стр. 424) и мно

пя друпя семейства, где или отдельные 
представители, или мнопе типы этихъ 
семействъ имеютъ цветы по типу одно
дольныхъ — трехчленные, циклическ1е; 
припомните при этомъ, что иногда таюе 
трехчленные цикличесюе цветы легко пе- 
реходятъ въ цветы пятичленные (напри
меръ, у Polygonales — см. рис. 300, на

Рис. 532. Дтграмма ти- С Т р  и л и  д1аграммы пятичленныхъ
пичнаго цветка одно- r  п  г
дольнаго — трехчлен- или трехчленныхъ цветовъ Polycarpicae
ный пятицикличесюй филогенетически легко производятся отъ 
цвътокъ 1лInflorae (Col- ^  r

chicum autumnale). д1аграммъ цветовъ съ неопределеннымъ
количествомъ ациклически расположен- 

ныхъ членовъ (напримеръ, д1аграмма трехчленнаго много- 
циклическаго цветка Berberidaceae производится S с h г ö d i п - 
£ е г ’омъ изъ многочленной ациклической д1аграммы Trol- 
lius europaeus — см. рис. 444, на стр. 460). Наконецъ, и 
AiarpaMMa однодольныхъ не всегда построена по тройному 
типу. Есть однодольныя четырехчленныя (напримеръ, Ро- 
tamogeton — см. рис. 534) или съ инымъ количествомъ чле
новъ въ цветке. Такимъ образомъ тройной типъ строешя 
цветка хотя въ общемъ и весьма характеренъ для одно
дольныхъ, такъ же какъ и присутсте одной всего лишь 
семядоли въ зародыше, но и э т о т ъ  признакъ крайне непо- 
стояненъ, а филогенетически могъ получиться различными 
путями. Следовательно, и этотъ признакъ едва ли можетъ 
иметь большое значеше при установленш двухъ естествен- 
ныхъ классовъ покрытосеменныхъ растенш — о д н о д о л ь 
н ы х ъ  и д в у д о л ь н ы х ъ ,  филогенетическое же его зна-
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чете хотя и выше, чЪмъ количество семядолей въ заро- 
дышЪ, но именно съ филогенетической точки зрЪшя указы- 
ваетъ намъ^на то, что растешя съ такимъ типомъ цветка,

Рис. 533. Colchicum Szovitsii F i s с h. et М е у. съ Беченахскаго перевала, 
Эриванской губ., на Кавказскомъ отт^леши Тифлисскаго Ботаническаго Сада 

(по фотографш П. П. П о п о в  а).

относимыя обыкновенно къ классу однодольныхъ, могли 
выработать свои трехчленные цв^ты разными путями.

Третш важный отличительный признакъ о д н о д о л ь 
н ы х ъ  отъ д в у д о л ь н ы х ъ  это — анатомическое строете  
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 разр'ЬзЪ 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 имЪетъ зна- 
чеше и филогенетическаго признака. Анатом1я стеблей какъ 
нын% живущихъ, такъ, въ особенности, формъ ископаемыхъ 
(голосеменныхъ, папоротникообразныхъ) им'Ьетъ въ насто
ящее время большое значеше для филогенетическихъ по- 
строенш. Но для подразделеHi я покрытосеменныхъ растешй

на однодольныя и дву- 
дольныя онъ такъ же 
мало пригоденъ, какъ 
и предыдущее два приз
нака (количество семя
долей въ зародыше и 
трехчленность или 
пятичленность цветка). 
Анатомическое строе- 
Hie стебля, сходное со 
строешемъ стебля од
нодольныхъ, встреча
ется у многихъ такъ 
называемыхъ двудоль- 
ныхъ, напримеръ, въ 
семействахъ Nymphaea

ceae, Berberidaceae (у Podophyllum peltatum — см. рис. 552), 
Ranunculaceae и др. изъ Polycarpicae, въ порядкахъ Piper ales 
(см. рис. 194, на стр. 184), Centrospermae и др. изъ Monochla
mydeae; съ другой же стороны, новейппя изследовашя миссъ 
S a r g a  nt  проростковъ однодольныхъ растенш и способовъ 
прохождешя сосудистыхъ пучковъ въ подсЬмядольномъ и 
надсЬмядольномъ 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 утерявипя первичный камбш, результатомъ чего и явля
ется у нихъ OTcyTCTBie годовыхъ слоевъ въ древесине и 
разбросанность сосудистоволокнистыхъ пучковъ по всей по
верхности поперечнаго среза стебля.

Рис. 534. Potamogcton natans — р д е с т ъ : 
1 — часть растешя, 2, 3 — цв-Ьтокъ, 4 — д1а- 

грамма цветка (по W о s s i d 1 о).
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Такимъ образомъ однодольныя растешя, какъ видимъ, 
по присутствш на видъ одной всего лишь сЪмядоли, по 
тройному типу своихъ цветовъ и по анатомическому строе- 
шю стеблей не составляютъ особаго морфологическаго 
типа, который можно противопоставить двудольнымъ расте
шямъ. ВажнЪйппе признаки, ^арактеризуюшде однодольныя, 
встречаются далеко 
уже не такъ редко и у 
двудольныхъ, въ осо
бенности у низшихъ 
двудольныхъ, у Mono
chlamydeae и Polycarpi
cae, а изсл"Ьдоваше 
признаковъ этихъ не 
съ формально-морфо
логической, а съ фило
генетической точки 
зр^шя показываетъ 
намъ, что однодольныя
— это те  же двудоль
ныя, но сильно спеща- 
лизировавпияся въ 
смысле приспособлен^ 
либо къ крайне гео
фильному, либо къ
гидрофильному образу Рис. 535. DioHcorca cuncu&ica Lip s k y .  По 

, . экземпляру, выращенному въ Юрьевскомъ Бо- 
ЖИЗНИ, И ВСЛЪДСТВ1е ханическомъ Саду (по фотогр. П. П. П о п о в  а).
этого прюбретцня свою
особую организащю, филогенетически легко выводимую изъ 
организащи низшихъ двудольныхъ.

Остальные признаки, отличаюице 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 
Ficaria ranunculoiäes (см. рис. 459, на стр. 468), съ другой 
стороны существуютъ однодольныя, у которыхъ разви
вается главный корень. Сетчатая нерватура листьевъ дву
дольныхъ свойствена и н'Ькоторымъ однодольнымъ, напри-

36
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м-Ьръ, многимъ Aroideae, Dioseoraccae (см. рис. 535) или роду 
Paris изъ порядка Liliiflornc (см. рис. 536). Своеобразный 
процессъ развит1я пыльцы у однодольныхъ, а именно, де- 
леше материнской клеточки на две  и затемъ д-Ьлеше 
этихъ двухъ кл^точекъ на 4 „спещальныя“ материнсюя кл е 
точки, встречается также и 'у Л7ymphaeaceae изъ двудоль

ныхъ. Порядокъ Helo- 
Ыае (см. рис. 537, 538, 
539, 540) изъ одно
дольныхъ настолько 
близокъ по морфоло- 
гическимъ признакомъ 
своимъ къ N ymhncaceae, 
что L y o n  и S c h a f f 
n e r  предложили было, 
какъ мы видели выше, 
перенести Nymphaea
ceae къ однодольнымъ 
и поставить ихъ ря
домъ съ Hclohiae. Во
обще же, однодольныя 
особенно близки къ 
порядкамъ Anonales, 
Banales и другимъ 
Polycarpicae, а также 
къ порядкамъ Piperales 
и Polygonales изъ дву
дольныхъ и несом

ненно связаны съ ними филогенетически.
Если, съ одной стороны, признаки, отличающее 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 растенш и въ поль
зу происхождешя однодольныхъ изъ типа низшихъ дву
дольныхъ.

Рис.’ 536. P ark  quad г i folia L. — в о p о н i й 
г л а з ь : 1 — irk/ioe растете, 2 плодъ, 3 — 

д1аграмма.
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Миссъ Sr a r gan t ,  которая первая дала вполне разра
ботанную теорш происхождешя однодольныхъ отъ двудоль- 
ныхъ, высказывается вполне определенно въ пользу моно-

Рис. 537. Butomus umbellatus L. — сусакъ: 1 — соцв1ше, 2 — листъ, 3 — 
плодъ, 4 — ÄiarpaMMa цветка.

филетическаго происхождешя покрытосеменныхъ растенш 
на томъ основанш, что оба класса покрытосеменныхъ рас
тенш имеютъ очень много общихъ 
между собою, существенныхъ приз- 
наковъ, свести которые къ гомопла- 
зш совершенно немыслимо. Планъ 
строешя цветовъ однодольныхъ и 
двудольныхъ совершенно одинаковъ, 
плодолистики и плоды устроены въ 
обоихъ классахъ по одному типу,
способъ образовашя зародышеваго ^ „

, 1 о . Рис. 538. Дтграмма цвЪтка
мешка И его  дальнейшее развита Butomus umbellatus (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 отсутствующее 
въ другихъ группахъ растительнаго царства, у голосемен-
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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 
листьевъ 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. Alism a Plantaqo L. — соцв^- л , _____
Tie и листъ, а — о т д е л ь н ы й  цветокъ. НЬ1МИ и двудольными, стара

лись доказать, что въ мезо-
зойсше перюды, предшествовавппе 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 
или отпечатки части листьевъ цикадо- (по B u c h e n a u ) ,  
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



м-fecrb, т. e. между голосеменными и двудольными, стали 
допускать, что оба класса эти представляютъ параллельное 
независимое другъ отъ друга развит1е, т. е., что покрытосе- 
менныя имеготъ бифилетическое происхождеше. Такого мне-
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Рис. 541. Схема В е т т ш т е й н а  филогенетическихъ отношенШ покрытосЪ-
менныхъ растен1й.

шя держатся до сихъ поръ Н э г е л и ,  Кп у ,  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 ,  Be s s e  у, Co u l t e r ,  
C h a m b e r l a i n .

Но С т р а с б у р г е р ъ ,  миссъ S a r g a n t ,  De l p i n o ,  F 1 а - 
hau l t ,  Ha l l i e r ,  Jef f r ey,  Ar be r ,  P a r k i n ,  Вет т шт е йнъ ,  
Л о T с и разсматриваютъ, наоборотъ, однодольныя, какъ про- 
изводныя двудольныхъ, какъ ихъ филогенетическое ответ-
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влеше, а В е т т ш т е й н ъ ,  Нэ г е л и ,  Др у д е ,  F r i t s c h ,  
Pf i t z e r ,  G. K a r s t e n  и др. высказались даже въ томъ смысле,

Рис. 542. Gagea erubescens ( Be s s . )  S c h u l t .  Экземпляры изъ Екатерино- 
славской и Курской губ. (по фотографш В. А л ё х и н а ) .

что о д н о д о л ь н ы я  н а д о  п о с т а в и т ь  въ с и с т е м е  
въ  с а м о м ъ  к о н ц е ,  п о с л е  д в у д о л ь н ы х ъ ,  что, напри-

О

Рис. 543. Gagea erubescens ( Be s s . )  S c h u l t .
В. А л ё х и н у ) .

Анализы цв'Ьтовъ (по



Однодольныя — Monocotyledoneae. 567

Рис. 544. Д1аграмма цветка 
I r i s : f  — прицветникъ, въ

м%ръ, и сделалъ въ своемъ учебнике В е т т ш т е й н ъ ,  кото
рый разсматриваетъ однодольныя въ самомъ конце своего 
учебника и филогенетически выводитъ 
ихъ изъ типа Polycarpicae двудольныхъ 
черезъ порядокъ Helobiae. Beb осталь
ные порядки однодольныхъ, а ихъ, 
по В е т т ш т е й н у ,  шесть, выво
дятся имъ прямо или косвенно изъ 
порядка Liliiflorae, им'Ьющаго явствен- 
ныя филогенетичесшя отношешя къ 
порядку Helobiae. Такимъ образомъ, 
филогенетичесшя отношешя различ- 
ныхъ типовъ однодольныхъ, по В е т т-

Ш Т е ЙН у, будутъ пазухе котораго находится 
t. ^  ’ почка, s — кроющШ листъ

таковы, какъ они п̂о в а р м и н г у).
представлены на 

¥  [ I прилагаемой схеме (см. рис.541, на стр. 565). 
i l  J / 1) И Действительно, изъ всехъ одно-
'V I I  дольныхъ Helobiae по неопределенному

количеству органовъ въ цветахъ, по 
ациклическому или гемициклическому 
ихъ расположенш и по апокарпш (см.

Рис. 545. Д1аграмма Рис- 538 и 54°) ближе всего СТОЯТЪ КЪ 
ив-Ьтка Cypripedilum: I Polycarpicae и могутъ быть даже отне-
— губа (labellum), 6 — 3Tm n ,  пг>стаминодШ (по Вар- Сены КЪ ЭТИМЪ ПО

мингу). следнимъ (см. рис.
610). Отъ Helobiae 

мы имеемъ довольно хорошей переходъ 
къ порядку Liliiflorae, построенному по 
типу настоящихъ однодольныхъ, т. е. съ 
цветами т р е х ч л е н н ы м и  п я т и ц и 
к л и ч е с к и м и  по формуле: Р3-]_3 А 8+3 
Gg (см. рис. 542, 543). Изъ д1аграммы 
Liliiflorae (см. рис. 532) легко вывести, 
путемъ атрофш (напримеръ, у Iris — 
см. рис. 544, у орхидныхъ — см. рис.
545, 546), смещешя органовъ, срасташя 
ихъ и неодинаковаго развипя, д!аграммы цветовъ осталь- 
ныхъ порядковъ однодольныхъ, причемъ одни изъ этихъ 
порядковъ обнаруживаютъ явлешя прогрессивнаго метамор

Рис. 546. Д!аграмма 
цветка Orchis: I — губа 
(labellum), 6 — стамино- 
дш (по В а р м и н г у).
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фоза и крайняго приспособлешя къ энтомофилш, напримеръ,
Seitamineae (см. рис. 554, 559) и Oynandrae (см. рис. 545, 546), 

друпе же порядки обнаруживаютъ явле- 
шя регрессивнаго метаморфоза и воз
врата къ анемофилш (напримеръ, по
рядки Glumiflorae — см. рис. 547, 548, и 
Cyperales — см. рис. 549). Порядокъ 
Spadiciflorae, состоящш изъ семействъ 
Palmae (см. рис. 550), Cyclanthaceae, Рап- 
danaceae, Sparganiaceae, Typhaceae, Araceae 
и Lcmnaceae, занимаетъ наиболее обо
собленное место въ систем^ среди про- 
чихъ однодольныхъ. Ве т т шт е й н ъ  по- 
лагаетъ, что Spadiciflorae им^ютъ еще 
вероятныя филогенетичесюя отношешя 
къ типу, представляемому Liliiflorae (см. 
рис. 541); но во вся
комъ случае отношешя 
эти довольно далешя, 

а Spadiciflorae по крайне простому устрой
ству своихъ цветовъ, собранныхъ, однако, 
въ сложныя соцвет1я, скорее напоминаютъ 
намъ типъ Monochlamydeae изъ двудоль
ныхъ, чемъ типъ Liliiflorae. Н а 11 i е г и 
Л о т е  и связываютъ Spadiciflorae съ поряд- 
комъ Piperales, и такой взглядъ кажется 
мне более вероятнымъ. Вотъ почему, по 
моему мнешю, лучше Spadiciflorae поме-

Рис. 547. Цв'Ьтокъ злака 
— Triticim i: Ы — lodi- 
culae, fr — завязь, п — 
рыльце (по Э н г л е р у).

Рис. 548. Д1аграмма 
цв'Ьтка злака: m  — 
нижняя цветочная 
чешуя, oi — верхняя 
цветочная чешуя, I, / 

— lodiculae (по 
В а р м и н г у).

стить въ системе
вследъ за Piperales среди Mono
chlamydeae (см. рис. 610), отде- 
ливъ ихъ отъ остальныхъ одно
дольныхъ растешй. Приблизи
тельно такое именно место въ 
системе и отводитъ Л о т с и Spadi
ciflorae, а именно после Piperales, 
но порядокъ Piperales, какъ мы уже 

знаемъ, Л о т с и причисляетъ къ Polycarpicae, отводя ему ме
сто между Anonales и Ranales, а не къ Monochlamydeae. Что 
касается остальныхъ однодольныхъ, то Л о т с и  въ своихъ

Рис. 549. Д1аграммы цвЪтовъ:
А  — Scirpus silvaticus, В  — 

Erioph on mi angustifolium.
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„Vorträge über botanische Stammesgeschichte“ отводитъ имъ 
место непосредственно 
за порядкомъ Banales, 
между этимъ послЪд- 
нимъ и Nepenthales, и 
начинаетъ разсмотре- 
Hie однодольныхъ съ 
Helobiae, за которыми 
сл^дуютъ у него по
рядки Enantioblastae, 
простМипя Liliiflorae,
Glumiflorae, куда онъ 
относитъ' Сурегаееае и 
Oramineae, более вы
соко организованныя

* Liliiflorae, затЬмъ Scita- 
mineae и, наконецъ, Жо- 
nandrae ^ (Orchidaceae).
Л о т с и ’ въ распреде
лены въ системе раз- 
личныхъ типовъ одно
дольныхъ следуетъ 
въ этомъ отношенш 
Г а л л ь е и даетъ, со
гласно последнему, 
следующую схему раз- 
витiя Proterogenes и 
Monocotyledones (см. 
рис. 551).

Миссъ S а г g a n t 
производитъ все одно
дольныя и двудольныя 
растешя отъ гипотети- 
ческаго прототипа,
цветы котораго были рис Пальма Corypha Taliera R o x b .  въ
полночленные, типа цвету : А  — часть соцвМя, В  — цветы, С
ц в е т к а  М л Г Н О Л i И — плодъ въ продольномъ разрезе (по R o x ~  

. b u r g h ’y).
или л и р юд е н д р о н а .
Изъ такого первобытнаго прототипа развились, по ея мн-Ь- 
нао, и двудольныя, и однодольныя. Главныя существенныя
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двудольнымъ (по Га л л ь е).
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отлич1я между гЬми и другими заключаются, по ея мн^шю, 
въ анатомическомъ строенш стебля и числе семядолей, и 
миссъ S a r g a  nt  задается вопросомъ, приближались ли при- 
митивныя покрытосеменныя въ отношенш анатомическаго 
строешя стебля и числа семядолей къ современнымъ одно- 
дольнымъ или двудольнымъ.

Все разнообразные мелшя различ1я въ анатомическомъ 
строенш стеблей однодольныхъ и двудольныхъ можно, по ея 
мнешю, свести къ следующей основной причине: присут- 
CTBiio деятельнаго кам- 
б'хя въ стволе двудоль
ныхъ или отсутствш его 
у однодольныхъ. При- 
сутств1е камб1я влечетъ 
за собою расположеше 
сосудистоволокнистыхъ 
пучковъ однимъ кру- 
гомъ, ихъ коллятераль- 
ность и однообразное 
распределеше на попе-
речномъ ср езе ; разъ

. Рис. 552. Поперечный разрЪзъ стебля Ро-
дъятельность камош за- dophyllum peltatum  (изъ сем. Berberidaceae)
мираетъ, темъ самымъ съ разсЪянными сосудистоволокнистыми пуч-

’ ками, какъ у однодольныхъ (по В е т т -  нарушается такое пра- ш т е й н у ) .
вильное и однообразное
распределеше проводящихъ пучковъ въ стебле, и мы ви- 
димъ, напримеръ, согласно изследовашямъ Н о 1 ш ’ а , что 
у Podophyllum изъ семейства Berberidaceae, где деятель
ность камб1Я прекратилась, распределеше 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 OTcyTCTBie; характерныя особенности анато
мическаго строешя стеблей однодольныхъ прюбретаются ра- 
стешями этими, по изследовашямъ миссъ S a r g a  nt,  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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Рис. 553. М а х а  . « i / u i u l  н)п L. О а п а н ъ  (по Р с с h и ö l  - L о с s с h е).
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ственыя двудольнымъ, а именно, расположеше проводящихъ 
пучковъ однимъ кругомъ, ихъ коллятеральное строеше, следы 
недолгов^чнаго камб1я между отдельными составными ча
стями этихъ пучковъ. Миссъ S a r g a  nt  наблюдала следы 
недолговечнаго камб1я въ подсемядольномъ и первыхъ над- 
семядольныхъ колЬнахъ въ сЬянцахъ 10 видовъ изъ 8 
родовъ однодольныхъ, напримеръ, у некоторыхъ видовъ 
Yucca (см. рис. 333, на стр. 341), у Albuca, Frütillaria, также 
въ проводящихъ пучкахъ листьевъ Elettaria и Musa (см. рис. 
553). Миссъ A n d e r s s o h n  наблюдала тоже явлеше это въ 
13 видахъ однодольныхъ сеянцевъ, напримеръ, у Zea, 
Typha, Lilium  и Dracaena. Обыкновенно камбш этотъ весьма 
недолговеченъ и вскоре прекращаетъ 
свою деятельность, после чего и раз
вивается въ дальнейшихъ междоуз- 
л!яхъ стеблей однодольныхъ типич
ное для нихъ анатомическое строеше 
стебля. Эти наблюдешя показываютъ 
намъ, что первичныя покрытосемен-
ныя имели анатомическое строеше ГГ4 ,

, „ г  Рис. 554. Дтграмма цветка
с т е б л е й  ПО т и п у  д в у д о л ь н ы х ъ , И ЧТО Musa om ata  R о х b. (по
въ этомъ отношенш можно разсма- Э й х л е р у).

тривать однодольныя, какъ дальней- 1
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 растенш наблюдаются, хотя 
и не особенно часто, но въ разнообразнейшихъ группахъ ихъ, 
типы съ одной лишь семядолью. Так1я односемядольныя 
двудольныя мы встречаемъ въ особенности среди видовъ, 
рез^о приспособленныхъ либо къ геофильному, либо къ гид
рофильному образу жизни, напримеръ, у Berberidaceae, или 
у Ficaria, у Cyclamen, образующихъ подземные толстые клубни, 
или у Nymphaeaceae, ведущихъ водный образъ жизни. Из- 
следоваше зародышей этихъ растенш, какъ мы видели уже

о
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раньше, изучая Berberidaceae и Nymphaeaceae, показало, что ихъ 
единственная семядоля образовалась изъ первоначально двухъ 
семядолей путемъ срасташя ихъ въ одно целое. У типовъ 
растешй, стоящихъ въ системе ниже покрытосеменныхъ, мы 
вполне типичныя семядоли находили лишь у голосеменныхъ. 
Изъ голосеменныхъ Cycadaceae, Bennettitaceae (см. рис. 505, 
на стр. 517), Gnetaceae (см. рис. 148, на стр. 155), Qinkgoaceae7 
Cupressineae и Тахасеае имеютъ всегда лишь две семядоли, 
какъ двусемядольныя растешя, Araucarieae имеютъ отъ 2—4 
семядолей, а большинство Abietineae и Taxodineae имеютъ 
несколько, обыкновенно гораздо больше, чемъ две семя
доли. Большее, чемъ две, количество семядолей у голосе
менныхъ, по мнешю НПГя и de Fr  ai  ne,  объясняется pac- 
щеплешемъ первоначально бывшихъ и здесь двухъ семядолей. 
Односемядольныхъ голосеменныхъ, повидимому, совершенно 
не имеется, за исключешемъ Ceratozamia и Macrozamia, 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 строешю стеблей своихъ, были двусемядольными 
растешями, и присутств1е 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 S a r g a  nt, про
изошла, такъ же какъ у Berberidaceae, Nymphaeaceae и Ficaria, 
путемъ б. и. м. полнаго срасташя первоначально заложен- 
ныхъ двухъ семядолей, подъ вл1яшемъ приспособлешя къ 
геофильному образу жизни. Изследовашя миссъ S а г g a n t 
надъ HCTopieft 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.

Но с и н к о т и л ! я  или происхождеше единственной 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. ОдносЬмядоль- 
ность можетъ возникнуть и инымъ путемъ, путемъ г е т е - 
р о к о т и л i и, какъ показали интересныя изследовашя Н i 11 ’я 
надъ проростками разныхъ геофильныхъ видовъ рода Рере- 
romia изъ семейства Piperaceae и сравнеше проростковъ этихъ 
съ проростками некоторыхъ однодольныхъ.

