
1914. Годъ 22.

п н я  ш г а н
ИМПЕРАТОРСКАГО

Р Ш Ш Г 1  УНИВЕРСИТЕТА.
АС ТА

ЕТ

C O M M E N T A T I O N E S
iiiisiTm живи

(OLI.M XDOE-F̂ -TElSrSXS).

No 10. l i

Ю РЬЕВ Ъ  

Т и п о г р а ф и я  К. M l  т т и се  н а 

1914.



1914. Годъ 22.

m uun и н т и
ИМПЕРАТОРСКАГОГ»И С К А гаг 111mm 

. i i

3 9  b lo b

4: № ю. ш-
5@йГ

ЮРЬЕВЪ.

Т и п о г р а ф и я  К. М а т т и с е н а .  
1914.



Печатано по определенно Совета И м п е р а т о р с к а г о  Юрьевскаго 
Университета.

Ю р ь е в ъ ,  4 октября 1914 г.

N° 1736 И. о. Ректора,
Проректоръ IIpoToiepefl А. ЦаревснШ.



СОДЕРЖАНИЕ.

Оффищальный отдЪлъ

Извлечете изъ отзыва орд. проф. Императорскаго Юрьевскаго 
Университета П. П. П у с т о р о с л е в а  о медальномъ 
сочинеши по уголовному праву, на тему: „Внутренняя 
составная часть преступнаго д^яил по главнымъ 
памятникамъ русскаго права до воинскаго артикула", 
подъ девизомъ: Бггаге humanum e s t ..............................

Научный отд%лъ.

М. Э к з е м п л я р с к 1 й .  Морфологичесшя и бюлогичесюя осо
бенности холероподобныхъ ви брю н овъ .........................

Приложешя.

Яроф. Н. И. К у 8 н е ц о в ъ. Введеше въ Систематику цв^т-
ковыхъ р а ст еш й ............................................ I —XI

Стр.

I -  19

1— 79

и 1-176



Извлечете изъ отзыва
орд. проф. Императорскаго Юрьевскаго Университета 

П . П . П у с т о р о с л е в а
о медальномъ сочинеши по уголовному праву, на 
тему: „Внутренняя составная часть преступнаго д'Ья- 
жя по главнымъ памятникамъ русскаго права до  
воинскаго артикула“, подъ девизомъ: Errare huma-

num est1).

На предложенную Юридическимъ Факультетомъ тему : „Вну
тренняя составная часть преступнаго дЬятя по главнымъ памят- 
никамъ русскаго права до воинскаго артикула“ (т. е. согласно 
объяснент къ тем'Ь: по Русской Правда, Губнымъ Грамотамъ, 
Уставной КнигЬ Разбойнаго Приказа, Судебнйкамъ, Соборному 
Уложенш 1649 г. и Новоуказнымъ Статьямъ 22 января 1669 г.) 
представлено въ 1913 г. одно сочинете, подъ девйзомъ: „Errare 
humanum est“.

Это сочинете занимаетъ 218 писаныхъ страницъ почтовой 
бумаги большого формата in folio.

Оно содержитъ: предислов1е въ 3 страницы (I—III), указа
тель литературы въ алфавитномъ порядк'Ь фамилШ авторовъ въ 5

• х) 29 ноября 1913 года Юридичесшй Факультетъ Императорскаго 
Юрьевскаго Университета присудить за это сочинете автору золотую 
мёдаль. Авторомъ этого сочинетй оказался студевтъ четвертого курса 
ЮридичесКаго Факультета Имиераторскаго Юрьевскаго Университета
В Л а Д И М i р Ъ JI Ю Д В И К О В И Ч Ъ Ш М И Д Т Ъ. , ; . , ■ j:- .
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страницъ (LY—YIII) и самое изсл'Ьдоваше на заданную тему, за
нимающее 210 писаныхъ страницъ и 210 пустыхъ, а всего 420 
страницъ.

Оглавлетя н'Ьтъ.
Предислов1е намЬчаетъ планъ сочинешя и указываешь т4 из- 

дaнiя, по которымъ авторъ изучалъ изсл’Ьдуемые имъ главные па
мятники русскаго уголовнаго права до Воинскаго Артикула.

Въ этомъ предисловш авторъ указываетъ, что онъ пред- 
послалъ своему историческому изсл'Ьдованш вступлеше и въ этомъ 
„вступленш изложилъ въ самыхъ общихъ чертахъ поняйе о вну
тренней составной части преступнаго дйяшя, въ томъ видй, какъ 
это понят1е понимается въ современномъ уголовномъ правЬ куль- 
турныхъ народовъ“ (стр, 1), а свое историческое изсл-Ьдовате о 
внутренней составной части преступнаго д ^ятя  „велъ по отд^ль- 
нымъ памятникамъ“ (И).

Указатель литературы приводитъ полныя заглав1я изданШ 
и сочиненш, которыми авторъ пользовался въ своей работЬ. Изъ 
этого указателя видно, что авторъ не ограничился десятью сочи- 
нешями десяти писателей, рекомендованныхъ въ качеств^ пособш 
для заданнаго изсл'Ьдоватя, но, съ своей стороны, присоединилъ 
еще бол’Ье тридцати пособШ.

Самое изсл&довате автора не разделено на главы, но легко 
можетъ быть разделено, по содержанш, на семь обособленныхъ 
частей.

I -я часть (стр. 1—52), названная въ предисловш „вступле- 
шемъ“, посвящена краткому изложенш современныхъ научныхъ 
понятш о преступномъ дЬянш, а главнымъ образомъ о внутрен
ней составной части преступнаго д 4ятя и объ извиняющихъ об- 
стоятельствахъ; П-я (52— 70) — изсл&дованш вопроса, была ли 
известна древнему уголовному праву внутренняя составная часть 
преступнаго дЬяшя; 111-я (70—202) — изсл’Ьдованш внутренней 
составной части преступнаго дйяшя по Русской Правд4; IV-я 
(202—232) — по Губнымъ Грамотамъ; У-я (232—282) — по Су- 
дебникамъ; У1-я (282—324) — по Уставной КнигЬ Разбойнаго 
Приказа и YII-я (324—420) — по Соборному Уложенш 1649 г. 
и по Новоуказнымъ Статьямъ 22 января 1669 г.

Авторъ не былъ обязанъ излагать современное учете о 
преступромъ д'Ьяши. Онъ сд'Ьлалъ это, по собственному желанда, 
и притомъ сд'Ьлалъ въ краткихъ чертахъ большею частью довольно 
правильно.
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Строгой обдуманности и тщательной отделке изложетя мЬ- 
шала настоятельная необходимость употреблять много труда и 
времени главнымъ образомъ на добросовестное изучеше и изсле- 
доваше главныхъ памятниковъ русскаго права до Воинскаго Ар
тикула по заданной теме. Этимъ и объясняются большею частью 
различные промахи, сделанные авторомъ въ изложенш современ- 
наго учешя о преступномъ дЬяшиг

Такъ, noHHTie преступнаго деяшя, указанное авторомъ (стр. 
2), далеко не соответствуете современнымъ научнымъ требова- 
шямъ, но страдаетъ излишней узкостью. Это понят1е охватываетъ 
лишь умышленный уголовныя правонарушетя, именлщя въ со
ставе внешней части преступнаго деяшя: преступное поведете 
посягателя, наступлеше преступнаго послЬдств1я и обусловлен
ность наступлешя этого посл4дств1я этимъ поведешемъ посягателя, 
но совершенно упускаетъ изъ виду не только все неосторожный 
уголовныя правонарушетя, но и все умышленныя, имйюнця дру
гой составъ.

Напротивъ, определяя внешнюю часть преступнаго д еятя , 
авторъ (2) беретъ фразу изъ моего учебника (Русское уголовное 
право. Общая часть. Вып. I. 2-е изд. 1912. с. 286), но выки- 
дываетъ изъ нея какъ разъ необходимые ограничительный слова 
и вследств!е этого даетъ опредйлеше внешней части преступ
наго деятя, не соответствующее научнымъ требоватямъ, по из
лишней широте.

Далее, изложеше автора страдаетъ иногда существенной не
полнотой и въ вопросахъ объ умысла и неосторожности. Напр., 
во фразе, предназначенной къ отграниченш умышленныхъ уголов- 
ныхъ правонарушенш отъ неосторожныхъ (8), не проведено ника
кой границы между преступной неосторожностью и случаемъ. А 
во фразахъ, характеризующихъ неосторожность въ противополож
ность умыслу (12— 14), употреблены ташя выражешя, которыя 
охватываютъ только одинъ изъ видовъ неосторожности, а именно
— небрежность, т. е. не сознаваемую неосторожность, но со
вершенно не обнимаютъ безпечности, т. е. сознательной неосто
рожности.

Неверно характеризуется авторомъ и научное пошше о не
брежности (18), такъ какъ здесь небрежность недостаточно отгра
ничена отъ случая и отъ действ1я лица въ состоянш невме
няемости.

Наука признаетъ необходимую оборону правомъ и даже
1*
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иногда обязанностью оборонителя, а крайнюю необходимость — 
не оправдывающимъ, но лишь извиняющимъ обстоятельством^,. 
Авторъ же, увлекаясь н'Ькоторымъ сходствомъ между услов1ями 
правомерной деятельности оборонителя и услов1ями неправомер
ной, но лишь извинительной деятельности человека, находящегося 
въ состоянш крайней необходимости, объявляетъ необходимую обо
рону, наравне съ крайней необходимостью, лишь извиняющимъ 
обстоятельствомъ (32—38).

Наконецъ, нельзя не заметить, что, правильно разсчитывая 
не найти никакихъ постановлены о постгипнотическихъ внуше- 
шяхъ въ нашихъ старинныхъ памятникахъ права, авторъ на
прасно тратилъ трудъ и время на свои замечашя о гипнозе и 
постгипнотическихъ внушешяхъ (44—52).

СдЬлавъ вступлеше, авторъ задается вопросомъ, была ли 
известна древнему уголовному праву внутренняя, субъективная 
сторона преступнаго деятя.

Этотъ вопросъ разсматривается кратко, но дельно и ре
шается отрицательно. „Причину того явлешя, что первоначально 
воля учинителя не играла никакой роли въ деле оценки преступ
наго деяшя, говоритъ авторъ (64), надо искать, съ одной стороны, 
въ господствовавшемъ въ то время исключительно матер!альномъ 
взгляде на преступлеше, съ другой же стороны въ томъ об
стоятельстве, что единственнымъ судьею былъ въ то время самъ 
потерпевший, которому предоставлялось право мести за причинен
ный ему вредъ“.

Изследоваше внутренней составной части преступнаго дея
т я  по главнымъ памятникамъ русскаго уголовнаго права до Воин- 
скагд Артикула представляетъ сложную и трудную задачу, кото
рая требуетъ много времени, труда и знашя.

Авторъ отнесся къ ней добросовестно. Онъ пересмотрелъ 
почти все постановлешя Русской Правды, Губныхъ Грамотъ, 
Уставной Книги Разбойнаго Приказа, Судебниковъ, Соборнаго 
Уложешя 1649 г. и Новоуказныхъ Статей 22 января 1669 г., 
имеюиця какое-нибудь отношеше къ вопросамъ о внутренней со
ставной части преступнаго деяшя, и, на основанш самостоятель- 
наго изучешя, определилъ большею частью правильно, насколько 
въ каждомъ изъ этихъ памятниковъ принимается во внимаше вну
тренняя составная часть преступнаго деяшя.

Решая же эти вопросы, авторъ обыкновенно, съ полной 
ясностью и отчетливостью, отмечалъ, является ли его решеше
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даннаго вопроса новымъ или этотъ вопросъ уже раньше былъ p i-  
шенъ въ этомъ смысле кемъ-нибудь изъ рекомендованныхъ писа
телей, или кймъ-либо изъ упомннаемыхъ ими, или даже к4мъ- 
нибудь йзъ другихъ писателей, обратившихъ на себя внимаше 
автора.

Главные вопросы о внутренней части преступнаго деяшя по 
главнымъ памятникамъ русскаго уголовнаго права до Воинскаго 
Артикула изслЬдованы авторомъ большею частью основательно и 
решены большею частью правильно. Въ этомъ отношенш работа 
автора имеете несомненное научное значеше и ясно доказываете 
его способность къ напряженному научному труду.

Къ сожаленш, авторъ не подвелъ общаго итога своимъ за- 
ключешямъ объ отношенш главныхъ памятниковъ русскаго уго
ловнаго права до Воинскаго Артикула къ внутренней составной 
части преступнаго деяшя, хотя сделать это было не трудно. 
Стоило только сопоставить заключешя, сделанныя авторомъ отно
сительно этихъ памятниковъ въ отдельности, въ разныхъ местахъ 
изследовашя.

Если подвести итогъ главнымъ заключешямъ автора по за
данной теме; то получатся след, выводы.

1. Ни въ Русской Правде, ни въ Губныхъ Грамотахъ, ни 
въ Уставной Книге Разбойнаго Приказа, ни въ Судебникахъ, ни 
въ Соборномъ Уложенш, ни въ Новоуказныхъ Статьяхъ1) нетъ 
никакихъ общихъ постановлены, посвященныхъ определенш вну
тренней составной части преступнаго деяшя въ общемъ виде. 
За то въ каждомъ изъ этихъ памятниковъ есть казуистичесшя 
постановлешя объ отдельныхъ уголовныхъ правонарушешяхъ, ясно

1) Эти памятники разсматриваются мною по след. издаш ямъ:
1) Русская Правда — по книге М. Ф. В л а д и м 1 р с к а г о - Б у д а -  
н о в а :  „Хрестомат1я по исторш русскаго права“. Вып. I. Изд. 5-е. 
Спб. Шевъ. 1899; 2) Судебники — по книге В л а д и м 1 р с к а г о - Б у -  
д а н о в а : „Хрестомат1я“. Вып. II. Изд. 4-е. Шевъ. Спб. 1901; 3) Устав
ная Книга Разбойнаго Приказа — по книге В л а д и м 1 р с к а г о - Б у -  
д а н о в а :  „Хрестомат1я“. Вып. III. Изд. 3-е. Шевъ. 1908; 4) Губныя 
Грамоты — по изданш Историко-Филологическаго Факультета ИМПЕРА
ТОРСКАГО Московскаго Университета, подъ заглав1емъ: „Наместничьи, 
губныя и земсюя уставныя грамоты Московскаго Государства“. Изданы 
подъ ред. прив.-доц. А. И. Я к о в л е в а .  Москва. 1909; 5) Соборное 
Уложеше 1649 г. — по первому Полному Собранно Законовъ Рос. Имперш. 
Т. I. № 1, и 6) Новоуказныя Статьи 22 января 1669 г. — по перв. Полн. 
Собр. Зак. Рос. Имп. Т. I. № 441, названному, по опечатке, 451-мъ.
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указывающая, что въ зтихъ правонарушетяхъ виновность учини- 
теля признается необходимой составной частью преступнаго д1>я- 
шя (Сочинеше автора, с. 114—162; 184; 194—198; 220—222; 
230—232; 266; 310—312; 324; 388—392; 398; 402—420).

2. Согласно казуистическимъ лостановлешямъ только что 
указанныхъ памятниковъ, виновность характеризуется: въ боль
шинства преступныхъ дЪянш — умысломъ, а въ меньшинств^ — 
неосторожностью.

3. Ни одинъ изъ этихъ памятниковъ не только не содер- 
житъ постановленШ, опредЬлякмцихъ понят1е умысла или понят1е 
неосторожности въ общемъ вид4, но даже и казуистически не 
указываетъ исчерпывающимъ образомъ ни необходимыхъ призна- 
ковъ умысла, ни необходимыхъ признаковъ неосторожности.

4. Некоторые изъ этихъ памятниковъ предусматриваютъ ка
зуистически нЬкоторыя внутреншя обстоятельства въ состав^ вну
тренней составной части н'Ькоторыхъ преступныхъ дЬятй. Одни 
изъ этихъ внутреннихъ обстоятельств-!, обусловливаютъ собой 
виновность посягателя, а друпя — характеризуют лишь особое 
понижете виновности противъ обыкновеннаго ея уровня въ пре- 
етуиленшхъ даннаго рода и являются привилегирующими обстоя
тельствами въ нашемъ современномъ смысл/Ь этого термина.

Такъ, по верному взгляду автора, знате покупателя, что по- 
купаемыя имъ вещи добыты путемъ разбоя, является внутреннимъ 
обстоятельствомъ, обусловливающимъ виновность покупателя, при 
преступлены покупки разбойныхъ вещей (Соч. авт. 228; Наказ
ной списокъ губнымъ старостамъ 1556 г. См. Яковлева, Грамоты 
Моск. Государства, стр. 70.—Соч. авт. 300—302; Уставная Книга 
Разб. Приказа, ст. 34—35. — Собор. Ул. Гл. XXI. ст. 64—65).

Такую же роль играетъ въ составь преступнаго npieMa по
клажи, по правильному указаню автора, знаше поклажепринима
теля о томъ, что нринимаемыя имъ на сохранен! е вещи добыты 
путемъ разбоя или кражи (Соч. авт. 302—304; Уст. Кн. Разб. Прик. 
ст. 32—33. — Собор. Ул. XXI. 64— 65. — Соч. авт. 406—408; 
Новоук. Статьи, ст. 61).

Знаше о фальшивости денегъ служитъ внутреннимъ обсто
ятельствомъ, обусловливающимъ виновность посягателя, при пре- 
ступлешяхъ покупки и торга фальшивыми деньгами (Соч. авт. 
300, 304; Уст. Кн. Разб. Приказа. Указъ 1637 г.).

Знаше жены объ изм^нЬ мужа, знаше д'Ьтей объ изм^нй отца 
и знаше родныхъ объ изм^нй жившаго съ ними родственника
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является внутреннимъ обстоятельствомъ, обусловливающимъ винов
ность жены, дЬтей и родныхъ въ преступлен! и недонесешя вла- 
стямъ объ измЬнЬ мужа, отца или родственника (Соч. авт. 358— 360; 
Собор. Ул. II. 6— 10).

Состояте опьянетя, по верному взгляду автора (372), вы- 
ступаетъ въ Соборномъ Уложенш внутреннимъ обстоятельствомъ, 
характеризующимъ меньшую степень виновности посягателя, въ 
случай преступнаго „убойства. . .  пьянымъ д'Ьломъ“ (Собор. Ул. 
XXI. 69; 71— 73).

„Убойству пьянымъ д'Ьломъ“, по Соборному Уложешю, соот- 
вЬтствуетъ yõificTBO „въ пироу явлено“ , по 4-й статьЬ Русской 
Правды карамзинскаго списка.

Въ обоихъ памятникахъ полагается за это убШство менЬе 
строгое наказаше, чЬмъ за обыкновенное умышленное убшство.

Соборное Уложен! е прямо, а Русская Правда косвенно 
указываетъ на то обстоятельство, что виновность посягателя 
понижена наличностью о пьянею я у этого лица во время учи- 
нешя имъ убшства. Въ виду этого обстоятельства, за „убойство 
пьянымъ д'Ьломъ“ и за убШство „въ пироу явлено“ и пола
гается менЬе строгое наказате, чЬмъ за обыкновенное умышлен
ное убшство.

Если Русская Правда установляетъ одинаковое, мен'Ье стро
гое наказаше; какъ за убшство „въ свадЬ“ , т. е. за неосторож
ное убШство въ дракЬ (Рус. Правда карамз. спис. ст. 4), такъ и 
за убШство „въ пироу явлено“, т. е. за убшство, открыто совер
шенное въ состоянш опьянетя на пиру; то дЬлаетъ это вовсе не 
потому, что одинаково видитъ въ обоихъ случаяхъ неосторожное 
убшство въ дракЬ, какъ это думаетъ авторъ (156— 160), а — по
тому, что одинаково считаетъ оба эти убшства менЬе тяжкими, 
чЬмъ убшство „въ обидоу“ (Рус. Правда академич. списка, ст. 18), 
представляющее собой, по верному объясненш автора (120—136; 
160), обыкновенное умышленное убшство.

5. Некоторые изъ изслЬдуемыхъ памятниковъ русскаго уго
ловная) права казуистически указываютъ нЬкоторыя изъ извиня- 
ющихъ обстоятельствъ, а именно — случай и невЬдЬше.

68-я статья Русской Правды карамзинскаго списка даетъ 
казуистическое постановлеше о случай, но только въ области тор- 
говаго, а не уголовнаго права. Поэтому, нельзя не признать не
которой неточности въ заявленш автора, при изложенш внутрен
ней составной части преступнаго дЬяшя по Русской ПравдЬ, что



Русская Правда предусматриваете случай въ качестве извиняю- 
щаго обстоятельства (182— 184; 198—200).

Строго говоря, первое казуистическое постановлеше о случай, 
какъ извиняющемъ обстоятельстве въ области русскаго уго
ловного права, находится въ Уставной Двинской Грамоте 1398 г. 
(Яковлевъ, Грамоты Моск. Государства, стр. 2)< Эта Грамота го
ворите: „А кто осподарь огрЗшштся, ударите своего холопа или 
робу, а случится смерть, въ томъ наместнцци не судятъ, ни вины 
не емлютъ“.

Авторъ приводите другое более позднее казуистическое по
станов леHie о случай, какъ извиняющемъ обстоятельстве въ области 
уголовнаго права (с. (230—232). Оно содержится въ Уставной 
Белозерской Граммоте 1488 г. и повторяется въ другихъ более 
позднихъ уставныхъ грамотахъ.

Авторъ правильно указываете (376), что Соборное Уложе- 
Hie въ 18-й статье XXII-й главы казуистически предусматриваете 
случай, какъ извиняющее обстоятельство въ области уголовнаго 
права. Обращаясь же къ 20-й статье, содержащей не только 
слова, ясно относящаяся къ случаю, но и выражешя, допускаюпця 
толковаше и въ пользу случая, и въ пользу неосторожности, не
правильно утверждаетъ, будто эта статья не предусматриваетъ 
случая, а предусматриваетъ только не сознаваемую неосторож
ность (376—378).

Нельзя не сказать также, что попытка автора (388—392) къ 
цодразделешю неосторожности, предусмотренной Соборнымъ Уло
жешемъ, на наказуемую и не наказуемую является очень неудачной.

Такъ, съ одной стороны, онъ объявляете наказуемой неосто
рожностью (390) не только неосторожность, предусмотренную Со
борнымъ Уложешемъ въ области уголовныхъ правонарушенш [Гл. 
X. 223; 284 (лишь въ случае рецидива); XXI. 101], но и неосто
рожность, указанную этимъ уложешемъ въ кругу гражданскихъ 
правонарушенш [Гл. X. 224 ;< 227; 272; 275; 284 (до присуждешя 
къ уплате убытковъ)]. А съ другой стороны, онъ признаете не 
наказуемой неосторожностью (390—392) и случай, казуистически 
предусмотренный Соборнымъ Уложешемъ по отношенш къ граж
данскому правонарушенш (Гл. X. 225) и по отношенш къ уго
ловному правонарушенш (Гл. XXII. 20), и говорите, что эта не
осторожность „весьма сходна со случаемъ“ (392).

Относительно неведЬшя авторъ отмечаете (178— 180), что 
первое казуистическое указаше на неведеше, какъ на извиняющее
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обстоятельство въ области уголовнаго права, сделано Русской 
Правдой въ 126-й статье карамзинскаго списка. Эта статья не 
ставитъ въ вину человеку, если онъ видЬлъ чужого бйглаго холопа, 
или сообщалъ ему вести, или держалъ его у себя, не зная, что 
это чужой беглый холопъ. А между темъ дача хлеба или ука- 
заше пути чужому, заведомо беглому холопу составляетъ, по 123-й 
статье Русской Правды карамзинскаго списка, такое правонаруше- 
Hie, которое, по мненш автора (ст. 180), въ виду не проверен- 
ныхъ имъ соображены М. Ф. Владим1рскаго-Буданова (Хрестома- 
тгя. Вып. I. Рус. Правда карамз. списка, ст. 123 прим. 161), мо- 
жетъ быть уголовнымъ правонарушешемъ.

Проверка правильности мнешя М. Ф. Владим1рскаго-Буда- 
нова была темъ более необходима, что представляется сомнитель- 
нымъ, действительно ли 123-я статья, вполне ясно установляя 
тяжелую гражданскую ответственность для человека за дачу хлеба 
или указаше пути чужому, заведомо беглому холопу и не делая 
ни малейшихъ намековъ на преступность или наказуемость этого 
деятя, темъ не менее видела въ этомъ деянш не только граж
данское правонарушеше, обложенное тяжелой гражданской ответ
ственностью, но еще и уголовное.

За то авторъ правильно отмечаетъ, что, по казуистическими 
постановлешямъ Губныхъ Грамотъ, Уставной Книги Разбойнаго 
Приказа, Соборнаго Уложетя и Новоуказныхъ Статей, неведеше об
стоятельства, обусловливающего виновность учинителя, признается 
извиняющимъ обстоятельствомъ въ области уголовнаго права.

Такъ, по верному взгляду автора (226—228; 302), неведе- 
Hie покупателя, что покупаемый имъ вещи добыты путемъ разбоя, 
является, по Губнымъ Грамотамъ и Уставной Книге Разбойнаго 
Приказа, а также, прибавимъ, и по Соборному Уложенш, извиня
ющимъ обстоятельствомъ для человека, обвиняемаго въ преступ
лены покупки разбойныхъ вещей (Наказн. списокъ губн. старо- 
стамъ 1556 г. См. Яковлева, Грамоты Моск. Гос. стр. 70. — Уст. 
Книга Разб. Приказа, ст. 35—34. — Соборн. Ул. XXI. 65—64).

Такое же значеше, по Уставной Книге Разбойнаго Приказа 
(ст. 33—32; соч. авт. 300—304), по Соборному Уложенш (Гл. 
XXI. 65—64) и Новоуказнымъ Статьямъ (ст. 61; соч. авт. 406— 
408), имеетъ незнаше поклажепринимателя, что вещи, принятыя 
имъ на сохранеше, добыты путемъ разбоя или кражи.

Незнаше о фальшивости денегъ служитъ извиняющимъ об
стоятельствомъ для человека, обвиняемаго въ преступлены покупки

*
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фальшивыхъ денегъ или въ преступлены торга фальшивыми день
гами (Соч. авт. 300—302; Уст. Книга Разб. Приказа. Указъ 
1637 г.).

Наконецъ, нев4д4ше жены объ измене мужа, незнаше детей 
объ измене отца и неведеше родныхъ объ измене жившаго съ 
ними родственника признается Соборнымъ Уложешемъ за изви
няющее обстоятельство, въ случае обвинешя этихъ лицъ въ преступ
леши недонесешя объ измене (Гл. II. 6— 10; соч. авт. 358—360).

Кроме случая и неведешя, авторъ находитъ въ некоторыхъ 
изъ главныхъ памятниковъ русскаго уголовнаго права до Воин
скаго Артикула еще два извиняющихъ обстоятельства въ области 
уголовнаго права.

Авторъ думаетъ, что этими извиняющими обстоятельствами 
являются: по казуистическимъ постановлешямъ Русской Правды 
(ст. 37 карамз. сп .; соч. авт. 172—176, 198) и Соборнаго Уло- 
жешя (Гл. X. 105, 200, 283; XXI. 88, 89; XXII. 21; соч. авт. с. 
392—398, 412), — н е о б х о д и м а я  о б о р о н а ,  а по казуисти
ческому постановлешю Русской Правды (ст. 21 карамз. сп.; соч. 
авт. 174— 176, 198) — еще и с о с т о я н 1 е  а ф ф е к т а  или силь- 
наго возбуждешя, вызваннаго предшествующимъ получешемъ оскор
бительная) удара.

Эти взгляды автора совершенно не правильны.
Недостаточно познакомившись съ научнымъ пош темъ объ 

учреждены необходимой обороны и увлекшись некоторымъ сход- 
ствомъ между услов1ями правомерной деятельности оборонителя 
и услов1ями неправомерной, но лишь извинительной деятельности 
человека, находящегося въ состоянш крайней необходимости, авторъ 
объявляетъ необходимую оборону, наравне съ крайней необходи
мостью, лишь извиняющимъ обстоятельствомъ (32—38). Подъ 
вл1яшемъ этого неправильнаго взгляда, авторъ утверждаете, будто 
Русская Правда и Соборное Уложеше, въ свою очередь, признаютъ 
необходимую оборону извиняющимъ обстоятельствомъ. А между 
темъ, въ действительности Русская Правда (ст. 37 карамз. сп.) 
смотрите на необходимую оборону, какъ на право оборонителя. 
Соборное же Уложеше въ большинстве своихъ казуистическихъ 
постановлены о необходимой обороне видите въ ней право обо
ронителя (Гл. X. 105, 200, 201, 283), а необходимую оборону гос
пожи слугами признаете правовой обязанностью слугъ (Гл. XXII. 16).

Такъ, 37-я статья Русской Правды карамзинскаго списка, го
воря о необходимой обороне противъ вора ночью на краже, на-

»
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чинаетъ свое постановлеше такими словами, которыя ясно и не
сомненно проводятъ ту мысль, что если убьютъ этого вора ночью 
въ этой необходимой обороне, то убьютъ его, какъ собаку („въ пса 
место“)- А эта мысль не только ясно выражаете полное презре- 
H ie  Русской Правды къ этому вору, но и полное одобреше нане- 
сешя смерти этому вору въ этой необходимой обороне. А это 
одобреше является совершенно яснымъ, хотя косвеннымъ доказа- 
тельствомъ того, что Русская Правда смотритъ на необходимую 
оборону, какъ на право оборонителя, а не какъ на обстоятельство, 
лишь извиняющее неправомерный образъ действш оборонителя.

Соборное Уложеше въ 16-й статье ХХИ-й главы ясно ука
зываете, что оборона госпожи слугами противъ преступнаго увоза 
или увода этой госпожи или противъ учинешя надъ нею чего-ни
будь дурного составляете обязанность слугъ.

Въ большинстве же своихъ казуистическихъ постановлешй о 
необходимой обороне (Гл. X. 105, 200, 201, 283) Соборное Уло
жен! е ясно и несомненно высказываете свое одобреше ей и этимъ 
путемъ ясно, хотя и косвенно указываете, что видите въ ней 
право оборонителя, а вовсе не обстоятельство, лишь извиняющее 
правонарушительный образъ действш этого лица.

Особенно ярко выражено Соборнымъ Уложешемъ одобреше 
необходимой обороне въ казуистическомъ постановлешй 200-й 
статьи Х-й главы. Заканчивая свое постановлеше о необходи
мой обороне противъ пр1ехавшихъ „ къ кому нибудь на дворъ 
насильствомъ“ (Гл. X. 198) и предусматривая yöieHie кого-нибудь 
изъ этихъ пр1езжихъ хозяиномъ дома въ обороне себя и своего 
дома, 200-я статья Х-й главы говоритъ про убитаго: „и ему то 
убойство учинится отъ себя, не пр1ежжай на чужой домъ насиль
ствомъ“.

А при такомъ явномъ одобренш необходимой обороны Со
борнымъ Уложешемъ въ этой статье, следуете логически признать, 
что это Уложеше одобряете ее и въ другихъ случаяхъ, где оно, 
принимая ее во внимаше, предписываете не казнить оборонителя 
за осуществлеше ея.

Напр., если кто, находясь на суде передъ судьями начнетъ 
бить своего противника, а тотъ, обороняясь, раните или убьете 
нападателя ; то 105-я статья Х-й главы Соборнаго Уложешя по
становляете : „такова никакою казнш не казнити, потому что онъ 
то учинилъ, бороняся отъ себя“.

Нетъ ни малейшаго оомнешя, что Соборное Уложеше со-
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вбршенно правильно видитъ въ нанесеяш раны или смерти тому, 
кто „нанередъ учалъ бити“, т£мъ, кого онъ „учалъ бити“, необ
ходимую оборону противъ настоятельной опасности получешя но- 
выхъ ударовъ со стороны избивателя, не побоявшагося наносить 
побои на суде, въ присутствш судей.

. Постановлеше этой статьи, при логически правильномъ по- 
ниманш ея смысла, облегчаетъ правильное понимаше 21-й статьи 
Русской Правды карамзинскаго списка.

Эта статья Русской Правды, сказавъ, что человйкъ получилъ 
ударъ батогомъ, или чашей, или рогомъ, или тупою стороною 
орудия, добавляете про это лицо: „не терпя ли противоу тому 
тнеть мечемъ, то вины емоу въ томъ н£тъ“.

Авторъ разсматриваемаго сочинешя, следуя до некоторой 
степени за проф. М. Ф. Владим1рскимъ-Будановымъ (Хрестомат1я. 
Вып. I. Рус. Правда карамз. списка, ст. 21 прим. 28), но не ссы
лаясь на него, находите, что въ этихъ добавочныхъ словахъ опи
сывается ударъ мечомъ, нанесенный въ состоянш аффекта или 
сильнаго возбуждешя, вызваннаго предшествующимъ оскорбитель- 
нымъ ударомъ, полученнымъ отъ противника, и, съ своей стороны, 
видитъ въ этихъ добавочныхъ словахъ Русской Правды призна- 
Hie этого аффекта извиняющимъ обстоятельствомъ (174— 176, 198).

Профессоръ же Н. А. Неклюдовъ полагаете, что Русская 
Правда этими добавочными словами допускаетъ необходимую обо
рону личности [А. Бернеръ — Учебникъ угол, права. Съ прим^ча- 
шями, приложешями и дополнешями но исторш русскаго права 
и законодательству положительному Магистра Угол. Пр. Н. Не
клюдова. Т. I. Спб. 1866. Часть общая. Вып. III. (а, точнее, II). 
Добавлешя (Неклюдова), с. 434].

Хотя Н. А. Неклюдовъ и не приводитъ никакого основа- 
шя въ подтверждеше правильности своего мн^ш я; т4мъ не менйе 
это мнЪше является правильнымъ по сл£д. соображешямъ. Но 
полученш оскорбительнаго удара, жертва им-Ьете полное основа- 
Hie ожидать новаго удара отъ своего противника и, въ предупрежу 
деше его, въ виду настоятельной опасности получешя его, имеете 
полное основаше нанести ударъ мечомъ нападателю. Этотъ ударъ. 
является, вопреки мийнш проф. В. И. Сергеевича (Лекщи и из- 
слйдовашя по древней исторш русскаго права. 4-е изд. Спб. 1910. 
с. 367), не местью, такъ какъ она въ это время была уже отме
нена, а необходимой обороной противъ грозящаго новаго удара. 
Зная же, что Русская Правда карамзинскаго списка признаетъ.
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необходимую оборону правому оборонителя, мы. должны признать, 
что и необходимая оборона противъ грозящаго удара является пра- 
вомъ оборонителя, а не извиняющимъ обстоятельством'?,. Въ виду 
этого, и заключительный добавочныя олова. 21-й статьи Русской 
Правды карамзинскаго списка про ткнувшаго мечемъ: „то вины 
емоу въ томъ нЗда“ должны быть призщшы неточнымъ выраже- 
шемъ той мысли, что въ этомъ ударй н£тъ неправомЬрнаго дЪй- 
ствш.

Авторъ разсматриваемага сочинешя д-Ьлаетъ некоторые про
махи и при изложенш различныхъ постановлешй нашего стараго 
права, не стоящихъ въ близкой связи и даже вовсе не стоящихъ 
въ связи съ заданной темой.

Напр., основываясь на своемъ болЬе или, менЬе* обстоятель- 
номъ изсл'Ьдованш (122— 162), авторъ правильно приходитъ къ 
заключешямъ, что Русская Правда, давая въ 18-й статьй академи- 
ческаго списка казуистическое постановлеше объ -убШствЪ „въ оби- 
доу“, им-Ьетъ въ виду преступлеше умышленнаго убшства (Соч. авт. 
136,160); что Русская Правда, д4лая въ 5-й стать^ карамзинскаго 
списка постановлеше о выдача „разбойника“ съ женою и д&тьми об
щиной „на потокъ и разграблеше“ за стояше „на разбои“, им’Ьетъ 
въ виду преступлеше разбоя (Соч. авт. 136— 152, а въ особен
ности 4— 142, 146, 148—152), а, давая въ 19-й стать4 академ. 
списка и въ 3-й етаткЬ карамз. списка постановлеше объ убхиств^ 
„въ разбои“, имЪетъ въ виду сочеташе преступлешя разбоя съ пре- 
ступлешемъ убшства (Соч. авт. 150, 160—162).

Этотъ взгляда автора является правильнымъ, цо не новымъ, 
такъ какъ его проводить въ  Юрьевскомъ Университет^ ежегодно, 
съ 1908 года, проф. 0. В. Тарановскш въ своихъ лекщяхъ исто- 
pin русскаго права.

•Оригинальнымъ, цо не основательрымъ является .цальн^йшее 
утверждеше автора (150, 160— 162), будто убшство (150) „счита
лось обстоятельствомъ всегда и непременно сопровождавшимъ раз- 
бой (выдЬлеше убшства, какъ обстоятельства могущаго и не со
провождать разбой, мы встр’Ьчаемъ впервые въ Уставной Книг£ 
Разбойнаго Приказа, которая разсматриваетъ разбой какъ самосто
ятельное преступление, а убшство въ разбор, какъ обстоятельство 
квалифицирующее разбой)“. >

Неосновательность этого утверждены,не подлежишь сомн^нш.
1. Не вей обратный заключешя отъ бол'Ье поздняго памят

ника къ гораздо болйе раннему справедливы.
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2. Ни въ Русской Правдй, ни въ современныхъ съ нею па- 
мятникахъ нйтъ никакихъ доказательству отъ которыхъ можно 
было бы логически сделать заключеше, что Русская Правда счи
тала убШство обстоятельствомъ, всегда и непременно сопровож- 
давшимъ разбой.

3. Какъ наша современная жизнь, такъ и историчесюе па
мятники ясно указываютъ, что бываютъ разбои съ убШствами и 
бываютъ разбои безъ убШствъ, какъ напр., разбой съ нанесешемъ 
ранъ, разбой съ нанесешемъ увйчШ. Утверждать же, что во вре
мена Русской Правды не было разбоевъ безъ убШства нйтъ ос- 
новашя.

Точно также не правильно и утверждеше автора, что „убШство 
въ разбой понималось Русской Правдой, какъ убШство предумыш
ленное“ (Соч. авт. 162), „ибо разбой самъ по себй предполагаете 
наличность заранее обдуманнаго умысла, а въ то время убшство 
считалось еще тйсно связаннымъ съ разбоемъ, его непременной 
составной частью“ (Соч. авт. 160— 162).

Доказательствъ неправильности этого утверждешя — два. 
Съ одной стороны, не только на умышленномъ, но даже и на пред- 
умышленномъ разбой можетъ быть совершено не только умыш
ленное убШство, но даже и неосторожное лишеше жизни. Съ 
другой же стороны, утверждеше автора, что во времена Русской 
Правды yõiflcTBO считалось еще тйсно связаннымъ съ разбоемъ, его 
непремйнной составной частью, не отличается, какъ только что 
указано, основательностью.

УбШство „въ разбои“, при неразысканш убшцы, влекло по 
Русской Правдй (ст. 19 акад. списка; ст. 3 карамз. списка) уплату 
дикой виры тою общиною (вервью), на землй которой былъ най- 
денъ трупъ убитаго. Въ случай же неосторожнаго лишешя жизни 
въ дракй (Рус. Правда карамз. списка, ст. 4), община (вервь) по
могала посягателю въ уплатй виры, но — только въ томъ слу
чай, когда онъ самъ раньше участвовалъ вмйстй съ общиной въ 
уплатй виръ. Въ виду этого, слйдуетъ думать, что Русская Правда 
смотрйла на убшство „въ разбои“, какъ на сочеташе преступле- 
шя разбоя не съ преступлешемъ неосторожнаго лишешя жизни, 
а съ преступлешемъ умышленнаго убшства. Виды же умысла, 
т. е. предумышлеше и умыселъ внезапный во времена Русской 
Правды еще не различались.

Какого рода сочеташе этихъ двухъ преступленш имйла 
въ виду Русская Правда, этого нельзя опредйлить съ достовйр-
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ностью. НсГпри разсмотренш различныхъ случаевъ сочеташя раз
боя съ умышленнымъ убшствомъ, следуете признать наиболее ве
роятным^ что Русская Правда им$ла въ виду тотъ случай, когда 
посягатель, уже приступивъ къ учиненш разбоя, умышленно на- 
несъ смерть тому лицу, отъ котораго ожидалъ встретить, а темъ 
более уже встр'Ьтилъ противодейств1е намеченному отнятш дви- 
жимаго имущества, и притомъ нанесъ смерть этому лицу съ тою 
целью, чтобы обезпечить себе возможность самовольнаго откры
тая) взят1я чужихъ движимыхъ вещей изъ чужого обладашя въ 
свое распоряжеше.

Кроме этого случая, Русская Правда могла иметь въ виду 
и другой. Посягатель, уже совершивъ разбой безъ убшства, 
напр., уже прюбр^тя, съ помощью изувечешя или поранешя жертвы, 
движимое имущество этой личности изъ ея обладашя въ свое, 
вслйдъ зат&мъ убилъ ее, или свидетеля разбоя, или появившагося 
преследователя и притомъ убилъ на месте преступлешя разбоя 
или невдалеке оттуда, при преследовали этого разбойника по го- 
рячимъ слйдамъ.

ДалЬе, авторъ неправильно утверждаетъ (260), что слово: 
„бой“ въ 25-й статье Царскаго Судебника 1550 г. означаетъ: раз- 
бой, а, упоминая впервые о грабеже, какъ самостоятельномъ пре
ступлен^, „статья эта не указываете никакихъ отличительныхъ 
признаковъ грабежа и по ней мы не можемъ судить, что именно 
понималось подъ пош темъ грабежа“.

Слово; „бой“ въ 25-й статье Царскаго Судебника означаетъ 
вовсе не „разбой“, а просто „битье“, оскорблеше действ1емъ. До- 
казательствъ — два.

1. 25-я статья Царскаго Судебника, противоставляя „бой“ 
„грабежу“, какъ два самостоятельныхъ отдельныхъ уголовныхъ 
правонарушетя, указываете два случая, въ одномъ изъ которыхъ 
обвиняемый утверждаетъ, что „билъ, а не грабилъ“, а въ другомъ, 
что „грабилъ, а не билъ“, и, признавая, съ своей стороны, воз
можность существовашя такихъ случаевъ, употребляете для опи- 
сашя ихъ глаголъ: „бить“. А этотъ глаголъ означаетъ нанесете 
удара или ударовъ, но никакъ не разбойное отнят1е чужого дви
жимая) имущества посягателемъ.

2. За разбой полагается лихому человеку, по 59-й статье 
Царскаго Судебника, смертная казнь, а за бой, по 25-й статье 
того же Судебника, назначается виновному два наказашя, а именно
— „пеня посмотря по человеку, что государь укажете“ и особое
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наказаше, известное подъ именемъ „безчест1я“. А „безчеспе“, 
согласно ясному смыслу следующей 26-й статьи того же Судеб
ника, составляетъ наказаше за оскорблеше и состоишь въ уплате 
узаконеннаго денежнаго штрафа оскорбителемъ въ пользу оскор- 
бленнаго. Авторъ же, вопреки прямому и ясному смыслу этой 
26-й статьи, неправильно ув^ряетъ, будто, „начиная съ Царскаго 
Судебника“, „подъ общимъ назвашемъ „безчестье““ упоминаются 
престу плетя противъ чести (264).

Если бы авторъ правильно понялъ, что 25-я статья Царскаго 
Судебника предусматриваетъ и противоставляетъ другъ другу два 
отдЪльныхъ самостоятельныхъ уголовныхъ правонарушетя: „бой“, 
какъ битье или оскорблеше действ1емъ, и „грабежъ“ безъ битья, 
какъ имущественное лреступлеше; обратилъ бы внимаше на то, 
что грабежъ никогда не смешивается въ разрабатываемыхъ старыхъ 
памятникахъ русскаго права съ татьбой, т. е. съ кражей, и при- 
помнилъ бы, что воръ прюбретаетъ чужую движимую вещь въ 
свое обладаше изъ чужого не иначе, какъ посредством!, тайнаго 
взят1я; то легко могъ бы придти къ правильному заключенш, 
что грабежъ безъ битья представляетъ собой, съ внешней сто
роны, прюбретеше чужого движимаго имущества посягателемъ 
въ свое обладаше изъ чужого обладашя, но — не иначе, какъ 
посредствомъ открытаго взят1я этого имущества у обладателя, 
безъ нанесешя удара или ударовъ этому лицу.

Точно также нельзя признать основательнымъ утверждеше 
автора, по поводу 15-й статьи XXI-й главы Соборнаго Уложешя, 
будто „однимъ изъ отличительныхъ признаковъ между разбоемъ 
и грабежемъ было то, что грабежи учинялись всегда въ городе, 
разбои же на болыпихъ дорогахъ“ (346).

Неосновательно поступаетъ авторъ и въ томъ случае, когда 
говоритъ (260—262), будто ни одинъ изъ Судебниковъ не далъ 
намъ никакихъ указанш на то, что понималось подъ пошшемъ 
мошенничества, и приводишь устарелое м нете И. Я. Фойницкаго, 
что „по Судебнику мошенничество составляетъ лишь одинъ изъ 
частныхъ случаевъ татьбы“, что оно „было ловкой, но мелкой 
кражей“ (Фойницшй — Мошенничество по русскому праву. Спб. 
1871. с. 25 и прим. 68 на с. 25). А между темъ о мошенни
честве довольно обстоятельно говорится въ 112-й статье Судеб
ника 1589 г. Неясное постановлеше 58-й статьи Царскаго Су
дебника относительно мошенничества должно быть истолковано, 
какъ это указано въ литературе М, Ф, Вдадим1рскимъ-Будановымъ,
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Д. А. Червонецкимъ и мною1), путемъ сопоставлешя съ яснымъ, 
но ускользнувшимъ отъ автора постановлешемъ 112-й статьи Су
дебника 1589 г. Тогда и окажется, что мошенничество представ
ляете собой, по Судебникамъ (Царск. Суд. ст. 58; Суд. 1589 г. 
ст. 112), не что иное, какъ запрещенное закономъ, виновное, 
умышленное прюбр^теше чужого движимая) имущества посяга- 
телемъ изъ чужого обладашя посредствомъ обмана обладателя 
этой движимости.

Наконецъ, не познакомившись въ общей части догмы уголов
наго права съ учреждешемъ правомерная) законная) самоуправства 
противъ преступниковъ, авторъ разсматриваемаго сочинешя лишилъ 
себя возможности понять казуистичесшя постановлешя Соборнаго 
Уложешя, ясно и несомненно устанавливающая: въ некоторыхъ 
случаяхъ — правовую обязанность (Гл. XXI. 15), а въ некото
рыхъ случаяхъ — право узаконеннаго самоуправства противъ не
которыхъ преступниковъ (Гл. II. 15; Гл. XXI. 88, 89).

Такъ, 15-я статья XXI-й главы Соборнаго Уложешя уста- 
новляетъ для частныхъ людей правовую обязанность самоуправ
ной ловли, поимки и привода въ приказъ „такихъ воровъ“, кото
рые, „ходя по улицамъ воруютъ, людей режутъ, и грабятъ, и шапки 
срываютъ“, т. е., по нашей современной терминологш, такихъ 
преступниковъ, которые, ходя по улицамъ, производите кражи 
(„воруютъ“), разбои („людей режутъ, и грабятъ“) и грабежи въ 
виде срывашя шапокъ („и шапки срываютъ“). За неисполнеше 
этой обязанности самоуправства относительно этихъ преступниковъ 
въ томъ случае, когда „изымать было ихъ мощно“, предписано 
брать съ виновныхъ „заповеди по полтине на человеке“.

15-я статья I l-й главы Соборнаго Уложешя назначаете де
нежное вознагражден!е тому, „кто изменника догнавъ на дороге 
убьетъ, или поимавъ приведетъ къ Государю“. Делая это поста- 
новлеше, Соборное Уложеше несомненно, хотя и косвенно, уста-

1) М. В л а д и м 1 р с к 1 й - Б у д а н о в ъ  — Хрестоматия по исторш 
рус. права. 1901. Вып. II. с. 149—150 прим. 130. — М. Ф. В л а д и м 1 р -  
с к 1 й - Б у д а н о в ъ  — Судебникъ 1589 года. Его значеше и источники. 
Университетстя извЪст1я. Шевъ. 1902. №3. с. 45—46. — Д. А. Ч е р в о 
н е ц  Ki й — Мошенничество по уголовному уложенш. Юрьевъ. 1906 с. 9. 
— П. П. И у с т о р о с л е в ъ  — Отзывъ о сочиненш Д. А. Червонецкаго: 
„Мошенничество по уголовному уложенш“ (Юрьевъ. 1906). Учен. Записки 
Императорскаго Юрьевскаго Университета. Юрьевъ. 1907. № 1. с. 6.
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ъ новляетъ право самоуправной ловли, поимки, арестовашя, привода 
къ властямъ и даже yõiemn беглыхъ изм'Ьнниковъ.

Такимъ образомъ, самоуправное y6ieme бйглаго ловимаго 
изменника на дороге частнымъ лидомъ составляетъ, по 15-й статье
I l -й главы Соборнаго Уложешя, правомерное деяше, авторъ же 
разсматриваемаго сочинешя называетъ это убшство „ненаказуе- 
мымъ“ (392).

Точно также авторъ совершенно не понимаетъ (394—396), 
что Соборное Уложеше въ 88-й и 89-й статьяхъ XXI-й главы ка
зуистически установляетъ: право самоуправнаго отобрашя краде- 
ныхъ вещей у вора потрепевшимъ и сторонними людьми; право 
уб1ешя вора потерпевшими если потерпевшш застигъ вора съ 
поличнымъ въ своемъ доме; право ловли и поимки бегущаго 
вора и даже право нанесешя раны и смерти вору „на погоне“, 
если онъ „изымати себя не дастъ, и учнетъ дратися“. Авторъ 
же разсматриваетъ эти постановлешя, какъ предписашя отно
сительно необходимой обороны, и естественно приходитъ въ 
изумлеше.

Относительно формы изложешя следуетъ заметить, что раз- 
сматриваемое сочинеше написано большею частью литературнымъ 
языкомъ, ясно, просто, дельно, безъ фразерства. Тяжелыхъ несклад- 
ныхъ фразъ сравнительно немного (см., напр. стр. 20 ; 128— 130; 
140—142; 160; 184; 230—232; 418—420). Неправильный вы- 
ражешя, за исключешемъ частаго неправильнаго употреблешя 
слова: „Итакъ“, вместо „Такъ“ (стр. 8; 16; 56; 120; 122; 
130 и др.), попадаются не часто (напр., на стр. И ; 28; 116; 144; 
220; 224; 226). Неправильное разделеше слова на слоги, при 
перенесенш части слова съ одной строки на другую, встречается 
часто (стр. I ; 6; 8; 20 и др.). Приводя слова старинныхъ рус- 
скихъ памятниковъ авторъ напрасно переделываетъ иногда ста
ринное правописаше на наше современное (см. напр., стр. 72; 
120; 178).

Достоинства разсматриваемаго сочинешя гораздо выше его 
недостатковъ. Содержаше его, несмотря на сложность и труд
ность темы, несмотря па необходимость изучешя и разработки об- 
ширнаго матерьяла, имеетъ большею частью научный характеръ 
и обнаруживаете добросовестность автора, большое трудолюб!е, 
начитанность въ литературе, относящейся къ изследуемымъ ста- 
риннымъ памятникамъ русскаго уголовнаго права, стремлеше къ 
расширешю своихъ задачъ и изучаемой литературы въ интере-
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сахъ бол^е полнаго осв4щешя разрабатываемой темы и способ
ность автора къ напряженному научному труду.

Въ виду этого, честь им^ю представить Юридическому Фа
культету, что я признаю автора сочинешя: „Внутренняя составная 
часть преступнаго д*Ьяшя по главнымъ памятникамъ русскаго уго
ловнаго права до воинскаго артикула“, подъ девизомъ: „Errare 
humanum est“, достоинымъ золотой медали.

1913. XI. 23.
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В в е д е т е .

При помощи термина холероподобные вибрюны мы отмЪ- 
чаемъ фактъ существовашя такихъ вибрюновъ, которые обладаютъ 
некоторою совокупностью признаковъ, присущихъ и холерному 
вибрюну, но которые при спещальномъ изследованш должны быть 
признаны не холерными. Такихъ вибрюновъ въ настоящее время 
мы знаемъ очень много. По бактерюлогической д1агностике 
Матцушита (1) мы знаемъ всего 89 вибрюновъ, а некоторые из- 
следователи имели въ своемъ распоряжеши несколько сотъ ихъ, 
при чемъ все они более или менее отличались другъ отъ друга. 
Но среди этихъ вибрюновъ, мы всегда встречаемъ такихъ, кото
рые не имеютъ почти никакихъ общихъ признаковъ съ вибрюномъ 
Koch’a. Въ своей работе я буду изследовать нормальную морфо- 
логш и бюлогш 29 вибрюновъ, которые имеются въ моемъ рас- 
поряжеши въ данную минуту. Часть ихъ я выделилъ самъ изъ 
реки Эмбаха, часть выделена изъ той же реки г. Штаммомъ, 
моимъ соработникомъ по лабораторш, часть взята изъ старыхъ 
лабораторныхъ культуръ и несколько вибрюновъ выписано изъ 
Петербургской городской лабораторш. Среди этихъ вибрюновъ 
мы также встречаемъ такихъ, которые имеютъ мало общихъ при- 
знаковъ съ холернымъ вибрюномъ.

Чтобы составить планъ своей работы я сталъ просматривать 
литературу по интересующему меня вопросу, и встретилъ въ ней 
описаше нормальныхъ и инволюцюнныхъ формъ различныхъ виб
рюновъ, упоминаше о величине ихъ, количестве имеющихся у 
нихъ жгутиковъ, объ облочке, ядре, зернахъ Babes Ernst’a и спо- 
рахъ. Между бюлогическими свойствами вибрюновъ разсматри-

1*



вается ихъ подвижность, ростъ на различныхъ питательныхъ сре- 
дахъ, вл1яше на ростъ ихъ температуры и щелочности среды и т. п. 
Изъ различныхъ ферментовъ, вырабатываемыхъ вибрюнами, осо
бенное внимаше уделялось протеолитическому ферменту, сычуж
ному и гемолизинамъ. Что касается другихъ ферментовъ, то о 
нихъ въ литератур^ въ большинстве случаевъ умалчивается. У 
некоторыхъ вибрюновъ описывается способность продуцировать 
сероводородъ, индолъ, различные пигменты и вызывать преврат 
щеше нитратовъ въ нитриты. Особенное же внимаше уделялось 
въ последнее время способности холернаго и холероподобныхъ 
вибрюновъ вызывать въ крови иммунизированныхъ животныхъ 
образоваше специфическихъ веществъ агглютининовъ, преципити- 
вовъ и такъ называемыхъ антителъ. Было несколько попытокъ 
сравнить опсоничесшй показатель для различныхъ вибрюновъ. 
Но, разбирая различныя особенности холернаго и холероподобныхъ 
вибрюновъ какъ морфологичесшя такъ и бюлогичесшя, все авторы 
въ конце концовъ приходили къ единодушному заключенно, что 
все морфологичесшя и большинство бюлогическихъ особенностей 
вибрюновъ не могутъ считаться строго специфическими для нихъ. 
Единственнымъ специфическимъ признакомъ, различныхъ вибрю
новъ, признавалось до сихъ поръ способность ихъ вызывать въ 
крови иммунизированныхъ животныхъ образовашя специфическихъ 
веществъ, и строго определенное отношеше ихъ къ специфиче
ской иммунной сыворотке. Если бы я задался целью изучить у 
моихъ вибрюновъ все те морфологичесшя и бюлогичесшя свой
ства, которыя были отмечены до сихъ поръ въ литературе у 
различныхъ вибрюновъ, то на это не хватило бы моихъ силъ и 
способностей, а потому я поставлю себе более скромную задачу 
изучить сравнительнымъ путемъ только нормальную морфологго 
имеющихся въ моемъ распоряженш вибрюновъ, ростъ ихъ на 
более или менее употребителныхъ питательныхъ средахъ, фер
ментативную деятельность и въ конце своей работы остановлюсь 
на изследованш одной изъ бюхимическихъ реакцш, которая чаще 
применяется при различныхъ лабораторныхъ изследовашяхъ, 
именно, на реакцш агглютинащи. •



Литературный данный.

Холерный вибртнъ.
Въ 1883 году R. Koch (2) открылъ возбудителя аз1атской 

холеры. Въ Берлин^ на конференщи для ретеш я возникшая) 
такимъ образомъ холернаго вопроса Koch указалъ на следующая 
характерный особенности открытой имъ бактерш. Она представ
ляется въ виде палочки, длина которой равняется 2/3 длины ту- 
беркулезнаго бацилла, но много неуклюжее его, толще и съ 
легкой изогнутостью. Эта изогнутость обыкновенно бываетъ не 
сильнее изогнутости запятой, иногда же является двойственной, 
такъ что бактер1я представляется въ виде буквы s или въ виде 
более или менее извитыхъ нитей. Нити холернаго вибрюна не 
похожи, какъ это отмечено КосЬ’омъ, на нити сибирской 
язвы, а напоминаютъ собою спирохету Recurrens. Далее Koch 
отмечаетъ различныя бюлогичесшя свойства холернаго вибрюна. 
Онъ описываетъ оживленное движете его въ мясномъ бульоне 
напоминающее собою движете танцующихъ въ воздухе комаровъ. 
(Wie ein Schwarm tanzender Mücken), ростъ на бульоне, который 
быстро и равномерно мутнеетъ, на молоке, которое не сверты
вается подъ вл1яшемъ различныхъ продуктовъ, вырабатываемыхъ 
холернымъ вибрюномъ, на кровяной сыворотке и особенно по
дробно останавливается на описати желатиновыхъ колонш. По 
описашю Koch'a колоши на желатиновыхъ пластинкахъ, пока оне 
еще молоды, представляются въ виде бледной, маленькой капли, 
края которой не совсемъ круглы, но более или менее неравно
мерно очерчены и местами шероховаты и зубчаты. Очень рано 
колоши эти прюбретаютъ гранулящонный видъ, потомъ зерни
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стый и въ конце концовъ представляются въ виде кучки сильно 
преломляющихъ светъ зернышекъ, напоминающихъ собою кучку 
битаго стекла. Вскоре после этого желатина разжижается и колошя 
опускается въ глубину. Разжижеше желатины имеетъ видъ воронки. 
КосЬ’омъ же отмечена способность холернаго вибрюна расти на агаръ- 
агаре, картофеле, въ жидкостяхъ съ неболынимъ содержатемъ 
питательныхъ веществъ и его сильная аэробность. Друпе изсле- 
дователи, участвовавппе въ изученш морфологическихъ и бюло- 
гическихъ особенностей холернаго вибрюна вскоре после откры
ли его КосЬ’омъ дополнили изследоваше последняго. Въ 1889 
году F. Loeffler (3) описалъ у холернаго вибрюна очень тонкш, 
маленькш, волнисто изогнутый жгутикъ, который находится на 
одномъ конце вибрюна. Въ 1893 году Nicolle и Могах (4) опи
сали холернаго вибрюна съ 2—3 жгутиками. Въ 1894 году 
Max Gruber (5) описалъ точно также холерныхъ вибрюновъ со 
многими жгутиками. Въ 1895 году Rappin (6) выделилъ вибрь 
она, который имелъ по два жгутика на обоихъ концахъ вибрюн- 
ной клеточки. Въ новейшее время различными изследователями опи
саны также MHorie холерные вибрюны, обладающее многими жгу
тиками. Кроме этихъ сообщенш, другихъ более или менее ценныхъ 
открыты въ области изучешя нормальной морфологш холернаго 
вибрюна мы не знаемъ. Только въ 1901 году Dr. Beiesener (7), 
делая посевы холернаго вибрюна въ колбе со стерильной водой, 
черезъ 1 годъ на дне ея нашелъ осадокъ, состоявшш изъ оваль- 
ныхъ, сильно преломляющихъ светъ образованш, которыя онъ 
считалъ за споры, такъ какъ ему удалось наблюдать подъ мик- 
роскопомъ развит!е изъ этихъ образованш типичныхъ формъ виб
рюна. Были ли это действительно споры или нетъ, сказать очень 
трудно, такъ какъ въ новейшее время мы не встречаемъ въ ли
тературе подтверждешя описаннаго наблюдешя. Мы знаемъ 
только, что въ старыхъ разводкахъ и при продолжительному пре- 
быванш холернаго вибрюна въ воде, изъ типичнаго вибрюна раз
виваются самыя разнообразный его инволюцюнныя формы и, что 
онъ можетъ въ этомъ случае принимать иногда форму шара. 
Что касается бюлогическихъ свойствъ холернаго вибрюна, то вскоре 
после открьтя его КосЬ’омъ въ литературе было отмечено не
постоянство этихъ свойствъ и описаны были некоторыя новыя его 
особенности. Къ такимъ непостояннымъ свойствамъ относится, 
напримеръ, характеръ роста на молоке. Тогда какъ одни изсле- 
дователи говорили о неспособности холернаго вибрюна вызывать



свертываше молока, друпе наоборотъ, наблюдали его свертываше 
(Netter, Frankel, Huyse, Sorena, Scagliasi, Schöffer и др.) (8). Точно 
также и разжижаше желатины иногда (правда въ большинстве слу
чаевъ) констатировалось, въ другихъ же случаяхъ его не наблюдалось. 
Изъ новыхъ особенностей холернаго вибрюна, описанныхъ уже 
после открьшя его КосЬ’омъ, отмечена была его способность обра
зовать индолъ (Odo Buiwid) (9). Горовийъ наблюдала эту реакщю 
во всехъ случаяхъ, когда имелись типичные холерные вибрюны 
и только въ некоторыхъ спещадьныхъ услов1яхъ ей удалось на
блюдать OTcyTCTBie индоловой реакцш въ бульонной разводке хо
лернаго вибрюна. Некоторыми изследователями отмечена была 
еще способность холернаго вибрюна вырабатывать гемолизины 
Kraus (10), Mühlens u. Raven (11), Meinicke (12), Schumacher (13). 
Но тогда какъ одни изъ нихъ наблюдали эту способность, друпе 
наоборотъ отрицали ее и даже считали отсутств1е у холернаго 
вибрюна способности вырабатывать гемолизины, однимъ изъ более 
постоянныхъ признаковъ, который можетъ служить въ качестве 
д1агностическаго признака, дающаго возможность более или менее 
скоро отличить холернаго вибрюна отъ ему подобяыхъ. (Kraus, 
Eikmann (14), Meinicke Берестневъ (15). Наконецъ въ 1894 году 
Pfeiffer (16) описалъ способъ д1агностицировать холернаго вибрюна 
при помощи иммунизацш, а несколько раньше имъ была описана 
способность холернаго вибрюна, вызывать въ крови иммунизиро
ванныхъ животныхъ образована особыхъ строго специфичныхъ ве
ществъ : бактерюлизиновъ. (17—21). Эти способности подтверж
дены были потомъ очень многочисленными изследователями и въ 
настоящее время они являются такимъ признакомъ, по которому 
мы точно отличаемъ холернаго вибрюна отъ ему подобныхъ. Ра
боты подтвердивпия открьше Pfeiffer’a я приводить не буду, такъ 
какъ въ этомъ убедились все, кто только знакомился съ этимъ 
открьшемъ.

Холероподобные вибрюны.
Уже вскоре после открьшя КосЬ’омъ холернаго вибрюна 

въ литературе стали появляться описашя вибрюновъ, которые, 
какъ по морфологическимъ, такъ' и бюлогическимъ свойствамъ 
напоминали собою Kommabacillus Koch’a. Такихъ вибрюновъ 
находили въ воде, въ испражнетяхъ людей страдавшихъ поно
сами, въ старомъ сыре, въ испорченномъ зубе и т. п. Морфо-
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лопя ихъ почти не отличалась отъ морфологш холернаго вибрюна 
Bei они представлялись въ виде более или менее изогнутой па
лочки, а потому авторы, описывавиие ихъ, мало касаются въ 
своихъ описашяхъ морфологш своихъ вибрюновъ, а ограничи
ваются въ большинстве случаевъ ссылкой на сходство ихъ съ 
возбудителемъ холеры. Иногда, правда, они отмечаютъ величину 
ихъ, но при этомъ ограничиваются терминами: „ длинбе, толще, больше 
меньше“ холернаго вибрюна, а не нрибегаютъ къ точному ихъ 
измеренш. Кроме того различные изеледователи обращали вни- 
маше на степень изогнутости того или другого вибрюна и на 
способность ихъ давать в’образные формы и извитыя нити. После 
опубликовашя Prof. Löffler’oMb способа окрашивашя жгутиковъ, 
въ литературе стало отмечаться при описанш техъ или иныхъ 
вибрюновъ количество имеющихся у нихъ жгутиковъ. Такъ опи
саны были жгутики у v. Metschnikoff, y. Danubicus, v. Finkler-Prior’a, 
y. Spermatozoides и др. (20). При этомъ различными изследователями 
описаны у разныхъ вибрюновъ какъ одиночные жгутики, такъ и 
множественные. Наконецъ, мы встречаемъ также въ литературе 
описаше у вибрюновъ различныхъ включенш бактер1альной кле
точки. Такъ, напр, у v. Wolf (22) описаны колбовидныя утол- 
щешя, которыя очень похожи на споры. Другихъ более или менее 
ценныхъ изследованш въ области морфологш холероподобныхъ 
вибрюновъ намъ неизвестно. Что касается бюлогическихъ свойствъ 
холероподобныхъ вибрюновъ, то и здесь различные изеледователи 
старались найти свойства, отличаюнця ихъ вибрюновъ отъ холер
наго. Т атя особенности старались прежде всего найти, въ росте 
холероподобныхъ вибрюновъ на желатиновыхъ пластинкахъ.

Ростъ холероподобныхъ вибршновъ на питательной 
желатин^.

Различно колонш на желатиновыхъ пластинкахъ придавалось 
очень большое значеше. Firtsch (23), работавшш надъ варшрую- 
щими ‘различ1яМи v. proteus, на различш желатиновыхъ колонш. 
вместе съ различ1емъ въ характере ихъ движетя, основываетъ 
все свое изеледовате. И все, вообще, пзеледователи всегда 
очень подробно останавливались на описан1и желатиновыхъ колон1й. 
Такъ, Gamaleja (24), описывая v. Мечникова отмечаетъ его про- 
зрачныя, съ белымъ центральнымъ пятномъ, круглыя колоши, 
которыя при разсматриван1и подъ микроскопомъ состоятъ изъ 3-хъ
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зонъ: коричневато непрозрачнаго центра, вн4пшяго бледнаго го- 
могеннаго пояса и ввутренняго съ волнооб^азнымъ контуромъ и 
грануляцюннымъ видомъ. Ивановъ (25) отмечаете сходство же
латиновыхъ колонш своего BHÕpioHa черезъ 18 часовъ роста съ 
таковыми же колошями холернаго вибрюна и различ1е этихъ ко
лоши после 24—36 часовъ роста. Онъ указываете на появлеше 
въ колошяхъ своего вибрюна, нитевидныхъ образованы, на подо- 
õie войлока. Заключеше бактер1альной массы въ особую светящуюся 
зону (Lichthof) и неравномерную зазубренность колонш. ^Bonhof (26), 
подробно останавливаясь на описанш желатиновыхъ колонш 
своихъ 2-хъ вибрюновъ, отмечаете серебристо-серый цвете ихъ, 
заостренность краевъ, отдельные блестяпце кусочки въ центре 
колоши и т. п. Ricardo Sorge (27) у своего вибрюна отмечаете 
крайне медленный ростъ, совершенно круглые съ правильными 
краями колоши, въ центре которыхъ со временемъ появляется 
особая рябь, огруженная концентрическимъ светлымъ и менее 
гранулящоннымъ кольцомъ. Подобно приведеннымъ наблюдешямъ 
и друпе изеледователи отмечали въ своихъ изеледовашяхъ те 
или иныя характерныя особенности различныхъ вибрюновъ въ 
росте ихъ на желатиновыхъ пластинкахъ.

Ростъ холероподобныхъ вибрюновъ на желатин'Ь 
въ пробиркахъ.

Подобно росту на желатиновыхъ пластинкахъ, различныхъ 
изеледователей интересовала и та картина разжижешя желатины, 
которая обыкновенно бываете видна при посеве на этой среде 
того или иного вибрюна уколомъ. При этомъ у нихъ получалась 
самая разнообразная картина у различныхъ вибрюновъ. Gamaleja 
у у. Мечникова, отмечаете, напримеръ, образоваше воздушнаго 
пузырька, который удлиняется по направлешю разжиженной же
латины, и особую белую спиральную ленточку, находящуюся въ 
разжиженномъ канале (цилиндре). Ивановъ описываете у своего 
вибрюна медленное воронкообразное разжижеше съ воздушнымъ 
пузырькомъ въ центре разжижешя. Bleisch (28) описываете такое 
разжижеше въ виде ампуллочки и т. п. Кроме того у различ
ныхъ вибрюновъ описаны были тарелкообразное или чашковидное 
разжижеше, чулкообразное и котловидное. Некоторые же изеле
дователи описали случаи, когда разжижеше желатины у нихъ 
пе получалось.



10

Ростъ холероподобныхъ вибрюновъ на агаровыхъ пластин
кахъ и на косомъ arapi.

Подобно росту на питательной желатине различные изслЬ- 
дователи отмечали въ своихъ изследовашяхъ и ростъ тЪхъ или 
иныхъ вибрюновъ на агаръ-агаре. Но описашя колонш на этой 
питательной среде въ большинства случаевъ крайне отрывочны. 
Обыкновенно, здЬсь указывалось только на сходство колонш того 
или иного вибрюна съ колошями возбудителя холеры. Что же 
касается роста холероподобныхъ вибрюновъ на косомъ агаре, то 
налета, его большую или меныпую вязкость и ту или иную нежность, 
обыкновенно здесь мы встречаемъ указашя на цвЬтъ образующагося

Ростъ холероподобныхъ вибрюновъ на другихъ питательныхъ
средахъ.

Изъ другихъ питательныхъ средъ почти вей изеледователи 
применяли бульонъ, свернутую кровяную сыворотку, картофель, 
молоко и пептонную воду. При этомъ въ жидкихъ средахъ обык
новенно отмечалось помутимте, образовате той или иной пленки 
и осадка, запахъ культуръ и т. п. Такимъ образомъ описаны 
были въ различныхъ бульонныхъ разводкахъ запахъ молока, се
роводорода и метилъ-меркаптана. Въ описашяхъ роста на молоке 
мы встречаемся съ указашемъ на его свертываше подъ вл1яшемъ 
той или иной разводки или на отсутств1е. свертывашя, и только 
очень немногими изследователями отмечалась также реакщя мо
лока и изменение его цвета какъ то, напримеръ, делали Gamaleja 
и Bonliof въ своихъ описашяхъ. При описанш роста на кровя
ной сыворотке обыкновенно отмечалось ея разжижеше. При этомъ 
одни вибрюны разжижали ее очень быстро, друпе же совершенно 
не разжижали. Наконецъ, картофельный разводки описываются 
по цвету налета, его вязкости и изменешю самаго картофеля. 
Но некоторые вибрюны, какъ напримеръ, v . aquatilis (29) у . Gra- 
nulatus (30), v . Kütscheri (30) и друпе совершенно не росли на 
этой среде.

Ферментативная деятельность холероподобныхъ вибрюновъ.
Изъ ферментовъ, вырабатываемыхъ вибрюнами, очень часто 

упоминается протеолитическш ферментъ, который, сказывается въ 
разжиженш желатины или свернутой кровяной сыворотки. Но 
тогда какъ одни изъ холероподобныхъ вибрюновъ вырабатываютъ 
этотъ ферментъ, какъ, напримеръ, у. Мечникова, Finkler Prior’a (31),



и
Dunbar, друпе не обладаютъ этой способностью. Къ последнимъ при- 
надлежатъ напримеръ, v. v. Weibeli (82), Bonhoff, Minerwini (33) и др. 
Кроме того въ литератур^ очень часто можно встретить указаше на 
способность т'Ьхъ или иныхъ вибрюновъ вырабатывать сычужный 
ферментъ свертывающш молоко. Къ такимъ вибрюнамъ относятся, 
напримеръ, y. v. Иванова, Danubicus (34), Finkler-Prior’a и др. 
Изъ вибрюновъ же, не вызывающихъ свертываше молока, намъ 
известны y. aus Havelwasser, v. Wernickei (35), v. Berolinensis (36) 
и v. Bonhoff и M H orie друпе. Указаше на способность тйхъ или 
иныхъ холероподобныхъ вибрюновъ давать въ т£хъ или иныхъ раз- 
водкахъ друпе ферменты, вроде амилазъ, липазъ, гемолизиновъ 
и т. п. мы находимъ только въ спещальныхъ изследовашяхъ 
о ферментативной деятельности бактерш (37). Особенно 
много изследованш было сделано относительно гемолитическаго 
фермента (Kraus, Meinicke, Schumacher и др.). Meinicke, напри
меръ, изследовалъ 23 холероподобныхъ вибрюновъ, изъ которыхъ 
10 культуръ давали полный гемолизъ на кровяныхъ агаровыхъ 
пластинкахъ, 10 совершенно не гемолизировали и 3 давали сла
бый гемолизъ, Тотъ же авторъ, изследуя ферменты въ бульон- 
ныхъ разводкахъ, нашелъ у своихъ вибрюновъ 12 видовъ, способ- 
ныхъ давать гемолизъ. Schumacher среди своихъ 156 вибрюновъ, 
отметилъ 3 вида, вырабатывавшихъ гемолизины, а Mühlens и Raven 
среди 9 видовъ своихъ нехолерныхъ вибрюновъ имели 5 видовъ, 
вырабатывавшихъ гемолизины, и 4 вида, не дававшихъ гемолизины. 
Берестневъ нашелъ что некоторые холероподобные вибрюны спо
собны давать гемолизъ, друпе же нетъ, холерные же вибрюны, 
по его мнешю, совершенно не вырабатываютъ гемолизины въ 
бульонныхъ разводкахъ. Какъ видно изъ приведенныхъ приме- 
ровъ, среди холероподобныхъ вибрюновъ встречаются виды, какъ 
обладающее способностью растворять красные кровяные шарики, 
такъ и лишенные этой способности. Точно также мы встречаемся 
въ литературе съ указашемъ на способность некоторыхъ холеро
подобныхъ вибрюновъ вырабатывать амилазу и липазу. Амило- 
литическая способность отмечена напримеръ у v. Мечникова и у 
некоторыхъ водныхъ вибрюновъ, а образоваше липазъ описано 
у v. Finkler-Prior’а и v. Мечникова.