По изследовашямъ Н i 1 Гя, среди обширнаго рода Pepe
romia встречаются не только виды съ двумя нормальными 
надземными семядолями, какъ ихъ описываетъ J o h n s o n ,  
напримеръ, у Peperomia pellucida (см. рис. 555, фиг. 1, 2% но 
и так1е 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 высасывающая 
изъ эндосперма семени питательныя вещества органа, подобно 
семядолямъ однодольныхъ, обычно фигурирующимъ, какъ 
высасываюшде органы. Проростки такихъ видовъ Peperomia, 
напримеръ, P. peruviana (см. рис. 555, фиг. 5, 4)> очень по
хожи по внешнему виду на проростки однодольныхъ расте
нш. При этомъ мы можемъ, согласно изследовашямъ Н i 1 Гя, 
различать два типа такихъ гетерокотильныхъ проростковъ 
рода Peperomia; 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 Peperomia 
peruviana (см. рис. 555, фиг. 3, 4). У другого типа рода Pe
peromia остающаяся въ семени семядоля превращается въ 
колбовидный высасывающш органъ, всецело заполняющей 
полость семени, образовавшуюся было после вытягивашя 
изъ семени другой надземной семядоли; примеромъ вто
рого типа можетъ служить P. parvifolia (см. рис. 555, фиг. 
õ, 6). Если мы сравнимъ съ этимъ вторымъ типомъ проро
стковъ Peperomia проростокъ, напримеръ, какого-либо вида 
изъ рода Arisaema, изъ семейства Aroideae, то единственная 
семядоля этого однодольная растешя, остающаяся въ се-



Рис. 555. Сравнеше прорасташя сЪмянъ Peperomia (изъ двудольныхъ) и Arisaema (изъ 
однодольныхъ), для выяснешя происхождешя однодольныхъ отъ двудольныхъ (по Hi l l ) :  
7, 2 — Peperomia pellucida (по J o h n s o n ) ;  на фиг. 2 o 6 t семядоли высвободились изъ 
семени; 3, 4 — P. peruviana  (по Hi l l ) ;  на фиг. 4 изъ сЪмени освободилась лишь одна 
семядоля, и въ эндосперм^ семени при этомъ осталась значительная открытая полость; обЬ 
семядоли, зд^сь слабо щитовидныя; 5, 6 — P. parvifolia  (по H i l l ) ;  остающаяся въ с е 
мени сЪмядоля булавовидной формы, ватЬдспе чего въ эндосперм^ семени, послЪ вы- 
свобождешя другой семядоли, остается весьма малая открытая полость ; 7 — прорасташе 
семени Arisaema Dracontium  (по R i m b a c h ) ;  налево на рисункЪ изображенъ такъ 
назыв. первый листъ, который, по Н i 1 Гю, соотвЪтствуетъ свободной сЪмядолЪ предыду- 
щихъ рисунковъ; направо — остающаяся въ сЬмени сильно разросшаяся абсорбирующая 
семядоля ; 8—10 — прорасташе типичнаго однодольнаго растешя (по Н i 1 Гю); 8 — сЬмя 
съ молодымъ зародышемъ; такъ назыв. „первый листъ“ или вторая семядоля (С2) весьма 
рудиментарна и покрыта со всЪхъ сторонъ пластинкой первой семядоли (Сг) ; эта вторая 
сЪмядоля при прорастанш вытягивается изъ сЬмени вмЪсгЬ съ перышкомъ (plumula) и 
корешкомъ; 9 — дальнейшее развипе второй рудиментарной семядоли у основашя пла
стинки первой абсорбирующей семядоли ; 10 — вторая семядоля ( С2) прорвала пластинку 
абсорбирующей семядоли и вышла наружу въ вид^ такъ называемаго „перваго листа“.
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мени, будетъ соответствовать остающейся въ семени Pepero
mia семядоле, а первый листъ Arisaema будетъ соответство
вать надземной семядоле Peperomia (см. рис. 555, фиг. 7 и 
срав. съ фиг. б, 6 того же рисунка).

По мнешю Н i 1Гя, у однодольныхъ имеется, такъ же 
какъ у двудольныхъ, две семядоли, но у нихъ за семядолю 
принимается обыкновенно лишь тотъ высасывающШ органъ 
(напримеръ, щитокъ у Gramineae — см. рис. 531, 4, о, с),

Рис. 556. Развитее зародыша однодольнаго — Sagittaria variabilis: 1— 7 — после
довательный стадш развштя; части, происшедппя изъ 3 клЪточекъ предзаро- 
дыша (proembryo), обозначены соответствующими буквами. На фиг. 7 h озна- 
чаетъ зачато къ подсемядольнаго колена, с — зачатокъ семядоли, s — за- 

чатокъ оси. — Увел. 400 (по S c h a f f n e  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 
Sagittaria (см. рис. 556 и ср. съ рис. 557). Но морфологически 
верхушечная семядоля такого зародыша гомологична семя
доле Peperomia, остающейся въ семени, а первый листочекъ 
перышка гомологиченъ второй надземной семядоле Peperomia.

37
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Такимъ образомъ, однодольныя растешя на самомъ 
д^л^ совсЬмъ не однодольны, a rfe же двудольныя растешя; 
только у нихъ (см. рис. 555, фиг. 7, 8, 9, 10), согласно из- 
сл^довашю Г и л л я , одна изъ семядолей, играющая роль 
высасывающаго органа (CJ, значительно опережаетъ въ сво- 
емъ развили и вторую семядолю и точку роста самого 
зародыша и его оси. Поэтому эта семядоля кажется верху- 
шечнымъ, а не боковымъ органомъ, вслЪдсте смЪщешя, а

Рис. 557. Развит1е зародыша двудольнаго— Capsella Bursa pastoris : 1— 7 — 
последовательный стадш развит1я; s — подвЪсокъ, е и Е  — зачатокъ заро
дыша; на фиг. 3 — а и Ъ — клеточки, изъ которыхъ возникаютъ семя
доли и почечка (plumula), с — клеточка, разви-вающая впослЪдствш корень; 
на фиг. 7 — eins означаетъ содержимое зародышеваго м^шка. Увел. 400 

(по С о u 11 е г’у и C h a m b e r l a i n ) .

вторая надземная сЬмядоля (С2), сильно отставая отъ первой 
въ своемъ развитш, прюбрЪтаетъ характеръ перваго низо
вого листа перышка. Миссъ S a r g a n t  въ доказатель
ство синкотильности единственной семядоли однодольныхъ 
приводитъ между прочимъ тотъ фактъ, что изъ единственной 
семядоли многихъ однодольныхъ проходитъ въ черешокъ 
сЬмядоли и подсЬмядольное колено двойной сосудистоволок
нистый пучекъ, указывающш какъ бы на двойную природу 
этой единственной сЬмядоли, происшедшей, по мн^нш миссъ 
S a r g a n t ,  изъ сл!яшя первоначально двухъ семядолей этихъ 
растешй. Принимая толковаше Н i 1 Гя однос^мядольности
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однодольныхъ растенш, мы можемъ разсматривать двойной 
сосудистоволокнистый пучекъ, выходящш изъ семядоли 
однодольныхъ растенш, не какъ доказательство двойной 
природы этой семядоли, а какъ явлеше расщеплешя сосу- 
дистыхъ пучковъ, какъ сл,Ьдств1е параллельной нерватуры, 
свойственной однодольнымъ растешямъ. У самыхъ низшихъ 
однодольныхъ, нйпримеръ, у вышеупомянутой Arisaema (см. 
рис. 555, 7), изъ семядоли выходитъ въ черешокъ семядоли 
и подс^мядольное колено всего одинъ простой сосудисто
волокнистый пучекъ.

У некоторыхъ видовъ рода Arum сосудистоволокнистые 
пучки семядоли и такъ называемая перваго листа оба вы- 
ходятъ ниже перышка, встречаются другъ 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 Н i 1 Гя на происхождеше такъ назы
ваемой односемядольности однодольныхъ растенш.

Такимъ образомъ, по мнешю Н i 1 Гя, однодольныя 
произошли изъ двудольныхъ путемъ разделешя труда между 
обеими семядолями, изъ которыхъ одна метаморфозирова- 
лась въ органъ сосущш, въ такъ называемую семядолю 
однодольныхъ, другая же, наоборотъ, развилась въ хорошо 
развитой ассимилируюпцй органъ, въ такъ называемый „пер
вый листъ“, совершенно такимъ же образомъ, какъ это мы 
видимъ у геофильныхъ видовъ рода Peperomia, съ ихъ какъ 
бы односемядольными проростками.

Изследовашя Г и л л я какъ бы противоречатъ гипотезе 
миссъ S a r g  an t  о происхожденш одной семядоли однодоль
ныхъ путемъ стпяшя ея изъ первоначально заложенныхъ 
двухъ семядолей. Но, по мнешю Л о т  си , оба случая обра- 
зовашя односемядольности могли иметь место при выра
ботке типа однодольныхъ растенш изъ двудольныхъ. Одна 
семядоля однодольныхъ могла получиться результатомъ 
оияшя двухъ первоначально заложенныхъ семядолей, какъ 
это доказываетъ миссъ S a r g a  n t  для многихъ однодоль
ныхъ, въ особенности изъ порядка Liliiflorae, въ частности, 
напримеръ, для рода Anemarrhena, и какъ это несомненно 
наблюдается у многихъ двудольныхъ, имеющихъ, однако,

37*
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всего одну семядолю, напримеръ, у Berberidaceae, Ficaria 
(см. рис. 459, на стр. 468), Nymphaeaceae и др.

Но односЬмядольность могла возникнуть не однимъ 
этимъ путемъ, но и путемъ гетерокотилш, согласно объяс
н ен а Г и л л я. При этомъ можно различать три случая 
гетерокотилш :

1) одна семядоля развивается въ высасывающш органъ, 
остающшся внутри семени, другая же семядоля обращается 
въ ассимилирующш органъ, какъ это мы видимъ у геофиль- 
ныхъ видовъ рода Peperomia;

2) одна семядоля сильно редуцируется, другая же обра
щается въ высасывающш органъ, какъ это мы видимъ у 
Gramineae, съ ихъ эпибластомъ и щиткомъ въ сЬмени;

3) одна семядоля остается внутри семени въ качестве 
высасывающаго органа, другая же настолько сильно разви
вается въ ассимилирующш органъ, что совершенно теряетъ 
свой семядольный 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 себе следующее представлеше объ однодольныхъ рас- 
тешяхъ и ихъ положенш въ системе покрытосеменныхъ 
растенш. Делеше покрытосеменныхъ растенш на два класса
— о д н о д о л ь н ы я  и д в у д о л ь н ы  я чисто искусственное. 
Это делеше м. б. очень практично для чисто классифика- 
цюнной цели, но оно совершенно не удовлетворяетъ целямъ 
естественной филогенетической системы. Гораздо естествен
нее разделить все покрытосеменныя на два класса — 
п р о т о а н т о ф и т ы  и э у а н т о ф и т ы ,  какъ это я сделалъ 
на прошлой лекцш.

Сами по себе однодольныя представляютъ довольно 
естественную второстепенную группу эуантофитныхъ растешй; 
но эта группа, филогенетически выводимая изъ п р о т о - 
а н т о ф и т н ы х ъ  растенш, едва ли монофилетична, какъ, 
по моему м нент, не монофилетичны и сами протоантофиты, 
представляющее по меньшей мере две главныхъ филоге- 
нетическихъ лиши’ разви^я; одна изъ этихъ линш — Mo
nochlamydeae 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 Mo
nochlamydeae, Piperales могла дать начало и довольно просто 
по типу Monochlamydeae построеннымъ однодольнымъ — 
именно, rpynnt Spadiciflorae, которая, по мнешю однихъ 
авторовъ, образуетъ одинъ всего порядокъ (по мненно 
В а р м и н г а ,  В е т т ш т е й н а и  др.), по мнешю другихъ же 
авторовъ (н апримеръ, Э н г л е р а) въ свою очередь состоитъ 
изъ несколькихъ самостоятельныхъ порядковъ, а именно: 
Pandanales, Principes (см. рис. 550), Synanthae и Spathiflorae. 
Во всякомъ случае эта группа однодольныхъ растенш весьма 
естественна и довольно хорошо обособлена отъ остальныхъ 
однодольныхъ растенш.

Другая лишя п р о т о а н т о ф и т н ы х ъ  растенш — Po
lycarpicae ведетъ свое начало отъ мезозойскихъ голосемен
ныхъ типа Bennettitales (черезъ гипотетическую группу He
miangiospermae). Черезъ порядокъ Anonales Polycarpicae фи
логенетически связываются съ этими мезозойскими голосе
менными, а черезъ порядокъ Banales и порядркъ Helobiae 
(см. рис. 534, 537, 538, 539,540) примыкаютъ они къ настоящимъ 
однодольнымъ растешямъ, которыхъ типъ наиболее чисто 
выраженъ въ порядке Liliiflorae (см. рис. 532, 533, 542, 543). 
Порядокъ Helobiae можетъ быть еще причисленъ къ прото- 
антофитнымъ растешямъ, порядки же Liliiflorae, Enantio- 
blastae, Glumiflorae (см. рис. 547, 548, 549), ticitamineae (см. 
рис. 553, 554, 558, 559) и Gynandrae (см. рис. 545, 546, 560), 
составляюиие одну естественную группу типичныхъ одно
дольныхъ, относятся уже къ классу эуантофитныхъ расте
нш съ характерной для нихъ д!аграммой т р е х ч л е н -  
н а г о  п я т и ц и к л и ч е с к а г о  цветка.

Новейшие авторы, какъ мы видели, разсматриваютъ одно
дольныя, какъ филогенетически происшедппя отъ двудольныхъ. 
Однодольныя отделились отъ последнихъ въ очень раншя 
геологичесюя времена, вероятно, въ мезозое, въ начале ме
ловой эпохи или еще раньше и выработались въ спещально 
приспособившая 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. О д н о д о л ь н ы я  растешя, по моему 
мнешю, филогенетически п р о и з о ш л и  не отъ двудоль-
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ныхъ, а о т ъ  п р о т о а н т о ф и т ы ы х ъ  р а с т е н i й. П р о - 
т о а н т о ф и т н ы я  же р а с т е н i я , по моему мн^нио, э т о  
т а к i я , к о т о р ы я  с о в м ^ щ а ю т ъ  въ  с е б е  п р и з н а к и

Рис. 558. Zingiber officinale Ro s e . ,  целое растете, уменьшено : А  — цветокъ 
въ естественную величину, В  — тычинка съ охваченнымъ столбикомъ, 
С — трехраздельная губа венчика съ двумя маленькими боковыми стами- 
нод1ями, JD — завязь съ нижней частью столбика и двумя железками, Е  — 
вершина столбика съ рыльцемъ (по В е г  g’y и S с h ш i d t’y воспроизве

дено L u е г s s 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 i й , а 
такими и являются, какъ мы ви
дели въ течете всего нашего 
курса, и Monochlamydeae, и Poly
carpicae. О т ъ  э т и х ъ  т о  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 
еще ранее, и приспособляясь къ 
геофильному или гидрофильному 
образу жизни. Отъ Monochlamy
deae черезъ Piperales произошли 
8р ad-ici florae, а отъ Polycarpicae 
черезъ Banales и Helobiae про
изошли все остальныя однодольныя, съ типомъ Liliiflorae 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 высгшя 
зигоморфныя однодольныя
— Scitamineae (см. рис. 553, 
554, 558, 559) и въ особен
ности Orchideae ( Oynandrae) 
(см. рис. 545, 546, 560). Въ 
типе Oynandrae однодоль
ныя достигли высшаго 
предела своего весьма 
совершеннаго развшчя и 
строешя.

Сама однодольность 
Рис. 560. орхидея — Лнцы/па C/oicesii однодольныхъ не есть, на
L 1 n d 1. съ экземпляра, выращеннаго въ MOg  вЗГЛ Я Д Ъ , СТОЛЬ в а ж н ы й  
Юрьевскомъ Бот. Саду (по фотографш ’

п. п. П о п о в  а). морфологическш признакъ,

Рис. 559. Д1аграмма цвЪтка Катр- 
feria ovalifolia (изъ Scitamineae.): 
Ь, v — кроюшде листья, 1с — ча
шечка, р  — лепестки венчика, 
lab — губа, labellum, sst — боко
вые стаминодш, st — тычинка (по 

Э й х л е р у).
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какъ онъ до сихъ поръ разсматривался современными си
стематиками. Однодольность однодольныхъ растенш, какъ 
показали изследовашя миссъ S a r g a n t ,  Н i 1 Гя и другихъ, 
могла произойти различными путями, да и самъ по себе 
признакъ этотъ, въ сущности, второстепенный. Нисколько 
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 растенш, 
какъ показали прекрасныя изследовашя миссъ S a r g a n t .

Если мы все же разсматриваемъ однодольныя, какъ одну 
весьма естественную группу цветковыхъ растенш, 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 группы, а равно весьма 
характерныя и резко выраженныя приспособлешя однодоль
ныхъ растенш 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 растенш, я разсматриваю, 
однако, большинство изъ нихъ, какъ одинъ изъ подклассовъ 
класса эуантофитныхъ растенш (см. рис. 610).



Лекщя двадцать пятая.

Сростнолепестныя двудольныя— Sympetalae 
или Metachlamydeae.

Изучая п р о т о а н т о ф и т н ы я  р а с т е н ! я  — Monochla
mydeae и Polycarpicae, мы видели, что они, во-первыхъ, въ 
организащи своей соединяютъ частью признаки типичныхъ 
двудольныхъ, частью однодольныхъ растешй, и, во-вторыхъ, 
мы вид'Ьли, что цв%ты этихъ растенш построены б. ч. по 
упрощенному типу, сами же они въ организащи своей не
редко проявляютъ признаки архаичесюе, сближаюпце ихъ 
съ  a p x e r o n i a T H b i M H  р а с т е н 1 я ми ,  по преимуществу 
съ  г о л о с е м е н н ы м  и. Простота строешя цветовъ расте
шй п р о т о а н т о ф и т н ы х ъ  выражаетси въ неопред'Ьлен- 
номъ количестве органовъ цветка, въ ациклическомъ или 
гемициклическомъ ихъ расположенш; если же всЬ органы 
цветка имеютъ циклическое расположеше, то количество 
цикловъ у нихъ такъ же не фиксировано, какъ и количество 
органовъ въ циклахъ. У однихъ изъ этихъ п р о т о а н т о 
ф и т н ы х ъ  растенш 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 п р о т о а н т о ф и т н ы х ъ  рас
тешй органовъ въ каждомъ цикле можетъ быть очень много, 
въ неопределенномъ числе. Количество органовъ разныхъ 
цикловъ цветка далеко не всегда соответствуетъ другъ другу,
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органы разныхъ цикловъ не всегда чередуются другъ съ 
другомъ, однимъ словомъ, ни з а к о н ъ  к р а т н ы х ъ  о т н о 
ш е н ^ ,  ни 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  не про-  
в е д е н ъ  е ще  с т р о г о  и п о с л е д о в а т е л ь н о  въ  с т р о 
ен i и ц в е 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 i й, и мы 
не можемъ дать общей д1аграммы и формулы цветовъ этого 
класса растенш. Къ этому надо прибавить, что б. ч. цветы 
протоантофитныхъ растенш актиноморфные съ раздельно- 
листнымъ околоцветникомъ; зигоморф!я 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 
более высшихъ — при помощи насекомыхъ. П р о т о а н -  
т о ф и т н ы я  растешя довольно хорошо распадаются на две 
естественныя группы, на два подкласса — Monochlamydeae и 
Polycarpicae. Въ составъ M onochlamydeae входятъ въ сле
дующей приблизительно филогенетической последовательно
сти порядки (см. рис. 610): Verticillatae, Piperales, Spadici
florae, Salicales, Oarryales, Myricales, Balanopsidales, Leitnerialesy 
Juglandales, Batidales, Julianiales, Fagales, ZJrticales, Proteales> 
Santalales, Polygonales и Centrospermae, т. e. 17 порядковъ, въ 
составъ же подкласса Polycarpicae входятъ порядки: Ano
nales, Ranales, Helobiae, Nepenthales, Aristolochiales и Rhoeadalesy 
т. e. 6 порядковъ. Мнопе изъ порядковъ Monochlamtjdeae 
весьма мелюе, 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 Verticillatae, Garryales, Myricales, Balanopsida
les, Leitneriales, Batidales, Julianiales, отчасти даже Salicales и 
Juglandales, т. e. отъ 7—9 порядковъ олиготипныхъ, пред- 
ставляющихъ, по всей вероятности, осколки некогда обильно 
развитыхъ простейшихъ морфологическихъ типовъ цветко- 
выхъ растенш. Среди Polycarpicae все 6 порядковъ пред
ставлены еще и поныне разнообразными типами.

Каждый изъ этихъ двухъ подклассовъ, начинаясь фор- 
мамЪ съ цветами весьма примитивнаго строешя (въ томъ 
или иномъ отношенш), ясно покаЗываетъ намъ постепенную
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эволющю своей организащи, выражающуюся въ усложненш 
и улучшенш строешя различныхъ органовъ растешя, глав- 
нымъ образомъ, въ усложненш цветка, и заканчивается ти
пами съ цветами определенной организащи, именно, съ  
ц в е т а м и ,  въ которыхъ имеется 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  
ч л е н о в ъ  въ  к а ж д о м ъ  ц и к л е ,  а одновременно съ этимъ 
окончательно вырабатываются въ  ц в е т а х ъ  в ыс ши х ъ  про- 
т о а н т о ф и т н ы х ъ  р а с т е н i й з а к о н ы  к р а т н ы х ъ  о т 
н о ш е н и и  ч е р е д о в а н 1 я  о р г а н о в ъ .  Monochlamydeae, 
начинаясь растешями съ цветами весьма примитивнаго устрой
ства, заканчиваются такими высшими типами, какъ семейство 
Caryophyllaceae порядка Centrospermae, у котораго ц в е т о к ъ  
явственно п я т и ч л е н н ы й  п я т и ц и к л и ч е с к 1 й ,  по фор
муле К5 Сб А5+5 G 5. Polycarpicae, также начинаясь въ се- 
мействахъ Magnoliaceae, Апопасеае и др. растешями съ цве
тами архаическаго типа, сближающимися по плану своего 
строешя съ шишками или стробилами вымершихъ простей
шихъ голосеменныхъ — Bennettitaceae, мезозойской эры, по
степенно восходятъ до такихъ типовъ, у которыхъ цветы 
имеютъ уже вполне определенную организащю. При этомъ, 
у однихъ изъ высшихъ представителей Polycarpicae ц в е т ы  
могутъ быть построены по т р е х ч л е н н о м у  т и п у  (Laura- 
ceae, Berberidaceae, Helobiae), у другихъ по д в у ч л е н н о м у  
т и п у  (Papaveraceae, Cruciferae), у третьихъ по п я т и ч л е н 
н о му  т и п у  (напримеръ, у некоторыхъ Nepenthales или R a
nunculaceae). У этихъ высшихъ представителей Polycarpicae 
мы видимъ въ строенш цветовъ уже ясно выраженные за
коны кратныхъ отношенш и чередовашя органовъ, а равно 
и б. ч. определенное количество членовъ въ каждомъ круге 
цветка (2, 3 или 5 членовъ), но 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 ще  не 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 Papaveraceae цветы могутъ быть двучленные шестицикли- 
чесюе, у Cruciferae двучленные семицикличесюе, у Cappari- 
daceae двучленные шестицикличесюе и т. д.; у Lauraceae цветы 
б. ч. трехчленные шести- или семицикличесюе, но могутъ 
быть и дву- или пятичленные, шести- или семицикличесюе, у
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Berberidaceae часто цв^ты трехчленные семи- или восьмицик- 
личесюе, но могу!чь быть и двучленные семи- или восьми- 
цикличесше и т. д.).

Bet остальныя цвЪтковыя 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-Ьнш, в т о р о й  весьма

Рис. 561. Чашечка Caccinia изъ сем. естественный КЛаССЪ 
Вогтдгпасеае: А-~а crassifoha (Vent.) а н т о ф и т н ы х ъ  раСТе-
С. K o c h ;  В—С. Bauwolf гг С* K o c h  (по .

н. п. п о п о в у). н 1 й — классъ эуантофит-
ныхъ растешй (Euanthophy- 

tae). Сюда относятся высокооргани- 
зованныя цв^тковыя растешя съ цве
тами вполне определеннаго устрой
ства, а именно съ цветами трехчлен
ными пятициклическими, куда отно
сятся 6 порядковъ такъ называемыхъ 
о д н о д о л ь н ы х ъ  р а с т е н i й (Lilii
florae, Enantioblastae, Glumiflorae, Оу- 
perales, Scitamineae и Gynandrae) и съ 
цветами п я т и ч л е н н ы м и  п я т и 
ц и к л и ч е с к и м и ,  куда относится 
большинство такъ называемыхъ Dialy- 
petalae, т. е. сво  б о д н о л е п е с т -  Рис 562. Типичный в*„_
Н Ы Х Ъ  Д В У Д О Л Ь Н Ы Х Ъ  p a C T e H i f l .  чикъ Caccinia crassifolia

Наконецъ, самую высоко развитую П о п о в у )  *"П°
группу цветковыхъ растешй образуютъ 
растешя съ цветами пятичленными четырехциклическими, 
куда относятся, главнымъ образомъ, Sympetalae, т. е. сростно- 
лепестныя двудольныя растешя.

У этихъ последнихъ растенш проявляется целый рядъ 
признаковъ весьма высокой организащи цветка и сложнаго 
приспособлешя его къ перекрестному опылешю при помощи 
насекомыхъ. Формула цветка этихъ высшихъ антофитныхъ 
растенш выражается такъ: К 5 С 5 А5 G n, при чемъ большею
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частью чашечка у нихъ сростнолистная (см. рис. 561), вЪн- 
чикъ сростнолепестный (см. рис. 562), о д и н ъ  в с е г о  
к р у г ъ  а н д р о ц е я ,  чередующшся 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 пятичленяаго гине
цея (см. д1аграмму А , 
на рис. 563), но реду-
ЦИрованъ больш ею phyllum virginicum, В  — Hydrolea spinosal(uo  
частью до  двухъ  распо- Э й х л е р у),

ложенныхъ въ мед1ан-
ной плоскости или реже до трехъ плодолистиковъ (см. д1а- 
грамму В , на рис. 563). С е м я п о ч к и  растенш этихъ 
обыкновенно съ  о д н и м ъ  т о л ь к о  толстымъ п о к р о -

Рис. 563. Д1аграммы цветовъ : А  — H ydro-

Рис. 564. Convolvulus scammonia: А  - -  вдоль разрезанный и распластан
ный цветокъ, В  — конецъ столбика съ двумя рыльцами, С — завязь, D  — 
завязь въ поперечномъ разрезе, Е  — завязь въ продольномъ разрезе

(по В а р м и н г у).

в о м ъ  (integumentum) и съ небольшимъ ядромъ. На пер
вый взглядъ самымъ характернымъ для этого высшаго под
класса цветковыхъ растешй является с р о с т н о л е п е с т 
ное  ть  в е н ч и к а ,  почему порядки и семейства, входяпце 
въ составъ этого высшаго подкласса цветковыхъ растенш, 
объединяются, обыкновенно, подъ общимъ именемъ 1Sym 
petalae , M onopetalae или M etachlamydeae. С п а й н о л е -  
п е с т н о с т ь  (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 
цветка, главнымъ образомъ, 
андроцея, отъ неблагопр!ят- 
ныхъ внешнихъ условш и 
лучшее приспособлеше къ пе
рекрестному опылешю. При 
спайнолепестности гораздо 
чаще наблюдается переходъ 
отъ актиноморфш къ высшему 
типу цветка — з и г о м о р ф 1 и  
(см. рис. 565, 566, 567); сама 
спайнолепестность могла про-

Рис. 565. Antirrhinum majus — льви- ИЗОЙТИ ДВуМ Я путями либо
н ы й  зе в ъ : А  — цветокъ, в  — верх- вследсше действительная 
няя губа съ четырьмя тычинками (по

В а р м и н г у). срасташя лепестковъ своими
боковыми краями, либо вслед-

CTBie разрасташя общаго основашя венчика. Спайнолепе-
стныя цвЪтковыя растешя, въ общемъ, представляютъ типы

-9

Рис. 566. Scrophularia nodosa: А  — цветокъ съ созревшимъ рыльцемъ 
(д ); В  — тотъ же цветокъ въ продольномъ разрезе, тычинки еще не со
зрели и отогнуты вовнутрь, d — нектарники, s — стаминодШ; С — цве

токъ съ созревшими пыльниками (протерогишя) (по В а р м и н г у).

высоко-организованные и б. ч. новейшаго происхождешя; 
геологически типъ этотъ несомненно появился гораздо позд
нее, чемъ Monochlamydeae, Polycarpicae и такъ называемыя 
о л н б д о л ь н ы я  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 зигомбрф1я, 
различныя усложнешя въ кругахъ андроцея и гинецея, частое 
погружеше завязи въ торъ и образоваше, следовательно, цве
товъ съ нижней завязью. Но самъ по себе признакъ 
спайнолепестности искусственъ, если выделять выспня цвет- 
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 — Centrospermae (у Basellaceae), Parietales 
{у Fouquieriaceae, Achariaceae, Caricaceae),
Guttiferales, Gruinales, Gelastrales, Rosales 
(Crassulaceae, Pittosporaeeae), съ другой же 
стороны, раздельнолепестный венчикъ 
попадается тоже, въ виде исключешя,
иногда въ порядкахъ, относимыхъ къ

Рис. 567. Д1аграмма зи-
спаинолепестнымъ растешямъ; это явле- ГОМорфнаго цветка bu 
rn t МЫ наблюдаемъ у некоторыхъ пред- biatae, Lamium album L.,

tv, 7 . 7 . съ четырьмя тычинками;ставителеи порядковъ Plumbaginales, Вг- пяхая задняя тычинка
comes и Primulales. Кроме с и м п е т а - атрофировалась; sv —

завитки въ пазухахъл 1 и, вторымъ важнымъ признакомъ под- Прицветныхъ листьевъ 
класса Sympetalae считается присутств1е (по Э й х л е р у), 

одного всего интегумента у семяпочекъ, 
тогда какъ семяпочки большинства остальныхъ покрыто
семенныхъ растешй имеютъ два интегумента, а семяпочки 
голосеменныхъ опять таки одинъ всего интегументъ. На 
первый взглядъ казалось бы, что присутсше у Sympetalae 
одного всего интегумента сближаетъ ихъ съ голосеменными, 
т. е. ставитъ во всякомъ случае сростнолепестныя растешя 
ниже въ системе, чемъ растешя раздельнолепестныя, съ 
двумя интегументамй въ семени. Но единственный интегу
ментъ семяпочки спайнолепестныхъ морфологически не со- 
ответствуетъ единственному интегументу голосеменныхъ, ибо 
здесь, у спайнолепестныхъ, это, повидимому, не внутреннш, 
а внешнш интегументъ, внутреннш 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 покрытосеменныхъ растенш; здесь
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надо лишь напомнить вамъ, что и у простМшихъ Mono
chlamydeae бываетъ иногда всего одинъ интегументъ въ се
мяпочке, но тамъ это интегументъ внутреннш, а не внеш- 
нш, какъ у спайнолепестныхъ, следовательно, гомологичный 
единственному интегументу голосеменныхъ. Однако, не все 
спайнолепестныя обладаютъ однимъ всего интегументомъ 
семяпочекъ. У Plumbaginaceae, Primulaceae, Myrsinaceaer 
ЕЪепасеае, Styracaceae и некоторыхъ другихъ семяпочки съ 
двумя интегументами. Но какъ разъ эти спайнолепестныя 
растешя обнаруживаютъ особенно близюя филогенетичесюя 
отношешя къ различнымъ порядкамъ раздельнолепестныхъ 

Q растешй (см. рис. 610), a Plumbaginaceae
имеютъ м. б. некоторыя филогенетиче- 
ск\я отношешя даже къ п р о т о а н т о -  
ф и т н ы м ъ  растешямъ, именно, къ по
рядку Centrospermae; вместе съ темъ 
именно эти порядки сростнолепестныхъ 
растенш, имеюгще два интегумента се
мяпочекъ, отличаются цветами не четы-

Рис. 568. Д1аграмма рехциклическим и, а пятициклическими, 
пятичленнаго пятицикли- ^ 0
ческаго цветка Vaccini- съ двойнымъ андроцеемъ, по формуле
МТО F3tx?epy)L' (П0 С5 Аб+5 Об (см. рис. 568), и морфо- 

логически, равно какъ и филогенети
чески, они ближе стоятъ къ п я т и ч л е н н ы м ъ  п я т и -  
ц и к л и ч е с к и м ъ  р а з д е л ь н о л е п е с т н ы м ъ  двудольнымъ 
растешямъ, 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  делитъ весь подклассъ Sympetalae на два 
отдела: Pentacyclicae и Teiracyclicae.

У Pentacyclicae, по В а р м и н г у ,  цветы содержатъ 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 Primulaceae (см. рис. 569). 
Плодолистиковъ у Pentacyclicae бываетъ столько же, сколько 
и чашелистиковъ, и въ порядке Bicornes (или Ericales)
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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 ъ  л е п е с т к а м ъ  и 
ц в Ъ т о к ъ  о б д и п л о с т е м о н н ы й  (см. рис. 568), въ по-

Рис. 569. А  — д1аграмма цветка Primula acaulis, В  — продольный раз- 
рЪзъ цветка Primula elatior съ длиннымъ столбикомъ и короткими ты
чинками, С — то же, но съ короткимъ столбикомъ и длинными тычинками 

(гетеростшпя) (по Э й х л е р у  и П р а н т л ю ) .

рядкахъ же Primulales и Diospyrales (или Ebenales) цв'Ьтокъ 
диплостемонный, и плодолистики противостоятъ чашелисти-

Рис. 570. Д1аграммы цветовъ Solanaceae: А — Nicandra physaloides, В  — 
Petunia nyctaginiflora, С — Schizanthus reMisus, D  — D atura stramonium  — 
дурманъ, E  — Hyoscyamus albus — белена, F  — Salpiglossis sinuata; 
стрелка указываетъ плоскость симметрш цветка, наклоненную подъ угломъ 
къ мед1анной плоскости; въ пазухахъ прицветниковъ (а, ß ) намечены места 

ветвлешя дихаз1евъ или завитковъ (по Э й х л е р у ) .

камъ (см. рис. 569, А). По мн^шю Ва р ми н г а ,  сростно- 
лепестныя Pentacyclicae представляютъ, повидимому, бол'Ье

38
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древнш т и п ъ ;  о н и  едва ли имеютъ близшя отношешя къ 
остальнымъ спайнолепестнымъ растешямъ, но зато обнару- 
живаютъ филогенетичесюя отношешя къ различнымъ по
рядкамъ раздЪльнолепестныхъ (см. рис. 610), иногда сами

# # имеютъ венчики раз
дельнолепестные, тычин
ки, прикрепленныя къ 
цветоложу (напримеръ, 
у Ericaceae), а не срос- 
нияся съ трубкой вен
чика, семяпочки съ двумя

п г71 п- д. г. 7 интегументами и цветыРис. 571. Диграммы цветовъ Campanula- J
ceae: А  — Campanula m e d iu m ар — при- б. 4. П равильны е (за ма-  
датки чашечки ; В  — Lobelia fulgens а, ß  льши ЛИшь НСКЛЮЧешями,

— прицветники (по Э й х л е р у).
напримеръ, у Rhododen

dron или Coris).
Мне кажется, все эти данныя говорятъ за то, что 

сростнолепестныя Pentacyclicae совершенно искусственно при
числяются систематиками къ высшему подклассу цветковыхъ

Рис- 572. Rubia tinctorum : А  — цветокъ въ продольномъ разрезе, В  — 
д1аграмма цветка, С — плодъ въ продольномъ разрезе (по В a i 11 о п).

растешй, къ Sympetalae. Ихъ лучше присоединить къ эу- 
антофитнымъ растешямъ съ цветами пятичленными пяти
циклическими. Сюда, по В а р м и н г у , относятся 3 всего 
порядка — Bicornes, Diospyrinae и Primulinae, а по В е т т -  
шт  ей ну, сюда относятся его первые четыре порядка: Plum- 
baginales, Bicornes, Primulales и Diospyrales (или э н г л е - 
р о в с к i й порядокъ Ebenales). Но и эти 3—4 порядка не 
составляютъ одно естественное целое ни съ морфологичес
кой, ни съ филогенетической точки зрешя. По мнешю 
В е т т ш т е й н а ,  порядокъ Plumbaginales филогенетически
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непосредственно связывается съ порядкомъ Centrospermae 
изъ класса п р о т о а н т о ф и т н ы х ъ ,  изъ подкласса Мопо-

Рис. 573. Valeriana officinalis: А  — цветокъ, В  — цветокъ въ продоль- 
номъ разрезе, С — плодъ въ продольномъ разрезе, D  — плодъ въ по- 

перечномъ разрезе (по Н о с  к).

cklamydeae. Порядки Bicornes и Primulales филогенетически 
выводятся В е т т ш т е й н о м ъ  изъ порядка Outtiferales раз- 
д'Ьльнолепестныхъ двудольныхъ, 
а порядокъ Diospyrales, вм'Ьст'Ь съ 
порядкомъ Convolvulales, принад- 
лежащимъ уже къ сростнолепест- 
нымъ Tetracyclicae, филогенети
чески связывается В е т т ш т е й 
н о м ъ  съ порядкомъ Oruinales 
разд'Ьльнолепестныхъ двудоль
ныхъ (см. рис. 541 и 610).

Отд'Ьлъ Tetracyclicae сростно- 
лепестныхъ цв'Ьтковыхъ растенш 
представляетъ довольно есте
ственную группу, въ цв'Ьтк'Ь ко
торыхъ только 4 круга, а именно: 
чашечка, в'Ьнчикъ, 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 сл'Ъда. Пло
долистики иногда въ числ'Ь, рав- 
номъ числу членовъ другихъ 
круговъ (см. рис. 570, А , 571, А ), и тогда они б. ч. чере
дуются съ тычинками и, следовательно, противов^нчико-

38*
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Рис. 574. Д1аграммы цветовъ 
Valerianaccae: А  — Valeriana 
officinalis, съ тремя тычинками, 
две атрофированы, В  — Centran- 
thus 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- 
лепестнцхъ растенш бываетъ всего два срединныхъ (мед1ан- 
ныхъ) плодолистика (см. рис. 571, В). Этотъ отд-Ьлъ гораздо 
обширнее перваго, состоитъ изъ многихъ крупныхъ поряд
ковъ, представляющихъ б. ч. типичныя сростнолепестныя рас
тешя съ однимъ интегументомъ въ сЬмяпочк^; зд"Ьсь весьма 
часто наблюдаются сильно неправильные, зигоморфные цв^ты, 
отлично приспособленные къ перекрестному опылешю при

Рис. 575. Bipsacus fullonum : В  -  цветокъ, увеличенный въ 4 раза, С — 
цветокъ въ продольномъ разрезе, В  — продольный разрезъ черезъ за
вязь, въ более сильномъ увеличенш (В, С — по В a i 11 о п, В  — по

В а р м и н г у).

помощи насЬкомыхъ. У однихъ Tetracyclicae цв^ты б. ч. съ 
верхней завязью; таковы, по В а р м и н г у ,  порядки Tubiflo- 
rae, Personatae, Nuculiferae, Contortae. У другихъ Tetracyclicae, 
наиболее высокоорганизованныхъ, цв^ты съ н и ж н е й  з а 
в я з ь ю ;  это будутъ, по В а р м и н г у ,  порядки Eubiales 
(см. рис. 572), Dipsacales (см. рис. 575), Campanulinae (см. 
рис. 571) и Aggregatae (см. рис. 578). Ихъ наиболее высокая 
организация среди всЪхъ цв'Ьтковыхъ растешй выражается, 
помимо сростнолепестности, частой зигоморфш ц в ^ т о б ъ  и  

нижней завязи, еще гЬмъ, что число гн'Ьздъ въ завязи и 
число сЬмяпочекъ низведено у нихъ б. ч. до 1 (см. рис. 573,

в с D



Сростнолепестныя двудольный — Sympetalae или Metachlamydeae. 597

574), плоды — б. ч. орешки или сЬмянки? а цв^ты собраны 
въ сложныя плотныя соцв-Ь™ (см* рис. 576, 577, 578).

Такимъ образомъ, по 
В а р м и н г у ,  къ Tetracycli- 
сае относятся 8 высшихъ 
порядковъ цвЪтковыхъ ра
стешй.

Въ разграничен^ по
рядковъ высшихъ цвЪтко- 
выхъ растешй (эуантофит- 
ныхъ) систематики до сихъ 
поръ не достигли однооб- 
разнаго взгляда. Съ одной 
стороны, близость морфоло- 
гическаго строешя и одно- 
образ1е д1аграммъ цв'Ьтовъ 
заставляютъ н'Ькоторыхъ си- 
стематиковъ соединять род
ственные порядки въ одинъ; 
съ другой же стороны, да
леко еще окончательно не 
выясненныя филогенетиче- 
сюя отношешя этихъ по
рядковъ какъ между собою, 
такъ и съ порядками низ- 
шихъ подклассовъ, дЪлаютъ 
систематику высшихъ цв^т- 
ковыхъ растешй — эуанто- 
фитныхъ весьма трудной и 
окончательно еще не уста
новленной съ филогенетиче
ской ТОЧКИ зр'Ьшя. ПОЭТОМУ Рис. 576. Centaurea (Chartolepis) Bord-
V Э н г л  е о а  И В е т т -  z^owŝ y L о п а с z. съ Кавказа, близъ г. 
У 1 ^рознаго : А  — вЪтвь съ двумя кор-
HI Т е Й Н а мы имъемъ СОВер- зинками, а — листочки покрывала, б —
шенно различное ПОДразД'Ь- листочки покрывала C. glastifolia С a s s.

r  г  (по A. A. Л о н а ч e в с к о м у),
ленш высшихъ сростнолепе-
стныхъ растенш группы Tetracyclicae на порядки. Мы не 
будемъ сравнивать зд'Ьсь порядки В а р м и н г а  съ поряд
ками Э н г л е  р а и В е т т ш т е й н а  ихъ подкласса Sympetalae, 
но для насъ гораздо интереснее выяснить другой вопросъ,



представляютъ ли высгшя Synipctalac группу однообразную, 
монофилетическую, или, наоборотъ, полифилетическую.
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Рис. 577. Lappa Palladivi Ma r c .  — лопухъ на л'Ьсной полян'Ь близъ 
Алагира, на с±верномъ Кавказ^ (по фотографш В. В. М а р к о в и ч а ) .

Мы видели уже выше, что Sympetalae pentacyclicae 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 Sympetalae — 
Sympetalae tetracyclicae. Между отдельными порядками Tetra- 
cyclycae въ большинстве случаевъ наблюдаются весьма от- 
даленныя соотношешя, а съ другой стороны, можно нередко 
указать весьма ясныя филогенетичесюя отношешя порядковъ 
спайнолепестныхъ Tetracyclicae къ порядкамъ нижестоящихъ 
въ систем^ раздальнолепестныхъ растенш. Такъ, изъ Tetra
cyclicae съ верхней завязью порядокъ Convolvulales, по 
B e т т ш т е й н у ,  фи
логенетически свя- 
занъ съ порядкомъ 
Gruinales раздельно- 
лепестныхъ двудоль
ныхъ, порядки ТиЫ- 
florae и Gontortae 
можно выводить изъ 
порядка Rosales7 а 
порядокъ Ligustrales, 
куда принадлежишь
одно лишь семей- п с_0 , „ 7. лРис. 578. Achillea m illefolium : А — корзинка
СТВО Oleaceae, МОЖНО въ продольномъ разрезе съ женскими ($) и
филогенетически ВЫ- °боеполыми (J) цветами и прицветными чешуя-
^  ' ми (Ъг); В  — рыльца и верхняя часть столбика ;
вести ИЗЪ порядка С — верхняя часть рыльца съ сосочками (аг) и 
Celastrales ; порядки волосками (f) (по В а р м и н г у).

Tetracyclicae съ ниж
ней завязью, по В е т т ш т е й н у ,  филогенетически связыва
ются со следующими порядками раздельнолепестныхъ: по
рядокъ Eubiales (см. рис. 572) весьма близокъ къ порядку 
Umbelliflorae (см. рис. 579), а порядокъ Synandrae можно 
филогенетически выводить изъ порядка Parietales черезъ се
мейства Fouquieriaceae, Achariaceae и Caricaceae. По поводу 
этихъ филогенетическихъ отношенш различныхъ порядковъ 
Sympetalae В е т т ш т е й н ъ  говоритъ совершенно справед
ливо следующее: „Непосредственное с л е д с т е  изъ того 
предположешя, что спайнолепестныя представляютъ поли- 
филетичесшя группы растешй,' которыя можно вывести отъ 
различныхъ группъ раздельнолепестныхъ, естественно вело 
бы къ распределен™ некоторыхъ ихъ порядков^ на соот
ветствующая места въ системе раздельнолепестныхъ. Од
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нако, въ настоящее время выводить такое сл^дсгае нельзя, 
такъ какъ не для всЪхъ порядковъ спайнолепестныхъ выяс
нено ихъ безспорное соотношеше къ разд'Ьльнолепестнымъ; 
отъ этого сильно пострадала бы наглядность системы. Въ 
этомъ м'Ьстъ слЪдуетъ вспомнить уже нисколько разъ ска
занное, что вообще невозможно расположить въ линейной 
систем^ родственныя по происхожденш соотношешя расте-

Рис. 579. Морковь — Daucus carota: А  — верхняя часть стебля съ слож- 
нымъ зонтикомъ, В  — цветокъ, С — цветокъ въ продольномъ. разрезе, 
D  — плодъ въ продольномъ и Е  — поперечномъ разрезе (по В a i 11 о п).

шй, что естественная система во многихъ случаяхъ должна 
обладать характеромъ компромисса между требовашями на
глядности и желашемъ выразить научныя познашя“.

Я вполне согласенъ съ В е т т ш т е й н о м ъ ,  что рас- 
пред'Ьлеше порядковъ Sympetalae на соответствующая м^ста 
среди разд'Ьльнолепестныхъ, 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- 
предЪлеше было бы и неестественно. Вм^сгЬ съ другими 
современными систематиками, я вполн^ признаю, что Sympe-
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talae есть высшш типъ современныхъ цветковыхъ растенш, 
но не Bet Sympetalae, а лишь Sympetalae tetracyclieae. 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 цветковыхъ растешй является, на мой взглядъ, 
однако, не спайнолепестность ихъ венчика, а именно пяти- 
членность четырехцикличность ихъ цветовъ. Поэтому изъ

Рис. 580. Подорожникъ — Plantago major L. А  — соцвЪт1е, В  — д1а- 
гра^ма цветка, С — цвЬтокъ, В  — цвЪтокъ въ продольномъ разр^зЪ, 
Е  — открывающаяся коробочка, У  — плодъ въ поперечномъ разрЪзЪ, Gr — 

сЪмя въ продольномъ pa3pt3t (по L e M a o u t  n D e c a i s n e ) .

этой группы высшихъ цветковыхъ растешй следуетъ, по 
моему мнешю, выключить Sympetalae pentacyclicae (т. е. E ri- 
coles, Primulales, Plumbaqinales и Diospyrales), но зато при
соединить къ ней еще порядокъ Umbelliflorae, цветы кото
рыхъ хотя и раздельнолепестные, но типично пятичленные 
четырехцикличесюе, съ нижней завязью и собраны въ мно- 
гочленныя сложныя соцве^я, а семяпочки съ однимъ всего 
интегументомъ (см. рис. 579).

Главная особенность всей этой высшей группы цветко
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



602 Н. И. К у з н e ц о в ъ. Введете въ системат. цветков, растешй.

четырехциклической д1аграммы, какъ это мы хорошо видимъ, 
наприм'Ьръ, въ семейств^ Plantaginaceae или въ родЪ Vero
nica семейства Scrophulariaceae. У Plantaginaceae наприм'Ьръ, 
(см. рис. 580) четырехчленный четырехциклическш цв'Ьтокъ 
объясняется такимъ образомъ: онъ произошелъ изъ основ
ного пятичленнаго четырехциклическаго цветка путемъ атро
фш одного задняго чашелистика, срасташя двухъ заднихъ 
лепестковъ и атрофш одной задней тычинки (см. рис. 580, Б ). 
Аналогичнымъ образомъ выводится, наприм'Ьръ, д1аграмма 
рода Veronica изъ пятичленной четырехциклической ÄiarpaM- 
мы Scrophulariaceae (см. рис. 581), при чемъ у Veronica атро
фируются три тычинки, а не одна.

Рис. 581. Д1аграммы цвЪтовъ Scrophulariaceae: А  — Verbascum, В  — 
L inana, С — Veronica (по В а р м и н г у).

Что касается четырехцикличности цвЪтовъ этой высшей 
группы цв'Ьтковыхъ растешй, то четырехцикличность ея 
весьма постоянна и безъ видимаго слЪда атрофш внутрен
няго круга тычинокъ. У Sympetalae pentacyclicae, какъ мы 
видели, нередко тоже наблюдается одинъ всего кругъ ты
чинокъ, другой же кругъ тычинокъ (наружный или внутрен- 
нш) у нихъ болЪе или менЪе атрофированъ. То же явлеше 
весьма часто наблюдается и у разд'Ьльнолепестныхъ дву
дольныхъ, цв'Ьты которыхъ въ план'Ь пятичленные пятицик- 
личесюе, но иногда наблюдается больше круговъ всл'Ьдсгае 
расщепленш въ андроце'Ь, иногда же всего четыре круга, 
всл'Ьдсте атрофш одного изъ круговъ андроцея. Но тамъ, 
равно какъ и у низшихъ Sympetalae, можно, обыкновенно, 
легко доказать атрофш одного изъ круговъ андроцея и 
происхождеше четырехциклическихъ цв'Ьтовъ изъ пятицик- 
лическихъ (наприм'Ьръ, у Primulaceae); зд'Ьсь же, у высшихъ 
цв'Ьтковыхъ растенш число круговъ ч е т ы р е  окончательно 
фиксировалось, и н'Ьтъ и намека на второй кругъ тычинокъ,



а потому мы эти выслия Sympetalae, равно какъ и Umbelli- 
florae, считаемъ себя въ праве объединить въ одинъ высшш 
подклассъ цветковыхъ растенш и дать ему наименоваше
— Tetracyclicae. Въ составъ подкласса Tetracyclycae, въ 
томъ виде, какъ я его здесь понимаю, входятъ, следовательно, 
следуюгще порядки (порядки я беру въ объеме э н г л е -  
р о в с к и х ъ  порядковъ):

Tetracyclicae съ верхней завязью: Contortae (6 сем.), 
Tubiflorae (20 сем.) и Plantaginales (1 сем.). 