Иммунизироваше животныхъ холероподобными вибршнами.
Уже вскоре после открьшя Pfeiffer’oмъ способности живот

ныхъ прюбретать иммунитета противъ заражешя холернымъ
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вибрюномъ, Issaeff и Ivanoff показали возможность иммунизиро
вать животныхъ противъ заражешя холеронодобнымъ вибрюномъ 
(у. Ivanoff 38). Въ 1896 году Dunbar (39) опубликовалъ работу, 
въ которой онъ пользовался Pfeiffer’oBCKHMb феноменомъ для от- 
лич1я холероподобныхъ вибрюновъ отъ холернаго, и который вполне 
подтвердилъ наблюдете Pfeiffer’a. Опуская полсЬдукнщя работы 
различныхъ изслЬдователей надъ иммунизащей животныхъ раз
личными культурами холероподобныхъ вибрюновъ, я остановлюсь 
на работе, Prof. Dr. W. Kolle и Dr. E. Gotschlich (40) относи
тельно бактерюлогической д!агкостики и специфичности Коховскаго 
холернаго вибрюна. Работая надъ 65 (59) холерными вибрюнами 
и 22 (18) холероподобными, эти изеледователи ясно показали спе
цифичность возбудителя аз1атской холеры и некоторыхъ изъ холе
роподобныхъ вибрюновъ, способность ихъ вырабатывать въ крови 
животныхъ специфичесшя вещества-агглютинины и относиться къ 
специфической иммунной сыворотке определеннымъ образомъ, 
такъ, напр., культура у. Мечникова агглютинировалась сыворот
кой отъ кролика, который иммунизировался этимъ же вибрюномъ, 
и v. Maassen, который по своимъ морфологическимъ и бюлогиче- 
скимъ признакамъ вполне напоминалъ Г-го вибрюна Nordhafen, 
агглютинировался только своей специфической сывороткой. По
добно приведеннымъ примерамъ, наблюдалась агглютинащя и съ 
другими какъ холерными, такъ и холероподобными вибрюнами. 
При этомъ агглютинащя наблюдалась minimum въ разведенш 
сыворотки 1:1000. Друпя данныя относительно агглютинащонной 
способности холероподобныхъ вибрюновъ я считаю излишнимъ 
приводить и отмечу только работы Горовицъ и Златогорова (41) 
и Köchlisch’a (42), т. к. эти работы являются более или менее 
оригинальными въ ряду другихъ. Златогоровъ и Горовицъ 
нашли, что иногда холероподобными на первый взглядъ вибрю
намъ можетъ быть сообщена способность агглютинироваться спе
цифической холерной сывороткой. На основанш этого эти виб
рюны, которые нормально не агглютинируются холерной сыворот
кой могутъ быть признаны за действительно холерныхъ, но 
потерявшихъ вcлeдcтвie техъ или иныхъ жизненныхъ условш 
свою способность подвергаться, действш специфической иммуни
зирующей (т. е. холерной) сыворотки. Такимъ образомъ, у Горо
вицъ, напр., изъ 37 холероподобныхъ вибрюновъ прюбрели способ
ность агглютинироваться специфической холерной сывороткой 25 
видовъ ихъ. Златогоровъ точно такимъ же образомъ получилъ



13

возможность сообщить агглютинирующую способность изъ 18 имею
щихся въ его распоряженш вибрюновъ, десятерымъ изъ нихъ. 
Dr. Köhlisch занялся поверкой наблюденш Златогорова и въ ре
зультате своихъ изследованш нашелъ, будто наблюдешя Златого
рова не соответствуют действительности. Онъ говорить, что 
ему не приходилось наблюдать увеличешя агглютинирующей спо
собности холероподобныхъ вибрюновъ специфической холерной сы
вороткой, и что холерный вибрюнъ не можетъ потерять своей 
агглютинирующей способности. Подобной же поверкой опытовъ 
Златогорова, занимались Haendel и Woithe (43), и пришли къ 
темъ же заключешямъ, что и Köhlisch.



Экспериментальный изел^доватя.

Приступая къ экспериментальному изследованш, прежде 
всего я долженъ былъ получить матер1алъ для своего изсл4дова- 
шя. Съ этою целью я сталъ производить изследовашя воды изъ 
реки Эмбаха, чтобы выделить изъ нея техъ или иныхъ вибрюновъ. 
1-ое такое изследоваше я произвелъ въ сентябре месяце 1910 
года, при чемъ мне удалось изолировать вибрюновъ, которые по
мечены у меня №N® 1, 2 и 10. Следующее изследоваше произ
ведено было мною въ октябре месяце того же года и я получилъ 
вибрюновъ №№ 3, 4 и 11-ый. Затемъ, въ ноябре месяце я 
изолировалъ v. v. №№ 5, 7, 8, 12. Въ декабре v. v. N®N® 9 и 13 
и въ последушде месяцы я выделялъ вибрюновъ, которые по своимъ 
морфологическимъ и бюлогическимъ признакамъ вполне напоми
нали вибрюновъ, выделенныхъ мною раньше. Наконецъ въ конце 
мая я выдЬлилъ еще 2-хъ вибрюновъ, которые отмечены у меня 
№№ 14 и 15. Кроме того я обратился къ г. Штамхму, моему 
соработнику по лабораторш, съ просьбою дать мне культуры виб
рюновъ, выделенныхъ имъ изъ реки Эмбаха. Полученные отъ 
него вибрюны помечены у меня литтерами: b, f, а, х. Отъ Про
фессора Е. А. Шепилевскаго я получилъ 2-хъ холерныхъ вибрю
новъ — в. Резерв. Б. и N« 8280, 2-хъ холероподобныхъ вибрюновъ
— № 3258 и К и 1-го вибрюна холернаго, натура котораго не 
была точно установлена — У. 11-ый фильтръ. Изъ старыхълаборатор- 
ныхъ культуръ я воспользовался культурами v. Мечникова, v. aus 
Havelwasser, v. Finkler-Prior’a, v. Dunbar, v, Kuhn, v. v. El-Tor.
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Приступая къ работе, я не исключалъ возможности, что некото
рые изъ моихъ вибрюновъ окажутся совершенно тождественными, 
что, действительно, и оказалось при дальнейшемъ изследованш. 
Изучеше свойствъ имевшихся въ моемъ распоряженш вибрюновъ 
я началъ съ изучешя ихъ морфологическихъ особенностей.

Морфологичесшя особенности холероподобныхъ вибрюновъ.

Это изследоваше производилось мною следующимъ образомъ. 
Проверивъ чистоту культуръ своихъ вибрюновъ при помощи но- 
севовъ на агаровыхъ пластинкахъ, я прежде всего делалъ мазки 
изъ 24 часовой культуры, окрашивая ихъ разведеннымъ карболо- 
вымъ фуксиномъ. Изъ этихъ перепаратовъ я могъ узнать степень 
изогнутости своихъ вибрюновъ и величину ихъ. Затемъ я окра- 
шивалъ препараты техъ-же культуръ после фиксацш ихъ мети- 
ловымъ алкоголемъ, краской Гимза, съ целью отметить у техъ 
или иныхъ изъ своихъ вибрюновъ различныя включешя ихъ бак- 
тер1альной клетки. При этомъ я, действительно, могъ отме
тить, по крайней мере, внутри некоторыхъ вибрюновъ, особыя 
образовашя, которыхъ я не могу пока объяснить. Наконецъ, я 
старался получить у своихъ вибрюновъ окрашенные жгутики. 
Это окрашиваше я производилъ по методу Zettnow’a. Я приго- 
товлялъ протраву, прибавляя къ 5%  раствору таннина, нагре
тому до 35—40°, насыщеннаго воднаго раствора рвотнаго камня 
до появлешя постоянной, неисчезающей при взбалтыванш мути. 
Лучшая протрава получалась у меня въ томъ случае, если мут
ный и опалесцирующш растворъ на холоду, просветляется уже 
при слабомъ подогреванш и остается просветленной въ течеши 
6— 7 минутъ. Для окрашивашя я употреблялъ растворъ этила- 
миноваго серебра, который приготовлялся мной обыкновеннымъ 
образомъ; именно, къ насыщенному раствору сернокислаго серебра, 
разбавленному вдвое дестиллированной водой, прибавлялся 33% 
растворъ этиламина по каплямъ до техъ поръ пока выпавшш 
бурый осадокъ почти совершенно не растворялся. Самое окра- 
шиваше производилось обыкновеннымъ образомъ. При помощи 
всехъ описанныхъ методовъ я получилъ следующая данныя отно
сительно своихъ вибрюновъ.
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Морфолопя холерныхъ и холероподобныхъ вибршновъ.

(Форма, величина, количество жгутиковъ и различныя включешя 
вибршнныхъ кл'Ьточекъ).

Наименова-
Hie

BiiõpioHa
Фо р ма

Вели
чина

Количе
ство

жгути
ковъ

Различныя включешя вибрюн- 
ныхъ кл'Ьточекъ, отмЪчаемыя 

при окрашиванш краской 
Гимза.

Y. Резер- 
вуаръ Б.

V. 8280

Y. 3258

Y.Metsch-
nikoff.
V. aus 
Havel
wasser 

Y. 
Finkler- 
Prior’a 

V. Dunbar

V. Kuhn

Y, El-Tor

V. 11 
фильтръ 

Y. К

Y. f

Y. Ъ 
Y. Q 
Y. X

V. № 1

V. № 2 

Y. № 3

Сильно изогнутая 
палочка

То же

Слабо изогнутая 
палочка 

Средне изогнутая 
палочка

Слабо изогнутая 
палочка.

Средне или 
слабо изогнутая 

палочка 
То же

Средне изогнутая 
палочка

То же

То же 
Слабо изогнутая 

палочка 
Средне изогнутая 

палочка 
То же 
То же 

Средне или 
слабо изогнутая 

палочка 
Мелюя — слабо 
и болЪе длинныя 
средне изогнутыя 

палочки 
Слабо изогнутая 

палочка 
Средне изогнутая 

палочка

2— 3 (л

2 - 3  ft

1.5— 2 fi

3—4,5/*

1—1,5/и

1.5— 2 р

1.5—10

1.5— 2 [л

1.5— 5/*

1.5—1 ^
1.5— 2 (л

1—1, 5/г

То же 
То же
1—1,5^

1—3 fi

1 — 1,5//

1,5—b fi

1

1 - 3

1

1

1

1

?

Пучки
на

обоихъполю-
сахъ

1

Bij центра очень немногихъ 
индивидуумовъ имеется 1 ин
тенсивно окрашенное зер
нышко.

Никакихъ образоватй за
метить не удается.

Внутри вибрюновъ имеется 
1 или нисколько зернышекъ.

Внутри вибрюновъ можно 
заметить . нисколько зерны
шекъ.

То же.

Внутри вибрюновъ можно 
заметить два полюсныхъ 
тельца или 1 центральное.

Внутри вибрюновъ можно 
заметить 1—2 зернышка.

Внутри вибрюна имеются 
по 2 зернышка, представляю- 
нцяся иногда въ видЪ пла
стин окъ.

Никакихъ образованШ вну
три вибрюновъ заметить не 
удается.

То же
Внутри вибрюновъ имеются 

2—3 зернышка.
Внутри вибрюновъ имеются 

по 2 зернышка.
То же.
То же.
Внутри вибрюновъ имеется 

1 или 2 зернышка.

Внутри вибрюновъ имеется 
нисколько зернышекъ.

Внутри вибрюна имеется
1 или нисколько зернышекъ.

У некоторыхъ вибрюновъ 
имеется 1 зернышко.
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Наименова-
Hie

вибрюна
Ф о р м а

Вели
чина

Количе
ство

жгути
ковъ

Различныя включешя вибрюн- 
ныхъ клЪточекъ, отмЪчаемыя 

при окрашиванш краской 
Гимза

V. № 4 Средне изогнутая 
палочка

1 - 2  ß 1 Въ средине вибрюн а имеется 
ymunjeeie, совершенно не 
окрашивающееся и напоми
нающее собою споры бак- 
терШ. Спещальная окраска 
на споры не удается.

V. № 5 Слабо изогнутая 
палочка

1,5-2#* 1 Никакихъ образований вну
три вибрюна заметить не 
удается.

V. № 6 Слабо или 
средне изогнутая 

палочка
3.

СО1СМ 2 съ 
одного 
конца и 

1 съ 
Другого

Внутри вибрюна имеется 
нисколько зернышекъ.

V. № 7 Сильно изогнутая 
палочка

1,5—2 [л 1—2 Внутри вибрюна имеется 
1 или нисколько зернышекъ.

Y. № 8 Очень слабо изо
гнутая палочка

1.5—2 (л 1 Никакихъ образовашй вну
три вибршна заметить не 
удается.

V. № 10 То же 1—1,5^ 1 Внутри вибрюновъ можно 
заметить 1 или 2 зернышка.

V. № 11 То же 1 -1,5р 1 То же.
V. № 12 То же 1,5—З/л 1 То же.
V. № 13 Слабо изогнутая 

палочка
1,5—2 i i 1 Внутри вибрюна имеется 

нисколько зернышекъ.
V. № 14 То же 1,5— 2 fi 1 То же.
Y. № 15 То же 1—9 f i 1 Внутри вибрюна имеется 

множество зернышекъ, слабо 
окрашенные вибрюны поэтому 
представляются въ вид^ це- 
почекъ стрептококка, заклю- 
ченныхъ въ оболочку.

Сделать какой либо выводъ изъ сдЪланныхъ мною наблю- 
денш надъ морфологическими особенностями холерныхъ и холеро
подобныхъ вибрюновъ очень трудно. Правда, вей тй холерные 
вибрюны, съ которыми я сравнивалъ имЪвииеся въ моемъ рас
поряжении холеропдобные вибрюноы, отличались большей изо
гнутостью, чЪмъ большинство холероподобныхъ. Но изъ преж- 
нихъ наблюденш мнЬ известно, что степень изогнутости у холер
ныхъ бактерш можетъ очень сильно варшровать, и иногда мы 
можемъ встречать формы, почти совершенно не изогнутыя. 
Кроме того и MHorie изъ холероподобныхъ вибрюновъ могутъ 
иметь сильную изогнутость, какою обладаютъ, напр., у. Мечникова, 
Finkler-Prior'a, b, f, а, № 1 и № 7. Что касается величины хо-

2
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лерныхъ и холероподобныхъ вибрюновъ, то и она мало разнится 
Въ среднемъ все они имеютъ въ длину около 2 >  и только не
которые очень мелте не превышаютъ 1,5 уь (v. у. b, f, а, x, 10,
11, 12), а друпе представляются более длинными и имеютъ 
иногда въ длину 4 —5,9 /х ( у . v. №  15 и Мечникова). Относительно 
различныхъ включенш бактер1альной клеточки, видимыхъ въ пре- 
паратахъ, окрашенныхъ краской Гимза, надо сказать, что оне 
крайне непостоянны. Такимъ образомъ, у холернаго вибрюна 
иногда можно заметить интенсивно окрашенное зернышко, но въ 
большинстве случаевъ мы ихъ не замечаемъ. Изъ холероподоб
ныхъ же вибрюновъ, одни имеютъ 1—2 такихъ зернышка, а дру- 
rie имеютъ несколько ихъ, благодаря чему сами вибрюны пред
ставляются въ виде цепочечныхъ кокковъ заключенныхъ въ общую 
оболочку, такую картину представляетъ у меня v. № 15. Количе
ство жгутиковъ у различныхъ холероподобныхъ вибрюновъ мо- 
жетъ быть очень различно, у v. v . №№ 3258, № 1 и № 7 я заме- 
чалъ 2—3 жгутика расположенныхъ на 1-омъ или обоихъ кондахъ 
вибрюна. Все эти вибрюны, какъ оказалось потомъ при деталь- 
номъ изследованш, не холерные. Среди же другихъ холеропо
добныхъ я всегда замечалъ только одиночный жгутикъ. Что же 
касается холернаго вибрюна, то я никогда не видалъ въ препа- 
ратахъ холернаго вибрюна индивидуумовъ съ несколькими жгути
ками. Случаи, описанные въ литературе, когда будто бы имелся 
холерный вибрюнъ со многими жгутиками, я объясняю темъ, что 
все эти случаи относились не къ холерному, а къ холероподоб- 
нымъ вибрюнамъ. Первоначальныя сведешя относительно мно
жественности жгутиковъ у холернаго вибрюна относятся къ 
1893—1895 годамъ (Nicolle, Moraux, Grübler, Rappin), когда д1а- 
гностика холеры ставилась исключительно на основанш техъ или 
иныхъ морфологическихъ и бюлогическнхъ признаковъ выделен
ныхъ вибрюновъ, съ производствомъ же техъ или иныхъ бюхи- 
мическихъ реакцш были еще мало знакомы. Следовательно, при
знать того или иного холероподобнаго вибрюна за холернаго въ 
то время было очень ле^ко, а потому вышеприведенныя литера
турный данныя мы можемъ игнорировать. Что касается новей- 
шихъ известш о множественности жгутиковъ у холернаго вибрь 
она, то и здесь мы можемъ найти некоторое объяснеше. Дело 
въ томъ, что все эти вибрюны, хотя и агглютинировались специ
фической холерной сывороткой, но въ очень слабыхъ ея разведе- 
шяхъ. НанримЬръ, вибрюны съ 3—4 жгутиками, которые они-
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сываются въ работе Горовицъ (у. N° 4910, v. № 5692 и v. № 5875) 
и которые признаются ею за холерныхъ, агглютинировались лишь 
въ разведенш сыворотки 1:1000, и только после некоторыхъ ма- 
нипуляцш надъ ними, ей удалось заставить ихъ агглютиниро
ваться въ более сильныхъ разведешяхъ специфической холерной 
сыворотки. На основанш такой слабой агглютинируемое™ можно 
уже было бы предположить, что въ данномъ случае мы встречаемся 
не съ холерными вибрюнами, а лишь съ холероподобными и при 
томъ настолько ослабленными въ ихъ бюлогическихъ свойствахъ, 
что они уже не могутъ сопротивляться агглютинирующему дей- 
етвш специфической холерной сыворотки. Въ этомъ убеждаетъ 
насъ и тотъ фактъ, что все эти вибрюны даютъ отрицатель
ную реакцш на индолъ и отклонеше комплемента, чего мы не 
можемъ ожидать отъ действительно холерныхъ вибрюновъ. Кроме 
поверхностнаго изучешя внутренняго строешя бактер1альной кле
точки своихъ вибрюновъ, наблюдешя за величиной и степенью 
изогнутости ихъ и определешя количества имеющихся у нихъ 
жгутиковъ, что меня интересовало, другихъ изследованш въ об
ласти изучешя морфологическихъ особенностей холероподобныхъ 
вибрюновъ я не предпринималъ, считая это совершенно излишнимъ. 
Детальное изучеше бактер1альной клетки отняло бы у меня зна
чительную долю времени и, такъ какъ съ этимъ изучен1емъ я 
встретился первый разъ, то я не могъ ожидать отъ этой работы 
более или менее ценныхъ наблюденш. Поэтому, я перешелъ къ 
изучешю бюлогическихъ свойствъ своихъ вибрюновъ. и, прежде 
всего, остановлюсь на изучецш характера роста ихъ на желатино
выхъ пластинкахъ.

Наблюдешя за ростомъ холерныхъ и холероподобныхъ виб- 
рмновъ на желатиновыхъ пластинкахъ при t° 19,5—20° С.

Для своихъ наблюденш я пользовался 10% питательной же
латиной, приготовленной на Liebig’oBcm\fb экстракте съ прибав- 
лешемъ 3 процентовъ трехпроцентнаго раствора соды (кристал
лической). Приготовлеше велось у меня самымъ обыкновеннымъ 
способомъ, который я не нахожу нужнымъ описывать. При этомъ 
я приготовлялъ этой питательной среды 2 литра, чтобы иметь 
возможность изеледовать несколько разъ ростъ всехъ своихъ виб- 
рюновъ на совершенно тождественной среде. Наблюдешя я произ- 
водилъ черезъ каждые 12 часовъ, въ течеше 3—4 дней, или точнее

2*
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до техъ поръ, пока становилось невозможнымъ дальнейшее на- 
блюдеше вследств1е наступающаго разжижешя желатины или, когда 
уже вполне выяснялся характеръ колонш, после чего оне уже 
не изменялись въ своемъ строенш. Все эти наблюдешя описаны 
мною въ следующемъ виде.

Ростъ холерныхъ и холероподобныхъ вибршновъ на жела
тиновыхъ пластинкахъ при t° 19,5°—20° С.

Y. Резерв. Б. Черезъ 24 часа после посева роста не заметно/ 
Черезъ 36 часовъ при разсматриванш подъ микроско- 
помъ можно заметить прозрачный съ резко очерчен
ными краями колоши съ небольшой точечной серова- 
таго цвета зернистостью. Въ некоторыхъ колошяхъ 
заметны тенетовидныя беловатосерыя ниточки. Вся 
колошя отливаетъ синеватымъ цветомъ. Черезъ 48 
часовъ характеръ колонш не изменился. Черезъ 72 
часа колоши стали крупнозернистыми зеленоватожел- 
таго цвета съ неровными краями. Въ центре колонш 
имеется тонкая звездообразная фигура.

У. 8280. Черезъ 24 часа после посева ясно различаются колоши
2-хъ сортовъ. Одни совершенно гомогенныя съ ровными 
краями и очень мелшя, а друпя более крупныя, грубо 
зернистыя съ неровными очерташями краевъ. Какъ 
те, такъ и друпя совершенно прозрачны и отливаютъ 
синеватымъ цветомъ. Черезъ 36 часовъ все колоши 
прюбрели слабо желтоватую окраску. Черезъ 48 ча
совъ колонш все имеютъ темнобуроватожелтую окраску 
и грубое бугорковато-зернистое строеще. Въ колошяхъ, 
где наступило разжижеше желатины, въ центре соби
рается желтая бурая масса, а по периферш образуется 
светлый поясъ съ безпорядочно разбросанными по нему 
бурыми кучками вибрюновъ.

Дальнейшее наблюдеше за строешемъ колонш стало 
невозможнымъ вследств1е наступившаго разжижешя 
среды.

V. 3258. Черезъ 24 часа после посева ясно различаются 2 сорта 
колонш. Одни совершенно гомогенныя съ ровными 
краями, друпя грубозернистыя съ неровными очерта
шями краевъ. Какъ те, такъ и друпя совершенно 
прозрачны и слегка отливаютъ синеватымъ цветомъ.
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Черезъ 36 и 48 часовъ характеръ колонш не изменился, 
только гомогенныя колоши прюбр^ли строеше колонш
2-го сорта, т. е., которыя черезъ 24 часа им^ли грубо
зернистое строеше. Черезъ 72 часа всЬ колонш npio- 
брйли зеленовато желтую окраску. Въ дальнЬйшемъ 
характеръ колонШ не изменялся.

V. Metschnikoff. Черезъ 24 часа посл4 посева колонш сЬрова- 
таго цв^та съ р^зко очерченными круглыми краями. 
ОнЪ представляются сплетенными изъ очень тонкихъ 
волоконецъ, при чемъ центръ бол'Ье густой, чймъ окру
жающей его наружный поясъ. Черезъ 36 часовъ раз
личаются 2 сорта колонш: поверхностно лежашдя ясно 
клубкообразныя или состояния изъ разрозненныхъ нитей 
совершенно прозрачныя; глубоколежапця же колоши 
темножелтаго цв-Ьта, грубобугристы и иногда съ ните
видной исчерченностью. Всл£дств1е наступившаго 
разжижен1я дальнейшее наблюдеше за строешемъ ко
лон] и стало невозможнымъ.

Y. aus Havelwasser. Черезъ 24 часа посл-Ь посева различаются 
2 вида колонш. БолЪе мелшя съ р£зко очерченными 
неровными краями грубо бугристы и почти совершенно 
прозрачны, друшя же бол'Ье крупныя им^готъ въ об- 
щемъ такое же строеше, но р^зко отличаются своимъ 
ясно желтымъ цв’Ьтомъ. Черезъ 36 часовъ нйкоторыя 
колоши приняли грубозернистое строеше. Черезъ 48 
часовъ почти всЬ колоши им'Ьютъ сыровато зернистое 
строеше съ мелкозазубренными краями. СЪроватожел- 
тый зернистый центръ ихъ окруженъ прозрачнымъ, 
почти безцвЬтнымъ мелкозернистымъ поясомъ. Всл'Ьд- 
CTBie наступившаго разжижешя среды дальнейшее на
блюдеше за строешемъ колонш стало невозможнымъ.

Y. Finkler-Prior’а. Черезъ 24 часа после посева круглыя серия 
зернистыя колоши съ зазубренными краями. Черезъ 
36 часовъ колонш сделались нисколько темнее и въ 
некоторыхъ изъ нихъ серая масса бактерш распреде
лилась на нисколько мелкихъ кучекъ. Дальнейшее 
наблюдеше за развит1емъ колояш стало невозможнымъ 
вслйдств}е наступившаго разжижешя среды.

V. Dunbar. Черезъ 24 часа роста не видно. Черезъ 36 часовъ 
очень мелюя сероватаго цвета колоши съ зер-
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нистостъю и неровными краями, Колонш отливаютъ 
слегка синеватымъ цветомъ. Черезъ 48 часовъ харак
теръ колонш не изменился. Черезъ 72 часа зерни
стость стала значительно крупнее и она отливаетъ 
теперь зеленоватымъ цветомъ. Въ центре некоторыхъ 
колонш явилась звездообразная фигура изъ крупныхъ 
зеренъ.

V. Kuhn. Черезъ 24 часа после посева заметны очень мелшя 
круглой или овальной формы колоши, безъ всякаго 
внутренняго строешя, вполне прозрачный отливаюшдя 
синеватымъ цветомъ. Черезъ 36 часовъ измененш въ 
строеши колонш не заметно. Черезъ 48 часовъ коло
ши, увеличившись въ размере прюбрелш желтоватую 
окраску и мелкозернистое строеше. Черезъ 72 часа 
вокругъ желтоватыхъ мелкозернистаго строешя колонш 
образовался особый краевой поясъ, прозрачный, отли- 
вающш зеленоватымъ цветомъ.

У. El-Тог. Черезъ 24 часа после посева различаются 2 сорта 
колонш: мелюя съ неровными очерташями краевъ, 
совершенно прозрачный съ некоторой зернистостью, 
отливаюнця синеватымъ цветомъ и более крупныя ко
лоши сероватожелтаго цвета съ неровными краями и 
съ более заметной, чемъ въ мелкихъ колошяхъ зер
нистостью. Въ дальнейшемъ своемъ развитш все ко
лонш прюбрели однородное строеше, напоминающее 
строеше крупныхъ колонш, особенныхъ измененш не 
наступило.

V. 11 фильтръ. Черезъ 24 часа после посева роста не заметно.
Черезъ 36 часовъ — круглыя или овальной формы 
колоши съ точечной сероватаго цвета зернистостью и 
резко очерченными краями. Заметна очень тонкая 
сероватобелая исчерченность колоши слегка отливаютъ 
синеватымъ цветомъ. Черезъ 48 часовъ колонш npio- 
брели желтоватый оттенокъ и некоторую бугристость 
въ строеши. Въ дальнейшемъ измененш въ строеши 
колояш не наступило.

V. К. Получить ростъ на питательной желатине не удалось.
V. f. Черезъ 24 часа после посева явились очень мелшя круг

лыя колоши съ слегка извилистыми краями. Поверх
ность ихъ представляется нежно-бугристой, матовой.
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Черезъ 36 часовъ колонш приняли видъ сибиреязвен- 
ныхъ. Въ некоторыхъ колошяхъ вся масса вибрюновъ 
собралась въ углубленш разжиженной желатины. 
Дальнейшее наблюдете за характеромъ колонш стало 
невозможнымъ вследств1е наступившаго разжижешя 
среды.

V. Ъ. Черезъ 24 часа после посева безцветныя, въ центре слегка 
желтоватыя круглыя колон1и съ резко очерченными 
краями. Поверхность ихъ мелкозерниста. Черезъ 36 
часовъ почти все колонш приняли видъ сибиреязвен- 
ныхъ. Масса культуры въ колошяхъ собралась въ 
углубленш разжиженной желатины. Дальнейшее на
блюдете стало невозможнымъ вследств]е наступившаго 
разжижешя среды.

V. Q. Черезъ 24 часа после посева круглыя колонш серовато- 
желтаго цвета съ неровными краями. Бугристая по
верхность слегка зерниста. Черезъ 36 часовъ колотя 
находится въ углубленш разжиженной желатины. 
Культура собрана въ мелшя кучки, напоминаюпця кар
тину агглютинацш. Дальнейшее наблюдете стало не
возможнымъ вследств1е наступившаго разжижешя 
среды.

Y. X. Черезъ 24 часа после посева круглыя съ зазубренными 
краями колоти сероватожелтаго цвета. Поверхность 
ихъ бугриста съ едва заметной зернистостью/ прида
ющей блескъ колонш. Черезъ 36 часовъ колоши при
няли видъ сибиреязвенныхъ. Главная масса вибрюновъ 
въ каждой колонш собрана въ углубленш разжижен
ной желатины. Дальнейшее наблюдете вследств!е на
ступившаго разжижешя среды стало невозмояшымъ.

V. № 1. Черезъ 24 часа после посева слегка желтоватыя коло
нш съ едва заметной зернистостью. Черезъ 36 часовъ 
измененш въ строеши колонш незаметно. Черезъ 48 ча
совъ колонш приняли более темную желтую окраску 
и довольно ясную крупную зернистость. Въ дальней
шемъ измененш въ характере колонш не наступило.

V. № 2. Черезъ 24 часа круглыя мелшя колоши съ резко очерчен
ными краями, совершенно прозрачныя отливаюшдя си
неватымъ цветомъ. Черезъ 36 часовъ измененш въ 
видимомъ строенш колонш не наступило. Черезъ 48
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часовъ колоши прюбрЬли слабо желтоватый отт&нокъ 
и мелкую зернистость. Черезъ 72 часа колоши Ихчй- 
ютъ желтый зернистый центръ и окружающш его зе
леноватожелтый поясъ.

Y. № 3. Черезъ 24 *и 36 часовъ посл'Ь посева роста не заметно.
Черезъ 48 часовъ мелюя круглой или овальной формы 
колоши, совершенно прозрачный и гомогенныя. Черезъ 
72 часа эти колонш прюбр'Ьли зеленоватожелтый цв^тъ 
и мелкую зернистость. Въ дальнМшемъ измМенш 
въ характер^ колонш не наступало.

V. № 4. Черезъ 24 часа колоши им'Ьютъ видъ безцв'Ьтнаго пу
зырька, отливающаго слегка синеватымъ цв'Ьтомъ. Че
резъ 36 часовъ щ м 4нетя въ характер^ колонш не 
наступило. Черезъ 48 часовъ колоши, увеличившись въ 
величин^, прюбрЪли ясно желтую окраску. Черезъ 72 
часа края колонш прюбр'Ьли неровное очерташе.

У. № 5. Черезъ* 24 часа крупныя круглыя колоши съ р^зко- 
очерченными ровными краями. Центръ колоши ше
роховатый слегка сЬроватаго цвйта окруженъ про-* 
зрачнымъ, гомогеннымъ синеватымъ поясомъ. Черезъ 
36 часовъ характеръ колонш не изменился. Черезъ 
48 часовъ ясно различаются 2 сорта колоши. БолЬе 
крупныя колонш им'Ьютъ въ центра пузырекъ съ рЪзко 
очерченными краями. Этотъ светлый почти бездвЬт- 
ный центръ незаметно по направленш къ периферш 
принимаетъ все болгЬе и бол-Ье ясную’желтую окраску. 
Колошя окружена св'Ьтлымъ поясомъ, переходъ отъ 
котораго къ желтой периферш центра довольно рЪзкш. 
Колонш 2-го сорта бол'Ье мелки, желтоваты и мелко
зернисты. Въ различныхъ м'Ьстахъ этого сорта колошй 
имеются образовывашя напоминаюнця собою изъязвлеше 
среды, и которыя обыкновенно наблюдаются въ коло- 
шяхъ вибрюновъ на агаровыхъ пластинкахъ. Зд'Ьсь 
эти образовашя бол'Ье прозрачны и им'Ьютъ видъ пу- 
зырьковъ. Въ дальнМшемъ измЯшенш въ характер^ 
колонш не наступало.

У. № 6. Черезъ 24 часа очень мелюя безцвЪтныя колонш съ 
ровными ргЬзко очерченными краями. Колонш слегка 
отливаютъ синеватымъ цвЬтомъ. Черезъ 36 часовъ 
характеръ колонш не изменился. Черезъ 48 часовъ
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колоти ирюбрйли желтоватую окраску и мелкозерни
стое строете. Въ далыгЬйшемъ особеняыхъ измйненш 
въ характере колоши не наступало.

V. № 7. Черезъ 24 часа после посева и черезъ 36 часовъ роста 
не было заметно. Черезъ 48 часовъ круглыя съ резко 
очерченными краями слегка желтоватыя колоши. Че
резъ 72 часа колоши нрюбр'Ьли мелкозернистое строете 
и зеленоватый отт4нокъ.

Y. № 8. Черезъ 24 часа ясно различаются колощи 3-хъ сортовъ.
Самыя мелшя колоши им4ютъ матовую поверхность. 
Он4 плоски, бугристы и края ихъ ровно очерчены. 
Колоши 2-го сорта более крупныя желтоватаго цвета 
имеютъ зернистое строете и округломелкозубчатыя 
края, составленныя какъ бьт изъ ряда зернышекъ. 
Колоши 3-го сорта самыя крупныя имеютъ также зер
нистое строете, но оне темно желтозеленаго цвета и 
окружены однимъ рядомъ св'Ьтлыхъ зеренъ въ виде 
пояса. Въ центре ихъ имеется темная фигура, самая 
разнообразная въ своихъ очерташяхъ. Черезъ 36 ча
совъ все колоши имеютъ зернистое строете. Въ 
центре ихъ, въ образовавшемся всл,Ьдств1е разжижешя 
среды углубленш, находится темнос^раго цвета масса 
вибрюновъ. Края колонш острозубчаты. Дальнейшее 
наблюдете всл&дств1е настунившаго разжижешя среды 
стало невозможными

У. № 10. Черезъ 24 часа круглыя съ резко очерченными ров
ными краями сЪроватыя колоши съ некоторой зерни
стостью, окруженныя более темной желтоватой каймой. 
Въ центра заметно движете. Черезъ 36 часовъ ко
лоши приняли ясно заметное зернистое строеше. Они 
окружены теперь более светлой неширокой каймой, 
а въ центра имеются кучки, какъ бы агглютинировав
шихся вибрюновъ. ДальнМшее наблюдете вследств1е 
настунившаго разжижешя среды стало невозможнымъ.

У. № 11. Черезъ 24 часа желтоватыя колоши съ резкими буг
ристыми очерташями краевъ. Поверхность некоторыхъ 
колонш совершенно ровная — гомогенная, а у другихъ 
мелкозернистая. Черезъ 36 часовъ поверхность всехъ 
колонш стала бугристой. Черезъ 48 часовъ въ коло- 
шяхъ можно различать несколько конпентрическихъ



круговъ. Желтый центръ окруженъ неширокой темной 
каймой, вокругъ которой имеется широкая светлая по
лоса изъ изорванныхъ и переплетенныхъ нитей. Края 
колонш неровные какъ бы изорванные. Вследств1е 
наступившаго разжижешя среды дальнейшее наблюде
т е  стало невозможнымъ.

V. № 12. Черезъ 24 часа ясно различаются 2 сорта колонш.
Поверхностно лежашдя — расплывчаты, съ неровными 
очерташями краевъ слегка сйроватожелтаго цвета. 
Въ некоторыхъ изъ этихъ колонш имеется резко очер
ченный кружекъ. Глубоко лежапщ колоти серовато 
желтаго цвета съ резко очерченными краями слегка 
отливаютъ синеватымъ цветомъ. Оне вполне гомо
генны. Черезъ 36 часовъ некоторый колоши приняли 
крупнозернистое строеше. Черезъ 48 часовъ колоши 
состоятъ изъ несколькихъ концентрическихъ круговъ. 
Желтый центръ имеетъ мелкую зернистость. Онъ 
окруженъ желтовато серымъ бугоркомъ, за которымъ 
следуетъ прозрачный зернистый съ зазубренными кра
ями венцеобразный поясъ. Вследств1е наступившаго 
разжижешя среды дальнейшее наблюдете стало невоз
можнымъ.

V. № 13. Черезъ 24 часа после посева очень мелшя съ резко 
очерченными, иногда неровными краями колоши. Оне 
совершенно безцветны, слегка отливаютъ синеватымъ 
цветомъ. Въ центре некоторыхъ колонш (иногда) за
метно беловатое пятнышко. Черезъ 36 часовъ коло
ши мало изменились. Черезъ 48 часовъ оне состоятъ 
изъ несколькихъ концентрическихъ круговъ. Центръ 
ихъ — желтоватый мелкозернистый. Онъ окруженъ бо
лее желтой каймой, незаметно переходящей въ более 
светлый краевой поясъ. Черезъ 72 часа различаются 
2 сорта колонш. Поверхностно лежаиця съ неровными 
и неясно очерченными краями мелкозернистыя колонш. 
Въ центре ихъ имеются образовашя, на подоб1е изъ- 
язвлешя среды, отливаюнця зеленоватымъ цветомъ и 
располагающаяся по рад1усамъ. Глубоко лежапця ко
лоти состоятъ  изъ 2-хъ концентрическихъ круговъ. 
Центръ желтый мелкозернистый окруженъ зеленовато- 
желтымъ поясомъ изъ крупныхъ зеренъ. Въ дальней-
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шемъ измененШ въ характере колошй не наблю
далось.

V. № 14. Черезъ 24 часа колоши имеютъ видъ поверхности 
тутовой ягоды, совершенно прозрачный, блестянця. 
Черезъ 36 часовъ изменешй въ колошяхъ не заметно. 
Черезъ 48 часовъ колоши только увеличились въ раз
мере. Поверхностно лежапця колонш имеютъ т4 об- 
разовашя, которыя напоминаютъ изъязвлеше агаровой 
среды. Въ дальнЬйшемъ значительныхъ измененш въ 
колошяхъ не получилось.

У. № 15. Черезъ 24 часа после посева слегка желтоватыя мел
козернистая колоши съ ровными резко очерченными 
краями. Черезъ 36 часовъ колоши не изменились. 
Черезъ 48 часовъ колонш прюбрЪли более темную 
желтую окраску и более резко выраженную зернистость. 
Въ нйкоторыхъ изъ нихъ въ центра имеется совер
шенно темное пятно. Черезъ 72 часа колоши состоятъ 
изъ н’Ьсколькихъ концентрическихъ круговъ: темный 
центръ съ лучистыми краями окруженъ широкимъ 
свйтлымъ поясомъ, который разделяется более темной 
лучистой каймой на 2 узкихъ пояса.

Такимъ образомъ, изъ наблюденш за ростомъ холерныхъ 
и холероподобныхъ вибрюновъ на желатиновыхъ пластинкахъ 
видно, что черезъ 24 часа после посева 1 холерный вибрюнъ 
(Резерв. Б) не далъ заметнаго роста, а у другого (У. 8280) по
лучились двоякаго сорта колонш. Это различ!е колонш одного и 
того же вибрюна я объясняю темъ, что не все зародыши даютъ одно
временный ростъ. Одни изъ нихъ развиваются быстрее, а друпе 
обладаютъ менее энергичнымъ ростомъ. Подтверждешемъ этого 
можетъ служить то, что при дальнейшемъ развитш все колонш 
принимаютъ однообразное строете, колоти зародышей, растущихъ 
медленнее, современемъ нисколько не отличаются отъ колошй за
родышей  ̂растущихъ более энергично. Что же касается до ните- 
видныхъ образованы въ колошяхъ v. Реверв. Б. черезъ 
36 часовъ роста, то это, вероятно, не что иное, какъ инволюцюн- 
ныя формы этихъ вибрюновъ, въ виде более или менее длинныхъ 
нитей. Вообще, съ различ1емъ колошй одного и того же вибрюна 
мы встречаемся очень часто, и оно зависитъ отъ какихъ-либо 
индивидуальныхъ свойствъ зародышей.

\
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Холероподобные вибрюны — часто даютъ колоти совершенно 
тождественный съ колотями холернаго вибрюна, а равно тожде
ственный съ колотями различныхъ своихъ видовъ. Какъ напри
меръ вибрюновъ, дающихъ тождественный ростъ на желатино
выхъ пластинкахъ и отличающихся другими бюлогическими свой
ствами, я могу указать на V. V. f и X. Друпе же вибрюны 
даютъ более или менее отличаюшдяся колонш, но эта разница 
часто бываетъ очень незначительной. Колоти У № 1 отличаются, 
напримеръ, отъ колонш V. № 2 только темъ, что зернистость въ 
колошяхъ Y. № 1 появляется быстрее и она является более круп
ной. Отъ V. № 3 тотъ же вибрюнъ отличается тЬмъ, что ростъ 
V. № 3 появился лишь къ концу 3 сутокъ, тогда какъ у Y. № 1 
отъ былъ уже значительнымъ къ концу 1-хъ сутокъ. Но среди 
своихъ вибрюновъ я могу указать нисколько видовъ, которые да
ютъ р^зко различающееся колонш. Какъ напримеръ такихъ виб
рюновъ, я могу указать на y. Metschnikoffa, y. f. и др.

Ростъ холерныхъ и холероподобныхъ вибрюновъ на жела- 
тин4 уколомъ при t° 19,5—20 С.

Для своихъ наблюденш я бралъ ту же самую желатину, которой 
пользовался и для посевовъ на пластинкахъ. Въ прилагаемомъ 
протоколе наблюденш я описалъ картину разжижешя.

Посйвъ холерныхъ и холероподобныхъ вибрюновъ па жела-
тияй уколомъ.

V. Резерв. Б. Разжижеше становится заметнымъ съ 3-го дня.
Оно начинается наверху укола въ виде очень незна
чительной чащечки, внутри которой находится едва 
заметный воздушный пузырокъ. Разжиженная жела
тина мутна, на поверхности ея имеется нежная пленка, 
а на дне небольшой осадокъ. На 4 день разжижеше 
(чашечка) увеличивается, общая же картина разжиже
шя остается прежней. На 5 день разжижеше прини
маете форму воронки съ воздушнымъ пузырькомъ наверху 
ея. Желатина остается мутной, на поверхности имеется 
пленка, а на дне осадокъ.

V. 8280. Разжижеше стало заметнымъ со 2-го дня въ виде 
очень незначительной чашечки съ воздушнымъ пузырь
комъ. Картина разжижешя вообще сходна съ картиной 
разжижешя желатины у т. Рееерв. Б., только процессъ
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разжижешя идетъ нисколько быстрее. Разжиженная 
желатина все время оставалась мутной, на поверхно
сти имелась пленка, а на дне тотъ или иной осадокъ.

V. 3258. Разжижешя желатины не получилось. Ростъ наблюдался 
въ виде поперечныхъ штриховъ, которые идутъ во все 
стороны отъ укола. Ростъ вообще напоминаетъ ростъ 
а н а э р о б н ы х ъ  культуръ на агаре уколомъ.

Y. Metschnikoff. Разжижеше желатины шло очень энергично.
На 2*й день картина разжижешя очень напоминала 
картину разжижешя у v. Резерв. Б. Разжижеше яви
лось въ виде чашечки съ воздушнымъ пузырькомъ, на 
поверхности разжиженной желатины имелась нужная 
пленка, на дне осадокъ, а сама р. желатина была 
мутной. На 3-ifi день картина разжижешя изменилась. 
Оно приняло форму воронки.

V. Finkler-Prior’a. Разжижеше желатины наступило съ 3-го дня.
Оно появилось въ виде воровки. На 4-й день разжи
жеше увеличилось. Желатина все время была мутной, 
на поверхности ея имелась нежная пленка, а на дне 
осадокъ.

V. Dunbar. На З-ш день разжижеше явилось въ виде чашечки 
съ воздушнымъ пузырькомъ. При дальнМшемъ росте 
разжижеше постепенно принимаетъ форму воронки. 
Такая картина разжижешя имелась на 6-й день. Же
латина (разжиженная) прозрачна. Въ ней находятся во 
взв'Ьшенномъ состояши собравпиеся въ кучки вибрюны. 
На 7-й день разжижеше имело ту же форму, какъ и 
на 6-й день, только имЪвппяся тогда во взв'Ьшенномъ 
состояши кучки вибрюновъ осели на дно. Разжижен
ная желатина прозрачна.

V. El-Тог. На 3 день картина разжижешя вполне тождественна 
съ картиной разжижешя у y . Резерв. Б.

V. 11 фильтръ.. Картина разжижешя вполне тождественна съ 
картиной разжижешя у V. Резерв. Б.

У. f. Разжижеше на 3 день им£етъ форму блюдца, на дне кото- 
раго имеется осадокъ. Въ общемъ такая же картина 
разжижешя остается и въ последующее время. Раз
жижеше сильно распространяется въ стороны и очень 
медленно вглубину. Желатина мутна, на поверхности 
ея имеется пленка, а на дне осадокъ.



У. b. Въ начале разжижеше имеетъ форму чашечки съ воздуш
нымъ нузырькомъ внутри. На 5 день чашечка удлин- 
няется и принимаетъ форму воронки въ самомъ тон- 
комъ канале которой собирается осадокъ. Желатина 
слегка мутна и на поверхности ея имеется пленка.

У. Q. Картина разжижешя вполне тождественна съ картиной 
разжижешя у v. f.

Y. х. anindol. Картина разжижешя желатины очень похожа на 
картину разжижешя у y. f. Только осадокъ на 3-iir 
день состоитъ здесь какъ бы изъ 2 слоевъ: верхняго 
более толстаго слоя и нижняго более тонкаго.

Y. № 8. На З-ш день разжижеше имеетъ форму чашечки съ 
воздушнымъ пузырькомъ. Желатина мутна, на поверх
ности ея имеется пленка а на дне осадокъ. На 4 день 
осадокъ собирается не на самомъ дне, а находится какъ-бы 
во взвешенномъ состоянш и имеетъ коническую форму. 
На 5 день разжижеше иринимаетъ форму воронки, на 
дне которой собирается осадокъ, а иа поверхности 
имеется пленка.

V. № 10. Разжижеше лселатины имеетъ форму чашечки, имеется 
небольшой воздушный пузырекъ, разжиженная желатина 
мутна, на поверхности ея имеется пленка. На 5 день 
чашечка увеличилась. Надъ каналомъ укола собрался 
осадокъ. Весь осадокъ собирался въ каналъ укола.

V. № 11. На З-ш день разжижеше желатины имеетъ форму 
чашечки съ воздушнымъ пузырькомъ. На 4-й день 
чашечка увеличилась и на дне ея собрался значитель
ный осадокъ. На 5 день разжижеше приняло форму 
котелка. Желатина все время была мутной и на по
верхности ея имелась пленка.

Y. № 12. На З-ш день разжижеше лселатины имеетъ форму ча
шечки съ воздушнымъ пузырькомъ. На 5 день въ ка
нале укола имеется спиральная ленточка изъ осадки 
вибрюновъ. На 7 день разжижеше доходитъ до краевъ 
пробирки. Желатина (разжиженная) все время остава
лась мутной, на поверхности ея имелась пленка.

V. № 15. Желатина не разжижается. Наблюдается ростъ внутри 
желатины по штрихамъ, идущимъ во все стороны отъ 
укола.

3°
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Вей остальныя культуры вибрюновъ разжижешя желатины 
не дали.

Просматривая, такимъ образомъ, картины разжижешя жела
тины различными вибрюнами, мы можемъ сказать, что при этомъ 
получались следуюшдя картины разжижешя.

1-я картина: Разжижеше въ виде чашечки, съ воздушнымъ 
пузырькомъ, типичное для холернаго вибрюна. (У Резерв. Б., 
у. 8280, y . El-Tor, v. 11 фильтръ 1)

2-я картина: Разжижеше въ виде воронки, или, вернее, въ 
виде сачка. (V. Metschnikoffa и v. Finkler-Priora.)

3-я картина: Разжижеше въ виде воронки, но разжиженная 
желатина въ отлич1е отъ разжижешя ж. у V. Metschnikoffa и 
Finkler-Prior’а остается прозрачной. (V. Dunbar.)

4-я картина : Разжижеше въ виде тарелочки. (V. V. f, Q, 
х и № 12.)

5-я картина: Разжижеше сначала въ виде чашечки съ воз
душнымъ пузырькомъ, а потомъ воронкообразное. (V.V. b и № 10,)

6-я картина : Разжижеше въ виде котелка. (V. V.№№ 8 и 11.) 
Слёдовательно, холероподобные вибрюны даютъ несколько

своеобразное разжижеше, отличающееся отъ разжижешя желатины 
холернымъ вибрюномъ. Но некоторые изъ холероподобныхъ виб
рюновъ даютъ сходные картины разжижешя желатины, а некото
рые изъ нихъ совершенно ея не разжижаютъ.

Ростъ холерныхъ и холероподобныхъ вибркшовъ на агаро- 
выхъ пластинкахъ и на коеомъ arapi при t° 37° С.
Для своихъ наблюденш я пользовался питательнымъ агаромъ, 

приготовленнымъ на 1ле1^,овскомъ мясномъ экстракте съ при- 
бавлешемъ къ нему 3 процентовъ трехпроцентнаго раствора соды. 
Ростъ на этой питательной среде я наблюдалъ въ течете сутокъ 
черезъ каждые 12 часовъ.

При этомъ мне удалось сделать следующая наблюдешя.

Ростъ холерныхъ и холероподобныхъ вибрюновъ на щелоч- 
номъ агар!» (пластинкахъ и коеомъ) при t° 37° С.

1. Vibrio chole- Ясно желтоватыя колоши, съ резко очерчен- 
rae asiaticae ными краями. Имеется зернистость на подоб1е 

Резервуаръ Б. запылешя, отливающая зеленоватымъ цветомъ.

1) Холерные вибршны.
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Vibrio cholerae 
asiaticae 
№ 8280.

Vibrio 
№ 3258.

Въ нЪкоторыхъ случаяхъ это запылеше пере- 
ходитъ въ центре кoлoнiй въ мелкое изъязвлеше, 
такъ же отливающее зеленоватымъ цветомъ. При 
проходящемъ свете простому глазу колон in 
представляются какъ бы мельчайния капельки 
воды. Черезъ 24 часа после посева колоши npi- 
обрели некоторую рябь, которая является продол- 
жешемъизъязвленш,занимающихъ довольно широ- 
кш центръ колоши. Эти изъязвлешя отливаютъ 
зеленоватымъ, желто-серымъ цветомъ. При про
ходящемъ свете колонш имеютъ синеватую окраску. 
На косомъ агаре серовато-белый налетъ, при 
проходящемъ свете представляющшся слегка 
мутноватымъ, лаковымъ.

Черезъ 12 часовъ после посева, колоши едва 
заметно желтоватаго цвета; края ихъ ровно очер
чены. При проходящемъ свете невооруженному 
глазу они являются какъ капли слегка мутной воды. 
Черезъ 24 часа колоши прюбрели. слабо желто
ватую окраску, уже ясно заметную. Оне имеютъ 
резко очерченные края и почти совершенно гомо
генны. Изъязвлешя имеются по преимуществу 
въ центре колонш и по штрихамъ. Они отли
ваютъ зеленоватымъ цветомъ. При проходящемъ 
свете колонш являются невооруженному глазу 
синеватыми. На косомъ агаре серовато-белый 
налетъ, при проходящемъ свете представляющшся 
слегка мутноватымъ, лаковымъ.

Мелшя колоши, совершенно прозрачный ни
какого строешя не заметно, изъязвлешй нетъ. 
Более крупныя колонш, съ резко очерченными 
краями, плосюя, слегка желтоватаго цвета. Въ 
центре очень незначительное изъязвлеше. Вся ко
лотя отдаетъ какой-то рябью, на подобге запы 
ленш зеленовато-серымъ цветомъ. При прохо
дящемъ свете для невооруженнаго глаза колоши 
являются слегка синеватыми. Вообще, ростъ 
этого вибршна значительно слабее, чемъ хо- 
лерныхъ вибрюноъ. На косомъ агаре серо
ватобелый налетъ, при'  проходящемъ свете
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представляющейся слегка мутноватымъ лако- 
вымъ.

Черезъ 12 часовъ после посева круглыя ко
лоши жедтовато-сЬраго цвета, съ ровными резко 
очерченными краями. Колонш покрыты серой 
крупинчатой пылью. При проходящемъ свете 
невооруженному глазу крупныя колоти являются 
молочнаго цвета капельками, а мелшя — мель
чайшими капельками воды. Черезъ 24 часа ко
лоши прюбрели желтую окраску, покрылись рябью 
и точечной исчерченностью. Изъязвленш очень 
мало. Они мелки, блестящи, отливаютъ красно- 
ватымъ зеленоватымъ цветомъ и разбросаны по 
одиночке по всей колонш. Въ некоторыхъ коло- 
шяхъ изъязвлешя собраны кучкой въ центре. 
При проходящемъ свете невооруженному глазу 
колоти кажутся синеватыми. На косомъ агаре 
более мутной, чемъ у холернаго вибрюна при 
проходящемъ свете, и более белый, чемъ у хо
лернаго вибрюна, при падающемъ свете налетъ.

Черезъ 12 часовъ круглыя, съ резко и ровно 
очерченными краями ясно желтоватаго цвета. 
Они гомогенны, строешя никакого не заметно. 
Въ центре какъ бы намечаюшдяся изъязвлешя. 
Простому глазу колонщ представляются капель
ками мутной воды. Черезъ 24 часа колоши имеютъ 
неправильно очерченные края, какъ бы изорван
ные и прюбрели желтую окраску. Въ центре 
имеется небольшая кучка изъязвленш, отливаю- 
щихъ зеленовато серымъ цветомъ. Подобный же 
изъязвлешя имеются и по протяженш штриховъ. 
Вся колошя представляется запыленной слегка 
серовато зеленой пылью. При проходящемъ 
свете колонш окажутся невооруженному глазу 
синеватыми. На косомъ агаре серовато белый 
налетъ,при проходящемъ свете представляющейся 
слегка мутноватымъ, лаковымъ.

Черезъ 12 часовъ роста колонш при раземат- 
риванш подъ микроскопомъ представляются ясно 
желтаго цвета съ правильными краями, незаметно

3



34

V. Dunbar.

Y. Kuhn.

сливающимися съ средой; никакого внутренняго 
строешя не заметно. Очень мелшя изъявлешя 
имеются только по штрихамъ. Для невоору
женна™ глаза колоши представляются слегка 
беловатыми капельками. Черезъ *24 часа колоши 
иодъ микроскопомъ имеютъ по прежнему желто
ватую окраску, края ихъ резко очерчены. Оне 
представляются какъ бы запыленными мельчай
шей пыльцой. Среди пыльцы попадаются зер
нышки съ красноватымъ отливомъ. Въ некото- 
рыхъ колошяхъ по преимуществу в> центре 
имеется несколько изъязвленш съ зеленоватымъ 
отливомъ. Подобный же изъязвлешя имеются 
и по штрихамъ, но здесь они очень мелки. При 
проходящемъ свете невооруженному глазу колоши 
представляются синеватыми. На косомъ агаре 
серовато-белый налетъ, при проходящемъ свете 
представляющшся слегка мутноватымъ, лаковымъ.

Черезъ 12 часовъ после посева совершенно 
белыя, очень мелшя колоши, края ихъ оборван- 
ныя. Въ колонш заметна некоторая зернистость, 
отливающая красноватымъ цветомъ. Вся колошя 
представляется какъ бы изъ ряда сложенныхъ 
рядомъ очень маленькихъ, тонкихъ, изогнутыхъ 
палочекъ, расположенныхъ неправильно. Не
вооруженному глазу колоши почт» незаметны. 
После 24 часоваго роста колонш являются подъ 
микроскопомъ слегка желтоватыми, почти без
детными, съ резко очерченными круглыми краями. 
Въ колошяхъ заметна некоторая рябь, на по- 
доб1е мелкаго тенетовиднаго запылешя, и не
сколько крупныхъ и мелкихъ изъязвленш зелено- 
вато-сераго цвета. При проходящемъ свете 
невооруженному глазу колонш кажутся синева
тыми. На косомъ агаре серовато- белый налетъ. 
при проходящемъ свете представляющшся слегка 
мутноватымъ, лаковымъ.

Черезъ 12 часовъ после посева роста не за
метно. Черезъ 24 часа очень мелшя, круглыя, 
съ резко очерченными краями, колоши. Оне
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совершенно прозрачны слегка с-Ьроватаго цв-Ьта  ̂
съ рябью, отливающей зеленоватымъ дв'Ьтомъ. 
Въ каждой колонш имеется группа изъязвленш. 
Въ центре 1 крупное изъязвлеше и около него 
нисколько более мелкихъ, постепенно уменьшаю
щихся по направленно къ переферш колоти. 
При проходящемъ свете невооруженному глазу 
колонш представляются синеватыми точечками. 
Ростъ на коеомъ агаре какъ у У. Резервуаръ 
Б. только гораздо слабее, налетъ более тонкш.

Черезъ 12 часовъ роста незаметно. Черезъ 
24 часа круглыя резко съ очерченными краями 

колонш при разематриванш подъ микроскопомъ. 
Они слабо желтоватаго цвета съ сероватой ря
бью. Очень мелшя изъязвлешя имеются по 
преимуществу по штрихамъ. Въ некоторыхъ 
колошяхъ они являются кроме штриховъ еще въ 
центре колоши. Все изъязвлешя отливаютъ 
слегка зеленовато-серымъ цветомъ. При прохо
дящемъ свете невооруженному глазу колоши пред
ставляются плоскими синеватаго цвета. На ко- 
сомъ агаре серовато белый налетъ, при прохо
дящемъ свете представляющейся слегка мутно- 
ватымъ, лаковымъ.

Черезъ 12 часовъ после посева явились слабо 
желтоватаго цвета, при разематриванш подъ 
микроскопомъ, колонш съ круглыми, ровно очер
ченными краями. Въ центре некоторыхъ колошй 
имеется незначительная рябь. Мельчайния изъ
язвлешя имеются только по штрихамъ. Шкото- 
рыя колоши представляются совершенно гомоге- 
ными. Черезъ 24 часа довольно крупныя коло
ши съ ровными краями, ясно желтаго цвета при 
разематриванш подъ микроскопомъ. Изъязвлен]й 
масса. Они очень крупны и распологаются какъ 
по штрихамъ, такъ и независимо отъ нихъ, 
почти по всей колоши, исключая очень неширо
кая) пояса по периферш. По направленш отъ 
центра къ периферш изъязвлешя постепенно 
становятся мельче и наконецъ совершенно исче-

з*
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заютъ. Они отливаютъ ясно зеленымъ цветомъ. 
Въ некоторыхъ колошяхъ изъязвлешя покры- 
ваютъ сплошь всю поверхность колоши и вся она 
представляется въ виде довольно широкаго темно- 
желтаго цвета круга, окруженнаго не широкимъ 
более светлымъ поясомъ. Переходъ отъ изъяз- 
вленнаго центра къ окружающему его более 
светлому поясу постепенный. Более мелшя ко
лонш являются почти совершенно прозрачными 
съ довольно значительными изъязвлешями въ 
центре, которыя по направленно къ перифирш 
становятся постепенно более мелкими. На косомъ 
агаре серовато-белый налетъ, при проходящемъ 
свете представляющшся слегка мутноватымъ, 
лаковымъ.

V. К. Черезъ 12 часовъ мелше колонш съ ровно
и резко очерченными краями, подъ микро- 
скопомъ желтовато-сероватаго цвета, мелкозер
нистая, какъ бы запыленныя сероватою пылью. 
По штрихамъ и въ центре колонш имеются едва 
заметныя изъязвлешя отливаюшдя зеленовато 
серымъ цветомъ. Въ некоторыхъ колошяхъ изъ- 
язвлешя более крупный, оне располагаются здесь 
по преимуществу по штрихамъ. Между коло
тям и  встречаются очень мелшя. Оне почти 
совершенно прозрачны. Запылеше отливаетъ 
здесь зеленоватымъ цветомъ. При проходящемъ 
свете, невооруженному глазу колонш представ
ляются мельчайшими капельками воды. Черезъ 
24 часа после посева ясно различаются 2 сорта 
колонш. Одне более крупный, круглыя, съ резко 
очерченными краями, колонш подъ микроскопомъ
— желтаго цвета. Колоти представляются какъ 
бы запыленными. Въ центре имеются довольно 
крупный изъязвлешя темно-сераго цвета. Ташя 
же изъязвлешя имеются и по штрихамъ. 2-го 
сорта колоши, более мелшя, почти совершенно 
прозрачныя, слегка запыленныя зеленовато серой 
пылью. Въ центре каждой колонш имеется по 
одному крупному изъязвленш, отливающему зеле-
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новатымъ цветом!». При проходящемъ св^т^ 
невооруженному главу колоши 1-го сорта кажутся 
красноватыми, а 2-го сорта синеватыми. На ко
сомъ arapi с'Ьровато-б'Ьлый налетъ, при прохо
дящемъ св^тЪ представляющшся слегка мутно
ватымъ, лаковымъ.

Y. f. Черезъ 12 часовъ посл^ посева при разсма-
триваши подъ микроскопомъ желтовато-с^рия 
колонш съ ровными р*Ьзко очерченными краями. 
Изъязвлешя имеются какъ по штрихамъ, такъ 
и не зависимо отъ нихъ. Обыкновенно въ центра 
колонш имеется 1 крупное изъязвлеше и около 
него нисколько бол£е мелкихъ. На периферш 
колонш изъязвлешя переходятъ въ мелкую пыль
цу, отливающую зеленоватымъ цв4томъ. При 
проходящемъ свЬтй невооруженному глазу колонш 
представляются слегка мутноватыми капельками 
воды- Черезъ 24 часа колонш при разсматри- 
ванш подъ микроскопомъ ясно желтаго цвЬта съ 
р^зко очерченными ровными краями. По всей 
колонш масса изъязвленш съ зеленовато сЬрымъ 
отливомъ. Они постепенно становятся мельче 
отъ центра къ периферш. Мелкая рябь представ
ляется продолжешемъ изъязвленш. Мелшя ко
лонш слабее окрашены въ желтый цвЬтъ. Рябь 
и изъязвлешя съ зеленоватымъ отливомъ въ 
нихъ также значительно мельче. При проходя
щемъ св^тЬ невооруженному глазу какъ крупныя, 
такъ и мелшя колонш кажутся синеватыми. На 
косомъ arapi сЪровато-б’Ьлый налетъ, при прохо
дящемъ свЬтЬ представляющшся слегка мутнова
тымъ, лаковымъ.

У. Ь. Черезъ 12. часовъ послЬ посева при разсма-
триванш подъ микроскопомъ прозрачныя, едва 
отличаюнцяся по цв^ту отъ среды колонш съ 
ровными краями. Зернистости не видно, въ 
центра нЪкоторыхъ колонш имеется по 1 изъ
язвленш, отливающему блестяще зеленоватымъ 
цвйтомъ. Черезъ 24 часа колонш слабо желтаго 
цв4та съ рЬзко очерченными круглыми краями.
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Колоши слегка запылены сероватой пылью. Въ 
некоторыхъ колошяхъ имеются нисколько изъ
язвленш зеленовато темно сераго цвета, въ не« 
которыхъ колошяхъ ихъ совсемъ нетъ, въ дру- 
гихъ же оне располагаются исключительно по 
штрихамъ. При проходящемъ свете невоору
женному глазу колонш кажутся синеватыми. На 
коеомъ агаре серовато-белый налетъ, при прохо
дящемъ свете представляющшся слегка мутнова- 
тымъ, лаковымъ.

V. Q. Черезъ 12 часовъ при разематриванш подъ
микроскопомъ совершенно прозрачныя съ резко 
очерченными ровными краями колоши. Заметна 
очень мелкая зернистость, слегка отливающая 
блестяще розовымъ цветомъ. Черезъ 24 часа 
колонш при разематриванш подъ микроскопомъ 
ясно желтаго цвета съ ровноочерченными краями 
и зеленоватой мелкой рябью. Въ колошяхъ 
имеется несколько изъязвленш, разброеанныхъ 
безъ всякаго порядка по всей колонш, причемъ 
крупныя изъязвлешя располагаются по преиму
ществу въ центре. Они отливаютъ зеленоватымъ 
цветомъ. При проходящемъ св^те невооружен
ному глазу колонш кажутся синеватыми. На 
коеомъ агаре серовато-белый налетъ, при прохо
дящемъ свете представляющейся слегка“ мутно- 
ватымъ, лаковымъ.

V. X. Черезъ 12 часовъ после посева колоши при
разематриванш подъ микроскопомъ почти совер
шенно прозрачны, какъ будто бы запылены зеле
новатымъ цветомъ. Изъязвлешя зеленоватаго 
цвета повсюду едва заметны. Они располага
ются по преимуществу по штрихамъ. Невоору
женному глазу ( колонш при проходящемъ свете 
кажутся капельками слегка мутной, почти про
зрачной воды. Черезъ 24 часа при разематри
ванш подъ микроскопомъ колоши слегка желто
ватаго цвета съ ровными резко очерченными 
краями. Въ колошяхъ имеется масса изъязвле- 
шй, которыя уменьшаются отъ центра къ пери-
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ферш какъ по величине, такъ и въ количестве, 
Изъязвлешя зеленовато-сераго цвета, они имеются 
и на протяженш штриховъ. Продолжешемъ изъ
язвленш на периферш колоши является некото
рая рябь, представляющаяся въ виде очень мелкаго 
запылешя сероватой пылью. Простому глазу при 
проходящемъ свете колоши кажутся синеватыми. 
На косомъ агаре серовато-белый налетъ, при 
проходящемъ свете представляющшся слегка мут
новатымъ, лаковымъ.

У. № 1. Черезъ 12 часовъ после посева при разсма-
триванш подъ микроскопомъ колоши слабо жел- 
таго цвета съ сероватымъ отливомъ. Края ров- 
ныя и резко очерченные. Въ центре колоши 
имеется 1 крупное и несколько мелкихъ изъяз- 
вленш. Вся колошя представляется запыленой 
зеленовато*серой пылью. Более мелшя колоши 
совершенно прозрачны съ сероватой рябью. Не
вооруженному глазу колоши представляются ка
пельками прозрачной воды. Черезъ 24 часа при 
разсматриванш подъ микроскопомъ колонш желто- 
ватаго цвета съ сероватой рябью. Края ихъ 
ровно и резко очерчены. Въ центре колоши 
имеется незначительное число мелкихъ изъязвле
нш, группирующихся около 3—4 балее крупныхъ, 
отливающихъ зеленовато желтымъ цветомъ. Не
вооруженному глазу при проходящемъ свете 
колоши кажутся синеватыми. На косомъ агаре 
серовато-белый налетъ при проходящемъ свете 
представляющшся слегка мутноватымъ, лако
вымъ.

V. № 2. Черезъ 12 часовъ после посева при разсма
триванш подъ микроскопомъ слабо желтыя почти 
прозрачный колонш съ ровными резко очерчен
ными краями. Колошя имеетъ сероватую рябь, 
а по штрихамъ имеются изъязвлешя серовато- 
желтаго цвета. Невооруженному глазу при проходя
щемъ свете колоши кажутся прозрачными капель
ками воды. Черезъ 24 часа колоши при раз
сматриванш подъ микроскопомъ желтаго цвета ч



съ мелкой сероватой рябью. t Изъязвлешя име
ются только по штрихамъ, они очень незначительно 
мелки. Н4которыя колонш имеютъ тенетообраз
ную исчерченность. При проходящемъ свете 
невооруженному глазу все колонш кажутся сине
ватыми. На коеомъ агаре серовато-белый налетъ, 
при проходящемъ свете представляющшся слегка 
мутноватымъ, лаковымъ.

Черезъ 12 часовъ при разематриванш подъ 
микроскопомъ очень мелшя, почти совершенно 
прозрачный колоши съ ровными резко очерчен
ными краями. Видна незначительная рябь, отли
вающая зеленоватымъ цветомъ. Въ некоторыхъ 
колошяхъ намечаются очень мелтя изъязвлешя. 
Невооруженному глазу при проходящемъ свете 
колоши кажутся мельчайшими капельками воды. 
Черезъ 24 часа при разематриванш подъ микро- 
скопомъ слегка желтоватыя круглыя колоши съ 
резко очерченными ровными краями. Едва за
метна некоторая рябь, на подоб1е тонкой пыльцы. 
Не очень крупныя изъязвлешя, отливающая зе- 
ленымъ цветомъ находятся по преимуществу въ 
широкомъ центре колонш. Т атя  же изъязвлешя 
имеются и по протяжешю штриховъ. Невоору
женному глазу при проходящемъ свете колоши 
кажутся синеватыми. На коеомъ агаре серовато
белый налетъ, при проходящемъ свете, представ
ляющейся слегка мутноватымъ, лаковымъ.

Черезъ 12 часовъ после посева^при разематри- 
ваши подъ микроскопомъ плосшя расплывчатыя 
колонш, слегка желтоваты, съ резко очерченными 
волнистыми краями, покрыты очень мелкой пыль
цой. Изъязвленш масса не очень крупныхъ, от- 
ливающихъ зеленоватымъ цветомъ по преиму
ществу въ центре колонш. Так1я же изъязвле
шя имеются и по штрихамъ, но они значительно 
мельче. Невооруженному глазу при проходящемъ 
свете колонш кажутся беловатымъ, или вернее 
мутнымъ налетомъ, отливающимъ синеватымъ 
цветомъ. Черезъ 24 часа расплывчатыя очень
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крупныя колоши тоже микроскопически можно 
заметить нисколько концентрическихъ круговъ. 
Темный центръ окруженъ бол^е свЬтлой тонкой 
полосой, за которой лежитъ мен^е прозрачная 
мутноводянистая зона. Подъ микроскопомъ ко
лоши желтаго цв'Ьта съ ровными р-Ьзко очерчен
ными краями. Въ центра масса изъязвленш, 
очень крупныхъ зеленовато- темно-сЬраго цвЬта. 
Этотъ центръ окруженъ полосой съ мельчайшей 
зернистостью, вокругъ которой имеется полоса 
изъязвленш средней величины. На периферш 
колонш имЬется еще полоса, почти лишенная 
изъязвленш и гд£ имеется только незначитель
ная рябь.

На косомъ arapi сЬрый, при проходящемъ 
# св£т£ мутный почти бЬлый лаковый налетъ.

У. № 5. Черезъ 12 часовъ посл4 посева при разсма
триванш подъ микроскопомъ слабо желтоватыя 
съ ровными, иногда круглыми, иногда волнистыми 
краями колонш, слегка какъ бы запыленныя сЬ- 
роватой пылью. Въ центрЬ имеются 1 крупное 
и рядъ мелкихъ изъязвленш, которыя кажутся 
въ видЬ кучекъ бактерш. Некоторый колоши 
изъязвленш не им'Ьютъ, а слегка покрыты рябью. 
Въ иныхъ колошяхъ изъязвлешя имеются только 
по штрихамъ. При проходящемъ св^тЬ невоору
женному глазу колоши представляются капель
ками мутной воды. Черезъ 24 часа колоти при 
разсматриванш нодъ микроскопомъ являются ясно 
желтыми, съ очень тонкой рябью. Центръ ко
лоши состоитъ изъ массы изъязвленш съ зелено
ватымъ отливомъ. Но периферш колонш изъ
язвлешя переходятъ въ очень тонкую рябь. При 
проходящемъ св^тЬ колонш кажутся невооружен
ному глазу синеватыми. На косомъ агарЬ сйрый, 
при проходящемъ свЬтЬ мутный, почти бЪлый, 
лаковый налетъ.

У. № 6. Черезъ 12 часовъ при разсматриванш подъ
микроскопомъ почти совершенно прозрачный 
иногда слегка желтоватаго цвЬта колонш, круг-
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лыя, съ ровными резко очерченными краями. 
Колоти представляются какъ бы слегка запылен
ными сероватой пылью. Очень мелшя и прозрач
ный изъязвлешя слегка намечаются по штрихамъ. 
При проходящемъ свете невооруженному глазу 
колонш представляются мутными капельками. 
Черезъ 24 часа при разсматриваши подъ микрос
копомъ колонш имеютъ желтоватый цветъ съ 
сероватой рябью. Края ихъ ровны и резко 
очерчены. Изъязвлешя разбросаны по всой ко
лоши весьма безпорядочно и отливаютъ зелено
вато темносерымъ цветомъ. Подобный же изъ
язвлешя имеются и на протяженш штриховъ. 
Невооруженному глазу колонш кажутся при про
ходящемъ свете слегка синеватыми. На косомъ 
агаре сероватый, слегка отливающш синимъ 
цветомъ при проходящемъ свете прозрачный ла
ковый налетъ.

Y. № 7. Черезъ 12 часовъ после посева при разсма-
триванш подъ микроскопомъ ясно желтыя колоши 
съ очень мелкой зернистостью. Края ихъ ровно 
и резко очерчены, мельчайния изъязвлея1я име
ются только по штрихамъ. Более мелшя колоши 
почти совершенно прозрачны и только въ центре 
слегка желтоваты, изъязвленш въ нихъ не за
метно. Черезъ 24 часа характеръ колонш не 
изменился. При разсматриваши невооруженнымъ 
глазомъ при проходящемъ свете колоши кажутся 
синеватыми. На косомъ агаре беловато-серый, 
при проходящемъ свете беловатый, мутный, ла
ковый налетъ,

У. № 8. Черезъ 12 часовъ после посева роста не за
метно. Черезъ 24 часа при разсматриваши подъ 
микроскопомъ колоши желтаго цвета съ ровными, 
резко очерченными краями и мелкой рябью. 
Почти по всей колоши имеются крупныя изъяз- 
влешя зеленовато-темно-сераго цвета. Значи
тельное число ихъ имеется по протяженш штри
ховъ. При проходящемъ свете невооруженному 
глазу колонш кажутся синеватыми. На косомъ
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Y. № 10.

V. № И .

агаре беловато серой при проходящемъ свете 
беловатый мутный лаковый налетъ.

Черезъ 12 часовъ при разематриванш подъ 
микроскопомъ колонщ слабо желтоватаго цвета 
почти совершенно гомогенны. По штрихамъ 
имеются очень мелюя изъязвлешя сероватаго 
цвета. При разематриванш невооруженнымъ 
глазомъ при проходящемъ свете колонш бело- 
ватыя (мутныя) отдиваюпця синеватымъ цветомъ. 
Черезъ 24 часа при разематриванш подъ микрос
копомъ желтые круги колоши съ резко очерчен
ными краями и некоторой рябью, едва заметной. 
По всей колонш разбросаны въ незначительномъ 
числе изъязвлешя, на подоб1е крупныхъ зеренъ, 
отливающихъ зеленоватымъ светомъ. Невоору
женному глазу при проходящемъ свете колонш 
кажутся синеватыми, съ красно-фюлетовымъ 
оттенкомъ. На коеомъ агаре серовато-белый 
налетъ, при проходящемъ свете представляю
щейся слегка мутноватымъ, лаковымъ.