Tetracyclicae съ нижней завязью: Umbellijlorae (3 сем.), 
Rubiales (5 сем.), Cucurbitales (1 сем.) и Сатра- 
nulatae (6 сем.), 

т. е. въ подклассъ Tetracyclicae входятъ 7 порядковъ и 42 
семейства высшихъ цветковыхъ растенш.

Некоторыя изъ входящихъ сюда семействъ отличаются 
очень большимъ количествомъ видовъ, напримеръ:
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Семейства съ верхней завязью: Семейства съ нижней завязью:

Asclepiadaceae ; 1700 видовъ Umbelliferae 2600 видовъ
Convolvulaceae ! 1100 Rubiaceae 4500 „
Borraginaceae 1550 „ i Campanulaceae 1150
Labiatae 3000 „ i Compositae 13100
Solanaceae 1700
Scrophulariaceae 2600
Gesneriaceae 1100
Acanthaceae 2050

Семейство Compositae, съ его 13100 видами, самое круп
ное семейство на всемъ земномъ шаре. Къ нему по ко
личеству видовъ приближается лишь семейство Leguminosae 
изъ раздельнолепестныхъ двудольныхъ съ 12000 видами. 
Среди однодольныхъ ему соответствуешь семейство Orchi- 
daceae, насчитывающее въ себе до 7200 видовъ; неко
торыя семейства однодольныхъ тоже весьма полиморфны, 
напримеръ:

Семейство Palmae имеетъ до 1200 видовъ.
„ Liliaceae „ „ 2600 
„ Сурегасеае „ „ 2600 „
„ Gramineae „ ,, 4000 „
„ Orchidaceae „ „ 7200 „
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Г а л л ь е  филогенетически выводить Bcfe выспия цв^т- 
ковыя растешя, причисляемыя обыкновенно къ подклассу 
Sympetalae, непосредственно изъ Saxifragaceae, но причисляетъ 
къ нимъ такъ же, какъ это д%лаю и я здЪсь, ümbelliflorae. 
Филогенетичесюя отношешя порядковъ подкласса Sympetalae 
къ порядкамъ раздЪльнолепестныхъ растешй Г а л л ь е изо- 
бражаетъ въ cxeivrb своей (см. рис. 606), которая представлена 
вамъ будетъ на следующей лекцш (см. также рис. 396, 
на стр. 400).



Лекщя двадцать шестая.

Свободнолепестныя двудольныя — Dia- 
lypetalae.

Самой трудной въ филогенетическомъ отношенш груп
пой высшихъ цветковыхъ растенш ( э у а н т о ф и т н ы х ъ  
р а с т е H ifi) являются раздельнолепестный двудольныя рас
тешя (Dialypetalae). 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 им^ютъ еще б. и. м. при
митивно построенные цв'Ьты, которые фи
логенетически можно связать съ гЬми или 

0 другими группа
ми п р о т о а н т о -
fb  М Т  Н W  Y  Ъ  TTTvfcT- Р и с * 5 8 2 ‘ Д * а Г Р аМ М а ф И Т Н Ы X Ъ ЦВЪТ цв'Ьтка Coriaria т уг-
КОВЫХЪ растенш ; tifolia, какъ примЪръ
ттт/пя гемейгтяя ТИПИЧН0Й Диаграммы другш семейства своб0днолепестныхъ
или даже отчасти двудольныхъ съ
гтппял™  пятичленными пяти-порядки, далъе циклическими цв̂ _

Рис. 583. Ilex aquifolium: А  ВОСХОДЯ ВЪ СИ- тами (по Эй хл ер у).
—- д1аграмма цвЪтка, В  — цвЪ- стеме И СОвершен-
точная почка (по Э й х л е р у  . «

и к р о н ф е л ь д у ) .  ствуясь строешемъ своихъ цвътовъ,
обнаруживаютъ филогенетичесюя 

связи съ высшими цветковыми растешями — Sympetalae или 
Tetracyclicae. Общш характеръ цветка всЬхъ этихъ поряд
ковъ выражается формулою К5 С5 А5+б G 6, т. е., въ плане, 
въ основе, цветокъ этихъ растенш пятичленный пятицикли-
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ческш, съ двумя кругами андроцея и съ законами кратныхъ 
отношенш и чередовашя органовъ (см. 
рис. 582). Но основной планъ этотъ пре- 
терп'Ьваетъ нередко значительныя изм^- 
нешя, указывая гЬмъ самымъ либо на 
филогенетическую близость растенш 
этихъ къ протоантофитнымъ растешямъ,
либо, наоборотъ, на филогенетическую 

Рис. 584. Д1аграмма св я зь  ИХъ  
цветка Lm am  usitatis- 
simum (по В a i 11 о п), СЪ ВЫСШИ

МИ сро
стнолепестными Tetracyclicae.

Изм^нешн въ основной 
пятичленной пятициклической 
ÄiarpaMM  ̂ цветка этихъ расте
нш, которыя мы будемъ назы
вать D ialypetalae или Penta
cyclicae, заключаются въ слЪ- 
дующемъ. Иногда цв'Ьты бы- 
ваютъ не пятичленные, а че
тырехчленные (СМ. рис. 583). Рис. 585. Linum usitatissim um : А  — 
Иногда ЦВ'ЬТЫ ИХЪ бываютъ гинецей и андроцей цветка, В  — за

вязь въ продольномъ разрезе, С — 
четырехцикличесюе, съ однимъ коробочка въ поперечной разрезе
лишь кругомъ андроцея, но (по В а р  м и н  г у),

тогда можно б. ч. доказать, что
другой кругъ андроцея атрофировался (см. рис. 584, 585). 
Иногда андроцей бываетъ многочленный и бол'Ье, ч'Ьмъ дву-

* •

>

Рис. 586. Д1аграммы цветовъ некоторыхъ Pomoideae: А  — Mespilus ger
manica, В  — Pirus communis, С — Pirus domestica, I) — Baphiolepis in- 
dica, E  — Mespilus coccinea, но завязь по типу М . топодупа (по 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, 
но бываютъ и зигоморф
ные, напримеръ, въ се- 
мействахъ Papilionaceae,
Yiolaceae (см. рис. 589),

Рис. 587. Eugenia сагуophyIlata: А  — 
цветы въ естественную величину, В  — 
цветочная почка въ увеличенномъ виде, 
въ продольномъ разрезе (по N i е d е п z и).

Tropaeolaceae (см. рис. 588), Polygalaceae и 
др. Завязь б. ч. верхняя или полунижняя; 
у высшихъ типовъ этого подкласса она 
нижняя (см. рис. 587). Венчикъ б. ч. сво- 
боднолепестный, но иногда бываетъ и б. 
и. м. спайнолепестный, какъ среди отдель- 
ныхъ представителей типично раздельно
лепестныхъ семействъ или порядковъ, такъ

Рис. 588. Д1аграмма 
Tropaeolum m ajus; 
sp -  шпорецъ (по 

Эйхлеру).

и у высшихъ порядковъ 
этого подкласса, относи- 
мыхъ В а р м и н г о м ъ  къ 
Sympetalae pentacyclicae; 

на прошлой лекцш мы видели, что по
рядки эти — Ericales, Primulales, Plumba- 
ginales и Ebenales, по строешю своему 
ближе стоятъ къ раздельнолепестымъ ра
стешямъ, чемъ къ типичнымъ спайноле- 
пестнымъ растешямъ. Семяпочки у ог- 
ромнаго большинства представителей этого подкласса съ 
двумя интегументами, хотя въ этомъ отношенш замечаются 
и исключешя; напримеръ, одинъ интегументъ наблюдается 
у Loasaceae, Saxifmgaceae, Limnanthaceae.

Рис. 589. Д1аграмма 
ф1алки — Viola (по 

В а р м и н г у).



Мы видели на одной изъ предыдущихъ лекцш, что 
Га лль е  подъ именемъ Proteroyenen объединяетъ те порядки 
простейшихъ покрытосеменныхъ растенш, которыя мы назы
вали Polycarpicae, а именно порядки Anonales, Piperales, Ra-
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Рис. 590. liodye.rsia tabula г is K o m a r o v  — одинъ изъ древнЪишихъ типовъ 
сем. Saxifragaceav, раступдй въ Манчжурш (по фотографш П. П. П о п о в а  
съ растешя, выращеннаго Я- Я- М у ш и н с к и м ъ  изъ сЪмянъ В. JI. К о 

м а р о в а  въ Юрьевскомъ Ботаиическомъ Саду).

nales, Nepenthales, Aristolochiales, Rhoeadales и Hamanielidales. 
Proteroyenen Г а л л ь е  ведетъ отъ Bennettitales, а изъ Protero- 
уепеп, именно изъ порядка Ranales, выводить онъ филогене
тически однодольныя растешя (Monocotyledoneae). Все же 
остальныя двудольныя растешя Г а л л ь е  выводитъ монофи- 
летически изъ своихъ Proteroyenen, т. е., иначе говоря, изъ
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Polycarpicae, черезъ порядокъ Anonales, въ частности, отъ 
Magnoliaceae, или черезъ порядокъ Hamamelidales. Отъ этихъ

Рис. 591. Продольный разрезъ Рис. 592. Д1аграммы цветовъ Saxifraga. 
цветка Saxifraga granulata А  — Saxifraga granulata , В  — S. sar- 

(по В а p м и н г у). mentosa ; d — дискъ (по Э й х л е р у).

Рис. 593. Liquida/mbar: А  — ветвь L. orientale; В  — мужское соцвет1е 
L. styracifluum var. mexicanum, окруженное листьями обвертки (переднш 
листъ срезанъ); С — продольный разрезъ мужского соцвет1я ; Ю — попе
речный разрезъ женскаго соцве™ ; Е  — зрелое семя (со спинки) и F  — 
въ продольномъ разрезе L . styracifluum; G — зрелое семя L . styracifluum 
var. macrophyllum, прилегающее къ конглутинату незрелыхъ семянъ; Н  — 
зародышъ того же растешя ; J  — зародышъ L . styracifluum  var. mexicanum 

( n o N i e d e n z u n O e r s t e d t ) .
39
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двухъ порядковъ, Anonales или Hamamelidales, по мн^шю 
Г а л л ь е, имеются довольно близюя филогенетичесюя отно
шешя къ центральному порядку всЪхъ высшихъ двудольныхъ 
растенш, именно, къ порядку Rosales и, въ частности осо-

Рис. 594. Platanus occidentalis L. — платанъ: а — мужское соцвет1е, Ъ —
женское соцвМе.

бенно къ семейству Saxifragaceae; отъ этого то семейства 
Saxifragaceae (см. рис. 590, 591 и 592) и производитъ фило
генетически Га л л ь е всЬ раздЪльнолепестныя и спайноле- 
пестныя двудольныя растешя, которыя онъ объединяет^ въ 
одну большую группу Saxifragenen, высшихъ двудольныхъ
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Рис. 595. Женсюй 
цветокъ Platanus ori- 
entalis безъ чашечки 
(по В етт шт е й н у).

растенш, противопоставляя группу эту своимъ Proterogenen 
или низшимъ двудольнымъ растешямъ. Мы видЪли уже на 
прошлой лекцш, какимъ образомъ связываетъ Га л л ь е съ 
типомъ Saxifragaceae самыя высиия двудольныя растешя, 
спайнолепестныя; онъ выводить большин
ство порядковъ спайнолепестныхъ, какъ 
Sympetalae pentacyclicae, такъ и Sympetalae 
ietracyclicae непосредственно изъ Saxifraga
ceae, ставя при томъ же послЪдшя выше 
всЪхъ остальныхъ порядковъ двудольныхъ 
растенш. Но отъ гЬхъ же Saxifragaceae ве- 
детъ Г а л л ь е начало и вс'Ъхъ порядковъ 
разд'Ьльнолепестныхъ двудольныхъ расте

нш, которыя, однако, за исключешемъ Um- 
belliflorae, занимаютъ у него въ систем^ 
болЪе низкое положеше, ч'Ьмъ сростноле- 
пестныя растешя.

Связующимъ звеномъ между Saxifra
gaceae и Polycarpicae (или Proterogenen), по 
Га л л ь е, являются Magnoliaceae и неболь
шой порядокъ Hamamelidales.

Этотъ порядокъ Hamamelidales со
стоитъ изъ двухъ всего небольшихъ се- 
мействъ—Hamamelidaceae (см. рис. 593, 596, 

597) и Platanaceae (см. рис. 594, 595), ко
торыя, по мн^шю Г а л л ь е и другихъ си- 
стематиковъ, родственны съ Magnoliaceae и 
имЪютъ въ строенш цвЪтовъ своихъ частью 
признаки примитивные, сближаюшде ихъ съ 
протоантофитными растешями, частью при
знаки таюе; которые указываютъ на род
ство этого порядка съ порядкомъ Rosales.

H a m a m e lid a les  — это древесныя ра
стешя, свойственыя тропическимъ и вн'Ьтропическимъ обла- 
стямъ, въ особенности Азш, а также приатлантическимъ шта- 
тамъ Северной Америки и Южной Африк'Ь. Большинство 
систематиковъ относятъ Hamamelidaceae (см. рис. 593) и P la ta 
naceae (см. рис. 594) къ порядку Rosales, гдЪ они, однако, не
смотря на сходство въ строенш гинецея, стоятъ совершенно 
особнякомъ. Hamamelidales — типъ несомненно весьма древ-

39*

Рис. 596. Цветокъ 
Parrotia persica (по 

Bot. Magaz.).

Рис. 597. Цветокъ
Hamamelis virginiana 

(по В a i 11 о n).
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нш ; въ строенш ихъ цветовъ (см. рис. 595, 596, 597) обнару
живается столько первичныхъ признаковъ, что некоторые бо
таники (напримеръ, В е т т ш т е й н ъ )  сближаютъ ихъ даже съ 
Monochlamydeae, въ частности съ Urticales, и принимаютъ Н а- 
mamelidales за исходный древнш типъ для порядка Rosales и 
для Polycarpicae. Особенностямъ Hamamelidales, какъ очень 
древнему типу, соответствуем и то, что ныне живугщя формы 
ихъ очень сильно отличаются другъ отъ друга. Въ ископае
момъ состоянш Hamamelidales известны съ древнМшихъ вре- 
менъ. Такъ, напримеръ, родъ Platanus (см. рис. 594) изв'Ьстенъ 
въ ископаемомъ состоянш со временъ мелового перюда. 
Цветы у Hamamelidales (см. рис. 595, 596, 597) безъ околоцвет
ника, или съ простымъ околоцвЪтникомъ, или съ двойнымъ 
околоцв'Ьтникомъ, однополые или обоеполые, приспособлен
ные то къ ветровому опылешю, то къ опылешю при помощи 
просгЬйшихъ 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 , Б, (7, D , 
рис. 594, а, Ъ) и очень разнообразнаго строешя. Hamameli
dales совмещаютъ въ себе признаки и Monochlamydeae, и P o
lycarpicae, и R osales; это типичный переходный вымирающш 
порядокъ, обнаруживающш филогенетичесюя отношешя въ 
разныя стороны и не имеющш потому определеннаго места 
въ системе; одни ботаники относятъ порядокъ этотъ къ 
Polycarpicae, друпе къ Monochlamydeae или ставятъ его на 
границе между Monochlamydeae и Diahypetalae, третьи при- 
числяютъ его уже къ типичнымъ раздельнолепестнымъ дву- 
дольнымъ растешямъ и соединяютъ съ порядкомъ Rosales 
(напримеръ, Э н г л е р ъ ) .  П о С о л е р е д е р у ,  филогенетиче- 
сшя отношешя Hamamelidales выражаются следующей схемой 
(см. рис. 598):

Tetra-
centron

Trochodendraceae

Magnoliaceae

Euptelea
Trochodendron

Eucommia
Cercidi-
phyllum

Два рода изъ 
семейства На- 
mamelidaceae.

Рис. 598. Схема филогенетическаго происхождешя Hamamelidales 
(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 вполшЬ переходный и весьма 
древнш порядокъ — Hamamelidales, онъ очень важенъ для

А  В  С

Рис. 599. jUutci graveolens L. А  — цвЪтокъ, В  — д1аграмма цветка, С —
цвЪтокъ въ продольномъ разр^зЪ (по Э й х л е р у).(

насъ въ томъ смысл'Ь, что непосредственно ведетъ насъ отъ 
протоантофитныхъ растешй къ одному изъ центральныхъ 

порядковъ разд'Ьльнолепестныхъ дву
дольныхъ растешй, къ порядку Rosales, 
въ частности, къ семейству Saxifraga- 
ееае. Отъ типа Saxifragaceae выводить 
Г а л л ь е далЪе порядокъ или типъ Те- 
rebinthales (см. рис. 606 и 610), куда при
надлежать, наприм'Ьръ, семейства Ruta-

Рис. 600. Aesculus Ыр- с еа е  / см> р ИС  ̂ 5 9 9 ) Terebinthaceae и дру- 
pocastanum  L.: цвътокъ, \ г r j
д — рыльце (по к е р -  пя, и къ которымъ, въ смыслъ типа упро-

н е Р У)* щеннаго, причи-
сляетъ онъ и 

сережкоцв'Ьтныя однопокровныя ра
стешя (M yricales, Juglandales, Faga- 
les и т. д.), которыя мы относили, 
какъ вы, конечно, хорошо помните, 
къ первичнымъ цветковымъ расте
шямъ, къ отделу Monochlamydeae.

Отъ тЬхъ же Terebinthales про
изводить Г а л л ь е  въ разныя сто
роны порядки Celastrales, Rhamnales и Aesculinae (см. рис. 
600 и 601), а какъ болЪе высшш типъ разд'Ьльнолепестныхъ 
двудольныхъ съ нижней завязью, им'Ьющихъ корни свои все 
въ тЪхъ же Saxifragaceae, Г а л л ь е  причисляетъ сюда же 
и порядокъ Myrtiflorae (см. рис. 602, 609).

Рис. 601. Aesculus hippocasta- 
num L., дгаграмма цв-Ьтка и 

соцветия (по Э й х л е р у).
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Другую группу разд'Ъльнолепестныхъ двудольныхъ, вы- 
водимыхъ Г а л л ь е все изъ тЪхъ же Saxifragaceae, составля
ешь ц'Ьлый рядъ порядковъ, которые начинаются, по Га л л ь е ,

Рис. 602. M yrtaceae: А —В  — Tibouehma; А  — д1аграмма цвътка и^со- 
UBtTin; В  — поперечный разрезъ цветочной почки на половине высоты 
завязи, s — место прикреплешя чашелистика, р  — место прикреплешя ле
пестковъ, а — поперечный разрезъ черезъ пыльники тычинокъ; С — Kibes- 
sia, поперечный и продольный разрезъ завязи; D  — Rhexia virginica, д1а- 
грамма четырехчленнаго цветка; Е  — Cassebeeria, д!аграмма трехчленнаго 

цветка (по Le M a o u t ,  D e c a i s n e  й Э й х л е р у ) .

порядкомъ Outtales, съ семействами Ternstroemiaceae, Oehna- 
ceae, Outtiferae и др. Отъ порядка Outtales выводить Га л лье,  
въ качеств^ боковыхъ ветвей своей схемы, порядки Colum- 
niferae (съ семействами Sterculiaceae и др. и, какъ конечный

Рис. 603. Д1аграммы цветовъ Flacourtiaceae: А  — Pyramidocarpus Blackü , 
В  — Carpotroche brasiliensis, С — Dissomeria crenata, D  — Abbatia tomen- 
tosa, E  — Gasearia oblongifolia; а — наружные, i — внутренше листья 
цветочнаго покрова, d — придатки диска (по 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 с о ц в ^ я  — семейство EuphorUaceae), Polygalinae 
(съ семействомъ Polygalaceae), а въ качеств^ главной вЪтви 
порядокъ Peponiferae (соотв'Ьтствуетъ порядку Parietales дру
гихъ авторовъ); б ъ  э т о м ъ  порядк'Ь среди многочисленныхъ
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его семействъ имеется небольшое семейство Flacourtiaceae 
(см. рис. 603 и рис. 438, на стр. 447). Отъ этого семейства, 
въ качеств^» типа регрессивнаго, упрощеннаго, производитъ 
Га л л ь е семейство Salicaceae, а въ качестве типа прогрес
сивная порядокъ Gruinales, съ семействами Geraniaceae, Оха- 
Kdaceae (см. рис. 604 и 605), и др. На- #
конецъ, изъ Gruinales, какъ высшш типъ 
раздельнолепестныхъ двудольныхъ, про
изводитъ Г а л л ь е семейство Caryophyl- 
laceae и вообще порядокъ Caryophyllinae.
Вы помните, конечно, хорошо, что я, со
гласно воззренш  большинства современ
ныхъ систематиковъ, относилъ семейство
Caryophyllaceae и весь порядокъ Centro- Рис. 604. Д1аграмма

7 7 7 цветка Oxalis acetosella spermae къ подклассу Monochlamydeae L п̂о Э н г л е р у ) .
п р о т о а н т о ф и т н ы х ъ  растенш и раз-

сматривалъ его, какъ высшш 
типъ этихъ простейшихъ ра
стенш.

Изложенная здесь схема 
Ir® 111 ШИ филогенетическаго родства раз

дельнолепестныхъ двудоль
ныхъ растенш заимствована 
изъ сочинешя Н а 11 i е г о роде 
Julian ia , о которомъ я вамъ уже

Рис. 605. Oxalis gracilis. Андроцей ГОВОрИЛЪ На ОДНОЙ ИЗЪ Преж- 
и гинецей; гетеростшия: А — съ ~  0 «
короткими столбиками, Б — съ нихъ «лекцш. Этой филогенети-
столбиками средней длины, с — съ ческой схеме Г а л л ь е нельзя 
длинными столбиками (по Н i l  d e 

b t  ап  сГу). не отказать въ строиности и
последовательности въ прове- 

денш идеи монофилетическаго развшчя цветковыхъ расте
нш. Г а л л ь е  стремится все цветковыя растешя вывести 
изъ одного прототипа — Bennettitales и въ явлешяхъ то по
степенная) усложнешя, то постепеннаго вновь упрощешя, 
подъ вл!яшемъ возврата къ анемофилш, онъ ищетъ одйнъ 
общш путь филогенетическаго развит1я всехъ цветковыхъ 
растенш. Изложенныя здесь вкратце филогенетичесюя со- 
ображешя Г а л л ь е  относительно развит1я раздельнолепест
ныхъ и спайнолепестныхъ цветковыхъ растенш можно изо
бразить следующей схемой (см. рис. 606):



Valerianae. Dipsac 
CaprifoüaeАд regcU. А-

Mynsinaceae
~*Г

Clethraced Stj/roücea'#

Cam part alaceae
______ Jbmpos'iten

Campanula

Rubiaceae UmbeCUferxie 
Corrtaceae

Prmulinen Bwornes Sti/ra/vrm* \ \ v \

oraginace&e

Ptäospomceae

НалаШ"

Bperajceae
Piperinm

Hamameääaceae

Magnohacvae

^H am ameUnert/' 

\ceae s '

Anonales

Srlo&odes 
^/S'aocifragenen

Proterogmen Gymnospermae 0emettitaLes)
Рис. 606. Филогенетическая схема р а з в и т  покрытосеменныхъ растешй

(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 цв'Ьтковыхъ растенш, предлагаемыми Г а л л ь е. 
Г а л л ь е  въ цЪломъ ряд^ своихъ сочиненш затрагиваетъ 
интересные вопросы филогенш цв'Ьтковыхъ растенш. Въ 
работахъ его, вышедшихъ ран^е появлешя въ св^тъ его ра
боты о Julian ia , имъ даны были хотя аналогичныя, но все 
же иныя схемы развит1я цв'Ьтковыхъ растенш. „Dem H a l 
li er  s e h e n  System“, говоритъ Л о тс  и въ своихъ лекщяхъ, 
„kann sicher nicht der Vorwurf zu grosser Starrheit gemacht 
werden; es wird von seinem emsig tätigen Urheber entsprechend 
seinen Forschungen fortwährend geändert, und ich glaube, 
dass H a 11 i e r , dessen Bemühungen ich hoch schätze und 
dessen grosse Kenntnisse der Angiospermen weit über die 
meinigen hervorragen, gut tun und auch mehr Anerkennung 
für seine Bestrebungen finden würde, wenn er keine weiteren 
Aenderungen darin anbrächte, bevor seine Forschungen zu 
einem gewissen Abschluss gekommen sind“ x).