Черезъ 12 часовъ после посева ейровато- 
желтыя колоши, съ ровно очерченными круглыми 
краями и особой зеленовато-серой рябью, на по- 
доб1е запылешя. Изъязвленш нйтъ. При про
ходящемъ свете невооруженному глазу колоши 
представляются мутноватыми капельками. Друпя 
колонш * значительно крупнее первыхъ темно- 
желто-сераго цвета. Темный довольно широкш 
центръ окруженъ более светлымъ сероватымъ 
поясомъ, на которомъ имеется такая же рябь 
какъ и на мелкихъ колошяхъ. При проходящемъ 
свете колоши кажутся невооруженному глазу 
беловатыми съ легкой синевой. Черезъ 24 часа 
все колоши при разематриванш подъ микрос
копомъ желтаго цвета круглыя съ резко 
очерченными краями покрыты тонкой рябью. 
Изъязвлешя имеются по преимуществу въ центре 
колонш. Они отливаютъ зеленовато темносерымъ 
цветомъ. При разематриванш подъ микроскопомъ 
невооруженному глазу колонш кажутся синева-
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V. № 12.

/

V. № 13.

Y. № 14.

тыми съ краснымъ отливомъ. На косомъ агаре 
сероватый белый налетъ при проходящемъ свете 
представляющшся слегка мутноватымъ, лаковымъ.

Черезъ 12 часовъ после посева колоши при 
разсматриванш подъ микроскопомъ ясно желтаго 
цвЬта, плосшя, въ центре желтизна гораздо яс
нее. Еолошя какъ бы составлена нзъ изогну - 
тыхъ тонкихъ палочекъ, расположенныхъ непра
вильными рядами. Изредка намечаются изъяз
влешя, очень мелшя, по штрихамъ ихъ гораздо 
больше. При проходящемъ свете невооружен
ному глазу колонш кажутся беловатыми съ си- 
нимъ оттЬнкомъ. Черезъ 24 часа при разсматри
ванш подъ микроскопомъ колонш желтаго цв'Ьта, 
края оборванныя и не резко очерчены, непра
вильно круглыя. Имеется желтоватая рябь и 
нисколько некрупныхъ изъязвлений ; отливающимъ 
зеленоватымъ цветомъ, и располагающихся по 
преимуществу по штрихамъ. При проходящемъ 
свете невооруженному глазу колоши кажутся 
синеватыми съ белой каймой по периферш и 
центральной более темной частью. На косомъ 
агаре серовато-белый налетъ, при проходящемъ 
свЬтЬ представляющшся слегка мутноватымъ, 
лаковымъ.

Черезъ 12 часовъ послЬ посЬва роста не 
заметно. Черезъ 24 часа при разсматриванш 
подъ микроскопомъ колонш бл^дно-желтоватыя 
съ ровными, незамЬтно сливающимися съ средой 
краями. Заметна легкая рябь и въ центре 
имеется несколько очень мелкихъ изъязвленш, 
отливающихъ зеленоватымъ цветомъ. Более 
крупныя колонш отличаются большей желтизной. 
При проходящемъ свете невооруженному глазу 
колонш кажутся синеватыми. На косомъ агаре 
серовато-белый налетъ, при проходящемъ свете 
представляющшся слегка мутноватымъ, лаковымъ.

Черезъ 12 часовъ роста не видно. Черезъ 
24 часа при разсматриванш подъ микроскопомъ 
совершенно прозрачный колонш съ изорванными
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краями. Они покрыты очень мелкой зеленоватой 
пыльцей. Въ центре колоти имеется кучка 
изъязвленш, отливающихъ зеленымъ цветомъ. 
На косомъ агаре сероватый, слегка отливающш 
синимъ цветомъ, при проходящемъ свете про
зрачный, лаковый налетъ.

У. № 15. Черезъ 12 часовъ после посева при разсма-
триванш подъ микроскопомъ совершенно прозрач
ный, слегка желтоватыя колоши съ резко очер
ченными круглыми краями. Колонщ представля
ются какъ бы запыленной сероватыми крупинками. 
При проходящемъ свете колоши кажутся невоору
женному глазу прозрачными капельками воды. 
Черезъ 24 часа при разсматриваши подъ микрос
копомъ колонш состоятъ изъ более желтаго 
центра и почти совершенно прозрачнаго краевого 
пояса. Переходъ отъ центральной части къ пе
риферическому поясу довольно резко. Края 
колоши правильно круглыя и резко очерчены. 
Заметна небольшая рябь и съ волнистой исчер- 
ченностью паралельно периферш колонш. При 
проходящемъ свете невооруженному глазу колонщ 
кажутся синеватыми. На косомъ агаре серый, 
при проходящемъ свете мутный, почти белый, 
лаковый налетъ.

Просматривая, такимъ образомъ, колоши вибрюновъ на 
питательномъ агаре необходимо отметить одну общую для нихъ 
особенность, которой я пока не наблюдалъ у другихъ бактерш: 
это имеюпцяся въ центре ихъ особыя крупинчатыя образовашя 
на подоб1е изъязвлешя агара. Эта особенность отмечена была 
съ 1-го раза профессоромъ Е. А. Шепилевскимъ въ докладе 
Медицинскому обществу имени Н. И. Пирогова въ 1911 году. 
Что же касается особенностей, отличающихъ одинъ видъ вибрю
новъ отъ другого, то въ росте на агаровыхъ пластинкахъ ихъ 
трудно заметить. Колоши всехъ вибрюновъ здесь более или 
менее сходны другъ съ другомъ и редко различаются теми или 
иными нитевидными образовашями, той или иной неравномерной 
очерченностью краевъ и большей или меньшей зернистостью. 
Но все эти особенности, какъ это неоднократно приходилось на
блюдать, крайне не постоянны.
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Ростъ некоторыхъ холероподобныхъ вибрюновъ на косомъ 
агаре отличается по двету налета.

Ростъ на бульон* холерныхъ и холероподобныхъ вибрш- 
новъ при t °  37° С.

Для своихъ наблюденш я бралъ бульонъ, приготовленный 
на мясномъ экстракт^ Liebig’a. При этомъ я дЬлалъ параллель
ные посевы на бульонъ кислый, нейтральный и подщелоченный 
до ясно щелочной реакцш. Наблюдешя мои сводились къ 
следующему.

Ростъ холерныхъ и холероподобныхъ вибрюновъ на буль- 
он* щелочномъ, нейтральномъ и кисломъ при t° 37° С.

Наимено- 
ваше ви- 

6pioH.

На щелочномъ 
бульоне обра

зуется:

На нейтральномъ 
бульоне обра

зуется :

На кисломъ буль
он^ образуется:

Y. Рез. Б. 

Y. 8280.

У. 3258.

Y. Metsch- 
nikoff.

Y. Finkler- 
P rior’а.

Y. Dunbar.

V. aus Ha
velwasser.

Y. Kuhn. 

Y. El-Tor.

V . 11 
фильтръ.

Пленка, сильное по- 
мутнЪше и значи
тельный осадокъ. 

То же.

Оч. нужная плен
ка, ясное помут

неше.

Нежная пленка и 
ясное помутнеше. 
Сильная пленка и 

помутнеше.

Пленка и хлопье
видный осадокъ. 

Сильная пленка, 
разрушающаяся 

при легкомъ встря- 
хиванш, сильное 
помутнеше и не
обильный осадокъ. 

Помутнеше.

Слабое помутнеше.

Сильная пленка, 
значительное по- 
м у тн ете  и обиль

ный осадокъ.

Оч. нежная пленка 
и сильное помут- 

* неше. 
Пленка, сильное 

помутнеше и зна
чительный оса

докъ. 
Нежная пленка, 

значительное по- 
мутнеше и неболь

шой осадокъ. 
Нежная цленка и 
ясное помутнеше. 
Пленка, разрушаю
щаяся при лег
комъ встряхиванш, 
легкое помутнеше 
и обильный оса

докъ. 
Пленка н хлопье
видный осадокъ. 

Сильная пленка, 
разрушающаяся 

при легкомъвстря- 
хиванш, взвеш ен
ные хлопья и обиль

ный осадокъ. 
Хлопьевидный оса

докъ.
Легкое помутнеше 
и обильный оса

докъ. 
Нежная пленка, 
значительное по
мутнеше и обиль

ный осадокъ.

Оч. нежная пленка 
и сильное помут

неше. 
Помутнеше.

Помутнеше.

Слабое помутнеше

Оч. неж ная пленка, 
ясное помутнеше 
и обильный оса

докъ.

Пленка и хлопье
видный осадокъ. 

Сильная пленка, 
разрушающаяся 

при легкомъ встря
хиванш, сильное 

помутнеше и 
обильный осадокъ. 
Хлопьевидный оса

докъ.
Легкое помутне- 
Hie и небольшой 

осадокъ. 
Нежная пленка, 

сильное помутне
ше и . обильный 

серый осадокъ.
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Наимено- 
ваш е ви- 

õpioH.

На гцелочномъ 
бульонМ обра

зуется :

На нейтральномъ 
бульонМ обра

зуется :

На кисломъ буль- 
онМ образуется:

V. К.

V. Ъ. 

V. f. 

У. Q.

V. X.

V. № 1.

V. № 2.

V. № 3. 

У. № 4. 

У. № 5. 

У. № 6.

У. № 7. 

V. № 8.

У. № 10.

Нужная пленка и 
слабое помутнМте.

Значительное по
мутимте.

Значительное ‘по
м утимте и осадокъ

ПомутнМте и хло
пьевидный оса

докъ. 
Пленка, помутим

т е  и осадокъ. 
Слабое помутнМте 
и небольшой оса

докъ.
Пленка и значи

тельное помут- 
нМше.

Сильное помутнМ- 
Hie и обильный 

осадокъ. 
Слабое помутнМте.

Сильное помутнМ- 
Hieи значительный 

осадокъ. 
Сильная пленка, 

ясное помутнМше 
и незначительный 
хлопьевидный оса

докъ.
Оч. нМжная пленка 
и незначительное 

помутнМше.

Сильное помутнМ- 
Hie и обильный 
хлопьевидный оса

докъ.

Сильная пленка, 
легко разрушаю
щ аяся при встря
хиванш и значи

тельное помут- 
HMHie.

НМжная пленка, 
значительное по- 
мутнМше и оса

докъ.
Легкое помутнМше 
и значительный бу

рый осадокъ. 
Сильный хлопье
видный осадокъ.

Хлопьевидный оса
докъ.

Хлопьевидный оса
докъ.

Слабое помутнМше 
и небольшой оса

докъ. 
Сильная пленка, 
неразрушающаяся 
при встряхиванш, 
слабое помутнМте 

и хлопьевидный 
осадокъ. ' 

НМжная пленка и 
помутнМте.

Сильное помутнМ- 
Hie и небольшой 

осадокъ. 
Пленка, помутнМ- 
Hie и небольшой 

осадокъ. 
Сильная пленка, 

ясное помутнМше 
и незначительный 
хлопьевидный оса

докъ.
Легкое помутнМше 

и хлопьевидный 
осадокъ.

Сильное помутнМ- 
Hie in  обильный 
хлопьевидный оса

докъ.

Сильная пленка, 
легко разрушаю
щ аяся при встря

хиванш, значи
тельное помутнМ- 
Hie и небольшой 

осадокъ.

НМжная пленка.

Легкое помутнМше 
и значительный 
бурый осадокъ. 

Слабое помутнМше 
и значительный 

осадокъ. 
Хлопьевидный оса

докъ.

Хлопьевидный оса
докъ. 

НМжная пленка и 
слабое помутнМте.

Пленка и незначи
тельный осадокъ.

ПомутнМше.

Сильное помутнМ- 
Hie и небольшой 

осаднкъ. 
Пленка, помутнМ- 
Hie и небольшой 

осадокъ. 
Сильная пленка, 
ясное помутнМте 
и незначительный 
хлопьевидный оса

докъ. 
Пленка, легко раз

рушающаяся и 
хлопьевидный оса

докъ. 
НМжная пленка, 

сильное помутнМ- 
Hie и обильный 
хлопьевидный оса

докъ. 
Сильная пленка, 
легко разрушаю
щаяся при встря
хиванш значитель
ное помутнМте и 

небольшой оса
докъ.
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Наимено- 
BaHie ви- 

6pioH.

На щелочномъ 
бульоне обра

зуется :

На нейтральномь 
бульоне обра

зуется :

На кисломъ буль
оне образуется:

У. № 11.

У. № 12.

V. № 13. 

V. № 14.

V. № 15.

Сильная пленка и 
значительное по

мутнеше.

Сильная пленка, 
легко разрушаю
щаяся при встря- 
хиванш, значи

тельное помутне- 
н!е и значитель

ный осадокъ. 
Сильная пленка и 
значительное по

мутнеше. 
Нежная пленка, 

ясное помутнеше 
и значительный 

осадокъ. 
Пленка, едва за 
метное помутнеше 
и обильный оса

докъ.

Сильная пленка, 
значительное по
мутнеше и неболь

шой осадокъ. 
Сильная пленка, 
легко разрушаю
щ аяся при встря- 
хиванш, значи

тельное помутне- 
Hie и значитель

ный осадокъ. 
Хлопьевидный оса

докъ.

Нежная пленка и 
ясное помутнеше.

Пленка.

Сильная пленка, 
значительное по
мутнеше и неболь

шой осадокъ. 
Сильная пленка, 
легко разрушаю
щ аяся при встря- 
хиванш и значи

тельное помут
неше.

Нежн ая тенетовид- 
ная пленка и яс
ное помутнея1е. 

Нежная пленка и 
ясное помутнеше.

Пленка.

Такимъ образомъ изъ описанныхъ зд4сь наблюденш мы от- 
мЬчаемъ довольно интересный ростъ v. Dunbar и v. №  15. Эти 
вибрюны растутъ на бульонахъ, какъ мы видели, безъ образо
вали мути; друпе же, а въ томъ числ-Ь и холерные всегда 
даютъ то одно то другое помутнЬше среды. Относительно 
вл1яшя различной реакцш бульона на ростъ мы должны ска
зать, что оно незначительно, только ростъ на ясно щелочней 
средЪ немного интенсивнее, чЪмъ на средЪ слабо кислой или 
нейтральной.

Ростъ холерныхъ и холероподобныхъ вибрюновъ на неп- 
тонной водй, картофеле и молокй при t° 37° С.

Bei означенныя питательныя среды приготовлялись мною 
обыкновеннымъ способомъ, который рекомендуется во вс4хъ 
руководствахъ. Что касается картофеля, то я пользовался для 
своихъ наблюденш какъ простымъ картофелемъ, такъ и карто- 
фелемъ, предварительно прокипяченяымъ въ 1 %  растворй соды, 
Эти наблюдешя у меня сводятся къ следующему. .
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Ростъ холерныхъ и холероподобныхъ вибрюновъ на пептон- 
ной вод*, картофел* и молок* при t° 37°. Картофель 

кислый и щелочный.
Y. Резерв. Б. На пептонной водгЬ растетъ съ образовашемъ 

нЬжной пленки и помутн'Ьшемъ среды.
На щелочномъ картофеле беловатый налетъ, 

слабо отличающшся по цв4т уотъ поверхности среды.
На кисломъ картофеле роста не видно.
На молокЬ ростъ вибрюна не сказывается 

ни свертыванлемъ его, ни увеличешемъ его 
щелочности или кислотности.

V. № 8280. На пептонной водЬ ростъ какъ и у V. Ре
зерв, Б.

На щелочномъ картофелЬ беловатый, сухой 
налетъ на неизмЬненномъ по цвйту картофелЬ.

На кисломъ картофеле слабый налетъ, едва 
отличающшся отъ поверхности картофеля своимъ 
блескомъ.

На молокЬ растетъ безъ измЬненш его реакцш 
и не вызывая его свертывашя.

V. № 3258. На пептонной водЬ растетъ съ образовашемъ 
пленки и съ легкимъ помутнЬшемъ среды.

На щелочномъ картофелгЬ легкш налетъ, мало 
отличающихся по цв^ту отъ слегка побур^вшаго 
картофеля.

На кисломъ картофелЬ ростъ гораздо слабЬе, 
чЬмъ на щелочномъ. Характеръ роста тотъ-же.

На молокЬ растетъ безъ измЬненш его реакщи 
и не вызывая его свертывашя.

V. Metsclmikoff. На пептонной водЬ образовавшаяся было 
пленка разрушилась. Бульонъ слегка помутн'Ьлъ.

На щелочномъ картофель бЬловатый налетъ.
На кисломъ картоф., слабый слегка блеет, налетъ.
На молокЬ растетъ съ образовашемъ сычуж- 

наго ферменка, который вызвалъ свертыва- 
Hie молока на З-ш день послгЬ посЬва. Реакщя 
молока слегка кислая.

Y. Finkler- На пептонной водЬ нЬжная пленка и слабое 
Prior’a. помутнЬш е.

На щелочномъ картофеле слабый налетъ,
4
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отличающшся отъ поверхности среды своимъ 
блескомъ.

На кисломъ картофеле роста не заметно.
На молок^ ростъ вызвалъ на 5-й день 

свертываше. Реакщя молока стала ясно 
кислой.

Уч Dunbar. На нептонной воде растетъ съ образовашемъ 
хлопьевиднаго осадка. Помутн^шя не заметно.

На щелочномъ картофеле слабый беловатый 
налетъ.

На кисломъ картофеле слабый блестящей сухой 
налетъ.

На молоке изменешя среды не заметно. Ре
акщя нейтральная.

Y. aus Havel- На пептонной воде нежная пленка и легкое 
wasser. помутнеше.

На щелочномъ картофеле растетъ очень слабо. 
Налетъ слегка отличается отъ поверхности карто
феля своимъ блескомъ.

На кисломъ картофеле слабый налетъ, отли- 
чающшся отъ поверхности неизмененнаго карто
феля своимъ блескомъ.

На молоке ростъ вызвалъ его свертываше на 
7-й день после посева. Реакпдя молока слабо 
кислая.

V. Kulm. На пептонной воде заметно только помут
неше.

На щелочномъ картофеле слабый буроватый, 
едва заметный налетъ.

На кисломъ картофеле роста не видно. Карто
фель слегка побурелъ.

На молоке ростъ не вызываетъ ни сверты- 
вашя, ни изменешя его реакцш.

V. El-Тог. На пептонной воде нежная пленка и легкое 
помутнеше.

На щелочномъ картофеле очень слабый бело
ватый налетъ.

На кисломъ картофеле слабый налетъ, отли
чающшся отъ поверхности среды только своимъ 
блескомъ.
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V. II Фильтра.

Y. K.

V. b.

Y. f.

V. Q.

V. X.

На молоке ростъ не вызываетъ ни его сверты- 
вашя, ни измйнешя его реакщи.

На иептонной воде образовавшаяся было 
пленка разрушилась. Заметно помутнеше.

На щелочномъ картофеле слабый налетъ. 
Картофель не изменился.

На кисломъ картофеле роста не видно.
На молоке ростъ не сказывается ни изме- 

нешемъ реакщи, ни свертывашемъ.
На пептонной воде заметно только слабое 

помутнеше.
На щелочномъ картофеле слабый налетъ.
На кисломъ картофеле роста не видно.
Молоко не изменяется.
На пептонной воде заметно только слабое 

помутнеше.
На щелочномъ картофеле ясный белый налетъ.
На кисломъ картофеле слабый блестящш сухой 

налетъ.
На молоке ростъ вызвалъ свертываше на 6-й 

день. Реакщя молока слабо-кислая.
На пентонной воде заметно лишь слабое 

помутнеше.
На щелочномъ картофеле слабый беловатый 

блестящш налетъ.
На кисломъ картофеле слабый беловатый 

налетъ.
Молоко не изменяется.
На иептонной воде заметно лишь слабое по

мутнеше.
На щелочномъ картофеле белый налетъ.
На кисломъ картофеле слабый белый налетъ.
Молоко не изменяется.
На пентонной воде заметна нежная пленка. 

Помутнешя не видно.
На щелочномъ картофеле беловатый налетъ.
На кисломъ картофеле роста не видно.
На молоке ростъ сказался свертывашемъ его 

на 5-й день после посева. Реакщя молока 
сильно щелочная.

4* .
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Y. № 1. На пептонной воде очень нужная пленка и
едва заметное помутнеше.

На щелочномъ картофеле слабый буроватый 
налетъ.

На кисломъ картофеле буровато-красный на
летъ, картофель побурелъ.

Въ молоке никакихъ измененш не заметно.
У. № 2. На пептонной воде заметно слабое помутне-

Hie и нежная пленка.
На щелочномъ картофеле темнобураго цвета 

налетъ. Картофель побурелъ.
На кисломъ картофеле буровато-красный на

летъ. Картофель побурелъ.
Молоко не свернулось, но приняло сильно 

щелочную реакцш.
У. № 3. На пептонной воде очень нежная пленка и 

едва заметное помутнеше.
На щелочномъ картофеле краснобурый налетъ. 

Картофель побурелъ.
На кисломъ картофеле красно-бурый сухой 

налетъ. Картофель побурелъ.
Молоко на 9-й день свернулось и приняло 

кислую реакцш.
V. № 4. На пептонной воде очень нежная пленка и

слабое помутнеше.
На щелочномъ картофеле беловатый налетъ.
На кисломъ картофеле слабый беловатый 

налетъ.
Молоко свернулось на 8-й день. Реакцш его 

слабо кислая.
V. № 5. На пептонной воде заметно слабое иомутн'Ь-

Hie и нежная пленка.
На щелочномъ картофеле слабый, едва отли

чающшся отъ среды налетъ.
На кисломъ картофеле роста не видно.
Молоко свернулось на 2-й день. Оно резко

кислой реакцш.
V. № 6. На пептонной воде образовавшаяся было

пленка разрушилась. Среда слегка помут
нела.
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V. № 7.

Y. № 8.

V. № 10.

V. № 11.

V. № 12.

На щелочномъ картофеле буровато-желтый 
налетъ. Картофель сильно побур^лъ.

На кисломъ картофеле: шеколаднаго цвета 
налетъ на побуревшемъ картофеле.

Молоко не изменилось.
На пептонной воде заметно лишь слабое по

мутнеше.
На щелочномъ картофеле сильный буроватый 

блестящш налетъ.
На кисломъ картофеле бурый налетъ. Карто

фель также принялъ бурое окрашиваше.
Молоко не изменилось.
На пептонной воде заметно слабое помутнеше 

и нежная пленка.
На щелочномъ картофеле едва заметный на

летъ, слабо отличающшся по цвету.
На кисломъ картофеле роста не заметно.
Молоко свернулось на 2-й день после посева 

и приняло кислую реакцш.
На пептонной воде заметно слабое помутнеше 

и нежная пленка.
На щелочномъ картофеле едва заметный сла

бый налетъ.
На кисломъ картофеле роста не видно. Мо

локо свернулось на 2-й день и приняло кислую 
реакцш.

На пептонной воде заметно лишь слабое по
мутнеше.

На щелочномъ картофеле слабый налетъ, не 
отличающшся по цвету отъ картофеля.

На кисломъ картофеле роста не заметно.
Молоко свернулось на 2-й день и приняло 

кислую реакцш.
На пептонной воде образовавшаяся было 

пленка разрушилась, заметно слабое помутнеше.
На щелочномъ картофеле слабый мокрый 

налетъ.
На кисломъ картофеле роста не заметно.
Молоко свернулось на 2-й день после посева 

и приняло кислую реакщю.
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Y. N« 13. На пептонной водЬ замЬтно лишь слабое но-
мутнЬше.

На щелочномъ картофелЬ роста не видно.
На кисломъ картофелЬ роста не видно.
Молоко не изменилось.

V. № 14. На пептонной водЬ образовавшаяся было
пленка разрушилась; заметно слабое помутнЬше.

На щелочномъ картофелЬ шеколаднаго двЬта 
налетъ.

Картофель побурЬлъ. На кисломъ картофелЬ 
шеколаднаго двЬта налета»; картофель побурЬлъ.

Молоко на 4 день послЬ посЬва слегка по- 
желтЬло и образовался небольшой осадокъ; на 
5 день оно кажется разбавленнымъ водой и при
няло бурую окраску.

V. № 15. На пептонной водЬ образовавшаяся было
пленка разрушилась; замЬтно слабое помутнЬше.

На щелочномъ картофелЬ ростъ какъ у У. 14.
На кисломъ картофелЬ ростъ какъ у V. 14.
На молокЬ ростъ какъ у У. 14.

Такимъ образомъ изъ всЬхъ холероподобныхъ вибрюновъ 
выдЬляется по своему росту на пептонной водЬ v. Dunbar. По
добно росту на бульонЬ и здЬсь не получается того помутнЬшя 
среды, которое обыкновенно даютъ всЬ холерные и холеропо
добные вибрюны.

Что касается роста на кисломъ картофелЬ, то надо сказать, 
что его кислая реакц1я часто служитъ ирепятсутемъ къ развитш 
на немъ тЬхъ или иныхъ вибрюновъ. Благодаря ей у меня не 
получилось роста y. Резерв, у. № 8280, v. Finkler-Prior’a, v. 
Kuhn, v. 11 фильтръ, У. K., y . Xanind. y . y . №№ 5. 8. 10. 11. 
12. 13. Друие же вибрюны хотя и растутъ на кисломъ карто
фелЬ, но очень слабо. Относительно роста на щелочномъ карто
фелЬ надо сказать, что всЬ вибрюны дали на немъ болЬе или 
менЬе интенсивный ростъ и что нЬкоторые изъ вибрюновъ мо- 
гутъ быть отличены по цвЬту образующегося налета. Такъ изъ 
моихъ вибрюновъ V. У. № № 1. 2. 3. 6. 14. 15 давали всегда 
налетъ красно-бураго или шеколаднаго двЬта.

Наконецъ, относительно роста на молокЬ надо сказать, что 
мнЬ никогда не удавалось наблюдать свертывашя его подъ влiя-
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тем ъ развитая въ немъ холерныхъ вибрюновъ. Что же касается 
холероподобныхъ вибрюновъ, [то изъ нихъ Y. Metschnikoffa У. 
Finkler-Prior’a, V. aus Havelwasser, V. b. V. Xaniud. V. V. № № 
3. 4. 5. 8. 10. 11. 12 рано или поздно вызывали его свертываше, 
при чемъ V. Xanind кроме того сообщалъ ему сильно щелочную 
реакцш. Bet друпе вибрюны не обладали способностью ство
раживать молоко, причемъ изъ нихъ У. № 2 сообщалъ ему одль- 
ную щелочность, а У. V. 14 и 15 придавали ему желтоватый 
цвЬтъ и какъ бы разжижали (пептозинировали) его.

Движете, t° роста, реакщя среды, индоловая реакщя и 
ферментативная деятельность холерныхъ и холероподобныхъ

вибрюновъ.

Движете вибрюновъ я наблюдалъ въ висячей капле въ 
бульонной разводке.

Optimum t° роста я устанавливалъ следующими образомъ. 
Я делалъ посевы на несколькихъ агаровыхъ пластинкахъ и 
оставлялъ ихъ при разныхъ температурахъ — 14°, 19°—20°, 37° 
и 40°. Оптимальной температурой я считалъ такую, при кото
рой получались более крупныя колонш.

Точно такъ же по величине колонш я устанавливалъ и 
оптимальную щелочность среды для своихъ вибрюновъ, причемъ, 
я бралъ для сравнетя кислую среду (питательный агаръ), ней
тральную и ясно щелочную, которая обыкновенно употребляется 
для выращивашя холерныхъ вибрюновъ.

Индоловую реакцш я производилъ по методу Ehrlich’a. Еъ 
5 к. с. 3-хъ дневной бульонной разводки того или иного вибрюна 
я прибавлялъ 2,5 куб. с. смеси изъ :

4,0 gr. Paradimethylamidobenzaldehyd’a 
380,0 „ А1со1юГя 96°
80,0 „ acidi hydrochlorici concentr. puriss.

и 2, 5 куб. с. насыщеннаго воднаго раствора Kalii Рег- 
sultat. Въ случае присутств1я индола всегда получалось более 
или менее интенсивное красно фюлетовое окрашиваше.

Параллельно я ставилъ реакцш на индолъ съ серной кисло
той и азотисто-кислымъ кал1емъ. Изъ ферментовъ, вырабаты- 
ваемыхъ бактер!ями, у своихъ вибрюновъ я изследовалъ протеоли- 
тичесшй ферментъ, лизины, сычужный ферментъ, липазу и амилазу.
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Для обнаружешя протеолитическаго фермента я пользовался 
методомъ Эйкмана, приготовляя агаровыя пластинки съ молокомъ 
и делая на нихъ посевы вибрюновъ. При этомъ въ случай 
присутств1я протеолитическаго фермента вокругъ колонш полу
чался светлый поясъ, вследств1е растворешя казеина.

Гемолитическую способность я узнавалъ двоякимъ путемъ: 
при помощи посевовъ на агаровыя пластинки съ хорошо промы
тыми физюлогическимъ растворомъ красными кровяными шари
ками барана и кроме того посредствомъ нрибавлешя къ буль
онной разводке того или иного вибрюна некотораго количества 
красныхъ кровяныхъ шариковъ (барана). Въ первомъ случае у 
меня при наличности гемолизиновъ вокругъ колонш получался 
прозрачный иоясъ, а во второмъ раствореше красныхъ кровяныхъ 
шариковъ и окрашиваше бульонной разводки.

Для обнаружешя липазъ я пользовался исключительно ме
тодомъ Эйкмана. Именно* на чашечки Petri тонкимъ слоемъ 
наливался жиръ, хорошо очищенный, и гюверхъ его слой агара. 
Въ случае присутсггая липазъ получалось сначала просветлеше 
застывшаго жира, а иотомъ сто сильное побелеше, вследств1е 
образовашя стеарина.

Амилаза изследовалась точно такимъ же образомъ (т. е. 
методомъ Эйкмана) я бралъ amyluin ozyzae, стерилизовалъ его 
въ сушильномъ шкафу и прибавлялъ къ агару. После выращи- 
вашя на немъ вибрюновъ, вырабатывавшихъ амилазу, вокругъ 
колонш этихъ вибрюновъ получался просветленный поясъ, вслед- 
cTBie разложешя крахмала.

Въ общемъ мои вибрюны оказались со следующими бюло- 
гическими свойствами.

Наконедъ мной были поставлены опыты для обнаружешя 
способности вибрюновъ разлагать виноградный сахаръ.
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Бю логичесмя особенности холерныхъ и холероподобныхъ 
вибрюновъ. (Д в и ж ете, t° роста, реакщя среды, индоловая 
реакщя, прогеолитическш ф. лизины, липаза, амилаза, раз- 
ж и ж ет е  желатины, образоваше газа въ бульон!* съ ви-

ногр. сах.)
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Д виж ете вибрю- I t°
нов ь. I рос,та.

Реакщя
среды.

W .и «3 я
“  PQ

О
сой А
£ £ О  vo

W ^" иИ !М Я Го

м ИЛ Ои л
SR

. И
Н OS 
В Sч и
О 5®Фго

V. Большинство виб. 
Рез. Б. бьется на одномъ 

месте, нЪкотор. 
быстро пробега- 
ютъ строго по пря
мой линш. Иногда 
заметна некото
рая мерцатель- 

ность движешя. 
V. Д виж ете такое же, 

8280. какъ у у. Рез. Б.
V. Почти все вибрю- 

3258. ны движутся по 
прямому напра- 
вленш взадъ и 
впередъ съ круго
выми поворотами. 

V. Д виж ете но преи- 
Met- мущеетву по пря- 

schni- мой линш, слегка 
koff. волнообразное, 

значительно ме
дленнее, чемъ у 
v. Finkler-Prior’a. 
Часть вибрюновъ 
бьется на одномъ 

месте.
У. aus Большинство виб. 
Havel- бьется на одномъ 

was- м е ст е , некоторые 
ser. же совершаютъ 

слегка мерцатель- 
ныя движешя по 
прямому напра

влен! ю. 
V.Fin- Большинство ви- 
kler- брюновъ движется 

Priora очень быстро слег
ка волнообразно 
по прямому напра- 
вленш. Часть ихъ 
вертится на од
номъ м е с т е  почти 
перпендикулярно

37° С. 

37° С.

37°

37̂

37°

Лучпий 
ростъ на ще
лочной сре
де, на слабо 
кислой н е 
сколько сла

бее.

То же.

Растетъ 
только на 

щелочной 
среде.

Лучпий 
ростъ на ще
лочной сре
де, на слабо 
кислой сла

бее.

+  ! +  

+  ! +

То же. -н  +  ы + +  ! +

Ростъ на ще
лочной сре- j 
дЬ лучше, I
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поверхности по- 
кровнаго стекла. 

У. Большинство ви- 
Dun- брюновъ движется 
bar. на одномъ месте 

и только изредка 
можно наблюдать 
слегка мерцатель
ное и волнообраз- 
ное движ ете по 
прямому напра- 

вленш.
V. Большинство ви- 

Kuhn. брюновъ движется 
на одномъ м есте 
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верхности покров- 
наго стекла. У не- 
которыхъ наблю
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тям ъ ) литям ъ . 
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прямому напра
вленш мерцатель
ное и слегка вол

нистое.
У. Ъ. То же.

V. Q. То же.

У. X. То же.
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V.№ 1. Вибртны какъ бы 
переплетаются сво
ими жгутами и 
движутся на од- 
номъ мЪстМ; отор
вавшись они бы

стро движутся 
слегка волнисто 
по прямому н а

правленш. 37° То же. + + +
V. № 2. Мерцательное дви

ж е те  по прямому 
направленш. 37° То же. + +

V. № 3. Слегка извиваю
щееся по круго- 

вымъ ли тям ъ . 370
Исключит.? 

на щелочн. + +

+
сооИ

V.№4. Мерцательное дви
ж ете  {‘на одномъ 

мМстМ. 370

На щел. лу
чше чМмъна 
слабо кисл. + + + + +

V. № 5. То же. 370 То же. — + — + + + + —
V.№6. Д виж ете слегка 

мерцательное или 
на одномъ мЪсгЬ. 37° То же.

V. № 7. То же. 370 То же. ; — . — —
V. № 8. Очень быстрое дви

ж ете  по извили- 
стымъ литям ъ . 37° То же. + + + + +

V.№9. Мерцательное дви
ж е те  по самымъ 

разнообразнымъ 
н аправлетям ъ, но 
всегда вблизи од

ного центра. 370 То же.
У.

№ 10.
ВсМ вибрюны дви
жутся очень бы
стро по волни- 
схымъ л и тям ъ . 370 То же. + + + +

V.
№ 11.

ВсМ вибрюны дви
жутся по волни- 

стымъ ли тям ъ . 370

Лучше на 
щел., чМмъ 

на кислой. + +
+
сл.

V.
№ 12.

То же, только ни
сколько медленнее. 370 То же. + + + +

со Мерцательное дви
ж е те  по слегка 
волнистымъ ли

тям ъ . 370
Только на 

щел. средМ. + +
V.

№ 14.
Вибрюны быстро 
движутся по вол
нистымъ литям ъ . 370

Лучше на 
щел., чМмъ 

на кислой.
Y.

№ 15.
Вибр. движутся ме
дленно по прямому 
направл. и вокругъ 
своей прод. оси. 370 То же.
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Изъ вышепрнведеннаго протокола наблюдений видно,  ̂ что 
движете различныхъ вибрюновъ мало отличается другъ отъ 
друга. По характеру движешя нисколько выделяются изъ ряда 
другихъ вибрюновъ V. V. № № 3258, 3, 8, 10, 11, 15, движу
щееся по волнистымъ лишямъ или круговое вокругъ своей оси. 
Такою движенья у другихъ вибрюновъ я не наблюдалъ. Optimum 
температуры роста почти у вс4хъ вибрюновъ около 37° С. и 
только y . Kuhn даетъ более интенсивный ростъ при t° 20° С. 
Что касается ферментативной деятельности, то надо сказать, что 
изъ холерныхъ вибрюновъ все образовали протеолитическш фер- 
ментъ, изъ другихъ же ферментовъ только v. El-Tor вырабаты- 
ваетъ еще лизины и разлагаетъ виноградный сахаръ. Липазу 
же и амилазу мне не удалось обнаружить ни у одного изъ 
холерныхъ вибрюновъ.

Изъ холероподобныхъ вибрюновъ 16 видовъ вырабатывали 
протеозу, 13 видовъ вырабатывали гемолизины, 6 видовъ дали 
амилазу, 7 видовъ разлагали жиръ и только одинъ вибрюнъ 
разлагалъ также виноградный сахаръ. 8 видовъ вибрюновъ не 
вырабатывали ни одного изъ техъ ферментовъ, на которые я 
производилъ изследоваше.

После изследовашя морфологш и бюлогш холерныхъ и 
холероподобныхъ вибрюновъ я перешелъ къ изучешю способности 
вибрюновъ вызывать въ крови животныхъ 06pa30Banie агглютини 
новъ. Меня интересовалъ вопросъ, какъ будутъ относиться мои 
вибрюны къ специфической холерной сыворотке и къ кровяной 
сыворотке кроликовъ, иммунизированныхъ темъ или инымъ 
холероподобнымъ вибрюномъ, и насколько это отношеше постоянно. 
Съ этою целш я выбралъ изъ среды своихъ вибрюновъ несколько 
ихъ видовъ и пристугшлъ къ иммунизированш кроликовъ. Всего 
я иммунизировалъ 6 кроликовъ: троихъ — холерными вибрю- 
нами (у. Резерв. Б), (у. № 8280), ( у . 11 фильтръ) и троихъ — 
холероподобными ( у . f, v. № 5, v. № 8):

Кроликъ № 1 „Голова“ иммунизировалъ у. 8280.

Черезъ 3—4 дня после каждаго впрыскивашя и передъ 
яачаломъ опытовъ я устанавливалъ огглютинацюнный титръ

№ 2 „Спинка“
N° 3 „Брюшко“
№ 5 „Задняя лапка“ 
№ 6 „Ушко“
№ 7 „Хвостикъ“

у. № f. 
у. № 5. 
у. № 8.

у. Резерв. Б. 
у. 11 фильтръ.
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иммунной сыворотки и после получешя сыворотки съ агглюти- 
нацюннымъ титромъ 1:5000, 1: 10000 я убивалъ кроликовъ, 
бралъ сыворотку крови и производилъ перекрестную агглютинащю 
съ своими вибрюнами. Другихъ культуръ для иммунизацш 
кроликовъ я пока не бралъ, такъ какъ это отняло бы у меня 
очень значительную долю времени. Ниже я привожу протоколы 
опытовъ съ иммунизащей кроликовъ.

Агглютинащя.

ММс. и 
число. В'Ьсъ. Опыты.

13/VII. 1500.
Кроликъ № 1 „Голова“ — в4сомъ 1500,0 гр. 
Реакщя агглютинацш съ нормальной сыворот

п
кой въ разведенш 1 :1 0  не получается. 

Впрыснуто 1 к. с. эмульсш У. 8280 (1 сут.

14/YII. 1480.

культ.) въ 5 к. с. физюлогическаго раствора 
поваренной соли, нагретой до 60° въ те- 
чеши 1 часа.

15/VII. 1500.
16/YII. 1500.
17/YII. 1520. Впрыснуто 5 к. с. эмульсш суточной культуры

18/YII. 1400.

V. 8280, въ физюлогичеекомъ растворе, 
убита при t° 60° въ теченш 1 часа.

19/VII. 1380.
20/YII. 1480. Сыворотка агглютинируетъ v. 8280 въ развед.

21 /VII. 1510.
1:80.

Впрыснуто 2 сут. культура v. 8280, въ виде

22/VII. 1330.

эмульсш въ фнзюлогич. раств., нагретая 
до 50° въ течете 1/2 часа.

23/VII. 1360.
24/VII. 1400.
25/VII. 1400. Сыворотка агглютинируетъ у. 8280 въ развед.

26/VII. 1460.
1 :200.

27/VII. 1445. Впрыснуто 3 ушка живой культуры v. 8280.
28/VII. 1450. !
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M'bc. и В'Ьсъ. Опыты.число.

29/VII. 1530.
зо/vii. 1540. Сыворотка агглютиниру етъу. 8280 въ развед. 

1:800.
I/VIII. 1545.
2/VIIl. 1570.
3/VIII. 1580. Впрыснута живая суточная культура v. 8280.
4/VIII. 1500.
5/VIII. 1610.
6/VIII. 1610.
7/VIII. 1630. Сыворотка агглютинируетъ v. 8280 въ развед. 

1: 10000.
8/VIII. 1640.

8/VIII Кроликъ убитъ и взята у него кровяная сы
воротка.
Кроликъ № 2 „Спинка“ весомъ 1620,0 гр.

13/VII. 1620. Съ нормальной сывороткой агглютинацш не 
получается.

n Впрыснуто 1 к. с. эмульсш у. Резерв. Б. 1 
суточн. культуры, убитой нагревашемъ до 
60° С. въ течете 1 часа.

14/VII. 1630.
15/VII. 1660.
16/VII. 1680.
17/VlI. 1670. Сыворотка агглютинируетъ v. Резерв. Б. въ 

разведен. 1 :50. Впрыснута суточная куль
тура v. Резерв. Б., убитая нагрев, до 60° 
С. въ теч. 1 часа.

18/VII. 1660.
19/VII. 1650.
20/VII. 1670. Сыворотка агглютинируетъ v. Резерв. Б. въ 

разведеши 1 :100. Впрыснута 2-хъ суточная 
культура у. Резерв. Б., нагретая до 60° С. 
въ теч. 1 часа.

21/VII. 1670.
22/VII. 1720.
23/VII. 1760. Сыворотка агглютинируетъ у. Резерв. Б. въ 

разведен. 1 :800.
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М£с. и весь. Опыты.число.

24/VII. 1740.
25/YII. 1720.
26/YII. 1790.
27/VII. 1740. Впрыснуто 3 ушка живой культуры v. Резерв. Б.
28/VII. 1770. Сыворотка агглютинируетъ г. Резерв. Б. въ 

разведен. 1 : 2000.
29/VII. 1870.
30/VII. 1860.
31/VII. 1895.

1/VIII. 1840. Впрыснута суточная живая культура v. Резерв. Б.
2/VIII. 1860.
3/VIII. 1850.
4/VIII. 1860. Сыворотка агглютинируетъ v. Резерв. Б. въ 

разведенш 1:5000.
5/VIII. 1870.
6/V in. 1870.
7/VIII. 1850.
8/VIII. 1850. Кроликъ убитъ, и взята кровяная сыворотка. 

Кродикъ № 3 „Брюшко“, в^сомь 1650 гр.
13/VII. 1650. Нормальная сыворотка не агглютинируетъ v. 11 

фильтръ.
» 99 Впрыснуто 1 куб. с. эмульсш 1 суточн. куль

туры v. 11 фильтръ, убитой нагр'Ьван1емъ 
до 60° С. въ теч. 1 часа.

14/VII. 1530.
15/VII. 1650.
16/VII. 1660. Сыворотка агглютинируетъ v. 11 ф. въ развед. 

1 :50.
17/VII. 1670. Впрыснута суточная культура v. 11 ф., убитая 

нагревай, до 60° С. въ теч. 1 ч.
18/VII. 1640.
19/VII. 1650.
20/VII. 1680. Сыворотка агглютинируетъ v. 11 ф. въ разве- 

денш 1:200.
11 19 Впрыснута 2-хъ суточн. культура v. 11 фильтра.

21/VII. 1610.
22/'VII. 1660.
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M'fec. и 
число. Bicb. Опыты.

23/VII. 1700. Сыворотка агглютинируетъ v. 11 ф. въ разве
денш 1: 1000.

24/VII. 1680.
25/VII. 1660.
26/VII. 1710.
27/VII. 1660. Впрыснута 2-хъ суточная культура v. 11 ф. 

живая.
28/VII. 1620.
29/VII. 1740.
30 VII. 1720. Сыворотка агглютинируетъ v. 11 фильтръ въ 

развед. 1:10000.
a i/v ii . 1750.

l/VIII. 1720. Кроликъ убитъ и взята кровяная сыворотка. 
Кроликъ № 5 „Задняя лапка.“ вйсомъ 

1370 гр.
13/V1I. 1370. Нормальная сыворотка не агглютинируетъ y. f.

n n Впрыснута суточная культура v. f.
14/VII. 1310.
15/VII. 1360.
16/VII. 1330. Сыворотка агглютинируетъ v. f. въ разве

денш 1 : 80.
17/VII. 1360. Впрыснута суточная культура v. f.
18/VII. 1330.
19/VII. 1310.
20/VII. 1350. Сыворотка агглютинируетъ v. f. въ разведенш 

1:200.
20/VII. Впрыснута 1 суточн. культура v. f. -f- 1 

культура 2-хъ суточная у. f.
21/VII. 1260.
22/VII. 1320.
23/VII. 1330. Сыворотка агглютинируетъ y. f. въ разведенш 

1:1000.
24/VII. 1330.
25/VII. 1330.
26/VII. 1310.
27/VII. 1275. Впрыснута 1 сут. культура -)- 1 культура 2-хъ 

сут. v. f.
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ММс. и 
число. B'JiCb. Опыты.

2 8/VII. 1285.
29/YII. 1330.
30/УП, 1350. Сыворотка агглютинируетъ v. f. въ разведенш 

1:10.000.
31/VII. 1385.

1/VIII. 1370. Кроликъ убитъ и взята кровяная сыворотка. 
Кроликъ №  6. „Ушко“ в^сонъ 1450 гр.

13/VII. 1450. Нормальная сыворотка не агглютинируетъ 
V. № 5.

99
Впрыснута суточная культура v. № 5.

14/VII. 1470.
15/VII. 1520.
16/VII. 1510. Сыворотка агглютинируетъ v. № 5 въ разве- 

д4нш 1 : 40.
17/VII. 1530. Впрыснута суточная культура у. №  5.
18/VII. 1510.
19/m 1530.
20/VII. 1560. Сыворотка агглютинируетъ v. № 5 въ разве

денш 1 : 200.
и n Впрыснута 2-хъ суточная культура v. №  5 и 

1 суточная.
21/VII. 1400.
22/VII. 1520.
23/VII. 1530. Сыворотка агглютинируетъ въ разведен! и 

1 : 500.
24-VII. 1520.
25/VII. 1520.
26/VIL 1540.
2 7/VII. 1480. Впрыснута суточная и 2-хъ суточная культура 

v. № 5.
28/VII. 1520.
29/VII. 1570.
30/VII. 1570. Сыворотка агглютинируетъ въ разведенш 

1: 5.000.
31/VII. 1590.

1/VIII. 1570. Кроликъ убитъ и взята кровяная сыво
ротка.

5
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М'Ьс. и
ЧИСЛО.

ВЬсъ. Опыты.

- Кроликъ № 7 „Хвостикъ“ вЬсомъ 1260,0 гр.

13/VII. 12 30. Нормальная сыворотка не агглютинируетъ 
v. № 8.

>? Впрыснута суточная культура у. № 8.
14/VII. 1170.
15/VII. 1240.
16/VII. 1240. Сыворотка агглютинируетъ у , № 8 въ разве 

дети  1 : 40.
17/VII. 1270. Впрыснута суточная культура у. № 8.
18/VII. 1205.
19/VII. 1175.
20/VII. 1180. Сыворотка агглютинируетъ v. № 8 въ разве

дены 1 : 300.
21 /VII. 1180. Впрыснута суточная культура у. № 8.
22/VII. 1200.
23/VII. 1230.
24/VII. 1180. Сыворотка агглютинируетъ у. № 8 въ разве- 

дети  1 : 800.
25/VII. 1170.
26/V1I. 1180.
27/VII. 1170. Впрыснута суточная и 2-хъ суточная культура 

v. № 8.
28/VII. 1220.
29/VII. 1240.
30/VII. 1240. Сыворотка агглютинируетъ v. N° 8 въ разве

дены 1:5000.
31/V1I. 1250.

1/VIII. 1220.
2/VI1I. 1260. Впрыснуты 3 суточныхъ культуры v. N° 8.
3/VIII. 1200.
4/VIII. 1200.
5/VIII. 1240. Сыворотка агглютинируетъ у. N° 8 въ разве

дены 1: 5.000.
6/VIII. 1220.
7/VIII. 1220.
8/VIII. 1240. Кроликъ убитъ и взята кровяная сыво

ротка.
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Получивъ такимъ образомъ иммунную сыворотку, я сталъ 
производить перекрестную агглютинацш со всеми имевшимися 
въ моемъ распоряжеши вибрюнами. Цель моя была такова, 
чтобы отметить въ среде имевшихся у меня вибрюновъ тожде
ственные ихъ виды. Эти опыты дали слЬдующ1е результаты.

Агглютинацдя съ сывороткой отъ кролика „Ушко“ (имму
низировался v. № 5).

осм 8 8см 8 8ю
ооо

1:
 2

00
0

1:
 5

00
0

00001 
: -I 1:

 2
00

00 оооосо

V. Резервуаръ Б. . . 4- 0 0 0 0 а
V, 8280 ......................... 0
V. 3258 ......................... 0
V. Metschnikoff . . 0
Y. aus Havelwasser . + + 0
V. E l - T o r .................... 0
V. Finkler-Prior’a . <. 0
V. Dunbar . . . . - -
V. Kuhn .................... 0
Y. 11 фильтръ . . . 0
v- К................................. 0
V. b ................................. + 0
Y. f.................................. 0
V. Q........................ 0
V. X................................ ()
V. 1 .............................. 0
Y. 2 .............................. 0
V. 3 .............................. 0
Y. 4 .............................. 0
V. 5 .............................. + + + ■+ + + + + + —
V. 6 ............................... ± 0
Y. 7 .............................. ()
V. 8 .............................. 0
V. 10 .............................. 0 —
Y. 11 .............................. + + 0
Y. 12............................... ~ь 0
V. 1 3 . . . . . .  . 0
Y.  14 .............................. 0
Y.  15 ............................... + 0

А гг л ю т и н а ц д я  с ъ к р о в я н о й  с ы в о р о т к о й о т ъ  к р о л и к а  „Г о -
л о в а 66 (и м м у н и зи р о в а л с я v. 8 2 8 0 ).

о 8 оо § 8 § § I § § 8Оосм ĈJ ю i-Ч СМ ю см со
-н - - rH

V. Резервуаръ Б. . . + + + + + + + +
V. 8280 .......................... + + + + + + + +
V. 3258 .......................... 0

5*
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О о О
о оо g оо 8 § § § § оо оTjH ю <м ю ’"Ч <м со

1—1 - <м тН

V. Metschnikoff . . . 0
V. aus Havelwasser . 0
V. E l-T or................. ~h + + + + + + +
V. Finkier-Priora . . 0
V. Dunbar . . . . -
V. K u h n ................. 0
Y. 11 фильтръ . . . + + + + + + + +
V. K. . . . . . . 4" 0
У. b........................ 0
V. f............................. 0
V. Q....................... 0
V. X............................ 0
У. 1 .......................... 0
V. 2 .......................... ()
У. 3 .......................... 0
V. 4 .......................... 0
У. 5 .......................... 0
V. 6 . . . . . . .  . 0
У. 7 .......................... 0
V. 8 .......................... 0
У. 9 ...............................
У. 10.......................... 0
У. 11 ............................... 0
У. 12.......................... 0
У. 1 3 .......................... 0
У. 14 ................. .... . 0
У. 15 . • ................. 0

Агглютинащя съ сывороткой отъ кролика „Хвостикъ“ 
(иммунизировался v. № 8).

о О о

о 8 оо оо оо
О
8 1 Оо 1 § я03 ю <М ю (М со

- - - ’-ч

V. Резервуаръ Б. . . + 0
У. 8280 .......................... + 0
V. 3258 .......................... 0
V. Metschnikoff . . . 0
V. aus Havelwasser . 0
V. El-Tor . . . . . + 0
V. Finkler-Prior’а . . 0
У. Dunbar . . . . —
V. K u h n .................... 0
У. 11 фильтръ . . . + 0
V. К................................. 0
V. b .................................. 0
У 0
У. Q................................. 0
V. X................................. 0
У. 1 ...................... 0
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оою
8
S

V. 2 .
V. 3 . 
V. 4 . 
V. 5 . 
V. 6 .
V. 7 . 
V. 8 . 
V. 9 .
V. 10.  
Y. 11 . 
V. 12.  
V. 13.  
V. 14.  
Y. 15.

0
+
о
о
+о
+

о
+
+
о
о
о

о

+ + + + +

АгглютинацДя съ сывороткой оть кролика „Брюшко46 (имму
низировался v. 11-ыи фильтръ).

оо 8

V. Резервуаръ Б. . . +  +
V. 8280 ..........................+  +
Y. 3258 ......................... ..... 0
Y. Metschnikoff . . .  0
Y. aus Havelwasser . 0
V. El-Tor . . . . .  +  +
V. Finkler-Prior’a . . -j- +  
V. Dunbar 
V. Kuhn . .
V. 11 фильтръ 
V. K. . . .
V. b. . . .
V. f...................
V. Q. . . .
V. X. . . .
V. 1 .............................. ......0
V. 2 .....................................0
Y. 3 ...............................+
Y. 4 ......................... ...........0
Y. 5 .............................. ......0
Y. 6 .............................. +  0
Y. 7 .....................................0
v. 8 ..................... +  +
V. 9
V. 10.................... ..... . 0
V. 11...............................+  0
У. 12 .............................. 4- 0
V. 13 .............................. 0
V. 14. . . . . .  . 0
V.  15 .............................. ......0

+
+

+
+

+
+

+
0

+
0
0
0
0
0

4"

+
+

+

+

+
4-

+

+

+
+ t +

+
+
+

+ + + +
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Агглютинащя съ сывороткой отъ кролика „Спинка44 (имму
низировался v. резервуаръ В.).

8 8tH 8(M
о оою

1 
: 

10
00

 
j

1 
: 2

00
0 

;

ю

1 
: 1

00
00

1 
: 2

00
00

1 
: 3

00
00

V. Резервуаръ Б. . . + + + + + + + + + _ _
V. 8280 .......................... + + + + + + + + — — —
V, 3258 . . . . . . 0
V. Metschnikoff . . . 0
V. aus Havehvasser . 0 1
V. E l - T o r .................... + + + +  i + + + — — — —
V. Finkler-Prior’а . . , 0
V. Dunbar . . . — I
V. Kuhn . . . . .  1 0 i
V. 11 фильтръ . . . + + + + ' + + + 4- + + —
V. К................................ ! + 0 j
V. b .................................. 0 i
Y. f.................................. 0 1
Y. Q. . . . . . 0
V. X................................. 0
V. 1 ............................... 0
V. 2 . . . .  . + 0
Y. 3 ! ! ’. ’ ! 1 + 0
V. 4 ............................... 0
Y.  5 ............................... 0
V.  6 . . . . . .  . + 0
V. 7 ............................... 0
V. 8 .............................. 0
V. 9 ............................... __ -
V. 10.  . . . . .  . 0
Y. 11 ............................... + + 0
Y. 12 ............................... + + 0
Y. 13 ............................... 0
Y. 14............................... 0
V. 15 ............................... + 0 1

Агглютинащя съ сывороткой отъ кролика „Задняя лапка46 
(иммунизировался v. f.).

О О О
о оо 8 3 8 . 8о 1 8 g 8 3
CM N Ю . H Ю CO

- iH - 1—( -4 -

V. Резервуаръ Б. . . 0
1 j

V. 8280 ......................... 0
Y. 3258 ......................... 0
V. Metschnikoff . . . 0
V. aus Havelwasser . 0 j
V. E l - T o r .................... 0
V. Finkler-Prior’а . 0
V. Dunbar . . . . — j
Y. K u h n .................... 0 1 1
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с5 8 8 8 оо 8о 1
<м <м ю rH CV1
гН - - - тН

V. 11 фильтръ . . . 0
V. К...........................  . 0
V. b.................................. + ! + + +
Y. f................................... + + + +
V. Q................................. + + + - - +
V. X................................. 0 -
V. 1 ............................... 0
V. 2 . . . . . .  . 0
Y. 3 ............................... + 0
V. 4 ............................... 0
V. 5 . . . . . .  . 0
V.  6 .................... ..... • “Ь 0
V. 7 .............................. 0
Y. 8 . . . . . .  . 0
V. 9 ............................... —
V. 10............................... 0
V. И ............................... + + + 0
У. 12. .......................... + 0
V. 13 ............................... 0
V. 14............................... 0
V. 15 .............................. 0

ооою осо

Агглютинащя съ холерной сывороткой изъ И. Э. М.

оCM
оо о

£ 3 8ю
ооо

1:
20

00
 

II

1:
 5

00
0

1:
 1

00
00

 
I оооог 

: I

от

V. Резервуаръ Б. . . + + - f + + г + + + _ _
V. 8280 .......................... + + + + + + + + + — —
V. 3258 .......................... 0
У. Metschnikoff . . . + 0
V. El-Tor . . . . . 4- + + + + + + + + —
V. Finkler-Prior’a . . 0
V. Dunbar . . . . —
V. K u h n ..................... 0
V. 11 фильтръ . . . + + + + + + + + + + —
V. К................................. 0
V b.................................. 0
V f................................... 0
V. Q................................. 0
V X................................. 0
V. 1 .............................. 0
V 2 ............................... 0
V. 3 .................... ..... . + 0
V 4 ............................... 0
V. 5 ............................... 0
V 6 ............................... 0
V 7 ............................... 0
V. 8 .............................. 0
V. 9 .............................. j
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о 8 оо
(М : 5

00

: 1
00

0 80
0 1 : 5

00
0

10
00

0

-ч *-4 -ч -Ч т-Н -Ч *4

V, 10............................... 0
V. 11 ............................... + 0
Y. 1 2 ............................... “Г 0
V. 13............................... 0
V. 14 ............................... 0
У. 15 ............................... 0

Такимъ образомъ на основанш полученныхъ данныхъ при 
перекрестной агглютинацш мы можемъ установить, что среди 29 
вибрюновъ, имевшихся въ нашемъ распоряжеши, 4 (v. Резервуаръ 
Б., у. № 8280, у. El-Tor, v. 11 фильтръ) были холерные, a все 
друпе принадлежали къ нехолернымъ вибрюнамъ. Изъ 25 не- 
холерныхъ вибрюновъ на основанш агглютинащи съ сывороткой 
кролика „Задняя лапка“, иммунивированнаго вибрюномъ v. f, 
3 вида (v. b., [v. f., y. Q.) оказались вполне тождественными, и 
кроме того, на основанш опытовъ на агглютинацш съ сыво
ротками отъ кроликовъ „Хвостикъ“ и „Ушко“, мы можемъ заклю
чить о совершенной обособленности y. v. № 5 и № 8 отъ дру
гихъ видовъ, имевшихся въ моемъ распоряжеши.

После изследовашя морфологш и бюлогш холерныхъ и 
холероподобныхъ вибрюновъ и ихъ агглютинащонной способности, 
я остановился еще на вопросе, насколько постоянны те или иныя 
бюлогичесшя особенности у этихъ вибрюновъ. Относительно 
изменешя некоторыхъ морфологическихъ свойствъ холерныхъ и 
холероподобныхъ вибрюновъ намъ известно очень хорошо. Уже 
въ одномъ мозке изъ чистой культуры того или иного вибрюна 
мы можемъ почти всегда найти индивидуумовъ, резко различаю
щихся другъ отъ друга по своей величине и степени изогнутости, 
изменеше же бюлогическихъ свойствъ отмечалось очень редко. 
Правда, въ литературе указывалось, напримеръ, на противореч1я 
въ изследовашяхъ относительно способности холернаго вибрюна 
вырабатывать гемолизны и сычушный ферментъ, но спе- 
щальныхъ изследованш въ области изменешя бюлогическихъ 
свойствъ мы знаемъ очень мало. Я произвелъ свои изследовашя 
надъ изменешемъ у холерныхъ и холероподобныхъ вибрюновъ 
способности вырабатывать протеолитическш ферментъ, гемолизны 
и индолъ. Съ этою целью я сталъ производить количественное 
определеше этихъ веществъ въ бульонныхъ разводкахъ вибрю-
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новъ после изв£стнаго ряда пересЪвовъ нхъ съ агара на агаjit. 
и выращинашя ихъ въ слабомъ разведенш специфической холер
ной сыворотки. Количественное опред^лете протеолитическаго 
фермента я производил. сл'Ьдующимъ образомъ. Я бралъ 5%  
желатину, приготовленную на 0,5% растворе acidi carbolici, нали- 
валъ ее въ трубки опред^леннаго д1аметра, опускалъ эти трубки 
въ бульонную разводку того или иного вибрюна и зат&мъ черезъ 
определенный срокъ зам'Ьчалъ высоту разжиженной желатины. 
Количество образующегося индола я опредЬлялъ калориметри- 
ческимъ путемъ. Для сравнешя я приготовлялъ определенный 
разведешя индола съ реактивомъ Ehrlich’a и по интенсивности 
окрашивашя судилъ о количестве индола въ оиредЬлешюмгь объ
емы бульонной разводки. Наконецъ, количество гемолизиновъ 
определялось мной по массе бульонной разводки, необходимой 
для растворешя опредЬленнаго количества хорошо промытыхъ 
физюлогическимъ растворомъ поваренной соли красныхъ кровя- 
ныхъ шариковъ барана.

Параллельно съ количественнымъ онред'Ьлешемъ протеоли
тическаго фермента, гемолизинъ и индола, вырабатываемыхъ т1;мъ 
или инымъ вибрюномъ, я изсл4довалъ его способность агглюти
нироваться специфической холерной сывороткой для того, чтобы 
посмотреть, какъ отразится изменеше этихъ бюлогическихъ 
свойствъ вибрюна на его агглютинащоняой способности.

Эти изследовашя дали мне следующее результаты:
Табл.  № 1. Табл.  № 2.

вибрюновъ.

Агглютинировались въ 
разведенш сыворотки.

Разж иж али желатину въ трубкЪ 
Д1ам. въ 2 mm. на высоту.

До иересЪ- 
вовъ.

ПослЪ еже- 
дневныхъ 
пересЪвовъ 

въ теч. 1 мЪс.

До переев 
вовъ.

Посл'Ь ежеднев- 
ныхъ пересЪвовъ 
въ теч. 1 месяца.

Y. f. 0 1 : 100 0 mm. 0 mm.
У. Ь. 0 1 : 200 0 „ 0
V. Q. 0 1 : 50 13 „ 3
У. х. 0 1 : 50 22 „ 5
N2 5 1 :100 1:100 7 0
2421 1:5000 1;16000 12 4
3259 1:5000 1:12000 11 1
8231 1: юооо 1 :20000 13 1

Резерв. Б. 1:12000 1 : 12000 12 0
Новая к. 1:5000 1:5000 14 2
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Т а б л . № 3.

№№
вибрюновъ.

Для растворе н1я 0,5 к. с. 20% разв. эритрцитовъ барана 
въ физюлогич. раств. требовался бульонной разводки:

До пересЬвовъ. Поел’6 ежедневныхъ пересЬ- 
вовъ въ течеше 1 месяца.

V. f.
V. Ь.
V. X.
V. Q.
V. №5.
V. №'2421. 
У. №3259. 
V. №8231. 
V. Резер. Б 
У. Новая к.

2 куб. с.
1 куб. с,
0,5 куб. с.
0,5 куб. с.

( Н е  г е м о л и з и р о

Не гемолизировалъ. 
Не гемолизировалъ, 

5 куб. сайт.
5 куб. сайт.

в а л и .

Изъ первой таблицы мы видимъ, что изъ 10 вибрюновъ 7 
увеличили свою агглютинацюнную способность и 3 сохранили 
ее прежней.

Изъ таблицы второй видно, что ежедневные пересевы въ 
течете месяца сильно понизили ферментативную деятельность 
шести вибрюновъ и совершенно уничтожили ее у 2 вибюновъ.

Изъ таблицы третьей мы видимъ, что изъ 4 вибрюновъ, 
раньше гемолизировавшихъ довольно энергично, после ежеднев- 
ныхъ пересевовъ въ течете месяца 2 совершенно перестали 
гомолизировать, а остальные продолжали гемолизировать, но 
очень слабо.

Продуцироваше индола нисколько не изменилось, а потому 
данныхъ этого изследовашя я не привожу.

Результаты опытовъ съ выращивашемъ вибрюновъ въ раз- 
ведетяхъ, специфической холерной сыворотки дали аналогичные 
результаты.

Изъ приведенныхъ опытовъ1) видно, что частые пересевы 
сильно понижа)ютъ способность вибрюновъ вырабатывать протео- 
литическш ферментъ и гемолизины и что это понижете фермен
тативной деятельности ихъ очень часто идетъ параллельно съ 
увеличешемъ ихъ агглютинацюнной способности.

1) Приведенные опыты съ колич. опредЪл. протеолитическаго фер
мента, индоли, и изсл’Ьдовашя агглютинацюнной способности произво
дились параллельно.
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Заключен1е.
Изъ вышеприведенныхъ наблюденш надъ морфолопей, бю- 

лопей и агглютинацюнной способностью холерныхъ и холеро
подобныхъ вибрюновъ выясняется, что холероподобные вибрюны 
иногда отличаются отъ холерныхъ уже по морфологическимъ 
признакамъ. Количество имеющихся жгутиковъ, которые всегда 
бываютъ въ единичномъ числЬ у холернаго вибрюна, у холеро
подобныхъ можетъ быть различно. Одни изъ нихъ обладаютъ 
однимъ жгутикомъ, друие же могутъ имЬть цЬлые пучки ихъ 
на обоихъ концахъ своей клЬточки. Но не только количество 
жгутиковъ, а и строеше самой клЬточки у холероиодобныхъ ви
брюновъ можетъ отличаться отъ строешя клеточки холернаго 
вибрюна присутств1емъ въ нихъ точечноети, принимающей болЬе 
интенсивную окраску. Бюлогичесшя свойства холероподобныхъ 
вибрюновъ точно также иногда рЬзко различаются.

Тогда какъ ростъ на желатиновыхъ пластинкахъ въ общемъ 
почти тождественъ у различныхъ вибрюновъ и только иногда 
различается по тЬмъ или инымъ нитевиднымъ образовашямъ и 
той или иной бугристости, ростъ на желатинЬ уколомъ часто 
является у нихъ довольно своеобразными Такъ, у холеропо
добныхъ вибрюновъ мы можемъ встретить котлообразное и во
ронкообразное или, вЬрнЬе, сачкообразное разжижеше, не свойст
венный холерному вибрюну. Некоторые жЪ холероподобные 
вибрюны совершенно не разжижаютъ желатины.

Точно также никогда не наблюдалъ я у холернаго вибрюна 
роста на бульонЬ безъ образовашя болЬе или менЬе нЬжной 
пленки и безъ болЬе или менЬе значительнаго помутивши, тогда 
какъ некоторые вибрюны не холерные даютъ такой ростъ. 
Ростъ на картофелЬ съ налетомъ шеколаднаго цв’Ьта встречался 
мнЬ лишь у холероподобныхъ вибрюновъ. Движете по вол- 
нистымъ лишямъ или круговое движете вокругъ продольной оси 
вибрюна наблюдалось мной только у нЬкоЬорыхъ изъ холеро
подобныхъ. Равнымъ образомъ, можно подмЬтить иногда особен
ность въ температурь роста и въ отношеши къ кислотности 
среды.

Что касается ферментативной дЬятельности вибрюновъ, то 
продуцироваше липазъ и амилазъ я наблюдалъ только у нЬко- 
торыхъ изъ холероподобныхъ и никогда не замЬчалъ его у
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холерныхъ вибрюновъ. Гемолизины, совершенно не вырабаты
ваемый холерными вибрюнами, за исключешемъ вибрюновъ вида 
El-Tor, которые пропуцируютъ гемолизины, часто встречаются 
у холероподобныхъ, хотя нЬкоторымъ изъ нихъ точно также 
чужда эта способность.

Наконецъ, холероподобные вибрюны способны вырабатывать, 
подобно холернымъ вибрюнамъ специфичесшя вещества, который 
дМствуютъ строго специфическимъ образомъ только на извест- 
ныхъ вибрюновъ, именно, вызвавшихъ ихъ образоваше въ крови 
и не дМствуютъ совершенно на холернаго вибрюна.

Способность некоторыхъ холероподобныхъ вибрюновъ въ 
известныхъ случаяхъ подвергаться очень слабому агглютинирую
щему действш специфической холерной сыворотки является 
результатомъ ослаблешя ихъ жизненныхъ функцш, вследств1е 
чего они не могутъ противостоять подавляющему (агглютини
рующему) действш этой сыворотки.

Выводы.
Группа холероподобныхъ вибрюновъ заключаетъ въ себе 

много различныхъ видовъ, сходныхъ более или менее по своимъ 
морфологическимъ признакамъ, но различающихся другъ отъ 
друга по ихъ отношешю къ питательнымъ средамъ, температуре, 
степени кислотности среды и по вырабатываемымъ ими хими- 
ческимъ и бюхимическимъ продуктамъ. Холерные вибрюны 
также входятъ въ эту группу, но отъ другихъ видовъ отли
чаются и своей патогенностью.

Искусственно можно добиться изменешя (м. б. временнаго) ‘ 
некоторыхъ видовыхъ отличш холерныхъ и холероподобныхъ 
вибрюновъ. Такъ, замечены при частыхъ пересевахъ потеря 
способности производить гемолизины и протеолитическш фер
ментъ и усилеше агглютинируемости на счетъ вероятно, осла
блешя некоторыхъ жизненныхъ свойствъ вибрюновъ и обнару
жения темъ групповыхъ рецепторовъ, связывающихъ агглютинины 
сыворотки.

Отсюда однако не следуетъ, чтобы отдельные виды могли 
смешиваться и переходить одинъ въ другой.
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Отъ автора.

Я называю курсъ этотъ „Введешемъ въ систематику 
цвЪтковыхъ растешй“ по двумъ причинамъ. Во-первыхъ, курсъ 
этотъ не содержитъ въ себе подробнаго описашя всехъ се- 
мействъ и порядковъ цветковыхъ растешй; въ немъ деталь
нее разобраны лишь растеши однопокровныя (Monochlamydeae) 

и многоплодниковыя (Polycarpicae); растешя же однодольный, 
свободнолепестныя и сростнолепестныя двудольный разсмо- 
трЪны въ самыхъ общихъ чертахъ. Составляя этотъ курсъ,* 

я и не задавался целью — равномерно разсмотреть все се
мейства и порядки покрытосЬменныхъ растешй, и лица, же- 
лаклщя систематически изучить в с е  цвЪтковыя растешя, 
должны иметь подъ руками более полныя руководства по 
систематик-Ь цветковыхъ растешй, какъ, напримеръ, руко
водства Энгл ер а, В а р м и н г а ,  В е т т ш т е й н а  и др. Целью 

курса является лишь выяснеше важнейшихъ современныхъ 
задачъ систематики высшихъ растенш, и для выяснешя этихъ 
задачъ я счелъ возможнымъ подробнее остановиться на од- 
нехъ группахъ цветковыхъ растешй и въ более общихъ сло- 
вахъ и выражешяхъ коснуться другихъ группъ.

Во-вторыхъ, я называю курсъ этотъ #Введен1емъ“ по
тому, что, по глубокому моему убежденда, систематику выс-
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шихъ растешй нельзя сколько-нибудь сознательно изучать 
по однимъ лишь руководствамъ и учебникамъ, какъ бы хо
рошо составлены они ни были. Студенты, естественники и 

агрономы, слушатели и слушательницы сельско-хозяйственныхъ 

курсовъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведешй, гдЪ система
тика растешй по программ^ отводится бол-fee или мен-Ье зна
чительное ьтЬсто, никогда не усвоятъ себ-fe систематику, въ 

особенности высшихъ цв'Ьтковыхъ растешй, безъ практиче- 
скихъ и довольно продолжительныхъ занятШ по высшимъ 
растешямъ. Только тогь, кто въ течете н'Ьсколькихъ л'Ьтъ 

ознакомится на практик^, путемъ изучешя и опред’Ьлешя 

цв'Ьтковыхъ растешй съ различными типами ихъ строешя, въ 

особенности съ разнообразнымъ устройствомъ цвЪтка, можетъ 

сознательно подойти и къ изучешю вообще цв’Ьтковыхъ 
растешй и ихъ системы по учебникамъ, и тогда, изучая за
коны строешя различныхъ типовъ цв’Ьтковыхъ растешй, онъ 

пойметъ и все значеше систематики высшихъ растешй.
Обыкновенно изъ вс'Ьхъ ботаническихъ дисциплинъ са

мой трудной для изучешя и самой скучной считается — 

систематика высшихъ растешй. И, конечно, для каждаго, 
практически незнакомаго съ строешемъ высшихъ растешй, 
систематика можетъ показаться предметомъ и крайне скуч- 
нымъ, и весьма трудно усвояемымъ. Но тотъ, кто знаетъ 
уже хотя бы важн'Ьйцпе типы цв'Ьтковыхъ растешй на прак- 
тик-Ь и подойдетъ къ изучешю цв'Ьтковыхъ растешй съ фило
генетической точки зр^шя, для того сразу откроются глаза 
на массу серьезн'Ьйшихъ и высоко научныхъ вопросовъ, свя- 
занныхъ съ изучешемъ родственныхъ отношенш между цвет
ковыми растешями.

Не задаваясь ц^лью изложить весь матер1алъ по цв"Ьт-



IX

кОвымъ растешямъ равномерно и полно, я поставилъ себе 

въ этомъ курсЬ другую задачу, другую цель — осветить 
на избранныхъ примЪрахъ главнейгше обпце вопросы совре

менной филогенетической систематики.
И если знакомство съ изложенными здесь лекщями по- 

можетъ и облегчитъ слушателямъ и слушательницамъ выс- 
шихъ учебныхъ заведешй изучеше систематики цв-Ьтковыхъ 
растешй по более полнымъ и обширйымъ руководствамъ, то 

цель этого сочинешя будетъ оправдана.
Систематика растешй въ настоящее время базируется 

, далеко не на одной сравнительной морфологш. Анатом1я 
растенш, палеонтолопя, ботаническая географ1я, эколопя и 
даже отчасти физюлопя растенш являются основами совре
менной филогенетической систематики.

Излагая печатаемыя здесь лекцш по систематике цвет- 
ковыхъ растешй, я предполагалъ, что у слушателей и чита
телей моихъ уже въ значительной мере имеется запасъ 
знашй по этимъ ботаническимъ дисциплинамъ, на которыхъ 

зиждется современная систематика. Въ особенности необхо
димо для усвоешя современной систематики отчетливое зна- 
Hie анатомш растешй, и для усвоешя этой части ботаники 
я могу рекомендовать прекрасный курсъ проф. И. П. Б о р о 
дина.  Курсъ анатомш растешй. Четвертое издаше. 1910 г.

Для дальнейшего, более обстоятельнаго знакомства съ 
самой систематикой цветковыхъ растешй, я могу рекомендо
вать въ особенности следующде руководства и учебники:

Проф. В. И. П а л л а д и н а. Морфолопя и систематика 
растешй. Изд. 2-е. 1913 г.

Проф. Ев г. В а р м и н г а .  Систематика растешй. Пере- 
водъ съ датскаго С. Р о с т о в ц е в а  и М. Г о л е н к и на .  1893
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г. (въ продаж^ не имеется, но подготовляется къ печати 
новое издаше).

То же сочинеше на немецкомъ языке:
Eug.  W a r m i n g .  Handbuch der systematischen Botanik. 

Dritte Auflage von D-r M a r t i n  M ö b i u s .  1911.
P. В е т т ш т е й н ъ .  Руководство по систематике расте

шй. Переводъ подъ редакщей проф. С. И. Р о с т о в ц е в а .  
Томъ II, часть 1-ая, 1906 г., и часть 2-ая, 1912 г.

Кроме того, хорошимъ подспорьемъ при изученш систе
матики высшихъ растешй могутъ служить: A. E n g l e г und 
Е. Gi lg .  Syllabus der Pflanzenfamilien. Siebente Auflage. 1912 

и увлекательно написанныя лекцш Л о т с и :  J. Р. Lo t s  у. 
Vorträge über botanische Stammesgeschichte. 1909 u. 1911. (II 
und III Bd.).

Въ интересахъ лучшаго усвоешя излагаемаго здесь 

курса, я постарался снабдить его по возможности большимъ 
количествомъ рисунковъ, схемъ и картъ въ тексте. Боль
шая часть рисунковъ заимствована изъ вышеупомянутыхъ 

руководствъ, а также изъ сочинешя А. Е n g 1 е г und К. 
P r a nt l .  Die natürlichen Pflanzenfamilien и изъ учебника И. 
П. Б о р о д и н а .  Кратшй учебникъ ботаники. 10-ое издаше. 

1911 г. Наконецъ, некоторые рисунки взяты были изъ Тру- 
довъ Ботаническаго Сада Имп. Юрьевскаго Университета и 
другихъ юрьевскихъ изданш или заказаны съ оригиналь- 
ныхъ фотографш русскихъ ботаниковъ. За пользоваше та
кими фотограф!ями и клише я приношу здесь свою благо
дарность всемъ темъ лицамъ, которыя предоставили мне 

свои клише или фотографш.
Такъ какъ въ сочиненш этомъ затронуто немало спор- 

ныхъ вопросовъ систематики цветковыхъ растешй, и дано



XI

нередко субъективное освЪщеше разбираемымъ фактамъ, то 

я не могу отнестись иначе, какъ съ благодарностью, ко всЬмъ 
моимъ уважаемымъ коллегамъ по кафедра, которые поже
лали бы сделать мнЪ каюя-либо критическая замЪчашя или 

внести поправки въ осв-Ьщеше изложенныхъ зд^сь фактовъ. 
За всяк1я так1я указашя я буду крайне благодаренъ и приму 

ихъ во внимаше при второмъ изданш этого руководства.
Систематика высшихъ растешй на началахъ филогене- 

тическихъ построенш представляетъ дисциплину далеко еще 

окончательно не разработанную, а потому я заранее увЪренъ, 
что MHorie изъ ботаниковъ далеко не во всемъ согласятся 
со мною. Но внося въ эти лекцш немало элемента субъ- 
ективнаго, я старался по возможности безпристрастно изла
гать передъ читателями и взгляды противоположные, съ 

которыми я лично\не согласенъ или которые не разд-Ьляю.
Хотя изложеше противоположныхъ взглядовъ весьма 

часто затрудняетъ слушателей и слушательницъ, и они иногда 
не знаютъ, на чемъ имъ остановиться, но я считалъ своей 

обязанностью освещать вопросы систематики съ разныхъ 
сторонъ.

Во всякомъ случай, я буду счастливъ, если курсъ этотъ 
поможетъ учащимся въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ ближе 
познакомиться съ сложными вопросами филогенетической си
стематики и тЬмъ самымъ глубже проникнуть въ современныя 

цЪли, задачи и методы изслЪдовашя этой трудной, но, на мой 
взглядъ, глубоко интересной ботанической дисциплины.

26 марта 1914 г.

Юрьевъ Лифл. Ботаническ1й Садъ.
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СИСТЕМАТИКУ Ц В Ш О ВЫ ХЪ  РАСТЕШЙ.



Лекщя первая.

Основы естественной системы растительнаго 
царства.

Задача современной систематики состоитъ въ установ
лен^ филогенетическаго родства между известными есте
ственными группами растительнаго или животнаго царства. 
Задача крайне заманчивая, но и крайне трудная. Если срав
нительно еще легко съ большей или меньшей достоверностью, 
пользуясь вс1ши доступными намъ методами, устанавливать 
филогенетическое родство между ныне существующими низ
шими таксономическими единицами и такимъ образомъ мы
сленно возстановлять исторш развит!я отдельныхъ родовъ 
или даже семействъ растительнаго или животнаго царства, 
то, чемъ более крупныя таксономичесюя единицы беремъ 
мы объектами филогенетическаго изследовашя, темъ задача 
делается труднее, темъ больше уравнешй съ безконеч- 
нымъ количествомъ неизвестныхъ имеемъ мы Для решешя. 
Установить филогенетичес^я отношенш видовъ одного рода 
и выяснить исторш развипя рода — является ныне задачей, 
довольно легко разрешимой. Прекрасныя изследовашя 
Э н г л е р а , В е т т ш т е й н а  и многихъ другихъ системати- 
ковъ дали намъ достаточно исчерпывающая и законченный 
исторш развится отдельныхъ родовъ цветковыхъ растешй, 
напр., родовъ: Saxifraga1), Gentiana*), Euphrasia*), Acer1} и мн.

1) Dr. A. En g l er. Monographie der Gattung Saxifraga L. mit beson
derer Berücksichtigung der geographischen Verhältnisse. Mit einer lithograph. 
Karte. Breslau. 1872. IV+  229 pp.

2) H. К у з в е ц о в ъ .  Подродъ ЕндепЫапа К u s n e z .  рода Gentiana
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др. Уже труднее становится задача при установленш фило- 
генетическаго родства и исторш развит1я дЪлаго семейства; 
но и въ этомъ отношенш мы имЪемъ прекрасный б. и. м. 
исчерпывакнщя работы современныхъ систематиковъ, стоя- 
щихъ на эволюцюнной точке зрешя и кладущихъ въ основу 
своихъ работъ методъ историческш — установлеше филогенш; 
достаточно упомянуть здесь хотя бы классичесюя изслЪдо- 
вашя Э н г л е р а надъ сем. Агасеае.

Но если мы захотимъ, пользуясь всеми современными 
методами филогенетическаго изследовашя, установить не- 
зыблемыя филогенетичесюя отношешя в с е г о  растительнаго 
царства, нарисовать законченную картину исторш развтчя 
растительнаго царства на земномъ шаре со временъ перваго 
появлешя растешй на земле и въ результате, какъ схему 
такого историческаго изследовашя, дать безспорную обще
признанную е с т е с т в е н н у ю  систему всего растительнаго 
царства, то мы натолкнемся на задачу неразрешимую. Цель 
современной систематики — дать естественную систему ра
стительнаго царства, но цель эта до сихъ поръ не достигнута 
и не скоро будетъ еще достигнута. Выдаюицяся классиче- 
ск1Я изследовашя целаго ряда систематиковъ, морфологовъ 
и фито - палеонтологовъ съ каждымъ годомъ все больше и 
больше вскрываютъ предъ любознательнымъ взоромъ уче- 
наго ту завесу, которая непроницаемой тайной окутываетъ 
загадочный процессъ м1роздашя. Дружными усшнями мы- 
слителей-ученыхъ въ этой непроницаемой завесе уже давно 
протерты неболышя отверспя, сквозь которыя до мельчай- 
шихъ деталей можно наблюдать отдельныя фазы исторш 
развита органическаго Mipa. Но, наблюдая эти отдельныя

То u r n e f o r t .  Систематическая, морфологическая и географическая обра
ботка. Съ 1 табл. рис. и 4-мя картограммами. С.-Петерб. 1894С VII+  531 стр.

N. I. K u s n e z o w .  Subgenus Eugentiana К u s n ё z. generis Gentiana 
T o u r n e f o r t .  Cum tabulis 5. Petropoli. 1904. IV+  507 pp.

R. v. W e 11 s t e i n. Die europäischen Arten der Gattung Gen
tiana, Sect. Endotricha und ihr entwicklungsgeschichtlicher Zusammenhang. 
Wien. 1896.

3) R. v. W e 11 s t e i n. Monographie der Gattung Euphrasia. Leip
zig. 1896.

4) F e r  d. P ax. Monographie der Gattung Acer, Leipzig. 1885—1886. 
Mit einer Tafel.
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фазы, иногда съ поразительной ясностью и убедитель
ностью, мы все же еще очень и очень далеки отъ того, 
чтобы познать и ясно видеть в сю  картину исторш развит1я 
органическаго M ipa на нашей планегЬ, чтобы однимъ общимъ 
взглядомъ окинуть ее и связать въ одно стройное ц^лое Bcfe 

ея подробности и детали. Правда, благодаря неустаннымъ 
работамъ бюлоговъ непроницаемая завеса, скрывающая отъ 
глазъ нашихъ тайну м!роздашя, не только местами протер
лась насквозь, но и вообще уже значительно обветшала 
и пор^д^ла. Сквозь эту дряхлую пелену намъ не только 
вблизи видны детали м1рового эволюцюннаго процесса, но из
дали просв'Ьчиваютъ и обиця очерташя самого процесса этого 
полностью. Но, повторяю, это еще не картина, а силуэтъ 
картины, который однимъ, близорукимъ, представляется 
въ одномъ вид̂ Ь, другимъ, бол-fee дальнозоркимъ и дально- 
виднымъ (а таковыхъ в^дь обыкновенно меньшинство), — въ 
иномъ вид^. И еще много времени пройдетъ, пока окон
чательно истлЪетъ и разрушится эта завЪса, чтобы передъ 
умственнымъ взоромъ мыслящаго человека съ полной яс
ностью предстала вся сложная, стройная, удивительная кар
тина исторш рззвшчя органическаго Mipa на землЪ. . .

Л и н н е й  (см. рис. 1) былъ первымъ ботаникомъ, который 
создалъ систему растительнаго царства. Но система его была 
всецело ис кус с тве нная ,  что вполне понималъ ея авторъ, 
и что онъ сугубо подчеркивала Ли н н е й  былъ челов'Ькомъ 
выше уровня своихъ современниковъ, и, создавая заведомо 
искусственную систему растительнаго царства, онъ однако-же 
ясно сознавалъ, что задача научной ботаники-систематики — 
создаше естественной системы. Онъ собралъ первый строи
тельный матер1алъ для будущей естественной системы и уста- 
новилъ rb основныя единицы — видъ, родъ, семейство и по
рядки, которыя должны лечь въ основу будущей естественной 
системы. Но онъ отлично понималъ, что матер1ала для уста- 
новлешя хотя бы эскиза будущей естественной системы въ 
его время не хватало, и строго настрого запретилъ учени- 
камъ и послЪдователямъ своимъ заниматься установлешемъ 
■системы естественной.

Со временъ Л и н н е я  прошло много времени. Описа
тельная ботаника или тогдашняя систематика растенш, заботив
шаяся главнымъ образомъ объ описанш все новыхъ и новыхъ

1*
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видовъ растительнаго царства и группировании ихъ въ морфо- 
логически-близюя, родственный группы — роды, семейства, на
копила такой колоссальный строительный матер1алъ, что ма* 
тер1алъ этотъ не могъ уже укладываться въ рамки искусствен
ной л и н н е е в с к о й  системы. Вм^сгЬ съ гЬмъ, основанное

Рис. 1. К а р л ъ  Л и н н е й  (1707—1778).

Д а р в и н о м ъ  у ч ете  о непостоянств^ видовъ и объ эволю- 
цш органическаго M i p a  властно требовало создашя естествен-



Основы естественной системы растительнаго царства. 5

ной системы, отъ увлечешя коей настойчиво въ свое время 
предостерегалъ Л и н н е й .  И вогь одинъ за другимъ по
являются на научномъ горизонте единичные бол-fee смелые 
систематики, которые, наравне съ1 будничной работой всехъ  
систематиковъ — описашемъ новыхъ видовъ, родовъ, се- 
мействъ, задаются общей задачей — сгруппировать весь 
этотъ колоссальный мате{налъ въ б. и. м. стройную общую 
систему, и при томъ систему естественную, т. е. такую, ко
торая по крайней м ере показывала бы намъ последователь
ность въ морфологическомъ совершенстве растительныхъ 
формъ, т. е. которая, исходя изъ формъ наиболее примитив- 
ныхъ, наиболее просто построенныхъ (однокл'Ьтныхъ), посте
пенно восходила бы къ формамъ, все более и более слож- 
нымъ, совершеннымъ.

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

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

Такихъ наиболее общепризнанныхъ естественныхъ си
стемъ растительнаго царства ныне имеется три — Э н г л е р а ,  
В а р м и н г а  и В е т т ш т е й н а .  Изъ нихъ наибольшимъ 
авторитетомъ, наиболее общепризнанной надо считать систему 
Э н г л е р а .  Въ течете нашего курса мы увидимъ, однако, 
что и въ этихъ трехъ системахъ, наиболее естественныхъ и 
наиболее совершенныхъ, подкрепленныхъ не только теоре
тическими соображешями, но и проведенныхъ последова
тельно черезъ все более мелюя таксономичетя единицы 
растительнаго царства, до семействъ включительно (а система
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Э н г л е р а проведена до родовъ включительно и ныне про
водится. до видовъ), имеется однако еще очень и очень много 
искусственнаго, и такимъ образомъ, если поневоле намъ пока 
приходится принимать одну изъ этихъ трехъ системъ (и въ 
практическомъ отношенш удобнее всего при спещальныхъ 
систематическихъ работахъ придерживаться системы Э н г - 
л е р а), то темъ не менее мы не должны закрывать глаза 
на то, что и эти системы „естественны“ лишь въ ковычкахъ. 
Задача дальнейшей систематики растешй — еще многое и мно
гое изменить въ этихъ новейшихъ системахъ и изменить 
не только и даже не столько въ многочисленныхъ деталяхъ 
системы, сколько въ ея основахъ, дабы получить действи
тельно систему е с т е с т в е н н у ю — ф и л о г е н е т и ч е с к у ю .

Начнемъ хотя бы съ самаго крупнаго вопроса, съ под- 
разделешя растительнаго царства на две основныя боль- 
ийя группы — на тайнобрачныя и явнобрачныя, или споро- 
выя и цветковыя или семенныя растешя. Это подразде
ление установлено издавна и вошло въ кровь и плоть на- 
шихъ понятш о растительномъ царстве. Между темъ клас- 
сичеаая изследовашя Г о ф м е й с т е р а ,  а за нимъ целаго ряда 
ученыхъ, показали намъ, что такого резкаго подразделешя 
растительнаго царства на два подцарства — тайнобрачныя и 
явнобрачныя — съ филогенетической точки зрешя нетъ, что 
оба подцарства въ основе имЬютъ одинъ и тотъ же планъ 
строешя своихъ органовъ, гомологичныхъ въ обоихъ под- 
царствахъ и представляющихъ въ растешяхъ такъ наз. явно- 
брачныхъ или семенныхъ лишь более сложные и далее эво- 
лющонировав1ше органы предыдущего подцарства. Сами 
назвашя или термины обоихъ подцарствъ сохраняются ныне 
лишь по привычке, ибо смыслъ ихъ, целымъ рядомъ новей
шихъ изследовашй, совершенно уничтоженъ. Мы не гово- 
римъ уже о назващяхъ „тайнобрачныя“ и „явнобрачныя“, 
ибо задолго до Г о ф м е й с т е р а ,  целымъ рядомъ изследо
вашй систематиковъ было твердо установлено, что половой 
актъ низшихъ растешй, такъ наз. „тайнобрачныхъ“, протекаетъ 
по той же схеме и даже более явнобрачно, чемъ у самихъ 
„явнобрачныхъ“ или цветковыхъ растешй; последшя, если 
хотите, въ сущности более тайнобрачны, чемъ растешя низ- 
1шя, споровыя.

Но и назвашя „споровыя“ и „семенныя“ растешя явля-
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ются теперь анахронизмомъ. Изследовашя Г о ф м е й с т е р а  
и его последователей ясно доказали, что „цвЪтковыя“ ра- 
стешя так1я же „споровыя“ и при томъ „разноспоровыя“, 
какъ и низипя растешя. Характерные органы ихъ цветовъ — 
тычинки и плодолистики, яко-бы отсутствукище у „споровыхъ “ 
растешй, не представляютъ новыхъ органовъ, sui generis, а 
гомологичны микроспоролистикамъ и макроспоролистикамъ 
высшихъ „споровыхъ* растешй; пыльца цветковыхъ растенш

Рис. 2. Папоротникъ изъ группы п т е р и д о с п е р м о в ы х ъ .  Реставращя 
Lyginodendron Oldhamium (по S c o t t ’y). Видны: стебель, придаточные корни 
и листья. Въ верхней части рисунка видны плодущде листья съ плюско

видными органами, заключающими сЬмена.

есть не что иное, какъ та же спора низшихъ растенШ, спе- 
щально приспособившаяся для известныхъ физюлогическихъ 
ц%лей — это микроспора разноспоровыхъ папоротникообраз- 
ныхъ. А макроспоре разноспоровыхъ папоротникообразныхъ 
соответствуетъ у цветковыхъ растенш зародышевой мешокъ 
семяпочки. Такимъ образомъ цветковыя растешя —  это 
те же споровыя, но более высоко-развитыя, съ спещальными 
физюлогическими приспособлешями ихъ микро- и макроспоръ. 
Переходъ отъ тайнобрачныхъ къ явнобрачнымъ, какъ пока- 
залъ еще Г о ф м е й с т е р ъ ,  и какъ подтвердилъ его вы
воды целый рядъ новейшихъ первостепенной важности от--
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кусственное.

Реставращя семени, за 
ключеннаго въ желези
стую плюску или ку- 

пулу.

крытш, самый постепенный, и подразд'Ьлеше всего раститель
наго царства на споровыя и сЬменныя растешя чисто ис- 

Но, можетъ быть, можно было бы высиия ра
стешя назвать сЬменными, ибо они раз
множаются сЬменами, а низппя растешя, 
прежшя такъ наз. „споровыя“ растешя —  
безсЬменными, ибо у нихъ с'Ьмянъ, какъ ор- 
гановъ размножешя 
или, точнее говоря,

0 распространешя, ни-Рис. 3. С^мя птеридо- ^
спермовыхъ— Lygino- когда не * бываетъ.
deyidiTOfi Oldhamium (по О д н як о  сЬ м я  ВЫ С- 
O l i v e r ’y и S c o t t ’y).

шихъ растенш не 
есть само по себ'Ъ 
н'Ьчто безусловно но
вое, указывающее на Рис. 4. Семя птеридоспер-

мовыхъ — Lyginodendron 
Oldhamium (по O l iv e r ’y 
и S c o t  t ’y). Схематиче
ски продольный разрезъ 
семени, заключеннаго въ 
купулу, вдоль мед1анной 
плоскости. В  — балда- 
хинъ, С — купула или 

воря объ ЭТОЙ морфологической сторон^ плюска, Ск — централь-
вопроса, достаточно вамъ известной ный столбочекъ пыльце- ^  ’ ^  вой камеры, G — сосу-
изъ общаго курса ботаники, я обращу дисто-волокнистые пучки, 

лишь ваше внимаше на крупное но- "  " я у с т ь Т  Твердая 
в-Ьйшее OTKpbiTie С'Ьмянъ у ископаемыхъ с+.менная кожура нарисо- 
папоротникообразныхъ 
эры, у ископаемыхъ плауновыхъ и па
поротниковъ, такъ наз. п т е р и д о с п е р -  , 30вая подушечка обозна- 

v  ’ *' . чена шрафировкои крестъ
м о в ы х ъ (см. рис. 2) или Cycüdofilices. на крестъ; купула и ножка
Хотя нын1з ЖИВУЩ1Я папоротникообраз- ctMeHH Обозначены пунк- 

J r  г  тиромъ, а сосудистые
НЫЯ никогда С'Ьмянъ, въ смысле ЦВЪТКО- пучки оставлены белыми.
выхъ растешй, не производятъ, но иско-
паемыя папоротникообразныя приносили семена (см. рис. 3 
и 4). Семя есть такимъ образомъ очень древтй морфоло- 
гическШ органъ, впервые появивипйся задолго до появлешя 
на светъ высшихъ такъ наз. „семенныхъ“ растешй, ибо „се- 
менныя“ растешя впервые появляются въ конце мезозоя, въ 
меловомъ перюде, и сразу достигаютъ максимума развшчя въ 
кайнозое, въ третичные перюды, тогда какъ семенныя па-

высшую ступень развитш, это не есть но
вый морфологичесюй органъ sui generis, 
а имеетъ тоже гомологичны# образова- 
шя среди некоторыхъ высшихъ предста
вителей такъ наз. тайнобрачныхъ; не го-

палеозойской вана чеРной '> мяг/ ая ВНУТ- ренняя ткань обозначена
косой шрафировкой; хала-
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поротникообразныя (плауновыя н папоротники) известны намъ 
ныне уже съ древнейшихъ временъ палеозоя.

„Ц в е  т о  к ъ , “ 
если мы не ограни- 
чимъ это поня'йе бо
лее узкими и опре
деленными рамка
ми, также не есть 
принадлежность ис
ключительно такъ 
наз. „цветковыхъ“ 
растешй, даже если 
среди „цветковыхъ“ 
мы оставимъ, со
гласно стариннЫмъ 
воззрешямъ и ныне 
еще господствую
щим^ также голо- 
семенныя растешя.
Если подъ именемъ 
„цветка“ понимать 
м е т а м о р ф о з и - 
рованный л и с т о 
с т е б е л ь н ы й  по-  
б е г ъ ,  п р и с п о 
с о б л е н н ы й  д л я  
ц е л е й  р а з м н о 
ж е н  i я , какъ то 
установилъ еще Г ё
те  (см. рис. 5), и что 
вамъ тоже ■ должно 
быть хорошо из
вестно изъ общаго 
k-vnra ботаники тп Рис- 5- Прототипъ (Urpflanze) цвЪтковаго расте- 

’ ш'я по Г ё т е .  Цв'Ьтокъ состоитъ изъ покроволи- 
МЫ ПОДЪ ЭТИМЪ тер- стиковъ (р) и споролистиковъ
миномъ смело МОГ- листики> с

покроволи- 
к — чаше-

лепестки, а  — тычинки или микро
споролистики, д  — плодолистики или макроспоро- 

ЛИ-бы понимать не листики \ f —  листья, c o t — семядоли.
только такъ наз.
цветы покрытосеменныхъ и голосеменныхъ, но и гомологич
ные имъ органы у многихъ высшихъ „споровыхъ“ растешй,
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наприм., у плауновыхъ (см. рис. 6), у хвощей (см. рис. 7), у  
ископаемыхъ лепидодендроновыхъ и другихъ вымершихъ 
папоротникообразныхъ.

Итакъ, такъ наз. „цвЪтковыя“ растешя суть те же спо
ровыя, въ частности разноспоровыя растешя, а среди выс- 

гаихъ такъ наз. „споровыхъ“ растешй, въ 
отдЬл-Ь папоротникообразныхъ появляются, 
хотя бы въ простМшемъ видЬ, органы, ха- 
рактеризукяще высийя растешя — „цвЪ- 
токъ“ (у формъ, ныне живущихъ и иско
паемыхъ) и „семя“ (у формъ вымершихъ, 
ископаемыхъ).

Въ нов'Ьйшихъ системахъ Э н г л е р а , 
В а р м и н г а  и В е т т ш т е й н а  нЪтъ фор- 
мальнаго разделешя всего растительнаго 
царства на „споровыя“ и „цв^тковыя“, ибо 
век три систематика дЬлятъ растительное 
царство не на две большихъ группы, а 
на большее количество основныхъ группъ. 
Но укоренившееся искусственное подраз- 
д-Ьлеше растительнаго царства на „споро
выя“ и „цветковый“ сохранилось и въ 
этихъ „естественныхъ“ системахъ. Э н -  
г л е р ъ  поогЬдшй высийй отдклъ расти- 
•яельнаго царства называетъ — Embryophyta 
siphonogama и включаетъ въ него и голо- 
сЬменныя, и покрытосеменныя, несмотря 
на то', что всЬ новейппя изследовашя надъ 
папоротникообразными и голосеменными 
ясно показываютъ, что голосЬменныя го
раздо ближе стоятъ и морфологически, и 
палеонтологически, а следовательно, и фи

логенетически къ папоротникообразнымъ, ч'Ьмъ къ покрыто- 
С'Ьменнымъ. Изследовашя Г о ф м е й с т е р а  и его последова
телей въ значительной м ере заполнили ту пропасть, которая 
отделяла голосеменныя отъ папоротникообразныхъ, но зато те  
же изследовашя вырыли новую пропасть, а именно, между голо
семенными и покрытосеменными. Здесь въ системе фило- 
генетичесюй патусъ изеледовашями последнихъ десятилетШ 
установленъ настолько широкш, что объединять въ одну

Рис. 6. ЦвЪтокъ (или 
колосокъ) плауновыхъ 
— Selaginella (по С а к- 
с у ) : онъ состоитъ изъ 
макроспоролистиковъ 

съ макроспоранпями 
(М ) и микроспороли- 
стиковъ съ микроспо- 
ранпями (т); I— ligula.
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общую группу высшихъ растешй — и голосеменныя, и по- 
крытосЬменныя въ настоящее время совершенно невозможно, 
и будущая, действительно естественная система должна без
условно считаться съ этими крупнейшими открьтями по- 
следнихъ летъ въ области сравнительной морфологш и ис- 
торш развита высшихъ растешй.

В а р м и н г ъ  въ своемъ клйссическомъ 
учебнике „Систематика растешй“ делить 
все растительное царство на 5 крупныхъ 
группъ, а не на две — споровыя и цветко- 
выя. Группы эти следуюЩ1Я: 1), Thallo- 
phyta — слоевцовыя растешя; 2) Muscineae 
или Bryophyta — мхи; 3) Pteridophyta или 
Cryptogamae vasculares -— папоротнйкооб- 
разныя или сосудистыя тайнобрачныя; 4)
Qymnospermae — голосеменныя и 5) Ап- 
giospermae —  покрытосеменныя. Такое де-  
лен1е более соответствуетъ совремеинымъ 
основамъ естественной системы, ибо во 
всякомъ случае въ этомъ деленш голо
семенныя не объединяются съ покрыто
семенными въ одну общую группу, какъ у рис ? Цв1т)КЪ (к0_ 
Э н г л е р а ,  а противопоставляются имъ лосокъ) хвощей —
наравне съ папоротникообразными, мхами Щииешт: онъ со- 

r  r  . г  стоить изъ р  — пери-
и слоевцовыми растеншми. Съ филогене- гона или покроводи-
тической точки зрен1я такое делеше целе- стиковъ' а выше по 

г  оси изъ споролисти-
сообразно потому, что оно выражаетъ те  ковъ.
последовательныя основныя ступени раз
вита, которыя растительное царство проходило въ течете  
своей эволюцш: стад1я слоевища, стад1я мохообразнаго, па- 
поротникообразнаго, голосеменнаго и, наконецъ, покрыто- 
семеннаго растен1я. Противъ этого делешя можно было 
бы возразить лишь следующее: 1) Мхи, папоротникообраз- 
ныя и голосеменныя настолько последовательно связаны 
другъ съ другомъ и настолько имеютъ общ1й планъ разви
т а  и организацш, какъ это мы увидимъ на ближайшихъ лек- 
щяхъ, что ихъ лучше объединить въ одну группу — подъ 
именемъ архегошатныхъ растен1й, противопоставивъ ихъ съ 
одной стороны слоевцовымъ, съ другой— покрытосеменнымъ 
растешямъ; систематическШ патусъ между слоевцовыми и ар-
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хегошатами съ одной стороны и архегошатами и покрытосЬ- 
менными съ другой стороны гораздо шире, ч-Ьмъ таковые 
же riaTycbi между мхами, папоротниками и голосеменными. 
2) Какъ я указалъ уже выше, новМиля изследовашя пока
зали, что вымерийя (ископаемыя) папоротникообразныя были 
отчасти растешями голосеменными, ибо приносили семена 
(см. рис. 2, 3 и 4); такимъ образомъ голосеменныя особенно 
близки къ папоротникообразнымъ, а следовательно, едва-ли 
отделимы отъ нихъ въ особую самостоятельную группу выс
шего порядка.

В а р м и н г ъ ,  съ одной стороны, самъ признаетъ есте
ственность и систематическую целостность группы архегошат- 
ныхъ растешй, не разъ указывая на это въ своемъ учебнике; 
но съ другой стороны, верный традищямъ прошлаго, онъ 
самъ же ослабляетъ свои аргументы на положеше голосе- 
менныхъ въ системе. Прекрасную главу своего сочинешя, 
вставленную между описашемъ папоротникообразныхъ и го- 
лосеменныхъ и озаглавленную — „переходъ отъ тайнобрач- 
ныхъ растешй къ явнобрачнымъ“, онъ начинаетъ следую
щими словами: „все описанныя на предыдущихъ страни- 
цахъ растешя называются однимъ общимъ именемъ — тай- 
нобрачныя; все друпя растешя называются общимъ именемъ— 
явнобрачныя. Руководящая работы Г о ф м е й с т е р а  м мно- 
гочисленныя позднейиня изследовашя другихъ ученыхъ по
могли заполнить ту пропасть, которая раньше существовала 
въ науке между этими двумя отделами растительнаго цар
ства, такъ что Теперь въ цепи : Bryophyta —  Pteridophyta —  

Oymnospermae —  Angiospermae, мы видимъ одинъ и тотъ же 
ходъ развит1я, выполненный по одному определенному плану“. 
Излагая далее этотъ общш планъ строешя мховъ, папорот
никообразныхъ, голосеменныхъ и покрытосеменныхъ, В а р 
м и н г ъ ,  на мой взглядъ, больше подчеркиваетъ общШ планъ 
строешя этихъ кормофитныхъ растешй, чемъ выясняетъ бли
зость голосеменныхъ къ папоротникообразнымъ и разницу 
между голосеменными и покрытосеменными ; а между темъ 
последняя настолько принцишально существенна, что именно 
непризнаше этой разницы и было причиной многихъ непра- 
вильныхъ представлешй нашихъ о происхожденш покрыто
семенныхъ цветковыхъ растенШ и неестественныхъ, на мой 
взглядъ, схоластическихъ гомологизащй въ морфологическихъ
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построешяхъ органовъ размножешя голосЬменныхъ и покры- 
тосЬменныхъ растешй. Достаточно указать здесь на т^ вы- 
чурныя объяснешя строешя шишекъ голосеменныхъ, въ част
ности хвойныхъ, въ которыхъ одни морфологи хотЬди ви
деть цветы, гомологичные цветамъ покрытосеменныхъ, дру- 
rie же съ самой схоластической тенденцюзностью доказывали 
и доказываюсь, что шишка хвойныхъ есть соцвет1е.

По Ч е л я к о в с к о м у ,  женская шишка хвойныхъ есть 
соцвет1е, и устроена она следующимъ образомъ (см. рис. 8): 
на длинной оси (стержне) 
соцвет1я сидятъ много
численные, чешуйчатые, 
спирально расположен
ные листья — крокшце 
листья или прицветныя 
чешуи (I. а, III. Ь); въ па- «- 
зухе каждаго кроющаго 
листа находится листо
видное тело __ Семен- Рис- 8. Шишка хвойнаго растешя (L arix

еигораеа) и ея части. I. Одна изъ чешуй 
ная чешуя (L b, III. а), молодой женской шишки съ внутренней сто-
Своей органически верх- роны " а — прицв*1>тная или кроющая чешуя, 

„ 1> — семенная чешуя (будущая чешуя пло-
ней Стороной обращен- дущей шищки), d — семяпочки, с — бу-
ная КЪ Кроющему листу крыло сЪмени. II. Зр'Ьлая плодущая

г  ’ шишка. III. Одна изъ чешуй плодущей
Такъ ЧТО древесинная шишки съ внешней стороны: о — сЬмен-
часть сосудистаго пучка ная или шишковая чешуя, Ь — прицвЪтная 

. „ у * или кроющая чешуя. (Сравн. язычекъ или
семенной чешуи обра- ligula — г, на рис. 6).
щена къ древесинной
части сосудистаго пучка кроющей чешуи (см. рис. 9, fv  и fv'). 
У основашя семенной чешуи, на ея спинной стороне помеща
ются две семяпочки (см. рис. 8, l.d ), съ направленнымъ вниз ъ 
микропиле и, повидимому, съ однимъ только покровомъ (инте- 
гументомъ). По оплодотворенш, семенная чешуя разрастается 
въ деревянистую или кожистую шишковую чешую (см. рис. 8,
III. я), часто значительно большихъ размеровъ сравнительно съ 
кроющимъ листомъ или прицветной чешуей (III. Ъ). Семенную 
чешую, съ принадлежащей ей частью оси должно разсматри- 
вать, по Ч е л я к о в с к о м у ,  какъ короткую ветвь, сидящую 
въ пазухе кроющаго листа и производящую две семяпочки. 
Такимъ образомъ, здесь въ пазухе кроющаго листа, по Ч е  - 
л я к о в с к о м у, помещается одинъ цветокъ, низведенный до
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двухъ сЬмяпочекъ; семяпочки эти, по мнЪшю этого ученаго, 
обладаютъ, въ сущности, двумя интегументами, причемъ вну- 
TpeHHie интегументы функцюнируютъ, какъ таковые, вн1ш1ше 
же покровы или интегументы этихъ двухъ сЬмяпочекъ раз
рослись въ листовидныя гЬла, сросипяся вм-Ьст-k въ одно 
гЪло, называемое l i g u  1а или с-Ьменная чешуя; они обра- 
зуютъ такъ наз. s y m p h y l l o d i u m ,  производящей на мор
фологически нижней своей сторон-fe, обращенной фактически

однако вверхъ, ядро семяпочки (nucel- 
lus), одетое внутреннимъ покровомъ; по 
этому воззр^ши), семяпочки хвойныхъ 
будутъ, следовательно, не однопокров- 
ныя, а полупокровныя — h е m i с h 1 а - 
га у d а е, а плодолистикъ или макро- 
споролистикъ ихъ почти совершенно ре- 
дудированъ. У н-Ькоторыхъ хвойныхъ, 
наприм., у сосны (Pmws), семенная чешуя

Рис. 9. Cryptomena japo- 0бладаетъ килемъ (ш и с г о). Это, по 
тса. Часть продольнаго \  /  >
разр-Ьза женской шишки: мн^шю Че ля ко в с ка г о ,  — третШ без-
d • -  кроющая или при- ПЛОдНЫй плодолистикъ цветка хвойныхъ; 
цветная чешуя; f  — сЪ- ’
менная чешуя ( s y m -  каждый плодолистикъ хвойныхъ произ-
p h y l l o d i u m n o  Ч е -  ВОдитъ собственно одну всего сЬмяпочку,
л я к о в с к о м у ) ;  oo — J
с-Ьмяпочка; fv и fv’ — со- но число плодолистиковъ въ каждомъ
судистые пучки, древес- цВ%тк-ь отъ ОДНОГО ДО Н'Ьсколькихъ, 
ная часть которыхъ, обра-
щенная другъ къ другу, чаще три; тогда среднш изъ нихъ оста-
обозначеиа волиистой ли- ется безплоднымъ. Семяпочки им'Ьютъ 

шей (по В а р м и н г у ) .
или два покрова (интегумента) — у Роао- 

сагреае, Тахеае, изъ которыхъ наружный представляетъ кро
вельку (ari l  1 us) сЬмени, или одинъ покровъ (также какъ 
и у Cycadeae), гомологичный двумъ покровамъ, сросшимся 
вместе, или, наконецъ, у Pinoideae вн%шшй покровъ, какъ 
мы только что видели, листовидно-расширенный и обра- 
тившшся въ семенную, а затЬмъ и шишковую чешую, не- 
сетъ на своей спинной сторон^ сЬмяпочку съ однимъ только 
внутреннимъ покровомъ. Таково весьма сложное и, на 
мой взглядъ, крайне схоластичное объяснеше строешя жен
ской шишки хвойныхъ, по Ч е л я к о в с к о м у .  Однако это 
объяснеше считается теперь наиболее правдоподобнымъ и 
общепризнано. Оно почти совершенно вытеснило прежнее, 
бол^е простое морфологическое объяснеше строешя жен
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ской шишки хвойныхъ. По этому старинному толковашю, 
вся женская шишка хвойныхъ принималась за одинъ цве- 
токъ, а шишковыя чешуи за отдельные листья или макро
споролистики (плодолистики), разви- 
ваюице семяпочки на верхней своей 
сторон^. У Cupressaceae плодоли
стики эти цельные, у другихъ хвой
ныхъ они б. и. м. расщепленные, но 
6. ч. лишь незначительно; у Abieta- 
сеае расщеплете это особенно яв
ственно (см. рис. 9, f  и d), и макро- 
споролистикъ тангентально расще
пляется на две части — плодущую 
и безплодную, подобно тому, какъ 
это бываетъ, наприм., у папоротни- 
ковъ Ophioglossaeeae (см. рис. 10) или 
Marsileaceae (см. рис. 11). Безплод
ную часть этихъ макроспоролисти- 
ковъ можно также принять за об- 
разоваше, гомологичное ligul’e  Isoš- 
tes или Selaginella (см. рис. 6, I—li- 
gula). По моему мненш, такое тол- 
коваше строешя шишки хвойныхъ, 
несмотря на то, что въ настоящее 
время оно разделяется лишь немно
гими морфологами, гораздо правдо
подобнее, чемъ весьма сложное и за
путанное объяснеше строешя шишки
хвойныхъ, предложенное Ч ел яков-  Рис. ю. ОрЫодЫшт vuiga-
С к и м ъ. tum’въ естественную величину:

’ , ,  w  — корни, st — стебель, bs —
Мне кажется, если вполне объ- листовой черешекъ, х  — игёсто

ективно отнестись къ этимъ суемуд- ^тэлен1ялистьевъ'набезплод- 
.  . , ную пластинку (о) и споронос-

рымъ объяснентмъ морфологиче- Ны й  колосокъ (f).
скаго значешя и происхождешя ши-
шекъ хвойныхъ, то такъ и чувствуется натянутость этихъ 
объяснений, отзывающихъ временами натурфилософш и схо- 
ластичнаго книжнаго учешя. И какъ далеко стоить сама 
природа, въ ея первобытной простоте и нетронутости отъ 
этихъ мудрствовашй морфологовъ! Шишка хвойныхъ, на 
мой взглядъ, не есть ни цветокъ, ни СоцвгЬтче, ибо въ те
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времена (во времена мезозоя), когда наибольшего максимума 
разви-пя достигали именно голосЬменныя, ни настоящихъ 
цв'Ьтковыхъ еще не было, не было еще и типично развитого 
ихъ органа — цветка. Цв-Ьтокъ и соцвЬт1е — это поздн-Ьй-

1шя морфологичесюя явлешя. Они 
явились результатомъ сокрьтя сЬ- 
мяпочекъ въ завязи, образованной 
однимъ или многими сросшимися 
макроспоролистиками, и результа
томъ приспособлешя къ перекрест
ному опылешю при помощи ветра 
или насЬкомыхъ. Поэтому у голо
семенныхъ не можетъ быть и рЬчи
о цветке собственно, въ томъ 
смысле, какъ мы его понимаемъ 
у покрытосеменныхъ. ТЬмъ менее 
можетъ быть речи у голосемен
ныхъ о соцветш, ибо соцвет1е —  
это дальнейшее морфологическое 
осложнеше, въ филогенетической 
последовательности появившееся 
вследъ за выработкою типичнаго 
цветка покрытосеменныхъ расте
нш. Гомологизащя отдельныхъ ча
стей шишекъ голосеменныхъ съ 
цветами покрытосеменныхъ, а са- 
михъ шишекъ съ соцвет1ями есть 
огЬдсгае искусственнаго, предвзят

Рис. 11. Marsüea quadrifolia: T aro  МнЬшя, ЧТО И ГОЛОСеменныя —
к —■ корневище, г  — корни, Ь1, р астеН 1я цветковыя, и что они 
о1, Ьл — вегетативная часть пло- v
дущихъ листьевъ; ар1, sp2, sps — ближе стоятъ къ остальнымъ цвет-
спороносная часть плодущихъ ковьшъ растешямъ, чемъ къ папо- 
листьевъ (спорокарпш) (по В е т- г  ■

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

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

Если мы отрешимся отъ этой неестественной точки зр е 
шя, если мы посмотримъ на голосеменныхъ, какъ на выс
шихъ представителей архегошатныхъ растешй, достигшихъ
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максимума своего развитая въ мезозойскую эру, а въ лице 
некоторыхъ своихъ представителей (хвойныхъ) продолжаю- 
щихъ свое поступательное развшче и поныне, но не въ сто
рону перехода къ покрытосеменнымъ, а въ сторону дальней
шего усложнешя и разви^я своей, если можно такъ выра
зиться, голосеменной натуры, то для насъ самъ собою от- 
падетъ вопросъ о томъ, что такое шишка хвойныхъ — цве- 
токъ или соцве^е. Ш и ш к а  х в о й н ы х ъ  е с т ь  м е т а м о р -  
ф о з и р о в а н н ы й  л и с т о с т е б е л ь н ы й  п о б е г ъ ,  при
способленный для целей размножешя и с о с т о я н и й  в с е г д а  
и з ъ  о д н о г о  т о л ь к о  р о д а  с п о р о л и с т и  к о в ъ , или 
изъ макроспоролистиковъ, или изъ микроспоролистиковъ. 
Этотъ лобегъ можетъ быть или примитивной организацш, 
какъ у низшихъ голосеменныхъ, или весьма сложной органи
зации какъ у хвойныхъ, но это еще не цветокъ покрыто- 
семенныхъ, темъ паче не соцвет1е.

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

Теперь я вернусь еще къ взглядамъ В е т т ш т е й н а  
на положеше въ системе голосеменныхъ и покрытосемен
ныхъ растенш и въ заключеше выскажу с в о й  взглядъ на 
этотъ вопросъ и на подразделеше растительнаго царства на 
основныя крупныя систематическ!я единицы. В е т т ш т е й н ъ  
признаетъ, вместе съ некоторыми ботаниками (Э й х л е - 
р о м ъ ,  Д р у д э ,  Э н г л е р о м ъ ,  С а к с о м ъ  и др.), поли- 
филетическое развит1е растительнаго царства и делитъ его 
на следующее семь основныхъ типовъ: 1) Myxophyta, 2) Schi- 
zophyta, 3) Zygophyta, 4) Euthallophyta, 5) Phaeophyta, 6) Rho- 
dophyta и 7) Cormophyta. Первые шесть типовъ В е т т 
ш т е й н а  соответствуютъ низшимъ растешямъ, первому от
делу В а р м и н г а  — Thallophyta — слоевцовымъ растешямъ, 
и сейчасъ насъ не интересуютъ. Для нихъ то и принимаетъ 
В е т т ш т е й н ъ ,  вместе съ другими учеными, полифилети- 
ческое развит!е. Типъ 7-й — Cormophyta или листостебель-

2



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

ныя растешя, соответствуем четыремъ посл'Ьднимъ отд-Ь- 
ламъ В а р м и н г а  (мхамъ, папоротникообразнымъ, голосе- 
меннымъ и покрытосЬменнымъ), и относительно этого типа 
В е т т ш т е й н ъ  говоритъ, что, если монофилетическое раз- 
BHTie его и не доказано окончательно, то оно во всякомъ 
случай весьма вероятно.

Кормофитныя растешя делятся В е т т ш т е й н о м ъ  на 
два отдела, и каждый изъ нихъ на два подъотдела, а именно:

1 отд. Archegoniatae. 1 подъотд. Bryophyta.
2 подъотд. Pteridophyta.

2 отд. Anthophyta — цветковыя растешя.
1 подъотд. Oymnospermae.
2 подъотд. Angiospermae.

Въ общемъ очерке Cormophyta В е т т ш т е й н ъ  указы- 
ваетъ на совокупный ходъ развийя этого типа, на гомологш 
между группами Cormophyta и на причину видоизменешя го- 
мологичныхъ органовъ Cormophyta, а въ общемъ очерке An
thophyta и Oymnospermae подчеркивается близость послед- 
нихъ къ Pteridophyta (къ папоротникообразнымъ). Заканчивая 
общш очеркъ Oymnospermae, В е т т ш т е й н ъ  съ филогенети
ческой точки зрешя приходитъ къ выводу, что „ н ы н е  ж и 
ву  щ i я Oymnospermae не  п р и н а д л е ж а т ъ  къ о д н о м у  
р я д у  р а з в и т ! я ;  существуютъ указашя на то, что уже 
давно отдельные классы и даже отдельныя семейства Oym
nospermae получили самостоятельное развтче. Темъ не менее 
есть основаше полагать, что все Oymnospermae имели сходное 
происхождеше, что они произошли отъ типа Eusporangiatae 
Filicinae  или отъ предшественниковъ этихъ растешй“.

Действительно, современный палеонтологическш, срав- 
нительно-морфологичесюй и эмбрюлогичесюй матер!алъ, со
бранный выдающимися учеными, даетъ возможность наиболее 
полно и последовательно нарисовать исторш развит1я архе- 
гошатныхъ растешй и филогенетически связать съ ними разныя 
группы голосеменныхъ, которыя и следуетъ причислить къ 
тому же 1-му отделу Archegoniatae В е т т ш т е й н а ,  куда онъ 
относить мхи и папоротникообразныя; данныя, приводимыя 
самимъ В е т т ш т е й н о м ъ ,  говорятъ именно въ пользу этого 
воззрешя, а не въ пользу выставленнаго имъ положешя, что 
Oymnospermae являются подъотделомъ Anthophyta или цвет- 
ковыхъ растешй. Очевидно, своего рода консерватизмъ или
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нерешительность заставляютъ В е т т ш т е й н а  придержи
ваться стараго искусственнаго, но общепризнаннаго мнешя, 
относя голосеменныя къ цветковымъ растешямъ. Естест
венная система не должна, однако, считаться съ общепри
знанными взглядами, какъ бы глубоко они ни вкоренились въ 
наши воззр-Ьшя и привычки; естественная система должна 
лишь считаться съ фактами палеонтолопи, эмбрюлогш, ана- 
томш и сравнительной морфолопи, а эти факты убедительно 
и красноречиво повествуютъ намъ, въ особенности въ по- 
следше годы, что голосеменныя — растешя эрхегошатныя, а 
не цветковыя еще.

Л о т с и в ъ  своихъ увлекательно-составленныхъ лекщяхъ 
о происхожденш растительнаго царства, въ которыхъ онъ из- 
лагаетъ основы естественной системы растешй по даннымъ 
сравнительной морфолопи, эмбрюлогш, анатомш и палеон
толопи, делить все кормофитныя растешя (въ смысле В е т т 
ш т е й н а )  на два отдела: Cormophyta zoidogamia и C. sipho- 
nogamia. Къ первымъ онъ относитъ мхи, папоротникообраз- 
ныя, птеридоспермовыя и изъ голосеменныхъ: цикадовыя, 
беннеттитовыя, кордаитовыя и гинкговыя (Cycadinae, Bennet- 
titinae, Cordaitinae и Ginlcgoinae), тогда какъ хвойныя и хвой- 
никовыя {Coniferае и Qnetinae) относятся имъ вместе съ по
крытосеменными къ Cormophyta siphonogamia. Это уже зна
чительный шагъ впередъ въ смысле установлешя естествен
ной системы.

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

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

1. Amoeboideae2). Одноклетные организмы или сливаю- 
ццеся изъ многихъ голыхъ клетокъ въ пласмодш. Размно
жаются при помощи амёбоидовъ. Полового акта безу
словно нетъ.

1) J. Р. L o t s y .  Vorträge über botanische Stammesgeschichte, gehalten 
an der Reichsuniversität zu Leiden. Zweiter Band. Jena. 1909.

2) См. проф. X. Я. Г о б и. О rpynirfe Amoeboideae, предшествующей 
хифомицетнымъ грибамъ. (Труды СПБ. Общ. Ест. Т. XV. 1884).

2*
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II. Oogoniatae. Однокл-Ьтныя или многоклетныя растешя, 
образующая слоевища, безъ дЪлешя на стебель и листъ. 
Разнообразное безполое размножеше однокл^тными спорами. 
Половое размножеше или изогамное, или оогамное, при чемъ 
женсше половые органы одноплатные. Нетъ правильнаго 
чередовашя поколенш — безполаго и полового (водоросли). 
У формъ производныхъ половой актъ утерянъ (у грибовъ, 
бактерш).

III. Archegoniatae. Формы многоклетныя, кормофитныя, 
съ делешемъ, по крайней мере, на стебли и листья, а у выс
шихъ архегошатъ существуютъ и корни. Правильное чередо- 
ваше поколенш — безполаго и полового. Постепенное развит1е 
и усовершенствоваше безполаго покол-Ьшя съ образовашемъ 
безполыхъ споръ тетрадами изъ ткани apxecnopiH. Посте
пенное угнетеше и атроф!я полового покол'Ьшя, но съ обра
зовашемъ женскаго полового органа многокл'Ьтнаго, въ виде 
архегошя (корпускулы — у голосеменныхъ).

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

Эта 4-я высшая группа растешй, куда, по моему мн-Ьшю, 
относятся лишь покрытосЬменныя растешя, и которая одна; 
съ моей точки зрешя, заслуживаетъ назвашя растенш цв%т- 
ковыхъ, и составитъ предметъ предлагаемая» вашему -внима- 
шю курса цвЪтковыхъ растешй съ филогенетической точки 
зрешя. Изъ голосеменныхъ мы остановимся подробнее 
только на некоторыхъ типахъ, которые понадобятся намъ 
для уяснешя происхождешя покрытосеменныхъ растешй.



Лекщя вторая.

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

на современное развитее естествознашя имело замечательное 
произведете Ч а р л ь с а  Д а р в и н а  „О происхожденш ви
довъ“, появившееся въ 1859 году. Я не буду излагать здесь  
содержашя этой книги, произведшей целый переворота въ 
науке, сделавшейся основой современнаго м1росозерцанш. До
статочно напомнить вамъ лишь основную идею д а р в и н о в -  
с к а г о  учешя, заключающуюся въ томъ, что органичесшй 
м1ръ на земномъ шаре обнаруживаетъ замечательное един
ство въ своемъ строенш, и что различные организмы связаны 
между собою узами родства, являясь результатомъ постепен- 
наго развит1я более простыхъ родоначальныхъ формъ въ 
формы более сложныя, путемъ усовершенствовашя и приспо- 
соблешя къ окружающимъ услов1ямъ существовашя.

Эта основная идея учешя Д а р в и н а  весьма быстро 
встретила полное признаше и въ области зоолопи, и въ 
области ботаники вследсгае того, что ко времени появлешя 
въ светъ книги Ч. Д а р в и н а  о происхожденш видовъ, и 
въ зоолопи, и въ ботанике накопилась такая масса факти- 
ческихъ, точно изученныхъ данныхъ, которыя не могли быть 
логически объяснены съ точки зрешя господствующей до 
Д а р в и н а  идеи постоянства видовъ, но которыя весьма хо
рошо объяснялись идеей постепенной эволющи органическаго 
Mipa изъ формъ простейшихъ, более . примитивныхъ. И
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морфолопя растешй и животныхъ, и ихъ сравнительная ана- 
тозшя и эмбрюлопя, и данныя палеонтолопи и географиче- 
скаго распространешя организмовъ на земномъ шар'Ь, все

Рис. 12. Ч а р л ь с ъ  Д а р в и н  ъ (1809— 1882).
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это связывалось въ одно стройное целое, освещенное идеей 
постепенной эволющи органическаго Mipa изъ формъ про- 
сгЬйшихъ, а систематика животныхъ и растешй, при свете  
д а р в и н о в с к а г о  учешя, получила новыя задачи — вос
создать постепенный ходъ эволюцш органическаго Mipa на 
земле. Скучныя, cyxin задачи простой классификащи жи
вотныхъ и растешй, съ целью более удобнаго, более легкаго 
разсмотрешя и запоминашя всехъ многообразныхъ формъ 
органическаго Mipa, должны 
были отойти на второй планъ, 
и на место утилитарной кдас- 
сификащи, систематика расте
шй и животныхъ должна была 
поставить себе въ дальней- 
шемъ широкую заманчивую за
дачу философскаго' направлешя 
— выяснеше филогенетическаго 
родства организмовъ, населяю- 
щихъ земной шаръ.

Филогенетическое направ- 
лeнie въ области систематики 
нашло свой raison d’etre лишь 
после установлешя Д  а р в и - 
н о м ъ  эволюцюнной идеи, од
нако фактически возникло оно 
еще до Д а р в и н а ,  до его ка- 
питальнаго труда „О проис
хожденш видовъ“. Одно изъ выдающихся явленш въ этомъ 
отношенш представляетъ замечательное сочинеше В и л ь 
г е л ь м а  Г о ф м е й с т е р а  (см. рис. 13), появившееся въ 
1851 году и озаглавленное: „Vergleichende Untersuchungen der 
Keimung, Entfaltung und Fruchtbildung höherer Kryptogamen 
und die Samenbildung der Coniferen“.

Въ этомъ сочиненщ выдающейся изследователь прошлаго 
столе^я, В и л ь г е л ь м ъ  Г о ф м е й с т е р ъ ,  изучая исторш  
разви^я мховъ, папоротникообразныхъ и голосеменныхъ, уста- 
навливаетъ постепенный переходъ отъ такъ наз. тайнобрач
ныхъ или споровыхъ растешй къ растешямъ явнобрачнымъ 
или цветковымъ и яркими штрихами рисуетъ единство плана 
строешя всехъ высшихъ растешй, начиная съ мховъ и кон

Рис. 13. В и л ь г е л ь м ъ  Г о ф 
м е й с т е р ъ  (1824—1877).
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чая цветковыми растешями, а следовательно, устанавливаетъ 
ихъ филогенетическое родство.

Все наследованные Г о ф м е й с т е р о м ъ  типы растешй 
(мхи, папоротники, хвощи, плауны и голосеменныя) прежде 
всего обнаруживаютъ б. и. м. ясно выраженное такъ наз. ч е - 
р е д о в а н 1 е  п о к о л е н 1 й ;  все эти растешя, въ течете  
своего развит1я, постепенно проходятъ две правильно чере
дующаяся другъ съ другомъ стадш развит1я: стадш развипя 
безполаго спорообразующаго поколешя и стадш разви^я по

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

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

Рис. 14. Anthoceros дга- ЯВЛЯЮТСЯ сравнительно довольно высо- 
cilis — печеночный мохъ. г
А .  Растеньице съ 4-мя ко-развитыми кормофитными расте-
вскрывшимися спорого- н)ями. низийе печеночные мхи въ те- 
Н1ями, въ натуральную ве-
личину (по Re ichardt'y). чеше полового своего поколешя пред

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

Какъ бы то ни было, является ли мохъ въ виде нерас- 
члененнаго или слабо дифференцированнаго слоевцоваго ра
стеньица, или въ виде более высоко развитого листостебель- 
наго кормофитнаго растешя — то и другое представляетъ 
половое поколеше мховъ, размножающееся при помощи слож- 
ныхъ половыхъ органовъ — антерид!евъ и архегошевъ. А н -  
т е р и д i и у мховъ имеютъ видъ многоклетныхъ мешковид- 
ныхъ органовъ (см. рис. 15, С), наружный слой клетокъ кото- 
рыхъ образуетъ с т е н к у  антершця (w), а внутренн1я б. ч. 
многочисленныя клетки являются материнскими клетками (М) 
ж и в ч и к о в ъ  или с п е р м а т о з о и д  о в ъ ,  голыхъ, снаб- 
женныхъ жгутиками, подвижныхъ протопластовъ (D), играю-
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щихъ роль оплодотворяющихъ элементовъ и свободно пла- 
вающихъ при помощи жгутиковъ въ водЪ (въ каплЪ дождя, 
росы), посл'Ь освобождешя ихъ 
изъ м'Ьшковидныхъ антерщЦевъ.

Женскш половой органъ 
мховъ — a p x e r o H i f l  (см. рис.
16). Онъ им'Ьетъ видъ колбочки 
или бутылочки съ расширенной 
нижней частью, называемой 
б р ю ш к о м ъ ,  и верхней сужен
ной частью — ш е й к о й .  Много
детны й органъ этотъ состоитъ 
обычно изъ одного слоя клЪ- 
токъ, образующихъ стЪнку 
брюшка и шейки архегошя (hw)y 
и изъ осевыхъ клЪтокъ, заклю-

ченныхъ среди 
рис

Рис. 15. АнтеридШ мха (Marchan- 
tia polymorpha): С — зрелый ан- 
теридШ ; М  — материнсюя клетки 
сперматозоидовъ ; w — оболочка ан- 
терщця; st — его ножка; D  — 

живчики или сперматозоиды.

Рис. 16. Архегошй мха 
(Phascum cuspidatum), по 
Г о ф м е й с т е р у .  А — 
молодой архегошй; В — 
Зрелый архегошй; st — 
ножка архегошя; о — 
яйцеклетка ; hw — клетки 
сгЬнки архегошя; he — 

шейныя канальцевыя 
клетки.

этихъ посл'Ьднихъ (см. 
16, А); при этомъ въ брюшке ар

хегошя имеется сначала всего одна осе
вая клетка, делящаяся. загЬмъ на д в е : 
крупную нижнюю клетку, образующую 
я й ц о  или я й ц е к л е т к у  (о) архегошя, 
и мелкую верхнюю клеточку, отделя
ющуюся отъ яйца архегошя и предста
вляющую такъ наз. б р ю ш н у ю  к а 
н а л ь ц е в у ю  к л е т о ч к у .  Въ шейке 
архегошя мховъ имеется ц^лый рядъ 
осевыхъ клетокъ, образующихъ ш е й 
н ыя  к а н а л ь ц е в ы я  к л е т о ч к и  
(he). Оболочки канальцевыхъ клетокъ, 
при созреванш архегошя, ослизняются, 
сами клетки эти резорбируются, и ка- 
налецъ шейки архегошя заполняется 
слизью; верхшя шейныя клетки (ея 
станки) ко времени созревашя архего
шя разступаются, образуя O T gepcT ie (см. 
рис. 16, В), ведущее черезъ шейку ар
хегошя къ его брюшку и къ содержи

мому послЪдняго, къ яйцеклетке. Изъ образовавшагося от- 
BepcTiH выступаетъ слизь, заполняющая каналецъ архегошя,



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

и слизь эта хемотактически привлекаетъ къ архегошю пла- 
вакище въ капле воды живчики или антерозоиды, которые 
черезъ шейку последняго проникаютъ до яйцеклетки и про

изводить оплодотвореше последней, 
причемъ ядро живчика сливается съ  
ядромъ яйцеклетки, а протоплазма его 
съ протоплазмой последней. По оп- 
лодотворенш голаго яйца архегошя, по
следнее одевается тонкой целлюлезной 
оболочкой, вскоре приступаетъ къ по- 
следовательнымъ, весьма правильнымъ 
делешямъ, и изъ него мало-по-малу 
вырастаетъ второе безполое поколете  
мха, размножающееся безполыми спо
рами, образующимися въ споранпяхъ 
путемъ четвертовашя. Это безполое 
поколеше мховъ, представленное с п о -

Рис. 17. СпорогонШ мха P ° r 0 H i e M b  Н3 нояасЬ  <СМ- Р ИС 17>’
(Funaria hygrometrica) съ Остается ВЪ СВЯЗИ СЪ проИЗВедШ ИМ Ъ его

—Рспорообразующа^Кткань матеРинскимъ половымъ растеньицемъ 
или археспорШ (по С аксу), и живетъ насчетъ него паразитически.

О безполомъ покол'Ьнш мховъ и его 
морфологическомъ значеши мы ска- 
жемъ нисколько подробнее впосл'Ьд- 
ствш, теперь обратимся къ папорот- 
никамъ.

У папоротниковъ половое поко- 
лЪше представлено весьма слабо раз- 
витымъ редуцированнымъ растеньи
цемъ — такъ наз. п р е д р о с т к о м ъ  
или п р о т а л л 1 у м о м ъ  (см. рис. 18), 
маленькимъ слоевцовымъ растеньи
цемъ, напоминающимъ отчасти Слое
вище печеночныхъ мховъ (напр. Ап- Рис* Предростокъ папо- 

, г  ротника снизу; а, а — ар-
thoceros) (СМ. рис. 19 И рис. 14, на стр. хегонш; Ъ, Ь — антеридш.
24), но еще болЪе редуцированнымъ.
Самъ же папоротникъ съ его сложнымъ морфологическимъ 
строешемъ, гораздо бол'Ье совершенными ч'Ьмъ у мховъ, 
ёсть поколЪше безполое, спорообразующее. Проталл1умъ па- 
лоротниковъ (рис. 18), подобно половому покол'Ьшю мховъ,
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образуетъ половые органы — архегонш (а) и антеридш (Ъ), 
построенные въ общемъ по тому же типу, какъ у мховъ, но 
являющиеся, по сравненпо съ мхами, органами, 
хотя и многокл-Ьтными, но бол-fee упрощен
ными. ApxeroHi H папоротниковъ (см. рис.
20) представляютъ таюя же колбовидныя об- 
разовашя, состоягщя изъ брюшка и шейки, 
какъ и у мховъ; но шейка архегошя папо
ротниковъ короче таковой же шейки у мховъ, 
состоитъ изъ меньшаго количества какъ кл-Ь- 
токъ, образующихъ стенку шейки Qiw), такъ 
и шейныхъ канальцевыхъ клетокъ (he).
Брюшко архегошя папоротниковъ, въ про
тивоположность брюшку архегошя мховъ, 
погружено въ ткань проталл1ума, тогда какъ 
у мховъ брюшко архегошя свободно и часто 
сидитъ даже на особой многокл-Ьтной ножке 
(см. st на рис. 16, В). Въ брюшке архегошя па
поротниковъ находятся rfe же две клетки, 
какъ у мховъ : крупная голая яйцеклетка (см.

рис. 20, оо) и брюшная 
канальцевая клетка.
Оплодотвореше у папо- я™ыЫ. В. Часть 

г  слоевища съ
рОТНИКОВЪ происходить вскрывшимся спо-
также, какъ у мховъ, Р0Г°Шемъ; посре- 

’ J ’ дин-fe колумелла, у
п р и  ПОМОЩИ ЖИВЧИ- основашя спорого-

ковъ, проникающихъ. Упо^еТс!?6 
въ брюшко архегошя 11' a r d t ’y). 
къ яйцеклетке черезъ 
ослизненный каналъ архегошальной 
шейки. После оплодотворешя яйца ар
хегошя, последнее окружается тонкой 

ротниковъ^}0- ЙсХка «еллюлезной оболочкой, правильно де- 
архегошя; he — шейная лится и мало-по-малу развивается сна- 
канальцевая^кл-Ьтка; оо -  чал а в ъ  зародышъ, а затемъ и въ без-

полое спорообразующее поколеше па- 
поротника, каковымъ и является* какъ вы, конечно, хорошо 
знаете, самъ папоротникъ съ его сильно расчлененной морфо
логической и анатомической структурой. Также какъ и у 
мховъ, безполое поколеше папоротниковъ, развиваясь изъ
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оплодотвореннаго яйца, вначал-fe связано органически съ про- 
изведшимъ его материнскимъ растешемъ — половымъ поко- 
лЪшемъ, предросткомъ, и живетъ на немъ паразитически (см. 
рис. 21). Но у мховъ паразитный образъ жизни безполаго

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

п о, ' м половое растеньице разрушается и сгни-Рис. 21. Молодой nano- v  r  VJ
ротникъ съ предросткомъ, ваетъ. Макси
на которомъ онъ возникъ; мума пазвитя 
а — первый листъ; Ъ — J к

корень. у папоротни
ковъ достига- 

етъ безполое поколЪше, ведущее за- 
тЪмъ продолжительный самостоятель
ный образъ жизни. У мховъ наи
большая) развитая и самостоятельно
сти достигаетъ лишь половое поко- 
л^ше, безполое же поколЪше пред- 
ставляетъ несамостоятельное пара
зитное растеньице, состоящее изъ спо- 
рогошя на ножкЪ (см. рис. 17, на 
стр. 26 и рис. 19, на стр. 27), и, по Ч е -
Л Я КО ВС КОМу , ГОМОЛОГИЧНОе споро- Рис. 2 2. ЛопнувшШ антери-
образующему листу папоротниковъ, л“' папоротника; Ъ — сгЬнка 

г  J ^  J J г  > антеридш; с — живчики или
сидящему на короткомъ стебельк-fe. . антерозоиды.

Мы только что видЬли, что, въ 
противоположность мхамъ, и само половое поколЪше папо
ротниковъ, и его женсюй половой органъ — архегошй —  
являются хотя и гомологичными соотвЪтствующимъ образо- 
вашямъ мховъ, но редуцированными; редукщя эта сказы
вается и въ мужскихъ половыхъ органахъ папоротниковъ —
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въ антерид1яхъ (см. рис. 22). А н т е р и д 1 и  папоротниковъ 
и вообще папоротникообразных']^ довольно разнообразная 
устройства, но основной планъ ихъ строешя такой же, какъ 
у мховъ, только у папоротникообразныхъ, какъ мы увидимъ 
дал'Ье, антеридш подвергся б. и. м. сильному упрощешю. 
Антеридш у нихъ либо сидя1пе, либо погруженные въ ткань 
предростка, и материнскихъ кл4ътокъ сперматозоидовъ у нихъ 
меньше, ч^мъ у мховъ. Какъ и у мховъ, антеридш папорот-

Рис. 23. O sm unda  п ’ца Ш  L. въ бологЬ, бл. Адлера (Черноморской губ.) 
(по ф отографш  Ю. Н. В о р о н о в а ) .

никовъ представляютъ мешковидные органы, шаровидной или 
удлиненной формы, состояние изъ одного слоя кл^точекъ, 
образующихъ станку антерид1я (рис. 22, />), и изъ большаго 
или меныиаго количества материнскихъ кл'Ьтокъ спермато
зоидовъ. Если на антеридш попадетъ капля воды, станка 
его лопается, а оболочки материнскихъ клЪтокъ спермато
зоидовъ расплываются, и спирально завитые сперматозоиды 
(рис. 22, с, с) освобождаются и разбегаются въ разныя стороны.

Мы познакомились выше съ строешемъ архегошя папо
ротниковъ и видели, что архегонш ихъ построенъ по типу 
архегошевъ мховъ, только имЪетъ нисколько упрощенное
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строеше, по сравнешю съ последними. HcTopiro развит1я ар
хегошя папоротниковъ можно проследить на примере раз- 
вшчя архегошя у Osmunda (см. рис. 23). Это разви^е про
исходить следующимъ образомъ (см. рис. 24): одна изъ кле
токъ нижней поверхности предростка делится и даетъ три 
клетки, лежаицдя одна надъ другой (фиг. а); изъ нихъ нижняя 
(основная клетка) принимаетъ учаспе въ образованш брюш
ной части архегошя, верхняя клетка (фиг. Ъ, с) делится 
крестъ-на-крестъ и распадается на 4 клетки, лежащихъ въ од

ной плоскости; эти клетки д е 
лятся потомъ поперечными пе
регородками и образуютъ 4—6 
рядовъ клетокъ, т. е. шейку 
архегошя (фиг. d, е—hw), сред
няя же клетка делится на 2, 
лежащая одна надъ другой 
клетки (фиг. с), изъ которыхъ 
верхняя даетъ начало каналь
цевой клетке шейки архего
шя (фиг. d, е— he), тогда какъ 
нижняя центральная клетка, 
делясь въ свою очередь (фиг.
d, е), даетъ начало брюшной 

цевая клетка и каналъ шейки (по « /7 ч « ,
3 а д е б е к у). канальцевой (Ъс) клетке и яице-

клЬтке (о).
Къ папоротникообразнымъ, кроме папоротниковъ соб

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

Рис. 24. Развитее архегошя папо
ротника (а, Ъ, с, d — у Osmunda, е — 
у Pteridium): о — яйцеклетка, Ъс — 
брюшная канальцевая клетка, hw — 
сгЬнка шейки, he — шейная каналь-
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устройство полового поколЪшя и сильное морфологическое 
расчленеше поколотя безполаго или спорообразующаго въ 
одинаковой мЪр-Ь свойственно почти 
всЬмъ папоротникообразнымъ —  
папоротникамъ, хвощамъ и плауно- 
вымъ, а равно и ископаемымъ типамъ 
папоротникообразныхъ. Только у 
н'Ькоторыхъ болЪе высоко разви- 
тыхъ папоротникообразныхъ мы за- 
мЬчаемъ еще ббльшее упрощеше 
лоловыхъ органовъ, выражающееся,
«априм^ръ, въ еще ббльшемъ по- 
груженш архегон1я въ ткань пред
ростка, въ большемъ укорачиванш 
шейки архегошя, въ мёньшемъ коли- 

чествЪ образую
щихся въ антери- 
д1яхъ спермато- 
зоидовъ.

Такого наиболь
шего упрощешя 
какъ самого поло
вого поколотя, 
такъ и половыхъ 
его органовъ, до- 
стигаютъ папо- 
ротникообразныя
ВЪ ЛИЦ'Ь такъ Рис. 25. Ophioglosmm vulga- 
наз. разноспоро- ВЪ естественную величину: 

w — корни, st — стебель, bs — 
ВЫХЪ папорот- листовой черешекъ, х  — мЪсто
никообразныхъ в"Ьтвлешя листьевъ на безплод- 

_ ’ ную пластинку (Ъ) и споронос-
РаЗНОСПОрОВЫ- НЫЙ колосокъ (f).

ми папоротнико
образными называются так1я папоротнико- 

но^хъК- ° & £ Я  образныя растешя, которыя въ безполомъ 
(по С а к с у ) :  онъ со- своемъ поколыши приносятъ двоякаго рода
дистиковъ МсъР°макро- споры (см. рис. 26): макроспоры (Ж) или 
споранпями (М ) и ми- женск1я крупныя споры, образующаяся въ 
X pS pS mhV J  макроспоранпяхъ въ небольшомъ количе-

I — ligula. ств-Ь или даже въ количеств^ одной всего
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споры, и микроспоры (ж) или мелюя мужсюя споры, образую
щаяся обыкновенно въ большомъ количеств^ въ микроспо- 
ранпяхъ, путемъ четвертовашя; при прорастанш микроспоръ 
у растешй этихъ образуются весьма зачаточные мужсюе пред
ростки съ весьма упрощенными антерщцями, образующими 
очень ограниченное количество живчиковъ; при прорасташи 
макроспоръ образуются также весьма зачаточные женсюе

Рис. 27. Sdlvinia n a t a n s А  ■ — все pacieHie, въ естеств. величину. В  — 
часть растешя съ двумя плавающими листьями и однимъ подводнымъ корне- 
виднымъ листомъ съ спорокаршями. С — продольный разр'Ьзъ двухъ споро- 
каршевъ съ макро- и микроспоранпями. D  — поперечный разр'Ьзъ споро- 

KapniH (по Б и ш о ф ф у).

предростки съ небольшимъ количествомъ редуцированныхъ 
архегошевъ; иногда число такихъ архегошевъ на одномъ 
женскомъ заростк^ падаетъ всего до одного архегошя.

Въ настоящее время на земномъ in ap t  существуетъ очень 
ограниченное количество разноспоровыхъ папоротникообраз- 
ныхъ, но въ прежшя геологичесюя времена разноспоровыя 
несомненно существовали въ разнообразныхъ формахъ и ти- 
пахъ и играли значительную роль въ состав^ растительности 
давно прошедшихъ вымершихъ флоръ.

Среди нынЪ живущихъ папоротникообразныхъ типъ раз
носпоровыхъ мы встр'Ьчаемъ, наприм., въ подклассЬ H ydro-
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pterides или водяныхъ папоротниковъ, куда относятся всего
2 сем.: Salviniaceae (съ олиготипными родами Salvinia — см. 
рис. 27 и Azolla) и М arsileaeeae (тоже съ олиготипными ро
дами Marsilm  — см. рис. 28 и Pilularia).

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

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

Но ВЪ ископаемомъ СОСТОЯШИ Рис. 28. Marsilea quadrifolia 

разноспоровыя плауновыя ветре- вгн~
чаются гораздо чаще, и этотъ типъ дущихъ листьевъ; sp1,sp 2,sp 3 —

разноспоровыхъ папоротникооб- ли^ М сп ор о^ ^ и К п оТ ”̂  
разныхъ игралъ въ свое время вы- штейну),
дающуюся роль въ растительномъ
покров^ земного шара. Огромные древовидные л е п и д о д е н 
д р о н ы  (Lepidodendraceae) (см. рис. 30), встречаю щ ая въ 
ископаемомъ состоянш, начиная съ нижняго девона и кончая 
верхне-каменноугольными отложешями; также древовидныя 
Sigillariaceae, встречающаяся преимущественно въ средне- 
каменноугольныхъ отложешяхъ; наконецъ, тоже палеозойсюя

3
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травянистая, съ мутовчатыми клиновидными листьями, имев
шими одинаковыя вильчато-ветвивппяся жилки, Sphenophylla-

сеае (см. рис. 31) — все это были 
многочисленныя, ныне давнымъ 
давно уже вымерпня разноспоро- 
выя папоротникообразныя, живнйя 
на земномъ шаре въ палеозойскую 
эру. Мнопя изъ этихъ вымершихъ 
формъ имели гигантсюе размЪры 
и споранпи совершенно необычай
ной для настоящего времени вели
чины ; наприм., у Lepidodendraceae 
мужсюе споранпи (см. рис. 30, 
фиг. 4, s) достигали до 2 сантим, 
длины.

Такимъ образомъ ныне живу- 
цця разноспоровыя папоротнико
образныя представляютъ лишь жал- 
Kie остатки некогда сильно разви-

„„ г , , . того типа разноспоровыхъ архего-Рис. 29. Is-oet.es laciistns въ на- r  . „ r  г
туральную величину. шатныхъ растенш, представляю-

Рис. 30. Lepidodendraceae. Фиг. 1 — реставращя растешя съ плодущими 
колосками (sp), сильно уменьшено. Фиг. 2 — Lepidodendron VolTcmannianum, 
кусокъ поверхности стебля съ листовыми рубцами, уменыи. Фиг. 3 — L. 
Veltheimü, кусокъ поверхности стебля съ листовыми рубцами, уменьшено. 
Фиг. 4 — шлифъ двухъ споролистиковъ (Ь) Lepidostrobus, съ споранпями (s), 
увелич. ( п о Т у к е р у ) .  Фиг. 5 — макроспора, фиг. 6 — микроспоры Lepi

dostrobus, увелич. (по Ш и м п е р у ).
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щихъ связующее звено между папоротникообразными и голо
семенными. Изучеше способовъ разви™  макро- и микро- 
споранпевъ, макро- и микроспоръ, равно какъ изучеше даль
н е й ш а я  развшчя въ особенности макроспоръ и образую
щихся изъ посл-Ьднихъ женскихъ предростковъ и редуциро- 
ванныхъ архегошевъ ныне живущихъ немногочисленныхъ ге- 
тероспоровыхъ папо

ротникообразныхъ 
позволило Г о ф м е й - 
с т е р у заполнить ту 
глубокую пропасть, 
которая до работъ 
Г о ф м е й с т е р а  су
ществовала между 
папоротникообраз

ными и голосемен
ными, и показать по
степенный переходъ 
отъ папоротникооб
разныхъ къ голосЪ- 
меннымъ. Въ но
вейшее время вы
дающимися работа
ми нашего русскаго 
ученаго Б е л я е в а
ч тя  п п п п я г т ь  МРЖ1TV F llc' 3 1 - Ü p l te w p l i l f l ia w « -  / — часть Sphc-

Р 1 ' У i tophj/lhnn ctn iet fn lanit  (по Ц с й л л с р у). Фиг.
папоротникообраз- ~ — схематически! продольный разр"Ьзъ части ко-

НЫМИ и ГО ЛО СЬмен- -1«™ w o -жс р а с т е н М ™  П о т о и ь е). Ф и г . З  -
поперечны:! разр ъ зъ  древесной  части стебля >Sph.  