Въ этомъ благожелательномъ, хотя и нисколько иро- 
ническомъ сов^тЬ Л о т  с и по адресу Г а л л ь е ,  Л о т с и ,  
однако, на мой взглядъ, вдвойне не правъ. Не правъ онъ 
потому, что самъ при распред^ленш матер1ала для своихъ 
лекцш онъ немало пользуется идеями Г а л л ь е  и сл^дуетъ 
ему; не правъ Л о т с и  и потому еще, что выяснеше фило- 
генетическихъ отношенш различныхъ группъ цв'Ьтковыхъ 
растенш, въ особенности высшихъ цв'Ьтковыхъ растенш, 
представляетъ до сихъ поръ настолько трудную и сложную 
задачу, что каждая попытка составить бол^е детальную 
филогенетическую схему цв'Ьтковыхъ растенш не можетъ 
быть иначе разематриваема, какъ попытка, нуждающаяся 
въ дальн'Ьйшемъ еще во многихъ и многихъ изм'Ьнешяхъ

1) „Систему Г а л л ь е  нельзя, конечно, упрекнуть въ слишкомъ боль
шой неподвижности; она постоянно перерабатывается ея кропотливо-рабо- 
тающимъ основателемъ, согласно его далыгЬйшимъ изслЪдовашямъ; но я 
думаю, что Г а л л ь е ,  котораго стремлешя я высоко ценю, и котораго зна- 
шя покрытосеменныхъ растешй значительно превышаютъ мои собственные 
познашя въ этомъ отношенш, сдЪлалъ бы гораздо лучше и снискалъ бы 
большее признаше своихъ стремленШ, если бы онъ не вносилъ еще новыхъ 
изменешй въ свою систему, пока изслЪдовашя его не дойдутъ до какого- 
нибудь определенна™ конца“.
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и поправкахъ. Въ этихъ вопросахъ мы не только далеко 
не пришли еще къ окончательнымъ результатамъ, 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- 
ношешю къ вопросамъ этимъ на точке замерзашя. Каждая 
новая работа его въ этомъ направленш, даже не разработка 
какого-либо частнаго вопроса, но работа мысли надъ уже 
имеющимися и собранными фактами должна приводить къ 
частичнымъ измЪнешямъ его представленш о филогенети- 
ческихъ отношешяхъ различныхъ группъ цв'Ьтковыхъ ра
стенш. И въ этомъ отношенш самой трудной, самой мало 
разработанной группой цв'Ьтковыхъ растенш, самой неясной 
въ филогенетическомъ отношенш является именно отдЪлъ 
разд'Ьльнолепестныхъ двудольныхъ растенш, надъ которыми 
особенно и работаетъ Г а л л ь е  и въ каждомъ новомъ сво- 
емъ сочиненш вносить все новыя и новыя точки зрешя, 
производитъ дальнейшую разработку въ деталяхъ установ
ленной имъ филогенетической системы цв'Ьтковыхъ растенш.

Изъ нов'Ьйшихъ его воззренш, заслуживающихъ полнаго 
внимашя, можно указать на новый взглядъ его на проис
хождеше свободнолепестныхъ двудольныхъ растенш, выра- 
жающшся въ с/гЬдующемъ: въ своемъ рефератЬ о своей 
же работе о роде Juliania , напечатанномъ въ 110 томе, 
№ 7 Bot. Centrblatt за 1909 годъ, Г а л л ь е  производитъ отъ 
Magnoliaceae не Saxifragaceae, а Ternstroemiaceae, а Saxifra
gaceae филогенетически выводить изъ Ternstroemiaceae, весь 
же прежнш свой отделъ Saxifragenen теперь Г а л л ь е раз- 
биваетъ на два самостоятельныхъ отдела на Theigenen, т. е. 
таюе порядки двудольныхъ растенш, которые филогенети
чески произошли изъ Ternstroemiaceae, — и на Saxifragenen  
sensu str., филогенетически выводимыя имъ изъ Saxifraga
ceae. 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 растенш, принципъ, съ которымъ я лично 
согласиться не могу, какъ не могу я согласиться съ Г а л л ь е ,  
что Monochlamydeae суть формы производныя отъ более 
сложныхъ D ialypetalae, о чемъ я вамъ уже многократно 
говорилъ на этихъ лекщяхъ.
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Совершенно иную картину филогенетическихъ отношенш 
раздельнолепестныхъ двудольныхъ даетъ намъ В е т т - 
ш т е й н ъ  (см. рис. 541, на стр. 565). В е т т ш т е й н ъ  при- 
знаетъ по меньшей мере бифилетическое происхождеше раз
д'Ьльнолепестныхъ двудольныхъ, при чемъ одни порядки этого 
подкласса онъ ведетъ отъ Monochlamydeae черезъ порядокъ 
Tricoccae (семейство Euphorbiaceae), представленный крайне 
упрощенными цветами, по типу скорее Monochlamydeae, но 
собранными въ сложныя с о ц в ^ я ; другую же ветвь свободно- 
лепестныхъ двудольныхъ, независимую отъ первыхъ, онъ 
ведетъ отъ Polycarpicae.

Первая ветвь Dialypetalae pentacyclicae черезъ порядокъ 
Tricoccae имЬетъ начало свое въ порядка Urticales подкласса 
Monochlamydeae. Отъ Tricoccae мы имЪемъ одну ветвь къ 
Golumniferae и загЬмъ Gruinales, а отъ этихъ посл'Ьднихъ 
къ сростнолепестнымъ Pentacyclicae—Diospyrales (или Ebenales); 
другая же в'Ьтвь отъ Tricoccae ведетъ насъ къ Terebinthales, 
а отъ этихъ посл'Ьднихъ последовательно къ Gelastrales, 
Rhamnales и, наконецъ, къ Umbelliflorae и Rubiales, т. е. къ 
высшимъ цв'Ьтковымъ растешямъ подкласса Tetracyclicae. 
Эта филогенетическая ветвь довольно хорошо обоснована 
морфологически и представляетъ рядъ прогрессивно разви
вающихся формъ подъ вл!яшемъ постепеннаго приспособлешя 
къ опылешю при помощи насекомыхъ. Достигая максимума 
своего развит1я въ высшихъ порядкахъ Umbelliflorae и R u 
biales, эта филогенетическая ветвь цв'Ьтковыхъ растенш от
личается особо сложнымъ устройствомъ соцв'Ътш при срав
нительно, однако, же, проще устроенныхъ цв'Ьтахъ.

Другая филогенетическая ветвь разд'Ьльнолепестныхъ 
двудольныхъ представляетъ постепенное усложнеше въ строе- 
нш, главнымъ образомъ, цветка и его приспособлешя къ особо 
сложному опылешю при помощи насЬкомыхъ. Изучая выс
шихъ представителей Polycarpicae, вы припомните, мы не 
разъ наталкивались на формы промежуточныя между P oly
carpicae и простейшими типичными раздельнолепестными, 
именно Parietales (см. рис. 607). Вотъ эта то обширная 
группа Parietales и ставится В е т т ш т е й н о м ъ  въ начале 
системы типичныхъ раздельнолепестныхъ (Dialypetalae). Онъ 
выводить Parietales филогенетически изъ Rhoeadales, а изъ 
Parietales, по В е т т ш т е й н у ,  развились Synandrae (Сотро~



sitae — этотъ наиболее современный и высшш типъ цв'Ьт
ковыхъ растенш); съ другой стороны изъ Pohjcarpicae 
В е т т ш т е й н ъ  выводить дв^ в^тви — Guttiferales, давшую, 
въ свою очередь, начало Bicornes и Prim ulales, и затЬмъ 
Rosales (см. рис. 608). Крупный порядокъ Rosales даетъ, въ 
свою очередь, начало, съ одной стороны, высшимъ Pentacyeli-
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Рис. 607. Сем. Dilleniaceae изъ порядка Parietales (простМлия Parietales). 
A  — G — д1аграммы цветовъ: А  — Tetracera volubilis, В  — Davilla rugosa, 
С — Actinidia strigosa, D  — Hibbertia salicifolia, E  — H. glaberrima, F  — 
H. hypericoides, Gr — H. stricta. H  — L  — тычинки : H  — Tetracera assa, 
J  — Dillenia ochreata, К  — Hibbertia cuneiformis, L  — Saurama polyantha. 
M  — андроцей и гинецей Hibbertia cuneiformis. N  — гинецей въ продоль
номъ разрезе Curatella americana, О — гинецей Tetracera lasiocarpa. Р  — 
гинецей и андроцей Dillenia indica. Q — продольный разрезъ семени D il
lenia subsessilis, a r— arillus; у основашя семени очень маленькШ зародышъ

(по Г и л ь г у).

еае съ нижней завязью — M yrtiflorae (см. рис. 602, 609), съ 
другой же стороны, весьма расчлененнымъ и совершеннымъ 
группамъ Tetraeyclicae, но съ верхней завязью — TuUflorae 
и Contortae. В е т т ш т е й н ъ  не оставляетъ безъ внимашя 
и небольшой но крайне переходнаго характера порядокъ 
Hamamelidales (см. рис. 593, 594), но онъ придаетъ ему зна- 
чеше д1аметрально противоположное тому, которое припи-
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сываетъ ему Г а л л ь е  и Л о т с и .  По В е т т  ш т е й н у ,  
Hamamelidales занимаютъ промежуточное место между Urti
cales и Polycarpicae 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'Ьгныхъ: А  — 
Potentilla palustris, на плоскомъ цветоложе средняя часть съ пестиками, 
сильно выпуклая В  — Geum urbanum, на вогнутомъ цветоложе средняя 
часть съ пестиками, выпуклая ; С — Alchemilla alpma, пестикъ на дн^ во- 
гнутаго цветоложа; D  — Spiraea decumbens, пестикъ на дн^ вогнутаго 
цветоложа ; Е  — Rosa canina, многочисленные пестики на дне кувшинча- 
таго цветоложа; F  — Pirus Malus, пестики срослись съ вогнутымъ цвЪто-

ложемъ (по F о с к е).

Съ этой последней точкой зрешя В е т т ш т е й н а  я лично 
согласиться не могу. По моему мнешю, Г а л л ь е  въ дан- 
номъ случай бол^е правъ, связывая Rosales съ Polycarpicae 
черезъ Hamamelidales. Но, въ общемъ, изъ двухъ филогене- 
тическихъ сиотемъ — Г а л л ь е  и В е т т ш т е й н а  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 
Dialypetalae pentacyclicae. Во всякомъ случай, ни система 
Г а л л ь е ,  ни система В е т т ш т е й н а  не могутъ считаться 
законченными, въ особенности по отношенш къ разд^льно- 

лепестнымъ двудольнымъ, къ этой самой 
трудной, въ смысле филогенетическихъ 
изысканш, группе высшихъ цветковыхъ 
растешй. А между темъ до сихъ поръ у 
насъ по отношенш къ этой группе выс
шихъ цвЬтковыхъ растешй имеются лишь
только эти две филогенетическихъ си- 

Рис. 609. Д1аграмма СТе МЫ 
Lythrum saltcaria L.

(по В а р м и н г у). Системы Э н г л е р а ,  В а р м и н г а  и
другихъ систематиковъ ограничиваются 

при изложенш Dialypetalae лишь формальнымъ морфологи- 
ческимъ описашемъ различныхъ порядковъ и семействъ, 
входящихъ въ составъ этого многочисленнаго подкласса 
цветковыхъ растешй, безъ установлешя филогенетическихъ 
отношенш 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 В а р м и н г а  и Э н г л е р а  останавли
ваться здесь не будемъ и этимъ закончимъ наши кратшя 
характеристики высшихъ цветковыхъ растенш, объединяе- 
мыхъ мною въ одинъ общш классъ эуантофитныхъ растешй, 
характеризуемый 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 ! я  о р г а н о в ъ  
и б. ч. сложно приспособленными къ перекрестному опыле
шю при помощи насекомыхъ.



Лекцш двадцать седьмая.

Основные принципы новой филогенетиче
ской системы цв'Ьтковыхъ растенш.
Въ самомъ начале этого курса я указалъ вамъ, что 

совретиенныя естественныя системы растительнаго царства 
могутъ считаться е с т е с т в е н н ы м и  лишь въ ковычкахъ, 
ибо филогенетичесюя отношешя различныхъ группъ растешй 
далеко еще окончательно не выяснены, ибо многое въ выяс- 
ненш филогенетическихъ отношенш этихъ до сихъ поръ 
должно считаться спорнымъ и требуетъ дальнМшихъ тща- 
тельныхъ изследованш. Я говорилъ уже вамъ, что хотя 
ц%ль 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 течеше этого курса указывалъ я вамъ 
также на то, что самымъ труднымъ отделомъ растительнаго 
царства съ точки зрешя установлешя естественной системы 
на филогенетическихъ основахъ является отделъ 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 растенш. И изучеше этихъ противопо- 
ложныхъ взглядовъ, равно и того фактическаго матер!ала, 
изъ котораго они вытекаютъ, казалось, должно было при
вести насъ къ заключешю, что еще преждевременно пред
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принимать новыя попытки къ установленш более естест
венной, чемъ имЪемъ мы до сихъ поръ, системы цветковыхъ 
растенш. Однако, заканчивая сегодня курсъ введешя въ 
систематику цветковыхъ растенш, 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, чемъ имЪемъ мы до сихъ поръ. 
Конечно, эскизъ этотъ, который я сейчасъ передъ вами на
бросаю, я не считаю за н^что безспорное, за окончательное 
слово науки, не подлежащее дальнейшимъ изменешямъ и 
усовершенствовашямъ; наоборотъ, можетъ быть, больше, чемъ 
кто-либо другой, я самъ сознаю и слабыя стороны предла
гаемая мною новаго делешя цветковыхъ растенш на есте- 
ственныя группы, и неотлагательную необходимость более 
глубокой и всесторонней разработки этого новаго делешя. 
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 растенш, 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 следуюпця: 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) Делеше 
цветковыхъ или покрытосеменныхъ растенш на два класса
— о д н о д о л ь н ы х ъ  и д в у д о л ь н ы х ъ  растенш, Мопо- 
eotyledoneae и Dicotyledoneae, хотя практически весьма удобно
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и наглядно и съ формально классификационной точки зрешя 
вполне пр!емлемо, но съ точки зрешя морфологической и, 
въ особенности, филогенетической это общепризнанное деле- 
Hie несомненно искусственно и для настоящей естественной 
системы, на мой взглядъ, непр!емлемо; поэтому въ будущей 
естественной системе цветковыхъ растешй делеше анто
фитныхъ растешй на однодольныя и двудольныя, по моему 
мнешю, 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 „Proterogenen“ и 
„Saxifragenen“ (см. рис. 606, на стр. 616), но „Proterogenen“ 
Г а л л ь е  не соответствую т вполне моимъ п р о т о а н т о -  
ф и т н ы м ъ  растешямъ. Подъ именемъ п р о т о  а н т о ф и т 
н ы х ъ  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 Polycarpicae, которыя 
одни, собственно, соответствую т группе nProterogenenu Га л л ь е, 
и Monochlamydeae изъ двудольныхъ, и Helobiae, и Spadicißorae 
изъ однодольныхъ. Къ э у а н т о ф и т н ы м ъ  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 
именно: или растешя съ цветами т р е х ч л е н н ы м и  п я т и 
ц и к л и ч е с к и м и  (куда относится большинство порядковъ 
такъ называемыхъ однодольныхъ растешй), или растешя съ 
цветами, въ типе, п я т и ч л е н н ы м и  п я т и ц и к л и ч е 
с к и м и  (куда относится большинство порядковъ такъ назы
ваемыхъ свободнолепестныхъ двудольныхъ), или, наконецъ, 
растешя съ цветами, въ типе, п я т и ч л е н н ы м и  ч е т ы р е х 
ц и к л и ч е с к и м и  (куда относится большинство порядковъ 
такъ называемыхъ спайнолепестныхъ двудольныхъ). Две



послЪдшя группы моей системы, вместе съ Monochlamydeae, 
соответствую т „Saxifragenen“ Г а л л ь е  (см. рис. 397, на 
стр. 401 и сравн. съ рис. 396, на стр. 400).

Предлагаемые мною два новыхъ класса цв'Ьтковыхъ 
растенш — Protoanthophytae и Euanthophytae, въ свою оче
редь, могутъ быть подразделены каждый на подклассы, но 
не на те общепризнанные подклассы, на которые обыкно
венно делятъ двудольныя растешя, не на Archichlamydeae и 
Metachlamydeae, какъ делитъ двудольныя растешя Э н г л е р ъ ,  
и не на Choripetalae и Sympetalae, какъ проводитъ въ своей 
системе В е т т ш т е й н ъ  (см. рис. 541, на стр. 565), а на бо
лее филогенетически обособленныя группы или подклассы. 
Более формально Protoanthophytae можно было бы разде
лить на два подкласса, на Monochlamydeae и Polycarpicae, 
отнеся къ Monochlamydeae порядокъ Spadiciflorae изъ одно
дольныхъ растенш, а къ Polycarpicae порядокъ Helohiae изъ 
однодольныхъ. Такая точка зрешя проведена въ моихъ лек- 
щяхъ. Но если быть строго филогенетически последователь- 
нымъ, то классъ Protoanthophytae следовало бы подразделить 
на большее число подклассовъ и, кроме двухъ крупныхъ 
подклассовъ Monochlamydeae и Polycarpicae, установить въ 
этомъ классе еще рядъ мелкихъ, но филогенетически само- 
стоятельныхъ подклассовъ, а именно, подклассъ, заключающей 
въ себе одинъ всего порядокъ Verticillatae (одно семейство 
Casuarinaceae), подклассъ, заключающш въ себе одинъ всего 
порядокъ Salicales (одно семейство Salicaceae), подклассъ, за
ключающий порядки Proteales и Santalales, и, наконецъ, под
классъ протоантофитныхъ растенш, начинающейся порядкомъ 
Piperales (съ крупнымъ семействомъ Piperaceae во главе) и 
заканчивающийся обширнымъ порядкомъ Spadiciflorae (съ це- 
лымъ рядомъ примитивно построенныхъ семействъ однодоль
ныхъ). Такое делеше класса Protoanthophytae на 6 подклас
совъ съ филогенетической точки зрешя было бы наиболее 
естественнымъ и отвечающимъ требовашямъ филогенетиче
ской системы, но, въ виду спорности и невыясненности проис- 
хождешя Verticillatae, Salicales, Piperales и Proteales, пока 
можно и воздержаться отъ такого дробнаго делешя класса 
Protoanthophytae на шесть подклассовъ и ограничиться более 
формально-морфологическимъ и менее спорнымъ подразде- 
лешемъ Protoanthophytae на два лишь подкласса: Monochla-
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mydeae и Polycarpicae, что я и сделаю ниже при изложены 
эскиза новой естественной системы цветковыхъ растенш. Но 
въ душе я более симпатизирую подразделешю Protoantho- 
phytae 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 E u a n th o p h yta e  я предложилъ бы, по основному 
плану строешя цветовъ ихъ, разделить на два всего под
класса: на P en tacyclicae  (цветы въ плане пятицикличесюе, 
съ двумя кругами андроцея) и на T etracyclicae  (цветы въ 
плане четырехцикличесше, съ однимъ кругомъ андроцея). 
Второй подклассъ — Tetracyclicae представляетъ высшую сту
пень развит1я цветковыхъ растенш; сюда относится боль
шинство сростнолепестныхъ двудольныхъ растенш и изъ 
свободнолепестныхъ двудольныхъ порядокъ Umbelliflorae. Под
классъ же Pentacyclicae, стоягцш ниже въ системе, въ свою 
очередь, распадается на две филогенетически параллельныхъ 
группы, на T rim eri и P en ta m e r i . Pentacyclicae trimerae име- 
ютъ, въ плане, цветы трехчленные пятицикличесше, и сюда 
относится большинство такъ называемыхъ однодольныхъ 
растенш, за исключешемъ порядковъ Helobiae и Spadiciflorae, 
причисляемыхъ мною къ классу Protoanthophijtae. Pentacycli
cae pentamerae имеютъ, въ плане, цветы пятичленные, пяти- 
цикличесюе, и сюда относится большинство раздельноле- 
пестныхъ двудольныхъ (за исключешемъ Umbelliflorae), а изъ 
сростнолепестныхъ — Sympetalae pentacyclicae В а р м и н г а ,  
т. е., его порядки Bicornes, Diospyrinae, Primulinae.

Таковы, по моему мнешю, основы более естественной 
новой системы цветковыхъ растенш, построенной на фило
генетическихъ началахъ. Практичесюя неудобства этой си
стемы, по сравнешю съ общепризнанными ныне естествен
ными системами, заключаются въ трудности краткими и 
точными д!агнозами охарактеризовать классы и подклассы 
этой системы. Противъ нея можетъ быть выдвинуто и то 
соображеше, что филогенетичесюя отношешя различныхъ 
группъ цветковыхъ растенш далеко еще не установлены 
окончательно, что филогенетичесюе вопросы—вопросы весьма 
спорные, и что самъ авторъ новой системы черезъ несколько 
летъ можетъ еще значительно изменить свои воззрешя на
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rk  или иныя филогенетически отношешя гЬхъ или иныхъ 
более крупныхъ группъ цв'Ьтковыхъ растенш. Прим^ръ на 
лицо : Г а л л ь е  чуть ли не въ каждой своей работе меня- 
етъ свои воззрешя на взаимныя филогенетичесшя отношешя 
разныхъ второстепенныхъ подразделенш цв'Ьтковыхъ 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 
растенш. 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 Г а л л ь е ,  несмотря на значительныя нововведешя, ко- 
торыя онъ постоянно вноситъ въ свою систему. А такъ 
какъ именно некоторые изъ основныхъ принциповъ системы 
Г а л л ь е  я признать никоимъ образомъ не могу, хотя въ 
основе вполне сочувствую его стремлешю построить бо
лее естественную систему цветковыхъ растенш 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 растенш 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 таюе то 
порядки разсматриваются нами, какъ более новые, более со
вершенные, друпе же составляютъ типы исходные и связу- 
кище цветковыя растешя съ архегошатными. Въ предлагае
мой мною системе отпадаютъ, напримеръ, таюе вопросы, 
какъ — куда поставить въ системе искусственную группу од
нодольныхъ растенш; прежше ботаники ставили однодоль
ныя въ системе после голосеменныхъ и передъ двудольными, 
но такое положеше этой группы не соответствовало даже 
тогда имевшимся морфологическимъ даннымъ, ибо низппя
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двудольныя гораздо ближе морфологически стоятъ къ голо- 
сЬменнымъ, чЪмъ однодольныя, а высипя двудольныя ушли 
гораздо дальше по пути эволюцш, обладаютъ гораздо более 
сложнымъ строешемъ цветовъ и более совершеннымъ мор- 
фологическимъ строешемъ, чемъ высипя однодольныя. Ве т т -  
ш т е й н ъ  перенесъ въ своей системе однодольныя въ самый 
конецъ системы, поставивъ ихъ после двудольныхъ (см. 
схему В е т т ш т е й н а  на рис. 541, на стр. 565). Но такое 
положеше въ системе этой группы еще менее соотвЪтству- 
етъ даже морфологическимъ ея особенностямъ, не говоря 
уже о филогенетическихъ отношешяхъ порядковъ однодоль
ныхъ къ двудольнымъ.

Въ моей системе, въ которой отбрасывается формаль
ное подразд'Ьлеше покрытосеменныхъ на однодольныя и 
двудольныя, соответствующее естественные порядки этихъ 
растенш распределяются согласно ихъ дМствительнымъ 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
тенш, ибо, кладя въ основу этой новой системы п л а н ъ 
строешя цветка, а не те  или иныя единичныя особенности 
его морфологической организащи (какъ, напримеръ, спай- 
нолепестность или раздельнолепестность, 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 Umbelliflorae и Bubiales; 
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 истор!я разви^я 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- 
HOBaHie для дальнейшаго изучешя цветковыхъ растенш 
именно съ этой исторической или филогенетической точки 
зрешя. Если дальнейиля 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 всЬмъ 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 пр!емамъ — это значитъ умышленно закрывать 
глаза на то, что ежедневно и ежечасно везде и всюду пе- 
редъ нами совершается, закрывать глаза на эволющю, кото
рой, однако, подвержено все живое и неживое на нашей 
планете.

Такимъ образомъ, эскизъ будущей естественной системы 
цветковыхъ растенш представляется мне приблизительно въ 
следующемъ виде.

Цветковыя растешя (покрытосЬменныя) относятся къ 
высшему, четвертому отделу растительнаго царства, называе
мому мною A n th o p h yta e . 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 растенш этихъ явлеше двой
ного оплодотворешя.



А н т о ф и т н ы я  растешя делятся на два класса (см. 
рис. 610):

1-й классъ Protoanthophytae. Растешя съ примитивно 
и неопределенно устроенными цветами, имеюиця целый рядъ 
архаическихъ призйаковъ, сближающихъ ихъ съ архегошат- 
ными растешями.

1-й подклассъ Monochlamydeae. Цветы ихъ б. ч. од
нопокровные или даже безпокровные, часто раздельнополые 
и ветроопыляемые; въ цветахъ б. ч. не выражены еще за
коны кратныхъ отнош^шй и чередовашя органовъ. Цветы 
б. ч. цикличесюе, немногочленные, неопределенночленные, 
причемъ обыкновенно тычинки противостоятъ листикамъ око
лоцветника. Только Bbicniie типы этого подкласса обнару- 
живаютъ самый постепенный переходъ къ двупокровности 
цветовъ съ делешемъ покрова на чашечку и венчикъ, съ 
установлешемъ въ цветке законовъ кратныхъ отношенш и 
чередовашя органовъ, съ приспособлешемъ его къ насеко- 
моопыляемости и, какъ следств1емъ сего, съ установлешемъ 
слитнополости въ цветке. Сюда принадлежатъ приблизи
тельно въ следующей естественной последовательности ниже 
перечисленные порядки:

1-й порядокъ Verticillatae. Обнаруживаетъ филогене- 
тичесюя отношешя къ голосеменнымъ и папоротникообраз- 
нымъ. Среди цветковыхъ занимаетъ обособленное положеше.