НЫМИ, наполовину за- p l u n f o h a l u m  (по В и л ь я м с о н у  и С к о т т у ) .

сыпанная Г о ф м е й -
с т е р о м ъ , окончательно и блестяще заполнена, благодаря изу- 
чешю микроспоръ, мужскихъ заростковъ и антерид1евъ этихъ 
растешй. Б е  л я е в ъ своими изеледовашями надъ мужскими 
половыми органами разноспоровыхъ папоротникообразныхъ, 
голосеменныхъ и покрытосеменныхъ показалъ, что въ этомъ 
отношеши переходъ между такъ наз. тайнобрачными и явно
брачными еще более постепенный, еще более полный, чемъ 
относительно женскихъ половыхъ органовъ и женскаго по
лового поколешя, какъ показалъ Г о ф м е й с т е р ъ  еще въ 
половине прошлаго столе™ .

з*
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Сущность изследовашя Г о ф м е й с т е р а  надъ разноспо- 
ровыми папоротникообразными сводится къ тому, что макро- 
и микроспоры этихъ растенш, прорастая, даютъ крайне за

чаточные раздельнополые пред
ростки, почти целикомъ остаю
щееся внутри производящихъ ихъ 
споръ или выдающееся изъ тако- 
выхъ лишь б. и. м. незначитель
ной своей частью. У некоторыхъ 
изъ разноспоровыхъ папоротнико- 
образныхъ женсше предростки 
частью зеленые и выдаются изъ 
макроспоръ при прорастанш пос- 
леднихъ верхней своей частью 
(наприм., у Salvi uta) (см. рис. 32);

Рис. 32. Ж енскш  предростокъ у дпугихъ же разноспоровыхъ 
S a l v i m a  n a ta n a :  a r  —  архегонш

(по П р и н т е  г е  и м  у). (У разноспоровыхъ плауновыхъ)
женсюе предростки почти цели- 

комъ остаются въ макроспоре при ея 
прорастанш и б. и. м. лишены зеленой ок
раски (см. рис. 33). У некоторыхъ изъ 
гетероспоровыхъ папоротниковъ обра
зуется на женскомъ предростке всего 
одинъ архегонш. У разноспоровыхъ 
плауновыхъ б. ч. образуется несколько 
архегошевъ, но архегонш эти еще бо
лее редуцированы, чемъ у односпоро- 
выхъ папоротникообразныхъ, и погру
жены въ ткань предростка не только
брюшной своей частью, НО И шейной Рис. 33. М акроспора Scla-  
( г  п г  ЧЛЛ ( l ind la .  />’ — прорастающ ая
(СМ. рис. о 4 ) .  макроспора : f  — протал-

Если МЫ ОТЪ папоротникообраз- л1умъ, ас, — архегонш , s —  
4, оболочка макроспоры (поныхъ переидемъ къ отделу такъ наз. п ф е ф ф е р у )

явнобрачныхъ растенш, то среди по-
следнихъ мы можемъ различить две  основныхъ группы: 
голосеменныя и покрытосеменныя растешя. ГолосЬменныя 
растешя безусловно стоятъ гораздо ближе къ растешямъ па- 
поротникообразнымъ, чемъ растешя покрытосеменныя. Изу- 
4eHie голосеменныхъ, въ частности ныне живущихъ хвой
ныхъ, показало Г о ф м е й с т е р у ,  что то, что мы обыкно



Ж енское половое поколеш е. 37

венно подразум'Ьваемъ подъ именемъ нашихъ хвойныхъ де- 
ревьевъ (см. рис. 35) — сосенъ, елей, пихтъ и т. д., есть без- 
полое поколеше этихъ растенш, соответствующее безполому 
покол^нио разноспоровыхъ папоротникообразныхъ; подобно 
посл’Ьднимъ, и голосеменныя являются растениями разноспо
ровыми, обладающими микро- и макроспорами. Микроспо- 
рамъ у голосеменныхъ соответствуешь пыльца, макроспорамъ 
же — зародышевые мешки ихъ с'Ьмяпочекъ. Подобно тому, 
какъ у разноспоровыхъ папоротникообразныхъ, макроспора, 
прорастая, образуетъ крайне редуцированный женскш пред- 
ростокъ, б. ч. щЬликомъ или почти 
щЬликомъ остающшся въ макро
споре и состояний изъ паренхимной 
ткани, заполняющей собою макро
спору (см. рис. 33), такъ и у голо
семенныхъ сначала одинокая круп
ная клетка семяпочки ихъ, назы
ваемая з а р о д ы ш е в ы м ъ  м е  ш - 
к о м ъ ,  начинаетъ путемъ свобод- 
наго делеш я ядеръ, образовывать 
внутри себя паренхимную ткань, по
степенно заполняющую собою весь 
зародышевый мЪшокъ семяпочки; 
эта паренхимная ткань образуется 
въ зародышевомъ меш ке голосе- 
менныхъ д о  о п л о д о т в о р е н 1 я  
д о с п е р м о м ъ  (см. рис. 36, Р г). 
ныхъ, въ частности хвойныхъ, залагается въ зародышевомъ 
м еш ке и развивается въ немъ способомъ, весьма напоми- 
нающимъ способъ образовашя женскаго предростка въ ма- 
кроспорахъ Sclm jind la  (см. рис. 33 и 37, на стр. 39). а по
тому мы можемъ считать, что эндоспермъ, образующейся въ 
зародышевыхъ мЪшкахъ голосеменныхъ до оплодотворешя 
ихъ, гомологиченъ женскому предростку разноспоровыхъ па
поротникообразныхъ, самъ же зародышевый мЪшокъ соответ
ствуешь макроспоре папоротникообразныхъ. Только у голо
семенныхъ зародышевый мешокъ этотъ или макроспора 
после образовашя своего не выпадаетъ изъ макроспоранпя, 
каковымъ является здесь  семяпочка (или точнее говоря 
nucellus семяпочки), и дальнейшее прорасташе и развит1е

Рис. 34. А рхегонш  S a i r  in in  
■к at a n s :  о — яйцеклетка, he  — 
ш ейная канальцевая клетка, 
It tr —  клетка станки шейки ар
хегош я (по П р и н г с г е й м у ) .

и называется здесь  э н - 
Эндоспермъ голосемен-
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макроспоры происходить въ связи съ произведшимъ ее мате- 
ринскимъбезполымъ поколешемъ; у голосеменныхъ мы им^емъ 
такимъ образомъ д1аметрально противоположное отношеше 
между обоими чередующимися поколениями, сравнительно

Рис. 35. Сосновая роща близъ аула А ш тн, въ Д агестан^ (по 
ф отографш  Б. Э. Ф р о м г о л ь д ъ - Т р е я).

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

Подобно тому какъ у Sela-  

ginella въ макроспоре (см. рис^
37, s) развивается паренхимная 
ткань, представляющая редуциро

ванный жен- 
скШ зарос- 
токъ (рис. 37,
/; е), а сре
ди этой па

ренхимной 
ткани при 
окончатель- 

номъ созре-
ванш макроспоры образуются у Selagi-  

nella несколько редуцированныхъ архе- 
гошевъ, всецело погруженныхъ въ ткань 
женскаго заростка (см. рис. 37, ае), такъ 
и у голосеменныхъ въ зародышевомъ 
мешке ихъ семяпочки (рис. 36) разви
вается паренхимная ткань (эндоспермъ) 
(Рг), гомологичная женскому заростку 
Selaginella (и вообще разноспоровыхъ 
папоротникообразныхъ), а среди этой 
паренхимной ткани, близъ верхняго 
конца зародышеваго мешка, залагаются 

особые женсюе половые органы, такъ наз. корпускулы (см. рис. 
36, А )у изучеше которыхъ показало, что корпускулы эти пред- 
ставляютъ не что иное, какъ те же архегонш папоротникооб-

Рис. 36. Продольный разрезъ 
семяпочки голосЬменнаго расте
шя — ели : Рг — белокъ или 
эндоспермъ, гомологъ женскаго 
предростка, заполняющШ заро
дышевый мЪшокъ семяпочки; 
А  — архегонш или корпускулы; 
гг — интегументъ или покровъ 
семяпочки (по С т р а с б у р ге р у ) .

Рис, 37. Макроспора Se- 
laginella. А  — въ про
дол ьномъ разрезе черезъ 
шесть недель после по
сева. Предроотокъ или 
эндоспермъ (е) у основа- 
шя макроспоры еще не 
окончательно развился, 
верхняя зеленая часть 
предростка f  имеетъ три 
архегошя ae; s — обо
лочка макроспоры (по 

П ф е ф ф е р у).
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разныхъ, но еще болЪе редуцированные. Корпускулъ у голо
семенныхъ въ зародышевомъ м^шк^ бываетъ обычно отъ 2 
до 15 (см. рис. 36). Каждая корпускула (см. рис. 38), по
добно архегонш, состоитъ изъ брюшной и шейной части и 
всецело погружена въ паренхимную ткань эндосперма, т. е. 
женскаго предростка. Шейка архегошя или корпускулы со
стоитъ зд^сь обычно всего изъ 4-хъ {hw) или даже 2-хъ или 
1-ой клетки; въ корпускулахъ образуется также брюшная 
канальцевая клетка (Ьс), но уже совершенно н^тъ шейныхъ 
канальцевыхъ клетокъ; брюшная канальцевая клетка полу

чается отъ дЪлешя большой централь
ной клетки корпускулы, лежащей 
подъ шейкой, на большую клетку — 
яйцо (о) и на меньшую клетку — 
брюшную канальцевую клетку (Ъс)\ 
но у Cycadeae, повидимому, н^тъ и 
этой канальцевой клетки.

Рис. 38. Верхняя часть эн- ПокрытосЪменныя растешя пред-
досперма ели, съ двумя кор- ставляютъ огромную и разнообразную
0У-КяГцекл^к\^^Г-брюш- группу преобладающаго ныне выс- 
ная канальцевая клетка, hw шаго растительнаго типа. Въ сущ-

(по^СТраТб урГеХру°)Н1Я ности покрытос-Ьменныя или цвЪтко-
выя растешя суть те же споровыя ра

стешя, и при томъ же разноспоровыя. Въ древнМцйя гео- 
логичесюя времена (въ палеозой) преобладали на земле ги- 
raHTCKie древовидные разноспоровые папоротники, хвощи и 
плауновыя. Въ мезозое преобладающимъ типомъ расти
тельности были разноспоровыя голосеменныя растешя, гл. 
образомъ цикадовыя и имъ подобные типы.

Въ последнюю геологическую эру, въ третичный пе- 
рюдъ и современную намъ эпоху опять таки преобладающую 
роль въ растительномъ покрове земного шара имЪютъ разно
споровыя, но не разноспоровыя папоротникообразныя или 
голосеменныя, а разноспоровыя покрытос-Ьменныя или цвЪт- 
ковыя растешя. Однако морфологическая и филогенетиче
ская связь между покрытосеменными и голосеменными не 
можетъ быть прослежена столь ясно и убедительно, какъ 
между голосеменными и папоротникообразными. Классиче- 
сюя изследовашя Г о ф м е й с т е р а  надъ переходомъ между 
тайнобрачными и явнобрачными въ значительной м ере за
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полнили ту глубокую пропасть; которая дЬ Г о ф м е й с т е р а  
существовала между папоротникообразными и голосемен
ными ; но те  же изследовашя вырыли новую пропасть, а 
именно, между голосеменными и покрытосеменными, объеди
нявшимися до последняго времени подъ общимъ именемъ 
цветковыхъ растенш. Я лично голосеменныя отношу къ ар- 
хегошатнымъ растешямъ, а покрйтосеменныя къ цветковымъ 
растешямъ. Цветковыя или йокрыто- 
семенныя растешя въ сущности, какъ 
я сказалъ, те же споровыя, и при томъ 
разноспоровыя; микроспоре у нихъ, 
какъ и у голосеменныхъ, соответствуетъ 
пыльца, а макроспоре — зародышевый 
мешокъ семяпочки. Но, если заложеше 
самой семяпочки и образоваше въ ней 
зародышеваго мешка у покрытосемен
ныхъ происходитъ по тому же шаблону, 
какъ и у голосеменныхъ, то даль
нейшее развшче разъ образовавшагося 
зародышеваго мешка у покрытосемен
ныхъ идетъ по совершенно иному плану, 
чемъ у голосеменныхъ или у разноспо
ровыхъ папоротникообразныхъ. Макро
спора покрытосеменныхъ, представляя, 
такъ же какъ и у голосеменныхъ, сначала 
одну крупную клетку съ ядромъ по
средине, еще до оплодотворешя разви
вается совершенно своеобразнымъ пу- 
темъ (см. рис. 39): ядро макроспоры 
или зародышеваго мешка делится на два 
ядра, и оба ядра обычно отходятъ къ полюсамъ зародыше
ваго меш ка; тамъ каждое ядро повторно делится на 4 ядра, 
и затемъ по одному полярному ядру (рис. 39, р) отходитъ 
снова отъ полюсовъ къ середине зародышеваго мешка, где  
оба эти ядра рано или поздно сливаются вместе во вто
ричное ядро зародышеваго мешка; остав1шяся же полярныя 
ядра окружаются плазмою и образуютъ по три голыхъ клетки 
на каждомъ полюсе зародышеваго мешка (см. рис. 39). Три го
лыхъ клетки на полюсе зародышеваго мешка, обращенномъ къ 
семявходу, представляютъ теперь такъ называемый я й ц е в о й

Рис. 39. Зародышевый 
м'Ьшокъ Lilium  Martagon  
до оплодотворешя: s — 
синергиды, а — антиподы, 
е — ядро яйцеклетки, р  —  
полярныя ядра (по G u i -  

g n а г d).
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аппаратъзароды ш еваго мешка, состоящш изъ я й ц е к л е т к и  
(ё) и двухъ вспомогательныхъ клетокъ или с и н е р г и д ъ  ($). 
Три же остальныхъ голыхъ клетки, расположенныхъ на про- 
тивоположномъ конце зародышеваго мешка, образуютъ такъ 
называемые а н т и п о д ы (а). Вы видите, что зародышевый ме- 
шокъ покрытосеменныхъ, по происхожденш своему гомоло
гичный макроспоре, развивается однако же совершенно иначе, 
чемъ макроспоры папоротникообразныхъ или зародышевый 
мешокъ голосеменныхъ, и, если голосеменныя мы можемъ 
после изследованш Г о ф м е й с т е р а  и др. ученыхъ смело 
причислить къ растешямъ архегошатнымъ, то относительно 
покрытосеменныхъ такая гомологизащя будетъ уже весьма 
затруднительной. Правда, некоторые морфологи пробовали 
отождествлять антиподы зародышеваго мешка голосеменныхъ 
съ последнимъ ос-таткомъ редуцированнаго женскаго пред
ростка, а яйцевой аппаратъ, состояний изъ яйцеклетки и 
двухъ синергидъ, съ окончательно упростившимся архего- 
шемъ, но при такомъ объясненш этихъ фактовъ совер
шенно непонятно образоваше вторичнаго ядра зароды
шеваго мешка покрытосеменныхъ, образующагося сл1яшемъ 
двухъ полярныхъ ядеръ. Аналогичнаго явлешя ни въ заро- 
дышевомъ мешке голосеменныхъ, ни въ макроспорахъ ге- 
тероспоровыхъ папоротникообразныхъ мы не знаемъ. На 
одной изъ будущихъ лекцш мы вернемся еще къ выяснешю 
морфологическаго значешя яйцевого аппарата и антиподъ за
родышеваго мешка покрытосеменныхъ растенш; теперь же, 
чтобы еще резче оттенить разницу между покрытосемен
ными и голосеменными, намъ остается вскользь упомянуть 
и о техъ явлешяхъ, которыя разыгрываются въ зародыше- 
вомъ мешке покрытосеменныхъ п о с л е  о п л о д о т в о р е -  
н i я, ибо все, что мы сейчасъ описывали, происходитъ въ немъ 
еще до оплодотворешя. Оплодотвореше зародышеваго мешка 
покрытосеменныхъ происходитъ при помощи двухъ г е н е р а -  
т и в н ы х ъ  я д е р ъ  пыльцевой трубочки; таюя же два ге- 
неративныя ядра, гомологичныя живчикамъ папоротникооб
разныхъ, имеются и въ пыльцевой трубочке голосеменныхъ. 
Но у голосеменныхъ генеративныя ядра эти оплодотворяютъ 
лишь яйцеклетки корпускулъ или редуцированныхъ архего- 
шевъ голосеменныхъ. У покрытосеменныхъ же, согласно из- 
следован!ямъ Н а в а ш и н а ,  Г и н ь я р а и  др., происходитъ со
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вершенно своеобразное явлеше такъ наз. д в о й н о г о  о п л о -  
д о т в о р е н 1 я  (см. рис. 40), а именно» одно изъ генеративныхъ 
ядеръ (</г) оплодотворяетъ яйцеклетку , (е) яйцевого аппарата, 
другое же генеративное ядро (д2) проникаетъ въ зародыше
вый мешокъ и сливается тамъ со вторичнымъ ядромъ за
родышеваго мешка, которое, какъ вы 
помните, само ведь произошло путемъ 
смяшя двухъ полярныхъ ядеръ ( ^  за
родышеваго м^шка. После этого опло
дотворешя вторичнаго ядра зароды
шеваго мешка генеративнымъ ядромъ 
пыльцевой трубочки, изъ оплодотво- 
реннаго вторичнаго ядра зародышеваго 
мешка начинаетъ развиваться, путемъ 
свободнаго делешя ядеръ, паренхим
ная ткань, постепенно выполняющая со
бою весь зародышевый мешокъ и об
разующая такой же э н д о с п е р м ъ  
внутри зародышеваго мешка, но п о сл е  
о п л о д о т в о р е ш я ,  какой образуется 
у голосеменныхъ д о  о п л о д о т в о р е -  
н i я ; эндоспермъ голосеменныхъ мы 
могли гомологизировать съ женскимъ 
предросткомъ разноспоровыхъ папо- 
ротникообразныхъ. Проведете той же 
гомологизацш по отношешю къ эн
досперму покрытосеменныхъ является 
невозможными ибо здесь эндоспермъ 
есть результатъ полового акта, у голо
семенныхъ же эндоспермъ есть само 
половое поколеше, предшествующее 
половому акту и развивающее половые 
органы — корпускулы. По толковашю 
Н а в а ш и н а ,  у покрытосеменныхъ мы имеемъ дело съ своего 
рода полиэмбрюшей. Изъ оплодотвореннаго яйца яйцевого 
аппарата покрытосеменныхъ развивается въ зародышевомъ 
мешке покрытосеменныхъ зародышъ будущего новаго без- 
полаго поколешя, а эндоспермъ есть какъ бы добавочное ра
стеньице, второй зародышъ, развивающШся изъ оплодотворен
наго вторичнаго ядра въ томъ же зародышевомъ мешке. Это

Рис. 40. Зародышевый 1мЪ- 
шокъ Lilium Martagon 
въ моментъ оплодотворе
шя ( д в о й н о е  о п л о д о 
т в о р е н  i е ) : одно генера
тивное ядро (дх) сливается 
съ ядромъ яйцеклетки (е), 
а другое генеративное ядро 
(92) — съ обоими поляр
ными ядрами ( р ) ; s — си- 
нергида, а — антиподы (по 

G u i g п а г d).
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добавочное растеньице, по ми^тю Н а в а ш и н а ,  является без- 
полымъ организмомъ, на счетъ котораго развивается зародышъ 
нормальнаго безполаго поколотя покрытосЬменныхъ; ибо за
родышъ покрытос'Ьменныхъ во время развита своего пита
ется обильными запасами питательныхъ веществъ, обычно 
откладываемыхъ въ паренхимной ткани эндосперма.

Итакъ, гешальными изслЪдовашями Г о. ф м е й с т е р а  
былъ доказанъ п о с т е п е н н ы й  п е р е х о д ъ  отъ мховъ, черезъ

4
Рис. 41. Постепенное упрощете архегошевъ: 1) архегошй мховъ, 2) папо
ротниковъ (Aspidium Filix mas), 3) разноспоровыхъ папоротникообразныхъ 

(Salvinia natans) и 4) голосЪменныхъ (ели).

односпоровыя и разноспоровыя папоротникообразныя, къ голо- 
сЬменнымъ, обнаруживающейся въ развитш полового поко- 
л̂ Ьши этихъ растешй и ихъ женскихъ половыхъ органовъ —  
архегошевъ. Переходъ этотъ выражается въ постепенномъ 
упрощенш полового покол'Ьшя и его половыхъ органовъ, въ 
особенности архегошевъ (см. рис. 41), въ постепенной утратЬ 
долговечности и самостоятельности полового поколЪшя, и, вза- 
мЪнъ того, все въ ббльшемъ и большемъ развитш и расчлене- 
нш поколешя безполаго, спорообразующаго. Но гЬми же из- 
сл-Ь.довашями Г о ф м е й с т е р а ,  и въ особенности На ва шина ,  
открывшаго явлеше двойного оплодотворешя у покрытосЪмен-
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ныхъ, установлена была более резкая грань именно между 
голосеменными и покрытосеменными растешями. И если голо
семенныя растешя мы им'Ьемъ ныне полное право, вместе съ 
мхами и папоротникообразными, объединить, въ одну общую 
группу архегошатныхъ растешй, то покрытос-Ьменныя уже ни- 
какъ къ архегошатнымъ растешямъ причислить невозможно.

Постепенный переходъ отъ мховъ черезъ папоротнико- 
образныя къ голосЬменнымъ особенно типично выраженъ 
въ половомъ поколенш и его женскихъ половыхъ орга- 
нахъ — архегошяхъ (см. рис. 41), Относительно мужскихъ 
половыхъ органовъ — антерид1евъ и мужскихъ предростковъ, 
прорастающихъ изъ микроспоръ, долгое время казалось, 
что н-Ьтъ такого яснаго и послёдовательнаго перехода, пока 
изсл-Ьдовашями Б- Ьляе ва  не было показано, что и относи
тельно мужскихъ половыхъ органовъ мы можемъ проследить 
тотъ же и еще более тесно выраженный переходъ отъ тайно
брачныхъ къ явнобрачнымъ растешямъ.

Съ важнейшими результатами многолетнихъ рабртъ 
Б е л я е в а  въ этомъ направленш мы познакомимся на сле
дующей лекцш.



Лекщя третья.

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

переходомъ отъ такъ наз. тайнобрачныхъ растенш къ явнобрач- 
нымъ, выражающимся въ посл^довательномъ упрощенш жен- 
скаго предростка и его половыхъ органовъ — архегошевъ, начи
ная съ папоротникообразныхъ и кончая голосеменными расте- 
шями. Надо было ожидать, что такое-же постепенное упро- 
щеше должно обнаружиться и среди мужскихъ предростковъ 
этихъ растенш и ихъ половыхъ органовъ — а н т е р и д 1 е в ъ .  
Однако предположеше это сначала не оправдывалось имев
шимися въ литературе данными, и, на основанш имевшихся 
до 1885 года фактовъ, можно было скорее предположить, что 
мужсюе половые органы построены у разныхъ типовъ выс- 
шихъ растенш различно, безъ такого постепеннаго перехода 
и упрощешя, как1е замечаются въ сфере женскихъ половыхъ 
органовъ и женскихъ предростковъ. На основанш работъ 
П ф е ф ф е р а ,  М и л л ь я р д е ,  П р и н г с г е й м а ,  А р х а н г е л и  
и др. изследователей намъ было известно уже тогда, что ан
теридш мховъ, папоротниковъ, хвощей представляютъ мешко
видные органы, имеюице многодетную  однослойную стенку 
и внутри б. и. м. количество сперматогенныхъ клетокъ. Правда, 
у мховъ (рис. 42) антеридш развиты сильнее, чемъ у папо- 
ротникообразныхъ, они крупнее, производятъ большее коли
чество сперматозоидовъ, не погружены въ ткань полового 
поколешя, тогда какъ у папоротниковъ (рис. 43) и хвощей 
антеридш мельче, б. и. м. погружены въ ткань предростка и



Переходъ отъ тайнобрачныхъ къ явнобрачнымъ. 47

АнтеридШ мха (Marchan- 
tia polymorpha) : С — зр’Ьлый ан
теридш ; М  — материнсюя клетки 
сперматозоидовъ; w — оболочка ан-

производятъ меньшее количество живчиковъ, следовательно, 
антеридш ихъ, такъ же какъ и архегонш, по сравнешю съ та* 
ковыми-же органами мховъ, представляютъ органы более 
упрощенные; но основной планъ 
строешя тотъ-же. Однако уже 
среди папоротникообразныхъ 
можно было наблюдать совер
шенно иной типъ антершиевъ, 
по первому взгляду едва-ли го
мологичный антерид1ямъ мховъ, 
обыкновенныхъ папоротниковъ 
(односпоровыхъ) и хвощей; та
кой типъ весьма просто устроен- Рис. 42. 
ныхъ антерщиевъ находимъ мы 
у разноспоровыхъ папоротнико
образныхъ; у нихъ, согласно из- теРид’я; st ~  его ножка; D  —

V . живчики или сперматозоиды,
следованшмъ выше названныхъ

ученыхъ, антеридш не имеютъ много- 
клетной однослойной стенки (рис. 48, 
Е), не представляютъ мешковидныхъ 
органовъ, въ случае развит1я пред
ростка вполне погружены въ ткань 
весьма редуцированнаго мужского за
ростка и образуютъ небольшое ко
личество живчиковъ, иногда до 2-хъ, 
напрйм., у Salvinia  (рис. 44). У ГОЛО* 
сЪменныхъ, казалось, уже совершенно 
нетъ ни антерщця, ни живчиковъ. 
Пыльца голосеменныхъ (см. рис. 45), 
гомологичная микроспоре, при про- 
растанш делится на одну ббльшую 
и несколько маленькихъ клетокъ. 
Последшя (rh, р ъ rf, г) не имеютъ су- 
щественнаго значешя и вскоре ре- 
зорбируются, тогда какъ большая 

клетка пыльцы, при оплодотворенш, вытягивается въ пыль
цевую трубочку, а ядро этой клетки (Р), перекочевывая въ 
пыльцевую трубочку, является, по изследовашямъ С т р а с -  
б у р г е р а  и Г о р о ж а н к и н а ,  оплодотворяющимъ элемен- 
томъ. Г о р о ж а н к и н у  удалось даже приготовить такой

Рис. 43. ЛопнувшШ антери- 
дШ папоротника; Ъ — станка 
антерщия ; с — живчики или 

антерозоиды.
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Ш 1

прорастающшРис. 44. Две 
микроспоры Salvinia natans, съ 
двумя антерщцями (а) каждая; 
въ каждомъ антеридш по 2 
антерозоида (по Б t  л я е в у).

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

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

Совершенно своеобразное раз- 
вит1е пыльцы голосеменныхъ, гомо
логичной въ сущности микроспоре, 
и оригинальныя явлешя, обнаружи
вающаяся при процесс^ оплодотво
решя последнихъ, вновь создали 
глубокую пропасть между голосе
менными и папоротникообразными, 
пропасть, которая значительно 
уменьшилась было постепеннымъ 
переходомъ отъ предростковъ и 
женскихъ половыхъ органовъ разно

споровыхъ папоротникообразныхъ къ 
эндосперму и корпускуламъ голосе
менныхъ. £ ъ  сфере мужскихъ орга
новъ голосеменныя, на первый взглядъ, 
гораздо резче отличаются отъ разноспо
ровыхъ папоротникообразныхъ, чемъ 
отъ покрытосеменныхъ; ибо и у по- 
крытосЬменныхъ пыльца (т. е. микро
спора) (см. рис. 46) распадается на

две клетки, не 
отделенный од- 
нако-же целлю- 
лезной перего
родкой; большая 
клетка (Р) вытя
гивается такъ же, 
какъ и у голосе
менныхъ, въ пыльцевую трубочку, а 
ядро меньшей клетки (Ж) принимаетъ 

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

Итакъ, на основанш первоначальныхъ изследованш, въ

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

матогенныя ядра (М).

Рис. 45. Проросшее пыль
цевое зернышко (микро
спора) ели — Picea excelsa 
(по С т р а с б у р г е р у ) : 
rh — зачаточная ризои- 
дальная клетка; рь r f  — 
вегетативныя клетки муж
ского заростка; г — гене
ративныя или сперматоген- 
ныя клетки; Р  — ядра 
клетки, вырастающей въ 

пыльцевую трубочку.



Мужское половое покол-fenie. 49

сфере мужского заростка и мужскихъ половыхъ органовъ 
наблюдается, повидимому, гораздо ббльшая разница между 
мхами и папоротникообразными — съ одной стороны и голо- 
сЬменными и покрытосеменными —г съ другой стороны. Тамъ, 
у мховъ и. папоротникообразныхъ, имеются антеридш съ живчи
ками ; правда, у разноспоровыхъ папоротникообразныхъ анте
ридш весьма упрощенные (см. рис. 44 и 48, В , Е), безъ однослой
ной многодетной станки, какъ сначала полагали, и съ мень- 
шимъ количествомъ живчиковъ. Здесь, у голосеменныхъ и 
покрытосеменныхъ, антерщиевъ, какъ думали, совсЬмъ н^тъ, 
а образуется особый своеобразный органъ, совершенно отсут
ствующей у тайнобрачныхъ растешй — пыльцевая трубочка; 
живчиковъ у голос%менныхъ и покрытосеменныхъ тоже, ду
мали, не имеется, а оплодотвореше происходить при посред
стве такъ называемаго г е н е р а т и в н а г о  я д р а  пыльцы 
(см. рис. 45, г  и рис. 46), перекочевывающаго изъ пыльцы 
въ пыльцевую трубочку, а оттуда либо къ корпускуле (у 
голосеменныхъ, какъ это наблюдалъ Г о р о ж а н к и н ъ  у 
сосны), либо къ яйцевому аппарату (у покрытосеменныхъ). 
На основанш этого, на первый взглядъ, резкаго различи! въ 
устройстве мужскихъ половыхъ органовъ, Э н г л е р ъ под- 
разделилъ все выс1шя кормофитныя растешя на две круп- 
ныхъ группы: Embryophyta zoidiogama и Embryophyta siphono- 
дата, т. е. на высиия кормофитныя растешя, образуюиця за
родыши и оплодотворяемыя либо свободно плавающими живчи
ками, либо генеративными ядрами, при помощи пыльцевой тру
бочки. Къ Embryophyta zoidiogama относятся, по Э н г л е р у ,  
мхи и папоротникообразныя, къ Embryophyta siphonogama —  

голосеменныя и покрытосеменныя цветковыя растешя.
Таково было положеше дела до 1884—85 года, когда 

появилась первая работа Б е л я е в а  объ антервддяхъ и спер- 
матозоидахъ разноспоровыхъ плауновыхъ, въ которой авторъ 
более обстоятельно и детально изучаетъ мужское половое поко
л е т е  этихъ растешй. Б е л я е в у  (см. рис. 47) уже a priori каза
лось весьма невероятнымъ, чтобы на самомъ д ел е  существо
вала столь резкая разница между мужскими половыми орга
нами папоротникообразныхъ и голосеменныхъ растенш, при 
постепенномъ переходе у этихъ же растенш въ строенш жен
скихъ половыхъ органовъ, указывающемъ на близюя фило- 
генетичесюя отношешя голосеменныхъ къ папоротникообраз-

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

лосеменныя представ- 
ляютъ не новый, sui ge
neris, типъ раститель
наго царства, а тотъ же, 
но далее эволюцюни- 
ровавшш типъ папо
ротникообразныхъ или 
архегошатныхъ расте
нш. Какъ увидимъ 
дальше, Б е л я е в у  въ 
целомъ ряде работъ 
не только удалось бле- 
стящимъ образомъ 
подтвердить эту ос
новную мысль, но и 
доказать, что пере- 
ходъ между такъ наз. 
тайнобрачными и явно
брачными въ сфере 
мужскихъ половыхъ 
органовъ еще более по
следовательный, еще 
более постепенный и 

полный, чемъ можно было ожидать на основанш работъ 
Г о ф м е й с т е р а  главнымъ образомъ надъ женскими пред
ростками и ихъ половыми органами. Блестящими работами 
Б е л я е в а  ныне прочно и окончательно установлены род- 
ственныя отношешя высшихъ семенныхъ или такъ наз. явно- 
брачныхъ растешй къ растешямъ споровымъ или тайно- 
брачнымъ.

Познакомимся вкратце съ основными выводами мно- 
гочисленныхъ работъ Б е л я е в а  надъ антерид1ями и ан
терозоидами папоротникообразныхъ и голосеменныхъ расте
нш. Я сказалъ уже выше, что въ 1884 г. впервые появляется 
на русскомъ языке интересный трудъ Б е л я е в а  объ анте-

Рис. 47. В. И. Б Ъ л я е в ъ  (1855— 1911).



рщияхъ и сперматозоидахъ разноспоровыхъ плауновыхъ;
трудъ этотъ въ 1885 году напечатанъ былъ на не- 
мецкомъ языке въ журнале „Bot. Zeitung“, 1885, №№ 50 
и 51. По изследовашямъ П ф е ф ф е р а  и М и л  ль я р д е ,  
антеридш разноспоровыхъ плауновыхъ — Selaginella и Iso- 
etes — не имеютъ многодетной однослойной стенки, како
вую стенку обнаруживаютъ антеридш мховъ и односпоро- 
выхъ папоротникообразныхъ. Б е л я е в ъ ,  изучая более де
тально явлешя, сопровождаюгщя npopacTaHie микроспоры 
этихъ растешй, на- 
шелъ, что микроспо
ра (см. рис. 48) при 
прорастанш своемъ 
сначала отделяетъ не
большую чечевицеоб
разную основную кле
точку (р), принимае
мую ныне одними ав
торами за единствен
ную вегетативную кле
точку мужского пред
ростка ЭТИХЪ растенш ^ ис* 48. Selaginella stolonifera. А —Е — прораста- 
^ н  ’ Hie микроспоры : р — клетка заростка, гомологич-
другими же авторами тя ризоидальнои клетке; w — клетки стенокъ 
чя н еп а ^ в и в а ю ш у ю ся  антерид1я; s — материнсшя клетки сперматозо- 

^ идовъ. F  — сперматозоиды Selaginella cuspi-
дальш е клеточку, ГО- data (по Б-Ьляеву).
мологичную ризоид-
нымъ кл-Ьточкамъ проталл!умовъ папоротникообразныхъ; вся 
остальная часть микроспоры, по Б е л я е в у ,  идетъ на обра- 
зоваше одного антерщйя, который состоитъ изъ н-Ьсколькихъ 
периферическихъ клетокъ (tv), образующихъ станку антери- 
д1я (следовательно, такъ же, какъ у мховъ и односпоровыхъ 
папоротникообразныхъ), и изъ внутреннихъ сперматогенныхъ 
клетокъ (s'). Периферически клеточки, образуюпця стенку 
антерщйя, впоследствш сливаются между собою (см. рис. 48, 
Е , w), почему прежнимъ изследователямъ и казалось, что 
антеридш разноспоровыхъ папоротникообразныхъ лишены 
многоклетной однослойной стенки, свойственной антерщцямъ 
мховъ и большинства остальныхъ папоротникообразныхъ.

Далее Б е л я е в ъ  перешелъ къ изучешю прорасташя 
микроспоръ разноспоровыхъ папоротниковъ (см. рис. 49).

4*
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И зд'Ьсь антеридш, оказалось, им1иотъ стенку, состоящую изъ 
периферическихъ клетокъ, окружающихъ со вс"Ьхъ сторонъ 
сперматогенныя клетки, но строеше проталл1ума у разно
споровыхъ папоротниковъ сложнее, чемъ CTpoeHie протал- 
л!ума у разноспоровыхъ плауновыхъ. Тамъ, у плауновыхъ, 
какъ мы видели только что, мужской проталл1умъ редуциро-

Рис. 49. Salvinia natans. Прорасташе микроспоры: А  — F  — пос.тЬдователь- 
ныя стадш прорасташя; у F  - антеридш уже опорожнены. Цифры 1—6 озна- 
чаютъ перегородки въ порядкЬ ихъ появлешя. О, М, W  — безплодныя клЪтки 
или клетки сгЬнки аитери;ия; rh — ризоидальная кл Ьтка; sp — сперматогенныя

клЪтки (по Б е л я е в у ) .

ванъ до одной всего чечевидеобразной основной вегетатив
ной клеточки (рис. 48, р); у разноспоровыхъ папоротниковъ, 
по изследовашямъ Б е л я е в а ,  мужской предростокъ со- 
стоитъ изъ ц-Ьлаго ряда вегетативныхъ клетокъ (рис. 49, О, 
М, W) и имЪетъ два антерщця (рис. 49, Е), отделенные другъ 
отъ друга вегетативными клеточками (рис. 49, М, W).

„Это более сложное устройство проталл1ума разноспо
ровыхъ папоротниковъ, говоритъ Б е л я е в ъ ,  указываетъ 
намъ на то, что переходныя формы къ явнобрачнымъ расте- 
шямъ мы должны искать не среди разноспоровыхъ папорот
никовъ, а среди разноспоровыхъ плауновыхъ, тк. кк. у явно- 
брачныхъ CTpoeHie мужскихъ предростковъ еще более упро
щенное“. Мы видели на прошлой лекцш, что и въ сфере

i

В
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женскихъ предростковъ и женскихъ половыхъ органовъ го
лосеменныя, т. е. низппя явнобрачныя, ближе стоять къ раз- 
носпоровымъ плауновымъ, ч-Ьмъ къ таковымъ же папорот- 
никамъ (см. рис. 36—37, на стр. 39).

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

До Б е л я е в а  было уже установ
лено, что пыльца голосеменныхъ го
мологична микроспорамъ разноспоро
выхъ папоротникообразныхъ и что Рис- 50. Проросшее пыль

цевое зернышко (микро- 
ПЫЛЬЦа эта еще ДО оплодотворешя спора) ели -  Picea excelsa
делится на одну или нисколько ма- (по С т р а с б у р г е р у ) :  

, ^ rh — зачаточная ризои-
ленькихъ клЪточекъ и на одну боль- дальная клетка; Pl, rf -
Шую клетку, которая При прораста- вегетативныя клетки муж

ского заростка; г — гене- 
Hin ПЫЛЬЦЫ вытягивается ВЪ пыльце- ративныя или сперматоген-
вую трубочку; полагали, что ядро этой ныя клетки; Р  — ядро 
^ клетки, вырастающей въ
большой клетки (рис. 50, Р), вытяги- пыльцевую трубочку.
вающейся въ пыльцевую трубочку,
и есть генеративное или оплодотворяющее ядро. Малень- 
юя же клеточки пыльцы голосеменныхъ не останавливали 
на себе особаго внимашя изследователей. Обстоятельныя 
изследовашя Б е л я е в а  надъ прорасташемъ пыльцы АЫе- 
tineae изъ голосеменныхъ показали однако, что здесь дело  
происходить несколько сложнее, чемъ думали до того вре
мени, и что явлешя, здесь разыгрывающаяся, можно гомо- 
логизировать съ темъ, что мы наблюдаемъ именно у разно
споровыхъ плауновыхъ. По Б е л я е в у ,  пыльца Abietineae, 
одной изъ старейшихъ группъ хвойныхъ, сначала отделяетъ 
у основашя своего 2 очень маленьюя клеточки (рис. 50, rh, р х), 
которыя, подобно маленькой основной чечевицеобразной 
клетке въ микроспоре belaginella и Jsoštes, не играюгь дальней
шей роли и которыя Б е  л я е в ъ разсматриваетъ, какъ крайне 
редуцированный остатокъ мужского проталл1ума, на кото- 
ромъ и образуется антеридШ. АнтеридШ же Abietineae обра
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зуется такъ: остальная часть пыльцевого зернышка обра- 
зуетъ две клетки — одну маленькую внутреннюю (г) и одну 
большую наружную • (Р), окружающую маленькую внутрен
нюю клетку со всехъ сторонъ. Это и будетъ крайне упро
щенный антеридШ Abietineae, имеюшдй, по Б е л я е в у ,  стенку, 
состоящую изъ одной всего крупной клетки (Р), окружающей 
со всехъ сторонъ сначала единственную сперматогенную 
клетку антерид1я (г). Крупная клетка, образующая стенку 
антераддя, при прорастанш пыльцы, вытягивается здесь въ 
пыльцевую трубочку (Р), приспособляясь къ наземному об
разу жизни. Что касается внутренней мелкой клетки анте- 
рщия, то эта последняя, по Б е л я е в у ,  делится сначала 
на две клетки; задняя изъ нихъ (r f ) впоследствш резорби- 
руется и освобождаетъ такимъ образомъ переднюю клетку, 
которая въ свою очередь еще разъ делится на две генера- 
тивныхъ клетки (г) или генеративныя ядра; последшя .то и яв
ляются оплодотворяющими элементами, гомологичными живчи- 
камъ папоротникообразныхъ; они, по м ере роста пыльцевой 
трубочки, перекочевываютъ въ ея передшй конецъ, и когда 
пыльцевая трубочка дорастетъ до корпускулы или архегошя, 
эти то генеративныя ядра, а не ядро большой клетки, вы
тягивающейся въ пыльцевую трубочку, какъ думали раньше, 
и производятъ оплодотвореше яйца корпускулы. Такимъ 
образомъ, согласно изследовашямъ Б е л я е в а ,  и у Abietineae 
имеется хотя бы и очень редуцированный антеридШ со стен
кой и сперматогенной клеточкой внутри, какъ у прочихъ 
архегошатныхъ растешй (у мховъ, папоротникообразныхъ), 
а оплодотвореше хотя и производится не живчиками, а пас
сивными генеративными ядрами пыльцевой трубочки, но ге
неративныя ядра эти по происхожденш своему совершенно 
гомологичны живчикамъ папоротникообразныхъ растешй. Раз- 
BHTie пыльцевой трубочки и потеря подвижности оплодотво- 
ряющихъ элементовъ у Abietineae не есть принцишально 
какое-либо новое явлеше, sui generis; это лишь особыя 
формы нриспособлешя все техъ же основныхъ морфологи- 
ческихъ органовъ, какъ и у папоротникообразныхъ, формы 
приспособлешя, вызванныя переходомъ отъ оплодотворешя 
въ водной среде (какъ у мховъ, папоротниковъ и т. д.) къ 
оплодотворешю при наземномъ образе жизни голосеменныхъ 
растешй.
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Среди голосеменныхъ Cupressineae стоятъ выше въ си
стеме, чемъ Abietineae. Сообразно съ этимъ, какъ показали 
изследовашя Б е л я е в а ,  мужской проталл1умъ ихъ еще бо
лее редуцированъ, чемъ у Abietineae. Микроспора (пыльца) 
Cupressineae, прорастая, совершенно не образуетъ и техъ  
основныхъ маленькихъ чечевицеобразныхъ клетокъ, которыя 
мы видели у разноспоровыхъ плауновыхъ (Selaginella и IsoStes) 
или у Abietineae и которыя разсматриваются Б е л я е в ы м ъ ,  
какъ последнее остатки вегетативныхъ клетокъ мужского 
предростка. При прорастанш пыльцы Cupressineae прямо 
образуется антеридш — мужской пред- 
ростокъ здесь окончательно атрофиро
вался. Антеридш же Cupressineae со
стоитъ сначала изъ двухъ всего кле
токъ : наружной крупной, образующей рис 5J п q астаю ее 
стенку антерид1я и окружающей со пыльцевое зернРышк” (ми-
всехъ СТОрОНЪ вторую клеточку, BHVT- КР °спора) покрытос-Ьмен- 

r j  _  ныхъ: вегетативное ядро
реннюю, сперматогенную. Эта послед- пыльцевой трубочки (Р)
няя распадается сначала на две кле- и генеративныя или спер-

, матогенныя ядра ('ЛО
ТОЧКИ, изъ которыхъ задняя клеточка
резорбируется и освобождаетъ переднюю клеточку, переко
чевывающую въ разрастающуюся къ этому времени изъ 
большой клетки микроспоры пыльцевую трубочку. У Abie
tineae генеративная клетка еще до перекочевывашя своего 
въ пыльцевую трубочку распадается на две дочертя гене* 
ративныя клетки; у  Cupressineae такое распадеше на две до
чери in генеративныя клетки происходитъ очень поздно, въ 
самой пыльцевой трубочке, и лишь после того, какъ пос
ледняя доросла до архегошевъ (до корпускулъ).

У Taxineae упрощеше антерщия идетъ еще дальше. Гене
ративная клеточка делится на две клетки неравной вели
чины, и въ оплодотворенш участвуетъ лишь одна изъ нихъ — 
бОльшая.

Наконецъ, у покрытосеменныхъ растенш мы встречаемъ 
въ пыльце ихъ явлешя, близюя къ таковымъ же у Cupressineae. 
У покрытосеменныхъ или настоящихъ цветковыхъ растенш 
пыльца (см. рис. 51) делится на две клетки, большую (Р) и 
меньшую (Ж). Большая клетка (Р) образуетъ стенку анте
рщия, какъ и у Cupressineae, и вытягивается въ пыльцевую 
трубочку; меньшая же клетка целикомъ перекочевываетъ въ
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пыльцевую трубочку и делится на две генеративныя клетки 
(Ж), принимающая учаспе въ своеобразномъ явленш двойного 
оплодотворешя у покрытосеменныхъ, о которомъ я вамъ 
уже говорилъ на прошлой лекцш, и къ которому мне еще 
придется вернуться впослЪдствш.

Итакъ, блестящими изследовашями Б е  л я е в а установ- 
ленъ еще более постепенный переходъ между такъ наз. тайно-

5 3 6
Рис. 52. Постепенное упрощеше антери;иевъ: 1) антеридш печеночныхъ 
мховъ, 2) антеридш папоротниковъ, 3) антеридш разноспоровыхъ папо
ротникообразныхъ — Selaginella и 4) Salvinia, 5) антеридш голосЬменныхъ 

(Picea esccelsa) и 6) антеридш покрытосеменныхъ.

брачными и явнобрачными растешями, и въ сфере мужского 
полового поколешя и мужскихъ половыхъ органовъ мы имеемъ 
весьма последовательный рядъ, представляющш самое посте
пенное упрощеше мужского полового поколешя и его поло
вого органа — антерщця (см. рис. 52). Рядъ этотъ, начинаясь 
съ мховъ, ведетъ насъ весьма постепенно черезъ односпоровыя 
и разноспоровыя папоротники къ голосеменнымъ и даже къ 
покрытосеменнымъ растсшямъ, и та глубокая пропасть, кото
рая ныне образовалась между голосеменными и покрытосемен-
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Рис. 53. Зрелы й спер- 
матозоидъ Gink(jo bi
loba, увеличенны й въ 

520 разъ.

ными въ сфере ихъ женскихъ половыхъ органовъ и процесса 
оплодотворешя, эта пропасть изследовашями Б е л я е в а  надъ 
мужскими половыми органами если не за
сыпана окончательно, то во всякомъ слу
чае для насъ вполне преодолима. Б е л я 
е в ъ  своими изящными работами и черезъ 
эту пропасть перебросилъ ажурный мостъ, 
легкой, но прочной конструкцш.

Изучая въ течеше целаго ряда 
летъ мужсюе пред
ростки и мужсюе по
ловые органы папо
ротникообразныхъ 
и голосеменныхъ,
Б е л я е в ъ  все вре
мя добивался полу
чить живой матер1алъ изъ группы наи
более низшихъ, простейшихъ голосе
менныхъ — цикадовыхъ. Въ нихъ на
деялся онъ найти еще болышя дока
зательства основной своей идеи, что и 
въ сфере мужскихъ половыхъ орга
новъ голосеменныя близки къ папо- 
ротникообразнымъ и филогенетически 
связаны съ последними. Не смотря 
на все его старашя, Б е л я е в у  не 
удалось оцнако достать подходяхцш 
для изследовашя матер1алъ.

Но п'редположеше его, что цика- 
довыя въ сфере мужскихъ половыхъ 
органовъ должны еще теснее сбли
зить голосеменныя съ разноспоровыми

блестящимъ
обоим и полярными ядрами образомъ подтвердилось открьтям и  
( р ) ; оба генеративны хъ г  т
ядра производятъ при этомъ въ 1897 г. японскими учеными И к е н о

и Х и р а з е в ъ  пыльцевыхъ трубочкахъ
Cyccis revoluta и Ginkgo biloba настоя-
щихъ типичныхъ живчиковъ, сперма-

тозоидовъ. Б е л я е в ъ ,  на основанш своихъ изследованш,
гомологизировалъ генеративныя клетки или ядра пыльцевыхъ

Р ис. 54. Зароды ш евы й м-Ь- 
ш окъ L i l i u m  M a r t a g o n  въ 
моментъ оп л одотвор еш я : 
одно генеративное ядро ( д ^  
сливается съ  ядромъ яйце
клетки (е), а д р угое гене- 
ративное ядро (д 2) —  съ  папоротникообразными,

червеобразны я д в и ж еш я ; s 
—  синергида, а  —  анти

поды (по G u i g  п а г d).
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трубочекъ голосеменныхъ и покрытосеменныхъ растенш съ 
живчиками или сперматозоидами папоротникообразныхъ ра
стешй. Эта теоретическая гомологизащя нашла себе замеча
тельное подтверждеше въ открытш настоящихъ живчиковъ въ 
пыльцевыхъ трубочкахъ низшихъ голосеменныхъ — цикадо- 
выхъ и гинкговыхъ (см. рис. 53). Открыт1я И к е н о  и X и - 
р а з е  составляютъ такимъ образомъ блестящее подтверждеше 
всей основной мысли многочисленныхъ тщательныхъ работъ 
нашего соотечественника - профессора Б е л я е в а .  Вследъ 
за симъ открыты были сперматозоиды и у другихъ цикадо- 
выхъ растенш, а Н а в а ш и н о м ъ  и Г и н ь я р о м ъ  было дока
зано, что и генеративныя ядра высшихъ цветковыхъ растенш 
иногда производятъ хотя бы медленныя червеобразныя дви- 
жешя (см. рис. 54, д 1 и //о), а следовательно, не совершенно 
утратили еще свою первоначальную подвижность. Такимъ 
образомъ разрушилась стена между эмбрюфитными сифоно
гамными и зоидюгамными растешями, поспешно возведен
ная Э н г л е р о м ъ  въ его системе, и для насъ, съ фило
генетической точки зрешя, въ настоящее время делеше на 
зоидюгамныя и сифоногамныя растешя имеетъ такое же 
искусственное значеше, какъ старинное делеше всего расти
тельнаго царства на споровыя и цветковыя растешя.

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



Лекщя четвертая.

Переходъ отъ тайнобрачныхъ къ явнобрач- 
нымъ: безполое поколеше.

Въ постепенномъ филогенетичбскомъ ряду формъ:

мхи »-*- односпоровыя папоротникообразныя »•-»- разноспо
ровыя папоротникообразныя »-*■ голосЬменныя т-+ покрыто- 

семенныя растешя

мы видимъ постепенную редукщю полового поколешя и по
степенное упрощеше въ строенш ихъ половыхъ органовъ, 
наиболее типично построенныхъ у мховъ и низшихъ папо
ротникообразныхъ. Совершенно иную картину представляетъ 
намъ безполое поколеше гЪхъ же растенш. Наиболее просто 
устроенное у мховъ безполое поколеше постепенно все услож
няется и дифференцируется по м ере того, какъ отъ мховъ 
мы восходимъ черезъ папоротникообразныя къ голосемен
нымъ и покрытосЬменнымъ растешямъ. По существу, органы 
остаются те же, но эти органы все более и более усложня
ются, прогрессивно метаморфозируясь и расчленяясь.

Здесь, въ безполомъ поколенш замечается такой же 
постепенный переходъ отъ тайнобрачныхъ къ явнобрачнымъ 
растешямъ, но только въ обратномъ направленш. Я разскажу 
вамъ этотъ переходъ, следуя, главнымъ образомъ, прекрасному 
изложешю этой части сравнительной морфолопи растешй у 
В а р м и н г а ,  такъ какъ, по моему мненпо, В а р м и н г ъ  
особенно удачно подобралъ факты и осветилъ ихъ съ точки 
зрешя единства растительнаго царства.

Безполое поколеше листостебельныхъ или кормофитныхъ
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Рис. 56. Молодой папо- 
ротникъ съ предросткомъ, 
на которомъ онъ возникъ; 
а — первый листъ; Ъ — 

корень.

растешй происходитъ всегда изъ оплодотвореннаго яйца поло
вого поколения. У мховъ, какъ мы уже видели раньше, оно 

представлено такъ наз. 
спорогошемъ (см. рис.
55), сидящимъ на ножке 
и заключающимъ въ 
себе споранпй. Мор
фологическое значеше 
спорогошя, приписыва
емое ему Ч е л я к о в - 
с к и м ъ  и имеющее за 
собою не малую долю 
вероятности, состоитъ 
въ томъ, что спорого- 
шй, какъ я вамъ уже 
говорилъ раньше, го- 
мологиченъ зародыше
вому растеньицу, со
стоящему изъ незначительной стеблевой части 
и изъ одного конечнаго спорообразующаго 

Рис. 55. Anthoceros ЛИСТа.
gracilis. В  — часть у  папОООТНИКОВЪ,

слоевища съ ’
вскрывшимся спо- хвощей и плауновыхъ
рогошемъ; посре- безполое поколете раз- 
дин-fe колумелла, у
основашя спорого- вивается уже въ очень
”4/Я) Упо^еТсЬ16 сложное растете, со- 

a r d t ’y). стоящее изъ стебля, 
листьевъ и корней; 

листья папоротникообразныхъ образу- 
ютъ безполые органы размножешя —  
споранпй. Метаморфозъ отдЪльныхъ 
органовъ у папоротниковъ (.Filicales) еще 
незначителенъ; правда, первые листья 
зародышеваго растеньица, развиваю
щегося изъ оплодотвореннаго яйца, 
им-Ьють обыкновенно бол-fee простую 
форму (см. рис. 56); но, когда растете 
достигнетъ извЪстнаго возраста, всЬ 
посл-Ьдуюшде листья его становятся въ 
общемъ б. и. м. одинаковыми, хотя

Рис. 57. Колосокъ или цве
токъ хвощей — Equisetum: 
онъ состоитъ изъ р — пери- 
гона или покроволисти- 
ковъ, а выше, по оси, изъ 

споролистиковъ.
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обыкновенно гораздо более сложной формы, чемъ первичные 
листья зародышеваго растеньица. Плодуцце листья у папо
ротниковъ въ большинстве случдевъ не отличаются или не
значительно отличаются отъ листьевъ бсз- 
плодныхъ ; они перемешаны съ безплодными 
листьями, и появлеше плодущихъ листьевъ 
(споролистиковъ) не заканчиваетъ собою у 
папоротниковъ роста стебля ихъ въ длину.
У хвощей и плауновыхъ мы наблюдаемъ уже 
бблылШ метаморфозъ листовыхъ ихъ орга
новъ и большее разделеше труда между ними.

У этихъ растешй плодущде 
листья или споролистики, 
за немногими лишь исклю- 
чешями, отличаются отъ 
безплодныхъ вегетатив- 
ныхъ листьевъ; спороли
стики собраны у нихъ 
обыкновенно на концахъ 
стеблей въ особыя плот- 
ныя колосовидныя собра- Рис. 58- колоски
ШЯ, КОЛОСКИ ИЛИ стробилы, плауновыхъ — L y-

^ 0 copodium clavatum.и ростъ стеблей въ этомъ 
случае обыкновенно и заканчивается та
кими колосками (см. рис. 57и 58). У неко- 
торыхъ растешй, напримеръ, у хвощей, 
подъ колосками появляются еще особые 
листья, представляющее переходъ отъ веге- 
тативныхъ листьевъ къ плодущимъ (см. рис. 
57, р ); такимъ образомъ появляется, если 
хотите, какъ бы первый намекъ на цветокъ,

— Selaginella (по Сак- съ  ПОКРОВОЛИСТИКЭМИ И СПОрООбразуЮЩИМИ 
су): онъ состоигь изъ , .  .
макроспоролистиковъ листьями. У некоторыхъ разноспоровыхъ
съ макроспоранпями папоротникообразныхъ замечается диффе- 
(М ) и микроспороли- -
стиковъ СЪ микроспо- ренцировка и въ самихъ спорообразую-
ранпями (т); I— ligula. щихъ листьяхъ, ибо одни изъ нихъ прино- 
сятъ лишь макроспорангш, друпе же одни микроспоранпи (см. 
рис. 59), и мы видимъ тогда, напримеръ, въ колоске Selagi
nella, собрате макро- и микроспоролистиковъ, въ общемъ по- 
хожихъ между собою, но производящихъ различные споранпи.

Рис. 59. Колосокъ или 
цвЪтокъ плауновыхъ
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i-

У голосЪменныхъ и покрытосЪменныхъ растешй мета- 
морфозъ листовыхъ органовъ пошелъ значительно дальше

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

Рис. 60. Прототипъ (Urpflanze) цвЪтковаго расте- И ТОМЪ же растенш, 
шя по Г ё т е .  ЦвЪтокъ состоитъ изъ покроволи- или даже на ОДНОМЪ 
стиковъ (р) и споролистиковъ (sp): к — чаше-
листики, с — лепестки, а — тычинки или микро- И ТОМЪ же побеге, 
споролистики, д — плодолистики или макроспоро- Можемъ ОТЛИЧИТЬ 

листики; f  — листья, cot — семядоли.
отъ 4 до 5 сортовъ

различныхъ листьевъ, отличающихся другъ отъ друга своимъ 
строешемъ, формой и различными физюлогическими отправ
лениями и распределенныхъ на стебле или побеге въ опре
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низовые вегетативные
деленной закономерной последовательности: внизу стебля 
или побега сидятъ обычно такъ наз. 
листья, затемъ идутъ срединные листья 
(/); те  и друпе имеются, впрочемъ, 
часто и у папоротникообразныхъ; за 
ними следуютъ верхушечные листья 
или прицветники, а затемъ листья 
околоцветника (р  — р е г i а п t h i u m).
У высшихъ растешй листья околоцвет
ника распадаются обычно на два рода 
листьевъ, отличающихся другъ отъ 

друга окраской, 
формой своей и сво- 
имъ бюлогическимъ 
назначешемъ; ниж- 
нш кругъ около-
тгв-ктникя п г т я к п м ъ  Рис' 61’ СпоРогонШ мха цвътника ВЪ гакомъ ( р 1{папа hyf/romelrica) съ
случае состоитъ изъ верхней частью ножки ; хр
ч я т п р п и г т и к г т ' к / ' / Л  м ~  спорообразующая ткань чашелистиковъ (Л) И или а рХеспорш (по С а к с у ) .
образуетъ чашечку
цветка, верхнш же кругъ состоитъ изъ ле- 
пестковъ (г) и образуетъ венчикъ. За ли- 

щаго листа AspnÜum  СТЬЯМИ околоцветника И Д у т Ъ  обычно ПЛО-
F i l i x  mas  съ нижней д у щ д е листья ( sp ) ,  сначала микроспороли- 
с то р о н ы : а — кро- J 4 L ’ г  г
велька или индуз1умъ, стики (тычинки) (а) и, наконецъ, макро-
Ь —  cnopaHrin, СИДЯ- споролистики (плодолистики) (а). Плоду- 
щде сорусами подъ г  4 > ^ j

кровелькой. щими листьями заканчивается обычно об-

Рис. 62. Часть плоду-

Рис. 63. Поперечный разр"Ьзъ черезъ сорусъ  A sp id iu m  F i l i x  
m as:  а —  ткань листа, Ь — кровелька или индуз^умъ, с — спо- 

ранг1и, г — receptaculum (по К п у ) .

разоваше боковыхъ листовыхъ органовъ на побеге, и самъ 
побегъ прекращаетъ свой ростъ въ длину. Такой метамор- 
фозированный листостебельный побегъ высшихъ растенш, со-
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стоящш изъ собрашя листьевъ околоцветника, микро- и 
макроспоролистиковъ и имеюшдй ограниченный верхушечный 
ростъ, называется цветкомъ; т и п и ч н ы й  ц в е т о к ъ ,  какъ 
увидимъ далее, в с т р е ч а е т с я  л и ш ь  у п о к р ы т о с е 
м е н н ы х ъ  р а с т с н i й.

Рис. 64. Gleichdiiaccae : Л  - -  часть листа съ сорусами спораяп свъ  (снизу);  
11 ~  одинъ сорусъ изъ четырехъ сп оран певь  (по В а р м и н г у).

Перейдемъ теперь къ раземотрешю споролистиковъ. 
У мховъ, какъ я уже говорилъ вамъ раньше, безполое поко
леше представлено спорогошемъ на 
ножке. Такъ какъ, по воззрешю Ч е -  
л я к о в с к а г о ,  спорогонш есть зароды
шевое безполое растеньице, съ зачаточ- 
нымъ стеблемъ и однимъ верхушечнымъ 

листомъ, то, зна-
читъ, у мховъ на- Рис 65 Щитокъ колоска
чало спорамъ да- хвоща (EquUeimn)  со спо-
етъ листъ. На : „ - с б о к у ,  f, -

снизу.
этомъ или, точнее,
въ этомъ листе образуется спорангш 
(рис. 61, sp) или споровой мешокъ, вну
три котораго и развиваются споры. У 
папоротниковъ на плодущихъ листьяхъ 
образуется обыкновенно большое коли
чество споранпевъ, расположенныхъ 
обычно группами или с о р у с а м и  на

Рис. 66. Споролистикъ нижней поверхности (см. рис. 62 и 63)
Lycopodium da rai um съ и ш  п о  Кр а ю  ли С Т Ь еВ Ъ  ; у  н е к О Т О р Ы Х Ъ  
однимъ треснувшимъ спо- ,  ,  .

ранпем ъ у Л к н о в а ш я .  папоротниковъ, наприм., у M arattmccae
или Gleichem'ассае, число споранпевъ въ 

сорусахъ сильно понижается, наприм., до 3—4 у Gleichemciceae 
(см. рис. 64). Спорообразуюнце листья папоротниковъ обык
новенно не отличаются или почти не отличаются отъ листьевъ
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безплодныхъ. У хвощей споранпи собраны въ небольшомъ 
числ-Ь на нижней стороне ме- 
таморфозированныхъ щитко- 
видныхъ листьевъ (см. рис. 65), 
собранныхъ колосками, а у 
плауновыхъ обычно имеется 
по одному споранпю, у осно- 
вашя плодущаго листа (см. 
рис. 66); у разноспоровыхъ 
плауновыхъ, какъ мы уже зна- 
емъ, у основашя однихъ пло- 
дущихъ листьевъ располага
ются одиночные микроспоран- 
гш, у основашя другихъ пло- 
дущихъ листьевъ — так!е же 
одиночные макроспоранпи
(см. рис. 59, на стр. 61), но п tг  г  > р ис_ Lijcas rcvolutn■: а — микро-
сами микро- И Макроспоро- споролистикъ въ естественную вели-
листики другъ отъ друга не ЧИНУ (вндъ съ нижней стороны);  ь

r J  четыре микроспоранпя или пыльника,
отличаются или почти не от- закрытые, образуютъ с о р у с ъ ; с —
личаются. У голосеменныхъ откРытые микроспоранпи; d —  микро

спора или пыльцевое зерно (по R i - 
и покрытосеменныхъ расте- c h a r d ’y)

Рис. 68. Микроспоролистики саговыхъ (Cycadaceae): А  — Cycas circina/is, 
а — микроспоролистикъ снизу, Ъ — закрытые, с — открытые микроспо- 
рангш или пыльники ; В  — Z a m ia  vntcgrifolia, микроспоролистикъ сбоку, Ъ 

и с — микроспоранпи или пыльники сверху и сбоку.

5
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нш, какъ уже сказано, наблюдается сильная разница между 
микро- и макроспоролистиками.

Микроспоролистики низшихъ голо- 
сЬменныхъ (Cijcartaceae) (см. рис. 67—68) 
еще очень похожи на споролистики па- 
поротниковъ; микро
споролистики эти пло- 
CKie ,  широюе, листовид
ные и несутъ на ниж
ней своей сторон^ мно
гочисленные, собранные 
сорусами микроспоран
пи (Ь, с) или п ы л ь -

Рнс. 69. Мужской коло- н и к и  (а n t h е г а е); со-
сокъ Та.m s  baccala (а) и n v r>TT гмтта„„ _ Р ис- 70. Микро-
его микроспоролистики: И с и ^ я т ъ  н а  не_ споролпстикъ (или
Ь съ микроспоранпями болы хЮ М Ъ  „ r e c e p t a  - тычинка) Л га н са п а  
закрытыми, -  съ  от- c u l u m « к а к ъ  у  п а п 0 .
крытыми микроспорангш- J чими мпкроспоран-

ми (по В а р м и и г у). рОТНИКОВЪ (ср. рИС. 63, пями (пыльниками)
ч (по В а р м и н г V).с, ?), а микроспоранпи 1

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

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

J  г  микроспоролистикъ по-
Рис. 71. Abies alba: J -  м у ж - НЫХЪ’ какъ У крытосЪменнаго расте
ской колосокъ, Ъ — верхушеч- хвощей, КОЛОС- н*я снаРУЖИ ( Л )  11 со_ 
ные безплодные листья, а — ми- внутри ( I ! ) :  f — нить,
кросиоролистики. К —Ъ1 — ми- ^ЗМИ ИЛИ СТро- р пыльцевой м'Ьшокъ 
кроспоролистики с ъ р а зн ы х ъ  сто- билами; напри- или микроспоранпи, 
ронъ — сзади, спереди и сбоку. м ^ р Ъ? м ы  в и _ с ~  спайникъ.

димъ TaKie колоски и такое расположеше пыльниковъ у T a 
x u s  (см. рис. 69) или у Araucaria  (см. рис. 70). У другихъ



Безполое покол^ше. 67

Con i f  стае, наприм., у Abietineae , число пыльниковъ или микро- 
споранпевъ низведено до двухъ всего, и располагаются они 
на нижней (спинной) стороне ми
кроспоролистиковъ (см. рис. 71).
У покрытосеменныхъ растешй 
пыльники или микроспоранпи въ 
огромномъ большинстве случаевъ 
находятся въ числе четырехъ на 
каждомъ микроспоролистике (см. 
рис. 72 и 73); пыльники распола
гаются здесь обычно въ виде вы- 
тянутыхъ въ длину возвышенш 
(см. рис. 72, р), расположенныхъ 
попарно съ каждой стороны отъ 

срединной ли- 
нш микроспо
ролистика или
TL4 TMUI/U • ппо Рис. 73. Стросше пыльника ты ч и н к и , два  , 1 ,покрытосъмсннаго растенш: Д —
ПЫЛЬНИКа р а с -  поперечный разрЪзъ пыльника
полагаются при раскрывашя, ]> после рас-

v  крываш я; / ' — спаиникъ, a,<tl —
Рис. 74- Ц ветокъ  Вег-  ЭТОМЪ ПО краю пыльцевой м1миокъ или микро-
her'ts съ  пыльниками, т ы ч и н к и  Л два сп0Ранг'и ; и'ь Л — пыльца или
вскрывающимися кла- ’ £ микроспоры еще развиваются,

панами. Другихъ на въ )> — онЬ готовы.

Рис. 75. Макроспоролистики или плодолистики саговыхъ (Cycailaeeae): J  - -  
Суса,s revo lu ta; В  — С. circinalis ; С — С. X o rm a n b j /a n a ; — D — D ioon  edule : 
К  — Kncepkalarto -s Preixs и ; F  — Z a  min in tq /r i fo l ia  ; G — Ceral:~am>a 
mc.ricana. — F ,  G въ натуральную величину, остальные уменьшены (по

Э й х л е р у).

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

'Ч ! /

Рис. 76. Спороносный ко- 
лосокъ 0)jliio</lox?um vul- 
fjaluin, увеличенный (по 

В а р м и п г у).

нами (наприм., у Laii-  
raceae, Berberidaceae, 
см. рис. 74); равно 
встречаются и так!е 
типы цветковыхъ 
растенш, у кото- 
рыхъ микроспоро
листики им'Ьютъ 
всего по два пыль
ника или микроспо- 
ранпя (наприм., у 
Orchidaceae или As-

Рис. 77. Botcenia spcctabilis изъ саговыхъ ( Сцса- 
daceae). Справа женское р а с т е т е ,  сильно умень
шенное ; слева женская шишка или стробиаъ въ  
половину естественной величины : а —  плодоли- 
с т и к ъ ; Ь — молодая мужская шишка, умень
шена ; с, cl, с — микроспоролистики снизу, сверху 

и сбоку (по Э й х л е р у).

clepiadaceae).
Простейшая форма макроспоролистиковъ или плодоли- 

стиковъ наблюдается также у Cycadaceae, наприм., у Gy eas 
revo lu ta; у этого растешя сходство плодолистика съ стебле
выми листьями того же растешя выражается въ томъ, что въ 
верхней своей части плодолистики перисто-надрезанные (см. 
рис. 75, А ) ; по краю нижней части такого плодолистика по
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м^щаются открыто, совершенно голо, семяпочки, гомологич- 
ныя макроспоранпямъ папоротникообразныхъ; расположеше 
сЪмяпочекъ этихъ напоминаетъ здесь 
расположеше споранпевъ по краю листа 
у папоротника Ophioglossum (см. рис.
76). У другихъ Cycaäaceae плодоли
стики нисколько бол be отличаются Рис. 78. Семенная че- 
отъ вегетативныхъ ихъ листьевъ (см. ШУЯ сосны Si/re-

v . stris) съ двумя съмяпоч- 
рис. 75, В —Е ) ; а у Z a m ia  и Ceratozamici нами или макроспоран-
(рис. 75, F , G) плодолистики щитковид- г1ями : а — сверху, ь —
vr 1 ^ снизу или снаружи.
нои формы и собраны въ особые ко
лоски или шишки (стробилы) (см. рис. 77).

У Coniferae семяпочки или макроспорангш сидятъ у ос-

Рис. 79. Ш ишка хвойнаго растешя ( L a r ix  
europaea) и ея части. I. Одна изъ чешуй 
молодой женской шишки съ внутренней сто
роны : а  — при цветная или кроющая чешуя, 
Ъ — семенная чешуя (будущая чеш уя пло
дущей шишки), (I — семяпочки, с — бу
дущ ее крыло сЬмени. II. З р ел ая  плодущая 
шишка. III. Одна изъ чешуй плодущей 
шишки съ вн-Ьшней стороны : а — сем ен
ная или шишковая чешуя, Ъ — прицвЪтная 

или кроющая чешуя.

Рис. 80. Taxus haccata. П ро
дольный разрЪзъ черезъ  жен- 
скш п о б Ъ гъ : s — верхушка 
главной оси побега, сдвинутой 
на сторону плодоноснымъ по- 
бЪ гомъ; i — интегументъ сем я
почки, пс  — ядро е я ; аг — 

arillus (по В а р м и н г у).

новашя плодолистиковъ на внутренней верхней стороне ихъ 
(см. рис. 78, 79); положеше ихъ приблизительно такое же, 
какъ и положеше споранпевъ у плауновыхъ. У T a x u s  (рис. 80) 
голая семяпочка сидитъ на короткой ветви. Такимъ обра
зомъ у всехъ этихъ и подобныхъ имъ растенш семяпочки 
голыя и б. ч. помещаются либо по краю, либо на верхней 
стороне открытыхъ макроспоролистиковъ или плодолисти
ковъ; отчего все эти растешя и называются г о л о с е м е н 
ными.  Впрочемъ, какъ увидимъ далее, въ последнее время 
открыты ископаемые папоротники (палеозойской эры), при-
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носивгше таюя же голыя семяпочки и семена (см. рис. 2, на 
стр. 7, и рис. 3—4, на стр. 8), какъ и современныя голосЪ- 
менныя (цикадовыя, хвойныя и др.). Это открьте целой 
обширной группы папоротниковъ, размножавшихся семенами 
и известныхъ ныне подъ именемъ Pteridospcrmae или Cycado- 
filii'cs, еще более сближаетъ безполое поколеше голос'Ьмен- 
ныхъ съ папоротникообразными.

У самыхъ высшихъ растешй, покрытосеменныхъ или на- 
стоящихъ цвЬтковыхъ растешй (Anthophijta), семяпочки или 
макроспоранпи помещаются въ большинстве случаевъ также 
несомненно по краю или на верхней стороне макроспороли- 
стиковъ, т. е. плодолистиковъ, или у ихъ основашя; но у 
этихъ растешй плодолистики смыкаются надъ семяпочками, 
которыя такимъ образомъ оказываются заключенными въ 
особое полое тело, называемое з а в я з ь ю .  Завязь покрыто
семенныхъ растешй образуется или изъ одного сросшагося 
своими краями плодолистика, или изъ несколькихъ плодо
листиковъ. Сросппеся между собою плодолистики покрыто
семенныхъ растенш образуютъ особый органъ, называемый 
п е с т и к о м ъ .  Верхняя часть пестика, отличающаяся своимъ 
устройствомъ и приспособленная къ воспр1ят1ю пыльцы (ми- 
кроспоръ), называется р ы л ь ц е м ъ  ( s t i gma) .  Замкнутость 
семяпочекъ и присутств1е рыльца составляетъ одну изъ глав- 
нейшихъ особенностей высшихъ цветковыхъ растешй — ра
стешй покрытосеменныхъ; впрочемъ уже среди некоторыхъ 
разноспоровыхъ папоротникообразныхъ, напримеръ, у Маг-  
sileaceae, мы находимъ аналогичныя явлешя, по крайней мере 
въ смысле замкнутости ихъ споранпевъ (см. рис. 28, на стр. 33). 
Спорангш Marxileaceae, какъ микро- такъ и макроспоранпи, 
заключены въ особыхъ спорокаршяхъ (*р), образованныхъ 
смыкающимися и срастающимися между собою листовыми 
лопастями этихъ растешй.

Мы видимъ такимъ образомъ довольно полную гомо- 
лопю между листовыми органами разсматриваемыхъ расте
шй и, начиная съ мховъ и кончая растешями цветковыми, 
мы видимъ везде одинъ и тотъ же основной планъ строешя 
безполаго поколешя. Только планъ этотъ все усложняется 
и совершенствуется, по мере того какъ мы восходимъ отъ 
растенш более низшихъ къ типамъ все более и более вы
соко организованнымъ.
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Но такая же гомолопя существуетъ въ этомъ ряд% 
формъ не только въ листовыхъ органахъ ихъ, въ частности 
въ споролистикахъ, но и въ устройств^ самихъ органовъ 
безполаго размножешя, в ъ у с т р о й с т в ' Ь  и и с т о  p i n  р а з -  
в и т 1 я с п о р а н г 1 е в ъ и с п о р ъ . .

Рис. 81. Споранпй и его гомологи. — Фиг. 1. Молодой споранпй Asple- 
nium Adiantum nigrum въ оптическомъ разр^зЪ. — Фиг. 2. То же Lycopo- 
dium clavatiim. — Фиг. 3. Молодой микроспорангш Selaginella inaequalifolia 
въ оптическомъ разр^зЪ. — Фиг. 4. Поперечный разрЪзъ молодого пыль
цевого гнезда (микроспоранпя) Symphytum officinale. — На всЬхъ фигурахъ 
w — означаетъ сгЬнку, t  — таблитчатыя или выстилакшця клетки, tapetum, 
М  — ткань, развивающую споры или пыльцевыя зернышки (археспорШ). — 

Фиг. 1 и £ п о З а д е б е к у , 3  — по С а к с у , I  — по Г ё б е л ю.

У мховъ споры развиваются въ споранпй спорогошя ихъ 
(см. рис. 61, sp, на стр. 63) изъ материнскихъ кл^токт? особой 
ткани, называемой а р х е с п о р Г е м ъ ,  путемъ четвертовашя ма- 
теринскихъ клетокъ этихъ. У папоротниковъ н а ч а л о  с п о -  
p a H r i i o  д а е т ъ  или о д н а  к л е т к а  споролистика (у папо
ротниковъ изъ отдела Leptosporangiatae), или ц ^ л а я  г р у п п а  
клЪтокъ (у Eusporangicitae)] посл^дшИ способъ образовашя спо- в



72  Н. И. К у з н е ц о в ъ .  Введете въ системат. цветков, растенш.

Рис. 82. Вдоль разрезанный 
микроспоранпй Selagmella 
inaequalifolia: t — выстилаю- 
цця или таблитчатыя клетки 

(tapetum) (по С а к с  у).

ранпя можетъ считаться болЬе древнимъ. Въ обоихъ слу- 
чаяхъ образовашя споранпя мы можемъ на бол’Ье развитыхъ 
стад1яхъ его развиия различить однако въ споранпи три рода 
тканей (см. рис. 81.1) :  1) Наружная ткань споранпя состоитъ

б. ч. изъ одного слоя кл-Ьтокъ, обра- 
зующихъ о б о л о ч к у  споранпя (w); 
клетки эти им-Ьютъ разнообразное 
устройство, въ связи съ гЬмъ или 
инымъ способомъ вскрьшя зр^лаго 
споранпя. 2) Самая внутренняя ткань 
споранпя состоитъ изъ группы жиз- 
нед'Ьятельныхъ кл'Ьтокъ, образую- 
щихъ ткань, называемую а р х е с п о - 
р i е м ъ (Ж ); археспорШ состоитъ изъ 
материнскихъ кл'Ьтокъ споръ, при 
чемъ споры получаются изъ этихъ 
материнскихъ кл'Ьтокъ путемъ ч е т 
в е р т о в а н !  я. 3) Третью ткань об- 
разуетъ слой, лежашдй между 

выми двумя тканями и расплываю- 
Щ1Йся при co3p-bBaHiH споранпя; слой 
кл-Ьтокъ, прилегающ1й непосред
ственно къ спорообразующимъ кл^т- 
камъ (къ apxecnopiio) отличается отъ 
другихъ формою и содержимымъ 
своихъ кл'Ьтокъ и носитъ назваше 
т а б л и т ч а т ы х ъ  или в ы с т и л а ю -  
щ й х ъ  кл' Ьтокъ (t) (Tapetenzellen).
Споранпи хвощей и плауновыхъ (рис.
81, 2) въ существенныхъ чертахъ сво
ихъ устроены по тому же типу, какъ 
и споранпи папоротниковъ. У разно
споровыхъ папоротникообразныхъ (рис. 81, 3) микро- (рис. 
82) и макроспорангш развиваются и устроены по тому же 
типу, какъ только, что описанные споранпи односпоровыхъ 
папоротниковъ. Только въ макроспоранпяхъ (рис. 83) раз
вивается или небольшое количество макроспоръ, или даже 
одна всего макроспора, но получаются и здЬсь макроспоры 
путемъ четвертовашя материнскихъ кл'Ьтокъ археспория; 
только изъ образовавшихся такимъ путемъ т е т р а д ъ  окон-

Ряс. 83. Вдоль разрезанный 
макроспорангш Selaginella 
inaequalifolia: t  — выстилаю- 
иця или таблитчатыя клетки 

(tapetum) (по С а к с у ) .
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чательнаго развитая достигаютъ немяогш или даже всего одна 
клетка тетрады, а остальныя сестринсюя клетки не доразви- 
ваются и вытесняются сильно разрастающимися макроспо
рами (наприм., у Selaginella и др., см. рис. 83).

У голосеменныхъ и покрытосеменныхъ растенш микро- 
споранпи называются обыкновенно пыльниками; истор1я ихъ

Рис. 84. Развипе пыльника. А, В, В , Е, F  ~  въ поперечномъ разр^з^, 
С — въ продольномъ разр^зЪ. А — В  — Doronicum macrophyllum. А — 
молодой пыльникъ ; начинается образовате 4 гн'Ьздъ пыльника дЪлешемъ 
клетокъ, лежащихъ подъ кожицею; при д^ленш одной клетки возникаютъ 
2, внутренняя (а), и внешняя (Ъ), называемыя археспор1емъ и выстилающею 
клеткою; клетки, происшедпия изъ apxecnopiH, на рис. В  — F  нарисованы 
жирными чертами; по серединЪ залагается сосудистый пучекъ; соп — связ- 
никъ. В  — болЪе поздняя стад1я; пыльники ясно заметны, въ особенности 
по тангенщальному дЪленш клЪточекъ подкожнаго слоя ; g f  — сосудистый 
пучекъ. С — соотвЪтствующШ продольный разр'Ьзъ; а — археспорМ. В  — 
поперечный разрЪзъ болЪе поздней стадш; оболочка пыльника вокругъ ар- 
хеспор1я сделалась толстою (отъ дЪлешя выстшающихъ клЪтокъ); предпо- 
слЪдтй слой клЪтокъ этой оболочки превращается въ фиброзныя клетки, а 
внутреншй въ собственно выстилаюнця клЪтки (Tapetenzellen). Е  — попе
речный разрЪзъ довольно развитого пыльника Menyanthes tr ifo lia ta ; sm — 
материнсмя клетки пыльцы, окруженныя выстилающими клетками ( t ) пред- 
послЪдшй слой оболочки фиброзный. F  — поперечный разрЪзъ пыльника 
Mentha aquatica; а — археспорМ, t  — выстилаюлця клЪтки (tapetum) (по

В а р м и н г у).

развитая вполне гомологична съ истор1ей развили споран- 
певъ папоротниковъ (см. рис. 81, 4). Пыльники возникаютъ 
у растешй этихъ, подобно какъ у Eusporangiat’ныхъ папорот
никовъ, изъ большой группы подкожныхъ клетокъ (см. рис. 84); 
въ развитомъ, но не вполне еще зрЪломъ микроспоранпи или 
пыльнике цветковыхъ растенш мы можемъ различить те же 
три ткани, какъ и въ споранпяхъ папоротниковъ, а именно: 
l ) a p x e c n o p i f t  (а) или внутренняя группа материнскихъ 
клетокъ микроспоръ или пыльцы, образующихся въ тетра-
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дахъ путемъ четвертовашя материнскихъ кл’Ьтокъ (sm) архе- 
cnopifl; 2) ткань, окружающая apxecnopiü и имеющая внут- 
peHHiH кл-Ьтки въ видЬ такихъ же т а б л и т ч а т ы х ъ  или 
в ы с т и л а ю щ и х ъ  к л ' Ь т о к ъ  (t), какъ и у папоротниковъ; 
внутреншя изъ этихъ выстилающихъ кл'Ьтокъ й ближайиия 
къ нимъ клЬтки, при созр^ванш пыльника, расплываются; 
самыя же наружныя изъ нихъ получаютъ своеобразныя утол- 
щешя и образуютъ такъ наз. „ ф и б р о з н ы й  с л о й “, при по
мощи котораго происходить раскрываше или растрескиваше 

тс пыльника; 3) на
ружная ткань 
пыльника образу- 
етъ его к о жиц у .

У голосЬмен- 
ныхъ пыльники 
развиваются по то
му же закону, но 
у Ĥ KOTOpblXb Со- 
niferae (наприм., у 
Cupressus, у Thuja
И у Ĥ feKOTOpblXb
видовъ Junipe
rus) микроспоран-

Рис. 85. 1 libes rubrum. Первыя стадш развшчя cb- pin (пыльники), СИ- 
мяпочки. А  — самая ранняя стадш. К  — самая . _..
поздняя ста;ця : т — археспорШ (материнская клетка Д^Щ16 на ниж неи  
зародышеваго мЪшка); п с — ядро семяпочки (nu- CTOpOnli МИКро- 
cellus); ü — внутреннШ покровъ или интегументъ
семяпочки; ie — внЪшшй покровъ семяпочки (по Споролистика, при- 

В а р м и н г у ) .  крыты еще ОСО-
бымъ выростомъ,

представляющимъ, повидимому, продолжеше пластинчатой ча
сти микроспоролистика и гомологичнымъ покрывальцу (indu- 
sium’y) папоротниковъ. Такимъ образомъ въ этомъ отношенш 
микроспоролистики хвойныхъ стоятъ еще ближе къ спороли- 
стикамъ папоротниковъ, чЪмъ тычинки покрытоеЬменныхъ.

Гомологизащя сЪмяпочекъ голосЬменныхъ и покрыто- 
сЬменныхъ растешй съ макроспоранпями папоротникообраз
ныхъ менЬе ясна, ч'Ьмъ совершенно полная, только что описан
ная гомолопя между микроспоранпями папоротникообразныхъ 
и пыльниками цв'Ьтковыхъ растешй. Но и здЬсь можно про
вести довольно явственныя параллели.
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Семяпочки у большей части сЬменныхъ растенш воз- 
никаютъ на слегка выдающейся части плодолистика, назы
ваемой с Ь м я н о с ц е м ъ  или p l a c e n t a .  Семяпочки возни- 
каютъ, подобно споранпямъ Еш рогапдШ ’ныхъ папоротни
ковъ и пыльникамъ цветковыхъ ,растешй, изъ группы кле
токъ, лежащихъ подъ кожицей плодолистика (см. рис.. 85, 
А, В). Сначала на поверхности плодолистика образуется не
большой бугорокъ, развивакнщйся впослЪдствщ въ с е м я 
н о ж к у  (или f u n i c u l u s ) ,  снабженную сосудистымъ пуч- 
комъ и, вероятно, гомологичную гЬмъ возвышешямъ (recepta- 
culum), къ которымъ у папоротниковъ прикрепляются сорусы 
споранпевъ (см. рис. 63 г, на стр. 63). На конце семяножки 
образуется затемъ одинъ только макроспоранпй, называемый 
здесь п и с е 11 u s или я д р о м ъ  с е м я п о ч к и  (см. рис. 85, пс). 
Nucellus семяпочки возникаетъ делешемъ клетокъ, вполне 
аналогичнымъ делешю, происходящему при возникновенш 
пыльниковъ (С, D , Е ), съ темъ только отлич1емъ, что въ 
пыльнике образуется много клетокъ apxecnopifl, дающихъ по- 
томъ каждая по тетраде микроспоръ (см. рис. 84 a, sm) или 
пылинокъ, въ семяпочке же возникаетъ небольшое количе
ство клетокъ apxecnopifl (см. рис. 85, т), изъ которыхъ впо- 
следствш все, за исключешемъ одной лишь (иг), не доразви- 
ваются ; развивающаяся же клетка не превращается въ тет
раду, а вся целикомъ идетъ на образоваше одной макроспоры 
(т), называемой здесь зародышевымъ мешкомъ; у голосе
менныхъ оболочка зародышеваго мешка бываетъ довольно 
толстою, разделенною на два слоя и отчасти кутикуляризи- 
рованною, что больше сближаетъ зародышевый мешокъ голо
семенныхъ съ б. и. м. свободными макроспорами разноспо
ровыхъ папоротникообразныхъ. У покрытосеменныхъ, на- 
оборотъ, оболочка зародышеваго мешка въ высшей степени 
тонкая, что несомненно стоить съ филогенетически ранней ут
ратой макроспорой покрытосеменныхъ ея самостоятельности.

Такимъ образомъ мы видимъ, что соотношеше между 
пыльникомъ и нуцеллусомъ семяпочки такое же, какъ между 
микро- и макроспоранпемъ; въ пыльнике и въ микроспо- 
рангш возникаютъ многочисленныя споры, являюицяся резуль- 
татомъ превращешя многочисленныхъ материнскихъ клетокъ 
археспорш въ тетрады. Въ семяпочкахъ и въ макроспоран- 
пяхъ происходитъ позднейшее отмираше образовавшихся ма-
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теринскихъ кл’Ьтокъ apxecnopifl, такъ что число макроспоръ 
низводится до одной (у Salvinia, Marsilea, голосеменныхъ и 
покрытосеменныхъ) или до 4 (у Selaginella, см. рис. 83), рЪже 
ихъ больше (у Isoetes).

У папоротниковъ сорусы споранпевъ бываютъ обыкно
венно прикрыты особыми пленчатыми выростами спороли- 
стиковъ,называемыми п о к р ы в а л ь ц е м ъ  и л и и н д у з 1 у м о м ъ

(indusium) (см. рис. 63). У хвощей 
и плауновыхъ индуз1умъ совсЬмъ 
не развивается; но у всЬхъ голо- 
с^менныхь и покрытосеменныхъ 
растешй у основашя nucellus’a с е 
мяпочки, на верхнемъ конце с е 
мяножки появляются особые вы
росты, въ виде валиковъ, разраста
ющееся потомъ въ чашевидныя или 
мешковидныя образовашя, обра- 
стаюиця и покрывакнщя собою въ 
виде особыхъ п о к р о в о в ъ  или 
и н т е г у м е н т о в ъ  (см. рис. 85, 
ii, ie) весь нуцеллусъ семяпочки, за 
исключешемъ его вершины, где

Рис. 86. Продольный разр-Ьзъ остается OTBepCTie, называемое се*
сЪмяпочки голос-Ьменнаго (ели): м я в х о д о м ъ  или м и к р о п и л е .  
Р г  — б-Ьлокъ или эндоспермъ, It ,
гомологъ женскаго предростка; Черезъ сем Я Б Х О Д Ъ  ЭТОТЪ прони-
А  — архегонш или корпускулы; каетъ пыльцевая трубочка къ ну- 
ti — интегументъ или покровъ ,
семяпочки (по С трас бур г ер у). Ц^ллусу С'Ьмяпочки до его зароды

шеваго мешка. У голосеменныхъ 
имеется всего одинъ покровъ семяпочки или интегументъ 
(см. рис. 86, ы )\ у покрытосеменныхъ — у однихъ имеется 
два покрова — наружный и внутреншй, у другихъ (наприм., 
у сростнолепестныхъ и некоторыхъ раздельнолепестныхъ) —  
также одинъ всего интегументъ. Морфологическое значеше 
интегументовъ семяпочекъ, по мненш многихъ ботаниковъ, 
равносильно индуз1уму папоротниковъ. По своей форме 
и общему характеру, интегументы семяпочекъ очень похожи 
на бокаловидные индуз1умы некоторыхъ папоротниковъ, на
прим., Hymenophyllaceae или некоторыхъ Oyatheaceae (см. 
рис. 87), а также съ ними сходны аналогичныя образовашя у 
разноспоровыхъ папоротниковъ — у Salvinia (см. рис. 27, С,
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D ,  на стр. 32); гомолопя интегументовъ сЬмяпочекъ съ этими 
индуз1ями весьма вероятна, но съ точностью доказана быть 
не можетъ, а потому друпе ботаники считаютъ интегументы 
сЬмяпочекъ за новообразоваше. Г ё б е л ь ,  наприм., подобно 
С т р а с б у р г е  р у ,  считаетъ всю семяпочку гомологомъ од
ного макроспоранпя, integument’bi же онъ разсматриваетъ, 
какъ новообразовашя, не существуюиця у папоротниковъ; 
funiculus, по Г ё б е л ю ,  гомологиченъ ножке споранпя. По 
мнешю Г ё б е л я ,  интегументы сЬмяпочекъ отличаются отъ 
индуз1умовъ папоротниковъ гЬмъ, что интегументы возни
каютъ самостоятельно изъ 
нижней части зачатка ca- w
мой сЬмяпочки, а у па
поротниковъ индуз1умъ 
представляетъ выростъ 
самого споролистика (см. 
рис. 63). Во всякомъ слу
чай, какъ бы мы ни тол
ковали морфологическое 
значеше интегументовъ 
сЬмяпочекъ, сама с е м я 
п о ч к а  высшихъ растешй 
е с т ь  несомненно м о н а и -  
г и ч н ы й  с о р у с ъ ,  т. е. 
такой сорусъ споранпевъ, 
который низведенъ до од
ного лишь споранпя; со
русъ этотъ сидитъ на receptaculum’e, какъ и у папоротни
ковъ, каковымъ гесер!аси1ит’омъ является здесь, повидимому, 
funiculus семяпочки, и окруженъ сорусъ этотъ однимъ или 
двумя бокаловидными или мешковидными покровами — ин- 
тегументами, скорее всего гомологичными индуз1уму папо
ротниковъ. Нуцеллусъ семяпочки представляетъ единствен
ный примеръ такого макроспоранпя, который никогда не 
открывается; макроспора остается внутри его, а самъ макро- 
споранпй остается въ связи съ произведшимъ его материн- 
скимъ растешемъ, в с л е д с т е  чего у семенныхъ растешй не- 
обходимъ совершенно иной способъ оплодотворешя, чемъ 
тотъ, какой наблюдается у мховъ и папоротникообразныхъ : 
пыльца или микроспора должна у семенныхъ растешй пере

Рис. 87. 1. Доля листа Ci/alhea elegant.  
2. То же Cibotium Schiedel;  оба изъ сем. 
Cijatlteaceae (по Г у к е р у ) :  i — инду- 

з!умъ, sp — сг.оранпи.
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носиться къ семяпочке. Она и улавливается ими или прямо 
на семявходе при помощи особой слизистой жидкости, вы де
ляемой семявходомъ голосеменныхъ растешй, или на рыльце 
плодолистиковъ, что мы наблюдаемъ у многочисленныхъ по
крытосеменныхъ растенш. Понятно, что последнш способъ 
улавливашя пыльцы более совершенный, а потому покрыто- 
семенныя и стоятъ выше, чемъ голосеменныя въ системе, 
и, различнымъ образомъ приспособляясь къ этому более со
вершенному опылешю, не только ушли дальше голосемен
ныхъ по пути эволюцш, но и выработали то огромное разно- 
образ1е типовъ и формъ цветковыхъ растешй, которое харак
теризуешь современный намъ растительный м1ръ.

Вследств1е необходимости улавлива
шя пыльцы либо семявходомъ голыхъ се- 
мяпочекъ, либо рыльцемъ пестика покрыто
семенныхъ растешй, оплодотвореше яйце
вого аппарата семяпочекъ помощью сво
бодно плавающихъ въ воде сперматозои- 
довъ сделалось у растешй этихъ весьма 
неудобнымъ. Лишь немнопя низгшя голо
семенныя, какъ Ginkgo или цикадовыя co- 

г. 00 ,,, хранили въ себе этотъ архаическш способъРис. 88. /Кивчикъ или r  г
сперматозоидъ G m h jo  оплодотворешя при помощи свободно пла-
hi/oba, увеличенный въ ваЮщИХ'ь въ воде живчиковъ (см. рис. 88);

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

Итакъ, мы видимъ, что какъ половое поколеше, такъ 
и безполое поколеше мховъ, папоротникообразныхъ, голосЬ- 
менныхъ и покрытосеменныхъ растешй построены по одному 
и тому же основному плану ; но одни изъ этихъ растенш 
осуществляютъ планъ этотъ въ простЬйшихъ формахъ, та
ковы мхи; друпя же, путемъ ц-Ьлаго ряда метаморфозъ, тотъ 
же основной планъ строешя осуществляютъ въ такихъ слож- 
ныхъ формахъ, что на первый взглядъ эти послЪдшя расте
шя, цв'Ьтковыя, ничего общаго съ первыми, съ мхами, не 
имеютъ. И тЪмъ не менее цв%тковыя растешя черезъ па- 
поротникообразныя и голосеменныя несомненно филогенети
чески связаны съ мхами и представляютъ лишь высшее и 
сложнейшее проявлеше все того же основного плана строе
шя растешя, который въ просгЬйшемъ своемъ видЬ прояв
ляется уже у мховъ. Черезъ папоротникообразныя и голо
семенныя мы им-Ьемъ самый постепенный морфологически 
переходъ отъ мховъ къ высшимъ цветковымъ растешямъ, и 
переходъ этотъ ныне одинаково полно просл'Ьженъ, какъ вы 
видели, и въ половомъ, и въ безполомъ покол-Ьнш всЬхъ 
этихъ растешй. Разница между этими двумя покол-Ьшями 
лишь та, что по м ере восхождения отъ простейшихъ типовъ, 
какими несомненно являются мхи, къ типамъ бол-fee слож- 
нымъ и совершеннымъ, къ высшимъ цветковымъ растешямъ, 
мы видимъ постепенное упрощеше и утрату самостоятельно
сти полового поколЪшя и его половыхъ органовъ, и, наобо- 
ротъ, постепенное усложнеше, расчленеше и усовершенство- 
BaHie поколешя безполаго и безполыхъ органовъ размноже- 
HiH — микро- и макроспоранпевъ.

В а р м и н г ъ  следующими словами заканчиваетъ свою 
весьма изящно написанную главу о переходе отъ тайно- 
брачныхъ растенш къ явнобрачнымъ, которую я вамъ изло- 
жилъ здесь почти целикомъ словами самого В а р м и н г а :

„Наиболее характерное отлич1е явнобрачныхъ растешй 
отъ тайнобрачныхъ, говорить В а р м и н г ъ ,  представляетъ 
всетаки не ц в е т о к ъ ,  хотя назваше ихъ „цветковыми ра- 
стешями“ весьма удачно, а друпя особенности. Некоторое 
noÄo6ie цветка, а именно сильно метаморфозированные вое-
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производящее побеги, подобные цветку н-Ькоторыхъ голосъ- 
менныхъ и другихъ явнобрачныхъ, встречаются и у хвощо- 
выхъ, и у плаунныхъ. Отличительныя же особенности явно
брачныхъ растенш представляетъ п о л о в о е  п о к о л е т е ,  
а именно: 1) слабое развит1е его; 2) необходимость переноса 
микроспоръ (пыльцы) къ макроспоранпю; образоваше, при 
прорастанш микроспоръ, пыльцевой трубки (антерщия), въ 
которой не образуются обыкновенно (за малыми исключе
ниями — Ginkgo, Cycadaceae) сперматозоиды; 3) то, что макро
спора (зародышевый м-Ьшокъ) не покидаетъ споранпя (nucel- 
lus); 4) замечательное развшче белка (endospermum) въ два 
перюда у покрытосеменныхъ и 5) слабая степень развитой 
архегошя у этихъ же растешй“.

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



Лекщя пятая.

Филогенетическое родство и происхождеше 
важнЪйшихъ группъ архегошатныхъ и по- 

крытосЪменныхъ растешй.
Выяснеше филогенетическихъ отношешй покрытосЬмен- 

ныхъ другъ къ другу и покрытосеменныхъ къ бол-fee низ- 
шимъ растительнымъ группамъ является одной изъ труд- 
н-Ьйшихъ задачъ современной систематики, а между гЬмъ 
удовлетворительное решеше этой задачи должно подо
брать ключъ къ установлена той бол-fee естественной си
стемы цв-Ьтковыхъ растенш, ч-Ьмъ им%емъ мы до сихъ поръ. 
Какъ всякое другое филогенетическое изыскаше, и филоге- 
незисъ въ области цветковыхъ растенш базируется на ц-Ьломъ 
ряд-fe более или мен-fee совершенно разработанныхъ ныне 
ботаническихъ дисциплинъ; таковы — сравнительная морфоло- 
rin, эмбрюлопя, палеонтолопя, анатом1я растенш съ системати
ческой точки зрешя, эколопя и географ1я растенш. Для группы 
архегошатныхъ растешй могучимъ методомъ установлешя 
филогенетическаго родства формъ и типовъ являются пале
онтолопя и эмбрюлопя. Изучеше исторш развитш. макро- 
и микроспоръ и изучеше исторш развит!я зародыша изъ 
оплодотвореннаго яйца архегошя даютъ намъ ц-Ьнныя ука- 
зашя относительно взаимнаго родства и происхождешя архе
гошатныхъ растенш, въ особенности папоротникообразныхъ 
и голосеменныхъ растенш. Данныя, добытыя эмбрюлогиче- 
скими изсл-Ьдовашями, отчасти сравнительно - морфологиче
скими, находять себе блестящее подтверждеше въ изучеши
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ископаемыхъ формъ съ древн'Ьйшихъ геологическихъ отло- 
женш, и все это находится вместе съ гЬмъ въ полномъ соот- 
вЪтствш съ новейшими детальными изсл%довашями въ об
ласти анатомическаго строешя, главнымъ образомъ, стеблей и

Рис. 89. Схема развипя растительнаго царства съ древнЪйшихъ геологи
ческихъ временъ, по O l i v e r ’y:  A N G — Angiospermae, C O N — Coniferae, 
СОВ — Coräaiteae, CYC  — Cycadophyta, EQ  — Equisetineae, F  — Filici- 
neae, G — Ginlcgoales, L Y  С — Lycopodineae, P T  — Pteridospermeae или 

Cycadofilices, S — Sphenophyllales.

проводящихъ пучковъ, какъ формъ ископаемыхъ, такъ и нын-Ь 
живущихъ. Въ настоящее время мы можемъ, на основанш 
такихъ эмбрюлогическихъ, сравнительно-морфологическихъ, 
анатомическихъ и палеонтологическихъ изследованш не только 
нарисовать общую картину исторш развшчя въ особенности
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высшихъ apxeroH iaTb (папоротникообразныхъ, голосеменныхъ 
съ древнейшихъ, доступныхъ изследовашю временъ жизни 
нашей планеты, но и проникнуть во мнопя детали этого 
эволюцюннаго процесса. Изъ прилагаемой при семъ схеме 
(см. рис. 89) мы видимъ, что въ древнейнля времена жизни 
нашей планеты, въ палеозойскую эру, преобладали на земномъ 
шаре птеридоспермы (Р Т ) ,  т. е. папоротники, размножав-

Рис. 90. Lepidodendraceae.  Фиг. / — реставрация растешя съ  плодущими 
колосками ($р), сильно уменьшено. Фиг. 2 — Lepidodcndron Volkm nnnianm ».  
кусокъ поверхности стебля съ листовыми рубцами, уменып. Фиг. .3 — L .  
Vclihcnmi.  кусокъ поверхности стебля съ листовыми рубцами, уменьшено. 
Фиг. 4 — шлифъ двухъ  споролпстиковъ (Ь) Lepiiloslrohus,  съ споранпями С). 
увелич. (по Г у к е р у). Фиг. •> — макроспора, фиг. в  — микроспоры Lrpi-  

doslrobux, увелич. (по III и м н е  р у).

ппеся семенами (см. рис. 93), кордаиты (C O R ), т. е. древнейлпя 
голосеменныя (см. рис. 91), ликопод1евыя (L T C ') (см. рис. 90), 
хвощи (EQ), папоротники {F)  и небольшая группа папорот
никообразныхъ — Sphenophyllcües (S) (см. рис. 95). Изъ этихъ 
шести основныхъ группъ архегошатныхъ растешй палеозой
ской эры птеридоспермы, кордаиты и Sphenophyllaics, повиди- 
мому, въ течете этой эры не только достигли максимума раз
вита, но въ конце ея и закончили свое существоваше, давъ 
въ свою очередь съ одной стороны (птеридоспермы) начало 
цикадовымъ (С У С )  (см. рис. 96), съ другой стороны (корда
иты, см. рис. 91) — гинкговымъ (G) (см. рис. 94) и хвойнымъ 
(CON). Эти три новыхъ группы архегошатныхъ, возникнувъ въ

6*
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конце палеозойской эры (въ пермскш перюдъ или въ самыя 
последшя времена верхне-каменноугольнаго перюда — хвой- 
ныя), максимума своего развитая достигаютъ въ мезозойскую 
эру (въ особенности цикадовыя). Ликопод1евыя и хвощи по
степенно вымираютъ въ течен}е мезозойской эры, въ осо
бенности первыя, однако единичные представители этихъ 
двухъ группъ архегошатныхъ растешй доживаютъ и до на- 
шихъ дней. Весьма равномерно продолжаютъ развиваться

Рис. 91. Кордаиты — Cordaites: 1. — ветвь Cordaitcs laevis съ соцвет1ями 
( J )  и съ  боковой ветвью  (Z ) .  2  часть той же ветви, несущая, в е р о 
ятно, мужской побегъ. 3 — Продольный шлифъ мужского побега (цветка) 
C. P en jo n i:  а — иыльцелистики или микроспоролистики, b — кроюшде листья.

(Фиг. 1 — 2  — по G r a n d  E u r y ,  фиг. 3 — по R e n a u l t ) .

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

Насколько для палеозойской эры характерны главнымъ 
образомъ изъ архегошатныхъ — папоротникообразныя, хотя 
и представленныя въ эти отдаленныя отъ насъ времена б. ч. 
чуждыми намъ типами, настолько же для мезозоя характерны 
главнымъ образомъ голосЬменныя. Палеозой — эра папо-

Рис. 92. Схема развитая папоротникообразныхъ съ flpeBHtuiHXb геологи- 
ческихъ временъ (по А р б е р у).

ротникообразныхъ, мезозой — эра голосеменныхъ. Среди 
нихъ въ особенности преобладаютъ цикадовыя, затЪмъ зна
чительно развиты гинкговыя и довольно значительную роль 
въ мезозое играютъ уже и хвойныя. Эти последшя про- 
должаютъ свое развит1е дальше и въ кайнозойской эре, 
вплоть до нашихъ дней, тогда какъ цикадовыя и гинкго
выя къ концу мезозоя начинаютъ вымирать, въ начале кай
нозоя (въ эоцене) еще встречаются, хотя и въ обеднен- 
номъ виде, и до нашихъ дней доживаютъ лишь единичные 
представители обширной мезозойской группы цикадовыхъ и 
одинъ всего представитель гинкговыхъ ( Ginkgo biloba, см. 
рис. 94). Ликопод1евыя въ течете мезозоя и кайнозоя и до 
нашихъ дней сохранились лишь сравнительно немногочислен



ными представителями; хвощи въ мезозой представлены зна
чительно беднее, ч1змъ въ палеозой, а въ течеше третичнаго 
перюда и до современной эпохи они доживаютъ лишь въ 
виде единичныхъ представителей.

Папоротники въ мезозое и кайнозое представлены столь 
же обильно, какъ и въ палеозое. Но на место вымершихъ 
къ началу мезозоя древнихъ типовъ — Cycadofiliees и Р) imo- 
filices, въ течеше мезозоя усиленно развиваются лептоспоран-
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Рис. 93. Папоротникъ изъ группы п т е р и д о с п е р м о в ы х ъ .  Реставращя 
Lyg inodendron  Oldhamium  (no S c o t t y ) .  Видны: стебель, придаточные корни 
и листья. Въ верхней части рисунка видны плодуиие листья съ плюско

видными органами, заключающими семена.

патные папоротники, которые и ныне играютъ главнейшую 
роль среди папоротниковой флоры земного шара. Euspo-  
rangiatae  и Hydropterideae — два типа папоротникообразныхъ, 
имеющее для насъ особое значеше при выясненш вопроса о 
переходе между тайнобрачными и явнобрачными, достигаютъ 
максимума развит!я въ кайнозое, хотя ихъ предки появля
ются раньше, въ мезозое (Hydropterideae.) и даже палеозое 
(.Eusporangiatae).

Надо еще два слова сказать о цикадовыхъ. Цикадовыя — 
эти древнейппя голосеменныя, наиболее близко стояшдя къ па- 
поротникообразнымъ, особенно широко развились въ мезозое, 
именно, въ течеше юрскаго перюда; ихъ сравнительно меньше
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въ T p i a c t  и м'Ьловомъ перюде, но все же и въ эти два перюда 
цикадовыя играли значительную роль въ растительномъ по
крове земного шара. Въ палеозой они встречаются лишь 
единично, морфологически связываясь съ палеозойскимъ ти- 
помъ птеридоспермовыхъ или Cycadofilices (см. рис. 93) и, сле
довательно, филогенетически происходя изъ последняго. Въ 
кайнозое цикадовыя быстро вымираютъ; они еще встре
чаются въ эоцене, но въ мюцене, плюцене и до нашихъ дней 
ихъ сохранилось очень немного.

Среди цикадо- 
выхъ мы можемъ раз
личить типъ настоя- 
щихъ цикадовыхъ, 
который въ виде еди- 
ничныхъ представи
телей дожилъ и до 
нашихъ дней (см. 
рис. 96), и вымершш 
типъ Bennettitales  (см. 
рис. 97), существо- 
вавшш лишь въ ме
зозое и значительно 
отличающшся отъ 
цикадовыхъ соб
ственно. Этотъ пос-
ледшй ТИПЪ о с о б е н -  Р*1С- 94. (hnlqjo biloba: с? — мужск. п о б Ъ гъ ;

а. Ь — пыльники ; с — ж енсмй побЪгъ ; <1 —но для насъ важенъ, с̂ мя
ибо, какъ показы-
ваютъ новейипя изследовашя, изучеше Bcnnettitalcs даетъ 
ключъ къ понимашю происхождешя настоящихъ цветковыхъ 
растенш.

Изъ приведенной только что въ самыхъ общихъ чер- 
тахъ исторш архегошатныхъ растенш мы видимъ, что уже 
на основанш однихъ палеонтологическихъ данныхъ мы мо
жемъ довольно ясно представить себе всю сложную исторш 
развит1я архегошатныхъ растенш, начиная съ древнейшихъ 
временъ, съ девонскаго перюда. Эти палеонтологичесюя дан- 
ныя блестящимъ образомъ подтверждаются данными эмбрю- 
логическими (ncTopieft развит1я микро- и макроспоръ), срав
нительно-анатомическими и сравнительно-морфологическими,
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и, какъ я уже сказалъ выше, ncropin развитая архегошат
ныхъ растенш является ныне наиболее выясненной изъ всехъ 
другихъ отделовъ растительнаго царства. Тутъ многое уже 
для насъ ясно, и каждое новое изслЪдоваше въ этой области 
лишь дополняетъ общую картину, не нарушая ее и освещая 
все новыми и новыми деталями, дополняющими общую кар
тину филогенеза архегошатныхъ растенш.

Можемъ ли мы 
то же самое сказать 
о цв'Ьтковыхъ ра- 
стешяхъ (покрыто
семенныхъ)? Къ со- 
жал-Ьшк), далеко 
н^тъ. Для выясне- 
шя филогенеза по
крытосеменныхъ ра
стенш мы прибега- 
емъ къ т^мъ же ме- 
тодамъ изучешя во
проса, какъ и для 
выяснешя филоге
неза архегошатъ; но 
здесь эти методы 
пока б. ч. молчатъ 
и не говорятъ намъ 
столь многаго, какъ 
тамъ.

П ал еон т ол оп я  по- 
казы ваетъ намъ,  

plurifo '/ iohim (по В и л ь я м с о н у  и С к о т т у ) ,  что ПОКрытОС^мен-
ныя появляются на

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

Рис. 95. SphcnophyUaccae. Фиг. 1 — часть Sphe- 
nophyltum cunc.ifolium (по Ц е й л л е р у). Фиг. 
2 — схематический продольный разрЪзъ части ко
лоска того-же растешя (по Г1 о т о н ь е). Фиг. 3 — 
поперечный разрЪзъ древесной части стебля Sph.
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шинство ныне живущихъ формъ этого отдела растительнаго 
царства. Ни вымершихъ, угасшихъ типовъ покрытосемен
ныхъ, ни переходныхъ формъ между ними и голосеменными 
или папоротникообразными мы не знаемъ. Камень преж- 
нихъ давно-прошед- 
шихъ вековъ мол- 
читъ и не разсказы- 
ваетъ намъ красно
речиво, какъ въ те
чете временъ раз
вились цветковый 
растешя, какъ прои- 
зошелъ ихъ удиви
тельный органъ — 
цветокъ, эта - краса 
и чудо современнаго 
растительнаго Mipa.

Насколько ма
ло помогаетъ намъ 
въ филогенетиче- 
скихъ изследовань 
яхъ покрытосемен
ныхъ растенш пале- 
онтолопя, настолько 
же безмолвствуетъ 
въ этомъ отношенш 
и другой важный ме-
ТОДИЧеСКШ Пркмъ рис gg_ ]low<'iüa spcctahilis — одно изъ совре- 
э м б р ю л о п я .  менныхъ цикадовыхъ. Справа  женское р а ст ет е ,

, т • значительно уменьшенное. Сл"Ьва женская шишка
ИСТОрш разви- въ половину естественной вел и чи н ы ; а — пло- 

т1я МИКрОСПОры (т. е. долистикъ, b — молодая мужская шишка, умень- 
ч шена ; с, (I, е — микроспоролистики снизу, сверху

пыльцы) и макро- сбоКу.
споры (т. е. зароды-
шеваго мешка семяпочки) покрытосеменныхъ въ огромномъ 
большинстве случаевъ, за малыми исключешями, протекаетъ 
у всехъ покрытосеменныхъ настолько однообразно и по од
ному общему типу, что эмбрюлогическш методъ при приме- 
ненш его къ покрытосеменнымъ можетъ дать намъ самое 
большее — это указаше на известное, хотя бы и более от
даленное родство покрытосеменныхъ съ какими-то голосе



90  Н. И. К у з н е ц о в ъ. В ведете въ системах, цветков, растенш.

менными, но съ какими именно — этого эмбрюлопя сама по 
себе намъ не выясняетъ. Для установлешя же филогенетиче- 
скаго родства между отдельными группами самихъ покрыто
семенныхъ эмбрюлогическш методъ почти совершенно не 
пригоденъ.

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

ного изъ вы м ерш ихъ представителей группы Вен-  НЯЮТСЯ методы  ЭКО- 
iipttitales (по В и л ь я м с о н у ) ;  виденъ высокМ . „ -
древовидный стебель съ ромбическими листовыми ЛОГИЧескш И ООта- 
сл-Ьдами, крона изъ крупныхъ перистыхъ листь- нико-географ ическш ,  
евъ, типа Z a m ia , и шаровидныя чешуйчатый пло- *

доношешя. но в п о л н е  ПОНЯТ
НО, что эти два ме

тода въ общихъ вопросахъ филогенеза крупныхъ раститель- 
ныхъ группъ не могутъ заменить собою те  первенствующей 
важности методы, каше даются изучешемъ эмбрюлогш и 
ископаемыхъ растительныхъ остатковъ.

Къ этому надо прибавить, что изъ всехъ отделовъ ра
стительнаго царства, вполне естественно, наибольшимъ раз- 
нообраз1емъ въ морфологическомъ построенш отличаются 
именно покрытосеменныя (цветковыя) pacтeнiя. Многочис
ленные морфологичесюе признаки цветковыхъ растенш

Рис. 97. 'WiHiamsonia (jir/as — реставращя од-
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являются при этомъ не только выражешемъ ихъ болЬе 
сложнаго строешя, ихъ болЬе высокой въ филогенетиче- 
скомъ смысле организащи, но и прюбретенной ими спо
собности более широкаго приспособлешя къ более раз- 
нообразнымъ услов1ямъ существовашя. И намъ весьма 
трудно бываетъ, изучая тотъ или иной типъ цв"Ьтковаго 
растешя, выделить среди , морфологическихъ признаковъ 
его признаки приспособительные отъ признаковъ первона- 
чальныхъ, организащонныхъ. А безъ этого, запутываясь въ 
безчисленныхъ комбинащяхъ признаковъ, мы зачастую субъ
ективно или произвольно р'Ьшаемъ — является ли данный 
типъ цвЪтковаго растешя первобытнымъ, исходнымъ или но- 
вЪйшимъ, производнымъ. Эта субъективность въ решенш  
основныхъ филогенетическихъ вопросовъ систематики цв'Ьт
ковыхъ растенш усугубляется еще гЬмъ обстоятельствомъ, 
что, какъ можно уже теперь судить, эволющя цв'Ьтковыхъ 
растешй не только шла гораздо болЬе быстрымъ темпомъ, 
чемъ эволющя архегошатъ, но и гораздо более разнообраз
ными путями. Наряду съ прогрессивнымъ развшйемъ того 
или иного типа подъ вл!яшемъ опредЬленныхъ общихъ ус> 
ловШ существовашя, мы среди цвЬтковыхъ растенш им-Ьемъ 
многочисленные случаи регрессивнаго развшчя, ведущаго 
иногда къ упрощешю морфологической организащи при при- 
способленш къ новымъ услов1ямъ существовашя (наприм., подъ 
влшшемъ возвращешя къ водному образу жизни или къ опы- 
лешю при помощи в-Ьтра). Все это, вмЬсгЬ съ закономъ 
корреспондирующихъ стадш разви^я и гомоплаз!ей1), дЬ- 
лаетъ изучеше филогенш цвЬтковыхъ растешй наиболЬе труд- 
нымъ въ систематике растенш, а следовательно, и естествен
ную систему цвЬтковыхъ растешй наименее до сихъ поръ 
разработанной и носящей въ себе еще много либо искус- 
ствениаго, либо субъективнаго.

Къ числу искусственныхъ сторонъ системы цв'Ьтковыхъ 
растенш я долженъ прежде всего отнести съ зам’Ьчательнымъ 
упорствомъ удерживаемое до сихъ поръ всеми безъ исключе- 
шя систематиками д е л е н 1 е  п о к р  ы т о с е м е н н ы х ъ  расте- 
Hifl на о д н о д о л ь н ы я  и д в у д о л ь н ы я  растешя. Это дЬ-

1) См. Е. А. N. A r b e r  und J. P a r k i n .  Der Ursprung der Angio
spermen. — Oesterr. Bot. Zeitschr. 1908, № 3, стр. 96—97.
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леше, нашедшее себе место въ самыхъ первыхъ попыт- 
кахъ установлешя естественной системы растешй (у Ант.  
Л а в р ,  д е  Ж ю с с ь е  — въ 1789 г.) и безусловно прини
маемое всеми новейшими систематиками, по моему мне- 
нда, безусловно не отвечаетъ требовашямъ естественной 
филогенетической системы; но къ этому вопросу мы еще 
вернемся подробнее въ одной изъ следующихъ лекщй. 
Теперь вкратце остановимся лишь на вопросе, какое значе- 
Hie придаютъ различные систематики этимъ двумъ искус- 
ственнымъ группамъ покрытосеменныхъ растенш.

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

Съ другой стороны детальное морфологическое изуче
ние однодольныхъ и двудольныхъ показыВаетъ намъ, что 
это какъ бы две параллельныя въ морфологическомъ от- 
ношенш группы. И те, и друпя имеютъ типы съ довольно 
простымъ устройствомъ цветовъ, съ однимъ покровомъ или 
совсемъ безпокровные, очень часто приспособленные къ опы- 
ленш при помощи ветра (раздельнополые); отъ такихъ более 
простыхъ и, какъ нередко думали, первоначальныхъ формъ 
мы и среди однодольныхъ, и среди двудольныхъ имеемъ
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довольно постепенный морфологическш переходъ къ расте
шямъ съ цветами двупокровными свободнолепестными, затемъ 
спайнолепестными. Высгшя однодольныя, равно какъ и мнопя 
высшая двудольныя, представлены цветами зигоморфными, 
сложно приспособленными къ перекрестному опыленш при 
помощи опред1зленныхъ насекомыхъ (наприм., орхидныя среди 
однодольныхъ, см. рис. 98).
На основанш таковыхъ па- 
леонтологическихъ и мор- 
фологическихъ данныхъ со
ставилось убЪждеше, что 
однодольныя и двудоль
ныя — два параллельныхъ 
въ филогенетическомъ от- 
ношенш ряда,, не зависи- 
мыхъ другъ отъ друга, 
одновременно происшед- 
шихъ въ меловую эпоху 
изъ неизв'Ьстныхъ пред- 
ковъ и пошедшихъ парал
лельно по пути эволюцш.
При этомъ однодольныя въ 
систем^ покрытосемен
ныхъ ставили передъ дву
дольными, непосредственно Рис. 98. Зигоморфные, приспособлен-

ные къ перекрестному оиылешю при по- 
ГОЛОС м е н н ы м и ,  О мощи насЬкомыхъ цв^ты орхиднаго —

какъ выражеше ТОГО, ЧТО Stanfiopea oailaUi  L i n d i ,  (по фотогра-
ППТПч n n v n M T n r - tM P H -  Ф1н П - П - П о п о в а  съ живого экзем- ЭТОТЪ ряд I С кр ОС Н ПЛЯра изъ оранжереи Ю рьевскаго Бота-

НЫХЪ растеш й м олож е И ническаго Сада),

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

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

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

голос'Ьменными.
лее примитивныхъ своихъ 
формъ, въ конце концовъ 

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

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

Однодольным

Голоаъменныя
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изученш низшихъ двудольныхъ растешй. Но каюя же дву
дольныя растенш должны мы считать низшими? Въ чемъ 
именно заключаются признаки более низкой организащи 
цвЪтковаго — въ частности двудольнаго растешя ? Этотъ 
вопросъ вместе съ тЪмъ есть вопросъ и о происхожденш 
цветка покрытосеменныхъ päcreHiä вообще и вместе съ 
т-Ьмь вопросъ о томъ, какой именно типъ цветка должны 
мы считать примитивнымъ, исходнымъ? Такъ какъ ни пале- 
онтолопя, ни сравнительная эмбрюлопя, какъ мы видели 
уже выше, не даютъ намъ ответа на этотъ кардинальный 
вопросъ филогенетической систематики цв'Ьтковыхъ растешй, 
то въ нашемъ распоряженш остается въ качестве основного 
метода рЬшешя его — методъ сравнительно-морфологическш, 
методъ изучешя цветка и его д1аграммы ; и, р'Ьшивъ вопросъ 
морфологически мъ путемъ, мы можемъ, въ качестве побоч- 
ныхъ доказательствъ, применить уже и друпе методы, какъ- 
т о : экологическш, ботанико-географическШ и проч.

Посмотримъ же, какихъ взглядовъ держались различные 
систематики, пытавппеся создать естественную систему расти
тельнаго царства, на то, каюе именно цветы двудольныхъ 
надо считать наиболее примитивными, а следовательно, и 
исходными, начальными типами покрытосеменныхъ растешй ?

Обозревая общимъ взглядомъ все разнообраз1е двудоль
ныхъ растешй, выражающееся въ особенности въ строенш 
ихъ цв1зтовъ и д1аграммъ этихъ цвЬтовъ, мы можемъ разно
образие это свести къ н'Ькоторымъ однако общимъ началамъ 
и такимъ образомъ соединить различныя естественныя семей
ства двудольныхъ въ более или менее естественные крупные 
группы или подклассы.

Здесь заслуживаете внимашя прежде всего система 
А в г у с т а  П и р а м а  д е  К а н д  о л л я , основанная въ 1819 
году. Эта система едва-ли преследовала цели филогенетиче- 
сюя, но она проведена была на обширномъ фактическомъ 
матер1але въ его знаменитомъ сочиненш „Prodromus syste- 
matis naturalis regni vegetabilis“; она въ свое время была обще
признанной и, несомненно, должна была оставить по себе  
глубокш следъ въ умахъ систематиковъ.

Д е  К а н д о л л ь  весь классъ двудольныхъ растешй под- 
раздЬлилъ на 4 подкласса: на Thalamiflorae, Calyciflorae, Со- 
rolliflorae и Monochlamydeae.
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Къ Thalamiflorae относятся имъ те семейства двудоль
ныхъ съ раздЬльнолепестнымъ в-Ьнчикомъ, лепестки и ты
чинки которыхъ прикреплены къ цветоложу; къ Calyciflorae 
те семейства съ раздельнолепестнымъ венчикомъ, у кото
рыхъ лепестки и тычинки прикрепляются къ сростнолистной 
чашечке; къ Corolliflorae относятся сем. двудольныхъ съ сро
стнолепестными венчиками, причемъ тычинки б. ч. прира- 
стаютъ къ трубке венчика; наконецъ, къ Monochlamydeae от
носятся д е  К а н д о л л е м ъ  растешя съ цветами однопо- 
кровыми или даже безъ покрововъ. Эти растешя имеютъ съ 
формально - морфологической точки зрешя самые простые 
цветы среди двудольныхъ; тутъ, кроме простоты организацш 
цветовъ, бросается въ глаза еще то, что часто цветы бываютъ 
раздельнополые и приспособленные къ опылешю при помощи 
ветра.

Э н д л и х е р ъ  (при содействш У н г е р а )  въ 1836—43 
годахъ создаетъ свою восходящую естественную систему, въ 
которой двудольныя (называемыя имъ Acramphibrya) под
разделяются на 4 когорты: Oymnospermae, Apetalae, Gamo- 
petalae и Dialypetalae. Почти одновременно съ Э н д л и х е -  
р о м ъ ,  въ 1843 году, А. Б р о н ь я р ъ  опубликовалъ свою 
восходящую естественную систему, въ которой двудольныя 
подразделялись на Angiospermes и Gymnospermes, а первыя 
на Gamopetales и D ialypet ales. Системы Э н д л и х е р а  и 
Б р о н ь я р а ,  такъ же какъ и систему А. П. д е  К а н д о л л я г 
нельзя считать филогенетическими, ибо въ те времена учешя 
объ эволюцш органическаго Mipa еще не было, и авторы 
всехъ этихъ системъ, не задаваясь вопросами о происхож
денш растительнаго царства, старались установить лишь мор
фологическую близость растительныхъ формъ другъ съ дру- 
гомъ. Въ этомъ отношенш и въ системе Э н д л и х е р а ,  
и въ системе Б р о н ь я р а  заслуживаютъ внимашя два факта : 
оба ученыхъ, подразделяя цветковыя растешя на однодольныя 
и двудольныя, къ двудольнымъ причисляютъ и голосеменныя, 
указывая этимъ уже въ то сравнительно отдаленное время на 
большую морфологическую близость между голосеменными 
и двудольными, чемъ между голосеменными и однодольными. 
Далее оба автора, повидимому, раздельнолепестныя растешя 
считаютъ совершеннее растешй сростнолепестныхъ.

Въ 1864 году Ал. Б р а у н ъ  впервые выделяетъ среди
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цветковыхъ растешй голосеменныя, противопоставляя имъ 
покрытосЬменныя; последшя онъ делить на однодольныя и 
двудольныя, а классъ двудольныхъ на Apetalae, Sympetalae и 
Eleutheropetalae. Эта первая не только естественная, но и 
филогенетическая система, принадлежащая перу выдающегося 
въ свое время морфолога, ставить среди двудольныхъ Ape
talae (т. е. безлепестныя) въ качестве формъ исходныхъ, при- 
митивныхъ, a Eleutheropetalae (т. е. свободнолепестныя) въ 
качестве формъ наиболее совершенныхъ, т. е. проводить 
отчасти взгляды, высказанные въ свое время Э н д л и х е - 
р о м ъ  и Б р о н ь я р о м ъ .

Современные систематики держатся, однако, въ этомъ 
отношенш противоположная взгляда. Я указывалъ вамъ 
уже на одной изъ прошлыхъ лекцш, что наиболее естествен
ными современными системами, построенными на филогене- 
тическихъ основашяхъ, являются системы Э н г л е р а ,  В а р - 
минг. а и В е т т ш т е й н а .

Э н г л е р ъ  весь классъ двудольныхъ растешй подраз- 
д-Ьляетъ на два всего подкласса, на Archichlamydeae, куда от
носятся .имъ однопокровныя и свободнолепестныя двудоль
ныя, и на Metachlamydeae или Sympetalae, куда относятся 
имъ растешя сростнолепестныя. Эти последшя Э н г л е р ъ  
считаетъ высшимъ типомъ цветковыхъ растенш, постепенно 
развившимся изъ Archichlamydeae, а самый подклассъ Archi
chlamydeae Э н г л е р ъ  делить на целый рядъ порядковъ, изъ 
которыхъ простейшими порядками, наиболее примитив
ными, исходными, онъ считаетъ порядки: Verticillatae (Casuari- 
naceae), Piperales, Salicales, Myricales, Juglandales, Fagales, т. e. 
порядки, которые некоторыми прежними систематиками объ
единялись подъ именемъ сережкоцветныхъ растенш (Ament а- 
сеае) (см. рис. 100). Эти и некоторые последующее порядки си
стемы Э н г л е р а  отличаются мелкими невзрачными цветами, 
съ очень простой организащей, приспособленными б. ч. къ опы- 
лешю при помощи ветра, а не при содействш насекомыхъ, и со- 
ставляютъ въ старыхъ системахъ отделъ однопокровныхъ дву
дольныхъ растешй (Apetalae — у Э н д л и х е р а  и А. Б р а у н а ,  
Monochlamydeae — у А. де К а н д  о л л я). Самое подразделение 
на Apetalae и Choripetalae Э н г л е р ъ  не признаетъ возмож- 
нымъ удержать, ибо между отдельными семействами одно
покровныхъ и раздельнолепестныхъ двудольныхъ растенш



наблюдается иногда такая морфологическая близость, что 
распредЪлеше этихъ морфологически близко-родственныхъ 
семействъ по разнымъ подклассамъ двудольныхъ, по мнЪ-

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

следовательность 
семействъ. Система 
Э н г л е р а  безус-, 
ловно не только 
естественная, но и 
филогенетическая, 
хотя авторъ ея не 
безъ основашя вы
сказывается про- 
тивъ слишкомъ 
сильнаго и серьез
но необоснованна™ 
увлечешя филогене
тическими построе- 
шями.

В а р м и н г ъ ,  по
добно Э н г л е р у , 
делить двудольныя 
растешя также на

Рис. 100, ГрецкШ орЪхъ— Juglans regia, предста- два  ЛИШЬ ПОДКЛаССа:
витель сережкоцвЪтныхъ растешй (Am entaceae): Ph ' + 1 __
1 — цветущая в^твь, а — мужская сережка, Ъ — на ыгоггрет аш е 
женск1е цвЪты; 2 — мужской цвЪтокъ съ про- свободнолепестныя 
стымъ чашечковиднымъ покровомъ (однопокровный 0  , 7 
цвЪтокъ), а — тычинка совнутри, Ъ — тычинка и ^Ут 'Ре а̂ ''ае  СрО- 
сбоку ; 3 — женсюй цвЪтокъ; 4 — женсюй цвЪтокъ стнолепестныя. По- 
въ продольномъ разрЪзЪ; 5 — плодъ въ продоль- rjrk7fH1-w пн_ гцмтя 
номъ разр^з^; 6 — с*Ьмя въ продольномъ раз- ^n£>

p t3 t (по W о s s i d 1 о). ет ъ  ВЫСШИМЪ ТИ-

помъ двудольныхъ,
а къ числу первыхъ, въ качеств^ формъ просгЬйшихъ среди 
двудольныхъ, относитъ опять гЪ же сережкоцвЪтныя и дру- 
rie порядки, относивпиеся старинными систематиками къ 
подклассу однопокровныхъ (Saliciflorae, Querciflorae, Juglan- 
diflorae, Urticiflorae и т. д.).
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Наконецъ, В е т т ш т е й н ъ ,  особенно настойчиво прово- 
дяицй въ систем^ филогенетичесюя тенденцш, подраздЬ- 
ляетъ двудольныя растешя, подобно В а р м и н г у ,  на Chori- 
jpetalae и Sympetalae и, возвращаясь къ понятоямъ А. д е  К а н - 
д о л л я  и др. старинныхъ авторовъ, Choripetalae, въ свою оче
редь, подраздЬляетъ на Monochlamydeae и Dialypetaleae. Все 
покрытосеменныя растешя В е т т ш т е й н ъ  производитъ отъ 
голосеменныхъ черезъ Ephedra и Gasuarina при посредстве 
такихъ простейшихъ типовъ двудольныхъ, какъ Fagales, 
M yricales, Juglandales, Urticales и т. д., т. е. черезъ однопо- 
кровныя, а уже отъ рядовъ однопокровныхъ В е т т ш т е й н ъ  
выводить далее и ряды или порядки раздельнолепестныхъ 
и сростнолепестныхъ двудольныхъ, а затЬмъ и однодоль
ныхъ растенш, которыя онъ ставитъ въ конце своей си
стемы, а не передъ двудольными, какъ до сихъ поръ де
лали друпе авторы.

Однодольныя растешя, по мнешю В е т т ш т е й н а ,  не 
составляютъ группу, параллельную двудольнымъ, какъ б. и. м. 
сознательно проводили это прежше систематики, и какъ осо
бенно настойчиво подчеркивали это въ свое время Н е г е л и , 
К н и , Д р у д е ,  Е5армингъ,  Э н г л е р ъ ,  Н а в а ш и н ъ ,  К у л ь 
т е  р ъ и др. По мнешю В е т т ш т е й н а  (и это мнеше выска
зывалось еще до В е т т ш т е й н а ,  и въ настоящее время раз
деляется многими систематиками, наприм.: С т р а с б у р г е -  
р о м ъ ,  С а р ж а н ъ ,  Д е л ь п и н о ,  Ф л а г о ,  Г а л л ь е ,  А р - 
б е р о м ъ , П а р к и н о м ъ  и др.), однодольныя представляютъ 
лишь филогенетическое ответвлеше двудольныхъ. Къ этому 
важному вопросу мы еще вернемся современемъ, теперь 
же, резюмируя обозреше новейшихъ естественныхъ сисгемъ 
цветковыхъ растенш, мы видимъ, что большинство совре- 
менныхъ систематиковъ въ качестве простейшихъ двудоль
ныхъ разсматриваютъ такъ наз. однопокровныя двудольныя 
(см. рис. 100), ставятъ ихъ въ начале системы покрытосемен
ныхъ и черезъ ихъ посредство ведутъ филогенезисъ покры
тосеменныхъ отъ голосеменныхъ. Наиболее яркимъ и на- 
стойчивымъ выразителемъ этого мнешя является В е т т 
ш т е й н ъ ,  который въ учебнике своемъ не только весьма 
последовательно и доказательно изложилъ филогешю скрыто- 
семенныхъ, но и далъ весьма остроумную гипотезу происхо- 
ждешя цветка покрытосеменныхъ отъ цветка голосеменныхъ.
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Когда читаешь аргументы, приводимые В е т т ш т е й -  
н о м ъ ,  равно и другими авторами, въ пользу происхожде- 
шя двудольныхъ отъ голосеменныхъ именно черезъ про- 
стейпня, ныне существующая формы двудольныхъ, каковыми, 
по простоте своего строешя, безусловно являются однопо- 
кровныя двудольныя, то въ большинстве случаевъ аргу
менты эти кажутся столь убедительными и доказательными, 
что невольно становишься на ихъ сторону и готовъ въ об- 
щемъ принять въ естественной системе двудольныхъ именно 
ту морфологическую последовательность, которая установ
лена и довольно строго логически проведена въ естественныхъ 
системахъ Э н г л е р а ,  В а р м и н г а ,  В е т т ш т е й н а .

Однако существуетъ среди систематиковъ и совершенно 
другая точка зрешя. Эту точку зрешя защищаетъ главнымъ 
образомъ Га л л ь е  и его последователи, а наиболее обосно
вана она въ замечательной работе А р б е р а  и П а р к и н а ,  
озаглавленной ими: „Der Ursprung der Angiospermen“. Эти ав
торы считаютъ, что ныне существукшия простейппя двудоль
ныя, сережкоцветныя и вообще однопокровныя — не простей- 
ппя по существу формы, а простейппя вследств1е регрессив- 
наго развит1я, вследстае упрощешя организации подъ вл1я- 
шемъ различныхъ последующихъ бюлогическихъ приспособ- 
ленш.

По мненпо H a l l i e r ,  B e s s e y ,  A r b e r ’a,  P a r k i n’a 
и др. систематиковъ, исходными формами двудольныхъ ра
стешй являются не однопокровныя, а те семейства, которыя 
объединяются ныне систематиками подъ именемъ Polycarpi- 
сае или Banales. По мнешю этихъ ученыхъ, эти семейства 
(см. рис. 101), съ ихъ крупными венчиковидными или двупо
кровными цветами, съ б. и. м. ациклическимъ или спираль- 
нымъ расположешемъ органовъ цветка, съ неопределенными 
многочисленными членами цветочнаго покрова, андроцея и ги
нецея, являются настоящими первобытными цветковыми расте
шями. Этотъ взглядъ свой на происхождеше цветковыхъ расте- 
шй А р б е р ъ  и П а р к и н ъ  подтверждаютъ не только сравни
тельно-морфологическими соображешями, но и данными па- 
леонтологш, ибо въ лице мезозойскихъ, ныне окончательно 
вымершихъ б е н н е т т и т о в ы х ъ  (см. рис. 97, на стр. 90) голо
семенныхъ растешй, родственныхъ еще ныне живущимъ са- 
говымъ, видятъ А р б е р ъ  и П а р к и н ъ  древнейшихъ пред-
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ковъ теперешыихъ многочисленныхъ и разнообразныхъ цвет
ковыхъ растений. Отъ беннеттитовыхъ производятъ А р б е р ъ 
и П а р к и н ъ  современный Polycarpicae; отъ этихъ послед - 
нихъ, путемъ прогрессивнаго развит1я, большинство свобод- 
нолепестныхъ и затемъ’'сростнолепестныхъ двудольныхъ; отъ

Рис. 101. Ц в^то к ь  Victoria regia въ  четверть естественной величины, изъ сем. 
нимфейныхъ, какъ представитель группы Polycarpicae  или B ana les , 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 растенш ; цвЪты ихъ отличаются неопредЪленнымъ 
количествомъ покроволистиковъ, тычинокъ и плодолистиковъ и спиральнымъ 

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

нихъ же, отъ Polycarpicae , повидимому, произошли однодоль
ныя растешя, какъ стараются доказать вышеупомянутые 
авторы, и, наконецъ, отъ гЬхъ же Polycarpicae, но путемъ 
регрессивнаго развшчя, путемъ упрощешя, а не усложнешя 
цветка, могли произойти и ныне живущдя самыя простыя 
двудольныя — однопокровныя (см. рис. 100, на стр. 98). 
И, читая прекрасную работу A r b e r ’a и P a r k i n ’a, безпо-
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щадно разбивающихъ все доводы современныхъ система- 
тиковъ въ пользу происхождешя двудольныхъ отъ голо
семенныхъ черезъ однопокровныя растешя, невольно прони
каешься правильностью ихъ умозаключений, подкрепляемыхъ 
при томъ же такимъ неоспоримымъ документомъ, какъ не
давно открытый первобытный ископаемый ц в 1 у г о к ъ  Benne.t-

t / t e s  (ht coto i s i f i  Wa r d .  (см. рис. 102), 
тысячелет1я пролежавшш въ ме- 
зозойскихъ отложешяхъ Север
ной Америки и ныне отпрепари
рованный изъ безмолвнаго камня, 
чтобы красноречиво указать намъ, 
что именно здесь, среди ископае
мыхъ B cnndtita les  и среди ныне 
живущихъ представителей Poly
carpi сас — различныхъ магнол1е- 
выхъ, лютиковыхъ, нимфейныхъ 
(см. рис. 101) — должны мы 
искать разгадку къ таинствен
ному вопросу о происхожденш 
цветковыхъ растенш, составляю- 
щихъ красу и главную составную 
часть современнаго растительнаго

Рис. 102. Продольный разр-Ьзъ Ца Р с т в а ' 
ископаемаго цветка B o m e t t i lc s  Но где> же тогда истина,
dacotensis Ward. ,  въ половину СПп0сите вы меня. Современныя, 
естественной величины. Цвътокъ  r  г 7
этотъ пр и над л еж им  вымершему наиболее естественныя общеприз-
типу голосеменныхъ — беннет- наннЬ1Я системы растительнаго
титовымъ н состоитъ изъ иеопре- г
д-Ьленнаго количества покроволи- царства первоклассныхъ европей-
стиковъ, расположенныхъ б. ч. скихъ авторитетовъ— Э н г л е р а ,  
ациклически, т. е. спирально (по г г

W i е 1 a n d ’y). В а р м и н г а ,  В е т т ш т е й н а ,
учатъ насъ, что цветковыя расте

шя произошли изъ голосеменныхъ черезъ ныне наиболее 
просто устроенныя однопокровныя двудольныя растешя, а 
теор1я происхождешя цветка, созданная А р б е р о м ъ  и Па р -  
к и н о м ъ ,  говоритъ, что однопокровныя двудольныя расте
шя — формы не примитивныя, не начальныя, а новейппя, 
упрощенныя; искать же происхождеше цветковыхъ растенш 
надо среди Polycarpicae  и выводить ихъ надо не отъ совре
менныхъ сложныхъ типовъ голосеменныхъ, а отъ давно уже



Происхождеше важнЪйшихъ группъ цв-Ьтковыхъ растешй. ЮЗ

вымершихъ простейшихъ голосеменныхъ — мезозойскихъ 
беннеттитовыхъ.

Л о т  си въ своихъ прекрасныхъ лекщяхъ о происхо- 
жденш растительнаго царства, разобравъ теорш филогенеза 
цветка В е т т ш т е й н а  и А р б е р а  и П а р к и н а ,  откро
венно отвечаетъ на этотъ вопросъ — „я не знаю“. Въ по- 
следующихъ лекщяхъ мы подробнее разберемся въ этихъ 
двухъ теор1яхъ и тогда посмотримъ, скажемъ ли и мы съ 
вами, такъ же какъ Л о т  с и, — „мы не знаемъ“, или мы бу- 
демъ въ состоянш стать на ту или иную точку зрешя, и 
тогда изъ нея згже, какъ изъ отправной точки, вести наши 
дальнейпия разсуждешя относительно филогенеза цветко
выхъ растешй и объ основахъ естественной системы по
крытосеменныхъ.



Лекщя шестая.

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

шями голосЪменными.
Въ своемъ краткомъ руководстве для изучешя система

тики растешй, озаглавленномъ: „Syllabus der Vorlesungen für 
specielle und medizinisch-pharmazeutische Botanik“, вышедшемъ 
впервые въ 1892 г. и выдержавшемъ съ т-Ьхъ поръ много из- 
дашй, Э н г л е р ъ  даетъ руководя1щя точки зрешя для система- 
тическаго распредЬлешя растешй, въ особенности покрыто
семенныхъ, формулировавъ ихъ въ 35 параграфахъ или поло- 
жешяхъ. Эти положешя разделяются многими современ
ными систематиками, но, конечно, при установленш фило- 
генетическаго родства цветковыхъ растешй они не могутъ 
быть применяемы чисто-механически, такъ какъ, в с л е д с т е  
приспособлешя растешй къ темъ или инымъ внешнимъ усло- 
в1ямъ существован1я, одни и те же морфологичесюя явлешя 
въ одномъ случае могутъ указывать на первоначальную, бо
лее древнюю организащю даннаго растительнаго типа, въ 
другомъ же случае, наоборотъ, указывать на то, что данный 
циклъ формъ производный, новейшаго происхождешя. Не 
имея намерешя излагать передъ вами все руководящая точки 
зрешя, принятыя Э н г л е р о м ъ  въ основу построешя есте
ственной системы покрытосеменныхъ растешй, я изложу 
здесь только некоторыя изъ нихъ, самыя существенныя.

Естественная система покрытосеменныхъ растенш бази
руется ныне главнымъ образомъ на строенш цветка и на его
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Рис. 103. Продольный разрЪзъ 
цветка лютика — Ranunculus see-

ÄiarpaMM-b; конечно, и друпе морфологичесюе признаки, от
части и анатомичесше, играютъ иногда немаловажную роль 
при филогенетическихъ построешяхъ цветковыхъ растенш, 
но все же основу этихъ филогене
тическихъ построешй даетъ намъ 
по преимуществу CTpoeHie цветка.

Къ сожалению, среди палеон- 
тологическихъ находокъ, касаю
щихся покрытосеменныхъ, какъ 
разъ цветы, а также плоды и с е 
мена, попадаются весьма редко, 
да притомъ б. ч. въ довольно пло
хой сохранности, главная же масса le™tus (п°  В a i 11 о п), какъ при- 

г  . мтзръ цвътка съ сильно выпук-
палеонтологическаго матер1ала, лымъ цв+,юложемъ и съ неопре-
касающагося покрытосеменныхъ, д*;лен11ЫМЪ количестомъ спираль- 

г  ’ но расположенныхъ органовъ
представлена отпечатками листь- цвЪтка.
евъ, отчасти другихъ вегетатив-

ныхъ органовъ, определеше которыхъ 
зачастую бываетъ весьма проблема
тично ; вследств!е всего этого палеон- 
толопя цветковыхъ растешй весьма 
мало помогаетъ намъ при выясненш 
филогенш той или иной группы по
крытосеменныхъ растенш.

Обращаясь къ сравнительной мор- 
фологш цветка покрытосеменныхъ ра
стенш и имея въ виду то основное по- 
ложеше, что ц в е т о к ъ  е с т ь  м е т а -

Рнс. 104. Цветокъ Beta  м о р ф о з и р о в а н  н ы й л и с т  о с те  -
vulgaris — свекловицы, въ , __,
ц-Ьломъ вид-fe (1) И въ про- б е л ь н ы и  п о б е г ъ , м ы  можемъ сдЬ-
дольномъ разр-Ъз-ь (2) (по дать прежде всего предположеше, что
ийтм О К L оКпеЪс S  ЦВ’Ьты п о д  п е с т и ч н ы е ,  имекнще б. 
съ вогнутымъ цв-Ьтоложемъ или м. выпуклое или даже вытянутое
чествоТГци^личНески Ра?по- цветоложе, должны характеризовать 
ложенныхъ органовъ цвЪт- растительные типы более примитивные, 
ка (цвЪтокъ пятерного типа). старые (см. рис. 103); цветы же СЬ ЦВе-
толожемъ плоскимъ или вогнутымъ, строешя о к о л о п е с т и ч -  
н аг о  (см. рис. 104) или н а д п е с т и ч н а г о  должны въ общемъ 
характеризовать типы более новые, производные. Случаи 
подпестичности, околопестичности и надпестичности цветовъ
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встречаются однако иногда въ семействахъ, по совокупности 
своихъ признаковъ весьма близкихъ другъ къ другу, или даже 
въ отдФ.льныхъ представителяхъ одного и того же естествен- 
наго семейства, и при этомъ надпестичные цветы попадаются 
но только среди типовъ, которые мы по совокупности ихъ 
признаковъ склонны считать высшими типами растительнаго 
царства, но и среди типовъ более примитивныхъ или более 
древнихъ. Если надпестичность цветка сопровождается пол- 
нымъ срасташемъ плодолистиковъ между собою и съ вогну- 
тымъ цветоложемъ въ одну ясно выраженную н и ж н ю ю  
з а в я з ь ,  то это въ большинстве случаевъ является хо- 
рошимъ указашемъ н а . высокое положеше въ системе дан- 
наго типа.

Различные органы цветовъ на цветоложе располагаются 
либо ц и к л и ч е с к и  (см. рис. 104), либо с п и р а л ь н о  (см. 
рис. 103 и рис. 101, на стр. 101). По существу этого располо- 
жешя цветовыхъ органовъ нетъ основашя считать то или иное 
расположеше ихъ за более древнее или более молодое, какъ 
нетъ основашя считать то или иное листорасположеше (спи
ральное, супротивное или мутовчатое) за признакъ более древ
ней или, наоборотъ, более молодой организащи; но такъ какъ 
въ большинстве случаевъ Цветы, построенные циклически, 
имеютъ более определенное и законченное строеше и прояв- 
ляютъ большую склонность къ дальнейшимъ усложнешямъ 
въ ихъ организащи, выражающимся въ переходе отъ актино- 
морфш къ зигоморфш, въ атрофш некоторыхъ органовъ, въ 
переходе къ надпестичности и т. д., то въ общемъ мы должны 
принять, что цветы а ц и к л и ч е с к 1 е  или г е м и ц и к л и ч е -  
с к i е свойственны типамъ более древнимъ, исходнымъ, тогда 
какъ ц и к л и ч е с к 1 е  цветы характеризуютъ растешя более 
высокой позднейшей организащи.

Въ цветахъ циклическихъ часто наблюдается замеча
тельное п о с т о я н с т в о  въ ч и с л е  о р г а н о в ъ ,  образующихъ 
данные циклы. Въ цветахъ ациклическихъ со спиральнымъ 
расположешемъ органовъ б. ч. такого числового постоянства 
не наблюдается, равно какъ встречаются и цикличесюе цветы, 
но съ неопределеннымъ, н е п о с т о я н н ы м ъ  ч и с л о м ъ  ч а 
с т е й  каждаго цикла (околоцветника, андроцея, гинецея). По
стоянные въ числовомъ отношенш типы цветовъ могутъ быть 
двучленные, трехчленные, четырехчленные, пятичленные и т. д.
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Большинству такъ называемыхъ однодольныхъ свойственны 
цветы т р е х ч л е  н н ы е  п я т и ц и к л и ч е с к 1 е .  Очень многимъ 
двудольнымъ свойственны цветы п я т и  ч л е н н ы е  п я т и ц и -  
к л и ч е с к 1 е и л и  пятичленные ч ет ы р е х ци к л и ч е с к i е. Впро- 
чемъ, какъ увидимъ впоследствш, и среди двудольныхъ не 
редки случаи трехчленныхъ цветовъ. Дву- или четырехчлен
ные цветы попадаются въ 
системе р^же. Н етъ ника
кого логическаго основашя 
считать цветы съ однимъ 
числомъ членовъ или цик- 
ловъ примитивнее другихъ 
цветовъ съ другимъ чис
ломъ членовъ или цикловъ, 
а потому нельзя, наприм., 
считать, что растешя съ 
трехчленными пятицикли
ческими цветами, столь ча
сто встречающаяся среди 
однодольныхъ, примитив
нее. древнее растенш дву
дольныхъ съ пятичленными 
пятициклическими цвета
ми, и ставить на этомъ ос
новами ОДНОДОЛЬНЫЯ въ СИ- рис 105 З и г о м о р ф н ы й ,  приспособ. 
СТеме ниже двудольныхъ. ленный къ перекрестному опылешю при
Н о  е с т ь  п п л н о р  п г н п я я ж р  П0М°ЩИ насекомыхъ цветокъ  высокоор- П0 есть полное основаше ганизованнаго однодольнаго, а именно, ор-
растешя, характеризуемыя хиднаго — Ci/pripcdium barbatum  L i n d i .