2-й порядокъ Piperales. Стоитъ въ системе изолиро
ванно, обнаруживая филогенетичесюя отношешя къ следую
щему порядку и м. б. къ порядку Polygonales.

3-й порядокъ Spadiciflorae. Дальнейшее развшче типа 
Piperales; можетъ быть, некоторыя морфологичесюя отно
шешя къ порядку Liliiflorae, но основанныя скорее на гомо- 
плазш, чемъ на действительно родственныхъ филогенетиче
скихъ отношешяхъ.

4-й порядокъ Salicales. Стоитъ обособленно въ системе 
среди остальныхъ цветковыхъ; въ морфологическомъ отно
шенш имеется формальная близость къ порядкамъ Myricales, 
Juglandales и Fagales, но, конечно, безъ ясныхъ филогенети
ческихъ отношенш.

5-й порядокъ Proteales. Обладаетъ целымъ 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 вс1змъ последующими начиная съ порядка 
7-го. Порядокъ этотъ и по географическому своему распро- 
страненш, и по морфологическимъ признакамъ обнаружива
е м  совершенно своеобразное развит1е въ иномъ направленш, 
чемъ остальные порядки Monochlamydeae, кроме ближайшаго 
порядка Santalales.

6-й порядокъ Santalales. Находится въ несомненномъ 
филогенетическомъ отношенш къ предыдущему порядку 
Proteales, представляя лишь дальнейшее его развит1е и ус- 
ложнеше.

7-й порядокъ Myricales. Типъ архаическш.
8-й порядокъ Juglandales. Типъ архаическш.
9-й порядокъ Julianiales. Типъ архаическш, совершенно 

вымершш, близкш къ предыдущему.
10-й порядокъ Balanopsidales. Типъ архаическш, вы

мершш, близкш къ порядку Fagales.
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 Fagales, представляющш дальнейшее 
усложнеше и развшче того же типа, последовательно зало- 
женнаго въ простейшемъ виде въ порядкахъ Myricales и 
Juglandales.

12-й порядокъ Urticales. Довольно явственныя фило- 
генетичесшя отношешя къ порядкамъ M yricales, Juglandales 
и Fagales. Типъ еще более совершенный.

13-й порядокъ Polygonales. Филогенетичесшя отноше- 
" шя къ предыдущему порядку и, можетъ быть, лишь боковая

прогрессирующая ветвь последняго; возможныя, хотя и не 
столь прямыя филогенетичесшя отношешя къ следующему 
порядку.

14-й порядокъ Centrospermae. Весьма естественный,
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но и весьма полиморфный и морфологически разнообразный 
порядокъ. ПростМипе типы Centrospermae еще типичныя 
Monochlamydeae, Bbicuiie типы, морфологически, однако, весьма 
последовательно связанные съ низшими, имеютъ уже боль
шинство признаковъ э у а н т о ф и т н ы х ъ  растенш, какъ, 
напримеръ, пятичленный пятициклическШ цветокъ съ зако
нами кратныхъ отношенш и чередовашя органовъ, приспо
собленный къ насЬкомоопыляемости. Порядокъ этотъ, при
мыкая, съ одной стороны, къ порядку ürticales, съ другой 
стороны, высшими своими типами (Caryophyllaceae) весьма бли- 
зокъ къ порядкамъ подкласса Pentacyclicae pentämerae класса 
Euanthophytae и даже обнаруживает^ повидимому, филогене- 
тическш переходъ къ порядку Plumbaginales съ сростноле- 
пестнымъ вЪнчикомъ.

2-й подклассъ P o lyca rp ica e . Цветы ихъ б. ч. много
членные, неопределенночленные, ацикличесше или гемицик- 
личесюе съ постепеннымъ переходомъ къ эуцикличности. 
Гинецей, въ типе, многочленный, апокарпный, съ постепеннымъ 
переходомъ къ синкарпш. Весьма раннее приспособлеше къ 
насЬкомоопыляемости, в с л ^ д с т е  чего цветы б. ч. слитно
полые, крупные, съ яркимъ, хорошо развитымъ околоцв-Ьтни- 
комъ. Раздельнополость и в^троопыляемость если и встре
чаются, то у типовъ вторичныхъ, производныхъ. Ясныя 
филогенетическля отношешя къ вымершему типу голосемен
ныхъ — Bennettitales.

15-й порядокъ A n on ales. Типъ древшй, архаическш, 
филогенетически близкш къ Bennettitales.

16-й порядокъ R an ales. Типъ филогенетйчески весьма 
близшй къ предыдущему, но более совершенный и прогрес- 
сирующШ.

17-й порядокъ N epen th a les. Боковая филогенетическая 
ветвь предыдущаго порядка, не имеющая дальнейшихъ фи- 
логенетическихъ отношенш къ более совершеннымъ типамъ 
цветковыхъ растешй.

18-й порядокъ A ris to lo ch ia les . Такая же боковая ветвь 
порядка Banales, но ушедшая еще дальше по пути эволюцш 
и также не имеющая отношенш къ более совершеннымъ ти
памъ цветковыхъ растешй.

19-й порядокъ H elobiae. Одна изъ крупныхъ ветвей, 
филогенетически отделившихся отъ типа Banales и пред
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ставляющая переходъ къ Pentacyclicae trimerae класса E uan - 
thophytae.

20-й порядокъ Hamamelidales. Переходный порядокъ 
отъ Polycarpicae къ Pentacyclicae pentamerae, имеющий, съ одной 
стороны, м. б., некоторыя филогенетичесюя отношешя къ по
рядку Urticales и, съ другой стороны,1 несомнЪнныя филогене- 
тичесюя отношешя къ порядкамъ Anonales и Rosales. Весьма 
древшй архаическш типъ, стоящш на рубеже между Proto
anthophytae и jEuanthophijtae 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 Rhoeadales. Весьма явственныя фило- 
генетичесшя отношешя къ порядку 16-му Ranales; дальней
шее развшле и усовершенствоваше этого типа, съ выработ
кою цветовъ циклическихъ, съ ясно развитыми уже законами 
кратныхъ отношенш и чередовашя органовъ; цветы б. ч., 
однако, по двойному или четверному типу, но еще не пяти-, 
а многоцикличесше (неопределенноцикличесюе). Высшими 
типами своими обнаруживаетъ явственный переходъ къ по
рядку Parietales изъ 2-го класса эуантофитныхъ растенш.

2-й классъ Euanthophytae. Растешя съ цветами опре
деленночленными и определенноциклическими, съ законами 
кратныхъ отношенш и чередовашя органовъ.

1-й подклассъ Pentacyclicae. Цветы построены по пя
тициклическому типу.

1-й подподклассъ Trimeri. Цветы построены по трой
ному пятициклическому типу.

22-й порядокъ Liliiflorae. Явственныя филогенетичесшя 
отношешя къ порядку 19-му — Relobiae. Основной типъ 
строешя цветка такъ называемыхъ „однодольныхъ“, изъ ко- 
тораго легко выводится строеше цветовъ и д!аграммы осталь
ныхъ „однодольныхъ“, прогрессирующихъ и регрессирующихъ.

23-й порядокъ Enantioblastae. Явственныя филогене- 
тичесшя отношешя къ порядку Liliiflorae.

24-й порядокъ Cyperales. То же самое.
25-й порядокъ Glumiflorae. Филогенетичесшя отноше

шя къ порядку Enantioblastae. Эти три порядка разви
лись изъ типа Liliiflorae въ регрессивномъ направленш. 
Въ нихъ замечается редукщя цветочныхъ покрововъ и весьма 
совершенная вторичная приспособленность къ ветроопылешю.
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26-й порядокъ Scitamineae. Сильно прогрессирую
щей типъ.

27-й порядокъ Oynandrae. Еще более сильно прогрес
сирующей типъ. Оба порядка весьма явственно филогене
тически связаны съ порядкомъ Liliiflorae.

2-й подподклассъ Pentameri. Цв'Ьты въ плане построены 
по пятерному пятициклическому типу съ двумя кругами ан
дроцея, но легко уклоняются либо къ четырехчленности, либо 
къ многочленное™ ихъ органовъ (путемъ расщеплешя), либо 
къ четырехцикличности (путемъ б. и. м. легко обнаруживае
мой атрофш одного изъ круговъ андроцея).

28-й порядокъ Parietales. Явственныя филогенетиче- 
сюя отношешя къ порядку Rhoeadales изъ подкласса Polycar
picae класса Protoanthophytae. Съ другой стороны, высшими 
типами своими порядок^ Parietales обнаруживаетъ весьма 
вероятныя родственныя отношешя къ высшему порядку 
цветковыхъ растешй изъ подкласса Tetracyclicae, къ порядку 
Synandrae (сем. Compositae).

29-й порядокъ Guttiferales. Филогенетичесюя отноше
шя къ подклассу Polycarpicae, къ порядку Ranales. Съ дру
гой стороны, весьма вероятныя отношешя къ порядкамъ 
Bicornes и Pnm ulales изъ спайнолепестныхъ двудольныхъ.

30-й порядокъ Bicornes. Дальнейшее разви^е и ус- 
ложнеше предыдущего порядка.

31-й порядокъ Primulales. Еще более совершенное 
развит1е того же типа.

32-й порядокъ Plumbaginales. Близюя морфологичесшя 
отношешя къ порядку Primulales и довольно явственныя фи- 
логенетичеаая отношешя къ высшимъ типамъ порядка Cent- 
rospermae изъ подкласса Monochlamydeae класса Protoanthophytae.

33-й порядокъ Rosales. Явственныя филогенетичесюя 
отношешя къ порядку Hamamelidales и менее явственныя къ 
порядку Ranales изъ подкласса Polycarpicae. Имеются род
ственныя связи съ порядками Tubiflorae и Contortae изъ выс
шаго подкласса цветковыхъ растенш — Tetracyclicae.

34-й порядокъ Myrtales. Дальнейшее развит1е и усо
вершенствован’̂  типа Rosales.

35-й порядокъ Tricoccae. Положеше порядка этого въ 
системе довольно неопределенное. Его можно разематривать, 
какъ дальнейшее развит1е порядка Urticales и, следовательно,
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относить къ Monochlamydeae. Но, съ другой стороны, поря
докъ этотъ обнаруживаетъ ясныя филогенетичесюя отноше
шя къ Pentacyclicae pentamerае изъ Euanthophytae, а именно 
къ порядкамъ Golumniferae и Terebinthales. Terebinthales Га л л ь е 
производить непосредственно отъ Rosales, a Golumniferae 
производить отъ Outtiferae, Tricoccae же разсматриваетъ, какъ 
упрощенный типъ Golumniferae. Очень вероятно, что такая 
точка зрешя более правдоподобна, а тогда следовало бы по
ставить порядокъ Tricoccae всл^дъ за порядкомъ Columniferae, 
а этотъ последнш непосредственно за Guttiferales. Во вся- 
комъ'случае, начиная съ порядка Tricoccae, мы имЪемъ, по- 
видимому, независимую отъ предыдущихъ порядковъ фило
генетическую в^твь Pentacyclicae pentamerae. Надо, однако, 
сознаться, что именно здесь филогенетичесюя отношешя 
цветковыхъ весьма запутаны и далеко еще не выяснены, а 
потому и положеше порядка Tricoccae здесь въ этой системе 
вполне проблематично и провизорно.

36-й порядокъ Columniferae. Если признать, что типъ 
Tricoccae первичный, то Columniferae остаются на этомъ ме
сте въ системе, какъ дальнейшее разви^е типа Tricoccae. 
Если же стать на точку зрешя Г а л л ь е ,  то придется Colum
niferae вести филогенетически отъ порядка 29-го Guttiferales.

37-й порядокъ Gruinales. Дальнейшее развит1е порядка 
Columniferae.

38~й порядокъ Diospyrales. Можетъ быть филогенети
чески выведенъ съ сомнешемъ, однако, изъ порядка Colum
niferae или Gruinales.

39-й порядокъ Terebinthales. Происхождеше этого по
рядка либо, согласно В е т т ш т е й н у ,  надо искать въ поряд- 
кахъ Urticales и Tricoccae, либо, согласно Г аллье, непосред
ственно выводить его изъ порядка Rosales. Съ другой сто
роны, Terebinthales обнаруживаютъ филогенетичесюя отношешя 
къ высшимъ спайнолепестиымъ, именно къ Diospyrales, а м. 
б. и къ Convolvulales.

40-й порядокъ Celastrales и
41-й порядокъ Rhamnales представляютъ какъ бы бо- 

ковыя конечныя ветви типа Terebinthales и вместе съ темъ 
некоторыя переходныя черты къ порядку Umbelliflorae изъ 
подкласса Tetracyclicae.

2-й подклассъ Tetracyclicae. Цветы построены по пя
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тичленному четырехциклическому типу съ однимъ кругомъ 
въ андроцее, причемъ невозможно доказать, что второй кругъ 
андроцея атрофировался. Б. ч. цветы спайнолепестные, реже 
(у Umbelliflorae) свободнолепестные.

42-й порядокъ Convolvulales. Филогенетически можетъ 
быть выведенъ изъ порядковъ Columniferae, Gruinales или 
Terebinthales предыдущего подкласса. Близокъ также, пови- 
димому, къ порядку Diospyrales.

43-й порядокъ Tubiflorae. Филогенетически выводится 
изъ порядка Rosales и дальнейшее его развит1е представляетъ

44-й порядокъ Contortae.
45-й порядокъ Ligustrales обнаруживаетъ явственныя 

филогенетичесюя отношешя къ порядку Celastrales предыду
щего подкласса.

46-й порядокъ Umbelliflorae филогенетически выводится 
изъ порядковъ Terebinthales, Celastrales и Rhamnales, а самъ 
онъ даетъ, повидимому, переходъ къ следующему порядку 
Rubiales.

47-й порядокъ Rubiales. Весьма вероятныя филогене
тичесюя отношешя къ предыдущему порядку.

48-й порядокъ Synandrae (Compositae), занимая высшее 
положеше въ системе, обнаруживаетъ, однако же, филогене
тичесюя отношешя къ одному изъ простейшихъ порядковъ 
эуантофитныхъ растенш, а именно къ порядку Parietales, за
нимающему въ системе промежуточное положеше между P o
lycarpicae и Euanthophytae.

Такова схема новой филогенетической системы цветко
выхъ растенш. 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 
взялъ здесь, въ общемъ, въ объеме системы 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 отношенш 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, гЬмъ легче разобраться въ ос- 
новныхъ его стволахъ и вЪтвлешяхъ; но ч^мъ выше под
нимаемся мы въ крону такого родословнаго дерева, гЬмъ

Рис. 610. Схема филогенетическаго родства антофитныхъ растешй 
(по 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 лее, въ заключеше я представлю вамъ следую
щий чертежъ, долженствующш схематично изобразить фило- 
генетичесшя отношешя разныхъ порядковъ цветковыхъ рас
тенш (см. рис. 610). Этотъ чертежъ есть, конечно, лишь 
схема, эскизъ будущей естественной системы цветковыхъ 
растенш, для окончательная установлешя которой потребу
ется еще много и много летъ упорной работы системати- 
ковъ-филогенетиковъ.
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Abbatia tomentosa. 614*.
Abies alba. 66*. 377*.
Abietaceae. 15.
Abietineae. 53. 54. 55. 67. 574. 
Acanthaceae. 603.
Acer. 1. 2.
Aceraceae. 148. 224.
Aohariaceae. 591. 599.
Achillea millefolium. 599*.
Achlys. 439. 443. 449.
Acnida cannabina. 328*.
Aconitum. 452. 454. 462. 466. 467. 499. 
Aconitum Napellus. 466*. 
Acram phibrya. 96.
Actaea. 452. 460. 469.
Actinidia strigosa, 459*. 620* 
Actinodaphne. 429.
Adlumia. 487.
Adlumia fungosa. 487.
Adonis. 395* 456. 462. 462*. 
Aesculinae. 613.
Aesculinen. 400*. 6 16*.
Aesculus hippocastanum. 613*. 
Aggregatae. 400*. 596. 616*. 
Agrostemma. 325*. 344*. 358*. 
Agrostemma Githago. 346*. 347. 
Aiouea tenella. 424*.
Aizoaceae. 327. 328*. 329. 330. 339. 

340. 341. 342. 343. 344. 350. 350*. 
382.

Albae. 236.
Albuca. 573.
Alchemilla. 145. 146*.
Alchemilla alpina. 621*.
Alisma Plantago. 537*. 564*. 
Alismataceae. 536.
Alm/s. 145. 229. 233. 238. 244. 249. 

320. 364*. 366.

Alnus acum inata. 238.
Ainus glutinös a. 244*. 245*. 356*. 
Alsine. 348.
Alsineae 349.
Alsinoideae. 346. 347. 348. 349. 
Alyssum. 488.
Am arantaceae. 290. 324. 325. 328*. 

329. 331. 333. 333*. 337. 339. 343.
344. 345. 349. 350*. 382. 

A m arantus caudatus. 337*. 
Amentaceae. 97. 98. 133. 134. 145. 148.

191. 194. 224. 400*. 616*. 
Amentiferae. 530.
Amoeboideae. 19.
Anabaseae. 337.
Anacardiaceae. 219. 225.
A nam irta Cocculus. 433*. 
A nem arrhena. 579.
Anemone. 452. 456. 458. 464.
— altaica. 457*.
— pulsatilla. 466*.
Anemoneae. 456. 461. 468. 
Angiospermae. 11. 12. 18, 82*. 96.

159. 360*.
Anguloa Clowesii. 583*. 
Anoectomeria. 475.
Anona. 419.
Anonaceae. 219. 403. 417. 418*. 419.

425. 430. 430*. 431. 458. 587. 
Anonales. 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*.

Anthoceros gracilis. 24*. 26. 27*. 60*. 
Anthophyta. 18. 70.
Anthophytae. 20. 401. 630.

41
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Antiaris toxicaria. 261. 262*. 
Antigonon. 300.
Antirrhinum  majus. 590*.
Anychia dichotoma. 326*.
Apetalae. 96. 97.
Apophyllum. 497.
Aquilegia. 454. 463. 465.
— vulgaris. 464*.
Arabis. 488.
- •  alpina. 491*.
Araceae. 2. 184. 185. 189. 291. 374.

530. 568.
A raucaria. 66. 66*. 377*. 540*. 
Araucarieae. 574.
Archegoniatae. 18. 20. 
Archichlamydeae. 97. 114. 178. 626. 
A renaria. 348.
Argemone. 480.
Arisaema. 575. 576*. 577. 579.
— Dracontium. 576*.
A ristatae. 458.
Aristolochiaceae. 288. 400*. 616*. 
Aristolochiales. 287. 288. 399. 400*.

401. 402. 506. 507. 570*. 586. 608. 
616*. 633. 638*

Aroideae. 562. 575.
Arthrocnemum. 335.
Artocarpeae. 276. 277. 
Artocarpoideae. 274. 275.
Artocarpus. 260. 265. 267. 273.
Arum. 579.
Asclepiadaceae. 68. 145. 603. 
Asimina. 418*. 419.
Aspidium Filix mas. 44*. 63*. 
Asplenium Adiantum nigrum. 71*. 

119*.
Atraphaxis. 294. 302. 303. 310.
— spinosa. 294*.
Atripliceae. 336.
Aularthrophyton. 337.
Azolla. 33.
Balanops. 225. 227.
Balanops Vieillardii. 226*. 227*. 
Balanopsidaceae. 225. 227. 228. 255. 
Balanopsidales. 226. 227. 228. 281.

586. 632. 638*.
Balsamitae. 201.
Barclaya. 475.
Barneoudia. 456.
Basellaceae. 330. 331. 349. 591. 
Batidaceae. 329. 331.
Batidales. 331. 586.
Batis maritima. 330*. 331. 
Beilschmiedia. 428.
Bennettitaceae. 528. 546. 548. 549. 

574. 587.
Bennettitales. 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*.

Bennettiteae. 550*. 570*.
Bennettites. 516*.
— dacotensis. 102. 102*. 518. 518*. 

519*. 537. 538*. 539*
— Gibsonianus 517*.
— Morierei. 516*. 517*. 522*. 
Bennettitinae. 19.
Berberidaceae. 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. 
(>16*.

Berberidopsioideae. 450. 
Berberidopsis. 445. 446. 447. 448. 449. 

453.
— corallina. 446*. 447*. 
Berberioideae. 438. 439. 441. 450. 
Berberis. 67*. 437. 439. 439*. 446. 449.

450. 453.. 453*.
— Aquifolium. 450.
--  Bealei. 439*.
— Fortunei. 450.
— vulgaris. 438*. 442*.
Beta vulgaris. 105*. 109*. 320*. 324*. 

379*.
Betula. 145. 229. 233. 238. 244. 246. 

247*. 364*. 366. 380.
— alba. 141* 229. 238. 248*. 366*.
— Dryadum. 238.
— Medwedewi. 236.
— prisca. 236. 238.
— Raddeana. 236. 236*. 237*.
— verrucosa. 236*. 246*. 247*. 
Betulaceae. 14]. 145. 148. 191. 229.

232. 233. 238. 239*. 241. 243. 244. 
248. 249. 250. 251. 252. 255. 264. 
360. 361. 368.

Betuleae. 224.
Bibionidae. 214.
Bicornes. 400*. 565*. 591. 592. 594.

595. 616*. 620. 627. 635. 638*. 
Bocconia. 480.
Boehmeria. 260. 260*. 265.
— cylindrica. 272.
— macrophylla. 280*. 378*.
— nivea. 273. 280*. 378*
Bombax. 454.
Borraginaceae. 400*. 558*. 603. 616*. 
Boscia. 497.
Bowenia spectabilis 68*. 89*. 547*. 
Brasenia. 471.
— purpurea. 470*. 472*. 473. 
Brassica oleracea. 493*.
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Brassica nigra. 493*.
Brexieae. 224.
Broussonetia papyrifera. 259*. 260. 
Brunnichia. 300.
Bryophyta. 11. 12. 18.
Buffonia. 348.
Bunias Erucago. 491*.
Bunium. 452.
Busbeckia. 496.
Butomaceae. 536.
Butomus umbellatus. 537*. 563*. 
€abomba. 471. 473. 475*.
— aquatica. 109*. 470*.
— caroliniana. 475*.
Cabomboideae. 470. 473. 476. 
Caccinia. 588*.
— crassifolia. 588*.
— Rauwolfii. 588*.
Cactaceae. 328*. 341. 342. 
Calandrinia Menziesii. 342*.
— proeumbens. 328*. 342*. 343*.
— speciosa. 342*.
Callianthemum rutifolium. 456. 
Calligonum. 294. 302. 304. 310.
— Caput Medusae. 294*.
Caltha. 456. 464.
Caltis. 265.
Calycanthaceae. 403. 419. 421. 422.

424. 430. 430*. 536.
Calycanthus praecox. 421*. 
Calyciflorae. 95. 96.
Calycocarpum. 433.
Campanula medium. 594*. 
Campanulaceae. 400*. 594*. 603. 616*. 
Cam panulatae. 603.
Campanulinae. 596.
Campanulinen. 400*. 616*. 
Camphorosmeae. 336.
Canellaceae. 403. 421. 430. 430*. 431.

432. 447.
Cannabaceae. 263. 264. 274. 277. 
Cannabis. 260. 279*. 357*.
— sativa. 274. 275*. 278*. 
Capparidaceae. 400*. 479. 493. 494.

495. 496. 497. 498. 498* 499. 500. 
501. 503. 503*. 504. 587. 616* 

Capparideae. 497.
Capparidoideae. 497.
Capparis. 495. 496. 497.
“  ogygia. 497. 498
— spinosa. 495*. 496*. 499*.
Caprifoliae. 400*. ü l6*.
Capsella Bursa pastoris. 493. 578*. 
Cardam ine glauca. 491*.
— hirsu ta . 493.
— pratensis. 489*.
Caricaceae. 591. 599.
Carpinus. 145. 229. 233. 237. 248.
— Betulus. 237. 250*.
— caroliniana. 238.

Carpotroche brasiliensis. 447*. 614*. 
Carya. 210. 212. 215.
— acum inata. 215.
— alba. 216*.
— eostata. 215.
— elaenoides. 215.
— myristicaeformis. 215.
— olivaeformis. 216.
— Schweiggeri. 216.
— ventricosa. 215.
Caryophyllaceae. 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.

Caryophyllinae. 615.
Caryophyllineae. 331.
Caryophyllinen. 400*. 616*.
Casearia oblongifolia. 614*. 
Cassebeeria. 614*.
Cassytha. 423.
Castanea. 145. 229. 233. 238. 241. 

252. 256. 354. 383.
— sativa. 252*. 254*. 256*.
— vulgaris. 241*.
Castanopsis. 241.
Casuarina. 99. 129. 131. 131*. 132. 