цветами съ неопределен- 1пгп^чГра̂ ш П- П- П° п ° иа съ^  ^  вого экз. изъ оранжереи Ю рьевск. Бот.
нымъ или неустановив- Сада),

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

ацикличесше или цикличесше съ 
неопределеннымъ количествомъ 
органовъ въ циклахъ или нео
пределеннымъ количествомъ 
цикловъ. Следующую ступень 
развитая составляютъ цветы

Рйс. 106. З и г о м о р ф н ы й  цве- пятицикличесюе, безразлично
токъ одного изъ низкостоящихъ будутъ ли то цветы трехчлен-
въ систем^ двудольныхъ, а именно, , „ _
Chloranthus mconspicuus S w. изъ ны  ̂ \МШ ПЯТИЧЛенные, ВЫСШую
сем. Chloranthaceae: А  — цветокъ ; ступень развитая Цветка Пред-
В  — цветокъ въ продол ьномъ р а з - __ А х
p t3t ,  вдоль мед1анной плоскости; ставляютъ цветы четырехцикли-
С — д1аграмма цветка (по Э й х -  чесюе съ двумя кругами около- 
л е р у ) ;  а -  тычинки, р  -  ру- ТТВ* Т1Ш„ Я и пяним~ vnvrnM1% 
диментарный цветочный покровъ, Цветника и однимъ кругомъ ан-
о — пестикъ, Ь — кроющш листъ. дроцея. Для некоторыхъ изъ

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

О томъ, что з иг оморфные  цветы (см. рис. 105) произошли 
изъ актиноморфныхъ,  и 
что первый типъ есть приз- 
накъ более высокой органи- 
защи растешя, едва ли 
стоитъ распространяться.
Это положеше можетъ счи
таться безспорнымъ; надо 
не забывать, однако, что 
зигоморф!я появлялась во 
многихъ рядахъ и родствеч- 
ныхъ порядкахъ независимо 
другъ отъ друга, и что мо- 
гутъ быть растешя высокой
Организащи, но СЪ цветами Рис. 107. А х л а м и д н ы й  цветокъ Рг- 

« m r niqrum (4/i) и его д\аграмма : g —
актиноморфными, а ЗИГО- пестикъ, a, a — две тычинки, ъ —
МОрф1я можетъ ПОЯВИТЬСЯ кроющий листъ и м  -  две складки по- 

* чатка, имеюиця видъ прицветниковъ (по
въ отдЪльныхъ порядкахъ В a i И о п и В а р м и н г у).
и довольно рано, среди ти
повъ, въ общемъ стоящихъ еще низко въ системе (см. рис. 106). 

Относительно цвЪточныхъ покрововъ мы должны зам^-
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тить, что существуютъ растешя съ цветами голыми, ли
шенными чашечки и в'Ьнчика, состоящими изъ однихъ спо- 
ролистиковъ, прикрытыхъ лишь верхушечными прицв'Ьт- 
ными листьями, берущими тогда на себя физюлогическую 
роль цвЬточныхъ покрововъ (см. рис.
107). TaKie цв-Ьты Э н г л е р ъ  назы- 
ваетъ а х л а м и д н ы м и  (achlamideisch}, 
безпокровными и считаетъ, что эти 
цв-Ьты принадлежатъ растешямъ, стоя- 
щимъ на очейь низкой ступени органи
защи, если н-Ьтъ в-Ьскихъ данныхъ въ 
пользу доказательства, что растешя эти 
утеряли путемъ атрофш свой первона
чальный цветочный покровъ. Вторую 
ступень развит!я, по Э н г л  е р у ,  зани- 
маютъ растешя съ цветами, имеющими 
однородный покровъ (чашечковидный „ ы°й 1 °8Га п Т о Т л а ^ и  д - 
или венчиковидный, расположенный од- н ы й цвЪтокъ свеклы (Be-

нимъ цикломъ или двумя); так!е цвЬты ^ ? е Г ? С - Свъц?ломъ 
Э н г л е р ъ  называетъ г о м о х л а м и д -  вид-fe, Д — въ разр-Ъз-ь. 
н ы м и (homoiochlamydeisch), однопо

кровными и различаетъ среди нихъ 
цв-Ьты r a n л о х л а м и д н ы е  (haplochla- 
mydeisch), если покровъ состоитъ изъ 
одного цикла покроволистиковъ (см. 
рис. 108), и д и п л о х л а м и д н ы е  (di- 
plochlamydeisch), если онъ состоитъ изъ 
двухъ цикловъ покроволистиковъ (см. 
рис. 109). Высшую ступень развития, по

м и д н ы й ’ цвТтокъ^Са- Э н г л е р у ,  представляютъ растешя съ 
bomba aquatica изъ сем. ЦВ%ТамИ ДВуПОКрОВНЫМИ, у  КОТОрЫХЪ 

Nymphaeaceae. вн-Ьшнш покровъ выражается чашечкой, 
внутреннш — в-Ьнчикомъ. TaKie цв-Ьты Э н г л е р ъ  назы
ваетъ г е т е р о х л а м и д н ы м и  (heterochlamydeisch) (см. рис. 
110). Гетерохламидные цв-Ьты могутъ произойти изъ дип- 
логомохламидныхъ путемъ дифференцировки обоихъ кру- 
говъ околоцв-Ьтника; наружный кругъ околоцветника сохра- 
няетъ характеръ верхушечныхъ прицв-Ьтныхъ листьевъ и 
является чашечковидныМъ, а внутреншй кругъ околоцв-Ьт
ника дЬлается вЬнчиковиднымъ, причемъ листья внутренняго

Рис. 109. Г о м о х л а -
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круга первоначально гомохламиднаго околоцветника прюбре- 
таютъ иную окраску, консистенцш и форму. Но гетерохла- 
мидные цветы могутъ и инымъ путемъ произойти изъ гомо- 
хламидныхъ, а именно, изъ гаплохламидныхъ, причемъ ча
шечка такихъ гетерохламидныхъ цветовъ первоначальнаго 
происхождешя, а в'Ьнчикъ произошелъ изъ наружнаго круга 
тычинокъ гаплохламиднаго цветка путемъ метаморфоза 
микроспоролистиковъ въ лепестки венчика вместе съ поте
рею споролистиками ихъ спорообразующей функцш. По 
мн^шю Э н г л е р а ,  этотъ последит типъ гетерохламш стоитъ

Рис. 110. Г е т е р о х л а м и д н ы е  цвЪты нЪкоторыхъ гвоздичныхъ ( Сагуо- 
phyllaceae): 1 — Silene nutans, 2  — Lychnis Flos-Cuculi, 3 — Dianthus 

Carthusianonm  (no Be ck) .

на высшей ступени развшчя, чемъ гетерохлам1я, обусловлен
ная раздЪлешемъ первоначально однороднаго двукругового 
покрова на чашечку и вЪнчикъ. Дальнейшее усложнеше 
въ строенш цв^точнаго покрова заключается въ срастанш 
между собою первоначально свободныхъ листьевъ около
цветника. Срастан1е это сравнительно редко наблюдается у 
чашечковидныхъ гомохламидныхъ цветовъ, чаще наблюда
ется у гомохламидныхъ венчиковидныхъ цветовъ и весьма 
сильно распространено у цветовъ гетерохламидныхъ или дву- 
покровныхъ, среди которыхъ мы различаемъ целыя группы 
или порядки семействъ р а з д е л ь н о л е п е с т н ы х ъ  или 
с р о с т н о л е п е с т н ы х ъ .

Изъ предыдущаго мы видимъ, что Э н г л е р ъ  разли- 
чаетъ следующдя последовательныя ступени развит!я цветка: 
ахламидные цветы, гомохламидные цветы и, какъ высшш
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типъ цветка, — гетерохламидные или двупокровные цветы. 
Ахламидные цветы — это цветы, лишенные покрововъ, без- 
покровные. Но безпокровность цветовъ можетъ быть, по 
Э н г л е р у , первичная и вторичная, т. е. когда цветы въ те
ч ете своего филогенетическаго р а зв и т  утратили свой пер
воначально у нихъ имЪвипйся покровъ. Этотъ случай Э н г - 
л е р ъ  называетъ а п о х л а м 1 е й  ( а п о х л а м и д н ы е  цветы, 
apochlamydeisch), случай же однопокровнаго чашечковиднаго 
цветка, являющшся результатомъ атрофш первоначально су- 
ществовавшаго венчика, Э н г л е р ъ  называетъ а п е т а л 1 е й  
(а п о п е т  ал i ей)  (apetal, apopetal). Такимъ образомъ безпо- 
кровные и однопокровные цветы могутъ быть таковыми въ 
силу двухъ причинъ: или въ силу первоначальной простоты 
своего строешя, тогда мы имЪемъ дЬло съ явлешями а х л а - 
м и д н о с т и  и г о м о х л а м и д н о с т и ;  или въ силу атрофш 
первоначально существовавшихъ частей покрова, тогда пе- 
редъ нами явлеийя а п о х л а м 1 и  или а п е т а л i и , которыя не 
надо смешивать съ первыми двумя явлешями. Въ первомъ 
случай мы им-Ьемъ дело съ растешями первоначальной простой 
организацш и ихъ мы должны ставить въ начале системы; во 
второмъ же случае мы имеемъ дело съ явлешями новейшими, 
съ развитоемъ регрессивнаго направлешя, и растешя съ цветами 
апохламидными или апетальными мы не можемъ ставить въ 
системе вначале. Но какъ же решить въ каждомъ дан- 
номъ случае, есть ли безпокровность или однопокровность 
изучаемаго цветка явлеше первичное или вторичное, проис
шедшее вследсш е атрофш соответствующихъ листьевъ цве- 
точнаго покрова ? Въ готовомъ, окончательномъ виде одно
покровные цветы — и гомохламидные, и апопетальные, очень 
похожи другъ на друга. Въ большинстве случаевъ реше- 
Hie вопросовъ этихъ является весьма затруднительнымъ, и 
морфологи держатся д!аметрально противоположныхъ взгля- 
довъ относительно однихъ и техъ же растенш. Но когда 
есть формы связуюшдя, переходныя къ другимъ родствен- 
нымъ формамъ, то сравнительная морфолопя даетъ намъ 
верный ключъ къ выясненш этихъ запутанныхъ вопросовъ 
филогенетической систематики. Э н г л е р ъ  прибавляетъ при 
этомъ, что мнопе систематики въ прежнее время через- 
чуръ часто прибегали къ объяснению строешя безпокров- 
ныхъ или однопокровныхъ цветовъ путемъ атрофш ле-
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пестковъ или всего цв-Ьточнаго покрова. Ему, Э н г л е р у , 
кажется невЪроятнымъ, чтобы мнопя, по природЬ своей ветро- 
опыляемыя растешя, имЪюлця цветы безпокровные или од
нопокровные, произошли изъ растенш насЪкомоопыляемыхъ 

путемъ атрофш первоначально имевше
гося цветочнаго покрова или венчика. 
Мы увидимъ однако впосл-Ьдствш, что то, 
что Э н г л е р у кажется невероятными 
некоторыми систематиками, наоборотъ, 
принимается, какъ вполне возможное и 
даже доказанное.

За исключешемъ немногихъ случа- 
евъ, растешя съ цветами д в у п о л ы м и ,  

Рис. ill. Продольный по мнешю Э н г л е р а ,  филогенетически
РКаРр п’н ы ^63гинецей" стаРше растешй съ цветами р а з д е л ь н о -  

Magnolia Precia (по ПОЛЫМИ ИЗЪ ТОЙ же родственной Группы.
Ве тт ште йну). з ъ КруГ̂  а н д р о ц е я  циклическое

расположеше тычинокъ надо въ общемъ признать признакомъ 
более высокой организащи, чемъ спиральное ихъ расположе
ше, точно такъ же зигоморф1я въ 
круге андроцея, атроф1я некото
рыхъ тычинокъ даннаго круга, 
срасташе тычинокъ между собою 
или съ другими органами цветка, 
наконецъ, ихъ расщеплете - -  все
ЭТО, ВЪ общемъ, признаки более Рис. 112. Продольный разр-Ьзъ

, черезъ цв'Ьтокъ Schzandra сос-
ВЫСОКОИ Организацш  цвътка, а с{пеа (изъ сем. Magnoliaceae), съ
следовательно, И Производящаго а п о к а р п н ы  мъ гинецеемъ (по 

, . т т В a i 11 о п).такой цвътокъ растенш. Число '
тычинокъ въ андроцее не является признакомъ филогенети-
ческимъ, но цветы съ одной лишь тычинкой въ большинстве
случаевъ представляютъ образовашя новейхшя, результатъ
сильной атрофш въ кругахъ андроцея.

То же, что сказано о тычинкахъ или микроспоролисти- 
кахъ, относится, въ общемъ, и къ макроспоролистикамъ или 
п л о д о л и с т и к а м ъ .  Э н г л е р ъ  различаетъ, какъ первую 
ступень развит1я гинецея, а п о к а р г п ю ,  т. е. гинецей изъ 
свободныхъ плодолистиковъ (см. рис. 111 и 112), и противо
поставляем ей с и н к а р п i ю , т. е. б. и. м. полное срасташе 
плодолистиковъ между собою въ одну завязь или въ одинъ
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пестикъ (см. рис. 113), какъ признакъ более высокой орга
низащи цветка. Къ апокарпш филогенетически наиболее 
близка та синкаршя, при которой завязь состоитъ изъ столь- 
кихъ гнЪздъ, сколько плодолистиковъ принимаетъ учаспе въ 
образованш такой завязи. Атроф1я н^которыхъ плодолисти
ковъ при синкарпш представляетъ выс
шую ступень развит1я последней, и наи
более высокой организащи достигаетъ 
такая синкаршя, которая въ результате 
ведетъ къ образовашю одногнездной за
вязи съ одной лишь семяпочкой (см. 
рис. 114).

Такъ какъ голосеменныя имеютъ Рис. 113. С и н к а р п и - 

с е м я п о ч к и  с ъ  о д н и м ъ  лишь п о -  ч7е ‘г к 1 Й гинецей СагУ°-
phi/Uaccae въ продоль-

К р О В О М Ъ ,  ТО ЭТОТЪ ТИПЪ семяпочекъ номъ разр^з-Ь: 1 —  Si- 

Э н г л е р ъ  склоненъ разсматривать, какъr  r  г  trim la r th u s ia n o ru m  (по
филогенетически более древнш ; д в у -  B e c k ) ,

п о к р о в н ы я  с е м я п о ч к и  являются
поэтому признакомъ более высокой ор
ганизащи. Среди покрытосеменныхъ ра
стенш мы видимъ однако, что большая 
часть однодольныхъ и архихламидныхъ 
двудольныхъ характеризуется семяпоч
ками двупокровными, тогда какъ стояния
выше всехъ въ системе сростнолепест- 

Рис. 114. Продольный , ,
разрЪзъ цвЪтка Salsola НЫЯ СНОВа и м ею т ъ  сем яп оч ки  ОДНОПО
ЛЫ« (изъ Chenopodia-  крОВНЫЯ, КЭКЪ ГОЛОСемеННЫЯ. ТуТЪ, Ве~ 
сеае) съ с и н к а р п и -
ч е с к и м ъ  гинецеемъ, роятно, произошло вторичное явленю —
низведеннымъ до одно- атроф1я н аруж наго покрова сем яп оч к и . 
гнЪздной завязи съ од- л ,  ,
ной лишь семяпочкой. Мы видели уже выше, что во многихъ 

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

Съ филогенетической точки зрешя с е м е н а  с ъ  э н д о -  
с п е р м о м ъ  и л и  п е р и с п е р м о м ъ  въ общемъ должны
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быть разсматриваемы, какъ типы более древше, ч%мъ с е 
м е н а  б е з б е л к о в ы я .

Таковы въ общемъ тЪ руководящее принципы, которыхъ 
придерживается Э н г л е р ъ ,  а вместе съ нимъ и мнопе друпе 
систематики, при построенш естественной системы покрыто
семенныхъ цветковыхъ растешй, и которые съ большей или 
меньшей осторожностью применяются разными авторами для 
выяснения филогенетическаго родства отдельныхъ группъ по
крытосеменныхъ между собою.

Я приведу здесь еще несколько положенш Э н г л  е р а ,  
имеющихъ принцишальное значеше, но далеко не разделяе- 
мыхъ всеми систематиками. По мнешю Э н г л е р а , типичныя 
о д н о д о л ь н ы я  и типичныя д в у д о л ь н ы  я,  по строешю ихъ 
зародыша и проростка, представляютъ две самостоятельныя 
равноценныя группы, которыя нельзя одну выводить изъ дру
гой. Мы видели уже на прошлой лекщи, что такого взгляда 
относительно однодольныхъ и двудольныхъ придерживается не 
одинъ Э н г л е р ъ .  Параллельное положеше въ системе этихъ 
двухъ крупныхъ подразделенш покрытосеменныхъ растенш 
допускаютъ, кроме Э н г л е р а , также Na e g e l i ,  Kn у,  Dr ude ,  
W a r m i n g ,  Н а в а ш и н ъ ,  B e s s e y ,  C o u l t e r ,  C h a m b e r -  
l a i n .  Но мы видели также, что есть и противоположное 
мнете, защищаемое S tr  a s b u rg е г’омъ, S a r g e n t ,  De l -  
p i n o ,  Fl  ah аи I t ,  Ha l  l i e r,  J e f f г e у , A r b e г’омъ, P a r -  
k i п’омъ, по которому однодольныя представляютъ филоге
нетическое ответвлеше двудольныхъ. О возможности про- 
исхождешя двудольныхъ отъ однодольныхъ въ новейшее 
время высказывается лишь Ч е л я к о в с ^ й ,  отчасти Lyon .

Относительно происхождетя с р о с т н о л е п е с т н ы х ъ  
д в у д о л ь н ы х ъ  было высказано предположеше, что эта выс
шая группа цветковыхъ растенш не монофилетическаго проис- 
хождешя, и что филогенетически она примыкаетъ къ различ- 
нымъ рядамъ или порядкамъ Archichlamyäeae. Однако Э н - 
г л е р ъ считаетъ, что порядки подкласса Sympetalae все весьма 
естественны, а самъ подклассъ имеетъ довольно однообраз
ное морфологическое CTpoeHie, почему, не отрицая возмож
ности полифилетическаго происхождетя Sympetalae, Э н г л е р ъ  
скорее склоненъ однако допустить ихъ монофилетическое 
происхождеше.

Таковы въ общемъ руководящее принципы при построе-
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нш филогенетической системы покрытосеменныхъ на осно- 
ванш главнымъ образомъ метода сравнительной морфолопи. 
Хотя съ принципами этими согласны мнопе систематики и мор
фологи, но есть и TaKie, которые отрицаютъ некоторые. или 
большинство изъ приведенныхъ здесь принциповъ; есть и та- 
Kie морфологи и систематики, которые указываютъ на то, что 
большинство изъ этихъ принциповъ можно применить для 
филогенетическихъ построены покрытосеменныхъ, но можно 
и держаться точекъ зрешя д!аметрально противоположныхъ; 
однимъ словомъ, что принципы эти не обязательны.

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

Запутанность вопроса усугубляется з а к о н о м ъ  к о р - 
р е с п о н д и р у ю щ и х ъ  с т а д i й р а з в и т i я , на который 
особенно обращаютъ внимаше А р б е р ъ  и П а р к и н ъ 1). 
„Если мы, говорятъ эти ученые, будемъ изучать стадш раз
в и т ,  которыхъ достигаютъ различные органы семенного ра
стешя въ известную геологическую эпоху, то мы увидимъ, 
что оне не однородны; одни изъ органовъ значительно дальше 
ушли по пути эволюцш, чемъ др у п е ; корреспондирующдя 
стадш р а з в и т  различныхъ органовъ семенного растешя ни- 
коимъ образомъ не совпадаютъ во времени. Наоборотъ, 
мы найдемъ, что въ любую геологическую эпоху одинъ изъ 
органовъ или группа ихъ достигаетъ гораздо более высокой 
степени р а з в и т ,  чемъ друпе соответствующее органы.

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

1) Е. А. N.. A r b e r  und J.  P a r k i n .  Der U rsprung der Angio«per- 
men. — Oesterr. Bot. Zeitschr. 1908, №  3, стр. 96.

8*
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органы Lyginodendron (Crossotheca) безусловно стоять на зна
чительно низшей ступени развит!я, чЪмъ женсюе (Lageno- 
stoma). Первые соответствую т въ основныхъ чертахъ сво
ихъ органамъ размножешя папоротниковъ, вторые же пред

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

„Также и у беннеттитовыхъ, этихъ 
мезозойскихъ потомковъ птеридоспермовъ, 
микроспорофиллы въ основныхъ чертахъ 
своего строешя представляютъ еще не что 
иное, какъ вайи па
поротниковъ, тогда 

макроспоро-

Рис. 115. CtMH пте- 
ридоспермовыхъ — L y -  
ginodendron Oldhami-  
ит  (по О 1 i v е г'у и 
S c o t  t ’y). Реставращя какъ
c-Ьмени, заключенная» филлы достигли уже 
въ ж елезистую  плю ску ^

или купулу. весьма высокой ста-
дш развит1я. Общш

видъ ствола этихъ растешй едва однако
отличается отъ ствола палеозойскихъ р Ис. 116. СЬмя птеридо-
древовидныхъ папоротниковъ. спермовы хъ -  L y g i n o ^ n -

г  г  dron Ошпатшт  (по 0 11 -
„Другой Прим^ръ Представляютъ v e r y  и S c o t t y ) .  Схема-

намъ ныне живушдя растешя. У цика- Т1?ческШ, ПР°Д°ЛЬНЫЙ Раз- 
J г  р ъ зъ  съмени, заключен-

довой Stan gen а наряду съ папоротнико- наго въ купулу, вдоль ме-
образными листьями-вайями мы видимъ Д1анной плоскости : в  —  

г  балдахинъ, С —  купула
высокоразвитую ВЪ морфологическомъ или плюска, Cl; -  цент-
отношенш плодущую шишку. Напро- Ральный столбочскъ пыль- 

, . „ цевой камеры, 6- —  сосу-
тивъ, у Cycas а женскш спорофиллъ дисто-волокнистые пучки,

им^етъ бол^е примитивное строеше, ^  " пыльйевая камера, 
r  r  М  — ея устье. Твердая

чемъ мужской, И У ЭТОГО растешя легко сем енная кож ура нарисо-

проследить происхождеше женскаго спо- вана чеРН0И: мягкая внут- 
r  г  ренняя ткань обозначена

рофилла ОТЪ папоротникообразныхъ косой ш рафировкой; хала-
предковъ Cycas а. зовая подуш ечка обозн а-

г  ■' чена ш рафировкои крестъ
„Можно было бы Привести МНОГО И на крестъ; купула и ножка

другихъ еще прим еровъ; но достаточно С-Ьмени обозначены  пунк- 
г  г  тиромъ, а сосудисты е пуч-

и указанныхъ. Изъ этого закона выте- ки оставлены белыми.

каетъ, что въ сущности никогда факти
чески не существовало на земномъ шаре такое первобытное 
покрытосеменное растеше, у котораго все его органы въ оди
наковой степени были бы примитивны; напротивъ, старейгшя 
покрытосеменныя несомненно отличались темъ, что некото
рые изъ ихъ органовъ были значительно сильнее развиты,
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чемъ друпе. Безъ сомнешя, современный покрытосЬменнын 
произошли отъ другихъ менее развитыхъ сЪменныхъ расте
нш, но самое семя, какъ органъ и притомъ весьма высоко 
развитой, произошло въ гораздо более ранше геологичесюе 
перюды, задолго до появлешя на св"Ьтъ покрытосеменныхъ 
растешй“.

При выясненш филогенш покрытосеменныхъ растешй и 
при примененш вышеизложенныхъ приндиповъ Э н г л е р а  
систематическаго распределешя цветковыхъ растенш, надо 
постоянно иметь въ виду этотъ законъ корреспондирующихъ 
стадш развит1я, на который особенное внимаше обращаетъ 
также и В и л а н д ъ .

При попыткахъ проследить филогешю ныне живу- 
щихъ группъ растительнаго царства, какъ известно, главное 
затруднеше заключается въ томъ, что мы весьма часто бы- 
ваемъ склонны ошибочно придавать большое значеше темъ 
признакамъ, какъ якобы признакамъ близкаго филогенети- 
ческаго родства, которые на самомъ д е л е  однако являются 
выражешемъ лишь параллельнаго развит1я формъ. Много
численные случаи г о м о п л а з 1 и  еще более затемняютъ наши 
филогенетичесюя изыскашя, такъ что подчасъ бываетъ трудно 
придти къ какому нибудь определенному заключешю х).

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

1) L. с., стр. 97.
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морфологическому строешю своему приближались къ типу 
голосеменныхъ растешй, ибо филогенетическое родство по

крытосеменныхъ растенш съ голо
семенными не подлежитъ сомненйо. 
Это ясно изъ строешя микро- и ма- 
кроспоролистиковъ техъ и другихъ, 
изъ исторш р а з в и т  микро- и ма
кроспоры (пыльцы и зародышеваго 
мешка) обоихъ высшихъ раститель
ныхъ типовъ, изъ дальнейшаго раз
в и т  самого зародышеваго мешка 
и зародыша изъ оплодотворенной 
яйцеклетки.

Зародышевый мешокъ голосе
менныхъ растешй (за малыми лишь 
исключешями, наблюдаемыми у са- 
мыхъ высшихъ голосеменныхъ --

Рис. 117. Продольный разр-Ьзъ у  Qnetales), какъ мы уже видели, 
семяпочки голосЪменнаго р асте 
шя -  е л и : Р г  -  бе л о к £  или построенъ еще по типу остальныхъ
эндоспермъ, гомологъ женскаго архегош атныхъ растенш, предста-
предростка, заполняющш заро- , _  _____
дышевыи м еш окъ  сем я п о ч к и ; вляя лишь дальнейшее упрощеше
А — архегонш или корпускулы; женскаго ПО- 
И — интегументъ или покровъ 
семяпочки (по С т р а с б у р г е р у ) .  НОВОГО ПОКО-

лешя архего
шатныхъ. Зародышевый мешокъ голо
семенныхъ (см. рис. 117) есть не что иное, 
какъ та же макроспора разноспоровыхъ 
папоротникообразныхъ (см. рис. 118), 
развивающаяся въ своемъ макроспо
рангш, каковымъ является семяпочка 
голосеменнаго, но никогда уже изъ этого 
макроспоранпя не высевающаяся. Даль
нейшее р а з в и т  этой макроспоры голо
семенныхъ происходитъ ВЪ самомъ ма- шесть недель после по-
кроспорангш, въ связи съ произведш имъ с'Ьва* Предростокъ или 

r  r  v  эндоспермъ (е) у  основа-
макрОСПОрангш безполымъ (споровымъ) шя макроспоры еще не
поколешемъ материнскаго растешя. То окончательно развился, 

r  г  верхняя зеленая часть
же самое мы видимъ и у покрытосемен- предростка ( f )  им-Ьетътри
ныхъ. Безполое (спорообразующее) поко- а Рхегошя — ае> s - о б о -\  г  лочка макроспоры (по
леше покрытосеменныхъ растен}й, т. е., П ф е ф ф е р у ) .

Рис. 118. Макроспора <SV- 
laginella. Л  — въ про- 
дольномъ р а з р е з -fe черезъ



иначе говоря, само цветковое растеше производитъ на своихъ 
макроспорофиллахъ (плодолистикахъ) макроспоранпи (семя
почки), и въ макроспоранпяхъ этихъ развивается обычно 
одна макроспора (зародышевый м%шокъ) совершенно та
кимъ же образомъ, какъ и у голосеменныхъ. Еще больше
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Рис. 119. Споранпй и его гомологи. — Фиг. 1. Молодой споранпй Asple- 
тит Adiantum nigrum въ оптическомъ разр^зЪ. — Фиг. 2. То же Lycopo- 
dium elavatum. — Фиг. 3. Молодой микроспоранпй Selaginella inaequalifolia 
въ оптическомъ pa3ptob. — Фиг. 4. Поперечный разр-Ьзъ молодого пыль
цевого гнЪзда (микроспоранпя) Symphytum officinale. — На всЪхъ фигурахъ 
го — означаетъ сгЬнку, t — таблитчатыя или выстилакмщя клетки, tapetum, 
И  — ткань, развивающую споры или пыльцевыя зернышки (apxecnopifl). — 

Фиг. 1 и 2 по З а д е б е к у ,  3 — по С а к с у ,  4 — по Г е б е л ю .

гомологш между покрытосеменными и голосеменными при 
развитш въ микроспоранпяхъ (пыльцевыхъ мешкахъ) ми- 
кроспоръ (пыльцы). Одинъ и тотъ же основной ходъ разви- 
Tifl Наблюдается у разноспоровыхъ папоротникообразныхъ, у 
голосеменныхъ и у покрытосеменныхъ растенш (см. рис. 119). 
Образоваше стенки (w ) микроспоранпя (пыльцевого мешка),
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образоваше слоя выстилающихъ клетокъ (t) и apxecnopin (М). 
То же образование пыльцы изъ клетокъ apxecnopifl путемъ 
четвертовашя, какъ зд%сь, такъ и тамъ. Развит1е микро- и 
макроспоранпевъ, микро- и макроспоръ у голосеменныхъ 
и покрытосеменныхъ идетъ настолько аналогичнымъ пу
темъ и настолько напоминаетъ соотв%тствующ1я стадш раз- 
BHTifl у разноспоровыхъ папоротникообразныхъ, что одно уже 
это одинаковое гомологичное развит1е органовъ размноже
шя спорофитовъ или безполыхъ поколешй у папоротнико

образныхъ, голосеменныхъ и покрыто
семенныхъ не оставляетъ ни малей- 
шаго сомнешя въ филогенетической 
близости этихъ трехъ крупныхъ отдЬ- 
ловъ высшихъ растешй, и именно въ 
таковой ихъ филогенетической после
довательности :

** * папоротникообразныя голосе-
Рис. 120. Проросшее пыль- ,
цевое зернышко (микро- менныя ш > покрытосеменныя.
спора) ели — Picea excelsa Более резкая разница наблюдается
г ™ — зачаточная*Г ризои- между голосеменными И покрытосе-
дальная клетка; p v r f  — менными при прорастанш микро- и въ
вегетативныя клетки муж- ,  г,
ского заростка; г — гене- особенности макроспоръ. Въ этомъ
ративныя или слерматоген- отношенш голосеменныя представля-
НЫЯ КЛ'ЬтКИ ; Р  — ядро -• 1
кл-Ьтки, вырастающей въ ютъ въ огромномъ большинстве слу- 

пыльцевую трубочку. чаевъ еще типичные архегошаты, а 
покрытосеменныя, какъ мы уже зна- 

емъ, на первый взглядъ какъ бы проявляютъ совершенно новыя 
черты развийя, несвойственныя ни голосеменнымъ, ни папо- 
ротникообразнымъ. При прорастанш микроспоры голосемен- 
ныхъ (пыльцы ихъ) (см. рис. 120), въ микроспоре этой образу
ется зачаточный мужской заростокъ, гомологичный более раз- 
витымъ мужскимъ заросткамъ папоротникообразныхъ (rh, p lt 
■rf)] образуется клетка-стенка архегошя, вытягивающаяся, по 
Б е л я е в у ,  въ пыльцевую трубочку (Р); образуется антерозои- 
дальная клетка, которая, делясь далее, даетъ два генератив- 
ныхъ ядра (г), гомологичныхъ антерозоидамъ или живчикамъ 
папоротникообразныхъ и предназначенныхъ для оплодотво- 
решя женскаго ядра. У некоторыхъ голосеменныхъ, какъ 
показали впервые изследовашя японскихъ ученыхъ И к е н о  
и Х и р а з е ,  генеративныя ядра пыльцевой трубочки, по вы
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ход"Ь ихъ изъ таковой, обращаются въ настояпце многожгу
тиковые крупные антерозоиды или живчики (см. рис. 88, на 
стр. 78). TaKie антерозоиды найдены ныне у голосЬмен- 
ныхъ: Oinkgo biloba и Cycetdaceae (Cycas, Zamia и т. д.).

У покрытосеменныхъ микроспора или пыльца (см. рис. 
121) после прорасташя делится всего однажды пололамъ, да 
и то не целлюлезной оболочкой, а только тонкой пленкой. 
Получаются въ пыльце два ядра — вегетативное (Р) и ге
неративное; последнее загЬмъ делится еще на два генера- 
тивныхъ ядра (М ), служащихъ для оплодотворешя женскихъ 
ядеръ макроспоры. Вегетативное ядро со своей протоплаз
мой гомологично, по изслЪдовашямъ 
Б е л я е в а ,  клетке, составляющей обо
лочку антерид1я, и вытягивается далЬе 
въ пыльцевую трубочку; а два генера- 
тивныхъ ядра покрытосеменныхъ гомо
логичны двумъ генеративнымъ ядрамъ Рис. 121. Прорастающее 
голосеменныхъ. или ихъ антерозоидамъ. покрытос^мен-
Но настоЯЩИХЪ антерозоидовъ ВЪ МИ- ныхъ: вегетативное ядро 
кроспорЪ покрытосеменныхъ никогда пыльцевой тРубочки Юг  г  г  и генеративныя или спер-
ие образуется, а равно совершенно не матогенныя ядра (М).
развивается въ пыльце покрытос'Ьмен
ныхъ хотя бы малейипй осгатокъ мужского предростка. 
Вся микроспора покрытосеменныхъ при своемъ развитш 
сводится къ одному антеридш съ двумя оплодотворяющими 
ядрами — гомологами антерозоидовъ. Какъ уже сказано 
только что, настоящихъ живчиковъ у покрытос'Ьменныхъ ни
кто до сихъ поръ не наблюдалъ, но изследовашя Н а в а -  
ш и н а  и Ги н ь  я р а  показали, что у некоторыхъ покрыто
семенныхъ растенш генеративныя ядра пыльцевой трубочки 
производятъ при оплодотвореши червеобразныя движешя (см. 
рис. 122), а следовательно, и эти образовашя не совершенно 
лишены еще подвижности, столь характерной для мужскихъ 
половыхъ продуктовъ архегошатныхъ растенш.

Гораздо крупнее различгя между теми процессами, ко
торые происходягь при прорастанш макроспоры голосемен
ныхъ и покрытосеменныхъ, и на первый взглядъ здесь раз
ница настолько значительная, что трудно свести исторш 
развшчя макроспоры покрытосеменныхъ къ типу архегошат- 
ныхъ растешй, хотя, какъ мы сейчасъ увидимъ, филогене
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тическая связь и здесь не нарушена окончательно между 
покрытосеменными и голосеменными.

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

особая многоклетная ткань, заполняю
щая целикомъ всю полость зародыше- 
ваго мешка (см. рис. 117, на стр. 118) со
вершенно по тому же типу, какъ это яв- 
леше происходитъ въ макроспоре лико- 
шщевыхъ, наприм. Selaginella (см. рис. 
118). Какъ тамъ, такъ и здесь, у го
лосеменныхъ, эта многоклетная ткань 
есть не что иное, какъ редуцирован
ный женскш заростокъ, въ которомъ 
у голосеменныхъ на конце, обращен- 
номъ къ семявходу, образуется отъ 2 
до 15 женскихъ половыхъ органовъ — 
корпускулъ (рис. 117, .4). Корпускулы 
голосеменныхъ несомненно гомоло
гичны архегошю папоротникообраз
ныхъ, только это архегонш редуциро
ванные. Они срстоятъ (см. рис. 123) 
изъ яйцеклетки (о), брюшной каналь- 

Рис. 122. Зародышевый Mt- цевой клетки (be) и клетокъ-розетокъ
m0K* l JÜml ( h w ) ,  гомологичныхъ шейнымъ клет-моментъ оплодотворены: 4 п
одно генеративное ядро (д{) камъ архегошевъ папоротникообраз-
сливается съ ядромъ яйце- ныхъ Шейной канальцевой клетки у 
клетки (е). а другое гене- J
ративное ядро (д2) — съ голосеменныхъ уже нетъ; она атро-
( ^ МИобГЛЯгенеративныхъ ФиРована- Оплодотвореше состоитъ
ядра производятъ при этомъ въ стнянш генеративнаго ядра пыль-
червеобразныя движешя; « ц ев ой трубочки (или гомологичнаго ему
— синергида, а — анти- ' J

поды (по G u i g n a r d ) .  антерозоида у цикадовыхъ и Ginlcgo)
съ яйцеклеткой корпускулы (архего

шя), после чего изъ оплодотворенной яйцеклетки разви
вается зародышъ семени, а женскШ заростокъ макроспоры 
(зародышеваго мешка) обращается въ эндоспермъ семени 
голосеменныхъ. Характерная особенность голосеменныхъ: 
э н д о с п е р м ъ  в с е г д а  о б р а з у е т с я  у н и х ъ  до о п л о -  
д о т в о р е н 1 я .

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

s

№ Я
Рис. 123. Верхняя часть эн
досперма ели, съ двумя кор
пускулами или архегошями: 
о — яйцеклетка, Ьс — брюш
ная канальцевая клЪтка, hw 
— сгЬнка шейки архегошя 

(по С т р а с б у р г е р у).

повторно на четыре ядра; по одному по
лярному ядру (см. рис. 124, р) теперь 
отходятъ къ центру зародышеваго меш
ка и либо сливаются здесь другъ съ дру- 
гомъ, образуя вторичное ядро зароды
шеваго мешка, либо временно остаются 
рядомъ неслитными. На полюсахъ же 
зародышеваго мешка образуются: на 
полюсе, обращенномъ къ семявходу, 
три голыхъ клетки яйцевого аппарата, 
на противоположномъ же полюсе, об
ращенномъ къ халазе, — три голыхъ 
клетки, антиподы (а). Яйцевой аппа
ратъ состоитъ изъ женской клетки — 
яйца (е) и двухъ вспомогательныхъ кле
токъ или синергидъ (s). Какъ вы видите, 
все устройство и развитее зародышеваго 
мешка (макроспоры) покрытосеменныхъ 
до оплодотворешя настолько резко от
личается отъ того, что мы наблюдаемъ 
у голосеменныхъ и прочихъ архего- 
шатъ, что причислить покрытосеменныя 
къ архегошатамъ уже невозможно, и 

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

Рис. 124. Зародышевый 
м1вшокъ Lilium Martagon 
до оплодотворешя: е — 
синергиды, а — антиподы, 
е — ядро яйцеклетки, р — 
полярныя ядра (по G u i - 

g n а г d).
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съ посл'Ьднимъ остаткомъ женскаго заростка архегошатныхъ 
растешй, а яйцевой аппаратъ съ еще более редуцирован
нымъ архегошемъ, отъ котораго сохранились лишь яйце
клетка и две шейныя клетки — синергиды, но такое отожде- 
ствлеше или гомологизащя имеетъ лишь поверхностный ха- 
рактеръ и не объясняетъ намъ ни сгпяшя полярныхъ ядеръ 
во вторичное ядро зародышеваго мешка, ни того замеча- 
тельнаго явлешя д в о й н о г о  о п л о д о т в о р е н ! я ,  которое 
характерно для покрытосеменныхъ и къ разсмотренш ко
тораго мы сейчасъ перейдемъ.

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

Результатомъ такого двойного оплодотворешя является 
следующее: оплодотворенное яйцо яйцевого аппарата разви
вается далее въ зародышъ семени; а оплодотворенное вто
ричное ядро зародышеваго мешка путемъ свободнаго дЬлешя 
даетъ паренхиматическую ткань, заполняющую весь зароды
шевый мешокъ и образующую эндоспермъ семени. У г о л о 
с е м е н н ы х ъ ,  какъ мы видели, э н д о с п е р м ъ  с е м е н и  о б 
р а з у е т с я  до о п л о д о т в о р е ш я  зародышеваго мешка и 
представляетъ гомологъ женскаго заростка архегошатныхъ ра
стенш. У п о к р ы т о с е м е н н ы х ъ  э н д о с п е р м ъ  о б р а 
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з у е т с я  в с е г д а  п о с л е  о п л о д о т в о р е н 1 я  и к а к ъ  р е -  
з у л ь т а т ъ  о п л о д о т в о р е н 1 я  в т о р и ч н а г о  я д р а  з а 
р о д ы ш е в а г о  м ^ ш к а  в т о р ы м ъ  г е н е р а т и в н ы  м ъ  
я д р о м ъ  п ы л ь ц е в о й  т р у б о ч к и .  После этого синер
гиды и антиподы вытесняются и уничтожаются разрастаю
щейся въ зародышевомъ меш ке тканью эндосперма. Мы 
видимъ такимъ образомъ, ка-

гкш сложныя явленш разыгры
ваются при развитш и опло- 
дотворенш зародышеваго 
мешка покрытосеменныхъ ра- 
стенш и какъ далеки эти яв- 
лешя отъ того, что мы ви
димъ въ зародышевомъ меш 
ке голосеменныхъ. Тамъ яв- 
лешя протекаютъ аналогично 
другимъ архегошатамъ и пред- 
ставляютъ те же, но упрощен- 
ныя фазы развит1я. Тутъ вы- 
ступаютъ на сцену совершенно 
новыя явлешя, совершенно 
особый типъ д в о й н о г о  
о п л о д о т в о р е н 1 я ,  честь 
открьтя котораго принадле
жишь нашему выдающемуся 
соотечественнику проф. С. Г.
Н а в а ш и н у  (см. рис. 125).

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

По м ненш  П о р ш а ,  въ зародышевомъ меш ке покрыто
семенныхъ имеется два редуцированныхъ архегошя, а жен- 
скш заростокъ здесь  такъ же совершенно атрофированъ, какъ

Рис. 125. Проф. С. Г. Н а в а ш и н ъ.
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и мужской заростокъ въ пыльце покрытосеменныхъ. Каж
дый архегошй зародышеваго м%шка покрытосеменныхъ, изъ 
которыхъ одинъ представленъ яйцевымъ аппаратомъ, а дру
гой антиподными клетками, состоитъ изъ способной къ опло- 
дотворешю яйцеклетки, изъ брюшной канальцевой клетки 
(полярнаго ядра) и изъ двухъ клетокъ шейки (синергиды яй
цевого аппарата и две изъ антиподныхъ клетокъ). Л а н д ъ ,  
изучая процессъ оплодотворешя у Thuja, показалъ, что въ 
корпускулахъ этого голосеменнаго растешя иногда оплодо
творяется не только яйцо корпускулы, но и брюшная ка
нальцевая клеточка, и даже изъ такой оплодотворенной брюш
ной канальцевой клеточки развивается маленькое многоклет- 
ное тельце.

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

Правда, Существуютъ и друпя объяснешя этихъ инте- 
ресныхъ явлешй. Н а в а ш и н ъ  считаетъ, что мы имеемъ 
здесь дело съ полиэмбрюшей, что эндоспермъ покрытосемен- 
наго есть полученный путемъ оплодотворешя второй заро- 
дышъ того же растешя, зародышъ, никогда не развивающшся 
въ самостоятельное растете, но на счетъ котораго питается 
зародышъ первый, получившшся после оплодотворешя яйца 
яйцевого аппарата.

С т р а с б у р г е р ъ ,  В е с к ъ ,  В е т т ш т е й н ъ ,  Г и н ь -  
я р ъ  и др. принимаютъ яйцевой аппаратъ покрытосемен
ныхъ за группу редуцированныхъ до одной клетки архего
шевъ, а антиподы считаютъ последнимъ остаткомъ женскаго
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заростка архегошатъ. D a n g e a r d ,  C h a m b e r l a i n ,  Schaf f 
n e r  и Л о т с и  признаютъ, что въ зародышевомъ мешке 
покрытосеменныхъ имеются две группы редуцированныхъ 
до одной клетки архегошевъ, и женскаго заростка совер
шенно нетъ. Наконецъ, П о р ш ъ ,  какъ мы видели только 
что, считаетъ, что здесь имеются не две группы архегошевъ, 
а два архегошя, каждый изъ 4-хъ клетокъ: яйцеклетки, 
брюшной канальцевой клетки и двухъ шейныхъ клетокъ. 
Мне лично больше всего нравится объяснеше П о р ш а ,  но 
если мы примемъ и друпя толковашя, то все же, хотя и 
отдаленная, филогенетическая связь покрытосеменныхъ съ 
голосеменными не подлежитъ сомнешю. Намъ следуетъ 
теперь ближе установить эту связь не только эмбрюлоги- 
чески, но и морфологически.



Лекщя седьмая.

Казуарины — Casuarinaceae.
Посмотримъ теперь, нетъ ли среди ныне существую- 

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

Однимъ изъ самыхъ замечательныхъ простейшихъ ти
повъ покрытосеменныхъ растешй является небольшое сем. 
Casuarinaceae, которое Э н г л е р ъ  и В е т т ш т е й н ъ  ставятъ 
въ начале системы двудольныхъ, а В а р м и н г ъ  со знакомъ 
вопроса относитъ къ порядку Urticiflorae — кропивоцвет- 
ныхъ. Действительно, казуарины представляютъ во многихъ 
отношешяхъ удивительныя растешя, отличаюшдяся целымъ 
рядомъ крайне примитивныхъ, такъ сказать, допотопныхъ 
признаковъ, совершенно несвойственныхъ огромному боль
шинству ныне живущихъ цветковыхъ растешй; это какъ бы 
выходцы изъ совершенно другого Mipa. Имея въ организащи 
своей целый рядъ признаковъ, сближающихъ ихъ скорее съ го
лосеменными или даже папоротникообразными, к а з у а р и н ы ^  
по строенш цветовъ и плодовъ своихъ, однако несомненна 
принадлежать къ покрытосеменнымъ и при томъ же дву- 
дольнымъ растешямъ, если признавать делеше покрытосе
менныхъ на однодольныя и двудольныя, какъ делаютъ до 
сихъ поръ все систематики. А между темъ среди двудольныхъ
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к а з у а р и н ы  занимаютъ совершенно обособленное мЪсто 
въ системЪ, и съ перваго взгляда даже трудно подыскать 
среди остальныхъ покрытосЬмениыхъ растешй не только род
ственный, но даже аналогичный имъ формы.

Насколько крайне оригинально наружное и внутреннее 
строеше этихъ растенш, пред
ставляющее см-Ьсь признаковъ 
безусловно архаическихъ съ 
признаками бол-Ье совершенной 
организащи цв'Ьтковыхъ расте
шй, настолько же оригинально 
и своеобразно ихъ географиче
ское распространеше на земл'Ь.

Сем. Casuarinaceae пред
ставлено на земномъ шар"Ь од
нимъ всего родомъ Casuanna 
въ 25—30 видахъ. Это де
ревья или кустарники, по пер
вому взгляду напоминаюпце 
скорЬе сильно разветвленные 
хвощи, нежели цвЬтковыя ра
стешя (см. рис. 126). Тоншя 
прутьевидныя вЬтви ихъ си- 
дятъ б. ч. мутовчато и выходятъ 
изъ пазухъ мелкихъ, мутовча
то расположенныхъ, чешуевид- 
ныхъ, б. ч. сросшихся въ зубча
тое влагалище, совсЬмъ какъ у 
хвощей, листьевъ. Междоузл1я
ДЛИННЫЯ, ЧЛенИСТЫЯ и , какъ у р ис. 126. Casuarina equisetifolia
хвощей, легко разламываются F o r s t .  В-Ьтвь съ мужскими соцв-ь-

-  Т1ями наверху и соплодиями (fr) —
на членики и безъ труда вытя- ВНИЗу (по Р о i s s о n).
гиваются тогда изъ листовыхъ
влагалищъ; подобно хвощамъ, междоузл1я эти им^ють б. ч- 
на своей поверхности продольныя выдающаяся ребра, а между 
ними бороздки; въ довершеше вн'Ьшняго своего сходства съ 
хвощами казуарины на конц'Ь ветвей своихъ несутъ какъ бы 
плодуице колоски, по внешнему виду нисколько напоминаю
щее споровые колоски или шишки хвощей; это однако не 
споровые колосья, а мужешя соцв"Ьт1я этихъ растешй. Отъ

9
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хвощей по внешнему виду казуарины отличаются лишь при-
cyTCTBieM'b въ бол%е нижнихъ частяхъ ветвей, на боковыхъ

коротенькихъ в'Ьточкахъ сначала въ боль-
шомъ количеств-fe собранны хъ женскихъ
соцветш, волосисто-кистевидныхъ (см.
рис. 127), зат^мъ, при созреванш ct-
мянъ, деревянисты хъ, ш иш кообразныхъ
округлыхъ образоваш й —  соплодШ (см.
рис. 126, fr и рис. 128), напоминающихъ
нисколько какъ бы деревянистыя шишки
н'Ькоторыхъ голосеменны хъ растеш й, но
только отд^льнын части этихъ ш иш екъ

Рис. 127. Волосисто-ки- разверзаются двумя створками, и оттуда 
стевидное венское со-; ЙЫГЫПЯ[ПТГЯ гняб- 
UB+>Tie Casuaria equiseti-
folia Forst,  (по Э н -, женныя крыловид- 

гл еру) .  ными органами се
мена, точнее говоря, сами плоды этихъ 
растешй (см. рис. 129).

Сильно разветвленныя, прутье- 
видныя, жестш я, какъ у хвощ ей, ок- 
руглыя, четырехгранный или много- 
гранныя ветви этихъ растеш й совер
шенно не даютъ т%ни, ибо листья ихъ  
до крайности редуцированы, и фото- 
СИНТезъ ИЗЪ ЛИСТЬевъ переш елъ ВЪ Рис. 128. Соплод1е Casua- 
стебли, которые поэтому въ б о л ее  мо- гта л ePp°y)S S ° П
лодомъ состоянии (первые годы) зел е

ные. Напоминая собою  сильно разветвлен
ные древовидные или кустарные хвощи, 
растешя эти по общ ему габитусу своему  
похожи также на Ephedra изъ голосемен
ныхъ. Весь общШ обликъ растешй этихъ  
свидетельствуем о ихъ значительномъ  
приспособлен^  къ ксерофитному образу  
жизни.

Рис. 129. Плодъ Со- Сходство казуаринъ съ хвощами, тово-
suarina leucodon Pois- ~  .
s o n  (по Э н г л е р у ) .  Ритъ Э н г л е р ъ ,  однако чисто внешнее, 

и о родстве ихъ съ этими растешями или 
о происхожденш ихъ отъ хвощей серьезно нельзя и раз- 
суждать. Большая филогенетическая близость наблюдается
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у казуаринъ съ Ephedra , выражаясь между прочимъ и въ 
ихъ сосудисто - волокнистой систем^; однако, по мнешю  
Э н г л е р а ,  строеше цветовъ казуаринъ, будучи типично по
крытосеменное и отличаясь довольно резко отъ аналогич- 
ныхъ органовъ у Ephedra, не можетъ подать повода къ мысли 
о более близкомъ родстве C asuanna  и Ephedra. Мы уви- 
димъ однако впоследствш, что В е т т ш т е й н ъ  держится 
иного на этотъ счетъ мнешя и даже находитъ возможнымъ

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

выводить типъ строешя органовъ размножешя C asuanna  не
посредственно отъ типа Ephedra.

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

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

9*
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оригинальной вообще австралшской растительности. Какъ уже 
сказано, сем. Casuarinaceae заключаетъ въ себе одинъ всего 
родъ Casuarina R u m р h. Родъ этотъ подразделяется на 
два подрода: крупный подродъ Cylindraceae Po i s s .  — 
20 видовъ, по преимуществу распространенныхъ въ Австралш, 
и Tetragonae Po i s s .  — 5 всего видовъ, отсутствующихъ въ Ав
стралш, но свойственныхъ главнымъ образомъ Новой Кале- 
донш, отчасти островамъ Фиджи, Борнео, Суматра и Амбойна. 
Такое географическое распространеше также свидетельствуетъ
о глубокой древности этихъ покрытосеменныхъ растешй. 
Известно, что Австрал1я и отчасти прилегаюице къ ней Индо- 
Малайсшй архипелагь и полуостровъ служатъ убежищемъ 
для многихъ вымирающихъ типовъ растительнаго и живот- 
наго царства. Къ сожалешю, древность Casuarina палеонто
логически доказать нельзя. Ни более широкое географиче
ское распространеше растешй этихъ въ третичный перюдъ, 
ни существоваше морфологическихъ предковъ ихъ въ более 
глубокихъ отложешяхъ земной коры доказать палеонтоло
гически не возможно. Правда, описаны были ископаемыя 
казуарины изъ эоцена Европы, но Ши мп е р ъ  сомневается въ 
верности опредЬлешя этихъ находокъ и думаетъ, что подъ 
именемъ Casuarina описаны были изъ эоценовыхъ отложешй 
Европы скорее всего вымерипе виды Ephedra.

Посмотримъ ближе, какъ устроены цветы этихъ расте
шй. Они раздельнополые, однодомные и очень простой 
организащи; мужсше цветы (см. рис. 133, на стр. 135) 
однопокровные съ чашечковиднымъ чешуйчатымъ покро
вомъ; женсюе (см. рис. 135, на стр. 135) — совсемъ ли
шены покрова. По мнешю Э н г л е р а ,  эти цветы первично
однопокровные или безпокровные и первично-раздельнопо
лые. Такъ какъ органы размножешя голосеменныхъ расте
шй раздельнополы и приспособлены къ опылешю при 
помощи ветра, то, конечно, проще всего представить себе, 
что при возникновеши первыхъ покрытосеменныхъ изъ го
лосеменныхъ сначала возникли покрытосеменныя раздЬль- 
нополыя, приспособленныя къ ветроопылешю и съ очень 
примитивнымъ устройствомъ цветовъ. Таковыми и являются 
казуарины. Цветы ихъ раздельнополы, безъ признаковъ 
рудиментарныхъ женскихъ органовъ въ мужскихъ цветахъ, 
подчеркиваетъ Э н г л е р ъ ,  или рудиментарныхъ мужскихъ

I
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органовъ въ женскихъ цветахъ; следовательно, ихъ раздель
нополость первичная. Цветы казуаринъ приспособлены къ 
вЪтроопылешю, что подробнее увидите вы дальше, т. е. опять 
таки филогенетическая близость к Ь голосеменнымъ, которыя 
все безъ исключешя приспособлены къ опылешю при по
мощи ветра. Мужсше цветы однопокровные, женсюе без- 
покровные, и нетъ никакихъ ни корфологическихъ, ни эм- 
брюлогическихъ данныхъ считать эту безпокровность или 
однопокровность цветовъ вторичной, прюбретенной потерей 
первоначально бывшихъ покрововъ, т*. е., значитъ, по термино- 
логш Э н г л е р а ,  какъ мы видели на прошлой лекцш, цветы 
казуарннъ должны быть отнесены по свойству ихъ покро
вовъ къ а х л а м и д н ы м ъ  (женсюе) и го мох л а м и д н ы м ъ  
(мужсше), а не къ апохламиднымъ и апопетальнымъ, т. е. не 
къ такимъ цветамъ, у которыхъ простота строешя покрововъ 
объясняется последующей редукщей покрововъ и, следова
тельно, получилась путемъ регрессивнаго развшчя. Э н г л е р ъ  
полагаетъ, что казуарины по строешю крайне простыхъ цве
товъ своихъ являются формами начальными, исходными, а 
не вторичными, производными.

Правда, и мужсше, и женсюе цветы казуаринъ собраны 
соцве^ями; мужсюе обыкновенно на концахъ самыхъ молодыхъ 
верхушечныхъ ветвей мутовками, въ колосовидныхъ соцве- 
Tinxb; женсюе же цветы сгруппированы въ головчатыя соцве- 
т1я на короткихъ боковыхъ веточкахъ (см. рис. 126). Некото
рые систематики считаютъ даже мужсшя соцвет!я казуаринъ 
за колосовидны» сережки и морфологически сближаютъ се
мейство это вообще съ сережкоцветными рйстешями, куда от
носятся порядки Salicales, Fagales, Игу ricales, Juglandabes и др., 
которыя въ былое время объединялись подъ общимъ име- 
немъ Amentaceae — сережкоцветныя. Группироваше цветовъ 
въ соцвет1я есть безусловно признакъ более высокой морфо
логической организащи, чемъ распределеше цветовъ единично 
или въ очень простыя соцве™. Но изъ прошлой лекцш мы 
уже знаемъ з а к о н ъ  к о р р е с п о н д и р у ю щ и х ъ  ст ад1й  
р а з в и т 1 я ,  по каковому закону отдельные органы растешя, 
при общей низкой организащи его, могутъ иметь более слож
ное развит1е, иначе говоря, въ отдельныхъ своихъ частяхъ 
или органахъ данный типъ можетъ опередить самого себя на 
пути эволюцш и развиться дальше своего общаго уровня.
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Поэтому, при всей простотЪ организащи казуаринъ и 
крайней примитивности строешя ихъ цвЪтовъ, насъ 

не должно особенно смущать то, что 
онЪ им-Ьютъ соцвЪтея, т. е. одинъ 
признакъ бол-fee высокой ступени раз
в и т .  При томъ же сравнивать со- 
цвЪтея казуаринъ съ соцв-Ьтеями се- 
режкоцвЪтныхъ можно лишь при по- 
верхностномъ взгляд-fe на дЬло. Се- 
р е ж ч а т ы я  с оцв%т1я  порядковъ 
Fagales, .Tuglandäles и другихъ Атеп- 
taceae — явлеше весьма сложное, съ 
которымъ мы ближе познакомимся 
впосл-Ьдствш; эт о  б. ч. с л о ж н ы е  
д и х а з i и. Соцв^тен казуаринъ све
сти къ дихаз1ямъ никакъ нельзя, и они 
скорее напоминаютъ намъ споровые 
колоски папоротникообразныхъ и ана
логичные имъ органы низшихъ голо- 
сЪменныхъ, чЪмъ сложныя соцвЪтея 
сережкоцв'Ьтныхъ растешй. Въ этомъ 
отношенш так
же искусствен
но филогенети
чески сближать 
Casuarinae съ 

Amentaceae, какъ на основанш ихъ об- 
щаго габитуса неестественно было бы 
выводить ихъ изъ Equisetaceae.

Мужсше цв'Ьты казуаринъ сидятъ 
мутовчато (см. рис. 131 и 132) въ пазу- 
хахъ мутовчато расположенныхъ верху- 
шечныхъ листьевъ (Ъ). Каждый цв’Ь- 
токъ имЪетъ два покроволистика (р1, р х), 
расположенные мед^анно, и два прицвет
ника (а и ß), расположенные по бокамъ.
Иногда покровъ редуцируется до одного 
задняго покроволистика (р:), передшй же 
атрофируется. Тычинка одна (см. рис. 133), центральная 
сначала съ короткой нитью,* вытягивающейся лишь впо

Рис. 131. Часть мужского 
соцв1шя Casuarina equisetifo- 
lia F o r s t ,  въ продольномъ 
разрезе, сильно увеличено: 
Ъ — верхушечный листъ, а 
и ß  — прицветники, а — ты

чинка (по Э н г л е р у).

Рис. 132. ZU а грамма од
ной мутовки мужского со- 
цв%т Casuarina equiseti- 
folia F о r s t.: b — вер
хушечные листья, a Hß — 
прицветники, расположен
ные по бокамъ мед1анной 
плоскости, р 1, Рх — по- 
кроволистики, располо
женные ме;ианно; посре
дине четырехгнездный 
пыльникъ тычинки (по 

Э н г л  еру) .
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следствш при полномъ распусканш.цветка. Т ы ч и н о ч н а я  
н и т ь  на к о н ц е  б. и. м. р а з д в о е н н а я  и я с н о  ч е т ы -  
р е х г н ' Ь з д н ы й  п ы л ь н и к ъ  т о ж е  р а з д в о я е т с я  (см. 
рис. 134). На эту особенность; Вт» строек 
нш тычинки я попрошу васъ обратить 
особое внимаше, ибо впослЪдствш, при 
изложенш учешя В е т т ш т е й н а  о про-, 
исхожденш цветка покрытосеменныхъ 
вообще, намъ придется вернуться къ 
этому вопросу; пока замечу лишь одно: 
ташя раздвоенныя тычинки указываютъ 
либо на явлеше расщеплешя первона
чально простой тычинки (т. е. явлеше
более высшаго порядка), либо на про- Рис. 133. Мужской цв-fe-

о « «  токъ Casuarina equisetifo-исхождеше такой раздвоенной одной ты- lia F o r st., тычинка (а)
чинки изъ первоначально имевшихся котораго вьггалкиваетъ 
двухъ путемъ срасташя. Мы встретимся ^у^сТванк™
еще съ этими явлешями при разсмотр^- чинки (а) виденъ одинъ 

Hin д1аграммъ, наприм., нЪкоторыхъ се- изъ "по^н гТГр у).Ъ ^  
режкоцв'Ьтныхъ растенш. Важно за

метить себе также четырехгнездность 
пыльника и то, что нить тычинки казуа- 
ринъ первоначально 
короткая; этотъ по-

Рис. 134. Раздвоен- следшй признакъ ука-
ная тычинка Casuarina ня прпппКмт
nodiflora F o r s t ,  (по з ы в а е т ъ  на первооыт-

P o i s s o n ) .  ный характеръ ты
чинки, какъ это мы 

увидимъ также впоследствии. При распу
сканш мужского цветка тычиночная нить 
начинаетъ однако разрастаться, выталки
ваетъ наверхъ прикрываюгще тычинку оба 
прицветника (см. рис. 133, а и ß) и за- 
гЬмъ сама нить сильно вытягивается пе- 
редъ растрескивашемъ пыльниковъ и вы- Рис. 135. Женск1й цв-ь-
сыпашемъ пыльцы, въ чемъ выражается I0?? Camarina equmti- 

. . .  к folia F o r s t ,  (по Энг-
приспособлеше къ ветроопыляемости (см. л е р  у):  « и ß — при-
рис. 131). цвЪтники.

Женсюй цветокъ (рис. 135) голый, безъ покроволисти- 
ковъ. Завязь образована двумя мед1анными плодолистиками,
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изъ которыхъ задшй безплодный (см. рис. 136), а передшй пло- 
долистикъ образуетъ 2, редко 3 или 4 семяпочки. Гнездъ 
въ завязи два, но заднее гнездо безплодно, редуцировано, ино
гда и совсемъ атрофировано. Изъ 2-хъ семяпочекъ созреваетъ 
окончательно лишь одна, другая (или друпя) меньше и впо- 
следствш атрофируются. Два очень длинныхъ нитевидныхъ 
рыльца отлично приспособлены къ ветроопыляемости (см. 
рис. 135), отчего все женское соцвет1е во время цветешя 
имеетъ волосисто-кистевидный habitus (см. рис. 127, на стр. 130).

• По бокамъ завязи (см. рис. 136) два
прицветника (а, ß) и затемъ въ мед1ан- 
номъ положенш верхушечный листъ 
(Ь) (рис. 136). Плодъ (рис. 129 на 
стр. 130) орешекъ съ кожистымъ кры- 

Рис. 136. Диграмма жен- довиднымъ отросткомъ (приспособле-
скаго цветка Сатаппа eqiti- . . г  .
setifolia Fors t . :  b — вер- Hie КЪ разсеменеШЮ при ПОМОЩИ
хушечный листъ, « и ß  — B%Tna) заключенный въ одеревене- 
прицв-Ьтники. ПосрединЪ ,
разрезанная поперекъ за- лыхъ, вскрывающихся двумя створ-
вязь; завязь эта двугнЪзд- Ками, плотно обнимающихъ его при- 
ная, но заднее гнездо пу- ’ / г .
стое, атрофированное; въ цветникахъ (а , р), отчего все СОПЛОД1е
переднемъ же гнЪзд-Ь дв% несколько напоминаетъ по первому 
семяпочки, изъ которыхъ ,
окончательно созреваетъ взгляду шишку некоторыхъ голосе-
въ семя одна бол-be круп- менныхъ. Семяпочка съ двумя покро- 
ная правая семяпочка (по .

Э н г л  ер у). вами—признакъ, характеризующш од
нопокровныя и свободнолепестныя дву

дольныя и однодольныя, въ противоположность голосемен- 
нымъ, у которыхъ семяпочка съ однимъ покровомъ (такъ же, 
какъ у большинства сростнолепестныхъ двудольныхъ). Обо
лочка семени сраслась съ околоплодникомъ. Семя висячее, 
' безъ  э н д о с п е р м а .  Зародышъ съ двумя крупными пло
скими семядолями, которыя при прорастанш выступаютъ 
надъ землей.

Разберемъ женсшй цветокъ съ филогенетической точки 
зрешя. Если мужской цветокъ казуаринъ носитъ характеръ 
крайне примитивнаго однопокровнаго цветка, и лишь явлешя 
расщеплешя его единственной тычинки и атрофш у неко
торыхъ видовъ передняго покроволистика можетъ наводить на 
мысль о томъ, что м. б. цветокъ этотъ не примитивный, а 
редуцированный, то въ строенш женскаго цветка есть 
больше признаковъ, дающихъ возможность предполагать об-
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разоваше его путемъ редукцш, а не примитивнаго устрой
ства. У насъ нетъ решительно никакихъ объективныхъ 
данныхъ считать, что безпокровность женскаго цветка есть 
сл едстае редукцш покрова, что женскш цветокъ Casuarina  
а п о х л а м и д н ы й ,  а не а х л а м и д н ы й .  Но зато атроф1я зад- 
няго гнезда завязи, зaлoжeнie 2— 4семяпочекъ и последующая 
ихъ атроф!я до одной лишь зрелой семяпочки и одного 
зрелаго семени (см. рис. 136), срасташе покрова семени съ око- 
лоплодникомъ, безбелковость семени и д в е  выходяшдя при 
прорастанш надъ землею крупныя семядоли семени — все это 
скорее признаки высокой организащи, а не низкой, все это 
скорее можетъ говорить за предположеше, что женскш цве
токъ Casuarina  есть следств1е редукцш, а не первоначаль
ной простоты строешя; а если это такъ, то и полная его б ез
покровность можетъ быть следств1емъ редукцш, а п о х л а м 1 и ,  
а не а х л а м1 и ,  какъ хочетъ въ данномъ случае видеть Э н г - 
л е р ъ ,  а за нимъ и В е т т ш т е й н ъ .  Ведь въ мужскомъ 
цветке Casuarina есть два покроволистика, и одинъ изъ нихъ 
(передшй) иногда редуцируется; а у женскаго цветка могли 
въ такомъ случае и оба покроволистика редуцироваться.

Такимъ образомъ, на основанш одной наружной мор- 
фологш, окончательно убедиться въ примитивности цветовъ 
Casuarinrt невозможно. Больше данныхъ, конечно, за прими
тивное устройство цветовъ (и соцветш) C asuarina , какъ дока- 
зываютъ это Э н г л е р ъ  и В е т т ш т е й н ъ ,  но строеше жен
скаго цветка очень и очень говоритъ намъ и за то, что, можетъ 
быть, цветы Casuarina  производные, редуцированные, вслед- 
CTßie вторичнаго приспособлешя къ ветроопыляемости, какъ 
думаетъ Н а 11 i е г. Можетъ быть, въ женскомъ цветке  
мы имеемъ дело съ закономъ корресиондирующихъ стадш 
развитая. Можетъ быть, вследств!е этого закона женскш 
цветокъ С а-иаппа  ушеть дальше по пути раз вит iH муж
ского, атрофировавшись изъ аналогичнаго мужскому одно- 
покровнаго цветка, приспособляясь къ лучшему ветровому 
опылешю и лучшему разносу семянъ вЬгромъ. когда ('ах на- 
r i n ’ ы сосредоточились въ тъхъ ксорофитныхъ лесныхъ за- 
росляхъ Австралш, въ которыхъ приходится имъ ныне, на 
старости льтъ влачить свое cv тссч 2v.-Banie.

Н етъ ли у Casuarina  другихъ еще признаковъ 
въ ихъ строенш, которые говорили бы за ихъ примитивное



1 3 8  Н. И. К у з н е  ц о в ъ .  В в едете  въ системат. цветков, растенш.

строеше, а не редуцированное ? Оказывается есть, и есть не 
мало, какъ въ анатомическомъ ихъ строенш, такъ въ осо
бенности въ ихъ эмбрюлогш, и это то эмбрюлогическое раз- 
BHTie, крайне оригинальное и интересное, главнымъ о б 
разомъ и ставитъ Casuarina  въ совершенно особое положе
ше среди остальныхъ цв'Ьтковыхъ растешй.

Въ анатомическомъ строенш казуаринъ мы должны от
метить прежде всего два (а не одинъ, какъ обыкновенно у 
двудольныхъ) круга сосудисто-волокнистыхъ пучковъ, чере
дующихся другъ съ другомъ (признакъ более низкой орга- 
низацш). Но затЪмъ мы видимъ рядъ анатомическихъ при
знаковъ, указывающихъ во всякомъ случае на весьма 
полную приспособленность казуаринъ къ тому ксерофитному 
образу жизни, который оне ныне ведутъ. Въ сосудисто-во
локнистыхъ пучкахъ мы видимъ здесь и трахеиды, и сосуды 
(признакъ высокой организащи), мы видимъ хорошо-разви- 
тую палисадную ткань въ стебляхъ, чередующуюся съ тканью 
склеренхимной, мы видимъ особые волоски въ ложбинкахъ 
стеблей, прикрываюшде глубоко погруженныя устьица и предо
храняющее растете отъ излишней транспирацш; но все это 
признаки приспособительные, а не организацюнные, указы
вающее намъ на то, что въ нашу геологическую эпоху казуа
рины прюбрели сложное анатомическое строеше, приспособ
ляясь къ ксерофитному образу жизни, который оне теперь 
ведутъ. Филогенетическаго значешя анатомичесюе признаки 
эти въ большинстве случаевъ иметь не могутъ, ибо и типы 
архаичесюе, приспособляясь къ новымъ услов!ямъ существо
вашя, могутъ выработать въ себе новые совершенные при
способительные признаки, въ особенности въ анатомическомъ 
своемъ строенш. Тутъ тоже можетъ выступить на сцену за- 
конъ корреспондирующихъ стадш развит1я.

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

Самое однако замечательное въ строенш казуаринъ —  
это устройство семяпочки и зародышеваго мешка и способъ  
оплодотворешя. Т р е у  б ъ  былъ первый, который, изучая раз- 
BHTie казуаринъ, натолкнулся на замечательное явлеше х а -  
л а з о г а м 1 и  у к а з у а р и н ъ ,  т. е. на то, что пыльцевая тру
бочка проникаетъ при оплодотворенш семяпочки казуарины 
не черезъ семявходъ, а черезъ халазу (см. рис. 137, р) и опло- 
дотворяетъ вместо яйца яйцевого аппарата одну изъ кле- 
токъ антиподныхъ. Впрочемъ, самого акта оплодотворешя 
у казуаринъ Т р е у б у не удалось наблюдать. Это явлеше 
халазогамш сильно поразило Т р е у  б а; въ. этомъ но- 
вомъ явленш Т р е у б ъ  увиделъ признакъ весьма 
примитивнаго строешя, ибо, какъ онъ выражается, при пе
реходе отъ голосеменности къ покрытосеменности, когда 
пыльца стала впервые улавливаться плодолистиками, а не 
семяпочкой, пыльцевая трубочка не могла сразу найти д о 
рогу къ семявходу (ж) семяпочки и искала его окольнымъ пу
темъ черезъ халазу, пока не научилась следовать и у по
крытосеменныхъ более прямымъ и естественнымъ путем ъ; 
Т р е у б ъ  не задумался разделить все покрытосеменныя 
на два класса : первый классъ, более древшя растешя — 
х а л а з о г а м н ы я ,  куда относится одно лишь маленькое сем. 
Casuarinaceae съ 25 видами рода Casuarina, и второй классъ — 
п о р о г а м и ы я ,  куда относятся все однодольныя и двудольныя 
растешя. Это новое делеш е цветковыхъ растешй на два 
класса — х а л а з о г а м н ы я  и п о р о г а м и  ы я или а к р о г а м - 
н ы я , б ы л о ,  после открьтя Т р е у б о м ъ  халазогамш у казу
аринъ, сейчасъ же принято Э н г л е р о м ъ  и введено въ его 
естественную систему. Но не долго просуществовали въ есте
ственной системе эти два класса. Вскоре после открьтя  
Т р е у б о м ъ  халазогамш у казуаринъ, то же самое явлеше от
крываешь На в а  ш и н ъ  у обыкновенной березы (см. рис. 138.^0* 
Такъ какъ береза принадлежитъ къ сережкоцветнымъ ра
стешямъ, и такъ какъ старинные систематики склонны были 
и казуарины относить къ сережкоцветнымъ, то явилась
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мысль, что, можетъ быть, классъ халазогамныхъ гораздо 
крупнее, чЪмъ думали Т р е у б ъ  и Э н г л е р ъ ,  и что и дру- 
пя родственныя семейства относятся къ халазогамнымъ, а

Рис. 137. Х а л а з о г а л п я  (апоропишя) Cttxuariua х н Ъ е м т .  Продольный 
разр"Ьзъ семяпочки : />, р  — пыльцевая трубочка, т  — сЬмявходъ или ми
кропиле, е—зародышевый мЪшокъ, с ' л  ' добавочные зародышевые мЪшки, 

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

не къ порогамнымъ. Рядъ блестящихъ работъ главнымъ обра
зомъ Н а в а ш и н а ,  отчасти другихъ ученыхъ, показалъ од
нако, что хотя халазогам1я и распространена шире въ ра- 
стительномъ царств^, чЪмъ думали раньше, но это явлеше
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не можетъ иметь решающаго значешя при подразделены  
вс^хъ покрытосеменныхъ на два класса — халазогамныхъ и 
порогамныхъ ; во-первыхъ, среди близкихъ семействъ имеются 
представители того и другого типа оплодотворешя ; во-вто- 
рыхъ, сама халазогам!я, какъ показали изследовашя Н а - 
в а ш и н а , проявляется у разныхъ растешй на разныхъ ступе- 
няхъ развит1я, представляя постепенный переходъ къ поро- 
гамш. Объ этихъ постепенныхъ переходахъ отъ халазо
гамш къ порогамш съ филогене
тической точки зреш я я скажу 
впоследствш подробнее, теперь 
же укажу лишь на то, что хала- 
зогам!я (или точнее говоря э н д о 
т р о п  н ы й р о с т ъ  п ы л ь ц е 
в о й  т р у б о ч к и )  установлена 
ныне у следующихъ семействъ 
низшихъ двудольныхъ растеш й: 
у Casuarinaceae, Juglandaceae, Ве- 
tulaceae, Ulmaceae; очень близкое 
морфологически къ Juglandaceae  
сем. Муггсасеае однако порогамно.
Fagaceae, принадлежащее къ од
ному порядку Fag ales съ Betula-  
ceae — порогамно; мы не у в е 
рены даже, что все представи
тели сем. Juglandaceae халазо- 
гамны; можетъ быть, некоторые 
изъ нихъ и порогамны. Такимъ 
образомъ решающимъ момен- 
томъ для подразделешя покрытосеменныхъ на два класса —  
халазогамныхъ и порогамныхъ— явлеше халазогамш никоимъ 
образомъ не можетъ иметь, и Э н г л е р ъ ,  насколько по
спешно, после открьтя Т р е у  б а, принялъ въ своей системе 
это подразделеш е, настолько же быстро и отказался отъ  
него, после изследованш Н а в а ш и н а .  Но, не имея столь 
крупнаго таксономическаго значешя, само по себе явлеше 
халазогамш весьма замечательно и, повидимому, действи
тельно указываешь на более примитивный характеръ растенш, 
обладающихъ этимъ страннымъ способомъ оплодотворешя.

Казуарины удивили насъ однако не одной своей хала-

poraMin) у обыкновенной березы  
(B e tu la  a l b a ) :  пыльцевая тру
бочка ( p t )  проникаетъ въ сем я
почку черезъ халазу (chalaza); 
es — зародышевый мешокъ, i — 
покровъ или интегументъ семя
почки, п —ея nucellus; увеличено 

въ 150 разъ (по Н а в а ш и н у).
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зогам1ей. Эти курьезный растешя, эти выродки раститель
наго царства доставили намъ еще и друпе сюрпризы.

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

рис. 137, <\ с \  с1). Не только ни у 
одного покрытос'Ьменнаго до Т р е у б а 
не было известно это явлеш е; оно 
не было констатировано ни у одного 
голосЬменнаго. А это уже признакъ 
несомненно филогенетически весьма 
старый, и вотъ почему : мы знаемъ, 
что семяпочка есть макроспорангш, 
а зародышевый мешокъ есть макро
спора ; у разноспоровыхъ папорот
никообразныхъ макроспорангш (см. 
рис. 139) развивается такъ же, какъ ми- 
кроспоранпй (см. рис. 140), т. е. въ 
немъ образуется стенка споранпя, 
слой выстилающихъ клетокъ (t) (та- 
петъ) и ткань археспор1я, изъ кото

рой путемъ четвертовашя получаются 
макроспоры. У однихъ разноспоро
выхъ папоротникообразныхъ въ ма
кроспоранпи оказывается въ гото- i... 
вомъ виде нисколько макроспоръ 
(см. рис. 139), у другихъ образуется 
въ конце концовъ всего одна макро
спора, причемъ сестринсюя клетки 
этой макроспоры, полученныя при 
процессе четвертовашя клетокъ ар- 
xecnopia, и друпя кл-Ьтки археспо- ри^ 140 Вдоль разр4занный 
р1я вытесняются ЭТОЙ единственной микроспорангш Sclaginella  

развивающейся въ конц-Ь концовъ
въ макроспорангш макроспорой. У (tapetum) (по С а к с у), 

в с е х ъ  г о л о с е м е н н ы х ъ  и у
в с е х ъ  п о к р ы т о с е м е н н ы х ъ ,  до изследовашя Т р е у - 
б о м ъ  казуаринъ, было известно, что въ семяпочке (т. е. 
макроспоранпи) р а з в и в а е т с я  в с е г о  о д н а  м а к р о 
с п о р а  или зародышевый мешокъ. . И вотъ у казуаринъ 
Т р е у б ъ  находитъ несколько и даже много (до 20) заро-

Рис. 139. Вдоль разрезанный 
макроспоранпи Selagiiie/lti 
im teqnulifo lia ,  съ четырьмя 
макроспорами (видны три ма
кроспоры, четвертая макро
спора не попала въ пло
скость рисунка); I —- высти- 
лаюиия или таблитчатыя 
клетки (tapetum) (по С а к су ).
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дышевыхъ мешковъ въ сЬмяпочк^! Казуарины въ этомъ 
отношенш не только простМгшя покрытосеменныя, оне ниже 
голосеменныхъ, ниже многихъ разноспоровыхъ папоротнико
образны хъ!1). Это отк рьте съ филогенетической точки з р е 
шя важнее открьтя халазогамш у техъ же казуаринъ.

Изучая далее разви^е зародышевыхъ мешковъ казуа
ринъ, Т р е у б ъ  находитъ, что явлешя до и после оплодо
творешя у нихъ происходятъ, повидимому, иначе, чемъ у по
крытосеменныхъ, приближаясь къ типу голосеменныхъ, ибо 
эндоспермъ развивается у нихъ частью до оплодотворешя, 
какъ у последнихъ.

Наконецъ, самое разви^е многочисленныхъ зародыше
выхъ мешковъ въ семяпочке протекаетъ у казуаринъ такъ, 
что въ этомъ отношенш ихъ филогешю можно вести еще 
ниже, чуть ли не до печёночныхъ мховъ.

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

Изследовашя Т р е у б а  повторены были надъ казуари- 
нами двенадцать летъ спустя F r y e .  Этотъ ученый, воору
женный новейшими методами микроскопической техники, 
значительно расширилъ изследовашя Т р е у б а .  Во-первыхъ, 
ему удалось видеть актъ оплодотворешя казуаринъ, чего 
Т р е у б ъ  не видалъ, и доказать, что развит1е зародышеваго 
мешка у казуаринъ происходитъ совершенно по тому же 
шаблону, какъ и у другихъ покрытосеменныхъ. Д о  о п л о -  
д о т в о р е н 1 я  у к а з у а р и н ъ  э н д о с п е р м ъ  не  о б р а 
з у е т с я ;  эти наблюдешя Т р е у б а  оказались ошибочными. 
Въ зародышевомъ меш ке образуется яйцевой аппаратъ изъ 
яйца и двухъ синергидъ, на другомъ полюсе имеется три анти- 
подныхъ клетки, а два нолярныхъ ядра образуютъ вторичное 
ядро зародышеваго мешка; явлеше двойного оплодотворешя 
то же, что и у другихъ покрытосеменныхъ.

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

1) Не блестяшдй ли это примерь закона корреспондирующихъ стадш 
развили ? !
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F r y e ,  не такъ трудно объяснить себе и явлеше халазогамш, 
ибо въ конце концовъ в^дь безразлично, какой изъ этихъ 
двухъ архегошевъ будетъ оплодотворенъ генеративнымъ яд
ромъ пыльцевой трубочки. У большинства покрытосемен
ныхъ пыльцевая трубочка проникаетъ черезъ семявходъ, и 
оплодотворяется архегонш, лежащш у семявхода, т. е. яйцо 
яйцевого аппарата. Если же пыльцевая трубочка достигаетъ 
зародышевого мешка семяпочки съ другого конца, со сто
роны антиподъ, то оплодотворешю подвергается одна изъ 
клетокъ антиподъ, т. е. другой, противоположно лежащш 
архегонш.

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

Новейшпя изследовашя покрытосёменныхъ показали, од
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нако, что и въ этомъ отношенш, какъ и въ отношенш хала
зогамш, казуарины не стоять совершенно обособлено въ си- 
стем-fe. Миссъ B e n s o n  нашла многокл-Ьтную археспор1аль- 
ную ткань въ с-Ьмяпочкахъ Fagus, Castanea, Corylus и Car- 
pinus, C o n r a d  констатировалъ таковую у Quercus, К а р - 
с т е н ъ  — у Juglans и C h a m b e r l a i n  — у Salix и Populus 
(хотя и въ бол-fee слабой степени развитея). Такимъ образомъ 
многокл-Ьтный археспорШ, равно какъ и халазогам1я свой
ственны не одн-Ьмъ казуаринамъ, но и другимъ растешямъ, 
объединяемымъ подъ общимъ именемъ Amentaceae (сережко- 
цв-Ьтныя растешя) и принимаемымъ многими систематиками 
за первоначальные, исходные типы покрытосеменныхъ ра
стешй. Но и это явлеше, какъ и халазогам!я, не обязательно 
всЬмъ низшимъ однопокровнымъ растешямъ. Какъ, наприм., 
въ порядк-fe Fagales сем. Betulaceae халазогамно, а близко род
ственное ему сем. Fagaceae порогамно, такъ, наоборотъ, пред
ставители сем. Fagaceae им-Ьютъ многокл-Ьтный археспорш, а 
Betula и Ainus им-Ьють всего одну археспор1альную кл-Ьтку, 
какъ огромное большинство цв-Ьтковыхъ растенш. Съ другой 
стороны многоклЪтный археспорш найденъ нын-fe у н-Ькото- 
рыхъ (но далеко не у вс-Ьхъ) представителей сем. Вапипси- 
laceae и Rosaceae (наприм., у Alchemilla — см. рис. 141), и даже 
въ такихъ высокоорганизованныхъ семействахъ, какъ Ascle- 
piadaceae, ВиЫаееае и даже у н-Ькоторыхъ Compositae, т. е. въ 
семейств-fe, которое ставится почти вс-Ьми современными си
стематиками въ конц-fe естественной системы, какъ раститель
ный типъ, наибол-fee высоко организованный.

Изъ всего вышесказаннаго ясно, что казуарины сохра
нили въ своей организащи еще очень и очень много прими
тивныхъ признаковъ, какъ въ наружномъ морфологическомъ 
строенш, такъ въ анатомическомъ, и въ особенности въ ис
торш развитея с-Ьмяпочекъ. Но наряду съ архаическими 
признаками, казуарины проявляютъ и признаки бол-fee высокой 
организащи (сосуды въ сосудисто-волокнистыхъ пучкахъ, нор
мальное, свойственное покрытосЬменнымъ и отсутствующее 
у голосеменныхъ строеше зародышеваго м-Ьшка и двойное 
оплодотвореше и др. признаки). Он-Ь вм-fecT-fe съ т-Ьмъ обна- 
руживаютъ въ анатомическомъ строенш и въ строенш въ 
особенности женскихъ цветовъ, плодовъ и сЪмянъ высокую 
степень приспособленЙости къ ксерофитному образу жизни,

ю
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къ опыленш при помощи в^тра, къ распространена С'Ьмянъ 
при помощи того же в'Ьтра. Все это стоитъ въ гЬсномъ от- 
ношенш съ ихъ своеобразнымъ образомъ жизни среди ксе- 
рофитныхъ формащй Австралш и Индо-Малайскаго побережья.

Рис. 141. Развитее семяпочки, зародышеваго мЪшка и зародыша у Alche- 
miila. Фиг. 1—5: развитее зародышеваго мЪшка; е — кожица, изъ которой 
развивается оболочка, а — археспорш, t — tapetum, sp — спорообразую
щая клеточка, Е  — зародышевый мЪшокъ, г — integumentum. Фиг. 6. 
Nucellus съ 4 (ненормальными) зачатками зародышевыхъ м'Ьшковъ (Е'). 
Фиг. 7. Нормальный и (сл'Ьва) сморщившШся зародышевые мЪшки; о — 
яйцеклетка, s — синергиды, а — антиподы, jо — полярныя ядра. Фиг. 8— 
10. Зародышевый мешокъ съ зачаткомъ зародыша (ет). Фиг. 1—6 увел.

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

Mirk кажется, что, несомненно, казуарины въ общемъ 
типъ очень древнш, филогенетически близкш не только къ 
голосЬменнымъ, но даже къ папоротникообразнымъ, и, по
жалуй, ихъ внешнее сходство съ хвощами не есть только
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случайное габитуальное явлеше, а им^Ьетъ более глубоюя 
филогенетичесюя причины.

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

Мы видели уже въ начале лекщи, что Э н г л е р ъ  и 
В е т т ш т е й н ъ  ставятъ сем. Casuarinaceae въ самомъ начале 
системы двудольныхъ, выделяя ихъ въ особый порядокъ Ver- 
tidllatae, исключительно состоящш изъ этого небольшого се̂  
мейства. При этомъ Э н г л е р ъ  считаетъ, что порядокъ Ver- 
tidllatae занимаетъ очень обособленное место въ системе и въ 
сущности филогенетически не связывается съ другими типами 
двудольныхъ растенш, а В е т т ш т е й н ъ  изъ порядка Verti- 
cillatae непосредственно выводитъ филогенетически порядки 
Fagales, Myricales и Juglandales. На морфологическую бли
зость этихъ трехъ порядКовъ съ сем. Casuarinaceae я указы- 
валъ уже неоднократно сегодня, но, мне кажется, что Э н 
г л е р ъ  более правъ, считая Casuarinaceae за типъ древшй 
и совершенно особнякомъ стояццй въ системе. Э н г л е р ъ  
не находитъ возможнымъ, при всей древности его, выводить 
типъ Casuarinaceae изъ какого-либо ныне известнаго и ныне 
живущаго типа голосеменныхъ и считаетъ некоторое внешнее 
сходство Casuarinaceae съ родомъ Ephedra изъ голосеменныхъ 
лишь проявлешемъ случайнымъ, не имеющимъ серьезнаго 
филогенетическаго значешя, какъ нельзя, конечно, прямо вы
водить Casuarinaceae отъ хвощей, несмотря на ихъ внешнее 
сходство и некоторыя болеё глубошя папоротникообразныя 
особенности строешя казуаринъ. Наоборотъ, В е т т ш т е й н ъ  
прямо выводитъ типъ казуарины изъ типа эфедры (конечно, 
не современный казуарины отъ современныхъ эфедръ). Что
бы ближе познакомиться съ этимъ взглядомъ В е т т ш т е й н а  
и суметь отнестись къ нему критически, намъ надо прежде 
всего ближе изучить э ф е д р ы  и вообще высний типъ голо
семенныхъ — Onetaceae. Это мы сделаемъ на будущей лек
щи, теперь же, въ заключеше, я укажу на совершенно осо
бый взглядъ, проводимый Н а 11 i е г относительно положешя 
въ системе и филогенетической связи сем. Casuarinaceae. 
Н а 11 i е г объединяешь Quercineae, Myricaceae, Coryleae, Casua-

10*



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

rineae и Betulaceae подъ общимъ именемъ Amentaceae и, въ 
противоположность Э н г л е р у  и В е т т ш т е й н у ,  считаетъ, 
что порядокъ Amentaceae никоимъ образомъ не есть пере
ходная ступень между голосеменными и покрытосеменными. 
По H a l l i e r ,  Amentaceae, вместе съ некоторыми другими 
типами на взглядъ прост-Ьйшихъ покрытосеменныхъ расте
нш (какъ Aceraceae, Urticaceae и др.), на самомъ Д'Ьл'Ь не 
примитивныя формы, а вторичныя, сильно редуцированныя 
производныя типа Terebinthaceae. Къ взгляду H a l l i e r  мы 
можемъ вернуться и критически къ нему отнестись лишь 
современемъ, после более близкаго знакомства вообще съ 
низшими типами покрытосеменныхъ растенш, которыя я объ
единяю подъ общимъ именемъ — Protoanthophytae. Объ  
этомъ речь будетъ, однако, впоследствш.



Лекщя восьмая.

Эфедра, вельвич1я и гнетумъ — Gnetales.
На юг-b Россш, въ степяхъ Саратовской и Самарской 

губ., по каменистымъ и песчанымъ м^стамъ нередко встре
чается маленькш, светло-зеленый, сильно ветвистый, почти 
безлистный кустарничекъ, вышиною не более 10—30 см., 
усаженный въ конце лета многочисленными мясистыми, по
хожими на ягоду красными плодами и известный въ просто- 
народш подъ именемъ к у з м и ч е в а  т р а в а ;  трава эта 
собирается тамъ крестьянами съ лечебными целями. Кус
тарничекъ этотъ (см. рис. 142 и 143) на первый взглядъ, по
добно разсмотреннымъ нами прошлый разъ казуаринамъ, по
ходить на хвощи; ветви его членистыя, тонко вдоль борозд- 
чатыя, немного шероховатыя. У основашя члениковъ или 
междоузлш находится пара мелкихъ, перепончатыуь, чешуе- 
видныхъ листочковъ, сросшихся внизу въ неболышя влага
лища, почти утерявшихъ способность къ фотосинтезу и транс- 
пиращи и передавшихъ эти свои функщи зеленымъ члени- 
стымъ междоузл1ямъ, которыя не только этими физюлоги- 
ческими функщями своими походятъ на листья, но и темъ, 
что осенью, будучи весьма ломкими, они легко отпадаютъ 
отъ более старыхъ стеблей и ветвей, а весною заменяются 
новыми свежими зелеными цилиндрическими членистыми ве
точками. Происходить, следовательно, осенью своего рода 
стеблепадъ, аналогичный листопаду другихъ растенш. Ра
стеньице это, называемое по латыни Ephedra vulgaris Rich. ,  
распространено не только въ Саратовской и Самарской губ. 
Оно встречается везде на юге Россш, особенно обильно по



морскому берегу, на с-Ьверъ заходя до Подольской, Орлов
ской, Пензенской, Казанской губ., растетъ въ Крыму, на Кав
казе, въ Закасп. обл., встречается везде въ южной Европе,
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ского эюёмплВя р Г 4 > К  Гималая и за п ‘ Т и б ета > въ ТУР- 
(по L е М а о u t и D е- кестане, въ Киргизскихъ сте-

’’ пяхъ и вообще въ южной Си
бири, спорадически встречаясь въ Сибири даже у Якутска. 
На Кавказе, по голымъ скаламъ растетъ другой видъ этого 
рода, более крупныхъ размеровъ, съ прямыми темнозеле
ными веточками и сургучно-красными и^и оранжевыми ягодо
образными плодами, называемый Ephedra Nebrodensis Tin.
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и имЬющш тоже широкое, географическое pacnpocTpaHeHie 
по южной Европе, e t  в. Африке и зап. Азш (въ Малой Азш, 
Персш, Туркестане, Джунгарш, Авганистан%).

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

Рис. 144. Карта географическаго распространения рода Ephedra по земному
шару (по S t а р f'y).

было бы принять либо за хвощъ, либо за знакомыя уже намъ 
казуарины. А между гЬмъ э ф е д р а  или х в о й н и к ъ  при- 
надлежитъ совершенно къ особой группе растенш; это г о - 
л о с Ь м е н н о е  растете, и при томъ принадлежащее къ са
мому высшему классу голосеменныхъ — къ классу G netales, 
замечательному темъ, что растешя, входя щдя въ составь 
этого класса, имеютъ удивительное сочеташе признаковъ го
лосеменныхъ и покрытосеменныхъ растешй и такимъ обра
зомъ занимаютъ въ системе промежуточное место между 
типичными голосеменными и настоящими цветковыми расте- 
шями. Они поэтому должны насъ особенно заинтересовать,
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такъ какъ, изучая ихъ, мы м. б. можемъ приблизиться къ 
рЪшешю вопроса о происхожденш цветковыхъ растешй.

По Э н г л е р у, классъ Q neiales состоитъ изъ одного 
всего небольшого сем. Qnetaceae, въ составъ котораго вхо- 
дятъ только три рода. Родъ Ephedra, заключающш въ себе 
30 видовъ, распространенныхъ въ тепломъ климате умерен
ной зоны земного шара, главнымъ образомъ по степямъ и въ 
горахъ, и имеющихъ три разрозненных ь ареала географиче-

Рис. 145. Gneturn latifolium B l А  — вЬтвь съ мужскими цветами наверху; 
D — вЪтпь съ женскими соцвМями (по Rumphia, tab. 174).

скаго распространешя : одни виды рода Ephedra свойственны 
средиземноморской области и западной и центральной Азш, 
до Алтая, Гималая и горъ западнаго Китая; друпе виды его 
распространены въ горахъ Америки, начиная съ Техаса и 
Калифорнш на севере и кончая Аргентиной и Чили въ Южной 
Америке (см. рис. 144). Это — безлистные сильно ветвистые 
кустарники или кустарнички, напоминаюшде общимъ габиту- 
сомъ своимъ хвощи и достигаюшде иногда высоты до 8 ме- 
тровъ. Другой родъ разсматриваемаго сем. — Qnetam  (см.
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рис. 145), на первый взглядъ совершенно не похожъ на 
Ephedra. Это б. ч. вьюийяся л1аны или реж е прямостояч1е 
кустарники и деревья съ широкими, плоскими, кожистыми, 
зелеными, супротивными, перистонервными листьями (А.), 
встречаюшдеся въ количестве 20 видовъ подъ тропиками въ 
Азш и Америк^. Въ Африке и съ острововъ Тихаго океана 
известно всего по одному виду этого рода. Но самымъ ориги
нал ьнымъ растешемъ сем. Gnetaceae является третш родъ его, 
представленный единственнымъ видомъ, названнымъ Г у к е -  
р о мъ ,  въ честь открывшаго его путешественника и ботаника 
В е л ь в и ч а ,  W e lw itsch ia  m ir a b il is  H o o k .  f. Впрочемъ,

более правильное, согласно законамъ номенклатуры, название 
его будетъ ТитЬоа B a ines ii  H o o k ,  f., ибо Be  ль в и чъ,  от- 
крывшш въ 1860 году это растеше въ каменистыхъ пусты- 
няхъ юго-западной тропической Африки, описалъ его въ 
1861 году подъ именемъ ТитЬоа, а Г у к е р ъ  далъ ему на- 
именоваше Welwitschia mirabilis  только два года спустя, въ 
1863 году. Мы будемъ его однако называть последнимъ 
именемъ, такъ какъ подъ этимъ именемъ растеше это более  
известно, а по своему своеобразному внешнему виду и за- 
мечательнымъ особеннрстямъ своего строешя оно действи
тельно вполне заслуживаетъ назвашя mirabilis. Среди го-



лыхъ каменистыхъ безводныхъ пустынь южной Африки, где 
целыми месяцами не выпадаетъ ни капли дождя, можно найти 
это удивительное растете (см. рис. 146), похожее на колос
сальную редьку или репу (см. рис. 147), верхняя часть ко
торой представляетъ лишь подсЬмядольное колено растешя, 
имеющее въ окружности до 4 метровъ и большей своей 
частью глубоко погруженное въ сухую каменистую почву 
пустыни. Надземная часть этой колоссальной репы или редьки 
б. и. м. двулопастная и походитъ на пень или на огромный 
каравай хлеба, съ твердой растрескавшейся, какъ бы хорошо
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Рис. 147. Welwitschia miräbilis H o o k .  f. Молодое цветущее растете въ 
Ую натуральной величины (по Э й х л е р у).

пропеченой коркой (см. рис. 147); по форме эту часть можно 
сравнить также съ сЬдломъ. По общимъ сторонамъ такого 
седла тянутся по раскаленной почве пустыни два большихъ, 
очень длинныхъ, до 3 метровъ длины, кожистыхъ, на конце 
надорванныхъ или до самого основашя разорванныхъ листа, 
точно два длинныхъ и широкихъ ремня, и эти два листа, 
растуице своими основашями, представляютъ единственные 
на всю жизнь листовые органы растешя, сохраняющиеся на 
немъ въ течете всей его долголетней жизни, постепенно от- 
миракшце на свободныхъ разорванныхъ своихъ кондахъ и 
нарастаюние все далее и далее у своего основашя. Wel
witschia miräbilis — растете многолетнее; встречаются экзем-
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пляры, которымъ можно определить возрасть въ сто л%тъ, 
и въ течете этихъ ста лЪтъ растен1е все время обходилось 
только этими двумя кожистыми, плоскими, ремневидными 
листьями. Сначала полагали даже, 
что это не настояшде листья, а семя
доли вельвичш, и что другихъ листь- 
евъ вeльвичiя совсемъ не образуетъ; 
однако, более точныя изследовашя по
казали, что при прорастанш семянъ 
вельвичш (см. рис. 148), изъ семени 
сначала выходятъ две семядоли (с), а 
потомъ крестъ на-крестъ съ ними раз
виваются И ЭТИ два первыхъ листа (5), Рис. 148. Welwitschia mira- 
сохранякнщеся затЬмъ на всю жизнь. hllis '■ 4 заР°дышъ с-Ьмени_ , съ НОЖКОЮ (f), семядолями
Такимъ образомъ, верхняя надземная (с), корешкомъ (го) и остаг-
часть редьковиднаго стеблевого ор- комъ подвеска (,s); в — про-

г ростокъ, w — корешокъ, с — 
гана вельвичш есть не только подсе- с-Ьмядоли; 7 — верхушка
мядольное, но и первое надсемядоль- пР°Р°стка съ семядолями (с) 

, Г и съ зачатками обоихъ листь-
ное колено растенш. евъ (ft) (по В о w е г’у).

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

точковъ, въ образованш плодовъ и семянъ, въ 
исторш развшчя зародышеваго мешка и заро
дыша, а потому объединеше ихъ въ одно семей
ство вполне законно. Впрочемъ, некоторые си
стематики, наприм., В е т т ш т е й н ъ  и Л о т с и ,  
делятъ классъ Gnetales на три отдельныхъ се- 

Рис~149. мейст^а, относя каждый изъ трехъ описанныхъ 
Женсмй цв-ь- родовъ въ отдельное семейство. Обнце при- 
Твпетоп ув™ знаки всехъ Gnetales следукнще: это растешя го- 
лич.:р—пло- лосеменныя, но стояния совершенно особнякомъ 
илиЛпокрово- въ системе среди остальныхъ голосеменныхъ и 
листики, г — имеюцця некоторые признаки, свойственные уже 
(п<Гв!7у м*™ Растен‘ямъ покрытосеменнымъ; таково — присут- 

CTBie настоящихъ сосудовъ во вторичной древе
сине ИХЪ сосудИСТО-ВОЛОКНИСТЫХЪ пучковъ, npHCyTCTBie ясно 
выраженнаго околоцветника въ мужскихъ цветкахъ и около
цветника или замк^утыхъ плодолистнковъ (см. рис. 149, 
р), образующихъ noÄcrõie завязи, въ цветкахъ женскихъ.



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

няя часть покрова 
(интегумента) семя
почки въ виде особа- 
го б. и. м. вытянутаго 
органа, улавливаю
щего пыльцу и на- 
зываемаго здесь осо- 
бымъ терминомъ — 
t u b u l u s  (г). Tubu
lus этотъ играетъ 
какъ бы роль стол
бика и рыльца пес- 

Рис. 150. Обоеполое соцв1те Ephedra campylo- п п к п ы т п г Ъ м р н -
poda (по В е т т ш т е й н у). Видъ съ двухъ сто- тика покрытосъмен
ронъ. Въ нижней части мужсие цветы, въ верх- н ы х ъ  растешй, НО 
ней — женсые. (Рисунокъ представляетъ ту ста-
дш, когда трубочка покрова женскихъ цветовъ морфологически ОНЪ 

еще не заметна). Увел, въ 6 разъ. н е с о м н е н н о  ОТНОСИТ

СЯ не къ плодоли-
стикамъ, а къ семяпочке, представляя верхнюю своеобразно 
развившуюся часть ея интегумента. Поэтому Gnetales можно 
было бы назвать растешями полуго
лосеменными или полупокрытосе- 
менными. Какъ у всехъ голосемен
ныхъ, органы размножешя Gnetales 
раздельнополые и б. ч. двудомные; 
но здесь проявляется уже на различ- 
ныхъ стад1яхъ развит1я и стремлеше 
къ двуполости. В е т т ш т е й н ъ  опи- 
сываетъ, наприм., мужсюя соцветея 
Ephedra campylopoda, заканчивающдяся 
1—2-мя женскими цветами (см. рис.
150), и придаетъ явлешю этому боль
шое филогенетическое значеше. У 
Gnetum также иногда среди мужскихъ 
соцвет1й попадаются не функцюни- 
руюшде, однако, женсме цветы; а у Welwitschia мужской цве
токъ всегда имеетъ въ центре своемъ зачаточную семяпочку, 
своеобразно устроенную, но, правда, не $ункцюнирующую (см.

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

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

г е р у).
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рис. 151); въ женскихъ цветахъ или соцвет1яхъ Gnetales ни
когда, однако, не бываетъ ни зачаточныхъ, ни атрофирован- 
ныхъ мужскихъ органовъ. Семяпочка у 
голосеменныхъ, какъ известно, однопо
кровная, а у большинства раздельнолепе- 
стныхъ покрытосеменныхъ — двупокров
ная. У Gnetales, у Ephedra и Welwitschia 
семяпочка по типу голос'Ьменныхъ—одно
покровная, а у Gnetum по типу раздЪль- 
нолепестныхъ покрытосеменныхъ — съ 
двумя интегументами (см. рис. 152). За
родышевый м'Ьшокъ Ephedra развивается

по типу голос'Ь
менныхъ; здесь 
образуется до 
оплодотворешя 
типичный эндо
спермъ или жен- 
скш заростокъ
и нисколько вполне типично по- 
строенныхъ архегошевъ (см. рис. 
153, Е й  ср. его съ рис. 154), съ раз* 
витой шейкой и съ брюшной ка
нальцевой клеткой. У 

Welwitschia

Рис. 152. Gnetum Gne- 
шоп (по Blume).  Жен- 
скШ цветокъ въ раз- 
рЪзЪ: г — внутреншй, 
J — наружный интегу
ментъ, t  — тубулусъ, р  
— покроволистики, п — 

nucellus семяпочки.

Рис. 153. Ephedra altissima. 
Продольный разрЪзъ верхуш
ки nucellus’a семяпочки: Е  — 
яйцеклетка корпускулы, р  — 
пыльцевыя зернышки, п — nu
cellus, увел, (по С т р а С'б у р- 

г е р у).

Gnetum и
пт

зародыше- 
ВЫЙ М’Ьшокъ 
развивается 
совершенно 
своеобразно. 

Тутъ н%тъ еще яйцевого аппарата и 
антиподъ, а равно и двойного оплодо-

Рис. 154. Верхняя часть эн
досперма ели, съ двумя кор-

творешя покрытосеменныхъ, но нЬтъ пускулами или архегошями: 
Г 0 — яйцеклетка, Ъс — брюш-

также вполне развитого женскаго за- ная канальцевая клЪтка, hw
ростка и архегошевъ или корпускулъ ~  ст*нка ше*ки архегошя r . r тт , r J J , (по Страсбург  еру),
голосъменныхъ. Изъ всъхъ голосъ
менныхъ лишь Gnetum. и Welwitschia не могутъ быть названы 
въ строгомъ смысл% архегошатными растешями, ибо истор1я 
развит1я ихъ зародышеваго мешка протекаетъ по типу сред
нему между голосеменными и покрытосеменными.
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Представляя такимъ образомъ несомненно типъ проме
жуточный между голосеменными и покрытосеменными, иначе 
говоря, между архегошатными и антофитными растешями, 
Gnetales, судя по ихъ морфологическому строешю и геогра
фическому распространена, являются въ современномъ рас- 
тительномъ царстве растешями архаическими, вымирающими, 
и хотя они носятъ въ себе рядъ особенностей, свойствен- 
ныхъ покрытосеменнымъ растешямъ, они все же еще должны 
быть причислены къ растешямъ голосеменнымъ, и едва-ли 
отъ нихъ можно производить современныя покрытосеменныя 
растешя. На нихъ скорее можно смотреть, какъ на голо
семенныхъ, поднявшихся выше уровня остальныхъ голосе
менныхъ по пути эволющи, утерявшихъ некоторыя черты 
архегошатныхъ растешй, прюбретшихъ некоторыя черты ра
стешй покрытосеменныхъ, но не сделавшихся настоящими 
цветковыми растешями и, какъ вообще формы промежу- 
точныя, оказавшихся менее жизнеустойчивыми, менее спо
собными къ дальнейшей эволющи, а потому и вымираю
щими. Разрозненное географическое распространеше рода 
Ephedra (см. рис. 144, на стр. 151), совершенно уединенное 
местообиташе на юго-западе Африки рода Welwitschia (см. 
рис. 146, на стр. 153), наконецъ, весьма’слабое развитее подъ 
тропиками рода Gnetum, все это, вместе съ своеобраз1емъ 
морфологическаго строешя, свидетельствуетъ о малой жизне
способности Gnetales, о томъ, что этотъ классъ растительнаго 
царства представляетъ ныне типъ вымираюшдй, древшй. 
Были ли -въ прежшя геологическ1я эпохи Gnetales распростра
нены шире на земномъ шаре, чемъ ныне, были ли они пред
ставлены большимъ количествомъ родовъ, чемъ три ныне 
известныхъ ихъ рода, и большимъ количествомъ видовъ, 
этого, къ сожалешю, мы не знаемъ, ибо фитопалеонтолопя 
не даетъ намъ на этотъ счетъ никакихъ указашй. Правда, 
Ре н о  указываетъ на то, что Gnetales существовали уже въ 
каменноугольномъ перюдЬ, когда они были представлены осо- 
бымъ родомъ Stephanospermum, обладавшимъ четырьмя се
мяпочками, заключенными въ одну оболочку; но отнесеше 
Stephanospermum къ Gnetaceae очень и очень проблематично. 
На прошлой лекщи мы видели, что найденные въ эоцено- 
выхъ отложешяхъ Европы ископаемые остатки Casuarina 
могутъ съ такимъ же правомъ быть* Отнесены и къ Ephedra.
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Это единственный палеонтологичесюя данныя, крайне отры
вочный, которыя мы можемъ привести относительно иско
паемыхъ Qnetüceae, и которыя нисколько не помогаютъ намъ 
въ осв%щенш вопроса о происхож
денш этой таинственной группы ра
стительнаго царства. Морфологиче
ски мнопе систематики сближаютъ 
Gnetaceae съ Тахасеае (ср. рис. 155 
и 156) и производятъ ихъ отъ этой 
группы голосеменныхъ растенш, а 
В е т т ш т е й н ъ  простМийе типы 
покрытосеменныхъ выводитъ не изъ 
ныне живущихъ, конечно, предста
вителей рода Ephedra, а изъ типа 
Ephedra, черезъ типъ Casuarina, глав
нымъ образомъ на основанш мор- 
фологическаго строешя мужскихъ, 
отчасти женскихъ цветовъ этихъ 
двухъ родовъ. Однако, въ другомъ 
месте самъ же В е т т ш т е й н ъ  ого
варивается, что „не должно понимать перечисляемыя черты

сходства Gnetinae съ Angiospermae такъ, 
что Gnetinae являются прямыми пред
шественниками Angiospermae-, въ фи- 
логенетическомъ отношенш важно уже 
то, что между современными Gymnos- 
permae вообще существуютъ такля, ко
торыя и по своей организащи прибли
жаются къ типу Angiospermae".

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

А р б е р ъ  и П а р к и н ъ  также предполагаютъ, что мужск1е 
цветы вельвичш съ ихъ зачаточной двуполостью представ
ляютъ прототипъ во(Я5вде цветовъ Gnetales, и что цветы Ephe-

Рис. 156. Мужской коло-
сокъ Taxus baccaia (а) и 
его микроспоролистики: 
Ь — съ микроспоранпями 
закрытыми, с— съ откры
тыми микроспоранпями 

(по В а р м и н г у).

Рис.155. Taxus baccata. Про
дольный разрЪзъ черезъ жен- 
сюй побЪгъ i s — верхушка 
главной оси побега, сдвинутой 
на сторону плодоноснымъ по- 
бЪгомъ; г—интегументъ семя
почки, пс — ядро ея; аг — 

arillus (по В а р м и н г у ) .
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Ага и Gnetum представляютъ дальнейшее развитее этого 
типа, сопровождаемое усилешемъ раздельнополости, которая, 
по ихъ мнешю, есть явлеше вторичное, а не первичное. Къ 
этому мнешю присоединяется и Л о т е  и, считая вместе съ

темъ, что современныя Gnetales пред
ставляютъ конечную ступень одного 
определенная ряда развшчя (голо
семенныхъ), и покрытосеменныя ни- 
коимъ образомъ не могутъ быть фи
логенетически выведены изъ Gnetales,  
несмотря на мнопе облце съ ними 
морфологичесюе признаки. Я вполне 
согласенъ съ этой точкой зрешя 
Л о т е  и и другихъ ботаниковъ.

Познакомимся теперь немного 
подробнее съ устройствомъ муж
скихъ и женскихъ цветовъ Gnetalesг 
главнымъ образомъ Ephedra, дабы 
мы могли впоследствш критически 
отнестись кътеорш В е т т ш т е й н а
о происхожденш цветка покрытосе
менныхъ изъ соцветия голосемен- 
ныхъ.

У большинства видовъ p. Ephe
dra цветы двудомные (см. рис. 142 
и 143, на стр. 150), реже попадается 
у некоторыхъ видовъ этого рода 
однодомность цветовъ, наряду съ. 
двудомностью. Исключительно од- 
нодомныхъ видовъ среди p. Ephedra

Рис. 157. Женская шишка не имеется. У техъ видовъ, кото- 
JVeiwitschici, въ нисколько рые наряду съ двудомностью про-
МаТиТиВЕ^есaTsne)6 являютъ и склонность къ однодом

ности, или оба рода цветовъ встре
чаются на одномъ экземпляре, но въ разныхъ соцвегахъ, 
или иногда въ одномъ и томъ же соцветш встречаются цветы 
обоего пола, причемъ б. ч. мы наблюдаемъ тогда мужская со- 
цве™ , заканчиваюийяся 1—3 женскими цветками (см. рис. 150,. 
на стр. 156), или встречаются женеше колоски, въ пазухахъ 
нижнихъ кроющихъ листьевъ которы&ь имеются единич
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ные мужсюе цветы. У Welwitschia цветы, повидимому, всегда 
двудомны, но мужсюе цветы у нихъ съ зачаточнымъ жен- 
скимъ органомъ въ середине (зачаточной 
семяпочкой) (см. рис. 151, на стр. 156).
У Gnetum  цветы б. ч. двудомные (см. 
рис. 145, А и D), но у некоторыхъ ви
довъ въ мужскихъ соцвет1яхъ находятся 
недоразвитые женсше цветы, функцюни- 
руюгще м. б., какъ нектарники, и имеющ!е 
отношеше къ перенесешю пыльцы насе
комыми. У всЪхъ трехъ родовъ цветы 
собраны колосообразно, и въ свою оче
редь мужсюе, а иногда и женсюе колосья 
собираются въ метельчатыя соцвет1я. Та
кимъ образомъ, въ смысле образовашя 
соцве^я Gnetales стоятъ на высокой сту- Рис ^  часть муж-
п ен и  р азв и т!я , ХОТЯ СОЦВет1я ИХЪ— КОЛОСКИ ского СОЦв1ш я W c lw i i -  

ттг 7 •, 7 • ч 1 schia  съ нисколькими
и н о г д а  (н ап р ., у  Welwitschia) по в н е ш н е м у  КОЛоскши, въ слабо
виду напоминаютъ собою шишки хвой- увеличенномъ вид-ь (по
UUVT. (гы, 1Л1ЛГ 1 ^ 7  1 и  1 5 9 ) . Bot’ М а^ ‘ 5369)-

М у ж с к о й  ц в е т о к ъ  Ephe
dra (см. рис. 160, 161, 162) си- 
дитъ въ пазухе чешуйчатаго кро- 
ющаго листа (d) ; онъ состоитъ  
изъ околоцветника (р) и 2— 8 ты- 
чинокъ или микроспоролистиковъ. 
Околоцветникъ мужского цветка 
образованъ двумя чешуйчатыми 
листьями (р), расположенными ме- 
д1анно (см. рис. 164, р) и срос
шимися между собою основашями. 
Споролистики низведены всего до 
сидячихъ или прикрепленныхъ 
къ короткимъ нитямъ двухгнезд- 
ныхъ пыльниковъ (а); они сидятъ

Рис. 159. W elw i tsch ia  m irab i l is .  наудлиненномъ, выступающемъвъ
Часть мужского соцвЪпя (по виде центральной колонки цве- 

В е т т ш т е и н у). . ,толоже цветка и вскрываются ко
роткими поперечными или косыми щелями (рис. 160, 161 
и 162). Впрочемъ, с£гшэсительно морфологическаго значешя
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Рис. 160. Мужское соцвЪ- 
T i e  E p h ed ra  alt  iss vmrt D e s f .  
изъ северной Африки (по 

Э й х л е р у).

этой колонки существуетъ разногласие среди ботаниковъ. Въ 
пользу высказаннаго сейчасъ взгляда, что пыльниковая ко
лонка, или, какъ по-немецки она называется, „ A n t h e r e n -  
t r ä g e r “ (см. рис. 161, t), осевого происхождетя, говоритъ то

наблюдеше, что пыльники залагаются 
при развитш мужского цветка непосред
ственно у точки роста цветоложа, и ан- 
терентрегеръ развивается лишь впо- 
следствш дальнейшимъ вытягиваньемъ 
цветоложа. Однако, есть и другое воз- 
зреш е, по которому пыльцевая колонка 
Ephedra произошла путемъ срасташя 
двухъ микроспоролистиковъ, принося- 
щихъ отъ одного до четырехъ двух- 
гнездныхъ микроспоранпевъ. Этотъ 
взглядъ проводится Т h i b о u t и выте- 
каетъ между прочимъ изъ того, что 

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

сторонамъ ко
лонки два медь 
анныхъ ж елоб
ка, располо- 
женныхъ между 
вершиной и ос- 
новашемъ ко
лонки. Ясно это 
и изъ прохожде- 
шя сосудисто- 

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

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

Рис. 161. Единичный муж
ской цв'Ьтокъ E p h e d r a  al- 
t i ss im a  D e s f .  (по Э й x - 
л е р у )  : d  — кроющШ 
листъ, р  — листъ около
цветника. t  — Antheren- 
träger или пыльцевая ко

лонка, а —пыльники.

Рис. 162. E p h e d r a  a l t iss ima.  
Веточка мужского соцвМ я : 
р  — околоцв-Ьтникъ, d  —  
кроющШ листъ (по S t а р f’y).
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Рис. 164. Д1аграмма 
мужского цветка E p h e
dra  a l t i s s ima: Ь — кро
ющей листъ, р ,  р  — 
листья околоцветника, 
а  — тычинка (по 

Э й х л е р у ).

нистыхъ пучка остаются до вершины колонки неразделен
ными. Если же имеется большее количество такъ называе- 
мыхъ тычинокъ или пыльниковъ (6, 8), 
то оба сосудисто-волокнистыхъ пучка 
колонки постепенно ветвятся, какъ по
казано на прилагаемомъ рисунке (см. 
рис. 163), представляющемъ схему про- 
хождешя сосудисто-волокнистыхъ пуч- 
ковъ въ пыльниковой колонке Ejphedra 

$ vulgaris (имеющей
„8 тычинокъ“), по 
T h ib  о u t. Такимъ 
образомъ по этому 
воззреш ю  мужсюе 
цветы Ephedra  всегда 
состоять изъ двухъ  
покроволистиковъ, 

расположенныхъ ме- 
д1анно, и двухъ спо- 
ролистиковъ, распо
ложенныхъ крестъ 

на-крестъ къ покроволистикамъ, какъ 
женная ÄiarpaMMa (см. рис. 164), и 
цветка Ephedra будетъ : Р2 А.,. Когда 
имеется на видъ большее число тычи
нокъ въ мужскихъ цв'Ътахъ Ephedra  (6,8), 
то располагаются оне въ цветке такъ, 
какъ показано на рис. 165 и 166, и 

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

Рис. 166. Д1аграмма двугнездными (какъ у многихъ голосемен- 
располсжгшя пыльни- ч г, ,
ковъ въ мужскомъ ныхъ) пыльниками. Впрочемъ, у некото-
цв-Ьтк-fe Ephedra m ono-  рыхъ видовъ Ephedra  (наприм., у E. dista- 
stachya (по Эйхлеру). 7 , • 7 , . . ,.

cfnyа , pachielada, 'intermedia— въ единичныхъ
случаяхъ) наблюдались пыльники трехгнездные, а иногда и
4-гнездные. На эт& * приходится намъ обратить внимаше,

11*

Рис. 163. Прохождеше со- 
судистыхъ пучковъ въ 
пыльцевой колонке E p h e d 
ra vu lgaris ,  съ 8 микроспо- 
ранпями или пыльцевыми 
мешками ( по Т h i b о u t).

показываетъ прило- 
формула мужского

Рис. 165. Д1агрлмма рлс- 
положешя пыльниковъ въ 
мужскомъ цветке E p h e 
dra  fra  ff tits (по Э й x - 

' л е р у).
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Рис. 167. Мужской 
дв1)'гокъ Gnetum  la- 
t i fo l im n : р  — листья 
околоцвЪтни.'.а, а  —  
тычинка, п  — чле
нистые волоски (по 

B l u m e ) .

ибо В е т т ш т е й н ъ  въ своей теорш происхождешя цветка 
покрытосеменныхъ этого момента не принимаетъ во внимаше.

М у ж с к о й  ц в е т о к ъ  Gnetum  (см. рис.
167) построенъ довольно аналогично цветку 
Ephedra. Им'Ья тоже двулистный, но со
вершенно сросшшся въ многогранную тру
бочку покровъ (р), онъ состоитъ, однако же, 
изъ одной х) всего тычинки («), заканчиваю
щейся двумя, обращенными направо и налево 
одногнЪздными пыльниками. Основашя муж
ского (рис. 167), равно и женскаго (см. рис.
168) цветка Gnetum  а окру
жены членистыми волосками 
(?г), сами же мужсюе цветы 
расположены соцв^^ями (см.

рис. 169, а) въ пазухахъ кроющихъ листь- 
евъ (6) многочисленными и нЪсколькоряд- 
ными мутовками, причемъ у нЪкоторыхъ ви
довъ, какъ уже сказано раньше, въ этихъ 

мужскихъ мутовкахъ мо- 
гутъ находиться и недораз- 
витые женсюе цветы, функ- стые волоски (по 
цюнируюшде, какъ нектар- B l u m e ) ,  

ники.
Гораздо своеобразнее и сложнее м у ж 

ской ц в е т о к ъ  Wclivitsc/iia (см. рис. 170). По
добно мужскому цветку Ephedra, каждый муж
ской цветокъ Welwitschia сидитъ въ пазухе  
кроющаго листа (рис. 170, Ь), но им'Ьетъ 
не двух- а четырехлистный околоцветникъ 
(р' и р"), состояшдй изъ двухъ двучленныхъ 
круговъ чешуйчатыхъ покроволистиковъ, 
сидящихъ крестъ на-крестъ (см. рис. 171).

мужскш цв^ты и ихъ Наружная пара покроволистиковъ (?/) стоитъ 
тычинки (по В 1 u m е). r j  г  г  7ч

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

Рис. 168. 
la t i fo l iu m . 
женскаго

G n etu m
Часть

соцвЪпя

Рис. 169. Часть муж
ского с о ц в1уп я  G n e
tum  la t i fo l ium  : Ъ — 
кроюшдй листъ, а  —

1) Некоторые считаютъ, что здЪсь тоже совершенно сроспйяся 
между собою тычинки. '
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медийшо и, следовательно, по своему положешю соотв-Ьтству- 
ютъ единственнымъ двумъ покроволистикамъ Ephedr’u  {ср. 
рис. 164) ; они umpoide обрадяо-яйдеэидно-округлой формы, 
задшй покроволистикъ краями своими слегка прикриваетъ

U
Л

Рис. 170. Мужской цветокъ Welwitschia mirabilis. 1. Мужской цветокъ 
съ отогнутымъ внутреннимъ листомъ околоцветника: а — тычинки, it — 
интегумевтъ недоразвитой семяпочки; р‘ — наружные листья околоцвет
ника, jt" — внутренн1е листья околоцветника. 2. Мужской цветокъ въ па
зухе кроющаго листа (Ь). 3. Мужской цветокъ, но безъ кроющаго листа

(по H o o k e  г’у).

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

потомъ внутренше, въ виде двухъ 
обособленныхъ зачатковъ, такъ 
что срастан1е ихъ въ трубочку 
есть явлеше позднейшее. Пыльце- 
листиковъ или тычинокъ у вель
вичш шесть (см. рис. 151, а, на 
стр. 156), расположенныхъ однимъ 
кругомъ, сросшихся до половины 
основашями пыльцелистиковъ въ 
трубку, и каждый пыльцелистикъ 

% заканчивается крупнымъ трех-
п п. гнезднымъ пыльникомъ, растре-Рис. 171. Дыграмма мужского » г г
цветка Welwitschia: х у  — ме- скивающимся на вершине трех-
д!анная плоскость, Ъ -  кроющш лучевой щелью (а). По изследо- 
листъ, р*, р  — наружные листья J . / 7  4 7
околоцветника, р'%р" — внутрен- ванш М Nab,  андроцей вельви-
Hie листья околоцветнику, а — ты- 4jH состоитъ, однако, изъ двухъ 
чинка, о — зачаточная семяпочка. ’ . ’

всего приморД1евъ или изъ двухъ
микроспоролистиковъ (см. рис. 171 и срав. съ рис. 164), такъ же, 
какъ и у Ephedra, залагающихся крестъ на-крестъ съ внут
ренними покроволистиками, т. е. опять таки такъ же, какъ у 
Ephedra, и лишь впоследствш расщепляющихся каждый на
3 части и затЬмъ срастающихся въ одну трубочку въ нижней 
своей части, тогда Afeitfb у Ephedra расщепивппяся на 3 или
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Рис. 172. Welwitschia 
miräbilis. ОЬмяпочка

4 части два первоначальныхъ микроспоролистика срастаются 
между собою въ пыльцевую колонку (антерентрегеръ). Въ 

центре мужского цветка Welwitschia на
ходится зачатокъ безплодной семяпочки 
(см. рис. 151, о и рис. 172). Семяпочка 
эта прямостоячая, прямая, конусовидная и 
покрыта однимъ интегументомъ или покро- 
вомъ семени, который, окружая всю семя
почку, вытягивается далее надъ ней въ 
штопорообразно- завер
нутую трубку (t u b и -
1 u s) (0, расширяющую
ся наверху въ очень 

(о) съ интегументомъ широкую блюдцевид-
(г) и тубулусомъ (t) Ну Ю (scheibenförmig) го- 
изъ мужского цветка J ' ... ,
(по Страсбургеру) .  ЛОВку {гг), имеющую

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

Этотъ своеобразный 
интегументъ залага-
ется у основашя семя-

„ « ^ Рис. 173. ОдноцвЪт-
ПОЧКИ ВЪ ВИДъ ОДНООО- КОвое женское соцвЪ-
разнаго валика значи- Tie Ephedra altissima : 

л Ъ — верховые листья,
тельно позднъе всъхъ j  — плодолистики или
о ст а л ь н ы х ъ  о р г а н о в ъ  покроволистики, г — 

, tubulus интегумента
ц в е т к а , И ВЪ н ег о  СО- семяпочки (по В е т т -
судисто - волокнистые штейну) ,  
пучки уж е не заходятъ. Такимъ обра
зомъ мужской цвЪтокъ вельвичш м ор
фологически двуполый, и лишь ф изю ло- 
гически его можно считать мужскимъ, а

Рис. 174. Продольный не гермафродитнымъ цветкомъ.
разр'Ьзъ верхушки жен- Перейдемъ теперь къ разсмотренш
скаго соцвЪпя Ephedra ж е н с к и х ъ  ц в е т к о в ъ  Gnetales. Ихъ 
altissima: о — верховые

строеше съ морфологической точки зре
шя запутаннее, чемъ строеше мужскихъ

листья, п — nuceüus, 
рс  — пыльцевая камера, 
г — интегументъ, J  — 
плодолистики или по- цветовъ, и морфологи даютъ различное
кроволистики, t — tu- холковаше различнымъ частямъ женскаго 
bulus интегумента (по г ш

В е т т ш т е й н у ) .  цветка. Я не ставр^излагать вамъ здесь
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всЬ детали этихъ разногласш, но изложу это строеше лишь 
вкратце, въ гакомъ виде, въ какомъ оно мне лично кажется 
наиболее приемлемыми При этомъ я исхожу изъ того ос
новного положения, некоторыми ботаниками, однако, оспари- 
ваемаго, что мужсюе и женсте цветы Gnetales гомологичны 
другь другу.

У Ephedra ж е н с к 1 е  ц в е т ы  либо одиночные (см. рис. 
173 и 174), либо собраны по 2, по 3 на верхушке короткой 
веточки, снабженной несколькими парами крестъ на-крестъ 
чередующихся верхушечныхъ листьевъ (5); самъ цветокъ со- 
стоитъ изъ одной прямостоячей прямой семяпочки («), оде
той однимъ интегументомъ (г), который, покрывая семяпочку, 
вытягивается надъ ней въ б. и. м. длинный, у разныхъ ви
довъ Ephedra различно устроенный трубчатый органъ (рис. 
173, «, рис. 174, #)» служащш для улавливашя пыльцы. Ор
ганъ этотъ, какъ я уже говорилъ выше, называется t u b u -
1 ц s (рис. 174, *). Помимо интегумента, семяпочка Ephedr'u 
со всехъ сторонъ одета другимъ покровомъ (J), но этотъ 
покровъ короче внутренняго интегумента, и tubulus послед
няго выдается изъ наружнаго покрова семяпочки и 
служить, какъ только что сказано, для воспр1ят1я пыльцы. 
Наружный покровъ семяпочки одни морфологи принимаютъ 
за н а р у ж н ы й  и н т е г у м е н т ъ  семяпочки, друпе — за 
п л о д о л и с т и к ъ ,  всецело окружающш семяпочку и, сле
довательно, образующШ какъ бы завязь, которая свойственна 
покрытосеменнымъ растешямъ; разница въ этомъ случае 
будетъ лишь та, что у покрытосеменныхъ плодолистикъ не 
только окружаетъ со всехъ сторонъ семяпочку или семя
почки, образуя завязь, но и улавливаетъ пыльцу, образуя 
для сего рыльце и у многихъ растенш еще столбикъ. Здесь 
же, у Gnetales плодолистикъ образуетъ лишь завязь, а рыльца 
и столбика еще совершенно нетъ, роль же воспринимающаго 
пыльцу органа принимаетъ на себя верхняя часть интегумента 
семяпочки, а интегументъ семяпочки, какъ известно, гомо- 
логиченъ indusium’y папоротникообразныхъ. Наконецъ, по 
третьему воззрешю, которое кажется мне наиболее вероят
ными описываемый покровъ семяпочки не плодолистикъ, 
а ц в е т о ч н ы й  п о к р о в ъ  (J) женскаго цветка. При та- 
комъ воззренш Ephedra—типичное голосеменное растете, не 
имеющее, следоват11щ*но, ни пестика, ни завязи, и при со-
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зрЪванш не образующее настоящаго плода; при созр-Ь- 
ванш семяпочки Ephedr ы въ семя получается л о ж н ы й  
п л о д ъ, ибо, после оплодотворешя, въ образовали этого лож- 
наго ягодообразиаго плода принимаютъ -учаспе не только 
части женскаго цветка (J),  но и гЬ верховые листья (й), ко
торыми окруженъ снизу единственный женскш цветокъ од- 
нихъ видовъ Ephedr’u, или въ пазухахъ которыхъ сидятъ 
два-три женскихъ цветка у другихъ видовъ этого рода. 
Верховые листья эти (Ъ) образуютъ тотъ мясистый крас- 
наго цвета околоплодникъ, внутри котораго заключена одна 
или двЪ-три какъ бы косточки, съ деревянистымъ нутре- 
плодникомъ, происшедшимъ изъ покроволистиковъ (J) жен
скаго цветка и заключакмцимъ въ себе семя, одетое кожи
стой оболочкой, т. е. дальнМшимъ изменешемъ интегумента 
(г) семяпочки. Что наружный покровъ семяпочки Ephedr ы 
представляетъ околоцв-Ьтникъ, отчасти можно заключить изъ 
HCTOpin развитея женскаго цветка. Покровъ этотъ залагается 
двумя протуберанцами (бугорками), расположенными направо 
й налево отъ мед1анной плоскости цветка, т. е. тамъ, где у 
мужскихъ цветовъ залагаются два зачатка андроцея; следо
вательно, это органы листовые, м. б. метаморфозированные 
микроспоролистики, если принять гипотезу, что раздельно- 
полые цветы Gnetales произошли изъ первоначально двупо- 
лыхъ цветовъ ихъ предковъ. Въ женскихъ цв-Ьткахъ Ephe
dr'ы въ такомъ случай микроспоролистики обратились въ 
покроволистики, а органы, аналогичные мужскимъ покрово- 
листикамъ, лежащимъ медганно, въ женскихъ цветахъ атро
фировались. Указанные два протуберанца женскаго цветоч- 
наго покрова весьма скоро начинаютъ снизу срастаться между 
собою и, наконецъ, одеваютъ всю семяпочку сплошнымъ 
нераздЬльнымъ покровомъ, подобно тому, какъ плодолистикъ 
одеваетъ семяпочку, образуя цельную завязь. Интегумейтъ 
семяпочки появляется значительно позже въ виде сплошного 
валика у основашя семяпочки. Интегументъ не получаетъ 
сосудистоволокнистыхъ пучковъ, тогда какъ въ покроволи
стики входятъ два сосудистыхъ пучка, а иногда присоеди
няются еще и добавочные сосудистые пучки, какъ бы ответв
ляющееся отъ пучковъ нижележащихъ верховыхъ листьевъ.

Ж е н е в е  ц в е т ы  Gnetum (см.рис. 175) и ихъ ягодообраз
ные плоды очень похожи на цветы Ец& йг'ы, только у One-
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tum  а признается два интегумента семяпочки (см. рис. 175, 
G - - U ,  ie и 152, i, J, на стр. 157). При развитш женскаго 
цветка Gnetum а сначала появляется въ виде валика, окружаю- 
щаго со вс^хъ сторонъ заложенную уже семяпочку, около- 
цветникъ (р),  который растетъ быстрее въ трансверзальномъ 
направленш, а следовательно, имеетъ сначала двулопастный 
видъ, вероятно, вследств!е заложешя собственно двухъ ли- 
стиковъ околоцветника. Затемъ, когда околоцветникъ до- 
стигъ приблизительно 2/я высоты семяпочки, залагается въ виде 
однообразнаго валика у основашя семяпочки наружный ин
тегументъ (ie и J )  и вскоре затемъ и внутреннш ея интегу
ментъ (И и г), который опе- 
режаетъ въ своемъ росте 
наружный интегументъ и 
въ конце концовъ выдается 
изъ женскаго цветка въ виде 
воспринимающего пыльцу 
тубулуса (рис. 175, F, t,
рис. 152, t, рис. 149, ?, на Рис. 175. Gnetum. К  — часть женскаго

1 __ 1ГСЧ п  соцвЪпя. F  —  женскш цв-Ьтокъ: t —
Стр. 1 0 /  И 1 0 0 ) . При СО- tubulus, р  — покроволистики. G  —  про-
з р е в а н 1и  с е м я п о ч к и  ОКОЛО- ДОЛЬНЫЙ разр-Ьзъ ж енскаго ц ветк а: р  —  

, , покроволистики, ii, ie — внутреннш  и
цветникъ делается МЯСИ- нар у Жный интегум ентъ семяпочки (по
стымъ, наружный интегу- С т р а с б у р г е р у ) .

ментъ деревенеетъ, а внут-
реннш интегументъ такъ же, какъ и у эфедры, делается тонко- 
кожистымъ, пленчатымъ. Получается, какъ и у Ephedra , лож
ный плодъ, подоб1е костянки, съ той только разницей, что 
тамъ въ образоваши наружной мясистой части плода прини- 
маютъ учаспе и верхушечные листья соцвет1я. Внутреннш 
интегументъ семяпочки Gnetum такъ же, какъ и у Ehpedra, ли- 
шенъ сосудисто-волокнистыхъ пучковъ, наружный же инте
гументъ и околоцветникъ имеютъ таковые. Не есть ли по
этому и наружный интегументъ Gnetum  а скорее околоцвет
никъ, листового происхождешя, а не настоящш покровъ с е 
мяпочки ? Въ такомъ случае и у Gnetum  а сами семяпочки 
будутъ однопокровныя, какъ это собственно свойственно 
всемъ голосеменнымъ, за исключешемъ Gnetum. Въ пользу 
такого взгляда говоритъ также и тотъ фактъ, что въ ре- 
дуцированныхъ женскихъ цветахъ Gnetum, попадающихся у 
некоторыхъ видовъ^ie-гого рода среди мужскихъ соцветш,
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Рис. 176. W e lw i tsch ia  m irahi

второй интегументъ отсутствуетъ, и по аналопи съ вельви- 
ч1ей скорее можно допустить атрофш  околоцветника, чемъ  
интегумента.

У Welwitschia  ж е н с к i й ц в е 
т о к ъ  (см. рис. 176 и 177) построенъ  
значительно проще мужского. Въ 
мужскомъ цветке вельвичш мы ви
дели два круга околоцветника, 
здесь  же, подобно какъ у Ephedra  
и Gnetum, имеется вокругъ сем я
почки одинъ интегументъ (г), зала- 
гающшся позднее всехъ другихъ  
органовъ цветка въ виде сплошного 
валика у основашя семяпочки; онъ  
лишенъ сосудисто - волокнистыхъ

hs. Молодой женскШ цветокъ пучковъ, какъ у Ephedra  и Gnetum ,
въ пазухе кроющаго листа (db): J ,
f b  — плодолистики или П О -  быстро обрастаетъ семяпочку и вы-
кроволистики, г — интегу- тягивается въ коротенькш tubulus 
ментъ, п  — n u ce llu s; увели- 
чено (по С т р а с б у р г е р у ) .  (0> н а  к о н ц е

слегка дву
лопастный, а не блюдцевидно-расши- 
ренный, какъ у безплодныхъ семяпо- 
чекъ мужского цветка (ср. рис. 172).
Наружный околоцветникъ (рис. 176, fb,
177, Pb) женскаго цветка состоитъ изъ 
двухъ частей, расположенныхъ въ пло- 
скостяхъ, перпендикулярныхъ крою
щему листу соцве^я (db), въ пазухе 
котораго сидитъ женскш цветокъ. Эти 
д в е листовыхъ части женскаго около
цветника очень рано срастаются другъ . . , .

, Рис. 177. W elw i tsch ia  1 m i-
съ другомъ у основанш въ виде круго- rahiUs  Вполне развитой
вого валика и обрастаютъ вокругъ всю женскш цветокъ [въ про- 

, , дольномъ р а з р е з е : РЬ —
семяпочку, но справа и слева отъ ПЛОдолистики или покрово-
мед1анноЙ плоскости ЛИСТИКИ ОКОЛО- листики, г —  интегументъ, 

. ^ -  п  — nucellus, t — tu b u lu s;
цветника образуютъ ПО небольшому увел, (по С т р а с б у р г е р у ) .
крыловидному отростку. При созре-
ванш шишковиднаго женскаго соцвет1я вельвичш, женская 
шишка (см. рис. 157, на стр. 160) ея сильно разрастается, 
достигаетъ величины около 6 сантимев^звъ и получаетъ кра-
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сивую кирпично-красную окраску. ОЬмя (см. рис. 178) ле- 
житъ среди двухъ разросшихся частей околоцветника, прюб- 
ретающихъ широте крыловидные отростки, способствующее 
распространена с%мянъ вельвичш. Ягодообразныхъ пло- 
довъ у вельвичш нетъ, но и у Ephedra не у всехъ видовъ 
плоды мясистые, ягодообразные; у некоторыхъ видовъ Ephe
d r a ,  живущихъ въ глухихъ пустыняхъ, верхушечные листья 
женскихъ соцвЪтШ при созреванш сЬмянъ не делаются соч
ными, мясистыми, какъ, наприм., у нашей Кузьмичевой травы 
и другихъ видовъ, а, наоборотъ, делаются кожистыми, пере
пончатыми, крыловидными и способствуютъ распространена 
сЬмянъ при помощи ветра, а не при 
помощи поедающихъ сочные плоды жи- 
вотныхъ.

Я указывадъ выше, что систематики 
ставятъ Gnetales ближе всего къ Таха- 
сеае и производятъ ихъ отъ этихъ по- 
следнихъ. Въ новейшее время, когда 
съ одной стороны морфолопя мужскихъ 
и женскихъ цветовъ Gnetales и истор!я ^abiJs8' З р ^ о Г л Й  
развитая этихъ цв'Ьтовъ стала известна окруженное крыловидно- 
ближе, съ другой же стороны болЪе no- ^
дробно изучены были ископаемыя древ- булусъ интегумента (по 
нейш!я голосеменныя—Bennettitales, стали Г у к е р у ) ,  
проводить гомолопю въ строенш цветовъ и соцвет1й и ана- 
логичныхъ органахъ между Gnetales, Cycadales и Bennetti
tales и стали искать филогенетическое родство Gnetales съ 
этими более древними голосеменными. Я не стану изла
гать здесь въ подробностяхъ различныя воззрешя авторовъ 
на этотъ счетъ, такъ какъ это завело бы насъ слишкомъ 
далеко. Скажу только, что, согласно воззрешямъ А рб ер а, 
П а р к и н а и Л о т е  и, къ которымъ я вполне примыкаю, 
мы можемъ считать изъ всехъ Gnetales наиболее древнимъ 
типомъ Welwitschia. Все три рода Gnetales, по этимъ воз
зрешямъ, произошли независимо другъ отъ друга отъ пер- 
воначальныхъ гермафродитныхъ предковъ, имевшихъ цве
токъ, близкш къ мужскому цветку Welwitschia, но съ функ- 
щонировавшими не только микроспоролистиками, тычин
ками, но и семяпочкой. Отъ этихъ гермафродитныхъ пред
ковъ происхождеше^££хъ родовъ Gnetales можно предста
вить следующей приблизительно схемой :
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<
Ephedra Gnetum

У Welwitschia

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

Рис. 179. Схема филогенетическаго развит1я трехъ родовъ сем. Gnetaceae.

т. е., что изъ всехъ трехъ родовъ наиболее приближается къ 
своимъ предкамъ Welwitschia, дальше всего по пути эволюцш 
ушли ОпеЫт'ы.

Въ свою очередь гермафродитные предки Gnetales должны 
были иметь филогенетическое родство съ Bennettitales или, 
вернее говоря, съ неизвестными намъ общими предками, 
давшими начало съ одной стороны Bennettitales, съ другой— 
Gnetales и имеющими филогенетичесше корни свои въ про- 
стейшйхъ Cycadales, что можно выразить такой схемой:

-v-VJ ■ -

Bennettitales

Рис. 180. Схема филогенгтическаго разнится Gnetales изъ древн*Ьй-
шихъ Cycadales.

Bennettitales, въ свою очередь просуществовавъ въ  ме
зозойскую эру, къ концу ея вымерли и уже въ кайнозойскую 
эру не перешли. Ихъ место заняли развивнпяся изъ нихъ, 
какъ увидимъ впоследствш, многочисленныя разнообразныя 
покрытосеменныя цветковыя растешя, появивипяся въ конце 
мезозоя и сразу сделавийяся хозяевами положешя въ течете 
кайнозоя, сохраняя свое преобладающее значеше въ расти- 
тельномъ царстве до нашихъ дней. Gnetales же, представ
ляя незначительную боко^ю ветвь этого основного ствола 
генеалогическаго дерева, вероятно, никогда и не имели ши- 
рокаго развится. Издавна, м. б., въ начале мезозоя, а то и 
раньше, отделившись вместе съ Вегщ^/ftitales отъ Cycadales,
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они, им̂ Ья съ одной стороны особенности строешя голосе
менныхъ, съ другой—покрытосеменныхъ, не прюбрели ни той, 
ни другой окончательной организацш, и, какъ типы переход
ные, следовательно, мало жизненные, влачатъ Gnetales въ 
виде немногочисленныхъ, чуждыхъ нашей планете и ея флоре 
формъ свое жалкое существование поднесь, представляя вы- 
родковъ, такъ сказать, уродовъ среди обычной растительности, 
неспособныхъ эволюцюнировать дальше, подняться на высшую 
ступень развито!. Вотъ почему, вместе съ А р б е р о м ъ ,  
Па р кино мъ ,  Л о т с и и  некоторыми другими систематиками, я 
безусловно считаю Gnetales за боковую законченную ветвь 
растительнаго царства въ его филогенетическомъ развитш и 
никакъ не могу отъ нихъ производить современныя цветко- 
выя покрытосеменныя растешя, несмотря на мнопя черты 
въ ихъ организацш, по первому взгляду напоминакнщя намъ 
скорее покрытосеменныхъ, чемъ голосеменныхъ, куда, однако, 
Gnetales, конечно, относятся. Этотъ взглядъ еще более под
тверждается изучетемъ строешя зародышеваго мешка Gne
tales, явлешями, сопровождающими оплодотвореше яйцеклетки 
и развит1я зародыша изъ оплодотворенной яйцеклетки. Но- 
вейийя изследовашя JI о т с и и другихъ ученыхъ открыли въ 
области этой много интересныхъ подробностей, проливаю- 
щихъ светъ и на филогенетическое положеше въ системе 
Gnetales; но мы на этомъ останавливаться подробнее не бу- 
демъ; я напомню вамъ лишь въ двухъ словахъ то, что 
я сказалъ по этому поводу въ начале сегодняшней лекцш, а 
именно, что по устройству зародышеваго мешка родъ Ephe
dra (см. рис. 153, на стр. 157) еще типичное архегошатное 
растете, Welwitschia еще сохранила некоторыя черты архе
гошатныхъ растенш, хотя бы въ способе образовашя жен
скаго предростка въ зародышевомъ мешке, a Gnetum дальше 
всего ушелъ по способу развшчя зародышеваго мешка отъ 
типа голосеменныхъ, такъ какъ у некоторыхъ его видовъ 
о б р а з о в а н 1 е  э н д о с п е р м а  п р о и с х о д и т ь  п о с л е  
о п л о д о т в о р е н 1 я ,  какъ у покрытосеменныхъ, а не передъ \ 
оплодотворешемъ, какъ ^  голосеменныхъ. Но Welwitschia 
ближе стоить къ Gnetum хотя потому, что у той и у 
другого уже не образуется зачаточныхъ архегошевъ, какъ 
у голосеменныхъ, и оплодотворешю подвергаются свободныя 
клетки или ядра пртайшума. Далеко уйдя въ этомъ отно-
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шенш отъ голосеменныхъ, Welwitschia и Gnetum не вырабо
тали, однако, въ своихъ зародышевыхъ мешкахъ яйцевого 
аппарата и антиподь покрытосеменныхъ и н е  и м е ю т ъ  двой
ного оплодотворешя последнихъ, чемъ, на мой взглядъ, еще 
более подтверждается высказанное только что мнеше, что 
Gnetales не м о г у т ъ  с л у ж и т ь  и с х о д н ы м и  п у н к т а м и  
ф и л о г е н е т и ч е с к а г о  р а з в и т i я п о к р ы т о с е м е н -  
н ы х ъ  р а с т е н ! й .  Начало возникновешя последнихъ надо 
искать где то въ другомъ месте растительнаго царства, мо
жетъ быть, значительно ниже Gnetales и вообще высшихъ 
голосеменныхъ, a Gnetales, въ виде курьезныхъ раритетовъ 
растительнаго царства заслуживаютъ лишь почетнаго места 
въ кунсткамере, а не среди великаго генеалогическаго дерева 
растительнаго царства.

\

г  **
■да*

ч



Лекщя девятая.

ПеречноцвЪтныя — Piperales.
Перейдемъ теперь к ъ . разсмотрешю наиболее просто 

устроенныхъ цветковыхъ растешй и посмотримъ, можно ли 
считать ихъ не только наиболее простыми, но и наиболее 
примитивными типами, изъ которыхъ съ одной стороны можно 
<5ыло бы филогенетически вывести более сложные типы по
крытосеменныхъ, съ другой же стороны которые можно бы 
связать съ теми или иными типами архегошатныхъ растешй. 
Таше наиболее простые типы цветковыхъ растешй сущест
в у ю т  какъ среди двудольныхъ, такъ и однодольныхъ, больше, 
однако, среди первыхъ, и прежде всего намъ надо хотя бы 
вкратце уяснить себе морфологическое различ1е въ строенш 
этихъ двухъ классовъ покрытосеменныхъ растешй.

Подъ именемъ двудольныхъ растешй понимаются обык
новенно таюя растешя, у которыхъ зародышъ въ семени 
обычно имеетъ д в е с е м я д о л и  (см. рис. 181, Щ , расположен
ные по его бокамъ. У большинства двудольныхъ к о р е 
ш о к  ъ<г) зародыша р а з в и в а е т с я  в ъ  г л а в н ы й  к о р е н ь  
(рис. 161, С, го), обладающш вторичнымъ ростомъ въ толщину. 
На поперечном!»разрезе стебля с о с у д и с т ы е  п у ч к и  рас-  
п о л а г а ю т с я  обычно к р у г о м ъ  (см. рис. 182); они  <>. ч. 
о т к р ы т ы е ,  т. е. имеютъ камбш ^ обдадаютъ вторичнымъ 
ростомъ въ толщину. Л ^ т ^ я  ff jk . с е т ч а т  о - н е р в н ы е  
(см. рис. 183). На боко^щь в^таяхъ первые листья распо
лагаются трансверзаль!го (справа и слева). Вегетативные 
листья обычно черешковые или съ суженнымъ основангемъ. 
Ц в е т ы  б. ч. п я 1*Щк или ч е т ы р е х ч л е н н ы е ,  т. е. въ
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кругахъ околоцветника и тычинокъ преобладаетъ число 5 
или 4, или кратное имъ.

мядоли, С — прорасташе этого с-Ьмени: ковые и придаточные КОРНИ, 
о — первые листья, ко — сЬмядоли, st — r г
главный стебель, w — главный корень, р  Вторичнаго роста въ тол-
— перышко, г  — корешокъ зародыша. щину въ КОрНе н^ТЪ. С О -

с у д и с т ы е  п у ч к и  на поперечномъ разрезе стебля р а з 
б р о с а н н ы е  (см. рис. 185), а не расположенные одним ъ
КруГОМЪ, КаКЪ у  ДВУДОЛЬНЫХЪ ;

сирный низовой листъ).ж  Ли- '
гтья fi Ц ппикп-кплрй'Л: къ Р и ^ Ш . Поперечный разрЪзъ стебля СТЬЯ О. 4 . п р и к р ъ п л ен ^ * , '^ адв М гн аго  въ конц-Ь перваго веге-
Стеблю ШИрОКИМЪ основанкймъ. таДГОнидго пер1ода — Viscum album, 
Ц в е т ы  б. ч. т р е х ч л е н н ы е ,  увел 4еМ^П>»Ф**р- v. Р f е f f е г а), 

т. е. въ кругахъ околоцветника и тычинокъ обычно в стр е
чается число 3 или кратное ему. щ h-

Подъ именемъ однодоль- 
ныхъ растений понимаются 
обыкновенно таюя растешя, 
у которыхъ зародышъ въ 
семени съ  о д н о ю  только 
с е м я д о л е ю  (см. рис. 184, 
sc), исполняющею роль ор
гана высасывашя питатель- 
ныхъ веществъ изъ белка 
(эндосперма) семени (рис. 
184, ew, eg). Семядоля эта 
возникаетъ обыкновенно на 
верхушке зародыша. К о 
р е ш о к ъ  (w) зародыша 
обычно не р а з в и в а е т с я
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