137. 138. 139. 158. 159. 364*. 366. 
372. 378. 379. 380. 381 387. 509.
530. 550.

— equisetifolia. 129*. 130*. 134*. 135*. 
136*. .380*.

— leucodon. 130*.
— nodiflora. 135*. 381*.
— suberosa. 140*. 365*. 
Casuarinaceae. 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. 

Casuarinae. 134.
Casuarineae. 147. 224.
Caulophyllum. 451.
Cecropia. 265. 274,
— carbonaria. 273*.
Celastraceae. 400*. 616*.
Celastrales. 400*. 565*. 591. 599. 613.

616*. 619. 636. 637. 638*.
Celtis. 270. 367.
— australis. 270.
— rugosa. 270.
Centaurea Bordzilowsky. 597*.
— glastifolia. 597*.
Centranthus. 595*.
Centrospermae. 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*.

Cerastium. 327. 345. 348.
— arvense. 348*. 382*.
— caespitosum. 317*. 
Ceratophyllaceae. 432. 461*. 470. 476. 
Ceratozamia. 69. 574.
— mexicana. 67*. 542*. 
Cercidiphyllaceae. 403. 415. 430. 
Cercidiphyllum. 612*.
Chaerophyllum bulbosum. 452. 
Chartolepis. 597*.
Chelidonium. 483.
Chenopodiaceae. 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.

Chenopodieae. 336.
Chenopodiineae. 331.
Chenopodium. 311. 312. 313.
— album. 328*.
— Bonus-Henricus. 313*.
— Quinoa. 312*.
Chloranthaceae. 108*. 180. 185*. 187.

188. 190.
Chloranthus. 187.
— inconspicuus. 108*. 188*. 
Choripetalae. 97. 98. 99. 565*. 626. 
Chorizanthe. 295. 301.
Cibotium Schiedei. 77*.
Cimicifuga. 469.
Cinnamomum. 426. 428.
— camphora. 424*.
— prototypum. 428*.
— zeylanicum. 423*. 424*. 
Cissampelos. 434.
— pareira. 434*.
Cistineae. 322.
Clematis. 395*. 458. 464. 468*. 
Cleome. 497.
— spinosa. 498*.
— tetrandra. 498*.
Cleomoideae. 497.
Clethraceae. 400*. 616*.
Clethropsis. 238.
Clypeola. 489.
Coccoloba. 290. 296. 300. 304. 306.
— barbadensis. 299*.
— caracasana. 299*.
— nitida. 299*.
— uvifera. 299*.
Coccolobeae. 300. 309. 353. 
Coccoloboideae. 290. 293. 296. 298. 300. 
Cocculites. 434.
Cocculus. 434.
— carolinus. 433. 434*.

Cocculus laurifolius. 434*.
— Leaeba. 433.
— trilobus. 434*.
Colchicum autum nale. 558*.
— Szovitsii. 559*.
Colobanthus. 349.
Columniferae. 565*. 614. 619. 636.

637. 638*.
Columniferen. 400*. 616*.
Cometes. 348.
Compositae. 145. 297. 603. 619. 635. 

637.
Compositen. 400*. 616*.
Comptonia. 207. 208. 208*. 209. 
Coniferae. 19. 66. 67. 69. 74. 82* 401*. 
Conocephaloideae. 274. 277. 280. 
Consolida. 467.
Contortae. 565*. 596. 599. 603. 620.

635. 637. 638*.
Convolvulaceae. 603.
Convolvulales. 565*. 595. 599. 636.

637. 638*.
Convolvulus scammonia. 589*. 
Cordaitales. 387. 401*. 551. 
Cordaiteae. 82*.
Cordaites. 84* 387*.
— Grand Euryi. 388*.
— laevis. 84*. 387*.
— Penjoni. 84*. 387*.
— Wiliamsoni. 388*.
Cordaitinae. 19.
Coriaria myrtifolia. 605*.
Coris. 594.
Corispermeae. 336.
Cormophyta. 17. 18.
Cormophyta siphonogamia. 19.
— zoidogamia. 19.
Cornaceae. 400*. 616*.
Corrigiola. 325*. 348. 358*.
— littoralis. 326*. 328*.
Corollyflorae. 95. 96.
Corydalis. 479. 480. 483. 484. 485.

487. 488. 499.
— cava. 483*. 485*.
Corylaceae. 229. 232. 233. 238. 239*.

241. 243. 248. 249. 250. 251. 252.
254. 255. 264.

Coryleae. 147. 224.
Corylus. 145. 229. 233. 238. 248. 357. 

380.
— Avellana. 237. 249*. 250*. 356*.
— Mac Quarrii. 237.
Corypha Taliera. 569*.
Coscinium fenestratum . 435.
Costatae. 236. 247. 248.
Crassulaceae. 591.
Crataeva. 497. *
Credneria. 267.
Crossotheca. 116.
Crucifera. 488.
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Cruciferae. 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. 

Cryptogamae vasculares. 11. 
Cryptomeria japonic a. 14*. 
Cucurbitaceae. 368. 452.
Cucurbitales. 603.
Cupressaceae. 15.
Cupressineae. 55. 574.
Cupressus. 74.
Cupuliferae. 243. 250. 251. 253. 
Curatella am erlcana. 459*. 620*. 
Curvembryae. 322.
Cyathea elegans. 77*.
Cyatheaceae. 76. 77*.
Cycadaceae. 65*. 66. 67*. 68. 68*. 69. 

80. 121. 511. 512. 513. 513*. 514.
515. 516. 520*. 542. 542*. 545. 546. 
547*. 574.

Cycadales. 171. 172. 172*. 363. 364.
401*. 516. 550*.

Cycadeae. 14. 40. 85*.
Cycadinae. 19.
Cycadites. 511.
Cycadofilices. 8. 70. 82* 84. 85*. 86.

87. 360. 401*.
Cycadofilicinae. 360*.
Cycadoidea. 520,
— dacotensis. 518. 518*. 519. 519*. 

521* 522. 537. 539*.
— ingens. 522.
— Wielandi. 524.
Cycadophyta. 82*.
Cycas. 116. 121. 360*. 361. 364. 364*.
— circinalis. 65*. 67*. 360*. 520*542*.
— Normanbyana. 67*. 542*.
— revoluta. 57. 65*. 67*. 68. 377*. 

513*. 538. 540«. 542*.
Cyclamen. 452. 556. 573.
Cyclolobeae. 336.
Cyclanthaceae. 291. 568. 
Cylindraceae. 132.
Cynocrambaceae. 329. 349. 
Cyperaceae. 569.
Cyperales. 568. 588. 634. 638*. 
Cypripedilum. 567*.
— barbatum . 107*.
Cystifiorae. 500.
Dactylaene m icrantha. 498*.
D atura stramonium. 593*.
Daucus carota. 600*.
Davilla rugosa. 459*. 620*. 
Decaisnea insignls. 436*.
Delphinium. 452. 454. 456. 459. 462.

466. 467. 499.
— Consolida. 467*.
Dewalquea. 458.
Dialypetalae. 96. 99. 283. 588. 605. 

606. 612. 618. 619. 622.

Dialypetalae pentacyclicae. 619. 622. 
Dialypetales. *96. 565*.
Dianthus. 313. 314. 316. 317. 318. 

320. 321. 323. 327. 345. 347.
— Carthusianorum . 110*. 113*. 315*. 

317*.
— Caryophyllus. 314*.
— plumarius. 314*.
Dicentra. 479. 483. 484. 485* 487.
— formosa. 485*.
— spectabilis. 483*.
Dicotyledoneae. 453. 624. 
Dicotyledones. 401*. 550*. 553. 565*. 
Didymotheca. 328*.
Dieune. 497. 498.
Dilleniaceae. 432. 447.459.459*. 620*. 
Dillenia indica. 459*. 620*.
— ochreata. 459*. 620*.
— subsessilis. 459*. 620*.
Dioon edule. 67*. 542*.
Dionites. 511.
Dioscoraceae. 562.
Dioscorea caucasica. 561*. 
Diospyrales. 565*. 593. 594. 595.601.

619. 636. 637. 638*.
Diospyrinae. 594. 627.
Diphylleia. 439. 449. 452. 
Diplosporangiateae. 550*.
Dipsacales. 596.
Dipsaceae. 400*. 616*.
Dipsacus fullonum. 596*. 
Dipterygioideae. 496.
Dissomeria crenata. 614*. 
Dodecatheon meadia. 452.
Doronicum macrophyllum. 73*. 
Dorstenia. 259*. 260. 265. 274.
Draba. 488.
Dracaena. 573.
Drimys. 411. 413. 415. 417.
— Winteri. 416.
Drimytomagnolieae. 417. 417*.
Dry m aria. 349.
Drypis. 346.
Ebenaceae. 592.
Ebenales. 593. 594. 607. 619. 
Elatostema. 260. 265.
— ficoides. 260*.
Elettaria. 573.
Eleutheropetalae. 97. 
Emblingioideae. 496.
Embryophyta siphonogama. 10. 49.
— zoidiogama. 49.
Emex. 301. 302. 306.
Empidae. 214.
Enantioblastae. 565*. 569. 570*. 581.

588. 634. 638*.
Encephalartos Preissii. 67*. 542*. 
Endotricha. 2.
Engelhardtia. 210. 211. 212.
— Brongniarti. 216.
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Engelhardtia decora. 216.
— serrata. 216.
— spicata. 211. 218*.
Ephedra. 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.

— altissim a. 157*. 162* 163* 166*. 
379*. 380*.

— campylopoda. 156. 156*. 385*.
— distachya. 163.
— intermedia. 163.
— monostachya. 163.
— Nebrodensis. 150.
— pachiclada. 163,
— vulgaris. 149. 163. 163*. 
Epimedium. 438*. 439. 449.
— alpinum. 438*.
— elatum. 439*.
— rubrum. 438*.
Equisetaceae. 134.
Equisetineae. 82*.
Equisetum. 11. 60*. 64*.
Eranthis. 452. 463. 466. 469.
— hiemalis. 554*.
Eremophyllum. 266.
Ericaceae. 68. 594.
Ericales. 592. 601. 607.
Eriocephala calthella. 383. 
Eriogoneae. 295. 297. 298. 301. 309. 
Eriogonum. 289. 295. 297. 304.
— compositum. 290*.
Eriophorum angustifolium 568*. 
Eschholtzia californica. 554*. 
E ttingshausenia. 267.
Euanthophytae. 552. 626. 627. 633.

634. 636. 637. 638*. 
Euanthostrobilatae. 546.
Eu- anthostrobilateae. 550*.
Eu- Anthostrobileae. 549.
Euberberis. 450.
Eucaltha. 456.
Eucastanea. 241.
Eucommia. 612*.
Eugenia caryophyllata. 607*. 
Eugentiana. 1. 2.
Euphorbiaceae. 226. 230. 361. 367.

368. 385. 400*. 614. 616*. 619. 
Euphrasia. 1. 2.
Eupomatia. 419.
Euptelea. 414. 414*. 415*. 612*. 
Euryale. 474.
— ferox. 452*.
Eusideroxylon. 424*. 429. 
Eusporangiatae. 18. 71. 73. 74. 85*. 86. 
Euthallopyta. 17.
Fagaceae. 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. 

Fagales. 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*

Fagopyrum. 289. 302. 307. 307*. 308.
323. 357*

Fagus. 145. 229. 232. 233. 234. 238.
241. 252.

— Antipofi. 238.
— attenuata. 238.
— Deucalionis. 238.
— ferruginea. 238. 

orientalis. 240*.
— silvatica. 238. 251*. 254*. 255*. 
Ferulago. 452.
F icaria. 469. 573. 574. 580.
— ranunculoides. 468*. 561. 
Ficonium Solandri. 268.
Ficus. 260. 265. 267. 268. 273. 276. 

290. 404.
— asarifolia. 266.
— benghalensis. 272*.

— Carica. 268. 268*.
— crenata. 266.
— diversifolia. 278*.
— pumila. 259*.
Filicales. 60.
Filicinae. 18.
Filicineae. 82*.
Flacourtiaceae. 194. 400*. 446. 447.

447*. 448. 614*. 615. 616*. 
Forskohlea. 280.
Forskohleanthemum nudum. 280. 
Fouquieriaceae. 591. 599.
F ritillaria. 573.
Fum aria: 479. 480. 483. 484. 487. 499.
— capreolata. 483*.
— officinalis. 483*. 487*. 
Fum ariaceae. 480.
Fumarioideae. 480. 483. 483*. 484. 

485. 486. 487. 488. 491. 492. 495.
499. 556.

F unaria hygrometrica. 26*. 63*. 
Gagea erubescens. 566*.
Gale. 207. 208. 209.
Gamopetalae. 96.
Gamopetales. 96.
Garryales. 586.
Gentiana. 1. 2.
Geraniaceae. 400*. 615. 616*. 
Geranium W allichianum. 554*. 
Gesneriaceae. 603.
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Geum urbanum . 621*.
Ginkgo. 78. 80. 122. 522.
— biloba. 57. 57* 78*. 85. 87*. 121. 
Ginkgoaceae. 574.
Ginkgoales. 82*. 363. 364. 401*. 
Ginkgoinae. 19.
Glaucidium. 441. 442. 443. 445. 449. 

459.
— palmatum. 441*.
Glaucium. 484. 484*. 485. 
Gleicheniaceae. 64. 64*.
Glumiflorae. 565*. 568. 569. 570*. 581.

588. 634. 638*.
Gnetaceae. 147. 152. 153. 155.158. 159.

172*. 380. 509. 574.
Gnetales. 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. 

Gnetinae. 19. 159.
Gnetum. 152. 157. 158. 160. 161. 164. 

168. 169*. 170. 172. 172*. 173. 174. 
509.

Gnetum Gnemon. 155*. 157*.
— latifolium. 152*. 164*. 380*. 

Gomortegaceae. 403. 421. 430. 
Gomphrena globosa. 328*. 
Gramineae. 314. 568*. 569. 577. 580.

603.
Grevillea. 498.
Gruinales. 400*. 565*. 591. 595. 599.

615. 616*. 619. 636. 637. 638*. 
Guttales. 400*. 614. 616*.
Guttiferae. 614. 636.
Guttiferales. 565*. 591. 595. 620. 635. 

636.
Guttiferen. 400*. 616*.
Gymnocarpos. 348.
Gymnospermae. 11. 12. 18. 96. 159.

179*. 360*. 400*. 565*. 616*. 
Gynandrae. 565*. 568. 581. 583. 588.

635. 638*
Habrosia. 348.
Halocnemum strobilaceum. 335*. 
Haloxylon Ammodendron. 334*. 
Hamamelidaceae. 222. 224. 267. 400*. 

611. 612*. 616*.
Hamamelidales. 267. 398. 401. 401*. 

402. 417*. 506. 507. 565*. 608. 609.
610. 611. 612. 612* 613. 620. 621. 
634. 635. 638*.

Hamamelinen. 400*. 616*. 
Hamamelis virginiana. 611*.
Haya. 348.
Hedyosmum. 187.
Heliosperma. 347.
— quadrifidum. 347.
Helleboreae. 456. 461. 468. 
Helleborus. 455. 458. 462. 466.
— niger. 391. 463*.

Helobiae. 401. 401*. 477. 506. 507. 551. 
562. 565*. 567. 569. 570*. 581. 583. 
586.587. 625. 626. 627. 633. 634.638*. 

Hemiangiospermae. 543. 545. 546.581. 
Hemiangiospermeae. 550*. 
Hernandiaceae. 403. 429. 430. 430*.

431. 448.
Herniaria. 325*. 358*. 

ciliata. 326*.
— glabra. 348*. 382*.
Hibbertia cuneiformis. 459*. 620*.
— glaberrim a. 459*. 620*.
— hypericoides. 459*. 620*.
— salicifolia. 459*. 620*.
— stricta. 459*. 620*.
Holopleura Victoria. 475.
Holosteum. 348.
Houttuynia cordata. 186*. 187*. 
Humulus. 274. 279*. 357*.
— japonicus. 274.
— Lupulus. 274. 274*. 279*. 
Hydnoraceae. 288.
Hydrastioideae. 440. 441. 442. 450. 
Hydrastis. 440. 442. 443. 445. 449.460.
— canadensis. 443*.
Hydrolea spinosa. 589*. 
Hydrophyllum virginicum. 589*. 
Hydropterideae. 85*. 86. 
Hydropterides. 32. 
Hymenophyllaceae. 76.
Hyoscyamus albus. 593*. 
Hypecoideae. 480. 484.
Hypecoum. 484. 484*. 485. 486. 487.

488. 491. 492. 495.
— procumbens. 485*.
Hypericineae. 322.
Hypolepium. 456.
Hysterophyta. 288.
Ichneumonidae. 215.
Ilex aquifolium. 605*.
Illecebrum. 348.
Illicieae. 412. 413. 417*.
Illicites astrocarpus. 411.
Illicium. 411.
— verum. 411*.
Iris. 567. 567*.
Isoötaceae. 33.
Isoetes. 15. 51. 53. 55. 76.
— lacustris. 34*.
Jeffersonia. 439. 449. 451.
— diphylla. 442*. 451.
Juglandaceae. 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.

Juglandales. 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*.

Juglandiflorae. 98.
Juglans. 145. 210. 212. 224. 225. 229.
— acum inata. 215.
— cinerea. 211. 215.
— Goepperti. 215.
— nigra. 211. 215.
— nux taurinensis. 215.
— quadrangula. 215.
— regia. 98*. 210. 211. 212*. 213. 215.

216. 216*. 217*. 218*. 360*. 361.
— salinarum. 216.
— tephrodes. 215.
Juliania. 223. 224. 225. 227. 615. 618.
— adstringens. 223*. 224*.
— amplifolia. 222*. 223*. 224*. 
Julianiaceae. 223. 224. 225. 227. 228.

255. 361.
Julianiales. 223. 227. 228. 331. 586.

632. 638*.
Juniperus. 74.
Kämpferia ovalifolia. 583*.
Kibessia. 614*.
Kiggelaria africana. 447*. 
Knowltonia. 456.
Kochia. 337.
Koenigia. 295. 298. 305.
— islandica. 306*.
Labiatae. 591*. 603.
Lacistemaceae. 180. 188. 190. 
Lactoridaceae. 183. 185*. 188. 189.

194. 403. 414. 416. 417. 425. 430. 431. 
Lactoris fernandeziana. 188. 189*.

415. 416*.
Lagenostoma. 116. 360*. 361. 361*. 
Lamium album. 591*.
Laportea. 265.
— Gigas. 267.
Lappa Palladini. 598*.
Lardizabala biternata. 437*. 
Lardizabalaceae. 432. 435. 436. 448.

453. 461. 461*.
Larix europaea. 13*. 69*. 
L astarriaea. 295. 301.
Lauraceae. 68. 403. 420. 421. 422. 423. 

424. 424*. 425. 426. 427. 429. 430*
430. 431. 435. 442. 448. 558. 587. 

Laurinium. 429.
Laurinoxylon. 429.
Laurus. 426. 429.
— assimilis. 427.
— canariensis. 427.
— nobilis 424*. 427.
Leguminosae. 502. 503. 505. 603.
-----Phaseoleae. 498.
Leitneriales. 281. 506. 586. 
Lemnaceae. 291. 568.

Lentibulariaceae. 556.
Leontice. 439. 449. 451. 452. 454.
— altaica. 451.
— Chrysogonum. 439*.
— thalictroides. 439*. 451.
— vesicaria. 451.
Lepidium. 488. 489. 493.
— ruderale. 493.
Lepidodendraceae* 33. 34. 34*. 83*. 

528*.
Lepidodendron Hibbertianus. 529.
— Veltheimii. 34*. 83*. 528*»
— Volkmannianum. 34*. 83*. 528*. 
Lepidostrobus. 34*. 83*. 528*. 
Leptogonum. 297.
Leptopyrum fumarioides. 466*. 
Leptosporangiatae. 71. 85*. 
Lepyrodiclis. 348.
Ligustrales. 565*. 599. 637. 638*. 
Liliaceae. 603.
Liliiflorae. 558*. 562. 565*. 567. 568. 

569. 570*. 579. 581. 583. 588. 631. 
634. 635. 638*.

Lilium. 573.
— Martagon. 41* 43*. 57*. 122* 123*. 
Lillia viticulosa. 434.
Limacia. 434.
Limeum. 328*.
Lim nanthaceae. 452. 607.
Lim nanthes Douglasii. 452.
Linaria. 602*.
Lindera. 426. 428. 429.
— latifolia. 427.
Linum usitatissimum 606*.
Liquid ambar. 609*.
— orientale. 609*.
— styracifluum  609*.
-------var. macrophyllum. 609*.
------- var. mexicanum. 609*.
Liriodendron. 408. 409. 410. 515.
— Maakii. 409.
— primaevum. 409.
— Procaccinii. 409.
— sinense. 408*.
— tulipifera. 409. 409*.
Litsea. 425. 426. 429.
Loasaceae. 607.
Lobelia fulgens. 594*.
Lochia. 348.
L unaria annua. 491*.
Lupinus Douglasii. 554*.
Lychnis. 318. 319. 327. 346. 347.
— Flos-Cuculi. 110*. 315*. 316.
— viscaria. 347. 382*.
Lycopodineae. 82*.
Lycopodium cl avatum. 61*. 64*. 71*. 

119*.
Lyginodendron. 116.
— Oldhamium. 7*. 8*. 86*. 116*. 361. 

361*
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Lythraceae. 400*. 616*.
Lythrum  salicaria. 622*. 
Macclintockia. 267. 435.
Macrozamia. 574.
Maerueae. 497.
Magnoliaceae. 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. 

Magnolieae. 412. 413. 417*.
Magnolia grandiflora. 406*. 407.
— Kobus. 404*.
— Precia. 112*. 220** 394*. 405*. 406*. 

523*. 535*
Mahonia. 450.
Malvales. 267.
M arattia. 519.
M arattiaceae. 64.. 519.
M archantia polymorpha. 25*. 47*. 
Marsilea. 33. 76.
— quadrifolia. 16*. 33*. 
Marsileaceae. 15. 33. 70. 
Megacarpaea. 493.
— polyandra. 493*.
M egarrhiza californica. 452. 
Melandryum. 347.
— apetalum. 347.
— magellanicum. 347. 
Menispermaceae. 400*. 432. 433. 434.

434*. 435. 436. 448. 453. 461. 461*. 
616*.

Menispermites. 434.
Menispermum. 433. 434.
— canadense. 434.
— dahuricum. 434.
— diversifolium. 434.
Mentha aquatica. 73*.
Menyanthes trifoliata. 73*. 
Mesembryanthemum. 327. 339. 340.
— densum. 340*.
— truncatellum . 341*.
— violaceum. 328*.
Mespilus coccinea 606*.
— germanica. 606*.
— monogyna. 606*.
Metachlamydeae. 97. 585. 589. 626. 
Microphyes. 349.
Microtea. 328*. 333*.
Mirabilis viscosa. 338*.
Mniarum. 349.
Monandrae. 569. 570*.
Monimiaceae. 403. 422. 422*. 423. 424.

430. 430*.
Monimiopsis. 422.
Monochlamydeae. 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*.

Monocotyledoneae. 452. 453. 553. 608. 
624.

Monocotyledones. 401*. 550*. 553. 565*. 
569.

Monocotylen. 400*. 616*. 
Monopetalae. 589. 
Monosporangiateae. 550*.
Montia. 342*.
— fontana. 342*. 343*.
Moraceae. 259*. 261. 263. 264. 265.

266. 267. 273. 274. 276. 277. 280. 
290. 361.

Moreae. 276.
Morelia. 207.
Moringa. 501.
— oleifera. 502*.
Moringaceae. 479. 501. 502. 503. 503*. 

504.
Moroideae. 274. 275.
Morus. 277.
— alba. 277*.
— nigra. 277.
Muehlenbeckia. 298. 299. 300. 306.
— platyclada. 299. 299*.
Musa. 573.
— ornata. 573*.
— sapientum. 572*.
Muscineae. 11.
Myosurus. 395*. 463. 468*.
Myrica. 206. 207. 208. 209. 243.
— asplenifolia. 207. 208. 208*. 243.
— Gale. 205. 206. 206*. 207. 207*. 208. 

208*. 209. 355* 360*. 361.
Myricaceae. 141. 147. 191. 206. 208. 

209. 210. 213. 214. 217. 218. 220.
225. 230. 232. 264. 360.

Myricales. 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*

Myriceae. 224.
Myristica. 419. 420.
— fragrans. 420*.
Myristicaceae. 403. 419. 420. 425. 430. 

430*. 431. 435.
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Myrsinaceae. 400*. 592. 616*. 
Myrtaceae. 614*.
Myrtales. 565*. 635. 638*.
Myrtiflorae. 448. 505. 613. 620. 
Myrtinen. 400*. 616*.
Myxophyta. 17.
Nandina. 439. 449. 453.
Nandina domestica. 439*.
Naravelia. 458.
Nasturtium. 489.
Nasturtium palustre. 494.
Nelumbo. 471. 473.
— Buehii. 473.
— lutea. 471*. 473.
— nucifera. 472*. 473. 473*. 474*. 
Nelumbonoideae. 472.
Nemestrinidae. 215.
Nepenthaceae. 400*. 616*. 
Nepenthales. 400*. 401. 402. 506. 507.

569. 570*. 586. 587. 608. 616*. 633. 
638*.

N icandra physaloides. 593*.
Nigelia. 454. 455. 462. 466. 469.
— arvensis. 469*.
— dam ascena. 466*. 469*. 470. 
Nothofagus. 233. 234. 242. 
Nuculiferae. 596.
Nuphar. 473* 475.
Nyctaginaceae. 329. 339. 343. 344.

350*. 556.
Nymenoptera. 215.
Nymphaea. 451. 452*. 471. 473*. 475.
— alba. 392*. 393. 471. 471*. 
Nymphaeaceae. 109*. 219. 432. 451.

452*. 453. 461. 461*. 470. 470*. 471. 
472. 475. 476. 536. 537. 556. 558. 
560. 562 573. 574. 580. 

Nymphaeites. 476.
Nymphaeoideae. 471. 473.
Ochnaceae. 400*. 614. 616*.
Ocotea. 425. 426. 427. 429.
— foetens. 427.
Oleaceae. 599.
Oogoniatae. 20.
Ophioglossaceae. 15. 30. 
Ophioglossum. 69.
— vulgatum. 15*. 31*. 68*.
Opuntia. 328*.
Opuntiales. 330. 342. 350. 
Orchidaceae. 68. 556. 569. 603. 
Orchideae. 583.
Orchis. 567*.
Oreomunnea. 210. 212.
Ortegia. 348.
Orthopterigium. 223.
Orthorrhapha. 214.
Osmund a. 30. 30*.
— regalis. 29*.
Ostrya. 233. 238.
— virginica. 237.

Ostryopsis. 233. 234. 238.
Otozamites. 511.
Oxalidaceae. 615.
Oxalis acetosella. 615*.
— gracilis. 615*.
Oxygonum. 295. 302.
Oxygraphis. 456.
Oxyria. 295. 298. 301. 306.
Oxytheca. 295. 301.
Paeonia. 394. 443. 445. 449. 454. 460.
— Moutan. 454.
— officinalis. 444*.
— papaveracea. 454.
Paeoniaceae. 445. 460.
Paeonieae. 443. 445. 450. 459. 460.

461. 462.
Palaeontinidae. 214.
Palmaceae. 291. 536.
Palmae. 568. 603.
Pandanaceae. 291. 568.
Pandanales. 530. 581.
Papaver. 452. 480. 482.
— Rhoeas. 482*.
Papaveraceae. 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. 

Papaveroideae. 479*. 480. 482. 483.
484. 487. 491.

Papilionaceae 502. 607.
Parietales. 403. 421. 432. 446. 447. 

448. 459. 472. 477. 478. 479. 500.
503. 505. 565*. 591. 599. 614. 619. 
620*. 634. 635. 637. 638*. 

P arie taria  debilis. 271.
Paris. 562.
—- incompleta. 381*.
— quadrifolia. 562*.
Paronychia. 325*. 326*. 328*. 345*.

358*.
Paronichiaceae. 325.
Paronichieae. 345. 349.
Paropsia reticulata. 447*.
Parrotia persica. 611*.
Pasania. 233. 234. 235. 241. 251. 252. 

254.
P asania fenestrata. 254*. 
Pedicellaria. 497.
— pentaphylla. 500*.
Pentacaena. 349.
Pentacyclicae. 592. 593. 594. 606. 619.

620. 62,7. 634. 638*.
— pentämerae. 627. 633. 634. 636.
— trim erae. 627. 634.
Pentameri. 627. 635. 638*.
Peperomia. 181. 181*. 185. 190. 265.

556. 575. 576*. 577. 579. 580.
— magnoliaefolia. 184*.
— parvifolia. 575. 576*.
— pellucida. 183*. 184*. 575. 576*.
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Peperomia peruviana. 575. 576*. 
Peponiferae. 614.
Peponiferen. 400*. 616*.
Persea. 427. 428. 429.
Personatae. 596.
Petrocoptis. 347.
Petunia nyctaginiflora. 593*. 
Phaeophyta. 17.
Phascum cuspidatum. 25*.
Phoebe. 427.
Phoenix canariensis. 555*. 
Phyllocladus glaucus. 543*. 
Phytolacca decandra. 328*. 332*. 

333*.
— dioica. 328*.
Phytolaccaceae. 324. 325. 327. 328*. 

329. 331. 333. 333*. 337. 339. 342. 
343. 344. 345. 350. 350*. 500. 

Phytolaccineae. 331.
Picea excelsa. 48*. 53*. 56*. 120*.

361*.
Pilea. 265. 280.
Pilularia. 33.
Pinoideae. 14.
Pinus. 14.
— silvestris. 69*. 356*.
Piper. 181. 185. 190. 265.
— longum. 181*.
— nigrum. 108*. 180*. 182. 182*. 

183*. 184*. 185. 355*. -
Piperaceae. 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.

Piperales. 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*.

Piperinen. 185*. 400*. 616*.
Piricidae. 215.
Pirolaceae. 556.
Pirus communis. 606*.
— domestica. 606*.
— Malus. 621*.
Pistacia. 224. 225. 227. 
Pittosporaceae. 400*. 498. 591. 616*. 
P lantaginaceae. 602.
P lantaginales. 603.
P lantago amplexicaulis. 554*.
— major. 601*.
Platanaceae. 611.
P latanus. 612.
— occidentalis. 610*.
— orientalis. 611*.

Platycarya. 210. 212.
— strobilacea. 212. 216*. 
Platystemon. 480. 481. 482.
— californicus. 481*.
Pleisiocapparis prisca. 496. 497. 
Plumbaginaceae. 592.
Plumbaginales. 350. 565*. 591. 594.

601. 607. 633. 635. 638*. 
Podocarpeae. 14.
Podophylloideae. 439. 441. 450. 
Podophyllum. 439. 442. 443. 451. 452. 

571.
— peltatum. 440. 440*. 442. 449. 451. 

452. 453*. 560. 571*.
Podopterus. 300.
Polanisia. 497.
— graveolens. 498*.
Polyalthia 419.
Polycarpiae. 388.
Polycarpicae. 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*.

Polycarpon. 348.
Polygalaceae. 400*. 607. 614. 616*. 
Polygalinae. 614.
Polygalinen. 400*. 616*. 
Polygonaceae. 183. 288. 289. 290. 291!

293. 295. 297. 298. 301. 304. 305. 
307. 307*. 308. 309. 310. 322. 339.
357. 357*. 380. 452. 453. 

Polygonales. 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*.

Polygonatum. 452.
Polygoneae. 302.
Polygonelia. 294. 302.
Polygoninae. 311. 339. 
Polygoniflorae. 179. 183. 191. 
Polygonoideae. 289. 293. 294. 295. 302.

309.
Polygonum. 289. 290. 294. 295. 302. 

304. 306.
— amphibium. 307* 357*.
— Bistorta. 309. 452.
— confusum. 291*.
— Fagopyrum. 303*.
— lapathifolium. 307. 307*. 357*.
— viviparum. 452.
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Pomoideae. 606*.
Populus. 145. 191. 192. 197. 198. 199. 

200. 201. 202. 203.-204. 229. 320. 354.
— alba. 201.
— euphratica. 201.
— mutabilis. 201.
— nigra. 199. 199*. 355*
— trem ula. 198*. 199*. 201. 201*. 384* 
Portulacaceae. 324. 327. 328*. 329.

331. 342. 342*. 343. 343*. 344. 349. 
350*

Portulaca grandiflora. 328*.
— oleracea. 328*. 343*. 
Portulacineae. 331.
Potamogvjton. 558.
— natans. 560*.
Potentilla palustris. 621*.
Pouzolzia. 265.
Prangos. 452.
Primofilices. 84. 85*. 86.
Prim ula acaulis. 593*.
— elatior. 593*.
Prim ulaceae. 452. 556. 592. 602. 
Primulales. 565* 591. 593. 594. 595.

601. 607. 620. 635. 638*. 
Primulinae. 594. 627.
Primulinen. 400*. 616*.
Principes. 581.
Pringlea. 493.
Proangiospermae. 570*. 
Pro-Anthostrobilatae. 550*. 
Pro-Anthostrobileae. 549.
Prockia crucis. 447*.
Procruciferae. 489.
Proranales. 458. 461. 461*. 570*. 
Proteaceae. 208. 287*. 498.
Proteales. 287. 288. 386. 401*. 506.

565* 586. 626. 631. 632. 638*. 
Proterogenen. 22l. 222. 399. 400*. 608.

611. 616*. 625.
Proterogenes. 569.
Protoanthophytae. 148. 503. 552. 626.

627. 631. 634. 635. 638*.
Protoficus. 266.
Protophytum. 267.
Pseudanemone. 458.
Psychrophila. 456.
Psyllotham nus. [348.
P teran thus. 348.
Pteridium^ 30*.
Pteridoph yllum. 484.
Pteridophyta. 11. 12. 18.

eridospermae. 70. 360. 
Pteridospermeae. 82*. 550*. 
P terocarya. 209. 210. 211. 212. 216.
— caucasica. 211. 211*. 216.
— fraxinifolia. 216. 216*. 
Pteropyrum. 302. 303.
Pterostegia. 297. 298. 304. 305. 306.

307*. 357*.

Pterostegia drymarioides. 305*. 
Pulsatilloides. 456.
Pycnophyllum. 349.
Pyramidocarpus Blackii. 614*. 
Querciflorae. 98. 243.
Quercineae. 147. 224.
Quercus. 145. 229. 233. 234. 235. 241. 

251. 252. 254.
— Drymeia. 235.
— Ilex. 236.
— Lonchitis. 235.
— longistam inea. 236.
— m editerranea. 236.
— pedunculata. 253*.
— Robur. 255*. 256*.
Queria. 348.
Rafflesiaceae. 288.
Ranales. 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*.

Ranunculaceae. 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.

Ranunculastrum . 455.
Ranunculus. 395*. 452. 455. 456. 458.

463. 465. 466. 468*. 469.
— acer. 463*. 466*.
— emendatus. 458.
— platanifolius 466*.
— sceleratus. 105*. 394*. 465*. 535*. 
Raphiolepis indica. 606*.
Ravensara. 428.
Res.eda. 533.
— lutea. 501*. 533*.
_  лНпгатр ^
Resedaceae. 479. 499. 500. 501. 502.

503. 503*. 504.
Rhamnaceae. 400*. 616*.
Rhamnales. 400*. 565*. 613. 616*.

619. 636. 637. 638*.
Rheum. 289. 295. 301. 306. 307*.

310. 357*
— compactum. 296. 298.
— moorcroftianum. 452.
— officinale. 296*.
Rhexia virginica. 614*. 
Rhododendron. 594.
Rhodophyta. 17.
Rhoeadales. 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*. 

Rhoeadinae. 570*.
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Rhoeadinen. 400*. 616*. 
Rhytidocaryon. 434.
Rib es rubrum. 74*.
Robur. 235.
Rodgersia tabularis. 221*. 608*. 
Romneya. 482.
Rosa canina. 621*.
Rosaceae. 145. 368.
Rosales. 400*. 477. 502. 505. 565*. 

591. 599. 610. 611. 612. 613. 616*.
620. 621. 634. 635. 636. 637. 638* 

Roydsioideae. 497.
Rubia tinetorum. 594*.
Rubiaceae. 145. 400*. 603. 616*. 
Rubiales. 565*. 596. 599. 603. 619.

629. 637. 638*.
Rumex. 289. 295. 297. 298. 301. 304. 

306. 307*. 310. 357*.
— acetosa. 289*. 292*.
— scutatus. 309*,,
Rumiceae. 301.
Rumicoideae. 289. 293. 295. 297. 298.

301. 302.
Ruprechtia. 297.
Ruscus aculeatus. 178*.
Ruta graveolens. 613.
Rutaceae. 224. 400*. 613. 616*. 
Sagina. 325*. 348. 358*.
Sagittaria. 577.
— variabilis. 577*.
Salicaceae. 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.

Salicales. 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*.

Saliciflorae. 98.
Salicornia herbacea. 335*. 
Salicornieae. 335. 336. 337.
Salix. 145. 191. 192. 196. 197. 198. 

199. 200. 202. 203. 204. 229. 286. 
295. 320. 354.

— babylonica. 196.
— Caprea. 196. 196* 197. 197*. 

198. 199* 203. 204. 384*. 385*.
— fragilis. 196.
— herbacea. 200.
— incana. 203.
— pentandra. 194*. 198. 385*.
— polaris. 200.
— purpurea. 196.
— reticulata. 200.
— triandra. 197*. 198. 385*. 
Salpiglossis sinuata. 593*.
Salsoia. 337.
— Soda. 113*. 379*.

Salvinia. 36. 47. 56*. 76. 
Salviniaceae. 33.
Salvinia natans. 32*. 33. 36*. 37*.

44*. 48*. 52*.
Sanguinaria. 479.
Sanguinaria canadensis. 479*. 
Santalaceae. 230. 367. 368. 
Santalales. 287. 288. 401*. 506. 565*.

586. 626. 632. 638*.
Sapindaceae. 400*. 616*. 
Sarcocapnos. 487.
Sarraceniales. 399. 507.
Sassafras. 426. 428. 429.
— Ferretianum . 427.
Saurauia polyantha. 459*. 620*. 
Saururaceae. 180.186. 186*. 187. 187*.

188. 190. 192.
Saururus. 187.
— cernuus. 186*. 187*.
— Loureirii. 186*.
Saxifraga. 1. 609*.
— granu lata . 609*.
— sarm entosa. 609^.
Saxifragaceae. 221. 221*. 222. 224.

400*. 604. 607. 610. 611. 613. 614. 
616*. 618.

Saxifragenen. 221. 399. 400*. 610.
616*. 618. 625. 626.

Schizandra coccinea. 112*. 398. 398*. 
411*.

Schizandreae. 412. 413. 417*. 
Schizanthus retusus. 593*. 
Schizophyta. 17.
Scirpus silvaticus. 568*.
Scitamineae. 565*. 568. 569. 570*.

581. 583. 583*. 588. 635. 638*. 
Scleranthus. 349.
— annuus. 328*. 349*.
— biflorus. 326*.
Sclerocephalus. 348.
Scrophularia nodosa. 590*. 
Scrophulariaceae. 602. 602*. 603. 
Selaginella. 10*. 15. 31* 33. 36. 37.

39. 39*. 51. 53. 55. 56*. 61. 61*. 
73. 76. 118. 122.

— cuspidata. 51*.
— inaequalifolia. 71*. 72*. 119*. 142*.
— stolonifera. 51*.
Selaginellaceae. 33.
Senebiera. 493.
Sesuvium pentandrum. 328*. 
Sigillariaceae. 33.
Silene. 318. 320. 327. 345. 3^7.
— linicola. 347.
— nutans. ПО*. ИЗ*. 315*. 317*.
— venosa. 314*. 317.
Sileneae. 349.
Silenoideae. 346. 347. 348. 349. 
Sinapis. 489.
Siparuna mollicoma. 422*.
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Siparuna mollis. 422*.
— m uricata. 422*.
— Sumichrastii. 422*.
Sisymbrium. 489.
Smyrnium. 452.
Sodeae. 336.
Solanaceae. 593*. 603.
Solanum. 68.
Spadiciflorae. 185. 285. 291. 401*.

402. 417. 477. 506. 551. 565*. 568. 
570*. 581. 583. 586. 625. 626. 627. 
631. 638*

Sparganiaceae. 291. 568. 
Spathiflorae. 581.
Spergula. 348.
Sphaerocoma. 348.
Sphenophyllaceae. 34. 35*. 88*. 
Sphenuphyllales. 82*. 83. 
Sphenophyllum cuneifolium. 35*. 88*.
— plurifoliatum. 35*. 88*.
Spiraea decumbens. 621*. 
Spirolobeae. 336.
Stangeria. 116.
Stanhopea oculata. 93*. 
Stegnosperma halimifolium 328*. 
Stellaria. 325*. 327. 348. 358*.
— media. 348*. 382*.
Stephania. 434.
Stephanospermum. 158.
Sterculiaceae. 267. 400*. 614. 616*. 
Stiibelia. 497.
Styraceae. 400*. 592. 616*. 
Styracenen. 400*. 616*.
Suaedeae. 336.
Symbryon. 181.
Symmeria. 297. 300. 301.
Sympetalae. 97. 98. 99. 114. 565*. 

585. 588. 589. 591. 592. 594. 597. 
598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 
605. 626.

— pentacyclicae. 598. 601. 602. 607.
611. 627.

— tetracyclicae. 599. 601. 611. 
Symphytum officinale. 71*. 119*. 
Synandrae. 565*. 599. 619. 635. 637.

638*.
Tamaricaceae. 194.
Taxaceae. 159. 171. 574.
Taxeae. 14.
Taxineae. 55.
Taxodineae. 574.
Taxus. 66. 69. 364*. 365.
— baccüta. 66*. 69*. 159*. 
Telephium. 348.
Terebinthaceae. 148. 219. 223. 224.

225. 227. 400*. 613. 616*. 
Terebinthaceen. 224.
Terebinthales. 223. 565*. 613. 619.

636. 637. 638*.
Terebinthinen. 400*. 616*.

Ternstroemiaceae. 194.400*. 614. 616*. 
618.

Tetracentreae. 417.
Tetracentron. 412*. 413. 415. 612*. 
Tetracera assa. 459*. 620*.
— lasiocarpa. 459*. 620*.
—• volubilis. 459*. 620*. 
Tetracyclicae. 592. 595. 596. 597. 599.

603. 605. 606. 619. 620. 627. 635.
636. 638*.

Tetradenia zeylanica. 424*. 
Tetragonae. 132.
Tetrapom a barbareifolium. 494. 
Tetrasepaleae. 475.
Thalamiflorae. 95. 96. 322. 
Thalictrum. 452. 456. 464. 469.
— minus. 455.
Thallophyta. 11. 17.
Theigenen. 618.
Thora. 456.
Thuja. 74. 126.
Thurya. 348.
Thymelaeineae. 448*
Tibouchina. 614*.
Tipulidae. 214.
Tissa. 348.
Tovaria. 500.
Tovariaceae. 479. 500. 503. 503*. 504. 
Trautvetteria. 456.
Trema. 265.
Trianthera. 426. 429.
— eusideroxyloides. 428*.
Tricoccae. 386. 565*. 619.635.636.638*. 
Trimeri. 627. 633. 638*.
Triplarideae. 297. 300.
Triplaris. 297.
Triticum. 568*.
— vulgare. d55*.
Trochodendraceae. 403. 414. 415. 416.

417*. 430. 430*. 509. 612* 
Trochodendron. 413. 414. 612*.
— aralioides. 413.
Trollius. 461. 465.
— europaeus. 460*. 466*. 558. 
Tropaeolaceae. 607.
Tropaeolum majus. 607*.
Tubiflorae. 565*. 596. 599. 603. 620.

635. 637. 638*.
Tubifloren. 400*. 616*.
Tumboa Bainesii. 153.
Typha. 573.
Typhaceae. 291. 568.
Uebelinia. 347.
Ulmaceae. 141. 230. 263. 264. 265.

267. 268.. 269. 270. 274. 275. 320. 
367. 368. ,369. 383.

Ulmus. 263. 269. 364*. 366. 367.
— campestris. 269. 269*. 276*.
— effusa. 276*.
— laevis. 263*. 367*.



Указатель латинскихъ назвашй. 655

Ulrnus m ontana. 269.
Umbelliferae. 400*. 452.556. 603. 616*. 
Umbelliflorae. 288. 565*. 599. 601. 603.

604. 611. 619. 627. 629. 636. «37. 
638*.

Umbellifloren. 400*. 616*. 
Umbellularia. 428.
Unona. 418.
Urtica. 261. 265.
— atrovirens. 279*.
— australis. 271.
— dioica. 271. 280*. 378*.
— Dodartii. 279*.
— hyperborea. 271.
— urens. 260*. 271. 271*. 
Urticaceae. 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.

Urticales. 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*. 

Urticiflorae. 98. 99. 128. 179.
Uvaria. 418.
Y accaria segetalis. 347.
Vaccinium Vitis idaea. 592*. 
Valeriana officinalis. 595*. 
Valerianaceae. 297. 400*. 595*. 616*. 
Velezia. 346.
Vella. 492.
Verbascum. 602*
Veronica. 602. 602*.
Verticillatae. 97. 147. 178. 179*. 191.

209. 229. 255. 263. 284. 352. 353. 
354. 357. 367. 371. 388. 565*. 586. 
626. 631. 638*

Vicia atropurpurea. 554*.
Victoria regia. 101*. 475. 476*. 536*. 
Viola. 607*.
Violaceae. 607.
Violarieae. 322.
Viscaria. 318. 319. 346. 347. 474.
— viscosa. 314*. 316. 317. 318. 347.
— vulgaris. 328*.
Visoum album. 176*.
Vitalbae. 458.
Welwitschia. 156. 156*. 157. 158. 159. 

160*. 161. 161* 164. 165*. 166. 170. 
171. 172. 172*. 173. 174. 359*. 376*. 
509.

— mirabilis. 153. 153*. 154. 154*. 
155*. 161*. 165*. 166*. 170*. 171*. 
359*.

W ightianae. 458.
W illiamsonia. 526.
— gigas. 90*. 512. 512*. 546*. 
Xanthorrhiza. 463. 464.
— apiifolia. 464*. 465*.
Xylophia. 419.

Zamia. 69.* 90*. 121. 512. 546*.
— gigas. 511.
— integrifolia. 65*. 67*. 520*. 542*.
— m uricata. 377*.
Zamites. 511.
Zelkowa. 270.
— crenata. 270.
— Ungeri. 270.
Zea. 573.
— Mays. 177*. 555*.
Zingiber officinale. 582*.
Zippelia. 181.
Zygophyta. 17.



Черезъ Ботанически Садъ 
Императорскаго Юрьевскаго Университета

можно выписывать следующая издашя :

Труды Ботаническаго Сада Императорскаго Юрь
евскаго Университета. П одъ редакш’ей Директора Сада 
проф. Н. И. Кузнецова. Выходятъ 4 раза въ годъ от
дельными книжками. Ц ель издашя —  с п о с о б с т в о 
в а т ь  и з у ч е н и ю  ф л о р ы  Р о с с  i и. Подписная цена 
въ годъ 3 руб., для гг. студентовъ цена 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. Ооминъ. Flora 
caucasica critica. Выходить выпусками въ 5 печати, ли- 
стовъ. Цена выпуска 50 коп., съ пересылкой 65 коп. за 
выпускъ. Въ годъ выходить до 4 выпусковъ. Всего ныне 
вышло изъ печати 40 вып.

Н. И. Кузнецовъ. Въ дебряхъ Дагестана. Съ кар
той Дагестана и 38-ю  рисунками. Цена 3 руб.

Н. И. Кузнецовъ. Нагорный Дагестанъ и значеше 
его въ исторш развит!*я флоры Кавказа. Съ 4-мя картами. 
Цена 50 коп.

Н. И. Кузнецовъ. Принципы дЪлешя Кавказа на 
ботанико-географическ1‘я провинцш. Съ 2 -мя картами. Цена 
1 руб. 85 коп.

N. J. Kusnezow. Subgenus Eugentiana  K u s n e z .  
generis Gentiana T o u r n e f .  Цена 3 руб.

H. П. Поповъ. Тетрадь для практическихъ занятш 
по определеш ю цветковыхъ растешй. Издаше 3-ье. Цена 
5 коп. Стоимость 100 экземп. —  4 руб. 50 коп.

А. И. Мальцевъ. Ш есть естественно-историческихъ 
экскурсш въ окрестностяхъ г. Ю рьева, nocoõie для уче- 
ническихъ и студенческихъ экскурсш. Съ 7-ю рисунками 
въ тексте. Ц ена 15 коп.



У Ч Е Н Ы Я З А П И С К И
ШШЕРДТОРСЕАГО 

Ю Р Ь Е В С 1 С А .Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А

выходить оъ 1893 г. in, неопределенные сроки, не менее 
4 ра:г|, въ renenie года.

Ученьш Записки распадаются на ;шл отдела : oijxjui- 
щалышп и научный.

Въ оффиц1алы1омъ отделе помешается годовой отчетъ 
Университета, актовыя речи, отзывы о диссертащяхъ, обо- 
зр ете  леквдй и т. и.

Вт, научном!» отд'ЬлФ» помещаются работы преподавате
лей Университета; изъ студепческихъ же работь печатанпен 
(по возможности въ извлечеши) лишь сочинешя, удостоенные 
золотой медали.

Научныя статьи Ученыхъ Записокъ печатаются 
какъ на русскомъ языке, такт, и па одномъ изъ более рас
пространенных']» западно-евроненскихъ языковъ. а также на 
латинскомъ. по выбору автора.

Подписка принимается Правлешемъ Императорскаго Юрь- 
евскаго Университета.

Подписная цена 6 руб. въ годъ.

Редакторъ Д. К удряВ С Ш Й .
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